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2000-летию
Рождества Господа нашего Иисуса Христа 

посвящается

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА 

ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

при участии

Вселенского Константинопольского Патриархата, 
Александрийского Патриархата, Антиохийского Патриархата, 

Иерусалимского Патриархата, Грузинской Православной Церкви, 
Сербской Православной Церкви, Румынской Православной Церкви, 
Болгарской Православной Церкви, Кипрской Православной Церкви, 
Элладской Православной Церкви, Албанской Православной Церкви, 

Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии, Православной Церкви в Америке, 

Православной автономной Церкви в Финляндии, 
Православной автономной Церкви в Японии

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-2020 годы)». 

Издание осуществляется при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Рекомендовано Федеральными учебно-методическими объединениями
в системе высшего образования Минобрнауки России по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки: 

46.00.00 «История и археология», 47.00.00 «Философия, этика и религиоведение», 48.00.00 «Теология»

МОСКВА
2019



<v 'Jt ..
БОЛТБИЖС 

предшлш Ца 
UU ί/CTÂ шби 
ГфИХ 4Н$ГС π 

меж г nV’f'fc ш< 
cTkkwtpV кол;

* · uv /
coïakoiu котлштх человек/. с5<рмд

4 4

СО.Ж|К< гн

ДОШ4 KOX»h-y 

1ПД4ХШ« покл<

НГШ4СА дирх Π
И1КС0ШЛ ШТ·

п«г>.1 / fi
в'

ъ.
А %
<А* U. — Т. Г · ’ 'Хч ,

Р51 Ά г л

Н41И4П4 И4/И1
[IPO

Hrr/U IXHb -4 

ИСА lùjnftff БС 
Cl/Ь K0?4Ullf π

îniiiw cppo'u ц 
ίлагери ero ϊκί 

I ШИ ЕСЛИ К> Ï3p

.ш κιΑ

ΓΝ
βοτακς 1ЦКИ

ЦД ΠΟ(|Η1 PIO 

чл uurepi. (
ГО 1ПриЦ< Б3( 

rff.lio ÏSpAMf# 

Mtl. rp/ЦХ ПО ; 

трдсссд

Ρ/οχζ мрь па

игл кшжтк

. ИДХ»1Л«< ιφ<ιι
4 114Л. С4С tpî 

, TW J4W4.HT 

jCA шшжерш 
J £«k СС,В/1ИС«( 
i НуД«К1И«

П W"·-/‘г ;îî&'îS®
.it' ■ > ' ■■-' Jib »»■ ■,». „ ■ . ?Υ·>

(•hr linn уки I 

HiZ RUtTkii^ 
Ж .Vi Ц<РМ)Е1Н 
ΐάΜΤΑρώα â 

иродл ιμρ*

ПОЕЕ/Н Урод* илрь ИСК4ЛИ Hcfc.l 1ШТИ ЛИЛДШЦЫ 
&OBC( If t^Ull Д.К010 ЛСТЛ ÎfiUHUftC ÏT4K0 DHiaiU ЕЪГ

Ш4 wupi НШСА’Гк TbtCAfX

Рождество Христово.
Икона. 2-я пол. XVIII в. (МПИ)



ПАВЕЛ ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Под редакцией
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла

Церковно-научный центр
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»



Наблюдательный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

А. Э. Вайно,
Руководитель Администрации 

Президента РФ 
О. Ю. Васильева, 

Министр просвещения РФ
В. В. Володин, 
Председатель 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 

Председатель 
Общественного совета 

Μ. М. Котюков, 
Министр науки 

и высшего образования РФ

С. В. Лавров, 
Министр 

иностранных дел РФ
B. Р. Мединский, 

Министр культуры РФ
Павел, 

Митрополит 
Минский и Заславский, 

Патриарший 
экзарх всея Беларуси

C. Э. Приходько, 
Первый заместитель

руководителя 
Аппарата Правительства РФ

Савва,
Митрополит Тверской и Кашинский, 

Управляющий делами МП РПЦ 
А. М. Сергеев, 

Президент
Российской академии наук

С. С. Собянин, 
Мэр Москвы, 

Председатель Попечительского совета 
Ювеналий, 

Митрополит
Крутицкий и Коломенский 

С. Л. Кравец, 
ответственный секретарь

Попечительский совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Сергей Семенович Собянин, Мэр Москвы

В. А. Асирян, 
Генеральный директор 
фирмы «Теплоремонт» 

В. Ф. Вексельберг, 
Председатель Совета директоров 

группы компаний «Ренова»
А. Ю. Воробьёв, 

Губернатор Московской области
А. Н. Горбенко, 

Заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 

по вопросам региональной безопасности 
и информационной политики

Г. О. Греф, 
Президент, 

Председатель Правления 
ПАО «Сбербанк России»

О. В. Дерипаска,
Председатель 

Наблюдательного совета
ООО Компания «Базовый элемент»

А. Ю. Дрозденко, 
Губернатор Ленинградской области

А. Г. Дюмин, 
Губернатор Тульской области

Н. В. Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 
И. А. Орлов, 

Губернатор Архангельской области 
М. Г. Решетников, 

Губернатор Пермского края 
И. М. Руденя, 

Губернатор Тверской области

М. В. Сеславинский, 
Руководитель 

Федерального агентства 
по печати

и массовым коммуникациям 
В. И. Сучков, 

Руководитель Департамента 
национальной политики 

и межрегиональных связей 
города Москвы, 

ответственный секретарь 
А. В. Цыбульский, 

Губернатор 
Ненецкого автономного округа 

Ю. Е. Шеляпин, 
Президент 

ООО «Эко-Тепло»

Ассоциация благотворителей при Попечительском совете по изданию 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В. И. Тюхтин,
Президент

Группы компаний «Вита»

А. И. Хромотов,
Генеральный директор 

ООО «ДИТАРС»

О. Ю. Ярцева,
Генеральный директор 

ООО «К. Л. Т.иК"»
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Общественный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Вячеслав Викторович Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ

И. А. Андреева,
Начальник Управления 
библиотечных фондов 

(Парламентская библиотека) 
Аппарата Государственной Думы

Г. А. Балыхин,
Член Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке
С. А. Гаврилов, 

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных 

и религиозных объединений
О. Б. Добродеев, 

Генеральный директор ВГТРК
А. Д. Жуков,

Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ
Л. Л. Левин,

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

A. В. Логинов,
Заместитель 
Руководителя 

Аппарата Правительства РФ 
С. В. Михайлов, 

Генеральный директор 
Информационного 

агентства России «ТАСС»
B. А. Никонов,

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке 

Ю. С. Осипов, 
Академик 

Российской академии наук 
С. А. Попов, 

Советник 
генерального директора 

государственной корпорации 
по космической деятельности 

«Роскосмос»
Ю. М. Соломин, 

Художественный руководитель 
Академического 
Малого театра

П. О. Толстой,
Заместитель Председателя 

Государственной Думы
А. В. Горкунов, 

Ректор 
Московского 

государственного института 
международных отношений 

МИД РФ
А. П. Торшин 

Μ. Е. Швыдкой, 
Специальный представитель 

Президента РФ 
по международному 

кул ътурному сотру дни честву
А. В. Щипков, 

Первый заместитель 
председателя 

Синодального отдела
по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ, 
советник Председателя 
Государственной Думы 

на общественных началах, 
ответственный секретарь

При подготовке тома научно-информационную поддержку ЦНЦ «Православная энциклопедия» оказали: Мос
ковская Православная Духовная Академия (МПДА), Санкт-Петербургская Духовная Академия (СПбДА), 
Московский государственный университет (МГУ), Институт российской истории Российской академии наук 
(РАН), Институт всеобщей истории РАН, Институт восточных рукописей РАН, Православный Свято-Тихонов
ский гуманитарный университет, Российский православный университет св. Иоанна Богослова, Свято-Троицкая 
Джорданвилльская Духовная Семинария Русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ), Киево-Печерская 
лавра, Троице-Сергиева лавра, Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь (Греция), Издательский со
вет Русской Православной Церкви, Церковно-археологический кабинет при МПДА, Галичская епархия, Костром
ская митрополия, Павлодарская епархия, Переславская и Угличская епархия, Воскресенское благочиние (Мос
ква), церковь Воскресения в Сокольниках (Москва), Свято-Преображенский скит Данилова монастыря (Москва), 
Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив древних актов, Российский 
государственный архив литературы и искусства, Российский государственный исторический архив, Библиотека 
Российской академии наук (БАН), Российская государственная библиотека (РГБ), Российская национальная биб
лиотека (РНБ), Национальный центр рукописей Грузии, Государственный музей-заповедник «Павловск», Госу
дарственная Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Государственный музей истории ре
лигии, Государственный музей Палехского искусства, Государственный Русский музей, Государственный Эрми
таж, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музеи Мос
ковского Кремля, Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник, Угличский государственный историко-архитектурный и художе
ственный музей, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Департамент 
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями г. Москвы, 
Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета.

При подготовке тома оказали содействие в предоставлении иллюстраций: 3. Абашидзе, М. Александру, прог. Алексей 
Лысиков, А. В. Бугаевский, А. Ю. Виноградов, Е. А. Виноградова, Ю. В. Данилец, Ю. А. Демидов, иеродиак. До- 
сифей (Греция), А. С. Зверев, игум. Игнатий (Молчанов), свящ. Игорь Палкин, Т. В. Колбасова, И. И. Комашко, 
М. А. Крючкова, Б. Кудава, Л. К. Масиель Санчес, А. И. Нагаев, А. А. Наумов, иером. Пантелеймон (Королёв), 
А. П. Пятнов, Е. А. Рыжова, С. В. Свердлова, Д. В. Смирнов, М. Струбакис, В. Е. Сусленков, архим. Тихон (За- 
тёкин), И. Чхиквадзе, В. Шелёмип.



Церковно-научный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

3. Д. Абашидзе, координатор 
представительства ЦНЦ 

«Православная энциклопедия» 
в Грузии

Амвросий, архиеп. Верейский, 
ректор

Московских духовных школ 
Антоний, митр.

Бориспольский и Броварской, 
управляющий делами 

Украинской Православной Церкви 
Арсений, митр. Истринский, 

Председатель 
Научно-редакционного совета 

по изданию 
Православной энциклопедии 
А. Н. Артизов, директор 

Федерального 
архивного агентства 

Афанасий, митр. Киринский, 
Александрийский Патриархат, 
Кипрская Православная Церковь 

Владимир Воробьёв, прот., 
ректор Православного 

Свято - Тихоновского 
гуманитарного университета, 

глава Свято-Тихоновского 
представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
Е. Ю. Гагарина, 

Генеральный 
директор Государственного 

историко-культурного 
музея -заповедника 

«Московский Кремль»

Георгий, митр. 
Нижегородский и Арзамасский, 

глава Нижегородского 
представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия»
В. В. Григорьев, 

Заместитель руководителя 
Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям 
В. А. Гусев, директор ФГУК 

«Государственный Русский музей» 
Иларион, митр. Волоколамский, 
Председатель Отдела внешних 

церковных связей 
Московского Патриархата 

Иоанн, митр. 
Белгородский и Старооскольский, 

Председатель 
Синодального 

миссионерского отдела 
Московского Патриархата 

С. П. Карпов, Президент 
исторического факультета 

Московского государственного 
университета 

Климент, митр. 
Калужский и Боровский, 

Председатель 
Издательского совета 

Русской Православной Церкви 
А. К. Левыкин, директор 

Государственного 
исторического музея 

Макарий, митр. Найробийский, 
Александрийский Патриархат

С. В. Мироненко, научный 
руководитель 

Государственного архива РФ 
Михаил Наджим, прот., 

Антиохийский Патриархат 
А. В. Назаренко, председатель 

Научного совета РАН 
«Роль религий в истории» 

М. Б. Пиотровский, директор 
Государственного Эрмитажа

В. А. Садовничий,ректор 
Московского 

государственного университета 
Тихон, митр.

Псковский и Порховский, 
Председатель патриаршего совета 

по культуре
В. В. Фёдоров, президент 

Российской 
государственной библиотеки

А. Халдеакис, профессор 
Афинского университета 
А. О. Чубарьян, научный 

руководитель 
Института всеобщей истории РАН 

М. Э. Ширинян, заведующая отделом 
изучения древнеармянских 

текстов Матенадаран 
Института древних рукописей 

имени Месропа Маштоца, 
координатор представительства 

ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
в Армении

С. Л. Кравец, ответственный 
секретарь

Представительства и координаторы Церковно-научного центра 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Армянское (М. Э. Ширинян, д-р ист. наук), Белорусское (прот. Димитрий Шиленок), Болгарское (игум. Филипп (Васильцев)), 
Грузинское (3. Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук), Македонское (В. Стойковски), 

Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ, 
Санкт-Петербургское (А. И. Алексеев, д-р ист. наук), Свято-Троицкая Джорданвилльская Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Псарев), 

Сербское (прот. Виталий Тарасьев)



Научно-редакционный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета — Арсений, митрополит Истринский
Заместитель Председателя совета — С. Л. Кравец

игум. Андроник (Трубачёв), канд. 
богословия (редакция Истории Русской 

Православной Церкви) 
прот. Валентин Асмус, магистр 

богословия
(редакция Восточных христианских 

Церквей )
Л. А. Беляев, д-р ист. наук 

(редакция Церковного искусства 
и археологии) 

прот. Владимир Воробьёв 
(редакция Истории Русской Православной 

Церкви ) 
прот. Леонид Грилихес 
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ПАВЕЛ (нач. XVII в., с. Лопатищи 
(ныне Кстовского р-на Нижегород
ской обл.), по др. данным, с. Колы- 
чево (ныне Лысковского р-на Ниже
городской обл.) Закудемского ста
на Нижегородского у.— вскоре после 
1654), еп. Коломенский и Каширский 
(17 окт. 1652 — апр. 1654), был един
ственным архиереем, открыто выс
тупившим против богослужебной 
реформы патриарха Московского 
и всея Руси Никона (Минова).

Биография. Отцом П. был свящ. 
Иоанн. В 20-х гг. XVII в. семья П. 
переехала в приселок Лыскова Ки- 
риково (ныне Лысковского р-на Ни
жегородской обл.). В Лыскове слу
жил свящ. Анания, дом к-рого стал 
одним из центров формировавшего
ся движения боголюбцев (см. Ревни
телей благочестия кружок). Млад
ший сын свящ. Анании Иван (см. 
Иларион, свт., митр. Суздальский и 
Юрьевский) был женат на сестре П. 
Ксении (скончалась через 1,5 года 
после свадьбы). К Анании приходи
ли за духовным наставлением буд. 
протопопы Иоанн Неронов и Авва
кум Петров, Никита Минов (впосл. 
патриарх Никон), живший послуш
ником в Макариевом Желтоводском 
во имя Святой Троицы монастыре, 
к-рый находится на противополож
ном от Лыскова берегу Волги. Позд
нее боголюбцы получили значитель
ное влияние при дворе царя Алексея 
Михайловича. В юности II. посещал 
Макариев Желтоводский мон-рь, 
поступил в братию обители (дата 
пострига неизв.), был рукоположен 
во иерея, в 1636-1640 гг. являлся 
казначеем мон-ря. В 1651 г. патриарх 
Иосиф поставил П. игуменом Паф- 
нутиева Боровского в честь Рождест
ва Пресввятой Богородицы монасты
ря. Назначение произошло по реко
мендации духовника царя прот. Сте

фана Вонифатьева или благодаря 
поддержке Никона, ставшего Новго
родским митрополитом. О деятель
ности П. в Пафнутиевом мон-рс све
дений мало. В лит-ре упоминается 
грамота за подписью П. о размеже-

Павел, en. Коломенский и Каширский. 
Фреска из домашней моленной 

Д. В. Сироткина 
в Н. Новгороде. Нач. XX в.

вании «усадебных мест» для горо
жан и для крестьян, принадлежав
ших Покровскому Высокому мон-рю, 
к-рый находился под упр. Боровско
го мон-ря {Леонид (Кавелин), ар хим. 
Историко-археол. и стат, описание 
Боровского Пафнутьева мон-ря. Ка
луга, 1894. С. 125). После смерти пат
риарха Иосифа П. поддержал выдви
жение на Патриаршество митр. Ни
кона, был одним из 12 кандидатов 
на Патриарший престол, участвовал 
в интронизации Никона.

В 1652 г. удалился на покой Коло
менский еп. Рафаил. 17 окт. патри
арх Никон возглавил хиротонию П. 
во епископа Коломенского и Кашир
ского. О деятельности П. па Коло
менской кафедре (см. Коломенская 

епархия) сохранилось неск. свиде
тельств. П. отлучил от Церкви воево
ду крепости Ефремов Даниила Кар
пова, к-рый, вмешавшись в архие
рейский суд, судил свящ. Максима. 
Епископ занимался благоустройст
вом архиерейского дома: по-видимо
му, перестроил епископский «дворец», 
поставил зимнюю теплую ц. в честь 
Покрова Преев. Богородицы {Па
вел Алеппский. Путешествие. 2005. 
С. 226 -227). 11 дек. 1653 г. в Коломне 
зять П. Иоанн принял монашеский 
постриг с именем Иларион, 12 мар
та следующего года П. рукоположил 
его во диакона и назначил ризничим.

Накануне Великого поста в 1653 г. 
(пост начался 21 февр.) патриарх 
Никон разослал по московским хра
мам «Память», в к-рой говорилось 
о замене 12 земных поклонов во вре
мя чтения молитвы прп. Ефрема Си
рина поясными и об употреблении 
троеперстия. Против перемен вы
ступили прот. Иоанн Неронов и др. 
ревнители благочестия. В Житии 
протопопа Аввакума рассказывает
ся о том, как П. вместе с протопопа
ми Иоанном Нероновым, Даниилом, 
Аввакумом подписал грамоту царю 
в защиту прежней практики (не 
сохр.). Неронов был сослан, П. с др. 
недовольными продолжил борьбу 
за верность старым обрядам. На Со
боре Русской Церкви в коп. марта — 
нач. апр. 1654 г. патриарх Никон пред
ложил начать исправление церковных 
книг (см. Книжная справа) и нек-рых 
богослужебных чинопоследований. 
П. выступил в защиту старых обря
дов и против начатых патриархом 
Никоном нововведений. Вместе с др. 
архиереями Коломенский епископ 
подписал деяние Собора, но насто
ял на том, чтобы в деянии было за
писано его особое мнение: «А что го
ворил на святем Соборе о поклонех,
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и тот устав харатейной во оправда
ние положил зде, а другой писмя- 
ной» (Деяние Московского Собора 
1654 г. М„ 1873. Л. 21; факсимильное 
воспроизведение приписки см.: Пат
риарх Никон: Облачения, личные 
вещи, автографы, вклады, портре
ты. М., 2002. Кат. 14; Урушев. К био
графии... 2004). В «Винограде рос
сийском» Семен Денисов (см. в ст. 
Денисовы) усиливает смысл припис
ки: «Аще кто от обычных преданий 
святыя кафолическия Церквс оты
мет, или приложит к ним, или ина- 
ко развратит, анафема да будет» (Де
нисов. 1906. Л. 32 об.). Сведения о Со
боре 1654 г. и о речи на нем П. изло
жены в записях архидиак. Павла 
Алеппского. За этот публичный про
тест патриарх Никон сразу же после 
Собора единолично изверг П. из са
на, подверг его телесному наказанию 
и сослал в заточение. Челобитная 
Иоанна Неронова от 2 мая 1654 г. ца
рице Марии Ильиничне с просьбой 
о заступничестве за П. осталась без 
ответа. 5 дек. 1657 г. патриарх лик
видировал Коломенскую епархию, 
ее территория была включена в Пат
риаршую область. На Большом Мос
ковском Соборе 1666-1667 гг. одним 
из обвинений против патриарха Ни
кона, на основании к-рых он был 
низложен, стали самовольные, без 
соборного решения, низложение, 
жестокое наказание и ссылка П., 
в результате чего он сошел с ума и 
погиб. Эти действия вменялись Ни

V (СМОЛЛС ЦП*. [дцосшу , 
А
ώ ÎÏ0 fflp КС/ iinw ПЙ>

кону в вину как убийство (Там же. 
С. 1080; Дело о патр. Никоне. 1897. 
С. 450).

В Деле патриарха Никона местом 
ссылки П. назван Варлаамиев Ху- 
тынский в честь Преображения Гос
подня монастырь. О судьбе П. ска
зано: «Темже прилучися архиерееви 
тому изумитися и погибнути бедно
му кроме вести: от зверей ли снеден 
или в воде утопе» (Гиббенет. 1882. 
С. 1012, 1096). О низвержении Ни-

Мученическая кончина Павла, 
en. Коломенского и Каширского. 

Миниатюра 
из старообрядческой рукописи.

Кон. XIX-нач. XX в. 
(БАН. 45.4.9. Л. 40)

коном П. и о скоропостижной смер
ти последнего после умопомеша
тельства сообщил в Киев участник 
Собора 1666 г. Черниговский и Нов
город-Северский архиеп. Лазарь (Ба
ранович) (Лазарь (Баранович), архим. 
Письма. Чернигов, 1865. С. 46). Авва
кум писал о том, что П. был сожжен 
в новгородских пределах (Житие 
протопопа Аввакума. 2017. С. 58-59). 
В книжной традиции Выголексинско- 
го общежительства местом ссылки 
и иногда смерти П. считается Корни- 
лиев Палеостровский в честь Рожде
ства Пресвятой Богородицы муж

ской монастырь. В «По-
морских ответах» гово
рится, что П. сослали в 
Палеостровский мон-рь

ПоЭпись Павла,
en. Коломенского и Каширского, 

под Соборными деяниями. 
1654 г.

(ГИМ. Син. 379. Л. 36 об.)

на Онежском оз., а потом 
«не ведомо где поточиша 
или замучиша его» (По
морские ответы. М., 2016. 

Кн. 1. С. 296; Кн. 2. С. 279). Позже 
появилось уточнение, что из Пале- 
островского монастыря 11. переве
ли в Новгород, где он был сожжен 
в срубе (Денисов. 1908. Л. 15-15 об.). 
(Д. А. Урушев считает, что появле
ние у старообрядцев версии о ссыл
ке II. в Палеостровский мон-рь обу
словлено желанием прославить эту 
обитель, после того как во время 
штурма мон-ря солдатами в 1687 
старообрядцы совершили в нем са

мосожжение — Урушев. 2010.) В ста
рообрядческом предании кончина 
II. отнесена к 3 апр. 1656 г., но эта 
дата не имеет подтверждения в до
кументах.

Почитание П. старообрядцами. 
Личность П. оказала большое влия
ние на развитие старообрядчества. 
В Житии Аввакума и в челобитной 
Иоанна Неронова царице Марии 
Ильиничне П. назван 1-м страдаль
цем за веру. До наст, времени беспо
повцы почитают П. в первую очередь 
как мученика. В «Сказании о стра
дании и скончании священномуче
ника Павла, епископа Коломенско
го» (Белокуров. 1905. Кн. 2. С. 41-46), 
выдержанном в поморской традиции, 
в частности, говорится, что П. «при
ходящих от Великороссийской церк
ви новокрещенных покрещевать ис
тинным крещением заповедоваше, 
новорукоположенных Никона не при- 
имати иереов». В «Сказании...» со
общается об участии П. в вымыш
ленном Курженском соборе 7 япв. 
1656 г., на к-ром он подписал реше
ние о перекрещивании «никониан».

В традиции поповцев П. вначале 
упоминался как борец за веру (От
веты Александра диакона (на Кер- 
женцс), поданные Нижегородскому 
ей. Питириму в 1719 г. Н. Новг., 1906. 
С. 277). Во 2-й пол. XVIII в. попов- 
цы стали называть П. 1-м старооб
рядческим архиереем, делать акцент 
на его пастырской деятельности в 
ссылке. Это представление отрази
лось в «Истории о Павле, епископе 
Коломенском, и о бегствующсм свя
щенстве, кои не приклонишася к Ни
коновым новотворным догматом, 
и како тии от епископа Павла благо
словение прияша» (Белокуров. 1905. 
Кн. 4. С. 28—41) и в соч. Ионы Кур
носого «История о бегствующем свя
щенстве», к-рое автор представил на 
старообрядческом соборе, прошед
шем на Рогожском кладбище в Мос
кве в 1779 г. В сочинениях расска
зывается о ссылке П., о его беседах 
с приходившими к нему старооб
рядцами и о том, что он заповедовал 
им принимать священников из пра- 
восл. Церкви через миропомазание, 
если они были крещены полным по
гружением. Оба сочинения близки 
между собой и имеют полемическую 
направленность в контексте споров 
поповцев о чиноприеме беглых свя
щенников. В обоих текстах П. пред
стает пастырем и активным пропо
ведником, однако он отказывается 
от поставления священников для

9
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старообрядцев, ссылаясь на то, что 
старообрядцы могут приходить к вер
ным старообрядчеству архиереям, 
а он не может совершать архиерей
ские действия, потому что лишен 
кафедры. В «Церковной истории» 
инока Павла (Великодворского) ос
новное внимание уделено участию 
П. в Соборе 1654 г., местом ссылки 
назван Палеостровский мон-рь, куда 
к епископу стали приходить старо
обрядцы, после чего П. был переве
ден в новгородские пределы и со
жжен. В деяниях собора беглопопов- 
цев 1924 г. представление о П. как 
о 1-м древлеправосл. епископе вы
ражено прямо: «Во время печаль
ных и кровавых событий церков
ного раздора... последовала смерть 
единственного оставшегося верным 
древлеправославию епископа — Пре
освященного Павла Коломенского, 
и таким образом истинная Христо
ва Церковь, т. е. старообрядцы, ока
зались без архипастыря и явились 
временно вдовствующей Церковью» 
(Труды всероссийских соборов ста
рообрядцев, приемлющих священ
ство от Греко-Российской Церкви: 
Московского за 1924 г., Хвалынско- 
го за 1925 г. Устав и руководствен- 
ные правила по управлению церкви. 
[Хвалынск, 1925]. С. 1). Ф. Е. Мель
ников в «Краткой истории древле- 
православной (старообрядческой) 
церкви» называет П. родоначаль
ником старообрядческой иерархии. 
П. почитается также как юродивый. 
Старообрядцы толкуют сообщения 
о том, что епископ «изумился» (со
шел с ума), в том смысле, что П. стал 
«безумным Христа ради».

П. был прославлен как священ
номученик и исповедник на соборе 
епископов Белокриницкой иерархии 
31 мая 1917 г. Существуют 2 службы 
П„ относящиеся к поморской и бе- 
локрипицкой традициям.
Арх.: Павел (Великодворский), инок. Церков
ная история старообрядчества (после 1848 г.) 
// РГБ ОР. Ф. 238. № 41.
Ист.: Иона Курносый. История о бегствующем 
священстве // Есипов Г. В. Раскольничьи дела 
XVIII ст. 1863. T. 1. С. 178-189; Челобитная 
Иоанна Неронова к царице Марье Ильинич
не из Спасо-Каменного мон-ря, 2 мая 1654 г. 
// МДИР. 1875. T. 1. С. 79-80; Белокуров С. А. 
Чин избрания, наречения, благовестия, посвя
щения и шествия около города патр. Никона: 
Список с настольной грамоты патр. Москов
скому Никону // ХЧ. 1882. № 7/8. С. 287-320; 
он же. Сказания о Павле Коломенском // 
ЧОИДР. 1905. Кн. 2. С. 31-52; Кн. 4. С. 25-49; 
Георгиевский В. Т. Житие и подвиги Иларио- 
на, митр. Суздальского, и краткие сведения об 
основании им Флорищевой пуст. Вязники, 
1894; Дело о патр. Никоне. СПб., 1897. С. 450; 

Денисов С. Виноград российский, или Описа
ние пострадавших в России за древлецерк. 
благочестие. М., 1908; Павел Алеппский. Пу
тешествие. 2005; Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное. М., 2017.
Лит.: Мельников II. И. Исторические очерки 
поповщины. М., 1864. Ч. 1. С. 24-26; Гиббе- 
нет Н. А. Историческое исслед. дела патр. 
Никона. СПб., 1882. Ч. 1; Ивановский Н. И. Из
мышленный старообрядческий собор: Разбор 
раскольнической рукописи // ПС. 1882. Ч. 1. 
№ 2. С. 167-193; Каптерев Η. Ф. Патр. Ни
кон и его противники в деле исправления 
церк. обрядов. М., 1887. Вып. 1; он же. Патр. 
Никон и царь Алексей Михайлович. Серг. IL, 
1909. T. 1; Островский Д., свящ. Лица, содей
ствовавшие появлению и распространению 
в XVII в. старообрядческого раскола в Оло
нецком крае // Олонецкие ЕВ. 1907. № 7.
С. 199-201; Понырко И. В. Обновление Ма
карцева Желтоводского мон-ря и новые люди 
XVII в,— ревнители благочестия // ТОДРЛ. 
1990. Т. 43. С. 58-69; Макарий (Булгаков). Ис
тория РЦ. 1996. Кн. 7. С. 72,84-85,118; Мель
ников Ф. Е. Краткая история Древлеправос- 
лавной (старообрядческой) церкви. Барнаул, 
1999. С. 45-47,165-166; Бондарев В. Верен до 
смерти; Подвиг свт. Павла Коломенского // 
Церковь. М„ 2002. Вып. 4/5. С. 46-49; Уру- 
шев Д. А. Житие свт. Павла Коломенского: 
(Канон сщмч. и ней. Павлу, еп. Коломенско
му). Каз., 2002; он же. К биографии еп. Павла 
Коломенского // Старообрядчество в России 
(XVII-XX вв.): Сб. науч. тр. М„ 2004. Вып. 3. 
С. 21-42; он же. Правило веры и образ красо
ты: Юродивый епископ-мученик Павел Коло
менский // Истина и жизнь. М., 2004. № 7/8. 
С. 28-32; он же. Коломенский еп. Павел в ис
ториографической традиции Выговской пуст. 
(1-я пол. XVIII в.) // Вести. Моск. гос. обл. 
ун-та. Сер.: История и полит, науки. 2010. 
№ 1. С. 204-208; Смирнов И. П. Сщмч. Павел, 
еп. Коломенский // Рус. средневековье: Сб. 
науч. ст. 2000-2001 гг.: Источники. М„ 2004. 
С. 89-95; Паскаль П. Протопоп Аввакум и на
чало раскола. М., 2010 (но указ.); Кулемзин С., 
свящ. Коломенские епископы XVII в. // Моск. 
ЕВ. 2012. № 7/8. С. 148-159; Светлова О. А. 
Историко-героические мотивы в житии и ка
ноне свт. Павлу Коломенскому // Вести. Ке
меровского гос. ун-та культуры и искусств. 
2012. № 20. С. 189-197; Никаноров И. Н. По
становление легендарного старообрядческого 
собора и сб. «Отеческие завещания» // Ту
манит. науки в Сибири. Новосиб., 2013. № 4. 
С. 67-71.

С. Е. Мишин

ПАВЕЛ [сир. адсАсцД (1-я пол. 
VII в.), еп. г. Теллы (Константины, 
территория совр. Турции), перевод
чик. Занимал епископскую кафедру 
Сирийской яковитской Церкви. Са
мые ранние упоминания о П. отно
сятся к 10-м гг. VII в., когда в ре
зультате длительных военных дейст
вий против Византии войскам шаха 
Хосрова II (590-628) удалось занять 
большую часть Сирии. П. бежал в 
копт, мон-рь Энатон близ Алексан
дрии, в к-ром группа ученых гото
вила сир. перевод Свящ. Писания. 
Возможно, впервые 11. переселился 
в Египет значительно раньше, когда 

в 599 г. нек-рые епископы были вы
нуждены оставить свои кафедры по 
причине конфликта с прп. Доме- 
тиаиом, еп. Мелитинским (f 602), 
племянником ими. Маврикия. После 
смерти Дометиана П. мог вернуться 
в Теллу, а затем оставить ее повтор
но (см.: Honigmann. 1953. Р. 222- 
223). Косвенным подтверждением 
этой т. зр. является сообщение Ми
хаила Сирийца (XII в.), в котором 
упоминается некий епископ Телль- 
ский {Mich. Syr. Chron. Vol. 4. P. 390- 
391).

Между 613 и 617 гг. И. перевел на 
сир. язык (по всей видимости, впер
вые) ВЗ в версии LXX. В качестве 
оригинала П. использовал греч. текст 
LXX из «Гекзапл» Оригена. Подго
товленный П. букв, перевод, к-рый 
получил название «Сирогекзаплы», 
использовался гл. обр. в западносир. 
традиции, хотя известны случаи его 
употребления и Церковью Востока 
(подробнее см. в ст. Библия). Кроме 
того, 11. считается переводчиком чи
на крещения, к-рый приписывается 
Севиру, патриарху Антиохийскому 
(Brit. Lib. Add. 14495 и 14499), а так
же автором молитвы (sedro), сохра
нившейся в рукописи Paris, syr. 75. 
Ранее П. атрибутировался сир. пе
ревод Ин 7.50 — 8.12, большая часть 
к-рого отсутствует в Пешитте, од
нако в действительности его автор — 
Павел, митр. Эдесский (нач. VII в.). 
Соч.: Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus / 
Ed. A. M. Ceriani. Mil., 1874. (Monumenta sacra 
et profana; 7); Lagarde P, de. Veteris Testamenti 
graeci in sermonem syriacum versi fragmenta 
octo. Gott., 1892; Baars W. New Syro-Hexapla- 
ric Texts: Ed., comment, upon and compared 
with the Septuagint. Leiden, 1968; Vôôbus A. 
The Pentateuch in the Version of the Syro-He- 
xapla: A facs. ed. of a Midyat ms., discovered 
1964. Louvain, 1975. (CSCO; 369: Subs.; 45); 
idem. The Book of Isaiah in the Version of 
the Syro-Hexapla: A facs. ed. of ms. St. Mark 1 
in Jerusalem. Louvain, 1983. (CSCO; 449: 
Subs.; 68).
Лит.: Baumstark. Geschichte. 1922. S. 186-188; 
Honigmann E. Two Metropolitans, Relatives of 
the Emperor Maurice: Dometinas of Metilene 
and Athenogenes of Petra // Idem. Patristic Stu
dies. Vat., 1953. P. 217-225. (ST; 173); Ortiz de 
Urbina. PS. 1965/ P. 170-171; Fedalto. Hierar- 
chia. 1988. Vol. 2. P. 815; Rompay L., van. Pawlos 
of Tella // GEDSH. 2011. P. 325-326.

E. А. Заболотный

ПАВЕЛ (V в.), еп. Эмесы (ныне 
Хомс, Сирия), церковный писатель, 
участник несторианских споров. 
В конфликте между свт. Кириллом, 
архиеп. Александрийским, и Нес- 
торием, архиеп. К-польским, П., как 
и большинство «восточных» (епи
скопов диоцеза Восток), первона-
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чально занимал сторону последнего. 
Входил в состав делегации Антио
хийской Церкви, к-рая весной 431 г. 
во главе с архисп. Иоанном I отпра
вилась в Эфес, где должен был от
крыться Вселенский III Собор. При
быв в город 26 июня и узнав о том, 
что открывшийся 22 июня под пред
седательством свт. Кирилла Собор 
осудил Нестория, П. принял участие 
в «соборике» под председательством 
архиеп. Иоанна; подпись П. стоит под 
решением о низложении свт. Ки
рилла Александрийского и Мемно- 
на, еп. Эфесского и митр. Азии (CPG, 
N 6352; Sententia synodi Orientalium 
// ACO. T. 1. Vol. 1(5). P. 123; лат. вер
сия: ACO. T. 1. Vol. 4. P. 37; ДВС. T. 1. 
С. 287). При этом П. активно участ
вовал в попытках примирить враж
дующие партии, в частности входил 
в состав делегации «восточных», 
к-рая была направлена в Халкидон 
на встречу со сторонниками свт. Ки
рилла, проходившую в сент. 431 г. 
под рук. имп. Феодосия II (408-450). 
Убежденный сторонник Нестория 
Александр, еп. Иерапольский, под
вергал П. критике за готовность ид
ти на компромисс с партией архи
епископа Александрийского.

В 432 г., после того как большая 
часть «восточных» осознала необ
ходимость заключения мира со свт. 
Кириллом, Иоанн Антиохийский 
направил П. на переговоры в Алек
сандрию {Су г. Alex. Ер. 89-90). Здесь 
П. вручил святителю послание ар
хиеп. Иоанна, в состав к-рого входи
ла вероисповедная формула, напи
санная «восточными» еще в 431 г. 
и способная примирить обе сторо
ны. В ней, в частности, содержалось 
исповедание Преев. Девы Марии 
Богородицей (CPG, N 6310; Ioan. 
Antioch. Ер. ad Cyr. Alex, de расе // 
ACO. T. 1. Vol. 1(4). P. 7-9; ДВС. T. 1. 
С. 534-535). Подчинившись требо
ваниям свт. Кирилла, П. подписал 
документ, в котором соглашался 
с осуждением Нестория и призна
вал новым архиепископом К-поль- 
ским Максимиана (CPG, N 6368; 
Libellus Cyrillo Alexandrino oblatus 
// ACO. T. 1. Vol. 1(4). P. 6-7; лат. 
nep.: Ibid. Vol. 3. P. 184-187; ДВС. 
T. 1. С. 533), после чего святитель 
принял П. в церковное общение. 
25 дек. 432 г., в праздник Рождества 
Христова, а также 1 янв. 433 г. П. 
сослужил свт. Кириллу и по прось
бе последнего произнес 2 пропове
ди, в к-рых раскрыл правосл. хрис- 
тологию, согласную с учением Алек

сандрийского архиепископа, на язы
ке умеренного дифизитства. П. на
звал Преев. Деву Богородицей, по
скольку именно Бог Слово, «рож
денный от Отца прежде веков, в по
следние времена родился от Жены», 
а также отверг учение о «двух сы
нах» и «четверице» вместо Св. Трои
цы, которое часто инкриминирова
лось Несторию и его сторонникам. 
Присутствовавший в церкви народ 
встретил слова П. одобрительными 
восклицаниями (CPG, N 6365-6366; 
Ilomiliae 1-2 de Nativitate Alexand- 
riae habita // ACO. T. 1. Vol. 1(4). P. 9- 
14; лат. пер. 2-й проповеди: Ibid. T. 1. 
Vol. 5(2). P. 307-309; ДВС. T. 1. С. 536- 
539). В ответной речи свт. Кирилл 
назвал П. учителем, «просвещен
ным светом Святого Духа» (CPG, 
N 5247; Су г. Alex. Hom. div. 3 // ACO. 
T. 1. Vol. 1(4). P. 14-15; ДВС. T. 1. 
С. 540). Кроме того, будучи убеж
ден в православии формулы «вос
точных», свт. Кирилл включил ее в 
текст своего послания архиеп. Иоан
ну («Да возвеселятся небеса»), к-рое 
ознаменовало окончательное при
мирение святителя и большинства 
епископов Антиохийской Церкви.

Сведения о последующей деятель
ности П. отсутствуют. В катенах 
сохранился небольшой фрагмент 
его толкования на Лк 23. 33 (CPG, 
N 6370; Mai. SVNC. Vol. 9. P. 713). 
Соч.: CPG, N 6365-6370; ACO. T. 1. Vol. 1(4). 
P. 6-14; Vol. 1(7). P. 173-174; Vol. 5(2). P. 307- 
309; PG. 77. Col. 165-166, 1433-1444.
Ист.: ACO. T. 1. Vol. 1(5). P. 122-124; лат. текст: 
Ibid. T. 1. Vol. 4. P. 36-39; ДВС. T. 1. С. 286- 
287; Cyr. Alex. Ep. 89-90 //ACO. T. 1. Vol. 1(7). 
P. 153-154.
Лит.: Болотов B. B. Theodoretiana: Отзыв о соч. 
H. Н. Глубоковского «Блж. Феодорит, еп. 
Киррский». СПб., 1892. С. 58-164 (отт. из: 
ХЧ. 1892. № 7/8); он же. Лекции. 1918. Т. 4. 
С. 224-225; Venables Е. Paulus (30) // A Dic
tionary of Christ. Biography and Literature 
to the End of the 6th Cent. A. D. / Ed. H. Wace, 
W. C. Piercy. L, 1911. P. 818-819; Fedalto. Hié
rarchie. Vol. 2. P. 736.

E. А. Заболотный

ПАВЕЛ (f 573), митр. Нисибина 
(ныне Нусайбин, Турция) (с 544), 
восточносир. богослов, экзегет. Воз
веден на кафедру по инициативе ка
толикоса Церкви Востока Мар Авы 
Великого (см. Мар Аба I), к-рый ра
нее был его учителем в Нисибин- 
ской богословской школе. Благода
ря Мар Аве П. стал убежденным при
верженцем строгого дифизитства. 
В 30-х гг. VI в. буд. католикос при
вез в Иран из Византии греч. ориги
нал главного догматико-полемичес
кого сочинения Нестория, архиеп. 

К-польского (428-431),— «Трактата 
Гераклида Дамасского» и иницииро
вал его перевод на сир. язык. С этого 
времени в Церкви Востока началась 
рецепция несторианства, активное 
участие в этом процессе принял П., 
несомненно знакомый с «Тракта
том...». Подпись П. стоит под поста
новлениями Собора 554 г. {Chabot. 
Synod, orient. P. 95-110 [texte], 352- 
367 [trad.]), созванного в Селевкии 
католикосом Иосифом (f 570 или 
575/6). Собор одобрил христологи- 
ческое определение, к-рое содержа
ло прямую полемику с богословием 
Вселенского V Собора (553). Это ста
ло ответом Церкви Востока на раз
вивавшееся имп. св. Юстинианом I 
(527-565) неохалкидонское бого
словие и проводившуюся им поли
тику сближения с антихалкидонита- 
ми (см. ст. Монофизитство), к-рая 
выражалась в окончательном осуж
дении «Трех Глав», в т. ч. Феодора, 
еп. Мопсуестийского, осуществлен
ном на V Вселенском Соборе.

Согласно восточносир. автору 
VI в. Бар-Хадбшаббе Арбайе, а так
же анонимному составителю «Хро
ники Сеерта» {Barhadb. Hist. eccl. 
32; Hist. Nestor. Pt. 2(1). P. 187-188), 
П. возглавлял делегацию Церкви 
Востока, прибывшую в К-поль для 
участия в богословских собеседова
ниях с Юстинианом. Вероятно, ини
циировав переговоры с восточно
сир. церковными деятелями, импе
ратор желал не только ознакомить
ся с христологическими взглядами 
своих оппонентов, но и установить 
впосл. церковное общение с ними. 
Сохранилась сир. рукопись (Lond. 
Brit. Lib. Add. 14535), содержащая 
запись дискуссии; данный фрагмент 
был факсимильно издан А. Гийомо- 
ном, к-рый сопроводил его франц, 
переводом (CPG, N 6897; Guillamont. 
1969/1970; англ. пер. с коммент.: 

Justinian.. Dialogue with Paul of Ni- 
sibis / Transi. J. Macdonald. 1998 // 
[www.voskrese.info/spl/nisibis.html 
Электр, ресурс I). Первоначально имп. 
Юстиниан желал встретиться с Ав
раамом Бет-Раббанским, ректором 
Нисибинской школы, который, как 
и Мар Ава, содействовал рецепции 
антиохийской христологической тра
диции, однако Авраам, сославшись 
на преклонный возраст и обилие 
обязанностей, отказался от при
глашения. При этом он представил 
в письменном виде свое исповеда
ние веры, в к-ром отверг предло
жение императора об исключении 

о

http://www.voskrese.info/spl/nisibis.html


из диптихов Церкви Востока антио
хийских богословов, почитавшихся 
как «греческие учители»: Диодора, 
ей. Тарсийского, Феодора, ей. Мопсу- 
естийского, и Нсстория. Вместо себя 
Авраам направил в Византию де
легацию в составе П., Мари, ей. Ба- 
ладского, Бар Саумы, ей. Кордуены, 
Исаии, толкователя Нисибинской 
школы, Ишоява, ей. Аргунского 
(впосл. католикос Ишояв I), и Бав- 
вая, еп. Сингарского. Согласно «Хро
нике Сеерта», Юстиниан с почетом 
встретил представителей Церкви 
Востока. В ходе переговоров, длив
шихся 3 дня, вост, сирийцы изло
жили императору свои взгляды, 
согласно к-рым ни природа не мо
жет существовать без ипостаси, ни 
ипостась без природы, поэтому две 
природы не могут быть одной ипо
стасью. Юстиниан якобы был бли
зок к тому, чтобы принять их т. зр., 
однако, отпустив членов делегации 
в Иран, передумал и осудил Диодо
ра Тарсийского, а также др. антио
хийских богословов (Hist. Nestor. 
Pt. 2(1). P. 188).

Как сообщается в «Хронике Сеер
та», собеседование было организо
вано в правление шаханшаха Хосро- 
ва I (531-579), с к-рым незадолго до 
этого ими. Юстиниан заключил мир. 
Издатель «Хроники Сеерта» архиеп. 
Аддай Шер полагал, что речь в ней 
идет о «вечном мире» 532 г., и отнес 
встречу ко времени ок. 533 г. В этом 
случае Юстиниан должен был при
нять представителей Церкви Вос
тока вскоре после собеседования 
с представителями противополож
ной партии — сторонниками Севи
ра, бывш. патриарха Антиохийско
го, которая состоялась в иач. 532 г. 
(Ibid. Р. 187. Not. 6). Однако Гийо- 
мон, ссылаясь на слова современ
ника описываемых событий Бар- 
Хадбшаббы Арбайи о преклонном 
возрасте Авраама Бет-Раббанского, 
скончавшегося в 569 г., считает обо
снованным, что о речь идет о более 
позднем мирном договоре (561). Это 
дает основания для датировки встре
чи императора с восточносир. де
легацией 562/3 г. (Guillamont. 1970. 
S. 201-203). Исследователи в целом 
принимают т. зр. Гийомона (см., наир.: 
Grillmeier 1989. S. 487-489; Селезнев. 
2002. С. 70-71).

В ходе диалога вост, сирийцы 
впервые ясно исповедали две ипо
стаси (сир. trën qnômë; греч. δύο 
υποστάσεις) во Христе, что соответ
ствовало христологической форму-
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ле Нестория. На вопрос Юстиниана 
о том, признает ли он вместе с пра
вославными, что Бог Слово воспри
нял от Преев. Девы Марии «тело, 
единосущное нам, и нераздельно 
с ним соединился и что нет иного 
человека, который существует в от
дельной ипостаси или познается от
дельно от Него», П. ответил отри
цательно. По его мнению, испове
дание этого было бы равносильно 
признанию того, что плоть, в к-рой 
воплотился Логос, «не существует 
отдельно, в собственной ипостаси, 
но остается в ипостаси Бога Слова» 
(Lond. Brit. Lib. Add. 14535. Fol. 16v. 
Lin. 7-17). Для П. такой вывод был 
неприемлем, поскольку совершен
ное существование Христа в двух 
природах с необходимостью тре
бует признания двух ипостасей. Ар
гументы, приводившиеся П. (Ibid. 
Fol. 17. Lin. 15-21), имеют паралле
ли в «Трактате Гераклида Дамасско
го» (Nest. Liber Heracl. Il 1. P. 268- 
270, 291-292). В ходе собеседования 
представители Церкви Востока по
лучили возможность детально изу
чить богословскую позицию импе
ратора, которую они сочли для се
бя неприемлемой (анализ диалога: 
Guillamont. 1969/1970; Idem. 1970. 
P. 205-207; Chediath. 1982. P. 47-49; 
Grillmeier. 1989. S. 487-489; Селезнев. 
2002. C. 70-73; Заболотный. 2015). 
Фактически собеседования ускори
ли процесс окончательного обособ
ления восточносир. традиции от ви- 
зант. христианства и ее конфессио
нального выбора в пользу нестори
анства (подробнее см.: Он же. 2016).

П. был активным участником внут
ренней борьбы в Церкви Востока, 
содействовал низложению католи
коса Иосифа в 567 г. Кроме того, 11. 
противостоял деятельности Хена- 
ны Адиабенского (/ ок. 610), кото
рый критически относился к основ
ному направлению развития вос
точносир. школьного богословия. 
В результате П. изгнал Хенану из 
Нисибина, однако вскоре тот вер
нулся в город, вероятно, но причи
не благоприятного отношения шаха 
Хосрова. В 573 г., вскоре после нача
ла новой ирано-визапт. войны, пер
сы обвинили II. в том, что он содей
ствовал византийцам в их попытках 
взять Нисибин. Суд над митрополи
том не был доведен до конца, по
скольку вскоре П. скончался.

Согласно Авдишо бар Брихе, митр. 
Нисибинскому (/ 1318), помимо «спо
ра с императором» (drâsâ d-luqbal 

që’sar) П. был автором толкования 
на Свящ. Писание и посланий на 
различные темы (Ebediesus. Cata
logus librorum. 65 // Assemani. ВО. 
T. 3/1. P. 87-88). Послания П. не со
хранились, из экзегетических со
чинений известен фрагмент, кото
рый приводит еп. Ишодад Мервский 
(IX в.) в толковании на 3 Цар 17.21- 
22 (Commentaire d'Iso'dad de Mew 
sur /Ancien Testament / Ed.. C. van 
den Eynde. Louvain, 1962. Pt. 3: Livres 
des sessions. P. 119. (CSCO; 229. Syr.; 
96)). Ранее среди исследователей 
было принято отождествлять П. 
с Павлом Персом (1-я пол. VI в.), 
который также учился в Нисибин
ской школе и экзегетические труды 
которого Юнилий Африканский, слу
живший в 40-х гг. VI в. при дворе 
Юстиниана в качестве квестора свя
щенного дворца, упоминал как ос
новные источники своего соч. «О час
тях божественного закона» (Junilius, 
ер. Africanus. De partibus legis divinae 
libri duo // PL. 68. Col. 15; см.: Becker. 
2016). Кроме того, 11. отождествлял
ся с Павлом Философом (сер. VI в.), 
автором 2 трудов, сохранившихся н 
а сирийском языке: трактата по 
логике, который основан на сочи
нениях Аристотеля («Категории», 
«Об истолковании» и «Первая ана
литика») и Порфирия («Исагога») 
и посвящен шаху Хосрову I. а так
же комментария к соч. «Об истол
ковании». Вопрос об оригинальном 
языке этих трудов (сирийский или 
персидский) остается предметом 
дискуссий. В наст, время принято 
считать, что в источниках речь идет 
о 3 сирийских авторах, носивших имя 
Павел (подробнее: GEDSH. 2011. 
Р. 324-326).
Ист.: Guillamont A. Justinien et l’Eglise de Perse 
// DOP. 1969/1970. Vol. 23/24. P. 39-66 (текст 
факсим. на вкл.); Barhadb. Hist. eccl. 32 // PO. 
T. 9. Fasc. 5. P. 628-630; Hist. Nestor. Pt. 2(1). 
P. 187-188.
Лит.: Baumstark. Geschichte. S. 120-121; Beck. 
Kirche und theol. Literatur. S. 386; Ortiz de 
Urbina. PS. 19652. P. 126-127; VôôbusA. His
tory of the School of Nisibis. Louvain, 1965. 
P. 170-172. (CSCO; 266. Subs.; 26); Guilla
mont A. Un colloque entre orthodoxes et théo
logiens nestoriens de Perse sous Justinien // 
CRA1. 1970. Vol. 114. N 2. P. 201-207; Cfe- 
diath G. The Christology of Mar Babai the 
Great. Kottayam, 1982; Gutas D. Paul the Per
sian on the Classification of the Parts of Aris
totle’s Philosophy: A Milestone between Ale
xandria and Baghdad // Der Islam. B., 1983. 
Bd. 60. N 2. S. 231-267; Grillmeier A. Jesus der 
Christus im Glauben der Kirche. Freiburg i. Br. 
etc., 1989. Bd. 2. Tl. 2: Die Kirche von Kon- 
stantinopel im 6. Jh. / Mitarb. T. Hainthaler; 
Hugonnard-Roche H. Le traité de logique de Paul 
le Perse: Une interprétation tardo-antique de
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la logique aristotélicienne en syriaque // Do
cumenti e studi sulla tradizione filosofica me- 
dievale. Spoleto, 2000. Vol. 11. P. 59-82; Селез
нев H. H. Христология Ассирийской Церкви 
Востока: Анализ основных мат-лов в кон
тексте истории формирования вероучения. 
М, 2002. С. 70-73; GEDSH. 2011. Р. 324-326; 
Заболотный Е. А. Церковь Востока и религ. 
политика имп. Юстиниана // ВВ. М„ 2015. 
Т. 74(99). С. 47-60; он же. История конфес. 
разделения сир. христианства и развитие хри- 
стологии в IV-VIII вв.: Дне. М., 2016. С. 167- 
179; Becker А. Н. The Dynamic Reception of 
Theodore of Mopsuestia in the 6th Cent..: Greek, 
Syriac, and Latin // Greek Literature in Late 
Antiquity: Dynamism. Didacticism, Classicism 
/ Ed. S. F. Johnson. L; N. Y„ 20162. P. 29-47; Гра
цианский M. В. Имп. Юстиниан Великий и 
наследие Халкидонского Собора. М„ 2016. 
С. 243-244.

Е. А. Заболотный

ПАВЕЛ (I 1636), митр. Сарский 
и Подонскнй (1626-1636). Проис
хождение и мирское имя П. неиз
вестны. В период с сент. 1612 по авг. 
1613 г. он упоминается в качестве 
архимандрита московского Симоно
ва мужского монастыря {Строев. 
Стб. 151). В этот период Симонов 
мон-рь был одним из центров воен
ного сопротивления польско-литов. 
интервентам в Москве: в обители 
стоял гарнизон из «даточных лю
дей», к-рый регулярно обновлялся, 
«осадные люди» оставались в мон-ре 
и после освобождения Кремля {Да
виденко Д. Г. Московский Симонов 
мон-рь в годы Смуты // ВИ. 2009. 
№ 10. С. 153-160).'

Для поддержания жизни мон-ря 
в военное время и выполнения тре
бований властей П. приходилось от
стаивать хозяйственные интересы 
обители. Летом—осенью 1612 г. П. 
обращался к ярославскому «Сове
ту всея земли» с челобитной о по
лучении грамоты Дворцового при
каза с подтверждением освобож
дения монастырских вотчин в Га
лицком у. (усольские варницы, села 
Дятлово, Борисовское, Демьяново 
с деревнями) от «всяких кормов, 
и денег, и ратных людей... для разо
рения и скудости» (АИ. Т. 2. № 339. 
С. 404). Годом ранее монастырские 
власти уже получили льготную гра
моту на эти владения, к-рая была 
«дана им в Ярославле», но «многие 
посланники» грамоту ту не слушали 
и требовали денег. Просьба П. бы
ла удовлетворена в сент. 1612 г., но 
вскоре в Галицких вотчинах вновь 
объявились сборщики, а после это
го монастырские вотчины подверг
лись разграблению «литовских лю
дей», к-рые «пожгли» посады и мо-
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пастырские амбары и варницы с со
лью и «крестьян высекли». Следую
щими о своем праве на сбор податей 
с монастырских вотчин заявили 
местные воеводы, которые начали 
«править» «к Москве запасов... по 
осмидесять четьи ржи, по десяти 
четьи круп, по десяти четьи толок
на, да на стрельцов кормов с чер
ными сохами вместе». П. снова об
ратился к «Совету всея земли» с че
лобитной об оскудении вотчин и 
получил подтверждение освобож
дения от всех поборов и требование 
к местным властям о возвращении 
собранных средств, «для того что 
с Симановских вотчин возят запасы 
в монастырь, для монастырских 
всяких осадных людей» (Там же. 
№ 343. С. 407-408).

В первые месяцы 1613 г. факти
ческое управление страной осуще
ствлял Земский собор. II. был его 
участником, о чем свидетельствует 
его подпись на жалованной гра
моте Д. Т. Трубецкому на вотчину 
Вагу в янв. 1613 г. {Забелин И. Е. Ми
нин и Пожарский. М„ 1883. С. 291). 
В мае 1613 г. П. подписал Утверж
денную грамоту об избрании на 
царство Михаила Феодоровича Ро
манова (СТГД. Ч. 1. № 203. С. 637), 
a ll июля 1613 г. принял участие в 
чине венчания Михаила Феодоро
вича на царство — он приносил 
царский скипетр «к месту» (Там же. 
Ч. 3. № 16. С. 79).

В 1613 г. П. был поставлен игуме
ном новгородского Антония Рим
лянина в честь Рождества Пресвя
той Богородицы монастыря в ок
купированном шведами Новгоро
де. Он управлял мон-рем до 1623 г. 
К этому времени мон-рь уже силь
но пострадал, был дважды разорен. 
В Новгороде каждая обитель либо 
выставляла определенное количе
ство вооруженных воинов, либо пла
тила за них деньги. По данным на 
1612 г., Антониев мон-рь занимал 
3-е место по сумме сборов после Ху- 
тынского и Юрьева мон-рей. Наир., 
в кон. 1612 г. за даточных людей за 
3 месяца с Антониева мон-ря были 
взяты 186 р. (за 21 человека конного 
и за 21 пешего воина) {Рабинович Я. 
Н. Новгородские страницы биогра
фии Астраханского архиеп. Онуфрия 
// НИС. 2015. Вып. 15(25). С. 190- 
191; см. также: Account of an Occu
pied City: Cat. of the Novgorod Oc
cupation Archives 1611-1617 / Ed. 
E. Lôfstrand, L. Nordquist. Stokh., 
2009. Ser. 2. P. 78-79).

12 окт. 1623 г. П. был поставлен во 
архиепископа Псковского и Избор- 
ского па место архиеп. Иоакима 
(f 24 апр. 1624). 31 дек. 1626 г. пере
веден на Сарскую и Подонскую ка
федру (называвшуюся также Кру
тицкой по московскому подворью) 
в сане митрополита. Его предшест
венник, митр. Киприан (Старору- 
сенков (Старорусенников)), 20 окт.
1626 г. занял вакантную Новгород
скую кафедру ( Строев. Списки иерар
хов. Стб. 1035). Возглавив Крутиц
кую епархию, П. стал ближе к цар
скому и патриаршему дворам. Так, 
через месяц по поставлении, 28 янв.
1627 г., он вместе с др. «властями» 
участвовал в панихиде «по патриар- 
хех и по митрополитех Московских 
и всеа Руси» и получил от патриар
ха Филарета (Романова) милосты
ню в 1 р. (РГАДА. Ф. 235. Он. 2. Д. 1. 
Расходная книга Патриаршего Ка
зенного приказа. 7135 г. Л. 221; Со
ловьев. 1894. С. 73). 18 февр. того же 
года, на масляной педеле, он по по
ручению патриарха вместе с Астра
ханским митр. Макарием провел та
кую же панихиду, получив 1 р. ми
лостыни. В церемонии участвовали 
протодиакон и певчие дьяки П. 
(МИАС. 1884. Ч. 1. Стб. 116). В 1629 г. 
по царскому указу 11. организовал 
перепись церквей в своей епархии: 
«...посылал... в городы и в уезды до
мовых своих приказных детей бо
ярских дозирать святых Божиих 
церквей и приходских жилых дво
ров и церковных земель» {Соловьев. 
1894. С. 73).

П. продолжал активно поддержи
вать власть в борьбе с последствия
ми Смуты. Например, в 1632 г. в цар
ской грамоте о сборе денег на жало
вание ратным людям в Кириллов Бе
лозерский в честь Успения Пресвятой 
Богородицы мужской монастырь от
мечено, что «власти, Крутицкой ми
трополит Павел и иные власти, до
мовых и келейных своих денег да
ли неоскудно» (ААЭ. Т. 3. № 211. 
С. 310). В 1634 г. П. участвовал в 
Земском соборе о войне с Речью По
сполитой (СГГД. Ч. 3. № 99. С. 347; 
ААЭ. Т. 3. № 242. С. 369).

После смерти патриарха Филаре
та ( Романова) (fl окт. 1633) и до по
ставления нового патриарха Иоаса- 
фа I (6 февр. 1634) П. скорее всего 
выполнял функции местоблюсти
теля Патриаршего престола.

10 июня 1635 г. П. в ц. свт. Николая 
Чудотворца (Николы Явленного) на 
Арбате {Леонид (Кавелин). 1862. С. 99) 
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участвовал в торжественной встре
че принесенных из Польши для по
гребения в Архангельском соборе 
Московского Кремля останков ца
ря Василия Иоанновича Шуйского. 
В 1635 г. П. благословил постройку 
ц. во имя свт. Николая Чудотворца 
на посаде в г. Белёве {Соловьев. 1894. 
С. 74).

Погребен в Воскресенской Крес
товой ц. на Крутицком подворье. 
Лит.: Леонид (Кавелин), архим. Церк.-ист. ис- 
след. о древней области вятичей, входив
шей с нач. XV и до кон. XVIII ст. в состав 
Крутицкой и частию Суздальской епархии 
// ЧОИДР. 1862. Кн. 2. Отд. 1. С. 99-100; 
Строев. Списки иерархов. Стб. 59, 151, 379, 
1035; Соловьев Н. А., прот. Сарайская и Кру
тицкая епархии // ЧОИДР. 1894. Кн. 3. Отд. 1. 
С. 72-74.

И. А. Устинова

ПАВЕЛ (в миру Петр) (f 9.09. 
1675), митр. Сарский и Подонский 
(1664-1675), местоблюститель Пат
риаршего престола (1665-1667, 
1673-1674). Происхождение П. не
известно. В 1654-1656 гг. он был 
протоиереем в ц. Сретения Господ
ня «на сенях» в Московском Крем
ле. После смерти жены принял по
стриг в Новоспасском московском в 
честь Преображения Господня став
ропигиальном мужском монастыре, 
где стал «подражатель и... наслед
ник» добродетелям архим. Никона 
{Белокуров. 1886. С. 608). В 1659 г. 
стал архимандритом московского 
Чудова в честь Чуда архангела Ми
хаила в Хонех мужского монастыря.

22 авг. 1664 г. совершилась хиро
тония П. во митрополита Сарского 
и Подонского. На поставлении при
сутствовал царь Алексей Михайло
вич (Выходы государей царей. С. 424). 
В качестве митрополита П. осуще
ствлял полномочия местоблюсти
теля Патриаршего престола, также 
временно управлял Казанской, Ря
занской и Вятской епархиями. П. по
стоянно присутствовал на придвор
ных мероприятиях, в т. ч. царских 
столах, участвовал в походах (Двор
цовые разряды. СПб., 1852. Т. 3. Стб. 
593,607,761 и др.; ДАН. Т. 5. С. 115- 
117,120,122-124, 130, 131, 133-137, 
139, 145, 149, 152 и др.; обзор см.: 
Соловьев. 1894. С. 86-88). П. прово
жал тела умерших представителей 
царской семьи — сестры царицы, 
вдовы боярина Б. И. Морозова Ан
ны Ильиничны, царевны Евдокии 
Алексеевны, отца царицы боярина 
И. Д. Милославского (ДАН. Т. 5. 
С. 115, 126-127, 139).

События, связанные с «делом» 
патриарха Никона (Минова), спо
собствовали укреплению позиций 
П. в Церкви и при дворе. В ночь на 
18 дек. 1664 г. Никон появился в Ус
пенском соборе Московского Крем
ля. Местоблюститель Патриаршего 
престола митр. Ростовский и Яро
славский Иона (Сысоевич) принял 
его благословение. Царь направил 
к Никону П. с боярами. Переговоры 
затянулись — царю были переданы 
письма Никона, а затем П. вместе 
с митрополитами Газским Паисием 
и Сербским Феодосием передали 
Никону ответ государя о немедлен
ном отъезде в Новоиерусалимский 
в честь Воскресения Христова став
ропигиальный мужской монастырь. 
Никон увез с собой посох Москов
ского свт. Петра, и П. по поручению 
царя был отправлен за посохом. При 
этом отношения Никона и П. обост
рились, опальный патриарх отка
зался отдать посох, не признав П. 
архиереем и упомянув, что знал его 
«в попах», а кто поставил его митро
политом, он якобы не знал {Мака
рий. История РЦ. Кн. 7. С. 238). Пе
реговоры продолжались неск. часов 
подряд. П. также допрашивал Ни
кона о причинах приезда последне
го в Москву. Наконец, 19 дек. 1664 г. 
П. вернулся в Москву, а чуть позже 
был доставлен посох свт. Петра вмес
те с письмами Никона. По вопросу 
о принятии митр. Ионой благосло
вения от Никона с 22 дек. 1664 г. 
проходили соборные совещания и 
заседания, на к-рых присутствовал 
П. В кон. марта 1665 г. царь, посове
товавшись с Собором, принял реше
ние о назначении П. местоблюсти
телем Патриаршего престола (Там 
же. С. 243). Во время пребывания 
митр. Ионы под церковным судом 
П. осуществлял управление Ростов
ской митрополией.

В 1664-1665 гг. П. участвовал в 
борьбе со старообрядчеством, неод
нократно допрашивал наиболее вид
ных деятелей раскола. Так, в авг. 
1665 г. после допроса И. Неронова 
П. передал его для дальнейшего раз
бирательства Вологодскому архиеп. 
Симону. Впосл. И. Неронов обвинял 
П. в жестокости, сообщал, что П. гнал 
и мучил его «паче Никона» (МДИР. 
T. 1. С. 239). П. был знаком с прот. 
Аввакумом Петровым. По сообще
нию последнего, после возвращения 
из сибирской ссылки, в 1663 г., он 
часто ходил к П. «бранитца со от
ступниками». В 1665 г., по возвра

щении Аввакума из Мезени, П. до
прашивал его: «...у себе на дворе, 
привлачая к своей прелестной вере, 
томил всяко пять дней; и козновав 
и стязався со мною... И лаяше меня 
Павел и посылаша к чорту... разо
шлись, яко пьяни, не могли и по
есть после крику» (цит. по: Зиборов, 
Яковлев. 1998. С. 5).

15 мая 1666 г. П. призывал к себе 
старца Серапиона, уставщика Симо
нова мон-ря, и допрашивал о вере, 
через 2 дня па Соборе Серапион под
твердил приверженность к офиц. 
Церкви и был прощен {Макарий. 
История РЦ. Кн. 7. С. 325).

2 нояб. 1666 г. П. как местоблюс
титель Патриаршего престола встре
чал патриархов Антиохийского Ма
кария III и Александрийского Паи
сия за Земляным городом, говорил 
перед ними речь и вел крестным 
ходом в город (ДАИ. Т. 5. С. 98). 
П. занимался организационными 
вопросами, напр., касающимися 
въезда в Москву Никона (Макаргш. 
История РЦ. Кн. 7. С. 343). На Со
боре 11. выполнял и функции тол
мача.

П. присутствовал на большинст
ве заседаний Большого Московского 
Собора 1666-1667 гг., выступал од
ним из обвинителей Никона. По 
свидетельству И. Шушерина, П. и 
митр. Новгородский Питирим, как 
«дикие звери», нападали на Нико
на (Там же. С. 429). Сам сведенный 
с кафедры патриарх видел в митр. 
Новгородском Питириме и П. своих 
главных противников и просил Со
бор удалить их с заседания (обви
нив в намерении его отравить), но 
получил отказ. П. и митр. Питирим 
направили Собору письмо, защища
ясь от клеветы. После прочтения 
письма на соборном заседании об
винения Никона были отвергнуты.

На Соборе П. подтвердил, что дела 
Коломенского сп. Павла «на патри
аршем дворе нет и не бывало, отлу- 
чон тот епископа Павел без Собору» 
(Там же. С. 348, 350). II. вел допол
нительные расследования о новых 
фактах, выявлявшихся в ходе суда. 
Напр., 9 дек. 1666 г. стало известно, 
что Никон в Воскресенском мон-ре 
«чинил градское наказание стар
цам», П. поручил произвести рас
следование «тихим образом» по это
му вопросу архимандриту Рождест
венского мон-ря Филарету и дьяку 
А. Кащееву (Там же. С. 363).

14 янв. 1667 г. при объявлении при
говора Никону П. вместе с Рязанским 
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митр. Иларионом заявили об отказе 
подписать соборное деяние о низло
жении Никона и покинули заседа
ние. Они сочли неверным перевод 
тех формул, из к-рых следовало, что 
Церковь подчинена государю. В тот 
же день они обратились к вост, пат
риархам с просьбой о ходатайстве 
перед царем о прощении их за дер
зость. В то же время владыки жало
вались на притеснения Церкви со 
стороны светских властей и выра
жали опасения за будущее. На сле
дующий день соборное деяние было 
подписано, П. и митр. Рязанский 
Иларион поставили свои подписи 
с оговоркой: «...на извержение Ни- 
коново по священным правилам 
бывшее (содеявшеся) подписал» 
(Там же. С. 372). 24 янв. 1667 г. со
стоялось заседание Собора по во
просу о неподчинении Собору П. 
и митр. Илариона. П. был времен
но запрещен в служении, смещен 
с поста Патриаршего местоблюсти
теля (ДАИ. Т. 5. С. 101). Наказание, 
однако, было недолгим — 3 февр. 
1667 г. П. был прощен Собором {Ма
карий. История РЦ. Кн. 7. С. 375), 
а 25 марта ему даже пожаловали 
саккос (ДАИ. Т. 5. С. 105). Уже в мае 
1667 г. Собор постановил: «...на Пе
чатном дворе у дела книг печатных 
быти Павлу, митрополиту Сарско- 
му и Подонскому, а с ним кому Ве
ликий Государь укажет» (ААЭ. Т. 4. 
№ 155. С.'205). ‘10 июля 1667 г. П, 
а с ним «чин Печатного двора» под
носили патриархам и государю в 
Успенском соборе книги «печатный 
новыя» «Жезл правления» (ДАИ. 
Т. 5. С. 109).

По завершении Собора П. произ
носил после молебнов официальные 
прощальные речи: 6 июня 1667 г.- 
патриарху Макарию «чрез толмача 
(якож и на встрече)», а 4 июля — пат
риарху Паисию, «по писму, святей
ший Иоасаф (патриарх Иоасаф II.
II. У.) ему от своих рук подал» (Там 
же. С. 129, 143-144) и читал их речи, 
переведенные на рус. язык. 1 сеит. 
1667 г. патриархи обращались с ре
чами к царю по случаю новолетия, 
а П. вновь переводил «по тетради 
полудестевой... речь по-русски го
ворил» (Там же. С. ИЗ).

П. присутствовал на церковном 
Соборе, проходившем 5-11 июля 
1672 г. по случаю избрания патри
арха Питирима (Там же. Т. 6. С. 235, 
238), в июле 1674 г. участвовал в из
брании патриарха Иоакима (Савё
лова) (Там же. Т. 5. С. 146). П. был 

участником и церковного Собора, 
состоявшегося в мае 1675 г. (ААЭ. 
Т. 4. С. 260).

Литературная и богословская 
деятельность. П. имел репутацию 
хорошего декламатора и оратора. 
Помимо офиц. речей на Соборе 
1666-1667 гг. известна его поздра
вительная речь архим. Игнатию 
(1660). Исследователи солидарны 
в предположении, что П. чаще всего 
произносил речи, написанные для 
него Симеоном Полоцким. В частно
сти, на подлинниках речей Симеона 
встречаются приписки: «scripsi iussu 
ill-mi Pauli, na roskazanie metr. Paula» 
(Татарский И. А. Симеон Полоцкий: 
Его жизнь и деятельность: (Опыт 
исследования из истории просве
щения и внутр, церк. жизни во 2-ю 
пол. XVII в.). М, 1886. С. 108-111). 
Возможно, и переводы с греч. язы
ка речей вост, патриархов также 
делал для П. Симеон. Кроме того, 
он посвятил П. неск. стихотворе
ний, в т. ч. эпитафий, вошедших в со
став «Вертограда многоцветного» 
и «Рифмологиона» (Зиборов, Яков
лев. 1998. С. 6). Симеон Полоцкий 
написал пространную надгробную 
речь, произнесенную им при погре
бении П.

П. был одним из самых образо
ванных рус. людей своего времени, 
вероятно, знал греч. язык, латынь 
и польский. Об этом, в частности, 
свидетельствует собранная им б-ка 
( 149 книг), значительную часть ко
торой составляют книги на этих язы
ках (Ундолъский. 1850. С. 65-75). 
Став Сарским и Подонским (Кру
тицким) митрополитом, П. отвел на 
Крутицком подворье под Москвой 
место для проведения богословских 
и философских бесед: «Писменни- 
ком сущим он бе отец. Тако в доме 
его не ины беседы бываху, точию 
разсуждения богословския о раз
личных неудобствах свящ. Писания; 
тамо состязания филосовская со- 
вершахуся, тамо неведомых разре
шения содевахуся, даже в правду 
лет бяше до его училище мудрости 
именовати, трапезу его — трапезу 
богословофилософскую нарицати» 
(Белокуров. 1886. С. 604-605). На 
Крутицком подворье был разбит 
сад с фонтанами и беседками. На 
беседках были сделаны надписи, 
напр. «Труд с покоем» (Соловьев. 
1894. С. 89). При П. началось строи
тельство нового Успенского собора 
на Крутицах, обновлен архиерей
ский дом.

В 1674 г. церковный Собор пору
чил П. организацию процесса пере
вода на слав, язык Библии, к-рым 
занимался иером. Епифаний (Слави- 
нецкии). Переводчики начали рабо
тать на Крутицком подворье, одна
ко не завершили перевод в связи с 
кончиной П., а позже и Епифания 
(Славинецкого). Кроме того, П. ру
ководил подготовкой к публикации 
«Извещения о согласнейших поме
тах вкратце изложенных со изящ
ным намерением требующим учи- 
тися пения». Для работы со сборни
ком правил знаменного пения П. по 
поручению царя собрал «мастеров... 
добре ведущих знаменное пение и 
знающих того знамени лица и их 
разводы», одним из них стал Алек
сандр Мезенец (Бражников М. В. 
Древнерусская теория музыки: По 
рукоп. мат-лам XV-XVIII вв. Л., 
1972. С. 112).

Среди достоинств П. Симеон По
лоцкий отметил страннолюбие и 
нищелюбие: «...питаше священный 
люди, монахи, и всяких чинов цер
ковники и часто и доволно, приима- 
ше странный в дом свой, яко вторый 
Авраам... нескудная подаяния тво- 
ряше» (Белокуров. 1886. С. 604).

П. сделал множество вкладов 
в мон-ри и храмы и прежде всего 
в Новоспасский моп-рь, где был 
пострижен. Монахи обители соста
вили «Хартию» «за своими «рука
ми», в которой описали деятельное 
участие 11. в монастырской жизни 
и перечислили его богатые дары 
(на 2 тыс. р.): драгоценную цер
ковную утварь, облачения, митры, 
иконы, кресты и проч. (Хартия 
Новоспасского монастыря архим. 
Иосифа о пожертвованиях митр. 
Павла // Белокуров. 1886. С. 606- 
611).

Сохранилось духовное завещание 
П., написанное им в 1672/73 г. В нем 
он не столько распоряжается своим 
имуществом, сколько рассуждает 
о грехах, кается в них и просит про
щения, обращаясь ко всем братьям 
во Христе (Духовное завещание 
Павла, митр. Сарского и Подоиско- 
го. 1886). Исследователи высказы
вают предположения, что и заве
щание П. в его богословской части 
было написано для П. Симеоном 
Полоцким (Татарский И. А. Симе
он Полоцкий. М„ 1886. С. 108-111), 
а перу П. принадлежат лишь хо
зяйственные распоряжения.

Известны письма и грамоты II. 
о церковных делах и вкладах, напр.,
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он благословил строительство при
дела во имя св. Феодора Стратила- 
та при костромском Успенском со
боре (1665) (Соловьев. 1894. С. 85), 
возведение ц. Усекновения главы 
св. Иоанна Предтечи в Колеснико
вой пуст.; писал Вологодскому архи
еп. Симону о хозяйственных делах 
(1671), в Сундырь (ныне г. Мари
инский Посад) — дьяку А. Земцову. 
П. написал Завет архимандриту Но
воспасского мон-ря — своеобразное 
духовное поучение, к-рое сопрожда- 
лось вкладом (РНБ. Погод. № 1963. 
Л. 133 137). Кроме того, по поруче
нию П. Федор Константинов напи
сал Чиновник, посвященный пре
быванию в Москве вост, патриар
хов (Зиборов. 1998. С. 7).

Похоронен в Новоспасском мон-ре 
по собственному «обещанию».
Соч.: Речь ответная Чудовского архимандри
та Полоцкому архим. Игнатию // ДРВ. 1788. 
Ч. 2. С. 369-370; Колесникова пустыня: Гра
мота митр. Павла, Сарского и Полонского 
// Ярославские ГВ. 1853. № 41. Ч. нсофиц. 
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И. А. Устинова

ПАВЕЛ (f 4.01.1692), митр. Си
бирский и Тобольский (1678-1692). 
Происхождение и мирское имя П. 
неизвестны. Первые сведения о его 
церковной карьере относятся к 1663 г., 
когда он стал архимандритом Евфи- 
миева суздальского в честь Преобра
жения Господня монастыря, участво
вал в заседаниях Большого Москов
ского Собора 1666-1667 гг. и был по
слан к бывшему патриарху Никону 
(Минову) с пригласительной грамо
той патриархов.

В мае 1671 — сент. 1674 гг. П. яв
лялся архимандритом московского 
Симонова монастыря. 15 сент. 1674 г. 
переведен на архимандритию в Чу
дов в честь Чуда архангела Михаила 
в Хонех мужской монастырь (ДАИ. 
Т. 5. № 26. С. 153; Дворцовые раз
ряды. Т. 3. Стб. 1037) и управлял 
обителью до 1678 г. Не позднее дек. 
1674 г., о чем свидетельствует пат
риарший указ от 3 дек. 1674 г., адре
сованный «архимариту Чюдовскому 
Павлу да боярину Ивану Федоро- 
вичю Лызлову, да дьяком Льву Ер
молаеву да Тимофею Симоновско
му» (Дворцовые разряды. 1852. Т. 3. 
Стб. 1122), П. стал судьей Патриар
шего Разрядного приказа. Вдовых 
попов др. епархий, служивших без 
отпускных грамот, было «велено 
имать на патриаршей двор и... ро- 
спрашивать». В тот же день те же 
лица получили еще одно распоря
жение патриарха — об освящении 
новых церквей в дальних городах 
Патриаршей области. На освяще
ние таких церквей надлежало полу
чать грамоту в Разрядном приказе, 
а о постройке новых церквей «веле
но изо всех городов десятинникам 
присылать книги... по вся годы... и 
с теми отписками и с книгами веле
но явиться в Патриаршем Розряд- 
ном приказе» (Там же. Стб. 1124).

В 1675 г. была проведена реформа 
Патриаршего Разряда: Духовный 
приказ, учрежденный решением Со
бора 1668 г., был вновь объединен 
с Разрядом, но в руководящий со
став последнего был введен заведо
вавший судом над духовными лица
ми представитель от духовенства, 
назначавшийся лично патриархом 
из московских архимандритов. Его 
статус был уравнен с др. судьями 
приказа (Каптерев Η. Ф. Светские 
архиерейские чиновники в Др. Руси. 
М., 1874. С. 204, 208). Первым «при
казным старцем», вероятно, стал 
П., имевший судебный и адм. опыт. 
В июле 1676 г. П. руководил ремон
том печей в кельях патриарха Нико
на в Кирилловом Белозерском в честь 
Успения Пресвятой Богородицы мо
настыре, постройкой для опально
го патриарха особой поварни (ААЭ. 
Т. 4. № 213. С. 290). П. участвовал 
в борьбе с распространением раско
ла. Напр., 4 дек. 1677 г. из Патриар
шего Разрядного приказа во испол
нение патриаршего указа от 1 дек. 
1677 г. Новгородскому митр. Корни- 
лию была направлена грамота об 
изъятии из мон-рей и церквей епар-
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хии «харатейных» (пергаменных) 
книг, не употребляемых в богослу
жении, и отправке их в Москву. Кро
ме того, надлежало выдать с Москов
ского Печатного двора книги, «ка
кими... у них (новгородских священ
ников.— И. У.) недоволство» (ДАИ. 
Т. 7. № 63. С. 305).

В 70-х гг. XVII в. П. был близок ко 
двору, являлся духовником царевны 
Софии Алексеевны. Вплоть до конца 
жизни он пользовался благосклон
ностью царской семьи, в 1684 г. ему 
разрешили ежегодно выписывать из 
Москвы вещей на 200 р. (Словцов. 
1886. С. 281).

П. регулярно участвовал в патри
арших богослужениях и придвор
ных мероприятиях, постоянно со
провождал патриарха и нередко — 
государя, особенно часто в 1675 г. 
(Дворцовые разряды. 1852. Т. 3. Стб. 
1254, 1257, 1303, 1496, 1497, 1519, 
1533, 1559, 1562, 1589, 1601, 1602, 
1605, 1608, 1622 и др.).

П. принимал участие в работе 
Московских Соборов. Он состоял 
в комиссии по разбору материалов 
по делу о деканонизации при. Анны 
Кашинской (кон. 1677), присутство
вал на заседаниях по этому вопросу 
в янв,—февр. 1678 г. (Колосов В. И. 
Блгв. кнг. Анна Кашинская // Тр. 
2-го обл. Тверского археол. съезда. 
Тверь, 1906. Отд. 4. С. 99-101; Мос
ковский собор о житии блгв. кнг. 
Анны Кашинской // ЧОИДР. 1871. 
Кн. 4. Отд. 1. С. 45-62). Вероятно, 
в марте того же года П. участвовал 
в обсуждении на Соборе вопроса 
о чине «шествия на осляти» в Верб
ное воскресенье, скорее всего участ
вовал и в подготовке решений Со
бора 1675 г. В источниках сохрани
лись противоречивые сведения о его 
деятельности, но, являясь судьей 
Патриаршего Разряда, П. в обяза
тельном порядке участвовал в под
готовке Соборов, различных комис
сий и проч.

В 1678 г. П. был поставлен в мит
рополита Сибирского и Тобольско
го на место митр. Корнилия (f 23 дек. 
1677). Нек-рые исследователи па ос
новании выданной ему настольной 
грамоты считают, что это назначе
ние состоялось в 1679 г. (Недосеков. 
1888. С. 274; Срезневский. 1902. С. 76 
и др.). Однако настольные грамоты 
нередко датировались более позд
ним временем, поскольку оформля
лись после хиротонии. Кроме того, 
это мнение не подтверждается др. 
офиц. источниками, в к-рых упоми-
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нается 1678-й год (Выходы госуда
рей. 1844. С. 660, 661). Сохранилось 
«исповедание веры» с автографом 
П., прочитанное им во время хиро
тонии. В собственноручной подпи
си П. указана дата поставления — 
21 июля 1678 г. (ГИМ. Син. №1044. 
Л. 33). На архиерейской хиротонии 
П. присутствовал царь Феодор Алек
сеевич (Выходы государей. 1844. 
С. 660, 661). 9 февр. 1679 г. П. отпра
вился из Москвы в Тобольск, 25 мар
та он прибыл в столицу Сибири 
(ПСРЛ. Т. 36. С. 101, 171).'Одним из 
первых деяний П. на кафедре было 
погребение митр. Корнилия 17 июля 
1679 г. (Там же. С. 170 и др.). 13 мая 
1679 г. он поставил Матфея архи
мандритом Спасского Знаменского 
мон-ря (тело митр. Корнилия до по
хорон находилось в этой обители) 
(Там же. С. 202).

Возглавив отдаленную епархию, 
П. не утратил связей с Москвой, ре
гулярно ее посещал по царским ука
зам. На Соборах 60-х гг. XVII в. бы
ло закреплено указом требование 
постоянного присутствия при пат
риархе «чередных» архиереев для 
решения насущных задач церков
ного управления. П. во исполнение 
указа трижды был вызван на черед- 
ное служение; в 1-й раз оно длилось 
почти год — с 1 февр. 1682 по 3 янв. 
1683 г. (Там же. С. 217, 277, 233). 
24-25 июня 1682 г. П. принял учас
тие в чине венчания на царство Иоан
на V Алексеевича и Петра I Алексее
вича — вместе с др. архиереями при
нимал царское платье (ДАН. Т. 9. 
С. 39). Второе служение состоялось 
весной 1686 г. и длилось более года, 
П. вернулся в Тобольск 20 марта 
1687 г. (ПСРЛ. Т. 36. С. 172,173,175- 
176), 3-е и последнее должно было 
иметь место в 1692 г. П. был вызван 
в Москву, но умер в пути.

Сибирская кафедра была одной из 
самых сложных в управлении: кон
фликты духовных властей со свет
скими завершались чаще всего не в 
пользу Церкви. Так, у митр. Симео
на (1651-1664) был затяжной кон
фликт с тобольскими воеводами, не
достаточная поддержка действий 
владыки в Москве стала причиной 
его поражения. При П. ситуация из
менилась, чему немало способство
вало его недавнее придворное про
шлое. За короткий срок 3 местных 
воеводы оказались в тюрьме на ар
хиерейском дворе за неуважение 
к владыке и непристойный образ 
жизни. Во всех случаях П. получил 

поддержку из Москвы. В 1680/81 г. 
по государевой грамоте на архиерей
ский двор «привожен был и головою 
отдан» тобольский воевода стольник 
М. В. Приклонский. 6 янв. 1681 г. И. 
отлучил его от Церкви «за презорст- 
во и гордость, и за неистовое его жи
тие, и блудодеяние, и за неистовые 
и поносные речи» (Там же. С. 172). 
Отлучение не было снято до конца 
жизни Приклонского; вернувшись 
в Москву в 1692 г., он не был удосто
ен царской аудиенции и патриарше
го благословения. Впосл. Приклон
ский принял монашество, стал схим
ником, но так и скончался под от
лучением П. В 1684/85 г. по царской 
грамоте был посажен в архиерейскую 
тюрьму якутский воевода стольник 
И. В. Приклонский за «архиерей
ский понос» (Там же. С. 175), Тю
менский воевода Т. Г. Ртищев в том 
же году был выдан П., но «умолил», 
«и простил его архиерей» (Там же).

Как и его предшественники, П. 
столкнулся со множеством проблем, 
обусловленных спецификой недав
но присоединенного к России регио
на: малочисленность духовенства, 
распространение пороков и суеве
рий не только среди населения, не 
отличавшегося благочестием, но и 
среди духовенства; новой и наибо
лее важной проблемой стало уси
ление старообрядческого раскола.

Во 2-й пол. XVII в. Сибирь стала 
одним из центров старообрядчест
ва: сюда были сосланы мн. видные 
деятели раскола (напр., протопоп Ав
вакум. Петров, свягц. Лазарь и проч.), 
в этот отдаленный регион бежали 
гонимые старообрядцы из др. частей 
страны.

Летописи свидетельствуют о том, 
что уже после 1-й литургии, к-рую 
отслужил II. в Тобольске, к нему на 
выходе из храма бросились с упре
ками 3 старика (П. служил по новым 
книгам). Они были арестованы и 
приговорены к наказанию кнутом 
(Словцов. 1886. С. 308). Сохранилось 
свидетельство С. У. Ремезова о впе
чатлении, произведенном новым 
митрополитом на паству: «...всяким 
образом бе гонитель и сребролю
бец» (Зиборов. 1998. С. 3). В то же 
время П. в 1686 г. простил раскаяв
шихся сосланных за раскол детей 
боярских Ивана и Петра Арсенье
вых (АИ. Т. 5. С. 232). П. регулярно 
отправлял «посольства» для перего
воров с раскольниками, стремился 
предотвращать гари. Так, в 1679 г. 
архимандрит тобольского Знамен

ского мон-ря Герасим, протодиакон 
Софийского собора Мефодий и клю
чарь Константин по приказу П. бы
ли направлены в «заимку Березов
ку» на уговоры раскольника старца 
Данилы (Дементьяна) и его едино
мышленников, чтобы они «от своей 
прелести отстали», отказались от са
мосожжения и в «домы свои» вер
нулись. Старообрядцев обвиняли 
также и за отказ молиться за госу
даря, патриарха и митрополитов. 
Дементьян «Павла митрополита и 
православных христиан называет 
еретиками» (ДАИ. Т. 8. С. 216), «в из
бах у них наношено пенка и смолья 
и бересты» (Там же. С. 217-219). Пе
реговоры не увенчались успехом, 
гарь состоялась, нек-рые расколь
ники погибли в огне, остальные 
ушли по острогам «смущать народ». 
В 1688 г. на Юрмыч, где также стало 
известно о подготовке гари, П. на
правил от «собора болыпаго ключа
ря Ивана Васильева», приказного 
сына боярского Афанасия Ушакова 
и подьячего Стефана, к-рые успеш
но «разговорили» более 400 чел. 
(ПСРЛ. Т. 36. С. 169, 175-177).

Несмотря на усилия властей, мас
совые гари в Сибири происходили 
часто: в 1679 г. в Березовке Тоболь
ского у. погибли не менее 1700 чел., 
в 1682 г. в Утяцкой слободе того 
же уезда — 400 чел., в Верхотурье — 
100 чел., в 1687 г. в слободе Куяров- 
ской и деревнях Боровицкая и На- 
гормыч — 300 чел., в 1690 г. в Тю
менском у.— 450 чел. Накал проти
востояния старообрядцев верхов
ным властям был так велик, что 
в 1687 г. в Каменке под Тюменью 
в церкви в результате поджога сго
рели 400 православных. В Тюмени 
и Тобольске случилось неск. пожа
ров, спровоцированных расколь
никами.

Борьбу с расколом П. сочетал 
с миссионерской деятельностью. 
Фактически он стал основателем 
Даурской духовной миссии.

На Соборе 1681-1882 гг. обсуждал
ся актуальный для Русской Церкви 
вопрос о создании новых епархий 
и викариатств, в частности на об
ширной территории Сибири; были 
предложены проекты, предполагав
шие создание вик-ств в Верхотурье, 
Тюмени, Енисейске, Даурии, Томске, 
по течению р. Лены. Проект не был 
реализован, но в февр. 1680 г. по 
указу царя Феодора Алексеевича в 
Даурию была направлена духов
ная миссия во главе с игуменом 
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Темниковского Сретенского мон-ря 
Феодосием и иером. Макарием в со
провождении 10 старцев «призывать 
иноземцов в православную христи
анскую веру и крестить» (ДАИ. Т. 8. 
С. 314). Прибыв в Сибирь, миссио
неры получили помощь и поддерж
ку П. и были направлены в Селен- 
гинский острог (ныне пос. Новосе- 
ленгинск Селенгинского р-на Бу
рятии) с благословенной грамотой 
владыки и увещеванием воеводе во 
«всем им... споможение чинить» (Там 
же. С. 315). П. благословил строи
тельство 2 мон-рей в крае — Троиц
кого в Селенгинском остроге (Древ
ние церк. грамоты. 1875. № 7. С. 9) 
и Посольского Преображенского на 
месте убийства посла Заболоцкого 
(Недосеков. 1888. С. 279). В наказе 
игум. Феодосию 1681 г. П. настаи
вал на проведении мирной миссии: 
«Иноверцев всяких вер от невер- 
ствия ко истинной православной 
христианской вере призывати, по
учая от божественных писаний со 
всяким тщанием и прилежанием 
безленостно и крестити их... без тче- 
славия и гордости... без всякаго оз
лобления... чтоб от каких слов строп
тивых иноземцев чем не отлучити, 
а от святого дела не отвратити» (АИ. 
Т. 5. № 69. С. 101-102). Наиболее зна
чительным успехом миссии в пер
вые годы ее существования стало 
крещение в 1684 г. местного кн. Ган- 
тимура с семьей (Недосеков. 1888. 
С. 279).

П. назначил игум. Феодосия «ве
дать церковные догматы и духовные 
дела» в Даурской и Селенгинской 
десятине, от которой до 1687 г. не 
поступало денег в российскую каз
ну. Игум. Феодосий объединил ду
ховную и административную ком
петенции. Он собирал церковные 
пошлины, заседал в духовном суде, 
надзирал за церковным благочи
нием, нравственностью духовенства. 
В помощь ему были назначены чер
ный диак. Мисаил, писец из причет
ников и человек «для рассылки» 
(Древние церк. грамоты. 1875. С. 15- 
19). Это решение П. было в русле 
постановлений церковного Собора 
1675 г. об устранении из церковного 
управления светских лиц.

Деятельность П. по христианиза
ции края иногда выходила за рамки 
его наставлений о мирной пропове
ди. В 1680 и 1685 гг. он получал из 
Москвы грамоты, в к-рых запреща
лось насильственное крещение, но 
жалобы на митрополита поступали 

и позже: напр., в 1686 г. били челом 
о насильственном крещении Тоболь
ские юртовские служилые татары. 
П. в свою очередь сообщал в Моск
ву о неуважительном отношении 
к православной Церкви со стороны 
иноверцев. В 1686 г. он написал ца
рям челобитную с предложением об 
уничтожении мечетей в Тобольске 
и о переселении татар на Панин 
бугор на окраине города, об ужес
точении требований о соблюде
нии татарами благопристойности 
во время крестных ходов. Удовле
творена была только его последняя 
просьба.

П. был радетелем церковного бла
гочестия: активно боролся с двоегла- 
сием за богослужением, пьянством 
священников, святочными гулянья
ми, распространением матерной бра
ни. Митрополит был строг и требо
вателен в делах веры, часто рассылал 
по епархии послания с обличением 
церковных нестроений.

Прибыв в епархию в 1679 г., П. 
застал разоренный пожаром 29 мая 
1677 г. Тобольск (ПСРЛ. Т. 36. С. 212, 
215-217), в 1680 г. случился еще один 
пожар, пострадали мн. церкви. П. су
мел в кратчайшие сроки возвести 
церкви на месте сгоревших. Сохра
нились даты закладки и освящения 
церквей в Тобольске, в среднем строи
тельство одного храма занимало ок. 
4-5 месяцев: с 4 апр. по 3 дек. 1679 г. 
возводилась ц. св. Николая с приде
лом вмч. Димитрия Солунского в То
больске; с 28 апр. по 30 авг. 1679 г,— 
ц. Св. Троицы на святительском дво
ре; с 1 июня 1679 по 21 марта 1680 г.— 
ц. Св. Троицы «у прежнего Гостина 
двора»; с 6 июля по 23 сент. 1679 г.— 
ц. прп. Сергия Радонежского на свя
тительском дворе «над телесы» преж
них архиереев» на месте бывш. Тро
ицкой ц. (И. Л. Манькова назвала 
П. «проводником почитания Сер
гия Радонежского в Сибири» — 
Манькова. 2015. С. 423-424); с 1679 
по 1682/83 г.— ц. Св. Троицы возле 
городской стены; со 2 апр. 1680 по 
5 июня 1681 г,— ц. Входа Господня в 
Иерусалим «на торговой площади» 
на «прежнем» месте; в 1681/82 г,— 
ц. Вознесения Господня в городовой 
стене. В авг. 1680 г. в Тобольске сго
рела колокольня «под горой», а уже 
в окт. была заложена ц. Богоявле
ния Господня (освящена в том же 
году (Солодкин. 2018. С. 47)).

П. обратился в Москву с инициа
тивой строительства нового кафед
рального собора из кирпича: «...на 

строение в Тобольску у города для 
кирпича глины в близости много и 
для опыту сделано и обозжено кир
пичу тысяч со сто и болыпи; а из
весть в бутовый камень сыскан по 
р. Режу, у слободы Армашевской, по 
близости слобод великаго государя 
и узжено извести бочек тысячи с пол
торы и болыпи, и для опыту превезе- 
но в Тобольск извести бочек с пять
десят в судне, а та известь к каменно
му делу годна. Да бутовый камень 
сыскан по Нейве и по Туре реки. Свай 
приготовлено много» (Недосеков. 
1888. С. 275-276). II. представил по
дробный план строительства собор
ной церкви с перечислением необ
ходимого строительного материала, 
имевшегося в наличии. Он обра
тился к царю за разрешением ис
пользовать труд пашенных казен
ных крестьян на строительстве хра
ма, а также с просьбой прислать же
леза с Устюга, каменщиков и денег. 
Проект получил одобрение, в цар
ской грамоте предписывалось стро
ить соборную церковь из кирпича, 
по образцу церкви в кремлевском 
Вознесенском девичьем мон-ре за 
царский счет (Словцов. 1886. С. 190- 
192). Из таможенных доходов То
больска П. получил на строительст
во 700 р. В дар от царя Феодора Алек
сеевича в Тобольск были направ
лены 2 колокола в 103 и 40 пудов, 
предметы церковной утвари, позд
нее от царей Иоанна и Петра Алек
сеевичей — еще один колокол в 160 
пудов (Недосеков. 1888. С. 276). Еще 
2 больших колокола (300 и 565 пу
дов) П. заказал на собственные «до
мовые казенные» средства. Колоко
ла прибыли в Тобольск в марте 1680 
и мае 1684 г. (Солодкин. 2018. С. 46). 
С правой стороны собора был устро
ен придел во имя апостолов Петра 
и Павла.

Кафедральный собор Тобольска 
стал первым каменным храмом Си
бири. В летописи отмечено, что это 
была церковь «своего строения» (т. е. 
самого П.). Строительство соборной 
церкви было довольно длительным 
и сопровождалось различными труд
ностями. Так, 26 июня 1684 г. у собо
ра обрушился верх, поскольку «стол
пы тонкости ради не удержаша вели- 
кия тягости. А паде в нощное время, 
а людей Бог милостию своею со
хранил» (ПСРЛ. Т. 36. С. 332, 351). 
22 июля 1683 г. около ц. прп. Сер
гия Радонежского начали копать ров 
для невысокой одноярусной камен
ной колокольни во имя прп. Сергия 
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Радонежского, ее строительство бы
ло завершено в 1684/85 г.

Освящение храма в честь Успения 
Преев. Богородицы состоялось 27 окт. 
1686 г., однако в документах и храм, 
и архиерейский дом по-прежнему на
званы софийскими. О причинах из
менения посвящения храма исследо
ватели высказали неск. предположе
ний. Так, А. Недосеков объяснил это 
тем, что праздник св. Софии в Рос
сии (кроме Вел. Новгорода) празд
нуется в день Успения Преев. Бо
городицы (Недосеков. 1888. С. 277). 
П. А. Словцов указал, что собор был 
освящен в честь Успения потому, что 
«Приснодева, носившая на земле 
премудрость слова Божия, восходит 
на небо в существенное единение 
с премудростию Божиею» (Словцов. 
1886. С. 192). По мнению Μ. Р. Ма- 
няхиной, такое именование храма 
соотносится с московским Успен
ским собором, «по образцу которо
го он был построен» (последнее ут
верждение неверно). Кроме того, 
исследовательница видит в этом по
священии символический акт про
тив старообрядцев (Маняхина Μ. Р. 
Отражение реформы Никона в дея
тельности Тобольской епархии и ду
ховной жизни Сибири в XVII — 1-й 
пол. XVIII в. // Изв. РГПУ. 2003. Т. 3. 
№ 5. С. 253 263).

28-30 окт. 1686 г. состоялось пере
несение останков Сибирских владык 
Макария, Герасима и Корнилия (за
хоронены с правой стороны у стены 
в гробницах). Деревянная Сергиев
ская церковь, где ранее покоились те
ла владык, была перевезена в с. Пре
ображенское Тобольского у. (ПСРЛ. 
Т. 36. С. 220).

При П. в епархии были возведе
ны и др. каменные храмы: в 1686 г. 
в тобольском Знаменском мон-ре 
была заложена Преображенская ц.; 
в 1686-1690 гг. «по обещанию» по
строен Троицкий собор в Тоболь
ске «на его собственное и архие
рейского дома иждивение» (Су- 
лоцкий. 1852. С. 19); 20 июля 1691 г. 
был освящен храм в честь Богояв
ления «под горой»; в 1691 г.— ц. Зна
мения Преев. Богородицы в с. Аба- 
лакском и ц. Преображения Господ
ня в с. Преображенском (Недосеков. 
1888. С. 277-278). 8 июля 1680 г. чу
дотворная икона Преев. Богороди
цы из с. Абалакского была времен
но перенесена в Троицкую ц. на 
архиерейском дворе (по окончании 
строительства Знаменской ц. в с. Аба- 
лакском возвращена).

П. руководил строительством ар
хиерейского двора, выгоревшего в 
1677 г. В 1679/80-1680/81 гг. воз
ведены палаты; в 1686 г.— ограда 
архиерейского двора высотой 2 саж. 
с 6 глухими башнями, каменными 
св. воротами и ц. при. Сергия Ра
донежского 17 сент. 1690 — 13 окт. 
1690 г.— 2-этажный архиерейский 
дом с ц. 40 Севастийских мучеников. 
Активно строились церкви в архие
рейских вотчинах.

Литературная деятельность. Ле
тописание. П,— автор неск. настав
лений и грамот. Самым известным 
его сочинением является уже упо
минавшийся наказ 1681 г. об обра
щении язычников в правосл. веру 
(АИ. Т. 5. № 69). Это сочинение по
лучило у исследователей оценку как 
«превосходное наставление» (Фи
ларет (Гумилевский). Обзор. 1859. 
Кн. 1. С. 364). В наст, время извест
ны и опубликованы 32 грамоты П. 
с различными распоряжениями по 
делам епархии за 1680-1691 гг. (Древ
ние церковные грамоты. 1875. С. 8- 
42). Стиль и язык текстов П. отли
чается образностью и выразитель
ностью.

В кон. XVII в. в Тобольске было 
создано неск. редакций Сибирско
го летописного свода: Книга Запис
ная, Нарышкинская и Головинская 
редакции (ПСРЛ. Т. 36. С. 138-176, 
177-230, 231-301). О роли предста
вителей архиерейского дома в со
ставлении этих памятников ведется 
дискуссия. Так, Н. А. Дворецкая пред
положила, что П. участвовал в со
ставлении Головинской редакции, 
содержащей известие о его прибы
тии в Тобольск (Дворецкая. 1984. 
С. 59). Е. К. Ромодановская в свою 
очередь отметила, что, начиная с Го
ловинской редакции (1689), «созда
ние летописи несомненно перено
сится из архиерейского дома, глав
ного центра литературной деятель
ности в Тобольске первой половины 
XVII в., в воеводскую избу» (Ромо
дановская Е. К. «Описание о постав
лении городов и острогов в Сибири 
по взятии ее» // СККДР. 1993. Вып. 3. 
Ч. 2. С. 421). Я. Г Солодкин на ос
нове исследования круга повремен
ных записей в сибир. летописях оп
роверг вывод Ромодановской. Он 
установил, что «в 1680-х годах его 
(Тобольского митрополита Павла.— 
И. У.) резиденция оставалась цент
ром офиц. сибир. летописания наря
ду с воеводской «палатой»» (Солод
кин. 2018. С. 46). Исследователь при

шел к выводу о том, что источни
ком для Головинской редакции по
служил созданный в окружении П. 
«летописец, отличающийся от ис
пользованного в Книге Записной,— 
летописец, фиксировавший главным 
образом факты церковного строи
тельства в Тобольске, на Абалаке 
и в селе Преображенском» (Там же. 
С. 48). Исследователь указал, что 
опыт управления Чудовым мон-рем, 
древним центром московского ле
тописания, позволил П. наладить 
летописание в Сибири; возможно, 
П. «привез с собой за Урал создан
ную в этой обители летопись, послу
жившую источником общерусских 
известий Сибирского летописного 
свода» (Там же. С. 49). В Сибирском 
летописном своде содержится боль
шое количество записей о деятель
ности II. как строителя храмов и 
о его борьбе за благочестивый образ 
жизни духовенства.

П. неоднократно тяжело болел. 
Так, в 1685 г. он «скорбел близ четы
рех недель», 26 июня 1691 г. «заскор- 
бел скоропостижною болезнью... язык 
и правая рука и нога заболели и па
мяти не стало, и бысть от того язы
ком гугнив августа до последних чи
сел» (ПСРЛ. Т. 36. С. 177, 215-219 
и др.). Тем не менее зимой 1691/92 г. 
по царскому указу П. выехал в Мос
кву, но в пути умер под Солью Кам
ской (ныне Соликамск) на волоке 
Чикмане Усольского у. Похоронен 
в суздальском Спасо-Евфимиевом 
мон-ре.
Соч.: АИ. Т. 5. № 69. С. 101-102 [Наказ о об
ращении язычников в правосл. веру]; № 134. 
С. 232-233; № 211. С. 362-363; Древние церк. 
грамоты Вост. Сибирского края (1653-1726) 
и сведения о Даурской миссии, собранные 
миссионером архим. Мелетием. Каз., 1875. 
С. 8-42.
Ист.; ААЭ. 1836. Т. 4. № 213. С. 290; АИ. 1842. 
Т. 5. № 46, 166 и др.; Выходы государей ца
рей и вел. князей Михаила Федоровича, 
Алексея Михайловича и Федора Алексееви
ча всея Руси самодержцев ( 1632-1682 гг.). М., 
1844. С. 660-661; Дворцовые разряды. СГ1Б., 
1852. Т. 3. Стб. 1254,1257,1303,1496,1497,1519, 
1533, 1559, 1562, 1589, 1601, 1602, 1605, 1608, 
1622 и др.; ДАИ. 1853. Т. 5. С. 154; Т. 6. С. 160; 
Т. Ί. С. 305; Т. 8. С. 216,217-219,222,223,225, 
314-315; Т. 10. С. 39; ПСРЛ. Т. 36 (по указ.). 
Лит.: Сулоцкий А. И., прот. Описание краткое 
всех церквей, существующих в г. Тобольске. 
М„ 1852; он же. Тобольские и Томские архи
пастыри. Омск, 1881; Абрамов Н. Мат-лы для 
истории христ. просвещения в Сибири // 
ЖМНП. 1854. Ч. 81. Отд. 5. С. 15-38, 39-56; 
Абрамов Н. Павел 1-й, митр. Сибирский и То
больский // Тобольские ГВ. 1859. № 23, 24; 
Строев. Списки иерархов. Стб. 151, 164, 317, 
665; Словцов П. А. Ист. обозрение Сибири. 
СПб., 1886. Кн. 1; Недосеков А. Павел 1-й, митр. 
Сибирский и Тобольский // Тобольские ЕВ.
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1888. № 13/14. С. 274-284; Срезневский Вс. И. 
Павел 1-й, митр. Тобольский // РБС. 1902. 
Т. 13. С. 75-77; Соловьев. История. 1962. Кн. 7. 
Т. 13. С. 318, 319, 321, 326, 329; Копылова С. В. 
Каменное строительство в Сибири: Кон. XVII- 
XVIII вв. Новосиб., 1979', Дворецкая Н.А. Си
бирский летописный свод: (2-я пол. XVII в.). 
Новосиб., 1984; Брюсова В. Г. Мат-лы к исто
рии иконописного дела в Сибири в XVII- 
XVIII в. // ПКНО, 1993. М„ 1994. С. 157-158; 
Зиборов В. К. Павел, митр. Сибирский и То
больский // СККДР. 1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 3-4; 
Харина H. С. Тобольский архиерейский дом 
в XVII — 60-е гг. XVIII в.: АКД. Барнаул, 
2012; Манькова И. Л. Храмовое строительст
во па территории Тобольского архиерейско
го двора в XVII в. // Церковь. Богословие. Ис
тория: Мат-лы 3-й Междунар. науч.-богосл. 
конф. Екат., 2015. С. 419-426; Никулин И., 
свящ. К вопросу о системе адм.-террит. уп
равления сибирской епархией в поел, тре
ти XVII в. // ХЧ. 2015. № 5. С. 82-96; Солод- 
кин Я. Г. Митр. Тобольский Павел и сибир
ское летописание кон. XVII в. // УЗ Петро
заводского гос. ун-та. 2018. № 5. С. 45-50.

И. А. Устинова

ПАВЕЛ (Борисовский Павел Пет
рович; 29.10.1867, с. Борисовское Вла
димирского у. и губ,— 6 окт. 1938, 
близ дер. Селифонтово Ярослав
ского р-на и области), митр. Яро
славский и Ростовский. Из семьи 
диакона. В 1888 г. окончил по 1-му 
разряду Владимирскую ДС и полу
чил назначение в МДА. В академии 
поддерживал дружеские отношения 
с Π. Ф. Полянским (впосл. митропо
лит сщмч. Петр (Полянский)), В. С. 
Георгиевским (впосл. митрополит 
Евлогий (Георгиевский)) и Н. Я. Кня
зевым (впосл. протоиерей), послед
ний описал его в своих воспомина
ниях о времени совместной учебы 
(Воспоминания прот. Николая Кня
зева (1947): (Коммент, в свете веры) 
/ Публ. и коммент.: О. Н. Копыло
ва // ВЦП. 2006. № 2. С.109-123). 
В 1892 г. Π. П. Борисовский окончил 
МДА со степенью кандидата бого
словия, был оставлен при академии 
на год профессорским стипендиатом, 
однако не завершил работу над маги
стерской диссертацией. В 1893 г. на
значен преподавателем Могилёвской 
ДС. В 1897 г. переведен во Владимир
скую ДС. В 1907 г. назначен инспек
тором Пензенской ДС. В 1908 г. ру
коположен во иерея, возведен в сап 
протоиерея, назначен на должность 
ректора Пензенской ДС. В 1911 г. 
назначен ректором Владимирской 
ДС. Овдовел. В июне 1915 г. принял 
монашеский постриг с сохранением 
прежнего имени, был возведен в сан 
архимандрита. 23 апр. 1916 г. Влади
мирский и Шуйский архиеп. Алек
сий (Дородницын) возглавил хирото-

Павел (Борисовский), 
митр. Ярославский и Ростовский. 
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нию П. во епископа Суздальского; 
он стал 3-м викарием Владимирской 
епархии. С авг. 1917 г. правящим ар
хиереем П. являлся архиеп. Сергий 
( Страгородский; с нояб. 1917 - мит
рополит, впосл. патриарх Москов
ский и всея Руси).

23 апр. 1918 г. патриарх Москов
ский и всея России свт. Тихон (Бел- 
лавин ) назначил П. епископом Челя
бинским, 2-м викарием Оренбург
ской епархии. Однако городской го
лова и городская дума Суздаля от 
имени правосл. населения города 
обратились в Патриархию с прось
бой об оставлении П. на прежнем 
месте служения, выразив готовность 
взять на себя его финансовое обес
печение. 12 июня того же года пат
риаршим указом П. был оставлен на 
Суздальской кафедре. 2 марта 1919 г., 
в Прощеное воскресенье, П. произ
нес проповедь, к-рую власти сочли 
антисоветской агитацией. Влади
мирская губернская ЧК начала след
ствие и 2 июня того же года П. был 
арестован и заключен в тюрьму во 
Владимире. 6 июня освобожден и 
передан на поруки Д. В. Касаткину, 
родственнику его покойной жены. 
13 мая 1921 г. назначен епископом 
Вятским (с авг. 1922 титуловался 
«Вятским и Слободским»). В мае 
1922 г. арестован по «суздальскому 
делу» (о пропаже части церковной 
утвари из ризницы Евфимиева суз
дальского в честь Преображения Гос
подня монастыря во время кампа
нии по изъятию церковных ценно
стей). Был этапирован во Владимир, 

где находился в тюрьме вместе с Вла
димирским митр. Сергием (Страго- 
родским), епископами Ковровским 
священноисп. Афанасием (Сахаро
вым) и Суздальским Василием (Зум
мером) (Косик О. В. Из истории Вла
димирской епархии // БСб. 2000. 
Вып. 6. С. 37). 10 июня 1022 г. ос
вобожден по амнистии, вернулся 
в Вятку.

Летом того же года решительно 
выступил против обновленчества. 
Местный орган ГПУ в это время 
называл П. и его викария — Глазов- 
ского еп. священноисп. Виктора 
(Островидова) главными руково
дителями «реакционного духовен
ства» Вятской губ. При этом по от
ношению к сторонникам обновлен
цев П. проводил менее жесткую по
литику, чем еп. Виктор. Так, напр., 
П. снял запрещение, наложенное 
епископом Глазовским на священ
ника, выступившего с критикой ка
нонического священноначалия в 
местной газете. Согласно донесе
нию вятского отдела ГПУ, это вы
звало конфликт между архиерея
ми (Политбюро и Церковь. Кн. 2. 
С. 330). 23 авг. 1922 г. в Вятку при
был уполномоченный обновленчес
кого Высшего церковного управления 
(ВЦУ) свящ. II. Г. Утробин, к-рый 
попытался склонить П. к сотрудни
честву с ним, но получил решитель
ный отказ. 24 авг. П. и еп. Виктор вы
ступили с совместным посланием 
к вятской пастве. Правящий и ви
карный епископы объявили ВЦУ са
мозванным и неканоничным и пре
достерегли верующих от общения 
с обновленцами. 25 авг. П. и еп. Вик
тор уведомили Вятский губиспол- 
ком о том, что «Вятская епархия объ
является автокефальною, т. е. само
стоятельною поместною церковью, 
независимо от... т. н. Временного Цер
ковного управления (г. Москва)...». 
Заявление об автокефалии было сде
лано в связи с арестом патриарха 
Тихона и на основании послания 
патриаршего местоблюстителя мит
рополита Ярославского священно
исп. Агафангела (Преображенского) 
от 18 июня 1922 г.; оно означало не 
отделение епархии от канонической 
Церкви, а ее переход на временное 
самоуправление в условиях захвата 
центральных церковных структур 
в Москве обновленцами.

26 авг. 1922 г. П. и еп. Виктор были 
арестованы и этапированы в Моск
ву, где содержались в Бутырской 
тюрьме. Архиереев обвинили в на-
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рушении декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви», а также в связях с подполь
ными монархическими группами и 
в распространении воззваний пат
риарха Тихона и митр. Агафангела. 
23 февр. 1923 г. П. был приговорен 
особым совещанием при Коллегии 
ОГПУ к 3 годам ссылки в Нарым- 
ский у. Томской губ. В ссылке он 
сблизился с высланным туда же 
Ярославским митр. Агафангелом. 
12 апр. 1924 г. патриарх Тихон в свя
зи с переговорами о легализации выс
ших органов управления РПЦ хода
тайствовал перед гос. властями об 
освобождении П. в числе др. осуж
денных архиереев. 21 мая того же 
года патриарх включил его в состав 
нового Синода; в тексте патриар
шего указа П. был упомянут как ар
хиепископ. 1 июля того же года пат
риаршим указом деятельность Си
нода была прекращена ввиду отказа 
властей в его регистрации. Весной 
1926 г., по отбытии срока ссылки, 
П. вернулся к управлению Вятской 
епархией. Вместе с освобожденным 
еп. Виктором (Островидовым) П. су
мел за короткий срок возродить 
правосл. Вятскую епархию. После 
массового возвращения приходов из 
обновленчества у православных на
считывалось ок. 470 храмов; обнов
ленцам удалось удержать лишь ок. 
40 церквей.

14 мая 1926 г. П. вновь был аресто
ван вместе с еп. Виктором по обви
нению в «организации нелегальной 
епархиальной канцелярии, непод
чинении распоряжениям советской 
власти, ведении церковно-реакцион
ной деятельности и произношении 
проповедей контрреволюционного 
характера». Вскоре П. был отправ
лен по этапу в Москву, поскольку, 
по мнению вятских властей, «содер
жать под стражей гр. Борисовского 
в Вятке не представляется возмож
ным в целях недопущения паломни
чества религиозной публики к мес
ту заключения указанного лица». 
В Москве П. содержался во внутрен
ней тюрьме ОГПУ на Лубянке, за
тем в Бутырской тюрьме. 20 авг. 
1926 г. приговорен особым совеща
нием при Коллегии ОГПУ к 3 годам 
ссылки. Был выслан в г. Александ
ров Владимирской губ.

Освобожден в нач. лета 1927 г., 
видимо, в связи с договоренностью 
заместителя патриаршего место
блюстителя митр. Сергия с властя
ми о легализации высших и епар

хиальных органов управления РПЦ 
на условиях установления над ними 
гос. контроля. Проживал в Москве. 
Был включен митр. Сергием в по
стоянный состав Временного Свя
щенного Синода. 29 июля того же го
да вместе с др. членами Синода под
писал «Декларацию» 1927 г., в к-рой 
была выражена лояльность по от
ношению к советскому режиму. 
Временно управлявший Вятской 
епархией в отсутствие П. еп. Виктор 
(Островидов), ставший к тому вре
мени правящим Ижевским архиере
ем, не принял «Декларацию» и от
казался исполнять указания Сино
да и П. по обнародованию этого до
кумента. 12 дек. 1927 г. П. прибыл на 
короткое время в Вятку. Накануне 
его прибытия еп. Виктор переслал 
из Ижевска свое обращение, в к-ром 
призвал духовенство Вятской епар
хии прекратить поминовение П. за 
богослужением, если он не принесет 
«покаяние и отречение» от «Декла
рации», к-рая расценивалась как «по
ругание Церкви Божией и уклоне
ние от истины спасения» (Акты свт. 
Тихона. С. 535-536). В ответ 14 дек. 
П. выступил с посланием к пастве, 
в котором объяснил, что подписал 
«Декларацию» ради того, чтобы, «не 
поступаясь нимало Православием 
и канонами церковными, создать 
во вверенной мне Вятской епархии 
вполне легализованное гражданской 
властью управление, а верному мне 
духовенству — обстановку мирно
го пастырского труда». Также П. об
ращал внимание на то, что Синод, 
в состав которого он входил, «хо
датайствовал об облегчении участи 
лиц, осужденных в административ
ном порядке по гражданско-церков
ным делам» (Там же. С. 538-539). 
В кон. дек. 1927 г. еп. Виктор прекра
тил общение с митр. Сергием и Мос
ковской Патриархией. В результате 
«викторианского разделения» в Вят
ской епархии под упр. П. остались 
335 приходов, а 135 церквей пере
шли к викторианам. П. участвовал 
в организации Вятского епархиаль
ного совета, в янв. 1928 г. вернулся 
в Москву, откуда продолжал осу
ществлять управление епархией.

Весной того же года по поручению 
митр. Сергия П. неск. раз посещал 
в Ярославле митр. Агафангела (Пре
ображенского), к-рый в февр. 1928 г. 
из-за неприятия «Декларации» 1927 г. 
и нового церковного курса (на ло
яльность к советским властям) отде
лился со своими викариями «в по

рядке административного управле
ния» от Московской Патриархии, 
сохранив молитвенное общение 
с митр. Сергием. Личные отно
шения, установившиеся между П. 
и митр. Агафангелом во время их 
совместного пребывания в нарым- 
ской ссылке, видимо, помогли пре
одолеть церковное разделение в 
Ярославской епархии. 10 мая митр. 
Агафангел и его викарии Любимский 
архиеп. Варлаам (Ряшенцев) и Рос
товский еп. Евгений (Кобранов) на
правили митр. Сергию письмо, в ко
тором сообщили о признании его 
адм. власти. После кончины митр. 
Агафангела 16 окт. того же года П. 
был направлен в Ярославль, чтобы 
возглавить отпевание почившего 
архиерея и провести его похороны. 
С 17 окт. 1928 г. являлся временно 
управляющим Ярославской епархи
ей. 3 февр. (по др. данным, 6 февр.) 
1929 г. назначен архиепископом Яро
славским и Ростовским. 18 мая 1932 г. 
возведен в сан митрополита с предо
ставлением права ношения креста на 
клобуке. Время управления П. Яро
славской епархией пришлось на пе
риод жестоких гонений на Церковь, 
было закрыто большинство храмов, 
духовенство подвергалось массовым 
репрессиям. 21 авг. 1937 г. П. аресто
ван в Ярославле по обвинению в «ор
ганизационной контрреволюцион
ной деятельности», в т. ч.— в созда
нии в Ярославской обл. «антисовет
ских повстанческо-диверсионных 
групп». Вместе с митрополитом бы
ли арестованы 258 священнослу
жителей и мирян. До весны 1938 г. 
П. отказывался признавать себя ви
новным. Сохранились свидетельст
ва о применении к нему многоднев
ных пыток, после к-рых он подписал 
на допросах протоколы с призна
тельными показаниями против себя 
и др. лиц. 6 окт. 1938 г. Военная кол
легия Верховного суда СССР при
говорила П. к высшей мере наказа
ния. Расстрелян в тот же день на 
полигоне близ дер. Селифонтово и 
похоронен там же в безвестной мо
гиле. Ныне на этом месте обустрое
но мемориальное кладбище в память 
о жертвах репрессий.
Соч.: Чего надо желать для нашего общест
венного воспитания? Могилёв, 1894; Знамение 
времени: (Слово, сказанное в Суздальском 
Градском соборе пред ночным молебствием 
на начало Нового 1917г.)// ПрибЦВед. 1917. 
№ 2. С. 26-29; Царь освободитель // Там же. 
№7. С. 143-145.
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 281-283; Не предать забвению: Книга 
памяти репрессированных в 30-40-е и нач. 
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50-х гг., связанных судьбами с Ярославской 
обл. Ярославль, 1993. T. 1. С. 390; 1994. Т. 2. 
С. 77; Акты свт. Тихона. С. 126, 127, 319, 511, 
513, 535, 538, 539, 551, 588, 601, 602, 607, 
608-609, 614, 616, 674, 675, 685, 704, 786, 877; 
Марченко В., свящ. Вечная память // Ярослав
ские ЕВ. 1996. № 8/9. С. 5-6; За Христа по
страдавшие в земле Владимирской: Сино
дик и биогр. справ. Александров, 2000. С. 55; 
Боже В. С. Епископы Челябинские, викарии 
Оренбургской епархии, 1908-1918. Челябинск, 
2003. С. 218-220; Сухих А., прот. Вспомним 
поименно: Подвижники веры и благочестия 
Вятской земли. Киров (Вятка), 2004. Кн. 3. 
С. 51-55; Ради мира церковного: Жизнен
ный путь и архипастырское служение свт. 
Агафангела, митр. Ярославского и Ростовско
го, исповедника / Сост.: И. Г. Менькова. М., 
2005. Кн. 1. С. 419, 438, 447-448.

ПАВЕЛ (Великодворский Петр 
Васильевич; 29 июня 1808, слобода 
Зимогорский Ям (ныне с. Зимого- 
рье) Валдайского у. Новгородской 
губ,- 5 мая 1854, Белокриницкий 
Покровский муж. мон-рь, Австрий
ская империя (ныне в Черновицкой 
обл., Украина), инок, деятель согла
сия старообрядцев, приемлющих 
Белокриницкую иерархию (см. также 
Русская православная старообряд
ческая церковь (РПСЦ)), писатель. 
Род. в семье писаря волостного прав
ления, был старшим из 5 сыновей. 
Рано обучился грамоте, с детства 
проявлял склонность к чтению книг 
духовного содержания и к иночес
кой жизни. В 12 лет сделал попытку 
уйти в старообрядческие мон-ри в 
Стародубъе, был задержан отцом. 
Смерть отца в 1825 г. и уничтожение 
пожаром семейного дома вынудили 
Петра снова отложить свое намере
ние принять монашество. В 1828 г. 
юноша должен был по жребию от
правиться на воинскую службу, но 
с помощью жителей Зимогорского 
Яма, собравших значительную сум
му денег, П. Великодворский выста
вил вместо себя др. человека, вско
ре занял должность волостного пи
саря. Ок. 1830 г. с 2 знакомыми ста
рообрядцами Петр отправился на 
поиски клада, до этого неделю вмес
те с семьей он провел в посте и мо
литве перед иконой свт. Николы. По
иски были неудачными. По призна
нию П., на праздник свт. Николы 
6 дек. ему во сне явился святитель, 
к-рый, указав на омофор, сказал: 
«Зри на мя и виждь, якоже аз есмь, 
тако все есть». Сновидение было ис
толковано применительно к поискам 
клада, к-рые тем не менее оказались 
безуспешными. Тогда Великодвор
ский пришел к мысли о том, что сло
ва святителя нужно толковать ина-

Инок Павел (Великодворский). 
Портрет. 1874 г.

че. Он решил исполнить давнее же
лание и посвятить себя иноческой 
жизни, для чего отправился в ста
рообрядческий Лаврентьев мон-рь 
в Стародубье. Здесь состоялось его 
знакомство с видными старообряд
ческими деятелями, тогда иноками, 
буд. епископами Аркадием (Шапош
никовым ) и Онуфрием (Парусовым), 
буд. архимандритом Белокриницко
го мон-ря (см. в ст. Белая Криница) 
Геронтием (Колпаковым) и др.

После собора 1832 г. на Рогожском 
кладбище, где было принято реше
ние об учреждении за границей ста
рообрядческой архиерейской кафед
ры, Великодворский принял предло
жение с.-петербургского купца-ста
рообрядца С. Г. Громова (см. в ст. 
Громовское кладбище) отправиться 
на поиски епископа, к-рый согласил
ся бы присоединиться к старообряд
цам. Отныне видение свт. Николы 
воспринималось Великодворским 
как благословение на поиски иного 
«клада» — архиерея. Первая поезд
ка была намечена в Персию и Арме
нию. 1 марта 1836 г. Великодворский 
был пострижен в иночество с име
нем Павел, евангельским отцом при 
пострижении стал его спутник инок 
Геронтий (Колпаков), постриг со
вершил священноинок (иеромонах) 
Епифаний из стародубского По
кровского мон-ря. Добравшись до 
Таганрога, путешественники морем 
доплыли до берегов Мингрелии, но 
в г. Кутаис (ныне Кутаиси, Грузия) 
были арестованы и отправлены в 
Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия), где 
ок. 3 месяцев просидели в тюрьме, 
затем были этапированы к месту по
стоянного жительства. В Новочер

касске в янв. 1837 г. Геронтий и П. 
расстались: одного отправили в Бес
сарабию, другого — в Новгород. Вес
ной 1839 г. П. прибыл к Геронтию 
в Серковский мон-рь (ныне с. Сыр- 
кова Резинского р-на, Молдавия) 
и иноки возобновили начатые по
иски. Им удалось перейти границу 
с Австрией, достичь Белокриницко
го мон-ря, получить австр. паспорта.

В 1841 г. по требованию австр. влас
тей П. написал Белокриницкий устав. 
Документ был необходим для обре
тения мон-рем полноценного юриди
ческого статуса и для получения раз
решения на учреждение в нем архие
рейской кафедры. Устав определял 
внутренний распорядок монастыр
ской жизни, обязанности братии, 
в нем были изложены нек-рые веро
учительные положения, оговарива
лись условия, на к-рых мон-рь мог 
содержать архиерея. В июле 1843 г. 
в Вене П. и Алимпий (Милорадов) 
были представлены австр. ими. Фер
динанду I. В сент. 1844 г. монарх под
писал декрет, позволявший белокри- 
ницким инокам привезти из-за гра
ницы «архипастыря или епископа, 
с тем что он может преподавать на
ходящимся в Белой Кринице липо- 
ванским инокам высшее посвящение 
и имеет еще поставить себе преемни
ка, который также должен будет по
ставлять священников, равно как 
избрать и посвятить преемника се
бе» (цит. по: Субботин. 1895. Вып. 1. 
С. 166). Однако в уставе, предназна
чавшемся для подачи в органы влас
ти Австрийской империи, нек-рые 
не вполне четко изложенные поло
жения могли быть истолкованы по- 
разному, что послужило основанием 
для обвинения автора текста в ере
си. Ситуация получила широкий ре
зонанс. В 1863 г. на Освященном со
боре в Москве сомнительные выра
жения устава были признаны «яко 
не бывшими». Позицию собора из
ложил письмоводитель старообряд
ческого Московского архиеп. Анто
ния (Шутова) А. В. Швецов (см. Ар
сений (Швецов) в письме М. В. Ни
кулину): «К сожалению, писатель 
оного Устава по несовершенству ума 
человеческого употребил некоторые 
изречения в таковом виде, что если 
оные отдельно взять, то можно будет 
двусмысленно толковать оные. Эти- 
то места теперь и гнут в противную 
сторону пристрастные обвинители 
невинности нашего святоцерковно
го исповедания» (Во время оно. М., 
2005. Вып. 2. С. 6-7). Впосл. Арсений 



(Швецов), полемизируя с Павлом 
Прусским, стоявшим тогда на пози
циях беспоповцев, написал и гекто
графическим способом издал цикл 
сочинений «Рассуждение о богосло
вии Белокриницкого устава» {Арсе
ний (Швецов), en. Собр. соч. М.; Ржев, 
2008. T. 1. С. 51-94). (Оригинал ус
тава хранится в РИМ, в 2005 книга 
экспонировалась в ГИМ на выстав
ке «Тайна старой веры: К 100-летию 
именного Высочайшего указа «Об 
укреплении начал веротерпимости» 
17 апреля 1905 г.».)

Для обсуждения вопросов, связан
ных с учреждением старообрядчес
кой архиерейской кафедры, П. дваж
ды приезжал в Россию. В нач. 1842 г. 
вместе с Алимпием (Милорадовым) 
он побывал в Москве, где прошло 
совещание в т. ч. по вопросу о чине 
приема в старообрядчество архие
рея. В дек. 1844 г. П. и Геронтий со
вершили поездку в Москву, где зару
чились поддержкой купцов Рахма
новых, и в С.-Петербург. Иноки по
лучили значительные суммы денег 
для строительства в Белокриницком 
мон-ре новых корпусов, ремонта су
ществующих зданий, в частности, 
церкви, где мог бы служить буд. 
епископ, и для др. нужд.

В 1845 г. оказалось безуспешным 
очередное путешествие П. и Алим- 
пия по Славонии, Далмации и Чер
ногории. В апреле, к Пасхе, они вер
нулись в Белую Криницу. Летом 
того же года они посетили Мануй- 
ловку (совр. Майоля) и Яссы (ныне 
Румыния). После очередной неуда
чи решено было отправиться в Ли
ван, но сначала посетить К-поль. 
19 сент. 1845 г. иноки прибыли в 
Славский мон-рь в Добрудже (ныне 
Румыния), были приняты в сел. Са- 
рикёй атаманом И. С. Гончаровым 
и заручились его поддержкой, по
знакомились с участником польск. 
восстания 1830 г. М. С. Чайковским. 
Затем П. и Алимпий отправились 
в Сирию, посетили Ливан и, прове
дя 20 дней в Иерусалиме, 12 дек. 
1845 г. через Аравийскую пуст, от
правились в Египет. В янв. 1846 г. 
они были в Каире, 15 февр. верну
лись в К-поль. Здесь при посредни
честве Чайковского и переводчика 
К. Огняновича они вступили в пере
говоры с Амвросием (Паппа-Георго- 
поли), бывш. митр. Босно-Сараев- 
ским, пребывавшим в это время без 
кафедры. Переговоры завершились 
успехом: митрополит дал согласие, 
и 28 (29) окт. 1846 г. в Белокриниц
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ком мон-ре состоялось его присо- 
единение к старообрядчеству. Что
бы не быть обвиненными в том, что 
все усилия по поискам архиерея бы
ли ими предприняты для получения 
впосл. хиротонии, П. и Алимпий от
казались от возведения в сан и ос
тавались до конца жизни иноками.

Присоединение митр. Амвросия 
к старообрядчеству дало новый им
пульс развитию полемики с беспо
повцами. Ее темами стали вопро
сы о присоединении от «еретиков», 
о наличии или отсутствии благодати 
в «еретических сообществах». Еще 
в К-поле, после того как от митр. 
Амвросия было получено согласие 
переехать в Белую Криницу, П. на
писал «Краткое соображение, или 
Сличение, о разных религиях, то есть 
верах, за ереси осужденных, однако 
тех только, от которых действуемые 
тайны, крещение и хиротония, по 
правилам святых Соборов, в пра
вославную Церковь к принятию 
есть достойны». Др. сочинение, по
священное обсуждению вопроса, ка
ким чином следует принимать митр. 
Амвросия, было написано П. непо
средственно перед присоединением 
последнего — «Соборное деяние Бе
локриницкого староверческого мо
настыря, состоящего в Буковине 
Австрийской державы, о чиноприя- 
тии желающего вступить в нашу 
древле-греко-российскую право
славную церковь греческого госпо
дина митрополита Амвросия, 27 ок
тября 7354». В февр. 1850 г. от име
ни Белокриницкого митр. Кирила 
(Тимофеева) П. написал «Окружную 
грамоту к благоговейным пресви
терам и ко всем нашим православ
ным христианам, во обществах в Бу
ковине живущим, к возвещению и 
подтверждению истины, во отвра
щение же беззаконий беспоповцев». 
Примерно в это время П. познако
мился со взглядами беспоповского 
инока Павла Прусского, жившего 
в Войновском мон-ре в Экертсдор- 
фе. Лично полемисты не встреча
лись. В переписке с Павлом Прус
ским, которую П. вел от имени еп. 
Онуфрия (Парусова), обсуждался 
вопрос о наличии (действовании) 
или отсутствии благодати у «ере
тиков». Павел Прусский, стоявший 
в ту пору на беспоповских позици
ях, считал, что благодати у «ерети
ков» нет, следов., у них не может осу
ществляться таинство хиротонии, 
а значит, рукоположение, совер
шаемое в послениконовское время 

в Русской и Греческой Церквах, не
действительно. Отвечая на вопрос, 
сходит ли благодать Св. Духа при 
«еретической» хиротонии, П. раз
вил свою теорию о видах благодати 
(см. в ст. Белокриницкая иерархия). 
Апологетические идеи П. получили 
законченный вид в обширном тру
де 1852-1854 гг. «Прение с безпо- 
повцами о священстве» («Десять 
посланий к безпоповцам» — РГБ ОР. 
Ф. 247. № 225,531, 857). После 1848 г. 
П. написал «Церковную историю» 
(Там же. Ф. 238. № 41). Под влия
нием сочинений П. (в частности, 
«Краткого соображения, или Сли
чения, о разных религиях...») начет
чик С. Семёнов в 1860 г. написал 
труд «Древлеправославное церков
ное изложение о принятии прихо
дящих от ересей и опровержение 
учения безпоповцев о сем предмете» 
(Там же. Ф. 247. № 114,112; ОРиРК 
БАН. Ф. 75. № 94), состоящий из 
большого числа выписок из текстов, 
относящихся к проблеме чиноприе- 
ма инославных.

Со времени присоединения митр. 
Амвросия к старообрядчеству все 
его адм. распоряжения, равно как и 
распоряжения его преемника митр. 
Кирила (Тимофеева), совершались 
при непосредственном участии П. 
В течение почти 15 лет после посе
ления П. в Белокриницком мон-ре 
он стоял за всеми ключевыми адм. 
решениями, будь то иерархические 
или хозяйственные дела. П. готовил 
офиц. документы: послания, обра
щения, извещения, грамоты. Для по
ставления наместника Белокриниц
кого митрополита была создана осо
бая кафедра о-ва Майнос (Турция), 
на которую 6 янв. 1847 г. был хи
ротонисан избранный по жребию 
Кирил (Тимофеев). При участии П. 
24 авг. 1847 г. состоялось рукополо
жение на Славскую кафедру Арка
дия (Дорофеева), 1-го старообряд
ческого архиерея за пределами Авст
рии (с. Слава (ныне Слава-Русэ, Ру
мыния) принадлежало Турции). П. в 
Белокриницком мон-ре руководил 
строительством, занимался приоб
ретением церковных принадлежно
стей, книг, недвижимости. На нем 
лежали контакты с австр. властями, 
переписка с влиятельными россий
скими старообрядцами, дела, свя
занные с духовным судом. В 1847 г., 
после ареста Геронтия (Колпакова), 
П. совершил поездку в Москву, что
бы добиться его освобождения, но 
сделать это было невозможно.
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В 1848 г. под давлением россий
ских властей по распоряжению австр. 
министра иностранных дел К. Мет
терниха митр. Амвросий отправил
ся в ссылку в г. Цилли (ныне Целе, 
Словения), Белокриницкий мон-рь 
был временно закрыт. В марте 1848 г. 
для обследования мон-ря прибыла 
комиссия, состоявшая из чиновни
ков г. Черновцы. Благодаря тому об
стоятельству, что у П. были налаже
ны с ними деловые связи, итог ра
боты комиссии был для старооб
рядцев самым благоприятным: мн. 
насельникам, а также еп. Кирилу, 
буд. митрополиту, было разрешено 
остаться в мон-ре, хотя формально 
он был объявлен закрытым. Вскоре 
здесь были поставлены новые архие
реи: Онуфрий (Парусов) Браилов
ский, Софроний (Жиров) Симбир
ский (для старообрядцев России), 
в 1850 г.— Алимпий (Вепринцев) 
Тульчинский. Славская епископия 
была преобразована в архиеписко
пию. Летом 1849 и в 1850 г. П. совер
шил 2 поездки в Цилли к митр. Ам
вросию, первую — вместе с иноком 
Алимпием, вторую — с еп. Онуфри
ем. В дек. 1851 г. в сан архимандри
та Белокриницкого мон-ря был воз
веден Аркадий (Иванов), впослед
ствии архиеп. Васлуйский. П. под
готовил «соборный акт» о выборе 
архимандрита, подписанный всей 
братией. При непосредственном 
участии П. 3 февр. 1853 г. в сан ар
хиепископа был возведен Антоний 
(Шутов) и учреждена Владимир
ская архиепископия, для которой 
П. написал устав. (Знакомство П. и 
Антония произошло в 1851, оно опи
сано Арсением (Швецовым) в очер
ке «Жизнь и подвиги Антония, ста
рообрядческого архиепископа Мос
ковского и Владимирского» — Ар
сений (Швецов), еп. Собр. соч. М.; 
Ржев, 2010. Т. 2. С. 208-210.) В сент. 
1853 г. грамотой, составленной П., 
за подписью митр. Кирила был уч
режден Ясский экзархат (Субботин. 
1899. Вып. 2. С. 295-396). '

Во 2-й пол. 1853 г. в Белой Крини
це П. приступил к подготовке доку
ментов для суда над еп. Софронием 
(Жировым), к-рый не подчинился 
архиеп. Антонию (Шутову) и учи
нил раздор. В ответ на обвинения 
со стороны Софрония, высказанные 
в его адрес, П. подготовил «Объяс
нение от недостойного и. Павла на 
объявленные мне клеветы в доносе 
епископа Софрония, полученные в 
митрополии сего 1853 года в июле 

месяце». Следующим документом 
было «Изложение», в к-ром содер
жался разбор обвинений, выдви
нутых Софронием против архиеп. 
Антония. Оно было написано П. от 
имени митр. Кирила и состояло из 
30 статей (Там же. С. 464-509). Со
фроний уклонился от суда и пред
принял попытку создать собствен
ную иерархию. Из-за смерти II. суд 
над Софронием не был доведен до 
окончательного решения.

В 2004 г. П. был канонизирован 
РПСЦ в лике преподобных как 
местночтимый святой С.-Петербург
ской и Тверской епархии. В сент. 
2006 г. на Освященном соборе в Бе
лой Кринице было утверждено по
читание иноков П. и Алимпия как 
местночтимых святых. В 2007 г. на 
родине П. в присутствии старооб
рядческого Московского и всея Руси 
митр. Корнилия (Титова) был ус
тановлен поклонный крест. В окт. 
2009 г. решением Освященного со
бора РПСЦ было утверждено об
щероссийское почитание иноков 
П. и Алимпия, их память праздну
ется в день преставления П,— 5 мая 
(ст. ст.).
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кого священства»). М., 1887; Субботин Н. И. 
История т. н. австрийского, или белокриниц- 
кого, священства. М., 1895. Вып. 1; М., 1899. 
Вып. 2; Бутиковский И. Н., Цепов И. Н. Инок 
Павел Белокриницкий: К 100-летию со дня 
его рождения // Старообрядцы. Н. Новг., 1908. 
№ 1. С. 63-66; № 2/3. С. 241-244; № 4/6. 
С. 444-449; № 7. С. 585-588; № 8/9. С. 700- 
702; № 11. С. 1010-1016; Знал ли митр. Амвро
сий по-славянски // Церковь. М., 1914. № 10. 
С. 227-228; Панкратов А., диак. Наследник 
духа новгородского: Нек-рые черты образа 
прп. Павла Белокриницкого // Там же. 2005. 
№ 7. С. 52-55; Чистяков Г. С. Жизнь и подви
ги Павла Великодворского, блаженного кти

тора Белокриницкой митрополии: Краткий 
ист. очерк // Общий дом: Старообрядческий 
духовно-просвет. ж. Н. Новг., 2006. Вып. 7. 
С. 3-6; Крахмальников А. П. Сочинения ста
роверов белокриницкого согласия (1846- 
1862 гг.). М., 2012.

В. В. Боченков

ПАВЕЛ (Гальковский Павел Ми
хайлович; 9.01.1864, мест. Усвят Ве- 
лижского у. Витебской губ.— 28.11. 
1937; по другим сведениям, 19.10. 
1945), митр. Ивановский. Сын диа
кона, в детстве осиротел. После 
учебы в Витебском ДУ поступил 
в 1879 г. в Витебскую ДС, которую 
окончил в 1885 г. 17 июня того же 
года рукоположен во диакона. Слу
жил псаломщиком в Никольской ц. 
с. Езерища Городокского у. Витеб
ской губ. В 1886 г. переведен на долж
ность псаломщика в Иоанно-Бого- 
словскую ц. Витебска, также был 
назначен учителем местной церков
ноприходской школы. 30 авг. 1888 г. 
рукоположен во иерея к Покров
ской ц. с. Мехового Городокского у. 
1 окт. того же года назначен на долж
ность священника Тадулинского в 
честь Успения Преев. Богородицы 
жен. мон-ря Полоцко-Витебской 
епархии. С 1890 г. (по др. сведени
ям, с 1891) помимо пастырского слу
жения был законоучителем и дело
производителем Тадулинского жен. 
2-классного училища в дер. Слобо
да Витебского у. В 1896 г. овдовел. 
С 1898 г. являлся членом Витебской 
духовной консистории (до 1917).

В 1900 г. назначен священником 
Рождественской ц. Витебска и зако
ноучителем местной церковнопри
ходской школы. В 1905 г. переведен 
в витебскую Воскресенскую, что на 
Заручевье, церковь. Был также за
коноучителем церковноприходской 
школы, председателем приходских 
попечительств о богадельне для пре
старелых женщин и о муж. богадель
не-приюте им. Иоанна Кронштадт
ского (с 1909). С 1910 г. являлся чле
ном совета и ревизионной комиссии 
Витебского Свято-Владимирского 
епархиального братства. В 1913 г. 
стал одним из учредителей Витеб
ского русского народного потреби
тельского об-ва, деятельность к-рого 
была связана со строительством на
родного дома со школой, книжной 
лавкой, чайной, кинозалом для про
смотра фильмов духовного содер
жания. В 1914 г. возведен в сан 
протоиерея, назначен настоятелем 
витебского Покровского кафедраль
ного собора. В том же году устроил 
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в своем доме частное одноклассное 
уч-ще для глухонемых детей. Был 
активным членом (впосл. председа
телем) губ. отдела правомонархиче
ского «Союза русского народа». По 
нек-рым сведениям, вышел из него 
в 1916 г. по настоянию Полоцкого и 
Витебского ей. сщмч. Кириона (Са- 
дзаглишвили; впосл. католикос-пат
риарх Грузинской Православной 
Церкви Кирион Ш(П)). В июне 1917 г. 
стал одним из сооснователей Брат
ского союза пресвитеров Полоцко- 
Витебской епархии.

В июне 1918 г. был делегатом от 
Витебского городского благочинни
ческого округа епархиального съез
да, избран сверхштатным членом 
епархиального управления. На съез
де сделал доклад о деятельности 
епархиального кооператива «На
дежда» по обеспечению продоволь
ствием и оказанию социальной по
мощи беднейшему населению го
рода. В сент. 1918 г. арестован по 
обвинению в хищении имущества 
духовной консистории. 21 февр. 
1919 г. Витебский губернский рево
люционный трибунал прекратил де
ло за отсутствием состава преступ
ления. Однако прот. П. Гальковский 
не был освобожден или же вновь 
был арестован через короткое вре
мя. Его вывезли в Москву, где он со
держался в Бутырской тюрьме как 
заложник. В 1919 г. освобожден, про
живал в Москве. В том же году по
стрижен в монашество с сохране
нием прежнего имени. Был духовни
ком на Афонском подворье, затем 
возведен в сан архимандрита и на
значен настоятелем Высокопетров
ского муж. мон-ря.

18 июля 1921 г. хиротонисан во 
епископа Бузулукского, викария Са
марской епархии. Управлял Самар
ской епархией до назначения в февр. 
1922 г. Самарским архиереем ей. 
сщмч. Анатолия (Грисюка; впосл. 
митрополит). Вместе с ей. Анато
лием отказался признать органи
зованное при поддержке властей 
в мае 1922 г. обновленческое Высшее 
церковное управление (ВЦУ). 24 авг.
1922 г. ВЦУ уволило П. на покой 
и предписало ему покинуть Самар
скую епархию, однако он не под
чинился этому решению. 24 февр.
1923 г. еп. Анатолий был арестован, 
а П. выслан из Самары в Москву. 
15 сент. того же года арестован по об
винению в антисоветской деятель
ности, заключен в Таганскую тюрь
му. В марте 1924 г. выслан в Красно- 

водск (ныне Туркменбаши, Туркме
ния), с аир. 1927 г. находился на по
ложении ссыльного в Казани. Ос
вобожден из ссылки в сент. того же 
года, видимо, по ходатайству замес
тителя патриаршего местоблюсти
теля митр. Сергия (Страгородского; 
впосл. патриарх Московский и всея 
Руси), чью «Декларацию» 1927 г. 
П. поддержал. 15 сент. 1927 г. на
значен епископом Егорьевским, ви
карием Рязанской епархии. Управ
лял Воронежской (февр.—апр. 1928) 
и Владимирской (янв.—нояб. 1929) 
епархиями. 31 марта (по др. данным, 
13 нояб.) 1929 г. назначен епископом 
Иваново-Вознесенским, правящим 
архиереем выделенной из состава 
Владимирской Иваново-Вознесен
ской епархии. 9 апр. 1930 г. возве
ден в сан архиепископа. 9 нояб. того 
же года введен в число постоянных 
членов Временного Священного Си
нода РПЦ. 1 мая 1932 г. награжден 
правом ношения креста на клобуке. 
1 февр. 1933 г. в связи с переимено
ванием Иваново-Вознесенска в Ива
ново П. стал именоваться «архиепи
скоп Ивановский». В 1935 г. возве
ден в сан митрополита.

Служение П. на Ивановской ка
федре происходило во время мас
сового закрытия и уничтожения 
храмов, особенно в Иваново-Возне
сенске, где были разрушены Воз
несенский храм (1930), Покровский 
и Троицкие соборы (1931), Кресто- 
воздвиженский и Христорождест- 
венский храмы и Феодоровская ча
совня (1932), определявшие исто
рико-архитектурный облик города. 
Кафедральным собором Иваново- 
Вознесенска в это время являлся 
Благовещенский храм. К сер. 30-х гг. 
в штате епархии было ок. 100 свя
щеннослужителей. Несмотря на за
крытие мн. храмов, П. принимал ме
ры к сохранению клира. Так, в 1934- 
1935 гг. недовольство властей вызва
ло то, что он принял на службу ок. 
10 священников, вернувшихся из 
ссылок. 8 марта 1936 г. П. был арес
тован в Иванове. Его обвинили в том, 
что он возглавлял «контрреволюци
онную группу реакционного духо
венства и верующих, деятельность 
которой выражалась в устройстве 
антисоветских сборищ, хранении и 
распространении религиозных книг, 
создании домашних нелегальных 
церквей, насаждении тайного мона
шества». Также, по мнению следст
вия, П. «выступал против стаханов
ского движения, в широких разме

рах распространял провокационно
клеветнические слухи об отсутствии 
в СССР свободы вероисповедания, 
в церковных проповедях допускал 
резкие выпады против советской 
власти и «инсценировал» во время 
богослужений раскаяния священ
ников-обновленцев, поддерживал 
связь со ссылкой и оказывал ей ма
териальную помощь». П. не признал 
себя виновным в контрреволюцион
ной деятельности, отказался давать 
показания против др. лиц (ссылаясь 
на плохую память). 21 июня 1936 г. 
Особым совещанием НКВД СССР 
приговорен к 3 годам ссылки в Ка
захстан. Первоначально был достав
лен в Алма-Ату, затем в Семипа
латинск (ныне Семей), откуда его 
должны были везти к месту ссылки 
в с. Семиярка (ныне Жетижар) Бес- 
карагайского р-на Восточно-Казах
станской обл. П. обратился к пред
седателю об-ва «Помощь политичес
ким заключенным» Е. П. Пешковой 
с просьбой не отправлять его в от
даленное селение по причине пре
клонного возраста и слабого здо
ровья. Власти согласились на то, 
чтобы П. отбывал срок ссылки в Се
мипалатинске. По одним данным, 
в ссылке П. был арестован, приго
ворен к смертной казни и расстре
лян 28 нояб. 1937 г., что не подтверж
дается архивными документами. По 
др. сведениям, П. скончался в ссыл
ке от дистрофии 19 окт. 1945 г., как 
указано в учетной карточке Инфор
мационного центра УМВД по Ива
новской обл. (известно, что подоб
ная документация часто фальси
фицировалась в целях сокрытия от 
родственников фактов казни при
говоренных). Место захоронения 
неизвестно.
Арх.: ГАРФ. Ф. 115. On. 1. Д. 54; Ф. 116. 
On. 1. Д. 84; Ф. 353. Оп. 3. Д. 737; Ф. 6343. 
On. 1. Д. 263; ГА Ивановской обл. Ф. Р-2953. 
Оп. 1. Д. 4; Архив УФСБ по Ивановской обл. 
Д. 8610-П; НАБ. Ф. 2617. Оп. 1. Д. 482; ГА Ви
тебской обл. Ф. 200. Оп. 1. Д. 487;
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 291; Федотов А. А. Архипастыри зем
ли Ивановской. Иваново, 2000. С. 11-14; 
Док-ты Моск. Патриархии: 1934 г. / Публ., 
коммент.: А. К. Галкин // ВЦИ. 2010. № 3/ 
4(19/20). С. 207-208.

ПАВЕЛ (Григорьев Александр Вя
чеславович; род. 30.06.1974, с. Щорс 
Энбекшильдерского р-на Кокчетав- 
ской обл., Казахская ССР (ныне аул 
Наурызбай Батыр Бурабайского р-на 
Акмолинской обл., Казахстан)), еп. 
Колыванский, викарий Новосибир
ской и Бердской епархии. Вместе 
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с родителями П. в 1987 г. переехал 
в пос. Качар Кустанайской обл. 
В 1990 г. окончил качарскую сред
нюю школу и поступил в Челябин
ский гос. технический ун-т на обу
чение по специальности «конструи
рование и технология радиоэлект
ронных средств». В 1992 г. принял 
крещение. В 1996 г. окончил ун-т, 
работал радиоинженером-техноло
гом. В 1998 г. поступил в братию 
Михаила Архангела мужского мона
стыря в с. Козиха Ордынского р-на 
Новосибирской обл. 10 июля того же 
года наместником Михаило-Архан- 
гельского мон-ря иером. Артемием

Павел (Григорьев), еп. Колыванский. 
Фотография. 2016 г.

(Снигуром; ныне архиепископ Пет
ропавловский и Камчатский) по
стрижен в монашество с наречени
ем имени в честь св. первоверхов
ного ап. Павла. 12 сент. того же года 
Новосибирским и Бердским еп. Сер
гием (Соколовым) рукоположен во 
диакона и 26 дек. - во иерея. В мон-ре 
нес послушания келаря, благочинно
го, в течение 5 лет служил настояте
лем Введенской ц. монастырского по
дворья в дер. Верх-Чик Ордынско
го р-на Новосибирской обл. В 1999- 
2004 гг. заочно обучался в Томской 
ДС и в 2004-2009 гг,— в КДА. С мая 
2006 по апр. 2010 г. служил штатным 
священником ц. в честь иконы Бо
жией Матери «Скоропослушница» 
на архиерейском подворье на ст. Мо- 
чище Новосибирского р-на и обл. 
С 2006 г. преподаватель Новосибир
ского Свято-Макарьевского правосл. 
богословского ин-та, с 2009 г.— Но
восибирской ДС. 4 окт. 2012 г. опре

делением Синода РПЦ назначен на 
должность наместника Михаило- 
Архангельского мон-ря. 4 нояб. воз
веден в сан игумена. 15 июля 2013 г. 
назначен настоятелем Троице-Вла
димирского собора Новосибирска, 
подворья Михаило-Архангельского 
мон-ря. В нач. 2014 г. назначен пред
седателем комиссии по мон-рям и 
монашеству Новосибирской епар
хии. В сент. того же года включен в 
состав коллегии Синодального от
дела по монастырям и монашеству.

Определением Синода РПЦ от 
24 дек. 2015 г. избран епископом Ко- 
лыванским, викарием Новосибир
ской епархии с оставлением в долж
ности наместника Михаило-Архан
гельского монастыря. 25 дек. С.-Пе
тербургским и Ладожским митр. 
Варсонофием (Судаковым) возведен 
в сан архимандрита, 26 дек. наречен 
во епископа Колыванского. 8 янв. 
2016 г. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл (Гундяев) возглавил 
архиерейскую хиротонию П. в Пат
риаршем Успенском соборе Москов
ского Кремля.
Ист.: Определения Свящ. Синода // ЖМП. 
2012. № 11. С. 10; 2016. № 2. С. 9-10; Наре
чение и хиротония архим. Павла (Григорье
ва) во еп. Колыванского, вик. Новосибирской 
епархии //Там же. 2016. № 7. С. 30-32.

ПАВЕЛ (Доброхотов Прокопий 
Нилович; 1 июня 1814, с. Б. Ломовис 
Моршанского у. Тамбовской губ.— 
23 апр. 1900, Москва), еп. Олонецкий 
и Петрозаводский. Род. в семье свя
щенника, окончил Тамбовскую ДС 
(1833) и СПбДА (1837), магистр бо
гословия («О сынах пророческих»). 
С 1 сент. 1837 г,— преподаватель Ли
товской (до 1839 — униатской) семи
нарии, располагавшейся в Жировиц- 
ком (Жировичском) в честь Успения 
Пресвятой Богородицы мужском мо
настыре. Сотрудник греко-униат. 
еп. Литовского Иосифа (Семашко) 
в деле подготовки воссоединения 
униат, духовенства Белоруссии и 
Литвы, состоявшегося в Полоцке 
12 февр. 1839 г. Литов, архиерей по 
воссоединении с Православием по
лучил новый титул («епископ Ли
товский и Виленский») с резиден
цией в г. Вильне (ныне Вильнюс, 
Литва). После переезда всех епар
хиальных учреждений в 1845 г. из 
Жировиц в Вильну Доброхотов стал 
профессором Литовской ДС и ее 
библиотекарем. Семинарии пере
дали книжное собрание виленского 
во имя Святой Троицы мужского мо
настыря, в к-ром она разместилась. 

В 1845-1849 гг. под рук. Доброхото
ва была осуществлена каталогиза
ция 15 тыс. экз. книг монастырской 
б-ки.

Овдовел, пострижен в монашест
во 2 нояб. 1847 г. архиеп. Литовским 
и Виленским Иосифом (Семашко),
8 нояб. рукоположен во диакона,
9 нояб.— во иерея. Определением 
Синода от 30 мая — 22 июня 1849 г. 
«в уважение его долговременной 
службы и весьма хорошего отзыва 
об нем преосвященного Иосифа, ар
хиепископа Литовского» назначен 
ректором Полоцкой ДС и настоя
телем полоцкого Братского в честь 
Богоявления монастыря с возведе
нием в сан архимандрита. С 21 авг. 
1851 г. ректор Рижской ДС (при П., 
в 1855, состоялся первый ее выпуск), 
а с 15 дек. 1855 г.— Екатеринослав- 
ской ДС. 29 янв. 1859 г. назначен 
ректором Могилёвской ДС и настоя
телем могилёвского Братского в честь 
Богоявления монастыря. С 23 апр. 
1863 г. ректор Вятской ДС. 7 апр. 
1865 г. выступал в зале Благород
ного собрания Вятки на торжест
венном акте, посвященном памяти 
М. В. Ломоносова.

17 июня 1866 г. П. был назначен, 
а 21 авг. в Троицком соборе Алексан
дро-Невской лавры хиротонисан во 
епископа Вологодского и Велико
устюжского. 27 нояб. 1867 г. освя
тил нижний храм (прмч. Галактио
на Вологодского) новопостроенной 
Знаменской ц. вологодского в честь 
Сошествия Святого Духа на апосто
лов монастыря, куда были перенесе
ны мощи святых Галактиона и Иоаса- 
фа Каменского. 18 дек. 1867 г. Волог
да отметила 100-летие со дня рожде
ния митр. Евгения (Болховитинова), 
занимавшего в 1808-1813 гг. Воло
годскую кафедру: епископ служил 
заупокойную литургию в кафедраль
ном соборе и произнес проповедь. 
В 1868 г. подготовил и 15-17 авг. воз
главил празднование 300-летия во
логодского Софийского собора (зало
жен в 1568) «с небывалым в Вологде 
торжеством», задумал реконструк
цию соборной колокольни (осуще
ствлена в 1870). 5-7 июля 1869 г. 
освятил главный и боковые престо
лы скитского Воскресенского храма, 
устроенного близ Павлова Обнорско
го во имя Святой Троицы монасты
ря его настоятелем игум. Иоасафом 
(Толстошеевым).

С 7 июля 1869 г. епископ Псков
ский и Порховский, настоятель Пско
во-Печерского в честь Успения Пре-
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святой Богородицы монастыря. Воз
главил празднование 400-летия ос
нования Псково-Печерской обители 
(1873) и 300-летия обороны Пскова 
и Псково-Печерского мон-ря при их 
осаде войсками польского кор. Сте
фана Батория (1581). Архиерейские 
служения по случаю юбилеев 1881 г. 
состоялись: 8 сент.— в Троицком ка
федральном соборе Пскова и 8 нояб.— 
в Михайловском храме Псково-Пе
черского мон-ря. В июле 1878 г. при
нимал в Пскове и Псково-Печерском 
мон-ре великих князей Сергея и Пав
ла Александровичей, Константина 
и Дмитрия Константиновичей.

Один из основателей Псковского 
археологического об-ва. Присутст
вовал на 1-м чрезвычайном собра
нии об-ва 26 окт. 1880 г., преподнес 
500-рублевый 5-процентный билет 
Государственного банка в основной 
фонд об-ва и 100-рублевую облига
цию в качестве членского взноса. 
16 нояб. 1880 г. избран почетным 
членом об-ва.

«Выхлопотал разрешение» на 
устройство 2-этажного каменного 
архиерейского дома в Пскове (с 1804 
Псковские владыки проживали в 
пригородном псковском Снетогор- 
ском в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы монастыре). Проект зда
ния, составленный с.-петербургским 
инженером-архит. А. Ю. Новицким, 
был утвержден в янв. 1876 г. Полу
чив указ Синода от 29 сент. 1878 г. 
о Высочайшем разрешении израс
ходовать 66 тыс. р. на эту построй
ку, приступил к организации работ. 
Новый архиерейский дом возвели 
на псковском подворье Псково-Пе
черского мон-ря, близ семинарии. 
В 1881 г. он был вчерне готов.

С 23 янв. 1882 г. епископ Олонец
кий и Петрозаводский и (до 6 июня 
1890) настоятель Александрова Свир- 
ского в честь Святой Троицы монас
тыря. При отъезде из Пскова оста
вил тиражи 8 своих сочинений по 
местной истории в Псково-Печер
ском мон-ре «для продажи желаю
щим покупателям — с обращением 
вырученных денег в пользу обите
ли». Прибыл в Петрозаводск 10 мар
та 1882 г.; по пути заехал и около не
дели провел в Свирском мон-ре.

Управлял Олонецкой епархией 
в период контрреформ имп. Алек
сандра III Александровича, по слу
чаю коронации к-рого 16 мая 1883 г. 
возглавил в Петрозаводске церков
но-патриотический крестный ход. 
В нем участвовали начальник гу-

Павел (Доброхотов),
еп. Олонецкий и Петрозаводский. 

Фотография. 1892 г.

бернии с властями и чинами всех 
ведомств, учащиеся местных учеб
ных заведений, войска и команда 
Александровского завода по цехам. 
Во время остановки у памятника 
имп. Петру I было возглашено цар
ское многолетие и исполнен гимн. 
На молебствии 6 мая 1884 г., в день 
совершеннолетия цесаревича Нико
лая Александровича (будущего имп. 
св. Николая II), прочитал молитву 
собственного сочинения с колено
преклонением (Молебствие // Оло
нецкие ГВ. 1884. № 33. С. 326) и че
рез обер-прокурора Синода напра
вил ему телеграмму с выражением 
«догробной преданности» от всего 
духовного ведомства (Там же. № 36. 
С. 353). Трижды приветствовал в Пет
розаводске вел. кн. Владимира Алек
сандровича (брата имп. Александ
ра III) — при его посещениях губер
нии в 1884, 1885 и 1892 гг. С молит
венным участием епископа 15 июля 
1884 г. осуществлена закладка и 
30 авг. 1885 г. состоялось открытие 
памятника имп. Александру II Ни
колаевичу в Петрозаводске (скульп
тор И. Н. Шредер; не сохр.). Памят
ник был освящен после архиерей
ской литургии в Александро-Нев
ской ц. (ныне кафедральный собор 
Петрозаводской епархии) и крест
ного хода из нее на Соборную пл. 
(ныне пл. Кирова), совершенного по 
специально разработанному цере
мониалу. 21 окт. 1884 г. освятил об
новленный Воскресенский (старый) 
кафедральный собор: в ходе ремон
та в храме позолотили все 3 иконо
стаса.

15 июля 1888 г., в день празднова
ния 900-летия крещения Руси, воз
главил небывалый по продолжи
тельности крестный ход — из со
бора за городскую черту, к часовне 
св. кн. Владимира в лагере Петро
заводского резервного батальона.

В годы служения П. в Олонецкой 
епархии духовенство активно при
влекалось к руководству народным 
образованием. 27 нояб. 1884 г., че
рез 5 месяцев после издания Пра
вил о церковноприходских школах, 
епископ учредил Олонецкий епархи
альный училищный совет под пред
седательством ректора Олонецкой 
ДС прот. Петра Щеглова. За первые 
10 лет существования церковных 
школ по новым правилам число школ 
возросло с 33 до 111, открылись 50 
школ грамоты. По благословению П. 
создано Александро-Свирское епар
хиальное братство, устав к-рого был 
утвержден им 29 дек. 1891 г. Откры
тие состоялось 9 февр. 1892 г. в зале 
семинарии после литургии, совер
шённой епископом в семинарской 
церкви. 30 авг. 1892 г. председатель
ствовал на 1-м годичном акте брат
ства. На нем было постановлено 
предоставить Совету братства права 
епархиального училищного совета.

Неустанно заботился о Каргополь
ском ДУ. По прибытии в епархию 
добился в Синоде выделения 3000 р. 
на завершение строительства ново
го корпуса уч-ща, но деревянное зда
ние в 1889 г. было уничтожено по
жаром. Через 8 месяцев сгорел и ста
рый училищный дом. По распоряже
нию П. состоялся съезд духовенства 
3 уездов, к-рые обслуживало уч-ще. 
Депутаты высказались за сохране
ние уч-ща и за строительство для 
него 2 каменных зданий. Постанов
ление съезда епископ утвердил и 
предложил организовать строитель
ный комитет. Работы по строитель
ству учебного корпуса были осуще
ствлены в 1894-1897 гг.

21 июня 1886 г. по ходатайству 
Петрозаводского об-ва любителей 
музыкального и драматического ис
кусства П. совершил заупокойную 
литургию и панихиду по драматур
гу А. Н. Островскому (f 2 июня 
1886) и призвал молящихся при
нять «теплое участие в загробной 
судьбе нечаянно взятого от нас за
служенного труженика». После со
вершения архиерейской заупокой
ной литургии и панихиды глубоко 
прочувствованного слова удостоил
ся «знаменитый русский патриот» 



Μ. Η. Катков (f 20 июля 1887) (За
упокойная литургия и панихида // 
Там же. 1887. № 59. С. 502). В 1885 г. 
П. распорядился отметить во всех 
городах епархии 25-летний юбилей 
митр. Новгородского, С.-Петербург
ского и Финляндского Исидора (Ни
кольского) в звании первенствующе
го члена Синода. В своей речи перед 
молебном поделился воспоминани
ями о посещении юбиляром в сане 
епископа Полоцкого в авг. 1839 г. 
Жировицкого монастыря. В связи 
с кончиной директора народных 
училищ Олонецкой губ. Ф. И. Соко
лова (18 марта 1887), создателя ши
рокой сети земских школ, П. благо
словил законоучителей всех город
ских и сельских училищ отслужить 
в учебных заведениях панихиды по 
новопреставленному.

В Петрозаводске П. вел уединен
ный, монашеский образ жизни, ни
когда не принимал приглашений на 
званые обеды и сам их у себя не уст
раивал. Не выезжал он и в епархию, 
руководил ею, охватывая все сторо
ны епархиальной жизни с помощью 
рапортов и докладов. На богослуже
ниях у епископа царил строжайший 
порядок. «Никого постороннего в ал
таре не было. Каждый твердо знал 
свое дело и место... Сам Преосвящен
ный Павел имел вид исключительно 
отданного служению человека: ни 
малейшего поворота головы в ту 
или иную сторону, ни звука для 
разговора с кем-либо или для ка
ких-либо указаний: все предусмат
ривалось и указывалось ключарю 
заранее» (Сорокин. 2005. С. 33). Бес
сменным ключарем кафедрального 
собора все эти годы служил свящ. 
Александр Лядинский.

П. ежегодно оплачивал обучение 
неск. воспитанниц епархиального 
училища, гимназисток и «благона
дежных» гимназистов — «детей не
достаточных родителей» или сирот. 
В 1883 г. от лица духовенства епар
хии П. предоставил капитал в раз
мере 3 тыс. р. на учреждение «коро
национной стипендии» в семинарии 
и в жен. училище. К празднованию 
1000-летия со дня кончины равноап. 
Мефодия (6 апр. 1885) организовал 
раздачу во всех уч-щах губернии за
купленных на его пожертвование 
брошюр с жизнеописанием свято
го. 8 сент. 1887 г. скромно отметил 
50-летие служения. Эту дату празд
новали и представители псковско
го духовенства, отправившие свое
му бывш. архипастырю икону Гос
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пода Вседержителя, панагию и адрес. 
В ознаменование юбилея архиерей 
пожертвовал 3393 р. на деятельность 
благотворительных учреждениях и 
на приобретение икон, книг и бро
шюр для раздачи «во все учебные за
ведения всех ведомств в епархии и 
губернии и учащимся в них». Ука
зом от 10 марта 1888 г. Синод выра
зил епископу признательность за 
эти пожертвования (Пожертвова
ния // Олонецкие ГВ. 1888. № 39. 
С. 362). К празднованию 50-летия 
воссоединения белорусско-литов. 
униатов (1889) П. выслал 2050 р. 
Жировицкому мон-рю, из них 500 р. 
послужили премией за «составление 
подробного исторического описания 
сего монастыря». В 1891 г., к 25-ле- 
тию архиерейства, внес свои средст
ва на изготовление серебряных риз 
весом больше пуда каждая для 2 мест
ных икон главного иконостаса боль
шого собора. Годовщину 60-летия слу
жения Церкви епископ также встре
тил на Олонецкой кафедре. В этот 
день, 1 сент. 1897 г., в столице были 
отслужены литургия и благодарст
венный молебен в храме Александро- 
Свирского подворья. В Петрозавод
ске юбиляр принимал поздравления 
в кафедральном соборе, совершив 
литургию 8 сент., в день праздника 
Рождества Преев. Богородицы.

Летом 1895 г., во время 1-го водного 
путешествия прот. св. Иоанна Крон
штадтского (Сергиева) через Оло
нецкую епархию на родину, в с. Сура 
Архангельской губ., когда тот задер
жался в Вытегре, II. направил теле
грамму настоятелю вытегорского 
собора: «Скажите ему [о. Иоанну], 
что в какой бы местности Олонец
кой епархии он ни пожелал совер
шить церковное служение,— и причт 
и прихожане сочтут это за счастье, 
а местный архиерей — за милость 
Божию к своей епархии» (Вытегра 
// Там же. 1895. № 46. С. 5). 2 июня 
1896 г. прот. Иоанн посетил Петро
заводск. В переполненном до отказа 
большом кафедральном соборе он 
совершил литургию в сослужении 
12 иереев; епископ молился в ал
таре и выходил на молебен. В свою 
очередь св. Иоанн Кронштадтский 
способствовал восстановлению Зад- 
неникифоровской пуст., уничтожен
ной в 1885 г. пожаром, и созданию 
в столице ее подворья с вместитель
ным каменным храмом (см.: Ники
форов Важеозерский в честь Преоб
ражения Господня мужской монас
тырь).

При содействии П. проходило ста
новление жен. общины на месте уп
раздненной в 1764 г. муж. Корни- 
лиевой Паданской пуст., к-рая была 
учреждена по его ходатайству оп
ределением Синода от 14 февр.— 
11 марта 1897 г. К этому времени там 
был выстроен деревянный 2-этаж- 
ный 6-придельный храм с главным 
престолом в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. Активное участие 
в устройстве этой общины принял 
прот. Иоанн Кронштадтский. В то же 
время Александро-Свирский мон-рь 
в связи с отсутствием «ближайшего 
за обителью наблюдения и попече
ния» настоятеля-архиерея пришел 
в крайне расстроенное состояние. 
Определением Синода от 6 июня 
1890 г. мон-рь был изъят из управ
ления преосвященных Олонецких 
и вновь сделан самостоятельным, 
«с тем чтобы братия сей обители в 
внутренней своей жизни руководст
вовалась правилами общежития, 
издавна в ней существовавшими». 
При этом Синод обязал обитель еже
годно отчислять из своих средств по 
2 тыс. р. в год на личные нужды епи
скопа и по 1 тыс. р. на архиерейский 
дом.

21 окт. 1894 г. П. приводил губ. го
род к присяге имп. Николаю II. В сло
ве за воскресной литургией 23 окт., 
в день оглашения царского мани
феста о вступлении на престол, епи
скоп подчеркнул, что на каждом ле
жит обязанность строго преследо
вать «крамольников и возмутителей 
семейного и общественного и госу
дарственного спокойствия и мира» 
и предавать таких законным влас
тям. По представлению П. на от
крывавшуюся в епархии должность 
епархиального наблюдателя церков
ноприходских школ 8 сент. 1895 г. 
был назначен выпускник СПбДА 
1895 г. Н. К. Чуков (впосл. митр. Гри
горий), к-рый в 1882-1889 гг. был 
примикирщиком, посошником и, 
наконец, чиновщиком во время бо
гослужений епископа. 14 апр. 1897 г. 
П. рукоположил его во иерея.

8 окт. 1897 г. Синод имел суждение 
«о настоящем состоянии Олонец
кого епархиального управления» 
и признал необходимым освобо
дить престарелого архиерея «от за
ведования епархиальными делами». 
Синодальный доклад «об увольне
нии преосвященного Олонецкого 
Павла, по преклонности лет и слабо
сти здоровья, от управления епар- 
хиею на покой» утвержден 21 окт. 
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1897 г. Синод предоставил епископу 
в управление на правах настоятеля 
Высокопетровский во имя святите
ля Петра, митрополита Московско
го, монастырь. Выехал из Петроза
водска 26 нояб. того же года. Назна
ченную ему пенсию (1500 р. в год) 
почти всю раздавал бедным —- «и по 
рублю, и по сотне». В Москве на бо
гослужения и слушание проповедей 
старца-епископа собиралось множе
ство богомольцев. Последнюю ли
тургию совершил 16 апр. 1900 г., за 
неделю до кончины. Отпевание П. 
возглавил его земляк, митр. Мос
ковский и Коломенский сщмч. Вла
димир (Богоявленский). Погребен под 
Воскресенским собором московского 
в честь Покрова Пресвятой Богоро
дицы монастыря.

Награжден орденами св. кн. Вла
димира 3-й (1865) и 2-й (1873) степе
ни, св. Анны 1-й степени (1868), св. 
кн. Александра Невского (1889; «за 
полувековое отлично-усердное слу
жение Церкви и попечительность 
о благе преемственно вверяемых... 
паств»). В 1853 г. «в признатель
ность за воспитание» принес в дар 
СПбДА 2 редкие первопечатные 
слав, книги: Триодь постную Кра
ковского Фиолева издания 1492— 
1499 гг. (к-рую сам собрал по листам 
почти целиком) и Апостол (Львов, 
1573-1574). В 1897 г. пожертвовал 
18 документов XVI-XVII вв. Вилен
скому Свято-Духовскому братству, 
отмечавшему 300-летие. Большое 
собрание книг и документов, при
надлежавших П„ в 1908 г. приобре
ла Имп. АН. Среди них более 3 тыс. 
грамот XVI-XVIII вв., сшитых в 50 
огромных томов. Ныне они хранят
ся в БАН (Ф. 37) и СПбФИРИ РАН 
(Ф. 52).
Соч.: О сынах пророческих // Вятские ЕВ. 
1864. № 19. Ч. неофиц. С. 558-593; Речь... по 
наречении его во еп. Вологодского и Устюж
ского, 10 авг. 1866 г. СПб., 1866; Слово... по 
освящении нижнего храма прп. Галактиона 
в новоустрояемой каменной ц. Знамения 
Преев. Богородицы, в вологодском Спасо- 
каменском Свято-Духовом мон-ре, 27 нояб. 
1867 г. // Вологодские ЕВ. 1867. № 24. Приб.
С. 807-830; Слово... в память 100-летнего дня 
рождения блаженной памяти высокопреосв. 
Евгения, бывш. еп. Вологодского, а после митр. 
Киевского — 1767-1867 г. 18 дек., сказанное 
в Вологодском кафедр, соборе. Вологда, 1868; 
Слово... в первый день 3-дневного торжества 
по случаю совершившегося 300-летия Воло
годского Софийского кафедр, собора в празд
ник Успения Божия Матери — 15 авг. 1868 г. 
// Вологодские ЕВ. 1868. № 17/18. Приб. 
С. 489-505; Три слова... произнесенные в 
Павло-Обнорском мон-ре. Вологда, 1869; 
Кое-что из прежних занятий еп. Псковского 
и Порховского Павла. Псков, 1872; Летопис

ное разъяснение о владычных палатах в Пско
ве, построенных архиеп. Новгородским и 
Псковским Макарием. Псков, 1881; 300-лет- 
ний юбилей славной защиты Пскова во вре
мя осады его польским кор. Стефаном Бато- 
рием 1581 г. Псков, 1881; Празднование в Пе- 
черах 8 нояб. 1881 г. 300-летия чудесной за
щиты Псково-Печерского мон-ря при осаде 
его войсками польского кор. Стефана Батория 
1581 г. Псков, 1882; Речь... И нояб. 1884 г... 
по случаю торжества 50-летнего юбилея во 
святительстве высокопреосв. Исидора митр. 
Новгородского и С.-Петербургского // Оло
нецкие ГВ. 1884. № 89. С 885-888; Речь... по 
случаю совершившегося 25-летия в звании 
первенствующего члена Свят. Правительст
вующего Всерос. Синода — высокопреосв. 
Исидора, митр. Новгородского и С.-Петер
бургского — 30 июня 1885 г. // Там же. 1885. 
№ 52. С. 469; Речь, произнесенная в петроза
водском Святодуховском кафедр, соборе, 23 
окт. 1894 г., по прочтении Высочайшего Ма
нифеста о вступлении на прародительский 
престол гос. имп. Николая Александровича 
//Там же. 1894. №84. С. 9.
Арх.: РГИА. Ф. 796. Оп. 130. Д. 812; Оп. 163. 
Д. 380; Оп. 178. Д. 804.
Лит.: Прибытие в Вологду преосв. Павла,
еп. Вологодского и Устюжского, и первые 
церковные его служения // Вологодские ЕВ. 
Приб. 1866. № 19. С. 754-756; Торжество ос
вящения новоустроеннего храма и перенесе
ния в оный мощей св. блгв. кн. Иоасафа Ка
менского в вологодском Спасокаменном Ду
хове мон-ре, 27 нояб. 1867 г. // Там же. 1867. 
№ 24. С. 830-837; Отъезд из Вологды во 
Псков преосв. Павла, бывш. еп. Вологодско
го // Там же. 1869. № 16. С. 639-646; Приезд 
преосв. Павла // Олонецкие ГВ. 1882. № 19. 
С. 212; Слово на 8 сент. 1887 г. — день Рожде
ства Преев. Богородицы и — празднования 
50-летнего юбилея преосв. Павла, еп. Олонец
кого и Петрозаводского, сказанное в Петро
заводском кафедр, соборе ректором Олонец
кой семинарии, прот. Π. Ф. Щегловым // Там
же. 1887. № 70. С. 606-608; Премия за состав
ление ист. описания Жировицкого мон-ря // 
ПрибЦВед. 1889. № 48. С. 1480-1481; 25-ле
тие епископства преосв. Павла, еп. Олонецко
го и Петрозаводского // Олонецкие ГВ. 1891. 
№ 62. С 627-628; По поводу 25-летия епи
скопского служения преосв. Павла Олонец
кого, 1-го правосл. преподавателя в Литов
ской ДС (1837-1849)//Литовские ЕВ. 1891. 
№ 37. С. 296-297; Преосв. Павел, еп. Олонец
кий и Петрозаводский: По поводу 30-летия 
служения в епископском сане // Родина. 1896. 
№ 38. Стб. 1411-1412; Местная хроника // 
Олонецкие ГВ. 1897. № 70. С. 1; Надежин А., 
прот. Памяти преосв. Павла, бывш. еп. Оло
нецкого и Петрозаводского // Олонецкие ЕВ. 
1900. № 10. Ч. неофиц. С. 361-366; Состав 
Свят. Правительствующего Всерос. Синода 
и рос. церк. иерархии на 1900 г. СПб., 1900. 
С. 214-215; Родосский. Словарь студентов. 
С. 336-339; Сорокин В., прот. Исповедник: 
Церк.-просветительская деятельность митр. 
Григория (Чукова). СПб., 2005. (по указ.); Ле
вин Η. Ф. Краеведческие занятия еп. Павла 
// Псков. 2007. № 27. С. 46-56.

А. К. Галкин

ПАВЕЛ (Кратиров Павел Феодо- 
рович, 6.05.1871, с. Покровское То- 
темского у. Вологодской губ.— 5.01. 
1932, г. Харьков), еп. Старобельский, 
деятель «иосифлянства». Из семьи

-------  

священника, рано лишился матери. 
После сельской школы поступил в 
Вологодское ДУ. В 1885 г., окончив 
уч-ще по 1-му разряду, был зачислен 
в Вологодскую ДС. В конце учебы 
в семинарии тяжело заболел плеври
том, остался жить вопреки прогно
зам врачей, что укрепило его в вере. 
Во время выздоровления с авг. 1891 г. 
проживал в Новочеркасске у дяди 
священника. 22 нояб. того же года 
определен на должность учителя Но
вочеркасской образцовой школы гра
моты. В 1892 г. поступил в КазДА. 
Окончил академию в 1896 г. с при
своением ученой степени кандидата 
богословия за соч. «Святитель Задон
ский Тихон как пастырь и пастыре- 
учитель» (опубл, в 1897 в Казани). 
Ок. года, ожидая назначения от 
Учебного комитета, прожил у отца 
в Покровском, преподавал Закон 
Божий в сельской школе. 10 июля 
1897 г. назначен преподавателем греч. 
языка в Тульскую ДС. 26 сент. 1902 г. 
перемещен на должность препода
вателя словесности в Курскую ДС. 
С 12 марта 1903 г. преподаватель ос
новного, догматического и нравст
венного богословия в Харьковскую 
ДС (до 1918). Также преподавал рус. 
язык и гражданскую историю в Харь
ковском епархиальном жен. уч-ще (до 
1909), был законоучителем в муж
ской и женской гимназиях Харько
ва. Регулярно публиковался в епар
хиальных периодических изданиях. 
Резко отрицательно отнесся к ре
волюции 1905-1907 гг. Тогда впер
вые проявился его талант как пуб
лициста и проповедника. На лекци
ях в Харьковском Народном доме 
и на собрании духовенства епархии 
в Покровском мон-ре он обосно
вывал необходимость применения 
смертной казни по отношению к ре
волюционерам. Эту же позицию он 
отстаивал в статьях, публиковавших
ся в епархиальном ж. «Вера и разум» 
в 1905, 1906, 1908 и 1915 гг. В 1914 г. 
овдовел.

К Февральской революции 1917 г. 
отнесся «спокойно и равнодушно», 
приняв ее «как данность». Однако по
сле Октябрьского переворота он ре
шил бороться словом Божиим с на
двигавшимся неверием. Неск. раз 
участвовал в публичных диспутах с 
безбожниками. В разгар большевист
ских гонений на веру решил при
нять священнический сан. 24 сент. 
1921 г. был рукоположен во диакона, 
26 сент,— во иерея. Служил священ
ником в харьковском храме в честь 
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иконы Божией Матери «Озерян- 
ская». 25 янв. 1922 г. по предложе
нию Харьковского архиеп. Нафа
наила (Троицкого) патриарх и Синод 
РПЦ приняли решение избрать свящ. 
П. Кратирова (по пострижении его в 
монашество и возведении в сан ар
химандрита) епископом Старобель- 
ским, викарием Харьковской епар
хии. Старобельскому архиерею пре
доставлялись права «полусамостоя- 
тельного епископа» и настоятеля 
Куряжского Преображенского мона
стыря. Местожительством его был 
назначен харьковский Покровский 
монастырь.

28 янв. 1922 г. свящ. П. Кратиров 
был пострижен в Харькове в мо
нашество с именем Павел, 15 февр. 
возведен в сан архимандрита. 19 февр. 
в ц. в честь иконы Преев. Богороди
цы «Всех скорбящих Радость» харь
ковского Покровского мон-ря (по др. 
сведениям, в кафедральном соборе 
Харькова) Курский митр. Назарий 
(Кириллов), Харьковский архиеп. 
Нафанаил, епископы Сумский Кор- 
нилий {Попов; впосл. митрополит) 
и Белгородский Никон (Пурлевский; 
впосл. архиепископ) хиротонисали 
П. во епископа Старобельского. Ле
том 1922 г. II. вместе с архиеп. На
фанаилом вел борьбу с обновленче
ством в Харьковской епархии, в это 
время он написал ст. «Правда о так 
называемом обновленчестве» для 
распространения среди верующих. 
19 авг. обновленческое Высшее цер
ковное управление (ВЦУ) издало указ 
об увольнении П. па покой и о вы
сылке его за пределы Харьковской 
епархии. 24 авг. такое же постанов
ление ВЦУ издало в отношении ар
хиеп. Нафанаила. 28 авг. архиеп. На
фанаил и II. были вызваны в Нар
комат юстиции УССР, где от них 
потребовали немедленно покинуть 
Харьков; помещение Харьковского 
епархиального совета было опеча
тано милицией и впосл. передано 
обновленцам.

П. выехал из Харькова на короткое 
время; осенью 1922 г. он вернулся 
и возглавил борьбу с обновленчест
вом. 17 марта 1923 г. арестован вмес
те с 13 харьковскими священнослу
жителями и 2 мирянами. 15 мая того 
же года Особая комиссия НКВД 
УССР по адм. высылкам постанови
ла выслать П. за пределы Украины 
сроком на 3 года. 21 мая он был осво
божден из тюрьмы и выехал в Крым. 
Был назначен епископом Ялтин
ским, викарием Таврической епар-

Павел (Кратиров), 
еп. Старобелъский.

Фотография. 20-е гг. XX в.

хии. В том же году по требованию 
местных властей был вынужден уйти 
на покой. Нек-рое время проживал в 
Сухуме, Гаграх, затем в Вологде, во 
Владимире, в Вел. Устюге, Москве; 
часто подвергался кратковременным 
арестам. Подписал 12 апр. 1925 г. как 
епископ Старобельский акт о вос
приятии церковной власти патриар
шим местоблюстителем митр. сщмч. 
Петром (Полянским). Вскоре с раз
решения властей вернулся в Харь
ков. В сер. 20-х гг. XX в. написал с 
учетом совр. научных знаний статью 
о том, что ожидает человека после 
смерти (не публиковалась, конфис
кована при аресте, утрачена).

Весной 1926 г. поддержал претен
зии на высшую церковную власть 
Ярославского митр, священноисп. 
Агафангела (Преображенского). Пуб
личные выступления П. против за
местителя патриаршего местоблю
стителя Нижегородского митр. Сер
гия (Страгородского; впосл. патри
арх Московский и всея Руси) привели 
к разрыву общения П. с находивши
мися в Харькове высланными из сво
их епархий укр. архиереями. После 
отказа митр. Агафангела в июне то
го же года от претензий на полномо
чия патриаршего местоблюстителя 
П. вступил в переписку с руководи
телями григорианского раскола — 
архиепископами Свердловским Гри
горием (Яцковским), Можайским Бо
рисом (Букиным) и Донским митр. 
Митрофаном (Симашкевичем), но не 
согласился присоединиться к григо

рианскому Временному высшему 
церковному совету (ВВЦС). В те
чение неск. месяцев П., по его более 
поздним показаниям, «ни от кого 
не признавал административной 
зависимости и вел церковную ра
боту самостоятельно», продолжал 
вести переписку с митр. Агафанге- 
лом. Резко отрицательно воспринял 
«Декларацию» 1927 г. митр. Сергия 
и Временного Синода РПЦ. Осенью 
1927 г. обратился к митр. Агафанге- 
лу с письмом, в к-ром обвинил митр. 
Сергия в узурпации церковной влас
ти. В ответном послании Ярослав
ский архиерей поддержал эту пози
цию. После отделения митр. Агафан
гела и его викариев от митр. Сергия 
в февр. 1928 г. П., очевидно, принял 
решение о присоединении к «Яро
славской оппозиции». В это время 
П. написал получившее известность 
среди церковной общественности 
письмо «Критические замечания по 
поводу второго послания митр. Сер
гия», в к-ром отрицалась канонич
ность власти заместителя место
блюстителя и делался вывод: «...са
мое широкое самоуправление пра
вославных епископов до времени 
Собора, согласно постановлению 
Патриаршего Синода от 7/20 нояб
ря 1920 года, вот по нашему мне
нию, правильный лозунг нашего 
времени».

В апр. 1928 г. П. направил митр. 
Сергию заявление об отделении 
от него, после чего был запрещен в 
священнослужении постановлени
ем заместителя местоблюстителя и 
Временного Синода. В развернутом 
открытом ответе не признал этого 
решения. П. обратился к митр. Ага- 
фангелу с просьбой «разрешить воз
главляться его именем», но получил 
отказ — Ярославский архиерей посове
товал поминать за богослужением имя 
пребывавшего в ссылке местоблюс
тителя митр. Петра. Также в апр. по
явилось приписываемое II. аноним
ное открытое письмо к безымянно
му епископу («Первое письмо епи
скопа»), в котором критиковалось 
решение митр. Сергия ради лега
лизации Церкви пойти на соглаше
ние с «внешними» (т. е. с советской 
властью): «Неужели же из-за со
хранения церковно-хозяйственного 
имущества (храмы, здания, утварь), 
канцелярии и ее принадлежности 
можно продать Христа и Царство 
Божие?». Критика П. митр. Сергия 
приобрела со временем самый рез
кий характер. В написанном в мае 
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того же года открытом письме ве
рующим «О модернизованной Цер
кви или о Сергиевском правосла
вии» П. заявлял, что митр. Сергий 
и члены Синода являются не толь
ко еретиками и раскольниками, но 
и богоотступниками. После того как 
в мае 1928 г. митр. Агафангел пошел 
на примирение с митр. Сергием, П. 
установил связи со сторонниками 
митрополита бывш. Ленинградско
го Иосифа (Петровых). В июне II. на
правил письмо в Ленинград факти
ческому руководителю иосифлян- 
ского движения Гдовскому еп. Ди
митрию (Любимову) с просьбой о 
принятии в молитвенное общение.

Еп. Димитрий запросил у П. над
лежащие документы и после их по
лучения принял его в общение и 
предложил окормлять ближайшие 
иосифлянские общины. Летом 1928 г. 
II. признали своим архиереем ок. 20 
приходов в Харьковском, Сумском, 
Изюмском и Днепропетровском ок
ругах УССР. Харьковское ГПУ по
требовало от П. прекратить возно
сить за богослужением имя патриар
шего местоблюстителя митр. Петра, 
а после отказа запретило епископу 
выезжать из Харькова и брать под 
свое окормление новые приходы. 
В конце септ, того же года ГПУ раз
решило П. совершать поездки в при
ходы (каждый раз с особого разре
шения), однако в марте 1929 г. выез
жать из Харькова II. было оконча
тельно запрещено. Он практически 
потерял возможность совершать бо
гослужения (иосифлянских храмов 
в Харькове не было), однако продол
жал управлять признавшими его 
приходами, число к-рых постепен
но увеличивалось. Под управление 
П. перешли иосифлянские приходы 
в Киеве, Курске, Глухове, Ананьеве, 
неск. общин в Острогожском, Липец
ком, Мариупольском округах. Всего 
П. окормлял ок. 40 иосифлянских 
общин. Он просил в письмах к еп. 
Димитрию разъяснений и руково
дящих указаний по сложным вопро
сам церковной жизни, обращался 
к нему через своих посланцев за 
св. миром, антиминсами, неск. раз 
посылал в Ленинград кандидатов 
в священство для совершения руко
положений. После ареста еп. Димит
рия П. установил связи со сменив
шим его в руководстве иосифлян- 
ством Нарвским еп. Сергием (Дру
жининым).

Сложно развивались отношения 
у П. с проживавшим в Ельце управ

ляющим иосифлянской Воронеж
ской епархией Козловским еп. Алек
сием (Буем), к-рого еп. Димитрий на
значил экзархом Украины. Еп. Алек
сий окормлял некоторые приходы в 
Харьковском, Сумском и Изюмских 
округах, что вызывало разногласия 
между архиереями. Еп. Димитрий 
предложил еп. Алексию передать П. 
окормляемые им приходы в Харь
ковской епархии. Еп. Алексий согла
сился, но с учетом пожеланий самих 
приходов. В результате под окорм
ление П. перешел лишь один приход 
буевцев. На предложение еп. Алек
сия в янв. 1929 г., незадолго до свое
го ареста, приехать в Елец для встре
чи и урегулирования спорных во
просов П. ответил отказом и сам 
предложил еп. Алексию приехать в 
Харьков. Более позитивно развива
лись отношения П. с проживавшим 
в г. Новомосковске иосифлянским 
Бахмутским еп. Иоасафом (Попо
вым), к к-рому после ареста еп. Алек
сия перешло управление окормляв
шихся последним приходов. П. и еп. 
Иоасаф встречались в Харькове, под
держивали друг с другом переписку, 
П. направлял в Новомосковск для 
рукоположения кандидатов в иереи.

16 янв. 1931 г. П. был задержан и 
помещен в харьковский Дом предва
рительного заключения № 1 (офици
ально арест был оформлен 17 янв.). 
В это же время в Харькове были аре
стованы 12 иосифлянских священ
нослужителей, монашествующих и 
мирян. 8 чел. из них вместе с П. бы
ли привлечены к групповому след
ственному делу «контрреволюци
онной организации церковников, 
именовавшей себя «Истинно пра
вославной Церковью», на Украи
не». Всего по этому делу проходили 
136 чел., в т. ч. еп. Иоасаф (Попов). 
На допросах П. отказался признать 
себя виновным, заявив: «Ни в какой 
контрреволюционной организации 
не участвовал никогда». При этом 
П. не скрывал своего критического 
отношения к советской власти как 
враждебной правосл. вере: поста
новлением Коллегии ОГПУ от 2 янв. 
1932 г. приговорен к 10 годам заклю
чения в ИТЛ. Через 3 дня скончался 
в тюремной больнице (согласно ме
дицинской справке, от саркомы лим
фатических желез и двухстороннего 
плеврита). Точное место захороне
ния неизвестно. По нек-рым сведе
ниям, был похоронен на кладбище 
близ Озерянской ц., что на Холод
ной Горе (в 1960 уничтожено).

Канонизирован 1 нояб. 1981 г. 
Архиерейским Собором РПЦЗ. 
23 дек. 2014 г. Синод УПЦ внес имя 
П. в Собор Старобельских святых 
в качестве местночтимого святого. 
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М. В. Шкаровский

ПАВЕЛ (Лебедев Петр Василье
вич; 12.12.1827, Весьегонский у. Твер
ской губ.— 23.04.1892, Казань), ар- 
хиеп. Казанский и Свияжский. Род. 
в семье дьячка, обучался в Тверском 
ДУ и в 18431849 гг.—в Тверской 
ДС, в 1849-1853 гг,— в СПбДА, ко
торую окончил 1-м по списку вы
пускников. Среди его однокурсни
ков были будущие Киевский и Га
лицкий митр. Феогност (Лебедев) 
и архиеп. Херсонский и Одесский 
Иустин (Охотин). До окончания 
академии, 28 июня 1853 г., постри
жен в монашество, 5 июля рукопо
ложен во диакона, 26 сент.— во иерея 
и назначен помощником инспектора 
СПбДС. 29 апр. 1855 г. получил зва
ние магистра богословия. Временно 
преподавал в семинарии нем. язык. 
6 нояб. 1857 г. назначен инспектором 
семинарии, 14 сент. 1858 г. возведен 
в сан архимандрита. Являлся чле
ном комитета по строительству семи
нарских флигелей. С 15 окт. 1859 г. 
инспектор и экстраординарный про
фессор догматического богословия 
СПбДА. Митр. Московский и Ко
ломенский свт. Филарет (Дроздов) 
в письмах высокопоставленным ли
цам характеризовал П. как человека 
безупречной нравственности. 23 авг. 
1861 г. П. был назначен ректором Смо
ленской ДС и настоятелем Авраамие- 
ва смоленского в честь Положения 
Ризы Богородицы во Влахерне мужско
го монастыря. Служил под началом 
еп. Смоленского и Дорогобужского
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Антония (Амфитеатрова), высоко 
оценившего молодого архимандри
та. Позже, когда владыка Антоний 
стал Казанским архиепископом, он 
предсказывал П., что тот будет од
ним из его преемников в Казани. 
В 1863 г. П. и неск. преподавателей 
семинарии направили еп. Антонию 
рапорт с просьбой ходатайствовать 
перед Синодом об издании офиц. 
епархиального ж. «Смоленский епар
хиальный вестник». В 1864 г. Синод 
одобрил создание газ. «Смоленские 
епархиальные ведомости», главным 
редактором был назначен П., и уже 
1 янв. 1865 г. в частной типографии 
А. Н. Переплётчикова отпечатали 
1-й номер издания.

20 дек. 1866 г. П. был назначен рек
тором СПбДС, членом Комитета по 
пересмотру академического устава. 
21 авг. 1868 г. указом императора П. 
был определен епископом Выборг
ским, 2-м викарием С.-Петербург
ской епархии. 8 сент. 1868 г. в сто
лице состоялась его архиерейская 
хиротония. С 29 авг. 1869 г. епископ 
Ладожский, 1-й викарий той же епар
хии. 8 сент. 1870 г. в присутствии имп. 
Александра II Николаевича и др. пред
ставителей имп. фамилии П. совер
шил чин освящения 2-этажного зда
ния муж. Николаевской гимназии 
в Царском Селе. 1 авг. 1869 г. прав. 
Иоанн Кронштадтский (Сергиев) 
«всепокорнейше представил... на ар
хипастырское рассмотрение» П. тек
сты 10 катехизических бесед на 
«блаженства Евангельские», произ
несенные в кронштадтском Андреев
ском соборе в 1817 г. Епископ, ото
звавшись о них положительно, пред
ложил духовной консистории по
ощрить о. Иоанна «к большему еще 
усердию в проповедании слова Бо
жия соответствующей наградою» 
(ЦГИА СПб. ф' 19. Он. 60. Д. 19. 
Л. 14).

23 июня 1871 г. П. был назначен Ки
шинёвским и Хотинским епископом. 
В кафедральный город он прибыл 
13 сент. того же года. Инспектор Ки
шинёвской ДС прот. Григорий Годин 
на торжественной встрече еписко
па охарактеризовал трудности, ожи
давшие его на «инородческой окраи
не»: «Здесь и среди духовенства 
и среди мирян, Ваше преосвящен
ство, встретите людей различных 
наций, из коих одни вовсе не знают 
русского языка, а другие с трудом 
на нем объясняются, в особенности 
людей нации молдавской» (Пахов- 
ский. 1871. С. 394). Уже в том же году 

указом П. «Кишинёвские епархиаль
ные ведомости», ранее выходившие 
на русском и молдавском языках, 
стали печатать исключительно на 
рус. языке; в епархиальной типогра
фии прекратилось издание книг на 
молдав. языке. В 1872 г. на рус. язык 
была переведена вся церковная до
кументация. По повелению П. от
менили систему выборов игуменов 
молдав. обителей, насельники долж
ны были изучать рус. язык, а на
стоятели — открывать рус. школы 
на средства мон-рей. В этих школах 
обучались и монахи, и дети мирян 
из близлежащих селений. В мон-рях 
в обязательном порядке наряду с су
ществовавшими молдав. клиросами 
вводились «церковнославянские», 
а «монотонное молдавское пение» 
заменялось «стройным» славянским 
(Пархомович. Краткий ист. очерк. 
1882. С. 45). Эти начинания архие
рея встречали непонимание настоя
телей и братии, порой переходившее 
в сопротивление, особенно старше
го поколения насельников. Молодое 
поколение монахов было «достаточ
но обрусевшим» и лояльным к «рус
скому делу». Так, настоятеля Доб- 
рушского во имя святителя Николая 
Чудотворца мужского монастыря 
архим. Серафима перевели в Фру- 
мошский в честь Успения Пресвятой 
Богородицы мужской монастырь из- 
за того, что «по мягкости характера» 
он не оказывал должного влияния на 
монахов, «отличавшихся особою гру- 
бостию нравов, упорством и непри- 
язнию к русскому языку и славян
скому богослужению»; его сменил бо
лее «благоразумный» архим. Ириней. 
Церковный публицист H. Н. Дурно
во утверждал, что в 1871-1878 гг. 
П. закрыл в Бессарабии 330 «мол
давских» церквей из 874 существо
вавших в епархии; сложилась даже 
легенда о том, что П. в течение 7 лет 
топил печь молдав. церковными кни
гами (Дурново H. Н. Рус. панславист
ская политика на правосл. Востоке. 
М., 1908. С. 7). К концу правления П. 
в Бессарабии из 1026 храмов служ
ба на молдав. языке совершалась в 
207, в 210 храмах практиковалось 
совершение «смешанной» литургии, 
а в 609 — на церковнославянском 
и русском языках (Пархомович. Кр. 
ист. очерк. 1882. С. 46). Впрочем, воз
можно, в офиц. отчетах количество 
русскоязычных приходов завыша
лось (Батюшков. 1892. С. 174).

Одновременно с упразднением 
приходов закрывались или преоб-

Павел (Лебедев), 
архиеп. Казанский и Свияжский.

Литография. 1889 г.

разовывались и церковноприход
ские школы. Уже в окт. 1871 г. П. 
призвал клириков «поддерживать в 
народе готовность и стремление за
водить народные школы», в 1872 г. 
инициировал решение епархиально
го съезда, в результате чего церков
ные школы получали статус народ
ных. Епископ приказал священникам 
«приготовлять детей своих к учили
щу надлежащим образом и в особен
ности позаботиться сделать русский 
язык их родным языком, уча ему де
тей с младенчества»; вводилось да
же «штрафование отцов небрежных, 
не только не обучающих своих детей 
закону Божию, русскому языку, но 
и чтению и письму вообще» (Пар
хомович. Кр. ист. очерк. 1882. С. 37).

По решению П. в Кишинёве были 
построены здание жен. ДУ, вмещав
шее до 500 воспитанниц, корпус муж. 
ДУ (освящен Π. 1 сент. 1877) на углу 
улиц Ренийской (ныне ул. Михаи
ла Когэлничану) и Семинарской (ул. 
Митрополита Гавриила Бэнулес- 
ку-Бодони). Первоначально в муж. 
уч-ще не было своего храма, и епи
скоп убедил обер-прокурора Синода 
гр. Д. А. Толстого «извлечь» 25 тыс. р. 
из доходов имений мон-рей Бессара
бии и направить на строительство до
мовой ц. Сретения Господня. 18 апр. 
1879 г. П. освятил для нее место в учи
лищном дворе. В иконостасе, по за
мыслу архиерея, изображались сце
ны из «детской жизни» Спасителя 
(Тарнакин, Соловьёва. 2011. С. 35). 
Епископ часто посещал уроки в 
уч-ще и знал каждого воспитанни
ка старших классов.



ПАВЕЛ (ЛЕБЕДЕВ), АРХИЕП.

И апр. 1877 г. П. встречал в Киши
нёве ими. Александра II, 12 апр., по
сле парада войск на Скаковом поле, 
во время торжественного молебна, 
зачитал царский Манифест об объ
явлении войны Турции (1877-1878) 
(Невзоров. 1892. С. 695). За свою дея
тельность П. был 17 апр. 1877 г. на
гражден панагией, украшенной брил
лиантами, 1 апр. 1879 г. возведен в сан 
архиепископа; отмечалось, что ему 
«выпал высокий жребий быть выра
зителем мыслей и чувств духа рус
ского народа. И эта высокая и чрез
вычайная миссия выполнена... в со
вершенстве» (Пархомович. Кр. ист. 
очерк. 1882. С. 108). 4 марта 1877 г. 
в одесском кафедральном Преобра
женском соборе П. возглавил отпе
вание архиеп. Херсонского и Одес
ского Иоанникия (Горского), 10 авг. 
1880 г.— архиерейскую хиротонию 
архим. Неофита (Неводчикова).

Именным указом ими. Александ
ра III Александровича от 16 июля 
1882 г. П. был назначен архиеписко
пом Карталинским и Кахетинским, 
экзархом Грузии, постоянным чле
ном Синода. 10 авг. П. выехал в Одес
су, чтобы попрощаться с другом — 
архиеп. Херсонским Димитрием (Му- 
ретовым), 12 авг. посетил Новоня- 
мецкий в честь Вознесения Господня 
мужской монастырь. При прощании 
с паствой П. отметил, что, возмож
но, в его «деятельности обрелось не
что погрешительное, одностороннее, 
несовершенное», поэтому «Господь 
призывает сюда иного деятеля для 
исправления погрешительно мною 
сделанного» (Слово. 1882. С. 847). 
Его преемником на Кишинёвской ка
федре стал архиеп. Сергий (Ляпидев
ский). Одним из последних деяний 
П. на Кишинёвской кафедре стало 
освящение 16 авг. нового здания жен. 
гимназии. 18 авг. 1882 г. он выехал 
из Кишинёва.

Д. Б. К.
2 окт. 1882 г. П. прибыл в Тифлис, 

духовенство города встретило его 
в церкви Квашвети. В кафедральном 
соборе Сиони (см. Тбилисский Сио
ни) был отслужен молебен, П. про
изнес приветственное слово, в к-ром 
«выразил готовность полюбить и 
защитить новую паству» (Дроеба 
(Времена): Газ. Тифлис. 1882. № 208. 
С. 1). При П. изменилась структура 
Грузинского Экзархата Русской Пра
вославной Церкви: из его состава бы
ло выведено Владикавказское вика- 
риатство, преобразованное в 1885 г. 
во Владикавказскую и Моздокскую 

епархию; в Зап. Грузии учреждены 
2 епархии — Сухумская (см.: Суху
мо-Абхазская епархия), территория 
которой была выделена из состава 
Имеретинской епархии (1885), и Гу
рийско-Мингрельская епархия (пу
тем слияния Мингрельской и Гурий
ской епархий, 1886); в составе Кар- 
талино-Кахетинской (Грузинской) 
епархии образовано Алавердское ви- 
кариатство (1886). Также был изме
нен устав Общества восстановления 
православного христианства на Кав
казе, председателем к-рого стал эк
зарх (1885). В 1883 г. под редакцией 
прот. Д. Гамбашидзе стал выходить 
правосл. ж. «Мцкемси» (Пастырь).

По инициативе П. были куплены 
здание для Тифлисского жен. епар
хиального училища имени равноап. 
Нины (за 40 тыс. р.), дом с землей 
для Озургетского ДУ (за 30 тыс. р.), 
земля для Горийского ДУ, а также 
возобновлено Телавское ДУ, для ко
торого построены здания. В с. Ардон 
(ныне город, Сев. Осетия) открыто 
Александровское ДУ, готовившее 
священнослужителей для осет. при
ходов (в 1895 преобразовано в се
минарию). Архиерей учредил брат
ство Преев. Богородицы, «имеющее 
целью утверждение православной ве
ры в народе» (Невзоров. 1892. С. 696). 
Считается, что при П. из Успенского 
храма Метехи исчезла чтимая ико
на Божией Матери, из Сиони — чудо
творная икона равноап. Нины.

В мае 1883 г. П. принимал участие 
в торжестве коронования имп. Алек
сандра III и имп. Марии Феодоров
ны, был награжден орденом св. кн. 
Александра Невского. В 1886 г. «за 
неутомимые труды по управлению 
церковными делами Закавказского 
края и, вообще, достойную и отлич
ную деятельность» ему был пожа
лован бриллиантовый крест для но
шения на клобуке. 25 марта 1886 г. 
П. совершил хиротонию настоятеля 
мон-ря Давидгареджи архим. Гри
гория (Дадиани) во епископа Гурий
ско-Мингрельского (см. речь при вру
чении жезла — ПО. 1886. T. 1. № 4. 
С. 814-817). Принимал участие в 
заседаниях Синода в 1886 и 1887 гг. 
В февр. 1887 г. П., находясь в С.-Пе
тербурге, участвовал в отпевании и 
погребении в Александро-Невской 
лавре товарища по СПбДА магист
ра богословия И. Т. Осинина.

Воспоминания о П. оставил като
ликос-патриарх всей Грузии Калли- 
страт (Цинцадзе), к-рый в 1883- 
1886 гг., будучи студентом Тифлис

ской ДС, прислуживал ему на бо
гослужениях и был его посошником. 
Он писал об экзархе как о добром 
(напр., на рождественские и пасхаль
ные праздники П. дарил помогав
шим ему семинаристам по 2-3 р.), но 
вспыльчивом архипастыре (в част
ности, католикос-патриарх вспоми
нал случай, когда экзарх во время 
службы прилюдно обозвал архиди
ак. М. Давиташвили ослом за то, что 
тому не хватило дыхания произнес
ти длинное многолетствие) (Калли- 
страт (Цинцадзе). 1994. С. 207-208).

При П. проводилась непопулярная 
в грузинской среде реформа по руси
фицированию образования. В 1885 г. 
решением попечителя Кавказского 
учебного округа К. П. Яновского груз, 
язык был полностью запрещен во 
всех учебных заведениях — даже как 
вспомогательный для объяснения 
рус. слов. Это породило волнения в 
среде семинаристов, активно вступав
ших в народнические и марксистские 
орг-ции. 24 мая 1886 г. исключенный 
из Тифлисской ДС И. Лагиашвили 
смертельно ранил ректора прот. 
П. И. Чудецкого. Во время его похо
рон экзарх произнес эмоциональную 
речь (опубл, с купюрами в газ. «Кав
каз» (№ 139)), вызвавшую протесты 
груз, общественности (по одной из 
версий, он сказал: «Проклят народ, 
проклята страна, которые породили 
такого злодея»; по другой: «Несчас
тен народ, несчастна страна...»). 
Предводитель кутаисского дворян
ства кн. мч. Димитрий Кипиани в 
послании экзарху от 8 июня предло
жил ему покинуть проклятую им 
страну (ОНГ. 1990. Т. 5. С. 446). По 
указу императора (4 авг. 1886) Ки
пиани был арестован и отправлен в 
Ставрополь (убит в ночь на 25 окт. 
1887, современники назвали его му
чеником, похороны переросли в ан
типравительственную демонстра
цию). Ссылка Кипиани послужила 
поводом для окончательного разры
ва II. с груз, общественностью. Од
нажды во время посещения Тифлис
ской ДС семинарист ранил П. но
жом (позже нападавшего признали 
невменяемым). По словам архиеп. 
Никанора (Бровковича), П. «откры
то грозили убийством», так что к 
нему приставляли охрану. Вскоре 
архиерей отбыл в столицу, в апр. 
1887 г. принял участие в собра
ниях Славянского благотворитель
ного общества. 29 сент. 1887 г. по 
инициативе обер-прокурора Синода 
К. П. Победоносцева П. был переведен
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в Казанскую епархию, а на его мес
то в Тифлис направлен архиеп. Пал
ладий (Раев), к-рый пытался прово
дить более либеральную политику.

Диак. Георгий Мачуришвили,
Д. Б. К.

11 мая 1888 г. в Благовещенском 
соборе Казани П. хиротонисал во 
епископа Чебоксарского, викария 
Казанской епархии, бывш. ректора 
Пензенской ДС архим. Сергия (Со
колова; f 1893). В кон. 1888 г. П. уч- 
рердил Лаишевскую Троицкую жен. 
общину (с 1895 мон-рь, закрытый 
в 1928). В Казани П. основал Вла
димирскую б-ку в память 900-ле
тия Крещения Руси (см. подробнее: 
Отчет о действиях б-ки св. равноап, 
кн. Владимира за 1892 г. Каз., 1892), 
в 1890 г.— школу для приготовления 
псаломщиков и учителей школ гра
мотности, для к-рой вскоре предоста
вил 3-этажный дом с ц. арх. Михаила. 
8 сент. 1890 г. П. открыл 3-классное 
Казанское жен. епархиальное уч-ще. 
Первоначально в нем не было хра
ма, и ученицы молились в ближай
шей приходской Кирилло-Мефо- 
диевской ц. (освящена П. в 1889) на 
Второй Горе. На средства мецената 
О. С. Александровой-Гейнс (1847— 
1927), пожертвовавшей 3 тыс. р„ 
Елабужского Благотворительного 
комитета, от к-рого поступило 500 р., 
прот. Петра Миловидова (f 1892) 
и самого архипастыря в новом 
3-этажном здании уч-ща была уст
роена домовая ц. Рождества Преев. 
Богородицы (1893). В 1888 г. по ре
шению архиерея на собранные им 
средства началась капитальная рес
таврация казанского Петропавлов
ского собора (1723-1726). На пожерт
вования П. был обновлен иконостас 
и позолочены главы кафедрального 
Благовещенского собора. В подваль
ном этаже собора П. устроил при
дельный храм во имя Всех святых, 
освященный уже при архиеп. Вла
димире (Петрове). В 1889 г. П. пере
дал в ведение городской думы золо
ченую карету имп. Екатерины II, ра
нее хранившуюся на архиерейской 
даче. В мае—сент. 1890 г. карета экс
понировалась на научно-промыш
ленной выставке в Казани, затем 
поступила в собрание музея (совр. 
Гос. музей изобразительных ис
кусств Республики Татарстан). При 
открытии выставки 15 мая 1890 г. 
архиепископ произнес речь. 15 июля 
1891 г. П. освятил каменную часовню 
«с больничкой» при Мариинской бо
гадельне в Адмиралтейской слободе.

П. «принимал самое живое учас
тие в насущном для Казанского края 
святом миссионерском деле», под
держивал Н. И. Илъминского и его 
систему инородческого образова
ния, рукоположил много священни
ков из инородцев. В 1889 г. П. открыл 
специальные курсы по подготовке 
миссионеров для работы среди ино
родческого населения при Казан
ской ДА (Невзоров. 1892. С. 696-697). 
С 1890 г. инородцев, имевших педа
гогическое образование и хорошо 
проявивших себя в земских школах, 
стали принимать сразу в 4-й класс 
Казанской ДС.

В Казани ГЕ стал известен как бла
готворитель, по воскресным дням 
к архиерейскому дому приходили 
тысячи бедняков, к-рым раздавали 
хлеб и билеты в дешевые столовые; 
мн. сироты и вдовы получали от 
П. ежемесячные субсидии (Там же. 
С. 697). Его проповеди отличались 
простотой, «содержательностью» 
и предметностью, к-рая «часто при
нимала публицистический харак
тер». Сборник слов П. рецензент на
зывал «явлением, резко выдающим
ся по своим достоинствам из массы 
существующих в нашей литературе 
проповеднических сборников», сбли
жая его проповеди с «высокими об
разцами» свт. Иннокентия (Борисо
ва) и еп. Смоленского и Дорогобуж
ского Иоанна (Соколова), богослова 
и канониста (ХЧ. 1870. № 2. С. 354- 
358). 15 мая 1891 г. П. был Высочай
ше пожалован бриллиантовыми зна
ками к ордену св. кн. Александра 
Невского.

П. называли «человеком большо
го административного ума, с твер
дой волей, решительным и крутым 
характером» (Родосский. Словарь 
студентов СПбДА. С. 336). В 1892 г. 
Победоносцев писал имп. Алексан
дру III, что архиепископ «при боль
шом уме и энергии, обладал редким, 
к сожалению, в духовной среде свой
ством — полной искренности» (По
бедоносцев К. П. Письма к Александ
ру III. М., 1926. С. 265). Он состоял 
членом различных об-в, почетным 
членом СПбДА. По воспоминаниям 
чуваш, просветителя И. Я. Яковлева, 
П. так и не оправился после ранения 
и часто болел. За 5 лет служения в 
Казани он только 1 раз для обозре
ния приходов (8-9 сент. 1891) посе
тил неск. сел, в т. ч. Елышево, Ст. Ик- 
шурму Мамадышского у., Шармаши, 
Янцовары, Н. Казыли (ныне Русские 
Казыли), Русскую Серду, Кулаево 

Казанского и Лаишевского уездов. 
По воспоминаниям викарного еп. Ни
канора (Каменского), осенью 1891 г. 
П. заболел и сдал ему все дела (Ника
нор (Каменский). 1909. С. 502). Зи
мой состояние здоровья П. улучши
лось, но в сер. апр. 1892 г. у него ди
агностировали воспаление легких 
(легкие были повреждены в резуль
тате удара ножом в Тифлисе). Пе
ред смертью, 22 апр. 1892 г. П. испо
ведался и причастился. 24 апр. тело 
скончавшегося архиерея перенесли 
в Крестовую ц., а 25 апр,— в кафед
ральный собор; еп. Никанор (Камен
ский) отслужил заупокойную ли
тургию. 27 апр. чин погребения воз
главил прибывший в Казань по по
ручению Синода еп. Пермский и 
Соликамский Владимир (Николь
ский) в сослужении 4 архимандри
тов, 3 игуменов и 4 протоиереев. 
ГЕ был похоронен в правом, Бори
соглебском приделе кафедрально
го Благовещенского собора, рядом 
с архиеп. Антонием (Амфитеатро
вым) (к 2019 в соборе сохранилась 
надгробная плита). Решением Ка
занской городской думы в память 
о П. на Арском кладбище была по
строена особая усыпальница «по по
следним указаниям науки, со всеми 
приспособлениями, необходимыми 
для постановки покойников в случа
ях сомнительной смерти». Дума ас
сигновала на строительство 1860 р. 
(Последние дни. 1892. С. 699-700).

В Национальном архиве Респуб
лики Татарстан (Ф. 1277. Ед. хр. 17) 
хранится переписка П. с министрами 
народного просвещения и иностран
ных дел, с преподавателями и про
фессорами духовных академий, от
четы о состоянии Тверской семи
нарии, Вяземского и Вельского ду
ховных уч-щ Смоленской епархии 
(1863), обзор Бессарабской губ. 
(1876), документы об учреждении 
Владимирской б-ки в Казани и др. 
материалы.
Соч.: О должностях и учреждениях по церк. 
управлению в древней Вост. Церкви. СПб., 
1857; Биография К-польского патр. Фотия и 
его переписка с разными лицами // ДБ. 1859. 
№ 3-5, 7, 11-13, 19-20, 22-23, 26, 29, 31, 34; 
Правосл. разбор иноземного приветствия 
Новому году. СПб., 1859; Значение и задачи 
Епарх. ведомостей // Пам. кн. Смоленской 
губ. на 1864 и 1865 гг. Смоленск, 1865. Ч. 2. 
Отд. 2. С. 43-55; Слова и речи. Киш., 1879
1881. 3 т.; То же. Каз., 1889; Слово, произне
сенное при прощании с кишинёвскою паст
вою 15 авг. 1892 г. в кишинёвском кафедр, 
соборе // Кишинёвские ЕВ. 1882. Отд. нео- 
фиц. № 16. С. 844-850.
Лит.: Паховский П. Прибытие в Кишинёв его 
преосвященства, преосв. Павла, еп. Киши-
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невского и Хотинского // Кишинёвские ЕВ. 
1871. Отд. неофиц. № 18. С. 386-396; 10-лет
ний юбилей высокопреосв. Павла, архиеп. 
Кишинёвского и Хотинского // Там же. 1881. 
№ 17. С. 741-745; Каллистов Н., свящ. При
езд на Кавказ высокопреосв. экзарха Грузии 
Павла и первые шаги служения его в Грузии. 
Тифлис, 1882; Пархомович И. М. Кр. ист. очерк 
архипастырской деятельности в Бессарабии 
высокопреосв. Павла, архиеп. Кишинёвско
го и Хотинского с 1871 по 1881 г. Киш., 1882; 
он же. Последние дни пребывания в Киши
нёве высокопреосв. Павла, архиеп. Кишинёв
ского и Хотинского, по назначении его на ка
федру экзарха Грузии // Кишинёвские ЕВ.
1882. № 16. С. 854-880; он же. Архипастыри 
Кишинёвской епархии // Тр. Бессарабского 
церк.-ист.-археол. об-ва. 1910. Вып. 5. С. 15- 
17; Колосов В. И. История Тверской ДС. Тверь, 
1889. С. 434; Батюшков Π. Н. Бессарабия: Ист. 
описание. СПб., 1892; Богословский Г. К., свящ. 
Кр. ист. очерк Казанской епархии. Каз., 1892. 
С. 119-126; Высокопреосв. Павел, архиеп. Ка
занский и Свияжский // ПрибЦВед. 1892. 
№ 17. С. 638-639; Невзоров И. Памяти высо
копреосв. Павла, архиеп. Казанского // Там 
же. № 19. С. 694-697; Последние дни, кончи
на и погребение высокопреосв. Павла, архи
еп. Казанского // Там же. С. 697-700; Рожде
ственский В. П. Павел, в мире Петр Лебедев 
// Библиогр. записки. М., 1892. № 8. С. 569- 
570; Член Св. Синода высокопреосв. Павел, 
архиеп. Казанский и Свияжский. Каз., 1892; 
Памяти высокопреосв. Павла, архиеп. Казан
ского // Изв. по Казанской епархии. 1894. № 12. 
С. 364-374; № 13. С. 391-405; Родосский. Сло
варь студентов СПбДА. С. 335-336; Никанор 
(Каменский), архиеп. Казанский сб. статей. 
Каз., 1909. С. 489-491,493,504; Каллистрат 
(Цинцадзе), католикос-патриарх. Квашвег- 
ская церковь св. Георгия в Тифлисе. Тб., 1994 
(на груз, яз.); Липаков Е. В. Архипастыри Ка
занские: 1555-2007 гг. Каз., 2007; Тарнакин В., 
Соловьёва Т. Бессарабские истории. Киш., 
2011; Гром О. А. Церк. русификация в Бесса
рабии в сер. XIX в. // Вести. Таганрогского 
пед. ин-та. 2013. № 2. С. 89-93; Ропакова E. Н. 
Правосл. приход во 2-й пол. XIX в.: Рос. им
перия, С.-Петербургская епархия. СПб., 2016. 
С. 282-284.

Д. Б. К.

ПАВЕЛ (Лебедь Петр Дмитрие
вич; род. 19.04.1961, с. Борбин Мли- 
новского р-на Ровенской обл., Укра
инская ССР), митр. Вышгородский 
и Чернобыльский, викарий митропо
лита Киевского и всея Украины. Из 
крестьянской семьи. В 1976 г. окон
чил Борбинскую 8-летнюю школу, 
а в 1978 г.— среднюю школу в с. Долго- 
шии. В 1978-1980 гг. обучался в Луц
ком техникуме торговли. В 1981- 
1983 гг. проходил срочную военную 
службу. В 1984 г. поступил в МДС. 
24 мая 1987 г. рукоположен во диако
на, 7 янв. 1988 г,— во иерея и назна
чен настоятелем Успенской ц. с. Низ- 
киничи Иванического р-на Волын
ской обл. (ныне Свято-Успенский 
муж. мон-рь). В том же году окон
чил МДС. 26 июня 1989 г. Волын-

Павел (Лебедь), 
митр. Вышгородский и Чернобыльский. 

Фотография. 2018 г.

ским и Ровенским архиеп. Варлаа
мом (Ильющенко) пострижен в мона
шество с именем в честь св. перво
верховного ап. Павла. В 1992 г. воз
веден в сан архимандрита. 30 марта 
1994 г. назначен наместником Кие
во-Печерской лавры. В 1996 г. заочно 
окончил КДА.

15 апр. 1997 г. Синодом Украин
ской Православной Церкви (УПЦ) 
избран и 19 апр. в Трапезном храме 
Киево-Печерской лавры хиротони
сан во епископа Вышгородского, ви
кария Киевской митрополии. 27 дек.
2002 г. назначен председателем ново
образованной Синодальной комис
сии по делам мон-рей УПЦ. 9 июля
2003 г. возведен в сан архиепископа. 
С 27 июля 2009 г. член Межсоборно
го присутствия РПЦ, 29 янв. 2010 г. 
назначен членом комиссии Межсо
борного присутствия по вопросам ор
ганизации жизни мон-рей и мона
шества. 1 мая 2011 г. возведен в сан 
митрополита с титулом Вышгород
ский и Чернобыльский. С 14 июня 
того же года постоянный член Си
нода УПЦ. 26 янв. 2012 г. П. был 
назначен управляющим Киевской 
епархией на время болезни Киевско
го и всея Украины митр. Владими
ра (Сабодана). 19 апр. 2016 г. удо
стоен права ношения 2-й панагии.

Награжден орденами РПЦ и УПЦ: 
«За церковные заслуги» 2-й степени; 
прп. Сергия Радонежского 2-й сте
пени; прп. Серафима Саровского 1-й 
степени; св. блгв. Киевского кн. 
Ярослава Мудрого 2-й степени; свт. 

Макария, митр. Московского, 1-й 
степени; св. равноап, кн. Владимира 
1-й, 2-й и 3-й степени; прп. Антония 
и Феодосия Печерских 1 -й и 2-й сте
пени; Юбилейным орденом «Рож
дество Христово — 2000» 1-й и 2-й 
степени; св. ап. Андрея Первозван
ного; свт. Николая Чудотворца; ор
денами Поместных Православных 
Церквей: Гроба Господня (Иеруса
лимская Православная Церковь); св. 
Саввы 2-й степени (Сербская Пра
вославная Церковь); св. Марии Маг
далины (Польская Православная 
Церковь); вмц. Екатерины (Синай
ская архиепископия Иерусалимской 
Православной Церкви); св. вмч. и 
целителя Пантелеймона 2-й степени. 
Награждался украинскими государ
ственными орденами: «Слава за вер
ность Отчизне» (1999); «За заслуги» 
Президента Украины 2-й степени 
(1999); «За патриотизм» 2-й степе
ни (2000); св. ап. Андрея Первозван
ного; кн. Ярослава Мудрого 2-й сте
пени (2011); российским орденом 
Дружбы (2013). Всего имеет более 
150 общецерковных, епархиальных, 
государственных, ведомственных и 
др. наград.
Лит.: Состоялось заседание Президиума 
Межсоборного присутствия // ЖМП. 2010. 
№ 3. С. 18-23; Заседание Свящ. Синода УПЦ 
//Там же. 2012. №3. С. 51.

ПАВЕЛ (Машинин Пантелеймон 
Кузьмич; 1905, г. Бандырма или г. Ба- 
лыкесир, совр. Турция — 26.09.1980, 
с. Григолети (ныне Ланчхутского му
ниципалитета обл. Гурия, Грузия)), 
архиеп. Новозыбковский, глава бег- 
лопоповцев (с 2002 Русская древле- 
православная церковь (РДЦ)). Из семьи 
старообрядцев-некрасовг(ев. В 1925 г. 
семья Машининых переехала в СССР 
и поселилась на хуторе Некрасов
ском Мечётинского р-на Донского 
окр. В 1931 г. в связи со строитель
ством совхоза «Гигант» поселение 
попало под снос и семья переехала 
в пос. Анаклия Зугдидского р-на 
Грузинской ССР (ныне Зугдидско
го муниципалитета обл. Самегре- 
ло-В. Сванетия, Грузия). В 1935 г. 
П. К. Машинин женился на одно
сельчанке А. И. Спиридоновой. Вес
ной 1938 г. по избранию местной 
общины был рукоположен во диа
кона беглопоповским Романово- 
Борисоглебским архиеп. Михаилом 
(Кочетовым). В 1942 г. мобилизо
ван в Красную Армию, участвовал 
в Курской битве, в освобождении 
Полтавы и Сум. В 1946 г. переехал 
с семьей в с. Григолети, поскольку 
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в Анаклии богослужения перестали 
совершаться. 20 окт. того же года 
беглопоповским Московским и всея 
Руси архиеп. Иоанном (Калининым) 
диак. Пантелеймон был рукополо
жен во иерея. На Архиерейском со
боре 17-19 июля 1966 г. свящ. Панте
леймон Машинин, к тому времени 
овдовевший, был избран кандида
том во епископа па Куйбышевскую 
кафедру. Осенью того же года свящ. 
Пантелеймон принял монашеский 
постриг с именем Павел. 26 нояб. Но- 
возыбковский, Московский и всея 
Руси архиеп. Иеремия (Матвиевич) 
и Камышинский еп. Иона (Изюмов) 
в Новозыбкове совершили хиро
тонию П. во епископа Потийского 
и Азово-Черноморского. 27 июля 
1969 г. П. был избран главой бегло- 
поповцев и возведен в сан архиепи
скопа Новозыбковского, Москов
ского и всея Руси.

В кон. 60-х — нач. 70-х гг. XX в. Рус
ская Церковь стремилась к установ
лению контактов со старообрядца
ми. На заседании Синода РПЦ от 
16 дек. 1969 г. было принято поста
новление, разрешающее старооб
рядцам и католикам в случае необ
ходимости обращаться в правосл. 
храмы для совершения над ними та
инств (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д, 266. 
Л. 118). После встречи представи
телей старообрядческих согласий 
с председателем ОВЦС Ленинград
ским и Новгородским митр. Нико
димом (Ротовым) была достигнута 
договоренность о возможности ста
рообрядцам учиться в духовных 
школах РПЦ, публиковать материа
лы в «Журнале Московской Патриар
хии» и участвовать в церковной ми
ротворческой деятельности. На По
местном Соборе РПЦ 1971 г. в каче
стве гостей участвовала делегация 
Новозыбковской архиепископии, 
в составе к-рой были П., прот. Афа
насий Калинин (впосл. Новозыб- 
ковский, Московский и всея Руси 
архиеп. Аристарх) и протодиак. Гу
рий Антонов (впосл. Новозыбков- 
ский, Московский и всея Руси ар
хиеп. Геннадий). П. приветствовал 
решение Собора о снятии клятв на 
старые обряды (со стороны боль
шинства старообрядческих согласий 
это постановление встретило сдер
жанную реакцию). В том же году от 
Новозыбковской архиепископии от
делилась община в с. Скородное 1-е 
(ныне деревня) Золотухинского р-на 
Курской обл. под рук. свящ. Моисея 
Семенихина; община присоедини-

Павел (Машинин), 
архиеп. Новозыбковский.

Фотография. 1969 г.

лась к последователям Белокриниц
кой иерархии. Свящ. Моисей обви
нил П. в сотрудничестве с «ерети
ками-никонианами» и в отступле
нии от «старой веры», однако ис
тинной причиной отделения стало 
намерение П. запретить свящ. Мои
сея в служении за канонический 
проступок.

В 70-х гг. XX в. Новозыбковская 
архиепископия насчитывала ок. 20 
зарегистрированных приходов, не
которое количество общин сущест
вовало подпольно. Относительно 
активная приходская жизнь шла в 
Брянской обл., в Поволжье и в Гру
зии. Имелись общины в Дагестане, 
в Пермской и Астраханской обла
стях, в Краснодарском крае. Связь 
архиепископии с приходами в Ру
мынии и Болгарии была слабой.

В июле 1977 г. П. ушел на покой 
по состоянию здоровья, поселился 
в с. Григолети, где жил до кончины, 
похоронен там же. До сент. 1979 г. 
архиепископией управлял место
блюститель — Курский еп. Варсоно- 
фий (Овсянников).
Арх.: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 266. Л. 118; 
ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 1064.
Ист.: Поместный Собор РПЦ//ЖМП. 1971. 
№ 6. С. 17-22; Овсянников В. Выдающееся со
бытие в жизни РПЦ // Там же. № 8. С. 18-49; 
Василий (Кривошеин), архиеп. Поместный Со
бор РПЦ 1971 г. и избрание патр. Пимена. 
СПб., 2004.
Лит.: Миловидов В. Ф. Старообрядчество в 
прошлом и настоящем. М„ 1969; он же. Со
временное старообрядчество. М., 1979; 60 лет 
восстановленной Древлеправославной архи

епископии. Новозыбков, 1987. С. 24,26,36,43; 
Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчест
во: Лица, события, предметы и символы: 
Опыт энцикл. словаря. М., 1996. С. 207; Старо
обрядческие иерархи / Сост.: А. Ю. Писарев- 
ский. М„ 2002. С. 90—91; Кравецкий А. Г. К ис
тории снятия клятв на дониконовские обря
ды // БТ. 2004. Сб. 39. С. 296-344; История 
Рус. древлеправославной церкви: Кр. очерк. 
М„ 2011.

Свящ. Андрей Марченко (РДЦ), 
С. Е. Мишин

ПАВЕЛ [серб. Павле] (Ненадович 
Петр; 1699, Будим (ныне Буда
пешт) — 15.08.1768, г. Сремски-Кар- 
ловци), митр. Карловацкий (1749- 
1768). Род. в местечке Табан близ 
г. Будим в семье Ненада (по его 
имени взял фамилию) и Елисаве
ты. В Табане учился в серб, и нем. 
школах, окончил неск. классов лат. 
школы, затем работал в магистрату
ре Будима. Благодаря хорошему об
разованию привлек внимание митр. 
Карловацкого Моисея (Петровича), 
к-рый постриг его в монашество 
с именем Павел, рукоположил во 
диакона, затем во иерея и назначил 
экзархом. П]эи митр. Карловацком 
Викентии (Иовановиче), в 1732 г., 
П. стал главным экзархом, а через 
2 года был поставлен «уполномо
ченным, наместником и экономом в 
Карловцах и Белграде». После смер
ти митр. Викентия (1737) Карловац- 
кую митрополию возглавил пат
риарх Печский Арсений IV (Йовано- 
вич-Шакабента), при к-ром в 1742 г. 
П. стал управлять Горно-Карловац- 
кой епархией: ими. Мария Терезия 
подтвердила его избрание только в 
1744 г. В епархии П. боролся против 
распространения униатства, особое 
внимание уделял просвещению ду
ховных лиц и верующих. Вместе 
с еп. Костайницким Алексием (Анд
реевичем) в 1746 г. в Плашки открыл 
Центральное уч-ще Горно-Карло- 
вацкой и Костайницкой епархий, 
а в Залужнице — Учительско-бого
словскую школу.

После смерти патриарха Арсения 
Карловацким митрополитом стал 
еп. Арадский Исаия (Антонович). 
П. был переведен на освободившую
ся Арадскую кафедру, но не успел 
на нее взойти из-за последовавшей 
кончины митр. Исаии. На соборе 
16 июля 1749 г. П. избран митропо
литом Карловацким. Главное вни
мание П. уделял финансовому обес
печению митрополии и развитию 
духовного образования, в 1749 г. он 
основал фонд, в к-рый сначала вло
жил 50 дукатов, а впосл. ежегодно
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переводил по 10 дукатов. Средства 
из этого фонда шли на содержание 
созданной П. Покровско-Богородич
ной школы (1749 1769), в которой 
обучались и дети, и священнослу
жители. Благодаря его усилиям от
крылось еще неск. школ, а для по
вышения уровня образования ве
рующих в храмах стали проводить
ся обязательные уроки после 
богослужений. В этих школах часто 
преподавали рус. учителя по рус. 
учебникам, что вызвало даже смену

Павел (Ненадович), митр. Карловацкий. 
Портрет. До 1768 г.

сербско-слав. языка в богослуже
нии на русско-славянский.

П. часто обращался с посланиями 
к священству и пастве, в к-рых рас
сматривал разнообразные стороны 
церковной жизни. В 1751 г. он ввел 
в мон-рях на Фрушка-Горе общежи
тельный устав, что вызвало протест 
монашествующих. В правление П. 
в Карловацкой митрополии стали 
регулярно вестись церковные мет
рики, было основано неск. б-к и 
восстановлены мн. храмы и мон-ри, 
прежде всего на Фрушка-Горе. Для 
возведения собора свт. Николая Чу
дотворца в г. Сремски-Карловци П. 
выделил 67 тыс. крон из необходи
мых 89 тысяч.

В период его управления власти 
Габсбургской монархии стремились 
обратить правосл. сербов и румын 
в унию, правосл. священнослужи
тели и верующие подвергались уни
жениям, изгнанию, иерархам запре
щалось посещать паству, а в Хорва
тии епископы даже не могли при
быть к местам своего служения. За 
принятие унии сербам обещали раз
личные блага, а в случае отказа им 
грозило убийство. Насильное об

ращение в унию, несоблюдение пре
доставленных сербам привилегий 
и упразднение в 1741 г. пограничных 
орг-ций, в к-рых служили мн. сербы, 
вызвали в 1751-1753 гг. массовое 
(точное число неизвестно, предполо
жительно более 100 тыс. чел.) пере
селение сербов в Россию. Для про
тивостояния унии П. просил свя
щенников регулярно совершать бо
гослужения и посещать прихожан, 
своим видом и поведением заслу
живать уважения паствы. Благода
ря разносторонней деятельности П. 
считается самым выдающимся мит
рополитом Карловацкой митропо
лии. Похоронен в соборной церкви 
в Сремски-Карловцах.
Ист.: Руварац Д. Опис српских фрушкогор- 
ских манастира, 1753. г. Сремски Карловци, 
1903; Архив за исторщу Српске правосл. кар- 
ловачке митрополще / Уред.: Д. Руварац. 
Сремски Карловци, 1911-1914.
Лит.: Pajmeuh Б. Митр. Павло НенадовиЬ: 
Биографско-исторщ'ске слике // Глас исти
не. Нови Сад, 1884. Год. 1. Бр. 1. С. 3-5; Бр. 2. 
С. 11-14; Бр. 3. С. 20-21; Бр. 4. С. 26-28; Ос- 
mojuh Т. Циркулари митр. Павла Ненадови- 
ha фрушкогорским манастирима // Српски 
Сион. Нови Сад, 1907. Год. 17. Бр. 10. С. 154- 
157; Бр. 12. С. 185-189; Бр. 16. С. 252-254; Бр. 
19. С. 300-303; Руварац Д. Покрово-Богоро- 
дичне школе у Карловцима од 1749-1769. 
Сремски Карловци, 1926; Грданички Д. Посла- 
нице митр. Павла НенадовиЬа (1699-1768) 
// Богословл>е. Београд, 1929. Год. 4. Св. 1. 
С. 7-36; Kupwioeuh Д. Карловачке школе у до- 
ба митр. Павла НенадовиЬа. Београд, 1956; 
Kaiuuh Д. Избор и посвеЬеше епископа у доба 
митр. Павла НенадовиГа (1749-1768) // Пра
вославна мисао. Београд, 1960. Год. 3. Бр. 1. 
С. 46-57; ФоришковиЬА. Сеоба Срба у Русщу 
током 18. в. // Исторща српског народа. Бео
град, 1986. Кн>. 4. T. 1. С. 233-250; ПузовиЬП., 
прот. Павле НенадовиГ (1699-1768) // 100 
на)знаменитщих Срба. Београд; Нови Сад, 
1993. С. 102-107; он же. Потиско-помориш- 
ка граница и сеоба Срба у Русщу // Он же. 
Прилози за историку СПЦ. Ниш, 1997. С. 96- 
127; Костяшов Ю. В. Сербы в Австрийской 
монархии в XVIII в. Калининград, 1997; Нин- 
Koeuti Н. Митр. Павле НенадовиЬ. Нови Сад, 
2017.

Прот. Предраг Пузович

ПАВЕЛ (Павловский Петр Ан
дреевич; 7.01.1865, Архангельск (по 
др. сведениям, Шенкурский у. Ар
хангельской губ.) — 24.11.1937, Ир
кутск), архиеп. Иркутский. Сын 
псаломщика. В 1885 г. окончил Ар
хангельскую ДС. 10 окт. того же го
да рукоположен во иерея к храму 
Нерукотворного Спаса Спасо-При- 
луцкого прихода Холмогорского у. 
Архангельской губ. (на месте уп
раздненного в XVIII в. Спасского 
Козьеручьевского мон-ря). Приход 
относился к Спасо-Прилуцкому 
Коскогорскому миссионерскому ко

митету 1-го разряда (в этот разряд 
включались приходы, в к-рых было 
сильно влияние старообрядческого 
раскола). С 1891 г. свящ. Петр Пав
ловский также являлся наставни
ком и законоучителем открытой 
им Спасо-Прилуцкой школы грамо
ты. 26 февр. 1896 г. назначен епар
хиальным противораскольническим 
миссионером. Кроме того, был чле
ном и секретарем Архангельского 
миссионерского совета, членом Епар
хиального духовно-археологическо
го комитета (с 1900), сверхштатным 
членом Епархиального училищно
го комитета (с 1902), членом Епар
хиального проповеднического ко
митета (с 1903).

В 1915 г. принял монашеский по
стриг с именем Павел; 17 июля то
го же года возведен в сан игумена, 
2 авг.— в сан архимандрита, назна
чен настоятелем архангельского во 
имя архангела Михаила мужского 
монастыря и благочинным монас
тырских подворий в Архангельске. 
19 марта 1917 г. хиротонисан в Пет
рограде во епископа Пинежского, 
викария Архангельской епархии. Во 
время пребывания Архангельского и 
Холмогорского еп. Нафанаила {Тро
ицкого; с 1919 архиепископ, впосл. 
митрополит) на Поместном Собо
ре Православной Российской Церкви 
1917-1918 гг. замещал его в управ
лении Архангельской епархией. Про
должил временное управление епар
хией после окончания Поместного 
Собора, т. к. в ходе начавшейся граж
данской войны территория Архан
гельской губ. оказалась занята воен
ными контингентами стран Антанты 
(до сент. 1919) и белогвардейскими 
войсками (до февр. 1920), из-за чего 
архиеп. Нафанаил не мог вернуться 
в Архангельск. В дек. 1918 г. вместо 
Архангельской духовной консисто
рии был образован Архангельский 
епархиальный совет во главе с II.

Поддерживал организованное в Ар
хангельске антибольшевистское пра
вительство т. н. Северной обл. во гла
ве с Н. В. Чайковским и ген. Е. К. Мил
лером. 27 февр. 1919 г. постановле
нием Архангельского епархиального 
совета были введены дни всенарод
ного покаяния (13-15 марта) в память 
о новомучениках, пострадавших за 
веру от большевиков. По приходам 
были разосланы списки священно- 
и церковнослужителей, убитых крас
ноармейцами и красными партиза
нами во время гражданской войны. 
16 марта в Архангельске был проведен 
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общегородской крестный ход с мо
лебном в память о новомучениках; 
в числе других местных святынь на 
крестном ходе с честью несли чу
дотворную икону Божией Матери 
Грузинской. Одним из первых важ
ных деяний Архангельского епар
хиального совета было ходатайст
во перед местными властями о вр- 
зобновлении преподавания во всех 
учебных заведениях Закона Божия 
(принято Архангельской городской 
думой в мае 1919). П. неоднократно 
посещал с пастырскими поездками 
отдаленные приходы и монастыри. 
В ходе этих поездок совершались 
архиерейские богослужения, чита
лись проповеди «применительно 
к обстоятельствам времени, пере
живаемым Родиной», проводились 
миссионерские совещания с мест
ным духовенством, раздавалась ли
тература религиозно-нравственно
го содержания. П. содействовал ши
рокому распространению известия 
о явлении детям Преев. Богороди
цы над Архангельском. 4 сент. 1919 г. 
на объединенном собрании епархи
ального и миссионерского советов 
под председательством П. был со
ставлен «Акт о явлении в небе Бо
жией Матери с Богомладенцем Иису
сом Христом, бывшем в Архангель
ске 3 августа 1919 года» с подроб
ным описанием видения со слов 
очевидцев. Известие об этом чуде 
было напечатано в «Архангельских 
епархиальных ведомостях». В связи 
с критическим положением на Се
верном фронте после эвакуации 
войск стран Антанты 7 сент. 1919 г. 
П. возглавил в Архангельске обще
городской крестный ход со святы
нями от приходов и с Грузинской 
иконой Божией Матери.

21 февр. 1920 г. Архангельск заня
ли части Красной Армии, вскоре бы
ли закрыты духовная семинария и 
епархиальное жен. уч-ще, прекраще
но издание «Архангельских епархи
альных ведомостей», начались ре
прессии против духовенства. Не
смотря на возобновление связи с ос
тальной территорией России, архиеп. 
Нафанаил в Архангельск не прибыл 
(он уже был назначен временно уп
равляющим Харьковской епархией). 
П., очевидно, продолжал управлять 
Архангельской епархией до ареста 
3 авг. 1920 г. по групповому делу 
«Союза объединенного духовенст
ва и мирян Архангельска». 7 сент. 
был доставлен в Москву и заключен 
в Бутырскую тюрьму. Обвинялся 

в том, что, «состоя правящим епи- 
скопом Архангельской епархии, не 
употреблял мер к ослаблению дей
ствий со стороны Союза духовен
ства и мирян Архангельска на по
литическую жизнь переживаемого 
времени, когда в Архангельске была 
власть Чайковского и Миллера... сам 
участвовал в этих действиях». В от
вет на обвинения П. заявил на до
просе: «Мое показание, что в дан
ном случае я действовал по воле на
рода, который настойчиво требовал 
моего участия, и на уклонение от не
го я не имел права». 30 янв. 1921 г. 
П. вместе с секретарем Архангель
ского епархиального совета Д. Со
коловым, редактором «Архангель
ских епархиальных ведомостей» 
прот. И. Поповым и прот. В. Чека
ном был приговорен Московским 
губернским революционным трибу
налом к расстрелу с заменой смерт
ной казни 5 годами тюремного за
ключения в связи с амнистией, объ
явленной к 3-летию Октябрьской 
революции.

В апр. 1926 г. П., после окончания 
срока заключения, был назначен 
епископом Старицким, викарием 
и временно управляющим Тверской 
епархией. Сведения о назначении 
его в том же году епископом Ураль
ским и Покровским, о чем, в част
ности, упоминает митр. Мануил (Ле- 
мешевский), представляются сомни
тельными. Вероятно, что митр. Ма
нуил перепутал П. с Покровским еп. 
Павлом (Флеринским), действи
тельно ставшим в мае 1926 г. управ
ляющим Уральской епархией. 22 апр. 
1929 г. 11. назначен епископом Челя
бинским. Поддерживал курс заме
стителя патриаршего местоблюсти
теля митр. Сергия (Страгородско- 
го; впосл. патриарх Московский и 
всея Руси) на нормализацию отно
шений с советской властью, что вы
звало конфликт П. с челябинским 
клиром. Как сообщалось в донесе
нии Челябинского отдела ОГПУ, 
«2 июня 1929 г. епископ Павел все
му духовенству предложил поми
нать о здравии Власть, на основе 
чего со стороны челябинского духо
венства поднялось сильное возму
щение, все они предложили еписко
пу покинуть г. Челябинск и больше 
не служить». В дальнейшем П. уда
лось уладить конфликт и добиться 
признания со стороны местных свя
щеннослужителей. 11 авг. 1931 г. на
значен епископом Красноярским. 
4 апр. 1933 г. возведен в сан архи

епископа. 24 июня (по др. данным, 
11 июня) того же года переведен на 
Иркутскую кафедру. 16 сент. 1935 г. 
награжден бриллиантовым крестом 
для ношения на клобуке.

В 1937 г. в Иркутске действовало 
всего 3 правосл. храма. В огромной 
епархии насчитывалось 35 приходов 
(из них 6 не имели своих церквей), 
ее клир составляли 77 чел. Кроме то
го, П. окормлял приходы оставшей
ся без правящего архиерея Читин
ской епархии, о чем извещал власти 
Восточно-Сибирской обл. с прось
бой о регистрации. П. был аресто
ван в Иркутске в сент. 1937 г. Вско
ре скончался, по др. сведениям — был 
убит в тюрьме. Документов о вы
несении ему смертного приговора 
не обнаружено.
Арх.: ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 235.
Соч.: Миссионерский отчет о состоянии и дви
жении раскола старообрядчества и сектантст
ва Архангельской епархии и о деятельности 
епархиальной миссии против расколо-сек- 
тантства за 1913 г. Архангельск, 1914.
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 308-309; Новые мат-лы о преследо
ваниях за веру в Советской России // ЦИВ. 
1999. № 2/3. С. 55,170; За веру Христову: Ду
ховенство, монашествующие и миряне РПЦ, 
репрессированные в Северном крае (1918- 
1951): Биограф, справ. / Сост.: С. В. Суворо
ва. Архангельск, 2006. С. 393-394.

Д. н. н

ПАВЕЛ (Пономарёв Петр Нико
лаевич; 4.10.1749, дер. Александрова 
Дмитровского у. Московской губ.— 
19.03.1806, Ярославль), архиеп. Яро
славский и Ростовский. Род. в семье 
диакона. 10 янв. 1760 г. поступил в се
минарию при Троице-Сергиевой лав
ре, ректором к-рой являлся архим. 
Гавриил (Петров); получил фами
лию Пономарёв. В 1768 г. был на
правлен в Славяно-греко-латинскую 
академию. Одновременно троицкий 
архим. Платон (Левшин), благово
ливший к Пономарёву, разрешил 
ему вместе с другом А. Войновым 
изучать французский, немецкий и 
итальянский языки в Московском 
ун-те, а также в течение 4 лет слу
шать при нем курс философии и ри
торики «для пользы своей». По от
зыву преподавателя ун-та С. Ива
нова, «немецкого грамматического 
класса ученик Петр Пономарев обу
чался в бытность свою с такой при
лежностью и старанием, что всякий 
из его сверстников тому завидовал 
ежечасно, почему и успехи оказал 
достойные всякой похвалы» (Смир
нов. 1867. С. 351). В 1772 г. по окон
чании курса в академии и ун-те По-
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номарёв вернулся в лаврскую се
минарию и был оставлен учителем 
франц, и нем. языков. В июне 1775 г. 
по настоянию архиеп. Московского 
и Калужского Платона (Левшина) 
принял монашеский постриг с име
нем Павел, рукоположен во диакона, 
затем во иерея и 28 авг. того же года 
назначен наместником Свято-Тро
ицкой Сергиевой лавры. С 1779 г. 
преподаватель истории. Под рук. ар
хиеп. Платона П. составил «Краткое 
историческое описание Свято-Тро
ицкой Сергиевой лавры» (1782). Так
же в это время он занимался пере
водами с франц, языка.

В 1782 г. по ходатайству митр. 
Платона П. был назначен ректором 
Славяно-греко-латинской академии, 
был возведен в сан архимандрита 
Заиконоспасского в честь Неруко
творного образа Спасителя муж
ского монастыря. Служил цензором 
духовных сочинений, представляе
мых в Синод или в Московскую си
нодальную контору. Рекомендовал 
к печати переведенные студентами 
«Священные размышления Иоанна 
Герарда», «Образ жития Енохова» 
(1784), «Илиотропион, или Сообра- 
зование воли человеческой с волею 
Божию» (1784), «Стихотворческое 
изъяснение на Екклезиаста», «Хри
стианин, воин Христов» Эразма 
Роттердамского и др. В 1784-1785 гг. 
П. одобрил соч. «Послание св. ап. 
Павла ко Ефесеем со истолкова
нием» (М., 1785) архим. Аполлоса 
(Байбакова) (см. подробнее: Смир
нов. 1855. С. 323-324).

Однако «пылкий, непреклонный» 
характер II. стал «причиною час
тых его переходов из одного мо
настыря в другой» (Титов. 1910. 
С. 440). С 27 нояб. 1783 г. архиман
дрит Московского Симонова монас
тыря, 13 окт. 1785 г,— Новоиеруса
лимского в честь Воскресения Хрис
това ставропигиального мужского 
монастыря, с 14 янв. 1786 г,— Но
воспасского московского в честь Пре
ображения Господня ставропигиаль
ного мужского монастыря. При П. 
в Новоспасской обители была по
строена новая колокольня, в кото
рой освящена ц. во имя прп. Сергия 
Радонежского, проведены различ
ные ремонтные работы. 21 июня 
1787 г. П. перед имп. Екатериной II 
Алексеевной «худо говорил речь» — 
«нарочно старался», чтобы не пре
взойти риторического мастерства 
митр. Платона (Филарет (Гумилев
ский). Обзор. С. 389).

Павел (Пономарёв), архиеп. Ярославский. 
Портрет. 1809 г., 1836 г. 

Художники
Π. Ф. Рыбников, К. Я. Каниевский 

(ИРЛИ(ПД))

19 нояб. 1792 г. П. был утвержден 
членом Синода. В февр. 1794 г. был 
назначен епископом Нижегород
ским и Алатырским, и 20 марта в 
С.-Петербурге в присутствии имп. 
Екатерины II состоялась его хиро
тония во епископа. 9 мая того же 
года прибыл в Н. Новгород, на сле
дующий день совершил литургию 
в кафедральном Преображенском 
соборе. После удаления на покой в 
Москву в янв. 1794 г. en. Дамаскина 
(Семёнова-Руднева) нашел «епар
хию свою в немалом разстройстве». 
Нижегородцам П. запомнился как 
«весьма строгий» и «немилостивый» 
архиерей. По утверждению преосв. 
Макария (Миролюбова), П. с «твер
дой волей и строгостию начал иско
ренять» в епархии различные беспо
рядки. При нем невежественные и 
провинившиеся священнослужи
тели ссылались на разные работы в 
монастыри, «праздношатавшиеся и 
запятнавшие себя пороками» под
вергались запретам в служении, ли
шались сана, некоторых отдавали 
в солдаты. Борясь с пороками в се
минарской среде, П. требовал, что
бы все учащиеся Нижегородской 
ДС проживали в казенных корпу
сах под надзором наставников (пла
та 22 р. в год), часто лично посещал 
семинарию. С 1797 г. Нижегородская 
ДС вместо 2 тыс. р. стала получать 
4 тыс. р. в год. Особо заботился об 
арзамасской Высокогорской пуст, 
и добился в 1798 г. для этой обите
ли самостоятельного статуса. 14 окт. 
1797 г. старообрядцы Н. Новгорода 

просили П. предоставить им церковь 
и назначить правосл. священников 
из клира его епархии для соверше
ния богослужений. В следующем 
году архиерей позволил им иметь 
церковь, где священник мог бы «от
правлять службы по старопечатным 
книгам» (ПСЗ. Т. 25. № 18428).

В 1797 г. П. вместе с духовенством 
встречал в Н. Новгороде имп. Пав
ла I Петровича и великих князей 
Александра и Константина Павло
вичей во время их путешествия в 
Казань. Перед визитом царя в ка
федральном соборе были проведе
ны поспешные ремонтные работы, 
«исправлены ветхости», сшиты но
вые парадные облачения всему го
родскому духовенству и форменные 
платья певчим. П. даже «приказал 
им напудриться и спрятать запле
тенные косы в кошельки, введенные 
тогда в употребление по всей армии» 
(Макарий (Миролюбов). 1857. С. 184— 
185; Титов. 1910. С. 442). 12 мая 1798 г. 
на обратном пути из Казани имп. 
Павел I лично наградил П. орденом 
св. Анны 1-й степени. 26 окт. того 
же года П. был переведен на Твер
скую и Кашинскую кафедру, 2 дек. 
прибыл в Тверь. При П. в Твери бы
ли заведены 2 «кружки для вдов и 
сирот», в кафедральном соборе об
новлен иконостас, иконы нижнего 
ряда украшены серебряными ок
ладами, а чтимый образ Преобра
жения Господня — ризой. По ини
циативе П. определением Синода 
от 5 мая 1799 г. были учреждены 
муж. богадельня при Отроче в честь 
Успения Пресвятой Богородицы мо
настыре и жен. богадельня при 
тверском в честь Рождества Хрис
това женском монастыре, но впосл. 
«дело не состоялось за недостатком 
суммы» и из-за преклонного воз
раста самих насельниц обители ( Че- 
редеев. 1859. С. 148). После возведе
ния 15 мая 1799 г. в сан архиепи
скопа и назначения 26 дек. того же 
года Ярославским и Ростовским ар
хиепископом П. большую часть вре
мени жил в столице при первопри- 
сутствовавшем в Синоде митр. Ам
вросии (Подобедове). Участвовал в со
браниях АН и во многих церковных 
церемониях, в т. ч. И марта 1800 г.— 
в возведении Евгения (Болховити
нова ) в сан архимандрита.

В сент. 1801 г. П. участвовал в ко
ронации имп. Александра IПавлови
ча; награжден орденом св. кн. Алек
сандра Невского. Назначенный в 
кон. 1802 г. обер-прокурор Синода

9
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А. А. Яковлев в своих несколько тен
денциозных записках отметил, что 
П. «всегда был в открытой вражде» 
с митр. Амвросием и уговаривал 
обер-прокурора «действовать с ним 
вместе, дабы онаго из Синода уво
лить, а ему заступить на его место», 
«надеть белый клобук и занять мес
то первоприсутствующего». Яков
лев писал о скрытности, мститель
ности и интриганстве архиеписко
па, о его приверженности к пьянству 
(Яковлев. 1915. С. 20, 23), в результа
те чего 7 окт. 1803 г. П. был уволен 
из Синода и отправлен в Ярославль. 
Одним из непосредственных пово
дов к смещению П. называют его 
«неблагоприятный отзыв» о «Ду
ховном регламенте» и об инструк
циях, составленных синодальными 
чиновниками (Титов. 1910. С. 443). 
Пребывание П. в Ярославской епар
хии государь находил нужным «для 
пользы вверенной ему духовной 
паствы».

В 1795-1801 гг. в ростовском Спа- 
со-Иаковлевском Димитриевом муж
ском монастыре на пожертвования 
гр. Η. П. Шереметева строился Ди- 
митриевский собор, в к-рый благо
творитель с архимандритом решили 
перенести из Зачатиевской ц. мощи 
свт. Димитрия (Савича (Туптало)). 
Однако этому намерению «воспро
тивился» П„ напомнив, что по при
бытии в 1702 г. в Ростов свт. Димит
рий сам указал на место своего буд. 
погребения — там, где впосл. был 
освящен Зачатиевский храм. Само
любие Шереметева было «сильно 
оскорблено этим правдивым отве
том преосвященного», и он на время 
«прекратил дальнейшую постройку 
этой церкви». Тем не менее 28 окт. 
1801 г. П. освятил Димитриевский 
храм (Титов А. А. Спасо-Яковлев
ский Дмитриевский мон-рь в Рос
тове Великом // ИВ. 1888. Т. 31. № 2. 
С. 428, 429). П. инициировал дело 
о растратах прежнего Ярославского 
архиеп. Арсения (Верещагина), опе
чатал имущество архиерея и пред
писал «до учинения расчета» его 
родственникам «ничего не выдавать» 
(ГАЯО. Ф. 230. On. 1. T. 1. Д. 525; 
Ф. 232. Он. 1. Д. 832). Указами П. 
в 2 девичьих обителях, ростовском 
Рождественском и угличском Бого
явленском мон-рях, вводилась об
щая трапеза для сестер, несмотря 
на сопротивление настоятельниц. 
В сент. 1803 г. по требованию П. в 
обители Ярославской епархии были 
разосланы «Правила монашеского 

жития», к-рые предписывалось раз 
в месяц после субботней трапезы чи
тать на собрании всей общины.

На ГГ, отличавшегося «цветущим 
здоровьем», «неблаговоление госу
даря так подействовало», что вскоре 
после удаления из Синода в 1804 г. 
он заболел. 28 марта 1806 г. тело 
почившего П. перенесли из храма 
архиерейского дома в ярославский 
Успенский собор, где состоялось по
гребение (собор взорван 26 авг. 1937, 
восстановлен в 2004-2010). Над гро
бом П. был установлен памятник 
с 2 надписями (см.: Лебедев А. Н. 
Успенский кафедральный собор в 
Ярославле. Ярославль, 18962. С. 38).

П. перевел «Histoire d’Epaminon- 
das pour servir de suite aux hommes 
illustres de Plutarque» (1739) — ис
торическую компиляцию из сочи
нений Ксенофонта, Полибия, Юс
тина, Плутарха, Корнелия Непота, 
Диодора Сицилийского, составлен
ную франц, аббатом Сераном де ла 
Туром, пользовавшуюся популяр
ностью в кон. XVIII в. («История 
о Епаминонде, фивском полководце, 
с примечаниями историческими и 
критическими» (1774)). В посвяще
нии наследнику престола вел. кн. 
Павлу Петровичу П. утверждал, что 
премудрость монарха гарантирует 
его подданным благоденствие и что 
цель издания этого сочинения — 
«побудить российское юношество 
к ревностнейшему подражанию опи
сываемому в ней великому мужу». 
Также П. выполнил перевод труда 
франц, ученого Л. С. Ленена де Тий- 
мона (Le Nain de Tillemont L. S. Mé
moires pour servir a l’Histoire ec
clesiastique des six premiers siècles, 
justifies par les citations des auteurs 
originaux. P., 1693-1712. 16 т.), ho 
«перевод этот в печать цензурой 
не был пропущен» (Макарий (Ми- 
ролюбов). 1857. С. 182). Множество 
поучений П. не изданы, опублико
ваны лишь нек-рые извлечения из 
противораскольнических пропове
дей (Там же. С. 185-187).
Арх.: ГАЯО. Ф. 230. On. 1. Т. 2. Д. 2614.
Соч.: Кр. ист. описание Св.-Троицкой Сер
гиевой лавры: С прил. знатных происшест
вий, случившихся в оной. СПб., 1782. М., 1790, 
1796, 1801, 1809, 1815, 1818, 1824; Слово, го
воренное 24 нояб. 1793 г. в Большой при
дворной церкви в день тезоименитства имп. 
Екатерины Алексеевны. СПб., 1793.
Пер.: Серан де ла Тур. История о Епаминон
де, фивском полководце, с примеч. историче
скими и критическими. М., 1774.
Ист.: Филарет Московский, свт. Собр. мне
ний. Т. доп. С. 17-19; Яковлев А. А. Записки / 
Вступ. ст.: В. А. Андреев. М„ 1915.

Лит.: Евгений. Словарь. Т. 2. С. 144, 145; Пас- 
сек В. В. Ист. описание Моск. Симонова мо
настыря. М., 1843. С. 222; Снегирёв И. М. Но
воспасский мон-рь. М., 1843. С. 98-99; Смир
нов С. К. История Моск. Славяно-греко-ла- 
тинской академии. М., 1855. С. 323, 324, 354, 
355; он же. История Троицкой лаврской се
минарии. М., 1867. С. 351-352,372,374, 505— 
506; Макарий (Миролюбов), архим. История 
Нижегородской иерархии. СПб., 1857. С. 181 — 
187; Чередеев К. К. Биографии Тверских иерар
хов от начала существования архиерейской 
кафедры в г. Твери и доныне. Тверь, 1859. 
С. 147-149; Крылов А. П. Иерархи Ростово- 
Ярославской паствы, в преемственном по
рядке с 992 г. до наст, времени. Ярославль, 
1864. С. 268-278; Филарет (Гумилевский). 
Обзор. 1884. С. 389; Ровинский. Словарь гра
вированных портретов. Т. 4. Стб. 297-298; Ти
тов А. А. Павел (Пономарёв), архиеп. Яро
славский и Ростовский // РА. 1910. Кн. 2. 
№ 7. С. 439-445; Святители земли Ниже
городской / Сост.: игум. Тихон (Затёкин), 
О. В. Дёгтева. Н. Новг., 2003. С. 100-102.

Д. Б. К.
Иконография. Прижизненные 

портреты П., вероятно, не сохра
нились. Поясной живописный пор
трет П. написан II. Ф. Рыбниковым 
в кон. 1809 г. (поправлен К. Я. Ка- 
ниевским в 1836; ИРЛИ (ПД). 
№ И. 2853) для портретной галереи 
членов Российской академии, раз
мещавшейся в зале академических 
собраний Российской академии в 
С.-Петербурге. П. изображен впол
оборота влево в черной рясе и чер
ном клобуке, на груди — панагия, 
звезда и знак ордена св. Александ
ра Невского на орденской ленте; 
у П,— черная курчавая борода, длин
ные вьющиеся волосы лежат на пле
чах. В кон. 30-х гг. XIX в. по рис. 
М. А. Кашенцева с этого портрета 
была создана литография (с боль
шой точностью воспроизводящая 
живописный оригинал) для сер. 
«Литографированные портреты чле
нов Российской Академии», печа
тавшейся к 50-летнему юбилею ака
демии по инициативе ее президента 
А. С. Шишкова (СПб., изд. А. О. Мо- 
шарского, 1835-1841; ИРЛИ (ПД). 
№ ПД-10193; экземпляры в ГМИИ, 
ЦАК МДА).

На картине «Изображение архие
реев Тверской епархии, учрежден
ной в 1271 году» поел. четв. XVIII в. 
(с поздними дополнениями; ТО КГ. 
Инв. № Ж-843), происходящей из 
кафедрального собора Твери, в 10 ря
дов помещены поясные портреты бо
лее 50 архиереев в овальных рамках; 
в 6-м ряду сверху, крайний справа — 
портрет П.: он представлен вполобо
рота вправо в рясе и черном кло
буке, с панагией и орденом св. Анны 
1-й степени; в левой руке — книга.
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Портреты П. были в настоятель
ских покоях Новоспасского мон-ря 
в Москве, в ростовском Борисоглеб
ском на Устье мон-ре у архим. Ана
толия (1802-1808)(поясной, почти 
прямоличный, архиепископ в мантии 
и клобуке, правой рукой благослов
ляет, в левой — держит архиерей
ский жезл с сулком; на груди — па
нагия и знак ордена св. Александра 
Невского на орденской ленте), в Рос
товском музее церковных древностей 
(местонахождение всех неизв.).
Лит.: Снегирёв И. М. Новоспасский ставропи
гиальный мон-рь в Москве. М., 1863. С. 58; 
Бычков Ф. А. Путев, по Ростовскому музею 
церк. древностей. Ярославль, 1886. Прил. 
С. 25. № 12; Ровинский. Словарь гравирован
ных портретов. Т. 4. Стб. 110-111,258,298; Ти
тов А. А. Павел Пономарев, архиеп. Ярослав
ский и Ростовский (1749-1806 гг.) У РА. 1910. 
№ 7. С. 445; 47 литогр. портретов членов Имп. 
Рос. академии. СПб., 1911; 46 литогр. портре
тов членов Имп. Рос. академии. СПб., 1911; 
Кочнева Е. В. Портретная галерея Рос. акаде
мии в собр. Литературного музея ИРЛИ РАН 
Ц Российская академия (1783-1841): Язык и 
лит-ра в России на рубеже XVIII-XIX вв. / 
Ред.: А. А. Костин, Н. Д. Кочеткова, И. А. Ма
лышева. СПб., 2009. С. 189,192,198-201,204.

Т. В. Колбасова

ПАВЕЛ (Попов Петр Лаврентье
вич, 1.01 1812, с. Усть-Питское Ени
сейского у. Томской губ.— 25.05.1877, 
Благовещенск), еп. Камчатский, Ку
рильский и Благовещенский. Род. 
в многодетной семье дьячка Л. Т. По
пова (f не ранее 1828), впосл. свя
щенника Михаило-Архангельской ц. 
в с. Кемском Енисейского у. Имел 
братьев — свящ. Николая (f после 
1877), диаконов Георгия (f до 1858), 
Василия (f до 1858), Иоанна (f до 
1858), позже служивших с ним в 
Красноярске, и диак. Александра 
(t после 1846). В 1820 г. поступил 
в 1-й класс только что открытого 
Енисейского приходского ДУ, смот
рителем которого был архимандрит 
енисейского в честь Преображения 
Господня мужского монастыря Ксе
нофонт (Попов). С 1 сент. 1828 г. 
обучался в Иркутской ДС, при рек
торе архим. Никодиме (Лебедеве). 
14 июля 1834 г. окончил семинарию 
по 3-му разряду (звание воспитан
ника получил 20 авг. 1834), «совер
шив в оной курс при способностях 
слабых, прилежании довольном» 
(Виноградов. 1878. № 1. С. 8-9). 4 авг. 
1834 г. уволен в епархиальное ведом
ство. Имел сына (священник) и дочь 
Анну (замужем за свящ. Иоанном 
Словецким (1863-1915)).

7 окт. 1834 г. архиепископом Ир
кутским, Нерчинским и Якутским

Павел (Попов).
еп. Камчатский, Курильский 

и Благовещенский.
Фотография. 60-е гг. XIX в.

свт. Мелетием (Леонтовичем) По
пов был рукоположен во священни
ка к Петропавловскому собору на 
Б. Нерчинском заводе, 8 февр. 1835 г. 
определен членом духовного прав
ления. 22 февр. того же года ему по
ручили посещать рабочих, заключен
ных в Нерчинской заводской тюрь
ме, для преподания «нравственного 
утешения чрез наставление их в ве
ре и благочестии» (Очерк жизни. 
1877. С. 229). С 9 марта 1835 г. слу
жил законоучителем в Нерчинском 
горном уч-ще. 4 марта 1836 г. по про
шению переведен в новоучрежден- 
ную Томскую епархию, 4 мая пере
ехал в Красноярск, 3 авг. 1836 г. оп
ределен к Благовещенской ц. 19 мая 
1836 г. в Иркутске награжден набед
ренником еп. Мелетием (Леонтови
чем). 28 сент. 1836 г. определен чле
ном Красноярского духовного прав
ления. С февр. 1843 г. П. посещал 
арестантов в Красноярском тюрем
ном замке «для приведения их убеж
дениями в чувство чистосердечно
го раскаяния» и «много благоде
тельствовал заключенным в тюрь
ме». После смерти (не позднее июня 
1857) супруги Ираиды (в девичестве 
Шастиной) вел «почти монашескую 
жизнь», не брал денег с бедняков за 
совершение церковных треб, мн. го
рожане избирали его руководителем 
в духовной жизни. В Красноярске 
«бедные знали о нищелюбии» свящ. 
Петра «и пятками и десятками хо
дили к нему за милостыней, между 
прочим, за теми или другими об
носками и отопками; он их наделял 

ими и таким образом спасал их от 
холода и простуды» (Виноградов. 
1878. № 1. С. 4). 8 дек. 1858 г. по 
представлению Томского и Енисей
ского еп. Парфения (Попова) (с ха
рактеристикой: «кроток и смирен 
сердцем») возведен в сан протоиерея 
и назначен благочинным городских 
церквей.

В сер. XIX в. архиепископом Кам
чатским, Курильским и Алеутским 
свт. Иннокентием (Вениаминовым) 
был поднят вопрос о переустройст
ве Камчатской епархии, в которую 
с 1852 г. входила обширная Якут
ская обл. Паства состояла из ново
крещеных якутов, тунгусов, ламу
тов, чуванцев, юкагиров, чукчей. По 
ходатайству (1855) свт. Иннокентия 
на территории области разрешалось 
строить молитвенные дома, не при
держиваясь обычных правил архи
тектуры, т. е. без составления планов 
и проч.; приход не ограничивался 
количеством прихожан; иконостасы 
и иконы не требовались, подвижной 
иконостас на холсте каждый раз при
возил священник. В 1858 г. духовен
ству Якутской обл. были даны осо
бые права и привилегии, в т. ч. по
вышены оклады. Определением Си
нода, Высочайше утвержденным 
21 дек. 1858 г., Камчатская епархи
альная кафедра была перенесена из 
Якутска в Благовещенск. В 1859 г. 
в Камчатской епархии было 72 цер
кви и до 130 часовен, в основном они 
находились в Якутской обл. В 1857— 
1858 гг. вышло 1-е издание богослу
жебной книги на якутском языке. 
19 июля 1859 г. в кафедральном Тро
ицком соборе Якутска состоялось 
1-е богослужение на якут, языке.

Во внимание к «особенным нуж
дам и обстоятельствам» Якутской 
обл. по настоянию свт. Иннокетия 
было учреждено «особое викари- 
атство с допущением больших в 
сравнении с другими викариат- 
ствами, прав и власти викария». 
11 янв. 1858 г. утверждено опреде
ление Синода об учреждении Но
воархангельского и Якутского ви- 
кариатств, святителю поручено по
добрать кандидатов на должность 
викарных епископов и написать для 
них инструкции (Проект инструк
ции епископу Новоархангельскому 
// Крылов. 1908. С. 105-108). Архиеп. 
Иннокентий предъявлял к Якут
скому викарию особые требования, 
считая главнейшим как можно бо
лее длительное («всю жизнь») пре
бывание в Якутском крае, который 



ПАВЕЛ (ПОПОВ), ЕП.

требует особого изучения. При этом 
он отдавал учености «преимущество 
относительное, но отнюдь не глав
ное». Прот. П. Попов в июне 1857 г. 
был представлен архиеп. Иннокен
тию (во время остановки в Крас
ноярске по дороге в столицу для 
присутствования в Синоде), дал со
гласие поступить на службу в Кам
чатскую епархию и служить в ней 
«где бы то ни было» (Иннокентий 
(Вениаминов). 1898. Кн. 2. С. 182— 
183). Как «человек высокой жизни 
и добродетели» он был рекомендо
ван свт. Иннокентием обер-проку
рору Синода гр. А. П. Толстому в 
числе 3 кандидатов (после архи
мандритов Аввакума (Честного) 
и Петра (Екатериновского)) снача
ла на должность в Новоархангель
ское вик-ство, затем 2-м епископом 
Якутского вик-ства (после прот. 
Д. В. Хитрова (впосл. еп. Дионисий), 
перед прот. С. Поповым и архим. Ге
расимом (Добросердовым)). «Этот 
человек высоко уважаем в Красно
ярске за его истинно христианские 
и пастырские добродетели, и за его 
скромный характер, любивое серд
це и здравый и основательный ум» 
(Там же. С. 183).

16 нояб. 1859 г. Попов по докладу 
Синода был Высочайше утвержден 
викарным епископом Якутским с 
пребыванием в якутском Спасском 
мон-ре — единственном в Камчат
ской епархии. 2 марта 1860 г. в до
мовой церкви Иркутска принял по
стриг, возведен в сан архимандрита, 
6 марта в иркутском кафедральном 
Богоявленском соборе хиротони
сан во епископа Якутского и Вилюй- 
ского, викария Камчатской епар
хии, архиепископами Иркутским и 
Нерчинским Евсевием (Орлинским) 
и Камчатским Иннокентием (Ве
ниаминовым). С 7 по 15 марта свт. 
Иннокентий обучал П. служению по 
Архиерейскому чиновнику и давал 
ему разные наставления. 15 марта 
1860 г. П. покинул Иркутск и 31 мар
та прибыл в Якутск. Сопровождав
ший его келейник вспоминал, что 
П. «поразил всех необыкновенною 
простотою обращения, тою просто
тою, которая, не доходя до фамиль
ярности, делает почти нечувстви
тельным расстояние между началь
ником и подчиненным» (Виноградов. 
1878. № 1. С. 12). Определенных при
емных часов у П. не было, он прини
мал каждого приходящего к нему 
священника в любое время, всегда 
угощал чаем.

Первое время управление якут
ской паствой, ведение официаль
ной переписки, контакты с пред
ставителями гражданских властей 
осуществлял в основном и. о. рек
тора Якутской (Новоархангель
ской) семинарии, настоятель Троиц
кого собора прот. Димитрий Хитров. 
4 марта 1860 г. свт. Иннокентий пи
сал ему: «Владыка Ваш решительно 
ступить не умеет,— ни где, ни куда. 
Он чистый Павел препростой, и по
тому Вам придется ему подсказы
вать даже в самых простейших дей
ствиях служебных... Он решительно 
ничего хмельного не пьет и не пил 
никогда, даже и пива пивал мало. 
Смеяться он, кажется, совсем не уме
ет, в пище он невзыскателен, словом 
сказать, монах. Но к делам, кажется, 
он не скоро привыкнет» (Иннокен
тий (Вениаминов). 1898. Кн. 2. С. 212, 
209). Архиеп. Иннокентий подроб
но инструктировал в письмах, как 
вести себя с П., предупреждая при 
этом, чтобы о. Димитрий Хитров 
не дал повода ни П., ни другим ду
мать, что руководит новым еписко
пом (Там же. С. 212). В то же вре
мя святитель писал П., чтобы «он 
впредь, пока не узнает людей и край, 
вполне верил только» прот. Хит- 
рову и слушался бы только его со
ветов» (Там же. С. 211). И. перепи
сывался с еп. Дионисием (Хитро- 
вым) до конца своих дней. Внук И,— 
свящ. И. И. Словецкий (f 27 авг. 
1912) — был его крестником.

Перед Якутским викарием были 
поставлены 4 основные задачи: 1-я 
и главная — постепенно вводить в 
обиход богослужение на якут, язы
ке, 2-я — усиливать катехизические 
поучения, 3-я — определить места 
для поселения принтов при часов
нях и 4-я — решить дело о церков
ных старостах. С особой ревностью 
П. принялся за введение богослу
жения на якут, языке и изучение 
языка. По его предложению (4 мая 
1860) ввиду незнания многими из 
священнослужителей якут, языка 
ранняя литургия на якут, языке со
вершалась только по воскресным 
и праздничным дням в располо
женной в центре города Преобра
женской ц. После литургии П. ос
тавался в храме и до вечера вел че
рез переводчиков беседы с якута
ми, к-рых собиралось много. «Не 
отличаясь даром проповедничест
ва», он назидал паству «более жиз- 
нию»; «редко говорил проповеди 
(к русским), зато он любил учить 

якутов, для которых искусственных 
проповедей не требовалось» (Вино
градов. 1878. № 1. С. 5). 27 мая 1862 г. 
в Якутске состоялось 1-е совместное 
богослужение 2 иерархов: архиеп. 
Иннокентия и П., привлекшее ог
ромное количество народа.

П. пользовался большой любовью 
местного населения. В письмах к митр. 
Московскому и Коломенскому свт. 
Филарету (Дроздову), обер-проку
рору гр. А. П. Толстому, еп. Евсевию 
(Орлинскому), генерал-губернато
ру Вост. Сибири H. Н. Муравьёву, 
А. Н. Муравьёву и другим лицам ар
хиеп. Иннокентий отмечал, что П. 
«оказался на деле именно таким, 
какого требует край» (Иннокентий 
(Вениаминов). 1898. Кн. 2. С. 335,363). 
«Все доходы, получаемые по званию 
настоятеля монастыря», П. разде
лял на 2 части: «...одну часть ни
щим, а другую на улучшение брат
ского стола» (Виноградов. 1878. № 2. 
С. 22).

В 1862 г. по ходатайству свт. Ин
нокентия в Якутске был учрежден 
цензурный комитет, разрешено пе
чатать в местной типографии пере
воды церковных и богослужебных 
книг на якут. язык. Вскоре стара
ниями П. и его помощников в Якут
ской обл. увеличилось число при
нтов, велась работа по более равно
мерному распределению приходов, 
сооружению часовен (если невоз
можно было возведение церквей) 
и поселению около них служите
лей. П. было вверено попечение над 
семинарией, инспектор к-рой еже
недельно являлся к нему с рапор
том. Епископ стал ежегодно реви
зовать городские храмы, обращая 
большое внимание на состояние 
церковных документов; если нуж
но, сверялся со статьями законов, 
в финансовых документах лично 
уточнял все цифры; проверял по 
описи наличие икон и риз, особенно 
старинных; требовал от подчинен
ных беспрекословного послушания 
в выполнении распоряжений, в про
тивном случае строго относился 
к нарушителям, особенно «не тер
пел свободомыслия относительно 
той или другой стороны церковных 
порядков и жизни» (Очерк жизни. 
1877. С. 233). 13 марта 1866 г. в якут
ском мон-ре П. освятил каменный 
храм в честь Нерукотворного об
раза Спасителя.

Из-за климатических условий П. 
мог совершать объезды епархии 
лишь 2-3 месяца в году. Первое та-
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кое путешествие состоялось в кон. 
1860 — нач. 1861 г., 2-е — в кон. 1863 г. 
При этом «по чрезвычайной трудно
сти сообщения» епископ не мог по
сетить самые дальние округа: Ко
лымский и Верхоянский. Во время 
обозрения епархии П. иногда, уви
дев неск. юрт, выходил из повозки, 
входил в одну из юрт, собирал яку
тов и несколько часов «учил исти
нам веры христианской и правилам 
святой жизни» ([Виноградов]. 1878. 
№ 1. С. 5-6). С 29 нояб. 1864 по янв. 
1866 г. по поручению свт. Иннокен
тия (или вместо него) П. посещал 
Камчатку; туда ехал через Гижигу, 
а обратно — через Аян с заездом 
в Иркутск, где находился с 24 дек. 
1864 по 9 янв. 1866 г., для встречи 
с архиеп. Иннокентием. Почти за 
полуторагодовое путешествие П. 
проделал путь в 15 тыс. верст. По
сле поездок у него обнаружились 
каменная болезнь и ревматизм; но
ги постоянно были в язвах.

С сент. 1864 по 8 июня 1865 г. (во 
время отсутствия П.) в Якутской 
обл. находился свт. Иннокентий 
с целью подготовить необходимые 
сведения для возбуждения вопроса 
об учреждении самостоятельной 
Якутской епархии. Главным кан
дидатом на кафедру являлся прот. 
Димитрий Хитров, а П. должны бы
ли перевести на Новоархангельское 
вик-ство. «Конечно, было бы ближе 
всего быть епархиальным — нынеш
нему викарию Якутскому, преосвя
щенному Павлу; но я должен ска
зать, и скажу откровенно, что он 
при всех достоинствах монаха и 
епископа (кроме одного: он плохой 
хозяин), он совсем не админист
ратор, и притом характера очень 
скромного, и потому ему будет сов
сем нелегко управлять епархиею, ка
кою бы то ни было» (Иннокентий 
(Вениаминов). 1898. Кн. 2. С. 480- 
481); «а викарий он такой, какого 
для нашего края и желать нельзя 
лучшего, и в Новоархангельске он 
будет совершенно на месте» (Там же. 
1901. Кн. 3. С. 4). 31 дек. 1863 г. свт. 
Иннокентий представил П. к на
граждению орденом св. Владими
ра 3-й степени, отметив, что епи
скоп с усердием исполняет все его 
поручения и «заботливо» следит 
за делопроизводством Духовного 
правления, а главное — своей на
стойчивостью и примером ввел и 
укоренил в г. Якутске богослуже
ние на якут, языке (Крылов. 1908. 
С. 241-243,261-263). Из-за наруше-
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ний процедуры подачи документов 
награждение П. состоялось только 
в апр. 1865 г.

Указом Синода от 9 нояб. 1866 г. 
П. был перемещен на Новоархан
гельское вик-ство Камчатской епар
хии; его преемником (на недолгое 
время) стал бывш. еп. Новоархан
гельский Петр (Екатериновский). 
Из-за плохого состояния дорог и по 
иным причинам П. оставался в Якут
ске до лета 1867 г., считался управ
ляющим якут, паствой. В это время 
ему было разрешено принять на слу
жение в Америке своего сына (свя
щенника) для занятия им миссио
нерской должности. В марте 1867 г. 
свт. Иннокентий поручил П. купить 
в Новоархангельске (Ситке) дом для 
устройства ДУ и помещения при 
нем для вдов и сирот. 8 июня 1867 г. 
П. покинул Якутск и 22 авг. на паро
ходе «Александр II» прибыл в Сит
ку. Однако вскоре в связи с прода
жей Аляски в Новоархангельской 
крепости был водружен флаг США. 
По распоряжению П. в 1868 г. в Сан- 
Франциско был направлен священ
ник-миссионер Николай Ковригин 
с причетником и положено начало 
устройству православной церкви. 
Весной 1869 г. вопрос о Новоархан
гельском вик-стве, преобразовании 
его в самостоятельную епархию и 
переносе кафедры рассматривался 
в Синоде, П. стал именоваться епи
скопом Новоархангельским и Але
утским. В июне 1869 г. свт. Иннокен
тий предлагал уволить П. в Россию, 
«до открытия вакансии в Сибири» 
поместить на время в иркутском или 
енисейском мон-ре, называя его так
же возможным кандидатом на за
мещение предполагаемой новой 
Туркестанской кафедры. «Преосвя
щенный Павел может занять оную, 
как человек твердо благочестивый, 
строго исполнительный во всех 
отношениях, неутомимо деятель
ный, невзыскательный, всегда и 
всем довольный, кроткий, уживчи
вый, и главное — любящий и умею
щий беседовать с простыми людь
ми,— писал он 1 июня 1869 г. гр. 
Д. А. Толстому.— Но как простой 
семинарист, и притом сибирский, 
прост (и простоват),— и потому для 
европейскороссийских городов не 
совсем пригодный» (Иннокентий 
(Вениаминов). 1901. Кн. 3. С. 207- 
208).

Пребывание П. с немногочислен
ным духовенством в Ситке (Новоар
хангельске) становилось все более 

затруднительным, в нач. 1870 г. рус
ских там оставалось «не более 150 
душ обоего пола» (Там же. С. 252). 
Епископ жил на окраине селения, 
на берегу Тихого океана, в 2-этаж - 
ном деревянном доме. Здесь же по
мещалось Духовное правление; про
живали «благочинный американ
ский церквей и миссии» прот. Па
вел Кедроливанский, 2 священника 
и причт. По воспоминаниям одного 
из рус. жителей Аляски, «положе
ние духовной миссии было еще за
труднительнее, чем светской власти. 
Средства миссии были незначитель
ные, и хотя алеуты все номинально 
были православные и религиозны, 
но в сущности настолько неразвиты, 
бедны, дики, разбросаны незначи
тельными селениями по островам 
обширной территории, что продол
жать миссию распространения пра
вославия на алеутских островах 
стало невозможным». Деревянный 
собор арх. Михаила в Ситке был 
упразднен, часовни, «разбросанные 
по островам территории Аляски», 
разрушались и уничтожались «вмес
те с туземным населением». «Из рус
ских остались очень немногие, да и 
тем не особенно повезло в Америке, 
где практические американцы на 
каждом шагу далеко опережали их 
в практическом приспособлении к 
жизни и обстоятельствам» (Вавилов. 
1886. С. 597-598).

Предполагалось кафедру перенес
ти из Ситки (Новоархангельска) 
в Сан-Франциско и вместо П. на
значить нового викария, знающего 
англ. язык. В числе главных канди
датов рассматривался лондонский 
прот. Е. И. Попов (Иннокентий (Ве
ниаминов). 1901. Кн. 3. С. 207), одна
ко он соглашался стать епископом 
«не только без пострижения в мо
нашество, но даже и без перемены 
настоящего его костюма» (Там же. 
С. 257), что было неприемлемо. 
В апр. 1870 г. новую кафедру пред
ложили занять архим. Иоанну (Мит
ропольскому). 10 июня 1870 г. из со
става Камчатской епархии была вы
делена самостоятельная Алеутская 
и Аляскинская епархия с кафедрой 
в Сан-Франциско; в тот же день П. 
был назначен епископом Енисей
ским и Красноярским с пребыва
нием в Красноярске. 19 окт. (по др. 
сведениям, 18 сент.) 1870 г. П. поки
нул Ситку. «Только он один и мог 
жить в Ситхе в последнее время. 
Купить было нечего и не у кого, пи
тался почти одним хлебом с рыбою,
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какая случилась. Но он и не думал 
роптать» (Там же. С. 270). Из Сит
ки на пароходе П. отправился в Ка
лифорнию, 3 дек. 1870 г. прибыл в 
С.-Петербург, 9 дек. выехал, а 1 янв. 
1871 г. прибыл в Красноярск.

Своей главной задачей П. счи
тал духовное просвещение: 14 февр. 
1871 г. в Красноярске он открыл Ени
сейское отд-ние Православного мис
сионерского об-ва. За недолгое вре
мя совершил неск. поездок по Ени
сейской епархии (в мае—июле 1871, 
в июле 1872, в февр. и марте 1873; 
был на родине, в с. Усть-Питском), 
обращал особое внимание па ком
плектование б-к, работу с докумен
тацией, качество образования в учеб
ных заведениях и уровень знаний, 
приложил усилия к созданию крас
ноярского в честь Успения Пресвя
той Богородицы мужского монасты
ря, который был основан в 1879 г. 
уже его преемником еп. Антонием 
(Николаевским; f 1889). По ини
циативе П. ученик Красноярского 
ДУ В. В. Плотников (впосл. епис
коп Борис} был направлен в Том
скую ДС.

По свидетельству современников, 
у П. не сложились отношения с бла
гочинным красноярских церквей ав
торитетным прот. В. Д. Касьяновым 
(1817-1897), к-рый писал о «труд
ности епархиальных дел» влиятель
ным лицам, в частности митр. Киев
скому и Галицкому Арсению (Моск
вину), что стало возможной причи
ной перевода епископа на другую 
кафедру. При этом предшественник 
П. на Енисейской кафедре еп. Нико
дим (Казанцев) писал о нем Касьяно
ву: «Тихий, добрый, ищущий прав
ды архиерей. Мирские воды и рас
чет, кажется, удалены от него. Он не 
грозит Енисейской епархии. Полагаю, 
что доступен будет всякому» (см. по
дробнее: Малашин. 2011. С. 140-141).

31 марта 1873 г. П. назначен епи
скопом Камчатским, Курильским 
и Благовещенским с пребыванием 
в Благовещенске. 10 июля покинул 
Красноярск, 6 авг. 1873 г. прибыл в 
Благовещенск. Со дня приезда и до 
кончины «был занят то письмен
ными делами своего епископского 
служения, то нелегкими разъезда
ми по своей обширнейшей епар
хии» (Очерк жизни. 1877. С. 231). 
Особое внимание уделял миссио
нерской деятельности среди ко
рейцев и маньчжуров и созданию 
церковных институтов на вновь 
присоединенных к России землях.

--------------- -----------------------------------------------

В 1874 г. предпринял «двукратное 
путешествие для обозрения Амур
ских церквей», в 1875 г. совершил 
плавание в Японию для ознаком
ления с Японской православной 
миссией. В православном храме 
Воскресения Христова в г. Хакода
те 12 июля 1875 г. впервые рукопо
ложил из японцев: во священника — 
Павла Савабе и во диакона — Иоан
на Сакай. 23 мая 1876 г. отправился 
на отдаленную территорию своей 
епархии — на Камчатку, вернулся 
5 дек. 1876 г.

П. следил за должным отправле
нием богослужений, не дозволял на
рушать церковный устав. «Если свя
щенник или диакон, по какой-либо 
причине, опускал одно из двух по
ложенных евангельских чтений, то 
служение восполнялось, по окон
чании литургии, особенным молит - 
вословием, «ибо,— как он говаривал 
опустившему чтение,— сделанное 
тобою опущение лежит на моей 
ответственности пред Богом»». По 
отзыву свт. Николая (Касаткина), 
П. «много потрудился на миссио
нерском поприще... был простой, 
смиренный, всем доступный, всяко
го готовый принять, все выслушать, 
но при этом точный, исполнитель
ный, благочестивый, молитвенный 
и вполне самоотверженный... живу
щий только для других...» (Там же. 
С. 233-234; Малашин. 2011. С. 142).

Награжден орденами св. Владими
ра 3-й степени (4 апр. 1865), св. Анны 
1-й степени (8 апр. 1873). Похоронен 
у правого клироса 1-го амурского 
собора Благовещения Преев. Бого
родицы (1858-1864, сгорел в 1924). 
Впосл. на месте собора был устроен 
городской сквер, в июле 2013 г. на 
месте алтаря установлена гранитная 
стела.
Ист.: Иннокентий (Вениаминов), митр. Письма, 
1855-1865. СПб., 1898. Кн. 2. С. 183,207-213, 
217, 232, 233, 236, 237, 241, 250, 267-268, 270, 
277, 280, 281, 289, 295, 296, 299, 314, 352, 356, 
359, 360, 362, 363, 369, 370, 371, 381, 389, 391, 
392,396,429,432,434,458,485-487,493; 1901. 
Кн. 3. С. 4, 7, 9, 13, 18, 20, 27, 29, 31, 32,35,36, 
40, 41, 44, 64, 83, 91, 103, 110, 120, 128, 140, 
206, 218, 251, 260, 270; он же. Письма (3) еп. 
Павлу (Попову). 9-29 марта 1860 г. Благове
щенск // Крылов. 1908. С. 334-337, 339-340; 
Никодим (Казанцев), еп. Путевые записки // 
РА. 1903. Кн. 2. № 5. С. 133-134; № 7. С. 466- 
467; Крылов В., вост. Административные док-ты 
и письма высокопреосв. Иннокентия, архиеп. 
Камчатского, по управлению Камчатской 
епархиею и местными духовно-учебными за
ведениями за 1846-1868 гг. Каз., 1908. С. 75, 
102, 104-108,166-167,242-243,261-263,270- 
280, 296, 327; Касьянов В. Д., прот. Из днев
ников 1870-1897 гг. / Автор-сост.: А. В. Брод- 
нева. Красноярск, 2012. 2 кн.

Лит.: Очерк жизни покойного преосв. Павла, 
еп. Камчатского// Странник. 1877. Т. 4. № И. 
С. 227-234; Преосв. Павел, еп. Камчатский: 
(Некр.) // Моск. ЕВ. 1877. № 24. С. 230; Су- 
лоцкий А. И., прот. Нек-рые черты из жизни 
покойного Камчатского еп. Павла // ДЧ. 1877. 
Июнь. С. 217-222 (отд. отт.: М., 1877); он же. 
Заметки к статье «Восп. о преосв. Павле, 
еп. Камчатском» // Иркутские ЕВ. Приб. 1878. 
№ 25. С. 285-289; [Виноградов А., прот.]. Восп. 
о преосв. Павле, еп. Камчатском // Там же. 1878. 
№ 1. С. 8-12; № 2. С. 16-22; Барсуков И. П. Ин
нокентий, митр. Московский и Коломенский, 
по его сочинениям, письмам и рассказам со
временников. М., 1883. С. 327-330, 365-370, 
413, 416-417; Енисейское духовное приход
ское училище: (1820-1828 гг.) // Енисейские 
ЕВ. 1885. Ч. неофиц. № 2. С. 21-29; № 14. 
С. 249-266; Вавилов М. И. Последние дни в 
Рус. Америке, 1867-1868 гг.: Из записок оче
видца // PC. 1886. Июнь. С. 594, 597-598; 
Словецкий И., свящ. Письмо в редакцию Якут
ских ЕВ // Якутские ЕВ. 1891. Отд. неофиц. 
№ 3. С. 29-31; Кириллов А. В. Мат-лы для ис
тории Камчатской епархии // Камчатские 
ЕВ. 1894. № 16. С. 333-343; № 17. С. 353-359; 
Ист. записки о Якутской епархии, собранные 
по случаю 25-летия ее самостоятельности // 
Якутские ЕВ. 1897. № 1. С. 7-13; № 2. С. 20- 
24; № 3. С. 36-38; Мисюрев А. А., прот. Кр. 
ист.-стат. очерк Томской епархии. Томск, 1897; 
Парышев С. Е. Распоряжения преосв. Павла 
и Дионисия, епископов Якутских, об отправ
лении богослужения на якутском яз. // Якут
ские ЕВ. 1902. № 7. С. 110-112; он же. По по
воду посещения архиеп. Камчатским Инно
кентием г. Якутска в 1862 г. // Там же. 1911. 
№ 2. С. 25-28; № 5. С. 69-76; 1912. № 1. С. 12- 
16; № 4. С. 64-66; № 7. С. 127-128; № 11. С. 185- 
192; № 12. С. 205-208; № 14. С. 236-240; 
№ 15. С. 252-255; № 16. С. 267-270; Климент 
(Капалин), митр. РПЦ на Аляске до 1917 г. 
М., 2009; Л/ала«ши Г. В. Красноярская (Ени
сейская) епархия РПЦ: 1861-2011 гг. Крас
ноярск, 2011. С. 139-142.

Т. А. Богданова

ПАВЕЛ [серб. Павле Смедеревац] 
(XVI в.), митр. Смедеревский (не 
позднее 1531-1532). Источники со
общают о П. лишь начиная с 1531 г. 
в связи с его попыткой восстановить 
автономию Печской Патриархии (см. 
в ст. Сербская Православная Цер
ковь), после османского завоевания 
серб, земель в сер. XV в. переданной 
в юрисдикцию Охридской архиепи
скопии. Самым ранним документом, 
посвященным П., является послание 
К-польского патриарха Иеремии I 
(1522-1546) от сент. 1531 г., список 
к-рого обнаружил проф. МГУ А. С. 
Павлов в составе греч. Минология 
XVII в. (см.: Грамата. 1905; Снегаров. 
1932. С. 511-512). В этом послании 
патриарх Иеремия по просьбе архи
еп. Охридского Прохора (1523-1550) 
подтвердил, что действия П. угро
жают положению Охридской архи
епископии. Вначале патриарх отме
тил, что Печская Церковь ранее от
носилась к Охридской архиеписко-
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пии и была от нее отторгнута на
сильно. Особо он подчеркнул, что 
эта Церковь не имела разрешения 
К-польского Собора на автономию, 
в то время как статус Охридской 
архиепископии является канонич
ным. Далее патриарх говорил о «не
коем Павле» (т. е. о П.), который 
«имеет лик пастыря, а в действи
тельности является волком» и упо
добляется не ап. Павлу, а ересиарху 
Павлу Самосатскому (ок. 260-268/9), 
т. к. благодаря подкупу со стороны 
светских властей вывел Печскую Цер
ковь из юрисдикции Охридской 
архиепископии. В завершение он 
советовал Собору охридских архие
реев, согласно 30-му апостольскому 
канону, отлучить П. и всех его после
дователей от Церкви.

П. также посвящено послание пат
риарха Александрийского Иоакима I 
(f 1565(1567)), который узнал о его 
деятельности от афонского пером. 
Германа Сербина во время пребыва
ния в пасхальные дни в Иерусалиме 
(см.: Документа о буни. 1922. С. 34). 
За то, что П. пожелал сравниться 
со своим архиепископом, патриарх 
Иоаким предал анафеме его и всех 
его последователей.

Данные документы свидетельст
вуют о том, что после возникнове
ния конфликта с П. архиеп. Прохор 
заручился поддержкой вост, патри
архов. В 1530 г. архиеп. Прохор со
звал Собор в Охриде. Акты этого 
Собора не сохранились, но из ре
шений Собора, состоявшегося в Ох
риде в 1532 г., известно, что на нем 
П. попросил прощения за свои дейст
вия (см.: Там же. С. 37). Но, несмотря 
на это, в дальнейшем он продолжил 
добиваться автономии Печской Цер
кви, о чем свидетельствуют решения 
Собора 1532 г., на к-ром П. был осуж
ден за учинение раскола в Церкви, 
а особенно за именование себя ар
хиепископом. В тех же документах 
в качестве его последователя упо
минается еп. Зворникский Феофан 
(Там же). Следов., П„ опираясь на 
епископов, вероятно глав епархий, 
располагавшихся севернее Печа (в ко
торых сохранялась память о само
стоятельности Сербской Церкви), 
в 1532 г. не подчинился решениям Со
бора и впосл. совершил хиротонии 
иерархов на кафедры, находившие
ся южнее Печа: Неофита — во епис
копа Лесновского и Пахомия — во 
епископа Кратовского.

Кульминацией этого конфликта 
стало заточение архиеп. Прохора 

вместе с несколькими иерархами 
Охридской архиепископии: об этом 
сообщают послания Собора, созван
ного в Охриде в 1541 г., уже после их 
освобождения (Там же. С. 38). Время 
и обстоятельства заточения архи
епископа и иерархов неизвестны: 
исследователи предполагают, что 
оно произошло по инициативе П. 
и при участии местных османских 
властей. Однако остается неясным, 
как устранение архиеп. Прохора и 
части охридских иерархов отрази
лось на положении П.: по этому во
просу высказывались различные 
мнения, в т. ч. предполагалось, что 
он был провозглашен Печским пат
риархом или занял престол Охрид
ского архиепископа.

После освобождения архиеп. Про
хор поехал в К-поль и заручился под
держкой турецкого султана (Там 
же). В июле 1541 г. на созванный 
архиепископом Собор в Охриде П. 
был доставлен по указу турецких 
властей. Собор обвинил его в со
здании раскола, именовании себя 
архиепископом и патриархом, за
точении архиеп. Прохора и постав
лении епископов на кафедры при 
живых иерархах. Собор лишил свя
щенных санов П., епископа Звор- 
никского Феофана, епископа Лес
новского Неофита, епископа Кра
товского Пахомия и всех, кто под
держивали с ними общение.

Последний раз П. упоминается 
в письме валашского воеводы Паи
сия Радула (13 июня 1535 — после 
24 февр. 1536; до 18 апр. 1536 — меж
ду 27 мая и 2 июня 1539, до 19 июля 
1539 — между 27 апр. и 5 мая 1544 и 
до 2 июня 1544 — до 20 февр. 1545), 
где он рекомендуется жителям Си- 
биу как претерпевший страдания 
от турок (Dragomir S. Documente 
noua privitoare la relatiile Târii Ro- 
mânesti eu Sibiiul insecolü XV si XVI 
// Anuarul Institului de Istorie na
tionale. Bucur., 1929. T. 4. S. 56-57). 
В том же письме сообщается, что Π. 
ранее собирал милостыню на Руси 
и в Польше. Дальнейшая его судь
ба неизвестна.
Ист.: Грамата цариградског патрщарха Jepe- 
Miije I. о и|>и('а|(’лип>еи>у Српске патрфар- 
шще Охридсксу архиепископфи // Српски 
Сион. Нови Сад, 1905. Год. 15. Бр. 20. С. 590- 
593; Документи о буни Смедеревског еп. Пав
ла против потчитьаван>а Печке патрфаршще 
apxnjeniicKoniijii Охридсксд / Уред.: П. Кос- 
тиЬ // ССКА. 1922. Кн>. 56. С. 32-39; Снега- 
ров И. История на Охридската архиеписко- 
пия-патриаршия. София, 1932. Т. 2: От пада- 
нето и под турците до нейното унищожение 
(1394-1767). С. 511-512.

Лит.: Cmojanoeuh Jb. Српска Црква од Арсе- 
нфа II до Макарща // ГСКА. 1926. Кн>. 106. 
С. 113-131; Иларион (Зеремски), еп. Српска 
Црква под Охридском архиепископщом // 
ГлСПЦ. 1930. Год. И. Бр. 13. С. 203-205; Бр. 14. 
С. 219-222; Бр. 17. С. 263-269; Снегаров И. 
История на Охридската архиепископия-па- 
триаршия. София, 1932. Т. 2. С. 19-26, 226, 
258, 366, 369, 416-418; ВеселиновиИ Р. Статье 
Српске Цркве од пада српских држава под 
турску управу до обновл>ен,а под патр. Мака- 
рщем // Богословл>е. Београд, 1937. Бр. 3/4. 
С. 277-282; СлщепчевиЧ. Исторща. 19782. 
Кн>. 1. С. 319-323; Сава (ВуковиЬ), еп. Српски 
jepapcii. Београд, 1996. С. 383-384; Милоше
вич Р. Павле митр. Смедеревски. Смедерево, 
2006.

В. Пузович

ПАВЕЛ (Тимофеенков Олег Пав
лович; род. 31.03.1963, г. Могилёв 
Белорусской ССР), еп. Молодечнен- 
ский и Столбцовский. Из семьи ра
бочих. В 1978 г. окончил среднюю

Павел (Тимофеенков),
еп. Молодечненский и Столбцовский. 

Фотография. 2018 г.

школу № 9 Могилёва, в 1981 г,— 
Могилёвское ПТУ № 58 по специ
альности «электросварщик». В 1982- 
1984 гг. проходил срочную военную 
службу. В 1984-1988 гг. работал на 
промышленных предприятиях Мо
гилёва в качестве штамповщика, 
электромонтера, электрика. В 1988- 
1991 гг. обучался в Могилёвском 
уч-ще культуры им. Н. К. Крупской. 
Во время учебы и вплоть до 1994 г. 
работал преподавателем эстрадной 
гитары в муз. школах № 1 Моги
лёва и дер. Кадино Могилёвского 
р-на (ныне агрогородок) и музыкан
том эстрадного коллектива в Мо
гилёвской областной филармонии.
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В 1994 г. поступил в Минскую ДС. 
С нояб. 1996 г. выполнял послушание 
преподавателя и помощника инспек
тора. 4 июля 1997 г. еп. Новогрудским 
и Лидским Гурием (Апалъко), на
местником Жировицкого (Жирович- 
ского) в честь Успения Пресвятой 
Богородицы ставропигиального муж
ского монастыря, пострижен в мо
нашество с наречением имени в 
честь св. первоверховного ап. Павла 
и 12 июля рукоположен во диакона. 
В 1998 г. окончил ДС и поступил в 
Минскую ДА. С авг. 1998 по июнь 
2000 г. занимал должность старше
го помощника инспектора. С 1999 г. 
зав. регентской школой. 20 июня то
го же года Минским и Слуцким митр. 
Филаретом (Вахромеевым) рукопо
ложен во иерея. В 2001 г. окончил 
Минскую ДА со степенью кандида
та богословия. В 2005 г. назначен на 
должность зав. отделением заочного 
обучения Минских духовных школ. 
7 июня 2006 г. возведен в сан игу
мена. 4 февр. 2008 г. назначен на 
должность инспектора Минских ду
ховных академии и семинарии. Пре
подавал пастырский этикет в ака
демии, литургику в семинарии и 
церковнославянский язык на регент
ском отд-нии. 27 сент. 2012 г. возве
ден в сан архимандрита.

Решением Синода РПЦ от 23 окт. 
2014 г. избран епископом па вновь уч
режденную Молодечненскую и Столб- 
цовскую епархию. Наречен во еписко
па 11 нояб. того же года в храме Вла
димирской иконы Божией Матери 
Патриаршей резиденции в Чистом 
пер. в Москве. 2 дек. Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл (Гундя
ев) в храме Христа Спасителя воз
главил хиротонию П. во епископа 
Молодечненского и Столбцовского. 
Определениями Синода Белорусско
го Экзархата от 3 июня 2015 г. вве
ден в его состав с правом голоса и на
значен председателем Издательско
го совета Белорусской Православ
ной Церкви. Определением Синода 
РПЦ включен в состав Издательско
го совета РПЦ на 2016-2018 гг. Яв
ляется членом Палаты попечителей 
Патриаршей литературной премии.

Награждался орденами свт. Ки
рилла Туровского 2-й (2011) и 1-й 
(2013)степени.
Ист.: Определения Свящ. Синода // ЖМП. 
2014. № И. С. 8; 2016. № 2. С. И; Служения 
и встречи Свят. Патр. Кирилла // Там же. 
2014. № 12. С. 11; Наречение и хиротония ар- 
хим. Павла (Тимофеенкова) во еп. Молодеч
ненского и Столбцовского // Там же. 2015. 
№ 4. С. 27-29.

ПАВЕЛ (Фокин Павел Семено
вич; род. 9.01.1956, с. Кучеровка Глу- 
ховского р-на Сумской обл. Украин
ской ССР), митр. Ханты-Мансий
ский и Сургутский. Из семьи зам. на
чальника железнодорожной станции. 
В 1973 г. окончил кучеровскую сред
нюю школу. В том же году посту
пил на дирижерско-хоровое отделе
ние Сумского муз. уч-ща. В 1974— 
1976 гг. проходил срочную военную 
службу. После увольнения в запас 
продолжил обучение в музыкальном 
училище, которое окончил в 1980 г. 
С 1981 г. работал регентом детского 
хора и хора педагогов кучеровской 
средней школы. В 1985 г. переехал 
в Ленинград, нес послушание чтеца 
и псаломщика в Преображенском со
боре. В 1989 г. по рекомендации 
прот. H. М. Гундяева поступил в 
ЛДС. В 1992 г. окончил ЛДС и посту
пил в Л ДА. В 1996 г. окончил ЛДА 
со степенью кандидата богословия 
за сочинение «Мальтийский орден и 
его историческое развитие». 21 сент. 
того же года Костромским и Галич- 
ским архиеп. Александром (Могилё
вым; ныне митрополит) рукополо
жен во диакона и 27 сент,— во иерея. 
8 окт. того же года пострижен в 
монашество, наречен в честь прп. 
Павла Обнорского, Комельского. 
31 окт. утвержден в должности на
местника Ипатиевского во имя Свя
той Троицы мужского монастыря. 
Был одним из инициаторов передачи 
Костромской епархии всех зданий, 
расположенных на территории му
зея-заповедника «Ипатьевский мо
настырь». Этот процесс вызвал кон
фликт епархии и музея. После вме
шательства федеральных властей 
было принято решение о передаче 
зданий Церкви. Во время служения 
в Костромской епархии нес послу
шания члена епархиального совета, 
благочинного церквей г. Костромы, 
председателя епархиального суда, 
настоятеля Иоанно-Богословской ц„ 
руководил строительством храма во 
имя прор. Илии в пос. Ильинском 
Костромского р-на и обл. С 1996 
по 2003 г. преподавал гомилетику 
в Костромской ДС. 17 окт. 1997 г. 
возведен в сан игумена и 21 мая 
1998 г,— в сан архимандрита. С 16 окт. 
2002 по 15 янв. 2003 г. нес послуша
ние помощника руководителя Рус
ской духовной миссии в Иерусалиме, 
совмещая послушание с управле
нием монастырем. 26 дек. 2003 г. ос
вобожден от должности наместника 
Ипатиевского монастыря и назначен

Павел (Фокин), 
митр. Ханты-Мансийский. 

Фотография. 2018 г.

настоятелем Свято-Никольского 
собора г. Сан-Франциско в США. 
21 авг. 2007 г. переведен на долж
ность настоятеля Свято-Николь- 
ского ставропигиального прихода 
г. Рима.

Определением Синода РПЦ от 
30 мая 2011 г. избран правящим ар
хиереем Ханты-Мансийской и Сур
гутской епархии. 11 июня в Троице- 
Сергиевой лавре Патриарх Кирилл 
возглавил наречение и 12 июня — 
хиротонию П. во епископа Ханты- 
Мансийского и Сургутского. При 
деятельном участии П. было зало
жено и построено 19 храмов и ча
совен в Сургутском благочинии, по 
14 — в Нижневартовском и Ханты- 
Мансийском, 9 — в Нефтеюганском. 
С 2011 до 2014 г. было построено 20 
храмов и часовен. 25 дек. 2014 г. П. 
назначен главой новообразованной 
Ханты-Мансийской митрополии. 
В 2015 г. принимал участие в рабо
те зимней и летней сессий Синода 
РПЦ. 1 февр. того же года возведен 
в сан митрополита. В том же 2015 г. 
в Сургуте был образован женский 
мон-рь в честь иконы Божией Ма
тери «Умиление». В 2016 г. в Хан
ты-Мансийске при храме во имя 
свт. Димитрия Ростовского было 
создано архиерейское подворье, по
явилась монашеская община. П. яв
ляется членом Межведомственной 
комиссии Ханты-Мансийского авто
номного округа — Югры по проти
водействию экстремистской деятель
ности, Координационного совета по 
делам национально-культурных ав
тономий и взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Пра



вительстве Югры. Является членом 
редакционной коллегии журнала 
Ханты-Мансийской митрополии 
«Югра православная».

Награжден орденами свт. Инно
кентия Московского 3-й (2006) и 
2-й степени (2016), Почаевской ико
ны Божией Матери (2009, УПЦ). 
Соч.: Свято-Никольский собор. Сан-Францис
ко, 2005; Жизненный путь архиеп. Вашинг
тонского и Аляскинского Антонина (Покров
ского). М., 2007; По указу имп. Александра I 
Ц Рус. инок. 2010. Июль—сент.; Слово при 
наречении во еп. Ханты-Мансийского и Сур
гутского // ЖМП. 2011. № 7. С. 23-24.
Лит.: Наречение и хиротония архим. Павла 
(Фокина) во еп. Ханты-Мансийского и Сур
гутского//ЖМП. 2011. № 7. С. 23-25.
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или 351), свт. (пам. 6 нояб.; пам. зап. 
7 июня), еп. К-польский; занимал ка
федру трижды (ок. 336/7 или 340- 
341, 342, 346-350), видный пред
ставитель правосл. партии в ари
анских спорах. Согласно традиц. 
представлениям о преемственности 
предстоятелей Константинополь
ской Православной Церкви, П. был 
25-м епископом К-поля после св. 
ап. Андрея Первозванного. П,— уро

женец Фессалоники (5ocr. Schol. Hist, 
eccl. II16; Sozom. Hist. eccl. Ill 9). Ис
торик Геласий Кизичес.кий сообщает, 
что, еще будучи чтецом, в 325 г. П. со
провождал свт. Александра на Ни- 
кейский (Вселенский I) Собор (Ge- 
lasii Cyzicensis Historia consilii Ni
caeni. II 27 // PG. 85. Coi. 1312; Phot. 
Bibi. 256). П. оставался секретарем 
Александра до его смерти, уже имея 
сан пресвитера.

Сведения древних источников о со
бытиях епископства П. весьма много
численны, но сбивчивы и противоре
чивы. Хронология событий зачас
тую не может быть определена бес
спорно. Известно, что П. стал главой 
никейской (православной) общины 
К-поля после смерти свт. Александ
ра К-польского. Однако неизвестен 
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год смерти свт. Александра. По сви
детельству свт. Афанасия I Велико
го, в 336 г. свт. Александр отказался 
принять в церковное общение Ария, 
вернувшегося в К-поль из ссылки 
{Athanas. Alex. De morte Arii // PG. 25. 
Col. 687). Тем не менее неясно, как 
долго Александр занимал кафедру 
после этого. Свт. Афанасий в своей 
«Истории ариан» указывает на то, 
что 11. в 1 -й раз был изгнан из К-поля 
в Понт (М. Азию) по приказу св. рав
ноап. имп. Константина Великого 
(ф май 337) {Idem. Hist, arian. 7). Т. о., 
кончина свт. Александра и рукопо
ложение П. должны быть отнесены 
к периоду до мая 337 г. {Спасский. 
1914. С. 285). Однако в таком случае 
избрание П. не могло остаться неза
меченным для императора, который 
в те годы большую часть времени 
проводил в К-поле. Церковные исто
рики Сократ Схоластик и Созомен 
(V в.) рассказывают об этих событи
ях иначе. Согласно их версии, П. был 
избран без ведома императора, и это
му предшествовали большое возму
щение и борьба среди к-польской 
паствы. По косвенным данным Со

крата Схоластика можно 
заключить, что свт. Алек
сандр умер только в 340 г.

Мученичество свт. Павла, 
еп. Константинопольского.

Миниатюра 
из Минология Василия II.

1-я чете. XI в.
(Vat. gr. 1613. P. 163)

Сократ помещает рассказ 
о его кончине сразу пос
ле описания междоусоб
ной войны 340 г. между 

сыновьями Константина Великого, 
имп. Константином II и Констан
том I {Soar. Schol. Hist. eccl. Il 6). 
И Сократ, и Созомен относят 1-е 
изгнание П. к первым годам правле
ния имп. Констанция II (337-361). 
Т. о., вероятно, П. стал епископом 
К-поля в первый раз ок. 340 г. Од
нако и в этом случае период его епи
скопства был недолгим, т. к. не позд
нее 341 г. епископом К-поля стал 
еп. Евсевий Никомидийский.

В эти годы право занять кафедру 
К-поля оспаривали П. и пресв. Ма
кедонии (см. ст. Македонии I), каж
дого поддерживали значительные 
группы горожан. Согласно Сократу 
и Созомену, и П„ и Македонии были 
названы свт. Александром, когда он 
находился при смерти, как возмож

ные преемники (Ibidem; Sozom. Hist, 
eccl. Ill 3). Неясно, носила ли эта 
борьба между П. и Македонией дог
матический характер. Свт. Афана
сий и нек-рые церковные историки 
склонны видеть в П. последователь
ного сторонника никейского Право
славия, а в Македонии — еретика. Од
нако вероятно, что такое размежева
ние на основе богословских споров 
произошло уже существенно позд
нее, во 2-й пол. IV в., когда Македо- 
ний стал известен как один из лиде
ров ариан-омиусиан и пневматома- 
хов (см. ст. Духоборчество). Избра
ние П. произошло в отсутствие имп. 
Констанция II, к-рый в то время вел 
войну на Востоке. По возвращении 
в К-поль император выразил крайнее 
неудовольствие избранием П. и смес
тил его. Поводом для низложения 
стали процедурные нарушения, до
пущенные при возведении П. на ка
федру. П. был рукоположен группой 
находившихся в столице епископов, 
но без согласия епископа Ираклии 
Фракийской Феодора, в юрисдикцию 
к-рой тогда все еще входил недавно 
основанный К-поль. В результате П. 
был низложен Собором, а его место 
занял еп. Евсевий Никомидийский. 
П. был отправлен в ссылку в диоцез 
Понт (охватывавший большую часть 
М. Азии); точное ее место неизвест
но. Ни Евсевий, ни имп. Констанций 
в то время не воспринимали П. как 
серьезную фигуру, поэтому ему было 
позволено проживать относительно 
свободно и недалеко от К-поля.

После смерти еп. Евсевия (ф 341/2), 
в 342 г., П. смог быстро беспрепят
ственно вернуться в К-поль, вновь в 
отсутствие имп. Констанция. П. за
нял кафедру, поддержанный боль
шим числом народа. В противовес 
П. епископы Феогнис Никейский 
и Феодор Ираклийский, сторонни
ки арианства, рукоположили Маке
дония. Паства оказалась разделена, 
и в К-поле неоднократно происхо
дили уличные столкновения, с обе
их сторон были жертвы {Sozom. Hist, 
eccl. Ill 7). Узнав об этих событиях, 
имп. Констанций направил в К-поль 
магистра конницы Гермогена с целью 
навести в столице порядок силой и 
изгнать П. Однако вскоре Гермоген 
был убит бунтующей толпой, а его 
дом в столице разграблен. Имп. Кон
станций спешно вернулся в К-поль. 
На подъезде к столице его встрети
ла делегация граждан, просивших их 
пощадить. В результате Констанций 
ограничился тем, что урезал вдвое 
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хлебные раздачи для горожан и об
рушил свой гнев на П., поскольку его 
считал виновником мятежа. На ка
федре был оставлен Македоний, ко
торого поддерживали близкие ко дво
ру Констанция арианствующие епи
скопы {Socr. Schol. Hist. eccl. II 12- 
13; Sozom. Hist. eccl. Ill 7). Вероятно, 
с этими же событиями связано со
общение Сократа и Созомена о том, 
что П. был удален из города по при
казу префекта Филиппа (Филиппи
ка) и отправился в родную Фесса- 
лонику, откуда под предлогом путе
шествия в Коринф бежал в Италию 
(Socr. Schol. Hist. eccl. II 15-17; So
zom. Hist. eccl. Ill 7-9). Эти сведе
ния отнесены церковными истори
ками к несколько более позднему 
времени, но скорее всего ошибочно.

Особняком стоит свидетельство 
свт. Афанасия о том, что во 2-й раз 
(т. е. в 342) П. был сослан имп. Кон- 
станцием II «в железных узах», зато
чен в Сингаре Месопотамской, а от
туда переведен в Эмесу (ныне Хомс, 
Сирия) {Athanas. Alex. Hist, arian. 7). 
Соответствий этим сведениям в др. 
источниках нет. Имела ли место эта 
ссылка и в какое время, неясно. Воз
можно, П. был отправлен Констан- 
цием на Восток, по вскоре импера
тор смягчил свой гнев и позволил 
ему уехать в Фессалонику.

Подобно свт. Афанасию Велико
му и др. вост, епископам, низложен
ным в первые годы правления имп. 
Констанция, П. обратился с жало
бой в Рим и там нашел поддержку 
папы свт. Юлия I. С этого времени 
имя П. почти всегда фигурирует ря
дом с именем свт. Афанасия; П. на
чинает восприниматься как один из 
столпов и защитников никейского 
Православия, особенно западными 
христианами. П. упоминается среди 
епископов, возвращения которых на 
кафедры в 343 г. требовал Сарди- 
кийский Собор {Socr. Schol. Hist, 
eccl. Il 15-17; Sozom. Hist. eccl. Ill 12). 
II. присутствовал на Соборе. На за
седаниях вост, арианствующие епи
скопы обвиняли еп. Августы-Треве- 
ров Максимина в том, что он вошел 
в общение с П. {Sozom. Hist. eccl. Ill 
11; Hilar. Pict. Fragra, hist. 27), к-рый 
вошел в состав тех, кто были призна
ны Собором невиновными и, т. о., 
имевшими право возвратиться на 
свои кафедры.

Эти события у Сократа и Созоме
на описаны весьма запутанно. Они 
упоминают о том, что П. прибыл в 
Рим, был восстановлен в своих пра-

Мученичество свт. Павла,
еп. Константинопольского.

Роспись нартекса
ц. св. Апостолов Печской Патриархии. 

1561 г.

вах по распоряжению папы Юлия 
и вновь занял К-польскую кафедру, 
явившись в К-поль с папской грамо
той. Вскоре после этого он опять был 
изгнан префектом Филиппом. Од
нако оба автора помещают этот рас
сказ до сообщения о Сардикийском 
Соборе, а сам Собор датируют 347 г., 
что искажает картину. Следует по
лагать, что возвратиться в К-поль 
ни с грамотой папы Юлия, ни с под
держкой Собором П. не удалось, т. к. 
решения Сардикийского Собора не 
были приняты на Востоке.

Лишь в 346 г. в результате дипло
матических усилий зап. императора 
Константа I Констанций II согла
сился вернуть на кафедры изгнан
ных ранее епископов. Свт. Афана
сий в том же году прибыл в Алек
сандрию. К этому времени следует 
отнести и возвращение П. в К-поль 
{Socr. Schol. Hist. eccl. II 22-23; So
zom. Hist. eccl. III 24). При этом Π., 
видимо, пришлось по-прежнему раз
делить паству с Македонием. Пери
од епископства П. длился до 350 г., 
когда политическая ситуация в им
перии вновь изменилась. В янв. 
350 г. в результате мятежа воена
чальника Магненция на Западе был 
убит имп. Констант I. Констанций II 
оказался свободен от прежних обя
зательств перед братом и вновь час
тично не признал никейскую пар
тию епископата в своих владениях. 
В К-поле он окончательно утвер
дился в поддержке Македония и 
поручил префекту Филиппу изгнать 
П. Низложение П. вновь привело 
к вспышкам беспорядков в столице; 
паства пыталась заступиться за сво
его епископа и сопротивлялась вве
дению Македония в храм. В резуль

тате, по сведениям церковных ис
ториков, в беспорядках погибло до 
3 тыс. чел. {Socr. Schol. Hist. eccl. II 
17; Sozom. Hist. eccl. III 9). На этот 
раз П. был подвергнут более суро
вой ссылке в крепость Кукуз в Кап
падокии {Socr. Schol. Hist. eccl. II 26; 
Sozom. Hist. eccl. IV 2). По свидетель
ству свт. Афанасия Великого, П., 
«запертый ими в какое-то тесное 
и темное место, оставлен был там 
умирать от голода, и когда потом, 
через 6 дней, пришедшие нашли его 
еще дышащим, наконец, вошли и 
задушили его. И таким образом он 
кончил жизнь сию. Исполнителем 
же дела в нанесении такой смерти, 
как говорили, сделался Филипп, 
бывший эпархом» {Athanas. Alex. 
Hist, arian. 7).

Почитание. После окончательно
го осуждения арианства и македо- 
нианства на К-польском II Вселен
ском Соборе (381) останки П. по 
инициативе имп. Феодосия I Вели
кого были перенесены из Анкиры 
в К-поль и положены в Феодосие
вой базилике, к-рая ранее принад
лежала македонианам {Socr. Schol.

Мученичество свт. Павла,
еп. Константинопольского.

Роспись кафоликона
мон-ря Дионисиат на Афоне. 

1546/47 г.
Мастер Дзордзис Критский

Hist. eccl. V 9; Sozom.. Hist. eccl. VII10). 
Как и когда мощи П. попали в Анки- 
ру, неизвестно. Во времена Созоме
на ( 1-я треть V в.) базилика св. Ири
ны имела дополнительное посвя
щение в честь П., «отчего многие, 
не знающие истины, особенно жен
щины и большая часть простого 
народа думают, что здесь погребен



апостол Павел» (Sozom. Hist. eccl. 
VII10). И Сократ, и Созомен в сво
их сочинениях довольно нейтраль
но относились к П., нигде прямо не 
именовали его ни святым, ни испо
ведником. Оба они передали рас
сказ о насильственной смерти П. 
лишь как версию, не исключая и его 
естественной кончины. Их совре
менник Феодорит Кирский в «Цер
ковной истории» еще короче, чем 
Сократ и Созомен, описал правле
ние П., однако уже называл его му
чеником и исповедником. В рас
сказе о смерти П. Феодорит прямо 
ссылался на свт. Афанасия, поэто
му версия о его мученичестве вы
глядит уже как единственно воз
можная (Theodoret. Hist. eccl. II 5). 
При этом префект Филипп опреде
лялся как некий местный этнарх, 
провинциальный чиновник.

Однако в последующие неск. сто
летий в К-поле до IX в. явных сле
дов почитания П. нет. В нач. IX в. 
прп. Феодор Студит создал энко- 
мий в честь П. (BHG, 1473g). Др. эн- 
комий был составлен К-польским 
патриархом Иоанном VIII Ксифили- 
ном в сер. XI в. (BHG, 1473с). В X в. 
Житие II. было составлено Симео
ном Метафрастом (BHG, 1473b) на 
основе более раннего варианта (BHG, 
1472), к-рый также был написан не
задолго до этого времени. В основе 
Житий лежат сведения Сократа Схо
ластика с добавлением нек-рых кра
сочных деталей, наир., сообщается, 
что П. был задушен собственным 
омофором. В Синаксаре К-польской 
Церкви память П. с небольшим си- 
наксарным Житием помещена под 
6 нояб. В слав, переводе дометафра- 
стовское Житие II. приписывается 
свт. Иоанну Златоусту. Также в слав. 
Пролог вошло сказание из визант. 
синаксарей в той форме, в какой оно 
содержится в Минологии ими. Васи
лия II (нач. XI в.) (ВМЧ. Нояб., 
дни 1-12. С. 179).

Д. В. Зайцев
На груз, языке сохранились 2 ме- 

тафрастические (расширенные) вер
сии Жития II. (груз, ûôyjmg d£o8bô- 

— Павел Исповедник) 
и синаксарное сказание о нем. Пер
вая метафрастическая редакция (пе
ревод Феофила Хуцесмоназони, 
XI в.) представлена в 2 рукописях 
XI в. из коллекций афонского Ивер
ского монастыря (Ath. Iver. georg. 37. 
Fol. 20v — 22v) и Иерусалимской 
Патриархии (Hieros. Pair. iver. 36. 
Fol. 2-4v). Вторая метафрастичес-
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кая редакция (перевод прп. Ефрема 
Мирре}, более обширная, сохрани
лась в рукописях Национального 
центра рукописей Грузии (НЦРГ. 
S 384. Л. 582-590, XI-XII вв.; НЦРГ. 
А 128. Л. 8-15, ХП-ХШ вв.). Синак
сарное упоминание дошло в 6 ру
кописях Великого Синаксаря, ко
торый был переведен на груз, язык 
прп. Георгием Святогорцем в XI в. 
(НЦРГ. А 97, А 193, Н 2211; Hieros. 
Pair. iver. 24-25; Sinait. iber. 4; Ath. 
Iver. georg. 30 — все XI в.). Служба 
П. была переведена прп. Георгием 
(Hieros. Pair. iver. 124, XI в.), со
держит 2 стихиры на «Господи, воз- 
звах» (Габидзашвили. Переводные па
мятники. T. 1. С. 303-304; Т. 5. С. 434).

н. н. к.
В восточных ЯКОБИТСКОЙ и копт

ской традициях память П. появля
ется в поздних календарях начиная 
с XII в. Память П. присутствует в 
Мартирологе Раббана Слибы (ру
беж XIII и XIV вв.) под 6-м днем 
месяца тишрина 2-го. Та же память 
указана в якобитских Минологиях 
из Алеппо, составленных Фадалой 
(сер. XVI в.) и еп. Шахадахом.

Подробный рассказ о П„ создан
ный на основе истории Сократа Схо
ластика, со вставкой о событиях ари
анских споров помещен в арм. Си
наксаре Тер-Исраэла. Этот рассказ 
имеет ряд неточностей, напр., ви
новником 1-го изгнания П. назван 
еп. Евдоксий; мощи П. в К-поль пе
реносятся из Кукуза, а не из Анки- 
ры. В копт. Александрийском Си
наксаре (XIV в.) присутствует крат
кое сказание об Анбе Булосе (т. е. 
о П.), восходящее также к Сократу. 
Здесь память П. приходится на 5-й 
день месяца паопи (2 окт.). Под пре
дыдущим днем П. упомянут в ка
лендаре Абу-ль-Бараката (XIV в.).

На Западе почитание П. также из
вестно с IX в. В мраморном Неапо
литанском календаре его память со
держится под 6 нояб. Возможно упо
минание о II. в Мартирологе блж. 
Иеронима (V в.). В его парижской 
рукописи XI в. (Paris lat. 12410 D) 
под 7 июня указана память «в го
роде Византии Павла». В одном из 
древнейших кодексов Мартироло
га — Эхтернахском (нач. VIII в.) — 
П. назван епископом не Византии, 
а Бизацены (область в Сев. Афри
ке). Уверенно можно сказать, что 
память П. под 7 июня была введе
на в Мартирологи Флора и Адона 
Вьеннского со сказаниями на осно
вании «Трехчастной истории» Епи- 

фания и Кассиодора, в к-рых сведе
ния также черпались из трудов Со
крата и Созомена {Quentin. 1908). Из 
Мартиролога Адона заметка о П. пе
решла в Мартиролог Узуарда и далее 
в Римский Мартиролог кард. Ц. Ба- 
рония (XVI в.) с добавлением за
меток о вмешательстве папы Юлия 
в дело П., а также о перенесении его 
мощей в К-поль.

Мощи П. находились в К-поле до 
разгрома города крестоносцами в 
1204 г. Ок. 1200 г. их видел в к-поль
ской церкви, посвященной П., рус. 
паломник Антоний, буд. еп. Новго
родский (Добрыня Ядрейкович); 
мощи находились под спудом. Там 
же хранились омофор и стола свя
того. В период лат. правления, ве
роятно в 1226 г., мощи были перене
сены из К-поля в Венецию и поме
щены в ц. св. Лаврентия (Сан-Ло
ренцо). В 1686 г. была произведена 
рекогниция мощей. На ней присут
ствовал ученый-болландист К. Ян
ник, к-рый констатировал, что мощи 
находятся в целости в драгоценной 
раке (ActaSS. Iun. T. 1. P. 23-24).
Ист.: Athanas. Alex. Hist, arian. 7; idem. Apol. 
de fuga sua. 3; idem. De morte Arii // PG. 25. 
Col. 687; Socr. Schol. Hist. eccl. II6-7,12-13,15- 
17,22-23,26; Sozom. Hist. eccl. Ill 3-4,7-9,11- 
12, 24; IV, 2; Theodoret. Hist. eccl. II 5; Niceph. 
Const. Chron. P. 114-115; Theoph. Chron. P. 37- 
38, 42-44; Hilar. Pict. Fragm. hist. 9, 13, 20, 27 
/ Ed. A. Feder // CSEL. Vol. 65. P. 55,57,61,66- 
67; ActaSS. Iun. T. 1. P. 13-24; Niceph. Callist. 
Catalog // PG. 147. Col. 452; ВМЧ. Нояб., дни 
1-12. С. 179, 185-197; SynCP. Col. 197-198; 
Mateos. Typicon. Vol. 1. P. 91-92; MenolGraec. 
Col. 145; MartHieron. Comment. P. 308; Quen
tin H. Les martyrologes historiques du Moyen 
Age: Etude sur la formation du martyrologe ro
maine. P., 1908. P. 248, 302, 482; Peeters P. Le 
martyrologe de Rabban Saloba // AnBoll. 1908. 
Vol. 27. P. 129, 130, 167; Delehaye H. Hagiogra
phie Neapolitaine // Ibid. 1939. Vol. 57. P. 39; 
ScheidweilerF. Die alte Vita Pauli // ZNW. 1959. 
Bd. 50. S. 91-99; MartUsuard. P. 242; Un mar
tyrologe et douze ménologes syriaques / Ed.
F. Nau. Turnhout, 1974. P. 65, 114. (PO; T. 10. 
Fasc. 1); Martyrologes et menéloges orientaux: 
Le Calendier d’Abul-Barakat / Ed. E. Tisserant. 
P, 1915. P. 255. (PO; T. 10. Fasc. 3); Le Syna- 
xaire arménienne de Ter-Israel, Mois de Sahmi 
/ Ed. G. Bayan. P, 1920. P. 425-429. (PO; T. 15. 
Fasc. 3); SynAlex. Vol. 1. P. 317-319.
Лит.: BHG, 1472-2473; Cuperus G. Tractatus 
praeliminaris de Patriarchis Constantinopolita- 
nis // ActaSS. Aug. T. 1. P. 14-18; Singlar W. M. 
Paulus (18) // DCB. Vol. 4. P. 256-257; Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. T. 2. C. 345-346; T. 3.
C. 456; Schermann Th. Propheten- und Apostelle- 
genden. Lpz„ 1907. S. 187-194. (TU; 31/3); Спас
ский A. A. История догматич. движений в эпо
ху Вселенских Соборов. Серг. П., 1914; Tel- 
fer W. Paul of Constantinople // HarvTR. 1950. 
Vol. 43. P. 3ΊΑΆ, Janin. Eglises et monastères. 
P. 394-395; Winkelmann F. Die Bischofe Metro
phanes und Alexander von Bysanz // BZ. 1966. 
Bd. 59. S. 47-71 ; Stiemon D. Paolo I, di Constan- 
tinopoli // BiblSS. Vol. 10. Col. 286-293.

Д. В. Зайцев
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Гимнография. В древнем иеруса
лимском Лекционарии V-VII вв. 
память П. указана 5 нояб., служба 
включает псалом общий иерархам, 
Апостол Евр 13. 22 25, Евангелие 
Ин 10. 1116 и аллилуиарий со сти
хом из Пс 117 ( Tarchnischvili. Le grand 
lectionnaire. T. 2. № 1342-1344).

В Типиконе Великой церкви IX- 
XI вв. (Mateos. Typicon. T. 1. P. 90- 
91) память П. помещена под 6 нояб., 
служба включает тропарь 3-го гла
са Θείας πίστεως (Бжтвшныа в^ры), 
прокимен из Пс 115, Апостол Евр 8. 
lb — 6, аллилуиарий со стихом из 
Пс 39, Евангелие Лк 12. 8-12, при
частен Пс 32. 1.

Студийские Типиконы. В Студий- 
ско-Алексиевеком Типиконе 1034 г. 
последование П. также стоит под 
6 нояб. и включает тот же тропарь 
(тропари должны повторяться, что 
указывает на праздничный статус 
службы), что и в Типиконе Вели
кой ц., кондак, канон 4-го гласа, 
2 цикла стихир (на «Господи, воз- 
звах» и на хвалитех), стихира са- 
могласная для стиховни на вечер
не и дополнительный подобен для 
утрени. По 9-й песни указан свети
лен «Небо звездами», что соответ
ствует среднему статусу праздника. 
Служба на литургии частично сов
падает с приведенной в Типиконе 
Великой ц., но стих аллилуиария 
взят из Пс 131, причастен — Пс 111.6 
(Пентковский. Типикон. С. 292). 
В студийских Типиконах других ре
дакций — Евергетидском Типиконе 
2-й пол. XI в. (Дмитриевский. Опи
сание. T. 1. С. 307), Мессинском Ти
пиконе 1131 г. (Arranz. Typicon. P. 49- 
50) — устав службы 6 нояб. в целом 
тот же, хотя в них не фиксируется 
2-й цикл стихир-подобнов; в Мес
синском указан Апостол Евр 7. 26 — 
8.2.

Минеи студийского типа (греч., 
напр.; Sinait. gr. 566-572; слав.: 
Ягич. Служебные Минеи. С. 304- 
307; РГАДА. Ф. 381. № 91-93, и др.) 
под 6 нояб. содержат последование, 
к-рое в целом соответствует указа
ниям Студийско-Алексиевского Ти
пикона: от 1 до 3 седальнов, один из 
к-рых может называться «седален 
в Бог Господь» (совпадает с тропа
рем), кондак 2-го гласа (не во всех 
рукописях) с икосом, 1 или 2 цикла 
стихир-подобнов, самогласен для 
стихир на стиховне, канон (от
дельные песнопения могут отсут
ствовать в тех или иных рукопи
сях). В Минее Sinait. gr. 570 после-
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дование П. соединено с последова
нием великомученикам Антониям 
(Fol. 15-20).

Иерусалимские Типиконы раз
ных редакций неизменно указыва
ют память П. 6 нояб.; его последова
ние, как правило, соединяется толь
ко с последованием Октоиха, хотя 
изредка можно встретить указание 
на соединение со службой др. свято
му (свт. Димитриана в Hieros. Sab. 
312. Fol. 28, 1201 г.). Устав службы 
предполагает пение на утрене «Бог 
Господь» с тропарем святому (тем 
же, что и в Типиконе Великой ц.), 
стихиры и канон П. исполняются 
на 6, в более поздних слав. Типико
нах это отражено в праздничном 
знаке 3 точек черного цвета в по
лукруге: (см. Знаки праздников
месяцеслова). В последовании до
бавляются стихиры-самогласны для 
пения на «Славах» и ексапостила- 
рий (светилен) на утрене. В славян
ских Типиконах последование П. 
может соединяться с последованием 
прп. Варлааму Хутынскому (служба 
с полиелеем; см.: РГБ. Троиц. 243, 
244).

Чтения на литургии. Состав 
службы на литургии (прокимен и 
Апостол) неоднороден в разных 
источниках, связанных с Иеруса
лимским уставом: в архаичных ре
дакциях Типикона (до XIV в.) ука
зывается прокимен из Пс 115, в бо
лее поздних (с XV в.) — прокимен из 
Пс 149 (иногда со стихом из Пс 63); 
назначается Апостол Евр 7. 26 — 8. 2 
(в более ранних списках, как прави
ло, не позднее XIV в.) или Евр 4.14 — 
5. 6. При этом в рукописных и потом 
в печатных Апостолах (вплоть до 
совр. греч. изданий) устойчиво при
водятся прокимен из Пс 115 и чте
ние Евр 8. 1-6 (то же, что в Типико
не Великой ц. и студийских Типи
конах). Др. чтения совпадают с ука
занными в студийских.

В слав, книгах прокимен из Пс 115 
приводится, как правило, в южно- 
слав. списках Апостола; в рус. спис
ках Апостола и Типикона назначает
ся прокимен из Пс 149, к-рый вхо
дит в совр. издания богослужебных 
книг. В слав, книгах (особенно в 
южнославянских) встречаются все 
4 варианта чтения на литургии (Евр 
4. 14 - 5.6,7.26 - 8.2,8.1-6 и 8.3-6). 
В рукописных Типиконах обычно 
указывается чтение Евр 4. 14 — 5. 6, 
однако в первопечатном московском 
Типиконе 1610 г. (а также в издании 
1641 г.) представлены на выбор чте

ния Евр 4. 14 — 5. 6 и 7. 26 — 8. 2. 
Московский Типикон 1633 г. неожи
данно назначает Евр 8. 3-6. В рус. 
списках богослужебного Апостола 
приводится или Евр 8. 1-6 (как в Ти
пиконе Великой ц.; он же — во всех 
московских печатных изданиях Апо
стола до 2-й пол. XVII в.), или Евр 
8. 3-6, к-рый появляется в книгах 
после реформы патриарха Никона: 
в Типиконе 1682 г., Апостоле 1684 г. 
и последующих изданиях.

Последование в современных бо
гослужебных книгах. В состав по
следования П., содержащегося в совр. 
греч. Минее, входят тропарь свято
му 3-го гласа: Θείας πίστεως (Бжтвен. 
ныа в'Еры), канон Феофана 4-го гла
са с акростихом Τον μυσταγωγόν Παύ
λον υμνώ προφρόνως (Танноводитела 
НАГЛА ПОЮ ПрЕЛ^ДОф), с ирмосом ’Ανοίξω 
τό στόμα μου (СЭверзХ оустд moâ), нач.: 
Τής πίστεως (Б^ры «утверждена), кон
дак, глас 2-й: Άστράψας έν γή (СЭб_ 
листдвый на земли), и икос, ексапо- 
стиларий: Τον Παύλον έκμιμούμενος 
(Павлу подражая), цикл стихир-по- 
добнов на «Господи, воззвах», 3 сти
хиры-самогласны на «Славах» на 
вечерне и утрене. В совр. слав, из
даниях Минеи тексты под 6 нояб. те 
же, но светилен (ексапостиларий) 
другой: Ревностно рдспАЛАемь, на ве
черней стиховне есть дополнитель
ная стихира с припевом: Овацкнни. 
цы твои. В греч. книгах в состав ли
тургии входят прокимен из Пс 115 
и Апостол Евр 8. 1-6; в славянских — 
прокимен из Пс 149 и Апостол Евр 
8. 3-6; др. чтения совпадают: стих 
для аллилуиария из Пс 131, Еван
гелие Лк 12. 8-12 и причастен Пс 
111. 6.

В рукописях встречаются песно
пения в честь П., не вошедшие в пе
чатные издания: тропарь Στόμα γέ- 
γονας τής παρρησίας (Устами был 
дерзновения) — Типикон Paris, gr. 
306. Fol. 292v), канон 7-го гласа с ир
мосом Τω συνεργήσαντι Θεφ (Со- 
действующу Богу), нач. Ώς μαθη
τήν καί μιμητήν (Как ученик и под
ражатель) (AHG. Т. 3. Р. 175-187), 
кондак П. 3-го гласа Прпеллк бжн\ь 
седмь црквь (Амфилохий Кондака- 
рий. С. 239), цикл стихир-подобнов 
из студийских Миней (Ягич. Слу
жебные Минеи. С. 304-307).

С. В. Алпатов, А. А. Лукашевич

Иконография. В составленном афон
ским иером. Дионисием Фурноагра- 
фиотом греч. иконописном подлинни
ке (Ерминии; ок. 1730-1733) рекоменда
ции к тому, как изображать П., встреча-
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ются дважды. Его имя упомянуто в спис
ке «святых иерархов» (Ермнния ДФ. 
Ч. 3. § 8. № 58. С. 162): «Святой Павел 
исповедник, не стар, с короткою раздво
енною бородой», и в разделе с описани
ями страданий мучеников «каждого 
месяца всего года» под 6 нояб. (Там же. 
Ч. 3. § 22. С. 203): «Святой Павел Испо
ведник во время совершения литургии 
был удавлен арианами его же омофором. 
Он молод, с короткой раздвоенной боро
дой».

В памятниках визант. искусства и его 
ареала святого преимущественно изоб
ражали в мучении. Наиболее раннее со
хранившееся изображение представлено 
в имп. Минологии, созданном в правле
ние Василия II (Vat. gr. 1613. P. 163). Пе
ред ступенями храма 2 мучителя, стоя по 
сторонам П., тянут каждый на себя кон
цы его омофора, удушая епископа. Он, 
ослабев, оседает на землю под тяжестью 
налегающего на него молодого душите
ля слева, на к-рого святой обращает свой 
взор; его правая рука — у груди, ладонь 
раскрыта наружу, как знак принятия 
воли Божией, персты левой руки по
чти касаются земли. Святой схож обли
ком с ап. Павлом: у него темные волосы, 
такой же высокий лоб, увеличенный 
плешью, и такая же клиновидная сред
ней длины борода; он облачен в голубо
го цвета подризник и коричнево-зелено
ватую фелонь. В дальнейшем сцена му
чения изображалась в иконографичес-

Мученичество
сет. Павла, en. Константинопольского.

Миниатюра 
из Минология 

деспота Димитрия Палеолога. 
1322-1340 гг.

(Bodl. gr. theol.f. 1. Fol. 16r) 

кой схеме, близкой к миниатюре в Ми
нологии Василия II. Так П. представлен 
на иконе на сент,—нояб. из состава т. н. 
Синайского гексаптиха (2-я пол. XI — 
1-я пол. XII в., мон-рь вмц. Екатерины 
на Синае) — более обобщенная сцена 
перенесена на темный фон, под киот- 
чатое обрамление; в настенных мино-

Мученичество сет, Павла,
en. Константинопольского.

Роспись
ц. Вознесения мон-ря Дечаны.

Ок. 1350 г.

логиях в притворах кафоликона Возне
сения мон-ря Дечаны (ок. 1350) П. изоб
ражен в крещатой фелони. В указанных 
памятниках облик П. напоминает облик 
ап. Павла. В то же время с XIV в. в этой 
сцене встречается уподобление образа II. 
образу ап. Иоанна Богослова: напр., на 
миниатюре в Минологии на год с цикла
ми двунадесятых праздников деспота 
Фессалоники Димитрия Палеолога (Bodl. 
gr. theol. f. 1. Fol. 16r, 1322-1340 гг.) — ру
ки II. воздеты, напоминая жест орации; 
в минейных циклах росписей в Печской 
Патриархии (1561) и мон-ря Диониси- 
ат на Афоне (1546/47, мастер Дзордзис 
Критский) П. изображен сидящим на 
камне; на фреске мон-ря Дионисиат на 
нем крещатая фелонь, левая рука скры
та под фелонью, правая, с раскрытой вов
не ладонью — у груди, его фигура имеет 
больший масштаб, нежели фигуры юно
шей-мучителей. От традиц. схемы изоб
ражения мучения святого отступает 
фреска настенного минология в при
творе ц. Св. Троицы мон-ря Козия, Ру
мыния (между 1390 и 1391): душитель 
один, он обеими руками тянет на себя 
обмотанный вокруг шеи П. омофор, сам 
епископ, укутанный, словно в саван, 
в одежды серо-зеленого цвета (фелонь 
и подризник), лежит на земле.

В минейных циклах встречается так
же образ П., показанного в рост, напр. 
на миниатюрах в месяцеслове Служеб
ного Евангелия (Vat. gr. 1156. Fol. 265r, 
кон. XI в.) и в греко-груз. рукописи кон. 
XV в. (т. н. Афонской книге образцов — 
РЫБ. 0.1.58. Л. 86): в 1-м случае кодекс 

стоит на покровенной левой руке П., пра
вой святой благословляет, во 2-м — при
держивает кодекс обеими руками прямо 
перед собой.

В соответствии с епископским саном 
П., а также памятуя его кончину во вре
мя совершения богослужения, образ свя
тителя размещали в пространстве алтар
ной зоны или вблизи нее. Напр., на фрес
ке в костнице Банковского мон-ря (кон. 
XI в., нач. или 2-я пол. XII в.) он изобра
жен по пояс, фронтально, с Евангелием 
в левой руке и правой — в молении у гру
ди; на фреске в кафоликонах мон-рей Де
чаны (ок. 1350) и Дионисиат (1546/47) 
П. уподоблен ап. Иоанну Богослову, пред
ставлен в рост, в крещатой фелони, в 1-м 
случае руки разведены в стороны, на 
левой руке — Евангелие, во 2-м он дер
жит кодекс обеими руками перед собой.

В рус. иконописных подлинниках 
описание П. присутствует под 6 нояб. 
уже в наиболее ранних сохранившихся 
памятниках. Так, в Софийском списке 
подлинника Новгородской редакции 
(2-я четв. XVII в.) говорится: «Святи
тель Павел. Сед, брада уже Иоанна Бо
гослова, риза кресчата, исподь в бели- 
ле, подкинено празеленци» (РНБ. Соф. 
№ 1523; опубл.: Иконописный подлин
ник Новгородской редакции по Софий
скому списку кон. XVI в. М., 1873. С. 39). 
В происходящем из Палеха списке под
линника сводной редакции XVIII в., 
принадлежавшем Г. Д. Филимонову, со
держится близкое к 1-му подлиннику 
описание святого, но уточнен чин его 
святости: «...Павла исповедника, патри
арха Царя-града; подобием сед, брада 
уже Богословли, риза святительская, 
крестечная, испод празелень, омофор 
и Евангелие» {Филимонов. Иконопис
ный подлинник. С. 186; то же — в свод
ном иконописном подлиннике, изданном
С. Т. Большаковым, см.: Большаков. Под
линник иконописный. С. 45). В опуб
ликованном в 1910 г. руководстве для 
иконописцев акад. В. Д. Фартусова так
же подчеркивается преклонный возраст 
П.: «...типом грек, с большой остроко
нечной бородой, с большой проседью, 
лицом худощав; видом невзрачен; в фе
лони и омофоре» (Фартусов. Руковод
ство к писанию икон. С. 67).

Устойчивость включения имени II. 
в святцы определило постоянство его 
изображения в рус. минеях, несмотря на 
редко встречающиеся отдельные икон
ные образы этого святого. Образ П. име
ется, напр., на минейной иконе на нояб. 
из Иосифова Волоцкого мон-ря (1569, 
ГТГ), на иконе «Минея годовая» (нач. 
XIX в., УКМ), на мстёрской иконе на 
нояб. (1-я пол. XIX в., частное собра
ние) — в паре с при. Варлаамом Хутын- 
ским, чья память приходится на тот же 
день; в гравированных святцах работы 
Г. П. Тепчегорского (1714, 1722, РГБ) 
и И. К. Любецкого (1730, РГБ).
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Э. В. Шевченко

ПАВЕЛ II, патриарх К-польский 
(1 окт. 641 — 27 дек. 653/4), сторон
ник монофелитства. До возведе
ния на кафедру был пресвитером 
и экономом Великой ц. Избрание 
П. патриархом прошло в обстанов
ке борьбы за власть между наслед
никами имп. Ираклия (610-641): 
старшим сыном от 1-го брака Кон
стантином III, который был сопра
вителем отца, и Ираклоной, старшим 
сыном от брака императора с его 
племянницей Мартиной. Ираклона 
и Мартина не пользовались ощу
тимой поддержкой армии и сената, 
а также не имели популярности сре
ди жителей К-поля. После скоропо
стижной кончины имп. Константи
на III (май/июнь 641) в столице рас
пространились слухи о том, что он 
был отравлен Мартиной и патриар- 
хом-монофелитом Пирром. В конце 
лета полководец Валентин Арша- 
куни отказался признать Ираклону 
единоличным правителем и поднял 
мятеж в войсках, находившихся в 
М. Азии. Валентин потребовал, что
бы малолетний сын Константина 
Констант II Погонат был также 
провозглашен императором. В сент. 
641 г. войска Валентина захватили 
Халкидон и начали угрожать К-полю. 
В этих условиях Ираклона убедил 
патриарха Пирра венчать Констан
та как соправителя, рассчитывая 
т. о. достичь примирения с Вален
тином. Тем не менее негативное от
ношение в столице к партии Ирак- 
лоны и Мартины лишь усиливалось, 
что привело к отстранению Пирра 
от Патриаршего служения. Состояв
шееся вскоре возведение на К-поль- 
скую кафедру П., занимавшего сто
рону Константа II, являлось очеред
ной уступкой, с помощью которой 
Ираклона стремился достичь при
мирения со своими оппонентами. 
Впрочем, переговоры П. с Валенти
ном Аршакуни не заставили послед
него смягчить свою позицию: в нояб. 
641 г. в К-поле вспыхнуло новое вос
стание, вслед, чего Ираклона был 
окончательно отстранен от власти. 
Мартина и ее дети были сосланы 
на о-в Родос и подвергнуты чле
новредительским наказаниям. Кон
стант II стал самодержавным пра
вителем.

На протяжении всего Патриарше
ства между П. и Константом сохра
нялись доверительные отношения. 
П. поддержал императора во время 
очередного мятежа Валентина Ар
шакуни (644). Как сообщает прп. 
Феофан Исповедник (IX в.) в своей 
«Хронике», целью этого выступле
ния был захват власти. Впрочем, 
согласно арм. историку Себеосу 
(VII в.), Валентин хотел лишь уси
лить свое влияние на Константа и, 
вероятно, стать его соправителем. 
Для достижения этой цели полко
водец начал стягивать в К-поль 
войска, что вызвало недовольство 
жителей города, к-рые, рассчитывая 
на помощь патриарха, собрались в 
храме Св. Софии. Помощник Ва
лентина Антонин по приказу пол
ководца начал разгонять толпу, од
нако П. потребовал немедленно пре
кратить избиение. В ответ Антонин 
ударил самого патриарха, после чего 
народ растерзал Антонина. Затем 
последовала расправа с Валентином, 
пытавшимся скрыться во дворце. 
Возможно, П. не только поддержал 
народное возмущение, но и иници
ировал его. В любом случае прои
зошедшее было выгодно прежде все
го имп. Константу, к-рый т. о. изба
вился от давления со стороны могу
щественного военачальника.

Вскоре после избрания патриар
хом П. пожелал вступить в общение 
с Римской Церковью, к-рая отрица
тельно относилась к монофелитству 
и придерживалась правосл. учения 
о двух волях Христа. П. и епикопы, 
участвовавшие в его рукоположении, 
направили послание к папе Римско
му Теодору I (642-649). Несмотря на 
то что указанное послание было со
ставлено в примирительных тонах 
и по догматическому содержанию 
было признано понтификом право
славным, в 2 письмах, адресованных 
соответственно патриарху и архие
реям К-польской Церкви, Теодор вы
сказал сомнения в каноничности из
брания П. Свою т. зр. папа аргумен
тировал тем, что отречение Пирра 
от Патриаршего престола не было 
добровольным. Теодор не отрицал 
своего знакомства с еретическими 
взглядами Пирра, поддерживавше
го монофелитский «Эктесис» имп. 
Ираклия (638), однако подчерки
вал, что для низложения патриарха 
необходим созыв Собора, который, 
по его словам, можно было провес
ти в Риме. Более того, Теодор уже 
обращался к имп. Константину III 

с просьбой отправить Пирра на суд 
и отменить «Эктесис», причем в по
слании папа фактически упрекнул 
П. в нежелании содействовать отме
не документа (Martinus I, papa. Ер. 1 
// PL. 87. Col. 137). В актах Латеран- 
ского Собора 649 г. сохранилось по
слание африкан. епископов (646), 
в к-ром они убеждали П. отказать
ся от поддержки монофелитства 
(ACO II. Vol. 1. Р. 80-93). Подобное 
послание было также направлено 
имп. Константу (Ibid. Р. 74-79).

Тем не менее после свержения 
Мартины и Ираклоны Пирр как 
их сторонник был сослан в Трипо- 
литанию. Оттуда он бежал в Афри
ку, где экзарх Григорий, брат имп. 
Ираклия, фактически перестал под
чиняться центральной власти. Здесь 
Пирр встретился с ревностным за
щитником Православия прп. Мак
симом Исповедником, между ними 
состоялся диспут о вере. По итоге 
этого диспута Пирр признал себя 
побежденным, принял сторону пра
вославных и в 645 г. вместе с прп. 
Максимом прибыл в Рим. В итоге 
папа Римский Теодор признал Пир
ра законным патриархом К-поль- 
ским и вступил с ним в церковное 
общение. Однако уже в 646 г. Пирр, 
находившийся в Равенне, открыто 
стал исповедовать монофелитство, 
о чем письменно известил Теодора. 
Последний на созванном в Риме Со
боре торжественно низложил Пир
ра, возложив грамоту о его отлуче
нии, к-рая была подписана евхари
стической Кровью Христовой, на 
гробницу ап. Петра. После этого папа 
через своих апокрисиариев в К-поле 
предпринял попытку наладить отно
шения с ГГ, потребовав, однако, про
яснить его позицию по догматичес
ким вопросам. В 646/7 г. П. напра
вил папе Римскому письмо (CPG, 
N 7620; Ер. ad Theodorum papam // 
ACO II. Vol. 1. P. 196-205), в к-ром 
исповедал веру в «одно Лицо, одну 
сложную Ипостась в двух природах 
и после соединения» (εν πρόσωπον, 
μίαν ύπόστασιν σύνθετον έν δύο καί 
μετά την ενωσιν κηρύττοντες φύσεσι). 
Признавая соединение божества и 
человечества в Воплощении неслит
ным и нераздельным, П. прямо пи
сал об одной воле (εν θέλημα) во 
Христе, признание к-рой помогает 
не вносить «противостояние или 
различие воль» (έναντίωσιν ή δια
φοράν θελημάτων) в единое Лицо Гос
пода (Ibid. Р. 200). В подтверждение 
своей т. зр. П. ссылался на мнения
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святителей Афанасия IВеликого, Гри
гория Богослова и Кирилла Александ
рийского.

П. избегал упоминания об «Эк- 
тесисе», не принимая его, но и не 
осуждая открыто. Переговоры про
должались до 648 г., когда ими. Кон
стант II издал «Типос» (CPG, N 7620; 
RegPatr, N 300; изд.: ACO II. Vol. 1. 
Р. 156-163), вдохновителем или ав
тором к-рого мог быть П., понимав
ший, что «Эктесис» был серьезным 
препятствием на пути к достижению 
примирения с Римом. Папа не толь
ко не принял «Типос», но и отлу
чил ревностно защищавшего его П. 
В ответ патриарх К-польский при
казал опрокинуть алтарь во дворце 
Плацидии, служившем резиденцией 
папского апокрисиария, и запретил 
Мартину (впосл. папа Римский исп. 
Мартин I), занимавшему этот пост, 
совершать литургию в К-поле. В ко
нечном итоге Мартин покинул сто
лицу и вернулся в Рим. В мае 649 г. 
скончался папа Теодор. Избранный 
новым папой Мартин I не получил 
подтверждения со стороны импера
тора. Папа созвал Латеранский Со
бор, на к-ром осудил монофелитст- 
во, П. не признал этого осуждения. 
В это время из Равенны прибыл эк
зарх Олимпий с поручением арес
товать Мартина и добиться от рим. 
клира подписания «Типоса». Одна
ко вместо этого Олимпий пошел на 
соглашение с папой и провозгласил 
себя императором. В К-поле на дея
тельность Мартина смотрели как 
на церковный аспект мятежа Олим
пия. Впосл. папе инкриминировали 
среди проч, преступлений поддерж
ку Олимпия. Liber Pontificalis при
писывает инициативу ареста Марти
на не столько императору, сколько 
П. Однако то, что отказался делать 
Олимпий, осуществил новый экзарх 
Феодор Каллиопа, назначенный им
ператором в Равенну после скоропо
стижной смерти Олимпия и восста
новления визант. власти в Италии. 
В 653 г. папа Мартин был арестован 
в Риме и доставлен в К-поль, подверг
ся допросам и общественным по
руганиям в сенате и на ипподроме. 
П. в это время уже находился при 
смерти. Когда император, посетив
ший патриарха незадолго до его кон
чины, рассказал ему о наказании, 
к-рому подвергли папу, П. опеча
лился, что носитель священническо
го сана претерпел такое поругание.

Не добившись примирения с Зап. 
Церковью, П. продолжал дело моно- 

фелитской унии на востоке, в пер
вую очередь в Армении. В 648 г. он 
направил послание представите
лям Армянской Апостольской Церк
ви, в к-ром призвал их строго дер
жаться достигнутых при Ираклии 
договоренностей, не отвергать Хал- 
кидонский Собор и принять Томос 
папы свт. Льва I Великого. Однако, 
несмотря на то что с посланием, где 
было выдвинуто подобное требова
ние, обратился к армянам имп. Кон
стант, ответ Двинского Собора (648) 
был отрицательным. По сообщению 
Себеоса, отцы Собора направили им
ператору и патриарху развернутые 
послания с изложением аргументов 
относительно того, почему не может 
быть принят Халкидонский орос (по
дробнее см. в ст. Двинские Соборы 
Армянской Апостольской Церкви). 
Монофелитская позиция П. послу
жила причиной его осуждения Все
ленским VI Собором.
Соч.: RegPatr, N 299-301; CPG, N 7620-7621; 
ACO II. Vol. 1. P. 156 -163, 196-205.
Ист.: Concilium Lateranense anno 649 celeb
ratum // ACO II. Vol. 1. P. 22-23,26-29,38-39, 
48-49, 52-53, 58-59, 192-195, 214-215, 234- 
236, 238-239, 244-245, 316-317, 336-337, 
380-381, 384-385, 390, 402-405, 423; Conci
lium Universale Constantinopolitanum Terti
um // Ibid. Vol. 2. P. 108-110,132,578-586,608, 
653-654, 702, 772, 834, 852, 888; Theodorus I, 
papa. Ер. 1-2 //Mansi. T. 10. Col. 699-708; LP. 
T. 1. P. 133, 336, 354, 359; Niceph. Const. Brev. 
hist. 32; idem. Chronogr. P. 118; Paul. Diacon. 
Hist. Langobard. VI 4 // MGH. SS. Scr. Lang. 
P. 165-166; Phot. Ep. 1; Decreesse R. Le texte 
grec de l’Hypomnesticum de Théodore Spou- 
dée // AnBoll. 1935. Vol. 53. P. 49-81; Niceph. 
Callist. Catalog. // PG. 147. Col. 457; Theoph. 
Chron. P. 341-345; Histoire d'Héraclius par 
l’évêque Sébéos. 32-33 / Trad. F. Macler. P, 
1904, P. 105-106, 112.
Лит.: Beck. Kirche und theol. Literatur. 1959. 
S. 432-433; Fedalto. Hierarchia. Vol. 1. P. 5; 
PMBZ, N5763.

Д. В. Зайцев

ПАВЕЛ III Новый [греч. Παύλος 
ό νέος], свт. (пам. греч. 20 авг.), пат
риарх К-польский (ок. 5 янв. 688 — 
20/21 авг. 694). Имя П. впервые по
является в актах VI Вселенского Со
бора (680-681): на тот момент он 
был светским чиновником, имел 
сан асикрита и имп. секретаря, по 
приказу визант. имп. Константи
на IV следил за работой Собора. 
В начале 2-го заседания Собора 
(10 нояб. 680) П. напомнил собрав
шимся о необходимости зачитать 
решения IV Вселенского Собора 
(ACO II. Vol. 2 (1). Р. 32), на 3-м за
седании (13 нояб.) предоставил для 
оглашения акты V Вселенского Со
бора (Ibid. Р. 40). В начале 4-го засе

дания он говорил о необходимости 
зачитать послания папы Римского 
свт. Агафона и решения Римского 
Собора 680 г. (Ibid. Р. 50). На 5-м 
заседании (7 дек.) предложил рас
смотреть цитаты и доказательства, 
собранные патриархом Макарием I 
Антиохийским в пользу монофелит- 
ства (Ibid. Р. 166). На 6-м заседании 
(12 февр. 681) П. напомнил Собору 
о необходимости еще раз пригласить 
Макария, чтобы тот представил но
вые доказательства правоты своего 
учения (Ibid. Р. 176). На 7-м заседа
нии (13 февр.) дал слово папским 
легатам для опровержения моно- 
фелитства (Ibid. Р. 186), на 8-м — 
(7 марта) потребовал от патриар
хов Георгия I К-польского, тогда 
еще окончательно не перешедшего 
в Православие, и Макария Антио
хийского предоставить возражения 
на аргументы легатов (Ibid. Р. 196). 
На 12-м заседании (22 марта) П., аси- 
крит Иоанн, нотарий Агафон (впосл. 
архидиакон и хартофилакс. Вели
кой ц.) и епископы Иоанн Регий- 
ский, Георгий Кизический и Доме- 
тий Прусский были уполномочены 
исследовать, действительно ли мо- 
нофелитские документы, обнародо
ванные Макарием Антиохийским, 
принадлежат ему (Ibid. Р. 560). По 
окончании Собора асикриты П. и 
Иоанн и нотарий Агафон распо
рядились сделать копию его актов 
(Ibidem; RegPatr, N 322). Нотарий 
Агафон в 713 г. написал небольшое 
сочинение в защиту VI Вселенского 
Собора, в к-ром упоминал П. О дея
тельности П. до 688 г. более ничего 
не известно.

Сведения о Патриаршестве П. скуд
ны. Скорее всего П. стал патриархом 
по решению имп. Юстиниана II 
(685-695, 705-711), т. о. впервые 
в истории К-польской Церкви со 
времен свт. Нектария (381) на Пат
риарший престол был возведен про- 
тоасикрит из мирян. В Житии свт. 
Григория Акрагантского упоминает
ся, что ок. 689 г. П. направил в Рим 
епископов Анкирского, Коринфско
го и Кизического и хартофиласкса 
Константина, чтобы они присутст
вовали на суде, разбиравшем дело 
свт. Григория (RegPatr, N 316). Со
гласно «Хронографии» патриарха 
Никифора I К-польского (нач. IX в.), 
П. занимал кафедру 6 лет и 8 меся
цев {Niceph. Const. Chronogr. P. 119). 
Хронист Феофан Исповедник (нач. 
IX в.) считал, что Патриаршество П. 
длилось 7 лет (Theoph. Chron. P. 362,
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364, 366). В 692 г. II. был рядовым 
участником Пято-Шестого (Трулль- 
ского) Собора в К-поле, его подпись 
есть под канонами этого Собора 
(RegPatr, N 317). П. также упоми
нается в Житии его преемника — 
К-польского патриарха свт. Калли- 
ника I (ActaSS. Aug. T. 4. P. 645).

Π. неск. раз упоминается в Сина
ксаре К-польской Церкви: 20 авг. 
(иногда с добавлением имен его пред
шественников Георгия I и Иоанна V, 
память которых отмечается 18 авг.; 
20 авг.— наиболее вероятный день 
кончины П.), 30 авг., 2 сент. вместе 
со свт. Иоанном IV Постником.
Ист.: ACO II. Vol. 2(1). Р. 40, 50, 166, 176, 186, 
196, 560; Mansi. T. 11. Col. 220, 224, 232, 320, 
324, 329, 336, 545, 988; Ohmé Н. Das Concili
um Quinisextum und seine Bischofsliste: Stud, 
zum Konstantinopeler Konzil Von 692 / Hrsg. 
H. Ohme. B„ 1990. S. 145; Agatho Diaconus. Epi
logue / Ed. R. Riedinger // ACO II. Vol. 2(2). 
P. 898-901; Idem //Mansi. T. 12. Col. 189-196; 
Niceph. Callist. Catalog. // PG. 147. Col. 457; 
SynCP. Col. 7, 912, 938; Mateos. Typicon. Vol. 1. 
P. 378.
Лит.: McDonald S. IV. Paulus (21) // DCB. Vol.
4. P. 258; Cuperus G. Tractatus praeliminaris de 
Patriarchis Constantinopolitanis // ActaSS. Aug. 
T. 1. P. 87*-88*; Сергий (Спасский). Месяце
слов. T. 2. С. 252,266,268; RegPatr, N 316-317; 
PMBZ, N 5768.

Д. В. Зайцев

ПАВЕЛ IV (f после 31.08.784), 
патриарх К-польский (20 февр. (по 
др. данным — 23 февр.), 780 — 31 авг. 
784). Род. в г. Саламин на о-ве Кипр 
(Ignatius Diaconus. 1998. P. 76). До 
избрания патриархом К-польским 
был чтецом (Theoph. Chron. P. 453) 
или диаконом (Niceph. Const. Chro- 
nogr. P. 119). Согласно «Хроногра
фии» прп. Феофана Исповедника 
(ок. 814), предшественник П., иконо
борец Никита I, скончался 6 февр., 
а 11. взошел на престол во 2-е воскре
сенье Великого поста, т. е. 20 февр. 
Нек-рые поздние перечни патриар
хов называют др. дату — 23 февр. 
(Fischer. 1884. Р. 290). Феофан ут
верждал, что II. не признавал ико
ноборчество и противился избра
нию, но в итоге смирился и под
писал иконоборческое исповедание 
(RegPatr, N 348). Более вероятно, 
однако, что в действительности П. 
был умеренным иконоборцем и при
надлежал к ближайшему окруже
нию имп. Льва IV (775-780) (Lilie. 
1999. S. 51-52). Патриаршество П. 
продолжалось 4 года и 6 месяцев 
(у свт. Никифора I, патриарха К-поль- 
ского, ошибочно указано 5 лет и 6 ме
сяцев: Niceph. Const. Chronogr. P. 119). 
О деятельности П. на К-польском 

престоле сведений почти нет. Со
гласно Житию прп. Иоанна, еп. Гот
ского (BHG, N 891), II. получил от 
святого синодик Иерусалимской 
церкви в защиту иконопочитания 
(Auzépy. 2006. Р. 81).

История отречения и покаяния 
П. изложена в сакре, обращенной от 
имени имп. Константина VI и его 
матери Ирины к отцам Вселенско
го VII (II Никейского) Собора 787 г. 
Согласно этому документу, П. забо
лел и, чувствуя приближение смер
ти, удалился в мон-рь; на вопрос 
о причинах своего решения отве
тил, что не желает подвергнуться 
анафеме кафолической Церкви, не 
признаёт каноничность иконобор
ческого Иерийского собора 754 г. 
и раскаивается в общении с ерети
ками. Согласно сакре, такой ответ 
был дан и императорам, и «неко
торым из славшейших архонтов» 
(Mansi. Т. 12. Р. 1003-1006). У Фео
фана Исповедника приведены до
полнительные детали (П. покинул 
престол 31 авг. и тайно удалился в 
мон-рь Флора). Феофан считал бе
седы П. с имп. Ириной и сенатора
ми поворотным моментом истории 
иконоборчества: именно после них 
появилась возможность открыто 
обсуждать вопрос о поклонении 
св. иконам (Theoph. Chron. P. 457). 
Переданные Феофаном слова II. 
о необходимости созыва Вселен
ского Собора, возможно, в действи
тельности были подсказаны П. са
мой имп. Ириной (Афиногенов. 1997. 
С. 16). Расположение мон-ря Фло
ра (των Φλώρου) точно неизвестно 
(Janin. Églises et monastères. P. 495- 
496), по словам свт. Никифора, этот 
мон-рь находился рядом с собором 
Св. Софии (Niceph. Const. Refut. et 
evers. P. 54). Рассказ Феофана вос
произведен в Житии имп. Ирины 
(BHG, N 2205; Halkin. 1988. Р. ΙΟ
Ι 1). Историки ΙΧ-Χ вв. также не со
общают дополнительных сведений 
(Georg. Mon. Chron. P. 767-768; Sym. 
Log. Chron. P. 198-199). Согласно 
агиографической традиции, перед 
кончиной П. назвал своим преемни
ком свт. Тарасия (Auzépy. 2006. Р. 81; 
Ignatius Diaconus. 1998. P. 81), а по 
данным патриографического сбор
ника кон. X в. П. умер через 4 ме
сяца после отречения (Scriptores. 
1907. Р. 269). Существует указание 
на то, что П. был погребен в женском 
Ромейском монастыре ('Ρωμαίου или 
'Ρωμαίων, о нем см.: Janin. Églises et 
monastères. P. 446-447), в Петрионе 

во имя св. Стефана (Fischer. 1884. 
Р. 290).

Источники IX в., составленные 
иконопочитателями, представляют 
П. в исключительно благоприятном 
свете. Согласно Феофану, П. отличал
ся высокой образованностью и был 
необыкновенно щедр. Особенное вни
мание к личности П. проявил свт. 
Никифор I, патриарх К-польский. 
В «Краткой хронике» он назвал его 
исповедником, в «Малом защити
тельном слове»(814-815) — одним 
из архиереев (наряду со свт. Тараси- 
ем), к-рые сделали возможным со
зыв VII Вселенского Собора. По сло
вам Никифора, П. благодаря своему 
происхождению был знатоком творе
ний свт. Епифания Кипрского и по
этому мог с легкостью изобличить 
как подложные высказывания про
тив икон, к-рые были приписаны 
иконоборцами святителю (PG. 100. 
Col. 837-840). Несмотря на столь 
высокую оценку в иконопочита- 
тельской лит-ре, свидетельств о про
славлении П. как святого почти нет. 
Память патриарха «Павла Нового» 
отмечена в нек-рых списках Сина
ксаря К-польской ц. и в Типиконе 
Великой ц. под 31 авг. и 2 сент. вмес
те с памятью архиепископов К-поль- 
ских — свт. Александра Iи свт. Иоан
на IV Постника. Таких же кратких 
упоминаний удостоились и пред
шественники П,— иконоборцы Ана
стасий (730-754) и Константин II 
(754-766).
Ист.: Niceph. Callist. Catalog. // PG. 147. Col. 
460; Scriptores originum Constantinopolitana- 
rum / Ed. Th. Preger. Lpz., 1907. Vol. 2. P. 269; 
Fischer F. De Patriarcharum Constantinopolita- 
norum catalogis et de chronologia octo primo
rum patriarcharum. Lpz., 1884; Дмитриевский. 
Описание. T. 1. C. 2, 110, 194; SynCP. P. 519- 
520, 933-934, 938; Vogt A. S. Théophylacte de 
Nicomédie// AnBoll. 1932. T. 50. P. 67-82; Ma
teos. Typicon. Vol. 1. P. 12, 386; The Synodicon 
Vetus / Ed. J. Duffy, J. Parker. Wash., 1979. 
P. 124. (CFHB; 15); Halkin F’ Deux impératrices 
de Byzance // AnBoll. 1988. T. 106. P. 5-34; /g- 
natius Diaconus. The Life of the Patriarch Tara- 
sios (BHG 1698) / Introd., text, trans., comment.
S. Efthymiadis. Aidershot; Brookfield, 1998. 
P. 76-82, 213-216; Auzépy M.-F. La Vie de Jean 
de Gothie (BHG 891) // La Crimée entre By
zance et le Khaganat khazar / Ed. C. Zucker
man. P, 2006. P. 69-86.
Лит.: PMBZ, N 5829; Janin R. Paolo IV // 
BiblSS. 1968. T. 10. Col. 294-295; Fedalto. I Iie- 
rarchia. Vol. 1. P. 6; Lifie R. -J. Byzanz unter Eire- 
ne und Konstantin VI. (780-802). Fr./M.; N. Y., 
1996. S. 51-55; idem. Paulos IV. (780-784) // Die 
Patriarchen der ikonoklastischen Zeit: Germa
nos I.— Methodios I. (715-841) / Hrsg. R.-J. Li
lie. Fr./M.; N. Y., 1999. S. 50-56; Афиногенов Д. E. 
Константинопольский патриархат и иконо
борческий кризис в Византии (784-847). М., 
1997; Pratsch Th. Die Erwâhnungen der Patri
archen des ersten Ikonoklasmus im Synaxar von 
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Konstantinopel // Die Patriarchen der ikono- 
klastischen Zeit. 1999. S. 267-276.

Л. В. Луховицкий

ПАВЕЛ I ТАВЕННИСИОТ [греч. 
Παύλος A' ό Ταβεννησιώτης], патри
арх Александрийский (538/9 — ок. 
540). Род. в г. Тарсе (ныне Тарсус, 
Турция). В зрелые годы переехал из 
Киликии в Египет, где стал насель
ником Тавеннисийского монастыря, 
однако из-за конфликта с братией 
был изгнан из обители. По всей 
видимости, конфликт носил веро
учительный характер: П. являлся 
сторонником халкидонского Пра
вославия, а Египет с сер. V в. был 
оплотом антихалкидонитов (см. ст. 
Монофизитство). Затем П. отпра
вился в К-поль, где познакомился 
с папским апокрисиарием диак. Пе- 
лагием (впосл. папа Римский Пе
лагий I). Последний рекомендовал 
его имп. св. Юстиниану I (527-565) 
в качестве кандидата на Александ
рийскую кафедру, с к-рой незадолго 
до этого был смещен патриарх-анти- 
халкидонит Феодосии I. Рукополо
жение П. было совершено в столице 
патриархом К-польским свт. Миной, 
после чего П. отправился в Александ
рию. Согласно сообщению диак. Ли- 
берата Карфагенского (f после 566), 
августальный префект Египта Ро
доп (Rhodon // PLRE. Vol. 3. P. 1085- 
1086), вступивший в должность не
задолго до этого, получил от Юсти
ниана письменные инструкции со
действовать патриарху в искоренении 
антихалкидонской иерархии на тер
ритории провинции; прямая помощь 
П. была поручена некоему Арсению, 
одному из видных чиновников Алек
сандрии (Liberat. Breviar. 23 // ACO. 
T. 2. Vol. 5. P. 139-140).

Деятельность П. в Египте по про
движению халкидонского исповеда
ния имела определенный успех, од
нако вскоре патриарх был низло
жен. Насколько можно судить по 
сообщениям источников, причиной 
этого стали интриги П. против ма
гистра армии Илии (Elias 3 // PLRE. 
Vol. 3. P. 437-438), к-рый, по его мне
нию, препятствовал утверждению 
в Египте халкидонского учения. Пат
риарший эконом диак. Псой, нахо
дившийся в дружеских отношениях 
с Илией, решил предупредить по
следнего о возможной опасности и 
направил к нему курьера с письмом. 
Однако курьер был перехвачен, Псой 
арестован, а дознание было поручено 
провести Арсению, к-рый допросил 

диакона с применением пыток. В ре
зультате Псой скончался, а родст
венники и друзья умершего обрати
лись к имп. Юстиниану с просьбой 
наказать виновных. Император не
медленно отстранил от должности 
Родона и послал в Египет в качест
ве августального префекта сенатора 
Либерия, к-рому поручил разобрать 
дело об убийстве Псоя. Попытка П. 
и Родона возложить всю вину на 
Арсения не имела полного успеха. 
Либерий принял решение казнить 
Арсения, однако арестовал и Родо
на, отправив его на суд в столицу. 
Вопреки тому, что Родон ссылался 
на имп. поручение во всем содей
ствовать П., он также был признан 
виновным. Дело П. было рассмот
рено Собором в Газе, в к-ром участ
вовали патриархи свт. Ефрем Ан
тиохийский (526-545) и Петр Иеру
салимский (524-552). Несмотря на 
поддержку диак. Пелагия, также при
сутствовавшего на Соборе, П. был 
признан виновным в убийстве и низ
ложен.

Прокопий Кесарийский в «Тайной 
истории» сообщает, что П. пытался 
вернуть себе кафедру, якобы предла
гая Юстиниану 7 кентинариев золо
та, однако попытка не удалась из-за 
вмешательства папы Римского Виги
лия (537-555). Иную версию собы
тий предлагает прп. Феофан Испо
ведник (IX в.), к-рый утверждает, что 
П. лишь казался православным, бу
дучи в действительности привер
женцем Севира, патриарха Антио
хийского (/ 538), к-рого он поминал 
за богослужением. По этой причине 
император отстранил П. от епископ
ского служения, после чего тот уда
лился в Иерусалим, где и скончался. 
Ист.: Procop. Opera omnia / Ed. J. Haury,
G. Wirth. Lpz., 196.3 '. Vol. 3: Historia quae di
citur arcana. Chap. 27; Theoph. Chron. P. 222; 
Liberat. Breviar. 23 // ACO. T. 2. Vol. 5. P. 138- 
140; Niceph. Const. Chronogr. P. 129.
Лит.: Pargoire J. L’Eglise byzantine de 527 à 
847. P., 1905; Болотов. Лекции. T. 4. С. 384- 
386; Le Quien M. OC. 1958. T. 2. P. 732-733; Ky- 
лаковский. История. T. 2. C. 203-204; Грациан
ский M. В. Имп. Юстиниан Великий и насле
дие Халкидонского Собора. М„ 2016. С. 183.

Д. В. Зайцев

ПАВЕЛ IСАМОСАТСКИЙ, архи 
еп. Антиохийский (ок. 260 — 268/9),— 
см. ст. Павел Самосатский.

ПАВЕЛ II, патриарх Антиохий
ский (кон. лета 519 — весна 521). 
После смерти визант. имп. Анаста
сия I (9 июля 518) и начала периода 
правления имп. Юстина I патриарх

Севир Антиохийский, сторонник .мо- 
нофизитства, был изгнан с кафедры, 
к-рая почти год оставалась вакант
ной. После долгих консультаций меж
ду К-полем и Римом по предложе
нию имп. Юстина и К-польского пат
риарха свт. Иоанна II Каппадокийца 
на антиохийскую кафедру был из
бран П„ к-польский пресвитер, ру
коположенный в Антиохии и в по
следнее время бывший настоятелем 
странноприимницы в квартале Ев- 
була в К-поле. Сразу после интрони
зации П. приказал внести в церков
ные диптихи всех городов префекту
ры Восток имена отцов — участни
ков Вселенского IV (Халкидонского) 
Собора, что привело к обострению 
раскола в Антиохийской Церкви: 
часть ее иерархов если и не были 
строгими монофизитами, то с подо
зрением относились к Халкидонско- 
му Собору (Ioan. Malal. Chron. P. 411). 
Монофизитские церковные истори
ки (Иоанн Эфесский, Захария Ри
тор (Схоластик), Иоанн Никиус- 
ский и патриарх Михаил I Сириец) 
дают П. прозвище Иудей и описыва
ют его Патриаршество как период 
гонений, к-рые он, приверженец хал
кидонского Православия, воздвиг 
против инакомыслящих. При нем 
монахов выгоняли из мон-рей, столп
ников стаскивали со столпов, убира
ли клириков из храмов и даже ми
рян насильно удаляли из их селений 
(Vasiliev. 1950. Р. 235-237). На кафед
ру Эдессы П. поставил правосл. еп. Ас
клепия вместо монофизита Павла, 
однако эдесские монахи отказались 
войти с ним в общение, т. к. он тре
бовал принять постановления Хал
кидонского Собора. Жители Эдес
сы и Амиды присоединились к мо
нахам. Еп. Асклепий вынужден был 
обратиться за помощью к префекту 
Востока Фарасману, к-рый помог 
изгнать непокорных монахов из го
рода (Chron. Edess. P. 9-10). Боль
шинство монофизитских истори
ков склонны винить в этих собы
тиях не Асклепия, к-рый обладал 
мягким характером, а П. Властолю
бивый нрав П. настроил против не
го мн. антиохийских клириков и 
мирян. В 521 г. антиохийская паст
ва составила петицию и вручила ее 
папским легатам в К-поле, вскоре 
она была передана имп. Юстину. 
П. был вызван к императору, не смог 
снять с себя предъявленные обвине
ния и попросил у императора позво
ления добровольно покинуть кафед
ру. О своем решении имп. Юстин 
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и патриарх Епифаний К-польский 
сообщили в посланиях к Римскому 
папе свт. Гормизду (1 мая 521). Юс
тин в письме сообщал, что он всегда 
желал того, чтобы паства любила 
своего епископа, однако с II. прои
зошло обратное, в чем могли убе
диться и папские легаты, к-рые не 
стали возражать против удаления 
II. с кафедры (Coll. Avel. Ер. 241). 
Преемником П. стал Евфрасий, вы
ходец из Иерусалима. О дальнейшей 
жизни П. ничего не известно. Исто
рик Евагрий Схоластик упоминает, 
что П. умер своей смертью, но не 
уточняет, где и когда (Evagr. Schol. 
Hist. eccl. IV 4).
Ист.: Theoph. Chron. P. 166; Epistulae pontifi
cum romanorum / Ed. A. Thiel. Brunsbergae, 
1867. Vol. 1. P. 145-146, 983-984; Coll. Avel. 
Ep. 167, 175, 216, 223, 241-242; Niceph. Const. 
Chronogr. P. 117.
Лит.: Le Quien. OC. T. 2. P 732-733; Venables E. 
Paulus (10) // DCB. Vol. 4. P. 254; Болотов. 
Лекции. T. 4. С. 306-307, 380; Duchesne L. 
L’Église au VT siècle. P., 1925. P. 66-67; Tfei- 
liev A. A. Justin the First. Cambr. (Mass.), 1950. 
P. 206, 235-237, 239.

Д. В. Зайцев

ПАВЕЛ I [лат. Paulus] (f 28.06.767, 
Рим), св. (пам. зап. 28 июня), папа 
Римский (рукоположен 29 мая 757). 
Согласно Liber Pontificalis, Павел и 
его старший брат Стефан (см. Сте
фан 11 (111)) были сыновьями некое
го римлянина Константина. В годы 
понтификата Григория 111 (731-741), 
лишившись отца, братья воспиты
вались при папском дворе. Папа За
хария (741-752) рукоположил Сте
фана и Павла во диаконов. Вместе с 
др. рим. клириками диаконы Стефан 
и Павел присутствовали на Соборе 
743 г. (MGH. Leg. Cone. T. 2. P. 27). 
После кончины Захарии на Папский 
престол был возведен Стефан II 
(752-757), который сделал брата 
своим помощником и доверенным 
лицом. В июне 752 г. по поручению 
понтифика диак. Павел и примице- 
рий нотариев Амвросий заключили 
40-летний мир с лангобардским кор. 
Айстульфом (749-756), к-рый неза
долго до того захватил визант. вла
дения — Равеннский экзархат и Пен
танолы При помощи этого договора 
папская администрация надеялась 
остановить наступление лангобар
дов на Рим. Однако король не оста
вил попыток подчинить город: все
го через неск. месяцев он потребо
вал, чтобы римляне платили ему 
дань, и вторгся на земли, находив
шиеся под папской властью. Осенью 
752 г. диак. Павел вместе с визант. 
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послом силенциарием Иоанном по
требовал от короля освободить за
хваченные им города, но Айстульф 
отказался (LP. T. 1. Р. 441-442). Не 
получив помощи от византийцев, 
папа Стефан II отправился к франк, 
кор. Пипину Короткому. Во время 
путешествия понтифика во Франк
ское королевство (753-754) Павел 
оставался в Риме. В 754-756 гг. 
франки вторглись в Италию, нанес
ли поражение лангобардам и заста
вили их уступить папе Римскому 
большую часть захваченных горо
дов, в т. ч. Равенну. Благодаря по
мощи франков Папский престол 
не только избавился от угрозы со 
стороны лангобардов, но и получил 
бывш. визант. владения. После смер
ти Айстульфа Дезидерий, лангобард
ский дукс Тусции, попросил папу 
Стефана II поддержать его в при
тязаниях на королевскую власть. 
В нач. 757 г. папские представители 
Павел и Христофор в присутствии 
франк, посла аббата Фульрада за
ключили договор с Дезидерием, ко
торый пообещал признать власть 
папы Римского над Равеннским эк
зархатом и Пентаполем (Ibid. Р. 455). 
Дезидерий согласился отдать понти
фику бывш. визант. города, некогда 
захваченные кор. Лиутпрандом (712- 
744),— Имолу, Фаэнцу и Феррару в 
Равеннском экзархате и Анкону, Ну- 
ману и Озимо в Пентаполе (Noble. 
1984. Р. 101). Вскоре по требованию 
Стефана II кор. Ратхис удалился в 
мон-рь, королем лангобардов стал 
Дезидерий (756-774).

Когда папа Стефан II тяжело за
болел, его приближенные во главе 
с Павлом заняли Латеранский дво
рец, чтобы сохранить контроль над 
Папским престолом. После кончи
ны Стефана II (26 апр. 757) Павел 
был провозглашен его преемником, 
однако против него выступил ар
хидиак. Теофилакт, также претен
довавший на Папский престол. Не 
ясно, кто были сторонники Теофи- 
лакта и почему они не согласились 
с избранием Павла. По мнению ис
следователей, они могли представ
лять интересы византийцев или лан
гобардов, а также рим. знати, к-рая 
соперничала с церковной бюрокра
тией, сплотившейся вокруг Павла 
(см.: Baumont. 1930. Р. 8-9). Противо
стояние завершилось его победой: 
через месяц он был рукоположен во 
епископа и возведен на Папский пре
стол. Вероятно, из-за наличия много
численных противников II. вел жест-

Павел I, папа Римский.
Гравюра из кн.: Platina В. Historia. 

1600. Р. 116 (РГБ)

кую внутреннюю политику, о к-рой 
сохранились отрывочные сведения 
(grabamina et praeiudicia illa quae 
Romano populo ingesserat domnus 
Paulus papa — LP. T. 1. P. 475). В жиз
неописании П. ответственность за 
несправедливые деяния возлагается 
на подчиненных понтифика, к-рый, 
согласно этому источнику, был ми
лосердным человеком и прощал сво
их врагов. Он часто посещал боль
ных, освобождал заключенных, по
могал нуждающимся и платил дол
ги за несостоятельных должников 
(Ibid. Р. 463-464).

П. продолжил политику Стефа
на II, направленную на укрепление 
светской власти папы Римского и 
формирование автономной Папской 
области. Для обозначения этого тер
риториально-политического образо
вания, независимого от Византии, но 
сохранявшего символическую связь 
с Римской империей, использова
лись различные термины. Папа Сте
фан II обычно использовал термин 
«государство римлян» (res publica 
Romanorum) в сочетании с терми
ном «святая Божия Церковь» (sancta 
Dei ecclesia). В посланиях П. чаще 
встречается выражение «Церковь Бо
жия и римский народ» в различных 
вариантах (напр.: «святая Римская 
Церковь... и весь подчиненный ей 
народ» — MGH. Epp. Т. 3. Р. 557). Ве
роятно, т. о. II. подчеркивал руко
водящую роль Папского престола 
и отвергал притязания аристокра
тии на власть. Многие исследова
тели полагали, что в годы понтифи
ката П. было составлено соч. «По
становление Константина» (см. ст. 
Константинов дар), призванное обо
сновать право папы Римского на 
светскую власть, якобы полученную 
им от имп. св. Константина Вели
кого (напр.: Caspar. 1914; Fuhrmann. 



1973). Создание этого сочинения 
могло быть связано с иконографи
ческой программой фресок, выпол
ненных по указанию П. в ц. св. Пет
рониллы при Ватиканской базили
ке и сохранявшихся до разрушения 
храма в XVI в. (на фресках были 
изображены сцены деяний имп. Кон
стантина Великого, см.: LP. T. 1. Р. 466; 
Voci. 1993). Однако высказывались 
и др. мнения о происхождении «По
становления Константина». По од
ной из версий, текст был составлен 
скорее всего в папской канцелярии 
во 2-й пол. VIII в., но папы не при
давали ему практического значения 
и не использовали его в пропаган
дистских целях (Noble. 1984. Р. 134- 
137). Отвергая власть Византии и 
проявляя враждебность по отноше
нию к к-польскому правительству, 
П„ однако, по традиции датировал 
свои грамоты годами правления ви- 
зант. императора (PL. 89. Col. 1189— 
Ï190; Federici. 1899. P. 263).

Стремясь упрочить контроль над 
Равенной, где духовенство и знать 
проявляли недовольство папским 
правлением, П. вернул свободу архи- 
еп. Сергию (744-769). Наиболее по
дробно об этом сообщается в «Кни
ге понтификов Равеннской Церкви» 
Агнелла (IX в.), но в источнике встре
чаются анахронизмы и др. ошибки, 
в т. ч. случаи путаницы между Сте
фаном II и П. Согласно Агнеллу, папа 
Стефан II арестовал архиепископа 
и решил низложить его за то, что он 
вступил в сговор с кор. Айстульфом. 
После кончины Стефана II П. осво
бодил Сергия и заложников, взятых 
в Равенне, поручив архиепископу уп
равлять Равеннским экзархатом в ка
честве папского наместника (ueluti 
exarchus sic omnia disponebat, ut soliti 
sunt modo Romani facere). В 758 г. 
П. известил кор. Пипина Коротко
го о том, что Сергию было даровано 
прощение (MGH. Ерр. Т. 3. Р. 512). 
Агнелл утверждал, что Сергий в об
мен на свободу пообещал отдать па
пе церковные сокровища. Прибыв 
в Равенну, П. якобы стал присваи
вать храмовые ценности, поэтому 
местное духовенство и знать со
ставили план убийства понтифика, 
а затем попытались силой вернуть 
сокровища. Однако Сергий раскрыл 
заговор и отослал его участников в 
Рим, где их держали под стражей до 
самой смерти. Трудно определить, 
насколько эти сведения достоверны, 
т. к. сообщение Агнелла носит тен
денциозный характер и направлено 
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против папской власти над Равен
ной (Agnel. Lib. pont. eccl. Rav. 2006. 
P. 331-338; cm.: Bertolini. 1966; Noble. 
1984. P. 104-106).

Внешнеполитический курс П., как 
и Стефана II, предполагал союз с 
франками, сдерживание лангобар
дов и конфронтацию с византийца
ми. Опасаясь политической изоля
ции в условиях военной угрозы со 
стороны лангобардов и византийцев, 
понтифик стремился поддерживать 
дружественные отношения с франк, 
кор. Пипином Коротким. Сразу по
сле своего избрания на Папский 
престол П. известил об этом франк, 
короля и заверил его в том, что на
мерен соблюдать условия договора 
с франками (MGH. Ерр. Т. 3. Р. 507- 
508). Тогда же, вероятно по распоря
жению П., было составлено посла
ние франк, королю от имени рим. 
сената и народа. В письме содержа
лись благодарность Пипииу за по
мощь, оказанную Римской Церкви, 
и призыв защищать Папский пре
стол от врагов (Ibid. Р. 508-510). «Се
нат», т. е. аристократия, и «народ», 
т. е. войско, олицетворяли Римское 
гос-во (res publica Romanorum), на
ходившееся под властью папы. Впосл. 
П. регулярно направлял франк, ко
ролю послания, написанные в витие
ватом риторическом стиле (сохр. бо
лее 30 — Ibid. Р. 507-558). Расточая 
похвалы и добрые пожелания Пи- 
пину Короткому, членам его семьи 
и всем франкам, П. постоянно на
поминал королю о его договоре с па
пой Стефаном II, согласно к-рому 
он должен был защищать Римскую 
Церковь от врагов, прежде всего от 
лангобардов и византийцев. Пон
тифик называл Пипина Короткого 
освободителем и защитником (de
fensor, liberator) «святой Божией 
Церкви и римского народа» и за
верял его в том, что его благодеяния 
будут вознаграждены Богом по мо
литвам ап. Петра. Защита и «возве
личение» Церкви (defensio, exaltatio 
ecclesiae) провозглашались обязан
ностями франков и всех христиан, 
т. к. от благополучия и безопасности 
Папского престола зависело состоя
ние христ. веры во всем мире. П. не 
только называл франков духовными 
детьми Римской Церкви, но и уста
новил особую духовную связь (in 
uinculo spiritalis foederis) с франк, 
королевским семейством: он стал 
крестным отцом принцессы Гизелы, 
получив полотенце, в которое ребен
ка завернули после крещения (Ibid. 

Р. 511-512), и выразил желание стать 
восприемником принца Пипина (Ibid. 
Р. 519), однако тот умер вскоре после 
рождения (см.: Awgenendt. 1980). По
кровительницей королевской семьи 
была объявлена св. Петронилла, ко
торую считали дочерью ап. Петра. Вы
полняя обещание папы Стефана II 
королю франков, П. перенес сарко
фаг святой из катакомб Домитиллы 
в имп. мавзолей при Ватиканской 
базилике св. Петра, в котором была 
устроена ц. во имя св. Петрониллы. 
Сообщение о торжественном пере
несении мощей в жизнеописании 
П. является более поздней франк, 
интерполяцией (LP. Т. 1. Р. 464), но 
о ц. св. Петрониллы, покровитель
ницы франков, упоминалось в пап
ском послании 758 г. (MGH. Ерр. 
Т. 3. Р. 511; подробнее см.: Goodson. 
2015). Франк, король прислал пон
тифику алтарную менсу, вероятно 
из драгоценного металла, к-рую П. 
велел установить «на вечную па
мять» в базилике св. Петра (MGH. 
Ерр. Т. 3. Р. 524; см.: Angenendt. 1977).

Между Римом и королевством 
франков существовали регулярные 
контакты. П. и Пипин Короткий об
менивались посольствами; понтифик 
попросил короля направить в Рим 
постоянного представителя (MGH. 
Ерр. Т. 3. Р. 538). По желанию коро
ля П. прислал ему богослужебные 
книги и сочинения по грамматике, 
орфографии и геометрии на греч. 
языке (Ibid. Р. 529). Руанский еп. Ре- 
мигий, брат короля, попросил папу 
Римского направить к нему опыт
ного певца Симеона. П. выполнил 
просьбу, но впосл. вызвал Симеона 
в Рим, чтобы назначить его прими- 
церием певч. схолы; в то же время 
понтифик организовал обучение 
франкских монахов церковному 
пению в Риме (Ibid. Р. 553-554). 
Вероятно, при П. в Риме существо
вал приют для франкских палом
ников (в 757 папа Стефан II пода
рил аббату Фульраду «госпиталь» 
и дом при базилике св. Петра; см.: 
Stoclet. 1990). На присутствие ино
земцев в Риме указывает упоми
нание о том, что в погребении пон
тифика участвовали «все римские 
граждане и другие народы» (natio
nes — LP. T. 1. P. 465). По просьбе 
Пипина Короткого П. передал ему 
мон-рь св. Сильвестра на горе Со- 
ракт (ныне Соратте) с 3 приписны
ми мон-рями, которые франк, май- 
ордом св. Карломан, брат Пипина 
Короткого, некогда получил от папы 

о



Захарии. Однако вскоре Пипин Ко
роткий вернул эти обители понти
фику с условием, что тот припишет 
их к рим. мон-рю святых Стефана и 
Сильвестра (MGH. Ерр. Т. 3. Р. 526- 
527, 556).

Отношения папы Римского с лан
гобардами оставались напряженны
ми. После поражения от франков 
лангобарды были вынуждены при
знать верховную власть франк, коро
ля. Дезидерий, вступивший на пре
стол благодаря поддержке Стефа
на II и П., сразу же стал укреплять 
свое положение в ущерб интересам 
Папского престола. Уже в 758 г. П. 
жаловался Пипину Короткому на ко
роля лангобардов, к-рый не выпол
нил свои обещания (MGH. Ерр. Т. 3. 
Р. 512). В том же году Дезидерий по
корил лангобардские герц-ства Спо- 
лето и Беневенто, нарушив при этом 
границу папских владений, и встре
тился в Неаполе с визант. послом 
Георгием. В результате переговоров 
византийцы согласились выдать ко
ролю бежавшего к ним герцога Бене
венто, а король — помочь византий
цам захватить Равеннский экзархат 
и Пентаполь (Ibid. Р. 512, 515). По
сле этого Дезидерий прибыл в Рим 
и попросил П. вернуть лангобард
ских заложников, находившихся в 
королевстве франков, пообещав от
дать ему Имолу. Папа Римский на
правил Пипину Короткому 2 посла
ния: в первом он попросил выпол
нить желание Дезидерия, во втором, 
тайном, известил Пипина Коротко
го об угрожающем поведении лан
гобардского короля и его сговоре 
с византийцами. По мнению П., за
ложников можно было отпустить 
лишь в том случае, если бы Дези
дерий согласился отдать не только 
Имолу, но и Болонью, Анкону и 
Озимо (Ibid. Р. 513-517). В апр. 760 г. 
франк, послы, еп. Ремигий Руанский 
и дукс Авхарий, добились от Де
зидерия повторного обязательства 
отдать П. обещанные города (Ibid. 
Р. 519-520), но переговоры между 
папой Римским и королем ланго
бардов затянулись. Стороны не мог
ли достигнуть соглашения о юри
дическом статусе и имущественных 
правах лангобардских поселенцев на 
землях, к-рые следовало передать 
понтифику {Noble. 1984. Р. 109-111). 
Время от времени происходили 
локальные столкновения. Так, Де
зидерий захватил г. Сенигаллия и 
крепость Валента (MGH. Ерр. Т. 3. 
Р. 523-524). Впосл. представители 
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папы и короля заключили договор, 
положивший конец пограничным 
спорам. В знак признательности Де
зидерий заставил правителей Неа
поля и Гаэты вернуть отобранные 
ими папские владения в Кампании 
и признать церковную юрисдикцию 
папы Римского (Ibid. Р. 549-550). 
Хотя П. постоянно жаловался Пи
пину Короткому на коварство Де
зидерия и франки оказывали дав
ление на лангобардского короля, 
тот, однако, так и не отдал папе Рим
скому обещанные города. Тем не ме
нее оба монарха стремились избе
жать войны, т. к. Пипин Короткий 
был занят борьбой с дуксами Акви
тании и Баварии, а Дезидерий не 
располагал силами, достаточными 
для столкновения с франками. По
этому П. также воздерживался от 
конфликта с лангобардами.

В ряде посланий П. упоминал 
о своих опасениях относительно 
византийцев, к-рые надеялись вос
становить контроль над Равеннским 
экзархатом и Пентаполем. Страх па
пы Римского перед греками нек-рые 
исследователи называли «одержи
мостью» (напр.: Noble. 1984. Р. 111). 
Визант. имп. Константин V (741— 
775) и его соправитель Лев IV Хазар 
(император в 775-780) стремились 
заключить соглашение с Пипином 
Коротким, сильнейшим правителем 
на Западе, рассчитывая на его под
держку в конфликте с папой Рим
ским. Начиная с 756 г. они направ
ляли к франк, двору послов, к-рые 
преподносили королю щедрые да
ры и убеждали его в том, что союз 
с К-полем выгоднее союза с Римом 
(LP. T. 1. Р. 452-453). Встревожен
ный этими переговорами, П. потре
бовал, чтобы король информировал 
его о контактах с греками. В свою 
очередь Пипин Короткий уверял па
пу Римского в своей верности дого
вору. П. с беспокойством передавал 
королю слухи о военной экспеди
ции в Италию, якобы готовившейся 
византийцами. Так, понтифику до
несли, что 300 кораблей под нача
лом 6 патрикиев отплыли из К-поля 
в Рим (MGH. Ерр. Т. 3. Р. 521). В др. 
раз ГЕ получил от архиеп. Сергия 
известие о том, что византийцы со
брались напасть на Рим и Равенну. 
Поэтому он попросил Пипина Ко
роткого оказать влияние на Дези
дерия, чтобы лангобарды помогли 
отразить нападение (Ibid. Р. 536- 
538). Впосл. П. утверждал, что «гре
ки ежедневно угрожают ворваться 

в Равенну» (Ibid. Р. 551). Папа Рим
ский боялся не только нашествия ви
зантийцев, но и предательства при
ближенных. Когда он узнал о перего
ворах рим. пресв. Марина, находив
шегося при франк, дворе, с визант. 
послом, то попросил Пипина Корот
кого назначить пресвитера на к.-н. 
епископскую кафедру в Галлии. Ко
роль был удивлен и отказался вы
полнить эту просьбу. Тогда П. заявил, 
что попросил о кафедре для Мари
на по ходатайству его матери, и раз
решил королю поступить с ним так, 
как тот считает нужным, обвинив 
при этом пресвитера в «злобном ко
варстве» (Ibid. Р. 529-530, 535; см.: 
Baumont. 1930. Р. 9-10).

Навязывая королю франков роль 
защитника Церкви, П. объявил «не- 
честивейших греков» «врагами Бо
жией Церкви и гонителями право
славной веры» (MGH. Ерр. Т. 3. Р. 536, 
539). Как и его предшественники, П. 
отвергал иконоборчество, ставшее 
офиц. доктриной в Византии. В по
сланиях визант. императорам он 
неоднократно призывал их отсту
питься от ереси (LP. T. 1. Р. 464). Эти 
послания не сохранились, но извест
но об ответе императора, к-рый за
явил, что автором посланий был не 
П., а его советник, примицерий но- 
тариев Христофор (MGH. Ерр. Т. 3. 
Р. 546). Вероятно, папа Римский 
поддерживал отношения с вост, пат
риархами, к-рые также отвергали 
иконоборчество (Miller. 1975. S. 59). 
В частности, он получил послание 
Космы I, патриарха Александрий
ского, «о чистоте веры» (MGH. Ерр. 
Т. 3. Р. 552-553). Поскольку визан
тийцы не могли повлиять на П., они 
попытались привлечь на свою сто
рону Пипина Короткого. На Собо
ре в Жантийи (767) визант. послы 
и франк, прелаты обсуждали «Св. 
Троицу и изображения святых», 
однако, по-видимому, согласие не 
было достигнуто (Noble Th. F. X. Ima
ges, Iconoclasm, and the Carolingians. 
Phil., 2009. P. 140-145).

Из-за конфликта с Папским пре
столом византийцы лишили папу 
Римского церковной юрисдикции на 
землях, находившихся под их конт
ролем. Только под давлением ланго
бардского короля наместники Неа
поля и Гаэты разрешили местным 
епископам принимать рукоположе
ние в Риме (MGH. Ерр. Т. 3. Р. 549- 
550). Согласно «Деяниям Неаполи
танских епископов» (1-я пол. IX в.), 
на кафедру был избран диак. Павел, 



который не мог быть рукоположен 
в визант. владениях, т. к. был про
тивником иконоборчества. Он от
правился к П., с к-рым был знаком 
еще до его возведения на Папский 
престол. В Риме П. принял епископ
ское рукоположение, но городские 
власти не разрешили ему вернуться 
в Неаполь, поэтому ему пришлось 
2 года служить в пригородной ба
зилике св. Ианнуария (Сан-Дженна- 
ро-фуори-ле-Мура) (MGH. SS. Scr. 
Lang. P. 424-425; см.: Baumont. 1930. 
P. 13-14).

Важнейшей инициативой П. в 
Риме, оказавшей заметное влияние 
на развитие культа святых, стало 
перенесение мощей рим. мучеников 
в городские церкви. Предшественни
ки П. перенесли мощи нек-рых свя
тых из пригородных базилик и ка
такомб в городские храмы, но гроб
ницы большинства мучеников ос
тавались нетронутыми. Вероятно, на 
решение П. повлияли визант. обы
чаи, согласно которым допускались 
вскрытия гробниц и перенесение мо
щей. Сам понтифик называл причи
ной своих действий состояние при
городных святилищ, к-рые были за
брошены и обветшали. В этом он 
обвинял прежде всего лангобардов 
(MGH. Ерр: Т. 3. Р. 522-523; Federici. 
1899. Р. 257). Поскольку лангобарды 
были правосл. христианами, обви
нение их в осквернении святынь 
представляется неправдоподобным. 
По-видимому, во время осады Рима, 
в 756 г., они попытались вывезти 
мощи святых из пригородных усы
пальниц; именно это побудило П. 
поместить реликвии внутри город
ских стен (подробнее см.: Osborne J. 
The Roman Catacombs in the Middle 
Ages // Papers of the British School 
at Rome. L, 1985. Vol. 53. P. 286- 
291; Goodson C. The Rome of Pope Pa
schal I: Papal Power, Urban Renova
tion, Church Rebuilding and Relic 
Translation, 817-824. Camb., 2010. 
P. 211-216).

Мощи нек-рых рим. мучеников Π. 
подарил влиятельным франк, пре
латам. Так, св. Хродеганг, еп. Мец- 
ский, получил от него мощи мч. Гор- 
гония, к-рые поместил в мон-ре Гор
це {Paulus Diaconus. Gesta episcopo
rum Mettensium // MGH. SS. Scr. T. 2. 
P. 268; cp.: Cartulaire de Tabbaye de 
Gorze / Éd. A. d’Herbomez. P, 1898. 
P. 21-22). Фульрад, аббат базилики 
св. Дионисия (Сен-Дени), привез из 
Рима мощи мучеников Александра 
и Ипполита (Translatio S. Viti mar- 
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tyris / Hrsg. I. Schmale-Ott. Münster, 
1979. S. 32-34). Впосл. мн. франк, 
епископы и аббаты стремились по
лучить мощи рим. святых; это спо
собствовало укреплению влияния 
Папского престола во франк, коро
левстве (см.: Smith J. М. Н. Old Saints, 
New Cults: Roman Relics in Carolin
gian Francia // Early Medieval Rome 
and the Christian West: Essays in 
Honour of D. A. Bullough. Leiden etc., 
2000. P. 317-339). П. также поддер
живал контакты с правителями и 
прелатами других регионов, но об 
этом сохранилось мало сведений. 
По просьбе англосакс, аббата Форт- 
реда понтифик запретил Эгберту, 
архиеп. Йоркскому (f 766), отни
мать мон-ри у частных лиц и пере
давать их своим приближенным 
{Jaffé. RPR. N 2337). По свидетель
ству Арнона, архиепископа Зальц
бургского (785-821), П. подтвердил 
решение своих предшественников 
Захарии и Стефана II о включении 
Карантании в состав диоцеза Зальц
бург (MGH. Dipl. Kar. T. 1. Р. 282).

На месте семейной усадьбы близ 
ул. Виа-Лата (ныне Виа-дель-Кор- 
со) в Риме II. основал мон-рь свя
тых Стефана и Сильвестра (ныне 
ц. Сан-Сильвестро-ин-Капите). Со
гласно жизнеописанию П., для хра
нения мощей Римских пап Стефа
на I и Сильвестра I, перенесенных 
из пригородных катакомб, понти
фик устроил ораторий на верхнем 
этаже монастырского здания. Внут
ри обители была возведена церковь, 
отделанная мрамором и украшен
ная мозаиками, с серебряным ал
тарным киворием (в средние века 
церковь неоднократно перестраи
валась и приобрела совр. вид после 
реконструкций 1591-1601 и 1698; см.: 
Krautheimer R. Corpus Basilicarum 
Christianarum Romae. Vat., 1970. Vol. 4. 
P. 148-162). Под алтарем храма П. 
поместил мощи множества святых 
из катакомб (MGH. Epp. Т. 3. Р. 556; 
имена святых и дни их памяти пе
речислены в надписях, выполнен
ных, вероятно, в то же время; см.: 
Goodson С. The Rome of Pope Paschal I. 
Camb., 2010. P. 208-211). Понтифик 
наделил обитель земельными вла
дениями и приписал к ней ряд церк
вей и монастырей, в т. ч. монастыри 
на горе Соракт. Папскую грамоту об 
основании мон-ря святых Стефана 
и Сильвестра, адресованную аббату 
Леонтию, подписали 22 итал. епи
скопа, 18 рим. пресвитеров и архи
диакон (2 июля 761 — Federici. 1899). 

II. велел монахам совершать бого
служение по греч. обряду (grece mo
dulationis psalmodie), поэтому ис
следователи полагают, что мона
шеская община состояла из греков, 
в т. ч. беженцев из иконоборческой 
Византии {SansterreJ.-M. Les moines 
grecs et orientaux à Rome aux époques 
byzantine et carolingienne (milieu du 
VIe siècle — fin du IXe siècle). Brux., 
1980. Vol. 1. P. 36,82-84, 92-94, 159- 
160). Впосл. франк, аббат Хильду- 
ин (между 835 и 840) ошибочно на
звал основателем мон-ря папу Сте
фана II, к-рый якобы намеревался 
поместить в нем реликвии св. Дио
нисия, привезенные из Еаллии {La- 
pidge М. Elilduin of Saint-Denis: The 
«Passio S. Dionysii» in Prose and Ver
se. Leiden; Boston, 2017. P. 860, 864- 
865).

Согласно Liber Pontificalis, П. по
строил ц. во имя апостолов Петра 
и Павла «на Священной дороге 
близ храма Рима», т. е. близ Фору
ма. Церковь была возведена на мес
те, где апостолы, по преданию, моли
лись перед казнью; там находился 
камень с отпечатками их коленей. 
В более ранних источниках эти от
печатки связывали с молением ап. 
Петра о посрамлении Симона Мага. 
После VIII в. упоминаний о церкви 
нет; чтимый камень в средние века 
хранился в ц. Санта-Мария-Нуова 
(Санта-Франческа-Романа) (LP. T. 1. 
Р. 466; Krautheimer R. Corpus Basilica
rum Christianarum Romae. Vat., 1937. 
Vol. 1. P. 221). В юж. нефе Ватикан
ской базилики П. устроил капеллу 
Преев. Девы Марии, украсил ее мо
заиками и поместил в ней серебря
ное изображение Богородицы; в этой 
капелле он завещал себя похоро
нить. Над вост, вратами атриума 
базилики была выполнена мозаика, 
остатки к-рой сохранялись в XVI в., 
а в атриуме устроен ораторий во имя 
Девы Марии {Krautheimer R. Corpus 
Basilicarum Christianarum Romae. 
Vat., 1977. Vol. 5. P. 175, 268-269). 
II. также приступил к восстановле
нию базилики Апостолов ( Санти- 
Апостоли), но работы были заверше
ны лишь при папе Адриане I (772- 
795) (LP. T. 1. Р. 465, 500). Вероятно, 
по распоряжению П. был выполнен 
один из слоев фресковых росписей 
ц. Санта-Мария-Антиква, хотя в ис
точниках об этом не упоминается. 
В апсиде храма изображен Христос 
с 6-крылыми тетраморфами; некая 
женщина (скорее всего Дева Мария) 
подводит к Нему П., изображенного 
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с квадратным нимбом {Ladner G. В. 
I ritratti dei Papi neU’Antichità e nel 
Medioevo. Vat., 1941. Vol. 1. P. 107-108). 
Тогда же были созданы фрески в ле
вом нефе: изображение Христа, вос
седающего на престоле в окружении 
святых, и сцены из ВЗ.

Внешняя политика П. в целом бы
ла успешной: ему удалось сохранить 
независимость Папской области, до
стигнутую при Стефане II благодаря 
союзу с франками. Однако его пропа
гандистские декларации, по-видимо- 
му, не вызывали доверия при франк, 
дворе, где жалобы понтифика на лан
гобардов и византийцев встречали 
скептическое отношение. Во внут
ренней политике П. потерпел неуда
чу: он не смог установить равнове
сие между противоборствующими 
группировками, что привело к меж
доусобным конфликтам в Риме. Во 
время понтификата П. власть нахо
дилась в руках «клерикальной» пар
тии, к-рая представляла интересы 
папской дворцовой бюрократии и 
боролась со светской знатью. Веро
ятно, сдержанная оценка политики 
П. отразилась в его жизнеописании 
в Liber Pontificalis, к-рое отличает
ся предельной лаконичностью (све
дения о политической деятельности 
понтифика сохр. гл. обр. в его посла
ниях). Борьба «клерикальной» и ари
стократической партий вспыхнула 
сразу после того, как в июне 767 г. ста
ло известно о болезни П., жившего 
при загородной базилике св. Павла 
(Сан-Паоло-фуори-ле-Мура). Его 
противники объединились вокруг 
Тотона, дукса Непи, и якобы задума
ли убить понтифика, но его помощ
ник, влиятельный примицерий но- 
тариев Христофор, отговорил их от 
этого намерения. Когда П. скончал
ся, приверженцы Тотона установили 
контроль над городом и не позволи
ли похоронить понтифика в базили
ке св. Петра. Погребение П. состоя
лось лишь через 3 месяца; на гробни
це поместили лаконичную надпись: 
«Здесь почивает папа Павел» (Co
dice topografico della città di Roma / 
Ed. R. Valentini, G. Zucchetti. R., 
1946. Vol. 3. P. 394) (гробница была 
утрачена во время строительства 
новой базилики св. Петра в XVI в.). 
Тем временем знать с согласия рим
ского духовенства возвела на Пап
ский престол антипапу Константи
на (767-768). Однако примицерий 
Христофор при помощи лангобар
дов захватил Рим и организовал из
брание Стефана III (IV) (768-772), 

т. о. вернув власть «клерикальной» 
партии.

Краткая стихотворная версия 
жизнеописания П. включена в поэ
му Флодоарда Реймсского «Побе
ды Христа в Италии» (PL. 135. Col. 
802-804). О почитании П. известно 
лишь с XIV в. Еп. Петр Наталис вклю
чил краткое сказание о нем в «Пере
чень святых» под 27 янв. (Petr. Na
tal. CatSS. Ill 30). В Римский Мар
тиролог память П. была внесена под 
28 июня (ActaSS. Iun. T. 5. P. 378; 
MartRom. Comment. P. 259-260). 
Из-за того что она совпадала с ви
гилией праздника апостолов Петра 
и Павла, ее могли переносить на 
3 июля (напр.: Officia Propria Sancto
rum S. Romanae Ecclesiae Summorum 
Pontificum. Taurini, 1869. P. 30-31). 
В современной редакции Римского 
Мартиролога память П. указана под 
28 июня; в сказании упоминается, 
что он проявлял милосердие к страж
дущим, защищал правосл. веру от 
иконоборцев и заботился о рим. свя
тынях.
Ист.: Jaffé. RPR. N 2336-2373; PL. 89. Col. 
1123-1198; Codex Carolinus. 12-43 / Ed. 
W. Gundlach // MGH. Epp. T. 3. P. 507-558; 
LP. T. 1. P. 463-469, 480; Federici V. Regesto del 
monastero di S. Silvestro de Capite // ARSRSP. 
1899. Vol. 22. P. 254-264.
Лит.: ActaSS. Iun. T. 5. P. 378-383; KehrP. Über 
die Chronologie der Briefe Papst Pauls I. in Co
dex Carolinus//NGWG. 1896. S. 103-157; Dw- 
chesne L. Les premiers temps de l'Etat pontifi
cal. P., 19042. P. 79-94; CasparE. Pippin und die 
rômische Kirche: Krit. Unters. zum frânkisch- 
pâpstlichen Bunde im VIII. Jh. B., 1914; idem. 
Das Papsttum unter frânkischer Herrschaft // 
ZKG. 1935. Bd. 54. S. 132-266; Mann H. K. The 
Lives of the Popes in the Early Middle Ages. 
St. Louis, 1914. Vol. 1. Pt. 2. P. 331-360; Bail
ment M. Le pontificat de Paul Ier (757-767) 
// MArHist. 1930. Vol. 47. P. 7-24: Bertolini O. 
Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi. Bo
logna, 1941. P. 583-624; idem. Gli inizi del go- 
verno temporale dei papi sull’esarcato di Ra
venna // ARSRSP. 1966. Vol. 89. P. 25-35; Sep- 
pelt F. X. Geschichte der Pâpste von den Anfan- 
genbiszurGegenwart. Münch., 1964. S. 139-148; 
Rabikauskas P. Paolo I // BibISS. 1968. Vol. 10. 
Col. 283-285; Miller D. H. Papal-Lombard Re
lations during the Pontificate of Pope Paul I: 
The Attainment of an Equilibrium of Power in 
Italy, 756-767 // CathHR. 1969. Vol. 55. P. 358- 
376; idem. Byzantine-Papal Relations during 
the Pontificate of Paul I: Confirmation and 
Completion of the Roman Revolution of the 
8th Century // BZ. 1975. Bd. 68. S. 47-62; Fuhr
mann H. Das friihmittelalterliche Papsttum 
und die konstantinische Schenkung // Setti- 
mane di studio del Centro italiano di studi 
sull’alto medioevo. Spoleto, 1973. Vol. 20:1 prob- 
lemi deH’Occidente nel secolo VIII. P. 257-329; 
Angenendt A. Mensa Pippini regis: Zur liturgi- 
schen Prâsenz der Karolinger in St. Peter // 
Elundert Jahre deutsches Priesterkolleg beim 
Campo Santo Teutonico (1876-1976) / Hrsg. 
E. Gatz. Freiburg, 1977. S. 52-68; idem. Dasgeist- 
liche Bündnis der Pâpste mit den Karolingern 

(754-796) // Hist. Jb. 1980. Bd. 100. S. 1-94; 
Hallenbeck J. T. Pavia and Rome: The Lombard 
Monarchy and the Papacy in the 8lh Cent. Phil., 
1982. P. 90-106; Noble Th. F. X. The Republic of 
St. Peter: The Birth of the Papal State, 680-825. 
Phil., 1984. P. 99-112; StocletA.J. Les établis
sements francs à Rome au VIIIe siècle: «Hos
pitale intus basilicam beati Petri», «domus Na- 
zarii», «schola Francorum» et palais de Char
lemagne // Haut Moyen Age: Culture, éducation 
et société: Etudes offertes à P. Riché. P., 1990. 
P. 231-247; Voci A. M. «Petronilla auxiliatrix 
Francorum» Anno 757: Sulla «memoria» dei 
re dei franchi presso San Pietro // BISE 1993. 
Vol. 99. P. 1-28; Picard J.-Ch. Pau\ Ie1 // Dic
tionnaire hist, de la papauté / Ed. Ph. Levillain. 
P., 1994. P. 1260-1261; Delogu P. Paolo I, santo 
// Enciclopedia dei Papi. R., 2000. Vol. 1. P. 665- 
670; Capo L. Il Liber Pontificalis, i Longobardi 
e la nascita del dominio territoriale della Chie- 
sa romana. Spoleto, 2009; Goodson C. To Be the 
Daughter of Saint Peter: S. Petronilla and For
ging the Franco-Papal Alliance // Three Em
pires, Three Cities: Identity, Material Culture 
and Legitimacy in Venice, Ravenna and Rome, 
750-1000 / Ed. V. West-Harling. Turnhout, 2015. 
P. 159-188.

А. А. Королёв

ПАВЕЛ II (23.02.1417 или 1418, 
Венеция — 26.07.1471, Рим; до из
брания папой — Пьетро Барбо), папа 
Римский (с 30 авг. 1464). Отец, Ник
коло Барбо, принадлежал к богатой 
и знатной венецианской семье; мать, 
Полиссена Кондульмер, была сест
рой кард. Габриеле Кондульмера (па
па Римский Евгений IVв 1431-1447). 
После того как Кондульмер занял 
Папский престол, Барбо приехал в 
Рим для учебы при папской курии. 
В 1436 г. получил титул апостоль
ского протонотария, а в качестве бе
нефиция — архидиаконат капитула 
Болонского собора. 1 июля 1440 г. 
папа Евгений IV возвел его в досто
инство кардинала-диакона римской 
диаконии Санта-Мария-Нуова; в ка
честве бенефиция Барбо, не достиг
ший канонического возраста для 
епископского рукоположения, полу
чил епископскую кафедру Червии. 
При папах Римских Николае V( 1447- 
1455) и Каллисте III ( 1455-1458) цер
ковная карьера Барбо продолжи
лась. 16 июня 1451 г. по оптации он 
стал кардиналом-пресвитером титу
ла Сан-Марко (впосл. рядом с ти
тулярным храмом построил для себя 
дворец Сан-Марко (ныне Палаццо 
Венеция)) и в этот же день был ут
вержден на епископской кафедре 
Виченцы (сохранял за собой кафед
ру до избрания на Папский престол). 
На конклаве 16-19 авг. 1458 г. при 
выборах папы Римского он составил 
конкуренцию известному гуманисту 
Энеа Сильвио Пикколомини (папа 
Римский Пий II в 1458-1464), что
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несколько испортило их дальней
шие взаимоотношения. Несмотря 
на это, 9 марта 1459 г. папа Пий II 
поставил Барбо епископом Падуи. 
Это назначение вызвало недоволь
ство властей Венецианской респуб
лики: возглавляя одновременно 2 ка
федры, в Падуе Барбо не занимался 
епископскими делами. Не позднее 
26 марта 1460 г. ему пришлось отка
зался от Падуанского еп-ства.

На следующем конклаве (27- 
30 авг. 1464) 14 голосами из 19 кард. 
П. Барбо был избран папой Рим
ским. 16 сент. 1464 г. в базилике св. 
Петра состоялась папская корона
ция; ее совершил кард. Родриго Бор- 
джа (папа Римский Александр VI 
в 1492-1503). Перед избранием П. 
кардиналами были согласованы ус
ловия (капитуляции), к-рые должен 
был выполнить буд. понтифик: орга
низовать крестовый поход против 
турок, в 1453 г. захвативших К-поль, 
в ближайшие 3 года созвать Вселен
ский Собор, не назначать новых кар
диналов без согласия коллегии. Од
нако сразу после избрания, после 
консультаций с юристами и знато
ками канонического права, в т. ч. 
с А. де Барбатиа (ок. 1400-1479) 
и Т. де Делли ( 1428-1466), папе уда
лось значительно смягчить капи
туляции и добиться их подписания 
в исправленном виде почти всеми 
кардиналами. Прежде всего измене
ния затронули вопрос о скорейшем 
созыве Собора, к-рый оставался бо
лезненным для пап Римских, видев
ших в идеях Соборного движения уг
розу своей власти (следующий Со
бор католич. Церкви состоялся лишь 
в нач. XVI в.— см. Латеранский V 
Собор). Выполнение обязательства, 
связанного с крестовым походом, за
висело от взаимоотношений Пап
ского престола с европ. правителя
ми. Франц, кор. Людовик XI (1461- 
1483) в собственных интересах при
держивался уклончивой политики, 
то упраздняя, то возобновляя дейст
вие Буржской Прагматической санк
ции (1438), ограничивавшей права 
папства во Франции (см. Галлика- 
низм); иногда он шел навстречу пон
тифику, иногда сближался с его про
тивниками. С еще одним возмож
ным лидером крестового похода, чеш. 
кор. Йиржи Подебрадом (1458-1471), 
поддерживавшим умеренных гуси
тов, отношения П. испортились на
столько, что в дек. 1466 г. Йиржи По- 
дебрад был отлучен от Церкви и про
тив него при поддержке папы Рим-

Павел II. папа Римский.
Портрет. 2-я пол. XVI в. 

Худож. К. дель Альтиссимо 
(Галерея Уффици, Флоренция)

ского выступил венг. кор. Матьяш I 
Хуньяди (Матвей Корвин; 1458- 
1490). В итоге участие Рима при II. 
в противостоянии Османской им
перии ограничилось дипломатиче
скими усилиями и выплатой неболь
шой субсидии албан. кн. Георгию Ка- 
стриоту (Скандербегу), после смер
ти к-рого в 1468 г. турки завладели 
большей частью Албании и о-вом Эв
бея (1470). Попытки привлечь к ан
титур. союзу вел. кн. Московского 
Иоанна IIIВасильевича ( 1462-1505) 
путем его женитьбы на воспитывав
шейся при папском дворе Софии 
(Зое) Палеолог, племяннице послед
него визант. имп. Константина XI 
Палеолога (1449-1453), были пре
рваны смертью понтифика и про
должились при его преемнике, папе 
Римском Сиксте IV (1471-1484).

В итал. политике П. формально 
пытался добиться возобновления 
всеобщего Лодийского мира (9 апр. 
1454), постоянно нарушавшегося 
конфликтами между крупными го
сударствами Апеннинского п-ова, 
но на деле папа Римский сам ста
новился участником тех или иных 
коалиций. Главными противниками 
Рима были герцоги Милана и ко
роль Неаполя Фердинанд I Арагон
ский (1458-1494), препятствовав
ший добыче квасцов в Тольфе, до
ходы от к-рой должны были идти 
на войну с турками. П. стремился 
подчинить себе сеньоров Чезены и 
Римини из рода Малатеста, в кон
це концов признавших верховную 
власть Папского престола. П. успеш
но сражался с непокорными графами 
Ангвиллара, разгромив их в 1465 г. 

В противостоянии с рим. знатью II. 
стремился опереться на коммуну, из
дал новые Римские статуты (1469), 
разграничил сферы деятельности 
папских и коммунальных должност
ных лиц, преследовал чиновников за 
коррупцию.

При избрании на Папский престол 
П. дал обязательства не назначать 
новых кардиналов без согласия кол
легии и отказаться от политики не
потизма. Тем не менее на 2 консис
ториях — 18 сент. 1467 г. и 21 нояб. 
1468 г.— папа возвел в кардиналь
ское достоинство 10 чел., в их числе 
были 3 его племянника: Марко Бар
бо, Джованни Баттиста Дзено и Джо
ванни Микьель.

Традиционно считается, что П. от
личался от большинства других 
пап этого времени своим негатив
ным отношением к служившим в 
Римской курии итал. гуманистам, 
но это справедливо лишь отчасти. 
Активная внешняя политика, забо
та о семье и родственниках и в це
лом преобладание светских интере
сов над церковными были характер
ны для папства эпохи Ренессанса. 
Сам П., не будучи гуманистом, по
лучил хорошее образование, забо
тился о собирании книг, поощрял 
переводы творений отцов Церкви 
на латынь. При П. в 1464 г. А. Пан- 
нарц и К. Швайнхайм открыли 1-ю 
итал. типографию в мон-ре Санта- 
Сколастика в Субиако, в 1467 г. она 
была переведена в Рим. П. предпри
нял реставрацию рим. античных па
мятников: Пантеона, триумфальных 
арок, статуи Марка Аврелия и др.

Дурную славу II. принесли репрес
сии, направленные прежде всего про
тив тех, кто угрожали папской влас
ти: это относится к преследованию 
как членов секты фратичелли, про
поведовавших апостольскую бед
ность (осуждены в 1466), так и гума
нистов. В окт. 1464 г. II. упразднил 
коллегию составителей документов 
(аббревиаторов), ранее расширенную 
папой Римским Пием II до 70 чел. По
скольку работа в коллегии была ис
точником заработка для мн. гума
нистов, поступок папы вызвал воз
мущение. Платина (Бартоломео де 
Сакки) направил понтифику откры
тое письмо, за которое поплатился 
4-месячным заключением. В марте 
1466 г. был арестован гуманист Геор
гий Трапезундский (f ок. 1472/73), за
подозренный в переговорах с турец
ким султаном Мехмедом II Фатихом 
(1444-1446, 1451-1481): он провел 
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в тюрьме 4 месяца и был освобож
ден из-за отсутствия доказательств. 
В февр. 1468 г. по приказу П. были 
арестованы члены Римской акаде
мии, обвиненные в заговоре против 
понтифика. Глава сообщества Юлий 
Помпоний Лет, находившийся к тому 
времени под арестом в Венеции (по 
обвинению в аморальном поведе
нии), был выдан в Рим, флорентий
цу Филиппо Буопаккорси (Калли
маху) удалось бежать; другие, в т. ч. 
Платина, были арестованы. Основ
ные обвинения не получили под
тверждения, и в 1469 г. арестован
ных отпустили. Во время заключе
ния в замке Св. ангела они могли 
переписываться и заниматься лит. 
деятельностью. Позднее, при папе 
Римском Сиксте IV, большинство 
из них получили места в Римской 
курии. Платина получил должность 
библиотекаря Ватиканской библио
теки и составил сборник жизне
описаний Римских понтификов, где 
выставил П. в неприглядном свете.

II. был известен любовью к рос
коши, коллекционировал старинные 
и совр. предметы искусства, монеты, 
иконы, драгоценные камни, гобеле
ны. Папа любил устраивать празд
ники для народных увеселений, под
ражая в этом рим. императорам.

Буллой «Ineffabilis providentia» 
от 19 апр. 1470 г. П. сократил проме
жуток между юбилейными годами 
(см. Annus sanctus) с 50 до 25 лет, но 
до очередного юбилейного года не 
дожил, скоропостижно скончавшись 
в возрасте 54 лет. Похоронен в ста
ром здании базилики св. Петра. Кард. 
М. Барбо заказал для II. многофи
гурный надгробный памятник, вы
полненный Дж. Далматой при учас
тии М. да Фьезоле (сохр. только его 
фрагменты в Ватиканских гротах — 
нижней части базилики св. Петра). 
Ист.: Augustini Patritii Piccolomini Descriptio 
adventus Friderici III imperatoris ad Paulum 
papam II // RIS. Mediolani, 1733. T. 23. P. 205- 
216; Canensi M. De vita et pontificatu Pauli II 
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Pt. 16); Le vite de’ pontefici di Bartolomea Pla
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Bd. 2. S. 291-447, ISl-TIS Jedin H. Sanchez 
de Arévalo und die Konzilsfrage unter Paul II // 

Hist. Jb. Munch.; Freiburg, 1953. Bd. 73. S. 95- 
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primi anni di Paolo II (1464-1468): Dai do
cumenti d’archivio di Venezia // AHPont. 1976. 
Vol. 14. P. 71-101; Zippel G. Paolo II e l’arte: Note 
e documenti // Idem. Storia e cultura del Rinas- 
cimento italiano. Padova, 1979. P. 402-462; Pa- 
lermino R. J. The Roman Academy, the Cata
combs and the Conspiracy of 1468 // AHPont. 
1980. Vol. 18. P. 117-155; Dell’Omo M. Paolo II 
Abate commendatario di Montecassino: Note 
e documenti sull’abbazia cassinese e la «Terra 
S. Benedicti» fra il 1465 e il 1471 // AHPont. 
1991. Vol. 29. P. 63-112; Robertson I. Pietro Bar- 
bo — Paul II: «Zentilhomo de Venecia e Ponti- 
fico» // War, Culture and Society in Renaissan
ce Venice: Essays in Honour of J. Hale / Ed.
D. S. Chambers. L„ 1993. P. 147-172; idem. Ty
ranny under the Mantle of St. Peter: Pope Paul II 
and Bologna. Turnhout, 2002; Kolmer L. Paul II 
// BBKL. 1994. Bd. 7. S. 14-15; Смирнова T. И. 
Римские гуманисты и папство: «Заговор» 
1468 г. // Культура Возрождения и религ. 
жизнь эпохи. М., 1997. С. 67-75; Modigliani А. 
Paolo II // Enciclopedia dei Papi. R., 2000. 
Vol. 2. P. 685-701; eadem. Manifestazioni ideo- 
logiche e simboliche dei potere papale da Nic- 
colo V a Paolo II // Reti Medievali. Firenze, 
2009. Vol. 10. P. 89-109; eadem. Paolo II e i la- 
vori a S. Pietro «...secondo li designi de papa 
Nicolao»; La crisi dei 1468 tra la «congiura dei 
poeti» e la sfida di Ferrante // Roma nel Rinas- 
cimento. R., 2011. P. 255-278; eadem. Paolo II, 
papa // DBI. 2014. Vol. 81. http://www.treccani.it 
/enciclopedia/papa-paolo-ii_%28Dizionario- 
Biografico%29/ [Электр, ресурс]; Cannata P. 
Pope Paul II, Humanist and Collector in Rome 
// In the Light of Apollo: Italian Renaissance and 
Greece. Mil., 2004. Pt. 1. P. 230-231; D’Elia A. 
A Sudden Terror: The Plot to Kill a Renaissance 
Pope. Camb., 2009; Haye T. Papst Paul II (1464— 
1471) und der Tiirkenkreuzzug in einem litera- 
rischen Dialog des Florentiners Silvestro Fran
cesco da Montelupo (1415-1479) // Humanis- 
tica Lovaniensia: J. of Neo-Latin Stud. Louvain, 
2012. Vol. 61. P. 27-63.

M. А. Юсим

ПАВЕЛ III (28.02.1468, замок Ka- 
нино, Лацио — 10.11.1549, Рим; до 
избрания папой — Алессандро Фар
незе), папа Римский (с 13 окт. 1534). 
Происходил из знатного рода; отец — 
Пьетро Луиджи Фарнезе (1435— 
1487), сеньор Монтальто, мать — 
Джованна (Джованнелла) Каэтани 
(1440-1468), дочь Онорато III Каэ
тани, герцога Сермонеты (в обл. Ла
цио). С детства Алессандро предна
значался к церковному служению 
и в 14 лет получил должность апо
стольского писца. В Риме одним из 
его наставников был гуманист Юлий 
Помпоний Лет, пострадавший при 
папе Римском Павле II (1464-1471) 
за увлечение языческой античностью. 
Вероятно, служба его брата, Анджело 
Фарнезе, политическим противни
кам папы Римского Иннокентия VIII 
(1484-1492) была причиной ареста

Павел III, папа Римский.
Портрет. 1545-1546 гг.

Худож. Тициан 
(Музей Каподимонте, Неаполь)

Алессандро и его заключения в зам
ке Св. ангела. Т. о., Алессандро Фар
незе оказался в роли заложника. 
Он бежал из тюрьмы 25 мая 1486 г. 
и отправился во Флоренцию, где жи
ла его сестра Джиролама (ее муж 
Пуччо Пуччи был приближенным 
Лоренцо Медичи). Здесь он был при
нят при дворе Медичи, посещал объ
единение гуманистов (Академию) 
под рук. Марсилио Фичино, завел 
выгодные знакомства, в т. ч. с юным 
кард. Джованни Медичи (папа Рим
ский Лее Ав 1513-1521) и его влия
тельными родственниками.

Благодаря протекции кардиналов 
Дж. Медичи и Родриго де Борджа 
(папа Римский Александр VI в 1492- 
1503), любовницей к-рого стала Джу
лия Фарнезе, Алессандро смог вер
нуться в Рим и получить должность 
секретаря в курии (16 авг. 1490). 
8 июля 1491 г. он был возведен в 
ранг апостольского протонотария. 
После избрания на Папский престол 
Александра VI Фарнезе получил 
должность казначея в Римской ку
рии (6 сент. 1492). Папа, испанец 
по происхождению, нуждавшийся 
в поддержке знатных римских се
мейств, 20 сент. 1493 г. возвел Фар
незе в достоинство кардинала-диа- 
кона; 23 сент. он получил диаконию 
святых Космы и Дамиана (с 29 нояб. 
1503 и до 25 сент. 1513 занимал так
же диаконию св. Евстафия). В апр. 
1494 г. он был возведен в сан субдиа
кона и диакона. 14 нояб. папа назна
чил Фарнезе легатом в Патримонии 
св. Петра (1494-1496). 28 апр. 1501 г. 
он, не будучи пресвитером, стал ад
министратором диоцеза Корнето—
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Монтефьясконе ( 15011519). 26 нояб. 
1502 г. папа Александр VI назначил 
его легатом в Анконской марке (1502- 
1509). При следующих папах кард. 
А. Фарнезе благодаря семейным свя
зям, обходительности и дипломати
ческим способностям укрепил свое 
положение: он был администрато
ром диоцезов Ванс (1508-1510), 
Беневенто (1514-1522, 1528-1530), 
Сен-Понс-де-Томьер (1514-1534), 
Ананьи (апр,—июнь 1525), Битонто 
(1530-1532), Сована (апр. 1532), Со
ра (янв.—июнь 1534). В окт. 1508 г. 
стал архипресвитером Латеранской 
базилики. В 1509 г. назначен еписко
пом Пармы, занимал кафедру до 
1524 г. От имени болевшего в то вре
мя папы Римского Юлия II (1503— 
1513) открыл заседания Латеран- 
ского VСобора (3 мая 1512). В отсут
ствие кардинала-перводиакона ко
роновал папу Льва X (19 марта 1513). 
В авг. 1516 г. сам Фарнезе стал кар
диналом-перводиаконом. После воз
ведения в достоинство кардинала- 
епископа занимал субурбикарные 
кафедры Фраскати (с 15 июня 1519; 
в связи с этим назначением 26 июня 
рукоположен во пресвитера, 2 июля — 
во епископа), Палестрины (с 9 дек. 
1523), Сабины (с 18 дек. 1523), Пор
то и Санта-Руфины (с 20 мая 1524),

Коронация
папы Римского Павла III. 

Роспись потолка 
во дворце Фарнезе (Карпарола). XVI в. 

Фото: Livioandronico2013

Остии и Веллетри (с 15 июня 1524). 
Декан коллегии кардиналов (с 1524). 
При папах Римских из рода Меди
чи — Льве X и Клименте VII (1523- 
1534) — Фарнезе стал одной из наибо
лее влиятельных фигур при папском 
дворе. После смерти папы Климен
та VII, к-рый рассматривал его в ка
честве своего преемника, Фарнезе 
был избран папой Римским. Избра

ние было практически единодушным 
к радости римлян, для к-рых новый 
папа был земляком, первым за 100 
с лишним лет (после папы Марти
на У( 1417-1431 )) уроженцем Лацио 
на Папском престоле. Ожидалось, 
что П. позаботится о Риме, разорен
ном в мае 1527 г. нем. наемниками 
на службе имп. Карла ¥(1519-1556). 
3 нояб. 1534 г. состоялась папская 
коронация. К тому времени у П. бы
ло 4 взрослых детей от вдовы Силь
вии Руффини: дочь Костанца (ок. 
1500 — 1545), сыновья Пьетро Луид
жи (1503-1547), Паоло(1504-1512) 
и Рануччо (1509-1528), все они в раз
ное время были узаконены. На 1-й 
консистории (18 дек. 1534) новый 
папа возвел в кардинальское досто
инство 2 внуков: Алессандро Фар
незе (1520-1589) и Гвидо Асканио 
Сфорца (1518-1564). В 1545 г. П. сде
лал кардиналом еще одного внука — 
Рануччо Фарнезе (1530-1565). Все
го П. возвел в кардинальское досто
инство 71 чел. на 12 консисториях.

П. стал 1-м папой Римским, при 
котором борьба с протестантизмом 
и попытки преобразования католич. 
Церкви начали реализовываться в 
виде комплекса реформ (см. Контр
реформация'). К решению пробле
мы распространения протестантиз
ма подталкивали, с одной стороны, 
усиление церковного раскола, с дру
гой — настояния имп. Карла V, ко
торый надеялся найти компромисс 
со своими непокорными подданны
ми в рамках католич. вероучения. 
В правление П. произошел разрыв 
с Англией. Кор. Генрих VIII (1509— 
1547), недовольный отказом папы 
Римского Климента VII аннулиро
вать его брак с Екатериной Арагон
ской, объявил себя главой Англи
канской Церкви и подверг несоглас
ных жестоким репрессиям. Новому 
папе не удалось договориться с ко
ролем; буллой «Ejus qui immobilis 
permanes» от 29 нояб. 1535 г. П. от
лучил Генриха VIII от Церкви (это 
решение было подтверждено буллой 
«Cum Redemptor noster» от 17 дек. 
1538). В 1542 г. И. учредил Конгрега
цию римской и вселенской инкви
зиции (см. в ст. Инквизиция) «для 
защиты веры от заблуждений и лже
учений» (булла «Licet ab initio» от 
21 июля 1542), к-рая, однако, в пери
од его понтификата воздерживалась 
от радикальных мер и преследова
ния духовных лиц. Папа одобрил ос
нование новых конгрегаций, в т. ч. 
иезуитов (булла «Regimini militantis 

Ecclesiae» от 27 сент. 1540). Члены 
Об-ва Иисуса приносили особый, 
4-й обет повиновения папе и стали 
активными проводниками начинав
шейся Контрреформации.

П. предпринимал неоднократные 
попытки созвать Собор католич. 
Церкви; сначала местом его прове
дения была назначена Мантуя (бул
ла «Ad Dominici gregis curam» от 
4 июня 1536), где заседания должны 
были открыться 23 мая 1537 г., но 
этому помешало очередное столк
новение между франц, кор. Фран
циском I (1515-1547) и имп. Кар
лом V. Осенью 1537 г. было решено 
созвать Собор в Виченце, но в 1539 г. 
этот проект был отложен на неопре
деленный срок, в т. ч. из-за конфлик
та между имп. Карлом V и Шмаль- 
кальденским союзом германских 
протестантов. Подготовкой к Со
бору занималась созданная в 1536 г. 
комиссия из 9 наиболее уважаемых 
кардиналов во главе с Г. Контарини, 
к-рая подготовила «Совет о рефор
мировании Церкви» (Consilium de 
emendanda Ecclesia), содержавший 
критику нек-рых злоупотреблений 
Римских понтификов, а также пред
лагавший ряд мер по укреплению 
церковной дисциплины (повышение 
образовательного уровня клириков, 
более строгий контроль над приход
ским духовенством и др.). Однако 
эти рекомендации не были реали
зованы П. на практике. Работа про
должилась в виде коллоквиумов при 
участии католических и протестант
ских богословов, в частности на 
встречах в Регенсбурге (1541), ко
торые, однако, не привели к значи
мым результатам, несмотря на уси
лия Контарини, главы умеренной 
партии при Римской курии, гото
вого идти на определенные уступ
ки в вопросе об оправдании верой. 
В соответствии с буллой «Initio no
stri» от 22 мая 1542 г. новым местом 
созыва объединительного Собора 
был объявлен г. Тренто (лат. Triden- 
tum) — центр церковного княжества 
в составе Свящ. Римской империи. 
Однако в том же году возобновились 
столкновения между французскими 
и императорскими войсками. После 
заключения при посредничестве П. 
мира в Крепи (осень 1544) Собор 
наконец начал работу (13 дек. 1545). 
При этом сторонники Реформации 
отказались принять в нем участие. 
Из-за разногласий между теми, кто 
поддерживали императора и хотели 
реформировать католич. Церковь, 



ПАВЕЛ III, ПАПА РИМСКИЙ - ПАВЕЛ IV, ПАПА РИМСКИЙ
------------------------------ --------------------------------------------------------------

и партией папы Римского, которая 
стремилась отмежеваться от протес
тантов и укрепить позиции Рима, 
заседания под предлогом начавшей
ся эпидемии были перенесены в 
1547 г. в Болонью, где продолжались 
до 1549 г., когда П. скончался. По на
стоянию имп. Карла V, не согласив
шегося с переносом Собора, часть 
епископов оставалась в Тренто.

Одной из главных целей полити
ки П. в Италии было закрепление за 
своими потомками герц-ства Парма 
и Пьяченца, к-рое до 1512 г. входи
ло в состав Миланского герц-ства, 
затем — в состав Папской обл. Ког
да после примирения с Францией 
в 1544 г. имп. Карл V начал войну 
с протестантами в Германии, в об
мен на помощь папы он согласил
ся на передачу герцогства сыну П.— 
Пьетро Луиджи Фарнезе. Однако 
в 1547 г. тот был убит заговорщи
ками; права на герцогство предъ
явили его сын Оттавио, женатый 
на Маргарите, внебрачной дочери 
имп. Карла V, и наместник импера
тора, правитель Милана Ферранте 
Гонзага; сам П. решил вернуть эти 
владения под управление Папско
го престола.

П. пытался придерживаться нейт
ралитета между кор. Франциском I 
и имп. Карлом V, противоречия меж
ду к-рыми позволяли Папскому пре
столу вести независимую политику. 
В 1538 г. папа заключил союз с Вене
цией, Мальтийским орденом и Свящ. 
Римской империей против Осман
ской империи, но в том же году объ
единенный союзный флот был раз
бит в сражении у Превезы.

На основе рекомендаций Б. де Лас 
Касаса и др. католич. миссионеров, 
работавших в Новом Свете, П. издал 
буллу «Sublimus Deus» (от 2 июня 
1537), согласно к-рой амер, индей
цы признавались полноправными 
людьми, обращение их в рабство 
осуждалось, а также бреве «Pasto
rale Officium», предписывавшее ав
томатическое отлучение от Церкви 
любого, кто обращал индейцев в раб
ство. Эти решения вызвали протест 
Испании, и вскоре бреве было анну
лировано.

Для упорядочения управления 
церковными архивами и б-кой П. 
учредил должность протектора б-ки 
(впосл. кардинала-библиотекаря) 
Римской Церкви (см. ст. Ватикан
ская библиотека). В 1534 г. по реше
нию папы возобновил деятельность 
ун-т Сапиенца. В Риме в преддверии 

юбилейного года (1550; см. «Annus 
sanctus»), до к-рого он не дожил, П. 
установил твердые цены на аренду 
жилья. В столкновениях с местной 
знатью папе удалось ослабить се
мейство Колонна. В 1540 г. он ввел 
в оборот новую монету с повышен
ным содержанием серебра, равную 
2 гроссо и получившую название 
«паоло».

При П. в Риме развернулись рабо
ты по реставрации Латеранской ба
зилики (см. в ст. Латеранский ком
плекс), замка Св. ангела, а также на
чалось новое строительство, в к-ром 
принимали участие лучшие итал. 
архитекторы и художники. Дворец 
Фарнезе на Кампо-деи-Фьори в 
Риме строился с 1514 г. по проекту 
Антонио да Сангалло Младшего; 
после его смерти в 1546 г. строитель
ные работы продолжил Микеланд
жело Буонаротти. Он спроектиро
вал также пл. Капитолия, куда по 
желанию папы Римского была пе
ренесена античная конная статуя 
рим. имп. Марка Аврелия. С 1546 г. 
Буонаротти руководил строитель
ством нового здания базилики св. 
Петра. В 1534—1541 гг. он работал 
в Сикстинской капелле (в т. ч. над 
фреской «Страшный суд», вызвав
шей художественной смелостью ав
тора пересуды, по одобренной П.) 
и в 1550 г,— в капелле Паолина Ва
тиканского дворца. Папа занимался 
восстановлением города после раз
грабления в мае 1527 г. По его рас
поряжению укрепляли городские 
стены, реставрировали античные 
памятники, прокладывали новые 
улицы. П. положил начало созда
нию коллекции Фарнезе, состояв
шей из античных статуй и произве
дений известных художников того 
времени — Рафаэля, Тициана, Се- 
бастьяно дель Пьомбо. Тициан ос
тавил неск. портретов П. и его близ
ких, нек-рое время художник ра
ботал в Риме по приглашению папы. 
П. покровительствовал астрологам, 
заказывал им гороскопы и, по рас
сказам современников, советовался 
с ними о начале важных предприя
тий. Николай Коперник посвятил 
П. издание своего главного труда — 
«О вращениях небесных сфер».

П. считается последним из Рим
ских понтификов периода Ренес
санса, в то же время он был 1 -м па
пой, принявшим действенные меры 
по борьбе с Реформацией и протес
тантизмом. Он стремился возвысить 
свою семью и одновременно укре

пить положение Римско-католичес
кой Церкви в условиях, когда Ита
лия стала ареной войн между со
седними державами. В решениях и 
поступках П. был осторожен и не
тороплив; в посвященном ему са
тирическом произведении папу на
зывали, перефразируя выражение 
«сосуд избрания» (vas electionis) из 
Деян 9. 15, «сосудом промедления» 
(vas dilationis). При П. ренессанс
ное искусство, уже привлеченное на 
службу Церкви его предшествен
никами, начало служить задачам 
Контрреформации.

П. скончался, вероятно, от пнев
монии. Первоначально похоронен 
в старой базилике св. Петра, в янв. 
1629 г. останки перенесли в новое 
здание базилики. Над его могилой ус
тановлено надгробие работы Дж. дел
ла Порты (1549-1574).
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P. 147-200; Fragnito G. Paolo III, papa // DBI. 
2014. Vol. 81. P. 98-107; Яоиег/ L. L. Death in the 
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M. А. Юсим

ПАВЕЛ IV (28.06.1476, Каприлья 
(ныне Каприлья-Ирпина), Кампа
ния — 18.08.1559, Рим; до избрания 
папой — Джованни Пьетро (Джан- 
пьетро) Караффа (Карафа)), папа 



ПАВЕЛ IV, ПАПА РИМСКИИ

Римский (с 23 мая 1555). Происхо
дил из знатного и влиятельного неа
политанского рода Караффа; отец — 
Джованни Антонио Караффа, барон 
Сант-Анджело-делла-Скала, мать — 
Виттория Кампонески, дочь Пьетро 
Лалле Кампонески, последнего кня
зя Монторио (обл. Абруццо). Со
гласно жизнеописаниям, составлен
ным в ордене театинцев уже после 
смерти понтифика, Дж. П. Караффа 
принял решение о церковном служе
нии еще в детстве: в 12 лет он сооб
щил родственникам о своем жела
нии вступить в орден доминиканцев, 
а в 14 лет вместе с сестрой Марией 
сбежал из дома, чтобы вопреки воле 
отца принести монашеские обеты, но 
вскоре вернулся. В 1494 г. с разреше
ния отца для получения образова
ния он переехал в Рим к дяде — кард. 
Оливьеро Караффе, архиепископу 
Неаполя (1458-1484, 1503-1505; 
в 1484 передал кафедру брату, Алес
сандро Караффе, но фактически со
хранил управление архиеп-ством за 
собой), протектору ордена домини
канцев, знатоку искусств, меценату. 
Дж. П. Караффа получил хорошее 
гуманистическое образование, знал 
древние языки (латынь, греческий 
и еврейский); позднее в переписке 
Эразм Роттердамский отмечал эру
дицию буд. понтифика и его глубо
кие знания. При поддержке дяди 
Дж. П. Караффа получил должно
сти в Римской курии: папского ка
мерария (1500), апостольского про
тонотария (1503). О его рукополо
жении во пресвитера информации 
нет, но в 1500 г. он стал каноником 
и примицерием кафедрального ка
питула Неаполя.

В 1505 г. кард. О. Караффа догово
рился о передаче племяннику епи
скопства Кьети; 18 сент. 1506 г. в Риме 
состоялось епископское рукоположе
ние Дж. П. Караффы, его совершил 
кард. О. Караффа. В 1506 г. папа Рим
ский Юлий II (1503-1513) отправил 
Дж. II. Караффу легатом ко двору 
кор. Фердинанда V (II) Арагонско
го в Неаполе: король Неаполя как 
вассал папы Римского должен был 
принести понтифику оммаж, а папа 
в свою очередь совершить инвести
туру короля, однако папскому лега
ту не удалось добиться согласия ко
роля на проведение этих церемоний. 
В июне 1507 г. Караффа приехал в 
Кьети. Конфликт с испаи. властями 
(территория еп-ства входила в со
став Неаполитанского королевства) 
усугубил характерную для всего его

Павел IV, папа Римский. 
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семейства антииспан. ориентиро
ванность молодого епископа. В сво
ем диоцезе он начал проводить цер
ковные реформы, направленные на 
укрепление епископской власти, рег
ламентацию образа жизни клириков, 
упрочение дисциплины в мон-рях, 
строгое выполнение предписаний, 
связанных с соблюдением постов, 
праздничных дней, совершением бо
гослужений и т. п. В нач. 1513 г. при
ехал в Рим для участия в работе Ла- 
теранского V Собора (1512-1517). 
В 1513-1519 гг. выполнял дипло
матические поручения папы Рим
ского ЛьваХ (1513-1521) в Англии, 
Нидерландах и Испании. В Испа
нии он был близок к кружку сто
ронников церковных реформ во гла
ве с кард. Франсиско Хименесом де 
Сиснеросом, познакомился с Адриа
ном Флоренсзоном Буенсом (папа 
Римский Адриан VI в 1522-1523), 
воспитателем будущего имп. Карла V 
Габсбурга (король Испании Карл I 
в 1516-1556, император с 1519). Вер
ный своим антииспан. пристрасти
ям, Караффа выступал против под
держки папой Львом X кандидату
ры Карла Габсбурга на имперских 
выборах. И хотя в дек. 1518 г. король 
утвердил его на архиепископской 
кафедре Бриндизи, после избрания 
Габсбурга императором (28 июня 
1519) Караффа покинул Испанию.

Приехав в 1520 г. в Рим, Караффа 
принимал участие в деятельности 
оратория Божественной любви — 
добровольного объединения клири
ков и мирян, выступавших за прове
дение реформы католич. Церкви пу
тем возрождения молитвенных прак
тик, в т. ч. совместных, утверждения 
благочестивого образа жизни като
ликов, оказания помощи больным 
и нуждающимся (Paschini P. Amour 
(Compagnie du Divin) // DSAMDH. 

T. 1. Col. 531-533). Тогда он позна
комился с католич. св. Каэтаном Ти- 
енским, вместе с рим. пресвитерами 
Б. деи Колли и П. Консильери они ос
новали орден театинцев (от Teate — 
лат. название г. Кьети, эту кафедру 
с 1505 занимал Караффа) — объеди
нение регулярных (уставных) кли
риков, к-рые должны были совме
щать монашескую жизнь в строгой 
бедности с активным социальным 
служением (работой в госпиталях, 
приютах для неизлечимо больных 
и т. п.) и чтением проповедей. Од
ной из целей ордена было повыше
ние стандарта поведения и подго
товки духовенства. Бреве «Exponi no
bis» от 24 июня 1524 г. папа Римский 
Климент VII (1523-1534) одобрил 
создание нового ордена. В авг.—сент. 
того же года Караффа отказался от 
имущества, церковных должностей 
и бенефициев, а также от архиепис
копской кафедры Бриндизи. Он стал 
1-м генеральным настоятелем (су- 
периором) ордена театинцев; испол
нял обязанности до 1527 г. После за
хвата и разграбления Рима армией 
имп. Карла V (6-8 мая 1527) театин- 
цы покинули город и перебрались 
в Венецию.

В эти годы (1527-1536) Караффа 
укрепился в мысли о необходимости 
активных мер, направленных как на 
реформирование католич. Церкви 
(более строгий контроль за дисцип
линой духовенства, соблюдением 
целибата, проведение регулярных 
епископских визитаций приходов 
и мон-рей, повышение уровня об
разования клириков, организация 
в приходах регулярных проповедей 
и наставления мирян), так и на борь
бу с распространявшимися протес
тант. учениями. Одной из причин 
распространения еретических уче
ний он считал лаксизм — снисходи
тельность нек-рых католич. священ
ников к человеческим прегрешени
ям и нестрогие нравственные требо
вания к пастве. С разрешения папы 
Римского Караффа вел активную 
проповедническую работу, проводил 
визитации приходов и мон-рей на 
территории Венецианской респуб
лики; театинцы занимались выяв
лением сторонников протестантиз
ма, а также способствовали разви
тию католич. пропагандистской пе
чати. Свои мысли о необходимости 
активной борьбы с «лютеровской 
чумой», о невозможности компро
миссов с протестантами в догмати
ческих вопросах, категорическом 
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отказе от к.-л. соглашений с лютера
нами, а также о важности повыше
ния авторитета католич. Церкви пу
тем внутренних реформ как на уров
не приходов и диоцезов, так и на 
уровне Римской курии, отдельные 
сотрудники которой сочувствовали 
ереси, Караффа изложил в 1532 г. 
в докладной записке папе Римскому 
Клименту VII (Memoriale, также In
formatione mandata a Clemente VII dal 
vescovo teationo; текст см.: CTrident. 
Vol. 12. P. 67-77). В борьбе с проте
стантами Караффу поддерживал 
Джироламо Алеандро, архиепископ 
Бриндизи (1524-1541), в 1533 г. на
значенный нунцием в Венеции (до 
этого он трижды был нунцием в Гер
мании, в т. ч. с папским поручением 
предотвратить мирное соглашение 
между герм, католиками и протестан
тами). В 1529 г. папа Климент VII 
поручил Караффе контроль за пра- 
восл. греч. общиной в Венеции.

Еще до того как в июне 1536 г. папа 
Римский Павел III ( 1534-1549) объ
явил о созыве Собора, к-рый дол
жен был заседать в Мантуе, была 
создана комиссия из 9 прелатов и 
богословов, в ее состав вошли: кард. 
Гаспаро Контарини (1483-1542); 
Дж. П. Караффа; Джан Маттео Джи- 
берти (1495-1543), епископ Вероны, 
с 1528 г. успешно проводивший цер
ковные реформы в своем диоцезе 
(о них см. в ст. Контрреформация)\ 
Якопо Садолето (1477-1547), епи
скоп Карпантра; Федериго Фрегозо 
(ок. 1480-1541), титулярный архи
епископ Салерно; Реджиналд Пол 
(1550-1558), один из наиболее ак
тивных противников протестант, ре
форм англ. кор. Генриха VIII; Грего
рио Кортезе (1483-1548), влиятель
ный бенедиктинский монах и аб
бат; архиеп. Дж. Алеандро, хорошо 
знакомый с церковной ситуацией 
в Германии; доминиканец Томмазо 
Бадиа (1483-1547), исполнявший 
обязанности магистра Священного 
дворца, т. е. офиц. теолога Папского 
престола. 22 дек. 1536 г. папа возвел 
Караффу в достоинство кардинала- 
пресвитера (15 янв. 1537 Караффа 
получил титулярный храм св. Пан- 
кратия, позднее — др. титулярные 
храмы; с янв. 1541 по янв. 1542 был 
камерленго коллегии кардиналов; 
с 17 окт. 1544 — кардинал-епископом 
Альбано, занимал впосл. др. субур- 
бикарпые кафедры; с И дек. 1553 — 
кардинал-епископ Остии и Веллетри, 
декан коллегии кардиналов). 9 марта 
1537 г. на специально созванном за
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седании в присутствии папы Рим
ского Павла III и мн. членов папской 
курии был зачитан подписанный 
всеми членами комиссии итоговый 
доклад, впосл. получивший извест
ность под названием «Рекомендации 
по исправлению Церкви» (Consilium 
de emendanda Ecclesia; текст см.: 
CTrident. Vol. 12. P. 131-145). Пред
ставленная программа реформ пред
полагала меры по усилению контро
ля над приходским духовенством, по
вышению образовательного уровня 
клириков, реформированию Римской 
курии; ключевая роль в осущест
влении реформ отводилась Папско
му престолу. В «Рекомендациях...» 
впервые открыто перечислялись цер
ковные злоупотребления: держание 
неск. церковных бенефициев, пере
дача бенефициев по наследству и их 
резервация, симония, отсутствие епи
скопов в своих диоцезах, неоправдан
ные диспенсации и нарушения дис
циплины, злоупотребления в рас
пространении индульгенций и др. 
Также в документе говорилось о не
хватке в приходах священников, 
принимающих исповеди, низком 
уровне образования клириков, не
достатке образованных проповедни
ков, малочисленности школ, пред
назначенных как для мирян, так и 
для буд. священников, неразвитой 
системе католич. книгопечатания.

В апр. 1537 г. папа Римский Па
вел III включил Караффу в состав 
комиссии по реформированию Да- 
тарии апостольской (подробнее о 
предложенном комиссией проекте 
реформы см. в ст. Контарини). В нач. 
1539 г. расширенной по составу ко
миссии папа поручил подготовить 
предложения по реформированию 
не только Датарии, но и др. учреж
дений курии: канцелярии, Римской 
Роты (апелляционного суда) и Пе
нитенциарии (см. Трибуналы Рим
ско-католической Церкви). Однако 
постепенно стало очевидно, что 
предлагавшиеся кардиналами про
екты реформ так и останутся не
реализованными, к тому же деятель
ность комиссии стала причиной ост
рых конфликтов в Римской курии. 
С кон. 1539 г. кардиналы Г. Конта
рини и Дж. П. Караффа курировали 
реформу Пенитенциарии, но из-за 
упорного сопротивления со стороны 
главы Пенитенциарии кард. Анто
нио Пуччи (1484-1544) им удалось 
добиться принятия лишь неск. дек
ретов, исправлявших злоупотреб
ления. 27 авг. 1540 г. Караффа был 

включен в состав комиссии из 10 кар
диналов по реформе Римской курии. 
С 1538 г. он участвовал в работе неск. 
комиссий по подготовке Тридентско- 
го Собора (1545-1563).

Сторонник активных действий 
против инакомыслия, Караффа был 
одним из вдохновителей создания 
рим. инквизиции. В должности глав
ного инквизитора он возглавил Кон
грегацию римской и вселенской ин
квизиции, учрежденную папой Пав
лом III (булла «Licet ab initio» от 
21 июля 1542). Помимо еретиков 
под подозрение Караффы попада
ли и те, кто не совпадали с ним в по
литических взглядах. Непримири
мый противник Габсбургов, карди
нал принимал участие в составле
нии текста папского бреве от 24 авг. 
1544 г., в к-ром папа Павел III до
вольно резко упрекнул имп. Карла V 
за уступки, сделанные нем. лютера
нам на Шпайерском рейхстаге 1544 г. 
В 1547 г. Караффа пытался под
толкнуть папу к оккупации Неапо
литанского королевства, восполь
зовавшись восстанием в Неаполе, 
к-рое началось из-за недовольства 
введением инквизиции. 22 февр. 
1549 г. Караффа (он повторно за
нимал архиепископскую кафедру 
Кьети с 20 июня 1537) был постав
лен на кафедру Неаполя, но не смог 
вступить в управление архиепис
копством из-за отказа имп. Карла V 
признать его. На конклаве, собрав
шемся после смерти папы Павла III, 
Караффе удалось добиться снятия 
кандидатуры кард. Р. Пола, к-рого 
он из-за его проимперской позиции 
считал еретиком. Несмотря на то что 
при папе Юлии ///(1550-1555; кард. 
Джованни Мария Чокки дель Мон
те был избран на Папский престол 
проимперской партией в коллегии 
кардиналов) нек-рые начатые по 
инициативе Караффы громкие ин
квизиционные дела не были завер
шены (так, напр., обвинения, выдви
нутые против Витторе Соранцо, епи
скопа Бергамо (1547-1552), в при
верженности учению Хуана Вальдеса 
были сняты папским решением, пред
принятое без ведома папы расследо
вание в отношении кард. Джованни 
Мороне (его подозревали в лютеран
стве) прекращено), главному инкви
зитору удалось добиться определен
ного улучшения общего морального 
климата Римской курии. После смер
ти Юлия III на Папский престол был 
избран кард. Марчелло Червини 
(папа Римский Маркелл II (9 апр,— 
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1 мая 1555)), известный среди про
чего аскетическим образом жизни. 
После неожиданной кончины Мар- 
келла II папой Римским стал 78-лет - 
ний Караффа. Он взял имя Павел IV 
в память о папе Павле III, который 
даровал ему достоинство кардина
ла. Папская коронация состоялась 
26 мая в базилике св. Петра; цере
монию провел кард. Франческо Пи
зани (1494-1570).

Понтификат П. противоречиво оце
нивался как современниками, так и 
историками: с одной стороны — рас
тущее влияние папского племянни
ка Карло Караффы, к-рого П. возвел 
в достоинство кардинала на 1-й же 
консистории (7 июня 1555), его учас
тие в папской политике (см. в ст. Не
потизм), продолжавшиеся конфлик
ты с Габсбургами — имп. Фердинан
дом I (1556-1564) и с испан. кор. 
Филиппом II (1556-1598), дальней
шее распространение Реформации, 
а с др. стороны — успешные рефор
мы Римской курии, реализация цер
ковных преобразований, над проек
том которых Караффа работал еще 
до избрания на Папский престол и 
которые были одной из составляю
щих Контрреформации (подробнее 
об оценках П,— от «святого папы» 
до «недостойного понтифика» — 
см.: Aubert. 1990. P. XIII; краткий 
обзор современной историографии 
см.: Brunelli. 2018. Р. 324-326). Поли
тика П. была нацелена гл. обр. на 
укрепление власти и авторитета па
пы Римского, централизацию цер
ковного управления, усиление кон
троля за догматическим и обрядо
вым единообразием католической 
Церкви.

Одной из первых мер, принятых 
новым папой, было расширение со
става (с 8 до 15 чел.) и увеличение 
полномочий рим. инквизиции: по
мимо дел, связанных с еретически
ми учениями, члены инквизицион
ного трибунала теперь занимались и 
расследованием церковных злоупо
треблений. Инквизиция при П. мог
ла привлекать к суду даже высших 
католич. иерархов, заподозренных 
в религ. инакомыслии,— большой 
резонанс получили дела кардина
лов, подозревавшихся в симпатиях 
к лютеранам (Дж. Мороне, Р. Пола 
и др.; см.: Simoncelli. 1977; Firpo. 2005). 
В 1559 г. по указанию П. был опуб
ликован Индекс запрещенных книг 
(Index librorum prohibitorum) — пе
речень текстов, чтение, хранение 
и распространение которых влекли

Булла «Сит nimis absurdum» 
папы Римского Павла IV.

14 июля 1555 г.

за собой инквизиционные пресле
дования.

Считая неэффективной работу 
Тридентского Собора (его заседания 
были приостановлены еще в 1552; 
о возобновлении их будет объявле
но буллой «Ad Ecclasiae regimen» от 
29 нояб. 1560 папы Римского Пия IV 
(1559-1565)), в 1556 г. П. учредил 
особую конгрегацию из 62 прела
тов для реформирования католич. 
Церкви (впосл. состав был расши
рен, а сама конгрегация поделена 
на 3 секции); конгрегация следова
ла рекомендациям, сформулирован
ным комиссией кардиналов в 1536- 
1537 гг. В основном она занималась 
реформой Римской курии: устране
нием злоупотреблений при получе
нии диспенсаций, сокращением рас
ходов на содержание свит папы и 
кардиналов, реформой управления 
Папским гос-вом. Настаивая на по
вышении нравственных и служеб
ных требований к духовенству в со
ответствии с решениями Тридент
ского Собора, папа требовал обяза
тельного присутствия епископов в 
своих диоцезах и тщательного ис
полнения ими пастырских обязан
ностей. Сам П. скрупулезно выпол
нял решение Тридентского Собора о 
назначении на епископские кафедры 
только достойных кандидатов, чьи 
католич. вера и образ жизни не вы
зывали нареканий. Следствием та
кого подхода были задержки в на
значении епископов. П. требовал, 
чтобы стоявшие во главе монаше
ских орденов генералы и приоры 

усилили контроль над мон-рями, 
а монашествующие вели образ жиз
ни, соответствующий уставу их ре
лиг. объединений. Важнейшим до
кументом понтификата П. стала бул
ла «Cum ex apostolatus officio» от 
15 февр. 1559 г., определившая, что 
ни при каких обстоятельствах ере
тик не может быть законным папой 
Римским.

Буллой «Cum nimis absurdum» от 
14 июля 1555 г. П. организовал в Риме 
евр. гетто, наложив на евреев ряд ог
раничений, в т. ч. запрет на коммер
ческую деятельность, за исключени
ем предоставления денег под залог 
и торговли подержанными вещами, 
запрет лечить христиан, обязатель
ное ношение отличительных знаков 
(для мужчин — коническая шляпа 
желтого цвета, для женщин — к.-л. 
др. предмет одежды желтого цвета). 
Серьезные последствия имели пред
принятые осенью того же года ре
прессивные меры против португ. 
марранов (евреев, принявших хри
стианство), проживавших в Анко
не. Эта группа населения играла 
важную роль в коммерческой жизни 
портового города и в торговых пере
возках (в связи с чем в 1547 папа 
Павел III даже освободил анконских 
марранов из-под юрисдикции Кон
грегации инквизиции). После того 
как в город прибыл прелат с поруче
нием провести расследование в от
ношении марранов, многие из них 
бежали из Анконы. Но к весне 1556 г. 
ок. 50 чел. были схвачены инквизи
цией, в период между апр. и июнем 
(точная дата неизв.) 26 марранов со
жгли заживо (Segre R. Nuovi docu
menti sui marrani d’Ancona (1555 
1559) // Michael: On the History of 
the Jews in the Diaspora. Tel Aviv, 
1985. Vol. 9. P. 130-233). Эти меры 
вызвали международный резонанс, 
в июле 1556 г. евр. общины Вост. 
Средиземноморья объявили ком
мерческий бойкот порту Анконы.

Верный своему принципу не идти 
на соглашения с протестантами, 
П. не признал заключенный имп. 
Карлом V с немецкими лютерана
ми Аугсбургский религиозный мир 
(25 сент. 1555), предоставлявший 
князьям право выбирать вероис
поведание в своих владениях. По
скольку Фердинанд I Габсбург по
сле отречения Карла V принял титул 
императора Свящ. Римской импе
рии без папской коронации, П. отка
зался признавать его. В 1555 г. бул
лой «Illius, per quem Reges regnant»



папа признал Филиппа II Габсбур
га и Марию Тюдор королем и коро
левой Англии и Ирландии; после 
смерти Марии англ, трон заняла ее 
сестра, протестантка Елизавета I 
Тюдор (1558-1603). Интриги пап
ских племянников кард. К. Караф- 
фы, его брата Джованни Караффы, 
ставшего в 1556 г. герцогом Палиа- 
но, а также антигабсбургские ам
биции самого П. привели к войне 
в союзе с Францией против Испа
нии (сент. 1556 — сент. 1557). Одна
ко война обернулась для П. неуда
чей, испан. войска подошли к Риму. 
Папе пришлось начать с испанцами 
переговоры и 14 сент. 1557 г. заклю
чить мир в г. Каве.

П. отказался удовлетворить прось
бы польск. кор. Сигизмунда II Авгус
та (1548-1572) о реформировании 
католич. Церкви в Польше, сфор
мулированные на сейме в Пётркуве 
(весна—лето 1555): созыв общеполь
ского церковного синода, в к-ром 
могли бы принять участие и про
тестанты, разрешение мирянам при
чащаться под обоими видами, отме
на целибата для католического ду
ховенства и совершение богослу
жений на польском языке. В июле 
1555 г. II. подтвердил полномочия 
нунция в Польше и Великом княже
стве Литовском Алоизио (Луиджи) 
Липпомано, епископа Вероны (1548- 
1558, епископ Бергамо в 1558-1559), 
назначенного незадолго до того еще 
папой Юлием III. В дек. 1555 г. П. на
правил нунцию, прибывшему в Вар
шаву в нач. окт., письмо с требова
нием проверить слухи о распрост
ранении среди польск. епископата 
«ереси» (т. е. протестант, идей). Не
смотря на нерешительную политику 
кор. Сигизмунда II Августа и пря
мую оппозицию части магнатов 
(прежде всего открыто перешед
шего в протестантизм виленского 
воеводы кн. Николая Радзивилла 
Чёрного), Липпомано при поддерж
ке Станислава Гозия, епископа Вар- 
мии (1551-1579), и др. польск. цер
ковных иерархов попытался оста
новить распространение Реформа
ции. В апр. 1556 г. в Сохачеве были 
сожжены по обвинению в оскверне
нии Тела Христова женщина-хрис
тианка и неск. евреев. В том же году 
нунций совершил визитации дио
цезов Гнсзно, Познань, Влоцлавек и 
Плоцк, участвовал в работе провин
циального синода в Ловиче (в сент.), 
а также заседал в польск. сейме в 
Варшаве (в дек.), после чего вернул-
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ся в Италию. Адресованные П. отче
ты Липпомано и переписка нунция 
с кн. Николаем Радзивиллом — важ
ные источники по истории Рефор
мации в Польше (Поцюте Д. Пьет
ро Паоло Верджерио — первый из
датель реформационных полемич. 
сочинений в Литве (1556) // Рели
гия. Церковь. Общество: Исслед. и 
публ. по теологии и религии. СПб., 
2017. Т. 6. С. 232-259). В инструк
циях, данных папскому нунцию, 
уточнялось, что в его компетенцию 
входят и отношения с Московией, 
однако на деле нунций мог лишь 
передавать в Рим информацию, по
лученную, как правило, окольным 
путем, через представителей поль
ского короля или членов близких ко 
двору аристократических семейств, 
имевших нек-рые связи с соседним 
гос-вом. В мае 1558 г. П. вызвал в Рим 
en. С. Гозия и сделал его одним из 
своих советников.

П.— аскета, строгого поборника 
чистоты католич. веры, требовавше
го от клира высоконравственного 
поведения и дисциплины, весьма 
компрометировало поведение его 
племянников — кард. К. Караффы, 
бывш. итал. кондотьера (главы на
емных войск), и Дж. Караффы, гер
цога Палиано (его подозревали в 
убийстве жены). Возводя К. Караф- 
фу в кардинальское достоинство, 
П. отпустил ему грехи, среди кото
рых назывались участие в грабежах 
и убийства. В 1556 г., перед началом 
войны с Испанией, кард. К. Караф- 
фа как папский легат участвовал 
в переговорах с франц, кор. Генри
хом II (1547-1559) и в качестве од
ного из условий соглашения до
бивался передачи семье Караффа 
Сиены, находившейся под властью 
французов и к тому времени осаж
денной испан. войсками. Кардинал 
вел неподобающий церковнослужи
телю образ жизни: увлекался охо
той, азартными играми. В 1559 г. П. 
отстранил его от всех должностей 
и изгнал его и др. своих родственни
ков из Рима (кроме 19-летнего кард. 
Альфонсо Караффы (1540-1565), 
племянника К. Караффы; П. плани
ровал назначить его новым карди- 
налом-непотом, но не успел). После 
смерти понтифика К. Караффа при
нимал участие в конклаве. В 1560 г. по 
распоряжению нового папы Пия IV 
(1559-1565) К. Караффу вместе с бра
том и нек-рыми др. родственниками 
заключили в тюрьму: кардинала об
винили в ряде преступлений, в т. ч. 

в убийствах и в ереси, и приговори
ли к смерти; он был удушен палачом 
в замке Св. ангела в Риме. За убий
ство жены был казнен и его брат 
Джованни. Однако в 1566 г. по рас
поряжению папы Римского Пия V 
(1566-1572; до избрания на Пап
ский престол он был членом Кон
грегации инквизиции) дело семьи 
Караффа было пересмотрено: К. Ка
раффу посмертно реабилитировали, 
членам семьи вернули титулы и вла
дения.

II. был похоронен в базилике св. 
Петра; в 1566 г. по распоряжению 
папы Пия V его останки были пе
ренесены в рим. ц. Санта-Мария- 
сопра-Минерва. Чрезмерная суро
вость правления П. стала причиной 
начавшегося после его смерти мяте
жа в Риме. Восставшие римляне зах
ватили дворец инквизиции, выпус
тили из тюрьмы заключенных, а сам 
дворец сожгли. Статую П., стоявшую 
на Капитолии, скинули за землю 
и протащили по городским улицам. 
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H. И. Алтухова

ПАВЕЛ V (17.09.1552, Рим - 
28.01.1621, там же; до избрания па
пой — Камилл о Боргезе), папа Рим
ский (с 16 мая 1605). Происходил 
из знатного сиенского рода Боргезе. 
Отец, Маркантонио Боргезе (1504— 
1574), был юристом; не позднее 
1537 г. он переселился в Рим, с 1545 г. 
служил в коллегии адвокатов кон
систории, с 1555 г.— декан коллегии. 
В 1548 г. Маркантонио Боргезе же
нился (это был 2-й брак) на предста
вительнице знатного рим. рода Фла- 
минии Асталли; Камилло Боргезе 
был их 1-м ребенком. Он с детства 
был определен на церковное слу
жение; в 16 лет посвящен в клири
ки (17 сент. 1568). Камилло учился,

Павел V, папа Римский. 
Бронзовая медаль. 1617 г. 

Мастер Дж. А. Моро 
(Метрополитен-музей, Нью-Йорк) 

вероятно, в ун-те Перуджи, в 1569 г. 
получил степень д-ра рим. и кано
нического права (utriusque iuris) 
в Римском ун-те. В том же году по
ступил на службу в Римскую курию 
на должность консисториального 
адвоката. Референдарий Апостоль
ской сигнатуры юстиции (сент. 1572), 
викарий базилики Санта-Мария- 
Маджоре (авг. 1577), датарий три
бунала Апостольской пенитенциа
рии (сент. 1581), референдарий обо
их трибуналов Апостольской сиг
натуры (июль 1586), вице-легат 
в Болонье (осень 1588 — апр. 1591). 
В 1590 г. унаследовал от младшего 
брата Орацио Боргезе (1553-1590) 
должность аудитора Апостольской 
палаты, в связи с чем весной 1591 г. 
Камилло Боргезе вернулся в Рим. 
В связи с назначением викарием 
базилики Санта-Мария-Маджоре 
8 сент,— 20 окт. 1577 г. получил по
священие в младшие чины, в суб
диакона и диакона, 20 окт. 1577 г. был 
рукоположен во пресвитера. Поль
зовался расположением папы Рим
ского Климента VIII (1592-1605). 
Осенью 1593 г. папа направил Бор
гезе как частного посланника ко дво
ру испан. кор. Филиппа II (1556- 
1598) для переговоров об органи
зации активных боевых действий 
против Османской империи. После 
возвращения Боргезе в Рим папа 
возвел его в достоинство кардина
ла-пресвитера (5 июня 1596); Бор
гезе получил рим. ц. Сант-Эусебио 
(21 июня 1596), позднее ц. Санти- 
Джованни-э-Паоло (10 марта 1599) 
и ц. Сан-Кризогоно (22 апр. 1602). 
Избран епископом Ези (14 апр. 
1597; рукоположен 27 мая того же 
года в Сикстинской капелле папой 
Климентом VIII; отказался от ка
федры 2 авг. 1599). Секретарь Кон

грегации рим. инквизиции (1602 
1605), генеральный викарий г. Рима 
(с июня 1603). После смерти Кли
мента VIII участвовал в конклаве, 
на к-ром был избран папа Римский 
Лев XI (1-27 апр. 1605). После его 
скоропостижной кончины на новом 
конклаве (8-16 мая 1605) Боргезе 
был избран на Папский престол. 
Он обошел кард. Ц. Барония (в пред
последнем туре голосования 13 мая 
он получил 11 голосов, как и Бор
гезе) и кард. Р. Беллармина. Боргезе 
взял имя Павел в честь папы Рим
ского Павла III (1534-1549), покро
вительствовавшего его отцу. 29 мая 
состоялась папская коронация в ба
зилике св. Петра, 6 нояб.— церемо
ния папской интронизации в Лате- 
ранской базилике.

С длительным понтификатом П. 
(свыше 15 лет) связано возвышение 
семьи Боргезе, ставшей одной из бо
гатейших и влиятельнейших в Риме. 
Вскоре после избрания папой ои на
значил на должность кардинала-не- 
пота (см. в ст. Непотизм} своего пле
мянника Шипионе Каффарелли- 
Боргезе (1576-1633). Он занимал 
ряд важных постов: префекта Кон
грегации гос. консультации (Sacra 
Consulta; 1605-1621), библиотекаря 
Римской Церкви (1609-1618), ве
ликого пенитенциария(1610-1633), 
архипресвитера Латеранской бази
лики (1608-1623) и Ватиканской 
базилики (1620-1633) и др.; в 1610- 
1612 гг. возглавлял архиепископ
скую кафедру Болоньи. Др. племян
ник П., Маркантонио Боргезе (1601- 
1658), в 1610 г. получил от испан. 
кор. Филиппа III (1598-1621) кня
жество Сульмона (в Неаполитан
ском королевстве), княжеский ти
тул сохраняется за семьей Боргезе 
в XXI в. В общей сложности род
ственники П. получили за время 
его понтификата более 150 церков
ных должностей, а также крупные 
денежные и земельные пожалова
ния, налоговые льготы.

Начало понтификата П. ознаме
новалось серьезным конфликтом 
с Венецианской республикой, пра
вительство к-рой приняло ряд за
конов о запрете на строительство 
церквей и др. религ. зданий без раз
решения светских властей (10 янв. 
1604) и о запрете отчуждать недви
жимое имущество мирян в пользу 
Церкви (26 марта 1605). Венециан
ские власти также привлекли к уго
ловной ответственности 2 клириков, 
что противоречило постановлениям
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Тридентского Собора (1545-1563) 
о подсудности священнослужите
лей только церковному суду. В дек.
1605 г. П. осудил принятые законы 
и потребовал освободить клириков. 
После отказа Венеции пойти на ус
тупки II. на консистории 17 апр.
1606 г. объявил об отлучении от 
Церкви членов венецианского се
ната и об интердикте, наложенном 
на республику. Принятые меры не 
оказали заметного действия. За ис
ключением членов неск. религ. ор
денов (иезуитов, к-рые были офици
ально изгнаны из Венеции 14 июня 
1606, а также капуцинов и театин- 
цев), венецианское духовенство не 
признало интердикт и совершало 
богослужения. Венецианские влас
ти привлекли на свою сторону ка- 
толич. богослова и юриста-канони
ста, члена ордена сервитов Паоло 
Сарпи (1552-1623), к-рый в серии 
трактатов отстаивал незаконность 
действий папы Римского и обосно
вывал легитимность действий свет
ской власти. Опасаясь окончатель
ного разрыва Венеции с католич. 
Церковью и победы там протестан
тизма, П. пошел на переговоры при 
посредничестве франц, кор. Генри
ха IV (1589-1610). По достигнуто
му соглашению (апр. 1607) в обмен 
на снятие интердикта арестованные 
клирики были переданы предста
вителю папы Римского. Вместе с тем 
спорные законы не были отменены, 
а иезуитам по-прежнему запреща
лось въезжать в республику (за
прет отменен в 1656/57). Конфликт 
стал последним случаем примене
ния интердикта по отношению к го
сударству и продемонстрировал не
эффективность этой меры в услови
ях Нового времени.

В дальнейшем П. предпочитал при
держиваться осторожной политики 
в отношениях с европ. государства
ми, стремясь к сохранению балан
са между габсбургской Испанией и 
Францией, а также дистанцируясь 
от конфликтов между католиками 
и протестантами, в т. ч. в обл. Валь- 
теллина (Сев. Италия), подчинен
ной протестант. Республике трех лиг 
(ныне кантон Граубюнден в Швей
царии). Относительным успехом Ри
ма стало принятие в июле 1615 г. об
щей ассамблеей духовенства Фран
ции постановлений Тридентского 
Собора. Надеясь облегчить положе
ние католиков в Англии, подвергав
шихся репрессиям после раскрытия 
т. н. Порохового заговора (нояб. 1605),

ПАВЕЛ V, ПАПА РИМСКИИ 
--------------- -----------------------------------------------

П. направил кор. Якову I Стюарту 
(1603-1625) послание, признавая его 
законным королем и осуждая дейст
вия заговорщиков. Однако в июне 
1606 г. англ, парламент принял за
кон, вводивший среди прочего но
вую форму присяги на верность мо
нарху. В ней, в частности, прямо от
рицалось право папы Римского па 
любую юрисдикцию, над королем 
Англии, а также право освобождать 
от принесенной присяги. П. признал 
эту присягу прямо противоречив
шей католич. догматике и осудил ее 
(бреве от 22 сент. 1606 и от 23 авг. 
1607). Присяга вызвала раскол сре
ди англ, католиков, часть их во главе 
с архипресв. Дж. Блэкуэллом (1547— 
1612) согласилась ее принести, что 
вызвало осуждение П. В завязавшей
ся в печати полемике т. зр. Рима пред
ставлял гл. обр. кард. Р. Беллармин 
(De potestate summi pontificis in re
bus temporalibus. R., 1610), оппонен
том которого выступил сам Яков I 
(Triplici nodo, triplex cuneus и Premo
nition, оба 1608).

С началом понтификата П. совпал 
приход к власти в Русском гос-ве 
Лжедмитрия I, вызвавший в Риме 
надежды на распространение там ка
толицизма. Начиная с июля 1605 г. 
П. направил самозванцу ряд по
сланий с такими призывами. Од
новременно он просил воздейство
вать на Лжедмитрия I польских 
магнатов Ю. Мнишека и Б. Мацеёв- 
ского. В февр. 1606 г. Москву посе
тил официальный папский послан
ник Алессандро Рангони, племян
ник нунция в Польше (был принят 
9 февр.). Лжедмитрий I просил папу 
Римского прислать способных со
ветников, к-рые могли бы содейст
вовать установлению его отноше
ний с правителями Франции и Ис
пании для организации совместных 
действий против Османской импе
рии, а также артиллеристов и мас
теров, умевших изготовлять осад
ные машины. После свержения Лже
дмитрия I папа поддерживал планы 
подчинения России власти польск. 
кор. Сигизмунда III Вазы. Поэтому, 
в частности, остались без ответа ад
ресованные папе Римскому посла
ния, к-рые были направлены в нач. 
1609 г. из тушинского лагеря Лже
дмитрия II Мариной Мнишек и кн. 
Р. К. Ружинским.

Продолжая политику распростра
нения в Речи Посполитой условий 
Брестской унии (1596), П. издал бре
ве «Solet circumspecta» (10 дек. 1615), 

гарантировавшее сохранение униа
тами вост, обряда. По просьбе Иоси
фа Вельямина Рутского, униат, митр. 
Киевского (1614-1637), П. закрепил 
4 места за юношами из Речи Поспо
литой в Греческой коллегии (бреве 
«Decet Romanum Pontifiem» от 2 дек. 
1615). В 1617 г. в Новогрудке состо
ялся капитул униат, монашества, на 
котором фактически был учрежден 
орден василиан. Решения капитула 
были утверждены Римской курией 
позднее, при папе Урбане VIII.

П. одобрил создание католичес
кими князьями Свящ. Римской им
перии во главе с герц. Максимилиа
ном Баварским Католической лиги 
(1609), но оказывал ей крайне незна
чительную финансовую поддержку. 
В мае 1618 г. конфликт в Чехии меж
ду католиками и протестантами при
вел к избранию на чеш. престол вмес
то Фердинанда II Габсбурга про
тестанта-кальвиниста курфюрста 
Фридриха Пфальцского (см. Тридца
тилетняя война). В этом конфлик
те П. поддержал Фердинанда Габс
бурга; для сбора средств папа объ
явил экстраординарный «юбилей» 
«для преодоления текущих нужд 
Церкви» (булла «Dominus ас Deus» 
от 13 янв. 1619). Совместно с сила
ми Католической лиги Фердинанд 
нанес чехам решающее поражение 
в битве у Белой горы (8 нояб. 1620).

В период понтификата П. была 
продолжена политика Контррефор
мации в духе решений Тридентско
го Собора, направленных на укреп
ление церковной дисциплины. Вско
ре после избрания П. подтвердил 
постановление об обязанности епи
скопов постоянно пребывать в сво
их диоцезах. На консистории 7 нояб. 
1605 г. П. дал распоряжение всем 
епископам (включая кардиналов), 
находившимся в Риме, вернуться на 
свои кафедры либо отказаться от 
управления ими. При П., как и ранее, 
велась работа над новым Ритуалом 
(собрание чинопоследований та
инств и паралитургических обря
дов) рим. обряда, для чего в 1612 г. 
была создана особая комиссия. Ри
туал был обнародован конститу
цией «Apostolicae Sedis» (20 июня 
1614), он стал последней из серии 
посттридентских богослужебных 
книг. При П. были канонизирова
ны Франциска Римская (29 мая 
1608) и Карло Борромео (1 нояб. 
1610), беатифицированы Игнатий 
Лойола, Франциск Ксаверий, Фи
липпо Нери, Тереза Авильская и др.
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Способствуя почитанию папы Рим
ского Григория VII( 1073-1085), П. дал 
разрешение на обследование его мо
щей (1605) и на составление служ
бы в его честь для церквей Салер
но, Сованы и Сиены (1609). П. ут
вердил создание ряда религиозных 
объединений, занимавшихся бла
готворительностью и образовани
ем: конгрегаций ораториан Фи
липпо Нери (24 февр. 1612) и Пье
ра де Берюля (10 мая 1613), конгре
гации Дочерей Богородицы (7 апр. 
1607), основанной Жанной де Лес- 
тоннак, и др. В 1611-1617 гг. П. одоб
рил учреждение в ордене госпита- 
литов св. Иоанна Божия 2 самосто
ятельных конгрегаций: испанской 
и итальянской. Была провозглаше
на независимость ордена капуцинов 
(28 янв. 1619). Конфликт в ордене 
цистерцианцев при П. был урегули
рован за счет образования внутри 
него автономной испан. конгрега
ции (19 апр. 1616).

П. избегал жестких решений по 
возникавшим догматическим вопро
сам. В споре между доминиканцами 
и иезуитами о соотношении свободы 
воли и благодати в деле спасения 
человека, начавшемся после публи
кации книги испан. иезуита Луиса 
Молины «Согласование свободы во
ли с дарами благодати» (1588; см. 
в ст. Климент VIII), П. не поддержал 
ни одну из сторон, распорядившись 
прекратить прения (28 авг. 1607). 
По вопросу о непорочном зачатии 
Преев. Девы Марии П. конституци
ей «Regis Pacifici» от 6 июля 1616 г. 
подтвердил решения папы Римско
го Сикста IV (1471-1484), одобряв
шие праздник Зачатия праведной 
Анной Пресвятой Богородицы, но за
тем буллой «Sanctissimus» от 12 сент. 
1617 г. запретил публично выступать 
как за это учение, так и против него. 
В 1611 г. П. принял прибывшего в 
Рим Г. Галилея. На интерес П. к но
вейшим астрономическим откры
тиям указывает изображение Луны 
с открытыми Галилеем кратерами на 
фреске с Преев. Богородицей в ка
пелле Паолина (1611-1612, худож. 
Л. Карди (Чиголи)). После выдви
нутых против Галилея обвинений 
в ереси П. на консистории 24 февр. 
1616 г. распорядился, чтобы ин
квизиторы немедленно вынесли вер
дикт. Комиссия теологов во главе 
с кард. Р. Беллармином высказалась 
о недопустимости гелиоцентриче
ской системы, после чего 26 февр. 
находившемуся в Риме Галилею бы

ло вручено предписание о запрете 
отстаивать мнение о том, что Солн
це находится в центре мира, а Земля 
вращается вокруг него {Mayer T. F. 
The Roman Inquisition’s precept to 
Galileo (1616) // The British J. for 
the History of Science. Camb., 2010. 
Vol. 43. N 3. P. 327-351). Сочинения 
H. Коперника и др. авторов с изло
жением гелиоцентрической модели 
мироздания были внесены в Индекс 
запрещенных книг (5 марта 1616), 
однако др. репрессивных мер про
тив Галилея в то время принято не 
было.

Значительное внимание П. уделял 
миссионерской деятельности като
лич. Церкви. В 1607 г. он утвердил 
парагвайскую провинцию ордена 
иезуитов, где с 1610 г. начали созда
ваться особые миссионерские округа 
(редукции), в к-рых духовная и свет
ская власть принадлежала членам 
ордена (подробнее см. в ст. Иезуиты). 
Во франц, владениях в Канаде с санк
ции П. начали действовать миссии 
иезуитов (1611) и францисканцев- 
реколлектов (1615). Благодаря успе
хам Маттео Риччи (1552-1610) и др. 
иезуитов в Китае 11. дал разрешение 
переводить на кит. язык Свящ. Пи
сание и богослужебные тексты, а так
же готовить священников-китайцев 
(бреве «Romanae Sedis Antistes» от 
27 июня 1615). П. поддержал (в 1616 
и 1618) действовавшего в Индии мис
сионера-иезуита Роберто де Нобили 
(1577-1656), к-рый стремился при
способить католич. христианство к 
местным обычаям, за что подвергал
ся критике со стороны Криштована 
де Са, архиеп. Гоа (1612-1622).

П. поддерживал дипломатические 
контакты с рядом неевроп. правите
лей, надеясь тем самым добиться 
распространения влияния католич. 
Церкви. Через действовавших в Пер
сии португ. августиицев-еремитов 
и итал. босых кармелитов (они про
поведовали гл. обр. среди местных 
христиан: армян, ассирийцев, гру
зин) он вступил в переписку (с 1608) 
с шахом Аббасом I. Папа назначил 
августинца Антониу ди Говея титу
лярным епископом Кирены и апо
стольским викарием в Исфахане 
(19 авг. 1611), но уже в 1613 г. тот 
был вынужден вернуться на родину. 
В янв. 1608 г. в Рим прибыл посол 
короля Конго Алвару II Антониу 
Мануэл Не Бунда (Нфута), скон
чавшийся спустя 2 дня после приез
да (похоронен в базилике Санта-Ма- 
рия-Маджоре). С 1613 по 1622 г. по

стоянным представителем короля 
Конго в Риме был испан. свящ. Хуан 
Баптиста Вивес (f 1632). Благодаря 
этому в Конго начали действовать 
миссии капуцинов (с 1618, факти
чески смогли приступить к работе 
с 1648) и иезуитов (с 1619). В нояб. 
1615 г. П. принял в Риме япон. по
сольство во главе с самураем Хасэ- 
курой Рокуэмоном Цунэнагой, при
ближенным Датэ Масамунэ, князя 
(даймё) Сендая (прибыло в Европу 
через испан. колонии в Сев. Амери
ке). Послы просили папу Римского 
выступить посредником в заключе
нии торгового соглашения с Испа
нией и прислать миссионеров. П. ра
душно принял послов, Хасэкура по
лучил почетное звание рим. гражда
нина, но практических результатов 
переговоры не принесли. Еще до воз
вращения послов в Японию сёгун 
Токугава Хидэтада начал гонения 
на христиан и прекратил отношения 
с европейцами. Через действовавше
го в Эфиопии иезуита Педро Паэса 
(1564-1622) П. поддерживал кон
такты с негусом Сусныйосом (Сиси- 
наем) I (1607-1632), в нояб. 1621 г. 
тайно перешедшим в католичество.

П. возвел в кардинальское досто
инство 60 чел. В их числе были став
ленники европ. монархов, иногда их 
родственники (напр., Фердинандо 
Гонзага, сын герцога Мантуи; Мель
хиор Клеслъ, еп. Венский и главный 
советник имп. Маттиаса Габсбурга; 
Луи II Лотарингский, архиеп. Реймс- 
ский; дон Фернандо Австрийский, 
сын испан. кор. Филиппа III; Фрид
рих фон Гогенцоллерн-Зигмарин- 
ген, пробст Кёльнского собора), пред
ставители итал. знати (как старых 
рим. аристократических родов, так 
и сравнительно недавно переехав
ших в Рим, в числе последних —' 
Маффео Барберини (папа Римский 
Урбан VIII в 1623-1644) и Алессанд
ро Лудовизи (папа Римский Григо
рий XV в 1621-1623)).

Важное место в политике П. зани
мало управление Римом и Папской 
областью. Он принял меры против 
процветавшей там преступности (по
становления от 25 апр. и 26 июня 
1608), к-рую, однако, не удалось пол
ностью искоренить из-за продолжав
шегося обнищания наименее обес
печенных слоев населения. Буллой 
«Universi agri Dominici» от 1 марта 
1612 г. регламентировались деятель
ность папских трибуналов, город
ских магистратов Рима, тюрьмы, 
а также положение евреев. Большое



внимание П. уделял снабжению Рима 
продовольствием и регулированию 
цен. Меры по резкому ограничению 
экспорта зерна и созданию его гос. 
резервов (т. н. Cura Annonae) поз
волили не допустить значительно
го подорожания хлеба даже в не
урожайные годы. 13 дек. 1605 г. П. 
поручил регулярным каноникам ор
дена госпиталитов Св. Духа руко
водство банком, призванным оказы
вать помощь нуждающимся. В окт. 
1611 г. он санкционировал создание 
в Папской области особой финан
совой орг-ции (Monte di Pietà), вы
дававшей земледельцам кредиты 
под фиксированную низкую про
центную ставку. Одновременно бы
ли введены строгие ограничения на 
забой животных, использовавшихся 
для пахоты.

С понтификатом П. связан целый 
ряд крупных строительных проек
тов. Были начаты работы по расши
рению порта Чивитавеккья, восста
новлено судоходство по одному из 
устьев Тибра близ Фьюмичино, на
чато строительство порта в Фано. 
Для улучшения снабжения города 
питьевой водой в р-н Трастевере по 
маршруту античного акведука Трая
на был проведен акведук Аква-Пао- 
ла. У его завершения в 1612 г. соору
дили монументальный фонтан (ар
хитекторы Ф. Понцио и Д. Фонта
на). Важным этапом строительства 
базилики св. Петра стало сооруже
ние нового фасада (1607-1614, ар- 
хит. К. Мадерна), при этом были ра
зобраны остатки фасада античной 
базилики (вопреки мнению кард. 
Ц. Барония, настаивавшего на их 
сохранении). Одновременно был 
удлинен неф и пристроен глубокий 
нартекс, что изменило предложен
ный Микеланджело проект: цент
рический храм стал базиликальным 
(в форме лат. креста; это соответст
вовало форме церквей, рекомен
дованной Зридентским Собором). 
С 1612 г. начались работы по соору
женную фланкирующих фасад 2 ко
локолен по проекту К. Мадерны (не 
достроены). Завершение работ и ос
вящение собора состоялись уже при 
папе Римском Урбане VIII (1626). 
В базилике Санта-Мария-Маджоре 
соорудили монументальную фа
мильную капеллу семьи Боргезе (ка
пелла Паолина; 1611-1616, архит. 
Ф. Понцио), куда, в частности, по
местили почитаемую в Риме икону 
Богородицы (Salus populi Romani — 
Спасение римского народа). Образ
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был окружен фресками работы 
Дж. Бальоне, изображавшими ги
бель визант. императоров-иконо
борцев Льва 111 Исавра и Констан
тина V. В 1611-1614 гг. в Ватикан
ском дворце были устроены поме
щения для единого папского архива 
(см. Ватыкйнскгш секретный архив). 
Первый инвентарь архива с исто
рией его создания был составлен 
в 1615 г. М. Лониго, префектом ре
гистров и булл Ватиканской б-ки. 
П. заботился и о пополнении фондов 
б-ки, в т. ч. приобрел для нее 28 ру
кописей из мон-ря Боббио. В 1620 г. 
началось составление нового ката
лога лат. манускриптов б-ки.

Одной из главных резиденций П. 
стал Квиринальский дворец, в к-ром 
были построены вост, крыло (1609— 
1613, архит. Ф. Понцио) с капеллой 
дель Аннунциата (росписи Г. Рени) 
и залом Консистории, а также ка
пелла Паолина (по размерам точно 
соответствует Сикстинской капел
ле в Ватикане) и личные покои П. 
(все в 1613-1617, архит. К. Мадер
на). В Кастелъ-Гандольфо П. зало
жил ц. Успения Преев. Девы Марии 
и конвент францисканцев.

Строительной деятельностью, кол
лекционированием предметов искус
ства и меценатством активно зани
мался и кардинал-иепот Ш. Каффа
релли-Боргезе. По его заказу был 
расширен дворец Боргезе в Риме 
(1605-1613, архитекторы Ф. Пон
цио, К. Мадерна, Дж. Вазанцио), по
строены дворец на Квиринальском 
холме, на месте терм Константина 
(1606-1619, архитекторы Ф. Понцио, 
К. Мадерна, Дж. Вазанцио; ныне Па
лаццо Паллавичини-Роспильози, 
где находится музей Галерея Пал- 
лавичини), загородная вилла Бор
гезе на холме Пинчо (1606-1633, 
архитекторы Ф. Понцио, Дж. Вазан
цио; ныне музей Галерея Боргезе), 
реконструирован ряд рим. церквей: 
Сан-Кризогоно, Санта-Марня-со- 
пра-Минерва, Санта-Мария-делла- 
Виттория, Сан-Грсгорио-Магно. Кар
динал собрал, в т. ч. при поддержке 
П., огромную коллекцию произве
дений искусства (хранится гл. обр. 
в Галерее Боргезе), покровительст
вовал художникам (в т. ч. молодому 
Дж. Л. Бернини).

21 янв. 1621 г., во время торжест
венной процессии в Риме, посвя
щенной победе католиков в битве 
у Белой горы, П. перенес апоплекси
ческий удар, спустя 3 дня — второй. 
Он умер в Квиринальском дворце 

в Риме. 31 янв. был похоронен в со
боре св. Петра; 31 янв. следующего 
года его останки торжественно пере
несли в капеллу Паолина в базили
ке Санта-Мария-Маджоре (скульп
туры, украшавшие катафалк, изго
товлены Дж. Л. Бернини). На надгро
бии установлена мраморная статуя 
стоящего П. работы С. Дж. Лонги 
(1611). В базилике находится так
же бронзовая статуя сидящего П. ра
боты П. Санкирико ( 1619-1620).
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С. Г. Мереминский

ПАВЕЛ VI (26.09.1897, Конче- 
зио, близ г. Брешиа, Ломбардия, 
Италия — 6.08.1978, Кастель-Ган- 
дольфо, близ Рима; до избрания 
папой — Джованни Баттиста Мон-

Павел VI, папа Римский. 
Фотография. 1963 г.

тини), св. Римско-католической 
Церкви (пам. 29 мая), папа Рим
ский (с 21 июня 1963). Род. в семье 
Дж. Монтини (1860-1943), юриста 
по образованию, который в 1881— 
1911 гг. руководил католической газ. 
«Il Cittadino di Brescia»; на выборах 
16 нояб. 1919 г. избран членом Па
латы депутатов (от основанной в 
янв. того же года Итальянской на
родной партии — католич. полити
ческой партии, впервые получив
шей поддержку Папского престола). 
Джованни Баттиста был средним 
из 3 сыновей; по причине слабого 
здоровья он учился на дому. В апр. 
1907 г. в возрасте 9 лет впервые по
бывал в Риме, где семья Монтини бы
ла принята папой Римским Пием X 
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(1903-1914). С 1910 г. Джованни Бат
тиста регулярно посещал богослу
жения и участвовал в духовных уп
ражнениях в обители франц, бене
диктинцев в г. Кьяри, близ Брешиа. 
Осенью 1916 г. он поступил в дио- 
цезальную семинарию (Seminario 
Sant’Angelo). Из-за проблем со здо
ровьем был зачислен как слуша
тель: сначала посещал занятия в се
минарии, впосл. обучался на дому. 
Не будучи связанным семинарской 
дисциплиной, Монтини по примеру 
др. членов своей семьи, активно во
влеченных в политическую жизнь, 
старался участвовать в жизни совре
менного ему итал. общества. Весной 
1918 г. он вместе с приятелем осно
вал студенческий ж. «La Fionda» для 
защиты идеи свободы образования 
и христ. проповеди среди молодежи 
(журнал выходил на нерегулярной 
основе с июня 1918 до нач. 1926). 
В 1919 г. Монтини вступил в Италь
янскую университетскую католич. 
федерацию (Federazione Universita
ria Cattolica Italiana — FUCI).

21 нояб. 1919 г. прошел церемонию 
облачения в сутану, 30 нояб. полу
чил тонзуру. В последующие неск. 
месяцев был посвящен в младшие 
чины, затем в субдиакона, рукопо
ложен во диакона. 29 мая 1920 г. 
в кафедральном соборе г. Брешиа 
еп. Джачинто Гаджиа рукоположил 
Монтини во пресвитера. 30 мая он 
отслужил свою 1-ю мессу в бреши- 
анском санктуарии Преев. Девы Ма
рии. Епископ направил Монтини в 
Рим для продолжения образования.

В Риме Монтини поступил сразу 
в 2 ун-та: на философский фак-т 
папского Григорианского универси
тета и, имея особое разрешение от 
епископа, на гуманитарный фак-т 
рим. ун-та Сапиенца. В кон. 1921 г. 
по протекции друга семьи он был 
представлен субституту Гос. секре
тариата монсеньору Джузеппе Пиц- 
цардо, к-рый предложил юноше про
должить учебу в Папской академии 
церковной знати, готовящей дипло
матические кадры. 20 нояб. 1921 г. 
Монтини был официально зачислен 
в академию; изучал там диплома
тию, право и церковную историю. 
В 1922 г. он успешно сдал выпуск
ные экзамены в Григорианском ун-те 
и в ун-те Сапиенца. 9 дек. того же го
да в Миланской ДС защитил дис
сертацию но каноническому праву. 
В мае 1923 г. был назначен в нунциа
туру в Варшаве, в июне 1923 г. при
был туда в должности атташе. Одна

ко дипломатическая служба в Поль
ше оказалась для него короткой: по 
просьбе отца, опасавшегося, что мест
ный климат неблагоприятно скажет
ся на его здоровье, ему было разреше
но вернуться (2 окт. 1923).

В дек. 1923 г. благодаря покрови
тельству Пиццардо Монтини был на
значен духовником (assistente eccle
siastico) рим. отд-ния Итальянской 
университетской католич. федера
ции; он совмещал эту деятельность 
с учебой в Папской академии цер
ковной знати. В следующем году он 
получил должность в Римской ку
рии: 24 окт. 1924 г. приступил к ис
полнению обязанностей сопрово
дителя (addetto) в Гос. секретариате. 
9 апр. 1925 г. занял пост минутанта 
во 2-м отделе Гос. секретариата (от
дел возглавлял покровительствовав
ший ему Пиццардо).

Активной работой среди студен
тов Монтини привлек к себе внима
ние папы Римского Пия XI (1922 
1939). В окт. 1925 г. папа назначил его 
духовником всей Итальянской уни
верситетской католич. федерации 
и поставил перед ним задачу мак
симально деполитизировать эту 
организацию, разорвать ее связь 
с Итальянской народной партией, 
оппозиционной режиму Б. Муссо
лини. 19 окт. 1925 г. Пий XI пожало
вал Монтини титул сверхштатного 
тайного камергера.

Сформулированная папой поли
тическая задача была непростой, т. к. 
члены Итальянской университет
ской католич. федерации находи
лись в конфронтации с режимом 
Муссолини, среди студентов-като
ликов наблюдалось недовольство 
политикой Папского престола, на
целенной на соглашение с фашист
ским правительством Италии. Свою 
задачу Монтини видел в том, чтобы 
переключить внимание молодых ка
толиков на углубление личного бла
гочестия, максимально вывести их 
из сферы политики, что позволило 
бы, с одной стороны, облегчить пе
реговоры Папского престола с итал. 
правительством, а с др. стороны, раз
вивать внутренний потенциал мо
лодежного католич. движения. Тре
бование деполитизации касалось и 
сторонников режима Муссолини: 
членам Итальянской университет
ской католической федерации за
прещалось состоять в профашист
ских студенческих союзах. Демо
кратический стиль работы Монти
ни вызывал недовольство не только



фашистских властей, но и ряда цер
ковных иерархов, что привело к его 
отставке с занимаемой в федерации 
должности (12 марта 1933).

В июне 1931 г. Монтини выпол
нил секретное поручение Пия XI: 
опасаясь препятствий со стороны 
фашистских властей, папа распо
рядился тайно доставить в нун
циатуры в Мюнхене и Берне для 
дальнейшей публикации текст эн
циклики «Non abbiamo bisogno», 
осуждавшей политику Муссолини 
в отношении итал. католич. орг-ций. 
8 июля 1931 г. Монтини было пожа
ловано достоинство прелата папско
го двора, в 1932 г. он поселился в Ва
тикане, получив подданство этого 
гос-ва. 2 июля 1931 г. он получил 
должность главного минутанта 2-го 
отдела Гос. секретариата. Папским 
бреве от 24 сент. 1936 г. в дополне
ние к обязанностям в Гос. секрета
риате он был назначен прелатом-ре
ферендарием верховного трибунала 
Апостольской сигнатуры. Монтини 
вел и преподавательскую деятель
ность: в 1931-1937 гг. в папском 
Латеранском атенеуме он препода
вал историю папской дипломатии, 
в 1934/35 г. прочел краткий курс вве
дения в догматическое богословие.

16 дек. 1937 г. папа Пий XI назна
чил Монтини субститутом Гос. сек
ретариата и секретарем шифра. 
В этой должности он стал одним из 
2 помощников гос. секретаря кард. 
Эудженио Пачелли (папа Римский 
Пий XII в 1939-1958) (2-м помощ
ником был Доменико Тардини, сек
ретарь по чрезвычайным церков
ным делам). В качестве действитель
ного тайного камергера Монтини 
вошел в состав папской Тайной па
латы (Camera Secreta). 24 дек. 1937 г. 
папа Пий XI назначил его совет
ником верховной Конгрегации San
ctum Officium и Консисториальной 
конгрегации, 10 мая 1938 г. пожало
вал ему достоинство апостольского 
протонотария ad instar participan
tium, т. e. приравненного к дейст
вительным. В должности субститу
та Монтини был включен в состав 
папской капеллы и комиссии «Pro 
Russia».

После избрания кард. Э. Пачелли 
на Папский престол Монтини сохра
нил все занимаемые посты. В авг. 
1939 г., накануне начала второй ми
ровой войны, он подготовил чер
новой проект обращения Пия XII 
к миру «Un’ora grave», с к-рым папа 
выступил по радио 24 авг. 1939 г.,
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призывая сделать все возможное для 
предотвращения военных действий 
(AAS. 1939. Vol. 31. Р. 333-335).

В годы войны Монтини оставался 
в Ватикане. Ему было поручено ру
ководство созданной в самом нача
ле войны Информационной служ
бой (Ufficio Informazioni), к-рая под
готавливала для радио Ватикана 
информацию о военнопленных и их 
семьях (в 1940-1946 было передано 
более миллиона таких сообщений). 
В нояб. 1941 г. Монтини возглавил 
комиссию, занимавшуюся доставкой 
медикаментов военнопленным. Так
же он выступил посредником в пе
реговорах итал. королевского двора, 
желавшего сепаратного выхода Ита
лии из войны, со странами анти
гитлеровской коалиции. В период 
нем. оккупации Рима (1943-1944) 
участвовал в организации помощи 
евр. населению города.

После кончины гос. секретаря кард. 
Луиджи Мальоне (22 авг. 1944) папа 
Пий XII не стал назначать его пре
емника, а взял на себя исполнение 
этих обязанностей, что привело к то
му, что секретарь по чрезвычайным 
церковным делам Д. Тардини и суб
ститут Дж. Б. Монтини стали его 
ближайшими помощниками во внеш
ней и внутренней церковной полити
ке в послевоенные годы, когда Рим
ско-католической Церкви было не
обходимо выработать свою позицию 
в новых политических условиях: 
с одной стороны, наблюдался рост 
коммунистического влияния в тра- 
диц. католич. странах, с другой — 
в странах «советского блока» като
лики подвергались преследованиям 
гос. властей. 29 нояб. 1952 г. Пий XII 
назначил Тардини и Монтини гос. 
просекретарями, исполнявшими обя
занности гос. секретаря (Тардини 
стал гос. просекретарем по чрезвы
чайным делам, Монтини — гос. про
секретарем по общим делам).

Архиепископ Милана. 1 нояб. 
1954 г. папа Пий XII назначил Мон
тини архиепископом Милана, что 
прерывало его служение в Римской 
курии и удаляло от Ватикана. Такое 
перемещение тем не менее нельзя 
рассматривать как немилость со сто
роны понтифика. В Ватикане Мон
тини никогда не был самостоятель
ной фигурой и являлся лишь испол
нителем воли Пия XII, когда тот ру
ководил Гос. секретариатом после 
1944 г. Но с нач. 50-х гг. XX в. папа 
по состоянию здоровья практичес
ки отошел от управления Церковью, 

которое сосредоточилось в руках 
5 куриальных кардиналов (т. н. Ва
тиканский пентагон). Судя по всему, 
Пий XII считал Монтини челове
ком, близким себе по духу, и с боль
шой долей вероятности хотел видеть 
его своим преемником на Папском 
престоле, понимая, что с кардиналь
ской должности в Римской курии 
его вряд ли могли избрать папой на 
ближайшем конклаве. Во главе Ми
ланского архиеп-ства он имел воз
можность получить опыт в пастыр
ской деятельности и в управлении 
крупным диоцезом, что могло зна
чительно повысить его шансы на 
избрание. Более того, Пий XII на
значил Монтини на кафедру, к-рую 
до избрания на Папский престол 
занимал его предшественник папа 
Римский Пий XI (в его честь Пий XII 
взял папское имя), и такое назначе
ние представляло собой открытый 
намек на возможное преемство.

12 дек. 1954 г. в ватиканской бази
лике св. Петра кард. Эжен Тиссеран, 
декан коллегии кардиналов, руко
положил Монтини во епископа. Во 
время церемонии было передано 
приветствие папы Пия XII, к-рый 
по состоянию здоровья не смог лич
но совершить хиротонию. Епископ
ским (а позже кардинальским и пап
ским) девизом Монтини стали сло
ва «In nomine Domini» (лат.— «Во 
имя Господне»). Церемония вступ
ления архиепископа в должность 
(ингресс) была проведена в Милане 
на праздник Богоявления, 6 янв. 
1955 г. Консисториальное утверж
дение Монтини на Миланской ка
федре состоялось 9 июня 1958 г.

Возглавив одно из крупнейших 
католич. архиеп-ств в мире, Мон
тини в своей деятельности охватил 
не только церковную, но и соци
ально-политическую сферы жизни 
вверенной ему многомиллионной 
паствы. Он посещал как приходы 
и мон-ри, так и больницы и заводы. 
По его благословению строились 
новые церкви (за годы его пребыва
ния на Миланской кафедре в архи- 
еп-стве было возведено более 70 хра
мов). Велась социальная работа сре
ди малоимущих слоев общества. 
5-24 нояб. 1957 г. в Милане прошли 
т. н. миссионерские дни: более 20 
епископов и более тысячи священ
ников и монахов выступили с про
поведями в храмах, школах, тор
говых центрах, больницах, адм. уч
реждениях и др. общественных мес
тах города.



После смерти Пия XII новый папа 
Римский Иоанн XXIII (1958-1963) 
на консистории 15 дек. 1958 г. воз
вел Монтини в достоинство карди
нала-пресвитера. В тот же день он 
был назначен в Консисториальную 
конгрегацию, Конгрегацию чрезвы
чайных церковных дел и Конгрега
цию образования, членство в к-рых 
для него, находящегося на служе
нии за пределами Рима, было фор
мальным. 18 дек. 1958 г. Монтини по
лучил титулярную кардинальскую 
ц. святых Сильвестра и Мартина 
(Санти-Сильвестро-э-Мартино-аи- 
Монти). 18 февр. 1959 г. он вошел 
в состав Конгрегации Собора.

Архиепископ совершил неск. за
рубежных поездок, где ознакомил
ся с жизнью католиков, встретился 
с местными церковными иерарха
ми и политиками. В июне 1960 г. 
он посетил США и Бразилию, вес
ной 1961 г. побывал в Ирландии, 
а в июле—авг. 1962 г.— в странах 
Африки; в ЮАР Монтини отказал
ся от встречи с местными властями 
из-за проводимой ими политики 
апартеида.

В ходе подготовки к Ватиканско
му II Собору (1962-1965) Монтини 
был назначен членом Центральной 
подготовительной комиссии, в рам
ках к-рой он состоял в организаци
онно-технической комиссии. В сент. 
1962 г. он и еще 5 кардиналов соста
вили Секретариат Собора по чрез
вычайным вопросам. Задача Сек
ретариата состояла в предваритель
ном рассмотрении вопросов, не во
шедших в подготовительные схемы, 
а также вопросов, к-рые могли быть 
поставлены участниками Собора 
или относились к компетенции сра
зу неск. соборных комиссий. Мон
тини принял участие в церемонии 
открытия II Ватиканского Собора 
и в работе его 1-й сессии (11 окт,— 
8 дек. 1962). Во время этой сессии он 
занял осторожную позицию: в спо
рах между сторонниками церковных 
реформ и представителями католич. 
традиционализма не поддержал ни 
одну из сторон. 28 марта 1963 г. был 
включен в комиссию по ревизии ко
декса канонического права.

Избрание на Папский престол. 
После кончины Иоанна XXIII Мон
тини 19-21 июня 1963 г. принял учас
тие в конклаве, на который собра
лись 80 из имевшихся на тот момент 
82 кардиналов. Кандидатом консер
ваторов на конклаве считался кард. 
Джузеппе Сири, его основным про
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тивником — кард. Джакомо Лерка- 
ро, поборник церковных преобразо
ваний. Избрание этих кандидатов 
было обоюдно заблокировано их 
противниками, и кандидатура Мон
тини рассматривалась как идеаль
ный компромисс: сторонники ре
форм, начатых в понтификат Иоан
на XXIII, видели в нем близкого им 
по духу иерарха, готового решать

проблемы совр. общества; консер
ваторы же знали его как ближай
шего сотрудника папы Пия XII, ис
полнителя его воли и опытного со
трудника Римской курии. Причем 
обе группы — и консерваторы, и сто
ронники реформ — не считали Мон
тини сильным независимым лиде
ром и были уверены в том, что смо
гут в случае его избрания проводить 
свою церковную политику. В 6-м 
туре голосования Монтини набрал 
необходимое количество голосов, 
и ок. полудня 21 июня кард. Альф
редо Оттавиани объявил об избра
нии кард. Дж. Б. Монтини папой 
Римским и о выбранном им имени.

Как папа Римский П. традицион
но занял должности префектов вер
ховной Конгрегации Sanctum Offi
cium, Консисториальной конгрегации 
и Конгрегации Восточной Церкви. 
Он не стал менять гос. секретаря, под
твердив полномочия кард. Амлето 
Джованни Чиконья ни, занимавшего 
эту должность при Иоанне XXIII. 
Личным секретарем нового папы 
стал Паскуале Макки (он был секре
тарем Монтини, когда тот возглав
лял Миланское архиеп-ство).

В воскресенье 30 июня 1963 г. кард. 
А. Оттавиани совершил торжествен
ную коронацию нового папы, к-рая 
состоялась не в базилике, а на пло
щади св. Петра. Папская коронация 
тиарой стала последней в истории 
Римско-католической Церкви. Тор
жественный ингресс П. как еписко

па Рима в Латеранской базилике 
был отложен на 4 месяца и состоял
ся только во время 3-й сессии II Ва
тиканского Собора, в воскресенье 
10 нояб. 1963 г.

II Ватиканский Собор. Уже на 
следующий день после избрания, 
22 июня 1963 г., П. из Сикстинской 
капеллы обратился ко всей католич. 
Церкви с радиопосланием «Qui 

fausto die». Папа заявил, 
что считает наиболее важ
ной частью своей деятель
ности на Папском престо-

Яапа Римский Павел VI 
на церемонии открытия 

2-й сессии
II Ватиканского Собора 

в базилике св. Петра в Риме. 
29 сент. 1963 г.
Фото: АР images

ле продолжение II Вати
канского Собора (AAS.
1963. Vol. 55. Р. 570-578). 
27 июня было объявле

но об открытии 2-й сессии Собора 
29 сентября. В выступлении «Voi ave
te» перед итал. духовенством (6 сент. 
того же года) П. определил, что де
визом Римско-католической Церкви 
на ближайшее будущее станет слово 
«обновление» (см. «Aggiomamento»') 
(Ibid. P. 750-755).

На открытии 2-й сессии Собора 
папа выступил с аллокуцией «Sal
vete, fratres in Christo», прочитанной 
на латыни, но завершенной кратким 
обращением сначала на греч. языке, 
а затем — «к христианам славянских 
народов» — на русском. Помимо не
обходимости обновления католич. 
Церкви П. говорил о стремлении 
к достижению единства между все
ми христианами, а также об откры
тости католич. Церкви к диалогу со 
всем миром (Ibid. Р. 841-859). Ра
бота 2-й сессии завершилась 4 дек.; 
были подписаны 2 принятых Собо
ром документа: конституция о ли
тургии «Sacrosanctum Concilium», 
ставшая основой для последующих 
литургических реформ, и декрет 
о средствах социальной коммуни
кации «Inter mirifica».

В изданной в период между собор
ными сессиями энциклике «Eccle
siam suam» от 6 авг. 1964 г. (AAS.
1964. Vol. 56. Р. 609-659) П. изло
жил модель новой пастырской ком
муникации, заявив о необходимо
сти диалога Церкви с совр. миром — 
со всеми христианами, а также с те
ми, кто исповедуют иудаизм, ислам 



и др. религии. Однако, если в этой 
энциклике П., продолжив линию 
папы Римского Пия XII, изложил 
традиц. католич. учение, согласно 
которому единственной истинной 
Церковью является католич. Цер
ковь, то в принятой 19 нояб. 1964 г. 
на 3-й сессии Собора догматической 
конституции «Lumen gentium» содер
жался отход от признания тожде
ственности этих понятий, утверж
далось, что Церковь Христова «пре
бывает в католической Церкви» 
(CVatlI. LG. 8).

14 сент. 1964 г. папа открыл 3-ю 
сессию II Ватиканского Собора, вы
ступив с аллокуцией «In signo San
ctae Crucis» (AAS. 1964. Vol. 56. 
P. 805-816). В аллокуции «Post duos 
menses» (Ibid. P. 1007-1018), произ
несенной в день закрытия соборной 
сессии (21 нояб. 1964), П. утвердил 
новое офиц. католич. учение о Деве 
Марии как Матери Церкви (Beatae 
Virginis gloriam ad nostramque so
lacium, Mariam Sanctissimam de
claramus Matrem Ecclesiae — Ibid. 
P. 1015). 21 нояб. П. подписал при
нятые Собором документы: кон
ституцию «Lumen gentium», декрет 
о Восточных католич. Церквах «Ori
entalium Ecclesiarum» и декрет об эку
менизме «Unitatis redintegratio».

Последнюю, 4-ю сессию II Вати
канского Собора 14 сент. 1965 г. папа 
открыл аллокуцией «In hoc laeta
mur» (AAS. 1965. Vol. 57. P. 794-805). 
На этой сессии были приняты и под
писаны П. 11 соборных документов: 
догматическая конституция о Бо
жественном Откровении «Dei Ver
bum» (18 нояб.), пастырская кон
ституция «Gaudium et spes» (7 дек.), 
декрет о пастырском служении епи
скопов в Церкви «Christus Domi
nus» (28 окт.), декрет о монашестве 
«Perfectae caritatis» (28 окт.), декрет 
о духовном образовании и подго
товке священства «Optatam totius» 
(28 окт.), декрет об апостольстве 
мирян «Apostolicam actuositatem» 
(18 нояб.), декрет о миссионерской 
деятельности Церкви «Ad gentes di
vinitus» (J дек.), декрет о священ
ническом служении «Presbyterorum 
ordinis» (7 дек.), декларация о христ. 
воспитании «Gravissimum educatio
nis» (28 окт.), декларация об отноше
нии католич. Церкви к нехрист. ре
лигиям «Nostra aetate» (28 окт.), 
декларация о религ. свободе «Digni
tatis humanae» (7 дек.). 8 дек. 1965 г. 
П. завершил работу II Ватиканско
го Собора, выступив с аллокуцией 
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«Ascolterete tra росо» (AAS. 1966. 
Vol. 58. P. 5-8).

Motu proprio «Finis Concilio Oecu- 
menico Vaticano» от 3 янв. 1966 г. Π. 
учредил 6 постсоборных комиссий: 
по делам епископов и управлению 
диоцезами, по делам монашествую
щих, по делам миссий, по вопросам 
христ. образования, по делам ми
рян, а также центральную комис
сию по координации постсоборных 
работ и интерпретации соборных до
кументов.

Энциклики П. За время 15-летне- 
го понтификата П. издал 7 энцик
лик: 3 — во время II Ватиканского 
Собора, 4 — в первые 3 года после 
его завершения. И далее в течение 
более чем 10 лет папа ни разу не об
ратился к Церкви с окружным по
сланием. Издав энциклику «Eccle
siam suam» в период между 3-й и 
4-й соборными сессиями, П. вы
пустил сначала энциклику «Mense 
maio» от 29 апр. 1965 г., посвящен
ную Преев. Деве Марии и Ее особо
му почитанию в мае (AAS. 1965. Vol. 
57. Р. 353-358), а затем энциклику 
«Mysterium fidei» от 3 сент. 1965 г. 
(Ibid. Р. 753-774), для обнародова
ния к-рой он выбрал день памяти 
папы Римского католич. св. Пия X 
(1903-1914). В этом окружном по
слании П. защищал традиц. учение 
Римско-католической Церкви о мес
се и таинстве Евхаристии от наибо
лее радикальных нападок сторон
ников обновления. II. указал на не
допустимость: принижения частной 
(без народа) мессы по отношению 
к публичной (с народом); учения 
о том, что оставшиеся после мессы 
освящённые гостии более не явля
ются Телом Христовым; подмены 
католич. учения о пресуществле
нии иными толкованиями.

В энциклике «Christi Matri» от 
15 сент. 1966 г. (AAS. 1966. Vol. 58. 
Р. 743-749) П. указал католикам на 
традиц. почитание Преев. Девы Ма
рии и чтение розария в октябре, а так
же остановился на проблеме защиты 
мира, напомнив о своем выступле
нии в ООН (4 окт. 1565) и призвав по
ложить конец кровопролитной войне 
на «востоке Азии» (подразумевалась 
война во Вьетнаме) и гонке ядерных 
вооружений.

26 марта 1967 г. П. издал энцикли
ку «Populorum progressio» (AAS. 
1967. Vol. 59. P. 257-299), посвящен
ную социальному учению католич. 
Церкви. Папа Римский указал на то, 
что в наст, время социальная проб

лематика стала глобальной, по
скольку сложившаяся в мире си
туация, когда привилегированные 
слои населения наслаждаются всеми 
благами цивилизации, в то время 
как широкие массы людей лишены 
не только достойных человеческих 
условий, по и возможности вырвать
ся из сложившегося положения, спо
собствует возникновению и рас
пространению тоталитарных идео
логий. П. отметил необходимость 
экономических реформ и даже отка
за от неприкосновенности частной 
собственности и возможности сило
вого воздействия для ликвидации 
тираний. Энциклика была позитив
но встречена левыми политически
ми партиями и католич. движения
ми, особенно в Лат. Америке. Текст 
папской энциклики был опублико
ван даже на коммунистической Кубе.

В изданном 24 июня 1967 г. окруж
ном послании «Sacerdotalis caeliba
tus» (AAS. 1967. Vol. 59. P. 657-697) 
П. развеял ожидания сторонников ра
дикальных церковных преобразова
ний, что в Римско-католической Цер
кви может быть сделан отход от обя
зательной практики священническо
го целибата для клира лат. обряда.

В воскресенье 30 июня 1968 г. пе
ред базиликой св. Петра папа огла
сил motu proprio «Sollemnis professio 
fidei» (AAS. 1968. Vol. 60. P. 433-446), 
к-рое содержало развернутое испо
ведание веры. Оно стало ответом П. 
на дискуссии вокруг опубликован
ного с одобрения Нидерландской 
католич. епископской конференции 
«Голландского катехизиса», в к-ром 
отрицались или аллегорически объ
яснялись мн. положения христ. ве
роучения (девственное рождение 
Христа, Его Воскресение и Возне
сение, посмертное состояние души 
и др.).

25 июля 1968 г. была издана по
лучившая наибольший резонанс 
энциклика «Humanae vitae» (Ibid. 
P. 481-503), в которой четко сфор
мулирована позиция II. в вопросах 
брака и контроля за рождаемостью. 
Подчеркнув необходимость твердо 
придерживаться традиц. учения ка
толич. Церкви, он указал на то, что 
Церковь обладает правом предписы
вать всем католикам необходимые 
моральные ограничения в этом во
просе и что любые формы контра
цепции, за исключением естествен
ных биологических ритмов,— абсо
лютно недопустимы и запрещены. 
Энциклика вызвала разочарование 
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у мн. либерально настроенных ка
толиков, но и не привела к росту по
пулярности П. среди католиков-тра
диционалистов, не готовых принять 
проводимые им реформы др. сфер 
жизни католич. Церкви.

Реформы богослужения. В пон
тификат П. реформированию под
вергся порядок совершения всех 
7 таинств. Наиболее радикальные 
изменения претерпели чинопосле- 
дования таинств Рукоположения 
и Евхаристии. Еще во время работы 
II Ватиканского Собора, 29 февр. 
1964 г., папа учредил Совет по реа
лизации конституции о священной 
литургии (Consilium ad exsequendam 
Constitutionem de Sacra Liturgia), 
председателем которого был на
значен архиепископ Болоньи кард. 
Дж. Леркаро. Фактическим же ру
ководителем стал секретарь этого 
Совета Аннибале Буньини. 26 сент. 
1964 г. Совет совместно с Конгрега
цией обрядов, где Буньини состоял 
субсекретарем по литургическим 
вопросам, выпустили инструкцию 
«Inter oecumenici» (AAS. 1964. Vol. 
56. P. 877-900) с подробным опи
санием изменений в чинопоследо- 
вании таинств в соответствии с со
борной конституцией. Таинства Кре
щения, Конфирмации, Помазания 
больных, Покаяния, Брака, а также 
обряд причащения и частично мес
су отныне было можно совершать на 
национальных языках; месса могла 
служиться лицом к народу, многие 
ее составляющие части в начале 
и при завершении были упраздне
ны. 7 марта 1965 г. был принят гене
ральный декрет «Ecclesiae semper» 
(AAS. 1965. Vol. 57. P. 410-412), к-рый 
содержал разрешение на сослуже- 
ние (концелебрацию) священников 
и причащение мирян под обоими 
видами. Согласно 2-й инструкции 
«Tres abhinc annos», изданной 4 мая
1967 г. (AAS. 1967. Vol. 59. Р. 442-448), 
на национальные языки надлежало 
перевести все богослужение, в т. ч. 
канон мессы, обряды рукоположе
ния и публичное чтение бревиария; 
отменялось использование нек-рых 
богослужебных облачений. 23 мая
1968 г. вышли «Нормы использо
вания Евхаристических молитв», 
составленные Конгрегацией обря
дов. Согласно этому документу, раз
решалось использование как тради
ционного рим. канона, так и 3 аль
тернативных евхаристических мо
литв (Documents on the Liturgy. 
1982. N 242).
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Окончательно разграничила тра
диционный и реформированный 
обряды апостольская конституция 
«Pontificalis Romani» от 18 июня 
1968 г. (AAS. 1968. Vol. 60. Р. 369- 
373), к-рая ввела новое чинопосле- 
дование епископских, пресвитер
ских и диаконских рукоположений 
(новое чинопоследование вводи
лось как единственно обязательное 
с 6 апр. 1969 — декрет Конгрегации 
обрядов «Per Constitutionem Aposto- 
licam» от 15 авг. 1968).

К 1-й генеральной ассамблее Си
нода епископов, заседавшей в Вати
кане 29 септ,— 29 окт. 1967 г., Совет 
по реализации конституции о свя
щенной литургии подготовил про
ект т. н. нормативной мессы, к-рая 
должна была заменить традиц. лат. 
мессу. После сделанных замечаний 
проект был доработан. 3 апр. 1969 г. 
апостольской конституцией «Missale 
Romanum» с 1-го воскресенья Ад
вента вводился новый Миссал с 
новым чинопоследованием мессы 
(Novus Ordo) (AAS. 1969. Vol. 61. 
P. 217-222). С 1 янв. 1970 г. П. ввел 
новый литургический календарь 
(motu proprio «Mysterii Paschalis» от 
14 февр. 1969 - Ibid. P. 222-226).

Апостольской конституцией «Lau
dis canticum» от 1 нояб. 1970 г. (AAS. 
1971. Vol. 63. P. 527-535) Римский 
Бревиарий был заменен Литургией 
часов, не содержащей традиционно
го суточного богослужебного круга; 
вскоре она была переведена на на
циональные языки, к-рые вытесни
ли в католич. богослужении латынь.

Последнее заседание Совета по реа
лизации конституции о священной 
литургии состоялось 10 апр. 1970 г. 
На нем П. выступил с аллокуцией 
«Gaudemus sane vos», поблагодарив 
за проделанную работу членов Со
вета и экспертов, в т. ч. представи
телей различных протестант, церк
вей (AAS. 1970. Vol. 62. Р. 272-274).

Реформы Римской курии. 21 септ. 
1963 г. папа объявил о намерении 
провести реформу Римской курии 
(аллокуция «Quali siano» — AAS. 
1963. Vol. 55. P. 793-800). Реформи
рование планировалось осуществ
лять постепенно по 3 направлениям: 
1) создание новых подразделений 
курии; 2) упразднение ряда традиц. 
учреждений; 3) реформирование и 
придание нового статуса прежним 
куриальным дикастериям.

Во исполнение принятого II Ва
тиканским Собором декрета «Inter 
mirifica» на основе действующей 

с понтификата Пия XII папской 
комиссии по кинематографии, ра
дио и телевидению П. учредил но
вую папскую комиссию по социаль
ной коммуникации (motu proprio 
«In fructibus multis» от 2 апр. 1964 — 
AAS. 1964. Vol. 56. P. 289-293).

Апостольским посланием «Prog- 
rediente Concilio Oecumenico» от 
19 мая 1964 г. (Ibid. P. 560) папа уч
редил Секретариат по делам нехри- 
стиан (Secretariatus pro non Chri
stianis), к-рый возглавил кард. Пао
ло Марелла. В апр. 1965 г. был создан 
Секретариат по делам неверующих 
(Secretariatus pro non credentibus) 
во главе с кард. Францем Кёнигом, 
одним из наиболее активных сто
ронников обновления Римско-като
лической Церкви. Задачей этого сек
ретариата стало налаживание диа
лога с коммунистическими стра
нами и с прокоммунистическими 
движениями в странах Запада.

Motu proprio «Integrae servandae» 
от 7 дек. 1965 г. (AAS. 1965. Vol. 57. 
P. 952-955) П. радикально рефор
мировал главную дикастерию Рим
ской курии — верховную Конгрега
цию Sanctum Officium. Конгрегация 
утратила статус верховной дикасте- 
рии и была переименована в Кон
грегацию вероучения. Должность 
префекта по-прежнему оставалась 
за папой Римским, но уже 9 февр.
1966 г. секретарь Конгрегации кард. 
А. Оттавиани был назначен испол
няющим обязанности префекта (про
префектом), тогда как П. числился 
префектом.

Во исполнение соборного декре
та «Apostolicam actuositatem» motu 
proprio «Catholicam Christi Eccle
siam» от 6 янв. 1967 г. (AAS. 1967. 
Vol. 69. P. 25-28) папа учредил Со
вет по делам мирян. Этим же доку
ментом в рамках Совета по делам 
мирян была образована папская ко
миссия «Iustitia et pax» (Справед
ливость и мир), к-рая должна была 
заниматься разработкой социаль
ного учения Римско-католической 
Церкви. Позднее П. придал этой ко
миссии статус независимой дикас- 
терии (motu proprio «Iustitiam et 
pacem» от 10 дек. 1976 — AAS. 1976. 
Vol. 68. P. 700-703).

Основной этап реформы Римской 
курии был осуществлен после приня
тия апостольской конституции «Re
gimini Ecclesiae universae» от 15 авг.
1967 г. (AAS. 1967. Vol. 69. Р. 885- 
928), опиравшейся на указание со
борного декрета «Christus Dominus». 
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При Гос. секретариате был создан 
Совет по общественным делам Цер
кви (Sacrum Consilium pro Publicis 
Ecclesiae negotiis), заменивший со
бой Конгрегацию чрезвычайных 
церковных дел, к-рая была упразд
нена. Конгрегация Восточной Цер
кви стала Конгрегацией по делам 
Восточных Церквей, а Консисто- 
риальная конгрегация — Конгрега
цией по делам епископов. Конгре
гация Собора стала Конгрегацией 
по делам духовенства, Конгрегация 
по делам монашествующих — Кон
грегацией по делам монашествую
щих и светских институтов, Кон
грегация пропаганды веры — Кон
грегацией евангелизации народов. 
Конгрегация церемониала была уп
разднена, ее функции отошли к пре
фектуре папского дворца, включив
шей в себя также упраздненные 
службы мажордома (префекта Апо
стольского дворца) и префекта тай
ных папских покоев. Конгрегация 
собора св. Петра перестала быть кон
грегацией, войдя в число дворцовых 
служб. Была создана администра
ция церковного имущества Папско
го престола, к-рая объединила су
ществовавшие до этого специаль
ную администрацию и администра
цию имущества Папского престола. 
Также были учреждены новые ве
домства: префектура экономических 
дел Папского престола и централь
ная служба церковной статистики 
(Generale Ecclesiae Rationarium).

В последующие годы понтифика
та П. новая структура Римской ку
рии подверглась дальнейшему ре
формированию. 27 февр. 1973 г. бы
ла упразднена одна из древнейших 
дикастерий Римской курии — Апо
стольская канцелярия, ее функции 
переданы Гос. секретариату (motu 
proprio «Quo aptius» — AAS. 1973. 
Vol. 65. P. 113-116). Конгрегация об
рядов была разделена на Конгрега
цию богослужения и Конгрегацию 
по канонизации святых (апостоль
ская конституция «Sacra Rituum con
gregatio» от 8 мая 1969 — AAS. 1969. 
Vol. 61. P. 297-305). 11 июля 1975 г. 
П. объединил Конгрегацию богослу
жения и Конгрегацию дисциплины 
таинств в единую Конгрегацию бо
гослужения и таинств (апостольская 
конституция «Constans nobis» — 
AAS. 1975. Vol. 67. P. 417-420). Для 
координации деятельности карита- 
тивных католич. орг-ций 15 июля 
1971 г. П. учредил папский совет «Cor 
unum» (Единым сердцем) (апостоль

ское послание «Amoris officio» — 
AAS. 1971. Vol. 63. P. 669-673). 11 янв. 
1973 г. был создан комитет по делам 
семьи (AAS. 1973. Vol. 65. Р. 60).

П. радикально обновил состав ру
ководителей дикастерий, отправив 
на покой значительное число ста
рых куриальных кардиналов, в т. ч. 
Оттавиани, под началом которого 
долго работал в Гос. секретариате, 
и Пиццардо, покровительствовав
шего ему в начале карьеры. 30 апр.
1969 г. ушел на покой гос. секретарь 
кард. А. Дж. Чиконьяни. 2 мая на его 
место был назначен кард. Жан Вийо, 
который оставался на этой должно
сти до конца понтификата П. и при 
его преемниках; вместе с занимав
шим в 1967-1977 гг. пост субститута 
архиеп. Джованни Бенелли он стал 
одной из ключевых фигур в реали
зации реформ, проводимых в пон
тификат П.

Реформа коллегии кардиналов. 
За 15 лет понтификата П. возвел в 
кардинальское достоинство 144 чел. 
(имя одного из них, возведенного in 
pectore, было объявлено уже после 
его смерти), 3 из них впосл. стали па
пами Римскими: Альбино Лучани 
(папа Иоанн Павел I в авг,—сент. 
1978), Кароль Войтыла (папа Иоанн 
Павел IIв 1978-2005) и Иозеф Рат
цингер (папа Бенедикт XVI в 2005- 
2013). При ГЕ коллегия кардиналов 
претерпела принципиальные изме
нения. Motu proprio «Ad purpurato
rum patrum» от 11 февр. 1965 г. (AAS.
1965. Vol. 57. P. 295-296) П. отменил 
более чем 1000-летнюю традицию 
обязательной принадлежности всех 
кардиналов к рим. духовенству. От
ныне возводимые в кардинальское 
достоинство патриархи Восточных 
католич. Церквей не получали ни 
титулярных храмов, ни субурбикар- 
ных кафедр и не включались тем са
мым в рим. клир. Motu proprio «In
gravescentem aetatem» от 21 нояб.
1970 г. (AAS. 1970. Vol. 62. P. 810-813) 
П. предписал, что с 1 янв. 1971 г. все 
кардиналы, достигшие на момент 
начала конклава 80-летнего возрас
та, утрачивают право участия в вы
борах папы Римского. Кроме того, 
кардиналы, достигнув 80 лет, авто
матически теряют свое членство в 
дикастериях Римской курии, а те 
кардиналы, к-рые занимали в них 
руководящие должности, должны 
подавать прошение об отставке по 
достижении 75 лет. Это решение 
разделило кардиналов на выборщи
ков и почетных членов коллегии.

П. рассматривал возможность рас
ширить число выборщиков папы и 
лишить т. о. кардиналов права быть 
единственными выборщиками Рим
ского понтифика. В консисториаль- 
ной аллокуции «Fratres Nostri» от 
5 марта 1973 г. (AAS. 1973. Vol. 65. 
Р. 161-165) он объявил о находя
щемся у него на рассмотрении во
просе об участии в следующих вы
борах папы не только кардиналов, 
но и не имеющих кардинальского 
достоинства вост, католич. патри
архов и тех епископов, к-рые явля
ются членами Генерального секре
тариата Синода епископов. О наме
рении расширить число выборщи
ков папы П. говорил 24 марта 1973 г. 
перед членами Генерального секре
тариата Синода епископов(аллоку- 
ция «Gaudemus sane» — Ibid. P. 247- 
249). Однако такое решение, проти
воречащее традиции выбора папы 
Римского только кардиналами, при
нято не было. Апостольской консти
туцией «Romano Pontifici eligendo» 
от 1 окт. 1975 г. П. подтвердил право 
кардиналов быть единственными вы
борщиками папы Римского и закре
пил максимально возможное число 
кардиналов-выборщиков — 120 чел. 
вместо традиционных 70 (AAS. 1975. 
Vol. 67. Р. 622).

В самом начале понтификата П. 
отменил многовековую традицию, 
идущую от католич. св. Франциска 
Ассизского, назначать кардиналов- 
протекторов монашеских орденов 
и религ. конгрегаций. Это решение 
было оформлено указанием Гос. сек
ретариата от 28 апр. 1964 г.

Синод епископов. 15 сент. 1965 г. 
П. учредил Синод епископов для все
ленской Церкви (Synodus Episcopo
rum pro universa Ecclesia) (motu pro
prio «Apostolica Sollicitudo» — AAS. 
1965. Vol. 57. P. 775-780). 29 сент,- 
29 окт. 1967 г. в Ватикане состоялась
1-я  генеральная ассамблея Синода. 
Тема ассамблеи — «Сохранение и 
укрепление католической веры». Об
суждалась необходимость создания 
Международной богословской ко
миссии и реформирования Кодекса 
канонического права. 11 апр. 1969 г. 
П. учредил Международную бого
словскую комиссию, действующую 
в рамках Конгрегации вероучения 
(AAS. 1969. Vol. 61. Р. 540-541). На 
1-й генеральной ассамблее был рас
смотрен проект введения нового об
ряда мессы.

В понтификат П. генеральные ас
самблеи Синода епископов собира
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лись еще 4 раза. 11-28 окт. 1969 г. 
была созвана 1-я чрезвычайная ге
неральная ассамблея Синода епи
скопов, на к-рой рассматривался во
прос о взаимодействии между Пап
ским престолом и национальными 
епископскими конференциями. Тема
2- й генеральной ассамблеи (30 сент,— 
6 нояб. 1971) — «Священническое 
служение и справедливость в мире». 
Участники ассамблеи поддержали 
традиц. католич. учение о целибате, 
на соблюдении к-рого настаивал П. 
в энциклике «Sacerdotalis coelibatus» 
и к-рое было поставлено под сомне
ние епископатом Нидерландов. Тема
3- й генеральной ассамблеи (27 сент,— 
26 окт. 1974) — «Евангелизация в со
временном мире». По результатам ра
боты Синода 8 дек. 1975 г. П. выпус
тил апостольскую экзортацию «Evan- 
gelii nuntiandi» (AAS. 1976. Vol. 68. 
P. 5-76). Четвертая генеральная ас
самблея (30 сент.— 29 окт. 1977) была 
посвящена катехизации, но П. не ус
пел подготовить заключительный до
кумент ассамблеи (это сделал папа 
Римский Иоанн Павел II в 1979).

Другие нововведения. П. начал 
использовать телеобращения (nun
tius radiotelevisificus). В самом нача
ле понтификата, 26 сент. 1963 г., он 
записал 1-е такое послание — «Each 
year», адресованное ректору, препо
давателям и студентам Джорджта
унского ун-та в Вашингтоне (текст 
см.: AAS* 1963. Vol. 55. P. 881-882).

13 нояб. 1964 г., во время заседа
ния II Ватиканского Собора, в бази
лике св. Петра в присутствии собор
ных отцов П. покинул папский трон 
и перенес принадлежавшую ему тиа
ру на алтарь. Генеральный секретарь 
Собора кард. Перикле Феличи объя
вил, что этот акт представляет собой 
благотворительное пожертвование 
папы, направленное на привлечение 
мирового внимания к проблемам 
бедности. Пожертвованная тиара бы
ла изготовлена по заказу Миланско
го архидиоцеза в связи с избрани
ем П. на Папский престол. Выстав
ленная на продажу тиара выкупле
на амер, католиками и в наст, время 
хранится в Вашингтоне.

Революционным для католич. епи
скопата стало папское motu proprio 
«Ecclesiae Sanctae» от 6 авг. 1966 г. 
(AAS. 1966. Vol. 58. P. 757-787). До
кумент предписывал всем диоце- 
зальным епископам подавать в от
ставку по достижении 75 лет. При
нимая этот закон, П. указал, что 
лишь исполняет предписание со

борного декрета «Christus Dominus». 
Однако декрет предусматривал от
ставку епископов только в том слу
чае, если они из-за преклонного воз
раста или по др. причине не справля
лись со служебными обязанностя
ми (CVatlI. CD. 21; практика ухода 
с кафедры по немощи не была при
нята до II Ватиканского Собора: ра
нее неспособный к управлению епи
скоп оставался на кафедре, но, как 
правило, получал епископа-коадъю
тора, к-рый и занимался всеми дела
ми). Решение П. об отставке всех епи
скопов, достигших возраста 75 лет, 
независимо от состояния здоровья, 
имело целью усиление контроля за 
епископатом со стороны Папского 
престола. 75-летний возрастной ли
мит устанавливался и для настоя
телей приходов. Данный закон был 
введен в действие И окт. 1966 г.

Была проведена реформа папско
го дома (Casa Pontificia), определе
ны новый состав и порядок функ
ционирования папской капеллы (Ca
pella Pontificia), упразднены многие 
традиционно существовавшие долж
ности (motu proprio «Pontificalis Do
mus» от 28 марта 1968 — AAS. 1968. 
Vol. 60. P. 305-315).

В 1970 г. радикальному сокраще
нию подверглись подчиненные папе 
вооруженные формирования. К это
му времени они состояли из пала
тинской гвардии, дворянской гвар
дии (28 марта 1968 переименована в 
почетную гвардию), швейцар, гвар
дии и папской жандармерии. Посла
нием «Nella sua qualita» от 14 сент. 
1970 г. на имя гос. секретаря кард. 
Ж. Вийо были упразднены все под
ведомственные Папскому престолу 
военные формирования, за исклю
чением швейцар, гвардии, ставшей 
с этого времени единственным ар
мейским подразделением на служ
бе у папы Римского (в 2002 создан 
корпус жандармерии Ватикана, но 
он имеет статус гражданской, а не 
военной орг-ции).

Еженедельно по средам (за редкими 
исключениями связанными, как пра
вило, с отсутствием папы в Риме) 
П. проводил генеральные аудиен
ции для народа (обычно на площа
ди св. Петра). Для встреч в закры
том помещении в 1964 г. на юж. гра
нице Ватикана было начато строи
тельство «зала аудиенций Павла VI» 
(Aula Paolo VI) по проекту итал. 
архит. П. Л. Нерви. Его открытие 
состоялось 30 июня 1971 г. Зал 
вмещает до 12 тыс. чел., он служит 

местом проведения массовых меро
приятий с участием папы Римского.

Посланием «Ci rivolgiamo a tutti» 
от 8 дек. 1967 г. (AAS. 1967. Р. 1097- 
1102) П. установил День всемир
ных молитв о мире, к-рый отмеча
ется 1 янв.

23 мая 1974 г., на праздник Возне
сения, буллой «Apostolorum limi
na» (AAS. 1974. Vol. 66. P. 289-307) 
П. официально провозгласил про
ведение в 1975 г. юбилейного года. 
Его кульминационным событием 
стало торжество в честь св. апосто
лов Петра и Павла 29 июня 1975 г., 
когда на площади св. Петра П. со
вершил рукоположение 359 свя
щенников. Массовое рукоположе
ние вызвало недоумение в консер
вативных католич. кругах, т. к. со
вершавший таинство П. физически 
не имел возможности возложить 
руки на головы всех новопостав- 
ляемых пресвитеров.

25 дек. 1975 г., завершая юбилей
ный год гомилией «Ascoltate ora la 
parola», на площади св. Петра П. 
впервые выступил со своим эсха
тологическим учением о цивили
зации любви (la civiltà dell’amore), 
к к-рому не раз возвращался в пуб
личных выступлениях.

Политическая сфера. П. продол
жил деятельность своего пред
шественника, папы Римского Иоан
на XXIII, по развитию диалога 
с самыми разными, в т. ч. и атеи
стическими, гос. режимами и по
литическими силами. В 1963 г., ког
да П. был избран папой Римским, 
Папский престол поддерживал дип
ломатические отношения с 61 стра
ной (An. Pont. 1963. Р. 941-950), а 48 
гос-в имели своих дипломатических 
представителей в Ватикане. К кон
цу понтификата П. дипломатичес
кие представители Папского престо
ла находились в 106 странах, в Ев
ропейском союзе и 11 международ
ных организациях, таких как ООН, 
ЮНЕСКО, ФАО и др. (Ibid. 1979. 
P. 1110-1128); в Ватикане имели сво
их представителей 84 гос-ва (Ibid. 
Р. 1130-1150). Поддерживая отно
шения со странами, где традицион
но преобладала католич. Церковь, 
П. старался добиваться для Церкви 
независимости, причем не только от 
либеральных и атеистических влас
тей, но и от властей, опиравшихся на 
католич. Церковь. Это расходилось 
с прежним курсом Папского престо
ла и вызывало недоумение в стра
нах, где светская власть действовала

о
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в союзе с католич. Церковью. Так, 
в Испании, где до 1975 г. у власти 
находился Ф. Франко, к новой по
литической линии П. отнеслись не
гативно. До смерти Франко контак
тов на высшем уровне между Испа
нией и Папским престолом не было; 
они начались лишь со сменой влас
ти в Испании.

На протяжении всего понтифи
ката П. регулярно принимал в Ва
тикане политических лидеров, в т. ч. 
возглавлявших новые независимые 
страны, а также руководителей меж
дународных орг-ций. П. продолжил 
политику Иоанна XXIII, направлен
ную на налаживание диалога и улуч
шение отношений с СССР и со стра
нами социалистического блока. Если 
при Иоанне XXIII контакты с СССР 
имели неофициальный характер, то 
при П. они вышли на гос. уровень. 
4 окт. 1965 г. П. впервые встретился 
в Нью-Йорке с министром иностран
ных дел СССР А. А. Громыко, а за
тем 4 раза принимал его в Ватикане 
(27 апр. 1966,12 нояб. 1970, 21 февр. 
1974 и 28 июня 1975). 30 янв. 1967 г. 
П. официально принял председате
ля Президиума Верховного Совета 
СССР И. В. Подгорного.

П. встречался в Ватикане с неко
торыми лидерами стран социали
стического лагеря: председателем 
Союзного исполнительного вече 
Югославии М. Шпиляком (10 янв. 
1968), премьер-министром Румынии 
И. Г. Маурером (24 янв. 1968), пред
седателем президиума ЦК Союза 
коммунистов Югославии и прези
дентом Югославии И. Броз Тито 
(29 марта 1971), генеральным се
кретарем ЦК Венгерской социали
стической рабочей партии Я. Када
ром (9 июня 1977), 1-м секретарем 
ЦК Польской объединенной рабо
чей партии Э. Тереком (1 дек. 1977). 
В апр,—нояб. 1971 г. были проведе
ны переговоры с представителями 
Польской Народной Республики, 
в результате к-рых удалось норма
лизовать церковную ситуацию на за
паде Польши: буллой «Episcoporum 
Poloniae coetus» от 28 апр. 1972 г. 
(AAS. 1972. Vol. 64. Р. 657-659) П. уч
редил на территориях, отошедших 
к Польше после второй мировой вой
ны, новые епархии, выведя т. о. их 
из состава немецкой диоцезальной 
структуры. Одновременно II. пошел 
на уступки правительству Польской 
Народной Республики, отозвав в 
1972 г. офиц. представителя прави
тельства Польши в изгнании.

Когда в марте 1978 г. был похищен 
бывш. председатель Совета минист
ров Италии Альдо Моро, с к-рым П. 
имел дружеские отношения еще со 
времен своего служения духовни

ком Итальянской университетской 
католич. федерации, П. предлагал 
себя в заложники вместо Моро. По
сле его убийства на торжественном 
богослужении 13 мая 1978 г. в Ла- 
теранской архибазилике П. в память 
о погибшем прочел особую, состав
ленную им для этого случая молитву.

В последний день своего пребы
вания в Ватикане (13 июля 1978) 
П. принял председателя Социали
стического интернационала, бывш. 
канцлера ФРГ В. Брандта. 14 июля 
1978 г. П. отбыл в папскую летнюю 
резиденцию Кастель-Гандольфо, где 
за 3 дня до смерти на частной ауди
енции принял А. Пертини, ставшего 
в июле президентом Италии.

Поездки. При П. стали традицией 
регулярные поездки папы Римского 
по Италии и по всему миру. За 15 лет 

понтификата П. совершил 24 поезд
ки (15 по Италии и 9 в др. страны). 
Первой его поездкой после избрания 
стал визит на Св. землю (4-6 янв. 
1964; он стал 1-м папой Римским, 

посетившим эти места). 5 янв. состоя
лась встреча с патриархом К-поль- 
ским Афинагором I (1949-1972). 
И авг. 1964 г. папа прибыл в Орвие- 
то на торжество в честь 700-летия 

буллы «Transiturus de hoc 
mundo» папы Римского 
Урбана IV (1261-1264) об 
установлении праздника

Президент США Р. Никсон 
на встрече 

с папой Римским Павлом VI 
в Ватикане.

29 сент. 1970 г.

Тела Христова. 2-5 дек. 
1964 г. П. посетил г. Бом
бей, где незадолго до это
го, 12-15 нояб., прошел 

38-й Международный Евхаристи
ческий конгресс. По пути в Индию, 
2 дек., папа сделал краткую останов
ку в г. Бейрут (Ливан). Во время по
ездки П. встречался с католич. ду
ховенством, мирянами и политиче
скими деятелями.

4 окт. 1965 г., прибыв с одноднев
ным визитом в США, папа выступил 
на заседании Генеральной ассамблеи 
ООН с иллокуцией «Au moment de 
prendre la parole», в к-рой призвал 
к сохранению мира между страна
ми и народами (AAS. 1965. Vol. 57. 
Р. 877-885). П. стал 1-м Римским 
понтификом, побывавшим на Аме
риканском континенте и выступив
шим в ООН.

После окончания II Ватиканско
го Собора П. совершил еще 6 зару
бежных поездок. По случаю 50-й го

довщины явлений Преев. 
Девы Марии 13 мая 1967 г. 
посетил г. Фатиму в Пор
тугалии, где встретился с 
мон. Лусией — единствен-

Встреча 
папы Римского Павла VI 

с патриархом 
Константинопольским 

Афиногором I 
в Иерусалиме. 5 янв. 1964 г.

ной из оставшихся в жи
вых свидетелей явлений 
Преев. Девы Марии в 
1917 г. В июле 1967 г. П. 
прибыл с 2-дневным ви-

зитом в Турцию. 25 июля в Стамбу
ле в соборе св. Георгия на Фанаре 
состоялась его встреча с К-польским 
патриархом Афинагором I. Также 
папа обратился в Стамбуле с ал-

V
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локуциями к представителям др. 
конфессий и религий (арм. христиа
нам, иудеям, мусульманам). 26 июля 
П. побывал в Эфесе, где посетил 
дом, к-рый традиционно считается 
местом земного жительства Преев. 
Девы Марии, и в Измире (Смирне), 
хранящем память об ап. Иоанне.

22-24 авг. 1968 г. состоялась по
ездка П. в Колумбию: он посетил 
Боготу и Медельин, провел встречу 
с епископами, собравшимися на 2-ю 
Генеральную ассамблею епископа
ми Лат. Америки (CELAM). 10 июня 
1969 г. папа Римский прибыл в Же
неву, где выступил на заседании 
Международной орг-ции труда по 
случаю ее 50-летия (AAS. 1969. Vol. 
61. Р. 491-502), а затем на Всемирном 
Совете Церквей (Ibid. Р. 503-506). 
С 31 июля по 2 авг. 1969 г. П. нахо
дился в Уганде. В 1-й день своего 
визита в столице страны г. Кампале 
он встретился с африкан. епископа
ми (AAS. 1969. Р. 572-573). 2 авг. 
в пригороде Кампалы Намугонго 
папа Римский освятил алтарь в хра
ме на месте гибели 22 угандийских 
мучеников (канонизированы в 1964).

Последней и самой длительной за
рубежной поездкой П. стало посе
щение стран Вост. Азии, Океании 
и Австралии (26 нояб,- 5 дек. 1970). 
26 нояб., сделав остановку в Теге
ране, он встретился с шахом Ирана 
Мохаммедом Реза Пехлеви. 27 нояб. 
в г. Дакке, принадлежавшем тогда 
Пакистану, папа Римский обратился 
со словами утешения к народу, по
несшему многотысячные жертвы от 
циклона Входа (AAS. 1971. Vol. 63. 
Р. 12-13). В этот же день в аэропор
ту Манилы, где понтифика встреча
ли Президент Филиппин Ф. Маркос 
и местные католич. иерархи, на П. 
было совершено покушение: он по
лучил легкое ранение холодным 
оружием. Нападавшего задержали, 
но факт ранения при жизни П. не 
был предан огласке. 30 нояб. папа 
прибыл в Австралию. 1 дек. в Сид
нее он посетил конференцию епи
скопов Океании и обратился к со
бравшимся с иллокуцией «We have 
come among you» (Ibid. P. 53-57). 
3-4 дек. П. находился в г. Джакар
те (Индонезия), где отслужил мессу 
и встретился с Президентом Сухар
то (25 нояб. 1972 примет его в Вати
кане). 4 дек. папа прибыл в Гонконг, 
где также отслужил мессу и обра
тился к собравшимся с гомилией «It 
is with joy» (Ibid. P. 78-80). 4-5 дек. 
в г. Коломбо (Цейлон (ныне Шри- 

Ланка)) он встретился с представ
лявшим англ. кор. Елизавету II ге
нерал-губернатором У. Гопаллава и с 
премьер-министром Сиримаво Бан
даранаике. В Коломбо папа отслу
жил мессу и произнес гомилию «Let 
us thank» (Ibid. P. 81-82).

После 1970 г. П. не выезжал за пре
делы Италии. В 1971 г. он посетил 
рим. пригород Альбано и бенедик
тинский мон-рь Субиако. В 1972 г. 
побывал на 17-м Национальном Ев
харистическом конгрессе в Удине, 
на Рождество — в Понцано-Рома- 
но и Сант-Оресте. В 1974 г. в связи 
с 700-летием со дня смерти католич. 
св. Фомы Аквинского папа посетил 
связанные с ним места в Италии. 
В авг. 1976 г. П. побывал в г. Боль
сене (Лацио). В течение 2 послед
них лет понтификата папа поездок 
не совершал.

Экуменизм. И., как и его предшест
венник папа Римский Иоанн XXIII, 
был сторонником максимально ши
рокого экуменического диалога с 
представителями христ. Церквей. 
Этот диалог благодаря зарубежным 
поездкам П. и приглашениям в Ва
тикан глав христ. конфессий при
обрел новый для Римско-католиче
ской Церкви характер и масштаб.

После 1-й встречи П. и патриарха 
К-польского Афинагора I в Иеру
салиме активный контакт между 
Церквами был продолжен, его куль
минационным моментом стала сов
местная декларация «Pénétrés de re
connaissance» от 7 дек. 1965 г., текст 
которой на завершающей сессии 
II Ватиканского Собора зачитал член 
Секретариата по содействию христ. 
единству еп. Йоханнес Виллебранде. 
Одновременно декларация была ог
лашена секретарем Синода в патри
аршем кафедральном соборе на Фа- 
наре в Стамбуле. П. и Афинагор I 
выразили сожаление по поводу при
скорбных исторических событий, 
связанных с разделением Церквей 
1054 г., и взаимно отменили нало
женные тогда анафемы (AAS. 1966. 
Vol. 58. Р. 20-21). 25 июля 1967 г. П. 
встретился с патриархом Афинаго- 
ром I в Стамбуле. 26-28 окт. состоя
лись встречи в Ватикане, по итогам 
к-рых была принята новая совмест
ная декларация, официально огла
шенная еп. Й. Виллебрандсом в тот 
же день на 1-й Генеральной ассамб
лее Синода епископов (AAS. 1967. 
Vol. 59. Р. 1054-1055).

22 июня 1968 г. П. принял в Вати
кане делегацию Коптской Церкви 

и передал ей для нового кафедраль
ного собора в Каире часть реликвий 
ап. Марка, хранившихся неск. столе
тий в Венеции. В мае 1973 г. в Вати
кане состоялась встреча папы Рим
ского с главой Коптской Церкви пат
риархом Шенудой III (1971-2012). 
Визит патриарха в Рим был приуро
чен к 1600-летию смерти свт. Афа
насия I Великого, память к-рого тор
жественно отмечалась в базилике 
св. Петра в воскресенье 6 мая 1973 г. 
в присутствии глав Римско-като
лической и Коптской Церквей. По 
результатам встречи была принята 
совместная декларация (AAS. 1973. 
Р. 299-301) и создана совместная ка- 
толическо-копт. комиссия для изу
чения вопросов церковной тради
ции, патристики, литургики, бого
словия и истории. Первое пленар
ное заседание комиссии состоялось 
в Каире 26-30 марта 1974 г.

9-11 мая 1970 г. П. принимал в Ва
тикане верховного патриарха и като
ликоса всех армян Вазгена I (1955— 
1994); 25-27 окт. 1971 г.— главу Си
рийской якобитской Церкви пат
риарха Антиохийского Иакова III 
(1957-1980).

В воскресенье 14 дек. 1975 г. в Сик
стинской капелле в Ватикане на 
церемонии в честь 10-летия снятия 
анафем специальный представитель 
нового патриарха К-польского Ди
митрия I митрополит Халкидон- 
ский Мелитон огласил решение 
о создании Всеправославной бого
словской комиссии по подготовке 
диалога между Римско-католичес
кой и Православной Церквами. При
сутствовавший при этом П. встал на 
колени перед сидевшим при алтаре 
митрополите и в знак смирения и ува
жения поцеловал его ноги. 27 июня 
1977 г. П. принял на аудиенции митр. 
Мелитона как главу правосл. Сино
да и руководителя делегации К-поль
ского Патриархата.

В 1977 г. в связи с 80-летним юби
леем П. получил поздравительные 
телеграммы от патриарха Москов
ского и всея Руси Пимена (Извекова) 
и председателя ОВЦС митр. Ювена
лия (Пояркова) (ЖМП. 1977. № И. 
С. 5).

Поддерживался диалог Римско- 
католической Церкви с зап. протес
тант. церквами. 23 марта 1966 г. П. 
встретился в Сикстинской капелле 
с англикан. архиепископом Кентер
берийским А. М. Рамсеем. На сле
дующий день в базилике Сан-Пао- 
ло-фуори-ле-Мура была подписана 



и оглашена совместная декларация 
на лат. и англ, языках «Нас in Urbe 
Roma — In this City of Rome» (AAS.
1966. Vol. 58. P. 286-288). 11 лет спус
тя, 28-29 апр. 1977 г., П. принимал 
в Ватикане нового архиепископа Кен
терберийского Д. Коггана, с к-рым 
также была подписана совместная 
декларация — «After Four Hundred 
Years» (AAS. 1977. Vol. 69. P. 283- 
289).

Канонизации и беатификации. 
За 15 лет понтификата П. совер
шил канонизации 86 святых, в т. ч. 
3 групп мучеников (40 английских и 
уэльских мучеников XVI-XVII вв., 
22 угандийских мучеников 1885- 
1887 гг. и 4 иерусалимских мучени
ков 1391 г.), подтвердил 2 уже су
ществовавших культа и причислил 
к блаженным Римско-католичес
кой Церкви 66 чел., включая 2 груп
пы мучеников. Впервые в истории 
католич. Церкви П. провозгласил 
учителями католич. Церкви (см. 
Doctor Ecclesiae) 2 св. женщин: Тере
зу Авильскую (27 сент. 1970) и Ека
терину Сиенскую (4 окт. 1970).

Сопротивление реформам П. Про
тивостояние курсу на реформирова
ние Римско-католической Церкви 
началось на II Ватиканском Соборе, 
когда таковой курс был только за
явлен. Однако консервативно на
строенные епископы, объединен
ные в Международное об-во отцов 
(Coetus Internationalis Patrum), ока
зались в меньшинстве. После того 
как 3 апр. 1969 г. была обнародова
на апостольская конституция « Mis
sale Romanum», вводившая вместо 
традиционной лат. мессы новый 
чин, в сент. 1969 г. кардиналы А. От- 
тавини и Антонио Баччи направи
ли папе Римскому «Краткое кри
тическое рассмотрение нового чина 
мессы», составленное группой экс
пертов во главе с католич. богосло
вом доминиканцем М. Л. Гераром де 
Лорье, и сопроводительное письмо 
с критикой литургических реформ. 
Конгрегация вероучения, на рас
смотрение к-рой был передан доку
мент, отвергла высказанные крити
ческие замечания.

Более широким было неприятие 
литургических нововведений со сто
роны приходского духовенства и 
мирян, что потребовало от Папско
го престола принятия мер для объ
единения протестных сил в одну, по 
возможности контролируемую Ри
мом орг-цию. 1 нояб. 1970 г. было 
учреждено Священническое брат
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ство св. Пия X во главе с архиеп. 
М. Лефевром, к-рое объединило про
тивников соборных реформ. После 
неск. лет противостояния по вопро
су служения нового чина мессы брат
ство вступило в конфликт с Папским 
престолом, в результате к-рого был 
наложен запрет на священнические 
рукоположения членов братства 
(проигнорирован). Несмотря на 
острую полемику и тяжелые санк
ции, создание Священнического 
братства предотвратило появление 
в понтификат П. серьезных струк
тур, к-рые могли бы противостоять 
его власти в Римско-католической 
Церкви.

С критикой проводимой П. поли
тики церковного реформирования 
выступили и либерально настроен
ные представители католич. духо
венства, в т. ч. и высшего, к-рые же
лали более радикальных изменений 
всех сторон жизни Церкви. В Ни
дерландах после II Ватиканского Со
бора при поддержке местного епи
скопата вышел «Голландский кате
хизис», авторы к-рого попытались 
изложить католич. вероучение, ори
ентируясь на реалии совр. общест
ва. Стремление сделать катехизис 
руководством, понятным и удобным 
для мирян, обусловило его написа
ние свободным лит. стилем и про
стым языком. Однако формулиров
ки мн. важнейших положений христ. 
веры или способ их разъяснения не 
всегда согласовывались с католич. 
вероучением. Издание «Голландско
го катехизиса» вызвало серьезное 
недовольство в Риме. П. организо
вал специальную кардинальскую ко
миссию для принятия мер по устра
нению ошибочных положений «Гол
ландского катехизиса».

Представителем либеральных ка
толич. теологов, выступавших за бо
лее активные церковные реформы, 
был швейцар, богослов Ганс Кюнг. 
Критика Кюнгом католич. учения 
о Церкви, его богословско-истори
ческие построения, имевшие глубо
кие расхождения с вероучением 
Римско-католической Церкви в ос
новных положениях триадологии, 
христологии, мариологии, экклезио- 
логии и сакраментологии, привели 
к тому, что Конгрегация вероуче
ния, лишенная в понтификат П. пра
ва продолжать Индекс запрещенных 
книг, обнародовала специальную де
кларацию о трудах Кюнга (14 февр. 
1975 утверждена П,— AAS. 1975. Vol. 
67. Р. 203-204).

Конец понтификата, по свиде
тельству очевидцев из ближайшего 
папского окружения, был отмечен 
состоянием серьезной моральной 
подавленности и разочарованием П. 
в политике реформ. Его понтификат 
делится на 2 периода: 1963-1970 гг., 
когда папа проводил активную кад
ровую политику, совершал между
народные поездки и обращался 
к Церкви с энцикликами, заложив
шими основу постсоборного разви
тия, и 1971-1978 гг., когда П. не 
выезжал из Италии и не выпустил 
ни одной энциклики. В гомилии 
29 июня 1972 г., на праздник св. 
апостолов Петра и Павла и в связи 
с началом 10-го года своего понти
фиката, П. неожиданно для всех 
присутствовавших выступил без 
заранее подготовленного текста и 
заявил, что в результате реформ 
в католич. Церковь «проник дым 
сатаны». «Мы думали,— сказал тог
да П.,— что после Собора наступит 
солнечный день в истории Церкви. 
Но наступили смутные дни, буря, 
тьма, блуждание, неуверенность. 
Мы занимаемся тем, что роем про
пасти, вместо того чтобы устранять 
их» (цит. по: Павел (Пецци), архиеп. 
«Возвещать Христа совр. человеку»: 
Докл., 23 окт. 2012 // www.cathmos. 
ru/content/ru/publication -2012-10-22- 
13-14-59 [Электр, ресурс]). Полный 
текст гомилии до наст, времени не 
опубликован, имеется только радио
запись. На аудиенции 5 окт. 1977 г. 
П. велел свящ. Станиславу Мажей- 
ке, настоятелю ц. св. Людовика в Мо
скве, использовать только традиц. 
рим. канон мессы и не вводить слу
жение лицом к народу.

14 июля 1978 г. П. покинул Вати
кан, отправившись на отдых в лет
нюю резиденцию в Кастель-Ган- 
дольфо. По пути он посетил могилу 
своего покровителя кард. Дж. Пиц- 
цардо в ц. Сан-Джузеппе во Фрат- 
токкье. П. скончался после мессы 
вечером в воскресенье 6 авг. в Кас- 
тель-Гандольфо. 12 авг. он был по
хоронен в крипте базилики св. Пет
ра в Ватикане.

Почитание. 10 апр. 1979 г. в г. Бре
шиа начал работу Институт Пав
ла VI — Международный центр ис
следований и документации (Istituto 
Paolo VI — Centro internazionale di 
studi e di documentazione).

В 1993 г. начался процесс подго
товки беатификации П. Папа Рим
ский Франциск беатифицировал 
(19 окт. 2014) и канонизировал П. 

http://www.cathmos


(14 окт. 2018). Декретом Конгре
гации богослужения и таинств от 
25 янв. 2019 г. память П. 29 мая бы
ла внесена в статусе memoria ad 
libitum в Генеральный Римский ка
лендарь. В приложении к декрету 
опубликованы литургическая мо
литва (коллекта) П. и особое чтение 
этого дня в Литургии часов. В Рим
ском Мартирологе память П. зна
чится также под 29 мая.
Соч.: Insegnamenti, 1963-1978. Vat., 1965-1979. 
16 vol.; Lettere a un giovane amico: Carteggio 
di G. Battista Montini con Andrea Trebeschi 
(1914-1923) / Ed. C. Trebeschi. Brescia, 1978; 
Lettere ai familiari (1919-1943) / Ed. N. Vian. 
R., 1986. 2 vol.; Meditazioni. R., 1994; Discorsi 
escritti milanesi (1954-1963) / Ed. X. Toscani. 
Brescia; R., 1997-1998. 4 vol.; L’ottavario per 
l’unita dei cristiani: Documenti e discorsi ( 1955- 
1978). R„ 1998; Preghiere allo Spirito Santo: In- 
vocazioni e insegnamenti. Brescia, 1998; Preg
hiere al Padre: Invocazioni e insegnamenti. 
Brescia, 1999; Su l’arte e agli artisti: Discorsi, 
messaggi e scritti, 1963-1978. Brescia, 2000; Le 
stagioni dello spirito: Meditazioni per le do
meniche e le feste dell’anno liturgico. Vat., 2000- 
2001. 5 vol.; Pellegrino apostolico: Discorsi 
e messaggi. R., 2001; Corrispondenza, 1914— 
1925. R., 2002; Tutti i principali documenti. Vat., 
2002; San Paolo: Commento aile lettere (1929- 
1933). R„ 2003; Scritti fucini, 1925-1933. R„ 
2004.
Ист.: The Visit of His Holiness Pope Paul VI to 
the Philippines and the Asian Bishops meeting. 
Manilla, 1971; Documents on the Liturgy, 1963- 
1979: Conciliar, Papal, and Curial Texts. Col
legeville, 1982; Colombo G., card. Ricordando 
G. B. Montini, Arcivescovo e Papa. Brescia; R., 
1989.
Библиогр.: Paulus P. P. VI, 1963-1978: Elen
chus bibliographicus / Ed. P. Aratô, N. Vian. 
Brescia; R., 1981.
Лит.: Lazzarini G. A. Profilo di Montini: Pao
lo VI. R., 1963; Santamaria A. Unpapariformista 
e conservatore. R., 19672; Anni e opere di Pao
lo VI / Ed. N. Vian. R., 1978; Lesourd P, Benja
min J.-M. Paul VI, 1897-1978. P„ 1978; Григу- 
левич И. P. Папство: Век XX. Μ., 1981. С. 352- 
412; Le rôle de G. B. Montini — Paul VI dans la 
réforme liturgique: Journée d’études, Louvain- 
la-Neuve, 17 oct. 1984. R, 1987; Dom L. A. 
Paul VI: Dereinsame Reformer. Graz, 1989; Cre
mona C. Paolo VI. Mil., 19912; Hebblethwaite P. 
Pope Paul VI: The first modem Pope. L., 1993; 
Religious Liberty: Paul VI and Dignitatis Hu
manae. Brescia; R., 1995; Acerbi A. Paolo VI: 
Il Papa che baciô la terra. Mil., 1997; Vian G. M. 
Paolo VI // Enciclopedia dei papi. R., 2000. 
Vol. 3. P. 657-674; Macchi P. Paolo VI nella sua 
parola. Brescia, 2001; Marangoni R. La Chiesa, 
mistero di comunione: Il contributo di Paolo VI 
nell’elaborazione dell’ecclesiologia di comunione, 
1963-1978. R., 2001; Tomielli A. Paolo VI: Il ti- 
moniere dei Concilio. Casale Monferrato, 2003; 
Athanasios (Papas), Metr. Rome and Constan
tinople: Pope Paul VI and Metropolitan Meliton 
of Chalcedon. Rollinford, 2006; Chiron Y. Paul VI: 
Le Pape écartelé. Versailles, 2008; Tomielli A. 
Paolo VI: L’audacia di un Papa. Mil., 2009; 
Villa L. Paul VI beatified? Oconomowoc (Wis
consin), 2009; EmestiJ. Paul VI.: Der vergessene 
Papst. Freiburg i. Br., 2012; Laubier P, de. La 
civilisation de l’amour selon Paul VI. P., 2013; 
Paolo VI: Una biografia / Ed. X. Toscani. Brescia; 
R., 2014; Chenaux Ph. Paul VI: Le souverain
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éclairé. Р., 2015; Montini: Arcivescovo di Mila
no / Ed. L. Bressan, A. Maffeis. Brescia; R., 2016; 
Bunson M. Saint Pope Paul VI: Celebrating the 
262nd Pope of the Roman Catholic Church. Iron
dale (Alabama), 2018; Collins M. Paul VI: Pilgrim 
Pope. Collegeville (Minnesota), 2018.

А. Г. Крысов

ПАВЕЛ I ПЕТРОВИЧ (20.09. 
1754, С.-Петербург — 12.03.1801, там 
же), имп. Всероссийский с 6 нояб. 
1796 г. (коронован 5 апр. 1797), вели
кий магистр Мальтийского ордена 
с 13 нояб. 1798 г. (манифест от 16 дек. 
1798). Сын имп. Петра III Феодоро- 
вича и имп. Екатерины II Алексеев
ны, отец императоров Александра I 
Павловича и Николая I Павловича.

Детство и становление. Вел. кн. 
Павел был крещен 25 сент. 1754 г. 
протопр. Феодором Дубянским (см. 
ст. Лубянские), духовником имп. Ели-

Id мп. Павел I. 
1800 г.

Худож. В. Л. Боровиковский 
(ГРМ)

заветы Петровны, к-рая взяла ново
рожденного внука под присмотр и 
неск. лет не допускала к нему роди
телей. В 1758-1760 гг. первыми на
ставниками Π. П. были Ф. Д. Бехте- 
ев и гр. М. К. Скавронский. Вел. князь 
получил разностороннее образова
ние по плану, разработанному гр. 
Н. И. Паниным (обер-гофмейстер, 
воспитатель Π. П. с 1760); среди его 
учителей — Т. И. Остервальд (исто
рия, география, рус. и нем. языки), 
С. А. Порошин (арифметика и гео
метрия), К. И. фон дер Остен-Сакен, 
архим. Платон (Левшин; впосл. мит
рополит Московский) (Закон Бо
жий), Ф. У. Т. Эпинус (физика и аст
рономия), И. Л. Голенищев-Кутузов 
(морская наука), Г. Н. Теплов (по

литические науки), барон А. Л. Ни
колаи (философия и естественное 
право).

Π. П. был воспитан глубоко ве
рующим человеком: он принимал 
активное участие в богослужениях, 
религ. таинствах, соблюдал посты. 
С детства интересовался масонской 
мистикой под влиянием учителей, 
это увлечение способствовало по
явлению идеи гос-ва общего блага. 
Мн. масоны (напр., И. П. Елагин, 
Н. И. Новиков) связывали с его вос
шествием на престол наступление 
царства Астреи. Однако достовер
ных свидетельств принадлежности 
Π. П. к масонам нет.

До вступления на престол вел. кн. 
Павел принимал ограниченное учас
тие в политических делах. В 1762 г., 
сразу после переворота, в результа
те к-рого власть перешла к Екате
рине II, и убийства Петра III, Π. П. 
был официально объявлен наслед
ником престола, в том же году по
лучил звание генерал-адмирала и 
в должности президента Адмирал- 
тейств-коллегии назначен управ
лять флотом (вступил в управле
ние в 1772). С 1773 г. до нач. 90-х гг. 
XVIII в. дважды в неделю пригла
шался имп. Екатериной II к слу
шанию докладов статс-секретарей, 
обсуждал с матерью гос. дела в пе
реписке (однако на просьбу участ
вовать в заседаниях Совета при 
Высочайшем дворе получил отказ), 
заявлял о собственных политиче
ских взглядах (нашли отражение 
в 28 записках). Как владетельный 
герцог Гольштейн-Готторпский да
же после обмена герц-ства на графст
ва Ольденбург и Дельменхорст и их 
передачи младшей линии Голыптейн- 
ской династии имел право награж
дать орденом св. Анны.

29 сент. 1773 г. вел. кн. Павел всту
пил в брак с принцессой Гессен-Дарм- 
штадтской Августой Вильгельминой 
Луизой, принявшей при переходе 
в Православие имя Наталия Алек
сеевна (скончалась 15 апр. 1776 
во время родов вместе с ребенком). 
26 сент. 1776 г. он венчался 2-м бра
ком с принцессой Софией Доротеей 
Августой Луизой Вюртембергской, 
принявшей имя Мария Феодоров
на. Для сватовства к принцессе Вюр
тембергской и помолвки с ней Π. П. 
посетил Пруссию, где с разрешения 
кор. Фридриха II Великого ознако
мился с прусским гос. устройством 
и организацией военного дела, к-рые 
произвели на вел. князя большое 



впечатление и впосл. стали полити
ческим идеалом, в т. ч. и после вступ
ления на престол.

В 1781-1782 гг. Π. П. вместе с суп
ругой под именами графа и графини 
Северных посетил Речь Посполитую, 
Австрию, Италию, Францию, Нидер
ланды, Швейцарию и Юж. Германию, 
встречался с королем Франции Лю
довиком XVI, австр. имп. Иосифом II, 
папой Римским Пием VI. В ходе это
го путешествия П. 11. ознакомился 
с принципами и организацией гос. 
управления в странах Европы, рас
ширил художественное образова
ние и закупил произведения искус
ства для Павловского дворца, к-рый 
был построен на земле, подаренной 
имп. Екатериной II в 1777 г.

С кон. 80-х гг. XVIII в. ухудши
лись отношения Π. П. и имп. Екате
рины II из-за политических разно
гласий и нежелания императрицы 
шире привлечь сына к управлению 
гос-вом, вслед, чего вел. князь стре
мился бывать при имп. дворе толь
ко на офиц. церемониях. Большую 
часть времени он находился в своих 
имениях Павловск и Гатчина, рас
сматривая их как полигон для апро
бации собственной политической 
программы: детально регламентиро
вал адм. устройство имений, хозяй
ственные занятия, правила поведе
ния и одежду жителей. С разрешения 
матери он сформировал в Гатчине 
и Павловске собственные войска, 
включавшие пехоту (к 1796 — 6 ба
тальонов, 74 офицера и 1601 нижний 
чин), кавалерию (4 полка, 40 офице
ров и 584 нижних чина), полевую и 
крепостную артиллерию (14 офи
церов и 214 нижних чинов). Π. П. 
резко критиковал екатерининскую 
гвардию за распущенность, за осно
ву военного дела взял инструкции 
Фридриха II Великого, ввел строгую 
дисциплину, а также военную фор
му по прусскому образцу, лично ру
ководил боевой подготовкой войск, 
смотрами и парадами. В Гатчине сло
жился круг доверенных лиц вел. 
князя, на к-рых он опирался при 
проведении реформ после вступле
ния на престол: Александр Бори
сович Куракин и его брат Алексей, 
Ф. В. Растопчин, И. П. Кутайсов, 
А. А. Аракчеев. С началом русско- 
тур. войны 1787-1791 гг., а затем 
русско-швед. войны 1788-1790 гг. 
Π. П. просил у Екатерины II разре
шения принять участие в боевых дей
ствиях и, получив согласие, в 1788 г. 
во главе кирасирского полка участ-
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вовал в русско-швед. войне (вскоре 
был отозван в Россию).

С 1773 по 1796 г. П. П. написал бо
лее 50 записок (политических сочи
нений) и распоряжений по управ
лению имениями, в к-рых изложил 
свою политическую программу. Ее 
цель — построение абсолютной мо
нархии с сословным делением обще
ства и бюрократической системой 
гос. организации. Предлагал урегу
лировать проблему престолонасле
дия, укрепить вертикаль гос. власти, 
систематизировать законодатель
ство, законодательно закрепить ста
тус сословий, проводить политику 
меркантилизма и протекционизма, 
а также более сбалансированную 
внешнюю политику.

Внутренняя политика. Вступив на 
престол после смерти Екатерины II, 
Π. П. принялся за осуществление 
своей политической программы. 
В «Полном собрании законов Рос
сийской империи» опубликовано 
2256 законов, изданных за время 
его правления, из них 29,8% посвя
щено финансовой и торгово-про
мышленной политике, 29,3 —- соци
альной политике, 23,7 — адм. рефор
мам и 19,2% — военным реформам 
{Скоробогатов. 2017. С. 20).

Π. П. ориентировался на образ 
власти имп. Петра I Алексеевича, 
старался всеми силами подчеркнуть 
божественную природу имп. власти, 
очень внимательно относился к со
блюдению придворных ритуалов и 
церемониалов. Стремясь к восста
новлению преемственности власти, 
25 нояб. 1796 г. он организовал по
смертную коронацию имп. Петра III, 
18 дек,— его перезахоронение сов
местно с Екатериной II. Службы у 
гробов проводили Гавриил (Петров), 
митр. Новгородский и С.-Петербург
ский, и Амвросий (Подобедов), архи
еп. Казанский и Свияжский.

Коронация Π. П. была назначена на 
5 апр. 1797 г., день Пасхи. Богослу

жение по случаю коро
нации проводил митр. 
Платон (Левшин) в со- 
служении митр. Гавриила,

Имп. Павел 1с семьей. 
1800 г.

Худож. Ф. Г. фон Кюгельген 
(ГМЗ «Павловск»)

архиеп. Амвросия и Ири
нея (Клементьевского ), 
архиеп. Тверского и Ка
шинского. В этот день

Π. П. издал «Акт о престолонасле
дии» и «Учреждение об император
ской фамилии», к-рые впервые ус
танавливали четкие правила в этой 
сфере и должны были гарантиро
вать стабильность и преемствен
ность власти. С этого времени пре
стол наследовался только по муж. 
линии и лишь по ее пресечении мог 
быть занят женщиной; все члены 
имп. фамилии получали определен
ные законом статус и содержание 
из доходов от созданного разряда 
удельных крестьян.

Π. П. стремился править как «са
мим Богом назначенный началь
ник», самостоятельно решать даже 
незначительные дела. 13 нояб. 1796 г., 
чтобы ускорить процесс правотвор
чества, приравнял к именным ука
зам приказы, отдаваемые во время 
вахтпарадов. Он предоставил воз
можность каждому жителю империи 
лично обратиться к нему с просьбой 
или жалобой, сам рассматривал все
подданнейшие прошения, ответы на 
к-рые публиковались в газ. «Санкт- 
Петербургские ведомости».

В адм. политике Π. П. проводил 
курс на централизацию и дальней
шую бюрократизацию. Усилил зна
чение генерал-прокурора Сената, 
возложив на него обязанности гла
вы правительства, реорганизовал 
Сенат — усилил его значение как 
высшего судебного органа, но огра
ничил его влияние на центральное 
управление, передав эти функции 
генерал-прокурору. 19 нояб. 1796 г. 
восстановил Берг-, Мануфактур- 
и Коммерц-коллегии. Заменил кол
легиальный принцип организации 
центрального управления едино
личным, в Военной коллегии, Ад- 
миралтейств-коллегии и Коллегии 
иностранных дел усилил личную от
ветственность их президентов, ввел 
первые должности министров для 
руководства Департаментом уделов 
(1797) и Коммерц-коллегией (1800). 



16 дек. 1796 г. была учреждена ко
миссия для составления законов, 
к-рая осуществила первый опыт 
систематизации российского права 
по отраслевому принципу, подгото
вила подробные планы Книг уголов
ных и казенных дел и разработала 
Книгу гражданских дел. В связи со 
смертью Π. П. работа комиссии не 
была завершена, а подготовленные 
материалы не были опубликованы.

Π. П. частично пересмотрел губерн
скую реформу 1775 г. Указом от 12 дек.
1796 г. введено новое администра
тивно-территориальное деление, все 
наместничества официально пере
именованы в губернии. У нек-рых гу
берний изменились названия: Кав
казская губ. стала называться Астра
ханской, Рижская губ,— Лифлянд- 
ской, Ревельская губ.— Эстляндской. 
Харьковская губ. преобразована в 
Слободско-Украинскую с возвра
щением прежней территории; Уфим
ская губ.— в Оренбургскую с пере
водом центра из Уфы в Оренбург. 
Олонецкая губ. была разделена меж
ду Архангельской и Новгородской 
губерниями, Колыванская — между 
Тобольской и Иркутской, Саратов
ская — между Пензенской и Астра
ханской, Брацлавская — между По
дольской и Киевской губерниями. 
Территория упраздненной Возне
сенской губ. вошла в состав По
дольской и Новороссийской губер
ний, к последней также отошли тер
ритории Екатеринославской губ. и 
Таврической обл. (г. Екатеринослав 
переименован в Новороссийск). Уп
раздненные Черниговская и Новго
род-Северская губернии объедине
ны в Малороссийскую губ. с цент
ром в Чернигове, Полоцкая и Моги
лёвская губернии — в Белорусскую 
губ. с центром в Витебске, Слоним
ская и Виленская — в Литовскую 
губ. с центром в Вильне. 5 марта
1797 г. ликвидирована Пензенская 
губ., одновременно восстановлена 
Саратовская губ.; указом от И окт. 
1797 г. территории бывш. Пензен
ской губ. распределены между Са
ратовской, Тамбовской, Нижегород
ской и Симбирской губерниями. 
Также Π. П. упразднил институт ге
нерал-губернаторов, существенно 
увеличил адм. роль губернаторов, 
к-рые фактически становились пра
вителями губерний, подотчетными 
Сенату и генерал-прокурору.

Π. П. предпринял попытку создать 
новую систему городского управле
ния на началах совместной деятель
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ности выборных представителей от 
населения и местной администра
ции. Указом от 25 февр. 1801 г. во 
всех губ. городах были учреждены 
ратгаузы как основные органы го
родского управления, заведовавшие 
городскими доходами, а также судеб
ными делами граждан и разночин
цев. В 1797-1799 гг. Π. П. восстано
вил традиц. органы дворянского са
моуправления в Малороссийской, 
Лифляндской, Эстляндской, Вы
боргской, Курляндской, Литовской, 
Минской, Белорусской, Волынской, 
Подольской и Киевской губерниях, 
однако поставил их под контроль 
губернаторов.

Чтобы оценить эффективность 
законодательства и проводимых ре
форм, Π. П. совершал инспекцион
ные поездки: в 1797 г,— в Москву, 
Смоленск, Оршу, Могилёв, Минск, 
Вильну, Гродно, Ковно, Митаву (ны
не Елгава), Ригу, Нарву; в 1798 г.— 
в Москву и Казань. Указом от 6 окт. 
1799 г. было положено начало регу
лярным сенаторским ревизиям, при
званным выявить уровень соци
ально-экономического и админи
стративно-политического развития 
регионов. Π. П. внедрял принципы 
военной дисциплины на граждан
ской службе, строго взыскивал за 
неисполнение указов (в частности, 
уволил 25 президентов и вице-пре
зидентов Коллегий и лиц, к ним 
приравненных, 52 сенатора, 73 на
чальствующих лица в губерниях).

Судебная политика Π. П. была тес
но связана с административной и 
определялась 2 факторами: сниже
нием расходов и усилением центра
лизации. Были отменены надвор
ные, а также все сословные губ. суды: 
верхние земские суды, губ. магистра
ты, верхние расправы, из уездных — 
нижние расправы. В 1796 г. было вос
становлено традиц. правосудие в за
паднорус. губерниях как организа
ционно, так и процессуально (раз
решалось осуществлять правосудие 
на местном языке). Уездный суд из 
сословного дворянского стал обще
сословным судом населения уезда, 
за исключением горожан. Прямым 
следствием инициативы Π. П. отно
сительно ограничения дворянских 
прав было упрощение системы су
дебного процесса. В 1797 1799 гг. был 
установлен порядок подачи апелля
ции (для лиц, находящихся на тер
ритории России,— 1 год, для находя
щихся за границей — 2 года). Из чи
нов местной прокуратуры был со

хранен лишь губ. прокурор. Палаты 
гражданского и уголовного суда и 
каждой губернии были объединены 
в палату суда и управы. Количество 
судебных инстанций сократилось. 
Из уездного суда и городского маги
страта апелляция подавалась в пала
ту суда и расправы, а далее — в Се
нат. Хотя местные суды являлись 
выборными органами, служба в них 
приравнивалась к государственной.

В социальной политике Π. П. ру
ководствовался убеждением в необ
ходимости укрепления сословного 
устройства общества. Он осуждал 
отмену обязательной службы дво
рян, закрепленную Жалованной гра
мотой дворянству в 1785 г., хотел 
видеть дворянство подобным сред- 
невек. рыцарству, для к-рого служба 
не бремя, а привилегия. Отменил 
практику записи на военную служ
бу малолетних дворянских детей 
с целью получения офицерского чи
на по достижении совершеннолетия. 
4 дек. 1796 г. Π. П. объявил смотр всем 
числящимся в полках офицерам, не- 
явившиеся были уволены. Ввел 
жесткую дисциплину в армии и 
гвардии (всего в 1796-1801 с воен
ной службы было уволено 11,2 тыс. 
чел.). 15 нояб. 1797 г. Π. П. ограни
чил привилегии для дворян, не нахо
дившихся на государственной или 
военной службе, запретил им участ
вовать в дворянских выборах и за
нимать выборные должности. Стре
мился приравнять выборную дво
рянскую службу к государственной. 
24 дек. 1797 г. разрешил дворянам 
оставаться в должности на следую
щее трехлетие в случае, если в губер
нии было недостаточно кандидатов, 
отвечавших требованиям, для прове
дения новых выборов. 5 окт. 1799 г. 
был введен порядок перехода с воен
ной службы на гражданскую лишь 
с разрешения Сената. 14 окт. 1799 г. 
упразднены губ. дворянские собра
ния, губ. дворянские предводители 
стали избираться из числа уездных 
предводителей.

Π. П. стремился урегулировать 
крестьянский вопрос, руководст
вуясь идеей попечительства. Ма
нифестом «О трехдневной работе 
помещичьих крестьян...» от 5 апр. 
1797 г. он ограничил барщинные 
работы 3 днями в неделю и запре
тил принуждать крестьян к рабо
там в воскресные дни, тем самым 
сократив владельческие права поме
щиков, а также обязав крестьян по
свящать воскресенье Богу, чтобы 



сохранить народную религиозность. 
Вместе с тем он был убежден, что по
мещики способны лучше заботить
ся о крестьянах, чем гос-во: за вре
мя правления он передал ок. 600 тыс. 
гос. крестьян в частные руки в каче
стве наград за военную и граждан
скую службу. В 1797-1798 гг. ввел 
волостное и упорядочил сельское (об
щинное) крестьянское самоуправле
ние в государственных и удельных 
деревнях.

Проводя военные реформы, Π. П. 
стремился к созданию профессио
нального, хорошо обученного вой
ска, где каждый офицер и солдат 
знал бы свои обязанности и строго 
их соблюдал, вводил унификацию 
военной подготовки во всех воин
ских частях. 29 нояб. 1796 г. Π. П. 
издал воинские уставы о полевой 
гусарской службе, о полевой кавале
рийской службе, о полевой пехотной 
службе, детально регламентировав
шие порядок армейской организа
ции и несения службы. Проведение 
реформы возложил на офицеров 
гатчинского отряда, распределен
ных в армейские и гвардейские пол
ки. Π. П. также ввел апробирован
ное в Гатчине казарменное разме
щение войск, улучшил вещевое до
вольствие и питание нижних чинов, 
запретил использовать солдат для 
«частных работ». Большое значение 
в военном обучении придавал вахт
парадам, которые ежедневно прово
дил лично для гвардейских частей 
и войск с.-петербургского гарнизона. 
Усилил персональную ответствен
ность командиров. Распорядился 
именовать по фамилиям шефов гар
низонные (9 янв. 1797), армейские 
пехотные и кавалерийские (31 окт. 
1798) и гвардейские (март 1800) 
полки.

В сфере финансовой и торгово- 
промышленной политики Π. П.при
держивался политики протекцио
низма, пытался искоренить финан
совые злоупотребления как частных 
лиц, так и гос. органов. 2 дек. 1796 г. 
вместо ассигнаций была введена зо
лотая монета. 25 апр. 1797 г. при Гос. 
ассигнационном банке создан мо
нетный двор, на к-рый было возло
жено исключительное право чека
нить монету. 18 дек. 1797 г. создан 
Гос. вспомогательный банк для дво
рян, выдававший кредиты на 25 лет 
под 6% годовых для покрытия част
ных долгов. Расширение торговли 
и промышленности привело к ре
форме коммерческого образования.
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Культурная политика Π. П. опре
делялась не только внутренним раз
витием России, но и внешней поли
тикой. Скульптура и архитектура 
этого времени носили максимально 
символический характер. Так, па
мятник Петру I с надписью: «Праде
ду — правнук», к-рый был поставлен 
перед Михайловским'замком, дол
жен был коннотировать кровную 
преемственность власти. 23 нояб. 
1796 г. Π. П. освободил из заключе
ния А. Н. Радищева, рассматривая 
его критику как недовольство по
литикой имп. Екатерины II, а не как 
выступление против самодержавия. 
Π. П. был убежден в необходимости 
охранять российское общество от 
идей, питавших французскую ре
волюцию: 29 дек. 1796 г. ввел запрет 
на употребление слов «гражданин» 
и «отечество», 17 июня 1798 г. запре
тил поездки молодых людей за гра
ницу для обучения, 18 апр. 1800 г.- 
ввоз иностранных книг и нот. Как 
проявление вольнодумства импе
ратор рассматривал и франц, моду, 
в частности запретил ношение фра
ков (20 янв. 1798), синих жен. сюр
туков (28 нояб. 1799) и т. п. Он ак
тивно занимался вопросами образо
вания: с целью подготовки профес
сиональных кадров 14 янв. 1797 г. 
восстановил деятельность юнкер
ских школ при департаментах Сена
та в С.-Петербурге и Москве, а так
же во всех коллегиях, кроме воен
ных, 18 дек. 1798 г. учредил Меди
ко-хирургическую академию, 4 мая
1799 г. утвердил план Дерптского 
ун-та (открыт 21 апр. 1802). 25 мая
1800 г. учредил в Казани Азиатскую 
типографию для·издания исламской 
лит-ры.

Религиозная политика. Π. П. счи
тал себя не только политическим, 
но и духовным лидером. Сохрани
лись свидетельства, что он лично хо
тел проводить богослужения, и толь
ко возражения митр. Платона (Лев
шина) не позволили это сделать. 
Π. П. всеми способами подчерки
вал божественный статус и абсо
лютность власти монарха, его право 
лично всем руководить и вмеши
ваться в решение любых вопросов, 
стремился объединить все конфес
сии на территории России под сво
им главенством. При нем в докумен
тах появилось наименование им
ператора главой правосл. Церкви. 
Рассматривая представителей ду
ховенства как гос. служащих, Π. П. 
ввел награждение духовных лиц ор

денами и командорствами с одно
временным пожалованием крестья
нами, для белого духовенства — на
граждение крестами, украшенными 
драгоценными камнями, бархатны
ми камилавками и фиолетовыми 
скуфьями. В день коронации Π. П. 
орденом Андрея Первозванного бы
ли пожалованы митр. Гавриил (Пет
ров) и митр. Платон (Левшин).

30 сент. 1798 г. совершена 2-я ка
нонизация за XVIII в., к лику святых 
был причислен при. Феодосий То- 
темский.

Под влиянием митр. Платона и ар- 
хиеп. Амвросия (Подобедова), с ко
торым Π. П. вел активную перепис
ку с сер. 80-х гг. XVIII в., император 
был позитивно настроен по отноше
нию к правосл. духовенству. Он от
водил духовенству роль блюстителя 
народной нравственности: идея об 
этой функции духовенства проводи
лась более чем в 100 указах. Почти 
70 указов было посвящено матери
альному положению духовенства. 
В 1797—1799 гг. духовенство было 
освобождено от полицейских сбо
ров, его штатные оклады увеличены 
вдвое, удвоены земельные участки 
для архиерейских домов, мон-рям 
и архиереям были дополнительно 
отведены мельницы, рыбные ловли 
и др. угодья. В то же время Π. П. про
должал политику секуляризации, 
в частности передал церковные зем
ли в пользование прихожанам, хотя 
и обязал их содержать духовенство 
за счет доходов с этих земель.

Император также стремился к по
вышению морального уровня и об
разованности духовенства. Он обя
зал архиереев при подборе канди
датов в священники учитывать Их 
моральные качества: не отвечавших 
строгим требованиям надлежало 
отстранять от службы в приходах. 
18 дек. 1797 г. С.-Петербургская и Ка
занская семинарии были преобразо
ваны в духовные академии, в к-рых 
преподавали не только Закон Бо
жий, но и герменевтику, церковную 
историю, пастырское богословие и 
каноническое право. При Π. П. было 
открыто 8 новых духовных семина
рий, в т. ч. 1 июня 1800 г.— армей
ская семинария для подготовки во
енных священников, в к-рой дети 
армейского духовенства учились за 
казенный счет (закрыта в 1819). Рас
ходы на религ. образование были 
увеличены вдвое. С 1798 г. во всех ду
ховных академиях вводились чтение 
и объяснение Кормчих книг и Кни-
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ги о должностях приходского свя
щенника. 6 дек. 1796 г. по ходатай
ству Святейшего Синода Π. П. ос
вободил священнослужителей от 
телесных наказаний за уголовные 
преступления до лишения сана. На
чалось восстановление мон-рей как 
центров духовной жизни, в частно
сти Оптиной в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы пус
тыни.

5 июня 1799 г. под влиянием чле
нов Синода был уволен обер-проку
рор В. А. Хованский, стремившийся 
к бюрократизации церковного уп
равления. 10 июня обер-прокурором 
Синода стал Д. И. Хвостов, к-рый 
фактически передал управление ар
хиеп. Амвросию (Подобедову).

Одновременно Π. П. продолжил 
политику огосударствления пра
восл. Церкви, рассматривая Церковь 
как идеологическое средство поддер
жания абсолютной власти монар
хии. Предусматривалось приведение 
границ епархий в соответствие с гра
ницами губерний, а разделение епар
хий на протопопии должно было 
согласовываться с разделением гу
берний на уезды. В 1799 г. были уч
реждены следующие епархии: Ка
лужская и Боровская (выделена из 
Московской епархии), Оренбург
ская и Уфимская, Пермская и Ека
теринбургская (выделены из Вят
ской епархии), Саратовская и Пен
зенская (выделена из Тамбовской 
епархии), Слободско-Украинская 
и Харьковская (выделена из Бел
городской епархии), Тульская и Бе- 
лёвская (выделена из Коломенской 
епархии).

Изменилась политика гос-ва по 
отношению к старообрядцам. Уже 
при вступлении императора па пре
стол старообрядцы должны были 
приносить присягу наравне с право
славными и представителями др. кон
фессий. 12 марта 1798 г. Π. П. издал 
именной указ о дозволении старооб
рядцам всех епархий иметь священ
ников, служащих по старым обрядам, 
но рукоположенных епархиальным 
архиереем. Поскольку часть старо
обрядцев признала монархию и Рус
скую Православную Церковь, 27 окт. 
1800 г. Π. П. утвердил «Правила еди
новерия», составленные митр. Пла
тоном (Левшиным), к-рые выполня
ли двоякую роль: давали определен
ные религ. права единоверцам, в т. ч. 
разрешение на строительство хра
мов, при этом подчиняя их правосл. 
Церкви, а через Церковь — гос-ву.

С целью усилить контроль над ка
толич. структурами на территории 
Российской империи 26 февр. 1797 г. 
при Юстиц-коллегии Лифляндских, 
Эстляндских и Финляндских дел, 
ведавшей делами инославных, был 
создан Департамент для римско-ка- 
толич. юстицких дел. 26 янв. 1798 г. 
он был преобразован в Департамент 
римско-католич. юстицких дел, фак
тически выведенный из-под конт
роля Юстиц-коллегии (ПСЗ. Т. 25. 
С. 49). Президентом департамента 
стал глава всех католич. церквей на 
территории Российской империи ка
толич. архиеп. Могилёвский Стани
слав Богуш-Сестренцевич, в 1798 г. 
Π. П. пожаловал ему титул митро
полита с разрешением пребывать 
в С.-Петербурге. В ведении депар
тамента находились 6 католич. дио
цезов: 5 еп-ств (Виленское, Минское, 
Луцкое, Каменецкое и Самогитское) 
и Могилёвское католическое архи
епископство (структура Римско-ка
толической Церкви в Российской 
империи была определена имп. ука
зом от 28 апр. 1798 и утверждена де
кретом папского нунция Лоренцо 
Литты от 7 авг. (н. с.) и затем буллой 
папы Римского Пия VI от 17 нояб. 
(н. с.) того же года). Весной 1798 г. 
император просил папу Римского воз
вести Богуша-Сестренцевича в досто
инство кардинала. 15 марта 1799 г. 
(н. с.) папа Пий VI разрешил Мо
гилёвскому архиепископу-митро
политу носить пурпурное карди
нальское одеяние без наделения его 
кардинальским титулом. В апр. Π. П. 
вновь обратился к папе Пию VI с 
просьбой о кардинальском титуле 
для Богуша-Сестренцевича, ответа 
из Рима не последовало.

Департаменту римско-католич. 
юстицких дел были подчинены и 
униат, епархии: учрежденные 28 апр. 
1798 г. Брестское и Луцкое униат
ские епископства и Полоцкое уни
атское архиепископство (не имели 
самостоятельного представительст
ва в департаменте). Одновременно 
униатам вернули некоторые храмы 
и мон-ри. Владения католических 
и униатских церквей были объяв
лены государственными, но переда
ны им в пользование как корпора
тивным владельцам.

После захвата о-ва Мальты франц, 
войсками (июнь 1798) Π. П. принял 
предложение прибывших в С.-Пе
тербург рыцарей российского прио
рата Мальтийского ордена возгла
вить его. Убежденный в возможно

сти возродить былые рыцарские доб
лести и добродетели, он намеревался 
сделать орден центром объединения 
представителей российского и европ. 
дворянства для противостояния рес
публиканским идеям. 13 нояб. 1798 г. 
Π. П. принял титул великого магист
ра ордена (манифест об этом опубл. 
16 дек. 1798). 29 нояб. он учредил 
орден Иоанна Иерусалимского в ка
честве одной из высших российских 
наград, 22 дек. включил слова «Вели
кий Магистр ордена Святого Иоан
на Иерусалимского» в имп. титул, 
а изображение 8-конечного орден
ского креста — в герб Российской им
перии и гос. печать, пожаловал капи
тулу ордена дворец в С.-Петербурге. 
28 дек. 1798 г. Π. П. учредил в соста
ве Мальтийского ордена правосл. 
российский приорат, членство в ко
тором жаловал не только представи
телям аристократических семейств, 
но и правосл. архиереям, в частности 
митр. Гавриилу (Петрову) и архиеп. 
Амвросию (Подобедову) (правосл. 
приорат возглавил вел. кн. Александр 
Павлович). Избрание Π. П. великим 
магистром вызвало противоречивую 
реакцию в сохранившихся провин
циях Мальтийского ордена. Приора
ты России и Германии признали из
брание Π. П„ в то время как приора
ты Испании, Богемии и Баварии от
казались сделать это. Под давлением 
Π. П. и императора Свящ. Римской 
империи Франца II и после неудач
ной попытки договориться с англи
чанами о возвращении о-ва Мальты 
ордену великий магистр Фердинанд 
фон Гомпеш согласился уйти в от
ставку; в июле 1799 г. он отправил в 
Россию важнейшие реликвии Маль
тийского ордена: частицу Честного 
и Животворящего Древа Креста Гос
подня, Филермскую икону Божией 
Матери и десницу прор. Иоанна 
Крестителя.

При поддержке ассистента гене
рального викария упраздненного 
в 1773 г. ордена иезуитов Габриеля 
Грубера (генерал ордена в 1802 
1805) Π. П. рассматривал возмож
ность объединения православной 
и католической Церквей во главе 
с российским монархом. Правосл. 
духовенство во главе с архиеп. Ам
вросием (Подобедовым) выступило 
против этого проекта. После того как 
в 1799 г. совместными действиями 
австрийских и русских войск при 
поддержке английского и русского 
флотов франц, войска были изгна
ны с большей части Апеннинского 
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п-ова, обсуждалась возможность 
переезда в Россию папы Римского 
Пия VII, избранного 14 марта 1800 г. 
на конклаве в Венеции, проходив
шем под охраной союзных войск.

По просьбе Π. П. папа Пий VII 
бреве «Catholicae fidei» от 7 марта 
1801 г. признал орден иезуитов в гра
ницах Российской империи. Импе
ратор воспринимал иезуитов как 
орг-цию, способную помешать рас
пространению революционной идео
логии и антимонархических тенден
ций в России, а также заинтересо
ванную в развитии системы образо
вания. Имп. указом от 11 окт. 1800 г. 
иезуитам поручалось попечение об 
образовании юношества в зап. губер
ниях Российской империи; ордену 
возвращались их прежние учебные 
заведения.

В процессе уравнивания прав ре
лиг. групп дополнительные приви
легии получили протестанты. Напр., 
6 сент. 1800 г. меннонитам была дана 
жалованная грамота, согласно к-рой 
они освобождались от военной и 
гражданской службы и присяги пе
ред судом. Хотя руководство про
тестант. общинами было возложено 
на пастырей, они были поставлены 
под жесткий гос. контроль. Так, для 
управления меннонитами Новорос
сийского края была создана Конто
ра опекунства новороссийских ино
странных поселенцев, подчиненная 
Экспедиции гос. хозяйства, опекун
ства иностранных и сельского домо
водства.

Внешняя политика. По вступле
нии на престол Π. П. декларировал 
миролюбие и невмешательство в ев- 
роп. дела, прервал подготовку к вой
не против революционной Франции 
и отменил рекрутский набор, а так
же прекратил персид. поход 1796 г., 
в ходе которого российские войска 
заняли побережье Каспийского м. 
и угрожали Тегерану.

В 1798 г. с усилением позиций 
Франции в Европе Π. П. принял 
участие в создании 2-й антифранц. 
коалиции. Выполняя союзнические 
обязательства, он направил в Сре
диземное м. российскую эскадру 
под командованием вице-адмирала 
Ф. Ф. Ушакова (см. ст. Феодор (Уша
ков), св., прав.) для совместных дей
ствий с англо-тур. флотом (Среди
земноморский поход 1798-1800 гг.), 
экспедиционные корпуса под общим 
командованием ген.-фельдмаршала 
А. В. Суворова в Италию (Итальян
ский поход 1799 г.) и в Швейцарию 
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(Швейцарский поход 1799 г.) для 
совместных действий с австр. вой
сками, а также корпус под коман
дованием ген.-лейтенанта И. И. Гер
мана фон Ферзена в Голландию для 
восстановления власти голл. штат
гальтера (русско-англ, экспедиция 
1799 г.). Эскадра Ушакова освобо
дила от франц, войск Юж. Италию, 
Ионические о-ва и о-в Корфу, рус- 
ско-австр. войска заняли Сев. Ита
лию; однако после героического пе

рехода через Альпы в Швейцарию 
войска Суворова были вынуждены 
отойти в Баварию, т. к. они оста
лись без поддержки австр. войск, 
в чем Π. П. усмотрел измену Авст
рии союзническим обязательствам. 
Экспедиция в Голландию заверши
лась неудачей.

Получив отказ Великобритании 
на требование о возвращении Маль
тийскому ордену о-ва Мальта (с 1800 
остров занят брит, войсками), не
довольный поведением союзников, 
П. П. вышел из 2-й антифранц. коа
лиции и резко изменил российский 
внешнеполитический курс. Россия 
заключила мир с Францией и подпи
сала союз с Пруссией против Авст
рии и одновременно — с Пруссией, 
Швецией и Данией против Велико
британии. 4-6 дек. 1800 г. по ини
циативе Π. П. была заключена кон
венция о вооруженном нейтрали
тете между Россией, Пруссией, со 
Швецией и с Данией. Он также ввел 
эмбарго на ввоз брит, товаров. В рам
ках подготовки войны с Великобри
танией Π. П. также обсуждал с 1-м 
консулом Франции Наполеоном Бо
напартом план совместного похода 
в Индию, 28 февр. 1801 г. туда были 
отправлены донские казаки под ко
мандованием атамана М. И. Плато
ва (поход прерван в марте того же го
да после гибели императора). В янв. 
1801 г. Π. П. принудил франц, кор. 
Людовика XVIII (1814-1824), пре

бывавшего в изгнании, покинуть 
Митавский замок (где предоставил 
ему приют в дек. 1797) и выехать 
из России. 18 янв. 1801 г. император 
подписал манифест о присоедине
нии Вост. Грузии (Картлия и Кахе
тия) к России.

Убийство Π. П. Резкость и вспыль
чивость императора, требователь
ность, доходившая до жестокости, 
политика ограничения дворянских 
вольностей, отсутствие стабильно

сти, разрыв с главным 
торговым партнером Рос
сии — Великобританией 
вызвали недовольство

Михайловский замок. 
1796-1801 гг. 

Архитекторы
В. И. Баженов и В. Бренна. 
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со стороны дворянства 
и высшего чиновничест
ва. В 1799-1800 гг. сло
жился заговор против 

Π. П. Его инициаторами стали ви
це-канцлер гр. Η. П. Панин, адмирал 
О. М. Дерибас и военный губер
натор С.-Петербурга II. А. фон дер 
Пален, а также английский посол 
Ч. Уитворт, финансировавший за
говор (Kenney J. J. Lord Whitwath 
and the Conspiracy Against Tsar Paul 
I: The New Evidence of the Kent Ar
chive // Slavic Review. 1977. Vol. 36. 
N 2. P. 205-219). Большинство участ
ников (44 из 68 известных) были 
дворянами и служили в гвардии, 
средний возраст заговорщиков — 
24 года. Причины заговора заклю
чались в личной ненависти к импе
ратору и в недовольстве его поли
тикой. Заговорщики предполагали 
низложить Π. П. и возвести на пре
стол вел. кн. Александра Павловича, 
к-рый фактически дал свое согла
сие. В ночь на 12 марта группа за
говорщиков (ок. 20 чел.) проникла 
в спальню императора в только что 
выстроенном им Михайловском зам
ке и потребовала от него отречься от 
престола. Π. П. отказался, оказал от
чаянное сопротивление и был убит. 
По наиболее распространенной вер
сии, непосредственными убийцами 
были гр. Н. А. Зубов, кн. В. М. Яш- 
виль и штабс-капитан Я. Ф. Скаря- 
тин. По офиц. версии, изложенной 
в Манифесте о вступлении на пре
стол имп. Александра I от 12 марта 
1801 г., Π. П. умер от апоплексичес
кого удара (истинные причины ги
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1801. Oxf., 1992; Имп. Павел I и Орден св. 
Иоанна Иерусалимского в России: Сб. ст. 
СПб., 1995; Сорокин Ю. А. Павел I: Личность 
и судьба. Омск, 1996; он же. Российский аб
солютизм поел, трети XVIII в. Омск, 1999; 
Песков А. М. Павел I. М„ 1999. (ЖЗЛ); Серге- 
евВ. И. Павел I: (Гроссмейстер Мальтийского 
ордена). Р.-н/Д„ 1999; Скоробогатов А. В. Па
вел I в рос. ист. лит-ре. Каз., 1999; он же. 
Гос-во и об-во в идеологии и политике имп. 
Павла I. Каз., 2004; он же. Цесаревич Павел 
Петрович: Полит, дискурс и соц. практика. 
М., 2005; он же. Полит, идеи и символы в 
правовой культуре России на рубеже XVIII- 
XIX вв. Каз., 2009; он же. Политико-правовая 
доктрина имп. Павла I: Теория и практика. 
Saarbrucken, 2013; он же. Правовая политика 
России в царствование имп. Павла I. М„ 2017; 
Сафонов Μ. М. Завещание Екатерины II. СПб., 
2002; Захаров В. А. Имп. Павел I и Орден 
св. Иоанна Иерусалимского. СПб., 2007; Зу
бов В. П. Павел I / Пер. с нем.: В. А. Семёнов. 
СПб., 2007; Юркевич Е. И. Военный Петербург 
эпохи Павла I. М., 2007; Боханов А. Н. Павел I. 
М., 2010; Карасёва Е. И. Божий царь Павел I 
Петрович Романов. СПб., 2010; Хорватова Е. В. 
Русский Гамлет: Павел I, отвергнутый имп. 
М„ 2011; Галанов Μ. М. Политика рос. само
державия в отношении католиков и униатов 
в годы царствования Павла I. СПб., 2013; Са
мойлова И. В. Павел I: Величие или забвение: 
Великий реформатор или безжалостный ти
ран. Пенза, 2015; Коршунова Н. В. Крах полит, 
доктрины имп. Павла I, или Как нельзя уп
равлять страной. М., 2018.

А. В. Скоробогатов

ПАВЕЛ АВРЕЛИАН [лат. Pau
lus Aurelianus] (VI в.?), св. (пам. зап. 
12 марта), 1-й епископ Леона (ныне 
г. Сен-Поль-де-Леон) в Арморике

ПАВЕЛ АВРЕЛИАН
------------ -------------------------------------
(Бретань, Франция), один из 7 св. 
покровителей Бретани.

Источники. Наиболее раннее сви
детельство о почитании П. А. содер
жится в написанном диак. Били 
Житии св. Махута (BHL, N 5116; 
ок. 870). Диакон рассказывает, что 
стал свидетелем состязания в Сен- 
Поль-де-Леоне (oppidum sancti Pau- 
linani) между священниками из цер
квей святых Махута и П. А. В этом 
состязании, по словам диакона, св. 
Махут более других проявил спо
собности к чудотворению (Vie iné
dite de St. Malo écrite au IXe siècle 
par Bili / Publ. F. Plaine. Rennes, 1884. 
P. 118-120). Главный источник све
дений о П. А.— Житие, написанное 
в 884 г. мон. Урмоноком из мон-ря 
Ландевеннек в Бретани (BHL, N 6585; 
Vita S. Pauli. 1882. P. 208-258; Vie 
de St. Paul de Léon. 1883). Известны 
2 списка Жития: Orléans. Bibl. mu- 
nicip. 261 (кон. IX или нач. X в., ко 
2-й пол. X в. находился в мон-ре 
Флёри; неполная копия с изменен
ным порядком глав) и Paris, lat. 
12942 (рубеж XI и XII вв., из мон-ря 
Сен-Жермен-де-Пре, ныне на терри
тории Парижа). Житие адресовано 
некоему «отцу» Хинворету, к-рый 
традиционно считается епископом 
Леона, но мог быть и аббатом мон-ря 
на о-ве Бата (ныне Ба, деп. Финис- 
тер, Франция; Poulin. 2009. Р. 282). 
Мон. Урмонок утверждал, что ос
новывался на более раннем Житии 
(не сохр.). В сочинении Урмонока 
заметно большое влияние авторов 
классической и поздней античности 
(Вергилия, Присциана, Гильды, Це- 
лия Седулия и др.), а также Жития 
св. Винвалоэ (BHL, N 8959), напи
санного Урдистеном (см. в ст. Ланде
веннек). По-видимому, Урмонок так
же использовал агиографический 
материал (устный и письменный) из 
Уэльса. Из-за обилия агиографичес
ких топосов ценность Жития как ис
точника по истории VI в. представ
ляется весьма ограниченной {Poulin. 
2009. Р. 290; Smith. 1985. Р. 57-59). 
В XI в. (между 1005 и 1030) мон. Ви
талий из Флёри составил 2-е Житие 
П. A. (BHL, N 6586; ActaSS. Mart. 
T. 2. P. 111-119). Оно получило до
статочно большую известность в 
средние века, известны ок. 15 спис
ков, наиболее ранние: Vat. Reg. Chri- 
stin. lat. 458 + 646 и Vallie. G 98 (оба 
XI-XII вв., из монастыря Флёри), 
Auxerre. Bibl. municip. 127 (XII в., из 
аббатства Понтиньи). Мон. Виталий 
стилистически переработал сочине

ние Урмонока и убрал казавшиеся 
ему «варварскими» бретонские име
на и названия, не добавив новых све
дений. В нач. XI в. Аймоин из Флё
ри включил в написанные им «Чу
деса св. Бенедикта» (Paris, lat. 12606, 
XII в.; ActaSS. Mart. T. 3. P. 330-331) 
рассказы о перенесении мощей 11. А. 
из Бретани во Флёри, а также о чу
десной помощи святых Бенедикта 
(см. Венедикт Нурсийский) и П. А. 
паломнику, направлявшемуся во 
Флёри (BHL, N 6587). П. А. упоми
нается в 3-м Житии св. Тутгуала 
(BHL, N 8353, XII в.), где описано, 
как он вместе со святыми Корен- 
тином и Тутгуалом прекратил смер
тоносную эпидемию, опустошав
шую Бретань {Borderie. 1885/1886. 
Р. 105). Рассказы о П. А. в поздней
ших агиографических собраниях, 
наир, в «Перечне святых» Петра 
Наталиса (XIV в.) или «Житиях 
святых армориканской Британии» 
Альбера ле Грана (1637), восходят 
к 1-му или 2-му Житию и не содер
жат дополнительных аутентичных 
сведений.

Житие. Согласно 1-му Житию, 
П. А. род. в Британии, в местности 
Пенн-Охен (лат. Caput Bovium (Бы
чья голова); ныне сел. Бовертон, окр. 
Вейл-оф-Гламорган, Уэльс). Его от
цом назван комит (comes) Перфи- 
рий (Perphirius, вероятно, искажен
ное Порфирий). Имя отца и ког- 
номен Аврелиан указывают на то, 
что мон. Урмонок стремился пред
ставить святого потомком рома- 
но-бриттской аристократии и, воз
можно, родственником упоминае
мого св. Гилъдой вождя бриттов Ам
вросия Аврелиана (V в.). У П. А. 
было 8 братьев и 3 сестры. В детст
ве он учился у св. Ильтуда на о-ве 
Инис-Бир (ныне Калди, у юго-зап. 
побережья Уэльса) вместе со святы
ми Давидом, Самсоном и Тильдой. 
В Житии описано, как П. А. по по
велению Ильтуда усмирил алчных 
морских птиц. В 16 лет он вместе 
с 12 товарищами поселился в уеди
ненном месте, на земле, к-рую им 
выделили братья П. А. (по-впдимо- 
му, в районе церковного поселения 
Лланддеусант, совр. окр. Кармартен
шир). Тогда же он был рукоположен 
во пресвитера (епископ, совершив
ший рукоположение, не назван по 
имени). О благочестивой жизни 
П. А. стало известно королю по име
ни Марк (или Кономорий; кор. Марк 
играл важную роль в легендах арту- 
ровского цикла, особенно в сказании
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о Тристане и Изольде: Heinz. 2008). 
Король призвал его в свою резиден
цию Баннхедос (villa Bannhedos; воз
можно, Касл-Дор в Корнуолле, где 
сохр. укрепления железного века). 
Нек-рое время П. А. проповедовал 
христианство среди подданных кор. 
Марка, но отказался стать еписко
пом. Он посетил свою сестру Сито- 
фоллу, ставшую монахиней и жив
шую во владениях того же короля, 
а затем с 24 спутниками (12 свя
щенниками и 12 мирянами из чис
ла его родственников) отплыл в Ар
морику (Бретань). Исследователи 
предполагают, что в начальной час
ти Жития, в рассказе о жизни П. А. 
в Британии, мон. Урмонок совмес
тил традиции, связанные с валлий
ским св. Павлином из Кармартена 
(пам. зап. 22 нояб.) и с Павлом, пра
вителем Пенихена и дядей св. Ка
дока (Merdrignac. 1997). Судно П. А. 
пристало у о-ва Осса (ныне Уэсан, 
у зап. побережья Бретани), в мест
ности Телмедовия (ныне Ламполь- 
Плудальмезо) он основал мон-рь 
и, продолжив путь, прибыл в некую 
крепость (oppidum; впосл. получила 
его имя (ныне г. Сен-Поль-де-Леон)). 
Оттуда святой отправился на близ
лежащий о-в Бата, где встретил мест
ного комита Витура (вероятно, фор
ма лат. имени Виктор), к-рый ока
зался его родственником. После того 
как П. А. изгнал с острова жившего 
там огромного змея, Витур подарил 
ему и остров, и расположенную там 
крепость. На острове святой основал 
мон-рь. Витур желал сделать П. А. 
епископом, но, боясь его отказа, по
шел на хитрость. Он отправил П. А. 
к своему сюзерену, благочестивому 
«императору» Филиберту, жившему 
в Париже (по-видимому, в этом пер
сонаже составитель Жития совмес
тил черты кор. Хильдеберта 1 (511- 
558), сына Хлодвига из династии 
Меровингов, к-рый упоминается и 
в др. Житиях бретонских святых 
(в т. ч. в Житии св. Самсона), и св. 
Филиберта (f 684), основателя мо
настыря Жюмъеж). По королевско
му распоряжению П. А. был рукопо
ложен во епископа, его диоцез со
ставили бретонские регионы Ах и 
Леон. Состарившись, П. А. рукополо
жил на епископскую кафедру свое
го ученика св. Иовина, а когда тот 
спустя год умер, др. ученика — Тигер- 
номагла. Когда и Тигерномагл умер 
спустя год, П. А. рукоположил еще 
одного ученика, Кетомерина, после 
чего удалился на о-в Бата, где скон

чался 12 марта (год не указан); со
гласно Житию, ему было ок. 140 лет.

Мощи и почитание. По сообще
нию Урмонока, после смерти П. А. 
между монахами с о-ва Бата и кли
риками из Сен-Поль-де-Леона воз
ник спор о месте погребения свято
го. Погребальная повозка чудесным 
образом двинулась в сторону собо
ра в Сен-Поль-де-Леоне, где мощи 
П. А. и упокоились. В 50-х гг. X в. (по 
разным версиям, между 952 и 960) 
Маббон, епископ Леона, покинул 
свою кафедру и удалился в мон-рь 
Флёри, взяв с собой большое число 
книг, ценных литургических облаче
ний и др. предметов, а также релик
вий, включая и мощи П. А. В церкви 
аббатства Флёри в честь П. А. был ос
вящен алтарь. Во время религ. войн 
во Франции гугеноты, захватившие 
мон-рь Флёри (апр. 1562), забрали 
украшенную серебром раку святого, 
а мощи сожгли.

Согласно написанной в XIII в. 
хронике мон-ря Сен-Флоран близ 
Сомюра (Анжу), при аббате Робере 
(f 1011) из-за угрозы нападений 
норманнов глава П. А. была вывезе
на из Бретани в замок Буффе в Нан
те, а оттуда перенесена в монастырь 
Сен-Флоран (Chroniques des églises 
d’Anjou / Publ. P. Marchegay, E. Ma- 
bille. P, 1869. P. 261-262). В Новое 
время частицы мощей П. А. храни
лись также в соборе в Сен-Поль-де- 
Леоне. В 1628 г. по заказу капитула 
был изготовлен серебряный рели
кварий в виде руки. Согласно сде
ланной в дек. 1790 г. описи, мощи 
в соборе хранились в 2 серебряных 
реликвариях в виде рук, в 2 позо
лоченных серебряных ковчежцах, 
а также в деревянной раке, служив
шей пьедесталом для серебряной 
статуи святого. Кроме того, извест
но, что в соборе находился кенотаф 
П. А., к-рый в 1712 г. был заменен на 
простую плиту из черного мрамора 
с надписью. Во время реквизиций 
собора революционерами-якобинца
ми (в 1793-1794) реликвии (череп, 
палец и кости правой и левой рук) 
укрыл приходской свящ. А. Дюме. 
В 1809 г. они были возвращены в со
бор, в сент. 1897 г. торжественно пе
ренесены в новый реликварий из по
золоченной бронзы в виде модели 
храма. Целью этой церемонии было 
стремление возродить церковное по
читание П. А. в Бретани.

Известен ряд вторичных реликвий, 
связанных с П. А. Одной из главных 
реликвий собора Сен-Поль-де-Лео

на со средних веков считается т. н. 
колокольчик П. А. из бронзы (пер
воначально, видимо, миниатюрный 
гонг; высота ок. 22 см), отождеств
ляемый с упоминаемым Урмоно- 
ком чудесным колокольчиком, ко
торый святой оставил у кор. Марка, 
а затем нашел в желудке рыбы, вы
ловленной в Арморике. В церкви на 
о-ве Ба хранится фрагмент шелко
вой столы, якобы принадлежавшей 
П. А. (VIII в.?). На ней вытканы сце
ны охоты. По преданию, святой с по
мощью этой столы укротил и связал 
жившего на острове змея. В париж
ском мон-ре Сен-Маглуар, соглас
но описи 1318 г., хранилась туника 
П. А. (Casl.el-Kergnst. 1997).

Помимо Бретани почитание П. А. 
было распространено в других ре
гионах Зап. Франции (Мен, Пуату, 
Сентонж). Память святого отмеча
лась 12 марта, в день его кончины, 
как указано в Житии, составленном 
мон. Урмоноком. Впервые упомина
ется в календаре из Ландевеннека 
(Copenh. Kong. Bibl. Thott 239, 1-я 
пол. X в.). Под тем же числом память 
«святого Павлина епископа» вклю
чена в календарь 2-й пол. XI в. из 
Гластонбери или какого-то другого 
монастыря на юго-западе Англии 
(Cantabr. Kk. 5.32; см.: Dumville. 1992. 
P. 56-59). С рубежа X и XI вв. по
миновение П. А. совершалось также 
10 окт. (иногда интерпретируется 
как дата перенесения его мощей во 
Флёри; возможно, возникло под 
влиянием включенной в Мартиро
лог Узуарда под этим числом памя
ти свт. Павлина, архиеп. Йоркского). 
Память П. А. под 10 окт. впервые 
отмечена в сакраментариях кон. X- 
XI в. (Paris, lat. 11589; Angers. Bibl. 
municip. 102) и др. (подробнее о ли
тургическом культе П. А. см.: Duine. 
1922. Р. 25, 34, 37-38, 43, 45, 47, 51, 
58, 60, 70, 73, 75, 85, 98, 129,161, 174, 
175, 193, 200, 206, 212, 213, 215, 217, 
218, 221, 229, 273). В совр. редакции 
Римского Мартиролога память П. А. 
помещена под 12 марта (MartRom 
(Vat.). P. 177).
Ист.: ActaSS. Mart. T. 2. P. 109-121; T. 3. P. 330- 
331; BHL, N 6585-6587; Vita S. Pauli, ep. Leo- 
nensis in Britannia minori auctore Wormono- 
co // AnBoll. 1882. Vol. 1. P. 208-258; Vie de St. 
Paul de Léon en Bretagne, d’après un manuscrit 
de Fleury-sur-Loire conservé à la Bibliothèque 
publique d’Orléans / Ed. C. Cuissard // Revue 
Celtique. P.. 1883. Vol. 5. P. 413-460.
Лит.: Jones H. L. Ту Illtyd, Brecknockshire // Ar- 
chaeologia Cambrensis. Ser. 3. L., 1867. Vol. 13. 
N 52. P. 347-355; Jones O. Cymru: Yn hanesyd- 
dol, partliedegol, a bywgraphyddol. L.; Glasgow, 
1875. Vol. 2. P. 148-150; Bouderie A. St. Tudual:
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Texte des trois Vies les plus anciennes de ce 
saint et de son très ancien office // Mémoires 
de la Société archéologique des Côtes-du-Nord. 
Sér. 2. St.-Brieuc, 1885/1886. Vol. 2. P. 77- 
122,284-35 6; Oheix A. Le culte des Sept Saints 
de Bretagne au Moyen-Age // Bull, de la So
ciété d’Émulation des Côtes-du-Nord. 1911. 
Vol. 49. P. 11-22; The Devonian Year Book / 
Ed. R. P. Chope. L., 1913 (1915); Duine F. Inven
taire liturgique de l’hagiographie bretonne. P., 
1922; Doble G. H. St. Paul (Paulinus) of Léon, 
Bishop and Confessor. Lampeter, 1941. (Cornish 
Saints Ser.; 46); Evenou J. Paolo Aureliano // 
BiblSS. 1968. T. 10. Col. 296-299; Kerlouégan F. 
Les vies de saints bretons les plus anciennes 
dans leurs rapports avec les Iles Brittaniques 
// Insular Latin Studies: Papers on Latin Texts 
and Manuscripts of the British Isles, 550-1066 
/Ed. M. W. Herren. Toronto, 1981. P. 195-213; 
SmithJ. M. H. Celtic Asceticism and Carolingian 
Authority in Early Medieval Brittany // Studies 
in Church History. Woodbridge, 1985. Vol. 22. 
P. 53-63; eadem. Oral and Written: Saints, Mi
racles, and Relics in Brittany, c. 850-1250 // 
Speculum. Camb. (Mass.), 1990. Vol. 65. P. 309- 
343; Dumville D. N. The Liturgical Kalendar of 
Anglo-Saxon Glastonbury: A Chimaera? // Idem. 
Liturgy and the Ecclesiastical History of Late 
Anglo-Saxon England: Four Studies. Wood
bridge, 1992. P. 39-66; Cassard J.-C. Le Tro- 
Breiz médiéval: Un mirage historiographique? 
Ц Kreiz: Etudes sur la Bretagne et les Pays cel
tiques. Brest, 1997. N 7. P. 93-119; idem. Les 
Bretons de Nominoë. Rennes, 20022; Castel-Ker- 
grist Y. Les reliques de Paul Aurélien // Sur les 
pas de Paul Aurélien: Colloque intern., Saint - 
Pol-de-Léon, 7-8 juin 1991 / Ed. B. Tanguy, 
T. Daniel. Brest; Quimper, 1997. P. 103-118; 
Merdrignac B. Des origines insulaires de Paul 
Aurélien // Ibid. P. 67-77; Heinz S. Textual and 
Historical Evidence for an Early British Tristan 
Tradition // Proc, of the Harvard Celtic Collo
quium. Camb. (Mass.), 2008. Vol. 28. P. 89-127; 
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Moyen Age: Répertoire raisonné. Ostfildern, 
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С. Г. Мереминский, И. M. Косов

ПАВЕЛ, АЛЕВТИНА И ХИО
НИЯ [греч. Παύλος, Άλεβτίνα (?) καί 
Xtovia] (f нач. IV в.), мученики (пам. 
16 июля). В сочинении Евсевия Ке
сарийского «О палестинских муче
никах» (гл. 8) есть рассказ о Енна- 
фе, Валентине и Павле (см. в ст. Ен- 
нафа, Валентина и Павла), чья па
мять указана под 10 февр., однако 
во многих византийских и нек-рых 
зап. Синаксарях она отмечена также 
под 15, 16 и 18 июля. Кроме расхож
дения в днях памяти при ее перене
сении в Синаксари и Минологии на
блюдается также искажение имен 
мучеников, что привело к почита
нию неск. дружин: Еннафы, Вален
тины и Павлы (Павла) — 10 февр., 
IL, А. и X,— 16 июля и Павла, Вален
тины и Феи — 18 июля. Имя Вален
тина в сирийском переводе сказания 
об этих мучениках получило фор
му Алевтина. Имя Еннафа связано 
с именем древней семит, богини 

Анат, культ к-рой был распростра
нен на Ближ. Востоке, в т. ч. в Па
лестине; в сказаниях, помещенных 
в визант. Синаксарях под 15, 16 и 
18 июля, эта мученица названа Феа 
(Θέα), т. е. «богиня» по-гречески.

В славянских источниках помимо 
10 февр. закрепилась также память 
Еннафы, Валентины и Павла под 
16 июля, причем под этим числом 
приводится правильное имя Павел 
(а не женское имя Павла, как под 
10 февр.), однако вместо имени Ва
лентина взято искаженное Алев
тина. Остается непонятным, каким 
образом сир. форма попала в слав, 
агиографические собрания. В ВМЧ 
митр. Макария под 16 июля помеще
на память Павла, Елентии и Феонии 
{Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. 
Стб. 315 (2-я паг.)). Вероятно, имя 
Феа на каком-то этапе было замене
но слав, переписчиком на имя Фео- 
ния, а позже стало употребляться 
в более распространенной форме 
Хиония. Т. о. под 16 июля в кален
даре РПЦ оказалась дружина П., А. 
и X. В греч. печатных минеях закре
пилась память Павла, Валентины и 
Феи под 18 июля. Однако очевидно, 
что существовала только 1 дружина, 
в к-рую входили Еннафа, Валенти
на и Павел; единственным источни
ком сведений о ней является сочине
ние Евсевия Кесарийского.
Ист.: ActaSS. Iui. T. 6. P. 163-166; Eusebius Cae
sariensis. History of the Martyrs of Palestine 
/ Ed. E. W. Cureton. L„ 1861. P. 26-31; Dele- 
hay e H. Eusebii Ceasariensis «De martyribus 
Palestinae» longioris libelli fragmenta // 
AnBoll. 1897. Vol. 16. P. 113-139; PG. 117. Coi. 
544 [Минологии Василия II]; SynCP. Col. 
455-456, 822-826, 829-830, 1026; MartRom. 
P. 330; MartRom. Comment. P. 305-306, 519; 
MartHieron. Comment. P. 379; ЖСв. Июль. 
С. 603.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 65; SaugetJ.-M. Paulo, Valentina, Thea (Enna- 
ta) e compagni // BiblSS. Vol. 10. Col. 310-313.

О. II. A.

ПАВЕЛ АЛЕППСКИЙ [Булус 
(ибн) аз-Заим аль-Халяби; араб.

JjJ ( 1627, Халеб (Алеп
по) — 30.01 или кон. февр. 1669, Тби
лиси), архидиак., сын Антиохийско
го патриарха Макария III аз-Займа, 
церковный деятель и писатель, клас
сик лит-ры правосл. арабов {мель- 
китов) османской эпохи.

Биография. Отец П. А. происхо
дил из старинного священническо
го рода аз-Заим. Ко времени рож
дения П. А. он был пресвитером в 
Халебе и носил мирское имя Юхан
на (Иоанн). О матери П. А. ничего не 

известно, кроме случайного упоми
нания в записках П. А. под 1659 г. ее 
брата хаджи Илии, проживавшего 
в Халебе. Она умерла, когда П. А. 
был еще ребенком, и самым близким 
человеком для него всю жизнь ос
тавался отец. С детства П. А. на
ходился в гуще церковной жизни. 
Вместе с отцом, к-рый в сент. 1635 г. 
был избран на митрополичью кафед
ру Халеба с именем Мелетий, он 
присутствовал на офиц. церемони
ях, в частности на встрече османско
го султана Мурада IV, проезжавше
го через Халеб в 1639 г., и на приемах 
Антиохийского патриарха Евфи
мия III, посещавшего Халебскую 
епархию в 1640 и 1644 гг. Весной 
1642 г. П. А. в составе свиты отца со
вершил паломничество к св. местам 
Палестины, в ходе к-рого они также 
посетили мон-ри Маалули и Сайд- 
наи, Дамаск и лавру прп. Саввы Ос
вященного в Иудейской пустыне. На 
обратном пути в Дамаске митр. Ме
летий поставил П. А. в чтеца (8 мая 
1642; в рус. переводе ошибочно — во 
иподиакона). В февр. 1645 г. П. А. же
нился. У него родились 2 сына: Ха- 
нания (Анания) (во 2-й пол. 40-х гг.) 
и Константин (ок. 1652-1720; впосл. 
Антиохийский патриарх Кирилл V) 
{Павел Алеппский. Путешествие. 2005. 
С. 12, 683-686).

21 нояб. 1647 г., вскоре после вос
шествия на Антиохийский престол, 
патриарх Макарий поставил П. А. 
архидиаконом над Дамаском, Хале
бом «и всеми странами арабскими». 
В последующие годы П. А. выпол
нял при отце секретарские обязан
ности, наряду с др. клириками ста
вил свою подпись в церковных до
кументах и сопровождал патриарха 
в его пастырских поездках, в частно
сти в путешествии по прибрежным 
ливанским епархиям, Центр, и Сев. 
Сирии с долгими остановками в 
Хаме и Халебе (лето 1648 — февр. 
1651; Там же. С. 687-688).

П. А. сопровождал патриарха Ма
кария в 2 его путешествиях ко дво
рам правосл. государей Вост. Ев
ропы (1652-1659 и 1664-1669; их 
подробное описание см. в ст. Мака
рий III). Во время 1-го пребывания 
в Москве (1655-1656) П. А., лично 
известный царю Алексею Михай
ловичу и патриарху Никону (Мино- 
ву), получил предложение остаться 
в должности переводчика Посоль
ского приказа, но отклонил его. Не
смотря на почет, оказанный антио
хийским гостям, они испытывали 



сильный психологический диском
форт из-за непривычного бытового 
уклада, суровых постов, долгих бо
гослужений и настороженного от
ношения к иностранцам, характер
ных для Русского гос-ва.

Вернувшись в Сирию в апр. 1659 г., 
патриарх Макарий благодаря бо
гатой московской милостыне смог 
приступить к перестройке и укра
шению храмов и архиерейских ре
зиденций. Строительством патриар
ших палат и реконструкцией ряда 
др. зданий, принадлежавших Патри
архии в Дамаске, летом 1659 г. руко
водил П. А. Вскоре после смерти Ха- 
лебского митр. Митрофана, нахо
дившегося в натянутых отношениях 
с патриархом, П. А. был направлен 
в Халеб в качестве патриаршего на
местника и, оставаясь там с дек. 1659 
по март 1660 г., начал строительство 
диван-ханэ — здания для офиц. ме
роприятий при Халебской митро
полии. В июле 1660 г., перед тем как 
отправиться в объезд епархий, пат
риарх Макарий оставил П. А. и Ак- 
карского митр. Николая своими на
местниками в Дамаске. В этот пе
риод дамасский паша проводил пе
репись немусульманского населения 
провинции и П. А. приложил немало 
усилий для того, чтобы подкупить 
чиновников, ведавших переписью, 
и занизить число христиан-налого
плательщиков. Архидиакон принял 
также ряд мер по упорядочению цер
ковной жизни и уменьшению вы
плат, вносившихся христианской 
общиной в казну дамасской админи
страции. Через год П. А. присоеди
нился к отцу, пребывавшему в Хале
бе. Этот город в нач. 60-х гг. XVII в. 
стал фактической резиденцией Ан
тиохийского патриарха (Там же. 
С. 650-670).

Информация о следующем перио
де жизни П. А. (до 2-го путешествия) 
носит отрывочный характер; судя по 
всему, в 1662-1663 гг. он оставался 
рядом с отцом в Халебской епархии. 
Весной 1664 г. патриарх Макарий в 
сопровождении П. А. и ряда др. при
ближенных отправился в новое пу
тешествие для сбора милостыни, на 
этот раз на груз, земли. По сообще
ниям Макария и П. А., патриарх 
предпринимал активные действия 
по просвещению груз, духовенства и 
возрождению христ. традиции среди 
горных племен Абхазии и Сванети, 
в значительной степени утративших 
память о своей вере {Панченко. 2012. 
С. 399-400). Получив осенью 1665 г. 

ПАВЕЛ АЛЕППСКИЙ

приглашение рус. царя посетить Мос
кву для участия в судебном процессе 
над патриархом Никоном, Макарий 
после долгих колебаний принял его. 
Во время этого путешествия рус. 
правительство приложило все уси
лия к тому, чтобы пресечь его воз
можные контакты с представите
лями опального патриарха Никона. 
В частности, в переписке офиц. лиц 
предполагалось завербовать П. А. 
для наблюдения за корреспонден
цией патриарха Макария (см.: Гиб- 
бенет Н. Ист. исслед. дела патр. Ни
кона. СПб., 1884. Ч. 2. С. 938; неиз
вестно, делались ли такие предложе
ния П. А.). На обратном пути, вскоре 
после прибытия в Тбилиси в нач. 
1669 г., П. А. скончался. Возможно, 
причиной его безвременной смерти 
были нервные перегрузки, связан
ные с тяжелыми обстоятельствами 
путешествия,— в рус. архивных до
кументах сохранились сведения, что 
у архидиакона были проблемы со 
здоровьем еще во время пребывания 
в Москве ( Ченцова. 2014. С. 101). Ан
тиохийский патриарх Афанасий III 
Даббас. в сочинении по истории Ан
тиохийской Церкви (1702) писал, не 
сообщая подробностей, что П. А. был 
отравлен (Atanasie III (Dabbas), patr. 
Istoria Patriarhilor de Antiohia / Publ., 
trad. V. Radu, C. Karalevsky // BOR. 
1931. T. 49. P. 157-158).

Престарелый патриарх Макарий, 
несомненно рассматривавший сына 
как своего буд. преемника, после его 
смерти стал готовить на эту роль 
своего старшего внука Хананию. Од
нако тот в конечном счете уступил 
престол своему брату, принявшему 
в Патриаршестве имя Кирилл. Из
вестны 2 поколения потомков Хана- 
нии — сын Фарах и внук Булос 
(Павел), упомянутый в приписке 
к принадлежавшей ему рукописи 
под 1734 г. {Панченко. 2012. С. 152). 
Дальнейшие следы рода аз-Заим те
ряются.

Творчество. П. А. не получил си
стематического образования, однако, 
как сын архиерея, находившийся в 
окружении христ. интеллектуаль
ной элиты Халеба, он имел нема
лые возможности для приобщения 
к знаниям. Сохранился ряд рукопи
сей с текстами церковно-историчес
кого, богословского, полемического 
характера, переписанных П. А., в т. ч. 
в молодом возрасте. Архидиакон об
ладал каллиграфическим почерком, 
достаточно редким в арабо-христ. 
среде; именно он выполнял подписи 

к офиц. грамотам патриарха Мака
рия. Помимо родного языка П. А. 
знал греческий и турецкий. Выска
зывалось предположение о том, что 
архидиакон, общаясь с жившими 
в Халебе зап. миссионерами, в ка
кой-то мере овладел и латынью {Kil
patrick. 2009. Р. 269), однако лат. ав
торы, на к-рых ссылается П. А., ско
рее всего были ему знакомы через 
греч. переводы. П. А. имел несомнен
ные способности к языкам: так, во 
время долгого пребывания в России 
он выучил значительное количест
во рус. слов и фраз, неск. десятков 
которых использовал в своих текс
тах в араб, передаче (см.: Петрова. 
2017).

Главное произведение П. А.— опи
сание 1-го путешествия патриарха 
Макария, предпринятого в 1652- 
1659 гг. Сочинение было составлено 
уже по возвращении в Сирию на ос
нове черновых дневниковых запи
сей, сделанных в ходе поездки. Об
щий объем рукописного текста в са
мой полной версии — 311 л. (in folio), 
что соответствует почти 1 тыс. ти
пографских страниц русского пере
вода. В предисловии к сочинению 
П. А. поместил очерк истории Антио
хийской Церкви начиная с разоре
ния Антиохии султаном Бейбарсом 
(1268) и перенесения патриаршей 
резиденции в Дамаск, которое оши
бочно относил к тому же времени. 
В реальности до этого события про
шло еще почти столетие, фактичес
ки «провалившееся» в хронике П. А., 
что свидетельствует об утрате зна
чительных пластов исторической 
памяти в мелькитской среде. Вмес
те с тем архидиакон сумел воссоз
дать практически забытую картину 
преемства патриархов сер. XIV — 
нач. XVI в., опираясь на не сохранив
шиеся до наст, времени историчес
кие записки Антиохийского патри
арха Михаила /7(1395-1404?) и раз
розненные колофоны и записи в ста
ринных рукописях. Антиохийская 
церковная история XVI — 1-й трети 
XVII в. излагается П. А. близко к тек
сту хроники, составленной его от
цом, однако начиная с избрания на 
Патриаршество Евфимия III (1635) 
сочинение П. А. снова приобретает 
самостоятельный характер. Особен
но подробно изложены события пер
вых лет правления Макария, непо
средственно предшествовавшие его 
поездке в Вост. Европу.

Рассказывая о странствиях отца, 
П. А. описывал природу, географию,
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хозяйство, церкви, мон-ри, костюмы, 
обычаи, богослужения, офиц. цере
монии тех стран и народов, с к-рыми 
соприкасались Антиохийский пат
риарх и его спутники. Сочинение 
включает исторические экскурсы, 
связанные с упоминанием тех или 
иных памятников, святых, правите
лей, а также детальные описания те
кущих военно-политических собы
тий, свидетелями к-рых стали пат
риарх Макарий и П. А., в первую 
очередь политических потрясений 
50-х гг. XVII в. в Дунайских княже
ствах. За рассказом о путешествии 
Макария следует повествование 
о жизни правосл. общины Сирии 
в первые годы после возвращения 
патриарха, доведенное до 15 июля 
1661 г. Текст П. А. представляет со
бой энциклопедию жизни народов 
Молдавского и Валашского кня
жеств, Украины («земли казаков»), 
Русского гос-ва, Анатолии, Сирии 
сер. XVII в. Впрочем, при сопостав
лении с архивными материалами за
метно, что в произведении присут
ствует целый ряд искажений и умол
чаний: как правило, они связаны 
либо с общей тенденциозностью про
изведения, направленного на про
славление патриарха Макария и его 
деятельности, либо с желанием П. А. 
скрыть роль отца в политических 
событиях в Вост. Европе из опасе
ний проблем со стороны османских 
властей (см., напр.: Ченцова. 2013). В 
то же время чрезвычайно важными 
источниками сведений по истории 
церковной архитектуры являются 
описания П. А. мн. храмов Украины 
и Русского гос-ва (в т. ч. их внутрен
него убранства), в частности Софий
ского собора в Киеве и Успенского 
собора Киево-Печерской лавры, Ус
пенского собора Московского Крем
ля, Новодевичьего, Новоспасского, 
Чудова мон-рей в Москве и др.

Сочинение П. А. не имело стан
дартного заглавия; в нек-рых позд-
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них рукописях оно на
зывается «Путешествие/ 
Странствие (патриарха)

Рукопись-автограф 
Павла Алеппского.

Сборник текстов. 1642 г. 
(ИВР РАН. В 1220.

Л. 85 об,— 86)

Макария». Подлинник 
его не сохранился, но 
известны 2 относитель
но ранние копии (кон. 

XVII в.), к-рые, возможно, восхо
дят к автографу П. А. Рукопись наи
более полной версии — Paris, arab. 
6016 (кон. XVII в.); ее копией счи
тается Lond. Brit. Lib. Add. 18427- 
18430 (1765 г.). Др. редакция текс
та, т. н. дамасская, к к-рой относят
ся все остальные рукописи, содер
жит ряд пропусков. Самый ранний 
ее образец — рукопись ИВР РАН. 
В 1230 (1699 г.). Во 2-й пол. XVIII в. 
в правосл. араб, кругах была состав
лена сокращенная версия труда П. А. 
(возможно, к ее появлению имел 
отношение хронист свящ. Михаил 
Брейк), рукопись к-рой хранится в 
архиве проф. О. Прицака в ун-те 
«Киево-Могилянская Академия». 
Др. копии сочинения П. А. XVIII- 
XIX вв. имеются в собраниях Ан
тиохийского Патриархата, ИВР РАН 
и РГАДА (подробнее см.: Petrova Y. 
«The Travels of Macarius»: Relation
ship between the Manuscript Versions 
// Europe in Arabic Sources. 2016. 
P. 11-32).

Впервые «Путешествие Макария» 
было опубликовано в 1829-1836 гг. 
в англ, переводе Ф. Бельфура. Пере
вод вызывает критические оценки 
специалистов ввиду наличия про
извольных пропусков и смысловых 
ошибок. Рус. перевод, выполненный 
в кон. XIX в. Г. А. Муркосом, россий
ским ученым сир. происхождения, 
остается до наст, времени наиболее 
полным. В 30-х гг. XX в. румын, ара
бист В. Раду начал издание и пере
вод источника на франц, язык по 
парижской редакции. Однако этот 
проект остался незавершенным: пуб
ликация покрывает ок. % текста, об
рываясь на пребывании патриарха 
Макария в «стране казаков». В раз
ное время делались переводы фраг
ментов «Путешествия Макария» на 
румын., польск., укр. языки. В 2015 г. 
Ю. И. Петрова опубликовала текст 
киевского списка с рус. переводом. 
Международный коллектив иссле

дователей во главе с румын, ара
бисткой И. Феодоров готовит пол
ное критическое издание сочинения.

П. А. принадлежит ряд др. ориги
нальных трудов, а также переводов 
с греческого. «История Василе Лупу, 
воеводы молдавского, и его войн», 
написанная осенью 1654 г. во время 
пребывания в Коломне, не сохрани
лась; о ней известно по единствен
ному упоминанию в колофоне П. А. 
от 13 окт. того же года. Трактат «Опи
сание основания града Антиохии Ве
ликой» содержит ряд легенд, восхо
дящих, в частности, к визант. хро
нике Георгия Кедрина (рубеж XI 
и XII вв.) и латинско-араб. «Крат
кой Священной истории» капуцин
ского мои. Брикция Ренского, издан
ной в Риме в 1655 г. Нек-рое время 
П. А. приписывалось составление 
истории Антиохийских патриархов 
от ап. Петра до эпохи крестоносцев, 
однако это предположение следует 
признать ошибочным.

Нет свидетельств того, что П. А. 
вел дневник 2-го путешествия сво
его отца. Однако в период пребыва
ния в Русском гос-ве зимой 1666/67 г. 
он представил в московский При
каз тайных дел детальное описание 
Грузии, где был незадолго до этого. 
Документ, очевидно, был составлен 
на греч. языке, но сохранился толь
ко его рус. перевод (РГАДА. Ф. 27. 
№ 542). Похоже, что в основе текста 
лежал некий вопросник, подготов
ленный в аппарате Приказа тайных 
дел и предполагавший характерис
тики географии, природных ресур
сов, политического и церковного уст
ройства, мон-рей и святынь груз, зе
мель, а также этнополитической си
туации на Сев. Кавказе. Эти сведения 
П. А. дополнил рядом собственных 
наблюдений и рассуждений о воен
но-политических проблемах груз, 
гос-в, находившихся в кольце враж
дебных мусульм. сил, и о необхо
димости более активной поддержки 
Россией закавказских единоверцев. 
Описание представляет собой цен
ный источник сведений по истории 
груз, земель и внешней политике 
Антиохийской Церкви в сер. XVII в.

П. А. перевел нотицию (список 
епархий) Антиохийской Церкви 
Псевдо-Анастасия (в сокращении), 
фрагмент хроники Матфея Кигала- 
са (см. ст. Кигаласы) (в сотрудниче
стве с каллиграфом и худож. Юсу
фом аль-Мусаввиром; араб, назва
ние — «Нанизанный жемчуг исто
рии византийских императоров»,
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1648) и, совместно со своим отцом, 
начальную часть хроники Псевдо- 
Дорофея Монемвасийского (араб, 
название — «Удивительная история 
ромеев», 1667). Гипотетически П. А. 
приписывают компилятивные пе
реводные описания Рима и храма 
Св. Софии в К-поле, сохранившие
ся в ближневост, рукописных со
браниях без указания авторства.

Известен ряд рукописей-автогра
фов П. А. 40-50-х гг. XVII в., из к-рых 
наибольший интерес представляет 
сборник ИВР РАН. В 1220 (1642 г.), 
содержащий уникальные тексты по 
церковной истории, а также коло
фон к иллюстрированной Псалти
ри ИВР РАН. А 187, выполненной 
Юсуфом аль-Мусаввиром (1648), 
и приписки к др. иллюстрирован
ной рукописи Юсуфа (перевод хро
ники Матфея Кигаласа), находив
шейся во владении П. А. в 1-й пол. 
60-х гг. (Frantsouzoff S. Le patrimoine 
manuscript de Paul d’Alep conservé 
à St. Pétersbourg // Relations entre 
les peuples. 2012. P. 31-50).
Арх.: РГАДА. Ф. 52. On. 1. 1654 r. № 21. 4. 1- 
3; 1667 r. № 9; 1669 r. № 21; 1670 r. № 47.
Соч.: The Travels of Macarius, Patriarch of 
Antioch / Transi. F. C. Belfour. L., 1829-1836. 
9 pt.; 18362. 2 vol.; Путешествие Антиохий
ского патриарха Макария в Россию в пол. 
XVII в., описанное его сыном, архидиак. Пав
лом Алеппским / Пер. с араб.: Г. Муркос. М., 
1896-1900. 5 вып.; 2005"; Voyage du Patriar
che Macaire d'Antioche / Ed., trad. B. Radu. P., 
1930-1949.3 vol. (PO; T. 22. Fasc. 1: T. 24. Fasc. 4; 
T. 26. Fasc. 5); Jurnal de câlàtorie în Moldova 
si Valahia / Introd., ed., trad., not. I. Feodorov; 
cuvant înainte R. Theodorescu. Bucur.; Brâila, 
2014; Paul of Aleppo / Introd., transi. I. Feo
dorov /i The Orthodox Church in the Arab 
World, 700-1700: An Anthology of Sources / 
Ed. S. Noble, A. Treiger. DeKalb (Ill.), 2014.
P. 252-275; «Путешествие патриарха Антио
хийского Макария»: Киевский список ру
кописи Павла Алеппского / Изд., пер., ком
мент., предисл.: Ю. И. Петрова; ред.: В. С. Ры
балкин. К., 2015; Мат-лы к истории Грузии 
XVII в.: Описание Грузии, сост. Павлом 
Алеппским / Подгот. к изд., исслед., коммент.: 
Н. III. Асатиани. Тб., 1973 (на груз, яз.); Ло- 
лосин Вл. В. Записка Павла Алеппского о по
ставлении митрополитов Антиохийским патр. 
Макарием // ХВ. 2001. Т. 2(8). С. 329-342.
Лит.: Рождественский Н. В. Макарий, патр. Ан
тиохийский, в России в 1654-1656 гг.: Док-ты 
Посольского приказа: (К 250-летию записок 
о России Павла Алеппского). М., 1906 (отт. 
из: ЧОИДР. 1906. Ки. 4. Отд. 1. С. I-VI, 1- 
120); Патр. Антиохийский Макарий XVII в. 
и старейший список его путешествия на Русь 
архидиак. Павла Алеппского: Мат-лы. М., 
1913; Голосов А., прот. Церк. жизнь на Руси 
в пол. XVII в. и изображение ее в записках 
Павла Алеппского. Житомир, 1916. Ч. 1: 
Записки архидиак. Павла, как церк.-ист. док-т; 
Voyage du Patriarche Macaire d’Antioche: 
Etude préliminaire: Valeur des manuscrits et des 
traductions. P, 1927. Vol. 1: Voyage en Orient, 
en Moldavie et en Valachie / Ed. B. Radu; 

Graf. Geschichte. Bd. 3. S. 110-112; Крачков
ский И. IO. Описание путешествия Макария 
Антиохийского как памятник араб, геогр. 
лит-ры и как источник для истории России в 
XVII в. // Он же. Избр. соч. М.; Л., 1955. T. 1. 
С. 259-272 (То же // Он же. Труды по истории 
и филологии христ. Востока. М., 2015. С. 237- 
254); Михайлова А. И. Лицевая араб, рукопись 
перевода греч. хронографа XVII в. // ППС. 
1966. Вып. 15(78). С. 201-207; Полотнюк Я. Е. 
Питания джерелознавчого дослщження твору 
Павла Халебського «Подорож naTpiapxa Ма- 
кар1я» // 1сторичн1 джерела та ïx використан- 
ня. К., 1971. Вип. 6. С. 68-82; Nasrallah. Hi
stoire. Vol. 4. T. 1. P. 219-224; Walbiner C.-M. Vom 
«Elend der Fremde»: Die Reise des Patriarchen 
Makarius nach Géorgien (1664/65) // Georgi
ca. Aahen, 1992. Bd. 15. S. 61-66; Kilpatrick H. 
Journeying towards Modernity: The «Safrat al- 
Batrak Makâriyûs» of Bûlus Ibn al-Za‘îm al-Ha- 
labî // Die Welt des Islams. Leiden, 1997. Bd. 37. 
N 2. S. 156-177; eadem. Makâriyûs Ibn al-Za'lm 
(ca. 1600-1672) and Bulus Ibn al-Za‘lm (1627- 
1669) // Essays in Arabic Literary Biography / 
Ed. J. E. Lowry, D. J. Stewart. Wiesbaden, 2009. 
Vol. 2:1350-1850. P. 262-273; Halperin C. Friend 
and Foe in Paul of Aleppo’s Travels of Patriarch 
Macarios // Modern Greek Studies Yearbook. 
Minneapolis, 1998/1999. Vol. 14/15. P. 97-114; 
Арабская Псалтырь: Прил. к факс. изд. ркп. 
А 187 / Подгот.: Вал. В. Полосин и др. СПб.; 
Воронеж, 2005. С. 19-20; Исторические тра
диции русско-сир. культурных и духовных 
связей: Миссия Антиохийского патр. Мака
рия и дневники архидиак. Павла Алеппско
го: Мат-лы / ИВИ РАН. М., 2006; Мозгуно- 
ва II. Г. Патр. Никон глазами Павла Алепп
ского // Гуманитарные науки и правосл. куль
тура: Мат-лы 5-й науч.-метод. конф. М„ 2007. 
С. 236-246; Фонкич Б. Л. О дате кончины Пав
ла Алеппского// ОФР. 2009. Т. 13. С. 289-292; 
Панченко К. А. Ближневосточное Правосла
вие под османским владычеством: Первые 
три столетия. М„ 2012. С. 517-522; он же. 
Православные арабы и Кавказ в сер. XVII в. 
// Он же. Православные арабы: Путь через ве
ка. М., 2013. С. 379-395; ÇolakH. Worlds Apart 
and Interwoven: Orthodox, Syrian and Ottoman 
Cultures in Paul of Aleppo’s Memoirs // Studies 
in Travel Writing. L., 2012. Vol. 16. N 4. P. 375- 
385; Relations entre les peuples de l’Europe 
Orientale et les chrétiens arabes au XVIIe siècle: 
Macaire III Ibn al-Za’ïm et Paul d’Alep: Actes 
du Ier colloque intern., le 16 sept. 2011 / Éd.
I. Feodorov. Bucur., 2012; Idem: Actes du IIe col
loque intern., le 10 dec. 2013 / Éd. I. Feodorov // 
RESEE. 2014. Vol. 52. P. 257-376; Ченцова В. Г. 
Первое путешествие Антиохийского патр. 
Макария III ибн аз-3а‘има в Москву (1652— 
1659): Контакты и конфликты // Вести. ПСТГУ. 
Сер. 3: Филология. 2013. Вып. 5(35). С. 116- 
130; она же. Еще раз о дате кончины Павла 
Алеппского // Там же. 2014. Вып. 5(40). С. 100- 
110; Флоря Б. II. Павел Алеппский на Украи
не в сер. XVII в. // Слав, альманах. М., 2016. 
№ 1/2. С. 11-24; Europe in Arabic Sources: 
«The Travels of Macarius, Patriarch of An
tioch»: Proc, of the Intern. Conf. «In the Eyes 
of the Orient: Europe in Arabic Sources» (Kyiv, 
22-23 Sept. 2015) / Ed. Y. Petrova, I. Feodorov. 
Kyiv, 2016; Петрова Ю. И. Лексика слав, язы
ков в дневнике Павла Алеппского // Весты. 
ПСТГУ. Сер. 3: Филология. 2017. Вып. 53.
C. 78-93; Feodorov I. Paul of Aleppo // Chris
tian-Muslim Relations: A Bibliogr. History / Ed.
D. Thomas e. a. Leiden, 2017. Vol. 10. P. 355- 
370.

К. А. Панченко

ПАВЕЛ АНТИОХИЙСКИЙ [Бу 
лус ар-Рахиб аль-Антаки; араб. 
J'lkSlI (XII XIII вв.?),
ёп. г. Сидон (Сайда, Ливан), пра
восл. арабоязычный богослов.

Жизнь. Сведения о жизни П. А. 
крайне отрывочны и могут быть 
почерпнуты из его трудов и коло
фонов содержащих их многочис
ленных рукописей, а также из еди
ничных упоминаний о нем у некото
рых араб, авторов, как христианских, 
так и мусульманских. Не подлежит 
сомнению, что П. А. был мелъкитом 
и происходил из Антиохии, откуда 
одно из его именований — аль-Ан- 
таки (Антиохийский). Другое же — 
ар-Рахиб (Монах) — является, веро
ятно, указанием на принадлежность 
к иноческому чину, а не родовым 
именем {Nasrallah. Histoire. Vol. 3. 
T. 1. P. 257). По предположению П. Ху- 
ри, П. А. нек-рое время был насель
ником мон-ря св. Симеона Столпни
ка в окрестностях Антиохии (Paul 
d’Antioche. 1964. P. 17). Не вызыва
ет сомнений факт его епископства 
в Сидоне — на древней кафедре Ан
тиохийского Патриархата, подчи
ненной митрополиту Финикии При
морской, центром которой был Тир 
(Сур).

Период, на который приходилась 
лит. активность П. А., можно уста
новить лишь приблизительно. В ка
честве terminus a quo принимается 
1027 г., когда были записаны «Собе
седования» восточносир. еп. Илии бар 
Шинайи, которые П. А. цитирует без 
указания имени автора в «Послании 
к другу-мусульманину» (Ibid. Р. 13). 
Terminus ad quem устанавливается 
на основании датировок рукописей, 
содержащих произведения П. А., при 
допущении, согласно к-рому ряд из 
них появился еще при жизни автора. 
Древнейший из дошедших до нас ма
нускриптов (Sinait. arab. 531), вклю
чающий «Послание к другу-мусуль
манину» и часть трактата «О едино
божии и ипостасном соединении», 
датируется 1232 г. (Paul d’Antioche. 
1964. P. 10; Teule. 2005. P. 93), к-рый, 
т. о., можно принять в качестве ter
minus ad quem. Исследователи Хури, 
Л. Массиньон, Ж. Трупо, Μ. X. Сид- 
дики и X. Шальфун относят дея
тельность П. А. к XII в. (Paul d’An
tioche. 1964. P. 16-18; MassignonL. Le 
signe marial // Rythmes du monde. 
Bruges, 1948. Vol. 3. P. 12; Troupeau. 
1971. P. 8; Siddiqi. 1986. P. 33; Chal- 
foun. 2009. P. 283), Л. Шейхо, Л. Бюф- 
фа и Г. Граф — к XIII в. (Vingt traités.
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1920. P. 2; Lettre de Paul. 1903. P. 388; 
Graf. Geschichte. Bd. 2. S. 73), Ж. Нас
ралла и C. X. Самир — к кон. XII — 
нач. XIII в. {Nasrallah. Histoire. Vol. 3. 
T. 1. P. 259; Xamzr. 1993. P. 179). Ав
тором нач. XIII в. его считает С. X. 
Гриффит (Paul of Antioch. 2014. 
P. 216). X. Тойле приходит к выво
ду, что епископство и лит. деятель
ность П. А. должны быть отнесены 
либо к 1027-1110 гг., либо к 1187- 
1210 гг., при этом он отдает пред
почтение 2-й пол. XI — нач. XII в. 
{Teule. 2005. Р. 94).

Творения. Под именем П. А. со
хранились 24 сочинения (перечень 
см.: Paul d’Antioche. 1964. P. 19-20), 
из к-рых совр. наука считает воз
можным атрибутировать ему 9 (об
зор ранних изданий и переводов 
см.: Ibid. Р. 38-39; впервые они бы
ли изд. по отдельным рукописям 
гл. обр. Шейхо в ж. «аль-Машрик» 
в 1898-1905; переизд.: Seize traités. 
1906; Vingt traités. 1920; рус. пер.: 
Булус ар-Рахиб. 2013). В рукописях 
XIII в. засвидетельствованы 5 трак
татов, подлинность к-рых не может 
быть поставлена под сомнение (кри
тическое изд. и франц, пер.: Paul 
d’Antioche. 1964). Трактат «О еди
нобожии и ипостасном соедине
нии» (№ 1) представляет собой пре
дельно краткое изложение учения 
о Преев. Троице и Боговонлощении. 
Соч. «Об общеизвестных разделе
ниях среди христиан» (№ 2) содер
жит христологическую полемику 
с инославными: яковитами, несто- 
рианами и маронитами (изд. и нем. 
пер.: Zwei antiheresianische Traktate. 
1905). В «Послании к другу-мусуль
манину» (№ 3) П. А. пытается дока
зать, что Коран не только не отри
цает христ. вероучение, но и отчас
ти подтверждает его (изд. и франц, 
пер.: Lettre de Paul. 1903; англ, пер.: 
Paul of Antioch. 2014). «Увещание 
к язычникам и иудеям» (№ 4) вклю
чает 2 части: в 1-й П. А. под видом 
обращения к язычникам разбирает 
ряд вопросов христианско-мусуль
манской полемики, во 2-й — предла
гает вполне традиц. критику иудей
ства (частичный англ, пер.: Teule. 
2005). В «Кратком рационалисти
ческом трактате» (№ 5) рассматри
ваются преимущественно вопросы 
существования Бога Творца и тро
ичности Его Ипостасей, а также 
кратко затрагиваются христология 
и эсхатология.

В рукописях XIV-XVIII вв. встре
чается еще 3 небольших полемиче

ских сочинения философского ха
рактера: «О добре и зле» (№ 6), «О чу
десах Христовых» (№ 7), «О божест
венном предызбрании праведных и 
свободной воле человека» (№ 8) (см. 
о них: Treiger. 2019). Об этих тракта
тах можно уверенно сказать лишь то, 
что они написаны одним и тем же 
автором и, как следует из текста, ад
ресованы некоему мусульм. шейху. 
Свящ. А. Трейгер предлагает ряд убе
дительных аргументов в пользу того, 
что этим шейхом является Абу Су- 
рур ат-Танаси ар-Раккам, в ответ на 
просьбу к-рого П. А. написал трак
тат «О единобожии и ипостасном 
соединении» (Ibid. Р. 336-337). Ав
торство П. А. в отношении трактатов 
№ 6-8 подвергает сомнению только 
Хури, указывающий на то, что ру
кописная традиция более или менее 
определенно усваивает их П. А. толь
ко с XVI в. Признавая их стилисти
ческое единство с подлинными про
изведениями П. А., Хури тем не ме
нее склоняется к версии о подража
теле (Paul d’Antioche. 1964. P. 42), 
как представляется, без достаточных 
оснований. Нередко к этим 3 трак
татам добавлялось «Опровержение 
еретических учений» (№ 9), подлин
ность к-рого также отрицает только 
Хури, отмечая, однако, что ее при
знавали такие авторитетные ученые, 
как Граф, Сбат и Шейхо (Ibid. Р. 42- 
43). Гиперкритицизм Хури в отно
шении 4 указанных трактатов не на
шел поддержки и у более поздних 
исследователей. Насралла, Самир и 
Тойле единодушно помещают эти 
трактаты среди аутентичных про
изведений 11. A. {Nasrallah. Histoire. 
Vol. 3. T. 1. P. 260-269; Samir e. a. 
1976. P. 232-236; Teule. 2005. P. 97).

Общая характеристика творче
ства. П. А. писал на араб, языке, 
к-рый, несомненно, был его родным. 
Будучи мелькитским монахом и епи
скопом, он, как полагает Тойле, дол
жен был знать и греч. язык {Teule. 
2005. Р. 95). В пользу этого мнения 
свидетельствуют приводимые П. А. 
евангельские цитаты и текст Симво
ла веры, отличающиеся от др. араб
ских переводов. Конфессиональ
ная узость, в целом свойственная 
средневек. Востоку, не характерна 
для его самосознания. П. А. не без 
гордости заявляет, что он и его му
сульманский оппонент принадле
жат к одному народу, являются 
жителями одной страны, говорят на 
одном языке и не отличаются друг 
от друга по внешнему виду (Seize 

traités. 1906. P. 32; Булус ар-Рахиб.
2013. С. 138).

П. А. был ревностным пастырем, 
главная забота которого состояла 
в том, чтобы дать верующим це
лостное представление о христ. уче
нии. Его произведения представля
ют собой попытку популярного и не 
всегда систематичного изложения 
основ правосл. веры в полемико
апологетическом ключе {Samir. 1993. 
Р. 179), их отличает выдержанность 
при опровержении взглядов против
ника {Nasrallah. Histoire. Vol. 3. T. 1. 
P. 268). Выступая как апологет хри
стианства перед лицом ислама, П. А. 
всегда «вежлив, миролюбив и ис
полнен уважения к Мухаммаду, Ко
рану, исламу и своему мусульман
скому адресату» (Paul of Antioch.
2014. P. 219). Характерной чертой 
его стиля является лаконичность; 
форму его произведений Хури опре
деляет как краткое изложение ос
новных положений правосл. веры 
(enchiridion, breviloquium, compen
dium, expositio orthodoxae fidei; см.: 
Paul d’Antioche. 1964. P. 7). Вероят
но, именно доступность и коррект
ность изложения, практический ха
рактер и актуальность проблема
тики послужили причиной их ши
рокого распространения.

К числу достоинств II. А. как авто
ра Граф относит умение четко вы
страивать план произведений и при
давать конкретную форму вопросам 
абстрактного характера, простоту 
стиля, умеренность в дискуссии. 
В то же время, по его мнению, сте
пень образованности П. А. не пре
вышала среднего уровня христ. апо
логетов, писавших на араб, языке 
{Graf. Geschichte. Bd. 2. S. 73). Этот 
взгляд разделяют не все исследо
ватели. Так, Трупо, напротив, имену
ет ГГ А. «апологетом высшего разря
да» ( Troupeau. 1971. Р. 8), а Бюффа ут
верждает, что «труды ар-Рахиба сви
детельствуют о его неординарной 
эрудиции. Видно, что он был обра
зован и глубоко знал философию и 
схоластическое богословие; его трак
таты о Троице и Воплощении отли
чает совершенная точность» (Lettre 
de Paul. 1903. P. 389). Насралла до
полнительно указывает на диалекти
ческие способности II. А., позволяв
шие ему доступно объяснять фи
лософские и богословские доктри
ны, и на основательное знакомство 
П. А. с аристотелевской философией 
{Nasrallah. Histoire. Vol. 3. T. 1. P. 268), 
a Гриффит — c предшествующей



арабо-христ. традицией (Paul of An
tioch. 2014. P. 216).

Все без исключения исследовате
ли признают высокую степень уко
рененности богословско-философ
ской мысли П. А. в визант. традиции 
(см., напр.: Paul d’Antioche. 1964. P. 7). 
Тем не менее есть черты, отличаю
щие его сочинения от трудов греч. 
церковных авторов. Напр., П. А. 
фактически игнорирует аргументы 
от традиции {Nasrallah. Histoire. 
Vol. 3. T. 1. P. 268) и не прибегает 
к авторитету св. отцов как к одному 
из способов богословского доказа
тельства. Исключение было сделано 
только для текста Символа веры в 
трактате «Об общеизвестных разде
лениях среди христиан». Дж. Кри- 
цек, отмечая необычность идей и ме
тодов II. А., называет его творчество 
редким видом богословия — «тради
ционного и одновременно спекуля
тивного, новаторского и в то же вре
мя твердо обоснованного, в высшей 
степени зрелого, выросшего внутри 
византийской традиции» (Kritzeck. 
1970).

П. А. формулирует 2 метода иссле
дования, к к-рым он прибегает: опо
ра на Евангелие и доводы разума, 
или наблюдение {Будус ар-Рахиб. 
2013. С. 77). При этом складывает
ся впечатление, что он явно отдавал 
предпочтение рациональным мето
дам. П. А. высоко оценивает возмож
ности человеческого разума, опре
деляя его как «критерий и мерило» 
истины (Там же). Тем не менее это 
не дает оснований относить П. А. 
к числу таких адептов естественной 
теологии, как Ансельм Кентербе
рийский, Абеляр, Михаил Пселл, 
Иоанн Итал. Разум для него только 
средство отыскать путь, на к-ром 
можно встретиться с нехристиана- 
ми, а аристотелевская философия 
не более чем универсальный язык 
научного общения (Paul d’Antioche. 
1964. P. 65-66). Очевидно, П. А. вне 
зависимости от конкретных адреса
тов всегда помнил и о своих потен
циальных читателях из числа ино
славных и нехристиан. В полемике 
с учением ислама он часто цитирует 
Коран. Сиддики отмечает, что часть 
приводимых П. А. коранических ци
тат содержит неточности, но счита
ет, что они появились из-за небреж
ности позднейших переписчиков. 
В противном случае невозможно 
объяснить, почему мусульманские 
полемисты в своих опровержениях 
не отмечают фактов небрежного

ПАВЕЛ АНТИОХИЙСКИЙ 
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цитирования Корана (Siddiqi. 1986. 
Р. 35).

Рецепция на арабском Востоке. 
Скудость сведений о П. А. представ
ляется особенно странной, если при
нять во внимание широкое распро
странение его произведений на Вос
токе и то уважение, к-рым было ок
ружено имя их автора. В наст, время 
насчитывается не менее 60 рукопи
сей XIII-XIX вв., в к-рых сохрани
лись как его, так и приписываемые 
ему тексты (Paul d’Antioche. 1964. 
P. 20). Судя по числу манускриптов, 
его творения должны были читать
ся на Востоке наряду с трудами прп. 
Иоанна Дамаскина и Феодора Абу 
Курры, еп. Харранского (Nasrallah. 
Histoire. Vol. 3. T. 1. P. 260). Хотя до
стоверных свидетельств церковно
го почитания П. А. не сохранилось, 
во многих рукописях он именуется 
«святой»,«святитель», «наш святой 
отец» (Paul d’Antioche. 1964. P. 6). 
Еще в сер. XVII в. о нем писал как 
о святом Антиохийский патриарх 
Макарий III аз-Заим (Nasrallah. His
toire. Vol. 3. T. 1. P. 257). О высоком 
статусе произведений П. А. свиде
тельствует и тот факт, что его тру
ды иногда включали в одно собра
ние с «Точным изложением право
славной веры» прп. Иоанна Дамас
кина (Paul d’Antioche. 1964. P. 7).

С произведениями П. А. были хо
рошо знакомы и в мусульм. среде. 
«Письмо к другу-мусульманину» 
оказалось одной из немногих христ. 
апологий, привлекших внимание са
мых авторитетных мусульм. ученых 
того времени. Опровержение напи
сал известный егип. законовед и бо
гослов Шихаб ад-Дин ибн Ахмад 
ибн Идрис ас-Санхаджи по про
звищу аль-Карафи (1228-1285; см.: 
Samo Cucarella. 2015). Несколько 
позднее «Послание с Кипра», пред
ставляющее собой переработанное 
неизвестным кипрским христиа
нином или группой христиан «По
слание к другу-мусульманину» (см.: 
Трейгер. 2014), опровергали 2 вид
ных дамаскинца: Мухаммад ибн Аби 
Талиб аль-Ансари ас-Суфи (1256- 
1327) (изд. и англ, пер.: Muslim- 
Christian Polemic during the Crusa
des: The Letter from the People of Cyp
rus and Ibn Abï Tâlib al-Dimashqi’s 
Response / Ed. R. Ebied, D. Thomas. 
Leiden, 2005) и самый значительный 
имам эпохи, ханбалит Таки ад-Дин 
Ахмад ибн Таймийя (1263-1328). 
Последний составил массивный том 
(объемом 1,5 тыс. страниц) под на

званием «Истинный ответ тому, кто 
извратил религию Христа» (Nasral
lah. Histoire. Vol. 3. T. L P. 261-262), 
где, в частности, свидетельствует 
о широком распространении разби
раемого им сочинения (Paul d’Antio
che. 1964. P. 14). По оценке англ, пе
реводчика этого сочинения Т. Мише
ля, труд Ибн Таймийи «по объему 
и степени владения материалом не 
знает себе равных в истории мусуль
манской критики христианской ре
лигии» (A Muslim Theologian’s Re
sponse to Christianity: Ibn Taymiyya’s 
Al-Jawab al-Sahih / Transi. T. Michel. 
Delmar, 1984. P. VII). Д. Томас под
тверждает, что ответы этих авторов 
остаются самыми пространными 
и самыми эмоциональными анти
христ. произведениями из всех, ког
да-либо написанных мусульманами 
(Thomas. 2001. Р. 203).
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4(32). С. 7-19; онже. Понятийно-терминоло
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ПАВЕЛ, ВАЛЕНТИНА И ФЕА, 
мученики (пам. греч. 18 июля) — см. 
в статьях Еннафа, Валентина и Пав
ла, мученицы (пам. 10 февр.) и Па
вел, Алевтина и Хиония, мученики 
(пам. 16 июля).

ПАВЕЛ ВЫСОКИЙ (f 1.01.1383, 
Н. Новгород), древнерусский книж
ник, инок нижегородского Печер
ского в честь Вознесения Господня 
мужского монастыря. Основные 
сведения о П. В. содержатся в ниже
городско-суздальских материалах, 
сохранившихся в составе древне
русских летописей XV-XVI вв. лав
рентьевско-троицкой группы. Про
исхождение, а также время и место 
рождения П. В. неизвестны (пред
ложенное А. Л. Хорошкевич отож
дествление П. В. с прп. Павлом, Кие
во-Печерским, Послушливым, по
чивающим в Ближних или Дальних 
пещерах Киево-Печерского мон-ря 
(Пашуто В. Г, Флоря Б. Н., Хорошке
вич А. Л. Древнерус. наследие и истор. 

судьбы вост, славянства. М., 1982. 
С. 145), представляется безоснова
тельным).

Биографию П. В. можно восстано
вить на основе косвенных данных. 
Войти в состав братии Вознесен
ского Печерского общежительного 
мон-ря он мог не ранее кон. 40-х — 
нач. 50-х гг. XIV в., когда в правле
ние Нижегородско-Суздальского 
вел. кн. Константина Васильевича 
(1341-1355) эта обитель была ос
нована свт. Дионисием (буд. Суз
дальским и Нижегородским архи
епископом) (Булычев А. А. Из исто
рии русско-греческих церк. и куль
турных взаимоотношений 2-й пол. 
XIV ст.: (Судьба свт. Дионисия Суз
дальского) // ВЦИ. 2006. № 4. С. 88- 
91). Вполне возможно, что в кон. 
1370 г. П. В. вместе с архим. Диони
сием присутствовал на торжествен
ной встрече в Н. Новгороде Киев
ского митр. свт. Алексия, к-рый при
был туда, чтобы крестить кн. Ивана 
Борисовича, сына Городецкого кн. 
Бориса Константиновича (ПСРЛ. 
Т. 4. Ч. 1. С. 295; Т. 6. Вып. 1. Стб. 439; 
Т. 16. Стб. 94).

По мнению А. Н. Насонова, авто
ритетный книжник П. В. мог быть на
ставником мон. Лаврентия, перепи
савшего в период с 1376 по 20 марта 
1377 г. по заказу бывшего Владимир
ского вел. кн. Димитрия (Фомы) Кон
стантиновича т. н. Лаврентьевскую 
летопись (Насонов. 1969. С. 176-177) 
(см. Летописание).

Согласно Рогожскому летописцу 
сер. 40-х гг. XV в., П. В. был «книж- 
нии, грамотный, чюдный старець», 
к-рый «пожив добрым житием свя
тым». Он был «честно» похоронен 
в нижегородском Печерском мон-ре, 
где о нем «вся братиа... плаката», 
а также «и самому Дионисию про- 
слезити по нем» (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. 
Стб. 147). Теми же словами П. В. ха
рактеризует и Симеоновская ле
топись кон. XV в. (Там же. Т. 18. 
С. 134). В 20-х гг. XVI в. в общерус. 
своде, составленном под наблюде
нием Московского митр. Даниила, 
отмечалось, что П. В. «живый жи
тием иноческим дивным». Он был 
«философ велий, и молчание и без- 
млъвие имяше много»; а когда «бе
седы время бываше ему», то П. В. 
был «многоразсуден и полезен зе
ло, и слово его солью Божественою 
разстворено; много же добродетелен 
и дивен всемь бысть». В Н. Новго
роде после смерти II. В. «многи по- 
скорбеша по немь», т. к. при жизни 

он «бяше утешение и прибежище 
духовное многим приходящим к не
му; не точию же презвитеры и ино- 
цы, но и миряне поскорбеша по нем, 
но и самый митрополит и еписко
пы». П. В. «зане книжен бе зело, 
и благорастворен обычяем добрым, 
и благопослушлив о Господи, и всем 
сладок и утешен и полезен» (Там же. 
Т. И. С. 83). По наблюдениям Насо
нова, в этом случае «эпитеты в запи
си Печерского нижегородского мо
настыря о смерти Павла Высокого» 
сходны с текстами некрологов т. н. 
Троицкой летописи (Свод 1408/09 г.): 
под 1384 г.— троицкому келарю прп. 
Илии, а под 1392 г,— игумену прп. Сер
гию Радонежскому (Насонов. 1969. 
С. 364-365).

Г. М. Прохоров отмечал, что в Ни
коновской летописи П. В. характери
зуется как писатель, к-рый «писаша 
книги учительныя и к епископом 
посылаше» (Прохоров. 1989. С. 155). 
Однако в изданном Академическом 
XIV (Патриаршем) списке текста ис
точника эти слова отсутствуют (ср.: 
ПСРЛ. T. 11. С. 83). О П. В. как об ав
торе посланий к русским архиереям 
не говорится и в оригинале Нико
новского свода — Оболенском спис
ке 1516-1520 гг. (РГАДА. Собр. Ин. 
М. А. Оболенского. Ф. 201. № 163. 
Л. 553). В виде вставки в основной 
летописный некролог слова о П. В., 
как об авторе посланий, встречают
ся лишь в 3-й части «Истории Рос
сийской» В. Н. Татищева (Татищев. 
1996. С. 158). Ее текст, как устано
вили исследователи, основан на из
вестиях Академического XV списка 
Никоновской летописи, к-рый хо
рошо изучен (Волк С. Н. О рукопи
сях третьей части «Истории Россий
ской» В. Н. Татищева // Татищев. 
1996. С. 9-10). Однако и этот список 
не называет П. В. автором посланий 
(БАН. НИОР. 17.2.5. T. 1. Л. 461 об,- 
462). Т. о., указанные вставки Тати
щева являются интерпретацией тек
ста летописного некролога.

Как отметил Прохоров, «каких-ли
бо сочинений с... именем» II. В. «до нас 
не дошло» (Прохоров. 1989. С. 155— 
156). Тем не менее в поел. четв. XIX в. 
архиеп. Филарет (Гумилевский), ос
новываясь на данных Татищева, 
предположил без достаточных ос
нований, что П. В. мог быть автором 
неск. анонимных поучений. В их 
число вошли: 1) «Поучение избрано 
от книг, како жити крестьяном»; 
2) «Поучение ко всем православным 
христианом»; 3) «Слово ко всему
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миру»; 4) «Поучение отца духовно
го к детям»; 5) «Поучение некого 
отца духовного к сыну, како твори- 
ти милостыни»; 6) «Поучение о ли
хоимстве и пьянстве»; 7) «Поуче
ние о праздновании духовном и 
пьянстве»; 8) «Слово об умерших»; 
9) «Слово о крестьянстве».

После смерти имя II. В. для веч
ного поминовения было внесено в 
синодики нижегородского Возне
сенского мон-ря. Оно встречается 
в отдельных списках монахов этой 
обители (Синодик Нижегородского 
Вознесенского Печерского монасты
ря 1552 г.: Синодик опальных царя 
Иоанна Грозного. Н. Новг., 2009. С. 70. 
Л. 29; Синодик Нижегородского Воз
несенского Печерского мон-ря 1595 г. 
Синодик архим. Трифона. Н. Новг., 
2010. С. 228. Л. 100). Не канонизи
рован.
Ист.: ПСРЛ. Т. И. С. 83; Т. 15. Вып. 1. Стб. 147; 
Т. 18. С. 134; Присёлков М. Д. Троицкая ле
топись: (Реконструкция текста). М.; Л., 1950. 
С. 425-426.
Лит.: Филарет (Гумилевский). Обзор. 18843. 
С. 82-83; Насонов А. Н. История рус. летопи
сания XI — нач. XVIII в.: Очерки и исслед. М., 
1969. С. 176-177,364; Прохоров Г. М. Повесть 
о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликов
ской битвы. Л., 1978. С. 68, 173. Примеч. 12; 
он же. Павел Высокий // СККДР 1989. 
Вып. 2. Ч. 2. С. 155-156; Муравьева Л. Л. Ле
тописание Сев.-Вост. Руси кон. XIII — нач. 
XV в. М., 1983. С. 178, 192; она же. Моск, ле
тописание 2-й пол. XIV — нач. XV в. М., 1991. 
С. 91; Соловьев. История. 1988. Кн. 2. Т. 4. 
С. 605; Татищев В. Н. Собр. соч. М., 1996. Т. 5: 
История Российская. Ч. 3. С. 158, 293.

А. В. Кузьмин

ПАВЕЛ ГАРЕДЖИЙСКИЙ, 
прмч. (пам. 1 июня) — см. в ст. Шио 
Новый, Давид, Гавриил и Павел Гаре- 
джийские, преподобномученики.

ПАВЕЛ ДИАКОН [лат. Paulus 
Diaconus] (между 720 и 730, герцог
ство Фриуль — между 796 и 799, 
мон-рь Монте-Кассино), церков
ный писатель и историк. Сведения 
о жизни П. Д. сохранились гл. обр. 
в его сочинениях, а также в эпита
фии, написанной мои. Хильдериком 
из Монте-Кассино (Historia Lango
bardorum. 1878. S. 15—16). П. Д. про
исходил из знатного лангобардско
го рода, родоначальник к-рого Леуп- 
хис пришел в Италию вместе с кор. 
Альбоином (в 568/9). Потомком (со
гласно П. Д„ правнуком, что хроно
логически маловероятно) Леупхиса 
был Варнефрид, отец П. Д. Встречаю
щееся в лит-ре утверждение о том, 
что П. Д. тоже носил имя Варнеф
рид, ошибочно. У П. Д. были брат
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(Laurent. Plut. 65.35. Fol. 34r)

Арихис и сестра (имя неизв.), став
шая монахиней. Начальное образо
вание получил в г. Чивидале (ныне 
Чивидале-дель-Фриули), где в VIII в. 
находилась кафедра патриархов Ак- 
вилеи. По словам самого историка, 
в детстве он изучал греческий и ев
рейский языки, хотя прямых сви
детельств знания этих языков в его 
сочинениях нет. Также нет доста
точных оснований утверждать, что 
П. Д. входил в окружение Аквилей- 
ского патриарха Каллиста (30-е гг. 
VIII в.) или Пеммона, герцога Фриу- 
ля (ок. 706-734, f ок. 738), и его сы
на Ратхиса (король лангобардов в 
744-749). Позднее П. Д. воспитывал
ся в Павии при дворе кор. Ратхиса, 
где его наставником был некий 
«грамматик» Флавиан. Возможно, 
первоначально юноша готовился 
стать юристом. Он изучал «свобод
ные искусства» (см. Artes liberales), 
был знаком с Corpus iuris civilis имп. 
Юстиниана и с законами ланго
бардских королей. По неизвестным 
причинам он избрал церковное слу
жение и был рукоположен (по-ви
димому, еще в Павии) во диакона. 
При этом серьезного богословского 
образования П. Д. не получил и не 
вполне уверенно ориентировался 
в сложных богословских вопросах 
(напр., в спорах о «Трех Главах» и 
о монофелитстве). По косвенным 

свидетельствам можно заключить, 
что П. Д. находился при лангобард
ском дворе в начале правления кор. 
Дезидерия (756-774; утверждение 
о том, что он был его секретарем 
(cancellarius), основано на поздней 
и недостоверной традиции).

Об обстоятельствах жизни П. Д. 
в 60-70-х гг. VIII в. можно судить 
лишь по отдельным намекам в его 
сочинениях. Вероятно, он был близ
ко знаком с дочерью кор. Дезиде
рия — Адельпергой, вышедшей ок. 
760 г. замуж за Арихиса II, герцога 
Беневентского (758-787). В 763 г. 
П. Д. написал 1-е из известных в 
наст, время сочинений — стихотво
рение о хронологии всемирной ис
тории и посвятил его Адельперге, 
у к-рой, по словам П. Д., был один 
ребенок. Позднее (между 766 и 774) 
он посвятил Адельперге (имевшей 
к тому времени троих детей) соч. 
«Римская история» (Historia Ro
mana). Поскольку в прологе автор 
сообщил, что ранее посоветовал 
Адельперге прочитать Бревиарий 
Евтропия, существует предположе
ние, что он был ее наставником (ве
роятно, еще до замужества).

В 774 г. Лангобардское королевст
во было завоевано франк, кор. Кар
лом Великим (император в 800-814). 
Спустя 2 года часть лангобардской 
знати во главе с герц. Родгаудом Фри
ульским устроила заговор с целью 
свержения франк, короля. Среди за
говорщиков был брат П. Д,— Арихис, 
к-рого, после того как заговор был 
раскрыт, увезли на франк, земли в 
числе заложников. Сам П. Д. в 80-х гг. 
VIII в. тоже жил во Франкии. Воз
можно, его приезд туда был связан 
с попыткой освободить брата — об 
этом П. Д. просит кор. Карла Вели
кого в стихотворении, написанном 
весной 782 г. П. Д. мог пригласить 
Адальхард I, аббат Корби (780/1— 
814, 821-826), побывавший в Ита
лии в 781 г. Согласно др. т. зр. (см.: 
McKitterick. 1999. Р. 323-324), к вес
не 782 г., времени написания сти
хотворения, П. Д. уже неск. лет про
живал у франков (возможно, еще 
с 776). Он несомненно находился 
при франк, дворе в нач. 783 г., когда 
отправил оттуда письмо Теодома- 
ру, аббату Монте-Кассино (777/8- 
796/7). В послании он сравнивал 
франк, двор с темницей и писал, что 
мечтает о возвращении в Италию. 
П. Д. входил в придворный кружок 
кор. Карла Великого наряду с др. 
известными интеллектуалами того 



времени (см. в ст. Каролингское воз
рождение), в т. ч. уроженцами Ита
лии Петром Пизанским, Фардуль- 
фом и Павлином II Аквилейским. По 
просьбам представителей франк, 
знати П. Д. начал работу над рядом 
сочинений: «Деяниями епископов 
Мецских» (Liber de episcopis Met- 
tensibus) для Ангильрамна, еписко
па Мецского (768-791) и архикапел
лана кор. Карла Великого (ок. 784); 
сборником посланий папы свт. 
Григория I Великого (590-604) для 
Адальхарда I, аббата Корби; эпи- 
томой трактата лат. лексикографа 
Секста Помпея Феста (II в. по P. X.) 
и — по поручению кор. Карла Ве
ликого — над Гомилиарием (сбор
ником проповедей, к-рые должны 
читаться на богослужениях суточ
ного круга). Помимо Меца П. Д., по 
его словам, бывал в Тьонвиле (од
ной из королевских резиденций), 
а также в Пуатье, где видел гробни
цу Венанция Фортуната. В письме 
(впосл. оно стало предисловием к Го- 
милиарию) Карл Великий называ
ет П. Д. «наш клиент» (clientulus 
noster).

Дискуссионным остается вопрос 
о том, когда и при каких обстоятель
ствах II. Д. стал монахом Монте- 
Кассино. По разным предположени
ям, это могло произойти ок. 749 г. 
(когда туда удалился свергнутый 
кор. Ратхис), ок. 763 г. (при переез
де П. Д. на юг вместе с Адельпергой), 
в 774 г. (после падения королевства 
лангобардов), в 776 г. (после прова
ла восстания Родгауда Фриульско
го) или ок. 786/7 г. (после возвраще
ния П. Д. из Франкии) (McKitterick. 
1999. Р. 324-327; Heath. 2017. Р. 27- 
28). Гипотеза о том, что П. Д. нек-рое 
время жил в аббатстве св. Петра в 
Чивате (близ оз. Комо), основана 
лишь на описании оз. Комо в одном 
из его стихотворений и потому не
доказуема. В 785 или, скорее, вес
ной 786 г. он отвез в Рим послание 
франк, кор. Карла Великого папе 
Адриану I(772-795) с просьбой при
слать аутентичный Григория Сакра- 
ментарий (подробнее см. в ст. Каро
линги) и, возможно, после этого ос
тался в Италии. Между сент. 787 и 
маем 788 г. П. Д. написал эпитафию 
Арихису, герцогу Беневентскому, на 
основании чего принято считать, что 
к этому времени он уже жил в Мон- 
те-Кассино. Бесспорно, что именно 
там П. Д. провел остаток жизни и 
написал последнее, наиболее извест
ное сочинение — «Историю ланго-
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бардов» (Historia Langobardorum, 
90-е гг. VIII в.). По-видимому, в то 
время он был главой монастырской 
школы и пользовался значительным 
авторитетом. На это указывает при
зыв Стефана, епископа Неаполя 
(766/7-799), своим клирикам ехать 
на обучение к П. Д. в Монте-Касси- 
но (Gesta Episcoporum Neapolitano
rum // MGH. SS. Scr. Lang. P. 425). 
Ученик П. Д., мон. Хильдерик, на
писал трактат по лат. грамматике и 
комментарий к Уставу св. Бенедик
та (см. в ст. Венедикт Нурсийский).

Дата смерти П. Д. устанавливает
ся лишь приблизительно (в т. ч. из-за 
отсутствия упоминаний им имп. ко
ронации Карла в 800). В поминаль
ных текстах аббатства Монте-Кас- 
сино день его смерти указан и под 
13 апр., и под 21 июля (Capo. 2014. 
Р. 160).

Сочинения. П. Д. считается одним 
из лучших лат. поэтов своего време
ни. Это признавали уже современ
ники: так, Петр Пизанский, привет
ствуя приезд П. Д. ко двору Карла 
Великого, называл его ученейшим 
из поэтов и песнопевцев (poetarum 
vatumque doctissime — Die Gedichte. 
1908. S. 60). Состав написанного 
II. Д. корпуса поэтических произ
ведений остается дискуссионным, 
с разной степенью надежности ему 
приписывают ок. 30 стихотворений 
разных жанров ( Va!torta. 2006. P. 197— 
210). К 1-му периоду жизни в Ита
лии (до кон. 70-х или нач. 80-х гг. 
VIII в.) бесспорно относятся посвя
щенное Адельперге стихотворение 
о хронологии мировой истории (763; 
Die Gedichte. 1908. S. 9-10), описание 
построенных герц. Арихисом в Спо- 
лето дворца и храма (после 774; Ibid. 
S. 14-19), 3 надписи (Ibid. S. 20-22), 
эпитафии жене последнего ланго
бардского кор. Дезидерия (между 
774 и 782; Ibid. S. 41-48) и своей тет
ке Софии (Ibid. S. 49-51), а также 
описание оз. Комо (Ibid. S. 1-6). Это 
стихотворение, написанное элегиче
скими двустишиями, считается луч
шим поэтическим произведением 
П. Д. Используя формальные прие
мы античного жанра описания кра
сот природы (locus amoenus), он по
казывает их двойственный харак
тер, поскольку чрезмерное увлече
ние материальным миром может 
таить опасность для христианина, 
отвлекая от мыслей о Боге (Pucci J. 
Pied Beauty: Paul the Deacon’s Poem 
to Lake Como // Latomus. Brux., 1999. 
Vol. 58. P. 872-884). Во франк, пери

од жизни составлены обращение 
к Карлу Великому с просьбой об 
освобождении брата (Die Gedichte. 
1908. Si 52-55; возможно, было пре
поднесено Карлу Великому во вре
мя посещения им Италии в 781 — 
см.: Conti. 2017), полушутливые по
этические послания, в т. ч. в жанре 
загадок, к-рыми П. Д. обменивался 
с Петром Пизанским (Die Gedichte. 
1908. S. 56-68, 84-108), эпитафии 
2 сестрам, жене и 2 дочерям Карла 
Великого (Ibid. S. 109-120), поэту 
Венанцию Фортунату (Ibid. S. 121 — 
122, впосл. включена в «Историю 
лангобардов»). После возвращения 
в Италию П. Д. написал эпитафию 
герц. Арихису (Ibid. S. 143-149). 
Сложно датировать стихотворение 
«Angustae vitae fugiunt consortia 
Musae», адресованное неизв. лицу 
(Ibid. S. 38-40). Текст написан эле
гическими двустишиями и проник
нут реминисценциями из произве
дений античных поэтов (особенно 
Катулла). П. Д. жалуется на то, что 
после ухода в мон-рь его покинули 
музы, непривычные к жизни в за
творе. П. Д. приписывают также ряд 
стихотворений духовного содержа
ния, из к-рых бесспорно принадле
жат ему 2 гимна в честь св. Бенедик
та (написаны, вероятно, еще в 1-й 
итал. период, позднее включены в 
«Историю лангобардов»; Ibid. S. 23- 
37). В одном из них прославляются 
добродетели святого, в другом — со
вершённые им чудеса. Традиционно 
П. Д. приписывается написанный 
сапфической строфой гимн в честь 
св. Иоанна Предтечи «Ut queant la
xis» (по начальным слогам его 1-й 
строфы Гвидо Аретинский предло
жил названия для муз. нот). Одна
ко неопровержимых доказательств 
авторства П. Д. нет (Valtorta. 2006. 
Р. 208-209).

Из эпистолярного наследия П. Д. 
сохранилось лишь неск. писем: по
священия Адельперге (перед «Рим
ской историей»), Карлу Великому 
(перед эпитомой Секста Помпея 
Феста) и Адальхарду (перед сбор
ником писем свт. Григория Велико
го), а также письмо, отправленное 
аббату Теодомару из Франкии (Die 
Gedichte. 1908. S. 11-13, 69-73, 123- 
130; рус. перевод писем Адальхарду 
и Теодомару — ПСЛЛ, VIII—IX вв. 
С. 100-102). По-видимому, П. Д. от 
имени аббата Теодомара написал 
письмо кор. Карлу Великому, со
провождавшее посланную из Мон- 
те-Кассино к франк, двору копию 



Устава св. Бенедикта (ССМ. T. 1. 
Р. 137-175). В послании содержатся 
пояснения к правильному соблю
дению норм монашеской жизни (об 
авторстве П. Д.: Costambeys. 2018. 
Р. 59-60). Ранее приписываемый 
П. Д. комментарий на Устав св. Бе
недикта в действительности написан 
его учеником Хильдериком (Zelzer К. 
Uberlegungen zu einer Gesamtedition 
des frühnachkarolingischen Kommen- 
tars zur Regula S. Benedicti aus der 
Tradition des Hildemar von Corbie // 
RBen. 1981. Vol. 91. N 3/4. P. 373-382).

П. Д,— автор 2 сочинений по грам
матике и лексике лат. языка. По по
ручению кор. Карла Великого, но, 
очевидно, уже в Монте-Кассино им 
была составлена эпитома (сокра
щенная версия) трактата «О значе
нии слов» (De verborum significa
tione) лат. грамматика Секста Пом
пея Феста, к-рый в свою очередь 
основывался на труде Марка Вер- 
рия Флакка, автора эпохи рим. имп. 
Августа Октавиана (63 г. до P. X,— 
14 г. по P. X.). Сочинение П. Д. было 
довольно широко известно в сред- 
невек. Европе, особенно в IX-X вв. 
Поскольку полный текст книги Сек
ста Помпея Феста не сохранился, со
ставленная П. Д. эпитома имеет зна
чение и для реконструкции антич
ного оригинала (Glossaria Latina. 
1930). Вероятно, во Франкии П. Д. 
написал комментарий на трактат 
«Искусство грамматики» Элия До
ната (IV в.), сохранившийся в един
ственной рукописи кон. VIII в. из 
мон-ря Лорш (Expositio Artis Do
nati. 1990). П. Д. написал как ми
нимум одно стихотворение на тему 
лат. грамматики (De speciebus prae
teriti perfecti — Die Gedichte. 1908. 
S. 74-81).

По распоряжению кор. Карла Ве
ликого П. Д. была создана новая вер
сия Гомилиария. По-видимому, она 
была закончена уже в Монте-Кас
сино (после 786). Составленный 
П. Д. Гомилиарий был широко рас
пространен в средневек. католич. Ев
ропе (сохр. ок. 100 полных и частич
ных копий IX-X вв.). С многочис
ленными изменениями и дополне
ниями Гомилиарий использовался 
в католич. богослужении до литур
гических реформ Ватиканского II 
Собора. Согласно сделанной в кон. 
XIX в. реконструкции (Wiegand. 
1897), Гомилиарий включал 244 
чтения из творений христ. авторов 
(среди наиболее часто привлекав
шихся — свт. Григорий Великий,
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Беда Достопочтенный, блж. Авгус
тин Аврелий, свт. Амвросий Ме- 
диоланский, блж. Иероним Стри- 
донский, Ориген, свт. Иоанн Злато
уст, свт. Максим Туринский и др.). 
За редкими исключениями на каж
дый литургический день года ус
танавливалось одно чтение; также 
приведены толкования на воскрес
ные и праздничные евангельские 
чтения в течение всего года. Однако 
изучение обширной рукописной тра
диции далеко от завершения: к наст, 
времени исследована лишь малая ее 
часть. В сохранившихся средневек. 
манускриптах содержание Гомилиа
рия, приписываемого П. Д., сущест
венно варьируется (Etaix R. L’ho- 
méliaire d’Ebrardus retrouvé (Paris, 
B. N., lat. 9604) // RHT. 1979. T. 10. 
P. 309-317).

Трудно датировать единственное 
агиографическое сочинение П. Д,— 
краткое Житие свт. Григория Вели
кого (BHL, N 3639; Vita S. Gregorii 
Magni. 2002). Достоверно можно ут
верждать лишь то, что оно было на
писано ранее «Истории лангобардов», 
вероятно в Италии. Возможно, П. Д. 
работал над Житием в одно время 
с созданием сборника 54 посланий 
свт. Григория Великого (сборник был 
адресован Адальхарду, аббату Кор
би). О. А. Добиаш-Рождественская 
установила, что рукопись этого сбор
ника (РНБ. F.V.I.7; кон. VIII в., Кор
би) является частичным автографом 
П. Д. (Dobias-Rozdestvensky О. La 
main de Paul Diacre sur un codex du 
VIIIe siècle envoyé à Adhalard // Me- 
morie storiche forogiuliesi. Udine, 
1929. Vol. 25. P. 129-143), однако ее 
вывод о том, что П. Д. написал этот 
манускрипт во Фриуле, посетив его 
по дороге из Франкии в Италию, 
ныне отвергается большинством ис
следователей (Costambeys. 2018. Р. 49). 
Житие получило достаточно широ
кое распространение (известно бо
лее 80 рукописей), в IX в. в Риме 
была составлена его пространная 
версия (BHL, N 3640), включавшая 
в т. ч. материал из Жития свт. Гри
гория Великого, написанного анг
лосакс. монахом мон-ря Уитби и не
известного П. Д. В работе над Жити
ем историк использовал произведе
ния свт. Григория Великого, «Десять 
книг историй» Григория Турского, 
Liber Pontificalis, возможно также 
«Церковную историю народа анг
лов» Беды Достопочтенного. Основ
ное внимание П. Д. уделяет монаше
ской жизни Григория Великого, его 

аскезе, а также церковной деятель
ности (спорам с К-польским патри
архом свт. Евтихием, организации 
христ. миссии в Британии) и духов
ным сочинениям.

Житие прп. Марии Египетской 
(BHL, N 5415) было переведено 
с греч. языка на латынь не П. Д., а др. 
Павлом, диаконом из Неаполя, жив
шим во 2-й пол. IX в. (SansterreJ.-M. 
Les moines d’Occident et le mona
chisme d’Orient du VIe au ХГ siècle: 
Entre textes anciens et réalités con
temporaines // Cristianità d’Occidente 
e cristianità d’Oriente (sec. VI-XI). 
Spoleto, 2004. Vol. 1.Р. 301).

Сочетание агиографического и ис
торического материала характерно 
для соч. «Деяния епископов Мец- 
ских», написанного для еп. Ангиль- 
рамна (ок. 784). В этом произведе
нии П. Д. выступает последователь
ным апологетом династии Каролин
гов, представленных потомками св. 
Арнульфа, еп. Мецского. При этом 
историк намекает и на «троянский 
миф» о происхождении франков, 
поскольку сын Арнульфа, Ансеги- 
зил, якобы был назван в честь Анхи- 
за, отца Энея. Одновременно с этим 
П. Д. стремится возвысить статус 
Мецской кафедры, указывая на то, 
что 1-й епископ св. Климент был 
учеником ап. Петра, а также на зна
чение деятельности епископа Меца 
св. Хродеганга (742-766) в начале 
церковной реформы. Хотя сохрани
лась лишь одна полная средневек. 
рукопись «Деяний...» (кон. XI в.), 
сочинение П. Д. сыграло заметную 
роль в развитии жанра «деяния 
епископов».

Первым собственно историческим 
сочинением П. Д. стала «Римская ис
тория» (между 766 и 774). Взяв за 
основу Бревиарий Евтропия, авто
ра 2-й пол. IV в. (в 10 книгах; до на
чала правления рим. имп. Иовиана 
(363)), П. Д. расширил его текст, до
бавил сведения об античной мифо
логии (о легендарном происхожде
нии римлян), о важнейших событи
ях истории христ. Церкви, к-рые Ев- 
тропий, по-видимому остававшийся 
язычником, не упоминал. Кроме то
го, П. Д. дополнил изложение Евтро
пия 6 книгами собственного сочине
ния, в к-рых изложение было дове
дено до установления власти в Ита
лии имп. Юстиниана (552). П. Д. 
использовал широкий круг источ
ников: «Историю против язычни
ков» Орозия, исторические сочине
ния блж. Иеронима Стридонского, 

О
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Проспера Аквитанского, Кассиодо- 
ра, Исидора Севильского, Идация, 
Беды Достопочтенного, труды Иор
дана, свт. Григория Великого, Тита 
Ливия и др. (обзор см.: Heath. 2017. 
Р. 42-64). Произведение П. Д. стало 
1-м пространным (в отличие от крат
ких хроник) латиноязычным исто
рическим трудом, описывающим па
дение Зап. Римской империи. Оно 
во многом повлияло на поздней
шую западноевроп. историографи
ческую традицию {Kretschmer. 2007). 
В нек-рых рукописях представлена 
также 17-я книга, написанная, по-ви- 
димому, не П. Д. (хотя главным ис
точником служит его «История лан
гобардов»). Первоначально «Рим
ская история» П. Д. имела хождение 
гл. обр. в Италии, по позднее и по 
всей Зап. Европе (известны более 
100 рукописей: Mortensen L. В. The 
Diffusion of Roman Histories in the 
Middle Ages: A List of Orosius, Eutro
pius, Paulus Diaconus and Landolfus 
Sagax Manuscripts // Filologia Medio- 
latina. Firenze, 1999/2000. Vol. 6/7. 
P. 101-200). На рубеже X и XI вв. 
южноитал. автор Ландульф Муд
рый дополнил и продолжил «Рим
скую историю» (до правления ви- 
зант. имп. Льва V (813-820)). Его 
книга получила известность под 
названием «Смешанная история» 
(Historia miscella).

Хронологически последним и наи
более известным трудом П. Д. стала 
«История лангобардов», над к-рой 
он работал в 90-х гг. VIII в. в мон-ре 
Монте-Кассино. Книга не имеет по
священия, что породило разные ги
потезы о целях ее написания и пред
полагаемой аудитории. Согласно 
одной т. зр., в этом сочинении П. Д. 
обращался прежде всего к герцогу 
Беневентскому Гримоальду, к-рого 
рассматривал как наследника лан
гобардских королей, призванного 
противостоять франкской агрессии 
(Goffart. 1988. Р. 329-430). Соглас
но другой — автор обращался преж
де всего к франкам, рассматривая 
их как новых законных правителей 
Италии и наследников лангобардов 
(McKitterick. 1999). В этом случае ра
бота над произведением могла быть 
начата в связи с провозглашением 
королем Италии Пипина, сына Кар
ла Великого (781).

Наряду с источниками, исполь
зовавшимися в «Римской истории», 
в работе над «Историей лангобар
дов» П. Д. привлек и новые, с кото
рыми познакомился при франк, дво-
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XV в.
(Vat. Urb. lat. 984. Fol. 2r)

ре, — прежде всего «Десять книг ис
тории» Григория Турского и «Цер
ковную историю народа англов» 
Беды Достопочтенного. В большой 
мере автор опирался на лангобард
скую историческую традицию: крат
кий текст «Происхождение народа 
лангобардов» (Origo gentis Lango
bardorum; сохр. как предисловие 
к сборнику законов «Эдикт Рота- 
ри», 643), историческое сочинение 
Секунда Тридентского (нач. VII в.; 
не сохр.), а также устные предания.

«История лангобардов» состоит 
из 6 книг. В 1-й книге дается геогра
фическое описание «острова Скан
динавия» —- легендарной прародины 
лангобардов, приводятся предания 
о происхождении этнонима (букв,— 
«длиннобородые») и о пути в Панно
нию, где лангобарды во главе с кор. 
Альбоином одержали победу над на
родом гепидов. Вторая книга посвя
щена приходу лангобардов в Ита
лию по приглашению визант. вое
начальника Нарсеса, их военным 
успехам, заговору против кор. Аль- 
боина и его убийству, также П. Д. 
приводит географическое описание 
Италии. Оставшиеся 4 книги посвя
щены истории лангобардов в Ита
лии до правления кор. Лиутпранда 
(712-744) (П. Д. рассматривает это 
время как «золотой век» державы 
лангобардов). Для авторского стиля 
характерно сочетание сжатого, хро
нологически организованного нар

ратива с красочными пересказами 
преданий и риторическими встав
ками, основанными на античной ис
ториографической традиции.

Важное место П. Д. отводит цер
ковной истории: монашеским ре
формам и чудесам св. Бенедикта 
(в 1-й книге), жизни и сочинениям 
Венанция Фортуната (во 2-й книге), 
спору о «Трех Главах» и аквилей- 
ской схизме (в 3-й книге), деятель
ности свт. Григория Великого (в 3-й 
и 4-й книгах; в отличие от Жития 
свт. Григория Великого в «Истории 
лангобардов» основное внимание 
историк уделяет отношениям свя
тителя со светскими правителями), 
Вселенскому VI Собору (в 6-й кни
ге) и др. Сквозной темой являются 
отношения лангобардов с папами 
Римскими (в этом вопросе II. Д. опи
рается гл. обр. на Liber Pontificalis). 
При этом автор стремился затуше
вать тот факт, что долгое время сре
ди лангобардов были распростра
нены язычество и арианство и до 
времени кор. Агилульфа (591-616) 
лангобарды были враждебно на
строены к правосл. духовенству. По
скольку «История лангобардов» за
канчивается на периоде, на 30 лет 
предшествовавшем падению Лан
гобардского королевства, не имеет 
эпилога, а заключительные книги 
в лит. отношении уступают первым, 
многие исследователи полагают, что 
П. Д. не успел закончить свой труд 
(Goffart. 1988. Р. 430-431). Сущест
вует т. зр. и о структурной завершен
ности книги (Heath. 2017. Р. 230- 
233). Соч. «История лангобардов» 
получило известность и в Италии 
(уже в IX в. Андрей Бергамский и 
Эрхемперт из Монте-Кассино на
писали продолжения), и на франк, 
землях, а позднее и в др. регионах 
Зап. Европы. Известны 117 полных 
и фрагментарных рукописей «Исто
рии лангобардов» (Pani. 2018. Р. 114). 
Это произведение оказало заметное 
влияние на развитие жанра «исто
рия народов» (Plassmann. 2007).
Соч.: Historia Langobardorum. Hannover, 1878. 
(MGH. SS. Script. Rer. Germ.; 48) (рус. пер.: 
История лангобардов / Пер.: Ю. Б. Циркин. 
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ПАВЕЛ И СЙМОН [греч. Παύλος 
καί Σίμων], мученики (пам. греч. 3 
и 2 февр.). Время и место мучени
чества неизвестны. В посвященном 
им двустишии говорится, что П. и С. 
были усечены мечом.
Ист.: SynCP. Col. 440, 441; Νικόδημος. Συνα
ξαριστής. T. 3. Σ. 216.
Лит.: Σωφρόνιος (Εϋστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 380.

ПАВЕЛ ЛАТРСКИЙ [Латрий- 
ский; греч. Παύλος Λατρηνός] (кон. 
IX в., Элея — 15.12.955, Латрос), прп. 
(пам. 15 дек.), основатель мон-ря 
Преев. Богородицы «ту Стилу» на 

горе Латрос. Основной источник 
о жизни П. Л,— пространное Житие 
(BHG, N im, Delehaye. 1913. S. 105- 
135), составленное неизвестным 
монахом из лавры Стилу (PMBZ, 
N 31746), к-рый имел доступ к архи
ву мон-ря, а также, возможно, к лич
ному дневнику («книге собственных 
дел») П. Л. (Delehaye. 1913. S. 117). 
Древнейшие списки Жития (Paris, 
gr. 1490, Paris. Suppl, gr. 916) восхо
дят к XI в. Текст был написан не ра
нее 969 г. (упоминание имп. Ники
фора II Фоки как покойного), но 
более вероятно — в 90-х гг. X в., по
сле кончины игумена мон-ря Стилу 
Гавриила (PMBZ, N 22030), деятель
ность которого приходится на 985- 
987 гг. В документе 1196 г. из архи
ва мон-ря Житие приписано прп. 
Симеону Метафрасту (Gastgeber, 
Kresten. 2015. S. 114-123). Авторство 
Симеона было безоговорочно приня
то В. Г. Васильевским (Васильевский. 
1880. С. 416-432), но отвергнуто 
И. Делеэ (Delehaye. 1893), А. П. Каж
дая писал об авторстве Симеона с ос
торожностью (Каждая. 2012. С. 232). 
В рукописной традиции Житие вклю
чалось в 6-й том собрания Симеона 
Метафраста, охватывавший памяти 
святых 2-й пол. дек., уже в XI-XII вв. 
(Paris, gr. 1490; Paris. Coislin. 148; Ehr- 
hard. Überlieferung. Bd. 2. S. 492-493). 
В совр. реконструкциях оригиналь
ного корпуса текстов Симеона Ме
тафраста Житие П. Л. не учитыва
ется (Hogel Chr. Symeon Metaphras- 
tes: Rewriting and Canonization. Cph., 
2002). На Житии основано соч. 
«Похвальное слово и повесть о чу
десах» П. Л. (BHG, N 1474d), сохра
нившееся в единственной рукописи 
XV в. (Vat. gr. 704. Fol. 10-24v) 
(Delehaye. 1913. S. 136-157) и содер
жащее «Завещание» П. Л.

Согласно анонимному Житию, 
П. Л. род. в Элее (’Ελαία), недалеко 
от г. Пергам в пров. Асия. Его отец, 
Антиох (PMBZ, N 20472), был коми- 
том флота и получил смертельное 
ранение в морском бою с арабами 
с Крита у о-ва Хиос. После этого 
семья П. Л. переехала во Фригию, 
в дер. Петру (τού Πέτρου), недалеко 
от дер. Марикату, откуда происхо
дил прп. Иоанникий Великий, при
ходившийся матери П. Л. Евдокии 
(PMBZ, N 21757) родственником. 
Эти сообщения ненадежны, посколь
ку дер. Марикату находилась не во 
Фригии, а в Вифинии. Старший брат 
П. Л. Василий был против воли об
ручен, но бежал из-под венца и уда



лился сначала в мон-рь прор. Илии 
(метох Агаврского мон-ря) на Ви- 
финском Олимпе (впосл. он стал его 
игуменом), а затем на гору Врахиан 
(Микале). После смерти матери П. Л. 
нанялся свинопасом, но Василий вы
звал к себе брата и отвел его в мон-рь 
Кария на Латросе. В мон-ре П. Л. был 
назначен поваром. Его духовным на
ставником стал игум. Петр. П. Л. 
предался аскезе: он отказывался от 
сна или спал на камне и донашивал 
за учителем его грязную одежду. 
Игум. Петр не позволял ему поки
нуть мон-рь и удалиться в пустыню, 
П. Л. и его духовный брат Димитрий 
смогли исполнить задуманное толь
ко после смерти игумена. Они побы
вали в лавре Келливарон, а затем уг
лубились в горы, где неподалеку от 
развалин античной Ираклии нашли 
пещеру Преев. Богородицы. Димит
рий призывал П. Л. поселиться бли
же к лавре, опасаясь, что в пещере 
им будет нечего есть. П. Л. заставил 
Димитрия поститься 8 дней, а затем 
попробовать дикие желуди. Их сра
зу же вырвало, но, по словам П. Л., 
вместе с желчью их тела покинули 
и все прежние, и все будущие неду
ги. П. Л. поселился в пещере Преев. 
Богородицы, а Димитрий стал при
служивать одному из старцев лав
ры Келливарон, по имени Матфей, 
к-рый обладал пророческим даром.

Желая еще более удалиться от лю
дей, П. Л. попросил Афанасия, игум. 
мон-ря Спасителя, выстроить не
подалеку от обители столп, на к-рый 
он мог бы взойти. Афанасий указал 
святому на нерукотворный столп 
(скалу) с пещерой на вершине, где 
во времена императора-иконоборца 
Михаила II Травла (820- 829) укры
вался чудотворец Афанасий (PMBZ, 
N681). По словам агиографа, столп
ник провел на скале 22 года, а перед 
кончиной спустился во фригийский 
мон-рь Афапсис (’Άφαψις). Житие 
П. Л.— единственный источник све
дений о св. Афанасии, о его почита
нии ничего неизвестно. Через 3 года 
по просьбе П. Л. к пещере подвели 
лестницу, так что к нему смог прихо
дить священник и совершать литур
гию. Благодаря чуду рядом с пеще
рой открылся родник. Слава П. Л. 
распространилась в окрестностях, 
к 30-м гг. X в. вокруг него сложилась 
новая монашеская община, сначала 
был выстроен небольшой храм арх. 
Михаила, затем — соборный храм 
Преев. Богородицы. Иноки, избрав
шие общежительный тип монашест
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ва, вместе спали и принимали пищу, 
об их пропитании заботился П. Л. 
Монахи, предпочитавшие жить от
дельно, должны были сами добывать 
себе пропитание, но во всем прочем 
подчинялись П. Л. (Papachryssanthou. 
1973. Р. 173-175).

Через 12 лет святой удалился в 
еще более дикую местность и отны
не лишь изредка навещал братию. 
В странствиях П. Л. сопровождал 
ангел-хранитель, к-рый помогал ему 
справиться с дикими зверями (напр., 
с леопардом) и приносил пищу (зе
леный салат и свежий сыр на Пас
ху). Рост общины тяготил святого, 
и он отплыл на о-в Самос, где посе
лился в пещере, в к-рой некогда, по 
преданию, жил философ Пифагор. 
Однако П. Л. не мог укрыться и от 
жителей Самоса. По его совету на 
острове были восстановлены 3 мона
стыря, разрушенные арабами. Когда 
по просьбе братии святой вернулся на 
Латрос, его слава распространилась 
столь широко, что о нем знали на 
Руси, кроме того, ему писал письма 
болг. царь Петр (927-969), а папа 
Римский (имя не названо) отправил 
к нему одного из своих монахов. Ува
жение к П. Л. питал и имп. Констан
тин VII Багрянородный (945-959): 
согласно анонимному агиографу, он 
дважды просил у П. Л. совета о том, 
как поступить в отношениях с ара
бами (отправлять ли военную экс
педицию на Крит и начинать ли пе
реговоры с эмиром Алеппо о выку
пе пленных христиан), но в обоих 
случаях отвергал этот совет, что 
приводило к провалам во внешней 
политике. Император ни разу не 
встречался с П. Л., нек-рые письма 
преподобному от Константина до
ставлял патрикий Фотий (истори
ческое лицо, известное по 6-й кн. 
Продолжателя Феофана и по сочи
нениям Псевдо-Симеона Логофета). 
По просьбе императора он должен 
был внимательно рассмотреть свя
того, запомнив черты его лица, осо
бенности мимики и походки, но, по 
словам агиографа, не смог выпол
нить просьбу, поскольку лик свято
го сиял солнечным светом и на него 
было невозможно смотреть. Он же 
доставил П. Л. отпечаток Неруко
творного образа Спасителя (Ман- 
дилиона), находившегося в К-поле 
с 944 г. Оригинальная переписка 
П. Л. с императором не сохрани
лась. В Житии говорится о посла
ниях, в к-рых П. Л. извещал Кон
стантина об успехах в борьбе с «ма- 

нихеями» (вероятно, с павликиа- 
нами), лидеры к-рых благодаря его 
трудам были изгнаны из окрестно
стей Милета и фемы Кивирреоты.

В Житии не сказано, что П. Л. был 
когда-либо рукоположен во иерея. 
Скорее всего, этого не произошло, 
а следов., он, будучи основателем 
лавры Стилу, не мог быть ее игуме
ном. Возможно, при жизни П. Л. 
лавра была метохом мон-ря Кария 
(PMBZ, N 26337). Чувствуя прибли
жение кончины, П. Л. оставил бра
тии мон-ря сборник «законов и пра
вил». Оригинальный текст сборни
ка, известного в научной лит-ре как 
«Завещание», не сохранился, одна
ко известна редакция, включенная 
в «Похвальное слово...» (Delehaye. 
1913. S. 152 153). Др. версия «Заве
щания», к-рую завершает элегичес
кий дистих об эфемерности челове
ческой жизни, была опубликована 
С. Ламбросом (Λάμπρος. 1915). Текст 
этой редакции содержит очевидные 
смысловые и синтаксические неле
пости, а стихотворные строки восхо
дят к 10-й кн. Палатинской антоло
гии (Mercati. 1917. Р. 335-336).

П. Л. не назвал имя своего преем
ника, сказав только, что препоруча
ет братию Самому Христу, а пред
стоятеля они должны будут выбрать 
сами. Впосл. эти слова использова
ли монахи Стилу для обоснования 
независимости мон-ря (Gastgeber, 
Kresten. 2015. S. 114-123). После смер
ти святого игуменом лавры стал его 
ученик и свидетель множества чу
дес Симеон (именно его именем 
открывается перечень настоятелей 
лавры, датированный 1049 г.: Janin. 
Grands centres. P. 234-235). П. Л. был 
похоронен в нартексе храма мон-ря 
Стилу. Через год его мощи перенес
ли в специально построенную для 
этих целей Симеоном церковь.

Житие П. Л. изобилует описания
ми видений, сценами борьбы с бе
сами, эпизодами исцелений и экс
курсами в историю Латроса. Рас
сказывая о начале христ. проповеди 
в регионе, агиограф упоминает апо
стола от 70 Апеллия, затем обраща
ется к истории монашеской общины 
Латроса и излагает обстоятельства 
бегства монахов с Синая и из Райфы 
от арабов, их столкновения с араба
ми уже в М. Азии, попытки укрыться 
на горе Врахиан и основание лавры 
Келливарон (Delehaye. 1913. S. 107). 
Обилие деталей делает Житие цен
нейшим источником сведений по 
устройству жизни малоазийской
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провинции средневизант. эпохи. 
Одпако агиограф иногда умалчи
вает о важных для истории лавры 
Стилу событиях, нашедших отра
жение в др. источниках: напр., об об
мене земельными владениями меж
ду лаврой и мон-рем во имя Преев. 
Богородицы Лампониу (между 947 
и 955), ставшем причиной продол
жительной тяжбы во 2-й пол. X в. 
(Ράγια. Μία υπόθεση. 2008; Gastgeber, 
Kresten. 2015. S. 124-169). Датиров
ки событий отсутствуют, в ряде слу
чаев эпизоды связаны между собой 
ассоциативно-тематически (Каж
дом. 2012. С. 235-236). Несмотря на 
большой объем и фрагментарную 
структуру, Житие обладает внутрен
ним единством. Агиограф извиняет
ся перед читателем за кажущиеся 
ненужными отступления (Delehaye. 
1913. S. 110-111), обрамляет главы 
риторическими вопросами (Ibid. 
S. 108, 112, 121) и аккуратно пере
числяет все использованные им ис
точники: «ипомнимы» (заметки) по 
истории монашества на Латросе, 
хранящиеся в монастырских архи
вах (Ibid. S. 110), «книгу лавры», 
в которой были собраны свидетель
ства посмертных чудес П. Л. (Ibid. 
S. 130), послания имп. Константи
на VII Багрянородного (Ibid. S. 122), 
воспоминания участников событий 
и очевидцев чудес (Ibid. S. 107, 125).

Память П. Л., названного Павлом 
Новым, была внесена в Синаксарь 
К-польской Церкви под 15 дек. 
(SynCP. Р. 307-312). Изображение 
П. Л. сохранилось на фреске в пе
щере св. Павла, оно датируется XI- 
XIII вв. (Schiemenz G. Die Malereien 
der Paulus-Hohle auf dem Latmos // 
Pantheon. Münch., 1971. Bd. 29. S. 46- 
53; Peschlow U. Latmos // RBK. 1993. 
Bd. 5. S. 651-716, здесь: S. 708). 
Соч.: Λάμπρος Σ. Διαθήκη Παύλου τού Λατρη- 
νοΰ // Νέος Έλληνομνήμων. Άθηναι, 1915. Τ. 12. 
Σ. 198-203; Latros: Testament of Paul the Youn
ger for the Monastery of the Mother of God tou 
Stylou on Mount Latros / Transi. G. Fiaccadori 
// BMFD. 2000. Vol. 1. P. 135-142.
Ист.: Delehaye H. Vita S. Pauli Iunioris in monte 
Latro cum interpretatione latina I. Sirmondi 
S. I.//AnBoll. 1892. Vol. 11. P. 5-74, 136-182; 
idem. Monumenta latrensia hagiographica // 
Milet: Ergebnisse der Ausgrabungen und Un- 
tersuch. seit dem Jahre 1899. B„ 1913. Bd. 3. 
Tl. 1: Der Latmos / Hrsg. Th. Wiegand. S. 97- 
176; Gastgeber Chr., Kresten O. Das Chartular 
des Paulos-Klosters am Berge Latros: Krit. Ed., 
Obers., Komment. und Indices. W., 2015.
Лит.: BHG, N 1474-1474h; Васильевский В. Г. 
О жизни и трудах Симеона Метафраста // 
ЖМНП. 1880. Ч. 212. С. 379-437; Delehaye Н. 
La vie de St. Paul le Jeune et la chronologie de 
Métaphraste // RQH. N.S. 1893. T. 10. P. 49- 
85 (= Idem. Mélanges d’hagiographie grecque 

et latine. Brux., 1966. P. 84-116); Mercati G. 
Minuzie // Bessarione. R., 1917. Vol. 33. Fasc. 
142. P. 334-340; Halkin F. Une vie prétendue de 
saint Athanase l’Athonite // Μακεδονικά. Θεσ., 
1963. T. 5. Σ. 242-243;Jara'w R. Paolo il Giovane 
// BiblSS. 1968. Vol. 10. P. 258-260; Papachrys- 
santhou D. La vie monastique dans les campagnes 
byzant. du VIIIe au XIe siècle // Byz. 1973. T. 43. 
P. 158-180; Kazhdan A. Hermitic, Cenobitic, 
and Secular Ideals in Byzant. Hagiography of 
the Ninth through the Twelfth Centuries // 
GOTR. 1985. Vol. 30. P. 473-487; idem. Paul 
of Latros // ODB. 1991. Vol. 3. P. 160; он же. 
(Каждан А. П.) История визант. литературы 
(850-1000 гг.): Эпоха визант. энциклопедиз
ма. СПб., 2012. С. 231-239; Ditten Н. Zu den 
Μαύροι der Vita S. Pauli Junioris in monte Lat
ro (10. Jh.), dem Personennamen Mauros (um 
700), der Μαυρουσιάς der Vita S. Petri Atroënsis 
und den Àthiopiern der Vita SS. 42 martyrum 
Amoriensium (9. Jh.) // Klio. B., 1990. Bd. 72. 
S. 254-269; Ράγια E. Μία υπόθεση πώλησης μο
ναστηριακής περιουσίας // Βυζαντινά σύμμεικτα. 
Αθήνα, 2008. Τ. 16. Σ. 35-45; eadem. Λάτρος, ένα 
άγνωστο μοναστικό κέντρο στη Δυτική Μικρά 
Ασία: Με λεπτομερή σχολιασμό των εγγράφων 
του αρχείου της μονής Θεοτόκου του Στύλου. 
Θεσ., 2008.

Л. В. Луховицкий 
Гимнография. Память Π. Л. фиксиру

ется в греч. списках Иерусалимского 
устава и Минеях, составленных в со
ответствии с этим уставом, под 15 дек., 
вместе со сщмч. Елевферием, но нере
гулярно. Самые ранние списки, к-рые 
включают его последование,— это Типи
коны кон. XIII или XIV в. (наир.: Paris, 
gr. 385. Fol. 96; РГБ. Сев. греч. 35. Л. 55). 
Последование П. Л. состоит из тропаря 
4-го гласа Ώς των «σωμάτων (IHkw безплот_ 
нымъ) и указания на общую службу пре
подобным на литургии; в более поздних 
добавляется указание на кондак. Греч, 
рукописные Минеи XIV-XVI вв. (напр., 
Paris. Suppl, gr. 701. Fol. 149v, 1549 г.; РГБ. 
Сев. греч. 29. Л. 63, 1420 г., редко — бо
лее раннего времени, см.: Ταμείον. Σ. 126) 
могут содержать под 15 дек. последова
ние П. Л. из 3 стихир на «Господи, воз- 
звах», тропарь, канон, седален, кондак 
плагального 4-го (т. е. 8-го) гласа Άπό 
νεότητος σοφέ (СЭ юности м^дре) с икосом 
и ексапостиларий. Иногда последова
ние П. Л. имеет более торжественный ха
рактер: к нему добавляются стихиры-са- 
могласны для пения на «Славу», циклы 
стихир на стиховне и на хвалитех (напр.: 
Sinait. gr. 585. Fol. 118-127, 1453 г.).

В греч. печатные Типиконы и Минеи 
последование II. Л. не вошло. В слав, пе
реводах последование П. Л. появляется 
уже в самых ранних южнослав. редак
циях Иерусалимского устава: Типиконе 
архиеп. Никодима 1319 г. (Маркович. Ти
пикон. С. 67а), серб. Романовом Типике 
(РГБ. Сев. Слав. 27. Л. 65), с указанием 
на тропарь и общую службу преподобно
му на литургии. Более поздние (в т. ч. 
русские) редакции описывают службу 
П. Л. подробнее (напр.: ГИМ. Усп. 5. 
Л. 135), с указанием стихир, тропаря, 
канона, кондака; на литургии предла

гается совершать или общую службу 
сщмч. Елевферию, или общую службу 
П. Л. В Типиконах 1610 г. (Л. 455) и 1641 г. 
(Л. 318 об.) на литургии назначается про
кимен (из Пс 115), Апостол (Гал 5.22 — 
6.2) и аллилуиарий П. Л. (со стихами из 
Пс 111), а Евангелие — сщмч. Елевфе
рию (эти же указания внесены в Минею 
1645 г., Л. 176 об.). Начиная с печатного 
издания Типикона 1682 г. (Л. 184), служ
ба на литургии 15 дек. не указывается. 
В рукописных слав. Минеях (РГБ. Троиц. 
32. Л. 79 об., кон. XV в., и др.) последова
ние П. Л. включает 3 стихиры, тропарь, 
канон, седален, кондак с икосом и свети
лен, в таком же виде последование вхо
дит в печатные издания Миней, вплоть 
до современных.

Последование П. Л. в рукописных гре
ческих, рукописных и печатных славян
ских Минеях включает кроме уже ука
занных тропаря, кондака и др. песнопе
ний канон 1-го гласа (творение Ники
фора), с акростихом Και πρώτον αΰθις 
εισφέρω Παύλω μέλος. Νικηφόρος («Пер
вое снова вношу Павлу пение. Ники
фор», в славянских отсутствует), с ирмо
сом Χριστός γεννάται ( Хртось рдждмтсА), 
нач.: Και νυν σοι μέλος (с не совсем точ
ным переводом в слав. Минее: Hôr.ot ter+, 
rrÊHÏe).

В рукописях можно встретить еще 
один канон в честь П. Л., с именем Иоанн 
в богородичнах (с ирмосом Κύματι θα
λάσσης (Волною ллорскою ), нач.: ’Άνωθέν μοι 
χάριν («Свыше мне благодать») (Ταμεΐον. 
Σ. 127)).

С. В. Алпатов, А. А. Лукашевич

ПАВЕЛ НАРБОНСКИЙ [лат. 
Paulus Narbonensis] (III в.), св. (пам. 
зап. 22 марта, 10 дек.), почитается 
как 1-й епископ г. Нарбона (ныне 
Нарбон, Франция) и один из христ. 
просветителей Галлии. Самое ран
нее упоминание о Π. Н. содержится 
в поэме Пруденция (рубеж IV и V вв.), 
к-рый назвал святого среди мучени
ков, почитавшихся в различных го
родах Испании и в соседних регио
нах (surget et Paulo speciosa Narbo — 
Prudent. Perist. 4. 34). Согласно ран
ней редакции «Страстей св. Диони
сия» (BHL, N 2171), апостолы и их 
преемники назначили христ. пропо
ведников, из числа к-рых в Галлию 
были направлены святые Диони
сий, Сатурнин и П. Н. О святом го
ворится как о епископе и исповед
нике (beatissimus Paulus, antistes 
atque confessor), к-рый подвигами 
и красноречием утвердил христ. 
веру в Нарбонской пров. Время со
ставления «Страстей...» трудно оп
ределить; одни исследователи да
тировали сочинение V-VI вв., дру
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гие — VIII в. (см., напр.: Lapidge М. 
Hilduin of Saint-Denis: The Passio S. 
Dionysii in Prose and Verse. Leiden; 
Boston, 2017. P. 612-626). «Учени
ком апостолов» Π. H. назван и в соч. 
«Тайна Св. Троицы» (CPL, N 1014), 
автором к-рого обычно считают св. 
Кесария Арелатского (f 542); вмес
те со святыми Трофимом Арелат- 
ским (Арльским), Сатурнином То- 
лозским (Тулузским) и Дафном 
Вазионским (Везонским) Π. Н. был 
основателем одной из 4 старейших 
епископских кафедр Галлии (PLS. 
Т. 4. Col. 545). Согласно Григорию 
Турскому, Π. Н. был среди 7 св. 
епископов, направленных в Галлию 
в 250 г. (дата заимствована из «Страс
тей св. Сатурнина» (BHL, N 7495- 
7496)). Одни проповедники приня
ли мученическую смерть, но другие, 
в т. ч. Π. Н., мирно почили после 
усердных миссионерских трудов 
(Greg. Turon. Hist. Franc. I 28,30). На 
основании свидетельства Григория 
Турского деятельность Π. Н. обычно 
датируют III в. {Griffe. 1934. Р. 34- 
35; ср.: Riess. 2016. Р. 115-116), одна
ко эти данные не вполне надежны. 
Хотя Нарбона была одним из важ
нейших городов рим. Галлии, цент
ром 1-й Нарбонской провинции, о пре
емниках Π. Н. на епископской кафед
ре до V в. сведений нет. Поминовение 
Π. Н. как исповедника указано под 
22 марта в Иеронимовом Мартиро
логе (галльская редакция рубежа VI 
и VII вв,— MartHieron. Comment. 
P. 155-156). T. о., в источниках V- 
VI вв. содержатся скудные сведения 
о П. Н„ однако они указывают на 
широкую известность святого, кото
рого почитали как одного из первых 
христ. проповедников и основателей 
Галльской Церкви.

Более подробное повествование 
о Π. Н. приведено в Житии святого 
(BHL, N 6589). В тексте сообщается, 
что Π. Н. во время гонения на хрис
тиан в Риме был схвачен властями 
и подвергнут жестоким пыткам, но 
впосл. получил свободу. Приняв епи
скопское рукоположение по велению 
Бога, он отправился в Галлию, что
бы проповедовать христианство. 
Сначала Π. Н. построил церковь в 
Бетеррах (ныне Безье) и организо
вал там общину христиан. Услышав 
о его проповеди, жители Нарбоны 
пригласили его в свой город. Оста
вив в Бетеррах еп. Афродизия, Π. Н. 
прибыл в Нарбону и основал там 
2 церкви: ораторий внутри город
ских стен и пригородную церковь за 

ПАВЕЛ НАРБОНСКИЙ
------------ -------------------------------------

р. Од, в к-рой впосл. был похоронен. 
Некие диаконы ложно обвинили 
святого в безнравственном поведе
нии, но их клевета была чудесным 
образом раскрыта в присутствии 
галльских епископов, собравшихся 
для рассмотрения дела. В заключе
ние сообщается о почитании Π. Н. 
и о праздновании его памяти в Бе
террах, Нарбоне и в Риме. Хроноло
гические указания в Житии отсут
ствуют. Старейшие рукописи Жи
тия относятся к эпохе Каролингов 
(Monac. Clin. 4554. Fol. 45v-47r, ру
беж VIII и IX вв., мон-рь Бенедикт
бойерн; Vindob. 371, нач. IX в., Зальц
бург; см.: Krüger. 2002. S. 237-238). 
Указывая на плохое знание агиогра- 
фом раннехрист. реалий и мифоло
гизацию образа святого, Э. Грифф 
датировал Житие 2-й пол. VIII в. 
(после завоевания Нарбоны фран
ками в 759 — Griffe. 1934. Р. 21-33), 
однако впосл. предложил более ран
нюю датировку (VI в.), т. к. Житие 
Π. II. скорее всего было известно со
ставителю «Страстей св. Дионисия» 
{Idem. 1955. Р. 20-21). В пользу ран
ней датировки может свидетельст
вовать отсутствие в Житии утверж
дения, что П. Н. был учеником апо
столов {Riess. 2016. Р. 116). Вероятно, 
текст был составлен во 2-й пол. V в. 
или в 1-й пол. VI в., после юрисдик
ционного конфликта между митро
полиями Арелата и Нарбоны {Krü
ger. 2002. S. 237-238, 269-270).

Представление о Π. Н. как об уче
нике апостолов получило развитие 
в эпоху Каролингов. Архиеп. Адон 
Вьеннский не только повторил ут
верждение Флора Лионского о том, 
что Π. Н. был «учеником апосто
лов» (Мартиролог Флора, редакция 
«Флор-ЕТ» — Quentin. 1908. Р. 371), 
но и отождествил его с проконсулом 
Сергием Павлом, к-рого обратил в 
христ. веру ап. Павел. Отправляясь 
в Испанию, апостол послал его про
поведовать в Нарбону (Ibid. Р. 598). 
Отождествление П. Н. с Сергием Пав
лом, заимствованное из Мартиро
лога Адона, приведено в сказании 
о перенесении мощей мч. Баудилия 
в 878 г. (BHL, N 1047); Нарбонский 
архиеп. Сигебод подарил монахам 
обители Сеси (ныне Сеси-ле-Буа) 
реликвию Π. II., к-рый, «как говорят, 
в Деяниях апостолов именуется Сер
гием» {Devic, Vaissète. 1875. Col. 3). 
В Мартирологе Узуарда сообщает
ся лишь о том, что Π. Н. сопровож
дал ап. Павла во время его путешест
вия в Испанию и по указанию апо

стола остался в Нарбоне для про
поведи христианства. Т. о., Узуард 
отверг вымысел Адона о тождестве 
святого с Сергием Павлом, но со
гласился с необоснованным пред
положением, что Π. Н. был учени
ком ап. Павла (MartUsuard. 1965. 
Р. 357). В средневек. нарбонских до
кументах отождествление Π. Н. и 
Сергия Павла впервые встречается 
в грамоте 1080 г., где упоминается 
«блаженный Павел Сергий, первый 
епископ города Нарбоны» {Griffe. 
1933. Р. 257-258). Оно присутству
ет и в Житии св. Теодарда, архиеп. 
Нарбонского (BHL, N 8045), где при
ведено подложное послание папы 
Римского Стефана V. В нем говорит
ся, что все епископы Испании долж
ны были подчиняться архиепископу 
Нарбонскому, т. к. Сергий Павел по
могал ап. Павлу во время пропове
ди христианства в Испании; на об
ратном пути он остался в Нарбоне 
и получил от апостола старшинство 
над галльскими епископами (ActaSS. 
Mai. T. 1. P. 153). По мнению иссле
дователей, Житие было составлено 
ок. 1090 г., когда папа Римский при 
восстановлении церковной органи
зации в Испании отклонил притяза
ния архиепископа Нарбонского на 
юрисдикцию над испан. диоцезами. 
Т. о., отождествление П. Н. с Серги
ем Павлом использовалось для обо
снования привилегий Нарбонской 
митрополии {Griffe. 1933. Р. 259-263; 
Krüger. 2002. S. 245-247).

Поминовение Π. Н. совершалось 
22 марта; под этой датой оно ука
зано в большинстве каролингских 
мартирологов, однако Узуард по
местил память святого под 12 дек., 
а под 22 марта указал поминовение 
св. Афродизия, еп. Безье, ученика 
Π. Н. В постановлениях Собора, про
веденного архиеп. Гифредом в 1041 г. 
в Тулузе, день памяти Π. Н. назван 
среди важнейших местных празд
ников (Recueil des historiens des Gau
les et de France. P., 1767. T. 11. P. 511). 
B 1043 г. накануне дня памяти свя
того (21 марта) в Нарбоне состоял
ся Собор, на к-ром Олиба, еп. Вика, 
произнес проповедь о П. H. (Junyent 
i Subirà E. Diplomatari i escrits litera- 
ris de l’abat i bisbe Oliba / Ed. A. M. 
Mundô. Barcelona, 1992. P. 361-362; 
cm.: Mundô. 1973). В акте 1080 г. о «бла
женном Павле Сергии» говорится 
как о покровителе Нарбона (вместе 
с мучениками Юстом и Пастором, 
к-рым был посвящен кафедраль
ный собор — Devic, Vaissète. 1875.
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Col. 656). Об укреплении почитания 
Π. Н. свидетельствует составление 
пространного Жития (BHL, N 6590), 
в к-ром были изложены вымышлен
ные сведения о миссионерской дея
тельности святого. Согласно Жи
тию, после Вознесения Господня 
ученики Христа разошлись по всему 
миру; среди них были сщмч. Диони
сий Ареопагит, к-рый направился 
в Паризии (ныне Париж), и Π. Н. 
(Сергий Павел), к-рому была от
ведена для проповеди Нарбона — 
«благороднейший из галльских го
родов». Во время остановки в Па
фосе, на о-ве Кипр, святому явился 
ап. Павел и преподал наставление. 
В сопровождении диаконов Руфа 
и Стефана святой прибыл в Рим, 
где занялся окормлением христиан 
после гибели ап. Павла, обличая ти
ранию имп. Нерона и ересь Симона 
Мага. Укрепив т. о. Римскую Цер
ковь, он продолжил путешествие 
и остановился в Луне (ныне Луни), 
где исцелил слепого мальчика и был 
схвачен по приказу проконсула Сам- 
приция за отказ принести жертву 
богу Аполлону. Святого вместе с 
диаконами бросили в море, но они 
вернулись на берег, пройдя по воде, 
словно по суше. Проконсул вновь 
велел арестовать проповедников, но 
внезапно умер, и их освободили го
рожане. В Луне Π. Н. построил цер
ковь. Далее путь миссионеров про
легал через Тицин (ныне Павия) и 
Эбредун (ныне Амбрён) в Аравсион 
(ныне Оранж), где святой основал 
христ. общину и назначил клириков. 
К нему прибыли вестники из Нар- 
боны, чтобы вручить ему ключи от 
города.

Жители Нарбоны устроили свя
тому торжественную встречу и про
возгласили его своим отцом, пас
тырем и господином. Вскоре благо
даря наставлениям и чудесам Π. Н. 
горожане приняли христианство; 
были закрыты языческие храмы и 
воздвигнуты церкви, в т. ч. ц. Преев. 
Девы Марии во дворце, к-рый свя
тому уступила супруга правителя го
рода (в этой церкви Π. Н. впосл. был 
похоронен). Руководство клирика
ми Π. Н. поручил Стефану, а Руфа 
послал в Авениону (ныне Авиньон), 
где тот стал 1-м епископом; сам он 
проповедовал в Толозе и в различ
ных городах Испании. Когда ему 
явился ап. Павел, чтобы предупре
дить о скорой кончине, святой вер
нулся в Нарбону и назначил своим 
преемником Стефана. На его моги

ле совершались чудеса (Catalogus 
codicum hagiographicorum Latino
rum antiquiorum saec. XVI qui as
servantur in Bibliotheca Nationali Pa
risiens], Brux., 1889. T. 1. P. 212-218).

В Житии Π. Н. представлен как 
ученик и преемник ап. Павла, христ. 
просветитель Галлии и Испании; о др. 
миссионерах не упоминается. Веро
ятно, составление Жития было при
звано обосновать главенство архи
епископа Нарбонского над город
ской коммуной и подкрепить его 
притязания на особый статус среди 
церковных иерархов Франции и Ис
пании. Житие было написано скорее 
всего в сер. или во 2-й пол. XII в.; оно 
почти не получило распространения 
за пределами Нарбонского диоцеза 
{Krüger. 2002. S. 248-252, 337-338). 
На Житии основано повествование 
о Π. Н. в стихотворном панегирике 
Нарбоне, составленном во 2-й пол. 
XIII в.; в поэме указано, что благо
даря проповеди святого горожане 
приняли христианство всего лишь 
через 40 лет после страстей Христо
вых (Ibid. S. 259).

В новом (3-м) Житии Π. Н., со
ставленном предположительно на 
рубеже XIII и XIV вв., была сдела
на попытка согласовать агиогра
фическое предание о святом со све
дениями о проконсуле Сергии Пав
ле (Деян 13. 6-12) и со сказаниями 
о др. просветителях Галлии. Π. Н. 
приписываются знатное рим. про
исхождение и выдающиеся способ
ности, благодаря которым он был 
приближен к императору и стал 
проконсулом Кипра; на острове он 
встретился с апостолами Павлом и 
Варнавой, к-рые обратили его в хри
стианство. С деятельностью Π. Н. 
связывается основание епископских 
кафедр в Безье и в Авиньоне, к-рые 
возглавили его ученики Афродизий 
и Руф, а также мн. др. диоцезов в 
Галлии и Испании, не названных 
в Житии. Т. о., архиепископам Нар
бона, преемникам святого, принад
лежало первенство среди церковной 
иерархии этих регионов. Согласно 
Житию, Π. Н. был одним из 7 «апо
столов Галлии» (о них впервые упом. 
Григорий Турский); они вместе осно
вали и освятили кладбище Алискан 
в Арле и некрополи при базиликах 
св. Северина в Бордо и Π. Н. в Нар
боне, пользовавшиеся особым по
читанием. Третье Житие II. Н. было 
положено в основу оффиция свято
му, к-рый использовался в Нарбон- 
ском архиен-стве (в оффиции при

ведены вымышленные имена ро
дителей святого — Сергий и Ев- 
сторгия) (см.: Krüger. 2002. S. 261— 
264, 338).

Наличие неск. Житий Π. Н., к-рые 
противоречили одно другому и в то 
же время плохо согласовывались 
с др. источниками, в т. ч. с Деяниями 
св. апостолов, побудило нарбонско
го пресв. Гийома Юлара собрать и 
сопоставить между собой доступные 
ему тексты. Вероятно, Юлар присту
пил к работе в благодарность за спа
сение от «черной смерти», которая 
свирепствовала в Нарбоне весной 
1348 г.; завершение работы над ру
кописным сборником, посвященным 
каноникам базилики Π. Н., датирова
но 1364 г. (Narbonne. Bibl. municip. 4). 
Самые достоверные сведения о свя
том, по мнению Юлара, были приве
дены во 2-м Житии (BHL, N 6590), 
к-рое священник положил в основу 
составленного им 4-го Жития свято
го. Сочинение открывается восхва
лением Нарбона и благочестия его 
жителей с указанием на значимость 
города в истории христианства. Да
лее приведена вымышленная бесе
да ап. Павла со Христом, Которому 
апостол предлагает послать к жите
лям Нарбона Сергия Павла (II. Н.), 
бывш. проконсула Кипра и потомка 
Луция Эмилия Павла (Паулла; ум. 
в 160 г. до P. X.), покорителя Маке
донии; он уверовал во Христа благо
даря проповеди апостолов Павла и 
Варнавы и был рукоположен ими во 
епископа. Следуя за повествованием 
2-го Жития, Юлар описывает путе
шествие Π. Н. через Италию и его 
приглашение в Нарбон горожанами, 
к-рые под влиянием его проповеди 
приняли христианство. Т. о., Нарбон 
стал 1-м христ. городом в Галлии. 
К повествованию о миссии Π. Н. в 
Галлии и в Испании приложено опи
сание совершённых святым чудес. 
В сочинении Юлара, как и во 2-м 
Житии, не упоминается основание 
кафедры в Безье; св. Руф, которого 
Π. Н. направил в Авиньон, именует
ся «защитником апостольского пре
стола» (во время работы Юлара над 
Житием в Авиньоне находилась ре
зиденция папы Римского). Сочине
ние Юлара, сохранившееся в единст
венной рукописи, не было известно 
за пределами Нарбона {Krüger. 2002. 
S. 266-268, 338-339; Mercier. 2002). 
Сказание о Π. Н. в «Каталоге свя
тых» Петра Наталиса основано гл. 
обр. на 2-м Житии {Krüger. 2002. 
S. 267-268). Чтения в дни памяти 



святого, включенные в печатный 
бревиарий нарбонской базилики 
Π. Н. (1491), заимствованы из 1-го 
и 2-го Житий (Ibid. S. 268).

Агиографическое творчество XII— 
XIV вв. свидетельствует о расцвете 
местного почитания Π. Н., к-рого рас
сматривали как просветителя и по
кровителя Нарбона. В аквитанских 
эпических поэмах (chansons de geste) 
1-й четв. XIII в., посвященных осво
бождению Нарбона от сарацинского 
владычества, Π. Н. представлен как 
защитник города, а посвященная 
ему базилика — как главный город
ской храм (Ibid. S. 253-254). К XIII— 
XIV вв. относятся сведения о чуде
сах святого, напр. о спасении города 
от наводнения, землетрясения, эпи
демии, вторжения врагов и т. д. (Ibid. 
S. 264-265). Почитание Π. Н. полу
чило распространение в Юж. Фран
ции и в Испании. В XVI-XVII вв. 
святого воспринимали гл. обр. как 
покровителя Нарбона, тогда как по
кровителями архиепископской ка
федры стали мученики Юст и Пас
тор. Память Π. Н. была внесена в 
Римский Мартиролог под 22 мар
та (отождествление П. Н. с Серги
ем Павлом, первоначально приве
денное в Мартирологе (MartRom. 
Comment. P. 107), в совр. редакции 
отсутствует). В диоцезе Каркасон 
и Нарбон поминовение святого со
вершается И дек.

Центром почитания Π. Н. была ба
зилика во имя святого (Сен-Поль) 
в Нарбоне, по преданию, основан
ная им самим. В 1-м Житии сообща
ется о строительстве церкви за р. Од, 
«в месте, именуемом Альболы» (ad 
locum quem uocant Albolas, qui est 
trans pontem). Согласно более позд
ним Житиям, церковь, посвященная 
Преев. Деве Марии, была возведена 
на месте дворца жены нарбонского 
правителя или языческого храма. 
Топоним «Альболы», возможно за
имствованный из Жития, упомина
ется в грамотах 911 и 925 гг. (Devic, 
Vaissète. 1875. Col. 130-131, 150- 
151). Базилика находилась на терри
тории некрополя в юго-зап. пригоро
де позднеантичной Нарбоны, между 
Домициевой и Аквитанской дорога
ми. При археологических раскопках, 
проводившихся с 1941 г., были об
наружены многочисленные погребе
ния, из которых самые ранние отно
сятся к IV в. Близ храма исследова
ны остатки христ. мавзолея, укра
шенного напольной мозаикой (кон. 
IV в.) (Jannoray. 1955; Dellong et al. 
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2002. Р. 191, 297-306). Следы бази
лики или др. позднеантичных соору
жений, связанных с гробницей П. Н., 
не были найдены. Высказывалось 
мнение, что церковь на могиле П. Н. 
могла быть возведена при еп. Рус
тике (427-461), одновременно с не
большой базиликой св. Феликса, 
находившейся на др. пригородном 
некрополе (Riess. 2016. Р. 116). Све
дения о базилике П. Н. относятся 
лишь к эпохе Каролингов. В судеб
ном решении 782 г. упоминаются 
«виллы и владения святых Юста и 
Пастора, св. Павла и св. Стефана, 
которые находятся в Нарбонском 
паге» (Gallia Christiana. P, 1739. T. 6. 
Col. 5). Согласно привилегии имп. 
Людовика Благочестивого (814), 
«монастырь, известный под именем 
св. исповедника Павла, где этот свя
той телом своим почивает», находил
ся под управлением архиепископа 
Нарбонского (Die Urkundcn Ludwigs 
des Frommen / Bearb. T. Kôlzer. Wies
baden, 2016. Tl. l.S. 115. (MGH. Dipl. 
Kar.; 2); ср. привилегию кор. Карла 
Лысого (843): Gallia Christiana. P, 
1739. T. 6. Instr. Col. 4-5). В 858 г. 
гробницу Π. Н. посетил на обратном 
пути из Испании парижский мон. 
Узуард (PL. 115. Col. 948). В доку
ментах 925 и 964 гг. упоминаются 
также гробницы и реликвии др. свя
тых, не названных по имени (см.: 
Griffe. 1943. Р. 485).

Самая ранняя из сохранившихся 
грамот, касающаяся дарения бази
лике П. Н. церквей и земельных вла- 
даний архиеп. Арнустом, относится 
к 911 г. (Devic, Vaissète. 1875. Col. 130— 
131). В это время при базилике су
ществовала община клириков во 
главе с аббатом. В позднейших ис
точниках основание общины припи
сывалось Карлу Великому (Sabarthès. 
1893. Р. 89). Архидиак. Леутард, за
нимавший должность аббата в 939 г., 
подарил клирикам мельницу при ус
ловии соблюдения ими общежития 
(in unum conuersari et communiter 
uiuere — Gallia Christiana. P, 1739. 
T. 6. Instr. Col. 17). Начиная с X в. 
клирики храма именовались кано
никами (напр.: Devic, Vaissète. 1875. 
Col. 285, 287,321, 350,352,365, 374- 
375,400). Община каноников подчи
нялась архиепископу и в то же вре
мя находилась под покровительст
вом виконта Нарбона (Krüger. 2002. 
S. 242-244). В 1093 г. папа Урбан II 
одобрил принятие канониками ав
густинского устава при условии не
прикосновенности прав и приви

легий архиепископа (Jaffé. RPR. 
N 5482). В XII в. капитул пытался 
освободиться от власти архиепи
скопа, к-рый контролировал иму
щество храма, назначал каноников 
и утверждал аббатов, однако папа 
Римский Александр III ( 1159-1181 ) 
подтвердил полномочия архиепи
скопа (Papsturkunden in Frankreich 
/ Hrsg. W. Wiederhold. Vat., 1985. 
Bd. 1. S. 10-11). Впосл. архиеписко
пы редко вмешивались в дела капи
тула, фактически предоставив ему 
автономию (Sabarthès. 1893. Р. 98- 
102). В XIII в. каноники уже не со
блюдали августинский устав; начи
ная с этого времени, капитул состоял 
из 12 каноников во главе с аббатом, 
к-рым подчинялись помощники- 
клирики и обслуживающий персо
нал (всего до 60 чел.; подробнее см.: 
Ibid. Р. 91-157).

В Х-ХП вв. вокруг базилики П. Н. 
существовало неск. пригородных по
селений-бургов, на одно из к-рых 
распространялась светская юрис
дикция капитула. Впосл. бурги бы
ли обнесены крепостной стеной и 
включены в состав города (Griffe. 
1943; CailleJ. Urban Expansion in Lan
guedoc from the 11th to the 14lh Century: 
The Example of Narbonne and Mont
pellier // Urban and Rural Communi
ties in Medieval France: Provence and 
Languedoc, 1000-1500/Ed. K. Reyer- 
son, J. Drendel. Leiden; Boston, 1998. 
P. 51-72). Под 1066 г. впервые упо
минается приход при базилике (ра
нее все горожане и жители бургов 
были прихожанами кафедрального 
собора; см.: Caille J. Les paroisses de 
Narbonne au Moyen Age: Origine et 
développement // Annales du Midi. 
Toulouse, 1990. T. 102. P. 229-238). 
Впосл. прихожанам была предо
ставлена капелла Св. Троицы, на
ходившаяся в базилике (Sabarthès. 
1893. Р. 358-365). Существующий 
ныне готический храм, посвященный 
П. FL, был возведен в XIII в. на по
жертвования архиеп. Пьера Амьеля 
(1226-1245), виконтов Нарбона и го
рожан. Работы начались в 1224 г. по 
инициативе аббата Робальда; в 1-й пол. 
XIII в. был сооружен хор с деамбу- 
латорием и 5 радиальными капелла
ми. При строительстве были исполь
зованы стены и декоративные эле
менты романского храма XI-XII вв. 
Впосл. церковь неоднократно пере
страивалась; в сер. XV в. к нефу бы
ли пристроены 2 травеи, после чего 
длина храма достигла 82 м (Lefèvre- 
Pontalis. 1907; Krüger. 2002. S. 255).

о
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С 1234 г. в алтарной части находи
лась гробница Π. Н., к-рая в 1265 г. 
была установлена на колоннах в глу
бине хор, а в 1359 г.— за главным 
алтарем (память о перенесении мо
щей святого празднуется 27 июля; 
см.: Sabarthès. 1893. Р. 31,116). Впосл. 
мощи Π. Н. хранились в монумен
тальной барочной гробнице, увен
чанной скульптурными изображе
ниями святого и 2 ангелов. К церкви 
примыкал клуатр с жилищами ка
ноников; вокруг храма находилось 
кладбище, которое, согласно Юлару, 
было освящено самим Π. Н., поэто
му погребения на нем добивались 
«как многие магнаты, церковные и 
светские, так и бесчисленные про
столюдины» {Griffe. 1943. Р. 484). 
По свидетельству еп. Бернара Ги 
(J 1331), жители Лангедока совер
шали паломничества в базилику 
(Practica inquisitionis heretice pra
vitatis auctore Bernardo Guidonis / 
Éd. C. Douais. Paris, 1886. P. 38,94,97, 
166). Храм занимал важное место 
в духовной жизни Нарбона, в нем 
проводились церемонии с участием 
городских властей. Среди церков
ного убранства выделялись 10 гобе
ленов со сценами жизни П. Н., пода
ренные городом в 1545 г. Во время 
Французской революции капитул 
был упразднен (1790), его имуще
ство конфисковано (Sabarthès. 1893. 
Р. 318-338); церковь перешла в рас
поряжение прихода, но была закры
та в период диктатуры якобинцев. 
В 1794 г. представитель Конвента 
Э. Мийо велел уничтожить убран
ство храма и сжечь мощи П. Н., од
нако уже в 1795 г. пресв. Гийом Луи 
Шарль Тремольер возобновил бого
служения. Верующие собрали уце
левшие частицы мощей, облачения 
и раки святого и возвратили их в 
храм (Ibid. Р. 377-389). В XIX в. был 
проведен ремонт помещения, уста
новлены новые алтари и выполнены 
росписи; тогда же был разрушен ро
манский клуатр. В 1953 г. храм по
лучил статус малой базилики.
Ист.: BHL, N 6589-6590b; ActaSS. Mart. T. 3. 
P. 371.376; Devic C., VaissèteJ. Histoire générale 
de Languedoc. Toulouse, 18753. T. 5.
Лит.: MartRom. Comment. P. 107-108; Sabar
thès A. A. Etude historique sur l'abbaye de Saint- 
Paul de Narbonne. Narbonne, 1893; Duchesne. 
Fastes. T. 1. P. 302-303; Lefèvre-Pontalis E. 
Saint-Paul de Narbonne: Etude archéologique 
// Congrès archéol. de France: LXXIIF session. 
P.; Caën, 1907. P. 345-367; Quentin H. Les mar
tyrologes historiques du Moyen Age. P, 1908. 
P. 329,371,422,598; Griffe É. Histoire religieu
se des anciens pays de l’Aude. P, 1933. P. 16- 
22, 255-263; idem. Les origines chrétiennes de 

Narbonne // RHEE 1934. T. 20. N 86. P. 27-36; 
idem. L’ancien «Suburbium» de Saint-Paul a 
Narbonne: Essai de topographie ancienne d’après 
les documents // Annales du Midi. Toulouse, 
1943. T 55. N 219/220. P. 457-488; idem. Les 
origines chrétiennes de la Gaule et les légendes 
clémentines // BLE. 1955. Vol. 56. N 1. P. 3-22; 
Jannoray J. La nécropole paléochrétienne de 
Saint-Paul à Narbonne // Congrès archéol. de 
France: CXIF session. P, 1955. P. 486-502; 
Viard P. Paolo, vescovo di Narbona // BiblSS. 
Vol. 10. Col. 261-262; MundôA. M. Sermô inédit 
sobre S. Pau de Narbona atribuït al bisbe Oliba 
de Vie // Narbonne: Archéologie et histoire. 
Montpellier, 1973. T. 2. P. 105-113; Dellong E. 
étal. Narbonne et le Narbonnais. P, 2002. P. 56- 
57, 191, 297-312. (Carte archéol. de la Gaule; 
11/1); Krüger A. Südfranzôsische Lokalheilige 
zwischen Kirche, Dynastie und Stadt vom 5. bis 
zum 16. Jh. Stuttg., 2002. S. 235-271, 337-339; 
Mercier J. La Vie de S. Paul (-Serge), Guillaume 
Hulard et le ms. 4 de la Biblioth. municip. de 
Narbonne // Hagiographie et culte des saints en 
France méridionale: XIIIe-XVe siècle. Toulouse, 
2002. P. 285-323; Gray-Fow M.J. G. From Pro
consul to Saint: Sergius Paullus to St. Paul-Serge 
// Classica et Mediaevalia. Cph., 2006. Vol. 57. 
P. 157-172; Riess F. Narbonne and its Territory 
in Late Antiquity: From the Visigoths to the 
Arabs. Abingdon; N. Y. 20162. P. 115-123.

А. А. Королёв

ПАВЕЛ НОВЫЙ [греч. Παύλος 
ό νέος] (VIII в.), мч. Кайюмский 
(пам. греч. 8 июня).

Источники. Сведения о Π. Н. со
держатся в посвященном ему Муче
ничестве (BHG, N 1471), к-рое впер
вые было опубликовано в кон. XIX в. 
А. Пападопуло-Керамевсом (Παπα- 
δόπουλος- Κεραμεύς. Άνάλεκτα. T. 4. 
Σ. 247-251). Эта же редакция содер
жится в Императорском микологии 
(Царской Минее) XI в., изданном 
в 1911-1912 гг. В. В. Латышевым 
(Latysev. Menol. T. 2. P. 23-27). E. Па- 
паилиопулу-Фотопулу обнаружила 
в Патмосской рукописи XIII — нач. 
XIV в. (Patm. 187. Fol. 152-158v) др. 
расширенную редакцию Мучениче
ства (BHG, N 1471b), конец к-рой 
утрачен, а также службу в честь Π. Н. 
и издала их (Παπαηλιουπούλου- Φω- 
τοπούλου Е. Αγιολογιλά και υμνογρα- 
φικά εις άγων Παύλον τον Νέον εν τοις 
Καϊουμά επί των Εικονομάχων αθλή- 
σαντα. Δίπτυχα, 1979. T. 1. Σ. 53-96). 
В заглавии этой редакции мученик 
назван Павлом Новым. Вероятно, 
греч. Мученичество было написано 
в К-поле не ранее X или в сер. XI в. 
По стилю оно примыкает к Житиям 
IX в., таким как Житие Стефана Но
вого (Brubaker L., Halcion J. Byzanti
um in the Iconoclast Era (ca 680-850): 
The Sources. Abingdon, 2001). С. Еф- 
тимиадис считает, что греч. ориги
нал был написан, возможно, во 2-й 
пол. X или в XI в., после смерти 

К-польского патриарха свт. Анто
ния II Кавлея (893-901), при к-ром 
были обретены мощи святого (The 
Ashgate Research Companion to By- 
zant. Hagiography / Ed. S. Efthymia- 
des. Farnham, 2014. Vol. 2: Genres and 
Contexts. P. 87).

Сохранилось лат. Мученичество 
Π. Η. (BHL, N 6591; ActaSS. Iui. T. 2. 
P. 635-639), в к-ром святой также 
наделен эпитетом Новый, что ука
зывает на его греч. оригинал — ре
дакцию BHG, N 1471b (L’hagiogra
phie et riconoçlasme Byzantin: Le 
cas de la Vie d Etienne le Jeune/ Ed. 
M.-F. Auzépy. Aidershot, 1999. P. 192- 
193). Лат. Мученичество содержит
ся в единственной рукописи XVI- 
XVII вв. (Vat. Reg. Christin. lat. 532. 
Fol. 17v — 21r), вместе с рассказами 
о перенесении в 1222 г. мощей П. Н. 
из К-поля в Венецию, в мон-рь Сан- 
Джорджо-Маджоре (Ibid. Fol. 21 v - 
24r; BHL, N 6592) и о чуде Π. Η. (Vat. 
Reg. Christin. lat. Fol. 26r — 27r; BHL, 
N 6593). Рассказ о перенесении мо
щей входит еще в одну рукопись 
XVII-XVIII вв. (Vat. Barbes, lat. 
3221). Петр Наталис и Петр Кало 
в XIV в. составили краткие версии 
Мученичества Π. Н. и поместили их 
в «Перечне святых» (Petr. Natal. 
CatSS. VI. 69) и в Легендарии (BHL, 
N 9039) соответственно.

Жизнь. Согласно греч. Мучени
честву (BHG, N 1471), Π. Н. род. и 
был воспитан в К-поле. Когда имп. 
Константин УКопроним (741-775) 
усилил преследование иконопочи- 
тателей, Π. Н. в числе др. правосл. 
христиан открыто выступал против 
политики императора и поддержи
ваемой им ереси. За это он был схва
чен и брошен в тюрьму. Через неск. 
дней (согласно лат. Мученичеству, 
через 8 дней) Π. Н. доставили на до
прос, во время которого император 
убеждал его отказаться от покло
нения иконам. Π. Н. смело порицал 
заблуждения Константина, указы
вая на то, что императору не следу
ет менять каноны, установленные 
апостолами и св. отцами. Π. Н. отре
зали нос и вновь взяли под стражу. 
Через 3 дня его привели к импера
тору, к-рому Π. Н. сказал, что не на
мерен отказаться от почитания икон 
Божией Матери и святых. Тогда имп. 
Константин приказал вылить ему 
на голову кипящую смолу с серой. 
Π. Н. стойко перенес и эту пытку, 
его опять заключили в темницу, где 
он укреплялся молитвой и чтением 
Свящ. Писания. На 3-м допросе Π. Н.
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остался верен своему решению. Тог
да император приказал выколоть ему 
глаза, связать руки и ноги и прота
щить через городскую площадь, за
тем отдать на съедение псам. Π. Н. 
мученически скончался 8 июня. Бла
гочестивым христианам удалось по
хоронить его в особом месте, прива
лив к гробу большой камень.

Спустя 122 года К-польскому пат
риарху Антонию Кавлею было во 
сне повеление от Бога отыскать мо
щи Π. Н. рядом с мон-рем Кайюма 
(мон-рь известен с нач. VI в.; назва
ние, возможно, получил по имени 
основателя; находился рядом с цис
терной Аспара (ныне цистерна Сул
тан-Селим) — Janin. Églises et mo
nastères. P. 274). Мощи оказались 
нетленными и издавали благоуха
ние. Патриарх с клиром торжествен
но перенес святыню в храм Преев. 
Богородицы, где у мощей происхо
дило множество исцелений.

Вероятно, Π. Н. был казнен между 
771 и 775 гг., а его останки обретены 
в 893 или 897 г.; И. Пиний датиро
вал кончину мученика 766 г., а об
ретение его мощей — 888 г. (ActaSS. 
Iui. T. 2. P. 633), т. e. до Патриарше
ства Антония Кавлея, что не согла
суется с текстом Мученичества.

Почитание. Согласно рассказу 
о перенесении мощей П. H. (BHÉ, 
N 6592), после захвата К-поля крес
тоносцами (1204) венецианец Том- 
мазо (Фома) Морозини (f 1211) был 
избран лат. патриархом К-поля. В это 
время (ок. 1206) монахи-бенедиктин
цы из мон-ря Сан-Джорджо-Маджо- 
ре в Венеции получили во владение 
К-польский Пантепопта монастырь 
(основан Анной Далассиной (1025- 
1102) — матерью визант. имп. Алек
сея I Комнина (1081-1118), в пер
вые годы правления ее сына —Janin. 
Eglises et monastères. P. 513-515), где 
покоились останки Π. Н., у к-рых 
происходили многочисленные исце
ления и чудеса. Марк, настоятель 
мон-ря Сан-Джорджо-Маджоре, от
правил благочестивого мон. Павла 
с 2 др. иноками в К-поль, где Павел 
с 1206 по 1220 г. был приором мон-ря 
Пантепопта. Затем он вернулся в Ве
нецию и, т. к. Марк был уже в весь
ма преклонном возрасте, занял мес
то аббата. Памятуя о том, как почи
таются мощи Π. Н. в К-поле, Павел 
решил доставить их в Венецию и об
ратился с просьбой об этом к ново
му приору мон-ря Пантепопта. Тот 
в свою очередь заручился поддерж
кой венецианца Марино Сторлато, 

к-рый тогда управлял центральной 
частью К-поля и относился с боль
шим уважением к мон-рю Сан-Джор
джо-Маджоре, где были похоронены 
его родители и где он сам хотел быть 
похороненным. Приор и Марино 
Сторлато договорились с капитаном 
одного корабля, чтобы тот взял к 
себе на борт ящичек с мощами Π. Н., 
поставил его в тайное место, где 
никто не ходит, и доставил в Вене
цию. При этом они не сказали капи
тану, что находится внутри ящичка. 
Тот исполнил просьбу. Во время пу
тешествия на море началась сильная 
буря, так что корабль был па грани 
гибели. В минуту отчаяния капитан 
вспомнил о вверенном ему ценном 
грузе и догадался, что там лежат 
мощи святого. Он созвал моряков и 
объявил им о своем предположении, 
но отказался открывать ящичек, со
славшись на то, что ключ от него ве
зут на др. корабле. Тогда все путе
шественники стали молиться, что
бы Бог ради этого неизвестного им 
святого спас корабль. Тотчас вол
нение на море утихло, и мощи Π. Н. 
были доставлены в Венецию, в мо
настырь Сан-Джорджо-Маджоре, 
21 мая 1222 г. Их поместили в церк
ви этого монастыря; позднее был 
устроен алтарь, посвященный Π. Н., 
где мощи святого покоятся и по сей 
день.

О почитании Π. Н. в Венеции сви
детельствует рассказ о чуде (BHL, 
N 6593), составленный не ранее 
XVI в., в к-ром сообщается о том, 
как одна женщина-венецианка по 
молитве к Π. Н. была избавлена от 
гибели и бесов, мучивших ее с 5-лет
него возраста.

Память Π. Н. отмечена в нек-рых 
визант. календарях при Евангели
ях (напр., Marc. gr. I 47, 1046 г.); она 
не была включена в «Синаксарист» 
прп. Никодима Святогорца, но со
держится в «Новом синаксаристе» 
иером. Макария Симонопетрского, 
где говорится, что святой принял 
монашеский постриг {Макар. Σιμών. 
Νέος Συναξ. T. 10. Σ. 96—97), и в его 
рус. переложении {Макар. Симон. 
Синаксарь. Т. 5. С. 517-518).

В «Перечне святых» Петра Ната- 
лиса кончина святого указана под 
8 июля и Π. Н. назван предводите
лем имп. армии. По мнению М. Мар
ковича, это определение могло воз
никнуть на основе утраченной 
пространной версии Мученичества 
Π. Н., где говорилось о военной служ
бе святого. В таком случае изображе

ние воина средних лет с темными 
густыми волосами и короткой боро
дой, к-рое сохранилось на визант. 
процессионном кресте кон. XI — 
нач. XII в. из коллекции Дж. Орти
за (Женева), возможно, следует отне
сти к П. H. {MapKoeuh М. Представе 
св. Павла KajyMCKor и св. Никите 
Гота на византщеком литифком кре
сту из збирке Цорца Ортиза у Же- 
неви // Tpeha )угословенска конфе
ренция византолога. Београд, 2002. 
С. 487-512).

В 80-х гг. XVI в. кард. Ц. Бароний 
поместил в Римский Мартиролог 
под 17 марта память Павла, в крат
кой заметке о к-ром сказано, что он 
был сожжен заживо за почитание 
икон при имп. Константине Копро- 
ниме в К-поле (MartRom. Р. 100). По 
мнению болландистов, речь идет не 
о Π. Н., а о прмч. Павле (пам. греч. 
17 марта; пам. зап. 17 марта), упо
мянутом в Житии прмч. Стефана 
Нового (BHG, N 1666), указание 
К-поля как места кончины святого 
в данном случае является ошибкой 
(MartRom. Comment. P. 101). В совр. 
редакции Римского Мартиролога 
местом кончины мученика назван 
о-в Кипр (MartRom (Vat). P. 183), 
память Π. Н. в нем не обозначена.

В календарь РПЦ память Π. Н. не 
включена.
Ист.: Ughelli F. Italia Sacra. R., 1720. T. 5. Col. 
1249-1253; Comer F. Notizie storiche delle chiese 
e monasteri di Venezia e di Torcello. Padova, 
1758. P. 476-478; ActaSS. lui. T. 2. P. 631-641. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. 19012. 
T. 2. С. 174,182; T. 3. С. 214-215; ЛатишевВ. В. 
Заметки к агиологическим текстам // 
ИОРЯС. 1908. Т. 13. Кн. 3. С. 1-11; CignittiB. 
Paolo // BiblSS. 1968. T. 10. P. 228-229; Σωφ
ρόνιος (Εύστρατιάδης). Αγιολόγιον. 1995. Σ. 381; 
ΡΜΒΖ, N 5841 ; ’Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), 
έπ. et al. 'Ιερά Λείψανα Αγίων τής καθ’ ήμάς 
’Ανατολής στή Βενετία. ’Αθήνα, 2005. Σ. 290-293.

Α. Η. Крюкова

ПАВЕЛ ОР03ИЙ см. Орозий.

ПАВЕЛ, ПАВСЙРИЙ И ФЕО
ДОТИОН I греч. Παύλος, Παυσήριος 
και Θεοδοτίων] (f нач. IV в.), муче
ники (пам. греч. 24 янв.). Сведения 
о мучениках сохранились только в 
византийском синаксарном сказа
нии (SynCP. Col. 420-421). Родные 
братья П., Павсирий и Ф. жили в 
Египте на рубеже III и IV вв. П. и Пав
сирий были христианами и с юно
сти вели монашескую жизнь, а Ф., 
их младший брат, примкнул к шай
ке разбойников и жил с ними в го
рах. Когда императоры Диоклетиан 
(284-305) и Максимиан Геркулий
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(285-305, 307-310) начали гонения 
на последователей Христа, П. и Пав- 
сирий были схвачены и приведены 
на суд префекта Ариана в их родной 
г. Клеопатрида (ныне Суэц; еписко- 
пия в подчинении Александрии (см.: 
Janin R. Cléopatris // DHGE. T. 12. 
Col. 1433)). Узнав об аресте братьев, 
Ф. понял, что они не отрекутся от ве
ры, а значит, их ожидает казнь. Он 
покинул лагерь разбойников и по
спешил в город, чтобы попрощаться, 
т. к., несмотря на преступления, его 
душа не зачерствела и в ней сохра
нялась любовь к братьям. Присут
ствовавший на допросе Ф. не дерз
нул приблизиться к братьям, а сто
ял в стороне, размышляя над тем, 
какая награда уготована мучени-

Мученичество
святых Павла, Павсирия и Феодотиона. 

Роспись ц. Вознесения мон-ря Дечаны. 
Ок. 1350 г.

Фото: BLAGO UFund, USA/Serbia

кам. Вдруг он исполнился божест
венной благодати, бесстрашно бро
сился к префекту и скинул его с вы
сокого кресла, а потом громко на
звал себя христианином. Охрана тут 
же схватила Ф., без суда его подверг
ли страшным пыткам, распоров жи
вот раскаленными железными ору
диями, а затем обезглавили. П. и Пав
сирия бросили в воды Нила, где они 
приняли мученическую кончину. Из 
сказания известно, что на момент 
казни П. было 37 лет, Павсирию — 
35. Не совсем понятно, был ли мона
хом Ф., как и его братья до того, как 
решил заниматься разбоем. В кален

дарь РПЦ память П„ Павсирия и Ф. 
не включена.
Ист.: PG. 117. Со. 277-280 [Минологий Ва
силия II]; Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 3. Σ. 137- 
138.
Лит.: SagetJ.-M. Paolo, Pausirione e Teodosione 
// BiblSS. Vol. 10. Col. 308-309; Σωφρόνιος (Εύ- 
στρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 380; Макар. Симон. 
Синаксарь. T. 3. С. 368-369.

О. Н. А.

ПАВЕЛ ПОСЛУШЛИВЫЙ | Παύ
λος ό υποτακτικός], прп. (пам. 7 дек.). 
Др. прозвище — Повинник получе
но за особое смирение. Сведения об 
этом святом имеются только в ви
зант. Минее с синаксарными Жития
ми из Базельского ун-та (Basil. А. III. 
16, XV в.), изданной И. Делеэ (SynCP. 
Col. 284-288), однако из этого ис
точника невозможно сделать ника
ких выводов о времени его жизни и 
месте рождения. Согласно синаксар- 
ному сказанию, Π. П. род. в богатой 
семье и получил хорошее образо
вание; особенно он отличился в изу
чении Свящ. Писания. Достигнув 
совершеннолетия, юноша почув
ствовал, что его призвание — слу
жение Господу. Он принял постриг 
в одном из мон-рей родного города 
и начал с усердием подвизаться. 
Вскоре он превзошел в добродетелях 
всех иноков, хотя сам часто говорил 
о себе в самых уничижительных вы
ражениях. Господь отметил его ду
ховными дарами, однако чудеса, 
к-рые иногда совершал Π. П., при
водили братию в смущение. Так, од
нажды он вместе с др. иноками был 
отправлен на послушание варить 
смолу. Разогретая смола в котле 
закипела и начала переливаться че
рез край. Чтобы остановить процесс, 
нужно было помешать смолу, но во
круг не оказалось подходящего ору
дия. Тогда Π. П. засучил рукав и по
мешал кипящую смолу рукой. Ис
течение прекратилось, рука святого 
осталась совершенно невредимой, 
а сам он даже не изменился в лице. 
После этого случая иноки поняли, 
что их брат — необычный человек, 
но нек-рые сомневались в том, что 
это был знак его особой добродете
ли. Однажды Π. П. отправился на 
свое обычное послушание, а осталь
ные иноки собрались в келье игу
мена и вместе с ним стали молить 
Бога о том, чтобы Он открыл им, что 
за человек Π. П. Через нек-рое вре
мя всей братии во сне было видение 
роскошного сада, куда они вошли, 
удивляясь красоте деревьев и бла
гоуханию цветов. Навстречу им вы

шел Π. П. и сказал, что они в раю, 
и разрешил братьям взять на па
мять любую вещь, а также просил 
позаботиться о том, чтобы его за
менили на послушании, т. к. он по
кидает мон-рь. Проснувшись, иноки 
обнаружили в руках то, что они взя
ли во сне в раю: кто-то пальмовую 
ветвь, кто-то цветок, кто-то — чудес
ный плод.

Π. П., стремясь избежать славы, по
кинул обитель и отправился в Иеру
салим. Помолившись на Св. земле, 
перебрался на о-в Кипр, где много 
лет подвизался в уединении на вер
шине горы. Когда слава о нем рас
пространилась по округе, Π. П. по
кинул и это место, придя в окрест
ности К-поля. Через нек-рое время, 
проведенное в посте и молитве, пре
подобный услышал голос Бога, воз
вестивший ему о конце земной жиз
ни. Π. П. взошел на гору под названи
ем Паригория (Παρηγορία) и мирно 
скончался.

Рассказ о сонном видении рая по
чти полностью совпадает с расска
зом из Жития прп. Евфросина Пова
ра (пам. 11 сент.): святой, чьи доб
родетели оставались скрытыми от 
братии, также предстал во сне перед 
игуменом в райском саду и подарил 
настоятелю 3 яблока, к-рые тот на
шел у себя после пробуждения.

Сведения о горе с названием Па
ригория в др. источниках отсутству
ют. Возможно, этот топоним связан 
с храмом или мон-рем во имя Преев. 
Богородицы, названной Паригори- 
тисса (παρηγορία означает «утеше
ние»).

Перевод синаксарного сказания 
был включен в слав, стишные Про
логи (Пешков, Спасова. Стиш. Про
лог. Т. 4. С. 26-28), а затем в ВМЧ 
(Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. 
Стб. 231. [1-я паг.]).
Ист.: BHG, N 2363; ЖСв. Дек. С. 239-241; 
Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 2. Σ. 260-263. 
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολόγιον. 
Σ. 379; Макар. Симон. Синаксарь. T. 11. С. 495- 
496.

O. H. А.

ПАВЕЛ ПРЕПРОСТЫЙ [Про 
стой, Простец; греч. Παύλος ό 'Απλός, 
лат. Paulus Simplex], IV в., прп. (пам. 
4 окт., 7 марта), егип. подвижник. 
Сведения о Π. П. содержатся в «Лав- 
саике» Палладия, еп. Еленопольско- 
го (Palladius. Lausiac. XXII), в «Ис
тории египетских монахов» (см. ст. 
«История монахов») (кон. IV — нач. 
V в.) (Hist. mon. Aeg. XXIV), в ее пере
воде Руфина Аквилейского «Жизнь

о
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Прп. Павел Препростый. 
Роспись 

ц. Успения Преев. Богородицы 
мон-ря Грачаница. Ок. 1320 г.

пустынных отцов» (гл. XXX) и в 
Apophthegmata patrum (PG. T. 64. 
Col. 381-385). Согласно этим источ
никам, Π. П. был учеником прп. Ан
тония Великого. В «Лавсаике» приве
дена история жизни преподобного: 
он жил в Египте, был крестьянином, 
кротким простодушным человеком, 

никогда не учился грамоте, был же
нат и имел детей. Однажды, возвра
тившись домой с поля, Π. П. застал 
жену с любовником и сказал ему, 
что, раз он обладает этой женщи

ной, то пусть и содержит ее и детей. 
Никак не укорив жену, Π. П. тотчас 
навсегда покинул свой дом и ушел 
в пустыню.

Вскоре он добрался до кельи Ан
тония Великого и стал просить по
движника наставить его в иночес
кой жизни. Однако прп. Антоний от
казался быть его наставником, доба
вив, что Π. П. уже не меньше 60 лет 
и он не вынесет труда пустынника, 
множества искушений и лишений, 
и, если уж он так хочет быть мона
хом, то пусть идет в киновию (об
щежительный мон-рь), где много 
братьев и о нем смогут позаботить
ся. 3 дня провел Π. П. под дверью 
кельи Антония Великого без воды и 
пищи. Видя такое упорство, на 4-й 
день подвижник согласился взять 
Π. П. к себе в ученики с условием, 
что Π. П. будет исполнять все, что 
прп. Антоний ему скажет. Π. П. со
гласился; тогда Антоний Великий 
велел ему встать на молитву и ос
таваться на месте до тех пор, пока 
не последует нового послушания, 
а сам удалился в свою келью. В те
чение недели прп. Антоний тайно 
наблюдал за новым иноком, а тот 
не сделал ни шагу в сторону от того 
места, где ему было приказано оста
ваться, непрестанно творя молитву.

После этого Антоний Великий ве
лел Π. П. сначала сплести веревку 
или корзину, затем расплести ее, 
сшить одежду и распороть свою ра
боту, разбить горшок с медом и со
брать вытекший мед так, чтобы к не
му не примешался песок,— т. о. Ан
тоний Великий испытывал смире
ние новоначального монаха, и тот все 
переносил с кротостью и радостью. 
Иногда прп. Антоний по неделе не 

благословлял Π. П. есть 
и пить, а когда спраши
вал, не хочет ли он хлеба 
или воды, Π. П. отвечал,

Прп. Павел Препростый. 
Миниатюра 

из Минология Василия II.
1-я чете. XI в.

(Vat. gr. 1613. P. 85)

что он будет есть, только 
когда этого захочет на
ставник, и не съедал боль
ше Антония, даже когда 

тот упрашивал его об этом. Через 
нек-рое время Антоний заявил Π. П., 
что он уже стал монахом и может 
жить в отдельной келье самостоя
тельно. Подвижники подвизались 

недалеко друг от друга, и Антоний 
Великий иногда посылал людей, 
приходивших к нему за помощью, 
к Π. П., к-рый получил духовный дар 
изгнания бесов, утверждая, что сам 
не имеет такого дара. В «Истории 
египетских монахов» приводится тот 
же рассказ с нек-рыми вариациями. 
Так, к сказанию из «Лавсаика» до
бавлен эпизод, в к-ром описывается, 
как Π. П. в присутствии др. иноков 
спросил Антония Великого, кто жил 
раньше на земле — Спаситель или 
пророки. Увидев, что братья смути
лись таким вопросом его ученика, 
прп. Антоний приказал ему молчать. 
Через нек-рое время он заметил, что 
Π. П. вообще перестал разговари
вать, и спросил, что случилось. В от
вет преподобный напомнил учителю 
о его приказе замолчать, о к-ром Ан
тоний забыл. Восхищенный смире
нием и послушанием ученика, Анто
ний заметил, что он сам и др. иноки 
иногда не исполняют и повелений, 
сходящих с Небес, а этот простец ис
полняет любое слово, сорвавшееся 
с губ учителя.

На повествовании об изгнании бе
са из некоего юноши рассказ о Π. П. 
в «Лавсаике» и в «Истории египет
ских монахов» заканчивается. По 
мнению А. А. Войтенко, Π. П. про
вел около года в келье неподалеку 
от кельи прп. Антония Великого, 
а затем ушел в монашеское поселе
ние на горе Ферма (Войтенко. 2012. 
С. 100, 102).

В Apophthegmata patrum и у Руфи
на Аквилейского в «De vita patrum» 
(PL. 73. Col. 795-796) также есть 
упоминание о Π. П., однако там от
сутствуют сведения о начале его мо
нашеской жизни и учении у Анто
ния Великого, а повествуется только 
о его дарах прозорливости и виде
ния духовного мира, чего нет в «Лав
саике» и в «Истории монахов». Со
гласно Апофтегмам, однажды Π. П. 
сидел около церкви в одном мон-ре 
и наблюдал, как братья идут в храм. 
Большинство — с радостными ли
цами, и каждого брата сопровождал 
ангел. Но один инок шел на службу 
мрачный, за ним следовало множе
ство бесов, к-рые тянули его каждый 
в свою сторону, а печальный ангел- 
хранитель стоял в стороне. Скорбя 
об этом брате, Π. П. не вошел в цер
ковь, он сел рядом с храмом и после 
окончания службы вновь стал на
блюдать за духовным состоянием 
иноков. Светлые душой такими же 
и покидали храм в сопровождении 



ангелов, а мрачный инок изменил
ся — его лицо сияло, ангел шел ря
дом с ним, держа его за руку, а бе
сы с плачем столпились в стороне. 
Удивившись такой перемене, Π. П. 
спросил инока, что произошло с ним 
на службе, и тот поведал, что много 
лет был подвержен блудной страс
ти и жил в беззаконии, а сегодня 
услышал чтение из прор. Исаии 
о грехах, и вдруг его духовные очи 
отверзлись. Он от всего сердца рас
каялся и дал Богу обет больше не 
грешить. Τ. о. Π. П. увидел, какую ми
лость являет Господь тем, кто искрен
не кается. Этот рассказ подтвержда
ет версию, согласно которой Π. П. 
не все время своего иночества про
вел в уединенной келье близ места 
подвижничества Антония Велико
го, а был и насельником общежи
тельного монастыря. При этом не 
исключено, что в Апофтегмах по
вествуется о другом подвижнике по 
имени Павел, носившем такое же 
прозвище.

Π. П. упомянут в «Церковной ис
тории» Созомена {Sozom. Hist eccl. 
I 3). Сказание о нем внесено в ви
зант. Синаксари под 4 и 5 окт. и 
7 марта (SynCP. Col. 104, 112, 517) 
и в византийские Минологии {La- 
tysev. Menol. T. 1. P. 252-256). Все 
позднейшие агиографические источ
ники основываются на сведениях из 
«Лавсаика», «Истории египетских 
монахов» и Апофтегм. Иногда эти 
сведения объединяются, но к ним 
не добавляется новая информация 
оП. П.

Из визант. стишных Синаксарей 
память Π. П. со сказанием была пе
ренесена в слав, стишные Прологи 
{Пешков, Спасова. Стиш. Пролог.

T. 7. С. 26-29), а затем в ВМЧ {Иосиф, 
архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 85. 
[ 1 -я наг.]).
Ист.: BHG, N 1474q-1474u; BHL, N 6594- 
6595; ВНО, N 907-908; Ж Св. Окт. 102-109. 
С. 239-241; Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 4. 
Σ. 46-49.
Лит.: SaugetJ.-Μ. Paolo di Semolice // BiblSS. 
T. 10. Col. 264-265; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 
'Αγιολόγιου. Σ. 381; Макар. Симон. Синаксарь. 
Т. 4. С. 85-88; Войтенко А. А. Египетское мо
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нашество в IV в.: Житие при. Антония Ве
ликого, Лавсаик, История монахов. М., 2012.

О. Н. А.
Иконография. В греч. иконописном 

подлиннике (Ерминии; ок. 1730-1733), 
составленном афонским иером. Диони
сием Фурноаграфиотом, описание об-

Прп. Павел Препростый. 
Роспись ц. Богоматери Перивлепты 

в Охриде. 1294/95 г.
Мастера

Михаил Астрала и Евтихий

лика Π. П. дано в разд. «Преподобные 
отцы наши отшельники» (Ч. 3. § 13. № 64): 
«Святой Павел Простый, старец с малою 
бородою» (Ерминия ДФ. С. 173).

В рус. позднесредневек. и восходящих 
к ним иконописных подлинниках в отно
шении установления дня памяти II. П. 
существует неопределенность, тогда как 
сведения об облике святого достаточно 
однозначны. Так, в наиболее раннем из 
сохранившихся, датируемом 2-й четв. 
XVII в. Софийском списке подлинни
ка Новгородской редакции (РНБ. Соф. 
№ 1523. Л. 164; опубл.: Иконописный 

подлинник Новгородской

При. Павел Препростый. 
Миниатюра из Минология. 

2-я четв. XI в.
(ГИМ. Греч. № 376 
(Син. Греч. № 183))

редакции по Софийскому 
списку кон. XVI в. М., 1873), 

имя Π. П. отсутствует. В происходящем 
из Палеха и принадлежавшем Г. Д. Фи
лимонову списке подлинника сводной ре
дакции нач. XVIII в. память святого со
ответствует восточнохрист. традиции — 
под 4 окт.; при имени указано: «И препо- 
добнаго отца нашего Павла Простаго, 
подобием стар, ризы монашеския, т. е. 
преподобническия» {Филимонов. Ико
нописный подлинник. С. 166). В сводном 
иконописном подлиннике, изданном

С. Т. Большаковым, празднование Π. П. 
значится под 3 марта; к прозванию до
бавлен еще один эпитет, а также указа
но подобие облику свт. Николая Чудо
творца: «И преподобнаго отца нашего 
Павла Препростаго и Терпеливаго, сед 
аки Никола, брада проста, ризы препо
добническия» (см.: Большаков. Иконопис
ный подлинник. С. 77). Акад. В. Д. Фар- 
тусов при составлении опубликованного 
в 1910 г. руководства для иконописцев 
дополнил характеристику святого, гл. 
обр. сообразуясь с его Житием: «...глубо
кий старец египетского типа, сед, с уме
ренной бородой, простосердечен и по
слушлив. Как у пустынножителя, одеж
да убогая, монашеская; лицо худощавое 
от поста и трудов. Можно писать ему 
хартию с его изречением: Иисусе Хри
сте распныйся при Понтийстем Пила
те, ты видиши, яко не сниду с камене 
сего, аще ми будет и умрете, не вкушу 
хлеба, ни воды, дондеже услышиши мя, 
и ижденеше беса от юноши того. Или: 
То бо есть мудрость правая, еже бояти- 
ся Бога, и Ему в простоте духа и незло
бии сердца работающи, благоугожда- 
ти» {Фартусов. Руководство к писанию 
икон. С. 36-37).

Одно из ранних изображений пред
ставлено на миниатюре в имп. Миноло
гии Василия II (Vat. gr. 1613. P. 85, 1-я 
четв. XI в.). Старец, напоминающий об
ликом свт. Николая Чудотворца (воло
сы вьющиеся, седой, с плешью, с корот
кой бородой), изображен коленопре
клоненным во время молитвы в своей 
пещерке в скалистом массиве посреди 
пустыни с редкой растительностью. Об
лачение составляют охристый хитон, ко
ричневая длинная мантия, схима с ле
жащим на спине куколем, на ногах — ко
жаные сандалии с закрытыми мысками.

В программе храмовой декорации Π. П. 
занимает место в ряду преподобных от
цов (напр., ростовая фигура святого в 
ц. Богоматери Перивлепты в Охриде, 
1294/95, мастера Михаил Астрапа и 
Евтихий). В XIV в. образ Π. П. часто 
включается в роспись храмов монас
тырских ансамблей как иллюстрация 
примера послушания. В диаконнике мо
настырского кафоликона во имя вмч. 
Георгия (1313-1319) в Старо-Нагори- 
чино П. показан в ряду преподобных 
(всего 10 святых) вместе с Иларионом 
Великим и Алексием, человеком Божи
им. К этому памятнику близки по време
ни создания фрески собора Рождества 
Преев. Богородицы Снетогорского мо
настыря (1313), в программе росписи 
которого чин преподобных расположен 
вблизи алтаря — в нижнем регистре на 
вост, стене наоса. Среди атрибуируе- 
мых святых: Онуфрий Великий, Никон 
Метаноит, Феодор Студит, Савва Ос
вященный, Феоктист (Палестинский?) 
и Π. П., чей образ опознается благода
ря хорошо сохранившейся надписи (см.:
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Прп. Павел Препростый. 
Роспись 

ц. Рождества Преев. Богородицы 
Снетогорского мон-ря. 1313 г.

Сарабьянов. 2008. Ил. 18 на с. 78). Фи
гура Π. П. (первоначально погрудная, 
после растесывания арки — оплечная) 
в этом ряду преподобных, отображаю
щем, по мнению В. Д. Сарабьянова, раз
личные ступени монашеского подвига, 
знаменует смирение (Там же. 2008. С. 79). 
У святого высокий, в т. ч. благодаря про
плешине, лоб, чуть всклокоченные на 
висках седые волосы, густая, недлинная 
клиновидная борода, разделенная на 
конце на 5 прядей. Более аскетичным 
выглядит образ святого в росписи нов
городской ц. вмч. Феодора Стратилата 
на Ручью (70-е гг. XIV в.). Он включен 
в ряд монахов-аскетов в росписи хор — 
полуфигура в медальоне размещается 
на вост, стене помещения, над лестни
цей на хоры (см.: Лифшиц. 1987. Табл. 296; 
Царевская. 2003. Ил. 5 на с. 90). В лити 
кафоликона Хиландарского монастыря 
на Афоне (фрески, 1321, переписаны в 
1804) — в иллюстрациях «Лавсаика» 
представлены 2 сцены с Π. П.: он остав
ляет неверную супругу и приходит к прп. 
Антонию Великому; прп. Антоний Ве
ликий принимает Π. П.

К памятникам минейного типа, вклю
чающим изображение этого преподоб
ного, относятся: миниатюра в имп. Ми- 
нологии (РИМ. Греч. № 376 (Син. греч. 
№ 183), 2-я четв. XI в.); роспись в нарте
ксе ц. Успения Преев. Богородицы мона
стыря Грачаница (ок. 1320) — под 4 окт., 
в рост, надпись: «ст. Павлъ Аплоусъ»; 
миниатюра в греко-груз. рукописи кон. 
XV в. (т. н. Афонской книге образцов — 
РНБ. 0.1.58. Л. 80 об.) — ростовой образ 
святого помещен под 5 окт., у него сред
ней длины клиновидная борода, голова 
не покрыта (куколь лежит на плечах), 
в правой руке держит крест, ладонь ле
вой — перед грудью, раскрыта наружу. 

Лит.: Mujoeuh. Менолог. С. 291; Лифшиц Л. И. 
Монументальная живопись Новгорода XIV- 
XV вв. М., 1987; Евсеева. Афонская книга. 
С. 240; Царевская Т. Ю. Тема аскезы в роспи
си ц. Феодора Стратилата на Ручью в Нов
городе // ИХМ. 2003. Вып. 7. С. 89; Сарабья-

------------
нов В. Д. Программа монашеских изображе
ний в росписях собора Рождества Богоро
дицы Снетогорского мон-ря // ДРИ. 2008. 
[Вып.:] Худож. жизнь Пскова и искусство 
поздневизант. эпохи. С. 78-79.

э. В. ш.

ПАВЕЛ ПРУССКИЙ (Леднёв 
Петр Иванович; 16.01.1821, г. Сыз
рань Симбирской губ. (ныне Самар
ской обл.) — 27.04.1895, Никольский 
единоверческий мон-рь в Москве), 
архим., настоятель московского Ни
кольского единоверческого монасты
ря (см. также в ст. Единоверие), мис
сионер, духовный писатель. Род. 
в купеческой семье Ивана Степа
новича и Прасковьи Ивановны Лед
нёвых. Родители Петра числились 
православными, 10 янв. 1819 г. были 
венчаны в правосл. храме, и младе
нец был крещен правосл. священ

ником. В действительности Леднё
вы были федосеевцами, мальчик вос
питывался в традициях федосеев
ского согласия. Когда Петру было 
12 лет, скончалась его мать, у маль
чика созрело решение принять мо
нашество. За неимением поблизо
сти федосеевских монастырей Петр, 
когда ему исполнилось 18 лет, по
лучил у отца позволение поселить
ся в келье в саду. Здесь Петр прожил 
ок. года и в поисках большего уеди
нения ушел за 10 верст от города, на 
р. Крымзу, в лес, на пасеку отца.

Желая принять иночество, П. Лед
нёв в 1846 г. отправился в центр фе
досеевского согласия — на Преобра
женское кладбище в Москве, где вско
ре стал пользоваться большим ува
жением. В условиях активизации 
борьбы со старообрядчеством при 
имп. Николае I Павловиче руково
дители Преображенского кладбища 

решили создать центр федосеевско
го согласия за рубежом. С этой целью 
П. Леднёв в нач. 1848 г. приехал в 
Вост. Пруссию для устройства фе
досеевского мон-ря в старообряд
ческой дер. Войново (Экертсдорф, 
ныне Войново Варминьско-Мазур- 
ского воеводства, Польша), непода
леку от г. Гумбиннена (ныне г. Гусев 
Калининградской обл.). Приняв ино
чество в Злынковском мон-ре в Ста- 
родубье, Π. П. вернулся в Вост. Прус
сию и стал настоятелем Войновского 
Свято-Троицкого мон-ря. В 1851 г. 
из-за разногласий в мон-ре Π. П. пе
реехал в Австрийскую империю — 
в с. Климоуцы (ныне Климэуци, Ру
мыния), близ с. Белая Криница (ны
не Глыбокского р-на Черновицкой 
обл., Украина).

В 1852 г. инок вернулся в Бойцов
ский мон-рь, к-рый под его руко
водством стал важным центром ду
ховной жизни федосеевцев Вост. 
Пруссии. Π. П. расширил обитель, 
учредил б-ку, организовал обуче
ние детей. В Йоханнисбурге (ныне 
г. Пиш, Польша) по инициативе 
Π. П. была создана типография, ра
ботами в к-рой заведовал его уче
ник К. Е. Голубов (Голубев или Чай
ков). В Йоханнисбурге было напеча
тано не менее 17 книг, публиковал
ся ж. «Истина». Близ Экертсдорфа, 
в Пупах (ныне с. Спыхово, Польша), 
Π. П. создал женский мон-рь. В нач. 
50-х гг. XIX в. Π. П. вступил в поле
мику с иноком Белокриницкого 
мон-ря Павлом (Великодворским), 
благодаря усилиям которого был 
присоединен к старообрядчеству 
митр. Амвросий (Паппа-Георгополи) 
и учреждена Белокриницкая иерар
хия (лично полемисты не встреча
лись). Π. П., стоявший тогда на бес
поповских позициях, считал, что 
рукоположение, совершаемое в по- 
слениконовское время в Русской и 
Греческой Церквах, недействитель
но, поэтому присоединение греч. 
иерарха к старообрядчеству не дает 
возможность создать старообряд
ческую иерархию. Ок. 1856 г. Π. П. 
отказался от федосеевского неприя
тия брака и разрешил принимать 
на исповедь и общее моление но- 
вожёнов (беспоповцев различных 
согласий, допускавших вступление 
в брак; подробнее см. в ст. Брак). 
В 1858 г. Π. П. был вызван в Моск
ву для объяснения, которое завер
шилось разрывом с федосеевским 
согласием. В 1859 г. часть мазур
ских старообрядцев во главе с Π. П.
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примкнула к брачным поморцам, 
др. часть сохранила федосеевские 
взгляды на брак. В 1861 г. Π. П. ус
тановил в Войновском мон-ре моле
ние за обретение священства.

В 1867 г. Π. П. вместе с 15 мона
хами покинул Войновский мон-рь. 
В Москве он был представлен митр, 
св. Филарету (Дроздову) как желаю
щий перейти в правосл. Церковь. 
Π. П. вместе с учениками определи
ли в Никольский мон-рь, устроен
ный в единоверческой части Пре
ображенского кладбища, где уже жи
ли присоединившиеся ранее к пра
вославной Церкви последователи 
Белокриницкой иерархии. Вместе 
с Π. П. в единоверие перешли мно
гие его ученики. На Преображен
ском кладбище сохранялась федосе
евская община. Летом 1867 г. митр. 
Филарет благословил Π. П. отпра
виться в старообрядческое с. Поим 
Чембарского у. Пензенской губ. (ны
не Беликовского р-на Пензенской 
обл.), инициатором поездки был 
местный поморец К. Н. Крючков. 
Усилиями Π. П. в Пойме было поло
жено начало единоверческому при
ходу, позднее был построен боль
шой собор. Крючков присоединил
ся к православной Церкви, впосл. 
стал протоиереем, миссионером. (Во 
2-й пол. XX в. село вновь стало ста
рообрядческим, здесь преобладали 
последователи Спасова согласия и 
поморцы.) 25 февр. 1868 г. еп. Лео
нид (Краснопевков), викарий Мос
ковской епархии, совершил присо
единение Π. П. к православной Цер
кви на началах единоверия. Также 
были присоединены бывш. старо
обрядческий Тульчинский еп. Иус- 
тин (Игнатьев), бывш. настоятель 
беспоповской киновии близ г. Зенс- 
бурга (ныне г. Мронгово, Польша), 
и 15 учеников Π. II. 16 окт. 1868 г. 
Московский митр. Иннокентий (Ве
ниаминов) назначил Π. П. настояте
лем Никольского единоверческого 
мон-ря, 26 нояб. Π. П. был рукопо
ложен во диакона, 15 дек,— во иерея, 
21 июня 1870 г. возведен в сан игу
мена, 31 марта 1879 г,— в сан архи
мандрита.

Π. П. стал одним из самых извест
ных миссионеров Русской Церкви. 
Его поездки к старообрядцам, пе
реходившие одна в другую, продол
жались по несколько лет. В 1867- 
1870 гг. он ездил в Литву к беспо
повцам, пожелавшим присоединить
ся к православной Церкви, но прежде 
выслушать авторитетного проповед

ника из бывш. федосеевцев, чья по
движническая жизнь была им хо
рошо известна. Вскоре миссионер 
предпринял еще одну поездку в эти 
места, т. к. староверы написали ви
карию Литовской епархии Ковен- 
скому еп. Иосифу (Дроздову), что 
желают присоединиться к Церкви 
и хотят, чтобы совершителем присо
единения стал Π. П. В 1870 г. жив
шие в с. Климоуцы старообрядцы 
просили митр. Московского Инно
кентия, чтобы он направил к ним 
Π. П. для присоединения их к Цер
кви, поэтому из Вильны миссионер 
сразу направился в Австрийскую 
империю. В 1871 г. Π. П. предпринял 
5-месячное путешествие на свою 
родину, в Сызрань. По пути он ос
танавливался ради бесед со старо
обрядцами в И. Новгороде, Казани, 
Симбирске, Самаре, Саратове, заез
жал в расположенные вокруг этих 
городов селения. В 1873 г. Π. П. от
правился с проповедью на Дон, где 
пробыл 3 месяца, еще одна 3-месяч
ная поездка на Дон состоялась в 
1878 г. В 1879 г. Донской архиеп. 
Платон (Городецкий) выразил Π. П. 
признательность «за ревностные 
великие миссионерские подвиги». 
В 1875 г. Π. II. провел миссионер
ские беседы в г. Новоалександров
ске Ковенской губ. (ныне Зарасай, 
Литва), в г. Режице Витебской губ. 
(ныне Резекне, Латвия), в селах, 
расположенных вблизи Гуслицкого 
в честь Преображения Господня мо
настыря в Московской губ. Начи
ная с Великого поста в 1869 г. каж
дый воскресный и праздничный день 
по окончании вечерни Π. П. вел со
беседования со старообрядцами в 
московском Никольском монасты
ре. Его доводы в спорах со старо
обрядцами можно было проверить 
по дониконовским рукописям и кни
гам Хлудовской б-ки, находившей
ся в Никольском мон-ре.

Ранее собеседования со старооб
рядцами проходили в русле споров 
об обрядах, когда полемисты с обе
их сторон часто показывали себя 
обрядоверцами. Π. II. первым все
сторонне осветил расхождения ста
рообрядчества с правосл. Церковью 
с позиций богословия и церковной 
истории. Сила доводов Π. П. заклю
чалась не в ораторских приемах: 
миссионер стремился не победить, 
а убедить. Отношение к старообряд
цам в духе кротости и христ. любви 
он считал главным условием собе
седований с ними. Немалое значе

ние имел и личный пример II. П,— 
строгого аскета, ревнителя христ. 
благочестия и просвещения.

Время, свободное от миссионер
ских занятий и исполнения обя
занностей настоятеля Никольского 
мон-ря, Π. П. посвящал школе для 
10 20 детей, устроенной при его 
келье. В школе учились дети свя
щенников, причетников единовер
ческих церквей, бедных родителей, 
обратившихся в Православие. Вна
чале здесь обучались только грамо
те, затем Π. П. ввел преподавание 
арифметики и грамматики. Из шко
лы вышло немало миссионеров, свя
щенников и псаломщиков едино
верческих храмов.

В 1874 г. Синод назначил Π. П. за 
его миссионерскую деятельность 
годовое жалованье 500 р. Все денеж
ные вознаграждения Синода за мис
сионерские труды и жалованье он 
тратил на содержание школы, ми
лостыню и др. дела благотворитель
ности.

У Π. П. проходили подготовку мно
гие из тех, кто готовили себя к дея
тельности среди старообрядцев. Нов
городский и Старорусский архиеп. 
Феогност (Лебедев) направил в Ни
кольский мон-рь выпускника Нов
городской ДС В. Лебедева (см. Вар- 
сонофий (Лебедев), сщмч.). Беседы с 
Π. П. определили решение В. Ле
бедева принять монашество. Вер
нувшись в Новгород, он получил на
значение на должность помощника 
епархиального миссионера, через 
год был пострижен в монашество 
с именем Варсонофий, рукоположен 
во иерея и назначен миссионером 3 
уездов Новгородской епархии. В Ни
кольском единоверческом монасты
ре подвизались многие новомуче
ники. В 1910-1914 гг. здесь испол
нял должность учителя церковно
приходской школы Иван Власович 
Шелаев (впосл. архим. прмч. Ми
на). Игум. прмч. Серафим (Булашов) 
жил в монастыре в 1899-1915 гг., 
с 1911 г. был благочинным. В 1918— 
1921 гг. в обители подвизался иеро
монах, впосл. архим. прмч. Иоасаф 
(Боев). Выдающимся правосл. дея
телем был настоятель миссионер
ского Белогорского во имя святите
ля Николая монастыря архим. прмч. 
Варлаам (Коноплёв), присоединив
шийся в 1891 г. к Церкви благодаря 
беседам с Π. П.

Значительным было участие Π. П. 
в деятельности Петра митрополи
та братства, учрежденного 24 авг. 



ПАВЕЛ ПРУССКИЙ - ПАВЕЛ РУССКИЙ

1872 г. Он занимал должность по
мощника председателя, в течение 
мн. лет являлся председателем брат
ства. За 25 лет братство издало 125 
наименований книг, большое значе
ние для миссионерской деятельно
сти имело издание ж. «Братское сло
во», в подготовке к-рого участвовал 
Π. П., в журнале увидели свет мно
гие его труды. В результате изда
тельской и публицистической дея
тельности Π. П. и его ближайшего 
соратника — проф. МДА H. II. Суб
ботина, опубликовавшего основной 
корпус источников по истории и 
современному состоянию старооб
рядчества, изучение раскола Рус
ской Церкви и полемика о нем вы
шли на новый богословский уро
вень. В 1887 и 1891 гг. под предсе
дательством Π. П. прошли 1-й и 2-й 
всероссийские съезды миссионеров 
в Никольском единоверческом мо
настыре. И. С. Лесков, автор перво
го исследования о Π. П. (в статье 
«С людьми древнего благочестия», 
впервые опубликованной в 1864), 
и Ф. М. Достоевский высоко оце
нивали просветительскую деятель
ность Π. П., а также Голубова, вслед 
за своим наставником перешедшего 
в единоверие и основавшего типо
графию в Пскове.

В нач. 1885 г. возникла необходи
мость в назначении викарного епи
скопа в Новочеркасск. Киевский 
митр. Платон (Городецкий) пред
ложил кандидатуру Π. П., его под
держали митрополиты Московский 
Иоанникий (Руднев) и Новгород
ский Исидор (Никольский). Обер- 
прокурор Синода К. П. Победоносцев 
выдвинул идею почтить Π. П. за вы
дающуюся миссионерскую деятель
ность саном епископа, оставив его 
в Никольском единоверческом мо
настыре викарием Московского мит
рополита. Π. П. отказался от этих 
предложений, в частности, потому, 
что считал неправильным учрежде
ние отдельной кафедры для едино
верцев (по мнению Π. П., это могло 
дать повод «к разделению иерархи
ческой власти»),

Π. П. занимался миссионерской 
деятельностью до последних дней 
жизни. «Лежа на одре болезни,— пи
сал о нем Субботин,— продолжал 
диктовать свои последние сочине
ния, принимать многочисленных 
посетителей, с которыми всегда вел 
беседу о делах веры и Церкви». Со
чинения П. П„ как писал Субботин, 
«представляют полную энциклопе

дию учения о расколе и полемики 
против раскола». Π. П. был погребен 
в Никольском мон-ре.
Арх.: ЦГА Самарской обл. Сызранский фи
лиал. Ф. 35. On. 1. Д. 1. Л. 255 об., 329; ЦГА 
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Лит.: Субботин Н. И. Инок Павел Прусский 
и его ученики. М., 1868; Беликов В. И. Деятель
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преимущественно неизд., как материал для 
истории раскола и отношений к нему прави
тельства (1865-1904 гг.). М., 1914; Будано
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о пришествии пророков Илии и Эноха, об ан
тихристе и седминах Данииловых»: Новые 
мат-лы к теме «Достоевский и старообрядче
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Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАВЕЛ РУССКИЙ [Павел Воль
ноотпущенник; Παύλος ό Ρώσος, 
Παύλος ό ’Απελεύθερος] (f 1683), нмч. 
(пам. греч. 3 апр.). Святой был рус
ским по происхождению, в ранней

Нмч. Павел Русский.
Роспись кафоликона мон-ря Хиландар.

1682-1685 гг.

юности попал в плен к крымским 
татарам и был вывезен в К-поль 
(Стамбул) — столицу Османской 
империи. Ему грозила продажа на 
невольничьем рынке, но, к счастью, 
его увидел некий христианин; он вы
купил единоверца и предоставил ему 
свободу. Π. Р. встретил в К-поле рус. 
женщину, также выкупленную ранее 
из плена, женился на ней и начал 
вести тихую благочестивую жизнь. 
Однако через нек-рое время у него 
проявилась эпилепсия в виде тя
желых припадков. Когда у Π. Р. на
чался один из приступов, жена и со
седи-христиане отвели его в храм во 
имя Преев. Богородицы, называемый 
Моглуниу (Μογλουνίου), известный 
тем, что в нем исцелялись страдав
шие душевными расстройствами. 
По пути охваченному болезнью Π. Р. 
и его спутникам встретились турки.



ПАВЕЛ САМОСАТСКИИ

Не помня себя, Π. Р. стал вырывать
ся из рук сопровождавших, кричать, 
что он мусульманин и его ведут в 
церковь насильно. Турки сообщили 
об этом происшествии везиру, и тот 
направил в церковь солдат. Когда они 
вошли в храм, приступ оставил Π. Р., 
и он полностью пришел в себя. Он 
объяснил, что никогда не принимал 
и не хочет принимать мусульманст
во и что кричал под действием бо
лезни. Солдаты стали угрожать ему 
смертью, которая полагалась за от
ступничество от ислама. Жена Π. Р. 
ободряла мужа и убеждала проявить 
стойкость. Опа сказала, что почтет 
за счастье быть женой мученика. 
Обоих супругов доставили во дво
рец к везиру. Убедившись в том, что 
они твердо придерживаются право
славия, он приказал привязать жен
щину к столбу и высечь. Π. Р. по
сле недолгого заключения отвели на 
бывш. ипподром и обезглавили. Казнь 
свершилась в Страстную Пятницу.

Мученичество Π. Р. было составле
но писателем и богословом Иоанном 
Кариофиллом. В календарь РПЦ па
мять Π. Р. не включена.
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 4. Σ. 185; Πε- 
ραντώνης. Λεξικόν. Τ. 3. Σ. 421-422.
Лит.: Макар. Симон. Синаксарь. T. 4. С. 433- 
434.

О. Н. А.

ПАВЕЛ САМОСАТСКИЙ [греч. 
Παύλος ό Σαμοσατεύς] (III в.), еп. 
Антиохийский, ересиарх, предста
витель адопцианства.

Источники. Основным источни
ком сведений о жизни и учении П. С. 
является «Церковная история» Ев
севия Кесарийского, к-рый также 
приводит выдержки из послания 
епископов, осудивших П. С. на Ан
тиохийском Соборе 268/9 г., к свя
тителям Дмонмсню Римскому и Мак
симу Александрийскому {Euseb. Hist, 
eccl. VII 30). Свидетельства о ереси 
П. С. присутствуют и в др. сочине
нии Евсевия — «О церковном бого
словии». Предположительно аутен
тичным источником является также 
послание 6 епископов к П. С., воз
можно, написанное участниками од
ного из Антиохийских Соборов, ко
торые состоялись до окончательно
го осуждения П. С. в 268/9 г. {Bardy. 
1929. Р. 13-19; Riedmatten. 1952. Р. 121- 
134; Sample. 1979. Р. 23; Бер. 2006. 
С. 182-185). Свидетельства об уче
нии П. С. присутствуют в ряде бо
гословских сочинений IV в., в част
ности в «Послании о Соборах, быв
ших в Аримине Италийском и Се- 

левкии Исаврийской» свт. Афана
сия Великого, в его же «Истории 
ариан» и «Словах против ариан», 
а также в сочинениях, приписывае
мых ему: 4-м «Слове против ариан» 
и «Против Аполлинария», в трак
тате свт. Илария Пиктавийского 
«О Соборах, или О вере восточных», 
в послании омиусианских еписко
пов Василия Анкирского и Георгия 
Лаодикийского {Epiph. Adv. haer. 
73. 12), в 52-м письме свт. Василия 
Великого, в 1-м послании к Диони
сию Аполлинария (младшего), еп. Лао
дикийского, в гомилиях свт. Иоанна 
Златоуста. Сведения о П. С. содер
жатся также в антиеретических со
чинениях IV-V вв.: в «Книге о ере
сях» Филастрия, в трактате «Против 
ересей» свт. Епифания Кипрского, 
в «Собрании еретических басен» 
Феодорита Кирского. В источниках 
V-VI вв., связанных с антинестори- 
анской полемикой (см. Несториан
ство), в частности в сочинениях 
Евсевия Дорилейского, Тимофея II 
Элура, Севира Антиохийского, Пет
ра Диакона, Леонтия Византийско
го и имп. Юстиниана I, сохранился 
ряд фрагментов Деяний Антиохий
ского Собора, осудившего П. С. {Ried
matten. 1952. P. 135-158). Некоторые 
исследователи высказывали сомне
ния в их подлинности {Sample. 1979. 
Р. 18-20; Norris. 1984. Р. 58), однако 
в совр. научной лит-ре наметилась 
тенденция рассматривать их как 
аутентичные {Simonetti. 1993. Р. 239- 
271; Lang. 2000. Р. 54-80). К неаутен
тичным источникам относятся по
слание свт. Дионисия Александрий
ского к П. С., Антиохийский Символ 
веры, направленный против П. С., 
письмо Феликса к Максиму Алек
сандрийскому и, вероятно, 6 фраг
ментов из «Речей к Сабину» П. С., 
сохранившихся в составе сб. «Doct
rina Patrum» {Bardy. 1933. P. 48-49).

Жизнь. О жизни П. С. известно 
крайне мало. Он род. в г. Самосате, 
бывш. столице Коммагенского цар
ства, присоединенного к Римской 
империи в I в. по P. X. {Euseb. Hist, 
eccl. VII 27; Epiph. Adv. haer. 65. 1). 
Его семья была весьма бедной, он 
не получил от родителей наследст
ва и не был обучен никакому ремес
лу {Euseb. Hist. eccl. VII 30. 6). Ок. 
260 г., после смерти свт. Димитриа- 
на Антиохийского, П. С. был руко
положен во епископа Антиохии-на- 
Оронте — важнейшего города вост, 
части Римской империи (Ibid. VII 
27). О деятельности П. С. в качестве 

предстоятеля Антиохийской Церкви 
известно только от его противников, 
к-рые выдвигали тяжкие обвинения 
в его адрес, а именно утверждали, 
что он вел себя высокомерно, вы
могал деньги у членов христ. общи
ны, обещал помочь за плату людям, 
к-рые претерпели несправедливость, 
в результате скопив огромное богат
ство; окружил себя телохранителя
ми; в его доме жили две красивые 
женщины, к-рых он везде брал с со
бой, поощряя тем самым неблаго
честивый обычай проживания кли
риков совместно с лицами противо
положного пола. По сведениям про
тивников П. С., он неподобающим 
образом вел себя в собрании, хло
пал себя рукой по бедру и топал но
гами, повелел оборудовать для себя 
судейское место и поставить высо
кую кафедру, а также, как это было 
принято у гос. сановников, отвел 
себе отдельную комнату для уеди
ненного общения; «он требовал вы
ражений похвалы своим словам, на
казывал и оскорблял тех, кто не вы
полнял эти его требования», дурно 
говорил об уже почивших «толко
вателях Слова» и превозносил сам 
себя, действуя «не как епископ, но 
как софист и шарлатан»; поощрял 
восхваления себя со стороны епи
скопов и пресвитеров соседних го
родов и сельской округи, а также 
запретил исполнять песнопения в 
честь Христа, обосновывая это тем, 
что данная практика является но
вовведением. В то же время он со
брал жен. хор, к-рый пел в церкви 
песнопения в его честь на праздник 
Пасхи (Ibid. VII 30).

В послании Антиохийского Собо
ра 268/9 г. указывается также, что 
П. С. принимал мирские звания 
(κοσμικά αξιώματα) и предпочитал 
именовать себя не епископом, а ду- 
ценарием (δουκηνάριος) (Ibid. VII 
30. 8). Не вполне понятно, как ин
терпретировать данное сообщение. 
Возможно, речь идет лишь о стрем
лении Антиохийского епископа к под
ражанию гос. сановникам {Millar. 
1971. Р. 13) или о том, что он в дейст
вительности совмещал церковное 
служение с обязанностями римско
го {Norris. 1984. Р. 59-67) или паль- 
мирского {Bardy. 1923. Р 175-176) 
финансового чиновника. Принимая 
во внимание сообщения ряда ав
торов IV-V вв. о тесных взаимоот
ношениях II. С. с Зенобией, прави
тельницей Пальмирского царства 
{Athanas. Alex. Hist, arian. 71; Filastr. 



Divers, haer. 64; Ioan. Chrysost. In Ioan. 
8.1; Theodoret. Haer. fab. II 8), войска 
к-рого оккупировали в этот период 
ряд вост, провинций Римской им
перии, в научной лит-ре было вы
сказано предположение о том, что 
церковное возвышение П. С. было 
связано именно с протекцией паль- 
мирских правителей {Bardy. 1923. 
Р. 174-175). Однако Пальмира за
няла Антиохию, скорее всего, лишь 
ок. 270 г., т. е. уже после окончатель
ного осуждения П. С. на Антиохий
ском Соборе 268/9 г. {Millar. 1971. 
Р. 9-10; Vom's. 1984. P. 60).

В 60-х гг. III в. в Антиохии было 
организовано неск. Соборов, на ко
торых обсуждалось еретическое уче
ние П. С. {Euseb. Hist. eccl. VII28.2). 
На 1-й Собор в 264 г. {Millar. 1971. 
P. 11) был приглашен свт. Дионисий 
Александрийский, но он отказался 
приехать, сославшись на преклон
ный возраст. Александрийский епи
скоп направил Антиохийской об
щине (но не лично П. С.) послание, 
в к-ром он, вероятно, осудил учение 
П. С. {Euseb. Hist. eccl. VII 27; 30. 3). 
На Собор съехались епископы си
ро-палестинского и малоазийского 
регионов со своими пресвитерами 
и диаконами (Ibid. VII 28. 1). Среди 
критиков П. С. видную роль играл 
свт. Фирмилиан, еп. Кесарии Кап
падокийской, к-рый дважды при
езжал в Антиохию для обсуждения 
учения П. С. Антиохийский епископ 
смог убедить свт. Фирмилиана в 
том, что отказался от своего лже
учения, однако вскоре Кесарийский 
епископ уверился в обратном (Ibid. 
VII 30. 4-5). На Антиохийском Со
боре, состоявшемся зимой 268/9 г. 
{Millar. 1971. P. 11), П. С. был оконча
тельно осужден как за безнравствен
ное поведение, так и за привержен
ность лжеучению, к-рое было отож
дествлено с ересью рим. адопциа- 
нина Артсмона {Euseb. Hist. eccl. VII 
30.16). В Соборе принимало участие 
большое число епископов, пресвите
ров и диаконов (Ibid. VII30. 2). Свт. 
Фирмилиан Кесарийский также от
правился на Собор, но умер на пу
ти в Антиохию во время остановки 
в Тарсе (Ibid. VII30. 5). Для изобли
чения ереси П. С. был устроен пуб
личный диспут. Ересиарху проти
востоял Малхион, пресвитер и гла
ва антиохийской эллинской школы. 
Дебаты фиксировались скорописца
ми (Ibid. VII 29. 2). На место осуж
денного и низложенного Собором 
П. С. был поставлен еп. Домн I, сын 
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еп. Димитриана (Ibid. VII 30. 17). 
О своих решениях Собор сообщил 
в послании к Римскому еп. Диони
сию и Александрийскому еп. Мак
симу, копии текста были разосланы 
и в др. Церкви (Ibid. VII 30. 1-2). 
Несмотря на соборное осуждение, 
П. С. отказался освобождать церков
ное здание. В 272 г. Антиохия была 
занята имп. Аврелианом и возвраще
на в состав Римской империи. Про
тивники П. С. обратились с жало
бой на него к императору-язычни
ку. Аврелиан выяснил, что Римский 
и италийские епископы находятся 
в общении с Домном, и изгнал П. С. 
из церкви (Ibid. VII 30. 19).

О дальнейшей судьбе П. С. ниче
го не известно. Его сторонники, т. н. 
павлиане, составляли одно из мало
численных еретических течений, не 
обладавших церковно-политическим 
влиянием. При этом Вселенский I Со
бор (325) предписал повторно крес
тить павлиан при их переходе в ка
фолическую Церковь (прав. 19). В то 
же время, как и имена др. еретиков 
доникейского периода, имя П. С. ак
тивно использовалось в церковной 
полемике IV в. Если свт. Афанасий 
Великий соотносил с учением П. С. 
арианскую ересь {Athanas. Alex. Or. 
contr. arian. Ill 51), то Евсевий Кеса
рийский {Euseb. De eccl. theol. 114,20) 
и омиусиане {Epiph. Adv. haer. 73.12) 
сопоставляли его воззрения с докт
риной Маркелла Анкирского. Оче
видна близость учения П. С. к ереси 
Фотина Сирмийского. Свт. Епифа- 
ний Кипрский утверждал, что Фотин 
придерживался еще более еретиче
ских воззрений, чем П. С. (Ibid. 71. 
1-2). В то же время фотиниане пред
ставляли собой отдельное от павли
ан течение {Bardy. 1923. Р. 433). Ве
роятно, ересь П. С. полностью лиши
лась сторонников к сер. V в. {Theodo
ret. Haer. fab. ПИ; Bardy. 1923. P. 441), 
однако в этот период и в дальней
шем учение П. С. часто упоминалось 
в связи с ересью Нестория {Bardy. 
1923. Р. 445-489).

Учение. Богословские воззрения 
П. С. не поддаются детальной ре
конструкции из-за скудости свиде
тельств источников, авторы к-рых 
единодушно рассматривают Антио
хийского епископа как еретика. П. С. 
отрицал тождество Божественного 
Логоса и Христа, Сына Божия {Atha
nas. Alex. Or. contr. arian. IV 30; Ried- 
matten. 1952. P. 137). Первый, по его 
учению, не имел самостоятельного 
бытия, но пребывал как слово в че

ловеке {Epiph. Adv. haer. 65.1; ср.: Ibid. 
73.12), Христос же был простым че
ловеком {Euseb. Hist. eccl. VII 27). 
Именно человек, а не Слово Божие 
родился от Преев. Девы Марии {Ried
matten. 1952. P. 136,153), хотя Он пре
восходил всех благодаря пребыва
нию в Нем благодати Духа (Ibid. 
Р. 136) и был предопределен от ве
ка {Athanas. Alex. Contr. Apoll. I 20). 
П. С., согласно фрагментам Деяний 
Антиохийского Собора, учил, что 
Сын Божий Иисус Христос стал 
вместилищем Божественной Пре
мудрости и не может быть отделен 
от нее. П. С. также отвергал учение 
о двух сынах, к-рое ему иногда при
писывали {Riedmatten. 1952. Р. 145— 
147, 155; ср.: Athanas. Alex. Contr. 
Apoll. 120). В его восприятии Сыном 
Божиим может быть назван только 
человек Иисус Христос, причастный 
Божественной Премудрости, а не са
ма Премудрость. Участники Антио
хийских Соборов противопостав
ляли учению П. С. представление 
о различии между Богом Отцом и 
Его Сыном — Словом Божиим, ука
зывая на обладание Им сущностью 
(ούσία), т. е. самостоятельным бы
тием {Epiph. Adv. haer. 73. 12; Бер. 
2006. С. 182-185), а также представ
ление о единении Слова и плоти во 
Христе. При этом Малхион в дис
путе с П. С., по-видимому, интерпре
тировал это единство как «сущност
ное» (ουσιώδες), в то время как П. С., 
вероятно, говорил о «причастности» 
(μετουσία) и «участии» (μετοχή). 
Малхион соотносил единство Сло
ва и тела во Христе с единством жиз
ни и тела в обычном человеке: Сло
во занимает такое же место во Хрис
те, как в обычном человеке «человек 
внутренний», что фактически ста
вит под сомнение присутствие во 
Христе человеческой души. Представ
ление об аналогичности единства Ло
госа и плоти во Христе с единством 
души и тела в человеке рассматрива
лось П. С. как совершенно не прием
лемое {Riedmatten. 1952. Р. 147,154— 
157; Бер. 2006. С. 190-193).

В источниках 2-й пол. IV в. полу
чил широкое распространение тезис 
о том, что в связи с учением II. С. Ан
тиохийским Собором 268/9 г. был 
осужден термин «единосущный» 
(όμοούσιος). Связь термина «еди
носущный» с учением П. С. выдви
галась как полемический аргумент 
сторонниками омиусианского тече
ния. В научной литературе выска
зывалось даже мнение о том, что

о
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термин не использовался в 60-х гг. 
III в. и попытки приписать его осуж
дение Антиохийскому Собору 268/ 
9 г. были обусловлены отождеств
лением омиусианами ереси П. С. 
с учением Маркелла Анкирского 
(Brennecke. 2007. S. 1-23; ср.: Norris. 
1984. Р. 53). В то же время свт. Афа
насий Великий и свт. Иларий Пик- 
тавийский относились к этому ар
гументу с доверием, указывая на то, 
что и решение Антиохийского Со
бора 268/9 г., осудившего термин 
«единосущный» в ходе полемики 
против П. С., и решение I Вселен
ского (Никейского) Собора 325 г., 
противопоставившего учение о еди- 
носущии Бога Отца и Бога Сына 
еретической доктрине Ария, были 
оправданны, при этом численно Ни- 
кейский Собор превосходил Антио
хийский. Однако если свт. Иларий 
Пиктавийский атрибуировал учение 
о единосущии самому П. С. (Hilar. Pict. 
De Synod. 81-88), то свт. Афанасий 
свидетельствовал, что П. С„ понимая 
концепт «единосущный» в телесном 
смысле, пытался приписать его сво
им противникам. П. С. указывал, что 
их учение о божественности Сына 
побуждает утверждать, что Отец и 
Сын, будучи сущностями, происхо
дят от некой единой первичной сущ
ности (Athanas. Alex. De Synod. 43, 
45; ср.: Basil. Magn. Ep. 52. 1).

Дискуссионным является вопрос 
о связи учения П. С. с семитской 
традицией, по мнению нек-рых ис
следователей, противостоявшей эл
линизации и романизации христи
анства (Гарнак. 2001. С. 223), а так
же о его связи с антирим. политикой 
Пальмирского царства (Bardy. 1923. 
Р. 159-201). Источники IV-V вв. 
иногда изображают П. С. как иудей- 
ствующего, однако подобная ори
ентация его учения связывается не 
с попыткой противопоставить се
митоязычных христиан грекоязыч
ным, а с иудейскими симпатиями, 
якобы свойственными царице Паль
миры Зенобии (Ioan. Chrysost. In Ioan. 
8.1; Theodore! Haer. fab. II8; cp.: Atha
nas. Alex. Hist, arian. 71). С истори
ческой T. зр., говорить о конфликте, 
связанном с П. С., как о результате 
антагонизма сирийского и греко
римского социокультурных миров 
в III в., нет достаточных оснований 
(Millar. 1971. Р. 8, 16-17). Более ран
ние адопцианские ереси развива
лись в Риме вне очевидной связи 
с семитской традицией (см. ст. Мо- 
нархианство).

Лит.: Болотов. Лекции. 1910. Т. 2; Bardy G. 
Paul de Samosate: Etude hist. Louvain; P., 1923; 
19292; idem. Paul de Samosate // DTC. 1933. 
Vol. 12. Pt. 1. Col. 46-51; Loofs F. Paulus von 
Samosata: Eine Untersuch. zur altkirchlichen 
Literatur- und Dogmengeschichte. Lpz., 1924; 
Schwartz E. Eine fingierte Korrespondenz mit 
Paulus dem Samosatener. Münch., 1927; Ried- 
matten H., de. Les actes du procès de Paul de 
Samosate: Étude sur la christologie du III' au 
IVe s. Fribourg, 1952; Richard M. Malchion et 
Paul de Samosate: Le témoignage d’Eusébe 
de Césarée // EThL. 1959. Vol. 35. P. 325-338; 
Downey G. A History of Antioch in Syria: From 
Seleucus to the Arab Conquest. Princeton, 1961; 
KellyJ. N. D. Early Christian Doctrines. L., 1968; 
Millar F. Paul of Samosata, Zenobia and Aure
lian: The Church, Local Culture and Polit. 
Allegiance in Third-century Syria #JRS. 1971. 
Vol. 61. P. 1 17; Burke J. Eusebius on Paul of 
Samosata: A New Image // Κληρονομιά. Θεσ., 
1975. T. 7. N 1. P. 8-20; Grillmeier A. Christ in 
Christian Tradition. L.; Oxf., 1975. Vol. 1: From 
the Apostolic Age to Chalcedon (451); Sample R. 
The Christology of the Council of Antioch (268. 
C.E.) Reconsidered // Church History. Camb., 
1979. Vol. 48. N 1. P. 18-26; Norris F. Ψ. Paul of 
Samosata: Procurator Ducenarius//JThSt. 1984. 
Vol. 35. N 1. P. 50-70; Fischer J. A. Die antio- 
chenischen Synoden gegen Paul von Samosata 
// AHC. 1986'. Bd. 18. S. 9-30; Simonetti M. Pao
lo di Samosata e Malchione: Riesame di alcune 
testimonianze // Hestiasis: Studi di tarda anti- 
chità offerti a Salvatore Calderone. Messina, 
1986. Vol. 1. P. 7-25; idem. Studi sulla cristologia 
del II e III sec. R„ 1993; idem. Sulla corrispon- 
denza tra Dionigi di Alessandria e Paolo di Samo
sata // Augustinianum. R., 2007. Vol. 47. P. 321- 
334; Burrus V. Rhetorical Stereotypes in the 
Portrait of Paul of Samosata // VChr. 1989. 
Vol. 43. P. 215-225; Perrone L. L’enigma di Pao
lo di Samosata: Dogma, chiesa e société nella 
Siria del III sec.: Prospettive di un ventennio 
di studi // Cristianesimo nella storia. Bologna, 
1992. Vol. 13. P. 253-327; Stead G. C. M. Richard 
on Malchion and Paul of Samosata // Logos: 
FS für L. Abramowski zum 8. Juli 1993 / Hrsg. 
H. C. Brennecke, E. L. Grasmuck, C. Markschies.
B.;  N. Y, 1993. Vol. 67. S. 140-150; Lang U. M. 
The Christological Controversy at the Synod of 
Antioch in 268/9 //JThSt. N. S. 2000. Vol. 51. 
P. 54-80; Гарнак А. История догматов // Ран
нее христианство. Μ., 2001. T. 2. C. 87-508; 
Афанасьев H., протопр. Церковные соборы 
и их происхождение. М., 2003; Navascué P., de. 
Pablo de Samosata y sus adversarios: Estudio 
hist.-teol. del cristianismo antiqueno en el. s. III.
R., 2004; Бер И., иерей. Становление христиан
ского богословия: Путь к Никее. Тверь, 2006; 
Brennecke H. С. Zum Prozess gegen Paul von 
Samosata: Die Frage nach der Verurteilung des 
Homoousios // Idem. Ecclesia est in re publica: 
Stud, zur Kirchen- und Theologiegeschichte im 
Kontext des Imperium Romanum. B.; N. Y., 
2007. S. 1-23; Giulea D. Antioch 268 and Its 
Legacy in the Fourth-Century Theol. Debates 
// HarvThR. 2018. Vol. 111. N 2. P. 192-215.

Г. E. Захаров

ПАВЕЛ СИЛЕНЦИАРИЙ [греч. 
Παύλος ό Σιλεντιάριος | (f не ранее 
566/7 и до 580, К-поль), визант. греч. 
придворный поэт эпохи имп. Юс
тиниана I. Сведения о жизни П. С. 
скудны. Источниками являются его 
произведения, краткое свидетель

ство его современника историка Ага- 
фия Миринейского и упоминание 
о II. С. в визант. словаре «Суда» 
(X в.). Агафий Миринейский сооб
щает, что П. С. происходил из знат
ной и богатой семьи, его деда звали 
Флор, а отца — Кир. Силенциарий — 
придворная должность; в VI в. она 
была престижной. В ведении силен- 
циариев находился созыв прави
тельственных совещаний, охрана 
императора во дворце и за его пре
делами. Согласно Агафию, П. С. был 
примикерием имп. силенциариев, но 
больше всего уделял внимание на
уке и красноречию (Agath. Myr. Hist. 
V 9. 7). Сочинение Агафия написа
но ок. 580 г., и о П. С. он говорит в 
прошедшем времени, вероятно, по
тому что П. С. к этому времени уже 
умер. В визант. словаре «Суда» (X в.) 
есть статья об Агафии, где сказано, 
что расцвет творчества Агафия и П. С. 
приходился на одно и то же время 
(Suda. А-112). В одной из эпиграмм 
П. С. из сб. «Палатинская антоло
гия» (Anthol. Palat. VII 668) упо
минается «царь Юстин» (имп. Юс
тин II, 565-578); следов., П. С. застал 
его правление. Согласно леммам 
в этом сборнике эпиграмм, у П. С. 
были 2 дочери, Македония и Ани- 
кития. В сборнике им посвящены 
эпиграммы Anthol. Palat. VII 604 
и IX 770. Македония умерла в воз
расте 12 лет; Аникития названа де
вушкой на выданье. В тексте самих 
эпиграмм не указано, что это дочери 
поэта.

Сочинения. Поэтическое насле
дие П. С. состоит из 80 эпиграмм в 
составе Палатинской и Планудов- 
ской антологий. Ему принадлежат 
поэмы «Экфрасис собора Св. Со
фии» (Descriptio S. Sophiae) и «Эк
фрасис амвона» (Descriptio ambo- 
nis). Эпиграммы П. С. обычно оце
нивались выше, чем крупные произ
ведения, но такая оценка во многом 
связана с непониманием эстетичес
кой природы позднеантичного эпо
са. В эпиграммах большей частью 
воспеваются красота и свободная 
любовь, однако это скорее дань эл
линистической поэтической тра
диции, нежели свидетельство о нра
вах своего времени. Есть также эпи
граммы о посвятительных дарах 
(напр., Anthol. Palat. VI. 65, 66, 75), 
эпитафии (Anthol. Palat. VII. 560, 
588, 604), экфрасисы природы и по
строек (Anthol. Palat. VI. 663; Ч. 15). 
Христ. мотивы, если и затрагива
ются, то лишь на уровне аллюзий. 



Эпиграммы П. С. написаны элеги
ческим дистихом. Приписываемая 
П. С. эпиграмма на пифийские горя
чие источники ( Anthol. Palat. Append. 
IV 475) принадлежит перу визант. 
писателя Льва Хиросфакта (IX- 
Хвв.) (Gallavotti. 1990. Р. 80).

По должности П. С. имел непо
средственный доступ к императо
ру. Видимо, имп. Юстиниан был 
знаком с его творчеством и одобрял 
его. Именно по поручению Юсти
ниана П. С. написал «Экфрасис со
бора Св. Софии» и «Экфрасис амво
на» по случаю повторного освяще
ния храма 24 дек. 562 г., после рекон
струкции его купола. Купол храма 
обрушился 7 мая 558 г., вероятно, 
от последствий землетрясений пре
дыдущих лет. До кон. 562 г. шла его 
реконструкция (Ioan Matai. Chron. 
P. 495; Macrides, Magdalino. 1988. P. 55, 
63- 65). «Экфрасис собора Св. Со
фии» был прочитан П. С. в какой-то 
из дней между Рождеством Хрис
товым и Богоявлением, частично в 
имп. дворце, частично в резиденции 
патриарха, куда перешли слушатели 
во главе с императором. В др. день 
(возможно, на Богоявление 563 г.), 
был прочитан «Экфрасис амвона» 
(Macrides, Magdalino. 1988. P. 62).

Оба экфрасиса вместе составляют 
единое целое. Если рассматривать 
их как одну поэму, то она содержит 
3 пространные гекзаметрические 
части, каждая из к-рых предваряет
ся ямбами: ямбический пролог (De
scriptio Sophiae. 1-134), гекзаметри
ческое описание (Ibid. 135-410), 
ямбическая интермедия (Ibid. 411— 
416), гекзаметрическое описание 
(Ibid. 417-1029), ямбический пролог 
к описанию амвона (Descriptio Am- 
bonis. 1-29), гекзаметрическое опи
сание (Ibid. 30-304). Чередуя ям
бические и гекзаметрические части, 
П. С. непосредственно следует при
меру поэта Иоанна Газского (VI в.), 
теми же размерами написавшего 
«Экфрасис карты мира» (Lauritzen. 
2013). С т. зр. жанра, поэма представ
ляет собой одновременно экфрасис 
и энкомий, адресованный главному 
строителю Св. Софии имп. Юсти
ниану.

Первые 80 строк ямбического про
лога были прочитаны во дворце. 
В них П. С. восхваляет прошлые по
беды Юстиниана, а также вспомина
ет событие последних дней: раскры
тие в нояб. 562 г. заговора, к к-рому 
были причастны люди из прислу
ги Велисария (Ioan Malal. Chron. 
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Р. 493-495), что вызвало опалу и са
мого полководца. Упоминается, что 
глава заговора покончил с собой (его 
имя — Маркелл — не названо). По
путно вспоминается и заговор 549 г., 
когда Юстиниан помиловал стояв
ших во главе его Арсака и Артабана 
(Whitby. The Occasion. 1985. P. 220- 
222). П. С. взывает также к памяти 
имп. Феодоры, к-рая после смерти, 
предстоя Богу, молится за Юсти
ниана и его царство (стихи 58-65).

Затем П. С. и его слушатели пере
шли в резиденцию патриарха Ев- 
тихия К-польского. Следующие 
43 стиха пролога посвящены раз
мышлениям о сложности стоявшей 
перед поэтом задачи. В 1-м гекзамет
рическом описании П. С. восхваля
ет строительство Св. Софии как са
мое значительное из деяний имп. 
Юстиниана, благодаря к-рому Но
вый Рим (К-поль) превзошел Рим 
древний. Обрушение купола храма 
П. С. приписывает действию пер
сонифицированной Зависти. В сти
хах 186-219 повествуется о том, как 
произошло обрушение; рассказ о нем 
призван оттенить радость праздни
ка но случаю восстановления купо
ла собора. П. С. подчеркивает выдерж
ку и мужество Юстиниана, который 
в отличие от всех горожан не пал ду
хом. В стихах 220-242 к императо
ру обращается персонифицирован
ный Новый Рим (представленный 
в виде женщины) и просит его вос
становить храм; Юстиниан обеща
ет сделать это. Вспоминаются 1-й ар
хитектор Св. Софии, Анфимий из 
Тралл (ст. 267), и новый строитель 
Исидор Младший, о заслугах к-рого 
речь идет в стихах 276-279 (одна
ко по имени он не назван). В стихах 
285-300 собор Св. Софии уподобля
ется мирозданию. В стихах 315-353 
П. С. рассказывает о самом празд
нике освящения.

Описание храма начинается со ст. 
354. Последовательность его у П. С. 
близка к той, к-рую выдерживал Про
копий Кесарийский в трактате «О по
стройках Юстиниана» (Procop. De 
aedif. II). Оно начинается с повест
вования о вост, части алтаря, к-рый 
мыслится как «глава» храма (Macri
des, Magdalino. 1988. P. 56). Посколь
ку храм уподобляется космосу, опи
сание захватывает 4 стихии: землю 
(материалы), воду (купель), воздух 
(основной объем церкви, в котором 
развешаны светильники) и огонь 
(освещение). Отражено и движение 
времени — от утра к ночи (Ibid. Р. 59). 

В стихах 354-410 описывается ин
терьер храма: его апсиды, колонны, 
окна, особое внимание уделяется 
портику для женщин. Затем повест
вование прерывается краткой ям
бической интермедией (стихи 411 — 
416), к-рая должна оживить внима
ние слушателей. Далее следует опи
сание нартекса и основного объема 
храма (стихи 416-460), а после это
го более подробно описывается кон
струкция купола (стихи 461-500), 
апсид и кровли (стихи 501-537), 
портиков, галерей и колонн (стихи 
538-580). В стихах 550-551 упоми
наются строители храма, Анфимий 
из Тралл и Исидор из Милета. В сти
хах 580-585 описывается место, где 
молится имп. Юстиниан. В стихах 
594-604 говорится о мраморном 
фонтане посреди храма и об обычае 
брать из него воду в праздник Бого
явления. В стихах 610-612 упоми
наются внешние атриумы храма (не 
сохранились, их наличие подтверж
дается раскопками). Затем описаны 
разновидности мрамора, использо
ванного при украшении храма, раз
личные техники резьбы по камню 
(стихи 617-681), алтарная преграда, 
сплошь покрытая серебром, и изоб
ражения на ней (стихи 618-719), 
в т. ч. упоминается надпись с име
нами Юстиниана и Феодоры (сти
хи 714-715). Далее дается опи
сание престола и надпрестольной 
сени (стихи 720-754), тканых завес 
с изображением сюжета «Traditio 
legis» (стихи 755-791) и фигур Юс
тиниана и Феодоры, приносящих 
дары Христу (стихи 755-805) (по
дробнее см.: Васильева. 1994; Мат
веева. Завесы престола Св. Софии. 
2015).

Подробно разбирается система 
искусственного освещения, вклю
чавшая грандиозный хорос, к-рый 
вместе с поясом окон под куполом 
храма создавал ощущение «вращаю
щихся дисков» (Лидов. 2013. С. 287). 
Хорос, спускающиеся по стенам це
пи с подвешенными лампадами и 
зеркалами и разнообразные под
свечники описываются в стихах 
806-894. Изображение света иг
рает в поэме огромную роль также 
с литературной и богословской то
чек зрения (Рагапг. 2013; Dell’Acqua. 
2006). Свет, пронизывающий храм,— 
метафора Бога; осветительная си
стема устроена так, что описание ее 
перекликается с изображением нис
хождения небесного света в корпу
се «Ареопагитики» (Агеор. СИ. 3,2). 
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Кроме того, свет символизирует ра
дость, пришедшую на смену печали 
по поводу обрушения купола.

За рассказом о системе освещения 
следует сравнение храма со звезд
ным небом, к-рым любуется путник. 
Затем звучит обращенный к Юсти
ниану призыв стать светом для Вос
тока и Запада и быть милостивым 
к побежденным врагам (возможно, 
имеются в виду участники загово
ра и Велисарий). В стихах 930-932 
упоминается недавнее деяние Юс
тиниана: строительство моста через 
реку Сангарий (М. Азия). Заверша
ется «Экфрасис собора Св. Софии» 
обращением к патриарху Евтихию 
(стихи 971-1024), к-рый изобража
ется как единомышленник и сорат
ник имп. Юстиниана. Молитва пат
риарха охраняет город и всю державу.

«Экфрасис амвона» читался на 
др. день; он открывается коротким 
ямбическим вступлением о новом 
празднике. В гекзаметрической час
ти автор обращается к святым, к-рых 
призывает присоединиться к обще
му хору празднующих. Со ст. 50 по
дробно описываются конструкция 
амвона и материалы, из к-рых он 
построен. В стихах 111-112 упоми
нается детский хор, располагавший
ся под площадкой амвона, который 
сравнивается с островом, соединен
ным с материком узким перешей
ком. Экфрасис завершается крат
ким заключением (стихи 297-304), 
содержащим похвалы имп. Юсти
ниану и молитву к «свету Троицы» 
о храме, царе и обо всем городе.

Реконструкции отдельных элемен
тов декора Св. Софии по описанию 
II. С. представлены в работе С. Кси- 
диса (Xydis. 1947). О точности опи
сания Св. Софии у П. С. свидетель
ствует Агафий Миринейский, ре
комендуя обращаться к его сочи
нению всем, кто хотят, но не могут 
увидеть собор воочию (Agath. Мус. 
Hist. V 9.8). Однако экфрасис не яв
ляется искусствоведческим коммен
тарием к архитектурному замыслу, 
воплощенному в Св. Софии, а само
стоятельным произведением искус
ства со своими художественными 
задачами, главная из к-рых — про
славление имп. Юстиниана через его 
творение.

Гекзаметр П. С. содержит следы 
метрической реформы Нонна Па- 
нополитанского. Архаичная лексика 
почерпнута из общепоэтического ар
сенала античности, начиная с Го
мера, но узнаваемых аллюзий на 

произведения Гомера у П. С. немно
го, при этом чаще заметны аналогии 
с сочинениями ближайших предшест
венников и современников: Нонна, 
Пампрепия, Мусея, Коллуфа, Иоан
на Газского, Христодора Коптийско- 
го, а также лат. поэтов Публия Па
пиния Стация и Клавдия Клав- 
диана.
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Т. Л. Александрова

ПАВЕЛ ТАГАНРОГСКИЙ (Стож
ков Павел Павлович; 8.11.1792, Кро- 
левецкий у. Черниговской губ,— 10.03. 
1879, Таганрог), прав. (пам. 10 марта, 
7 июня). Основным источником све-

Прав. Павел Таганрогский. 
Икона. 1999 г.

Иконописец В. А. Макаров 
(ц. свт. Николая Чудотворца 

в Таганроге)

дений о П. Т. является его жизнеопи
сание, составленное послушницей 
Марией Васильевной Цурютиной 
(f 14 мая 1914) «по рассказам знав
ших его людей».

П. Т. род. в семье коллежского ре
гистратора, крещен в честь сщмч. 
Павла, архиеп. К-польского. Сре
ди его родных братьев упоминает
ся штабс-капитан И. П. Стожков. 
В 16 лет Павел покинул отчий дом, 
в течение года паломничал, за что 
по возвращении был наказан от
цом. В 25-летнем возрасте, получив 
часть наследства, «отпустил на волю 
крепостных крестьян, а скот и все 
движимое имущество» продал или 
раздал бедным (Блж. Павел Таган
рогский. 2000. С. 7-8). В кон. 20 - 
нач. 30-х гг. XIX в., после 10 лет стран
ничества по св. местам (Соловецкий 
в честь Преображения Господня мо
настырь, Кожеезерский в честь Бо
гоявления монастырь, Артемиев 
Веркольский монастырь, Киево-Пе
черская в честь Успения Пресвятой 
Богородицы лавра и Почаевская в 
честь Успения Пресвятой Богоро
дицы лавра) поселился в Таганроге, 
первоначально жил в землянке. Оде
вался в простую крестьянскую одеж
ду. Обладая большой физической 
силой и отменным здоровьем, за
нимался поденными работами, в т. ч. 
в порту и «на хлебных ссыпках» куп
цов Солодовых, пилил дрова, чис
тил дворы; трудом и неустанной мо
литвой «очистил душу и тело от все
го страстного и греховного». Про
живал также в частных домах на 
Касперовке и ок. 20 лет на Банном 
спуске у E. Н. Баевой. С кон. 30-х гг. 



XIX в. снимал дом с неск. комната
ми (Депальдовский пер., 88; ныне 
Тургеневский пер., 82; сохр.) рядом 
с храмом свт. Николая Чудотворца 
(1778). Здесь Π. Т. стал принимать 
посетителей, в т. ч. монашествую
щих. Постепенно вокруг него обра
зовалась община мирян, в основном 
вдов и девиц, живших по монастыр
ским правилам. Много жертвовал 
в храмы, ежедневно посещал бого
служения в Успенском соборе и Ни
кольской ц. Пользовался уважением 
соборных протоиереев Иоанна Се- 
бова (1845-1855) и Феодора По
кровского (1882-1896), духовника 
семьи Чеховых. Из церкви, по обык
новению, шел на рынок, обходил тор
говцев, с каждым беседовал и ду
ховно наставлял. Многие подавали 
Π. Т. милостыню деньгами, хлебом 
и фруктами; всем этим он впосл. 
одаривал приходивших к нему за 
помощью и советом. Π. Т. проявлял 
заботу о заключенных города, на
вещая их в тюрьме; на его средства 
хоронили умерших безродных за
ключенных (Там же. С. 14).

Стяжал дар прозорливости. Свое
му духовнику иером. Дамиану, на
сельнику Иерусалимского Алексан
дро-Невского подворья Таганрога, 
предсказал служение в сане пат
риарха Иерусалимского. Мирянину, 
пришедшему за благословением на 
поступление в мон-рь, П. Т. приказал 
залезть на топившуюся печь и дер
жал его там 12 суток, лишь раз в сут
ки давая ему есть. Когда тот выдер
жал испытание, подвижник сказал: 
«Ну теперь иди в монастырь и бу
дешь там жить до смерти», после 
чего просивший благословения по
ступил в обитель на Св. Горе Афон. 
С 1875 г. П. Т. уже не мог посещать 
богослужение в храмах, и каждую 
субботу дома его причащали кли
рики Иерусалимского подворья. На
кануне кончины П. Т. причастился 
из рук иером. Дамиана, панихиду 
по усопшему совершили настоятель 
Никольского храма прот. Николай 
Шапошников (f 10 сент. 1889) и на
стоятель Никольского храма с. Ни
колаевка свящ. Антоний Попов. По
гребен на окраине христ. кладбища 
Таганрога (ныне старое городское 
кладбище) (Филевский. 1996. С. 266). 
Считалось, что в 1892 г. по молитвам 
к старцу Таганрог был избавлен от 
эпидемии холеры.

После смерти Π. Т. его духовная 
дочь баронесса Елизавета Таубе вы
купила дом в Депальдовском пер. 
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и, отремонтировав, предоставила его 
в собственность почитательницам 
старца. Общиной мирян руководила 
М. А. Величко (4 авг. 1852 — 16 июня 
1943). Митр. Иосиф (Чернов) вспо
минал, как, будучи иподиаконом 
у Приазовского и Таганрогского еп. 
Арсения (Смоленца), встретился с Ве
личко, предсказавшей ему архиерей
ское служение («Се архиерей идет Та
ганрогский») и др. события. В 1943 г. 
еп. Иосиф (Чернов) отпевал ее в Ни
кольском храме.

В 1905 г. над захоронением П. Т. на 
средства И. Н. Ионикина была соору
жена деревянная часовня (12 июля 
1912 сгорела), а 24 июля 1913 г. за
ложена и 29 июня 1914 г. освящена 
5-купольная каменная часовня с рез
ным мраморным иконостасом, вме
щавшая до 150 чел. Гробница была 
выполнена из голубого итальянско
го мрамора. В апр. 1925 г. часовню 
закрыли, впосл. разрушили, но по
читание Π. Т. не прервалось, на мо
гиле всегда горели свечи и лампада. 
В 1995 г. была возведена кирпичная 
часовня с небольшим шатровым ку
полом. В ней находятся могилы Π. Т,

Прав. Павел Таганрогский «во успении». 
Литография с картины нач. XX в.

а также Величко, О. Д. Козленко 
(1886-1959), к-рые последователь
но возглавляли общину старца по
сле его смерти, М. Цурютиной, сол
дата Емелиана — сподвижника Π. Т. 
В 2015 г. над могилами Π. Т. и Ве
личко установлены мраморные сар
кофаги.

Наряду с предметами убранства 
в келии Π. Т. сохранились принад
лежавшие ему иконы: Спасителя 
с предстоящими (с надписью: «По- 
новлино рабом Божиим Павлом сия 
икона в 1852 году апреля 1»), препо

добных Антония и Феодосия Кие
во-Печерских (с надписью: «Сия 
икона сооружена рабом Павлом в 
1820 году»), свт. Николая Чудотвор
ца (с надписью: «Сия икона писана 
в 1848 году апреля 10-го дня от ра
ба Павла»), На обратных сторонах 
Казанской иконы Божией Матери 
и образа равноап. Марии Магда
лины имеются надписи, свидетель
ствующие о том, что иконы были 
освящены в 1890 г. в г. Кронштадте 
св. Иоанном Кронштадтским (Сер
гиевым  ).

20 июня 1999 г. Π. Т. был прослав
лен в лике местночтимых святых 
Ростовской епархии, его мощи крест
ным ходом перенесены из часовни в 
Никольский храм. 2-3 февр. 2016 г. 
Архиерейский Собор РПЦ принял 
определение о всецерковном почита
нии Π. Т.; 16 апр. 2016 г. утверждены 
тропарь, кондак и молитва, 14 мая 
2018 г,— акафист святому.

Во имя Π. Т. 14 февр. 2016 г. ос
вящен храм в пос. Матвеев Курган 
Ростовской обл. Частицы его мощей 
имеются в Серафима Саровского 
преподобного мужском монастыре 
с. Новомакарова Грибановского р-на 
Воронежской обл., в кафедральном 
Знаменском соборе г. Кемерово, Тро
ицкой ц. г. Петропавловска-Камчат
ского, в храме иконы Божией Ма
тери «Целительница» г. Ростова-на- 
Дону, в Никольской ц. с. Николаев
ка Неклиновского р-на Ростовской 
обл., во Владимирском соборе-усы
пальнице г. Севастополя, в мон-ре во 
имя Ассирийских отцов с. Дзвели- 
Канда (Грузия), в обители Панто- 
кратор на Афоне, в храме арх. Ми
хаила в г. Альтеа (Испания), на 
Патриаршем подворье в г. Бари 
(Италия), а также во мн. храмах 
и обителях Украины, в т. ч. в Глин
ской в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы пустыни.
Ист.: Жизнеописание народного благодетеля 
прп. Павла. М., 1911; то же, изм. загл.: Блж. 
Павел Таганрогский: Сост. послушницей бла
женного старца Павла М. Цурютиной по рас
сказам знавших его людей. М., 2000.
Лит.: Филевский Π. П. История г. Таганрога, 
1698-1898. Таганрог, 1996; Гаврюшкин О. П. 
Отблески золотых куполов. Таганрог, 1999; 
Св. блж. Павел Таганрогский. Таганрог, 1999; 
Фетисов Т., свящ. Из истории православия 
в Таганроге. Таганрог, 2000; Свет радости 
в мире печали: Митр. Алма-Атинский и Ка
захстанский Иосиф [Чернов] / Сост.: В. В. Ко
ролёва. М., 2003; От земли до неба: Чудеса и 
житие блж. Павла Таганрогского. Р.-н/Д., 2004; 
Николай (Феодосьев), архиеп. Под сенью бла
годати Божией и под Покровом Божией Ма
тери. Афон, 2014.

Д. Б. К.
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Иконография. К наст, времени сложи
лась богатая традиция изображения П. Т. 
По свидетельствам почитателей прав, 
старца, «лицо его показывало благород
ство как наружное, так еще более — внут
реннее. Он был красив лицом с постоян
ным румянцем на щеках... Одеяние его 
составляли простая серая свитка, под
поясанная поясом, большие мужичьи 
сапоги весом до 15 фунтов, шапка про
стой работы серого сукна со вставлен
ной внутрь овчиной и большая палка в 
руках, которая была неразлучным спут
ником его жизни» (Жизнь и подвиги. 
1911. С. 19).

Иконография Π. Т. сформировалась 
благодаря сохранившимся изображени
ям, бытовавшим среди правосл. верую
щих с кон. XIX в. К наиболее ранним от
носятся близкие по времени черно-бе
лые фотографии с живописного порт
рета, представлявшего Π. Т. сидящим, 
и с картины с изображением старца в 
гробу (местонахождение оригиналов 
неизв.).

Ранний живописный портрет Π. Т., 
вероятно, был создан в кон. XIX в. Пря- 
моличный образ святого решен в тради
циях поздней академической живописи, 
соединявшей идеализацию облика с ин
тересом к характерным портретным чер
там. По преданию, портрет написан на 
основе воспоминаний учеников Π. Т. или 
художником, лично знавшим его. Святой 
представлен седовласым старцем с длин
ными, слегка вьющимися волосами, раз
деленными на прямой пробор, и со сред
них размеров зауженной бородой, не
много раздвоенной на конце (форма, рас
пространенная на южнорус. землях). Он 
облачен в светлую свитку (халат) поверх 
крестьянской рубахи, на его правой ру
ке — темного цвета большая просфора 
(ковчег для ладана?), в отведенной в сто
рону левой руке — 4 свечи (старец разда
вал посетителям просфоры, масло, свечи 
и ладан). Лик старца благообразен: у не
го высокий открытый лоб, большие гла
за, тонкие губы. Фотография с портрета 
получила распространение среди верую
щих Таганрога, став т. о. первым, чтив
шимся как икона, изображением Π. Т.

В нач. XX в. в часовне над могилой, а 
также в келье Π. Т. поместили его образ 
«во успении», сюжет к-рого основан на 
рассказе прот. Василия Байдакова о его 
видении в момент смерти старца в ночь 
на 10 марта 1879 г. Π. Т. показан лежа
щим в гробу с крестом в руке, в изго
ловье поставлено Распятие, по сторонам 
к-рого — горящие свечи на подсвечни
ках. В небесах в сиянии Божественного 
света — Господь с сонмом ангелов и 
коленопреклоненная душа усопшего.

В сер. XX в. одной из учениц старицы 
М. А. Величко, жившей в келье Π. Т., 
в масляной технике была написана его 
икона (находится в келье святого), вы
полненная, очевидно, под непосредст

венным впечатлением от утраченного 
ныне живописного портрета. Несмотря 
на отсутствие у автора иконы профес
сиональной выучки, заметно стремление 
максимально точно передать черты лица 
святого, одежду, атрибуты — просфору 
и свечи — в его руках. При этом в ком
позицию внесены существенные изме
нения: Π. Т. стоит в рост на фоне пейзажа 
с храмом; он представлен с нимбом, по 
сторонам к-рого надпись: «Св. Старец 
Павел Таганрогский». Данная иконогра
фия легла в основу икон Π. Т., к-рые по
явились с 1995 г. и после его канонизации 
в лике местночтимых святых в 1999 г.

В кон. XX в. таганрогскими иконопис
цами В. А. и И. А. Макаровыми и А. В. 
Бурцевым был разработан ставший в 
наст, время каноническим тип изобра
жения Π. Т. Один из ранних чтимых по
ясных образов работы В. А. Макарова 
(1999) находится над ракой с мощами 
святого в ц. свт. Николая Чудотворца 
Таганрога. На иконах точно передан 
внешний облик Π. Т, известный по ран
ним изображениям (длинные седые во
лосы, открывающие высокий лоб, боро
да характерной формы, проницатель
ный взгляд), и в иконографии вопло
щен его духовный подвиг: правая рука 
старца приложена к сердцу — это озна
чает, что святой преуспел в сердечной 
молитве, в левой руке — просфора на бе
лом плате, символизирующая его пра
ведную жизнь. Как признак аскетиче
ской жизни воспринимается простая 
одежда Π. Т— свитка с поясом (как пра
вило, темного цвета), к-рую, согласно 
Житию, праведник носил при жизни.

В 2014 г. к общецерковному прослав
лению Π. Т. иконописцами московского 
Данилова мон-ря была создана икона в 
драгоценном окладе, к-рая является цент
ральным образом святого в ц. свт. Ни
колая Чудотворца в Таганроге. Копия 
этого образа с частицей мощей Π. Т. 

была подарена Патриарху Московско
му и всея Руси Кириллу в 2016 г. (хра
нится в собрании Патриарха). В келье 
старца помещен его живописный порт
рет, написанный в 2016 г. таганрогским 
худож. Н. В. Красновской. Π. Т. представ
лен в интерьере кельи с иконами на сте
нах, сидящим возле стола, на к-ром сто
ит просфора, с четками в правой руке.

Иконописные образы Π. Т. находятся 
в его келье и в часовне на Старом клад
бище на месте его погребения, в церквах 
Таганрога и Ростовской-на-Дону епар
хии, в храме-памятнике во имя Π. Т. (пос. 
Матвеев Курган Матвеево-Курганского 
р-на Ростовской обл.), в ц. Казанской 
иконы Божией Матери (пос. Панино Во
ронежской обл.), а также в храмах Кры
ма, Украины, за рубежом, в т. ч. в США, 
на Афоне, на Св. земле, на Патриаршем 
подворье в Бари (Италия). Мастерами 
выполнены поясные и ростовые иконы 
Π. Т. в иконописной и живописной ма
нерах, есть варианты изображения на 
фоне храмов Таганрога, с просфорой и 
со свечами в руках, босиком и в сапо
гах, на седалище с подножием, с развер
нутым свитком в руке (текст наставле
ния из акафиста Π. Т). Его образ вводит
ся также в композиции с образами мест
ных святых — покровителей юга России. 
Лит.: Жизнь и подвиги в Бозе почившего про
зорливого старца — подвижника Павла (Пав
ловича) Таганрогского (записанные после 
смерти старца живущей в его келии поел. 
Марией Цурютиной на основании сказаний 
о нем лиц, живших с ним и знавших его). М, 
1911; Русский паломник / Валаамское об-во 
Америки. 1999. № 20. С. 80-83; От земли до 
неба: Чудеса и Житие блж. Павла Таганрог
ского. Р.-н/Д., 2004; Святой прав. Павел Та
ганрогский. Р.-н/Д., 2016.

Прот. Алексий Лысиков

ПАВЕЛ, ТАТТА, САВИНИАН, 
МАКСИМ, РУФ И ЕВГЕНИЙ, му
ченики Дамасские (пам. 25 сент.) - 
см. в ст. Савиниан, Павел, Татта 
и др. мученики Дамасские.

ПАВЕЛ ТЕЛЛЬСКИЙ - см. Па
вел, еп. Теллы.

ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ [Анба 
Була; греч. Παύλος ό Θηβαίος; араб. 
"Уjj Lil] (f 40-е гг. IV в.), прп. (пам. 
15 янв.; пам. копт. 2 амшира (27 янв.); 
пам. зап. 10 янв.).

Жизнь. Π. Ф. род. в Н. Фиваиде 
в богатой христ. семье, получил хо
рошее образование, владел копт
ским и греческим языками. В 16 лет 
остался сиротой и единственным 
наследником родительского состоя
ния. Во время гонений при импера
торах Деции (249-251) и Валериане 
(253-260) Π. Ф. укрывался в своем 
имении. Муж его сестры, несмотря
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Прп. Павел Фивейский. 
Роспись 

ц. Св. Троицы мон-ря Сопочани.
Ок. 1265 г.

Фото: BLAGO UFund, USA/Serbia

на уговоры ii слезы супруги, решил 
ради наследства донести на свято
го языческим властям. Π. Ф. спасся 
бегством в пустыню, там у подно
жия одной горы он нашел пещеру, 
заваленную камнем, к-рая оказалась 
пригодной для жилья. Вместо ка
менного свода ее потолок образо
вывали пальмовые ветви, а из зем
ли бил небольшой родник с чистой 
водой. Поблизости сохранились ос
татки мастерской фальшивомонет
чиков, чеканивших здесь деньги во 
времена Антония и Клеопатры. Π. Ф. 
подвизался в полном уединении, пи
щей ему служили плоды пальмы, 
а одеждой — ее листья. Когда свя
той достиг 113 лет, прп. Антоний Ве
ликий, в то время 90-летней старец, 
в ответ на пришедший ему тщеслав
ный помысел, что нет монаха, жи
вущего в пустыне дольше и лучше, 
чем он, получил во сне откровение, 
что такой подвижник есть, и по
спешил повстречаться с ним. В 1-й 
день прп. Антоний увидел кентавра, 
к-рый правой рукой указал ему путь 
к Π. Ф. На 2-й день он встретил фав
на или сатира, к-рый подал ему паль
мовые плоды и попросил молиться 
за его сородичей Христу, Который, 
как они слышали, уже пришел на 
землю ради спасения мира. На 3-й 
день почти лишившемуся сил прп. 
Антонию волчица указала вход в пе-

гцеру. Π. Ф. не сразу открыл ему, но 
преподал урок смирения. Когда же 
Π. Ф. вышел к гостю, оба с радостью 
приветствовали друг друга, назвав 
по имени. Этот день святые провели 
в беседе, во время к-рой ворон при
нес им целый хлеб, хотя на протяже
нии 60 лет Π. Ф. получал только по
ловину. После ночного бдения Π. Ф. 
сказал о своей скорой кончине и 
попросил похоронить его в мантии 
свт. Афанасия 1 Великого, которая, 
как он знал, была у прп. Антония 
в келье. Пораженный такой прозор
ливостью старца, прп. Антоний сра
зу отправился в свой мон-рь, наде
ясь, что, вернувшись, еще застанет 
Π. Ф. в живых. На обратном пути 
прп. Антоний увидел торжественное 
восхождение подвижника на небе
са в окружении ангелов, пророков 
и апостолов. Он поспешил к его пе
щере и нашел Π. Ф. уже умершим 
в молитвенной позе. Могилу для 
преподобного вырыли 2 неожидан
но появившихся льва. Благословив 
и отпустив животных, прп. Антоний 
похоронил Π. Ф. и на др. день, взяв 
с собой сплетенную из пальмовых вет
вей тунику Π. Ф., вернулся к себе. Он 
рассказал о случившемся ученикам, 
а тунику надевал в дни Пасхи и Пя
тидесятницы.

Источники. Житие Π. Ф. сохрани
лось на латинском, греческом, копт
ском, сирийском, арабском, эфиоп
ском, грузинском и армянском язы
ках. Вопрос об оригинале долгое 
время оставался предметом научной 
дискуссии, но большинство совр. 
ученых признают сочинение блж. 
Иеронима Стридонского (f 419/20) 
наиболее ранним. Именно лат. текст 
(BHL, N 6596) получил широкую из
вестность, был переведен на др. язы
ки и лег в основу большинства ос
тальных редакций {Kelly. 1975. Р. 60).

Принадлежность лат. версии блж. 
Иерониму никогда не подвергалась 
сомнению, т. к. он сам много раз го
ворил о своем авторстве. Он вклю
чил Житие Π. Ф. в список своих тру
дов (IHeron. De vir. Illustr. 135); напом
нил о своем сочинении, когда гово
рил о смерти прп. Антония {Hieron. 
Chron. // PL. 27. Col. 503-504); по
слал текст Жития своему другу Пав
лу Конкордийскому/йгегои. Ер. 10.3 
// Jérôme. Lettres ./ Éd. J. Labourt. P., 
1949. Vol. 1. P. 29), сетовал на недо
верие современников к достоверно
сти излагаемых в Житии событий 
{Jérôme. 2007. Р. 214 [пролог Жития 
Илариона]). Точное время состав

ления Жития неизвестно, однако 
большинство исследователей счи
тают, что оно было написано между 
375 и 377 гг., во время пребывания 
блж. Иеронима в Халкидской пус
тыне, т. е. рассказ о Π. Ф. он мог ус
лышать от паломников, вернувших
ся в Сирию из Египта. {Tillemont. Mé
moires. T. 13. P. 624-625; Nau. 1901. 
P. 121; Cavallera F. Saint Jérôme: Sa 
vie et son oeuvre. Louvain, 1922. T. 1. 
P. 43-44; T. 2. P. 16-17; Vogué A., de. 
La «Vita Pauli» de saint Jérôme et 
sa datation. Examen d’un passage-clé 
(ch. 6) // Eulogia: Mélanges offerts à 
A. A. R. Bastiaensen / Ed. G. J. M. Bar- 
telink, A. Hilhorst et al., Steenbrugis, 
1991. P. 395-406. (Instrumenta Patri- 
stica; 24); Jérôme. 2007. P. 15)). Др. ис
следователи выступали за то, что 
произведение было написано после 
возвращения из Халкидской пусты
ни {Kelly. 1975. Р. 60-61); напр., П. Ле- 
клер предложил датировать его 378 г. 
{Lecler Р. Antoine et Paul: métamor
phose d’un héros //Jérôme entre /Oc
cident et /Orient / Ed. Y. M. Duval. 
P., 1988. P. 257-258).

Известно, что Житие прп. Антония 
Великого, написанное свт. Афана
сием I Великим, еп. Александрий
ским, пользовалось популярностью 
у христиан Запада, но в своем со
чинении блж. Иероним выступил 
не как подражатель, а как соперник 
греч. автора, что нашло отражение 
уже в полемическом характере про
лога {Jérôme. 2007. Р. 144, 146). Хотя 
в тексте блж. Иеронима встречают
ся иногда дословные, иногда тема
тические заимствования из лат. пе
ревода греч. Жития прп. Антония 
{Троицкий И. Обозрение источников 
начальной истории египетского мо
нашества. Серг. П., 1906. С. 393-394), 
очевидны и различия. Напр., несмот
ря на название, блж. Иероним рабо
тал не в жанре «жития», а в жанре 
«хождений» (ср.: Житие прп. Онуф
рия и Житие прп. Марии Египет
ской). Нек-рые биографические дан
ные роднят обоих героев: зажиточ
ная семья, ранняя смерть родителей, 
и у того, и у другого есть сестра; но 
П. Ф. (ср. также: Иларион, герой др. 
агиографического сочинения блж. 
Иеронима) в отличие от прп. Анто
ния хорошо образован. Кроме того, 
в типологических сюжетах «настав
ник — ученик» роль последнего все
гда закреплена за прп. Антонием: 
путешествие в поисках более совер
шенного подвижника, просьба о на
ставлении, предсмертная просьба
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похоронить тело и ее исполнение. 
Благодаря сочинению блж. Иеро
нима за II. Ф. закрепилась характе
ристика «первый отшельник». Сам 
блж. Иероним в одном из посланий 
еще раз подчеркивает его первенство 
{Hieron. Ер. 22. 36 //Jérôme. Lettres / 
Ed. J. Labourt. 1949. T. 1. P. 152), сле
дом за ним это повторяют Иоанн 
Кассиан Римлянин (IV-V вв.) {Ioan. 
Cassian. Collât. 18.6), Сульпиций Се
вер {Sulp. Seo. Dial. I 17. 1), и, нако
нец, эта характеристика прочно вхо
дит в синаксарно-минейную тра
дицию на всех языках христ. мира.

Несмотря на все попытки блж. 
Иеронима отстоять достоверность 
описываемых им событий, сомне
ваться в историчности Π. Ф. начали 
уже его современники, не веря, что 
в человеческих силах выдержать на
столько суровую аскезу. Совр. ученые 
основывают мнение о легендарном 
характере описанного святого на от
сутствии др. источников, в к-рых бы 
он упоминался. Напр., до сих пор не 
нашел объяснения факт, что у свт. 
Афанасия нет никакого упоминания 
о Π. Ф. Тем не менее именно Житие 
Π. Ф. принимается всеми исследо
вателями как неопровержимое сви
детельство о зарождении отшельни
ческого образа жизни к сер. III в. и 
того, что прп. Антоний был не столь
ко первым пустынножителем, сколь
ко человеком, пробудившим в людях 
стремление к христ. аскезе: под его 
влиянием стали появляться коло
нии пустынников и само отшель
ничество приобрело определенные 
традиции и установления.

В начале научного изучения па
мятника обсуждалась гипотеза о 
греч. языке как о языке оригинала. 
Одни, как напр., иезуит Г. Росвейде 
(1569-1629), утверждали, что греч. 
версия зависит от лат. текста, напи
санного блж. Иеронимом Стридон- 
ским (Vitae Patrum / Ed. H. Roswey- 
de. Antverpiae, 1628. P. 16). Другие, как 
Ж. Болланд (1596-1665) и М. Фур- 
манн, придерживались противопо
ложного мнения (ActaSS. Jan. T. 1. 
P. 602-603; Fuhrmann. 1760. P. 4-5). 
Ф. Но выступал за первичность греч. 
текста, опираясь на лит. контекст и 
связывая Житие Π. Ф. с произведе
ниями в жанре «хождений» и Апо- 
фтегм {Nau. 1901. Р. 121). Э. Амели- 
но, опубликовавший коптскую вер
сию Жития, настаивал на ее ориги
нальном характере {Amélineau. 1894. 
P. V-XVII). Но здесь сказалось упор
ное и не всегда убедительное стрем-
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ление этого ученого отстоять копт
ское происхождение мн. значимых 
христ. произведений (Vie de st. Paul. 
1894. P. V-XVII).

Греч. Житие Π. Ф. имеет несколько 
редакций (BHG, N 1466-1470). Две 
из них, опубликованные Ж. Биде 
(BHG, N 1466, 1467; Deux versions. 
1900. P. 2-33), по его мнению, восхо
дят к греч. переводу, к-рый был вы
полнен уже при жизни блж. Иеро
нима, но не сохранился. Первая ре
дакция довольно близка к утерян
ному переводу и была сделана не 
позднее VI в. (Ibid. P. VIII). Впосл. 
эта редакция была переведена на 
арм. язык. Вторая редакция также 
возникла не позднее VI в., т. к. ее 
цитировал Евстратий, ученик свт. 
Евтихия, патриарха К-польского 
(f 582) (Ibid. P. XIV). Она, в отли
чие от 1-й редакции, является более 
свободной переработкой утерянного 
греч. перевода, предназначенной для 
не слишком взыскательного чита
теля. Именно со 2-й редакции были 
выполнены переводы на арабский 
(не опубл.), коптский и сирийский 
языки (ВНО, N 909-914). Болланд 
опубликовал еще одну редакцию 
греч. Жития (BHG, N 1469) в лат. 
переводе, к-рая была также извест
на Росвейде, и предположил, что она 
не зависит от текста блж. Иеронима 
(ActaSS. Ian. T. 1. P. 602-604). Биде 
опроверг данную т. зр. (Deux ver
sions. 1900. Р. ХХХ-ХХХП). Боллан- 
дисты опубликовали греч. текст этой 
редакции без окончания, к-рое в ис
пользуемой ими рукописи (Мопас. 
gr. 276, XII в.) было утрачено (Vita 
Graeca S. Pauli Thebaei // AnBoll. 
1883. Vol. 2. P. 561-563). Впосл. была 
найдена еще одна, более поздняя ру
копись (Marc. gr. II 90, кон. XV или 
нач. XVI в.), содержащая полный 
текст {Joannou P. Un second témoin 
de la Vie de S. Paul Ermite, BHG. 1469 
// AnBoll. 1956. Vol. 74. P. 84-85). Пе
реработка Жития II. Ф., выполнен
ная Симеоном Метафрастом (BHG, 
N 1468), была опубликована Фурма
ном {Fuhrmann. 1760. P. 6-31). Эта вер
сия была известна Никифору Калли
сту Ксанфопулу (f ок. 1335), кото
рый использовал ее в «Церковной 
истории» {Niceph. Callist. Hist. eccl. 
VII 13 // PG. 145. Col. 1232). Извест
на еще одна редакция Жития Π. Ф. 
(BHG, N 1468с), к-рая содержится 
в Императорском Минологии (Le mé- 
nologe impérial de Baltimore: Textes 
grecs / Publ. et trad., éd. F. Halkin. 
Brux., 1985. P. 46-69. (SH; 69)).

Сир. версия Жития Π. Φ. встреча
ется уже в древнейших сир. агиогра
фических сборниках начиная с VI в. 
(Sinait. syr. 46; Lond. Brit. Lib. Add. 
17177,12173) с указанием авторства 
блж. Иеронима. В VII в. она вошла 
во 2-ю из 4 частей сб. «Рай отцов» 
(составлен восточносир. мон. Хна- 
нишо из Бет-Аве), включающую 
тексты разного происхождения, но 
атрибутированную Палладию, еп. 
Еленопольскому, в связи с чем из
начальная атрибуция Жития Π. Ф. 
в сир. традиции оказалась утрачена.

Копто-арабский Синаксарь (XIII- 
XIV вв.) включает 2 сказания о Π. Ф. 
(краткое и пространное). В этом текс
те Π. Ф. назван уроженцем Алексан
дрии, у него возник спор из-за роди
тельского наследства со старшим 
братом Петром. Причиной ухода в 
пустыню послужила не угроза гоне
ний, а встреча с похоронной процес
сией по дороге к судье из-за тяжбы 
с братом. Мантия, в к-рую просит за
вернуть свое тело после смерти Π. Ф., 
оказывается подарком имп. Констан
тина Великого свт. Афанасию Алек
сандрийскому. В пространной вер
сии, кроме того, сообщается об ав
торстве свт. Афанасия и о его по
пытке обрести тело святого, чтобы 
положить его рядом с мощами ап. 
Марка, которую пресек сам Π. Ф., 
явившись патриарху и сказав, что 
на это нет воли Божией. Одежда 
П. Ф. из пальмовых ветвей была 
отдана свт. Афанасию, и он надевал 
ее 3 раза в год: на Пасху, на праздник 
Вознесения Господня и в день па
мяти св. Иоанна Предтечи.

Почитание. В Синаксаре К-поль- 
ской ц. (архетип кон. X в.) память 
святого без сказания помещена под 
29 окт., под 15 янв. содержится крат
кая заметка о нем, составленная на 
основе Жития (SynCP. Col. 177,393- 
394). Под этим же числом сказание 
о Π. Ф. находится в Минологии имп. 
Василия II (1-я четв. XI в.; PG. 117. 
Col. 257,260) и в Типиконе Великой ц. 
(IX-XI вв.; Mateos. Typicon. T. 1. P. 198). 
В нек-рых византийских Синакса
рях (напр.: Crypt. В. γ. IV, XII в.; Paris, 
gr. 1582, XIV в.) память Π. Ф. ука
зана под 5 янв. (SynCP. Col. 372).

О почитании Π. Ф. на Западе свиде
тельствует сохранившееся Похваль
ное слово святому (BHL, N 6597), 
написанное в стихах неизвестным ав
тором. В немногочисленных рукопи
сях X-XV вв. (напр.: Novara. Bibl. Cap. 
61. Fol. 5, X в.; Vat. lat. 2945. Fol. 67v - 
68, XV в.) этот текст, как правило,
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следует за Житием Π. Ф., составлен
ным блж. Иеронимом (изд.: AnBoll. 
1892. Vol. 11. Р. 292-293). Доброде
тели подвижника прославлял св. 
Альдхелъм, еп. Шерборнский (f 709), 
в «Трактате о девстве» (BHL, N 6596т; 
Aidhelm. De laud. virg. // PL. 89. Col. 
252). В XII в. Нигелл Кентерберий
ский написал стихотворное Житие 
Π. Ф. (BHL, N 6597d). В XIII в. Вин- 
центий из Бове составил на основе 
Жития блж. Иеронима довольно по
дробное сказание о Π. Ф., в к-ром со
хранены не только все эпизоды, но 
и мн. диалоги оригинала и которое 
вошло в энциклопедический свод 
«Зерцало истории» ( Vincent. Bellovac. 
Spec. hist. XII. 86-88); блж. Иаков из 
Варацце поместил в «Золотой леген
де» рассказ о преподобном, в начале 
к-рого указывается, что Житие Π. Ф. 
написал блж. Иероним, далее гово
рится, что отшельник в течение 60 
лет подвизался в пустыне и скончал
ся в 287 г. (Iacopo da Varazze. Legenda 
aurea / Ed. G. P. Maggioni. Firenze, 
19982. Vol. 1. P. 141-142). В XIV в. 
Петр Наталис внес в «Перечень свя
тых» заметку о Π. Ф., в к-рой сооб
щается, что святой провел в уеди
нении 93 года и скончался 10 янв. 
(Petr. Natal. CatSS. II 60). Сказание 
о Π. Ф. содержится в Легендарии 
Петра Кало (ок. 1330 — см.: Poncelet А. 
Légendier de Pierre Calo // AnBoll. 
1910. Vol. 29. P. 53-54).

В одной из поздних рукописей 
Иеронимова Мартиролога (Dublin. 
Trinity College. 50 (А. 4. 20), XI в.) 
под 10 янв. содержится добавление 
в виде памяти Π. Ф. (Delehaye Н. 
Martyrologium Hieronymianum Cam- 
brense//AnBoll. 1913. Vol. 32. P. 383). 
В Мартирологе Беды Достопочтен
ного (f 735) память отшельника ука

зана под тем же числом. В краткой 
заметке говорится, что святой с 16 до 
113 лет жил в пустыне, его душа, как 
видел прп. Антоний, была восхище
на на небеса ангелом и вошла в сонм 
апостолов и пророков (Quentin Н. 
Les martyrologes historiques du Moyen 
Âge. P, 1908. P. 99). В зап. «историче
ских» мартирологах IX в. (Флора 
Лионского, Адона, архиеп. Вьеннско- 
го, Узуарда) память Π. Ф. и краткая 
заметка о нем, составленная на ос
нове данных из Мартиролога Беды, 
также помещены под 10 янв. (Ibid. 
Р. 415, 481; MartUsuard. 1965. Р. 158; 
MartAdon. Р. 56). В 80-х гг. XVI в. 
кард. Ц. Бароний внес в Римский 
Мартиролог память Π. Ф. под 10 янв. 
(MartRom. 1583. Р. 7). В более позд
ней редакции Римского Мартироло
га отшельник упоминается под 10 
и 15 янв. (MartRom. 1749. Р. 33, 39), 
тогда как в совр. редакции текста 
память Π. Ф. обозначена только под 
10 янв. (MartRom (Vat.). P. 87).

Н. Г. Головнина
В славянской традиции. В ран

ний период существования славян-
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ской письменности были переведе
ны с греческого 2 пространных Жи
тия Π. Ф,— анонимное (BHG, N 1470; 
нач.: «Поведаша нам ученицы отца 
Антония Макарие и Плутин») и 

авторства блж. Иеронима (BHG, 
N 1466; нач.: «Во многыих многаж
ды взискание оно»). Оба встреча
ются в домакариевских январских 
Четьих-Минеях, 1-е включено в «Со- 
борник» прп. Нила Сорского почти 
без изменений (Творогов О. В. Пере
водные жития в рус. книжности XI- 
XV вв.: Кат. М.; СПб., 2008. С. 93; 
Леннгрен Τ. П. Соборник Нила Сор
ского. М., 2004. Ч. 3. С. 135-146); при 
этом Иеронимово Житие вошло в 
ВМЧ под 5 янв., а анонимное — под 
15 янв. (Иосиф, архим. Оглавление 
ВМЧ. Стб. 380,401 [1-я паг.]). В обо
их Житиях одинаковый набор эпи
зодов, но в разной последовательно
сти: история с мужем сестры, из-за 
которого Π. Ф. был вынужден уйти 
в пустыню, жизнь святого в пещере, 
отправление в пустыню прп. Анто
ния, получившего откровение о Π. Ф., 
встреча Антония с гиппокентавром 
и сатиром, встреча 2 старцев, смерть 
Π. Ф. и его погребение львами; 
вставлены истории о мучениях 2 мо
лодых христиан (в анонимном Жи
тии их упоминает II. Ф„ рассказывая 
прп. Антонию о своей жизни). Ве
роятно, в первоначальный состав 
Четьи-Минеи за янв. входило толь
ко Житие, написанное блж. Иерони
мом, т. к. оно встречается в Волоко
ламской Минее (РГБ. Ф. 113. № 593) 
и в списке Егорова (РГБ. Ф. 98.279), 
а последний, возможно, отражает бо
лее раннюю стадию бытования Четь
их-Миней (см.: Афиногенов Д. Е. Нов
городское переводное четье-миней- 
ное собрание: Происхождение, со
став, греч. оригинал // Abhandlungen 
zu den Grossen Lesemenâen des Met- 
ropoliten Makarij. Freiburg, 2006. 
Bd. 2. S. 266); близкий к оригиналу 
перевод этого Жития менее понят
ный по сравнению с переводом ано
нимного. Свт. Димитрий, митр. Рос
товский, пользовался при составле
нии Жития Π. Ф. в основном ано
нимным Житием (из него много 
дословных заимствований, эпизо
ды даны в той же последовательно
сти), однако он приводит ссылку 
и на блж. Иеронима ([Димитрий 
(Туптало), свт. Ростовский]. Книга 
житий святых. К., 1764. Кн. 2. Л. 320 
об.-323; Державин А. М., прот. Ра
дуют верных сердца. М., 2012. Ч. 1. 
С. 420). Эпизод с сатиром дан мел
ким шрифтом с пометой на полях 
о фантастичности истории.

День памяти II. Ф. отмечается под 
несколькими датами. В слав. Проло
ге краткой редакции, основанном на 
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переводе с греческого XI или XII в., 
15 янв.— день кончины Π. Ф„ как и 
в большинстве греч. синаксарей (см.: 
Славяно-рус. пролог по древнейшим 
спискам: Синаксарь за сент,—февр. 
М., 2010. T. 1: Текст и комментарии. 
С. 626). В сказании сообщаются крат
кие сведения о жизни Π. Ф.: о злона- 
мерении зятя, покушавшегося на его 
имущество, о пребывании в пещере, 
о встрече с прп. Антонием и смерти 
преподобного. В Прологе простран
ной редакции память Π. Ф. и сказа
ние о нем содержатся под 30 окт. 
(с незначительной стилистической 
переработкой текста) и под 15 янв. 
(без изменений). В Стишном Проло
ге, переведенном в Болгарии в XIV в., 
память Π. Ф. может находиться под 
разными датами в зависимости от 
редакции: в Тырновской и Москов
ской — под 5 янв., в Новгородской — 
под 15 янв. и 31 окт. (Пешков Г. Стиш- 
ният пролог в старата бълг., сърб. 
и рус. лит-ра (XIV-XV вв.). Плов
див, 2000. С. 151,161,163; Пешков, Спа- 
сова. Стиш. Пролог. Т. 5. С. 15). Сказа
ние Стишного Пролога содержит не
много подробностей (греч. оригинал 
см.: SynCP. Col. 393-394), перевод 
выполнен с ошибками; оно же во
шло в состав печатного Пролога в 
XVII в. под 15 янв. В ВМЧ вариант 
Жития из Пролога пространной ре
дакции размещен под 30 и 31 окт., 
вариант Синаксаря и Стишного Про
лога — под 15 янв. (ВМЧ. Окт. Дни 
19-31. Стб. 2041, 2061; Иосиф, ар
хим. Оглавление ВМЧ. Стб. 400-401 
[1-я паг.]).

Л. В. Прокопенко
Почитание в Грузии. На груз, язы

ке сохранились кименная (ориги
нальная), метафрастическая (рас
ширенная) и синаксарная редакции 
Жития Π. Ф. (груз. Oôgçmg ODQÔÔO- 
i°()E?o). Кименная версия, содержа
щая древний перевод Жития Π. Ф., 
представлена в сборнике IX в. «Мно
гоглав пустыни» (также: Удабной- 
ский Многоглав, см. в ст. Многоглав) 
(НЦРГ. А1109, ΙΧ-Χ вв. Л. 14-18 об,- 
Многоглав пустыни / Сост.: А. Ша- 
нидзе, Л. Барамидзе и др. Тб., 1994. 
С. 68-74 (на груз, яз.)) и в сборни
ке кон. X в. Пархальский Многоглав 
(НЦРГ. А 95, XI в. Л. 159 об,- 163 об.). 
Метафрастическая версия дошла 
в рукописях XII-XVI вв. (НЦРГ. 
А 79. Л. 95-105 об. и НЦРГ. А 129. 
Л. 8-15 об., обе XII XIII вв.; НЦРГ. 
А 90. Л. 261 об,— 270 об. и Кут. 3., обе 
XIII в.; Hieros. Patr. iver. 17 и Hieros. 
Pair. iver. 18. Fol. 215-227, обе XIII- 

XIV вв.; Sinait. iber. 91, XIV в. Fol. 
176v — 186 и др.). Синаксарное ска
зание сохранилось в Великом Си
наксаре, переведенном в XI в. прп. 
Георгием Святогорцем (НЦРГ. А 97, 
А 193, Н 2211, Hieros. Pair. iver. 24- 
25, Sinait. iber. 4, Ath. Iver. georg. 30, 
все XI в.). Службу Π. Ф. перевел 
прп. Георгий (НЦРГ. Н 2338, XI в. 
Л. 146), она содержит 2 стихиры на 
«Господи, воззвах» и указание петь 
ирмосы 1-го гласа «Твоя победитель
ная десница» (Габидзашвили. Пере
водные памятники. 2004. T. 1. С. 304; 
2011. Т. 5. С. 434).

н. н. к.
Перенесение мощей. Сохрани

лась история о перенесении мощей 
Π. Ф., написанная неизвестным ав
тором на лат. языке (BHL, N 6598; 
ActaSS. Jan. T. 1. P. 608-609). Соглас
но этому источнику, в XII в. часть 
мощей Π. Ф. по воле имп. Мануи- 
ла I Комнина (1143-1180) была пе
ренесена в К-поль в мон-рь Преев. 
Богородицы Перивлепты, к-рый по
сле захвата К-поля крестоносцами 
в 1204 г. оказался под контролем ве
нецианских монахов-бенедиктин
цев из мон-ря Сан-Джорджо-Мад- 
жоре; в 1240 г. часть мощей была по
дарена Петром, игуменом мон-ря 
Преев. Богородицы, венецианцу 
Джакомо Ланцеоло, к-рый доставил 
святыню в Венецию в ц. Сан-Джу
лиано. В связи с распространением 
почитания Π. Ф. в XIII в. в Венгрии 
был образован монашеский орден 
в его честь (Ordo Fratrum Sancti Pau
li Primi Eremitae — Орден братьев 
св. Павла, первого отшельника; аб
бревиатура — O.S.P.P.E.). Число при
верженцев этого ордена (паулинов) 
быстро росло. 4 окт. 1381 г. по ини
циативе венг. кор. Лайоша I Вели
кого мощи покровителя ордена бы
ли доставлены из Венеции в Буду 
и с честью положены в королевской 
капелле. Оттуда 14 нояб. мощи были 
перенесены в ц. св. Лаврентия, на
ходившуюся примерно в 1,5 км к за
паду от Буды на Будайском холме, 
при к-рой существовала многочис
ленная община паулинов. Впосл. 
14 нояб. стал официальным днем 
празднования перенесения мощей 
Π. Ф. Первый устав ордена был со
ставлен в 1263 г. В 1308 г. папа Рим
ский Климент V утвердил орден и 
его новый устав, базировавшийся 
на правилах блж. Августина. Орден 
быстро распространялся в Венгрии, 
а впосл. по Центр. Европе, особен
но в Польше, Богемии и Австрии. 

В 1382 г. под г. Ченстохова (Поль
ша) был основан наиболее круп
ный мон-рь ордена — Ясная Гора 
(Ясна-Гура).

Возможно, часть главы Π. Ф. бы
ла передана в Рим (Janin. Eglises 
et monastères. P. 218); часть мощей 
Π. Φ. осталась в Венеции, др. часть 
была подарена паулинам в Равенну 
в ц. Санта-Мария-ин-Порто (’Αγα
θάγγελος (Χαραμαντίδης), έπ. et al. 
Ίερα Λείψανα 'Αγίων τής καθ’ ήμάς 
’Ανατολής στή Βενετία. ’Αθήνα. 2005. 
Σ. 280-289). Частица мощей Π. Φ. 
хранится в монастыре Дохиар на 
Афоне (Meinardus О. F. A. A Study 
of the Relics of Saints of the Greek 
Orthodox Church // Oriens Chr. 
1970. Bd. 54. S. 237). Согласно Галль
скому Мартирологу Андре дю Сос- 
се (епископ г. Туль в 1655-1675), 
мощи II. Ф. были перенесены из 
Египта в Галлию и положены в аб
батстве Клюни (Saussay A., du. Маг- 
tyrologium Gallicanum. P., 1637. 
P. 1077; ActaSS. Jan. T. 1. P. 607), од
нако это сообщение следует при
знать легендарным.

Монастырь св. Павла Фивей- 
ского (Дейр-эль-Анба-Була), один 
из наиболее важных монашеских 
центров в Вост. Египте, расположен 
в 150 км на юго-восток от Каира и 
примерно в 40 км на юго-запад от 
мест. Рас-Зафарана в Аравийской 
пустыне, недалеко от Красного м. 
Согласно Житию Π. Ф., оттуда при
мерно за 2 дня можно было добрать
ся до мон-ря прп. Антония. Мон-рь 
Π. Ф. основан на месте подвигов 
преподобного не ранее V в.: в одном 
из диалогов, написанных Сульпи- 
цием Севером (J ок. 400), его собе
седник Постумиан упоминает о па
ломничестве к пещере Π. Ф., но еще 
ничего не говорит о существовании 
там обители (Sulp. Sea. Dial. I 17. 1). 
О посещении места захоронения 
Π. Ф. с упоминанием источника 
воды рассказывает и анонимный па
ломник из Пьяченцы (570) (Апоп. 
Placent. Itinerarium. 43). Возможно, 
первыми насельниками мон-ря были 
ученики прп. Антония Великого, за
тем недолгое время в обители жили 
мелъкиты. В 1235 или 1245 г. мо
настырь заселили сирийцы (Evelyn 
White. 1932. P. 317. Not. 4; P. 389- 
390). В 1484 г. обитель разорили бе
дуины и ок. 120 лет она оставалась 
в запустении. Возрождена на корот
кое время копт, патриархом Гаврии
лом VII (1525-1568), к-рый поселил 
там 10 сир. монахов, но во 2-й пол.
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XVI в. снова была разграблена бе
дуинами (Coquin, Laferrière. 1978. 
P. 278. Not. 2; P. 279). Европ. путе
шественники, посещавшие мон-рь 
в XVII в., сообщали, что он был раз
рушен и необитаем (Coppin J. Les 
voyages en Egypte / Ed. S. Sauneron. 
Le Caire, 1971. P. 238; Gonzales A. Le 
voyage en Egypte. Le Caire, 1977. 
Vol. 1. Pt. 2. P. 33, 654). B 1701 г. копт, 
патриарх Иоанн XVI (1676-1718) 
восстановил обитель, а Марк, на
стоятель мон-ря прп. Антония, пе
реселил в нее часть монахов. Вплоть 
до XIX в. путешественники отме
чали, что возрожденным братством 
руководил настоятель мон-ря прп. 
Антония (Sicard С. Œuvres. Le Caire, 
1982. Vol. 1. P. 24-28). Три копт, пат
риарха подряд избирались из на
сельников мон-ря Π. Ф.: Петр VI 
(1718), Иоанн XVII (1726), Марк VII 
(1745). В «Истории церквей и мо
настырей Египта», атрибутируемой 
Абу-лъ-Макариму, сообщается о под
чинении этой обители мон-рю прп. 
Антония. Мусульманский географ 
аль-Макризи (ум. 1442) называет ее 
Дейр-эн-Нумура (Монастырь тиг
ров). Начиная с XIV в. заметки о 
мон-ре регулярно встречаются в 
записках путешественников (Meinar- 
dus et al. 1991. P. 741). En. Порфирий 
(Успенский) — 1-й русский путешест
венник, посетивший мон-рь (Порфи
рий (Успенский), архим. Путешест
вие по Египту и в монастыри св. 
Антония Великого и прп. Павла 
Фивейского в 1850 г. СПб., 1856. 
С. 232-261); оставил заметки о нем 
и Норов, хотя и не как очевидец 
(Норов А. С. Путешествие по Егип
ту и Нубии в 1834-1835 гг. СПб., 
1853. 4.2. С. 378).

Мои-рь окружен высокими стена
ми, построенными в XVIII-XIX вв., 
центральный вход расположен с юж. 
стороны. В обители 4 церкви: глав
ная — во имя Π. Ф., устроена на мес-
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те пещеры, в которой он, 
по преданию, подвизался. 
Церковь находится на 3 м 
ниже совр. уровня земли

Монастырь
Дейр-эль-Анаб-Була. 
Фотография. 2007 г.

Фото: L. Komito

на территории мон-ря. 
Наиболее древняя часть 
церкви — южная, дати
руется приблизительно 
V в. Сев. часть была 

устроена в средние века. Вход с сев. 
стороны — по лестнице, к-рая примы
кает к стенам часовни храма. Цер
ковь имеет неф и 3 придела: цент
ральный — во имя прп. Антония, се
верный — во имя 24 апокалиптичес
ких старцев, южный — во имя Π. Ф. 
Центральный и юж. приделы, а так
же часть нефа, примыкающая к ним, 
были выдолблены из скалы, осталь
ная часть здания построена с по
мощью каменной кладки. Деревян
ный купол и стены украшены роспи
сями 1713-1714 гг., выполненными 
монахами мон-ря. В приделе прп. Ан
тония сохранились росписи (в пло
хом состоянии) 1-й пол. XIV в. с изоб
ражениями Христа на престоле, Бла
говещения, св. Иоанна Крестителя, 
архангелов и ангелов. В юж. части 
находится мраморный саркофаг с 
мощами Π. Ф., надпись над к-рым 
сообщает, что святой род. в Алек
сандрии в 228 г. и скончался в 343 г. 
Вторая церковь, во имя вмч. Мер
курия (Абу-Сайфайн), располагает
ся практически над церковью Π. Ф. 
и соединена с пещерой святого лест
ницей. Построена в кон. XVIII в., 
иконостас инкрустирован слоно
вой костью и перламутром. Рядом, 
в верхней части монастырской баш
ни, находится ц. во имя Преев. Бо
городицы с деревянным куполом. 
Еще одна, самая большая, 12-куполь- 
ная ц. во имя арх. Михаила, имеет 
2 придела: северный — одноименный 
церкви и южный — в честь св. Иоан
на Крестителя. Возведена в 1727 г. 
по благословению копт, патриарха 
Иоанна XVII, о чем сохранилась 
надпись на одном из столпов храма. 
Здесь находится икона Божией Ма
тери, по преданию написанная ап. 
Лукой ок. 40 г. В небольшом поме
щении в сев. части размещена б-ка, 
где хранятся 764 рукописи (самые 
ранние — XIV в.). В юж. части рас
полагаются 32 кельи, в северной — 

источник Π. Ф. и резервуар с водой. 
В вост, части мон-ря находится древ
няя трапезная, построенная в сред
ние века (в наст, время не использу
ется), покрытая цилиндрическим ка
менным сводом. Центральную часть 
занимает массивный каменный стол, 
на зап. конце к-рого находится ка
федра, откуда во время совместных 
трапез читали душеполезные книги 
и Жития святых для монахов. Вход 
в трапезную через узкий проход, 
с зап. стороны к-рого располага
ются 2 помещения, некогда исполь
зовавшиеся как мельница. На тер
ритории мон-ря находится дом для 
паломников. Еще один источник, на
званный в честь Мириам, сестры 
прор. Моисея, расположен пример
но в 100 м к югу от мон-ря.
Ист.: CPG, N 3636; CPL, 617; BUG, N 1466 
1470; BHL, N 6596-6598; ВНО, N 909-916; 
ActaSS. Ian. T. 1. P. 604-609; Bedjan. Acta. T. 5. 
P. 561-572; Fuhrmann M. Acta sincera S. Pauli 
Thebaei cognomento primi eremitae graeco-la- 
tina. Amst., 1760; idem. Anonymi hungarici his
toria de translatione S. Pauli Thebaei. Pestini, 
1799; Liber de vita moribusque sanctorum Pat
rum ex gemina interpretatione veterum scrip
torum. Venetiis, 1855. T. 1. P. 1-16 [на арм. яз.]; 
Vie de st. Paul, premier ermite // Histoire de 
monastères de la Basse-Egypte / Texte copte et 
trad. E. Amélineau. P., 1894. P. 1-14; Deux ver
sions grecques inédites de la vie des s. Paul de 
Thèbes / Éd. J. Bidez. Gand, 1900; Vida de 
S. Paulo de Thebas, primeiro eremita: Versào 
ethiopica / Pubi. F. M. E. Pereira. Lisboa, 1903. 
Coimbra, 19042; Hieron. Vita Paul.; idem. The 
First Desert Hero: St. Jerome's Vita Pauli / Ed.
I. S. Kozik. Mount Vernon; N. Y, 1968; idem. 
Christen in der Wiiste: Drei Hieronymus-Le- 
genden / Ubers. M. Fuhrmann. Zürich; Münch., 
1983; idem. (Jérome). Trois vies de moines (Paul, 
Malchus, Hilarion) / Texte erit. E. M. Morales, 
trad. P. Lecrerc. P., 2007. (SC; 508); Νικόδημος. 
Συναξαριστής. T. 3. Σ. 74-75; ЖСв. Янв. Ч. 2. 
С. 4-11; Матор. Σιμών. Νέος Συναξ. T. 5. Σ. 167- 
169 (рус. пер.: Макар. Симон. Синаксарь. Т. 3. 
С. 206-208).
Лит.: Butler A. J. The Ancient Coptic Churches 
in Egypt. Oxf., 1884.1970r. Vol. 1; Сергий (Спас
ский). Месяцеслов. 19012. T. 2. C. 15; T. 3. C. 24- 
25; Nau F. Le texte grec orginal de la Vie de 
S. Paul de Thèbes // AnBoll. 1901. Vol. 20. P. 121- 
157; idem. Le chapitre ΠΕΡΙ ΑΝΑΧΩΡΗΤΩΝ 
ΑΓΙΩΝ et les sources de la vie de S. Paul de 
Thèbes // ROC. 1905. Vol. 10. P. 387-417; Ku- 
gener M.-A. Saint Jérôme et la Vie de Paul de 
Thèbes//BZ. 1902. Bd. 11. S. 513-517; DeckerJ., 
de. Contribution à l’étude des vies de Paul de 
Thèbes. Gand, 1905; Cavallera F. Paul de Thèbes 
et Paul d’Oxyrhynque // RAM. 1926. Vol. 7. N 27. 
P. 302-305; Delehaye H. La personnalité histo
rique de S. Paul de Thèbes // AnBoll. 1926. 
Vol. 44. P. 64-69; EvelynWhiteH. G. The Monas
teries of Wâdi ’n Natrûn. N. Y., 1932. Pt. 2: The 
History of the Monasteries of Nitria and of 
Scetis; idem. Paul de Thèbes // DACL. 1938. 
Vol. 13. Col. 2700-2706; Cherf J. F. The Latin 
Manuscript Tradition of the Vita Sancti Pauli 
// Studies in the Text Tradition of St. Jerome’s 
«Vitae Patrum». Urbana, 1943. P. 65-142; Stu
dies in the Texte Tradition of St. Jerome’s «Vitae 
Patrum» / Ed. W. A. Oldfather. Urbana, 1943;
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Hoelle Ph. Ch. Commentary on the Vita Pauli of 
St. Jerome: Diss. Columbus, 1953; Meinardus O. 
Monks and Monasteries of the Egyptian Desert. 
Cairo, 1961; idem. The Monastery of St. Paul in 
the Eastern Desert // Bull, de la Société de 
géographie d’Egypte. Le Caire, 1961. Vol. 34. 
P. 81-109; idem. The Eighteenth-Century Wall- 
Painting in the Church of St. Paul the Theban, 
Dair Anba Büla// BSAC. 1970. Vol. 19. P. 181- 
197; Calio G. Paolo di Tebe // BiblSS. 1965. 
T. 10. Col. 269-276; Kelly J. N. D. Jerome: Elis 
Life, Writings and Controversies. L„ 1975; Fuhr
mann M. Die Mônchsgechichten des Hierony
mus: Formexperimente in erzâhlenden Literatur 
// Christianisme et formes littéraires de l’an
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H. Г. Головнина

Гимнография. Согласно Евергетид- 
скому Типикону 2-й пол. XI в., 15 янв. 
совершается служба преподобным Иоан
ну Кущнику и ΓΙ. Ф. (соединяется с по
следованием Октоиха) (Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 391-392). Служба про
исходит с пением на утрене «Бог Гос
подь». Π. Ф. посвящены 2 стихиры на 
«Господи, воззвах», Житие по 1-й кафиз
ме, канон Феофана плагального 4-го 
(т. е. 8-го) гласа, 1-й ирмос 'Αρματηλάτην 
Φαραώ· (Колесннцегоннтеаа фАрдФид:). Со
гласно Мессинскому Типикону 1131 г., 
также совершается служба 2 святым 
(Arranz. Typicon. P. 107-108). Для Π. Ф. 
указаны стихиры на «Господи, воззвах», 

канон на полунощнице (данных нет) 
и житие на утрене. В первопечатном 
греч. Типиконе (Венеция, 1545) после
дования Иоанну Кущнику и II. Ф. со
единяются со службой Октоиха. В пер
вопечатном московском Типиконе 1610 г. 
15 янв. отмечено знаком шестеричной 
службы (см. ст. Знаки праздников ме
сяцеслова). Π. Ф. посвящены 3 стихиры, 
славники стиховных стихир на вечерне 
и утрене, канон 8-го гласа, седален 1-го 
гласа по 3-й песни, кондак 8-го гласа 
по 6-й песни (ГЯко сеФтидо:). В издании 
московского Типикона 1633 г. последо
вание в целом такое же, но кондак Π. Ф. 
приводится по 3-й песни, а седален и 
славники стихир на стиховне обозначе
ны как «святым», а не Π. Ф. В исправ
ленном издании Типикона 1695 г. кон
дак тот же, что и в 2 предыдущих Типи
конах, но только 3-го гласа, славники 
стихир на стиховне — Π. Ф.

Последование Π. Ф., содержащееся в 
совр. греч. Минее, тропаря не имеет, 
канон Иоанна Дамаскина плагального 
4-го (т. е. 8-го) гласа, без акростиха, 1-й 
ирмос ’Άισωμεν τώ Κυρίω (Пои'мь гдекн:), 
нач.: Παύλον τον θεοφόρον (Нагла вгоноснд_ 
го:); седален 1-го гласа Τον κόσμου τα 
τερπνά (MipA крдсндА S сердца: ); ексапос- 
тиларий Μεθέξεσι θεούμενος (Причастт 
Фбожаемь:); цикл стихир-подобнов на 
«Господи, воззвах» и славник стихов
ных стихир утрени. В совр. слав. Ми

нее приводится общий тропарь 2 пре
подобным — «Еже Οι(λ нашн\г»; канон 
и седален такие же, как в греч. Минее, 
только канон имеет надписание автор
ства — «Иоанна монаха»; кондак 3-го 
гласа 1Ико свФтндо:; ексапостилария нет; 
на «Господи, воззвах» приводится цикл 
стихир-подобнов 1 -го гласа.

С. В. Алпатов
Иконография. Древнейшее изобра

жение Π. Ф. сохранилось на иконе X в. 
из мон-ря вмц. Екатерины на Синае, 
некогда представлявшей собой трип
тих: на боковых створках (средник, ко
торый, вероятно, занимало изображение 
Нерукотворного образа Спасителя, не 
сохр.) на золотом фоне представлены 
сверху ап. Фаддег! и царь Авгарь, вни
зу — П. Ф„ прп. Антоний Великий, свт. 
Василий Великий и прп. Ефрем Сирин. 
Π. Ф. изображен в светло-коричневом 
хитоне и темно-коричневой мантии, его 
голова обнажена, короткие седые воло

сы, борода длинная, заост
ренная; руки согнуты в лок-

Успение
прп. Павла Фивейского. 

Миниатюра из Минология. 
1034-1041 гг. 

(Baltim. 521. Fol. 28)

тях на уровне груди, ладо
ни обращены наружу. С об
разом собеседника и спо

движника Π. Ф,— прп. Антония Вели
кого, а также с иллюстрированием жи
тийных сюжетов будет связано развитие 
иконографии святого в произведениях 
к-польского искусства. Так, на миниа
тюре в Минологии представлена ком
позиция прощания прп. Антония Ве
ликого с усопшим Π. Ф. (Vat. gr. 1613. 
P. 321, 1-я четв. XI в.): перед пещерой 
лежит Π. Ф,— его глаза закрыты, руки 
сложены на груди, рядом с почившим 
(в ногах) — коленопреклоненный прп. 
Антоний. Образ Π. Ф. на миниатюре по
хож на тот, что можно видеть на синай
ской иконе: облачение коричневого цве
та, из-под мантии видна схима, голова 
не покрыта. Точным повторением этой 
композиции является миниатюра в ян
варском томе Императорского миноло
гия (Baltim. 521. Fol. 28, 1034-1041 гг.). 
В месяцеслове Служебного Евангелия 
(Vat. gr. 1156. Fol. 287, кон. XI в.) под 
3 янв. Π. Ф. изображен стоящим, в мо
нашеских одеждах, на голове — черная 
шапочка.

В XIII в., в эпоху активных латино-ви- 
зант. художественных контактов, сохра
няется тип изображения Π. Ф. как седо
власого старца в монашеских темных 
одеждах, напр. в составе чина егип. пре
подобных — прп. Онуфрий Великий, Мак
сим и Дометиан, дети имп. Валентиниа- 
на I, чье присутствие дало имя мон-рю 
Римлян (Дейр-эль-Барамус, в Вади-эн-
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Прп. Павел Фивейский. 
Мозаика собора Сан-Марко 

в Венеции. XII в.

Натрун), на нижнем поле иконы «Распя
тие, с избранными святыми» (сер. XIII в., 
мон-рь вмц. Екатерины на Синае). В мо
нашеском облачении, с непокрытой го
ловой (без седины) Π. Ф. изображали 
на миниатюрах греческих и славянских 
Псалтирей с иллюстрациями на полях, 
в частности при тексте Пс 101.25 («Боже 
мой! Не восхити мене в половине дней 
моих»), напр. в греч. Псалтири (Baltim. 
733. Fol. 69ν, ок. 1300 г.), и в близкой к ней 
Киевской Псалтири (РНБ. ОЛДП. Е 6. 
Л. 140 об., 1397 г., с надписанием имени).

Довольно рано складывается тради
ция изображать святого облаченным 
в плетеные одежды, восходящая к текс-

Прп. Павел Фивейский. 
Роспись ц. вмч. Пантелеймона 

в Нерези. 1164 г.

ту Жития. В накидке, доходящей до бо
сых пят, Π. Ф. представлен на мозаике 
в соборе Сан-Марко в Венеции, на сев. 
своде вост, арки, отделяющей боковые 
нефы от центрального пространства 

(XII в.): фигура преподобного помеще
на в арку, обрамляющую нишу, в свою 
очередь украшенную мозаикой, по сто
ронам изображения святого — побеги 
пальм; он сед, с длинной, разделенной 
на пряди бородой, обнаженные руки 
держит перед грудью ладонями наружу. 
В схиме синего цвета Π. Ф. изображен 
в ряду преподобных в стенописи ц. Св. 
Троицы в Сопочани (1263-1268), пра
вая рука перед грудью и в левой — сви
ток. В росписи собора и в часовне Преев. 
Богородицы в Дечанах (1338/39-1348) 
у него на голове плетеная шапка, полы 
одежды едва прикрывают колени, ру
кава короткие. Так же он изображен: на 
фресках сев. стены ц. Богоматери в егип. 
мон-ре Дейр-эль-Барамус (XIII в., по рис. 
П. Лаферьера), в ц. Богородицы Оди- 
гитрии Печской Патриархии (до 1337), 
в ц. вмч. Георгия в Старо-Нагоричино 
(1317-1318), в росписях ц. св. Апосто
лов Печской Патриархии (ок. 1350), 
в ц. ап. Андрея на р. Треске (1388-1389, 
мастер митр. Иоанн (Иован) Зограф). 
В плетеном одеянии с длинными рука
вами в позе оранта представлен в роспи
си на юж. стене в Спасской ц. мон-ря 
Жича («Спасов дом», 1309-1316).

Изображение Π. Ф. в различных одея
ниях можно видеть в афонских стенопи-

Прп. Павел Фивейский.
Роспись алтарной преграды 

Успенского собора 
Московского Кремля. 

Ок. 1481 г.
Мастерская Дионисия

сях, где оно соседствует с образами др. 
преподобных, как правило в нижнем 
ярусе стен: на сев. стене притвора/нар- 
текса парекклесиона вмч. Георгия в мо
настыре Хиландар (росписи 2-й пол. 
XIII в.) в паре с прп. Макарием Рим
ским; в ц. Успения Преев. Богородицы 
в Протате (ок. 1300, мастер Мануил Пан- 
селин), на юж. стене, близ углового ком- 
партимента на востоке, рядом с прп. Ан
тонием Великим; на юж. стене лити ка- 
фоликона Дионисиата (1546/47, мастер 
Дзордзис Фукас) рядом с прп. Макси
мом Исповедником и прп. Иоанникием 

Великим; в сев. части трапезной Дио
нисиата (1553) между прп. Харитоном 
и блж. Андреем Юродивым на зап. сте
не; в кафоликоне мон-ря Дохиар (1567/ 
68, мастер Дзордзис Фукас) в нише юж. 
стены близ юго-зап. угла между прп. 
Стефаном Новым и Ефремом Сири
ном; в трапезной Хиландара (1622, мас
тер Георгий Митрофанович) между прп. 
Давидом Скитником и прп. Феодором 
Студитом. Его образ как пример ангель
ского подобия мог быть помещен в один 
из куполов в многоглавом монастыр
ском храме, как, напр., в юго-зап. купо
ле лити/экзонартекса Кутлумуша (1539/ 
40, мастер монах Макарий) между прп. 
Иоанникием Великим и прп. Павлом 
Латрийским.

Часто рядом с Π. Ф. в росписях появ
ляется прп. Иоанн Кущник, чья память 
празднуется в тот же день, 15 янв.: в ка
фоликоне мон-ря Хиландар (1321/1322, 
роспись поновлена в 1803/04 монахами 
Вениамином и Захарией из Галатисты) — 
на сев. стене в зап. углу; в кафоликоне 
Вел. Лавры (1534/1535, мон. Феофан 
Критский) — в проходной арке, соеди
няющей юго-зап. компартимент с юж. не
фом; в трапезной Вел. Лавры (2-я четв. 
XVI в., мон. Феофан Критский) — на юж. 
стене; в минейном цикле в трапезной 
Вел. Лавры (2-я четв. XVI в., мон. Фео
фан Критский) — в сев.-вост, камере; 
в кафоликоне монастыря Ставроникита 
(1545/1546, мон. Феофан Критский с 
сыном Симеоном) — на вост, стене лити; 
в трапезной Дохиара (1700, иером. Да
маскин из Янины).

В рус. монументальной живописи 
кон. XIV —· нач. XVI в. укоренилась тра
диция помещать чин преподобных на 
вост, стене в росписи алтарной прегра
ды, где Π. Ф. иногда оказывается рядом 
с ирп. Антонием Великим, как в соборе 
Рождества Преев. Богородицы в Савви
ном Сторожевском мон-ре под Звениго
родом (1-я четв. XV в., Звенигородский 
ист.-архит. и худож. музей): Π. Ф. пред
ставлен с опущенным на плечи куколем, 
как седой старец с пышными прядями 
и густой широкой бородой. Похожий 
облик он имеет на минейных рус. ико
нах (минея на январь, Рус. Север, из со
браний Н. И. Репниковаи Ф. А. Калики- 
на, сер. XV в. (по мнению И. А. Шали- 
ной), ГРМ). В плетеной одежде Π. Ф. 
изображен среди преподобных на алтар
ной преграде Успенского собора Москов
ского Кремля (1481, мастер Дионисий).

В неск. памятниках сохранился своего 
рода житийный цикл Π. Ф. в виде ряда 
назидательных композиций. В росписи 
люнетов нартекса ц. Сант-Анджело-ин- 
Формис близ Капуи (кон. XII в.) воспро
изведены композиции с прп. Антонием 
Великим, стоящим у пещеры Π. Ф., со 
встречей 2 подвижников, с их беседой 
и небесной трапезой и успением Π. Ф. 
Как идеальный пример монашеской 



аскезы беседа Π. Ф. с прп. Антонием Ве
ликим, делящим поровну принесенный 
вороном небесный хлеб, по замечанию
С. Томекович, восходит к иконографии 
прор. Илии. Эта же композиция с паль
мой, произрастающей близ пещеры и 
использованной в качестве композици
онной оси, с симметричным расположе
нием фигур святых, повторена в роспи
си ц. Сорока мучеников в Велико-Тыр- 
нове (1230); вероятно, к ней была близ
ка сохранившаяся во фрагментах (листья 
пальмы, куколь одного из святых) ком
позиция на сев. стене монастырского 
собора Рождества Преев. Богородицы 
Снетогорского мон-ря близ Пскова (1313; 
Сарабъянов. 2008. С. 81, 84). В ином ва
рианте, без пальмы, эта же сцена встре
чается в росписях ц. Рождества Преев. Бо
городицы мон-ря Матейче (1356-1360), 
в цикле из 6 сцен в притворе кафолико- 
на мон-ря Хиландар (1321/22), в лити/ 
большом притворе Хиландара, на вост, 
и юго-вост, сегменте крестового свода — 
8 сцен из цикла о прп. Антонии Великом 
и Π. Ф.: моление Π. Ф. о преследовании 
демона, изгнание демона, Π. Ф. раз
говор с неизвестным анахоретом; в цент
ре крестового свода над входом в лити 
(с улицы) — 3 сцены, предшествующие 
встрече прп. Антония Великого и II. Ф., 
и сама сцена их встречи; подобный 
сюжет присутствует также в росписи 
притвора ц. св. Архангелов в Хиландаре 
(2-я пол. XIV в.), в монастырской ц. свт. 
Николая Чудотворца в Иошанице (Вост. 
Сербия, кон. XIV в.); в ц. при. Антония 
в г. Суйя на Крите (кон. XIV в.). Во 2-й пол. 
XVII в. иконы на этот сюжет писали с 
элементами ландшафта, используя прие
мы европ. живописи, как, напр., на ико
не из афонского мон-ря Ксиропотам (см.: 
Treasures of Mount Athos: Exib. cat. Thes- 
sal., 1997. Cat. 2.103).

В облике, характерном для средневек. 
балканских произведений, Π. Ф. изобра
жен в лицевой греко-груз. рукописи, т. и. 
Афонской книге образцов (РНБ. 0.1.58. 
Л. 94 об., кон. XV в.), на копт, иконах, по
вторяющих облик святого на поствизант. 
произведениях XVI-XVII вв. Таким он 
описан в Строгановском иконописном 
подлиннике и восходящих к нему под
линниках (Большаков. Подлинник ико
нописный. Прил. С. 89). Как рогожу из 
листьев финиковой пальмы описывает 
одеяние Π. Ф. пером. Дионисий Фурно- 
аграфиот (Ерминия ДФ. § 13). В текстах 
рус. подлинников синодального време
ни были особо отмечены фактура пле
теных одежд Π. Ф„ к-рые как святыня 
были сохранены прп. Антонием Вели
ким, облачавшимся в них дважды в год 
(на Пасху и в Духов день — Филимонов. 
Иконописный подлинник. С. 250), и спо
соб ее написания в 2 приема разными 
красками, «что в финикову кору плетен, 
локти и колени голы» (Большаков. Под
линник иконописный. С. 65). В. Д. Фар- 
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тусов указал на расхождения в описа- 
ниях Π. Ф. в подлинниках и подчерки
вал егип. происхождение святого (Фар- 
тусов. Руководство к писанию икон. 
С. 155).
Лит.: Вздорнов Г. И. Фресковая роспись алтар
ной преграды Рождественского собора Савви- 
но-Сторожевского мон-ря в Звенигороде // 
ДРИ. [Вып.:] XV - нач. XVI вв. 1963. С. 75- 
82; он же, ред. Киевская Псалтирь 1397 г.: Из 
ГПБ в Ленинграде [ОЛДП.Е6]: Факс. изд. М„ 
1978. [T. 1.] Л. 140 об.; он же. Исследование 
о Киевской Псалтири // Там же. [T. 2.] С. 69; 
Mujoeuh. Менолог. С. 271. Сл. 3, 57; Tomeko- 
vic S. Les cycles hagiographiques de Saint An
gelo in Formis: Recherches de leur modèles // 
ЗЛУ. 1988. T. 24. C. 1-23; eadem. Les saints er
mites et moines dans la peinture murale by
zantine. P., 2011. P. 41-42. Fig. 70-72,104,111- 
112,125-129,134-135; Зонова О. В. О ранних 
алтарных фресках Успенского собора // Ус
пенский собор Московского Кремля: Мат-лы 
и исслед. М., 1985. С. 69-85; Евсеева. Афон
ская книга. Кат. 111. С. 266; Petcovic S. The 
Lives of Hermits in the Wall Paintings of the 
Kapholikon of the Monastery of Josanica // 
Byzantine East, Latin West: Art-Historical Stu
dies in Honor of K. Weitzman. Princeton, 1995. 
P. 289-298; Parpulov G. R. A Catalogue of Greek 
Manuscripts at the Walters Art Museum //
J. of the Walters Art Museum. Baltimore, 2004. 
Vol. 62. P. 143-147; Сарабъянов В.Д. Програм
ма монашеских изображений в росписях со
бора Рождества Богородицы Снетогорского 
мон-ря // ДРИ. [Вып.:] Худож. жизнь Пскова 
и искусство поздневизант. эпохи. М„ 2008. 
С. 65-98; Τούτος Ν„ Φουστέρης Г. Ευρετήριον 
της μνημεαχις ζωγραφικής του Αγίου Όρους. 
10“·-17<ς αιώνας. Αθήναι. 2010. Σ. 55, 71, 92, 93, 
184, 187-188, 195, 201, 244, 264, 308, 342, 356, 
384; Визант. миниатюра 2-й пол. X — нач. 
XII в. / Авт.-сост.: О. С. Попова, А. В. Заха
рова, И. А. Орецкая. М., 2012. С. 211.

M. А. М.

ПАВЕЛ ЧЁРНЫЙ [греч. Παύλος 
ό Μέλανος, Παύλος των Μελανών; 
сир. Vxo.T œcAaa] (f 581), пат-
риарх Сирийской яковитской Цер
кви (564-575). Род. в Александрии, 
до возведения на Антиохийский Пат
риарший престол вел монашескую 
жизнь в Сирии. В 1-й пол. VI в. си
рийские и египетские сторонники 
монофизитства по-прежнему ак
тивно боролись с распространением 
в Византии халкидонского Право
славия, однако в результате низло
жения патриарха Севира (512-518) 
они на неск. десятилетий потеряли 
контроль над Антиохийской кафед
рой: имп. власти стали последова
тельно назначать на нее сторонни
ков Вселенского IV Собора. При этом 
неформальным лидером антихал- 
кидонитов являлся Севир, а после 
смерти последнего (538) — Феодо
сий I, бывш. патриарх Александ
рийский (535-537), к-рого проти
воречия в антихалкидонитской сре
де вынудили оставить Патриарший 

престол и поселиться в К-поле. Здесь 
Феодосию покровительствовали имп. 
св. Феодора и, по всей видимости, 
имп. св. Юстиниан I (527-565). Вско
ре в столицу переехал и П. Ч„ к-рый 
начал исполнять обязанности по
мощника Феодосия.

В период 1-го пребывания на Ан
тиохийской кафедре свт. Анастасия I 
Синаита (559-570) сир. антихалки- 
донитам удалось положить начало 
созданию параллельной линии пат
риархов: ок. 557 г. в К-поле Иаков 
Барадей (f 578) и его сторонники 
рукоположили Сергия Телльского, 
к-рый, однако, не имел возможно
сти прибыть в Сирию. После смер
ти Сергия (560) Антиохийская ка
федра оставалась вакантной в тече
ние неск. лет. Затем Феодосий ини
циировал избрание на Патриарший 
престол П. Ч., хиротония последне
го также была совершена Иаковом 
Барадеем. П. Ч. претендовал на то, 
чтобы стать лидером как сирий
ских, так и египетских антихалки- 
донитов, однако значительная часть 
епископов отказалась признать его 
избрание, к-рое, по их словам, было 
совершено без ведома клира и ми
рян. После кончины патриарха Фео
досия (566) противников Халкидон
ского Собора фактически возглавил 
Иаков Барадей. В 571 г. патриарх 
К-польский Иоанн III Схоластик 
(565-577) инициировал очередное 
преследование антихалкидонитов, 
в результате к-рого П. Ч. был арес
тован. Находясь в заточении, он 
признал правосл. вероучение, после 
чего вышел на свободу, однако не 
был утвержден на кафедре. Вскоре 
П. Ч. раскаялся в содеянном и был 
принят в общение Иаковом Бараде
ем, причем условием этого принятия 
было выполнение П.Ч. 3-летней епи- 
тимии. В 575 г. Иаков организовал 
в Антиохии Собор, вновь признав
ший П. Ч. патриархом. В том же го
ду П. Ч. содействовал избранию на 
Александрийскую кафедру сир. мона
ха Феодора, ранее жившего в Ските. 
Тем не менее большинство александ
рийских антихалкидонитов отверг
ли кандидатуру Феодора и постави
ли патриархом Петра IV (575-577). 
Обвинив П. Ч. в том, что он незакон
но вмешался в патриаршие выборы, 
Петр инициировал его низложение.

Т. о., начался раскол между 2 анти- 
халкидонитскими патриархатами. 
Внутренняя ситуация в Западносир. 
Церкви также характеризовалась 
ожесточенным противостоянием сто-
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ронников Π. Ч. и тех, кто по различ
ным причинам отказались поддержи
вать Александрийского патриарха. 
Вскоре Иаков Барадей, первоначаль
но поддерживавший П. Ч., присоеди
нился ко 2-й группе, что ознаменова
ло разделение сир. антихалкидони- 
тов на паулинистов и яковитов. П. Ч. 
был вынужден переехать в К-поль, 
где провел последние годы жизни. 
Новым патриархом Антиохийским 
стал Петр Каллиникский, после чего 
между Антиохией и Александрией 
на неск. лет установился мир. Ок. 
586 г. Петр и патриарх Александрий
ский Дамиан (578-607) оказались 
вовлечены в новую схизму, к-рая бы
ла вызвана тритеитскими спорами 
и завершилась лишь в 616 г. благо
даря усилиям сиро-яковитского пат
риарха Афанасия I Гамоло.

Из наследия П. Ч. сохранились со
борные послания к Александрий
ским патриархам Феодосию и Фео
дору, послание, адресованное Иако
ву Барадею и Феодору, а также ряд 
др. сочинений.
Соч.: CPG, N 7203-7214; Documenta ad ori- 
genes monophysitarum illustrandas / Ed., trad.
I.-B.  Chabot. Parisiis, 1907. Vol. 1. (CSCO; 17. 
Syr; 37); 1933. Vol. 2. (CSCO; 103. Syr; 52). 
Ист.: Ioan. Ephes. Hist. eccl. IV 22.
Лит.: Дьяконов А. П. Иоанн Эфесский и его 
церк.-ист. труды. СПб., 1908; Honigmann Е. 
Evêques et évêchés monophysites d’Asie an
térieure au VIe siècle. Loivain, 1951. P. 195-205. 
(CSCO; 127. Subs.; 2); Frend W. H. C. The Rise 
of the Monophysite Movement: Chapters in the 
History of the Church in the 5th and 6th Cent. 
Camb., 1972. P. 291-293, 318-328; Rompay L„ 
van. Pawlos of Beth Ukome // GEDSH. P. 322- 
323; Мейендорф И., протопресв. Единство им
перии и разделения христиан: Церковь в 450- 
680 гг. М„ 2012. С. 354-367.

Е. А. Заболотный

ПАВЛА [лат. Paula] (5.05(06). 
347 — 26.01.404), прп. (пам. зап. 
26 янв.), подвижница, одна из пер
вых «матерей пустыни».

Источники. Основным источни
ком сведений о П. является эпита
фия (Hieron. Ер. 108), составленная 
блж. Иеронимом Стридонским вско
ре после смерти преподобной. Сре
ди исследователей нет единого мне
ния о точной дате написания этого 
произведения: Ф. Кавальера предло
жил датировать его 404 или 405 г. 
(Cavaïlera. 1922. Р. 296), Н. Пронбер- 
гер — кон. 404 г. (Pronberger N. Bei- 
tràge zur Chronologie der Briefe des hl. 
Hieronymus. Amberg, 1913. S. 69-70), 
Ж. Лабур —; весной 404 г. (St.Jérôme. 
Lettres / Éd. J. Labourt. P, 1955. 
Vol. 5. P. 213). Также сведения о свя
той содержатся в посланиях блж.

Прп. Павла.
Кон. XIV-нач. XV в.

Мастер «Мадонны Штраус» 
(Музеи Ватикана)

Иеронима к II. и ее дочери Евстохии 
и в письме «Утешение на смерть 
Блесиллы» (Hieron. Ер. 30, 31, 33, 
39 и др.). Кроме того, он посвятил 
П. некоторые из своих толкований 
на книги ветхозаветных пророков 
(PLRE. Vol. 1. Р. 674-675).

Жизнь. П. род. в Риме. Отец — Ро
гат, из патрицианского клана Фу- 
риев (Cain. 2013. Р. 112), ведущих 
свое происхождение от легендарно
го Агамемнона (Daux. 1877. Р. 438- 
440). Мать — Блесилла, потомок Ани
ция Петрония Проба, из рода Кор
нелиев (Montalambert. 1873. Р. 154), 
к которому принадлежали Публий 
Корнелий Сципион Африканский 
и братья Гракхи. В 360 или 362 г. 
П. выдали замуж за сенатора Юлия 
Токсотия из патрицианского рим. 
рода Юлиев; ко времени его смер
ти (379 или 381; см.: Nautin. 1972. 
Р. 217-218) II. родила ему 5 детей: 
прп. Блесиллу, прп. Евстохию, Пав
лину, Руфину и Токсотия. Муж был 
язычником, но терпимо относился 
к тому, что П. веровала во Христа. 
Еще при жизни мужа II. вдохнов
лялась примерами из жизни хрис
тианских вдов и дев из старой ари
стократии Рима, гл. обр., примером 
св. Маркеллы (f 410), организовав

шей монашескую общину в своем 
доме на Авентинском холме. Эту 
общину П. неоднократно посещала 
вместе с дочерьми и служанками 
(Coppieters. 2010. S. 38). Оставшись 
вдовой, П. не захотела во 2-й раз 
выходить замуж. Летом или осенью 
382 г. она познакомилась с блж. Иеро
нимом, который прибыл в Рим как 
знаток Свящ. Писания и духовный 
наставник в аскетической жизни, 
желающий приобрести в столице по
кровителей и учеников. Вскоре бла
годаря разносторонней одаренно
сти и безупречной нравственности 
блж. Иеронима вокруг него образо
вался кружок почитателей, в к-рый 
входили мн. христиане, принадле
жавшие к рим. аристократии (см., 
напр.: Hieron. Ер. 33. 1; 34. 1; 45. 7). 
Блж. Иероним стал духовным ру
ководителем П. и наставником в мо
нашеской жизни ее дочери Евстохии 
(см. его Письмо к Евстохии о сохра
нении девства— Ер. 22). П. настоль
ко сильно привязалась к учителю, 
что, когда в 385 г. он отправился из 
Рима в Палестину, она вместе с Ев- 
стохией последовала за ним, оста
вив в Италии все самое дорогое. 
С этого момента и вплоть до самой 
смерти П. и Иероним оставались со
трудниками в монашеском делании. 
П., Евстохия и сопровождающие их 
лица последовали за Иеронимом 
спустя неск. недель после его отъез
да и присоединились к нему в Ка
лабрии (согласно разным источ
никам — возможно, в Антиохии или 
на Кипре) (Kelly. 1975. Р. 116-117). 
Оттуда они совершили паломниче
ство по св. местам Палестины, Си
рии, Финикии. В дек. 385 г. при
были в Иерусалим, и, поклонившись 
святыням, отправились в Вифлеем, 
где побывали в пещере Рождества, 
а затем посетили еще неск. палестин
ских городов, были на горе Фавор 
и у р. Иордан (Hieron. Adv. Rufin. 
Ill 22; Idem. Ep. 108. 8-13). Весной 
386 г. они отправились в Египет, по
сетили скиты и мон-ри в Нитрийской 
пустыне, а также неск. египетских 
отшельников, затем ок. месяца про
были в Александрии у Дидима Слеп
ца. Летом 386 г. вернулись в Вифле
ем, где и решили поселиться (Idem. 
Adv. Rufin. Ill 22; Idem. Ep. 46.10-12; 
108. 14). Там II. на свои средства по
строила за 3 года (386-389) 2 мон-ря: 
женский, недалеко от ц. Рождества 
Христова, где поселилась с дочерью 
и спутницами, и мужской, рядом с мо
гилой Ирода Архелая, сына Ирода
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Великого, где жил Иероним со спут
никами {Idem. Ер. 108. 20; Idem. 
Onomast). Кроме того, был построен 
странноприимный дом (Temmerman. 
2017. S. 7). Иероним давал П. советы 
по поводу управления мон-рем, яв
ляясь духовным наставником обеих 
обителей (Kelly. 1975. Р. 132). И. же
лала пригласить в Вифлеем Мар- 
келлу, и блж. Иероним направил 
ей письмо от имени П. и Евстохии 
(Hieron. Ер. 46). К 404 г. в женском 
монастыре П. проживало ок. 50 на
сельниц (Pallad. Lausiac. 41). Между 
385 и 395 гг. в Риме скончались дети 
IL— Руфина, Павлина, жена Пам- 
махия, и Токсотий. Его дочь — Пав
ла Младшая, впосл. жила в общине 
своей тетки Евстохии в Вифлееме. 
В первые годы V в. П. находилась в 
конфронтации с Иоанном Иерусалим
ским, Руфином и Меланией из-за 
оригенистских споров и жестокой 
антиоригенистской позиции блж. 
Иеронима. В 404 г. она тяжело за
болела, скончалась 26 янв. в возрас
те 56 лет (нек-рые исследователи да
тируют кончину П. 406 г. (Cain. 2013. 
Р. 485)).

Иаков из Варацце (f 1298) пере
сказал в «Золотой легенде» эпи
тафию блж. Иеронима, посвящен
ную П. (Iacopo da Varazze. 2007. Vol. 1. 
P. 236-243). Также в XIII в. краткое 
Житие П. вошло в состав энцикло
педического свода «Зерцало исто
рии» Винцентия из Бове (Vincent. Bel- 
lovac. Spec. hist. XIX. 48-50); в XIV в. 
Петр Наталис внес заметку о свя
той в «Перечень святых» (Petr. Na
tal. CatSS. Ill 29).

Почитание. В палестино-груз. ка
лендаре X в. память П. указана под 
28 авг. (Garitte. Calendrier Palestino- 
Georgien. P. 86-87,314-315). В Иеро- 
нимовом Мартирологе под 26 янв. 
содержится запись: «В Вифлееме 
успение святой Павлы» (MartHieron. 
Р. 64). Под этим же числом память 
святой вошла в средневек. «истори
ческие» мартирологи. В Мартиро
логе Флора Лионского находится 
заметка о IL, к-рая составлена на ос
нове эпитомы П., написанной блж. 
Иеронимом (Quentin. H. Les marty
rologes historiques du Moyen Age. P, 
1908. P. 304, 416, 457, 481). Адон, ap- 
хиеп. Вьеннский, сократил заметку, 
указав лишь место кончины II. и то, 
что, по словам блж. Иеронима, она 
была увенчана венцом долгого муче
ничества (DuboisJ., Renaud G. Le Mar
tyrologe d’Adon: Ses deux familles, 
ses trois recentions: Texte et comment.

Успение прп. Павлы.
Прп. Павла наставляет монахинь.

1650 г.
Худож. А. Рейнозу

(мон-рь Жеронимуш, Португалия)

Р, 1984. Р. 73). Подобная сокращен
ная заметка содержится и в Марти
рологе Узуарда (MartUsuard. 1965. 
Р. 169). В 80-х гг. XVI в. кард. Ц. Баро- 
ний внес в Римский Мартиролог па
мять П. под 26 янв. (MartRom. Р. 35). 
Под этим же числом она вошла в 
совр. редакцию Римского Марти
ролога (MartRom (Vat.). Р. 111).

В 1283 г. доминиканский монах 
и паломник Бурхард с Сионской 
горы упомянул в «Описании Свя
той Земли» о захоронении препо
добных П. и Евстохии в базилике, 
посвященной этим подвижницам 
(Burchardi de Monte Sion Descriptio 
terrae sanctae // LaurentJ. С. М. Pere
grinatores medii aevi quatuor. Lipsiae, 
18732. P. 79).

Имп. Карл Великий (800-814) пе
редал часть мощей П. в серебряном 
реликварии в кафедральный собор 
г. Санс (совр. деп. Ионна, Франция) 
(Ton, Ceietti. 1968. Col. 135), к-рый по
терпел ущерб во время пожара в X в. 
и не был полностью восстановлен. 
Мощи святой незначительно постра
дали (Mazzarelli. 1874. Р. 878). В XVI в. 
для них был изготовлен новый ре
ликварий ( Той, Ceietti. 1968. Col. 135— 
136). Ныне мощи хранятся в уцелев
шей сокровищнице кафедрального 
собора. Подлинность останков свя
той была удостоверена в 1192, 1896 
и 1966 гг. В 1951 г. во имя П. была 

освящена одна из приходских церк
вей в Риме.

П. традиционно изображается 
с Библией и распятием в руках (ста
туя XVI в. в церкви коммуны Риньи- 
ле-Феррон), а также в сопровожде
нии своей дочери Евстохии и блж. 
Иеронима Стридонского (изображе
ния XVII-XVIII вв.) (Ibid. Col. 136). 
Ист.: BHL, N 6548-6550; ActaSS. Jan. T. 2. 
P. 712-722; MartRom. P. 35; Iacopo da Varazze. 
Legenda Aurea / Ed. G. P. Maggioni. Firenze; 
Mil., 20073. Vol. 1.
Лит.: Lagrange F. Histoire de Sainte Paule. P., 
1868; Montalembert C. Les moines d’Occident 
depuis S. Benoît jusqu’à S. Bernard. P.; Lyon, 
18735. Vol. 1; Mazzarelli E., ed. Fiore dei Bollan- 
disti, ovvero Vite dei santi. Napoli, 1874. Vol. 1; 
Daux C. Amédée Thierry et les premiers monas
tères d’Italie aux IVe et Ve siècles // RQH. 1877. 
T. 21. P. 404-473; Génier R. Sainte Paule. P., 
1917; Cavallera F. Saint Jérôme: Sa vie et son 
oeuvre. Louvain, 1922. Vol. 1. P. 293-297; Ton G., 
dei. S. Paola Romana. Mil., 1950; Anrin P. Essai 
sur S. Jérôme. P., 1951; Ton G., del, Ceietti M. C. 
Paola di Roma//BiblSS. 1968. T. 10. Col. 123- 
136; Nautin P. Etudes de chronologie hiéro- 
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Life, Writings, and Controversies. L„ 1975; Ма
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zwischen Okzident und Orient. Bonn, 2002; 
Heine M. Die Spiritualitât von Asketinnen: Von 
den Wustenmüttern zum stâdtischen Asketin- 
nentum im ôstlichen Mittelmeerraum und in 
Rom vom 3. bis zum 5. Jh. B.; Münster, 2008; 
Cain A. Jerome’s Epitaphium Paulae: Hagio
graphy, Pilgrimage, and the Cult of Saint Paula 
//JECS. 2010. Vol. 18. N 1. P. 105-139; idem. 
A Commentary // Jerome’s Epitaph on Paula: 
A Comment, on the Epitaphium S. Paulae / 
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dee; Coppieters S. Hieronymus: Problematise- 
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И. M. Косов

ПАВЛА, мц. (пам. 3 июня) — см. 
в ст. Лукиллиан и др. мученики Ви
зантийские.

ПАВЛА, мц. Кесарийская (Пале
стинская) (пам. 10 февр.) — см. в ст. 
Еннафа, Валентина и Павла, муче
ницы Кесарие-Палестинские.

ПАВЛА ДЕЯНИЯ [греч. Πράξεις 
Παύλου], раннехрист. сочинение, со
ставленное во II в., одно из Деяний 
апостолов апокрифических, которое 
было хорошо известно в христиан
ском мире.

Структура и содержание. Как 
и Деяния святых апостолов (далее 
кн. Деяний), вошедшие в канон биб
лейский, П. д. представляли собой 
рассказ о неск. путешествиях ап. 
Павла, во время к-рых он по край-
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ней мере дважды возвращался в 
Иерусалим; отличительной особен
ностью П. д. является повествова
ние о мученической кончине апо
стола в Риме (вопрос о знакомстве 
автора П. д. с канонической кн. Дея
ний остается предметом дискуссии). 
Маршрут путешествий выглядит в 
П. д. следующим образом: Дамаск — 
Иерусалим — Антиохия Сирийская — 
Иконий (Икония) — Антиохия Пи- 
сидийская — Миры — Сидон — Тир — 
Иерусалим — Смирна — Эфес — 
Филиппы — Эллада — Коринф — 
Филиппы — Италия — Рим. Соглас
но «Стихометрии» Никифора, П. д. 
содержали 3,6 тыс. строк (канони
ческая кн. «Деяний апостолов» — 
2,8 тыс.). Оригинал П. д. (CANT, 
N 211) сохранился лишь во фраг
ментах по причине раннего осуж
дения сочинения церковными авто
рами. Косвенными свидетельствами 
текста П. д. являются «Деяния Тита» 
(CANT, N 298; не ранее VI в.),'а так
же «Энкомий Павлу», составленный 
Никитой Давидом Пафлагопом ок. 
900 г. (BHG, N 1462п; CANT, N 214).

Последовательность сохранив
шихся фрагментов восстанавлива
ется предположительно: В. Рордорф 
и П. Шери обобщили все сущест
вующие фрагменты П. д. для под
готовки критического издания и ре
конструировали следующий их по
рядок (для текста П. д. следует поль
зоваться только этим изданием). 
Заголовок «Деяния Павла» засви
детельствован Гамбургским и Гей
дельбергским папирусами. Впрочем, 
Г. Снайдер вообще отрицает суще
ствование П. д. как единого текста, 
считая части «Деяний Павла» фраг
ментами разновременных произве
дений {Snyder. 2013).

I. Папирусный фрагмент копт, пе
ревода из б-ки Дж. Райлендса в Ман
честере — Р. Rylands Suppl. 44 (CANT, 
N 211. Il 2). Ап. Павел получает бо
жественное (?) повеление вернуться 
в Иерусалим, но отправляется сна
чала в Дамаск, где сталкивается с не
которыми трудностями, после чего 
произносит проповедь.

II. Папирусный фрагмент копт, пе
ревода из Гейдельберга (CANT, N 211. 
II1; ВНО, N 882). В Антиохии Сирий
ской у Анахария и его жены Филы 
умирает сын, что заставляет ее осуж
дать мужа, а также Павла, к-рого она 
считала колдуном; Павел молится 
у тела их сына, видит Иисуса и вос
крешает юношу; Анахарий испове
дует веру во Христа, однако горо

жане, бросая в апостола камни, изго
няют Павла из города, а Анахарий 
запирается в своем доме.

Ill—IV. Греч. «Деяния Павла и Фек
лы» (CANT, N 211. Ill), сохранившие
ся в 3 папирусах (Р. Оху. 6; P. Anti- 
noopolis I 13; P. Fackelmann 44/1), 
в большом количестве рукописей 
(более 50; самая ранняя из них да
тируется X в.) и переводах: латин
ских, коптском (текст содержится 
в Гейдельбергском папирусе), си
рийском, армянском, эфиопском и 
церковнославянском. Ап. Павел бе
жит из Антиохии в ликаонийский 
Иконий; его спутниками оказыва
ются Димас и медник Ермоген, ли
цемерно льнущие к нему (III 1 — 
здесь и далее ссылки на книгу и гла
ву П. д.). Тит описывает, как по доро
ге в Листру Павла встречает некий 
Онисифор и вместе с сыновьями 
Симмием и Зиноном, а также женой 
Лектрой принимает апостола в сво
ем доме (III2—4), где Павел пропове
дует энкратические заповеди бла
женства (III 5-6). Жившая по со
седству девушка Фекла, невеста Фа- 
мирида, слушала Павла через окно 
своего дома и захотела увидеть его 
(III 7). Ее мать Феоклия сообщает 
Фамириду о происходящем (III 8- 
9), и они вместе безуспешно пыта
ются переубедить Феклу (III 10). 
Фамирид, подглядывая за домом 
Онисифора, встречает Димаса и Ер- 
могена (III 11-12), к-рые за ужином 
в его доме советуют сдать Павла пра
вителю Кастеллию, чтобы вернуть 
Феклу (III 13-14). Утром Фамирид 
приходит в дом Онисифора с чинов
никами и вооруженными людьми, 
ведет Павла к правителю (III 15) и 
сообщает тому, что Павел — христиа
нин; правитель начинает допрос 
апостола. Павел излагает свое уче
ние Кастеллию, к-рый велит отвес
ти его в тюрьму (III 17). Фекла от
дала украшения стражникам, чтобы 
проникнуть в тюрьму и послушать 
проповедь Павла (III 18). По доно
су раба родные находят ее в камере 
Павла, и их обоих приводят на за
седание трибунала (III 19). Несмот
ря на крики толпы правитель спо
койно выслушивает Павла (III 20), 
но из-за возмущения Феоклии при
казывает высечь Павла и изгнать за 
пределы города, а Феклу приговари
вают к сожжению в театре; Фекла 
видит в толпе Господа в облике Пав
ла (III 21). Сотворив крестное зна
мение, Фекла восходит на костер, но 
огонь ее не касается, ибо ее накрыло 

облако. При этом многие пострада
ли и погибли, а огонь погас (III 22).

Павел вместе с Онисифором и его 
семьей постится в гробнице, рас
положенной на дороге из Икония 
в Дафну, много дней голодают. Па
вел велит мальчику продать его на
кидку, тот встречает в городе Фек
лу и отводит к Павлу (III 23). 
В гробнице Павел с Феклой и семьей 
Онисифора устраивает радостную 
трапезу, но Павел промыслительно 
не дает пока Фекле печать (т. е. не 
совершает обряд крещения) (III 24- 
25). Он отсылает Онисифора с до
мочадцами в Иконий, а сам вместе 
с Феклой отправляется в Антиохию 
Писидийскую (III 26). Здесь в Фек
лу влюбляется сириарх Александр, 
к-рый просит Павла отдать ему де
вушку; не добившись успеха, он пы
тается обнять ее в переулке, но она 
разрывает его хламиду и срывает 
с головы венок, сделав его посме
шищем (IV 1). Фамирид приводит 
ее к правителю, к-рый отдает девуш
ку на растерзание выпущенным на 
арену зверям, что вызывает возму
щение зрителей, в основном жен
щин, собравшихся на стадионе; Фек
лу временно берет на попечение бо
гатая женщина по имени Трифена, 
чья дочь Фальконилла умерла неза
долго до этого (IV 2). Львица вмес
то того, чтобы растерзать девушку, 
обнимает ноги Феклы, но женщины 
продолжают возмущаться; после 
окончания игр на стадионе Феклу 
снова забирает Трифена, потому что 
Фальконилла явилась ей во сне и по
просила сделать это для своего спа
сения (IV 3), о к-ром молится Фек
ла (IV 4). Наутро Александр хочет 
отвести Феклу на стадион, но убега
ет, услышав крик Трифены (IV 5). 
Тогда правитель отправляет воинов 
за Феклой, но Трифена приводит ее, 
девушка продолжает молится за Три
фену (IV 6). Зрители по-разному 
оценивают действия Феклы (IV 7), на 
арене львица защищает ее от зверей, 
погибнув в схватке со львом (IV 8). 
Тогда после молитвы Фекла броса
ется в яму, полную воды, и т. о. при
нимает крещение; находившиеся там 
тюлени всплывают мертвыми от ог
ненного облака, скрывавшего обна
женное тело Феклы (IV 9). Все выпу
щенные на арену звери не касаются 
Феклы, а когда ее привязали к быкам, 
пламя пережигает веревки (IV 10). 
Трифена умирает возле арены, пра
витель и Александр испуганы (IV 
И). Затем правитель допрашивает 

о



Феклу, к-рая исповедует веру в Сы
на Божия (IV 12). Правитель прика
зывает одеть ее и отпустить под ра
достные возгласы женщин (IV 13). 
Очнувшаяся Трифена забирает Фек
лу к себе на 8 дней, рабыни Трифе
ны также обращаются в христиан
ство (IV 14). Фекла, узнав, что Па
вел находится в Мирах, отправляет
ся туда в муж. обличье и находит 
проповедующего апостола, к-рому 
сообщает о своем крещении (IV 15). 
Павел отводит девушку в дом Ермия 
и выслушивает ее рассказ; Фекла 
рассказывает о решении отправить
ся на родину в Иконий, а Трифена 
посылает Павлу одежду и золото для 
бедных (IV 16). Фекла приходит в 
Иконий и молится в доме Ониси- 
фора (IV 17). Она обнаруживает, что 
Фамирид умер, а ее мать Феоклия 
жива; засвидетельствовав перед ней 
свою веру, она отправляется в Селев- 
кию, где и умирает, просветив мно
гих (IV 18). В некоторых рукописях 
есть рассказ о том, что недовольные 
горожане-язычники натравили на 
нее юношей, однако Фекла скры
лась внутри скалы и ушла в Рим, 
чтобы увидеть Павла. В городе она 
обнаружила, что апостола нет в жи
вых, после чего скончалась и была 
погребена неподалеку от него.

V-VIII. Папирусный фрагмент 
коптского перевода из Гейдельбер
га (CANT, N 211. II 1). Покинув Ан
тиохию Писидийскую, Павел при
был в Миры (ср.: IV 15), где во вре
мя проповеди к нему обратился 
больной водянкой Гермократ, ко
торый, будучи исцелен ап. Павлом, 
принял крещение вместе со своей 
женой Нимфой (V 1). Сын Гермо- 
крата Гермипп, ожидавший скорой 
смерти отца и получения наслед
ства, хотел отравить Павла, но от
раву выпил младший брат Гермиппа 
Дион, слушавший Павла (V 2). Ох
ваченная горем Нимфа идет к апос
толу, а Гермипп выносит тело Диона 
на улицу и кричит, но Павел, по всей 
видимости, воскрешает Диона (V 3). 
Ангел в ночном видении предупреж
дает Павла об опасности; утром апо
стол видит, что к нему идут Гермипп 
с мечом и юноши с палками; по мо
литве апостола замахнувшийся на 
него мечом Гермипп слепнет, после 
чего, к радости Павла, раскаивает
ся в своих намерениях (V 4). Ослеп
ший Гермипп припадает к ногам ро
дителей, Павел же исцеляет его воз
ложением руки (V 5). После пропо
веди апостол уходит из Мир в Сидон
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(V 6). Павла сопровождают христиа
не из Перги: Трасимах с женой Али
ной и Клеон с женой Хрисой, к-рые, 
преломляя хлеб, умирают из-за бе
совских действий (VI1). Некий ста
рик объясняет случившееся тем, что 
противящиеся богам умирают (VI2). 
Прибыв в Сидон (VI3), Павел высту
пает против нечестия (VI 4), после 
чего апостола со спутниками броса
ют в храм Аполлона, однако по мо
литве постящегося 3 дня Павла храм 
рушится; стражи рассказывают об 
этом стратигу, к-рый созывает народ. 
Люди требуют отвести Павла с пла
чущими спутниками в театр (VI 5). 
Апостол проповедует; за ним сле
дует толпа, в т. ч. Февдий, который 
принимает крещение от Павла. 
Стратиг (?) отправляет Павла со 
спутниками на корабле в Тир (VI6). 
В Тире Павел исцеляет бесновато
го Амфиона (VII 1). Как следует из 
«Деяний Тита» (CANT, N 211) и 
«Энкомия Павлу» Никиты Давида 
Пафлагона (CANT, N 214), Павел 
вернулся из Тира в Иерусалим; за
тем последовало его путешествие в 
Смирну (VIII 1-11).

IX. Этот отрывок сохранился в 2 па
пирусных фрагментах: в копт, пере
воде в Р. Bodmer 41 (CANT, N 211. Il 
3) (главы 1-4, 22, 23, 27) и в греч. 
оригинале в Гамбургском папирусе 
(CANT, N 211.1 1). Павел переходит 
из Смирны в Эфес и останавливает
ся в доме Акилы и Прискиллы (IX 1). 
В присутствии братьев ангел говорит 
с Павлом, но никто не слышит его 
слов (IX 2). Испуганным братьям- 
христианам Павел говорит, что на 
него снизойдет огонь в Пятидесят
ницу (IX 3), в большой праздник для 
местной общины (IX 4). Апостол рас
сказывает историю своего обраще
ния и вхождения в общину (IX 5-6), 
а также как по возвращении со вдо
вой Леммой и ее дочерью Аммией 
устроенной ими агапы; на пути в 
Иерихон он встретил льва, к-рый по 
молитве лег у ног апостола и к-рого 
он крестил по его просьбе в реке (IX 
7-10). Архонт Асии разгневан тем, 
что Павел совершил крещение жи
тельницы Эфеса Проклы известную 
благотворительницу (IX 11). Прави
тель по имени Иероним допрашива
ет Павла в театре (IX 12), однако 
апостол в ответ обличает его (IX 13). 
Горожане спорят, следует ли сжечь 
Павла или бросить его на съедение 
зверям. Правитель выбирает послед
нее, при этом отдает приказ о пред
варительном бичевании апостола (IX

14) . Через 6 дней Иероним органи
зует игры со зверями; лев помешал 
молиться заключенному Павлу (IX
15) . Еввула, жена Диофанта, к-рый 
был приближенным Иеронима, от
водит жену последнего Артемиллу к 
апостолу (IX 16). После проповеди 
Павла женщины просят крестить их 
(IX 17) и предлагают апостолу осво
бодить его от уз, чтобы он крестил их 
в море, однако Павел отказывается 
(IX 18). Когда Павел молился в суб
боту, накануне игр, ему явился пре
красный юноша и разбил его цепи 
(IX 19), а затем провел апостола и 
уверовавших женщин мимо спящих 
стражников (IX 20), после чего Па
вел крестил Артемиллу (IX 21). Пав
ла ведут на стадион (IX 22), но вы
пущенный дикий лев ложится у ног 
апостола (IX 23), поскольку именно 
его ранее крестил Павел (IX 4). Иеро
ним выпускает др. зверей, однако ни
кто из них не касается Павла. Зри
тели погибают во время внезапно на
чавшегося града (IX 26), лев уходит 
в горы; Павел же спускается в порт, 
чтобы плыть в Македонию (IX 26). 
Ангел является страдающим Арте- 
милле и Еввуле, а Иероним, у к-рого 
началась гангрена в ухе, обращается 
к Богу (IX 27) и исцеляется (IX 28). 
История со львом известна также 
по эфиопскому «Письму Пелагии» 
(CANT, N211. VI).

X. Этот отрывок известен по 2 па
пирусным фрагментам: главы 2, 
4-6 — по греч. оригиналу, содер
жащемуся в рукописи Р. Bodmer 10, 
главы 1 и 3 — только по копт, пе
реводу папируса из Гейдельберга. 
В Коринф приходят Симон и Клео- 
бий, к-рые учат, что воскреснет толь
ко дух; тело и мир не сотворены Бо
гом, а Иисус Христос родился и умер 
мнимо (X 1). Коринфяне отправля
ют Павлу послание (X 2), к-рое диа
коны Фрепт и Евтих относят в Фи
липпы и передают находящемуся 
в заключении апостолу через Стра- 
тонику, жену его ученика Аполло- 
фана (X 3). Павел направляет в Ко
ринф ответное послание, в к-ром из
ложено истинное учение (X 4-6). 
Оба письма, составляющие текст 
т. н. 3-го послания к Коринфянам 
и написанные по мотивам канони
ческих Посланий апостола, по всей 
видимости, были включены в П. д. 
не сразу; они известны также в ла
тинском, коптском и армянском пе
реводах (CANT, N 211. IV).

XI. Папирусный фрагмент копт, 
перевода папируса из Гейдельберга. 



Осужденный Павел трудится на руд
нике, но на 3-й день весь народ Фи
липпы просит его воскресить Фрон- 
тину, дочь Лонгина и Фирмиллы, 
что Павел и делает.

XII. Папирусный фрагмент греч. 
оригинала из Гамбурга. Освобож
денный Павел из Филипп прибы
вает для проповеди в Коринф и ос
танавливается в доме некоего Сте
фана (XII1). Затем наступает время, 
когда Павел должен отправиться в 
Рим, апостол заповедует братьям по
ститься (XII 2). Клеобий предска
зывает Павлу кончину в Риме (XII
3) . После совместного поста Павел 
совершает с коринфянами Евхари
стию (XII4), во время к-рой вдохнов
ленная Св. Духом Мирта предсказы
вает Павлу, что проповедь в городе 
будет успешной (XII 5). Утром Па
вел прощается с братьями (XII 6).

XIII. Этот отрывок известен по 
4 папирусным фрагментам: главы 
1-8 — по греч. оригиналу из Гамбур
га, главы 3-10 — по оригинальному 
тексту, разделенному на 3 части: 
P. Berolin. 13893; P. Michigan 1317, 
3788; главы 9-11 — только по копт, 
переводу папируса из Гейдельберга, 
небольшие отрывки — по греч. тек
сту из P. Oxyrhynch. 1602. Павел са
дится на корабль Артемона, к-рый 
принял крещение от апостола, и за
сыпает от усталости (XIII 1). Гос
подь приходит по морю к кораблю и 
на вопрос Павла, отчего Он печален, 
отвечает, что Его должны снова рас
пять (аналогичный сюжет содержит
ся в апокрифическом «Мучениче
стве Петра»), и побуждает Павла 
идти в Рим (XIII 2). Павел прибы
вает в Италию, он огорчен и опеча
лен. Некий Клавдий встречает его и 
Артемона и отвозит их на лодке к 
себе домой (XIII3). Там Павел начи
нает проповедовать братьям спасе
ние и воскресение из мертвых (XIII
4) , ссылаясь на ВЗ (XIII 5) и НЗ 
(XIII 6-11).

XIV. «Мученичество Павла» (CANT, 
N 211. V) известно в греч. оригина
ле по Гамбургскому папирусу и 4 ру
кописям, а также по переводам (ла
тинскому, коптскому, сирийскому, 
арабскому, эфиопскому, армянско
му и грузинскому); оно стало осно
вой для лат. сочинений «Мучениче
ство Павла» Лина и Псевдо-Авдия 
(CANT, N 212-213). Павел присо
единился к Луке, вернувшемуся из 
Галлии, и Титу, прибывшему из Дал
мации, и стал проповедовать боль
шому числу людей в амбаре около
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Рима; слушавший его кравчий имп. 
Нерона (54-68) Патрокл выпал из 
окна и умер, но был воскрешен мо
литвой Павла (XIV 1). Император 
опечалился из-за гибели Патрокла, 
но представший перед ним Патрокл 
исповедал себя воином Царя веков, 
как и др. ближние служители Неро
на: Варсава Иуст, Орион Каппадоки
ец и Фест Галат; разгневанный импе
ратор приказал их запереть, а воинов 
Великого Царя разыскать и казнить 
(XIV 2). Арестованный Павел на до
просе отвечал Нерону, что повсюду 
проповедует и обращает в христи
анство; Нерон приказал христиан 
сжечь, а Павла усечь мечом по рим. 
закону; но из-за возмущения римлян 
по поводу бессудной расправы над 
христианами император решил пре
кратить преследование до выясне
ния обстоятельств дела (XIV 3). Па
вел обещал Нерону явиться ему пос
ле смерти, а префекту Лонгу и цен
туриону Кеску заповедал приход 
Судии; их предложение освободить 
его он встречает отказом, говоря, что 
не бежит от Господа, а идет к Нему 
(XIV 4). Нерон послал Парфения 
и Ферета проверить исполнение сво
его приказа, Павел призывает их 
уверовать, но они вернулись к Не
рону; Павел велит Лонгу и Кеску 
прийти утром на его могилу, там они 
найдут Луку и Тита, к-рые их окрес
тят; помолившись, Павел подставил 
шею под меч; после казни воин и 
присутствовавшие восславили Бога 
и сообщили обо всем Нерону (XIV 5). 
В 8-м часу Павел является Нерону 
и бывшим с ним философам и пред
рекает императору дурную смерть, 
тогда тот приказывает отпустить всех 
заключенных христиан (XIV 6). Ут
ром Лонг и Кеск находят на могиле 
Павла его самого между молящими
ся Лукой и Титом. Апостолы, увидев 
их, бросились бежать, но затем вер
нулись на оклик Лонга и Кеска и 
крестили их.

История текста. Согласно Тертул
лиану (Tertull. De bapt. XVII 5), П. д. 
были составлены как псевдоэпиграф 
пресвитером из Асии по причине 
«его ложной любви к апостолу»; за 
фальсификацию послания пресви
тер был низложен (впрочем, сооб
щение Тертуллиана остается пред
метом дискуссий, см.: Elliott. 1993. 
Р. 350). Т. о., П. д. были составлены 
до 200 г. Если источником знаме
нитого сюжета «Quo vadis?» явля
ются П. д. (XIII 2), то это сочинение 
древнёе Петра деяний {MacDonald. 

1983). Поскольку в П. д. отсутству
ют следы прямой полемики с Мар- 
кионом, осужденным в 144 г., текст 
можно отнести к 1-й пол. II в. Впро
чем, нек-рые ранние церковные ав
торы воспринимали П. д., или по 
крайней мере их части, как вполне 
православный по содержанию текст. 
Так, Ипполит Римский ок. 204 г. пе
ресказывал историю льва, крещен
ного Павлом (Hipp. In Dan. Ill 29). 
Фрагменты П. д. (X 2, 4-6) вклю
чены в состав Посланий ап. Павла в 
Codex Claromontanus.

Упоминания о П. д. без отрицания 
их авторитета встречаются у Ориге
на (Oiig. De princip. I 2. 3 — ссылка на 
несохранившийся фрагмент; Idem. 
In Ioan. comm. XX 12 — ссылка на 
XIII 2) и Коммодиана (Commod. 
Carmen apol. 627 — ссылка на IX 
7-10). Клименту Александрийскому 
(Clem. Alex. Strom VI 5) и Псевдо- 
Киприану было известно некое соч. 
«Проповеди Павла». П. д., возмож
но, использовал Иоанн Солсберий- 
ский (Ioan. Saresb. Policrat. IV 3), 
а также составители минускульных 
рукописей НЗ 181р и 460 (см.: Elliott. 
1993. Р. 351-352).

Евсевий Кесарийский относит П. д. 
к неподлинным книгам со спорным 
содержанием (Euseb. Hist. eccl. Ill 
3. 5), однако призывает отличать их 
от поздних псевдоэпиграфов Павла 
(Ibid. Ill 25. 4). Блж. Иероним Стри- 
донский считал «Хождения Павла и 
Феклы» апокрифическими писания
ми (Hieron. De vir. illustr. 7), что по
влияло на позднейшее их осуждение 
Западной Церковью: в «Декрете» Ге- 
ласия, «Стихометрии» Никифора, 
«Указателе 60 канонических книг». 
Одной из причин этого могло быть 
то, что П. д. использовали манихеи. 
П. д. в составе «Корпуса Левкия Ха
рина» были знакомы свт. Фотию I, 
патриарху К-польскому (Phot. Bibl. 
114), который дал им негативную 
оценку. Никифор Каллист Ксан- 
фопул также был знаком с текстом 
П.Д.

Долгое время П. д. были известны 
ученым только в виде «Деяний Пав
ла и Феклы» (судя по текстам блж. 
Иеронима, выделились из П. д. уже 
к IV в.) из переписки Павла с корин
фянами и «Мученичества Павла», 
считавшихся отдельными текстами. 
Лишь в 1896 г. б-ка Гейдельбергско
го ун-та приобрела копт, папирусы 
из Ахмима, среди к-рых К. Шмидт 
отыскал листки с текстом книг II- 
VIII, X-XI, XIII-XIV и финальным
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колофоном «Деяния Павла, соглас
но апостолу» {Schmidt. 1905). Благо
даря этой находке Шмидт восстано
вил возможный состав П. д. и марш
рут апостола. В 1936 г. он же издал 
книги IX, XII-XIV из греч. папиру
са, купленного в 1927 г. Гамбургской 
б-кой. В том же издании Шмидт ука
зал на существование P Ryl Suppl. 
44 с текстом кн. I, открытым У. Кра
мом в 1920 г. В 1959 г. Р. Кассер нашел 
в копт, папирусе Р. Bodmer 41 недо
стающие главы (1-12) из кн. IX. На
конец, В. Рордорф и П. Шери обоб
щили все существующие фрагмен
ты П. д. для подготовки их крити
ческого издания.

Богословие. Сочинение П. д. пред
ставляет собой не богословский трак
тат, а наставительную повесть. В тек
сте отсутствует систематическое из
ложение христ. вероучения, а поиск 
в П. д. глубинных символов встре
тил справедливую критику исследо
вателей. Учение, выраженное в П. д., 
происходит из докетическо-эпкра- 
тических кругов раннего христиан
ства; Рордорф первоначально видел 
в них произведение монтанистов. 
Ап. Павел проповедует это учение 
и воплощает основные его доброде
тели. Сам Христос является в обли
ке Павла (III 21).

Согласно П. д., Бог благ, всемогущ, 
милостив к праведникам и суров 
к грешникам. Он ясно отождествля
ется с Иисусом Христом, Который 
именуется Сыном Прославленного 
(II 2) и Искупителем мира (III 17). 
Бог Отец упоминается в П. д. мно
гократно, к Нему обращаются в мо
литвах (III 24); Св. Дух прямо на
зван лишь в т. н. 3-м послании к Ко
ринфянам (Сошедший на Марию 
в Благовещении — ср.: X 4; XII 5) 
и XII 2 (в VIII 7 есть Дух, напол
няющий апостола, в X 4-5, XIII 6 — 
«Дух Христов»): Он может сходить 
на верных и пророчествовать через 
них. Как и в др. апокрифах, Хрис
тос в П. д. предстает в различных 
образах, напр., является в виде юно
ши (111). Богу противятся бесы, вре
дящие людям.

Суть проповеди ап. Павла заклю
чается в необходимости отказа от 
материального мира в пользу мира 
духовного. Земной мир представля
ется как греховный и подлежащий 
скорому осуждению грядущим Су
дией. Важную роль в II. д. играет 
дискуссия о телесном воскресении. 
Автор сочинения демонстрирует хо
рошее знание ВЗ и Евангелий. Мо

ральное учение П. д. носит энкрати- 
ческий характер, ярко выраженный 
в Павловых «заповедях блаженства» 
(III 5). Последователи Павла, чтобы 
«сохранить крещение», отказывают
ся вступать в брак (III 7-18), а жена
тые — от своего социального положе
ния и богатства (V 4; IX 17). Предпи
сывается отказ от удовольствий, рос
коши, особенно поощряются пост 
и воздержание от пьянства. Тем не 
менее высказывавшееся в лит-ре 
мнение, согласно к-рому в П. д. опи
сывается совершение Евхаристии 
на воде вместо вина, не разделяет
ся рядом исследователей; в соответ
ствующем фрагменте П. д. упомяну
ты также зелень и соль (III 25).

Христ. община в П. д. объединя
ется исключительно вокруг апосто
ла — странствующего проповедника, 
совершающего многочисленные ис
целения и воскрешения. Отсутству
ют упоминания к.-л. церковных чи
нов; исключением являются лишь 
сведения, содержащиеся в перепис
ке ап. Павла с коринфянами, кото
рая с высокой долей вероятности не 
относилась к первоначальному тек
сту (Rordorf. 1993). Значимую роль 
в П. д. играют женщины, особенно 
в книгах III—IV: они сопровождают 
апостола в путешествиях, активно 
участвуют в собраниях; упомина
ются группы вдов и дев. Тертулли
ан считал, что П. д. составлены для 
оправдания права женщин пропове
довать и крестить. Крещение («пе
чать») водой и подготовка к нему 
играют важную роль в П. д,— его 
принимают даже животные.
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А. Ю. Виноградов

ПАВЛА И АНДРЕЯ ДЕЯНИЯ, 
условное название раннехрист. апо
крифа, к-рый частично сохранился 
на саидском диалекте коптского язы
ка. Единственным свидетелем суще
ствования текста П. и А. д. являет
ся пергаменный кодекс MONB.DN 
(совр. принятая аббревиатура со
гласно базе данных Corpus dei Ма- 
noscritti Copti Letterari (Корпус копт
ских литературных рукописей)). Ко
декс принадлежал б-ке Белого мона
стыря (близ совр. г. Сохаг, Египет) 
и, вероятно, был создан в одном из 
скрипториев Файюмского оазиса 
между X и XII вв. Он представля
ет собой собрание апокрифических 
деяний ап. Андрея Первозванного. 
Как и др. рукописи из Белого мон-ря, 
кодекс MONB.DN сохранился не пол

ностью; его листы в наст, время на
ходятся в фондах 7 европ. б-к. Ру
копись открывают Андрея и Матфия 
деяния (заголовок не сохр.; предпо
ложительно, они были озаглавлены 
как «Первое деяние апы Андрея в 
городе людоедов»). За ними следу
ют «Деяния Андрея и Филимона», 
представляющие собой 2-е, 3-е и 4-е 
«Деяния апы Андрея» (Miroshnikov. 
2017. Р. 12-13), 11./И А. д., «Деяния 
Андрея и Варфоломея» и «Деяния 
Петра и Андрея». Несохранившие- 
ся последние листы кодекса, веро
ятно, содержали копт. «Мучениче
ство Андрея» (Idem. 2018). В соста
ве кодекса П. и А. д. занимали от 20 
до 23 страниц, из к-рых сохранились 
15 (ныне в Ватиканской б-ке — Vat. 
Borg. copt. 109. Fasc. 132. Fol. 1-8); 
их издал с франц, переводом Кс. Жак 
(Jacques. 1969). Поскольку начало 
и заглавие текста отсутствуют, не
возможно определить, были ли П. 
и А. д. самостоятельным произведе
нием (подобно следующим за ними 
«Деяниям Андрея и Варфоломея») 
или же представляли собой 5-е 
«Деяние апы Андрея». Последний 
вариант более вероятен, поскольку 
предшествующее П. и А. д. 4-е дея
ние является вторичным добавлени
ем к тексту «Деяний Андрея и Фи
лимона», известным как и П. и А. д. 
только по кодексу MONB.DN. Т. о., 
П. и А. д„ возможно, были написаны 
как последняя часть «Деяний апы 
Андрея» и никогда не существовали 
независимо.

По содержанию П. и А. д. пред
ставляют собой типичное «малое 
деяние» (см. в ст. Деяния апостолов 
апокрифические~) ап. Андрея, совме
щенное с деянием др. апостола, по
добно «Деяниям Андрея и Матфия», 
«Деяниям Петра и Андрея» и «Дея
ниям Андрея и Варфоломея». При
мечательно, что в П. и А. д. Андрей 
выступает как старший апостол, 
перед которым ап. Павел вынужден 
оправдываться в своем поступке. 
Действие разворачивается в неиз
вестном городе (возможно, его на
звание было в утраченном начале 
текста). В отличие от др. «малых 
деяний» ап. Андрея в этом тексте 
оппонентами апостолов выступают 
не «варвары», а иудеи; правитель 
города старается занять примири
тельную позицию. Большое внима
ние уделяется описанию загробно
го мира (преисподней и рая), что 
типично для космологических апо
крифических апокалипсисов (в т. ч. 
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«Откровений Павла»). Примечате
лен интерес к посмертной судьбе 
Иуды Искариота, также характер
ный для коптской апокрифической 
лит-ры (см., напр., «Книгу Варфо
ломея» — Westerhoff. 1999. Р. 78- 
93). Типично и обвинение апостолов 
в магии со стороны иудеев. В П. и А. д. 
нет специфического богословского 
содержания, присутствуют фанта
стические и сказочные мотивы: ны
ряние на дно моря, волшебное дере
во от ворот ада, говорящая птица по 
имени Правда, приспособление для 
имитации мумии.

Из-за утраты листов неизвестно, 
каким было начало П. и А. д., однако 
из дальнейшего повествования мож
но понять, что ап. Андрей проповедо
вал совместно с ап. Павлом, к-рый, 
оставив его, нырнул с лодки на дно 
моря, чтобы попасть в преисподнюю. 
Андрей отправился проповедовать 
в некий город, рядом с которым, на 
берегу его встретил моряк, отвозив
ший Павла на лодке. С этого момен
та начинается сохранившийся текст. 
Увидев окруженного толпой Андрея, 
моряк решил передать ему плащ Пав
ла, при этом слепая мать моряка от 
прикосновения к плащу прозрела. 
Моряк рассказал Андрею о слу
чившемся и передал просьбу Павла 
прийти за ним. Андрей отпустил мо
ряка и обещал отправиться за Пав
лом после схватки с иудеями. В со
провождении толпы, среди к-рой 
были и иудеи, Андрей пошел к го
родским воротам, и в это время к не
му приблизился человек, прося ис
целить его больного 12-летнего сы
на. Апостол пообещал сделать это 
после того, как войдет в город. По
скольку иудеи не хотели пускать 
Андрея, апостол велел человеку вер
нуться домой, объясняя, что он най
дет сына мертвым, но не должен хо
ронить его, потому что Андрей с 
Павлом вернутся и воскресят его.

Андрей попросил моряка отвез
ти его туда, где Павел бросился за 
борт. На этом месте апостол напол
нил чашу пресной водой и после 
молитвы вылил ее в море. Появи
лась суша, открылась преисподняя, 
и Павел выпрыгнул из воды с кус
ком дерева в руке и сел в лодку. По 
его словам, он отправился в пре
исподнюю, желая увидеть, что там 
происходит после прихода Господа. 
Андрей устыдил его, заметив, что 
даже апостолы, ходившие со Спаси
телем, не осмелились совершить та
кое. Тогда Павел поведал ему об уви

денном в аду: души исчезли, и там 
был лишь Иуда, который сказал, 
что, вернув деньги первосвящен
никам, попросил прощения у Иису
са, а Иисус отправил его в пустыню 
для покаяния. Там Иуде явился диа
вол, к-рого он признал своим гос
подом, после чего его душа отправи
лась в ад и Иисус оставил ее одну, 
забрав с Собой все др. души. При
вратники ада стали оплакивать по
ражение диавола, но тот сказал, что 
Иисус не сильнее их, потому что в 
аду осталась душа Иуды. Тогда Иисус 
отправил в ад арх. Михаила, к-рый 
поднял ее, посрамив диавола, а затем 
спустил обратно в Тартар. Иуда об
ратился к Иисусу с жалобой, что Тот 
не вывел его из ада со всеми душа
ми. На вопрос Иисуса, почему он 
поклонился диаволу, Иуда отве
тил, что испугался, увидев откры
тую пасть змия. Иисус сказал, что 
надо было лишь призвать Его на по
мощь, но Иуда не сделал этого и по
тому обрек себя на ад. Далее Павел 
сообщил, что дороги в аду пустын
ны, а все двери Господь разбил на 
мелкие куски, и один из таких кусов 
Павел взял с собой. После этого он 
поведал о видении рая, где нахо
дились души праотцев и пророков, 
а также о местах плача, к-рые Гос
подь не посетил, спустившись в ад.

Причалив к берегу, Андрей пос
пешил в город па битву с иудеями. 
Увидев запертые городские ворота, 
Андрей потребовал их открыть, что
бы воскресить мертвеца. Но иудеи 
стали предостерегать его от кро
вопролития и посылать к язычни
кам. Тогда Андрей отправил птицу 
по имени Правда в дом, где лежал 
мертвый, с повелением, чтобы лю
ди, увидев ее, пришли и открыли 
ворота. Птица исполнила приказ, 
люди набрали камней, чтобы заки
дать ими иудеев. По пути они встре
тили правителя города, которому 
рассказали о случившемся. Подойдя 
к воротам в сопровождении свиты 
и народа, правитель спросил иудеев, 
почему они их заперли, а те отве
тили, что не хотят пускать в город 
2 колдунов. Тогда правитель пред
ложил апостолам самим открыть 
ворота, и Павел, попросив разре
шения у Андрея, ударил в них триж
ды куском от адских врат и открыл. 
Толпа бросилась к ногам апостолов.

После лакуны в 2 листа повество
вание продолжается: апостолы во
шли в город и воскресили мертвого. 
Но иудеи за деньги упросили одно

го человека притвориться мертве
цом, положили ему на лицо кувшин, 
чтобы он мог дышать, и запеленали 
его в саван. Это видел сын первосвя
щенника. Иудеи поставили челове
ка перед правителем, чтобы «воскре
сить» его, не зная, что тот на самом 
деле задохнулся. Тогда сын первосвя
щенника рассказал правду, и труп 
распеленали. Иудеи хотели убежать, 
но апостолы велели воинам стеречь 
их и воскресили мертвеца, после че
го тот попросил у апостолов проще
ния. Тогда 2,7 тыс. иудеев, бросив
шись к их ногам, раскаялись в неве
рии. Апостолы крестили и причас
тили их.
Лит.: Jacques X. Les deux fragments conservés 
des «Actes d’André et de Paul»: (Cod. Borg. 
Copt. 109, fasc. 132) // Orientalia. N. S. R., 1969. 
Vol. 38. N 2. P. 187-213; Westerhoff M. Aufer- 
stehung und Jenseits in koptischen «Buch der 
Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn». 
Wiesbaden, 1999. (Orientalia Biblica et Chris
tiana; 11); Miroshnikov I. The Acts of Andrew 
and Philemon in Sahidic Coptic // Apocrypha. 
Turnhout, 2017. Vol. 28. P. 9-83; idem. The Cop
tic Martyrdom of Andrew // Ibid. 2018. Vol. 29. 
P. 9-28.

А. Ю. Виноградов, И. Ю. Мирошников

ПАВЛА СВЯТОГО МОНАС
ТЫРЬ I греч. 'Ιερά Μονή Αγίου Παύ
λου] в честь Сретения Господня на 
Св. Горе Афон, занимающий 14-е 
место в иерархии 20 ставропигиаль
ных мон-рей Афона, расположен 
на юго-зап. побережье полуострова. 
С 1974 г. настоятелем П. м. являет
ся игум. Парфений (Мурелатос), на
чавший подвизаться здесь в 1954 г. 
Общее число братии обители вмес
те с насельниками скитов — 110 чел. 
Кроме иноков греч. происхождения 
в мон-ре живут выходцы из России, 
Ливана, Сирии, Румынии, Велико
британии и Америки.

История. Ранняя история П. м. 
тесно связана с историей афонской 
обители Ксиропотам. В Χ-ΧΙ вв. 
Ксиропотам и П. м. носили одни 
и те же имена: «Ксиропотам» или 
«Монастырь св. Павла» (в отдель
ных документах эта двойственность 
сохр. до XIV в.: Παπαχρυσάνθου. 1992. 
Σ. 187). Ксиропотам также был из
вестен как мон-рь во имя св. Ники
фора. Обе обители основал прп. Па
вел Ксиропотамский: в сер. X в.— бу
дущий Ксиропотам, в 70-х гг. X в,— 
будущий П. м. Согласно выводам 
греч. исследователей (Γουναρίδης. 
1989; Παπαχρυσάνθου. 1992. Σ. 187— 
191), Павел, упомянутый в докумен
тах Ватопеда и Иверского монасты
ря как игумен П. м. в 1007-1018 гг.,—



это не прп. Павел, основатель мон-ря, 
а его ученик (Actes d’Iviron / Ed. 
J. Lefort, N. Oikonomidès e. a. P., 1985. 
T. 1: Des origines au milieu du XIe s. 
N. 14. P. 182-185; N 19. P. 206-207. 
ArAth; 14); Actes de Vatopédi / Ed. 
J. Bompaire, J. Lefort e. a. R, 2001. 
T. 1: Des origins à 1329. N 4-5. P. 76- 
87. (ArAth; 21)). Известны имена 
еще 2 настоятелей 1-й пол. XI в.: Нил 
(в документе 1019 г.) и Антоний 
(в документе 1030 г.). В поздневи- 
зант. эпоху П. м. утратил самостоя
тельность и стал келлией Ксиропо- 
тама. Акт 1329 г. из собрания мон-ря 
Кутлумуш упоминает П. м. в числе 
обителей «разрушенных до основа
ния... где ничто даже не напомина
ет о былом благолепии» (Actes de 
Kutlumus / Ed. P. Lemerle. P, 19882. 
N 15. P. 73. (ArAth; 2)).

После длительного периода запус
тения П. м. был возобновлен серба
ми во 2-й пол. XIV в. (Суботий. 1983). 
Ключевую роль в возрождении мо
настыря играли афонские монахи, 
выходцы из аристократических серб, 
семей Антоний (Багаш) и Герасим 
(Николай Радоня) Бранкович (см. 
ст. Бранковичи). Точная дата при
обретения ими П. м. и начала вос
становительных работ неизвестна. 
Антоний упоминается как настоя
тель П. м. в документе, датирован
ном мартом 1385 г. Это дарственная 
грамота его брата Николая Балдо- 
вина Багаша, в к-рой он передавал 
в пользу обители неск. деревень и 
мон-рь Прев. Богородицы Месони- 
сиотиссы (Каждая. 1949. С. 317-320; 
Χρυσοχοΐδης. 1981. Σ. 274-276). В акте 
прота Неофита от нояб. 1399 г. (преж
няя датировка —1400 г.— Χρυσοχοΐδης. 
1981. Σ. 267-268), к-рый сохранил
ся как в греч. оригинале, так и в серб, 
переводе (Medieval Slavic Acts. 2018. 
P. 154-160), излагается история об
ретения П. м. независимости: мо
нахи Антоний и Герасим на свои
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средства возвели цер
ковь, построили башню 
и посадили виноградни
ки. Желая избежать в бу
дущем конфликтов с Кси-

Монастырь св. Павла 
на Св. горе Афон. 

Фото: www.athonian.gr

ропотамом, они подписа
ли документ о независи- 
мости П. м., к-рый мог 
быть снова присоединен 
к Ксиропотаму только в 

том случае, если придет в упадок; 
в то же время П. м. имел право при
гласить по своему усмотрению но
вого ктитора. Через неск. лет, когда 
Ксиропотам оказался в тяжелом 
финансовом положении, Антоний 
и Герасим выплатили ему по доб
рой воле 100 унций серебра. Однако 
вскоре между обителями начались 
конфликты, и потребовался новый 
документ, подтверждавший незави
симость П. м. Согласно принятому 
соглашению, П. м. остался самостоя
тельным монастырем, но сохранил 
особые отношения с Ксиропотамом: 
в случае разорения он должен был 
снова стать его келлией. Тем не ме
нее в течение еще неск. лет между 
обителями шли территориальные 
споры. Границы между владениями 
монастырей были определены при

Хрисовул
имп. Иоанна VII Палеолога. 

1405 г.
(Архив мон-ря св. Павла на Афоне)

проте Геннадии; патриарх К-поль
ский Матфей I подтвердил их в 
Патриаршем сигиллии от 12 сент. 
1403 г. (RegPatr, N 3264; оригинал 
хранится в б-ке П. м.: Χρυσοχοΐδης. 

1981. Σ. 262-264). К нояб. 1409 г. от
носится новый договор между оби
телями, неизвестный на греч. языке 
и сохранившийся только в 2 серб, 
списках (Синдик Д. Српске повел>е 
у светогорском маиастиру Светог 
Павла // Мешовите гра!)е Ист. ин-та. 
Београд, 1978. Кн>. 6. С. 183-205; Ту- 
рилов. 2011. С. 388-389, 402).

Представители рода Бранковичей 
стали ктиторами П. м., а сама оби
тель — важным центром серб, мона
шества на Св. Горе. Известны серб, 
дарственные грамоты П. м.: от име
ни братьев Григория и Лазаря от 
14 окт. 1410 г. (ко времени издания 
акта Лазарь уже был казнен, но в ак
те особо указано, что решение соот
ветствует его предсмертной воле); от 
имени Георгия Бранковича (15 нояб. 
1419) и от имени Марии (Мары) 
Бранкович (21 мая 1466; Medieval 
Slavic Acts. 2018. P. 164-172,192-199). 
Среди др. серб, покровителей мон-ря 
был приближенный визант. имп. 
Иоанна VII Палеолога Радослав Саб
ля (PLP, N 24781). Имп. хрисовул от 
июня 1405 г. подтвердил передачу 
Антонию (Багашу) и П. м. половину 
прав на 2 деревни в р-не Каламарии, 
ранее дарованные Радославу имп. 
Андроником III (Regimp, N 3205; 
Каждая. 1949. С. 314-315). После 
смерти Радослава дарение было еще 
раз подтверждено особым имп. рас
поряжением в окт. 1406 г. (Regimp, 
N 3206). Оригиналы обоих доку
ментов хранятся в б-ке П. м. (Χρυσο- 
χοίδης. 1981. Σ. 256-259). Ок. 1429— 
1430 гг. мон-рю поступили дарения 
от великого чельника Радича, вель
можи при дворе деспота Георгия 
Бранковича (Medieval Slavic Acts. 
2018. P. 173-175). 15 апр. 1479 г. да
тирована грамота Марии (Мары) 
Бранкович, вдовы султана Мурада 
II, о ежегодном дарении Хиландару 
и П. м. 1 тыс. дукатов (Dôlger. 1948. 
Bd. 1. S. 341-342). Нояб. 1495 г. дати
рована ктиторская грамота десгю- 
тиссы Ангелины Бранкович, в к-рой 
она устанавливала ежегодную помощь 
мон-рю в 500 золотых монет (Medie
val Slavic Acts. 2018. P. 200-203).

На рубеже XV и XVI вв. ктито
рами П. м. стали валашские и мол
давские господари (Nàsturel. 1986. 
Р. 241-251). Косвенные сведения 
позволяют предполагать, что пер
вым валашским покровителем П. м. 
был господарь Влад IV Монах ( 1481, 
1482-1495). В 1499-1501 гг. молдав. 
господарь Штефан III Великий и 
его сын Богдан обновили систему

http://www.athonian.gr
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водоснабжения мон-ря. Наиболее 
ранний сохранившийся документ, 
в к-ром идет речь о покровительстве 
П. м. со стороны валашских бояр,— 
грамота о ежегодной помощи в 2 тыс. 
монет, изданная братьями Раду, Бар
бу, Парву и Данкиу 28 янв. 1501 г. 
(Documenta Romaniae Historica. 1972. 
N 2. P. 6-9). В авг. 1517 г. настоятель 
П. м. вместе с патриархом К-поль- 
ским Феолиптом I (1513-1522) и на
стоятелями др. обителей Афона был 
приглашен на торжественную це
ремонию причисления к лику свя
тых патриарха К-польского свт. Ни
фонта //(кон. 1486 — нач. 1488, лето 
1497 — лето 1498), организованную 
господарем Валахии Нягое Басара- 
бом (1512-1521) в г. Куртя-де-Ард- 
жеш. Согласно Житию Нифонта, 
Нягое также построил в П. м. сто
рожевую башню, сохранившуюся 
до наст, времени (Grecu V., ed. Viata 
Sfântului Nifon: O redactieune grece- 
ascâ ineditâ. Bucur., 1944. P. 159,164). 
В последующие десятилетия помощь 
П. м. оказывал господарь Раду VII 
Паисий (1535-1545). Мн. докумен
ты, изданные при господарях Раду X 
Щербане, Раду IX Михне и Матее I 
Басарабе, свидетельствуют о помо
щи обители со стороны валашской 
знати в 1-й пол. XVII в. При Матее 1 
Басарабе (возможно, еще раньше, 
при Раду Михне) метохом П. м. стал 
мон-рь Житиану (Jitianu; Крайова, 
Румыния).

К кон. XVII в. связи П. м. с Серби
ей ослабели, число слав, насельни
ков сократилось. Однако в это вре
мя стали активно развиваться связи 
с Россией: с 20-х гг. XVII в. до 20-х гг. 
XVIII в. представители обители мно
гократно приезжали в Россию и про
сили о материальной помощи ( Чесно
кова. 2016). Первые прошения, адре
сованные царю Михаилу Феодорови- 
чу, датируются 1624-1627 гг. В 1654 г. 
Россия оказала финансовую помощь 
П. м. в благодарность за позволение 
Арсению (Суханову) работать в б-ке 
и выбирать рукописи, необходимые 
для исправления богослужебных 
книг, инициированного патриархом 
Московским и всея Руси Никоном. 
Согласно грамоте царя Алексея Ми
хайловича 1653 г., представители II. м. 
могли приезжать в Россию раз в 5 лет. 
Впосл. эта грамота переписывалась 
от имени новых царей. В 1683 г. ар- 
хим. Исаия был принят в Москве и 
преподнес царям Петру I Алексее
вичу и Иоанну V Алексеевичу мощи 
прп. Стефана Нового и др. святыни.

------------ --------------------------------------

Взамен посланцы П. м. получили не 
только обычные денежные пожерт
вования, но и многочисленные рус. 
богослужебные книги. В 1688 г. ар- 
хим. Исаия доставил в Москву гра
моты К-польского и Сербского пат
риархов с просьбой об организации 
военной кампании против Осман
ской империи. На обратном пути он 
был арестован турками, но затем 
освобожден благодаря вмешатель
ству рус. дипломатов. Последнее об
новление грамоты Алексея Михай
ловича было сделано имп. Елизаве
той Петровной в 1754 г.: она при
няла от архим. Анатолия частицы 
Животворящего Древа, выделила 
3 тыс. р. на нужды мон-ря и 1 тыс.— 
лично Анатолию, а также подтверди
ла право братии мон-ря приезжать 
в Россию для сбора милостыни раз 
в 5 лет (подлинник грамоты хра
нится в б-ке мон-ря). К нач. XVIII в. 
П. м. обеднел и был вынужден отда
вать под залог др. мон-рям церков
ную утварь и книги из б-ки (Леонид 
(Кавелин). 1875. С. 29).

В сер. XVIII в. П. м. стал гречес
ким. Во 2-й пол. XVIII в. его актив
но поддерживали к-польские гре
ки. В сер. XIX в. насельниками П. м. 
были в первую очередь выходцы 
с Ионических о-вов, находившихся 
в соответствии с условиями Париж
ского мирного договора 1815 г. под 
брит, протекторатом. В 1815-1820 гг. 
архим. Анфим (Комнин) осущест
вил реконструкцию мон-ря и зна
чительно расширил его земельные 
владения. Однако в 1821-1830 гг., 
когда на Афоне были расквартиро
ваны тур. гарнизоны, братия была 
вынуждена почти полностью бежать 
на о-в Эгина. В 1839 г. П. м. из особно- 
жителытого был преобразован в об
щежительный. В нач. XX в. мон-рь 
сильно пострадал сначала от пожа
ра (4 янв. 1902), а затем от наводне
ния (13 сент. 1911). В 1950-1959 гг. 
в П. м. под редакцией библиотекаря 
мон-ря Феодосия Агиопавлита вы
ходил историко-просветительский 
ж. «Св. Павел Ксиропотамский» 
("Αγιος Παύλος ό Ξηροποταμίτης). От 
Π. м. зависят 2 скита: Новый скит 
в честь Введения во храм Преев. Бо
городицы и скит во имя вмч. Ди
митрия (Лаку, Лаккоскити).

Монастырский комплекс. Мон-рь 
представляет собой четырехуголь
ный в плане единый архитектурный 
комплекс. Его центр — кафоликон 
в честь Сретения Господня, внут
ренний двор и массивные крепост-

Двор монастыря св. Павла. 
Худож. Η. Е. Ефимов.

Фрагмент карты Афона. 1835 г. 
(Геннадиевская б-ка, Афины)

ные стены, над к-рыми надстроены 
кельи и др. жилые помещения, обра
щенные сплошными фасадами как на
ружу, так и внутрь мон-ря. Древней
шие постройки П. м. находятся в его 
сев. части. Это ц. вмч. Георгия (сев. 
придел кафоликона; XIV-XVI вв.), 
а также сторожевая башня-донжон, 
к-рая была возведена в 1521 г. на 
средства господаря Валахии Нягое 
Басараба. Его же попечением была 
построена ц. святых Константина 
и Елены. Большая программа пере
стройки и расширения различных 
зданий мон-ря была реализована в 
кон. XVII — нач. XVIII в. на средства 
валашского господаря Константина 
Брынковяну. Совр. облик П. м. приоб
рел в основном в XIX в., в ходе дли
тельных восстановительных работ 
1816-1870 гг., в которые вложил все 
свои средства и имения архим. Ан
фим (Комнин). Значительная часть 
зданий была разрушена пожаром в 
1902 г. и наводнением в 1911 г., по
сле к-рых П. м. потребовалась новая 
реставрация.

Совр. кафоликон П. м. в честь Срете
ния Господня был заложен в 1817 г. 
и освящен в 1845 г., построен на фун
даментах и остатках стен старого 
храма XV в.; неоднократно частич
но перестраивался в XX в. Это един
ственный храм на Афоне, стены ко
торого облицованы мрамором; мра
морные колонны привезены из Ита
лии. Мраморная алтарная преграда 
храма создана в 1901 г. художником- 
резчиком И. Лиритисом. Храм увен
чан 11 куполами. В крыльях нартек
са храма расположены 2 придела: се
верный во имя вмч. Георгия и юж
ный во имя афонских святых Павла



ПАВЛА СВЯТОГО МОНАСТЫРЬ

и Герасима. Придел св. Георгия — 
наиболее древняя часть кафолико- 
на, в средние века он служил храмом 
для П. м.; украшен фресками рабо
ты мастера Критской школы мон. 
Антония (1555), к-рые считаются 
одними из лучших на Афоне.

Помимо кафоликона в мон-ре дей
ствуют 14 церквей и часовен. Внут
ри мон-ря расположены престолы 
вмч. Георгия, свт. Григория Богосло
ва, святых Константина и Елены, 
св. Анфима, прп. Герасима Нового, 
свт. Николая Чудотворца, св. Некта
рия Эгинского (в башне). В окрест
ностях мон-ря на его земле находят
ся храмы св. Трифона (в саду), свт. 
Спиридона («в старом виноградни
ке»), св. Димитрия, Преображения 
Господня, ап. Андрея, свт. Николая 
(«у однодревного имения»), Всех 
святых на монастырском кладбище.

Реликвии. Главными святынями 
обители являются: часть Животво
рящего Древа Креста Господня (2-я 
по размеру из ныне известных; наибо
лее крупная часть хранится в мон-ре 
Ксиропотам), дары волхвов, приве
зенные на Афон Марией (Марой) 
Бранкович и, по преданию, вверен
ные игумену П. м. благодаря чудесно
му вмешательству Преев. Богороди
цы. В нач. 2014 г., в дни празднования 
Рождества Христова, дары волхвов 
привозили в Москву, С.-Петербург, 
Минск и Киев. В числе др. святынь: 
честная глава прмц. Февронии, чест
ная глава вмч. Пантелеймона, час
тицы мощей вмч. Григория Богосло
ва, святителей Василия Великого, 
Иоанна Златоуста, Нектария Эгин
ского, нмч. Георгия Янинского, нмч. 
Димитрия Пелопоннесского, сщмч. 
Григория V, патриарха К-польского, 
исп. Михаила, еп. Синадского.

Библиотека и архив. На протя
жении веков П. м. был важным цент
ром книгописания и переводческой 
деятельности. Первые сведения о ра
боте в П. м. серб, переводчиков Иако
ва и Венедикта относятся к 1425- 
1426 гг. (Medieval Slavic Acts. 2018. 
P. 140-141). П. м. обладал обширной 
б-кой, включавшей богатое рукопис
ное собрание, значительную часть 
к-рого составляли слав, рукописи. 
Однако б-ка серьезно пострадала от 
пожара 1902 г. В 1859 г. каталог слав, 
рукописей б-ки составил архим. Анто
нин (Капустин), но это описание, по 
признанию самого архим. Антонина, 
было утрачено (Салмина М. А. Днев
ник архим. Антонина (Капустина) 
// ТОДРЛ. 1973. Т. 27. С. 420-430). 

О составе б-ки в сер. XIX в. можно 
судить по воспоминаниям В. И. Гри
горовича о его работе в б-ке обители 
осенью 1844 г., по заметкам архим. 
Антонина {Антонин (Капустин). 
2013. С. 211-221) и еп. Порфирия 
(Успенского), а также по 1-му опи
санию, созданному архим. Леонидом 
(Кавелиным) после посещения П. м. 
в 1859 г. (опубл, на русском языке 
в 1875, на сербском — в 1877). Со
гласно его каталогу, в П. м. на тот мо
мент хранилось 180 рукописных (из 
них 12 пергаменных) и 45 печатных 
слав, книг (Леонид (Кавелин). 1875. 
С. 35-52) (архим. Антонин называл 
сходные числа: ок. 200 книг, из них 
ок. 10 пергаменных). Мн. рукопис
ные памятники были вывезены из 
П. м. коллекционерами в XVII- 
XIX вв. В 1654 г. богатое книжное 
собрание приобрел в П. м. Арсений 
(Суханов). В него вошли в т. ч. серб
ский список «Шестоднева» Иоанна 
Экзарха 1263 г. (ГИМ. Син. N 345) 
и болг. «Иоанна-Александра сбор
ник» 1348 г. В 1837 г. в П. м. англ, пу
тешественник и коллекционер лорд 
Р. Керзон приобрел знаменитое ли
цевое Евангелие, созданное по за
казу болг. царя Иоанна Александ
ра в 1355-1356 гг., и серб. Еванге
лие Иакова, митр. Серрского, 1354— 
1355 гг. (Lond. Brit. Lib. Add. 39627 
и 39626) (Живкова Л. Четвероеван- 
гелието на цар Иван-Александър. 
София, 1980). В 1845 г. П. м. посетил 
еп. Порфирий (Успенский). Благо
даря его поездке Россия получила 
в т. ч. 12 листов иллюминированного 
Радославова Евангелия 1428-1429 гг. 
(РГБ. F. 1.591). В 1870-1872 гг. архим. 
Леонид (Кавелин) вел переговоры 
о приобретении всего слав, собрания 
П. м. В них участвовал также дирек
тор Румянцевского музея В. А. Даш
ков. Однако переговоры не увенча
лись успехом (Кащеев. 2017). На се
годняшний день работа по отож
дествлению фрагментов собрания 
славянских рукописей П. м. не за
вершена. Некоторые из них обна
ружены в б-ках Москвы, С.-Петер
бурга (БАН), Парижа, Лондона (Ту- 
рилов. 2011. С. 339, 361, 371, 378). '

Научное описание греческого со
брания П. м. не закончено. В ката
логе С. Ламброса 1895 г. учтены 94 
рукописи (Lambros S. Р. Catalogue of 
the Greek Manuscripts on Mount 
Athos. Camb., 1895. Vol. 1. P. 19-27). 
Проф. Г. Статис каталогизировал 
117 муз. рукописей из б-ки П. м., 
частично пересекающихся с опи

санными Ламбросом. В 1960 г., по 
сведениям библиотекаря П. м. Фео
досия Агиопавлита, б-ка насчитыва
ла 387 рукописей (Θεοδόσιος Άγιο- 
παυλίτης. 1967. Σ. 235). Каталог, пре
доставленный братией мон-ря для 
фотографирования ученым Центра 
византийских исследований (Афи
ны) в 1962 г., включал 308 позиций 
(Richard M. Répertoire des biblio
thèques et des catalogues de manu
scrits grecs / Ed. J.-M. Olivier. Turn
hout, 19953. P. 330-331). Греч, доку
менты по истории мон-ря частично 
изданы К. Хрисохоидисом и Ф. Ко- 
дзагеоргисом. Сербские акты из ар
хива П. м. опубликованы К. Павли- 
кяновым.
Ист.: DolgerF. Aus den Schatzkammern des Hei- 
ligen Berges: 115 Urkunden u. 50 Urkundensie- 
gel aus 10 Jh. Miinch., 1948.2 Bde; Каждая A. II. 
Два поздневизант. акта из собр. П. И. Се
вастьянова // ВВ. 1949. Т. 2(27). С. 313-321; 
Actes de Xéropotamou / Ed. J. Bompaire. P, 
1964. (ArAth; 3); Documenta Romaniae His
torica. Ser. B: Tara Româneascà. Bucur., 1972. 
Vol. 2: 1501-1525; Κοτζαγεώργης Φ. Αρχείο της 
I. Μ. Αγίου Παύλου: Επιτομές Βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών εγγράφων, 1010-1800. Αθήνα, 
2008; Medieval Slavic Acts from Mount Athos, 
1230-1734: Bulgarian and Serbian Acts from 
the Monasteries of Karakallou, Kastamonitou, 
St. Paul, Vatopedi and Xenophontos; Moldavian 
and Wallachian Slavic Acts from the Monaste
ries of Docheiariou, Kastamonitou and Zogra- 
phou / Ed., comment. C. Pavlikianov. Sofia, 2018. 
Лит.: Леонид (Кавелин), архим. Слав.-серб. кни
гохранилища на Св. Афонской горе, в мон-рях 
Хилендаре и Св. Павле // ЧОИДР. 1875. Кн. 1. 
Смесь. С. 1-80; Binon S. Les origines légendai
res et l’histoire de Xéropotamou et de Saint-Paul 
de Г Athos: Etude diplomatique et critique / Ed.
F. Halkin. Louvain, 1942; Θεοδόσιος Άγιοπαν- 
λίτης. μον. Παύλου άγιου μονή// ΘΗΕ. 1967. 
Τ. 10. Σ. 230-236; Χρυσοχοΐδης Κ. Ιερά μονή 
Αγίου Παύλου: Κατάλογος τού αρχείου // Βυ
ζαντινά σύμμεικτα. 1981. Τ. 4. Σ. 251-300; Cy- 
6>ornuh Г. Обнова ман-ра Св. Павла у XIV в. // 
ЗРВИ. 1983. Т. 22. С. 207-258; NâsturelP. Le 
Mont Athos et les Roumains: Rech, sur leurs 
relations du milieu du XIVe s. à 1654. R., 1986. 
(OCA; 227); Θεοχαρίδης Π. Παρατηρήσεις στην 
οικοδομική ιστορία της μονής Αγίου Παύλου στο 
Άγιο Όρος // Όγδοο συμπόσιο βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής αρχαιολογίας. Αθήνα, 1988. 
Σ. 41-42; Γουναρίδης Π. Ο Άγιος Παύλος και 
η μονή Ξηροποτάμου // Βυζαντινά σύμμεικτα. 
1989. Τ. 8. Σ. 135-142; Παπαχρυσάνθου Δ. Ο 
Αθωνικός μοναχισμός: Αρχές και οργάνωση. Αθή
να, 1992; Κοτζαγεώργης Φ. Αγιορειτική παρουσία 
στο Βόρειο Αιγαίο: Το Τουρκικό αρχείο της I. Μ. 
Αγίου Παύλου για τη Λήμνο /15"ς—16<ις αι.)// 
Μακεδονικά. Θεσ., 2000. Τ. 32. Σ. 125-164; idem. 
Η Αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την Οθω
μανική περίοδο. Θεσ., 2002; Παυλικιάνωφ Κ. 
Σλάβοι μοναχοί στο Άγιον Όρος από τον 10“· 
τον 17“· αιώνα. Θεσ., 2002. Σ. 124-139; Чесно
кова II. Π. Жалованная грамота царей Ива
на Алексеевича и Петра Алексеевича 1683 г. 
Афонскому Павловскому Георгиевскому мо
настырю из собр. РГАДА // Монфокон: Ис- 
след. по палеографии, кодикологии и дип
ломатике. М.; СПб., 2007. Вып. 1. С. 472-479; 
она же. Рус. жалованные грамоты на Афоне: 
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(XVI-XVIII вв.) // ВЦП. 2016. N 3/4(43/44). 
С. 263-283; Турилов А. А. От Кирилла Фило
софа до Константина Костенецкого и Васи
лия Софиянина: История и культура славян 
IX-XVII вв. М„ 2011; Антонии (Капустин), 
архим. Заметки поклонника Св. Горы / Вступ. 
ст., коммент.: А. А. Турилов. М„ 2013; Пузо- 
вий Л. Библиотека ман-ра Св. Павла на Св. Го
ри // Читалиште. Београд, 2014. Т. 25. С. 45- 
53; Liakos D. Recent Information about the 
Building History in the St. Paul Monastery, Mt 
Athos: The Contribution of a Small Scale Ex
cavation // Ниш и Византфа. Ниш, 2015. T. 13: 
XIII МеЬунар. науч, скуп, Ниш, 3-5 jyH 2014 
/ Уред. М. Ракоцфа. С. 271-286; Кащеев А. А. 
Архим. Леонид (Кавелин) и собрание слав, 
рукописей в б-ке мон-ря св. Павла на Афо
не // Библиосфера. Новосиб., 2017. № 2. 
С. 53-58.

Л. В. Луховицкий, И. Н. Попов 
Архитектурное и художествен

ное наследие. В. Г. Григорович-Бар
ский сравнивал небольшой ан
самбль мон-ря со столпом, уподоб
ляя его столь же молодому скаль
ному мон-рю Симонопетра. Такой 
вид П. м. имеет на нек-рых иконах, 
где по его сторонам стоят св. покро
вители — вмч. Георгий и прп. Павел. 
С расположением мон-ря на горе 
была связана и постройка его со
оружений на разных уровнях: они 
возводились на утесах, выступах 
скал или были «вмурованы» в стены: 
на юж. стене — располагались монас
тырские ворота и часть юж. стены 
кафоликона (во имя вмч. Георгия), 
часть братских келий; в западной 
помещались неск. ярусов братских 
келий, а также хозяйственные служ
бы. За вост, стеной на утесе ок. 1522 г. 
была возведена башня (пирг). От
сутствие внутреннего двора и близ
кое соседство зданий создавало ощу
щение тесноты и темноты. В эпоху 
Григоровича-Барского весь ансамбль, 
т. е. кафоликон, братская трапезная 
и корпус келий, был покрыт единой 
оловянной крышей, к-рая скрывала 
и невыделенную барабаном главу; 
эта особенность зафиксирована на 
рисунках рус. паломника. В отличие 
от др. мои-рей Св. Горы старый ка
фоликон П. м. не имел внутри ни 
мраморных колонн, ни певниц-ап- 
сид в боковых стенах. К наосу при
мыкали 2 притвора, расписанные 
болг. мастерами. Иконное и иное 
церковное убранство Григорович- 
Барский причислял к лучшим на Св. 
Горе, описывая иконы на темлоне, 
подсвечники и хорос, стасидии (стоя- 
лища) как произведения «Немец
кого художества». На стенах наоса 
он отмечал иконы, написанные рус. 
мастерами, среди них «прекрасного 
письма 12 минейных икон». Из мо-

Монастырь св. Павла на Афоне. 
Рисунок В. Г. Григоровича-Барского. 

1744 г.

настырских храмов он также упо
мянул древнюю, основанную еще 
«начальником» прп. Павлом Ксиро- 
потамским ц. в честь Сретения Гос
подня, примыкавшую к сев. стороне 
алтаря кафоликона. При Григоро
виче-Барском в мон-ре было еще 
4 парекклисиона: во имя св. Кон
стантина, св. апостолов, свт. Николая 
Чудотворца и св. Георгия «на столпе». 
Ценным источником по истории ар
хитектурного ансамбля является од
на из виньеток, исполненных архит. 
H. Е. Ефимовым, на карте Афона, со
ставленной В. П. Давыдовым в 1835 г. 
На ней вост, фасад старого кафо

ликона образует единую линию с ар
кадой старой трапезной. Кафоликон 
уже имеет главу с граненым бара
баном и арочными окнами, чего не 
было при посещении Григоровича- 

Барского. В этот период шли рабо
ты по расчистке места для буд. но
вого двора — к востоку от трапезной 
и старого кафоликона. По оконча
нии работ в центре был заложен но
вый кафоликон (1839-1844) в сти
ле древних афонских соборов, один 
из самых крупных на Св. Горе. Он 
получил 9 глав; вокруг центральной, 
большего размера, поставлены боко
вые главки поменьше над угловыми 
ячейками наоса, над пастфориями 
с востока и нартексом-лити с запада. 
Главной особенностью плана и про
странственной структуры этого зда
ния, близкого к кафоликону мон-ря 
Эсфигмен, является отсутствие сте
ны между наосом и нартексом-лити, 
к-рую в П. м. заменяет пара колонн 
(план-схема — Милонас. 1995. С. 71; 
Он же. 2000. T. 1. Ч. 1. Вып. 1. С. 78 
(схема 5), 155-158; Вып. 2. С. 245- 
259). Среди старых зданий вне стен: 
башня на причале указывает на преж
ний уровень прибоя.

Напоминанием о последних годах 
серб, покровительства мон-рю яв
ляется сохранившийся в ризнице 
фрагмент росписи старого кафоли
кона с престолом вмч. Георгия (сго
рел в нач. XIX в.), названного В. Джу- 
ричем «грандиозной задужбиной» 
деспота Георгия. Это лик прп. Афа
насия Афонского (ок. 1447), класси
ческий по рисунку и качеству лич
ного письма, отличающегося раз- 
беленностью, что создает эффект 
чрезвычайно сильного освещения 
(Treasures. 1997. Cat. 1.4. P. 43). Джу- 
рич видел в этой росписи обраще
ние серб, мастеров к типам ликов 

раннего XIV в. и доведе
ние до схематизма деко
ративных приемов разра
ботки фигур. Пареккли-

Монастырь св. Павла 
и его покровители: 

вмч. Георгий 
и прп. Павел Ксиропотамский.

Фрагмент иконы 
«Пять мучеников 

и покровители монастыря 
св. Павла». XVIII в.

(мон-рь св. Павла на Афоне)

сион во имя вмч. Георгия 
в сев. крыле был распи
сан ок. 1552-1555 гг. мас
тером Антонием, укра

сившим до того старый кафоликон 
монастыря Ксенофонт. Работы бы
ли вкладом Молдавского господаря 
Александру Лэпушняну, о чем была 
сделана надпись в наосе (на греч.
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Распятие.
Оборотная сторона 

иконы Божией Матери «Одигитрия». 
XIV в.

(мон-рь св. Павла на Афоне)

языке) и в нартексе (на кириллице). 
Простота архитектуры (сводчатый 
неф и нартекс без куполов и арочных 
перекрытий) не лишили програм
му росписей обязательных элемен
тов: на склонах свода — цикл Ве
ликих праздников (событий НЗ), по 
центру — медальоны с образами про
роков, в люнете зап. стены — Бого
родичные праздники: Рождество, 
Введение во храм и Успение. На 
стенах размещены фигуры святых, 
в юго-вост, углу — серб, святых: прп. 
Симеона и свт. Саввы. В нартексе 
парекклисиона по стенам написа
ны фигуры преподобных, к-поль- 
ских, афонских и синайских святых, 
а также обязательные для монас
тырских храмов сюжеты с явлени
ем ангела прп. Пахомию, Зосимой 
и Марией Египетской; в стилисти
ке росписей угадывается попытка 
подражать принципам монумен
тальной живописи Византии 1-й 
четв. XV в., прежде всего росписям 
храмов Мистры. В 1686/87 г., при 
игум. Луке, в нартексе бывш. старо
го кафоликона были сделаны роспи
си по заказу серб, ктитора, митр. Ми
хаила Байковского (Бачка), надпись 
о вкладе известна теперь по упоми
нанию еп. Порфирия (Успенского); 
сохранились фрагменты с фигура
ми святых.

Среди икон П. м. есть древнейшие 
на Св. Горе, напр. оглавная икона 
Богородицы (кон. XII в.) небольшо
го размера (44x35 см), называемая 
как Богоматерь Зерцало, некогда, ве
роятно, бывшая частью складня 

ПАВЛА СВЯТОГО МОНАСТЫРЬ
------------ -------------------------------------

с композицией оглавного Деисуса. 
Подобные иконы, восходящие к до- 
иконоборческим образцам, послу
жили в поствизант. время источни
ками таких рус. иконографических 
изводов, как Богоматерь Огневид
ная. К числу выдающихся произ
ведений визант. мастеров принад
лежат неск. выносных 2-сторонних 
икон Божией Матери, написанных 
на золотых фонах: «Одигитрия» 
с особым эпитетом Высокочтимая 
(Ύπερευλογημένη) кон. XIII — нач. 
XIV в. (по монастырскому преда
нию, доиконоборческого времени; 
почитается как Мироточивая (Μυ- 
ροβλύτισσα) с композицией Собор 
архангелов Гавриила и Михаила на 
обороте; выносная с образом «Оди
гитрия» и Распятием на обороте 
позднего XIV в., написанная в мас
терских К-поля или Фессалоники 
(Treasures. 1997. Cat. 2.30. P. 98-100). 
Иконы XIV в. также написаны на зо
лоте и представлены различными 
изводами: Богоматерь «Умиление» 
Островитянка (Νησιώτισσα (Μεσονη- 
σιώτισσα)) 3-й четв. XIV в., по изво
ду и стилю являющаяся зеркаль-

Христос на престоле.
Икона. 2-я пол. XIII в. 

(мон-рь св. Павла на Афоне)
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ным переводом чудотворной Дон
ской иконы Божией Матери, со
зданной на Руси в кругу художников, 
близких к мастеру Феофану Греку 
(90-е гг. XIV в.), Богоматерь с Мла
денцем Филаттуса (Φυλάττουσα — 
Защитница; 1383-1384), а также хра
мовая икона вмч. Георгия с поясным 
его «портретом» в воинском облаче
нии, перевязь написана с имитацией 
лицевого тиснения (3-я четв. XIV в.). 
К числу личных вкладов принадле

жат иконы небольшого размера, напр. 
«Одигитрия», с преподобным и пус
тынником на полях (кон. XIV — нач. 
XV в.). В XVI в. был создан ряд икон 
для украшения монастырского ка
фоликона и др. храмов — Великий 
Деисус (храмовый эпистилий с тра- 
диц. Деисусом, дополненным обра
зами 12 апостолов), иконы с Бого
матерью и Младенцем на престоле 
(с эпитетами «Паммакаристос» и 
«Паиимнетос»), К числу богатых 
вкладов принадлежит житийная 
икона прп. Павла Ксиропотамского 
с 12 клеймами деяний и мучениче
ства поел, трети XVI в. (Ibid. Cat. 2. 
77. P. 147-148). В среднике образа 
святому поклоняются стоящие на 
коленях заказчики, чьи имена под
писаны: воевода Валахии (Молдо- 
Валахии) Петр, его супруга Мария 
и сын Влант. Е. Цигаридас соотно
сил указанного Петра с господарем 
Молдавии Петру Хромым (1574— 
1579,1582-1591); при общем повто
рении принципов и приемов визант. 
времени житийные композиции 
имеют узнаваемые детали орудий 
мучений и архитектурных элемен
тов, создающие эффект натурализ
ма. Подписи сделаны по-славянски.

К числу аналойных икон, возмож
но, принадлежит небольшого разме
ра икона с композицией «Оплаки
вание (Положение во гроб)», также 
повторяющая принципы визант. жи
вописи и иконографии; орнамент на 
полях написан под влиянием вост, 
искусства. По пропорциям и изводу 
композиция небольшой иконы, со
гласно мнению Л. Тоски, имеет сход
ство с фреской люнета над входом 
в наос в вост, стене нартекса парек
клисиона во имя ап. Иоанна Бого
слова мон-ря Дионисиат, расписан
ного мон. Меркурием в 1614/15 г. 
(Treasures. 1997. Cat. 2.97. P. 166; Τού
τος, Φουστέρης. 2010. Σ. 274); такой 
же прием украшения использован 
в иконе с поясным образом Спаси
теля в изводе Пантократора (Trea
sures. 1997. Cat. 2.102. P. 170). В сти
листике критской живописи был на
писан поясной образ свт. Николая 
Чудотворца с Никейским чудом, 
украшенный резным деревянным 
обрамлением (2-я пол. XVII в.; см.: 
Ibid. Cat. 2.104. P. 171-172). Ряд пост
визант. икон XVII в. имеют слав, 
надписи или представляют обра
зы сербских святых, почитавшихся 
в позднем средневековье, напр. св. 
кн. Лазаря. Поздние иконы (XVII- 
XIX вв.) представляют различные
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варианты иконографии вмч. Георгия, 
в т. ч. с избранными святыми и в со
ставе композиции «Чудо Георгия 
о змии», к-рая имела черты ктитор
ской: на мраморной плите с релье
фом этого извода (закончен 28 авг. 
1820, позднее включен в декора
цию нового кафоликона — см.: Ibid. 
Cat. 7.4. P. 288) образ города заменен 
многоярусным крепостным соору
жением, напоминающим монастыр
ский пирг П. м. Соединением искус
ства резьбы и иконописи служили 
походные врата, аналог древнерус
ских походных складней/церквей, на 
створках к-рых внутри были икон
ные изображения, а снаружи их по
верхность, разделенная на ячейки, 
была заполнена орнаментальными 
и рельефными композициями (как 
правило, праздничными), напр. в ке- 
лии св. Харалампия Нового скита 
(XVI в.; Ibid. Cat. 8.2. P. 297-298). 
Среди икон позднего происхожде
ния есть почитаемые чудотворные, 
как, напр., пядничного размера ико
на Богоматери с Младенцем в окладе 
(1756) с именем Антифонуса.

В мон-ре сохранились рус. иконы 
кон. XVI-XVII в.: «Святая Троица 
(Гостеприимство Авраама)», неск. 
икон из комплекта годовых миней 
1-й пол. XVII в. с образами святых, 
Господскими праздниками и Страст
ным циклом, упомянутые еще Гри
горовичем-Барским. Узнать их мос
ковское происхождение можно не 
только по слав, надписям, но и по 
памятям святых: Преставление свт. 
Петра, митр. Московского — под 
21 дек., прп. Антония Печерского — 
под 8 мая, Ростовских святых: свт. 
Леонтия — под 23 мая, свт. Игнатия — 
под 28 мая, прп. Сергия Радонеж
ского — под 6 июля (изображен вме
сте с прп. Афанасием Афонским и 
прп. Сисоем Великим), прп. Стефана 
Махрищского — под 14 июля, кн. 
Владимира Киевского — под 15 июля, 
его сыновей, страстотерпцев кн. 
Бориса и кн. Глеба,— под 2 мая и 
24 июля. К произведениям школы 
Оружейной палаты принадлежит 
миниатюрный складень-триптих ру
бежа XVII и XVIII вв. с подроб
нейшими и сложными композиция
ми: Спаситель на престоле с симво
лами евангелистов и припадающими 
св. Алексием, человеком Божиим, и 
неизвестным преподобным; Собор 
избранных святых, в т. ч. русских, 
в молении новгородской чудотвор
ной иконе «Знамение» Божией Ма
тери; «О Тебе радуется».

К числу художественных сокро
вищ мон-ря принадлежат храня
щиеся в его б-ке иконы и предметы 
богослужения, технология украше
ния к-рых редка и необычна для 
византийского искусства. Изобра
жения праздников и святых на них 
выполнены в виде клейм из стекла 
с росписью, помимо этого на по
верхности небольшой богато укра
шенной доски могут быть укрепле
ны мелкие жемчуга, но не обнизью, 
а на мастику, как на иконе-диптихе 
Великих праздников (кон. XIII — нач. 
XIV в.) или на напрестольном (бла
гословенном) кресте (XIII в.; см.: 
Οι θησαυροί 1975. Т. 3. Σ. 207—212, 
311-315). Еще одна икона поел, 
трети XIII в. помимо живописных 
фигур Богоматери и св. Иоанна 
Богослова, а также 2 ангелов на 
верхнем поле, призванных напоми
нать о Распятии Спасителя, имеет 
в центре пластину с гравированным 
по серебру, покрытым выборочным 
золочением образом сидящего на 
престоле Христа, Который подня
той правой рукой благословляет, 
а левой протягивает сферу-держа
ву; в такой же технике выполнены 
размещенные на полях клейма с об
разами апостолов (Treasures. 1997. 
Cat. 9.30-9.31. P. 359-360). В стиле 
и технологиях сочетаются визант. и 
европ. принципы, что сближает их 
авторов с кругом мастеров эпохи 
крестоносцев (сер,— кон. XIII в.). 
Близко к Зап. Европе (напр., Вене
ции) также использование витража, 
жемчужного покрытия (вместо ни
зания), золочения и серебрения по 
гравировке. Сходный по типу укра
шения диптих с Великими праздни
ками (кон. XIII — нач. XIV в.), со
хранившийся в мон-ре Хиландар, 
считают принадлежавшим серб, кра
лю Стефану Милутину. Подобные 
иконы, возможно служившие лич
ными (походными) алтарями, могли 
быть вложены в П. м. в эпоху серб, 
покровительства либо принесены хи- 
ландарскими монахами, бежавшими 
от каталонского разбоя.

Из б-ки П. м. происходят выдаю
щиеся памятники болг. письменно
сти и искусства, напр., лицевые ру
кописи, такие как Евангелие царя 
Иоанна Александра (1355-1356; 
Lond. Brit. Lib. Add. 39627); миниа
тюры из этой рукописи восходят 
к лучшим образцам визант. лице
вых рукописей, наподобие Еван
гелия XI в., Paris, gr. 79, см.: Лаза
рев В. Н. История визант. живописи. 

М., 1986. С. 179, 180), или т. н. Псал
тирь Томича (ок. 1360, ныне в ГИМ. 
Муз. 2752), украшенная орнамен
тальными заставками эмалевого 
стиля с включением композиций 
и фигур и постраничными иллюст
рациями по образцу декора лицевых 
Евангелий (Щепкина М. В. Болг. ми
ниатюра XIV в.: Исслед. псалтыри 
Томича. М., 1963; Древности монас
тырей Афона X-XVII вв. в России. 
2004. С. 186 (опубл,— Л. 4); Гос. Ист. 
музей: Альбом. М., 2006. С. 141 
(Л. 129 об,— 130)). В мон-ре храни
лись и сербские рукописи: Еванге- 
лие-апракос полный, написанный 
в 1329 г. игуменом Студеницкого 
мон-ря Николой для архиеп. Да
ниила (не сохр., 4 листа вывезены 
в Россию в 1845 (ныне в РГБ. Ф. 87. 
№ 11. VIII/М„ 1693. VIII)).
Лит.: Григорович-Барский В. Г. Второе посеще
ние св. Афонской горы. СПб., 1887. М., 2004р. 
С. 387-400; Никольский Л. Афонские стенопи
си. СПб., 1908. Ч. 1: Ист. очерк афонской стен
ной живописи. С. 44; Xyngopoulos A. Nouveaux 
témoignages de l’activité des peintres macédo
niens au Mont Athos // BZ. 1959. Bd. 52.1 1. 
S. 61-67; Chatzidakis M. Note sur le peintre An
toine de l’Athos // Studies in memory of D. Tal
bot Rice. Edinb., 1975. P. 83-93; Οι θησαυροί του 
'Αγίου Όρους. Σεριά A': Εικονογραφημένα χει
ρόγραφα. Άθήναι, 1975. Τ. 3. Σ. 202-212, 311- 
315; Милонас Π. Μ. Заметки об архитектуре 
Афона // ДРИ. СПб., 1995. [Вып.:] Балканы. 
Русь. С. 7-81; он же. Иллюстрированный сло
варь Св. Афонской горы. Tüb., 2000.3 т.; Trea
sures of the Mount Athos: Cat. Thessal., 1997; 
Εικόνες ιερός Μονής 'Αγίου Παύλου. "Αγιον "Ορος, 
1998; Августин (Никитин), архим. Рукопис
ное наследие Св. Горы: Свято-Павловский 
мон-рь // АиО. 2000. № 4(26). С. 288-305; Джу- 
рич В. Визант. фрески: Средневек. Сербия, 
Далмация, слав. Македония / Науч. ред. рус. 
изд.: Э. С. Смирнова. М., 2000. С. 307-309; 
Древности мон-рей Афона X-XVII вв. в Рос
сии: Из музеев, библиотек, архивов Москвы 
и Подмосковья: Кат. выст. М„ 2004. Cat. III. 
16,19. С. 182-183,185-187; Τούτος N., Φουστέ- 
ρης Γ. Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής 
του Αγίου Όρους, 10°ς-17°ς αι. Αθήνα, 2010. 
13.1-13.3. Σ. 369-374.

ПАВЛИКИАНЕ I греч. Παυλι- 
κιανοί], раннесредневек. дуалисти
ческая секта. Возникла, вероятно, 
в VII в. на заселенных армянами 
территориях Вост. Анатолии (азиат, 
часть совр. Турции), впосл. распро
странилась на центральные и зап. 
области М. Азии, на Грецию и север 
Балкан.

На П. существенное влияние ока
зали более ранние религ. системы: зо
роастризм, гностицизм (в форме мар- 
кионитства) и манихейство. В арм. 
и нек-рых визант. источниках ос
нователем учения П. считается еп. 
Антиохийский Павел Самосатский 
(III в.). Павел Самосатский, осуж-
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денный Церковью в 268 г., учил о не
равенстве Сына Отцу в Св. Троице и 
об «усыновлении» Христа Богом От
цом (см. Адопцианство). Предпола
гается, что этот ранний период ис
тории П. следует отличать от позд
него, в ходе к-рого П. восприняли 
более радикальную дуалистическую 
религ. систему. В поздний период, 
согласно визант. хронисту IX в. Геор
гию Амартолу, они уже полностью 
отвергали свою связь как с Павлом 
Самосатским, так и с представителя
ми манихейства (Georg. Mon. Chron. 
P. 720). Мировоззрение поздних Π. 
было основано на вере в могущест
венные и вечные начала — доброе 
и злое. Злое начало (божество) счи
талось творцом материального ми
ра (так объяснялось существова
ние зла в мире). Согласно взглядам 
IL, весь мир пронизан непримири
мой борьбой добра и зла, но доб
рый, светлый бог в конце времен 
победит злое начало и установит 
царство света и справедливости. 
П. называли себя христианами, од
нако отвергали важнейшие христ. 
догматы (о сотворении мира единым 
и благим Богом, о рождении Бога от 
Девы), каноническое Свящ. Писание, 
почитание Креста, икон, церковные 
таинства.

Византия, как христ. гос-во, вела 
борьбу против П. За принадлеж
ность к манихеям, следов., и к П. 
визант. законодательство VIII в. 
(«Эклога») устанавливало смерт
ную казнь (Eclog. XVII 52). В «Иса- 
гоге» (визант. сборник законов 2-й 
пол. IX в.) также назначалась смерт
ная казнь за принадлежность к ма
нихеям; их дети лишались права по
лучения наследства, если не прини
мали Православие (Eisag. XL 29,31). 
Прп. Феофан Исповедник сообщает 
об изгнании П. из К-поля по указу 
имп. Михаила I Рангаве (81181.3) 
и о применении против них смерт
ной казни (Theoph. Chron. P. 495,497; 
ср.: RegPatr, N 383-384). В нач. IX в. 
павликианство было реформиро
вано; репрессии визант. правитель
ства побудили П. покинуть пределы 
Византии. Их оплотом стали заня
тые арабами области Месопотамии 
и Вел. Армении, откуда они совмест
но с мусульманами совершали похо
ды на Византию. Ок. 872 г. Христо
фор — зять визант. имп. Василия I 
Македонянина — разгромил П. и за
хватил их главную крепость Тефри- 
ку, после чего П. рассеялись по Сре
диземноморью (от Сирии до Юж. 

Италии) и утратили прежнее влия
ние. Отдельные общины II. продол
жали существовать до падения Ви
зантии (1453) и в поствизант. период.

Начиная с сер. IX в. визант. им
ператоры насильственно переселя
ли П. на Балканы, размещали их 
во Фракии для охраны гос. грани
цы. Это способствовало распростра
нению взглядов П. среди местного 
слав, населения. В X-XV вв. дуа
листическое учение П. нашло свое 
продолжение на Балканах в движе
нии богомилов (см. Богомильство) 
и в Зап. Европе (движения патаре- 
нов, катаров, альбигойцев).
Лит.: Grégoire H. Les sources de l’histoire des 
Pauliciens // BullAcBelge. 1936. Vol. 22. P. 95- 
114; idem. Précisions géographiques et chrono
logiques sur les Pauliciens // Ibid. 1947. Vol. 33. 
P. 289-324; ScheidweilerF. Paulikianerprobleme 
// BZ. 1950. Bd. 43. N 1. S. 10-39; N 2. S. 366- 
384; Scharf J. Zur Echtheitsfrage der Mani- 
châerbücher des Photios // Ibid. 1951. Bd. 44. 
S. 487-494; Липшиц E. Э. Павликианское дви
жение в Византии в VIII и 1-й пол. IX вв. 
// ВВ. 1952. Т. 5. С. 49-72; Бартикян P. М. 
Источники для изучения истории павлики- 
анского движения. Ер., 1961; Les sources 
grecques pour l’histoire des Pauliciens d’Asie 
Mineure / Ed. C. Astruc e. a. P., 1970. (TM; 4); 
Speck P. Petros Sikeliotes, seine Historia und 
der Erzbischof von Bulgarien // Hellenika. 1974. 
Vol. 27. S. 381-387; Ludwig C. The Paulicians 
and IXth-Cent. Byzant. Thought // Byzantium 
in the IX Cent.: Dead or Alive?: Papers from the 
30th Spring Symposium of Byzantine Studies. 
Aidershot etc., 1998. P. 23-36; Chadwick H. 
Jurisdiction: Illyricum, Bulgars. Paulicians // 
East and West: The Making of a Rift in the 
Church: From Apostolic Times until the Council 
of Florence. Oxf., 2003. P. 106-112; Tsibranska- 
Kostova M. Paulicians Between the Dogme 
and the Legend // Studia Ceranea. Lodz, 2017. 
Vol. 7. P. 229-263.

К. А. Максимович

ПАВЛИН (Крошечкин Петр Кузь
мич; 9.12.1879, дер. Керенка Мокшан
ского у. Пензенской губ.— 3.11.1937, 
Сибирский ИТЛ (ныне на террито
рии Кемеровской обл.)), сщмч. (пам. 
21 окт., в Соборе Белорусских свя
тых, в Соборе Кемеровских святых, 
в Соборе Курских святых, в Соборе 
Московских святых и в Соборе но
вомучеников и исповедников Цер
кви Русской), архиеп. Могилёв
ский. Из крестьянской семьи. Рано 
лишился отца, воспитывался ма
терью. Первоначальное образова
ние получил в церковноприходской 
школе, затем поступил в городское 
уч-ще в г. Мокшане Пензенской губ. 
По праздникам бывал в местном 
Богородице-Казанском мон-ре, во 
время этих посещений у него за
родилось желание посвятить жизнь 
иноческому служению. Не смог окон

чить Мокшанское уч-ще из-за бо
лезни. После выздоровления посе
тил вместе с матерью Киево-Печер
скую лавру и Саровскую в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы пустынь, 
во время паломничества окончатель
но решил принять монашеский по
стриг. В 1895 г. поступил послушни
ком в Саровскую пуст., работал на 
кухне, затем в прачечной. В 1898 г. 
был вынужден покинуть Саров, по
ступил послушником в Николо-Ба
баевский муж. мон-рь в Костромской 
епархии. Вскоре перешел в ростов
ский Спасо-Иаковлевский Димит
риев муж. мон-рь, где был понома
рем и певчим. Через 2,5 года вернул
ся в Николо-Бабаевский мон-рь, 
служил пономарем, читал Псалтирь 
по умершим. В свободное от послу
шаний время занимался самообра
зованием.

В 1904 г., получив благословение 
и рекомендации монастырского на
чальства, отправился в Москву, что
бы поступить в одну из московских 
обителей для духовного образова
ния. Был принят в число братии 
Новоспасского московского в честь 
Преображения Господня монастыря, 
проходил там пономарское и кли
росное послушание. Продолжал уси
ленно заниматься самообразовани
ем. С 1909 г. преподавал в послушни- 
ческой монастырской школе. 27 февр. 
1910 г. принял монашество с именем 
Павлин в честь свт. Павлина Полян
ского. 14 марта рукоположен во диа
кона, затем во иерея. В том же году 
поступил в МДС. Прошел курс семи
нарии за 2 года ив 1912 г. поступил 
в МДА. Окончил академию в 1916 г. 
со степенью кандидата богословия. 
С 16 авг. того же года преподаватель 
общей и рус. церковной истории, 
истории старообрядчества и кано
ники Пастырско-миссионерской се
минарии при Бизюковом Пропасном 
во имя священномученика Григория, 
просветителя Армении, мужском 
монастыре Херсонской епархии, ос
тавался причисленным к братии Но
воспасского мон-ря. В 1918 г. вер
нулся в Москву, до нояб. 1919 г. ис
полнял обязанности наместника 
Новоспасского мон-ря. В 1920 г. на
значен наместником обители, воз
веден в сан архимандрита.

2 мая 1921 г. хиротонисан в Моск
ве во епископа Рыльского, 2-го вика
рия Курской епархии. По поручению 
Курского архиеп. Назария (Кирилло
ва; с авг. 1921 митрополит) подгото
вил проект разделения территории
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Курской епархии на 2 полусамо- 
стоятельных вик-ства — Рыльское 
и Белгородское. Имел резиденцию в 
рыльском во имя святителя Ни
колая мужском монастыре, совер
шил поездки почти во все города 
и мон-ри Курской епархии, побывал 
и во мн. сельских приходах, часто 
проповедовал. Хотя П. не был искус
ным оратором, его проповеди на
ходили отклик у слушателей. Соста
вил неск. акафистов, в т. ч. службу 
с акафистом своему небесному по
кровителю свт. Павлину Ноланско- 
му. В Курске образовалась община 
духовных детей П. К ним присоеди
нились монахи из закрытой властя
ми Глинской в честь Рождества Пре
святой Богородицы пустыни. Двое 
из них — иеромонахи Таврион (Ба- 
тозский) и Андроник (Лукаш) ста
ли в дальнейшем помощниками П. 
Верным советником П. была его 
мать, мон. Евдокия (Крошечкина), 
принявшая иноческий постриг.

Вместе с митр. Назарием П. вы
ступил против образованного при 
поддержке властей в мае 1922 г. об
новленческого Высшего церковного 
управления (ВЦУ). В кон. авг. того 
же года, после отъезда из Курска 
митр. Назария, возглавил борьбу 
сохранившего верность Патриар
шей Церкви духовенства (ок. уз 
клира епархии) против обновлен
ческого Курского епархиального 
управления во главе с признавшим 
ВЦУ Белгородским еп. Никоном 
(Пурлевским). Противодействие об
новленцам стало причиной ареста 
П. 5 дек. 1922 г. на состоявшемся 
в Курске открытом судебном про
цессе он был приговорен за «при
своение административных полно
мочий» и проведение нелегальных 
собраний к 5 годам заключения (по 
др. сведениям — 20 февр. 1923 при
говорен Курским областным судом 
к 2 годам заключения «без строгой 
изоляции»). Отбывал срок в одной 
из тюрем Москвы. Через год был 
освобожден. Проживал в Москве 
под адм. надзором властей, сохра
нял связи с общиной закрытого Но
воспасского мон-ря. Активно под
держал заместителя патриаршего 
местоблюстителя Нижегородского 
митр. Сергия (Страгородского; впосл. 
патриарх Московский и всея Руси) 
в борьбе с григорианским расколом. 
Находясь в Москве, 2 февр. 1926 г. 
П. засвидетельствовал разрыв с гри
горианским Временным высшим цер
ковным советом (ВВЦС) и возвра-

Сщмч. Павлин (Крошечкин).
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щение в каноническую Церковь 
Переславского еп. сщмч. Дамиана 
(Воскресенского) (Акты свт. Тихона. 
С. 438). 2 апр. того же года П., ви
димо вернувшись на нек-рое время 
в Курск, вместе с митр. Назарием 
(Кирилловым) подписался под суж
дением 25 архипастырей о «раздор- 
нической деятельности «григориан- 
цев» (ВВЦС)» и о поддержке кано
ничных мер прещения против чле
нов ВВЦС со стороны митр. Сергия 
(Там же. С. 450). 14 окт. 1926 г. митр. 
Сергий назначил П. епископом По
лоцким и Витебским, но, видимо, 
он не отбыл к новому месту архие
рейского служения (по др. сведе
ниям — совершил короткую поезд
ку в Витебск), т. к. выступал в это 
время главным инициатором и ор
ганизатором проведения выборов 
нового патриарха путем тайного 
опроса архиереев.

Вскоре после своего назначения 
на Полоцко-Витебскую кафедру П. 
посетил в Н. Новгороде митр. Сер
гия и предложил ему обратиться 
к правосл. иерархам, чтобы про
вести выборы патриарха путем сбо
ра их письменных мнений. Передан
ное митр. Сергию письменное об
ращение по этому поводу помимо 
П. также подписали Свердловский 
архиеп. Корнилий (Соболев) и Ков
ровский еп. священноисп. Афанасий 
(Сахаров). В качестве наиболее под
ходящей кандидатуры для избра
ния патриархом П. предложил Ка
занского митр. сщмч. Кирилла (Смир
нова). Митр. Сергий заявил, что он 
не может самостоятельно выступить 

с таким обращением, для приня
тия подобного решения необходи
ма инициатива значительной части 
архиереев. Для сбора подписей ар
хиереев под обращением к митр. 
Сергию П. за короткое время объ
ехал Москву, Владимир, Ленинград, 
Рыбинск, Рязань, Курск, Воронеж, 
Харьков, Киев, Полтаву и сумел по
лучить не менее 19 подписей (по др. 
сведениям — 24-25 подписей) пре
бывавших там архиереев. Большин
ство из них при этом поддержали 
кандидатуру митр. Кирилла. Про
ведение выборов патриарха путем 
опроса архипастырей и кандида
туру митр. Кирилла как буд. пат
риарха поддержал при встрече с П. 
от имени епископов, заключенных 
в Соловецком лагере, недавно осво
божденный оттуда архиерей (П. от
казался назвать на допросе его имя, 
скорее всего это был Колпинский 
еп. Серафим (Протопопов, впосл. 
архиепископ)).

Вернувшись в Н. Новгород, П. 
предъявил собранные подписи 
митр. Сергию, к-рый согласился 
на проведение предварительного 
опроса среди епископата по поводу 
избрания патриарха. П. было пе
редано «обращение митрополита 
Сергия к русской иерархии с пред
ложением высказаться и голосовать 
запечатанными пакетами» (впосл. 
изъято при аресте, не сохр.). Обя
зательным условием проведения 
выборов патриарха путем опроса 
среди епископов митр. Сергий на
звал получение одобрения от нахо
дившегося в то время в тюрьме пат
риаршего местоблюстителя митр, 
сщмч. Петра (Полянского). С полу
ченным от митр. Сергия обраще
нием П. объезжал архиереев и со
бирал «запечатанные пакеты» с го
лосами, поданными за кандидатов 
в патриархи. Помимо П. этим также 
занимались его помощники — игум. 
Таврион (Батозский) и двое мирян, 
отец и сын И. А. и И. И. Кувшиновы. 
Предполагают, что в сборе подпи
сей также участвовал 4-й помощник, 
имя которого осталось неизвестным 
(видимо, это был иером. Андроник 
(Лукаш)). П. собрал ок. 20 подпи
санных архиереями мнений, всего 
же в голосовании путем письменно
го опроса приняли участие более 70 
архиереев (по др. данным, было по
лучено 92 отзыва). Большинство 
архиереев высказались за то, что по
добное избрание патриарха возмож
но, а митр. Кирилл является наибо
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лее достойным кандидатом в перво
иерархи.

8 дек. 1926 г. П. был арестован в Мос
кве, где находился проездом. При за
держании у него изъяли докумен
ты о выборах патриарха, после чего 
было арестовано большое количест
во архиереев, в т. ч. заместитель пат
риаршего местоблюстителя митр. 
Сергий. П. содержался во внутрен
ней тюрьме ОГПУ на Лубянской 
площади. Он обвинялся в том, что 
«явился деятельнейшим участни
ком группировки черносотенного 
епископата, ведшей конспиратив
ную антисоветсоветскую деятель
ность, подготовляя антисоветское 
выступление демонстративного ха
рактера». П. отказывался признать 
антисоветский характер своих дей
ствий по подготовке выборов пер
воиерарха и заявил, что «это дело 
касается только Церкви и делалось 
в частном порядке». 22 апр. 1927 г. 
следственным аппаратом ОГПУ бы
ло принято решение об освобожде
нии П. из заключения под подписку 
о невыезде из Москвы, «принимая 
во внимание и незначительность уг
рожающего ему, как лицу, лишь тех
нически выполнявшему задания дру
гих проходящих по делу лиц, наказа
ния». На следующий день П. вышел 
из тюрьмы. Его освобождение, ви
димо, было связано с достигнутой 
договоренностью выпущенного из 
тюрьмы за 3 недели до того митр. 
Сергия с советским руководством 
об условиях легализации церков
ного управления.

1 дек. 1927 г. П. назначен еписко
пом Пермским и Соликамским. Ле
том того же года он объехал прихо
ды епархии, включая самые отда
ленные. Во время проведения им 
богослужений храмы всегда были 
заполнены народом. П. удалось до
биться возвращения Патриаршей 
Церкви одного из главных храмов 
Перми, захваченного григориана- 
ми — Феодосиевской (Вознесен
ской) ц. При храме была тайно ор
ганизована детская церковнопри
ходская школа. П. вопреки запрету 
властей преподавал детям с согла
сия их родителей начала веры. В теп
лое время года занятия проводились 
за городом, на берегу р. Камы. П. при
нимал у себя дома множество по
сетителей, приходивших за советом 
и утешением. Мн. его духовные чада 
переехали к нему из Курска и др. 
мест. П. сплотил вокруг себя перм
ских монахов и монашествующих, 
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образовавших в дальнейшем тайные 
общины т. н. павлиновцев. В 1929 г. 
мн. соратники П., в т. ч. архим. Тав- 
рион (Батозский), были арестова
ны в 1930 г., Феодосиевскую ц. за
крыли.

2 дек. 1930 г. П. был назначен епи
скопом Боровским, викарием и вре
менно управляющим Калужской 
епархией. С 13 окт. 1931 г. епископ 
Калужский. В то время в Калуге ос
тавалось всего 14 действующих цер
квей, кафедральным храмом был ка
лужский Казанский (Преображен
ский) собор на окраине города. Из-за 
отсутствия в нем отопления в хо
лодный период в подвальном поме
щении под храмом была открыта 
нижняя, «пещерная» церковь. Од
нако уже к концу Великого поста 
1931 г. П. удалось устроить в верх
нем храме временное отопление; во 
время богослужений собор всегда 
был полон народа. По не зависящим 
от него причинам П. был вынужден 
отказаться от поездок по епархии, 
весь период пребывания на Калуж
ской кафедре он не выезжал за пре
делы Калуги (не считая неоднократ
ных поездок в Москву), но старался 
посещать службы во всех городских 
храмах. Ввел практику проводимых 
по особому (возможно, составленно
му самим П.) чину торжественных 
богослужений по воскресным вече
рам. Приучал паству к сознательно
му произнесению молитв, привлекал 
прихожан к общему пению в храме 
и сам любил петь вместе с народом. 
П. организовал в Казанском соборе 
хор, к-рый сопровождал его на бого
служениях и в др. храмах.

В Калуге П. приобрел 2-этажный 
дом, где была размещена собранная 
в это время большая б-ка. Там же 
проживали престарелая мать епис
копа и многие из его ближнего окру
жения. П. был незлобив и кроток, его 
любили дети. Он раздавал бедным 
деньги и продукты, хотя сам часто 
нуждался. Заботился о домашних 
животных, кормил у себя в доме со
седских кошек, в саду построил мос
тик через дорожку, по к-рой проло
жили тропу муравьи, чтобы случай
но не наступить на них.

За П. из Перми в Калугу последо
вала значительная группа его духов
ных детей, что вызвало серьезное бес
покойство властей. В одном из сооб
щений местного отдела ОГПУ го
ворилось, что «помимо этой группы 
монашествующих в количестве со
рока человек в г. Калугу прибыл 

с епископом Павлином схим. Андро
ник (Лукаш). Он сейчас ведет уси
ленную работу по привлечению на 
свою сторону монашествующих груп
пы Протопопова, а также из мирян, 
чего он отчасти добился...» (Перм- 
ГАНИ. Ф. 643/2. On. 1. Д. 31025. Т. 2. 
Л. 1). Вскоре пером. Андроник и 2 др. 
монаха из числа близких помощни
ков П. были арестованы и осуждены 
на длительные сроки заключения. 
Всего в 1931—1933 гг. в епархии ре
прессировали ок. 150 священно- и 
церковнослужителей и монашествую
щих. Уменьшение числа клириков 
II. частично удавалось восполнять 
зачислением в штат духовенства 
священников, вынужденных ранее 
покинуть разоренные приходы на 
территории Украины. С местным 
духовенством у П. складывались не
простые отношения; многие из ка
лужских священнослужителей осуж
дали епископа за богослужебные но
вовведения, «братание» с народом, 
за его «простоту» и скромный мона
шеский вид.

В 1932 г. П. был вызван в Москву 
для участия в летней сессии Времен
ного Синода РПЦ. 16 июня 1933 г. 
П. был возведен в сан архиеписко
па и назначен правящим архиереем 
Могилёвской епархии. В Могилёве 
П. быстро завоевал любовь духовен
ства и паствы. Его служение в Бело
руссии пришлось на время ужесто
чения гонений на веру. В сер. 30-х гг. 
XX в. власти отобрали могилёвский 
Николаевский собор, у православ
ных в городе осталось только 2 дей
ствующих храма. В то же время под 
управление П. перешли приходы со
седней Гомельской епархии, лишив
шейся архиерея. Несмотря на стро
гий надзор со стороны властей, П. уда
валось возвращать в Патриаршую 
Церковь отпавших в обновленчест
во или в автокефалию священнослу
жителей. Архиепископ тайно пригла
шал к себе священников и беседовал 
с ними, убеждая порвать с расколь
никами. Для того чтобы облегчить им 
возвращение в каноническую юрис
дикцию и избежать преследования 
со стороны властей, П. упростил по
рядок воссоединения с Церковью. 
Если раньше от возвращавшегося 
требовалось всенародное отречение 
в храме от прежней раскольничьей 
деятельности, то теперь было доста
точно покаяния на исповеди.

П. сыграл важную роль в прео
долении в Белоруссии автокефа- 
листского церковного разделения. 
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Вероятно, через своего послушника 
Серафима Кротова П. в 1935 г. про
вел тайные переговоры с управляю
щим автокефалистской Минской 
епархией Бобруйским ей. Филаре
том (Раменским). После того как 
еп. Филарет выразил желание при
соединиться к Патриаршей Церкви 
при сохранении самостоятельности 
его структуры, П. составил доклад 
заместителю патриаршего место
блюстителя митр. Сергию, в к-ром 
предложил: «Даровать автокефа
лию для всей Белорусской церкви 
с обязательством от нея за Бого
служениями поминать имя Перво
иерарха Русской Церкви, участво
вать в общецерковных делах — яв
ляться на соборы, съезды и т. п. по 
требованию Русского Первосвяти
теля и с правом обращаться к Нему 
для окончательного духовного суда 
и защиты» (т. о., фактически речь 
шла не об автокефалии, а об автоно
мии Белорусской Церкви в составе 
Московского Патриархата). В авг.
1935 г. еп. Филарет и его клир были 
приняты митр. Сергием в церковное 
общение.

О переговорах, проведенных П., 
стало известно НКВД. 2 окт. 1935 г. 
архиепископ был арестован в Моги
лёве. В дек. его перевели в тюрьму 
в Минске. П. обвинили в проведе
нии «организационной и практи
ческой работы по созданию единого 
церковного контрреволюционного 
блока» путем «присоединения Бе
лорусской Афтокефальной Церк
ви». П. отказался признать себя ви
новным, объяснив свои действия 
«исключительно религиозной забо
той о спасении запрещенного епи
скопа Филарета и его верующих». 
Вместе с П. были арестованы 16 свя
щеннослужителей и мирян, при
ближенных к архиепископу. 21 аир.
1936 г. на закрытом заседании в Мо
гилёве выездная сессия Специаль
ной судебной коллегии Верховного 
Суда Белорусской ССР приговори
ла П. к 10 годам заключения в испра
вительно-трудовых лагерях, большие 
тюремные сроки получили и др. об
виняемые по его делу. П. отбывал 
срок заключения в 3-м лагпункте 
(свиноферме) Новоивановского от
деления (совхоза) Сибирского ИТЛ 
в Чебулинском р-не Западно-Сибир
ского края (ныне Кемеровской обл.). 
Работал на ферме бригадиром. Под
держивал связи с др. находившими
ся в лагере священнослужителями, 
особенно сблизился со Свердлов

ским еп. сщмч. Аркадием (Ершовым), 
проводил тайные утренние богослу
жения для заключенных за бараком 
во дворе подконвойного городка. 
30 сент. 1937 г. был задержан и по
мещен в лагерный изолятор Ново
ивановского отд-ния. Обвинялся в 
организации «контрреволюционной 
группы заключенных из бывш. слу
жителей культа, которая под маской 
религиозных обрядов проводила 
контрреволюционную деятельность 
в лагере». В этот и на следующий 
день по тому же следственному делу 
были задержаны еще 7 находивших
ся в лагере заключенных, в т. ч. Перм
ский архиеп. Глеб (Покровский), еп. 
Аркадий (Ершов), священники свя
щенномученики Анатолий Левицкий 
и Никандр Чернелевский, мч. Кипри
ан Анников. На допросе П. отрицал 
создание им в лагере контрреволю
ционной группы и проведение ан
тисоветской агитации, отказался 
считать преступными собрания за
ключенных для совместных цер
ковных песнопений. П. был расстре
лян вместе со священномученика
ми Анатолием, Аркадием, Глебом, 
Никандром и мч. Киприаном по 
приговору Особой тройки УНКВД 
по Западно-Сибирскому краю от 
28 окт. 1937 г. (по постановлению 
ЦИК СССР от 28 сент. 1937, назва
ние Западно-Сибирский край было 
упразднено, но краевые гос. органы 
продолжали действовать до сер. 
1938). П. был прославлен вместе со 
своими сомучениками Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Арх.: РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 47. Д. 116 
(1907); Ч. 49. Д. 170 (1912); Ф. 1197. Оп. 1. 
Д. 1468; Оп. 2. Д. 668, 721; ГА Пензенской обл. 
Ф. 182. Оп. 4а. Д. 14. Л. 295 об,- 296 (запись 
о рождении); ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. 
Ф. 229. Оп. 4. Д. 1877; Ф. 234. Оп. 1. Д. 2237. 
Л. 101-102; ЦА ФСБ РФ. Д. 601064; ЦА КГБ 
РБ. Д. 27605; Архив УКГБ РБ по Могилев
ской обл. Д. 9394-сн.; Архив УФСБ по Кеме
ровской обл. Д. П-12421.
Лит.; Польский. Кп. 2 С. 126-127; Мануил. Рус
ские иерархи, 1893-1965. Т. 5. С. 324-325; Ар
хиеп. Павлин (Крошечкин) // Вест. РСХД. 
1980. № 3/4(132). С. 157-196; То же // Их 
страданиями очистится Русь. М., 1996. С. 198— 
237; Акты свт. Тихона. С. 406-407, 438, 450, 
685,777-778,877,987; Дамаскин. Кн. 2. С. 497- 
498; Жизнеописания настоятелей моек. Но
воспасского ставропиг. муж. мон-ря с 1906 по 
1926 гг. / Сост.: свящ. А. Круглик, IO. В. Крест
ников, Т. В. Пас.хапова. М., 2002. С. 62-95; 
Кривонос Ф„ свящ. Мученический и исповед- 
нический подвиг Могилевских святителей 
XX в.: Феодосия (Ващинского), сщмч. Пав
лина (Крошечкина), Александра (Раевского). 
Мн., 2002; Журавский А. В. Во имя правды и 
достоинства Церкви: Жизнеописание и труды 
сщмч. Кирилла Казанского. М., 2004. С. 245- 
277; Сщмч. Павлин, архиеп. Могилевский. М„ 

2007; Собор Могилевских святых. Могилёв, 
2009. С. 323-362; Костина В. «Богом моим 
пройду стену...»: Подвиг исповедничества 
архим. Тавриона (Батозского). Пермь, 2010; 
Новомученики и исповедники земли Куз
нецкой. Биобиблиогр. справ. / Авт.-сост.: 
А. М. Адаменко и др. Кемерово, 2011. С. 82-84; 
Правда В. Л. Дело архиеп. Павлина (Кро
шечкина) в Ново-Ивановском лагерном пунк
те Сиблага // Вести. Кузбасского гос. тех. 
ун-та. Сер.: Ист. пауки. Кемерово, 2014. 
Вып. 3(103). С. 132-136.

д. Я. я.

ПАВЛИН Иванович Старополев 
(31.01.1865, с. Быковы Горы Василь- 
сурского у. Нижегородской губ.— 
20.11.1937, Горьковская (ныне Ниже
городская) обл.), сщмч. (пам. 7 нояб., 
в Соборе Нижегородских святых и 
в Соборе новомучеников и исповед
ников Церкви Русской), прот. Из 
семьи псаломщика. Окончил Лыс- 
ковское ДУ. 26 нояб. 1884 г. назна
чен псаломщиком в Преображенский 
храм с. Беликовского Макарьевско- 
го у. Нижегородской губ. 23 авг. 1887 г. 
посвящен во стихарь. 29 апр. 1890 г. 
рукоположен во диакона к храму во 
имя св. прор. Иоанна Предтечи с. За- 
сережья (Пустыни) Горбатовского у. 
той же губернии. В 1899 г. перемещен 
на должность диакона в храм в честь 
Казанской иконы Преев. Богороди
цы в с. Шатки Арзамасского у. Ни
жегородской губ. В 1904 г. переведен 
диаконом в Воскресенский собор 
г. Арзамаса. В 1905 г. рукоположен 
во иерея к Воскресенскому храму 
с. Девичьи Горы Лукояновского у. 
Нижегородской губ. В 1909 г. пере
веден священником в храм во имя 
святых Космы и Дамиана в с. Б. Мо- 
жарки Сергачского у. той же губер
нии, в 1910 г.— в Покровский храм 
с. Березники того же уезда. С 9 янв. 
1913 г. служил священником в Тро
ицкой ц. с. Кирманы Арзамасского у. 
Также исполнял обязанности заве
дующего церковноприходской шко
лой и законоучителя той же шко
лы. В 1918 г. награжден набедрен
ником.

Подвергался кратковременным 
арестам в 1921 и 1928 гг. С 1930 г. 
служил настоятелем Рождественско
го храма с. Дубского Бутурлинского 
(с 1935 Перевозского) р-на Нижего
родского края (с 1932 Горьковского 
края; с 1936 Горьковской обл.), был 
возведен в сан протоиерея. В 1934 г. 
арестован по обвинению в неуплате 
возложенных на него как на свя
щенника повышенных налогов; со
держался под стражей в районном 
отделении НКВД с. Бутурлина. Ос-
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вобожден через 2 месяца после упла
ты собранных прихожанами денег.

В ночь на 21 нояб. 1937 г. органа
ми НКВД были арестованы все свя
щеннослужители Перевозского р-на, 
в т. ч. и П. Их обвинили в создании 
«контрреволюционной церковно
фашистской шпионско-диверсант
ской повстанческой организации». 
П. отверг все предъявленные ему 
обвинения. Расстрелян по пригово
ру Особой тройки УНКВД по Горь
ковской обл. от И нояб. 1937 г. Вмес
те с П. были казнены священники 
священномученики Александр Иль
инский, Александр Курмышский и Ни
колай Троицкий.

Прославлен Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 2000 г.
Арх.: Архив УФСБ по Нижегородской обл. 
Д. П-6820.
Лит.: Дамаскин. Кн. 1. С. 191: Жития святых, 
новомучеников и исповедников Земли Ни
жегородской. Н. Новг., 2015. С. 566-568.

ПАВЛИН, мч. Афинский (пам. 
18 мая) — см. в ст. Ираклий, Павлин 
и Венедим, мученики.

ПАВЛИН [лат. Paulinus] (f 10.10. 
644, г. Дуробривы (ныне Рочестер), 
графство Кент, Англия), св. (пам. зап. 
10 окт.), архиеп. Эборака (ныне Йорк) 
(625-633) и еп. Дуробрив (с 633).

Источники. Главный источник све
дений о П,— «Церковная история на
рода англов» Беды Достопочтенного 
(Beda. Hist. eccl. I 29; Il 9-20; III 14) 
(ок. 731). Автор основывался гл. обр. 
на устной традиции, письмах пап 
Римских, перечнях и эпитафиях 
английских королей и епископов 
(см.: Shaw. 2018). Независимая от 
Беды Достопочтенного версия рас
сказа о миссионерской деятельно
сти П. в Нортумбрии представлена 
в Житии свт. Григория Великого 
(нач. VIII в.; BHL, N 3637), написан
ном неизвестным монахом или мо
нахиней мон-ря Стренескальк (ныне 
Уитби). Существует также мнение, 
что Житие свт. Григория Великого 
послужило одним из источников 
для Беды Достопочтенного (Barrow. 
2011. Р. 706). Стефан из Уитби в Жи
тии св. Вильфрида рассказывает, как 
святой восстановил в Йорке церковь, 
строительство к-рой начал П. (Aeddi- 
us Stephanas. 1927. P. 32). К «Церков
ной истории народов англов» Беды 
Достопочтенного восходят сведения 
о П. в позднейших исторических со
чинениях: написанной Алкуином поэ
ме о епископах, королях и святых 
Йорка (кон. VIII в.), различных спис-

Св. Павлин, архиеп. Эборака. 
Витраж 

в кафедральном соборе Йорка. 
1896 г.

Мастер Ч. И. Кемп 
Фото: Jules and Jenny from Lincoln, UK

ках «Англосаксонской хроники» (IX- 
XII вв.), письме Симеона Даремско
го об архиепископах Йорка (нач. 
XII в.), «Деяниях английских епи
скопов» Уильяма из Малмсбери 
(ок. 1125), «Хронике архиеписко
пов Йоркских» (вероятно, написа
на ок. 1141 Альфредом из Беверли, 
см.: Мереминский С. Г. Беверли и се- 
вероангл. историописание XII в. // 
СВ. 2006. Вып. 67. С. 140-163). По
священные П. памятники житий
ной литературы немногочисленны 
и тоже восходят к произведению 
Беды Достопочтенного. Наиболее 
ранний из них — краткая аноним
ная заметка на древнеанглийском 
языке, добавленная к одной из ру
кописей агиографического сборни
ка Эльфрика, настоятеля мон-ря 
Эйншем (нач. XI в., Рочестер; ркп.: 
Bodl.342; см.: Azsam. 1931. Р. 10-11). 
Рассказ о П. включил в «Sancti- 
logium Angliae, Walliae, Scotiae et 
Hiberniae» Иоанн из Тайнмута (XIV в.; 
BHL, N 6553; Nova Legenda Anglie. 
1901. Vol. 2. P. 907-910). Краткое 
анонимное Житие П. также вошло 
в агиографический сборник из анг
лийского женского монастыря Рам
си (ркп.: Lond. Brit. Lib. Lansdowne. 
436. Fol. 14r — 16v, кон. XIV или нач. 
XV в.; не опубл.).

Жизнь. О происхождении П. и его 
жизни до приезда в Британию прак
тически ничего не известно. Веро
ятно, он был уроженцем Италии или 
по крайней мере жил там, как и др. 
члены миссии во главе со св. Авгу
стином, архиеп. Дуроверна (ныне 
Кентербери). Гипотеза о том, что 
он и упомянутый в одном из писем 
свт. Григория I Великого (591: Greg. 
Magn. Reg. epist. I 27) Павлин, пре
свитер мон-ря св. Эразма на горе 
Реппери (montis Repperi — место
нахождение неизвестно, вероятно, 
в Кампании),— один и тот же че
ловек, недоказуема. Алкуин называ
ет П. «светлейшим гражданином» 
(virus clarissimus) Рима (Alcuinus 
Flaccus. 1982. P. 135), но источник 
этой информации и ее достовер
ность установить сложно. П. при
был в Британию в 601 г. в составе 
2-й группы миссионеров, среди его 
спутников были св. Йуст (епископ 
Дуробрив в 604-624, архиепископ 
Дуроверна в 624 — между 627 и 630), 
св. Меллит (епископ Лондиния (ны
не Лондон) в 604-619 и архиепис
коп Дуроверна в 619-624) и Руфи- 
ниан (Beda. Hist. eccl. I 29). Беда 
Достопочтенный ничего не сообща
ет о деятельности П. до того, как он 
в 625 г. был избран для сопровож
дения Этельбурги, дочери Этель- 
берта I, короля Кента (560-616), 
ставшей невестой Эдвина, короля 
Нортумбрии (ок. 616-633). Хотя 
Эдвин в то время еще был язычни
ком, по условиям брачного согла
шения Этельбурге и сопровож
давшим ее лицам разрешалось бес
препятственно исповедовать хрис
тианство. 21 июля 625 г., вероятно в 
Дуроверне, св. Иуст рукоположил П. 
во епископа (Беда Достопочтенный 
мог рассчитать эту дату, основы
ваясь на дате смерти П. и продол
жительности его епископата, ука
занных на его гробнице: Shaw. 2018. 
Р. 139-140). Весной следующего го
да на кор. Эдвина совершил поку
шение убийца, подосланный его вра
гом Квихельмом, королем Уэссекса. 
Эдвина спас тэн Лилла, принявший 
удар на себя. В ту же ночь, в канун 
Пасхи (20 апр. 626), у Этельбурги 
род. дочь Эанфледа (f после 685). 
Когда П. объяснил, что королева бла
гополучно родила по его молитвам, 
Эдвин дал разрешение крестить дочь 
и пообещал, что сам примет хрис
тианство, если Бог дарует ему по
беду над Квихельмом. В канун Пя
тидесятницы (5 июня) П. крестил
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Эанфледу и еще 11 чел. из окруже
ния (familia) Эдвина. После успеш
ного военного похода в Уэссекс Эд
вин отказался от идолопоклонства 
и начал «учиться вере» у П., а так
же советоваться с приближенными 
относительно выбора религии. Да
лее Беда Достопочтенный приводит 
2 письма папы Римского Бонифа
ция V(619-625): Эдвину — с призы
вом принять христианство, и Этель- 
бурге — с одобрением ее усилий по 
обращению супруга к христ. вере 
(Beda. Hist. eccl. Π 10-11). Посколь
ку папа Бонифаций V умер 23 окт. 
625 г., нек-рые исследователи поста
вили под сомнение даты, приведен
ные Бедой Достопочтенным, одна
ко большинство все же признают их 
достоверными ( Wood. 1983). Возмож
но, в использованных Бедой Досто
почтенным копиях папских писем 
имя Бонифация V было ошибочно 
поставлено вместо имени его пре
емника Гонория I (625-638) (на ос
новании отличающегося формуля
ра был сделан вывод, что Беда взял 
эти письма не из того источника, 
к-рым пользовался в случае с др. 
папскими посланиями — Meyvaert. 
1970. Р. 163), либо епископская хи
ротония П. произошла уже после за
ключения брака между Эдвином и 
Этельбургой (Blair. 1971. Р. 11-12). 
П. смог повлиять на решение Эд
вина креститься, напомнив о пред
сказании, к-рое тот якобы получил в 
прошлом. Когда Эдвин как изгнан
ник жил при дворе Редвальда, коро
ля Вост. Англии (I между 616 и 627), 
некий человек предсказал ему коро
левский титул и победу над врагами, 
а затем показал условный знак — 
положил правую руку на голову. Эту 
историю приводят и Беда Достопоч
тенный, и составитель Жития свт. 
Григория Великого, причем послед
ний отождествляет таинственного 
человека с П. (The Earliest Life of Gre
gory. 1968. P. 98-100). Высказывалось 
предположение, что П. действитель
но бывал при дворе Редвальда и там 
познакомился с Эдвином еще до при
езда в Нортумбрию (Blair. 1971. Р. 12).

Заручившись поддержкой прибли
женных, в т. ч. верховного жреца Кои- 
фи, Эдвин и представители нортум
брийской знати крестились на Пас
ху (12 апр. 627) в спешно построен
ной деревянной церкви в Эбораке. 
Рассказ Беды Достопочтенного об 
обсуждении Эдвином и представи
телями нортумбрийской знати во
проса о принятии христианства 

(Beda. Hist. eccl. II 12-13) насыщен 
библейскими аллюзиями и, по-ви
димому, в большей степени отража
ет не реальные события, а их симво
лическое значение в контексте всего 
повествования Беды (Barrow. 2011). 
В валлийских исторических сочи
нениях «История бриттов» (1-я ре
дакция создана в IX в.) и «Анналы 
Камбрии» (протограф — сер. X в.) 
представлена отличающаяся от из
ложенной Бедой Достопочтенным 
версия, согласно которой Эдвина 
крестил Рун, сын Уриена, правите
ля бриттского королевства Регед 
(располагалось на территории совр. 
Сев.-Зап. Англии и Юго-Зап. Шот
ландии). Достоверность этих сведе
ний остается предметом научной 
дискуссии; есть бесспорные сви
детельства связей между королев
скими родами Регеда и Нортумб
рии, т. к. внучка Руна Риаинфелт 
в 30-х гг. VII в. стала 1-й женой Ос- 
виу (король Берниции в 642-670, 
король всей Нортумбрии с 651; см.: 
Breeze. 2013). Существует гипотеза, 
что Рун был не священнослужите
лем, а светским правителем, к-рый 
выступил как восприемник при кре
щении Эдвина (Coming. 2000). Отож
дествление П. и Руна, содержащееся 
в поздних списках (XII в.) «Истории 
бриттов», является необоснованной 
догадкой переписчиков англо-нор
мандского времени.

Беда Достопочтенный приводит 
ряд подробностей о миссионерской 
деятельности П. и о строительстве 
им храмов (Beda. Hist. eccl. II14,16). 
П. совершал массовые крещения в 
Эбораке, где началось строительст
во каменной базилики, а также в др. 
частях владений Эдвина: в Берниции 
на р. Глен, близ королевского дворца 
в Адгефрине (ныне Иеверинг, граф
ство Нортамберленд), где он учил и 
крестил на протяжении 36 дней (ве
роятно, в ходе специально организо
ванной церемонии: Blair. 2005. Р. 54- 
57); в Дейре на р. Свале (ныне Суэйл), 
близ сел. Катаракт (ныне Каттерик, 
графство Норт-Йоркшир), и в Кам- 
подоне (достоверно не локализован, 
возможно, на территории совр. граф
ства Уэст-Йоркшир), где П. возвел 
базилику; в Линдси в г. Линдоколин 
(ныне Линкольн), где он построил 
каменную церковь, и на р. Трент, 
близ г. Тиовулфингакастир (веро
ятно, ныне Литлборо, графство Нот
тингемшир). Все перечисленные Бе
дой Достопочтенным места пропо
веди П. находились в бывш. посе

лениях рим. времени (Ibid. Р. 69). 
Автор Жития свт. Григория Велико
го приводит рассказ о том, как по 
приказу П. его слуга подстрелил из 
лука ворона, чтобы продемонстри
ровать суеверным нортумбрийцам, 
что это обычная птица, не имеющая 
сакральной силы (The Earliest Life of 
Gregory. 1968. P. 96-98). В соответст
вии co сформулированным свт. Гри
горием Великим планом церковного 
устройства Британии Эборак дол
жен был стать центром сев. митропо
лии, к-рой будут подчинены 12 суф- 
фраганных диоцезов. Согласно Беде 
Достопочтенному, П. получил от па
пы Римского Гонория I паллий, еще 
находясь в Нортумбрии (по др. вер
сии, паллий прибыл в Британию 
лишь в 634, когда II. уже вернулся 
в Кент - 5/иж 2018. Р. 145-148). По
сле этого в церкви г. Линдоколин 
П. рукоположил во епископа свт. Го
нория (I 653), преемника св. Пуста 
на архиепископской кафедре Дуро- 
верна.

Деятельность П. в Нортумбрии бы
ла прервана после гибели кор. Эдви
на 12 окт. 633 г. в битве на равнине 
Хэтфельт (вероятно, совр. Хатфилд- 
Чейз близ Донкастера, графство 
Саут-Йоркшир) против валлийско
го правителя Кадваллона (Кедвал- 
лы или Катваллайна; f 634) и Пен- 
ды, короля Мерсии (ум. в 655). П. от
плыл в Кент вместе с кор. Этельбур
гой, ее детьми — дочерью Эанфледой 
и сыном Ускфреа, а также с Иффи, 
племянником кор. Эдвина. П. забрал 
и часть сокровищ Эдвина, в т. ч. зо
лотые крест и потир, к-рые во вре
мена Беды Достопочтенного храни
лись в Дуроверне. В Эбораке П. ос
тавил своим заместителем диак. св. 
Иакова. Архиеп. Гонорий передал П. 
вакантную епископскую кафедру Ду- 
робрив (древнеангл. Хрофес-Кестер), 
к-рую тот занимал до своей кончины. 
Беда Достопочтенный ничего не со
общает о деятельности П. на этой ка
федре. Умирая, П. оставил свой пал
лий в ц. ап. Андрея в Дуробривах.

Беда Достопочтенный приводит 
описание внешности П., ссылаясь на 
Деду, аббата мон-ря Партеней (ныне 
Партии, графство Линкольншир), 
к-рый получил это описание от че
ловека, крещенного П. Он «был рос
лым, несколько сутулым, с черными 
волосами, худым лицом, крючкова
тым носом, его облик внушал почте
ние и трепет» (Beda. Hist. eccl. Il 16).

Мощи и почитание. П. был похо
ронен в ц. ап. Андрея в Дуробривах. 
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При епископе католич. св. Гундуль- 
фе (1077-1108) в Рочестере был по
строен кафедральный собор в роман
ском стиле, в к-рый перенесли мощи 
П., помещенные в серебряную раку 
(ок. 1088). Его гробница была глав
ной местной святыней, в 788 г. ко
роль Мерсии Оффа (757-796) в гра
моте, данной епископу и капитулу 
Рочестера, указал, что делает дар 
церкви, «где покоится блаженный 
Паулин» (Charters of Rochester / Ed. 
A. Campbell. L, 1973. P. 14). В кон. XI 
или 1-й пол. XII в. был составлен 
сборник посмертных чудес свято
го; от сборника сохранились лишь 
фрагменты в сочинении Иоанна из 
Тайнмута {Flight. 1997. Р. 67-69). 
О почитании П. как заступника и 
чудотворца сообщает и Уильям из 
Малмсбери {William of Malmesbury. 
2007. Vol. 1. P. 216). Ок.' 1100-1106 гг. 
кор. Генрих I (1100-1135) подтвер
дил монахам кафедрального капи
тула Рочестера право проводить 
2-дневную ярмарку в канун и день 
памяти П. (9-10 окт.).

В ходе Реформации в Англии в 
XVI в. бенедиктинский кафедраль
ный капитул при соборе Рочестера 
был упразднен, гробницы П., св. Ита- 
мара и католич. св. Вильгельма Перт
ского (f ок. 1201) были уничтожены 
(ок. 1538). Дальнейшая судьба мо
щей П. неизвестна.

С XII в. известно, что мощи П. на
ряду с др. североангл. святыми по
читались также и монахами аб
батства Гластонбери (графство Со
мерсет). Уильям из Малмсбери ут
верждал, что по указанию П. в 
древнейшей церкви в Гластонбери 
стены, сделанные из плетня, были 
покрыты деревянными досками 
(The Early History of Glastonbury. 
1981. P. 193). Возможно, первона
чально в Гластонбери почитался 
не П., а валлийский св. Павлин из 
Кармартеншира, считавшийся на
ставником св. Давида, епископа Ме- 
невии {KrochalisJ. Magna Tabula: The 
Glastonbury Tablets // Glastonbury 
Abbey and the Arthurian Tradition / 
Ed. J. P. Carley. Camb., 2001. P. 547).

По-видимому, почитание П. как 
святого возникло вскоре после его 
смерти. Автор Жития свт. Григория 
Великого назвал П. «верным» (fide
lis) Богу и привел следующее пре
дание: когда он умирал, его душа 
отправилась на небо в виде боль
шой и прекрасной белой птицы, по
хожей на лебедя (The Earliest Life of 
Gregory. 1968. P. 100). Беда Достопоч
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тенный в «Церковной истории на
рода англов» прямо не называл П. 
святым, но включил упоминание 
о нем в свой Мартиролог под 10 окт. 
{Quentin. 1908. Р. 55). Оттуда замет
ка о П. под той же датой попала во 
(франк, «исторические» мартирологи 
IX в.: т. н. Малый Римский Марти
ролог, Мартирологи Адона Вьенн- 
ского и Узуарда. Вместе с тем па
мять П. указана под 14 окт. и в ли
тургическом календаре, принадле
жавшем св. Виллиброрду (Paris, lat. 
10837. Fol. 38г; нач. VIII в.), и во вхо
дящем в ту же рукопись списке Иеро- 
нимова Мартиролога (Ibid. Fol. 26r), 
а также в т. н. Вальдердорффском 
фрагменте (часть англосакс, литур
гического календаря сер. VIII в. за 
июль—окт., составлен в Нортумб
рии, ко 2-й пол. VIII в. привезен в 
Регенсбург: Siffrin P. Das Walderdorf- 
fer Kalenderfragment saec. VIII und 
die Berliner Blatter eines Sakramen- 
tars aus Regensburg // Eph Lit. 1933. 
Vol. 47. P. 201-224) и в ирл. Марти
рологе из Тамлахты (составлен ок. 
800 или ок. 830). Возможно, путани
ца возникла из-за того, что 14 окт. 
состоялось погребение П. {Bullough. 
2003. Р. 341). В англ, литургических 
календарях память П. встречается 
под 10 окт. начиная со 2-й пол. VIII в. 
(в Йоркском стихотворном кален
даре: Lapidge. 1984. Р. 330; др. при
меры см.: Blair. 2002. Р. 551-552). 
В континентальной Европе память 
П. указана под 10 окт. в неск. литур
гических календарях, приложенных 
к трактату Беды Достопочтенного 
«О порядке времен» {Meyvaert. 2002. 
Р. 63). В средние века культ П. по
мимо Рочестера засвидетельство
ван в Сев. Англии: как связанные 
с его деятельностью почитались мо
нументальные каменные кресты близ 
Изингуолда (ныне графство Норт- 
Йоркшир; не сохр.), в Уолли (ныне 
графство Ланкашир) и в Дьюсбери 
(ныне графство Уэст-Йоркшир), 
а также источники «Колодец Павли
на» близ Холистона и «Ручей Пав
лина» (Pallinsburn) близ Форда (оба 
в Нортамберленде; Dixon. 1863. Р. 42- 
43). П. считался основателем круп
ной коллегиальной церкви в Сау- 
туэлле (графство Ноттингемшир). 
В XVI в. кард. Ц. Бароний включил 
память П. под 10 окт. в Римский Мар
тиролог. В этот же день поминовение 
П. совершается в совр. Римско-като
лической и Англиканской Церквах. 
Имя П. включено в Собор святых, 
в земле Британской и Ирландской 
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С. Г. Мереминский

ПАВЛИН [Павлин Милостивый, 
Ноланский; лат. Paulinus Nolanus; 
полное имя — Понтий Меропий 
Аниций Павлин] (между 352 и 355, 
Бурдигала (ныне Бордо, Франция) — 
22.06.431, Нола, Италия), св. (пам. 
23 янв.; пам. зап. 22 июня), еп. Нолы, 
деятель раннего монашества, поэт 
и писатель. О жизни II. известно 
гл. обр. из его переписки и состав
ленных им стихотворений, а также 
благодаря упоминаниям в сочинени
ях его современников (блж. Авгус
тина, блж. Иеронима Стридонского 
и др.). Описание кончины П. соста
вил пресв. Ураний (CPL, N 207); его 
лит. произведения перечислены в 
каталоге Геннадия Массилийского 
(Марсельского) (Gennad. Massil. De 
vir. illustr. 49). Сведения, к-рые со
держатся в более поздних источни
ках, носят преимущественно леген
дарный характер.

П. происходил из галло-рим. се
наторского рода; учился у грамма
тика, поэта и ритора Децима Маг
на Авзония, к-рый считал его своим 
лучшим учеником. В 378 г. был вклю
чен в состав рим. сената и впосл. по
лучил курульную магистратуру (ве
роятно, должность проконсула Кам
пании). Возможно, провел нек-рое 
время в Медиолане, где познакомил
ся со свт. Амвросием. Впосл. П. вер
нулся в Бурдигалу и женился на Те- 
разии, принадлежавшей к испан. 
аристократическому роду. Вероятно, 
в 389 г. П. принял крещение от еп. 
Дельфина. Во Вьенне он познако
мился со св. Мартином, еп. Турон- 
ским (Турским), к-рый исцелил его 
от слепоты. При неясных обстоя
тельствах погиб брат П., ему самому 
угрожали конфискация имущества 
и смертный приговор; избавление от 
опасности он приписывал чуду. По
следовательность этих событий и их 
причины достоверно неизвестны. 
П. переселился в Испанию, прекра
тив все контакты с галльскими род
ственниками и друзьями; там родил
ся их с Теразией единственный сын 
Цельс, проживший всего 8 дней. Ве
роятно, под влиянием этих обстоя
тельств П. решил посвятить свою 
жизнь служению Богу и стал распро
давать свои земельные владения, что
бы использовать вырученные сред-

Св. Павлин, еп. Нолы. 
Витраж в соборе Непорочного зачатия 

Девы Марии (Новый) 
в Линце, Австрия. 1910-1924 гг.

ства для благотворительности. На 
Рождество Христово 394 г. в Барци- 
ноне (ныне Барселона) он был руко
положен во пресвитера. В 395 г. вмес
те с Теразией отправился в Кампа
нию и поселился у гробницы св. Фе
ликса, к-рого считал своим небесным 
покровителем. На средства П. и Тера- 
зии базилика святого была расшире
на, к ней пристроили новый храм, 
жилые и хозяйственные помещения 
и др. здания; святилище стало местом 
паломничества (см.: Ebanista. 2003).

Община аскетов, основанная П. 
и Теразией, была одним из первых 
монашеских объединений на Западе. 
П. переписывался со мн. влиятель
ными церковными деятелями, бого
словами и аскетами; нек-рые из них 
приезжали в Нолу, чтобы встретить
ся с ним. Среди его корреспондентов 
были блж. Августин, свт. Виктриций 
Ротомагский (Руанский), свт. Евхе- 
рий Лугдунский (Лионский), блж. 
Иероним Стридонский, прп. Мела
ния Старшая, свт. Никита Ремеси- 
анский, Руфин Аквилейский, Сульпи- 
ций Север. Многие из них не ладили 
друг с другом, однако П. стремился 
поддерживать дружеские отноше
ния со всеми, кто разделяли его ас
кетические убеждения.

В 409 или 410 г. П. был возведен 
на епископскую кафедру Нолы (ве
роятно, после смерти Теразии). Вско
ре Нола была разграблена вестгота
ми под предводительством Алариха. 
Предположительно, об этом собы
тии идет речь в предании, изложен
ном свт. Григорием. I Великим: во вре
мя вторжения вандалов П. истратил 
все церковные средства на выкуп 
пленных и предложил заменить со
бой единственного сына вдовы, за

хваченного варварами. Долгое время 
он работал огородником у некоего 
знатного вандала, к-рый уважал его 
за мудрые суждения. Узнав, кем был 
П., варвар вернул ему свободу, по
зволив взять с собой всех пленных 
жителей Нолы {Greg. Magn. Dial. 3. 1; 
ср.: Flodoardus Remensis. De Christi 
triumphis apud Italiam. XIII 10 // PL. 
135. Col. 843-844).

Благодаря аскетическому образу 
жизни, щедрой благотворительно
сти и лит. дарованиям П. приобрел 
безупречную репутацию и пользо
вался большим уважением среди 
современников {Нуdat. Chron. 81; 
Eucherius Lugdunensis. De contemptu 
mundi // PL. 50. Col. 718-719). Впосл. 
свт. Григории Турский восхвалял П. 
за отречение от мирской славы и бо
гатства и за его стремление помо
гать нуждающимся {Greg. Turon. Glor. 
conf. 108).

Сочинения. Эпистолярные (CPL, 
N 203) и поэтические (CPL, N 202) 
произведения П. написаны изыскан
ным стилем с обилием риторических 
отступлений, что делает их сложны
ми для восприятия. Из ранних поэ
тических работ П. известен пане
гирик имп. Феодосию I Великому 
в честь победы над узурпатором Ев
гением (не сохр.). После обращения 
к аскезе П. писал только на религ. те
мы, воспринимая поэтическое твор
чество как служение Богу («лите
ратурная аскеза»). Опираясь на ан
тичное наследие (Овидий, Верги
лий, Лукан, Катулл) и на творчество 
своего учителя Авзония, П. исполь
зовал светские лит. жанры, наполняя 
их христ. содержанием. Т. о., христ. 
идеи выражались при помощи ан
тичных художественных средств. 
В пространных письмах П. изло
жены его представления о всемир
ном сообществе аскетов, связанных 
узами братской любви. Среди сочи
нений, к-рые приписывались П.,— 
стихотворное Житие св. Мартина, 
к-рое в действительности составил 
галльский поэт Павлин из Петроко- 
рики (CPL, N 1474).

Почитание. Поминовение П. ука
зано под 22 июня в Иеронимовом 
Мартирологе и в каролингских «ис
торических» мартирологах. Его гроб
ница находилась в святилище св. 
Феликса в Чимитиле близ Нолы. 
При неизвестных обстоятельствах 
мощи П. были перенесены в Рим, где 
они хранились в ц. Сан-Бартоломео- 
алль-Изола. В 1909 г. с разрешения 
папы Римского Пия X святыня была
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возвращена в Нолу (в память об 
этом событии установлено празд
нование 15 мая) и ныне хранится 
в кафедральном соборе.

В 1669 г. в Лилле (Франция) бы
ло создано братство садовников во 
имя IL, покровителя этой профес
сии. В 1686 г. братство добилось пе
редачи ему частицы мощей свято
го. Кроме того, П. был покровите
лем мельников в Тюрингии.

Возможно, П,— основатель тради
ции колокольного звона. Достовер
но подтвердить или опровергнуть 
внедрение П. в практику церковной 
службы использование колоколов 
нельзя. По свидетельству Валафри- 
да Страбона, производство колоко
лов первоначально было сосредото
чено в Ноле. Однако хронист не упо
минает о II. в этой связи (PL. 114. Col. 
924). О производстве колоколов в 
Ноле сообщали также Гонорий Отён- 
ский (XI в.) (PL. 172. Col. 588), Ан
сельм, еп. Хафельбергский (1129— 
1155) (PL. 188. Col. 1233-1234), фран
цузский литургист Вильгельм Дю
ранд (XIII в.) {Gulielmus Durandis. 
1859. P. 32) и флорентийский хро
нист XIV в. Джованни Виллани, но 
и они не связывали это с деятель
ностью святого. Во 2-й пол. XVII в. 
кард. Джованни Бона, опираясь на 
труды Валафрида Страбона, предпо
ложил, что именно П. стал исполь
зовать колокола в церковной служ
бе. Совр. археологические данные 
подтверждают возникновение про
изводства колоколов в Ноле ок. VI в. 
{Ebanista. 2007). Однако участие в нем 
П. известно только из позднего агио
графического предания.

В слав, традиции П. получил про
звание Милостивый (ЖСв. Кн. 5. 
4.2. С. 315-320).
Соч.: Epistolae // PL. 61. Col. 11-936; 33. Col. 
462-470; Opera. Parisiis, 1685. 2 vol.; Opera / 
Ed. W. Hartel. Pragae, 1894.2 Bde. (CSEL; 29- 
30); Letters / Ed. P. G. Walsh. L., 1966; Letters. 
Westminster, 1966-1967. 2 vol.; I carmi. Napoli, 
1966. 2 vol.; Antologia di carmi. Messina, 1971; 
Lelettere. Napoli, 1992.2 vol.; Epistulae=Briefe 
/Obers. M. Skeb. Freiburg; Basel, 1998. 3 Bde; 
Thesaurus / Ed. P. Tombeur. Turnhout, 2000; 
Operum concordantiae / Ed. M. Skeb. Hilde
sheim, 2000. 3 Bde; Carmina / Ed. F. Dolveck. 
Turnhout, 2015. (CCSL; 21).
Ист.: BHL, N 6558-6561; ActaSS. Iun. T. 4. 
P. 193-237; Gulielmus Durandis. Rationale Di
vinorum Officiorum / Ed. J. Seletho. Napoli, 
1859; Etudes historiques sur la vie et les écrits 
de St. Paulin: Evêque de Noie / Ed. Fr. Souiry. 
Bordeaux, 1853-1854. 2 vol.
Лит.: Fabre P. Essai sur la chronologie de l’œuvre 
de Saint Paulin de Noie. P, 1948; idem. Saint 
Paulin de Noie et l’amitié chrétienne. P., 1949; 
Murphy F. X. Rufinus of Aquileia and Paulinus 
ofNola // REAug. 1956. Vol. 2. N 1/2. P. 79-91; 

CeUetti M. Ch. Paolino // BiblSS. Vol. 10. Col. 
156-162; Frend W. H. C. Paulinus ofNola and 
the Last Century of the Western Empire // JRS. 
1969. Vol. 59. N 1/2. P. I-IA, Lienhard J. T. Pau
linus of Nola and Early Western Monasticism. 
Kôln; Bonn, 1977; Atti del Convegno su Paolino 
di Nola (Nola, 20-21 marzo 1982). R„ 1984; Des- 
mulliezJ. Paulin de Nole: Etudes chronologiques 
(393-397) // REAug. 1985. Vol. 20. P. 35-64; 
Penin M.-Y. Ad implendum caritatis ministeri
um: La place des courriers dans la correspon
dance de Paulin de Noie // MEFR.A. 1992. Vol. 
104. N 2. P. 1025-1068; Trout D. E. Paulinus of 
Nola: Life, Letters, and Poems. Berkeley, 1999; 
Conybeare C. Paulius Noster: Self and Symbols 
in the Letters of Paulinus of Nola. Oxf., 2000; 
Mratschek S. «Multis enim notissima est sancti
tas loci»; Paulinus and the Gradual Rise ofNola 
as a Center of Christian Hospitality // JEastCS. 
2001. Vol. 9. N 4. P. 511-553; и/em. Der Brief- 
wechsel des Paulinus von Nola: Kommunikation 
und soziale Kontakte zwischen christlichen In- 
tellektuellen. Gott., 2002; idem. Augustine, Pau
linus and the Question of Moving the Monas
tery: Dispute between Theologians or between 
Actors of History? // Inter cives necnon pere
grinos / Ed. J. Hallebeek. Gott., 2014. P. 545- 
563; Ebanista C. «Et manet in mediis quasi gem
ma intersita tectis»: La basilica di S. Felice a 
Cimitile: Storia degli scavi, fasi edilizie, reper
ti. Napoli, 2003; idem. Paolino di Nola e l’intro- 
duzione della campana in Occidente // Dal fuo- 
co all’aria: Tecniche, significati e prassi nell’uso 
delle campane dal Medioevo all’eta Moderna 
/ Ed. F. R. G. Petrella. Pisa, 2007. P. 325-353; 
Kiely M. M. The Interior Courtyard: The Heart 
of Cimitile/Nola //JEastCS. 2004. Vol. 12. N 4. 
P. 443-449; Nie G. Paulinus of Nola and the 
Image within the Image // Reading Images and 
Texts: Medieval Images and Texts as Forms of 
Communication: Papers from the Third Utrecht 
Symposium on Medieval Literacy, Utrecht, 
7-9 Dec. 2000 / Ed. M. Hageman, M. M. Mos- 
tert. Turnhout, 2005. Vol. 8. P. 261-289; Portbar- 
ré-Viard G. H. Descriptions monumentales et dis
cours sur l’édification chez Paulin de Noie: Le 
regard et la lumière (Epist. 32 et Carm. 27 et 28). 
Leiden; Boston, 2006; DesmulliezJ., Vanhems C. 
Paulin de Noie et ses correspondants: Une même 
communauté spirituelle? // Correspondances, 
documents pour l’histoire de l’Antiquité tar
dive: Actes du colloque intern., Univ. Charles de 
Gaulle, Lille, 20-22 nov. 2003. Lyon, 2009. 
P. 393-417; Nazzaro A. V. Paolino di Nola: Teo- 
logo sapienziale? // Poesia e teologia nella pro- 
duzione latina dei sec. IV-V / Ed. F. Gasti,
M. Cutino. Pavia, 2013. P. 13-29.

И. M. Косое

ПАВЛИН [лат. Paulinus] (f 358), 
св. (пам. зап. 31 авг.), en. г. Треверы 
(ныне Трир, Германия).

Сведения о жизни. Согласно агио
графической традиции, П. проис
ходил из Аквитании. Его духов
ным наставником был св. Макси
мин (f 346/7), занявший епископ
скую кафедру г. Треверы, в то время 
одну из важнейших в Римской им
перии. Вместе со св. Максимином 
П. перебрался в Треверы, а после его 
смерти стал епископом этого города 
(в 347 — Athanas. Alex. Apol. contr. аг. 
58; совр. исследователи относят эти 

события ко 2-й пол. 40-х или к нач. 
50-х гг. IV в.; см.: Bames. 1993. Р. 66, 
258; Smulders. 1995. Р. 80).

Как и св. Максимин, П. поддержи
вал в арианских спорах свт. Афа
насия I Великого и его сторонников 
{Hilar. Pict. Fragm. hist. Ill 27), при
чем с епископом Александрийским 
он состоял в переписке {Athanas.

Реликварий
с мощами св. Павлина, еп. г. Треверы, 

в ц. св. Павлина в Трире.
Фото: Heidemarie Nieman, Mainz, Germany

Alex. Apol. contr. ar. 58; Idem. Hist, 
arian. 26). П. оказался в оппозиции 
к церковной политике имп. Констан
ция II (337-361), к-рый, разбив имп. 
Магненция (350-353), к 353 г. стал 
единовластным правителем всей 
Римской империи. Опираясь на под
держку влиятельного на Востоке и 
в Иллирике евсевианского течения, 
Констанций II пытался принудить 
зап. епископов к осуждению свт. 
Афанасия Великого, а также скло
нявшихся к монархианству еписко
пов Маркелла Анкирского и Фотина 
Сирмийского. Когда П. было пред
ставлено послание, направленное 
против 3 указанных епископов, он 
согласился на осуждение Маркелла 
и Фотина, но отказался осудить свт. 
Афанасия {Sulp. Sev. Chron. II 37. 7). 
Осенью 353 г. имп. Констанций II 
созвал Собор в Арелате (ныне Арль, 
Франция), от участников к-рого до
бивался поддержки принятых вост, 
епископами решений об осуждении 
свт. Афанасия Великого {Brennecke. 
1984. S. 133-146; Griffe. 1964. P. 215- 
218). Присутствовавшие на Соборе 
легаты епископа (папы) Римского

9
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Либерия (f 366) Винцентий Капу- 
анский и Марцелл предложили ком
промиссное решение: в обмен на 
осуждение свт. Афанасия осудить 
и ересь Ария, однако это предложе
ние было отвергнуто. В результате 
легаты, как и большинство присут
ствовавших на Соборе епископов, 
подписали осуждение свт. Афана
сия (Римский еп. Либерии не одоб
рил поступок легатов — Hilar. Pict. 
Fragm. hist. V 5; VI3). Единственным 
участником Собора, твердо заявив
шим о своей поддержке свт. Афана
сия Великого, был П., за что он был 
низложен присутствовавшими епи
скопами и отправлен имп. Констанци- 
ем II в ссылку во Фригию (Hilar. Pict. 
Fragm. hist. I 6; Idem. Contra Const. 
11; Faustinas et Marcellinus. Libellus 
precum. 21 // PL. 13. Col. 87; Sulp. Sev. 
Chron. II 39. 3; 45. 9; Hieron. Chron. 
An. 354 // PL. 27. Col. 501-502), где 
скончался в 358 г. (Hieron. Chron. An. 
358 // PL. 27. Col. 503-504).

Свт. Иларий Пиктавийский, также 
сосланный имп. Констанцием II на 
Восток за поддержку свт. Афанасия 
Великого, с похвалой отзывался о 
поведении П. и считал, что репрес
сии, к-рым подвергался IL, свидетель
ствуют, что под видом осуждения 
Александрийского епископа галль
ским епископам навязывается от
ступление от истинной веры (Hilar. 
Pict. Fragm. hist. I 6). В ряду постра
давших за правосл. веру исповедни
ков называет П. и свт. Афанасий Ве
ликий, именуя его также епископом 
«столицы Галлий» (τής μητροπόλεως 
των Γαλλίων έπίσκοπος — Athanas. 
Alex. Hist, arian. 33; ср.: Idem. Apol. 
de fuga sua. 4). Пресвитеры Фаустин 
и Марцеллин, сторонники люцифе- 
рианского раскола, рассматривали 
смерть П. как мученическую (Fau
stinus et Marcellinus. Libellus precum. 
77 // PL. 13. Col. 98).

Впосл. мощи П. были перенесены 
из Фригии в Треверы (ActaSS. Aug. 
T. 6. P. 678), над местом погребения 
мощей воздвигнута церковь. Тради
ционно эти события относят к кон. 
IV в., когда епископом г. Треверы был 
св. Феликс (386-398), однако эта 
датировка оспаривается нек-рыми 
совр. исследователями. Во всяком 
случае, почитание П. в г. Треверы 
отмечено уже с сер. VI в. (Fontaine, 
Pietri. 1995. P. 852; Handley. 2017. 
P. 192-193).
Ист.: BHL, N 6563-6568; Faustinus et Mar
cellinus. Libellus precum ad imperatores. P., 
1650.

Лит.: Griffe E. La Gaule chrétienne à l’époque 
romaine. P„ 1964. T. 1: Dès origines chrétiennes 
à la fin du IVe siècle; Brennecke H. C. Hilarius 
von Poitiers und die Bischofsopposition gegen 
Konstantius II: Untersuch. z. 3 Phase des aria- 
nischen Streites (337-361). B.; N. Y., 1984; Bar
nes T. D. Athanasius and Constantius: Theology 
and Politics in the Constantinian Empire. Camb. 
(Mass.); L„ 1993; Fontaine J.. Pietri L. Les gran
des Églises missionnaires: Hispanie, Gaule, Bre
tagne // Histoire du christianisme dès origines 
à nos jours. P., 1995. T. 2. P. 813-860; SmuldersP. 
Hilary of Poitiers’ Preface to His Opus histori
cum: Transi, and Comment. Leiden etc., 1995; 
Pohlsander H. A. Maximinus und Paulinus: Zwei 
Trierer Bischofe im 4 Jh. // Trierer Zschr. f. Ge- 
schichte u. Kunst d. Trierer Landes u. seiner 
Nachbargebiete. 1996. Bd. 59. S. 119-180; Han
son R. P. C. The Search for the Christian Doct
rine of God: The Arian Controversy, 318-381. 
Grand Rapids, 2005; Beckwith C. L. Hilary of 
Poitiers on the Trinity: From «De Fide» to «De 
Trinitate». Oxf., 2008; Handley M. A. Beyond 
Hagiography: Epigraphic Commemoration and 
the Cult of Saints in Late Antique Trier // So
ciety and Culture in Late Antique Gaul: Revi
siting the Sources / Ed. R. W. Mathisen, D. Shan- 
zer. L.;N.Y, 2017. P. 187-200.

Г. E. Захаров
Почитание. Агиография. Возник

новение почитания П. в г. Треверы 
слабо отражено в источниках. В VI в. 
свт. Григории Турский, описывая го
род при еп. Ницетии (f 566 или 569), 
называет св. покровителями лишь 
Максимина и Евхария, умалчивая 
о П. (Greg. Turon. Vit. Pair. XVII 4). 
В то же время Флориан, аббат Ро
мейского мон-ря (monasterii Rome- 
ni), находившегося в Медиолан- 
ском (Миланском) еп-стве, в письме 
еп. Ницетию (ок. 550) упоминает 
«блаженных Максимина и Павли
на» как покровителей г. Треверы 
(Epistulae Austrasicae. 6 // MGH. 
Epp. T. 3. P. 117). О перенесении мо
щей П. из Фригии в Треверы впер
вые прямо сказано в «Хронике» Ре- 
гинона Прюмского (f 915, с 899 жил 
в Трире; см.: Reginonis abbatis Pru- 
miensis Chronicon. 1890. P. 15). Св. 
Адальберт (c 968 архиепископ Маг- 
дебургский), написавший ок. 967 г. 
продолжение «Хроники» Регинона 
Прюмского, добавил в ее текст со
общение о том, что гробница П., 
находившаяся в крипте одной из 
церквей, чудесным образом висела 
в воздухе (Adalbert. (QTI. S. 187). По
скольку Адальберт ранее был мона
хом трирского аббатства св. Макси
мина, он мог в данном случае опи
раться на устную традицию.

Первое Житие П. (BHL, N 6562- 
6563) было написано клириком 
ц. Преев. Девы Марии и П. в Трире 
в X в., вероятнее всего при архиеп. 
Дитрихе I (965-977). По-видимому, 
Житие было составлено в условиях 

соперничества этой церкви, в то вре
мя фактически служившей кафед
ральным собором города, с распо
ложенным по соседству мон-рем 
св. Максимина. Житие состоит из 
3 частей и повествует о жизни свя
того и его борьбе с арианством, о пе
ренесении мощей из Фригии в Тре
веры, а также о 5 посмертных чуде
сах святого. Описывая обстоятель
ства церковного служения П„ автор 
использовал «Трехчастную историю» 
Кассиодора, однако главным его ис
точником стало Житие св. Макси
мина (BHL, N 5822-5823). Агиограф 
представил П. учеником св. Макси
мина, уроженцем Аквитании, сделав 
акцент на стойкой приверженности 
П. правосл. вероучению. Согласно 
рассказу о перенесении мощей П., 
тоже написанному по образцу Жи
тия св. Максимина, инициатива вер
нуть останки святого принадлежала 
неким благочестивым жителям г. Тре
веры и соседних городов. Саркофаг 
с мощами был подвешен на цепях 
в крипте уже существовавшей к то
му времени базилики в честь Преев. 
Девы Марии. Как и Адальберт, автор 
Жития привел историю о саркофа
ге, повисшем в воздухе после того, 
как норманны разбили цепи. Текст 
первоначальной редакции Жития 
сохранился в рукописи Guelf. 1109 
(X-XI вв.; не изд.). Не позднее кон. 
XI в. другой автор внес в текст Жи
тия дополнения, заменив пересказ 
«Трехчастной истории» на дослов
ные цитаты из нее, а также добавив 
материал из «Церковной истории» 
Руфина Аквилейского. Кроме того, 
он представил кончину П. во Фри
гии как мученичество, не уточняя 
подробностей. Дополненная редак
ция сохранилась в нескольких ру
кописях, по самой ранней из них 
(Trier. Stadtbiblioth. 1379, XI в.) эту 
редакцию Жития опубликовал бол- 
ландист И. Пиний (ActaSS. Aug. T. 6. 
P. 676-679).

В Житии святых Елены и Агри- 
ция, написанном в сер. XI в. канони
ком трирского собора или монахом 
связанного с архиепископом аббат
ства св. Евхария, строительство ба
зилики, куда поместили принесен
ные из Фригии мощи П., впервые 
связывается с деятельностью еп. Фе
ликса. Согласно Житию, Феликс ос
вятил базилику в честь Преев. Девы 
Марии и Треверских мучеников, уби
тых Рикциоваром, префектом имп. 
Максимиана Геркулия (Trierer Ge- 
schichtsquellen. 1889. S. 189-191). Упо-



минание о гонениях на христиан, 
предпринятых Рикциоваром в Тре- 
верах, автор Жития заимствовал из 
Мученичества Фусциана, Виктори- 
ка и Гентиана (ВНЕ, N 3224-3227, 
см. в ст. Квинтин). Он также исполь
зовал сведения из Жития св. Хиль- 
дульфа (BHL, N 3945). В нач. 1072 г. 
каноники ц. Преев. Девы Марии и П. 
с разрешения архиеп. Удона из Нел- 
ленбурга (1066-1078) переместили 
главный алтарь и открыли доступ 
в крипту, где обнаружили гробницу 
П. и 13 позднеантичных саркофа
гов. Согласно надписи на свинцовой 
пластине, якобы найденной в крип
те (BHL, N 8283), в саркофагах на
ходились мощи Тирса, одного из ко
мандиров (duces) Фиванского ле
гиона (см. в ст. Маврикий'), а также 
12 именитых граждан г. Треверы 
(консул Пальмаций, сенаторы Мак- 
сенций, Констанций, Кресцентий, 
Юстин, Леандр, Александр, Сотер, 
«светлейшие мужи» (viri clarissi
mi) Хормизда, Папирий, Констант 
и Иовиан), казненных префектом 
Рикциоваром за отказ принести 
жертвы языческим богам. Сама 
пластина не сохранилась, но ее 
текст приводится в неск. сочине
ниях, в т. ч. в «Истории Треверских 
мучеников» (BHL, N 8284; ActaSS. 
Oct. T. 2. P. 373-382), написанной од
ним из каноников, вероятно, летом 
или осенью 1072 г. Рассказ о вскры
тии крипты и найденных там мо
щах привел и архиеп. Удон в письме 
своему брату Бурхарду {Holder-Eg
ger. 1892). На основании стиля и со
держания текста исследователи од
нозначно признают пластину под
делкой, изготовленной каноника
ми незадолго до вскрытия крипты. 
Представленная в ней история была 
сфабрикована на основании мате
риала из Жития святых Агриция и 
Елены и Мученичества св. Маври
кия. С помощью поддельной пласти
ны каноники стремились утвердить 
статус ц. Преев. Девы Марии и П. 
как главного места паломничества 
в Трире в противовес соседнему аб
батству св. Максимина, к-рое в XI в. 
претендовало на обладание мощами 
св. Бонифация, еще одного мучени
ка из Фиванского легиона (эти мо
щи в Трир из мон-ря Муайенмутье 
в Лотарингии якобы перенес в VII в. 
хореп. Хильдульф — см. в ст. Макси
мин). Кроме того, пропаганда куль
та Трирских мучеников могла быть 
вызвана и соперничеством с Кёль
ном, где тоже почитались мощи му-
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чеников из Фиванского легиона во 
главе со св. Гереоном.

Возникновение почитания Тирса, 
Пальмация и др. мучеников сделало 
необходимым создание новой вер
сии Жития П. (поел. четв. XI в.; BHL, 
N 6565; Krônert. 2005. Vol. 2. P. 825- 
840). Основываясь на 1-м Житии П., 
автор добавил новый материал, в т. ч. 
пролог с прославлением Трира и его 
святынь (легенды о святых Агри- 
ции и Елене, о перенесении в Треве
ры мощей ап. Матфия, о привилеги
ях епископской кафедре, дарован
ных епископом (папой) Римским 
св. Сильвестром I). В описании Ме- 
диоланского Собора 355 г. (см. в ст. 
Медиоланские Соборы) автор исполь
зовал Житие свт. Евсевия Верцелль- 
ского, однако сделал фактическим 
главой правосл. партии П., приписав 
ему все действия Евсевия. Согласно 
2-му Житию, в ссылке во Фригии П. 
действовал как успешный миссио
нер, обратил в христианство 3 мест
ных царей, а затем принял мучени
ческую смерть — был обезглавлен. 
Впосл. по инициативе еп. Феликса 
мощи П. были перенесены в Треве
ры и помещены в крипте базилики 
Преев. Девы Марии, построенной 
епископом. Сведения из 2-го Жития 
П. были использованы в историчес
ком соч. «Деяния трирцев» (1101), 
к-рое получило распространение в 
средневек. Германии и способство
вало пропаганде преданий о мест
ных святых и образу Трира как «вто
рого Рима».

Поминовение П. под 31 авг. было 
включено в Иеронимов Мартиро
лог (галльская редакция, кон. VI — 
нач. VII в.; см.: MartHieron. Р. ИЗ; 
MartHieron. Comment. P. 478) и в ка
лендарь св. Виллиброрда (1-я четв. 
VIII в.— The Calendar of St. Willi- 
brord from Paris, lat. 10837 / Ed. H. A. 
Wilson. L„ 1918. P. 10,38). Память П. 
указана в «исторических» мартиро
логах IX в., краткое сказание о свя
том основано на соч. «Против Кон
станция» свт. Илария Пиктавийско- 
го {Quentin. 1908. Р. 289). В календаре 
из т. н. Бревиария архиеп. Балдуина 
(Koblenz, Landeshauptarchiv. Hs. А, 
2-я четв. XIV в., Трир) под 13 марта 
указан праздник перенесения мо
щей П. {Miesges. 1915. S. 52). В XVI в. 
кард. Ц. Бароний включил память 
П. под 31 авг. в Римский Мартиролог. 
В совр. календаре Римско-католи
ческой Церкви день памяти П. под 
31 авг. сохраняется как факультатив
ный для немецкоговорящих стран.

Базилика. Мощи. Основным цент
ром почитания П. была базилика, 
находившаяся в сев. пригороде Три
ра, близ мон-ря св. Максимина. Ее 
систематическое археологическое 
обследование никогда не проводи
лось, однако отдельные находки под
тверждают возникновение храма в 
позднеантичный период, хотя и не 
обязательно при еп. Феликсе (386- 
398), к-рый, согласно агиографиче
ской традиции, считался строителем 
этой церкви. В 1824 г. близ совр. цер
кви во имя II. была найдена надгроб
ная табличка (V в.?; ныне хранится 
в Рейнском региональном музее в 
Трире), согласно к-рой субдиак. Ур- 
синиан удостоился погребения ря
дом с неназванными «святыми» (me
ruit sanctorum sociari sepulcrfum]); 
возможно, среди этих святых был П. 
{Неуеп. V3T2. S. 32-33). Базилика, по
страдавшая от франков в V в., была 
отремонтирована при еп. Маре (f ок. 
480), вероятно, тогда же была освя
щена в честь Преев. Девы Марии. Во 
время нападения на город норман
нов (апр. 882) церковь была разграб
лена, но не разрушена. Согласно 1-му 
Житию П. и позднейшей агиогра
фической традиции, тогда же был 
замурован вход в крипту с гробни
цей святого.

После восстановительных работ 
в кон. X — 1-й пол. XI в. церковь за
ново освятил папа Римский Лев IX 
(7 сент. 1049) в честь Св. Креста. Воз
можно, в ходе этих работ вновь об
наружили крипту, в 1072 г. она была 
вскрыта. Там находился деревян
ный саркофаг с мощами П., в ногах 
у него стоял небольшой алтарь, во
круг располагались 13 саркофагов, 
объявленных гробницами Трирских 
мучеников III в. Здание базилики 
было уничтожено во время пожара 
1 авг. 1093 г., при этом крипта с гроб
ницами, по-видимому, не пострада
ла. В 1-й пол. XII в. была построена 
новая церковь в романском стиле, 
освященная папой Римским Евге
нием III в честь Преев. Девы Марии 
и всех святых (31 янв. 1148). К тому 
времени (неясно, до или после по
жара 1093) крипта была полностью 
перестроена и приобрела совр. пла
нировку с 3 нефами. По-видимому, 
тогда же деревянный саркофаг с мо
щами П. поместили внутрь каменно
го, выдолбленного из глыбы песчани
ка. Не позднее XIV в. в крипте так
же находились алтари в честь Преев. 
Девы Марии, святых Валентина и 
Эразма. В марте 1402 г. каменный
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саркофаг вскрыли по распоряжению 
пробста Ф. Шаварда, к-рый оставил 
описание этого события в составе 
своего сочинения об истории Трира 
и церкви во имя П. (Collatio super ur
bis recommendatione, sancti Paulini 
aperitione atque ecclesie ipsius religio
ne; не изд., см.: Неуеп. 1972. S. 10—12; 
Ronig. 1982). По словам Шаварда, 
останки П. были обнаружены не
тленными. Шавард изъял голову 
святого (позднее ее поместили в спе
циально изготовленный серебряный 
реликварий), а также частицы кожи, 
прах и щепки от гроба (упом. в пе
речнях реликвий XV — нач. XVI в.).

Во время оккупации Трира фран
цузами в ходе Голландской войны 
(1672-1678) церковь была взорва
на (май 1674) в связи с работами 
по укреплению обороны города, 
свод крипты частично рухнул, но 
гробница П. не пострадала. В 1730 г. 
пробстом церкви во имя П. стал 
курфюрст-архиепископ Трирский 
Франц Георг фон Шёнборн (1729— 
1756). Через 2 года он начал строи
тельство новой церкви в стиле ба
рокко. Она была освящена в 1757 г. 
в честь Преев. Девы Марии и П. Ин
терьер крипты и саркофаги были 
отделаны в стиле рококо (отрестав
рированы в 1851), 26 сент. 1760 г. ос
вящены новые алтари: в честь IL, 
Преев. Девы Марии, прав. Иосифа 
Обручника и католич. св. Иоанна 
Непомуцкого.

В 1883 г. каменный саркофаг с мо
щами П. был вновь вскрыт. Внут
ри обнаружены остатки деревян
ного саркофага (предположительно 
из ливанского кедра), скрепленно
го бронзовыми полосами (перво
начально позолоченными) и укра
шенного неск. серебряными плас
тинами (в т. ч. монограммы Христа, 
изображения грехопадения Адама 
и Евы и воскрешения Лазаря; на 

основании стилистичес
кого анализа датированы 
кон. IV в.). По углам де
ревянного саркофага со
хранились крепления,

Крипта с гробницей 
св. Павлина, en. г. Треверы, 

в ц. св. Павлина в Трире 
Фото: Zairon

подтверждающие инфор
мацию из Житий П. о том, 
что он был первоначаль
но подвешен на цепях. 
Внутри саркофага нахо

дились человеческие останки, обер
нутые в шелковые ткани. После об
следования все предметы, кроме не
скольких фрагментов дерева и ткани, 
были помещены обратно в камен
ный саркофаг (Gierlich. 1990. S. 27- 
30). На основании проведенных об
меров была изготовлена копия де
ревянного саркофага (ныне хранит
ся в Рейнском региональном музее 
в Трире). Проведенный в 70-х гг. 
XX в. и в нач. XXI в. химический 
анализ образцов тканей подтвердил 
их датировку I—IV вв. (Jonghe, Taver
nier. 1977/1978; Konstantin der Gros
se. 2007. S. 416-419).

В источниках 2-й пол. X — нач. 
XI в. упоминаются реликвии П. 
(возможно, вторичные, напр. фраг
менты ткани, в к-рую был обернут 
деревянный саркофаг), находившие
ся в монастыре св. Максимина в Три
ре, а также в Регенсбурге, Прюме, 
Бамберге {Неуеп. 1972. S. 272-273). 
Почитание П. распространено гл. 
обр. в Трирском архиепископстве, 
в честь П. освящены церкви в Бойре- 
не ( 1835-1837, приход с XIII в. при
надлежал каноникам трирской церк
ви во имя П.), Бишофсдроне (1762— 
1769), Лаутербахе (1911-1912), Вел
линге (1883) и Лорихе (1737).

Самое раннее изображение П,— на 
миниатюре из т. н. Псалтири Эгбер
та (Cividale. Museo Archeol. Naz. 136. 
Fol. 86v, ок. 980). Святой представлен 
в архиепископском облачении, без 
митры, с нимбом. Впосл. П. изобра
жали, как правило, с открытой кни
гой в одной руке и мечом или паль
мовой ветвью — в другой.
Ист.: ActaSS. Aug. T. 6. P. 668-680; Oct. T. 2. 
P. 373-387; Trierer Geschichtsquellen des 11. 
Jh. / Hrsg. H. V. Sauerland. Trier, 1889; Regino- 
nis abbatis Prumiensis Chronicon / Ed. E Kurze. 
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Darmstadt, 19772. S. 185-231.
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seine Entwicklung und seine Verwendung zu 
Urkundendatierungen. Trier, 1915; WinhellerE. 
Die Lebensbeschreibungen der vorkarolingischen 
Bischôfe von Trier. Bonn, 1935; Heyen F. J. Die 
Offnung der Paulinus-Gruft in Trier im Jahre 
1072 und die Trierer Martyrerlegende // Archiv 
für mittelrheinische Kirchengeschichte. Mainz, 
1964. Bd. 16. S. 23-66; idem. Das Stift St. Pauli
nus vor Trier. B.; N. Y., 1972. (Germania Sacra.
N. E; 6); Jonghe D., de, Tavernier M. Die spâtan- 
tiken Kôper 4-Damaste aus dem Sarg des Bischofs 
Paulinus in der Krypta der St.-Paulinus-Kirche 
zu Trier // Trierer Zschr. 1977/1978. Bd. 40/41. 
S. 145-174; Ronig F. J. Eine mittelalterliche In
terpretation des Christusmonogramms. Aus 
dem Bericht des Friedrich Schavard über die 
Offnung der Paulinusgruft in Trier 1402 // Kurt- 
rierisches Jb. Trier, 1982. Bd. 22. S. 23-33; An
ton H. H. Trier im frühen Mittelalter. Paderborn 
etc., 1987; Gierlich E. Die Grabstâtten der rhei- 
nischen Bischôfe vor 1200. Mainz, 1990; Pohl- 
sander H. A. Maximinus und Paulinus: Zwei Bi
schôfe im 4. Jh. // Trierer Zschr. 1996. Bd. 59. 
S. 119-180; KronertK. La construction du passé 
de la cité de Trêves VIIT-XT siècles: Etude 
d’un corpus hagiographique. Lille, [2005]. 2 vol.; 
idem. L’exaltation de Trêves: Ecriture hagiogra
phique et passé historique de la métropole mo- 
sellane, VIIIe-XIc siècles. Ostfildern, 2010. 
P. 216-269, 394-402; Konstantin der Grosse: 
Ausstellungskatalog / Hrsg. A. Demandt, J. En
gemann. Mainz, 2007; Fiedrowicz M. Paulinus 
von Trier — ein frühchristlicher Bekennerbischof 
im Spannungsfeld von Kirche und Staat // Trie
rer theol. Zschr. Trier, 2010. Bd. 119. S. 149-164.

С. Г. Мереминский

ПАВЛИН (Павлин Медиолан- 
ский; кон. IV — нач. V в.), диак., цер
ковный писатель, секретарь свт. Ам
вросия (f 397), en. Медиоланского 
(Миланского). Сведения о П. со
держатся в его трудах, а также в со
чинениях блж. Августина (Aug. De 
grat. Christi. Il 3-4, 7; Idem. Ер. 29*), 
Мария Меркатора (Marii Mercato
ri Commonitorium de Coelestio // 
PL. 48. Col. 63-108), Исидора Се
вильского (Isid. Hisp. De vir. illustr. 17; 
Исидор Севильский смешивает све
дения о П. и о свт. Павлине Нолан- 
ском) и в анонимном трактате сер. 
V в. «Praedestinatus» (Liber Praedes
tinatus. 88 // PL. 53. Col. 617). О про
исхождении и раннем периоде жиз
ни П. ничего достоверно не извест
но. Ок. 394 г. он познакомился со свт.

о
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Амвросием Медиоланским, возмож
но во время посещения тем Флорен
ции. Существует предположение, что 
П. был уроженцем этого города {Ра- 
lanque. 1924. Р. 36). Он стал нотари- 
ем и секретарем Амвросия Медио- 
ланского, занимал этот пост до его 
кончины. После этого П. еще нек-рое 
время жил в Медиолане (ныне Ми
лан); вероятно, посещал Флорен
цию, где встречался с еп. св. Зинови
ем (f нач. V в.). В нач. V в. (предполо
жительно после 405) по поручению 
свт. Венерия, еп. Медиоланского, 
П. отправился в Сев. Африку как 
управляющий (defensor et procu
rator) расположенными там име
ниями Медиоланской кафедры. Там 
П. познакомился со мн. видными 
церковными деятелями, в т. ч. с блж. 
Августином и со свт. Аврелием, еп. 
Карфагенским. По просьбе блж. Ав
густина он написал Житие свт. Ам
вросия (в 412/3 или 422). В 411 г. П., 
к тому времени возведенный в сан 
диакона, выступил с обвинениями 
в ереси против Целестия, ученика 
Пелагия, к-рый пытался получить 
в Карфагене сан пресвитера. Целее - 
тий был осужден церковным судом 
во главе с еп. Аврелием и отлучен 
от Церкви, это решение подтвердил 
Карфагенский Собор 416 г. (см. в 
ст. Карфагенские Соборы). Однако 
в 417 г. папа Римский Зосима (417— 
418) снял с прибывшего в Рим Це
лестия обвинения, объявив, что его 
осуждение было совершено с проце
дурными нарушениями {Dunn. 2013). 
Доставивший африкан. епископам 
решение папы Зосимы рим. субдиак. 
Василиск 2 нояб. 417 г. передал П. 
устное распоряжение в течение 2 ме
сяцев прибыть в Рим и там лично 
сформулировать обвинения против 
Целестия. П. отказался ехать в Рим, 
вместо этого направив папе Зосиме 
послание с объяснениями и кратко 
сформулированными аргументами 
против пелагианства («Книжица 
против Целестия, поданная еписко
пу Зосиме» (Libellus Paulini Diaconi 
adversum Caelestium Zosimo episcopo 
datus)). Судьба П. после 417 г. (или 
после 422, если принять позднюю 
датировку Жития свт. Амвросия) 
неизвестна.

Сочинения. Житие свт. Амвросия 
(BHL, N 377; CPL, N 169) было на
писано по просьбе блж. Августина. 
Относительно даты его создания 
существует 2 гипотезы. П. упоми
нает, что в то время, когда он писал, 
префектом претория Италии был 

Иоанн. Известно, что Иоанн зани
мал этот пост в 412-413 гг. и, воз
можно, также в 422 г. (PLRE. Vol. 1. 
Р. 459). Ранняя датировка представ
ляется более вероятной {Lamirande. 
1981). П., по собственному призна
нию, писал «безыскусным стилем» 
(inculto sermone), без использования 
риторических украшений. Он вы
ступает как очевидец не менее чем 
в 8 эпизодах: напр., свидетельствует 
об обретении мощей мучеников На- 
зария и Келсия (см. ст. Назарий, Гер- 
васий, Протасий и Келсий), о кончи
не свт. Амвросия, о перенесении из 
Тридента (ныне Тренто) в Медиолан 
мощей мучеников Сисиния, Марти- 
рия и Александра (о них см. в ст. Ви
гилий, сщмч.), о наказании, постиг
шем клеветавших на свт. Амвросия 
медиоланского пресв. Доната и Му- 
рана, еп. г. Боли (др. название Воли, 
на территории совр. Туниса), и т. д. 
В работе над Житием П. использо
вал неск. сочинений свт. Амвросия, 
его переписку, с к-рой был знаком по 
должности, рассказы самого святи
теля, его сестры Марцеллины, а так
же сведения, полученные им от оче
видцев различных событий жизни 
и посмертных чудес свт. Амвросия 
{Paredi. 1963. Р. 213-214). Сочине
ние П. стало одним из первых па
мятников христ. житийной литера
туры, посвященных не мученику 
и не монаху-аскету. Образцами для 
подражания, рекомендованными ему 
блж. Августином, П. называет Житие 
прп. Антония Великого авторства 
свт. Афанасия I Великого (Житие 
было известно на Западе в лат. пере
воде Евагрия, архиеп. Антиохийско
го), Житие прп. Павла Фивейского, 
составленное блж. Иеронимом Стри- 
донским, и Житие св. Мартина Ту- 
ронского (Турского), написанное 
Сульпицием Севером. Однако влия
ние агиографических текстов на со
чинение П. не очень велико по срав
нению с античными светскими био
графиями.

Структура Жития во многом сле
дует имп. жизнеописаниям Свето
ния: предисловие (главы 1-2), хро
нологически организованное пове
ствование — начиная с описания 
знамений, предсказывавших рож
дение святителя, и заканчивая сооб
щением о его смерти (главы 3-36), 
рассказ о характере свт. Амвросия 
и его проявлениях в различных об
стоятельствах (главы 37-48), опи
сание посмертных явлений (главы 
49-54), заключение (главы 55-56) 

{Barries. 2011. Р. 40-41 ; Alfonsi. 1969; 
Berschin. 1993). Среди др. лит. ис
точников П. были «Церковная ис
тория» Руфина Аквилейского, «Ис
поведь» блж. Августина и «Панеги
рик императору Феодосию» ритора 
Латина Паката Дрепания {Paredi. 
1963. Р. 214-215). Рассказы о чуде
сах занимают у П. меньше места, чем 
в др. агиографических произведе
ниях рубежа IV и V вв. ( 15 чудесных 
историй, ок. 20% текста: Palanque. 
1924. Р. 404-406). Основные темы 
Жития: защита свт. Амвросием пра
восл. веры в борьбе с арианской 
ересью (одним из оппонентов святи
теля представлена имп. Юстина (ок. 
340 — ок. 388), мать рим. имп. Вален- 
тиниана 7/(375-392)) и язычеством 
(требование свт. Амвросия убрать из 
сената алтарь Победы), отношения 
со светскими властями (в т. ч. исто
рия о покаянии, к-рое рим. имп. Фео
досий IВеликий (379-395) принес по 
настоянию свт. Амвросия за разо
рение Фессалоники), стремление ис
коренять пороки духовенства (в осо
бенности алчность). О детских годах, 
о семье свт. Амвросия П. приводит 
мало подробностей. Утверждение, 
что отца святителя тоже звали Ам
вросием, вероятно, возникло из-за 
порчи текста. Мнение о том, что отец 
свт. Амвросия служил префектом 
Галлий, основано на неверной ин
терпретации текста Жития: более 
вероятно, что он был лишь одним 
из подчиненных префекта (posito 
in administratione praefecturae Gal
barum — Vita Ambrosii. 1975. P. 56). 
Умолчания могли быть сознатель
ными, поскольку отец святителя со
стоял на службе рим. имп. Констан
тина II (337-340), убитого в 340 г. 
и подвергнутого damnatio memoriae 
{Bames. 2011. P. 46-48). Подробное 
описание обстоятельств избрания 
свт. Амвросия епископом, от чего тот 
якобы долго и безуспешно пытался 
отказаться, вероятно, основано на 
«Церковной истории» Руфина Ак
вилейского (Ibid. Р. 53-58). П. под
черкивает, что свт. Амвросий поль
зовался авторитетом даже среди вар
варских народов (франков, марко- 
манов). Много внимания в Житии 
уделяется наказаниям, постигшим 
врагов святителя, в т. ч. клеветав
ших на него после его смерти.

Житие свт. Амвросия, составлен
ное П., было хорошо известно в Зап. 
Европе: сохранилось более 100 его 
списков (самые ранние датируются 
кон. VIII — 1-й пол. IX в.: St. Gallen. 
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Stiftsbibl. Sang. 552 и Paris, lat. 1771). 
В нек-рых списках автором ошибоч
но назван (возможно, под влиянием 
Исидора Севильского) свт. Павлин 
Ноланский. В кон. VII в. св. Альд- 
хельм в прозаической и стихотвор
ной версиях «Трактата о девстве» 
(BHL, N 380-381) пересказал исто
рию о том, как в рот младенцу Ам
вросию влетали и изо рта вылетали 
пчелы, что, согласно П., служило 
предзнаменованием красноречия и 
лит. таланта святителя. Во 2-й пол. 
IX в. Житие свт. Амвросия стало 
важным источником написанного 
неизвестным каролингским автором 
по заказу одного из архиепископов 
Милана соч. «О житии и заслугах св. 
Амвросия» (BHL, N 377d; см.: Vocino. 
2015). На произведении П. осно
ваны и позднейшие средневек. агио
графические тексты о свт. Амвро
сии (BHL, N 378-379d). В IX в. Жи
тие послужило основой для заметки 
о свт. Амвросии в Древнеанглий
ском Мартирологе (The Old English 
Martyrology / Ed. C. Rauer. Camb., 
2013. P. 251). He позже X в. Житие 
свт. Амвросия было переведено на 
греч. язык (BHG, N 67; подробнее 
см.: McClure. 1972). Этот перевод со
хранился в 2 списках XI в. Вместе 
с тем, вероятно, во 2-й пол. IX в. 
анонимный греч. автор, незнакомый 
с сочинением П., написал Житие свт. 
Амвросия на основе «Церковной 
истории» Феодорита, еп. Кирского 
(BHG, N 68; см.: Pasz'm. 1983), позд
нее переработанное прп. Симеоном 
Метафрастом (BHG, N 69). Суще
ствовал также комбинированный 
текст, сочетавший материал из на
чальной части перевода Жития ав
торства II. и анонимного домета- 
фрастовского Жития. С такого ком
бинированного списка был сделан 
(возможно, в Первом Болгарском 
царстве на рубеже IX и X вв.) слав, 
перевод, сохранившийся в простран
ной и краткой редакциях (см.: Вели- 
нова. 2012).

Др. сочинение П,— «Книжица про
тив Целестия, поданная епископу Зо- 
симе» (Libellus Paulini Diaconi adver
sum Caelestium Zosimo episcopo da
tus); оно сохранилось в составе «Col
lectio Avellana» (VI в.). По форме 
«Книжица...» представляет собой 
послание (датировано 8 нояб. 417), 
переданное П. папе Римскому Зоси- 
ме через Марцеллина, субдиакона 
Карфагенской Церкви. Свой отказ 
ехать в Рим П. обосновывает тем, 
что, во-первых, папа Иннокентий I 

(401-417) ранее утвердил отлучение 
Целестия, закрыв тем самым дело, 
а во-вторых, сам Целестий летом 
416 г. не явился на Собор в Кар
фагене, что, по мнению П., служи
ло признанием его виновности. От
стаивая учение о первородном грехе 
и о необходимости крещения мла
денцев для их спасения, П. ссылает
ся на сщмч. Киприана Карфагенско
го, свт. Амвросия, свт. Григория Бо
гослова (П. мог знать его гомилии в 
лат. переводе Руфина Аквилейского) 
и папу Иннокентия I. Возможно, 
именно через П. блж. Августин по
знакомился с изложенными в тво
рениях свт. Амвросия аргументами 
в поддержку учения о всеобщем пер
вородном грехе, к-рые впосл. исполь
зовал в своих антипелагианских со
чинениях, начиная с соч. «О благо
дати Христовой и первородном гре
хе против Пелагия и Целестия» (De 
gratia Christi et de peccato originali 
contra Pelagium et Coelestium, 418). 
При этом в более ранних антипела
гианских произведениях блж. Авгус
тина высказывания свт. Амвросия о 
первородном грехе не цитируются 
(см.: Paredi. 1963. Р. 212-213).

Исидор Севильский ошибочно 
приписывал П. трактат «О благо
словениях патриархов» (Expositio 
in benedictionibus patriarcharum) — 
комментарий на библейский рассказ 
о благословении патриархом Иако
вом сыновей (Быт 49). В действи
тельности это сочинение было на
писано Руфином Аквилейским (ок. 
406-408; CPL, N 195) и посвящено 
свт. Павлину Ноланскому (см.: Mar
tin Iglesias. 2013. P. 132). Опублико
ванный под именем П. одноимен
ный трактат (De benedictionibus pat
riarcharum // PL. 20. Col. 715-732), 
вероятно, принадлежит мон. Адре- 
вальду из Флёри (ок. 820-878/9) 
{Wïlmart. 1920).
Соч.: Coll. Avel. Pt. 1. P. 108-111; Vita Ambrosii 
// Vita di Cipriano. Vita di Ambrogio. Vita di 
Agostino / Ed. A. A. R. Bastiaensen e. a. Mil., 
1975. P. 54-125; Житие свт. Амвросия / Пер.: 
Д. Е. Афиногенов // Амвросий Медиоланский, 
свт. Собр. творений. М., 2012. T. 1. С. 59-109. 
Лит.: Bouvy Е. Paulin de Milan // REAug. 1902. 
Vol. 1. P. 497-514; Wilmart A. Le commentaire 
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de Milan // RBen. 1920. Vol. 32. P. 57-6.3; Ca
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siana. Mil., 2011. Vol. 5. P. 169-192; Велинова В. 
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сий Медиоланский, свт. Собр. творений. М., 
2012. T. 1. С. 110-121; Рита G. D. Did Zosimus 
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ces of the Past: The Late Antique and Early Me
dieval Sources for a Carolingian Portrait of Am
brose // The Resources of the Past in Early Me
dieval Europe / Ed. C. Gantner e. a. Camb., 2015. 
P. 135-151.

С. Г. Мереминский

ПАВЛИН, еп. Тирский — см. Пав
лин (I), еп. Антиохийский.

ПАВЛИН (I) [греч. Παυλίος; лат. 
Paulinus], еп. Антиохийский (ок. 
330), еп. г. Тир (Финикия; не ранее 
313 — ок. 330). Участник арианских 
споров на их начальном этапе. Ос
новным источником сведений о П. 
являются труды епископа Кесарий
ского Евсевия Памфила, его близко
го друга. Евсевий посвятил П. свою 
«Церковную историю» {Euseb. Hist, 
eccl. 10 1), а также по его просьбе со
ставил «Ономастикой», справочник 
библейских названий. В 10-й кн. 
«Церковной истории» Евсевий по
местил свой панегирик в честь П., 
написанный ок. 315 г. по случаю ос
вящения новой христ. базилики в 
Тире, «самой прекрасной во всей 
Финикии» (Ibid. 10 5). В этом пане
гирике, а также в соч. Евсевия «Про
тив Маркелла» {Idem. Contr. Marcel. 
14/7 PG. 24. Col. 750) содержатся 
наиболее важные сведения о П. Он 
происходил из Антиохии, там же по
лучил сан пресвитера, так что христ. 
община Антиохии считала П. своим. 
В свое время П. был известным эк-
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зегетом; вероятно, учился у сщмч. Лу
киана Антиохийского. Евсевий не
однократно характеризует П. как че
ловека, отличающегося ученостью и 
сведущего в Свящ. Писании (письмо 
Евсевия к П.: Theodoret. Hist. eccl. 
I 6). П. стал епископом Тира после 
прекращения великих гонений нач. 
IV в. В 311 г. мученически скончал
ся еп. Мефодий Тирский, но П. был 
избран на эту кафедру уже после 
провозглашения Миланского эдик
та, не ранее 313 г. В визант. хрони- 
стике (источники не ранее нач. IX в.) 
было принято в качестве предшест
венника П. на Тирской кафедре по
мещать некоего Дорофея, который 
по ранним источникам не известен 
(Theoph. Chron. P. 24). Основной за
слугой П. на Тирской кафедре яв
ляется благоустройство местной об
щины после гонений. С началом ари
анских споров П., как лукианист, вы
ступил в защиту Ария. Сам Арий в 
своем послании к еп. Евсевию Нико- 
мидийскому называет П. среди сво
их сторонников (Theodoret. Hist. eccl. 
I 5). Тем не менее первое время П. 
предпочитал не вмешиваться в спор, 
так что еп. Евсевий Памфил обра
тился к нему с посланием, призывая 
его как человека ученого высказать 
свое авторитетное мнение (Ibidem). 
В результате этой настойчивости Ев
севия П. отправил послание к архи
еп. свт. Александру Александрийско
му, фрагмент к-рого сохранился в 
трактате Евсевия «Против Маркел- 
ла». В нем П. выступает против пред
ставлений о Рождении Сына как ак
та эманации или др. формы разде
ления Божества. В противополож
ность этому еп. Маркелл Анкирский 
обвинял П. в том, что он поддержи
вал строго арианскую доктрину и 
мыслил рождение не более чем как 
акт творения. Впрочем, полемика 
еп. Маркелла с П. относится ко 
времени после I Вселенского Со
бора (325), и Маркелл, вероятно, 
полемизировал уже с покойным П., 
так же как Евсевий, со своей сторо
ны, защищал П. уже после его кон
чины.

На I Вселенском Соборе П. был 
среди группы тех бывших сторонни
ков Ария, к-рые подписали его осуж
дение и приняли Никейский Сим
вол веры. Нет сведений о том, что П. 
впосл. мог выступать против Сим
вола веры. Однако ок. 330 г. он был 
среди противников архиеп. свт. Ев
стафия Антиохийского и способст
вовал его низложению. После ссыл

ки Евстафия П. по требованию хри
стиан-антиохийцев был переведен 
на Антиохийскую кафедру, но уп
равлял ею до своей кончины всего 
ок. полугода (Philost. Hist. eccl. Ill 15). 
Лит.: Venables E. Paulinus (3) // DCB. Vol. 4. 
P. 231-232; CPG, N 2065; Fedalto. Hiérarchie. 
Vol. 2. P. 682, 708; Simonetti M. Paulinus of Tyr 
// EEC. Vol. 2. P. 661-662.

Д. В. Зайцев

ПАВЛИН II, архиеп. Антиохии 
(362-388), глава евстафианской 
(строго православной, никейской) 
общины этого города; противник 
свт. Мелетия / Антиохийского (360- 
381). Ко времени низложения ин
тригами ариан (ок. 330) свт. Евста
фия Антиохийского П. был пресви
тером в Антиохии. По свидетельству 
свт. Иоанна Златоуста, антиохий
ца и представителя партии еп. Ме
летия, свт. Евстафий, удаляясь в 
изгнание, заповедовал «не отлучать
ся, не уступать волкам и не преда
вать им паствы, но оставаться внут
ри, заграждая им уста и обличая их, 
а простейших из братьев утверждая» 
(Ioan. Chrysost. In S. Eust. 4). П. и его 
сторонники восприняли это напут
ствие буквально и отказывались 
признавать кого-либо из преемни
ков свт. Евстафия, даже тех, кто, 
как еп. Флакилл и позже еп. Меле- 
тий, придерживались вполне пра
восл. исповедания, но скомпроме
тировали себя общением с ариана- 
ми. Согласно арианскому историку 
Филосторгию (Philost. Hist. eccl. Ill 
18), П. даже нек-рое время сопро
вождал свт. Евстафия в ссылке. Ари- 
анствующий еп. Антиохии Леонтий 
(344-357/8) лишил П. сана, однако 
его сторонники отказались это при
знать. На протяжении неск. десяти
летий (нач. 30-х — нач. 60-х гг. IV в.) 
евстафиане во главе с П. продолжа
ли собираться в Антиохии лишь в 
одном небольшом храме внутри го
родских стен (Sozom. Hist. eccl. Ill 9). 
Офиц. епископы Антиохии не счи
тали их серьезными соперниками, 
а еп. Флакилл даже относился к ним 
с симпатией. К тому же П. имел ре
путацию нравственного и благочес
тивого человека среди антиохийцев. 
Т. о., его община благополучно пере
жила эти наполненные внутрицер- 
ковной борьбой годы. Свт. Афана
сий I Великий считал общину П. 
несомненным выразителем голоса 
православных в Антиохии. Он всту
пил в общение с П. в 346 г., когда 
возвращался в Александрию из оче
редного изгнания через Антиохию 

и Иерусалим (Ibid. Ill 20). Поэтому 
на Александрийском Соборе в 362 г. 
Антиохийскую Церковь представля
ли 2 диакона, направленные имен
но П. Александрийский Собор стре
мился примирить обе православные 
партии в Антиохии, мелетиан и ев- 
стафиан, предлагая мелетианам бе
зоговорочно признать I Вселенский 
Собор и Никейский Символ веры, 
а евстафианам в ответ на это при
знать епископом Мелетия, посколь
ку в этом случае у них не останется 
догматических претензий. Этот план 
предлагался в соборном послании 
к антиохийцам (Athanas. Alex. Ad 
Antioch. // PG. 26. Col. 796-809).

Однако когда представители Алек
сандрийского Собора, еп. Евсевий 
Верцелльский и Астерий, еп. Петры 
Аравийской, прибыли в Антио
хию, то обнаружили, что ситуация 
в городе изменилась. Еп. Луцифер 
Каральский, ранее сосланный на 
Восток и получивший право вер
нуться из ссылки по распоряжению 
имп. Юлиана Отступника, в 362 г. 
прибыл в Антиохию, когда еще про
должались заседания Александрий
ского Собора. Здесь еп. Луцифер 
обнаружил единственную, по его 
мнению, правосл. общину евстафи- 
ан и рукоположил ее главу П. во епи
скопа Антиохии. Т. о. схизма в Ан
тиохийской Церкви усугубилась (So
zom. Hist. eccl. V 12-13; Socr. Schol. 
Hist. eccl. Ill 6,9; Theodoret. Hist. eccl. 
Ill 4-5).

П. был признан законным епи
скопом Александрии, поскольку свт. 
Афанасий уже ранее находился в об
щении сП.; спустя некоторое время 
П. признали и в Риме. В силу своего 
характера и из-за малочисленности 
общины П. не вмешивался в круп
ные церковные дела своего времени. 
Большинство паствы объединил свт. 
Мелетий. Когда в 365 г. имп. Валент 
начал преследование мелетиан и 
передал управление Антиохийской 
Церковью арианам-омиям, община 
П. осталась нетронутой. Тем не ме
нее, как признанный в Риме Антио
хийский епископ, П. оказался в цент
ре событий 375-376 гг., связанных 
с возникновением ереси еп. Аполли
нария Лаодикийского. П. был дру
гом еп. Аполлинария. Тот посове
товал своему стороннику пресв. Ви
талию, который не разделял взгля
дов еп. Мелетия, присоединиться 
к общине П. Пресв. Виталий даже 
прибыл в Рим, где был принят в 
церковное общение и выхлопотал



ПАВЛИН II, АРХИЕП. АНТИОХИИ - ПАВЛИН (II), СВ., ПАТРИАРХ АКВИЛЕЙСКИЙ

рекомендательное письмо к П. (Greg. 
Nazians. Ep. 102 // PG. 37. Col. 193- 
202). Однако вслед за отъездом пресв. 
Виталия папа Римский свт. Дамас I 
направил послание к П. В нем содер
жались открытое осуждение ариан
ства и утверждение Никейского Сим
вола веры, а также осуждение апол- 
линарианства. Также в послании свт. 
Дамас оставлял на усмотрение П. 
принимать кого-либо в свою общи
ну, но просил требовать от всех при
соединявшихся подписи под этим 
посланием (Damas. Ер. 3-4 // PL. 13. 
Col. 354-364). На таких условиях 
присоединение еп. Виталия к общи
не П. произойти не могло. В 375 г. 
еп. Аполлинарий прибыл в Антио
хию и рукоположил пресв. Виталия 
во епископа для своих последовате
лей. Т. о., в Антиохии появился 3-й 
епископ-никеец. В 376 или 377 г. в Ан
тиохию приехал блж. Иероним Стри- 
донский и оттуда писал папе Дамасу, 
что здесь 3 общины, придерживаю
щиеся правосл. никейского испове
дания,— свт. Мелетия, П. и еп. Вита
лия и каждый из епископов утверж
дает, что он единомыслен с Римской 
Церковью и находится с ней в обще
нии. Действительно, в это время Рим 
еще открыто не осудил еп. Аполли
нария и его последователей, и по
тому еп. Виталий мог ссылаться на 
папские рекомендательные письма 
и факт принятия его в общение в 
Риме. Кроме того, Рим в это время 
вел переговоры и со сторонниками 
еп. Мелетия. Однако П. в Риме про
должали считать законным еписко
пом. Именно к общине П. присоеди
нились в конечном счете блж. Иеро
ним, а также проч, выходцы с Запа
да (Нгегои. Ер. 16). П. сумел вовремя 
распознать опасность аполлинари- 
анства и отдалиться от него. Когда 
в 376 г. в Антиохию прибыл свт. Епи- 
фаний Кипрский, чтобы попытаться 
примирить сторонников Виталия 
и П., то застал их в разгаре вражды. 
На диспутах еп. Виталий умело об
личал И., ложно обвинял его в са- 
веллианстве, и свт. Епифаний даже 
на время отказался входить с П. в об
щение (Epiph. Adv. haer. 87. 10-24). 
Против П. выступил свт. Василий 
Великий, к-рый в послании к италий
ским епископам потребовал от Рима 
осудить П. (Basil. Magn. Ер. 263 // 
PG. 32. Col. 976-984). В послании 
свт. Василий ставил имя П. в один 
ряд с именами епископов Евста
фия Севастийского и Аполлинария 
Лаодикийского. Хотя православие 

еп. Мелетия, к-рое столь ревностно 
защищал свт. Василий, было очевид
но для Рима, зап. епископы не стали 
отрекаться от П. Он вплоть до своей 
смерти был признан в Александрии 
и Риме.

В кон. 378 г. еп. Мелетий вернул
ся в Антиохию из последнего изгна
ния и предложил П. совместно уп
равлять правосл. паствой, так что 
тот из них, кто переживет другого, 
в будущем станет единственным 
епископом. П. отказался, ссылаясь 
на то, что не может разделять пре
стол с лицом, рукоположенным ариа- 
нами. Соглашение между П. и свт. 
Мелетием не было достигнуто, но 
народ потребовал от 6 наиболее вид
ных антиохийских пресвитеров, при
знаваемых в будущем достойными 
епископства, дать клятву в том, что 
они не будут претендовать на епис
копский престол, но присоединятся 
к оставшемуся в живых, будь-το свт. 
Мелетий или П. (Socr. Schol. Hist, 
eccl. V 5; Theodoret. Hist. eccl. V 3). 
П. пережил своего соперника, хотя 
и был старше его, однако предпо
лагаемому объединению 2 правосл. 
общин все еще не суждено было осу
ществиться. Свт. Мелетий скончал
ся в К-поле в 381 г., во время II Все
ленского Собора. Свт. Григорий Бо
гослов, к-рый тогда управлял пра
восл. общиной К-поля, поддержал 
исполнение соглашения о том, что 
законным епископом Антиохии сле
дует признать П. (Greg. Nazianz. Carm. 
de se ipso // PG. 37. Col. 1130-1146). 
Но др. участники Собора постави
ли под сомнение законность пре
тензий П. и избрали в К-поле пре
емником свт. Мелетия пресв. Фла- 
виана, хотя он был в числе 6 пресви
теров, принесших клятву не искать 
этого сана. П. не признал законность 
избрания еп. Флавиана. Незадолго 
до кончины он рукоположил своего 
преемника — пресв. Евагрия, тем са
мым продолжая линию независи
мого существования общины своих 
последователей, павлиниан. Схизма 
в Антиохийской Церкви заверши
лась лишь в 414 г. (Theodoret. Hist, 
eccl. V 23).
Лит.: Paulinus (6) // DCB. Vol. 4. P. 232-233; 
Cavallera F. Le schisme d'Antioche. P., 1905; 
Спасский A. A. История догматич. движений 
в эпоху Вселенских Соборов. Серг. II., 1914. 
С. 442-446; DecreesseД. Le patriarchat d’Antio
che depuis le paix d’Eglise jusqu’à le conquête 
arabe. P., 1945; Simonetti M. La crisi ariana nel 
IV sec. R., 1975; Fedalto. Hierarchia. Vol. 2. P. 682; 
Hanson R. P. C. The Search for the Christian 
Doctrine of the God. Edinb., 1988; Changseon Y. 
Die Synode von Alexandrien (362): Die dog- 

mengeschichtliche und kirchenpolitische Ве- 
deutung für die Kirche im 4. Jh. Münster, 2005.

Д. В. Зайцев

ПАВЛЙН (И) [лат. Paulinus] 
(f 11.01.802), св. (пам. зап. 11 янв.), 
патриарх Аквилейский (с 787), бо
гослов, один из деятелей каролинг
ского возрождения. Род. ок. 750 г. 
близ лангобардского г. Форум Юлия 
(ныне Чивидале-дель-Фриули, Ита
лия), в к-ром находилась резиден
ция патриархов Аквилеи. По всей ви
димости, П. происходил из знатно
го рим. рода. Учился в Патриаршей 
школе, где получил хорошие позна
ния в Свящ. Писании, богословии, 
праве, античной и христ. лит-ре. 
Был рукоположен во священника и 
стал преподавать в той же школе. 
После вхождения Лангобардского 
королевства в состав Франкской 
державы и коронации Карла Вели
кого как короля франков и ланго
бардов (774) П. лояльно отнесся 
к новой власти. В 776 г. Карл, обес
покоенный отсутствием достаточ
ного количества грамотных клири
ков на подчиненных ему территори
ях, пригласил П. в качестве учителя 
грамматики (magister grammaticus) 
в придворную школу, находившую
ся в Ахене. П. совместно с др. пред
ставителями каролингского возрож
дения, включая Алкуина, внес боль
шой вклад в распространение лат. 
образованности во Франкском гос-ве. 
После смерти Аквилейского патри
арха Сигвальда (ок. 786) кор. Карл 
Великий принял решение о назна
чении П. его преемником. Вскоре П. 
переехал в г. Форум Юлия. Карл Ве
ликий подтвердил право свободно
го избрания буд. патриархов Ак
вилеи членами соборного капитула, 
хотя сохранившаяся до наст, време
ни королевская грамота (датирова
на 792 г.), по всей видимости, явля
ется подложной.

В 792 г. П. принимал участие в Со
боре, созванном в Ратисбоне (ныне 
Регенсбург, Германия), к-рый осудил 
сторонников адопцианства из числа 
испан. епископов — Элипанда Толед
ского и Феликса Уржельского. В этот 
период ересь адопциан получила 
распространение не только в Испа
нии, но и на территории державы 
франков. Феликс и Элипанд отли
чали второе Лицо Св. Троицы, т. е. 
Сына Божия по природе (natura), 
от человека Иисуса, которого они 
именовали сыном Марии, или сы
ном Давидовым, и который, по их
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мнению, стал Сыном Божиим по 
усыновлению (adoptione). Данное 
учение было осуждено Собором как 
продолжение несторианства, а Фе
ликс отправлен к папе Адриану I 
(772-795) в Рим, где оказался под 
стражей. В результате епископ Ур- 
жельский отрекся от своих взглядов 
и принял правосл. учение об Иису
се Христе как истинном Сыне Бо
жием по природе, однако, вернув
шись на кафедру, заявил, что сделал 
это под давлением. В 792/3 г. ар
хиеп. Толедский Элипанд и ряд др. 
испан. епископов составили посла
ния к кор. Карлу Великому, а также 
франк, собратьям, в посланиях они 
отстаивали т. зр. адопциан (MGH. 
Leg. Cone. T. 2. Pars 2. P. 111-121). 
Созванный в 794 г. Франкфуртский 
Собор, в котором принял участие П., 
повторно рассмотрел данный вопрос, 
вновь осудил ересь и принял ряд ре
шений, касавшихся церковной дис
циплины (Ibid. Р. 165-171). Кроме 
того, в Испанию были направлены 
3 послания: от Карла Великого (Ibid. 
Р. 157-164), от франкских (Ibid. 
Р. 142-157) и итальянских еписко
пов, причем автором последнего, 
именуемого также «Книжицей про
тив Элипанда», являлся П. (Libellus 
sacrosyllabus contra Elipandum // PL. 
99. Col. 151-166; MGH. Leg. Cone. 
T. 2. Pars 2. P. 130-142).

B 796 г. П. сопровождал Пипина, 
сына Карла Великого, в походе про
тив аваров. После того как авары бы
ли разгромлены, на берегах Дуная 
прошел Собор под председательст
вом патриарха Аквилейского. Со
вместно с епископами Зальцбурга 
и Пассау П. определил принципы 
миссионерской деятельности на 
аварских и слав, территориях (Ibid. 
Р. 172-176). Вернувшись в Форум 
Юлия, П. созвал Собор Аквилей- 
ской Церкви (796/7), на котором 
вновь была осуждена ересь адопци- 
анства, и официально было принято 
учение о двойном исхождении Св. 
Духа (см. Filioque). Участники Со
бора также одобрили 14 канонов 
дисциплинарного характера (Ibid. 
Р. 177-195).

Кроме «Книжицы против Элипан
да» П. принадлежит еще одно сочи
нение, в к-ром он подвергает крити
ке богословскую позицию адопци
ан,— «Три книги против Феликса» 
(Contra Felicem libri tres; изд.: PL. 99. 
Col. 343-468; Paulini Aquileiensis Ope
ra omnia. 1990). Приводя многочис
ленные цитаты из Свящ. Писания, 

П. доказывает, что от Преев. Девы 
Марии родился не простой человек 
(homo purus; ср.: ψιλός άνθρωπος), 
лишь впосл. ставший усыновленным 
Сыном Божиим (Filius Dei adopta
tus), а Тот, Кто есть Сын «сущност
но по природе» (essentialiter per 
naturam). Согласно П., необходимо 
различать не двух сынов — «Сына 
по усыновлению» и «Сына по при
роде», а две природы Одного и Того 
же истинного Сына Божия. Так, фра
зу арх. Гавриила: «Сила Всевышне
го осенит тебя; посему и то, что ро
дится от тебя, Святое, наречется Сы
ном Божиим» (Лк 1. 35; цитата при
водится по Вульгате), обращенную 
к Преев. Деве в момент Благовеще
ния, патриарх Аквилейский толкует 
следующим образом: слова о «Силе 
Всевышнего» указывают на второе 
Лицо Св. Троицы, предвечного Сы
на, Который в Воплощении воспри
нял плоть, причем эта плоть, обра
зующая вместе с душой Христа Его 
человечество, обозначена понятия
ми среднего рода — «что» (quod) 
и «Святое» (sanctum). Фраза: «Он 
будет велик и наречется Сыном Все
вышнего, и даст Ему Господь Бог пре
стол Давида, отца Его» (Лк 1. 32) от
носится не к некоему отдельному 
«Сыну по усыновлению», а к вечно
му Сыну Божию в Его человеческой 
природе.

Кроме того, сохранились поэти
ческие произведения П., а также его 
письма. Единственный экзегетичес
кий труд П. («Толкование на посла
ние апостола Павла к Евреям») ос
тается неизданным.
Соч.: CPL, N 2013; PL. 99. Col. 151-684; MGH. 
Leg. Cone. T. 2. Pars 1. P. 130-142; Ibid. Epp. 
T. 4. P. 516-527; Ibid. AA. Poet. T. 1. P. 123-149; 
Paulini Aquileiensis Opera omnia / Ed. D. Nor
berg. Turnhout, 1990. Pars 1: Contra Felicem lib
ri tres. (CCCM; 95).
Ист.: MGH. Leg. Cone. T. 2. Pars 1. P. 111-130, 
142-195.
Лит.: Krones F. Paulinus v. Aquileia // ADBiogr. 
1887. Bd. 25. S. 277-279; Cossio A. Paulinus IL 
Patriarch of Aquileia // The Catholic Encyclo
pedia. N. Y., 1913. Vol. 11. P. 586-587; Hàrtel R. 
Paulinus // LexMA. 1993. Bd. 6. Sp. 1814-1815; 
Müssigbrod A. Paulinus v. Aquileia // BBKL. 
1994. Bd. 7. Sp. 25-2T, Schieffer R. Paulinus, Pat
riarch v. Aquileia //LTK. 19983. Bd. 7. Sp. 1489- 
1490; idem. Paulinus // NDBiogr. 2001. Bd. 20. 
S. 125-126; O’DonnellJ. M. Paulinus of Aquileia, 
St. // NCE. 2003. Vol. 11. P. 38; Paolino d’Aqui- 
leia e il contributo italiano all’Europa carolin- 
gia: Atti del Convegno Intern, di Studi Civida- 
le del Friuli-Premariacco (11-13 ott. 2002) / 
Ed. P. Chiesa. Udine, 2003; Everett N. Paulinus 
of Aquileia’s «Sponsio episcoporum»: Written 
Oaths and Clerical Discipline in Carolingian 
Italy // Textual Cultures of Medieval Italy / 
Ed. W. Robins. Toronto, 2011. P.167-216.

ПАВЛИЦА (Нова-Павлица), жен. 
мон-рь в честь Введения во храм 
Преев. Богородицы Жичской епар
хии Сербской Православной Церк
ви. Находится в сел. Павлица, над 
р. Ибар, в 10 км от г. Рашка (Сер
бия). Основан между 1381 и 1386 гг. 
Стефаном и Лазарем Мусичами, сы
новьями челника Мусы и сестры 
сербского мч. кн. Лазаря Драганы, 
о чем свидетельствует надпись на 
ктиторской композиции на зап. сте
не храма. Здесь Драгана приняла мо
нашество с именем Феодосия и ор
ганизовала жен. обитель. Впосл. на 
помин ее души Стефан и Лазарь 
вместе с митр. Топлицким Иоанном 
(по мнению еп. Шумадийского Сав
вы (Вуковича), он мог быть братом 
Мусичей, см.: Српски jepapcii. С. 240) 
пожертвовали мон-рю кипарисовое 
распятие в серебряном окладе, к-рое 
ныне хранится в афонском мон-ре 
Ватопед. Также Мусичи возвели ко- 
нак и трапезную и снабдили обитель 
всем необходимым. Судя по урезан
ным фигурам святителей на фрес
ках на этой стене, мои. Феодосия, 
возможно похоронена в юж. певни- 
це. Погибшие в битве на Косовом 
поле (1389) Стефан и Лазарь Му
сичи были похоронены в храме воз
ле зап. стены, под ктиторской фрес
кой. В февр. 1392 г. в П. «опочило» 
тело блгв. кн. Лазаря при его пере
несении в мон-рь Раваница.

Во время завоевания сел. Брвеник 
турками, в 1455/56 г., обитель была 
разрушена, но уже в 1464 г. усилия
ми митр. Рашского Иоанникия вос
становлена с разрешения Михаила 
Анджеловича, брата Махмуд-паши 
Анджеловича, румелийского беклер- 
бека. Тогда была возведена внешняя 
припрата, о чем сообщает надпись 
на ктиторской композиции, располо
женной на ее юж. стене (ПетровиЬ. 
1983; Он же. 1993). После 1548 г. по
чти в течение 2 столетий в источ
никах нет сведений о П., что может 
свидетельствовать о ее запустении. 
В XVIII в. П. являлась метохом мо
настыря Студеница. С 1712 г. здесь 
жил и в 1719 г. был похоронен бывш. 
еп. Великоварадский и Эгерский Еф
рем (Банянин). В XIX в. монастыр
ская церковь действовала как при
ходская, над ее входом был надстро
ен массивный звонник. В XX в. П. 
была муж. мон-рем. В 1910 г. В. Пет- 
кович раскрыл фрески с изображе
ниями братьев Мусич. В 1955 г. фрес
ки храма были очищены. В 1982 г. 
проведена реконструкция храма.
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В 2003 г. П. стала жен. подворьем мо
настыря Градац, с 2010 г. является 
самостоятельной обителью во главе 
с игум. Екатериной (Ковинич).

Храм возведен в моравском стиле 
и в плане представляет прямоуголь
ник, вписанный в крест, с 3 полу
кружными апсидами. Над наосом 
возвышается 8-гранный купол, ко
торый опирается на 4 столба, обли
цованные мрамором. Внешние стены 
оштукатурены и побелены. От бога
той декоративной пластики сохра
нились фрагменты. Неск. мастеров 
разного уровня к 1387 г. (см.: Живко- 
euh М. Портрети Стефана и Лазара 
МусиЙа у HoBoj Павлици на Ибру // 
Повел>а. Крал>ево, 1973. Бр. 8. С. 1 ΙΟ
Ι 12; Джурич. Византийские фрес
ки. 2000) завершили роспись хра
ма. Двум наиболее одаренным мас
терам, расписавшим певницы и зап. 
травею, удалось передать пластику 
движений участников сцен. Один 
из художников сбивал штукатурку 
с ликами и кистями уже написан
ных фигур, заполнял эти участки 
раствором лучшего качества и вновь 
писал эти детали, чтобы добиться 
более тонких индивидуальных об
разов. Особенно выделяются кти
торские портреты братьев Мусич: 
юноши в ярких одеяниях представ
лены как сильные молодые люди 
с разными характерами — Стефан 
выглядит энергичным и решитель
ным, а Лазарь — мягким и подчерк
нуто благородным {Джурич. 2000. 
С. 283).

Близ П. находится частично раз
рушенная ц. апостолов Петра и Павла 
(Стара-Павлица), возведение к-рой, 
судя по архитектурным особенно
стям, относится ко 2-й пол. XII в. 
Впервые этот храм как метох с 3 при
ходами под горой Копаоник упоми
нается в повелье великого жупана 
Стефана Немани (см. Симеон Миро
точивый, прп.), выданной мон-рю 
Студеница ок. 1196 г. С 1363 г. Ста
ра-Павлица находилась на землях 
челника Мусы. Возведение рядом 
с ней новой церкви и отсутствие ее 
упоминаний о ней в поздних источ
никах позволяет предположить, что 
церковь могла прийти в запустение 
еще до османского завоевания этих 
земель. В XX в., после строительства 
туннеля в холме под храмом, здание 
было укреплено бетонными балка
ми. В 2004 г. впервые за много веков 
в храме была отслужена литургия. 
Храм является 3-нефной базили
кой с 3 апсидами, купол опирается

Братья Стефан и Лазарь Мусичи. 
Роспись храма мон-ря Павлица. 

1387 г.

на столбы, возведен из камня и кир
пича. Сохранившиеся фрагменты 
росписи (на столбах и подкуполь
ных арках) по манере исполнения 
близки к фрескам мон-ря Джурд- 
жеви Ступови близ г. Нови-Пазар. 
Лит.: Руварац Д. Владика jerapCKH /сфрем 
Баььанин // Српски Сион. Нови Сад, 1904. 
С. 89-91; Законс.ки споменици српских држа- 
ва среди>ега века / Уред.: С. НоваковиЬ. Бео- 
град, 1912. С. 568; Мано-Зиси Ъ. Нова Павли
ца на Ибру // Старинар. Сер. 3. Београд, 1933/ 
1934. Кн>. 8/9. С. 193-206; он же. Стара Пав
лица // Там же. С. 206-210; ПетковиЬ В. Пре- 
глед црквених споменика кроз повесницу 
српског народа. Београд, 1950. С. 239-240; 
Kanduh О. Начела застушьена при обнови 
ман-ра Градаца и Старе Павлице // 36. заш- 
тите споменика културе. Београд, 1978. 
Кн,. 26/27. С. 191-195; ПетровиЬ Р. ОткриНе 
у HoBoj Павлици // Саопштен>а / Републич
ки завод за заштиту споменика културе СР 
Cpôiije. Београд, 1983. Бр. 15. С. 243-248; онже. 
Сликарство куполе ман-ра Нове Павлице // 
Там же. 1992. Бр. 24. С. 193-215; онже. О браФи 
Махмуду и Михаилу АпфеловиЙу // Новопа- 
зарски сб. Нови Пазар, 1993. Бр. 17. С. 39-49; 
Jypmuuh А. Нова Павлица: Резултати архео- 
лошких радова. Београд, 1991; MwieycHuh С. 
Водич кроз ман-ре у Cpônjii. Београд, 1995. 
С. 287-290; Джурич В. Византийские фрески: 
Средневек. Сербия, Далмация, слав. Македо
ния. М„ 2000. С. 282-284, 430-431; Право
славии ман-р Павлица. Павлица, 2011; Пра
вославии ман-р Ваведен>а Павлица. Крал>ево, 
2012; Манастири српске православие цркве: 
Водич. Београд, 2014. С. 168, ПС.ЦветкотЛБ., 
ΓαβριΛ Г. Манастир Нова Павлица. Брвеник, 
2014; Мальцева С. В. Храмовое зодчество Мо
равской Сербии и основные направления ар
хитектуры палеологовского периода // Акту
альные проблемы теории и истории искусства: 
Сб. науч. ст. СПб., 2017. Вып. 7. С. 301-320.

Л. Пузович

ПАВЛОВ Алексей Степанович 
(12.05.1832, Томская губ.— 16.08. 
1898, Москва), рус. ученый-кано
нист, доктор церковного права, 
чл.-кор. имп. АН (с 1873). Сын при
четника из Томской губ., по оконча
нии семинарии, в 1854 г., поступил 
в КазДА. Окончив ее 1-м магистром 
богословия, в 1859 г. П. был назна

чен преподавателем Казанской ДС 
по общей и церковной истории, 
затем перешел на кафедру литурги- 
ки и канонического права КазДА 
(с 10 янв. 1859). В 1864 г. препода
вал в Казанском ун-те на кафедре 
церковного права. В 1865 г. коман
дирован за границу на год; работал 
гл. обр. в Гейдельбергском ун-те, где 
познакомился с канонистом Ца- 
харие фон Лингенталем. В 1867 г. П. 
стал экстраординарным профессо
ром КазДА; в 1869-1875 гг. являлся 
ординарным профессором канони
ческого права в Новороссийском 
ун-те (Одесса); с 1875 г. до своей кон
чины П. был профессором канони
ческого права в Московском ун-те 
и преподавателем рим. права в ли
цее им. цесаревича Николая.

В начале служебной деятельности 
П. написал неск. статей по литургике. 
Среди них — «Древние русские пас
халии на осьмую тысячу лет» (ПС. 
1860. Ч. 3. С. 331-356), «Древние хри
стианские праздники в честь мучени
ков» (Странник. 1860. № 7. Отд. 2. 
С. 1-23), «Страстная неделя» (ДБ. 
1860. № 14. С. 409-428), «О праздни
ке Пятидесятницы» (Там же. 1861. 
№ 23. С. 121-131). Дальнейшие его 
исследования посвящены проблемам 
церковного права. Основной темой 
его научных трудов стало развитие 
традиций канонического права в 
средневековой Руси и их истоки в 
Византии и в славянских балкан
ских странах. Цель своих трудов II. 
видел в написании истории визант. 
права у южных славян и на Руси. 
В Казани П. издал неск. работ по 
каноническому праву: «О кормчей 
инока-князя Вассиана Патрикеева» 
(ПС. 1862. Ч. 3. С. 93-112), «Личные 
отношения супругов по греко-рим
скому праву» (УЗ Каз. ун-та. 1865. 
Ч. 1. С. 89-104), «Об участии мирян 
в делах Церкви с точки зрения пра
вославного» (речь, произнесенная 
на университетском акте; Там же. 
1866. Ч. 1. С. 481-526). Крупнейшей 
работой казанского периода жизни 
П. стала монография «Первоначаль
ный славяно-русский Номоканон» 
(Там же. 1869. Прил. С. 1-100). 
В этой работе П. установил болгар
ское происхождение «Закона Судно
го людем», доказал, что краткая его 
редакция, предназначенная для ду
ховных судей, появилась позднее 
пространной (для судей граждан
ских), высказал предположение о 
том, что «Закон Судный людем» 
нередко вносился в сборники под
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названием «Русская Правда» как 
составная их часть и применялся 
наравне с др. частями сборников. 
«Русская Правда», по мнению П., 
соединилась с «Законом Судным 
людем» в пространную редакцию 
этого текста. Это исследование П. 
было удостоено Уваровской премии 
АН. В казанский период жизни П. 
работал также над рукописями Co-

д. С. Павлов.
Фотография. 1889 г.

ловецкой б-ки, незадолго до того по
ступившей в КазДА, и издал некото
рые основные памятники: «Церков
но-судебные определения Киприа
на, митр. Новгородского» (ПС. 1861. 
Ч. 3. С. 335-348), «Послание старца 
псковского Елиазарова монастыря 
Филофея к в. кн. Василию Иоанно
вичу» (ПС. 1863. Ч. 1. С. 337-348), 
«Послание Геннадия Новгородско
го к Московскому Собору 1490 г.» 
(Там же. С. 476-481), «Апокрифиче
ское слово Василия Великого о су
диях и властителях» (Там же. 1864. 
Ч. 1. С. 365-374) и др. В одесский 
период благодаря нравственной и 
материальной поддержке со сторо
ны Новороссийского ун-та П. имел 
возможность регулярно работать в 
б-ках Москвы и С.-Петербурга, вы
писывать копии с греч. рукописей 
из б-ки Оксфордского ун-та. В эти 
годы был написан ряд работ. В бро
шюре «Исторический очерк секу
ляризации церковных земель в Рос
сии» (Од., 1871) П. исследует про
цесс развития идеи секуляризации 
монастырских и церковных вотчин в 
XVI в., выяснены финансовые, эко
номические и политические при
чины секуляризации имений. Цер
ковь (в лице иосифлян) боролась 
за неприкосновенность имуществ 
не с гос-вом, а в своей же среде (не- 
стяжатели); гос-во встречало нео

жиданные помехи в процессе изъя
тия церковных земель в первую 
очередь в силу обычаев и преданий, 
господствовавших над ним самим. 
Потому оно и не смогло добиться 
своих конечных целей. Важнейшее 
значение для изучения истории ви
зантийского и русского церковного 
права имеет кн. «Номоканон при 
большом Требнике» (Од., 1872; М., 
18972). П. нашел греч. подлинник 
Номоканона, поиски к-рого велись 
с сер. XVIII в., и подробно изложил 
его историю в Византии и России. 
Издание памятника сделано им на 
основании 6 списков и снабжено 
примечаниями; оно было высоко 
оценено современниками (Д. Ф. Бе
ляевым, М. И. Горчаковым), удостое
но Уваровской премии. П. издал так
же «Еще Наказный список по Сто
главу» (ЗИНУ. 1873. Т. 9. С. 1-37), 
«Отрывки греческого текста кано
нических ответов русского митро
полита Иоанна II» (СПб., 1873), «За
мечательнейшие рукописи канони
ческого содержания в Московской 
синодальной (бывшей патриаршей) 
библиотеке» (ЗИНУ. 1874. Т. 13. 
С. 144-175), «Замечания о грузин
ском Номоканоне: Письмо к акаде
мику М. И. Броссе» (ЗИАН. 1874. 
Т. 25. № 1), «Замечания на програм
му издания, в русском переводе, 
церковных правил с толкованиями, 
принадлежащих греч. канонистам 
XII в. Аристину, Зонаре и Вальса- 
мону» (ЗИНУ. 1875. Т. 16. Прил. С. 1- 
17). В это же время у П. сложился 
план составления полной истории 
визант. права и рецепции его в Рос
сии. Он предполагал начать с крити
ческого издания слав, текстов, разра
ботать их внешнюю историю; затем 
должна была следовать т. н. внутрен
няя история, т. е. определение, на
сколько юридические нормы, со
держащиеся в источниках визант. 
права, оказали влияние на развитие 
и установление юридической жизни 
слав, народов.

В московский период (с 1875) П. из
дал ряд важнейших трудов. В рабо
те «Критические опыты по истории 
древнейшей греко-русской полеми
ки против латинян» (СПб., 1878; от
зыв на сочинение А. Н. Попова «Ис
торико-литературный обзор древ
нерусских полемических сочинений 
против латинян». М., 1875) П. впер
вые использовал мн. ранее неизвест
ные греческие и славянские доку
менты. В «Памятниках древнерус
ского канонического права, издан-

ных в 6 томе Русской исторической 
библиотеки» (1880) П. собрал ка
нонические ответы, постановления 
и поучения рус. иерархов, постанов
ления Соборов, грамоты К-польских 
патриархов, послания русских и ли
товских князей, чинопоследования. 
«Книги законные, содержащие в се
бе, в древнерусском переводе, ви
зантийские законы земледельчес
кие, уголовные, брачные и судебные, 
вместе с греческими подлинниками 
и с историко-юридическим введени
ем» (СПб., 1885) представляют со
бой выборки из визант. юридичес
ких сборников («Эклога», «Земле
дельческий закон», «Прохироп»)тех 
статей, к-рые применялись в России 
московского периода. В моногра
фии по брачному праву «Пятидеся
тая глава Кормчей книги как исто
рический и практический источник 
русского брачного права» (М., 1887; 
удостоена премии митр. Макария) 
П. установил слав, источник 50-й гла
вы Кормчей (статья требника Петра 
(Могилы)) и источники составных 
частей этой статьи (статья «Ритуа
ла» папы Римского Павла V и трак
тат хартофилакса К-польской Церк
ви Маиуила Ксанфа о родстве как 
препятствии к браку); кроме того, 
издал текст 50-й главы Кормчей па
раллельно с ее источниками. Еще 
одной значимой работой П. в 90-х гг. 
XIX в. стало издание серии публи
каций в новом ж. «Византийский 
временник», посвященных много
численным ранее не известным па
мятникам визант. церковно-право- 
вовой традиции, преимущественно 
XI-XII вв. П. первым из рус. кано
нистов высказал и обосновал поло
жение о том, что церковное право 
«прежде всего, есть наука юридиче
ская, для разработки и изложения 
которой необходимо такое же отно
шение к ее материалам, какое во
обще усвоено разработке и изло
жению наук юридических». Впосл. 
этой т. зр. придерживались др. рус. 
канонисты, в т. ч. В. Н. Бенешевич. 
Соч.: Отрывки греч. текста канонических от
ветов митр. Иоанна II // ЗИАН. 1873. Т. 22. 
Прил. 5. С. 1-21); Грамота К-польского патр. 
Иеремии I о присоединении Серб, патриар
хата к Охридской архиепископии М„ 1877; 
Теория вост, папизма в новейшей рус. лит-ре 
канонич. права: (Отзыв на кн. Т. Барсова) АПО. 
1879. № И. С. 476-499; № 12. С. 734-765; О со
чинениях, приписываемых рус. митр. Георгию: 
Открытое письмо к проф. E. Е. Голубинско
му // Там. же. 1881. № 2. С. 344-353; Вопрос 
о ереси жидовствующих на 6 Археол. съезде: 
Ответ г. Иловайскому. М., 1884; По вопросу 
о времени, месте и характере первонач. пере
вода визант. земледельческого устава на слав.
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язык // ЖМНП. 1886. Ч. 247. № 9. Отд. 2. С. 98- 
124; Мнимые следы католич. влияния в древ
нейших памятниках юго-славянского и рус. 
церк. права. М., 1892; Продолжающиеся не
доумения по вопросу о восприемничестве и ду
ховном родстве как препятствии к браку // 
ЧОЛДП. 1893. Кн. 3. С. 354-408; Кн. 4. 483- 
519; О начале Галицкой и Литовской мит
рополии и о первых тамошних митрополитах 
по визант. докум. источникам XIV в. // Рус. 
обозр. 1894. № 5. С. 214-251; По поводу по
лемики против сенатского толкования зако
на о давности в применении к церковным зем
лям // Там же. 1894. № 12. С. 602-625; Кому 
принадлежат канонич. ответы, автором к-рых 
считался Иоанн, еп. Кипрский? // ВВ. 1894. 
T. 1. Вып. 3/4. С. 493-502; О каталоге греч. ру
кописей Иерусалимской патриархии // Древ
ности: Тр. МАО. 1894. Т. 15. Вып. 1. С. 69-79; 
Сокращенный курс лекций церк. права. М., 
1895,18992; К вопросу о хронологическом от
ношении между Аристином и Зонарою как пи
сателями толкований на церковные правила // 
ЖМНП. 1896. Ч. 303. № 1. Отд. 2. С. 172-199; 
Курс церковного права, читанный в 1900 
1902 гг. СПб., 20022.
Изд: Памятники древнерус. канонического 
права. Ч. 1: Памятники XI-XV вв. СПб., 1880, 
19082; Книги законные, содержащие в себе, 
в древнерус. переводе, визант. законы земле
дельческие, уголовные, брачные и судебные. 
СПб., 1885; Неизданный памятник рус. церк. 
права XII в. СПб., 1890; Синодальное поста
новление патр. Сисиния о невенчании вто
робрачных // ВВ. 1895. Т. 2. Вып. 1. С. 152-159; 
Канонические ответы Никиты митр. Ирак- 
лийского (XI-XII вв.) в их первоначальном 
виде и в позднейшей переработке Матфея 
Властаря // Там же. С. 160-176; Каноничес
кие ответы Никиты, митр. Солунского // Там 
же. Вып. 2/3. С. 378-387; Синодальный акт 
к-польского патр. Михаила Анхиала 1171 г. 
о приводе архиереев к присяге на верность 
имп. Мануилу Комнину и его новорожденно
му сыну Алексею, с формой самой присяги // 
Там же. С. 388-393; Синодальное постановление 
к-польского патр. Харитона (1177-1178) о 
третьем браке, редактированное Феодором 
Вальсамоном // Там же. Вып. 4. С. 503-511; 
Подложная дарственная грамота Константи
на Великого папе Сильвестру в полном греч. 
и слав, переводе // Там же. 1896. Т. 3. Вып. 1. 
С. 18-82; Анонимная греч. статья о преимуще
ствах К-польского патриаршего престола и древ
неславянский перевод ее с двумя важными до
полнениями // Там же. 1897. Т. 4. Вып. 1/2. 
С. 143-154; Греческая запись о церковном су
де над убийцами, прибегающими под защиту 
Церкви // Там же. С. 155-159; Синодальная 
грамота 1213 г. о браке греч. императора с до
черью армянского князя //Там же. С. 160-166; 
Номоканон при Большом требнике: Его ис
тория и тексты. Μ., 18972; Сб. неизданных па
мятников визант. церк. права. СПб., 1898. 
Лит.: Покровский М. А. Критические опыты по 
истории древнейшей греко-рус. полемики про
тив латинян. А. Павлова. 1878 г. // ПО. 1879. 
T. 1. № 2. С. 348-368; Шаховской И. И. Памяти 
Павлова // ЖМНП. 1898. Ч. 319. № 10. Отд. 4. 
С. 134-138; Красножен М. Знаменитый рус. 
канонист А. С. Павлов. Юрьев, 18992; он же. 
Проф. А. С. Павлов: Его биография и учено- 
лит. деятельность. Юрьев, 1909; Лебедева Г. Е. 
Из истории изучения канонического права в 
России: А. С. Павлов // АДСВ. 1999. Вып. 30. 
С. 328-337.

Л. А. Герд

ПАВЛОВ Василий Гурьевич 
(02.1854, с. Воронцовка Борчалин- 
ского у. Тифлисской губ., ныне г. Та
шир, Армения — 15.04.1924, Баку; 
похоронен в Тифлисе, ныне Тбили
си, Грузия), один из основателей и 
первых руководителей Союза рус
ских баптистов. Род. в семье молокан 
в с. Воронцовка. Позже семья пере
селилась в Тифлис. После знаком
ства с баптистом Н. И. Воронмньш 
П. в возрасте 17 лет принял от него 
водное крещение (апр. 1871) и стал 
членом 1-й рус. общины баптистов. 
Позднее (1876) его родители также 
стали баптистами. П. постоянно за
нимался самообразованием и осо
бенно преуспел в изучении иностран
ных языков. К концу жизни он мог 
говорить на 24 и писать на 7 языках. 
В 1875 г., после объединения нем. 
и рус. баптистских общин, по сове
ту М. К. Кальвейта П. поехал в Гам
бург (Германия) для получения бо
гословского образования. В этот пе
риод в Гамбурге под рук. И. Г. Онкена 
шла подготовка к организации бап
тист. семинарии. Через год II. был ор- 
динирован Онкеном на миссионер
ское служение и вернулся в Тифлис, 
начав свою работу с перевода на рус. 
язык Гамбургского исповедания ве
ры. Осенью 1876 г. П. проповедовал 
в Закавказье среди молокан и пры
гунов (см. ст. Молокане). В 1877 г. он 
был избран в церковный совет Тиф
лисской баптист, общины. В 1879 г. 
посетил г. Владикавказ и крестил 
в р. Терек 7 новообращенных, чем 
положил начало 1 -й общине на Сев. 
Кавказе. В окт. того же года П. из
бран пресвитером Тифлисской об
щины. 17 авг. 1880 г. приехавшие 
в Тифлис пресв. Август Либиг из 
Одессы и проповедник И. В. Кар- 
гель из С.-Петербурга провели его 
пресвитерскую ординацию. Местные 
власти утвердили П. в звании духов
ного наставника общины (История 
евангельских христиан-баптистов в 
СССР. 1989. С. 78). В этот период П. 
и новоменонитский проповедник И. 
Вилер занимались миссионерской 
деятельностью в молоканских селах 
Нововасильевкй, Астрахани и Но
воспасское Бердянского у. Тавричес
кой губ., где вскоре образовались бап
тист. общины. До 1879 г. П. с семьей 
жил на свои средства, но после пожа
ра, в к-ром он потерял почти все иму
щество, П. поступил на работу при
казчиком. 20-22 мая 1882 г. на конфе
ренции в колонии Рюкенау (Рикке- 
нау) Таврической губ. II. был избран

В. Г. Павлов. 
Фотография. Кон. XIX в.

на год миссионером на полном со
держании (450 р.): первые полгода он 
должен был работать в Закавказье, 
азатем — в Таврической губ. В 1883— 
1884 гг. П. продолжил проповедо
вать в Закавказье и в Самарской губ. 
30 сент. 1883 г. в слободе М. Узень Са
марской губ. он крестил 14 чел., из 
к-рых образовалась 1-я община рус. 
баптистов в Поволжье. В нач. апр. 
1884 г. П. и Кальвейт стали делегата
ми от Тифлисской общины на объ
единенном съезде представителей 
евангельских течений. Съезд, созван
ный В. А. Пашковым и Μ. М. Корфом 
в С.-Петербурге, был прерван вмеша
тельством полиции. В нач. мая 1884 г. 
П. стал делегатом I съезда баптистов 
России в с. Нововасильевка Бердян
ского у. Таврической губ., на к-ром 
основан Союз русских баптистов, 
а также П. был назначен миссионе- 
ром-благовестником на содержании 
этого союза. В апр. 1885 г. П. принял 
участие в следующем съезде бапти
стов во Владикавказе. В 1885-1886 гг. 
он проповедовал в Киевской, Моги
лёвской и Херсонской губерниях. 
В марте 1887 г. заключен в тюрьму 
по обвинению в прозелитизме среди 
православных, а уже в апр. вместе 
с семьей (женой и 5 детьми) был от
правлен в Оренбург под надзор по
лиции сроком на 4 года. В ссылке он 
находился вместе со своим учителем, 
Ворониным. П. занимался земледе
лием, а Воронин держал небольшую 
мельницу. В свободное время они 
проводили беседы о вере с местны
ми молоканами. По возвращении из 
ссылки, в авг. 1891 г„ за отказ дать 
письменное обязательство не про
поведовать П. был вновь арестован 
и этапом отправлен в Оренбургскую 
губ. еще на 4 года. В 1892 г. к нему при
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ехала семья. Однако в том же году 
сначала утонула его 12-летняя дочь, 
а позднее жена, 2 дочери и младший 
сын умерли от холеры. В живых ос
тался только старший сын Павел, 
впосл. видный деятель баптист, дви
жения. 2 янв. 1893 г. П. вступил в 
брак с вдовой А. Г. Гильдебрандт. 
Во время 2-й ссылки П. крестил неск. 
новообращенных, проводил религ. 
собрания и по предложению мест
ного епархиального начальства при
нимал участие в диспутах с правосл. 
миссионерами и семинаристами. Пе
ред окончанием ссылки П. получил 
приглашение стать пастором в рус
ско-нем. баптистской общине г. Туль- 
чи (ныне Тулча, Румыния). В июле 
1895 г. он с семьей вернулся в Тиф
лис, а затем выехал за границу. За 
5 лет работы П. община увеличилась 
на 60 чел. В этот период он написал 
ряд статей о преследованиях бапти
стов за веру в Российской империи, 
к-рые были опубликованы в журна
лах «Беседа» и «Свободная мысль», 
издававшихся за границей. В 1901 г. 
вернулся в Тифлис, где 6 лет прослу
жил пресвитером в баптист, общине, 
а затем переехал в Одессу. В июле 
1905 г. вместе с Д. И. Мазаевым и 
В. В. Ивановым представлял рус
ских баптистов на I Всемирном кон
грессе баптистов. В 1907 г. принял 
участие в объединительном съезде 
баптистов, евангельских христиан 
и новомолокан-захаровцев в С.-Пе
тербурге, а позднее избран председа
телем 1-го баптист, миссионерского 
об-ва. В 1909 г. на съезде в Ростове- 
на-Дону П. был избран председате
лем Союза баптистов. В 1910-1911 гг. 
работал главным редактором ж. «Бап
тист» — печатного органа баптистов 
России. В 1911 г. П. стал делегатом 
II Всемирного конгресса баптистов 
в Филадельфии. В 1913-1914 гг. со
вершил миссионерское путешествие 
по всей европ. части России, Сибири 
и Дальн. Востоку. В этот период неск. 
раз попадал под следствие и провел 
в тюрьме в общей сложности 1 ме
сяц и 20 дней; последний раз он был 
ненадолго арестован в янв. 1914 г. 
в г. Благовещенске. В нач. 1916 г. за 
издание брошюры «Возрождение 
через крещение» П. был приговорен 
к 8 месяцам заключения. В том же 
году Московская община баптистов 
избрала П. пресвитером и он с семь
ей переехал в Москву. После Фев
ральской и Октябрьской революций 
1917 г. П. продолжал активно про
поведовать и участвовать в органи

зационной деятельности Союза бап
тистов. В течение 1922-1923 гг.усою- 
за возникла серьезная нехватка про
поведников, поэтому П. провел в Мо
скве и Самаре по месячному курсу 
подготовки служителей. В дек. 1923 г. 
он был избран в совет Всероссий
ского союза баптистов, затем отпра
вился из Москвы в Баку, чтобы про
поведовать Евангелие среди мусуль
ман. В пути поезд ограбили бандиты. 
Когда П. добрался до Баку, то тяже
ло заболел и через 4 месяца скончал
ся. Тело П. перевезено в Тифлис. Он 
был похоронен рядом с отцом.
Ист.: Павлов В. Г. Воспоминания ссыльного 
// Альманах по истории рус. баптизма. СПб., 
1999. С. 194-219; он же. Правда о баптистах: 
Очерк истории, церк. устройства и принципов 
баптистских общин //Там же. С. 219-272. 
Лит.: История евангельских христиан-бапти
стов в СССР. М., 1989; Попов В. А. Стопы бла- 
говестника: Жизнь и труды В. Г. Павлова. М., 
1996; Савинский С. Н. История Евангельских 
христиан-баптистов Украины, России, Бело
руссии: (1867-1917). СПб., 1999; онже. История 
евангельских христиан-баптистов Украины, 
России, Белоруссии (1917-1967). СПб., 2001.

ПАВЛОВ ОБНОРСКИЙ ВО 
ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ МУЖ
СКОЙ МОНАСТЫРЬ (Вологод
ской епархии Вологодской митро
полии), находится в с. Юношеском 
Грязовецкого р-на Вологодской обл.

XV — нач. XVII в. Основан в 
1414 г. прп. Павлом Обнорским. По
стриженик Прилукского Христо- 
рождественского мон-ря близ Уг
лича, прп. Павел по благословению 
игумена перешел к прп. Сергию Ра
донежскому и 15 лет жил в «отход
ной келии» близ его обители. Затем 
по благословению прп. Сергия он 
ушел в безлюдные заволжские леса. 
На прощание прп. Сергий дал прп. 
Павлу медный крест, который тот 
хранил всю жизнь. В поисках мес
та для уединения он посещал раз
личные пустыни. Согласно Житию 
прп. Дионисия Глушицкого, в 1393 г. 
прп. Павел поселился на Глушице, 
вскоре отправился в Комельский 
лес, где 3 года прожил в дупле липы 
на берегу р. Грязовицы, а затем на 
р. Нурме построил келью и выко
пал колодец. Любимым собеседни
ком и духовником прп. Павла был 
прп. Сергии Нуромский, основав
ший свою обитель ок. 1389 г. Место 
жительства преподобного стало из
вестно, к нему потянулись желаю
щие быть его учениками. Собрав
шееся братство сначала не имело 
своей церкви. Как следует из Жития 
прп. Сергия Нуромского (f 1412), пе

ред самой смертью прп. Сергия прп. 
Павел рассказал ему, что слышал ко
локольный звон. Прп. Сергий ука
зал, что на том месте должен быть 
устроен мон-рь во имя Св. Троицы. 
Пасхальной ночью 1414 г. прп. Па
вел увидел «свет ярче солнечного» 
на месте буд. монастырского собо
ра. Он отправился в Москву к митр, 
свт. Фотию просить благословение 
основать на этом месте ц. во имя 
Св. Троицы. Вместе с прп. Павлом 
в Москву пошел его ученик Алек
сий, постриженик прп. Сергия Ну
ромского, 1-й игумен Обнорского 
мон-ря. Митрополит принял его 
недоверчиво, но в ту же ночь полу
чил откровение, что напрасно ос
корбил «человека святого и избран-

Основание монастыря 
прп. Павлом Обнорским. 

Клеймо иконы «Павел Обнорский, 
с житием». Сер. XVII в. 

(ВГИАХМЗ)

ника Божия». Святитель повелел 
отыскать его, испросил у него про
щение и отпустил с благословенной 
грамотой и богатой милостыней 
(АН. T. 1. № 257. С. 485-486). Т. о., 
на левом берегу Нурмы самим пре
подобным и его учениками был по
строен деревянный Троицкий собор 
и основан общежительный мон-рь. 
В память о встречах преподобных 
между П. О. м. и Сергиевым Нуром- 
ским в честь Преображения Господ
ня мужским монастырем была вы
строена часовня и в 1905 г. учрежде
ны крестные ходы на престольные 
праздники Св. Троицы (в П. О. м.) 
и Происхождения Честных Древ 
Креста Господня (в Сергиевом Ну- 
ромском приходском храме упразд
ненного в 1764 мон-ря; ныне восста
навливается). Тогда же был учреж
ден и крестный ход в Грязовец.
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Прп. Павел благословил на игу
менство в П. О. м. своего любимого 
ученика Алексия, к-рого древний 
монастырский синодик, сгоревший 
в 1909 г., именовал преподобным. 
Прп. Павел продолжал жить в своей 
келье, соблюдая строжайший пост, 
и посещал П. О. м. только по воскре
сеньям и праздникам. Для братии 
он ввел строгий общежительный 
устав. В кельях воспрещалось хра
нить деньги, еду и питие, можно 
было иметь только иконы и книги. 
Одежду и обувь насельники получа
ли из монастырской кладовой, туда 
же отдавали собственные изделия, 
изготовленные по послушанию. Ино
ки должны были трудиться, пребы
вать в безмолвии, спиртное в мо
настырь вносить было запрещено. За 
неск. дней до кончины, в праздник 
Богоявления, прп. Павел предрек ра
зорение татарами Костромы (оно на
чалось в тот же день) и скорбел о 
нем. 10 янв. 1429 г. преподобный 
скончался и был похоронен у юж. 
стены Троицкой ц.

Первоначально П. О. м., как и ряд 
расположенных поблизости от него 
мон-рей (Спасо-Нуромский, Арсени
ев Комельский в честь Положения 
Риз Пресвятой Богородицы во Влахер- 
не, Воскресенский мон-рь (в 30 км 
юго-восточнее Павлова Обнорско
го, основан прп. Сильвестром Об
норским), позднее — Корнилиев Ко
мельский в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Иннокенти
ев Комельский в честь Преображения 
Господня), тяготел к Москве и Кост
роме, а в XVI в., когда возросла по
литическая и экономическая роль 
Вологды,— к ней, но не к Новгороду 
Великому. Со стороны Волги через 
Обнору и Комельский лес — пер
воначально малообитаемый и «раз
бойничий» — «транзитную водораз
дельную чащобу», препятствующую 
распространению на восток новго
родского влияния, шла московская 
колонизация вологодских земель. 
«Проводником московского влия
ния» был Димитриев Прилуцкий в 
честь Всемилостивого Спаса, Про
исхождения честних древ Креста 
Господня мужской монастырь (Гряз
нов А. Л., Черкасова М. С. О формиро
вании межуездных границ на Рус. 
Севере в XV-XVI вв.: Белоозеро — 
Вологда — Устюг // Сев. Русь и проб
лемы формирования Древнерусско
го гос-ва. Вологда, 2012. С. 178-192).

В 1505-1516 гг., при игуменах Алек
сии II, Евстратии и Иларионе, по 

повелению и на вклад вел. кн. Васи
лия III Иоанновича, возможно, рос
товскими зодчими вместо деревян
ной церкви был возведен каменный 
Троицкий собор. Менее вероятная 
дата строительства — 1521 г. (по хра- 
мозданной надписи на деревянной 
доске, хранящейся в Вологодском 
краеведческом музее: Подъяполь- 
ский С. С. Каменное зодчество Бело- 
зерья в кон. XV и XVI вв.: Дис. М., 
1969. С. 95). Планы постройки неиз
вестны; судя по фотографии в фото
теке ГНИМА (Колл. II. № 1894), 
здание собора состояло из 2-светно- 
го 4-столпного основного объема, с 
вост, стороны имевшего 3-апсидную 
алтарную часть, с зап. стороны — 
притвор-галерею во всю ширину сте
ны, продолжавшуюся на сев. фасаде. 
Все стены, кроме восточной, имели 
порталы. Между вост, столпами был 
укреплен иконостас. Собор венчали 
3 световых барабана с крытыми ле
мехом главами. Храм был близок по 
архитектуре к сооруженному в то же 
время собору ярославского в честь 
Преображения Господня мужского 
монастыря. Вел. князь прислал для 
храма иконы, книги, ризы, колокола, 
сосуды церковные, медное посереб
ренное паникадило с 45 шандалами 
для свечей и гос. гербом наверху.

Уникальным является заказ 3-ярус
ного тяблового иконостаса за 6 лет 
до начала строительства каменного 
храма, причем ширина празднично
го чина из 20 икон (Им) соответ
ствует ширине каменного собора от 
юж. дверей до северных (12 м). В авг. 
1781 г. игум. Вениамин при ремонте 
этого иконостаса на тыльной сторо
не средника деисусного чина «Спас 
в силах» обнаружил вырезанную 
надпись, извещавшую, что все ико
ны иконостаса написаны Дионисием 
в 1499/1500 г. Эта надпись 30-х гг. 
XVI в. повторяет более древнюю. 
В этой надписи иконы местного ря
да не упомянуты как работы Диони
сия, но по стилистическим и техни
ко-технологическим (характер обра
ботки доски, паволоки, состав кра
сок, приемы их наложения и др.) 
признакам иконы «Спас в силах», 
«Распятие» и «Успение Преев. Бо
городицы» созданы одними и теми 
же мастерами. Лик Спасителя на 
иконе напоминает более позднюю 
работу Дионисия на скуфье купола 
собора Ферапонтова Белозерского 
в честь Рождества Пресвятой Бо
городицы монастыря. Развернутый 
(«облачный») тип иконографии Ус

пения Преев. Богородицы Диони
сий использовал ранее, в храмовом 
образе для Успенского собора в 
Дмитрове. В работе над иконоста
сом, вероятно, принимали участие 
помощники Дионисия — его сы
новья Феодосий и Владимир. Бла
годаря тождеству имен иконы Дио
нисия начиная с периода игуменства 
Вениамина и до нач. XX в. приписы
вались прп. Дионисию Глушицкому, 
как и аналойный образ («пядница») 
прп. Павла Обнорского. Согласно 
описи мон-ря 1654 г., в деисусном 
чине было 15 икон. От первоначаль
ного иконостаса Троицкого собора 
сохранились 4 иконы работы Дио
нисия: «Спас в силах» из деисусного 
ряда (ГТГ), «Распятие» (ПТ), «Успе
ние Преев. Богородицы» из мест
ного ряда (ВГИАХМЗ) и «Уверение 
ап. Фомы» («Фомино испытание») 
из праздничного ряда (по многочис
ленным косвенным данным) (ГРМ) 
(остальные 18 икон чина утрачены).

Продолжение каменного строи
тельства в П. О. м. также было свя
зано с венценосными особами. Зи
мой 1529 г. вел. кн. Василий III со 
своей женой, Еленой Глинской, от
правился на богомолье в обители 
Вологды и окрестностей, надеясь 
на рождение наследника, посетил и 
П. О. м. 25 авг. 1530 г. род. буд. царь 
Иоанн IV Васильевич Грозный. Веро
ятно, на средства из казны 28 мая 
1536 г. ростовские зодчие начали 
строительство трапезного комплек
са. Он должен был включать в себя 
теплую ц. Успения Преев. Богоро
дицы — 2-й каменный храм мон-ря, 
келарскую палату, настоятельные 
покои, хозяйственные помещения 
и неизвестного назначения «белую 
палатку». Однако из-за недостатка 
средств строительство затормози
лось на полвека.

В янв. 1538 г. П. О. м. разорили ка
занские татары, убили неск. насель
ников, в т. ч. инока Дионисия (от
секли главу), Герасима и Исаакия, 
и смертельно ранили престарелого 
мон. Ефрема, к-рому за 4 дня до ра
зорения явился прп. Павел с пред
сказанием о мученической кончине 
3 иноков и последующем восстанов
лении мон-ря (см. Дионисий, Ефрем, 
Герасим, Исаакий, преподобномуче
ники). Мон. Мина и трудник Иоанн 
были спасены заступничеством пре
подобного. Увидев глумление над 
Иоанном, покаялся и, вернувшись 
в обитель, принял крещение и по
стриг татар, юноша Банчак. Впосл. 
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он удалился из П. О. и. и в 20 вер
стах от обители основал пустынь, по
лучившую его имя. Это произошло 
при игум. Протасии (ок. 1536-1551), 
к-рый получил жалованную грамоту 
на вотчины в Костромском и Воло
годском уездах, разоренные казан
скими татарами. Игумен, возможно, 
был связан с семейством Глинских. 
Предполагается, что он автор Жития 
прп. Павла Обнорского (ок. 1546). 
В рукописной традиции наиболее рас
пространенной оказалась Простран
ная редакция Жития с 26 чудесами 
(напр.: РНБ. Колоб. № 488). Послед
ние 7 чудес, записанных в 40-х гг. 
XVI в., отличаются «суровым харак
тером» и связаны с волоколамской 
книжностью, кругом прп. Иосифа Во- 
лоцкого. Прп. Павел попускает со
вершиться татар, набегу в 1538 г. за 
грехи насельников; явившись во сне, 
«со гневом» воспрещает игум. Про- 
тасию открывать свои мощи, угро
жая огненным опадением; парали
чом наказываются нарушители мо
настырского устава, иноку Антонию 
во время болезни являются бесы 
с орудиями мучения, к-рые по мо
литвам св. Павла исчезают, но инок 
оказывается в загробном мире, где 
его окружают живые картины с ви
дением его грехов. Волоколамский 
инок Досифей (Топорков), племян
ник прп. Иосифа, вероятно, побывал 
в 20-х гг. XVI в. в П. О. м. и услышал 
историю инока Антония из его уст, 
после чего составил «Повесть о ви
дении Антония Галичанина». Наи
более ранний список Пространной 
редакции Жития (1536?) входит в 
состав именно волоколамского сбор
ника (РГБ. Вол. № 659). В 23-м чу
де повествуется об обретении через 
8 лет мощей Обнорских праведни
ков и о строительстве на этом месте 
каменной церкви.

Предположительно в мае 1545 г., 
во время паломничества по север
ным обителям, П. О. м. посетил вел. 
кн. Иоанн IV Грозный. В 1546 г., при 
игум. Протасии, над гробом прп. 
Павла была построена ц. во имя 
прп. Сергия Радонежского. При ко
пании рвов под фундаменты от
крылись 6 мощей неизвестных му
жей и часть гроба прп. Павла, ко
торый игумен заделал после неудач
ной попытки освидетельствовать 
мощи. В том же году были отмече
ны первые исцеления от пребывав
ших под спудом мощей. На Соборе 
1547 г. прп. Павел был канонизиро
ван. Церковь освятили в его честь,

Уверение Фомы.
Икона из праздничного чина 

собора Св. Троицы. 1500 г.
Дионисий и мастерская 

(ГРМ)

а престол прп. Сергия Радонежского 
перенесли в собор, по правую сторо
ну главного алтаря. Церковь, постро
енная мастером Григорием, относит
ся к типу храмов «под колоколы». 
В ней имелись 5-ярусный позоло
ченный иконостас «искусной резь
бы... хорошей греческой живопи
си», стенные росписи. С зап. сторо
ны церковь соединялась с Троицким 
собором колокольней, с востока — 
пристроенной к ней галереей, вед
шей из обеих церквей в ризницу на
2-м  ярусе колокольни.

Ок. 1577/78 г. О. П. м. возглавил 
игум. Давид, вскоре назначенный 
на Ростовско-Ярославско-Белозер- 
скую архиепископию. В 1583 г. он 
был лишен сана и, вероятно, вер
нулся в мон-рь. Лишь 15 авг. 1586 г., 
при игум. Мисаиле (1582-1587), за
вершилось строительство трапезно
го комплекса с помощью вклада, при
сланного царем Иоанном IV Грозным 
на поминовение жертв опричнины 
(синодик убиенных, присланный в 
мон-рь в 1584, включал 1612 чел., 
из них 59 — представителей княжес
кого рода). Впосл. игум. Иоасаф об
наружил антиминс, подписанный на 
освящение этого храма свт. Антони
ем, еп. Вологодским. Комплекс час
тично сохранился в виде 3-состав- 
ного конгломерата разновременных 
построек. Здание имеет сдержанное 
убранство фасадов. Широкие лопат
ки на углах между окнами подчерки
вают его монументальность. По вер
ху стен пролегает декоративный поя

сок консолей, хорошо сохранивший
ся на чердаке, где можно увидеть 
верхнюю часть сев. стены палаты, 
скрытую фасадом поздней построй
ки. В центре — поднятая на подклет 
прямоугольная в плане трапезная, 
первоначально одностолпная.

Московские государи не оставля
ли П. О. м. вниманием. С 1488/89 
до 1677 г. насчитывается 11 жало
ванных грамот вел. князей и царей. 
В 1488/89 г. вел. кн. Иоанн III Ва
сильевич пожаловал П. О. м. земли в 
Комельской и Обнорской волостях: 
леса на 8 верст в длину и на 3 — 
в ширину и пашни к волоку Леж- 
скому на 4 версты, а также деревни 
Вантиево, Кебас, Половоз и сельцо 
Зыбалово — и освобождение их от по
датей. В грамоте содержалась санк
ция «ведати и судити своих людей 
и крестьян игумену з братьею самим 
во всем или кому прикажут». Упомя
нутый при этом игум. Никон 1 мая 
1502 г. был хиротонисан во еписко
па Коломенского, но через 2 года 
удалился на покой в Кириллов Бе
лозерский в честь Успения Пресвя
той Богородицы мужской монастырь. 
Эту грамоту подтверждали вел. кн. 
Василий III (1506, игум. Евстратию) 
и его преемники.

Вологодский кн. Андрей Василье
вич Меньшой, брат вел. кн. Иоан
на III, пожаловал обители рыбные 
ловли на истоке Вексе (в устье р. Во
логды) и на р. Сухоне, что подтвер
дили вел. кн. Иоанн III, 28 февр. 
1607 г. царь Василий Иоаннович Шуй
ский игум. Филарету, 14 февр. 1614 г. 
царь Михаил Феодорович игум. Пам- 
ве, 15 мая 1625 г. царь Михаил Фео
дорович и патриарх Московский и 
всея Руси Филарет (Романов) игум. 
Алимпию и в 1646 г. царь Алексей Ми
хайлович.

Пятым февраля 1506 г. датирова
на жалованная двусрочная грамота 
вел. кн. Василия III игум. Алексию 
(подтверждена 7 мая 1551 царем 
Иоанном IV). В 1533 г. вел. кн. Васи
лий III подписал «пашенный пере
мер» между Павловым и Корнилие- 
вым мон-рями. 25 апр. 1538 г. состав
лена жалованная грамота вел. кн. 
Иоанна IV игум. Протасию на вот
чины в Костромском и Вологодском 
уездах (подтверждена 5 янв. 1546). 
Причина выдачи этой грамоты — 
разорение монастырских вотчин 
казанскими татарами. Монастыр
ские крестьяне были освобождены 
на 4 года от уплаты дани, ямских 
денег и от «посошной службы». По 
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великокняжеской грамоте, датиро
ванной 5 июня 1541 (1542?) г., на мо
настырское с. Козлятево были выме- 
нены деревни Дор, Ермолино, Коко- 
рево, Звягино, Филино. Жалован
ной грамотой от И февр. 1546 г. 
игум. Протасию вел. кн. Иоанн IV 
присоединил к монастырским зем
лям с. Скалино и подтвердил пра
во собственности обители на с. Ин- 
жевор и др. бывш. владения князей 
С. А. Шелешпанского и И. В. Уголь- 
ского в Вологодском, Костромском 
и Белозерском уездах (подтвержде
ния царя Иоанна IV 12 сент. 1550, 
царя Феодора Иоанновича 20 окт. 
1584, царя Бориса Феодоровича Году
нова и царевича Феодора Борисови
ча 1 марта 1599, царя Василия Иоан
новича Шуйского 28 февр. 1607, ца
ря Михаила Феодоровича 1 янв. 1615, 
его же и патриарха Филарета 15 мая 
1625).

26 февр. 1566 г., при игум. Мака
рии, была подписана послушная гра
мота царя Иоанна IV па с. Богдано
во, тогда же к мон-рю была приписа
на Макариева Писемская пуст. (см. 
Макариев Писемский в честь Преоб
ражения Господня женский монас
тырь). 11 авг. 1616 г. владение вотчи
ной подтвердил царь Михаил Феодо- 
рович. В сент. 1574 г. царь Иоанн IV 
дал жалованную грамоту игум. Ма
карию II на вотчины в Вологодском, 
Пошехонском, Ярославском и Кост
ромском уездах (подтверждена царя
ми Феодором Иоанновичем 12 июня 
1584, Борисом Феодоровичем игум. 
Митрофану 9 авг. 1599, Василием 
Иоанновичем игум. Филарету 10 мар
та 1609).

Уникальным было попечение о 
благосостоянии обители Рюрикови
чей — белозерско-пошехонских кня
зей. В XVI в. кн. Семен Андреевич 
Шелешпанский, умерший бездет
ным, при вел. кн. Василии III заве
щал И. О. м. свои родовые вотчины: 
9 деревень (Инжевор, Токарево, Вы
сокое, Подорваное, Грибунино, Ко- 
нанцово, Вараково, Власово, Боран- 
цово) и 3 починка (впосл. Ухтом
ской вол. Пошехонского у.). В 1534/ 
35 г. кн. Иоанн Васильевич Уголь- 
ский вложил в мон-рь 6 деревень 
(Фетиньино, Нятинино, Лукино, Ку- 
земкино, Веснино, Плющево — впосл. 
Борисоглебский Карагачский погост), 
3 починка и займище к юго-западу 
от Грязовца. В 1550/51 г. И. А. Куту
зов дал мон-рю в соответствии с по
желанием своей жены Евдокии Кон
стантиновны (урожд. княжна Согор- 

ская (Сугорская)) вотчину, получен
ную ею от отца: с. Охметеково и 18 
деревень близ р. Согожки (Кемы). 
Кн. Семен Васильевич Дябринский 
в П. О. м. принял постриг с именем 
Герасим и даровал обители в 1555/ 
56 г. свой вотчинный лес близ дер. 
Норкиной. В 1559/60 г. грамотой кн. 
Андрея Ивановича Дябринского, дан
ной игум. Антонию (управлял оби
телью, возможно, до 1569), мон-рю 
переходила пустошь Лом Савин на 
р. Тютешь, в 26 км к юго-западу от 
Грязовца, богатая лесом. Кнг. Ма
рия Ивановна Дябринская, племян
ница кн. Семена Андреевича, после 
смерти мужа, кн. Ивана Андреевича, 
даровала П. О. м. свою приданую 
вотчину «в Пошехонье в Шелешпа- 
ле» в 2 приема: в 1563/64 и в 1567/ 
68 гг. (с центром в погосте Крутое 
(Крутово)). Их сын Андрей, веро
ятно, постригся в П. О. м. в монахи 
с именем Адриан. Общая террито
рия вклада дяди и племянницы со
ставила не менее 4,8 версты с севера 
на юг и 7 верст с запада на восток. 
Принадлежность бывш. владений 
Дябринских мон-рю подтвердил 
30 сент. 1647 г. грамотой царь Алек
сей Михайлович. В 1577/78 г. кн. 
Степан Дмитриевич Согорский пе
редал обители сельцо Гульнево и 
починок Тюшков в 61 версте к севе
ро-востоку от Пошехонья. Жертво
вали обители и местные землевла
дельцы, напр. С. А. Рожнов (1560), 
В. С. Шестаков (1600), отец к-рого 
был похоронен в мон-ре.

В расходных книгах П. О. м. за 
1568 1569 гг. содержатся сведения 
о выплате денег за написание икон 
в Вологде Харитону Исакову (Харе 
Иконнику) и Иоасафу Иконнику. 
Мн. изделия художественных про
мыслов и иконы исполняли в оби
тели монастырские служители, вот
чинные крестьяне и сами насельни
ки. П. О. м. являлся «значительным 
центром художественной культуры 
на Русском Севере... Описи монас
тырского имущества XVII в. дают 
основание для вывода, что храмы и 
ризницы монастыря были подлин
ными сокровищницами русского ис
кусства, где хранились уникальные 
произведения живописи, мелкой 
пластики, ювелирного и декоратив
но-прикладного искусства», в т. ч. 
деревянные и каменные резные ико
ны, «таблетки» — иконы па прокле
енных холстах (21 изображение вла
дычных праздников и святых), се
ребряные и костяные панагии, дра

гоценные оклады, «тощие свечи», 
набойчатые пелены (Рыбаков. 1995).

В П. О. м. подвизались: прп. Лон
гин Коряжемский (на его гробнице 
лежала икона Животворящего Кре
ста Господня из обители), прп. Адри
ан Монзенский и его духовный друг 
старец Пафнутий (с 1605 митропо
лит Сарский и Подонский). Игум. 
Исидор в 1589 г. подписался под 
соборным деянием об учреждении 
Патриаршества.

XVII-XVIII вв. В период Смут
ного времени, 1 мая 1614 г., со сто
роны р. Шексны, вол. Череповесь 
и Белозерского у. на территорию 
Вологодской епархии напали «воры 
казаки и черкасы», опустошившие 
в т. ч. П. О. м.

В 1605-1610 гг. Троицкий собор, 
а в 1625 г. ц. прп. Павла были капи
тально перестроены. У сев.-вост. уг
ла собора был устроен придельный 
храм в честь Рождества св. Иоанна 
Предтечи на 2/3 высоты собора и во 
всю длину его фасада. По описанию 
В. В. Седова, «композиция этого при
дельного храмика состояла из не
большого четверика... глухого, но 
довольно стройного восьмерика и, 
наконец, стройного и высокого вось
мигранного шатра, завершенного 
восьмигранным барабаном с глав
кой... Четверик придела по краям 
северного фасада обработан лопат
ками... Нижняя часть восьмерика 
лишена каких-нибудь украшений, 
тогда как в верхней трети, отделен
ной уступчатым карнизом, находят
ся килевидные нишки». Постанов
ка шатрового придела у крупного 
4-столпного собора — редкая особен
ность. Образцом послужил придел 
над мощами прп. Авраамия в соборе 
(1554/55) Авраамиева ростовского 
в честь Богоявления монастыря, что 
подчеркивает связь обители с Росто
вом, к митрополии к-рого она при
надлежала до 1658 г. Иоанно-Пред- 
теченскому храму хронологически 
предшествовала ц. прп. Мартиниана 
(1640-1641) в Ферапонтовом Бело
зерском в честь Рождества Пресв. 
Богородицы мон-ре, но в отличие от 
нее «придел Рождества Предтечи 
намного более строен» и в целом «на
много ближе архитектуре своего вре
мени». Седов относит его к «псевдо- 
конструктивному» типу, «в котором 
барабан под шатром уже отсечен от 
нижестоящего четверика сомкнутым 
или лотковым сводом, но внешне 
восьмерик и основание шатра имеют 
примерно те же размеры, что и чет-
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верик» (Седов. 2003). Возможно, он 
послужил прототипом шатровых 
приделов в ярославских церквах 
свт. Иоанна Златоуста (1649—1654) 
в Коровниках, свт. Николы Мокро
го и Спаса на Городу и был соору
жен, т. о., до начала строительства 
придела Иоанно-Златоустовской ц., 
т. е. между 1646 и 1649 гг.

10 июня 1617 г. царь Михаил дал 
П. О. м. жалованную несудимую гра
моту на подмонастырские вотчины, 
28 февр. 1621 г. подтвердил на имя 
игум. Алипия предшествующие гра
моты, а в 1625 г. подписал грамоту на 
владение обители сельцом Зыбало- 
вом в Вологодском у., сельцом Бог
дановом и дер. Морозово в Ярослав
ском у., а также рыбной ловлей на 
р. Сухоне. В этих грамотах также го
ворилось об административно-су
дебных прерогативах игумена, ог
раниченных делами «о душегубст
ве, разбое и татьбе с поличным». 
Грамоты царя подтверждены царями 
Алексеем Михайловичем 28 февр. 
1646 г., Феодором Алексеевичем (по 
просьбе игум. Иосифа) 15 мая 1677 г. 
и государями Иоанном V Алексееви
чем и Петром I Алексеевичем 28 февр. 
1684 г. (игум. Пахомию).

К 1617 г. относится благословен
ная грамота митр. Сарского и Подон- 
ского Ионы (Архангельского) игум. 
Алипию с братией на возведение хра
ма в Костромском у., на р. Письме, над 
могилой старца Макария, основате
ля пустыни, позднее бывшего в тече
ние долгих лет игуменом Павлова 
мон-ря (ГАВО. Ф. 1260. Оп. 6. Д. 199).

Писцовая книга Г. Коробьина и по
дьячего Ф. Стогова 1628-1630 гг., со
ставленная при игум. Алипии (1617- 
1632), постриженике Селижаровско- 
го во имя Святой Троицы мужского 
монастыря, свидетельствует о нали
чии в «монастыре Павлове» 3 камен
ных церквей: Троицкой с приделом 
прп. Павла, Успенской с трапезой 

и прп. Сергия. В них «об
раза, свечи, книги, ризы, 
колокола и всякое цер
ковное строение блажен
ный памяти государя ца-

Троицкий собор.
1505-1516 гг., 1-я четв. XVII в. 

Фотография. Нач. XX в.

ря и великого князя Ва
силия Иоанновича» — 
вероятно, Василия Шуй
ского. Строения П. О. м.
включали кельи игумен

скую, казенную и 20 братских, за ог
радой — конюшенный двор, 2 скот
ных двора, 2 мельницы. 25 дек. 1633 г. 
игум. Памвой II (1633-1649) была 
составлена жалованная уставная 
грамота с элементами наказной па
мяти приказчику и послушной кре
стьянам — 1-й документ подобного 
рода, выявленный в архивах воло
годских мон-рей. В грамоте подроб
но определен ряд внутривотчинных 
пошлин — административно-судеб
ных, свадебных, таможенных. Пред
положительно к 1-й пол. XVII в. от
носится пристройка к трапезной с за
пада обширных настоятельских по
коев. В 3-й четв. XVII в. у юго-зап. 
угла над приделом была поставлена
3-ярусная  шатровая колокольня, на 
нижнем ярусе находился церковный 
склад, на среднем — ризница, на верх
нем — ярус звона. Т. о., возникла жи
вописная многообъемная компози
ция с 2 шатрами по сторонам основ
ного, 3-главого четверика. В перепис
ных книгах 1678 г. стольника Π. М. 
Голохвастова и подьячего И. Саблина 
в обители значатся помимо Троиц
кой ц. с приделами Рождества св. 
Иоанна Предтечи и прп. Сергия ка
менная колокольня над ц. прп. Пав
ла с 13 колоколами, игуменские, 2 ка
менные казенные кельи и 17 дере
вянных келий.

Вероятно, 5-ярусный иконостас 
Павловской ц. был сооружен теми 
же мастерами, что и новый иконо
стас Троицкого собора (ок. 1642): оба 
завершались рядами из 15 серафи
мов и херувимов. Уже тогда замени
ли часть праздничных икон письма 
Дионисия. Трехъярусный иконо
стас Дионисия в соборе ранее 1654 г. 
был дополнен ярусом праотцев.

В описи 1687 г. указывается, что 
при настоятеле (1654-1679) игум. 
Иосифе (Андреяновском) колоколь
ня церкви была перестроена в кни
гохранилище, до этого помещавшее

ся над Успенской ц., перестроен ал
тарь Павловской ц., деревянная па
перть заменена каменной. Б-ка вклю
чала 296 книг, из них 139 рукописных. 
После 1701 г. на место б-ки был пе
ренесен престол прп. Сергия, а книги 
возвращены в помещение над Успен
ской ц. По описи 1687 г., в 5-ярусном 
иконостасе собора было 117 икон, из 
них местных 8, украшенных сереб
ряной позолоченной басмой, всего в 
храме было написано 245 икон, мно
гие из к-рых имели привесы. В за
престольный образ «Одигитрия» бы
ли вложены часть древа Креста Гос
подня и частицы мощей святых. В ал
таре Сергиевского придела пребывал 
выносной крест с резанными из кос
ти фигурками святых (подобный «Кп- 
ликиевскому» кресту из Прилуцкого 
мон-ря).

В XVII в. сооружена и «четве- 
роугольная рубленая» ограда, а от 
р. Нурмы роль ограды играли ка
менные погреба, поварни и дере
вянные амбары. Во 2-й пол. XVII в. 
к западу от трапезной был выстроен 
2-этажный корпус «казенных келий» 
(частично сохр.). Он стоял на одной 
линии с зап. пряслом каменной ог
рады, немного севернее 3-пролетных 
св. ворот. Фасады здания разделены 
широкими лопатками. Над межэтаж
ной тягой помещен пояс ширинок 
с круглыми вставками, а вверху — 
многообломный карниз с раскрепов
ками. Оконные проемы растесаны, 
однако на 2-м этаже сохранились ки
левидные завершения наличников.

К кон. XVII в. П. О. м. вновь стал 
одним из наиболее благоустроенных 
в Вологодской епархии. На 1676 г. 
в нем числилось 59 насельников, 138 
слуг, мастеровых (плотников, то
карей, кузнецов, чеботарей, порт
ных) и сирот («монастырских де
тенышей»). Обители принадлежа
ли 9 сел (Никольское на Пенье близ 
Грязовца, 8 — в Пошехонье: По
кровское (Костромского у.), Фро- 
ловское (Вологодского у.), Инжевор, 
Зиновьево, Каргач, Крутое (Поше
хонского у.), Скалино, Богданово 
(Ярославского у.); все, кроме с. Ска- 
лина, с церквами) и 122 деревни 
с 710 дворами, в которых прожива
ли 1798 крестьян. Никольский ком
плекс с церквами свт. Николая Чудо
творца и Рождества Преев. Богоро
дицы включил в себя и древнейшее 
ядро вотчин обители — Вантиево, 
Зыбалово, Кебас, Половоз. «Форми
рование 2 соседних вотчинных ком
плексов обители — Никольского 
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и Фроловского — отразило последо
вательные этапы земледельческого 
освоения юго-востока Вологодчины 
(первый — более ранний, приреч
ный, второй — чуть более поздний 
(40-е гг. XVI в.), со слабее выражен
ной привязкой к рекам) и преодо
ление населением водораздела Вол
ги и Северной Двины... Остальная 
же масса имений Павло-Обнорско- 
го монастыря, расположенных на 
Вологодско-Пошехонском и Воло
годско-Ярославском рубеже, под
чинялась Ростовской митрополии» 
и сформировалась за счет целост
ных родовых комплексов различ
ных ветвей белозерско-пошехон- 
ских князей в Пошехонском и Яро
славском уездах (Переписные книги. 
2011). Хозяйство П. О. м. включало 
275 лошадей, 425 голов скота, 3 мель
ницы на р. Нурме, подворья нахо
дились в Вологде (в Новинках и на 
Мостовой ул. (ныне Рубцова)) и Мос
кве (в Печатниках, у Сретенских во
рот (приобретено в 1656)). К обите
ли оставалась приписана Макариева 
Писемская пуст.

Из переписных книг П. О. м. XVII в. 
известны отписная книга 1632/33 г., 
описи 15 апр. 1654 г,— переписная 
отписная («отводная») книга иму
щества, казны и вотчин, составлен
ная архиерейским дьяком И. Сви- 
щовым для нового игумена, Иоси
фа (Там же. С. 272-299), переписная 
отписная («отводная») книга иму
щества и вотчин, составленная в 
1682 г. сыном боярским Вологодско
го архиеп. Симона А. Ф. Головковым 
при передаче мон-ря новому игу
мену, Ефрему (1679-1683) (ГАВО. 
Ф. 521. On. 1. Кн. 2), переписная кни
га мон-ря на игум. Пахомия 1682/ 
83 г. (7191), переписная отписная 
книга, составленная по приказу пре- 
осв. Гавриила сыном боярским Сер
геем Скоровым 9 апр. 1687 г. на игум. 
Иосифа (Там же. Кн. 3) и в 1692/ 
93 г. по приказу казначея Макария 
на игум. Герасима.

Указная грамота царя Феодора 
Алексеевича (янв. 1681) свидетель
ствует о том, что П. О. м. ходатайст
вовал о содействии сыску и возвра
ту его беглых крестьян. После июня 
1684 г. была составлена копийная 
книга актов II. О. м. (в 1888 вложе
на в Ростовский исторический му
зей гр. С. А. Мусиным-Пушкиным; 
ныне ГМЗ «Ростовский Кремль». 
№ Р-169; 327 л.) — ценный источник 
сведений по истории землевладения 
и хозяйства Русского гос-ва XV-

/Аг

XVII вв. (84 документа 1488/89 — 
1684 гг.: актов XV в.— 1, XVI в,— 
28, XVII в,— 55). Копийная книга 
П. О. м. по времени ближе всего 
к большой серии копийных книг 
Троице-Сергиева мон-ря, состав
ленных в 1683-1684 гг. {Каштанов, 
Столярова. 2002).

В 1694 г. по прошению братии 
П. О. м. получил право архиманд- 
ричьего управления. К этому году 
относится приходо-расходная кни
га обители {Шамина. 2013). Патри
арх Московский и всея Руси Адри
ан возвел в сан архимандрита «с се
реброкованою шапкою» игумена 
Сямского в честь Рождества Пре
святой Богородицы мужского мона
стыря Сергия (до 1705). В 1701 г. 
в мон-ре проживали архим. Сергий, 
бывш. игум. Иосиф, келарь Иона, 
3 иеромонаха, 3 иеродиакона, каз
начей мон. Макарий и 49 монахов, 
в 1722 г,— архим. Феофилакт, 3 иеро
монаха, 2 иеродиакона, 7 клирошан, 
слуги и 67 работников, в 1747 г.- 
архимандрит, 2 иеромонаха, священ
ник, 2 иеродиакона, диакон, 5 мона
хов и пономарь. В обитель стали при
сылать отставных солдат и офице
ров, др. нуждающихся в исправ
лении, а из монастырских вотчин 
требовали конюхов с лошадьми, 
а также каменщика, плотников и др. 
на строительство С.-Петербурга. Пе
реписная книга П. О. м. стольника 
В. И. Кошелева за 1701-1702 гг. 
(РГАДА. Ф. 237. On. 1. Ч. 1. Кн. 41. 
153 л.) «свидетельствует о том, что 
прописанные в 1633 г. нормы сеньо
риально-крестьянских отношений 
в вотчине Павло-Обнорского мона
стыря продолжали действовать и 
в начале XVIII в.» (Переписные кни
ги. 2011). Она содержит описания 
монастырских вотчин и самой оби
тели, б-ки и ризницы. Среди жерт
вователей названы митр. Сибир
ский и Тобольский Павел (f 1692), 
кн. Михаил Иванович Вадбольский, 
кнж. А. В. Черкасская, М. И. Маи- 
ров, стольник И. А. Нарбеков, Б. Ми- 
шевсков, Г. В. Борняков, Π. М. Ча
дов, И. С. Шапкин {Шамина. 2010). 
В 1721 г. архим. Феофилактом с бра
тией было составлено описание хо
зяйства (в форме ведомости) (Пе
реписные книги. 2011. С. 300-308).

К 1764 г., времени введения шта
тов, при архим. Павле (1757-1771), 
к П. О. м., в к-ром проживали 28 мо
нашествующих, были приписаны 
1964 чел.-— слуги и крестьяне, 2680 
четв. пахотной земли, сенокосы, ле

са, рыбные ловли. В 1764 г. мон-рю, 
отнесенному к 3-му классу с игумен
ским управлением с численностью 
братии 12 чел. (ГАВО. Ф. 496. On. 1. 
Д. 2473. Л. 12 об.— 14), были остав
лены небольшое количество земли, 
рыбные ловли и назначено жало
ванье.

Во время пожара 1767 г. частично 
сгорел древний иконостас. Удалось 
спасти 25 образов из 2 верхних яру
сов и 20 икон, к-рые впосл. размес
тили в др. храмах и ризнице. В част
ности, в алтаре Павловского храма 
находились иконы «Одигитрия», 
святителей Василия Великого, Гри
гория Богослова и Николая Чудо
творца в серебряных позолоченных 
окладах. Икона из праздничного чи
на «Уверение ап. Фомы» была вло
жена в киот над монастырскими вра
тами. Иконы 2 нижних ярусов были 
написаны заново. Спасенный жем
чуг и драгоценные камни от образов 
были проданы с аукциона в 1836 г. 
за 714 р. 28 к. серебром. Не позднее 
сер. XVIII в. при П. О. м. началось 
обучение иконному мастерству.

В 1771 г. новый игумен, Пахомий 
(1771-1775), писал, что П. О. м. «по 
осмотру нашему явился весьма ветх; 
ограда пала, кельи погнили, и как 
настоятелю, так и братии негде ста
ло жить, а на церквах кровли ветхие 
ж, и течь имеется немалая; каменное 
строение все ветхо, и в соборной церк
ви опасно служить». В 1775-1799 гг. 
братию возглавлял игум. Вениамин 
(Кулешавский), известный и как мис
сионер среди старообрядцев. По-ви
димому, ок. 1773 г. мон-рь вновь го
рел. Об этом свидетельствует доно- 
шение обители в Коллегию эконо
мии от 16 авг. 1775 г. (РГАДА. Ф. 280. 
On. 1. Д. 14482). В 1777 г. П. О. м. раз
грабили разбойники. В том же году 
здания были отремонтированы, в т. ч. 
сев. соборная паперть, где находи
лись могилы настоятелей; вероят
но, перестроен Преподобнический 
храм, ставший 2-этажным и приоб
ретший 8-гранный купол; внизу на
ходилась ц. прп. Павла, наверху — 
ц. прп. Сергия, в к-рой богослужения 
совершались редко. 12 окт. 1788 г. по 
распоряжению духовной консисто
рии была составлена опись казенно
го имущества мон-ря (ГАВО. Ф. 496. 
On. 1. Д. 3928. Л. 76-80). В трапезной 
Павловской ц. в стеклянном футля
ре хранилась часть дупла липы (вы
сота 1 аршин и окружность 4 арши
на), в к-ром жил прп. Павел. В 1783— 
1784 гг. была завершена работа над
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новым иконостасом. Пророческий 
ряд, упоминавшийся в переписной 
книге дьяка И. Свищова (15 апр. 
1654), в иконостасе отсутствовал. 
В 1785 г. над деисусным рядом, 
включившим 12 из 15 икон Деисуса
XVII в., стоял праотеческий, в цент
ре к-рого находилась икона «Преев. 
Троица с Авраамом и Саррой». Три 
центральные иконы деисусного ряда 
в 1785 г. находились в алтаре. Впосл. 
упоминается «Спас в силах», к-рый 
в 1853 г. висел на левом столпе со
бора. В 1843 г. упомянуты 8 икон 
пророков в серебряных басменных 
окладах, к-рые, вероятно, находи
лись в пророческом ряду первона
чального иконостаса со средником — 
образом «Святые Давид и Соло
мон».

14 авг. 1781 г. в помещении трапез
ной, не использовавшейся по пря
мому назначению, игум. Вениамин 
освятил теплую Успенскую ц., для 
к-рой были написаны иконы. Саму 
же трапезную устроили в 2-этажном 
братском корпусе слева от въездных 
зап. ворот. Над ее сводами поднялся 
высокий восьмерик с барабаном и 
главкой, существовавший до 60-х гг. 
XIX в. (в наст, время возведено пред
полагаемое завершение храма). В кон.
XVIII в. в линию с южной оградой 
был построен 2-й келейный корпус 
(сохр.) — длинное, прямоугольное 
в плане здание под 4-скатной кры
шей. В 1794 г. был освящен и Иоан- 
но-Предтеченский храм.

XIX — нач. XXI в. В истории оби
тели 1-я пол. XIX в. не была благо
приятным временем. Из настояте
лей этого периода известны архим. 
Август (!) (Албенский; 1800-1812), 
игум. Гавриил (Болховитинов; 1812— 
1814), племянник митр. Евгения (Бол
ховитинова), бывш. строитель Ко- 
невского в честь Рождества Пресвя-

------------

той Богородицы мужско
го монастыря игум. Вар
фоломей (1818-1823), 
игум. Варлаам (1826- 
1841; в 1840 началось

Павлов
Обнорский монастырь.

Гравюра. 1850 г.
(ВГИАХМЗ)

обновление иконостаса 
и икон Успенской ц.), 
игум. Анатолий (1846— 
1861; впоследствии архи
мандрит). Период упадка 
II. О. м. закончился толь

ко во 2-й пол. XIX в., когда настоя
телем в 1861-1877 гг. служил игум. 
Иоасаф (Толстошеев; 1802-1884; 
впосл. схиигум. Серафим), выходец 
из тамбовского купечества, автор 
неоднократно переиздававшегося 
«Сказания о подвигах и событиях 
жизни старца Серафима, иеромо
наха, пустынника и затворника Са
ровской пуст., с присовокуплением 
очерка жизни первоначальницы Ди
веевской женской обители Агафии 
Симеоновны Мельгуновой» (1-е 
изд.: СПб., 1849). 27 лет он был по
слушником Саровской в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы пусты
ни, затем проживал в различных 
обителях, 3 марта 1861 г. получил 
назначение на настоятельство в 
П. О. м., 3 мая был возведен в сан 
игумена.

Получив от предшественника 22 к. 
наличного капитала и обветшавшие 
здания, о. Иоасаф благоустроил мо
настырь, потратив на строительство 
и проч, нужды более 200 тыс. р. По
чти все эти средства были получены 
от жертвователей — местных и кост
ромских купцов. 14 мая 1867 г. за 
ревностную службу по устроению 
П. О. м. и управлению им он был на
гражден золотым наперсным крестом. 
При нем Н. В. Елагиным был состав
лен акафист прп. Павлу. Ризница по
полнилась, в частности, 12 новыми 
Евангелиями и 7 литургическими 
приборами, многочисленными об
лачениями.

С 1862 г. в П. О. м. были разобраны 
древние своды Успенской ц. и цент
ральный столп, замененный 4 камен
ными столбами, устроен деревянный 
потолок. Тогда же были растесаны 
древние щелевидные окна. Восточ
ную и центральную трети здания 
занимала церковь, западную — на
стоятельские кельи. Настоятельский 

корпус был надстроен 3-м этажом 
с балконом и лучковыми оконными 
проемами, завершен треугольным 
фронтоном по центральным осям. 
В 1866 г. был отремонтирован Тро
ицкий собор: устроен новый, вы
золоченный, 4-ярусный иконостас 
в рус. стиле (на пожертвованные 
любимским купцом С. Ф. Михиным 
4000 р.) с иконами живописного 
письма «фряжской работы» (освя
щен 1 окт.). Старые иконы, к-рые 
нельзя было поправить, решили ис
пользовать на иконные доски или 
сжечь.

С сев. и вост, стороны полностью, 
а с западной и южной — частично 
в 1863-1866 гг. П. О. м. был обнесен 
каменной стеной высотой ок. 3 м 
и длиной 590 м, с 3 башнями, было 
установлено двое ворот. Под ее юж. 
пряслом были устроены сохранив
шиеся погреба (1875). До этого ка
менными были только зап. стена и 
башня. Юго-зап. угол заполняло од
но из монастырских зданий, в ос
тальных 3 находились 8-гранные ка
менные башни с деревянными завер
шениями, крытыми железом, с купо
лами и со шпицами. В 1864 г. игумен 
лично расписал стены обители 12 
картинами из жизни еще не канони
зированного прп. Серафима Саров
ского, однако епархиальное началь
ство велело их закрасить. С зап. сто
роны в П. О. м. вели каменные св. 
ворота с 3 главками (1874). Снару
жи над ними находился древний 
Нерукотворный образ Спасителя, по 
сторонам —10 икон пророков и апо
столов, над малыми входными воро
тами — Киево-Печерский образ Бо
жией Матери. С внутренней сторо
ны над воротами были изображены 
прп. Иоанн Лествичник, а также неск. 
ангелов и иноков, по сторонам — 
архангелы, первоверховные апосто
лы, прп. Сергий Радонежский и прп. 
Арсений Комельский. При ремонте 
ворот икона «Уверение ап. Фомы» 
письма Дионисия из надвратного 
киота была убрана на чердак, где 
ее обнаружил в 1914 г. Б. Н. Эдинг. 
С вост, стороны находились дере
вянные ворота, имевшие заверше
ние в виде шатра, установленного 
на 4 резных столбах — вереях и 
поддерживаемого 4 балками-упора
ми. Все деревянные элементы кон
струкции ворот были украшены 
узорчатой резьбой «наподобие че
шуи или листьев», а вереи выполне
ны с 6 выточенными уширениями по 
типу кубышек. До реконструкции 
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эти ворота являлись главными и бы
ли частью деревянной стены.

В 1867 г. был возобновлен Иоан- 
но-Предтеченский храм. Слева от со
бора, на месте разобранной в 1875 г. 
церкви преподобных Павла Обнор
ского и Сергия Радонежского, был 
возведен храм Корсунской иконы 
Божией Матери с приделами: ле
вым — прп. Сергия Радонежского 
и правым — прп. Павла Обнорского. 
Образы для иконостасов были напи
саны сестрами опекаемого о. Иоаса- 
фом Серафимо-Понетаевского мона
стыря. По традиции церковь, освя
щенную 25-28 авг. 1879 г. еп. Воло
годским и Устюжским Феодосием 
(Шаповаленко), также именовали 
Преподобнической. Храм в русском 
стиле, 4-столпный, с 3 полукруглы
ми в плане алтарными апсидами, 
с 4-скатной кровлей, завершенный 
массивной луковичной главой на 
глухом барабане, образовывал гар
моничный ансамбль с древним со
бором. Над мощами прп. Павла, по
чивающими под спудом в арке (меж
ду 2 столбами справа, у придела его 
имени), еще в 1844 г. была устроена 
рака, «одетая» медными посеребрен
ными чеканными листами. Образ 
преподобного на гробнице был укра
шен серебряной ризой с позолочен
ным венцом. В углублении стены 
на 2 колоннах возвышалась резная 
деревянная золоченая сень. На об
разе возлежал медный позолочен
ный и вложенный в кипарисовый 
ковчег при игум. Иосифе 8-конеч- 
ный крест прп. Сергия Радонежско
го. В позднейшее время к нему бы
ли приделаны 8 медных литых об
разков. В 1878 г. над мощами пре
подобного была установлена новая, 
массивная, серебряная рака в стиле 
рококо, украшенная 3 сюжетами жи
тия преподобного. Ее стоимость со
ставила ок. 10 тыс. р. Для храма на
стоятель выписал с Афона Иверскую 
икону Божией Матери, образ вмч. 
Пантелеймона и устроил ковчеги 
для частиц мощей. В числе проч, 
святынь здесь находились власы 
прп. Серафима, вложенные затем 
вместе с частицами мантии, камня, 
на котором молился преподобный, 
и гроба в икону серафимо-понета- 
евского письма. Большие стенные 
росписи также изображали сцены 
из жития основателя обители.

За оградой с востока и запада были 
насыпаны 3 высоких холма. На за
падном, в форме усеченного конуса, 
была устроена «Голгофа», напоми

нающая о Страстях Господних. На 
верхней площадке была выстроена 
8-угольная деревянная часовня в 
честь крестных страданий Спасите
ля, в к-рой было помещено огромное 
Распятие с предстоящими — Богоро
дицей и ап. Иоанном Богословом (не 
сохр.). На ее месте предполагалось 
воздвигнуть большой храм с пре
столами, посвященный важнейшим 
событиям последних дней земной 
жизни Спасителя.

На др. насыпном холме, в 100 м 
восточнее мон-ря, к которому вела 
лестница из 30 ступеней, игумен 
решил устроить скит. По преданию, 
именно здесь прп. Павел Обнорский 
увидел в чаще леса чудесное сияние. 
На вершине холма в 1867-1869 гг. 
о. Иоасаф выстроил 2-этажную 
ц. Воскресения Христова с приде
лами Покрова Пресв. Богородицы 
(правый) и Всех святых (левый), 
Тихвинской иконы Божией Матери 
(нижний, упразднен в 1880), освя
щенную еп. Павлом (Доброхотовым) 
5-7 июля 1869 г. На ее нижнем эта
же также должны были разместить 
кельи; храм имел 2-ярусный вызоло
ченный иконостас и иконы «очень 
хорошей живописи по золотому фо
ну», написанные серафимо-понета- 
евскими сестрами (полностью ут
рачены).

Архитектура храма представляет 
собой образец церковной эклектики 
с преобладанием мотивов русского 
стиля, а также «романо-византий
ского». Храм на высоком подклете 
(на участке 13x7 саж.) был увенчан 
несохранившимися 13 большими и 
малыми главками. Главки находи
лись между щипцами возвышенно
го прямоугольного притвора (час
тично утрачен), фасады основного 
объема также венчали щипцы. Над 
центральной частью здания возвы
шалось луковичное пятиглавие на 
глухих фигурных барабанах, вы
делялась массивная средняя глава. 
В обильной отделке применены мо
тивы полуциркульных и круглых 
окон, крупного руста, кокошников, 
тяг и лопаток с дыньками-перехва
тами, напоминающих о народном 
зодчестве (постройка велась «во
преки даже техническим требовани
ям» под личным наблюдением игу
мена).

Игумен позаботился и о благоуст
ройстве окружающей территории. 
Склоны холма были обложены дер
ном; у подножия, на краю верхней 
площадки и вокруг церкви устроены 

дорожки, посыпанные песком или 
мощенные кирпичом. Вдоль доро
жек были высажены деревья, гл. обр. 
ели, между дорожками посажен ма
линник. В вост, склоне была выкопа
на пещера для молитвенного уедине
ния по примеру древних отцов мона
шества.

Для своего любимого детища — 
скита, игумен лично составил стро
гий устав. Иноки должны были жить 
в непрестанном труде и молитве, пи
таться только растительной пищей. 
Женщинам вход был воспрещен. 
Скит не был официально заселен 
до 1914 г. При игум. Иоасафе был 
устроен проезд от юго-вост, башни до 
юго-зап. углового здания, воздвиг
нуты гостиница для состоятельных 
богомольцев и отдельный дом для 
прислуги. Чтобы избежать навод
нений при разливе р. Нурмы, под
текающей к мон-рю с юга излучи
ной, образующей полуостров, близ 
сев. и зап. частей ограды был про
рыт канал для стока весенних вод, 
а перешеек указанного выше полу
острова был перерезан каналом дли
ной почти 220 м, в результате чего 
река изменила направление своего 
течения. Высохшее русло братия ис
пользовала под огород.

Низменные места на территории 
П. О. м. были подсыпаны на уровень 
1-2 аршина. На высоком, но безлес
ном правом берегу Нурмы по распо
ряжению игумена были посажены 
еловая и сосновая рощи. Там же игу
мен выстроил в лесу «молитвенную 
келью», выкопал пруд и прибил мед
ный крест к росшей рядом сосне. По
близости находился камень, на к-ром, 
подражая прп. Серафиму, молился 
игумен. Наконец, игумену удалось 
расселить жителей подмонастыр
ской слободы и получить 3 лесные 
дачи: Чистяковскую, Скудеркин- 
скую и Отхожую — в 15-20 верстах 
от обители общей площадью 154 дес. 
1248 кв. саж. (1871) и мельницу на
р. Нурме (1874). В г. Грязовце в 1877 г. 
при вокзале было устроено подворье 
с каменной часовней и деревянным 
домом.

Из-за болезней и «старческой не
мощи» о. Иоасаф покинул игумен
ство в янв. 1877 г. и принял великую 
схиму. По указу Синода от 30 апр. 
1879 г. схиигум. Серафим вновь вер
нулся в Нижегородскую епархию, 
в Высокогорскую пуст., где и пре
ставился; погребен, согласно его же
ланию, в Серафимо-Понетаевском 
мон-ре.
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Единственным крупным зданием, 
возведенным в П. О. м. после о. Иоаса- 
фа, стала колокольня (1881-1887) —
4-ярусный  20-саженный столп с лу
ковичной главкой в «тоновском» 
стиле,— напоминающая архитекту
ру Корсунской ц. (в наст, время ее 
2 нижних яруса частично сохр. у 
вост, стены трапезной). Элементы 
ее декора в рус. стиле — тройные 
полуциркульные окна с подвышен
ным центральным, щипцы, 3/4-ные 
колонки, замыкающие углы здания, 
«ступенчатый» орнамент и бегунец. 
21 сент. 1886 г. еп. Израиль (Нику- 
лицкий) освятил вновь возобнов
ленный Успенский храм. Троицкий 
собор, который к тому времени 
утратил 2 боковые главки и был 
одноглавым, в 1880-1883 гг. (1879— 
1888?) приобрел 4 декоративные 
главы.

С 16 февр. 1888 по 1903 г. в обите
ли настоятельствовал игум. Агафан- 
гел (Воскресенский; 27 июня 1827 — 
4 янв. 1907; с 22 мая 1895 архи
мандрит, погребен у алтаря Корсун
ского храма), сын псаломщика Вос
кресенской ц. с. Раслова Грязовец- 
кого у., послушник П. О. м. с 25 мая 
1849 г. Много лет он нес послуша
ние сборщика и объехал всю Рос
сию. В 1864 г. был рукоположен в сан 
диакона, 16 янв. 1866 г.— во иерея, 
с 22 авг. 1867 г. являлся братским ду
ховником, ризничим и казначеем. 
С 1870 г. он исполнял различные по
слушания в Дионисиевом Глушиц- 
ком (казначей до 1881), вологодском 
Свято-Духовом, великоустюжском 
Знаменско-Филипповском (настоя
тель в 1881-1882) мон-рях, в Вологод
ском архиерейском доме, Сямском 
мон-ре (с 1885). С 15 нояб. 1903 г. на
ходился на покое. При о. Агафангеле 
был построен мост через р. Нурму, 
отремонтированы Преподобничес- 
кая ц., гостиный, каретный и скот
ный дворы; погашены большие дол
ги мон-ря.

В кон. XIX в. в П. О. м. находились 
Троицкий собор, соединенный с ним 
храм Рождества св. Иоанна Предте
чи, Успенский храм и ц. Корсунской 
иконы Божией Матери, где покои
лись мощи прп. Павла, с приделами 
во имя преподобных Павла Обнор
ского и Сергия Радонежского. Глав
ными святынями были мощи прп. 
Павла Обнорского, чудотворные 
Корсунская икона и икона прп. Пав
ла Обнорского (приписывалась прп. 
Дионисию Глушицкому), украшен
ная серебряно-позолоченной ризой

Прп. Павел Обнорский, 
с видом Обнорского монастыря. 

Икона. Кон. XIX — нач. XX в.
(собрание Ф. Р. Комарова)

в 1850 г., посох преподобного у его 
гробницы. В Успенской ц. почита
лись храмовый образ «древнейше
го письма» (2,5x1,75 аршина) в се
ребряной ризе, Смоленская икона 
Божией Матери, резанный из кос
ти Деисус с Господскими праздника
ми. Исторический деревянный крест 
в серебряно-позолоченном окладе 
в память воцарения Романовых к 
300-летию династии был возобнов
лен. Имелись ковчежец с изобра
жениями святых Петра и Февронии 
и икона прп. Сергия с частицами их 
мощей.

В ризнице П. О. м. хранились Еван
гелие, напечатанное в 1698 г. и оправ
ленное в серебряный с финифтяны
ми клеймами оклад в 1787 г., печат
ные Евангелия (1636 и два — 1657), 
напрестольный серебряный позо
лоченный крест с 6 финифтяными 
изображениями, оправленный во 
франц, стразы, в к-рый были вло
жены 9 частиц мощей (1784, пере
делан в 1851), и серебряный позоло
ченный крест со сканью, пожерт
вованный в 1632 г. игум. Алипием, 
старинные ризы зеленой парчи с се
ребряными разводами и покров на 
раку преподобного в рост. Кроме хра
мов на территории располагались на
стоятельские кельи (в обширном кор
пусе настоятель занимал в 60-х гг. 
XIX в. 4 комнаты), 2-этажные брат
ские корпуса, 3-этажный гостиный 
корпус — часть юж. стены ограды 
с 20 кельями.

При П. О. м. были 4 часовни, в т. ч. 
на правом берегу Нурмы: одна — 
к юго-западу от мон-ря, на высоком 
берегу, над источником и колодцем, 

выкопанным прп. Павлом, откуда от
крывался вид на обитель, вторая — 
на том месте, где стояла его уединен
ная келья, в роще на склоне возвы
шенности, еще одна — при дер. Об
норская Слобода и четвертая — при 
ст. Грязовец.

Для богомольцев были устроены 
гостиница и странноприимный дом. 
В 2-этажном деревянном здании 
на берегу Нурмы близ вост, ворот 
мон-ря проживали богомольцы, ос
танавливающиеся как на срок до 
10 дней, так и долговременные, ко
торых называли «дачниками». Пе
ред гостиницей находился цветник 
с солнечными часами, позади — ого
род, а также муж. и жен. купальни 
на реке. Здесь же, к юго-востоку от 
П. О. м., был разбит парк. Имелись 
иконная лавка, ягодный и фрукто
вый сады (внутри ограды), пчель
ник, конный двор с конюшней и ка
ретником и скотный двор с 2-этаж
ным деревянным домом; хлебные 
амбары на левом берегу Нурмы. 
Мон-рь владел 157 дес. 1079 кв. саж. 
земли, 153 дес. леса, рыбной ловлей 
«Лостинский исток» на р. Окольная 
Сухоня, переданной обители в 1797 г., 
в 80 верстах от мон-ря, и 2 мельни
цами, к-рые сдавались арендаторам. 
Капитал мон-ря составляли: в 70-х гг.
XIX в,- 21 386 р„ в 1908-1911 гг- 
30 000 р. {Зырянов Π. Н. Рус. мона
стыри и монашество в XIX и нач.
XX в. М„ 1999. С. 291).

В XIX — нач. XX в. П. О. м. полу
чил известность благодаря своим 
подвижникам. Иером. Николай (Бе- 
лышов; 1794 — 7 июня 1872; похоро
нен под алтарем правого придела 
Корсунского храма), бывш. сельский 
священник Вологодского у., ученик 
свт. Игнатия (Брянчанинова) в Гри- 
гориевом Пельшемском Лопотовом 
в честь Собора Пресвятой Богороди
цы мужском монастыре, стал строи
телем П. О. м. после св. Игнатия 
(с 5 нояб. 1833), затем (с 19 февр. 
1840) — строителем Сямского Рож
дество-Богородичного мон-ря. 20 окт. 
1842 г. он по своему желанию был 
переведен в П. О. м., где принял на 
себя подвиги уединения и юродст
ва. Иером. Сергий (Малевинский; 
1828/29 - 31 янв. 1912) с 1852 г. слу
жил диаконом, с 1863 по 1891 г.- 
священником Кубеницкой Вассиа- 
новской ц. в с. Ивачине Кадников- 
ского у. Вологодской губ. (разруше
на в 1943). 8 марта 1900 г. он пересе
лился в П. О. м., получив благосло
вение прп. Варнавы (Меркулова),
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5 нояб. 1910 г. пострижен с именем 
особо чтимого им прп. Сергия Радо
нежского. Иером. Нафанаил (1833/ 
34—11 мая 1901; похоронен за ал
тарем Троицкого собора), из кресть
ян дер. Сереговской Яренского у. Во
логодской губ., подвизался в мон-ре 
с 1866/67 до 1891 г.; в 1882 г. был 
рукоположен во диакона, 18 окт. 
1883 г.— во иерея; затем исполнял 
послушание в вологодском Свято- 
Духовом мон-ре, откуда, предчув
ствуя свою кончину, 5 марта 1901 г. 
вернулся в родную обитель.

Последним настоятелем (с 1903) 
был архим. Никон (Чулков; 1862- 
1941), из вологодских мещан, посту
пивший в мон-рь летом 1893 г. Он 
являлся также духовником братии и 
богомольцев. 10 февр. 1903 г. была 
учреждена и 18 февр. открыта пав- 
ло-обнорская школа иконописи под 
рук. послушника Антония Чекина 
(в постриге иером. Павел), сына на
дворного советника, которая раз
местилась в здании настоятельского 
корпуса. Первый курс составил 15 
учеников, ее окончили более 60 уче
ников, но в 1906 г. занятия прекра
тились. Школа была закрыта по ука
зу консистории от 7 марта 1907 г. 
(ГАВО. Ф.521. Оп. 1.Д. 104. Л. 36 об., 
45). К 1914 г. при обители предпола
галось вновь открыть школу древне
византийской церковной живописи. 
Активно развивалась издательская 
деятельность, на нижнем ярусе коло
кольни находился иконно-книжный 
склад. В 1908 г. началась постройка

ми и завершенная брон
зовым шатром. За изго
товлением сени и раки 
«в древнерусском стиле

2-этажной гостиницы (сохр.). В со
боре с 1905 г. шли ремонтные ра
боты.

В ночь на 26 авг. 1909 г. во время 
пожара Корсунский храм выгорел, 
пострадал и Троицкий собор. Хра
нившийся в мон-ре крест прп. Сер
гия расплавился в огне, сгорели ико
на прп. Павла письма прп. Дионисия 
и серебряная рака прп. Павла. По 
нек-рым данным, во время этого по
жара погиб и хранившийся в мон-ре 
фрагмент липы, в дупле к-рой жил

Сет
над ракой прп. Павла Обнорского. 

1911-1912 гг.
Фотография. 10-е гг. XX в.

прп. Павел Обнорский {Воскресен
ский. Св.-Троицкий Павлов-Обнор
ский мон-рь. 1914. С. 22). Средства 
на восстановление П. О. м. собира
ли по всей России. Иконостасные, 
штукатурные и живописные работы 
осуществлял А. М. Баженов на сум
му 20 250 р. 31 мая 1910 г. викарий 
Вологодской епархии еп. Вельский 
сщмч. Антоний (Быстров) освятил 
Троицкий храм.

Имп. Николай II Александрович 
пожертвовал новую серебряную 
раку для мощей прп. Павла. От 
старой раки сохранились изобра
жения главы и рук преподобного, 

уцелевшие во время по
жара. Над ней была уста
новлена беломраморная 
сень, прорезанная 4 арка-

Павлов Обнорский монастырь. 
Фотография. Нач. XX в.

XV в.» по проекту худож.-архит. 
С. И. Вашкова наблюдал начальник 
Царскосельского дворцового прав
ления кн. M. С. Путятин. Работы ве
лись в 1911-1912 гг. товариществом 
«П. И. Оловяиишникова сыновья» 
в Москве. На раке находились изоб
ражения Феодоровской иконы Божи
ей Матери, небесных покровителей 
царской семьи, прп. Сергия, фраг
менты жития прп. Павла. С Афона 
пожертвовали иконы Иверскую и 
вмч. Пантелеймона вместо утрачен

ных. Была изготовлена также копия 
креста, написаны образ прп. Павла и 
Корсунская икона Божией Матери. 
Из г. Любима в храм поступила Фео
доровская икона Божией Матери 
XVII в.— наподобие чтимой в мон-ре 
Тихвинской, в честь к-рой предпола
галось освятить нижний скитский 
храм, из Белгорода — икона свт. 
Иоасафа, из Пошехонского у,— ико
на свт. Николая Чудотворца.

Возобновление собора после по
жара завершилось в 1912 г., камен
ный пол заменили асфальтовым и 
плитным. 27 июня 1912 г. воссоздан
ный Корсунский храм был торжест
венно освящен еп. Антонием в при
сутствии обер-прокурора В. К. Сабле- 
ра, министра путей сообщения С. В. 
Рухлова. 28 июня им же был освя
щен Сергиевский придел. 31 июля — 
1 авг. того же года П. О. м. посетила 
вел. кнг. прмц. Елисавета Феодоров
на. 8 июня 1914 г. еп. Вельский Ан
тоний совершил в П. О. м. литургию 
по случаю 500-летия существования 
обители. Кроме игум. Никона, возве
денного на литургии в сан архиман
дрита, в служении приняли участие 
архимандриты Прилуцкого, Коря
жемского во имя святителя Николая 
Чудотворца мон-рей, Семигородной 
пуст, и др. священнослужители. В тор
жестве также приняли участие на
следник цесаревич Алексий Нико
лаевич и великие княжны Ольга, Та
тиана, Мария, Анастасия Николаев
ны, гробу преподобного от них в дар 
была принесена драгоценная сребро
позлащенная лампада в форме древ- 
невизант. светильника.

По указу Синода от 17 янв. 1911 г. 
мон-рь был преобразован в обще
жительный (ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. 
Д. 18865. Л. 8). В 1914 г. в нем насчи
тывалось ок. 80 насельников, в т. ч. 
5 иеромонахов и 5 иеродиаконов, 
годовой доход обители составлял 
18 749 р. Послушником в 1900— 
1914 гг. был известный духовный 
писатель, краевед А. К. Воскресен
ский (впосл. иером. Димитрий; 
1871 — не ранее 1920), автор луч
шего описания монастыря (Откры
тие забытого имени. Богородск, 
2016). Дважды в год, на Пятидесят
ницу и 24 июля, в монастыре совер
шались крестные ходы.

В 1918 г. был подписан договор 
о передаче монастырских зданий 
церковной общине. Однако стрем
ление коммунистических властей 
закрыть обитель проявлялось изна
чально и сводилось к стандартному



ПАВЛОВ ОБНОРСКИИ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ МОНАСТЫРЬ
---------------------------- ------------------------------------------------------

набору обвинений: отсутствие ре
монта зданий, «развратное» поведе
ние монахов,срыв «культпросветра- 
боты» и кампании по реализации 
гос. хлебного займа «вследствие 
проводимой агитации в массах, что 
работа эта идёт на укрепление боль
шевиков», невыполнение о. Нико
ном предписания епархиального уп
равления в 1923 г. «с предупрежде
нием вплоть до закрытия монас
тыря» (что было связано, вероятно, 
с противодействием тихоновцев об
новленцам) и постановления о «вы
селении ряда иеромонахов из мо
настыря в трехдневный срок за ан
тисоветскую агитацию». В зданиях 
еще до офиц. закрытия размеща
лись: с 1921 г,— коммуна, с 1922 г,— 
«школа соцвоспитания» (обл. шко
ла особого режима).

Президиум Грязовецкого уиспол- 
кома 25-26 марта 1924 г. распорядил
ся о «ликвидации» местных мон-рей. 
12-13 апр. 1924 г. П. О. м. был закрыт. 
По постановлению президиума Во
логодского губисполкома от 1 апр. 
1924 г. (ГАВО. Ф. Р-585. Оп. 1.Д.71. 
Л. 127) 14 апр. братия покинула оби
тель. Архим. Никон нек-рое время 
находился на нелегальном положе
нии, служил в Ярославской епархии, 
подвергался арестам. Умер в соль- 
илецкой тюрьме НКВД в Оренбург
ской обл. После 1938 г. были рас
стреляны бывш. насельники обите
ли иеромонах прмч. Иерофей (Глаз
ков) и казначей иером. Николай 
(Воропанов А. И.; 1885-1941).

Верующим предлагалось посещать 
церкви Николо-Пеньевскую (1794) 
в бывш. монастырском селе (в 3 вер
стах; не сохр.), Спасо-Нуромскую 
(1795; в 5 верстах; сохр.) и Рожде- 
ство-Студенецкую (1847; в 5 вер
стах; не сохр.). В результате жалобы 
во ВЦИК наиболее активной из 
общин района — павло-обнорской 
религиозной общины, иницииро
ванной «ходоком в Москву» В. Н. 
Смирновым (впосл. репрессирован), 
председатель ВЦИК М. И. Калинин 
своей телеграммой распорядился 
приостановить закрытие до рассмот
рения вопроса. Однако ВЦИК до
вольствовался полуграмотной сек
ретной докладной запиской пред
седателя Грязовецкого уисполкома 
Π. Е. Едемского от 27 апр. 1924 г. 
с обоснованием действий местной 
власти, и мон-рь был закрыт «под 
культурный центр» и разорен. Пред
полагалось устроить «в одной церк
ви — народный дом (библиотека- 

читальня, сцена-театр), вторая цер
ковь — класс, и в двух остальных — 
маслодельная артель. Помещение, где 
жили монахи,— общежитие приез
жающим рабочим и служащим на 
отдых во время лета». В 1924 г. И. В. 
Федышину удалось вывезти из мо
настыря в Грязовецкий и Вологод
ский музеи неск. икон, резные дере
вянные врата с сенью и со столбца
ми и отдельные произведения мел
кой пластики и художественного 
серебра.

Разрушены Иоанно-Предтечен- 
ская ц., в 1936 г. (по др. данным, раз

борка храма началась в 1924 и завер
шилась в 60-х гг. XX в., кирпичом 
вымостили дорогу) — Троицкий со
бор с прилегающими постройками, 
колокольня (в нач. 50-х гг. XX в.), 
ограда, в период с 1957 по 1971 г.- 
Корсунская ц. Фундамент и остатки 
солеи сохранились только на месте 
придела прп. Сергия. Уничтожено 
монастырское кладбище, находив
шееся за алтарем собора и Предте- 
ченской ц. В 1922 г. на кладбище был 
погребен известный химик профес
сор ун-та и технологического ин-та 
в Петрограде Л. А. Чугаев (1873— 
1922), скончавшийся от брюшного 
тифа в Грязовце. Над могилой уче
ного был поставлен деревянный па
мятник. Новая стела — из гранита, 
мрамора и известняка с бронзовым 
барельефом (скульптор Г. П. Кон- 
тырев) была установлена в 1960 г., 
отремонтирована в 1971 г. В 1945 г. 
в уцелевших зданиях мон-ря от
крылся детский санаторий, затем — 
обл. санаторно-лесная школа для 
детей со слабыми легкими (1953 
1986). На территории размещались 
также детский дом, опытная педа
гогическая станция. На месте одной 
из угловых башен мон-ря поставили 
памятник В. И. Ульянову (Ленину), 
в качестве постамента использовали 
часть основания сени над мощами 

(статуя упала в сер. 90-х гг. XX в.). 
Огромная бетонная плита, к к-рой 
крепилось основание сени преподоб
ного, была оттащена на полкиломет
ра, к берегу р. Нурмы, чтобы удобнее 
было полоскать белье для воспитан
ников лесной школы. На бетонном 
основании пола Троицкого храма, на 
месте солеи, в 70-х гг. был построен 
магазин. С 1986 г. здания находи
лись на балансе Грязовецкого интер
ната, но не использовались.

В 1994 г. остатки монастырских 
строений возвращены РПЦ, оби
тель имела статус подворья При- 

луцкого мон-ря. 5 июня 
1999 г. еп. Вологодскими 
Великоустюжским Мак
симилианом (Лазаренко) 
был освящен трапезный

Павлов
Обнорский монастырь. 

Фотография. 10-е гг. XXI в.

храм в честь Успения 
Преев. Богородицы; в его 
интерьере остались фраг
менты росписи в поздне
академической манере.

Немногочисленные сохранившиеся 
постройки мон-ря постановлением 
губернатора Вологодской области от 
15 окт. 2001 г. были взяты под гос. 
охрану как комплекс памятников 
архитектуры регионального значе
ния. По благословению еп. Максими
лиана весной 2002 г. начался поиск 
места упокоения прп. Павла с целью 
установления над мощами часовни. 
Были определены точки местона
хождения столбов, между к-рыми 
стояла сень над мощами прп. Павла. 
Вероятно, мощи не были оскверне
ны. Были обнаружены также раз
битая мраморная облицовка сени, 
пол храма св. Иоанна Предтечи и ос
нование Троицкого собора. В кон. 
июля 2002 г. началось строительст
во деревянной часовни над местом 
упокоения прп. Павла. В ней уста
новлена деревянная рака с изобра
жением святого.

Решением Синода от 26 дек. 2003 г. 
подворье было преобразовано в са
мостоятельный мон-рь, наместни
ком утвержден иером. Амфилохий 
(Кузнецов; впосл. игумен). 8 июня 
2004 г. мон-рь получил статус юри
дического лица. В П. О. м. прожива
ют 5 чел., действуют столярная мас
терская и хлебопекарня, имеются 
огород и пасека, странноприимный 
дом на 37 мест.

гг



ПАВЛОВ ОБНОРСКИИ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ МОНАСТЫРЬ ПАВЛОВЕЦ
--------------------------------------------------------------------------

1 авг. 2003 г. на «Голгофе», на мес
те утраченной часовни, установлен 
самый высокий на Вологодчине де
ревянный поклонный крест в память 
о 100-летии со дня прославления 
прп. Серафима Саровского (его вы
сота — 8,5 м). За р. Нурмой возобнов
лен источник преподобного у места 
его уединения, над к-рым постав
лена небольшая деревянная сень 
с крестом. Еще дальше, в 400 м в ле
су (т. н. парк Юношеское),— 2-й ис
точник, над к-рым устроены часов
ня и купальня с 2 отд-ниями (1994— 
1999). Неподалеку находятся валун, 
на котором молился преподобный, 
и частично уцелевшие пещерки по
движников. В 2008 г. ремонтирова
лись братские кельи, восстанавли
валась ограда, готовилась научно
проектная документация по восста
новлению колокольни Успенской ц., 
в 2009 г. построена деревянная ко
локоленка, восстановлены св. воро
та, часть монастырских стен и ба
шенок.

В П. О. м. пребывают мощи препо
добномучеников Обнорских Ефре
ма, Герасима, Иеронима, Исаакия, 
Дионисия и Митрофана (под спу
дом, на месте разрушенного Троиц
кого собора); частицы мощей игум. 
прмч. Климента и преподобных Кие- 
во-Зверинецких Андроника Гробо
копателя и Феодора Калики; части
цы мощей ок. 100 святых, в т. ч. апо
столов Матфея, Марка, Луки и Анд
рея, свт. Николая Чудотворца, вмч. 
Пантелеймона, прп. Сергия Радо
нежского и др., часть дупла липы, 
в к-ром молился прп. Павел. В хра
ме Богоявления дер. Раменье Грязо- 
вецкого р-на хранится покров с его 
мощей. 24 окт. 2018 г. в мон-ре митр. 
Вологодский и Кирилловский Игна
тий (Депутатов) поставил во игуме
на обители о. Игнатия (Молчанова). 
Арх.: ГАВО. Ф. 521; Ф. 1260. Оп. 6.
Ист.: Суворов Н. И. Опись ИИАО. 1864. Т. 5. 
Вып. 3. Стб. 162-190; Вып. 4. Стб. 250-308; 
Житие прп. Павла Обнорского // ВМЧ. Янв., 
дни 6-11. Стб. 509-558; Приходо-расходные 
книги Болдина Дорогобужского мон-ря. Пг„ 
1924. Стб. 1-12. (РИБ; 37); Из докладной 
записки председателя Грязовецкого уиспол- 
кома Π. Е. Едемского Президиуму ВЦИК 
о закрытии мон-рей / Публ.: И. А. Кожевни
кова // Городок на Московской дороге: Ист,- 
краевед. сб. Вологда, 1994. С. 84-88; Жития 
Павла Обнорского и Сергия Нуромского: 
Тексты и словоуказ. / Сост.: И. В. Азарова 
и др. СПб., 2005.
Лит.: ИРИ. Ч. 5. С. 428-432; Суворов Н. И. 
Крест прп. Сергия Радонежского в вологод
ском Павло-Обнорском мон-ре // ИИАО. 
1861. Т. 3. Вып. 1. С. 142-144; он же. Опись 
Павло-Обнорского мон-ря Вологодской епар

хии 1683 [1682] г. // Там же. 1864. Т. 5. Вып. 3. 
С. 162-190; Вып. 4. С. 260-308; он же. Описа
ние Павло-Обнорского мон-ря Вологодской 
епархии. Вологда, 1866; Строев. Списки иерар
хов. Стб. 746-747; Верюжский. Вологодские 
святые. С. 232-266; Братановский А., свящ. 
Схиигум. Серафим, бывш. настоятель Павло- 
Обнорского мон-ря о. Иоасаф. Ярославль, 
1885; Титов А. А. Описание рукописей Рос
товского музея церк. древностей. Ярославль, 
1889. Ч. 2. С. 41-45; Зверинский. Т. 2. С. 258- 
259; Степановский И. К. Вологодская стари
на. Вологда, 1890. С. 258-263; Коноплёв Н. А. 
Святые Вологодского края. М., 1895. С. 68- 
72; Лебедев А. К. Павло-Обнорский мон-рь // 
ПрибЦВед. 1897. № 46. С. 1677-1682; он же. 
Св. обитель прп. Павла Обнорского. Воло
гда, 1898; Кадлубовский А. П. Очерки по ис
тории древнерус. лит-ры житий святых. Вар
шава, 1902. С. 202-209; Воскресенский А. К. 
Биогр. очерк настоятеля Павло-Обнорского 
мон-ря Вологодской епархии игум. Иоасафа, 
в схиме Серафима (20 нояб. 1884 г.). СПб., 
1906; он же. Прп. Павел Обнорский, Вологод
ский чудотворец. Пошехонье, 19092; он же. 
Павло-Обнорского мон-ря старец-иером. Сер
гий (в мире свящ. Александр Малевинский) 
// Вологодские ЕВ. 1912. № 5. С. 127-130; он 
же. Прп. Павел Обнорский, Вологодский чу
дотворец, и основанная им Свято-Троицкая 
общежит. обитель. СПб., 1912; он же. Много
скорбный ученик прп. Серафима Саровско
го — игум. Павло-Обнорского мон-ря Иоасаф, 
в схиме Серафим. Вологда, 1914; он же. 1414— 
1914: Св.-Троицкий Павло-Обнорский 3-кл. 
общежит. муж. мон-рь Вологодской епархии. 
Вологда, 1914; [А. А.] Архим. Агафангел // 
Вологодские ЕВ. 1907. № 3. С. 56-57; Лебе
дев В. К. Архим. Агафангел (Воскресенский), 
бывший настоятель Павло-Обнорского мон-ря 
Вологодской губ. Вологда, 1907; Кузнецов Π. Н. 
Св.-Троицкая обитель прп. Павла Обнорско
го. Вологда, 1913; Павло-Обнорский подвиж
ник — иером. Николай // Вологодские ЕВ. 
1913. № 19. С. 541-547; № 20. С. 571-573; Пав
ло-Обнорский иером. Нафанаил // Там же. 
№ 21. С. 601-605; Первый Павло-Обнорский 
игум. Алексий // Там же. № 11. С. 286-290; 
Приснопамятный Павло-Обнорский игум. 
Протасий // Там же. № 18. С. 509-512; Пав
ло-Обнорский мон-рь: (К 500-летию его су
ществования) // Рус. паломник. 1914. № 22. 
С. 350-354; Эдинг Б. Н. Образ «Фомино ис
пытание» в Румянцевском музее // Старые 
годы. СПб., 1916. Апр./Июнь. С. 125-128; 
Черняев И. И. Л. А. Чугаев // Люди рус. нау
ки. М.; Л., 1948. Т. 2. С. 556-562; Антонова, 
Мнёва. Каталог; Живопись вологодских зе
мель XIV-XVIII вв. / Сост.: И. Пятницкая 
и др. М„ 1976; Мат-лы Свода памятников 
истории и культуры РСФСР: Вологодская 
обл. М., 1979; Дионисий и искусство Моск
вы XV-XVI ст. / Ред.-сост.: Т. Б. Вилинбахо
ва и др. Л., 1981; Кочетков И. А. Еще одно про
изведение Дионисия // ПКНО, 1980. Л., 1981. 
С. 261-267; он же. Иконостас Дионисия из 
Павло-Обнорского мон-ря // Послужить Се
веру...: Ист.-худож. и краевед, сб. Вологда, 
1995. С. 164-171 ; Ивина Л. И. Внутр, освоение 
земель России в XVI в.: Ист.-геогр. исслед. по 
мат-лам мон-рей. Л., 1985. С. 180-215; Лау
рина В. К. Дионисий и искусство Москвы 
XV-XVI ст.: (Вновь раскрытые и малоизв. 
произведения из Ферапонтова, Кирилло-Бе
лозерского и Павло-Обнорского мон-рей в 
собр. ГРМ) // ДРИ. 1989. [Вып.:] Худож. па
мятники Рус. Севера. С. 84-112; Попов Г. В. 

Поездка Дионисия на Белоозеро // Там же. 
С. 30-45; Закрытие мон-рей в Грязовецком у. 
/ Публ.: И. А. Кожевникова // Городок на 
Московской дороге: Ист.-краевед. сб. Волог
да, 1994. С. 83-88; Борисов H. С. От Ярослав
ля до Вологды. М„ 1995. С. 111-128; Рыба
ков А. А. Вологодская икона: Центры худож. 
культуры земли Вологодской XIII-XVIII вв. 
М., 1995; Пуцко В. Г. Древние иконы в Пав
ло-Обнорском мон-ре // Рус. культура на по
роге 3-го тысячелетия: Христианство и куль
тура. Вологда, 2001. С. 116-125; Карпова А. 
Жизнь и деятельность последних подвиж
ников Павло-Обнорского мон-ря в XX в. Ц 
Изв. Вологодского об-ва изучения Сев. края. 
Вологда, 2002. Вып. 12. С. 104-107; Кашта
нов С. М„ Столярова Л. В. Копийная книга ак
тов Павло-Обнорского мон-ря // ИКРЗ, 2001. 
Ростов, 2002. С. 373-391; они же. Кодиколо- 
гическая структура копийной книги актов 
Павло-Обнорского мон-ря коп. XVII в. //Там 
же, 2002. Ростов, 2003. С. 391-422; Кашта
нов С. М. Об игуменах, келарях и казначеях 
Павло-Обнорского моп-ря в XV-XVIT вв. // 
Там же. С. 423-432; он же. Белозерско-поше- 
хонские князья и др. вкладчики Павлова Об
норского мон-ря в XVI в. // Там же, 2005. Рос
тов, 2006. С. 207-248; Шамина И. Н. Аренда 
земли во владениях вологодского Павлова 
Обнорского мон-ря в XVII в. // Землевладе
ние и землепользование в России: (Соц.-пра- 
вовые аспекты): Тез. докл. и сообщ. XXVIII 
сессии Симпозиума по аграрной истории 
Вост. Европы. М., 2002. С. 28-30; она же. 
Мон-ри Вологодского у. в XVI-XVII вв.: Зем
левладение и организация хозяйства: Дне. 
М„ 2003; она же. Опись имущества вологод
ского Павлова Обнорского мон-ря 1701— 
1702 гг. //ВЦП. 2010. № 1/2(17/18). С. 17-107; 
она же. Приходо-расходная книга вологодско
го Павлова Обнорского мон-ря 1694 г. // Там 
же. 2013. № 3/4(31/32). С. 85-138; Есин П. 
«Радуйся, Иерофее, Обнорских преподобных 
похвало и верных Любимоградских славо» // 
ЖМП. 2003. № 9. С. 88-91; Седов В. В. Шатро
вый придел собора Павло-Обнорского мон-ря 
// ИКРЗ, 2002. Ростов, 2003. С. 54-59; Захаро
ва М. В. Свято-Троицкий Павло-Обнорский 
мон-рь // Жития Павла Обнорского и Сергия 
Нуромского: Тексты и словоуказ. СПб., 2005. 
С. 29-34; Пигин А. В. О лит. контактах Иоси- 
фо-Волоколамского и Павлова-Обнорского 
мон-рей в 1-й пол. XVI в. // ВЦИ. 2006. № 1. 
С. 99-107; Иконы Вологды XIV-XVI вв. М, 
2007. С. 264-267; Церк.-ист. атлас Вологод
ской обл. / Авт.-сост.: H. М. Македонская. Во
логда, 2007. 2 т.; Красиков А. Н. Б-ка Павло-Об
норского мон-ря по описям 2-й пол. XVII в. 
// ИКРЗ, 2007. Ростов, 2008. С. 27-33; Буко
ва О. В. Тьма никогда не скроет свет: Жизне
описание схиигум. Серафима (Толстошеева), 
ученика прп. Серафима Саровского. М., 2010; 
Переписные книги вологодских мон-рей 
XVI-XVIII вв.: Исслед. и тексты / Отв. ред.: 
M. С. Черкасова. Вологда, 2011. С. 22-24,272- 
309, 470-471, 480-483; Черкасова M. С. Устав
ные грамоты Павло-Обнорского монастыря 
XVII в. // ИКРЗ, 2010. Ростов, 2011. С. 5-15.

Прот. Александр Берташ

ПАВЛОВЕЦ Никита Иванов Еро
феев (f 24.03.1677), иконописец, жа
лованный мастер Оружейной па
латы Московского Кремля. Род. в
с. Павлове (Павлов Перевоз) Ниже

9
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городского у. (ныне г. Павлово Ни
жегородской обл.), сын павловско
го иконописца Ивана Ерофеева. Че
ловек кн. Я. К. Черкасского, после 
смерти к-рого в 1668 г. П., очевидно, 
в зрелом возрасте, зачислен в штат 
иконописной мастерской Оружей
ной палаты и переведен в Москву 
«на вечное житие». Поступлению ху
дожника на государеву службу, ве
роятно, способствовал Симон Уша
ков, ранее активно работавший по 
заказам семьи Черкасских. П. жил 
в Москве в Садовой слободе в За
москворечье. Был известен прежде 
всего как мастер, писавший неболь
шие иконы для царской семьи. Со
хранившиеся произведения П. та
кого типа отличаются тонкостью 
и рафинированностью письма, что 
делало их особенно привлекатель
ными для двора («Минея на июнь, 
июль и август» в составе т. н. Кап- 
пониановых досок («Воскресение 
Христово, с евангельскими сюже
тами» и 4 иконы годовой минеи 
работы неск. мастеров Оружейной 
палаты) (1676 (?), Пинакотека, Ва
тикан); «Богоявление» (1674, ГТГ); 
«Святая Троица (Гостеприимство 
Авраама)» (1671, ГРМ); «Мученик 
Уар и праведный Артемий Верколь- 
ский» (70-е XVII в., ГТГ) и др.).

В творчестве П. очевиден интерес 
к новой иконографии Божией Ма
тери. В его произведениях впервые 
в рус. иконописи встречаются неск. 
изводов зап. происхождения: «Бо
гоматерь Вертоград заключенный» 
(ок. 1670, ГТГ); «Явление иконы 
Богоматери Жировичской» (1669, 
СПГИАХМЗ). В 1673 г. П. была на
писана икона «Богоматерь Живо
носный Источник» (не сохр.), сю
жет которой приобрел актуальность 
благодаря греческому церковному 
влиянию.

Наряду с другими жалованными 
мастерами П. принимал участие и 
в создании икон для ряда храмов 
по заказу царя и его ближайшего 
окружения. В 1674-1676 гг. вместе 
с Симоном Ушаковым писал иконы 
для Тихвинской ц. в подмосковном 
с. Алексеевском, в 1675 г. в составе 
большой бригады мастеров выпол
нил стенопись и иконостас для 
дворцовой ц. Спаса Нерукотвор
ного, в 1676 г,— иконы для Смолен
ского собора московского Новоде
вичьего монастыря («Деисус», ГТГ). 
Писал иконы для храмов в подмос
ковных усадьбах Богдана Матвее
вича Хитрово: Покрова в Братцеве

Св. Троица 
(Гостеприимство Авраама). 

Икона. 1671 г. (ГРМ)

(«Воскрешение Лазаря» из празд
ничного ряда иконостаса, 1673, ГТГ), 
Св. Троицы в Ознобишине («Св. 
Троица», совместно с Симоном Уша
ковым, 1677, МГОМЗ). В 1676 г. на
писал икону «Вмч. Феодор Стра- 
тилат» для ц. Спаса на Сетуни в 
усадьбе Артамона Сергеевича Мат
веева.

Принимал участие в написании 
знамен; так, в марте 1673 г. писал 
пожалованное впоследствии дум
ному дворянину Ивану Савостья- 
новичу Болыпово-Хитрово для Дон
ской службы полковое знамя: по кам
ке с образами Покрова Преев. Бого
родицы и Живоначальной Троицы 
с 2 сторон.

Занимался починкой старых об
разов. В 1674 г. он вместе с Симоном 
Ушаковым поновил привезенный

Икона Божией Матери 
«Вертоград заключенный».

Ок. 1670 г. (ГТГ)

из Греции древний Влахернский 
образ Божией Матери в московском 
Успенском соборе. Тогда же П. понов
лял с др. мастерами иконы из ико
ностаса Успенского собора Москов

ского Кремля, в 1675 г.— стенопись 
в царских жилых покоях. В 1677 г. 
иконописец «чинил» образ Божией 
Матери «Знамение» на воротах Ка
менного моста.

По царскому распоряжению П. 
обучал иконописанию жившего при 
дворе безрукого от рождения По- 
лиевкта Никифорова, к-рый писал 
иконы, удерживая кисть ртом.

Поскольку П. пришел в Оружей
ную палату сложившимся мастером, 
его произведения при общем следо
вании принятой у царских изогра
фов стилистической манере отли
чает нек-рая сдержанность в вос
приятии приемов разработанного 
Симоном Ушаковым живоподобно
го письма ликов. Среди изографов 
царской иконописной мастерской 
П. выделялся унаследованной им 
от мастеров строгановской школы 
виртуозностью владения приема
ми миниатюрной живописи. Имен
но маленькие иконы «мелочного 
письма» представляют наиболь
ший интерес в его художественном 
наследии.

Известны 11 произведений, имею
щих подпись П., в 3 из них подлин
ность подписи и самой живописи 
сомнительны («Свт. Николай» в со
брании Рогожской старообрядчес
кой общины в Москве; «Рождество 
Богородицы, Введение во храм, со 
свт. Григорием и мц. Параскевой 
(Доброчадие)», ГТГ; «Чудо велико
мучеников Георгия Победоносца и 
Димитрия Солунского», ГТГ). Пред
полагается, что имя П. как известно
го мастера-миниатюриста исполь
зовалось в XIX в. старообрядцами 
при фальсификации произведений.

В связи с пожаром, случившимся 
за год до смерти П., он получил из 
казны ссуду в 100 р.; по царскому 
указу с его вдовы Матрены этот 
долг сняли, поскольку было при
знано, что иконописец его «мас
терством своим заплатил». П. умер 
бездетным; имена иконописца и его 
родных вписаны в Синодик Ма- 
кариева Желтоводского монасты
ря (Нижегородский гос. историко
архитектурный музей-заповедник. 
№ 13748. Л. 20 об.), где, по некото
рым данным, художник был похо
ронен.
Лит.: Забелин И. Е. Мат-лы для истории рус. 
иконописи // ВОИДР. 1850. Кн. 7. С. 97-99, 
102, 109; он же. Перечень иконописных и жи
вописных работ московских дворцовых и го
родовых мастеров XVII ст. // Рус. худож. ар
хив. СПб., 1894. Вып. 3. С. ИЗ, 114, 116, 120, 
126; Ровинский Д. А. История русских школ
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иконописания до коп. XVII в. // ЗРАО. 1856. 
Т. 8. С. 149, 169-170; он же. Обозрение ико
нописания в России до кон. XVII в. [СПб.,] 
1903. С. 154; Викторов А. Е. Описание запис
ных книг и бумаг старинных дворцовых при
казов. М„ 1883. Вып. 2:1613-1725. С. 442,444; 
Успенский А. И. Царские иконописцы. T. 1. 
С. 194-195; Каргер М. К. Мат-лы для слова
ря рус. иконописцев // Мат-лы по рус. ис
кусству. Л., 1928. T. 1. С.124-125; Антонова, 
Мнёва. Каталог. Т. 2. С. 391-395. № 892-896; 
Николаева Т. В. Древнерус. живопись Загор
ского музея. М., 1977. С. 177-178. № 338; Брю
сова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 
С. 47; Полякова О. А. Новооткрытые иконы 
царских изографов из собр. музея «Коломен
ское» // ПКНО, 1985. М„ 1987. С. 213-221; 
Bianco Fiorin M. Icone della Pinacoteca Vati
cana. Vat., 1995. № 89. P. 71-72; Балакин Π. Π. 
Древнерусское искусство Ниж. Новгорода. 
Н. Новг., 1999. С. 59; Кочетков. Словарь ико
нописцев. 20032. С. 219-222, 811; Ковтыре- 
ваЛ. В. Никита Павловец — иконописец Ору
жейной палаты // ИХМ. 2004. Вып. 8. С. 283- 
290; она же. «Написа многогрешною рукою 
Никиты Павловца»: К атрибуции иконы из 
собр. ГТГ//Там же. 2005. Вып. 9. С. 213-223; 
она же. К истории образа «Богоматерь Жи- 
ровицкая» Никиты Павловца // Там же. 2009. 
Вып. 11. С. 413-420; онаже. Приношение Бо
гоматери [об иконе Никиты Павловца «Бо
городица Вертоград заключенный»] // Рус. 
искусство. 2009. № 1(21). С. 98-105; она же. 
Царский изограф Никита Павловец: Опыт 
осмысления творческого наследия: Дис. М„ 
2012; Турцова Η. М. Иконографический вари
ант «Богородица вертоград заключенный»; 
проблема интерпретации // ТОДРЛ. 2004. 
Т. 56. С. 635-653; Козлова Ю. А. Об иконе 
«Предста Царица» 1676 г. из колл. ГТГ: 
Попытка истолкования // IX науч. чт. пам. 
И. П. Болотцевой. Ярославль, 2005. С. 156- 
158; Николаева М. В. Словарь иконописцев 
и живописцев Оружейной палаты: 1630- 
1690-е гг. М. 2012. С. 218-220; Суворова Е. Ю. 
Образ Богоматери «Вертоград заключен
ный» в контексте иконографии «Immaculata 
Concepio» (Непорочное Зачатие) // XXII науч, 
чт. пам. И. II. Болотцевой. Ярославль, 2018. 
С. 188-198.

Н. И. Комашко

ПАВЛОВИЧ [серб. ПавловиЙ] 
Леонтий (в миру Драгомир; 13(26). 
08.1914, с. Бродац близ г. Биелина 
(ныне Республика Сербская, Босния 
и Герцеговина) — 9.04.1997, г. Сме- 
дерево, Сербия), серб, богослов, ис
торик. Начальную школу окончил 
в родном селе. Учился в младшей 
гимназии в г. Биелине (1925-1929) 
и в Торговой академии в Сараеве 
(1929-1933). В 1937 г. принял мона
шеский постриг с именем Леонтий 
в мон-ре Студеница, до 1945 г. ис
полнял в этой обители послушание 
ризничего. В 1945 г. хиротонисан во 
иерея. В том же году окончил ДС 
в г. Битоле (ныне Республика Сев. 
Македония), в 1949 г,— Белградский 
богословский факультет, в 1957 г,— 
отд-ние истории искусств философ
ского фак-та Белградского ун-та.

Л. Павлович. 
Портрет. 1974 г.

Худож. М. Б. Остоич 
(Музей Смедерево. Сербия)

В 1950 г. ушел из мон-ря, стал жить 
как мирянин, но продолжал име
новаться Леонтием. Работал стаже
ром в б-ке, потом ассистентом на ка
федре литургики и христ. археоло
гии на богословском фак-те (1949- 
1956), преподавал в ДС свт. Саввы 
в мон-ре Раковица. В 1956-1959 гг. 
преподавал в дер. Азаня близ г. Сме- 
деревска-Паланка (Сербия). В 1959 г. 
стал директором музея в г. Смеде- 
реве, с 1977 г. до выхода на пенсию 
в 1989 г. служил старшим научным 
сотрудником этого музея. В 1964 г. 
защитил докт. дис. «Культовые лица 
сербов и македонцев: Историко-эт
нографическое исследование» (Кул- 
тови лица код Срба и Македонаца: 
Ист.-етногр. расправа. Смедерево, 
1965). В 1991 г. завещал свою лич
ную б-ку Народной б-ке в Смедере- 
ве: она включает 2027 публикаций 
на разных языках, старые и редкие 
книги, журналы, фотографии, кар
тины, плакаты, фильмы, вырезки 
из газет и журналов, рекламные и 
туристические проспекты, геогра
фические карты, рукописные записи 
и проч. Собрание П. признано куль
турным богатством, имеющим пер
востепенное значение для Респуб
лики Сербии. Научный советник 
САНУ, почетный член Сербского 
медицинского общества. Участво
вал в многочисленных конферен
циях в Югославии и в др. странах. 
Владел русским, греческим, немец
ким, латинским и древнегреч. язы
ками. Был награжден Октябрьской 
наградой г. Смедерева (1972), ме
далью в память об освобождении 
г. Смедерева (1974), золотым знач
ком Культурно-просветительского 
об-ва Сербии (1985), орденом с зо

лотым венком Президиума СФРЮ 
(1986), золотым ключом г. Смедере
ва (1987), золотой медалью Обще
ства консерваторов Сербии (1995), 
Святосавский повелей г. Смедерева 
(1995). Похоронен на Старом клад
бище в Смедереве.

Научные интересы П. весьма об
ширны: история Сербии, средневек. 
серб, лит-ра, искусство и археология, 
а также религия, медицина и этноло
гия. Особое значение имеет диссер
тация П., в к-рой он впервые собрал 
сведения о почитаемых в Сербской 
Православной Церкви святых, а так
же о местночтимых подвижниках 
и о тех, почитание к-рых угасло. 
Изучение почитания серб, святых 
он продолжил и на примере пред
ставителей серб, правящей динас
тии Неманичей в монографии «Воз
никновение почитания первых Не
маничей в Хиландаре и Студенице» 
(Стваран>е култова првих НеманшЬа 
у Хиландару и Студеници. Смеде
рево, 1997). Много статей П. посвя
тил мон-рю Студеница: «Студениц- 
кие монахи с 1790 до 1850 г.» (Сту- 
денички монаси од 1790. до 1850. г. 
// ИЧ. 1986. Кн,. 33. С. 155-167); «За
метки о мон-ре Студеница» (Белеш- 
ке о манастиру Студенице // Саоп- 
штен,а. Београд, 1987. Бр. 19. С. 163- 
172), «Просвещение и школа в мо
настыре Студеница» (Просвета и 
школству у манастиру Студеница // 
Смедерево. Смедерево, 1986. Бр. 4. 
С. 3-18).

Во время работы в Смедереве П. 
добился выделения здания для му
зея и пополнения коллекций, боль
шинство исследований посвятил 
изучению истории этого города: «Не
которые памятники культуры» (Не
ки споменици културе. Смедерево, 
1962-1975.5 т.), «Смедеревская кре
пость: Отношения сербов и турок» 
(Смедеревска твр!)ава од 18 1 5-1867: 
Односи Срба и Турака. Смедерево, 
1967), «Смедерево в XIX в.: Занятия, 
имущество и заработки населения, 
согласно переписям 1833 и 1862/ 
1863 гг. Архивные данные с коммен
тариями» (Смедерево у XIX в.: Зани
мала, имовина и зарада становника 
према пописима 1833. и 1862/1863 г.: 
Архивски подаци са коментарима. 
Смедерево, 1969), «Книга в Смеде- 
ревской области в XIX в.» (Кшига 
у смедеревском Kpajy у XIX в. Сме
дерево, 1974), «История Смедерева 
в слове и образе» (Исторща Смедере
ва у речи и слици. Смедерево, 1980), 
«Прозаические и поэтические про
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изведения, созданные в Смедерево 
в 1433—1456 гг.» (Прозни и песнички 
списи настали у Смедереву, 1433— 
1456. г. Смедерево, 1983), «Смедерев- 
ские библиотеки: Книги и библио
теки в Смедеревском крае с 1430 г. 
доныне» (Смедеревске библиотеке: 
Квиге и библиотеке у Смедеревском 
xpajy од 1430. г. до данас. Смедерево, 
1986), «Смедерево и Европа, 1381 — 
1981» (Смедерево и Европа, 1381— 
1918. Смедерево, 1988), «Смедерев- 
ские новости, 1875-1995» (Смеде
ревске новине: 1875-1995. Смедере
во, 1996) h др.
Библиогр.:/оваиовий Г., JIasoeuh М.Деремик J. 
Библиографща Л. ПавловиЬа. Смедерево, 
2003.
Лит.: Бирковик С., МихамчиЬ Р. Енциклопе- 
дща српске историографгуе. Београд, 1997. 
С. 553-554; ВулетгЛ Б. Лексикон смедерев- 
ских аутора. Смедерево, 2007. С. 364-367; Ен- 
циклопедща Смедерево. Смедерево, 2012. 
T. 1: Личности. С. 377; Завештагьа и дарови: 
Легати као културна добра од великог знача) а. 
Београд, 2014.

Диак. Ивица Чаирович

ПАВЛОВОПОСАДСКИЙ ВА
СИЛЬЕВСКИЙ В ЧЕСТЬ ПО
КРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГО
РОДИЦЫ МУЖСКОЙ МОНА
СТЫРЬ (Московской епархии), 
находится в г. Павловский Посад 
Московской обл. Традиц. название — 
Покрово-Васильевский мон-рь.

История. Основан в 1894 г. как 
жен. община. Ее устроение связано 
с именами фабриканта и мецената, 
старосты Воскресенского собора 
Я. И. Лабзина и его шурина, прав. 
Василия Грязнова, который пользо
вался расположением митрополита 
Московского и Коломенского свт. 
Филарета (Дроздова ). Святитель 
намеревался создать близ Павлов
ского Посада «в противоборство рас
колу» мужскую и женскую обители 
и опирался в этом на помощь прав. 
Василия, к-рый предоставил ему 
списки лиц, пожелавших вступить 
в число насельников буд. мон-рей. 
В 60-х гг. XIX в. при фабрике Лаб
зина было основано муж. общежи
тие, прав. Василий (по др. версии, 
сам свт. Филарет) составил устав 
для него. Во владениях Лабзина 
был выстроен 2-этажный дом, в ко
тором проживали 11 чел. братии. 
В окт. 1868 г. Лабзин и прав. Васи
лий подали прошение в Москов
скую духовную консисторию о доз
волении устроить на свои средства 
муж. мон-рь на 15 чел. с каменной 
3-престольной церковью (РГИА. 
Ф. 2127. Оп. 1. Л. 13). 8 нояб. после

довал отказ из-за недостатка выде
ляемых средств и неудачного распо
ложения — среди фабричных зда
ний. В янв. 1869 г. хлопоты возоб
новили, но 17 февр. 1869 г., на сле
дующий день после кончины прав. 
Василия, был получен очередной 
отказ.

В то же время Лабзин решил воз
двигнуть храм над могилами своей 
жены, Акилины, и ее брата, прав. Ва
силия. 2 июля 1860 г. он получил 
разрешение построить на новом го
родском кладбище 2-этажный ка
менный храм с 4 престолами (3 ввер
ху и 1 внизу). В 1874 г. строительст
во Покровско-Васильевской ц. было 
закончено, 16 июля епископ Можай
ский Игнатии (Рождественский) ос
вятил нижний престол во имя прп. 
Василия Исповедника, Лабзин был 
назначен попечителем и старостой 
храма. По штату церковь считалась 
приписной к Воскресенскому со
бору г. Павловского Посада (1703) 
(Указ Московской духовной консис
тории//РГИА. Ф. 2127. Оп. 1. Д. 16; 
Клировая ведомость Воскресенско
го собора за 1887 г. // РГИА. Ф. 707. 
Оп. 1. Д. 947).

Не оставляя намерения основать 
мон-рь, Лабзин 21 мая 1871 г. напра
вил на имя имп. Александра IIНико
лаевича прошение о выделении зем
ли под постройку богадельни при 
храме. 29 июля городское управле
ние Павловского Посада при согла
сии местных жителей выделило ему 
участок, 7 авг. Лабзин принял его. 
Но лишь 14 апр. 1880 г. между упра
вой и Лабзиным был составлен до
говор о передаче земли (по проше
нию от 28 июня 1886 размер земли 
был увеличен). Лабзин выстроил 
при церкви два 2-этажных деревян
ных дома с пристройками, выкопал 
2 пруда, огородил кладбище. В бо
гадельне он наладил рукодельный 
промысел, установил ежедневное 
совершение богослужений и молит
венного правила (Прошения Лаб
зина, приговор жителей, расписки 
Лабзина, договоры управы и др.— 
РГИА. Ф. 1630. Оп. 1. Д. 156). Еп. Мо
жайский Александр (Светлаков) ос
вятил корпуса 19 сент. 1885 г., отслу
жив в Покровско-Васильевской ц. 
литургию. 18-19 июля 1886 г. город 
посетил митрополит Московский 
Иоанникий (Руднев). Он совершил 
литургию в Воскресенском соборе, 
осмотрел Покровско- Васильевский 
храм и посетил общину. 19-20 мая 
1888 г. город, общину и приют посе

тил и совершил богослужения мит
рополит Сербский Михаил (Йовано- 
вич). После смерти Лабзина (2 дек. 
1891) заботы о церкви и об общине 
взяли на себя его дочери — Анна 
Елагина и Ольга и Наталия Лаб
зины (Клировая ведомость Покров
ско-Васильевской ц. за 1895 г. // 
РГИА. Ф. 707. Оп. 1. Д. 967а).

17-27 янв. 1894 г. Синод удовлет
ворил ходатайства Лабзина, его до
черей и благочинного церквей 1-го 
округа Богородского благочиния 
(куда входили церкви Павловско
го Посада и его окрестностей) и по
становил «благотворительное жен
ское общежитие переименовать в По- 
кровско-Васильевскую жен. общину, 
с таким числом сестер, которое доз
волят средства общины, и с приютом 
на 12 человек бедных детей», указ 
на имя митрополита Московского 
Сергия (Ляпидевского) был подпи
сан имп. Александром III Александ
ровичем 29 янв. (РГИА. Ф. 65. Оп. 6. 
Д. 36). Начальницей была назначе
на М. И. Овчинникова(1834-1938; 
в 1900 приняла постриг с именем 
Алевтина); дочери Лабзина полу
чили офиц. статус попечительниц 
мон-ря. В общине (ок. 120 сестер) 
был устроен бесплатный Иаковлев- 
ский приют для девочек (Грачёв. 
1894). 2-3 июля 1894 г. состоялось 
торжественное открытие общины, 
совершенное епископом Можайским 
сщмч. Тихоном (Никаноровым). 20 авг. 
1895 г. митрополит Московский Сер
гий совершил великое освящение 
Покровского придела храма, 21 и 
22 авг. наместник московского Чу
дова мон-ря архим. Товия (Цимбал) 
освятил приделы во имя Всех свя
тых и мц. Акилины. Клир церкви со
ставили священник и псаломщик, в 
1895 г. была добавлена должность 
диакона (Клировая ведомость По
кровско-Васильевской ц. за 1895 г. 
// РГИА. Ф. 707. Оп. 1. Д. 967а; То 
же за 1904 г. // РГИА. Ф. 707. On. 1. 
Д. 989; То же за 1917 г. // РГИА. 
Ф. 2127. Оп. 1. Д. 154). 17 сент. 1901 г. 
литургию в Покровско-Васильев
ском храме отслужил епископ Мо
жайский Парфений (Левицкий).

Лабзин и его дочери стали соби
рать сведения о прав. Василии и его 
прижизненных и посмертных чу
десах, чтобы подготовить документы 
к его канонизации. В 1874 г. мощи 
прав. Василия перенесли в склеп 
Васильевского (нижнего) придела 
храма. Были отделены 2 перста и 
помещены в серебряный ковчежец. 
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В 1896 г. О. Я. Лабзина направила 
митрополиту Московскому Сергию 
жизнеописание прав. Василия и за
явку на канонизацию.

В архиве П. В. П. м. сохранился 
«Устав Иаковлевского бесплатного 
Лабзинского приюта при Покров- 
ско-Васильевской общине для бед
ных бесприютных детей женского 
пола», из к-рого известно, что де
вочек принимали в приют с 7 лет, 
обучали молитвам, Закону Божию, 
церковнославянскому и русскому 
языкам, арифметике, церковному 
пению, рукоделию, огородничеству. 
В возрасте 16 лет девочек выпуска
ли из приюта; они получали 25 р. 
серебром.

4 янв. 1903 г. община получила 
статус мон-ря. Настоятельницей 
была назначена мон. Алевтина (воз
ведена в сан игумении). 21-22 июня 
состоялись торжества: всенощное 
бдение и литургию отслужили мит
рополит Московский сщмч. Влади
мир (Богоявленский), неск. настояте
лей московских мон-рей, посадское 
духовенство, в торжествах принима
ли участие товарищ обер-прокурора 
Синода В. К. Саблер и представите
ли местного дворянства и купечест
ва. В 1907-1910 гг. по проекту архит. 
В. П. Десятова церковь была рас
ширена за счет трапезной, к храму 

была пристроена колокольня. 23 янв. 
1911 г. епископ Можайский Василий 
(Преображенский) совершил освя
щение обновленного и расширен
ного верхнего, Покровского, при
дела храма. 8 авг. 1913 г. в обители 
отслужил всенощное бдение мит
рополит Московский свт. Макарий 
(Невский). Согласно страховой ве
домости П. В. П. м. от 10 авг. 1911 г., 
мон-рь владел имуществом, в к-рое 
входили: храм, два 3-этажных ке
лейных корпуса, игуменский дом, 

деревянные здания: больница, 10 до
мов-келий, приютский дом, дом для 
скотниц и др. (всего 41 постройка). 
Кроме того, П. В. П. м. имел недвижи
мость в городе: жилые дома, погре
ба, сараи, баню и др. (всего 15 объек
тов), а также лесную сторожку в Ям
ском лесу (Буньковская вол. Бого
родского у. Московской губ.) (РГИА. 
Ф. 799. Оп. 33. Д. 876).

Сохранились воспоминания по
следней монахини мон-ря Ксении 
(Кокурниковой; 1895-1993), при
нявшей малый постриг в 1915 г.: 
в П. В. П. м. в то время подвизались 
150 монахинь, служили каждый 
день, в хоре на праздники было 40 
певчих, в будни — 20, мн. монахини 
играли на скрипке. Жили в кельях 
по 4 чел., во время первой мировой 
войны шили солдатское белье и гим
настерки. В II. В. П. м. в то время 
в отдельных кельях жили известные 
в регионе старицы — схимон. Сера
фима (f 19 июня 1919) и схимон. 
Агния (Пэнэжко. 2011. С. 174-176). 
Сестры обители организовывали 
миссионерские беседы для старооб
рядцев, на к-рые приглашали извест
ных проповедников прот. И. Г. Ви
ноградова, А. Е. Шашина и др.

После 1917 г. монастырь лишился 
большей части своих доходов. Бы
ло заведено Дело об инсценировке 

культа павловопосадско
го фабриканта В. И. Гряз
нова. В окт,—нояб. 1919 г. 
сотрудники губ. ЧК про
извели обыск в монасты
ре, на фабрике и в доме

Покровско-Васильевская ц. 
1870-1874 гг.

Фотография. Нач. XX в.

Н. Я. Лабзиной; были 
изъяты все предметы, сви
детельствовавшие о по
читании прав. Василия, 
в т. ч. ковчежец с части
цами его мощей. 13 янв.

1920 г. на кафедре анатомии МГУ 
проведена судебно-медицинская экс
пертиза частиц мощей (ГАРФ. Ф. 145. 
Оп. 6. Д. 195). 16 окт. в здании бывш. 
реального уч-ща в Павловском Поса
де состоялся показательный суд над 
О. Я. Лабзиной, племянником прав. 
Василия В. Н. Грязновым (скрылись) 
и игум. Алевтиной (по причине ста
рости не присутствовала). В целях 
пресечения почитания прав. Василия 
суд посмертно был произведен и над 
ним (ГАРФ. Ф. 353. Оп. 4. Д. 392). 

17 окт. решением суда прав. Василий 
был признан «хитрым плутом и про
жженным пройдохой», О. Я. Лабзина 
и В. Н. Грязнов объявлены врагами 
народа (приговор — 10 лет с приме
нением тяжелых работ), игум. Алев
тину ввиду старости суд счел нецеле
сообразным подвергать физическо
му наказанию (ΓΑΜΟ. Ф. 4776. Оп. 1. 
Д. 42). Вещественные доказатель
ства были сданы в музей, мон-рь за
крыт. 3 янв. 1922 г. дело за отсутстви
ем обвиняемых сдано в архив (ГАРФ. 
Ф. 353. Оп. 4. Д. 392). Об этих собы
тиях следователь И. Шпицберг напи
сал в 1921-1922 гг. одиозную книгу, 
был снят фильм. Т. о. искаженные 
сведения о прав. Василии получили 
широкое распространение.

16 янв. 1923 г. в церковный совет 
Покровско-Васильевского храма 
от Павловопосадского гориспол
кома поступило предложение за
крыть мон-рь, 21 янв. совет поста
новил сохранить храм как кладби
щенский. Несмотря на представ
ление Богородского уисполкома, 
указывавшего на «вредность суще
ствования» храма и недавний про
цесс над его клириками, 5-й отдел 
Наркомюста в апр. постановил со
хранить церковь. Однако в авг. то
го же года процесс был возбужден,
т. к. среди документов храма не бы
ло «Договора с группой верующих 
о пользовании кладбищенским хра
мом Павлово-Посада», к-рый дол
жен был быть заключен согласно 
циркуляру Наркомюста от 24 июля 
1918 г. Несмотря на сопротивление 
богородских властей, договор заклю
чили (ГАРФ. Ф. 353. Оп. 7. Д. 7).

В 1930-1931 гг. в газ. «Ударник» 
опубликовали серию антирелиг. ста
тей, призывавших закрыть храм. 
2 окт. 1931 г. по ходатайству Павлово
посадского райисполкома Мособл- 
исполком постановил закрыть цер
ковь и передать ее помещение и мо
настырские здания индустриально
педагогическому техникуму (ΓΑΜΟ. 
Ф. 2157. Оп. 6. Д. 4). С колокольни 
были сброшены колокола (для это
го пришлось проломить стену в од
ном из ярусов), в келейных корпу
сах разместили общежитие. Послед
ние священники церкви разделили 
судьбу новомучеников Российских: 
прот. Владимир Лейциус был арес
тован в 20-х гг. XX в., отправлен в 
ссылку и пропал, свящ. Владимир 
Морозов арестован 10 сент. 1937 г. 
и расстрелян на Бутовском поли
гоне 19 нояб. того же года.
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В монастырских строениях была 
расположена машинно-тракторная 
мастерская, с 60-х гг. XX в,— база 
и гараж автоколонны № 72 (ГАРФ. 
Ф. 6991. Он. 2. Д. 346).

В 1989 г. храм был передан общи
не верующих, 21 окт. освящен, 6 янв. 
1990 г. состоялась 1-я литургия. Хра
му выделили часть бывш. монастыр
ской земли. В 1992 г. она была об
несена оградой с воротами. 6 июля 
1995 г. решением Синода учрежден 
мужской П. В. П. м., 23 июля состоя
лось открытие обители; литургию 
совершили митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий (Поярков) 
и архиепископ Можайский Григорий 
(Чирков). Настоятель храма иером. 
Андрей (Тонков) был назначен на
стоятелем обители и возведен в сан 
игумена. Спустя неск. дней постриг 
приняли несколько послушников, 
составивших братию. II. В. П. м. име
ет большое подсобное хозяйство. 
В 1994 г. построена малая приврат- 
ная ц. во имя прп. Андрея Рублёва.

В 1998 г. доктор исторических на
ук И. И. Ковалёва нашла в москов
ских архивах ряд документов о прав. 
Василии; после проведения архив
ных изысканий был собран мате
риал для канонизации, ходатайство 
о нем в янв. 1999 г. игум. Андрей на
правил в Синодальную комиссию по 
канонизации святых, где 29-30 мар
та слушали дело. 19 апр. последовал 
положительный рескрипт патриар
ха Алексия II. Мощи, выявленные 
в 1991 г. при расчистке подвала ниж
него храма, были положены в сереб
ряную раку и упокоены в нижнем 
приделе храма. Торжества по канони
зации прав. Василия в лике местно
чтимых святых прошли 7 авг. 1999 г. 
Мон-рь обнесен сплошной камен
ной стеной, построены надвратная 
ц. св. Иоанна Предтечи и ц. арх. Ми
хаила (к югу от собора), восстанов
лен деревянный 2-этажный келей
ный корпус.

Среди святынь обители — более 
100 частиц мощей Киево-Печерских 
святых (привезены в 2002); частицы 
мощей Московских, Владимирских, 
Нижегородских, Воронежских свя
тых; частица мощей епископа Пен
зенского и Саратовского свт. Инно
кентия (Смирнова), родившегося в 
Павловском Посаде; икона Покрова 
Преев. Богородицы, написанная на 
Афоне (по утрам перед ней соверша
ется братский молебен), образы Бо
жией Матери «Скоропослушница» 
афонского письма, вмч. Пантелей

мона (единственная икона, сохра
нившаяся от старого убранства хра
ма), мч. Уара.

Архитектура. Покровско-Василь- 
евская ц.— центр архитектурного ан
самбля П. В. П. м., представляет со
бой 6-столпное 2-этажное монумен
тальное кирпичное строение с 3 вост.

Покровско-Васильевская ц., 
трапезная и колокольня. 

1907-1910 гг.
Фотография. 10-е гг. XXI в. 

Фото: Ю. А. Демидова

апсидами и декоративным широко 
расставленным 5-главием. Храм пе
рекрыт системой парусных сводов, 
к-рые в совокупности со столбами 
и арками образуют различные по 
площади пространственные ячей
ки равной высоты. Просторное, сво
бодное от опор помещение трапез
ной (300 кв. м) организовано бетон
ным коробовым сводом поперечной 
ориентации. На стенах и своде в нач. 
90-х гг. XX в. еще сохранялись сле
ды живописи (ныне полностью за
менена). Пол был настлан по моно
литному бетону метлахской плит
кой. Для церкви характерно сочета
ние эклектики и псевдорус. стиля. 
Обработка фасадов имеет сдержан
ный характер, более развиты архи
тектурно-декоративные формы зап. 
части здания. Эффектно решение 
главного фасада с 4-ярусной шатро
вой колокольней и боковыми шатро
выми крыльцами. Богатое наружное 
убранство из белого камня исполне
но по мотивам XVII в. Церковь име
ет статус памятника архитектуры ре
гионального значения.
Арх.: Ковалёва И. И. Покровско-Васильевский 
мон-рь: История мон-ря в рассказах и док-тах 
// Архив павловопосадского Покровско-Ва- 
сильевского мон-ря.
Лит.: Грачёв Ф. М. Несколько слов по случаю 
учреждения и открытия Покровско-Василь- 
евской общины в Павловском Посаде Моск, 
губ. Богородского у. М., 1894; Токмаков Η. Ф. 
Ист.-стат. описание г. Богородска (Москов

ской губ.) с уездом и святынями. М., 1899. 
Ч. 1; Троицкий Т. Ист.-археол. описание Пав
ловского Посада Московской губ. Павлов
ский Посад, 1900. Вып. 1; Шпицберг И. А. Свя
той Василий Грязнов: Защита подмосковных 
акул текстильной промышленности. М„ 1925; 
Покровско-Васильевский мон-рь: Альб. / 
Сост.: Е. В. Жукова. 1996; Пэнэжко О., прот. 
Павловский Посад и храмы Павловопосад
ского р-на. Владимир, 2003. С. 17-21; он же. 
Покровско-Васильевский мон-рь, город Пав
ловский Посад и храмы Павловопосадского 
района. Владимир, 2011. С. 154-186; Уша
кова И. К. Организация Покровско-Василь- 
евской жен. общины в Павловском Посаде 
в док-тах музея // Гуслицкая округа: Ист,- 
краевед. альм. Куровское, 2009. Вып. 6. С. 60- 
70; Жукова Е. В. Покровско-Васильевский мо
настырь. Μ., 20143.

H. Н. Крашенинникова

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ ВИ- 
КАРИАТСТВО Московской епар
хии, названо по г. Павловский По
сад Московской обл. Определением 
Синода от 10 окт. 2009 г. епископом 
Павлово-Посадским, викарием Мо
сковской епархии избран ректор 
Выксунского ДУ архим. Кирилл (По
кровский; ныне митрополит). 29 нояб. 
того же года Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл (Гундяев) в хра
ме Христа Спасителя возглавил хи
ротонию архим. Кирилла во епи
скопа Павлово-Посадского. 25 дек. 
еп. Кирилл был утвержден намест
ником ставропигиального Донской 
иконы Божией Матери московского 
мужского монастыря. 5 марта 2010 г. 
назначен председателем вновь об
разованного Синодального комите
та по взаимодействию с казачеством. 
С дек. 2010 по 2011 г. окормлял при
ходские храмы на территории Юго- 
Восточного адм. окр. Москвы (Пет
ропавловское благочиние). Опреде
лением Синода от 22 марта 2011 г.
еп. Кирилл был назначен на Став
ропольскую кафедру. П.-П. в. впосл. 
не замещалось.
Лит.: Определения Свящ. Синода // ЖМП. 
2009. № И. С. 8; 2010. № 4. С. 8; 2011. № 5. 
С. 7; Наречение и хиротония архим. Кирилла 
(Покровского) во епископа Павлово-Посад
ского, викария Московской епархии // Там
же. 2010. №1. С. 19-24.

ПАВЛОВСКИЙ (Корвин-Пав
ловский) Игнатий Людовик (4.02. 
1776, г. Бар, Подолье - 20.06 (2.07 
н. с.). 1842, г. Царское Село С.-Петер
бургской губ.), католич. архиепи
скоп Могилёвский и митрополит 
всех римско-католических церквей 
в Российской империи. Происходил 
из шляхты. Получил домашнее на
чальное образование, затем окончил 
6-классную школу под руководством
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монахов-василиан в Баре и в нояб. 
1799 г. поступил в католич. ДС в Ка
менец-Подольском. В июле 1800 г. 
рукоположен во диакона и во пре
свитера. Назначен секретарем Ка
менецкой консистории (1801), кано
ником Каменецкого капитула(1803) 
и затем асессором (заседателем) кон
систории (1804). В 1803 г. получил 
приход в Дунаевцах. В 1806—1809 гг. 
был также секретарем Иоанна Иозе
фа Дембовского, католич. епископа 
Каменецкого (1798-1809). В 1815- 
1818 гг. асессор Римско-католичес
кой духовной коллегии в С.-Петер
бурге (см. в ст. Департамент духов
ных дел иностранных исповеданий). 
В 1817 г. сдал экзамен в Полоцкой 
ДА и получил степени д-ра богосло
вия и канонического права. Был на
значен прелатом-канцлером (1817) 
и прелатом-препозитом (1822) Ка
менецкого капитула. В 1822-1827 гг. 
официал Каменецкой консистории. 
Пользовался доверием католическо
го епископа Каменецкого Францис
ка Мацкевича (1815-1842), снискал 
благоволение управлявших духов
ными делами иностранных испове
даний кн. А. Н. Голицына и адмирала 
А. С. Шишкова.

11 сент. 1825 г. имп. Александр I 
Павлович (1801-1825) назначил П. 
епископом-коадъютором Каменец
ким. С 1827 г. П. являлся членом Рим
ско-католической духовной колле
гии в С.-Петербурге. 23 июня (н. ст.)
1828 г. папа Римский Лев XII (1823— 
1829) назначил его епископом Мегар- 
ским in partibus infidelium и еписко- 
пом-суффраганом (викарным епис
копом) Каменецким. Епископское 
рукоположение П. состоялось 3 февр.
1829 г. в католич. соборе св. Екате
рины в С.-Петербурге, его совершил 
председатель Римско-католической 
духовной коллегии Михаил Пивниц- 
кий, католич. епископ Луцкий и Жи
томирский (1828-1845), к-рому со
служили Матфей Липский, викар
ный епископ Могилёвский (1823- 
1829, католич. епископ Минский в 
1829-1839), и Игнатий Гедройц, епи
скоп-коадъютор Самогитский (1824— 
1829). В 1832-1842 гг. П. был предсе
дателем Римско-католической ду
ховной коллегии.

15 марта 1839 г. имп. Николай I 
Павлович (1825-1855) назначил П. 
архиепископом Могилёвским и мит
рополитом всех римско-католичес
ких церквей в Российской империи. 
4 аир. 1839 г. П. принес перед мини
стром внутренних дел гр. А. Г. Стро

гановым верноподданническую при
сягу и вступил в должность, не полу
чив утверждения от Папского престо
ла. Управляющий (капитулярный 
викарий) Могилёвского католич. 
архиеп-ства еп. Валериан Генрих 
Камионко, узнав об этом назначе
нии, собрал 28 апр. 1839 г. капитул, 
па к-ром П. был избран управляю
щим Могилёвского архиеп-ства, что 
дало ему возможность управлять 
католич. архиепархией, не нарушая 
норм канонического права.

Положением Комитета министров, 
Высочайше утвержденным 18 июля 
1839 г., при П., как митрополите всех 
римско-католических церквей в Рос
сийской империи, была учреждена 
особая канцелярия (2 ПСЗ. Т. 14. 
№ 12549). Как сам митрополит, так 
и российское правительство при
лагали усилия, чтобы добиться от 
Папского престола канонического 
утверждения П. в сане архиеписко
па. 1 марта (н. с.) 1841 г. папа Рим
ский Григорий XVI (1831-1846) утвер
дил П. архиепископом Могилёвским 
и митрополитом всех римско-ка
толических церквей в Российской 
империи. 22 июня 1841 г. в като
лическом соборе св. Екатерины в 
С.-Петербурге П. принял паллий из 
рук Валенты Мацея Томашевского, 
епископа Влоцлавского (Куявского) 
(1836-1851).

П. пользовался благосклонностью 
имп. Николая I, который предпола
гал сделать его главой католиков 
не только в Российской империи, 
но и в Царстве Польском. Одним 
из важных распоряжений, издан
ных в период митрополичьего слу
жения П., был указ от 1 янв. 1842 г., 
который утвердил штаты католич. 
епархиальных управлений и мо
настырей в зап. губерниях (2 ПСЗ. 
Т. 17. № 15188). При П. было нача
то перемещение в С.-Петербург из 
Вильны католич. ДА (см. в ст. Ака
демии духовные католические в Рос
сии). Указом от 9 июня 1842 г. была 
учреждена временная комиссия для 
устройства католич. ДА в С.-Петер
бурге (Там же. № 15729). Оконча
тельно перевод академии в С.-Пе
тербург был завершен уже после 
смерти П.

П. был награжден орденами св. 
Александра Невского (1841), Бело
го орла, св. Владимира 2-й степени 
и св. Анны 1-й степени.

Похоронен в католич. ц. Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи в Цар
ском Селе.

Лит.: Boudoii A. Stolica Swiçta a Rosja. Krakow, 
1928. T. 1:1814-1847; Hierarchia CMRA. 1958. 
Vol. 7. P. 260, 268; niisilewsèi J. Arcybiskupi 
i administratorowie archidiecezji mohylewskiej. 
Pinsk, 1930. S. 13-17; Пономарев В. П. Архи
епископы Могилевские и митрополиты рим
ско-католических церквей в России // По
кров: Альм. рос. католиков. М., 2000. Вып. 5. 
С. 38-39; он же. Митрополиты Могилевские 
// Свет Евангелия. 2001. № 22(324). С. 12; 
Речь имп. Николая Павловича римско-ка
толическим епископам в 1844 г. // Николай 
Первый и его время / Сост.: Б. Н. Тарасов. М., 
2000. T. 1. С. 115-116; Nitecki P. Biskupi 
Kosciola w Polsce w latach 965-1999. Warsz, 
2000. S. 337-338; Пожарский К. Бывшее Вы
боргское римско-католическое кладбище в 
С.-Петербурге: Книга памяти. СПб.; Вар
шава, 2003. С. 253-254; Пономарев В. П, Ша
банов В. М. Кавалеры Императорского ордена 
Святого Александра Невского. М„ 2009. Т. 2. 
С. 274-275.

В. П. Пономарёв

ПАВЛОВСКОЕ ВИКАРИАТ
СТВО Воронежской епархии (см. 
ст. Воронежская и Борисоглебская 
епархия), предположительно суще
ствовало в 1920-1921 гг. Названо по 
уездному городу Воронежской губ. 
Павловску (ныне районный центр 
Воронежской области). По сведени
ям M. Е. Губонина, единственным 
Павловским архиереем был еп. Алек
сандр. Однако документы, подтвер
ждающие учреждение П. в. и свиде
тельствующие об архиерейской хи
ротонии викария, не обнаружены. 
Известно, что в кон. 1920 — 1-й пол. 
1922 г. Воронежский архиеп. Тихон 
(Василевский) учредил в уездных 
центрах Воронежской губернии ряд 
вик-ств. В их числе могло быть и 
П. в., к-рое, возможно, после архие
рейской хиротонии возглавил на
местник задонского в честь Рожде
ства Пресвятой Богородицы муж
ского монастыря архим. Александр 
(Зеленёв; род. в 1841); в кон. 1920 г. 
во главе обители его сменил архим. 
Митрофан {Гринёв; впосл. епископ). 
По др. предположению, Павловским 
викарием стал наместник Митрофа
нова воронежского в честь Благове
щения Пресвятой Богородицы муж
ского монастыря архим. Александр 
{Кременецкий; род. в 1842 или в 1843, 
последнее упоминание в докумен
тах — 27 февр. 1920). В письме сек
ретаря канцелярии Синода Н. В. Ну- 
мерова митр. Антонию (Храповицко
му) от 14 сент. 1921 г. среди вик-ств 
Воронежской епархии П. в. не упо
минается {Губонин. История иерар
хии. С. 873-874).
Лит.: Акты свт. Тихона С. 939; Губонин. Исто
рия иерархии. С. 362, 873-874.

II. С. Сапелкин

182



ПАВЛОВСКОЕ ВИКАРИАТСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ И АРЗАМАССКОЙ ЕПАРХИИ

ПАВЛОВСКОЕ ВИКАРИАТ
СТВО Нижегородской и Арзамас
ской епархии, существовало в 1920 
1929 гг. Именовалось по уездному 
городу Нижегородской губ. Павло
во (до 1918 — село Горбатовского у., 
город с 1919, ныне адм. центр Пав
ловского р-на Нижегородской об
ласти). С 1816 г. в Павлове действо
вал крупный единоверческий (см. ст. 
Единоверие) приход при Богоявлен
ской ц. К 1918 г. в Павлове имелось 
8 приходов, 11 храмов и 10 часовен. 
П. в. предполагалось учредить как 
единоверческую епископию на осно
вании пункта 19 определения По
местного Собора Православной Рос
сийской Церкви 1917-1918 гг., касаю
щегося единоверия (принято 7 марта 
1918), и во исполнение указа патри
арха свт. Тихона (Беллавина), Сино
да и Высшего Церковного Совета от 
23 июня 1919 г. об увеличении чис
ла епископов. Однако при учреж
дении П. в. оно не получило статус 
единоверческого.

Указом от И дек. 1919 г. патриарх 
свт. Тихон известил Нижегородско
го архиеп. Евдокима (Мещерского) 
о принятом постановлении назна
чить епископом Павловским, вика
рием Нижегородской епархии, прот. 
Александра Надежина (Надеждина; 
впосл. епископ); архиерейскую хи
ротонию последнего по постриже
нии его в монашество предполага
лось совершить в Петрограде. Указ 
патриарха и Синода об учреждении 
П. в. (наряду с др. викарными ка
федрами Нижегородской епархии) 
последовал 12 дек. 1919 г. (Бовкало. 
1996. С. 340). 20 дек. копия указа бы
ла направлена архиеп. Евдокиму.

В 1919 г. Павловскому викарию 
вверялось духовное окормление Пав
ловского и Ардатовского уездов Ни
жегородской губ.; впосл. к П. в. был 
присоединен Выксунский у. Еписко- 
пия включала ок. 90 приходов, муж
ской и 5 жен. мон-рей.

31 дек. 1919 г. архиеп. Евдоким на
правил настоятелю Троицкого Ост- 
ровоезерского мужского монасты
ря игум. Сергию (Теплову) уведом
ление о том, что в скором времени 
на Павловскую кафедру будет «на
значен особый Епископ, как управ
ляющий полусамостоятельной епар
хией». Архиеп. Евдоким поручил 
игум. Сергию «приготовить в своем 
монастыре помещение для будуще
го архиерея, настоятеля монастыря». 
Однако еп. Александр не заместил 
П. в.

19 марта 1920 г. на Павловскую ка
федру был назначен бывш. настоя
тель посольской церкви в К-поле ар
хим. Ювеналий (Машковский). 25 апр. 
1920 г. в нижегородской Мироносиц
кой ц. состоялась его архиерейская 
хиротония. 3 мая 1920 г. еп. Ювена
лий прибыл на пароходе по р. Оке в 
Павлово. На следующий день в пав
ловском Троицком соборе он со
вершил 1-е богослужение на новой 
кафедре (молебен Преев. Богоро
дице) и познакомился с местным 
духовенством, 9 мая отслужил 1-ю 
литургию, а вечером того же дня в 
присутствии 3 тыс. верующих воз
главил чтение акафиста перед мест
ной чудотворной Смоленской ико
ной Божией Матери. Вечером 17 мая, 
«согласно настойчивому желанию 
граждан», еп. Ювеналий возглавил 
многочисленный крестный ход во
круг города, в к-ром участвовали до 
10 тыс. жителей Павлова и окрестных 
поселений. Поскольку в Павлове не 
было мон-рей, еп. Ювеналий стал на
стоятелем Троицкого Островоезер- 
ского муж. мон-ря близ с. Ворсма 
(ныне город). В то время в мон-ре 
подвизались игумен, 8 иеромона
хов, 2 иеродиакона, 3 монаха и 5 по
слушников. Традиционные кресто- 
хождения с хранившейся в обите
ли чудотворной Казанской иконой 
Божией Матери по Нижегородско
му, Арзамасскому, Лукояновскому 
и Павловскому уездам продолжа
лись до 1927 г.

В июне 1920 г. с разрешения Вор- 
сменского волисполкома из Троиц
кого мон-ря на архиерейскую квар
тиру в Павлове перевезли необхо
димую мебель. На пожертвования 
приходов и мон-рей П. в. в Павло
ве отремонтировали дом, где поми
мо квартиры епископа размещались 
канцелярия и епархиальный совет. 
Троицкий собор г. Павлова получил 
статус кафедрального. В машинопис
ной газ. «Нижегородская церков
ная жизнь» за 1920 г., издаваемой 
в Н. Новгороде архиеп. Евдокимом, 
сообщалось, что в Павлове поме
щение для епископа «...устроили от
лично, истратив на это значитель
ную сумму». Также отмечалось, что 
в П. в. организован «Союз советов 
приходов», а для детей при храмах 
епископии с разрешения властей ве
дется преподавание Закона Божия. 
При кафедральном соборе и Вос
кресенской ц. действовала бесплат
ная столовая для бедных, в кото
рой в праздничные дни кормили до 

100 чел. Дважды в неделю еп. Юве
налий проводил внебогослужебные 
беседы для мирян: по воскресеньям 
после вечерни в кафедральном собо
ре, по четвергам — в Никольской ц.

Из сохранившихся подробных от
четов еп. Ювеналия известно, что он 
регулярно объезжал П. в., совершал 
богослужения на приходах и в Абаб- 
ковском во имя святителя Николая 
и великомученика Георгия Победонос
ца женском монастыре, Дальнеда- 
выдовском в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» жен. 
мон-ре, Кутузовском Богородицком 
жен. мон-ре, Серафимовом Дивеев
ском во имя Святой Троицы женском 
монастыре и в Выксунском в честь 
Иверской иконы Божией Матери жен
ском монастыре. В этих жен. оби
телях он совершал монашеские по
стриги, в 1921 г. с целью их сохране
ния способствовал регистрации при 
них приходов из мирян и учреж
дению монашеских сельскохозяй
ственных артелей.

Еп. Ювеналий управлял П. в. до 
весны 1922 г. (с июня или с авг. 1922 
епископ Ардатовский), когда по бла
гословению патриарха свт. Тихона 
на Павловскую кафедру был опре
делен настоятель нижегородского 
Преображенского кафедрального со
бора прот. Александр Похвалинский. 
Последний подал архиеп. Евдокиму 
прошение о наречении его во епи
скопа без монашеского пострига 
и с оставлением мирского имени.

Он принял рясофор и 9(12?) июля 
1922 г. в Н. Новгороде был хирото
нисан во епископа Павловского ук
лонившимся к тому времени в об
новленчество архиеп. Евдокимом, 
Печерским еп. Варнавой (Беляевым) 
и Лукояновским еп. Поликарпом 
(Тихонравовым). 30 июля 1922 г. 
еп. Александр (Похвалинский) в с. Бор 
(с 1927 поселок, с 1938 город Горьков
ской (ныне Нижегородской) обл.) 
участвовал в хиротонии архим. Пав
ла (Волкова) во единоверческого 
епископа Керженского, викария Ни
жегородской епархии. 25 авг. 1923 г. 
еп. Александр возвратился из обнов
ленческого раскола в каноническую 
Церковь. Патриарх свт. Тихон под
твердил законность его архиерейской 
хиротонии и оставил на Павловской 
кафедре. После кончины первосвя
тителя еп. Александр присутство
вал на Архиерейском совещании Рус
ской Православной Церкви 12 апреля 
1925 года и в числе 60 архиереев в 
тот же день подписал акт о передаче 
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высшей церковной власти Крутиц
кому митр. сщмч. Петру (Полянско
му) как патриаршему местоблюсти
телю. 9 окт. 1929 г. еп. Александр был 
переведен на Богородскую викар
ную кафедру Нижегородской епар
хии (см. ст. Богородское викариат- 
ство), в его юрисдикцию вошло 
большинство приходов Павловской 
епископии. В дальнейшем И. в. не 
замещалось.

По постановлению Синода от 
15 марта 2012 г. из состава Ниже
городской епархии выделена Вык
сунская и Павловская епархия, во
шедшая в состав образованной в тот 
же день Нижегородской митрополии. 
Арх.: РГИА. Ф. 831. Он. 1. Д. 25. Л. 112- 
112 об.; Д. 218. Л. 321, 330; ЦАНО. Ф. 580. 
Оп. 2. Д. 344. Л. 79, 128; Д. 348. Л. 10-10 об., 
22-23 об, 136; Ф. 1016. Оп. 2. Д. 38. Л. 42, 
95; Д. 44. Л. 12 об.; Д. 51. Л. 260; Д. 60. Л. 22- 
24; Д. 100. Л. 1, 2-3 об, 5-12 об.; Д. 147. 
Л. 2-5; Д. 173. Л. 26-26 об, 55; Д. 185. Л. 34. 
Ист.: Собор, 1918. Деяния. Т. 7. С. 166; Опре
деления Свящ. Синода // ЖМП. 2012. № 4.
С. 7-8.
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
T. 1. С. 82; Т. 6. С. 482-483; Акты свт. Тихона. 
С. 416, 939, 959, 977; Бовкало А. А. Постанов
ление 1919 г. об увеличении числа епископов 
// ЕжБК. 1996. С. 339-341; Ларионова А. А. 
Павловские святыни. Н. Новг, 1999; «Обнов
ленческий» раскол. С. 256, 980-981; Святи
тели земли Нижегородской / Авт.-сост.: игум. 
Тихон (Затёкин), О. В. Дёгтева. Н. Новг, 2003. 
С. 425, 491-494, 533, 535; Саранча Е., свящ., 
Миролюбов И., свящ., Зимина Η. П. Краткий 
очерк истории единоверия // Краткий очерк 
истории единоверия; 320-летие единоверче
ского храма арх. Михаила с. Михайловская 
слобода. М, 2009. С. 34; Свиридов Г. В., Фи
латов А., свящ., Филатов П. В. Павлово пра
вославное. Н. Новг, 2014; Лавринов В. В., 
прот. Обновленческий раскол в портретах 
его деятелей. М, 2016. С. 62, 307, 645. 
(МИЦ; 54).

О. В. Дёгтева

ПАВЛОДАРСКАЯ И ЭКИ
БАСТУЗСКАЯ ЕПАРХИЯ Ка
захстанского митрополичьего окру
га РПЦ, образована по решению 
Синода от 6 окт. 2010 г. в пределах 
Павлодарской и Восточно-Казах
станской областей Республики Ка
захстан как Павлодарская и Усть- 
Каменогорская епархия путем вы
деления из состава Астанайской и 
Алматинской епархии. Архиерей
ский Собор РПЦ 2-4 февр. 2011 г. 
утвердил это решение. После выде
ления по определению Синода от 
5-6 окт. 2011 г. из состава Павлодар
ской епархии Усть-Каменогорской 
и Семипалатинской епархии титул 
архиерея был изменен на «Павло
дарский и Экибастузский». Грани
цы II. и Э. е. совпадают с границами 
Павлодарской обл. Республики Ка

захстан. Кафедральный город — 
Павлодар. Кафедральный собор — 
павлодарский в честь Благовеще
ния Пресв. Богородицы. Правящий 
архиерей — еп. Варнава (Сафонов; 
с 14 нояб. 2010). Епархия разделена 
на 3 благочиннических округа: Пав
лодарский (г. Павлодар, Аккулын- 
ский, Павлодарский, Успенский и 
Шарбактынский районы), Экибас
тузский (города Екибастуз и Аксу 
с сельскими регионами, а также

Кафедральный собор
в честь Благовещения Пресв. Богородицы 

в Павлодаре. 1993-1999 гг.
Фото: Павлодарская епархия

Баянауылский и Майский районы) 
и Теренкольский (Теренкольский, 
Актогайский, Железинский и Ир
тышский районы). К нач. 2019 г. 
в П. и Э. е. действовали 23 прихо
да (18 самостоятельных, 5 припис
ных), жен. мон-рь; в клире епархии 
состояли 23 священника и 4 диако
на. При ЕУ работают отделы: обра
зования и катехизации, социального 
служения, тюремного служения, ин
формационно-издательский. В епар

хии также действуют: 
комиссия по канониза
ции святых, дисципли- 
нарно-ставленническая 
комиссия, попечитель
ская комиссия и па
ломническая служба.

В XVIII в. на юго-запа
де Сибири и северо-вос
токе Казахстана создава
лась система российских 
оборонительных линий 
из крепостей, форпостов 
и редутов, а также систе
ма военно-промышлен
ных, военно-адм, торго
во-хозяйственных цент
ров. В 1715 г. экспедицией 
во главе с подполковни
ком И. Д. Бухгольцем в 

урочище у Ямышевского соленого 
озера (ныне оз. Калатуз) основана 
Ямышевская крепость (ныне с. Ямы- 
шсво Аккулынского р-на) для за
щиты от кочевников. В 1717 г. меж
ду Омской и Ямышевской крепостя
ми заложена Железинская крепость 
(ныне с. Железинка Железинского 
р-на). Для обеспечения сообщения 
между крепостями были выстроены 
промежуточные форпосты: Осмо- 
рыжский, Чернорецкий, Коряков- 
ский и др. Впосл. крепости и фор
посты теряли военное значение и 
преобразовывались в станицы и по
селки. Так, в 1838 г. форпост Коря- 
ковский стал станицей, которая в 
1861 г. получила статус заштатного 
города с наименованием Павлодар. 
В 1868 г. город стал уездным цент
ром Семипалатинской обл. В 1938 г. 
образована Павлодарская обл. с цент
ром в Павлодаре.

Строительство храмов в Павло
дарском Прииртышье осуществля
лось одновременно с созданием кре
постей и форпостов, освоением тер
ритории П. и Э. е. рус. населением. 
Численность православных особен
но увеличилась в результате массо
вого переселения крестьян из внут
ренних российских губерний в ходе 
столыпинской аграрной реформы 
нач. XX в.

В XVIII — 1-й пол. XIX в. приходы 
на территории П. и Э. е. относились 
к Сибирской и Тобольской епархии 
(с 5 окт. 1768 Тобольская и Сибир
ская, см. ст. Тобольская и Тюменская 
епархия). В 1832 г. (по др. данным, 
в 1854) церкви на территории П. и 
Э. е. были причислены к образован
ной в 1832 г. Томской епархии (см. 
ст. Томская и Асиновская епархия). 
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В 1895 г. приходы Павлодарского у. 
вошли в состав новообразованной 
Омской епархии (в 1913-1943 име
новалась Омской и Павлодарской; 
см. ст. Омская и Таврическая епар
хия).

В Ямышевской крепости в 20-х гг. 
XVIII в. была построена деревян
ная ц. во имя ап. Иоанна Богосло
ва, а в 1782-1783 гг. освящен ка
менный храм с 2 приделами: во имя 
свт. Николая Чудотворца и свт. Ди
митрия Ростовского. В Железин- 
ской крепости к 1751 г. существова
ла деревянная ц. во имя Всемилос
тивого Спаса, в 1765 г. она сгорела, 
в 1772 г. освящена новая деревян
ная церковь, а в 1793 г. состоялось 
освящение построенной рядом с 
деревянной придельной каменной 
ц. в честь Казанской иконы Божией 
Матери. В 1801 г. там же освящена 
каменная ц. в честь Живоначальной 
Троицы, а позже устроена др. при
дельная церковь — во имя свт. Ни
колая Чудотворца. В 1824 г. завер
шено строительство однопрестоль
ной ц. во имя прор. Илии в Песчан- 
ском форпосте (ныне с. Песчаное 
Теренкольского р-на).

Одной из первых построек осно
ванного в 1720 г. Коряковского фор
поста была небольшая казачья цер
ковь. В 1841 г. в ст-це Коряковской 
возведена деревянная Флоро-Лавр
ская ц., сгоревшая в 1901 г. В 1868 г. 
освящена каменная Свято-Стефани- 
евская ц. в ст-це Баян-Аульской (ны
не с. Баянауыл Баянауылского р-на). 
В1893 г. в Павлодаре построена цер
ковь, к-рая сначала была приписной 
к Флоро-Лаврской, а в 1902 г. полу
чила статус собора во имя Св. Трои
цы. В кон. XIX в. на городском клад
бище Павлодара построена Воскре
сенская ц., а в 1910 г. на месте сгорев
шей Флоро-Лаврской ц. состоялась 
закладка Владимирского собора, 
строительство к-рого было прерва
но первой мировой войной и рево
люцией.

В 70-х гг. XIX — нач. XX в. построе
ны церкви: в ст-це Урлютюпской 
(ныне с. Урлютюб Железинского 
р-на) — во имя арх. Михаила (де
ревянная, 1870), в ст-це Чернорец- 
кой (ныне с. Чернорецк Павлодар
ского р-на) — во имя ап. и еванге
листа Матфея (деревянная, 1875), 
в пос. Пяторыжском (ныне с. Пяти- 
рыжск Железинского р-на) — во имя 
апостолов Петра и Павла (деревян
ная, 1881-1887), в пос. Черноярском 
(ныне с. Черноярка Павлодарского 

р-на) — во имя свт. Николая Чудо
творца (деревянная, 1881-1887), 
в пос. Осморыжском (ныне с. Ось- 
мерыжск Теренкольского р-на) — 
во имя свт. Николая Чудотворца 
(каменная, 1906-1908), в пос. Лебя
жье (ныне с. Аккулы Аккулынско- 
го р-на) — Троицкая (деревянная, 
1908), в с. Александровском (ныне 
с. Александровка Шарбактынского 
р-на) — во имя Св. Троицы (дере
вянная, 1909-1910), в г. Иртышске 
(ныне с. Ертис Ертисского р-на) — 
во имя блгв. кн. Александра Невско
го (каменная, 1912-1914), в пос. Ер
мак (ныне г. Аксу) — во имя свт. Ни
колая Чудотворца(каменная, 1913- 
1916), в пос. Гавриловском (впосл. 
с. Гавриловна Павлодарского р-на, 
ныне не существует) — во имя вмч. 
Георгия Победоносца (деревянная, 
1914). В нач. XX в. во мн. населен
ных пунктах Павлодарского у. были 
открыты молитвенные дома.

В 1895-1917 гг. на территории П. 
и Э. е. действовал миссионерский 
стан Киргизской духовной миссии, 
к-рый сначала находился в пос. Чер
ноярском, а в 1907 г. был перенесен 
в пос. Александровский Павлодар
ского у. В Памятной книжке Семи
палатинской обл. на 1898 г. также 
упоминается Баян-Аульский стан.

С установлением советской влас
ти начался процесс закрытия хра
мов и молитвенных домов, церков
ные здания передавались под раз
мещение культурных и хозяйст
венных учреждений.

В 1923-1925 и 1927-1929 гг. су
ществовало обновленческое (см. ст. 
Обновленчество) Павлодарское ви- 
кариатство раскольничьей Семипа
латинской епархии, к-рое возглавля
ли: «архиепископ» Михаил Фивей- 
ский (16 июля 1923 — 27 нояб. 1925, 
первоначально как «епископ»), «епи
скоп» Петр Добринский (янв.—май 
1925, фактически епархией не уп
равлял), «епископ» Александр Че- 
тыркин (20 дек. 1927-1929). В 1929— 
1932 гг. действовала обновленческая 
Павлодарская епархия, входившая 
в состав раскольничьей Казахстан
ской митрополии. Епархию возглав
ляли: «епископ» Сергий Волков 
(сент. 1929 — нояб. 1930), «архиепи
скоп» Виктор Путята (нояб.—дек. 
1930, фактически епархией не уп
равлял), «епископ» Иоанн Симо
нов (8 янв.— 19 марта 1931). В 1923— 
1931 гг. кафедра обновленческих 
«архиереев» располагалась в Тро
ицком соборе Павлодара.

Во 2-й пол. 30-х гг. XX в. разруше
на Воскресенская ц. и разобран на 
кирпич Троицкий собор в Павлода
ре. Были разрушены мн. др. храмы. 
К кон. 30-х гг. в Павлодарском При
иртышье не действовала ни одна 
церковь, не было зарегистрирован
ных приходов. Омская кафедра вдов
ствовала с 1937 по 1946 г.

В 30-х гг. XX в. Павлодарское При
иртышье стало местом ссылки боль
шого числа осужденных священно
служителей, монашествующих и ми
рян. В 1937-1938 гг. многие из них 
были повторно арестованы и затем 
расстреляны. Среди прославленных 
Архиерейским юбилейным Собором 
РПЦ 2000 г. новомучеников и испо
ведников имена 24 чел., погибших 
на землях П. и Э. е.

В 1948-1955 гг. территория П. и 
Э. е. входила в состав Семипала
тинской и Павлодарской епархии, 
в 1955-1991 гг,— Алма-Атинской 
и Казахстанской епархии, в 1991— 
1999 гг,— Алматинской и Семипала
тинской епархии, в 1999-2010 гг.— 
Астанайской и Алматинской епархии.

В 1944 г., после обращения верую
щих к властям, в Павлодаре была за
регистрирована Христорождествен- 
ская православная община с предо
ставлением ей молитвенного дома. 
В 1945 — нач. 50-х гг. приход и молит
венный дом во имя блгв. кн. Алексан
дра Невского действовали в с. Ир- 
тышск. В 1978 г. в Экибастузе (ныне 
Екибастуз) зарегистрирована общи
на и приобретен молитвенный дом, 
к-рый 1 окт. того же года был освящен 
во имя прп. Серафима Саровского.

В 90-х гг. XX в. в Павлодарском 
Прииртышье активизировались 
строительство храмов и открытие 
приходов. В 1999 г. в Павлодаре 
освятили Благовещенский собор, по
лучивший статус кафедрального. Так
же в 90-х гг. XX в. построены и освя
щены храмы: во имя Живоначальной 
Троицы в с. Железинка, Трехсвяти
тельский в с. Качиры (Кашыр, ны
не Теренколь), во имя Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 
в пос. Солнечном; открылись молит
венные дома в г. Аксу, селах Актогай, 
Жамбыл (ныне Аккулынского р-на), 
Иртышск (ныне Ертис), Констан
тиновка (Успенского р-на), Павло
дарское, Успенка, Шарбакты, а также 
в пос. Ленинском. В 2000 г. освящен 
Иверско-Серафимовский собор в 
Экибастузе. В 2003 г. построены Вос
кресенская ц. в г. Аксу и Успенская ц. 
в с. Успенка. Храмостроительство
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продолжилось и после образования 
П. и Э. е.: в 2015 г. возведен Троиц
кий храм-часовня в с. Александров
ка на месте уничтоженной в 30-х гг. 
XX в. Троицкой ц., в 2017 г. завер
шено строительство храма во имя 
арх. Михаила в Павлодаре, в 2018 г. 
освящена Иоанно-Предтеченская ц. 
в с. Орловка Шарбактынского р-на. 
Завершается восстановление раз
рушенного храма во имя блгв. кн. 
Александра Невского в с. Ертис.

С 2002 г. издается ежемесячная 
газ. «Благовещение»; после образо
вания П. и Э. е. газета получила ста
тус епархиальной.

Ежегодно 15 нояб., в день памяти 
свящ. сщмч. Петра Конардова и мч. 
Григория Долинина, в П. и Э. е. отме
чается память Собора новомучени
ков Павлодарских, после литургии 
в кафедральном Благовещенском 
соборе совершается крестный ход.

Архиерей: еп. Варнава (Сафонов; 
с 14 нояб. 2010).

Действующий монастырь: павло
дарский во имя апостолов Петра и 
Павла монастыри (женский, в с. Пав
лодарском, в черте г. Павлодар; осно
ван в 1998).
Арх.: ЦГА Респ. Казахстан. Ф. 15,64,387,485; 
ГА Вост.-Казахстанской обл. Ф. 1070; Ист. 
арх. Омской обл. Ф. 16; ГА Павлодарской обл. 
Ф. 699,1021; Павлодарский обл. ист.-краевед. 
музей им. Г. Н. Потанина. Докум. фонд; ПКМ 
КП 4270/3 К-1-122; Памятная книга Тоболь
ской епархии, Омского округа, пос. Ямышев- 
ского Иоанно-Богословской церкви.
Ист.: Адрес-календарь и памятная книжка Се
мипалатинской обл. на 1906 г. Семипалатинск, 
1906; Адрес-календарь Семипалатинской обл. 
на 1907-1911 гг. Семипалатинск, 1907-1911; 
Из истории РПЦ в Павлодарском Приир
тышье 1919-1990: Сб. док-тов / Сост.: игум. 
Иосиф (Еременко) и др. Павлодар, 1999; Оп
ределения Свящ. Синода // ЖМП. 2010. № 11. 
С. 6; 2011. № 11. С. 5; К истории РПЦ в Пав
лодарском Прииртышье XVIII — нач. XX вв.: 
Сб. док-тов и мат-лов / Сост.: архим. Иосиф 
(Еременко). Павлодар, 2011.
Лит.: Гологиубин И., свящ. Справочная книга 
Омской епархии. Омск, 1914; Герасимов Б. Г., 
свящ. Старинные церкви Семипалатинской 
обл. // Зап. Семипалатинского подотд. Запад- 
но-Сибир. отд. РГО. Семипалатинск, 1915. 
Вып. 10. С. 1-66; «Обновленческий» раскол. 
С. 642,701,777,840,927; Болтина В.Д. Немыс
лима без архива жизнь. Павлодар, 2004; она 
же. Строкой архивного документа. Павлодар, 
2012; Губонин. История иерархии. С. 363; Свя
тые новомученики и исповедники, в земле Ка
захстанской просиявшие / Авт.-сост.: Л. А. Го
ловкова, В. В. Королёва, О. И. Хайлова. М., 
2008; Наречение и хиротония архим. Варнавы 
(Сафонова) во еп. Павлодарского и Экибас- 
тузского // ЖМП. 2010. № 12. С. 16-19; Лав- 
ринов В. В., прот. Обновленческий раскол 
в портретах его деятелей. М., 2016. С. 75,169, 
284, 380, 500, 598, 645. (МИЦ; 54).

Прот. Алексий Степанов

ПАВЛОДАРСКИЙ ВО ИМЯ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Пав 
лодарской и Экибастузской епар
хии Митрополичьего округа РПЦ 
в Республике Казахстан), находит
ся в с. Павлодарском, в черте г. Пав
лодара (Республика Казахстан). Ос
нован 9 июня 1998 г. решением Си
нода РПЦ при Петропавловском 
храме.

В марте 1997 г. правосл. жители 
с. Павлодарского обратились к ар
хиепископу Алматинскому и Семи
палатинскому Алексию (Кутепову) 
с прошением об открытии церкви. 
31 марта было получено архиерей
ское благословение на образование 
Петропавловского прихода, к-рый 
16 июля того же года прошел гос. 
регистрацию. Под храм сельские 
власти выделили здание бывшего 
детского сада (1953), к-рое прихо
жане оборудовали для своих нужд.

4 нояб. 1998 г. мон-рь зарегистри
рован в Управлении юстиции Пав
лодарской обл. 3 авг. 2000 г. архи
епископ Астанайский Алексий освя
тил монастырский Петропавловский 
храм. Богослужения в нем соверша
ются по великим праздникам, в пят
ницу, субботу и воскресенье. К февр. 
2019 г. в обители проживали 8 на
сельниц, исполняющая обязанно
сти настоятельницы — мон. Сера
фима (Болибок).
Арх.: Архив ЦНЦ.

ПАВНЙСИ [груз. οβόβΒοΕο], ц. во 
имя вмч. Георгия (X в.; роспись X в. 
и 70-80-х гг. XII в.). Расположена на 

холме над р. Тедзами близ дер. Га- 
рикула, на северном склоне отро
гов Триалетского хребта (муници
палитет Каспи, пров. Шида-Картли, 
Грузия). Относится к группе тедзам- 
ских памятников. В исторических 
документах не упоминается. Внима

ние искусствоведов к памятнику бы
ло привлечено в XX в.: о П. кратко 
писали Д. П. Гордеев (1929), Н. И. 
Толмачевская (1931), В. Н. Лазарев 
(1947), Ш. Я. Амиранашвили (1957). 
В 1931 г. по заданию Географичес
кого об-ва Грузинской ССР П. была 
обследована. В 60-70-х гг. XX в. П. 
изучала Е. Л. Привалова, написав
шая о церкви ряд статей, посвятив
шая памятнику значительную часть 
своей диссертации (1965) и издав
шая монографическое исследование 
живописи П. (1977).

Архитектура. П,— зальная цер
ковь. Благодаря поздней пристрой
ке с юга (очевидно, XII в.) и широ
кой подпорной стене с севера внеш
не напоминает 3-нефную или 3-цер- 
ковную базилику. Здание выстроено 
из рваного белого камня, светло- 
зеленого пористого туфа и желто
го песчаника (плиты, украшенные 
рельефами). Внутреннее пространст
во (4,3x10,12 м) отличается цель
ностью. Стены разделены надвое 
парой пилястр с опирающейся на 
них подпружной аркой и сводом. 
Алтарная преграда разрушена, вдоль 
всего помещения идет приступка, 
повышающаяся в алтарной части. 
Каменный престол украшен рель
ефным изображением креста, углы 
обрамлены витым жгутом. Основ
ное помещение церкви освещают 
2 окна в юж. части и вост, алтарное 
окно; вход с юж. стороны. Стены 
церкви оштукатурены в 2 слоя: со
временная строительству церкви 
штукатурка белая, плотная, блес
тящая; штукатурка XII в. более гру

бая, сероватая. Фасады 
украшены рельефами. На 
восточном фасаде по сто
ронам окна расположе
ны орнаментальные кре-

Церковь Павниси. 
X в., XII в. 

Фотография. 2017 г. 
Фото: В. Шелёмин

сты в круге; на фронто
не, над окном, находит
ся рельефная компози
ция: змей, глотающий 
солнце (или луну). На

личники двери и окон украшены 
гладко тесанным песчаником.

Роспись. П. была расписана дваж
ды. Первоначальная роспись — оче
видно, современная постройке цер
кви — покрывала 1-й слой штука
турки. В нижнем регистре юж. сте-
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ны сохранилась муж. фигура с воз
детыми руками, аналогичная фи
гурам в церквах мон-рей Ркони и 
Удабно в. пуст. Гареджи.

Роспись 70-80-х гг. XII в. покры
вала всю церковь. Лучше сохрани
лась живопись в алтарной части и 
на зап. стене. В своде, на верхних 
частях северной и южной стен жи
вопись полностью утрачена. При 
сильной порче красочного слоя хо
рошо виден основной рисунок: это 
дает основание предположить, что 
рисунок наносился на сырую шту
катурку, а дальнейшая роспись осу
ществлялась в технике секко.

Программа росписи традиционна 
для зальных церквей Грузии и ана
логична программе росписи тех хра
мов, в к-рых наряду с евангельски
ми сценами представлены житий
ный цикл патрона церкви и ктитор
ские изображения. В конхе алтарной 
апсиды расположен Деисус. Фигура 
Христа по размерам намного превы
шает фигуры предстоящих Преев. 
Богородицы и св. Иоанна Предтечи. 
Мандорла отсутствует. Христос в 
левой руке держит Евангелие (текст: 
«Эд 3061 6ô<ngjmo bnyjfçobdQ...» (Аз 
есмь свет миру...)). По сторонам тро
на (без спинки и подножия) изобра
жены тетраморф и серафим, ком
позицию фланкируют архангелы. 
Под Деисусом находится заклю
ченный в аркатуру апостольский 
ряд (12 погрудных изображений 
в 3/4-ном обороте, апостолы держат 
свитки и Евангелия). Нижний ре
гистр алтаря занимает святитель
ский ряд (фронтальные ростовые 
фигуры 10 отцов Церкви и 2 диако
нов, святители держат закрытые 
украшенные камнями книги), от
личающийся изысканностью и бо
гатством колорита. Над алтарным 
окном помещен крест в медальоне 
(имитация золотого предмета, ук
рашенного жемчугом), под окном — 
Нерукотворный образ Спасителя. 
Композицию завершает широкая 
полоса городчатого орнамента (1,5 м 
от пола), переходящая на стены ос
новного пространства.

В основном помещении роспись 
также представлена в 3 регистрах: 
один в своде, 2 — на стенах. Еван
гельский цикл занимает 2 верхних 
регистра, начинается сценой «Благо
вещение Преев. Богородицы» (вост, 
часть сев. стены, верхний регистр) 
и затем разворачивается на стенах 
против часовой стрелки. Можно 
идентифицировать неск. компози

ций. «Сретение Господне» на зап. 
стене (верхний регистр) представ
лено в древней иконографии, со
гласно к-рой Младенец находится 
еще на руках родителей — судя по 
одежде, на руках св. Иосифа. «Вход 
Господень в Иерусалим» находится 
на вост, части сев. стены (средний 
регистр). «Распятие Господне» за
нимает зап. часть сев. стены (сред
ний регистр) и представлено в рас
ширенной редакции, с изображе
нием ангелов и солнца и луны (над 
тяблом креста сохранилось изоб
ражение луны в виде белого круга 
с обозначенным на нем красной 
прорисью муж. лицом), что сбли
жает роспись П. с росписями кап
падокийских храмов. Сцены «Же
ны-мироносицы у Гроба Господня» 
и «Сошествие во ад» находятся на 
зап. стене (средний регистр). Ми
роносицы вопреки традиции груз, 
живописи не держат сосуды с бла
говониями (сосуды стоят у ног ан
гела); живописная техника позво
ляет предположить участие в ра
боте над этой сценой подмастерья. 
Композиция «Сошествие во ад» име
ет наилучшую сохранность; Хрис
тос попирает врата ада, представ
ленного как яма, покрытая серова
тыми барашками волн; традицион
ных ключей, замков и цепей нет. На 
юж. стене — «Сошествие Св. Духа», 
«Воскрешение Лазаря», «Преобра
жение Господне»; завершает празд
ничный цикл сцена «Успение Преев. 
Богородицы» (вост, часть юж. стены, 
нижний регистр).

В нижнем регистре представлен 
цикл вмч. Георгия, имеющий в груз, 
живописи особенное значение. Сце
ны с изображением чудес вмч. Геор
гия (3) значительно превышают по 
размеру и парадности сцены его му
чения (2), что связывают не только 
с решением мастера, но и с агиогра
фической традицией того времени, 
когда чудесам уделялось больше 
внимания. Так, в ранних груз, ру
кописях, содержащих Житие вмч. 
Георгия (Hieros. Patr. iver. 2, XI в. Fol. 
238-244; НЦРГ. H 1347, XI-XII вв. 
Л. 117-142 об. и др.— Св. Георгий в 
древнегруз. рукописях / Сост.: Э. Га- 
бидзашвили. Тб., 1991. С. 73-140 (на 
груз, яз.)), включены 3 его чуда, но 
отсутствуют мучения. В Грузии XI — 
рубежа XI и XII вв. известны 5 па
мятников, содержащих композицию 
«Чудо Георгия о змие» (Адиши, Ик- 
ви, Бочорма, Вани и П.). В II. эта 
(фреска занимает приалтарную часть 

сев. стены и воспринимается как 
главный сюжет всей росписи. Вмч. 
Георгий не убивает дракона: царев
на уводит дракона в город. Фигу
ры в отличие от др. груз, изобра
жений этого сюжета статичны: мас
тер изображает не событие, а скорее 
передает его суть, насыщая роспись 
значимыми деталями. Следующий 
сюжет — «Чудо с отроком, спасен
ным из плена» — находится в юж. 
части зап. стены и представлен как 
парный первому (так же в Адиши, 
Икви, Бочорме, Вани). Вмч. Георгий 
здесь также изображен в виде всад
ника, он везет юношу (юноша изоб
ражен дважды — на коне, за спиной 
вмч. Георгия, и в объятиях матери) 
родителям во время поминальной 
трапезы. В отличие от белого коня 
вмч. Георгия в предыдущей сцене 
в этой сцене вмч. Георгий показан 
на гнедом коне, что связано с аллю
зией на традиционное для грузин
ской живописи изображение парных 
св. всадников, вмч. Георгия и вмч. 
Феодора, кони к-рых должны быть 
разной масти.

На зап. участке юж. стены пред
ставлены 3-е чудо вмч. Георгия, «Чу
до с сарацином», и 2 сцены мучени
чества вмч. Георгия, задуманные ма
стером как триптих, состоящий из 
3 узких, вертикально трактованных 
симметричных композиций. «Чудо 
с сарацином», или «Чудо с пронзен
ным образом»,— одно из древнейших 
в житийном цикле святого и доволь
но редко встречающееся в изобрази
тельном искусстве (в Грузии — толь
ко в Икви и в П.). В верхней части 
сцены помещен погрудный образ 
вмч. Георгия, обведенный фестона
ми с трилистниками; в нижней час
ти изображены 3 воина: воины по 
бокам стреляют из луков в икону, 
средний, раненый воин изображен 
выронившим лук и упавшим. «Цара
пание вмч. Георгия» занимает цент
ральную часть. Сцена «Колесование 
вмч. Георгия» симметрична сцене 
«Чудо с сарацином»: в верхней ее 
части изображен вмч. Георгий на ко
лесе, внизу — палач.

В росписи П. представлены изоб
ражения святых: 2 поясные фигу
ры жены и юноши (люнет над вход
ной дверью) и 2 воина (сев. часть 
зап. стены, нижний регистр) — по 
мнению Приваловой, это могут быть 
сщмч. Кирик и мц. Иулитта и ве
ликомученики Феодор и Димитрий. 
В зап. части сев. стены, напротив две
ри, написан групповой ктиторский



портрет в редком изводе предстояния 
патрону (аналогичный — в ц. вмч. 
Георгия в Чуле (1381)): в правой час
ти изображен вмч. Георгий в одеж
де патриция (почти не встречается 
в груз, искусстве), он благословляет 
ктиторов — 2 мужчин и мальчика 
между ними (очевидно, вкладчики 
в повторную роспись П.; возможно, 
эрисгавы — потомки упоминаю
щихся в документах с X в. Павне- 
ли). Сцену фланкируют поставлен
ные вертикально доспехи.

Сцены отделены друг от друга уз
кими темными полосами; регистро

вое строение росписи не подчинено 
архитектуре (так, часть композиции 
Деисус в конхе занимает вертикаль
ную стену, значительно ниже дейст
вительной границы конхи); элемен
ты росписи (подножие трона Хри
ста, нимбы, архитектурные детали) 
заходят на обрамления сцен, как 
бы уничтожая грань между регист
рами; мастер пренебрегает симмет
рией (сочетание крупных и мелких 
композиций) — все это способству
ет восприятию росписи как единого 
динамичного целого. Роспись имеет 
ярко-голубой фон и серовато-зеле
новатый позем. Нимбы святых вы
полнены охрой золотистой, кроме 
нимбов тетраморфа (белый) и вмч. 
Георгия в ктиторской группе (голу
бой). Около голов сохранились фраг
менты белых подписей. В расцветке 
орнамента в отличие от богатого ко
лорита основной росписи исполь
зованы 4 цвета (черный, белый, се
рый, красновато-коричневый); при
сутствуют как растительный, гак 
и геометрический орнаменты.

В росписи храма можно выделить 
как традиционные для груз, живопи
си мотивы (напр., городчатый, лест
ничный, растительный с изображе
нием аканфовых листьев орнамен-
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ты), так и характерные только для 
данной эпохи (белый и черный не- 
пересекаюгциеся побеги, раститель
ный орнамент как имитация чекан
ки, золотого шитья). Палеография 
отвечала характеру и стилю роспи
си: буквы асомтаврули тонкие, силь
но удлиненные.

Мастер, создавший живопись П.,— 
прекрасный рисовальщик, чувствую
щий свою эпоху и интерпретирую
щий ее, отличающийся оригиналь
ностью. Для фресок его работы ха
рактерна повышенная декоратив
ность, что обуславливает ощущение 

светскости, создаваемое 
ею: внимание к подробно
стям бытового характера, 
знание анатомического 
строения тела человека,

Роспись в конхе апсиды. 
70-80-е гг. XII в. 
Фото: В. Шелёмин

точность в передаче дви- 
жений, гибкая подвижная 
линия, рафинированные 
цветосочетания, сложная 
композиция, ковровое на
полнение росписи(обилие 

дополнительных фигур, архитектур
ных и горных пейзажей). Т. Вирса- 
ладзе и затем Привалова считали, 
что роспись П. относится к т. н. пе
реходному периоду XI-XIII вв., ха
рактеризовали ее как промежуточ
ную ступень между монументальным 
и декоративным стилями груз, жи
вописи, непосредственно предвосхи
щающую памятники эпохи царицы 
св. Тамары.
Лит.: Гордеев Д. П. К анализу схемы росписи 
малых груз, базилик типа Оциндале // Бюл. 
КавкИАИ. Л., 1929. Вып. 5. С. 5; Толмачев
ская Н. И. Фрески древней Грузии. Тифлис, 
1931. С. И. Рис. 19; Лазарев В. Н. История 
визант. живописи. М., 1947. T. 1. С. 135; Ами- 
ранашвили Ш. Я. История груз, монументаль
ной живописи. М., 1957. T. 1. С. 16; Привало
ва Е. Л. О взаимосвязи светской и церк. жи
вописи в груз, росписях высокого средневе
ковья. Тб., 1964; она же. Павниси. Тб., 1977; 
Павниси // Архит. реставрация в Грузии: Ис
ториография, традиция, анализ опыта. Тб., 
2012. С. 158-159 (на груз. яз.).

И. н. К.

ПАВСИКАКИЙ [греч. Παυσίκα- 
κος] (коп. VI — сер. VII в.?), еп. Си- 
надский, свт. (пам. 13 мая). Жи
тие П. не сохранилось. Сведения 
о нем содержатся в синаксарном 
сказании, включенном в Синаксарь 
К-польской ц. (кон. X в.) (SynCP. Col. 

682-683). Согласно этому источни
ку, П. род. в г. Апамее в знатной и 
богатой семье. Его родители — бла
гочестивые христиане, воспитыва
ли сына в христ. добродетелях, и он 
вскоре превзошел их самих в усерд
ном служении Богу. С юных лет П. 
строго постился и много времени 
проводил в молитве и изучении 
Свящ. Писания. Он стал искусным 
врачом, но, обходя города и селения 
и помогая страждущим, не брал пла
ту за свою помощь. Однако все его 
устремления с ранних лет были свя
заны с иночеством. Приняв постриг, 
П. вскоре получил дар исцеления 
не только многочисленных телесных 
недугов, но и душ, изгоняя из людей 
нечистых духов. Слава о нем дошла 
до патриарха К-польского свт. Ки- 
риака II (596-606), и тот, познако
мившись с П. и убедившись в его 
добродетельном житии, возвел его 
в сан епископа, препоручив кафедру 
г. Синада (ныне Шухут, Турция). 
Вероятно, во иерея П. был рукопо
ложен ранее. Его дар целителя стал 
известен и ими. Маврикию (582- 
602), к-рый, тяжело заболев, при
гласил к себе П., а после выздоров
ления вручил П. хрисовул, согласно 
к-рому Синадской кафедре ежегод
но выплачивалось богатое пожерт
вование золотом. По сообщению Си
наксаря, П. скончался в глубокой 
старости, дожив до правления ими. 
Льва III Исавра (717-741).

Прп. Никодим Святогорец в «Си- 
наксаристе» добавляет, что, прибыв 
в Синаду, П. в качестве архипасты
ря начал ревностную борьбу с ерети
ками. Когда П. возвращался на ка
федру из К-поля после исцеления 
Маврикия, то в пути его и его спут
ников стала мучить жажда, а воды 
в засушливой местности достать 
было нельзя. В местечке под назва
нием Солон по молитве П. чудесным 
образом возник источник, из к-рого 
путники смогли напиться. Из посвя
щенного П. двустишия можно за
ключить, что его мощи обладали 
целительной силой.

Свт. Димитрий Ростовский пред
полагает, что родным городом П. бы
ла Апамея Сирийская (ЖСв. Май. 
С. 464-465), а Р. Жанен считает, что 
этого Апамея Фригийская {Janin R. 
Pausicaco // BiblSS. Vol. 10. Col. 419- 
420). Очевидно, указание на то, что 
П. дожил до нач. VIII в., ошибочно, по
этому, по мнению болландистов, П. 
скончался при имп. Константе II По- 
гонате (641-668). Имя святого об-



ПАВСИЛИП - ПАВСКИЙ

разовано от греч. слов «παύω» — 
«прекращать» и «κακός» — «пло
хой». В связи с врачебной деятель
ностью П. можно предположить, 
что Павсикакий было прозвищем 
святителя, а не его настоящим име
нем. Из других источников епископ 
Павсикакий неизвестен. В списках 
иерархов г. Синада дополнительных 
сведений о времени его правления 
нет; указано, что он занимал кафед
ру с 596 по 606 г., т. е. во время Пат
риаршества Кириака II (Fedalto. Hie- 
rarchia. T. 1. P. 167).

Перевод синаксарного сказания 
был включен в ВМЧ {Иосиф, архим. 
Оглавление ВМЧ. Стб. 161. 2-я паг.), 
где имя П. передается как Павсика- 
ков, а его родным городом названа 
Амасия.
Ист.: PG. 117. Col. 453-456 [Минологий Ва
силия II]; ActaSS. Май. Т. 3. Р. 140; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. T. 5. Σ. 81-82.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 179-180; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Αγιολό- 
γιον. Σ. 382; Макар. Симон. Синаксарь. T. 5. 
С. 177.

О. Н. А.

ПАВСИЛИП [Павсолипий, греч. 
Παυσίλυπος, Παυσολύπιος] (II в.), 
мч. (пам. 8 апр.; пам. зап. 15 апр.). 
Пострадал в пров. Европа (ныне 
Болгария) во Фракии в дружине 
с пресв. Феодором при рим. имп. 
Адриане Публии Элии (117-138).

Источники. Мученичество не со
хранилось. Сведения о П. содержат
ся в Синаксаре К-польской ц. (архе
тип кон. X в.) и в Минологии имп. 
Василия II (1-я четв. XI в.) (PG. 117. 
Col. 391-392).

Мученичество. Согласно Синак
сарю К-польской ц., П. был изобли
чен в том, что почитает и проповеду
ет Христа, его арестовали и привели 
к имп. Адриану. Святой смело объ
явил, что он верует во Христа. По
сле этого его жестоко избили и пе
редали Приску (Πρίσκος) или Преку 
(Πραίκος), наместнику императора 
во Фракии, к-рый пытал П., надеясь 
заставить его отказаться от своих 
убеждений и принести языческую 
жертву. Мученик стойко перенес все 
истязания и не отрекся от веры. Тог
да его приговорили к отсечению го
ловы. Когда П. вели на казнь, свя
той разорвал сковывавшие его це
пи, ненадолго укрылся от палачей, 
припал к земле, помолился и предал 
душу Богу.

Почитание. В Типиконе Великой ц. 
(ΙΧ-ΧΙ вв.) под 8 апр. помещена 
память П., под 15 апр,— память П. 

и Феодора и говорится, что им со
вершалась торжественная служба 
в К-поле в приюте для престарелых 
Меловия (του Μελοβίου) (Mateos. 
Typicon. T. 1. P. 264, 266). Точное 
местонахождение этого приюта не
известно (Janin. Eglises et monastères. 
P. 555).

В синаксаре XII в. (Paris gr. 1589) 
память П. отмечена под 9 апр. 
(SynCP. Col. 593). В нек-рых визант. 
Синаксарях (Ambros. В. 133 Supl., 
XII в.; Bodl. Auct. T. 3.16, 1307 г.; Pa
ris. gr. 1573, 2-я пол. XIV в., см. так
же в: Вакарелийска. 2000. С. 229) 
память П. отмечена под 15 апр. 
вместе с памятью Феодора (SynCP. 
Col. 604).

Волг, стишной Пролог тырнов- 
ской редакции 1-й пол. XIV в. содер
жит память П. под 8 апр. (Пешков, 
Спасова. Стиш. Пролог. Т. 8. С. 24- 
25). В слав, старопечатном Прологе 
XVII в. (Лит. сб. XVII в. «Пролог». 
1978. С. 232), в Прологе на мартов
скую половину года (2-я ред.) 2-й 
четв. XVII в. (Томский ГУ. ОР НВ. 
В-25164. Л. 73-73 об.; Слав.-рус. ру
кописи. 2007. С. 162) и в ВМЧ па
мять мученика указана под 8 апр.

В XVI в. кард. Ц. Бароний внес 
память П. в Римский Мартиролог 
под 15 апр. (MartRom. Р. 138). В со
временной редакции Римского Мар
тиролога память мученика содер
жится под 15 апр. (MartRom (Vat.). 
P. 223).
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 4. Σ. 204; 
SynCP. Col. 593-594; PG. 117. Col. 391-392; 
MartRom. P. 223; Макар. Σιμών. Νέος Συναξ. 
2007. T. 8. Σ. 139; Макар. Симон. Синаксарь. 
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И. М. Косов

ПАВСКИЙ Герасим Петрович 
(4.03.1787, Павский погост Лужско
го у. С.-Петербургской губ. (ныне 
с. Павы Порховского р-на Псков
ской обл.) — 7.04.1863, С.-Петер

бург), прот., доктор богословия, 
библеист, филолог, проф. СПбДА 
и С.-Петербургского имп. ун-та, дей
ствительный член Императорской 
СПбА. Род. в семье местного свящ. 
Петра Макарьева. Фамилия Пав
ский (по месту рождения) была да
на в семинарии согласно существо
вавшей в XVIII-XIX вв. практике 
наречения фамилий лицам из ду
ховного сословия. В 1797 г. П. по
ступил в Александро-Невскую глав
ную семинарию в С.-Петербурге, 
к-рая в том же году была переиме
нована в академию. Биографы от
мечают выдающиеся дарования П. 
На протяжении всех лет обучения 
он неизменно возглавлял разряд
ный список учащихся. Еще будучи 
студентом, П. был назначен препо
давателем младших классов. Когда 
в результате реформы духовного 
образования 1809 г. была открыта 
СПбДА, П. был рекомендован к по
ступлению на 1-й курс (порядковый 
номер курса обозначал набор, а не 
год обучения). В 1814 г. он окончил 
СПбДА первым по разрядному спис
ку со степенью магистра богословия. 
Его курсовое сочинение на степень 
магистра по классу (кафедре) бо
гословских наук: «Обозрение кни
ги Псалмов, опыт археологический, 
филологический и герменевтиче
ский», было рекомендовано к печа
ти и издано в 1814 г. как образец уче
ных достижений выпускников но
вой школы. Проф. СПбДА И. Г. Тро
ицкий в юбилейной речи отметил, 
что П. «первый из русских ученых 
высказал взгляд, что значительная 
часть псалмов Псалтири не при
надлежит Давиду» (Троицкий. 1887. 
С. И).

П. был оставлен в академии в долж
ности бакалавра по классу евр. язы
ка (1814-1835). Для учебных целей 
им были составлены грамматика и 
хрестоматия евр. языка, в к-рую во
шли наиболее значимые библейские 
тексты. Эти пособия были изданы 
и стали первыми в отечественном 
образовании, где в основном исполь
зовались нем. учебники. Граммати
ка и хрестоматия евр. языка оста
вались основными учебными посо
биями в академическом курсе древ
неевр. языка до 1874 г., когда в рус. 
переводе была опубликована грам
матика В. Гезениуса и вышла хрес
томатия К. А. Коссовича. Составлен
ный П. еврейско-рус. словарь был 
утвержден к печати, но по неясным 
причинам так и не был опубликован.
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Т. о., П. можно считать основателем 
школы отечественной гебраистики.

П. принимал активное участие 
в научной работе в СПбДА, в т. ч. 
и в переводе святоотеческих творе
ний. С 1821 по 1839 г. его статьи вы
ходили в ж. «Христианское чтение», 
однако авторство не всех его работ 
возможно точно установить, статьи 
публиковались без указания автора 
(см. перечень публикаций П.: Воль
ский. 1902. С. 108; Барсов. Т. 27. С. 503- 
504; Чистович. 1873. С. 133. Примеч. 1). 
После женитьбы в 1815 г. П. был ру
коположен во иерея и получил мес
то священника сначала в Казанском 
соборе, позднее в сане протоиерея 
служил в Андреевском соборе на 
Васильевском о-ве.

В 1814 (1815) г. П. был принят 
в Российское библейское общество 
(РБО) и был его директором до за
крытия об-ва в 1826 г. Он был од
ним из основных переводчиков Биб
лии на рус. язык (см. в ст. Библия, 
разд. «Русские переводы»). Органи
зационная часть работы была воз
ложена на переводной комитет, в со
став к-рого П. входил как перевод
чик и редактор. П. осуществил пе
ревод Евангелия от Матфея, кроме 
того, ему были поручены оконча
тельный просмотр и проверка пе
ревода новозаветных книг. Когда 
в 1820 г. приступили к переводу ВЗ, 
П. был утвержден главным редак
тором. Рус. перевод ветхозаветной 
части Библии был начат с Псалтири 
(в 1822 вышло 1-е издание). Принци
пиальная анонимность работы коми
тета привела к появлению в лит-ре 
имен П. и свт. Филарета (Дроздова) 
как переводчиков. Однако свт. Фила
рет в отличие от II. никогда не счи
тал себя переводчиком Псалтири, 
к-рая осталась единственной кни
гой ВЗ, изданной в проекте РБО. 
В связи со сменой политических 
приоритетов вся деятельность по 
переводу Библии на рус. язык бы
ла приостановлена в 1825 г., а РБО 
закрыто в 1826 г.

В 1817 г. П. стал цензором в Ко
митете духовной цензуры, где про
служил более 9 лет. В том же году П. 
в течение полугода замещал долж
ность законоучителя в Царскосель
ском лицее, А. С. Пушкин отзывал
ся о нем как об «умном, ученом и 
добром священнике» {Пушкин А. С. 
Поли. собр. соч. М. 1949. Т. 12. С. 336- 
337). В 1818 г. П. был утвержден со
ветом СПбДА в звании профессора. 
В 1819 г. гр. С. С. Уваров, попечитель

Прот. Г. П. Павский. 
Акварель И. И. Реймерса. 

1835 г. (ГЭ)

С.-Петербургского учебного округа, 
пригласил II. занять богословскую 
кафедру в открывшемся С.-Петер
бургском имп. ун-те, к-рую он воз
главлял до 1827 г. За это время II. 
разработал богословский курс для 
светских слушателей. В ун-те он 
читал догматическое и нравствен
ное богословие, «Историю развития 
религиозных идей в человеческом 
обществе». Сохранились отзывы 
о нем как о талантливом лекторе и 
педагоге, умеющем увлечь слуша
телей. В 1821 г. «по представлению 
свт. Филарета (Дроздова) и ректо
ра СПбДА еп. Григория (Постни
кова)» П. была присуждена ученая 
степень доктора богословия «за тру
ды по переводу Священных книг 
на русское наречие и за основатель
ные уроки богословия в Санкт-Пе
тербургском университете и еврей
ского языка в Академии» {Чисто
вич. 1863. С. 7). В том же году за пе
реводческую деятельность он был 
награжден орденом св. кн. Влади
мира 4-й степени и был избран по
четным членом Конференции МДА.

1824-й год стал для П. трагичес
ким — преждевременная кончина 
горячо любимой жены оставила его 
вдовцом с 2 малолетними дочерьми. 
В 1826 г. его педагогические дарова
ния получают Высочайшее призна
ние — ему было доверено стать за
коноучителем наследника престола. 
В. А. Жуковский, инспектор клас
сов наследника, так объяснял П. мо
тив этого предложения: «Ваша ре
лигия — друг просвещения, такая 
именно, которая должна жить в ду
ше Государя» {Барсов. Т. 27. С. 270). 
Тогда же он был переведен на свя

щенническое служение в штат Боль
шого собора Зимнего дворца. За 
8,5 лет работы при имп. дворе П. 
был отмечен орденами св. Анны 
2-й степени с алмазными знаками, 
св. кн. Владимира 3-й степени, на
персным крестом с бриллиантами 
и 2 бриллиантовыми перстнями. 
В 1835 г. П. был вынужден уволить
ся с должности законоучителя на
следника, оставить преподавание в 
академии и уйти на покой. Причи
ной отставки П. стали необоснован
ные подозрения в предосудительном 
образе мыслей. Как писал архим. 
Юрьевского мон-ря Фотий (Спас
ский) мн. священнослужители отме
чали, что П. приносит вред Церкви: 
«Иные считают его неблагочести
вым, иные безбожником, иные бла
гим и иные еретиком» (Автобио
графия Юрьевского архим. Фотия 
// PC. 1896. Авг. С. 440). П. обвиня
ли в приверженности «неологии» 
(букв, «новое учение»), которым в 
XIX в. называли новое направление 
в протестант, богословии XVIII в., 
противопоставлявшееся старой, тра
диционалистской школе (см. подроб
нее в ст. Библеистика). Учение сло
жилось на основе применения ис
торико-критического метода к ис
следованиям в области догматики 
и Свящ. Писания, в результате бы
ли подвергнуты пересмотру основ
ные положения христ. вероучения, 
догматы перестали рассматриваться 
как истины абсолютного порядка. 
Развитие библейской критики по
ставило под сомнение мн. прежние 
традиц. представления об авторстве 
библейских книг, времени их напи
сания и др. Эти выводы стали вызо
вом для традиц. церковного созна
ния, и в этом отношении первона
чальная реакция их отторжения бы
ла закономерной.

По инициативе недоброжелателей 
П., среди к-рых были первенствую
щий член Свящ. Синода митр. Нов
городский и С.-Петербургский Се
рафим (Глаголевский), архим. Фо
тий (Спасский), министр народного 
просвещения адмирал А. С. Шишков, 
был прекращен проект рус. перевода 
Библии и закрыто РБО. Через пред
ставительниц жен. половины двора 
удалось получить учебные пособия, 
составленные П. для наследника и 
изданные в единичных экземпля
рах,— «Христианское учение в крат
кой системе» и «Начертание цер
ковной истории» (в 1909 они были 
переизданы большим тиражом). По
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непосредственному поручению митр. 
Серафима и просьбе неких придвор
ных дам свт. Филарет (Дроздов) со
ставил отзыв на эти пособия (см.: 
Барсов. Т. 27. С. 706; Филарет Мос
ковский. Собр. мнений. 1885. Т. 2. 
№ 219, 220. С. 343-358). Обвинения 
П. в следовании «неологии» из уст 
свт. Филарета звучали еще в 1828 г., 
когда он доносил в Синод о сомни
тельных, с его т. зр., выражениях в 
статье П., посвященной богословию 
свт. Григория Богослова (Там же. 
Т. 2. С. 246-249; см. также: Св. отца 
нашего Григория Богослова догма
тическое учение // ХЧ. 1828. Ч. 31. 
С. 134-174,254-343). Недостаточно 
развернутые и четкие, по мнению 
святителя, формулировки в пара
графах, посвященных учению о Св. 
Троице и искуплению, отсутствие 
учения о грехопадении и др. позво
лили выставить их автора «неоло
гом», «социанином»,приверженцем 
«новейшего немецкого рационализ
ма», «ересеводителем». Свт. Фила
рет писал, что «слова сочинителя 
не согласны с учением Православ
ной церкви» (Филарет Московский. 
Собр. мнений. Т. 2. С. 346, 347, 354, 
356, 357). Уверенный и твердый от
вет П. по существу обвинений был 
воспринят как вызов и привел митр. 
Серафима в «ужасное ожесточение» 
(см.: Барсов. 1880. Т. 27. С. 714; ответ 
IL: ЧОИДР. 1870. Кн. 2. С. 175-208). 
В результате после личного обра
щения к государю митр. Серафима 
П. был вынужден подать в отстав
ку (Никольский. 1909. С. 121).

Полемика между свт. Филаретом 
и П. носила характер «системного» 
свойства, представляя собой столк
новение 2 мировоззрений и принци
пов изучения богословия — старой, 
пусть и модернизированной, схола
стики и нового утверждавшегося ис
торического подхода. На зап. истоки 
русской богословской школы XIX в., 
в т. ч. оказавшие влияние и на ми
ровоззрение свт. Филарета, едино
душно указывали мн. исследовате
ли (см., напр.: Флоровский. Пути рус
ского богословия. 1983. С. 177). Из
вестно, что свт. Филарет широко 
пользовался зап. пособиями и в пре
подавании, и для написания собст
венных трудов (см.: Никольский. 1909. 
С. 134). Тем не менее частое исполь
зование П. зап. источников стало од
ним из пунктов обвинения в его ад
рес. Свт. Филарет в примечании на 
одно из высказываний П. о Св. Трои
це написал: «...почему он показыва

ет сие учение уже во втором и треть
ем веках, а не в первом?.. Почему так
же называет он сие учение церков
ным? Неужели все потому же, что 
почитает оное изобретенным Цер
ковью во втором или третьем веке, 
а не библейским, и от самого Хрис
та преданным?» (Филарет Москов
ский. Собр. мнений. Т. 2. С. 348). Эти 
риторические вопросы свт. Фила
рет задавал как догматист, для ко
торого догмат есть единожды данное, 
незыблемое и неизменное утвержде
ние. П. же считал необходимым рас
сматривать догматы в перспективе 
их исторического становления, что 
являлось его принципиальной по
зицией в богословии, и он следовал 
ей открыто, утверждая, что «исто
рический взгляд на религию дол
жен предшествовать всякому дру
гому взгляду... нравственное и дог
матическое учение родилось и со
ставилось на основании истории...» 
(Барсов. Т. 27. С. 280; см. также: Объ
яснения на примечания. 1870. С. 204). 
Аналогичной была его позиция и 
в библеистике. Подобное провоз
глашение исторического подхода 
как приоритетного в осмыслении 
богословских истин отвечало исто
рико-критическому (или историко
сравнительному) методу, на к-ром 
все чаще основывались богослов
ские и библейские исследования на 
Западе. Еще в магистерской диссер
тации П. подчеркивал, что в осмыс
лении Свящ. Писания для него на 
1-е место выходил изначальный, ис
торический смысл текста: «В книж
ке моей я хотел представить Библей
ское учение, и потому представлял 
себе, будто смотрю на Библию тог
да, когда Церковное понятие о той, 
или другой книге еще не существо
вало» (Объяснения на примечания. 
1870. С. 187). По мнению П., «св. пи
сатели писали для тех, которые жи
ли с ними, и потому писали сооб
разно с понятиями, нравами и обык
новениями современников. Чтобы 
верно понимать написанное ими, 
надобно поставить себя... на ту же 
точку зрения, с которой они смот
рели па вещи» (Библейские древ
ности для разумения Св. Писания. 
1884. С. 9). Как библеист и экзегет 
П. сформировался на позиции на
учной строгости исторического и 
филологического анализа: от текс
та, к-рый для него первичен, он вос
ходит к догматам.

Тем не менее строгое следование 
П. историко-критическому методу 

в богословских и библейских иссле
дованиях не позволяет относить его 
к приверженцам «неологии», пони
мая под последними сторонников 
радикальной критики. Крайние, аб
солютно неприемлемые для церков
ного сознания выводы, к к-рым при
ходили отдельные протестант, бо
гословы в XVIII в. и позднее, нельзя 
относить на счет того исследователь
ского метода, к-рый был ими разра
ботан и введен в научный оборот. 
Первоначальные издержки приме
нения историко-критического ме
тода на Западе были постепенно 
преодолены. К кон. XIX в. этот ме
тод по существу изменил ситуацию 
с библейскими и богословскими ис
следованиями, была создана их твер
дая, истинно научная основа. Посте
пенно проходило усвоение метода и 
школой отечественного богословия, 
к-рая в XIX в. в значительной степе
ни продолжала ориентироваться на 
зап. образцы. Так, в 1869 г. новым 
Уставом в отечественном духовном 
образовании был введен предмет 
«История догматов», где и название, 
и сам теоретический метод были 
заимствованы из совр. зап. бого
словских курсов. II. оказался пер
вым, кто применил историко-крити
ческий метод в отечественной шко
ле и, по мнению Н. И. Барсова, «опе
редил свою эпоху на полстолетия» 
(Барсов. Т. 27. С. 271). Намного обо
гнав своих современников, он ока
зался в вакууме непонимания, так 
что даже у наиболее богословски об
разованных коллег не находил со
чувствия своему образу мысли.

Отставка стала трагедией для П., 
в его воспоминаниях об этом вре
мени постоянно прорывается тяже
лый душевный надрыв. Надо отдать 
должное благородству царственных 
персон, к-рые щедро наградили и 
определили достаточно приличный 
пенсион ему и его дочерям; П. так
же продолжал служить в церкви 
Таврического дворца. Назначили 
ему пенсию и от академии, откуда 
он также был уволен. Лишенный 
всех должностей, возможности за
ниматься богословием и иметь уче
ников, П. целиком посвятил себя 
научной работе. Областью прило
жения его творческих сил и талан
та стала любимая им филология.

В 1841 г. по анонимному доносу 
Синод открыл дело о его переводах 
Свящ. Писания. Впосл. стало извест
но, что автором доноса был иером. 
Агафангел (Соловьёв) (тогда —



бакалавр МДА, впосл. архиепископ 
Волынский и Житомирский). Про
цесс, материалом для к-рого послу
жили переводы П., длился до 1844 г. 
Работа П. по переводу текста Свящ. 
Писания не ограничивалась про
ектом РБО и не закончилась с его 
закрытием. Перевод оставался не
изменной частью его учебных за
нятий со студентами на кафедре 
евр. языка и в домашних условиях 
(РНБ. Ф. 124. № 3231). Впоследст
вии учебные переводы методом ли
тографии были размножены сту
дентами 13-го (125 экз.; 1835-1839) 
и 14-го (310 экз.; 1837-1841) курсов 
СПбДА {Родосский. 1907. С. 435). Ли
тографии получили достаточно ши
рокое распространение и за преде
лами столицы, они дошли до Мос
ковской и Киевской академий, вы
звав большой интерес у студентов, 
ими пользовались духовенство и 
даже отдельные архиереи {Казан
ский II. И. Мысли и чувствования 
митр. Филарета по делу отобрания 
литографированного перевода книг 
ВЗ // ПО. 1878. T. 1. С. 107). В доно
се иером. Агафангела перевод оце
нивался как «богохульный», «ис
кажающий смысл речей пророков», 
а переводчик, имя к-рого не называ
лось, был представлен как «новый 
Маркион» {Чистович. 1873. С. 137, 
140). В ходе следствия было выяс
нено имя переводчика, подробно 
прослежены пути распространения 
каждой литографии. Практически 
все они были изъяты и за исключе
нием единичных экземпляров, по
ступивших на хранение в Синод, 
уничтожены. Когда пришли к за
ключению, что П. не имел непосред
ственного отношения к литогра
фированию, что это была исключи
тельно инициатива студентов, его не 
стали обвинять по самому факту са
мочинного перевода, но предъявили 
претензии к его содержанию. П. дал 
письменные показания. Дело, к-рое 
вели неск. комиссий, завершилось 
только «келейным испытанием ис
кренности раскаяния прот. Павско- 
го», к-рое исполнил еп. Полтавский 
Гедеон (Вишневский). Это дело ста
ло продолжением конфликта, воз
никшего в связи с рус. переводом 
Библии в РБО, а также истории 
увольнения П. в 1835 г. В деле П. на
шли отражение насущные пробле
мы и церковной жизни, и духовного 
образования, и становления бого
словской мысли. При этом Агафан- 
гел написал донос как предложение
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официально возобновить проект 
рус. перевода ВЗ, отметив, что слав, 
текст устарел и непонятен совре
менникам {Чистович. 1873. С. 138).

Главное обвинение, к-рое предъ
явили П„— отход от церковной тра
диции в толковании основных про
рочеств ВЗ, было основано на его 
кратких комментариях к тексту пе
ревода, к-рые отражали его пози
цию как библеиста. В частности, это 
коснулось комментариев на Книги 
пророков Исаии, Даниила и Ионьт. 
Так, по Книге прор. Исаии были по
ставлены вопросы о характере по
нимания П. пророчеств (прежде все
го Ис 7), времени их произнесения 
(Ис 40 66; в примечаниях П. над ни
ми стоит дата 540 г. до P. X.), о хро
нологии пророческих речей и др. 
Ответы П. представляют собой раз
вернутый историко-экзегетический 
экскурс па историческом фоне про
изнесенных пророчеств, что дает воз
можность их понимания без выхода 
за рамки происходивших событий. 
На этом П. и остановился, считая 
свою задачу переводчика и коммен
татора выполненной, выступая за 
четкое разграничение области при
менения филологии и догматичес
кого богословия {Чистович. 1873. 
С. 166). Т. о., ГГ обосновал свой ис
торико-критический (или истори
ко-филологический) метод исследо
вания книг Свящ. Писания, к-рый 
он отстаивал в полемике со свт. Фи
ларетом в 1834 г. о проблемах изу
чения богословия и библеистики. 
Однако методологические объяс
нения П. не удовлетворили членов 
комиссий, они требовали от оппо
нента, в частности, отчета, почему 
в комментариях к Ис 7 он не указал, 
что речь в тексте идет о рождении 
Иисуса Христа. В сложной ситуа
ции, когда и наиболее просвещен
ные церковные деятели видели в П. 
еретика, когда разбирательство его 
дела грозило ему ссылкой в мон-рь, 
дочерям — сиротством, П. выбрал 
путь отречения и покаяния, при
знав отсутствие необходимых эк
зегетических объяснений к словам 
прор. Исаии недостатком своей ра
боты и даже посчитав необдуманным 
и неуместным свое ранее высказан
ное утверждение, что прор. Исаия 
сам относил это пророчество к бли
жайшему будущему {Чистович. 1873. 
С. 159). Также П. вынужден был об
стоятельно объясняться и по поводу 
поздних датировок в комментариях 
на ряд глав Книги прор. Исаии, по

ясняя, что датировка означает вре
мя исполнения пророчеств, а не вре
мя произнесения их, и, т. о., опасный 
вопрос авторства и целостности Кни
ги был снят. Хотя и здесь возникли 
сложности, поскольку в определении 
времени исполнения пророчеств П. 
оставался только в границах ветхо
заветной истории. Один из участни
ков расследования, еп. Чигиринский 
Варлаам (Успенский), усмотрел в 
хронологических таблицах, состав
ленных П., указание на то, что тот 
не считал прор. Исаию автором всех 
пророчеств в Книге ( Чистович. 1873. 
С. 201). Об истинных убеждениях П. 
категорично высказался прот. Г. Фло- 
ровский: «Не приходится спорить 
теперь,— таковы и были действи
тельные взгляды Павского, хотя бы 
он от них вполне и отрекался, спро
шенный под следствием» {Флоров- 
ский. Пути русского богословия. 
1983. С. 194-195).

В состав литографированного пе
ревода вошли следующие библей
ские книги: Иова, Притчей Соломо
новых, Екклесиаста, Песнь Песней, 
прор. Исаии, Иеремии, Плач Иере
мии, Иезекииля, Даниила, Малых 
пророков, но это была лишь часть 
переводческого наследия П., к-рый 
упоминал о переводе им всего ВЗ 
(в рамках иудейского канона). Все 
переводы были сделаны с МТ без 
заимствований из LXX, что было 
его принципиальной позицией как 
переводчика еще со времен участия 
в проекте РБО {Чистович. 1873. 
С. 153). Тексты П. стали первым 
опытом большой и длительной ра
боты над рус. переводом Библии, 
о к-ром он сам отзывался критиче
ски, утверждая, что его перевод но
сил учебный характер и не прошел 
строгой редактуры {Барсов. Т. 28. 
С. 122). При отсутствии выработан
ной терминологии и твердых прин
ципов перевода П. удалось выпол
нить практически в одиночку и по
чти в полном объеме перевод ВЗ. 
И. А. Чистович, высоко оценив уни
кальный труд П., отметил, что «это 
был первый опыт перевода священ
ных книг Ветхого Завета на русский 
язык, сделанный ученым, владев
шим в превосходной степени зна
нием еврейского и русского языков. 
Последующие переводчики... опира
лись на его труд» и отдавали долж
ное его достоинствам {Чистович. 
1873. С. 206-207). Одним из учени
ков и продолжателей трудов П. был 
прот. Стефан Сабинин (1789-1863).
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Когда в начале царствования Алек
сандра II, воспитанника П., возоб
новилась работа над рус. переводом 
ВЗ, было принято решение об изда
нии переводов, сделанных в 1-й пол. 
XIX в. За год до закрытия ж. «Дух 
христианина» (1862-1863) вышли 
переводы П. 3-4-й книг Царств, 1- 
2-й книг Паралипоменон, Книги 
Притчей Соломоновых.

Во 2-й пол. XIX в. история с гоне
ниями на П. получила широкое и 
справедливое освещение в церков
ной и светской публицистике. Его 
памяти были посвящены серьезные 
работы, опубликованы материалы, 
связанные и с его отставкой 1835 г., 
и с делом о литографированных пе
реводах. Самое полное и объемное 
исследование жизни, творчества и 
ученой деятельности П. принадле
жит проф. Н. И. Барсову.

После отставки 1835 г. П. пол
ностью посвятил себя научной ра
боте в области языкознания. Им 
были написаны «Суждение о Тре
невой философической простран
ной грамматике», «Примечания на 
вновь составленную грамматику 
русского языка» (обе работы пред
ставляют критический разбор книги 
Н. И. Греча «Практическая русская 
грамматика». СПб., 1834), «Запис
ки о русском словаре», рус. перевод 
«Слова о полку Игореве» (один из 
первых и, по мнению Н. И. Барсо
ва, «лучший из всех имеющихся 
в настоящее время» — Барсов. Т. 28. 
С. 107). М. Г. Булахов в статье о П. 
отметил, что «благодаря тонкому 
знанию смысловых оттенков древ
ней лексики автору удалось... точно 
передать литературную специфику 
подлинника современными средст
вами языка и значительно усовер
шенствовать переводческие приемы. 
В большой литературе о «Слове...» 
перевод П. занимает достойное место» 
(Булахов М. Г. Восточнослав. языко
веды: Библиогр. словарь. Мн., 1976. 
T. 1. С. 182). Главное сочинение П.— 
«Филологические наблюдения над 
составом русского языка», вышед
шее в 1841-1842 гг. (3 т.), в 1850 г. 
было существенно дополнено и ис
правлено (4 т.). За этот труд в 1844 г. 
Имп. АН на основании отзыва ака
демика А. X. Востокова присудила 
П. полную Демидовскую премию 
за выдающиеся научные достиже
ния. П. принадлежит заслуга пер
вого научного описания категории 
вида рус. глагола, бывшего камнем 
преткновения для всей предшест

вующей грамматической мысли, на
чиная с М. В. Ломоносова. Уникаль
ное по трудоемкости и широте охва
та материала, это исследование II. 
имело большое значение для раз
вития рус. филологии, но, как от
метил В. Г. Белинский, не получи
ло должной оценки современников 
(Белинский В. Г. Грамматические ра
зыскания. В. А. Васильева // Поли, 
собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 231). Так, 
напр., анализ корневой системы II. 
построил на сравнении с глаголами 
в арабском, арамейском, древне
верхненемецком, древнегреческом, 
еврейском, латинском, немецком, 
французском, в санскрите и др. язы
ках. Неопубликованными остались 
собранные им «Материалы для объ
яснения русских коренных слов 
посредством иноплеменных» (2 т., 
ок. 1500 стр.— Барсов. Т. 28. С. 115). 
В 1858 г. на склоне лет уже тяжело 
больной П. был избран членом Имп. 
АН по Отд-нию рус. языка и словес
ности. Заслуги П. в языкознании бы
ли подтверждены в сер. XX в. акаде
миком В. В. Виноградовым (см. в изд.: 
Русский язык. М., 1947). В разработ
ке теоретических основ рус. языка 
Виноградов отводит П. особое, почет
ное место. Лингвистические идеи П. 
остаются востребованными и в наст, 
время (см., напр.: Климушин. 1994).

В 1859 г. П. присутствовал на 
50-летнем юбилее СПбДА, с нач. 
60-х гг. из-за болезни ног он уже 
не мог покидать квартиру. П. был 
похоронен на кладбище Имп. фар
форового завода в С.-Петербурге. 
В 30-х гг. XX в. кладбище было ути
лизировано, местоположение ос
танков П. в наст, время неизвестно. 
Арх.: РНБ ОР. Ф. 557 (личн. фонд), Ф. 573. 
Д. A 1/118—А 1/127, A I/131-A 1/132; А I/ 
187-А 1/188; А 11/76—1, 2; РГИА. Ф. 796. 
Оп. 205. Д. 192-213.
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яз., для обучающихся сему языку в ДУ. СПб., 
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Псалтирь. СПб., 1822; Книга прор. Иеремии: 
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восходная песнь; Книга притчей Соломоно
вых; Книга прор. Иезекиила; Экклесиаст или 
проповедник; Исаия, Иеремия, Даниил, чин 
малых пророков]. [СПб., 1839-1841]; Свящ. 
книги ВЗ. СПб., 1838-1839; Притчи Соломо
на. СПб., 1862; Книга прор. Даниила: [Ркп.; 
пер. на рус. с подлинника]. [Б. м.], XIX в.
Соч.: Обозрение Книги Псалмов: Опыт ар- 
хеол., филол. и герменевтический. СПб., 1814; 
Краткая евр. грамматика для обучающихся 
священному языку в духовных училищах. 
СПб., 1818; Филологические наблюдения 
над составом рус. яз.: Рассуждения 1-3. СПб., 
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Христ. учение в краткой системе: С объяснит, 
статьями. СПб., 1909.
Лит.: Чистович И. А. Прот. Г. II. Павский. 
СПб.,1863; он же. История перевода Библии 
на рус. яз. СПб., 1873, 1899. М„ 1997; Прото
попов С. В., свящ. Прот. Г. П. Павский: (Биогр. 
очерк). СПб., 1876; Барсов Н. И. Прот. Г. П. Пав
ский: Очерк его жизни по новым мат-лам // 
PC. 1880. Т. 27. С. 111-128,269-288,495-510, 
705-730; 1881. Т. 28. С. 105-124,219-232; Тро
ицкий И. Г. Речь, произнесенная в актовом за
ле СПбДА и в день столетнего юбилея со дня 
рожд. прот. Г. П. Павского, 4 марта 1887 г. 
СПб., 1887; Вольский А. Павский Г. П. // РБС. 
1902. С. 103-109; Родосский. Словарь сту
дентов СПбДА. С. 343-349; Никольский Н. К. 
Об учебной книжке прот. Г. П. Павского // Пав
ский Г. П. «Христианское учение в краткой си
стеме». СПб., 1909. С. 97-164; Климушин И. Д. 
Лингвистические взгляды Г. П. Павского: АКД 
филол. наук. М., 1994; Пастернак E. Е. Пав
ский Г. П. // Русские писатели, 1800-1917. 
Т. 4. 1999. С. 501-503; Batalden.S. К. Gerasim 
Pavskii’s Clandestine Old Testament: The Po
litics of 19lh-cent. Russian Biblical Translation 
// Church History: Studies in Christianity and 
Culture. Camb., 1988. Vol. 57. P. 486-498; Ти
хомиров Б. А. Прот. Г. П. Павский: богослов, 
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Б. А. Тихомиров

ПАДМАСАМБХАВА [санскр. 
padma-sam bhava; тибет. padma 
’byung gnas — Рожденный из ло
тоса Будды Амитабхи], индийский 
йогин VIII—IX вв. Полулегендарный 
основоположник тибетских буддий
ских школ ньингма (старейшая, или 
школа старых переводов [тантр]) 
и дзогчен, почитаемый адептами 
всех школ тибет. буддизма. П. так
же называют Гуру Ринпоче (Драго
ценный учитель).

По преданию, П. не был рожден 
как все люди, а появился на свет 
чудесным образом — из цветка ло
тоса и был усыновлен царем Инд- 
рабхути — правителем гос-ва Уд- 
дияна (долина р. Сват в совр. Паки
стане). Благодаря изучению тант
ры и обретению высшего знания П. 
стал обладателем сверхъестествен
ных способностей: обращал песок 
в золото, пустыни в цветущие поля 
и т. п. Его называли махасиддхой 
(«великим святым, обладающим бо
жественными сверхъестественными 
силами»), овладевшим 8 практи
ками святых (садхана видьядхар). 
П. объединил их в единую тантриче
скую систему, названную мандалой 
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восьми хранителей учения (ман
далой 8 Херук). Тибет, царь Трисонг 
Децен (Тисрондецан; ок. 755-797) 
пригласил П. в Тибет, где тот с по
мощью заклинаний и ритуалов ус
мирил многочисленных духов и де
монов, препятствовавших распро
странению буддизма. Деятельность 
П. была эффективной возможно по
тому, что магические обряды и за
клинания были сродни автохтон
ным религ. верованиям тибетцев 
(см. ст. Бон). П. дал наставления в 
буддизме Трисонгу Децену, и царь 
объявил буддизм гос. религией Ти
бета. П. приписывается строитель
ство 1-го в Тибете буддийского мо
настыря Самье (ок. 775-779), где 
впервые получили посвящение Ти
бет. монахи. Позднее П. был вынуж
ден покинуть страну из-за противо
действий части тибет. элиты.

П. принес в Тибет тантры, к-рые 
были переведены на тибет. язык в 
VII-IX вв. и не признаются кано
ническими «новыми» (возникши
ми после XI в.) буддийскими шко
лами Тибета. Однако школа ньинг- 
ма, которая считает, что ее начало 
относится ко времени Тибетской 
империи (618-848), почитает П. как 
«второго Будду». Он имеет 8 форм 
(проявлений), и также является во
площением Будды Амитабхи, пре
бывающим в «блаженной стране» 
Сукхавати. Школа ньингма призна
ет каноническими «наставления» 
(тибет. bka’ ma) П. и сокрытые им до 
лучших времен «сокровища» (тибет. 
gter ma — «терма»), т. е. различные 
наставления, к-рые могут быть от
крыты путем обретения текстов или 
через откровение теми, кто способ
ны и готовы их принять. П. до наст, 
времени считается действующим 
субъектом религии: он может по
являться перед достойными адеп
тами в любом обличии/форме и пе
редавать им сокровенное знание.

Культ П. возник в Тибете не ранее 
XII в., чему способствовала его слава 
усмирителя духов и заклинателя во 
времена наивысшего могущества Ти
бета. Существует неск. биографий П., 
в к-рых повествуется о его деяниях, 
совершённых в странах и областях 
буддийской космологии. П. посвя
щен каждый 10-й день лунного ме
сяца; 10-й день 6-го лунного месяца 
празднуется как день рождения П. 
Лит.: Dudjom Rinpoche. The nyingma school of 
Tibetan buddhism. Boston, 1991; Guenther H. V' 
The teachings of Padmasambhava. Leiden, 1996; 
Tulku Thondup. Masters of meditation and mi
racles. Boston; L., 1996; Островская E. А. Тибет

ский буддизм. СПб., 2008; Рожденный из Ло
тоса: Жизнеописание Падмасамбхавы. СПб., 
2010; Hirshberg, D. A. Remembering the Lotus- 
Born: Padmasambhava in the History of Tibet’s 
Golden Age. Somerville, 2016.

В. Л. Успенский

ПАИСИЕВ ГАЛИЧСКИЙ В 
ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ ЖЕНСКИЙ МО
НАСТЫРЬ (Костромской епархии 
Костромской митрополии), нахо
дится в г. Галич Костромской обл. 
Основан в поел. четв. XIV в., что 
подтверждается результатами ар-

Прп. Паисий Галичский. 
Изображение 

на сев. входных дверях 
Успенского собора 

Паисиева Галичского мон-ря. 
Поновление кон. 90-х гг. XIX в.

хеологических раскопок 90-х гг. 
XX в. (Авдеев. 2009. С. 213). Осно
вателем П. Г. м., возможно, был боя
рин Иван Овин, создавший в своей 
вотчине ктиторский особиожитель- 
ный мон-рь на горе Краснице над Га- 
личским оз., в 2 верстах от г. Галича. 
До нач. XX в. сохранялся ряд топо
нимов, связанных с именем Овина; 
между мон-рем и Галичем находи
лась небольшая Овинова слобода 
(позднее — ул. Овинова Слобода, 
с 1925 г,— ул. Железнодорожная), 
в источниках XV-XVII вв. упомина
ется Овинов луг на берегу Галичско
го оз. Первоначально мужской, особ- 

ножительный мон-рь был посвящен 
свт. Николаю Чудотворцу. После об
ретения Овиным чудотворной Ови- 
новской иконы Божией Матери (кон. 
XIV — нач. XV в.) II. Г. м. был по
священ Успению Преев. Богороди
цы. Наиболее ранним источником 
сведений об обретении иконы явля
ется «Сказание о чудотворном об
разе Богоматери Овиновския иже 
явися во граде Галиче», включенное 
в рукописный сборник сер,— 2-й 
пол. XVII в. (РГБ. Ф. 98. Ед. 1491; 
изд.: Авдеев. 2009. С. 354-358).

С 30-х гг. XV в. история П. Г. м. 
и Овиновской иконы связана с дея
тельностью его настоятеля — прп. 
Паисия Галичского. Согласно «Ска
занию...», в 1434 г. (в Житии пре
подобного ошибочно датировано 
1429 г.), во время войны между вел. 
кн. Московским Василием II Василье
вичем Тёмным и галичским кн. Геор
гием (Юрием) Димитриевичем, мо
настырь был захвачен войсками вел. 
князя, а чудотворная икона увезена 
в Москву и поставлена в Успенском 
соборе Московского Кремля, но в ту 
же ночь чудесным образом перенес
лась в П. Г. м., где иноки нашли ее в 
храме на прежнем месте. По др. вер
сии, образ был возвращен в Галич 
настоятелем мон-ря прп. Паисием, 
прибывшим в Москву с посольством. 
Вел. князь передал преподобному 
икону вместе с вкладом на восста
новление разрушенной им же оби
тели. Возвращение иконы, которую 
встречали все жители города, при
шлось на день престольного празд
ника обители — Успения Преев. Бо
городицы.

Преобразование П. Г. м. в общежи
тельный связано с пресечением ро
да его ктиторов — Ярцовых, один из 
представителей к-рого являлся род
ственником И. Овина. Это мог быть 
либо Иван (в постриге Иона) Ярцов, 
в духовной грамоте завещавший 
мон-рю свои вотчины, либо (по Жи
тию) бездетный Димитрий Ярцов, 
ок. 1440 г. завещавший вотчины оби
тели при условии смены особножи- 
тельного устава на общежительный.

Точная дата кончины прп. Паисия 
неизвестна: во всех списках Жития 
место для года смерти оставлено 
пустым. Традиционно считается, 
что он почил 23 мая 1460 или 1462 г. 
и был погребен в Успенском храме 
обители. Вскоре началось его мест
ное почитание: уже во 2-й пол. XV в. 
мон-рь именовался как Успенский 
Паисиев. Впервые так он назван 
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в указной грамоте 1483-1485 гг. вел. 
кн. Иоанна Иоанновича, выданной 
галичскому наместнику Тимофею 
Михайловичу (Плещееву), в к-рой 
упоминается «старец Онфилофей 
ис Паисена монастыря от Пречис
тые Успения» (Маштафаров. 1998. 
С. 44). В 1488 г. в связи с происшест
вием в Москве, в к-рое был вовлечен 
«чернец... галичанин из Паисиева 
монастыря» (ПСРЛ. Т. 6. С. 238), 
в ряде летописей мон-рь впервые 
был упомянут как «Паисиев».

Среди насельников мон-ря в 1-й 
пол. XV в. был прп. Иаков Галич- 
ский, вероятно, родственник прп. 
Паисия. В Житии прп. Паисия рас
сказывается о том, как во время по
жара в П. Г. м. иером. Иаков спас 
Овиновскую икону: загоревшийся 
Успенский храм был заперт, и тог
да «священник тояже же обители 
Иаков... взем бревно и разбив две
ри церковный, сквозе пламени вни- 
де в церковь, и чюдотворную... Пре- 
чистыя Богородицы икону взем, 
изнесе из церкве сквозе пламень». 
Огонь в храме был настолько силь
ным, что «сребро и злато, иже бе у 
чудотворного образа — венец, и ца
та, и гривны, от нестерпимого пла
мени все разлияшася в малыя час
ти», однако Иаков «изыде... из пла
мени ничем же неврежден (Авдеев. 
2009. С. 309-310). В 50-х гг. XV в. 
прп. Иаков отправился искать мес
то для собственной обители. Близ 
«Староторжья» (на месте старого 
торга (рынка), рядом с древним горо
дищем Столбище или Старое горо
дище) он основал галичский Ста- 
роторжский во имя свт. Николая 
Чудотворца мон-рь.

Формирование монастырской вот
чины началось еще при жизни при. 
Паисия. Внук И. Овина, боярин Иван 
Дмитриевич Ярцов (в монашестве 
Иона), завещал мон-рю и игум. Паи
сию свою вотчину, как сказано в 
духовной грамоте: «...село свое Ус
пенское даю в дом Пречистой бого
родице Успению игумену Паисею 
з братьею... Да дал есми Пречистой 
Успению пол невода зимнего в озере 
на усть Челсмы полчетверта еза, да 
две пожни на Челсме у мосту Круг
лая да Долгая, да Овинов луг под 
Кузмидамияном» (Антонов, Бара
нов. 1998. Вып. 3. С. 36). Духовная не 
имеет даты, А. В. Антонов и К. В. Ба
ранов датировали ее 30-50-ми гг. 
XV в., А. Г. Авдеев — 10-20-ми гг. 
XV в. В 50-х — 60-х гг. XV в. галич
ский боярин Денисий Фомич (Фо-

------------

минич) дал «по своем отце и по 
своей жене» «святей Богородици к 
Успенью анхимандриту Паисею з 
братьею» с. Благовещенское и дер. 
Дмитриевскую, «да Микифоровскую 
пустошь, да Федоровскую пустошь, 
да Морозово», «пожни свои на Их- 
леме да на Святице» (Там же. С. 37). 
Денисий Фомич «велел есми на сво
ей земле анхимандриту Паисею з 
братьею нарядити собе мельницу на 
реце на Чолсме под Микулинским. 
Да и веле есми ему свой лес тута 
сечи, что ему будет надобно на ту 
мельницу» (Там же).

В 1505/06 г. вел. кн. Владимирский, 
Московский и всея Руси Василий III 
Иоаннович пожаловал мон-рю поло
вину соляной варницы в Соли Га
лицкой (ныне Солигалич), а в 1532/ 
33 г,— жалованную грамоту на рыб
ные ловли в Галичском оз. и на ре
ках Ихлеме, Святице и Сухом Песке. 
В 1578 г. в Ровдине стане Галичско- 
го у. обители принадлежали 3 сель
ца, 35 деревень, 8 починков и 53 пу
стоши. В XV-XVI вв. II. Г. м. при
надлежал двор на посаде Соли Га
лицкой. Свой двор у обители был 
и в Галиче: в Галицкой книге, на
писанной в 1498-1499 гг., упоми
нается «двор Успенского монасты
ря Пасеева, а в нем дворник Гридя» 
(АСЭИ. 1952. T. 1. С. 533). В XVII в. 
мон-рю принадлежал осадный двор 
в Галичском кремле («остроге», «го
роде»), который впервые упомянут 
в дозорной книге 1620 г.: «...двор Ус
пения Пречистыя Богородицы Паи- 
сеина монастыря» (Отрывок из до
зорной книги Галича 1620 г. // Кост
ромская земля: Краевед, альм. Кост
рома, 1999. Вып. 4. С. 84).

В нач. XVII в. П. Г. м. был одним 
из крупнейших вотчинников Га- 
личского у. и переживал хозяйствен
ный подъем (Авдеев. 2009. С. 36-37), 
но пострадал в Смутное время. 3 янв. 
1609 г. отряд А. Лисовского взял 
штурмом Галич и подверг его раз
грому. Монастырские вотчины бы
ли разорены, вероятно, пострадала 
и сама обитель. В 1612-1613 гг. в 
П. Г. м. был пожар, о чем упомянуто 
в отписке в Галичскую четь дозор
щика В. Жемчужникова. В 1618 г. 
настоятель архим. Боголеп писал в 
челобитной царю Михаилу Феодоро- 
вичу, что «вотчинка пуста от войны 
литовских людей, и от русских во
ров, и от лихолетья, и ото многих по
датей крестьянишка розбрелись роз
но». В дозорной книге 1618 г. за мо
настырем в Галичском у. числились 

2 погоста, 3 сельца, 26 деревень, 30 
починков, в которых было 77 кресть
янских дворов. Часть вотчины за 
годы Смуты опустела, в 1618 г. здесь 
были «пусты 2 деревни, да 12 по
чинков, да 3 займища, да в живущих 
деревнях 82 двора пустых» (Акты 
писцового дела. М„ 1913. T. 1. С. 62, 
63, 65). В 1655 г. П. Г. м. принадле
жали 680 крестьянских дворов, в 
1678 г.— 694 двора.

С 1606 г. мон-рь был втянут в тяж
бу с посадскими людьми и рыбными 
ловцами Галича, к-рым по их «посу
лу» писцы Иван Биркин и Михаил 
Тюхин приписали принадлежавшие 
мон-рю сенные покосы по рекам 
Челсме и Святице и «Овинов луг 
с росчистями». Окончательно дело 
решилось в пользу мон-ря в 1652 г. 
(Авдеев. 2009. С. 37). В 1655 г. за 
обителью числились 680 крестьян
ских дворов, в 1681 г,— 682, в 1701 г,— 
687.

По писцовой книге 1628 г., в П. Г. м. 
«у Галичского посада» находились 
холодный Успенский храм и теплая 
Никольская ц„ «да под монастырем 
на монастырской земле сельцо Ус
пенское, а в ней коровий монастыр
ский двор, да дворы попов, да слу
жебников, да монастырской пашни 
тридцать чети, да к монастырю рыб
ные ловли в озере Галичском и в ре
ках Ихлиме у озера в устье и на Све- 
тице и на Сухом Песке» (цит. по: Бе
лоруков. 2000. С. 72). В 1628 г. в мон-ре 
было 2 храма: холодный Успенский 
и теплый Никольский.

В 60-х гг. XVII в. в монастырском 
скриптории был выполнен ряд лице
вых рукописей высокого художест
венного уровня, в т. ч. и лицевой Апо
калипсис (Анисимова. 1997).

В нач. 40-х гг. XVII в. благодаря по
кровительству кн. Алексея Михай
ловича Львова (? — 1653) в II. Г. м. 
началось каменное строительство. 
В 1641/42 — 1645/46 гг. был воз
веден 5-главый 2-столпный 3-аб- 
сидный холодный Успенский собор 
с приделами во имя ап. Иоанна Бо- 
гослова и во имя свт. Леонтия, еп. 
Ростовского, а к зап. стене «приде- 
лаша ж и колокольницу каменну... 
И все строение боярское, сосуды 
церковные на престолы, деисус же 
и двери царские велми пречюдны и 
паникадила» (РГБ ОР. Ф. 133. № 328. 
Л. 62 об.— 63; изд.: Авдеев. Валун
ные надгробия Верхневолжья: (Кон. 
XV — 1-я треть XVIII в.: Вопросы 
генезиса, бытования и источнико
ведения. М., 2015. С. 312)). Выбор
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посвящения приделов объясняется 
тем, что день памяти свт. Леонтия, 
еп. Ростовского (23 мая), одновре
менно является и днем кончины 
прп. Паисия, а ап. Иоанн Богослов 
был, вероятно, покровителем боя
рина И. Овина. Особенностью со

бора является его невысокая и ар
хаичная по своему облику шатро
вая колокольня.

Нек-рые исследователи оспари
вают датировку Успенского собора 
XVII в. и полагают, что в 40-х гг. 
XVII в. храм был только перестроен, 
а возведен — во 2-й пол. XVI в. Вер
сию о постройке храма в XVI в. 
впервые выдвинул архитектор-ре
ставратор А. А. Тиц (Тиц. 1971), свя
зав стилистическую близость Успен
ского собора с храмами Кириллова 
Белозерского в честь Успения Пре
святой Богородицы монастыря, по
строенными в XVI в. Позднее иную 
версию выдвинул галичский крае
вед А. М. Стульников и поддержал 
архитектор-реставратор Л. С. Ва
сильев, по проекту к-рого Успенский 
собор был отреставрирован в 90-х гг. 
XX в. (см. предисловие к ст. Стуль
никова: «О первоначальной форме 
Успенского собора Паисиево-Галич- 
ского монастыря // Галичские изв. 
2002. 23 мая). В 20-х гг. XX в. веро
ятность возведения колокольни со
бора в кон. XVI в. допускал и искус
ствовед А. И. Некрасов. «К собору,— 
писал он,— примкнула суровая ко
локольня в виде очень короткого 
восьмерика на четверике, увенчан
ная коротким шатром с одним ря
дом слухов,— древнейший пример 
шатровой колокольни, быть может, 
еще конца XVI в.» (Некрасов. 1926. 
С. 6). Однако записка о строительст
ве Успенского собора свидетельст
вует об одновременном возведе
нии храма и колокольни (РГБ ОР. 

Ф. 133. № 328. Л. 62 об,- 63). По пред
положению Стульникова, первона
чально собор был 2-столпным и 3-гла
вым, а в 40-х гг. XVII в. стал 5-главым.

Вслед за Успенским собором нача
лось строительство Троицкого храма. 
Точное время его возведения неиз

вестно. А. Г. Авдеев пред
ложил широкую датиров
ку - 1652-1696 гг. (Ав
деев. 2009. С. 38). Соглас
но описи 1701 г., в II. Г. м.

Успенский собор. 
1641/42-1645/46 гг.

Реставрирован в 90-х гг. XX в. 
Фото: А. П. Пятнов

стояла теплая Троицкая ц. 
«с трапезою и подкелар
скою о 3 главах, а главы 
и кресты опаяны белым 
немецким железом» (Хол
могоров В., Холмогоров Г.

1895. С. 281). Троицкий храм — 
2-этажный, 3-главый (причем гла
вы выстроены в ряд с севера на юг), 
с 2 приделами во имя вмч. Димит
рия Солунского и сщмч. Антипы, 
еп. Пергамского, и одностолпной 
трапезной — относится к числу наи
более уникальных храмов XVII в. 
в Костромском крае. По словам Не
красова, Троицкая ц. «походит на 
древние каменные двухэтажные хо
ромы продолговатые с запада на вос
ток, причем даже алтари не полу
круглые; а поперек хором стоит как 
бы терем, и лишь в нем отмечен цер
ковный характер здания: закомары 
(фальшивые) и три главы в ряд с се
вера на юг. Такая архитектура край
не редка и имеет обычно не главы, 
а шатры. Перед нами, очевидно, 
смесь церковного и гражданского 
зодчества, относящаяся к XVII в., 
она более обычна для трапезных мо
настырей» (Некрасов. 1926. С. 6).

По описи 1701 г., в П. Г. м. «церковь 
соборная Успения Пресвятыя Бого
родицы каменная о 5 главах с при
делы Иоанна Богослова да Леонтия 
епископа ростовского чудотворца, 
а на церкве главы и кресты опаяны 
белым немецким железом, а церковь 
строения боярина и дворецкого кня
зя Алексея Михайловича Львова... 
К соборной церкви прикладена ко- 
локольница каменная, а на ней гла
ва и крест опаяны белым немецким 
железом, а на колокольнице 5 ко
локолов, в большом колоколе весу 
53 3/4 пуда, да часы с перечасьем (Хол
могоров В., Холмогоров Г. 1895. С. 281). 

В Успенском храме находилась рака 
над мощами прп. Паисия, почивав
шими под спудом: «...гроб покрыт 
сукном вишневым, а на гробе образ 
чудотворца Паисея, венец и цата 
сребряные позолоченные резные, да 
круг того гроба поставлена решетка 
железная, лужена оловом, на чудо
творном гробе два покрова: один бар- 
жат зелено опушен бархатом крас
ным, крест кружево золотое, другой 
покров атлас алой, опушен отласом 
белым». Вход в мон-рь, обнесенный 
деревянной оградой, вел через св. 
ворота, представлявшие собой мо
нументальное сооружение, увенчан
ное деревянным шатровым храмом 
во имя Московских святителей Пет
ра, Алексия, Ионы и Филиппа: «...ша
тер окожучен лемехами, на нем гла
ва и крест опаяны белым немецким 
железом, круг тое церкви построена 
паперть с 3 стран не глухая, а под 
церковию св. врата опаяны белым 
немецким железом, а над вратами 
построены деисус 24 иконы при ар
хим. Силивестре» (Там же. С. 280- 
281).

В 1681 г. в рамках реформы Рус
ской Церкви, задуманной царем Фео
дором Алексеевичем, в П. Г. м. пред
полагалось разместить резиденцию 
Галичского архиерея. 27 нояб. 1681 г. 
царь утвердил представленную ему 
патриархом Московским и всея Руси 
Иоакимом (Савёловым) «Роспись го
родам и монастырям, в котором гра
де быти епископом и в которых мо
настырях жити и что за теми мо
настырями крестьян и бобыльских 
дворов по переписным книгам 186 
года», согласно к-рой предполага
лось учредить епархию с центром 
в Галиче. В «Росписи...» говорилось, 
что «в Галиче быть архиерею, жить 
в Паисиевом монастыре» (цит. по: 
Покровский. 1897. С. 321). Однако по
сле кончины царя Феодора Алек
сеевича 27 апр. 1682 г. это решение 
не было осуществлено. Возможно, 
ок. 1682 г. состоялась канонизация 
прп. Паисия в качестве общерусско
го святого.

В 1700 или 1701 г. один из 6 коло
колов со звонницы П. Г. м. «по ука
зу великого государя отвезен к Мос
кве на Пушешный двор». По под
счету Авдеева, этот колокол весил 
535,7 кг.

В 1716 г. архим. Филарет получил 
разрешение носить архимандричью 
шапку и набедренник (ПРИ. Ч. 5. 
С. 450). В 1749 г. П. Г. м. принадле
жали 2443 крестьянина в Галицком, 
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Пензенском и Казанском уездах, в 
обители проживали 13 чел. братии 
(архимандрит, казначей, иеромонах, 
2 иеродиакона, 6 монахов и 2 боль
ных насельника).

С 1764 г. мон-рем управляли игу
мены, обитель была лишена всех 
вотчин и возведена в 3-й класс. 
23 авг. 1798 г. Синод по указу имп. 
Павла I Петровича о возведении на
стоятелей ряда мон-рей 3-го класса 
в архимандриты произвел П. Г. м. 
в архимандритию «по знаменитости 
города Галича против прочих сей 
епархии городов и что прежде того 

в том монастыре архимандриты бы
ли» (ПСПиР. Пг„ 1915. С. 247). По 
штату в обители должны проживать 
12 чел. братии. К 1868 г. в П. Г. м. 
было 9 насельников (настоятель, 3 
иеромонаха, иеродиакон, белый диа
кон, 3 послушника).

В 1798 г. по указу имп. Павла I 
мон-рю передали 21 дес. пустопо
рожней земли в пустоши Зименки в 
45 верстах от обители. В нач. XIX в. 
за мон-рем числились 2443 крестья
нина. Видимо тогда же, мон-рь стал 
владельцем находившейся в 30 вер
стах мельницы на р. Тебзе, которая 
обычно сдавалась в аренду. В нач. 
60-х гг. XIX в. обители принадле
жали 21 дес. земли, мукомольная 
мельница на р. Тебзе и находящий
ся в 1 версте участок земли в 2 дес., 
к-рый использовался для выпаса 
скота.

В кон. XVIII в. П. Г. м. был обнесен 
каменной стеной с 4 восьмигранны
ми башнями по углам. В ограде были 
двое св. ворот (на северной и восточ
ной сторонах ограды). Трехарочные 
сев. св. ворота были обращены в сто
рону Галича, а восточные — к Кине
шемскому тракту. В 1837-1839 гг. 
с юж. стороны к Успенскому собору 
пристроен большой придел прп. Паи
сия. В кон. XVIII в. возведен настоя
тельский 2-этажный корпус (1-й этаж 
каменный, второй — деревянный), 
в кон. XIX в. построен одноэтажный 

корпус братских келий. На террито
рии обители находились скотный 
двор и пруд. На Костромском трак
те П. Г. м. принадлежала каменная 
часовня (нач. XIX в.).

В XIX — нач. XX в. мон-рь сохранял 
значение главного духовного цент
ра Галичского края. 15 авг., в день 
празднования Успения Преев. Бо
городицы и Овиновской иконы Бо
жией Матери, настоятель и братия 
встречали в сев. воротах массовый 
крестный ход из Преображенского 
собора Галича и всех городских цер
квей. Вероятно, обычай проводить 

крестный ход возник в 
первые века существова
ния мон-ря. 15 авг. 1841 г. 
мон-рь посетил историк

Паисиев Галичский монастырь. 
Фотография. Нач. XX в.

Μ. П. Погодин, прошед
ший из Галича до оби
тели вместе с участника
ми крестного хода в день 
Успения Преев. Богоро

дицы. С 1861 г. из Костромы в Галич 
ежегодно приносили главную свя
тыню епархии — Феодоровскую ико
ну Божией Матери. Карета с иконой 
вначале прибывала к св. воротам 
мон-ря, ее встречали братия и мно
жество местных жителей. Здесь слу
жили молебен, и духовенство сопро
вождало икону в город. Затем в один 
из дней икону приносили в мон-рь. 

Мон-рь на горе Краснице являлся 
одной из главных архитектурных 
доминант в панораме окрестностей 
Галича. Писатель А. Ф. Писемский в 
автобиографическом романе «Люди 
сороковых годов» (1869) упомянул 
П. Г. м. как Тотский. Писатель так 
описывает панораму, открывающую
ся из обители: «...вид из него был Бо
жественный... монастырь стоял на об
рыве крутой горы, подошва которой 
уходила в озеро, раскидывающееся 
от монастыря верст на 15 кругом. 
В настоящий день оно было гладко, 
как стекло, и только местами на нем 
чернели рыбачьи лодочки» {Писем
ский А. Ф. Собр. соч. М., 1959. Т. 5. 
С. 144). Особым почитанием мест
ного населения пользовался настоя
тель (1859-1885) архим. Митрофан 
(Калинников; 1805-1885). В 1917 г. 
в П. Г. м. проживали 19 чел. (7 мо
нашествующих и 12 послушников), 
настоятель архим. Анатолий одно
временно являлся благочинным мо
настырей Костромской епархии.

Мон-рь был закрыт в кон. 1919 г., 
хотя его храмы до нач. 30-х гг. XX в. 
продолжали действовать как при
ходские. О главной святыне обите
ли — об Овиновской иконе Божией 
Матери — в 30-х гг. XX в. информации 
нет. Во 2-й пол. XX в. икона находи
лась в единственном действующем 
храме Галича — Введенском кафед
ральном соборе в Рыбной Слободе. 
В 1928 г. в П. Г. м. была разобрана на 
кирпичи ограда, в 1936 г. на Успенском 
храме сбиты 4 боковые главы (ос
талась только центральная глава), 
в 30-х гг. XX в. уничтожено монас
тырское кладбище, разрушена часов
ня у Костромской дороги. В Успен
ском соборе располагалась мастер
ская МТС по ремонту тракторов, 
после 1945 г. в здании располага
лась инкубаторная станция. В Тро
ицкой ц. в 30-х — 1-й пол. 40-х гг. 
XX в. хранили овощи и зерно, с сер. 
40-х гг. здесь был дровяной склад. 
В 1963 г. у Троицкой ц. рухнул свод 
вместе с 3 главами. В 70-80-х гг. 
XX в. здания монастыря разрушались. 
В 1970 г. сгорела кровля Успенского 
собора. Рядом с храмами стоял руи- 
нированный корпус настоятельских 
келий, от к-рого остался только ниж
ний каменный этаж.

До кон. XX в. монастырь находил
ся в с. Успенская Слобода Галичско
го р-на. В 1992 г. с. Успенская Сло
бода вместе с мон-рем было включе
но в черту г. Галича. 5 июня 1992 г., 
в день памяти прп. Паисия, со
стоялся первый с дореволюцион
ных времен крестный ход из Галича 
к руинам монастыря. Многочис
ленные участники во главе с еп. 
Костромским и Галичским Алексан
дром (Могилёвым) прошли от Вве
денского собора в Рыбной Слобо
де через весь город до горы Крас
пицы.

26 февр. 1994 г. определением Си
нода П. Г. м. был возрожден как жен
ская обитель, в 1995 г. первой на
стоятельницей стала игум. Тамара, 
с 1996 г. обитель возглавляет игум. 
Наталия (Василёнок).

Реставрация Успенского собора 
шла под рук. костромского архит. 
Л. С. Васильева (авторы проекта ар
хитекторы О. В. Панкратова и Ва
сильев). В ходе реставрационных 
работ на Успенском соборе было вос
становлено пятиглавие и возвраще
но изначальное позакомарное по
крытие.

5 июня 1997 г. в Паисиевом приде
ле Успенского собора прошла первая
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за много десятилетий Божествен
ная литургия, которую совершил ар
хиеп. Александр (Могилёв). 12 дек. 
2002 г., после завершения реставра
ционных работ, архиеп. Александр 
освятил Успенский собор полным 
чипом. 5 июня 2003 г. во время мно
голюдного крестного хода из Вве
денского собора в Рыбной Слободе 
в П. Г. м. была возвращена главная 
святыня обители — чтимый список 
Овиновской иконы Божией Матери. 
10 нояб. 2008 г., в день памяти вмц. 
Параскевы Пятницы, архиеп. Алек
сандр передал в дар монастырю рез
ную икону св. Параскевы — точную 
копию скульптурного изображения 
XV в., на протяжении веков являв
шегося одной из главных святынь 
Галича (вывезена в 1953 из Галич- 
ского музея в ГРМ). 5 июня 2009 г. 
архиеп. Александр передал мон-рю 
2 иконы: «Явление Овиновской ико
ны Божией Матери боярину Иоанну 
Овину» и «Собор Галичских святых», 
обе были написаны для мон-ря ико
нописцем С. 11. Соколовым. В 2010 г. 
П. Г. м. передан как подворье быв
ший Новозаозерский Успенский 
мон-рь в с. Умиленье Галичского 
р-на. В 2018 г. в мон-ре проживали 
10 насельниц, настоятельница — 
игум. Наталия (Василёнок).
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ки Костромские, их жизнь, подвиги, кончина 

и чудеса. Кострома, 1879. С. 47-51, 124-125; 
Архим. Митрофан, настоятель Галичского 
Паисиева мон-ря: (Некр.) // Костромские 
ЕВ. Ч. неофиц. 1886. № 2. С. 38-42; Зверин- 
ский. Т. 2. С. 259. № 1034; Палилов К. Житие 
прп. Паисия Галичского (23 мая), с описанием 
обители его имени, близ г. Галича Костром
ской губ. М., 1896; Покровский И. М. Рус. епар
хии в XVI-XIX вв. Каз., 1897. T. 1. С. 321; Сыр
цов И. Две недели с чудотворной Феодоров
ской иконой Божией Матери в Галиче в 1904 г. 
// Костромские ЕВ. Ч. неофиц. 1905. № 20. 
С. 602-603; № 21. С. 660-661; Сытин С. Древ
ний г. Галич Костромской губ. М„ 1905. С. 50- 
53; Денисов. 1908. С. 326; Церкви Костромской 
епархии: По данным архива Имп. Археол. ко
миссии. СПб., 1909. С. 109-112; Рус. провинци
альный некрополь. М., 1914. T. 1. С. 365, 564, 
656; Д. С. Монастырские подвижники и га- 
личские бумагомаратели // Красный мир. Ко
строма, 1919. 19 окт.; Некрасов А. И. Древно
сти Галича Костромского. Галич, 1926. С. 6-7; 
Корольков С. Сохранить архитектурные па
мятники от разрушения // Сев. правда. Кост
рома, 1948. 15 авг.; Будовниц И. У. Мон-ри на 
Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI вв. 
М., 1966. С. 200-202; ТицА.А. На земле древ
него Галича. М., 1971. С. 18-24; Зыбковец В. Ф. 
Национализация монастырских имуществ 
в Советской России: (1917-1921). М., 1975. 
С. 149; Булыгин И. А. Монастырские крестья
не России в 1-й четв. XVIII в. М., 1977. С. 50; 
Ивина Л. И. Внутреннее освоение земель Рос
сии в XVI в.: Ист.-геогр. исслед. по мат-лам 
мон-рей. Л., 1985. С. 119, 125-126, 158-160; 
Зайцев В. И был день Паисия Галичского... // 
Костромской край. Кострома, 1992. 1 июля; 
Стульников А. М. Успенский собор Паисиева 
мон-ря // Галичские изв. 1994.16 июля; он же. 
О первоначальной форме Успенского собора 
Паисиево-Галичского мон-ря // Там же. 2002. 
23 мая; Авдеев А. Г. Храмы Паисиева мон-ря 
в XVII в. // Там же. 1994. 15 сент., 20 сент., 
6 окт., 10 нояб.; он же. Колокола Паисьева 
мон-ря // Там же. 1996. 30 янв.; он же. Иссле
дования в Паисиевом Галичском мон-ре // 
Археол. открытия 1996 г. М., 1997. С. 21—22; 
он же. Ставрографические памятники XVI- 
XVIII вв. из Галичского у. // Ставрографичес- 
кий сб. М„ 2001. Кн. 1. С. 264-266; онже. Спи
сок архимандритов Успенского Галичского 
Паисиева мон-ря // Вести. ПСТГУ. Сер.: Фи
лология. История. Философия. М., 2004. 
№ 2. С. 119-132; Анисимова Т. В. Рукописи 
XVII в. Паисиева Галичского мон-ря в фон
дах Отдела рукописей РНБ // Филевские чт.: 
Тез. 5-й науч. конф, по проблемам рус. худож. 
культуры 2-й пол. XVII — нач. XVIII в. М„ 
1997. С. 4-5; Белоруков Д. Ф. Деревни, села 
и города Костромского края: Мат-лы для ис
тории. Кострома, 2000. С. 71-73; Памятники 
архитектуры Костромской обл.: Кат. Костро
ма, 2001. Вып. 3. С. 374-380; Рус. мон-ри. 
Новомосковск; М., 2003. С. 132-137; «...Осо
бенно пострадали здания церковной архи
тектуры...» // Губернский дом. Кострома, 2008. 
№ 4/5(85/86). С. 97; Мон-ри Костромской 
епархии: (Справ, сведения) // Костромские 
ЕВ. 2009. № 6. С. 37-39; Мон-ри Костромской 
епархии. Кострома, 2009. С. 198-217; Василь
ев Л. С. Об архитектурном наследии Кост
ромского края. Кострома, 2014. С. 9,136,213- 
214, 269,295,317,333,345; Наталия (Василё
нок), игум. Обитель прп. Паисия Галичского: 
(К 20-летию возрождения монашеской жизни) 
// Ипатьевский вести. Кострома, 2014. № 2. 
С. 62-65; Глушкова В. Г. Костромская земля: 
Ист. путев. М., 2015. С. 302-305; Семячко С. А. 

К истории почитания прп. Паисия Галицкого 
и Овиновской иконы Богоматери // Рус. агио
графия. СПб., 2018. Вып. 3. С. 176-197.

Н. А. Зонтиков, А. Г. Авдеев

ПАИСИЙ (XVI в.), прп. (память 
в Соборе Новгородских святых — 
в 3-ю неделю по Пятидесятнице), 
Важский, игум. архангельского Вар- 
лаамиева Важского во имя апостола 
Иоанна Богослова мужского монас
тыря. Источником кратких сведе
ний о П. является Житие прп. Вар
лаама Важского, основателя монас
тыря Иоанна Богослова, составлен
ное иером. Ионой из Антониева 
Сийского мон-ря в 1589 г., спустя 
более 100 лет после преставления 
прп. Варлаама. В основе Жития — 
местные монастырские предания 
( Филарет (Гумилевский). Обзор. 
С. 163; Дмитриев. 1988. С. 429; Ры
жова. 2000. С. 70). Иона оказался в 
обители Иоанна Богослова по пору
чению братии своего мон-ря, а игу
мен Иоанновского мон-ря Даниил 
(1589,1596) (Строев. Списки иерар
хов. Стб. 829) попросил его записать 
свидетельства о святом и его чудеса 
(РГБ. Унд. № 291. Л. 37 об,- 39; кон.
XVI - нач. XVII в.).

П. упоминается в Житии, в рас
сказе о том, как прп. Варлаам, явив
шись, приказал П. всегда давать ми
лостыню в день его памяти — 19 июня 
(«О явлении святаго Варлама, а како 
явися на память свою игумену Паи- 
сеи з братиею и прещаше им о не- 
дании милостыня во время глада» 
(РГБ. Унд. № 291)). Описание этого 
чуда содержится во всех 19 списках 
первоначальной Основной редакции 
Жития Варлаама Важского: ИРЛИ. 
Кол. Геми. № 1, XVII в.; БАН. Арханг. 
Древлехран. № 235, XVII в.; № 351,
XVII в.; № 408, XVII в.; РНБ. Погод. 
№ 702, XVII в.; Хе 703, XVII в.; РГИА. 
Син. № 3922, XVII в.; РГБ. Егор. 
№ 297; Унд. № 291, XVII в.; Троиц. 
I. № 677, XVII в.; Муз. № 6059; Собр. 
Прянишникова. № 47, XVIII в.; Ни- 
киф. № 337, XVII в.; Собр. Единич
ных поступл. ОР. № 427; ГИМ. Увар. 
№ 386, XVII в.; № 781, XVII в.; Син. 
№ 619, XVII в.; Забел. № 508, XVII в.; 
Муз. № 2208, XVIII в. и в более 
поздних переработках памятника 
(Рыжова. 2005. С. 616, 626).

Все чудеса Основной редакции, 
в т. ч. и находящееся в ИРЛИ, не 
датированы. В тексте есть указание 
на то, что явление прп. Варлаама 
произошло в ночь накануне дня 
празднования его памяти: «Приспе 
абие память чюдотворца Варлама»,
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«приспевши убо нощи, ея же заут
ра память святаго будет». В спра
вочнике Π. М. Строева отмечено, что 
П. был игуменом мон-ря с мая 1551 
по 1552 г. {Строев. Списки иерар
хов. Стб. 829). Чудо свидетельству
ет о сформировавшейся к этому вре
мени монастырской традиции по
давать милостыню нуждающимся 
19 июня, отмеченную в уставе Бо
гословского мон-ря. Текст написан 
как видение: основатель обители 
прп. Варлаам является в ночном 
«сонном» видении почивающему в 
келье игумену, который из-за го
лода на Ваге и в Двинском крае 
хотел нарушить завет «на всяку па
мять чюдотворцеву и на всяко лето 
кормити нищих доволно, колико 
их обрящется». Прп. Варлаам по
требовал от игумена накормить ни
щих, иначе обитель оскудеет. На
утро наказ святого был в точности 
исполнен П.

Канонизация П. подтверждена 
включением его имени в Собор 
Новгородских святых (возобнов
лен в 1981).
Лит.: Строев. Списки иерархов. Стб. 829; Фи
ларет (Гумилевский). Обзор. 1884. Кн. 2. С. 163; 
Зверинский. 1892. Т. 2. С. 74-75; Дмитриев Л. А. 
Иона // СККДР. 1988. Ч. 1. С. 427-430; Рыжо
ва Е. А. Антониево-Сийский мон-рь. Житие 
Антония Сийского // Книжные центры Рус. 
Севера. Сыктывкар, 2000. С. 21-48,61-73; она 
же. Литературное творчество книжников Ан- 
тониево-Сийского мон-ря XVI-XVIII вв. // 
КЦДР: Севернорус. мон-ри. 2001. С. 222-224; 
она же. Житие Варлаама Важского (Пинеж- 
ского) — памятник истории и культуры Важ
ского края // Важский край: Источникове
дение, история, культура: Исслед. и мат-лы. 
Вельск, 2002. С. 139-147; она же. Житие Вар
лаама Важского (Пинежского) в рукопис
нокнижной традиции XVI-XIX вв. // Рус. 
агиография: Исслед. Публ. Полемика / Ред.: 
С. А. Семячко. СПб., 2005. С. 615-647; Исидо
рова 3. Н., Рыжова Е. А. Житие Варлаама Важ
ского // ПЭ. 2003. Т. 6. С. 611-613.

Е. А. Рыжова

ПАИСИЙ (t до 1483-1485), прп. 
(пам. 23 мая, 23 янв,— в Соборе 
Костромских святых), Галичский. 
Упоминается как игумен и «отецъ 
душевной» инока Успенского галич- 
ского моп-ря Ионы Дмитриева сы
на Ярцова в духовной грамоте 30- 
50-х гг. XV в. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 77. 
Ед. хр. 20280, список 1648 г.; опубл.: 
Антонов, Баранов. 1998. С. 36). В др. 
документе — данной с отводом Де- 
нисия Фомипича архимандриту Ус
пенского Галичского мон-ря Паисию 
на с. Благовещенское и дер. Дмитри
евскую с пустошами в Галиче Кост
ромском 50-60-х гг. XV в,— он упо
минается уже архимандритом (Там

Прп. Паисий Галичский. 
Фрагмент иконы.

Сер, — 3-я чете. XIX в. (запись?) 
(ц. Введения во храм Пресв. Богородицы, 

Галич)

же. С. 37). В указной грамоте 1483- 
1485 гг. мон-рь назван «Паисиевым» 
(«Паисеиным») (Маштафаров. 1998. 
С. 43-44. № 5), что следует понимать 
как «монастырь, основанный Паи
сием», по аналогии с подобными на
званиями др. обителей. В Софийской 
2-й (ПСРЛ. 2001. Т. 6. Ч. 2. С. 324), 
Львовской (ПСРЛ. 1900. Т. 20. Ч. 1. 
С. 353) и Типографской (ПСРЛ. Пг., 
1921. Т. 24. С. 237) летописях под 
6996 (1488) г. рассказывается о не
коем чернеце галичанине из Паи- 
сиева мон-ря. Эти даты служат гра
ницей ante quem при определении 
времени преставления ГГ, т. к. име
нование мон-ря «Паисиевым» следу
ет признать посмертным. При жиз
ни святого дарители и завещатели 
называли мон-рь «домом Пречистой 
Богородицы Успения»: «...дал свя
тей Богородици к Успенью...» (Ан
тонов, Баранов. 1998. С. 36-37).

Агиографические источники — 
«Повесть об Овиновской иконе Бо
гоматери» (XVI в.) и основанное на 
ней Житие П. (кон. XVII в.) — пред
ставляют П. не основателем мон-ря, 
а реформатором его устава. По вер
сии «Повести...» и Жития, ранняя 
история обители никак не связана 
с П.: чудотворный образ «Пречис
тые Богородица, и на рукЬ имЪ Мла
денца ПревГчнаго, Бога нашего Исус 
Христа» был явлен во времена кн. 
Димитрия Иоанновича Донского 
ктитору особножительного Николь

ского мон-ря Ивану Овину, к-рый 
принес икону в обитель, после чего 
она получила новое посвящение — 
в честь Успения Пресв. Богородицы. 
Спустя почти век игуменом обите
ли стал П. В Житии говорится, что 
он, по завещанию Дмитрия Ива
новича Ярца, внука Ивана Овина, 
изменил монастырский устав на 
общежительный. Со списком Ови
новской иконы святой отправился 
к вел. кн. Василию II Васильевичу 
Тёмному и в Москве получил сан 
архимандрита. Рассказ Жития о за
вещании Дмитрия Ярца основан, 
возможно, на хранившейся в мо
настырском архиве духовной Ионы 
Ярцова, в к-рой, однако, нет ника
ких упоминаний об Иване Овине, 
о монастырских ктиторах и уставе.

В службе П. рассказывается о яв
лении иконы Ивану Овину, к-рый 
назван современником святого, но 
в тексте ничего не говорится о пред
шествующей монастырской истории, 
поэтому можно сделать вывод о том, 
что автор службы считал П. основа
телем мон-ря.

В ряд исследований и справочни
ков попали сведения о П., не имею
щие подтверждений в исторических 
документах. Так, результатом непра
вильного прочтения летописного 
текста является сообщение о том, 
что П. был духовником галицкого 
кн. св. Димитрия Георгиевича (Смир
нов С. Древнерусский духовник: Ис
след. по истории церк. быта. М„ 1913. 
С. 247), свидетелем его кончины и от
возил в Москву тело умершего (ЭС. 
Т. 22. С. 592; ППБЭС. Т. 2. Стб. 1737- 
1738). К разряду домыслов следует 
отнести утверждения о принадлеж
ности П. к ученикам Сергия Радо
нежского (Россия — дом Пресвя
той Богородицы. [Б. м.], [б. г.]. С. 28) 
и о его посредничестве при урегу
лировании конфликта между Васи
лием Тёмным и кн. Дмитрием Геор
гиевичем Шемякой (см., напр.: Смир
нов. 1948. С. 102).

Точная дата кончины П. неиз
вестна. Лишь один список Жития 
(РГАДА. Ф. 188. On. 1. № 1241,1879 г.) 
указывает 1463-й как год преставле
ния святого. Закрепившаяся в цер
ковной традиции дата, 1460 г., не име
ет документальных подтверждений.

Единственное посмертное чудо 
П. об исцелении от беспробудного 
пьянства галицкого «книгчего» (су
дейского чиновника) Гавриила, из
вестное по рукописи XVIII-XIX вв. 
(РНБ. Тит. № 2018), следует отнести
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к кон. XVII в. по упоминанию в нем 
стольника Петра Парамоновича Ти
това, бывшего галицким воеводой в 
1696-1698 гг. (см.: Иванов П. И. Алф. 
указ, фамилий и лиц, упоминаемых 
в Боярских книгах, хранящихся в 
1-м отд. Моск, архива Мин-ва юс
тиции. М., 1853. 0.411; Преображен
ский И. Д., Альбицкий Н. А. Подробная 
опись 962 рукописям нач. XVII — до 
нач. XIX ст. «Долматовского архи
ва» (Голицынского и Куломзинско- 
го родов) с прил. СПб., 1895. С. 4-7. 
№8-11).

Почитание. «Повесть об Овинов- 
ской иконе Богоматери», старший, 
но не первоначальный список к-рой 
(РНБ. Погод. № 1332) датируется 
1597 г., не содержит следов почи
тания П., что подтверждается от
сутствием в ее тексте эпитетов «свя
той», «преподобный», «чудотворец» 
и т. п. В грамотах Паисиева монас
тыря 1570-1608 гг. мон-рь называ
ется исключительно «Паисеиным» 
или «Паисиевым» и никогда — «мо
настырем преподобного Паисия» 
(или «чудотворца Паисия», или 
«святого Паисия»). Но с кон. XVI в., 
т. е. одновременно с появлением 
«Повести...», в грамотах мон-ря фи
гурирует Овиновская икона: «...в оп- 
щем Паисеине монастыре у церкви 
Успения Святей Богородицы у чу
дотворней у Галича на горе...» (гра
мота от 23 июля 1595 г,— см.: Авде
ев. 2001. С. 343). Об отсутствии по
читания П. в нач. XVII в. свидетель
ствуют не только монастырские 
акты, но и челобитная от 15 марта 
1609 г., в к-рой жители Галичского у. 
называют своими великими свя
тыми преподобных Макария Жел- 
товодского и Авраамия Галичского 
(Чухломского). П. в этой челобит
ной даже не упоминается (Авдеев. 
2009. С. 76). В 1646 г., после оконча
ния строительства в мон-ре камен
ного Успенского собора, его юж. при
дел был освящен во имя свт. Леон
тия Ростовского (придел во имя П. 
появился лишь в XIX в.). Над местом 
погребения П. в юж. стене храма 
была устроена аркосольная ниша.

Организация молитвенного про
странства над мощами П. стала 1-м 
этапом в формировании его почита
ния. Вероятно, сначала появилась 
икона, запись о к-рой зафиксировал 
сводный иконописный подлинник 
в редакции 1679 г. (наиболее ранний 
список с упоминанием П.— ГИМ. 
Увар. № 967-8°, кон. XVII в., восхо
дящий, по мнению архим. Леонида,
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Прп. Паисий Галичский. 
Фрагмент иконы 

-«Избранные Костромские святые». 
1886 г.

(Нерехтский краеведческий музей 
им. Η. П. Родионовой)

непосредственно к оригиналу редак
ции — см.: Леонид (Кавелин), архим. 
Систематическое описание славяно- 
рос. рукописей собр. гр. А. С. Уваро
ва. М. 1893. Ч. 3. С. 521-528). В ико
нописном подлиннике и в Кайда- 
ловских святцах память П. отнесе
на к 21 июля, судя по всему, вслед 
за Авраамием Галичским, память 
к-рого в иконописных подлинниках 
помещена под 20 июля — в день 
празднования Чухломской (Галич- 
ской) иконе Божией Матери. Пере
нос памяти П. на 23 мая произошел, 
по всей видимости, в связи с нахож
дением мощей П. в приделе свт. Ле
онтия Ростовского, память к-рого 
празднуется 23 мая.

Наиболее ранними гимнографиче
скими произведениями, посвящен
ными П., следует считать тропарь 
и кондак, которые полностью списа
ны с тропаря и кондака при. Авраа- 
мию Смоленскому. Наиболее ранний 
список тропаря и кондака вне служ
бы (РГБ. Егор. № 1491. Л. 610-610 об.) 
датируется кон. XVII в. Как зафик
сировало «Чудо о книгчии Гаврии
ле», в мон-ре существовала тради
ция чтения прихожанами тропаря 
и кондака над гробом П., поэтому 
на раке лежала дощечка с текстами.

Концом XVII в. датируется и мо
настырская рукопись РГБ. Тихонр. 
№ 57, содержащая ранние списки 
Жития П. и службы ему. Это полная 
служба, с малой вечерней и всенощ
ным бдением, что указывает на по
читание П. в его мон-ре как велико
го святого. Судя по выявленным ис
точникам, создание службы нельзя 

датировать временем ранее XVII в., 
ее возникновение следует отнести 
скорее к последней четверти этого 
столетия. Первоначально в службу 
входили 2 канона с азбучным и текс
товым акростихами. Позднее ее текст 
был приспособлен для приходского 
богослужения, утратив один канон 
и часть, читаемую на малой вечерне, 
как отражено в списке РГБ. Тихонр. 
№ 289, нач. XIX в. Всего на наст, вре
мя известны 4 списка службы кон. 
XVII — кон. XIX в. (Авдеев. 2009. 
С. 39-40; Семячко. 2019. Примеч. 47).

Житие П. следует датировать так
же поел. четв. XVII в., хотя служба 
и Житие написаны разными автора
ми. Житие вероятнее всего было со
здано вскоре после службы, но за
висит от нее в значительно мень
шей степени нежели от «Повести об 
Овиновской иконе Богоматери», от 
к-рой оно унаследовало событийную 
канву. В наст, время Житие П. из
вестно в 8 списках кон. XVII — кон. 
XIX в. (Авдеев. 2009. С. 64-40; Се
мячко. 2019. Примеч. 4), передаю
щих одну редакцию текста.

Почитание П. в Новое время на
шло отражение в создании акафиста, 
к-рый известен в 3 списках, наиболее 
ранний из них датируется нач. XIX в., 
и одной публикации по неизвестно
му списку (Авдеев. 2009. С. 51-52).

Мощи П. покоятся под спудом в га- 
личском Успенском мон-ре. В «Деле 
о мощах несвидетельствованных», 
к-рое было сформировано из рапор-

Прп. Паисий Галичский.
Икона. Нач. XX в., поновление нач. XXI в. 

(Паисиев Галичский мон-рь)

тов, присланных из епархий во ис
полнение указа имп. Елизаветы Пет
ровны от 7 дек. 1744 г., находится 
описание гробницы святого: «...на 
той гробнице на доске написанной

о
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образъ его преподобнаго Паисеи из 
давных летъ. А о чюдесехъ, каковые 
в прошедших годехъ происходили, 
того де в писании не обретается, 
а приходящей де народ, какия исце
ления получаютъ ли, о томъ из
вестия не имеють» (РГИА. Ф. 796. 
Оп. 25. Д. 723-а. Л. 442 об.). В 1995 г. 
была сделана попытка обретения 
мощей святого (подробнее об ар
хеологических раскопках под руко
водством А. Г. Авдеева см.: Авдеев. 
2009. С. 202-209). Канонизация П. 
подтверждена включением его име
ни в Собор Костромских святых, ус
тановленный в 1981 г.
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С. А. Семячко
Иконография II. складывалась одно

временно с составлением его Жития, 
в период не ранее поел. четв. XVII в. 
Иконы святого встречаются редко даже 
в Галичском крае. Согласно описям мо
настырей и храмов Галичского у. 1701— 
1702 гг. (РГАДА. Ф. 237. On. 1.4.1. Д. 23), 
изображения П. имелись только в Паи- 
сиевой обители. Существовало неск. 
изводов его иконографии, отмеченных 
в монастырских описях 1701 и 1766 гг. 
(Там же. Ф. 280. Оп. 3. Д. 440). В доку

ментах упомянуты поясные образы П., 
его полнофигурное изображение на ра
ке со св. мощами, извод с фигурой П. 
в молении Божией Матери, образ Госпо
да Вседержителя на престоле с припадаю
щими П. и прп. Макарием Унженским 
(Желтоводским) (написаны до 1701).

В иконописных подлинниках XVIII-
XIX вв. внешность П. описывается под 
21 июля; по форме бороды он уподоб
ляется др. местному святому — прп. Ма
карию Унженскому (Желтоводскому): 
«...подобием сед, брада аки Макария 
Желтоводскаго, на конец раздвоилась, 
курчевата; ризы монашеския» (Фили
монов. Иконописный подлинник. С. 63; 
аналогичные описания: ИРЛИ. (ПД). 
Перетц. № 524. Л. 195 об., 30-е гг. XIX в.; 
Большаков. Подлинник иконописный. 
С. 122). В рукописи кон. XVIII в. текст 
воспроизведен с отличием (или с ошиб
кой): «...брада Марка (евангелиста?— 
Авт.) раздвоилась» (БАН. Строг. № 66. 
Л. 199 об.).

По преданию, на раке святого в Успен
ском соборе Паисиева мон-ря находил
ся поясной образ кон. XVII-XVIII в., 
к-рый после закрытия обители перенес
ли в ц. Введения во храм Преев. Богоро
дицы в Галиче. Находящийся там в наст, 
время единоличный образ П. написан 
или полностью прописан в сер.— 3-й 
четв. XIX в. Святой представлен стар
цем с правильными мелкими чертами 
лица, короткими волнистыми волосами 
с проседью и средней величины бородой, 
более узкой и немного раздвоенной на 
конце. На преподобном — традиц. мона
шеское одеяние, схимнический куколь 
лежит на плечах, руки сложены кресто
образно на груди (жест, характерный для 
надгробных образов). Позднее получили 
распространение иконы-пядницы (с др. 
жестом рук святого) и небольшие «ско
рописные» образки П., изображенного по- 
коленно, в синей схиме и темной монаше
ской мантии, правая рука лежит на груди, 
в левой — развернутый свиток с текстом: 
«Не скорбите брапя»; у П. седые воло
сы и небольшая курчавая борода (2-я 
пол. XIX в., СГХМ; см.: Госкаталог РФ. 
№ 2578254). На иконе этого извода нач.
XX в. (поновлена в нач. XXI в., Паисиев 
Галичский мон-рь) в правой руке П. четки.

Вероятно, в XVIII в. или позднее сло
жился тип изображения П. как архи
мандрита в рясе, мантии и епитрахили, 
с наперсным крестом, на голове митра. На 
иконе предположительно XVIII в. (част
ное собрание) полуфигура святого по
казана вполоборота влево, правой рукой 
он благословляет, в левой — держит раз
вернутый свиток с упомянутым текстом; 
слева вверху — Овиновская икона Божи
ей Матери. Сохранилось неск. «раздаточ
ных» икон этого извода 2-й пол. XIX в. 
(частные собрания). В этом же типе П. 
(правая рука в молении, в левой — жезл) 
представлен на хромолитографии 1883 г. 



(цензор прот. Филарет Сергиевский), ис
полненной в мастерской Троице-Сер- 
гиевой лавры (СПГИАХМЗ; см.: Гос- 
каталог РФ. № 8212689; см. также цен
зурные экземпляры: ЦГИАМ. Ф. 2394. 
On. 1. Д. 4440. Л. 21, 440; Григоров А. И. 
Мат-лы по истории рус. фамилий. М., 
2006. T. 1: Овиновы. С. 247). Святой в 
правой части композиции предстоит 
Овиновской иконе Божией Матери (сле
ва в облаках), за ним слева — узнаваемый 
вид белокаменной Паисиевой обители 
с сев.-зап. стороны. На подобных иконах 
П., как правило, изображали седоборо
дым старцем с длинными, спадающими 
на плечи волнистыми волосами. На фо
тографии нач. XX в. (фототека ИИМК 
РАН) запечатлен надгробный комплекс 
святого: над ракой располагалась боль
шая композиция с ростовым образом П. 
в богослужебном облачении во главе 
крестного хода с Овиновской иконой 
Божией Матери в руках.

На редкой иконе нач. XIX в. (из со
брания В. Н. Строковского; Музей икон 
Преев. Богородицы «Неувядаемый Цвет» 
в дер. Исаково Солнечногорского р-на 
Московской обл.) святой предстоит в ко
ленопреклоненной молитве Богоматери 
с Младенцем возле престола (тип Овинов
ской) на фоне пейзажа с монастырскими 
постройками, справа вверху в небесах — 
Господь Вседержитель на престоле. Фи
гуру П. вводили и в др. списки Овинов
ской иконы Божией Матери. Существо
вали иконы с изображением П., припа
дающего в молении к Спасителю (Спас 
Смоленский), как свидетельствует про- 
рись с образа XVII в. (Успенский В. И. 
Переводы с древних икон из собр. А. М. 
Постникова. СПб., 1898. Л. 27; иконный 
образец с образа XVII в. с коленопрекло
ненным П. хранится в ГРМ). У П. длин
ная, выступающая вперед, острая на кон
це и раздвоенная борода.

На внутренней стороне сев. входных 
дверей Успенского собора в Паисиевом 
мон-ре были изображены в рост впол
оборота друг к другу преподобные II. (на 
левой створе) и Иаков Галичский. Обра
зы святых идентифицированы предпо
ложительно, авторская живопись сохра
нилась фрагментарно, в кон. 90-х гг. XX в. 
двери записаны масляными красками по 
старым контурам. П.— монах в куколе 
с развернутым свитком в левой руке. На 
небольшой иконе в окладе кон. XIX в. 
(в юж. приделе во имя П. Успенского со
бора обители) преподобный представ
лен вместе с прп. Авраамием Галичским 
на пейзажном фоне.

В монументальной живописи изобра
жения П. известны в храмах Галичского 
р-на Костромской обл., напр., ростовой 
образ на стене ц. Благовещения Преев. 
Богородицы в с. Унорож (60-е гг. XIX в.). 
Погрудный фронтальный образ святого 
сохранился в ряду Костромских препо
добных в одном из настенных медальо-
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нов в галерее Троицкого собора Ипати- 
евского мон-ря в Костроме (1912-1913, 
артель H. М. Сафонова). В цикле роспи
сей академического направления, объ
единяющих сонмы всех рус. святых, об
раз П. (в профиль, на голове куколь) 
встречается в группе святых XV в. в га
лерее рус. святых, ведущей в пещерную 
ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской 
Успенской лавре (работа иеродиаконов

Прп. Паисий Галичский. 
Хромолитография. 1883 г. 

(СПГИАХМЗ)

Паисия и Анатолия кон. 60-х — 70-х гг. 
XIX в., поновление — 70-е гг. XX в., ок. 
2010).

Образ П. включали в композицию 
«Собор Костромских святых», в част
ности, на иконе с избранными Кост
ромскими чудотворцами — основате
лями мон-рей (1886, из ц. свт. Николая 
Чудотворца в с. Верховье Солигалич- 
ского р-на Костромской обл.; филиал 
КГИАХМЗ — Нерехтский краеведчес
кий музей им. Η. П. Родионовой). Образ 
П,— слева во 2-м ряду, выполнен в тра- 
диц. иконографии, восходящей к ран
ним монастырским памятникам.

В числе всех Российских чудотворцев 
П. представлен на иконах кон. XVIII — 
1-й пол. XIX в., созданных в мастерской 
Выговской пуст. (МИИРК, ГТГ, ГИМ, со
брание Г. В. Лепса), и на их повторени
ях работы других старообрядческих мас
теров — последователей поморских ико
нописцев (напр., на иконе 1814 г. Петра 
Тимофеева из Зеленковской моленной в 
С.-Петербурге, ГРМ). Его образ помещен 
в левом верхнем ряду преподобных Сев. 
Фиваиды, между Корнилием Палеост- 
ровским и Иринархом Соловецким. На 
иконе сер,— 2-й пол. XIX в. (ГТГ) край
ним справа в 3-м ряду изображен пре
подобный в куколе с надписью в нимбе 
«ПР. ПАИСИИ», а на иконе нач. XIX в. 
из с. Белая Криница Глыбокского р-на 
Черновицкой обл. Украины (НКПИКЗ) 
в предпоследнем ряду правой группы —

Прп. Паисий Галичский. 
Роспись Троицкого собора 

Ипатиевского мон-ря в Костроме. 
1912-1913 гг.

Артель H. М. Сафонова

святой с непокрытой головой с наиме
нованием «Прп(д) Паисш И[г]оуменъ». 
На одной из 3 икон с рус. святыми кон. 
XIX в. из старообрядческой Данилов
ской моленной в Казани (ГМИИРТ) фи
гура П. расположена во 2-м регистре 
сверху в необычном иконографическом 
варианте: голова покрыта куколем, сви
ток в руке свернут.

В иконописи XX в. образ П. (в группе 
Костромских чудотворцев) известен в 
композиции «Все святые, в земле Рус
ской просиявшие», разработанной мон. 
Иулианией (Соколовой): келейная ико
на свт. Афанасия (Сахарова) 1934 г., ико
ны 50-х гг. XX в. (ТСЛ, СДМ), предва
рительные эскизы с Костромскими свя
тыми (из альбома кон. 20-х — нач. 30-х гг. 
XX в., частное собрание). На основе «над
гробного» образа в 1999 г. для Паисиева 
мон-ря была написана поясная икона П.

Прп. Паисий Галичский.
Икона. 2-я пол. XIX в. 

(СГХМ)

(в его руках — Овиновская икона Божи
ей Матери); над ракой святого находит
ся его золотофонный образ с видом оби
тели. Совр. поясной образ П. в молении 
Овиновской иконе Божией Матери ус
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тановлен в местном ряду иконостаса Ус
пенского собора обители. В соборе кост
ромского Богоявленско-Анастасиина 
мон-ря хранится икона «Собор Кост
ромских чудотворцев» (2001, иконопи
сец Е. П. Тисов) с изображением П. во 
2-м ряду левой группы. Сложился так
же извод «Собор Галичских святых» 
(ц. Введения во храм Пресв. Богороди
цы в Галиче). Ростовой образ П. (с ико
ной в руках) помещен в стенописи ал
таря галичской Введенской ц. (2008, 
мастер В. С. Соколов), его поясной об
раз (седовласый старец с высоким лбом 
и впалыми щеками, борода длинная, ост
рая на конце) — в одном из медальонов 
в Троицком соборе Пахомиево-Нерехт- 
ского жен. мон-ря (2000-2005, мастер 
А. В. Алёшин).
Ист.: Переписная книга Галичского Паисиев- 
ского мон-ря и разных церквей в Галиче, 
1701-1702 гг. // РГАДА. Ф. 237 (Монастыр
ский приказ). Оп. 1. Д. 23. Л. 53 об.— 55, 63, 
70; Паисин Успенский мон-рь Галичского у. 
1766 г. // РГАДА. Ф. 280 (Коллегия эконо
мии). Оп. 3. Д. 440. Л. 7 об.
Лит.: Маркелов. Святые Др. Руси. T. 1. № 201, 
226,253; Т. 2. С. 190; Icônes russes: Les saints / 
Fondation P. Gianadda. Lausanne, 2000. P. 142- 
147. Cat. 52, 53; Алдошина H. E. Благословен
ный труд. Μ., 2001. C. 231-239; Костромская 
икона ΧΙΠ-ΧΙΧ вв. / Авт.-сост.: Н. И. Комаш- 
ко, С. С. Каткова. М., 2004. С. 621. Кат. 283. 
Ил. 442; Образы и символы старой веры: Па
мятники сгарообр. культуры из собр. Рус. му
зея. СПб., 2008. С. 72-73,82-85. Кат. 62,70; Ав
деев А. Г. Житие прп. Паисия Галичского: Ис- 
след. и тексты. М., 2009. С. 176-184. Рис. 5-14; 
Иконописец мон. Иулиания: Посвящ. 30-ле- 
тию со дня кончины / Авт.-сост.: H. Е. Алдо
шина, А. Е. Алдошина. М., 2012. С. 85-87, 91, 
100,103; Юхименко E. М., Горшкова В. В. «Ико
ны всё самые пречудные, письма самого ис
кусного»: Собр. Г. Лепса. М., 2012. С. 128-131. 
Кат. 34; Древнерус. искусство. Каз., 2013. 
С. 32-33. (Художественные сокровища Та
тарстана); Образы рус. святых в собр. Исто
рического музея / Авт.-сост.: Л. П. Тарасен
ко. М., 2015. С. 390-399. Кат. 93; «Сияше све
тильник учения его...»: Прп. Иосиф Волоцкий 
в рус. духовной культуре / Сосг.: Л. И. Алё
хина и др. М„ 2019. С. 330, 333. Кат. 173, 175.

А. Г. Авдеев, Э. П. И.

ПАИСИИ, прп., Κι icbo- Печерский, 
постник — см. Меркурий и Паисий, 
преподобные, Киево-Печерские.

ПАИСИЙ (t 17 дек. 1695), прп. 
(пам. в 3-ю Неделю по Пятидесят
нице — в Соборе Сийских святых), 
Сийский. П. был сыном соборного 
священника Соловецкого мон-ря 
Мефодия («от нихже икономъ оби
тели монах Паисий, прозываемый 
Мефодиев» (БАН. Арханг. Древл. 
№ 408. Л. 255 об.; Никанор. 1895. 
С. 1)), по др. источникам — Анто
ниева Сийского мон-ря {Кириллов. 
1902. С. 22). В 1664 г. принял постриг 
в Сийском мон-ре от своего духов

ного наставника прп. Феодосия Сий
ского (БАН. Арханг. Древл. № 408. 
Л. 269 об.). Ок. 1670 г. П. избрали на 
должность келаря и казначея {Пе
ровский. 1897. С. 471).

В 1676 г. II. стал строителем Со
ловецкого мон-ря («Да того же года 
[ 1676] взять из Сийского же монас
тыря в Соловецкой же в монастырь 
в московские строители старец Паи- 
сей» (БАН. Арханг. Древл. № 375. 
Л. 91)). 30 июля 1676 г. по указу пат
риарха Иоакима (Савёлова) П. был 
назначен на должность патриарше
го казначея (Там же). В 1676-1694 гг. 
П. значится среди судей Московско
го казенного приказа (Московский 
приказный аппарат. 2006. С. 117— 
118).

С 1680 г. П,— щедрый благотвори
тель Сийского мон-ря («...он, монах 
Паисий, жаловал во всяких монас
тырских нуждах, воспомогал и за
ступал, и на судах денег давал оку
пать монастырские долги, так что 
исчислить благих его к обители сей 
не можно» (Памятная книга Анто
ниева Сийского мон-ря. Л. 97 об,— 
98; см.: Кириллов. 1902. С. 23). После 
опустошительного пожара в мон-ре 
(2 мая 1658) на средства П. в 1685 г. 
были построены каменные корпуса 
для настоятеля и братии, колоколь
ня, ризница и книгохранительная 
палата, возведены квасоварня, по
варня, св. ворота, а также каменный 
храм во имя прп. Сергия Радонеж
ского (БАН. Арханг. Древл. № 375. 
Л. 81; БАН. Арханг. ДС. № 186. Л. 232; 
Макарий (Миролюбов). 1878. С. 18); 
в Москве для мон-ря был отлит ко
локол весом более чем в 300 пудов 
{Кириллов. 1902. С. 23; Макарий (Ми
ролюбов). 1878. С. 111).

Ценные вклады П. пополняли мо
настырскую б-ку наряду с пожертво
ваниями игум. Феодосия и архим. Ни
кодима Сийского {Кукушкина. 1977. 
С. 43,57,54,78,102, i 16,118,136,137, 
139, 165, 177, 188). В 1692 г. П. пода
рил в обитель 30 книг «во свое обе
щание в Сийский монастырь в по
миновение по себе и по родителех 
своих» (Арх. СПбИИ РАН. Ф. 5. 
1694-1695 гг. № 82. Л. 59 об.; Кукуш
кина. 1977. С. 57). Они находились 
в 4 запечатанных сундуках, к-рые 
П. привез в мон-рь, заповедав от
крыть их после своей смерти {Ма
карий (Миролюбов). 1878. С. ИЗ; Пе
ровский. 1897. С. 540; эти сундуки 
еще в кон. XIX в. хранились в оби
тели (Никанор. 1895. С. 8)). 14 янв. 
1696 г. сундуки распечатали архиеп. 

Холмогорский и Важский Афана
сий (Любимов) и архим. Никодим 
{Макарий (Миролюбов). 1878. С. 114). 
Среди книг находилось знаменитое 
Сийское Евангелие-апракос с мно
гочисленными миниатюрами (БАН. 
Арх. Ком. № 339), созданное в Моск
ве в кон. 80-х — нач. 90-х гг. XVII в. 
по заказу П. и при активном участии 
Никодима Сийского {Братчикова. 
1988. С. 10; Белова, Кукушкина. 1978. 
С. 165; Рыжова. 2019. С. 39, 42). Ко
декс обошелся заказчикам в 200 р. 
{Перовский. 1897. С. 508; Кириллов. 
1902. С. 24). На верхней крышке по
золоченного серебряного оклада на
ходится надпись от 20 сент. 1692 г. 
о даре рукописи в мон-рь, на листах 
самой книги — владельческая запись 
П. В XIX в. Сийское Евангелие хра
нилось в ризнице обители и выноси
лось во время пасхального богослу
жения. Среди др. книжных вкладов 
П. значатся «Книга степенная» (БАН. 
Арханг. Древл. № 423; Кукушкина. 
1977. С. 137), «Новый летописец» 
(БАН. Арханг. Древл. № 410; Ку
кушкина. 1977. С. 139), «Слова» Гри
гория Богослова с толкованиями 
Никиты Ираклийского (БАН. Ар
ханг. Древл. № 204; Белова, Кукуш
кина. 1978. С. 182), «Хроника» Мар
тина Бельского (БАН. Арханг. Древл. 
№ 422; Белова, Кукушкина. 1978. 
С. 186), комплект из 12 печатных 
Миней месячных, 5 печатных Псал
тирей {Макарий (Миролюбов). 1878. 
С. 86-87)и др.

П. вместе с Никодимом Сийским 
способствовал перенесению в Сий
ский мон-рь в 1677 г. мощей препо
добных Исаии и Никанора Ручьёв- 
ских {Никанор. 1895. С. 4; Рыжова. 
2019. С. 38). По ходатайству П. была 
учреждена архимандрития в обите
ли: в июле 1692 г. он лично привез 
в мон-рь благословенную грамоту 
патриарха Адриана. 31 июля 1692 г. 
архиеп. Холмогорский и Важский 
Афанасий поставил во архиманд
рита иером. Никодима Сийского 
(АОКМ. Инн. КП. 3601; Перовский. 
1897. С. 537-539; Кириллов. 1902. 
С. 25). В Летописце Антониева Сий
ского монастыря указывается 1 авг. 
1692 г. как начало архимандритии 
(«И того же 200 [1692]-го году авгус
та в 1 день посвящен на иво Варфо- 
ломеево игуменское место во архи
мандрита Сийского же монастыря 
постриженик... иеромонах Никодим. 
И с такова числа попалось в Сий- 
скомъ монастыре архимандричест- 
во» (БАН. Арханг. Древл. № 375.
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Л. 103 об.)). П. подарил архим. Ни
кодиму привезенную из Москвы 
«архимандричью шапку», украшен
ную миниатюрными иконами, дра
гоценными камнями и жемчугом 
(Перовский. 1897. С. 539-540; Ки
риллов. 1902. С. 25), архиеп. Афана
сию — серебряный позолоченный 
кубок, вишневую камку, атлас, таф
ту (Кириллов. 1902. С. 25), а на гроб 
св. Антония Сийского он пожерт
вовал «верхний покров тафты зеле
ной» (Макарий (Миролюбов). 1878. 
С. 86).

Отпевание П. совершил патриарх 
Адриан в московском Богоявлен
ском мон-ре. Затем тело старца, со
гласно его завещанию и грамоте пат
риарха от 8 дек. 1695 г., перевезли 
в Сийский мон-рь. 13 янв. 1696 г. 
в присутствии архиеп. Афанасия 
П. был погребен в Троицком собо
ре обители, справа от раки прп. Ан
тония Сийского, вблизи гробницы 
святых Исаии и Никанора Ручьёв- 
ских. Преставление П. увековечила 
надпись, вырезанная на камне в сте
не: «Лета 7203 декемврия 17 числа 
волею Божиею преставися раб Бо
жий дому святейшаго Адриана пат
риарха казначей Паисий Сийский. 
Над телом его надгробное пение сам 
святейший совершал с архиереи в 
Богоявленском монастыре и по его 
святейшаго патриарха указу при
везен погребсти на обещание в Сий
ский монастырь января в 7 число. 
И того же месяца в 13 день преос
вященный Афанасий, архиепископ 
Холмогорский и Важеский, над те
лом вышеупомянутым отпев пани
хиду, погреб в усыпальнице, в ней 
же братия прощение творят ко гро
бу чудотворца Антония» (Макарий 
(Миролюбов). 1878. С. 113-114; за
пись воспроизведена в «Истории 
о преподобием игумене Феодосии» 
(БАН. Арханг. Древл. № 408. Л. 269- 
269 об.)). В наст, время место погре
бения П. неизвестно.

В день кончины П. у его гробницы 
служили панихиды («Декабря 17. 
поминать Патриаршаго казначея 
монаха Пасия и род его. Вечер па
нихида петь большая с кафизмою, 
литургию служить собором. После 
литургии панихида малая над гро
бом его» (Синодик панихидный Ан
тониева Сийского мон-ря, 1729 г.; 
см.: Кириллов. 1902. С. 26)).

О благочестивой жизни П. сказа
но в «Истории о преподобием игу
мене Феодосии», написанной Нико
димом Сийским в 90-х гг. XVII в.: 

«И той толик бе доброго жития 
и смысла, яко повелением святей
шаго Иоакима патриарха всему пат- 
риаршу дому иконом, си есть казна
чей, бысть учинен, и многая в чине 
том препроводи лета и обители пре- 
многая подаде дарования, церков
ными и братцкими потребами до- 
стизающа цены три тысящы рублев
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и вящше — все же се поспешество- 
ваша святаго отца молитвы» (БАН. 
Арханг. Древл. № 408. Л. 261 об.; 
опубл.: Кукушкина. С. 165; Рыжова. 
2000. С. 191-192). К 200-летнему 
юбилею преставления П. была из
дана кн. «Инок Паисий, ктитор Сий
ского монастыря. Его труды» (СПб., 
1895).

В Антониевом Сийском мон-ре 
возрождается почитание первых 
Сийских святых, пришедших в оби
тель вместе с прп. Антонием Сий
ским, и их последователей. В 2009 г. 
там начали обустраивать храм во 
имя Сийских святых. 15 июля 2008 г. 
еп. Архангельский и Холмогорский 
Тихон (Степанов) благословил уста
новить празднование Собору Сий
ских святых.

В 2009 г. архангельский иконопи
сец И. И. Лапин впервые создал ри
сунок с поясным образом П. На про- 
риси преподобный изображен пря
молично, с густыми волнистыми 
волосами и окладистой бородой 
средней величины; одет в схиму и 
мантию, куколь лежит на плечах, 
правая рука раскрыта ладонью, в ле
вой — ларец, к-рый указывает на его 
основное послушание — казначея 
патриарха (икона еще не написана; 
см.: Сийские святые и подвижники 
благочестия / Св.-Троицкий Антоние- 
во-Сийский мон-рь. Б. м„ 2009. С. 24; 

То же: 20102. С. 36; Кириллов А. В., 
прот. Святые и подвижники благо
честия Сийской обители: Сб. ст. / 
Св.-Троицкий Антониево-Сийский 
мон-рь. Б. м„ 2010. С. 59).
Арх.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 5.1694-1695 гг. 
№ 82. Л. 59 об.; Грамота патриарха Адриана 
// АОКМ. Инн. КП. 3601: Житие Феодосия 
Сийского // БАН. Арханг. Древл. № 408. 
Л. 255, 261 об., 269-269 об.; Летописец Ан
тониева Сийского мон-ря // БАН. Арханг. 
Древл. № 375. Л. 92 об.; БАН. Арханг. ДС. 
№ 186. Л. 221 об., 231 об,- 232.
Лит.: Макарий (Миролюбов), архиеп. Ист. све
дения об Антониевом Сийском мон-ре. М., 
1878; Никанор. Инок Паисий, ктитор Сий
ского мон-ря: Его труды: (К предстоящему 
200-летнему юбилею памяти о. Паисия). СПб., 
1895; Перовский Вс., свящ. Антониево-Сий
ский мон-рь // Архангельские ЕВ. 1897. № 15. 
Ч. неофиц. С. 471-472; № 16. Ч. неофиц. 
С. 507-508; № 17. Ч. неофиц. С. 538-542; он 
же. Антониево-Сийский мон-рь // Краткое 
ист. описание мон-рей Архангельской епар
хии. Архангельск, 1902; Кириллов А., свящ. По
движники благочестия, почивающие в усы
пальнице Антониево-Сийского мон-ря. Ар
хангельск, 19022. С. 21-27; Кукушкина М. В. 
Монастырские б-ки Русского Севера: Очер
ки истории книжной культуры XVI-XVII вв. 
Л., 1977; Белова Л. Б., Кукушкина М. В. К ис
тории изучения и реконструкции рукописно
го собр. Антониево-Сийской б-ки // Мат-лы 
и сообщения по фондам Отдела рукописной 
и редкой книги БАН СССР. Л., 1978. С. 154- 
178; Братчикова Е. К. Сийское Евангелие кон. 
XVII в. и творческие принципы рус. миниатю
ристов в освоении западноевроп. худож. тра
диции: АКД. Л., 1988. С. 10', Белоброва О. А. Ни
кодим: Писатели и поэты XVII в. // ТОДРЛ. 
1992. Т. 45. С. 79-80; она же. Никодим // 
СККДР. 1993. Ч. 3. Вып. 2. С. 391-392; Ры
жова Е. А. Антониево-Сийский мон-рь. Жи
тие Антония Сийского: Книжные центры Рус. 
Севера. Сыктывкар, 2000; она же. Лит. творче
ство книжников Антониево-Сийского мон-ря 
XVI-XVIII вв. // КЦДР: Севернорус. мон-ри. 
СПб., 2001. Т. 2. С. 218-263; она же. «История» 
о житии Феодосия Сийского — монастырское 
сочинение XVII в. (К вопросу о форме север
норус. агиографии) // 200 лет первому изда
нию «Слова о полку Игореве»: Мат-лы юбил. 
чтений по истории и культуре Др. и Новой 
России 27-29 авг. 2000 г. Ярославль, 2001. 
С. 194-204; она же. «Летописец» Антониево- 
Сийского мон-ря XVI-XVII вв.: источники, 
этапы формирования текста // Ист. краеведе
ние и архивы: (Регион, аспекты ист. пути пра
вославия: архивы, источники, методология 
исследований). Вологда, 2001. Вып. 7. С. 131 
138; она же. Никодим Сийский // ПЭ. 2019. 
Т. 50. С. 38-39, 41-44; Буланин Д. М. Феодо
сий // СККДР. Ч. 4. Доп. 2004. С. 137-140; 
Московский приказной аппарат и делопро
изводство XVI-XVII вв. / Сост.: С. К. Бого
явленский. М., 2006.

Е. А. Рыжова

ПАИСИЙ (Величковский Петр; 
21.12.1722, Полтава - 15.11.1794, 
Нямецкий мон-рь, совр. Румыния), 
прп. (пам. 15 нояб., во 2-ю Неделю 
по Пятидесятнице — в Соборе Афон
ских преподобных), архим., писатель, 
переводчик. Незадолго до кончины

о



Прп. Паисий Величковский. 
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Иконописец И. В. Ватагина 
(ризница Данилова мон-ря в Москве)

П. написал «Автобиографию», по
вествование в которой доведено до 
его ухода на Св. Гору в 1746 г. (Bibl. 
monast. Secu. 6. Fol. 1-79; БАН. 13.3.26. 
Л. 1-114; Tachiaos. 1986. P. 1-91; Auto- 
biografia staretul Paisie Velicikovskii. 
1918; 1988 (на итал. яз.); 1991 (на 
франц, яз.); 2002 (на румын, яз.); 
The Life of Paisij Velyckovs’kyj. 1989). 
Первое, краткое, Житие П. составле
но в кон. XVIII в. молдав. мон. Ви
талием (автограф в: Ivan I., diaconul. 
О sutâ saptezeci de ani de la moartea 
staretului Paisie // Mitropolia Moldo- 
vei si Sucevei. 1964. N 11/12. P. 656- 
660; пространная редакция: Bucur. 
Acad. Romana. Bibl. rom. 952. Fol. 111- 
121; Ciprian (Zaharia). 1985. P. 143— 
154). Ок. 1815 г. один из ближайших 
слав, учеников IL, нямецкий схим. 
Митрофан (Витебский), написал 
пространное Житие: «Месяца но- 
емврия в 15 день житие и подвиги 
блаженнаго отца нашего старца Паи
сия...» (BMN. 207. Fol. 1-163; 212. 
Fol. 1-85; Яцимирский. Слав, и рус. 
рукописи. 1905. С. 560. № 67(156); 
РНБ. 573.279. Л. 1-139; Bucur. Acad. 
Romana. Bibi. slav. 350. Fol. 1-129; 
554. Fol. 3-71; РГБ. 304.2.197. Л. 3- 
88; Жгун, Жгун, cocm. 2004. Л. 123— 
200; Они же, сост. 2014. Л. 163-303). 
Несколько позже Житие на молдав. 
языке составил схим. Исаак (Дас- 
кал) (BMNN. 154; Zamfirescu. 1987. 
Р. 457-556). Этот вариант, будучи 
очень объемным, не вполне удов
летворил молдавоязычных насель
ников Нямецкого в честь Вознесе
ния Господня монастыря, поэтому 
вскоре появился краткий текст, со
зданный иеродиак. Григорием, к-рый 
был напечатан в Нямецкой типогра
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фии в 1817 г. (Adunare a cuvintelor. 
1817. P. 117-141; Cândea. 1997. Р. 171- 
191).

Несогласованность между имею
щимися текстами вынудила братию 
Нямецкого мон-ря просить схим. 
Платона, к-рый был писцом П. и си
стематизатором его б-ки, написать 
обобщающий вариант. Он вышел в 
двуязычной версии с переводом на 
молдав. язык иером. Кириака (РНБ. 
1271.7. Л. 2-56 об.; ГИМ. Сим. Л. 7- 
54; Платон, схим. 1836; Житие и пи
сания. 1847. С. 1-72; Тоже. 1892. С. 17- 
77; Tachiaos. 1986. Р. 151-255). В нач. 
70-х гг. XIX в. нямецкий иером. Анд
роник (Попович-Баденский) пере
работал текст схим. Платона, сокра
тив его и дополнив вставками из Жи
тий др. авторов (BMNN. Е 2119.3.64. 
Fol. 1-42).

Биография. Петр род. в семье со
борного протоиерея Успенского хра
ма Полтавы. В «Автобиографии» П. 
указывал, что с отцовской стороны 
он казачьего, а с материнской — евр. 
происхождения. В связи с тем, что 
после смерти отца и братьев П. Ве
личковский остался единственным 
наследником, в 1735 г. мать предста
вила его архиеп. Киевскому Рафаи
лу (Заборовскому), подав владыке 
прошение о передаче сыну места свя
щенника Успенской ц. (Bibi, monast. 
Secu. 6. Fol. 2v - 3). B 1735-1739 гг. 
Петр обучался в Киево-Могилянской 
академии, на каникулы (с 15 июля 
по 15 сент.) уезжал домой, в Полта
ву. Последний учебный год (1738/ 
39) Петр провел без усердия, тяго
тился противоречием между свет
ским образованием и стремлением 
к монашеству, но впосл. признавал, 
что обучение существенно помогло 
ему в занятиях переводами. В окт. 
1740 г. он со случайными попутчи
ками уплыл на корабле вверх по 
Днепру и Десне в Чернигов, в кон. 
1740 г. поступил в Любечский мона
стырь, но через 3 месяца, в 1741 г., 
из-за притеснений нового игумена 
покинул обитель. В поисках достой
ных образцов монашеской жизни 
Петр путешествовал по мон-рям 
и скитам, в июле 1741 г. поступил в 
Медведовский Никольский мон-рь 
на острове р. Тясмин (близ г. Чиго
рина), нес клиросное и трапезное 
послушание. На праздник Преобра
жения Господня 1741 г. П. Величков
ский принял постриг с именем Пар- 
фений, но по ошибке братия стала 
называть его Платоном (Ibid. Fol. 39- 
39v). Восприемник П. при постриге 

иером. Никодим вскоре ушел из 
обители, заповедав юному постри
женику поучаться монашеской жиз
ни по книгам св. отцов.

Осенью 1741 г. в результате гоне
ний греко-католиков монастырский 
храм был закрыт, братия постепен
но уходила из Медведовской обите
ли. К дек. П. вместе с монахами Мар- 
тирием и Крискентом отправился 
в Киево-Печерскую лавру. В г. Ва
силькове, на границе, его задержали 
польск. власти почти на 6 недель. 
Только в янв. 1742 г. он поселился 
в лавре, получил послушание в гра
вировальной мастерской у иеросхим. 
Макария при начальнике типогра
фии иером. Вениамине, также пел 
на клиросе. Зимой 1742/43 г. некий 
монах, помощник кузнеца, предска
зал П. скорый уход из лавры. В кон. 
янв,— нач. февр. 1743 г. П. посетил 
его друг, Алексей Филевич, напомнив
ший ему об их давнем обете не жить 
в больших благополучных обителях. 
После этой беседы П. вместе с Алек
сеем и 2 учениками из уч-щ (один 
из них — Михей) ушел из лавры.

В февр. 1743 г. П. посетил Мат- 
ронинский (Мотронинский) во имя 
Святой Троицы монастырь, познако
мился с иеросхим. Михаилом, учени
ком и спостником схим. прп. Василия 
Поляномерулъского. Иеросхим. Ми
хаил посоветовал ему идти в Мун- 
тянскую землю, в Никольский скит 
Трэистени (Трейстены), известный 
достойной монашеской жизнью. 
В апр., после Пасхи, П. вместе с мо
нахами Антонием, Феодулом и Иеро- 
феем отправился в Молдавию, посе
тил скит Кондрица (см. Кондрицкий 
во имя святителя Николая Чудо
творца мужской монастырь), затем 
скит Дэлхэуци (Долгоуцы), к-рый 
возглавлял иером. Дорофей, ученик 
схим. Василия; в нач. лета прибыл в 
скит Трэистени, познакомился с на
чальником иером. Дометнем, учени
ком старца Михаила, со схим. Про- 
терием, с переписчиком книг мон. Ра
фаилом и др. подвижниками, жизнь 
к-рых позже описал в «Автобиогра
фии», а также с нек-рыми перепис
чиками святоотеческих книг (Ibid. 
Fol. 60-62v). В Трэистени П. сообщи
ли о намерении схим. Василия По- 
ляномерульского рукоположить его 
во священника. Считая себя недо
стойным иерейского сана, П. отка
зался поселиться в обители схим. 
Василия. Однако духовные беседы 
старца оказали значительное влия
ние на П., мн. авторы, изучавшие 



творчество преподобного, считают 
его учеником и последователем схим. 
Василия, о чем писал и сам П. (Б-ка 
Рильского мон-ря. № 5/25. Л. 44- 
44 об.).

В окт. 1743 г., после знакомства 
с пустынником схим. Онуфрием из 
горного скита Кырнул (в 3 днях 
пути от Трэистени), преподобный 
вместе с неск. братьями ушел в эту 
обитель, устроенную по уставу ски
тов Св. Горы Афон. Здесь он жил 
до нач. лета 1745 г., слушая расска
зы схим. Онуфрия об отшельниче
ской жизни и следуя наставлениям 
иером. Алексия (Bibl. monast. Secu. 
6. Fol. 78-79).

Летом 1746 г. П. вместе с иером. 
Трифоном почти без средств пред
принял путешествие через Галац на 
Афон (ΒΜΝ. 212. Fol. 41v). Накану
не дня памяти прп. Афанасия Афон
ского (5 июля) иноки прибыли в 
Великую Лавру, а затем перешли 
к братьям «славенскаго племени», 
находившимся под управлением 
мон-ря Пантократор. После кон
чины иером. Трифона П. поселился 
в каливе Кипарис, посещал живших 
в этой местности монахов и пустын
ников, обходил скиты и мон-ри в по
исках духовного отца. Не встретив 
достойного наставника, он поселил
ся в уединенной каливе недалеко от 
обители Пантократор и подвизался, 
читая святоотеческие книги, к-рые 
брал в сербских и болгарских обите
лях (Ibid. 5. Fol. 89v). В нач. 1750 г. на 
Афон пришел схим. Василий. Рас
сказав П. о 3 чинах монашеского 
жительства и объяснив опасность 
несвоевременного и самовольного 
безмолвия, он постриг его в ман
тию с именем Паисий. На Св. Горе 
П. обрел и духовника, иером. Дании
ла из Димитрия Солунского велико
мученика скита, одновременно быв
шего наставником и схим. Василия 
(Б-ка Рильского мон-ря. № 5/25. 
Л. 45).

В 1754 г., после неоднократных 
просьб молдав. мон. Виссариона, П. 
принял его в ученики, но не как по
слушника, а как «единодушного бра
та» (BMN. 212. Fol. 43v). Вскоре П. 
стал принимать и др. учеников — 
Парфения, Кесария, Иордания, Мар- 
тирия — после испытания от 2 до 4 
и более лет. Для своей небольшой 
общины преподобный приобрел 2-ю 
каливу — выше 1-й, располагавшую
ся от нее на расстоянии брошенного 
камня. Здесь П. с «немалым трудом 
и затратами» начал собирать, поку
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пать или переписывать святоотече
ские книги на слав, языке, а также 
пытался исправлять малопонятные 
слав, переводы прошлых веков по 
др. слав, спискам. Поиск греч. пер
воисточников отеческих писаний 
в афонских обителях первоначаль
но оказался безуспешным (BMNN.
2119.2.22. Fol. 58). Постепенно во
круг II. образовалась община едино
мышленников. Незадолго до 1757 г. 
П. и 7 учеников-молдаван перешли 
в келью св. Константина, принадле
жавшую мон-рю Пантократор (Б-ка 
Рильского мон-ря. № 5/25. Л. 14). 
К коп. года община насчитывала 
12 чел.: 7 молдаван и 5 славян. Бого
служения совершались на молдав
ском и славянском языках. Братия 
построила 5 помещений для прожи
вания в келье св. Константина, так
же в 1757 г. выкупила у мон-ря Пан
тократор и восстановила ветхую 
келью св. Илии Пророка (см. Илии 
Пророка мужской скиту, в ней воз
вели каменную церковь, пекарню, 
кухню, ограду, архондарик, 16 ке
лий. При этом братья, испытывав
шие нужду в средствах, даже про
сили милостыню для пропитания. 
Преподобный ввел в обители обще
жительный устав, трудился вместе 
с братией, занимался рукоделием, 
вырезал ложки на продажу. В 1758 г. 
П. уступил настойчивым просьбам 
афонских иноков и был рукополо
жен во священника, а вскоре стал 
духовником К-польского патриар
ха Серафима II, проживавшего на 
покое в мон-ре Пантократор (BMN. 
212. Fol. 45-46v). Преподобный, слу
живший в Великой ц. мон-ря Пан
тократор и постепенно обретший 
известность в монашеской среде 
Афона, стал подвергаться гонени
ям. Некий ревностный старец Афа
насий, молдаванин из Кавсокали- 
вийского скита, сначала устно, а ок. 
1757 -1758 гг. письменно в особом 
послании обвинил П. в нарушении 
и сокращении установленного для 
монахов молитвенного правила, в за
мене церковного правила Молитвой 
Иисусовой, в неверном толковании 
трудов отцов Церкви, а также в из
лишнем доверии рукописным свято
отеческим текстам (Cuvinte si scri- 
sori duhovnicesti. 1998. Vol. 1. P. 21- »
22). П. показал это послание иером. 
Даниилу и некоторым старцам и по 
их благословению написал обстоя
тельное ответное послание старцу 
Афанасию в 14 главах (Б-ка Риль
ского мон-ря. № 5/25). В послании 

П. дискутирует со старцем в основ
ном по вопросу богослужебного ус
тава, в частности указывает, что 
устав у отшельников и общежи
тельных монахов различен. П. при
водит ряд авторитетных мнений в 
подтверждение своей правоты (что 
говорит о его таланте полемиста) и 
укоряет Афанасия в том, что тот пре
небрегает чтением святоотеческих 
книг.

Ок. 1761 г. 11. нашел святоотече
ские книги на греч. языке в скиту 
свт. Василия Великого (на холме 
Св. Илии Пророка), основанном 
выходцами из Кесарии Каппадо
кийской. Это были сочинения прп. 
Антония Великого, прп. Григория 
Синаита, св. Филофея, св. Исихия, 
св. Диадоха, св. Фалассия, 2 «Слова 
о молитве» —- прп. Симеона Нового 
Богослова и св. Никифора Уединен- 
ника и др. (Жгун, Жгун, сост. 2014. 
С. 357). Нек-рые из этих книг пере
писывал для II. инок Василиевско- 
го скита, а мон. Макарий из братства 
П. переводил на молдав. язык те по
учения, к-рые в кон. 60-х гг. XVIII в. 
вошли в сб. «Драгомирское Добро- 
толюбие» (Bucur. Acad. Romana. Bibl. 
rom. 2199). По совету патриарха Се
рафима и по благословению Про- 
тата община преподобного (более 
50 чел.) переселилась в обременен
ный долгами пустующий мон-рь 
Симонопетра, но после 3-месячно
го пребывания в нем братия, не спо
собная оплачивать монастырские 
долги и испытывавшая притесне
ния тур. властей, вернулась в Или- 
инский скит (BMN. 212. Fol. 48).

В 1763 г. П. и его община (64 чел.) 
единодушно решили уйти с Афона в 
Молдавию. Преподобный нанял 2 ко
рабля: на один погрузился сам с бра
тьями-славянами, а на другой сели 
иером. Виссарион и братья-молда
ване. Подвижники прибыли в Вала
хию, в Варзарештский скит (см. Вэр- 
зэрештский во имя великомученика 
Димитрия Солунского женский мо
настырь). П. направил делегацию 
из 3 братьев (среди них — Георгий 
Черникский) к митрополиту Буха
рестскому с просьбой предоставить 
им к.-л. мон-рь для проживания. По
лучив отказ, П. направился в Яссы, 
где был принят митр. Молдо-Влахий- 
ским Гавриилом (Каллимаки) и госпо
дарем Григоре Каллимаки. Паиси- 
евскому братству был предоставлен 
мон-рь Драгомирна. В 1763 г. по прось
бе митр. Гавриила П. написал краткое 
«изъявление» чина жития — текст,



ПАИСИИ (ВЕЛИЧКОВСКИИ), ПРП.

Габсбургов. Преподобный, 
не желая жить в католич. 
стране, решил принять

Прп. Паисий Величковский. 
Роспись ц. арх. Михаила 
Иоанно-Предтеченского 

скита Оптиной пуст. 
2010 г.

Худож. А. А. Патраков

известный как Устав 1763 г. Внут
реннюю жизнь и богослужения мо
нахи организовали по чину Св. Горы, 
пение совершалось на правом клиро
се по-славянски, на левом — по-мол
давски (BMN. 212. Fol. 49). Через не
которое время из скита Пояна-Мэ- 
рулуй (Мерлополяны, Поляноме- 
рульский) в Драгомирну пришел 
иером. Алексий, к-рый постриг П. 
в схиму с прежним именем. Брат
ству помогали кошевой атаман и др. 
представители Запорожской Сечи, от
ношения с ними завязались еще во 
время проживания П. на Афоне, их 
переписка датируется 1768-1772 гг. 
Письма П. обращены в основном 
к кошевому атаману Запорожской 
Сечи П. И. Калнышевскому, с к-рым 
у преподобного установились доб
рые отношения. Помощь запорож
ского казачества стала особенно ак
туальна при переселении общины 
в 1763 г. в Драгомирну, где надо было 
обустроить обитель для большого 
количества насельников. Казаки пе
редавали деньги, церковную утварь 
и облачения, о чем имеются записи 
и в Драгомирнском синодике брат
ства (BMN. 204. Fol. 2-12; Шумило. 
Прп. Паисий Величковский и Запо
рожская Сечь. 2015. С. 18).

Ко времени войны между Турцией 
и Россией (1768-1774) Драгомирна 
являлась одним из крупнейших ук
репленных мон-рей Молдавии, важ
ным центром духовной и книжной 
культуры. Здесь переписывали бого
служебные книги, развивалось ис
кусство книжной миниатюры. Ког
да из-за эпидемии моровой язвы 
1770 г. в течение 3 лет наблюдался 
неурожай хлеба, обитель принимала 
беженцев, несмотря на крайнюю 
нужду самой братии. В 1774 г., после 
заключения Кючюк-Кайнарджий- 
ского мирного договора между Рос
сией и Турцией, рус. войска покину
ли Молдавию и мон-рь Драгомирна 
в составе Буковины отошел империи 

приглашение игум. Ни
фонта и переселиться 
с братией в молдавский 

мон-рь Секу. Получив разрешение 
господаря Григоре III Гики и бла
гословение митр. Гавриила, 14 окт. 
1775 г. старец с частью братии втай
не от австр. властей перешел в эту 
обитель. В Драгомирне остались 150 
насельников с 2 духовниками — мол- 
давоязычным игуменом и его сла
вяноязычным помощником. Жизнь 
в Секу П. организовал по образцу 
Драгомирны: с ежедневными по
учениями в зимнее время и перевод
ческой деятельностью (BMN. 212. 
Fol. 59v — 60). Именно в зимний пе
риод, когда основная часть братии 
не была занята на сельскохозяйст
венных послушаниях, П. ввел вне- 
богослужебные поучения, проходив
шие после вечерней трапезы, в к-рые 
вовлекались все члены общины.

П. не отказывал желавшим посту
пать в свое братство, поэтому мон-рь 
постоянно пополнялся новыми на
сельниками. Весной 1776 г. в Секу 
перешла еще часть братии из Дра
гомирны, а к зиме 1778 г. там оказа
лись все драгомирнские насельники. 
В 1779 г. гражданские и церковные 
власти Молдавии решили предоста
вить общине П. Нямецкий Вознесен
ский мон-рь (БАН. 13.5.6. Л. 2 об.). 
Первоначально это известие огорчи
ло П., т. к. он не желал переселяться 
в крупную обитель, часто посещае
мую паломниками, в т. ч. знатными 
боярами. В сер. июня П. направил 
в Яссы к митр. Гавриилу, господарю 
и др. влиятельным лицам иером. 
Иринарха с письменной просьбой 
не возлагать на братию столь тяж
кого бремени и оставить ее в Секу, 
однако 9 авг. 1779 г. получил указа
ние принять в управление Нямец- 
кую обитель (РНБ. 1271.7. Л. 45). 
Константин Мурузи принял оби
тель под свое покровительство, ос
вободив ее от общественных сборов 
и отчислений в пользу митрополии. 
П. старался строить жизнь в Нямце 
согласно тем же принципам, что и на 

Афоне, в Драгомирне и Секу. Братия 
строила кельи в мон-ре и за его сте
нами, основывала больницы и стран- 
ноприимницы, заботилась о старых 
и больных, принимала богомольцев. 
Но из-за постоянного пребывания 
паломников с семьями и связанных 
с этим попечений духовная сосредо
точенность членов общины и молит
венное делание ослабели, что огорча
ло преподобного. Главными причи
нами упадка монашеской жизни он 
считал прекращение зимних собор
ных поучений в обители и беспре
пятственный вход в мон-рь женщин.

П. и ученая братия продолжили 
прилежные труды по переводу и пе
реписыванию святоотеческих творе
ний. Наиболее одаренных учеников, 
напр. монахов Дорофея и Геронтия, 
преподобный посылал в Бухарест
скую академию для совершенство
вания знания древнегреч. языка. Из 
Нямецкого мон-ря по всему славя
ноязычному миру расходилось боль
шое количество копий святоотечес
ких творений, переведенных с греч. 
языка. П. имел постоянную связь 
с Афоном через иноков, направляв
шихся на Св. Гору или на правосл. 
Восток, в т. ч. через монахов Григо
рия, Михаила, Адриана, Климента, 
схим. Иоанна. Общаясь с создателя
ми греч. сб. «Филокалия», он напра
вил на Св. Гору к свт. Макарию Но- 
таре своего ученика — мон. Иоанна 
(подробнее см.: Жгун, Жгун. 2017. 
С. 33). В 1786 г. П. получил от изда
телей «Филокалии» рукописную 
греч. книгу Слов прп. Исаака Си
рина. В Рождественский пост того 
же года П. приступил к новому пе
реводу греч. «Филокалии», получен
ной еще в 1770 г. от иером. Никифора 
(Феотоки; впосл. архиепископ), ис
пользуя принесенную греч. рукопись 
и исправленную в 1770-1771 гг. сла
вянскую. Этот перевод он закончил 
в 1787 г. Когда вскоре после 1782 г. 
П. получил печатное издание греч. 
«Добротолюбия», он начал повтор
ный перевод произведений св. от
цов, к-рые уже переводил или ис
правлял прежде {Жгун П. Б., Подко- 
вырова. 2018. С. 85). В 1793 г. в Мо
скве были впервые опубликованы 
2 части слав, перевода «Добротолю
бия». Его основу составили тексты, 
исправленные или переведенные 
преподобным. П. и его братство це
ленаправленно занимались перево
дами святоотеческих поучений: еще 
до издания греч. «Добротолюбия» 
почти все вошедшие в него творения 
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уже были переведены на церковно- 
слав. язык (см. подробнее в ст. «Доб- 
ротолюбие»).

Во время русско-тур. войны, ког
да Нямец наполнился беженцами, 
на 2-й седмице Великого поста 1787 г., 
братия ушла в леса, а П. с немноги
ми оставшимися переехал в Секу. 
В 1790 г., после занятия рус. войска
ми Молдавии, в Яссы прибыл глав
нокомандующий кн. Г. А. Потёмкин- 
Таврический, а вместе с ним и мес
тоблюститель Молдо-Влахийского 
Экзархата архиеп. Екатеринослав-

Рака
с мощами прп. Паисия Величковского 

в Нямецком монастыре.
Фото: www.neamt.mml.ro

ский Амвросии (Серебренников), ко
торый возвел П. в сан архимандри
та (РНБ. 1271.7. Л. 48). В 1792 г. пре
подобный добился разрешения уст
роить в Нямце типографию, но этот 
замысел был осуществлен только в 
1807 г. попечением митр. Вениамина 
(Костаки).

П. был погребен по поручению 
митр. Иакова еп. Хустским Вениа
мином ( Костаки) в Вознесенском со
боре (Великой ц.) Нямецкого мон-ря 
(РНБ. 1271.7. Л. 54 об.). 6-9 июня 
1988 г. канонизирован на Помест
ном Соборе РПЦ, 20 июня 1992 г. 
канонизирован Румынской Право
славной Церковью. Мощи П. были 
обретены 23 сент. 2013 г. и после 
исследований выставлены для по
клонения.

Сочинения. Основные произведе
ния и переводы П. написал в Нямец- 
кой лавре, в ее б-ке хранится 35 ав
тографов преподобного. Также ру- 
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копией П. находятся в б-ке АН Ру
мынии, БАН, б-ке мон-ря Секу, ар
хиве скита св. Илии Пророка на 
Афоне. Самое раннее из известных 
посланий П,— послание мон. Афана
сию, написанное на Св. Горе в 1757 
1758 гг., оно посвящено в основном 
полемике об уставах братств (на 
слав, языке: Яцимирский. Слав, и 
рус. рукописи. 1905. С. 557. № 24. 
(совр. местонахождение неизв.); 
Б-ка Рильского мон-ря. № 5/25. 
Л. 13-77 об.; Арх. скита св. Илии Про
рока на Афоне. № 234; на румын, 
языке: Bucur. Acad. Romana. Bibl. 
rom. 5110. Fol. l-86v; 4301. Fol. 145- 
246; 1960; 1274; BMNN. 2119.3.82. 
Fol. 212v — 262v; Cuvinte si scrisori 
duhovnicesti. 1999. Vol. 2. P. 21-83).

Летом 1763 г. П. записал устав 
своего братства в виде послания 
митр. Гавриилу (Каллимаки); устав 
содержал правила, согласно к-рым 
община П. жила еще на Афоне. Он 
основывался на писаниях свт. Ва
силия Великого, прп. Феодора Сту- 
дита, прп. Нила Сорского, предпола
гал богослужение на 2 языках. П. не 
ограничивался только предписани
ем нестяжательности и послушания 
настоятелю и братии. Устав широко 
охватывал и деятельность настоя
теля, основной заботой к-рого было 
духовное возрастание каждого па
сомого. Игумен должен был являть 
образ смиренномудрия и любви ко 
всему братству. Устав требовал из
брания настоятеля из среды братии. 
Также было регламентировано вре
мяпрепровождение братии в кель
ях; основными занятиями являлись 
творение Иисусовой молитвы, пение 
псалмов, чтение Свящ. Писания, оте
ческих книг и занятие рукоделием, 
определенным настоятелем. В ус
таве имелся и пункт об устройстве 
больницы для ухода за больными 
и престарелыми монахами. Вход в 
обитель жен. полу запрещался, ес
ли пребывание женщин в мон-ре 
не было вызвано войной или к.-л. 
бедствиями (на румын, яз.: Bucur. 
Acad. Romana. Bibl. rom. 1494. Fol. 1- 
29; 2119; 2139; на слав, яз.: Bucur. 
Acad. Romana. Bibi. slav. № 485. Fol. 
l-23v; HAPM. 2119.2.22. Л. 6-23; 
2119.2.31. Л. 1-31; 2119.2.32. Л. 2v - 
29; 2119.2.33. Л. 2v - 18v; 2119.2.34. 
Л. 1-48; 2119.2.35. Л. 1-68; 2119.2.36. 
Л. 1-48; 2119.2.37. Л. 1 -33; Ганицкий. 
1881; Яцимирский. Слав, и рус. ру
кописи. 1905. С. 533-538; Cuvinte 
si scrisori duhovnicesti. 1999. Vol. 2. 
P. 84-105; BMNN. 2119.2.38. Fol. 1- 
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12; 2119.2.39. Fol. 1-26; 2119.2.40. Fol. 
1-22; 2119.2.41. Fol. 1-20; на польск. 
яз.: O modlitwie umyslu. 1995. S. 133— 
146).

Следующее послание П. написал 
своему другу, свящ. Димитрию, в Пол
таву в 1766 г. (на слав, яз.: НАРМ. 
2119.2.16. Л. 222-243; 2119.2.22. Л. 24- 
38 об.; 2119.3.82. Л. 148-160; Bucur. 
Acad. Romana. Bibi. slav. 485. Fol. 25- 
45; 577. Fol. 23-39v; 384. Fol. 214-231; 
367. Fol. 135-156; 374. Fol. 204-222; 
Ath. Chii. N 690. Fol. 1-28; Ath. Zogr. 
N 269. Fol. 56-81v; N 389. Fol. 1-18; 
Б-ка Рильского мон-ря. № 5/53. 
Л. 1-17 об.; РНБ. 573.279. Л. 153- 
174 об.; РГБ. 214.140. Л. 1-11; 214.141. 
Л. 1-26; 214.142. Л. 68-86 об.; 214.220. 
Л. 124 об,- 137; 214.618.2. Л. 16-44 об.; 
на румын, яз.: Bucur. Acad. Romana. 
Bibl. rom. 1973,1994,2115,5548; Adu
nare a cuvintelor. 1817. P. 297-336; 
Житие и писания. 1847. С. 238-256; 
Жгун, Жгун, сост. 2014. С. 391-417). 
В том же году он писал иером. Соф
ронию, настоятелю скита Робайя, 
управляемому мон-рем Арджешт 
(на румын, яз.: Bucur. Acad. Roma
na. Bibl. rom. 4301. Fol. 246v — 250; 
5110. Fol. 87-90v; HAPM. 2119.3.70. 
Л. 85-86; на рус. яз.: Четвериков. 1988. 
С. 207-208 (частично); Жгун, Жгун, 
сост. 2014. С. 391-417). В 1767 г. II. 
направил послание, адресованное 
насельникам обители Пояна-Мэру- 
луй (НАРМ. 2119.3.70. Л. 87-89; РГБ. 
214.146. Л. 2-7; Житие и писания. 
1847. С. 234-238; Четвериков. 1988. 
С. 213-215 (частично); Жгун, Жгун, 
сост. 2014. С. 391-417).

К периоду со 2 июня 1768 по 18 мар
та 1772 г. относится переписка П. 
со старшиной Запорожской Сечи. 
Цель переписки — допустить на
сельников Нямецкого мон-ря к сбо
ру милостыни на контролируемых 
Сечью территориях (на слав, яз.: 
ЦГИАК. Ф. 229. Он. 1. Д. 166. Л. 35- 
109 об.; Старик. 2002. С. 157-162; Дй/- 
Mwio. Прп. Паисий Величковский и 
Запорожская Сечь. 2015. С. 93-121). 
Известно письмо II. митр. Киевскому 
Арсению (Могилянскому), к-рое те
матически связано с предыдущими 
письмами в Сечь и содержит важ
ные сведения об обстоятельствах и 
о причинах ухода братства II. с Афо
на (ЦГИАК. Ф. 227. Он. 1020. Д. 3443. 
Л. 25; «Повклъ про святий собор». 
2016. С. 181-185; Шумило. Неизвест
ное письмо. 2017. С. 245-248).

До 1770 г. П. написал 1-е послание 
игум. Феодосию (Маслову), настояте
лю скита Цыбукан (BMNN. 2119.2.22.
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Fol. 47-48; 2119.3.82. Fol. 34-34v; 
Jasi. Bibl. Mold. Mitr. N 117. Fol. 173- 
174v; Жгун, Жгун, cocm. 2004. C. 266- 
267; Они же, cocm. 2014. С. 332-335). 
В том же году в ответ на критику 
противников практики исихастской 
молитвы П. составил важное апо
логетическое сочинение о молитве, 
в котором собраны и систематизи
рованы высказывания мн. препо
добных отцов, в основном палами- 
тов, а также прп. Нила Сорского (на 
слав, яз.: BMNN. 2119.2.22. Fol. 69- 
98v; 2119.3.82. Fol. 51-75; Jasi. Bibl. 
Mold. Mitr. N 117. Л. 208-251; РГБ. 
214.146. Л. 8-45; Житие и писания. 
1847. С. 170-210; Жгун, Жгун, сост. 
2004. С. 203-236; Они же, сост. 2014. 
С. 490-542; на рус. яз.: Об умной или 
внутренней молитве. 1902. С. 1-47; 
Четвериков. 1988. С. 149-170 (час
тично); на польск. яз.: О modlitwie 
umyslu. 1995. S. 29-67; на румын, 
яз.: Cuvinte si scrisori duhovnicesti. 
1999. Vol. 2. P. 127-161; на англ, яз.: 
Seraphim (Rose). Little Russian Phi
lokalia. 1994. P. 17-54).

До 1772 г. П. отправил послание к 
иером. Никифору (Феотоки) в ответ 
на просьбу прислать учеников в ка
честве наставников для воспитания 
юношей в Ясской гимназии. П. от
казал, смиренно сославшись на не
совершенство братьев и неготов
ность к такому служению (BMNN.
2119.2.22. Fol.' 198-200; 2119.3.82. 
Fol. 178—179v; Жгун, Жгун, сост. 
2007. С. 169-171; Ониже, сост. 2014. 
С. 444-449). В 1772 г. П. написал 2-е 
послание к свящ. Димитрию (Bucur. 
Acad. Romana. Bibl. slav. 577. Fol. 40- 
42v; BMNN. 2119.3.70. Fol. 89-90; 
РГБ. 214.140. Л. 11 об,- 12; 214.142. 
Л. 94-96 об.; BMN. 95. Fol. 36v - 38; 
Житие и писания. 1892. С. 237-238; 
Жгун, Жгун, сост. 2014. С. 418-422).

В 1775 г. П. направил послание 
к братьям, трудившимся в монас
тырском метохе Некшаны (Bucur. 
Acad. Romana. Bibl. rom. 1962. Fol. 6- 
11; HAPM. 2119.2.32. Л. 29-31 об.; 
2119.2.33. Л. 20 об,- 22 об.; BMNN. 
2119.3.70. Fol. 96-99v; Жгун, Жгун, 
сост. 2007. С. 219-224). В том же го
ду, когда община была вынуждена 
перейти из Драгомирны в мон-рь 
Секу, П. написал слова ободрения 
оставшимся в Драгомирне подвиж
никам (НАРМ. 2119.2.32. Л. 32- 
35; 2119.2.33. Л. 23-25; 2119.3.70. 
Л. 101 об,— 105; Adunare a cuvintelor. 
1817. Р. 347-357; Cuvinte si scrisori 
duhovnicesti. 1999. Vol. 2. P. 167—171). 
В этот же период было составлено 

послание к униат, свящ. Иоанну, со
держащее полемические размышле
ния и увещевания о возвращении 
греко-католиков в лоно Правосла
вия. Преподобный горячо обличал 
заблуждения католиков, подчерки
вая, что именно Дух Святой, о Ко
тором они учат неверно, внушил 
свящ. Иоанну обратиться к нему 
за разрешением своего недоумения 
(НАРМ. 2119.2.22. Л. 202-207 об.; 
2119.3.82. Л. 180-182 об.', Жгун, Жгун, 
сост. 2007. С. 179-185; Четвериков. 
1988. С. 216-218; Cuvinte si scrisori 
duhovnicesti. 1998. Vol. 1. P. 65-70). 
В 1776 г. П. обратился с письмом к 
пустынникам Онуфрию и Николаю 
(создателям ряда рукописей с пере
водами П.), к-рые остались на терри
тории Буковины, перешедшей под 
власть Габсбургов (BMNN. 2119.2.22. 
Fol. 200v - 20lv; 2119.3.70. Fol. 100- 
100v; Жгун, Жгун, сост. 2007. C. 175- 
176; Они же, сост. 2014. С. 452-455).

В 1778 г. в послании митр. Гаврии
лу (Каллимаки) П. представил но
вый, краткий вариант устава об
щины. Это сочинение носило харак
тер завещания; ввиду своей болезни 
П. просил митрополита не назначать 
настоятелем общины постороннего 
монаха, настаивал на внесении в ус
тав пункта о том, что настоятелем мо
жет быть только человек из братст
ва, прошедший определенный срок 
послушания и избранный собором 
братьев (Bucur. Acad. Romana. Bibi, 
rom. 1860,2119,2159; BMNN. 2119.3.14. 
Fol. 114-139; 2119.3.70. Fol. 106v - 
139v; 2119.2.32, 2119.2.33, 2119.2.38, 
2119.2.39,2119.2.40,2119.2.41; Cuvin
te si scrisori duhovnicesti. 1999. Vol. 2. 
P. 172—180; Четвериков. 1988. C. 262- 
263). B 1779 г. П. направил послание 
к господарю Константину Мурузи 
(Iorga. 1912. Р. 37-46; Cuvinte si scri
sori duhovnicesti. 1999. Vol. 2. P. 181- 
185). Периодом после 1779 г. датиру
ется письмо П. о молитве Св. Трои
це, написанное по-румынски (Bucur. 
Acad. Romana. Bibl. rom. 1962. Fol. 64- 
67v; Cuvinte si scrisori duhovnicesti. 
1998. Vol. 1. P. 200-202). C янв. по авг. 
1785 г. П. составил 6 писем на греч. 
языке иером. Дорофею (Вулисмасу) 
на тему перекрещивания католиков 
и униатов, переходящих в Правосла
вие (Tachiaos. 1986. Р. 257-289).

Периодом до 1787 г. датируется 2-е 
послание к прп. Феодосию (Маслову). 
В нем П. критиковал адресата за пе
реходы в богатые и устроенные обите
ли в поиске покровительства «сильных 
мира сего», за нарушение обещания 

во всем советоваться с П. и сожалел, 
что во время нашествия турок игум. 
Феодосий с братией покинул неспо
койные места, а не пришел к П. в Дра- 
гомирну. Прп. Феодосий, по мнению 
П., ввел строгое управление общи
ной, «приличествующее граждан
скому чину», совершал ранние по
стриги, противоречащие канонам. 
П. не осудил игумена за все перечис
ленное, но счел это причиной духов
ного упадка его общины (эту часть 
оптинские издатели опустили, см.: 
Жгун П. Б. 2017. С. 216-217). Также 
П. описал свои труды по нахожде
нию и переводу греч. рукописей св. 
отцов и советовал игум. Феодосию 
приложить усилия к изданию пере
водов в России (НАРМ. 2119.2.22. 
Л. 48-68 об.; 2119.3.82. Л. 35-51; Jasi. 
Bibl. Mold. Mitr. N 117; РГБ. 214.142. 
Л. 1-26; 214.145. Л. 99-120; Жгун, 
Жгун, сост. 2014. С. 336-387; Cuvin
te si scrisori duhovnicesti. 1998. Vol. 1. 
P. 35-64). Между 1787 и 1791 гг. П. 
отправил письмо ученикам, монахам 
Геронтию и Дорофею, посланным 
для обучения греч. языку в Бухарест 
(Bucur. Acad. Romana. Bibl. rom. 1962. 
Fol. 13-19; 5340. Fol. l-5v; BMNN. 
2119.3.70; HAPM. 2119.2.32. Л. 42 об,- 
45; 2119.2.33. Л. 25 об. 27 об.; Adu
nare a cuvintelor. 1817. P. 358-366; 
Жгун, Жгун, сост. 2007. C. 212-215). 
В 1789 г. П. написал послание к 
старице Назарии (BMNN. 2119.3.34. 
Fol. 60-60v; 2119.3.70. Fol. 151-153v; 
Viata Cuviosului Paisie de la Neamt. 
1997. P. 98-99; Cuvinte si scrisori du
hovnicesti. 1998. Vol. 1. P. 71-73).

B 1790 г. П. направил послание сво
им ученикам, монахам Амвросию, 
Афанасию и Феофану, ушедшим 
в Россию, где рассказал о переезде 
братства в Нямецкую обитель (БАН. 
13.5.6. Л. 1-14; НАРМ. 2119.3.82. 
Л. 23 об,— 34; Жгун, Жгун, сост. 2007. 
С. 31-48; Ониже, сост. 2014. С. 308- 
329). 23 нояб. 1791 г. преподобный со
ставил послание С.-Петербургско
му митр. Гавриилу (Петрову), послу
жившее предисловием ко 2-му пе
реводу П. Слов прп. Исаака Сирина 
(РГБ.'214.39. Л. 1-7; 214.464. Л. 1- 
16 об.; 214.465. Л. 2-7 об.; 304.2.320. 
Л. 1 об,- 9 об.; 557.85. Л. 1-11; BMN. 
226. Fol. 1-14 об.; Bucur. Acad. Roma
na. Bibl. slav. 140. Fol. 1—12v; 329. Fol. 
l-14v; 382. Fol. 2-17v; РНБ. 775.2818. 
Л. 2-4 об.; Исаак Сирин. 1812; Линца. 
1983. Р. 21-31; Cuvinte si scrisori 
duhovnicesti. 1998. Vol. 1. P. 98-105). 
В том же году П. написал письмо 
настоятельнице арзамасской жен. 
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общины, сложившейся на месте 
арзамасского во имя преподобного 
Алексия, человека Божия, (Новоде
вичьего ) женского монастыря, схим. 
Марфе (Протасьевой), в к-ром уте
шал ее в постигших испытаниях 
и убеждал не оставлять начальства 
над сестрами. П. высоко оценивал 
служение наставника, исполняю
щего свое послушание как служе
ние любви. Особенно он подчерки
вал высокое значение послушания 
и призывал настоятельницу являть 
его личным примером и воспиты
вать в сестрах (Bucur. Acad. Romana. 
Bibl. slav. 577. Fol. 14-22v; HAPM.
2119.2.22. Л. 39-46; 2119.3.82. Л. 1- 
7 об.; Жгун, Жгун, cocm. 2014. С. 426- 
441; Житие и писания. 1847. С. 259- 
268; Четвериков. 1988. С. 209-212).

Между 1790 и 1794 гг. П. написал 
«Автобиографию» для наставле
ния юных монахов (Bibl. monast. 
Secu. № 6. Fol. 1-79; БАН. 13.3.26. 
Л. 1-114; Tachiaos. 1986. P. 1-91; Жгун, 
Жгун, cocm. 2004. С. 30-119; Они же, 
сост. 2014. С. 10-160; Тахиаос, сост. 
2006. С. 41-104). В 1793 г. П. пишет 
ответное послание к игум. Агафону 
в защиту умной молитвы (на слав, 
яз.: БАН. 13.1.24. Л. 1-14; Bucur. Acad. 
Romana. Bibl. slav. 380. Fol. 68-89v; 
HAPM. 2119.2.22. Л. 99-117 об.; Jasi. 
Bibl. Mold. Mitr. N 117. Fol. 252- 
278v; на румын, яз.: HAPM. 2119.3.1. 
Л. 106 об,- 138 об.; 2119.3.6. Л. 223- 
250 об.; Bucur. Acad. Romana. Bibl. 
rom. 2119. Fol. 59-88; 5126. Fol. 41- 
95v; тд,.: Яцимирский. 1899; Cuvinte 
si scrisori duhovnicesti. 1999. Vol. 2. 
P. 190-212; Жгун, Жгун, сост. 2004. 
С. 249-253; Они же, сост. 2014. С. 378- 
387).

1793 годом датируется 2-е посла
ние к митр. Гавриилу (Петрову). По
лучив перевод Слов прп. Исаака 
Сирина, митр. Гавриил благодарил 
П. в ответном письме и отправил 
свое соч. «О служении и чинопо- 
ложениях православной греко-рос
сийской Церкви». В свою очередь 
П. выражал признательность мит
рополиту за оказанную милость, 
упоминая о «приятном» прочтении 
присланной книги. Также он просил 
прислать ему «Добротолюбие», по
сле того как оно будет напечатано 
{Исаак Сирин. 1812. С. 9; послания П. 
митр. Гавриилу, послесловие схим. 
Митрофана опубл, в: Mihail. 1972. 
Р. 220-223; Cuvinte si scrisori duhov
nicesti. 1998. Vol. 1. P. 105-107).

В 1794 г. П. составил пространное 
письмо в ответ на вопросы к нему

Прп. Паисий (Величковский). 
Гравюра 

из кн. прп. Паисия (Величковского) 
«Премалое сочинение о знамении честного 

и животворящего креста...». 
Ок. 1843 г.

(РГБ. ОР. Ф. 317. № 53)

жителей старообрядческих сел Ва
сильевское и Палех, связанные со 
«старыми обрядами», включив в 
него и поучение о крестном знаме
нии (на слав, яз.: БАН. 13.1.24. Л. 15- 
58; НАРМ. 2119.2.22. Л. 118-197; 
2119.3.82. Л. 88-148; Bucur. Acad. 
Romana. Bibl. slav. 398. Fol. 1-8 (час
тично); РГБ. 214.142. Л. 26-61; 214.144. 
Л. 1-110; 214.145. Л. 1-96; на румын, 
яз.: BMN. № 170; Жгун, Жгун, сост. 
2007. С. 50-163). Прежде всего он кос
нулся вопроса двуперстия, которое 
подверг критике, приводя множество 
святоотеческих цитат. П. не реко
мендовал читать «тайно» напечатан
ные раскольниками книги, отрицал 
возможность церковного поминове
ния умерших, пребывавших в рас
коле. Он утверждал, что сохранения 
даже одного заблуждения достаточ
но для отпадения от Церкви, и не 
признавал таинства, совершённые 
совратившимися в раскол священ
нослужителями. Критерием позна
ния истины для П. выступали гре
ческие первоисточники; он пишет, 
что «великая идея вселенского пра
вославия не должна подменяться 
представлением об истинной Церк
ви только в пределах Российской 
Империи».

Неизвестно время написания 2 про
поведей — «Поучения на Рождество 
Христово» (НАРМ. 2119.2.22. Л. 208- 
211; 2119.2.30. Л. 7-11 об.; 2119.3.82. 
Л. 359-363; ГИМ. Сим. 5. Л. 215- 
218 об.; Cuvinte si scrisori duhovni
cesti. 1998. Vol. 1. P. 203-206; Жгун, 

Жгун, сост. 2007. С. 189-193; Они же, 
сост. 2014. С. 460-467) и «Поучения 
перед Великим Постом» (BMNN. 
2119.3.14. Fol. 165-168v; 2119.3.82. 
Fol. 364-368; Bucur. Acad. Romana. 
Bibl. slav. 4388; HAPM. 2119.2.30. 
Л. 1-6 об., 13-19; Жгун, Жгун, cocm. 
2007. С. 197-201). П. приписывает
ся сб. «Крины сельные, или Цветы 
прекрасные, собранные вкратце от 
Божественного Писания», активно 
переписываемый и читаемый в паи- 
сиевской общине {Буланин Д. М„ Ту- 
рилов А. А. Серков Диомид Яковлев 
// СККДР. Вып. 3. Ч. 3. С. 351-354; 
Семячко С. А. К истории сборников 
XVII в.: Старчество. Цветник свя- 
щенноинока Дорофея. Крины сель
ные // ТОДРЛ. 2003. Т. 53. С. 216- 
247). Также авторству П. не принад
лежит «Поучение на пострижение 
монашеского чина». Это «Поуче
ние...» является переработанными 
выдержками из «Цветника» свя- 
щенноинока Дорофея, ранний из 
обнаруженных списков датируется 
1715 г. (Bucur. Acad. Romana. Bibl. 
slav. 597. Fol. 199v — 205v).

Литературная деятельность 
и духовное наследие П. По словам 
проф. А. Э. Н. Тахиаоса, П. «взял из 
греческого мира сокровища забыто
го православного духовного насле
дия и преподнес их всему православ
ному миру» (1000-летие крещения 
Руси: Междунар. церк. науч. конф. 
«Богословие и духовность», Моск
ва 11-18 мая 1987 г. М„ 1989. С. 266). 
Работу по поиску и собиранию свя
тоотеческих творений, их копиро
ванию и переводу на церковнослав. 
язык с правкой слав, переводов П. 
начал на Афоне. Под рук. румын, 
мон. Макария (Даскала) преподоб
ный усовершенствовал знание греч. 
языка, приобрел необходимые сло
вари и начал собирать греч. свято
отеческие книги. Братия в его общи
не занималась переводами на румын, 
ц церковнослав. языки, переводы на 
молдав. язык осуществляли монахи 
Иларион и Макарий. Известно, что 
преподобный перевел на молдав. язык 
устав прп. Нила Сорского. В первую 
очередь П. пытался отыскать труды 
отцов, пишущих об «умном делании», 
тех, чьи творения впосл. вошли в сб. 
«Добротолюбие» {Жгун, Жгун, сост. 
2004. С. 264-291). На протяжении бо
лее 30 лет пребывания на Молдав
ской земле П. продолжил и расши
рил свою переводческую деятель
ность. Исправив множество старых 
переводов, он выполнил новый пе-



ревод ряда святоотеческих творе
ний. Помимо корпуса текстов, во
шедших в слав. «Добротолюбие», 
это переводы поучений преподоб
ных Исаака Сирина, Марка Пус
тынника, Симеона Нового Богослова, 
Нила Синайского, Исаии Скитского, 
Максима Исповедника. Нек-рые из 
трудов, изданных в 1782 г. в «Фило
калии», были переведены П. вторич
но, что следует из анализа его авто
графов, среди к-рых, как правило, 
нет чистых экземпляров: он отда
вал готовую рукопись с исправле
ниями для копирования писцам, 
благодаря чему переводы сохрани
лись в большом количестве списков. 
Среди них — переводы Слов мон. 
Евагрия Понтийского, аввы Фалас- 
сия, Петра Дамаскина, Феолипта, 
митр. Филадельфийского, свт. Гри
гория Паламы, патриарха Каллис
та II Ксанфопула и др.

Паисиевская община изначально 
была интернациональна. По уставу 
П. одним из условий избрания во 
игумена было владение 3 языками: 
греческим, молдавским и русским 
(НАРМ. 2119.2.22. Л. 15 об'.). Так, 
благодаря П. уже в 1769 г. появи
лось т. н. «Драгомирнское Доброто
любие», переписанное мон. Рафаи
лом (Bucur. Acad. Romana. Bibl. rom. 
2199). Есть мнение, что румын. «Доб
ротолюбие» было издано раньше сла
вянского и греческого (Marcu (Pet- 
си). 2014. Р. 65-88). Однако «Добро
толюбие» является продолжением 
традиции монашеских «сборников» 
(Егорова. 2004). Появившиеся в 1782 
и 1793 гг. греческое и церковносла
вянское издания «Добротолюбия» 
имели близкий к нему состав, но не 
повторяли его и намного превыша
ли объем рукописного румын, сбор
ника 1769 г. (Tachiaos А.-Е. De la Phi
lokalia au Dobrotoljubie: La creation 
d’un «sbornik» // Cyrillomethodianum. 
1981. T. 5. P. 208-213). П. знал о пла
нах свт. Макария Нотары и прп. Ни
кодима Святогорца по подготовке 
греч. «Филокалии» и высоко оценил 
ее появление, но вместе с учениками 
стремился напечатать «Добротолю
бие» именно на слав, языке. Свои 
труды П. считал незаконченными и 
неготовыми для печати, т. к. он не 
имел возможности проверить все по 
греч. оригиналам. Со временем, по
лучив оригинал из печати и сравнив 
тексты, П. отдал их через схим. Афа
насия (Охлопова) митр. Гавриилу 
(Петрову) для рассмотрения и из
дания.
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Не имея старца-наставника, П. 
прибегал к переводам и изучению 
текстов для построения своей иноче
ской жизни. В возглавляемых обите
лях он вводил определенный распо
рядок, к-рый помимо келейного чте
ния предполагал чтение книг вслух 
для братии (Жгун, Жгун, сост. 2014. 
С. 266-267). В Драгомирне и Секу 
в зимнее время П. проводил вечер
ние соборные поучительные беседы, 
«фактически создавая школу мо
нашеской жизни с регулярными за
нятиями». II. не прекращал учиться 
всю жизнь и призывал к этому на
сельников.

П. был убежден, что, занимаясь 
переводами, нужно точно следовать 
тексту греч. оригинала, что церков- 
нослав. язык по возможности дол
жен буквально передавать и грам
матическое, и синтаксическое зна
чение переводимых выражений, же
лательно тем же образом, что и греч. 
язык. Он так описывал концепцию 
своих переводов: «Всегда употреб
ляю образа превода именуемаго до 
слова, имже Божественное Писание 
и вся церковный и прочия книги на 
словенский язык с греческаго прело
жены суть» (РГБ. 214.39. Л. 3). В др. 
месте того же послания П. называет 
дословный перевод «прелюбимей
шим»: «Ведати же... подобает, яко в 
преводе... в речениих Божественна- 
го Писания последую якоже в гре
ческом подлинице положена суть 
отнюдь не дерзая пременяти, и пола- 
гати якоже в Священном Писании 
лежат, бояся зазора самочиния, но 
достоверен будет превод мой, якоже 
обретаю в греческой книзе, тако и 
полагаю» (Там же. Л. 4). Если слова 
Писания в греч. «Филокалии» были 
изменены, П. не исправлял их, ос
тавляя даже аллюзии, если попада
лась неправильная цитата, сохранял 
ее, делая соответствующее замеча
ние на полях. Также на полях его ру
кописей с переводами встречаются 
ссылки на листы греч. рукописей, 
страницы книг, приводятся вариан
ты синонимов, дается написание 
греч. терминов. П. создал свою диа
критическую систему для разли
чения грамматических падежных 
форм, чтобы избежать двусмыслен
ностей в переводе, опирался на спра
вочники — в его б-ке имелось много 
грамматик и словарей (Bucur. Acad. 
Romana. Bibi. slav. 402,576; BMN. 232, 
297; Ath. Chii. N 529; БАН. 24.5.28). 
П. переводил обычно не одну, а не
сколько книг, пользуясь печатными 

и рукописными источниками. Ког
да греч. слово отличалось много
значностью, он указывал на полях 
его написание. «Преводя же книгу 
сию святую, во основание имеях 
печатну греческу, прилежно же до 
слова смотрех на рукописну грече
ску, и на давнюю славенскую, и на 
правленную в Драгомирне, разсмот- 
ревая со вниманием имена и глаго
лы по силе лексиконов, наблюдая 
елико возможно бе и свойства обо
их еллиногреческаго и славенскаго 
языков, производих сей премного- 
вожделенный души моей труд» (РГБ. 
214.39. Л. 4). Даже в последние дни 
жизни П. продолжал исправлять 
тексты, о чем свидетельствует его 
биограф схим. Платон: «Темже и сам 
даже до смерти своея зело приле- 
жаше к переводу с еллиногреческо- 
го на славянский язык отеческих 
и богословских книг: да оставит 
пользу и окормление душ хотящим 
и ныне подвизатися, ревновати же 
и внимати учению Богоносных Отец 
наших. Како же писаше, удивлятися 
подобает: немощен бо телом отнюд 
бяше, и во всем правом боку бяху 
ему раны: на одре убо, идеже почи- 
ваше, окрест облагающе себе книга
ми... сам же аки малое отроча, седя 
согнувшеся всю нощь писаше, забы
вая и немощь тела и тяжкие болез
ни и труд» (Житие и писания. 1847. 
С. 63). "

Кроме переводов П. оставил ряд 
оригинальных сочинений и писем, 
но не создание новых текстов было 
основной задачей его деятельности. 
Принадлежащие П. переводы 24 св. 
отцов, творения которых составили 
1-е слав. «Добротолюбие», в основ
ном обобщают опыт сердечной иси- 
хастской молитвы: его труды «глав
ным образом имеют своим содер
жанием умное делание и его приемы, 
то есть наставления об очищении 
души от страстей, средствах и спо
собах к этому, и в особенности о мо
литве Иисусовой» (Никодим (Коно
нов). 1909. С. 27-28). Письма П. име
ли форму поучений. Он предпола
гал, что в монашеской (и не только) 
среде они читались вслух для на
ставления в духовной жизни и час
то переписывались, иногда даже пуб
ликовались без ведома автора, и со
ставлял их так, чтобы затронутые 
вопросы представляли интерес для 
всех монашествующих. В резуль
тате лит. деятельности П. и его ок
ружения славянский, молдавский и 
греческий церковный мир получил
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ряд необходимых и доступных тек
стов. Личность П., его «биография, 
труды, его концепция духовного ру
ководства — выдает человека, не 
только впитавшего в себя тысяче
летие святоотеческой аскетической 
литературы, но и ставшего плодо
творнейшей почвой для семян» ев- 
роп. образования, полученного им 
в Киево-Могилянской академии 
{Брискина-Мюллер. Прп. Паисий Ве- 
личковский как игумен мон-ря Си- 
монопетра. 2018. С. 251).

Основные наставления П., как и 
св. отцов,— полное послушание, аб
солютное нестяжание, непрестанная 
молитва. П. обрел необходимые для 
наставника дары умно-сердечной 
молитвы, духовного руководства 
огромным количеством монахов 
(при окормлении и мирян) и «дар 
весьма редкий» {Илия (Читтерио). 
1997. С. 62) — объединять и органи
зовывать деятельность представи
телей разных народов. В послании к 
свящ. Димитрию 1766 г. П. описы
вает 3 пути монашеской жизни: об
щежительный, отшельнический и 
путь, состоящий в совместном жи
тельстве с 2 или 3 братьями {Жгун, 
Жгун, сост. 2014. С. 391-417); на лю
бом из них иноку предстоит борьба 
со страстями. Помощь аскету в этом 
подвиге — Иисусова молитва и ис
поведание помыслов при непрестан
ном изучении святоотеческих книг 
и взаимной любви с послушанием 
абсолютно ко всем членам общины. 
П. удалось убедить многочислен
ных последователей, что не только 
в древности в отдаленных пустынях 
Сирии или Египта, но и в современ
ных ему обителях Молдо-Влахии, 
Афона и России человек мог достичь 
святости. П. создал школу учеников 
и последователей, разошедшихся по 
правосл. миру, для их руководства он 
составил энциклопедию святоотече
ской аскетической мысли — «Доб- 
ротолюбие». Труды П. были оцене
ны по достоинству митр. Гавриилом 
(Петровым), свт. Филаретом (Дроз
довым), свт. Игнатием (Брянчани
новым), Оптинскими старцами — 
письма и переводы П. были изданы 
Оптиной в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы пустынью. 
Благодаря манифесту «О всемилос- 
тивейшем прощении беглецов, ук
рывающихся в заграничных мес
тах» имп. Александра I Павловича от 
15 марта 1801 г. (ПСЗ. Т. 26. С. 588. 
№ 19786) мн. слав, ученики П. бес
препятственно смогли возвратиться 

в Россию и поделиться с насельни
ками мн. мон-рей полученными от 
него «духовными сокровищами». Из 
последователей П. в России наибо
лее известны архим. Феодосий (Мас
лов), управлявший Молченской Соф- 
рониевой в честь Рождества Пресвя
той Богородицы мужской пустынью, 
схим. Клеопа I, бывший настоятелем 
покровской Островской в честь Вве
дения во храм Пресвятой Богороди
цы женской пустыни, схим. Феодор 
(Пользиков; 1756-1822), наставник 
прп. Льва (Наголкина), схим. Афана
сий (Захаров), скончавшийся в Пло- 
щанском в честь Казанской иконы 
Божией Матери мужском монасты
ре, наставник прп. Макария (Ива
нова), схим. Афанасий (Охлопов), 
занимавшийся передачей и исправ
лением текстов «Добротолюбия» 
в России. Они в свою очередь име
ли многочисленных последовате
лей, вместе с к-рыми возрождали 
обители, переписывали и передава
ли святоотеческие книги, внедряли 
положения устава братства П. В ар
хивах России, Украины, Румынии, 
Молдавии и Греции выявлено ок. 
800 рукописей, содержащих письма 
и переводы паисиевской школы.

Гимнография. Вскоре после престав
ления П. его учениками (авторы неизв., 
все 4 списка выполнил схим. Климент) 
была составлена служба на церковно- 
слав. языке (РНБ. 573.279. Л. 207-217). 
В 1988 г. к прославлению П. написал 
службу митр. Харьковский и Богодухов- 
ский Никодим (Руснак). В нач. 90-х гг. 
XX в. особую службу в С.-Петербурге со
ставил бывш. еп. Нектарий (Яшунский) 
вместе с мон. Паисией (Гетманской; впо
следствии схим. Арсения). В Нямецком 
мон-ре имеется оригинальная служба П.: 
в кон. XVIII в. схим. Иоанн (Диаковский) 
составил стихотворное «Надгробное ры
дание», сохранившееся в списках Жития 
редакции схим. Митрофана. В редакции 
схим. Платона в конце Жития имеется 
Похвальное слово преподобному. В кон
це поучения П. на Рождество Христово 
прибавлена молитва о нем от «чад ду
ховных» (НАРМ. 2119.2.22. Л. 211). Из
вестны также 2 греч. службы преподоб
ному: одну из них составил X. Бусьяс, 
другую, в 1989 г.,— иером. Афанасий 
в мон-ре Симонопетра.
Соч.: Восторгнутые класы в пищу души, т. е. 
неск. переводов из св. отцев старца Паисия 
Величковского. М, 1849, 2000; Ганицкий М., 
свящ. Блаженный памяти отца нашего Паисия 
сочинения // Кишинёвские ЕВ. 1881. № 14. 
С. 571-578; 1882. № 2. С. 118-131; Об умной 
или внутренней молитве: Пер. с слав. / Соч. 
блж. старца схим, и архим. Паисия Велич
ковского, настоятеля Нямецкого и других 
мон-рей в Молдавии и основателя Рус. Иль
инского скита на Афоне. Μ., 19023; Autobio

grafia staretui Paisie Velicikovskii / Trad. S. Be- 
rechet. Iasi, 1918; idem (Autobiografia di uno 
starec) / Ed. T. Spidlik. Bresseo di Teolo, 1988; 
idem (Autobiographie d’un starets). Bégrolles- 
en-Mauges, 1991; idem (Autobiografia si Vie
ille unui Staret) / Ed. I. I. Ic.â. Sibiu, 2002; Le 
Rouleau de Parchemin /Trad. C. Lopez-Ginisty. 
Le Bousquet d’Orb, 1979; The Life of Paisij Ve- 
lyckovs’kyj/Transi. J. M. E. Featherstone. Camb, 
1989; Dobrotoljubie: La Philocalie slavonne de 
Païssy Velichkovsky / Ed. D. Zamfirescu. Buca
rest, 1994 (То же: Добротолюбие, или словеса 
и главизны священнаго трезвения. М, 2001. 
2 т.); О modlitwie umyslu albo modlitwie wew- 
netrznej / Przelozyl i wstrçpem opatrzyl J. Kuf- 
fel. Bialystok, 1995; «Повють про святий со
бор» та малов1дом1 листи / Упор, комент.: 
С. В. Шумило. К, 2016.
Пер.: Феодор Студит, прп. Огласительные 
поучения прп. и богоносного отца нашего 
Феодора Исповедника, игум. обители Сту
дийской: Пер. с греч. М, 1853; Исаак Сирин, 
прп. Святого отца нашего Исаака Сирина, 
еп. бывш. Ниневийского, слова духовно-по
движнические: Пер. с греч. / Нямецкий мон-рь, 
1812. Козельск, 1854, 2004; Фалласий, прп. 
Преподобного отца нашего аввы Фалассия 
Главы о любви, воздержании и духовной жиз
ни: Пер. с греч. / Изд. от Введ. Оптиной пуст, 
с перелож. па рус. яз. М, 1855; Толкование на 
Господи, помилуй: Пер. с греч. М, 1876. СПб, 
1888.
Ист.: Adunare a cuvintelor celor pentru ascul- 
tare de la multi sfinti si dumnezeesti Pârinti. 
Si viata cuviosului parintelui nostru staretului 
Paisie. Neamt, 1817; Платон, схим. Житие бла
женнейшего отца нашего старца Паисия, 
собранное от мн. писателей. Нямц, 1836; 
Житие и писания молдав. старца Паисия 
Величковского: С присовокуплением пре· 
дисл. на кн. св. Григория Синаита, Филофея 
Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сор- 
ского, соч. другом его и сопостником, старцем 
Василием Поляномерульским, о умном трез- 
вении и молитве. Μ, 18472, 18923. Козельск, 
2001; Житие молдав. старца Паисия Велич- 
ковскаго / [Переложено с слав, на рус. яз. ар
хим. Агапитом (Беловидовым)]. Серг. П, 
1906; Жгун П. Б., Жгун М. А., сост. Прп. Паи
сий Величковский: Автобиогр, жизнеописа
ние и избр. творения по рукоп. источникам 
XVIII-XIX вв. М, 2004; они же, сост. Поле
мические произведения, поучения, письма. 
М, 2007; они же, сост. Прп. Паисий Велич
ковский: Житие и избр. творения. Серпухов, 
2014, 20162; Тахиаос А. Э., сост. Прп. Паисий 
Величковский: Автобиография, житие. Серг. 
П, 2006.
Лит.: Ганицкий М., свящ. К жизнеописанию 
старца Паисия Величковского // Кишинёв
ские ЕВ. 1883. № 4. С. 103-111; № 8. С. 278- 
290; Порфирий (Успенский), еп. История Афо
на. СПб, 1892. Т. 3; Паисий Величковский, 
подвижник благочестия 2-й пол. прошлого 
ст. // Полтавские ЕВ. 1897. № 22/23. С. 829- 
846; Паисий Величковский и его значение в 
истории правосл. монашества // Кишинёв
ские ЕВ. 1898. № 18. С. 581-586; № 19. С. 609- 
613; № 20. С. 654-659; № 21. С. 703-712; № 22. 
С. 737-748; № 23. С. 771-780; № 24. С. 799- 
806; Яцимирский А. И. Послание старца Паи
сия Величковского к братии Поляноворон- 
ской обители (в Буковине) по поводу учения 
мон. Феопемпта, хулившего умную молит
ву, с приложением во оглавлении тридеся- 
ти пяти преподобных и богоносных отец на
ших написавших о ней // ЧОИДР. 1899. Кн. 2. 
Отд. 4. С. 6-15; он же. Славянские и рус. ру-



ПАИСИЙ (ВЕЛИЧКОВСКИЙ), ПРИ.

копией румын, б-к. СПб., 1905; Никодим (Ко
нтов), архим. Старцы: О. Паисий Величков- 
ский и о. Макарий Оптинский и их лит.-ас- 
кетическая деятельность. М., 1909; Боровко
ва-Майкова М. Нил Сорский и Паисий Велич- 
ковский: Сб. ст. СПб., 1911; lorga И. Mânâstirea 
Neamtului: Viatâ câlugâreascâ si muncâ pentru 
culturâ. Vâlenii-de-Munte, 1912; idem. Istoria Bi- 
sericii Românesti si a vietii religioase a români- 
lor. Bucur., 1928-1930,19952. 2 vol.; HausherrI. 
La méthode d’oraison hésychaste // OCP. 1927. 
T.9.N2. P. 99-210; SchwarzM. Un réformateur 
du monachisme orthodoxe au XVIIIe siecle: Pai- 
sios Velickovskii // Irenikon. Amay-sur-Meuse, 
1934. Vol. 11. N 6. P. 561-572; Viata si nevointe- 
le fericitului Paisie, staretul sfintelor monastiri 
Neamtul si Secul / Ed. G. Racoveanu. Râmnicu- 
Vâlcea, 1935; Mihail P. Staretul Paisie Velicicov- 
schi si erezia de la mânâstirea Poiana Voronei din 
Moldova // Arhivele Basarabiei Chisinau. 1938. 
An. 10. N 1/4. P. 69-79; idem. Traduceri patris- 
tice ale staretului Paisie // Mitropolia Oltenei. 
Çraiova, 1972. An. 24. N 3/4. P. 217-223; idem. 
In legàturâ eu participarea Episcopul Veniamin 
Costachi la înmormântarea Staretului Paisie de 
laNeamtu// BOR. 1987. An. 105. N 3/4. P. 109- 
116; idem. Slujba sfîntului cuviosului Paisie de 
la Neamtu: Dupa manuscrisul aflat la Muntele 
Athos în schitul Sf. Ilie împreunâ eu portretul 
sâu. Bucur., 1993; idem. Legâturile eu Ardealul 
ale staretului Paisie de la Neamtu // Revista de 
istorie si teorie literarâ. Bucur., 1997. An. 45. 
N1/2. P. 61-67; Леонид (Поляков), иером. Схи- 
архим. Паисий Величковский и его лит. дея
тельность; Дис. / ЛДА. Л., 1956. 2 т.; он же. 
Лит. деятельность Паисия Величковского // 
ВРЗЕПЭ. 1973. № 81/82. С. 69-104; № 83/84. 
С. 203-238; Ταχιάος А,-А. О Παϊσιος Βελιτσ- 
κόφσκι (1722-1794) кеа η ασκητοφιλολογική 
σχολή του. Θεσ., 1964; idem (Tachiaos). The Sla
vonic manuscripts of Saint Panteleimon Monas
tery (Rossikon) on Mount Athos. Thessa!., 1981; 
idem. The Revival of Byzant. Mysticism among 
Slavs and Romanians in the XVIIIth Cent.: Texts 
Relating to the Life and Activity of Paisy Ve- 
lichkovsky (1722-1794). Thessal., 1986; idem 
(Taxuaoc А.-Э.). Возрождение правосл. духов
ности старцем Паисием Величковским. М., 
1989; idem (Tachiaos). Paisij Velickovskij and 
Grigorij Savvic Skovoroda: Two Unconventio
nal Reactions to Kievan Theology // Filologia 
e letteratura nei paesi slavi: Studi in onore di 
Santé Graciotti / Ed. G. Broggi-Bercoff et al. R., 
1990. P. 613-621; idem (Taxuaoc А.-Э. H.). 
Предварительный список полной библиогра
фии о св. Паисии Величковском // Cyrillome- 
thodianum. Thessal., 1993/1994. T. 17/18. P. 212- 
227; Papoulidës K. K. Le starets Paissij Velitch- 
kovskij (1722-1794). Athènes, 1968; Piapiou 
(Опенке), митр. Старець Па!сш Величков- 
ський: Иого життя, праця та наука. Вшншег, 
1975; Hainsworth D. С. Staretz Paisy Velichkov- 
sky (1722-1794): Doctrine of Spiritual Guidan
ce. S. 1., 1976; Linta E. Catalogul manuscriselor 
slavo-române din Iasi. Bucur., 1980-1985.4 vol.; 
idem (Линца E.). Паисий Величковский — един 
измежду последните големи църковнослав. 
книжовници // Palaeobulgarica = Старобъл- 
гаристика. София, 1983. Год. 7. № 3. С. 14-42; 
Ciprian (Zaharia), arhim. Contributia româneas- 
cà la personalitatea: Opera si amintirea stare
tului Paisie Velicicovski. Bistrita, 1985 [Ру
копись]; Zamfirescu D. Isaac Dascâlul: Biogra- 
fia ineditâ a staretului Paisie cei Mare // Revista 
Fundatiei Drâgan. R., 1987. N 3/4. P. 456-554; 
Четвериков С. И. Молдавский старец Паисий 
Величковский: Его жизнь, учение и влияние 
на правосл. монашество. П., 1988; он же. Прав

да христианства: Молдав. старец Паисий Ве
личковский: его жизнь, учение и влияние на 
правосл. монашество. М., 1998; Кенанов Д. 
Преводческата школа на Паисий Величков- 
ски: Търсене на истинните слав, книги // Pa
laeobulgarica. 1989. № 1. С. 96-109; Сводный 
кат. молдав. рукописей, хранящихся в СССР: 
Колл. Новонямецкого мон-ря (XIV-XIX вв.) 
/ Сост.: В. С. Овчинникова-Пелин. Киш., 1989; 
Piovano A. Santità е monachesimo in Russia. 
Mil., 1990; Amore del bello: Studi sulla Filocalia: 
Atti del «Simposio intern, sulla Filocalia». Roma, 
nov. 1989. Magnano, 1991; Aubry M. St. Païssius 
Vélichkovsky. Lausanne, 1992; trempel G. Ca
talogul manuscriselor române ti. Bucur., 1992. 
Vol. 4; Pelin V. La correspondance du staretz Pai
sie du monastère de Neamtu // RESEE. 1993. 
Vol. 31. P. 397-414; eadem. The correspondence 
of abbot Paisie from Neamt II // Ibid. 1994. Vol. 
32. P. 73-81; eadem. The correspondence of ab
bot Paisie from Neamt III: Letter to Teodosie, 
archimandrite at the Sofroniev Hermitage // 
Ibid. P. 349-366; Радев И. Паисий Величков- 
ски — отгласи о делото му в Светопреобра
женски манастир // Език и лит-ра. София, 
1993. Т. 48. № 5/6. С. 20-25; Subtelny О. Die 
Zeit der Het’mane (17.-18. Jh.) // Geschichte 
der Ukraine / Hrsg. F. Golczewski. Gott., 1993. 
S. 92-125; Паисий Величковски и неговата 
книжовна школа: Сб. мат-ли от науч. конф. 
«Прп. Паисий Величковски, неговата кни
жовна школа и културата на югоизточна Ев
ропа», Велико Търново 13 окт. 1992 г. Вел. 
Търново, 1994; Сыщикова М. А. Рукописная 
б-ка старца Паисия Величковского в фондах 
БАН СССР // Мат-лы и сообщ. по фондам 
отд. редкой и рукописной книги БАН СССР. 
СПб., 1994. С. 253-270; Gherasim (Cucosel), ер. 
Catalogarea manuscriselor române ti din bib- 
lioteca mànâstirii Secu. Suceava, 1994; Sera
phim (Rose),fr. Little Russian Philokalia. Vol. 4: 
St. Paisius Vélichkovsky. Platina, 1994; idem. 
Blessed Paisius Vélichkovsky. Platina, 1976, 
1994; Пентковский A. M. История издания 
слав. «Добротолюбия». М., 1995. Ркп.; Paisia- 
nismul: Un moment românesc in istoria spiri- 
tualitatii Europene / Ed. D. Zamfirescu. Bucur., 
1996; Илия (Читтерио), иером. Учение прп. 
Паисия Величковского по письменным сви
детельствам. Пер. с итал.: А. Баунова // Пра
восл. община. М., 1997. Вып. 42. С. 61-82; Cân- 
dea V. Cuvinte despre ascultare: Publicate de 
ucenicii cuviosului Paisie Staretul la mânâstirea 
Neamtu în anul 1817. Bucur., 1997; Viata Cuvio
sului Paisie de la Neamt / Ed. I. Ivan. Iasi, 1997; 
Paisij, lo starec: Atti del III Convegno ecumenico 
intern, di spiritualita russa «Paisij Velickovskij 
e il suo movimento spirituale», Bose 20-23 set- 
tembre 1995. Magnano, 1997; Лисовой H. H. Две 
эпохи — два Добротолюбия // Церковь в ис
тории России. М., 1998. Сб. 2. С. 108-178; Cu
vinte si scrisori duhovnicesti / Ed. V. Pelin. Bu
cur., 1998-1999. 2 vol.; Турилов A. A., Мошко
ва Л. В. Слав, рукописи афонских обителей. 
Фессалоники, 1999; ПаюлИ., прот. Слав, уче
ники прп. Паисия XVIII — нач. XIX вв.: Дис. 
/ МДА. Серг. П., 2001; Старик В. Неопубл1- 
коваш листи Пакля Величковського до За- 
порозького Вшска — важлив1 евщчення укра- 
ÏHCbKoro духовного життя на Буковиш в 2-й 
пол. XVIII ст. // Буковинський журнал. Чер- 
Н1вц1, 2002. № 3/4. С. 152-173; Егорова М. С. 
Рус. аскетические сборники XIV-XVI вв. как 
тип сборника// ТОДРЛ. 2004. Т. 56. С. 181- 
234; Родионов О. А. Прп. Паисий Величков
ский и колливады: Новые свидетельства? // 
Каптеревские чт. М., 2013. Вып. И. С. 17-28; 
он же. Предисловие к слав. «Добротолюбию»: 

История текста // Там же. 2014. Вып. 12. 
С. 151-180; он же. Беседа преподобных Гри
гория Синаита и Максима Кавсокалива в пе
реводе старца Паисия Величковского: К ис
тории одного «филокалического» текста // 
Там же. 2015. Вып. 13. С. 303-314; он же. 
Забытый памятник исихастской книжности 
XVIII в. // Там же. 2016. Вып. 14. С. 125- 
145; он же. Заметки о рукописной традиции 
«Глав» Каллиста Ангеликуда //2017. Вып. 15. 
С. 77-86; Marcu (Petcu), ierom. Staretul Paisie 
Velicikovski: Mânâstirea Dragomirna si prima 
Filocalie in limba românâ // Dragomirna si 
ctitorii ei: Actele eoloeviului din 20-23 iulie 
2009. Putna, 2014. P. 65-88; Шумило С. В. Прп. 
Паисий Величковский и Запорожская Сечь: 
Малоизв. письма прп. Паисия Величков
ского к кошевому атаману Войска Запорож
ского Петру Калнышевскому. К.; Серпухов, 
2015; он же. Прп. Паисий Величковский и 
последний Кошевой атаман Запорожской 
Сечи П. Калныпхевский: Малоизв. письма // 
Афонское наследие: Альм. К.; Чернигов, 2015. 
Вып. 1/2. С. 336-365; eiu же. До icTopiï нумен- 
ства прп. Пакля Величковського в мон-pi Си- 
монопетра на Афош за невщомими ранние 
арх1вними док-тами XVIII ст. // Ci верянський 
Л1ТОПИС. 2017. № 1/2(133/134). С. 79-93; он 
же. Неизвестное письмо прп. Паисия Ве
личковского за 1763 г. и др. док-ты, касаю
щиеся его игуменства в мон-ре Симонопетра 
// Афонское наследие. 2017. Вып. 5/6. С. 231- 
255; он же. Прп. Паисий Величковский и 
попытка воссоздания Русика в мон-ре Си
монопетра: Неизвестные письма с Афона // 
Русь — Св. Гора Афон: 1000 лет духовного 
и культурного единства: Мат-лы междунар. 
науч. конф. 21-23 сент. 2016 г. М., 2017. 
С. 318-338; Жгун М. А. Нек-рые «книжные» 
ученики прп. Паисия Величковского: Мис
сия и призвание // Паисиевские чт.: Мат-лы 
V междунар. богосл.-практ. конф. 2017. С. 18- 
27; Жгун П. Б. Разночтения в списках 2-го по
слания прп. Паисия (Величковского) к архим. 
Феодосию (Маслову), проливающие свет на 
особенности перевода «паисиевской» школы 
// Каптеревские чт. 2017. Вып. 15. С. 215-227; 
он же. Рукописи прп. Паисия (Величковско
го) и его учеников: Проект свод, каталога // 
Преподобие отче Паисие, Добротолюбия по- 
движниче: Сб. докл. по итогам науч, чтений. 
СПб., 2018. С. 12-28; Жгун М. А., Жгун П. Б. 
Переводческая школа старца Паисия и ее 
связь с Макарием Коринфским и Никодимом 
Агиоритом // Паисиевские чт.: Мат-лы V меж
дунар. богосл.-практ. конф. 2017. С. 28-35; 
Кат. слав, рукописей мон-ря Нямц / Сост.: 
П. Б. Жгун. Серпухов, 2017; Жгун П. Б., Под- 
ковырова В. Г. Переводы прп. Паисия (Велич
ковского) в контексте изданий «Добротолю
бия» XVIII-XXI вв. // Преподобие отче Паи
сие, Добротолюбия подвижниче: Сб. докл. 
по итогам науч, чтений. СПб., 2018. С. 62-95; 
Брискина-Мюллер А. Спор об уставе между 
Паисием Величковским и Афанасием Мол
даванином: Страница истории Афона и паи- 
сианского братства // Афонское наследие. 
2017. № 5/6. С. 256-285; ояа же. Прп. Паи
сий Величковский как игумен мон-ря Си
монопетра: К обстоятельствам переселения 
прп. Паисия и его братства с Афона в Мол
давское княжество (1763 г.) // ТКДА. 2018. 
№ 29. С. 235-257.

М. А. Жгун, П. Б. Жгун
Иконография П. сложилась на осно

ве его ранних портретов — прижизнен
ных и выполненных вскоре после кон
чины подвижника. Одно из описаний



внешности П. оставил грек К. Караджа: 
«Меня поразило его лицо, светлое и 
бледное, без капельки крови, большая 
белая борода, блестящая как серебро, 
и необыкновенная чистота его одежды 
и всей его обстановки... Он производил 
впечатление человека, совершенно отре
шившегося от тела» (Четвериков С. И., 
прот. Правда христианства. М., 1998. 
С. 189-190). В Житии П. его учениками 
отмечено, что «такожде и естественными 
всеми (дарованиями) преукрашен бе: 
лице его бело и светло бяше, яко Анге
ла Божия. Взор тих: слово смиренно 
и дерзости чуждо... Егда бо беседоваше 
к нам что от Святых Писаний, то серд
це его любовию ко Господу горяше, лице 
его радостию духовною цветяше и лю
бовию ко ближнему сияше, очеса же его 
изливаху слезы, утверждающе истину» 
(Житие и писания. 1886. С. 75). История 
бытования портретов П. и комплекс со
хранившихся произведений описаны 
Г. Диакону (Diaconu. 2016).

Живописные и графические поясные 
портреты П. кон. XVIII — XIX в. принад
лежат, как правило, к 2 иконографичес
ким изводам. В России был распростра
нен тип изображения старца вполоборо
та, в монашеском одеянии (ряса, мантия), 
на голове клобук, в руках — длинные чет
ки как указание на его подвиг «умной» 
молитвы (одна кисть руки лежит на дру
гой, немного отставлен указательный па
лец). Подчеркивались характерные осо
бенности внешности преподобного: пра
вильные черты лица, темные глаза, впа
лые щеки, аскетическая бледность, очень 
длинные и густые волосы, ниспадающие 
волнистыми прядями из-под клобука на 
плечи, большая окладистая седая или 
с проседью борода, в середине раздвоен
ная, и необычайно длинные усы. Боль
шой поясной портрет (кон. XVIII в., ЦАК 
МДА; поступил из Патриарших (митро
поличьих) покоев ТСЛ в 70-х гг. XX в.) 
создан профессиональным художником 
вскоре после смерти П. в среде его уче
ников и последователей. Под изображе
нием (вполоборота влево) написаны 
пространные вирши — «Надгробное ры
дание Паисию старцу от чад своих всех», 
начинающиеся словами: «Образ лица 
твоего Паисия чудный, могл начертать 
художник искуством нетрудным...» (со
чинение иеросхим. Иоанна Диаковского, 
1794); в конце отмечено, что старец «по
гребен в Нямецком монастыре». Неболь
шой портрет П., напоминающий камер
ные изображения оптинских старцев 
1-й пол.— сер. XIX в. из собрания Опти
ной пуст. (РГБ), хранится в скиту прор. 
Илии на Афоне (особенность изображе
ния — полуфигура святого развернута 
вправо, несимметрично расположены 
пряди его волос, отвороты рясы голубо
го цвета). Живописный портрет работы 
худож. И. Кулоского (1853, мон-рь Чер
ника, Румыния) напоминает по рисунку

ПАИСИЙ (ВЕЛИЧКОВСКИЙ), ПРП.
--------- -----------------------------------

Прп. Паисий (Величковский). 
Портрет. Кон. XVIII в.

(ЦАК МДА) 

гравированные образы: изображение за
ключено в овальный картуш на поста
менте с подписью.

Известно сравнительно большое ко
личество гравюр и литографий с подоб
ным портретом П. Многие из них пред
назначались для изданий его жизнеопи
саний и сочинений, размещались на ле
вой странице перед титулом (поэтому 
старец на портретах обращен вправо). 
Иконография отличается мелкими дета

лями: пряди волос, длина четок; в надпи
си святой, как правило, именуется: «Мол- 
довлахийских Нямецкого и прочих мо
настырей великий старец, схимонах и 
архимандрит Паисий Величковский». 
Один из ранних портретов награвиро
ван в 1-й трети XIX в. мастерами т. н. бе
кетовской школы (ГМПП; см.: Госката- 
лог РФ. № 5376648). Оттиски др. печат
ных портретов П. хранятся, в частности, 
в ГМИИ (Госкаталог РФ. № 5550408), 
РГБ (вклеен в ркп.: Ф. 317. № 53), в б-ке 
Нямецкого мон-ря (1868, мон. Иустин). 
Портреты святого помещены, напр., в из
даниях: Житие и писания молдавского 
старца Паисия Величковского. М., 18472, 
18923; Паисий (Величковский), при. Об ум
ной или внутренней молитве. М., 1892.

Другой тип изображения представлен 
неск. поясными или погрудными порт
ретами кон. XVIII — 1-й пол. XIX в. (ис

полнены в упрощенной стилистической 
манере) из собраний румын, мон-рей, 
скита прор. Илии на Афоне. На них 
широкоплечий П. обращен влево, одет 
в почти черные одежды, клобук (иногда 
с воскрилиями) расширяется кверху, во
лосы менее густые, чем на изображениях 
1-й группы, седая борода средней вели
чины. Образ 1-й четв. XIX в. (скит прор. 
Илин на Афоне) решен в монохромном 
колорите; борода святого раздвоена на 
конце, он держит посох и четки. Подоб
ный портрет (находился возле гроба П., 
очевидно, работы того же автора, но 
у старца иное направление взгляда, 
иначе распределена светотень) хранит
ся в музее Нямецкого мон-ря; выбе
ленная карнация личного на этом порт
рете соответствует упоминаниям о блед
ности П. в источниках. К этой иконо
графической группе относят: портрет из 
мон-ря Секу (вероятно, принадлежал 
архим. Тимофею), др. портрет из Ня
мецкого мон-ря, список 1877-1878 гг. 
из Новонямецкого мон-ря (Республика 
Молдова). На 2 портретах того же време
ни (мон-рь Драгомирна, Румыния; мит
рополичий дворец в Яссах) необычен 
жест рук преподобного: они не лежат 
одна на другой, а симметрично, сжимая 
четки, расположены перед грудью. На по- 
грудном портрете 1836 г. письма иером.

Геласия (музей мон-ря Кэл- 
дэрушани, Румыния) и ана
логичном портрете 1-й пол. 
XIX в. (мон-рь Чея, Румы-

Вид русского скита прор. Илии 
на Афоне, с основателем 

прп. Паисием (Величковским).
Литография. 1856 г. 

(РГБ)

ния) правая рука старца, 
с четками, лежит на гру
ди. Портрет 80-х гг. XIX в. 
(скит прор. Илии на Афо
не) выполнен в академиче

ской светотеневой манере (на груди 
старца наперсный крест, посох в руке 
напоминает подлинную сохранившуюся 
реликвию из Новонямецкого мон-ря).

Этот извод также нашел отражение 
в печатной графике, в частности на ран
ней ксилографии нямецкого мон. Гер- 
васия, предназначавшейся для издания 
«Cuvinte si scrisori duhovnicesti» (1817). 
По сравнению с большинством живопис
ных портретов на этом П. представлен 
в повороте вправо, клобук с воскрилия
ми, в руках — посох и четки. Образ впи
сан в овал, в углах цветочный орнамент 
с датой (справа внизу — «1817»), внизу 
именующая надпись. Аналогичная по 
рисунку гравюра на дереве была созда
на мон. Феодосием в 1836 г. Одна из ли
тографий точно воспроизводит ранний 
портрет 2-го извода из Илиинского ски
та на Афоне (Житие и писания. 1886).
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Особую программу имеет литография 
1856 г. с видом рус. скита прор. Илии 
на Афоне (экземпляры в РГБ, ГЭ, Ново- 
нямецком мон-ре): П. изображен на 1-м 
плане в правой части композиции, в рост, 
в традиц. иконографии (длинная ман
тия, клобук, волосы и борода почти до 
пояса, руки с четками скрещены на гру
ди); в надпись включены краткие био
графические сведения о святом.

Полагают, что изображение П. было 
включено в иконописную композицию 
еще в 1859 г. («рука» мон. Геннадия): 
по сторонам от вида Св. Горы с много
численными обителями среди румын
ских святых изображен П. (румын, скит 
св. Иоанна Предтечи (Продром) на Афо
не). В 1969 г. худож. К. Кэлинеску вклю
чил образ П. в настенную роспись в цер
кви Введенского скита Нямецкого мо
настыря.

Портретная иконография П. стала ос
новой для разработки иконописного об
раза святого во время подготовки его ка
нонизации в России (1988) и Румынии 
(1992). Созданный И. В. Ватагиной пер
вообраз восходит к портрету из ЦАК 
МДА и книжным иллюстрациям, ре
шен в традиц. древнерус. стилистике 
(хранится в ризнице Данилова мон-ря 
в Москве). Одним из первых изобра
жений П. в монументальной живописи 
стала роспись в алтаре ц. Покрова Преев. 
Богородицы МДА (1988, свящ. Николай 
Чернышёв): на свитке преподобного на
писана Иисусова молитва. Многочис
ленные иконы П. кон. XX — нач. XXI в. 
разнообразны по деталям иконографии: 
полуфигура святого развернута влево 
или вправо, схимы часто нет, клобук, 
как правило, немного сужается вверху, 
варьируются цвета рясы, жест рук с чет
ками (персты правой руки иногда сло
жены в именословном благословении); 
в надписях П. именуется Величковским, 
изредка Нямецким. Румын, иконы час
то принадлежат к др. изводу, основан
ному на местных портретах: поясной 
образ близок к фронтальному, под ман
тией схима, верхняя часть клобука ши
ре нижней, правой рукой П. благослов
ляет, в левой — четки и развернутый 
свиток с текстом Иисусовой молитвы 
(музей Нямецкого мон-ря). В Нямец- 
ком мон-ре находится ростовой моза
ичный образ П. (четки исполнены зо
лотой смальтой, мантия синяя). Сущест
вуют живописные и графические изоб
ражения П. как духовного писателя (за 
столом, со свитком в руке), его иконы 
с моделью храма в руке, в схиме и ман
тии архимандрита с жезлом в руке. Эпи
зоды из жизни П. и сцены его почита
ния представлены на чеканной сереб
ряной раке святого (ок. 2015, мастерские 
Румынской Патриархии) в Нямецком 
мон-ре.

П. входит в состав изображенных на 
иконе «Собор святых русских афонитов» 

(2013, образ разработан сотрудниками 
Института рус. Афона по благословению 
старцев афонского Пантелеймонова мо
настыря), а также в современных рас
ширенных композициях «Все святые, 
в земле Русской просиявшие», папр. на 
иконах письма H. Е. Алдошиной (1997, 
ц. свт. Николая Чудотворца в Клённиках 
в Москве), Н. В. Масюковой (2004-2005, 
ц. свт. Николая Чудотворца на Глинках 
в Вологде; П. без клобука, со свитком в 
руке, из-под оливковой рясы внизу вид
на схима). На рисунке для Миней МП 
работы прот. Вячеслава Савиных и Н. Д. 
Шелягиной П. изображен в рост, с не
покрытой головой, свиток в его руке 
свернут.
Лит.: Житие и писания молдавского старца 
Паисия Величковского. Од., 1886; Ровинский. 
Словарь гравированных портретов. Т. 3. Стб. 
1482; Treasures of Mount Athos. ThessaL, 1997.
P. 197-198. N 2.134; Духовные светочи Рос
сии. 1999. С. 188-191. Кат. 167; Изображения 
Божией Матери и святых Правосл. Церкви. 
М„ 2001. С. 65; «Угодно в очах Божиих де
ло сие...»: Сокровища ЦАК МДА. Серг. П„ 
2004. С. 302-303; Совр. иконопись: Москва / 
Авт.-сост.: А. Л. Николаева. М„ 2006. С. 43,52- 
53, 110-111; «Благословение Святой Афон
ской Горы»: К 1000-летию рус. монашества на 
Афоне: Иконы, рукописи и графика из музей
ных, библиотеч. и частных собраний. М., 2016. 
С. 25. № 17; Diaconu G. The Image of Saint 
Paisius Velichkovsky and the Exhumation His 
Relics // Revista Teologicâ. Sibiu, 2016. N 3. 
P. 88-129; 2017. N 2. P. 228-261.

Я. Э. 3.

ПАИСИЙ (Гавренев Павел Ива
нович; 1397 (?), с. Богородское Ка
шинской межи Нерехотского стана 
(ныне с. Покровское Кашинского 
р-на Тверской обл.) — 6.06.1504, уг
личский в честь Покрова Преев. Бо
городицы мон-рь), прп. (пам. 8 янв., 
6 июня, в Соборе Ростово-Ярослав
ских святых — 23 мая и в Соборе 
Тверских святых — в 1-е воскресенье 
после 29 июня), Угличский.

Житие святого известно в 2 ос
новных редакциях: Краткой (РНБ. 
Тит. № 4217. Л. 16-51 об., XVII в.; 
РНБ. Q.XVII.69. Л. 17-48 об., XVII в. 
ГАЯО. Рукописная колл. № 1484. 
Л. 127 об,— 151 об., XVII в. (раздел 
о посмертных чудесах отсутствует); 
ΓΑΤΟ. Ф. 1409. On. 1. Д. 427. Л. 155- 
195 об., XVII в.) и Пространной (РНБ. 
АНЛ. А-47. Л. 232-319, XVIII в.; 
РНБ. Вяз. Q. 37. Л. 17-99, XVIII в.; 
БАН. Арх. ком. № 223. Л. 24-116 об., 
XVIII в.; ИРЛИ РАН. Древнехран. 
Собр. ИМЛИ. № 30, XVIII в.; ΓΑΤΟ. 
Ф. 1409. On. 1. Д. 621, XVIII в.; ГАЯО. 
Рукописная колл. № 1482, XVIII в.; 
ГИМ. Собр. Соколова. № 53, XIX в.; 
ГИМ. Барс. № 869, XIX в.; ГИМ. 
Востр. № 990, XIX в.). Краткая редак

ция обычно сопровождается службой 
святому (РНБ. Тит. 4217; Q.XVII.69. 
ГАЯО. № 1484). Редакции выделе
ны В. О. Ключевским {Ключевский. 
Древнерусские жития. С. 262). Со
гласно мнению М. Д. Каган-Тарков
ской, Краткая редакция создана рань
ше Пространной — на рубеже XVI 
и XVII вв., ее отличают сжатый ха
рактер изложения и отсутствие ин
тереса к биографическим деталям 
{Каган. 1988. С. 317-318). Однако 
самые ранние из известных списков 
Краткой редакции относятся ко 2-й 
пол. XVII в., и на сегодняшний день 
убедительных свидетельств того, что 
Житие возникло раньше, не обна
ружено. В угличских рукописях 
XVIII в. есть 2 упоминания о более 
раннем времени создания Жития: 
в 1514 г,— прп. Даниилом Переяслав
ским (СПбИИ РАН. Ф. 238. On. 1. 
№ 253), в 1569 г.— Ростовским архи- 
еп. Ионой (РНБ. Вяз. Q. 37. Л. 60 об,— 
61), однако они не воспринимаются 
как достоверные. По мнению Клю
чевского, достаточные основания 
для вывода о соотношении Краткой 
и Пространной редакций отсутст
вуют. Однако важным аргументом 
в пользу более раннего происхож
дения Краткой редакции является 
наличие списков сер. XVII в., тогда 
как списки Пространной, датиро
ванные этим временем, неизвестны. 
Текст Краткой редакции произво
дит более цельное впечатление. Ос
новным содержательным отличием 
пространного Жития следует счи
тать интерес к историческому прош
лому Углича и событиям, связан
ным со временем княжения углич
ского и звенигородского кн. Анд
рея Васильевича Большого (Горяя): 
в Житии рассказывается о камен
ном строительстве, об обретении мо
щей кн. Романа и гибели Андрея 
Большого в 1493 г. Еще одной харак
терной особенностью Пространной 
редакции является ее нахождение 
в сборниках сер. XVIII в., содержа
щих пространные Жития др. Углич
ских святых (прп. Кассиана Грека, 
блгв. кн. Романа, св. царевича Ди
митрия, прп. Игнатия Вологодско
го; см., напр.: РНБ. АНЛ. А-47; БАН. 
Арх. ком. № 223). Эти особенности 
позволяют считать Пространную ре
дакцию более поздней, восходящей 
к Краткой.

Пространная редакция сохрани
лась в неск. вариантах, созданных, 
вероятно, в старообрядческой об
щине Углича, о чем можно судить
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по орфографии и оформлению ру
кописей. Среди них выделяется ос
новной вариант, известный по неск. 
спискам сер. XVIII в.: РНБ. АНЛ. 
А-47; БАН. Арх. ком. № 223; ИРЛИ. 
РАН. Древнехран. Собр. ИМЛИ. 
№ 30.; ΓΑΤΟ. Ф. 1409. Он. 1. Д. 621; 
ГАЯО. Рукописная колл. № 1482. 
Следует упомянуть также особый 
авторский вариант Пространной 
редакции (РНБ. Вяз. Q. 37), при
писываемый Г. Д. Серебренникову 
(Тихомерову; ок. 1745-1827) (Саг- 
нак. 2005). Наиболее поздний вари-

Прп. Паисий Угличский. 
Покров.

2-я пол. XVII в. 
(УИХМ)

ант Пространной редакции пред
ставлен группой списков 20-30-х гг. 
XIX в., происходящих, по-видимому, 
из угличского Покровского мон-ря. 
В двух из них содержится сообще
ние о работах по обновлению мо
настырских построек в 1779 г., при 
игум. Игнатии (ГИМ. Собр. Соколо
ва. 53; ГИМ. Барс. 869). Главным от
личием от основного варианта яв
ляется упрощенный язык памят
ника, носящий черты позднего пе
ресказа, а также дополнительные 
сведения, связанные с состоянием 
обители на момент создания спис
ков (см., напр.: ГИМ. Собр. Соколо
ва. 53; Барс. 869; Востр. 990).

Биография. Краткая редакция Жи
тия сообщает, что родителями свя
того были боярин Иван Гавренев и 
Ксения Кожина, сестра прп. Мака

рия {Кожина; 1401 — 17 марта 1483) 
Калязинского. Отрок отличался бла
гочестием, исполнял посты и удив
лял родителей способностями к тол
кованию Свящ. Писания («они же 
слышавше чюдишася о ответе отро
ка и даша ему по воли своей жити»), 
В возрасте 10 лет он остался сиротой 
и отправился в мон-рь к своему род
ственнику прп. Макарию, где принял 
постриг с именем Паисий. Юный мо
нах проводил время в уединении и 
молитве, «во дни же писаше святыя 
книги, и написа книгу святого Гри
гория Богослова. И та книга и до се
го дни во обители преподобнаго Ма
кария в Клязине». В наст, время ру
копись Слов Григория Богослова 
сер. XV в., приписываемая руке П., 
хранится в ТГОМ. КМЗ/851. Во вре
мя ночной молитвы преподобному 
явился ангел, предсказавший ему пе
реселение на новое место. В 1466 г. 
прп. Макарий «по прошению» уг
личского кн. Андрея Васильевича 
Большого отпустил племянника в 
Углич, где тот, согласно Житию, ос
новал на левом берегу Волги углич
ский в честь Покрова Пресвятой Бо
городицы мужской монастырь (в пер
вые годы своего существования оби
тель имела др. посвящение — в честь 
Богоявления). Однако из грамоты 
вел. кн. Иоанна III Васильевича по
кровскому игум. Геннадию 1497 г. 
следует, что мон-рь уже существо
вал и имел право взимать «пошлину 
с пудового веса» при вел. кн. Васи
лии IIВасильевиче Тёмном, а при Анд
рее Васильевиче Большом потерял 
эту привилегию. Т. о., можно предпо
ложить, что П. возобновил мон-рь 
или перенес его на новое место.

Когда к преподобному собралась 
братия, П., по настоянию кн. Андрея 
Васильевича, стал игуменом. Древ
нейшие списки Краткой редакции 
XVII в. (их известно 4) сообщают 
о кончине преподобного в возрасте 
107 лет 6 июня 1504 г. Однако ин
формация о возрасте святого, а так
же рассчитанная в зависимости от 
него дата рождения П. вызывают 
сомнения. Исследователи неодно
кратно отмечали, что хронология 
раннего периода жития святого со
держит ряд противоречий. Соглас
но Житию, отец П., Иван Гавренев, 
находился на службе у кн. Андрея 
Васильевича Большого. Но уже в 
нек-рых поздних списках Жития 
на полях содержатся пометы о несо
ответствии этих сведений действи
тельности, т. к. князь род. в 1446 г. 

По сведениям Жития, П. ушел в Ка- 
лязинский мон-рь и принял там по
стриг в возрасте 10 лет, т. е. пример
но в 1407 г., однако эта обитель бы
ла основана прп. Макарием в 1434 г. 
В 1407 г. самому Макарию, постриг
шему своего племянника, было ок. 
7 лет. Все это заставляет предпо
лагать гораздо более позднюю дату 
рождения П. Скорее всего он род. 
не ранее 1424 г. и прожил соответст
венно ок. 80 лет. Святой был погре
бен в каменном Покровском соборе. 
Сразу после преставления у его мо
щей стали совершаться чудеса: по 
монастырю распространялось бла
гоухание, иноки, страдавшие от раз
личных недугов, получали исцеле
ние (Краткая редакция фиксирует 
27 чудес).

Пространная редакция Жития со
держит ряд подробностей угличско
го периода жизни преподобного. 
В частности, она сообщает о при
жизненных чудесах святого. П. дваж
ды являлась Преев. Богородица: при 
выборе места для строительства оби
тели и при закладке каменного По
кровского собора в 1479 г. Основание 
храма чудесным образом дважды пе
реносилось. П., его ученику прп. Ад
риану Угличскому и св. Кассиану Гре
ку во время ночной молитвы явились 
Преев. Богородица и св. Герасим Иор
данский в окружении ангелов. На 
буд. местоположение каменного хра
ма указывали небесные лучи в фор
ме крестов. 1 окт. 1482 г. храм освяти
ли в честь Покрова Преев. Богороди
цы, а придел — во имя св. Герасима 
Иорданского. В составе Простран
ной редакции находится Сказание 
об обретении иконы Покрова Преев. 
Богородицы, к-рая чудесным обра
зом приплыла по Волге к стенам 
монастыря. Это чудо определило 
посвящение нового каменного со
бора. По-видимому, Сказание суще
ствовало как отдельный памятник 
и в таком виде было опубликовано 
в Ярославских ЕВ, однако в наст, 
время рукописи, содержащие этот 
текст, неизвестны.

Житие сообщает, что преподоб
ный сам принимал участие во всех 
строительных и монастырских ра
ботах: «Оттоле нача подвизатися 
великимъ подвигомъ: и своима ру- 
кама камение ко основанию собор- 
ныя церкви собираше, и на возилахъ 
со братиею во обитель вожаху». Со
гласно Пространной редакции, уг
личский кн. Андрей Васильевич при
сутствовал при основании мон-ря
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ПАИСИЙ (ГАВРЕНЕВ), ПРП.

При. Паисий Угличский. 
Роспись

ц. св. царевича Димитрия <та крови» 
в Угличе. 1787-1788 гг.
Мастер П. Хлебников

и закладке каменного Покровского 
собора. П. вместе с прп. Кассианом 
Греком, основавшим ок. 1482 г. оби
тель на Учме, крестил детей князя: 
Иоанна Андреевича (буд. прп. Игна
тий Вологодский) и св. кн. Димит
рия Андреевича. При. Кассиан Грек, 
по версии Пространной редакции, 
находился у смертного одра П. Эти 
сведения имеются и в других углич
ских агиографических памятниках 
XVIII в. В Пространной редакции 
к исходным 27 посмертным чудесам 
добавлены еще 4, одно из которых, 
повествующее о приезде в Углич ца
ря Алексея Михайловича и посе
щении им Покровского мон-ря, да
тировано 1654 г.

Следует отметить, что основные 
хронологические несоответствия в 
Житии связаны с ранним периодом 
жизни святого. Установлено, что на
чало Жития вплоть до описания по
стрига святого заимствовано из Жи
тия прп. Варлаама Хутынского: из
менения коснулись только дат 
и имен собственных. Хронология 
угличского периода жизни П. (во 
всяком случае в лаконичном вари
анте Краткой редакции) выглядит 
ненарушенной.

По мнению E. Е. Голубинского, П. 
был канонизирован в кон. XVI ■— 
нач. XVII в. Канонизация святого 
подтверждена включением его име
ни в Собор Ростово-Ярославских 
святых и в Собор Тверских святых, 
установленные в 1964 и 1979 гг.
Ист.: Житие и подвиги прп. Паисия Углич
ского // Ярославские ЕВ. 1873. № 17. Ч. не
офиц. С. 135-142; № 18. С. 143-148; № 22. 
С. 175-181; Сказание о явленной и чудотв. 
св. иконе Покрова Преев. Богородицы, при
надлежащей Угличскому Покровскому мо
настырю (Яросл. губ.) // Ярославские ЕВ.
1899. № 37. Ч. неофиц. С. 561-567.
Лит.: Антоний, архим. Угличский Покров
ский мон-рь. Ярославль, 1870; Голубинский. 
Канонизация святых; Раменский Ю., свящ. 
Детство, отрочество и юность прп. Паисия, 
Угличского чудотворца // Ярославские ЕВ.
1900. № 2. Ч. неофиц. С. 17-22; № 3. С. 33- 
38; № 6. С. 81-85; Горстка А. Н. Иконы Угли
ча XIV-XX вв. М., 2006; он же. Угличский 
Покровский мон-рь: Очерки истории и куль
туры XV-XX вв. Углич; Рыбинск, 2009; Ка
ган М.Д. Житие Паисия Угличского // СККДР. 
1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 317-320; Маркелов. Свя
тые Др. Руси. СПб., 1998. Т. 2; Сагнак И. В. 
О духовной культуре староверов г. Углича 
// Сообщ. науч. конф. Угличского музея 
2002, 2003, 2004. Углич, 2005. С. 232-241; 
Чванова Н. В. Св. Паисий на фоне Покров
ского мон-ря (к вопр. об иконографии Уг
личских святых на мат-ле иконы из собр. 
УГИАХМЗ) // Там же. С. 293-303.

Е. Г. Сосновцева 
Иконография. Образ П. был написан 

ко времени установления ему местного 
празднования: «И гробницу устроиша 
над могцми святаго, и воображение пре- 
подобническаго священнолепнаго лица 
его образописательне воображати в по- 
чествование и поклонение верным цер
кви святей предаша...» (Преподобный 
Паисий Угличский // Ярославские ЕВ. 
1893. № 42. Ч. неофиц. Стб. 665-666; Го
лубинский. Канонизация святых. С. 152. 
Примеч. 2). В Пространной редакции 
Жития П. в повествовании о неск. чу
десах упоминаются изображения П. Так, 
угличский свящ. Иаков, поленившийся 
пойти в Паисиев мон-рь в день памяти 
святого, увидел во сне его образ и хотел 
ему поклониться, но человек, носивший 
образ, «отвращашеся от него». Придя «во 
ужасе» в обитель, священник просил 
прощения перед иконой П. Больному 
Василию Буренину явился «некий муж 
стар во оконце хижины» с наставлени
ем идти в Паисиев мон-рь, и, придя туда, 
Василий опознал явившегося на иконе 
П. Старцем «в белых ризах» преподоб
ный привиделся во сне Никифору Па
нину. Сторож угличского Преображен
ского собора Мартиниан, отправляясь 
в обитель помолиться святому об исце
лении, «обещася написати образ его». 
Подобное обещание («образ написати 
и украсити») дал и уроженец Владими
ра кузнец Иоанн, «и сие вскоре сотвори... 
и шед во обитель преподобного и мо
лебная совершив, целова чудотворный 

образ святого...» (Житие и подвизи пре
подобного и богоносного отца нашего 
игум. Паисия: Чудеса // Ярославские ЕВ. 
1873. № 19. Ч. неофиц. С. 151, 154, 155; 
№20. С. 161-162).

В описи угличского Покровского 
мон-ря 1702 г. упоминаются неск. изоб
ражений П.: в местном ряду иконостаса 
Покровского собора находился образ Бо
жией Матери «с Превечным Младенцем, 
явления преп. игумена Паисия чуд. во об- 
лацех», в пядничном («штилистовом») 
ряду — 2 единоличных образа («на крас
ках» и в басменном окладе), двусторон
няя икона в алтаре за престолом: образ 
Божией Матери «Одигитрия», на обо
роте — прп. Сергий (Радонежский?), 
свт. Николай Чудотворец, прп. Мака
рий Калязинский и П., предстоящие 
Св. Троице. В ризнице хранился покров 
с образом П., шитый «золотом и сереб
ром и розными шелками». Согласно 
описи, в приделе сщмч. Антипы Пер- 
гамского на гробнице П. помещался ико
нописный образ мч. Иерона с богатым 
прикладом, «возглавие у образа чуд. Паи
сия ветхо». В приделе прп. Сергия Ра
донежского ц. Богоявления в трапезной 
числились ветхий образ П. и его изоб
ражение «в молении» (Углич: Мат-лы 
для истории города XVII и XVIII ст. М., 
1887. С. 168-170, 172, 174, 175). В описи 
1763 г. в Покровской ц. уже значится 
образ П. «с чудесами» и в алтаре покров 
П., шитый «сребром и золотом и шел
ком по зеленой камке», хоругвь с ико
ной Покрова Преев. Богородицы с мо
лящимися Ростовскими и Угличскими 
чудотворцами, на гробнице преподоб
ного — «обр[аз] преп. Паисия, венец 
сребряной чеканной вызолочен», перед 
ней — образ Божией Матери с Младен
цем и прп. Паисия «со ангелом» в бас
менном окладе (вероятно, иллюстрация 
явления Богородицы преподобному) 
и др. (Там же. С. 308-312, 315). Иконы 
святого имелись также в приписных 
к обители церквах, в частности в ц. Вхо
да Господня в Иерусалим, в др. мон-рях 
Углича — напр., в местном ряду иконо
стаса ц. свт. Николая Чудотворца Улей- 
минского мон-ря (образ Угличских свя
тых: св. царевича Димитрия, блгв. кн. Ро
мана, П„ преподобных Кассиана Учем- 
ского, Игнатия Прилуцкого и Макария 
Калязинского, предстоящих Спасу Не
рукотворному). В ц. Усекновения гла
вы св. Иоанна Предтечи Алексиевского 
мон-ря справа от царских врат стоял 
образ Господа Вседержителя с припа
дающими Угличскими чудотворцами 
(в т. ч. П.), четверо Угличских святых 
были изображены также на одной из хо
ругвей; в ц. свт. Алексия Московского 
той же обители — над сев. диаконской 
дверью, причем на самой двери был по
мещен образ П. (опись 1763 г. — Там же. 
С. 177, 220, 270, 271, 345). Судя по этим 
сведениям, к XVIII в. иконография П.
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была достаточно разработана и вклю
чала большинство распространенных 
изводов.

В иконописных подлинниках XVIII- 
XIX вв. под 6 июня облик П., как пра
вило, уподобляется внешности прп. Сав
вы Сторожевского: «...подобием сед, 
плешив, брада аки Саввы Звенигород- 
скаго, круглая, продолговата, ризы мо
нашеский и схима на плечах» (Филимо
нов. Иконописный подлинник. С. 57-58; 
см. также: ИРЛИ (ПД). Перетц. № 524. 
Л. 169 об.; Большаков. Подлинник ико
нописный. С. 105); «...сед, плешив, а ин- 
де пишут в схиме, брада Саввы Звени- 
городскаго или Зосимы преподобнаго, 
ризы преподобническия» (БАН. Строг. 
№66. Л. ИЗ об.).

Одно из ранних единоличных изоб
ражений П. сохранилось на шитом зо
лотыми, серебряными и шелковыми 
нитями покрове 2-й пол. XVII в. из Паи- 
сиева Покровского мон-ря (УИХМ; см.: 
Госкаталог РФ. № 3224918) — очевидно, 
именно он упоминается в описи 1763 г. 
Облик преподобного имеет характерные 
особенности: небольшие, глубоко поса
женные глаза с широкими нижними ве
ками, округлые брови, крупный прямой 
нос с большими крыльями, узкие скулы, 
высокий с залысиной лоб, обрамленный 
редкими светло-русыми волосами, длин
ная, острая на конце борода и очень длин
ные усы с прорисованными прядями. 
Широкоплечая коренастая фигура П. 
в монашеских ризах (светло-зеленая ря
са, коричневая мантия, синяя схима с ку
колем на плечах) плотно вписана в поле 
изображения, правая рука в двуперстном 
благословении, в левой — свиток, ноги 
святого широко расставлены; на фоне 
надпись вязью: «ПРПБНЫИ ПАИСЪЮ 
ЧЮДОТВОРЕЦЪ ИЖЕ НА УГЛЕЧЕ». 
На поздней кайме малинового бархата вы
шит тропарь П.: «Хр(с)товы ради любве 
Отеч(с)тво...». Из ранних изображений из
вестен также ростовой образ П. в роспи
си алтарной преграды собора Воскре
сенского муж. мон-ря в Угличе (предпо
ложительно кон. 70-х гг. XVII в., артель 
костромского мастера Аксена Ионина 
Попова). Фигуры местных святых (св. 
царевича Димитрия, блгв. кн. Романа, 
П. и прп. Кассиана) размещены в узких 
простенках между иконами (живопись 
сильно потерта, детали утрачены). Узкая 
столпообразная фигура П. в правой час
ти преграды напоминает образ на по
крове, но в более идеализированном ва
рианте изображения, правая рука в име- 
нословном благословении, раскрыта ла
донь левой. Прослеживаются основные 
признаки иконографии П.: редкие во
лосы по сторонам от большой плеши, 
длинная, прямая, узкая на конце борода.

Неск. поздних ростовых икон, очевид
но, были ориентированы на надгробные 
изображения П. Со старообрядческой 
средой связано создание образа П. со свя-

ПАИСИЙ (ГАВРЕНЕВ), ПРП.
------------ --------------------------------------

тыми на полях 1-й пол. XIX в. (УИХМ; 
из старообрядческой молельни купцов 
Выжиловых), в верхних углах к-рого 
представлены на облаках Господь Все
держитель с Евангелием и Богоматерь 
с омофором (т. н. Никейское чудо, за
имствованное из иконографии свт. Ни
колая Чудотворца). П. показан в слож
ном развороте, с опорой на левую ногу, 
ряса охристого цвета, схима немного 
смещена вправо, руки разведены в сто
роны: правая с двуперстным жестом, 
в левой — расположенный горизон
тально свиток. Черты лица святого и 
удлиненная клинообразная форма бо

Прп. Паисий Угличский. 
Деисусная икона. 

Ок. 1787 (?), поел, треть XIX в. 
(ц. арх. Михаила «в Бору», 

близ Углича)

роды восходят к ранним образам его 
иконографии (похожий образ прп. Кас
сиана Учемского из ц. арх. Михаила 
«в Бору» под Угличем, возможно, име
ет более ранний слой живописи; см. 
ст.: Кассиан Грек, разд. «Иконография»). 
В угличской ц. во имя св. царевича Ди
митрия «на поле» находится близкая 
по рисунку икона П. под позолоченным 
окладом сер. XIX в. (живопись на ико
не, вероятно на холсте, почти утрачена): 
композиция с Никейским чудом отсут
ствует, чеканная ряса украшена цветоч
ным орнаментом, на фоне за фигурой 
святого — постройки Покровской оби
тели. О значимости оригинала икон это
го извода в традиции изображения свя
того свидетельствует его воспроизведе
ние на хромолитографии Е. И. Фесенко 
в Одессе с цензурным разрешением от

Прп. Паисий Угличский. 
Икона в окладе сер. XIX в.

(ц. св. царевича Димитрия «на поле»,
Углич)

9 марта 1904 г. (УИХМ; см.: Госкаталог 
РФ. № 12709899; на обороте автограф 
сщмч. Серафима (Самойловича), еп. Уг
личского). Ростовая икона с живописью 
кон. XIX в. (ц. св. царевича Димитрия 
«на поле» в Угличе) несомненно повто
ряет нагробный образ (или является им): 
глаза преподобного закрыты, руки сло
жены на груди, борода с проседью вни
зу округлой формы. Мастер работал в 
адаптированном под народное искусст
во провинциальном варианте академи
ческой манеры.

Поясной вариант иконографии П. 
встречается на иконе артели Ф. Н. Рож
нова (ок. 1706, УИХМ), находящейся в 
круглом картуше над юж. вратами в ико
ностасе Преображенского собора в Углич
ском кремле (над сев. вратами — прп. 
Кассиан Учемский). П. представлен пря
молично, в мантии, с непокрытой голо
вой, правой рукой именословно благо
словляет, левой сжимает свиток, волнис
тая борода с обильной проседью раздвое
на; надпись: «С, ПРП(Д)БН: ПАИС1Й.». 
Редкий деисусный образ П. входит сле
ва (на сев. стене) в иконостас ц. арх. Ми
хаила «в Бору» (ок. 1787?, видимый слой 
живописи — поел, треть XIX в.): П. с бо
лее густыми волосами и бородой, пре
клонил голову в молитве, в левой при
поднятой руке держит свиток. Необыч
ный образ преподобного в молении 
(голова покрыта куколем, напротив — 
прп. Игнатий Прилуцкий) помещен так
же на левом поле иконы прп. Кассиана 
Учемского (раскрытый слой живописи -



ПАИСИЙ (ГАВРЕНЕВ), ПРП.
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(Ц)

Прп. Паисий Угличский. 
Икона. Ок. 1706 г.

Артель Ф. Н. Рожнова 
(Преображенский собор, Углич)

поел.треть XVIII — нач. XIX в., ц. арх. Ми
хаила «в Бору»).

Существовал тип иконографии П. как 
основателя мон-ря — с видом угличской 
Покровской обители. На старообряд
ческой иконе нач. XIX в. (УИХМ; из 
ризницы Покровского мон-ря) он изоб
ражен в правой части композиции в мо
лении Божией Матери с Младенцем в 
небесном сегменте, персты правой руки 
святого сложены для крестного знаме
ния; в надписи именуется Углецким. 
У ног преподобного — вид обители с 
Покровским, надвратным Никольским 
и Богоявленским храмами, колоколь
ней и входным порталом, фланкирован
ным башнями. Слева под сводами собо
ра показано богослужение перед престо
лом, справа — явление ангела П. во вре
мя молитвы в келье перед основанием 
обители (с подписью из текста Жития).

Прп. Паисий Угличский
в молении, с видом Покровского мон-ря. 

Икона. Нач. XIX в.
- (УИХМ)

Редкий извод представлен в компо
зиции «Явление Божией Матери препо
добным Паисию, Кассиану и Адриану 
Угличским», как на иконах кон. XIX — 
нач. XX в. (Музей икон Преев. Богоро

дицы «Неувядаемый Цвет» в дер. Исако- 
во Солнечногорского р-на Московской 
обл.; частное собрание). В таких компо
зициях восседающей на престоле Бо
жией Матери предстоят ангел, прп. Ге-

Прп. Паисий Угличский. 
Икона. Кон. XIX в.

(ц. св. царевича Димитрия, 
Углич)

расим Иорданский и Угличские препо
добные (П.— в коленопреклоненном мо
лении).

Образ П. включали в программы роспи
сей храмов Углича и его окрестностей. 
Так, святой изображен на оконном отко
се ц. св. царевича Димитрия «на крови» 
(1787-1788, мастер Петр Хлебников). 
Он показан в рост, фронтально, правая 
благословляющая рука возле груди, в ле
вой — свиток; на нем темная ряса и зе
леноватая схима с большим куколем на 
плечах, окладистая борода доходит по
чти до пояса. В картуше ц. в честь Фео
доровской иконы Божией Матери Бого
явленского жен. мон-ря в Угличе (1822 
1824, артель Е. А. Медведева; поновле- 
ние — 1862, Е. К. Дьяконов) образ II. 
поколенный, его правая рука воздета 
вверх, левая, с четками, опущена вниз, 
он предстает старцем с седыми волоса
ми и округлой бородой, внизу немного 
раздвоенной. В стенописях академиче
ского направления 70-х гг. XIX в. в при
деле блгв. кн. Александра Невского хра
ма Христа Спасителя в Москве образ П. 
был выполнен худож. Я. С. Башиловым; 
в росписи кон. 60-х — 70-х гг. XIX в. (по
давление — 70-е гг. XX в., ок. 2010), осу
ществленной иеродиаконами Паисием 
и Анатолием в галерее рус. святых, ве

дущей в пещерную ц. прп. Иова Поча- 
евского в Почаевской Успенской лавре, 
П. (в профиль, в монашеском клобуке) 
включен в одну из групп святых XVI в. 
Единственный известный в настоящее 
время пример изображения П. в книж
ной миниатюре — акварельный рису
нок в рукописном сб. «Ростовский па
терик» 1762 г., принадлежавшем купцу 
И. С. Рахманову (РНБ ОР. Ф. 775 (Тит. 
№ 43). Л. 450 об.).

Образ П. вводился в композиции «Со
бор Угличских святых» или «Избранные 
Угличские святые», где в отличие от др. 
преподобных он представлен без куко
ля. Ранний образец — многорядная ико- 
на-пядница «Избранные святые, с обра
зом Спаса Нерукотворного» сер. — 2-й 
пол. XVII в. (частное собрание), среди 
визант. и рус. святых присутствует груп
па Угличских чудотворцев. Поясной пря- 
моличный образ П. в монашеском одея
нии помещен в 4-м сверху регистре 3-м 
слева, его правая рука лежит на груди 
(как и у многих др. изображенных свя
тых). Традиционный по композиции об
раз Собора Угличских святых включает 
6 фигур, обращенных в молении к Гос
поду Вседержителю в облаках: фигуры 
блгв. князей царевича Димитрия и Ро
мана в центре и преподобных по краям 
(П. в левой части). На иконе нач. XVIII в. 
(УИХМ) II. предстоит крайним в 1-м 
ряду, в монашеском одеянии, правая ру
ка в молении, в левой — свиток; у него 
волнистые седые волосы на затылке и 
окладистая, узкая на конце борода сред
ней величины; надпись: «ПРП(д)БНЫ 
ПАИСЬЙ Х'гле(ч)ск'1е». На иконе в ок
ладе с образами 5 местных святых 2-й 
пол. XVIII в. (Собрание рус. икон при 
поддержке Фонда ап. Андрея Первозван
ного) П. написан слева от центральной 
фигуры св. царевича Димитрия Углич
ского, на иконе кон. XVIII в. (частное 
собрание) — возглавляет группу пре
подобных. Угличские святые (П. край
ний справа в 1-м ряду) представлены 
также в правом картуше на иконе «Усек- 
новенная голова св. Иоанна Предтечи» 
письма И. И. Буренина из угличской 
ц. Рождества св. Иоанна Предтечи на 
Волге (1762, УИХМ).

В иконописи XIX-XX вв. встречают
ся разные варианты изображения Со
бора Угличских святых и размещения 
в них фигуры П. На иконе 2-й пол. XIX в. 
из Алексиевского жен. мон-ря в Угличе 
св. царевич Димитрий стоит перед блгв. 
кн. Романом и П. (по сторонам — препо
добные Игнатий и Кассиан, в верхних 
клеймах — Ростовские святители). Схи
ма П. надета поверх мантии, его правая 
рука прижата к груди, в левой — свиток 
и четки. По-видимому, в сер. XIX в. бы
ла создана икона с образами 4 Углич
ских святых (частное собрание): ГЕ, как 
обычно, слева, с теми же характерными 
особенностями внешности. На образе 



кон. XVIII — нач. XIX в. (ц. св. царевича 
Димитрия «на поле») Угличские препо
добные представлены вместе с избран
ными святыми, П. — 1-й справа, в левой 
руке — развернутый свиток.

П. был изображен (с моделью храма 
в руке, в 5-м ряду, рядом с прп. Макари
ем Калязинским) в композиции «Собор 
Тверских святых», исполненной иноки
нями кашинского Сретенского мон-ря 
в кон. 90-х гг. XIX в.— 1902 г. по заказу 
Тверской УАК под рук. архиеп. Димитрия 
(Самбикина), тщанием купца и краеве
да И. Я. Кункина (икона находилась в 
Троицкой ц. Кашина; см.: Журнал 83-го 
заседания Тверской УАК 19-20 июня 
1901 г. в г. Кашине / Под ред. И. А. Вино
градова. Тверь, б. г. С. 23-27). На иконах 
«Собор русских святых» изображения 
П. встречаются редко, напр. на иконе 
нач. XIX в. из с. Белая Криница Глыбок- 
ского р-на Черновицкой обл. Украины 
(НКПИКЗ) есть святой с непокрытой 
головой, названный «Прп(д) Паисш 
И[г]оуменъ». На центральной иконе 
триптиха с рус. святыми кон. XIX в. из 
старообрядческой Даниловской молен
ной в Казани (ГМИИРТ) необычная 
по иконографии фигура П. помещена 
в 3-м регистре сверху (святой в куколе, 
с поднятой для крестного знамения ру
кой, в левой, покрытой мантией, руке — 
свиток).

В XX в. образ Н. встречается в про
изведениях мон. Иулиании (Соколовой), 
в частности в композиции «Все святые, 
в земле Русской просиявшие» 1934 г., 
50-х гг. XX в. (ТСЛ, СДМ). Своеобраз
ный извод с сонмом Угличских чудотвор
цев был разработан в 1951 г. по заказу 
иером. Никодима (Ротова) к 150-летию 
ц. св. царевича Димитрия «на поле». 
П. — в центре нижней группы (Углич
ские святые и прп. Анастасия), вверху 
на облаках — Божия Матерь с покровом 
в руках, исторически достоверное изоб
ражение храма, св. царевич Димитрий в 
коленопреклоненном молении. В 90-х гг. 
XX в. худож. С. Б. Симаков (ныне игум. 
Рафаил) сделал зарисовку с древнего 
покрова П. и рисунок «Явление Божией 
Матери преподобным Паисию, Кассиану 
и Адриану Угличским» (УИХМ; экспо
нируются в Музее-галерее совр. право
славного искусства и живописи в Уг
личе; см.: Госкаталог РФ. № 16248123, 
16248121). Образ П. входит в состав 
совр. композиций «Собор Угличских 
святых» и «Собор Тверских святых». 
Лит.: Иувеналий (Раменский), иером., Ярослав
ский К., свящ. Сказание о явленной и чудо
творной св. иконе Покрова Преев. Богороди
цы, принадлежащей Угличскому Покровско
му мон-рю // Ярославские ЕВ. 1899. № 37. 
Ч. неофиц. С. 561-567; Тверской патерик: 
Кр. сведения о тверских местночтимых свя
тых. Каз., 1908. С. 2-4, 54-56; Горстка А. Н. 
К истории строительства угличского Вос
кресенского мон-ря // ПКНО, 1989. М., 1990. 
С. 405-408; он же. Иконы Углича XIV-XX вв.
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М.,2006. С. 92-93,104,114-116,152,162-163, 
169, 183, 185, 187, 194, 197-198. Кат. 42, 47, 
57,58, 85,95, 100. Ил. 72,84, 94-96, 133,143- 
144, 150; он же. Выходец из Византии на Уг
личской земле // Углече Поле: ж. Углич, 2012. 
№ 12. С. 86,91; Мостовский M. С. Храм Хрис
та Спасителя / [Сост. заключ. ч.: Б. Споров]. 
М., 1996“. С. 81; Маркелов. Святые Др. Руси. 
Т. 2. С. 191; Алдошина H. Е. Благословенный 
труд. М., 2001. С. 231-239; Цвет Неувядаемый: 
Музей-собр. икон Преев. Богородицы / Сост.: 
Н. Г. Бекенева, В. Н. Уханова, С. В. Ямщиков. 
М., 2004. С. 86-87; Святые образы: Рус. ико
ны XV-XX вв. из частных собр. / Авт.-сост.: 
И. В. Тарноградский; авт. статей: И. Л. Бусе- 
ва-Давыдова. М„ 2006. С. 74, 374. Кат. 40; Со
кровища древнего Углича XV-XX вв.: Де
коративно-прикладное искусство музейного 
собр. [М.], 2009; Древнерус. искусство. Каз., 
2013. С. 32-33. (Худож. сокровища Татарста
на); Углич: Иконостас Спасо-Преображенско
го собора / Авт.-сост.: А. Н. Горстка. М., 2014. 
(Знаменитые иконостасы России); «Сияше 
светильник учения его...»: Прп. Иосиф Во- 
лоцкий в рус. духовной культуре / Сост.: 
Л. И. Алёхина и др. М., 2019. С. 330,333. Кат. 
173, 175.

Я. Э. Зеленина

ПАИСИИ (Яроцкий Прокопий 
Григорьевич; 8.07.1821, г. Лубиы 
Полтавской губ.— 17.04.1893, Киев), 
прп. (пам. 17 апр. и в Соборах Киев
ских и Полтавских святых), юроди
вый, рясофорный инок Киево-Пе
черской лавры. Основным источни
ком сведений о П. является его жиз
неописание, составленное в 1910 г. 
«путем многочисленных опросов и 
бесед с лицами, близко знавшими» 
подвижника, в т. ч. с насельниками 
Киево-Печерской лавры. Автором 
жизнеописания (изд. в 1911) являет
ся прот. В. И. Зноско (ф 12 дек. 1940), 
дядя еп. Митрофана (Зноско-Боров- 
ского).

П. род. в многодетной состоятель
ной мещанской семье, занимавшей
ся торговлей скобяным товаром, имел 
5 братьев, любил подолгу молиться 
в храмах, посещал Мгарский в честь 
Преображения Господня мужской мо
настырь. В 1831 г., после смерти отца, 
когда торговые дела Яроцких пошат
нулись, Прокопий был отдан ма
терью на воспитание старшему бра
ту Григорию, проживавшему в Кие
ве, и определен в Киево-Подольское 
духовное уч-ще. Но отрок учился 
плохо, был нелюдимым и замкну
тым, часто сбегал с уроков в лавру, 
что влекло за собой замечания на
чальства и вводило в недоумение 
сродников. Вскоре он был уволен из 
уч-ща и определен писцом в Киев
скую городскую управу, где старший 
брат служил секретарем.

В 1837 г. наместник Киево-Печер
ской лавры, вероятно архим. Сера

фим (Покровский; ок. 1781-1855), 
принял 16-летнего юношу «на вре
менное послушание». Здесь Проко
пий трудился в т. ч. «клирошани
ном» в храмах Ближних пещер. Че
рез неск. лет он заболел и, пребывая 
в братской больнице, сподобился чу
десного видения: Божия Матерь уко
рила его в малодушии и пообещала 
Свою помощь в монашеском житии. 
Наместник (1844-1852) архим. Лав
рентий (Макаров; ф 2 июля 1876), 
узнав об этом видении, благословил 
оставить Прокопия в лавре. 23 мар
та 1850 г. указом митр. Киевского и 
Галицкого свт. Филарета (Амфите
атрова) он был зачислен в обитель 
действительным послушником. Сре
ди духовных наставников П. упоми
наются иеросхимонахи прп. Парфе- 
ний (Краснопевцев), келья к-рого на
ходилась у Ближних пещер, и прп. 
Феофил (Горенковский).

Трудясь на клиросном послуша
нии, Прокопий не раз подвергался 
издевательствам братии, завидовав
шей его звучному баритону и насме
хавшейся над его добродетелями. 
Однажды его «силою напоили» ви
ном и, «подобно сыну Ноя, поглуми
лись над ним», после чего подвиж
ник решил «наказать свою плоть за 
такой поступок» и в течение 2 суток 
постился и молил Бога о прощении 
ему «невольного согрешения» (Прп. 
Паисий. 2007. С. 24-25). После это
го события монашеское делание пре
подобный стал совмещать с прояв
лениями юродства. Так, во время 
богослужений в храме он никогда 
не читал «по книге», а, «положив ее 
кверху буквами, поворачивался на 
восток» и «читал на память». При 
каждом обращении к Преев. Трои
це и Божией Матери подвижник за
менял местоимение «Ты» на «Вы» 
(Там же. С. 30-31). Приходил на бо
гослужение босой или в сапоге на 
одну ногу, протирал клиросные пе
рила подрясником, чем смущал бра
тию. В 1853 г. за «непонятное пове
дение» в храме Прокопий был осво
божден от клиросного послушания 
и переведен «записчиком» в Голосе- 
евский в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы мужской монастырь. 
Здесь преподобный после беседы 
с митр. Филаретом (Амфитеатро
вым) нек-рое время служил его ке
лейником, читал святителю молит
венное правило.

31 окт. 1854 г. по благословению 
митр. Филарета начальник Голосе- 
евской пуст, иеросхим. Моисей (Во-



кутович; f 1874) постриг Прокопия 
в рясофор с именем Паисий. В дек. 
того же года П. уехал в отпуск на ро
дину. Вернулся 10 нояб. 1855 г. и был 
направлен в Ближние пещеры на 
клиросное послушание, но, чтобы 
избежать похвал, вскоре его оста
вил. При наместнике (1852-1862) 
архим. Иоанне (Петине; f 1889) 
у подвижника отобрали келью, он 
стал скитаться по киевским монас
тырям, изредка приходил в лавру 
только на богослужения («ставши 
в церкви около клироса, принимал
ся умышленно бормотать бессвяз
ные слова»), ночевал в кельях дру
зей-монахов, на чердаках, в сторож
ках, банях. В 1867 г. П. был определен 
в Китаевский киевский во имя Святой 
Троицы мужской монастырь (припис
ной к лавре), получил маленькую 

келью, проходил послушание на 
кухне. Часто подавал прошения об 
увольнении «в отпуск» и на покой 
по состоянию здоровья; посещал 
родные места и Мгарский мон-рь.

ПАИСИИ (ЯРОЦКИИ), ПРП. 
------ -------------------------------------

В 1879 г. П. был помещен в Кита- 
евскую братскую богадельню, где 
сам, будучи немощным, ухаживал 
за страждущими братьями.

П. считал, что христианину преж
де всего необходимо «очистить... 
внутреннее», тогда «и внешнее чис
то будет», одевался в лохмотья, па 
голове носил грязную повязку, а на 
ногах — дырявые валенки или са
поги без подошв. В руках неизмен
но держал палку, обмотанную тряп
кой. Если кто-то дарил П. рясу, он 
сначала пачкал ее в грязи, отрезал ку
сок полы или раздирал в неск. местах 
и только потом надевал, а подрясни
ки и белье, в т. ч. подаренное родст
венниками, отдавал нищим. За каж
дую поданную ему милостыню клал 
земные поклоны, поминая жертво
вателей поименно (Там же. С. 42- 
44). Питался в разных обителях, в ос
новном остатками с братского сто
ла, смешивая в тарелке всю еду; то, 
что не съедал сразу, складывал в гор
шочек и прятал «про запас». Терпел 
насмешки, получал плевки, бывал 
неоднократно бит, но молился за 
обидчиков. Не любил, когда к нему 
обращались «отец» или «батюшка», 
называл себя «старичком-дурачком», 
а офиц. прошения подписывал «Пая
ний». К каждому встречному П. об
ращался «душечко» или «душко». 
Грехи, тайные намерения и помыс
лы собеседника «переводил на себя» 
и обличал, словно свои собственные. 
Согласно жизнеописанию, за такое 
смирение Господь прославил его да
рами молитвы, прозорливости и ис
целений, наделил сострадательной 
любовью к людям, к-рую преподоб
ный скрывал под покровом юрод
ства. Однажды иером. прп. Алексий 
Киево-Печерский (Шепелев), слу

живший литургию во 
Введенской ц. Ближних 
пещер и причащавший 
прихожан, «даже отсту-

Прп. Паисий (Яроцкий) в гробу. 
1893 г.

Литография. 1911 г.

пил с Дарами в алтарь 
от страха»: лицо подхо
дившего в Причастию П. 
«сияло неземным све
том!». Духовник лавры 

иеросхим. Николай (Цариковский; 
1829-1899) говорил, что П. «Богови 
приносит душевную жертву, а лю
дям оказывает помощь человечес
кую» (Там же. С. 137).

Преподобный предсказал голод 
в Самарской губ., убийство имп. 
Александра II Николаевича, скоро
постижную смерть ген.-губернатора 
Юго-Западного края А. Р. Дрентель- 
на (1820-1888) (это произошло на 
параде по случаю открытия в Киеве 
памятника гетману Б. Хмельницкому 
в июле 1888), кончину митр. Киев
ского и Галицкого Платона (Городец
кого), назначения наместника (1878- 
1884) архим. св. Илариопа (Юшенова; 
+ 18 янв. 1904) епископом Полтав
ским, свт. Иоанникия (Руднева) — 
митрополитом Киевским и др. со
бытия (Там же. С. 110-120). Лавр
ский наместник (1884-1892) архим. 
Иувеналий (Половцев) первоначаль
но считал П. «авантюристом», но, 
когда убедился в его прозорливости, 
стал уважать преподобного и неиз
менно испрашивал его молитв. Ар
хим. Иувеналию П. также предска
зал архиерейское служение (Там же. 
С. 121-126). Своему племяннику 
А. Г. Яроцкому преподобный предрек 
рождение сына Василия. Старший 
брат блаженного старца Г. Г. Яроц
кий настолько проникся его добро
детельной жизнью, что незадолго до 
смерти по обету поступил послуш
ником в Киево-Печерскую лавру. 
Мать святого до своей кончины ле
жала в больнице лаврской странно- 
приимницы, и он ухаживал за ней, 
«как за малым ребенком, на руках 
выносил... на двор подышать чистым 
воздухом» (Там же. С. 128—132).

П. скончался в братской больни
це Киево-Печерской лавры. Проща
ние и панихиды по усопшему в Ни
колаевской больничной ц. проходи
ли при огромном стечении киевлян, 
в день приходили до 15 тыс. чел. От
певание преподобного совершил эк- 
клесиарх Успенского собора лавры 
архим. Валентин. П. похоронен на 
братском кладбище в Преображен
ском скиту (не сохр.) Китаевской 
пуст. В 1894 г. по инициативе архим. 
Валентина вместо деревянного крес
та на могиле П. был установлен гра
нитный памятник с помещенными 
на нем краткими биографическими 
сведениями. К нач. XXI в. террито
рия кладбища (т. н. Корчеватского) 
находится в исторической местно
сти Мышеловка (г. Киев).

В 1999 г. П. был прославлен реше
нием Синода УГ1Ц, 10 февр. 2011 г. 
включен в Собор Киевских святых. 
30 нояб. 2017 г. Архиерейский Собор 
РПЦ благословил его общецерков
ное почитание.
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Лит.: Зноско В., свящ. Христа ради юродивый 
старец Паисий, рясофорный инок Киево-Пе
черской лавры. К., 1911,1992; Тоже,изм.загл.: 
При. Паисий Киевский, Христа ради юроди
вый. Серг. П., 2007; Крайняя О. А. Св.-Троиц- 
кий Китаевский мон-рь. К., 2004; Благосло
венная душа: Жизнь, труды и подвиги прп. 
Парфения Киевского. М., 2008. С. 178-180; 
Патерик Печерский. К., 2009. Т. 2.

Д. Б. К.
Иконография. Литографированный 

портрет П. был опубликован в 1911 г. 
(разрешение Киевского духовно-цензур
ного комитета от 17 авг. 1910; Христа ра
ди юродивый старец Паисий. 1911. Вкл.; 
воспроизведен на обложке переизд.: Прп. 
Паисий Киевский, Христа ради юроди
вый. Серг. П., 2007). Блаженный пред
ставлен в возрасте средних лет, стоящим 
в профиль на фоне построек Киево-Пе
черской лавры (Успенский собор и ко
локольня). Облик подвижника соответ
ствует сохранившимся описаниям его 
внешности: на нем ветхая ряса или свит
ка с поясом, голова повязана широкой 
повязкой «наподобие главотяжца (убру
са)», на ногах дырявые валенки или са
поги без подошв, в руке железная палка 
с изогнутой рукоятью (Христа ради юро
дивый старец Паисий. 2008. С. 32-36). 
Он невысокого роста, крепкого телосло
жения, черты лица некрупные, на голо
ве лысина, борода короткая. На др. ли
тографии в той же книге П. изображен 
после смерти лежащим в гробу в иночес
кой одежде (на голове клобук) под тем
ным покрывалом, борода короткая с про
седью, руки на груди.

Известны неск. изображений П. в ико
нописи, созданных на основе этого эс
тампа. На иконе (нач. 10-х гг. XXI в.) из 
Николо-Тихвинского жен. мон-ря в Кие
ве, исполненной в визант. традициях, бла
женный представлен прямолично вмес
те с подвижниками Голосеевской пуст.— 
свт. Филаретом (Амфитеатровым), митр. 
Киевским, и прп. Алексием (Шепелевым). 
П. стоит справа, босой, в простой рясе 
оливкового цвета, персты правой руки 
сложены в двуперстном жесте, в левой — 
высокий посох-клюка; надпись: «ΟΑΓΙΟς 
ПАИС1Й». У святого благородные пра
вильные черты лица, впалые щеки окай
мляет средней величины русая борода 
с небольшой проседью, раздвоенная на 
конце; на высоком с залысиной лбу по- 
вязка-очельник. На 2 иконографически 
близких иконах «Собор новопрославлен
ных Печерских святых» (Киево-Печер
ская лавра, Голосеевская пуст.) П. напи
сан вместе с преподобными, подвизав
шимися в Китаевской и Голосеевской 
пустынях: Парфением (Краснопевце- 
вым), Досифеем, Алексием (Шепеле
вым) и юродивым Феофилом (Горен- 
ковским). Композиция появилась в свя
зи с прославлением этих святых в 1993 г. 
Пятеро подвижников показаны на фоне 
Успенского собора лавры (Великая Пе
черская ц.), в руках ангелов в небесах —

Прп. Алексий (Шепелев■), 
свт. Филарет (Амфитеатров) 

и прп. Паисий (Яроцкий). 
Икона. Нач. 10-х гг. XXI в.

(Николо-Тихвинский монастырь, 
Киев)

Печерская (Свенская) икона Божией 
Матери. Фигура П. с благоговейно скло
ненной влево головой помещена крайней 
справа; он изображен средовеком с боль
шой проплешиной на голове, борода ок
руглая, темная, средней величины. На 
П. серая ряса, на голове повязка, правая 
рука лежит на груди, в левой — клюка. 
Образ П. входит в композицию «Собор 
Полтавских святых».
Лит.: Христа ради юродивый старец Паисий 
(в мире Прокопий Григорьевич Яроцкий), 
рясофорный монах Киево-Печерской лавры 
(скончавшийся в 1893 г.) / Сост.: свящ. В. И. 
Зноско. К., 1911, 2008; Благословенная душа: 
Жизнь, труды и подвиги прп. Парфения Ки
евского / Сост.: И. Хрулева. М., 2008. С. 178- 
180,310. Вкл.

ПАИСИЙ [греч. Παΐσιος] (ок. 
1610, Кипр (?) - 16.02.1681, Мем
фис, Египет), патриарх Александ
рийский (15 окт. 1657 — ок. 1665, 
1668-1678). Рукоположен в ц. св. 
Георгия в Каире в качестве преем
ника патриарха Иоанникия. Почти 
все сохранившиеся сведения о П. 
связаны с его поездкой в Москву по 
делу патриарха Московского и всея 
Руси Никона (Минова).

22 июня 1663 г. П. получил от царя 
Алексея Михайловича через иероди- 
ак. Мелетия Грека 300 золотых фло
ринов па поездку в Москву для учас
тия в Соборе по делу патриарха Ни
кона. 25 июня 1663 г. П. написал об 
этом письмо К-польскому патриар
ху Дионисию III Вардалису, которое 
из Александрии в К-поль доставил 
Мелетий Грек (Фонкич. 1997. С. 166). 
П. выехал из Египта 25 мая 1665 г., на
земным путем через Эрзурум 10 окт. 

прибыл в Тбилиси, где ожидал Ан
тиохийского патриарха Макария III, 
30 нояб. 1665 г. находился в Шема
хе. В это время К-польский патриарх 
Парфений IV указом от нояб. 1665 г. 
под давлением Порты поставил пат
риархом Александрийским Иоакима, 
епископа Родосского (см. Иоаким II; 
Τζουμέρκας. 2010. Σ. 32). 21 июня 
1666 г. П. и патриарх Макарий при
были в Астрахань; до Москвы их 
сопровождал Мелетий Грек, к-рый 
одалживал П. деньги на дорожные 
расходы (РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. № 52). 
4 июля в Астрахани Иоанн Сакулис, 
эконом Антиохийской Церкви и гре
ческий писец из окружения патри
арха Макария, передал П. перепи
санную им рукопись с «Воспомина
ниями о Ферраро-Флорентийском 
Соборе» Сильвестра Сиропула (Ath. 
Vatop. 664; Фонкич. 2003. С. 328- 
329). 2 нояб. 1666 г. патриархи при
были в Москву, и через 2 дня состоя
лась их встреча с царем. 7 нояб. пат
риархи возглавили работу Большого 
Московского Собора 1666-1667 гг., на 
к-ром было санкционировано осуж
дение и низложение патриарха Ни
кона. П. принимал активное участие 
во всех 8 заседаниях Собора. 12 дек.

Паисий, патриарх Александрийский.
Миниатюра из Титулярника. 1672 г. 

(РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Руб. 3.
№ 7. Л. 84)

1666 г. в кельях вост, патриархов 
в Пудовом мон-ре был зачитан на
писанный по-гречески и по-русски 
соборный приговор. На Рождество
1666 г. П. произнес речь с панегири
ком Москве, унаследовавшей скипет
ры Палеологов и освященной служе
нием 2 вост, патриархов (изд.: Τζου
μέρκας. 2010. Σ. 152-155). 26 февр.
1667 г., после избрания нового Мос
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ковского патриарха Иоасафа II, 
Собор продолжил работу до июня
1667 г.: П. участвовал во всех засе
даниях для рассмотрения постав
ленных царем Алексеем Михайло
вичем вопросов. 1 сент. 1667 г. П. про
изнес речь на новолетие (изд.: Ibid. 
Σ. 151-152), 1 янв. 1668 г,— на начало 
года, праздновавшееся вост. Церк
вами (изд.: Ibid. Σ. 149-150).

Сохранилась рукопись с копией 
сочинений Газского митр. Паисия 
Лигарида о суде над патриархом Ни
коном, к-рую П. увез в Египет. До 
1855 г. она находилась в Александ
рийской Патриаршей б-ке, а затем 
Александрийский патриарх Иеро- 
фей II из-за невозможности изго
товить копию отправил ее А. Н. Му
равьёву для написания истории 
РПЦ. Рукопись не была возвраще
на в Египет и находится в Москве 
(ГИМ. Син. греч. № 409). Др. ру
копись, содержащая копии актов 
Собора, речей и писем П., описание 
Грузии и чин освящения мира (один 
из писцов — Иоанн Сакулис), хра
нится в Александрийской Патриар
шей б-ке под № 393 (изд.: Τζουμέρ
κας. 2010. Σ. 77-212), как и 2 копии, 
к-рые П. заказал для себя незадолго 
до отъезда из Москвы,— «История 
России», написанная Дионисием Гре
ком в 1668 г. (№ 383, писец Иоанн 
Сакулис; см.: Фонкич. 2003. С. 291— 
292, 323-332), и «Алфавитная син
тагма» Матфея Властаря (№ 19).

Завершив «дело патриарха Нико
на», царь Алексей Михайлович по
заботился о реабилитации на Вос
токе его главных участников — П., 
патриарха Макария III Антиохий
ского и митр. Паисия Лигарида. 
С этой целью в июле 1667 г. к ос
манским властям было отправлено 
посольство стольника А. И. Несте
рова и дьяка И. Вахрамеева. В июне
1668 г. П. написал К-польскому пат
риарху Мефодию III письмо (изд.: 
Τζουμέρκας. 2010. Σ. 165-167), в ко
тором сетовал, что его предшествен
ник Парфений IV поставил на мес
то П. другого патриарха. В качест
ве оправдания своего отсутствия 
на кафедре П. ссылался на 7-е прав. 
Сардикийского Собора, а также на 
прецеденты посещения Москвы пат
риархами К-польскими Иеремией II 
и Афанасием III Пателларием и Иеру
салимскими Феофаном III и Паиси
ем. 22 апр. 1668 г. султан Мехмед IV 
издал распоряжение егип. паше о том, 
чтобы управление Александрийской 
Церковью было передано наместни-

------------

ку П. архидиак. Никифору (копию 
этого указа доставило в Москву по
сольство Нестерова в 1669 — РГАДА. 
Ф.52. On. 1. 1669 г. № И).

П. покинул Москву в июне 1669 г., 
получив от царя щедрую милостыню 
соболями (на сумму 9 тыс. р.) и жа
лованную грамоту с золотой печатью, 
на основании к-рой монахи обите
лей св. Саввы в Александрии и вмч. 
Георгия в Каире получили право 
приезжать за милостыней в Россию 
каждые 3 года (Каптерев. 1911. № 10. 
С. 209-210; Он же. 1914. С. 116; Чесно
кова. 2011. С. 224). На обратном пу
ти до Ясс П. сопровождал Мелетий 
Грек. В сент. 1669 г. патриарх при
был в Киев, откуда писал в Москву 
ходатайство о помощи бедствовав
шей Киево-Печерской лавре (РГАДА. 
Ф. 52. Оп. 4. № 57). По некоторым 
сведениям, П. просили перезимовать 
в Киеве, т. к. ходили слухи, что на 
него готовилось нападение крым
ских татар (Там же. On. 1. 1670 г. 
Д. 11. Л. 4). 8 окт. 1669 г. П., находясь 
в Могилёве, признал титул экзарха 
К-польского патриарха за Киевским 
митр. Иосифом (Нелюбовичем-Ту- 
кальским) и епископскую хирото
нию Иосифа (Шумлянского). 12 нояб. 
1669 г. П. покинул Яссы и из г. Энос 
на Эгейском м. отправился морским 
путем в Александрию, куда прибыл 
6 марта 1670 г. (Τζουμέρκας. 2010. 
Σ. 32). О благополучном возвра
щении П. на кафедру известно из 
письма Дионисия Грека (Фонкич. 
2003. С. 443).

П. принимал участие в Соборе 
1672 г. в К-поле (см. в ст. Констан
тинопольские Соборы), откуда имел 
возможность послать нарочных в 
Россию к царю Алексею Михайло
вичу. 22 февр. 1672 г. в Москву при
езжал греч. купец «Иван Юрьев сын 
Репета» с грамотой от П., 29 марта — 
иером. Герман из К-поля с письмами 
от патриарха (РГАДА. Ф. 52. On. 1. 
1672 г. № 25, 36).

Благодаря активной деятельно
сти П. сохранились целая серия его 
печатей на грамотах из собраний 
РГАДА и ГИМ (Курышева. 2015), 
а также подписи на документах: на 
привезенных Мелетием Греком из 
К-поля «Ответах четырех вселен
ских патриархов о власти царской 
и патриаршей» 1663 г. (Фонкич. 1991. 
С. 53. Рис. 25), на акте Большого 
Московского Собора о низложении 
патриарха Никона 12 дек. 1666 г. 
(Патр. Никон. 2002. С. 133), на ак
тах Собора в целом (Там же. С. 135) 

и на составленных от имени Алек
сандрийского патриарха греческих 
и славянских грамотах, хранящих
ся в РГАДА и ГИМ.

Текст ряда греч. документов П. за
писывал секретарь патриарха грек 
Анастасий «из Малой России», ру
кой к-рого выполнены расписка П. 
от 22 июня 1663 г. (изд.: Курышева. 
2015. С. 288), грамота от 10 окт. 
1665 г. из Тбилиси (с припиской са
мого П.; изд.: Она же. 2014. С. 94; Она 
же. 2015. С. 279; Eadem. 2015. Р. 293) 
и от 30 нояб. 1665 г. из Шемахи (Фон
кич. 2003. С. 333-334). Иоанном Са- 
кулисом написаны грамоты от име
ни Антиохийского и Александрий
ского патриархов от 26 июля и 21 
сент. 1666 г. (Курышева. 2014. С. 92- 
95; Она же. 2015. С. 270, 283-284; 
Фонкич. 2003. С. 329).

Слав, грамоты П. написаны в Мос
кве и в Киеве в 1666-1669 гг. По при
бытии в Москву, в дек. 1666 г., П. пи
сал царю о расходах и сделанных 
в пути займах (РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. 
№ 52; Фонкич. 1997. С. 168). 18 сент.
1668 г. от имени П. из Киева было 
отослано письмо стольнику А. С. 
Матвееву, касающееся конфликта 
братии Киево-Печерской лавры с 
местоблюстителем Западнорусской 
митрополии Мстиславским и Ор
шанским еп. Мефодием (Филимоно
вичем) (РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. № 54; 
в дек. 1668 П. участвовал в прохо
дившем в Москве Соборе по делу еп. 
Мефодия — см.: Эйнгорн В. О. Очер
ки из истории Малороссии в XVII в. 
М„ 1899. Ч. 1. С. 557-558). 25 февр.
1669 г. патриарх писал гетману Вой
ска Запорожского П. Д. Дорошенко 
(изд.: Курышева. 2015. С. 281) и Ки
евскому митр. Иосифу (Нелюбови- 
чу-Тукальскому). В сент. 1669 г. П. 
сообщал из Киева о благополучном 
приезде (РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. № 57).

Сохранились разрешительные гра
моты, данные IL: рукописная (ГИМ. 
Син. грам. № 2329; изд.: Курышева. 
2015. С. 285) — униат, еп. Пинскому 
и Туровскому Мартиану Белозору, 
к-рый заказал грамоту через Симео
на Полоцкого, но так ее и не получил 
(Курышева. 2015. С. 272-273); пе
чатная (ГИМ. Син. грам. № 1261) — 
чудовскому архим. Иоакиму (впосл. 
патриарх Иоаким). Всего перед отъез
дом П. в мае 1669 г. по его просьбе бы
ло отпечатано 1 тыс. экз. «разрешен
ных грамот мужских» и 500 «жен
ских» (Уханова. 2010).

В 1678 г. II. удалился на покой вви
ду преклонного возраста.
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Арх.: РГАДА. Ф. 27. On. 1. № 140. Ч. 5. Л. 321, 
323а - 324 об.; Ч. 7. Л. 110-111, 132-132 об.; 
Ч. 8. Л. 4; Ф. 52. On. 1. 1666 г. № 8-9; 1669 г. 
№11,27,36,63; 1672 г. № 25,36; Оп. 2. № 620; 
Оп. 4. № 52,54-55,57; ГИМ. Син. греч. № 409; 
Син. грам. № 1261, 2329.
Лит.: Гиббенет Н. А. Историческое исслед. де
ла патр. Никона. СПб., 1882-1884.2 ч.; Капте- 
рев Η. Ф. Патр. Никон и царь Алексей Михай
лович. Серг. П., 1909-1912. 2 т.; он же. Хло
поты моек, правительства о восстановлении 
Паисия Александрийского и Макария Антио
хийского на патриарших кафедрах и о разре
шении от запрещения Паисия Лигарида // БВ. 
1911. № 9. С. 67-98; № 10. С. 209-232; он же. 
Характер отношений России к правосл. Вос
току в XVI и XVII ст. Серг. Π., 19142; ΘΗΕ. 
1966. Т. 9. Σ. 1061-1062; Podskalsky. Griechi- 
sche Théologie. S. 245, 247, 401; Фонкич Б. Л. 
Греческо-рус. связи сер. XVI — нач. XVIII в.: 
Греч, док-ты моек, хранилищ. М., 1991; он же. 
Мелетий Грек // РиХВ. 1997. Вып. 1. С. 159— 
178; он же. Греческие рукописи и док-ты в 
России в XIV - нач. XVIII в. М., 2003. С. 291- 
292,323-334,433-444; Патр. Никон: Облаче
ния, личные вещи, автографы, вклады, портре
ты / Отв. ред.: В. Л. Егоров, E. М. Юхименко. 
М., 2002. С. 133, 135; Уханова Е. В. К вопросу 
о разрешительных грамотах вост, патриархов 
в России: Новые экземпляры в фондах ГИМ 
// Каптеревские чт. М., 2010. Вып. 8. С. 91- 
114; Τζουμέρκας Π. О κώδιξ υπ’ αριθμ. 393 της 
Αλεξανδρινής πατριαρχικής βιβλιοθήκης ο λεγό
μενος του πατριάρχου Αλεξανδρείας Παϊσίου. 
Αλεξάνδρεια, 2010; Чеснокова Η. Π. Христ. Вос
ток и Россия: Полит, и культ, взаимодействие 
в сер. XVII в. М., 2011; Курышева М. А. Авто
граф Александрийского патр. Паисия (1657- 
1678) // Изв. Уральского федерального ун-та. 
Сер. 2: Гуманит. науки. Екат., 2014. Т. 16. 
№ 1(124). С. 92-95; она же. Печать Александ
рийского патр. Паисия в греч. рукописи из 
собр. ГИМ // РиХВ. 2015. Вып. 4/5. С. 264- 
289; eadem (Kurysheva M. A.). Impressions of 
17th-Century Seals in Greek Manuscripts Col
lected in the State Historical Museum of Mos
cow // Byzantine and Rus’ Seals: Proc, of the 
Intern. Colloquium on Rus’-Byzantine Sigil- 
lography. Kyiv, 13-16 Sept. 20Î3. Kyiv, 2015. 
P. 281-312.

3. E. Оборнева

ПАИСИЙ (в миру Панайотис 
Ламбардис; f 2.12.1660, о-в Касте- 
лоризо), патриарх Иерусалимский 
(с 23 марта 1645). Уроженец сел. Ди- 
мицаны в Пелопоннесе. Происхо
дил из рода Ламбардисов-Каракал- 
лов, представители к-рого с 1534 г. 
стояли во главе Иерусалимской Пра
вославной Церкви (ИПЦ). П. был пле
мянником Иерусалимского патри
арха Феофана IV (1608-1644) и на
ряду с некоторыми своими родст
венниками входил в его ближайшее 
окружение. Возможно, родственни
ком П. также был Севастийский 
митр. Иосиф, один из видных спо
движников патриарха Кирилла I Лу- 
кариса ( Ченцова. 2010. С. 112). В прав
ление Феофана сложилась обшир
ная сеть святогробских имений в 
Молдавском и Валашском княже

ствах и на груз, землях. Эти мон-ри 
и земельные угодья стали основным 
источником доходов ИПЦ; настояте
ли святогробских подворий в Дунай
ских княжествах образовали влия
тельный центр силы внутри Патри
архата. П. начал церковное служе
ние как иеромонах и игумен одного 
из молдав. мон-рей Св. Гроба. В гра
моте 1645 г., направленной в Моск
ву, он упоминал, что был игуменом 
мон-ря Вознесения Господня (мон-рь 
Галата) под Яссами (см. описание 
мон-ря: Павел Алеппский. Путешест
вие. С. 57-58); по др. данным, II. сто
ял во главе ясского мон-ря Успения 
Преев. Богородицы (сохр. его гра
мота 1639 г. с просьбой о милостыне 
для этой обители). Возможно, он од
новременно возглавлял оба мон-ря. 
Молдавский господарь Лупу Василе 
(1634-1653) выступал покровителем 
патриархов и мон-рей правосл. Вос
тока и стремился оказывать опреде
ляющее влияние на церковную по
литику греч. мира. Патриарх Фео
фан мн. годы пребывал в молдав. 
обителях Св. Гроба и поддерживал 
тесные дружеские связи с господа
рем. П., несомненно, был вовлечен 
во все эти церковно-политические 
отношения; есть свидетельство, со
гласно к-рому он мог быть духов
ником господаря Василе (Ченцова. 
2010. С. 112). В янв. 1636 г. П. при
езжал с патриаршими грамотами 
в Москву вместе с греком Иваном 
Петровым, купцом и политическим 
агентом, гл. обр. в связи с необходи
мостью получить деньги, взятые в 
долг московскими послами в Стам
буле у греков. В посланиях патриарх 
Феофан просил о материальной под
держке ИПЦ, обремененной долгами 
из-за тяжелой борьбы с католиками 
и армянами за обладание св. местами 
Палестины. П. и Иван Петров верну
лись довольно быстро (благодарст
венная грамота Феофана, находив
шегося в Молдавском княжестве, да
тирована 15 июня 1636), вслед за чем 
оба посланца отправились в Стам
бул для закупки «узорочных това
ров», заказанных в Москве. 3 нояб. 
П. был уже в Путивле, месяц спустя 
прибыл в Москву с др. племянником 
патриарха Феофана — Павлом, к-рый 
известен по документам Посольско
го приказа под русифицированной 
формой имени «Иванов (Игнатьев) 
сын Каракалов» (РГАДА. Ф. 52. On. 1. 
7145 г. Д. 5). П. доставил новые пат
риарший грамоты и И янв. 1637 г. 
был отпущен с царскими дарами. 

В ходе этих поездок буд. патриарх 
составил четкое представление о ре
сурсах и военно-политическом по
тенциале Русского гос-ва, что во мно
гом предопределило дальнейшую по
литическую ориентацию П.

После смерти Феофана IV в Стам
буле 15 дек. 1644 г. выборы его пре
емника прошли в Яссах при участии 
игуменов молдав. святогробских 
подворий, господаря Василе Лупу 
и экзарха, присланного от К-поль- 
ского патриарха Парфения II. Влия
ние Василе предрешило избрание 
на Патриарший престол П., давно 
связанного с молдавским воеводой 
(в лит-ре встречаются сообщения 
о том, что выдвигались и др. канди
даты на Патриаршество: Мелетий 
Охридский и бывш. митр. Скопье 
Симеон, более предпочтительный 
для Москвы). Избрание патриарха 
Св. града в Молдавии было беспреце
дентным событием в истории ИПЦ, 
отражающим не только доминирова
ние греч. духовенства в Патриархате, 
но и перемещение его центра силы в 
Дунайские княжества. Епископская 
хиротония и поставление П. на Пат
риаршество прошли 23 марта 1645 г. 
в ясском кафедральном соборе Трех 
святителей; церемонию возглавляли 
к-польский экзарх Григорий, митр. 
Ларисы, и Молдавский митр. Варла
ам (Моцок). Уже через 3 дня П. поста
вил свою подпись под грамотой Алек
сандрийского патриарха Никифора 
Кларонцана рус. царю Михаилу Фео- 
доровичу (Там же. Оп. 2. № 232; до
ставлена в Москву зимой 1645/46).

18 июля был издан султанский бе- 
рат, подтверждавший полномочия 
новоизбранного патриарха. В част
ности, оговаривалось главенство П. 
над всеми правосл. монашескими об
щинами в Палестине (греками, сер
бами и грузинами), а также над коп
тами. В тот же день II. отправил 
в Москву известительную грамоту 
о своем избрании на Патриарший 
престол (Там же. № 239 — см.: Грече
ско-русские связи. 1991. № 32; рус. 
пер.: РГАДА. Ф. 52. On. 1. 7154 г. Д. 6. 
Л. 15-16). Ранее Иерусалимские пат
риархи не имели такой традиции, од
нако ГГ, рассчитывая на рус. мило
стыню, стремился поддерживать как 
можно более тесные связи с Моск
вой. 21 сент. он направил новую гра
моту с соболезнованиями по поводу 
кончины царя Михаила Феодорови- 
ча и просьбами о милостыне. По сло
вам П., в это время он находился 
в Стамбуле, где решал финансово-
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адм. вопросы, связанные с соперни
чеством христ. исповеданий за обла
дание св. местами. В дек. 1644 г. арм. 
община Иерусалима добилась вы
деления ей участка в вифлеемской 
Пещере Рождества, но в февр. 1645 г. 
святогробцы смогли получить сул
танский фирман, к-рый аннулиро
вал уступки, сделанные армянам.

Зимой 1645/46 г. П. отправился 
в Палестину по суше через Анато
лию и Сирию. В кон. янв. в Дамаске 
он встречался с Антиохийским пат
риархом Евфимием III, к-рому пред
ложил обратиться к московскому 
царю с просьбой о милостыне Ан
тиохийскому престолу. Соответст
вующее посольство во главе с Аккар- 
ским митрополитом было отправле
но в марте; П. от своего имени дал ему 
рекомендательную грамоту (РГАДА. 
Ф. 51. Он. 1. № 8. 7155 г. Л. 21-24).

В февр. 1646 г. П. прибыл в Иеруса
лим, возможно впервые. Святогроб- 
ский греч. клир во главе с братом 
Феофана IV Вифлеемским митр. Афа
насием принял нового патриарха — 
ставленника Василе Лупу. Однако 
араб, духовенство, при Феофане 
полностью оттесненное от управ
ления церковными делами и финан
сами, отказалось признать патри
арха, избранного без участия пале
стинского клира. По свидетельству 
летописи Иерусалимского патриар
ха Досифея II Нотары, араб, священ
ники набросали перед городскими 
воротами кучу камней в знак непо
корности П. Патриарх тем не менее 
сумел привлечь на свою сторону ос
манскую администрацию. 20 февр. 
его властные полномочия признал 
иерусалимский кади (судья), после 
чего сопротивление арабов было по
давлено при поддержке османского 
репрессивного аппарата, т. о. в ИПЦ 
окончательно установилось доми
нирование греч. иерархии.

Возможно, уже осенью 1646 г. П., 
оставив своим наместником в Па
лестине Вифлеемского митрополи
та, вернулся в столицу. В нояб. он 
принял участие в разбирательстве 
К-польским синодом конфликта 
между Александрийским патриар
хом Иоанникием и Екатерины ве
ликомученицы монастырем на Синае 
из-за каирского подворья синаитов 
и поддержал решение в пользу Алек
сандрийского патриарха (Собствен
норучные записки Иоанникия, патр. 
Александрийского, о синайских делах 
в Египте // Мат-лы для истории ар
хиепископии Синайской горы. СПб.,

1909. Т. 2. С. 214). В янв. 1648 г. П. при
сутствовал на Соборе под председа
тельством К-польского патриарха 
Иоанникия II. Собор, разбиравший 
тот же конфликт Александрийского 
престола и мон-ря вмц. Екатерины, 
принял решение о низложении Си
найского еп. Иоасафа (Там же. С. 217).

После начала в 1645 г. Кандийской 
войны между Османской империей 
и коалицией европ. гос-в часть про
католически настроенных греков, 
группировавшихся вокруг Василе 
Лупу, стала побуждать его к выступ
лению против османов в союзе с поль
ским королем. Неясно, имел ли отно
шение к этим планам П., чей пред
шественник Феофан традиционно 
занимал антикатолич. и проосман- 
скую позицию. Восстание на Украи
не Б. Хмельницкого в 1648 г. привело 
к смене приоритетов у всех греч. цер
ковно-политических группировок. 
Они стали подталкивать Россию 
к принятию в подданство Войска 
Запорожского с перспективой ее вы
хода к османским границам. П. наи
более активно продвигал этот поли
тический проект.

Осенью 1648 г., находясь в Мол
давском княжестве, П. вступил в пе
реписку с Хмельницким. Патриарх 
принял решение ехать на Украину 
и в Русское гос-во, в т. ч. для перего
воров о поддержке царем восстав
ших казаков. 2 окт. II. покинул Яссы 
в сопровождении присланного от гет
мана полковника С. Мужиловского. 
По дороге в Киев патриарх крестил 
в Православие мн. поляков, в дек. 
в Киеве дал гетману публичное раз
решение от грехов, допустил к при
частию без исповеди и благословил 
его на борьбу в защиту правосл. веры. 
5 янв. 1649 г. П. торжественно встре
тили в Путивле и препроводили в 
Москву. Патриарх, в частности, при
вез мощи вмч. Меркурия, вмч. Панте
леймона и мц. Феклы, а также чертеж 
Иерусалима и обмеры храма Гроба 
Господня для сооружения Новоиеру
салимского в честь Воскресения Хри
стова ставропигиального мужско
го монастыря (РГАДА. Ф. 52. On. 1. 
7157 г. № 7. Ч. 1. Л. 143-144). Пребы
вание патриарха в русской столице 
продолжалось с 27 янв. по 10 июня 
1649 г. Он неоднократно встречался 
с царем и высказывал руководству 
Посольского приказа просьбы о при
нятии в российское подданство за
порожцев и об освобождении вост, 
христиан от агарянского ига. Отве
ты московских дипломатов были ук

лончивы: Русское гос-во не хотело 
нарушать мирный договор с Речью 
Посполитой и не имело ресурсов для 
противостояния с Османской импе
рией. Тем не менее П. приобрел боль
шой авторитет при рус. дворе и, как 
считается, оказал определяющее влия
ние на царя и буд. патриарха Мос
ковского и всея Руси Никона (Ми- 
нова) (к-рого в марте 1649 лично ру
коположил в Новгородского митро
полита) в вопросе о необходимости 
унификации рус. обрядов по греч. 
образцам в связи с перспективой 
объединения правосл. народов под 
скипетром рус. самодержца. В Мос
кве П. оставил находившегося в его 
свите уставщика Арсения Грека, к-рый 
впосл. стал одним из ближайших 
сотрудников патриарха Никона в 
деле исправления церковных книг 
и обрядов. П. также ходатайствовал 
перед царем о помощи Киево-Брат
скому в честь Богоявления мужско
му монастырю (Воссоединение Ук
раины с Россией: Док-ты и мат-лы. 
М„ 1953. Т. 2. С. 221,239).

Когда П. покидал Москву, вместе 
с ним на Восток был отправлен буд. 
келарь Троице-Сергиева мон-ря Ар
сений (Суханов) для сверки греч. бо
гослужебных книг, сбора сведений 
о военно-политическом состоянии 
Османской империи и церковной 
жизни христиан Леванта. На обрат
ном пути, проезжая через Киев, пат
риарх отправил грамоты Хмельниц
кому, в к-рых извещал о результатах 
своих переговоров. Покинув Украи
ну, П. приехал в Дунайские княже
ства, где его пребывание затянулось 
почти на 2 года из-за опасений под
вергнуться османским репрессиям 
за самовольную поездку в Москву, 
а также ввиду напряженных отноше
ний с К-польским патриархом Пар- 
фением II (2-е Патриаршество: 1648- 
1651), настраивавшим против П. ос
манские власти.

П. не оставлял попыток склонить 
Москву принять в подданство Вой
ско Запорожское, стараясь удержать 
Хмельницкого от недружественных 
шагов, способных сорвать проект 
объединения. В нояб. 1649 г. патри
арх отправил из Ясс в Москву Арсе
ния (Суханова) с грамотами о воен
но-политической ситуации в Юго- 
Вост. Европе и с предложениями 
о поддержке антиосманского аль
янса правосл. народов. Он также 
передал через него модель храма 
Гроба Господня (см.: «И то все ви
дел своими очами...»: К 900-летию 
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хождения игум. Даниила в Св. Зем
лю: Кат. выст. / Сост.: Л. И. Алёхина, 
С. В. Гнутова. М., 2007. С. 39). Осенью 
1650 г. П. прилагал активные усилия 
к тому, чтобы убедить запорожского 
гетмана выдать московскому прави
тельству самозванца Т. Акундинова, 
объявившего себя сыном царя Ва
силия Шуйского. В дек. 1650 г. Арсе
ний (Суханов) и Назаретский митр. 
Гавриил, до того встречавшиеся в 
Чигирине с Хмельницким, привез
ли в Москву патриаршие грамоты 
с новыми призывами поддержать 
казаков.

В апр.—июне 1650 г. в Тырговиш- 
те Арсений (Суханов) вел прения 
о вере с греч. богословами из окру
жения П., отстаивая традиции мос
ковской церковной обрядности. Эта 
дискуссия побудила Иерусалимско
го патриарха обратиться в Москву че
рез своих посланцев митр. Гавриила 
Назаретского и позже митрополита 
Навпакта и Арты Гавриила Власия 
(пребывал в Москве в кон. 1652 — 
нач. 1653; имел целью в т. ч. создание 
здесь греч. школы — см.: Фопкич. 
2009. С. 49-63) с новыми требовани
ями о необходимости унифициро
вать рус. церковные традиции по 
греч. образцам. Свое влияние при 
московском дворе П. приходилось 
отстаивать в жесткой конкуренции 
с др. греч. церковными лидерами, 
прежде всего с К-польским патри
архом Парфением II, к-рый прово
дил ту же политическую линию на 
союз казаков с рус. царем. Не слу
чайно П. наряду с молдав. и валаш
ским господарями старался не до
пустить встречи Арсения (Сухано
ва) с патриархом Парфением, спо
собным предложить Москве свой 
вариант церковной реформы и пере
направить рус. милостыню в казну 
К-польской Церкви (Ченцова. 2010. 
С. 83). В мае 1651 г., незадолго до при
езда Арсения в Стамбул, патриарх 
Парфений был убит; ходили слухи, 
что это произошло по проискам мол- 
до-валашской знати и что к этому 
был причастен П.

Вскоре П. отправился в Иеруса
лим; Арсений (Суханов), прибыв
ший в Палестину в окт., уже застал 
там патриарха. Арсений находился 
на Св. земле с 6 окт. 1651 по 26 апр. 
1652 г. и оставил множество подроб
ных описаний повседневного быта 
святогробцев и церковных традиций 
палестинских христиан, нередко кри
тически описывая отступления П. от 
московских представлений о благо-

Модель 
храма Гроба Господня в Иерусалиме, 

подаренная 
Иерусалимским патриархом Паисием 

будущему патриарху 
Московскому и всея Руси Никону.

1-я чете. XVII в.
(Музей «Новый Иерусалим») 

честии. Святогробское духовенство 
было крайне недовольно этим на
блюдением, к-рое могло обернуться 
сокращением рус. милостыни, а пат
риарх после отъезда Арсения напра
вил царице Марии Ильиничне грамо
ту с обвинениями в его адрес и оп
равданиями в случае его возмож
ных наветов. П. предположительно 
рассчитывал, что с грамотой озна
комится отец царицы, влиятельный 
при дворе боярин И. Д. Милослав
ский. Патриарший посланник ар- 
хим. Иоасаф был отпущен из Моск
вы с милостыней ( 1500 р.), однако ни
каких последствий для Арсения обра
щение патриарха не имело. В 1652 г. 
П. совершил хиротонию Газского 
митр. Паисия Лигарида, к-рого еще 
ранее постриг в монашество, однако 
впосл. осудил его за прокатоличес
кие взгляды.

В период пребывания П. в Иеруса
лиме в очередной раз обострились 
отношения православных с арм. об
щиной, претендовавшей на облада
ние рядом св. мест и на первенствов 
обрядах, в первую очередь во время 
обретения Благодатного огня нака
нуне Пасхи Камнем преткновения по
служил спор о «покровительстве» 
над членами «малых» монофизит- 
ских Церквей Св. земли: коптами, 
эфиопами и сиро-яковитами. Эфи
опская монашеская община почти 
целиком вымерла от чумы, и встал 
вопрос о наследовании ее недви
жимости: мон-ря св. Авраама, 2 ча
совен в храме Св. Гроба, строений 
и земельных участков в Вифлееме. 
II. еще в 1649 г., при восшествии на 
престол нового султана, Мехмеда IV, 
исходатайствовал берат, распростра

нявший патриаршую юрисдикцию 
и на эфиоп, общину. Опираясь на 
этот документ, патриарх в нач. лета
1653 г. добился решения иерусалим
ских судебных властей о передаче 
ему эфиоп, имуществ. Однако арм. 
Иерусалимский патриарх Астваца- 
тур сумел задержать исполнение 
этого решения и в свою очередь по
лучить от османских властей ряд 
фирманов, подтверждавших его вер
ховенство над всеми монофизитски- 
ми Церквами Св. земли. На основа
нии этого арм. патриарх в авг.—сент.
1654 г. выиграл тяжбу об эфиоп, не
движимости, а в дек. выкупил учас
ток сиро-яковитов в храме Св. Гроба. 
Спор об эфиоп, владениях продол
жался неск. лет с переменным ус
пехом. Так, в окт. 1655 г. греки суме
ли вернуть права на них, но в сент. 
1656 г. армяне получили в Стамбуле 
фирманы, подтверждавшие их при
тязания не только на эфиоп, недви
жимость, но и на часть Св. Пещеры 
Вифлеема, где они повесили свои 
лампады, а также построили стену, 
отгораживавшую греч. мон-рь от 
эфиоп, участков. Возможно, именно 
в связи с этой проблемой П. выехал 
в столицу, где в февр. 1657 г. сумел 
выиграть судебное разбирательство 
с армянами и вернуть права на все 
спорные территории. В апр. 1657 г. 
армяне и греки в Иерусалиме дого
ворились о равном участии в обряде 
обретения Благодатного огня. Одна
ко проведение в жизнь султанских 
фирманов о возвращении грекам 
участков у св. мест было приоста
новлено доносами армян о полити
ческой неблагонадежности П., а так
же противодействием османских 
правителей Газы и Иерусалима, под
купленных арм. стороной. Лишь бли
зость к вел. везиру Мехмед-паше Кеп- 
рюлю, происходившему из правосл. 
албанцев, позволила П. преодолеть 
сопротивление местной османской 
администрации и добиться возвра
щения части спорных имуществ. 
Греч, источники относят это к 1068 г. 
хиджры (9 окт. 1657 — 28 сент. 1658). 
Впрочем, нек-рые эфиоп, участки, 
а также мон-рь св. Иаковов, на ко
торый претендовали греки, армянам 
удалось удержать из-за внутренних 
противоречий в греч. лагере: у П. бы
ли крайне конфликтные отношения 
с его наместником в Иерусалиме Ан- 
фимом (об этом упом. еще Арсений 
(Суханов) в 1652) и с вел. драгома
ном Высокой Порты Панайотисом 
Никусиосом, которые саботировали 
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усилия патриарха в борьбе за пале
стинскую недвижимость. П. провел 
восстановительные работы в монас
тыре в Яффе для приема паломни
ков, а также в храме вмч. Георгия 
в Лидде.

Пока П. находился на Св. земле, 
международная обстановка в Юго- 
Вост. Европе претерпела радикаль
ные изменения. Василе Лупу, заклю
чивший союз с Войском Запорож
ским, в марте 1653 г. был свергнут 
оппозиционной группировкой мол- 
дав. боярства, ориентировавшейся 
на Польшу. После Переяславской 
рады (янв. 1654) и серии побед рус. 
армии в войне с Польско-Литовским 
гос-вом 1654-1655 гг. новый молдав. 
господарь Георгий Стефан стал ис
кать союза с казаками и Москвой.

П. и его приближенные всячески 
поддерживали проект коалиции Рус
ского гос-ва, Дунайских княжеств и 
запорожцев, направленной как про
тив католич. мира, так и против Вы
сокой Порты, которая вела войну 
за Крит. В авг. 1655 г. патриарх по 
просьбе молдав. господаря составил 
послания к рус. правительству, где 
высоко отзывался о Георгии Сте
фане, снимал с него ответственность 
за свержение Василе Лупу и просил 
царя не воевать с единоверным Мол
давским княжеством, где распола
гались имения Св. Гроба. Весной 
1656 г. в Москву приехало молдав. 
посольство с предложениями о пе
реходе страны под рус. протекторат. 
П. и находившийся под его влия
нием Антиохийский патриарх Ма
карий III, пребывавший тогда в Ду
найских княжествах, осенью 1656 г. 
обращались в Москву с призывами 
принять в подданство Молдавию.

Однако к тому времени полити
ческая ситуация снова резко изме
нилась. При московском дворе взя
ли верх сторонники примирения 
с Полыней и борьбы со Швецией 
за выход к Балтийскому м. Осенью 
1656 г. было заключено русско-поль
ское перемирие, перечеркнувшее 
планы московского протектората 
над Молдавией и экспансии в сторо
ну Балкан. Тем не менее П. продол
жал поддерживать антикатолич. аль
янс Хмельницкого, Дунайских кня
жеств, трансильванского князя и 
Швеции, а также пытался вновь 
«развернуть» рус. политику в сто
рону Причерноморья.

Политическая активность греч. ду
ховенства вызывала растущее разд
ражение османских властей. 24 мар

та 1657 г. был казнен К-польский 
патриарх Парфений III, изобличен
ный в связях с Москвой и Венецией. 
Подверглись репрессиям мп. греч. 
купцы и клирики, поддерживавшие 
контакты с Москвой. П. был аресто
ван по доносу армян, обвинивших 
его в том, что он замыслил переде
лать принадлежавшую ему патри
аршую митру в царский венец (ко
рону царя Константина) и, освятив 
его на Св. Гробе на Пасху, отправить 
в Москву как символ имперского 
преемства. По приказу османского 
паши патриарха избили и неск. раз 
имитировали подготовку к его каз
ни, требуя дать выкуп за свою жизнь. 
П. отрицал все обвинения и отказы
вался платить. Сторонники патри
арха прибегли к заступничеству вел. 
везира, находившегося в то время 
в Эдирне. П. был оправдан и осво
божден.

По нек-рым данным, после заклю
чения П. вернулся в Иерусалим, по
том снова приехал в Стамбул. Одна
ко дальнейшие контакты патриарха 
с Русским гос-вом оказались крайне 
осложнены тем, что его проекты уже 
не вписывались в политические прио
ритеты московского двора. Послан
ника патриарха архим. Германа, при
бывшего в Путивль 2 июня 1657 г., 
не пустили в столицу и отправили 
назад с очень скромной милосты
ней. В апр. 1658 г. в Москву прибыл 
грек Исаия Остафьев, передавший 
устную информацию от П. о планах 
османского двора сместить молдав
ского и валашского господарей, что 
угрожало рус. интересам в Ю го-Вост. 
Европе. Кроме того, гонец довел до 
сведения рус. правительства настоя
тельные призывы П. и Александрий
ского патриарха Иоанникия при
мириться со Швецией и довести до 
победного конца борьбу с католич. 
Полыней. Продолжавшиеся пре
следования греч. клира, связанно
го с иностранными гос-вами, дела
ли пребывание П. в Стамбуле небе
зопасным, а сокращение денежных 
поступлений из Русского гос-ва и 
Дунайских княжеств (разоренных 
в ходе османского вторжения зи
мой 1657/58) подталкивало его к по
искам новых источников дохода.

В мае 1658 г. П., оставив намест
ником святогробского подворья в 
Стамбуле архим. Иоасафа, ездивше
го с посольством в Москву в 1652 г., 
покинул османскую столицу и по мо
рю отправился в Грузию, где ИПЦ то
же имела обширную недвижимость 

и могла рассчитывать на милосты
ню местных владетелей. Подробно
сти этого путешествия известны из 
исторических сочинений буд. пат
риарха Досифея II Нотары, кото
рый с нач. 1657 г. был келейником П. 
В июне патриарх высадился у устья 
Кодори, откуда по суше доехал до 
мегрельского мон-ря Мокви и далее 
до Зугдиди, где встречался с пра
вителем Мегрелии. Проведя нек-рое 
время в мон-ре Корцхели, приписан
ном к груз, обители Св. Креста в Па
лестине, П. переехал в Кутаиси, сто
лицу Имерети, царь к-рого незадол
го до этого одержал победу в войне 
с князьями Мегрелии и Гурии. Зиму 
патриарх провел в мон-ре Гелати, по
том вернулся в Мегрелию, в мон-рь 
Хопи, далее отправился к гурийско
му кн. Кайхосро (март 1659). Несмот
ря на то что владетели западногруз. 
земель пребывали в войне друг с дру
гом, все они принимали Иерусалим
ского патриарха с большим поче
том. В мае П. покинул Гурию и че
рез Трапезунд и Синоп вернулся на 
Балканы.

В нояб. 1659 г. в Москву прибыли 
посланцы П. с патриаршей грамотой, 
извещавшей о получении царской 
милостыни в 100 р. Эта сумма на по
рядок уступала тем, которые П. жа
ловали ранее. Само возобновление 
московской денежной помощи ИПЦ 
исследователи связывают с прекра
щением войны со Швецией и с опа
лой патриарха Никона, чьи внеш
неполитические устремления давно 
разошлись со взглядами П. Послед
ний год жизни П. провел в Стамбуле. 
Осенью 1660 г., несмотря па болезнь, 
он отправился в Иерусалим, однако 
умер по пути, около о-ва Родос.

В Патриаршество П. контакты 
правосл. Востока с Русским гос-вом 
и, шире, участие левантийских Церк
вей в международной политике бы
ли наиболее интенсивны и оказали 
немалое влияние на историю наро
дов Вост. Европы.
Арх.: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 7144 г. № 9; 7145 г. 
№ 5; 7157 г. № 7-8, 22, 26-27; 7158 г. № 3, 6, 
14, 20, 31, 35; 7159 г. № 11-12; 7161 г. № 10; 
7162 г. № 13; 7163 г. № 26; 7164 г. № 2-3; 7165 г. 
№6,21,25; 7166 г. №11.
Ист.: Проскинитарий Арсения Суханова: 1649- 
1653 гг. СПб., 1889; Неофит Кипрский. Рас
сказ о находящихся в Иерусалиме христи
анских вероисповеданиях и о ссорах их меж
ду собой по поводу мест поклонения // Мат-лы 
для истории Иерусалимской патриархии XVI- 
XIX в. СПб., 1901. T. 1. С. 18-19; Максим Сим- 
ский. История Иерусалимских патриархов 
со времен VI Вселенского Собора до 1810 г. 
// Там же. 1904. Т. 2. С. 59-66; Прокопий На- 
зианзин. Попираемый Иерусалим // Там же.



С. 166-167; Греческо-русские связи сер.
XVI — нач. XVIII вв.: Греч, док-ты моек, хра
нилищ: Кат. выст. / Сост.: Б. Л. Фонкич. М., 
1991; Фонкич Б. Л. Две греч. грамоты к Бог
дану Хмельницкому // Florilegium: К 60-ле
тию Б. Н. Флори. М„ 2000. С. 428-440; Чен
цова В. Г. Восточная Церковь и Россия после 
Переяславской рады, 1654-1658: Док-ты. М., 
2004.
Лит.: Путешествие патр. Досифея, с религ. 
и полит, состоянием Грузии до XVII в. // Се
лезнёв М. Руководство к познанию Кавказа. 
СПб., 1847. Кн. 1. С. 12-13, 30-38; Κύριλλος 
(Άθανασιάδος), άρχιμ. Τά κατά τόν αοίδιμον 
Πάίσιον, πατριάρχην Ιεροσολύμων // ΔΙΕΕ. 1892. 
Τ. 4. Σ. 211-233; Каптерев Η. Φ. Сношения 
Иерусалимских патриархов с рус. правитель
ством. СПб., 1895. T. 1. С. 78-81, 116-186; он 
же. Господство греков в Иерусалимском пат
риархате с 1 -й пол. XVI до пол. XVIII в. // БВ. 
1897. № 5. С. 198-215; № 7. С. 27-43; Паие- 
ранцев И. Иерусалимский патр. Досифей II 
(1669-1707) // СИППО. 1908. Т. 19. Вып. 1. 
С. 1-32, здесь: с. 2-3; ΘΗΕ. 1966. Т. 9. Σ. 1059- 
1060; Runciman S. The Great Church in Cap
tivity. Camb., 1968. P. 306, 336, 343-344, 347; 
Ченцова В. Г. Источники фонда «Сношения 
России с Грецией» РГАДА по истории меж- 
дунар. отношений в Вост, и Юго-Вост. Евро
пе в 50-е гг. XVII в. // Русская и укр. дипло
матия в Евразии: 50-е гг. XVII в. М., 2000. 
С. 151-179; она же. Митра Паисия Иеруса
лимского — не присланный рус. государю 
венец «царя Константина» // Патр. Никон и 
его время. М., 2004. С. 11—39; она же. Икона 
Иверской Богоматери: Очерки истории отно
шений Греч. Церкви с Россией в сер. XVII в. 
по док-там РГАДА. М., 2010; Iorga N. Byzan
tium after Byzantium. Iasi etc., 2000. P. 172— 
174, 191; Peri O. Christians under Islam in Jeru
salem: The Question of the Holy Sites in Early 
Ottoman Times. Leiden, 2001. P. 97-124; Пан
ченко К. А. Россия и Антиохийский патри
архат: Начало диалога (сер. XVI — 1-я пол.
XVII в.) // РиХВ. 2004. Вып. 2/3. С. 203-221; 
он же. Ближневост. Православие под осман
ским владычеством: Первые три столетия. 
М„ 2012. С. 326-327, 357, 362-374,398; Фон
кич Б. Л. Еще раз о митре Паисия Иерусалим
ского // Историография. Источниковедение. 
История России Х-ХХ вв.: Сб. ст. в честь 
С. Н. Кистерева. М., 2008. С. 242-247; он же. 
Греко-славянские школы в Москве в XVII в. 
М„ 2009; Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), οφχιεπ. 
Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων. Αθήνα, 
2010. Σ. 447-460.

К. А. Панченко

ПАИСИЙ [серб. Ilajucnje] (Яне- 
вац) (сер. XVI в., с. Янево близ г. При
штина, Косово и Метохия — 2/3.11. 
1647, с. Будисавци близ г. Печ, Ко
сово и Метохия), свт. (пам. 2 окт.), 
патриарх Печский (1614-1647), пи
сатель. Род. в семье свящ. Димитрия 
и Дафины. Учился в родном селе и 
в мон-ре Грачаница. Был священно
служителем при патриархе Печском 
Иоанне Канту ле. В 1612 г. стал мит
рополитом Грачаницким (Липлян- 
ским). После отъезда патриарха 
Иоанна по вызову в К-поль возник
ло опасение, связанное с тем, что 
османские власти не позволят ему 
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вернуться на кафедру, поэтому 4 окт. 
1614 г. в мон-ре Грачаница состоял
ся Собор серб, архиепископов, на 
к-ром П. был избран патриархом. 
Через неск. дней после его избрания, 
14 окт., по обвинению в подготовке 
восстания патриарх Иоанн был каз
нен в К-поле.

Церковная политика П. отлича
лась лояльностью по отношению 
к властям Османской империи и 
отказом от ориентации на зап. дер
жавы. В этот период значительно 
расширились контакты представи
телей Сербской Церкви с Русью, но, 
насколько это было вызвано пози
цией Печского патриарха, неизвест
но (см.: Наумов Е. П. К истории свя
зей России с южнослав. народами 
в 1-й пол. XVII в. // Связи России 
с народами Балканского полуостро
ва: 1-я пол. XVII в. М., 1990. С. 94- 
113). Его длительное патриаршест
во (33 года) отмечено частыми по
ездками по епархиям, строительст
вом или обновлением мн. церквей в 
Далмации, Зете и Рашке. Началось 
возрождение церковной живописи, 
что наиболее ярко выразилось в твор
честве Страхини из Будимля и Геор
гия Митрофановича.

П. посетил Боснию (1618) и начал 
вести т. н. Печский помянник, в ко
тором описывал свои путешествия. 
В 1621 г. посетил с. Горне-Неродим- 
ле (1621), мон-рь Убожац (1621 и 
1623); Рджявац (Косово и Метохия, 
запустел в кон. XVII в.), келью Шаш- 
ковци (?, 1624), Белград, Срем, Бу
дим (Буду) и Пешт (1624 и 1627), 
мон-рь Грабовац, Бачскую обл., воз
можно, побывал и в Софии, мон-рь 
Ремета (1626), Темишвар и ряд мест 
в обл. Банат (1629), вероятно, Само- 
ков (1630), мон-рь Жича (1631), Кар- 
ловци (1632), мон-рь Дечаны (1635), 
мон-рь Морача (1639), К-поль (1641) 
и проч. Судя по многочисленным 
записям (ок. 80,1612-1647), практи
чески в каждом храме он осматри
вал имевшиеся там книги и приоб
ретал нек-рые из них для копирова
ния в скриптории мон-ря Печская 
Патриархия либо для передачи в др. 
храмы.

Лит. деятельность П. была направ
лена на возрождение прерванных 
османским завоеванием серб, духов
ных традиций. Творчество П. отлича
ется художественной скромностью, 
стремлением развивать серб, агио
графию. Он был последним серб, пи
сателем, работавшим в жанре жития. 
В 1628/29 г. или чуть позже он со

ставил сипаксарное Житие серб. кор. 
Стефана Первовенчанного (см. Симон 
монах) и Службу ему, в 1641 г. — синак- 
сарное Житие и Житие св. царя Уро- 
ша (см. Стефан Урош V) и службу 
ему, чем способствовал возрожде
нию почитания этих серб, правите
лей. Обе службы имеют акростихи ■ 
с именем П.: в службе св. Симону — I 
«Паисий недостойный поет тебе» 
(входят каноны Преев. Богородице 
и прп. Симону); в службе царю Уро- 
шу — «Паисей недостойный поет 
тебе, блаженный Уроше» (входят 
каноны св. Урошу, прор. Аввакуму 
и Преев. Богородице). Произведения 
П. основаны на скудных письменных ; 
источниках, серб, летописях и родо- 
словах и на народных преданиях, [ 
поэтому не отличаются достовер- I 
ностью. Так, он провозгласил царя I 
Уроша мучеником на основании I 
предания о его убийстве Вукаши- I 
ном Мрнявчевичем. В текстах ветре- I 
чаются цитаты из сочинений свт. 1 
Саввы. I, архиеп. Сербского, кор. Сте- I 
фана Первовенчанного, иером. До- 
ментиана, Феодосия Хиландарца, 
Константина Костенечского и Ди- I 
митрия Кантакузина. В «Послании I 
папе Урбану VIII» П. призывает к со- . 
блюдению решений Вселенских Со- I 
боров и рассуждает о вопросе бес- I 
квасных и квасных хлебов, а также ! 
о Filioque.

П. был канонизирован Архиерей- I 
ским Собором Сербской Православ- | 
ной Церкви в мае 2017 г. Наиболее I 
известное изображение П,— икона I 
мастера Йовапа 1663 г. (ныне в На
циональном музее в Равенне).
Изд.: Две послаиице патрщарха српског Ilaj- I 
enja / Прев.: Т. |онапови11 // Источник. Земун; I 
Сремски Карловци, 1992. Год. 1. Кн>. 3/4. I 
С. 70-74; Сабрани списи / Прев, и комент.: I 
Д. БогдановиЬ, Т. |овановиЬ. Београд, 1993; I 
Сабрани списи / Прев, и комент.: Д. Богдано- I 
виЬ, T. JoBaiioBHh. Београд, 1996. 2 св.; Списи I 
патрщарха najeeja // Joeanoeuh Т. Кншжев- i 
но дело патрщарха Ilajceja. Београд, 2001. I 
С. 203-353.
Лит.: Иларион (Руварац), иером. Житие цара I 
Уроша од Па|сия, пеЬског патриарха (1614- I 
1646) // ГСУД. 1867. Кн,. 5. Св. 22. С. 209-232;
(luMumpujeeuh С. О/if loiiinj и пеЬских патрщ’а- I 
раха с Русщом у XVII в. // ГСКА. 1900. Т. 58. I 
С. 201-289; Bacuti М. Живот патрщарха Пар I 
еща // ШЦИФ. 1924. Год. 4. Кн,. 1/2. С. 152- 
154; СлщепчевиЬ Ъ. najenje, архиепископ neh- I 
ски и патрщарх српски као jepapx и кн>ижев- I 
ни радник // Богословл>е. Београд, 1933. Год. 8. I 
Кп>. 3. С. 241-283; НоваковиИ Р. О датуму из- I 
бора I Iajciija за патрщарха // ПК[ИФ. 1956. I 
Год. 22. Кн,. 1/2. С. 77-80; Radojicic P. S. Rit- I 
ratto del patriarca serbo Pajsij nel Museo Nazio- I 
nale di Ravenna // Felix Ravenna. Ser. 3. Raven
na, 1956. Fasc. 19(70). P. 31-37; он же (Радо- I 
ju4uh Ί5. С.). Родителе патрщарха najenja Ц I 
ПКЩФ. 1957. Год. 23. Кн,. 3/4. С. 254-255; I

о
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он же. «Послангуе к патрщарху I lajcujy» 
(1614-1647) из неког српског манастира 
у YrapcKoj под Турцима // ЛетМС. 1958. 
Кн>. 328. Бр. 1. С. 69-73; он же. najcnje с при
дворным сдави цара Уроша // Там же. 1962. 
Кн>. 389. Бр. 5. С. 460-464; Xapucujaduc М. 
[сдан илуминирани псалтир IlajcnjeBor доба 
Ц Библиотекар. Београд, 1966. Год. 18. Бр. 1/3. 
С. 144-152; она же. Четворо)еван1)ел>е патри- 
japxa Ilajcnja// ЗЛУ. 1979. Кгь. 15. С. 331-342; 
Padojnuh С. Портрет патриарха Hajcnja у На- 
ционалном Myeejy у Равени // Он же. Узори и 
дела старих српских уметника. Београд, 1975. 
С. 283-286; Бован В. Епски десетерци у Ilaj- 
cnjeBOM делу Живот цара Уроша // Научни са- 
станак слависта у Вукове дане. Београд, 1978. 
Кн>. 8. Бр. 2. С. 4153; Joeanoeuh Т. ПеЬки по- 
меник и патрщарх najcnje // АрхПр. 1990. 
К1ь. 12. С. 243-248; он же. Кгьижевно дело 
патрщарха Ilajceja. Београд, 2001; Petjen J. 
IlajcnjeB «Живот цара Уроша» и усмено пре
дана // Научни састанак слависта у Вукове 
дане. 2003. Кн>. 33. Бр. 2. С. 31-37; Струтьаш Б. 
Увод у поетику патрщарха najceja JaibeBua 
Ц Косово и MeToxitja у цивилизацщским 
токовима. Косовска Митровица, 2010. Кн>. 2. 
С. 219-224; Lis-Wielgosz I. Култура памЬегьа, 
реконструкцща и актуализашуа прошлое™ 
у cpncKoj кшижевности XVII в. (на примеру 
üajciijeBe нарацще) // Научни састанак сла
виста у Вукове дане. 2011. Кн>. 40. С. 69-79.

Т. Иованович

ПАИСИЙ [греч. Παΐσιος] (кон. 
XV — 1-я пол. XVI в.), иером., греч. 
мелург. В певч. рукописях, в частно
сти в каталоге «тех, кто в различные 
времена преуспели в церковной му
зыке» (Ath. Xeropot. 318, нач. XIX в.; 
см.: Στάθης. 1975. Σ. 149), он называет
ся также монахом. Самое раннее упо
минание П. (в качестве иеромонаха) 
найдено в Анфологии-Энколпии Si- 
nait. gr. 1323, датируемом Д. Бала- 
георгосом и Ф. Критику кон. XV — 
нач. XVI в.: здесь помещена херувим
ская на 3-й глас (Fol. 113v). Это про
изведение П. наиболее часто встре
чается в рукописной традиции. Срав
нение списков херувимской в ряде 
источников подтверждает, что мон. 
Паисий и иером. Паисий — один и 
тот же мелург (напр.: Sinait. gr. 1323. 
Fol. 113v — «Паисия иеромонаха»; 
Пападики письма Иоанна Трапе- 
зундского Athen. К. Psachou. Fol. 236v, 
1766 г.— «кир Паисия монаха»; см. 
также списки: Анфология — Мати- 
матарий Ath. Iver. 993. Fol. 79v, сер. 
XVII в.; Анфология Ath. Iver. 1096. 
Fol. 87v, кон. XVII в.; Анфология Ath. 
Iver. 1250. Fol. 230v, ок. 1675-1685 гг.; 
Пападики письма иером. Афанасия 
из Мудании Sinait. gr. 1299, Fol. 228, 
1715 г.; Пападики Meteor. S. Stephan. 
52. Fol. 244,1743 г.; «экзегезис» харто- 
филакса Хурмузия в нотации Ново
го метода: S. Sepulcri. 704. Fol. 337v — 
339, 1819 г.). Судя по надписаниям

в рукописях, П. работал в пападичес- 
ком стиле церковного пения. Его хе
рувимская регулярно помещалась 
в соответствующих разделах про
изведений мелургов XVI-XVII вв. 
С именем П. в рукописях также встре
чаются: др. херувимская 3-го гласа, 
называемая «краткая» (συνοπτικόν; 
известна только по Анфологии — 
Матиматарию сер. XVII в. Ath. Iver. 
993. Fol. 80-80v), стих «Господи, что 
ся умножиша стужающии ми» из 
3-й статии песнопения «Блажен 
муж» с указанием: «Это поется во 
святой и великой Лавре Святой го
ры. Творение Паисия иеромонаха, 
глас 4-й плагальный» (известен толь
ко по Анфологии — Анастасимата- 
рию Ath. Xeropot. 273. Fol. 23,2-я пол. 
XVI в.).
Лит.: Στάθης. Χειρόγραφα. 1975-2015. T. 1-4 
(по указ.); idem. Τα χειρόγραφα βυζαντινής 
μουσικής: Μετέωρα. ’Αθήνα, 2006; Χατζηγιακου- 
μής. Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας. 1975. Σ. 144 
146; Χαλδαιάκης Α. Τά χειρόγραφα βυζαντινής 
μουσικής: Νησιωτική Ελλάς: "Υδρα. Άθήναι, 2005; 
Μπαλαγεώργος Δ.. Κρητικού Φ. Τά χειρόγραφα 
βυζαντινής μουσικής Σινά. ’Αθήνα, 2008. Σ. 578.

Μ. Струбакис

ПАЙСИЙ, рус. иконописец XV в., 
работал в Иосифовом Волоколамском 
(Волоцком) в честь Успения Пресвя
той Богородицы монастыре. В Жи
тии прп. Иосифа Волоцкого еп. Сав
вы Чёрного (1546) «старец Паисий» 
назван в составе артели Дионисия 
при росписи каменного Успенского 
собора (1485). Иконы авторства П. 
упоминаются в описи мон-ря 1545 г. 
В соборе находились 2 местные ико
ны — «Св. Троица» и «Рождество 
Преев. Богородицы», выполненные 
одновременно с росписью. Ок. 1495 г. 
П. писал иконы для ц. в честь Смо
ленской иконы Божией Матери. По
следней известной его работой явля
ется надгробная икона рузского кн. 

Ивана Борисовича, вы
полненная для Успенско
го собора ок. 1503 г. (да
тируется по смерти кня
зя). Сохранилась икона

Херувимская песнь 3-го гласа 
иером. Паисия в Анфологии 

кон. XV — нач. XVI в.
(Sinait.gr. 1323. Fol. 113v)

«Св. Троица» (ЦМиАР, 
1484-1485), к-рая вопло
щает взгляды прп. Иоси
фа Волоцкого на три
нитарные проблемы. По 
стилю письма она близка 

к тверской иконописи, в частности 
к иконам 2-й четв.— сер. XV в. из 
т. н. Кашинского чина. По мнению 
Г. В. Попова, П. мог быть выходцем 
из Твери, переехавшим в Иосифов 
мон-рь в кон. XV в.
Лит.: Житие прп. Иосифа игум. Волоколам
ского. М., 1886. С. 23; Георгиевский В. Т. Фрес
ки Ферапонтова мон-ря. СПб., 1911. Прил. 
С. 1-2; Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись 
и прикладное искусство Твери: XIV-XVI вв. 
М., 1979. С. 205-211; Кочетков. Словарь ико
нописцев. С. 470; Иконы Твери, Новгорода, 
Пскова XV-XVI вв.: Кат. собр. ЦМиАР. М., 
2000. Вып. 1. С. 65-68. Кат. 6; Иконы XIII- 
XVI вв. в собр. ЦМиАР. М„ 2007. С. 122-125. 
Кат. 18.

ПАЙСИЙ (Зафиров Петр; 1810 - 
25.02.1872, К-поль), митр. Пловдив- 
ский. Род. в г. Янине (ныне Греция) 
или г. Аргирокастрон (ныне Гирока- 
стра, Албания) в семье учителя За- 
фира и Александры, по происхожде
нию был албанцем. Служил диако
ном при митр. Янины Иоакиме (см. 
Иоаким II (Коккодис (Курсулудис)), 
патриарх К-польский в 1860-1863, 
1873-1878), вместе с ним жил на Св. 
Горе. В 1838-1841 гг. учился в Афи
нах, где познакомился с иером. Ила- 
рионом {Михайловским; впосл. епи
скоп Макариопольский и митропо
лит Тырновский). Стал послушни
ком бывш. К-польского патриарха 
Германа IV, к-рый в 1852 г. повтор
но возглавил К-польский престол. 
В 1853 г. хиротонисан во епископа 
и назначен митрополитом Смир
ны (ныне Измир, Турция). В нояб. 
1857 г. переведен на кафедру Плов- 
дивской епархии, 22 марта 1858 г. был 
торжественно встречен в Пловдиве. 
Поддержав желание болгар полу
чить церковную независимость, раз
решил в нескольких храмах Плов
дива и в небольших селах совер
шать богослужения на славянском 
языке. Но это вызвало недовольство

Sinait.gr
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местных греков, что в кон. 1859 г. 
привело к столкновениям болгар 
и греков во время богослужений по 
поводу использования греческого 
или славянского языка. На Рождест
во Христово, 25 дек. 1859 г., П. отслу
жил службу на слав, языке. 11 мая
1860 г., в день памяти равноапос
тольных Кирилла и Мефодия, он 
отказался возглавить службу из 
опасений, что поминание имени 
К-польского патриарха вызовет не
довольство местных болгар, поэто
му службу провел викарный епи
скоп, помянувший только самого 
митрополита. После издания ново
избранным патриархом К-польским 
Иоакимом II «противоречащего су
ществующим постановлениям и тра
дициям» циркуляра П. под давлени
ем паствы 9 нояб. 1860 г. отказался 
подчиняться К-полю и заявил о сво
ем присоединении к независимой 
болг. иерархии во главе с еп. Ма- 
кариопольским Иларионом. В янв.
1861 г. П. вызвали в К-поль, чтобы 
он объяснил свой отказ. Но он не по
ехал и 24 февр. по решению К-поль- 
ского Синода вместе с еп. Иларио
ном и митр. Велесским Авксентием 
заочно был отстранен от кафедры и 
лишен всех духовных званий. 12 мар
та, в Неделю Православия, вместе 
с 24 священниками из епархиаль
ных городов и сел П. совершил тор
жественное богослужение и подпи
сал акт об отделении Пловдивской 
епархии от К-польской Патриархии. 
15 аир. по требованию К-польского 
патриарха он был арестован осман
скими властями и в тот же день под 
конвоем направлен в заточение в 
афонский мон-рь Ватопед. Местные 
жители более месяца не знали об 
аресте владыки; во время пасхаль
ной службы они поставили его порт
рет на кафедру, а потом вынесли на 
крестный ход вместе с хоругвями. 
31 мая в епархию пришло послание 
П. с призывом противостоять дейст
виям Вселенского престола. К-поль- 
ский Синод 27 февр. 1861 г. назначил 
на Пловдивскую кафедру болгарина 
Панарета (Мишайкова), но большая 
часть духовенства и паствы епархии 
до 1870 г. продолжала считать П. 
своим архиереем и оказывать ему 
финансовую помощь. В кон. 1862 г. 
П. отправили в г. Чанаккале (ныне 
Турция), в септ. 1863 г.— на о-в Хал
ки. В 1864 г. еп. Клариона и митр. 
Авксентия по требованию болгар ос
вободили, но П. оставили под арес
том, поскольку Патриархия считала

Паисий (Зафиров), 
митр. Пловдивский. 
Литография. 1872 г.

(Центральный гос. архив Болгарии)

его вину более существенной в силу 
того, что он не был болгарином и не 
имел права бороться за церковную 
автономию болгар. На предложение 
просить прощения у нового К-поль- 
ского патриарха Софрония III (1863- 
1866) П. ответил отказом. В 1868 г., 
после долгих переговоров между 
представителями болгарской сторо
ны, К-польским патриархом Григо
рием VI (Фуртуниадисом) и осман
скими властями, П. попросил пат
риарха об освобождении и 14 апр.
1868 г. прибыл в К-поль, где посе
лился вместе с еп. Иларионом. Он 
продолжал активно выступать за 
болгарскую церковную независи
мость, но присутствовал па бого
служениях как простой священно
служитель, чтобы не быть объек
том критики со стороны церков
ных властей. В послании от 25 дек.
1869 г. свое низложение он назвал 
неканоничным и призвал изменить 
положение болгар в составе К-поль- 
ской Церкви. После издания фир
мана об учреждении Болгарского 
Экзархата (1870, см. в ст. Болгар
ская Православная Церковь, разд. 
«Церковь в период Болгарского Эк
зархата (с 1870)») П. вошел в состав 
Временного Болгарского синода, 
принимал участие в составлении 
Устава Экзархата и в заседаниях 
I Церковно-Народного Собора Эк
зархата (23 февр,— 24 июля 1871). 
Вопрос о возвращении П. к управ
лению Пловдивской епархией не 
был решен из-за его смерти. Похо
ронен близ болгарской ц. мч. Сте
фана в К-поле.

Лит.: Гошев И. Пловдивските архиереи оттур- 
ско робство // Сб. в чест на Пловдивски митр. 
Максим по случай 80 години от раждането му 
и 60 години от приемането на духовно звание. 
София, 1931. С. 122; Кирил (Константинов), 
митр. Пловдивски. Паисий митр. Пловдивски 
в църковно-народната борба. Пловдив, 1948; 
Цаирв Б. Архиереите на Българската Право
славна Църква. София, 2003. С. 220-221; Бо- 
нева В. П. Българското църковнонационално 
движение, 1856-1870. София, 2010. С. 98-99, 
190-195,235-236,276-278,316,326-327,336, 
347-348,354-357,433,466-467,566,571,574, 
659-660,663, 797-799,805,820,825,837,839, 
841,893, 895, 1013.

ПАИСИЙ (Ипполитович-Черхав- 
ский; ф не позднее окт. 1636), пра- 
восл. еп. Холмский (1621-1633). 
Происходил, по-видимому, из сел. 
Черхава, к югу от г. Самбора (ныне 
Украина). Поставлен на Холмскую 
кафедру Иерусалимским патриар
хом Феофаном IV в нач. февр. 1621г. 
в мест. Животов (ныне с. Новожи- 
вотов Оратовского р-на Винницкой 
обл., Украина), в имении князей 
Четвертинских. П. являлся членом 
Луцкого братства; его кандидатура 
для поставления во епископа была, 
вероятно, выдвинута волынской пра
вославной шляхтой. В тяжелых ус
ловиях после непризнания правосл. 
архиереев гос. властью П. пришлось 
вести борьбу с униат. Холмским еп. 
Афанасием Пакостой за влияние на 
местное общество. В 1621-1624 гг. 
резиденцией П. был Яблочинс.кий во 
имя преподобного Онуфрия Велико
го мужской монастырь на Буге, где 
епископ находился под патронатом 
протестант, магната Р. Лехцинско- 
го. В 1624 г. резиденцией П. стал 
Милецкий во имя святителя Ни
колая Чудотворца монастырь близ 
Ковеля на Волыни. В 1626 г. П. при
звали мещане одного из главных 
центров его епархии — Белза. Епископ 
ставил там священников, созвал «си
нод». Против этих действий выступил 
униат. Киевский митр. Иосиф Велья- 
мин Рутский, взявший Холмскую 
униат, епархию в управление после 
смерти Пакосты. О достигнутых П. 
успехах говорит упоминание в актах 
Киевского Собора 1628 г. игум. Фео
досия из скита в Угорниках как 
прота мон-рей в воеводствах Рус
ском, Подольском и Белзском. П. 
присутствовал на встрече еписко
пов в Гродке в 1628 г., на Киевском Со
боре в авг. 1628 г., когда были осуж
дены сочинения архиеп. Мелетия 
(Смотрицкого). В 1629 г. упоминает
ся наместник архиерея в Люблинском 
братстве Теофил Леонтович. 28 апр.



ПАИСИИ (КУЗНЕЦОВ), ЕП,- ПАИСИИ (ЮРКОВ), ЕП.

1633 г. П. участвовал в хиротонии 
свт. Петра (Могилы). Последние 
годы жизни П„ лишенный кафедры, 
провел в Милецком мон-ре, где и 
скончался.
Ист.: Голубев С. Т. Киевский митр. Петр Мо
гила и его сподвижники. К., 1883. T. 1. С. 312, 
315, 324; АБАК. 1896. Т. 23. № 75. С. 61-63; 
1900. Т. 27. № 350. С. 354; Бевзо О. Льв1вский 
лггопис i Острозький лггописець. К., 1971. 
С. 111; Пом’яник луцького Хрестовоздви- 
женьского братства. Луцк, 2000. С. 7; МицикЮ. 
3 матер1ал1в до «Украгнського православного 
дипломатар1я», XII-XIII ст. // Науков1 запис
ки [НАУКМА]. К., 2001. Т. 19: Ист. науки. 
С. 8,9; ПСРЛ. СПб., 2003. Т. 40. С. 157.
Лит.: Железнякович С. История яблочинско- 
го Свято-Онуфриевского мон-ря. Варшава, 
2006. T. 1. С. 55-58; Горгн С. Монастир1 Захщ- 
HOÏ Волин1 (2-а пол. XV — 1-а пол. XVII ст. 
Лыпв, 2007. С. 202-203, 213-214, 220; А. 
Paisjusz Hipolitowicz Czerhawski — Chelmski 
biskup prawoslawny 1621-1636 // Kosciôl uni- 
cki w Rzeczypospolitey. Bialystock, 2010; он 
же. Паисий Черхавский — правосл. Холмский 
епископ (1621-1636) // Православие Украи
ны и Московской Руси в XVI-XVII вв.: Об
щее и различное. М., 2012. С. 184-207.

Б. Н. Флоря

ПАИСИЙ (Кузнецов Андрей Ана
тольевич; род. 22.08.1975, дер. Бах
тинские Яранского р-на Кировской 
обл.), еп. .Иранский и Лузский. Из 
семьи рабочих. В 1990 г. окончил 
среднюю школу дер. Шкаланки 
Яранского р-на. В 1990-1994 гг. 
обучался в педагогическом уч-ще 
пос. Оршанка Республики Марий 
Эл по специальности «учитель на
чальных классов и организатор вне
классной работы». В 1994-1996 гг.

Паисий (Кузнецов), 
еп. Яранский и Лузский.

Фотография. 2013 г.

алтарник и руководитель воскрес
ной школы при Успенском соборе 
г. Яранска Кировской обл. 1 марта 
1996 г. Вятским и Слободским ар
хиеп. Хрисанфом (Чепилем; впосл. 

митрополит) в Успенском кафед
ральном соборе г. Кирова рукополо
жен во диакона и 24 марта — во иерея 
и назначен штатным клириком Ус
пенского собора Яранска. В 2001 г. 
назначен настоятелем Спасского хра
ма с. Матвинур Санчурского р-на Ки
ровской обл. С 2002 по 2007 г. обу
чался заочно в МДС. В июле 2006 г. 
назначен настоятелем Воскресен
ской ц. пос. Тужа Кировской обл. 
В 2007 г. возведен в сан протоиерея. 
В 2007-2011 гг. обучался заочно в 
МДА. С янв. по нояб. 2012 г. клю
чарь Спасского собора г. Кирова. 
В апр. того же года назначен благо
чинным 1-го Вятского округа. 7 сент. 
2012 г. Вятским и Слободским архи
еп. Марком ( Тужиковым; ныне мит
рополит) пострижен в монашество, 
наречен в честь прп. Паисия Велич- 
ковского.

Решением Синода РПЦ от 4 окт. 
2012 г. избран епископом Яранским 
и Лузским. 14 окт. того же года в Ус
пенском кафедральном соборе Три
фонова вятского в честь Успения 
Пресвятой Богородицы мужского 
монастыря митр. Марком возведен 
в сан архимандрита. 30 нояб. 2012 г. 
в Тронном зале Патриарших покоев 
храма Христа Спасителя Патриар
хом Московским и всея Руси Ки
риллом (Гундяевым) наречен во епис
копа Яранского и Лузского. 6 дек. 
2012 г. в Александро-Невском собо
ре в г. Егорьевске Патриарх Кирилл 
возглавил хиротонию П. во еписко
па Яранского и Лузского.
Ист.: Наречение и хиротония архим. Паисия 
(Кузнецова) во епископа Яранского и Луз
ского// ЖМП. 2013. № 5. С. 26-28.

ПАИСИЙ (Юрков Виктор Дмит
риевич; род. 22.10.1970, Брянск), 
еп. Щигровский и Мантуровский. 
Из семьи рабочих. В 1973 г. семья 
переехала в Москву. В 1986 г. окон
чил среднюю школу № 106 г. Моск
вы. В 1989 г. окончил СПТУ № 129. 
В 1989-1991 гг. проходил военную 
срочную службу. В февр. 1992 г. по
ступил в верхотурский во имя святи
теля Николая Чудотворца мужской 
монастырь. 24 апр. того же года на
местником Верхотурского монасты
ря игум. Тихоном (Затекиным; ныне 
архимандрит) пострижен в рясофор 
с наречением имени в честь прп. 
Паисия (Величковского). 29 апр. 
Екатеринбургским и Верхотурским 
архиеп. Мелхиседеком (Лебедевым) 
рукоположен во диакона, 31 мая в 
Далматовском в честь Успения Пре

святой Богородицы мужском монас
тыре Курганской обл,— во иерея. 
В марте 1993 г. перешел в Новоспас
ский московский в честь Преображе
ния Господня ставропигиальный муж
ской монастырь. С 1993 г. окормлял 
пациентов и сотрудников Москов
ского научно-исследовательского он
кологического ин-та им. П. А. Герце
на (МНИОИ). В 1993-1997 гг. нес 
послушание благочинного и устав
щика Новоспасского мон-ря, в 1994-

Паисий (Юрков),
еп. Щигровский и Мантуровский. 

Фотография. 2014 г.

1996 гг,— преподавателя воскресной 
школы при мон-ре. В 1996-1998 гг. 
заочно обучался в МДС. В 1997- 
2011 гг. являлся келарем обители. 
26 марта 1998 г. наместником Ново
спасского мон-ря Орехово-Зуевским 
еп. Алексием {Фроловым; впосл. ар
хиепископ) пострижен в мантию с 
наречением имени в честь прп. Паи
сия, постника Киево-Печерского. 
В 2000 г. в МНИОИ был освящен 
храм в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица», П. назначен настояте
лем этой церкви и исполнял это по
слушание до 2014 г. В 2002-2005 гг. 
обучался в МДА. В дек. 2007 г. защи
тил дипломную работу на тему «Дея
тельность великого князя Сергея 
Александровича Романова на посту 
председателя Императорского пра
вославного палестинского общества 
(1882-1905 гг.)». 29 авг. 2007 г. архи
еп. Алексием (Фроловым) возведен в 
сан игумена. С окт. 2011 по 2014 г. 
благочинный Новоспасского мон-ря.

Определением Синода РПЦ от 
25 июля 2014 г. избран во еписко
па ГЦигровского и Мантуровского. 



29 июля того же года Воскресенским 
еп. Саввой (Михеевым) возведен в сан 
архимандрита. 30 июля наречен во 
епископа Щигровского и Мантуров- 
ского в храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, Патриар
шей резиденции в Даниловом во имя 
преподобного Даниила Столпника мос
ковском мужском монастыре. 19 авг. 
того же года в Преображенском со
боре Соловецкого в честь Преображе
ния Господня мужского монастыря 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл (Гундяев) возглавил хиро
тонию П. во епископа Щигровского 
и Мантуровского. С 2014 по февр. 
2019 г. в Щигровской епархии были 
освящены 7 новых храмов и 5 часо
вен. При всех действующих храмах 
работают воскресные школы. П. еже
месячно проводит духовные беседы 
в Щигровском филиале Курского 
базового медицинского колледжа. 
Ист.: Наречение и хиротония архим. Паисия 
(Юркова) во епископа Щигровского и Ман
туровского // ЖМП. 2015. № 1. С. 24-26.

ПАИСИЙ (Ярославов) (f 23.12. 
1501, Москва), игум. Троице-Сер- 
гиева мон-ря (1478-1482), кандидат 
в митрополиты всея Руси (1484). 
Происходил из ярославского бояр
ского рода Ярославовых, вкладчи
ков Спасо-Каменного в честь Преоб
ражения Господня мужского монас
тыря (на Кубенском оз., под Волог
дой); в 3-й четв. XV в. Ярославовы 
перешли на службу в Московское ве
ликое княжество (Кузьмин А. В. На 
пути в Москву: Очерки генеалогии 
военно-служилой знати Сев.-Вост. 
Руси в XIII - сер. XV в. М„ 2014. 
T. 1. С. 230-231). Отцом П. был боя
рин Ростовского архиеп. Ефрема — 
Моисей, последовательный сторон
ник Московского вел. кн. Василия II 
Васильевича Тёмного во время ди
настического кризиса 1425-1454 гг. 
Незадолго до И янв. 1436 г. архиеп. 
Ефрем и Моисей рассматривали ду
ховную грамоту прп. Дионисия Глу- 
шицкого (АСЭИ. Т. 3. № 252. С. 274); 
К. В. Баранов выдвинул версию о не
точности передачи издателями име
ни в данном документе, полагая, что 
там указан П. (Баранов. 2006. С. 268- 
272), однако это не подтверждается 
при обращении к подлинному текс
ту грамоты (ГИМ. Увар. Ящик 66/20. 
Отд. III. № 4).

Ближайшим родственником П. 
(двоюродным братом) являлся дьяк 
Леонтий Алексеев (/ после 1495/97). 
С сер. 60-х гг. XV в. он занимал важ-
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ное место в управлении Русским 
гос-вом и входил в узкий круг до
веренных лиц Московского вел. кн. 
Иоанна III Васильевича. Основные 
биографические сведения о П. со
хранились в летописях, актах, па
мятниках древнерус. лит-ры. Учи
тывая его происхождение, можно 
предполагать, что П. родился в пре
делах Ярославского княжества. Ро
довые владения семьи П., включая 
с. Ярославово, находились в Заволж
ском стане, а также в волости Че
ремха. Вопреки сложившейся еще 
в XIX в. историографической тра
диции (архиеп. Филарет (Гумилев
ский), В. О. Ключевский и др.) II. был 
пострижеником не Спасо-Каменно
го в честь Преображения Господня 
муж. мон-ря (Зимин. 1977. С. 58; Про
хоров. 1989; Он же. 1991; Он же. 1993; 
Он же. 2001; Он же. 2014; Макарий 
(Веретенников). 2004. С. 24; Соловь
ев К. А., Никонова Е. В. Спас-Камен- 
ный мон-рь на Кубенском озере — 
уникальная обитель Сев. Фиваиды 
и ее ист. предания // Рос. гуманит. ж. 
2018. Т. 7. № 4. С. 314, 315), а Кирил
лова Белозерского в честь Успения 
Пресвятой Богородицы мужского 
монастыря (Алексеев. 2002. С. 200; 
Новикова. 2008. С. 38-90). По-види
мому, П. был наречен в честь св. Паи
сия Великого (Макарий (Веретен
ников). 2004. С. 24). Статус Кирил
ловой Белозерской обители был по
вышен после событий 1446 г., когда 
ее игум. Трифон поддержал в борь
бе за Москву вел. кн. Василия II Ва
сильевича Тёмного. П. подвизался 
в Кирилловом Белозерском мон-ре 
в годы настоятельства Кассиана 
(1448-1469).

Согласно позднейшему «Письму 
о нелюбках иноков Кириллова и 
Иосифова монастырей» (40-е гг. 
XVI в.), учеником П. стал прп. Нил 
Сорский. Это сообщение многими 
учеными признано достоверным 
(Ключевский. С. 190; Зимин. 1977. 
С. 58; Прохоров. 1991. С. 143; Древ
нерус. патерики. С. 444), хотя дан
ное мнение разделяется не всеми 
исследователями (Лурье. 1960; Ро
маненко. 2003).

В период игуменства Спиридона 
(1467-1474) П. оказался в Троице- 
Сергиевом мон-ре (см. Троице-Сер- 
гиева лавра). Возможно, его уход из 
Кириллова Белозерского мон-ря 
связан с переводом его настоятеля 
Кассиана на архимандритию в Спа
со-Каменный мон-рь. В Троицкой 
обители П. переписал древнейший 

из известных в наст, время список 
Жития прп. Кирилла Белозерского 
и службы ему (РГБ. Ф. 304/1. № 764; 
Ключевский. С. 123. Примеч. 1. С. 190; 
Яблонский П. [M.J, свящ. Пахомий 
Серб и его агиогр. писания. СПб., 
1908. С. 91, 177).

Благодаря поддержке великокня
жеского духовника Ростовского ар
хиеп. Вассиана I (Рыло) и дьяка 
Л. Алексеева П. был приближен к 
великокняжескому двору. В 1478 г. 
Московский вел. кн. Иоанн III Ва
сильевич уговорил его стать игуме
ном Троице-Сергиева мон-ря (см. 
Троице-Сергиева лавра) (ПСРЛ. Т. 6. 
Вып. 2. Стб. 319). П. стал преемни
ком игум. Авраамия (1475-1478). 
По данным троицких актов, это со
бытие произошло после 17 сент., но 
до 24 нояб. 1478 г. Судя по тому, что 
первой, выдавшей на имя П. жа
лованную оброчную грамоту стала 
влиятельная в политических и цер
ковных делах вел. кнг. Мария Яро
славна, вдова вел. кн. Василия II 
и мать Иоанна III, правившая на 
ростовских и ярославских землях, 
можно полагать, что она также име
ла отношение к назначению нового 
настоятеля Троице-Сергиева мон-ря 
(АСЭИ. T. 1. № 457-458. С. 344-346).

4 апр. 1479 г. архиеп. Вассиан и П. 
крестили в Троице-Сергиевом мо
настыре недавно родившегося вел. 
кн. Василия III Иоанновича, первен
ца Иоанна III от его 2-го брака с вел. 
кнг. Софией (Зоей) Палеолог (ПСРЛ. 
Т. 23. С. 193; Т. 25. С. 323; Иоасафов- 
ская летопись. М., 1957. С. 118). Вес
ной 1480 г. П. крестил их 2-го сына - 
буд. дмитровского кн. Георгия Иоан
новича (ПСРЛ. Т. 23. С. 180; Т. 24. 
С. 199).

Осенью 1480 г. П. примкнул к кру
гу московского придворного духо
венства, к-рое призывало правителя 
Русского гос-ва к решительным ме
рам борьбы на р. Угре против при
шедших из Б. Орды военных сил 
хана Ахмата. По этому поводу П. 
написал послание (Там же. Т. 26. 
С. 266), текст которого не сохра
нился. П. приписывается форму
лярный извод послания, которое 
между 30 сент. и И окт. (?) 1480 г. 
было отправлено в стан рус. войска 
на р. Угре вел. кн. Иоанну Иоанно
вичу Молодому, с призывом «о Хри
сте вооружи свое сердце, наполни 
вся о Бозе духа ратного, стани креп
ко противу врага Божья и великаго 
змия безделнаго и немощнаго за имя 
Божие и за святыя церкви и за срод-



ников своих, великих князей, и за 
святыя чюдотворци...» (РФА. Вып. 2. 
№84/1. С. 269-271).

В том же году наряду с митр, всея 
Руси Геронтием и Ростовским архи-
еп. Вассианом I П. выступил как по
средник в переговорах между вел. 
князем Московским и его мятеж
ными младшими братьями — уг
личским кн. Андреем Васильевичем 
Большой Горяй и волоцким кн. Бо
рисом Васильевичем (Там же. Т. 23. 
С. 181; Т. 24. С. 199-200).

До марта 1481 г. вместе с Ростов
ским архиеп. Вассианом I П. при
сутствовал при составлении духов
ной грамоты кн. Андрея Васильеви
ча Меньшого, к-рый передал свой 
удел, состоявший из волостей на 
Вологде, Кубене и Заозерье, своему 
старшему брату Московскому вел. 
кн. Иоанну III Васильевичу (ДДГ. 
№74. С. 177).

В годы настоятельства в Троице- 
Сергиевом мон-ре П. пришлось мно
го времени уделять материальным 
и хозяйственным вопросам жизни 
обители, подтверждению ее прав 
на ранее сделанные пожалования, 
а также добиваться расширения ее 
вотчин. Вовлеченность П. в реше
ние этих вопросов свидетельствует 
о том, что его не следует рассматри
вать как одного из представителей 
«нестяжательства» (см. Нестяжа- 
тели).

В кон. 70-х — нач. 80-х гг. XV в. II. 
удалось получить в пользу Троице- 
Сергиева монастыря ряд важных 
жалованных и иммунитетных гра
мот, выданных на его имя, в т. ч. 
княгиней-инокиней Марией Яро
славной, угличским кн. Андреем 
Васильевичем Большим Горяем и 
вел. кн. Иоанном III (АСЭИ. T. 1. 
№ 458. С. 345-346; № 460-461. 
С. 346-348; № 459. С. 346; № 464. 
С. 350; № 465. С. 350-351; № 462- 
463. С. 348-349; № 490. С. 369; Там
же. № 491—491а. С. 369-371; № 492. 
С. 371-372; Каштанов С. М. Очерки 
рус. дипломатики. М., 1970. № 30- 
33. С. 394-400; № 56-57. С. 427-428).

В 1479-1482 гг. (скорее, до 1480) 
произошел имущественный кон
фликт между возглавляемым П. Трои- 
це-Сергиевым и Кирилловым Бело
зерским мон-рями по вопросу о пра
вах собственности на спорные де
ревни Саврасовскую и Гридину, их 
земли, леса, пожни и Троицкую ц. 
в Усть-Вашкуйце на Белоозере. По 
итогам суда верейско-белозерский 
кн. Михаил Андреевич, поддержи
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ваемый в этом вопросе митр. Герон
тием, выдал правую грамоту кирил- 
ло-белозерскому игум. Нифонту (см. 
Нифонт, еп. Суздальский) (АСЭИ. 
T. 1. № 467. С. 352-354). После этого 
авторитет П. в Троице-Сергиевом 
мон-ре из-за решения суда резко 
упал. Лишь вмешательство вел. кн. 
Иоанна III привело к тому, что дело 
было пересмотрено в пользу этой 
обители {Лурье. 1960. С. 55,307; Кис- 
терев. 2012. С. 104-106).

Вскоре П. был вынужден оконча
тельно покинуть Троице-Сергиев 
мон-рь, потому что здесь он «не 
може черньцов превратити на Бо
жии путь, на молитву и на пост и на 
воздержание». Монашеская братия, 
по мнению летописца, «хотеша... 
убити» П„ т. к. в это время в обите
ли в основном были «бояре и князи 
постригшейся, не хотяху повинути- 
ся» худородному в их глазах игуме
ну (ПСРЛ. Т. 23. С. 184). Вместо не
го обитель возглавил игум. Иоаким 
(впервые упоминается до 24 авг. 
1482 г,- РГБ. Ф. 304/1. Троиц. № 408. 
Л. 507 об.), к-рый, однако, смог ос
таться настоятелем всего на один 
год.

В сер. XVI-XVII в. в некоторых 
списках настоятелей Троице-Сер- 
гиева мон-ря неправильно отмече
но, что П. был игуменом всего «два 
лета» {Брюсова В. Г. Списки игуме
нов Троице-Сергиева мон-ря 1-й пол. 
XVI в. // АЕ за 1969 г. М„ 1971. С. 293, 
294; ВКТСМ. С. 15). По-видимому, 
в данном случае произошла рас
пространенная у писцов ошибка 
при копировании цифры: вместо 
«д» (4) — «в» (2).

В 1482-1484 гг. П. жил в Москве, 
события этих лет, связанные с ним, 
свидетельствуют о том, что П. мог 
пребывать на подворье Троице-Сер
гиева мон-ря или в одной из столич
ных обителей (Древнерус. патерики. 
С. 444). Предположение Г. М. Прохо
рова о том, что между 1481 и 1484 гг. 
бывший троицкий игумен уехал из 
Москвы в Спасо-Каменный мон-рь 
{Прохоров. 1991. С. 150), источника
ми не подтверждается.

В 1484 г. П. был призван для сове
та в духовных делах ко двору Иоан
на III, к-рый в это время находился 
в конфликте с митр. Геронтием. По 
просьбе правителя Москвы к мит
рополиту, проживавшему в москов
ском Симоновом в честь Успения 
Преев. Богородицы муж. мон-ре, от
правился П., чтобы выяснить, «при
гоже ли» было Геронтия после дол

гой болезни «опять взятии на мит
рополию». Несмотря на старания 
П., из-за накопившихся политиче
ских разногласий с вел. кн. Иоан
ном III Васильевичем Геронтий дол
гое время отказывался вернуться на 
свою кафедру. Тогда правитель ре
шил вместо него возвести на мит
рополичий престол П. Однако, сле
дуя примеру прп. Сергия Радонеж
ского, бывш. троицкий игумен от
казался от предложения вел. князя 
занять его при действующем архие
рее. Т. о., Иоанну III пришлось пойти 
на уступки митр. Геронтию (ПСРЛ. 
Т. 23. С. 184).

По мнению А. И. Алексеева, осно
ванному на тексте грамоты (ок. 1488) 
Новгородского архиеп. свт. Геннадия 
(Гонзова), выданной бывш. Ростов
скому архиеп. Иоасафу (Оболенско
му), П. вскоре покинул Москву и 
вернулся в Кириллов Белозерский 
монастырь, где пребывал во 2-й пол. 
80-х гг. XV в. {Алексеев. 2002. С. 200).

Тем не менее в 80-90-х гг. XV в. 
П. не упоминается ни в актах Бе
лозерских Кириллова и Ферапон
това мон-рей, ни в к.-л. др. связан
ных с ними источниках. Между тем 
26 нояб. 1487 г. кн. Андрей Василье
вич Большой Горяй в грамоте, ад
ресованной властям Троице-Сер
гиева мон-ря, заявлял, что он «по
жаловал есми, Пасеи деля, мона
стырских крестьян» из с. Илемна 
Малоярославецкого у. и разрешил 
им в свой Передольский лес ездить 
«по дрова и по берна и что им будет 
иное надобет в лесе» (АСЭИ. T. 1. 
№ 533. С. 410). Поэтому можно сде
лать вывод, что после своего ухода 
из игуменов П. по-прежнему был 
вовлечен в дела Троицкой обители 
и в ряде случаев пользовался сво
им авторитетом, чтобы облегчить 
материальное положение ее кресть
ян. В связи с тем что в 1487 г. речь 
шла о судьбе крестьян с. Передол 
одного из «замосковных» уездов, 
можно предположить, что П. печа- 
ловался о них перед удельным кня
зем, будучи в Москве, а не в За
волжье.

По предположению архим. Ма
кария (Веретенникова), П. был стар
цем, к-рого благодарил и у к-рого про
сил духовного совета его ученик — 
Симон Чиж, игум. Троице-Сергиева 
мон-ря в 1490-1495 гг. (см. Симон, 
митр, всея Руси) (Макарий (Вере
тенников). 2004. С. 25, 27). Игум. Си
мон обращается к своему адресату 
как к «преподобному и честному,
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и духовые изрядному, к смиренному, 
к наченшему божиим путем ходити 
к совершившему святых отец запо
веди, и к законоведающому и святаа 
писания прочитающому добре...». 
Игум. Симон вспоминал, что когда 
он оказался в Троице-Сергиевом 
монастыре, то «по игуменьскому 
благословению» был взят старцем 
«по своей любьви... к себе на нака
занье и на утвержение, и на уче
ние»; старец «и учил мя еси и лю
бил, и жаловал, и наказал без про
стые словес... и кормил меня ж еси 
воистину как отець сына», а также 
«убыток ся велик мена деля при
нял еси», из-за чего «себя еси... ис
тощил, а меня тешил еси — не ток
мо духовною беседою, но и телес
ною пищею». Обращаясь к старцу, 
игум. Симон писал: «Ты же, госпо
дине, заповедем божиим со опас- 
ством внимаешь, далеко блюдаешь 
память». Он просил, чтобы старец 
отписал ему «слово или главизну 
утешну» и объяснил причины их 
ссоры (РФА. Вып. 2. № 73/1. С. 239- 
242).

В годы пребывания в Москве П., 
по всей видимости, познакомился 
с архимандритом кремлевского Чу
дова в честь Чуда архангела Михаи
ла в Хонех мужского монастыря Ген
надием (Гонзовым), к-рый в 1484 г. 
стал архиепископом Новгородским. 
Ок. 1488 г. святитель просил Иоаса- 
фа (Оболенского), бывш. архиепис
копа Ростовского, проживавшего в 
Ферапонтовом Белозерском в честь 
Рождества Пресвятой Богороди
цы мужском монастыре на покое 
с 1484 г., побеседовать со старцами 
П. и прп. Нилом Сорским, а также 
передать им приглашение, чтобы 
они приехали в Новгород и помогли 
Новгородскому владыке выяснить, 
что ждать христианам, когда «пре
йдут три леты» и окончится «седмая 
тысяща» (т. е. 1492) {Казакова Н. А., 
Лурье Я. С. Антифеодальные ерети
ческие движения XIV — нач. XVI в. 
М.; Л„ 1955. № 16. С. 318, 320). По 
имеющимся данным, или просьба 
свт. Геннадия не была передана П. 
и прп. Нилу (в случае П., вероятно, 
потому, что он в это время в Бело- 
зерье не пребывал), или они не мог
ли ее выполнить. Однако в митро
поличьем формулярнике сохрани
лось послание, к-рое было написано 
между 1 сент. 1488 и 31 авг. 1492 г. 
Оно адресовано Новгородскому ар
хиерею по поводу споров об истече
нии 7000 лет от Сотворения мира. 

По мнению А. И. Плигузова, его ав
торами были П. и прп. Нил Сорский 
(РФА. Вып. 3. № 45. С. 695-696).

Из-за отсутствия прямых упоми
наний в источниках вопрос об учас
тии 17 окт. 1490 г. в Москве П. и прп. 
Нила Сорского в церковном Соборе, 
на к-ром была осуждена часть нов
городских еретиков, пока остается 
дискуссионным. Если одни иссле
дователи пишут об этом осторожно, 
как о возможном факте {Зимин. 1982. 
С. 88-89), то другие — более опреде
ленно {Макарий. История РЦ. Кн. 4. 
Ч. 1. С. 60; Ключевский. С. 190; Лурье. 
1957. С. 190-193; Клибанов. I960. 
С. 202. Примеч. 120, С. 224; Алексеев. 
2002. С. 204; Он же. 2010. С. 102; Ро
маненко. 2003. С. 27). В пользу учас
тия «заволжских старцев» П. и прп. 
Нила Сорского в этом Соборе ис
следователи приводят тот факт, что 
на нем еретиков не приговорили 
к смертной казни, к-рую осуждали 
нестяжатели (к ним нередко отно
сят П.) {Лурье. 1960. С. 311-312; Ро
маненко. 2003. С. 33-34, 36-38, 86). 
Я. С. Лурье установил, что П. и прп. 
Нил Сорский, как участники Со
бора, упоминаются в неск. источни
ках {Лурье. 1994. С. 199-200). При
чем если в Общерусском летопис
ном своде 1539 г. (т. н. Новгородской 
IV летописи в списке Π. П. Дубров
ского) действуют «старци Паисея и 
Нил» (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 2. С. 528; 
Т. 43. С. 209), то в Вологодско-Перм
ской летописи — уже «старцы чест- 
нии Пасея и Нил» (Там же. Т. 26. 
С. 281). Такая характеристика стар
цев совпадает с текстом «Письма 
о нелюбках...», в к-ром сообщается, 
что Московский вел. кн. Иоанн III 
Васильевич «держал их в чести в ве- 
лицей» (Послания Иосифа Волоц- 
кого / Подгот. текста А. А. Зимина 
и Я. С. Лурье. М.; Л., 1959. С. 367).

После 1490 г. П. (до его смерти) 
в источниках не упоминается. Не 
исключено, что это связано с арес
том в Москве 20 сент. 1491 г. углич
ского кн. Андрея Васильевича Боль
шой Горяй, за которого он «печа- 
ловался» еще осенью 1480 г. Место 
проживания П. остается неясным. 
Предположения исследователей о 
его пребывании в это время в Спа
со-Каменном или Кирилловом Бе
лозерском мон-ре данными источ
ников прямо не подтверждаются. 
В Кратком кирилло-белозерском 
летописчике 30-х гг. XVI в. сохра
нилось известие о том, что в 1501 г. 
«декабря 23 в че[тверто]к 2 час дни 

преставись старец Пасея Ерославов 
на Москве» (РНБ. Погод. № 1554. 
Л. 21; Зимин А. А. Краткие летопис
цы XV-XVI вв. // ИА. М.; Л., 1950. 
Т. 5. С. 28). Можно предполагать, 
что после своего ухода с игуменства 
П. в основном проживал в Москве 
(не исключено, что на Троицком по
дворье в Московском Кремле).

Эпистолярное наследие П. практи
чески не сохранилось {Лурье. 1957. 
С. 211; Он же. 1988. С. 116). Досто
верные сведения о его книгописной 
работе или о его влиянии на этот род 
деятельности достаточно скромны. 
Нек-рые рукописи, приписываемые 
перу П„ нуждаются в дополнитель
ном палеографическом и почерко
ведческом исследовании, потому как 
были выполнены разными почер
ками {Прохоров. 1991. С. 143-149). 
Кроме того, не всегда точно опре
делено время поступления этих ру
кописей в Кириллов Белозерский 
и Троице-Сергиев мон-ри. В нач. 
60-х гг. XV в. неск. рукописей было 
переписано в Кирилловом Белозер
ском мон-ре иноком Паисием, к-рый 
при игум. Кассиане помогал писцам, 
в т. ч. Игнатию Матвееву. Почерк 
инока Паисия отличается от почер
ка писца древнейшего списка Жи
тия прп. Кирилла Белозерского (см.: 
Шибаев М. А. Рукописи Кирилло-Бело
зерского мон-ря XV в.: Ист.-кодик. 
исслед. М.; СПб., 2013. С. 177, 181, 
276, 277, 280, 281, 295). В поел, тре
ти XV — 1-й трети XVI в. в Кирил
ловом Белозерском мон-ре были и 
др. монахи с именем Паисий, отме
ченные в братских синодиках оби
тели (напр., РНБ. Кир.-Бел. № 754. 
Л. 10 об., 17 об., 18, 18 об., 21, 22, 23; 
№ 759. Л. 59 об., 63, 64 об., 65, 65 об.). 
Н. К. Никольский определил принад
лежность большинства этих имен 
конкретным инокам Кириллова Бе
лозерского мон-ря {Никольский Н. К. 
Кирилло-Белозерский мон-рь и его 
устройство. 1897. T. 1. Ч. 1. Прил. 5. 
С. LIX-LXVI).

Отнесение к П. всех троицких ру
кописей 2-й пол. XV в. с упоминани
ем «имения Паисея», включая и т. н. 
Паисиевский сборник, переписан
ный иноком Макарием для троицко
го старца Паисия в 1444/45 гг. (РГБ. 
Ф. 304/1. Троиц. № 747. Л. 463 об,- 
464), вряд ли возможно {Прохоров. 
1989; Он же. 1991). Во 2-й пол. XV - 
нач. XVI в. в обители были иноки 
с таким же именем (см., напр.: Ки
риченко Л. А., Николаева С. В. Кормо
вая книга Троице-Сергиева мон-ря 



1674 г.: Исслед. и публ. М., 2008. 
С. 164. Л. 136 об.). Вопреки мнению 
Р. П. Дмитриевой и Прохорова, нет 
оснований связывать с П. появление 
в Кирилловом Белозерском мон-ре 
еще одного т. н. Паисиевского сбор
ника (кон. XIV — нач. XV в.), в ко
тором имеется сфальсифицирован
ная запись XVII в. о том, что она 
сделана рукой «князя Стефана Ва
сильевича Комрина, 6920 год» (РНБ. 
Кир.-Бел. № 4/1081). Однако, не
сомненно, что П. пользовался слу
жебной троицкой Минеей XV в., 
имеющей об этом в конце рукопи
си помету: «Книга сия с.тарцю ке
ларю Саве и игумену Паисеи» (РГБ. 
Ф. 304/1. №533. Л. 204 об.).

Взгляды П. оказали определенное 
влияние на русскую книжность в 
XVI в. В ряд списков Волоколам
ского патерика (в т. ч. принадлежав
ших видным единомышленникам 
прп. Иосифа Волоцкого Досифею 
(Топоркову) и Вассиану Кошке) был 
включен рассказ П. («Поведа нам 
отець Паисея Ярославов») о некоем 
иноке, к-рый, проживая «во отхо
де у некоего манастыря», отказался 
от причастия, т. к. был прельщен 
бесом в образе ап. Фомы. Несмотря 
на увещевания П. и др. старцев, инок 
пренебрегал причастием, и был удав
лен бесом в своей келье. По мнению 
Л. А. Ольшевской, это произведение 
было создано с целью критики за
творничества и пустынножитель
ства, практикуемого нестяжателя- 
ми (Древнерусские патерики: Кие
во-Печерский патерик. Волоколам
ский патерик / Изд. подгот.: Л. А. 
Ольшевская, С. Н. Травников. М., 
1999. С. 103-104, 343-346).

П. был причастен к летописной 
работе в Кирилловом Белозерском 
мон-ре, где в сер. 80-х гг. XV в. был 
составлен независимый летопис
ный свод, представлявший в ряде 
случаев иную трактовку внутрипо
литической и внутрицерковной жиз
ни в Русском гос-ве. Его текст отра
зился в Ермолинской и Типограф
ской летописях, в которых была де
тально изложена роль П. в важных 
событиях в Сев.-Вост. Руси в 1478- 
1484 гг. Как установила О. Л. Нови
кова, на основе материалов собран
ных II. был составлен краткий ле
тописец Кириллова Белозерского 
мон-ря. В сер. XVI в. в качестве од
ного из источников он использо
вался при создании «Сказания» 
о Спасо-Каменном мон-ре (Нови
кова. 2008). Исследователи безос- 
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нователыю приписывали П. автор
ство этого «Сказания...», имеющего 
много исторических неточностей, 
касающихся XV в., которые не мог 
допустить хорошо информирован
ный и образованный человек, ка
ким был П.

В «Письме о нелюбках...», напи
санном в 40-х гг. XVI в., отмечается, 
что «старец Паисея Ярославов, еже 
бысть приемник великого князя Ва
силия от святыя купели» был участ
ником церковного Собора «о вдовых 
попех и о дияконех в лето 7012», т. е. 
в авг.—сент. 1503 г. (Послания Иоси
фа Волоцкого. М.; Л., 1959. С. 367,371, 
374). Однако это утверждение, су
ществовавшее нек-рое время в ис
ториографии XIX в. (напр., см.: Ма
карий. История РЦ. Кн. 4. Ч. 1. С. 71, 
487. Примеч. 165), ошибочно, по
скольку достоверно известно, что 
П. умер в 1501 г. Поэтому с хроно
логической т. зр. не подтверждает
ся и вывод II. М. Строева (Строев. 
Словарь. С. 221-222), поддержан
ный в историографии сер. XIX — 
1-й четв. XX в., о том, что П. мог быть 
автором «Сказания...» о 2-м браке 
Московского вел. кн. Василия III 
Иоанновича (Тихомиров Μ. Н. К во
просу о выписи о втором браке ца
ря Василия III // Сб. ст. в честь акад. 
А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 91- 
98; Шмидт С. О. О времени состав
ления «Выписи» о 2-м браке Васи
лия III // Новое о прошлом нашей 
страны. М., 1967. С. 110-122; Зи
мин А. А. Выпись о 2-м браке Васи
лия III // ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 132- 
140).

«Игумена Паисею» после смерти 
для вечного поминания записали в 
пергаменные синодики Троице-Сер
гиева мон-ря (РГБ. Ф. 304/1. Собр. 
Троиц. № 40. Л. 7; № 42. Л. 4).

В 1533 г. умирающий вел. кн. Ва
силий III Иоаннович отдал «крест 
Паисиской» (полученный им, оче
видно, при крещении от П.) своему 
младшему сыну, Юрию (БЛДР. Т. 10. 
С. 38).

Если в общерус. летописном сво
де 1538 г. П. упоминался как «чест
ный» старец (ПСРЛ. Т. 26. С. 281), 
то в списках 2-й пол. XVI-XVIII в. 
«Сказания» о Спасо-Каменном мо
настыре и в Житии прп. Иоасафа 
Каменского он характеризовался 
уже как «приснопамятный святой 
старец» (Прохоров. 1991. С. 155; Он 
же. 2001. С. 324, 339). Эта характе
ристика П. близка к тексту сино
дика Вологодской епархии 40-х гг. 

XVI в., в котором говорится: «Ма
карию, Паисею, Нилу, преснопа
мятным старцам, вечная память» 
(РНБ. Погод. № 1596. Л. 167 об., спи
сок 1580-х гг.). Не канонизирован. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 4. С. 152, 158; Т. 6. С. 33, 222- 
224, 236, 278, 279; Т. 6. Вып. 2. Стб. 291, 292, 
319; Т. 8. С. 200,206; Т. 12. С. 190-191,201,225; 
Т. 23. С. 180-181, 184, 193; Т. 24. С. 199-200, 
203; Т. 25. С. 323; Т. 26. С. 257, 266, 273, 281; 
Т. 27. С. 281,354; Т. 28. С. 148,150,152,314,315, 
317; Т. 39. С. 281; АСЭИ. Т. 2. № 233. С. 554; 
Т. 3. № 466. С. 448-449; РФА. Вып. 2. С. 269- 
271; Вып. 3. № 45. Стб. 695-696; Святые по
движники и обители Русского Севера: Усть 
Шехонский Троицкий, Спасо-Каменный, 
Дионисьев Глушицкий и Александров Кушт- 
ский монастыри и их обители / Изд. подгот.: 
Г. М. Прохоров, С. А. Семячко. СПб., 2005.
Лит.: Иларий, Арсений. Описание слав, рукопи
сей б-ки ТСЛ. М. 1878. № 658. С. 236; № 764. 
С. 174-175; Ключевский. Древнерусские жи
тия. С. 189-192, 194; Архангельский А. С. Нил 
Сорский и Вассиан Патрикеев. T. 1: Нил 
Сорский // ОДНИ.1881. Т. 25. С. 15-18; Коноп
лев Н. Святые Вологодского края // ЧОИДР. 
1895. Кн. 4. Отд. 4. С. 38-42; Никольский Н. К. 
Речь тонкословия греческого: Рус.-греч. раз
говоры XV-XVI вв. // ПД П. 1896. T. 114. С. X- 
XII; Лурье Я. С. Идеолог, борьба в рус. пуб
лицистике кон. XV - нач. XVI в. М.; Л., 1960. 
С. 25, 55, 58, 307-308; он же. Рус. современ
ники Возрождения: Книгописец Ефросин. 
Дьяк Федор Курицын. Л., 1988. С. 116, 119; Зи
мин А. А. Крупная феодальная вотчина и соц.- 
полит. борьба в России (кон. XV-XVI вв.). 
М„ 1977. С. 58-60, 115, 251, 267; он же. Рос
сия па рубеже XV-XVI ст. М„ 1982. С. 88- 
89, 204-205; Прохоров Г. М. Паисий Яросла
вов // СККДР. 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 156-160 
[Библиогр.]; он же. Сказание Паисия Яро
славова о Спасо-Каменном мон-ре // КЦДР. 
[Вып.]: XI-XVI вв. СПб., 1991. С. 143-152; он 
же. Исихасты на Спасо-Каменном // ТОДРЛ. 
2014. Т. 62. С. 29-33; Лурье Я. С. Две истории 
Руси XV в.: Ранние и поздние, независимые 
и офиц. летописи об образовании Моск, гос-ва. 
СПб., 1994. С. 6, 7, 21, 175, 183, 200; Охоти- 
на-Линд НА. Древнерус. сказания о мон-рях 
XV-XVII вв. как явление культуры // Scando- 
Slavica. 1994. Vol. 40. S. 138-152; Макарий. Ис
тория РЦ. Кн. 4. Ч. 1 (по указ.); Алексеев А. И. 
Под знаком конца времен: Очерки рус. рели
гиозности кон. XIV — нач. XVI вв. СПб., 2002. 
С. 200-201, 203, 204, 260-261; он же. Сочине
ния Иосифа Волоцкого в контексте полеми
ки 1480-1510-х гг. СПб., 2010. С. 102,137,140- 
141; Романенко Е. В. Нил Сорский и традиции 
рус. монашества. М., 2003. С. 10,18,27,29,33- 
34, 36-38, 86, 158; Макарий (Веретенников), 
архим. Старец Паисий Ярославов // ДРВМ. 
2004. № 2(16). С. 24-34; Баранов К. В. Замет
ка о происхождении Паисия Ярославова // 
Исследования по истории средневек. Руси. 
К 80-летию ГО. Г. Алексеева: Сб. ст. М.; СПб., 
2006. С. 268-272; Новикова О. Л. Летописные 
заметки в кирилло-белозерской рукописи 
60-х гг. XVI в. и Сказание о Спасо-Каменном 
мон-ре // ОФР. 2008. Вып. 12. С. 38-90; Изо
тов А. Б. Рукописное наследие прот. М. Я. Дие
ва в РНБ // Отеч. арх. 2010. № 4. С. 22-27; Кис- 
терёв С. Н. Лабиринты Ефросина Белозер
ского. М.; СПб., 2012 (по указ.); Смулов А. М. 
Преемственность духовной связи основате
лей Св.-Троицкой Сергиевой Лавры, Соловец
кого и Иосифо-Волоцкого мон-рей // ЕжБК. 
2012. № 22. Т. 2. С. 45-47; он же. Духовные
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связи начальников Св.-Троицкой Сергиевой 
лавры, Спасо-Преображенского Соловецко
го и Иосифо-Волоцкого мон-рей (XIV- 
XVIII вв.) // Вести. ЕкатДС. 2014. № 1(7). 
С. 61.

А. В. Кузьмин

ПАИСИЙ I [греч. Παίσιος ό А'] 
(f ок. 1688), патриарх К-польский 
(июль 1652 — апр. 1653, март 1654 — 
март 1655). До восшествия на 
К-польский престол занимал ка
федру митр. Ларисского (Собст
венноручные записки Иоанникия. 
1909. С. 229-233). П. был избран пат
риархом в кризисный период для 
Константинопольской Православ - 
ной Церкви: долг Патриархата рос, 
а предстоятелям не удавалось за
крепиться на кафедре и проводить 
самостоятельную политику. Поло
жение П. также оказалось неустой
чивым. Его право занимать К-поль- 
скую кафедру одновременно оспари
вали три бывш. патриарха, находив
шихся в столице: свт. Афанасий III 
Пателларий, Кирилл III Спанос и 
Иоанникий IIЛиндиос. Как следует 
из соборного томоса от сент. 1652 г., 
многие архиереи, прибывавшие в 
К-поль, вступали с ними в перего
воры и П. видел в этом угрозу для 
благополучия Церкви (Γριτσόπουλος. 
1958. Σ. 102-104). В грамоте патри
арху Александрийскому Иоанникию 
П. писал о шаткости своего положе
ния и о том, что он вспоминает при
меры более достойных архиереев, 
к-рые добровольно оставили пре
стол, но все же сам пока не решает
ся на такой шаг и будет стараться 
исполнить свой долг до конца (Соб
ственноручные записки Иоанникия. 
1909. С. 249). Стремясь упрочить 
свое положение, П. пошел на суро
вые меры по отношению к уличен
ным в общении с бывш. патриар
хами. Однако эти меры ему не по
могли, П. был вынужден оставить 
кафедру и удалился на о-в Халки. 
После новых краткосрочных перио
дов Патриаршества Иоанникия II 
и Кирилла III П. вторично занял 
К-польский престол и немедленно 
предпринял шаги, чтобы в даль
нейшем обезопасить себя от угрозы 
с их стороны (документ с подтверж
дением низложения Кирилла III: 
Γριτσόπουλος. 1958. Σ. 411-413). Во 
время своего 2-го Патриаршества П. 
проживал на о-ве Халки, в окормле- 
ние ему были даны митрополии Ки- 
зика и Эфеса.

Акты, сохранившиеся от Патриар
шества П., немногочисленны. В дек. 

1654 г. П. в ответ на просьбу патри
арха Никона (Минова) отправил за 
своей подписью в Москву сочинение 
о порядке богослужения, составлен
ное греч. богословом Мелетием Си- 
ригом. Сохранился подлинник со
борной грамоты на имя патриарха 
Никона (РНБ. Соф. N 1547. Л. 82- 
111). По распоряжению патриарха 
Никона слав, перевод грамоты был 
опубликован в кн. «Скрижаль», а за
тем в Служебнике 1658 г. В греч. спис
ках известна также более полная 
(черновая) версия грамоты (Καλλί
νικος (Δελικάνης). 1905. Σ. 36-72), 
возможно сохранившая фрагменты 
утраченного частного послания П. к 
патриарху Никону, к-рый не совпа
дал дословно с офиц. соборной гра
мотой (Успенский. 1998. С. 367-370). 
Посредником в сношениях между 
П. и патриархом Никоном стал грек 
Мануил Константинов. Прибыв в 
Россию в мае 1655 г., уже после по
вторного отречения П„ Мануил пре
доставил также грамоту П. на имя 
царя Алексея Михайловича. Ее греч. 
текст не сохранился, и она извест
на только благодаря слав, переводу 
(Николаевский. 1881). Ряд докумен
тов был издан П. в связи с конфлик
том между Александрийским Патри
архатом и Екатерины великомуче
ницы монастырем на Синае относи
тельно статуса синайского подворья 
в Каире. В этом споре П. безогово
рочно встал на сторону патриарха 
Иоанникия. Он призывал синаитов 
к примирению с Александрийским 
Патриархатом как во время 1-го, 
так и во время 2-го Патриаршества 
(Собственноручные записки Иоан
никия. 1909. С. 249-250, 259-260). 
Опубликовано послание П. к проту, 
игуменам и монахам Св. Горы Афон 
о разрушении стены между монас
тырями Эсфигмен и Хиландар (Γε- 
δεών. 1888. Σ. 393).

П. пользовался авторитетом и по
сле низложения. В янв. 1672 г. он 
принял участие в К-польском Со
боре под председательством патри
арха Дионисия IV Серогланиса, по
священном учению о Евхаристии. 
Вместе с др. бывш. патриархами 
(Дионисием IIIВардалисом и Мефо
дием III Моронисом) П. подписал то- 
мос Собора (Τά δογματικά και συμ
βολικά. 1968. Σ. 773).
Ист.: Троицкий И. Е. Грамота К-польского патр. 
Паисия I к Моск. патр. Пикону // ХЧ. 1881. 
N 3/4. С. 303-353; N 5/6.539-595; Καλλίνικος 
(Δελικάνης). άρχιμ. Τά έν τοΐς κώδιξι τοΰ Πατρι
αρχικού Αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα 
έκκλησιαστικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολις, 

1905. Τ. 3.; Собственноручные записки Иоан
никия, патр. Александрийского, о синайских де
лах в Египте // Мат-лы для истории архиепи
скопии Синайской горы / Предисл.: А. И. Па- 
падопуло-Керамевс; рус. пер.: В. В. Латышев. 
СПб.,'1909. Т. 2. С. 211-263. (ППС; Вып. 58.
Ч. 2); Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής 
ορθοδόξου καθολικής έκκλησίας / Έκδ. Ί. Καρ- 
μίρης. Graz, 19682. Τ. 2.
Лит.: Николаевский Π. Φ., прот. Новые дан
ные для истории грамоты К-польского патр. 
Паисия I к Моск. патр. Никону // ХЧ. 1881. 
N 11/12. С. 792-807; Γεδεών. Πίνακες. Σ. 581— 
584; idem. Θεόδωρος ό καλλιγράφος τής μονής 
τοΰ Έσφιγμένου // ’Εκκλησιαστική αλήθεια. 
Κωνσταντινούπολις, 1888. Τ. 8. N 49. Σ. 391-393; 
Γριτσόπουλος Τ. Άθ. Κύριλλος Γ' Σπανός, ό 
έπιβάτης τού οικουμενικού θρόνου // Θεολογία. 
Άθήναι, 1958. Τ. 29. N 1. Σ. 92-104, 407-417; 
ΘΗΕ. 1966. Τ. 9. Σ. 1062; Fedalto. Hierarchia. 
1988. Vol. 1. P. 11-12; Podskalsky. Griechische 
Théologie. 1988. S. 211, 399; Успенский Б. A. 
Царь и патриарх: харизма власти в России: 
Визант. модель и ее рус. переосмысление. М, 
1998.

Л. В. Луховицкий

ПАИСИЙ II [греч. Παίσιος ό В'] 
(f осень 1756), патриарх Констан
тинопольский (20 нояб. 1726 - 
сент. 1732, авг. 1740 — май 1743, 
март 1744 — 28 сент. 1748, май/июнь 
1751 — 7 сент. 1752). Патриаршест
во П. пришлось на эпоху глубоко
го кризиса Константинопольской 
Православной Церкви: долги Все
ленского Патриархата росли, внут- 
рицерковные группировки боро
лись друг с другом и использовали 
в этой борьбе тур. власти, занять 
К-польский престол можно было 
благодаря взятке.

П. происходил из Кесарии Каппа
докийской, носил фамилию Кио- 
мурцоглу (Κιουμουρτζόγλου). Воз
можно, какое-то время в молодости 
П. провел в столице, греч. историк 
А. Комнин-Ипсиланти называет его 
выходцем из К-поля (Κομνηνός- Ύψη- 
λάντης. 1870. Σ. 325). До вступления 
на К-польский престол П. был митро
политом Никомидийским (по край
ней мере с 1721). Первое избрание 
П. было связано с действиями сил, 
оппозиционных патриарху Иере
мии III, к-рый к тому времени зани
мал К-польскую кафедру уже 10 лет. 
Первым претендентом на престол 
был Каллиник III, но он скончался 
на следующий день после избрания 
(19 нояб. 1726).

В период 1-го Патриаршества П. 
активно взаимодействовал с вост. 
Патриархатами. В февр. 1727 г. в 
К-поле состоялся Собор под пред
седательством П„ в котором приня
ли участие патриарх Антиохийский 
Сильвестр (1724-1766) и патриарх
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ПАИСИИ II. ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

Иерусалимский Хрисанф Нотара 
(1707-1731). Поводом к созыву Со
бора стала деятельность католич. 
миссионеров в Сирии. По итогам 
заседаний Собора было составлено 
(возможно, лично Хрисанфом Нота- 
рой) «Краткое изложение священ
ных правил и учения Восточной 
Церкви» в 16 пунктах (Τά δογματι
κά καί συμβολικά. 1968. Σ. 940-950). 
В авт. 1728 г. П. по просьбе патриар
ха Хрисанфа Нотары разослал со
борное окружное послание с призы
вом жертвовать средства на нужды 
храма Гроба Господня в Иерусалиме 
(Κομνηνός- Ύψηλάντης. 1870. Σ. 325). 
В 1727 г. П. издал призыв жертво
вать средства на восстановление 
мон-ря в честь иконы Божией ма
тери «Живоносный Источник», на
чатое митр. Деркским и Неохорий- 
ским Никодимом (Εύγένιος. 1886. 
Σ. 225-228). В том же году П. издал 
документ об учреждении при Пат
риархате муз. школы (Γεδεών. 1887— 
1888).

Однако положение П. было неус
тойчивым из-за действий оппози
ции, поддерживавшей сосланного 
на Синай Иеремию III. В 1731 г. бы
ла предпринята попытка насильст
венного смещения П., за к-рой стоя
ла община выходцев из Кесарии 
Каппадокийской (до восшествия на 
К-польский престол Иеремия III 
был митрополитом Кесарийским). 
Однако османские власти не под
чинились требованиям заговорщи
ков, П. остался на престоле, а зачин
щиков выступления отправили на 
каторгу (Κομνηνός- Ύψηλάντης. 1870. 
Σ. 331). Год спустя, однако, оппо
зиция одержала верх: П. был низ
ложен и отправлен на о-в Кипр, на 
К-польский престол был вновь воз
веден Иеремия III.

Вторично П. взошел на К-поль- 
ский престол в авг. 1740 г., сменив на 
нем Неофита VI. В 1741 г., стремясь 
ограничить произвол в назначении 
патриархов и повысить роль Сино
да в их избрании, митр. Ираклий- 
ский Герасим добился от султана 
Махмуда I издания фирмана, запре
щавшего назначение К-польского 
патриарха без одобрения 5 митро
политов: Ираклийского, Кизичес- 
кого, Никомидийского, Никейского 
и Халкидонского (Ibid. Σ. 350). В мае 
1743 г. П. был низложен и отправил
ся в Яссы, на К-польскую кафедру 
вновь возведен Неофит VI. Менее 
чем через год сторонникам П. уда
лось окончательно сместить Нео

фита VI. По сообщению греч. писате
ля Кесария Допоите, в 1744-1745 гг. 
П. принимал меры по пресечению дея
тельности масонской ложи в М. Азии 
и Галате. Узнав об учении масонов 
от митрополита Смирнского Нео
фита, II. издал документ об их отлу
чении (Άγγελον. 1979. Σ. 192).

К концу своего 3-го Патриарше
ства П. потерял популярность, он 
опасался, что может быть смещен. 
Согласно изложению событий в тен
денциозном пересказе Комнина-Ип
силанти, П. потребовал от каждого 
члена Синода КПЦ принести ему 
клятву верности и дать обещание 
не заступать на К-польский пре
стол, если П. будет низложен. В чис
ло архиереев, давших такие клятвы, 
входил и буд. патриарх Кирилл V Ка
ракалла, к-рый в то время был мит
рополитом Никомидийским. Од
нако он нарушил обещание и при 
поддержке своего предшественника 
на Никомидийской кафедре митр. 
Гавриила захватил К-польский пре
стол (Κομνηνός- Ύψηλάντης. 1870. 
Σ. 361-362). В действительности и 
в отречении, собственноручно под
писанном П., и в документе об из
брании Кирилла, речь идет о доб
ровольном решении П. покинуть 
К-поль и удалиться на о-в Халки в 
мон-рь Преев. Богородицы Камарио- 
тиссы (Σαβράμης. 1933. Σ. 163-165).

В период 1-го Патриаршества Ки
рилла V Каракаллы разгорелась дис
куссия по поводу повторного креще
ния католиков и армян, переходив
ших в Православие. На его необ
ходимости настаивал популярный 
в народе проповедник Авксентий 
Диакон, к-рый к 1750 г. заручился 
поддержкой патриарха, и ранее за
нимавшего жесткую антикатолич. 
позицию. Это вызвало недовольст
во умеренных кругов во Вселенском 
Патриархате. Патриарх Кирилл был 
смещен, а на его место в кон. мая или 
нач. июня 1751 г. возвращен П. В пе
риод своего краткосрочного 4-го Пат
риаршества П. пользовался поддерж
кой большей части Синода, но при 
этом столкнулся с тем, что учение 
Авксентия сохраняло популярность 
у простого народа, а борьба с этим 
учением воспринималась как уступ
ка католикам. В июле или авг. 1752 г. 
П. издал офиц. соборную грамоту, 
подтверждавшую устоявшуюся прак
тику принятия католиков в Право
славие без повторного крещения (на 
основании Ап. 47 и II Всел. 7) и за
прещавшую Авксентию проповедо

вать (Mansi. Т. 38. Col. 587-606). Ког
да Авксентий не подчинился, тур. 
власти, чтобы пресечь смуту, были 
вынуждены арестовать его. В ответ 
сторонники Авксентия и Кирилла, 
пребывавшего в это время на о-ве 
Халки, окружили здание Патриар
хата и стали требовать низложения 
П. и восстановления Кирилла, на
зывая П. армянином и франком, 
а Авксентия — святым и преподоб
ным (Ibid. Col. 577-579). Согласно 
отчету франц, посла в К-поле, кото
рый он отправил франц, министру 
иностранных дел 1 окт. 1752 г., в вы
ступлении участвовали более 10 тыс. 
протестующих и султан был так на
пуган ими, что был готов идти на 
любые уступки ради усмирения тол
пы (Palmieri. 1903. Р. 129-132). В ито
ге Кирилла восстановили на кафед
ре, а П., едва избежавшего расправы, 
низложили и отправили на о-в Хал
ки, где он скончался 4 года спустя 
(Σέργιος Μακραΐος. 1872. Σ. 207-213).

Большинство греческих историков 
XVIII-XIX вв. оценивали деятель
ность П. положительно, прежде все
го по причине его борьбы с Кирил
лом V, к-рый в историографии был 
представлен в неблагоприятном све
те. К кон. XIX в. оценка стала более 
критической: по словам М. Гедеона, 
II. пытался повысить авторитет Все
ленского Патриархата, но при этом 
был сребролюбив, пренебрегал пра
вилами монашеской жизни, заиски
вал перед властительными фанарио
тами, жестоко расправлялся с лич
ными врагами и прикрывал совер
шивших проступки лояльных ему 
архиереев (Γεδεών. Πίνακες. Σ. 629). 
Ист.: Εκκλησιαστική ιστορία Μελετίου Μητ
ροπολίτου ’Αθηνών / Έκδ. Γ. Βενδότης. Έν Βιέννη, 
1795. Τ. 4; Κομνηνός- Ύψηλάντης Ά. Εκκλησι
αστικών καί πολιτικών των εις δώδεκα βιβλίον 
Η', Θ' καί Γ, ήτοι Τά μετά τήν "Αλωσιν (1453- 
1789). Κωνσταντινούπολις, 1870; Σέργιος Μακ- 
ραΐος. Υπομνήματα έκκλησιαστικής ιστορίας 
(1750-1800) // Σάθας. MB. 1872. Τ. 3. Σ. 201 - 
419; Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής 
ορθοδόξου καθολικής έκκλησίας / Έκδ. Ί. Καρ- 
μίρης. Graz, 19682. Τ. 2.
Лит.: Εύγένιος, ίερεύς. Ή Ζωοδόχος πηγή καί τά 
ιερά αυτής προσαρτήματα. Άθήναι, 1886; Γεδεών. 
Πίνακες. Σ. 628-644; idem. Ή παρημιν διδασ
καλία τής έκκλησιαστικής μουσικής // Εκκλη
σιαστική αλήθεια. Κωνσταντινούπολις, 1887- 
1888. Τ. 8. N 4. Σ. 35-36; Palmieri A. La rebap- 
tisation des latins chez les grecs // ROC. 1902. 
Vol. 7. P. 618-646; 1903. Vol. 8. P. 111-132; Σαβ
ράμης Εύ. Ή πρώτη καθαίρεσις του οικουμενικού 
πατριόιρχου Κυρίλλου τού Ε' τοΰ Καρακάλου // 
ΕΕΒΣ. 1933. Τ. 10. Σ. 161-186; ΘΗΕ. 1966. Τ. 9. 
Σ. 1062-1063; Runciman S. The Great Church in 
Captivity: A Study of the Patriarchate of Con
stantinople from the Eve of the Turkish Con
quest to the Greek War of Independence. Camb., 
1968. P. 357-359; Άγγελον Ά. Ή καθίδρυση τοΰ 



ПАИСИЙ ВЕЛИКИЙ

έλευθέρου τεκτονισμού στόν νέο 'Ελληνισμό 
// 'Ο Έρανιστής. Κέρκυρα, 1979. Τ. 15. Σ. 182- 
252; Fedalto. Hierarchia. 1988. Vol. 1. P. 13, 96; 
Podskalsky. Griechische Théologie. 1988. S. 399; 
Frazee Ch. A. Catholics and Sultans: The Church 
and the Ottoman Empire, 1453-1923. L; N. Y., 
2006. P. 160-162; Kallistos (Ware), metr. Eustra- 
tios Argenti: A Study of the Greek Church under 
Turkish Rule. Eugene (Oregon), 2013. P. 70-73.

Л. В. Луховицкий

ПАИСИЙ ВЕЛИКИЙ [греч. Παΐ- 
σιος ό Μέγας; κοπτ. πιφωι и др.; араб.

и др.] (IV — нач. V в.), прп. 
(пам. 19 июня; пам. копт. 8 эпепа/ 
абиба (2 июля)), егип. подвижник. 
Греч. Житие П. В. (BHG, N 1402- 
1403), согласно его тексту, было 
написано Иоанном Кодовом. Если 
имеется в виду прп. Иоанн Колов 
(пам. 9 нояб.), вместе с к-рым под
визался П. В., то эта атрибуция оши
бочна, т. к. прп. Иоанн скончался 
раньше своего сподвижника (Evelyn - 
White. 1932. Р. 111. Not. 3). Речь так
же может идти об Р1оанне Колове, 
ученике прп. Евфимия Нового Фес
салоникийского (коп. IX в.), но и это 
маловероятно. По мнению X. Дж. Эве
лин-Уайта, оригинал Жития пред
положительно был написан в VII в. 
или раньше, но вопрос датировки тре
бует дальнейшего прояснения (Ibid. 
Р. 111). Греч, версия была издана в 
1803 г. прп. Никодимом Святогорцем 
в составе «Нового Эклогиона» (Νι
κόδημος 'Αγιορείτης. Νέον Έκλόγιον. 
Άθήναι, 1975r. Σ. 111-131), затем — 
И. В. Помяловским (Помяловский. 
1902 (с рус. пер.)). Известна араб, 
версия (или версии (?); не изд., о ру
кописях см.: Graf. Geschichte. Bd. 1. 
S. 539; Эвелин-Уайт опирался на со
держание рукописи Paris, arab. 4796. 
Fol. 119 169v, XIX в.). От араб, вер
сии (или лежавшей, возможно, в ее 
основе коптской), очевидно, проис
ходит сказание о П. В., вошедшее 
в копто-арабский Синаксарь (XIII 
XIV вв.) и его эфиоп, версию. В коп
то-арабской традиции П. В. отож
дествляется с основателем мон-ря 
Дейр-Анба-Бишой в Ските (Вади- 
эн-Натрун). Некий авва Паисий фи
гурирует в нескольких апофтегмах 
как брат прп. Пимена Великого 
(Àpophthegmata Patrum // PG. 65. 
Col. 317), однако Ж. К. Ги предлага
ет отличать его от П. В., как и Паи
сия, брата Исаии, о котором пишет 
в «Лавсаике» Палладий, еп. Елено- 
польский (Pallad. Lausiac. 14; Apopht. 
Pair. (Guy). Vol. 1. P. 53).

П. В. род. в егип. дер. Шанша 
(совр. мухафаза Дакахлия к северо-

Прп. Паисий Великий. 
Роспись кафоликона 
мон-ря Дионисиат 

на Афоне. 1546/47 г. 
Мастер Дзордзис Фукас

востоку от Каира). После того как 
его мать овдовела, ей явился ангел 
и повелел посвятить Богу младшего 
сына. Всего у II. В. было 6 брать
ев. Из послания Аммония известны 
имена 2 из них — Павел и Псой 
(Ammonis Epistola // Sancti Pachomii 
Vitae graecae / Ed. E Halkin. Brux., 
1932. P. 120). П. В. был зачислен в 
клир, позже удалился в Скитскую 
пустыню, где стал учеником аввы 
Амоя (в арабской версии; в гре
ческой — прп. Памвы Нитрийского 
(пам. 18 июля)) и подвизался у не
го вместе с прп. Иоанном Кодовом 
(пам. 9 нояб.). Главными добродете
лями П. В. на раннем этапе монашес
кой жизни были послушание и сми
рение. Однажды, услышав слова на
ставника о том, что новоначальный 
инок не должен поднимать глаз на 
собеседника, он в течение 3 лет ни 
на кого не смотрел.

После смерти аввы Амоя П. В. и 
Иоанн Колов нек-рое время жили 
вместе. Затем П. В. решил, что ему 
необходим еще более суровый об
раз жизни. Иоанн, узнав об этом, по
нял, что не сможет выдержать такую 
строгую аскезу и им предстоит рас

ставание. Однако окончательное 
решение подвижники договорились 
принять, положившись на Божию 
волю. После продолжительной мо
литвы явившийся ангел повелел 
Иоанну Колову остаться в Скитской 
пустыне, а П. В. устроить келлию в 
2 милях к северу (в греч. Житии — 
к западу). В новой келлии П. В. стал 
молиться с небывалым усердием, 
пищу вкушал, как правило, раз в 
неделю и ел только хлеб с солью. 
Иногда после причащения Св. Таин 
П. В. оставался без пищи в течение 
70 дней. Не раз ему являлся Сам 
Христос и беседовал с ним. За муже
ственное противостояние искуше
ниям и духовную ревность Господь 
обещал П. В., что исполнит любую 
его просьбу. Это обещание не раз 
спасало души грешников, на покая
ние к-рых, казалось, не было ника
кой надежды. Так, по молитвам П. В. 
раскаялся инок, к-рый нарушил мо
нашеские обеты, женился на иудей
ке, отрекся от христианства и бо
гохульствовал.

Вскоре после начала уединенной 
жизни к П. В. стали приходить же
лавшие подвизаться под его руко
водством. Они составили братию 
буд. мон-ря Дейр-Анба-Бишой. Этот 
мон-рь, расположенный к северо-за
паду от руин мон-ря Иоанна Коло- 
ва, был основан позже, чем Дейр- 
эль-Барамус и Дейр-Абу-Макар, но 
до смерти основателя Скита прп. Ма
кария Великого (Египетского) (ок. 
390) (Cody. 1991. P. 734; Wife.
1932. Р. ИЗ).

Главное наставление, к-рое П. В, 
давал ученикам,— ничего не делать 
по своей воле, полагаться только на 
усмотрение духовника и опытных 
старцев. Через нек-рое время П. В. 
удалился вглубь пустыни, чтобы об
рести дар непрестанной молитвы, 
поэтому привязывал себя за волосы 
к колышку, вбитому в потолок пеще
ры, и, когда его охватывал сон, мо
ментально просыпался. Вскоре ему 
явился Спаситель и повелел вер
нуться к братии для ее окормления. 
Автор Жития пишет, что однажды 
слышал из-за двери беседу старца 
с неким посетителем. П. В. сказал 
ему, что это был ими. св. Констан
тин 1 Великий, который восхи
щался подвигом иноческой жизни. 
П. В. имел дар прозорливости.

Несмотря на постоянное стремле
ние к отшельничеству, П. В. не оста
вался в стороне от событий, проис
ходивших вокруг. Так, он услышал,

о
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Прп. Паисий Великий, с житием. 
Икона. Сер. XIX в. (ЦМиАР)

что в одном селении есть весьма ува
жаемый человек, к-рый по своему 
невежеству не почитает третье Лицо 
Св. Троицы — Св. Духа и других 
склоняет к ереси. П. В. сплел корзи
ны с 3 ручками по образу трех Лиц 
Св. Троицы и отправился с ними в 
это селение. На примере корзин он 
рассказал людям о Св. Троице так, 
что смог убедить их оставить ерети
ческие взгляды.

Согласно араб, версии Жития, по
сле нашествия берберов (вероятно, в 
407) П. В. переселился в окрестно
сти Антинои, а когда умер, его тело 
было перенесено в этот город и по
коилось там 4 столетия. Однако 
в греч. Житии говорится, что мощи 
П. В. были перенесены прп. Исидо
ром Пелусиотом в Писидию. В греч. 
тексте упоминается духовный друг 
П. В. по имени Павел, к-рого после
дующая традиция отождествляет с 
прп. Павлом Фивейским. Проплывая 
мимо того места, где был похоронен 
Павел, корабль с мощами П. В. вдруг 
остановился, и никакими силами его 
нельзя было сдвинуть с места. Тогда 
один прозорливый монах понял, что 
это знамение и нужно перенести на 
борт мощи прп. Павла. Как только 
это было сделано, корабль поплыл 
в нужном направлении, и вскоре 2 
подвижника были похоронены в Пи- 
сидии — на родине прп. Исидора. 
Однако, если речь действительно 
идет об Исидоре Пелусиоте, то он 
род. в Египте, а не в Писидии; в Жи
тии же Павла Фивейского нет све
дений ни о его знакомстве с П. В., 
ни о перенесении их мощей.

В наст, время не установлено, как 
соотносится с агиографической тра
дицией П. В. сир. Житие егип. по
движника Бишоя (ВНО, N 181-182; 

Bedjan. Acta. T. 3. P. 572-620), память 
к-рого отмечается в средневек. сиро- 
яковитских Минологиях 2 июля и 
30 нояб. (PO. Т. 10. Fasc. 1 (по указ.)). 
По мнению нек-рых исследователей, 
эти даты памяти могли перейти в 
сир. календарь вслед, близости осно
ванного Бишоем мон-ря к мон-рю 
Сирийцев в Вади-эн-Натрун (см.: 
Fiey J.-M. Saints syriaques. Princeton 
(N. J.), 2004. P. 56-57).

Житие П. В. в переводе на слав, 
язык вошло в Соборник прп. Нила 
Сорского (Житие прп. отца нашего, 
Паисиа Великаго, списано бысть 
прп. отцем нашим Иоанном Кодо
вом // Лённгрен Т. П. Сб. Нила Сор
ского. М„ 2000. Ч. 1. С. 391-466) и в 
ВМЧ митр. Макария {Иосиф, архим. 
Оглавление ВМЧ. Стб. 231.2-я паг.). 
Ист.: BHG, N 1402-1403d; Νικόδημος. Συνα
ξαριστής. T. 5. Σ. 251-252; Житие прп. Паисия 
Великого и Тимофея, патр. Александрийского 
/ Изд.: И. Помяловский. СПб., 1902. (ЗИФФ; 
Ч. 50. Вып. 2); ЖСв. Июнь. С. 419-451; 
SynAlex. Vol. 5. P. 630-634; Le synaxaire 
éthiopien. P., 1911. Vol. 2: Mois de hamlê / Éd., 
trad. I. Guidi. P. 270-276. (PO; T. 7. Fasc. 3). 
Лит.: Evelyn-White H. G. The Monasteries of 
Wâdi ’n Natrûn. N. Y., 1932. Pt. 2: The History 
of the Monasteries of Nitria and of Scetis. P. 111- 
115; Cody A. Dayr Anba Bishoi // CoptE. 1991. 
Vol. 3. P. 734-735; Apopht. Patr. (Guy). Vol. 1. 
P. 52-53; Σωφρόνιος ιΕύστρατιάδης). Αγιολόγιον. 
Σ. 37ί; Макар. Симон. Синаксарь. T. 5. С. 685- 
689.

А. Б. Ваникова, С. А. Моисеева 
Иконография. Описание облика П. В. 

отсутствует в греч. руководстве для зо- 
графов, т. н. Ерминии иером. Дионисия 
Фурнографиота (ок. 1730-1733), к-рый 
при составлении своего труда основы
вался во многом на росписях, в т. ч. афон
ских, Мануила Панселина. В рус. ико
нописных подлинниках упоминание о 
П. В. встречается в XVIII в. под 19 июня. 
В происходящем из Палеха и принадле
жавшем Г. Д. Филимонову подлиннике 
сводной редакции (нач. XVIII в.) реко
мендации о том, как писать святого, рас
ходятся с его ранними изображениями. 
Если в сохранившихся памятниках пре
подобный, как правило, предстает с бо
родой, едва достигающей середины гру
ди, то в основе описания подлинника — 
эпизод из Жития П. В. в версии прп. Ни
кодима Святогорца, в к-ром упомянуты 
длинные волосы святого: «Преподобнаго 
отца нашего Паисия великаго; подобием 
сед и вельми стар, власы велики и долги, 
лицем блед с белию и морщиноват, брада 
долга, доле персей, ризы преподобничес- 
кия» (Филимонов. Иконописный подлин
ник. С. 370). В сводном иконописном под
линнике (XVIII в.), изданном С. Т. Боль
шаковым, о внешности П. В. ничего не ска
зано, упомянут лишь свиток в его руке 
с текстом: «...дадемися дар от Бога, о ко- 
емждо гресе помолишися, ославится со

грешающим» (Большаков. Подлинник 
иконописный. С. 108). На основе Жития 
преподобного составил его описание акад.
B. Д. Фартусов: «Глубокий старец, еги
петского типа, сед, волосы очень длинны 
и густы, так что почти касались земли, 
борода почти до пояса, лицом очень худ, 
бледен и морщинист; одежды монашес
кий, пустынножительския. В руках хар
тия с его изречением: Бог же доброе твое 
произволение приемлет, аще же носи
мая тобою раздати хощеши неимущим, 
то мнози суть по градом требующий, убо- 
зии, нищии, сиротствующии и вдовст
вующий, от тех промышляй, и многое от 
Бога приимеши воздаяние» ( Фартусов. 
Руководство к писанию икон. 1910.
C. 321).

Изображения П. В. немногочисленны, 
наиболее ранние известны по монумен
тальным росписям монастырских хра
мов, программа к-рых предполагала раз
мещение чина преподобных отцов. Об
раз святого запечатлен на фреске в нефе 
«Енклистры» мон-ря прп. Неофита в 
Пафосе на Кипре ( 1196). П. В. представ
лен предпоследним (сохр. надпись), в ря
ду фронтальных, в рост фигур преподоб
ных, вместе с Антонием Великим, Арсе
нием, Евфимием, Аммоном Нитрийским, 
Андроником, Даниилом Сикеотом, Фео
досием Киновиархом, Иоанном Лествич- 
ником, Онуфрием Великим, Макарием 
Великим и со Стефаном Юным. Облик 
П. В. традиционен для изображения пре
подобных: он представлен в темно-ко
ричневой мантии, серо-синем хитоне, чер
ной схиме с белым орнаментом в виде 
сдвоенных полос по низу и с крестами, 
голова не покрыта. Это седовласый ста
рец со строгим взором огромных глаз на 
худом с острыми скулами лице, проре
занном морщинами у носа, у глаз и на 
лбу; волосы седые, гладкие, клиновидная 
борода средней длины; в правой руке 
II. В. держит крест, в левой — свиток с 
надписью: «'О ποτέ μέν ΰπακούων ποτέ δέ 
παρακούων τω έπιστάτη αύτοΰ εοικε...» 
(Тот, кто то повинуется, то противится 
своему предстоятелю, подобен...— Пе
ревод Л. В. Луховицкого; ср.: Лествица. 
Слово 4: О блаженном и приснопамят
ном послушании: «Кто иногда слушает
ся, а иногда не слушается отца, тот подо
бен человеку, который к больному сво
ему глазу в одно время прикладывает 
целебную мазь, а в другое известь»). Со 
свернутым свитком в отведенной в сто
рону левой, покровенной мантией руке, 
П. В. изображен в медальоне на фреске 
храма мон-ря Рамача (ок. 1395).

В чине преподобных отцов образ П. В. 
представлен в росписях купольных нар
тексов (лити) афонских мон-рей: кафо- 
ликона мон-ря Дионисиат (1546/47, ма
стер Дзордзис Фукас) — в нижнем яру
се на зап. стене, в рост, фронтально, меж
ду преподобными Моисеем Муриным и 
Феодором Студитом, на голове куколь,

о
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под мантией на схиме виден небольшой 
наперсный крест, с аналавом, ноги от 
щиколоток не прикрыты хитоном, обут 
в кожаные сандалии; обеими руками 
держит свиток с текстом: «Έρευναται τάς 
Γραφάς- καθώς ειπεν έν Εύαγγελίοις 
Χ(ριστό)ς ό Θ(εό)ς ήμών έν αύταΐς γάρ 
εϋρήσετε ζωήν τ(ήν) αιώνιον (Изучайте 
Писания, как сказал в Евангелии Хрис
тос Бог наш, ибо в них вы найдете жизнь 
вечную,— Перевод Л. В. Луховицкого); 
кафоликона мон-ря Дохиар (1567/68, 
мастер Дзордзис Критский) — на юж. 
стене, между преподобными Алексием, 
человеком Божиим, и Иоанном Кали- 
витом; а также в трапезной мон-ря До
хиар (ок. 1700, мастер иером. Дамаски- 
нос с Яннины) — на юж. стене, между 
преподобными Симеоном Столпником 
и Павлом Латрийским.

К трактовке раннего изображения свя
того на фреске в мон-ре прп. Неофита 
близок по общему впечатлению образ 
П. В. на рус. иконе 1-й пол. XVI в. (Нов
город (?), собрание старообрядческого 
Покровского собора на Рогожском клад
бище). Преподобный изображен фрон
тально, по пояс; жест правой руки — дву
перстие, в левой — держит свернутый 
свиток, перетянутый красным шнуром. 
Образ очень выразителен в своей лако
ничности — у П. В. выступающие скулы 
и впалые щеки, высокий лоб с морщи
нами; разделенная надвое борода едва 
достигает середины груди. На святом 
светло-желтый хитон, темно-коричневая 
мантия, зеленоватая схима, поверх нее — 
пояс, куколь лежит на плечах. В надписи 
при имени указано: «Великий».

Известны случаи включения образа 
П. В. в деисусный чин иконостасов: 
напр., следующим за свт. Василием Ве
ликим он представлен в рост, в 3/4-ном 
повороте на иконе из ц. Рождества 
Преев. Богородицы в Роще (Рощинской 
слободе) в Боровске Калужской обл. 
(1-я пол. XVII в. (?) с прописями XVIII- 
XX вв.). У преподобного длинная, до
ходящая до пояса борода, голова не по
крыта (куколь на плечах).

В XIX в. на единоличных иконах П. В. 
изображался в соответствии с житийным 
описанием и рекомендациями иконопис
ных подлинников, напр., на мстёрской (?) 
иконе кон. XIX в. (ГМЗК): в 3/4-ном по
вороте, в молении Спасителю в небес
ном сегменте, престол Которого окружа
ют ангелы, на фоне хорошо разработан
ного пейзажа с видом скалистой пусты
ни, гор, лесов, реки (см.: Полякова О. А. 
Шедевры рус. иконописи XVI-XIX вв. 
М., 1999. № 58). Такого типа образы бы
товали у старообряцев, как, напр., икона 
невьянского мастера (10-20-е гг. XIX в., 
Музей «Невьянская икона») — в отличие 
от предыдущей иконы, где П. В. показан 
с руками в молении, здесь он в левой 
руке держит развернутый вверх свиток, 
текст надписи в нем соответствует вари-

Прп. Паисий Великий. 
Икона. 1-я пол. XVI в.

(собрание старообрядческого 
Покровского собора 

на Рогожском кладбище)

анту в подлиннике из собрания Больша
кова — т. о., икона отражает основной ас
пект почитания святого как молитвен
ника за всякого согрешившего.

Образ П. В. помещался и на полях 
икон в составе избранных святых, напр. 
на невьянской иконе «Свт. Николай 
Чудотворец, с предстоящими святыми 
Иоасафом, Димитрием, Паисием и 
Иоанном на полях» (1-я четв. XIX в., 
частное собрание, Екатеринбург) — пре
подобный показан в нетипичном для 
него варианте, с куколем на голове; бо
рода средней длины (см.: Невьянского 
письма благая весть: Невьянская икона

Прп. Паисий Великий. 
Икона. 10-20-е гг. XIX в.

(Музей «Невьянская икона»)

в церковных и частных собраниях. Екат., 
2009. С. 141).

Длиннобородым П. В. представлен на 
редкой в его иконографии житийной 
иконе (Палех (?), сер. XIX в. ЦМиАР). 
Средник, в котором преподобный изоб
ражен фронтально, в рост, держащим 

развернутый вверх свиток, окружают 
16 клейм со следующими сюжетами: 
1. Рождение; 2. Крещение; 3. Постриг; 
4. Явление ангела П. В. и прп. Иоанну 
Колову; 5. Явление Иисуса Христа и ан
гела П. В.; 6. Видение П. В. небесных 
обителей; 7. Молитва П. В. с привязан
ными к колу волосами; 8. Явление Иису
са Христа П. В.; 9. Вразумление инока- 
еретика (П. В. показывает корзины с 3 
ручками); 10. Видение ангельских пол
ков; И. Пророчество юноше; 12. Видение 
иноку ангела, стоящего у головы спя
щего П. В.; 13. Видение П. В. голубя по
сле молитвы о согрешающем ученике; 
14. Явление юноши с пищей по молитве 
П. В.; 15. Явление Иисуса Христа моля
щемуся П. В.; 16. П. В. обличает бесно
ватого прозорливца. Два заключитель
ных клейма помещены на фоне в средни
ке: 17. Преставление П. В.; 18. Перене
сение мощей П. В. и его сподвижника 
прп. Павла в Пелусийскую пуст, (см.: Ко- 
машко Н. И., Саенкова E. М. Русская жи
тийная икона. М., 2007. С. 202-203). 
Лит.: Древние иконы старообрядческого ка
федрального Покровского собора при Рогож
ском кладбище в Москве. М., 1956. С. 18-10. 
Табл. 30; Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. Кат. 
416. С. 65. Примеч. 1; Древности и духовные 
святыни старообрядчества: Иконы, книги, об
лачения, предметы церк. убранства Архиерей
ской ризницы и Покровского собора при Ро
гожском кладбище в Москве. М., 2005. Кат. 7. 
С. 37; Τούτος Ν., Φουστέρης Г. Ευρετήριον της 
μνημεακις ζωγραφικής του Αγίου Όρους, ΙΟ05- 
ΪΤ* αιώνας. Αθήναι, 2010. Σ. 244, 347, 356.

Э. В. Шевченко

ПАИСИЙ ЛИГАРИД [греч. Παΐ- 
σιος Λιγαρίδης] (οκ. 1610, Хиос - 
24.08.1678, Киев), митр. Газы Пале
стинской (1652-1671), греч. дида- 
скал, церковный писатель, полемист. 
Мирское имя — Пандалеон. С 1623 г. 
находился в Риме, где получил обра
зование в Коллегии свт. Афанасия. 
Окончив курс в 1636 г., получил сте
пень доктора богословия. На защи
те выступил с публичной речью в 
присутствии кардиналов, знатных 
особ и учащихся. В 1639 г. был ру
коположен во священника униат. 
Киевским митр. Рафаилом Корса
ком. Во время пребывания в Риме 
участвовал в издании книг Петра 
Аркудия и Неофита Родина, миссио
неров в Польше и Греции. В 1641 г. 
П. Л. был отправлен как миссионер 
от Конгрегации пропаганды веры в 
К-поль (Стамбул), но в 1644 г. поки
нул его после интронизации К-поль- 
ского патриарха Парфения II, боров
шегося против католич. влияния в 
Вост. Церквах. С разрешения Кон
грегации П. Л. переехал в Яссы, где 
занимался преподаванием и готовил 
к изданию Кормчую на румынском 



языке (опубл, в 1652). В 1650 г. в Тыр- 
говиште во время прений о вере он 
коротко высказался о сложении перс
тов для крестного знамения. Иеру
салимский патриарх Паисий, нахо
дившийся там по дороге из Москвы, 
предложил Арсению (Суханову) про
должить дискуссию с П. Л., но он от
казался. 16 нояб. 1651 г. в Иерусали
ме в присутствии Арсения (Суха
нова) П. Л. принял монашеский по
стриг от патр. Паисия, был наречен 
именем патриарха и был отдан под 
начало Арсению (Суханову). Одна
ко духовное наставничество Арсе
ния не состоялось, т. к. в апр. 1652 г. 
Арсений отправлялся в Россию, и их 
пути разошлись. 14 сент. 1652 г. пат
риарх Паисий хиротонисал ГГ Л. во 
митрополита Газы, но в своей епар
хии П. Л. не появился. По свидетель
ству Павла Алеппского, записанному 
со слов самого П. Л. в 1656 г., П. Л. 
«приезжал из Иерусалима в Алеп
по... проповедовал в церкви Алеп
по... ездил во все франкские страны 
и долгое время пробыл в великом 
граде Риме...» (Павел Алеппский. Пу
тешествие. 2005. С. 568).

Московский патриарх Никон (Ми- 
нов), узнав от Арсения (Суханова) 
об учености П. Л. и о его желании 
увидеть Московского предстоятеля, 
писал к молдавским и валашским 
властям (дек. 1656), чтобы они от
пустили П. Л. в Москву. Но скорый 
приезд П. Л. не состоялся; П. Л. при
был в Россию через неск. лет, 12 февр. 
1662 г. Патриарх Никон, первона
чально рассматривая П. Л. как по
средника в разрешении своего кон
фликта с царем Алексеем Михайло
вичем, направил к нему с привет
ствием Арсения Грека. Но в Москве 
П. Л. принял самое активное участие 
в подготовке и проведении Большо
го Московского Собора 1666-1667 гг. 
В июне 1662 г. патриарх Никон об
ратился к II. Л. с посланием, в ко
тором объяснял причины своего 
ухода с кафедры. П. Л. ответил на 
это письмо призывом к Никону 
вернуться на Патриарший престол, 
а в авг. 1662 г. составил ответы на 
30 вопросов боярина С. Л. Стреш
нева о правомочности поступков 
патриарха. В июне 1663 г. П. Л. со
ветует царю ускорить рассмотрение 
дела Никона и сообщить обо всем 
происходящем в К-поль (РГАДА. 
Ф. 52. Оп. 2. № 615; СГГД. Т. 4. № 28). 
18 июля 1663 г. в Новоиерусалим
ском Воскресенском мон-ре прои
зошла 1-я встреча П. Л. и патриарха 
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Никона, прошедшая со взаимными 
упреками и оскорблениями. Не зная 
рус. языка, П. Л. обратился к пат
риарху на латыни, но Никон не стал 
его слушать. Он не признавал права 
П. Л. говорить с патриархом, пото
му что тот не имеет доказательств 
в пользу своего святительского сана 
и своих полномочий. П. Л. отвечал, 
что у него есть ставленые грамоты, 
но предъявлять их патриарху, поки
нувшему свой престол, он не станет. 
Обвинение П. Л. в нелегитимности 
стало одним из основных положе
ний в защите патриархом Никоном 
своих действий как до начала Мос
ковского Собора, так и во время его 
заседаний. В авг,—сент. 1667 г. П. Л. 
составил записку царю, в к-рой от
вергал все нападки патриарха Нико
на (РГАДА. Ф. 62. Оп. 1. № 2,1667 г.).

Деятельность П. Л. на Большом 
Московском Соборе, а также его 
влияние на принятые Собором ре
шения оцениваются в научной ли
тературе преимущественно негатив
но. Эта историографическая тради
ция, восходящая к трудам автори
тетнейших специалистов по истории 
РПЦ (митр. Макария (Булгакова), 
Η. Ф. КаптереваТ), преобладает и се
годня. Между тем важнейший во
прос, решавшийся на Соборе, о со
отношении власти царя и патриар
ха по-прежнему изучается без при
влечения непереведенных на рус. 
язык глав сочинения П. Л. Сравни
тельный анализ греческих и русских 
текстов всего комплекса источников 
мог бы существенно расширить ис- 
точниковую базу исследования.

В июле 1668 г. в Москве получили 
грамоту от Иерусалимского патриар
ха Нектария об отрешении П. Л. от 
сана за длительное оставление сво
ей кафедры (ее перевод — РГАДА. 
Ф. 52. Оп. 1. № 22, 1668 г.; опубл.: 
Ченцова. 2008). Кроме того, за П. Л. 
числились нек-рые денежные долги.

Иерусалимский патриарх Доси- 
фей II Нотара был резко настроен 
против П. Л., но по просьбе царя 
Алексея Михайловича, обращенной 
еще к патриарху Нектарию, дал П. Л. 
разрешение и прощение, хотя не 
скрывал, что сделал это, не желая 
отказать царю (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 
№ 27, 1670 г.; Оп. 2. № 631, 632). 
Причины скорого повторного запре
щения П. Л. неизвестны. Возможно, 
к этому запрещению относятся све
дения Досифея Нотары о том, что 
П. Л. был низложен за некое сочи
нение о Вселенских патриархах (не 

сохр.), в котором патриархи Ме
фодий III К-польский и Нектарий 
Иерусалимский усмотрели напад
ки на Православие и защиту власти 
папы. Тем не менее труд П. Л. послу
жил основой для «Истории иеру
салимских патриархов» самого До
сифея, к-рый признавал, что нашел 
у П. Л. много полезного для своего 
сочинения (Δοσίθεος. 1715. Σ. 1180).

Новое ходатайство царя Алексея 
Михайловича в защиту П. Л. при 
посредничестве валашского воеводы 
Георгия Дуки результата не дало. 
Позиция патриарха Досифея в от
ношении П. Л. объясняется отчасти 
личной неприязнью (хотя П. Л. пи
сал в одном из писем, что с Досифе- 
ем не знаком), а отчасти тем обстоя
тельством, что он, как и архиереи 
Вост. Церквей, не всегда пользо
вался проверенной информацией, 
получить к-рую в те времена было 
сложно. Об этом ясно свидетель
ствует письмо Дионисия Ивирита 
к П. Л. из Бухареста от И апр. 1670 г. 
Прибыв в Молдавию после отъезда 
из России, Дионисий Ивирит нашел 
местных правителей и архиереев 
«в смятении от слов некоторых 
безрассудных людей относительно 
дела Никона» (Фонкич. Письмо Дио
нисия Ивирита. 2003. С. 442). Они 
осуждали деятельность патриархов 
Паисия Александрийского и Мака
рия III Антиохийского, присутст
вовавших на Московском Соборе. 
Однако, получив от Дионисия Иви
рита точные сведения обо всех по
дробностях дела, они согласились 
с действиями патриархов. Тогда же 
Дионисий встретил и патриарха До
сифея II Нотару, к-рый подробно 
расспросил его о событиях в Моск
ве. По словам Дионисия, патриарх 
получал информацию от прибыв
ших из Московии «купцов и прочих 
варваров, и его блаженство сильно 
подозревал, что никто не сообщал 
ему ничего правдивого» (Там же). 
Поэтому Досифей приказал скопи
ровать списки документов, относя
щихся к Собору, к-рые находились 
у Дионисия, с тем чтобы записать 
их в Кодекс Иерусалимской Пра
вославной Церкви.

После Большого Московского Со
бора П. Л. занимался в Москве лит. 
деятельностью. В марте 1673 г. по его 
просьбе он был отпущен в Палести
ну через Киев, где появился в мае то
го же года (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. № 1, 
1673 г.). В нояб. 1673 г. из Киева П. Л. 
писал царю Алексею Михайловичу, 



что Иерусалимский и К-польский 
патриархи готовы дать ему проще
ние и разрешение, но первый ждет 
подарка, а второй требует от П. Л. 
стать преподавателем богословия 
в патриаршей школе в К-поле, чего 
он не может сделать по состоянию 
здоровья. В том же письме П. Л. об
личал нестроения в Киевской мит
рополии: посвящение на одной ли
тургии мн. священников, взятки и 
др. злоупотребления архиереев (Там 
же. Оп. 2. № 638). Скорее всего со
стояние здоровья действительно за
держало П. Л. в Киеве и не позволи
ло ему выехать ни в К-поль, ни в Па
лестину еще в 1673 г. Уже при отъез
де из Москвы он приобрел большой 
набор лекарств (см.: Там же. Оп. 1. 
№ 1. Л. 37-38, 1673 г.). Др. причиной 
нежелания ехать на Восток было от
сутствие прощения и разрешения 
от Иерусалимского патриарха, о чем 
П. Л. вновь писал царю Алексею 
Михайловичу в июле 1674 г. (в том 
же послании он предсказывал, что 
царь станет освободителем греч. 
народа от османов; Там же. Оп. 2. 
№ 640). Из Киева же П. Л. послал 
царю толкование появления 8 апр. 
1673 г. на небе 4 солнц (Там же. 
№641).

В авг. 1675 г. П. Л. вызвали в Мос
кву. Причины вызова не установле
ны, хотя при отъезде из рус. столи
цы П. Л. обещал Алексею Михай
ловичу вернуться по первому его 
требованию. Тогда же из Киева он 
писал боярину А. С. Матвееву о «во- 
лошских и мутьянских посланцах», 
к-рые ищут в Москве покровитель
ства и рассчитывают на его, П. Л., за
ступничество. В окт. 1675 г. П. Л. 
приехал в Москву и был размещен 
на Симоновом подворье в Кремле, 
там же, где жил и раньше. От этого 
периода жизни П. Л. сохранилось 
2 письма. Они написаны в февр. 
1676 г. и адресованы кард. Ф. Бар- 
берини и архиеп. Кефелино Стри- 
гонийскому. В письмах П. Л. выра
жал неудовольствие рус. двора пози
цией папы, к-рый не титуловал 
Алексея Михайловича царем, а так
же давал совет признать этот титул 
за преемником царя Феодором Алек
сеевичем (Там же. № 656). Для Мос
ковского патриарха Иоакима П. Л. 
перевел с греческого на латынь со
чинения своего старшего современ
ника, богослова Г. Корессия. Этот 
факт, не отмеченный в историогра
фии, засвидетельствован в Описи 
патриаршей ризницы 1686 г.: «Кни-
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га Георгия Корези писмяная преве- 
дена со еллиногреческого языка на 
латинский, переводил Паисий, мит
рополит Газский, в полдесть, по об
резу золочена, оболочена тафтою зе
леною... книгу Георгия Корезия свя
тейшему патриарху поднес Паисий, 
митрополит Газский» (ГИМ. Син. 
греч. № 98. Л. 234-234 об.). Летом 
1676 г. П. Л. просил царя Феодора 
Алексеевича отпустить его в свою 
епархию, и 1 сент. того же года такое 
распоряжение было дано. П. Л. до
ехал до Киева и остался там навсег
да. 24 авг. 1678 г. он скончался; по 
указу государя был погребен в ки
евском Братском мон-ре.

Получив образование в Риме, со
храняя связи со знакомыми по шко
ле и по Конгрегации, П. Л. большую 
часть жизни провел среди право
славных, принял постриг и хиро
тонию по правосл. обряду, а затем 
активно участвовал в церковной, 
политической и культурной жизни 
Придунайских княжеств и России. 
Повторяя мысль патриарха Некта
рия Иерусалимского, исследователь 
П. Пирлинг писал, что П. Л. был «гре
ком между греками и латинянином 
между латинянами» {Пирлинг. 1902. 
С. 342), хотя и отмечал, что это по
ложение во многом зависело от 
условий, в к-рых П. Л. находился. 
Условия эти определялись напря
женной духовной жизнью и острой 
политической борьбой и в Вост. 
Церквах, и в Московском царстве.

Литературное наследие II. Л. об
ширно и разнообразно. Сохрани
лись греч. текст «Ответов на вопро
сы боярина С. Л. Стрешнева» (15 авг. 
1662) и неск. его русских переводов. 
Вскоре после 26 нояб. 1662 г. П. Л. со
ставил также «61 ответ на вопросы 
царя Алексея Михайловича» (ркп. 
Sinait. gr. 1915). Сочинение П. Л. 
о суде над патриархом Никоном 
(1667) сохранилось в 3 греч. списках 
(ГИМ. Син. греч. № 469; Bucur. Acad. 
Romana. N 371 (675); Геннадиевская 
б-ка в Афинах. Mss. 260 (29433)). 
Известны его рус. переводы (Архив 
СПБ. ИИ РАН. Ф. 261: Собр. Бене- 
шевича. № 8; РГБ. Ф. МДА (173. IV.) 
№ 67. Ч. 1), хотя самый ранний — 
«Изложение Поместного Собора, 
бывшего в Москве против патриар
ха Никона, составленное Газским 
митрополитом Паисием Лигари- 
дом», выполненный сразу после Со
бора, до сих пор не обнаружен. Пе
ревод этого труда на англ, язык опуб
ликован В. Палмером. Греч, списки 

«Предисловия к Номоканону Мат
фея Властаря», составленного П. Л. 
после 1669 г., находятся в собрани
ях Москвы и Афин (ГИМ. Син. греч. 
№ 150; МПТ № 411); существует 
его рус. перевод, к-рый А. И. Собо
левский атрибутировал Н. Г. Спа- 
фарию.

В Молдавии 50-х гг. XVII в. П. Л. 
составил сборник пророчеств «Хрис- 
мологион». 2 списка этого труда бы
ли сделаны Иоанном Сакулисом в 
1656 г. для патриарха Макария III 
Антиохийского. До наш дошел один 
из них, хранящийся в б-ке Иеруса
лимского патриархата (№ 160). Идея 
этого сочинения легла в основу рус. 
варианта «Хрисмологиона», состав
ленного в 1673 г. Спафарием. Прак
тически все исследователи перво
начально считали труд Спафария 
переводом сборника П. Л. Однако 
дальнейшие исследования показали, 
как под влиянием книги П. Л. Спа- 
фарий составил собственную ком
пиляцию, что доказывается и ана
лизом его произведения, и свиде
тельством самого составителя ( Чес
нокова. 2015).

Сохранились греч. стихи П. Л., по
священные царю Алексею Михай
ловичу, царевичам Феодору и Алек
сею Алексеевичам, а также К-поль- 
скому патриарху свт. Фотию. Кроме 
того, на рус. язык переведены посвя
тительные надписи: «На двоеглавна- 
го орла всевеличайшаго царя Алек
сея Михайловича напис», «Напис на 
венец» и «Напис Московия царица, 
Мосох град, град царей ромейских». 
Перу П. Л. принадлежат также оп
ровержение на челобитную Ники
ты Пустосвята (см. ст. Добрынин), 
«Слово о мантии» и др. сочинения.

П. Л. оставил значительное эпис
толярное наследие, он трудился как 
переводчик и писец. Рукой П. Л. в 
Москве написаны выдержки из греч. 
манускрипта с сочинениями К-поль- 
ского патриарха свт. Фотия для 
голл. посла в Москве Николая Гейн- 
зия и др. сохранившиеся и несохра- 
нившиеся тексты.
Ист.: Palmer U'. The Partriarch and the Tsar. 
L, 1873. Vol. 2; Габбенет H. А. Историческое 
исслед. дела патр. Никона. СПб., 1884. Ч. 2. 
С. 518-559, 585-589, 596-597, 810-811; 
Мат-лы для истории раскола за первое вре
мя его существования / Под ред. Н. Суббо
тина. М„ 1885. Т. 7. С. 150-181; 1895. Т. 9. 
С. 13-265, 271-295; Соболевский А. И. Пере
водная лит-ра Моск. Руси XIV-XVII в. СПб, 
1903. С. 342-343,345-346,353-354,364-365, 
367; Куник А. А. О трех списках Фотиевых 
бесед 865 г. // ЗИАН. ИФО. 1906. Т. 7. С. 49- 
86; Фонкич Б. Л. Письмо Дионисия Ивирита
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Паисию Лигариду // Он же. Греч, рукописи 
и док-ты в России в XIV — нач. XVIII в. М., 
2003. С. 433-444; Павел Алеппский. Путеше
ствие. 2005; Севастьянова С. К. Эпистолярное 
наследие патр. Никона. Переписка с совре
менниками: Исслед. и тексты. М., 2007.
Лит.: Δοσίθεος, πατρ. Ιστορία περί των έν Ίερο- 
σολύμοις πατριαρχευσάντων. Βουκουρέστιον, 
1715; Горский А. В. Несколько сведений о Паи
сии Лигариде до прибытия его в Россию // 
ПрТСО. 1862. Ч. 21. Кн. 1. С. 133-148; Лав
ровский Л. Я. Несколько сведений для биогра
фии Паисия Лигарида, митр. Газского // ХЧ. 
1889. № 11/12. С. 672-736; Воробьев Г. А. Паи
сий Лигарид// РА. 1893. Кн. 1. С. 5-31; Пир- 
линг П. Паисий Лигарид: Доп. сведения из 
римских архивов // PC. 1902. Т. 109. Февр. 
С. 337-351; Ернштедт В. К. Выдержки Паи
сия Лигарида из Бесед патр. Фотия // ЗИАН. 
1906. Т. 7. С. 1-39; Каптерев Η. Ф. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович. Серг. П., 
1912. Т. 2; он же. Характер отношений России 
кправосл. Востоку в XVI и XVII ст.'// Он же. 
Собр. соч. М„ 2008. T. 1. С. 183-204; он же. 
Сношения иерусалимских патриархов с рус. 
правительством с пол. XVI до кон. XVII ст. 
// Там же. Т. 2. С. 139-157; Шмурло Е. Паи
сий Лигарид в Риме и на греч. Востоке // Тр. 
5 съезда рус. акад, организаций за границей 
в Софии, 14-21 септ. 1930 г. София, 1932. Ч. 1. 
С. 531-588; Λαούρδας В. 'О Παΐσιος Λιγαρίδης 
καί οϊ περί Κρήτης χρησμοί // Κρητικά χρονι
κά. Άθήναι, 1952. Τ. 6. Τευχ. 2. Σ. 204-210; Ηίο- 
nides Η. Τ. Paisius Ligarides. N. Y., 1972; Ρα- 
pastathis С. К. Païsios Ligaridis et la formation 
des relations entre l’Église et l’État en Russie au 
XVIIe s. // Cyrillomethodianum. Thessal., 1972/ 
1973. Vol. 2. P. 77-85; Patriarch Nikon on 
Church and State: Nikon’s «Rifutation» / Ed. 
V. A. Tumins, G. Vernadsky. B.; N. Y; Amst., 
1982; Podskalsky. Griechische Théologie. 1988; 
Романова А. А. Паисий Лигарид // СККДР. 
1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 8-12; Sevcenko I. A New 
Greek Source concerning the Nikon Affair: Six
ty-One Answers by Paisios Ligarides given to 
Tsar Aleksej Mixajlovic // ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: К 70-ле
тию акад. Г. Г. Литаврина. М.. 1999. С. 237-263; 
Teoteoi T. La tradition byzantine de l’Oracle in
édit de Païsios Ligaridis // RESEE. 2001. T. 39. 
N 1/4. P. 19-26; Golub I. Ligaridis ha forse pla- 
giato Krizanic? // OCP. 2002. Vol. 68. Fasc. 2. 
P. 375-387; Севастьянова С. К. Мат-лы к «Ле
тописи жизни и лит. деятельности патр. Ни
кона». СПб., 2003; она же. «Слово о мантии» — 
малоизв. соч. Газского митр. Паисия // Кап- 
теревскиечт. М„ 2014. Вып. 12. С. 15-51; она 
же. Лик и облик: Патр. Никон и Паисий Ли
гарид//Там же. 2016. Вып. 14. С. 326-383; она 
же. Послание Газского митр. Паисия Лига
рида патр. Никону // Там же. 2018. Вып. 16. 
С. 117-208; Фонкич Б. Л. Греч, книгописание 
в России в XVII в. // Он же. Греч, рукописи 
и док-ты в России в XIV — нач. XVIII в. 2003. 
С. 286-288, 290-293, 312, 313; Poljakov F. В. 
Paisios Ligarides und die ostslavische Barock- 
literatur in Moskau // Wiener Slavist. Jb. W., 
2003. Bd. 49. S. 143-156; Ченцова В. Г. Неиз
вестный писец греч. грамот 40-х — 60-х гг. 
XVII в. (архим. Леонтий?) и загадочная судь
ба рукописи Акафиста (ГИМ. Син. гр. 429 / 
Влад. 303) // Palaeoslavica. 2008. Vol. 16. N 2. 
P. 52-56; Olar O. «Profetie si istorie: Note asupra 
câtorva manuscrise câlàtoare prin Tarile Roma
ne: Matei al Mirelor si Paisie Ligaridi // Manu
scrise bizantine în colectii bucurestene. Bucur., 
2009. P. 35-46, 84-95; Рамазанова Д. H. Буха
рестский список «Хрисмологиона» Паисия 
Лигарида: Палеогр. и кодикологическое ис

след. // Вести. РГГУ. Сер.: Ист. пауки. М„ 
2010. № 7(50). С. 178-191; Тимошина Л.А. Газ- 
ский митр. Паисий Лигарид: О нек-рых датах 
и событиях // Каптеревские чт. 2012. Вып. 10. 
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Η. П. Чеснокова

ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ [греч.
Παΐσιος ό Αγιορείτης] (25.07.1924, 
сел. Фараса (Турция) — 12.07.1994, 
мон-рь Иоанна Богослова, Греция), 
прп. (пам. 29 июня). В миру Арсений

Прп. Паисий Святогорец. 
Икона. 2015 г.

Иконописец И. Терентьев 
(Свято-Преображенский скит 

Данилова мон-ря в Москве)

Эзнепидис. Церковный деятель, 
проповедник, писатель, один из наи
более известных монахов и духов
ных наставников Св. горы Афон 
кон. XX в. При его содействии был 
создан мон-рь св. ап. Иоанна Бого
слова близ Суроти (Греция; см. в ст. 
Иоанна Богослова апостола монас
тырь близ Суроти). Инициатор про
славления в лике святых прп. Ар
сения Каппадокийского. Автор неск. 
книг и многочисленных писем.

Жизнь. Род. в благочестивой семье, 
был 8-м ребенком; отца звали Про
дромом, мать — Евлогией. Прп. Ар
сений Каппадокийский совершил 
над младенцем Таинство Крещения 
и стал его восприемником. В даль
нейшем личность крестного отца 
оказала на П. С. огромное влияние, 
а молитвенное общение с ним было 
исключительно важным в течение 
всей его жизни. Впосл. П. С. обрел 
мощи прп. Арсения, написал его 
Житие и способствовал его кано
низации (1986).

В 1924 г. при греко-тур. обмене 
населением семья Эзнепидис пере
селилась в г. Коница (Эпир), там 
прошли детство и юность Арсения. 
С ранних лет проявились его склон
ности к аскетизму: он любил читать 
Свящ. Писание и жития святых, 
часто уединялся для молитвы, под
ражал святым в посте и др. подви
гах. Стремление к безмолвию со
четалось в жизни П. С. с деятельной 
помощью ближнему, он был отзыв
чив и обладал даром утешения.

Окончив 6 классов начальной шко
лы, Арсений выучился мастерству 
плотника η стал работать, помогая 
семье. В 1945-1950 гг., во время Граж
данской войны в Греции, служил в 
армии радистом и принимал учас
тие в боевых действиях на стороне 
правительственных войск. В момент 
смертельной опасности он дал обет 
Богородице 3 года трудиться на вос
становлении посвященного Ей мо
настыря Стомион близ Коницы, 
куда он и отправился позднее после 
недолгого пребывания на Афоне. 
Опыт, полученный в армии, П. С. 
впосл. нередко использовал в своих 
поучениях для иллюстрации зако
нов духовной жизни. После уволь
нения из армии П. С. в солдатской 
форме прибыл на Афон и 3 месяца 
прожил в каливе Сретения Господ
ня скита св. Анны, однако ему при
шлось вернуться в Коницу, чтобы 
помочь семье.

В 1953 г. Арсений снова уехал на 
Афон и поступил послушником в 
монастырь Эсфигмеп, где 27 марта 
1954 г. был пострижен в рясофор 
с именем Аверкий. Через нек-рое 
время, стремясь подготовить себя 
к отшельнической жизни, инок Авер
кий перешел из общежительного Эс- 
фигмена в особножительный Фило- 
фея преподобного монастырь.

Из-за суровых аскетических по
двигов и тяжелых трудов у инока 
Аверкия начались проблемы со здо
ровьем: обмороки и горловые кро
вотечения. Он был вновь вынужден 
на 3 месяца выехать с Афона в Ко
ницу. 3 марта 1957 г. в мон-ре Фило
фея состоялся постриг инока Авер
кия в мантию с именем Паисий. 
П. С. не оставлял своих суровых 
подвигов и искал возможность вес
ти отшельническую жизнь в Катуна- 
киях на Афоне, но в видении Преев. 
Богородица повелела ему возвра
щаться в Коницу в мон-рь Стомион.

В 1958-1962 гг. П. С. трудился, вос
станавливая обитель во имя Преев. 
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Богородицы, заботясь о бедных, ук
репляя благочестие среди бывш. од
носельчан и противодействуя про
поведи протестантов, сумевших ув
лечь в протестантизм большое коли
чество горожан.

В 1962 г. П. С. уехал из Коницы на 
Синай, в мон-рь вмч. Екатерины, по 
приглашению иеродиак. Дамиана 
(Самардзиса), впосл. архиепископа 
Синайского, Фаранского и Раиф- 
ского. Прожив 2 месяца в мон-ре, 
П. С. перешел в близлежащую келью 
святых Галактиона и Епистимии, где 
жил уединенно, лишь изредка спус
кался в мон-рь на богослужение, 
а также для духовной помощи бра
тии. Рукоделием старца в этот пери
од была резьба по дереву, выручен
ные деньги он тратил преимущест
венно на помощь детям бедуинов.

Практически с самого начала по
движнической жизни П. С. был удо
стоен явлений Спасителя и Преев. 
Богородицы, а также многих свя
тых: прп. Арсения Каппадокийского, 
прп. Исаака Сирина, мч. Лукиллиа- 
на, вмч. и целителя Пантелеймона, 
сщмч. Власия Склавенского, вмц. 
Екатерины, а также вмц. Евфимии 
Всехвальной, к-рая долго беседова
ла с ним. Преподобный видел небес
ный Свет, своего ангела-храните
ля, слышал ангельские песнопения. 
В Житие П. С. описано, что в своей 
духовной брани он нередко претер
певал бесовские нападки, особенно 
сильными они были во время его 
пустынножительства на Синае. Это 
были и помыслы, к-рые диавол пы
тался вложить преподобному, и уст
рашающие шумы, к-рые П. С. слы
шал, и явления бесов в отвратитель
ном обличье, и прямые физические 
нападки. Когда П. С. переселился 
в келью св. Епистимии, то бесы не 
давали ему присесть, растянув его 
руки в разные стороны, словно рас
пяли на кресте. Душу его при этом 
сдавило чувство полной богоостав- 
ленности. Когда через 4 дня они его 
отпустили, он упал на землю не в 
силах пошевелиться (Житие. 2017. 
С. 236). Этим искушениям П. С. про
тивостоял с великим мужеством. 
Сказав себе тогда: «С места не сдви
нусь. Умру так умру»,— старец про
был в келье 2 недели и, когда спус
тился в мон-рь и приобщился Св. 
Таин, почувствовал утешение, по
сланное свыше.

В 1964 г. из-за болезни П. С. был 
вынужден оставить келью святых Га
лактиона и Епистимии и вернуться

Прп. Паисий Святогорец 
во дворе Панагуды 

в ските вмч. Пантелеймона
мон-ря Кутлумуш. 

Фотография. 80-е гг. XX в.

на Афон, где поселился в каливе 
святых Архангелов скита Честного 
Предтечи, принадлежащего Ивер
скому мон-рю. В этой каливе вокруг 
П. С. собралось небольшое братст
во. Духовником самого П. С. был 
в то время иеросхим. Тихон (Голен
ков). В 1966 г. о. Тихон стал воспри
емником П. С. при постриге в вели
кую схиму.

Из-за сырого климата у П. С. 
опять начались проблемы со здо
ровьем, он был вынужден лечь в 
больницу в Фессалонике, где ему 
удалили часть левого легкого. По
сле операции о П. С. заботились бла
гочестивые женщины, к-рые жили 
полумонашеской группой (сестри
чеством), и по выздоровлении он 
помог этим сестрам создать иси- 
хастирий (мон-рь) св. ап. Иоанна 
Богослова близ Суроти, о к-ром за
ботился до самой своей кончины.

Вернувшись на Афон, П. С. посе
лился в Ипатиевской келье в Ка- 
тунакиях, где прожил год. В 1968 г. 
он перебрался в полуразрушенный 
мон-рь Ставроникита, чтобы помочь 
монахам его восстановить. После 
кончины старца Тихона (Голенкова; 
f 10 сент. 1968) переселился в его 
келью Честного Креста на Капсале.

IL С. совершил ряд поездок: в 
К-ноль, родное сел. Фараса, где со
бирал материалы о прп. Арсении 
Каппадокийском, на острова Тинос 
и Эгину (1972), в Австралию, где 
духовно укреплял многочисленную 
греч. правосл. общину (1977), в Это- 

лию и Акарнанию (1980), на Св. зем
лю (1982), Синай (1982 и 1988), во 
Фракию (1987 и 1989) и в Навпакт 
(1989).

В 1979 г. П. С. переселился в келью 
Панагуда, принадлежащую мон-рю 
Кутлумуш. Одним из преимуществ 
этой кельи было то, что она находи
лась недалеко от Карей и от 3 мон-рей: 
Кутлумуша, Иверского и Ставрони- 
киты, поэтому многочисленные па
ломники, к-рые приходили к П. С. за 
советами, могли остановиться в раз
ных местах, не обременяя только од
ну к.-н. обитель. Панагуда стала по
следней кельей, в к-рой проживал 
П. С. до 1993 г.

В окт. 1993 г. П. С. выехал со Св. 
Горы и последние месяцы своей 
жизни провел преимущественно в 
мон-ре св. ап. Иоанна Богослова. 
Несмотря на то что у него был рак и 
состояние быстро ухудшалось, П. С. 
продолжал принимать паломников 
и совершать аскетические подвиги: 
поклоны, бдения и молитвы.

П. С. был погребен в мон-ре Иоан
на Богослова за алтарем соборного 
храма в честь прп. Арсения Каппадо
кийского. 13 янв. 2015 г. патриаршим 
и синодальным решением К-поль- 
ской Патриархии он был причислен 
к лику святых. 5 мая 2015 г. реше
нием Синода РПЦ его имя было вне
сено в месяцеслов РПЦ. Мощи его 
продолжают почивать под спудом.

Учение. Духовное делание П. С. 
включало традиц. аскетические по
двиги: пост, поклоны малые и зем
ные, совершение богослужений в 
келье по книгам, чтение Псалтири, 
молитва по четкам. Основанием 
подвигов П. С. называл любовь ко 
Христу и готовность к жертвенно
сти. Он учил, что в мон-ре должен 
быть дух свободы, соединенной с 
любочестием (Житие. 2017. С. 143). 
В качестве важного аспекта духов
ной жизни П. С. часто называл «доб
рый помысл»: вопреки желанию 
осудить ближнего или огорчиться на
до возделывать помыслы, помогаю
щие оправдывать ближнего и сла
вословить Бога (Слова. T. 1. С. 205). 
В общении с мирянами П. С. неред
ко условием продолжения духовной 
беседы ставил исповедь паломника, 
без к-рой вопрошающий не смог бы 
до конца понять старца (Слова. Т. 3. 
С. 292). Говоря о молитве, П. С. учил, 
что необходимо чужую боль сделать 
своей собственной,— это прикло
няет Бога на умиление (Слова. Т. 4. 
С. 241). Сам он с особым чувством 
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молился об онкологических боль
ных и радовался, когда Бог ниспо
слал ему самому рак. П. С. получил 
явные духовные дарования: по его 
молитве происходили исцеления, он 
знал имена, жизненные обстоятель
ства и душевные переживания при
ходящих к нему паломников, мог со
зерцать далеко происходящие собы
тия, предсказывал будущее, являлся 
людям в видениях, его слову пови
новались животные, птицы и насе
комые.

Сочинения. Опыт духовной жиз
ни П. С. не излагал систематически, 
но по мере необходимости делился 
им в беседах. Его речь была очень 
живой и образной, в ней часто встре
чались аналогии из быта, сравнения 
с техническими изобретениями, он 
использовал игру слов на созвучии 
и рифме. П. С. подготовил к изданию 
4 книги: 'О πατήρ ’Αρσένιος ό Καππα- 
δόκης. Θεσ., 1975; 'Ο Γέρων Χατζη- 
Γεώργης ό ’Αθωνίτης, 1809-1996. Θεσ., 
1986 — биографические труды, пер
вый из к-рых — Житие прп. Арсения 
Каппадокийского, второй посвящен 
старцу Хаджи-Георгию Афонскому. 
'Αγιορείται Πατέρες καί 'Αγιορείτικα. 
Θεσ., 1994 — «Отцы-святогорцы и 
святогорские истории» — произве
дение в жанре патерика, содержит 
краткие высказывания и описания 
случаев из жизни афонских подвиж
ников, к-рых прп. П. С. знал лично 
или о к-рых ему рассказали очевид
цы. Επιστολές. Θεσ., 1994 — «Письма». 
Эту книгу старец подготовил перед 
кончиной и собрал в нее свои письма, 
в к-рых наставлял молодого мона
ха в аскетической жизни. Все эти 
книги изданы на русском, англий
ском, арабском, болгарском, румын
ском и сербском языках, нек-рые — 
на венгерском, голландском, корей
ском, польском и финском. Книга 
«Малый цветник» (Ό μικρός ’Ανθό
κηπος. Αγιογραφικά καί πατερικά χω
ρία επιλεγμένα από τόν "Αγιο Παΐσιο 
τον 'Αγιορείτη. Θεσ., 2018) представ
ляет собой издание тетради, в к-рую 
П. С. делал тематические выписки 
из Свящ. Писания и святоотеческих 
творений.

Сохранилось большое количество 
писем П. С., аудиозаписей его бесед 
и свидетельств собеседников стар
ца о его наставлениях. Этот матери
ал сестры мон-ря св. ап. Иоанна Бо
гослова систематизируют и посте
пенно издают многотомник под на
званием «Слова». С 1998 по 2018 г. 
с переизданиями вышли 6 томов 

с подзаголовками: Т. 1,— «С болью 
и любовью о современном человеке» 
(Με πόνο καί αγάπη για τόν σύγχρονο 
άνθρωπο. Θεσ., 1998), Τ. 2,— «Духов
ное пробуждение» (Πνευματική άφύ- 
πνιση. 1999), Τ. 3.— «Духовная борь
ба» (Πνευματικός άγώνας. 2001), Τ. 4.— 
«Семейная жизнь» (Οικογενειακή ζωή. 
2003), Τ. 5.— «Страсти и добродете
ли» (Πάθη καί άρετές. 2006), Τ. 6. 
«О молитве» (Περί προσευχής. 2012). 
Многотомник «Слов» также выходит 
в переводе на русский, английский, 
арабский, болгарский, польский, 
румынский, сербский и финский 
языки.

Гимнография. На греч. языке су
ществует не менее 5 бденных служб, 
4 молебных канонов и одного ака
фиста П. С. Наиболее распростране
ны 2 службы — одна авторства митр. 
Иоиля Эдесского (начало стихир на 
малой вечерне: "Οσιε Παΐσιε, Φαρά- 
σων δένδρον πολύκαρπον («Преподоб
ный Паисие, веси Фарасския древо 
многоплодное...») и вторая без над
писания авторства, изданная иси- 
хастирием ап. Иоанна Богослова 
(начало стихир на малой вечерне: 
"Οσιε πάτερ Παΐσιε, άπό παιδός τω Θεφ 
(преподобный отче Паисие, с дет
ства Богу...»)). Обе эти службы пе
реведены на церковнослав. язык, 
но официально одобренных бого
служебных текстов II. С. в РПЦ по
ка нет.
Соч.: Возвращение к Богу от земли на небо. 
М„ 1997; Слова. М., 2001-2013. Т. 1-6; Арсе
ний Каппадокийский. М., 2008; Письма / Пер. 
с новогреч.: С. Говорун. М., 2008; Отцы-свято
горцы и святогорские истории / Пер. с ново
греч.: С. Говорун. М„ 2009; Афонский старец 
Хаджи-Георгий, 1809-1886 / Пер. с новогреч.: 
А. Л. Данилин. М., 2009; Старец Паисий Афон
ский, 1924-1994: Письма. Руководство к мо
литве. Духовное завещание / Пер. с новогреч.: 
Т. Самойленко. М., 2011.
Ист.: Χριστόδουλος Αγιορείτης, ΐερομον. Σκεύος 
έκλογή. "Αγιον "Ορος, 1996 (рус. пер.: Христо- 
дул Агиорит, иеромон. Избранный сосуд / 
Пер. с новогреч.: игум. Илия (Жуков). По- 
кров-Задорожье, 20002); Ισαάκ, ίερομ. Βίος 
Γέροντος Παΐσίου τοϋ Αγιορείτου. "Αγιον "Ορος, 
2004 (рус. пер.: Исаак (Атоллах), иеромон. 
Житие Старца Паисия Святогорца / Пер. с но
вогреч.: иеромон. Доримедонт (Сухинин). М., 
2006); Ό "Αγιος Παΐσιος ό 'Αγιορείτης, Αθήνα, 
2015 (рус. пер:.: Житие прп. Паисия Свято
горца. М„ 2017).
Лит.: Τάτσης Δ., πρεσβ. О Ασκητής της Πανα- 
γούδας. Κόνιτσα, 1998 (рус. пер.: ТацисД., свящ. 
Подвижник Панагуды: Восп. о старце Паи
сии. М„ 2002); он же (ТацисД., свящ.). Архон- 
дарик под открытым небом. М., 2000; idem. 
О Γέροντας Παΐσιος. Κόνιτσα, 2005 (рус. пер.: 
Тацис Д., свящ. Когда чужая боль становится 
своей. М., 20144); он же. Паломничество в 
монастырь / Пер. с новогреч.: А. Ю. Никифо
рова. М., 2009; Γέροντας Παΐσιος ό 'Αγιορείτης, 
1924-1994: Μαρτυρίες Προσκυνητών. Θεσ., 20084. 

Τ. 1. (рус. пер.: Старец Паисий Святогорец, 
1924—1994: Свидетельства паломников / Пер. 
с новогреч.: А. Волгина. Μ., 20123); Άπό την 
Ασκητική καί Ησυχαστική Άγιορειτική Παρά
δοση. "Αγιον ’Όρος, 2011 (рус. пер.: Новый 
Афонский патерик. М., 2018. Т. 3: Рассказы 
прп. старца Паисия и др. святогорцев); Мак- 
ридис П., npomonp. Старец Паисий: Памятное 
/ Пер с новогреч.: П. В. Кузенков. М., 2014; 
Кирион, иером. Афонская тетрадь: Истории 
о прп. Паисии Святогорце. М„ 2015; Φουκαδά- 
κης Г. Ν. Άγιος Παΐσιος о Αγιορείτης. Η ζωή 
του καί το έργο του. Αθήνα, 2017; Рожнева Ο. JI. 
Старец Паисий Святогорец / Ред.: архим. Ти
хон (Шевкунов). Μ., 20153; Карташев П. Б. 
Радист Матери-Церкви: Жизнеописание прп. 
Паисия Святогорца. М„ 2018.

Иером. Пантелеймон (Королёв)

ПАИСИЙ ХИЛАНДАРСКИЙ 
(Хилендарский) [болг. Паисий Хи- 
лендарски] (в миру Петр или Цеп
ко; ок. 1722 — после 1775), прп. (пам. 
19 июня), болг. иером., просветитель. 
Род., по одним предположениям, 
в г. Банско, по другим — в с. Доспей, 
расположенном в Самоковской епар
хии, откуда в 1745 г. уже в сане иеро
монаха пришел на Св. Гору и посе
лился в мон-ре Хиландар, где подви
зался его старший сводный брат по 
матери мон. Лаврентий. Π. X. зани
мался сбором пожертвований и до
ходов от монастырских подворий, 
в кон. 50-х гг. XVIII в. избирался 
игуменом и исполнял должность 
скевофилакса (ризничего). Впосл. 
был членом монастырского собора 
в сане проигумена, дававшем Π. X. 
право заключать сделки и собирать 
пожертвования от имени обители. 
В 1761 г. он побывал в центре серб, 
правосл. митрополии в Австрийской 
империи — г. Сремски-Карловци, 
где приобрел рус. перевод соч. Мав- 
ро Орбини «Королевство славян» 
(1722). Т. о. завершился 2-летний 
период сбора просветителем мате
риалов для написания труда по болг. 
истории, когда он обошел «вьси мо- 
настири светогорские, где имеют бол
гарски стари книги и царски преве- 
легии» и «такожде по Болгарии по 
многи места». По возвращении на 
Афон временно поселился в мон-ре 
Зограф, чтобы избежать конфликтов 
с османскими сборщиками налогов 
по поводу долгов Хиландара и с серб, 
монахами относительно вопроса уп
равления этой обителью. Там он 
написал «Историю Славеноболгар- 
скую о народе и о царей, и о светих 
болгарских и о въсех деяния и би- 
тия болгарския» (1762) — первый 
труд по болг. истории, рабочий спи
сок которого хранится в Зографе 
(Ath. Zogr. 43). «История...» была

9
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адресована «простим болгарам», 
к-рых автор призывал распростра
нять ее: «Преписуйте историйцу 
сию и платите, нека вамъ препи- 
шатъ, кои умеют писати!» Список 
«Истории...» (не сохр.) он принес в 
г. Котел, где в 1765 г. его переписал 
свящ. Стойко Владиславов, буд. свт. 
Софроний, еп. Врачанский (НБКМ. 
368). «История...» получила широ
кое распространение: к сер. XIX в. 
было сделано более 50 списков, мно
гие из к-рых содержали интересные 
дополнения переписчиков. После на
писания своего главного труда он 
продолжил собирать пожертвова
ния. В 1775 г. вместе с др. проигу
менами подписал акт об отделении 
частицы от хранившегося в Хилан- 
даре фрагмента Животворящего 
Креста Господня. О дальнейшей его 
жизни и смерти сведений не сохра
нилось.

Π. X. считается основоположни
ком болг. национального возрожде

ния и первым болг. историографом 
Нового времени. По его собственным 
словам, составлением «Истории...» 
он занялся по причине отсутствия 
у болгар исторических сочинений 
(«снедаше мя ревность и жалость 
о роде своем болгарском, зашто не 
имеют истории»), за что их укоряли 
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представители др. пра
восл. народов («да не 
будете другими народа-

«История Славеноболгарская 
о народе и о царей, 

и о светих болгарских 
и о вьсех деяния 

и бития болгарский» 
1762 г.

(Ath. Zogr. 43. Л. 64 об,- 65)

ni

.J-
ми и языками унижены 
и укоряемы»), «Исто
рия...» открывается гла

вой «Польза от истории», заимст
вованной из рус. издания «Деяний 
церковных» кардинала Цезаря Ба- 
рония (1719). За ней следует ори
гинальное «Предословие к желаю
щим читать и послушать написан
ное в историйце сей», в к-ром автор 
призывает болгар «знать свой род 
и язык» и отказаться от преклоне
ния перед греч. культурой и обра
зованием. Третью часть труда со
ставляет «Собрание историческое 
о народе болгарстем», основанное 
на аналогичной главе русского из
дания кн. Мавро Орбини «Коро
левство славян» (1722). Π. X. при
шлось не только править малопо
нятный язык перевода, но и допол
нять сокращенное по сравнению 
с итальянским оригиналом изложе
ние болгарской истории материа
лом из славянских переводов ви
зантийских хроник, полемизируя 
с их авторами и выделяя деяния и 
победы болгар. Обращаясь к цер

ковной истории, автор на
звал изначальным цент
ром Болгарской патри
архии Тырново и припи-

Прп. Паисий Хиландарский. 
1972 г.

Худож. К. Денчев 
(Болгарская национальная 
художественная галерея, 

София )

сал вымышленному Тыр- 
новскому патриарху свя
тому Иоанну роль ини
циатора восстания брать

ев Асеней против Византии, а пре
емником Иоанна и современником 
царя Иоанна Асеня II (1218-1241) 
назвал свт. Феофилакта Болгарско
го, к-рый якобы «очистил от ересей» 
и обратил в Православие население 
Валахии, изначально приверженное 
«римскому исповеданию». Также он 

включил в свой труд сведения из 
Житий болг. святых (Иоанна Рыль
ского, Илариона Могленского, Пара
скевы (Петки) Тырновской), а для 
4-й части, в которой упоминаются 
серб, короли, использовал хранив
шиеся в Хиландаре серб, историче
ские сочинения, Жития серб, свя
тых и проч. В 5-й части представлен 
очерк истории Болгарии от междо
усобиц 70-х гг. XIII в. до завоевания 
османами в 1396 г., существенно до
полняющий сведения Орбини. В 6-ю 
главу он включил список болг. го
сударей (7 «королей» и 33 царя), 
поместив в 7-й главе краткие опи
сания деяний 13 наиболее извест
ных из них. Особое значение для 
церковной истории Болгарии име
ет 8-я глава — «О учителях Словен
ских», посвященная миссии равно
апостольных Кирилла и Мефодия 
и Болгарской Православной Церк
ви: при ее составлении Π. X. исполь
зовал Жития слав, просветителей 
из Четьих-Миней свт. Димитрия 
(Савича (Туптало)), митр. Ростов
ского. Π. X. неоднократно подчерки
вал, что болгары приняли христиан
ство раньше др. слав, народов, в т. ч. 
«русиянского и московского». По 
его мнению, первым крестился в Ох
риде в 703 г. «болгарский краль свя
той Тривелиа», но после перенесения 
царского престола в Тырново болга
ры лишились благочестия и были 
повторно крещены в 845 г. «Иоан
ном Михаилом, праотцом всех ца
рей болгарских». Π. X. завершает 
главу обвинениями в адрес «патри
архов цареградских», к-рые «при по
мощи турок и насилия» подчинили 
себе Тырновскую патриархию и на
носят болгарам «великую обиду и 
насилие». «Историю...» завершают 
комментированный перечень 54 имен 
болг. святых и послесловие — в нем 
автор сообщает нек-рые сведения о 
себе и повторяет напутствия болга
рам. «История...» Π. X. почти 100 лет 
оставалась для болгар главным ис
точником знаний об их истории и 
помогала укреплять национальное 
самосознание. Она сыграла сущест
венную роль в последующей борьбе 
за обособление Болгарской Право
славной Церкви от К-польской Пат
риархии (см. в ст. Болгарская Право
славная Церковь).

Π. X. был канонизирован Бол
гарской Православной Церковью 
в 1962 г. в лике преподобных, его 
память празднуется 19 июня. В его 
честь освящены храмы в Софии
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и Стара-Загоре, его имя носит Плов- 
дивский ун-т.
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Д. И. Полывянный

ПАИСИЯ СВЯТОГО МОНАС
ТЫРЬ (Дейр-Анба-Бишой), Еги
пет — см. в ст. Скит.

ПАЙГАРМСКИЙ ВО ИМЯ ВЕ
ЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕ
ВЫ И В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ ЖЕНСКИЙ МО
НАСТЫРЬ (Саранской епархии 
Мордовской митрополии), нахо
дится близ с. Пайгарма Рузаевско
го р-на Респ. Мордовия, в 35 км от 
г. Саранска. Основан первоначаль
но как жен. община решением Сино
да от 20 июля 1865 г. по инициативе 
местных крестьян при поддержке 
пензенской дворянки Марии Ми
хайловны Киселёвой (1798-1887), 
статской советницы, почетного чле
на имп. Палестинского православ
ного об-ва (ИППО), крупной бла
готворительницы. Указ имп. Алек
сандра II Николаевича об открытии 
общины подписан 19 июня 1866 г.

В XVIII в. земли, на к-рых располо
жен П. м., нек-рое время принадле
жали поэту H. Е. Струйскому (1749- 
1796), владельцу с. Рузаевка Шиш- 
кеевского у. Крестьяне с. Пайгарма 
принимали участие в пугачёвском 
восстании летом 1774 г.; известно, что 
в авг. того же года Струйский просил 
священника рузаевской Свято-Троиц
кой (?) ц. (1731) «учинить увещева
ние» по окончании Божественной ли
тургии крестьянам Рузаевки, Пайгар- 
мы и Шебдаса. Вскоре бесплодный 
заросший участок близ с. Пайгарма 
он продал помещикам Дятковым, 
а те — 4 состоятельным мордвинам.

Поводом к основанию общины 
близ с. Пайгарма послужило почи
тание местными жителями чудо
творного источника вмц. Параске

вы. В кон. XVIII в. некий увечный 
солдат, уроженец с. Рузаевка, пре
бывавший в лазарете, исцелился 
от болезни ног после 3-кратного 
явления во сне вмц. Параскевы, ко
торая заповедовала ему отправиться 
на родину и разыскать в пайгарм- 
ском источнике ее чудотворный об
раз. Покинув лазарет, он обрел здесь, 
в «яме с водой», икону мученицы и 
вскоре обустроил источник: «...вы
рыл глубокую и широкую яму, опус
тил сруб, и вода быстрою струей по
текла из родника; построил часовню 
и перенес в нее икону» (Бурлуцкий. 
1882. № 21. С. 8). С нач. XIX в. к ча
совне ежегодно совершали крест
ные ходы из ближайших селений. 
После реформы 1861 г. владельцы 
пайгармскнх дач решили основать 
при источнике обитель и обрати
лись с ходатайством о помощи в осу
ществлении этого намерения к Кисе
лёвой, к-рая пожертвовала им 20 дес. 
пашенной земли близ с. Пайгарма; 
в 1863-1865 гг. неск. состоятельных 
крестьян (в т. ч. В. Губков из с. Бол
дова, Н. Росланкин, Д. и П. Кости
ны, Семен и Степан Захаровы из 
с. Мордовская Пишля) передали 
обители еще 26 дес.; всего у обители 
оказалось 46 дес. пашни и леса. В авг. 
1866 г. Пензенский гражданский суд 
утвердил эти земельные дарения. 
Позже, в 1878 г., имп. Александр II 
Николаевич пожертвовал обители 
75 дес. земли в 7 верстах от мон-ря 
(т. н. Царская дача). К 1882 г. об
щина владела 769 дес. земли, в т. ч. 
395 дес. пашни.

Киселёва, избранная попечитель
ницей общины, в 1865 г. поручила ее 
устроение рясофорной инокине Пе
лагее Степановне Смирновой (мон. 
Параскеве; ок. 1825 — 13.03.1895), 
бывш. казначее керенского Тихвин
ского женского мон-ря. Указом Пен
зенской духовной консистории от 
4 сент. 1865 г. она была официаль
но назначена начальницей сестер. 
27 нояб. 1865 г. в овраге над источ
ником была заложена, а в 1866 г. ос
вящена деревянная церковь-часов
ня с купальней, а на вершине хол
ма, над источником, построен ке
лейный корпус. По благословению 
еп. Пензенского и Саранского Ан
тония (Смолина; f 1876) первым 
насельницам выдали 7 «сборных» 
книг, с к-рыми они принимали по
жертвования в окрестных селениях. 
В кон. 1865 г. в общине насчитыва
лось ок. 30 сестер, в 1882 г,— 220 сес
тер, в т. ч. 28 указных послушниц. 

С 29 окт. 1871 г. повседневная жизнь 
сестер организовывалась согласно 
правилам, составленным для жен. 
общежития свт. Филаретом (Дроз
довым) и присланным насельницам 
благочинным архим. Евпсихием (Го
ренко; / 1875). В обители служили 
священники: в 1866-1871 гг. Иоанн 
Юницкий, в 1871-1872 гг. Сергий 
Виллахов, в 1872-1873 гг. Виктор 
Успенский, в 1874-1882 гг. Димит
рий Диалектов, с 1881 г. Василий 
Виноградский (1844 — 30.07. 1905), 
в 1910/11 г. Иоанн Кочетов, в 10-х гг. 
XX в.— Александр Никольский.

30 авг. 1873 г. вместо часовни в 
овраге был поставлен и еп. Пен
зенским и Саранским Григорием 
(Медиоланским; f 1881) освящен 
холодный деревянный храм вмц. 
Параскевы; при этом источник, 
оказавшийся внутри церкви, опра
вили в 2-метровый «кувшин», а род
ник оградили железной решеткой 
(Бурлуцкий. 1882. № 21. С. 12). 
В 1874 г. на вершине холма, где и 
обустраивался мон-рь, была возве
дена деревянная теплая ц. Возне
сения Господня, впосл.значительно 
расширенная: в ней освятили приде
лы Тихвинской иконы Божией Ма
тери и свт. Николая Чудотворца, 
к храму была пристроена колоколь
ня. Около левого клироса Вознесен
ской ц. находились чтимая Тихвин
ская икона, украшенная серебряно- 
золотой ризой с бриллиантовыми 
камнями, а также ковчег с частицами 
мощей — дар с.-петербургской дво
рянки А. А. Тюрлеминской, выкупив
шей святыни в 1874 г. у патриарха 
Иерусалимского Прокопия II. Также 
почитались 2 образа вмц. Параске
вы с частицами ее мощей — дары 
Киселёвой и саранского дворянина 
А. Н. Салова, заказавшего икону на 
Афоне. Явленный же образ вмц. Па
раскевы неоднократно переносился 
крестьянами из часовни в приход
скую рузаевскую церковь, но чудес
ным образом возвращался к источ
нику; к нач. 80-х гг. XIX в. эта ико
на исчезла. Около правого клироса 
находился почитаемый крест Гос
подень «подобием с чудотворного 
креста», находившегося в г. Дмитро
ве Московской губ. (Там же. С. 13-14). 
К сер. 70-х гг. XIX в. в общине име
лись 2-этажный настоятельский и 
неск. сестрических корпусов, мастер
ские, фруктовый сад, огород; все по
стройки были обнесены каменной 
стеной с угловыми башнями. При об
щине имелась жен. школа (уч-ще?) 
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для сирот, в к-рой в 1881 г. прожи
вали 6 воспитанниц на попечении 
сестер. За благоустройство обители 
2 сент. 1883 г. начальнице П. Смир
новой объявили благодарность.

18 апр. 1884 г. община была обра
щена в 3-классный общежительный 
мон-рь, 5 авг. того же года П. Смир
нова пострижена в монашество с име
нем Параскева и возведена в сан игу
мении. К 1895 г. постоянный штат 
состоял из 47 монахинь, 8 указных 
послушниц, 271 сестры на испыта
нии и др. После кончины игум. Па
раскевы указом Синода от 16 июня 
1895 г. в должности настоятельницы 
была утверждена казначея мон. Ев- 
праксия (Веретишкина; f 2 дек 1916), 
13 июля возведенная в сан игумении 
еп. Пензенским Павлом (Вильчин- 
ским; f 1908). Деятельная игум. Ев- 
праксия являлась действительным 
членом ИППО, ей были вручены на
персный крест, «от Святейшего Си
нода выдаваемый» (10 июня 1896), 
Библия от Синода (11 мая 1901), 
золотой наперсный крест из каби
нета его Имп. Величества (11 июля 
1906), серебряная медаль Россий
ского об-ва Красного Креста за по
печение о воинах во время русско- 
японской войны (1904-1905), золо
тая с бриллиантами медаль на Анд
реевской ленте (6 мая 1916) и др. 
награды. В 1914 г. при ней в обители 
проживали 502 чел., в т. ч. 52 монахи
ни. К 1917 г. монастырский хор на
считывал более 100 чел. После кон
чины игум. Евпраксии настоятель
ницей П. м. сестры избрали, а в февр. 
1917 г. Синод утвердил бывш. казна
чею мон. Марию (Лапшину; f 1922) 
с возведением ее в сан игумении.

В ограде П. м. находились камен
ный 5-главый собор Успения Преев. 
Богородицы с приделами в честь Воз
движения Креста Господня и в честь 
Усекновения главы св. Иоанна Пред
течи (1874-1890), освященный на
стоятелем пензенского в честь Преоб
ражения Господня монастыря архим. 
Кириллом (Щегловым), зимний кир
пичный 4-столпный 5-купольный 
храм Вознесения Господня с при
делами свт. Николая Чудотворца и 
вмц. Параскевы ( 1893-1896; пензен
ский епархиальный архит. А. Е. Эрен
берг), освященный еп. Пензенским 
Павлом (Вильчинским), каменная 
50-метровая 3-ярусная колокольня 
(1897; самый крупный колокол ве
сил 315 пудов), домовые больничная 
ц. в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (освяще-

Успенский собор. 
1874-1890 гг.

Фотография. 2004 г.

на 10 окт. 1892) в 2-этажном кирпич
ном корпусе, ц. арх. Михаила (освя
щена 8 нояб. 1902) в архиерейских 
покоях, деревянная на каменном 
фундаменте ц. вмц. Параскевы (ос
вящена 20 июля 1894 свящ. Иоанном 
Белозерским) в настоятельском кор
пусе, каменная часовня-усыпальни
ца (1895-1897) над могилой игум. 
Параскевы (Смирновой; f 1895). Вне 
ограды мон-ря располагались: дере
вянные Параскевинский храм (1873) 
над источником, ц. Всех святых на 
возникшем в 1892 г. монастырском 
кладбище, флигель священника, ка
менный 2-этажный дом причта с де
ревянными дворами (1910-1911), 
корпус приюта, 5 гостиничных кор
пусов, каменное здание церковно
приходской школы (1913), водопро
воды (1897, 1913) с каменными бас
сейнами, бани, амбары и др. службы.

В П. м. действовала иконописная 
мастерская, в к-рой первоначально 
работали 3 монахини (в 1882 г. при 
них состояли 7 учениц-послушниц), 
а в кон. XIX в. насчитывалось 15 сес
тер. Все изготовленные в П. м. иконы 
помечались специальной маркой оби
тели — листком бумаги с соответст
вующим текстом; марку приклеива
ли на тыльные стороны икон, писав
шихся на досках. При мон-ре имелось 
неск. мастерских: в отдельном кор
пусе проходили послушание золото
швейки, в др. корпусе трудились 20 
«образниц», занимавшихся тиснени
ем на фольге. Развивались портняж
ное, красильное, сапожное, шорное, 
скорняжное ремесла. Крупный скот
ный и конный дворы обслуживали 
до 40 чел., имелись пасека, сад, парк. 
В нач. XX в. обитель владела ок. 
1 тыс. дес. земли, в т. ч. 3 хуторами.

В С.-Петербурге пайгармским сест
рам покровительствовали ген.-майор 
гр. А. С. Апраксин (1817-1899) и его 
жена. В Апраксином дворе на средст
ва купца А. П. Хлопинского (впосл. 
похоронен в обители) была соору
жена деревянная монастырская ча
совня вмц. Параскевы. После 1915 г. 
часовня была перестроена в камен
ную по проекту гражданского инже
нера Л. М. Харламова на средства, 
пожертвованные почетным граж
данином А. В. Ивановым. При ней 
проживали 2 монахини и 3 послуш
ницы. К нач. XX в. открылись по
дворья П. м. в Саранске (1885), Пен
зе (в усадьбе попечительницы монас
тыря А. С. Радищевой (1824-1922), 
племянницы Киселёвой), Инсаре 
(1900) и С.-Петербурге (второе). По 
ходатайству (20 окт. 1908) Пензен
ского и Саранского еп. Митрофана 
(Симашкевича) согласно указу Си
нода от 17 апр. 1909 г. Инсарское по
дворье стало самостоятельным ин- 
сарским во имя святой равноапо
стольной великой княгини Ольги 
женским монастырем.

В П. м. почитался юродивый Гри
горий (Гриша; 1851 — 6 окт. 1906), 
уроженец с. Кочетовка Наровчат- 
ского у., проживавший в Пайгарме и 
часто посещавший обитель, а в кон
це жизни поселившийся в ней. Оде
вался в женский «красный мордов
ский сарафан и кофточку», носил 
также белый монашеский апостоль
ник. Подвижник часто обличал мест
ных жителей и приезжавших в оби
тель паломников, предсказывал раз
личные события. Был похоронен 
рядом с игум. Параскевой, над его 
могилой поставлена деревянная ча
совня (ЖПодв. Окт. С. 78-79).

Игум. Параскева писала в своем 
завещании сестрам в 1895 г.: «Заве
щаю вам помогать нуждающимся, 
принимать странных, бесприютных 
и безродных стариц, а также детей 
и сирот — в приют, мною устроен
ный, и детей поселян учиться в цер
ковь-школу. Учите их словом и при
мером всем христианским доброде
телям. Всех несчастных и печальных 
утешайте, и Господь не оставит вас 
своею милостию» (Игуменья. 1895. 
С. 653). В неурожайные годы оби
тель оказывала «помощь окрест
ным крестьянам... раздавала им хлеб, 
муку, зерно и открывала столовую 
для голодающих; в случаях пожаров 
выдавала готовые срубы и лес» (Ев
ропейцев. 1917. С. 28). При П. м. име
лись больница для женщин, сирот- 
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скии приют для девочек «духовного 
исветского звания» (к 1914 г.— 70 де
вочек; законоучитель прот. Иоанн Бе
лозерский) с церковноприходской 
школой, богадельня, смешанная цер
ковноприходская школа в с. Пайгар- 
ма (к 1914 г.— 38 мальчиков, 14 де
вочек; заведующий и законоучитель 
свящ. Иоанн Васильев), с 1911 г,— сме
шанная церковноприходская школа 
в дер. Быковка (к 1914 г,— 17 мальчи
ков, 5 девочек; заведующий и законо
учитель свящ. Антонин Европейцев), 
а также с 1898 г. школа с отдельным 
домом в с. Лемжа (ныне Стрелецкая 
Слобода Рузаевского р-на). Для раз
мещения учениц-сирот и педагогов 
было построено 2-этажное здание, 
на 1-м этаже к-рого находились сто
ловая, кухня и комната для инспек
торов-монахинь, а на 2-м — спальни 
для 40 воспитанниц, квартиры учи
тельницы и ее помощницы. Сирот
ская школа получала золотые ме
дали на всероссийских выставках, 
в т. ч. на Всероссийской церковно
приходской выставке, проходившей 
с 11 мая по 20 июня 1909 г. в С.-Пе
тербурге. В нач. XX в. сиротская 
школа была реорганизована в шко
лу-церковь — духовно-образователь
ное учреждение, не имевшее анало
гов в Поволжье.

После начала первой мировой 
войны, в 1914 г., П. м. пожертвовал 
1 тыс. р. на лечение раненых воинов. 
При обители в отдельном 2-этажном 
корпусе был открыт лазарет с 12 па
латами (на 125 кроватей) на полном 
монастырском иждивении. В нем 
имелись операционная и перевя
зочная комнаты, аптека и кабинет 
врача. Медицинский персонал со
стоял из врача, фельдшера, 3 фельд
шериц, 16 сестер. Также в дер. Бы
ковка мон-рь предоставил дом для 
др. лазарета на 25 чел., командиро
вал 7 послушниц для ухода за ра
неными; сестры сшили для воинов 
2507 предметов одежды и 500 ки
сетов. Кроме того, обитель пожерт
вовала в пользу Красного Креста 
1 тыс. р.; сестры и прихожане 
П. м. оказывали помощь семьям 
солдат деньгами и хлебом; так, по
томственная почетная гражданка 
Е. Кожевникова отправила в монас
тырский лазарет различных вещей 
на сумму 100 р. Др. потомственная 
почетная гражданка, П. Изотова, при
везла в обитель вещи на сумму 31р. 
(Пензенские ЕВ. 1914. № 16. С. 672; 
№ 23. С. 642; 1915. № 2. С. 49-50; № 6. 
С. 235). Всего с 1914 по 1917 г. насо- 

держание лазаретов мон-рь израс
ходовал ок. 40 тыс. р., «главным об
разом продуктами и материалами» 
(Архангельский. 1917. С. 677).

Решением Синода от 11 авг. 1915 г. 
и общего собрания Пензенского ду
ховенства от 23 авг. того же года пла
нировалось, что в П. м. неск. дней бу
дут пребывать мощи прп. Евфроси-

Храм-часовня вмц. Параскевы 
над Святым источником. 2010 г.

Фотография. 2004 г.

нии Полоцкой при их перенесении 
из Полоцкой епархии в кафедраль
ный собор г. Пензы «по обстоятель
ствам военного времени» (Пензен
ские ЕВ. 1915. № 17. С. 756), одна
ко святыню перенесли не в Пензу, 
а в Ростов.

Ректор Пензенской ДС прот. M. С. 
Архангельский (1868-1944), посе
тивший П. м. в июне—авг. 1917 г., 
отмечал случаи расхищения обшир
ного монастырского хозяйства мест
ными крестьянами (Архангельский. 
1917. С. 679-680). В авг. 1918 г. в П. м. 
дислоцировался штаб 1-й Револю
ционной армии Вост, фронта во гла
ве с Μ. Н. Тухачевским, а в гостинич
ных корпусах и трапезной устроен 
военный госпиталь на 400 коек, не
которые насельницы служили сест
рами милосердия. В 1919 г. на землях 
мон-ря был образован Пайгармский 
совхоз. 5-6 июля 1921 г. в обители со
вершал богослужения еп. Пензен
ский и Саранский Борис (Лентов- 
ский), о чем он сообщал в письме 
к архиеп. Рижскому сщмч. Иоанну 
(Поммеру) (Рус. мир и Латвия: Альм. 
Рига, 2008. № 14: Из архива сщмч. 
архиеп. Рижского и Латвийского 
Иоанна (Поммера). С. 20).

В 1920-1922 гг. из П. м. были вы
селены последние монахини. Свящ. 
Владимир Павлович Фемистоклов, 

с нояб. 1915 г. служивший в обите
ли, 8 мая 1922 г. оказал противодей
ствие реквизиции монастырского 
имущества, был зверски избит, за
ключен под стражу, 12 мая переве
зен в Пензенский губернский ис
правительный дом, в июне осво
божден, но вскоре скончался. По не
которым сведениям, позднее была 
замучена и игум. Мария: «подверг
лась обливанию холодной водой 
на морозе», пока не превратилась 
в ледяную статую (Зелёв С. В. Сур- 
ская Голгофа: Пензенская епархия 
в годы гонений: (1917-1941). Пен
за, 2007. С. 50-51). Вскоре П. м. был 
окончательно закрыт, на его терри
тории разместились районная боль
ница, железнодорожные склады и 
др. В 30-х гг. XX в. были разрушены 
колокольня, часть ограды, башни, 
в сер. XX в. сломаны деревянные Па- 
раскевинский храм и ц. Всех святых 
у кладбища. В июле 1941 г. в Пайгар- 
му было эвакуировано Смоленское 
военно-политическое уч-ще. В сент. 
1942 г. в мон-ре разместилась вой
сковая часть медицинского назна
чения. Ок. 1959 г. «для предотвра
щения притока паломников» у ис
точника вмц. Параскевы был орга
низован пионерский лагерь.

18 июля 1994 г. мон-рь был воз
рожден. Восстановлены Вознесен
ский собор, использовавшийся во 
2-й пол. XX в. как склад медикамен
тов, Успенский собор, в к-ром в со
ветские годы находился военный 
аптечный склад, 2-этажный корпус 
с ц. «Всех скорбящих Радость», ар
хиерейский корпус с Михаило-Ар- 
хангельской ц., ранее занятый до
мом культуры воинской части, часов
ня-усыпальница, здание бывш. тра
пезной, келейные корпуса. В 2008 г. 
в П. м. были построены 3-ярусная 
колокольня с часовней свт. Николая 
Чудотворца в нижнем ярусе; дере
вянный храм-часовня вмц. Парас
кевы (2010) на источнике; в обите
ли имеются иконописная и злато
швейная мастерские, а также мас
терская резьбы по дереву. В 2010 г. 
в мон-рь была принесена и поме
щена в Вознесенском храме икона 
вмц. Параскевы (поел. четв. XVII в.), 
к-рая считается явленным в XVIII в. 
образом. Другая чтимая святыня — 
икона Божией Матери «Благодат
ное Небо». Мон-рь имеет подворье 
в Саранске — ц. Рождества Христова, 
возведенную в кон. 90-х гг. XX в. 
на основе бытовой кирпичной при
стройки к 7-этажному дому.

О
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В 2005 г. П. м. посетил митр. Смо
ленский и Калининградский Кирилл 
(Гундяев), в 2006 г.— патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II (Ри- 
дигер ).

Решением Синода от 25 марта 
2004 г. настоятельницей утвержде
на мон. Ангелина (Кузоятова), воз
веденная в сан игумении. В обите
ли проживает ок. 50 насельниц.
Лит.: Бурлуцкий Н. Параскево-Вознесенская 
жен. община // Пензенские ЕВ. 1882. Ч. не- 
офиц. № 21. С. 6-15; № 22. С. 7-12; № 23. 
С. 12-18; Церк.-приходские школы в Пензен
ской епархии // Там же. 1885. № 2. С. 1-18; От
крытие церкви-школы // Там же. 1892. Отд. 
офиц. № 24. С. 373-374; Параскево-Вознес.ен- 
ский жен. мон-рь. Пенза, 1892; Игуменья Па- 
раскево-Вознесенского жен. мон-ря Пара
скева: (Некр.) // Пензенские ЕВ. 1895. № 17. 
С. 646-654; Зверинский. T. 1. № 350. С. 200; 
Церкви, принты и приходы Пензенской епар
хии. Пенза, 1896. С. 256; Палладов Ф„ свящ. 
Паломничество учеников Бугро-Ключевской 
церковно-приходской школы в Пайгармский 
мон-рь // Пензенские ЕВ. 1901. № 14. С. 485- 
488; Денисов. С. 648; С юными паломниками 
в Пайгармский мон-рь: Торжество 40-летия 
Пайгармской жен. обители. Саранск, 1909; 
Православные рус. обители. С. 389-390; От
чет о состоянии церк.-приходских школ Пен
зенской епархии в учебном и воспитатель
ном отношении за 1912-1913 уч. г. А Пензен
ские ЕВ. 1914. № 9. С. 199-259; E. С. Усадьба 
Струйских «Рузаевка» // Столица и усадьба. 
1915. № 38/39. С. 1-5; Архангельский М. С., 
прот. По епархии: Из пережитого в Пайгарм
ской обители // Пензенские ЕВ. 1917. Ч. нео- 
фиц. № 20/21. С. 673-680; Европейцев А., 
свящ. Памяти настоятельницы Пайгармско- 
го мон-ря игум. Евпраксии // Там же. № 1. 
С. 26-29; Царев А. Ф. В обстановке острой 
борьбы // Незабываемые годы: Сб. Саранск. 
1967; Параскево-Вознесенский общежит. 
жен. мон-рь. Саранск, 1994; Бахмустов С. Б. 
Мон-ри Мордовии. Саранск, 2000. С. 284- 
319; он же. Параскево-Вознесенский Пайгарм
ский жен. мон-рь // Рус. мон-ри: Ср. и Ниж. 
Волга. Новомосковск; М„ 2004. С. 208-216; 
он же. Православие в Мордовском крае: Ист,- 
культурологический аспект. Саранск, 2006; 
Православные мон-ри России: Кр. справ. Но
восибирск, 2000. С. 143-144; Головина А. Ф. 
Великая благотворительница. Пенза. 2003; 
Андрианова А. «Нет вам доли уходить отсю
да»: (Пайгармский Параскево-Вознесенский 
жен. общежит. мон-рь, Мордовия) // К един
ству! 2006. № 1. С. 39-43; № 2. С. 38-41; Гу
ляева Т. Семья Фемистокловых на алтаре му
ченичества за веру Христову // Пензенский 
правосл. собеседник. 2007. № 11(64). С. 5; Бог
данович С. С., Богданович Л. А. Сведения о за
крытии мон-рей Мордовского края в 1918 г. 
(по фондам ЦГА Респ. Мордовия //Архивы 
и общество: Ист. и социальный аспекты: 
Мат-лы межрегион, науч.-практ. конф. Са
мара, 2008; Махаев В. Б. Храмы Мордовии. 
Саранск, 2008; Тюстин А. В. Пензенский не
крополь XVII — нач. XX вв. Пенза, 2013.

Д. Б. К.

ПАКИСТАН [Исламская Респуб
лика Пакистан; урду Ислами Джам- 
хурийа-и Пакистан; англ. Islamic Re
public of Pakistan], гос-во в сев.-зап.

части Юж. Азии. На западе грани
чит с Ираном, на северо-западе и се
вере — с Афганистаном, на востоке 
и юго-востоке — с Индией, с юга 
омывается Аравийским м. Террито
рия — 803,9 тыс. кв. км. Столица — 
Исламабад (1 млн чел.; перепись 
2017 г.). Крупнейшие города (на 
2017): Карачи (14,9 млн чел.), Лахор 
(11,1 млн чел.), Файсалабад (3,2 млн 
чел.), Равалпинди (2,1 млн чел.). Ад
министративно-территориальное 
деление: 4 провинции (Пенджаб 
(Панджаб), Синд, Хайбер-Пахтун- 
хва, Белуджистан) и 2 федеральные 
территории — столичная территория 
Исламабад и Территория племен 
федерального управления (ТПФУ; 
в наст, время находится в процессе 
слияния с Хайбер-Пахтунхвой, ко
торый должен завершиться в 2020). 
Под контролем П. находятся также 
Азад Кашмир (13,3 тыс. кв. км) 
и Гилгит-Балтистан (73 тыс. кв. км), 
которые формально считаются па
кистанским правительством само
управляемыми территориями. Через 
Гилгит-Балтистан II. на северо-вос

токе граничит с Китаем. Офиц. 
языки — урду и английский. П- 
член ООН (1947), ОИС (1969), Со
дружества (1947; вышел в 1972, вер
нулся в 1989), МВФ (1950), МБРР 
(i950), СААРК(1985), ВТО (1995), 
Шанхайской орг-ции сотрудниче
ства (2017; наблюдатель с 2005). 
География. Северные и сев.-зап. 
части П. заняты преимущественно 
горами и возвышенностями, вос
точные и юго-восточные — низ
менной равниной р. Инд (зап. часть 
Индо-Гангской низменности). Наи
более высокие горные цепи отно
сятся к горным системам Гималаев 
и Гиндукуша. Пять горных пиков, 
находящихся в Гилгит-Балтистане, 
превышают 8000 м; среди них 2-я 
по высоте в мире горная вершина 
Чогори (8611 м) и Нанга-Парбат 
(8126 м). Высшая точка собственно 
IL— гора Тирич-Мир (7690 м). К вос
току от русла Инда в районе предго
рий расположено плоскогорье По- 
твар, обрамленное с юга Соляным 
хребтом. К западу от р. Гумаль (пра
вого притока Инда) тянутся окра
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инные хребты Иранского нагорья — 
Макран, Киртхар и Сулеймановы 
горы. Аллювиальная равнина Инда 
почти целиком лежит ниже 200 м 
над уровнем моря и охватывает зем
ли в поймах рек Джелам, Чинаб, 
Рави, Биас и Сатледж. После слия
ния Инда с его основными прито
ками Пенджабская равнина сменя
ется к югу Синдской низменностью. 
На юго-востоке П. включает в себя 
часть пустыни Тар, а вдоль побе
режья, к востоку от дельты Инда, 
расположена солончаковая низмен
ность Б. Качский Ранн. Климат П. 
преимущественно сухой континен
тальный (на большей части терри
тории — тропический, на северо-за
паде — субтропический), характе
ризующийся большими перепадами 
температур как в течение года, так 
и в течение дня.

Население. Численность населе
ния П., согласно переписи 2017 г., 
составляет 207,77 млн чел. (без уче
та данных о населении подконтроль
ных районов Азад Кашмира и Гил- 
гит-Балтистана, где проживают, по 
оценочным данным, ок. 6 млн чел.). 
Основные этнические группы насе
ления П. говорят на индоарийских и 
иранских языках индоевроп. языко
вой семьи: пенджабцы (панджабцы, 
панджаби; 44,7%), пуштуны (15,4%), 
синдхи (14,1%), сираики (8,4%), му- 
хаджиры (7,6%), белуджи (3,6%) 
и аваны (2%). Также в П. прожива
ют носители языка брагуи (1%), от
носящегося к дравидийской семье. 
На дардских языках (шина, кховар, 
пхалура, калаша, кбхистанцы, да- 
мели, гавар и др.) говорят немного
численные народы (1,5%), прожи
вающие в сев. районах.

В 2017 г. темп роста населения со
ставил 1,97% в год, рождаемость — 
21,94 чел. на 1 тыс. жителей, смерт
ность — 6,33 чел. на 1 тыс. жителей. 
Средний возраст населения — 23,8 
года. В возрастной структуре насе
ления доля детей до 14 лет — 31,36%, 
лиц от 15 до 64 лет — 64,16, лиц 65 лет 
и старше — 4,48%. Средняя продол
жительность жизни — 68,1 года (муж
чины — 66,1, женщины — 70,1). В го
родах проживает 36,4%. Уровень 
грамотности — 58% (70%— мужчи
ны, 48%— женщины; 2017 г.).

Государственное устройство. Со
гласно действующей конституции, 
вступившей в силу 14 авг. 1973 г., 
П,— федеративная республика. Гла
вой гос-ва является президент, кото
рого избирает коллегия, состоящая 

из членов обеих палат парламента 
и провинциальных законодатель
ных ассамблей, сроком на 5 лет, не 
более чем на 2 срока подряд. Пре
зидент исполняет гл. обр. предста
вительские функции: назначая на 
высшие гос. должности и принимая 
важные гос. решения, он обязан со
гласовывать свои действия с премь
ер-министром. Президент должен 
быть мусульманином, достигшим 
возраста 45 лет.

Высшим органом законодатель
ной власти является 2-палатный 
парламент (Маджлис-и-шура). Ниж
няя палата — Национальная ас
самблея — состоит из 342 депутатов, 
избираемых на 5-летний срок пря
мым голосованием жителей 4 про
винций и 2 федеральных террито
рий. Из 342 мест 60 зарезервирова
ны за женщинами и 10 — за немусуль- 
манами. Верхней палатой парламента 
является Сенат, в к-рый входят 104 
сенатора, избираемые депутатами 
провинциальных ассамблей, а так
же жителями федеральных терри
торий на 6-летний срок. В Сенате 
17 мест зарезервировано за жен
щинами, 17 — за научно-техниче
скими специалистами и улемами, 
4 — за немусульманами. Состав Се
ната обновляется на */3 через каждые 
3 года. Правительство возглавляет 
премьер-министр, к-рого избирают 
члены Национальной ассамблеи по
средством голосования. Министры 
федерального правительства назна
чаются президентом по представле
нию премьер-министра. Высшей су
дебной инстанцией является Вер
ховный суд, осуществляющий также 
функции конституционного суда. 
Федеральный шариатский суд про
веряет соответствие законов страны 
канонам шариата и рассматривает 
дела, касающиеся морально-этичес
ких норм ислама.

В каждой из 4 провинций действу
ют выборная провинциальная ас
самблея, провинциальное прави
тельство, возглавляемое главным 
министром, и высшие суды. Феде
ральные интересы на уровне про
винции представляет губернатор, 
назначаемый президентом.

Религия. Согласно данным паки
станского бюро статистики, осно
ванным на переписи 1998 г., боль
шинство жителей (96,28%) испо
ведуют ислам. Из них, по разным 
оценкам, от 75 до 80% являются сун
нитами, от 15 до 20% — шиитами. 
Христиане составляют 1,59% насе

ления. В пропорциональном отно
шении доля христиан среди насе
ления значительнее всего в Исла
мабаде (4,07%). В Пенджабе они на
считывают 2,31%, в Синде — 0,97, 
в Белуджистане — 0,4, в Хайбер- 
Пахтунхве - 0,21, в ТПФУ - 0,07% 
от всего населения. Индуизм испо
ведуют 1,6% пакистанцев. Кроме то
го, в П. присутствуют общины буд
дистов, сикхов, парсов, иудеев, по
следователей учений ахмадийя и ба
хаи, а также сторонников традиц. 
верований (в общей сложности — 
не более 0,57%).

Православие. На территории По
сольства РФ в Исламабаде дейст
вует ц. Покрова Преев. Богороди
цы Русской Православной Церкви. 
26 июля 2010 г. новообразованный 
приход в Исламабаде был принят 
в юрисдикцию РПЦ МП. Пастыр
ское окормление поручено настоя
телю прихода св. ап. Фомы в Нью- 
Дели (Индия) прот. Геннадию Мо
розову. Первый камень в основание 
храма был заложен в окт. 2012 г., 
строительство было завершено к окт. 
2016 г. 13 нояб. того же года храм был 
освящен руководителем Управления 
МП по зарубежным учреждениям 
Богородским еп. Антонием (Севрю- 
ком). Приход объединяет преиму
щественно проживающих в П. рос
сиян, а также правосл. иранцев.

В юрисдикции Русской Православ
ной Церкви за границей действует 
Православная миссия св. Михаила 
Архангела в Пакистане. В 2011 г. 
с благословения митр. Восточно
американского и Нью-Йоркского 
Илариона (Капрала) в г. Саргодха 
приехал иерей Адриан Аугустус 
(индиец по происхождению) из 
Австралийской и Новозеландской 
епархии РГ1ЦЗ для проповеди Пра
вославия. В янв. 2012 г. он вновь 
прибыл в Саргодху и принял в Пра
вославие 174 чел., гл. обр. бывш. про
тестантов, а также католиков, в т. ч. 
католич. свящ. Иосифа Фарука, по
желавшего служить правосл. свя
щенником. В янв. 2013 г. в Коломбо 
(Шри-Ланка) митр. Иларион (Кап
рал) рукоположил Иосифа Фарука 
и Кирилла Амера Шахзада во свя
щенников прихода прп. Сергия Ра
донежского в Саргодхе, а также Ан
тония Шамуна Масиха для прихода 
св. Антония в Хайдерабаде. В 2014 г. 
Православная миссия св. Михаила 
Архангела была официально заре
гистрирована. В сент. 2014 г. миссия 
заложила 1-й храм во имя святых
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жебных текстов и книг, 
в т. ч. «Беседы с преподоб
ным Серафимом Саров-

Свящ. Иосиф Фарук 
с прихожанами прихода 

прп. Сергия Радонежского 
в Саргодхе.

Фотография. 2018 г. 
Фото: St. Michael the Archangel 

Orthodox Mission

Кирилла и Мефодия в Бхалвале. 
Позже священники Кирилл Амер 
Шахзад и Антоний Шамун Масих 
вместе с частью прихожан перешли 
в неканоническую Церковь истин
но православных христиан Греции 
Иакова Яннакиса («Авксентьевский 
синод»). 29 сент. 2014 г. митр. Илари- 
он (Капрал) объявил о том, что они 
освобождены от своих обязанностей 
и более не состоят в клире РПЦЗ. По
сле этого единственным каноничес
ким священником РПЦЗ в П. остал
ся Иосиф Фарук в приходе прп. Сер
гия Радонежского в Саргодхе, насчи
тывающем ок. 780 прихожан (2019). 
Своего храма у прихода нет, службы 
проходят в доме Иосифа Фарука или 
на улице под навесом. Для прихожан 
проводятся катехизаторские курсы, 
действует школа для женщин.

В юрисдикции митрополии Син
гапура и Юж. Азии Константино
польской Православной Церкви дей
ствует Православная миссия в Па
кистане под руководством Иоанна 
Танвеера. В 1986-1996 гг. он служил 
католическим священником в Ла
хоре, после чего сложил с себя сан 
и в 1997 г. вступил в брак. В 1998 г. 
написал прошение о принятии его в 
Православие, к-рое было передано 
митрополиту Гонконга и Юго-Вост. 
Азии Никите (Лулиасе). В 2003 г. 
митр. Никита впервые посетил П. 
и встретился с Иоанном Танвеером. 
В 2005 г. митр. Никита вновь при
был в П. и принял в Православие 
ок. 300 чел., в т. ч. Иоанна Танвеера. 
В янв. 2008 г. Православная миссия 
в Пакистане вошла в юрисдикцию 
новообразованной митрополии Син
гапура и Юж. Азии. В нояб. 2008 г. 
в Афинах (Греция) митр. Нектарий 
(Цилис) рукоположил Иоанна Тан
веера во священника. В доме Иоан
на Танвеера в Лахоре были открыты 
домовый храм и катехизическая шко
ла, на урду переведены ряд богослу

ским». 21 anp. 2013 г. со
стоялась закладка пра
восл. храма в Вазирабаде 

(в 100 км от Лахора). 6 февр. 2014 г. 
церковь была освящена в честь Бла
говещения Преев. Богородицы Син
гапурским и Южноазиатским митр. 
Константином (Цилисом). Правосл. 
общины действуют в Лахоре, Вази
рабаде, Хафизабаде, а также (не
большие) — в Гуджранвале, Наваб- 
шахе и Файсалабаде. Насчитывает
ся ок. 400 прихожан (2014).

Старообрядцы. 4 июня 2017 г. 
в Москве Кирилл Амер Шахзад был 
принят в Русскую Православную 
Старообрядческую Церковь. По воз
вращении в П. он 28 июня того же 
года принял в старообрядчество ок. 
120 жителей Саргодхи, основав в 
стране старообрядческую общину. 
В янв. 2019 г. в Саргодхе началось 
строительство ц. во имя прп. Сергия 
Радонежского.

Римско-католическая Церковь 
на территории П. включает 2 архи-

Собор св. Патрика в Карачи.
1881 г. 

Архит. К. Вагнер.
Памятник Христу-Царю.

1931 г.
Архитекторы М. Андраде, А. Родригес.

Фото: www.headlinehamster.com

еп-ства и 4 еп-ства, а также апосто
лический викариат Кветта. Архи- 
еп-ству Лахор (наиболее многочис
ленное) подчинены еп-ства Исла- 
мабад-Равалпинди, Мултан, Фай- 

салабад; архиеп-ству Карачи - 
еп-ство Хайдарабад. Общее число 
последователей Римско-католич. 
Церкви на 2017 г.— ок. 1,3 млн чел. 
(0,66% населения). Католич. Цер
ковь ведет активную образователь
ную деятельность: в 2018 г. в ее ве
домстве находилось 534 школы, 
53 странноприимных дома, 8 кол
леджей, 7 технических институтов 
и 8 образовательных центров. Ряд 
католич. деятелей был удостоен пра
вительственных наград за заслуги 
в сфере просвещения, здравоохра
нения и благотворительности. Дип
ломатические отношения с Папским 
престолом установлены в 1951 г.

Протестантские церкви, дено
минации и секты. По данным 
2017 г., в П. проживает ок. 1,9 млн 
протестантов (0,96% населения). 
Они представляют самую быстро
растущую религ. группу в стране. 
В наст, время в П. действует ок. 
50 протестант, орг-ций. Этнически 
большинство пакистанских протес
тантов — пенджабцы. Среди про
тестантов преобладают сельские 
жители, значительное число к-рых 
живет за чертой бедности.

Крупнейшей протестант, орг-цией 
является Церковь Пакистана (ЦП; 
Church of Pakistan), насчитывающая 
ок. 800 тыс. представителей 4 про
тестант. деноминаций. ЦП являет
ся 2-й по численности церковной 
орг-цией в П. после Римско-католич. 
Церкви. Она возникла в 1970 г. в ре
зультате объединения Англиканской 
Церкви, Сиалкотского церковного 
совета (общины, изначально осно
ванные шотл. пресвитерианами), 
Пакистанской лютеранской церк
ви, Методистской церкви Пакиста
на. Будучи объединенной, эта цер
ковь в доктринальном отношении 
тяготеет к англиканству; англикане 
составляют большинство ее прихо
жан. ЦП является провинцией Ан
гликанского содружества, а также 
членом Всемирного Совета Церквей, 
Всемирного содружества реформат
ских церквей и Всемирного мето
дистского совета. Включает в себя 
8 диоцезов (количество приходов, 
2016): Файсалабад (40), Хайдара
бад (25), Карачи (47), Лахор (35), 
Мултан (57), Пешавар (23), Райвинд 
(27), Сиалкот (37). Помимо 8 епи
скопов, возглавляющих эти диоце
зы, действует также епископ Пер
сидского зал., к-рый осуществляет 
пастырское попечение над говоря
щими на урду верующими в странах

http://www.headlinehamster.com
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Персидского зал. Возглавляет ЦП 
епископ-председатель (модератор), 
срок полномочий к-рого составляет 
3 года. Действуют семинария в Гудж- 
ранвале (Пенджаб) и теологический 
колледж Св. Томаса в Карачи (Синд), 
а также 99 учебных и 10 медицин
ских заведений (2016).

Самостоятельно от ЦП с 1903 г. 
действует лютеран. Датское мис
сионерское об-во (Det Danske Mis- 
sionsselskab; ок. 1 тыс. чел.).

Кальвинизм, помимо входящих 
в ПЦ общин представляют неск. 
независимых орг-ций. Крупнейшей 
является Пресвитерианская церковь 
Пакистана (Presbyterian Church of 
Pakistan; 340 приходов, 400 тыс. чел.). 
Она была образована в 1993 г. в ре

зультате слияния 2 независимых ре
форматских церквей — Объединен
ной пресвитерианской церкви Паки
стана (United Presbyterian Church of 
Pakistan) и Лахорского церковного 
совета Объединенной церкви Па
кистана (Lahore Church Council of 
the United Church of Pakistan). Пре
свитерианская церковь Пакистана 
входит во Всемирное содружество 
реформатских церквей и Всемир
ный Совет Церквей. Синод Объ
единенной пресвитерианской церк
ви Пакистана (The Synod of the Uni
ted Presbyterian Church of Pakistan; 
И пресвитерий, ок. 200 общин) воз
ник в результате выхода консерва
тивных общин из состава Объеди
ненной пресвитерианской церкви 
Пакистана. Является членом кон
сервативного Международного со
вета христ. Церквей. Сатледжская 
реформатская церковь Пакистана 
(Sutlej Reformed Church of Pakistan) 
была основана в 2011 г. в Бахавалпу- 
ре местным пастором Арсланом уль- 
Хаком, в наст, время распростра
нилась в юж. и центральных частях 

пров. Пенджаб. Синод Объединен
ной пресвитерианской церкви Па
кистана и Сатледжская реформат
ская церковь Пакистана входят во 
Всемирное реформатское товари
щество — объединение консерва
тивных кальвинист, церквей. Также 
к консервативным кальвинист, орга
низациям относится Ассоциирован
ная реформаторская пресвитериан
ская церковь в Пакистане (Associate 
Reformed Presbyterian Church in Pa
kistan; ok. 150 тыс. чел.; в П. c 1911), 
входящая в состав амер. Ассоции
рованной реформатской пресвите
рианской церкви (Associate Refor
med Presbyterian Church).

С 1904 г. пресвитерианские общи
ны с целью объединения верующих 

и углубления их религи
озного чувства проводят 
т. н. Сиалкотские конвен
ции, в которых участву
ют неск. сот чел. Отрабо-

Церковь св. Фомы 
в Исламабаде. 1993 г.

Фото: www.churchbuilding
projects.co.uk/Peter Parish

тайный в ходе Сиалкот- 
ских конвенций вариант 
Псалтири, содержащий 
гимны и псалмы на пен
джаби и урду, положен
ные на музыку с привле

чением местных традиц. мелодий, 
используют также др. конфессии, 
в т. ч. Римско-католич. Церковь.

Баптисты объединены в Баптист
ское библейское братство (ок. 3 тыс. 
чел.) и Баптистскую конвенцию (ок. 
1 тыс. чел.), основанную в 1957 г. 
при поддержке Южной баптист, 
конвенции (США).

Неприсоединившиеся в 1970 г. 
к ЦП общины методистов объеди
нены в Национальную методистскую 
церковь Пакистана (ок. 13 тыс. чел.), 
не входящую во Всемирный мето
дистский совет.

Адвентисты седьмого дня, появив
шиеся в П. в 1913 г., в наст, время на
считывают ок. 12 тыс. последовате
лей. С 1920 г. близ Лахора действует 
Пакистанская адвентистская семи
нария — христ. институт начально
го, среднего и высшего образования.

Новоапостольская церковь явля
ется одной из крупнейших христ. 
орг-ций в П., насчитывающей более 
200 тыс. чел. (2003). Центр этой ор
ганизации находится в Лахоре, глав
ным ее представителем в П. являет

ся апостол, с к-рым работают 5 на
стоятелей округов и 6 епископов. 
Новоапостольская церковь — одна 
из немн. церквей П., действующая 
не только в городах, но и в сельских 
районах Пенджаба, Синда и Хай- 
бер-Пахтунхвы.

Растущую группу пакистанских 
протестантов составляют пятиде
сятники. Крупнейшими пятидесят- 
ническими орг-циями являются Ас
самблеи Бога (ок. 90 тыс. чел.) и Объ
единенная пятидесятническая цер
ковь Пакистана (United Pentecostal 
Church of Pakistan; ок. 87 тыс. чел.; 
унитарии; основана ок. 1960). Так
же действуют Ассамблеи полного 
Евангелия в Пакистане (Full Gospel 
Assemblies of Pakistan; 200 общин, 
45 тыс. чел.; основана в 1947), Цер
ковь Бога (Кливленд) (30 тыс. чле
нов; действует с 1977), Пятидесятни
ческая церковь полного Евангелия 
(Full Gospel Pentecostal Church Paki
stan; 14 тыс. чел.), Апостольская цер
ковь Пакистана (Apostolic Church of 
Pakistan; 9 тыс. чел.), международ
ная миссия Церкви четырехугольно
го Евангелия США (The U. S. Four
square Church; 44 общины, ок. 7 тыс. 
чел.; действует с 1928), Пятидесят
ническая церковь «Филадельфия» 
(Philadelphia Pentecostal Church; 
ок. 3 тыс. чел.; основана в Карачи 
в 1963 швед, миссионерами), Цер
ковь Бога пророчеств (1 тыс. чел.) 
и др. В П. растет число домашних 
пятидесятнических церквей, при
влекающих городских мигрантов.

Среди проч, протестант, орг-ций — 
Армия спасения (57 тыс. чел.; дейст
вует с 1883), Независимая евангели
ческая церковь (ок. 15 тыс. чел.), Уэс
лианская церковь (ок. 10 тыс. чел.), 
Церковь Назарянина (ок. 10 тыс. чел.), 
Иеговы свидетели (ок. 1,1 тыс. чел.; 
с 1924), Ассоциация евангелических 
церквей Пакистана (1,2 тыс. чел.).

Церковь Иисуса Христа святых по
следних дней (мормоны) насчиты
вает в П. ок. 4 тыс. последователей.

Традиц. протестант, деноминации 
в П. объединены в Национальный 
совет церквей Пакистана (National 
Council of the Churches in Paki
stan), входящий во Всемирный Со
вет Церквей. В 1913 г. протестант, 
и англикан. миссии основали сов
местный координирующий орган — 
Пенджабский представительный 
совет миссий (Punjab Representa
tive Council of Missions). В 1923 г. 
он был переименован в Пенджаб
ский христ. совет, в 1948 г., после 
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обретения П. независимости,— в За
паднопакистанский христианский 
совет (West Pakistan Christian Coun
cil), с 1975 г. носит совр. название. 
В наст, время в Национальный со
вет церквей Пакистана входят Пре
свитерианская церковь Пакистана, 
ЦП, Армия спасения, Ассоцииро
ванная реформаторская пресвите
рианская церковь в Пакистане. Бо
лее консервативные протестант, цер
кви и общины входят в Евангеличес
кий альянс Пакистана (Evangelical 
Alliance of Pakistan; основан в 1956). 
Др. формами межденоминацион
ного сотрудничества являются Биб
лейское об-во Пакистана (создано 
в 1863), Студенческое христ. дви
жение, Ассоциация женщин-хрис
тианок и др.

Иудаизм традиционно исповеду
ет евр. община П., живущая в основ
ном в Карачи и насчитывающая 
ок. 1 тыс. чел. Численность общины 
постоянно сокращается ввиду эми
грации.

Ислам. Суннитский ислам в П. 
представлен преимущественно тра- 
диц. богословско-правовыми шко
лами ханафитского мазхаба: Ба- 
релви (48% мусульман) и Деобанди 
(25% мусульман). Наряду с этими 
школами присутствуют также сала
фитские движения ханбалитского 
мазхаба, прежде всего Ахл-и хадис 
(4%). Среди пакистанских шиитов 
наиболее многочисленны имамиты, 
к-рые составляют 19% мусульман. 
Среди др. шиитских общин П. исмаи- 
литы-низариты (ходжа) — 1%, исмаи- 
литы-мусталиты (бохра) — 0,25%. 
Наряду с суннитами и шиитами в П. 
ок. 0,2% мусульман составляют по
следователи махдистского течения 
зикри (сосредоточены преимущест
венно в Белуджистане и Синде). 
Наиболее активно в П. действуют 
последователи школы Деобанди: под 
их контролем находится 65% паки
станских медресе (для Барелви эта 
цифра — 25%, для Ахл-и хадис — 6%, 
для шиитских течений — 3%). Каж
дая из богословских школ имеет 
свои центральные управления ре
лиг. образованием. Они аккумули
руют и контролируют принадле
жащую им религиозно-благотвори
тельную собственность (вакф) и ко
ординируют деятельность входящих 
в них медресе, включая разработку 
учебных программ, проведение эк
заменов, выдачу свидетельств или 
дипломов об образовании и т. п. 
В 2003 г. для отстаивания своих ин
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тересов перед гос-вом все духовные 
управления объединились в Ассо
циацию теологических семинарий П. 
(Ittehad Tanzeemat Madaaris Paki
stan), к-рая, по ее данным, насчиты
вает ок. 28 тыс. медресе. По офиц. 
статистике на 2015 г., количество 
входящих в Ассоциацию семинарий 
значительно ниже: 15 217 медресе, 
включая 2511 женских и 5482 тео
логических ин-та смешанного типа. 
В П. просматривается тенденция 
к бесконтрольному росту числа тео
логических заведений. В 8249 мед
ресе, не входящих в Ассоциацию 
теологических семинарий и не про
шедших регистрации в федераль
ном Мин-ве по религ. делам, обу
чается более 300 тыс. учащихся. Не
законно действующие в стране под 
патронажем различных исламист
ских партий и орг-ций медресе со
здают почву для культивирования 
среди учащихся экстремистских 
настроений, нетерпимости к религ. 
меньшинствам. В рамках Нацио
нального плана действий по борьбе 
с терроризмом (2014) в стране пред
принимаются меры по пресечению 
деятельности медресе экстремист
ского толка, деполитизации и модер
низации традиц. мусульм. системы 
просвещения. Начатая в 2018 г. об
разовательная реформа предполага
ет создание унифицированной си
стемы образования в П. посредством 
постепенного сближения параллель
но существующих в стране обще
образовательных и религ. потоков.

В П. проживает самая крупная 
в мире община ахмадийя, насчи
тывающая 2-4 млн чел. и концент
рирующаяся в Пенджабе, где это 
учение зародилось в кон. XIX в. Его 
основатель и духовный лидер — 
Мирза Гулам Ахмад (1835-1908) 
из г. Кадиан — объявил себя махди 
(носителем последнего божествен
ного откровения) и выступил с на
мерением создать синкретическую 
религию, к-рая объединила бы пред
ставителей всех существующих кон
фессий. 23 марта 1889 г. Ахмад впер
вые принял присягу на верность от 
своих последователей и признал 
себя их учителем (этот день счита
ется датой возникновения движе
ния ахмадийя). Ахмад полагал, что 
учение ислама с годами подверглось 
искажению и должно быть восста
новлено в его первоначальном виде. 
При этом акцент необходимо сде
лать не на ритуальной, а на нравст
венно-этической стороне религии. 

Последователи Ахмада убеждены 
в том, что ему удалось дать толчок 
процессу возрождения ислама и вос
становить те доктрины, к-рые были 
введены пророком Мухаммадом и 
праведными халифами. Привержен
цы движения ахмадийя признают 
6 ключевых положений исламской ве
ры (иман) и 5 столпов ислама, счита
ют Коран священным текстом, об
ращаются в сторону Каабы во время 
молитв и следуют Сунне. В вопро
сах фикха они не придерживаются 
к.-л. традиц. мазхаба, ориентируясь 
в первую очередь на тексты Корана 
и Сунны. Учение ахмадийя содер
жит целый ряд положений, к-рые, по 
мнению большинства суннитов, про
тиворечат исламу. В частности, сто
ронники ахмадийя не воспринима
ют Мекку как объект хаджа и не при
знают, что пророчество Мухаммада 
было последним. От остальных му
сульман их отличает также вера в 
мессианство Ахмада, к-рого, по их 
убеждению, Господь направил вос
становить отношения мира и любви 
между людьми, вернуть духовность 
их религ. практикам и обеспечить 
глобальное торжество ислама мир
ными средствами. Поскольку мн. 
взгляды учения ахмадийя проти
воречат доктринам существующих 
исламских мазхабов, его привержен
цы часто подвергаются гонениям и 
обвинениям в вероотступничестве 
со стороны др. мусульман. До 1974 г. 
учение ахмадийя считалось в П. те
чением внутри ислама, но, соглас
но 2-й конституционной поправке, 
его последователи были признаны 
в стране немусульманами.

Согласно учению ахмадийя, все 
основные религии мира имеют бо
жественное происхождение и явля
ются частью божественного плана, 
цель к-рого — повсеместное утверж
дение ислама как конечной, наибо
лее полной религии. Основным эта
пом ниспослания человечеству ис
тинной религии стало откровение 
прор. Мухаммаду. Однако общеми
ровую победу ислама предназначено 
обеспечить именно движению ахма
дийя. Поэтому Ахмад воспринимает
ся своими последователями как мес
сия не только ислама, но и всех рели
гий, содержащих учение о последнем 
пророке (т. е. всех авраамических ре
лигий, зороастризма, традиц. рели
гий Индии и Мезоамерики и др.).

Вскоре после смерти Ахмада из об
щего течения ахмадийя выделилось 
Лахорское движение, последователи 



к-рого в наст, время составляют ме
нее 0,2% приверженцев ахмадийя. 
Основная часть общины сохранила 
целостную структуру, во главе к-рой 
стоит халиф (новый халиф изби
рается после смерти предыдущего). 
В 1984 г. резиденция халифа была 
перенесена из пакистанского г. Раб- 
ва (ныне Ченаб-Нагар) в Лондон.

В силу развитой миссионерской 
традиции в наст, время общины ах
мадийя присутствуют в большин
стве стран мира. Их численность, 
по разным оценкам, варьируется от 
10 до 20 млн чел. Наибольшая кон
центрация приверженцев этого уче
ния наблюдается в гос-вах Юж. Азии, 
Зап. и Вост. Африки, а также Индо
незии.

В России действует немногочис
ленная община ахмадийя (более 
100 чел., 2016), зарегистрирован
ная как религ. орг-ция в 1993 г.

Буддизм исповедуют ок. 1,5 тыс. 
чел., проживающих в сев. районах П. 
В стране находится большое коли
чество буддийских памятников, яв
ляющихся объектом паломничеств 
буддистов из-за рубежа.

Индуизм — вторая по численно
сти религия П. В наст, время насчи
тывается ок. 3,2 млн индуистов. Бо
лее 90% из них проживают в Синде. 
Члены общины регулярно жалуют
ся на дискриминацию и нападения, 
к-рым они подвергаются со стороны 
мусульман, в связи с чем продолжа
ется отток пакистанских индуистов 
в Индию.

Сикхизма придерживаются ок. 
20 тыс. чел., проживающих преиму
щественно в Пенджабе. В П. нахо
дится ряд сакральных для сикхов 
мест, в т. ч. место рождения гуру 
Нанака, а также более 40 гурдвар. 
Несмотря на продолжающийся от
ток сикхов из П., их община сохра
няет стабильную численность, в т. ч. 
за счет обращения в сикхизм паки
станских индуистов.

Зороастризм исповедуют ок. 2 тыс. 
парсов (представители этноконфес- 
сиональной группы последователей 
зороастризма в Юж. Азии). Боль
шинство пакистанских парсов про
живает в Карачи, их община умень
шается из-за сокращения рождае
мости и отсутствия притока новых 
членов.

Новые религиозные движения 
представлены последователями Ба
хаи религии, к-рые проживают пре
имущественно в крупных городах 
и насчитывают ок. 34 тыс. чел.
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Традиционные верования распро
странены среди племен и народно
стей, живущих в отдаленных гор
ных районах П. Наиболее много
численным является народ калаша 
(ок. 4 тыс.), проживающий в доли
нах Читрала. Их религия представ
ляет собой симбиоз доислам. по
литеистических греческих и ведий
ских культов.

Религиозное законодательство. 
Действующая Конституция П. га
рантирует гражданам свободу ве
роисповедания, однако за исламом 
закреплен статус гос. религии (ст. 2). 
Президент и премьер-министр обя
заны быть мусульманами. Все зако
ны должны соответствовать поло
жениям ислама в том виде, в каком 
они изложены в Коране и Сунне.

Преамбула к конституции («Ре
золюция о целях») гласит, что народ 
П. управляет страной с учетом огра
ничений, наложенных Аллахом. Там 
же говорится о необходимости пол
ностью соблюдать принципы демо
кратии, свободы, равенства, терпимо
сти и социальной справедливости, 
провозглашенные исламом. В ст. 31 
гос-во обязуется предоставить му
сульманам возможность жить в со
ответствии с фундаментальными 
принципами ислама. Власти страны 
декларируют намерение сделать изу
чение ислама обязательным, обес
печить возможность гражданам изу
чать араб, язык, контролировать 
правильность публикаций Корана, 
следить за сбором и расходованием 
мусульм. налогов (заката и ушра), 
осуществлять надзор над вакфами 
и мечетями. Постулируется стрем
ление гос-ва унифицировать и под
держивать в обществе ислам, мораль. 
Ст. 40 декларирует необходимость 
сохранять и укреплять братские от
ношения с мусульманскими стра
нами. Ст. 260 (3) содержит опреде
ление понятий «мусульманин» и 
«немусульманин»: под мусульма
нином понимается тот, кто верит 
в единого и всемогущего Аллаха, 
в то, что послание Мухаммада яв
ляется абсолютным и окончатель
ным, а сам он — последний пророк.

В Уголовном кодексе П. важное 
место занимает мусульм. свод зако
нов о наказании «Худуд», принятый 
в 1979 г. и предусматривающий тра- 
диц. ислам, наказания за такие дея
ния, как прелюбодеяние, потребле
ние алкоголя, воровство и лжесви
детельство. Законы «Худуд» были 
частично пересмотрены в 2006 г., 

когда ряд преступлений сексуаль
ного характера был выведен из сфе
ры их действия, а нек-рые виды на
казания (порка, ампутация конеч
ностей) отменены. Отдельное место 
в уголовном праве занимает «Закон 
о богохульстве», представляющий 
собой дополнение к статьям 295 и 
298 колониального Уголовного ко
декса 1860 г., к-рые предусматрива
ли кару за любую умышленную по
пытку оскорбить чьи бы то ни было 
религ. чувства. В 1980-1986 гг. в рам
ках общих мер по исламизации стра
ны в Уголовный кодекс были внесе
ны пункты 295В, 295С, 298А, 298В, 
298С, запретившие оскорбление по
читаемых верующими святых, а так
же ограничившие религ. практики 
общины ахмадийя. Предусмотрен
ные законом о богохульстве нака
зания включают в себя штрафы, 
разные сроки тюремного заключе
ния вплоть до пожизненного (за оск
вернение Корана, ст. 295В) и смерт
ную казнь (за любое уничижитель
ное высказывание в адрес прор. Му
хаммада, ст. 295С). Приведением в 
соответствие исламу действующих 
или принимаемых в П. законов зани
мается учрежденный в 1980 г. Феде
ральный шариатский суд Пакистана 
(ФШС). В 1982-1991 гг. ФШС изу
чил 1511 действовавших в стране 
законов, признав 267 из них пол
ностью или частично противореча
щими исламу. Принятые ФШС ре
шения передаются через правитель
ство в парламент для внесения необ
ходимых изменений в действующие 
законы или законодательные проек
ты. В функции ФШС также входит 
решение уголовных дел, по к-рым 
применяются традиц. ислам, нака
зания. Всего к 2017 г. за все время 
своего существования ФШС рас
смотрел 4484 петиции.

Все федеральные и провинциаль
ные министры, спикеры и вице-спи
керы Национальной и провинциаль
ных ассамблей, председатель Сена
та, а также губернаторы и главные 
министры провинций при вступле
нии в должности приносят присягу, 
в к-рой обязуются хранить и защи
щать ислам, идеологию. В П. суще
ствует целый ряд гос. ин-тов, дея
тельность к-рых направлена на пре
творение в жизнь ислам, принципов. 
Центральное место среди них за
нимает Мин-во по делам религий 
и межрелигиозной гармонии. Оно 
включает в себя Директорат по во
просам хаджа (ДПВХ), Совет по 



исламской идеологии (СПИИ; ос
нован в 1962) и Образовательный 
совет медресе. Основными задача
ми ДПВХ является контроль за 
организацией и осуществлением 
суннитских и шиитских паломни
честв за пределы П. (гл. обр. в Сау
довскую Аравию, Индию и Иран), 
а также обеспечение безопасности 
самих паломников. Основная за
дача СПИИ — консультирование 
властей по вопросам поощрения и 
обеспечения мусульман П. возмож
ностью строить свою жизнь в соот
ветствии с принципами ислама. Так
же СПИИ дает комментарии цент
ральным и провинциальным влас
тям относительно соответствия уже 
действующего закона или предла
гаемого законопроекта принципам 
Корана и Сунны. Члены СПИИ на
значаются по усмотрению президен
та на срок 3 года. СПИИ действует 
только после соответствующего об
ращения в него со стороны прези
дента, губернатора провинции или 
депутатов Национальной и провин
циальных законодательных ассамб
лей (последним необходимо пред
варительно заручиться поддержкой 
40% парламентариев). Постановле
ния СПИИ носят рекомендатель
ный характер.

Несмотря на гарантированную 
конституцией свободу вероиспове
дания, христиане нередко подверга
ются дискриминации. В дек. 2015 г. 
департамент столичного развития 
Исламабада под предлогом борьбы 
с трущобами выступил с предложе
нием уничтожить христ. поселения 
в черте города. Эта инициатива, вы
звавшая протесты со стороны ряда 
политических партий и неправи
тельственных орг-ций, была откло
нена Верховным судом. В окт. 2016 г. 
в ответ на жалобу местных мусуль
ман власти Бахавалпура распоряди
лись закрыть в городе все домашние 
церкви, принадлежавшие малоиму
щим христ. общинам. Священники, 
отказавшиеся выполнить распоря
жение, были арестованы. Возведение 
новых церквей на расстоянии ближе 
чем 200 м от мечети и 100 м от му- 
сульм. жилых кварталов запрещено. 
При поиске участка под строитель
ство храма христиане сталкивают
ся с трудностями, поскольку значи
тельная часть земли в П. находится 
в частной собственности и земле
владельцы нередко отказывают ве
рующим в предоставлении участ
ков. В пакистанских деревнях на
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блюдаются случаи, когда местные 
власти запрещают христианам про
водить службы и вынуждают их от
казываться от публичной демонст
рации своего вероисповедания под 
предлогом, что полиция не может 
обеспечить их безопасность. Ответ
ственность за нарушение обществен
ного порядка на территории церкви, 
в т. ч. по вине мусульман, пытаю
щихся предотвратить проведение 
христ. богослужений, возлагается на 
руководителей церкви, к-рые под
вергаются арестам и штрафам. По
лиция злоупотребляет правом арес
товывать без наличия ордера лиц, по
дозреваемых в богохульстве. Судьи, 
рассматривающие дела о богохуль
стве, регулярно жалуются на угрозы 
в адрес себя и своих семей, принуж
дающие их выносить обвинитель
ные приговоры. Международные 
орг-ции отмечают, что пакистанские 
суды часто нарушают права религ. 
меньшинств, в отношении к-рых за
коны о богохульстве применяются 
неправомерно и с нарушением су
дебных процедур. Специальные ан- 
титеррористические суды обвиня
ются в том, что они оправдывают 
подозреваемых в антихристианских 
и антииндусских нападениях даже 
при наличии явных доказательств.

Федеральное правительство пред
принимает меры по защите прав 
христиан, включающие публичные 
высказывания первых лиц гос-ва в 
защиту религ. меньшинств, борьбу 
с этнорелиг. экстремизмом, защиту 
христиан от насилия со стороны му- 
сульм. большинства. С 2013 г. поли
ция обеспечивает дополнительные 
меры безопасности в основных хра
мах и христ. поселениях по воскре
сеньям и во время крупных религ. 
праздников, что позволило суще
ственно сократить случаи насилия.

В 2009 г. христианка Асия Биби, 
мать 5 детей, была обвинена в бого
хульстве и приговорена к смертной 
казни. В ожидании смертного приго
вора она находилась в тюрьме до окт. 
2018 г., когда была оправдана и от
пущена на свободу. Это вызвало вол
ну уличных протестов религ. фана
тиков по всей стране. Выступавшие 
в свое время в ее защиту губернатор 
пров. Пенджаб С. Тасир и министр 
по делам меньшинств Ш. Бхатти бы
ли убиты исламистами (янв. и март 
2011). Сохраняется угроза жизни са
мой Асии Биби, ее семьи, адвоката. 
Власти вынуждены скрывать их мес
тонахождение.

История. С древнейших времен 
до образования независимого П. 
(сер. XX в.). На территории П., 
заселенной человеком в конце 1-го 
межледникового периода (1,8 млн — 
780 тыс. до P. X.), последовательно 
развивалась автохтонная палеоли
тическая индустрия (культуры до-, 
ранне- и позднесоанского типа). 
Древнейшие обитатели предположи
тельно принадлежали к экватори
альной, или негро-австралоидной, 
расе. В конце эпохи мезолита (XV- 
VI тыс. до P. X.) в результате контак
тов представителей негро-австрало
идной расы и проникших с северо-за
пада европеоидов сложилась драви- 
доидная антропологическая группа. 
К концу эпохи неолита (IV тыс. до 
P. X.) в долинах рек возникли пер
вые земледельческие оазисы (куль
туры расписной керамики), разви
валось скотоводство и гончарное де
ло, достигла высшего расцвета тех
ника изготовления орудий из камня, 
появились первые орудия из меди 
и бронзы (культура Кот-Диджи).

В нач. III тыс. до P. X. в долине 
Инда и его притоков сложилось 
классовое общество и возникли пер
вые гос. образования Хараппской 
цивилизации, важнейшие центры 
к-рой располагались на территории 
совр. П,— в Мохенджо-Даро, Харап- 
пе, Чанху-Даро, Шахитумпе, а также 
в Вост. Пенджабе и на п-ове Катхи
явар. Разрушение Хараппской циви
лизации в сер,— кон. II тыс. до P. X. 
совпадает по времени с появлением 
на территории П. племен ведических 
ариев. Их контакты с местным насе
лением к нач. I тыс. до P. X. приве
ли к формированию индоарийских 
народностей и племен. В VII-VI вв. 
до P. X. возникли первые индоарий
ские гос-ва — Мадра, Гандхара, Сау- 
вира и др. Предположительно к тому 
времени относится проникновение в 
бассейн р. Инд восточноиран. пле
мен. Однако оставались районы, за
селенные доиндоевроп. населением.

В кон. VI в. до P. X. большая часть 
долины р. Инд и ее притоков была 
включена в состав древнеперсид. 
империи Ахеменидов. На рубеже V 
и IV вв. до P. X. в результате ослаб
ления державы Ахеменидов райо
ны к востоку от р. Инд вернули себе 
самостоятельность. В 327-325 гг. до 
P. X. земли в бассейне Инда (до бе
регов р. Биас) были завоеваны Алек
сандром Великим. Захваченные тер
ритории он разделил на 3 сатрапии 
и присоединил к своим владениям.
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Вскоре после смерти Александра Ве
ликого (323 до P X.) земли по берегам 
Инда были включены в состав импе
рии Маурьев. Ее упадок был связан 
с вторжением в нач. II в. до P. X. в до
лину Инда греко-македон. завоева
теля Деметрия, правителя Бактрии. 
В результате на территории П. воз
никло эллинистическое Индо-Грече
ское царство. В I в. до P. X. оно рас
палось под ударами восточноиран. 
племен шаков. Центром державы 
шаков была обл. Гандхара (Сев.-Зап. 
Пакистан) со столицей в г. Таксила.

В I—III вв. по P. X. бассейн Инда 
вошел в состав Кушанского царства, 
правитель к-рого Канишка (ок. 78- 
123) сделал столицей г. Пурушапу- 
ра (ныне Пешавар). На рубеже эр, 
в период расцвета культуры ра
бовладельческого общества, в бас
сейне Инда распространился буд
дизм, а затем индуизм, джайнизм. 
В нач. I тыс. по P. X. здесь возникла 
гандхарская школа искусства, для 
к-рой было характерно слияние ин
дийских и эллинистических моти
вов; в ее рамках впервые был разра
ботан буддийский иконографичес
кий канон. После распада Кушап- 
ского царства (нач. V в.) зап. районы 
совр. П. вошли в состав Сасанидской 
империи, а восточные — в состав им
перии Гупта. Во 2-й пол. V в. здесь ут
вердилась власть эфталитов — кон
федерации восточноиран. и тюрк, 
племен. Столицей их гос-ва стал 
г. Сакала (ныне Сиалкот). Ок. 567 г. 
гос-во эфталитов распалось: земли 
к западу от р. Инд вновь оказались 
в сфере влияния державы Сасани- 
дов, в вост, районах образовалось 
неск. небольших гос-в. В VI-VII вв. 
индуизм практически повсеместно 
вытеснил буддизм, кастовая систе
ма получила дальнейшее развитие.

СIV в. араб, купцы стали посещать 
западное (Малабарское) побережье 
Индостана. К сер. VII в. там возник
ли мусульм. общины — мопла (ма- 
пилла) в Керале и навайяты в Кон- 
кане, объединившие потомков пере
селенцев из Саудовской Аравии и 
частично Персии, к-рые ассимили
ровались с местными жителями 
(бывш. индуистами и джайнами). 
Мопла и навайяты по роду деятель
ности были рыбаками и крестьянами, 
в силу своего низкого социального 
статуса они играли незначительную 
роль в общеинд. мусульм. общине.

Вслед за арабами-торговцами в 
Юж. Азии появились арабы-завое
ватели, действовавшие от имени 

Омейядского халифата. Первое му
сульм. вторжение в Индию произо
шло при халифе Валиде (705-715), 
к-рый отправил Мухаммада бин Ка
сима (695-715) с экспедицией в Синд 
и Пенджаб. В 712 г. его армия прошла 
к устью Инда по побережью Макра- 
на, взяла штурмом г. Дебал, а затем 
захватила столицу Синда г. Алор 
и присоединила все территории по 
нижнему течению Инда к Омейяд- 
скому халифату. В религ. жизнь 
местных жителей арабы не вмеши
вались: от населения требовались 
только признание власти халифа и 
уплата налогов. В Синде был введен 
шариат, в округа были назначены 
ислам, судьи (казн); однако индуи
стам разрешили пользоваться собст
венными законами. На уровне глав 
деревень сохранялась прежняя ад
министрация, мусульм. наместники 
(амилы) правили только в городах. 
Индуистам и буддистам не запреща
лось участвовать в гос. управлении. 
Тем не менее к IX в. основная часть 
населения Синда перешла в ислам.

В 750 г., после падения Омейяд
ского халифата, Синд стал самостоя
тельным гос-вом. В нач. X в. обосо
бился Мултан. Территория Сев. Па
кистана находилась под контролем 
правителей из местной династии 
Шахи, их столицей был г. Удабхан- 
дапур (ныне Унд). Политическая раз
дробленность и междоусобные войны 
способствовали тому, что в кон. X — 
нач. XI в. в бассейне р. Инд утверди

лась власть династии Газневидов. 
В 1006 г. Махмуд Газневи, прави
тель афган, княжества Газни (998- 
ЮЗО), аннексировал Синд и Пен
джаб. В 1161 г. (по другим данным — 
в 70-х гг. XII в.) столицей гос-ва Газ
невидов стал Лахор. Территория совр. 
П. оказалась под управлением приш
лой мусульм. военной знати, что спо
собствовало широкому распростра
нению ислама. К кон. XII в. гос-во 

Газневидов ослабело и пало под на
тиском Гуридов. В 70-80-х гг. XII в. 
Муиз ад-Дин (Шихаб ад-Дин) Му
хаммад Гури (ум. в 1206) присоеди
нил Пенджаб и Синд. В кон. XII — 
нач. XIII в. военачальники Гуридов 
(гулямы) основали гос-ва на землях 
всей Сев. Индии.

В 1206 г. гулям Кутб уд-Дин Айбек 
(1206-1210) основал Делийский сул
танат (1206-1526) — 1-е мусульм. 
гос-во в Юж. Азии, легитимирован
ное через связи с араб, халифатом 
Аббасидов. Несмотря на продолжи
тельные междоусобные войны и мно
гократные иноземные вторжения 
(монголов — в XIII — нач. XIV в., Ти
мура — в кон. XIV в.), крупные го
рода бассейна р. Инд (Лахор, Мул
тан, Пешавар, Татта и др.) превра
тились в важные экономические 
и культурные центры.

В 1526-1858 гг. Пенджаб, Синд 
и правобережье Инда находились 
под властью Могольской империи, 
правители к-рой называли себя ха
лифами, а свое гос-во — халифатом. 
Со 2-й пол. XVI в. имя правителя 
звучало в пятничной молитве. В нач. 
XVIII в., после смерти ими. Ауранг- 
зеба (1658-1707), начался постепен
ный распад Могольской империи. 
Район бассейна р. Инд стал ареной 
ожесточенной борьбы иранских, аф
ганских и локальных властителей. 
В сер. XVIII в. территорию совр. П. 
подчинил афганский шах Ахмад- 
шах Дуррани (1747-1772). В 60-х гг. 

XVIII в. в Пенджабе воз
никло несколько неболь
ших сикхских княжеств, 
которые были объедине-

Фрир-Холл в Карачи. 
1865 г.
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ны в единое государст
во махараджей Ранджи- 
том Сингхом (1799-1839). 
Территорию Белуджиста
на объединил под своей 

властью Насир-хан Белудж, прави
тель княжества Калат (1750-1795). 
В кон. XVIII в. в Синде возник ряд 
мелких гос-в, к-рыми правили эми
ры из династии Талпур.

Ослабление Могольской империи 
способствовало установлению в Юж. 
Азии власти англичан. В 1843 г. они 
захватили Синд, в 1849 г,— Пенджаб, 
в течение 2-й пол. XIX в. распростра
нили свое влияние на Белуджистан
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и земли восточно-пуштунских пле
мен и княжеств. После ликвидации 
Могольской империи (1858) одна 
часть территории совр. П. вошла 
в состав провинций и президентств 
Британской Индии, другая оказа
лась под прямым губернаторским 
управлением, третья сохранила ста
тус независимых княжеств.

Во 2-й пол. XIX в. в Юж. Азии на
чинается подъем национальных дви
жений, принимавших не только об
щеиндийский, но также этнический 
и религ. характер. Движение за об
разование П. было инициировано 
и возглавлено партией Всеиндий- 
ская мусульманская лига (ВМЛ), со
зданной в 1906 г. В основе движения 
лежала «теория двух наций», в фор
мировании к-рой видную роль сыг
рали Сайид Ахмад-хан (1817-1898), 
Мухаммад Икбал (1877-1938) и Му
хаммад Али Джинна (1876-1948). 
Согласно этой теории, мусульмане 
Индийского субконтинента пред
ставляют собой единую нацию, про
тивопоставленную нации индусской. 
В 1930 г. Икбал впервые озвучил не
обходимость создать в Сев. Индии 
отдельное мусульм. гос-во. В 1933 г. 
Чоудхури Рахмат Али (1897-1951) 
предложил для этого гос-ва название 
«Пакистан», представляющее собой 
аббревиатуру названий 5 его обла
стей: «П» — Пенджаб; «А» — афган, 
территории, т. е. Северо-Западная по
граничная провинция (СЗПП); «К» — 
Кашмир; «С» — Синд; «ТАН» — Бе
луджистан. 22-24 марта 1940 г. на 
сессии ВМЛ в г. Лахор была при
нята резолюция, призвавшая все 
мусульм. население Северо-Запада 
и Востока Индии бороться за соб
ственную государственность. 14 авг. 
1947 г. в соответствии с законом о 
независимости Индии Британская 
Индия была разделена на 2 гос-ва — 
Индийский Союз и П. В состав П. 
вошли 2 региона Индийского суб
континента, населенные преиму
щественно мусульманами,— 4 про
винции на северо-западе (Зап. Пен
джаб, Синд, СЗПП, Белуджистан), 
а также пров. Вост. Бенгалия (ныне 
Бангладеш) на северо-востоке, уда
ленная от проч, земель на 1600 км. 
На княжество Джамму и Кашмир, 
получившее в 1946 г. самоуправле
ние, заявили претензии и Индия, 
и П.

Независимый П. в сер. XX — нач. 
XXI в. В П. к моменту его образова
ния проживали ок. 70 млн чел., из 
к-рых мусульмане составляли 74%

М. А. Джинна.
Фотография. 1945 г.

(51,8 млн чел.). В 1947-1951 гг. в П. 
преимущественно из Сев. Индии 
переселились ок. 8 млн мусульман, 
к-рые составили ок. 5% пакистан
цев. Переселенцев стали называть 
мухаджирами (дословно «совершив
ший хиджру»); ими были, как пра
вило, представители мусульм. эли
ты инд. провинций, к-рые принад
лежали к разным этносам и были 
объединены только религией и язы
ком (урду). Большинство из них се
лились в пров. Синд (гл. обр. в г. Ка
рачи).

Во внутренней политике феде
ральное правительство взяло курс 
на подавление этнорегионализма. 
Еще до обретения независимости 
П. национальным языком было ре
шено сделать урду, к-рый считался 
языком инд. мусульман. По перепи
си 1951 г., на урду говорили только 
7,2% населения, преимущественно 
мухаджиры; носители бенгали со
ставляли 54,6%, панджаби — 28,4%. 
Попытка навязать урду особое не
приятие вызвала в Вост. Бенгалии, 
в к-рой проживало ок. 60% всего на
селения страны. Принятая 23 марта 
1956 г. 1-я Конституция П. провоз
гласила гос. языками урду и бенга
ли, продлив при этом на 20 лет офиц. 
статус англ, языка, и закрепила при
нятое в марте 1955 г. решение об объ
единении Пенджаба, Синда, СЗПП 
и Белуджистана в единую пров. Зап. 
Пакистан со столицей в г. Лахор; про
винция Вост. Бенгалия была пере
именована в провинцию Вост. Па
кистан (столица г. Дакка).

Спорным был вопрос о конфес
сиональном облике пакистанской 
нации. Джинна, один из основате
лей пакистанской государственно
сти, подчеркивал, что в П. не долж

но быть места религ. нетерпимости 
и все подданные должны быть рав
ны перед гос-вом независимо от их 
вероисповедания. Во 2-й пол. 50-х гг. 
XX в. 84,9% населения страны ис
поведовали ислам, 13,8% — индуизм. 
При этом большая часть индуистов 
(94,6%) проживали в Вост. Паки
стане (там они составляли 22% на
селения) и были этническими бен
гальцами. Исламские религ. орг-ции 
«Джамаат-и ислами» («Исламское 
общество», ДИ), «Джамиат-уль-ула- 
ма-и ислам» («Сообщество ислам
ских улемов», ДУИ) и «Джамиат- 
уль-улама-и Пакистан» («Сообще
ство улемов Пакистана», ДУП) по
ставили цель сделать П. образцовым 
ислам, гос-вом, основанным на ис
лам. культуре и шариате.

В окт. 1947 г. из-за спора по пово
ду территориальной принадлежно
сти княжества Джамму и Кашмир 
началась 1-я индийско-пакистан
ская война. 27 июля 1949 г. сторо
ны подписали соглашение о Линии 
прекращения огня, к-рая раздели
ла бывш. княжество на территории, 
контролируемые П. (Азад Кашмир 
и Гилгит-Балтистан), и территории, 
отошедшие Индии (совр. штат Джам
му и Кашмир).

Кризис гос. власти привел к отхо
ду от построения парламентской де
мократии в сторону усиления авто
ритаризма. 7 окт. 1958 г. ген. М. Айюб 
Хан (1907-1974) ввел в стране воен
ное положение и принял (с 27 окт.) 
президентские полномочия. Граж
данское правление было восста
новлено 1 марта 1962 г. с принятием 
новой конституции. Она предписы
вала создание Консультативного со
вета по исламской идеологии, ко
торый получал право проверять за
коны и законопроекты на соответ
ствие принципам Корана и Сунны, 
гарантировала полное равенство 
Зап. и Вост. Пакистана и вновь про
возгласила государственными язы
ками П. урду и бенгали. Следствием 
неразрешенных разногласий с Ин
дией стала 2-я индийско-пакистан
ская война (5 авг,— 23 сент. 1965), 
по итогам которой 10 янв. 1966 г. 
была подписана Ташкентская декла
рация о решимости сторон восстано
вить мирные отношения. В марте 
1969 г. в результате неспособности 
администрации Айюб Хана пога
сить антипакистанскую кампанию в 
Вост. Пакистане к власти пришел ген. 
А. М. Яхья Хан (1917-1980), введ
ший в стране военное положение.



30 марта 1970 г. пров. Зап. Паки
стан была преобразована в федера
цию 4 провинций (Пенджаб, Синд, 
Белуджистан, СЗПП). В 1970 г. в хо
де выборов в Национальную ас
самблею большинство голосов по
лучила партия бенгальских нацио
налистов, в то время как админи
страция Яхья Хана поддерживала 
Пакистанскую национальную пар
тию (ПНП). В ночь с 25 на 26 марта
1971 г. пакистанская армия начала 
в Вост. Пакистане полномасштаб
ную военную операцию против бен
гальских националистов, которые 
26 марта провозгласили независи
мость Народной Республики Бангла
деш. 3 дек. на их стороне в конфликт 
вмешалась Индия. В результате 3-й 
индийско-пакистанской войны (3- 
17 дек. 1971) Бангладеш сохранил 
свою независимость. 20 дек. Яхья 
Хан был вынужден передать обя
занности президента и главы воен
ной администрации лидеру ПНП 
3. А. Бхутто (1928-1979). 2 июля
1972 г. Индия и П. заключили Симл- 
ское соглашение, в к-ром выразили 
намерение урегулировать отноше
ния мирным путем.

В результате отделения Бангладеш 
П. стал практически монорелигиоз- 
ным: по данным переписи 1972 г., 
96,75% пакистанцев были мусуль
манами и лишь 1,44% — индуиста
ми. В нач. 70-х гг. XX в. 3. А. Бхут
то начал реализовывать программу 
социально-экономических реформ 
с целью построения т. и. исламско
го социализма: предполагалось, что 
демократическое правительство бу
дет претворять в жизнь социали
стические принципы, заложенные 
в исламе. Принятая 14 авг. 1973 г. 
конституция провозгласила П. ис
лам. республикой, ислам впервые 
получил статус гос. религии. Учас
тие немусульман в гос. политике 
ограничивалось, все действующее 
законодательство П. должно было 
быть приведено в соответствие с по
ложениями Корана и Сунны. С этой 
целью были расширены полномо
чия Совета по исламской идеоло
гии. В 1974 г. была принята 2-я кон
ституционная поправка, в соответст
вии с к-рой община ахмадийя была 
признана немусульманской.

Политика «исламского социализ
ма» вызывала серьезную критику 
со стороны ислам, религ. партий ДИ, 
ДУИ и ДУП, к-рые требовали все
сторонней исламизации. Начиная 
с сер. 70-х гг. XX в. они стали наи
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более влиятельной антиправитель
ственной силой, под давлением к-рой 
3. А. Бхутто был вынужден принять 
новые меры по исламизации: в мае 
1977 г. запрещены азартные игры и 
употребление алкоголя, закрыты ки
нотеатры и ночные клубы, а пятни
ца объявлена выходным днем.

В ночь на 5 июля 1977 г. ген. М. Зия 
уль-Хак ( 1924-1988), поддерживав
ший всестороннюю исламизацию, со
вершил гос. переворот. 1 окт. 1977 г. 
он объявил о намерении выстроить 
в П. особую ислам, форму демокра
тии — шурократию. В 1977-1978 гг. 
была введена жесткая цензура и за
прещена деятельность не согласных 
с режимом политических партий, 
были созданы шариатские судебные 
органы (Федеральный шариатский 
суд и суды казн на местах), Уголов
ный кодекс дополнен нормами ис
лам. права, началось регулирование 
духовно-нравственной жизни обще
ства (созданы комитеты для продви
жения в массы ислам, морали), про
изошло частичное объединение ре
лиг. и гос. образования, были введе
ны традиц. мусульм. налоги закат 
и ушр (только для мусульман-сун
нитов) и запрещено взимание про
цента. Общий подъем религ. настрое
ний привел к активизации движе
ния шиитов в защиту своих прав, 
возникли первые религ. боевые ор
ганизации, как шиитские, так и 
суннитские. В результате начались 
суннито-шиитские столкновения, 
всплеск к-рых пришелся на 80-е гг. 
XX в. 15 июня 1988 г. Зия уль-Хак 
издал указ, провозглашавший Ко
ран и Сунну верховным законом 
страны, но указ не был введен в дей
ствие ввиду гибели президента в 
авиакатастрофе 17 авг. 1988 г.

Исламизация не смогла сгла
дить межэтнические противоре
чия. В 1983 г. в Синде прошли мас
совые антиправительственные ми
тинги под лозунгами синдхского 
национализма. Националистичес
кие выступления синдхов в свою 
очередь инициировали аналогич
ные процессы среди проживавших 
в Синде мухаджиров, к-рые требо
вали выделить Карачи и прилегаю
щий к нему регион в автономную 
провинцию. Среди пуштунов поли
тика исламизации привела к радика
лизации, особенно начиная с кон. 
70-х гг. XX в., после введения совет
ских войск в Афганистан. Централь
ная власть П. поддерживала афган, 
моджахедов. СЗПП превратилась 

в арену идеологической подготовки 
кадров для ведения антисоветского 
джихада — преимущественно рука
ми пакистанских и афган, пуштунов.

После авторитарного правления 
Зия уль-Хака в П. была предпри
нята попытка возвращения к пар
ламентской демократии. В нояб. 
1988 г. были проведены выборы на 
партийной основе. Главная борьба 
развернулась между ПНП во главе 
с Б. Бхутто (1953-2007), дочерью 
3. А. Бхутто, и Пакистанской му
сульманской лигой (ПМЛ) во главе 
с Н. Шарифом (род. 1949). Ислам, 
орг-ции поддерживали ПМЛ, но 
победу одержала ПНП. Б. Бхутто 
сформировала правительство, став 
1-й женщиной на посту премьер-ми
нистра в мусульм. мире.

С нояб. 1988 по окт. 1999 г. Нацио
нальная и провинциальные ассамб
леи распускались досрочно. Победу 
в парламентских выборах одержи
вала то ПНП, то ПМЛ: Б. Бхутто 
была премьер-министром в 1988- 
1990 и 1993-1996 гг., Шариф — 
в 1990-1993 и 1997-1999 гг. Внут
риполитическая нестабильность и 
слабость центрального правитель
ства усугублялись межэтническими 
и межрелиг. конфликтами. В 1988- 
1995 гг. мухаджиры, требовавшие 
предоставить своему анклаву в Син
де статус отдельной провинции и 
восстановить принцип религиозно
го и этнического равноправия, за
ложенный в основу пакистанского 
гос-ва Джинной, организовывали 
массовые акции протеста. В резуль
тате столкновения с федеральными 
войсками погибли более 4,4 тыс. чел.

В нач. 90-х гг. XX в. «пуштунский 
исламизм» получил мощный им
пульс в результате успехов движе
ния «Талибан» в Афганистане и по
следующего офиц. признания режи
ма талибов правительством Шарифа 
(25 мая 1997). Талибами в основном 
становились афган, беженцы-пушту
ны, к-рые в 80-х гг. XX в. нашли при
ют в Белуджистане и СЗПП и про
шли обучение в пакистанских мед
ресе. Сильное влияние на афган, бе
женцев оказывали улемы мусульм. 
орг-ции ДУИ, к-рая традиционно 
имела большой авторитет среди па
кистанских пуштунов и курировала 
большинство местных медресе. Фи
нансовые и политические возмож
ности орг-ции сильно возросли по
сле того, как в 1993 г. члены ДУИ во
шли в состав коалиционного пра
вительства ПНП. Подъем движения
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талибов в Афганистане вызвал в кон. 
80-х — кон. 90-х гг. XX в. эскалацию 
в П. столкновений суннитов и шии
тов. Если пакистанские сунниты ви
дели национальную идею П. в осу
ществлении всесторонней ислами
зации, то шииты исходили из прин
ципов гражданского равноправия и 
свободы вероисповедания. В 1997 г. 
в ответ на радикализацию отдель
ных этнических и религ. групп был 
принят « Антитеррористический акт», 
к-рый дал правительству право за
прещать любую орг-цию (как рели
гиозного, так и этнонационального 
толка).

В мае 1998 г. П. первым из мусуль
манских гос-в стал обладателем ядер- 
ного оружия (одновременно с Ин
дией). 3 мая — 26 июля 1999 г. прои
зошел Каргильский конфликт, или 
4-я индийско-пакистанская война. 
Моджахеды под прикрытием паки
станских вооруженных сил заняли 
район инд. г. Каргил, но 12 июля 
под давлением мировой обществен
ности Шариф объявил об отводе 
войск. 12 окт. ген. П. Мушарраф (род. 
в 1943), обвинив Шарифа в преда
тельстве гос. интересов, совершил 
военный переворот и провозгласил 
себя руководителем П. Новый ре
жим был формально легитимиро
ван 12 мая 2000 г., когда Верховный 
суд оправдал приход армии к влас
ти и наделил Мушаррафа правом 
вносить поправки в конституцию.

Правящий режим проводил по
литику защиты религ. меньшинств. 
В 2000 г. был принят «Указ о мест
ном самоуправлении», согласно ко
торому ок. 5% мест в местных сове
тах были зарезервированы за не- 
мусульманами. В 2001 г. была пред
принята реформа традиц. мусульм. 
системы образования, направленная 
на дерадикализацию пакистанского 
общества через установление гос. 
контроля за учебной и финансовой 
деятельностью религ. учебных за
ведений, их постепенную интегра
цию в систему общеобразователь
ных школ. Однако попытки админи
страции Мушаррафа ограничить 
независимость ислам, учебных за
ведений и снизить влияние шари
атских судебных органов не увенча
лись успехом ввиду единодушного 
протеста со стороны ислам, орг-ций.

После терактов в США И сеит. 
2001 г. П. включился в международ
ную борьбу с терроризмом, акти
визировав сотрудничество с США 
и прекратив поддержку движения 

«Талибан». Эта политика Мушарра
фа вызвала сильное недовольство 
жителей СЗПП и ТПФУ (Зоны пле
мен): пуштуны восприняли отказ па
кистанских властей от поддержки 
талибов как ущемление своих эт
нических интересов. Против внеш
неполитического курса правитель
ства II. выступили ислам, орг-ции 
ДИ и ДУИ, которые организовали 
осенью 2001 г. массовые митинги в 
поддержку талибов. После падения 
в дек. 2001 г. в Афганистане режима 
«Талибан» ситуация в П. осложни
лась: многие его сторонники бежа
ли в населенные пуштунами районы 
П. и начали вооруженную борьбу за 
исламизацию страны.

В сложившейся ситуации Му
шарраф решился на поэтапное вос
становление в стране гражданского 
правления. В марте 2003 г. была вос
становлена конституция. Накануне 
парламентских выборов, назначен
ных на нач. 2008 г., с разрешения Му
шаррафа в страну вернулись изгнан
ные лидеры оппозиции. ПНП и Па
кистанская мусульманская лига На
ваза Шарифа (ПМЛ-Н) развернули 
активную предвыборную кампанию, 
главным лозунгом которой стало 
восстановление демократии. 27 дек. 
2007 г. в результате теракта на пред
выборном митинге в г. Равалпинди 
была убита Б. Бхутто. Вскоре ее сын 
Б. Зардари-Бхутто стал новым пред
седателем ПНП, к-рая в февр. 2008 г. 
выиграла парламентские выборы. 
18 авг. 2008 г. Мушарраф под угро
зой импичмента добровольно ушел 
в отставку и уехал в Великобрита
нию. После этого парламент избрал 
президентом А. Зардари, отца Б. Зар
дари-Бхутто.

Правительство ПНП оставалось 
у власти до очередных парламент
ских выборов в 2013 г., когда в П. 
впервые в истории была осуществ
лена передача власти от одного демо
кратически избранного правитель
ства другому: на смену ПНП пришла 
ПМЛ-Н, Шариф вновь стал премь
ер-министром (2013-2017). В июле 
2018 г. на парламентских выборах 
победу одержала оппозиционная 
партия Пакистанское движение за 
справедливость (Техрик-и-Инсаф; 
создана в 1996). 18 авг. ее основатель 
и председатель И. Хан (род. 1952) 
стал премьер-министром, 9 сент. пре
зидентом страны стал его однопар
тиец А. Алви (род. 1949).
Лит.: Rose Н. A., Ibbetson D.. MacLagan E. 
A Glossary of the Tribes and Castes of the 

Punjab and North-West Frontier Province. 
Lahore, 1911-1919. New Delhi, 1980'. 3 vol.; 
Gopal R. Indian Muslims: A Political History. 
Bombay, 1959; Titus M. T. Islam in India and Pa
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stan. Madras, 1959. New Delhi, 2005'; Speeches 
and Writings of Mr. Jinnah. Lahore, 1960-1964. 
2 vol.; Ганковский Ю. В. Народы Пакистана: 
Основные этапы этнической истории. М., 
1964; Abbott F. Islam and Pakistan. Ithaca, 1968; 
Ikram S. M. Modern Muslim India and the Birth 
of Pakistan (1858-1951). Lahore, 1970; Анто
нова К. А. Об учении и легендах мусульм. сек
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родов Востока / Отв. ред.: Б. Г. Гафуров. М., 
1971. С. 103-116; Пономарев Ю. А. История 
Мусульманской лиги Пакистана. М., 1982; 
Allchin В., Allchin F. R. The Rise of Civilization 
in India and Pakistan. Camb.; N. Y., 1982; Schim
mel A. Islam and India in Pakistan. Leiden, 1982; 
Iqbal A. Islamisation of Pakistan. Lahore, 1986; 
Ahmed I. The Concept of an Islamic State: An 
Analysis of the Ideological Controversy in Pa
kistan. L., 1987; Альбедиль Μ. Ф. Забытая ци
вилизация в долине Инда. СПб., 1991; Уол- 
перт С. Джинна — творец Пакистана. М., 
1997; Энциклопедия Пакистана / Отв. ред.: 
Ю. В. Ганковский. М., 1998; Hussain J. A His
tory of the Peoples of Pakistan: Towards Inde
pendence. Karachi, 2002; Плешов О. В. Ислам, 
исламизм и номинальная демократия в Па
кистане. М., 2003; он же. Ислам и полит, куль
тура в Пакистане. М., 2005; Ziring L. Pakistan: 
At the Crosscurrent of History. Lahore, 2003; 
A History of Pakistan and Its Origins / Ed. 
Ch. Jafferlot L„ 20042; Khan H. Constitutional 
and Polit. History of Pakistan. Karachi, 2005; 
Серенко И. H. Система образования в Ислам
ской Респ. Пакистан. М„ 2006; она же. Ста
новление и развитие жен. образования в Ис
ламской Республике Пакистан: (Политика 
в области образования и реакция об-ва). 
М„ 2016; Cohen S. Ph. The Idea of Pakistan. 
Wash., 2006; Белокреницкий В. Я., Москален
ко В. Н. История Пакистана, XX в. М., 2008; 
Talbot I. Pakistan: A Modern History. L., 2009; 
Филимонова A. Л. Идея нац. идентичности: 
Опыт Пакистана. М.; СПб., 2013; Burki Sh.J. 
Historical Dictionary of Pakistan. Lanham, 
20154; Long R. D. A History of Pakistan. Kara
chi, 2015; Singh Y. P. Islam in India and Paki
stan: A Religious History. New Delhi, 2016; Za
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История христианства. Первым 
христ. проповедником, посетившим 
территорию совр. П., считается ап. 
Фома. Согласно традиции, на тер
ритории совр. Пенджаба он встре
тился с правителем Индо-Парфян
ского царства Гундофаром, и под воз
действием проповеди апостола царь 
и его окружение приняли христиан
ство. В I в. по P. X. местные правите
ли Таксилы (близ Исламабада) вы
пускали монеты с именами Гундо- 
фара и Гондофереса, однако прямые 
свидетельства встречи ап. Фомы 
с Гундофаром, равно как и достовер
ные сведения о существовании христ. 
общин на территории П. вплоть до 
XVI в., отсутствуют.

В 1567 г. иезуиты Р. Аквавива ( 1550 
1583) и А. де Монсеррат (1536-1600)
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прибыли из Гоа в Лахор, ко двору 
могольского имп. Акбара. Они бы
ли приняты императором и сопро
водили его к имп. резиденции Фа- 
техпур-Сикри (ныне шт. Уттар-Пра
деш, Индия). Однако их миссия не 
увенчалась успехом, и в 1583 г. они 
покинули двор могольского импера
тора. Уже в том же году ко двору Ак
бара прибыла 2-я миссия иезуитов. 
Но лишь 3-я миссия под рук. Ж. Кса
верия, прибывшая в Лахор 5 мая 
1595 г., оказалась успешной. Из 4 ее 
членов трое сосредоточили вни
мание на Акбаре и его приближен
ных, четвертый, Эммануэль Пиней
ро (1556-1618), с разрешения им
ператора проповедовал местному 
населению. 15 сент. 1595 г. были кре
щены первые обращенные. Иезуиты 
открыли школу, в к-рой обучались 
дети придворных; в 1597 г. они по
строили в Лахоре большую церковь. 
В 1604 г. Акбар официально разре
шил своим подданным принимать

Акбар на религиозном собрании 
в Молитвенном доме (Ибадат-хана). 

Фигуры в темном слева — 
иезуит Р. Аквавива 

и переводчик Ф. Энрикес. 
Миниатюра из рукописи «Акбар-наме» 

Абу-л-Фазла. 1603-1605 гг. 
(Chester Beatty. In 03.263.1. Fol. 263v)

крещение. После этого число хрис
тиан стало быстро увеличиваться, 
из Гоа прибывали новые проповед
ники, к-рые печатали и распростра
няли христ. лит-ру на персид. языке.

Пресвитерианская 
ц. св. Андрея в Карачи. 

1868 г.
Архит. Т. Ньюнем.

Фото: TuckDB Postcards/tuckdb.org

Христ. община Лахора в то время 
включала европейцев (гл. обр. порту
гальцев), арм. торговцев и крещен ых 
местных жителей. Крещение прини
мали преимущественно низкокас
товые индуисты, а также нек-рые 
зажиточные мусульмане. С 1587 г. 
по нач. XVIII в. Лахор неоднократ
но становился отправным пунктом 
миссионерских поездок иезуитов в 
историческую обл. Кафиристан, ох
ватывающую совр. афган, пров. Ну
ристан и прилегающие к ней паки
станские земли. Проводимая при Ак
баре политика веротерпимости была 
свернута его преемниками. В 1614 г. 
имп. Джахангир приказал закрыть 
церковь в Лахоре, а в 1632 г. по при
казу имп. Шаха Джахана она была 
разрушена. Большинство христиан 
переселилось в Агру. В XVI-XVII вв. 
августинцы и кармелиты из Бомбея 
и Гоа проповедовали в Синде, в райо
не торговых поселений португаль
цев близ Татты. Однако в 1672 г. их 
деятельность здесь была запрещена. 
Сведения о жизни христиан на тер
ритории совр. П. в течение XVII- 
XVI11 вв. обрывочны. Значитель
ную часть верующих составляли по
стоянно проживавшие на побережье 
Синда арм. торговцы, а также сол
даты в войсках местных правите
лей. Последние принимали христи
анство под воздействием контактов 
с европ. офицерами, к-рых нанима
ли на службу инд. князья.

Утверждение в регионе христиан
ства связано с установлением брит, 
колониального правления в XIX в. 
В 1834 г. в Лудхиану (ныне в шт. Пен
джаб, Индия) прибыли первые про

тестант. проповедники — пресвите
риане из США. В результате их дея
тельности в Сев. Индии была осно
вана Лудхианская (позднее — Пен
джабская) миссия, к-рая действова
ла и на территории совр. П. В том же 
году один из пресвитериан-пионеров, 
Дж. Лаури (1808-1900), переехал в 
Лахор, но вскоре был вынужден по
кинуть этот город. Первый постоян
ный миссионерский стан в Лахоре 
был основан в 1849 г. амер, пресвите
рианами Ч. Форманом (1821-1894) 
и Дж. Ньютоном (1810-1891). Впосл. 
на базе созданных ими общин был 
учрежден Лахорский церковный со
вет. В 1904 г. он вошел в состав Объ
единенной церкви Сев. Индии.

В 1855 г. в Лахоре др. группой амер, 
пресвитериан под рук. Э. Гордона 
(1828-1887) была основана миссия 
Ассоциированного пресвитериан
ского синода Сев. Америки (с 1858 — 
Объединенная пресвитерианская цер
ковь Сев. Америки, с 1958 — Объеди
ненная пресвитерианская церковь 
в США). Вскоре деятельность этой 
миссии распространилась на города 
Гуджранвала, Джелам, Зафарвал, 
Пасрур и Равалпинди, а ее центр 
перенесен в Сиалкот. В 1859 г. на 
основе этой миссии была создана 
Сиалкотская пресвитерия, в 1893 г. 
преобразованная в Синод Пенджа
ба в составе Объединенной пресви
терианской церкви Сев. Америки.

В кон. 1856 г. в Сиалкоте Церковь 
Шотландии учредила 3-ю на тер
ритории совр. П. пресвитерианскую 
миссию. В 1857 г. ее представители 
были убиты, однако в том же году 
работа миссии возобновлена новой 
волной шотл. проповедников. В сфе
ру влияния Церкви Шотландии по
пали города Гуджрат, Вазирабад и 
Джалалпур. Впоследствии основан
ные шотл. миссией общины консти
туировались в Сиалкотский церков
ный совет.

В 1850 г. англиканское Церковное 
миссионерское об-во основало в Ка
рачи 1-й англикан. миссионерский 
стан. В 1852 г. англиканами в Сев. 
Индии были развернуты Гималай
ская и Пенджабская миссии. По
следняя работала в т. ч. в Кашмире 
и на территории совр. пров. Хай- 
бер-Пахтунхвы, основала в зап. 
Пенджабе христ. поселения, а так
же открыла представительства в Пе
шаваре и Наровале. В 1877 г. в Ла
хоре был основан англиканский 
диоцез, первым епископом к-рого 
стал Т. В. Френч (1877-1887). Впосл.
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к миссионерской работе в регионе 
присоединились англикане из Авст
ралии и Нов. Зеландии.

В 1874 г. в Карачи в среде брит, 
солдат начал проповедь 1-й мис
сионер-методист У. Тейлор (1821— 
1902). В том же году к нему присо
единился представитель Методист
ской епископальной церкви Д. Фокс 
(1835-1909), к-рый к исходу года по
строил 1-ю методистскую церковь. 
Впосл. методисты вели проповедь 
среди местного населения в Лахоре, 
Кветте, Карачи. В 1922 г. Методист
ская епископальная церковь основа
ла Конференцию реки Инда, в к-рую 
вошли приходы в Сев. Индии и на 
территории совр. П.

На рубеже XIX и XX вв. в регион 
начали прибывать новые протестант, 
миссии. Среди них были представи
тели Армии спасения, адвентисты 
седьмого дня, члены Библейской и 
медицинской миссии Зенана (на
правлена Баптистским миссионер
ским об-вом), Женского миссио
нерского об-ва Зенана (направлено 
Англиканской Церковью). Две по
следние орг-ции ориентировались 
исключительно на женщин и дейст
вовали в контексте общего подъема 
жен. протестант, миссионерства в 
Индии в 70-х гг. XIX в. Основанные 
на территории П. миссии разных 
протестант, деноминаций коорди
нировали деятельность во избежа
ние конкуренции. Их совместная 
работа придала христианству в ре
гионе ярко выраженный протес
тантский оттенок, к-рый сохранял
ся вплоть до кон. XX в.

С сер. XIX в. в регионе активи
зировалась также Римско-католич. 
Церковь. Для окормления европей
цев и потомков смешанных браков 
из Агры в Лахор прибыли капуцины, 
из Бомбея в Синд и Белуджистан — 
кармелиты и иезуиты. В 1880 г. Ла
хор стал центром католич. викариа-
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та Пенджаб. В 1886 г. бы
ло образовано архиепи
скопство Бомбей, в юрис
дикцию к-рого были пе-

Интерьер собора 
Святейшего Сердца 

Иисуса Христа 
в Лахоре.

Фото: Usman Hayat

реданы Синд и Белуджи
стан. Одновременно ви
кариат Пенджаб был пре
образован в еп-ство Ла

хор. Попечение над еп-ством было 
поручено бельг. ордену капуцинов, 
под началом к-рых его численность 
стабильно росла. В 1887 г. из соста
ва еп-ства Лахор была выделена 
префектура Кашмир и Кафиристан 
с центром в Равалпинди; ее пору
чили Об-ву зарубежных миссий 
св. Иосифа. С 1890 г. католич. мис
сионеры начали обращать присталь
ное внимание на проповедь среди 
местного населения, прежде всего 
среди низкокастовых индуистов. Ка
толич. миссия распространилась из 
Сиалкота в городские районы Гудж- 
рата, Джелама, Гуджранвалы, Шек- 
хупуры. На орошаемых землях меж
дуречий Пенджаба католики осно
вывали земледельческие поселения, 
которые становились локальными 
центрами христианизации. В 1910 г. 
в связи с увеличением числа верую
щих вост, часть еп-ства Лахор была 
передана новообразованному архи- 
еп-ству Симла (с 1937 — архиеп-ство 
Дели и Симла).

Принимавшие христианство мест
ные жители имели разное социаль
ное происхождение. Многие из них 
состояли на службе в колониальной 
администрации или были работни
ками миссий, поскольку смена ре
лигии, как правило, влекла за собой 
потерю традиц. источников заработ
ка. Практически все новообращен
ные проживали в городах. Случаи 
массового перехода в христианство 
были единичными. В кон. XIX в. в 
Сиалкоте и Гуджранвале пресвите
рианские миссионеры массово кре
стили представителей народа мегха, 
а также неприкасаемых, принадле
жавших к касте чурча. Основную 
массу «новых христиан» составили 
люди с низкими социальным ста
тусом и уровнем образования; зна
чимую долю среди них составляли 
лица, занятые ручным трудом. Пик 
перехода в христианство пришелся 

на 80-е гг. XIX в,— 20-е гг. XX в.; 
в дальнейшем расширение христ. 
общины происходило гл. обр. за счет 
естественного прироста.

Важной частью деятельности мис
сий было просвещение. Во 2-й пол.
XIX — нач. XX в. были основаны 
крупнейшие протестант, колледжи 
на территории буд. П.: Христиан
ский колледж Ч. Формана основан 
пресвитерианами в 1864 г. в Лахоре, 
Мюррей-колледж — миссией Шот
ландской церкви в 1889 г. в Сиалко
те, Гордон-колледж — пресвитериа
нами в 1893 г. в Равалпинди, Эд
вардс-колледж — англиканами в 
1900 г. в Пешаваре, Женский кол
ледж Киннэрд — Библейской и ме
дицинской миссией Зенана в 1913 г. 
в Лахоре. Образовательную и ка- 
ритативную деятельность вели и 
католич. конгрегации: в Лахоре — 
лионская Конгрегация верующих 
Христа и Марии (с 1856), в Кара
чи — льежская Конгрегация доче
рей креста (с 1862) и др. В 1863 г. на 
территории совр. П. было основано 
Библейское об-во (после 1947 — Па
кистанское библейское об-во), зада
чами к-рого были перевод на мест
ные языки, публикация и распро
странение Библии среди местных 
жителей.

В 1911 г. в окр. Сахивал (пров. 
Пенджаб) амер, миссионеры из Ас
социированной реформаторской пре
свитерианской церкви основали в П. 
новую пресвитерианскую миссию. 
Проповедь велась гл. обр. среди пред
ставителей касты неприкасаемых, 
для которых миссионеры основали 
больницу, несколько школ и церквей. 
Впосл. работа этой орг-ции распро
странилась за пределы окр. Сахивал 
в городские районы Бахавалпура, 
Мултана и Карачи, где проповедь 
велась среди переселенцев из сель
ской местности.

Лютеране появились в П. в нач.
XX в. В 1903 г. врач М. К. Хольст 
(1866-1917), датчанка по происхож
дению и лютеранка по вероиспове
данию, основала в пограничном с 
Афганистаном окр. Пешавар, насе
ленном пуштунами, т. н. палаточную 
миссию (дат. Teltmissionen) — пере
движной медицинский и миссионер
ский центр. В 1903 г. Датское миссио
нерское об-во начало финансировать 
ее деятельность, в 1907 г. были вы
делены деньги на строительство жен. 
больницы близ г. Мардан. В резуль
тате на территории совр. П. была 
основана постоянная лютеран, мис-
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сия, к работе к-рой активно привле
кались принявшие крещение пуш
туны. В 1937 г. лютеран, миссия ста
ла называться Датская патанская 
миссия (дат. Det Danske Pathanmis
sion), в том же году был ординиро- 
ван 1-й священнослужитель-пуш
тун. В 1940 г. к лютеранской миссии 
присоединились норвежцы. Также 
начала работу Всемирная миссио
нерская молитвенная лига, большую 
часть членов которой составляли 
амер, лютеране сканд. происхожде
ния. (В 1975 г. лютеран, миссия в П. 
была интегрирована в Датское мис
сионерское об-во).

В 30-х гг. XX в. в связи с увеличе
нием числа верующих произошли 
изменения в структуре католич. Цер
кви на территории совр. П. В 1936 г. 
из еп-ства Лахор была выделена пре
фектура Мултан, к-рая была переда
на на попечение доминиканцам из 
Рима, прибывшим сюда в 1931 г. Че
рез 3 года ее статус был повышен до 
еп-ства. В 1938 г. сев. округа еп-ства 
Лахор — Саргодха и Гуджрат — были 
переданы префектуре Кашмир и Ка
фиристан. Синд и Белуджистан ос
тавались в составе архиеп-ства Бом
бей. До сер. 30-х гг. XX в. здесь преи-
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мущественно работали испан. иезуи
ты. С 1934 г. этот регион находился 
на попечении независимой миссии 
нидерланд. францисканцев, с цент
ром в Карачи.

В ходе движения за создание неза
висимого П. христиане Пенджаба и 
Синда активно поддерживали пар
тию Всеиндийская мусульманская 
лига, поскольку ее лидеры обещали 
обеспечить в буд. П. защиту и рав

ные права всем религ. меньшинствам. 
После образования П. в 1947 г. прак
тически все зажиточные христиане 
покинули страну (в наст, время 
большинство христиан заняты в 
сфере обслуживания), а мн. церков
ные структуры претерпели адм. ре
организацию.

В 1947 г. католическая префекту
ра Кашмир и Кафиристан получила 
статус еп-ства Равалпинди. В 1948 г. 
из состава католич. архиеп-ства Бом
бей было выделено еп-ство Карачи, 
охватившее Синд и Белуджистан; 
в 1950 г. оно было преобразовано в 
архиеп-ство. В 1958 г. на попечение 
францисканцев было передано епи
скопство Хайдерабад, выделенное из 
архиеп-ства Карачи. В 1960 г. епи
скопство Мултан было поручено до
миниканцам из США; из его состава 
было выделено еп-ство Лайяллпур 
(с 1977 — Файсалабад), в к-рое по
мимо одноименного округа вошли 
Сахивал и Джанг. Попечение над 
этим еп-ством взяли на себя доми
никанцы из Италии. В 1973 г. 1-м па
кистанским кардиналом стал архи
епископ Карачи И. Кордейро (1958- 
1994).

После разделения Индии и П. 
в 1947 г. методистская Конферен
ция реки Инд с центром в Лахоре 
охватывала только территорию П. 
Большая часть руководства оста
лась в Индии, и перед методистами 
в П. стояла задача по восстановле
нию структуры церкви. В 1956 г. бы
ла учреждена 2-я методистская кон
ференция — Провинциальная кон
ференция Карачи, в 1960 г. 2 конфе
ренции были объединены во главе 
с вышестоящим органом — Цент
ральной провинциальной конфе
ренцией Методистской церкви Па
кистана, к-рую возглавил епископ. 
В 1968 г. был избран 1-й епископ из 
числа пакистанцев — Д. В. Самуэл 
(1931-2018).

После разделения Индии и П. анг- 
ликан. приходы входили в состав 
автономной Церкви Индии, Паки
стана, Бирмы и Цейлона (до 1947 — 
Церковь Индии, Бирмы и Цейло
на). В 1955 г. лютеран, общины объ
единились в Пакистанскую люте
ранскую церковь и избрали ее епи
скопом Я. Кристенсена. В 1961 г. 
пресвитерианский Синод Пенджа
ба отделился от Объединенной пре
свитерианской церкви в США и стал 
независимой Объединенной пре
свитерианской церковью Пакиста
на (ОПЦП).

В 60-х гг. XX в. ведущие протес
тант. деноминации П. вступили в 
экуменический диалог, завершив
шийся в 1970 г. объединением боль
шинства общин Англиканской Цер
кви, Сиалкотского церковного со
вета, Пакистанской лютеранской 
церкви и Методистской церкви Па
кистана в межденоминационную 
Церковь Пакистана (ЦП). Изна
чально были созданы 4 диоцеза 
ЦП — Карачи, Мултан, Лахор и 
Сиалкот, в 1980 г.— еще 4 диоцеза: 
Хайдерабад, Райвинд, Файсалабад 
и Пешавар.

В переговорах об объединении 
участвовала и крупнейшая на тот 
момент пресвитерианская органи
зация — ОПЦП. Однако в 1968 г. 
под влиянием Международного со
вета христианских церквей и дви
жения амер, проповедника-фунда
менталиста К. Макинтайра (1906- 
2002) консервативное крыло ОПЦП 
отказалось вступать в межденоми
национную структуру, подвергнув 
критике «либеральные» взгляды 
Всемирного Совета Церквей, в ко
торый должна была войти форми
рующаяся ЦП. В результате произо
шедшего раскола ОПЦП не вошла 
в состав ЦП. В 1993 г. большинст
во общин ОПЦП и Лахорский цер
ковный совет объединились в Пре
свитерианскую церковь Пакиста
на. Часть консервативных общин 
ОПЦП осталась в Синоде ОПЦП. 
В ЦП не вошли также консерватив
ные методисты, продолжившие са
мостоятельное существование в рам
ках Национальной методистской 
церкви Пакистана.

На волне экуменического движе
ния в 1967 г. в Равалпинди был ос
нован Христианский исследователь
ский центр для изучения христиан
ства и ислама в П. и содействия хри- 
стианско-ислам. диалогу в стране.

Вплоть до 70-х гг. XX в. христиане 
П. не подвергались притеснениям 
со стороны правительства. В 1971 г. 
в рамках общей политики 3. А. Бхут
то была национализирована часть 
миссионерских школ, колледжей и 
больниц в Пенджабе и Синде. Ини
циированная военным режимом Зия 
уль-Хака(1977-1988) исламизация 
всех сфер жизнедеятельности па
кистанского общества, включая об
разование, способствовала радика
лизации ислама, росту религиозной 
нетерпимости среди населения. В пе
риод правления Мушаррафа (1999— 
2008), выдвинувшего концепцию
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«просвещенной умеренности» и рас
пространения умеренного ислама, 
была проведена выборочная дена
ционализация, и ряд учреждений 
(в основном католических) вернул
ся под контроль Церкви. В 1985 г. для 
защиты политических, социальных 
и религ. интересов христиан была 
основана партия Пакистанский хри
стианский конгресс. В XXI в. христ. 
школы, церкви и сами верующие в 
П. регулярно становятся жертвами 
погромов и террористических атак 
со стороны ислам, экстремистских 
орг-ций; также известны случаи на
сильственного обращения в ислам. 
Пришедшее к власти в авг. 2018 г. 
новое Правительство П. во главе 
с премьер-министром И. Ханом вы
ступило за предоставление равных 
прав и возможностей всем религ. 
меньшинствам П.
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ПАКТ0ВИЙ, мч. Севастийский 
(пам. 3 нояб.) — см. в ст. Евдоксий, 
Аттик, Агапий, Катерий и др., му
ченики Севастийские.

ПАЛА Д’ОРО [итал. Paia d’Oro, 
букв,— «золотая доска»|, «Золотой 
алтарь», передняя сторона престола 
(алтаря) — антепендиум в базилике

Сан-Марко в Венеции; ныне нахо
дится над престолом (обычно раз
вернут в сторону алтаря). Представ
ляет собой группу собранных в еди
ное смысловое целое изображений на 
христ. сюжеты; размеры — 350x210 см. 
Считается, что П. д’О. украшают 137 
эмалей, 526 жемчужин, 330 грана
тов, 320 изумрудов, 255 сапфиров, 
183 аметиста, 75 рубинов, 175 агатов, 
34 топаза, 16 сердоликов и 13 яшм. 
Центр верхней части занимает квад- 
рифолий с образом арх. Михаила 
в лоратном одеянии, с лабарумом 
в руке, па к-ром написано Трисвятое 
(«ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ»); по его сто
ронам — по 3 сцены двунадесятых 
праздников в полукруглых арочных 
обрамлениях: слева — «Вход Госпо
день в Иерусалим», «Сошествие во 
ад» и «Распятие»; справа — «Возне
сение», «Сошествие Св. Духа на апо
столов» и «Успение Преев. Богоро
дицы». В центре нижней части в ме
дальоне представлен восседающий 
на престоле Христос Пантократор; 
вокруг Него — 4 евангелиста, пишу
щие Евангелия; над образом Хрис
та — Этимасия, а по ее сторонам — 
силы небесные: 2 херувима и 2 ан
гела, за ними с каждой стороны — 
по 6 архангелов с кадилами (толь
ко на 4 эмалевых пластинках напи
саны имена), поклоняющихся Иису
су Христу и Этимасии. Под рядом 
ангелов — апостолы, их фронталь
ные в рост фигуры помещены под 
готические арочные обрамления; 
в руках у них кодексы, причем апо
столы Андрей и Павел изображены 
с кодексом в левой и со свитком в 
правой руке, ап. Петр — со сверну
тым свитком. Под образом Христа 
Пантократора размещается изоб
ражение Божией Матери «Оранта», 
по Ее сторонам — визант. имп. Ири
на (надпись: «ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΒΕΣΤΑΤΗ 
ΑΥΓΟΥΣΤΗ») и дож Орделаффо Фаль- 
ер (1102-1117), заказчик П. д.’О. 
У ученых нет единства мнений об 
идентификации императрицы: имя 

Ирина носили супруга 
имп. Алексея I Комнина 
(1081-1118), в правление 
к-рого связи между Ви-
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зантией и Венецией бы
ли наиболее крепкими 
(в это время была изго
товлена в К-поле П. д.’О.), 

супруга его сына имп. Иоанна II 
(1118-1143), а также супруга имп. 
Мануила I Комнина (1143-1180). 
Некоторые полагают, что на месте 
эмали с дожем некогда находилось 
изображение визант. императора 
и общая структура этой 3-фигур
ной композиции напоминала мо
заику в юж. галерее собора Св. Со
фии в К-поле (1118-1122), на к-рой 
по сторонам Божией Матери — имп. 
Иоанн II Комнин и Ирина Венгер
ская; другие считают, что фигура до
жа была там изначально, но, веро
ятно, в нач. XIII в., чтобы подчерк
нуть значимость этого персонажа, 
его решили представить с нимбом 
и сделали новое изображение его го
ловы, меньшего размера {Buckton, 
Osborne. 2000). Было высказано так
же предположение, что донаторских 
портретов по сторонам от образа 
Божией Матери первоначально бы
ло 4, 2 из них располагались па тех 
местах, к-рые занимают надписи 
XIV в.: ближе к центру — имп. Алек
сей I Комнин и его супруга Ирина, 
а за ними — сын и соправитель Алек
сея, Иоанн II, и дож Фальер (Luigi- 
Pomorisac. 1966).

В нижнем ряду под образами апо
столов помещены изображения 12 
пророков с развернутыми свитками 
в руках. Эта часть П. д.’О. окружена 
с 3 сторон 27 маленькими квадрат
ными панно, на к-рых представлены 
сверху сцены на евангельские сюже
ты («Благовещение», «Рождество», 
«Сретение», «Крещение», «Тайная 
вечеря», «Распятие», «Сошествие во 
ад», «Жены-мироносицы у Гроба 
Господня», «Уверение Фомы», «Воз
несение», «Сошествие Св. Духа на 
апостолов») и фигуры 6 диаконов, 
по сторонам — сцены из Жития 
ап. Марка.

До создания II. д.’О. 1-й антепен
диум (в зап. традиции ретабль) ба
зилики Саи-Марко, сделанный из 
серебра и золота, был заказан до
жем Пьетро 1 Орсеоло (976-978)
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«на собственные средства», как сле
дует из Хроники Иоанна Диакона. 
Возможно, нек-рые из маленьких 
эмалевых медальонов, украшаю
щих П. д.’О., были взяты из анте- 
пендиума Орсеоло (предположи
тельно несколько из тех 38, что рас
полагаются на обрамлении П. д.’О.: 
напр., геральдические изображения 
грифонов, змей, правителя с соко

лом, символического древа с павли
нами по сторонам). Они отличают
ся особой тонкостью линий и дели
катностью обработки стеклянной 
массы. Но они также могли быть 
сняты с др. предметов (потиров, дис
косов, окладов икон и проч.), состав
лявших часть трофеев венецианцев 
во время 4-го крестового похода.

В 1105 г. дож Фальер решил отре
монтировать антепендиум базилики 
Сан-Марко или скорее заказать в Ви
зантии новый, еще более роскошный. 
К этому времени, по-видимому, от
носятся образы 4 евангелистов, со
зданные, как считает С. Беттини, ве
нецианскими мастерами, возможно, 
учившимися у греков. Перегородки 
в этих эмалях толще и грубее, рису
нок кажется неуверенным и несколь
ко небрежным (Bettini. 1984. Р. 46). 
К 1105 г. в состав антепендиума мог
ли входить и выполненные к-поль- 
скими мастерами изображения Бо
жией Матери, имп. Ирины и дожа 
Фальера и, вероятно, еще 2 пред
ставителей династии Комнинов.

В 1209 г., при доже Пьетро Дзиа- 
ни (1205-1229) и прокураторе Анд
жело Фальере, П. д.’О. дополнили 
произведениями, захваченными при 
разграблении К-поля участниками 
4-го крестового похода. Большинст

во из них, по-видимому, происходи
ло из мон-ря Пантократора, с 1204 г. 
принадлежавшего венецианцам, от
дельные предметы — из храма Св. 
Софии, где вскоре после захвата го
рода крестоносцами венецианец Том- 
мазо Морозини (1204-1211) стал 1-м 
лат. патриархом. Факт принадлеж
ности большинства эмалей монас
тырю Пантократора был признан

имп. Иоанном VIII Па
леологом и патриархом 
Иосифом II, посетивши
ми в 1438 г. Венецию по 
пути на Ферраро-Фло- 
рентийский Собор. Ве
роятно, все крупные эма-
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левые панно (с изобра
жениями арх. Михаила, 
6 праздников, Христа 
Пантократора, арханге
лов, апостолов и проро
ков) были привезены из 
визант. столицы после 
ее завоевания в 1204 г.

Беттини высказал предположение 
о том, что некогда они принадлежа
ли темплону погребальной капеллы 
имп. Мануила I и его супруги Ири
ны, располагавшейся между цент
ральной и южной церквами мон-ря 
Пантократора; большая часть со
хранившихся в П. д.’О. изображений 
могла входить в состав композиции 
«Деисус» (Ibid. Р. 52-56). Нек-рые 
из этих эмалей он сравнивает по 
стилю с визант. живописью 2-й пол. 
XII в., в частности со «стилем Не- 
рези». Примерно к этому же време
ни относятся панно с евангельскими 
сценами и композиции на сюжеты 
из жития ап. Марка. Они обнаружи
вают связь с мозаиками на те же сю
жеты в наосе базилики Сан-Марко, 
однако их манера исполнения напо
минает стиль миниатюр рукописей, 
вышедших из скриптория Монте- 
кассино, также испытавших влия
ние позднекомниновского искусства 
(Ibid. Р. 48). Было высказано предпо
ложение, что верхняя часть П. д.’О. 
с образом арх. Михаила и 6 сцена
ми праздников появилась в 1209 г. 
Тогда же или вскоре после этого над 
алтарем был воздвигнут мраморный 
киворий (Klein. 2010. Р 198).

В 1343 г., после избрания дожем 
Андреа Дандоло (1343-1354), анте

пендиум в основном приобрел совр. 
облик. Работа была начата мастером 
Дж. Бонинсенья, оставившим запись 
в нижней части П. д.’О., и продолже
на в его либо в др. мастерской. Ско
рее всего именно к тому времени от
носятся готические элементы декора 
алтаря. Тогда же в него были вмон
тированы многочисленные драго
ценные камни, жемчуг и эмали из 
прежних антепендиумов, а также 
новые, созданные уже венециански
ми эмальерами. В правление Дандо
ло в мастерской худож. Паоло Вене- 
циано была создана т. н. pala feriale — 
будничный антепендиум, закрывав
ший П. д.’О.; с тех пор верующие мог
ли видеть одно из главных сокровищ 
Сан-Марко лишь в дни больших цер
ковных праздников.

Впосл. П. д.’О. много раз реставри
ровали: в 1374 г., при прокураторах 
Микеле Морозини и Пьетро Кор- 
наро, добавили еще драгоценных 
камней и жемчуга; в 1399 г. после по
пытки ограбления имело место не
большое реставрационное вмеша
тельство; в 1522, 1575 и 1589 гг. сно
ва добавляли жемчуг; в 1614, 1647, 
1720,1731 и 1780 гг. чистили; значи
тельная реставрация была предпри
нята между 1836 и 1847 гг. Однако 
структура П. д.’О. осталась практи
чески неизменной с XIV в.
Лит.: Luigi-PomorisacJ., de. Les émaux byzantins 
de la Pala d’oro de l’église de Saint-Marc à Ve
nise. Zürich, 1966; Demus O. Zur Pala d’Oro // 
JÔBG. 1967. Bd. 16. S. 263-279; Wessel K. Die 
byzantinische Emailkunst vom 5. bis 13. Jh. Re
cklinghausen, 1967. S. 133-155; Bettini S. Veni
ce, Pala d’Oro, and Constantinople // Le Trésor 
de S. Marco de Venise. Mil., 1984. P. 35-64; Pe- 
rocco G. Histoire de trésor of S. Marc // Ibid. 
P. 65-69; La Pala d’oro / Ed. H. R. Hahnloser 
e. a. Venezia, 1994; Polacco R. La Pala d’oro di
S. Marco dalla sua edizione bizantina a quella 
gotica // Storia dell’arte marciana: Sculture, 
tesoro, arazzi. Venezia, 1997. P. 368-379; Buck
ton D., Osborne J. The Enamel of Doge Ordelaf- 
fo Falier on the Pala d’Oro in Venice // Gesta. 
N. Y., 2000. Vol. 39. N 1. P. 43-49; BeltingH. Dan- 
dolo’s Dreams: Venetian State Art and Byzanti
um // Byzantium: Faith and Power. New Haven, 
2006. P. 138-153; Klein H. A. Refashioning By
zantium in Venice, ca. 1200-1400 // San Marco, 
Byzantium, and the Myths of Venice / Ed. H. Ma
guire, R. S. Nelson. Wash., 2010. P. 193-226.

И. А. Орецкая

ПАЛАМА — см. ст. Григорий Пала
ма, свт., архиеп. Фессалоникийский.

ПАЛАМОН [греч. Παλάμων] 
(III—IV вв.), прп. (пам. в Неделю 
всех преподобных отцов; пам. греч. 
12 авг.; пам. зап. 25 янв.; пам. копт. 
30 тобе (25 янв.); пам. эфиоп. 17 сане 
(И июня)), египетский подвижник, 



наставник прп. Пахомия Великого. 
Сведения о П. содержатся только 
в древнейшей версии Жития Пахо
мия Великого, т. н. Vita Prima (BHG, 
N 1396). Этот текст сохранился в не
скольких дополняющих друг друга 
редакциях, в т. ч. на греческом (G1; 
S. Pachomii vitae graecae / Ed. F. Hal- 
kin. Brux., 1932) и на коптском (Во 
(бохайский диалект); S. Pachomii 
vita bohairice scripta / L.-Th. Lefort. 
Louvain, 1925. (CSCO; 89. Copt. 7)) 
языках. Согласно Житию, по про
шествии нек-рого времени после 
принятия крещения Пахомий уз
нал, что неподалеку, на окраине за
брошенной деревни Шенесет, жи
вет отшельник П., древний старец, 
«идеал и отец для многих, живущих 
по соседству (монахов)» (Во. 10). 
Пахомий отправился к нему и стал 
просить о духовном наставничест
ве. Желая предостеречь Пахомия 
от непосильного подвига, П. подроб
но рассказал новоначальному ино
ку о своей аскезе: у него был особый 
пост, заключавшийся в раздельном 
вкушении пищи и воды; ел подвиж
ник очень мало, иногда раз в неск. 
дней, и только хлеб с солью, исклю
чал овощи и масло (G1. 13). Особым 
образом были организованы у П. 
ночные молитвенные бдения, ко
торые состояли из чтения 50 псал
мов с молитвой, днем он прочиты
вал ок. 60 псалмов. Кроме духовных 
упражнений П. много занимался ру
коделием: изготавливал одежду, кор
зины и веревки; он посвящал этой 
работе часть ночного бдения. Что
бы побороть сон, П. переходил с од
ного места на другое, перетаскивая 
за собой тяжелую корзину с песком. 
Все деньги, к-рые ему удавалось вы
ручить за свои изделия, он раздавал 
бедным. Описание такого образа 
жизни не оттолкнуло Пахомия, он, 
напротив, захотел во всем подра
жать учителю и, получив согласие 
Пахомия, стал жить под его духов
ным руководством. В греч. тексте 
не сказано, как долго Пахомий оста
вался у П., а в копт, тексте есть све
дения, что они прожили вместе 7 лет 
(Во. 17), после чего Пахомий решил 
поселиться отдельно, услышав го
лос, к-рый призывал его самого стать 
наставником для др. монахов. Узнав 
от ученика о видении, П. попросил 
Пахомия оставаться с ним до тех 
пор, пока его душу не призовет Гос
подь. Через нек-рое время П. забо
лел и скончался на руках у Пахомия 
в кругу ближайших учеников. Его
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честные останки были погребены 
рядом с кельей подвижника.

В копто-араб. Синаксаре (XIII— 
XIV вв.) память П. отмечена под 
30 тобе/тубаха (25 янв.; SynAlex. 
Vol. 3. P. 713-720). В приводимом 
здесь сказании о П. не говорится о 
прп. Пахомии, но упоминается др. 
подвижник, по имени Таласон (или 
Латсун/Латсон), который принял 
исповедь П., раскаявшегося в том, 
что он едва не поддался соблазну 
нечистого духа. Согласно этому ис
точнику, П. также имел дар укро
щения животных, они брали пищу 
из его рук, а раз в неделю ворон 
приносил ему хлеб. Подобный мо
тив встречается в др. житиях егип. 
подвижников, напр. в Житии прп. 
Онуфрия Великого. В эфиоп. Сина
ксаре близкое к этому сказание по
мещено под 17 сане (11 июня; Le Sy- 
naxaire éthiopien. P, 1907. T. 1: Mois 
de Sanê / Éd. I. Guidi. P. 104-108), при
чем той же датой ему предшествует 
текст отдельного сказания о св. Лат- 
суне (Ibid. Р. 99-104).

В гробнице Рамсеса IV, часть к-рой 
использовалась как церковь (с V в.), 
имя П. указано на стенах среди имен 
др. подвижников.

В визапт. Синаксарях память от
шельника по имени Паламон по
мещена под 12 авг. без сказания 
(SynCP. Col. 885), так что нельзя 
точно сказать, что имеется в виду 
именно учитель прп. Пахомия Вели
кого. Некий св. Паламон упомянут 
в Житии прп. Константина Синад- 
ского (Житие прп. отца нашего Кон
стантина, что из иудеев. Житие св. 
исп. Никиты, игум. Мидикийского / 
Пер., сост. Д. Е. Афиногенов. М„ 2001. 
С. 33, 35). Из этого памятника сле
дует, что мощи П. в IX в. хранились 
в некоем мон-ре на Кипре, а десница 
позже была перенесена в мон-рь в 
Никее (см. ст. Иакинфа монастырь 
в честь Успения Преев. Богороди
цы). Поскольку др. одноименный 
подвижник неизвестен, то упомя
нутый в Житии прп. Константина 
святой отождествляется с П., чья 
память указана под 12 авг., однако 
то, что обстоятельства перенесения 
мощей егип. подвижника на Кипр 
неизвестны, заставляет подвергнуть 
сомнению это отождествление.

В Римском Мартирологе кард. 
Ц. Барония память П. указана под 
11 янв. с уточнением, что это учи
тель прп. Пахомия Великого, по
движник Фиваидский ( MartRom. 
Р. 15). В совр. редакции Римского 

Мартиролога память преподобно
го помещена под 25 янв. (MartRom 
(Vat.). P. 110).
Ист.: Halkin F. Sancti Pachomii Vitae Graece. 
Brux., 1932. Suppl. P. 4-8. (SH; 19); ActaSS. 
Ian. T. 1. P. 675-677; Νικόδημος. Συναξαριστής. 
T. 6. Σ. 202.
Лит.: Meinardus O. F. A. Christian Egypt, Anci
ent and Modem. Cairo, 1965. P. 56,70,105,303- 
305,315; SaugetJ.-M. Palamone // BiblSS. T. 10. 
Col. 46-48; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιο- 
λόγιον. Σ. 371 ; Макар. Симон. Синаксарь. Τ. 6. 
С. 560-562.

Ο. H. А.

ПАЛАУ [Республика Палау; англ. 
Republic of Palau; на языке палау 
Beluu ег a Belau], островное гос-во 
в Океании. Расположено в зап. час
ти Тихого океана; входит в истори
ко-культурную обл. Микронезия; 
имеет статус «свободной ассоциа
ции» с США. Территория суши — 
489,5 кв. км, исключительная эко
номическая зона — 613,8 кв. км. Сто
лица — Нгерулмуд (на о-ве Бабел- 
туап (Бабелдаоб)). Крупнейший го
род — Корор (11,4 тыс. чел.; перепись 
2015 г.). Офиц. языки — палау и анг
лийский. Административно-тер
риториальное деление: 16 штатов. 
П,- член ООН (1994), МВФ (1997), 
МБРР (1997), Форума тихоокеан
ских островов (1995). География. 
Территорию II. составляют более 
340 островов (обитаемы — 8) вул
канического и кораллового проис
хождения в зап. части Каролинско
го архипелага: собственно архипелаг 
Палау (острова Бабелтуап (крупней
ший — 396,3 кв. км), Корор (7,8 кв. 
км), Ангаур и др.) и Юго-Западные 
о-ва, состоящие из нескольких атол
лов — Сонсорол, Тоби и др. Климат 
влажный, тропический. Среднегодо
вая температура +28,1°С. Среднего
довое количество осадков 3265 мм.

Население страны 17 661 чел. (из 
них граждане П,— 12 845 чел.; пе
репись 2015 г.). Этнический состав: 
палау (белау, палауанцы) — 73%, фи
липпинцы — 16,3, бутанцы — 5,4, ка
ролинцы — 2, лица европ. происхож
дения — 1,2, бенгальцы и проч,— 2,1%.

По данным переписи 2015 г., еже
годный прирост населения составил 
0,03%, рождаемость — 13,7 чел. на 
1 тыс. жителей, смертность — 7,7 чел. 
на 1 тыс. жителей; уровень фертиль
ности — 2,21 ребенка на 1 женщину. 
Возрастная структура населения: 
дети до 17 лет — 31,5%, лица от 18 
до 64 лет — 67,2%, лица 65 лет и стар
ше — 1,3%. Средняя ожидаемая про
должительность жизни — 66,1 года 
(57,6 — мужчины, 74,5 — женщины).
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Степень урбанизации — 78,7% (2012). 
Уровень грамотности — 99,5% (2015).

Государственное устройство. П,— 
унитарное гос-во, форма правле
ния — президентская республика. 
Действует Конституция 1979 г. Пре
зидент является одновременно гла
вой гос-ва и главой правительства. 
Исполнительная власть осуществ
ляется правительством, законода
тельная власть принадлежит пра
вительству и парламенту — Нацио
нальному конгрессу Палау (Олби- 
ил Эра Келулау), избираемому на 
4 года. Конгресс состоит из 2 палат — 
сената ( 13 членов, избранных обще
национальным голосованием) и па
латы депутатов (16 членов, по одно
му от каждого штата). В стране от
сутствуют политические партии, 
хотя закон не препятствует их фор
мированию. При президенте дейст
вует консультативный совет вож
дей, в который входят традицион
ные верховные вожди от каждого 
штата.

Религия. По данным переписи 
2015 г., католиками назвали себя 
45,3% населения; евангеликами — 
26,4; адвентистами седьмого дня — 
6,9; мормонами — 1,5; членами Ас
самблеи Бога — 0,9; баптистами — 
0,7; последователями местной син
кретической религии модекнгей 
(перевод с языка палау — «соби
раться вместе») — 5,7; мусульмана
ми — 3; приверженцами проч, ре
лигий и атеистами — 9,7%.

Римско-католическая Церковь. 
Территория П. находится в юрис
дикции еп-ства Каролинские о-ва

135° к востоку от Гринвича с центром в Вено (о-ва 
Чуук (Трук), Федера
тивные Штаты Микро
незии). Католиков на
считывается 7995 чел. 
(перепись 2015 г.), из них 
большинство —- палау- 
анцы (ок. 58%) и филип
пинцы (ок. 31%). Дипло
матические отношения 
с Папским престолом ус
тановлены в 2001 г.

Протестантские 
церкви, деноминации 
и секты. Крупнейшей 
протестант, организаци
ей в П. является Еван
гелическая церковь Ко- 
рора (Когог Evangelical 
Church), объединяющая 
евангеликов. Всего в II. 
проживают ок. 4,6 тыс. 
евангеликов (2015). Ад

вентисты седьмого дня насчитывают 
ок. 1,2 тыс. чел., пятидесятники из 
орг-ции Ассамблеи Бога, основанной 
в П. в 80-х гг. XX в.,— 163 чел., бапти
сты — 119 чел., мормоны — 273 чел. 
(2015).

Прочие религии. В П. насчитыва
ется ок. 1 тыс. приверженцев местной 
синкретической религии модекнгей, 
объединяющей традиц. палауанские 
верования с элементами христиан
ства. Ее возникновение в нач. XX в. 
связано с палауанцем по имени Та- 
мадад, к-рый проживал в дер. Кхол 
на сев. оконечности о-ва Бабелтуап. 
Он происходил из среды вождей 
(рубак) и носил высокий титул 
«кодеп», к-рый наделял его правом 
быть посредником между богом 
Нгиркхомкуулом и людьми. Тама- 
дад эксцентрично проводил куль
товые действия. Когда он вместе 
со своим родственником Онгеси 
«оживил» якобы умершую женщи
ну, у него стали появляться после
дователи. У складывавшейся рели
гии были определенные особенно
сти, привлекавшие мн. палауанцев: 
исцеление больных, пророчества, 
циркуляция традиц. денег (удоуд), 
отмена пищевых запретов, избавле
ние от мн. элементов старой палау- 
анской религии, но при этом инкор
порирование в вероучение нек-рых 
местных богов, внедрение компонен
тов христ. религии (напр., бог Нгир- 
кхомкуул отождествлялся с Иису
сом Христом). В период япон. гос
подства религия модекнгей была 
своеобразной формой сопротивле
ния чуждым порядкам, особенно во 

время между 2 мировыми войнами. 
Собрания проводятся в храмах, где 
распеваются гимны (кесекес), от
ражающие доктрину этого религ. 
движения.

В связи с миграцией в кон. XX в. 
вП. появились мусульмане (соглас
но переписи 2015 г., 524 чел.), буд
дисты (до 180 чел.), бахаисты (до 
160 чел.), сторонники даосизма и 
конфуцианства (до 60 чел.), иудеи.

Религиозное законодательство. 
Конституция страны гарантирует 
свободу вероисповедания, запре
щает провозглашение гос. религии 
и любые формы дискриминации 
по религ. признаку. Правительство 
не стимулирует и не ограничивает 
деятельность религ. общин в рамках 
закона. Религ. группы обязаны полу
чить статус некоммерческих орг-ций 
в Генеральной прокуратуре (в соста
ве Мин-ва юстиций) и в Админист
рации Президента Палау. Иностран
ные миссионеры должны получать 
разрешение на миссионерскую дея
тельность в Управлении иммигра
ции и труда. Религ. обучение в гос. 
школах запрещено, однако гос-во 
в нерелиг. целях оказывает финан
совую помощь частным школам, 
находящимся под управлением ка
толиков, евангеликов, адвентистов 
седьмого дня, приверженцев мо
декнгей (в 2017 в П. насчитывалось 
10 конфессиональных школ, на со
держание к-рых правительство вы
делило 902 тыс. долл. США). Религ. 
орг-ции и частные школы освобож
дены от уплаты налогов. 13 апреля 
является Национальным днем мо
литвы, когда «приветствуются все 
проявления религии» вне зависимо
сти от вероисповедания. Рождество 
Христово считается национальным 
праздником, открытие различных 
гос. мероприятий часто сопровож
дается христ. молитвой.

История. Острова Палау были 
заселены выходцами из островной 
Юго-Вост. Азии в сер. II тыс. до P. X. 
В этногенезе палауанцев принима
ли участие меланезийцы. Обитате
ли Юго-Западных о-вов по культур
ным традициям и языку существен
но отличаются от палауанцев, т. к. 
эта островная группа была заселена 
мигрантами из центрально-каролин
ских атоллов (расположены между 
о-вами Яп на западе и о-вами Чуук 
на востоке).

Традиц. палауанское общество 
имело сложную структуру, его осо
бенностью был принцип дуализма
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и ранжирования. Четыре самых 
высших клана назывались «четы
ре столба» (клоал саос). Вожди всех 
кланов заседали в совете (клобак). 
Существовали мужские и женские 
клубы. Деревни образовывали ок
руга, к-рые делились на 2 альянса, 
охватывавшие весь архипелаг. Пер
вый альянс (Баб эл Даоб — «верхние 
моря») включал округа сев.-вост, 
части П.: Мелекеок, Нгивал, Нгкхе- 
сар, Нгерекхелонг, Каянгел и часть 
окр. Айрай. Второй альянс (Йоу эл 
Даоб — «нижние моря») состоял 
из округов юго-зап. части архипе
лага: Корор, Нгеремленгуи, Айме- 
лик, Нгатпанг, Нгардмау, Пелелиу, 
Ангаур и оставшейся части окр. 
Айрай. Первый альянс возглавлял
ся окр. Мелекеок, 2-й — окр. Корор. 
Между альянсами велись частые 
войны, но междоусобицы проис
ходили и между округами внутри 
альянсов.

Для традиц. палауанской религии 
были характерны развитые космоло
гические представления и мифоло
гия. Сверхъестественные существа де
лились на 3 категории: духов пред
ков (бладек), богов (кхелид) и бо
гов-вестников (рукхел). Боги в свою 
очередь состояли из 2 категорий: 
территориальных богов, являвших
ся покровителями кланов, деревень 
и групп деревень, и природных бо
гов. Первые, по поверьям острови
тян, играли решающую роль в по
литической жизни общин, вторые — 
в ежедневных делах. У каждого из 
богов был собственный жрец (ко- 
ронг), к-рый, общавшись напрямую 
с божеством, действовал как пред
сказатель и медиум. Жрецы играли 
важную социальную и политичес
кую роль в палауанском обществе.

В 1522 г., когда испан. судно «Три
нидад» (из флотилии Ф. Магелла
на) пыталось пересечь Тихий оке
ан, его командой был замечен атолл 
Сонсорол из группы Юго-Западных 
о-вов. В 1579 г. англ, мореплаватель 
Ф. Дрейк, наиболее вероятно, пер
вым из европейцев посетил о-ва Па
лау. Его корабль простоял у берега 
3 дня, в течение к-рых команда вела 
торговлю с островитянами, подхо
дившими к судну на своих лодках. 
В 1710 г. направленная иезуитами 
экспедиция под рук. испанца Ф. Па
дильи была вынуждена оставить на 
Сонсороле 2 иезуитов, И. Кортила 
и И. Дуберрона, вместе с группой 
испан. солдат. Вскоре они были уби
ты местными жителями. Через неск. 

дней после высадки миссионеров 
на Сонсороле Падилья повторно 
открыл архипелаг Палау. В 1783 г. 
команда англ, торгового корабля 
«Антилопа» во главе с капитаном 
X. Уилсоном после кораблекруше
ния 3 месяца провела на Палау, 
где была вовлечена в конфликт меж
ду Корором и Мелекеоком. С кон. 
XVIII в. численность местного на
селения стала сокращаться вслед, 
завезенных европейцами болезней 
и междоусобных войн, ставших бо
лее кровопролитными из-за распро
странения огнестрельного оружия. 
В 80-х гг. XIX в. П. захватили испан
цы (формально еще с XVI в. эти ост
рова считались владением Испании 
как часть Каролинского архипела
га), в 1885 г. папа Римский Лев XIII 
(1878-1903) подтвердил право Ис
пании на Каролинские о-ва, вклю
чая Палау.

В 1886 г. 6 испан. капуцинов по 
пути на о-ва Яп (там планировалось 
открыть 1-ю миссию) посетили Па
лау, где встретились с Айбедулом 
(название самого высокоранжиро
ванного титула в Короре) и др. знат
ными вождями Корора, оказавши
ми им радушный прием. В 1891 г. 
4 капуцина основали постоянную 
миссию в Короре. Этот год считает
ся началом распространения хрис
тианства в П. В 1-й год своего пре
бывания испан. капуцины крестили 
14 детей и построили первую на Па
лау церковь (из дерева), освящен
ную в честь Св. Сердца, в нач. 1892 г. 
открыли 1-ю миссионерскую школу. 
Взрослые палауанцы, как правило, 
не желали оставлять свои традиции 
и принимать новую веру, по позво
ляли миссионерам обучать своих де
тей. В 1893 г. капуцин Луис де Гра
нада начал христианизацию насе
ления в сев. части о-ва Бабелтуап. 
Позже он переехал в Мелекеок, где 
заручился поддержкой Реклая (на
звание самого высокоранжирован
ного титула в Мелекеоке). Его чрез
мерные усилия в борьбе против мест
ных обычаев стали причиной неудач 
в проповеди.

В 1899 г., после поражения в ис
пано-амер. войне, Испания продала 
Каролинские о-ва (вместе с Палау) 
и Сев. Марианские о-ва Германии, 
но до 1906 г. испан. капуцины про
должали работу на Палау. В 1905 г. 
была основана апостолическая пре
фектура Каролинских о-вов, охва
тившая в т. ч. о-ва Палау. В 1907 г. 
в Корор прибыли нем. капуцины. 

К тому времени католич. община на 
Палау насчитывала ок. 140 чел. Герм, 
колониальное правительство все
сторонне поддерживало миссионе
ров в борьбе с традиц. клубами и со 
жрецами, деятельность к-рых коло
ниальные власти пытались пресечь. 
В 1909 г. на Палау прибыли 3 фран
цисканские монахини для препода
вания в школе для девочек в Короре. 
В 1910 г. нем. капуцины восстано
вили основанный ранее испанцами 
миссионерский стан в Мелекеоке. 
Па этот раз проповедь здесь была бо
лее успешной, чем в Короре: в первый 
же год крещение приняли 60 чел., 
в 1911 г. в местной миссионерской 
школе насчитывалось ок. 150 учени
ков. В последующие годы католич. 
миссии появились и в др. районах 
о-ва Бабелтуап. В 1911 г. префекту
ра Каролинских о-вов была преоб
разована в викариат Марианских 
и Каролинских островов.

В окт. 1914 г., вскоре после начала 
первой мировой войны, Япония за
хватила о-ва Палау и депортирова
ла всех нем. граждан, за исключени
ем миссионеров. В 1915 г. нем. капу
цинов обвинили в подстрекательст
ве местных жителей к восстанию 
против японцев, после чего их де
портировали вместе с францискан
скими монахинями. Католич. об
щина, насчитывавшая к тому вре
мени ок. 400 чел., лишилась пасто
ров. Японцы продолжали политику 
насильственной аккультурации и 
ассимиляции местного населения. 
С противодействием палауанцев 
япон. оккупации связывают воз
никновение в тот период синкрети
ческой религии модекнгей. В 1920 г. 
Япония, получившая мандат Лиги 
Наций на управление Палау, обра
тилась в Ватикан с просьбой при
слать католич. миссионеров на уп
равляемые ею острова Микронезии 
при условии, что они не будут нем
цами по национальности. В 1921 г. 
на Палау прибыли 4 испан. иезуи
та, к-рые занялись восстановлением 
миссионерских станов, пришедших 
в упадок или исчезнувших за 7 лет 
отсутствия пасторов. В окт. 1921 г. 
на о-ве Ангаур иезуиты освятили 
небольшую деревянную часовню, 
к-рую выстроили ок. 100 католи
ков-чаморро (представители корен
ного населения Марианских о-вов), 
переехавших сюда для работы на 
фосфатных рудниках.

В 1929 г. на Палау прибыли первые 
протестант, проповедники с о-вов



Чуук *=- нем. семейная пара еванге
ликов, связанная с Либенцелльской 
миссией, и обращенный ими чуукец. 
Они основали общину в поселении 
Нгивал, на сев.-зап. побережье о-ва 
Бабелтуап, и быстро нашли последо
вателей как среди адептов модекн- 
гей, так и среди католиков. В 1930 г., 
впервые с 1710 г., на Сонсороле вы
садился католич. миссионер Э. Фер- 
нардес и в том же году крестил 90 
взрослых местных жителей. В тече
ние 30-х гг. XX в. население Юго-За
падных о-вов было обращено в ка
толичество. В 1931 г. католич. общи
на на Палау насчитывала до 1 тыс. 
чел. В 1935 г. в Короре на месте ста
рой, деревянной церкви, основан
ной в 1891 г., была торжественно ос
вящена первая на Палау каменная 
(из бетона) католич. ц. Св. Сердца. 
В 1938 г. церкви были воздвигнуты 
на о-ве Ангаур (из дерева и цемен
та) и в Мелекеоке (на бетонном фун
даменте). К 1941 г. число католиков 
возросло до 2 тыс. чел., что состав
ляло примерно */3 местного населе
ния. Во время япон. владычества 
на Палау появились последователи 
синтоизма, в 1940 г. в Короре был 
торжественно открыт синтоистский 
храм.

Накануне и во время второй ми
ровой войны усилилось недоверие 
япон. властей к иностранным мис
сионерам. Их деятельность была ог
раничена только Корором. С нача
лом Марианско-Палауанской опе
рации (июнь 1944) ц. Св. Сердца в 
Короре служила местным жителям 
укрытием во время налетов амер, 
авиации. Впосл. по приказу япон. 
администрации она была закрыта 
и превращена в военные бараки. 
В 1944 г. 6 иезуитов вместе с филип- 
пинско-чаморрийской семьей были 
арестованы и предположительно уби
ты япон. военными. К нояб. 1944 г. 
о-ва Палау были оккупированы амер.
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к гибели мн. мирных па- 
лауанцев. В 1947 г. США 

стали управлять П. в составе Подо
печной территории Тихоокеанские 
острова. Во 2-й пол. 60-х гг. XX в. на 
Палау возникло движение за предо
ставление островам самостоятель
ности. В 1978 г. в ходе референдума 
большинство жителей, отвергнув 
вхождение в состав единого микро
незийского гос-ва в качестве автоно
мии, высказались за создание на Па
лау отдельного гос-ва. В 1981 г. всту
пила в силу принятая еще в 1979 г. 
Конституция, в соответствии с к-рой 
о-ва Палау получили широкую авто
номию.

В послевоенный период на Палау 
начался религ. подъем, сопровож
давшийся строительством много
численных церквей. В дек. 1946 г. 
в Корор прибыли 2 испан. иезуита 
для восстановления миссии и церк
вей. В 1947 г. католич. миссия Ка
ролинских и Маршалловых остро
вов была передана амер, иезуитам, 
в нояб. того же года на Палау при
был 1-й иезуит амер, происхождения 
X. Фьюрей. В 1948 г. была восстанов
лена работа католич. школы. С нач. 
50-х гг. XX в. палауанских мальчи
ков стали отправлять на Филиппи
ны для обучения в семинарии и по
следующего получения священниче
ского сана или вступления в орден 
иезуитов; палауанские женщины 
также начали вступать в жен. мо
нашеские конгрегации. К 1959 г. ка
толич. Церкви удалось выстроить 
систему дошкольного, младшего и 
среднего школьного образования, 
число учеников достигло 550 чел. 
В февр. 1964 г. в Короре был рукопо
ложен Г. Рамаруи, 1-й католич. свя
щенник из числа палауанцев.

После войны быстро росла проте
стант. община. В 1950 г. представи
тель Либенцелльской миссии X. Тие- 
на закончил 1-й перевод НЗ на язык 
палау, в 1985 г. был опубликован пе
ревод ВЗ. В сер. 80-х гг. XX в. на Па

лау под эгидой Либенцелльской мис
сии постоянно работали 4 иностран
ных и 21 местный миссионер, дей
ствовали 2 школы-интерната (для 
мальчиков и для девочек), в к-рых 
обучались дети со всей Микронезии. 
Появились новые протестант, дено
минации: свидетели Иеговы (в сер. 
60-х гг.), мормоны (в сер. 70-х гг.), 
адвентисты седьмого дня, баптисты 
и Ассамблеи Бога (в сер. 80-х гг.). 
В 1979 г. было образовано католич. 
еп-ство Каролинские и Маршалло
вы острова, к-рое в 1993 г. было раз
делено на еп-ство Каролинские ост
рова и викариат Маршалловы ост
рова.

В 1994 г. по итогам очередного ре
ферендума П. стало независимой 
республикой, свободно ассоцииро
ванной с США сроком на 50 лет. 
С нач. XXI в. Правительство П. осо
бое внимание уделяет сохранению 
окружающей среды: в 2012 г. о-ва 
Рок-Айленде были объявлены объек
том Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
в 2017 г. в связи с увеличением пото
ка туристов принята уникальная им
миграционная программа, согласно 
которой все прибывающие в стра
ну при получении въездной визы 
обязаны подписать клятву о сохра
нении местной природы (т. н. клят
ва Палау).
Лит.: Force R. W’ Leadership and Cultural Chan
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И. В. Чининов

ПАЛАУЗОВ Спиридон Николае
вич (16.07.1818, г. Одесса Херсон
ской губ.— 14.08.1872, г. Павловск 
С.-Петербургской губ.), российский 
общественный деятель и историк 
болг. происхождения. Отец П., Ни
колай Стефанов Палаузов, из г. Габ- 
рово переехал в Валахию, а затем 
в Одессу, где успешно занимался 
торговлей. П., старший из 4 сыновей 
Николая, с детства знал греч. язык — 
родной язык его матери Феодоры, 
а впосл. овладел неск. европ. языка
ми. Получив начальное образование 
дома и в частном пансионе, в 14 лет 
он поступил в Ришельевский лицей



в Одессе, в 1838 г. окончил его гим
назический курс, в 1840 г,— юриди
ческий курс высшего отд-ния ли
цея. Учился в ун-тах Бонна и Гей
дельберга, в 1843 г. в Мюнхене по
лучил степень д-ра «камеральных 
наук» (политико-экономических) 
за диссертацию по экономике Др. 
Греции. По возвращении в Одессу 
был направлен отцом и деятелем 
болг. возрождения В. Априловым 
инспектировать основанную ими 
в 1835 г. первую болг. школу в Габ- 
рове, которую П. затем опекал всю 
жизнь. В 1844 г. в Одессе он позна
комился с В. И. Григоровичем и под 
его влиянием определил главным 
направлением своих научных изыс
каний историю Болгарии и Юго- 
Вост. Европы. В 1844-1846 гг. П. 
учился на кафедре истории и лит-ры 
слав, наречий Московского ун-та у 
О. М. Бодянского, получил степень 
кандидата по историко-филологи
ческому отд-нию и был принят в 
Московское об-во истории и древ
ностей, в 1846-1852 гг. работал над 
магистерской диссертацией на ка
федре слав, филологии С.-Петер
бургского ун-та под рук. И. И. Срез
невского. В 1852 г. стал чиновником 
по специальным поручениям в Ми
нистерстве народного просвещения, 
в марте—авг. 1854 г. участвовал в рус- 
ско-тур. (Крымской) войне, с двою
родным братом Николаем Палаузо- 
вым занимался организацией болг. 
ополчения, а затем переселением в 
Россию болгар, опасавшихся осман
ских репрессий за помощь рус. ар
мии. В 1858-1859 гг. работал цензо
ром в столичном Цензурном комите
те, в 1861-1868 гг. служил в Мин-ве 
финансов и Императорском челове
колюбивом об-ве. Поддерживал свя
зи с деятелями болг. возрождения, вы
ступал за создание болг. церковной 
орг-ции, к-рая после восстановления 
процесса слав, богослужения и обра
зования на болг. землях осталась бы 
«в тесной догматической связи с Кон
стантинопольским патриархом». Дей
ствительный член Императорского 
Русского археологического об-ва, 
Императорского рус. географичес
кого об-ва, Императорского Одес
ского об-ва истории и древностей. 
В 1868 г. оставил службу и посвятил 
себя научной и общественной дея
тельности. Был похоронен па Старом 
кладбище в Одессе (могила не сохр.).

Во время обучения в Москве опуб
ликовал работы по истории средних 
веков Чешского (Иоанн Гус и его
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последователи // Москвитянин. М., 
1845. № 7/8. С. 60) и Сербского гос-в 
(Ист. очерк Сербского гос-ва до кон. 
XV столетия. М., 1845), в первые го
ды пребывания в С.-Петербурге из
дал исследование о деятельности в 
Болгарии и Венгрии в XIII в. Рос
тислава, сына блгв. Михаила Все
володовича, кн. Черниговского (Рос
тислав Михайлович, рус. удельный 
князь на Дунае в XIII в.: С табл., по
казывающей родственную связь слав, 
владетельных домов в XIII в. СПб., 
1851). Первым значительным трудом 
П. по истории Болгарии стала ма- 
гист. дис. «Век болгарского царя Си
меона» (СПб., 1852): помимо разде
ла с описанием политической и цер
ковной истории Болгарии IX-X вв. 
в нее вошел раздел о болг. книжности 
со сведениями о творчестве равноап. 
Климента Охридского, еп. Преслав- 
ского Константина и Иоанна Экзар
ха, а также текст трактата Храбра 
Черноризца по списку, хранящемуся 
в МДА. Много лет он собирал мате
риалы для составления сборника по 
истории Болгарской Православной 
Церкви, но успел издать на русском 
и болгарском языках лишь отдель
ные части: из них особенно важна 
посмертная публикация Синодика 
Болгарской Церкви по списку XIV в. 
(Синодик царя Борила. М., 1887). 
В 1860-1868 гг. писал статьи по 
болг. церковному вопросу для жур
налов «Русское слово» и «Северная 
пчела». В последние годы жизни 
подготовил к изданию 2 октябрь
ских тома Четьих-Миней свт. Ма
кария (ВМЧ. Окт. Дни 1-3, 4-18), 
в к-рые включил тексты из Рильско- 
го панегирика Владислава Грамма
тика, также готовил издание Ипать
евской летописи (Летопись по Ипат- 
скому списку. СПб., 1871). П. зани
мался также историей Византии, 
Валахии, Молдавии, Габсбургской 
монархии, Венгрии и Греции, публи
ковал популярные историко-поли
тические и биографические очерки. 
Научное творчество П. способство
вало становлению национальной 
болг. историографии, прежде всего 
медиевистики. Б-ка П. была выкуп
лена Болгарским правительством 
и легла в основу собрания Народ
ной б-ки в Софии (ныне НБКМ). 
Соч.: Юго-Восток Европы в XIV ст. СПб., 
1857; Грамота патр. Каллиста, как новый ис
точник истории Болг. Церкви. СПб., 1858; Ру
мынские господарства Валахия и Молдавия 
в ист.-полит. отношении: С прил. гербов Ва
лахии и Молдавии и перечня актов, относя
щихся к истории рум. господарств с XIV- 

XVIII в. СПб., 1859; Австрия со времени ре
волюции 1848 г. СПб., 1860. Μ., 20162; Рефор
ма и католич. реакция в Венгрии. СПб., 1860; 
Венгрия в совр. ее отношениях к Австрии. 
СПб., 1861; Грамота старцев Хилиндарского 
мон-ря царю Ивану Васильевичу Грозному. 
СПб., 1861; О религ. движении в Болгарии. 
СПб., 1861; Политическое и этногр. состояние 
народностей Австрии. СПб., 1861; Участие 
Австрии в возрождении Италии. СПб., 1861; 
Ян Гуниади. СПб., 1861. Μ., 20162; Габсбурги 
и Бурбоны Испании и Неаполя. СПб., 1862; 
Избр. трудове. София, 1974. 2 т.
Лит.: Маркевич А. Палаузов С. Н. // РБС. 1902. 
Т. 13. С. 131-136;ВелеваМ. С. Н. Палаузов: Ис
торик на Югоизточна Европа // Палаузов С. 
Избр. трудове. 1974. Т. 2. С. 7-48; Гюзелев В., 
Коларов X. С. Палаузов: Родоначалник на мо- 
дерната бълг. медиевистика // ИБИД. 1974. 
Т. 29. С. 99-107; Господинов Д. Палаузов С. Н. 
// КМЕ. 2003. Т. 3. С. 35-38.

Д. И. Полывянный

ПАЛЕСТИНА [Государство Пале
стина; араб. частично
признанное гос-во в Зап. Азии, ре
ального суверенитета не имеет; пра
вительство Государства Палестина 
осуществляет частичный контроль 
над палестинскими территориями 
(Западный берег р. Иордан (ЗБРИ) 
и сектор Газа), не аннексированными 
Израилем после оккупации 1967 г. На 
нач. 2019 г. Палестинскую деклара
цию о независимости от 15 нояб. 
1988 г. признали 137 стран — членов 
ООН (в т. ч. СССР 19 нояб. 1988 и 
Россия как правопреемник СССР), 
а также Ватикан. Территория ГЕ со
стоит из 2 частей — ЗБРИ и сектора 
Газа, к-рые разделены территорией 
Израиля и общих границ не имеют. 
ЗБРИ граничит на севере, западе 
и юге с Израилем, на востоке — 
с Иорданией (часть границы про
ходит по акватории Мёртвого м.); 
сектор Газа на северо-востоке, вос
токе и юге граничит с Израилем, на 
юго-западе — с Египтом, с запада и 
северо-запада омывается Средизем
ным м. Площадь ЗБРИ — 5655 кв. км, 
сектора Газа — 365 кв. км. Функцию 
адм. центра П. выполняет Рамалла 
(в агломерации с г. Эль-Бира — 
84 тыс. чел.; 2016), где сосредото
чены все органы власти. Крупные 
города (2016): на ЗБРИ — Хеврон 
(216 тыс. чел.), Наблус (154 тыс. чел.), 
Тулькарм (62 тыс. чел.), Калькилья 
(52 тыс. чел.), Вифлеем (в агломе
рации с городами Бейт-Джала и 
Бейт-Сахур — 63 тыс. чел.), Иерихон 
(24 тыс. чел.); в секторе Газа — Газа 
(584 тыс. чел.), Хан-Юнис (186 тыс. 
чел.), Джабалия (172 тыс. чел.), Ра
фах (164 тыс. чел.). В Вост. Иерусали
ме проживают ок. 265 тыс. чел. Адми
нистративно-территориальное де



ление: 16 губернаторств (11 — на 
ЗБРИ, 5 — в секторе Газа). Офиц. 
язык — арабский; распространены 
английский, иврит. П. представле
на в ряде международных орг-ций 
(в качестве члена, ассоциированно
го члена или наблюдателя), включая 
Орг-цию исламского сотрудничест
ва (1969; до 2011 — Орг-ция Ислам
ская Конференция), ЛАГ (1976), 
Союз для Средиземноморья (2008), 
ЮНЕСКО (2011). География. Рель
еф ЗБРИ представляет собой силь
но пересеченное плоскогорье, по
степенно понижающееся к западу 
и резко обрывающееся на востоке, 
где расположена долина р. Иордан. 
Наивысшая точка — гора Таль-Асур 
(1022 м), самая низкая — сев. берег 
Мёртвого м. (408 м ниже уровня 
океана). Климат — средиземномор
ский, с мягкими зимами (+ 9-12°С 
в янв.) и жарким летом (+ 24 30°С 
в авг.). На западе воздух охлаждает
ся и увлажняется потоками с побе
режья Средиземного м. На востоке 
Иудейская пустыня нагревает и осу
шает воздушные массы. Среднего
довой уровень осадков — ок. 200 мм 
на востоке (долина р. Иордан), ок. 
500 мм на западе (район Иерусали
ма). Лесной покров, встречающийся 
гл. обр. на западе, составляет ок. 1% 
общей площади ЗБРИ. Рельеф сек
тора Газа представляет собой при
брежную низменность с песчаными 
дюнами у побережья. Наивысшая 
точка — Абу-Ауда (105 м). Жаркий 
полусухой климат, средняя темпера
тура янв. + 12°С, авг. + 27°С. Средне
годовой уровень осадков ок. 300 мм 
(выпадает преимущественно с нояб. 
по март).

Население. По оценке Центрально
го статистического бюро Палестины 
(ЦСБП) на 2017 г., численность на
селения составляет 4 952 168 чел. (на 
ЗБРИ — 3 008 770 чел.; в секторе 
Газа — 1 943 398 чел.). За пределами 
П., по оценкам ЦСБП на 2017 г., про
живают ок. 8 млн палестинских ара
бов: в Израиле (на территории П. 
в границах 1948 г.) — ок. 1,5 млн чел., 
в араб, странах — 5,7 млн чел., в др. 
странах — ок. 710 тыс. чел. Многие 
из них имеют офиц. статус беженцев 
и перемещенных лиц или являются 
лицами без гражданства. На ЗБРИ, 
в т. н. израильских поселениях, так
же проживают граждане Израиля: 
в 126 постоянных поселениях — 
285 тыс. чел., в 100 временных посе
лениях (т. н. форпосты) — 300 тыс. 
чел., в 23 поселениях Вост. Иеруса-
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лима (т. н. израильские кварталы) — 
до 200 тыс. чел. (данные МИД РФ).

Среднегодовой прирост населе
ния составляет 2,8% (2016), рождае
мость — 30,9 чел. на 1 тыс. жителей 
(2016), смертность — 3,5 чел. на 1 тыс. 
жителей (2016), показатель фертиль
ности — 4,1 ребенка на 1 женщину 
(2011-2013). В возрастной структу
ре: 38,9% — дети до 14 лет, люди 15- 
59 лет — 56,5, люди 60 лет и старше — 
4,6% (2017). Средняя ожидаемая про
должительность жизни — 73,9 года 
(72,3 — мужчины, 75,4 — женщины; 
2017). Уровень грамотности — 96,9% 
(2016).

Государственное устройство име
ет ряд особенностей с учетом воен
но-политической обстановки в ре
гионе. С 1967 г. ЗБРИ оккупирован 
Израилем. По итогам соглашений в 
Осло и Вашингтоне от 1993 г., ЗБРИ 
разделен на многочисленные анкла
вы 3 типов: зону «А» — полный па
лестинский контроль (17,2% тер
ритории, крупные палестинские 
города); зону «В» — палестинский 
контроль в гражданских делах и со
вместный с Израилем — в сфере бе
зопасности (23,8%, окрестности го
родов, отдаленные населенные пунк
ты); зону «С» — полный израильский 
контроль (59%, пограничные районы, 
израильские военные базы и граж
данские поселения, природные за
поведники, побережье Мёртвого м.). 
Вост. Иерусалим преимуществен
но с арабским населением призна
ётся международным сообществом 
частью ЗБРИ, но юрисдикция Го
сударства Палестина на него не рас
пространяется. Сектор Газа, фор
мально контролируемый Гос-вом 
Палестина, с 2007 г. фактически обо
собился от ЗБРИ.

До 2013 г. органом палестинского 
самоуправления на ЗБРИ и в сек
торе Газа была Палестинская на
циональная администрация (ПНА), 
образованная в 1994 г. под эгидой 
Организации освобождения Пале
стины (ООП) на основе палести
но-израильских соглашений Осло-1 
(1993) и Осло-П (1995). 29 нояб. 
2012 г. резолюцией 67/19 Генераль
ная Ассамблея ООН постановила 
предоставить П. статус государст
ва-наблюдателя в ООН, не являю
щегося ее членом. 5 янв. 2013 г. глава 
ПНА М. Аббас (род. в 1935) подпи
сал указ о переименовании ПНА в 
Государство Палестина.

Основные общественно-полити
ческие силы представлены гл. обр. 

группами, входящими в состав ООП 
(создана в 1964 под эгидой ЛАГ для 
мобилизации палестинцев в целях 
противостояния Израилю, освобож
дения территории Палестины и со
здания независимого гос-ва). Наи
более влиятельные из них — Движе
ние за палестинское освобождение 
(ФАТХ; доминирует на ЗБРИ) и Ис
ламское движение сопротивления 
(ХАМАС; доминирует в секторе 
Газа).

Временный Основной закон при
нят в 2003 г. (действует в редакции 
2005 г.). Главой гос-ва является Пре
зидент Государства Палестина (до 
2013 — глава Палестинской нацио
нальной администрации), к-рый из
бирается путем прямых всеобщих 
выборов на 4 года (с 2005 прези
дентские выборы не проводились). 
Функции исполнительной власти 
разделены между президентом и 
правительством. В 2007-2014 гг. 
в П. де-факто действовали 2 прави
тельства: международно признанное 
в Рамалле и правительство ХАМАС 
в Газе, обособившееся в 2007 г. вви
ду обострения отношений с ФАТХ. 
В 2014 г. создано т. н. правительст
во национального согласия во главе 
с Р. Хамдаллой (род. в 1958), к-рое 
тем не менее лишь номинально кон
тролирует сектор Газа.

Законодательный орган власти — 
Палестинский законодательный со
вет (ПЗС; 132 места), избираемый 
на 4 года (после основания в 1996 пе
реизбирался только в 2006, 74 места 
получили представители ХАМАС). 
В наст, время работа ПЗС фактиче
ски прекратилась.

Губернаторов назначает Прези
дент П.; совместно с муниципали
тетами они выполняют гл. обр. хо
зяйственно-адм. функции.

Религия. По оценкам на 2014 г., ок. 
93% жителей П. (без учета граждан 
Израиля, проживающих в израиль
ских поселениях на ЗБРИ) испове
дуют ислам (гл. обр. сунниты, а так
же ашшиъ/, друзы), ок. 6% — христи
анство, ок. 1% являются представи
телями малых религ. групп (самаряне 
(ок. 360 чел.) и др.).

Христианство исповедуют преи
мущественно палестинские арабы. 
Большинство христиан — православ
ные, гл. обр. принадлежат к Иеруса
лимской Православной Церкви, а так
же к Русской Православной Церкви 
(Русская духовная миссия в Иеруса
лиме), Русской Православной Церкви 
за границей, Румынской Православной
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Церкви. Также представлены като
лич. Церковь лат. и вост, обрядов 
(Армянская католическая Церковь, 
Маронитская католическая Цер
ковь, Мелъкитская католическая 
Церковь, Халдейская католическая 
Церковь, Сирийская католическая 
Церковь), древние вост. Церкви (Ас
сирийская Церковь (см. Церковь 
Востока), Армянская Апостольская 
Церковь, Коптская Церковь, Эфиоп
ская Церковь, Сирийская яковитская 
Церковь), протестант, орг-ции (Епи
скопальная церковь Иерусалима и 
Ближ. Востока (англикане), Еванге
лическая лютеранская церковь Иор
дании и Св. земли, Ассоциация бап
тист. церквей Израиля, Церковь На
зарянина, Ассамблеи Бога, Церковь 
Бога пророчеств, Церковь Бога (Клив
ленд) и др.).

Большинство христиан прожива
ют на ЗБРИ, гл. обр. в Вост. Иеру

салиме, Вифлееме, Рамалле, Наб
лусе, Иерихоне. Согласно данным 
Центрального статистического бюро 
Израиля (ЦСБИ), в 2017 г. на ЗБРИ 
проживали ок. 50 тыс. христиан. 
В Иерусалиме (в зап. и вост, час
тях) ок. 61% населения (граждане 
Израиля) исповедовали иудаизм, 
ок. 37% — ислам, 1,6% — христианст
во (ок. 14 тыс. чел., из них 12 тыс.— 
палестинские арабы). По оценкам 
ЦСБИ, в «израильских поселени
ях» на ЗБРИ в 2017 г. проживали ок. 
400 тыс. иудеев — граждан Израиля. 
В секторе Газа подавляющее боль
шинство населения — мусульмане; 
кроме того, проживают ок. 1 тыс. 
христиан. Отмечается активная миг
рация христ. населения с территории 
Гос-ва Палестина в Израиль и др. 
страны.

Религиозное законодательство. 
Согласно временному Основному 
закону 2003 г. (с поправками 2005), 
гос. религией П. является ислам при 
соблюдении уважения к проч, «бо

жественным» религиям (ст. 4 π. 1). 
Принципы ислам, шариата счита
ются основным источником законо
дательства (ст. 4 п. 2). Ст. 9 гаранти
рует равенство всех палестинцев пе
ред законом вне зависимости от по
ла, расы, цвета кожи, политической 
принадлежности, религии и физи
ческих возможностей. Ст. 18 провоз
глашает свободу вероисповедания 
при условии сохранения обществен
ного порядка. Временный Основной 
закон формально действует только 
в подконтрольной П. зоне «А» на 
ЗБРИ. В зонах «В» и «С» приме
няется законодательство Израиля. 
В секторе Газа действуют постанов
ления правительства ХАМАС.

Государство Палестина на основе 
действовавшего еще в эпоху Осман
ской империи религ. законодатель
ства признаёт следующие христ. де
номинации: правосл. Церковь, ка- 

, и толич. Церковь (включая 
вост, обряды), Армянскую 
Апостольскую Церковь,

Церковь Ангелов
.■лМл на Поле Пастушков

в Бешп-Сахуре. 1954 г.
Армии. А. Барлуцци.

Фото: Anioine Ttivenemix
Wikimedia Commons

' ’ Ассирийскую Церковь
Востока, Koi некую Цср- 
конь, Эфиопскую Цер
ковь, Сирийскую яковит- 

скую Церковь, а также англиканскую 
и евангелическо-лютеранскую цер
кви. Признаваемые религ. орг-ции 
имеют право учреждать церковные 
суды для решения вопросов, связан
ных с личным статусом своих при
хожан (брак, развод) и их имущест
вом (наследство). Среди проч, про
тестант. деноминаций беспрепятст
венно могут действовать Ассамблеи 
Бога, Церковь Назарянина и ряд 
евангелических церквей, однако для 
решения вопросов личного статуса 
они должны запрашивать разовое 
разрешение.

Согласно закону, ислам, учрежде
ния и храмы должны получать от 
гос-ва финансовую поддержку. В гос. 
общеобразовательных школах пре
подавание основ ислама или христи
анства является обязательным пред
метом. Для мусульман и христиан 
организуют отдельные курсы. Уче
ники и их родители вправе выбрать, 
какой курс посещать, но не могут от
казаться от религ. воспитания в шко

ле. На ЗБРИ разрешена деятель
ность частных религ. школ, как ис
ламских, так и христианских. По 
закону, 6 мест в ПЗС зарезервирова
ны за христианами, 9 муниципаль
ных советов ЗБРИ (включая Рамал
лу, Вифлеем, Бир-Зайт и Бейт-Джа
лу) должны возглавлять христиане, 
в 10 муниципальных советах ЗБРИ 
за христианами зарезервирована 
квота.

В условиях напряженной военно
политической ситуации сохраняется 
постоянная угроза нарушения религ. 
свободы и актов насилия на этноре
лиг. почве.

В. В. П.
История. В природно-географи

ческом и этнокультурном плане П. 
в средние века и Новое время раз
вивалась в составе более крупного 
ареала т. н. Большой Сирии (араб,- 
Биляд аш-Шам) — зап. дуги истори
ко-географического региона Благо
датный Полумесяц, включающего 
территории современных Сирий
ской Арабской Республики, Лива
на, Палестины и Иордании. Грани
цы палестинского региона были раз
мыты и условны. Так, территории 
к востоку от р. Иордан были исклю
чены из понятия «Палестина» толь
ко после образования эмирата Транс
иордания в 1921 г. Идея П. как особой 
политической единицы зародилась 
в кон. XIX в. в контексте сионист
ского движения и планов построе
ния на этой территории евр. гос-ва. 
Немногочисленные араб, национа
листы рубежа XIX и XX вв. рассмат
ривали П. лишь как составную часть 
буд. араб, гос-ва в границах Боль
шой Сирии или всей араб. Азии.

В 1917 г. в ходе первой мировой 
войны П. была занята брит, войска
ми. Брит, правительство, желая ут
вердить свой контроль над этой тер
риторией, объявило себя покровите
лем сионистского движения и планов 
построения в П. евр. «национально
го очага». Лига Наций передала Ве
ликобритании мандат на управле
ние П. После первой мировой войны 
в араб, палестинской среде возник 
ряд политических орг-ций, высту
павших против сионистской коло
низации и брит, мандата и ориенти
ровавшихся на араб, правительство 
в Дамаске во главе с эмиром Фейса
лом (1885-1933) — сыном хиджаз- 
ского короля. В марте 1920 г. Сирий
ский генеральный конгресс в Дамас
ке провозгласил Фейсала королем 
Большой Сирии, включая П. Однако
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Рождество Христово Поклонение волхвов
(1926) (1885)

Витражи ц. вмц. Екатерины Александрийской в Вифлееме
Фото: Tango7174/Wikimedia Commons

летом того же года режим Фейсала 
пал под ударом франц, войск. Араб, 
элита П. была вынуждена ограничить 
свою деятельность рамками брит, 
подмандатных территорий. В марте 
1921 г. Лондон принял решение о вы
делении заиорданских земель в от
дельное политическое образование — 
эмират Трансиордания, к-рый воз
главил брат Фейсала — эмир Абдал
ла (1882-1951), но эмират остался 
под брит, мандатным управлением.

В 1-й пол. XX в. араб, палестин
ское общество было весьма тради
ционно в социальном и культурном 
плане. В политической жизни доми
нировала традиц. землевладельче
ская аристократия. Самосознание 
большинства палестинцев определя
лось религиозными, клановыми и 
корпоративными связями, ощуще
ние своей араб, идентичности толь
ко начинало складываться в среде 
немногочисленной городской элиты. 
Однако становление этнического со
знания арабов ускорялось в услови
ях сопротивления сионистской экс
пансии, что способствовало, в частно
сти, сближению христиан и мусуль
ман П. перед лицом общих проблем. 
Араб, националисты 20-х гг. XX в. 
были относительно лояльны по от
ношению к мандатным властям, счи
тая главной угрозой сионистский 
проект. В национальном движении 
доминировал клан аль-Хусейни с его 
лидером иерусалимским муфтием 
Амином аль-Хусейни (1895-1974). 
В 1922 г. он возглавил Высший му
сульманский совет, созданный ман
датными властями для управления 
исламскими религ. учреждениями. 
Став фактическим главой мусульм. 
общины П., муфтий сосредоточил 
в своих руках немалые финансовые 
средства и политическое влияние, 

вел активную деятельность на меж
араб. арене.

Араб, палестинской элите не уда
лось добиться представительства 
в адм. органах и участия в управле
нии страной. Причиной тому были 
как просионистская позиция Ве
ликобритании, не желавшей отка
зываться от прямого управления П., 
пока евреи составляли там мень
шинство, так и внутренние раздоры 
между араб, лидерами.

В 30-х гг. XX в. в П. начал заметно 
меняться демографический баланс, 
усилились социальные проблемы, 
порожденные Великой депрессией, 
и обострилась политическая ситуа
ция. В результате массовой иммиг
рации доля евр. населения менее чем 
за десятилетие выросла с 17 до 31%. 
Растущее араб, недовольство сио
нистской экспансией и брит, прав
лением привело к восстанию 1936— 
1939 гг. Брит, правительство напра
вило в ГЕ комиссию для изучения 
ситуации. В 1937 г. комиссия огла
сила вывод о невозможности сов
местного проживания арабов и ев
реев в одном гос-ве и предложила 
план раздела II. между 2 народами. 
Араб, политические лидеры во гла
ве с муфтием аль-Хусейни резко 
выступили против плана Велико
британии, после чего нек-рые из них 
были арестованы, другие бежали из 
страны. В ходе подавления восста
ния погибли от 3 до 5 тыс. арабов, 
традиц. элита была разгромлена.

В мае 1939 г. брит, правительство, 
пытаясь вернуть симпатии арабов, 
опубликовало «Белую книгу» — ме
морандум о своих планах относи
тельно П„ где обещало через 10 лет 
предоставить стране независимость 
и вводило квоты на евр. иммигра
цию. В результате сионистское руко

водство переориентировалось с Ве
ликобритании на США, всемерно 
поддерживавшие сионистский про
ект. Араб, палестинское общество 
долгие годы было лишено руковод
ства и полностью дезорганизовано 
в политическом плане. Муфтий аль- 
Хусейни в годы второй мировой вой
ны выступал на стороне Германии, 
в результате чего не имел возможно
сти вернуться в II. и нашел убежи
ще в Египте. Защиту интересов па
лестинских арабов взяли на себя 
лидеры сопредельных араб, гос-в, 
преследовавшие собственные цели. 
После второй мировой войны си
туация в П. снова стала выходить 
из-под контроля, росла волна араб, 
и евр. выступлений и терактов, на
правленных в т. ч. против брит, при
сутствия. В нач. 1947 г. Великобри
тания отказалась от мандата на П. 
и передала судьбу страны на рас
смотрение ООН. Обсуждались ва
рианты раздела П. на арабское и ев
рейское гос-ва (этот план поддер
живали сионисты и покровительст
вующие им державы) или создания 
федеративного арабо-евр. гос-ва, на 
чем настаивала Великобритания.

29 нояб. 1947 г. на Генеральной Ас
самблее ООН прошло голосование 
по вопросу разделения П.: 33 стра
ны проголосовали за (в т. ч. США 
и СССР, к-рый рассматривал Изра
иль как инструмент для подрыва 
брит, влияния на Ближ. Востоке), 
13 выступили против (почти все 
афро-азиатские страны) и 10, вклю
чая Великобританию, воздержались. 
Ввиду симпатий мирового сообще
ства к евреям после холокоста раз
дел палестинских территорий ока
зался неравным. Согласно резолю
ции № 181 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 29 нояб. 1947 г., еврейское 
гос-во (евреи составляли 33% насе
ления П.) должно было получить 
14,1 тыс. кв. км, или 56% террито
рии,— полосу побережья от Яффы 
до Хайфы, сев.-вост, часть страны, 
прилегающую к Тивериадскому оз., 
и большую часть пустыни Негев на 
юго-востоке. На этих землях жили 
499 тыс. евреев и 509 тыс. арабов. 
Араб, гос-ву было выделено 11,1 тыс. 
кв. км, или 43% территории ГЕ,— 
вост, часть страны (Иудея и Сама
рия), северо-зап. половина Галилеи 
и Газа с прилегающими территория
ми на юго-западе. Там жили 10 тыс. 
евреев и 749 тыс. арабов. Иеруса
лим, где насчитывалось 100 тыс. ев
реев и 105 тыс. арабов, должен был
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остаться специальной зоной под 
международным контролем. Т. к. ни 
одно из политических образований 
не имело сплошной территории, 
предполагалось создание экономи
ческого и таможенного союза 2 гос-в, 
введение общей валюты, единой се
ти коммуникаций. Однако резолю
ция не удовлетворила ни одну из сто
рон и привела к вооруженному кон
фликту между евреями и арабами.

Практически сразу после голосо
вания по вопросу раздела П. нача
лись теракты и вооруженные столк
новения между арабами и евреями. 
Однако до сер. мая 1948 г. страна 
оставалась под брит, управлением, 
англ, войска пытались поддерживать 
порядок и пресекать военные дей
ствия. Тем не менее евр. и араб, от
ряды свободно действовали в своих 
зонах влияния. Локальные ополче
ния палестинских феллахов уступа
ли евр. вооруженным формирова
ниям количественно и качественно, 
а главное, не были способны к коор
динации своих действий и подчине
нию единому командованию. Пред
принимались лишь отдельные попыт
ки создания общепалестинских во
енных структур — «Армии джихада» 
во главе с двоюродным братом муф
тия Амина, Абд аль-Кадиром аль- 
Хусейни (погиб в апр. 1948 в бою 
под Иерусалимом), и Арабской ос
вободительной армии, сформиро
ванной под эгидой ЛАГ и укомплек
тованной добровольцами из разных 
араб, стран.

Со 2-й пол. апр. 1948 г. Великобри
тания начала выводить свои гарни
зоны из палестинских городов. Про
тивоборство за дальнейшее облада
ние ими, как правило, заканчивалось 
победой евр. отрядов и массовым 
исходом местного араб, населения 
(Сафед, Табария, Хайфа и др.). Евр. 
боевая орг-ция «Хагана» (впосл. 
Армия Израиля) и вооруженные 
формирования радикальных сио
нистских группировок «Иргун» и 
«Лехи» практиковали на захвачен
ных территориях террор и этничес
кие чистки (самый известный эпи
зод — резня в араб. дер. Дейр-Ясин 
в апр. 1948, где были убиты ок. 
250 чел.). В результате сотни тысяч 
палестинских арабов бежали из сво
их домов.

14 мая 1948 г. завершился вывод 
брит, войск из П., и было провозгла
шено создание гос-ва Израиль. На 
следующий день в П. вторглись ар
мии араб, гос-в — Египта, Трансиор

дании, Сирии, Ливана, Ирака. На
чалась 1-я арабо-израильская война. 
Каждая араб, армия действовала са
мостоятельно, араб, лидеры не дове
ряли друг другу и особенно королю 
Трансиордании (1946-1950; 1950— 
1951 — король Иордании) Абдалле 
бен Хусейну, формально избранному 
главнокомандующим, к-рого подо
зревали в планах аннексии П. На 
1-м этапе войны араб, армиям уда
лось добиться нек-рых успехов бла
годаря превосходству в тяжелом во
оружении. Военные действия дважды 
прерывались перемириями, продол
жавшимися с перерывами с 11 июня 
по 15 окт. За это время израильтяне 
сумели превратить свои полупарти- 
занские ополчения в регулярную ар
мию и оснастить ее совр. вооружени
ем. Одновременно нарастали проти
воречия между араб, лидерами. В сент. 
в Газе, контролируемой египтянами, 
было провозглашено создание палес
тинского правительства. Оно было 
признано всеми членами ЛАГ, кроме 
Трансиордании, у к-рой были свои 
экспансионистские планы в регио
не. 1 дек. в Иерихоне был проведен 
Национальный палестинский кон
гресс, провозгласивший Абдаллу ко
ролем П. Еще раньше были достиг
нуты некие договоренности между 
Абдаллой и израильским руковод
ством о разделе ГТ, к-рые привели 
к прекращению боевых действий 
на иорданском участке фронта. Вос
пользовавшись этим, израильтяне 
сконцентрировали силы на др. на
правлениях — разбили Арабскую 
освободительную армию в Галилее 
(кон. окт.) и отбросили егип. войска 
на юге. В янв. 1949 г., уже после втор
жения Израиля на собственно егип. 
территорию, было достигнуто согла
шение о прекращении огня на юж. 
фронте. К 10 марта израильские вой
ска заняли пустыню Негев до Умм- 
Рашраша (Эйлат), не встретив серь
езного сопротивления.

По итогам войны Израиль удер
жал за собой евр. часть П. и захватил 
6,7 тыс. кв. км араб, части. Вост. Иеру
салим и ЗБРИ остались под контро
лем Иордании, Газа — под управле
нием Египта. Из 1,3 млн чел. дово
енного араб, населения П. 960 тыс. 
чел. оказались беженцами.

Благодаря высокому естественно
му приросту общая численность па
лестинцев, по оценкам на 1982 г., со
ставила 4,3-4,6 млн чел. Из них на 
территории собственно Израиля 
проживали 500 тыс. чел., на ЗБРИ — 

700-800 тыс., в секторе Газа — свы
ше 450 тыс. чел. Палестинская диас
пора в Иордании насчитывала свы
ше 1 млн чел. (60-65% от всего на
селения страны), в Ливане — 400- 
600 тыс. чел. (свыше 15% населения), 
в Кувейте — 300 тыс. чел. (ок. 25%; 
депортированы в 1991 за сотрудни
чество с ирак. режимом в период 
оккупации Кувейта), в Сирии - 
200-250 тыс. чел.

Арабы, оставшиеся в Израиле, ока
зались в положении маргинальной 
дискриминируемой группы населе
ния. После 1948 г. в секторе Газа и 
в Иордании существовали боевые 
орг-ции палестинцев, совершавшие 
набеги на территорию Израиля. 
Муфтий аль-Хусейни пытался со
здать в Газе очаг палестинской го
сударственности, но не получил под
держку егип. правительства и ото
шел от активной политической дея
тельности. На ЗБРИ иорданский 
режим систематически подавлял по
литическую активность и самосо
знание палестинцев. Вопреки про
тестам ЛАГ правительство Иорда
нии обязало палестинцев ЗБРИ 
получить паспорта этой страны. 
Консервативный режим Абдаллы 
был непопулярен в палестинской 
среде. Кроме того, иорданского ко
роля подозревали в контактах с си
онистами. В июле 1951 г. кор. Абдал
ла был убит террористом.

Политическая активность палес
тинцев разворачивалась прежде все
го в странах диаспоры. В палестин
ской среде сер. XX в. доминировала 
идеология панараб, национализма. 
Так, палестинцы составили костяк 
партии «Движение арабских нацио
налистов», принявшей участие во 
множестве путчей и революций 50- 
60-х гг. XX в. на территориях от Си
рии до Омана. Наряду с этим у па
лестинских арабов стали склады
ваться представления о собствен
ной национальной идентичности и 
возникать движения, нацеленные на 
решение непосредственно палестин
ских проблем. Наиболее известна 
в этом ряду орг-ция ФАТХ, создан
ная Ясиром Арафатом (1929-2004) 
и его соратниками в секторе Газа 
в 1956 г. (название орг-ции приня
то в кон. 50-х гг. XX в. в Кувейте). 
В 1965 г. ФАТХ и др. группировки 
палестинских арабов начали боевые 
операции против Израиля.

Рост самосознания палестинцев 
стимулировал решение ЛАГ о со
здании Организации освобождения
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Палестины (ООП). Она оформи
лась в июне 1964 г. по итогам рабо
ты Палестинского национального 
конгресса, прошедшего в Вост. Иеру
салиме. Было объявлено об учреж
дении ООП, о формировании ее Во
оруженных сил, Палестинского на
ционального фонда, приняты на
циональная хартия и устав. ООП 
получила статус наблюдателя в ЛАГ. 
Однако в тот период орг-ция была 
несамостоятельной, полностью сле
довала политике Президента Егип
та Г. Насера (1956-1970) и боролась 
с внутренними разногласиями. Пер
вым председателем ООП был дип
ломат А. Шукейри (1964-1967).

«Шестидневная война июня 
1967 г.» привела к захвату Израи
лем оставшихся территорий П. и 
появлению новой волны палестин
ских беженцев. Однако палестин
ское национальное движение в 
последующие годы пережило пик 
своего влияния. Боевые орг-ции 
палестинцев, закрепившиеся на тер
ритории Иордании и Ливана, вели 
активную партизанскую войну про
тив Израиля. Израильская армия 
наносила ответные удары по па
лестинским лагерям в сопредель
ных странах. Полевые командиры 
добились смены руководящего со
става ООП. В 1969 г. во главе испол
кома орг-ции встал Арафат.

ООП представляла собой конфе
деративную структуру, объединяв
шую множество орг-ций, каждая из 
к-рых имела свои аппарат, армию 
и бюджет. Наиболее заметными сре
ди них были: ФАТХ, придерживав
шийся идеологии светского нацио
нализма и стремившийся к незави
симости от любых араб, режимов; 
Народный фронт освобождения Па
лестины (НФОП) во главе с Ж. Ха- 
башем; Демократический фронт ос
вобождения Палестины (ДФОП), 
возглавлявшийся Н. Хаватме (оба — 
выходцы из христ. среды). НФОП и 
ДФОП стояли на марксистско-мао
истских позициях и периодически 
составляли оппозицию ФАТХ, стре
мясь отодвинуть его от ключевых 
ролей в ООП. Боевики Хабаша 
практиковали наиболее жесткие 
формы вооруженной борьбы про
тив Израиля. Кроме того, в составе 
ООП или независимо от нее дей
ствовали палестинские орг-ции, 
ориентировавшиеся на те или иные 
араб, режимы,— просир. группиров
ка «ас-Саика», «Организация Абу Ни- 
даля», связанная с ирак. спецслуж

бами, и др. Под эгидой ООП функ
ционировал ряд квазигос. структур: 
Палестинский национальный кон
гресс (парламент в изгнании), испол
ком, осуществлявший руководство 
в промежутках между сессиями кон
гресса, совет министров, военные 
формирования. В районах компакт
ного проживания палестинцев дей
ствовали собственные полиция, сеть 
медицинских учреждений и фабрик.

Концентрация палестинских воо
руженных формирований в Иорда
нии привела к установлению в этой 
стране фактического двоевластия. 
Прозап. режим короля Иордании 
Хусейна бен Талала (1952-1999) ока
зался в конфликтных отношениях 
с леворадикальными палестински
ми группировками, что в конечном 
счете привело к масштабному воору
женному столкновению между ними 
в сент. 1970 г. («черный сентябрь»). 
В результате войны, в к-рой погиб
ли, по нек-рым оценкам, до 20 тыс. 
чел., палестинские отряды потерпе
ли поражение и к лету 1971 г. были 
окончательно вытеснены с террито
рии Иордании. Центр палестинско
го движения переместился в Ливан. 
Полевые командиры ООП факти
чески контролировали юж. часть 
этой страны. Палестинское присут
ствие раскололо ливан. общество 
и привело в 1975-1977 гг. к граждан
ской войне между доминирующей 
маронитской общиной, выступавшей 
за нейтралитет в арабо-израильском 
конфликте и изгнание палестинцев 
из Ливана, и ливанскими левыми, 
преимущественно из мусульман и 
друзов, и их палестинскими союзни
ками. В то же время ООП удалось до
биться признания на уровне ООН: 
в 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН 
объявила ООП «представителем па
лестинского народа», ей был предо
ставлен статус наблюдателя.

После заключения Египтом сепа
ратного мира с Израилем (1979) 
и прекращения поддержки Пра
вительством Египта палестинского 
движения баланс сил на Ближ. Вос
токе резко изменился в пользу Из
раиля. На оккупированных терри
ториях израильское правительство 
проводило политику строительства 
евр. поселений, скупки земель, вы
давливания араб, населения. В 1980 г. 
Иерусалим был провозглашен «веч
ной и неделимой» столицей Израи
ля. По состоянию на 1981 г. 110 тыс. 
евр. поселенцев занимали '/3 земель 
ЗБРИ и контролировали 90% вод

ных ресурсов при численности мест
ного араб, населения 800 тыс. чел.

Стремясь создать условия для 
окончательного поглощения ЗБРИ 
(Иудеи и Самарии), Израиль ле
том 1982 г. нанес массированный 
удар по палестинским вооружен
ным формированиям в Ливане. Па
лестинские отряды были оттеснены 
в Зап. Бейрут. Город, лишенный про
довольствия, отрезанный от водо
снабжения и электричества, в тече
ние 2 месяцев подвергался ожес
точенным обстрелам и бомбарди
ровкам. В кон. авг. было достигнуто 
соглашение об эвакуации палестин
ских отрядов из Бейрута — они были 
вывезены по морю в араб, страны; 
штаб-квартира ООП переместилась 
в Тунис. Вошедшие в Зап. Бейрут ма- 
ронитские боевики устроили резню 
в лагерях палестинских беженцев 
Сабра и Шатила.

С осени 1982 г. Арафат стал пред
принимать попытки решить пале
стинский вопрос путем уступок и 
компромиссов с Иорданией и США 
(обсуждалась, в частности, ассоциа
ция палестинских территорий с Иор
данией). Эти шаги привели к оче
редному расколу в ООП и военным 
столкновениям между сторонника
ми и противниками Арафата. Одна
ко попытки компромисса разбились 
о непреклонную позицию Израиля, 
отказывавшегося иметь дело с ООП.

В кон. 80-х гг. XX в. центр силы па
лестинского движения переместил
ся на оккупированные территории. 
В дек. 1987 г. в секторе Газа и вслед 
за этим на ЗБРИ началось восстание 
палестинцев («интифада») — демон
страции, забастовки, акции граждан
ского неповиновения. Руководители 
выступлений призывали к бойкоту 
израильских товаров, отказу от уп
латы налогов, от работы в Израиле. 
На оккупированных территориях 
наступил полный хаос, администра
ция бездействовала. Вооруженные 
силы Израиля применили силу, в хо
де подавления выступлений были 
убиты ок. тысячи чел., десятки тыс. 
ранены. Однако израильская армия 
была неспособна остановить кампа
нию гражданских протестов.

Во главе восстания стояло неск. 
конкурирующих центров. Помимо 
активистов, ориентировавшихся на 
ООП, обозначился др. полюс — в ли
це исламистов, прежде всего группи
ровки ХАМАС (возникла в Газе в 
кон. 80-х гг. XX в. как военное крыло 
местного палестинского отделения 
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исламистской орг-ции «Братья-му
сульмане»), которая была наиболее 
влиятельна и непримирима.

Араб, страны приняли решение 
о финансовой поддержке восстания. 
В июле 1988 г. иорданский кор. Ху
сейн заявил об отказе от претензий 
на ЗБРИ. 15 нояб. того же года Па
лестинский национальный конгресс 
принял Декларацию о независимо
сти Палестинского гос-ва согласно 
резолюции ООН 1947 г. о разделе П. 
Декларация была признана всеми 
араб, и мн. др. гос-вами, включая 
СССР.

Постепенно протестные выступ
ления стали ослабевать, в среде па
лестинцев отмечались усталость и 
недовольство экономической це
ной, к-рую приходилось платить 
за восстание, не приносившее ощу
тимых результатов. К кон. 1991 г. 
восстание прекратилось.

К. А. Панченко
П. после нач. 90-х гг. XX в. В нач. 

90-х гг. общая численность палес
тинцев составляла 5 млн чел., в т. ч. 
в границах собственно Израиля — 
650 тыс. чел. (16% населения), на 
оккупированных территориях — 
1,7 млн чел.

«Интифада», смягчение полити
ческой позиции ООП и Израиля 
способствовали началу в 1991 г. па
лестино-израильского мирного про
цесса. Его результатом стали возвра
щение национального руководства 
из диаспоры непосредственно в П., 
а также создание в 1994 г. под эги
дой ООП Палестинской националь
ной администрации (ПНА) — орга
на палестинского самоуправления 
с ограниченными полномочиями и 
суверенитетом на части территорий 
ЗБРИ и в секторе Газа. После этого 
начался процесс передачи ей изра
ильской гражданской администра
цией управленческих полномочий 
и подготовка выборов главы ПНА 
и членов Палестинского законода
тельного совета(состоялись в 1996).

Создание ПНА позволило Израи
лю сократить военное присутствие 
на оккупированных территориях, 
передать ей отдельные полномочия 
и ответственность за гражданское 
управление палестинцами, но сохра
нить за собой полный военно-поли
тический контроль над оккупиро
ванными территориями и возмож
ность при необходимости вмеши
ваться в дела палестинских властей. 
Одновременно Израиль продолжал 
освоение палестинских территорий, 
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остававшихся вне сферы ответст
венности ПНА, включая расшире
ние существующих поселений и 
строительство новых.

В 90-х гг. XX в. внутриполитичес
кая ситуация в П. осложнялась кон
куренцией между прибывшим из-за 
рубежа руководством ФАТХ и ООП, 
с одной стороны, и местными деяте
лями, в т. ч. молодыми активистами 
ФАТХ, приобретшими авторитет во 

время «интифады»,— с другой. Ост
рые противоречия обозначились 
между националистами и исламис
тами, выступавшими против пале
стино-израильского мирного про
цесса и властной монополии ФАТХ 
в ПНА.

В 2000-2005 гг. произошла новая 
палестинская «интифада». Основ
ную роль в ней играли уже не граж
данские силы, а политические ор
ганизации (националисты, ислами
сты, левые). Общей программы дей
ствий у участников «интифады» не 
было, к тому же они часто соперни
чали между собой. «Интифада» ча
сто принимала характер вооружен
ной конфронтации между палес
тинскими группировками (включая 
силовые подразделения ПНА) и из
раильской регулярной армией, про
водившей на оккупированных тер
риториях войсковые операции с ис
пользованием тяжелой боевой техни
ки. Жертвами вооруженного насилия 
часто становились гражданские ли
ца, в т. ч. на территории Израиля, 
в результате силовых акций палес
тинских группировок при участии 
террористов-смертников. Восстание 
способствовало срыву мирного про
цесса, усилению военного присут
ствия Израиля на оккупированных 
территориях и обострению нако
пившихся межпалестинских проти
воречий, прежде всего между нацио
налистами и исламистами.

В июне 2004 г. Израиль начал 
строительство т. н. разделительной 
стены по периметру ЗБРИ, заявив, 
что тем самым он хочет пресечь не
контролируемый доступ палестинцев 
с территории ЗБРИ на территорию 
Израиля и обеспечить националь
ную безопасность. Для палестин
цев следствием сооружения стены 
стало фактическое отчуждение ок. 
10% территории ЗБРИ, в основном 

под зоны безопасности. 
Еще свыше 3% терри-
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тории ЗБРИ оказалось 
полностью или частично 
отрезано от остальных 

палестинских территорий. Нек-рые 
палестинские населенные пункты 
были отделены от принадлежащих 
им сельскохозяйственных угодий. 
Произошло нарушение традиц. гу
манитарных, экономических и куль
турных связей между арабским Вост. 
Иерусалимом и близлежащими па
лестинскими городами.

В 2004 г. Международный суд (МС) 
принял консультативное заключе
ние о том, что возведение стены про
тиворечит нормам международного 
права, нарушает право палестинцев 
на самоопределение. Он потребовал 
от Израиля прекращения строитель
ства, демонтажа уже построенных 
участков и выплаты компенсаций 
населению. Решение МС утверж
дено резолюцией Генеральной Ас
самблеи ООН ES-10/15 от 20 июля 
2004 г., однако Израилем не выпол
нено, строительство заграждений 
было продолжено. Аналогичного 
рода заграждения возведены и на 
границе с сектором Газа.

11 нояб. 2004 г. скончался Ара
фат. Его преемником на посту гла
вы ПНА и председателя ООП стал 
один из его ближайших сподвиж
ников по ФАТХ — Махмуд Аббас 
(род. в 1935).

В 2005 г. Израиль в одностороннем 
порядке полностью вывел свои вой
ска и поселения из сектора Газа, од
нако сохранил за собой контроль над 
сухопутными границами (за исклю-
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чением границы с Египтом), воз
душным пространством и террито
риальными водами.

В 2010-2011 гг. участились столк
новения между израильскими по
селенцами, в т. ч. вооруженными, 
и местным населением, сопровож
давшиеся потерями среди палес
тинцев, порчей их имущества. Ин
фраструктура поселений, раздели
тельные стены, израильские военные 
объекты, система контрольно-про
пускных пунктов между палестин
скими городами привели к разделе
нию палестинских районов ЗБРИ 
на анклавы.

В 2006 г. движение ХАМАС одер
жало победу на выборах в Палестин
ский законодательный совет. В 2007 г. 
противоречия между ним и ФАТХ 
вызвали внутрипалестинский рас
кол, в результате к-рого исламисты 
захватили власть в секторе Газа, 
сформировали там собственные пра
вительство и органы безопасности, 
независимые от ООП и центральной 
власти ПНА на ЗБРИ.

В 2007 г. Израиль ввел блокаду 
сектора Газа и объявил его «враж
дебным образованием». С 2005 г. 
палестинские группировки в Газе 
(прежде всего исламисты) периоди
чески обстреливали самодельными 
ракетами и из минометов пригра
ничные районы Израиля, предпри
нимали попытки похищения изра
ильских военнослужащих. Израиль 
наносил авиа- и артудары, проводил 
наземные операции. Наиболее мас
штабная операция, приведшая к мно
гочисленным жертвам среди граж
данского населения Газы, была про
ведена зимой 2008/09 г. С 2009 г. 
ХАМАС пытается поставить все мест
ные вооруженные формирования 
под свой контроль с целью не прово
цировать Израиль на военные дей
ствия.

Окончательный статус палестин
ских территорий не определен. Па
лестино-израильский мирный про
цесс, в рамках к-рого данная пробле
ма должна быть решена, с перерыва
ми продолжался до 2009 г. и с того 
времени практически не продви
нулся вперед, несмотря на активные 
усилия международного сообщест
ва, включая Россию, являющуюся 
коспонсором ближневост, мирного 
процесса. Не способствовало этому 
и принятие Генеральной Ассамблеей 
ООН в нояб. 2012 г. значительным 
большинством голосов решения о 
придании П. статуса государства-на

блюдателя в этой международной 
орг-ции и переименование в янв. 
2013 г. ПНА в Государство Палес
тина. Израиль и США не поддер
жали эти решения.
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ПАЛЕСТИНА [греч. Παλαιστίνη; 
евр. nrrte; лат. Palaestina; араб. 
j-Ja-Jii], историческая область на 
древнем Ближ. Востоке, у юго-вост, 
побережья Средиземного м.; регион, 
с к-рым связано большинство собы
тий библейской истории. В кон. II — 
нач. I тыс. до P. X. в ряде областей 
этого региона сформировались го
сударства древних евреев (см. ст. 
Израиль древний). П,— провинция 
(группа провинций) Римской импе
рии, место Воплощения, земной жиз
ни, проповеди, Крестной смерти и 
Воскресения Господа Иисуса Хрис
та, а также регион возникновения пер
вых христ. общин, формирования 
Иерусалимской Православной Церкви.

География. На территории исто
рической П. расположены современ
ные гос-ва Израиль, Палестина (За
падный берег реки Иордан и сек
тор Газа) и зап. районы Иордании. 
П. примыкает с востока к побережью 
Средиземного м.; ограничена на юге 
и юго-западе Синайской и Аравий
ской пустынями, на востоке — Си
рийской пустыней. На севере П. гра
ничит с древними странами — Сири
ей и Финикией (см. также Ливан). 
Традиционно границей между этими 
регионами являются район Голан, 
а также горные массивы Ермон и 
Кармил, отделяющие холмистые 
равнины Галилеи и Самарии в Се
верной П. от Ливанских гор и исто
рических областей Келесирия (совр. 
вост, районы Ливана) и Арам (рай
он Дамаска, совр. юго-запад Сирии 

и север Иордании). Географически 
П. делится на 3 зоны: прибрежную 
равнину; центральное нагорье, к-рое 
переходит в долину р. Иордан; на
горье к востоку от Иордана, Гали
лейского моря и Мёртвого м. (Заиор- 
данье). Уровень осадков в различных 
районах П. снижается от севера к югу, 
так что во все эпохи древности и сред
невековья сев. районы П. были более 
развиты экономически, чем южные.

Происхождение названия П. слож
но; в основном оно является внеш
ним по отношению к коренному на
селению этой страны. Название Па
лестина восходит к эпохе позднего 
бронзового века: слова «палест», 
«паласту», «филист» с XII в. до P. X. 
начали употреблять все народы 
Ближ. Востока (египтяне, ассирий
цы, евреи) для обозначения группы 
племен, которые в кон. XIII — нач. 
XII в. до P. X. пересекли Средизем
ное м., заселили юго-зап. побережье 
Ханаана и основали там свои горо
да. Их происхождение и самоназва
ние остаются неясными; в Свящ. 
Писании эти племена носят назва
ние филистимляне. Этноним «фи
листимляне» позднее дал название 
всей стране, расположенной к вос
току от прибрежных владений этих 
племен. Слово «пелесет» (p-r-s-t 
в транскрипции егип. иероглифов) 
впервые встречается в надписи, ук
рашающей храм егип. царя Рамсе
са III в Мединет-Абу (ок. 1176 г. до 
P. X.; Луксор, Египет). Им обозначен 
народ, к-рый среди др. ближневост, 
племен выступал против егип. вла
дычества и был покорен Рамсесом. 
В древнеегип. памятниках этот тер
мин и производные от него встре
чаются еще ок. 300 лет, до 1-й пол. 
IX в. до P. X. Также в 7 надписях из 
Ассирии упоминается страна «Па- 
лашту» или «Пилисту». Древнейшая 
из них, Нимрудская плита, надпись 
на к-рой была высечена при царе 
Адад-нирари III (811-783) и описы
вает его завоевания в Леванте. Наи
более поздняя — договор ок. 675 г. 
царя Ас.архаддона (680-669) с царем 
Тира Баалом.

В совр. понимании название Пале
стина для обозначения всей страны 
между Египтом и Финикией впер
вые использовал Геродот в сер. V в. 
до P. X. (Herod. Hist. 1105; II104,106; 
III 91; IV 39; VII 89; Συρίη ή Πα
λαιστίνη καλεομένη — Сирия, что на
звана Палестина). При этом Геродот 
считал П. частью Сирии и включал 
в нее район Иудейского нагорья 

9



ПАЛЕСТИНА, ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

и долину р. Иордан. В сер. IV в. до 
P. X. о П. упоминал Аристотель 
в трактате «Метеорология» (Arist. 
Meteor. I 8). У Аристотеля в состав 
П. включены Иудейское нагорье, 
долина Иордана и район Мёртво
го м. Т. о., со времени греч. класси
ческой эпохи это название закре
пилось во всем эллинистическом и 
рим. мире; его использовали мно
жество греческих и латинских ан
тичных авторов. Вместе с тем гео
графическое понятие Палестина 
долгое время оставалось неустой
чивым. Мн. античные авторы, в т. ч. 
географ Страбон {Strabo. Geogr. XVI 
2. 2), считали И. (и Иудею) частью 
большой Сирии и обозначали весь 
регион от восточного берега Среди
земного м. до Евфрата и хребта Тавр 
обобщенным названием Сирия. 
Окончательно термин Палестина 
получил признание лишь после 
включения этой страны в состав 
римской пров. Сирия — Палестина 
в 135 г. по P. X.

История (о древнейших эпохах 
истории П. см. в статьях Ханаан, Ис
ход, Иисуса Навина книга, Судей кни
га). Семитоязычные племена хана- 
неев были основным населением П. 
в течение всего бронзового века 
(Ш-П тыс. до P. X.).

Ранний железный век (XII-IVвв. 
до P. X.). Формирование нового 
этнокультурного облика Ханаана 
начинается в период «катастрофы 
бронзового века» (кон. XIII-XI в.), 
когда большинство гос-в Ближ. Вос
тока одновременно пришли в упа
док и на побережье Ханаана появи
лись племена филистимлян. Они 
принесли с собой развитую культу
ру производства железных орудий 
труда и оружия, в то время как мест
ные народы делали лишь первые 
шаги в этом направлении. Техноло
гическое превосходство филистим
лян над окрестными семит, племе
нами на неск. столетий определило 
экономическое и военно-политиче
ское развитие П. Вместе с тем фи
листимляне были сравнительно не
многочисленны и довольно быстро 
смешались с ханаанским, арамей
ским и финикийским населением 
прибрежных районов П.

Кроме филистимлян большую 
часть побережья П., как и в преды
дущие времена, продолжали кон
тролировать финикийцы (см. в ст. 
Финикия). Зоной их основного рас
селения было побережье к северу 
от горного массива Кармил, но и юж-

Стела Меша. 
Ок. 800 г. до P. X. 
(Лувр, Париж). 
Фото: Neithsabes/ 

Wikimedia Commons

нее этого рубежа они держали ряд 
торговых эмпориев.

Наряду с филистимлянами и фи
никийцами в П. 1-й пол. I тыс. до P X. 
действовали еще 2 внутренние си
лы. В районах Иудейского нагорья 
и среднего течения Иордана проис
ходило формирование древнеевр. 
народности (подробнее см. статьи 
Израиль древний, Царств книги, Ар
хеология библейская). К X в. до P. X. 
евреи создали царства Израиль и 
Иудея, к-рые с переменным успехом 
вели конкурентную военно-полити
ческую борьбу друг с другом и с со
седями. Происходила постепенная 
ассимиляция евреями окрестного 
семит, ханаанского населения. Этот 
процесс растянулся на ряд столетий; 
последние упоминания о хананеях 
в П. относятся к V в. до P. X. Кроме 
этих 2 царств значительную роль 
играли гос-ва, расположенные на 
окраинах П. (в основном в Заиор- 
данье) и населенные различными 
семит, племенами арамеев: царство 
Арам со столицей в Дамаске, а так
же царства Аммон (см. ст. Аммоны- 
тяне; плодородная равнина и сте
пи к востоку от Иордана, столица 
Раббат-Аммон; ныне Амман), Моав 
(холмистая плодородная равнина 
к востоку от Мёртвого м., столица 
Дивон; ныне Дибан), Эдом (см. так
же Идумея; степи и полупустыни 
к югу от Мёртвого м.). Борьба между 
этими гос-вами шла с переменным 
успехом и не давала кому-либо ус
тойчивого перевеса.

В жизнь П. неоднократно вмеши
вались внешние силы — сменявшие 

друг друга крупные империи Ближ. 
Востока. Последний период дли
тельного егип. господства в П,— 2-я 
пол. X в. до P. X. Ок. 926 г. страна 
была большей частью завоевана ца
рем Шешонком I (3 Цар 14. 25-26); 
в ряде городов до кон. X в. стояли 
егип. гарнизоны. Однако затем оче
редной политический кризис при
вел к утрате Египтом контроля над 
П. и влияния в стране. С кон. IX в. 
начался постепенный рост давления 
Ассирии на П. В 733-732 гг. царство 
Израиль было разгромлено ассир. 
армией царя Тиглатпаласара III, 
а в 722 г. полностью завоевано Сарго
ном II. С кон. VIII в. остальные райо
ны П. также постоянно подвергались 
ассир. оккупации; гос-ва в Заиор- 
данье (Аммон, Моав, Эдом) стали 
вассалами Ассирии и пришли в упа
док. С нач. VII в. исчезают упоми
нания в источниках о Моаве. С кон. 
VII в., после гибели Ассирийской дер
жавы, гос-ва П. попали под влияние 
Нововавилонского царства (см. ст. 
Вавилония). Попытки царства Иудея 
сопротивляться вавилонянам приве
ли к разграблению ими Иерусалима 
в 597 г. и к уничтожению царства в 
586 г. Тем самым традиция незави
симой государственности у древних 
евреев была прервана более чем на 
400 лет (до сер. II в. до P. X.). В это же 
время вавилоняне уничтожили цар
ство Эдом в Южной П. Народ идуме
ев мигрировал на запад, на земли, по
граничные между Иудеей и пустыней 
Е1егев. В 537 г. вавилонское правле
ние сменилось персидским. В соста
ве Персидской державы Ахеменидов 
П. стала частью 5-й провинции - 
Заречья. Сведения о ее истории в эти 
столетия крайне немногочисленны. 
Возможно, крупнейшим городом П. 
в эту эпоху была Газа (Herod. Hist. 
Ill 5; Aman. Anab. Il 26. i;Plut. Vitae. 
Alexander. 25). Экономические связи 
Газы и в это время, и позднее развива
лись в большей мере в сторону тор
говли с Египтом, нежели внутри П. 
(Чериковер. 2010. С. 154). Значитель
ная часть побережья П. была присо
единена к владениям финик. Сидона, 
к-рый был главной опорой персов в 
Средиземноморье. Вероятно, одним 
из 2 царей Сидона, носивших имя 
Стратон (по-финикийски Абд-Ашто- 
рет — слуга Ашторет), в IV в. был ос
нован г. Стратонова Башня (впосл. 
Кесария Приморская). Аскалон нахо
дился под управлением Тира. В За- 
иорданье сохраняло стабильное по
ложение царство Аммон, вассальное 



для владык Азии, но успешно пере
жившее и ассирийское, и вавилон
ское, и персидское правления. Аммо- 
нитяне все еще оставались довольно 
многочисленным народом. В IV в. 
впервые появляется в источниках се
митоязычный народ набатеи, рассе
лившийся в юж. степных и пустын
ных районах П. Правление больших 
вост, империй в П. создало благопри
ятные условия для распространения 
арамейского языка, к-рый был одним 
из офиц. языков чиновного делопро
изводства как в Ассирии, так и в Ва
вилонии и Персии. К IV в. арамей
ский стал наиболее массовым языком 
всего семит. Ближ. Востока (П., Си
рия, Месопотамия); в II. он начал по
степенно вытеснять финикийский, 
еврейский и др. местные языки. В эту 
же эпоху окончательно оформился ре
лиг. раскол среди древних евреев на 
иудеев и самарян (самаритян). Засе
лявшие часть земель бывш. царства 
Израиль самаряне были сравнитель
но немногочисленной группой и не 
имели возможностей распростра
нять свое влияние.

Эпоха эллинизма (кон. IV-Iв. до 
P. X.) (см. также статьи Израиль древ
ний, Птолемеи, Селевкиды). В 332 г. до 
P. X. через П. и вдоль ее побережья 
двигались войско и флот Александ
ра Великого. Македонцы встретили 
здесь лишь слабое сопротивление. 
Летом 332 г. параллельно с осадой 
Тира Александр провел карательную 
кампанию против сирийцев в регио
не Антиливана, к-рая, возможно, за
тронула север П. Кроме того, в сент,— 
окт. 332 г. Александру нек-рое время 
сопротивлялась Газа, где находился 
крупный персо-финик. гарнизон. Го
род был взят и разграблен, но уже 
вскоре перестроен Александром так, 
что стал еще более обширным и хо
рошо укрепленным (Arrian. Anab. Il 
27. 7). Возможно, в это же время ли
бо весной 331 г. Александр встречал
ся с послами иудеев, к-рые признали 
его власть, сохранив права автоно
мии. Рассказы Иосифа Флавия, ряда 
следовавших ему древних истори
ков и представителей талмудичес
кой традиции о посещении Алек
сандром Иерусалима недостоверны 
(Ios. Flav. Antiq. XI8.4-5; Idem. Contr. 
Ap. 1201; Euseb. Praep. evang. IX 4. 7).

В период войн диадохов, в поел, 
четв. IV в., П. неоднократно перехо
дила из рук в руки. Основными пре
тендентами на господство здесь бы
ли егип. царь Птолемей I Сотер и пра
витель Востока Антигон Одноглазый. 
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В 301 г., после гибели Антигона, II. 
была захвачена Птолемеем, однако 
егип. правление не было официаль
но признано др. эллинистическими 
монархиями. На П. претендовали 
царь Востока Селевк I Никатор и 
ряд его наследников из династии 
Селевкидов. Тем не менее в течение 
почти всего III в. до P. X. регион ос
тавался владением Птолемеев.

Война за П. между Птолемеями и 
Селевкидами возобновилась в 219 г. 
до P. X., когда царь Антиох III Вели
кий отправился на завоевание егип. 
владений в П. Продвигаясь вдоль по
бережья, он вторгся в Галилею, захва
тил г. Филотерию (ныне Бет-Иерах) 
и Скифополь (ныне Бет-Шеан), кре
пость на вершине горы Фавор. Далее 
Антиох наступал на Заиорданье, ов
ладел Пеллой, Авилой, Гадарои, Раб- 
бат-Аммоном (ныне Амман) и др. го
родами до границ Аравии (Polyb. Hist. 
V 70-71). В 217 г. при Рафии (близ 
Газы) произошло генеральное сра
жение между войсками Антиоха III 
и Птолемея IV Филопатора и послед
ний вышел победителем (Ibid. V 79- 
86). Антиох III вынужден был вер
нуть египтянам все свои прежние за
воевания в П. Птолемей IV совершил 
поездку по региону, в т. ч., вероятно, 
побывал в Иерусалиме (3 Макк 1-2). 
Однако в 201 г. Антиох III восполь
зовался сменой власти в Александ
рии и восшествием на престол ма
лолетнего Птолемея V (204), возоб
новил войну и вновь захватил всю 
ГГ, кроме Газы (Polyb. Hist. XVI 40; 
XVIII 2). В 200 г. егип. полководец 
Скопас вытеснил сир. войска из П., 
но вскоре потерпел поражение от Ан
тиоха в битве при Паниасе (впосл. 
Кесария Филиппова). После этого ус
пеха Антиох к 198 г. до P. X. оконча
тельно закрепил П. за своей держа
вой; Иерусалим сдался ему после не
продолжительной осады (Ios. Flav. 
Antiq. XII 9. 5-7).

В кон. IV-I в. происходили актив
ные процессы эллинизации и урбани
зации П. На окраинах П., в меньшей 
степени заселенных иудеями, появи
лись многочисленные благоустро
енные и хорошо укрепленные греч. 
полисы, к-рые создавались и рекон
струировались как Птолемеями, так 
и Селевкидами. В это время эллини
стическую керамику начали произ
водить и использовать на всей тер
ритории П.; распространялась греч. 
бытовая культура. Крупнейшими тор
говыми центрами П. были прибреж
ные Газа, Аскалон и Иоппия, а так

же Иерусалим и Неаполь (Телль- 
Балата, ныне Наблус) в глубине ма
терика. Распространение греч. язы
ка и культуры поддерживалось эл
линистическими монархиями, но, 
как правило, не насаждалось силой. 
В П. по-прежнему большинство на
селения говорило на семит, языках: 
финикийском, арамейском, еврей
ском, аммонитском, набатейском и 
др. Наиболее эллинизированными 
территориями в П., где на греч. язык 
перешла значительная часть насе
ления, были прибрежная равнина и 
Заиорданье. В каждом из этих райо
нов эллинизация проводилась с по
мощью создания сети полисов, поль
зовавшихся покровительством элли
нистических царей. Всего в эту эпоху 
в П. известны 30 полисов, большин
ство которых отчетливо делятся на 
2 группы: города морского побережья 
и Заиорданья (подробнее см.: Чери- 
ковер. 2010. С. 57-185).

Первая группа — приморские го
рода. Крупнейший город П. Газа, 
несмотря на разрушения кон. IV в., 
видимо, по-прежнему сохранял свое 
значение. В кон. II в. Газа могла вы
ставить вооруженное ополчение в 
10 тыс. чел. (Ios. Flav. Antiq. XIII13.4). 
Эллинизация местного семит, насе
ления, видимо, шла наиболее быстры
ми темпами. И Александр, и все его 
преемники уделяли большое внима
ние укреплению этого города и под
держке его как базы морской торгов
ли и обороны. Иосиф Флавий уже 
называл Газу греч. городом (Idem. De 
bell. II97). При Селевке IV Филопа- 
торе (187-175) город был переиме
нован в Селевкию и чеканил моне
ты с этим названием. В сер. I в. пере
стройкой Газы и соседней Рафии за
нимался Габиний, после того как эти 
города пострадали от войска иудей
ского царя Александра (Ионафана) 
Янная. Одной из первых права поли
са получила Иоппия (Яффа), где уже 
с 315 г. находился македон. гарнизон. 
Древний Акко перестроен в греч. по
лис Птолемеем II Филадельфом и пе
реименован в Птолемаиду (не позд
нее нач. 50-х гг. III в. до P. X.). Спустя 
столетие, при Антиохе IV Епифане, 
город был переименован в Антиохию, 
но это название не прижилось, в то 
время как название Птолемаида бы
ло известно до средневековья. Дор 
(ныне Хирбат-эль-Бурдж) был хо
рошо укреплен; присутствие в горо
де греков ощущалось уже в персид. 
эпоху. При эллинистических царях 
Дор обладал правами греч. полиса, 
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хотя точное время преобразования 
города в полис неизвестно. Поселе
ние Приморская Стратонова Башня 
впервые упоминается в папирусе 
Зенона в 259 г. уже как полис. К югу 
от Стратоновой Башни находился 
г. Аполлония (впосл. Арсуф) с хра
мом семит, бога Решефа, отождест
вленного с Аполлоном. Также эллини
зирован был г. Ямния (Явне), к-рый 
Маккавеи воспринимали как одну из 
враждебных им цитаделей (2 Макк 
12. 8-9; Philo. Leg. Gai. 200). Ашдод 
(Азот) и Аскалон, к-рые часто упо
минаются в ассир. надписях и кни
гах Царств ВЗ, в персидскую и элли
нистическую эпохи переживают пе
риод относительного упадка. Тем не 
менее их прежнее, финик, население 
скорее всего сохранялось и также 
постепенно переходило на греч. язык. 
В 104 г. Аскалон получил права по
лиса. Этот город также не был затро
нут разорениями периода восстания 
Маккавеев, и в позднейшее время 
присутствие иудеев в нем почти не 
прослеживается (/os. Flav. De bell. Ill 
10; Philo. Leg. Gai. 205).

Вторая группа — города Заиорданья 
(см. также ст. Десятиградие). Среди 
них первыми, уже в нач. III в., появи
лись полисы Гераса, Дион (вероятно, 
совр. Телль-эль-Ашари), Пелла (арам. 
Пехаль, ныне Табакат-Фахль) и Фи
ладельфия (древняя Равва Аммонит- 
ская, Раббат-Аммон, ныне Амман). 
Гераса была основана македонцами, 
возможно, на рубеже IV и III вв. Са
мосознание местных жителей как 
именно македонцев, а не греков со
хранялось и в рим. эпоху. Пелла, из
вестная еще с бронзового века, была 
преобразована в эллинистическую 
колонию, вероятно, также македон
цами в III в. В позднейшие времена 
здесь существовало предание (недо
стоверное) о том, что город был осно
ван самим Александром. При Птоле
меях нек-рое время город назывался 
Береника. Филадельфия была пре
образована в полис при Птолемее II 
Филадельфе, в сер. III в.; построена 
мощная крепость. В развитии горо
да активно участвовали выходцы из 
Тира Финикийского, принесшие 
сюда культ Геракла (тирского Мель- 
карта) и Астерии (финик. Ашторет). 
Арам, поселение Сусита было пре
образовано в полис Иппос, вероятно, 
во II в.; ее население было тесно свя
зано с Антиохией Сирийской; на ее 
монетах помещалась надпись: «Ан
тиохийцы Иппоса». Радара была од
ной из важнейших крепостей П., по

скольку контролировала сравни
тельно узкую часть долины Иорда
на к югу от Галилейского м. Во II в. 
она нек-рое время носила названия 
Антиохия и Селевкия. Авила (ныне 
Телль-Абила, Иордания) также была 
хорошо укреплена; в это же время 
называлась Селевкия.

Ряд городов возник в др. районах 
П. Эллинистические правители по
степенно начинали осваивать долину 
Иордана. Еще при жизни Александ
ра или в период регентства Пердикки, 
не позднее 321 г., была основана ма- 
кедон. колония на месте древней Са
марии. Однако ее судьба сложилась 
неудачно. Она дважды была разруше
на в период войн диадохов и в после
дующие века была едва заметна в П. 
В III в. усилиями Птолемеев древний 
Бет-Шеан (см. Беф-Сан) был преоб
разован в Скифополь, игравший важ
ную роль в постепенной эллиниза
ции равнины к югу от Галилейского м. 
В 200 г. до P. X. впервые упомина
ется Паниас как греч. город {Polyb. 
Hist. XVI18; впосл. Кесария Филип
пова). Также, видимо, на рубеже III 
и II вв. возникли города Антиохия 
в Хуле (основан как греч. полис на 
месте победы царя Антиоха III над 
егип. полководцем Скопасом) и Фи- 
лотерия у юж. берега Галилейского м. 
(возможно, Хирбет-эль-Керак). На 
землях бывш. Идумеи известны греч. 
полисы Мареша и Адора.

В эллинистическом мире каждый 
полис обладал своим юридическим 
статусом; его автономия (права само
управления, порядок работы органов 
самоуправления, городского совета 
(буле), избираемых гражданами чи
новников-архонтов) была закрепле
на законами и подтверждалась цар
скими документами. Города чекани
ли собственную монету и при элли
нистических царях, и позднее, при 
римлянах. Крупнейший городской 
совет действовал в Газе; в нач. I в. до 
P. X. он насчитывал 500 чел. (los. Flav. 
Antiq. XIII13.4). Полисы контроли
ровали значительные территории 
своей округи, где граждане владели 
земельными участками, формирова
лись деревни из жителей полисов и 
из местного семитоязычного населе
ния. Во мн. случаях в II. земельные 
владения полисов граничили друг 
с другом, создавая сплошные зоны 
эллинистического влияния (в основ
ном вдоль морского побережья и в За- 
иорданье). Греч, названия новых и пе
рестроенных городов широко упо
треблялись на протяжении почти 

тысячелетия. Однако старые, семи
тоязычные топонимы, как правило, 
не забывались. Местное семит, насе
ление использовало их параллельно, 
и, когда в начале средневековья про
цессы эллинизации и романизации 
потеряли в П. актуальность, боль
шинство городов вернулось к семит, 
названиям. Основное население П. 
составляли различные семит, народ
ности. В приморских районах и За- 
иорданье местные жители, говорив
шие, как правило, на арамейском 
и финикийском языках, постепенно 
вливались в полисные структуры, но 
преобладали в сельской местности. 
В то же время регион Иудейского 
нагорья и отчасти долины Иордана 
оставался центром расселения иуде
ев и самарян и зоной сплошного рас
пространения арам, разговорного 
языка.

Кульминацией наступления элли
нов на иудеев и самаритян в П. ста
ло правление царя Антиоха IV Епи- 
фана (175-164) из династии Селев- 
кидов, который, проводя реформу 
унификации религ. культов в своем 
царстве, попытался добиться актив
ного включения в общеэллинисти
ческие отношения в регионе иудеев 
и самаритян. В эти годы самаритян
ский культ Яхве на горе Гаризим был 
отождествлен с культом Зевса Ксе- 
ниоса («покровителя чужестран
цев» — 2 Макк 6. 2). В 167 г. древний 
иерусалимский культ Яхве был отож
дествлен с культом Зевса Саватиоса, 
и т. о. иерусалимский храм было при
казано переосвятить в честь Зевса 
(2 Макк; los. Flav. Antiq. XII 5. 4-5). 
Это вторжение в религ. сферу древ
них народов привело в 166 г. к откры
той конфронтации в II. между грека
ми и эллинизированными группами 
населения, с одной стороны, и иудея
ми — с другой (см. статьи Израиль 
древний, Маккавейские книги, Хас- 
монеи, Селевкиды). В ходе восста
ния образовалось новое государство 
Иудея во главе с династией Хасмо- 
неев, со столицей в Иерусалиме. На 
протяжении следующего столетия 
продолжалась борьба Иудеи за вы
живание со стремившейся увели
чить свою территорию за счет ок
ружавших районов П. и вытеснить 
оттуда несемит. эллинистическое 
население. Во 2-й пол. II в. монархия 
Селевкидов теряла силу и власть, 
греки уже не могли последователь
но бороться с иудеями, они призна
вали их автономию и искали в иуде
ях союзников для отражения напа



дений более могущественных вра
гов. Постоянно возникавшие меж
доусобные войны привели в 116 г. 
к распаду единого царства Селевки- 
дов, к-рое было разделено между Ан
тиохом VIII Грипом и Антиохом IV 
Кизикским. Т. о., Иудея получила 
возможность для относительно ста
бильного развития, а эллинистичес
кие полисы П. на нек-рое время ос
тались беззащитными перед ее за
воевательными устремлениями.

Владения Иудеи постепенно рас
ширялись путем соглашений с Се- 
левкидами, а также в ходе много
кратно возобновлявшихся военных 
действий. Главными объектами во
енных кампаний Хасмонеев оказы
вались эллинистические города П., 
окружавшие их владения со всех сто
рон. Так, уже в первые годы восстания 
Иуда Маккавей разрушил гавань Ям- 
нии (2 Макк 12. 8-9). В 40-х гг. II в. 
до P. X. был разорен Ашдод, где Иона
фан Маккавей разрушил храм Даго- 
на (1 Макк 10.84; 11.4). Одновремен
но иудеи овладели портом Яффа и 
впервые получили возможность ве
сти самостоятельную морскую тор
говлю.

Противостояние эллинизации от
нюдь не означало для иудеев союза 
с др. семит, народностями П. Фини
кийцы побережья и арамеи воспри
нимались ими как чужаки, т. к. не 
стремились следовать религ. тради
циям иудаизма. При царе Иоанне 
Гиркане 1,в 108 г., иудеями была раз
рушена Самария и храм самаритян 
на горе Гаризим. Иудеи стремились 
распространять свою религию на 
завоеванные земли, прежде всего 
в городах. Так, преимущественно в 
иудейский город превратилась Яффа 
(Чериковер. 2010. С. 151). Пелла бы
ла разрушена после отказа ее жите
лей принять иудаизм (/os. Flav. Antiq. 
XIII15.4). Вместе с тем влияние иуда
изма в большинстве полисов П. ос
тавалось сравнительно слабым, хо
тя во мн. городах появились и актив
но росли общины иудеев.

Пик возвышения Иудейского цар
ства пришелся на правление Алек
сандра Янная (103-76). Завоеватель
ные кампании Александра Янная бы
ли направлены на закрепление гос
подства на периферийных, занятых 
эллинизированным населением зем
лях. На побережье он овладел Газой, 
в Заиорданье захватил после 10-ме- 
сячной осады Гадару, Дион, Герасу, 
Филотерию, Пеллу и др. города (Ios. 
Flav. Antiq. XIII 13. 3; 15. 3-4; Idem. 
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De bell. I 104). T. о., владения Иудеи 
в это время охватили уже почти всю 
территорию П. В эту эпоху название 
Иудея, прежде связанное с неболь
шим регионом вокруг Иерусалима, 
начинает использоваться для всего 
царства и становится почти сино
нимом П.

В I в. до P. X. в историю П. вмеша
лась новая сила в лице Римского 
гос-ва. В 64 г. до P. X. римляне во гла
ве с Гнеем Помпеем оккупировали 
Сирию и превратили ее в рим. про
винцию. В 63 г., продолжая укреп
лять свое положение на Востоке, 
Помпей совершил поход в П., за
хватил Иерусалим и преобразовал 
Иудейское царство в автономию в 
составе Сирийской пров. Иудеи ока
зались вассалами Рима, сохранив 
формально государственность во 
главе с царем Гирканом II. Эта рез
кая перемена военно-политической 
обстановки означала для П. измене
ние прежней тенденции к сокраще
нию влияния эллинизма и возрож
дение эллинизации. Помпей и его 
преемники на посту проконсулов 
Сирии до сер. 50-х гг. I в. до P. X. про
вели полное территориальное и по
литическое переустройство П. Были 
провозглашены незыблемыми или 
восстановлены права автономии мн. 
полисов ГГ: Десятиградия, Газы, Яф
фы (Иоппии), Дора, Габы, Рафии, 
Антедона, Самарии, Стратоновой 
Башни, Диона, Адоры, Мареши и 
Ямнии. Во мн. этих городах в честь 
их освобождения была утверждена 
«эра Помпея» для летосчисления; 
она использовалась до VII—VIII вв. 
по P. X. Также автономию получили 
области, заселенные семит, племе
нами на окраинах IE: Паралия, Перея 
и Итурея. Фактически Иудейское 
царство тем самым было расчленено; 
все выделенные как автономии тер
ритории теперь подчинялись рим. ад
министрации пров. Сирия. В 57 г. по 
приказу проконсула Сирии Авла Га- 
биния районы II., населенные иудея
ми, были разделены на 5 частей во 
главе с синедрионами, к-рые засе
дали в Иерусалиме (Иудея), Сеп- 
форисе (Галилея), Иерихоне, Амафе 
(Перея) и Гадаре (Ios. Flav. Antiq. 
XIV 5. 4).

Ставленником Помпея на престоле 
в Иерусалиме стал Иоанн Гиркан II 
(63-40). Его положение оставалось 
прочным, пока в Риме всю полноту 
власти держал в руках Помпей. По
сле гибели Помпея в 48 г. Гиркан под
держал Юлия Цезаря в Александрий

ской войне, что обеспечило ему со
хранение царства. Однако в 40 г. 
Иерусалим был временно захвачен 
парфянами, Иоанн Гиркан был сверг
нут и в Иудее начался передел влас
ти. После неск. лет междоусобных 
столкновений власть в Иерусалиме 
перешла к Ироду Великому, к-рый, как 
прежние цари, поддерживал вассаль
ные отношения с Римом. Его покро
вителями были Марк Антоний, а по
сле 31 г.— Октавиан Август.

Правление Ирода Великого (37-4) 
совпало по времени с возвышением 
власти имп. Августа. На фоне всеоб
щего мира, установившегося по за
вершении рим. гражданских войн 
в 31 г., Ирод, поддерживавший тес
нейшие связи с Августом, получил 
редкую историческую возможность 
вкладывать большие средства в раз
витие своей страны. Управляя боль
шей частью П., Ирод в отличие от 
предыдущих иудейских царей дол
жен был стать политическим лиде
ром не только иудеев, но и др. семит
ских народов, греков и римлян, ор
ганизовав в своих владениях слож
ный религ. и культурный симбиоз их 
с иудеями. В этой связи Ирод дол
жен был выступать одновременно 
и как лидер иудейской общины (пе
рестройка иерусалимского храма), 
и как политик, приветствовавший 
дальнейший процесс эллинизации П. 
Стремясь показать себя с этой сторо
ны, он реализовал очень обширную 
программу городского строительст
ва в П.: в Иерусалиме, Самарии, Стра
тоновой Башне (переименована в Ке
сарию в честь Цезаря) и др. городах.

Римская эпоха (1-Швв. по P. X.). 
После смерти Ирода в 4 г. до P. X. на
чался период быстрого упадка иудей
ской государственности. Его царст
во с одобрения римлян было разде
лено сыновьями на 3 части. В 6 г. по 
P. X. римляне низложили царя Иро
да Архелая, правителя Иудеи и боль
шей части прежних владений Ирода 
Великого, и образовали пров. Иудея 
(см. ст. Израиль древний). Т. о., от 
Иудейского царства остались лишь 
нек-рые поселения на периферии. 
В состав провинции первоначально 
не были введены греч. полисы Деся- 
тиградие, Галилея, Итурея и Перея. 
Пров. Иудея входила в состав боль
шой пров. Сирия; ею управлял пре
фект (позднее прокуратор), к-рый 
назначался из сословия рим. всадни
ков и во всех важных вопросах дол
жен был подчиняться легату Сирии. 
Митрополия провинции находилась 

9
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в Кесарии Приморской (Палестин
ской); Иерусалим фактически поте
рял столичный статус. Т. о., террито
рия П. оставалась разделена на неск. 
политических организмов, что отве
чало интересам как римлян, так и в 
значительной степени жителей эл
линистических полисов в П. Римля
не получили возможность пресекать 
политическую активность иудеев, 
заручились поддержкой местных 
греков, заинтересованных в контро
ле над иудеями, а также, обосновав
шись на побережье, поставили под 
свое прямое ведение морские торго
вые коммуникации и внешние свя
зи П. В 6-7 гг. в новой провинции 
была проведена перепись населения 
(Лк 2. 2; 3. 23).

Период с 10-х по 60-е гг. I в. про
шел в П. в атмосфере постепенно на
раставших противоречий, межрели
гиозного и межэтнического противо
стояния между римлянами и грека
ми, с одной стороны, и иудеями — 
с другой. В этой крайне нестабиль
ной обстановке в кон. 20-х — нач. 
30-х гг. происходили события но
возаветной истории, а также обра
зование 1-й апостольской общины 
христиан и начало их проповеди в П. 
и за ее пределами. К сер. I в. число 
христиан в П. было невелико, но в 
Иерусалиме, видимо, находилась до
статочно стабильная община, к-рую 
возглавлял ап. Иаков, брат Господень. 
Эта община была разгромлена иудея
ми в 62 г., когда ситуация в Иудее 
приблизилась к коллапсу и назрева
ла открытая война между иудеями 
и Римом (об истории христиан в П. 
см. в ст. Иерусалимская Православ
ная Церковь).

В 39-41 гг. в городах Востока, 
в частности П., а также в Алек
сандрии произошли массовые столк
новения между греками и иудеями. 
Разбирая жалобы обеих сторон, рим. 
власть в лице имп. Калигулы, а затем 
Клавдия встала на сторону греков, 
считая их права на проживание в по
лисах законными, а иудеев воспри
нимая как пришлое население — 
диаспору (7os. Flav. Antiq. XVIII8.1). 
В качестве компенсации за это по
литическое поражение иудеям были 
сделаны уступки в системе управле
ния в II. В 41 г. Агриппа I Ирод по
лучил согласие римлян на управле
ние Иудеей как автономным царст
вом. Однако это царство было вновь 
разделено и ликвидировано сразу 
после смерти Агриппы в 44 г. В 48 г. 
Агриппа II Ирод получил от римлян 

титул царя, но фактических полно
мочий в Иудее не имел, управляя 
периферийными районами П.

В 66 г. иудеи подняли восстание 
против римлян, несмотря на явное 
подавляющее военное превосходст
во последних. Царь Агриппа II за
явил о своей непричастности к это
му движению, пытался остановить 
восставших, но вынужден был по
кинуть Иудею. Восстание привело 
к 1-й Иудейской войне (66-73; см. 
также в ст. Израиль древний). Начав 
войну, но не владея всей террито
рией П., иудеи, как и ранее, в эпоху 
восстания Маккавеев, оказались в 
окружении враждебных им полисов. 
Однако теперь вместо слабой и не
стабильной монархии Селевкидов 
их противником была прекрасно ор
ганизованная Римская империя, на
ходившаяся на пике своего могуще
ства. Основной причиной затягива
ния войны на неск. лет стали полити
ческий кризис и гражданская война 
в Риме в 68-69 гг., к-рая отвлекла 
часть сил римлян от П. В начале вой
ны остатки христ. общины из Иеру
салима бежали в Пеллу и в дальней
ших событиях участия не принима
ли (Euseb. Hist. eccl. Ill 5.3; Epiph. Adv. 
haer. [Panarion], 29. 7. 7-8; 30. 2, 7).

В первые недели восстания иудеи 
вытеснили силой рим. гарнизон из 
Иерусалима, захватили крепость 
Масада, перебив рим. гарнизон. Од
нако в это же время они лишились 
позиций в П. везде, где их общины 
были сравнительно невелики. Так, 
иудеи были изгнаны из Кесарии; их 
не поддержали бывш. столицы мит
рополий тетрархии: Тивериада, Сеп- 
форис и др. После первых побед и 
разгрома сир. армии римлян во гла
ве с Цестием Галлом иудеи попыта
лись захватить укрепленный Аска- 
лон, но понесли большие потери и др. 
наступательных действий не предпри
нимали. Когда в 67 г. войну против 
них возглавил Веспасиан, мн. горо
да П., в т. ч. те, где ранее была влия
тельная иудейская элита, изъявили 
ему покорность и стремились под
держивать римлян. Веспасиан за
нял Птолемаиду (Акко) и Кесарию. 
Большинство полисов П. создали 
для римлян надежную базу для на
ступления и постепенного подавле
ния восстания. Наиболее упорное 
сопротивление римлянам оказали 
Иотапата в Галилее (между Птоле- 
маидой и Тивериадой), Гамла, Иоп
пия (Яффа) и Масада. В 70 г. после 
7-месячной осады римляне во главе 

с Титом взяли Иерусалим штур
мом и разрушили храм и городские 
стены.

По уверению Иосифа Флавия, 
в ходе войны погибло ок. 1,1 млн 
жителей П., преимущественно иуде
ев. Эти цифры далеки от реального 
числа жертв, но расправа римлян 
с восставшими носила чрезвычай
но жестокий характер: так, 97 тыс. 
жителей Иерусалима были проданы 
в рабство (7os. Flav. De bell. VI 9. 3). 
В Иерусалиме был размещен 10-й 
рим. легион. Земельная собствен
ность мятежников подвергалась кон
фискации, частично переводилась в 
разряд гос. (и личных император
ских) владений и затем раздавалась 
арендаторам. Иудеям было разреше
но восстановить свой синедрион в 
Ямнии (Явне). Здесь рабби Иохан- 
нан бен Заккай основал новую шко
лу изучения Торы, которая впосл. 
стала одним из основных мест фор
мирования Мышны и развития иуда
изма раввинистического. Война при
вела к тому, что в составе жителей П. 
соотношение различных этничес
ких элементов стало изменяться в 
сторону эллинизированного населе
ния. Теперь греки и эллинизирован
ные представители семит, народов 
составляли если не большинство, то 
по крайней мере не менее половины 
населения П. Иудея была преобра
зована в провинцию 2-й категории, 
к-рая напрямую подчинялась им
ператору и управлялась префектом 
претория. Ок. 120 г. статус провин
ции был дополнительно повышен; 
ею управляли проконсулы. Ок. 130 г. 
Сепфорис в Галилее, преимущест
венно иудейский, был преобразован 
в полис и назван Диокесария (в честь 
Зевса Кесаря).

Катастрофа 70 г. не уничтожила 
иудейское население и его культуру 
в П. В центральных районах стра
ны, вокруг Иерусалима, в Самарии 
и Галилее, они частично сохранили 
свои поселения и земли и спустя 
неск. десятилетий в целом восста
новили свое экономическое поло
жение. Вместе с тем идея борьбы за 
независимость в их среде сохраняла 
свое влияние; идеологическое и ре
лиг. противостояние с греко-рим. 
миром продолжалось. Его послед
ним актом стало восстание в Иудее 
под предводительством Симона 
Бар-Кохбы (132-135). Восстаниебы- 
ло разгромлено войсками имп. Ад
риана; в результате его подавления 
римляне постарались создать уело- 
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вия для окончательной эллини
зации и романизации П. Прежняя 
пров. Иудея была включена в состав 
большой пров. Сирия—Палестина 
с центром в Антиохии. Тем самым 
уничтожалось соотнесение истори
ческой памяти и самосознания иуде
ев с их страной, к-рая теперь офи
циально носила чужое для них на
звание. Иудаизм и все связанные 
с ним ритуальные и правовые тради
ции были запрещены; книги иудеев 
сожжены на Храмовой горе. Иеру
салим был преобразован в рим. ко
лонию Элия Капитолина. В ней рас
селили ветеранов рим. армии, греков 
и сирийцев, а иудеям было запреще
но появляться в городе в любое вре
мя, кроме одного дня в году (9 ава по 
иудейскому календарю). Др. боль
шая военная колония была создана 
имп. Адрианом на равнине на полпу
ти между Кесарией и Скифополем 
и получила название Легио (Кфар- 
Отнай; здесь располагался 6-й рим. 
легион). Иудейское население почти 
полностью исчезло из окрестностей 
Иерусалима, но сохранилось в неск. 
др. районах П.: в Галилее, близ Ски- 
фополя, на Голанах. Запрет на иуда
изм как на вероисповедание был 
отменен после смерти имп. Адриа
на в 138 г., но разгром восстания, 
большие жертвы среди иудеев, их 
депортации и продажа в рабство 
надолго закрепили преобладание 
грекоязычного и эллинизированно
го населения в II. В последующие 
500 лет, с 30-х гг. II до 30-х гг. VII в., 
II. будет развиваться как регион пре
имущественно с греко- и сироязыч
ным населением. Подобно иудеям, 
преследовали и самаритян; их храм 
на горе Гаризим был переосвящен 
как языческий.

Последующие столетия были чрез
вычайно стабильными в истории П. 
Расправившись и с иудейским сепа
ратизмом, римляне начали воспри
нимать П. как одну из рядовых про
винций империи; внимание к ней 
резко снизилось. Вместе с тем для 
развития П. принимались почти те 
же меры, к-рые касались всех др. 
территорий империи. Во П-Ш вв. 
строились дороги, к-рые охватили 
регион густой сетью. В большинстве 
городов реализовывались програм
мы возведения храмов и обществен
ных зданий. До наст, времени сохра
нились обширные и дорогостоящие 
комплексы городских центров рим. 
эпохи в Скифополе, Кесарии, Дио- 
кесарии, Иппосе, Гадаре, Герасе, Фи-

Храм Геркулеса 
в Филадельфии (совр. Амман). 

162-166 гг.

ладельфии и др. Они исследованы 
археологами и искусствоведами. 
Мн. здания в них (портики улиц и 
площадей, храмы, булевтерии, теат
ры, одеоны, торговые лавки, триум
фальные арки и др.) были возведе
ны во П-Ш вв. Большое внимание 
римская власть уделила П. в период 
правления имп. Септимия Севера, 
на рубеже II и III вв. Ок. 194 г. пров. 
Сирия-Палестина была разделена на 
3 части: Келесирию, Финикию и П. 
В состав П. вошла большая часть ис
торической области II. между Ли
ванскими горами на севере и пусты
ней Негев на юге. В это же время в 
бывшей Иудее были основаны но
вые полисы Элевтерополь (древний 
Бет-Гурвин), Диосполь (древняя 
Ладда) и Никополь (древний Эм
маус). В кон. Ill в., при проведении 

военной реформы имп. Диоклетиа
ном, из колонии Легио были выве
дены войска, но колония была пре
образована в полис Максимиано- 
поль. В 259-272 гг., в период времен

ного распада Римской империи, П. 
находилась под властью пальмир- 
ского царя Луция Септимия Оде- 
ната.

Византийская эпоха (IV — нач. 
Vile.). Период рим. принципата II- 
III вв. заложил основы для сохра
нения стабильного положения П. 
в последующие века. П. почти не бы
ла затронута гражданскими война
ми и политическим кризисом в сер. 
III в. Эпоха IV-VI вв. считается в 
истории П. временем наибольшего 
социально-экономического процве
тания, уровень которого был пре
взойден только в XX в. Население 
П. в это время скорее всего превы
сило 1 млн чел.; площадь сельскохо
зяйственных земель расширилась, 
захватив нек-рые районы прежних 
степных и полупустынных кочевий 
в Заиорданье и Негеве (и заметно 
превышала размеры совр. сельскохо
зяйственных угодий). Рим. историк 
Ам.миан Марцеллин в сер. IV в. на
звал крупнейшими городами П. Ке
сарию, Элевтерополь, Неаполь, Ас- 
калон и Газу (Атт. Marc. Res. gest. 
XIV 8).

Правление на Востоке Римской 
империи равноап. Константина Ве
ликого (324-337) вновь сделало П. 
объектом постоянного внимания им
перской власти. II. приобрела чрез
вычайную важность в контексте его 
прохрист. реформ как область, где 
жил и совершил чудо Спасения 
Иисус Христос и зародилась христ. 
Церковь. По приказу Константина 
Элии Капитолине было возвраще
но историческое название Иеруса
лим; была инициирована обширная 
программа развития П. как глав

ного центра для палом
ников-христиан из всех 
концов ойкумены. Уже 
при Константине здесь 
началось строительство

Византийская базилика 
в Филадельфии (совр. Амман). 

Кон. V в.

крупных храмов, при
званных объединить под 
своими сводами христи
ан, приходивших ото
всюду поклониться мес
там, связанным с ново

заветной историей (см. статьи Иеру
салим, Гроба Господня (Воскресения 
Христова) храм в Иерусалиме, Виф
леем, Святая земля). В IV-V вв. 
как следствие этих преобразований
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новая вера распространялась в П., 
вероятно, быстрее, чем в большинст
ве др. провинций империи. Деятель
ность мн. живших в П. христ. епи
скопов, ученых, подвижников ока
зала большое влияние на развитие 
христ. культуры во всем мире. Сре
ди отцов Церкви, подвизавшихся 
в Π.,— святители Макарий, Кирилл 
и Иувеналий Иерусалимские, Епифа- 
ний Кипрский, блж. Иероним Стри- 
донский, ученые-богословы Ориген, 
Евсевий Памфил, историки Секст 
Юлий Африкан, Геласий Кесарий
ский, агиограф Кирилл Скифополь
ский. К сер. IV в. в П. появились пер
вые мон-ри, и регион вскоре стал 
одним из древнейших центров раз
вития культуры христ. монашества 
(см. в ст. Иудейская пустыня). Сре
ди анахоретов П. наиболее извест
ными в христ. традиции стали пре
подобные Иларион Великий, Евфимий 
Великий, Феодосий Великий, Савва 
Освященный.

В рамках политики религ. толе
рантности иудеи в П. пользовались 
свободой; до VI в. рим. (визант.) 
власти неоднократно подтвержда
ли права иудеев исповедовать свою 
веру. Они по-прежнему имели пра
во посещать Иерусалим раз в году. 
Тем не менее гос-во пыталось зако
нодательно стимулировать иудеев 
к принятию христианства, хотя и 
малоуспешно. Под давлением этой 
политики, а также бытовых кон
фликтов с христианами присутствие 
иудеев в П. сокращалось. По подсче
там израильского исследователя М. 
Ави-Ионы, во II в., после подавления 
восстания Бар-Кохбы, в П. насчиты
валось ок. 200 иудейских поселений, 
но ко времени араб, завоеваний в сер. 
VII в. их оставалось уже менее 50. 
Единственными городами, где иудеи 
все еще составляли большинство, ос
тавались Тивериада и Сепфорис. На 
этом фоне происходил стремитель
ный рост христ. общин в П„ к-рых 
в III в. было всего 18, в IV в.— 36, 
в V в,- 96 (Avi-Yonah. 1984). В V в. 
ряд районов Галилеи, прежде засе
ленных почти исключительно иудея
ми, такие как Капернаум и Назарет 
и их окрестности, стали преимуще
ственно христианскими.

В 351 г., впервые более чем за 200 
лет, произошло новое восстание 
иудеев, которое охватило районы 
городов Сепфориса, Тивериады и 
Лидды. Восстание было подавлено, 
однако религ. противостояние в П., 
преимущественно принимавшее фор

мы мирной конкуренции, продол
жалось. В 361-363 гг. имп. Юлиан 
Отступник в рамках продолжения 
политики толерантности объявил 
о разрешении иудеям восстанав

ливать иерусалимский храм на Хра
мовой горе. Работы были начаты, но 
прерваны сразу после гибели импе
ратора. В кон. IV — нач. V в. в П., как 
и по всей империи, была проведена 
кампания по жестокому преследова
нию язычников; закрыты большин
ство храмов античных богов, к-рые 
до этого времени все еще действова
ли во мн. городах П. Наиболее под
робные сведения об этих событиях 
для истории П. сохранило Житие 
свт. Порфирия Газского, к-рый воз
главлял небольшую общину хрис
тиан в Газе и в напряженной борь
бе добился уничтожения языческих 
святилищ.

Ок. 390 г. П. была разделена на бо
лее компактные провинции П. Пер
вую (Кесария), II. Вторую (Скифо- 
поль). В VI в. была образована также 
пров. П. Третья. В ходе адм. реформ 
единство Иерусалимской Церкви в 
рамках всей П. сохранилось, а религ. 
структуры иудеев были разделены; 
образовалось 2 синедриона — для 
Первой и Второй П,— в Кесарии и 
Тивериаде (в II. Третьей число иуде
ев было крайне невелико). V век для 
II., как и для большинства стран 
Ближ. Востока, был весьма стаби
лен. В V — 1-й пол. VI в. в П. отме
чен наивысший расцвет христиан
ства, массовое строительство храмов 
и мон-рей охватило не только горо
да, но и множество сельских поселе
ний; не было крупных религ. столк
новений. Во 2-й пол. V — нач. VI в. 
возрождались иудейские общины, 
преимущественно в Галилее, стро
ился ряд богато украшенных сина
гог, по архитектурной роскоши не 
уступавших христ. базиликам (см. 
ст. Капернаум).

В правление визант. императоров 
Юстина I (518-527) и Юстиниана I 
(527-565) противоречия между хри
стианами и др. религ. общинами 
вновь обострились. Нехристиане 

исключались с военной 
и гражданской службы, 
принимались меры по 
изоляции иудеев и са-

Синагога в Капернауме.
V — нач. VI в. 

Фотография. 2009 г. 
Фото: Eddie Gerald. 
Wikimedia Commons

маритян; их религии бы
ли лишены законного 
статуса. В ответ иудеи и 
самаритяне поднимали 

восстания в 529-530 и 556 гг. В 39-й 
новелле имп. Юстиниана (ок. 539), 
к-рая была посвящена IE, отмеча
лось неспокойное положение в ре
гионе, правителю П. Первой пре
доставлялся ранг проконсула; в его 
распоряжение передавались воен
ные силы, а также право вмешивать
ся в управление 2 др. провинциями 
П. в силу необходимости.

Эпоха визант. правления завер
шилась в нач. VII в. В 614 г. в ходе 
войны (602-628) с Византией персы 
захватили Иерусалим и всю осталь
ную территорию региона. Христ. 
храмы и святыни, особенно в Иеру
салиме и других важнейших местах 
паломничеств, были разграблены. 
С этого момента влияние Византии 
на историю П. ослабевает. После 
15-летней персид. оккупации имп. 
Ираклию удалось одержать победу 
над персами и вернуть П. под визант. 
власть на краткий период (ок. 630 — 
ок. 638). Адм. структуры провинций, 
городское хозяйство, экономика, во
енные гарнизоны и система оборо
ны границы П. пришли в упадок и не 
могли быть быстро восстановлены; 
контроль над регионом и соседними 
с ним областями был минимальный. 
В ходе начавшихся вскоре арабских 
завоеваний П. была быстро захваче
на. В 641 г. последним из городов П. 
арабы захватили Кесарию, ок. 7 тыс. 
ромеев были убиты.

Эпоха мусульманского господ
ства (нач. VII — нач. XX в.) (см. 
также в статьях Иерусалимская Пра
вославная Церковь, Арабы-христиа
не, Халифат, Омейяды). Получив П. 
в свое управление, арабы-мусульма
не первоначально провозгласили ос
новой своей политики религ. толе



рантность. Прямых преследований 
христиан не проводилось. Все нему- 
сульм. общины пребывали в равном 
положении, и арабам было выгод
но поддерживать в большей степе
ни иудеев, противопоставляя их бо
лее многочисленным христианам. 
В VII—VIII вв. христ. Церковь в П. 
начала быстро приходить в упадок, 
число прихожан сокращалось, мно
гие из них, особенно греки, эмигри
ровали в Византию. Христиане П. 
попадали во все большую изоляцию, 
церковные иерархии Иерусалима те
ряли связи с др. христ. Патриархата- 
ми. Несмотря на первоначально вы
годное положение для иудеев, их об
щины постепенно оказались в той 
же ситуации упадка. П. исламизи
ровалась; уже в VIII—IX вв. и хрис
тиане, и иудеи, и др. древние религ. 
группы в П. превратились в мень
шинства. В структуре раннего ислам, 
халифата, особенно в период правле
ния династии Омейядов (656-750), 
П. занимала важное место. Столица 
халифата находилась в Дамаске; ха
лифы многократно посещали Иеру
салим, имели здесь резиденцию. Не
сколько дворцов-резиденций было 
построено в Заиорданье, в степи, 
в привычной для кочевников среде 
(см. подробнее в ст. Иордания). Од
нако после перенесения столицы 
халифата в Багдад в сер. VIII в. П. 
стала глухой провинцией. Упоми
нания о ней в средневек. источни
ках и сведения о жизни населения 
П. в течение мн. столетий становят
ся крайне скудными.

Крайне противоречивая активи
зация исторических процессов прои
зошла в П. в эпоху крестовых похо

дов. На рубеже XI и XII вв. большая 
часть региона была завоевана крес
тоносцами и здесь было образовано 
Иерусалимское королевство. Выход
цы из Зап. Европы, латиняне, стре
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мились возродить П. как христ. стра
ну, но при этом насаждали свою цер
ковную иерархию, находившуюся 
в подчинении Римско-католичес
кой Церкви. Вост, христиане П. (как 
православные, так и монофизиты) 
при крестоносцах пользовались оп
ределенной толерантностью, но к со
зданию подлинного равноправного 
союза с ними крестоносцы не стре
мились. В результате как латиняне, 
так и местные христиане по-прежне
му оставались меньшинством насе
ления; страна сохраняла преимуще
ственно мусульм. характер. В ходе 
постоянно обострявшегося военного 
противостояния крестоносцев и му
сульман вост, христиане оказались в 
ситуации между двух огней, страдая 
как от одних, так и от других. В кон. 
XII — сер. XIII в. крестоносные вла
дения П. были уничтожены мусуль
манами и одновременно очередным 
жестоким гонениям подверглись и 
все проч, христиане. Т. о., эпоха крес
товых походов завершилась для П. 
разгромом местной христ. культуры. 
Сохранившиеся общины христиан 
были уже немногочисленны и бедны 
и не могли влиять на общий ход раз
вития страны. В течение мн. столе
тий правления егип. династии Мам
люков (1260-1517) и большей час
ти эпохи Османской империи (1517— 
1917) П. оставалась слаборазвитым 
и в основном мусульм. регионом. 
В нач. XIX в. ее общее население 
составляло всего ок. 300 тыс. чел,— 
в неск. раз меньше, чем в римскую 
и византийскую эпохи. Новый от
носительный подъем христианства 
начался лишь в XIX в. в связи с по
степенной активизацией паломни

чества христиан в П. из 
Зап. Европы и России. 
В Иерусалиме и др. горо
дах П. появились пред
ставительства европей-

Дворец Омейядов 
в цитадели Филадельфия 
(совр. Амман). Ок. 720 г.

ских Церквей, католиче
ские, русские православ
ные и др. мон-ри, исследо
вательские церковно-на
учные миссии. Некоторые 
средства вкладывались 

европейцами и в развитие восточ
ных христианских общин, хотя они 
по-прежнему оставались немного
численными (см. подробнее в стать
ях Иерусалим, Иерусалимская Пра

вославная Церковь, Святая земля, 
Палестинское Православное общест
во). Во 2-й пол. XIX в. параллельно 
среди европ. иудеев началось мас
штабное религиозно-общественное 
движение за переселение на древние 
израильские земли (см. в ст. Сио
низм). Вслед, этих процессов христ. 
культура так и не смогла восстано
вить ведущее положение в П. К нач. 
XX в. численность иудейского насе
ления П. уже превысила число мест
ных христиан, а в течение XX в. ев
реи составили уже наиболее мно
гочисленную и активную общину 
жителей П., что создало для них на
дежную основу для провозглашения 
в 1948 г. возрожденного гос-ва Из
раиль (см. также Палестина, гос-во). 
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Kingdoms / Ed. O. Limor, G. G. Stroumsa. Turn
hout, 2006; Читти Д. Град пустыня: Введение 
в изуч. египетского и палестинского монаше
ства в христ. империи. СГ16., 2007; Milson D. 
Art and Architecture of the Synagogue in Late 
Antique Palestine. Leiden; Boston, 2007; Чери- 
ковер В. И. Эллинистическая цивилизация и 
евреи. СПб., 2010; Knauf Е. A., Guillaume Ph. 
A History of Biblical Israel: The Fate of the 
Tribes and Kingdoms from Merenptah to Bar 
Kochba. Sheffield; Bristol, 2016; Dan A., Nodet E. 
Cœlé-Syrie: Palastine, Judée, Pérée. Leuven; 
P., 2017; Sprachen in Palâstina im 2. und 1. Jh. v. 
Chr.: Kolloquium des Deutschen Vereins zur Er- 
forschung Palâstinas, 2-4.11.2012 / Hrsg. U. Hüb- 
ner, H. Niehr. Wiesbaden, 2017; Shvarts У. Jews 
and Christians in Roman-Byzantine Palestine: 
History, Daily Life and Material Culture. Bern 
etc., 2018.2 vol.; Tchekhanovets Y. The Caucasian 
Archaeology of the Holy Land: Armenian, Geor
gian and Albanian Communities between the 
IV'1' and XI'1' Cent. Leiden; Boston, 2018. 
Дополнительную библиографию см. также 
в статьях Арабы-христиане, Археология биб
лейская, Галилея, Израиль древний, Иеруса
лим, Иерусалимская Православная Церковь, 
Иудейская пустыня, Ханаан.

И. Н. Попов

ПАЛЕСТИНСКАЯ ИКОНА БО
ЖИЕЙ МАТЕРИ, в рус. иконогра
фической традиции название, закре
пившееся за образом типа «Одигит- 
рия» Дексиократуса. Икона с таким 
наименованием не встречается в са
мых полных сводах (С. Снессоревой, 
Е. Поселянина) и в списках чудотвор
ных икон (архиеп. Сергия Спасско
го), к-рые обобщили знания об об
разах Богородицы на рубеже XIX 
и XX вв. Впервые в научной лит-ре 
П. и. упоминает Η. П. Кондаков при 
обзоре изображений «Одигитрии» 
с Богомладенцем на правой руке 
Матери, отмечая, что икон такого 
типа «было много, и у новейших гре
ков есть даже термин: Панагия Дек
са; в числе чтимых и чудотворных 
икон насчитывается их до десяти, 
если верить прорисям и распро
страненным их «подобиям»» {Кон
даков. Иконография Богоматери. 
Т. 2. С. 274).

Название «Палестинская» зафик
сировано в поновительской надпи
си XIX в. на иконе рубежа XVI и 
XVII вв. или 1-й четв. XVII в. (ГРМ; 
см.: Искусство строгановских масте
ров. 1987; Вилинбахова. 2005. С. 66; 
Вилинбахова, Клюканова. 2018. Ил. 12 
на с. 15); в тексте на оборотной сто
роне иконы указано имя кормово
го иконописца Оружейной палаты, 
мастера «строгановской школы» Се
мена Хромого (Хромца): «Писмо 
Семена Хромца оклад медян». Бо
гоматерь изображена в развороте 
влево, с Младенцем Христом, си
дящим у Ее правой руки, левой — 
Она придерживает Сына за левую 
ножку. Головы обращены влево и 
слегка склонены, при этом взгляд 
Матери направлен на молящегося, 
Младенца — влево. Правой рукой 
Христос двуперстно благословляет, 
в левой, полуопущенной и отнесен
ной к центру, держит развернутый 
свиток с текстом на слав, языке. 
Мафорий Богоматери скреплен по
середине крупной фибулой, по краю 
мафория идет полоса с имитацией 
буквенного орнамента, под мафо- 
рием на голове вместо чепца — про
зрачное гофрированное покрыва
ло, на левом плече и на челе — звез
ды. На Богомладенце — темно-зеле
ная с золотым орнаментом рубашка 
с короткими рукавами и охристый 
с разделкой ассистом гиматий, ко
торый покрывает левую руку и ос
тавляет обнаженной правую; ноги 
расположены по диагонали слева 
направо, благодаря чему, в совокуп-

Палестинская икона Божией Матери. 
Рубеж XVI и XVII вв.
или 1-я четв. XVII в.

Иконописец Семен Хромой 
(ГРМ)

ности с положением рук, поза Мла
денца достаточно динамична. Ико
на происходит из Благовещенского 
собора в Сольвычегодске, где была 
приобретена старообрядцем-федо
сеевцем Н. А. Папулиным и в 1822 г. 
вывезена оттуда в судиславский 
скит Преображения Господня (Кос
тромская губ.); после закрытия ски
та, с 1847 г. находилась в собрании 
С. Г. Строганова (Москва, С.-Петер
бург) {Пивоварова. 2000). По мнению 
Н. В. Пивоваровой, надпись «Палес
тинская» появилась на иконе в ре
зультате старообрядческой рестав
рации, произведенной в Судиславле 
в 1-й четв. XIX в. На это указывает 
отсутствие в описях Благовещенско
го собора Сольвычегодска наимено
вания «Палестинская», к-рое впер
вые фиксируется в конфискацион
ных документах 1846 г.: Костром
ских описях приказа общественного 
призрения, Духовной консистории, 
Ипатиевского мон-ря и в сдаточной 
С. Г. Строганову. В описях сольвы- 
чегодского Благовещенского собора 
икона значится под названием «Оди- 
гитрия» (ср.: Иконы Москвы. 2006. 
С. 285). По иконографии образу из 
ГРМ аналогична икона Богоматери 
с Младенцем без надписи «Палес
тинская» (ЦМиАР, см.: Поствизан
тийская живопись. 1995. Кат. 55. 
С. 214), считающаяся более ранней 
по времени создания (80-90-е гг. 
XVI в.). Л. М. Евсеева полагает, что 
автор иконы из ЦМиАР постарал
ся воспроизвести «местными худо
жественными приемами» особен
ности образца, восходящего к па



ПАЛЕСТИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕИ МАТЕРИ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мятнику итало-критской живописи 
(Иконы Москвы. 2006. С. 286). Тем 
не менее в этой иконе хорошо чита
ются особенности т. и. строганов
ской школы живописи с ее тяготе
нием к тонкому «каллиграфичному» 
письму, увлечением формой и проч, 
(согласно мнению Пивоваровой, ико
на, поступившая в ЦМиАР из ста
рообрядческой часовни в Вольске, 
также происходит из Благовещен
ского собора в Сольвычегодске, под
тверждением чему служат конфи
скационные описи, упоминающие 
2 «Палестинские» иконы, близкие 
по размерам к существующим (со
ответственно 9x7 вершков и 1 ар
шин 1'/2 вершка х 14 вершков; по
следняя икона в момент конфиска
ции имела раму) (см.: Пивоварова. 
2004. С. 374-375).

На истоки иконографии икон это
го типа указал Кондаков. На приме
ре образка из собрания Пинакотеки 
Ватикана, аналогичного упомяну
тым рус. иконам (см.: Кондаков. 1910. 
Рис. 137 на с. 190), он предположил, 
что наиболее отвечающей этому 
изображению является икона, «до
селе почитаемая в городе Имола, 
по дороге из Болоньи в Равенну... 
местная легенда сама приписывает 
ее появление к 1300 году и руке гре
ческого мастера Филиппа из Азии, 
а известна она была под именем 
«Спасения Страждущих» (Salus infir
morum, Mad<re> della Salute)» (Там 
же. С. 191). Действительно, в Имоле 
в ц. Санта-Мария-деи-Серви в наст, 
время находится чтимая икона Ma
donna della Salute, память о прослав
лении к-рой связывают с предот
вращением эпидемии чумы в Имо
ле в июне 1632 г. (была коронована 
в 1634, см.: Cerchiari. 1847. Р. 168).Не
смотря на близость изображения 
на иконе из Имолы к образку из Пи
накотеки Ватикана и П. и., в ее иконо
графии есть существенное отличие: 
голова Христа обращена к Матери; 
кроме того, в композицию введены 
фигурки 2 ангелов по сторонам ним
ба Богородицы, а Богомладенец дер
жит в левой руке державу.

Η. П. Лихачёв склонялся к тому, 
чтобы не разделять иконы данного 
типа по атрибуту в руке Христа — 
это или свиток с текстом, или свер
нутый свиток, или держава,— и на
зывал их «Madré di Consolazione» 
(Богоматерь Утешение). Данное на
именование зафиксировано на опуб
ликованной ученым гравюре итал. 
мастера Джузеппе Мокетти (1814— 

1905) с чтимой иконы. На ней Бо
гомладенец держит свернутый сви
ток, а под изображением — надпись: 
«Madré di Consolazione»; ниже при
ведена легенда об образе, к-рый был 
найден в храме разрушенного г. Фе
ранти при раскопках, инициирован
ных уроженцем Болоньи кард. Пом- 
пео Альдовради (1668-1752), и хра-

Икона Божией Матери 
типа «Одигитрия» Дексиократуса. 

80-90-е гг. XVI в. (ЦМиАР)

нился у монсеньора Ламбрускини 
(кард. Луиджи Ламбрускини(?), 
1776-1854), о его почитании свиде
тельствуют обнаруженные там же 
древние серебряные привесы-воти- 
вы {Лихачёв. 1911. Рис. 140 на с. 32; 
С. 33) (была ли связана икона из 
Феранти с чудотворным образом 
1385 г., давшим название базилике 
Санта-Мария-делла-Консолационе- 
аль-Форо-Романо в Риме, неизвест
но: почитаемая и в наст, время рим. 
икона была переработана в 70-х гг.— 
кон. XV в. худож. Антониаццо Ро
мано (?) и общих черт с иконогра
фией Богоматери с Младенцем на 
правой руке не имеет).

Иконы рассматриваемой иконо
графии в большом числе встречают
ся в поствизант. искусстве у крит
ских и итало-греч. мастеров. Их рас
пространению особенно послужила 
деятельность мастерской критско
го иконописца Николаоса Зафуриса 
(ф до 1501), а также последующих по
колений художников, повторявших 
иконографию и стиль произведений 
мастерской Зафуриса. В многочис
ленных памятниках бережно сохра
няется иконографическая схема (по
ложение фигур относительно друг 
друга, разворот головы Младенца от 
Матери, отведенный в сторону ло

коть Его благословляющей руки, 
направление взглядов на моляще
гося). Буквально воспроизводятся 
отдельные элементы, к-рые форми
руют своеобразие этих икон (такие 
как прозрачные гофрированные тка
ни плата Божией Матери и рукав
чика под хитоном Христа, буквооб
разный арабоизированный орнамент 
по кайме мафория, крупная фибула, 
иногда контрастно выделенная под
кладка гиматия), а также заметно сле
дование технике исполнения (светлая 
с розовым карнация личного, мягкие 
линии в трактовке черт, в частности 
закругленные, чуть вздернутые кон
чики носов) — все то, что получило 
в договорах заказчиков таких икон 
определение «in maniera a la latina» 
(Иконы Москвы. 2006. С. 286). На 
фоне отмеченной повторяемости ва
риативность изображения атрибу
тов в руке Богомладенца — свитка 
свернутого или развернутого и дер
жавы — представляется допустимым 
отклонением внутри устойчивого 
иконографического типа, его изводом. 
Наибольшее распространенение име
ли иконы, на к-рых Младенец дер
жит державу или свернутый свиток; 
внутри изводов количество таких 
икон измеряется десятками. Некото
рые примеры: 1 ) иконы с разверну
тым свитком: 2-й пол. XV в. работы 
Николаоса Зафуриса (Музей изоб
разительных искусств, Сплит); кон. 
XV в. (Музей икон, Рекклингхаузен), 
ок. 1500 г. (ЦМиАР); кон. XV — 1-й 
трети XVI в. (Византийский и хрис
тианский музей в Афинах); кон. 
XV — 1-й трети XVI в. (частные кол
лекции, см.: Галерея Темпл, Лондон. 
NN015 и Н028) — по сторонам ним
ба Божией Матери ангелы с молит
венно сложенными руками; XVII в. 
(Византийский и христианский му
зей в Афинах) — с полнофигурным 
изображением Богоматери, сидящей 
на троне, с предстоящими святыми 
Екатериной и Лукией; 2) иконы со 
свернутым свитком: ок. 1500 г. (ГИМ); 
ок. 1500 (частная коллекция, см.: Га
лерея Темпл, Лондон. ХХ005); ико
на 2-й пол. XV (?) в., 3 иконы кон. 
XV в. и икона кон. XV — нач. XVI в. 
(Византийский и христианский му
зей в Афинах); 3) иконы с держа
вой: 2 иконы Николаоса Зафуриса — 
кон. XV в. (Византийский и хрис
тианский музей в Афинах) — с фи
гурой св. Франциска Ассизского на 
поле, и до 1501 г. (Музей П. и А. Ка- 
неллопулос, Афины); 2-й пол. XV в. 
(Музей византийской культуры, 
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Фессалоника); мастерской Нико- 
лаоса Зафуриса, поел. четв. XV в. 
(собрание К. В. Воронина); ок. 1500 г. 
(Епархиальный музей Сольсоны, Ис
пания); нач. XVI в. в ц. Сретения Гос
подня в Хоре на о-ве Патмос; нач. 
XVI в. (ГЭ); 2 иконы — 1-й пол. XVI в. 
и 2-й пол. XVII в. (Византийский 
и христианский музей в Афинах) — 
на 2-й ангелы возлагают на голову 
Божией Матери корону; XVI в. (част
ное собрание, Рим) и мн. др. (см., 
напр., в кн.: Μπαλτογιαννη X. Εικόνες 
Μητηρ Θεού. Αθήνα, 2004. Αριθ. 68-73, 
75-76, 78-82; Σ. 282-294). Только 
наиболее чтимые из икон, как на гра
вюре Мокетти — Madré di Consola- 
zione, и близкие к ним по иконогра
фии, как образ из Имолы — Madon
na della Salute, будучи прославлены 
чудесами, имели собственное наиме
нование, к-рое, впрочем, не зафикси
ровано надписью на этих иконах. 
Лишь в редких случаях встречают
ся примеры, когда при изображении 
на фоне фигурирует эпитет Божией 
Матери; напр., «Η ΕΛΕΟΥΣΑ» (Ми
лостивая) на иконе нач. XVI в. (Ви
зантийский и христианский музей 
в Афинах; см.: Ibid. Αριθ. 72; Σ. 286; 
Πιν. 143, 144), «Η ΚΥΡΙΑ Η ΠΟΡ- 
ΤΑΗΤΙΣΣΑ» (Госпожа Вратарница) 
на иконе XVII в. (собор св. Трифо
на, Котор, Черногория). В наст, вре
мя утвердившееся наименование 
икон этого типа — «Madré (Madon
na) della Consolazione».

Версии относительно появления 
надписи «Палестинская» на иконе 
Семена Хромого нек-рые исследо
ватели основывают на предполагае
мой связи оригинала с Палестиной, 
однако не учитывают позднего про
исхождения этой надписи. Так, по 
мнению Ю. А. Пятницкого, ориги
нальная икона была «принесена в 
Москву из Палестины и в Оружей
ной палате Московского Кремля 
стала образцом для произведения 
Семена Хромого» {Пятницкий. 1998. 
С. 30); Евсеева предполагает, что в 
основе названия — знание «на Руси 
итальянского предания о происхож
дении чудотворной иконы из Малой 
Азии» (Поствизантийская живопись. 
1995. С. 214). Убедительным пред
ставляется замечание И. Л. Бусевой- 
Давыдовой, что не типичная для 
древнерус. икон практика надписа
ния их наименования возникла в 
Новое время, «толчком к появлению 
именующих надписей стал выход 
в свет гравюр с богородичными 
иконами Григория Тепчегорского

в 1713-1714 гг.» (доклад, прочитан
ный на конференции «Поствизан
тийская живопись XV-XVII вв., 
ЦМиАР, 29 марта 2011, не опубл.). 
С осторожностью можно предполо
жить, что появление именующей 
надписи на иконе в период ее по- 
новления было связано с восприя
тием буквенного орнамента на кай
ме мафория Пресв. Богородицы (кай
мы с криптографическими надпи
сями встречаются с XIV в.; самый 
известный пример на Руси — Дон
ская икона Божией Матери (мастер 
круга Феофана Грека, 80-90-е гг. 
XIV в., ГТГ)), этот характерный эле
мент изображения в виде «восточ
ных письмен» мог быть соотнесен 
с языком населяющих Палестину 
арабов-христиан и т. о. послужить 
названию образа.

Вопрос взаимосвязи иконы строга
новского мастера и образа из ЦМиАР 
остается открытым. В период прав
ления Бориса Годунова отмечается 
усиление греко-рус. контактов. По 
замечанию Евсеевой, несмотря на 
открытую в это время в Москве ико
нописную мастерскую (с кон. 80-х гг. 
XVI в.), в к-рой работали греч. ху
дожники, «специфически критских 
иконографических изводов в рабо
тах этой мастерской не наблюда
ется», а «прямые повторения мос
ковскими мастерами критских про
изведений известны по памятникам 
начала XVII в.» (Иконы Москвы 
XIV-XVI вв. 2006. С. 286). Обе ико
ны являются такими повторения
ми. Высказанную, хотя и с оговор
ками, версию, что оригиналом для 
иконы Семена Хромого мог быть об
раз, ныне находящийся в ЦМиАР 
{Алфёрова. 2008. С. 231), трудно счи
тать убедительной, поскольку обе 

иконы разнятся в деталях. Так, на 
иконе из ЦМиАР воспроизведен бо
лее редкий для икон Madre della 
Consolazione вариант изображения 
левой стопы Богомладенца — она не 
симметрична правой стопе, а парал
лельна лузге иконы; линия каймы 
мафория по правой стороне в 2 мес
тах (на уровне плеча и ближе к за
стежке) не имеет логичного продол
жения, в районе сгиба на левой руке 
она значительно упрощена, а по ниж
нему краю словно обрезана; в орна
менте совмещены греч. и слав, бук
вы. На иконе Семена Хромого обе 
стопы Младенца обращены вперед, 
но возникла путаница с пальцами 
(из-за чего обе ноги анатомически 
читаются как правые); мастер не 
смог верно передать продолжение 
каймы мафория на стыке с прозрач
ной тканью слева, но справился с ее 
линией почти по всему объему слож
ной драпировки, в т. ч. по низу.

В то же время общие черты икон 
могут свидетельствовать о том, что 
иконописцы имели перед собой рус. 
протограф, переработанный с ита
ло-критского образца, а возможно, 
и сверялись с самим образцом. Напр., 
не имеет аналогов такая уникальная 
деталь иконографии обеих рус. икон, 
как направление взгляда Богомла
денца — не на молящегося, не на 
Мать, а в сторону от Нее. Вторым 
важным моментом является надпись 
в свитке Христа. На всех известных 
итало-критских иконах цитируется 
текст Евангелия от Луки (Лк 4.18): 
«ΠΝ(ΕΥΜ)Α Κ(ΥΡΙΟ)Υ Ε/ΠήΕΜΕ ΟΥ 
/ ΕΝΕΚ(ΕΝ) / ΕΧΡΙΣΕ...» («Дух Госпо
день на Мне; ибо Он помазал Меня») 
(напр., на иконе Николаоса Зафу
риса 2-й пол. XV в. (Музей изобра
зительных искусств, Сплит)). С ним 
ничего общего не имеет надпись на 
рус. иконах: «ИДЯМИ ГРАДУ И3БЯ. 
БИТИ ϊ 6Б6 Принести» - по вари
анту иконы из ЦМиАР (в 3 строчки) 
и с ошибкой на иконе С. Хромого 
(в слове «нзБавгги»; в 6 строчек); лит. 
источник надписи не выявлен, близ
кий по содержанию гимнографиче
ский текст встречается в тропарях 
воскресных, «по непорочных», стро
ки к-рых обращены к Божией Ма
тери: «Жизнодавца рождши, греха, 
Дево, Адама избавила еси, радость 
же Еве в печали место подала еси». 
Определенное сходство обнаружи
вается в оригинальном колористи
ческом решении нимбов, хотя и по- 
разному реализованном. В отличие 
от итал. аналогов на рус. иконах не
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воспроизведена прозрачная ткань 
правого рукава Младенца. Черты 
ликов не смягчены: нос не скруг
ленной, а заостренной формы (греч. 
типа), как, напр., на иконе 2-й пол. 
XVII в. (Византийский и христи
анский музей в Афинах) или на гра
вюре с иконы в школе Флангиниса 
в Венеции (см.: Papastratos D. Paper

Икона Божией Матери «Египетская». 
1734г.

(Музей «Невьянская икона», 
Екатеринбург)

Icons: Greek Orthodox Religious En
gravings, 1665-1899. Athens, 1990. 
Vol. 1. Cat. 182. P. 184). Одинаковы 
и близки к итало-критскому источ
нику решения с контрастными от
воротами гиматия Богомладенца, 
разделкой платья Божией Матери 
с полосой по центру и т. д.

Иконографии П. и. близка дати
рованная 1734 г. икона из музея 
«Невьянская икона» в Екатерин
бурге (атрибутирована по фрагмен
ту надписи как «Богоматерь Египет
ская», относится к типу «Одигит- 
рия» Дексиократуса, но имеет др. 
иконографию), несмотря на транс
формацию стилистической трактов
ки, изменение отдельных элементов 
(напр., вместо прозрачного гофри
рованного плата — напоминающий 
о нем темный складчатый покров, 
кайма мафория лишена буквенного 
орнамента). Взгляд Богомладенца 
на этой иконе направлен прямо, что 
является основным отличием от 
икон С. Хромого и из ЦМиАР.

По сведениям Н. И. Комашко, к еди
ничным примерам изображения ико
ны с подписью «Палестинская» в со
ставе свода чудотворных образов 
Божией Матери относится икона 
из Благовещенской ц. с. Протасова 
Нерехтского р-на Костромской обл. 
«Спас Нерукотворный, со сводом 

120 икон Богородицы» (кон. XVIII в., 
Богоявленский собор в Костроме); 
причем «Палестинской» названы 
2 изображения — в клеймах 17 и 63, 
но ни одно из них не имеет сходных 
черт с иконами из ГРМ и ЦМиАР. 
Лит.: Cerchiari С. D. Ristretto storico della città 
d’Imola. Bologna, 1847; Кондаков H. H. Иконо
графия Богоматери: Связи греч. и рус. ико
нописи с итал. живописью раннего Возрож
дения. 1910. С. 190-191; он же. Иконография 
Богоматери. Т. 2. С. 275; Лихачёв Η. П. Истори
ческое значение итало-греч. иконописи. СПб., 
1911; Искусство строгановских мастеров. 
Л., 1987. С. 54. № 39; Magnam D. Ie culto ma- 
riano nella diocesi di Imola. Imola, 1988; Логви
нов E. В. Иконы «строения именитых людей» 
Строгановых // Искусство строгановских ма
стеров: Реставрация. Исследования. Проб
лемы: Кат. выст. М., 1991. С. 22, примеч. 35; 
Поствизантийская живопись: Иконы XV- 
XVIII вв.: Кат. выст. Афины, 1995. С. 214. Кат. 
55; «Пречистому образу Твоему поклоняем
ся...»: Образ Богоматери в произведениях из 
собр. Рус. музея / ГРМ. СПб., 1995. С. 197. Кат. 
122; Пятницкий Ю. А. Московский Кремль 
и греко-рус. связи XVI-XVII вв. // ГММК. 
Мат-лы и исслед. М., 1998. [Вып. 11]: Рус. ху
дож. культура XV-XVI вв. С. 23-37. Примеч. 
31; Пивоварова Н. В. К истории коллекции 
икон гр. С. Г. Строганова // Судьбы музейных 
коллекций: Мат-лы VI Царскосельской науч, 
конф. СПб., 2000. С. 90, 95. Примеч. 12; она 
же. Об одном эпизоде из истории «борьбы 
с расколом» в сер. XIX в.: Судиславские мо
ленные Н. А. Папулина и их судьба по док-там 
РГИА // Старообрядчество в России (XVII- 
XX вв.). М, 2004. Вып. 3. С. 358, 369, 374. 
№ 77; С. 375. № 126; Кочетков. Словарь ико
нописцев. 2003. С. 754; Byzantium: Faith and 
Power (1261-1557) / Ed. H. C. Evans. N. Y., 
2004. Cat. 292. P. 483; Вилинбахова T. Строга
новская икона кон. XVI — нач. XVII в. СПб.; 
Калининград, 2005. С. 66-67. Ил. 68; Иконы 
Москвы XIV-XVI вв.: Кат. собр. ЦМиАР / 
Ред.-сост.: Л. М. Евсеева, В. М. Сорокатый. 
М„ 2006. Вып. 2. Кат. 98. С. 283-288; Алфёро
ва Ю. Л. «Западные» источники старообряд
ческой иконописи (на примере иконы Бого
матери «Египетской» из колл. Музея «Невь
янская икона») // Уваровские чт., 6-е. Муром, 
2008. С. 228-234; Греческие иконы с острова 
Крит XV-XVII вв.: Из музейных и частных 
собр.: Кат. выст. / Отв. ред.: Л. М. Евсеева. М., 
2010. Кат. 5, 10; Невьянская икона нач,— сер. 
XVIII в. Екат., 2017. Кат. 1. С. 20-23; Вилин
бахова Т. Б., Клюканова О. В. «Тогда бо мятеж
ные времена были...»: Рубеж столетий. Ис
кусство строгановских мастеров // Осень рус. 
Средневековья: Искусство XVII в. в собр. Рус. 
музея: Альм. СПб., 2018. Вып. 535. С. 13-34.

Э. В. Шевченко, Н. В. Пивоварова

ПАЛЕСТИНСКИЙ ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКИЙ ФОНД [англ. 
Palestine Exploration Fund], брит, 
научно-исследовательская орг-ция, 
изучающая культуру, историю, ар
хеологию, этнографию Израиля и 
Палестины. Основан в 1865 г. под 
патронажем кор. Виктории англ, 
группой ученых и церковных дея
телей. Инаугурационным событием 
стала встреча, произошедшая 12 мая 

1865 г. в Вестминстерском аббат
стве. Основой для П. и. ф. послужи
ла более ранняя орг-ция со сходны
ми целями — Палестинская ассо
циация (Palestine Association, созда
на в 1804 г.) (Bliss. 1906. Р. 255-256).

Первые 20 лет после основания су
ществование фонда во многом зави
село от др. орг-ции — Корпуса коро
левских инженеров, в к-рый должны 
были направляться отчеты П. и. ф., 
необходимые для проводящейся мо
дернизации региона, в т. ч. с целью 
его большей доступности. В 1865- 
1886 гг. П. и. ф. функционировал 
уже в качестве независимой орг-ции 
при финансовой поддержке Военно
го мин-ва. Исследования были на
правлены в первую очередь на пол
номасштабное картографирование 
с целью контроля над территория
ми восточнее Суэцкого канала.

На базе П. и. ф. проведено множе
ство раскопок библейских и др. мест 
в Палестине. Одну из первых полно
масштабных археологических экс
педиций в 1867 г. возглавил Ч. Уор
рен с целью научного изучения то
пографии Иерусалима, В ходе иссле
дований были обнаружены древние 
системы подземных цистерн (позже 
водная система получила название 
«шахта Уоррена»). Эта же экспеди
ция провела первые раскопки Телль- 
эс-Султана в Иерихоне, открыв древ
нейшие остатки города.

После 1890 г. П. и. ф. функциони
ровал без прямых патронов, орг-ция 
нанимала наиболее известных ар
хеологов, таких как У. М. Питри 
(1891), Ф. Блисс (1891-1900), Р. Ма- 
калистер (1900-1909), Д. Маккензи 
(1910-1912). В 1913-1914 гг. П. и. ф. 
занимался сбором информации для 
Военного мин-ва. После 1918 г. перед 
П. и. ф. военно-стратегические зада
чи более не ставились.

К наиболее важным проектам, 
проведенным под руководством ис
следователей П. и. ф., относятся сле
дующие: раскопки в Иерусалиме 
(1867-1870, под рук. Ч. Уоррена и 
Г. Биртлса); разведки в Зап. Палес
тине (1871-1878, под рук. К. Р. Кон
дера, Г. Китченера и др.), завершив
шиеся изданием многотомного тру
да — картографического исследова
ния Синайского п-ова (1872, под рук. 
Э. Палмер); раскопки на Тель-эль- 
Хеси (1890-1893, под рук. Питри и 
Блисса); в Иерусалиме, в основном 
на г. Сион и в районе Силоамской 
купели (1890, под рук. Блисс); на 
Телль-Захария (Лзек) (1897-1899,
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1948// PEQ. 1999. Vol. 131. Р. 115-114; idem.под рук. Блисс и Макалистер); в Ге- 
зере (1902-1908, под рук. Макалис
тер); на телле Бет-Шемеш (1911, под 
рук. Маккензи); разведки пустыни 
Цин (1912-1913, под рук. Ч. Л. Бул
ли и Т. Э. Лоуренс); раскопки в Ашке
лоне (20-е гг. XX в., под рук. Дж. Гар- 
станг); палеолитического участка 
на горе Кармель (1925, под рук. 
Д. Гаррод); к югу от Газы и на Бет- 
Пелет (1929-1933, под рук. Пит
ри); в Самарии (1931-1933, под рук. 
Дж. У. Кроуфут); в Телль-эд-Дувей- 
ре (1934-1938, под рук. Дж. Л. Стар
ки). В 20-х гг. XX в. П. и. ф. совмест
но с Британской школой археологии 
проводил раскопки на Офеле.

С 1865 г. ежеквартально выходит 
главный печатный орган фонда — 
ж. The Palestine Exploration Quar
terly (PEQ), с целью ознакомления 
читателей с научными достижения
ми в области библеистики. В наст, 
время археологические раскопки 
на базе П. и. ф. не проводятся. Дея
тельность орг-ции ограничивается 
теоретическими исследованиями, их 
публикацией и поддержкой на ос
нове грантов. В архивах фонда хра
нятся коллекции фотографий, карт, 
рукописей и картин, различных об
разцов и находок, собранных во вре
мя экспедиций. В основном офисе 
в Лондоне находятся коллекции, 
насчитывающие более 6 тыс. арте
фактов. Помимо этого в фондах хра
нится собрание документов, писем, 
отчетов, планов и карт, составлен
ных исследователями и учеными, 
работавшими в П. и. ф.
Лит.: Ийггеп С. Underground Jerusalem: An Ac
count of Some of the Principal Difficulties En
countered in Its Exploration and the Results 
Obtained: With a Narrative of an Expedition 
through the Jordan Valley and a Visit to the 
Samaritans. L., 1876; Conder C. R. Tent Work in 
Palestine. L„ 1879. 2 vol.; idem. The Survey of 
Eastern Palestine: Memoirs of the Topography, 
Orthography, Hydrography, Archaeology, etc.
L.,  1889. Vol. 1; Conder C. R., Kitchener H. H. The 
Survey of Western Palestine / Ed. E. H. Palmer, 
W. Besant. L„ 1881. Vol. 1: Sheets 1-6: Galilee; 
1882. Vol. 2: Sheets 7-16: Samaria; 1883. Vol. 3: 
Sheets 17-26: Judæa; Palmer E. H. The Survey 
of Western Palestine: Arabic and English Name 
Lists. L., 1881; Petrie F. W. M. Tell el Hesy (La- 
chish). L., 1891; Bliss F. J. A Mound of Many 
Cities, or, Tell el Hesy Excavated. L„ 1894; idem. 
The Development of Palestine Exploration. 
N. Y, 1906; Macalister R. A. S. The Excavation 
of Gezer: 1902-1905 and 1907-1909. L„ 1912. 
3 vol.; Mackenzie D. Excavations at Ain Shems, 
1911 // Annual, 1911 / Palestine Exploration 
Fund. L, 1913. [Vol. 2]. P. 41-94; Woolley C. L., 
Lawrence T. E. The Wilderness of Zin: Archaeo
logical Report. L., 1914/1915; Ben-Arieh Y. The 
Rediscovery of the Holy Land in the 19th Cen
tury. Jerus., 1979; Gibson S. British Archaeolo
gical Institutions in Mandatory Palestine, 1917— 

British Archaeological Work in Jerusalem bet
ween 1865 and 1967: An Assessment // Unear
thing Jerusalem: 150 Years of Archaeological Re
search in the Holy City / Ed. K. Galor, A. Gi
deon. Winola Lake, 2011. P. 23-57; Moscrop J. J. 
Measuring Jerusalem: The Palestine Explora
tion Fund and British Interests in the Holy 
Land. L., 2000; Levin N. The Palestine Explora
tion Fund Map (1871-1877) of the Holy Land 
as a Tool for Analysing Landscape Changes: The 
Coastal Dunes of Israel as a Case Study // The 
Cartographic Journal. L, 2006. Vol. 43. N1. P. 45- 
67; Kark R., Goren H. Pioneering British Explo
ration and Scriptural Geography: The Syrian 
Society/The Palestine Association // The Geo
graphical Journal. Oxf., 2011. Vol. 177. N 3. 
P. 264-274; PEF and the Early Exploration of 
the Holy Land: Univ, of Haifa, December 20- 
21, 2015: Conference Program and Abstract 
Book. Haifa, 2015 [электр. ресурс].

С. В. Тарханова

ПАЛЕСТИНСКОЕ ПРАВО
СЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО (в 1889- 
1917 и с 1992 Императорское Пра
вославное Палестинское общество 
(ИППО), в 1918-1992 Российское 
Палестинское об-во), одна из ста
рейших в России научных и гума
нитарных неправительственных об
щественных орг-ций. Уставные за
дачи Π. П. о.— содействие паломни-

Знак
Императорского Православного 

Палестинского общества

честву на Св. землю, научное па- 
лестиноведение и гуманитарное со
трудничество с народами стран биб
лейского региона — тесно связаны 
с традиц. духовными ценностями 
России и приоритетами российской 
внешней политики на Востоке. За
думанное еп. Порфирием (Успенским) 
и архим. Антонином (Капустиным) 
и созданное 8 мая 1882 г. указом 
имп. Александра 111Александровича, 
Π. П. о. в дореволюционный пери
од пользовалось непосредственным 
гос. вниманием и поддержкой. Во 
главе его стояли председатели вел. 
кн. Сергей Александрович (с момен
та основания об-ва и до дня своей 
гибели — 4 февр. 1905), а затем, до 

1917 г., вел. кнг. прмц. Елисавета Фео
доровна. Государственные и имуще
ственные интересы, связанные с на
следием Π. П. о. на Ближ. Востоке, 
позволили об-ву выжить в условиях 
революционного катаклизма, пере
жить советский период и активизи
ровать свою деятельность в XXI в.

В международных трактатах и кон
венциях XVIII-XIX вв. тема св. мест 
приобрела международно-правовой 
характер, а церковно-дипломатичес
кая проблематика сделалась неотъ
емлемой частью внешнеполитичес
кого дискурса. Тема ответственности 
за правосл. народы Османской импе
рии выступала одним из факторов 
политической и военно-политичес
кой деятельности России в XVIII- 
XIX вв. Водоразделом в этом отно
шении стала эпоха Крымской войны 
(1853-1856), причина возникнове
ния к-рой связана с традиционной 
для России попыткой защиты прав 
правосл. населения Османской им
перии. По окончании войны вопре
ки ее тяжелым для России резуль
татам рус. дипломатии удалось осу
ществить прорыв именно на иеруса
лимском направлении — используя 
полузабытую, но активно возобнов
лявшуюся «стихию» правосл. па
ломничества. Так, в первый приезд 
в Палестину (1829-1830) писатель и 
общественный деятель А. Н. Муравь
ёв встретил в Иерусалиме всего лишь 
ок. 20 российских паломников, к сер. 
XIX в. Св. землю посещали от 200 до 
400 чел. в год (РГБ ОР. Ф. 188. Кар
тон 11. Ед. хр. 5. Л. 36), а к началу 
первой мировой войны (1914-1918) 
через учреждения Π. П. о. проходило 
в год до 10 тыс. чел. (Лисовой. 2006. 
С. 363). Из неуправляемого народ
ного движения паломничество ста
новится инструментом умелой по
литики. В Париже еще не был под
писан мирный договор 1856 г., а о рус. 
проникновении на Восток уже заго
ворили в Иерусалиме. Был найден 
новый внешнеполитический под
ход, призванный компенсировать 
проигрыши и уступки Российской 
империи, и состоял он в формиро
вании сферы «собственных инте
ресов» России на Св. земле и «соб
ственного плацдарма проникнове
ния» (Он же. Рус. присутствие. 2003. 
№ 3. С. 84).

Первым этапом в устроении 
Π. П. о. стало создание в 1856 г. Рус
ского об-ва пароходства и торговли 
по инициативе вел. кн. Константи
на Николаевича, к-рый еще в янв.

/ат
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1856 г. (т. е. до подписания Париж
ского договора 18 марта 1856 с 11-й 
статьей о «нейтрализации Черного 
моря») доложил имп. Александру II 
Николаевичу о «полезности» уч
реждения «на Черном море в самых 
больших размерах пароходного об
щества на акциях, к-рое содержало 
бы постоянно сколь возможное чис
ло самых больших пароходов, по
строенных с таким расчетом, чтобы 
когда понадобиться» обращать их 
в «боевые суда». В докладе говори
лось о привилегиях нового общест
ва, в т. ч. о разрешении морским 
офицерам «служить на судах новой 
колонии», а также предлагалось уп
ростить «паспортный режим для 
русских паломников к Святым мес
там» {Степанов Д. А. Учреждение 
Рус. об-ва пароходства и торговли 
(1856-1857) // Вести. Челябинско
го гос. ун-та. Сер.: История. 2011. 
Вып. 46. № 22(237). С. 30). Вел. 
кн. Константин предложил фли
гель-адъютанту капитану 1-го ранга 
Н. А. Аркасу ( 1816 1881) «как чело
веку, весьма знающему и способно
му на подобное предприятие» быть 
учредителем и директором Черно
морского об-ва пароходства «с тем, 
чтобы он составил проект устава об
щества и приискал других участни
ков». Аркас, получив предложение, 
избрал себе в компаньоны коллеж
ского советника Н. А. Новосельско
го (1818-1898), широко известного 
в коммерческих кругах как органи
затора пароходства на Волге. Для 
поощрения и поддержки об-ва пра
вительство обязалось производить 
ему в течение 20 лет помильную пла
ту (ок. 1,5 млн р. в год), выдавать 
64 тыс. р. в год на ремонт судов и 
приобрести 6670 акций компании 
на сумму 2 млн р. (половина суммы 
была внесена немедленно — см. по
дробнее: Иловайский. 1907. С. 23- 
24.). Уже к кон. 1857 г. в распоряже
нии об-ва было 17 пароходов и 10 
находилось на верфях. Первые ка
питаны судов и офицеры об-ва бы
ли из рус. военного флота.

В целях централизации управле
ния строительством и эксплуата
цией паломнических подворий Па
лестины 23 марта 1859 г. в С.-Пе
тербурге был создан Палестинский 
комитет во главе с вел. кн. Констан
тином Николаевичем {Мансуров. 
1866). В том же году вел. князь со
вершил плавание по Средиземно
му м., а в апр.—мае вместе с женой 
и старшим сыном Николаем, пер

вым из членов Российского имп. 
дома, посетил Св. землю, где его 
сопровождал Иерусалимский пат
риарх Кирилл II (Критикос). В па
мять об этом визите тур. султан 
Абдул-Меджид I передал в дар Рос
сии участок земли к северо-западу 
от Иерусалима. Тогда же имп. Алек
сандр II Николаевич выделил средст
ва для начала строительства здания 
возобновленной в 1857 г. Русской Ду
ховной миссии в Иерусалиме (РДМ). 
В России был открыт также ежегод
ный церковный сбор — т. н. Верб
ный, или Палестинский. За 5 лет 
существования Палестинского ко
митета в его кассу поступило кру
жечного сбора 295 550 р. 69 к., в сред
нем — по 59 тыс. р. в год, что, по заме
чанию А. А. Дмитриевского, «нельзя 
не признать для эпохи освобожде
ния крестьян от крепостной зави
симости весьма благоприятным ре

зультатом». По отчетам комитета, 
к кон. 1864 г. его капитал составил 
1 003 259 р. 34 к. {Дмитриевский. 
1910. С. 450).

В 1864 г. Иерусалимские подворья 
приняли первых паломников из Рос
сии. Главная цель, к-рую преследо
вали, создавая Палестинский коми
тет, была достигнута: Русская Пале
стина стала реальным духовно-по
литическим центром в жизни христ. 
Востока. (По неполной статистике, 
с 1 янв. 1865 до 1 апр. 1901 здания, по
строенные Π. П. о., приняли 86 тыс. 
паломников {Каминский. 1901. С. 72.)). 
Но их материальное обеспечение бы
ло недостаточным, средств не хвата
ло. Палестинские подворья ветшали, 
становились тесны для увеличивав
шегося потока паломников, а бюро
кратические отчеты Палестинской 
комиссии, сменившей одноимен
ный комитет, оставались казенно
благополучными. Так, в нач. 1884 г. 
на Св. землю был командирован член 
Π. П. о. доктор А. В. Елисеев с крат

кой инструкцией: «Прожить 2-3 ме
сяца среди поклонников (паломни
ков,— Н. Л.) и представить верный 
отчет о виденном и слышанном». 
Опубликованная им по возвраще
нии книга «открыла во всей ужа
сающей наготе безотрадное поло
жение богомольцев» (Отчет. 1886. 
С. 4-5). Назревала новая реоргани
зация «русского дела» на Востоке — 
с выдвижением на 1-й план (при ре
шающей по-прежнему роли госу
дарственных структур и церковно
го кружечного сбора) более свобод
ной общественной инициативы, во
площением к-рой явилось П. П. о.

Периодизация деятельности П. 
П. о. Первый этап его деятельности 
открывается офиц. созданием 8 мая 
1882 г. и заканчивается преобразо- 
ианнем и слиянием с Палестинской 
комиссией 24 марта 1889 г. Второй 
этап совпадает с событиями ре

волюции 1905-1907 гг.

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

и председатель Комитета 
почетных членов об-ва

С. В. Степашин 
на праздновании 130-летия 

со дня образования 
Императорского 

Православного 
Палестинского общества. 

Фотография. 2012 г.

и завершается рядом тра
гических утрат: в 1903 г. 

умер основатель Π. П. о. и его глав
ный идеолог В. Н. Хитрово, в февр.
1905 г. убит 1-й председатель об-ва 
вел. кн. Сергей Александрович, в авг.
1906 г. скончался А. П. Беляев, сек
ретарь об-ва. Третий период (1905- 
1917) связан с руководством Π. П. о. 
вел. кнг. Елисаветы Феодоровны в 
качестве председателя и проф. Дмит
риевского в качестве секретаря. За
вершается он началом первой ми
ровой войны, когда прекратилась 
работа российских учреждений на 
Ближ. Востоке, затем — революци
онными событиями и отставкой вел. 
кнг. Елисаветы Феодоровны.

Внутри т. н. советского периода 
выделяются определенные хроно
логические градации. 1917-1925 гг.— 
это период «борьбы за выживание» 
об-ва. Только в окт. 1925 г. Россий
ское Палестинское общество при 
АН СССР было официально зареги
стрировано НКВД. После несколь
ких лет, в течение которых ушли из 
науки и скончались большинство 
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дореволюционных деятелей об-ва, 
в т. ч. академики Ф. И. Успенский 
(председатель в 1921-1928) и Н. Я. 
Марр (председатель в 1929-1934), 
формально не закрытое Π. П. о. фак
тически прекратило деятельность. 
В 1950 г. об-во было восстановлено 
в связи с изменением ситуации на 
Ближ. Востоке — возникновением 
гос-ва Израиль. После распада СССР 
в 1991 г. Π. П. о., лишенное к.-л. под
держки, было вынуждено искать 
новый статус и новые, независимые 
источники финансирования. Вос
пользовавшись ситуацией, об-во 
смогло восстановить свое истори
ческое именование: Императорское 
Православное Палестинское об-во 
(постановление Верховного Совета 
РФ от 25 мая 1992).

Создание Π. П. о. было осущест
влено по инициативе российского па
лестиноведа, чиновника Мин-ва фи
нансов В. Н. Хитрово. Летом 1871 г. 
состоялась его 1-я поездка в Палес
тину. Увиденное во время путеше
ствия беспомощное положение рус. 
паломников, безотрадное состояние 
Иерусалимской Православной Цер
кви, особенно ее арабской паствы, 
произвели на благополучного пе
тербургского чиновника сильное 
впечатление {Хитрово В. Н. Неде
ля в Палестине. СПб., 1876. С. 15). 
По возвращении он решил пробу
дить религ. и политический интерес 
к Иерусалиму в русском обществен
ном сознании, чему на рубеже 70 
и 80-х гг. XIX в. способствовал ряд 
обстоятельств как объективного, 
так и субъективного характера, 
прежде всего подъем православно
патриотического сознания, связан
ный с освободительной русско-тур. 
войной (1877-1878). Вост, вопрос 
и рус. дело на Востоке приобрели 
новый, «победоносно-наступатель
ный ракурс». Решающее значение 
в истории основания Π. П. о. имело 
паломничество на Св. землю 21- 
31 мая 1881 г. братьев имп. Александ
ра III вел. князей Сергея и Павла 
Александровичей с их двоюродным 
братом вел. кн. Константином Кон
стантиновичем. Непосредственным 
поводом к поездке стали трагичес
кие утраты в царской семье: убийст
во имп. Александра II (1 марта 1881) 
и кончина имп. Марии Александров
ны (22 мая 1880), к-рая, хотя и не 
смогла по состоянию здоровья осу
ществить свою мечту о паломниче
стве в Иерусалим, но всегда оста
валась покровительницей и благо

нина (Капустина), не бы
ло обер-прокурора Си
нода К. П. Победоносце-

Строителъство подворья 
в Иерусалиме, 

названного Сергиевским 
в память вел. князя 

Сергея Александровича. 
Фотография. 1889 г.

детельницей русских учреждений в 
Палестине. Тесный контакт с на
чальником РДМ в Иерусалиме ар- 
хим. Антонином (Капустиным) спо
собствовал личному заинтересо
ванному отношению Сергея Алек
сандровича к проблемам Русской 
Палестины (см. сообщение вел. 
князя о своем путешествии и зна
комстве с архим. Антонином — 
К. П. Победоносцев и его коррес
понденты. М., 1923. T. 1. С. 79-80). 
Вскоре по возвращении вел. князей 
в С.-Петербург Хитрово с помощью 
их воспитателя адмирала Д. С. Ар
сеньева (1832-1915) и дипломата 
адмирала Е. В. Путятина (1803— 
1883) добился аудиенции у вел. кн. 
Сергея и убедил его стать во главе 
проектируемого об-ва. 8 мая 1882 г. 
устав Π. П. о. был Высочайше утвер
жден, а 21 мая во дворце вел. кн. Ни
колая Николаевича (совершившего 
паломничество на Св. землю в 1872) 
в присутствии членов император- 
скойц фамилии, русского и гречес
кого духовенства, ученых и дипло
матов, после молебна в домовой 
церкви состоялось его торжествен
ное открытие.

Состав, источники финансирова
ния, структура управления. Среди 
43 членов-учредителей Π. П. о. были 
люди разных интересов и занятий, 
к-рые, как правило, бывали на Св. 
земле. «Проект требовал динамиз
ма, и члены-учредители были полны 
решимости стоящие задачи выпол
нить» (Stavrou. 1963. Р. 69-70). Ру
ководители должны были избежать 
ошибок предшественников РДМ и 
Палестинской комиссии. Показа
тельно, что ни вел. кн. Константин 
Николаевич, ни опытный дипломат 
гр. Η. П. Игнатьев не вошли в спи
сок учредителей. Не было в нем и ни
кого из деятелей РДМ — ни еп. Пор
фирия (Успенского), ни архим. Лео
нида (Кавелина), ни архим. Анто

ва. Единственным из ве
теранов Палестинского 
комитета и Палестинской 
комиссии, допущенным 

в состав членов-учредителей Π. П. о., 
был Б. П. Мансуров. Отсутствие вы
шеперечисленных лиц среди учреди
телей (они стали почетными члена
ми Π. П. о.) свидетельствовало о том, 
что новое об-во намерено планиро
вать и строить свою работу с мини
мальной оглядкой на МИД и Синод. 

В основной состав членов-учреди
телей входили представители 3 групп: 
аристократии, военной и граждан
ской высшей бюрократии и ученые. 
Из вел. князей помимо Сергея Алек
сандровича в списке был только его 
двоюродный брат вел. кн. Михаил 
Михайлович, к-рый, впрочем, в даль
нейшем не участвовал в деятельно
сти об-ва. Участниками были извест
ный поэт и драматург кн. А. А. Го
ленищев-Кутузов (1848-1913) и гр. 
С. Д. Шереметев (1844-1918), член 
Гос. совета и почетный член АН, мно
го писавший и публиковавший ис
следования по истории св. мест. Бла
готворительной деятельностью в 
пользу Церкви и Православия за 
рубежом известны адмирал Путя
тин и его дочь гр. О. Е. Путятина. 
К той же группе относился полков
ник Μ. П. Степанов (1853-1917), со
провождавший вел. кн. Сергея в па
ломничестве на Св. землю в мае 
1881 г. и избранный вскоре первым 
секретарем Π. П. о. Типичным пред
ставителем чиновной элиты был 
товарищ гос. контролера Т. И. Фи
липпов (1826-1899), один из обра
зованнейших российских бюрокра
тов, писатель-славянофил, историк 
русско-греч. церковных отноше
ний, ставший 1-м вице-председате
лем Π. П. о. Гос. деятелем с репута
цией писателя-историка был Д. Ф. 
Кобеко (1837-1918), директор кан
целярии Мин-ва финансов, впо
следствии директор Публичной б-ки 
(см.: Сб. статей в честь Д. Ф. Кобе
ко. СПб., 1913. С.1-11). Членом-уч
редителем Π. П. о. был также ми-
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нистр гос. имуществ Μ. Н. Остров
ский (1827-1901), младший брат 
драматурга. Третью группу состав
ляли профессиональные ученые: 
византинист В. Г. Васильевский, ар
хеолог и историк М. А. Веневитинов 
(1844-1901), исследователь и луч
ший издатель «Хождения игумена 
Даниила», проф. А. А. Олесницкий, 
автор единственной в рус. научной 
лит-ре археологической моногра
фии «Святая земля», литературо
вед и библиограф С. И. Пономарёв 
( 1828-1913), создатель 1-го библио
графического указателя «Иеруса
лим и Палестина в русской лите
ратуре, науке, живописи и перево
дах» (СПб., 1877).

Членство в Π. П. о. было возмож
но для всех интересовавшихся Св. 
землей и сочувствовавших задачам 
и целям об-ва; были учреждены 3 ка
тегории: почетные, действительные 
и члены-сотрудники. Число почет
ных членов было первоначально 
ограничено 50 участниками. Ими 
могли быть люди, известные науч
ными трудами о Св. земле, или те, 
кто внесли на счет пожертвование 
не менее 5 тыс. р. Это делало почет
ное членство доступным только для 
крупных ученых, светских и цер
ковных, и для людей состоятельных. 
Состав действительных членов был 
ограничен до 2 тыс. чел.

Одним из главных источников 
финансирования Π. П. о. оставался 
Вербный сбор. Хитрово привел сле
дующую структуру доходов: «В каж
дом рубле прихода: членских взно
сов — 13 коп., пожертвований (в том 
числе Вербный сбор) — 70 коп., про
центы с ценных бумаг — 4 коп., от 
продажи изданий — 1 коп., от палом
ников — 12 коп.» (Общее собрание 
ИППО8апр. 1901г.//СИППО. 1901. 
Т. 12. № 1. С. И). Структура расходов 
выглядела так в пересчете на рубль: 
«На поддержание Православия (т. е. 
на содержание рус. школ в Сирии и 
Палестине.— Н.Л.) — 32 коп., на по
собия паломникам (на содержание 
русских подворий в Иерусалиме, 
Иерихоне и др.— Н. Л.) — 35 коп., на 
ученые издания и исследования —
8 коп., на сбор пожертвований —
9 коп., на общие расходы — 16 коп.». 
Основные расходы об-ва сводились 
«к 1 паломнику и 1 ученику: каждый 
паломник обошелся в 1899/1900 го
ду в 16 р. 18 коп., за исключением 
полученных с каждого 3 р. 80 коп.— 
12 р. 38 коп. Каждый ученик русских 
арабских школ — в 23 р. 21 коп.» (Там 

же. С. 12). Смета Π. П. о. на 1901/ 
02 г. в 400 тыс. р. (не считая едино
временных расходов на строитель
ство) была Высочайше утверждена 
(Там же. С. 13).

Активизировать сбор пожертво
ваний были призваны епархиаль
ные отделы Π. П. о., к-рые начали воз
никать в 1893 г. Первым из них стал 
самый отдаленный, Якутский отдел, 
созданный 21 марта того же года. 
В нем было 18 членов, в кассе отде
ла было 3084 р. (из них 1800 р.— еди
новременных взносов, 375 р.— еже
годных членских взносов и 904 р,— 
пожертвований). 19 дек. того же го
да открылся Одесский отдел Π. П. о. 
С янв. 1894 до апр. 1895 г. было со
здано еще 16 отделов. Цель созда
ния отделов была двоякой: нахож
дение новых средств финансиро
вания деятельности II. П. о. на Св. 
земле и развертывание научно-по
пулярной и пропагандистской ра
боты среди широких слоев населе
ния по ознакомлению с историей Св. 
земли и значением рус. присутствия 
на Востоке.

В целом за первые 2 года сущест
вования отделов (1893-1895) сум
ма доходов от 18 отделов состави
ла 63 842 р„ в 1895/96 г.- 49 630 р„ 
в 1897/98 г,- 51 976 р. В 1898/99 г. (по 
35 отделам) было собрано 51 467 р., 
в 1900/01 г. (по 41 отделу) — 70 933 р. 
(АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. 
Д. 161. Л. 46, 54, 88, 95). В среднем 
каждый отдел приносил об-ву 1500 
1700 р. в год. Это была существенная 
добавка к др. статьям дохода Π. П. о. 
(ежегодный Вербный сбор давал от 
50 до 70 тыс. р.). (Динамику денеж
ных поступлений от епархиальных 
отделов с тенденцией к снижению 
в нач. XX в. см.: Россия в Св. Зем
ле. 2000. С. 371-374; Лисовой. 2006. 
С. 181-184).

Вертикаль управления Π. П. о. оп
ределялась следующей схемой: пред
седатель—вице-председатель—по
мощник председателя-секретарь об- 
щества-уполномоченный в Палес
тине. Ключевым звеном иерархии 
был секретарь, на к-рого возлага
лось управление канцелярией обще
ства, ведение переписки и своевре
менный доклад о ней совету, состав
ление журналов совета и годовых 
отчетов. Секретарь хранил печать 
об-ва, заведовал архивом и б-кой, 
подбирал и назначал кадры служа
щих для канцелярии и др. подраз
делений Π. П. о. В течение 35 лет 
дореволюционного периода работу 

общества возглавляли 4 секретаря: 
Μ. П. Степанов (1882-1889), адъю
тант, верный спутник и соратник 
вел. кн. Сергея Александровича и 
вел. кнг. Елисаветы Феодоровны, 
Хитрово (1889-1903), А. Беляев 
(1903-1906), Дмитриевский (1906- 
1918). Последовательно сменяя друг 
друга на основном для об-ва посту, 
они не только обнаруживали не
превзойденную верность и преемст
венность раз и навсегда выработан
ной линии, единство церковных и 
политических воззрений, но и во
площали «ансамблевую» цельность, 
едва ли достижимую на большом 
интервале времени даже для самых 
сплоченных коллективов {Лисовой. 
2005).

Школы Π. П. о. в Палестине, Си
рии и Ливане. В дореволюцион
ный период одним из главных на
правлений деятельности общества, 
а в плане внешней политики даже 
и важнейшим из всех был много
аспектный комплекс мероприятий, 
объединенных понятием «поддерж
ка Православия в Св. земле». В это 
понятие входили и прямая финан
совая помощь Иерусалимскому и 
Антиохийскому патриархам, и строи
тельство храмов в местах компакт
ного проживания православных с по
следующим их обеспечением всем 
необходимым, и дипломатическая 
помощь в противостоянии как тур. 
властям, так и инославному внед
рению. Но наиболее эффективной 
сферой вложения средств считалась 
учебно-просветительная работа сре
ди араб, правосл. населения — прак
тически единственный реальный ин
струмент конкуренции России на 
Востоке с католическими и протес
тантскими державами Запада.

К 1889 г., в канун присвоения об-ву 
титула «Императорское», при нем 
действовали 7 школ (1-я была со
здана в 1882, в год возникновения 
об-ва). К сер. 90-х гг. XIX в. было от
крыто еще 9 школ {Аничков. 1910).

С 1895 г. основным плацдармом 
для строительства школ Π. П. о. ста
новятся территория Антиохийско
го Патриархата — Ливан и Сирия: 
к 1909 г. в 24 рус. учебных заведени
ях Палестины обучались 1576 чел., 
в 77 школах Сирии и Ливана — 
9974 чел. Такое соотношение с не
значительными годичными изме
нениями сохранялось до 1914 г. 
(СИППО. 1913. Т. 24. № 2. С. 208).

Когда школ стало много, для ру
ководства ими было образовано
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3 инспекторских округа: Северно- 
Сирийский (в него входили школы 
Триполийской, Хомской и Аккар- 
ской епархий), Южно-Сирийский 
(школы Юж. Сирии, от Дамаска до 
Бейрута в Селевкийской (Захлей
ской), Тиро-Сидонской и Бейрут
ской митрополиях) и Галилейский 
(Назарет, Хайфа и окрестности). От
дельно, вне инспекторских округов, 
действовали 2 педагогических «ан
клава»: школы в Иудее и школы в 
Бейруте, подчиненные М. А. Черка
совой.

Учебные заведения Π. П. о. подраз
делялись на 3 категории. Это были, 
во-первых, учительские семинарии 
с пансионом в Назарете и Бейт-Джа
ле, во-вторых, начальные школы, но 
с преподаванием рус. языка, разме
щавшиеся в основном в городах и 
крупных селениях, и, в-третьих, де
ревенские школы с араб, учителем.

Учительские семинарии, мужская 
в Назарете и женская в Бейт-Джале, 
отчасти решали проблему с подго
товкой местных педагогических кад
ров. Назаретскую семинарию (от
крыта 3 сент. 1886), находившуюся 
в специально арендуемом помеще
нии, в доме одного из городских 
нобилей (здание сохр.), возглавлял 
Александр Гаврилович (Искандер 
Джебраил) Кезма (1860-1935), уро
женец Дамаска, учившийся в МДА, 
но отозванный в 1883 г. с 3-го курса 
для службы в Галилее. Годовой бюд
жет семинарии составлял 13 355 
франков (ок. 5 тыс. р.), со време
нем финансирование улучшалось, 
к 1912 г. бюджет составлял более 
29 тыс. р. За первые 20 лет существо
вания (1886-1906) в Назаретскую 
семинарию были приняты 170 уче
ников, 120 ее окончили; 58 из них 
были назначены учителями в школы 
Π. П. о. в Палестине и Сирии; 9 луч
ших выпускников были направ
лены в Россию для продолжения 
образования. Бейт-Джальская учи
тельская семинария, открытая 1 окт. 
1890 г., имела преимущество перед 
Назаретской: в ее распоряжении был 
собственный, специально построен
ный учебный центр, включавший 
помимо учебных классов общежи
тие, домовую церковь, хозяйствен
ные службы. Курс обучения — 8 лет 
(4 двухгодичных курса), языком 
преподавания был арабский. Бюд
жет семинарии на 1892 г. составлял 
16 850 франков.

Π. П. о., даже имея большие сред
ства, не смогло бы противостоять 

французскому, английскому и аме
риканскому культурному проник
новению в Палестину, Сирию и Ли
ван. По подсчетам Хитрово, для того 
чтобы охватить всех православных 
детей в Сирии и Палестине, обще
ству потребовалось бы 300 школ 
со штатом в 1 тыс. учителей и объе
мом финансирования как минимум 
430 тыс. р. (СИППО. 1901. Т. 12. 
№ 1. С. 17). Π. П. о. имело возмож
ность расходовать 133 тыс. р. на со
держание 101 школы, т. е. менее тре
ти необходимого финансирования. 
Но даже при относительно скром
ном по сравнению с иностранными 
числе школ расходы па них стано
вились неподъемными для об-ва, 
притом что с годами увеличивалась 
доля прямых правительственных 
дотаций. 5 июля 1912 г. имп. св. Ни
колай II Александрович утвердил 
одобренный Гос. думой закон о бюд
жетном финансировании учебных 
заведений Π. П. о. в Сирии (имелась 
в виду общая территория совре
менных Сирии и Ливана). В 1-й ст. 
закона говорилось: «Отпустить из 
средств государственного казна
чейства в пособие Императорско
му Православному Палестинскому 
Обществу на содержание русских 
учебных заведений в Сирии в 1912 
году сто двадцать шесть тысяч семь
сот девяносто девять рублей, в 1913 
году — сто сорок восемь тысяч че
тыреста шестьдесят пять рублей и 
в 1914 году — сто пятьдесят три тыся
чи четыреста шестьдесят пять руб
лей, а начиная с 1915 года отпускать 
на ту же надобность по сто пятьде
сят восемь тысяч четыреста шестьде
сят пять рублей в год» (3 ПСЗ. 1915. 
Т. 32. С. 1117). Аналогичная мера пла
нировалась для школ Палестины.

28 сент. 1914 г., вскоре после вступ
ления Турции в первую мировую 
войну на стороне Германии и Авст
ро-Венгрии, рус. школы в Сирии и 
Ливане были закрыты тур. властями, 
а педагогический персонал или вы
слан из страны, или интернирован. 
Формально в годы первой мировой 
войны Π. П. о. продолжало считать 
свои школы на Ближ. Востоке лишь 
временно не функционирующими. 
27 дек. 1917 г. совет Π. П. о. постано
вил закрыть «сирийские школы», 
а «учащий персонал» с 1 янв. 1918 г. 
«считать свободным от принятых 
на себя обязательств» (АВП РИ. 
Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 436. Л. 3).

1917-1925 гг. Состояние Π. П. о. 
в канун первой мировой войны ха

рактеризовалось 2 противоречивы
ми тенденциями. С одной стороны, 
в об-ве, достигшем пика активно
сти и благосостояния, числились 
ок. 3 тыс. членов, его отделы дейст
вовали в 51 епархии РПЦ. Подворья 
и странноприимные дома, принад
лежавшие об-ву в Палестине, вме
щали единовременно до 6-7 тыс. 
паломников, а в целом за год — до 
9-10 тыс. Так, в 1910/11 отчетном 
году на подворьях в Иерусалиме 
проживало 8994 паломника, из них 
5003 единовременно приехавших 
на праздник Пасхи (СИППО. 1912. 
Т. 23. № 2. С. 196). На 1 марта 1909 г., 
после подведения баланса прихо
да и расхода, в кассе общества 
оставалось (наличными, в процент
ных бумагах и оборотном капитале) 
273 354 р. 74 к., на 1 марта 1910 г.— 
соответственно 303 695 р. 13 к., на 
1 марта 1911 г,— 361 796 р. 37 к. (Там 
же. С. 204-205). В условиях револю
ционных кризисов и общего спада 
общественного интереса к церков
но-политическим инициативам сни
жались цифры ежегодного Верб
ного сбора, что вело к нарастающей 
экономической зависимости об-ва 
от бюджетного финансирования и 
единовременных казначейских вли
ваний. Последние крупные строи
тельные проекты в Палестине (по
дворье прп. Сергия Радонежского 
в Назарете освящено в 1904; по
дворье свт. Николая Чудотворца в 
Иерусалиме освящено 6 дек. 1905) 
оказались возможны лишь благода
ря гос. беспроцентной ссуде в пол
миллиона рублей. Со временем гос. 
казначейство стало финансировать 
и школьное дело 11. П. о. (Россия 
в Св. земле. 2000. T. 1. С. 381-382). 
14 июня 1913 г. обер-прокурор Си
нода В. К. Саблер представил в Гос. 
думу доклад об отпуске из казны 
пособия об-ву 100 тыс. р. ежегодно 
«с внесением означенной суммы с 
будущего 1914 г. в подлежащее под
разделение финансовой сметы Св. 
Синода» (Там же. С. 403).

Согласно тур. законодательству 
(отсутствие права земельной соб
ственности у юридических лиц — 
учреждений и об-в), Π. П. о. не мог
ло иметь на Востоке собственной 
юридически оформленной недви
жимости. Поэтому, хотя по россий
ским законам об-ву принадлежало 
28 земельных участков (26 в Пале
стине и по одному в Ливане и Си
рии) общей площадью более 23 га, 
тур. власти могли признать эту соб
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ственность по субъекту владения 
только либо российской государст
венной, либо частной.

Треть участков (10 из 26) была за
креплена за рус. правительством, ос
тальные — юридически, т. е. заве
домо фиктивно — представляли со
бой частную собственность, в т. ч. 
8 участков было переведено на имя 
вел. кн. Сергея, 4 значились как соб
ственность директора Назаретской 
учительской семинарии Кезмы, еще 
3 числились за бывш. инспектором 
галилейских школ об-ва А. И. Яку
бовичем, один — за бывш. инспекто
ром Π. П. Николаевским (Лисовой, 
Платонова, Савушкин. 2000).

Восемь участков, записанных на 
вел. кн. Сергея Александровича, бы
ли обеспечены «правильными и бес
спорными» кушанами (купчими). 
Перевод этой собственности на имя 
правительства или Π. П. о. оказал
ся чрезвычайно сложным делом, 
гл. обр. потому, что погибший вел. 
князь не оставил относительно этих 
имуществ никаких завещательных 
распоряжений, тем более оформлен
ных в тур. нотариальном порядке. 
К 2019 г. вопрос о законопреемстве 
российского владения на эту собст
венность не решен и представляет 
собой один из важнейших спорных 
пунктов в совр. российско-израиль
ских переговорах (Бовин А. Е. Запис
ки ненастоящего посла. М., 2000. 
С. 240-245, 622-628).

9 апр. 1917 г., вскоре после Фев
ральской революции 1917 г., когда 
Π. П. о. перестало именоваться Им
ператорским, председателем был из
бран прежний вице-председатель, 
кн. А. А. Ширинский-Шихматов. 
В последний раз под его председа
тельством совет собирался в Пет
рограде 1 дек. 1917 г., затем князь 
переехал в Москву. В письме кня
зя патриарху Московскому и всея 
России свт. Тихону (Беллавину) от 
7(20) февр 1918 г. говорится, что об
щество «сыновне поручает себя» пат
риаршему попечению. Глава Π. П. о. 
указывал, что взятие Иерусалима 
англичанами в создавшихся усло
виях давало возможность для во
зобновления благотворительной и 
просветительской деятельности об
щества на Св. земле. Князь просил 
патриарха напомнить духовенству 
о традиционных сборах на содержа
ние Π. П. о., проводившихся в Верб
ное воскресенье по храмам и монас
тырям (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 85. 
Л. 36-37). Вопрос о кружечном сбо

ре и др. формах церковного финан
сирования деятельности поднимал
ся также в переписке Петроградской 
канцелярии Π. П. о. с т. н. Ликвида
ционной комиссией по делам цент
ральных учреждений Синода. На 
запрос Π. П. о. был получен ответ, 
что «выполнение» кружечного сбо
ра «представляется невозможным, 
ввиду последовавшей после отделе
ния Церкви от государства рекви
зиции церковного достояния и ка
питалов» (Россия в Св. Земле. 2000. 
T. 1. С. 404).

Осенью 1918 г. Ширинский-Ших
матов эмигрировал в Германию, где, 
никем на то не уполномоченный, 
возглавил параллельный «Совет 
Православного Палестинского Об
щества» — своеобразный «Совет в 
изгнании», объединив нек-рых из 
прежних членов II. П. о., оказавших
ся в эмиграции (см. письмо от 6 дек. 
1922 г. H. Н. Глубоковского Дмитри
евскому в кн.: Сосуд избранный: Ис
тория российских духовных школ 
в ранее не публиковавшихся тру
дах, письмах деятелей РПЦ, а также 
в секретных док-тах руководителей 
Сов. гос-ва, 1888-1932 гг. СПб., 1994. 
[T. l.| С. 320).

Совет, оставшийся на родине, 
18 окт. 1918 г. «ввиду продолжаю
щегося доселе отсутствия из Пет
рограда председателя общества Ши- 
ринского-Шихматова и невозмож
ности в настоящее время установить 
с ним более или менее правильные 
сношения» просил вступить во вре
менное исполнение обязанностей 
председателя старейшего члена Со
вета II. II. о. акад. В. В. Латышева, 
к-рый и занимал этот пост до своей 
кончины 2 мая 1921 г.

С 1918 г. об-во было вынуждено 
отказаться от именования «Право
славное» и стало называться Россий
ским Палестинским. 25 сент. 1918 г. 
в Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Рож
дественского р-на Петрограда были 
направлены новая редакция устава 
об-ва и документы, необходимые 
для его регистрации. Латышеву бы
ло поручено также представить но
вый устав и общему собранию АН.

24 окт. 1918 г. на имя секретаря 
РАН акад. С. Ф. Ольденбурга посту
пило предписание наркома просве
щения А. В. Луначарского, который 
просил АН «немедленно принять 
меры к ограждению научного иму
щества Палестинского общества». За
тем следовала немаловажная припис

ка: «Революционные власти благо
волят оказывать содействие Акаде
мии наук при исполнении этого по
ручения» (АВП РИ. Ф. РИППО. 
Оп. 873/6. Д. 10. Л. 9). Секретарь вы
дал охранную грамоту, удостове
рявшую, что дом № 10 по Мытнин- 
ской ул., принадлежавший Π. П. о., 
«а равно библиотека и все имущест
во этого общества» находятся в ве
дении Российской АН, к-рой пред
писано «принять все меры к ограж
дению этого имущества». 19 окт. 
1919 г. управлявший делами об-ва 
В. Д. Юшманов доложил совету, 
что, согласно определению подот
дела гражданских дел Отдела Уп
равления Петроградского Совета 
от 29 авг., об-во внесено в «Реестр 
обществ и союзов» под названием 
«Российское Палестинское Обще
ство». 8 мая 1920 г. Объединенный 
совет научных учреждений и выс
ших учебных заведений признал 
Π. П. о. «научным учреждением». 
Представителем об-ва в Объединен
ном совете был назначен Юшманов 
(о нем: Грушевой. 1995). Отд-ние ис
торических наук и филологии АН 
постановило считать акад. Б. А. Ту
раева своим постоянным представи
телем в совете об-ва. 22 мая 1921 г. 
председателем Π. П. о. был избран 
акад. Ф. И. Успенский, до 1914 г. воз
главлявший Русский Археологичес
кий ин-т в К-поле.

Связи России с Палестиной на
долго были прерваны, РДМ со мно
гочисленными участками, храмами 
и мон-рями, а также школы, больни
цы и подворья на Св. земле ока
зались без к.-л. дипломатической 
защиты, экономической поддерж
ки. К тому времени Π. П. о. и РДМ 
в Иерусалиме принадлежало более 
70 земельных участвов в Палестине 
(Баталден. 1992; Лисовой, Платоно
ва, Савушкин).

25 апр. 1920 г. на конференции 
в Сан-Ремо Верховный совет Ан
танты передал мандат на Палести
ну Великобритании. 24 июля 1922 г. 
условия мандата были одобрены Со
ветом Лиги Наций. 29 сент. 1923 г. 
мандат на Палестину официально 
вступил в силу (Полный текст ман
дата см.: Stoyanovsky J. The Mandate 
for Palestine. N-Y., 1928. P. 355-362). 
Согласно 13-й ст. мандата, «вся от
ветственность, связанная со святы
ми местами, религиозными здания
ми и участками» на Св. земле также 
передавалась британским властям. 
Возникла опасность отчуждения

9
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российских владений. Глава Архие
рейского Синода РПЦЗ митр. Ан
тоний (Храповицкий) писал 24 авг. 
1923 г.: «В Иерусалим командиро
ван епископ Белгородский Аполли
нарий для урегулирования миссио
нерского хозяйства, так как Миссии 
угрожает продажа с молотка» (Ис
тория РПЦ в XX в.: (1917-1933 гг.): 
Мат-лы конф., г. Сэнтендре (Венг
рия) 13-16 нояб. 2001 г. Мюнхен, 
2002. С. 559).

18 мая 1923 г., после признания 
советского гос-ва европ. странами, 
представитель РСФСР в Лондоне 
Л. Б. Красин направил министру 
иностранных дел Великобритании 
маркизу Д. И. Керзону ноту: «Рос
сийское правительство заявляет, что 
все земли, гостиницы, больницы, 
школы и другие здания, как и вооб
ще все другое движимое или недви
жимое имущество Палестинского 
Общества в Иерусалиме, Назарете, 
Кайфе, Бейруте и в других местах 
Палестины и Сирии или вообще где 
бы оно ни находилось (имелось в ви
ду также Свято-Николаевское по
дворье ИППО в Бари в Италии,— 
Н. Л.), составляет собственность Рос
сийского государства». В ноте под
черкивалось, что советское прави
тельство отвергает к.-л. права и при
тязания со стороны «организации, 
которая находится в Берлине и ко
торая присвоила себе наименование 
Совета Русского Палестинского об
щества» (Лисовой. 2006. С. 426.).

Чтобы придать зарубежному со
вету Π. П. о. легитимный статус, 
в эмигрантских кругах использо
валась документально неподтверж
денная легенда, что якобы патриарх 
Тихон в одном из писем 1924 г. пору
чил управление имуществом Π. П. о. 
Ширинскому-Шихматову. О пору
чении, данном будто бы патриархом 
князю, знали и в ОГПУ. В письме от 
8 дек. на имя председателя Комиссии 
по проведению отделения церкви от 
государства (Антирелигиозной ко
миссии) при ЦК ВКП(б) E. М. Яро
славского комиссар иностранных дел 
Г. В. Чичерин докладывал, что, по его 
информации, «председатель Палес
тинского общества в Берлине Ши- 
ринский-Шихматов получил от Ти
хона полномочия на деятельность 
эмигрантской организации в качест
ве подлинного Палестинского обще
ства со всеми принадлежащими ему 
правами» (Следственное дело Патр. 
Тихона: Сб. док-тов. М„ 2000. С. 723). 
В протоколе заседания Антирелиги

озной комиссии от 5 дек. 1924 г. «Об 
имуществе Палестинского общест
ва» говорится: «а. Поручить тов. Туч
кову провести через Тихона анну
лирование доверенности, данной 
Ширинскому-Шихматову на заве
дование русским имуществом, нахо
дящимся в Палестине. Если же та
ковой доверенности Ширинскому 
выдано не было, то опровергнуть че
рез Тихона об этом слухи, б. Пору
чить тов. Тучкову получить от Тихо
на и отдельно от Синода обращение 
в иностранную прессу о том, что на
ходящееся в Палестине имущество 
принадлежит Совправительству. в). 
Означенное поручение выполнить 
в месячный срок» (РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 112. Д. 775. Л. 20). Однако ни 
начальник антицерковного 6-го от
дела Секретного отделения ОГПУ 
Е. А. Тучков, ни Чичерин никакого 
документа не видели, а отреагиро
вали на дезинформацию берлин
ских эмигрантских кругов. Патри
арх Тихон хорошо знал каноничес
кое различие между подведомствен
ной ему церковной собственностью 
(в т. ч. в Палестине) и собственностью 
частной (в т. ч. Π. П. о.) и не мог 
передать к.-л. права или полномочия 
на имущество общества кому-либо 
(в т. ч. его бывш. эмигрировавшему 
председателю). Тем более не мог пат
риарх передать организации, ему 
не подведомственной, «полномочий 
на деятельность в качестве под
линного Палестинского общества со 
всеми принадлежащими ему пра
вами».

Указанные обстоятельства заста
вили советские инстанции поторо
питься с признанием и регистра
цией Π. П. о. на территории СССР. 
27 июня 1925 г. Антирелигиозная 
комиссия постановила поручить 
главе Секретариата по делам куль
тов ВЦИК П. Г. Смидовичу «срочно 
провести регистрацию Палестинско
го общества, потребовав все мате
риалы по этому вопросу из НКВД», 
а также «рассмотреть вопрос» «ор
ганизационного оформления» об-ва 
и вопрос «о правах его преемственно
сти» (Там же. Л. 38). 29 окт. 1925 г. 
устав об-ва был зарегистрирован 
НКВД, и об-во возобновило свою 
деятельность (Лисовой. 2006. С. 428.). 
Глава об-ва Успенский заявил, что 
Π. П. о. «считает все имущества, на
ходящиеся как за границей, так и 
в СССР, значащиеся за Палестин
ским Обществом, национальной соб
ственностью».

Сложнее было решить вопрос 
юридических прав зарубежных 
(эмигрантских) церковных орг-ций. 
В сент. 1923 г. митр. Евлогий (Геор
гиевский), назначенный патриархом 
Тихоном экзархом Зап. Европы, об
ратился к архиепископу Кентербе
рийскому с просьбой ходатайство
вать перед брит, властями о том, что
бы владения, принадлежащие Рус
ской миссии и об-ву на Св. земле, 
«не отдавались, хотя бы и на время, 
в посторонние руки, а были оставле
ны, как и прежде, во владении Рус
ской Православной Церкви в лице 
ее законного представителя (т. е. са
мого Евлогия)». Очевидно, митр. Ев
логий оспаривал это право у Архие
рейского Синода РПЦЗ, в чем его 
упрекал митр. Антоний (Храповиц
кий) в письме от 17 авг. 1926 г.: «Про
ся у Свят. Патриарха Тихона... о пере
числении из ведения Архиерейского 
Синода в Ваше ведение Российской 
Духовной Миссии в Иерусалиме... 
Вы не испрашивали на это согласие 
Архиерейского Собора и Архиерей
ского Синода, хотя по приведенному 
Вами священному канону Вы долж
ны были иметь таковое согласие» 
(Антоний (Храповицкий), митр. Жиз
неописание. Письма к разным лицам 
1919-1936 гг. СПб., 2006. С. 172).

Весной 1924 г., вскоре после того 
как митр. Евлогий предъявил свои 
права на управление Русской Пале
стиной, митр. Антоний (Храповиц
кий), первоиерарх РПЦЗ, лично от
правился в Иерусалим. В одном из 
писем из Иерусалима он достаточно 
четко обрисовал ситуацию: «Почти 
все огромные и многочисленные кор
пуса подворья (имеются в виду рус
ские постройки,— Н. Л.), равно и по
мещения его бывшего начальника, 
заняты английскими правительст
венными учреждениями, а арендная 
плата за них составляет единствен
ную доходную статью Русской Мис
сии, состоящей ныне из 10-12 чело
век в священном и монашеском сане» 
(Никон (Рклицкий), архиеп. Жизне
описание блаженнейшего Антония. 
Н.-Й., 1959. Т. 7. С. 43).

В аренду было сдано более 20 объ
ектов (зданий и участков), принад
лежавших Духовной миссии и об-ву. 
Суммарная годовая плата составила 
в 1924 г. более 4800 фунтов стерлин
гов. Функционально аренда могла 
быть разной. Напр., в здании Мис
сии разместился Верховный суд бри
танского мандата, здание Русской 
больницы использовалось для ме-
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дицинских целей, в здании русско
го консульства разместился испан. 
консул, к-рый курировал жизнь рус. 
учреждений. Позже на Мариинском 
подворье находилась тюрьма для евр. 
сионистских террористов. Сергиев
ское подворье в Назарете было заня
то англ, жандармерией.

Π. П. о. и Русская Палестина по
сле второй мировой войны. 5 марта 
1945 г. посол СССР в Лондоне вру
чил брит, правительству ноту с на
поминанием о большом количест
ве недвижимости в Палестине, при
надлежавшей Российской империи, 
и требованием дать указание брит. 
Верховному комиссару Палестины 
«о передаче в возможно короткий 
срок всего имущества, равно как и 
доходов, полученных от его эксплуа
тации, в ведение Советской Дипло
матической Миссии в Египте» (АВП 
РФ. Оп. 36. Π. 117. Д. 10. Л. 1-5). К но
те был приложен «Список русского 
имущества в Палестине», включав
ший 35 объектов собственности — 
как консульской, государственной, 
так и принадлежавшей Миссии и 
Π. П. о. Одновременно в Наркомате 
иностранных дел обсуждался вопрос 
о необходимости открытия советско
го консульства в Палестине (Там же. 
Ф. 0118. Оп. 8. П. 4. Д. 2. Л. 9-10; Со
ветско-израильские отношения: Сб. 
док-тов. М„ 2000. T. 1: 1941-1953 гг. 
С. 112-113).

Создание 14 мая 1948 г. гос-ва Изра
иль внесло свои коррективы. 20 мая 
1948 г. был назначен «уполномочен
ный по делам русского имущества 
на территории Израиля» И. Л. Ра
бинович, к-рый с самого начала «де
лал все возможное для передачи его 
Советскому Союзу» (Советско-из
раильские отношения. М., 2000. T. 1. 
С. 367-368). Сразу после обмена по
сланниками советской стороной бы
ли приняты меры к возрождению 
деятельности РДМ в Иерусалиме. 
В письме заместителя министра 
иностранных дел СССР В. А. Зори
на на имя председателя Совета по 
делам РПЦ при Совете Министров 
СССР Г. Г. Карпова от 10 сент. 1948 г. 
указано, что «учитывая сложив
шуюся в Иерусалиме обстановку, 
посланник т. Ершов внес следующее 
предложение: 1. Назначить и в бли
жайшее время прислать начальника 
Русской Духовной Миссии от Мос
ковской Патриархии, а также пред
ставителя Русского Палестинского 
Общества, выдав им соответствую
щие правовые полномочия и дове

ренности для принятия и управления 
имуществом... 2. В целях сохранения 
оставшихся архивов Духовной Мис
сии и Палестинского Общества от 
возможного уничтожения или рас
хищения передать все документы 
на хранение в Англо-Палестинский 
банк или вывезти их под охраной 
еврейских властей в Тель-Авив на 
хранение в нашей миссии. МИД 
СССР с предложениями т. Ершова 
согласен. Прошу вас принять необ
ходимые меры» (Там же. С. 361).

30 нояб. 1948 г. в Иерусалим при
был 1-й состав РДМ (Московского 
Патриархата). 25 сент. 1950 г. было 
издано распоряжение Совета Мини
стров СССР о возобновлении дея
тельности Π. П. о. и утверждении шта
тов его представительства в Израиле. 
АН СССР приняла экстренные ме
ры к возрождению об-ва, работа ко
торого, казалось совсем, угасла со 
смертью в 1934 г. его председателя 
акад. Н. Я. Марра. Из дореволюци
онного состава Π. П. о. к сер. XX в., 
за исключением И. Ю. Крачковско
го, никого не осталось. Срочные за
явления на вступление в об-во пода
ли митр. Крутицкий Николай (Яру- 
шевич), академики С. П. Обнорский, 
Е. В. Тарле, А. В. Топчиев, В. В. Стру
ве, H. С. Державин, И. И. Меща
нинов, доктор филологических наук 
С. И. Соболевский, доктора истори
ческих наук Б. Н. Заходер, H. Н. Во
ронин, Н. В. Пигулевская, С. П. Тол
стов, кандидат исторических наук 
Е. А. Беляев, член-корреспонденты 
E. М. Жуков, H. М. Никольский, 
А. И. Якубовский, П. В. Ернштедт, 
профессоры М. К. Каргер, H. Н. Икон
ников, а также буд. представитель 
Π. П. о. в Израиле Μ. П. Калугин.

Общее собрание нового состава 
Π. П. о. состоялось 16 янв. 1951 г. 
Председательствовал главный уче
ный секретарь АН СССР акад. Топ
чиев, к-рый во вступительном сло
ве отметил, что «в силу целого ряда 
обстоятельств деятельность Россий
ского Палестинского Общества фак
тически прервалась в начале 30-х гг. 
Учитывая усилившийся в послед
нее время интерес советских уче
ных, и прежде всего востоковедов, 
к странам Ближнего Востока, а так
же возросшие возможности совет
ской науки, Президиум Академии 
наук СССР признал необходимым 
активизировать деятельность Об
щества как организации, помогаю
щей советским ученым заниматься 
изучением этих стран. С этой целью 

Президиум Академии провел ряд 
мероприятий по пополнению соста
ва Общества и подготовке настояще
го собрания» (Юзбашяп. № 3/4(7/8). 
2000. С. 144).

Предполагалось, что председате
лем Π. П. о. будет избран Крачков
ский, но из-за плохого состояния 
его здоровья (скончался 24 янв. 1951) 
на должность председателя был из
бран историк, исследователь Ср. 
Азии Толстов. В состав совета во
шли Струве, Топчиев, Пигулевская, 
Р. П. Дадыкин (ученый секретарь). 
Тогда же представителем в Израиле 
был утвержден Калугин (Там же. 
С. 145).

Собрание приняло устав Π. П. о., 
отразивший по сравнению с уста
вом 1922 г. новые реалии и терми
нологию. Так, 1-й параграф устава 
гласил: «Российское Палестинское 
Общество при Академии наук СССР 
имеет целью: а) изучение Палестины, 
Сирии, Ливана, Египта, Ирака и со
предельных с ними стран Ближнего 
Востока в историческом, археоло
гическом, филологическом и куль
турно-бытовом отношениях; б) учас
тие в международных мероприяти
ях по изучению и охранению в этих 
странах памятников искусства и ста
рины; в) организацию научных экс
педиций и образовательных экскур
сий граждан СССР для знакомства 
с достопримечательностями и исто
рическими памятниками этих стран» 
(Там же).

Опекуном имуществ Π. П. о. и РДМ 
в Палестине была англ, админист
рация, назначавшая с 1925 г. специ
ального администратора, призван
ного, как надеялось руководство 
об-ва, стать «промежуточным зве
ном между Советом общества, на
ходящимся в Берлине, и Управле
нием подворьями, имеющим посто
янное пребывание в Иерусалиме». 
После Шестидневной войны 1967 г., 
когда Израиль оккупировал иордан
ские территории, на к-рых сохрани
лась собственность, контролируе
мая Π. П. о., последнее решило обе
зопасить себя, перейдя под покро
вительство США. 19 июня 1969 г. 
Синод РПЦЗ «временно, до восста
новления в России Императорско
го Правительства» принял под свое 
покровительство Π. П. о. с предо
ставлением ему автономии в соста
ве РПЦЗ и сохранением за ним всех 
имущественных прав. Вскоре было 
решено образовать отдельную ветвь 
Π. П. о. на Св. земле, признав Совет

о
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в Париже высшим административ
ным органом. 26 сент. Совет в Па
риже одобрил этот проект, хотя, как 
гласит протокол совета от 6 нояб. 
1969 г., «образование новой ветви 
ППО представлялось ему импро
визацией, вряд ли имеющей со
лидное юридическое обоснование». 
В нач. 1970 г. был принят новый ус
тав Π. П. о., предполагавший суще
ствование 3 независимых друг от 
друга «Советов ППО»: в Иерусали
ме, Америке и Франции, каждый из 
которых мог самостоятельно вести 
финансовые дела, а также приобре
тать и продавать земельные участ
ки в своей географической зоне.

Председателем иерусалимского 
Совета Π. П. о. с нач. 70-х гг. XX в. 
был начальник РДМ в Иерусалиме 
(юрисдикции РПЦЗ) архим. Анто
ний (Граббе; 1926-2005). Пользуясь 
постоянной поддержкой своего отца, 
секретаря Зарубежного Синода Гри
гория (Граббе), он развил активную 
деятельность, в т. ч. выиграл в 1984 г., 
после почти 15-летней тяжбы, судеб
ный процесс против гос-ва Израиль, 
отсудив 7 млн долл, в качестве от
ступного за недвижимость, возвра
щенную в 1948-1950 гг. израильтя
нами правительству СССР, а затем 
в большей своей части проданную 
последним Израилю в 1964 г.— т. н. 
апельсиновая сделка {Лисовой. 2006. 
С. 408-413). В 1985 г. архим. Анто
ний, обвиненный в незаконной тор
говле рус. участками и присвоении 
крупных денежных сумм, был запре
щен в священнослужении, в сент. 
1986 г. указом Архиерейского Си
нода РПЦЗ лишен сана за «безот
ветственную растрату церковных 
средств, отсутствие отчетности в 
Русской Духовной Миссии в Иеру
салиме, нарушение законов об уп
равлении чужим имуществом и со
блазнительный образ жизни в нрав
ственном отношении», но сохранил 
за собой председательство в иеруса
лимском «Совете ППО» и, как след
ствие, продолжал владеть Алексан
дровским подворьем в Иерусали
ме. В 2004 г., оттеснив престарелого 
и больного Граббе, председателем 
«ИППО (Иерусалим и Ближний 
Восток)» (так теперь называется эта 
организация) и соответственно ад
министратором Александровского 
подворья стал И. А. Воронцов.

СССР после Шестидневной вой
ны (1967 г.) прервал дипломатичес
кие отношения с гос-вом Израиль. 
Советские представители, в т. ч. 

представитель Π. П. о., размещав
шиеся с марта 1951 по июнь 1967 г. 
в иерусалимской штаб-квартире на 
Сергиевском подворье, покинули 
страну. После этого Π. П. о. было вы
нуждено на долгие десятилетия ли
шиться представительства на Сер
гиевском подворье. Государствен
но-партийная установка требовала 
развертывания антисионистской 
пропаганды. На этой волне в Π. П. о. 
пришли мн. ученые и публицисты, 
специализировавшиеся на совр. ис
тории Израиля и Ближ. Востока и на 
развитии концепции идеологичес
кой борьбы двух систем. При Мос
ковском отд-нии Π. П. о. кроме су
ществовавшей секции «Литератур
ные связи Востока и Запада» (руко
водитель Л. П. Жуковская, с 1988 — 
H. Н. Лисовой) была сформирована 
секция «Современные проблемы Па
лестины» (руководитель E. С. Евсеев).

Новый поворот в истории П. П. о. 
на рубеже 80-х и 90-х гг. XX в. свя
зан с восстановлением дипломати
ческих отношений СССР с гос-вом 
Израиль и изменением внешнеполи
тической концепции. В 1989 г. в об- 
во пришли новый председатель — 
ректор Дипломатической академии 
О. Г. Пересыпкин и ученый секретарь 
В. А. Савушкин. Именно в этот пери
од произошли основные для об-ва 
события: оно, получив самостоятель
ность, стало работать по новому, 
приближенному к первоначальному 
уставу, восстановило свои основ
ные уставные функции, в т. ч. со
действие правосл. паломничеству. 
Члены Π. П. о. активно участвовали 
в научных конференциях в России и 
за рубежом. Уже в янв. 1990 г. органи
зован международный научный сим
позиум «Россия и Палестина: Куль
турно-религиозные связи и контакты 
в прошлом, настоящем и будущем», 
в к-ром приняли участие ученые из 
араб, стран, Израиля, Англии, США, 
ФРГ и Канады. Осенью того же го
да члены об-ва впервые смогли осу
ществить паломническую поездку 
на Св. землю для участия в «Иеру
салимском форуме: Представители 
трех религий за мир на Ближнем 
Востоке». Впосл. Св. землю посети
ли многочисленные паломнические 
группы, организованные Π. П. о.

22 мая 1992 г. Президиум Верхов
ного Совета РФ принял постанов
ление восстановить историческое 
имя — ИППО и рекомендовал пра
вительству принять необходимые 
меры по практическому восстанов

лению и возвращению об-ву его иму
щества и прав. 14 мая 1993 г. предсе
датель Совета Министров прави
тельства В. С. Черномырдин пору
чил МИД «провести с участием Гос
комимущества России переговоры 
с израильской стороной о восста
новлении права собственности Рос
сийской Федерации на здание Сер
гиевского подворья (г. Иерусалим) 
и соответствующий земельный учас
ток. По достижении договоренно
сти оформить указанные здание и 
земельный участок как государст
венную собственность Российской 
Федерации, передав в соответствии 
с рекомендацией Президиума Вер
ховного Совета Российской Федера
ции (постановление от 25 мая 1992 г. 
№ 2835-1) квартиру в здании Серги
евского подворья в бессрочное поль
зование» Π. П. о.

В нач. XXI в. Π. П. о. возглавлял 
опытный дипломат-арабист А. Ф. 
Чистяков, к-рый добился возвра
щения России Мамврийского дуба 
в Хевроне, Иоасафовского участка 
Π. П. о. и Антониновского участка 
РДМ в Иерихоне. Под рук. Я. Н. Ща
пова, возглавлявшего об-во с 2003 г., 
в Π. П. о. были восстановлены 3 сек
ции: научно-издательская, между
народная и паломническая, в рам
ках к-рых ежегодно проводились 
международные и российские кон
ференции, круглые столы, выставки 
и семинары, связанные с историей 
и совр. деятельностью об-ва, к-рые 
способствовали развитию перспек
тивного творческого диалога пред
ставителей церковной и светской 
науки. С 2004 г. активизировалась 
деятельность об-ва, связанная с 
возвращением России зарубежной 
собственности Π. П. о. В нояб.—дек. 
2004 г. офиц. делегация Π. П. о., воз
главляемая Щаповым, совершила 
поездку по странам библейского ре
гиона, посетив Грецию и Афон, Из
раиль, Палестину и Египет, проведя 
с руководителями и представителя
ми гос. и дипломатических ведомств, 
а также церковных и общественных 
орг-ций переговоры о сотрудниче
стве и взаимодействии по восстанов
лению деятельности Π. П. о. в регио
не. Тогда же в Иерусалиме начались 
переговоры с представителями пра
вительства Израиля о возвращении 
Сергиевского подворья. В 2005 г. на 
Св. земле учреждены Иерусалимское 
и Вифлеемское отд-ния Π. П. о., а так
же открыты курсы рус. языка для пра
восл. араб, детей в Вифлееме. В то же 
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время в России начался процесс со
здания новых отд-ний об-ва: в Орле, 
Ростове-на-Дону и Перми.

2007-2019 гг. 14 июня 2007 г. в Мос
кве состоялось торжественное собра
ние, посвященное 125-летию Π. П. о., 
в к-ром приняли участие патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
(Ридигер), министр иностранных дел 
РФ С. В. Лавров и др. почетные чле
ны. Председателем Π. П. о. был из
бран С. В. Степашин. Большие уси
лия были приложены Π. П. о. сов
местно с МИД и Администрацией 
Президента РФ, чтобы начать про
цесс возвращения России Сергиев
ского подворья в Иерусалиме. Офиц. 
передача подворья России 28 дек. 
2008 г., отселение из его корпусов 
главного арендатора — израильско
го Министерства сельского хозяй
ства, позволило начать реконструк
цию и реставрацию здания.

21 мая 2008 г. глава Палестин
ской Национальной Администра
ции Махмуд Аббас вручил специ
альному представителю Президента 
РФ на Ближ. Востоке, заместителю 
Министра иностранных дел России 
и заместителю Председателя ИППО 
А. В. Салтанову документы о пере
даче в собственность Π. П. о. земель
ного участка в исторической части 
Вифлеема. Деловой и просветитель
ский центр на этом участке открыт 
в 2012 г. Было завершено докумен
тальное оформление Иоасафовско- 
го участка в Иерихоне. Возвраще
ние этого участка имеет огромное 
значение, т. к. на нем располагается 
одна из святынь христианства — 
евангельская смоковница, или дере
во Закхея, под к-рым, согласно Еван
гелию, произошла встреча Иисуса 
Христа и мытаря Закхея. Раскопки, 
проведенные по инициативе Π. П. о. 
на Иоасафовском участке Ин-том 
археологии РАН при участии пале
стинского Департамента древностей 
и культурного наследия, представи
ли уникальный мир христ. Иерихо
на в визант. период. Торжественно 
открытый в янв. 2011 г. Президентом 
РФ Музейно-парковый комплекс в 
Иерихоне стал долговременной на
учной площадкой для совместной 
работы российских и палестинских 
ученых.

В 2016 г. в Москве в Центре Π. П. о. 
начала свою деятельность научная 
б-ка об-ва, основу к-рой составила 
личная б-ка Щапова. К 2019 г. гото
вится воссоздание б-ки на Сергиев
ском подворье в Иерусалиме.

Важное значение для совр. жизни 
об-ва имеет воссозданная в 90-х гг. 
XX в. связь с РПЦ. Комитет почет
ных членов Π. П. о. возглавляет Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл, а почетными членами явля
ются митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий и др. Среди 
основных факторов, способствую
щих расширению русского присут
ствия на Св. земле — подписание в 
мае 2007 г. Акта о каноническом об
щении между РПЦ и РПЦЗ, проло
жившее путь к единению Церкви и, 
как следствие, создавшее условия 
для консолидации Π. П. о.

К марту 2019 г. на территории РФ 
действует 41 региональное отд-ние 
Π. П. о., большая часть к-рых рабо
тает во взаимном сотрудничестве 
с епархиями РПЦ.
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H. Н. Лисовой

ПАЛЕХ, село Вязникове кого у. 
Владимирской губ. (ныне поселок 
Ивановской обл.), центр иконопис
ного промысла в кон. XVII — нач. 
XX в., является таковым и в наст.

. Акафист Спасителю.
Икона. 70-е гг. XVIII в. (МПИ)

время. В XIII в. П. и окрестные зем
ли входили в состав Стародубского 
княжества, в XIV в. стали центром 
Палецкого княжества. В Смутное 
время палехские крестьяне «розбре- 
лись безвестно от казаков и побиты 
от Лисовского загонных людей и от 
ратных людей...» (РГАДА. Ф. 1209. 
Кн. 11084. Л. 604-605). Согласно пе
реписи населения, проведенной в 
наиболее пострадавших от войны 
районах в 1628-1630 гг., П. значил
ся в вотчине боярина И. М. Бутурли
на. Жители П. и окрестных деревень 
были преимущественно крестьяна
ми, но земледелие на неплодород
ных почвах не приносило больших 
доходов, и местное население зани
малось отхожими промыслами — 
были офенями, выделывали овчину, 
писали иконы.

До сер. XVII в. иконописные опы
ты палешан были единичными и 
осуществлялись под влиянием воз
никших ранее промыслов в сосед
нем с. Холуй и г. Шуя. Документы из 
вотчинного архива Бутурлиных, вла
девших П. до 1861 г. (РГАДА. Ф. 1365. 
On. 1), не дают сколько-нибудь яс
ной картины о возникновении здесь



иконописного центра. В нек-рых из 
них отрицается сам факт существова
ния в П. иконописцев. Так, в письме 
И. С. Бутурлина от 28-29 авг. 1708 г., 
адресованном палехскому старосте 
Ивану Наговицыну и выборному 
Андрею Никифорову, приводится 
его ответ на обвинение со стороны 
гос. органов в том, что палехские 
крестьяне торгуют иконами на тур. 
землях без проезжих писем. Бутур
лин утверждал, что в их с братом Фе
дором половине П. имеется только 
один иконный мастер, но и тот ста
рый (Там же. № 8). Др. источники 
кон. XVII — нач. XVIII в., напротив, 
свидетельствуют о том, что иконо- 
писание в П. было распространено: 
иконы из П. целыми возами отправ
ляли по всей России, стараниями 
местных офеней вывозили за гра
ницу. В послании Иосифа Владими
рова к царскому изографу Симону 
Ушакову (1656-1657 или нач. 60-х гг. 
XVII в.) сообщается о неподобаю
ще низком качестве провинциаль
ных икон, о том, что «шуяне, холуя- 
не и палешане продают иконы на 
торжках», развозят по глухим дерев
ням и «на яйцо и луковицу, как дет
ские дудки, меняют» (Владимиров И. 
Трактат об иконописании // Масте
ра искусства об искусстве. М.; Л., 
1937. Т. 4. С. 22).

Развитие иконописного промысла 
в П. имело свои особенности и от
личалось от стиля художников со
седних центров. Палехские мастера 
предпочитали писать дорогие иконы 
на заказ, а также поновлять древние 
образы. Для осуществления церков
ных заказов художники собирались 
в небольшие артели. Бутурлины охот
но выдавали владеющим художест
венным ремеслом палешанам разре
шение на выезд в Москву, С.-Петер
бург, ближние и дальние губернии, 
однако ограничивали сроки их от
лучек периодом с нояб. по апр. Воз
вращаясь, палешане нередко приво
зили с собой старые иконы из ико
ностасов. Так, в местном Крестовоз- 
движенском храме оказалось много 
икон «из пределов Новгородских, 
Вологодских, Архангельских, где 
Палеховские иконописцы занима
лись работами в XVIII столетии...» 
(Ушаков. 1908. С. 10). Изучив на прак
тике различные школы древнерус
ской живописи, палехские мастера 
создали свою оригинальную мане
ру, в которой получили отражение 
традиции Москвы, Поволжья и сев. 
земель.

ПАЛЕХ

«Не рыдай Мене, Мати». 
Икона. 1769 г.

Иконописец Илья Балякин 
(МПИ)

Наряду с оригиналами древнерус. 
искусства палешане имели и образ
цы западноевроп. религ. живописи, 
как правило переведенные в гра
вюру. В П. было достаточно много 
приверженцев «фряжской» манеры 
письма, возникшей под влиянием 
зап. традиции. Это направление 
представляет икона Ильи Баляки
на «Не рыдай Мене, Мати» (1769, 
МПИ), написанная для местного 
Крестовоздвиженского храма. На
ряду с использованием идей из про
изведений западноевроп. искусст
ва Илья Балякин применял и тра
диц. иконописные приемы в личном 
письме, в колористическом реше
нии, в использовании «золотопро
бельного» письма.

Заметную роль в формировании 
палехского стиля сыграло преоблада
ние в ранней иконописи П. крупных 
по размеру икон. Палешане зареко
мендовали себя искусными исполни
телями многофигурных композиций 
и знатоками редких иконографичес
ких изводов. Тематика мн. палехских 
икон связана с церковными песнопе
ниями, что может объясняться разви
тостью фольклорных традиций в пат
риархальной среде иконописного про
мысла. Палешане предпочитали те
му похвальных песнопений в честь 
Божией Матери и Христа. Так, мн. 
иконы связаны с Акафистом Преев. 
Богородице: «Споручница грешных», 
«Невеста Неневестная», «О, Всепе- 
тая Мати». Нередко сюжеты их про
изведений связаны с литургически
ми гимнами и песнопениями Вели
кого поста («Неопалимая Купина», 
«О Тебе радуется», «Не рыдай Мене, 
Мати», «Похвала Богоматери»).

Несмотря на то что мировоззрен
ческая основа палехского искусства 
тесно связана со средой обитания и 
с укладом жизни палешан, по своим 
интересам, взглядам на мир иконо
писцев П. вряд ли можно считать 
обычными крестьянами, т. к. многим 
из них часто и подолгу приходилось 
жить и работать далеко от родных 
мест. Разносторонние познания поз
воляли местным мастерам расши
рять иконографические рамки про
изведений, не замыкаться на уже из
вестных композиционных схемах и 
стандартных изобразительных эле
ментах. Отсюда же стремление пале
шан к соборности, вселенскому мас
штабу своих образных и композици
онных решений, что подтверждают 
лучшие произведения палехской 
иконописи: «Акафист Спасителю» 
и «Акафист Преев. Богородице» 
(70-е гг. XVIII в., МПИ), «Всех скор
бящих Радость» (нач. XIX в., МПИ), 
«Николай Чудотворец, с житием и 
чудесами» (90-е гг. XVIII в., МПИ), 
«Суббота всех святых» В. И. Хохло
ва (1813, ГТГ), «Воздвижение Крес
та Господня, с праздниками» Евстиг- 
нея Першина (1826, МПИ) и мн. др.

Зародившаяся в провинциальной 
крестьянской среде, иконопись II. 
стала неординарным явлением рус. 
художественной культуры. По от
зыву Г. Д. Филимонова, побывав
шего в П. в 1863 г.: «Вместо жалких

Воздвижение Креста Господня, 
с праздниками. 
Икона. 1826 г.

Иконописец Евстигней Першин 
(МПИ)

крестьян-ремесленников я, совер
шенно неожиданно, встретился с на
родом развитым, исполненным свет
лых убеждений, знающим свою ис
торию и насчитывающим в числе 
своих предков людей, занимавших-

о



ся не одной только иконной техни
кой, но и науками,— словом, я встре
тился с народом, который, по спра
ведливости, может быть назван пе
редовым Русской народности» (Фи
лимонов. 1863).

Узнаваемый палехский стиль сло
жился к сер. XVIII в. Для него харак
терны центризм, симметрия в ком
позиционном построении, замедлен
ный ритм линий, гармония ярких, 
но сложных цветов. Утонченная де
коративность, смелость живопис
ного решения, фантастичность, ска
зочность пейзажей выделяли рабо
ты палехских мастеров из массы 
провинциальных икон.

Манеру палешан характеризует 
особое многослойное наложение 
красочной массы, создающее эффект 
объемности изображения. Тональные 
градации, на первый взгляд, лишены 
логики традиционного в иконописи 
отношения света и тени. Иконопис
цы П. умели создавать тончайшие 
неуловимые переходы между про
белом и основным локальным пят
ном, а также между тенью и основ
ным цветом. Пробела нередко на
кладывались легким прикоснове
нием кисти поверх живописи, почти 
интуитивно, при этом максимально 
обозначали объемность формы.

Иконы насыщены деталями, лю
бая мелочь прописана с невероятной 
тщательностью. Композиционной 
перегруженности удавалось избегать 
благодаря тому, что каждый элемент 
имел свое взаимодействие с фоном, 
больше или меньше погружаясь в 
него, передавая ощущение «ближе — 
дальше». Фон, даже золотой, на па
лехских иконах не исполнял роль 
плоского задника, а создавал впечат
ление световоздушной среды.

Владение рисунком у мн. мастеров 
было на высоком профессиональном 
уровне. Линии то кажутся насыщен
ными, упругими, то совсем исчезают, 
тая в светлом пространстве фона. 
Нередки импровизации, когда линии 
идут не по графье. Палешане легко 
создавали причудливые формы го
рок, писали фантастические травы 
и деревья, шпили и башенки. Также 
свободно, верными ударами кисти 
они наносили детали орнамента. 
Особенностями палехской иконы 
являются сложные архитектурные 
декорации с притененными белиль
ными узорами, представленные то в 
ракурсе, то фронтально, высоко под
нимающиеся плавными уступами 
горки с мягкими изгибами. Плос
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костные условно-декоративные фор
мы, популярные у старообрядцев, на 
палехских иконах встречаются так 
же часто, как и реалистичные изоб
ражения пейзажа и европ. ордерной 
архитектуры.

В традиционных для П. ярусных 
композициях фигуры людей пред
ставлены в свободных поворотах.

Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Нач. XIX в. (МПИ)

Мастера создавали на иконах не 
образ торжественного предстояния, 
а состояние эмоционального пере
живания чуда. Несмотря на едва обо
значенные детали личного письма, 
эмоции изображенных хорошо про
читываются, что придает иконам П. 
определенную внутреннюю свобо
ду, динамику. Нюансы в характери
стике персонажей выявлены за счет 
выразительной пластики фигур. Так, 
страдания людей и скорбь Богороди
цы переданы на иконе «Всех скор
бящих Радость» (нач. XIX в., МПИ). 
Благодаря наблюдательности и зна
нию природы автор наделил деревья 
индивидуальной пластической ха
рактеристикой, разнообразив их кро
ны, стволы.

В нач. XIX в. в палехской иконопи
си активно формировалась традиция 
небольшой многоклеймовой иконы 
с многофигурным средником. Т. н. 
мелочные иконы пользовались боль
шим спросом и предназначались для 
богатых заказчиков. Это могли быть 
житийные иконы святых или много
ярусная композиция «Воскресение — 
Сошествие во ад» в среднике, с празд
никами в клеймах. Визитной карточ
кой П. стали минейные иконы, кото
рые не были подвержены влиянию 
меняющихся вкусов; в них палешане 

использовали однообразные компо
зиционные схемы, одни и те же эле
менты архитектуры, пейзажа, прие
мы доличнбго и личного письма.

В 30-40-х гг. XIX в. в технике 
письма палешан прозрачные плави, 
придающие подвижность цветовому 
пятну, заменил плотный красочный 
слой, утяжеляющий форму. Такая 
живопись воспринимается эмале
вой на первом плане и акварельной 
в изображении пейзажного фона. Во
2- й трети XIX в. в П. все чаще созда
вались иконы, имитирующие ранние 
образцы палехской живописи, сти
лизация в скором времени стала мас
совым явлением. Для иконописи П.
3- й четв. XIX в. характерна виртуоз
ная, но жесткая графическая манера 
с контрастной светотенью, со слож
ным ритмическим узором и с дроб
ностью цветового решения. Фигуры 
на палехских иконах приобрели 
большую стройность. Глубина скла
док передавалась сильным сгуще
нием цвета, свобода их движения 
подчеркивалась черными линиями. 
В тенях присутствовали примеси 
разных цветов. Пробела стали иметь 
четкую структуру, определяемую вы
светлением основного цвета разной 
концентрацией белил. В поздней па
лехской иконописи манера письма 
икон «под старину» изменилась: фи
гуры приобрели нарочитую плос
костность; немногочисленные неглу
бокие складки обозначались линией 
несколько темнее основного цвета; 
золото для моделирования почти не 
применялось; белила положены едва 
заметным прозрачным слоем; тени 
более плотные. Личное выполнялось 
как в старину: по зеленовато-корич
невому санкирю мягко сплавлен
ные слои охр со слабой подрумян
кой, без резких высветлений и движ
ков. С сер. XIX в. наряду с иконами 
«подстаринного» письма значитель
ное количество работ в П. создава
лось в духе академической живопи
си. На появление новых тенденций 
в провинциальной иконописи по
влияли росписи Исаакиевского со
бора в С.-Петербурге и храма Хрис
та Спасителя в Москве.

В кон. XIX в. в палехской иконопи
си преобладающим стал небольшой 
моленный образ. Особо популяр
ными были иконы ап. Иоанна Бо
гослова (напр., «Иоанн Богослов в 
молчании»), св. Иоанна Предтечи, 
оплечные иконы Спасителя, свт. Ни
колая Чудотворца («Никола От
вратный»).

9



На рубеже XIX и XX вв. все боль
ше работ выполнялось иконописца
ми II. в смешанной технике. Масля
ными красками писали не только 
пейзажи, но и личное, что усили
вало реалистические тенденции. На 
личном делалась «отборка» — сетка 
мелких штрихов, объединяющая все 
тона масляных красок и скрывающая 
нек-рую грубость рельефных мазков. 
Т. о. лики приобретали привычную 
для П. мягкость. Палешане осваива
ли методы работы Пешехоновской 
мастерской, живописную манеру 
В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, 
с трудом конкурировали с фили
гранной «золотопробельной» техни
кой Мстёры. По мере того как ико
нописный промысел в II. приходил 
в упадок из-за невостребованности 
традиц. палехской иконы, все боль
шее значение приобретала монумен
тальная живопись.

Монументальная живопись. Са
мой ранней известной работой па
лешан является роспись Крестовоз- 
движенского храма в П. (между 1807 
и 1812). Местное предание называет 
исполнителями работ иконописцев 
Анания Арсеньева Беляева и Степа
на Вечёрина. Однако живопись это
го храма нельзя считать полностью 
самостоятельным творчеством пале
шан, т. к. руководили работой мос
ковские иконописцы — братья Петр 
и Михаил Сапожниковы. А. В. Баку- 
шинский назвал ее «последней вели
кой стенописью, завершающей цикл 
развития древнерусской религиоз
ной живописной традиции» (Баку- 
шинский. 1934. С. 55). Цветовая гам
ма выдержана в холодных блеклых 
тонах, что соответствовало художе
ственным вкусам того времени. Пер
вые слои краски на известковом свя
зующем были положены по сырой 
штукатурке в пределах намеченных 
глубокой графьей контуров изобра
жений. Детали и более тонкие цве
товые градации выполнялись уже 
темперными красками по высохшей 
штукатурке. В письме ликов исполь
зованы приемы, создающие впечат
ление иконописной плави.

Одной из самых значимых работ 
художников П. стала роспись Грано
витой палаты в Московском Крем
ле, выполненная семьей Белоусовых 
в 1882 г. Для росписи характерно со
единение форм древнерус. традиции 
и приемов академической живопи
си XIX в. Большое количество хра
мовых росписей в подобном стиле 
можно обнаружить в Поволжье, где 
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повсеместно получали заказы мас
терские Сафоновых и Белоусовых. 
Нередко палехские иконописцы ра
ботали на стенах в технике масляной 
живописи.

Работа по росписи храмов счита
лась в II. престижной, а местные ма
стера славились как одни из лучших 
монументалистов. Палешане много

Битва равноап, имп. Константина 
с Максенцием.

Роспись сев. стены летнего придела 
Крестовоздвиженской ц.

в Палехе. Между 1807 и 1812 гг.

занимались реставрацией памятни
ков древнерус. монументальной жи
вописи под руководством известных 
ученых и архитекторов — И. Е. За
белина, В. В. Суслова, Н. В. Султа
нова, Μ. II. Боткина, Д. В. Айналова, 
А. В. Прахова. Художники П. понов
ляли настенную живопись Димит- 
риевского и Успенского соборов во 
Владимире, Благовещенского собора 
Московского Кремля, Успенского 
собора Свияжского мон-ря, псковско
го Спасо-Мирожского мон-ря, Со
фийского собора в Вел. Новгороде, 
Новодевичьего мон-ря в Москве, Ипа- 
тиевского мон-ря в Костроме и др.

Мастерские. Устные предания 
относят появление семейных мас
терских к XVIII в., однако самые 
ранние документальные свидетель
ства их деятельности относятся 
к 1814 г. В письменных ответах вла
димирского губернатора А. Н. Супо- 
нева министру внутренних дел сооб
щалось о том, что лучшими мастера
ми в П. он считает братьев Андрея 
и Ивана Александровичей Коур- 
цевых, имевших свою мастерскую 
и наемных работников. В письме 
Супонев также отмечал разделение 
труда в мастерской. Икону создавал 
не один мастер, а как минимум 4: 
1-й намечал рисунок, 2-й писал ли
ца, 3-й — платье, а 4-й делал надпи
си (Кобеко. 1896. С. 3-5).

Первая профессиональная ико
нописная мастерская организована 
в П. ок. 1830 г. Л. М. Сафоновым. 
С самого начала у него работали 
Евстигней Першин, Петр Баканов, 
Степан Салаутин, Александр Кар
пов, Степан и Василий Париловы, 
Василий Климанов, Александр Ко
заков, Василий Салапин. Среди по
стоянных мастеров значились и приш
лые — мещане и дворовые люди из 
Рязани, Шуи, Костромы, Нерехты, 
Рыбинска и Коврова. Однако они 
чаще работали «уборщиками» икон, 
т. е. занимались их декоративным 
оформлением, мало кто из них осво
ил технику палехского письма.

В 60-х гг. XIX в. с Сафоновыми 
пытался конкурировать Н. И. Корин 
(дед художника П. Д. Корина). В его 
мастерской, не столь многочислен
ной, работали в основном мастера 
«мелочного» письма. Не выдержав 
конкуренции, мастерская Н. И. Ко
рина закрылась, а его сын, Дмитрий, 
был вынужден уехать в С.-Петер
бург, где писал иконы у М. С. Пеше- 
хонова.

В кон. XIX в. 2-й по значимости 
в П. стала мастерская Белоусовых, 
организованная В. Е. Белоусовым 
после окончания работ в Гранови
той палате. В 1893-1894 гг. его дети 
значительно расширили дело, по
строили каменную мастерскую, где 
работали 30 чел. Мастера имели вы
сокую квалификацию, в мастерской 
получила распространение «фряж
ская» манера письма. Хозяева и мас
тера «любили свое дело и относи
лись к работе творчески, как худож
ники» (Зиновьев. 1968. С. 25).

Мастерская Ф. Ф. Наныкина (Со
лонина) специализировалась на «ме
лочном» письме. В 1870 г. в ней на
считывалось до 15 мастеров вместе 
с учениками, нек-рые из них рабо
тали на дому. Иконы продавали в 
местных лавках купцов Коровай- 
ковых, Долотовых, Талановых. Дело 
продолжил сын Финогена — Федор, 
после смерти к-рого (в нач. XX в.) 
мастерская закрылась.

В мастерской Д. П. Салаутина 
(организована в 70-х гг. XIX в.) ра
ботали до 20 чел. В 1894 г. дело про
должил его приемный сын — Алек
сандр. Мастерская просуществовала 
до революции, в ней писали иконы 
в живописной манере, но основным 
видом работ были настенные роспи
си храмов в поволжских городах.

Мастерская А. Т. Коровайкова, воз
никшая в 60-х гг. XIX в., считалась
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Ап. Иоанн Богослов. 
Икона. 1901 г. 

Иконописец В. А. Хохлов 
(МПИ)

передовой и специализировалась 
на «мелочных» иконах. В ней были 
удобные для работы светлые поме
щения, где трудились 10-12 чел., 
много заказов получали надомники, 
которые «были предоставлены са
мим себе, работали сдельно, по сво
ей совести и умению, но не роняли 
марки мастерской» (Там же. С. 21). 
У Коровайкова была своя торговля 
в С.-Петербурге, к-рой заведовал его 
сын — Павел.

Собственные мастерские открыли 
неск. мастеров, начинавших работать 
у Сафоновых. Л. И. Парилов в 80-х гг. 
XIX в. выстроил мастерскую, где ра
ботали до 15 чел., в т. ч. 5 его сыно
вей: Василий, Павел, Иван, Алексей 
и Сергей. Они занимались росписью 
храмов в Вятке, в юж. российских гу
берниях. В 1900 г. организовал свое 
дело в II. и одновременно в Москве 
Π. М. Соколов. В его мастерской в 
П. работали 15 чел. и столько же 
учеников, в Москве значились до 
20 иконописцев. Существовало от
деление в С.-Петербурге с количест
вом мастеров 5-6 чел., двое из к-рых, 
В. М. Юдин и А. Е. Одинцов, созда
ли позднее собственные мастерские. 
Μ. П. Парилов в 1903 г. был пригла
шен преподавать в учебные мастер
ские Комитета попечительства о рус
ской иконописи и создал свою мас
терскую (до 15 чел.), где работали и 
его сыновья — Сергей, Николай, Лео
нид. Их основным видом деятель
ности была стенная роспись.

В П. существовали и совсем ма
ленькие семейные предприятия: 
Я. Г. Удалова (Капина), К. А. Пер
шина, И. И. Морозова, А. М. Коро- 
ванина, М. Г. Комарова, В. А. Хох
лова, И. И. Парилова. Мастерская
А. А. Коровайкова (Каравайкова) 

была создана в связи с обретением 
мощей прп. Серафима Саровского 
и наполняла рынок изображения
ми преподобного. Аналогичная мас
терская принадлежала И. И. Сафо
нову-Светлову.

В 1907 г. в П. была организована 
иконописная артель, председателем 
которой стал В. И. Мазаев, членами 
правления — А. М. Корованин, А. Н. 
Салаутин. Артель объединяла 20 чел. 
и просуществовала до 1910 г.

Активно открывали палешане свои 
иконописные мастерские в др. горо
дах. В Москве работали мастерские 
М. А. Рогожкина, В. Н. Суслова, И. И. 
Баканова, И. Ф. Ерзунова, А. А. Гла
зунова. Мастерская Д. А. Салабано- 
ва в Н. Новгороде описана М. Горь
ким в повести «В людях».

Ученичество. В ранний период 
и период расцвета иконного дела 
в П. систематическое обучение мо
лодых художников не велось. Мас
терство передавалось от отца к сыну, 
от мастера к ученику. Чтобы стать ико
нописцем, мальчики обучались ре
меслу 6 лет, начиная с 10-11 лет. Бес
платно учили только детей своих 
работников. Так, «крестьянин села 
Палеха вотчины полковницы Вар
вары Александровны Грязевой Сте
пан Матвеев порядил сына своего 
Сергея Степановича в ученье того 
же села вотчины генерала Михаила 
Петровича Бутурлина крестьянину 
Льву Михайловичу за сто двадцать 
рублей» (МПИ. Архив Сафоновых. 
Д. № 3). Ученикам жалованье не по
лагалось, хотя в конце обучения не
которые из них выполняли работу на 
высоком профессиональном уровне.

В палехских мастерских, прежде 
всего у Сафоновых, практиковалась 
профессиональная подготовка ико
нописцев, к-рая включала знакомст
во с академическим рисунком (сре
ди ученических работ есть и рисун
ки с натуры). Др. важной стороной 
обучения было усвоение техники 
исполнения отдельных деталей на 
стадии рисунка, как правило, в 2 цве
та. Киноварью или охрой учились 
правильно наносить пробела, запо
миная варианты их формы. Эти уп
ражнения продолжались 1-2 года, 
в зависимости от способностей уче
ника. Потом определялась специа
лизация: доличник (мастер общей 
композиции, одетых фигур и пейза
жа) или личник (специалист по вы
полнению голов, рук, ног и обнажен
ного тела). По окончании 6-летнего 
срока ученичества молодой мастер 

выполнял самостоятельную работу, 
в которой демонстрировал приобре
тенные навыки. Хозяин мастерской, 
как правило, дарил икону своему 
ученику.

Развитие профессионального обу
чения оказало двоякое влияние на 
палехскую икону. В подобной ме
тодике присутствовал фактор при
нуждения, штампа — за время уче
ничества действия оттачивались на 
уровне автоматизма. Это способст
вовало сохранению формальных 
признаков местной иконописной 
традиции, популярных у заказчи
ков с 30-х гг. XIX в., но вместе с тем 
послужило причиной усиления сти
лизаторства и ремесленничества в 
живописи П. 2-й пол. XIX в.

С 1902 по 1918 г. в П. существова
ла иконописная школа, организо
ванная Комитетом попечительства 
о русской иконописи. Срок учениче
ства был сокращен до 4 лет, ликви
дирована специализация личников 
и доличников, введено преподавание 
академического рисунка, перспек
тивы, анатомии, истории искусств, 
Закона Божия. Заведовал учебными 
мастерскими имевший академичес
кое образование Е. И. Стягов. Коли
чество учеников в первый год обу
чения составило 23 чел. Иконопись 
в разные годы преподавали Μ. П. 
Парилов, И. А. Сафонов-Варварин, 
И. М. Баканов.

Иконопись XX-XXI вв. В совет
ское время палехских художников 
привлекали к работам по восстанов
лению древнерус. монументальной 
живописи. В 1946-1951 гг. палешане 
участвовали в реставрации наруж
ных фресок Успенского собора, стен
ных росписей Успенского и Благо
вещенского соборов Московского 
Кремля, Троицкого собора Троице- 
Сергиевой лавры. В работах прини
мали участие как бывшие иконопис
цы, так и новое поколение художни
ков лаковой миниатюры.

В наст, время палехские иконопис
цы выполняют храмовые росписи, 
пишут иконы для иконостасов и 
небольшие моленные образы. Ху
дожники работают как индивиду
ально, так и коллективно, объединя
ясь в творческие артели и мастерские. 
Крупнейшим в П. многопрофиль
ным предприятием, где задейство
ваны иконописцы, архитекторы, рез
чики, конструкторы, столяры-крас
нодеревщики, позолотчики и лев
касчики (более 150 чел.), является 
созданная в 1996 г. А. В. Влезько 



и Ю. В. Фёдоровым мастерская «Па
лехский иконостас». Иконописная 
мастерская «Лик», возглавляемая 
О. Шуркусом, объединяет худож
ников, в разное время окончивших 
Палехское художественное уч-ще. 
Большой опыт монументальных ра
бот имеет мастерская В. Курилова. 
В т. ч. храмовым искусством зани
маются мастерские «Славянский 
дом» О. Духанина, «Возрождение» 
А. Гусаковского и И. Лебедева. Тра
диции палехской иконописи ис
пользованы совр. художниками при 
украшении кафедральных соборов 
Минска, Астаны, Ижевска, Вороне
жа и др. городов.
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ПАЛЕХ - ПАЛЕЯ
--------------- -----------------------------------------------

ПАЛЕЯ [от греч. παλαιά (старая) 
из ή Παλαιά Διαθήκη (Ветхий За
вет)], название неск. древнерус. эн
циклопедических компиляций, по
вествующих о древнейших событиях 
истории человечества в изложении 
начальных книг ВЗ (до царствова
ния Давида или Соломона). В этом 
отношении П. близка к хронографам 
(часто входит в их состав в качестве 
начальной части), но основное со
держание всех разновидностей П.— 
библейское, поэтому П. иногда рас
сматривают как древнерус. «Библию 
для бедных», хотя язык П,— церков
нославянский рус. извода, в древней
ших списках русифицированный 
сильнее, чем в более поздних ру
кописях. Списков П. существенно 
больше, чем рукописей слав, пере
вода Восьмикнижия (обычного для 
визант. традиции комплекта первых 
книг ВЗ) и книг Царств, так что ос
новное представление о начальной 
части библейской истории древне
рус. книжники получали из П., к-рая 
кроме библейского текста и его пе
ресказов содержала разного объема 
толкования на него.

Самым ранним памятником, со
держащим в названии термин «Па
лея», является слав, перевод толко
ваний на Пятикнижие блж. Феодо- 
puma, еп. Кирского,— статья «От Па
леи с толком» в Изборнике XIII в. 
(РНБ Q.n.1.18), к-рая позднее из
вестна в более полном виде как 
Кааф (под этим названием бытовал 
также сборник значительно более 
широкого состава, в который вклю
чались катены блж. Феодорита). 
Непосредственной связи между Каа- 
фом («малым Каафом», содержа
щим лишь толкования на Пятикни
жие) и памятниками, надписанными 
как «Палея», нет. Среди последних 
выделяются 2 независимые друг от 
друга группы: 1) целиком переведен
ная с греческого Историческая Па
лея (ИП); 2) древнерус. компиля
ции, в основе к-рых лежит Толковая 
Палея (ТП), расширенная за счет 
хронографических прибавлений до 
Полной Хронографической Палеи 
(ПП) и сильно сокращенная до 
Краткой Хронографической Палеи 
(КП). Кроме того, существовали па- 
лейные выборки особого состава, 
относящиеся к группам ТП и ПП, 
напр. Ефросиновская П. или П. Гу
рия Рукинца, созданные в Кирил
ловом Белозерском в честь Успения 
Пресвятой Богородицы мужском мо
настыре.

Историческая П. обычно назы
вается в рукописях «Книга бытия 
небеси и земли» или «Очи палей- 
ные» (так же могут надписываться 
и некоторые сравнительно поздние 
списки ТП). В рус. и серб, списках, 
как установили А. Н. Попов и Μ. Н. 
Сперанский, представлен древней
ший перевод греч. текста, до сих пор 
не обнаруженного (сходный греч. 
текст опубликован: VassilievA. Апес- 
dota graeco-byzantina. Mosquae, 1893). 
Известны еще 2 перевода кон. XIV - 
нач. XV в. с иных греч. текстов, пред
ставленные в списках кон. XIV — 
рубежа XVI и XVII вв.: сербских 
и среднеболгарских влахо-молдав. 
извода. Насчитывается не менее 
22 русских и восходящих к ним 
серб, списков ИП, самый ранний - 
РГБ. Ф. 247. № 253,40-е гг. XV в. Все 
они, как установила по данным язы
ка Т. А. Сумникова, восходят к сред- 
неболг. протографу 1-й пол. XIII в., 
точно определить время перевода 
этой редакции ИП не представля
ется возможным ввиду отсутствия 
ранних южнослав. рукописей.

По содержанию ИП — это пере
сказ библейской истории от со
творения мира до царства Давида, 
включающий незначительное ко
личество толкований и множество 
апокрифических сюжетов. Фраг
менты ИП «русской» редакции, по- 
видимому, в XV в. были включены 
в т. н. Иудейский хронограф 1262 г. 
(в списках Архивского, Виленского 
и Варшавского хронографов), в Ти- 
хонравовский хронограф рубежа 
XV и XVI вв. и в иные, более позд
ние рус. хронографические компи
ляции.

Толковая П.— наиболее распро
страненная разновидность П., по
служившая основой для ПП. Гра
ницы между ТП и ПП проводятся 
с трудом, из-за чего А. А. Шахматов 
выделил «промежуточную» редак
цию, представлявшую, по его мне
нию, а также по мнению H. С. Тихо
нравова (к-рый называл редакцию 
«средней»), переходное звено меж
ду ТП и ПП. Этой же текстологи
ческой концепции придерживается
В. В. Мильков. В. М. Истрин отри
цал существование «промежуточ
ной» редакции и относил ее к раз
новидности ТП, с чем впосл. согла
сился Е. Г. Водолазкин.

Известно свыше 50 списков ТП, 
включая «промежуточную» редак
цию, но они не имеют полного опи
сания. Самым ранним списком ТП
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является пергаменная Александро- 
Невская П. новгородского происхож
дения (РНБ. Собр. СПбДА. A.I.119), 
к-рая датируется кон. XIV или нач. 
XV в. Первоначально она входила в 
единый кодекс с Сильвестровским 
сборником (РГАДА. Ф. 381. № 53), 
к-рый начинается завершением ТП 
и кроме житий содержит старший 
список славянского перевода апокри
фического «Откровения Авраама», 
впосл. включавшийся в ТП (нали
чие «Откровения Авраама» стало 
одним из признаков «промежуточ
ной» редакции). Эталонным пред
ставителем ТП считается Коломен
ская П. 1406 г. (РГБ. Ф. 304.1. № 38), 
взятая в качестве основы первого и 
единственного критического изда
ния ТП учениками H. С. Тихонравова 
(в издании приведены разночтения 
по 8 др. спискам). На основе издания 
учеников Тихонравова А. М. Камчат- 
нов в 2002 г. подготовил «интеграль
ный» текст ТП, представляющий 
свод лучших, по мнению составите
ля, чтений; публикация сопровожда
ется переводом на рус. язык и об
ширными комментариями. Это из
дание является авторской интерпре
тацией, с которой мн. исследователи 
не согласны.

Происхождение ТП является пред
метом полемики, в к-рой сопернича
ют концепции переводного и ориги
нального характера памятника. Пер
вой т. зр. придерживались, в частно
сти, Тихонравов и В. М. Успенский, 
относительно недавно ее изложил 
В. Панайотов, настаивавший на ве
ликоморавском, т. е. кирилло-мефо- 
диевском, происхождении предпо
лагаемого перевода. ТП как ориги
нальная компиляция в свою очередь 
локализуется и датируется по-раз
ному, в последнее время — в зависи
мости от национальной принадлеж
ности исследователей. Российские 
ученые (Водолазкин и др.) настаива
ют на древнерус. происхождении 
ТП, болгарские (прежде всего Сла- 
вова) — на болгарском. Сторонники 
концепции древнерус. происхожде
ния ТП опираются на исследования 
Истрина и А. В. Михайлова; послед
ний доказал, что цитаты из книг Бы
тие и Руфь в ТП восходят к русской 
четьей редакции Восьмикнижия, а эта 
редакция возникла не ранее XIII в. 
Наиболее весомыми выглядят аргу
менты в пользу древнерус. происхож
дения ТП как оригинальной компи
ляции, в к-рой использовались уже 
существовавшие переводы, допол

ненные в ТП комментариями. Водо
лазкин описал композицию ТП: в ее 
основе лежат «типологические па
ры» — сюжеты ВЗ, соотносившиеся 
составителем с сюжетами НЗ в ка
честве прообразов последних.

ТП включает следующие темати
ческие блоки, не всегда выделяемые 
в рукописях как отдельные повест
вования: Шестоднев (в основе тек
ста — старослав. перевод Шесто- 
днева Иоанна Экзарха, Болгарского, 
нач. X в.), включающий естественно
научные и календарные сведения 
(напр., в рассказе о сотворении че
ловека даются сведения о человече
ском организме), а также апокриф 
о Сатанаиле; история Адама и Евы, 
куда интерполированы сведения об 
огне и строении атмосферы; история 
Каина и Авеля, включающая бого
словские рассуждения о душе и теле; 
«Родословие Адама»; история о Ное
вом ковчеге; разделение земли меж
ду сыновьями Ноя (содержит спи
сок народов с упоминанием славян); 
Вавилонское столпотворение; засе
ление земли различными народами 
(в данном списке народов упомина
ются не только славяне, но и варяги 
и балтские и финно-угорские племе
на, соседствовавшие с вост, славяна
ми, что роднит ТП с «Повестью вре
менных лет»); хронология патриар
хов, живших после потопа; история 
Авраама с апокрифическими встав
ками; история Исаака; история Иако
ва, включающая апокрифический 
рассказ о видении им лествицы; ис
тория сыновей Иакова, в к-рой осо
бо выделяется история Иосифа Пре
красного; апокрифические «Благо
словения Иаковом своих сыновей» 
(практически в таком же виде из
вестны по Архивскому хроногра
фу); связанные с ними Двенадцати 
патриархов завещания в сокращен
ной толковой редакции; история Мои
сея, включающая апокрифическое 
«Житие Моисея»; история исхода 
евреев из Египта; пересказ книг 
Иисуса Навина, Судей и Руфь; исто
рия царей Саула, Давида и Соломо
на. Обрыв повествования на царстве 
Соломона казался исследователям 
дефектом протографа, но Водолаз
кин показал закономерность такого 
финала — на этом повествовании 
составитель ТП исчерпал набор сю
жетных «типологических пар».

Кроме повествовательных и экзе
гетических задач автор-составитель 
ТП имел также цель представить 
основные богословские концепции, 

из-за чего в экзегезу ТП активно 
вплеталась антииудейская поле
мика. Автор регулярно апеллирует 
к воображаемому собеседнику — это 
или один «жидовин», или все «жи- 
дове», к-рых автор часто называет 
«окаянными» и «треокаянными», 
«неверства исполненными», «не- 
смысленными сердцем», «бессло
весными» (неразумными), «Божьи
ми супостатницами» и т. п. По этой 
причине ТП в ряде списков надпи
сана как «Толковая Палея, яже на 
Иудея» и в эпоху борьбы с ересью 
жидовствующих активно исполь
зовалась в полемике (напр., в По
слании инока Саввы «на жидов и на 
еретики» 1496 г.). Об антииудейской 
направленности ТП в научной и пуб
лицистической мысли в наст, время 
существуют 2 позиции: с одной сто
роны, ТП поднимается на щит про
тивниками иудаизма, с другой — 
появляются попытки отрицать взаи
модействие составителя ТП с совре
менным ему иудаизмом (А. И. Пере
светов-Мурат возводит всю древне
русскую антииудейскую литературу 
к аналогичной византийской тра
диции — Pereswetoff-Morath А. I. 
A Grin without a Cat. Lund, 2002. 
2 vol. (Lund Slavonic Monographs;
4-5)).  Несмотря на то что лит. ха
рактер обличений составителем ТП 
«жидовина» не вызывает сомнений, 
у ТП имеются евр. источники. Ис
ходя из этого, Водолазкин предло
жил рассматривать антииудейские 
тексты в ТП не в качестве полеми
ческих, а как пример христ. аполо
гетики, для к-рой необходим идей
ный противник.

ТП известна как собрание ветхо
заветных апокрифов. Она включа
ет: рассказ о мыши в Ноевом ковче
ге, «Откровение Авраама», «Благо
словения Иаковом своих сыновей», 
«Лествицу Иакова», «Заветы две
надцати патриархов», «Житие Мои
сея», апокрифы «Соломонова цик
ла» («Поимка Китовраса», «Нрав 
Китовраса», «Встреча Соломона и 
Китовраса», «Добывание шамира», 
«Сила Китовраса», 4 «Суда Соломо
на» и «Соломон и царица Савская»), 
к-рые связывают обычно с ПП, но 
часть из них появляется в П. «про
межуточной редакции», а также в 
Барсовской П. (ГИМ. Барс. № 619, 
нач. XV в.), занимающей особое 
место в истории П. Часть апокрифов 
(напр., «Заветы двенадцати патриар
хов») переведена с греческого, одна
ко часть из них восходит напрямую
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к евр. лит-ре, в т. ч. талмудической 
(«Добывание шамира» — из трак
тата «Гиттин» Вавилонского Тал
муда) или таргумической («Соло
мон и царица Савская» — из 2-го 
таргума — «Таргум шени» в книге 
Эстер/Есфирь). Отсутствие греч. 
посредничества доказывается на
личием в слав, тексте гебраизмов, 
к-рые не могли пройти через фо
нетико-орфографический фильтр 
греч. языка, наир., в использовании 
буквы «ш»: это такие формы, как 
«машлях» в толкованиях на «Бла
гословения Иаковом своих сыно
вей» (иудейский мессия — машиах, 
к-рый в христ. понимании может 
стать лишь антихристом), «шамир» 
(алмаз), «Малкатошва» (царица Сав
ская из древнеевр. «Малкат-Шва»).

Среди др. источников ТП выде
ляют: толкования блж. Феодорита 
Кирского на Псалтирь и на малых 
пророков, Хронику Иоанна Малалы, 
книгу Иосиппон (или «Историю 
иудейской войны» Иосифа Флавия), 
Слова о Мелхиседеке свт. Афанасия 
Александрийского (см. Афанасий I 
Великий), «Паренесис» при. Ефрема 
Сирина, Мефодия Патарского От
кровение, «Христианскую топогра
фию» Космы Индикоплова и др. За
имствования из этих сочинений в ТП 
не были досконально исследованы. 
Не изучавшиеся до недавнего време
ни серб, списки ТП немногочислен
ны и датируются не ранее 1-й четв. 
XVII в. (Ath. Chii. N 188, 1631/32 г.; 
Черногория, Цетинский монастырь. 
№ 80/84, 30-е гг. XVII в.). Их появ
ление на слав. Балканах связано со 
«вторым восточнославянским влия
нием» XVI-XVII вв. (см. Древнерус
ские (восточнославянские) влияния).

Полная Хронографическая П., 
как установил Истрин, представля
ет собой расширенную редакцию 
ТП, к которой добавлена хроноло
гия описываемых событий, биб
лейское повествование доведено до 
конца 4 Книги Царств, затем следу
ют дополнения из хроник Георгия 
Амартола и Иоанна Малалы, «Алек
сандрии», книг пророков Иеремии 
и Даниила, в т. ч. с толкованиями 
св. Ипполита Римского на послед
нюю книгу и со связанными с ней 
апокрифами. По завершении биб
лейской части ПП представляет уже 
хронограф, составленный из хро
ник Амартола и Малалы, повествую
щий о Персидском и Римском цар
ствах, о событиях НЗ, в т. ч. о связан
ных с ними годах правления Ирода. 

История Римского царства плавно 
переходит в историю Византии, и по
вествование оканчивается упомина
нием похода руси на К-поль в 920 г. 
и смертью ими. Романа I Лакапина. 
Т. о., ПП совместила ветхозаветную 
экзегезу с хронографией. В ПП по 
сравнению с ТП намного шире пред
ставлены ветхозаветные апокрифы, 
«Заветы двенадцати патриархов» 
приведены практически целиком в 
отличие от ТП, где использованы из
влечения из «Заветов...». Однако до
полнительный апокрифический ма
териал встречается и в той разновид
ности ТП, которую выделил Тихо
нравов; эту разновидность Мильков 
вслед за Шахматовым называет «про
межуточной» (в ней нет хроногра
фического продолжения и «Заве
ты...» даны в краткой редакции ТП).

В связи с различением ПП и ТП 
особую роль играет Барсовская П., 
фактически современная Коломен
ской П. (ТП). Барсовская II. со
держит хронографическое продол
жение иного вида, чем в последую
щих списках ПП: хронологические 
статьи, извлечения из Изборника 
1073 г. и Пространное Житие рав
ноап. Кирилла (Константина Фи
лософа), а также полный состав 
ветхозаветных апокрифов, в т. ч. 
восходящих непосредственно к ев
рейским источникам. В силу по
следнего обстоятельства Барсов
ская П. представляет первостепен
ный интерес: существование на ру
беже XIV и XV вв. заимствованных 
из евр. источников апокрифов не 
позволяет связывать эти тексты 
с более поздней ересью «жидовст- 
вующих», что было возможно де
лать ранее, когда старшим списком 
ПП считалась иллюминированная 
Псковская П. 1477 г. (РИМ. Син. 
№ 210). Это обстоятельство дало 
основания А. А. Алексееву считать 
редакцию П., представленную в Бар- 
совском списке, первичной по от
ношению к ТП, к-рая, по его мне
нию, была очищена от мн. апокри
фов. Учитывая, что Барсовскую П. 
некоторые исследователи относят 
к ПП, Алексеев воскресил опроверг
нутую Истриным гипотезу К. К. Ис
томина о первичности ПП по отно
шению к ТП. Позднее Водолазкин 
доказал, что Барсовская П. представ
ляет собой черновик ПП, созданный 
на основе ТП. Особенностью списка 
является отделение толкований, об
ращенных к «жидовину», от повест
вовательной части (в ТП они соеди

нены). Разделенные фрагменты меж
ду собой связаны системой условных 
знаков, при их соединении получа
ется текст, содержащийся уже в ПП. 
В частности, так — с отделением тол
кований, а затем с возвращением их 
на место — восполнялись до редак
ции ПП «Заветы двенадцати патри
архов». Данные Барсовской П. поз
воляют датировать появление ПП 
на основе ТП в нач. XV в.

Известно не менее 10 списков ПП. 
Критического издания памятник не 
имеет. Из разных списков публикова
лись отдельные апокрифы, в 1892 г. 
фототипическим способом была опуб
ликована 1-я ч. Псковской П.

Большинство списков ПП сопро
вождает хронографическая компи
ляция, названная О. В. Твороговым, 
предполагавшим в ней отражение 
«Хронографа по великому изложе
нию» XI в., «Прибавлением к Палее» 
(Творогов. 1975. С. 18,21,127-129). Текст 
«Прибавления...» в начальной части 
восходит к общему источнику с ввод
ной частью введения к «Летописцу 
Еллинскому и Римскому» 1-й редак
ции. В состав заключительной час
ти «Прибавления...» входят Азбуч
ная молитва, комплекс выписок из 
Пространного Жития Кирилла Фи
лософа (определение философии, 
фрагменты полемических диалогов 
и др.), «Сказание о русской грамо
те», краткая Похвала кн. Владимиру 
и др. Славяно-русская часть «При
бавления...» возникла не позднее 
рубежа XII и XIII вв., фрагмент ее 
о прении равноап. Кирилла (Кон
стантина Философа) в Хазарии чи
тается в Изборнике XIII в. Эта часть 
неоднократно (целиком или выбо
рочно) публиковалась, преимуще
ственно в связи с рукописной тра
дицией Жития Кирилла Филосо
фа (Иванова-Константинова. 1971; 
Климент Охридски. Събр. съч. Со
фия, 1973. Т. 3. С. 56, др.).

Краткая Хронографическая П.- 
разновидность П„ в к-рой усилена 
хронографическая составляющая за 
счет сведбния ветхозаветной части к 
краткому пересказу. Хронографичес
кая часть КП основана на Хронике 
Георгия Амартола, др. хронографах. 
Согласно гипотезе Водолазкина, КП 
была создана в кон. XIV — нач. XV в. 
(предпочтительная датировка — нач. 
XV в.) на волне интереса к хроноло
гии ввиду наступления 7000-го года 
от сотворения мира (1492 г. от P. X.), 
вероятно, в Сев.-Зап. Руси (по всей 
видимости, в Новгороде), поскольку



ее самые ранние списки имеют ярко 
выраженные новгородские языко
вые черты. Известны 6 списков КП; 
старший, наиболее близкий к архе
типу,— РНБ. Погод. № 1434, 40-е гг. 
XV в. (предположительно создан в 
Вяжищском во имя святителя Ни
колая Чудотворца монастыре под 
Новгородом). Критическое издание 
КП осуществляет в наст, время Во- 
долазкин вместе с T. Р. Руди.

Иллюстрированные списки ИП 
неизвестны. Среди рукописей ТП 
только древнейший новгородский 
пергаменный список СПбДА. A.I. 
119 украшен 3 миниатюрами. Су
ществование традиции декорации 
можно констатировать лишь для 
ПП. Псковская П. 1477 г. снабжена 
51 или (в зависимости от принци
пов подсчета) 54 миниатюрами, ил
люстрирующими ветхозаветные со
бытия (за исключением последней, 
где изображено правление визант. 
ими. Ману ила II Палеолога). Совре
менны рукописи только 3 первые 
миниатюры, остальные выполнены 
во 2-й пол. XVI в., вероятно в 60-х гг. 
Представляет интерес список Π П — 
РГБ. Унд. № 719, 1516 г., также 
псковский по происхождению. Ми
ниатюр в нем нет, но для них остав
лены места.
Изд. Историческая И.: Попов А. Книга бы- 
тиа небеси и земли (Палея историческая), 
с прил. сокращенной Палеи рус. редакции // 
ЧОИДР. 1881. Кн. 1. С. I-XXIV, 1-172 (отд. 
пат.); Skowronek М. Palaea Historica: The Se
cond Slavic Translation: Comment, and Text. 
Lodz, 2016. (Series Ceranea; 3). Толковая П.: 
Тихонравов II. С. Памятники отреченной рус. 
лит-ры. СПб., 1863. T. 1. С. 91-232, 259-272 
[отдельные апокрифы]; Палея Толковая по 
списку, сделанному в Коломне в 1406 г.: Труд 
учеников II. С. Тихонравова. М., 1892-1896. 
2 вып.; Палея Толковая / Подгот. др.-рус. текс
та и пер. на совр. рус. яз.: А. М. Камчатнов. М., 
2002. Полная Хронографическая И.: Куиле- 
лев-Безбородко. Памятники. Вып. 3. С. 9-10, 
20-21, 24-49, 51-58; Тихонравов II. С. Памят
ники отреченной рус. лит-ры. СПб., 1863. T. 1. 
С. 17-18, 24-25, 254-258; Порфирьев И. Апо
крифические сказания о ветхозаветных ли
цах и событиях. Каз., 1877. С. 204-208, 221- 
241; Толковая Палея 1477 г.: Воспроизведение 
Синодальной рукописи № 210. СПб., 1892. 
Вып. 1 ; Истрин В. М. Хроника Георгия Амар- 
тола в древнем славяно-рус. переводе. Пг., 
1922. Т.2. С. 109-113; БЛДР. 1999. Т.З. С. 120- 
149,171 -191.376-378,385-386. Краткая Хро
нографическая И.: Водолазкин Е. Г. Краткая 
Хронографическая Палея (Текст): Вып. 1-4 
//ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 891-915; 2007. Т. 58. 
С. 534-556; 2010. Т. 61. С. 345-374; 2014. Т. 63. 
С. 238-261; Водолазкин Е. Г., Руди T. Р. То же: 
Вып. 5 У Там же. 2017. Т. 65. С. 181-196.
Лит.: Успенский В. М. Толковая Палея. Каз., 
1876 (рец.: Жданов И. Н. Палея // Унив. изв. 
1881. № 10. С. 309-322; То же //'Он же. Соч. 
СПб., 1904. T. 1. С. 470-483); Сперанский М. II. 
Исторщка Hajieja, гьенн преводи и редакцще

ПАЛЕЯ - ПАЛИЦА
.................... - ■ ; ...................

у старо] cjioBeHCKoj кгьижевности // Споме- 
ник. Београд, 1892. Т. 16. С. 1-15; он же. Из 
истории русско-слав. лит. связей. М„ 1960. 
С. 77-85, 104-147; Михайлов А. В. Общий об
зор состава, редакций и лит. источников Тол
ковой Палеи // Варшавские унив. изв. 1895. 
№ 7. С. 1-21; он же. К вопросу о тексте книги 
Бытия прор. Моисея в Толковой Палее // 
Там же. № 9. С. 1-35; 1896. № 1. С. 1-23; он 
же. К вопросу о происхождении и лит. источ
никах Толковой Палеи // ИОРЯС. 1928. T. 1. 
Кн. 1. С. 49-80; Истрин В. М. Замечания о со
ставе Толковой Палеи // Там же. 1897. Т. 2. 
Кн. 1. С. 175-209; Кн. 4. С. 845-905; 1898. 
Т. 3. Кн. 2. С. 472-531 (То же: СПб., 1898. 
(СбОРЯС. Т. 65. № 6)); он же. Новый сбор
ник ветхозаветных апокрифов // ЖМНП. 
1898. Ч. 315. № 1. Отд. 2. С. 112-133; он же. 
Редакции Толковой Палеи // ИОРЯС. 1905. 
Т. 10. Кн. 4. С. 135-203; 1906. T. 11. Кн. 1. С. 1- 
43; Кн. 2. С. 20-61; Кн. 3. С. 418-450 (отд. отт.: 
СПб., 1907); он же. Исследования в области 
древнерус. лит-ры. СПб., 1906. С. 31-51, 70- 
198; он же. Толковая Палея и Хроника Геор
гия Амартола // Там же. 1925. Т. 29. С. 369- 
379; Тихонравов Н. С. Соч. М„ 1898. Т. 1 : Древ
няя рус. лит-ра. С. 110-122,156-170; Шахма
тов А. А. Толковая Палея и рус. летопись 
// Статьи по славяноведению. СПб., 1904. 
Вып. 1. С. 199-272 (отд. отт.: СПб., 1904); Ис
томин К. К. К вопросу о редакциях Толковой 
Палеи // ИОРЯС. 1905. Т. 10. Кн. 1. С. 147- 
184; 1906. Т. 11. Кн. 1. С. 337-374; 1908. Т. 13. 
Кн. 4. С. 290-343; 1913. Т. 18. Кн. 1. С. 87-172; 
он же. Ответ г. Петрину // ЖМНП. Н. С. 1906. 
Ч. 6. № 11. Отд. 2. С. 204-233; Адрианова-Пе- 
репщ В. П. К лит. истории Толковой Палеи. К., 
1910; Turdeanu Е. La Chronique de Moïse en 
russe // RÉS. 1967. Vol. 46. P. 35-64; Протасье- 
ва T. H. Псковская Палея 1477 г. // ДРИ. Μ., 
1968. [Вып.:] Худож. культура Пскова. С. 97- 
108; Сумникова Т. А. К проблеме перевода Ис
торической Палеи // Изучение рус. языка 
и источниковедение. М„ 1969. С. 27-39; Ива
нова-Константинова К. За началото на Сла
вянска писменост: Цикъл сведения в църков- 
ната руска книжнина // Литературна мисъл. 
София, 1971. № 1. С. 105-113; Творогов О. В. 
Древнерус. хронографы. Л., 1975. Гл. 2, 3, 5; 
ТуриловА. А. Древнейшие отрывки Простран
ного жития Константина-Кирилла Филосо
фа // Балканы в контексте Средиземноморья: 
Проблемы реконструкции языка и культуры. 
М„ 1986. С. 99-100; Панайотов В. Проник- 
ване на староблгарски писмени паметници 
в Киевска Русия // Die slawischen Sprachen. 
1989. Bd. 17. S. 75-83; он же. За редакциите 
на Тълковната Палея // Епископ-Констан- 
тинови четения-2. Май 1995 г. Шумен, 1996. 
С. 256-260; Taube М. The Slavic Life of Moses 
and its Hebrew Sources // Jews and Slavs. Jerus.; 
St. Pb„ 1993. Vol. 1. P. 84-119; Станков P. Лек
сика Исторической Палеи. Вел. Търново, 1994; 
Попов Г. В. Миниатюры Псковской Палеи 
1477 г.: О нек-рых аспектах развития ру
кописной иллюстрации грозненского време
ни // ДРИ. СПб., 1997. [Вып.:] Исслед. и ат
рибуции. С. 325-340; РадошевиЬ Н. О сло
венским преводима Шестоднева у манастиру 
Хиландару и о рукопису Хил. 405 // Хиландар- 
ски зб. Београд, 1998. Кн>. 10. С. 187; Штавла- 
нин-Boptjeeuti Jb. Пале]а са тумачеььима у 
cpncKoj Kiiiii/Keiiiioj баштини: Прилог проуча- 
ван>у Chii 188 // Осам векова Хиландара: Ис
торика, духовни живот, кгьижевност, уметност 
и архитектура. Београд, 2000. С. 403-416; Во
долазкин Е. Г. Всемирная история в лит-ре 
Др. Руси: (На мат-ле хронографического и па- 

лейного повествования XI-XV вв.). Мюн
хен, 2000. СПб., 20082; он же. Редакции Крат
кой Хронографической Палеи // ТОДРЛ. 
2004. Т. 56. С. 164-180; он же. Новое о пале
ях: (Нек-рые итоги и перспективы изучения 
палейных текстов) // Рус. лит-ра. 2007. № 1. 
С. 3-23; он же. Как создавалась Полная Хро
нографическая Палея // ТОДРЛ. 2009. Т. 60. 
С. 327-353; 2014. Т. 62. С. 175-200; он же. 
Из истории кирилло-белозерских палей // 
КЦДР: Книжники и рукописи Кирилло-Бе
лозерского мон-ря. 2014. С. 286-309; Славо- 
ва Т. Тълковната Палея в контекста на ста- 
робългарс.ката книжнина. София, 2002; она 
же. Историческата Палея и славянската хро- 
нографска традиция // Πολυιστωρ: Scripta 
slavica Mario Capaldo dicata. M.; Рим, 2015. 
С. 256-265; Козлова А. Ю. О коломенских ру
кописях нач. XV в.: (Коломенский список 
Толковой Палеи 1406 г. и Лествица Иоанна 
Синайского 1422 г.) // ДРВМ. 2005. № 3(21). 
С. 49-50; она же. Лексические единицы, ис
пользуемые для обозначения высших сил в 
Коломенском списке Толковой Палеи 1406 г. 
// Коломна и Коломенская земля. Коломна, 
2009. С. 105-1 \Т, Алексеев А. А. Палеявсисте- 
ме хронографического жанра // ТОДРЛ. 2006. 
Т. 57. С. 25-32; он же. Апокрифы Толковой Па
леи, переведенные с евр. оригиналов // Там 
же. 2007. Т. 58. С. 41-57; Novalija A. The World 
Through the Eyes of the Tolkovaya Paleya: The 
Story of Original Sin in the Hilandar Manu
script. Saarbruiicken, 2008; Станков P. Слово 
палФя в древней слав, письменности // Акы 
бъчела любодфльна: Юбилеен сб. в чест на 
Цв. Янакиева. Шумен, 2010. С. 67-80; Бон
дарь К. В. Повести Соломонова цикла: Из 
славяно-евр. диалога культур. X., 2011; Гри
щенко А. И. О гебраизме машлдхъ ‘Messias’ 
в Палее Толковой // Вестн. Лит. ин-та им. 
А. М. Горького. 2012. № 1: Hermeneumata: 
Сб. науч. тр. к 60-летию А. М. Камчатнова. 
С. 15-22; он же. Славяно-рус. апокриф «Бла
гословение Иаковле сыном своим»: Текстол. 
и лингвист, наблюдения // Slovene = СловФ_ 
не. М, 2015. Т. 4. № 1. С. 128-158; «Палея Тол
ковая» в контексте древнерус. культуры XI— 
XVII вв.: Мат-лы 1-й междунар. науч. конф. 
М„ 2014; Мильков В. В. Картина мира в Па
лее Толковой // Вестн. слав, культур. М„ 2016. 
№ 3(41). С. 7-23; он же. Религиозно-филос. 
своеобразие концептуальных оснований Тол
ковой Палеи // Палеоросия. Др. Русь: Во 
времени, в личностях, в идеях. СПб., 2018. 
№ 1(9). С. 75-106; Анисимова Т. В. Апокри
фическое «Житие Моисея» в Тихонравов- 
ском хронографе и в библейском сборнике 
Троице-Сергиевой лавры // Slovene = Сло- 
вФне. 2018. Т. 7. № 1. С. 390-423.

А. И. Грищенко, А. А. Турилов

ПАЛИЦА [греч. έπιγονάτιον — епи- 
гонатий, букв.— «наколенник»], в пра- 
восл. Церкви один из элементов бо
гослужебного облачения епископа; 
правом ношения П. в качестве при
вилегии также могут наделяться 
лица в пресвитерском сане (архи
мандриты, протоиереи, игумены). 
П. представляет собой матерчатый 
плат 4-угольной (квадратной или 
ромбовидной) формы (длина сто
рон обычно ок. 30 см), декорирован
ный и украшенный изображениями. 
В древности П. крепилась за один
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ПАЛИЦА

конец к богослужебному поясу с пра
вой стороны, в наст, время носят на 
ленте. Архиереи носят П. поверх сак
коса на правом бедре (старец Арсе
ний (Суханов), описывая греческую 
практику XVII в., отмечал, что «па
лицу выставливают сквозь сакк на
ружу» — Проскинитарий Арсения 
Суханова / Под ред. Н. И. Иванов
ского. СПб., 1889. С. 253-254. (ППС; 
Т. 7. Вып. 3(21)); священники носят 
П. под фелонью также на правом бед
ре {набедренник в этом случае пере
мещается на левую сторону).

Большинство исследователей по
лагают, что П. происходит от эн- 
хирия (έγχείριον) — длинного плат
ка, имевшего практическое значе
ние при совершении богослужения, 
к-рый было принято носить заткну
тым за пояс (PG. 98. Col. 396), о чем 
свидетельствуют, напр., миниатюры 
в Василия IIМинологии. На связь П. 
с энхирием указывает их одинаковое 
символическое толкование как лен- 
тиона (полотенца), которым препоя
сался Иисус Христос для умовения 
ног ученикам (Ин 13. 4) {Ps.-Sophr. 
Hieros. Comment, liturg. // PG. 87. 
Col. 3988; ср. далее толкование Фео
дора IV Вальсамона). Энхирий, по
степенно утеряв свое практическое 
значение и превратившись в инсиг- 
нию архиерейского служения, обрел 
внешнюю форму II.

Иную теорию предложил Дж. У. 
Легг, по мнению к-рого П. происхо
дит от тавлия (ταβλίον, от лат. ta
bula), представлявшего собой ку
сок ткани ромбовидной формы (как 
и П.), к-рый нашивался на хламиду 
или др. верхнюю одежду (при но
шении он оказывался с правой сто
роны) и служил сначала символом 
сенаторского ранга, а затем вообще 
знатности (из женщин его могла 
носить только императрица) (Legg. 
1917). Изначально тавлий распола
гался на уровне колен, но в VI-VII вв. 
он сместился на уровень груди (см., 
напр., мозаики в базиликах Сан-Ви- 
тале и Сант-Аполлинаре-ин-Классе 
в Равенне) (см. также: EbersoltJ. Mé
langes d’histoire et d’archéologie by
zantines. P., 1917. P. 55-56). Однако 
проследить по документальным или 
изобразительным источникам пря
мую преемственность между тавли- 
ем и И., кроме их внешнего сходст
ва, не получается.

Как термин έπιγονάτιον впервые 
в греч. источниках упоминается в 
«Ответах» Феодора IV Вальсамона, 
к-рый рассуждал о том, могут ли П.

Свт. Василий Великий 
в облачении с палицей. 
Мозаика баптистерия 

базилики Сан-Марко в Венеции. 
1342-1352 гг.

носить не только архиереи, но и др. 
клирики, и пришел к выводу, что П. 
является знаком архиерейского до
стоинства {Theod. Balsam. Responsa. 
37 ( 1193 г.) // PG. 138. Col. 987-990). 
Тем не менее в течение следующих 
2 веков в визант. традиции П. ста
ли давать ставрофорам (архонтам 
Великой ц.), нек-рым протоиереям

Палица с изображением 
«Воскресения Христова» 

(«Сошествие во ад»), 
1427-1437 гг. (?) 

(ГИМ)

и архимандритам {Sym. Thessal. De 
Sacra Liturgia. 83 (51) // PG. 155. Col. 
261; на изображениях этого периода 
с П. помимо архиереев представлен 
только пргг Феодор Студит — см.: 
Mouriki D. The Portraits of Theodo
re Studites in Byzantine Art // JOB. 
1971. Bd. 20. S. 274. Fig. 14). К кон. 

XIV в. все греч. архимандриты име
ли эту привилегию {Miklosich, Müller. 
Vol. 2. P. 22 (1381 г.), 568 (1397 г.)).

В визант. традиции П. возлагалась 
на голову, а затем вручалась избран
ному во епископы сразу после его 
исповедания веры как залог от Не
весты-Церкви {Sym. Thessal. De sacr. 
ordinat. 203 (170) // PG. 155. Col. 412), 
так что в самом начале чина хиро
тонии хиротонисуемый уже стоял 
с П. В качестве молитвы при надева
нии П. читаются стихи Пс 44. 4-5 
(одни из первых упоминаний об этой 
молитве см.: в Евхологии XIV в,- 
Дмитриевский. Описание. Т. 2. С. 302; 
Νικόλαος Καβάσιλας. Εις τήν ίεράν 
στολήν. 4 // SC. 4bis. Ρ. 366-367; Sym. 
Thessal. De Sacra Liturgia. 81 (49) // 
PG. 155. Col. 260). В совр. греч. прак
тике έπιγονάτιον дается тем предста
вителям белого и черного духовенст
ва, кто имеют к.-л. почетный титул 
(оффикий) или благословение при
нимать исповедь.

Чаще всего на П. помещаются об
разы Креста или Воскресения Хрис
това, а также Христа Пантократора 
и Преев. Троицы. С XVI в. появля
ются образы Умовения ног апосто
лам, Успения Преев. Девы, Преобра
жения. Также встречаются др. хрис- 
тологические и богородичные темы 
{Papas. 1965. Р. 130-153). Согласно 
византийским символическим тол
кованиям, П., помимо изображения 
лентиона, является символом Чет
вероевангелия, «меча духовного», 
и возвещает победу над смертью и 
Воскресение Христово.

На Руси П. впервые упоминается 
в коп. XII в. в «Сказании о черно- 
ризском чине» свт. Кирилла II, еп. 
Туровского (ТОДРЛ. 1956. Т. 12.
С. 360; этот текст в последующей 
традиции входил в состав Кормчих 
книг). В тексте говорится о том, что 
епископ и игумен не могут служить 
одновременно в мантии и с П. В древ
нерус. источниках П. чаще называ
ется «полйца», т. е. небольшой кусок 
ткани или то, что находится возле 
полы платья; созвучие с палицей, 
т. е. «дубинкой», вероятно, появи
лось под влиянием образа «меча 
духовного», хотя еще патриарх Ни
кон по этой же причине выступал 
против именования епигонатия «па
лицей» {Севастьянова. 2014. Р. 77- 
79). В XVI в. П. носили архиманд
риты крупнейших мон-рей (сначала 
Киево-Печерской лавры, с 1561 - 
Троице-Сергиевой лавры, а позже 
и нек-рых др.). В южнорус. тради
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ции в коп. XVI в. вручение П. вошло 
в состав чина на поставление в ар
химандрита (в совр. чинопоследо- 
вании отсутствует). В чинах хирото
нии во епископа П. изначально воз
лагалась на новохиротонисанного 
епископа после снятия с него Еван
гелия, вместе с возложением омо
фора и митры («шапки») {Неселов- 
ский. 1906). Однако во время справы 
при патриархе Иоакиме П. (наряду 
с митрой) была исключена из чина 
хиротонии по той причине, что во 
епископов рукополагали преимуще
ственно архимандритов, к-рые уже 
имели П. в качестве награды. В при
нятом ныне «Чиновнике архиерей
ского священнослужения» указыва
ется, что избираемый во епископа 
носит II. с самого начала соверше
ния чина, еще до исповедания веры.

В XIX в. в России уже все архи
мандриты носили П., а игумены и 
протоиереи получали ее как награ
ду. Согласно «Положению о награ
дах», принятому Архиерейским Со
бором РПЦ в 2013 г., награждение 
П. производится указом Патриар
ха Московского и всея Руси не ра
нее чем через 5 лет после возведения 
в сан протоиерея (через 7 лет после 
возложения наперсного креста для 
монашествующих, но не менее чем 
через 10 лет служения в сане прес
витера).
Лит.: Дмитриевский А. А. Ист.-археол. сведе
ния о знаках отличий, жалуемых священ
ным лицам черного и белого духовенства 
// РукСП. 1902. № 8. С. 209-220; Неселов- 
ский А. 3. Чины хиротесий и хиротоний: Опыт 
ист.-археол. исслед. Каменец-Подольск, 1906; 
Braun J. Die liturgische Gewandung im Occi
dent u. Orient. Freiburg i. Br„ 1907; LeggJ. IV. 
Church Ornaments and Their Civil Antece
dents. Camb., 1917; Papas T. Studien zur Ge- 
schichte der Messgewânder im byzantinischen 
Ritus. Munch., 1965; Woodfin W Th. Late Byzan
tine Liturgical Vestments and the Iconography 
of Sacerdotal Power: Diss. Urbana (Ill.), 2002; 
Schnabel N. C. Die liturgischen Gewânder u. In- 
signien des Diakons, Presbyters u. Bischofs in 
den Kirchen des byzantinischen Ritus. Würz
burg, 2008; Севастьянова С. К. Символика 
архиерейского облачения в трактовке патр. 
Никона // Palaeoslavica. 2014. Vol. 22. N 1. 
P. 38-118.

A. A. Ткаченко

ПАЛЛАДИЙ I грсч. Παλλάδιος] 
(VI-VII вв. (?)), прп. Александрий
ский (пам. 27 нояб.). В византий
ские и греческие Синаксари, а также 
в слав. Прологи память П. не вклю
чена. В ВМЧ митр. Макария память 
П. без сказания и эпитетов совмеще
на с памятью прп. Пинуфрия, егип. 
подвижника IV в. Возможно, под П. 
имеется в виду Палладий, еп. Елено- 

польский (пам. в Неделю всех пре
подобных), или Палладий, прп. Ан
тиохийский (пам. 28 янв.). Однако 
архиеп. Сергий (Спасский) предпо
лагает, что IL— это авва Палладий, 
многократно упомянутый в «Луге 
духовном» Иоанна Мосха. В этом 
источнике сообщается, что П. был 
уроженцем Фессалоники, подвизал
ся в мон-ре Лифазомен в Александ
рии. Он рассказал Иоанну Мосху и 
его спутнику Софронию о том, что 
решил принять иноческий чин по
сле того, как стал свидетелем чуда ис- 
хождения света из окон кельи прп. 
Давида Солунского (пам. 26 июня). 
Также П. рассказал странникам, не
однократно посещавшим его, много 
историй о великих подвижниках, 
которых он знал лично, о том, как 
Господь открывает тайные грехи, 
спасает невинных и откликается на 
мольбы всех, кто обращаются за по
мощью к Нему и к Преев. Богоро
дице.
Ист.: Иоанн Мосх. Луг духовный. Гл. 69-75; 
Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 367; 
Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 206 
(1-я паг.).

ПАЛЛАДИЙ (кон. IV в. ), прп. 
(пам. 28 янв.), подвизался близ Ан
тиохии Сирийской. Основным ис
точником сведений о П. является 
7-я гл. «Истории боголюбцев» (ок. 
444) Феодорита Кирского {Theodo
rei, Hist. rei. 7). Святой был совре
менником и близким другом прп. Си
меона Ветхого (пам. 26 янв.). Они 
часто посещали друг друга и про
водили время в душеспасительных 
беседах. Затем П. уединился в келье 
недалеко от большого сел. Имма 
(ныне Ени-Шехир близ Антиохии 
(ныне Антакья, Турция) у подножия 

сев. склона Джебель-Бариса). Дни 
и ночи он проводил в непрестанной 
молитве, строго воздерживался от 
пищи и был наделен от Бога даром 
чудотворения. Каждую неделю в се

лении устраивалась ярмарка, на ко
торую съезжались купцы и собира
лось множество людей. Один купец, 
получив за товар большую выручку, 
еще до рассвета отправился домой. 
По дороге он был убит и ограблен 
разбойником, к-рый бросил тело куп
ца перед дверями кельи преподобно
го. Когда утром обнаружилось зло
деяние, жители Иммы и съехавшие
ся на ярмарку люди, среди к-рых 
находился и преступник, ворвались 
в жилище П. и хотели наказать его 
за якобы совершённое им убийство. 
П. обратился к Богу с молитвой, за
тем взял убитого за правую руку 
и попросил указать, кто истинный 
виновник преступления. Тот при
поднялся и исполнил просьбу П. Ви
девшие это чудо пришли в изумле
ние и прославили Бога и Его святого.

В араб, рукописи 1673 г. (Paris, arab. 
257) под 27 янв. содержится Житие 
П., написанное Исе ибн Кустантыну 
из мон-ря прп. Симеона Дивногор- 
ца близ Антиохии. Согласно этому 
тексту, отшельник подвизался на 
горе Эль-Амхаль. Г. Граф считал, что 
Житие представляет собой расши
ренную переработку посвященной 
святому главы из «Истории бого
любцев» {Graf. Geschichte. Bd. 2. 
S. 71).

В визант. синаксарях памяти свя
тых, о к-рых рассказывал Феодорит 
Кирский, были помещены с 13 янв. 
по 1 марта, в соответствии с поряд
ком глав в «Истории боголюбцев» 
{Delehaye H. Le Synaxaire de Sirmond 
// AnBoll. 1895. Vol. 14. P. 420-421). 
Так, в Синаксаре К-польской ц. (ар
хетип кон. X в.) память П. содержит
ся под 28 янв., после памяти прп. 
Симеона Ветхого и перед памятью 

прп. Афраата (SynCP. 
Col. 429-430). В кратком 
сказании говорится, что

Прп. Палладий Антиохийский. 
Фрагмент миниатюры 

из Минология 
деспота Фессалоники 
Димитрия Палеолога.

1322-1340 гг.
(Bodl. gr. th.f. 1. Fol. 26ο)

П. написал «достопамят
ные сочинения». Возмож
но, на основе этого указа

ния возникло мнение о том, что П. 
следует отождествлять с одноимен
ным епископом Еленопольским, ав
тором «Лавсаика», однако большин
ство исследователей считают данное
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указание неверным (см. наир.: Νικό
δημος. Συναξαριστής. T. 3. Σ. 174-175; 
Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 371-372). Также под 28 янв. па
мять П. указана в Парижском спис
ке Типикона Великой ц. 1063 г. 
(Paris, gr. 1590 — Mateos. Typicon. 
T. 1. P. 215). В рукописной Минее 
XII в. за нояб. (Paris, gr. 259) под 
27-м числом помещен канон свято
му, написанный Аврамием, протоспа- 
фарием Антиохийским. Другой ка
нон П., составленный прп. Иосифом 
Песнописцем (f ок. 886), содержит
ся под 27 нояб. в греч. печатной Ми
нее (Ταμείον. Σ. 108-109). В гимно
графическом груз. сб. «Новый Иад- 
гари» Микаела Модрекили (НЦРГ. 
S. 425, 978-988 гг.) II. упоминается 
под 18 дек. {Garitte. Calendrier Ра- 
lestino-Georgien. P. 412).

В арабо-мелькитских (см. ст. Мель- 
киты) синаксарях XIII-XVI вв. па
мять П. помещена под 27 нояб. с ука
занием на то, что он подвизался в 
монастыре в окрестностях Иммы. 
Под этим же числом память встре
чается в ряде арабо-мелькитских си
наксарей XVII-XVIII вв., адаптиро
ванных маронитами. В Синаксаре 
1560 г. (Vat. arab. 472) находится 
пространная заметка, составленная 
в форме энкомия, автор которой, не 
имея точных сведений об отшель
нике, использовал принятые для 
подобного жанра клише. Согласно 
этой заметке, II. род. у благочести
вых родителей и оказывал им пол
ное послушание. Однако, когда они 
захотели женить сына, он ушел из 
дома, желая посвятить жизнь мона
шеской аскезе. В окрестностях Ан
тиохии, близ сел. Имма, он встретил 
некоего старца Иакова, к-рый стал 
его духовным наставником и впосл. 
постриг П. в монахи. После смерти 
Иакова П. укрылся в пещере на горе, 
возвышающейся над Иммой, и про
вел там много лет. Бог наградил П. да
ром чудотворения (описывается чу
до с купцом). По мнению Ж. М. Соже, 
день памяти П,— 27 нояб., отражает 
местную традицию, согласно к-рой 
святой скончался в этот день. В не
которых мелькитских синаксарях 
память подвижника содержится, как 
и в визант. синаксарях, под 28 янв. 
{Sauget. 1969. Р. 318-322). В крипте 
палестинского монастыря Кастел- 
лион, расположенной на юж. склоне 
горы Марда, сохранились средневек. 
настенные росписи с изображения
ми 36 святых, среди к-рых, вероятно, 
есть и образ П. {MilikJ. Т. The Мопа- 

stery of Kastellion // Biblica. R., 1961. 
Vol. 48. P. 21-27).

B XI-XII вв. при переводе греч. 
Синаксарей на слав, язык память П. 
была включена в слав. Пролог крат
кой редакции под 28 янв. (Славяно
рус. пролог по древнейшим спискам: 
Синаксарь за сент,—февр. М., 2010. 
T. 1: Текст и коммент. С. 684). Под 
этим же числом память преподоб
ного, посвященные ему двустишие и 
сказание, в основе к-рого лежит за
метка из Синаксаря К-польской ц., 
содержатся в стишном Прологе, со
ставленном в Болгарии в XIV в. {Пеш
ков, Спасова. Стиш. Пролог. Т. 5. С. 82). 
Впосл. заметка о П. под 28 янв. бы
ла внесена в ВМЧ митр. Макария 
{Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. 
Стб. 436 [1-я паг.]) и в «Книгу жи
тий святых» свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (Книга Житий святых. 
К., 1764.Т. 2. Л.441).
Ист.: BHG, N 1404; ЖСв. Янв. С. 425; Макар. 
Σιμών. Νέος Συναξ. T. 5. Σ. 353 (рус. пер.: Ма
кар. Симон. Синаксарь. Т. 3. С. 441-442). 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 27; Παλλάδιος // ΘΗΕ. Т. 9. 1966. Σ. 1101- 
1102; Sauget J.-M. Palladio // BiblSS. Vol. 10. 
Col. 56-57; idem. Premières recherches sur 
l’origine et les caractéristiques des Synaxaires 
melkites: XI'-XVII' siècles. Brux., 1969.

A. H. Крюкова

ПАЛЛАДИЙ (ок. 364, Галатия — 
между 420 и 430), прп. (пам. в суб
боту сырную — в Соборе всех пре
подобных), еп. Еленопольский.

Жизнь. Сведения о жизни П. во 
множестве рассеяны по его сочине
ниям «Лавсаик» и «Диалог о житии 
Иоанна Златоуста», четко рисую
щим портрет их автора. П., без со
мнения, получил хорошее образо
вание. Его брат Бриссон и сестра 
тоже избрали монашескую жизнь 
{Palladius. Lausiac. 35). Брат был епи
скопом, но после изгнания свт. Иоан
на Златоуста его лишили кафедры, 
он удалился в сельскую местность 
и жил там своими трудами {Pallad. 
Dial, de Vita Ioan. Chrysost. 20. 55- 
56); сохранились 2 послания к нему 
свт. Иоанна с выражением искрен
него расположения {Ioan. Chrysost. 
Ер. 190, 234). Вся последняя глава 
«Лавсаика», хотя повествование в 
ней ведется от 3-го лица, автобио
графична и повествует о подвижни
честве П. Сообщение о посещении 
106 городов и о длительном пребы
вании в нек-рых из них {Palladius. 
Lausiac. 71) завершает образ П. как 
неутомимого путешественника. Из- 
за редко встречающихся датировок 
при попытке расположить в хроно-

логической последовательности опи
сываемые события возникают слож
ности. Даже приводимые П. точные 
цифры могут задавать только от
носительную хронологию. Напр., 
сообщение П. о том, что он пишет 
«Лавсаик» на 20-м году епископства, 
33-м году монашества и 56-м — жиз
ни {Pallad. Hist. Laus. (Bartelink). 
Prol. 2), в зависимости от выбран
ных временных точек может при
вести к разным результатам. Уточ
нять даты помогает соотнесенность 
нек-рых сведений о жизни П. или 
с известными историческими собы
тиями, или с биографиями его со
временников. Относительно точно 
можно определить год рукоположе
ния П. во епископа Еленопольского. 
В 400 г. он как епископ принимал 
участие в Соборе, созванном в К-поле 
свт. Иоанном Златоустом. Посколь
ку П. оставался учеником Евагрия 
Понтийского до кончины последне
го в 399 г., то епископская хирото
ния П. могла состояться только меж
ду 2 этими событиями. Соответ
ственно вычисляются следующие 
датировки: ок. 364 г.— рождение, 
ок. 386 г.— принятие монашества, 
ок. 420 г.— составление «Лавсаика». 
Решив стать монахом, П. переехал из 
Галатии в Палестину, посетил лавру 
Дука в окрестностях Иерихона, где 
познакомился с Елпидием Каппа
докийцем (Ibid. 48), и провел 3 года 
на Елеонской горе у пресв. Инно
кентия (Ibid. 44). Высказывалось 
осторожное предположение, что этот 
подвижник — буд. Римский еп. 
(папа) Иннокентий I, о жизни к-рого 
до возведения на кафедру сведения 
отсутствуют {Meyer. 1982. Р. 70). Ве
роятно, там П. познакомился с прп. 
Меланией Старшей и Руфином Ак- 
вилейским и под впечатлением от их 
рассказов решил отправиться в Еги
пет. Он прибыл в Александрию во 
2-е консульство имп. Феодосия IВе
ликого {Palladius. Lausiac. 1), что со
ответствует 388 г. Первым он посе
тил Исидора Странноприимца (Ibi
dem), который определил его под 
монашеское руководство к Дорофею 
Фивейскому, подвизавшемуся в ок
рестностях Александрии. Образ жиз
ни этого подвижника был так суров, 
что здоровье не позволило П. остать
ся у него на назначенные Исидором 
3 года (Ibid. 2); их П. провел у др. ас
кетов в окрестностях Александрии 
(Ibid. 7). После этого он отправился 
в Нитрию и в течение года посещал 
ее знаменитых подвижников: Арси-
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сия Великого, Путуваста, Агиона, 
Хрония и Серапиона (Ibidem). П. пе
решел в Келлии. провел там 9 лет; 
поддерживал тесные отношения с 
при. Макарием Александрийским (Ibid. 
18) и, что более важно, стал учени
ком Евагрия Понтийского. За 3 года 
до ухода из Египта он посетил прп. 
Иоанна Никопольского (Ibid. 35). Од
нако в этот период П. путешествовал 
не только по Египту. Письмо свт. 
Епифания Кипрского, в котором он 
предостерегает свт. Иоанна II, архи- 
еп. Иерусалимского, от оригенизма 
«Палладия Галатийского» (лат. пер. 
блж. Иеронима Стридонского: Hieron. 
Ер. 51 // PL. 22. Col. 257), свидетель
ствует о том, что П. был в Палести
не в 393-394 гг. Евагрий Понтийский 
в одном из своих посланий говорит, 
что благодаря П. получал вести из 
Палестины (Evagr. Ер. 51). Вероятно, 
его короткие визиты в Иерусалим 
помогали поддерживать отношения 
между кружком Евагрия и мон-рем 
Мелании Старшей. В 399 г., после 
смерти Евагрия Понтийского, П. пе
реселился в Палестину, в Вифлеем, 
к Посидонию Фивейскому, к-рый 
нелестно отзывался о жившем не
далеко от него пресвитере по имени 
Иероним (Palladius. Lausiac. 36). Есть 
все основания предполагать, что этот 
рассказ был ответным выпадом на 
обвинение блж. Иеронимом И. в ори- 
генизме (Hieron. Dial, contr. Pelag. 
Prol. 2). Нек-рые исследователи, от
талкиваясь от указания И. на время 
посещения им прп. Иоанна Лико- 
польского, датировали его уход из 
Египта 397 г., однако приведенные 
самим И. сроки (3 года в окрестно
стях Александрии, год в Нитрии и 
9 лет в Келлиях) не вмещаются в 
промежуток с 388 по 397 г. (Peeters. 
1936; Buck. 1976. P. 296).

Переселившись из Вифлеема в Ви- 
финию, И. ок. 400 г. стал епископом 
Еленополя (священническую хиро
тонию, согласно одной из сир. версий 
«Лавсаика», И. получил от Диоскора, 
еп. Гермополя Малого — Butler. 1920. 
Р. 29). В это время он принимал ак
тивное участие в т. н. Эфесском деле, 
когда свт. Иоанн Златоуст вынуж
ден был вмешаться в жизнь мало- 
азийских Церквей в связи с пробле
мой симонии и др. церковными не
строениями (Pallad. Dial, de Vita Ioan. 
Chrysost. 14. 93-95). Примерно тог
да же начались оригенистские споры 
в Египте, но ни в одном из сочине
ний II. не касается их богословской 
стороны. На Соборе «под Дубом»
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(403) по делу свт. Иоанна Златоус
та П. выступил в его защиту (Ibid. 8. 
91-92). После осуждения и ссылки 
свт. Иоанна П. осенью 404 г. прибыл 
в Рим, чтобы просить у папы Инно
кентия I помощи в разрешении кон
фликта (Ibid. 3. 80-82). Папа отпра
вил его в кон. 405 г. вместе с посоль
ством, состоявшим из вост, и зап. 
епископов и пресвитеров, в К-поль 
ходатайствовать за свт. Иоанна (Ibid. 
4. 8-9). Посольство успеха не имело, 
и П. был сослан в Сиену (ныне Асу
ан), а позже переведен в Антиною 
(ныне Эш-Шейх-Ибада; Ibid. 20.41- 
42; ср.: Palladius. Lausiac. 63). В 412 г., 
после смерти Александрийского ар- 
хиеп. Феофила I, П. возвратился на 
свою кафедру, а в 417 г. был переме
щен на Аспунскую кафедру в Гала
тии (Socr. Schol. Hist. eccl. VII 36). 
Написание «Лавсаика» — последнее 
известное датированное событие 
из жизни П. Поскольку на Вселен
ском III Соборе (431) в качестве пред
стоятеля Аспуны участвовал другой 
епископ, по имени Евсевий, следует 
считать, что П. к этому времени уже 
умер (Pallad. Hist. Laus. (Bartelink). 
P. XIV; Meyer. 1982. P. 71).

«Лавсаик» («Лавсова история»; 
То Λαυσιακόν (Λαυσαϊκόν); 'Η Λαυ- 
σαϊκή Ιστορία; CPG, N 6036) был 
написан на греч. языке в 419/20 г. 
по просьбе Лавса, занимавшего 
высокую должность постельничего 
(praepositus sacri cubiculi) при имп. 
Феодосии II, и получил название по 
имени заказчика. Это сборник рас
сказов о наиболее известных по
движниках, живших в IV — нач. V в. 
гл. обр. в егип. монашеских центрах 
(Нитрия, Келлии, Скит), а также в 
Сирии, Месопотамии, Галатии, Кап
падокии и Риме. Как правило, П. со
общает, откуда он почерпнул сведе
ния: встречался ли с героем повест
вования или собирал устные преда
ния об уже умерших подвижниках 
от очевидцев их жизни. Вероятно, 
в его распоряжении находились и 
письменные документы. Более то
го, было высказано предположение, 
что, собирая материал о пахомиан- 
ских мон-рях (см. ст. Пахомий Вели
кий), он обращался не только к грече
ским, но и к копт, текстам (Draguet. 
1944-1945). Последнее никак не про
тиворечит рассказу о том, что с прп. 
Иоанном Никопольским П. общал
ся через переводчика (Palladius. Lau
siac. 35): речь может идти не о не
знании им копт, языка, а о непони
мании саидского диалекта, на к-ром 

говорили в В. Египте (Pallad. Hist. 
Laus. (Bartelink). P. 365). При выбо
ре формы и стиля сочинения II. мог 
опираться на Житие прп. Антония 
Великого, написанное свт. Афанаси
ем I Великим, еп. Александрийским, 
и сборники апофтегм (см. ст. Apoph- 
thegmata Patrum). Используемая же 
им лексика и набор аскетических 
понятий и положений находятся 
в зависимости от учения Евагрия 
Понтийского (Draguet. 1946-1947). 
Хотя важное место в изложении за
нимает описание чудес, большинст
во ученых признают историческую 
ценность «Лавсаика», считая его од
ним из важнейших источников све
дений о монашестве в IV — нач. V в. 
В отечественной дореволюционной 
науке «Лавсаик» входил в круг ис
следований как один из значимых 
и достоверных памятников. В совет
ское время его изучение проводи
лось только в рамках общих курсов 
византийской литературы, но, не
смотря на существовавшие идео
логические ограничения, ученые да
вали тексту разные, подчас противо
положные, оценки (см.: Войтенко. 
2012. С. 53-56). Важность «Лавсаи
ка» для церковной традиции засви
детельствована тем, что во все буд
ничные дни Великого поста из него 
берутся 2 из 4 чтений на утрене (Ти
пикон. Гл. 49).

Греческие редакции (BHG, N1435- 
1438v). Формирование разных ре
дакций «Лавсаика» связано, во-пер
вых, с широким распространением 
и популярностью этого сочинения 
с самого начала его появления и, 
во-вторых, с антиоригенистской цен
зурой, которой оно подверглось. Не- 
прекращавшееся активное перепи
сывание текста и, как следствие, воз
никновение вариантов, в которых 
смешивались его разновидности, 
привели к тому, что практически 
ни одна из редакций не встречает
ся в чистом виде в отдельно взятой 
рукописи. Все они являются резуль
татом научной реконструкции, с чем 
связана невозможность однознач
ных решений для спорных мест при 
издании текста.

Выделяют 3 редакции «Лавсаи
ка». Самая краткая, получившая 
обозначение G, признается наибо
лее близкой к оригиналу. Она ред
ко встречается в рукописях, глав
ные из к-рых — Оксфордский ко
декс (Bodl. Laud. gr. 84, XI/XII в.) 
и ныне утраченный Туринский ко
декс (Taurin. 141, XIV в.). Впервые
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она была издана в 1904 г. Батлером 
(Palladius. Lausiac. Vol. 2), и, хотя эта 
публикация впосл. подверглась до
полнениям (Schwarz. 1937) и заме
чаниям (Draguet. 1950; Idem. 1955), 
ее значение трудно переоценить. 
Именно этот текст с учетом резуль
татов научных дискуссий и рукопис
ных находок лежал в основе после
дующих изданий, в т. ч. новейшего — 
Г. Й. М. Бартелинка (Pallad. Hist. 
Laus. (Bartelink)), выдержавшего уже 
неск. переизданий.

Редакция В, к-рая представляет 
собой метафразу краткой, содержит
ся в Парижском кодексе (Paris, gr. 
1628, XIV в.). Она появилась очень 
рано: в кон. 2-й пол. (Butler. 1920. 
Р. 23) или даже в 40-е гг. V в. (Honig- 
тапп. 1953. Р. 111). Ее автором ру
кописная традиция называет Ирак- 
лида, еп. Нисского (Каппадокийско
го), известного также как агиограф 
св. диакониссы Олимпиады. Предпо
лагается, что он несколько расширил 
повествование П„ имея доступ к его 
записям (Schwarz. 1937. S. 196). Эта 
редакция была издана первой сре
ди греческих (Historia Lausiaca / Ed. 
J. van Meurs. Lugduni, 1616).

Третью редакцию (А) можно на
звать контаминированной: в ней со
единяются тексты «Лавсаика» и «Ис
тории монахов». Текст этой компи
ляции под влиянием издания ее лат. 
перевода был опубликован в 1624 г. 
Ф. дю Дюком; Ж. Б. Котельер еще 
больше расширил текст, ориенти
руясь на состав лат. перевода; на
конец, оба печатных варианта бы
ли включены в греч. «Патрологию» 
Ж. П. Миня (PG. 34. Col. 995-1260; 
об истории докритических изданий 
греч. текста см.: Palladius. Lausiac. 
Vol. 2. P. XXIV-XXVI). На рус. язык 
первоначально (1873) была переве
дена и получила наибольшее рас
пространение редакция А; редакция 
G переводилась фрагментарно С. С. 
Аверинцевым (1968, 1994) и лишь в 
2010 г. была переведена полностью.

Существуют переводы «Лавсаика» 
на лат., копт., сир., арм., груз., араб., 
эфиоп, и слав, языки, что говорит 
об очень широкой географии рас
пространения этого текста. При их 
изучении нельзя упускать из виду, 
что они были сделаны с разных ре
дакций и в некоторых случаях не 
с греч. оригинала.

Латинские редакции. По мень
шей мере 2 лат. перевода отражают 
краткую редакцию «Лавсаика» (са
мые ранние лат. рукописи датиру

ются X-XI вв.). Ранний (приписы
вается рим. диак. Пасхазию; BHL, 
N 6532) появился в V в., поздний 
(анонимный; BHL, N 6534) — не позд
нее VII в. (Guillaumont. 2004. Р. 17). 
Перевод Пасхазия впервые был из
дан Ж. Лефевром д’Этаплем в 1504 г., 
в 1554 г,— католич. еп. Луиджи Лип- 
помано (Алоизием Липоманом), вос
становившим допущенные Лефев
ром лакуны, затем — в приложении 
к изданию бельг. иезуита Г. Росвейде 
(Vitae patrum. Antverpiae, 1615,16282) 
и в этом виде вошел в лат. «Патро
логию» Миня (PL. 74. Col. 243-342). 
Издание позднего перевода было 
осуществлено Росвейде и воспроиз
ведено у Миня (Ibid. Col. 343-382). 
Оба перевода изданы под названи
ем «Рай Еераклида», что, очевидно, 
указывает на Ираклида Нисского. 
Каноник из Реймса Г. Гервет подго
товил перевод контаминированной 
редакции, к-рый был опубликован в 
1555 г. (2-е изд.: 1570) и вошел в ос
новной состав 1-го издания Росвей
де; вслед, этого именно текст версии 
А стал воспроизводиться и в греч. 
публикациях. Во 2-м издании Рос
вейде учел изданную греч. редакцию 
и внес изменения в лат. текст, кото
рый впосл. был заимствован Минем 
(PL. 73. Col. 1066-1234). Критичес
кое издание лат. версии G было под
готовлено А. Велльхаузеном (Die 1а- 
teinische Ubersetzung. 2003).

Коптские редакции. Копт, тексты, 
в основе к-рых лежит повествование 
П., сохранились в копт. Синаксарях. 
Все они написаны на бохайрском 
диалекте и включают в себя больше 
эпизодов, чем соответствующие им 
главы «Лавсаика» (кроме Введения). 
Были изданы Послание к Лавсу, Про
лог, Жития Памвы и Евагрия (De 
Historia Lausiaca. 1887. P. 73-124), 
Макария Александрийского (Histoire 
des monastères. 1894. P. 234-261), 
краткая и пространная версии Жи
тия Макария Египетского (Chaîne. 
1925/1926).

Первый издатель Э. К. Амелино от
стаивал мнение, что «Лавсаик» изна
чально был более пространным текс
том и на греческом дошла сокращен
ная версия, а копт, вариант ближе 
к оригиналу (De Historia Lausiaca. 
1887. P. 39-72). Но после критичес
кого разбора этой гипотезы Батле
ром (Palladius. Lausiac. Vol. 1. P. 107- 
155) в науке надолго утвердилось 
мнение о вторичности копт, мате
риала. Новый этап в изучении этих 
текстов связан с их переводом на 

франц. язык А. де Вогюэ и их ана
лизом схиархим. Еавриилом (Бунге), 
к-рые позволили высказать неск. 
интересных гипотез (Quatre ermites 
égyptiens. 1994). Схиархим. Гавриил 
обратил внимание на существова
ние рукописных вариантов «Лав
саика», в первую очередь редакции 
G, с явной антиоригенистской прав
кой, к-рая преследовала цель уни
чтожить все упоминания еретиков 
в тексте. Так, удалялись любые сви
детельства об отношениях, связы
вавших П. и описываемых подвиж
ников с Евагрием, Аммонием Долгим 
и его братьями и нек-рыми др. мона
хами, напр. Альбином, другом Еваг- 
рия; иногда в этот список попадала 
даже прп. Мелания Старшая. Кор
ректировались сведения из жизни 
Аммония: исключались сообщения 
о его связи с Евагрием, умалчива
лось о его братьях и о его смерти в 
ссылке. Имена наиболее известных 
оригенистов могли просто опускать 
или изменять — именно в этом по
лагают причину частого появления 
варианта имени Аммон вместо Ам
моний. Иногда исключали целые 
главы: напр., если в рукописи от
сутствует глава о Евагрии (Palladi
us. Lausiac. 38), то в ней нет и главы 
о Дидиме Слепце (Ibid. 4).

Проблема цензуры связана с 2 ори- 
генистскими спорами. Первый (ру
беж IV и V вв.) не нанес сильного уда
ра по этому духовному движению: 
хотя Иоанн Кассиан Римлянин за
малчивал имя Евагрия из-за страха 
перед блж. Иеронимом и его друзья
ми, Сократ Схоластик (Socr. Schol. 
Hist. eccl. IV 23) и Созомен (Sozom. 
Hist. eccl. VI 30) продолжали его 
превозносить. Второй спор в VI в. 
закончился осуждением Оригена, 
Евагрия и Дидима на Вселенском VСо
боре (553) — с этого времени «Лав- 
саик» и начал подвергаться соответ
ствующей правке, вероятно, в среде 
палестинского монашества, посколь
ку именно там противостояние с ори- 
генистами было особенно напряжен
ным. Популярность текста и частое 
переписывание привели к тому, что 
редакции, в к-рой встречались бы 
все известные изменения, не сущест
вует; даже в самых антиоригенист- 
ских вариантах цензура не выдер
живается до конца.

Встречаются греч. рукописи типа 
G, в к-рых глава о Евагрии (Palladius. 
Lausiac. 38) помещена после Эпи
лога и отделена от основного текста 
«Лавсаика» разделительной строкой
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точек как отдельное произведение 
{Dragnet. 1952). В этом варианте в по
вествовании о Евагрии появляются 
вступление и заключение, что поро
дило ряд гипотез. Согласно первой, 
П. написал 2 Жития Евагрия, крат
кое и пространное, и первое вклю
чил в «Лавсаик» {Zockler О. Evagrius 
Pontikus. Münch., 1893. S. 93-96). Сто
ронники второй гипотезы отстаи
вали аутентичность главы из «Лав
саика», а текст Жития, дошедшего 
на копт, языке, считали вторичной 
редакцией, содержащей интерполя
ции {Palladius. Lausiac. Vol. 1. P. 143- 
148). Исходя из третьей гипотезы, 
текст Жития, изначально написан
ный как самостоятельное произведе
ние, был сокращен самим П. и вклю
чен в «Лавсаик» в виде отдельной 
главы {Preuschen. 1897. S. 225-259). 
В рамках последней по времени ги
потезы не исключалось, что текст о 
Евагрии мог быть написан отдель
но от «Лавсаика», но именно пере
работанная для «Лавсаика» глава 
признавалась наиболее ценной для 
реконструкции биографии Евагрия 
{Guillaumont. 2004. Р. 16-22). Взяв за 
основу гипотезу Э. Прейшена и сооб
щение Сократа Схоластика об «осо
бой книге монаха Палладия» {Socr. 
Schol. Elist. eccl. IV 23. 78-79), схиар- 
хим. Гавриил (Бунге) предположил, 
что П. еще во время пребывания в 
Египте составил сборник Житий, 
включавший сведения о монахах 
Нитрии, Келлий и Скита, начиная 
от Амуна и заканчивая Евагрием, 
и что из него П. позже извлекал не
обходимый материал для «Лавсаи
ка». Именно 1 -я книга, с т. зр. учено
го, находилась в распоряжении копт, 
переводчиков, а ее раннее происхож
дение подтверждает отсутствие в 
копт, синаксарных повествованиях 
любых следов антиоригенистской 
правки, наир., в них особенно под
черкнута связь Макария Великого 
(Египетского) с Евагрием. Отталки
ваясь от факта, что именно редак
ция G активно подвергалась после
дующей цензуре, схиархим. Гавриил 
осторожно предположил, что многие 
копт, чтения могут оказаться ближе 
к оригинальному тексту «Лавсаика», 
отметив необходимость дополни
тельных исследований после крити
ческого издания пространной вер
сии В и лат. переводов. Хотя выска
занная гипотеза вызвала определен
ный резонанс, не все ученые считают 
ее достаточно обоснованной для ра
дикального пересмотра роли копт. 

фрагментов в реконструкции ори
гинального текста «Лавсаика» (см.: 
Guillaumont. 1991. Р. 1876; Войтенко. 
2012. С. 50).

Сирийские редакции (ВНО, N 846- 
856). Р. Драге делит сир. компиляции 
«Лавсаика» на 2 группы: к 1-й отно
сятся тексты, появившиеся в VI в., 
ко 2-й — сб. «Рай отцов», составлен
ный в VII в. несторианским мон. Ана- 
нишо (принятое название закрепи
лось за сир. текстом не раньше сер. 
IX в., в более ранних рукописях он 
назван «Раем Палладия»). Первона
чально интерес исследователей при
влек 2-й сборник. Его издание на
чал в 1851 г. швед. проф. О. Ф. Тулль- 
берг, но он учел всего неск. глав, при
чем текст нек-рых был неполным. 
В 1897 г. публикацию продолжил 
лазарист П. Беджан {Beàjan. Acta. 
T. 7), разделивший текст сборника 
на 4 части: 1-я (Р. 1-193) и 2-я (Р. 193— 
329) включают текст «Лавсаика»; 
3-я (Р. 329-442) — текст «Истории 
монахов», приписываемый в сирий
ской традиции блж. Иерониму; 4-я 
(Р. 442-1010) — компиляцию текста 
П. и апофтегм. В 1904 г. текст издал по 
более поздней рукописи Э. А. Т. Уол
лис Бадж, разбив его на 2 части, од
на из к-рых соответствует первым 
3 разделам Беджана, а другая — 4-му. 
Попытки систематизировать пере
воды, легшие в основу сборника, 
предпринимали уже Прейшен {Preu
schen. 1897. S. 219) и Батлер {Palladi
us. Lausiac. Vol. 1. P. 77-98), но в нау
ке устоялось описание, сделанное 
Драге. Он выделяет неск. редакций 
сир. «Лавсаика». Одна из ранних 
редакций (R 3) является переводом 
греч. версии G и известна в рукопи
сях VI в. Редакция R 4 отражает вер
сию В. Редакции R 1 и R 2, засвиде
тельствованные в рукописях VI в., 
имеют общие отличительные чер
ты: они адресованы не Лавсу, а жен
щине и переведены с копт, языка. 
Предположение Драге, что 2 после
дние редакции старше «Лавсаика» 
и могли быть использованы П. при 
его составлении, заслуживает осо
бого внимания. Редакции R 2, R 3 
и R 4 входят в «Рай отцов» Анани- 
шо. Характерно, что Ананишо поме
стил главу о Евагрии в виде отдель
ного Жития во 2-ю часть сб. «Рай 
отцов», т. к. в рукописи «Лавсаика», 
к-рой он пользовался, его не было. 
Это служит подтверждением анти
оригенистской цензуры, нашедшей 
отражение в переводах на разные 
языки.

Армянская редакция. В сб. «Жи
тия святых отцов», изданный арм. 
католич. орденом мхитаристов, во
шли 6 глав из «Лавсаика» (Liber de 
vita moribusque sanctorum Patrum 
ex gemina interpretatione veterum 
scriptorum. Venetiis, 1855. T. 1 (на 
арм. яз.)). Рассказ о прп. Павле Пре
простом {Palladius. Lausiac. 22) дан 
в 2 версиях, но ни одна из них не 
следует в точности греч. тексту. 
Указаны срок жизни подвижника 
(108 лет), а также день и год его кон
чины, что позволяет предположить 
литургическое употребление текста. 
Рассказ о прп. Макарии Александ
рийском (Ibid. 18) базируется на 
греч. тексте, хотя нек-рые эпизоды 
подверглись изменениям, были опу
щены или переставлены. Повество
вание о прп. Иоанне Ликопольском 
(Ibid. 35) объединяет тексты из 
«Лавсаика» и «Истории монахов», 
т. е. перевод был сделан с греч. ре
дакции А. Макарий Александрий
ский упоминается вместе с Евагри
ем, Аммонием и Альбином, следо
вательно, текст не подвергался ан
тиоригенистской правке. В главе 
о Серапионе (Ibid. 37) рассказ о по
сещении им Афин передан в очень 
искаженном виде. Это может объ
ясняться тем, что перевод был сде
лан с поврежденного греч. текста, 
или ошибками переводчика. Дом
нин в арм. версии назван просто 
учеником, а не учеником Оригена: 
значит, здесь в отличие от главы об 
Иоанне Ликопольском в распоря
жении переводчика был текст, про
шедший антиоригенистскую цен
зуру. Сюда же присоединены сюже
ты о продаже Евангелия и о поиске 
сокровища, которых нет в этой гла
ве «Лавсаика», но они встречаются 
в его пространной редакции в главе 
о Виссарионе и в др. текстах (напр., 
апофтегмах) под именем Серапио- 
на, Виссариона или анонимно. Со
общается, что Серапион умер в Ски
те в келье своего ученика Захарии. 
В рассказе о прп. Евлогии (арм. фор
му имени — Лигион/Лигинус — ино
гда объясняют переводом не с грече
ского, а с сир. языка) и об увечном 
(Ibid. 21) арм. версия мало отлича
ется от греч. повествования, за ис
ключением несущественных для раз
вития сюжета деталей, напр. опуще
но сообщение о незнании прп. Ан
тонием греч. языка. Житие Евагрия 
(Ibid. 38) тоже в основном следует 
греч. версии, хотя нек-рые фрагмен
ты, напр. беседа с еретиками, даны
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в сокращенном виде. (Подробное 
описание арм. переводов см.: Robin
son Л. The Armenian Version // Palla
dius. Lausiac. Vol. 1. P. 97-106.)

Грузинский перевод краткой ре
дакции «Лавсаика» был сделан при. 
Ефремом Мцире (Малым; XI в.). Вы
сокая оценка труда П. проявилась в 
том, что он был помещен среди пе
реводов аскетических текстов та
ких авторов, как свт. Василии Вели
кий, прп. Ефрем Сирии, Иоанн Кас- 
сиан Римлянин и Феодорит Кир- 
ский {Tarchnischoili М. Geschichte der 
kirchlichen georgischen Literatur. Vat., 
1955. S. 190).

Арабские и эфиопские фрагмен
ты. Араб, версии «Лавсаика» специ
ально не изучались, за исключением 
изданного Жития прп. Пахомия Ве
ликого {Palladius. Lausiac. 32-33), 
перевод которого, вероятно, сделан 
с копт, текста (Ibid. Vol. 1. P. 159— 
171). Предположительно полностью 
или фрагментарно арабский текст 
«Лавсаика» содержится в ряде ру
кописей под названиями «Книга 
Рая», «Рай монахов» и «Рай отцов»; 
существует также приписываемая 
одному из братьев-Лссатадов эпито- 
ма (Vat. arab. 398, XV в.), в к-рой со
единяются эпизоды из «Лавсаика» 
и др. сочинений, по всей видимости 
апофтегм {Graf. Geschichte. Bd. 1. 
S. 382-383). Из эфиоп, переводов 
изданы тоже только отрывки о прп. 
Пахомии, включающие рассказы об 
основании киновий, в т. ч. женско
го мон-ря, и правила {Dillmann А. 
Chrestomathia Aethiopica. Lpz., 1866. 
S. 57-69; Collectio Monastica / Ed., 
interpr. V. Arras. Louvain, 1963. Vol. 1. 
P. 132, 141-143,227-239; Vol. 2. P. 97, 
104-105, 167-175. (CSCO; 238-239. 
Aethiop.; 45-46)), но не исключено, 
что в научный оборот пока введены 
не все части эфиоп. «Лавсаика». Пе
ревод был сделан с греч. оригинала, 
т. к. копт, и араб, версии значитель
но от него отличаются {Palladius. 
Lausiac. Vol. 1. P. 155-159).

Славянский перевод «Лавсаика» 
бытовал в составе сб. «Египетский 
патерик» (см. в ст. Патерик).

Нек-рое время переводами «Лав
саика» в греч. версии В считались 
(The Lausiac History. 1965. P. И) 
согдийские фрагменты {Hansen О. 
Berliner sogdische Texte. Wiesbaden, 
[1955]. Bd. 2. S. 908-912. (Akad. d. 
Wiss. u. d. Literatur in Mainz. Abhandl. 
d. geister- u. sozialwiss. Kl.; Jg. 1954. 
N 15); Benveniste É. Etude sur quelques 
textes sogdiens chrétiens (I) //]. Asia

tique. Р, 1955. Vol. 243. Р. 316-319). 
В наст, время доказано, что они по
лучили свое название ошибочно, т. к. 
восходят к сир. текстам и связаны 
с литературой апофтегм {Flusin. 1984. 
Col. 116).

«Диалог о житии Иоанна Зла
тоуста» (CPG, N 6037; BHG, N 870) 
был написан П. в 408 г., во время 
ссылки в Сиене, в поддержку опаль
ного святителя. Перевод на лат. 
язык, сделанный флорентийским 
гуманистом кард. Амброджо Тра- 
версари (1386-1439), был издан в 
1533 г., раньше оригинала, а в 1624 г. 
был включен дю Дюком в лат. кор
пус сочинений свт. Иоанна Злато
уста. Греч, текст, который впервые 
опубликовал в 1680 г. франц, ученый 
Э. Виго, позже вошел в собрание со
чинений свт. Иоанна Златоуста под 
редакцией Б. де Монфокона {Sancti 
Iohannis Chrysostomi Opera omnia. P, 
1738. T. 13. P. 1-89) и в «Патрологию» 
Миня (PG. 47. Col. 5-82). Существу
ет 2 критических издания: П. Р. Ко
улмана-Нортона (1928) и А. М. Ма- 
ленгре — Ф. Леклерка (1988).

В большинстве манускриптов 
«Диалога...» имена беседующих 
между собой епископа и рим. диа
кона отсутствуют, но существуют 
рукописи (Laurent. IX 14; Ath. Laur. 
Г 60), где епископ назван Паллади
ем Еленопольским (на полях помет
ка: «в других рукописях епископ Ас- 
пуны»), а диакон — Феодором. Эти 
имена зафиксированы и в лат. пере
воде Траверсари. В науке обсужда
лись вопросы, нужно ли идентифи
цировать еп. Палладия только с ге
роем «Диалога...» или также с его 
автором и является ли автор «Диа
лога...» автором «Лавсаика». Воз
можность соотнесения описанных 
в «Диалоге...» событий с биографи
ей II. позволяет предполагать его 
авторство, однако из-за преклонно
го возраста епископа из «Диалога...» 
трудно увидеть в нем самого П., ко
торый во время написания этого со
чинения еще не был старцем. В ран
них источниках не сохранилось сви
детельств об авторстве «Диалога...», 
но начиная с VII в. Георгий Алек
сандрийский и Феодор Тримифунт- 
ский, авторы Житий свт. Иоанна 
Златоуста, связывают имя П. с «Диа
логом...», а в X в. свт. Фотий I К-поль- 
ский {Phot. Bibl. 96), Псевдо-Анас
тасий и Аноним подтверждают эту 
атрибуцию {Flusin. 1984. Col. 123).

Было высказано предположение, 
что поводом для появления «Дна- 

лога...» послужил клеветнический 
памфлет архиеп. Феофила Александ
рийского {Baur С/г. John Chrysostom 
and His Time. L, 1959. T. 1. P. XX- 
XXI), оригинал к-рого был утерян, 
но содержание сохранилось в пе
ресказе Факунда, еп. Гермианского, 
в чьем распоряжении был перевод 
блж. Иеронима {Facund. Pro defens, 
cap. VI5 // PL. 67. Col. 676-678). Од
ной из главных тем сочинения яв
ляется вопрос о подлинном священ
стве, обстоятельства же жизни свт. 
Иоанна Златоуста помогают нагляд
но проиллюстрировать высказывае
мые положения. Неоднородность 
решаемых задач привела к много- 
жанровости текста: в нем есть черты 
диалога (сама форма), биографии 
(житие святого), апологии (защита 
от ложных обвинений), памфлета 
(насмешки над врагами) и про- 
трептика (постановка этических 
проблем и призыв к нравственному 
совершенству) (см.: Dialogue. 1988. 
Vol. 1. P. 33-41). «Диалог...» можно 
разделить на 5 частей: 1) постанов
ка проблемы подлинного священст
ва (пролог); 2) отклик Римской Цер
кви на незаконное низложение Зла
тоуста (главы 1-4); 3) жизнеописа
ние свт. Иоанна (главы 5-11); 4) его 
апология (главы 12-19); 5) рассказ 
о судьбе друзей и сторонников Зла
тоуста (гл. 20).

«Диалог...» признан достоверным 
источником, ио подача историчес
ких событий в нем обусловлена его 
апологетической и полемической на
правленностью. П. опускает такие 
важные факты из жизни Златоуста, 
как восстановление церковного ми
ра между Римской и Антиохийской 
Церквами {Socr. Schol. Hist. eccl. V15; 
Sozom. Hist. eccl. VIII3), позиция свя
тителя во время мятежа Тайны {So
zom. Hist. eccl. VIII4), его ходатайст
во перед императором о разрушении 
языческих храмов в Финикии {Theo
dorei. Hist. eccl. V 29), и такие подроб
ности, к-рые могли быть использо
ваны во вред герою произведения, 
напр., умалчивает о богословской со
ставляющей оригенистских споров, 
изображая конфликт архиеп. Фео
фила с нитрийскими монахами толь
ко как политический повод для пре
следования свт. Иоанна Златоуста 
(см.: Ommaslaeghe. iQTl. P. 389; Диа
лог с Феодором. 2002. С. 31-42). О по
пулярности этого произведения сви
детельствует множество его списков 
начиная с IX в., фрагментов из него, 
включенных в различные по содер
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жанию рукописи, и печатных изда
ний начиная с XVI в. (Dialogue. 1988. 
Vol. 2. Р. 7-21).

«О народах Индии и брахманах» 
(CPG, N 6038). Греч, текст этого не
большого сочинения впервые был 
издан в 1668 г. Его можно разделить 
на 2 части. Первая часть написана 
в форме послания, в к-ром автор со
общает о своем неосуществившем- 
ся намерении совершить путешест
вие в Цндию вместе с Моисеем, еп. 
Адулиса, и приводит рассказ об этой 
земле некоего адвоката из Фив. Вто
рая часть представлена как сочине
ние Флавия Арриана (II в. по P. X.), 
биографа царя Александра Велико
го (Македонского), и повествует о бе
седах последнего с брахманами. Ат
рибуция этого сочинения П. не под
тверждена, но опирается на сви
детельства рукописной традиции 
и, возможно, объясняется тем, что в 
какой-то из рукописей текст о встре
чах с брахманами следовал за «Лав- 
саиком», а сама история о путешест
вии в поисках мудрости не противо
речила тому, что было известно о П. 
Особый интерес представляет отраже
ние монашеских взглядов в описании 
образа жизни брахманов. Это сочи
нение вошло в «Роман об Александ
ре» Псевдо-Каллисфена (III. 7-16) 
в редакции, опубликованной К. Мил
лером как приложение к книге Ар
риана (Amani Anabasis et Indica / Ed.
F. Dübner. P, 1846). И хотя в позд
нейшем издании оно исключено из 
основного текста, нумерация глав 
отражает пропущенную вставку, т. е. 
за 6-й главой «Романа...» сразу сле
дует 17-я (Historiae Alexandri Magni 
I Ed. W. Kroll. B„ 1926. T. 1 : Recensio 
vetusta). На Западе «О народах Ин
дии...» было известно как самостоя
тельное произведение под названи
ем «De moribus Brachmanorum» и 
с ошибочной атрибуцией свт. Ам
вросию Медиоланскому, а также ино
гда включалось в состав перерабо
ток «Романа об Александре», как 
и в древнерусской традиции (см.: 
Королева E. М. Рассказ о брахманах 
в древнерус. и латинской версиях 
«Романа об Александре»: Источ
ники и их модификация // Вести. 
ПСТГУ. Сер. 3: Филология. 2012. 
Вып. 4(30). С. 41-58).
Соч.: «Лавсаик»: греч.: La Storia Lausiaca / 
Introd. Chr. Mohrmann; testo critico, comment.
G. J. M. Bartelink; trad. M. Barchiesi. Mil., 1974 
[ΡαΖ/α<Ζ Hist. Laus. (Bartelink)]; The Lausiac 
History / Ed. C. Butler. Camb., 1898-1904. Hil
desheim, 1967r. 2 vol. [Palladius. Lausiac.]; His
toria ad Lausum, continens Vitas sanctorum 
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patrum / Interpr. G. Herveto, ed. F. Du Duc // 
PG. 34. Col. 995-1262 [Pallad. Lausiac.]; Лав
саик, или Повествование о жизни святых и 
блаженных отцов. СПб., 1873. М., 1992; Leben 
der heiligen Vâter / Obers. St. Krottenthaler // 
Griechischen Liturgien. Leben der hl. Vater. 
Leben der hl. Melania von Gerontius. Kemp
ten; Münch., 1912. S. 1-129 (Pag. 2); Histoire 
lausiaque / Ed., trad. A. Lucot. P., 1912; The Lau
siac History / Transi. W. K. L. Clarke. L.; N. Y, 
1918; Storia Lausiaca / A cura del P. G. Gottar- 
di. Siena, 1961; The Lausiac History / Transi., 
annot. R. T. Meyer. Westminster; L., 1965; Па
мятники визант. лит-ры IV-IX вв. / Отв. ред.: 
Л. А. Фрейберг. М., 1968. С. 120-126; Les moi
nes du désert: Histoire lausiaque / Introd. L. 
Leloir, trad, les sœurs carmélites de Mazille. 
P, 1981; Historia Lausiaca: Die frühen Heiligen 
in der Wüste / Hrsg., Übers. J. Laager. Zürich, 
1987; Из «Лавсаика» //Аверинцев. Антология. 
1994. С. 199-208; Лавсаик // Иросанфион, 
или Новый рай: Собр. текстов монашеской 
агиографии Палестины, Египта и Византии 
V-XV вв. / Пер.: Н. А. Олисова. М„ 2010. 
С. 25-150; лат.: De vitis patrum liber octa
vus, sive Historia Lausiaca / Interpr. G. Herve
to, ed. H. Rosweyde // PL. 73. Col. 1066-1234; 
Heraclidis eremitae Paradisus // Ibid. 74. Col. 
243-342; Palladii Lausiaca // Ibid. Col. 343- 
382; Die lateinische Übersetzung der Historia 
Lausiaca des Palladius / Textausg., Einl. A. Well- 
hausen. B.; N. Y., 2003; cup.: Bedjan. Acta. T. 7; 
The Book of Paradise Being the Histories 
and Sayings of the Monks and Ascetics of the 
Egyptian Desert by Palladius, Hieronymus and 
Others: The Syriac Texts, According to the Re
cension of ‘Anân-îshô* of Bêth ‘Abhê / Ed., 
transi. E. A. W. Budge. L., 1904. 2 vol. (Lady 
Meux Manuscript; 6); Les formes syriaques de 
la matière de l’Histoire Lausiaque / Ed., trad. 
R. Draguet. Louvain, 1978. 4 vol. (CSCO; 389- 
390, 398-399. Syr.; 169-170, 173-174); The 
Paradise, or Garden of the Holy Fathers Being 
Histories of the Anchorites, Recluses, Monks, 
Coenobites and Ascetic Fathers of the Desert of 
Egypt between A. D. 250 and A. D. 400 circiter: 
Compiled by Athanasius Archbp. of Alexandria, 
Palladius Bp. of Helenopolis, St. Jerome and 
Others / Transi. E. A. W. Budge. L„ 1907. Vol. 
1; копт.: De Historia Lausiaca, quaenam sit 
huius ad monachorum Aegyptiorum historiam 
scribendam utilitas: (Adiecta sunt quaedam 
huius historiae coptica fragmenta inedita) / Ed., 
trad. E. Amélineau. P., 1887; Histoire des mo
nastères de la Basse-Egypte: Vies des saints Paul, 
Antoine, Macaire, Maxime et Domèce, Jean le 
Nain, etc. / Ed., trad. E. Amélineau. P, 1894; 
Chaîne M. La double recension de l’Histoire 
Lausiaque dans la version copte // ROC. 1925/ 
1926. Vol. 25. P. 232-275; Quatre ermites égyp
tiens d’après les fragments coptes de l’Histoire 
Lausiaque / Présent. G. Bunge; trad. A. de Vogüé. 
Bégrolles-en-Mauges, 1994 (рус. пер.: Четыре 
египетских пустынника: По копт, фрагментам 
«Лавсаика» / Пер.: В. А. Фадеев; введ., ком
мент.: схиархим. Гавриил (Бунге); коммент.: 
иером. Адальбер (де Вогюэ). М., 2018); Vi
vian Т. Coptic Palladiana // Coptic Church Re
view. 1999. T. 20. N 3. P. 66-95; 2000. T. 21. N 1. 
P. 8-23; N 3. P. 82-109; 2001. T. 22. N 1. P. 2- 
22; Four Desert Fathers: Pambo, Evagrius, Ma
carius of Egypt and Macarius of Alexandria / 
Transi. T. Vivian. Crestwood, 2004; «Диалог...»: 
PG. 47. Col. 5-82; Dialogus de Vita S. Ioanni 
Chrysostomi / Ed. P. R. Coleman-Norton. Camb., 
1928. P. 3-147; Dialogue sur la vie de Jean Chry- 
sostome / Introd., texte crit., trad., not. A.-M. Ma- 

lingrey, Ph. Leclercq. P, 1988. 2 vol. (SC; 341- 
342) [Pallad. Dial, de Vita Ioan. Chrysost.]; 
Диалог с Феодором, римским диаконом, по
вествующий о житии блж. Иоанна, еп. К-поль- 
ского, Златоуста / Пер., вступ. ст., коммент.: 
А. С. Балаховская. М., 2002; «О народах Ин
дии...»: PL. 17. Col. 1131-1146 [лат. версия 
под именем свт. Амвросия Медиоланского]; 
DerrettJ. D. М. The History of «Palladius on the 
Races of India and the Brahmans» // Classica 
et Mediaevalia. Cph., 1960. T. 21. P. 64-135; De 
gentibus Indiae et Bragmanibus / Ed. W. Berg- 
hoff. Meisenheim, 1967; Le genti dell’India e i 
brachmani / Introd., trad., not. G. Desantis. R., 
1992; О народах Индии и брагманах / Пер. 
и примеч.: Г. А. Таронян // Древний Восток 
в античной и раннехрист. традиции: Индия, 
Китай, Юго-Вост. Азия. М, 2007. С. 290-305. 
Лит.: Preuschen E. Palladius und Rufinus: Ein 
Beitr. z. Quellenkundc des âltesten Monchtums. 
Giessen, 1897; Turner С. H. The Lausiac History 
of Palladius //JThSt. 1905. Vol. 6. N 24. P. 321- 
355; Ubaldi P. Appunti sui «Dialogo storico» di 
Palladio // Memorie della Reale Academia delle 
Scienze di Torino. Ser. 2. Torino, 1906. Vol. 56. 
P. 217-296; Reitzenstein R. Historia Monacho
rum und Historia Lausiaca: Eine Studie z. Gc- 
schichte d. Monchtums und d. friihchristlichen 
Begriffe Gnostikerund Pneumatiker. Gott., 1916; 
Bousset IT. Komposition und Charakter der Hi
storia Lausiaca // Nachrichten der Kôniglichen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. 
Philol.-hist. KI. Gott., 1918. S. 173-217; idem. 
Zur Komposition der Historia Lausiaca // ZNW. 
1922. Bd. 21. S. 81-98; Butler E. C. Palladiana 
//JThSt. 1920. Vol. 22. N 85. P. 21-35; 1921. 
Vol. 22. N 86. P. 138-155; N 87. P. 222-238; Co
leman-Norton P. R. The Authorship of the «Epi
stula de Indicis gentibus et de Bragmanibus» // 
CPh. 1926. Vol. 21. N 2. P. 154-160; Halkin F. 
L’Histoire Lausiaque et les Vies grecques de 
Pachôme // AnBoll. 1930. Vol. 48. P. 257-301; 
Wilmart A. Les textes latins de la lettre de 
Palladius sur les mœurs des Brahmanes // RBén. 
1933. T. 45. P. 29-42; Peeters P. Une vie copte 
de S. Jean de Lycopolis //AnBoll. 1936. Vol. 54. 
P. 359-381; Schwartz E. Palladiana // ZNW. 1937. 
Bd. 36. N 2. S. 161-204; Telfer IT. The Trustwor
thiness of Palladius //JThSt. 1937. Vol. 38. N 152. 
P. 379-383; Draguet R. Le chapitre de /«Histoire 
Lausiaque» sur les Tabennésiotes dérive-t-il 
d’une source copte? // Le Muséon. Louvain, 
1944. T. 57. P. 53-145; 1945. T. 58. P. 15-95; idem. 
L’«Histoire Lausiaque», une œuvre écrite dans 
l’esprit d’Évagre // RHE. 1946. T. 41. P. 321-364; 
1947. T. 42. P. 5-49; idem. L’inauthenticité du 
«Procemium» de /«Histoire Lausiaque» // Le 
Muséon. 1946. T. 59. P. 529-534; idem. Une 
nouvelle source copte de Pallade: le ch. VIII 
(Amoun) // Ibid. 1947. T. 60. P. 227-255; idem. 
Butler et sa «Lausiac History» face à un ms. de 
l’édition, le Wake 67 // Ibid. 1950. T. 63. P. 205- 
230; idem. Un texte G de /«Histoire Lausiaque» 
dans le Lavra 333 Г 93 // RSR. 1952. T. 40. 
P. 107-115; idem. Butleriana: Une mauvaise 
cause et son malchanceux avocat // Le Muséon. 
1955. T. 68. P. 239-258; Dumortier J. La valeur 
historique du Dialogue de Palladius et la chro
nologie de S. Jean Chrysostome // MSR. 1951. 
T. 8. P. 51 56; Honigmann E. Heraclidas of Nys
sa (about 440 A. D.) // Idem. Patristic Studies. 
Vat., 1953. P. 104-122. (ST; 173); Chitty D. J. 
Dom C. Butler, Prof. Draguet, and the «Lausiac 
History» //JThSt. N. S. 1955. Vol. 6. N 1. P. 102- 
110; Derrett J. D. M. The Theban Scholasticus 
and Malabar in c. 355-360 //JAOS. 1962. Vol. 
82. N 1. P. 21-31; Guillaumont A. Les «Kephalaia
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gnostica» d’Évagre le Pontique et l'histoire de 
l’origénisme chez les grecs et chez les syriens. 
P.. 1962; idem. Palladius // CoptE. 1991. Vol. 6. 
P. 1876-1877; idem. Un philosophe au désert: 
Évagre le Pontique. P, 2004; C/azts A. Ό Σχολασ
τικός: Diss. Cologne, 1965; DesangesJ. D’Axoum 
à l’Assam, aux portes de la Chine: Le voyage du 
«Scholastokos de Thèbes» // Historia. Wiesba
den, 1969. Bd. 18. N 5. S. 627-639; Vogué A., de. 
Points de contact du chapitre XXXII de l’IIi- 
stoire Lausiaque avec les écrits d’Horsièse // 
StMon. 1971. T. 13. N 2. P. 291-294; HuntE. D. 
Palladius of Helenopolis: A Party and Its Sup
porters in the Church of the Late 4lh Cent. // 
JThSt. N. S. 1973. Vol. 24. N 2. P. 456-480; 
Berg B. The Letter of Palladius on India // 
Byz. 1974. Vol. 44. P. 5-16; Buck D. F. The Struc
ture of the «Lausiac History» // Ibid. 1976. 
Vol. 46. P. 292-307; Durand M. G., de. Évagre 
Pontique et le «Dialogue sur la vie de S. Jean 
Chrysostome» // BLE. 1976. T. 77. P. 191-206; 
Ommeslaeghe F., van. Que vaut le témoinage de 
Pallade sur le procès de S. Jean Chrysostome? 
// AnBoll. 1977. Vol. 95. N 3/4. P. 389-413; 
Brunei Ph. Le «De Moribus Brachmanorum»: 
Histoire du texte et problèmes d’attribution 
// Mémoires du Centre Jean Palerne. Saint-Éti
enne, 1978. N 1. P. 27-43; Moine N. Melaniana 
// RechAug. 1980. T. 15. P. 3-79; Meyer R. T. 
Palladius as Biographer and Autobiographer 
// StPatr. 1982. Vol. 17. Pt. 3. P. 66-71; Bunge G. 
Évagre le Pontique et les deux Macaire // 
Irénikon. Chevetogne, 1983. Vol. 56. N 2. P. 215- 
227; N 3. P. 323-360; idem. Palladiana I: In- 
trod. aux fragments coptes de l’Histoire Lau
siaque// StMon. 1990. Vol. 32. N 1. P. 79-129; 
Flusin B. Pallade d’Hélénopolis // DSAMDH. 
1984. Vol. 12/1. Col. 113-126; Magheri Cata- 
luccio Μ. E. Il Lausaïkon di Palladio tra se- 
miotica e storia. R., 1984; Vogt K. La moniale 
folle du monastère des Tabennésiotes: Une in
terprétation du chapitre 34 de l’Historia Lau- 
siaca de Pallade // Symbolae Osloenses. 1987. 
T. 62. P. 95-108; Devos P. Approches de Palla
de à travers le Dialogue sur Chrysostome et 
l’Histoire Lausiaque: Deux œuvres, un auteur 
// AnBoll. 1989. Vol. 107. P. 243-266; Vogüé A., 
de, Bunge G. Palladiana III: La version copte 
de l’Histoire Lausiaque: II. La Vie d’Évagre 
// StMon. 1991. Vol. 33. N 1. P. 7-21; Войтен- 
Ko A. A. Лавсаик // Он же. Египетское мона
шество в IV в.: Житие при. Антония Вели
кого, Лавсаик, История монахов. М., 2012. 
С. 40-56.

Н. Г. Головнина

ПАЛЛАДИЙ Иванович Попов 
(27.01.1879, с. Устье Кадниковско- 
го у. Вологодской губ.— сент. 1937, 
с. Ижма Печорского округа Коми 
АССР), сщмч. (пам. 10 сент., в Со
боре Коми святых и Соборе ново
мучеников и исповедников Церкви 
Русской), свящ. Из многодетной се
мьи священника. Сестра П. была 
замужем за священником сщмч. 
Иоанном Павловским.

Поступил в Архангельскую ДС, 
ио в 1894 г. был уволен из 2-го клас
са по личному прошению; впосл. 
продолжил учебу и в 1901 г. окон
чил семинарию по 2-му разряду. 
В 1903-1905 гг. учился в Казанском 
ветеринарном ин-те. В 1906-1913 гг. 

служил учителем во 2-классной шко
ле в с. Сизябском Печорского у. Ар
хангельской губ. В 1913 г. рукопо
ложен Архангельским и Холмогор
ским еп. Нафанаилом (Троицким; 
впосл. митрополит) во иерея к Сре
тенской ц. с. Гам Печорского у. Ка
менный храм в Гаме, достроенный 
в 1912 г., первоначально был припис
ным к Мохченскому приходу. Само
стоятельный Гамский приход обра
зован по указу Синода от 6 июня 
1915 г. С этого времени П. являлся 
настоятелем Сретенского храма. По
мимо пастырского служения с 1913 г. 
занимался педагогической деятель
ностью: был заведующим и законо
учителем Гамской церковноприход
ской школы, ас 1914 г. еще и Мох- 
ченского 2-классного приходского 
уч-ща. В 1917-1918 гг. также препо
давал на Мохченских педагогиче
ских курсах и в Гамском сельском 
уч-ще. После установления совет
ской власти был вынужден прекра
тить преподавательскую деятель
ность, продолжал служить священ
ником гамской Сретенской ц. Зани
мался крестьянским хозяйством, 
помогал односельчанам как врач 
и как ветеринар. В 1925 г. Сретен
ский храм был закрыт местными 
властями. П. остался жить в Гаме. 
В 1930 г. у него были конфискова
ны лошадь и корова. В 1933 г. при
влекался к суду по обвинению в 
хранении иностранной валюты, но 
был оправдан.

31 июля 1937 г. арестован. Содер
жался в заключении в с. Ижма. Об
винялся в том, что «после опубли
кования новой Конституции систе
матически вел среди колхозников 
антисоветскую агитацию, направлен
ную против советской власти, иска
женно истолковывал новую Консти
туцию среди колхозников и едино
личников, ждет войны и падения 
советской власти». Не признал себя 
виновным. Расстрелян по приговору 
Особой тройки при УНКВД Коми 
АССР от 21 сент. 1937 г. Точная дата 
исполнения приговора неизвестна 
(но не позднее 25 сент. 1937).

Имя П. внесено в Собор новому
чеников и исповедников Церкви 
Русской определением Синода РПЦ 
от 6 окт. 2001 г.

23 сент. 2017 г. в с. Ижма был ус
тановлен Поклонный крест в память 
об умученных здесь в сент. 1937 г. 
П. и сщмч. Иоанне Павловском.
Лит.: Рогачев М. Б.. Таскаев М. В. Крестный 
путь: трагедия РПЦ. 20-30-е гг. Сыктывкар,
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1998. T. 1. С. 484; Репрессированное право
славное духовенство Коми края: Биогр. 
справ. / Сост.: А. Малыхина. Сыктывкар, 
2002. С. 41; Рогачев М. Б. Репрессированное 
православное духовенство и монашество 
Коми края: Биогр. справ. Сыктывкар, 2005. 
С. 75,188; Православный молитвослов с ака
фистами Святым Земли Коми. Сыктывкар, 
2008. С. 248-250; Новомученики и исповед
ники, в земле Коми просиявшие. Сыктыв
кар, 2017. С. 65-68.

ПАЛЛАДИЙ [лат. Palladius] (Vb.), 
св. (пам. зап. 6 июля), епископ-мис
сионер в Ирландии. Основной ис
точник сведений о П,—сочинения 
Проспера Аквитанского. В «Хрони
ке» под 429 г. он пишет, что папа 
Римский св. Келестин I (Целестин) 
направил в Британию для борьбы 
с пелагианами свт. Германа Автис- 
сиодурского «по совету» (ad insi
nuationem) диак. П. (Prosper. Chron. 
1301 // MGH. SS. AA. T. 9. P. 472). 
Под 431 г. помещена запись о том, 
что П. был рукоположен Целести
ном I как 1 -й епископ для «скоттов, 
верящих в Христа» (Ad Scottos in 
Christum credentes ordinatus a papa 
Caelestino Palladius primus episcopus 
mittitur — Ibid. 1307 // MGH. SS. AA. 
T. 9. P. 473). По-видимому, в этих из
вестиях речь идет об одном и том же 
человеке. Предполагают, что миссии 
в Британию и Ирландию были свя
заны между собой и задуманы в кон
тексте борьбы против пелагианства. 
Согласно эдикту имп. Гонория (30 апр. 
418), все, кто открыто проповедова
ли учение Пелагия, осуждались на 
изгнание из Римской империи. Од
нако в Британии к тому времени 
(примерно с 410) уже не было ни 
рим. войск, ни гражданских влас
тей, поэтому, вероятно, мн. сторон
ники пелагианства уехали именно 
туда. Их прибытие стало следствием 
обращения брит, противников пе- 
лагиан к галльским епископам или 
в Рим, в ответ на к-рое и была на
правлена миссия во главе с еписко
пами Германом и св. Лупам, еписко
пом г. Трикассы (ныне Труа). Со
гласно Житию св. Германа, напи
санному Констанцием Лугдунским 
(CPL, N 2105), на созванном свя
тителем Соборе пелагиане тоже бы
ли осуждены на изгнание из Брита
нии (Vita Germani 11| / Ed. W. Levi- 
son // MGH. SS. Scr. Mer. T. 7. P. 270- 
271). Вполне вероятно, что многие 
из них отправились в Ирландию, на 
к-рую не распространялась власть 
Рима (Charles-Edwards. 2000. Р. 202— 
214). Очевидно, назначение П. со
стоялось по просьбе ирландских

о
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христиан (возможно, переданной 
Герману во время его пребывания 
в Британии): как отмечал Келестин 
в одном из писем (Coelestini. Ер. 4 // 
PL. 50. Col. 434), рукоположению 
епископа должно было предшество
вать официальное обращение жи
телей местности, куда он назначал
ся. О том, что П. был назначен епи
скопом именно в Ирландию, а не 
к ирландцам, жившим в Британии 
(в нек-рых районах совр. Уэльса и 
в области Дал-Риада на западе совр. 
Шотландии), свидетельствует ут
верждение в соч. Проспера Акви
танского «Против Собеседователя» 
(ок. 434) о том, что трудами Келес- 
тина I Британия была очищена от 
ереси, а жители другого, «варварско
го», острова (т. е. Ирландии) при
няли христианство (ordinato Scotis 
episcopo, dum Romanam insulam stu
det seruare catholicam, fecit etiam bar
baram Christianam — Prosper. Contr. 
Collât. XXI2 // PL. 51. Col. 271). Воз
можно, на христианизацию Ирлан
дии, никогда не входившей в Рим
скую империю, ссылался и папа 
Римский св. Лев I Великий в Слове 
на праздник апостолов Петра и Пав
ла (441), утверждая, что благодаря 
проповеди христианства Рим стал 
господствовать над территорией, 
превышающей ту, к-рую он завое
вал силой оружия (Leo Magn. Tract. 
Vol. 1. P. 509). Отсылкой к миссии 
П. может быть фраза из письма св. 
Колумбана папе Римскому Бонифа
цию IV (ок. 612-615) о том, что ир
ландцы всегда хранили «кафоличе
скую веру, которую первоначально 
получили от вас, преемников свя
тых апостолов» (Ер. 5. 3). Из «Хро
ники» Проспера сведения о руко
положении П. заимствовал Беда До
стопочтенный в сочинениях «Об ис
числении времен» (после 725; Beda. 
De temporum ratione. 66 // Bedae Ope
ra de temporibus / Ed. Ch. W. Jones. 
Camb., 1943. P. 516) и «Церковная ис
тория народа англов» (ок. 731; Beda. 
Hist. eccl. 1. 13, 5. 24), а также мно
гие другие позднейшие средневек. 
историки.

Вопросы о происхождении П. и об 
обстоятельствах его миссии оста
ются дискуссионными. Высказы
валось предположение, что он был 
диаконом Церкви Автиссиодура, 
которого Герман направил в Рим, 
чтобы получить санкцию папы Рим
ского на поездку в Британию. Од
нако более вероятно, что П. при
надлежал к римскому клиру. Слова 

Проспера указывают на достаточно 
высокий статус П., выступающего 
как папский советник. Кроме того, 
во всех остальных случаях, когда 
Проспер упоминал диаконов и пре
свитеров без уточнения места слу
жения, он имел в виду именно Рим 
(Barret. 2009. Р. 203). П. мог быть 
связан родством со знатным галль
ским родом Палладиев (stirps Pal
ladiorum), к которому, в частности, 
принадлежали 2 епископа г. Биту- 
риги (ныне Бурж) в V в. (Heinzel- 
тапп. 1982. S. 661). Д. О. Кронин 
отождествил П. с упомянутым в 
поэме Клавдия Рутилия Намациана 
«О моем возвращении» (De reditu 
suo; ок. 416) Палладием, сыном Эк- 
зуперанция (J 424), уроженца Пик- 
тавия (ныне Пуатье), впоследствии 
дукса Арморики (dux tractus Armo- 
ricani) и префекта Галлии (О Crôinin. 
2000).

В ирландском средневековом ис- 
ториописании и агиографии фигура 
П. представлена как маргинальная. 
Среди исследователей существует 
2 основных объяснения этому: либо 
миссия П. не оставила заметных сле
дов в местной исторической тради
ции, либо сведения о нем оказались 
инкорпорированы в агиографичес
кие тексты о св. Патрикии (Патри
ке) (обзор мнений см.: Binchy. 1962', 
Dumville et al. 1993. P. 65-84). Суще
ствует также гипотеза, не разделяе
мая большинством современных ис
следователей, что П. и Патрикий — 
один и тот же человек (Zimmer. 1901. 
S. 217; Keogh. 2005).

С записи о рукоположении П. Ке- 
лестином I (датировано консульст
вом Аэция и Валерия и 8-м годом 
правления ими. Феодосия II) начи
нается текст Ольстерских анналов 
(в рукописи XV в.); возможно, это 
известие восходит к т. н. Ирланд
ской хронике — общему протографу 
большой группы памятников ирл. 
анналистики, составление которого 
предположительно началось в поел, 
трети VI в. в монастыре Р1она (The 
Chronicle of Ireland. Liverpool, 2006. 
Vol. 1. P. 63; FlechnerR. The Chronicle 
of Ireland: Then and now // Early Me
dieval Europe. Liverpool, 2013. Vol. 21. 
N 4. P. 422-454). В дополнениях к со
чинению Тирехана о св. Патрикии 
(2-я пол. VII в.), включенных в «Кни
гу из Арма» (807), утверждается, что 
IL, рукоположенный во епископа 
папой Келестином, принял мучени
ческую смерть от ирландцев (apud 
Scottos). При этом указывается, что 

др. имя II. было «Патрикий», т. о. 
он обозначен как «1-й Патрикий», 
а Патрикий из Ард-Махи — «2-й 
Патрикий» (Paladius episcopus pri
mo mittitur, qui Patricius alio no
mine appellabatur, qui martyrium 
passus est apud Scottos, ut tradunt 
sancti antiqui. Deinde Patricius se
cundus ab anguelo Dei Victor nomi
ne et a Celestino papa mittitur // 
The Patrician Texts. 1979. P. 164- 
166). В начальной части Инисфал- 
ленских анналов (кон. XI в.) приве
дены известия о рукоположении П. 
(датировано 8-м годом правления 
Феодосия II), а также о том, что он 
год провел в Ирландии в 12-й год 
правления Феодосия II (The An
nals of Inisfallen (MS. Rawlinson 
В 503) / Ed. S. Mac Airt. Dublin, 1944. 
P. 44-45, 56-57). Очевидно, второе 
известие является дублетом пер
вого, но взято из другого источни
ка, вероятно родственного тексту 
в «Книге из Арма» (Bieler. 1943). 
Т. о., вполне вероятно, что П. стал 
одним из прототипов упоминаемо
го в ирл. агиографии «старшего» 
Патрика (Sen-Phatric; Dumville et 
al. 1993. P. 65-88).

В наиболее раннем Житии Пат- 
рикия, написанном в 90-х гг. VII в. 
Мурьху мокку Махтени, говорится, 
что П. был рукоположен папой Ке
лестином и отправился в Ирлан
дию. Но поскольку Бог предназна
чил эту землю Патрикию, местные 
жители не восприняли проповедь 
П., который уехал обратно, пере
правился через море и умер в «зем
ле пиктов» (in Pictorum finibus; 
в нек-рых списках — «в земле брит
тов» (in Brittonum finibus); The 
Patrician Texts. 1979. P. 24; Byrne, 
Francis. 1994. P. 87). Возможно, в ис
точнике Мурьху мокку Махтени 
кончина П. связывалась с областью 
Пиктавия (ныне Пуату) в Галлии, 
но позднейшие авторы предполо
жили, что речь идет о стране пик
тов, племени из сев. части совр. 
Шотландии (Clancy. 2009. Р. 19-20). 
Уже Мурьху считал, что П. умер не 
на континенте: он пишет, что уче
ники II. (Августин, Бенедикт и др.) 
принесли в Эбморию (возможно, 
совр. Авроль, близ Осера) известие 
о его смерти «в Британиях» (in Bri
tannis) (Grosjean. 1945. P. 75), где тог
да находился Патрикий. В некото
рых позднейших текстах о Патри
кии (VIII XI вв.: латиноязычные 
Vita II и Vita IV, «Трехчастное жи
тие», написанное по большей части
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на ирландском языке, схолии к гим
ну Фиакка в Liber hymnorum — упо
минается основание П. 3 церквей в 
Лагене (ныне Лейнстер; их возмож
ные локализации см.: Вуте, Francis. 
1994. Р. 88-89). В одной из них он 
якобы оставил богослужебные кни
ги, ковчег с частицами мощей апо
столов Петра и Павла и др. святых, 
а также свои таблички для письма. 
В другой церкви были похоронены 
ученики П. святые Сильвестр и Со- 
лоний (или Солин), позднее их мо
щи перенесли на о-в Инис-Байте- 
ни (ныне Эннисбойн, графство Уик
лоу) (Four Latin Lives. 1971. P. 76- 
78; Bethu Phâtraic. 1939. P. 19-20; 
The Irish Liber Hymnorum. 1898. 
Vol. 1. P. 99; о происхождении этих 
имен см.: Вуте, Francis. 1994. Р. 88- 
89). В Vita II, схолиях к гимну Фи
акка, а также в «Lebor Bretnach» 
(сделанный в 1-й пол. XI в. перевод 
на ирл. язык латиноязычной «Ис
тории бриттов»; Nennius. 1932. Р. 68) 
приведены дополнительные сведе
ния о миссионерской деятельности 
П. на территории совр. Шотландии 
и о его смерти (по нек-рым верси
ям — мученической) в Фордуне 
(ныне округ Абердиншир).

В остальном корпусе ирландской 
житийной лит-ры П. фигурирует 
лишь в Житии св. Альбе (Альве), 
основателя епископской кафедры 
в Имлехе в Му мане (ныне Имли, 
графство Юж. Типперэри; Heist. 
Vitae. P. 118-119; Plummer. Vitae. 
Vol. 1. P. 47). В наиболее ранней вер
сии (предположительно написана 
в VIII—IX вв.: Sharpe. 1991. Р. 329, 
390), сохранившейся в Codex Sal- 
manticensis, говорится, что П. при
был проповедовать христианство 
в Ирландию «за много лет до Пат
рика», при этом не упоминается, 
что он был послан папой Римским. 
П. убедил креститься легендарного 
кор. Конхобара, к-рый, узнав о рас
пятии Христа, воскликнул, что не 
допустил бы этого, если бы при
сутствовал там со своими воинами. 
От волнения из головы Конхобара 
выпал застрявший в ней камень, 
и король скончался, заслужив спа
сение за свое рвение о Христе, хотя 
и не успел принять крещение. Ис
тория о смерти Конхобара извест
на в неск. версиях в ирл. предани
ях, но в них П. не представлен. Ис
следователи отмечали параллели 
с рассказом о крещении Хлодвига 
из «Хроники» Фредегара (см. Че- 
хонадская. 2001; Бондаренко. 2015. 

С. 143-146), а также с новозавет
ным апокрифом «Отмщение Спа
сителя» (Vindicta Salvatoris; Im
hoff. 2012. P. 70-73). Затем святой 
отправился в Муман (ныне Мунс- 
тер), где крестил и наставил в хри
стианском вероучении мальчика 
Альбе, сына бриттской рабыни-хрис
тианки, жившей в плену у ирланд
ских язычников. В позднейших вер
сиях Жития — оксфордской и дуб
линской — рассказ о крещении Кон
хобара отсутствует, но добавлено, 
что П. был послан папой Келести- 
ном. При этом в оксфордской вер
сии имя святого искажено — Пал- 
лид (Pallidus), а в дублинской — во
все опущено, он назван «неким хрис
тианским священником». Говорится, 
что ирландцы не приняли его и лишь 
немногие уверовали во Христа.

Большее распространение почита
ние П. получило в средневек. Шот
ландии, вероятно, благодаря кон
тактам с Ирландией и знакомству 
с агиографическими текстами о Пат- 
рикии {Clancy. 2009. Р. 18-26). П. упо
минается в литании из Данкелда, 
возможно написанной в кон. IX 
или в X в. (вопрос о ее подлинно
сти остается спорным; Forbes. 1872. 
P. LVIII). Его память под 6 июля 
присутствует в календарях с сер. 
XV в. {Turpie. 2015. Р. 52-57; Forbes. 
1872. Р. 102, 118, 156; Holmes. 2011. 
Р. 168-169). Дата могла быть вы
брана из-за того, что под этим днем 
в Иеронимовом Мартирологе упо
минается мч. Палладий (вместе с 
Зотиком и Севером, в Сирии или 
в Александрии; см.: ActaSS. Nov. T. 2 
Pars. 1. P. 87). B «Menologium Scot- 
ticum» (1619) Ф. Демпстера под 7 дек. 
включена также годовщина прибы
тия П. со спутниками в Шотлан
дию {Forbes. 1872. Р. 221). В Абер
динском бревиарии (1509-1510) 
помещены чтения на память П. под 
6 июля (BHL, N 2417). Возможно, на 
эти источники повлияли сведения 
из биографии прп. Палладия Еле- 
нопольского (ср.: Михайлова. 2016. 
С. 736). П. представлен уроженцем 
Египта, учеником монахов Евагрия 
и 2 Макариев. Он по повелению ан
гела приехал в Рим, где папа Келес- 
тин рукоположил его как 1-го епи
скопа Шотландии, к тому времени 
уже принявшей христианство при 
еп. (папе) св. Викторе I (186 или 
189 — между 197 и 201). П. прибыл 
туда в 11-й год правления кор. Ев
гения II. Святой был доброжела
тельно принят королем, пропове

довал по всей Шотландии, руко
положил во епископа св. Сервана, 
а также крестил св. Тернана (в ирл. 
источниках упоминается как То- 
раннан), к-рый стал его учеником 
и помощником. На связь культов П. 
и Тернана указывают также глос
сы из Мартиролога Оэнгуса (70-е гг. 
XII в.), где утверждается, что П. — 
др. имя Тораннана (Félire Oengusso 
Céli Dé = The Martyrology of Oengus 
the Culdee / Ed. W. Stokes. L., 1905. 
P. 148; см. также: Clancy. 2009. P. 24- 
26). Согласно Абердинскому бревиа- 
рию, П. скончался в Лонгфоргане 
(близ Данди, ныне окр. Перт-энд- 
Кинросс). Краткое сказание о П. под 
6 июля в Абердинском мартироло
ге (ок. 1500) содержит ссылки на 
Беду и «историографа» Сигиберта 
из Жамблу, но по содержанию близ
ко к чтениям из Абердинского бре- 
виария {Forbes. 1872. Р. 133). Разви
тие легенд о деятельности П. в Шот
ландии представлено в историях 
Иоанна Фордунского (XIV в.) и Гек
тора Бойса (Боэция; 1527). В 1432 г. 
викарий церкви в Фордуне полу
чил право продажи индульгенций 
для сбора средств на строительство 
капеллы в честь П. К 90-м гг. XV в. 
капелла была построена (не сохр.). 
По инициативе У. Шивса, архиеп. 
Сент-Андруса (1478-1497), были об
ретены мощи П. и помещены в се
ребряный реликварий, к-рый ус
тановили в новой капелле в честь 
святого {Turpie. 2015. Р. 67-68; Todd. 
1864. Р. 299-300). Гробница святого 
была уничтожена в эпоху Реформа
ции. В Римский Мартиролог имя П. 
не включено. В нач. XXI в. день па
мяти П. отмечается 6 июля в Шот
ландской епископальной церкви 
(входящей в Англиканское содру
жество).
Ист.: Breviarium Aberdonense. L., 1854. Pt. 2: 
Pars hyemalis. Fol. 24r — 25v; Forbes A. P. Ka- 
lendars of Scottish Saints. Edinb., 1872; The 
Irish Liber Hymnorum / Ed. J. H. Bernard, 
R. Atkinson. L., 1898.2 vol.; Nennius. Lebor Bret
nach: The Irish version of the Historia Brito
num / Ed. A. G. van Hamel. Dublin, 1932; Be
thu Phâtraic / Ed. K. Mulchrone. Dublin, 1939; 
Four Latin Lives of St. Patrick / Ed. L. Bieler. 
Dublin, 1971; The Patrician Texts in the Book 
of Armagh / Ed. L. Bieler, F. Kelly. Dublin, 1979; 
Бондаренко Г. В., Шкунаев С. В. Мурьху мок- 
ку Махтени: Христианизация Древней Ир
ландии и рождение нац. святости // Одиссей: 
Человек в истории. М., 2006. С. 357-362. 
Лит.: Todd J. Н. St. Patrick, Apostle of Ireland. 
Dublin, 1864; ZimmerH. Keltische Kirche in Bri- 
tannien und Irland // PRE. 1901. Bd. 10. S. 204- 
243; O’Rahilly T. F. The two Patricks: A lecture 
on the history of Christianity in 5thcent. Ireland. 
Dublin, 1942; Bieler L. Was Palladius Surnamed 
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Patricius? // Studies: An Irish Quarterly Rev. 
Dublin, 1943. Vol. 32. N 127. P. 323-326; izfem. 
The Mission of Palladius: A Comparative Stu
dy of Sources // Traditio. Camb., 1948. Vol. 6. 
P. 1-32; Grosjean P. Notes d’hagiographie celti
que // AnBoll. 1945. Vol. 62. P. 65-130; idem. 
Paladius episcopus... qui Patricius // Ibid. 1952. 
Vol. 70. P. 317-326; Mulchrone K. The Old-Irish 
Form of Palladius // J. of the Galway Archaeol. 
and Hist. Society. Galway, 1946/1947. Vol. 22. 
P. 34-42; Binchy D. A. Patrick and His Biogra
phers: Ancient and Modern // Studia Hiberni- 
ca. Dublin, 1962. N 2. P. 7-173; Heinzelmann M. 
Gallische Prosopographie 260-527 // Francia. 
Sigmaringen, 1982. Bd. 10. S. 667-668; Thomp
son E. A. Who Was Saint Patrick? Suffolk, 1985; 
0 Croinin D. New Light on Palladius // Peritia. 
Turnhout, 1986. Vol. 5. P. 276-283; idem. Who 
was Palladius «First Bishop of the Irish»? // 
Ibid. 2000. Vol. 14. P. 205-237; Sharpe R. Me
dieval Irish Saints’ Lives: An Introd, to Vitae 
Sanctorum Hiberniae. Oxf., 1991; Dumville et 
al. Saint Patrick, A. D. 493-1993. Woodbridge, 
1993; Byme F. J., Francis P. Two Lives of Saint 
Patrick: «Vita Secunda» and «Vita Quarta» // 
The J. of the Royal Society of Antiquaries of 
Ireland. Dublin, 1994. Vol. 124. P. 5-117; Char
les-Edwards T. Early Christian Ireland. Camb., 
2000; Чехонадская H. Ю. Еще раз о смерти 
Конхобара // Атлантика: Зап. по ист. поэ
тике. М„ 2001. Вып. 5. С. 81-102; Keogh R. М. 
Palladius: Bishop or Phantom? // Studia Hi- 
bernica. 2005. N 33. P. 7-27; Barret A. A. Saint 
Germanus and the British Missions // Britan
nia. L„ 2009. Vol. 40. P. 197-218; Clancy T. The 
Cults of Saints Patrick and Palladius in Early 
Medieval Scotland // Saints’ Cults in the Celtic 
World / Ed. S. Boardman et al. Woodbridge, 
2009. P. 18-40; Holmes S. M. Catalogue of Litur
gical Books and Fragments in Scotland before 
1560 // The Innes Rev. Glasgow, 2011. Vol. 62. 
N 2. P. 127-212; Imhoff H. The Different Versi
ons of «Aided Chonchobair» // Eriu. Dublin, 
2012. Vol. 62. P. 43-99; Бондаренко Г. В. Мифы 
и общество Древней Ирландии. М., 2015; Тиг- 
pie Т. Kind Neighbours: Scottish saints and 
society in the later Middle Ages. Leiden; Bos
ton, 2015; Михайлова T. А. Кем же все-таки 
был en. Палладий? // Индоевропейское язы
кознание и классическая филология. СПб., 
2016. Т. 2. № 2. С. 730-738.

С. Г. Мереминский

ПАЛЛАДИЙ [греч. Παλλάδιος] 
(f 498), патриарх Антиохийский 
(с 490). Сведения о жизни П. до его 
возведения на Антиохийскую ка
федру крайне немногочисленны; из
вестно лишь, что он был пресвитером 
ц. св. Феклы, основанной имп. Зино- 
ном после 476 г. в мест. Агия-Текла 
(позднее Аятекла (Мерьемлик, Ма- 
риамлык)) близ Селевкии Исаврий- 
ской (ныне Силифке, Турция). Был 
избран патриархом после низложе
ния Петра Гнафевса, причем подоб
но предшественнику принадлежал к 
числу антихалкидонитов и преследо
вал сторонников Вселенского IV Со
бора. Согласно сообщению Заха
рии Ритора (ф после 536), П. сменил 
на Патриаршем престоле правосл. 

Календиона (ок. 479-484). В более 
поздней традиции (в частности, 
у прп. Феофана Исповедника) П. на
зван ставленником имп. Анастасия I 
(491-518). В 491/2 г. патриарх Алек
сандрийский Афанасий II Келит на
правил к П. послание, в к-ром под
верг критике Халкидонский Собор, 
по всей видимости, в более ясной 
форме, чем это было сделано в «Эно- 
тиконе» имп. Зинона. Преемником 
П. стал Флавиан II (498-512), одоб
ривший «Энотикон», однако впосл. 
вставший на сторону халкидонско- 
го православия.
Ист.: Evagr. Schol. Hist. eccl. Ill 23; Zach. Rhet. 
Hist. eccl. VI 6-7; Theoph. Chron. P. 135, 142. 
Лит.: Fedalto. Hierarchia. Vol. 2. P. 688.

E. А. Заболотный

ПАЛЛАДИЙ (Добронравов Ни
колай Константинович; 18.11.1865, 
Могилёвская губ.— 1922, Москва), 
еп. бывш. Сарапульский и Елабуж- 
ский, духовный писатель. Из семьи 
коллежского советника, помощни
ка губ. землемера. Во время учебы 
в Могилёвской муж. гимназии у не
го «возникло намерение посвятить

Палладий (Добронравов), еп. 
Фотография. 10-е гг. XX в.

свою жизнь на служение св. Церкви 
в звании инока». В 1881 г., окончив 
5-й класс гимназии, перевелся в Мо
гилёвскую ДС. Впоследствии про
должил обучение в Вифанской ДС 
и Московской ДС, которую окончил 
в 1887 г. В том же году поступил 
в МДА. Во время учебы в акаде
мии, 29 мая 1888 г., был пострижен 
ректором МДА Волоколамским еп. 
Христофором (Смирновым) в ря
софор, а 27 нояб. того же года — 
в мантию с именем Палладий. Ру
коположен 25 дек. 1888 г. еп. Хрис

тофором во диакона, 15 апр. 1890 г,— 
во иерея. В 1891 г. окончил МДА со 
степенью канд. богословия за соч. 
«Преподобный Ефрем Сирин и его 
нравственное учение». 2 сент. того 
же года назначен смотрителем Ко
ломенского ДУ. 28 марта 1892 г. пе
реведен на ту же должность в Звени
городское ДУ. С 1892 г. преподавал 
словесность, греч. язык и богосло
вие в Вологодской ДС, затем гоми
летику в Могилёвской ДС (с 1894) 
и Тульской ДС (с 1896).

В 1897 г. назначен наблюдателем 
миссионерских курсов при КазДА 
и наместником Спасо-Преображен
ского мон-ря в Казани, возведен в 
сан архимандрита. В 1899 г. защи
тил дис. «Преподобный Пахомий 
Великий и первое иноческое об
щежитие (по новооткрытым копт
ским документам)» на соискание 
степени магистра богословия. В том 
же году был назначен ректором Ли
товской ДС. В 1901 г. определен си
нодальным ризничим. Получил из
вестность как духовный писатель 
благодаря своим работам о ранне- 
христ. святых, основоположниках 
христ. монашества и учителях веры: 
преподобных Пахомии Великом, Ан
тонии Великом и Макарии Великом 
(нек-рые работы П. переизданы в 
нач. XXI в.); также было опублико
вано неск. сборников проповедей П.

4 нояб. 1903 г. решением Синода 
избран епископом Вольским, вика
рием Саратовской епархии. Архие
рейскую хиротонию 6 дек. того же 
года в Александро-Невском кафед
ральном соборе Саратова соверши
ли епископы Саратовский и Цари
цынский сщмч. Ермоген (Долганёв), 
Тамбовский и Шацкий Иннокен
тий (Беляев; впосл. архиепископ), 
Уральский Тихон (Оболенский; впосл. 
митрополит). П. стал 1-м Вольским 
епископом с местопребыванием в ти
тульном городе. В Вольске в период 
его управления вик-ством был от
реставрирован кафедральный со
бор, сооружена Свято-Успенская ц., 
достроено здание 2-го Саратовского 
жен. епархиального уч-ща. В 1908 г. 
назначен епископом Пермским и Со
ликамским. По инициативе П. в епар
хии стало активно развиваться трез
венническое движение, при прихо
дах создавались общества трезвости 
(всего за годы управления П. Перм
ской епархией было открыто 136 та
ких об-в). Был организован Епархи
альный проповеднический наблю
дательный комитет. 1 марта 1911 г.
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П. открыл в Перми Пастырско-мис
сионерскую школу им. Иоанна Крон
штадтского, 17 окт. 1912 г,— Пермское 
епархиальное церковно-археологи
ческое общество. Во время архие- 
рейства П. был восстановлен Иоан- 
но-Богословский мон-рь в Чердыни. 
2 авг. 1914 г. назначен епископом Са
ратовским и Царицынским. Органи
зовывал в епархии благотворитель
ную деятельность во время первой 
мировой войны. По его инициативе 
были созданы приходские сестри
чества по уходу за ранеными, ясли 
для детей призванных на военную 
службу при приходах и сестричест
вах, основан епархиальный Комитет 
по устройству быта беженцев. Были 
вновь организованы проповедничес
кий и миссионерский кружки в Са
ратовской ДС, миссионерские кур
сы для монахинь (янв. 1917). Также 
во время пребывания II. на Саратов
ской кафедре были созданы Епархи
альный проповеднический наблюда
тельный комитет (1914) и Епархи
альный певческий наблюдательный 
совет (1915). П. регулярно объезжал 
приходы епархии.

Был награжден орденами св. Анны 
2-й (1900) и 1-й (1910) степени, св. 
Владимира 3-й (1905) и 2-й (1913) 
степени.

После Февральской революции 
1917 г. П. активно поддержал Вре
менное правительство, но, невзирая 
па выражение лояльности по отно
шению к новой власти, его прошлая 
деятельность как архиерея стала 
подвергаться публичной критике 
за случаи взяточничества в окру
жении епископа, а также за якобы 
имевшиеся в дореволюционный пе
риод связи с Г. Е. Распутиным. Не
гативную роль сыграл конфликт П. 
с его викарием — Петровским еп. Ле
онтием (Вимпфеном), обвинявшим 
правящего архиерея в принадлежно
сти к сторонникам «распутинского 
строя». Ревизор Синода Ф. И. Вино
градов и губ. комиссар Временного 
правительства Н. И. Семёнов счита
ли виновником конфликта еп. Леон
тия. Тем не менее в апр. 1917 г. епар
хиальный съезд принял решение об 
удалении с кафедр обоих архиереев. 
П. не подчинился этому решению, 
после чего был по требованию пред
ставителей саратовского духовен
ства подвергнут домашнему аресту. 
23 апр. 1917 г. его отправили из Са
ратова в распоряжение обер-проку
рора Синода. 6 мая Синод уволил П. 
на покой с назначением его настоя

телем белёвского Спасо-Преобра
женского мон-ря Тульской епархии.

Дело о насильственном смещении 
П. с Саратовской кафедры рассмат
ривала по его заявлению Судная 
комиссия при Совещании еписко
пов Поместного Собора Православ
ной Российской Церкви 1917-1918гг. 
4 авг. 1918 г. архиереи выразили П. 
«братское соболезнование еписко
пов по поводу перенесенных им тяж
ких нравственных испытаний». Об
винения, выдвинутые против него, 
архиереи сочли «или совершенно 
голословными, или основанными 
на неточных или преувеличенных 
данных» и признали его правоспо
собным кандидатом на вакантные 
кафедры. С 6 авг. 1918 г. II. являлся 
членом Поместного Собора как за
меститель Тульского еп. сщмч. Иуве- 
налия {Масловского; впосл. архиепи
скоп). Посетил 32 пленарных засе
дания Собора, участвовал в работе 
Отдела о епархиальном управле
нии. 5 сент. 1918 г. назначен еписко
пом Сарапульским и Елабужским, 
но не смог выехать из Москвы к мес
ту служения. Находился в столице, 
служил, в частности, в московском 
в честь Рождества Пресвятой Бо
городицы монастыре.

2 июня 1919 г. постановлением 
патриарха свт. Тихона (Беллавина) 
и Синода освобожден от управле
ния Сарапульской епархией и на
значен управляющим Новоиеруса
лимским в честь Воскресения Христо
ва монастырем, однако уже 29 июня 
Звенигородский уездный совет при
нял решение о закрытии обители. 
В ночь на 14 июля 1919 г. Новоиеру
салимский мон-рь был занят отря
дом красноармейцев, его насельни
ки арестованы. П. в это время тя
жело болел тифом и находился в 
больнице. В середине авг. он был 
отправлен в Москву и вскоре отдан 
под суд по клеветническому доно
су своего келейника В. М. Колесо
ва по обвинению в растлении ма
лолетнего послушника. На судебном 
процессе 29 окт. 1919 г. предъявлен
ные П. обвинения были опроверг
нуты показаниями др. свидетелей, 
однако Особая сессия при Москов
ском столичном совете народных су
дей приговорила его к 5 годам ли
шения свободы. Вскоре, очевидно, 
П. был амнистирован, т. к. есть дан
ные о его служении в 1920-1921 гг. 
в храмах и мон-рях Москвы по на
значению патриарха. Хотя до сих 
пор не обнаружен документ о на

значении П. в конце его жизни на
стоятелем общины Новоспасского 
московского в честь Преображения 
Господня монастыря, он упомина
ется в этом качестве патриархом 
Тихоном в письме митр. Евлогию 
(Георгиевскому) от 20 марта 1922 г., 
в к-ром сообщается о кончине архи
епископа от астмы на 1-й неделе Ве
ликого поста, т. е. в кон. февраля - 
нач. марта того же года (Переписка 
Святителя Тихона Патриарха Все
российского и митрополита Евло- 
гия (Георгиевского), 1921-1922 гг. 
//УЗ РПУ. Вып. 6. С. 111).
Арх.: ГА Саратовской обл. Ф. 135. On. 1. 
Д. 7342; Ф. 1132. On. 1. Д. 166; РГИА. Ф. 796. 
Оп. 439. Д. 713; Ф. 796. Оп. 442. Д. 2728; 
Ф. 831. Оп. 1. Д. 146; ЦГА Москвы. Ф. 229. 
Оп. 4. Д. 1193.
Соч.: Новооткрытые изречения прп. Анто
ния Великого. Каз., 1898. М., 2002; Новоот
крытые сказания о прп. Макарии Великом. 
Каз., 1898. Св. Пахомий Великий и первое 
иноческое общежитие. Каз., 1899; Поучение 
на первую пассию: Мысли и чувства у под
ножия креста Христова. Вильна, 1900; Два 
поучения. Вильна, 1900; Житие прп. отца на
шего Пахомия Великого. М., 1906; Пропове
ди. М., 1912. 2 вып.; Беседа о великой важ
ности для христианина быть верным всегда 
и во всем Христову закону. Саратов, 1915; 
Великое светило Египта: Полное жизнеопи
сание прп. Пахомия Великого, сост. по древ
ним рукописям. М., 2002.
Ист.: Беликов Д., прот. Проповеди преосв. 
Палладия, еп. Пермского и Соликамского. 
Вып. I и II//ПрибЦВед. 1912. №41. С. 1670- 
1674; В подвиге пастырства: Обозрение дея
тельности преосв. еп. Палладия за 1915 г. Са
ратов, 1916; Саратовская епархия в 1916 г. Ц 
Саратовские ЕВ. 1917. Офиц. отд. № 3. С. 87- 
97; № 6. С. 196-202; Борис (Соколов), архим. 
По поводу церковного соблазна в Саратов
ской епархии // Там же. № 10/11. С. 340— 
344; Дело еп. Палладия // РиЦ. 1919. № 3/5. 
С. 39-44; Документы Свящ. Собора Правосл. 
Российской Церкви, 1917-1918 гг. / Отв. ред.: 
А. И. Мраморнов. М., 2013. Т. 2. С. 520, 582; 
Т. 4. С. 53, 115-118, 168, 249-250.
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 334-335; Воробьёв М., прот. Право
славное краеведение: Очерки церк. истории 
Вольска и Саратовского края. М., 2002. С. 85- 
86; Казакевич А. Н. Богослужение // Правосл. 
Москвав 1917-1921 гг. Сб. док-тов и мат-лов. 
М., 2004. С. 404, 652; Мраморнов А. И. Духов
ная семинария в России начала XX века: кри
зис и возможности его преодоления. Саратов, 
2007; Рогозный П. Г. Церковная революция 
1917 г. СПб., 2008. С. 89-92; Соколов А. В. Го
сударство и Правосл. церковь в России, февр. 
1917 - янв. 1918 гг. СПб., 2015. С. 327-328; 
Круглик Ал., прот., Крестников Ю. В. Ново
спасский монастырь: страницы истории: Ист. 
очерк. М, 2018. С. 486-492.

А. И. Мраморнов

ПАЛЛАДИЙ (Писарев-Раев Па
вел Иванович; 20.06.1827, с. Пеше- 
лань Арзамасского у. Нижегород
ской губ.— 5.12.1898, С.-Петербург), 
митр. С.-Петербургский и Ладож
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ский, первый с этим титулом. Сын 
свящ. Иоанна Писарева, позднее слу
жившего в с. Ивановском Арзамас
ского у., с чем связано встречающее
ся ошибочное указание места рож
дения митрополита. Рано лишился 
отца. В Нижегородском ДУ получил 
фамилию Раев. Окончил Нижего
родскую ДС (1848) и Казанскую ДА 
(1852); магистр богословия (ут
вержден 8 окт. 1853 за соч. «При
знаки истинности православного 
христианства и лживости мухам- 
меданства»). С 21 окт. 1852 г. про
фессор логики и психологии Ни
жегородской ДС. С 22 янв. 1855 по 
13 авг. 1858 г. преподавал также та
тар. язык, в 1855/56 уч. г. был биб
лиотекарем семинарии. Женился 
на дочери ключаря нижегородского 
кафедрального собора прот. Иоанна 
Покровского (в монашестве с 1859 — 
архим. Иоаким; f 28 окт. 1878). Про
должил преподавать в семинарии и 
после рукоположения 15 авг. 1856 г. 
во священника к Покровской ц. 
Н. Новгорода. Овдовев, в сент. 1860 г. 
подал прошение о постриге «с остав
лением в должности наставника 
семинарии»; 15 янв. 1861 г. постри
жен в монашество епископом Ни
жегородским Нектарием (Надеж
диным). С 22 дек. 1860 г. исполнял 
должность инспектора Нижегород
ской ДС; утвержден в должности 
15 марта 1861 г. Возведен в сан ар
химандрита 18 февр. 1862 г. С 28 авг. 
1863 г. инспектор, а с 21 дек. 1864 г. 
ректор СПбДС. С 19 янв. 1865 г. член 
С.-Петербургской духовной конси
стории и с 23 февр. помощник глав
ного наблюдателя за преподавани
ем Закона Божия в светских учеб
ных заведениях столицы.

12 дек. 1866 г. П. был утвержден 
епископом Ладожским, 1-м викари
ем С.-Петербургской епархии; хи
ротонисан 18 дек. в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры 
(с участием митрополита Месопо
тамского Макария (Шаммана), про
живавшего в 1866-1867 гг. в С.-Пе
тербурге). Главный наблюдатель за 
преподаванием Закона Божия в свет
ских учебных заведениях столицы, 
председатель Комитета по улучше
нию быта епархиального духовен
ства и Комиссии, рассматривавшей 
проект об учреждении епархиальных 
общин сестер милосердия. В 1866- 
1869 гг. П. приводил к присяге «сер
добольных сестер» С.-Петербургско
го вдовьего дома. Освятил храмы: 
27 сент. 1867 г.— свт. Митрофана Во-

Палладий (Писарев-Раев), 
митр. С.-Петербургский и Ладожский.

Фотография. 90-е гг. XIX в.

ронежского при Покровской общи
не сестер милосердия в С.-Петер
бурге, начальницей которой была 
игум. Митрофания (Розен); 19 нояб. 
1867 г.—- прп. Макария Египетского 
в Горном ин-те. Возглавил праздно
вание 50-летия освящения Андре
евского собора Кронштадта (26 авг. 
1867). Летом 1867 г. проводил реви
зию СПб ДА.

В июле 1869 г., после увольнения 
на покой архиепископа Олонецкого 
и Петрозаводского Аркадия (Фёдо
рова), П. был командирован по Вы
сочайшему повелению в Петроза
водск и Вытегру. 22 июля 1869 г. в 
Вытегре заложил Сретенский храм.

С 15 июля 1869 г. епископ Воло
годский и Великоустюжский. При
был в Вологду 1 окт.; направил одно
го из своих сыновей в Вологодское 
ДУ, другого — в ДС (старший сын, 
Η. П. Раев, в 1916 г. станет последним 
обер-прокурором Синода царской 
России, младший — Владимир — 
доктором медицины). П. обеспечил 
общежитиями все духовные учили
ща епархии, строительство кото
рых осуществилось на изысканные 
им средства (включая собственные 
взносы). Трехэтажное здание об
щежития Вологодского ДУ проекти
ровалось при его личном участии. 
Благодаря распорядительности П. 
удалось быстро отремонтировать се
минарский корпус, сильно повреж
денный при пожаре 5 июня 1872 г. 
Для помощи нуждающимся свое
коштным воспитанникам основал 
при семинарии ссудную кассу, сде
лал в нее первый взнос. Учредил 
«учебно-воспитательный женский 
приют» при вологодском Горне-Ус

пенском жен. мон-ре, в к-ром стали 
обучаться дочери местного духовен
ства. Первоначально приют, приняв
ший всего 10 девушек, располагался 
в кельях настоятельницы. В связи 
с большим количеством желающих 
учиться в 1870—1873 гг. в обители при 
щедрых пожертвованиях П. был по
строен отдельный учебный корпус. 
Заботами епископа в епархии ак
тивизировались строительство но
вых и реконструкция старых храмов. 
Каждое лето П. совершал дальние по
ездки по епархии. В июле 1871 г. по
бывал в Троицкой Ульяновой пуст. 
Устьсысольского у., находившейся 
в 1200 верстах от Вологды. (Посе
щение обители архиереем описано: 
Арсеньев Ф. А. Ульяновский мон-рь 
у зырян: Троицко-Стефановская но- 
вообщежит. обитель. М., 1889. С. 79- 
83). В 1870-1873 гг. постепенно рас
пространил на всю епархию выбор
ное начало при замещении благо
чиннических должностей.

Первый председатель Вологодско
го губ. училищного совета (открыт 
28 дек. 1869). В 1871 г. благословил 
закладку Вологодско-Ярославской 
железной дороги и «положил пер
вую тачку земли», 20 июня 1872 г. 
совершил благодарственный моле
бен при ее открытии.

13 июня 1873 г. П. переведен на 
Тамбовскую кафедру. Граждане Во
логды собрали капитал на учреж
дение в Вологодской ДС стипендии 
имени Π. 1 янв. 1874 г. вологодское 
купечество через городского голову 
А. Е. Волкова, направленного в Там
бов, поднесло епископу список ико
ны «Всемилостивый Спас», «с ад
ресом».

А. К. Галкин
В Тамбове П. прежде всего занял

ся переустройством семинарского 
и училищного общежития. В 1875 г. 
для общежития был куплен дом на 
ул. Большой (ныне Советская). По
печением П. был начат процесс при
обретения нового здания для Шац
кого духовного уч-ща и Липецкого 
духовного уч-ща (см. подробнее: По
кровский. 1899). При П. в 1875 г. жен. 
община г. Козлова (ныне Мичу
ринск), существовавшая с 1858 г., 
была преобразована в общежитель
ный мон-рь в честь Боголюбской 
иконы Божией Матери. П. иниции
ровал устройство епархиального 
свечного завода.

В период управления П. была 
благоустроена Вышенская мужская 
пуст. (Вышенский в честь Успения 



Пресвятой Богородицы монастырь), 
в к-рой пребывал на покое бывш. 
епископ Тамбовский свт. Феофан За
творник (Говоров), а настоятелем 
был архим. Аркадий (Честонов). 
В 1874 г. в обители началось строи
тельство теплого каменного собо
ра Рождества Христова; возведены 
2-этажный корпус для больных на
сельников и для «неусыпаемого 
чтения» Псалтири, а вне ограды ·— 
3 странноприимных дома, в т. ч. 
каменный. По ходатайству архие
рея в 1876 г. Синод разрешил прини
мать в г. Тамбове ежегодно с 1 июля 
на один месяц чудотворную Вышен- 
скую Казанскую икону Божией Ма
тери (см. Казанская икона Божией 
Матери) из Вышенской пуст, в па
мять об избавлении в 1871 г. Тамбо
ва и окрестностей от эпидемии ази
атской холеры по молитвам жителей 
перед этим чудотворным образом 
(Повествование о чудотворной ико
не Божией Матери «Казанская-Вы- 
шенская». Рязань, 2003. С. 21,27-32). 
П. переписывался и лично встре
чался со свт. Феофаном (Говоро
вым) (см. письма № 404 от 17 сент. 
1876 г. и № 442 от 22 дек. 1885 г. // 
Феофан Затворник, свт. Собр. пи
сем. М., 1898. Вып. 3).

11 мая 1875 г. П. открыл Тамбов
ское Казанское Богородичное мис
сионерское братство, организовав
шее миссионерскую работу в епар
хии, стал его главным покровителем. 
В 1877 г. в Тамбовском жен. епархи
альном уч-ще, а затем в Тамбовской 
семинарии были учреждены сти
пендии имени П.

9 сент. 1876 г. П. переведен на Ря
занскую и Зарайскую кафедру. По 
его поручению в 1877 г. были состав
лены описание строений архиерей
ского дома и их состояния, опись 
его ризницы (ΓΑΡΟ. Ф. 960. Оп. 2. 
Д. 13-13а. Св. 2.1877 г.; Оп. 2. Д. 64а. 
Св. 5.1877 г.; Мелетия (Панкова), Си
нельникова. Постройки 2014. С. 391— 
393); велось церковное строительст
во, в т. ч. в г. Рязани: в Борисо-Глеб- 
ском храме в 1880 г. «распростране
ны» придельные церкви — северная, 
свт. Василия Рязанского, и южная, 
Боголюбской иконы Божией Мате
ри. По прошению борисоглебских 
прихожан П. исходатайствовал раз
решение Синода праздновать день 
памяти св. Василия, епископа Ря
занского, 3 июля и совершать еже
годно 10 июня, «в день памяти пе
ренесения мощей первосвятителя, 
крестный ход из Борисо-Глебской 
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церкви в кафедральный собор при 
участии всего городского духовенст
ва», что было отменено после убий
ства ими. Александра II Николаеви
ча (Соколов. 1904. С. 29-30); продол
жалось благоустроеиие обителей: 
Иоанна Богослова апостола мужско
го монастыря на средства москов
ского купца Д. И. Хлудова;рязанско
го в честь Казанской иконы Божией 
Матери женского монастыря.

По инициативе П. в Рязани была 
учреждена эмиритальная (т. е. стра
ховая) касса для обеспечения пред
ставителей духовенства и членов их 
семей пенсиями, пособиями и проч. 
Архиерей основал попечительство 
о бедных воспитанниках Рязан
ской ДС. Одним из первых благо
творителей стал рязанский поме
щик А. И. Кошелев, славянофил и 
публицист, пожертвовавший 1 тыс. р. 
(ΓΑΡΟ. Ф. 1280. Оп. 1. Д. 928. 1877 г. 
Л. 116).

27 февр. 1877 г. на общем собрании 
Рязанского отделения Православ
ного миссионерского об-ва П. пред
ложил организовать в Рязани мис
сионерское духовно-просветитель
ное братство свт. Василия Рязан
ского, чтобы, как сказано в уставе, 
«удовлетворять духовным нуждам 
и потребностям православного на
селения епархии через распростра
нение света христовой веры в среде 
и между сектантами и раскольни
ками» (Рязанские ЕВ. 1877. № 18. 
С. 357). При братстве, открытом 
архиереем 16 мая того же года, име
лось училище для «магометан». Пер
воначально к делу миссии П. плани
ровал привлекать и мирян, считая, 
что ответственность за просвеще
ние лежит «на самом христианском 
обществе», а не является «обязан
ностью исключительно только ду
ховных лиц». Однако осуществить 
это намерение не удалось. При брат
стве действовали епархиальная б-ка, 
книжный склад, типография с пе
реплетной мастерской, редакция и 
издательство периодических жур
налов «Рязанские ЕВ» и «Миссио
нерский сборник» (по инициативе 
П. издавался с 1880) — один из 
старейших миссионерских журна
лов России. Тогда же П. выступил 
с инициативой создания при брат
стве учреждения для хранения па
мятников церковной истории. Оп
ределением от 20 дек. 1878 — 9 янв. 
1879 г. Синод разрешил открытие 
Рязанского древлехранилища. Чле
ны братства вели активную работу 

по его организации, сбору рукопи
сей и старопечатных книг, грамот, 
фотографий, рисунков памятников 
церковной архитектуры.

При Рязанской ДС архиерей ор
ганизовал публичные чтения и со
беседования как средство «ослаб
ления раскола, а также образования 
верующих». Подготовку и проведе
ние чтений П. поручил ректору се
минарии прот. В. И. Гаретовскому.

П. ходатайствовал перед Синодом 
о преобразовании Рязанского духов
ного сиротовоспитательного жен. 
приюта в епархиальное жен. духов
ное уч-ще (РЕЖДУ). 8 сент. 1877 г. 
ходатайство было удовлетворено, 
училище стало 3-классным. В 1878 г. 
по инициативе П. на июньском епар
хиальном съезде представители ду
ховенства приняли решение о воз
ведении для РЕЖДУ нового камен
ного здания и выделили средства на 
приобретение усадьбы под строитель
ство. Вскоре была создана особая ко
миссия, купившая за 30 тыс. р. усадь
бу надворного советника И. М. Кед
рова на ул. Владимирской (ныне ул. 
Свободы). Первоначально предпо
лагали приспособить под учебное 
заведение имеющиеся постройки 
усадьбы, а к строительству нового 
здания РЕЖДУ приступить через 
20 лет. П. благословил учредить Со
вет по строительству уч-ща и утвер
дил его председателем свящ. Фео- 
филакта Антоновича Орлова, кли
рика кафедрального собора. Орлов 
обратился к П. с проектом «незамед
лительной» постройки нового ка
менного здания уч-ща, предложил 
начать сбор пожертвований, обра
тившись за материальной поддерж
кой в т. ч. и к выпускникам Рязан
ской ДС, и получил от архиерея 
благословение. Благодаря актив
ной деятельности о. Феофилакта 
строительство корпуса началось уже 
в 1879 г., 24 июня П. совершил при 
его закладке чин освящения. В 1879— 
1881 гг. «Рязанские ЕВ» опублико
вали более 1 тыс. фамилий с ука
занием пожертвованных сумм; все
го на строительство пожертвовали 
45 тыс. р. Строительство РЕЖДУ 
удалось завершить к кон. сент. 
1881 г., 1 окт. училище было пере
ведено в новое здание (к 2019 
в нем размещается Рязанский ГУ). 
По благословению П. в новом зда
нии «в выступающем центральном 
ризалите, над парадным крыльцом» 
была устроена домовая Покровская ц. 
с 5-ярусным иконостасом работы 
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рязанского художника-иконописца 
Николая Васильевича Шумова. 
22 окт. 1881 г. по благословению П. 
епископ Михайловский, викарий 
Рязанской епархии Августин (Гуля- 
ницкий) освятил храм и все здание 
(Лучинский А. Мат-лы для истории 
Рязанского епархиального жен. учи
лища // Рязанские ЕВ. Неофиц. отд. 
1909. №4. С. 151).

С именем П. связан новый этап 
деятельности Рязанского церковно
исторического комитета, к-рая к сер. 
1860-х гг. почти прекратилась. В сент. 
1879 г. архиерей распорядился во
зобновить работу комитета.

В период русско-тур. войны (1877— 
1878) П. через храмы и мон-ри епар
хии инициировал сбор денежных по
жертвований, теплых вещей и белья 
для воинов. В 1878 г. было опубли
ковано предложение, поданное П. 
в Рязанскую консисторию, о сборе 
пожертвований на приобретение 
морских судов добровольного фло
та России (см.: Рязанские ЕВ. 1878. 
Приб. № 10. С. 165-167). 25 июня 
1882 г. в Москве скоропостижно 
скончался военачальник, генерал 
от инфантерии М. Д. Скобелев. По
гребение генерала по его завещанию 
состоялось в родовом имении Ско
белевых Заборове в с. Спасском Риж
ского у. Рязанской губ., на террито
рии Рязанской епархии. П. в числе 
ми. высших церковных иерархов 
участвовал в совершении чина от
певания и погребения генерала.

В Рязанском историко-архитек
турном музее-заповеднике находит
ся портрет архиепископа работы ху
дожника-иконописца Н. В. Шумова 
(?), выпускника Имп. Академии ху
дожеств (холст, масло. 90x71 см. 
2-я пол. XIX в. РИАМЗ. КП-16602).

Мон. Мелетия (Панкова)
28 апр. 1879 г. П. был вызван в сто

лицу для присутствия в Синоде, где 
оставался до 15 сент. 1882 г. Возве
ден в сан архиепископа 12 апр. 1881 г. 
в С.-Петербурге и 21 авг. 1882 г. на
значен на Казанскую кафедру, при
был в епархию 13 дек. К этому вре
мени Казань уже два с половиной 
года, после отъезда в мае 1880 г. ар
хиепископа Сергия (Ляпидевского), 
оставалась без правящего архиерея, 
руководство до апр. 1882 г. осуществ
лял викарный еп. Павел (Вильчин- 
ский; f 1908). П. стал первым Казан
ским архипастырем из выпускников 
Казанской ДА.

15 мая 1883 г. П. принимал учас
тие в торжествах коронования имп. 
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Александра IIIАлександровича и имп. 
Марии Феодоровны.

На Казанской кафедре состоял по
печителем миссионерского братст
ва свт. Гурия, членом попечительст
ва при семинарской Иоанно-Бого
словской ц. для оказания пособия 
беднейшим воспитанникам и др.

По ходатайству П. Синод выде
лил крупные суммы на семинарское 
строительство. Работы начались в 
1887 г. и завершились через 2 года. 
Фасады главного корпуса и фли
гелей, выходящих на Сибирский 
тракт (ныне ул. Н. Ершова), оста
лись прежними, но масштабные при
стройки увеличили площадь акаде
мических корпусов более чем вдвое. 
При П. были созданы 3 благотвори
тельных «Общества вспомощество
вания недостаточным учащимся» — 
при Казанской ДА, семинарии и ду
ховном училище.

В 1884 г. по инициативе обер-про
курора Синода К. П. Победоносцева 
по всей стране стали открываться 
церковноприходские школы. К сер. 
1885 г. в Казанской епархии действо
вали 176 церковноприходских школ. 
В том же году П. созвал в Казани 
съезд архиереев Поволжья и Урала, 
посвященный школьному вопросу. 
Он учредил при Казанской ДС об
разцовую церковноприходскую шко
лу, в к-рой все семинаристы проходи
ли практику. П. был против полити
ки Победоносцева, направленной на 
уменьшение роли земств в школь
ном образовании. В Казанской епар
хии сложились добрые отношения 
между земствами и епархиальным 
училищным советом, земские школы 
не закрывали и не передавали Цер
кви. Будучи учеником Н. И. Ильмин- 
ского, архиерей поддерживал его пе
дагогическую и миссионерскую си
стему. 15 янв. 1883 г. он своим указом 
разрешил совершать богослужения 
на инородческих языках без всяких 
ограничений. Во вновь создаваемые 
церковноприходские школы в ино
родческих деревнях назначали учи
телей соответствующих националь
ностей, занятия велись на родных 
языках, хотя во мн. соседних епархи
ях местные училищные советы тре
бовали обучать детей только на рус. 
языке. Съезд архиереев 1885 г. по на
стоянию П. одобрил обучение на 
родных языках, что имело большое 
значение для распространения си
стемы Ильминского и в церковно
приходских, и в земских школах (Ли- 
паков. 2007. С. 252-253).

П. осуществлял поездки по епар
хии 2-3 раза в год, чаще всего он по
сещал инородческие приходы. Каж
дый год П. по неск. дней находился 
в Черемисском во имя архангела 
Михаила мужском монастыре. Мона
стырям он уделял большое внима
ние. В 1886 г. по благословению II. 
была открыта Черемисская жен. бо
гадельня, впосл. царёвококшайский 
Богородице-Сергиевский женский мо
настырь. Благодаря содействию П. 
в казанском Богородицком мужском 
монастыре был построен большой 
корпус с домовой Крестовоздви- 
женской ц. (1882-1887). Др. строи
тельную инициативу П. казанское 
общество восприняло неоднознач
но. Сооруженный в сер. XVII в. со
бор казанского во имя святого Иоан
на Предтечи мужского монастыря 
с завершением в виде 3 шатров при
шел в ветхое состояние и архиепи
скоп решил снести этот храм и по
строить новый, что вызвало про
тесты архитекторов и профессоров, 
требовавших сохранить памятник 
архитектуры (Остроумов В. П. Ка
зань: Очерки по истории города и ар
хитектуры. Каз., 1978. С. 52-53). Но
вый собор ( 1886-1894; архитекторы 
Π. М. Тюфилин и Л. К. Хрщонович), 
возведенный в рус. стиле, стал про
сторнее прежнего и сохранил глав
ные композиционные особенности 
своего предшественника.

Д. Б. К.
29 сент. 1887 г. П. назначен экзар

хом Грузинского Экзархата Русской 
Православной Церкви. 17 нояб. он 
въехал в Грузию, к вечеру был в 
мцхетском кафедральном соборе 
Светицховели, где его встретили 
епископ Алавердский Виссарион 
(Дадиани), столичные клирики и 
местный причт. На следующий день 
утром П. прибыл в Сиони, нового 
экзарха встречали епископы Горий- 
ский свт. Александр (Окропиридзе) 
и Алавердский Виссарион (Дадиа
ни), духовенство города, предводи
тель дворянства Тифлисской губер
нии кн. И. К. Багратион-Мухранский 
(Мцкемси (Пастырь): Ж. Тифлис, 
1887. № 25. С. 3-4 (на груз. яз.)).

Прежде всего П. стремился испра
вить натянутые отношения, сложив
шиеся между груз, общественностью 
и его предшественником архиеп. Пав
лом (Лебедевым): по замечанию пре
подавателя Тифлисской ДС И. Гор- 
тинского, «в Грузинском Экзархате 
в то время бушевали страсти, и насе
ление было очень возбуждено против 
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бывшего экзарха». П. довольно бы
стро расположил к себе как мирян, 
так и духовенство, проявив «благо
творное влияние, такт, сердечное от
ношение» (Гортинский. 1892. С. 65). 
Во время свирепствовавшей в то 
время эпидемии холеры он личным 
примером ободрял паству. Экзарх 
охотно общался с представителями 
груз, интеллигенции и с паствой, 
совершал архипастырские поездки. 
Так, 27 июля 1888 г. П. выехал в Хеви, 
где осмотрел ц. вмч. Георгия и цер
ковноприходскую школу, затем цер
кви в Коби и Степанцминде, где бе
седовал с известным груз, писателем 
А. Казбеги о вероисповедании мест
ного населения (Иверия: Газ. Тиф
лис. 1888. № 168. С. 1-2 (на груз. яз.)). 
Осенью 1888 г. по Закавказью вмес
те со своим двором путешествовал 
имп. Александр III Александрович. 
28 сент. имп. кортеж прибыл в Тиф
лис, П. встретил царя в тифлисском 
Сиони и в своей речи назвал Гру
зию «драгоценной жемчужиной на 
российской царской короне». 25 дек. 
император пожаловал II. бриллиан
товый крест для ношения на клобу
ке (Гортинский. 1892. С. 56; Могзау- 
ри (Путник): Ж. Тифлис, 1901. № 5. 
С. 479-481 (на груз. яз.)).

По инициативе грузинских уче
ных Д. 3. Бакрадзе, прав. Евфимия 
Такашивили, Ф. Жордании и при со
действии П. в 1888 г. в Тифлисе был 
открыт Церковный музей, ставший 
древлехранилищем груз, рукописей 
и предметов церковного искусства 
(подробнее см. в ст. Институт ру
кописей имени Корнелия Кекелидзе}. 
При П. усилилась миссионерская 
деятельность «Общества восстанов
ления православного христианства 
на Кавказе», председателем кото
рого он стал: были учреждены 4 но
вые миссионерские должности; от
крыт миссионерский отдел в Гурий
ско-Мингрельской епархии; обновле
ны многие древнегруз. монастыри 
и храмы, находившиеся в плохом 
состоянии (Светицховели, Бодбе, 
Тбилисский Сиони, Никози, Самтави- 
си, Кацарети, Сапара, Успенский со
бор в Телави, церкви в Курмухи, Цу- 
нари, Местиа, Тигви, Нузале, Супи 
и др.); разработаны проекты реор
ганизации Владикавказской жен. 
школы (привлечение к обучению 
природных осетинок, а не дочерей 
местного рус. священства) и органи
зации в Сухуме (Абхазия) ДУ по об
разцу Александровского Ардонско- 
го ДУ в Сев. Осетии; открыты но

вые приходы в Шида-Картли (Юж. 
Осетия) и Эриванской губ. 4 июня 
1888 г. в с. Салугардон в Сев. Осе
тии состоялся съезд учителей школ 
общества. Во время управления П. 
Экзархатом число церковноприход
ских школ в Карталино-Кахетин
ской епархии выросло с 20 до 100, 
по его ходатайству средства на их 
содержание (9900 р. ежегодно) ста
ло отчислять губ. земство. В Тиф
лисе в р-не Пески, где компактно 
проживали сектанты, был устроен 
правосл. молитвенный дом с цер
ковной школой; в апр. 1892 г. дом 
был освящен как ц. Покрова Преев. 
Богородицы (названа 1-й миссио
нерской). В тот же период в Тифли
се на Андреевской пл. была устроена 
2-я миссионерская церковь (Гортин
ский. 1892. С. 52-56, 65). II. основал 
ж. «Духовный вестник Грузинского 
Экзархата» (1890), где помимо офиц. 
хроники публиковали статьи, посвя
щенные истории Грузии и Грузин
ской Православной Церкви. По хо
датайству П. в 1890 г. в Тифлисской 
ДС впервые было введено изучение 
истории Грузинской Церкви (в 4-м 
и 5-м классах). Современники так
же отмечали, что П. был ценителем 
церковного пения. 18 дек. 1891 г. в 
Тифлисе пышно отмечали 25-летие 
его епископского служения (ДВГЭ. 
1892. № 2. С. 31-35).

К концу правления П. в Гурийско- 
Мингрельской епархии в связи с уп
разднением груз, языка в церков
ноприходских школах и духовных 
уч-щах произошло серьезное проти
востояние между российскими чи
новниками и груз, духовенством и 
интеллигенцией. С груз, стороны 
протест возглавили епископ Гурий
ско-Мингрельский Григорий (Да- 
диани) и мегрельский кн. Н. Д. Да- 
диани. В Тифлисе Дадиани посетил 
П. и просил оставить груз, язык для 
преподавания в Мегрелии. При со
действии П. проблема была решена, 
и Дадиани опубликовал открытое 
благодарственное письмо П. (Иве
рия. 1905. № 9. С. 3-4).

Теплое отношение паствы к П. со
хранилось и после нескольких непо
пулярных среди груз, общественно
сти решений: переосвящения тиф
лисской церкви в р-не Дидубе, по
священной Иверской иконе Божией 
Матери, в честь Казанской иконы 
Божией Матери; указания под уг
розой штрафа крестить только с те
ми именами, к-рые есть в месяцесло
ве РПЦ.

18 окт. 1892 г. П. был назначен на 
С.-Петербургскую кафедру с возве
дением в сан митрополита. 7 нояб. на 
прощание с П. прибыли все архиереи 
Грузинского Экзархата, духовенст
во, сотрудники синодальной конто
ры и др. В своей речи свт. Александр 
(Окропиридзе) выразил признатель
ность П. за то, что благодаря его уси
лиям почти при каждом груз, храме 
были основаны приходские школы. 
8 нояб. П. отслужил последнюю ли
тургию в Сиони; 9 нояб. его посетили 
представители тифлисского дворян
ства во главе с губ. предводителем 
Л. А. Магалашвили. П. преподнесли 
альбом в серебряном переплете с фо
тографиями древних храмов Гру
зии и с надписью: «Принес ты мир 
и благословение. Благодарная Гру
зия. 1887-1892 гг.». 10 нояб. после мо
лебна П. отбыл в Мцхету и затем во 
Владикавказ (Мцкемси. 1892. № 21. 
С. 1-6). Теме прощания П. с паствой 
и его биографии был отведен весь 
ноябрьско-декабрьский номер «Ду
ховного вестника Грузинского Эк
зархата» (ДВГЭ. 1892. № 22/23).

Современники по-разному оце
нивали деятельность П. в Грузии: 
если сщмч. Кирион III (II) (Садза- 
глшивили; католикос-патриарх Гру
зии в 1917-1918) писал о П. как 
о добром, сердечном пастыре, уп
равлявшем паствой в духе кротости, 
миролюбия, благочестия и любви 
(Е. К. 1901. С. 29), то католикос-пат
риарх всей Грузии Каллистрат (Цин- 
цадзе), напротив, обвинял его в вы
сокомерии, честолюбии, безжалост
ности. О хорошем отношении груз, 
общества к периоду управления П. 
Грузинским Экзархатом свидетель
ствует то, что публикации о П. про
должали размещать на страницах 
«Духовного вестника Грузинского 
Экзархата» даже после отъезда П. 
из Грузии: это заметки о получен
ных им наградах и назначениях 
(ДВГЭ. 1893. № 4. С. 2; 1895. № 2. 
С. 1; 1896. № И. С. 5-6), публика
ции его речей, произнесенных при 
вступлении на С.-Петербургскую ка
федру (Там же. 1893. № 1. С. 19—26) 
и на коронации имп. Николая II 
Александровича (Там же. 1896. № 12. 
С. 14-18), некролог (Там же. 1898. 
№ 24. С. 1) и др.

Диак. Георгий Мачуришвили
9 сент. 1892 г. Победоносцев, из

вестив имп. Александра III о кон
чине митрополита Новгородского 
и С.-Петербургского Исидора (Ни
кольского), предложил кандидатуру
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П. как возможного преемника, на
звав его «человеком разумным, до
ступным рассуждению и совету, 
ласковым и приятным в обраще
нии, энергическим и подвижным...» 
(Победоносцев К. П. Письма к Алек
сандру III. М„ 1926. Т. 2. С. 265).

П. в сане митрополита С.-Петер
бургского и Ладожского, священно- 
архимандрит Александро-Невской 
лавры, первенствующий член Си
нода, прибыл в столицу 19 нояб. 
1892 г. В первый же год управления 
С.-Петербургской епархией П. уст
роил свечной завод (выпускал про
дукцию с сент. 1893) и епархиаль
ную богадельню, 4-этажное здание 
которой (Александро-Мариинский 
дом призрения заштатного и сирот
ствующего духовенства) выстроено 
в 1898-1899 гг. (архит. Η. Н. Нико
нов). По инициативе П. с 1895 г. из
давался еженедельный печатный 
орган — «С.-Петербургский духов
ный вестник» (редактор — свящ. 
Философ Орнатский). В связи со 
значительным ростом населения 
С.-Петербурга архиерей провел че
рез Синод постановления об увели
чении штата для большинства при
ходских храмов города на 1 священ
ника и 1 псаломщика. Поддержал 
организацию в 1894 г. в столице са
мостоятельного эст. прихода с со
держанием от казны; его настояте
лем назначил выпускника СПбДА 
Π. П. Кульбуша (см.: Платон, сщмч., 
епископ Ревельский). В 1895 г. эс
тонский приход учрежден в Иван
городе, в 1897 г. вакансия штатного 
эст. священника открылась при Пав
ловском соборе г. Гатчины. Кроме 
создания эст. приходов в епархии 
П. способствовал росту числа церк
вей Общества распространения ре
лигиозно-нравственного просвеще
ния в С.-Петербурге. 8 нояб. 1893 г. 
освятил каменный Троицкий храм 
об-ва на Стремянной ул. Времен
ную деревянную церковь, действо
вавшую при его строительстве, об-во 
перенесло к Варшавскому вокзалу, 
где она была освящена в честь Вос
кресения Христова. В 1898 г. при ней 
начало работать Александро-Нев
ское братство трезвости, в первые 
же дни в братство записался 151 чел. 
В 1898 г. П. благословил устройст
во 3-го храма об-ва, на Выборгской 
стороне. П. оказал редкую честь про
тоиерею Казанского собора Михаи
лу Соколову, организатору общест
ва и главному устроителю епархи
ального свечного завода — в июне

1895 г. П. вместе с епископом Гдов- 
ским Назарием (Кирилловым) сопро
вождал гроб с телом Соколова от во
рот лавры до места погребения на 
Никольском кладбище.

По благословению П. празднова
ние явления Тихвинской иконы Бо
жией Матери (26 июня) в кафед
ральном Исаакиевском соборе, где 
находился чтимый список иконы, 
стало совершаться «с небывалой 
прежде в этот день торжествен
ностью, усилившею приток бого
мольцев». П. закрепил почитание 
иконы Божией Матери «Всех скор
бящих Радость» «с грошиками» 
строительством каменного храма на 
месте чудесных событий 23 июля 
1888 г. (заложил 12 июня 1894). Ра
нее, в апр. 1893 г., по рапорту П. Си
нод учредил отдельный штат при
чта при ближайшей приходской 
Борисоглебской ц. для постоянно
го заведования Скорбященской ча
совней «на Стеклянном», где нахо
дилась икона. С особой церемонией 
происходила в 1893 г. закладка де
ревянной ц. ап. Петра в Лахте близ 
С.-Петербурга (на месте «челове
колюбивого подвига» имп. Петра I, 
к-рый, по преданию, осенью 1724 г. 
спас солдат с тонувшего бота). Чин 
закладки в присутствии адмирала 
К. Н. Посьета митрополит совершил 
вместе с еп. Гдовским Николаем (На
лимовым). При освящении церкви 
31 июля 1894 г. митрополиту сослу
жили новый епископ Гдовский На- 
зарий (Кириллов) и прот. Иоанн 
Кронштадтский', присутствовал По
бедоносцев. 25 марта 1895 г. П. участ
вовал в открытии Ксенинского ин-та 
в бывш. Новониколаевском дворце, 
возглавил молебен в Высочайшем 
присутствии. В Александро-Невской 
лавре по его распоряжению была 
реконструирована братская трапез
ная, примыкающая к Митрополичье
му дому со стороны сада. Над вхо
дом в трапезную палату, на балконе, 
23 марта 1897 г. митрополит освя
тил ц. в честь Покрова Преев. Бого
родицы и во имя прп. Палладия (пам. 
28 янв.). 21 июля 1896 г. он заложил 
первый в столице дом трудолюбия 
(набережная Обводного канала, 179). 
12 авг. 1897 г. П. в присутствии имп. 
Николая II и Президента Франции 
Ф. Фора возглавил молебен при за
кладке Троицкого моста, за к-рым 
обычные многолетия были дополне
ны многолетием «президенту Фран
цузской Республики и всему фран
цузскому народу».

По благословению П. построены 
мн. рус. храмы в Зап. Европе: Ни
кольский посольский (1893-1899) 
в Вене, кладбищенский святых Кон
стантина и Елены (1893-1896) в Те
геле близ Берлина, апостолов Пет
ра и Павла (1893-1897) в Карлсба
де (ныне Карлови-Вари), арх. Ми
хаила (1894) в Каннах, свт. Е1иколая 
(1895) в Штутгарте, Всех святых 
(1896-1899) в Бад-Хомбурге, равно
ап. Марии Магдалины (1897-1899) 
в Дармштадте, прп. Сергия Радонеж
ского (1898-1901) в Бад-Киссингене.

24 окт. 1893 г. II. возглавил хиро
тонию епископа Кирилловского На- 
зария (Кириллова), 13 нояб. став
шего епископом Гдовским, 2-м ви
карием столичной епархии. 17 июля 
1894 г. П. хиротонисал во епископа 
архим. Питирима (Окнова), буд. мит
рополита Петроградского и Ладож
ского. В 1896 г. принял в епархию 
вдового казанского свящ. Василия 
Муратовского, окончившего Казан
скую ДА. Постриженный 9 нояб.
1896 г. в крестовой церкви Алексан
дро-Невской лавры с именем Вениа
мин, он уже 26 окт. 1897 г. занял ново- 
учрежденную кафедру 3-го викария 
С.-Петербургской епархии с титу
лом епископа Ямбургского (в 1924- 
1927 гг. обновленческий митропо
лит Ленинградский, с 1927 до кон
чины в 1930 —- Московский). 19 окт.
1897 г. П. возглавил хиротонию во 
епископа Люблинского архим. Ти
хона (Беллавина) (впосл. патриарх 
Московский и всея России). С пере
водом еп. Назария на Олонецкую 
кафедру, 21 окт. 1897 г., Гдовское ви- 
кариатство осталось незамещенным. 
В итоге у митрополита остались 
2 викария: 1-й (Нарвский) — Иоанн 
(Кратиров) и 3-й (Ямбургский), 
а 2-й отсутствовал. Большое дове
рие П. оказал 2 иеромонахам — вы
пускникам СПбДА 1896 г.: Сергий 
(Тихомиров) занял пост инспектора 
С-ПбДС, Никодим (Кононов) — смот
рителя Александро-Невского ДУ. 
В то же время у ректора СПбДС 
архим. Иннокентия (Фигуровского) 
«возникли недоразумения» с митро
политом, и его в 1895 г. (через год по
сле назначения) перевели на долж
ность настоятеля московского в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы мо
настыря. При П. 8 февр. 1895 г. прот. 
Иоанн Кронштадтский был назна
чен настоятелем Андреевского собо
ра Кронштадта; ему ежегодно предо
ставлялся 2-месячный летний от
пуск для путешествий по разным
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епархиям, с правом служения литур
гий в любом храме по пути. Прот. 
Иоанн неоднократно сослужил П. 
при освящении приходских и домо
вых храмов; нередко сам возглав
лял закладку храмов на окраинах 
С.-Петербурга.

П. как первенствующий член Си
нода участвовал в основных собы
тиях и церемониалах, связанных 
с кончиной имп. Александра III и 
началом царствования имп. св. Ни
колая II Александровича. Среди них: 
панихиды, литии и погребение 7 нояб. 
1894 г. имп. Александра III; 14 нояб. 
1894 г. встреча имп. Николая II с имп. 
св. Александрой Феодоровной в Казан
ском соборе, куда они прибыли после 
венчания в соборе Зимнего дворца, 
14 мая 1896 г. коронация нового им
ператора (П. подносил царские ре
галии, прочитал молитву с коле
нопреклонением, в конце литургии 
совершил миропомазание и при
частил царицу), 28 нояб. 1895 г. по
гребение вел. кн. Алексея Михайло
вича (f 18 февр. 1895 в Сан-Ремо).

П. был крупным жертвователем. 
Являлся главным попечителем 
Имп. Человеколюбивого общества 
(с 21 дек. 1892). В день прибытия 
в С.-Петербург тела имп. Александ
ра III распорядился приготовить на 
личные средства и от имени братии 
Александро-Невской лавры 2 тыс. 
обедов для беднейших жителей сто
лицы, 20 апр. 1895 г., спустя полго
да со дня кончины, было роздано 
1 тыс. обедов, в годовщину —1,5 тыс. 
В местах раздачи обедов лаврская 
братия служила панихиды. В честь 
коронования имп. Николая II от мит
рополита и братии Александро-Нев
ской лавры 14-16 мая 1896 г. было 
роздано 5 тыс. обедов. В «ознамено
вание благополучного разрешения 
от бремени» вел. кнг. Ксении Алек
сандровны (июль 1895) П. передал 
3 тыс. р. на постройку церкви со 
школой в Северо-Уссурийском крае; 
в честь рождения вел. кнж. Ольги 
Николаевны (нояб. 1895) от себя и 
от лавры пожертвовал 4 тыс. р. на 
устройство домовой церкви в одном 
из домов трудолюбия в С.-Петербур
ге. К 25-летию Исидоровского епар
хиального уч-ща (1895) братия лав
ры по предложению П. пожертвова
ла 3 тыс. р. на его нужды и обязалась 
финансировать создаваемый по ини
циативе митрополита Фонд для на
значения пенсий и пособий трудив
шимся в училище, перечисляя еже
годно по 3 тыс. р. В 1897 г. предоста

вил значительную сумму на нужды 
летних педагогических курсов для 
учителей церковноприходских школ.

П. поддерживал экуменические 
связи между различными религи
озными орг-циями. Находившееся 
в С.-Петербурге летом 1895 г. чрезвы
чайное абиссинское посольство во 
главе с 2 принцами и епископом 
Харрарским неоднократно присут
ствовало за богослужениями П., при
чем митрополит приглашал еписко
па в алтарь. 27 июня П. принял по
сольство в своих покоях. Обращаясь 
к гостям как к «единоверным брать
ям» («разница в обрядах не есть су
щественное»,— подчеркнул он), вы
сказал пожелание: «Пусть Абисси
ния присылает сюда своих юношей 
учиться в духовных академиях — 
все это будет способствовать едине
нию церквей». При отъезде в США 
через Лондон в окт. 1895 г. епископа 
Алеутского Николая (Зиорова) по
ручил ему засвидетельствовать от 
своего лица почтение архиепископу 
Кентерберийскому. 16 февр. 1896 г. 
П. принял викарного епископа Лон
донского диоцеза Дж. Уилкинсона, 
к-рый на следующий день присутст
вовал на акте СПбДА. В мае 1896 г. 
в Москве П. получил послание архи
епископа Кентерберийского Эдуар
да Кантуара, переданное епископом 
Питерборо Мандеом Крейтоном, на
правленным на коронацию имп. Ни
колая II. 25 марта 1898 г. в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры 
П. совершил чин воссоединения с 
Православной Церковью прибыв
ших из Урмии несторианских еп. 
Ионы (Маравгина), 3 священников 
и диакона. Для утверждения в Пра
вославии паствы еп. Ионы в тот же 
день была учреждена Урмийская 
духовная миссия.

Считается, что периоды управле
ния П. Казанской и Карталинской 
кафедрами были более плодотвор
ными, чем пребывание во главе выс
шего церковного управления. Через 
2 года после перевода в столицу здо
ровье П. заметно пошатнулось. 2 сент.
1897 г. с сыном-врачом В. П. Раевым 
он ненадолго отбыл на лечение в 
Крым. 1 окт. 1898 г. у П. случился 
«припадок», и с 3 окт. С.-Петербург
ской епархией временно управлял 
епископ Нарвский Иоанн. Митропо
лит был погребен в Исидоровской ц. 
Александро-Невской лавры. Отпева
ние в Троицком соборе лавры 8 дек.
1898 г. совершили присутствовав
шие в Синоде митрополит Киевский 

Иоанникий, архиепископы Фин
ляндский Антоний, Тверской Ди
митрий (Самбикин), еп. Гурий (Охо- 
тин) и оба викария покойного — 
епископы Нарвский Иоанн и Гдов- 
ский (до 3 дек. 1898 — Ямбургский) 
Вениамин. В собор прибыли вел. 
князья Павел Александрович, Кон
стантин и Димитрий Константино
вичи, Михаил Николаевич и Сергий 
Михайлович. После погребения сы
новья П. устроили для бедных жи
телей столицы 1000 поминальных 
обедов. При закрытии Исидоров
ской ц. в 1932 г. останки митропо
литов Исидора и П. были перенесе
ны на Братское кладбище лавры 
(сев.-зап. часть Никольского клад
бища) и захоронены рядом с моги
лой митр. Антония (Вадковского). 
В сер. 2010-х гг. над их погребения
ми установлены гранитные 8-ко- 
нечные кресты взамен деревянных.

На годичном собрании Имп. ака
демии наук 3 дек. 1894 г. II. был из
бран ее почетным членом. Почетный 
член С.-Петербургского и Казанско
го ун-тов, Военно-медицинской ака
демии, всех 4 духовных академий. 
Награжден орденами: св. Анны 2-й 
(1865) и 1-й (1872) степени, св. Вла
димира 3-й (1869), 2-й (1878) и 1-й 
(1895) степени, св. Александра Нев
ского (1886, бриллиантовые знаки - 
1892), а также иностранными: Спа
сителя Большого Креста (Греция), 
кн. Даниила Черногорского 1-й сте
пени (Черногория) и Таковского 
креста 1-й степени (1897, Сербия). 
Арх.: РГИА. Ф. 684; Ф. 796. Оп. 147. Д. 1899; 
Ф. 802. Оп. 9. Д. 23. Л. 2 об.; ΓΑΡΟ. Ф. 625. 
Оп. 4. Д. 76а. Л. 12 об,- 15; Д. 163. Л. 66; Ф 627. 
Оп. 234. Д. 605. Св. 43; Оп. 240. Д. 1. Св. 152. 
Л. 64 об.; Ф. 974. Оп. 2. Д. 12; Ф. 960. Оп. 2. 
Д. 13-13а. Св. 2; Ф. 960. Оп. 2. Д. 64а. Св. 5; 
Ф. 1280. Оп. 1. Д. 527. Л. 231 об.; Д. 928.1877 г. 
Л. 116.
Соч.: Речь... по приведении к присяге сердо
больных сестер, в Екатерининской ц.; при 
вдовьем доме (12 марта 1867). СПб., 1867; 
Речь... по приведении к присяге сердобольных 
вдов, в с.-петербургской Екатерининской ц, 
при вдовьем доме (12 марта 1868). СПб., 1868; 
Речь... по приведении к присяге сестер мило
сердия в Екатерининской ц. при вдовьем доме 
в С.-Петербурге, 12 марта 1869 г. СПб., 1869; 
Слово, произнесенное в Софийском кафедр, 
соборе, при первом служении, по вступлении 
на паству, 5 окт. 1869 г. // Вологодские ЕВ. 
1869. № 20. Приб. С. 757-763; Слово, сказан
ное в Спасо-Обыденном всеградском храме 
в 18 окт. 1869 г., в день торжеств, воспоми
нания освобождения г. Вологды от смерто
носный язвы // Там же. № 21. С. 779 -784; 
Признаки истинности правосл. христианства 
и лживости мухамеданства // Миссионерский 
противомусульманский сб. Каз., 1875; Слова 
и речи. СПб., 1881; Речь при вступлении на 
паству С.-Петербургской епархии, произне-
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сенная в Св.-Троицкой Александро-Невской 
лавре 19 нояб. 1892 г. // ЦВед. 1892. Приб. 
№ 48. С. 1693-1696; Слово прп вступлении 
на С.-Петербургскую паству, произнесенное 
в Исаакиевском кафедр, соборе, 21 нояб. 
1892 г. // Там же. № 49. С. 1733-1739; Речь 
кпреосв. Арсению [Иващенко], новорукопо
ложенному еп. Каширскому // Там же. 1893. 
Приб. № 23. С. 355-356; Речь... к преосв. Алек
сию [Соболеву], еп. Сарапульскому, при вру
чении пастырского жезла // Там же. № 24. 
С. 891-893; Из поучений. СПб., 1895; Речь... 
по совершении Священного Коронования 
ИИВ // ЦВед. 1896. Приб. № 21. С. 721-722; 
Речь... по случаю торжественного въезда в 
СПб. ИИВ после Свящ. Коронования // Там 
же. № 25. С. 875-876; Ответное письмо архи- 
еп. Кентерберийскому // СПбДВ. 1896. № 34/ 
35. С. 671-672.
Лит.: Суворов Н. К истории Вологодской епар
хии: Биогр. сведения о преосв. Палладии, 
еп. Вологодском и Устюжском // Вологодские 
ЕВ. 1873. № 14. Приб. С. 505-511; Преосв. 
Палладий, еп. Тамбовский и Шацкий, еп. Ря
занский и Зарайский // Рязанские ЕВ. 1876. 
Приб. № 5. С. 125; № 7. С. 185; 1878. Приб. 
№2. С. 47; № 9. С. 139; 1879. № 3. С. 93; День 
открытия Братства св. Василия: воскресенье 
И дек. 1877 г. // Там же. 1878. №1. С. 7-12; 
Вновь открытый церк.-ист. комитет в г. Ря
зани //Тамже. 1879. Приб. № 16. С. 413-417; 
Высокопреосв. Палладий, архиеп. Рязан
ский и Зарайский // Там же. 1882. Приб. № 17. 
С. 493; № 20. С. 573; Высочайший рескрипт 
// ЦВед. 1892. № 43. С. 427-428; Добронра
вов М. Прощание правосл. паствы Грузинско
го Экзархата с его высокопреосвященством, 
высокопреосв. Палладием, бывш. экзархом 
Грузии, ныне митр. С.-Петербургским и Ла
дожским // ДВГЭ. 1892. № 22/23. С. 1-35; 
Гортинский И. Очерк жизни и деятельности 
высокопреосв. экзарха Грузии до вступления 
его на кафедру митр. С.-Петербургского и Ла
дожского // Там же. С. 35-67; Именной вы
сочайший указ // ЦВед. 1892. № 43. С. 427; 
Преосв. митр. Палладий // Приб. ЦВед. 
№ 43. С. 1475-1478; Прибытие в С.-Петер
бург высокопреосв. Палладия, митр. С.-Пе
тербургского и Ладожского // Там же. № 47. 
С. 1658-1659; Новый регент митрополичье
го хора // Петербургский листок. 1893. № 16. 
С. 4; Абиссинское чрезвычайное посольство 
в СПб // СПбДВ. 1895. № 27. С. 588-590; 
Лорд-епископ в Петербурге // Там же. 1896. 
№ 8. С. 148-149; Высочайший рескрипт го
сударыни имп. Марии Феодоровны, данный 
на имя преосв. Палладия, митр. С.-Петербург
ского и Ладожского // Там же. 1896. № 46. 
С. 901-902; Высокопреосв. Палладий, митр. 
С.-Петербургский и Ладожский: (К 30-ле- 
тию служения его в сане епископа) // Там же. 
1896. № 50. С. 977-993; № 51-52. С. 997-1013; 
30-летие святительского служения высоко
преосв. митр. Палладия // Там же. С. 1025— 
1026; Поднятие креста // Там же. 1897. № 28. 
С. 546-547; Адрес духовенства Вологодской 
епархии высокопреосв. митр. С.-Петербург
скому Палладию // Приб. ЦВед. 1897. № 1. 
С. 21-23; 30-летие служения высокопреосв. 
Палладия, митр. С.-Петербургскаго и Ладож- 
скаго, в сане епископа и архиеп. Рязанскаго 
и Зарайскаго // Рязанские ЕВ. 1897. Приб. 
№ 2. С. 41-45; Состав Свят. Правительствую
щего Всероссийского Синода и российской 
церк. иерархии на 1898 г. СПб., 1898. С. 4-5; 
Π. Ф. 3. Высокопреосв. митр. Палладий // 
Приб. ЦВед. 1898. № 50. С. 1923-1929; Прот. 
А. С-кий. Кончина и погребение преосв. митр. 

Палладия // Там же. С. 1930-1935; Аквило
нов Е. П„ прот. Над гробом в Бозе почивше
го владыки-митр. СПб. Палладия. СПб., 1899; 
Покровский И. Заботы высокопреосв. митр. 
Палладия (П. И. Раева, 1827-1898) о духов
но-учебных заведениях и духовенстве в пери
од управления его Тамбовскою епархиею // 
ПС. 1899. Ч. 1. № 1. С. 38-67; Царевский А. Па
мять в Бозе почившего митр. СПБ. высоко
преосв. Палладия. Каз., 1899; N. Памяти вы
сокопреосв. митр. Палладия // Вологодские 
ЕВ. 1899. № 3. Приб. С. 54-63; Тихое А. Памя
ти высокопреосв. Палладия, митр. С.-Петер
бургского: (Биогр. заметка). Н. Новг., 1900; 
Е. К. [Кирион III (II) (Садзаглишвили), като
ликос-патриарх]. Кр. очерк истории Грузин
ской Церкви и Экзархата за XIX ст. Тифлис, 
1901; Соколов Н. Борисо-Глебская ц. в г. Ря
зани. Рязань, 1904. С. 28-30; Андриевский А. Е. 
Ист.-стат, описание Тамбовской епархии. Там
бов, 1911; Петербургский некрополь. СПб., 
1912. Т. 3 С. 350-351; Рункевич С. Г. Александ
ро-Невская лавра: (1713-1913). СПб., 1913. 
С. 940-949; [Львов А. И.] «Князья церкви»: 
(Из дневника) // Красный архив. 1930. Т. 39. 
С. 108-148; Т. 40. С. 97-124; Кученкова В. А. 
Житие Тамбовских архиереев. Тамбов, 1998; 
Панкова T. М. (мон. Мелетия). Православные 
братства: (На примере Рязанской епархии) 
// Тр. Рязанского ист.-архит. музея-заповед
ника. Рязань, 2004. Вып. 2. С. 116 117; Ли- 
паков Е. В. Архипастыри Казанские: 1555— 
2007 гг. Каз., 2007; Дворникова Е. В. Рязанский 
церк.-ист. комитет // 4-е Яхонтовские чт.: 
Мат-лы межрегион, науч.-практ. конф. Ря
зань, 24-27 окт. 2006 г. Рязань, 2008. С. 589- 
594; Панкратов В. М. Архипастырь: Страни
цы биографии митр. Палладия. Арзамас, 2011: 
Мелетия (Панкова), мон., Синельникова Т. П. 
Архиерейские палаты // Рязанский кремль: 
Взгляд сквозь века, Рязань, 2014. С. 302, 306; 
они же. Постройки Архиерейского двора // 
Там же. С. 391-393; они же. Мон-ри Рязан
ского кремля // Там же. С. 447.

А. К. Галкин

ПАЛЛАДИЙ (Пьянков Павел 
Егорович; 6.01.1813, г. Оханск Перм
ской губ.— 8.01.1882, Петрозаводск 
Олонецкой губ.), еп. Олонецкий и 
Петрозаводский. Сын священника 
(впосл. протоиерея) г. Оханска Перм
ской епархии, одного из миссионеров 
Пермской миссии. В 1834 г. окончил 
Пермскую ДС, в 1834-1836 гг. был 
инспектором и учителем Пермского 
ДУ. В 1836 г. поступил в МДА, к-рую 
окончил в 1840 г. по 1-му разряду. Ма
гистр богословия (утвержден 8 авг. 
1841). В 1840-1844 гг. преподавал 
в Пермской ДС, с 24 нояб. 1842 по 
9 февр. 1844 г. исполнял должность 
ректора. 19 марта 1844 г. рукополо
жен во иерея, назначен настоятелем 
Входоиерусалимской ц. (ок. 1764- 
1776) Нижнетагильского завода. 
Овдовел. С 29 сент. 1845 г. профес
сор Свящ. Писания, риторики и ла
тинского языка Вятской ДС; 16 нояб. 
1846 г. пострижен в монашество в 
Трифоновом вятском в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы монас

тыре. С 16 апр. 1849 г. инспектор 
и профессор церковно-библейской 
истории Саратовской ДС, с 14 нояб. 
1852 г. инспектор Казанской ДС. 
С 11 мая 1854 г. ректор Пермской ДС 
(20 мая возведен в сан архимандри
та) и настоятель верхотурского во 
имя святителя Николая Чудотвор
ца монастыря, с 10 июня 1860 г. рек
тор Подольской ДС и настоятель 
каменец-подольского во имя Святой 
Троицы монастыря. С 15 июля 1864 г. 
ректор Орловской ДС и настоятель 
мценского во имя святых апостолов 
Петра и Павла монастыря. С 17 сент. 
1868 по 30 окт. 1869 г. находился на 
чреде священнослужений и пропо
ведей в С.-Петербурге.

31 окт. 1869 г. П. назначен еписко
пом Кинешемским, викарием Кост
ромской епархии; 16 нояб. хирото
нисан в Троицком соборе Александ
ро-Невской лавры. С 24 июня 1872 г. 
еп. Сарапульский, викарий Вятской 
епархии. Был председателем Вят
ского комитета Православного мис
сионерского об-ва; жертвовал в поль
зу Вятской миссии.

С 28 февр. 1877 г. епископ Оло
нецкий и Петрозаводский, настоя
тель Александрова Свирского в честь 
Святой Троицы монастыря. 26 апр. 
1877 г. выехал из Вятки, 10 мая при
был в Петрозаводск. 1877-й год был 
юбилейным для города: 21 марта 
исполнилось 100 лет со дня подпи
сания имп. Екатериной II Алексеев
ной указа о преобразовании Петров
ской слободы в г. Петрозаводск. Па
мятником 100-летия города стала 
деревянная ц. вмц. Екатерины на 
Неглинском кладбище Петрозавод
ска, заложенная П. 22 мая 1877 г. 
(с крестным ходом из кафедраль
ного собора в преднесении иконы 
вмц. Екатерины) и освященная им 
8 янв. 1878 г. По благословению П. 
в Свирском монастыре для мощей 
прп. Александра была сооружена 
новая серебряная рака (художник 
купец Н. А. Груздев). 4 июня 1878 г., 
в день Св. Троицы, при переложе
нии в нее мощей преподобного со
бралось намного больше богомоль
цев, чем обычно — до 10 тыс. чел. 24- 
25 сент. 1879 г. П. возглавил торже
ства в честь 50-летия учреждения 
Олонецкой ДС. В слове на литур
гии говорил об опасности «остав
лять сердце без христианского об
разования... особенно в наше тревож
ное время». К 50-летию семинарии 
П. предоставил капитал в 1300 р. 
в качестве пособия для беднейших

9
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воспитанников. 21 окт. 1879 г., после 
литургии в кафедральном соборе, П. 
освятил новые помещения Олонец
кого епархиального жен. уч-ща (на 
85 чел.) и благословил уч-ще ико
ной Спасителя. За пожертвования 
в пользу духовно-учебных заведе
ний в 1879 г. удостоился Высочай
шей благодарности.

20 мая 1880 г. II. утвердил устав 
епархиального миссионерского брат
ства св. Петра и Павла и 25 мая про
вел его организационное собрание. На 
нем было принято решение о созда
нии б-ки братства, для к-рой епископ 
пожертвовал часть тиража 2 своих 
печатных трудов (более 100 экз.). 
П. часто выезжал на приходы епар
хии, в т. ч. водным путем — в Кли- 
мецкий Троицкий мон-рь, в Соло- 
менский погост. 15 июля 1879 г. по 
просьбам жителей Петрозаводска 
П. совершил «умилостивительное 
Господу Богу молебствие, с колено
преклонением, о ниспослании бла
гоприятной погоды». В тот год лето 
выдалось таким дождливым, како
го не помнили и старожилы,— были 
залиты все сенокосы. Через неск. ча
сов после молебна небо проясни
лось, а со следующего дня устано
вилась хорошая погода (Молебст
вие 15 июля // Олонецкие ГВ. 1879. 
№ 55. С. 658).

Награжден орденами св. Владими
ра 3-й степени (1869), св. Анны 2-й 
(1858; им же с императорской ко
роной — 1862) и 1-й (1875) степени. 
Погребен 12 янв. 1882 г. еп. Ладож
ским Ермогеном (Добронравиным) 
в усыпальнице под Свято-Духов- 
ским (новым) собором. Склеп уст
роен на том месте, где находились 
престол и царские врата упразднен
ной пещерной ц. во имя Олонецких 
чудотворцев. В фонде редкой кни
ги Пермского гос. ун-та хранятся 
15 книг с владельческими или дар
ственными надписями П. 
Арх.: РГИА. Ф. 796. Оп. 150. Д. 1367.
Соч.: Обозрение Пермского раскола, так на
зываемого «старообрядства». СПб., 1863; Тол
кование на псалмы, сост. по текстам: евр., 
греч. (LXX) и лат. (Вульгате), по учению от
цов и учителей Св. Церкви и доп. различны
ми замечаниями. М., 1872. Вятка, 18742; Тол
кование на кн. XII малых пророков. Вятка, 
1872 1876. 5 вып. (частично переизд.: Толко
вания на книги св. пророков Ионы и Михея. 
М., 1998); [Слово за литургией в семинарской 
церкви 25 сент. 1879 г., в день празднования 
50-летия Олонецкой ДС] // 50-летний юби
лей Олонецкой ДС... 1879. С. 6-9; Слово в день 
восшествия на престол... имп. Александра 
Николаевича и в день 25-летнего юбилея 
царствования Его Имп. Величества // Оло
нецкие ГВ. 1880. № 16. С. 208-210.

Лит.: Сочинения еп. Сарапульского Палладия 
// Вятские ЕВ. 1877. № 1. Отд. офиц. С. 20; 
Указы Свят. Синода. От 8 марта 1877 г. за 
№ 725 // Там же. № 7. Отд. офиц. С. 170-171; 
Дни 2-го, 3-го, 4-го и 5-го апр. // Олонецкие 
ГВ. 1879. № 25. С. 300-301; Преосв. Палладий,
еп. Олонецкий и Петрозаводский: (Некр.) 
// Там же. 1882. № 3. С. 30-31; Нименский В. 
Преосв. Палладий, еп. Олонецкий и Петро
заводский // Там же. № 7. С. 81-82; Преосв. 
Палладий, еп. Олонецкий и Петрозаводский: 
(Некр.) // Пермские ЕВ. 1882. № 11. Отд. не- 
офиц. С. 117-121; Палладий (Опьянков или 
Пьянков) // РБС. 1902. Т.: Павел, прп.— Петр 
(Илейка). С. 151; Никольский К. Г. Орловская 
ДС (до 1867 г.): Церк.-ист. очерк. Орёл, 1913. 
С. 233-236; Потехина Е. Епископы Кинешем
ские. Викарии Костромские: Уроки истории. 
М„ 2017. С. 31-40.

А. К. Галкин

ПАЛЛАДИЙ (Роговский Федор 
Семенович) (8.02.1665, Кашинскийу,— 
23.01.1703, Москва), рус. религ. дея
тель, ученый-богослов.

Род. в вотчинах Макариева Каля- 
зинского во имя Святой Троицы муж
ского монастыря (Бушлякова. 2002. 
С. 52). Версия о традиционно ука
зываемом в справочниках и работах 
о П. годе его рождения (1655) бази
руется на тексте надписи на его над
гробной плите, содержавшем указа
ние на возраст П. на момент смерти 
(48 лет; см.: ДРВ. Ч. 18. С. 198; Мос
ковский некрополь. СПб., 1908. Т. 2. 
С. 394). Однако эти данные вступа
ют в противоречие с полной датой 
рождения П., указанной в матрику- 
лярной записи коллегиума св. Афа
насия в Риме (Archivio del Collegio 
Greco. T. 14. E 41rv,— 42), которая в 
этом случае представляется более 
надежным источником. Составив
ший в 50-х гг. XIX в. жизнеописание 
П. послушник Саввина Вишерского 
мужского монастыря Н. Утятин без 
ссылок на источники утверждал, что 
в миру П. звали Павел Рогов (Жур
нал 33-го заседания. 1891. С. 9, 10). 
Сведения Утятина об имени П. не 
подтверждаются источниками: со
гласно данным вышеупомянутой 
матрикулярной записи, в миру П. 
звали Федор Семенович. Относи
тельно фамилии Рогов А. А. Мит
ропольский сделал предположение 
о том, что она произошла от места 
рождения П., и привел в качестве 
возможного варианта селение Рог 
на р. Нерль (ныне дер. Рог Каля- 
зинского р-на Тверской обл.) (Там
же. С. 10). Однако во вкладной запи
си в Общей Минее с праздниками, 
к-рую П. пожертвовал в Макариев 
Калязинский мон-рь в 7196 (1687/ 
88) г., его фамилия звучит иначе — 

Рогуша (Бушлякова. 2002. С. 52; Ми
нея ныне хранится в ТГОМ (КОФ- 
922)). Впосл., во время обучения в 
Европе, его фамилия стала писать
ся как «Роговский».

Принял постриг в Саввином Ви- 
шерском мон-ре, позднее служил 
иеродиаконом при 1-м еп. Тамбов
ском (1682-1684) Леонтии. В 1685 г. 
поступил в составе группы первых 
учеников в школу братьев Лихудов в 
московском Богоявленском мон-ре 
(см. в ст. Славяно-греко-латинская 
академия), в связи с чем был пере
веден в число братии этого мон-ря 
(ДРВ. Ч. 18. С. 148; Надеждин. 1840. 
С. 610). 28 дек. 1687 и 20 апр. 1688 г. 
в числе проч, преподавателей и уче
ников академии был на приемах 
у патриарха Московского и всея 
Руси Иоакима (Савёлова) (Забелин. 
1884. Стб. 393,1044). Согласно офиц. 
заявлению миссионера Товии Ти- 
хавского (Тобиаша Тихановского) от 
12 дек. 1693 г., служившего в февр.— 
окт. 1689 г. в Немецкой слободе в Мо
скве (Андреев. 2017. С. 8, 10), имен
но он обратил в Москве П. в унию 
(Шмурло. 1931. С. 7, 25). Вскоре по
сле этого (до окт. 1689) П. отпра
вился в Европу для продолжения 
образования. Его отъезд был совер
шен без ведома гражданских и ду
ховных властей, нелегально, что ста
вило его в сложное положение как 
в России, так и на Западе. Все это, 
однако, он посчитал преодолимым 
(Надеждин. 1840. С. 612).

Дальнейшая биография П. про
слеживается по его соч. «Исповеда
ние веры» и челобитной патриарху 
Адриану. После отъезда из Русского 
гос-ва П. ок. года учился в иезуит
ской школе в Вильно (ныне г. Виль
нюс, Литва), где окончил класс ин- 
фимы, затем столько же — в силез
ском Нейсе (ныне г. Ныса, Польша), 
где окончил класс пиитики. В 1691г. 
поступил в семинарию в Ольмюце 
(ныне г. Оломоуц, Чехия), основан
ную Римским папой Григорием XIII 
и Антонио Поссевино для подготов
ки проповедников католицизма сре
ди «северных народов в землях Да
нии, Померании, Ливонии, Пруссии 
и Московии» ((Archivium Romanum 
Societatis Iesu). E Gesuitico (Infor
mationum libri) 155. F. 43 rv.). В Оль
мюце П. окончил класс риторики. 
Возможно, именно П. упоминается 
в матрикулах семинарии под 1693 г. 
как «Carolus Rogovskij» (Florovskij. 
1934. S. 173). 15 февр. 1693 г. поступил 
в коллегиум св. Афанасия в Риме,
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а в 1694 г. был рукоположен греко-ка- 
толич. архиеп. Демрским Онуфрием 
в сан пресвитера к ц. св. Афанасия 
при коллегиуме. В Риме П. учился 
вплоть до июня 1698 г., получив сте
пени д-ра богословия и д-ра фило
софии.

Из Рима П. направился в Венецию 
с ведома, а возможно и по совету, 
своих рим. начальников, поскольку 
она была удобным пунктом для по
следующего путешествия в Россию, 
а также оплотом униатства, являясь 
резиденцией митр. Филадельфий
ского (1685-1712) униата Мелетия 
(Типальда). Митр. Мелетий «разре
шил» П. «от отступства веры, паки 
причел ко Святей Кафолической и 
Восточной Церкви, и священнодей- 
ствовати повелел, яко свидетельст
вует о том от него данная разрешен
ная граммата» (ДРВ. Ч. 18. С. 163). 
Полученная грамота оказалась для 
П. надежной страховкой перед воз
вращением в Москву, т. к. в РПЦ 
к этому времени сохранялась уве
ренность в приверженности митр. 
Мелетия Православию. 8 авг. 1698 г. 
П. написал письмо кардиналу-про
тектору Леандро Коллоредо, кото
рому был представлен еще по при
бытии в Рим (ДРВ. Ч. 18. С. 161; Аг- 
chivio Storico della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli (gia 
Propaganda Fide). Acta S. C. de Prop. 
Fide. Vol. 64. F. 28-29 v. Nr. 3; Scritt. 
rif. n. Congregazioni Generali, anno 
1694. Vol. 517. F. 131 rv.; Шмурло. 1931. 
C. 13-14,28-29). В письме П. откро
венно высказывался о своих под
линных убеждениях в отношении 
как католичества, так и Правосла
вия. Так, он писал: «...и в отдалении 
я храню по прежнему свою предан
ность Римской Церкви...» (Шмурло. 
1931. С. 13). Обращаясь с просьбой 
о присылке книг, II. прямо отметил, 
что «эти книги послужат мне мощ
ным орудием против противников 
Римской Церкви в странах, где они 
будут мне необходимы...» (Там же. 
С. 14). Имеется еще одно свиде
тельство, характеризующее отно
шение П. к католичеству. В письме 
А. Бассетти, секретарю великого 
герц. Тосканского Козимо III Меди
чи, от 18 окт. 1698 г. П. писал о пев
це Ф. Балатри, к-рый ехал вместе 
с ним в Русское гос-во: «Я уверяю, 
что буду покровительствовать это
му музыканту, сколько смогу (и луч
ше пусть Бог возьмет мою душу из 
этого бренного тела!), что буду на
блюдать за этим музыкантом Фи

липпо, чтобы он не пострадал за Ка
толическую Церковь, которая мне 
мать и за которую желаю пролить 
кровь. И если я услышу, что он под
вергается притеснениям за это, то 
на своих плечах унесу его во Фло
ренцию» (Archivio di Stato di Firen
ze. Mediceo del Principato. T. 1581. 
F. 1194 rv.). Осенью 1698 г. П. отпра
вился из Венеции на родину, в чем 
ему оказал помощь стольник кн. 
П. А. Голицын, находившийся там 
по распоряжению царя Петра I 
Алексеевича для изучения морско
го дела. Возможно, П. познакомил
ся с кн. Голицыным еще раньше, при 
посещении князем Рима (Шмурло. 
1931. С. 12).

В нач. 1699 г. в Москве П. подал 
патриарху Московскому и всея Руси 
Адриану челобитную с раскаянием 
за переход в унию. Наложенную 
епитимию П. отбывал в московском 
Новоспасском мон-ре (в то же вре
мя там находились под надзором 
братья Лихуды). На родине П. попал 
под пристальное наблюдение като- 
лич. священников, тайных иезуи
тов, находившихся в Москве. Ви
деться с ними он не мог, однако 
один из них, австр. иезуит Ф. Эми- 
лиан, в своих донесениях сочувст
венно отзывался о д-ре богословия, 
к-рого сперва «заточили», а затем 
выпустили, но к-рому по-прежнему 
не доверяли (Письма и донесения. 
1904. С. 25, 49, 230, 250). По требо
ванию патриарха в аир. того же го
да П. составил «Исповедание веры», 
в к-ром описал свои путешествия 
по Европе и отступничество, изло
жил заблуждения Римско-католи
ческой Церкви. 2 июня был вызван 
для публичного устного покаяния, 
прочитал перед собором и народом 
«Исповедание веры», после чего 
был принят в правосл. Церковь в 
«сущем сане», т. е. как священник 
(Шмурло. 1931. С. 15).

В 1700 г. поставлен игуменом За- 
иконоспасского в честь Нерукотвор
ного образа Спасителя московского 
мужского монастыря, одновремен
но стал учителем Славяно-греко-ла- 
тинской академии. Из-за слабого 
знания греч. языка получил разре
шение преподавать только на латы
ни. Вскоре стал префектом, а между 
24 сент. и 29 нояб. 1701 г,— 1-м рек
тором академии. На подход П. к об
разованию наложили свой отпеча
ток годы, проведенные в католичес
ких школах (Смеловский. 1845. С. 76; 
3. Цирпанлис процитировал слова 

ректора коллегиума св. Афанасия, 
к-рый рекомендовал П. как отлич
ного знатока греч. языка и типико
на ( Τσιρπανλής. 1980. S. 691), однако 
Е. Ф. Шмурло предполагал, что в 
характеристике речь шла о рус. язы
ке (Шмурло. 1931. С. 25)). Несомнен
но то, что по его инициативе препо
давание в академии с 1701 г. велось 
преимущественно на лат. языке, 
в том же году было прекращено пре
подавание древнегреч. языка. По 
всей видимости, П., не испытывая 
особого пиетета перед правосл. Вос
током, не делал ставку на греч. язык 
при обучении.

По свидетельству Ф. Эмилиана, 
II. владел значительной б-кой (свы
ше 500 томов), включавшей в т. ч. 
творения св. отцов Церкви, Вселен
ских Соборов, полемические и проч, 
богословские сочинения, к-рыми его 
снабдили Свящ. конгрегация Propa
ganda Fide и великий герц. Тоскан
ский Козимо III Медичи (Матвее
ва. 1998. С. 13). Часть книг из б-ки 
П. после его смерти оказалась в со
брании митр. Стефана (Яворского).

В матрикулярной записи в графе 
«Post discessum» содержится ин
формация о том, что П. был «отрав
лен схизматиками» (Archivio del 
Collegio Greco. T. 14. F. 41 rv.— 42). 
Никаких фактов, подтверждающих 
эти сведения, нет. Однако несомнен
но, что у П. были недоброжелатели, 
поскольку ревнители чистоты Пра
вославия и возможные конкуренты 
из числа выпускников академии 
вряд ли положительно восприняли 
его назначение на пост ректора.

Был похоронен в трапезной собо
ра в честь Нерукотворного образа 
Спасителя московского Заиконо- 
спасского мон-ря.

Богословское наследие П. неве
лико. Самым известным произведе
нием стало упомянутое выше «Испо
ведание веры», в к-ром П. изложил 
свое кредо, описал причины отступ
ления от Православия и перечислил 
погрешности католич. учения. При 
этом характерно то, что он не приво
дит опровержений католич. догматов, 
отличающихся от правосл. доктри
ны. При изложении П. избрал прос
тую схему: перечислил ереси и веро
учительные отступления Римско-ка
толической Церкви, решив, по-ви
димому, что московские начетчики 
не отважатся просить доказательств, 
чтобы не показать своего невежества. 
По мнению Шмурло, за этим умолча
нием П. скрывалось нечто большее.
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П. принадлежат неизданная по
хвала царю Петру I (1700) и пере
вод «Церковной истории» Никифо
ра Каллиста Ксанфопула (по мне
нию А. И. Соболевского, 1701; 37 глав 
1-й книги хранятся в рукописном 
собр. Ярославского гос. историко
архитектурного и художественного 
музея-заповедника — № 174. Л. 170— 
262).

По предположению архиеп. Фила
рета (Гумилевского), П. являлся ав
тором соч. «Описание Рима». С. К. 
Смирнов атрибутировал П. 10 по
учений «на праздники господские и 
богородичные» (1701-1702; рукоп. 
собр. ЯИАМЗ. № 174).
Соч.: Челобитная к патр. Адриану // ДРВ. М., 
17912. Ч. 18. С. 148-150; «Изложение веры» 
// Там же. С. 153-197; Описание Рима, состав
ленное рус. путешественником в кон. XVII в. 
// Сын Отечества. 1838. T. 1. Отд. 3. С. 109- 
130; Смирнов С. Десять поучений первого рус. 
д-ра богословия игум. Палладия Роговского 
// ТСОРП. 1883. Ч. 32. Приб. С. 269-339.
Ист.: Забелин И. Е. Мат-лы для истории, ар
хеологии и статистики г. Москвы. М., 1884. 
Ч. 1; Письма и донесения иезуитов о России 
кон. XVII и нач. XVIII в. СПб., 1904; Шмур- 
ло Е. Ф. Россия и Италия: Сб. ист. мат-лов 
и исследований, касающихся сношений Рос
сии с Италией. Л., 1927. Т. 4.
Лит.: Rodota P. Dell’origine, progresso e stato 
presente del rito greco in Italia. R., 1758; На
деждин H. И. Палладий Роговский, первый 
рус. доктор // Сын Отечества. 1840. Т. 4. Кн. 2. 
С. 598-621; Смеловский А. Братья Лихуды и 
направление теории словесности в их школе 
// ЖМНП. 1845. Ч. 45. Отд. 5. С. 31-96; Смир
нов С. К. История Моск. Славяно-греко-лат. 
академии. М„ 1855; Никольский М. Русские 
выходцы из заграничных школ в XVII ст.: 
Палладий Роговский // ПО. 1863. Т. 10. № 2. 
Отд. 1. С. 162-172; Журнал 33-го заседания 
Тверской УАК. 1891 г. Апр. 7. Тверь, 1891. 
С. 9-13; Βελούσης I. Ελλήνων ορθοσόξων αποι
κία εν Βενετία. Βενετία. 18932; Τσιτσέλης Η. Τυ- 
πάλδος (Τζαννάτος) Μελέτιος // Κεφαλληνιακά 
σύμμικτα. Αθήνα, 1904. Τ. 1. Σ. 756-769; Фло- 
ровский А. В. Русские студенты в Праге и Оло- 
моуце в старое время // Тр. IV съезда рус. акад, 
организаций за границей. Белград, 1929. Ч. 1. 
С. 141-142; он же (Florovskij A.) Palladij Ro- 
govskij: Eine Episode aus der Geschichte des 
Katholizismus in Moskau Ende des 17. Jh. // 
Zschr. für Osteuropâische Geschichte. 1934. 
Bd. 8(4). H. 2. S. 161-188; Шмурло E. Ф. Рус
ские католики кон. XVII в. по данным архи
вов Пропаганды и Коллегии св. Афанасия // 
Зап. Рус. науч, ин-та в Белграде. Белград, 
1931. Вып. 3. С. 1-29; Sacrae Congregationis 
de Propaganda Fide memoria rerum 1662-1972 
/ Cur. J. Metzler. Freiburg, 1972. Vol. 1/2; Woj- 
nar M. M. Basilian Missionary Work // Analecta 
OSBM. 1974. Vol. 9. P. 95-110; Τσιρπανλής Z. 
To ελληνικό κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθήτες 
του (1576-1700). Θεσ., 1980; Καραθανάσης Α. 
Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας. Θεσ., 1987; 
idem. Η Βενετία των Ελλήνων, Κυριακίδη. Θεσ., 
2010; Матвеева Ε. Η. Палладий Рогов (Рогов
ский) // СККДР. 1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 12-14; 
Di Salvo М. Vita e viaggi di Filippo Balatri Pre- 
liminari all’edizione del testo // Russica Romana. 
R., 1999. Vol. 6. P. 37-58; Бушлякова В. А. Ав

тограф Палладия Роговского в фондах ТГОМ 
// Дни слав, письменности и культуры: Сб. 
докл. и сообщ. Тверь, 2002. Вып. 6. С. 54-57; 
Рамазанова Д. Н. Палладий Роговский // 
БРЭ. 2014. Т. 25. С. 159; Ястребов А. О. Ве
нецианский след в жизненном пути игум. 
Палладия Роговского // Вести. ПСТГУ. 2014. 
№ 4(54). С. 9-28; Андреев А. Н. Моск, рим- 
ско-католич. община в кон. XVII в.: Форми
рование, состав и конфессиональная жизнь 
// Вести. Южноуральского гос. ун-та. 2017. 
№ 17. С. 6-16.

Прот. Алексий Ястребов

ПАЛЛАДИЙ (Юрьев Павел Алек
сеевич; 1721, с. Дуденево Горбатов- 
ского у. Нижегородской губ.-— 2.12. 
1789, нижегородский Печерский 
Вознесенский мон-рь), еп. Рязан
ский и Муромский (с 1764 Рязан
ский и Шацкий). Духовное обра
зование получил в Нижегородской 
ДС, по окончании к-рой вступил в 
брак и был рукоположен во иерея 
к Спасо-Преображенскому кафед
ральному собору Н. Новгорода. Вско
ре еп. Вениамин (Пуцек-Григорович) 
назначил свящ. П. Юрьева соборным 
ключарем.

После смерти жены П. А. Юрьев 
был пострижен в монашество с име
нем Палладий еп. Вениамином 4 авг. 
1751 г. в соборном храме нижегород
ского Печерского в честь Вознесения 
Господня мужского монастыря, 14 авг. 
возведен в сан игумена и назначен 
настоятелем нижегородского Иоан- 
новского мон-ря, принадлежавшего 
архиерейскому дому. 30 нояб. 1752 г. 
переведен в Дудин Амвросиев во имя 
святителя Николая Чудотворца мо
настырь. 15 авг. 1753 г. по распоря
жению еп. Нижегородского и Ала- 
тырского Феофана (Чарнуцкого) 
П. возведен в сан архимандрита и 
назначен настоятелем Печерского в 
честь Вознесения Господня мон-ря.

18 июня 1758 г. в С.-Петербурге П. 
был хиротонисан во епископа Ря
занского и Муромского, в хиротонии 
участвовали Павел (Конюскевич), 
митр. Тобольский и Сибирский, 
и еп. Вениамин (Пуцек-Григорович). 
Заботясь о распространении духов
ного просвещения, П. произносил 
проповеди за каждым богослужени
ем, а также занимался составлением 
трудов: в 1763 г. изданы его «Поучи
тельные слова, говоренные в высоко
торжественные дни». Он также ак
тивно занимался вопросами образо
вания духовенства: в 1765 г. ввел в 
Рязанской ДС преподавание ариф
метики и геометрии, в 1766 г,— евр. 
языка, в сент. 1767 г. открыл класс

Ламадий (Юрьев),
еп. Рязанский и Муромский.
Портрет. XVIII в. (РГИА)

богословия, профессором которого 
стал иером. Парфений (впосл. ар
химандрит Солотчинского в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
монастыря), в 1770 г. ввел препо
давание французского языка. По рас
поряжению П. Рязанская семинар
ская контора брала с учеников стар
ших классов риторики и философии, 
а с 1767 г,— и богословского класса 
подписку о том, что они по вступле
нии на священнослужительские мес
та обязуются ежегодно произносить 
минимум по 2 проповеди.

С 1763 г. на протяжении более чем 
20 лет П. состоял в переписке с на
стоятелями Саровской в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы пусты
ни иеромонахами Ефремом (Корот
ковым) и Пахомием (Леоновым). 
В июне 1766 г. П. совершил 2-днев
ное паломничество в Саровскую 
пуст., где встретился с иером. Еф
ремом.

В 1767 г. П. избран членом Свя
тейшего Синода, участвовал в за
седаниях, в связи с чем подолгу пре
бывал в С.-Петербурге.

26 июня 1768 г. часть стены По
кровского храма Солотчинского мо
настыря, возведенного на высоком 
берегу Солотчинской старицы, ушла 
под воду. Храм накренился и около 
суток держался на краю берега. На
сельники успели снять колокол, вы
нести иконы, утварь и спасти поко
ившиеся в нем останки вел. кн. Оле
га (Иакова) Иоанновича Рязанского 
и его супруги, вел. кнг. Евфросинии 
Ольгердовны. Незадолго до проис
шедшего, зная о возможной опасно
сти, П. ходатайствовал перед Сино
дом о перенесении останков из скле
па Покровского храма в соборный

о
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храм Рождества Преев. Богороди
цы, к-рое состоялось 4 июня 1770 г.

В кон. сент. 1771 г. в г. Переяслав
ле Рязанском (с 1778 — г. Рязань) 
была вспышка моровой язвы. П. бла
гословил с 29 сент. служить по всем 
городским церквам всенощное бде
ние Спасителю и Преев. Богороди
це. 30 сент., после литургии, в Успен
ском соборе Рязанского кремля П. 
совершил елеосвящение и священ
ники помазывали елеем всех при
сутствовавших. Затем епископ от
служил у Глебовских ворот моле
бен с акафистом Феодотъевской 
иконе Божией Матери и водоосвя
щением и возглавил крестный ход 
вокруг кремля. Вечером Феодотьев- 
ская икона была отнесена в рязан
ский в честь Преображения Господ
ня мужской монастырь, где также 
было совершено всенощное бдение, 
1 окт. прошло водоосвящение и от
служен молебен после литургии. Ве
чером чудотворная икона была пе
ренесена в рязанский мон-рь в честь 
Сошествия Св. Духа на апостолов, 
а затем — в рязанский в честь Казан
ской иконы Божией Матери женский 
монастырь и по очереди — во все го
родские храмы; священники обхо
дили городские слободы с крестным 
ходом, образ Преев. Богородицы вно
сили и в дома обывателей. 19 окт. 
Феодотьевская икона из Николь
ского храма в Рыбацкой (Выпол- 
зовой) слободе была возвращена 
с крестным ходом в собор. Вскоре 
после этого эпидемия прекратилась.

При П. был перестроен Христо- 
рождественский собор в Рязанском 
кремле, в к-ром 16 июня 1775 г. об
валился каменный свод, вслед, чего 
разрушились гробницы вел. князей 
Рязанских, покоившихся в соборе, 
в т. ч. гробница вел. кн. Феодора Оле
говича. Взамен каменного свода был 
сделан деревянный накатный пото
лок. Кроме того, в соборе поставлен 
новый напрестольный серебряный 
ковчег весом более 39 фунтов (см.: 
ΓΑΡΟ. Он. За. Д. 3457. С. 79).

В 1777 г. II. был избран членом 
Московской синодальной конто
ры, в 1778 г. он, будучи в Москве 
по вопросам, связанным с деятель
ностью синодальной конторы, по
дал в Синод прошение о почисле- 
нии на покой. 20 марта 1778 г. уволен 
с кафедры с назначением на долж
ность настоятеля нижегородского 
Печерского Вознесенского мон-ря 
и с определением пенсии. В Печер
ском мон-ре П. проживал в корпусе, 

построенном в 1765 г. стараниями 
архим. Софрония (Долгоневского). 
Известны 2 его вклада в ризницу 
обители: Евангелие 1759 г. и Еван
гелие 1762 г. с собственноручной 
записью.

Последние годы жизни П. страдал 
от паралича, управление обителью 
осуществлял монастырский собор 
из числа старшей братии. В июне 
1789 г. он составил завещание, по 
к-рому передавал на свое помино
вение Печерскому мон-рю 100 р., на 
погребение — 300 р., церковные кни
ги — вкладом в Вознесенский со
бор, где желал быть погребенным, 
а остальное имущество просил раз
дать бедным. 2 авг. 1789 г. П. выехал 
в Н. Новгород на жительство к пле
мяннику, коллежскому асессору 
М. Юрьеву, но 30 нояб. был приве
зен обратно в монастырь в тяжелом 
состоянии, скончался 2 дек. 1789 г. 
По благословению Дамаскина (Се
мёнова-Руднева), еп. Нижегород
ского и Алатырского, погребен близ 
правого клироса больничной ц. во 
имя прп. Макария Желтоводского, 
к-рая в 1858 г. была переосвящена 
во имя св. апостолов Петра и Павла. 
Соч.: Поучительные слова: В 3 ч. М., 1763; 
Краткая хронология, или Показание лет от 
начала мира по 1778 г. по P. X., разделенная 
на 7 веков по церк. штилю. М., 1777; Слово 
о созидании и разорении общества: В день 
коронования... имп. Екатерины II. М., 1777. 
Арх.: ΓΑΡΟ. Ф. 869. On. 1. Д. 299. Л. 12; Он. За. 
Д. 3457. С. 77-79; РГАДА. Ф. 18. On. 1. Д. 225. 
Л. 1; ЦГИА СПб. Ф. 19. On. 1. Д. 6689. Л. 4- 
8 об.
Лит.: Макарий (Миролюбье), архим. Сборник 
церк.-ист. и стат, сведений о Рязанской епар
хии. М., 1863; он же. Ист.-стат. описание Ря
занской ДС и подведомых ей духовных уч-щ. 
Новг., 1864; Толстой Ю. В. Списки архиереев 
и архиерейских кафедр иерархии Всероссий
ской со времени учреждения Свят. Прави
тельствующего Синода: (1721-1871). СПб., 
1872. № 100; Строев. Списки иерархов. Стб. 
416-417, 611,618; Филарет (Гумилевский). Об
зор. 18843. Кн. 2. № 62; Македоний (Аристов), 
архим. Солотчинский мон-рь. Рязань, 1886; 
Агнцев Д. И. История Рязанской ДС: 1724- 
1840 гг. Рязань, 1889; Дурново Η. Н. Иерар
хия Всерос. Церкви от начала христианст
ва в России и до наст, времени. М., 1892. Ч. 1. 
№ 54. С. 72; Список имен замечательных дея
телей и уроженцев Рязанского края / Сост.: 
И. Ф. Микулин. Рязань, 1894. С. 106; Списки 
архиереев иерархии Всероссийской и архие
рейских кафедр со времени учреждения Свят. 
Правительствующего Синода (1721-1895). 
СПб., 1896. №'100; РБС. Т. 13. С. 153; Рязан
ский Троицкий 3-кл. необщежит. муж. мон-рь: 
Ист.-стат. очерк / Сост.: Л. И. Денисов. М., 
1907; Денисов. С. 533; Бубнов А. Д. Петропав
ловская ц. Печерского мон-ря и погребенный 
в ней еп. Палладий // Нижегородская стари
на: Газ. Н. Новг., 2001. № 11. С. 4-5; Мануил. 
Русские иерархи, 992-1892. Т. 2. С. 447; Еще 
одна ожившая святыня // Нижегородские 

ЕВ. 2007. № 19(112); Тихон (Затёкин), архим. 
Древняя обитель: История Вознесенского 
Печерского муж. мон-ря в жизнеописаниях 
его настоятелей. Н. Новг., 2012. С. 289-298.

Мон. Мелетия (Панкова)

ПАЛЛАДИУС [дат. Palladius] (Пе- 
дер; 1503, Рибе, Дания — 3.01.1560, 
Копенгаген), дат. протестант, бого
слов, реформатор, ученик М. Лю
тера и Ф. Меланхтона. Род. в бюр
герской семье, начальное образова
ние получил в городской гимназии. 
В 1531-1537 гг. учился в Виттен- 
бергском ун-те, в 1533 г. стал магист
ром, в 1537 г,— доктором богословия. 
Значительную роль в организации 
экзамена на докторскую степень сыг
рал Лютер, к-рый сформулировал 
тезисы, подлежащие защите (Ertner. 
1988). Нем. реформаторы Лютер, 
Меланхтон и И. Бугенхаген рекомен
довали дат. кор. Кристиану III на
значить П. руководителем Датской 
Церкви. В июне 1537 г. П. вместе 
с Бугенхагеном прибыл в Копен
гаген. К тому времени в Дании зна
чительных успехов добились сто
ронники Реформации. Был подго
товлен новый церковный устав на 
лат. языке «Ordinatio ecclesiastica», 
к-рый был отредактирован Бугенха
геном и утвержден Кристианом III. 
Делами Церкви стали ведать супер
интенданты — должностные лица, 
подчинявшиеся королю. IL стал су
перинтендантом Зеландского дио
цеза (по новым установлениям яв
лялся «первым среди равных» по 
отношению к др. суперинтендан
там; см. ст. Дания), а также получил 
должность профессора Копенгаген
ского ун-та, в учебных курсах к-рого 
с того времени стало уделяться зна
чительное внимание изучению тру
дов Меланхтона. В течение неск. 
лет П. произвел визитацию всех 
приходских церквей своего диоце
за и ввел преобразования в соот
ветствии с лютеран, учением.

П. был апологетом и популяриза
тором идей Лютера и Меланхтона. 
Влияние Меланхтона проявилось 
в положительном отношении к фи
лософии, в признании ее роли в бо
гословских штудиях, а также в ис
пользовании разработанного Ме- 
ланхтоном учения о топосах (loci 
communes). П,— автор перевода ка
техизиса Лютера под названием «Ма
лый датский катехизис». П. также 
составил молитвенник (En ret enfol- 
dig Bedebog) и требник (En Haand- 
bog for Sognepræster), взяв за осно
ву аналогичные сборники Лютера. 
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П. перевел на дат. язык с лат. языка 
церковный ордонанс 1537 г. (опубл, 
в 1539) и принимал участие в редак
тировании дат. перевода Библии, вы
полненного гуманистом и реформа
тором К. Педерсеном (опубл, в 1550). 
Считается, что П. также автор пре
дисловия к указанному переводу 
Библии. П. много сделал и для раз
вития начального образования в Да
нии: инспектировал школы, писал 
учебники. В последние годы жизни 
П. создал богословский труд «Вве
дение в писания пророков и апосто
лов» (Isagogae ad libros propheticos 
et apostolicos, 1557), получивший из
вестность в Дании и за ее пределами.

«Книга о визитации» П. предна
значена для духовных лиц, осу
ществляющих визитацию приход
ских церквей. Она построена в фор
ме обращений к прихожанам, на
писана простым народным языком, 
содержит пословицы и поговорки. 
Пастор, осуществляющий визита
цию, должен убедиться, что о цер
ковном здании и церковном дворе 
заботятся надлежащим образом, что 
пол чист, кладбище содержится в по
рядке, имеется необходимая утварь. 
Прихожанам следует прилежно по
сещать приходскую церковь, т. к. она 
является домом Божиим (En Visitatz 
Bog. 1872. S. 17). Посещение церкви 
П. уподобляет пиру души (Ibid. S. 36- 
37). П. разъясняет обязанности ми
рянина (молиться, слушать пропо
ведь, причащаться, хвалить и бла
годарить Бога, подавать милосты
ню у церковных врат), основываясь 
на лютеран, вероучении. П. пред
писывает верующим отказаться от 
молитв, обращенных к Деве Марии, 
и вместо этого обращаться к Богу. 
Исповедь, согласно П., должна за
ключаться в том, чтобы верующий 
осознавал свою греховность и ка
ялся перед Богом, а священник про
износил слова утешения и давал 
добрый совет, основанный на текс
те Свящ. Писания. По мнению П., 
не следует отказывать грешникам 
в причастии, ибо подобный отказ 
приведет к тому, что они погрязнут 
в грехах (Ibid. S. 49-50). В разделе 
о восхвалении Бога II. подчеркива
ет важность духовных песнопений, 
к-рые, по его убеждению, должны 
исполняться верующими не только 
во время богослужений в храме, но 
и в повседневной жизни. Рассуждая 
о помощи нуждающимся, П. отме
чает: бедных стало больше, и в этом 
винят сторонников новой веры, т. е.

ПАЛЛАДИУС - ПАЛЛИИ
——

Палладиус.
Гравюра из кн.:

Trap J. P. Billeder af beromte 
Danske Mænd og Kvinder...

(Kjobenhavn, 1868. T. 2)

лютеран, реформаторов (Ibid. S. 55- 
56). Отвечая на указанное обвине
ние, П. приводит распространенный 
у протестантов тезис, согласно ко
торому они проповедуют не новую 
веру, а древнее учение, возвещенное 
в НЗ (см. ст. Аугсбургское исповеда
ние). Лица, производящие визита
цию, должны, согласно П., выяснить, 
насколько добродетелен приходский 
священник, и узнать, проповедует ли 
он пастве Слово Божие «ясно и чис
то», а также убедиться в том, что ди
акон добросовестно исполняет свои 
обязанности — в частности, учит 
грамоте приходских детей. Особое 
внимание П. уделяет необходимости 
дать образование способным детям 
из низших слоев общества. П. напо
минает прихожанам о том, что нуж
но исправно платить десятину. Име
ется раздел, посвященный церков
ным праздникам, число к-рых зна
чительно сокращено по сравнению 
с католич. календарем. П. отвергает 
католич. представления о посте, по
лагая, что истинный пост заключа
ется в том, что христианин делится 
пищей с ближним. Заключительный 
раздел посвящен темам, касающим
ся брака и семьи, а также отдельным 
проблемам: как и за что следует от
лучать от церкви, какие вопросы на
ходятся в ведении приходского со
брания, каковы обязанности и пра
ва пробста, посещающего приход. 
Соч.: En Visitatz Bog. Cph., 1872; Danske Skrif- 
ter.Cph, 1912-1926. 6 Bde.
Лит.; Lausten M. Biskop Peder Palladius og kir- 
ken, 1537-1560. Cph., 1987; ErtnerJ. Peder Pal
ladius’ lutherske teologi: Diss. Cph., 1988.

А. Д. Щеглов

ПАЛЛАДИЯ, мц. (пам. 24 мая) — 
см. ст. Мелетий Стратилат, Сте
фан, Иоанн, Серапион Египтянин, 

Каллиник волхв, Феодор, Фавст и др. 
мученики.

ПАЛЛИЙ [лат. pallium], в като
лич. Церкви одно из богослужебных 
облачений папы и митрополитов.

Внешняя форма. П. представляет 
собой узкую шерстяную ленту бе
лого цвета, к-рая окутывает плечи 
(эта часть называется circulus), а ее 
концы (lineae или vittae) спускают
ся на грудь и на спину. На ранних 
изображениях видно, что изначаль
но лента проходила, довольно сво
бодно провисая, от одного плеча 
к другому, а ее концы переплета
лись на левом плече и соответст
венно свисали с него же. В после
дующей традиции охватывающая 
плечи лента приобрела более стро
гую форму (сначала Y-образный, 
а затем Т-образный вид в фас), 
а концы стали свисать строго по 
центру груди и спины (иногда до 
нижнего края облачений). Лента и 
ее концы изначально скреплялись 
3 булавками (acus или spinulae) 
в местах пересечения (для образо
вания складок) и на левом плече. 
Когда П. стал изготавливаться в той 
форме, в какой его носят, булавки 
остались как декоративный элемент

.. Ык

Паллий
папы Римского Иоанна XXIII. 

Ок. 1958 г.
(Музей архиепископства в Гнедно, 

Польша).
Фото: https:/ru.wikipedia.org/wiki/

Паллий(католицизм)

(их стали украшать драгоценными 
камнями) или использовались для 
фиксации П. на одеянии. П. приня
то украшать крестами (cruces), ко
торых может быть 2, 4 или 6 (чер
ного, пурпурного или красного цве
тов) (о значении крестов на П. см.: 
Raban. Maur. De inst. cleric. 23).
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Согласно литургическим толко
ваниям, П. символизирует Доброго 
Пастыря (Лк 15. 4-7), Крест и иго 
Христово (Мф И. 29), т. е. смирение 
и послушание. В ВЗ прообразами П. 
были дощечка на кидаре первосвя
щенника (lammina Аарона) (Исх 28. 
36-38) или, по менее распростра
ненным толкованиям, ефод (Исх 
28. 6-14) и наперсник судный (ra
tionale judicii) (Исх 28. 15, 29—30).

Образцов средневековых П. сохра
нилось немного, т. к. их было приня
то класть в могилу вместе с умер
шим владельцем (известны 2 позд
неантичных П. из Арля; 2 Π. XI в., 
принадлежавших Кёльнским архи
епископам Гериберту и Анно II; П. 
XIII в. Толедского архиеп. Родриго 
Хименеса де Рада; П. папы Бонифа
ция VIII и др.).

Происхождение. В античном Ри
ме лат. слово pallium (или palliolum) 
обозначало покров {Apul. Metamorph. 
Ill 9. 7; Scr. hist. Aug. Aurelian. 5. 3; 
Amm. Marc. Res gest. XXII 9. 10-11), 
в T. 4. женский {Apul. Metamorph.
X 31. 1), или одеяло {Ovid. Amores. 
I 2. 2), но чаще всего плащ, к-рый 
считался типично греч. одеждой 
(греч. ιμάτιον, но также и др. виды 
верхней одежды) и обычно проти
вопоставлялся римской тоге {Cice
ro. Philip, or. V 5. 14; Quint. Inst. orat.
XI 3. 143). П. считался также ат
рибутом философов (Scr. hist. Aug. 
Marc. Aurel. 2. 6; Epict. Diss. IV 8. 4; 
см. соч. Тертуллиана «О плаще», рус. 
перевод: СПб., 2000).

В раннехрист. традиции слово ис
пользовалось в разных значениях. 
В Вульгате оно обозначает покров 
(Исх 36. 18) или верхнюю одежду 
(Мф 5. 40), а также милоть прор. 
Илии, к-рую он оставил прор. Ели
сею (4 Цар 2. 11-14). По этой при
чине слово pallium использовалось 
при переводе на лат. язык греч. 
термина μηλωτή, который отно
сился к монашеской одежде (ман
тии) (см., напр.: Hieron. Vita Paul. 12; 
21-й канон Аврелианского Собора 
511 г. (CCSL. 148А. Р. 10); основные 
свидетельства собраны в: Oppen
heim Ph. Das Mônchskleid im christ- 
lichen Altertum. Freiburg i. Br., 1931. 
S. 104-119). Кроме того, П. называ
ли облачения для престола {Viet. 
Viten. De persecut. Vandal. I 39 (12); 
Coll. Avel. 187. 6 // CSEL. 35/2. P. 645; 
LP. T. 1. P. 343), а также прототип ма
нипула (pallium linostinum), кото
рым пользовались рим. диаконы 
(LP. T. 1. Р. 171,225).

ПАЛЛИЙ
------------ -------------------------------------

По отношению к особому облаче
нию папы термин стал систематиче
ски употребляться только с VI в., хо
тя само облачение появилось, веро
ятно, раньше (церковные предания

Сщмч. Аполлинарий, еп. Равеннский, 
в облачении с паллием.

Мозаика базилики 
Сант-Аполлинаре-ин -Классе 

в Равенне. Ок. 549 г.

относят его появление по крайней 
мере к IV в.: напр., о Римском еп. 
св. Марке (336) сообщается, что он 
позволил носить П. субурбикарно- 
му епископу Остии — LP. T. 1. Р. 202). 
В раннее средневековье встречают
ся также синонимы pallium — infula 
и superhumerale.

Существует 2 основные теории 
происхождения П. Одни исследова
тели считают, что П. имеет церков
ное происхождение и изначально 
использовался как инсигния Рим
ского епископа, и только в контекс
те богослужения (перечисление раз
ных теорий см.: Braun. 1907). В та
ком случае П. следует рассматривать 
в одном ряду с похожими облачени
ями, имеющими вид ленты, у др. сте
пеней священства (орарь, епитра
хиль, стола).

По мнению Л. Дюшена, П., к-рый 
символизировал вышедшую из упо
требления рим. тогу, был дарован им
ператором епископам столичных ка
федр как знак признания их высоко
го положения {Duchesne L. Origines 
du culte chrétien. P., 19255). В наст, вре
мя большинство ученых признают, 
что П. появился в IV в. (скорее всего 
в поел, четверти) в связи со встраи
ванием церковной иерархии в си
стему рим. гос. службы, поскольку 
высшие чиновники были обязаны 
носить в пределах Рима и К-поля 

особый костюм, подчеркивающий 
их статус {Klauser. 1953). В частно
сти, в Кодексе Феодосия упомина
ется pallia discolora, к-рую чинов
никам следовало надевать на верх
нюю одежду (CTh. XIV 10.1.1 (382); 
см.: Wilpert. 1905). К VI в. на Востоке 
это облачение получило наименова
ние «омофор» и стало внешне напо
минать консульский лор. Возможно, 
отзвуком имперского дарования П. 
является то, что в подложном «Кон
стантиновом даре» лор фигурирует 
среди полученных папой от импера
тора инсигний (superhumerale, vi
delicet lorum, qui imperiale circum
dare assolet collum: Constitutum Con
stantini. 14 // MGH. Leg. Fontlur. 
Bd. 10. S. 87). В пользу этой теории 
говорит и наличие П. у епископов 
Равенны: согласно местному пре
данию, П. был дарован еп. Иоанну I 
(477-494) имп. Валентинианом III 
{Agnel. Lib. pont. eccl. Rav. 40). Глав
ным недостатком теории импер
ского происхождения П. является 
то, что в ней нет полного объясне
ния, почему этот элемент облаче
ния изначально тесно связан с бо
гослужением.

Хотя уже на раннем этапе исто
рии П. был привязан к личности 
носителя, а не просто к сану или ка
федре (напр., снятие П. с папы Силь- 
верия в 537 г. стало ключевым мо
ментом его низложения (LP. T. 1. 
Р. 293)), его пытались использовать 
при передаче власти преемнику. Так, 
Либерат, архидиак. Карфагенской 
Церкви (f после 566), упоминает 
реликвию под названием «паллий 
св. Марка», к-рая фигурировала в 
обряде передачи власти от усопше
го главы Александрийской Церкви 
к новоизбранному {Liberat. Breviar. 
20 // PL. 68. Col. 1036; ср.: ACO IL 
T. 2. Vol. 5. P. 135). П. Римского папы 
традиционно также воспринимался 
как реликвия, связанная с ап. Пет
ром, поскольку освящался через 
вложение в отверстие (fenestella) 
над гробницей ап. Петра в confessio 
Ватиканской базилики {Legg. 1899). 
Известно, что папа Феликс IV перед 
своей смертью в 530 г. пытался на
значить своего преемника (Бони
фация II), передав ему П., вопреки 
мнению сената (ACO. Т. 4. Vol. 2. 
Р. 96-97 = PLS. Vol. 3. 1280-1281).

Помимо римского П. в раннее сред
невековье под этим же наименова
нием были известны облачения ино
го типа. В 6-м каноне Матисконско- 
го Собора 581/3 г. говорится о том, 



что все епископы Галлии должны 
быть облачены в П. на каждой мес
се (CCSL 148А. Р. 224), что безус
ловно противоречило рим. практи
ке (поэтому в более позднюю эпоху 
постановление этого Собора под
верглось редакции: вместо еписко
пов были указаны архиепископы). 
Возможно, такие же П. нерим. типа 
были распространены в Сев. Аф
рике и Испании и представляли со
бой либо разновидность столы, ли
бо аналог визант. омофора. По мне
нию нек-рых исследователей, эти 
облачения могли позже трансфор
мироваться в рационал (Camber. 
1977).

Дарование П. папой др. еписко
пам означало установление особых 
отношений этой кафедры с Рим
ским престолом. Первое такое даро
вание относится к 513 г.: папа Сим- 
мах отправил П. свт. Кесарию Аре- 
латскому (MGH. Epp. Bd. 3. S. 39- 
40). Затем последовала целая серия 
дарований Арелатским епископам 
как папским викариям в Галлии: па
па Вигилий — еп. Авксанию в 545 г. 
(Ibid. S. 60-62) и свт. Аврелиану в 
546 г. (Ibid. S. 64-66), папа Пела
гий I — Сапавду в 557 г. {Pelagii I 
Papae epistulae quae supersunt: (556- 
561) / Ed. P. M. Casso, C. M. Batlle. 
Barcelona, 1956. P. 14-17).

По крайней мере со времен имп. 
Юстиниана и папы Вигилия за по
лучением П. Равеннские архиепи
скопы должны были обращаться в 
Рим {Agnel. Lib. Pont. eccl. Rav. 70; 
так, в 569 г. папа Иоанн III даровал 
П. архиеп. Петру Равеннскому — 
CCSL. 140А. Р. 1100). Однако прак
тика использования II. в Равенне 
отличалась от практики остальных 
кафедр. В частности, свт. Григорий 
Великий убеждал архиеп. Иоанна II 
отказаться от принятого в Равенне 
обычая носить П. до мессы в секре- 
тарии (secretarium) и во время ли
таний {Greg. Magn. Reg. epist. Ill 54), 
что Иоанн оправдывал местной тра
дицией (CCSL. 140А. Р. 1097-1099). 
Причина конфликта была в том, что, 
по мнению свт. Григория, Равенн
ские архиепископы присваивали 
т. о. себе политические функции, 
поскольку носили П. в публичном 
пространстве, а не в контексте бо
гослужения: secretarium служил не 
только местом для облачения кли
риков перед богослужением, но и 
комнатой для епископской аудиен
ции, куда могли входить как кли
рики, так и миряне (в античности
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помещение, в к-ром патрон прини
мал своих клиентов, именовалось sa
lutatorium; этот термин также ис
пользуется свт. Григорием). Кроме 
того, ношение инсигний во время 
литаний, по мнению свт. Григория, 
ставило под вопрос их покаянный 
характер, поскольку архиепископ 
демонстрировал свою власть вмес
то смирения. Конфликт продолжил
ся и при следующем архиепископе, 
Мариниане {Serfass. 2014). Однако 
в итоге свт. Григорий уступил дав
лению равеннских аристократов и 
разрешил носить П. на 3 литаниях 
в течение года и в годовщину ордина- 
ции {Greg. Magn. Reg. epist. Vil, 61).

В этот же период, вероятно, под 
визант. влиянием П. стали носить 
и сицилийские епископы: как суф- 
фраганы Римского папы, управляю
щие имуществом Римской Церкви 
на Сицилии, они должны были так
же обращаться к нему за получени
ем II. {Merlin. 2009).

Известно, что свт. Григорий Ве
ликий даровал П. по крайней мере 
14 раз (предстоятелям Арелата, Ра
венны, сицилийским епископам Мес- 
саны (ныне Мессины), Сиракуз и 
Панорма (ныне Палермо), иллирий
ским епископам Юстинианы Первой 
и Салоны, греч. епископам Корин
фа и Никополя). Кроме того, в 599 г. 
П. был дарован св. Леандру Гис- 
пальскому (в связи с обращением 
кор. Реккареда) (CCSL. 140А. Р. 802- 
805) и Сиагрию Августодунскому 
(по просьбе кор. Брунхильды) (Ibid. 
Р. 794-797), что впосл. стало преце
дентом дарования II. епископам, не 
являющимся митрополитами. Нако
нец, в 601 г. П. был дарован св. Авгу
стину, утвердившему архиепископ
скую кафедру в г. Дуроверне (ныне 
Кентербери) (Ibid. Р. 934-935). Папа 
обязал преемников Августина ис
прашивать П. (с к-рым было связано 
получение митрополичьего сана и 
права рукополагать епископов-суф- 
фраганов) у Римского престола, что 
стало 1-м примером связи между 
местом в иерархии и П.

В VII—VIII вв. получение ГГ от 
Римского папы стало предметом 
споров между соперничавшими ка
федрами Арелата и Вьенны, Градо 
и Аквилеи, Дуроверны и Эборака 
(Йорка).

Особое значение дарование П. 
приобрело с распространением мис
сии среди языческих народов, по
скольку давало возможность со
здавать новые диоцезы и рукопо

лагать епископов для новообра
щенных народов. Так, П. был даро
ван епископам-миссионерам Вилли- 
брорду (в 695) и Бонифацию (Вин
фриду) (в 732). С именем Бонифа
ция связан и новый этап в истории 
использования П. Когда в 741 г. Бо
нифаций при поддержке кор. Карло- 
мана приступил к реформированию 
Франкской Церкви, за образец он 
взял ту модель, которая была дана 
свт. Григорием Великим для Англии. 
Дарование П. стало основным ин
струментом для восстановления си
стемы митрополий. В письме Кут- 
берту, архиеп. Дуроверна (747), Бо
нифаций сообщал, что некий франк. 
Синод с его участием принял поста
новление о стремлении к единству 
с Римской Церковью и папой как 
преемником ап. Петра, одним из сви
детельств чего должно стать обяза
тельное обращение новых митро
политов в Рим за П. {Bonifatii Ер. 78 
//MGH. EpSel. Bd. 1. S. 163).

Такое прошение не только порож
дало зависимость просителя от того, 
кто дарует П., но и снижало риски 
возникновения спорных ситуаций. 
Напр., в 743 (или в 744) г. Бонифа
ций запросил у папы 3 П. для новых 
архиепископов Рем (ныне Реймс), 
Сенон (Санса) и Ротомага (Руана) 
(эти кафедры отмечены как мит
рополичьи в позднеантичном соч. 
Notitia Galliarum, к-рое служило 
ориентиром для каролингских ре
форматоров), но по невыясненным 
причинам стал обладателем П. толь
ко архиепископ Ротомага, что вы
звало недовольство папы. Впосл. 
без личного прошения могли полу
чить П. лишь епископы Сицилии.

По мере восстановления системы 
митрополий, особенно в правление 
Карла Великого, значение П. возрас
тало. Его получали не только митро
политы, но и папские викарии в сане 
архиепископа или епископа (напр., 
Дрогон, архикапеллан и еп. Мецский). 
Носители П. могли судить др. архи
епископов, епископов и аббатов, а их 
самих мог судить только папа (см., 
напр., послание 863 г. папы Нико
лая I Гинкмару Реймсскому — Nico
lai I, papae Ер. 59 // MGH. Ёрр. Bd. 6. 
S. 366).

Вручение П. в раннесредневек. ис
точниках всегда описывается как дар 
и привилегия (запрещалось брать 
плату за вручение IL, хотя на прак
тике это, видимо, не всегда соблю
далось — LP. T. 1. Р. 360). Дар был по
жизненным и не передавался пре

0
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емникам. При этом он мог быть от
нят по тем или иным причинам ка
нонического характера.

Желавший получить П. либо от
правлялся в Рим лично (visitatio 
ad limina), либо после письменного 
прошения получал его от доверен
ного лица папы на месте. Дарование 
П. сопровождалось грамотой с на
ставлениями об обязанностях. В со
ставе Liber diurnus встречается 4 фор
муляра, связанные с вручением IL: 
Si pastores ovium; Officium sacerdo
tis; Pallii usum; Apostolicae sedis (5z- 
ckel Th., von. Liber Diurnus Roma
norum Pontificum: Ex unico codice 
Vaticano. W., 1889. S. 32 -40). Канди
дат на получение П. должен был по
дробно исповедать свою веру (в каче
стве образца могло использоваться 
исповедание веры Гинкмара Реймс- 
ского, данное им в 845: MGH. Leg. 
Form Iur. S. 555-556; ср.: MGH. Epp. 
Bd. 8/1. S. 1-2; см. также: Sickel Th., 
von. Liber Diurnus. W., 1889. S. 37).

Еще одной важной вехой в станов
лении канонических правил о даро
вании П. стал конфликт между Рим
ской и К-польской Церквами. Ана
лиз изобразительных источников 
показывает, что внешнее расхож
дение между вост, омофором и зап. 
П. было постепенным: еще в IX в. 
встречаются изображения вост, епи
скопов с омофором в виде узкой лен
ты, к-рая обвивает шею и проходит 
по груди, подобно П. (Walter Chr. Art 
and Ritual of the Byzantine Church. 
L, 1982. P. 12-13). При этом практи
ка их использования радикально 
отличалась: омофор на Востоке был 
епископской инсигнией, тогда как 
П. рассматривался как привилегия 
для отдельных представителей епис
копата. Попытка согласовать 2 тра
диции была предпринята на К-поль- 
ском Соборе 869-870 гг. (для Запа
да — VIII Вселенский Собор), про
ходившем при сильном влиянии со 
стороны Рима, хотя его участни
ками были вост, епископы. Собор 
не только запретил светским лицам 
(сенаторам) носить одеяния, подоб
ные омофору, но и потребовал от 
епископов не превращать омофор 
в повседневную одежду, подчерк
нув, что его носят только отдель
ные епископы в строго ограничен
ное время как элемент, необходи
мый при совершении таинств (пра
вила 16 и 27 - COD. 2013. Vol. 2/1. 
P. 39-40, 48).

Если Римские папы надевали П. 
перед богослужением, процессиями

Папы Римские Корнелий и Юлий I 
в облачении с паллием.

Мозаика
ц. Санта-Мария-ин-Трастевере 

в Риме. XII в.

и появлением на кафедре, то для ос
тальных ношение П. строго ограни
чивалось временем совершения мес
сы в определенные дни (Рождество 
Христово, Пасха, памяти ап. Петра, 
день ординации; позже к ним доба
вились Рождество Иоанна Крести
теля, Успение Девы Марии и все 
праздники в честь апостолов, а так
же воспоминание освящения церк
ви), причем только в пространстве 
между алтарем и сакристием. За
прещалось надевать П. за предела
ми своей церковной юрисдикции. 
Попытки на местах присвоить себе 
те же права на ношение П., что и 
у Римского папы, вызывали резкое 
противодействие со стороны Рима 
(см., напр.: Nicolai I, papae Ер. 80 // 
MGH. Epp. Bd. 6. S. 430-431).

Для Рима вопрос о том, кто может 
даровать П., был ключевым. На Вос
токе же дарование П. не воспринима
лось в качестве символа подчинения 
той или иной кафедры Риму. Рас
хождение в восприятии II. прояви
лось, напр., в том, что папа Лев IV 
отказался принять П. (или омофор), 
присланный в дар К-польским пат
риархом Игнатием ок. 853 г., т. к. 
это означало бы подчинение Рима 
К-полю (MGH. Epp. Bd. 5. S. 607). 
При этом во время К-польского Со
бора 879-880 гг. папа Иоанн VIII сам 
отправил П. свт. Фотию К-польско- 
му в качестве свидетельства обще

ния. Византийцы не увидели в этом 
деянии подчинения Риму, но вос
принимали его как факт признания 
Фотия законным патриархом со сто
роны Рима. В то же время Иоанн VIII 
требовал от имп. Василия и от свт. 
Фотия, угрожая ему отлучением, 
чтобы К-польские патриархи не по
сылали П. болг. епископам (MGH. 
Epp. Bd. 7. S. 173-174, 185-176). 
С целью достижения компромисса 
эти документы были исправлены, 
а формулировки смягчены при пе
реводе на греческий для представ
ления их на Соборе.

При Иоанне VIII правила дарова
ния П. были оформлены каноничес
ки. Дарование П. стало зримым вы
ражением учения о папском прима
те. На Римском синоде 875 г. было 
принято решение, что если в тече
ние 3 месяцев новый митрополит не 
обратится в Рим за П. и не пришлет 
свое исповедание веры, но начнет 
рукополагать епископов для вдов
ствовавших кафедр, то после 3 уве
щеваний др. митрополиты получа
ют право самим поставить еписко
па па эту кафедру (2-й канон Quoni
am quidam на основе 25-го правила 
Вселенского IV Собора: MGH. Leg. 
Cone. Bd. 5. S. 9-10). Это постанов
ление было в обновленном вариан
те принято еще раз в 877 г. на Равенн
ском Соборе (1-й канон Quisquis 
metropolitanus). Акцент был сделан 
на том, что условием получения П. 
является отсутствие канонических 
нарушений при ординации. Одна
ко рецепция постановлений Иоан
на VIII произошла только после их 
включения в Декрет Бурхарда Вормс
ского в нач. XI в.

Вопрос об отношениях между но
сителями II. рассматривался в тру
дах архиеп. Гинкмара Реймсского: 
в 870 г.— в сочинении, адресованном 
его суффрагану Гинкмару Ланско
му (Hincmar. Opusc. 17 // MGH. Leg. 
Cone. Bd. 4. Suppl. 2. S. 198-199), 
и в 876 г.— в соч. «О праве митропо
литов» (Idem. De jure metropolita- 
norum // PL. 126. Col. 191, 197-198). 
Гинкмар Реймсский подчеркивал, 
что митрополиту принадлежит пол
нота власти в своей провинции. Сре
ди митрополитов преимуществом 
обладает тот, кто получил П. рань
ше. При этом митрополиты стоят 
выше, чем их суффраганы, даже ес
ли те наделены П.

Во 2-й пол. X-XI в. правила в от
ношении вручения П. фактически 
перестали соблюдаться (см., напр.:



ПАЛЛИИ

Liutpr. Crem. Relatio de legatione 
Constantinopolitana. 62 // CCCM. 
156. P. 215). Мн. митрополиты и 
архиепископы стремились передать 
П. своему преемнику. Клюнийский 
аббат св. Одилон, получив в 1031 г. 
от папы Иоанна XIX П., но отказав
шись занимать Лионскую кафедру, 
оставил П. у себя, пообещав передать 
его более достойному кандидату 
(Rodulf. Glab. Hist. V 4. 21; реакция 
на отказ Иоанна XIX: Jaffé. RPR. 
N4095; PL. 141. Col. 1150-1151). Со
гласно Хронике Гуго из Флавиньи, 
этот П. хранился у клюнийцев по 
крайней мере до кон. XI в. (MGH. 
SS. Set. Bd. 8. S. 403).

В X-XI вв. увеличилось число дней 
в году, в к-рые можно было носить 
П. (см., напр.: Zimmermann H., bearb. 
Papsturkunden, 896-1046. W., 1984. 
Bd. 1. S. 263): добавились октава 
Рождества Христова, Епифания, 
Великий четверг (на мессе при ос
вящении хризмы), Великая суббо
та, Светлый понедельник, Вознесе
ние, Пятидесятница, Пурификация 
(Сретение) и Рождество Девы Ма
рии (позже — Благовещение и боль
шие праздники (памяти св. Стефа
на (26 дек.), Всех святых (1 нояб.), 
арх. Михаила (29 сент.), св. Марти
на Турского (И нояб.))).

Только в период григорианской 
реформы папы, опираясь на поста
новления Иоанна VIII, начали вос
станавливать каноническую прак
тику дарования П., к-рая стала дей
ственным инструментом в продви
жении реформы: тех, кто не 
соответствовали требованиям, ли
шали П.; для воздействия на непо
корных активно раздавали П. их 
суффраганам и т. д. При папе Пасха
лии II исповедание веры было заме
нено клятвой верности папе (Jaffé. 
RPR. N 6570; PL. 163. Col. 428-430).

В папских документах и канони
ческом праве ХП-ХШ вв. П. опи
сывается уже как символ полноты 
епископской власти (plenitudo pon
tificalis officii). Если папа получал 
полноту власти через выборы, то 
митрополиты и архиепископы — че
рез получение П. (т. о. они соучаст
вуют в пастырской власти папы).

В период Авиньонского пленения 
на нек-рое время прямая связь П. 
с Римом и гробницей ап. Петра пре
рвалась. С XV в. известен обычай, 
сохраняющийся до наст, времени, 
благословлять агнцев, из шерсти 
к-рых будут изготовлены П., в рим. 
базилике Сант-Аньезе-фуори-ле- 

Мура (на память св. Агнии (21 янв.)). 
Благословение совершает генераль
ный аббат Конгрегации латеранских 
каноников. При этом агнцев тради
ционно выращивают в траппистском 
аббатстве Тре-Фонтане (ныне в пре
делах Рима). Новые П. благословля
ются на вигилии в праздник апосто
лов Петра и Павла (29 июня), а за
тем хранятся в серебряном ящике 
в confessio Ватиканской базилики 
(постановление папы Бенедикта XIV, 
12 авг. 1748). Кодекс канонического 
права 1917 г. предписывал погре
бать П. вместе с его умершим носи
телем (канон 279).

Согласно motu proprio «Inter exi
mia» папы Павла VI (11 мая 1978), 
в связи с реформами II Ватикан
ского Собора отныне получать П. 
могли только митрополиты и Иеру
салимский патриарх лат. обряда, 
а также декан коллегии кардина
лов или иной кардинал-епископ, 
когда совершали рукоположение 
нового папы, если тот не имел епис
копского сана (AAS. 1978. Vol. 70. 
Р. 441-442). Начиная с Иоанна Пав
ла I возложение на папу П. при инау
гурации стало заменой возложе
ния тиары при коронации нового 
понтифика. В принятом ныне Ко
дексе канонического права говорит
ся, что П. означает власть, которую 
митрополит, находясь в общении 
с Римской Церковью, получает в 
пределах своей провинции. Он дол
жен испрашивать П. в течение 3 ме
сяцев после своего посвящения (или, 
если уже имеет епископский сан, 
с момента своего назначения). Но
шение П. дозволяется за каждой тор
жественной мессой, но только в пре
делах своей церковной юрисдикции 
(также в П. облачаются при совер
шении ординаций, поставлении аб
бата или аббатиссы, благословении 
девы, освящении новой церкви и т. п.). 
При переводе на другую кафедру по
лагается получать новый П. (CIC. 
437. § 1-3).
Лит.: Fleury Ch. R., de. La Messe: Etudes archéo
logiques sur ses monuments. P., 1889. Vol. 8; 
LeggJ. W. The Blessing of the Episcopal Orna
ment called the Pall // Yorkshire Archeol. So
ciety: Record Series. 1899. Vol. 15. P. 121-141: 
WdpertJ. Das «Pallium discolor» der «Officia
les» im Kleidergesetz vom Jahre 382 // Bessa- 
rione: Riv. di studi orientali. Ser. 2. R., 1905. 
Vol. 9. P. 215-218; Braun J. Die liturgische Ge- 
wandung im Occident u. Orient. Freiburg i. Br„ 
1907. S. 620-676; Leclercq H. Pallium // DACL. 
1937. T. 13/1. Col. 931-941; Klauser Th. Der Ur- 
sprung der bischôflichen Insignien u. Ehren- 
rec.hte. Bonn, 19532; Camber K. Das Superhu
merale der Regensburger Bischôfe in seiner li- 
turgiegeschichtlichen Entwicklung // Beitrâge 

zur Geschichte des Bistums Regensburg. 1977. 
Bd. ll.S. 25-37; Крысов А. Г. Что такое пал
лий? // Свет Евангелия: Газ. М., 2002. № 27- 
28 (376-377); Marti Bonet J. М. El palio: In
signia pastoral de los papas y arzobispos. Mad
rid, 2008; Merlin K. La concession du pallium 
dans la correspondance de Grégoire le Grand // 
Correspondances: Documents pour l’histoire de 
l’Antiquité tardive: Actes du colloque intern. 20- 
22 nov. 2003 / Ed. R. Delmaire e. a. Lyon, 2009. 
P. 349-357; Serfass A. Unraveling the Pallium 
Dispute between Gregory the Great and John 
of Ravenna // Dressing Judeans and Christians 
in Antiquity / Ed. K. Upson-Saia e. a. Farnham, 
2014. P. 75-98; Weckwerth A., Schrenk S., Zanel
la F. Pallium// RAC. 2014. Bd. 26. Sp. 803-831; 
Schoenig S. A. Bonds of Wool: The Pallium and 
Papal Power in the Middle Ages. Wash., 2016.

А. А. Ткаченко
П. в коптской традиции. Лат. тер

мин pallium имеет соответствие в 
КОПТ. ЯЗЫКе — ΠλλλΙΝ ИЛИ ΕλλλΙΜ 
(араб, ballîn). В источниках этот 
коптский термин часто относится 
к омофору (и взаимозаменяем с 
шмофорюм). Его происхождение 
не до конца ясно, но, вероятно, он 
изначально относился к граждан
ской повседневной одежде, а имен
но к шарфу, к-рый носили на шее 
так, что 2 конца свисали спереди, 
или к-рым покрывали голову. По
добная одежда использовалась мо
нахами в пахомиевских мон-рях.

В качестве одеяния епископа П. в 
виде ленты (часто из шелка) встреча
ется на изображениях, происходя
щих из Египта в 3 вариантах: 1) уз
кая лента, свисающая с шеи обеими 
концами вперед; 2) широкая лента 
с крестом на плече (обычно слева), 
один конец которой свисает вперед, 
другой назад (см. примеры: Innemée. 
Ecclesiastical Dress. P. 52, 54). Кро
ме того, известен 3-й вариант: ши
рокая лента, покрывающая голову, 
концы к-рой пересекаются кресто
образно спереди и сзади и затем 
ниспадают вперед (см. фото в кн.: 
Burmester. 1967. Pl. ПВ). Неточность 
в употреблении терминов и мало
численность хорошо сохранивших
ся изображений затрудняют точное 
определение того, как эти 3 типа П. 
использовались у коптов на протя
жении истории. В чине епископской 
хиротонии предусматривается воз
ложение омофора на нового еписко
па, НО при ЭТОМ говорится И О ΕΛΑΑΙΝ, 
что по-разному интерпретировалось 
исследователями: одни считали, что 
омофора греч. типа в Коптской Цер
кви не существовало, другие полага
ли, что его использовал только пат
риарх. По мнению К. Иннеме, оба 
термина (шмофорюи и εα,ααιν) озна
чают одно и то же епископское об-
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ПАЛМЕР

лачение, к-рое, однако, носится не 
всегда (Innemée. Ecclesiastical Dress. 
1992). В наст, время у коптов рас
пространено достаточно свободное 
отношение к литургическим обла
чениям: епископы облачаются в пол
ный комплект одеяний не за каждой 
литургией (чаще всего носят только 
белый стихарь и головной убор; при 
совершении др. таинств копт, епис
копы могут носить только епитра
хиль (batrasïl = έπιτραχήλιον)). Совр. 
литургические толкования на араб, 
языке не проясняют ситуацию, по
скольку в них используется дву
смысленная терминология, а также 
по той причине, что комментаторы 
редко видели епископов в полном 
облачении.
Лит.: Burmester О. H. Е. The Rite of Consecra
tion of the Patriarch of Alexandria. Le Caire, 
1960; idem. The Egyptian or Coptic Church: 
A Detailed Description of Her Liturgical Servi
ces and the Rites and Ceremonies Observed in 
the Administration of Her Sacraments. Le Caire, 
1967; idem. Ordination Rites of Coptic Church. 
Le Caire, 1985; Innemée К. С. Coptic Monastic 
Vestments and Their Relationship with Litur
gical Vestments // Actes du IVe Congrès Copte. 
Louvain-la-Neuve, 5-10 sept. 1988. Pt. 2: De la 
linguistique au gnosticisme / Ed. M. Rassart-De- 
bergh, J. Ries. Louvain-la-Neuve, 1992. P. 447- 
449; idem. Ecclesiastical Dress in the Medieval 
Near East. Leiden, 1992; Basilios, archevêque. 
Liturgical Vestments // CoptE. Vol. 5. P. 1475- 
1479.

У. Занетти

ПАЛМЕР [англ. Palmer] Уильям 
(12.07.1811, Миксбери - 5.04.1879, 
Рим), англ, богослов, диак. Церкви 
Англии, дважды посещал Россию 
(см. ст. Англикано-православные свя
зи), поэт и археолог. Род. в семье 
приходского священника, в 1826 г. 
стал студентом Модлин-колледжа 
(Колледжа св. Магдалины) Оксфорд
ского ун-та. В 1831 г. получил сте
пень бакалавра и в следующем го
ду принял сан диакона. В 1833 г. по
лучил степень магистра искусств. 
В 1834-1836 гг. II. преподавал в Да
ремском ун-те, затем вернулся в Окс
форд, где в 1837-1839 гг. занимал 
должность экзаменатора. В 1838— 
1843 гг. преподавал в Модлин-кол- 
ледже. П. принадлежал к консер
вативному течению внутри Церк
ви Англии ( г. н. Высокая Церковь), 
был членом Оксфордского движения 
(П. не следует путать с др. англикан. 
богословом Уильямом Палмером 
(1803-1885) — лидером движения, 
автором «теории ветвей» (the Branch 
Theory), которая признаёт наличие 
апостольского преемства у еписко
пата правосл., католич. и англикан. 

Церквей, к-рые, несмотря на внеш
ние различия, являются ветвями 
одного древа и сохраняют единство 
Соборной Церкви). Разделяя «тео
рию ветвей», П. заинтересовался 
особенностями правосл. вероучения 
и в 1840 г. отправился в Россию 
с целью способствовать восстанов
лению евхаристического общения 
между англиканами и православ
ными. П. представлялся как при
надлежащий к «Православной или 
Кафолической религии» и пытался 
убедить священноначалие Русской 
Церкви в истинности «теории вет
вей». В России П. общался с обер-про
курором Н. А. Протасовым и по его 
настоянию посетил Москву и ТСЛ, 
где состоялась встреча П. с митр. Мос
ковским и Коломенским свт. Фила
ретом (Дроздовым). Согласно запи
сям из дневника П., свт. Филарет 
произвел на него впечатление «глу
бокого богослова, открытого к диа
логу». В личной беседе с П. митро
полит заявил, что «единство (анг
ликан и православных.— Авт.) дей
ствительно очень желательно, но, 
с подобными существующими пре
пятствиями на пути, чрезвычайно 
трудно к достижению» (Notes of 
a Visit to the Russian Church in the 
Years 1840,1841. L, 1882. P. 396). Эти
ми препятствиями были «Тридцать 
девять статей» англикан. вероис
поведания, к-рые не согласовыва
ются с правосл. вероучением. Дан
ное обстоятельство не позволило 
П. быть допущенным до причастия 
на литургии. Тем не менее впосл. 
П. очень тепло отзывался о Мос
ковском митрополите, отмечая, что 
«вряд ли в России нашелся бы дру
гой человек, который так горячо же
лал воссоздания единства христи
анской Церкви» (Ibid. Р. 548). В Рос
сии П. отредактировал текст англ, 
перевода труда А. Н. Муравьёва «Ис
тория российской церкви» (Мои- 
ravieff A. History of the Church of 
Russia / Transi. R. W. Blackmore. Oxf., 
1842). П. вернулся в Англию в 1841 г. 
и опубликовал 2 работы (одну — от 
своего имени: Aids to Reflection on 
the Seemingly Double Character of the 
Established Church. Oxf., 1841; дру
гую — анонимно: Examination of an 
Announcement Made in the Prussian 
State Gazette, Concerning the «Re
lations of the Bishop of the United 
Church of England and Ireland in 
Jerusalem», with the «German Con
gregation of the Evangelical Religion 
in Palestine». Oxf., 1842), в к-рых вы

разил тревогу за сближение Церк
ви Англии с лютеранами. В 1842 г. 
П. предпринял 2-е путешествие в 
Россию, в С.-Петербурге подал офиц. 
прошение о вступлении в евхарис
тическое общение с правосл. Цер
ковью. Синод, рассмотрев просьбу 
П., постановил, что благословит П. 
причаститься только после пере
хода в Православие по соответст
вующему чину из «Требника». При 
этом П. необходимо было отречься 
от еретических заблуждений, содер
жащихся в «Тридцати девяти стать
ях». П. отказался незамедлительно 
принять данное предложение, по
просив предоставить ему правосл. 
богослова-консультанта, к-рый бы 
разъяснил суть еретических заблуж
дений англикан. Но этого не прои
зошло, т. к. П. пришлось срочно вер
нуться в Англию.

Книга П. «Гармония англикан
ской доктрины с вероучением Вос
точной Церкви» (А Йагшопу of Ang
lican Doctrine with the Doctrine of 
the Catholic Church of the East, Being 
a Selection of Extracts from Public 
Documents of the Scottish and Ang
lican Churches, etc. Eastern Church. 
Aberdeen, 1846) стала расширен
ным толкованием «Тридцати девя
ти статьей» в духе «Высокой Церк
ви» с целью согласования англи
кан. вероучения с православным 
(в 1851 в Афинах изд. греч. пер.). 
В 1851 г. П. посетил К-поль и обра
тился к патриарху с просьбой о ев
харистическом общении. Греческий 
иерарх ответил, что причащение ста
нет для него возможным только по
сле повторного крещения. Позиция 
К-поля разрушила надежды П. на 
преодоление экклезиологической 
пропасти между Православием и 
англиканством. Он также был ра
зочарован в современном ему анг
ликанстве: 1852 год был ознамено
ван т. н. делом Горама. Джордж Го
рам (1787-1857), к-рому по причи
не его богословских воззрений еп. 
Эксетерский Генри Филлпоттс от
казал в должности настоятеля, ос
порил данное решение церковного 
начальства в светском суде. Суд 
встал на сторону Горама и обязал 
Церковь Англии предоставить ему 
искомое место. Вынесенное решение 
стало для англикан. богословской 
общественности доказательством 
подчиненности Церкви государст
ву. «Дело Горама» оказало влияние 
и на П., утвердив его в мысли рас
статься с англиканством, подобно



Дж. Г. Ньюмену, дружескую связь 
с к-рым П. поддерживал все это вре
мя. В 1853 г. П. опубликовал «Иссле
дования по темам, связанным с пра
вославным или восточно-кафоли
ческим общением» (Dissertations 
on Subjects relating to the Orthodox 
or Eastern-Catholic Communion. L., 
1853). В 24 небольших по объему 
статьях («диссертациях») П. описал 
вероучительные, исторические и ли
тургические особенности русского 
Православия и проанализировал ве
роучительные вопросы, разделившие 
восточных и западных христиан: пап
ский примат, Filioque, чистилище и др. 
В «Исследовании» есть и новаторские 
предложения: так, в 23-й «диссерта
ции» П. рассуждает о долге каждого 
христианина молиться о воссоеди
нении Церквей Востока и Запада, ко
торое «должно произойти на Все
ленском соборе». В 1853 г. П. отпра
вился в Иерусалим, затем в Египет, 
где увлекся археологическими изыс
каниями. Их результатом стала пуб
ликация 2 монографий: «Введение в 
раннехристианский символизм...» (Ап 
Introduction to Early Christian Sym
bolism, being the Description of a Se
ries of Fourteen Compositions from 
Fresco-paintings, Glasses and Sculp
tured Sarcophagi. L., 1859) и «Еги
петские хроники...» (Egyptian Chro
nicles: With a Harmony of Sacred and 
Egyptian Chronology, and an Appen
dix on Babylonian and Assyrian An
tiquities. L., 1861. 2 vol.). По словам 
П., во время путешествия по Восто
ку он предпринял последнюю по
пытку присоединиться к Правосла
вию без повторного крещения, но 
получил отказ. В 1855 г. П. прибыл 
в Рим, где принял католицизм на 
особых условиях — с возможностью 
пения и чтения Символа веры без 
Filioque. Причины, побудившие П. 
к переходу в католичество, были из
ложены им в письме гр. А. П. Толсто
му (Письмо Палмера. 1894. С. 22), 
где он отмечал, что в одинаковой ме
ре считает правосл. и католич. Цер
кви истинным земным проявлением 
Церкви Христовой. Учитывая, что 
присоединение к Православию ока
залось невозможным, он стал като
ликом. Эмоциональная основа при
нятого П. решения была описана им 
в т. н. Вероисповедании (Вероиспо
ведание Палмера. 1894). Находясь 
в Риме, II. закончил исследование 
«Патриарх Никон и царь» (The Pat
riarch Nicon and the Tsar. L, 1871— 
1876. 6 vol.). В 1869 г. опубликована

ПАЛМЕР ПАЛОМНИЧЕСТВО
------------ --------------------------------------

переписка П. с А. С. Хомяковым, ко
торая возникла после того, как П. 
посвятил Хомякову книгу (Schort 
Роете and Hymns. Oxf., 1845). По
следние годы жизни П. провел в 
Риме, где «был лучшим гидом по 
катакомбам». Перед кончиной он 
завещал Ньюмену все свои журна
лы и дневники, к-рые после редак
торской обработки были изданы им 
в 1882 г. под заглавием «Записки 
о путешествии в Русскую Церковь». 
О трудах П. Ньюмен впосл. отзы
вался так: «Он проделал огромную 
работу, он принес им (православ
ным,— Авт.) весть о том, насколько 
искренне здесь желание объедине
ния» (Newman  J. The Letters and Dia
ries. Oxf., 1979' Vol. 30. P. 6).
Ист.: Вероисповедание Палмера // PA. 1894. 
Г. 32. T. 5. Кн. 2. С. 17-19; Письмо Палмера 
к графу Толстому // Там же. С. 20-24.
Лит.: Соловьева Т. Из истории англикано-пра- 
вославного диалога в XIX в. // АиО. 1998. 
№ 2(16). С. 370-389; Wheeler R. Palmer’s Pilg
rimage: The Life of William Palmer of Magda
len. Oxf.; Bern, 2006.

Свящ. Антоний Борисов

ПАЛОМНИЧЕСТВО [греч. προ 
κύνησις; лат. peregrinatio; англ, pil
grimage; нем. Pilgerschaft, Wallfahrt; 
франц, pèlerinage, итал. pellegrinag- 
gio], путешествие к сакральным цент
рам для религ. поклонения святыням.

П. распространилось уже в древ
нем мире. Языческими святили
щами, привлекавшими паломни
ков, были храмы Амона (Амона-Ра) 
в Фивах, Осириса в Абидосе, Аполло
на в Дельфах (см. в ст. Древняя Гре
ция) и др. Центры буддийских па
ломничеств (тибет. «накхор», букв, 
«обход по кругу») — Лумбини в Не
пале, Кушинагар, Бодх-Гая, Сарнатх 
в Индии (считается, что их опреде
лил сам Будда)', исламских (хадж) — 
Мекка и Медина (Саудовская Ара
вия); индуистских (кора, парикра- 
ма) — Праяга (ныне Аллахабад) и Ва
ранаси (Бенарес в Индии) и т. д.

Представления о святынях суще
ственно отличаются в разных рели
гиях (почитание свитка Торы в иуда
изме; Тривени (Трех потоков) — ме
ста слияния рек Ганга, Джамны и 
мифической подземной Сарасвати 
в индуизме; культовых изображе
ний в христианстве), что повлияло 
на выработку карты паломнических 
маршрутов в каждой из религий. 
В христианстве особую роль сыг
рало воспоминание о материальных 
свидетельствах земной жизни Гос
пода Иисуса Христа.

П. как путешествие с религ. целя
ми не могло не войти в метафори
ческий ряд, связанный с понятием 
«пути»: странствие, течение чело
веческой жизни, познание (учени
чество) и т. п. Переносный смысл 
в большей или меньшей степени 
присутствует в терминах «палом
ничество», «странничество» и ак
туализируется на разных этапах 
религ. развития и в истории палом
нической лит-ры.

Образ паломника (в метафори
ческом и букв, смыслах) — один из 
центральных в Библии: архетип 
«паломника веры» — праотец Ав
раам, получивший повеление пой
ти из своей земли, оставив родных, 
в «землю обетованную», к-рая ему 
будет указана (Быт 12.1-3). «Стран
никами» и «пришельцами в земле 
не своей» называются и потомки Ав
раама (Быт 15. 13; ср.: Быт 35. 27); 
Иаков определяет жизнь своих пред
ков и собственную как «странниче
ство» (Быт 47.9). Еврейские мужчи
ны должны были не менее 3 раз в год 
являться в Иерусалим (Исх 23. 17; 
Втор 16. 16) для поклонения ковче
гу завета в Святая Святых. Путь вет
хозаветных паломников последова
тельно отражен в 15 псалмах, или 
песнях восхождения (Пс 119-133), 
исполнявшихся в дороге и во время 
торжеств в храме.

Образ П. получил богословское 
развитие в ИЗ: в синоптических 
Евангелиях запечатлен путь Иису
са Христа в Иерусалим — св. город, 
где Ему предстоит претерпеть стра
дания и воскреснуть (Мк 8. 27; 9. 
33-34; 10. 1, 17, 32, 46, 52; Лк 9. 51- 
19. 28). В Евангелии от Иоанна Сам 
Христос называет Себя Путем, идя 
по которому верующий приходит 
к Отцу (Ин 14. 6).

П. на Св. землю до арабского за
воевания. В христианстве наиболее 
ранние случаи П. засвидетельство
ваны во II в. Во 2-й пол. II в. Сард
ский еп. Мелитон посетил Св. зем
лю, чтобы, по словам Евсевия Кеса
рийского, «в точности узнать о вет
хозаветных книгах, будучи уверен, 
что это лучше делать там, где Спа
сение было проповедано и испол
нено» (Euseb. Hist. eccl. IV 26. 14). 
В нач. Ill в. сщмч. Александр, епи
скоп одного из городов в Каппадо
кии (впосл. епископ Иерусалима), 
совершил «путешествие в Иеруса
лим ради молитвы и истории тех 
мест» (Ibid. VI 11. 2). В этом свиде
тельстве ключевое слово — «молит-
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ва» (ευχή): настоящий паломник по
сещает св. места не в поиске новых 
знаний и впечатлений, а ради сугу
бого молитвенного общения с Богом 
и Его святыми, к-рому способствует 
непосредственное пребывание в мес
тах их земной жизни и погребения.

Первоначально П. совершались 
именно на Св. землю, и прежде все
го в Иерусалим, чему сильно способ
ствовали обретение Честного Крес
та Господня св. равноап, царицей Еле
ной (Флавией) и возведение по при
казу св. равноап, имп. Константина I 
Великого базилик Гроба Господня 
(Воскресения Христова) в Иеруса
лиме и Рождества Христова в Виф
лееме. Уже в IV в. вслед, окончания 
гонений, резкого роста числа хрис
тиан и укрепления их правовой за
щищенности И. на Св. землю быст
ро обрели популярность в среде рим. 
сенаторской знати, что даже вызва
ло горько-ироническое предостере
жение блж. Иеронима Стридонского: 
«Похвально не побывать в Иеруса
лиме, а в Иерусалиме пожить доб
ре... Места Креста и Воскресения тем 
на пользу, кто несут крест свой и со 
Христом воскресают ежедневно... 
Те же, кто твердят: храм Господень, 
храм Господень, храм Господень, да 
услышат апостола: «Вы — храм Бо
жий, и Дух Святой живет в вас». 
А от Иерусалима до Британии рав
но открыт чертог небесный, ибо цар
ствие Божие внутри нас есть» (Hie- 
гоп. Ер. 58. 2-3). О том же пишет и 
современник блж. Иеронима свт. Гри
горий Нисский, имея в виду уже мо
нашествующих: «...боящиеся Госпо
да, восхвалите Его в тех местах, в ка
ких пребываете. Ведь перемена места 
не помогает приблизиться к Богу, но, 
где бы ты ии был, Бог [ Сам] к тебе 
приходит, если только пристанище 

твоей души обрящется 
таким, чтобы Господь все
лился в тебя и ходил. Ес
ли же внутренний чело-

Паломники 
приходят в Иерусалим 

ко Гробу Господню. 
Миниатюра 

из «Книги чудес света» 
Марко Поло. 

Ок. 1410-1412 гг. 
(Paris.fr. 2810. F. 125г)

век в тебе полон нечисты
ми помыслами, то, будь 
ты на Голгофе, будь на 
Масличной горе, будь под 
сенью [храма I Воскресе

ния, ты столь же далек от принятия 
в себя Христа, сколь и не приступив
шие к оглашению. Убеждай же, воз
любленный, братию, да переходит от 
тела ко Господу, а не из Каппадокии 
в Палестину» (Greg. Nyss. Ер. 2). Свт. 
Григорий не отвергал П. как тако
вого, если цель паломника состоя
ла в «духовном созерцании толиких 
знаков Господней благодати», «зна
ков великого Господня к нам чело
веколюбия» (Idem. Ер. 3; об отноше
нии отцов Церкви к П. см.: Bitton- 
Ashkelony. 1999; Eadem. 2005).

Несмотря на подобную реакцию 
некоторых отцов Церкви, П. быст
ро набирало силу — особенно, по-ви
димому, среди лиц духовного зва
ния. Во всяком случае таковыми 
были известные науке по именам 
паломники того времени — от мон. 
Эгерии (Этерии) (рубеж IV и V вв.) 
до еп. Аркульфа (кон. VII в.). Из со
хранившихся описаний П. самым 
ранним является т. н. Бурдигалъский 
итинерарий (333) — перечень оста
новок и расстояний на пути на Св. 
землю и обратно с очень кратким 
описанием нек-рых достопримеча
тельностей Иерусалима, Иерихона 
и Вифлеема (Itinera. 1898. Р. 1-33; 
Itineraria. 1965. Vol. 1). Сохранилось 
донесение о И. на Св. землю, к-рое 
отправила из К-поля сестрам свое
го мон-ря на юге Галлии Эгерия 
(старый вариант имени — Сильвия 
Аквитанка — результат недоразу
мения). Это детальнейшее описа
ние отдельных памятных мест — от 
егип. монашеской Фиваиды и Синая 
до Сирии — с подробным рассказом 
о богослужении в храме Воскресе
ния Христова в Иерусалиме. Между 
560 и 570 гг. безымянный паломник 
из Пьяченцы (за к-рым по недоразу
мению закрепилось имя Антоний) 

оставил пространное описание свое
го П. от К-поля через Кипр, Ливан, 
Галилею, побережье Иордана в Иеру
салим, о святынях к-рого говорится 
подробно — иногда с указанием рас
стояний в шагах; П. продолжилось в 
Вифлеем, на Синай, в Газу, затем, 
с повторным заходом в Иерусалим,— 
в Сирию (на этом рассказ обрывает
ся) (Itinera. 1898. Р. 157-218; Itine
raria. 1965. Vol. 1. Р. 127-174).

Остается неясным, предназнача
лась ли эта лит-ра в качестве посо
бия для буд. паломников, или, на
против, она должна была заменить 
П. для людей, не имевших возмож
ности отправиться в путешествие, 
становясь одной из разновидностей 
благочестивого чтения. К последне
му склоняют 2 обстоятельства: пре
обладание лит-ры для чтения (а не 
справочной) и наличие сочинений 
на паломническую тему, авторы ко
торых сами паломниками не были. 
Лионскому еп. св. Евхерию традици
онно приписывается (на самом деле, 
возможно, более позднее) краткое 
соч. «О местоположении града Иеру
салима и самой Иудеи», оформлен
ное как послание к некоему Фавсту. 
Автор ставит перед собой задачу 
дать топографическую справку на 
основании источников, как письмен
ных (Иосифа Флавия и посланий 
блж. Иеронима), так и устных, т. е. 
рассказов паломников (Itinera. 1898. 
Р. 123-134; PL. Suppl. 3. P. 49-53). 
Столь же компилятивно произве
дение некоего архидиак. Феодосия 
«О местоположении Святой земли, 
или Описание града Иерусалима» 
(вероятно, между 518 и 530), в к-ром 
несколько хаотично и не без оши
бок соединены данные итинерари- 
ев (с указанием расстояний), спис
ки городов, рассказы паломников 
и отрывки из Свящ. Писания, при
чем повествование порой выходит 
далеко за рамки Св. земли, вклю
чая, напр., первые сведения о по
читании свт. Климента Римского 
в Херсонесе Таврическом (Itinera. 
1898. Р. 135-150; Itineraria. 1965. 
Vol. 1). Сверхкраткое анонимное 
«Описание Иерусалима» (вероят
но, ок. 550) сосредоточено на переч
не главных иерусалимских святынь 
(Itinera. 1898. Р. 151-155; Itineraria. 
1965. Vol. 1. P. 105-112).

В этом массиве текстов отсутству
ют материалы византийского про
исхождения, хотя II. из Византии на 
Св. землю несомненно были: напр., 
поездка в 438-439 гг. имп. Евдокии
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(Афинаиды), супруги имп. Феодо
сия II, привезшей из Св. земли в К- 
поль мощи первомч. Стефана.

От собственно П. в этот период и 
позже бывает нелегко отличить пу
тешествия на Св. землю с целью ос
таться на ней, а также переселения 
монашествующих в обители Св. зем
ли, Синая и т. и. Таковы поездки пред
ставительниц высшей рим. знати при. 
Мелании Старшей (372) и ее внучки 
прп. Мелании Римляныни (Младшей) 
(ок. 417), блж. Иеронима и его спут
ниц — рим. аристократки св. Павлы 
с дочерью Евстохией (386), Петра 
Ивера (ок. 430) и др.; и обе Мелании, 
и Павла, и Петр стали основателями 
мон-рей: первые две — в Иерусали
ме, последние — в Вифлееме.

П. на Св. землю после арабского 
завоевания и до крестовых походов. 
В 30-х гг. VII в. ближневост, провин
ции Византии были захвачены ара
бами, но это не привело к прекраще
нию П., хотя столь знатных паломни
ков, как прежде, уже не было. Первое 
свидетельство араб, периода выдер
жано в духе лит-ры предшествующе
го времени: это рассказ о 9-месячном 
П. Аркульфа, епископа одного из го
родов в Галлии (ок. 674/5), тщатель
но записанный Адамнаном, настоя
телем западно-шотл. мон-ря св. Ионы 
(корабль возвращавшегося Аркуль
фа был заброшен сюда бурей); важ
но, что Адамнан сосредоточился на 
сведениях, полученных от Аркуль
фа, намеренно вынося за скобки дан
ные лит. традиции. Логически вы
строенный и тщательно структури
рованный конспект Адамнана снаб
жен даже планами иерусалимских 
храмов, в т. ч. и храма Гроба Господ
ня. Из 3 книг 1-я посвящена собст
венно Св. граду, 2-я — святыням от 
Вифлеема до Фавора, 3-я, самая 
краткая,— описанию К-поля, в т. ч. 
храма-ротонды, где хранился Чест
ной Крест Господень, принесенный 
сюда после отвоевания его у персов 
имп. Ираклием (Itinera. 1898. Р. 219— 
297; Itineraria. 1965. Vol. 1. P. 183-234). 
Выжимку из труда Аркульфа и Адам
нана представляет собой популяр
ный трактат Беды Достопочтенно
го «Книга о святых местах» (Itine
ra. 1898. Р. 299-324; Itineraria. 1965. 
Vol. 1. P. 251-280). П. англосакса 
св. Виллибальда в 723-727 гг. уже 
столкнулось с препятствиями (мест
ные мусульм. власти иногда при
нимали паломников за лазутчиков); 
став впосл. епископом в Айхштетте, 
Виллибальд подробно поведал о сво

ем П. (начавшемся в 723 в Риме и за
кончившемся в 727-729 в К-поле); 
этот пространный рассказ вошел в 
качестве 4-й гл. в его Житие; речь в 
нем в основном идет о святынях от 
Галилеи до Иерусалима (MGH. SS. 
1887. Т. 15. Pars. 1. Р. 92-102; Guth К. 
Die Pilgerfahrt Willibalds ins Heilige 
Land // Sammclblatt des Historischen 
Vereins Eichstàtt. 1982. Bd. 75. S. 13- 
28). В целом при Омейядах полити
ка арабов в отношении местных хри
стиан и пришлых паломников была 
достаточно толерантной. Обостре
ние, наступившее в сер. VIII в. с при
ходом к власти в халифате Аббаси- 
дов, было снято до известной степе
ни благодаря признанию халифом 
Харуном ар-Рашидом в 797 г. франк, 
короля Карла Великого (впосл. импе
ратор) защитником христ. святынь 
Св. земли (эта роль переходит к Ви
зантии только после побед над араба
ми императоров Никифора II Фоки 
и Иоанна IЦимисхия в 3-й четв. X в.). 
К тому времени (вероятнее всего, ко
2-й  пол. VIII или 1-й пол. IX в.) отно
сится и первое известное науке ви- 
зант. паломническое сочинение — 
«Повесть об Иерусалиме» Епифа- 
ния Агиополита (Святоградца). По 
характеру и объему оно сродни позд
нейшим визант. кратким проскини- 
тариям и сохранилось в редакции, 
осложненной поздними хаотически
ми вставками; определенное пред
ставление о первоначальном виде 
дают древнерус. переводы, дошед
шие в списках XVI в. (ППС. 1886. 
Т. 4. Вып. 2(11); греч. и слав, тексты; 
Donnert. 1971). Установление в 978 г. 
контроля егип. Фатимидов над Св. 
землей вылилось при халифе аль
Хакиме Безумном (996-1021) — 
возможно, под впечатлением от 
наплыва паломников в Иерусалим 
в связи с 1000-летием Рождества 
Христова — в тотальное гонение на 
христиан и разрушение храма Гро
ба Господня (1009). Именно в это 
время св. Лазарь Галисийский, бу
дучи, согласно Житию, еще юно
шей, ушел из Атталии в Иерусалим 
и, обойдя все тамошние св. места 
и мон-ри, поселился в Саввы Освя
щенного лавре, но был вынужден уда
литься из-за преследований при аль
Хакиме (ActaSS. Nov. T. 3. Col. 510— 
517). Однако вскоре паломническое 
движение восстановилось. В Житии 
св. Симеона Трирского (| 1035), на
писанном его современником Эбер- 
вином по рассказам самого святого, 
говорится, что Симеон (грек из Си

ракуз, учившийся в К-поле), совер
шив П. в Иерусалим еще при аль
Хакиме, в течение 7 лет служил там 
«проводником паломников», сле
дуя примеру некоего Илария, к-рый 
«жил там этим ремеслом» (ActaSS. 
Iun. T. 1. P. 87; Heikkilà T. Vita S. Sy- 
meonis Treverensis: Ein hochmittel- 
alterlicher Kult im Kotext. Helsinki, 
2002). Среди знакомцев Симеона 
упоминается ряд представителей 
церковной и светской знати Фран
ции, и все они оказываются так или 
иначе причастны к П.: архиеп. Трир
ский Поппо (/ 1047) в 1027/28-1029/ 
30 гг. совершил П. на Св. землю; чуть 
ранее там побывал паломнический 
поезд в 700 чел. во главе с Рикардом, 
аббатом мон-ря Сен-Ван (в Верде
не), и Эбервином, аббатом мон-ря 
св. Мартина в Трире (будущий автор 
Жития св. Мартина), которые при
сутствовали при схождении Св. ог
ня в Великую субботу 1027 г. (о чем 
есть подробный рассказ в хронике 
Хуго, аббата мон-ря Флавиньи - 
MGH. SS. Т. 8. Р. 395-396); норманд
ский герц. Рикард II (ум. в 1026) под
держивал деньгами храм Гроба Гос
подня и мон-рь св. Екатерины на 
Синае; его сын, герц. Роберт I (ум. 
в 1035), совершил П. в Иерусалим, 
на обратном пути из к-рого и скон
чался. Все поездки такого рода пред
ставляли собой большие караваны, 
к к-рым прибивались массы рядовых 
паломников. На протяжении XI в. 
подобные караваны, возглавляв
шиеся знатью, засвидетельствова
ны многократно. Так, анжуйский 
гр. Фульк (ум. в 1040) трижды со
вершил П. на Св. землю (1002-1003, 
1008, 1039-1040) и был, по-видимо
му, последним, кто посетил Иеру
салим до катастрофы 1009 г. Наи
более известно П. 1064-1065 гг. во 
главе с архиеп. Зигфридом Майнц
ским, епископами Гюнтером Бам
бергским, Вильгельмом Утрехтским 
и Оттоном Регенсбургским, подроб
ное описание к-рого сохранилось в 
хронистике; оно насчитывало, по 
несколько различающимся сведе
ниям, от 7 до 12 тыс. чел. В защиту 
паломников, подвергавшихся напа
дению бедуинов на подходе к Иеру
салиму, перед властями выступили 
местные арабы, к-рые опасались, что 
убийство паломников приведет к 
упадку христ. П., приносившего им 
немалый доход (Annales Altahenses 
maiores / Rec. E. L. В. ab Oefele. Han
nover, 1891. P. 66-71; Lamperti mona
chi Hersfeldensis Opera / Rec. O. Hol- 
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der-Egger. Hannover, 1894. P. 92 100; 
Joranson. 1928). Большие караваны, 
сопровождавшиеся вооруженной 
охраной, явились прообразом бу
дущих крестовых походов. Они не 
всегда обеспечивали достижение 
цели: в 1056 г. многочисленный (ок. 
3 тыс. чел.) отряд паломников во 
главе с еп. Камбре Литбертом после 
многомесячного ожидания в Лаоди- 
кии (на византийско-фатимидской 
границе) и на Кипре так и не смог 
отправиться в Иерусалим из-за на
чавшихся тогда антивизант. военных 
действий (Vita Lietberti episcopi 
Cameracensis / Ed. A. Hofmeister // 
MGH. SS. T. 30. Pars. 2. P. 853-858). 
Вместе c тем попытки прямо увязать 
пики и спады паломнической актив
ности с миром или враждебностью в 
отношениях между Византией и Фа- 
тимидами не удается, т. к. основная 
масса паломников двигалась, видимо, 
не сухопутным путем — через Бал
каны, М. Азию и Сирию, а морем — 
из западноевроп. или визант. портов 
(Фессалоники, К-поль). За пределами 
нарративных источников остается 
паломническое движение представи
телей низших социальных слоев — 
горожан, простых клириков. Нек-рое 
представление о нем дает недавно вве
денный в науку источник — архив
ный комплекс завещаний (ок. 80 за 
XI в.), к-рый оставляли у себя на ро
дине такие паломники из каталон
ских городов (Jaspert. 2011. S. 74-76): 
в них зафиксированы количествен
ные всплески П. в 30-х гг. (в 1027 бы
ла отменена морская блокада, уста
новленная Византией на сообщение 
с мусульм. Востоком, введенная в 
1016) и в 80-90-х гг. XI в., хотя ситуа
ция в Палестине отличалась после 
1070 г. сугубой политической неста
бильностью вслед, постоянных войн 
за преобладание в регионе между Фа- 
тимидами и сельджуками. Нек-рым 
объяснением этому противоречию 
может служить улучшение паломни
ческой инфраструктуры на Св. зем
ле в тот период: в 1070 г. амальфитан- 
ским купечеством по договору с фа- 
тимидским губернатором в Иеруса
лиме был устроен особый гостиный 
двор св. Иоанна Милостивого для 
бедных паломников — одна из пер
вых построек позднейшего ордена 
госпитальеров.

П. на Св. землю в эпоху сущест
вования Иерусалимского королев
ства крестоносцев (ХП-ХШ вв.) 
и в позднее средневековье (до Ре
формации). Принципиально новая

ситуация для паломников на ' Св. 
землю сложилась после 1-го кресто
вого похода с образованием лат. ко
ролевства с центром в Иерусалиме — 
«королевства паломников» (Ришар 
Ж. Латино-Иерусалимское королев
ство. СПб., 2002. С. 23-32; франц, 
оригинал вышел в 1953). И терми
нологически (именуясь peregrinus, 
т. е. паломник), и внешне (получая 
символические атрибуты паломни
ка — посох, суму и нашивавшийся 
на одежду крест), и по внутреннему 
самоощущению крестоносец был во
оруженным паломником. Охрана па
ломнических центров и путей к ним, 
создание и поддержание паломни
ческой инфраструктуры были глав
ной задачей крестоносных гос-в на 
Ближ. Востоке в лице и светской, 
и церковной властей, а также спе
циальных орденов рыцарей-мо
нахов — госпитальеров-иоаннитов, 
тамплиеров и, позднее, Тевтонского 
ордена. Само существование этих 
гос-в как в военном, так и в финан
сово-экономическом отношении в 
большой степени зависело от регу
лярного ежегодного притока палом
ников — прежде всего с лат. Запада. 
Уже начало крестоносного движе
ния отмечено паломническим сочи
нением англосакса Зевульфа, про
ведшего на Св. земле более полуго
да ( 1102- 1103) (Peregrinationes tres. 
1994; рус. пер.: Путешествие Зевуль
фа. 1885); в течение XII в. корпус 
такого рода путеводителей пополня
ется в т. ч. за счет памятников с да
лекой европ. периферии — вроде До
рожника исл. аббата Николая (нач. 
50-х гг. XII в.) (Древнескандинавские 
итинерарии. 2001. С. 369-415) и др. 
Церковь с XII в. обеспечивала участ
никам т. н. великих П. (peregrinatio
nes maiores, primariae), т. е. П. в Иеру

салим, Рим и к св. Иако
ву Компостельскому, осо
бую правовую защиту (fo
rum ecclesiasticum), рас-

Паломники 
поднимаются на гору Синай 

к мощам вмц. Екатерины. 
Миниатюра 

из «Книги чудес света» 
Марко Поло. 

Ок. 1410-1412 гг. 
(Paris.fr. 2810. F. 154υ)

пространявшуюся и на 
оставленное на родине 
имущество. Впоследст
вии, в XIV-XV вв., бла

годаря установлению устойчивых 
связей Венеции с Левантом П. на 
Св. землю приобретает черты ру
тинного предприятия в рамках до
говора паломников с венецианским 
судовладельцем, к-рый брал на себя 
все заботы, в т. ч. по пребыванию на 
Св. земле и обратному пути. Вместе 
с тем сами свидетельства о П. на Св. 
землю становятся реже и постепен
но теряют собственно паломничес
кий характер, превращаясь в свет
ские тексты познавательно-развле
кательного характера. Одно из наи
более известных — П. в Иерусалим, 
на Синай и в Каир Бернхарда фон 
Брейденбаха, пребендария кафед
рального собора в Майнце, состоя
лось в 1483-1484 гг., и уже через 2 го
да в Майнце вышло его описание на 
лат., верхненем. и нижненем. языках, 
содержащее многочисленные гра
вюры, к-рые были выполнены на ос
нове зарисовок, сделанных в доро
ге,— это первый опыт живой иконо
графии Св. земли (Sanctarum pere
grinationum... 1486). Предпринятое 
через 15 лет, в 1496-1498 гг., боль
шое путешествие нем. дворянина Ар
нольда фон Харфа по мн. странам 
Европы и Азии, в т. ч. на Св. землю, 
Синай и в Египет, судя по тону ос
тавленных им записок (Die Pilger- 
fahrt des Ritters Arnolds von Harff. 
1860), уже трудно назвать Π.

На фоне активного паломничес
кого движения из стран «латин
ской» Европы и отражающей его 
обильной лит-ры сведения о П. из 
Византии выглядят скудными и слу
чайными. К известиям о монаше
ских П., нередко встречающихся 
в житийной лит-ре, как, напр., о П. 
на Св. землю свт. Григория Акра- 
гантского (Leontios Presbyteros von 
Rom. Das Leben des hl. Gregorios vom

Paris.fr


Agrigent / Ed. A. Berger. B., 1995. 
(BBA; 60)), из средневизантийской 
эпохи можно добавить только поэ
му Константина Манасси, побы
вавшего в Иерусалиме с диплома
тическим поручением имп. Мануи- 
ла I Комнина {Нота. 1904. S. 325- 
347), и описание II. от Антиохии к 
Иерусалиму критского свящ. Иоан
на Фоки (1177-1193) (ППС. 1889. 
Т. 8. Вып. 2(23)) — пространный па
мятник, по характеру изложения до
вольно близкий к «Хожению» игум. 
Даниила. Многочисленные краткие 
проскинитарии фиксируются толь
ко для поздневизант. и поствизант. 
эпохи (сер. XII-XVII в.) (ППС. 1890. 
Т. 9. Вып. 2(26); 1895. Т. 14. Вып. 1(40); 
1896. Т. 16. Вып. 1(46); 1903. Т. 19. 
Вып. 2(56)). Причина кроется, по-ви- 
димому, в той черте визант. импер
ского мировосприятия, к-рая по
буждала смотреть на Новый Рим 
как на Новый Иерусалим, мировое 
средоточие не только власти и бо
гатства, но и святости, своего рода 
всехрист. реликварий. Это приво
дило к раздвоению самого понятия 
Св. земли (Patlagean. 1998) — пред
ставление, к-рое впервые засвиде
тельствовано не позднее VI в. в Жи
тии прп. Даниила Столпника {Dele- 
haye II. Les saints stylites. Brux.; P., 
1923. P. 10-12), a к концу комнинов- 
ской эпохи, рубежу XII и XIII вв., 
носило уже ярко выраженный ха
рактер. Николай Месарит (f после 
1216), скевофилакс (ризничий) двор
цовой ц. Преев. Богоматери Фарос- 
ской, в эпитафии своему брату со
общает, как тот в юности тайком 
направился было в Иерусалим, но 
был перехвачен и вынужден выслу
шать проповедь отца: да, Гроб Госпо
день в Иерусалиме, но погребальные 
покровы Спасителя здесь, в К-поле, 
Голгофа там, но Крест, терновый ве
нец, губка и копие здесь, «место сие, 
дитя мое, и есть Иерусалим, Тиве- 
риада, Фаворская гора, Вифания 
и Вифлеем» в одном {Heisenberg А. 
Neue Quellen zur Geschichte des la- 
teinischen Kaisertums und der Kirche- 
nunion. Münch., 1923. T. 1: Der Epita
phios des Nikolaos Mesarites auf sei- 
nen Bruder Johannes. S. 27). Интерес 
к Св. земле приобретал в Византии 
скорее форму помощи тамошним 
христианам, поддержания связей 
с мон-рями Св. земли, в т. ч. и за счет 
перехода в них визант. монашест
вующих {Talbot. 2001), что также вы
водит перемещения таких монахов на 
Св. землю за пределы собственно П.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
---------------

Паломнические центры вне Свя
той земли. Становление и распро
странение в Церкви начиная с III в. 
почитания святых и их честных мо
щей достаточно скоро, уже в раннее 
средневековье, привели к возникно
вению паломнических центров так
же и вне Св. земли — как на Востоке, 
так и на Западе: в Эфесе (гробница 
св. ап. Иоанна Богослова и дом Преев. 
Богородицы, пещера св. семи Эфес
ских отроков), на Синае (мон-рь вмц. 
Екатерины), в Абу-Мине в Египте 
(мч. Мина), в Селевкии Исаврий- 
ской (св. Фекла), в Фессалониках 
(вмч. Димитрий Солунский), в Мирах 
Ликийских, а затем (с 1087) в Бари 
(свт. Николай), в Риме (гробницы 
святых апостолов Петра и Павла, 
а также их главы в Латеранской ба
зилике), в Туре (св. Мартин Турский), 
в Сантьяго-де-Компостела в Галисии 
(гробница св. ап. Иакова Зеведеева) 
и мн. др. Так, аквитанский герц. Гиль- 
ом (Вильгельм) V (995-1030) был 
известен тем, что ежегодно совершал 
П. в Рим или к св. Иакову Компос- 
тельскому. С нек-рыми из этих па
ломнических центров связаны по
пулярные евлогии: манна от гроба 
ап. Иоанна, миро от мощей свт. Ни
колая, круглые ампулы из Абу-Ми- 
ны, нашивные раковины от св. Иако
ва и т. π. Крупнейшим паломниче
ским центром становится К-поль, 
в к-ром постепенно начиная с IV в. 
аккумулировались многие святы
ни, в т. ч. и доставленные из Св. зем
ли. Интерес к ним на Западе возрос 
с активизацией во 2-й пол. XI в. П. 
в Иерусалим, путь в к-рый после хри
стианизации Венгрии в 1-й пол. сто
летия, часто проходил через визант. 
столицу. Именно к 60-90-м гг. XI, 
а не к кон. XII в., согласно недавно 
уточненной датировке, относится 
переводное с греческого описание 
к-польских святынь анонимного 
англ, автора (т. н. Аноним Мерка- 
ти) (Ciggar. 1976; Масиель Санчес. 
1996; прежнее изд.: Mercati. 1936 — 
устарело).

Внутри лат. Европы начиная с XI- 
XII вв. паломническая сеть посто
янно расширяется за счет новых 
центров (Кёльн, куда в 1164 были 
перенесены мощи евангельских Трех 
Волхвов; Кентербери вскоре после 
убийства в 1170 и канонизации св. 
Фомы Бекета и проч.) и улучшения 
инфраструктуры па главных марш
рутах паломников («дорога св. Иако
ва», via s. Jacobi, в Юж. Франции и 
Сев. Испании, где паломнические 

гостиницы располагались через каж
дые 10-15 км; «французская дорога», 
via Francigena, в Италии, и др.), а так
же в узловых пунктах вроде горных 
перевалов или мостов через крупные 
реки. Это в свою очередь вело к ко
личественному росту П., укреплению 
их правового статуса. Вместо молит
венного поклонения тому или ино
му святому преимущественные цели 
П. все более смещаются в пенитенци
арную сферу (покаяние и, как след
ствие, отпущение грехов). Так, папа 
Бонифаций VIII (1294-1303) уста
новил за П. в Рим «полнейшее отпу
щение всех грехов» (plenissima re
missio omnium peccatorum); эта прак
тика со временем распространилась 
и на нек-рые др. центры (у св. Иако
ва засвидетельствована с XV в. со 
ссылкой на папу Каллиста II).

П. из Руси (России) и внутри 
Руси (XI-XVII вв.). XI - 1-я пол. 
XIII в. П. рус. людей на Св. землю 
начались вскоре после крещения 
Руси. В самом нач. XII в. игум. Да
ниил уверял, что до него «мнози бо 
доходивше святых сих мест... мно
зи бо ходивше святаго града Иеруса
лима...» (Житье и хоженъе Даниила. 
1885. С. 3). Применительно к XI в. 
некоторые конкретные факты дает 
столь аутентичный источник, как 
Житие прп. Феодосия Печерского. 
Настоятель киевской обители св. 
Димитрия и бывш. игумен Печер
ского мон-ря (предшественник Фео
досия в этой должности) прп. Варла
ам «иде в святыи град Иерусалим, та- 
че походив святая та места, възвра- 
ти ся в свои манастырь» (Успенский 
сб. XII-XIII вв. / Изд.: О. А. Князев- 
ская и др. М., 1971. С. 95). Случай
но или нет (покровитель Варлаама 
киевский кн. Изяслав (Димитрий) 
Ярославин имел тесные связи с лат. 
Западом) П. Варлаама пришлось на 
то же время, что и упомянутое выше 
массовое П. 4 нем. епископов в 1064 
1065 гг. Четвертью века ранее Вар
лаама на Св. землю жаждал попасть 
сам Феодосий, будучи еще юношей: 
«...таче слыша пакы о святых мес- 
тех, идеже Господь наш Иисус Хри
стос плътию походи, и жадаше тамо 
походити и поклонити ся им» (Там 
же С. 75),— однако присоединить
ся к одной из паломнических групп 
ему помешала строгая мать. Эпо
хой настоящего расцвета древнерус. 
П. на Св. землю стал XII в,— период 
существования там гос-ва кресто
носцев. Многочисленные данные об 
этом сохранились в самых разнооб-
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разных источниках. Вероятно, на 
1098-1099 гг., т. е. время 1-го крес
тового похода, пришлось паломниче
ство Гиды, первой супруги киевского 
(тогда переяславского и ростовско
го) кн. Владимира (Василия) Всеволо
довича Мономаха, к-рая скончалась 
на Св. земле (Назаренко. 2001. С. 601— 
607). Но наиболее известное П. пред
ставительницы древнерус. княжес
кого дома в Иерусалим — имевшее 
место более полувека спустя (да
тировка дискуссионна: в 1172-1173 
или, вероятнее, в промежуток меж
ду 1163 и 1165) путешествие полоц
кой княжны и игумении Спасского 
мон-ря под Полоцком прп. Евфроси- 
нии Полоцкой, к-рая также упокои
лась на Св. земле, в Феодосия кино- 
виарха монастыре (Кушелев-Безбо- 
родко. Памятники. Вып. 4. С. 177— 
179). Вскоре после жены Мономаха 
в Иерусалим отправился Даниил, 
настоятель одного из мон-рей на 
Черниговской земле; он провел там 
полтора года (1106-1108). Даниил 
оставил подробное описание своего 
П,— первый и образцовый памятник 
такого рода не только в русской, но 
и в восточнохрист. письменности 
в целом (если не считать краткого 
сочинения Епифания Агиополита), 
к-рый пользовался чрезвычайной 
читательской популярностью (со
хранился более чем в сотне спис
ков). При поддержке иерусалимско
го кор. Балдуина I Даниил помимо 
Иерусалима, Вифлеема и окрестных 
мон-рей побывал также в Тивериа- 
де, Назарете, на Фаворе и в др. мес
тах; особенно замечательно деталь
ное описание Даниилом как оче
видцем чуда схождения Св. огня 
в Великую субботу в храме Гроба 
Господня (Житье и хоженье Дании
ла. 1885; «Хожение» игум. Даниила. 
2007). В 1133 г. из П. из Иерусалима 
вернулся посланный Мирославом 
(буд. новгородский посадник) не
кий Дионисий (очевидно, буд. ар
химандрит Юрьева мон-ря в Нов
городе), к-рый привез драгоценную 
реликвию — «дъску оконечную Гро
ба Господьня» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 295). 
Примерно одновременно с прп. Ев- 
фросинией Полоцкой в 1163 г. «хо- 
диша из Великаго Новагорода от 
святой Софеи 40 муж калици ко 
граду Иерусалиму ко Гробу Господ
ню. И Гроб Господень целоваша, 
и рада быша. И поидоша, вземше 
благословение у (латинского.— Авт.) 
патриарха и святые мощи» (Отчет 
Имп. публ. б-ки за 1894 г. СПб, 1897. 

С. 113-115). Этот исторический факт 
затем получил и фольклорное офор
мление в былине о «Сорока каликах 
со каликою», к-рые пошли «Ко горо
ду Иерусалиму,// Святой святыне 
помолитися,// Господню гробу при- 
ложитися,// Во Ердань-реке иску- 
патися,// Нетленной ризой утерети- 
ся» (Бессонов. 1861-1864. Ч. 1. Вып. 1. 
№ 4. С. 7-24). Из Новгорода проис
ходят и первые ограничительные 
меры церковных властей в отноше
нии П. К Новгородскому еп. свт. Ни
фонту ( 1130-1156) обратился иером. 
Кирик с вопросом: «Идуть въ сто
рону (на чужбину.— Авт.) въ Еруса- 
лим къ святымъ, а другымъ аз бо
роню, не велю ити: еде велю ему 
доброму быти... есть ли ми, влады- 
ко, въ томь грех?». Ответ епископа 
неожиданно резок: «Велми, рече, 
добро твориши: да того деля идеть, 
абы порозну (праздно,— Авт.) хо
дяче ясти и пити; а то ино зло бо
рони, рече» (ПДРКП. Стб. 27). Что 
такое загадочное «ино зло», объяс
няет аналогичный вопрос, на этот 
раз некоего свящ. Илии, и ответ того 
же еп. Нифонта: «Ходили бяху роте 
(давали обет,— Авт.), хотяче въ Еру- 
салим,— Повеле ми опитемью дати: 
та бо, рече, рота губить землю сию» 
(Там же. Стб. 61-62). Коль скоро епи
скоп повелел заменять паломничес
кую «роту» обычной епитимией, ста
новится ясно, что П. предпринима
лось в качестве акта покаяния. Тем 
самым паломник, по мнению Новго
родского святителя, каясь в одном 
грехе, ввергает себя в опасность дру
гого («ино зло»). Но каким образом 
П. могли пагубно сказываться на 
жизни Новгородчины, «губить зем
лю сию»? Только если они надолго 
вырывали из хозяйственной жизни 
довольно большое количество лю
дей. Вырисовывается картина, кото
рая заставляет видеть в П. уже к сер. 
XII в. значительный фактор церков
ной и общественной жизни, к-рый 
Церковь тогда и позднее старалась 
защитить от профанации. Сохра
нились ответы К-польского патри
аршего синода(1276)еп. Сарайско- 
му Феогносту, вошедшие и в Корм
чую книгу, где собственную пози
цию Феогност сформулировал так: 
«А что ходять в Иерусалим къ свя- 
тыим, вельми азъ сего браню, зде 
имъ велю правду деяти, а Бога боя- 
ся жити»; такая строгость владыки 
была в полной мере одобрена Собо
ром: «Велми, рече, се добро. Иже бе- 
реть иищии имение ходя, а бы не де-

лалъ ясти чюжии хлебы, и не то еще, 
но и прилыгати начнеть и поведыва- 
ти на иных странах бывшая. Възбра- 
няи вельми, дабы не шли и не вътще 
трудилися» (Бенешевич. ДСК. Т. 2. 
С. 116). Примерно в это же время — 
вероятно, в сер.— 2-й пол. XII в. (Ща
пов Я. Н. Княжеские уставы и Цер
ковь в Древней Руси XI-XIV вв. М, 
1972. С. 115-135),— складывается ар
хетип Церковного устава кн. Влади
мира, в к-ром паломники-«сторонь- 
ники» наряду с «вдовицами», «слеп
цами», «хромцами» и проч, включе
ны в число «людей церковных», т. е. 
подлежавших опеке и суду Церкви 
(ДРКУ. С. 13-84). Отсюда понятно, 
во-первых, что это не клирики и не 
монашествующие (по меньшей мере, 
не только они), о к-рых в «Уставе» 
говорится особо, и, во-вторых, что 
это представители низших слоев 
общества, наполнявшие упоминае
мые в «Уставе» гостиницы и с.тран- 
ноприимницы. Эта норма также сви
детельствует о социальной значи
мости феномена П. для Руси XII в. 
По-видимому, ярким доказательст
вом того факта, что с установлени
ем власти крестоносцев в условиях 
П. из Руси в Иерусалим произошла 
коренная перемена к лучшему, а за
одно и того, что древнерус. П. того 
времени определяли именно ходоки 
на Св. землю, может служить появ
ление в древнерус. языке самого тер
мина «паломник», заимствованно
го из латинского: древнерус. «па- 
ломьникъ» через не закрепившуюся 
в языке промежуточную форму «па- 
ломарь/поломарь» (в силу семанти
ческого тождества суффиксов -ьникъ 
и -арь как формантов для образо
вания nomina agentium) восходит 
к лат. palmarius — «паломник» (На
заренко. 2001. С. 620-626). Лат. сло
во в свою очередь происходит от лат. 
palma — следствие существовавшего 
уже в средневековье и сохраняюще
гося до сих пор обычая захватывать 
с собой пальмовую ветвь в знак со
вершённого паломничества. Как ис
торико-лингвистические соображе
ния (заимствование должно было 
совершиться в период, когда в древ
нерус. языке редуцированные еще 
звучали в слабой позиции, т. е. до 
кон. XII в.), так и прямые данные ис
точников (игум. Даниил в нач. XII в. 
слова «паломьникъ» еще не знает; 
в этом значении как Даниил, так и 
его современники, и предшественни
ки, напр., прп. Нестор в Житии прп. 
Феодосия Печерского, пользуются



ПАЛОМНИЧЕСТВО

словом «страньникъ/сторопьникъ»), 
заставляют приурочить заимствова
ние именно к XII в. Действительно, 
«паломники» как таковые появля
ются в перечне церковных людей 
Церковного устава кн. Владимира 
в архетипе т. н. Синодальной редак
ции, к-рая сложилась в Новгороде 
(еще одно свидетельство об особом 
внимании в Новгороде к паломни
ческой теме) в XIII в. (ДРКУ. С. 38- 
48); к тому же времени относится и 
точно датированное (1283) употреб
ление термина «паломник» в Лав
рентьевской летописи (ПСРЛ. T. 1. 
Стб. 481). Важно также, что это за
имствование не книжное, а изуст
ное, ведь и само лат. palmarius было 
словом живого разговорного языка, 
что видно по его совр. рефлексам — 
франц, paumier или итал. palmiere; 
из всех слав, языков заимствование 
было осуществлено только древне
русским. Становится очевидным, 
что в XII в. на Св. земле встретились 
и переплелись 2 мощных паломни
ческих потока — с лат. Запада и из 
Руси, ибо только достаточная час
тотность могла обеспечить ту ин
тенсивность контакта, к-рая тре
бовалась для инфильтрации тер
мина в повседневную речь. Очевид
но, именно потребности П. привели 
к возникновению в XII в. по край
ней мере 2 рус. мон-рей в Иеруса
лиме: женского — Преев. Богороди
цы, в к-ром жила прп. Евфросиния 
(Кушелев-Безбородко. Памятники. 
Вып. 4. С. 178), и мужского — арх. 
Михаила, располагавшегося «за ве
ликою црьковию» в «граде светаа- 
го Савы», т. е. в комплексе лавры 
св. Саввы Освященного; в нем мо
лился свт. Савва Сербский во вре
мя 1-го П. в Иерусалим (1229) (До- 
ментщан, jepMOH. Жити]'е св. Саве / 
Предгов., прев, и комент.: Jb. Jyxac- 
Георгиевска и T. JoBaHOBiil). Београд, 
2001. С. 297). К числу таких благо
приятных для П. условий в 3-й четв. 
XII в. добавилось освобождение ви- 
зант. войсками от турок-сельджу
ков юж. побережья М. Азии, сде
лавшее возможными сухопутные 
маршруты от К-поля до Киликий
ских Ворот и далее в Иерусалим. 
Свт. Антоний (Добрыня Ядрейкович) 
видел в К-поле захоронение «Леон- 
тея, попа русина», «той бо Леонтии
3-жъ  во Иеросалимъ пешь ходилъ» 
(Книга Паломник. 1899. С. 29-30). 
Обе опубликованные на сегодняшний 
день древнерусские надписи из ба
зилики Рождества Христова в Виф

лееме палеографически датируют
ся именно периодом от 2-й пол. XI 
до нач. XIII в. (Артамонов, Гиппиус, 
Зайцев. 2013). Святоземские палом
нические реликвии XII—XIII вв., 
к-рые находят, иногда серийно, по 
преимуществу в Новгороде,— пер
ламутровые равноконечные крести
ки, стеатитовые ставротеки и крес
тики с выпуклым средокрестьем — 
носят черты латинской паломниче
ской культуры (Мусин. 2009).

Из паломнических центров вне 
Св. земли первостепенное значение 
для Руси имел Царьград (К-поль). 
Сложность, однако, в том, что сведе
ния о собственно II. трудно выделить 
из общей массы данных о пребыва
нии рус. людей в столице Византий
ской империи с разными целями 
(торговыми, посольскими и проч.). 
Наиболее ранним П. в К-поль, оста
вившим заметный след в рус. куль
туре, стали 2 поездки (в 1200 и 1208/ 
09) буд. архиеп. Новгородского Ан
тония (Добрыни Ядрейковича), ко
торый оставил пространное сочине
ние с описанием цареградских свя
тынь (Книга Паломник. 1899). Боль
шое место в нем занимают святыни 
Софийского собора — ценнейший 
источник по сакральной топографии 
К-поля. По своему содержанию опи
сание свт. Антония выказывает бли
зость к анонимному англ, описанию 
кон. XI в. (Анониму Меркати). Ар
хиеп. Антоний сообщает о мон-ре 
Преев. Богородицы на сев. берегу 
Золотого Рога, где «всякъ иже ру
син идеть во Ерусалим и из Еруса- 
лима, то ту по вся дни ядят» (Там же. 
С. 36-37, 92-93); отсюда видно, что 
для паломников из Руси Царьград 
часто служил не самоцелью, а еще 
и неизбежным перевалочным пунк
том на пути на Св. землю. Замеча
тельно свидетельство существова
ния в К-поле «в Испигасе» (т. е. близ 
городских ворот, ведших в район 
Инги на сев. берегу Золотого Рога) 
рус. ц. святых Бориса и Глеба, где 
«во испитиле (так! — Авт.) явивше- 
ся Борись и Глебъ дала сторонику 
ногу» (Там же. С. 34. Примеч. 14-16; 
С. 91); выясняется, что при рус. 
храме действовала странноприим- 
ница («испитиль» — очевидно, от 
старофранц, hospital) для палом- 
ников-«сторонников». Несомненно, 
из кириллических граффити в со
боре Св. Софии многие оставлены 
именно рус. паломниками. Система
тическое изучение софийских ки
риллических надписей только на

чинается, но уже предварительные 
публикации показывают, насколько 
существенное место занимают в их 
числе надписи XII — 1-й пол. XIII в.: 
из 28 опубликованных к названно
му периоду относятся 15 (Артамо
нов, Гиппиус, Зайцев. 2012). Харак
терный пример подобной надписи — 
«ВАСИЛЬ ТЛЪ ОНАНИЧЕ И ГО- 
ВЕНА МАРЕЯ ГРЕШ(ЕН)АЯ...». 
Надпись сделана, по всей вероятно
сти, супружеской парой — Васили
ем Онаниевичем и Марией (Гове- 
ной; от слав. говЪти) во 2-й пол. 
XII в.; нетрудно себе представить 
семейную ситуацию, к-рая могла 
привести супругов-паломников в 
главный храм правосл. мира. Как и 
впосл., одним из вариантов палом
нического пути на Св. землю или 
из нее через К-поль был маршрут 
с заездом в Солунь (Фессалоники) 
к мощам вмч. Димитрия Солунско- 
го и на Афон, но сведения о таких 
П. отрывочны. Видимо, к княжению 
во Владимире Георгия (Юрия) Все
володовича (1218-1238) относится 
приписка к толковым выдержкам 
из псалмов под заглавием «О дива
не» (текстологическая датировка — 
2-я пол. XII — кон. XIII в.), в к-рой 
говорится о рус. путешественнике 
в Иерусалим, к-рый приобрел там 
много ладана («дивана»), но «рас
сыпал» его, когда узнал от греч. свя
щенника «в Селуни», что «ливанъ бо 
сказается жертва идольская... И зде 
(на Русь,— Авт.) пришед сказахъ 
Георгию князю» (Каштанов. 2006. 
С. 96). Также в приписке к переве
денному с греческого «Слову свя- 
таго Григорья в толцех, како погани 
кланялися идолом» древнерус. ав
тор кон. XIII — нач. XIV в. сообща
ет, что работал во время плавания 
к «Цесарю городу» и не закончил 
труда, т. к. «мы выседше исъ кораб
ля, идохомъ въ Святую гору» (Галь- 
ковский. 1913. С. 25); очевидно, де
ло происходило на обратном пути 
из Св. земли. Видимо, о том же го
ворят и неоднократные находки (на 
наст, день их известно 5) в Новго
роде (в слоях кон. XI — сер. XIII в.) 
и в Новгородской земле (в Торжке) 
солунских паломнических релик
вий — ампул из свинцово-оловя- 
нистого сплава с изображениями 
Христа и св. Димитрия, а также на
шивных свинцовых бляшек с изоб
ражением св. Димитрия на коне 
(Мусин. 2009. С. 240-241, 248-250). 
Бывали, разумеется, и прямые П. 
в Солунь из Руси — напр., кн. Всево-



лода Юрьевича (нареченного в честь 
св. Димитрия Солунского) в 1175 г., 
накануне его вокняжения во Влади
мире (НПЛ. С. 468; Каштанов. 2006. 
С. 104).

Среди перечисленных свидетельств 
преимущественное место занимают 
данные новгородского происхожде
ния, и это неслучайно. Именно в Нов
городе к ХП-ХШ вв. имелся доста
точно многочисленный и мобиль
ный торгово-ремесленный средний 
класс, что и могло придать опреде
ленную массовость новгородскому 
IL, которая ярче всего проступает 
в некоторых граффити, представ
ляющих собой перечень имен: «ЛА
ЗОРЕ КЪСТЕЛЕВИЧЕ [...] ИТЕИ 
БЕСТУЛИЧЕ МИХАЛЕ КОТЕЛЕ 
ИВАНО ИВАНКОВИЧЕ ИВАН 
СОНИЛОВИЧЬ Ψ Г(ОСПОД)И 
ПРОСТИ СТАНИМИРЪ ДОБ- 
РЫНА СУДОШИН (Я)|КОВЕ 
П|ОЛОЗКОВИ(ЧЕ) ПУТЯТА Ψ 
КЛИМОВИЧЕ» и др., всего 17 имен 
(к-польский собор Св. Софии, 2-я. 
пол. XII — нач. XIII в.) (Артамонов, 
Гиппиус, Зайцев. 2012. С. 290-291).

Активные торговые сношения Нов
города по Балтике с лат. Западом, 
которые в XII в. получают прочное 
правовое оформление, пробуждали 
среди новгородцев интерес к наи
более известным паломническим 
центрам Запада. Бесспорные эпигра
фические источники, подтверждаю
щие это, обнаружены совсем недав
но. На стене одной из церквей франц, 
г. Пона (ныне деп. Приморская Ша- 
ранта, к северу от Бордо) обнару
жено кириллическое граффито, па
леографически довольно определен
но датируемое 1160-1180 гг.: «ИВА
НО Ψ./ΙΟ ЗАВ(И)ДОВИЧЕ ИДА 
КО СВЯТОМУ ИЯКОВУ» (Гордин, 
Рождественская. 2016. С. 126-132). 
Пон и в самом деле расположен на 
одной из средневек. дорог (север
ной) к св. Иакову Компостельско- 
му — на т. н. Турской дороге (via 
Turonensis) из Парижа через Тур, 
Пуатье, Бордо и далее через Пире
неи. Единичные реликвии 2-й пол. 
XIII-XIV в., относящиеся к культу 
св. Иакова в Сантьяго-де-Компосте- 
ла и обнаруженные в Новгороде и 
Ст. Руссе (Мусин. 2009. С. 252-254), 
позволяют предположить, что па
ломнические связи Новгорода в этом 
направлении сохранялись и позднее. 
Ко 2-й пол. XII — сер. XIII в. отно
сится надпись из древнего прован
сальского аббатства св. Этидия (совр. 
Сен-Жиль-дю-Гар, к западу от Арля):

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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«Г(ОСПОД)И ПОМЪЗИ РАБОУ 
СВЪЕМОУ СЬМКЪВИ НИНО- 
СЛАВИЧЮ» (Brune, а. 2014. С. 118). 
Названная церковь также лежит 
на дороге к св. Иакову — Тулузской 
(via Tolosana), однако с XI в., осо
бенно после 1116 г., когда заверши
лось строительство большого хра- 
ма-мощехранилища св. Этидия, мо
настырь становится самостоятель
ным паломническим центром, так 
что Семко Нинославич мог попасть 
сюда и как паломник к св. Эгидию, 
особо почитавшемуся с нач. XI в. 
правившими династиями Польши 
и Венгрии, с к-рыми древцерус. кня
жеское семейство того времени со
стояло в тесных родственных свя
зях. Эти новые данные позволяют 
всерьез отнестись к сообщению од
ного саксон. памятника (ок. 1135) — 
«Перенесения мощей св. Готхарда, 
еп. Хильдесхаймского» (1022-1038), 
в к-ром среди проч, чудес, имевших 
место вскоре после канонизации 
св. Готхарда в 1131 г., сообщается, 
что «некие паломники из Руси (qui
dam peregrinantes de Ruzia), шедшие 
к монастырю, посвященному бла
женному Готхарду», среди к-рых был 
и священник, сумели по молитвам 
к святому одолеть напавших на них 
хорошо вооруженных разбойников 
(MGH. SS. Ser. Т. 12. Р. 647; Др. Русь 
в свете зарубежных источников. М., 
2010. Т. 4. С. 191-192); неясно, был 
ли восточносаксон. Хильдесхайм 
конечной целью рус. паломников, 
или они двигались к какому-то бо
лее удаленному паломническому 
центру. Косвенным свидетельством 
П. к мощам свт. Николая в Бари мо
гут служить небольшие (17x25 мм и 
17x30 мм) металлические нашивные 
иконки из Новгорода с изображени
ем неназванного святителя, которые 
выглядят как подражания соответ
ствующим святоникольским палом
ническим инсигниям, обычно дати
руемым XIII в. (Мусин. 2009).

2-я пол. ΧΙΙΙ-ΧνίΙβ. Часто счита
ется, что монг. разорение сер. XIII в., 
хронологически совпавшее с оконча
тельной утратой Иерусалима кресто
носцами в 1244 г., на столетие или 
более резко ослабило или даже пре
рвало П. из Руси на Св. землю. Вмес
те с тем ответ К-польского синода на 
вопрос Сарайского еп. Феогноста 
(1276) показывает, что установле
ние pax Mongolica в южнорус. сте
пях могло, напротив, сыграть опре
деленную политически стабилизи
рующую роль и способствовать от

носительной безопасности на па
ломнических маршрутах к востоку 
от Днепра. Прямые свидетельства 
о рус. людях на Св. земле снова 
появляются лишь в 1-й пол,— сер. 
XIV в. Так, по собственному увере
нию, там побывал Новгородский ар- 
хиеп. Василий Калика (1331-1352), 
за что и получил прозвище; в своем 
«Послании о рае» Василий заме
чает: «А егда постися Христос надъ 
Ерданомъ, своима очима видел есмь 
постницю Его» (ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. 
Стб. 425). Путешествие Василия со
вершилось еще до поставления его 
на кафедру — возможно, в 1-й пол. 
20-х гг. XIV в., если верна атрибу
ция датируемого предположитель
но этим временем несохранивше- 
гося рус. описания святынь К-поля, 
к-рое отразилось в неск. более позд
них «Беседе о Цареграде» (Майков. 
1890. С. 12-28) и «Сказании о святых 
местех, о Костянтинеграде и о святых 
мощех» (Сперанский. 1934. С. 83- 
140). Вскоре, в 1348/49 г., совершил 
П. в Царьград Стефан Новгородец 
«съ своими другы осмью»; он оста
вил описание, по характеру и содер
жанию напоминающее кн. «Палом
ник» архиеп. Антония, но заметно 
более краткое, хотя и содержащее 
при этом ряд уникальных сведений 
(Там же. С. 5-82). «Оттоле поидо- 
хом к Иерусалиму»,— замечает в за
ключение Стефан, но эта часть его 
П. осталась по каким-то причинам 
без описания. Четверть века спустя, 
в сер. 70-х гг. XIV в., на Св. земле 
побывал Агрефений (Грефений (?), 
имя искажено), вероятно архиманд
рит тверского Отроча мон-ря, а не 
смоленского мон-ря Преев. Богоро
дицы, как долго считалось. Хожде
ние Агрефения — первое после Да
ниила, причем вполне оригиналь
ное рус. повествование о святынях 
Иерусалима с окрестностями и Га
лилеи (ППС. 1896. Т. 16. Вып. 3(48); 
Прокофьев. 1975). Поездка в К-поль 
иеродиак. Игнатия Смольнянина в 
1389-1393 гг. по цели своей не бы
ла паломнической (он попал туда 
в свите Московского митр. Пиме
на), чему соответствует и содер
жание его «Хождения». Сведения 
о святынях и храмах визант. сто
лицы встречаются в повествовании 
о событиях (коронация имп. Ма- 
нуила II Палеолога и проч.), свиде
телем которых стал автор. Марш
руты Агрефения и Игнатия различ
ны: первый двигался западным пу
тем — через Витебск, Друцк, Слуцк
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на Белгород (ныне Белгород-Днест- 
ровский), второй — по Дону через 
татар, улусы. Игнатий то ли силь
но задержался в К-поле, то ли пред
принял в 1405 г. еще одно путешест
вие — на этот раз в Солунь и на Афон 
(где, возможно, и поселился), оста
вив перечень увиденных им храмов 
(ППС. 1887. Т. 4. Вып. 3(12); ПСРЛ. 
T. 11. С. 95 108). Вошедший в неко
торые списки (их 24) «Хождения» 
Игнатия рассказ о посещении Иеру
салима, в к-ром особое внимание 
уделено местам служения в храме 
Гроба Господня и других церквах 
представителей разных конфессий, 
скорее всего относится ко 2-й пол. 
XV в. {Мисников Н. О приписываемом 
Игнатию Смольнянину описании 
Иерусалима // ЧОИДР. 1901. Кн. 2. 
Смесь. С. 7-14). Одновременно с Иг
натием Смольнянином К-поль по 
торговым делам («куплею») посе
тил диакон (дьяк?) Александр; его 
лапидарный перечень цареградских 
святынь включен в Новгородскую 
IV летопись в конце статьи 1395 г. 
(ПСРЛ. Т. 4. Вып. 1. С. 376-378). Ко
нечно, далеко не все паломники ос
тавляли записки, и в действитель
ности их круг шире; так, к их числу 
в поел. четв. XIV — нач. XV в. следу
ет отнести и прп. Епифания Премуд
рого, к-рый в своем Житии прп. Сер
гия Радонежского в заключительной 
похвале святому замечает, что Сер
гий «не взыска Царьствующаго гра
да, ни Святыа горы или Иерусалима, 
якоже аз, окаанный... полъзаа семо 
и овамо, и преплаваа суду и овуду» 
(БЛДР. 1999. Т. 6. С. 404), из чего мож
но заключить, что прп. Сергий, как 
и мн. отцы Церкви, не одобрял мо
нашеских П. Проблематична при
надлежность прп. Епифанию ска
зания о пути к Иерусалиму через 
К-поль и Афон рубежа XIV и XV вв., 
которое надписано именем некоего 
Епифания «мниха» (ППС. 1887. Т. 5. 
Вып. 3(15)) и выказывает тексту
альную зависимость от «Хождения» 
архим. Агрефения. Последним из
вестным рус. П. до падения К-поля 
в 1453 г. стало путешествие иеро
диакона Троице-Сергиева мон-ря 
Зосимы, посетившего кроме К-поля 
также Афон и Иерусалим (1419— 
1422). Из сочинения Зосимы под 
названием «Книга, глаголемая Ксе- 
нос, сиречь Странник», видно, что 
его паломнический замысел раз
растался постепенно: после молитв 
у мощей преподобных Антония и 
Феодосия Печерских в Киеве Зоси-

Пимен, митр. Киевский и всея Руси, 
свт. Михаил, еп. Смоленский, и другие 

поклоняются святыням 
в ц. св. Апостолов в Константинополе. 

Миниатюра 
из Лицевого летописного свода. 

70-е гг. XVI в.
(БАН. 31.7.30-2. Л. 286)

ма задумал двинуться в Царьград, 
по дороге завернув на Св. Гору и 
в Солунь к св. Димитрию; в Царь- 
граде же у него рождается мысль 
о П. на Св. землю. Все это характе
ризует Зосиму скорее как не стес
ненного в средствах паломника, чем 
как церковного посла: с предполо
жением, будто Зосиме было поруче
но провести переговоры с патриар
хом о готовившемся прославлении 
прп. Сергия Радонежского (Ченцо
ва В. Г. О причинах путешествия рус. 
паломника XV в. Зосимы на христ. 
Восток // Иностранцы в Византии. 
Византийцы за рубежами своего 
отечества. М., 1997. С. 52-54), согла
ситься трудно, т. к. такого рода про
цедура находилась полностью в ком
петенции местной церковной влас
ти. В заключительных словах «Кни
ги...» ярко выражено паломническое 
сознание Зосимы: «Буди же се на
писанье всемъ нам причащаюсимся 
благословение отъ Бога и святаго 
гроба и отъ святыхъ мест сихъ; мзду 
многу равно приимутъ съ ходящими 
до святаго града 1еросалима и видев
ших святая сия места» (ППС. 1889. 
Т. 8. Вып. 3(24)).

Исчезновение захваченного тур
ками К-поля с паломнического го
ризонта русских людей заметно уже 
по запискам 3-й четв. XV в. Иером. 
Варсонофий дважды, в 1456 и 1461— 
1462 гг., посетивший Св. землю, упо
минает К-поль лишь как один из 
пунктов по пути к Иерусалиму. Крат
ко перечислять христ. достоприме
чательности Варсонофий начинает 

только с Бейрута, зато со всей ос
новательностью описывает Иеру
салим с храмом Воскресения Хрис
това и его окрестности, в т. ч. очень 
подробно — лавру прп. Саввы. Опи
сание 2-го П., озаглавленное как «Дру
гое путешествие ко святому граду 
Ерусалиму», в единственном сохра
нившемся списке прерывается после 
детальнейшего рассказа о святынях 
Синайской горы (ППС. 1896. Т. 15. 
Вып. 3(45)). Практически тогда же, 
в 1465-1466 гг., состоялось путеше
ствие в Иерусалим некоего Василия, 
к-рый называет себя «гостем», т. е. 
купцом; он оставил сочинение, весь
ма схожее с «Хождением» Варсоно- 
фия, однако более сосредоточенное 
на святынях вокруг Иерусалима, 
чем на самом Св. граде. Для 2-го П. 
Варсонофия и П. Василия характе
рен необычный маршрут с первона
чальным заездом в Каир, описанию 
христ. святынь к-рого у Варсонофия 
уделено много места; упоминается 
и о ц. свт. Николая, где «всех страных 
(паломников.— Авт.) ставят право
славных християн». Это обстоятель
ство, как и подчеркнутое внимание 
к этнотопографической стороне де
ла, которая часто соперничает с соб
ственно паломнической, позволяет 
предполагать политический подтекст 
поездок Варсонофия (2-й) и Васи
лия (мамлюкские султаны Египта, 
владевшие в то время Палестиной, 
искали союзников против экспан
сии турок-османов). Возможно, что 
«прощеная грамота» Иерусалимско
го патриарха Иоакима, отправленная 
Московскому вел. кн. Василию II ок. 
1462 г., была доставлена именно Вар- 
сонофием или каким-то другим рус. 
ходоком на Св. землю — вроде Гри
гория Русина, который, по словам 
Иерусалимского патриарха Иакова II 
в грамоте митр. Московскому Герон- 
тию от июня 1480 г., «дошел до нас 
до Иерусалима яко купец», разыс
кав патриарха даже в Каире при сул
танском дворе (РФА. 2008. Вып. 6. 
№ 101-102. С. 318-319).

Последующие известные поездки 
на Св. землю представляли собой 
царские или церковные посольства. 
Купец Василий Поздняков, входив
ший в состав одного из таких по
сольств царя Иоанна IV Васильеви
ча Грозного, посетил Александрию, 
Каир, Синай, Иерусалим, оставив 
подробное повествование о своем 
хождении — особенно о Екатерины 
великомученицы монастыре на Си
нае и об Иерусалиме с ярким опи-



ПАЛОМНИЧЕСТВО

Паломники.
Рельеф башни собора Фиденцы. Италия. 90-е гг. XII в.

Скульптор Бенедетто Антелами

санием богослужения Великой суб
боты, когда ко храму Гроба Господ
ня по-прежнему стекалось «много на
роду... пришедшу от дальних стран 
на поклонение Гробу Христову... мно
го крестиянъ от многихъ земель» 
(ППС. 1887. Т. 6. Вып. 3(18)). В анало
гичных посольствах дважды, в 1582 
и 1593 1594 гг., участвовал купец 
Трифон Коробейников. Его «Хож
дение» (ППС. Т. 9.1889. Вып. 3(27)) 
пользовалось беспрецедентной по
пулярностью, по количеству спис
ков (ок. 400) превышая даже «Хоже- 
ние» игум. Даниила, но после пуб
ликации И. Е. Забелиным в 1884 г. 
сочинения Василия Позднякова ста
ло ясно, что именно оно легло в ос
нову текста Трифона Коробейни
кова. В 1651-1653 гг. на христ. Вос
токе по поручению патриарха Мос
ковского Иосифа побывал иером. 
Арсений (Суханов). Исключительно 
пространный отчет об этой поездке 
именуется «Проскинитарием», но, 
строго говоря, таковым является 
лишь 2-я (из 3) часть, насыщенная 
лит. реминисценциями, тогда как 
1-я — это офиц. отчет для Посоль
ского приказа, а 3-я («Чиновник, 
како греки церковный чин и пение 
держат») — отчет на тему, ради кото
рой отчет и был послан (ППС. 1889. 
Т. 7. Вып. 3(21)). Исключение в этом 
ряду представляет собой П. казан
ского купца Василия Гагары в Иеру
салим, на Синай и в Египет, пред
принятое им в 1634-1637 гг. с чис
то покаянными целями. Василий 
не был книжным человеком, и его 
записки о П. носят характер непо
средственных, порой простодуш
ных, наблюдений, среди к-рых Св. 
земля по объему занимает отнюдь 
не первенствующее место (ППС. 
1891. Т. И. Вып. 3(33)).

Вну трирусские П. Сведения о П. 
внутри Руси отрывочны, но появля
ются достаточно рано. Уже на рубе
же XI и XII вв., вскоре после церков
ного прославления святых Бориса 
и Глеба, засвидетельствован факт 
ежегодного П. к их мощам в Вышго- 
роде близ Киева (ИОРЯС. 1914. Т. 19. 

С. 276-279). Есть основания предпо
лагать П. к мощам сщмч. Климента, 
еп. Римского, почивавшим в домонг. 
время в киевской Десятинной ц.: «Лю- 
дие добродушьствуют, приходяще 
теплою верою к твоимъ христонос- 
нымъ костем, святыню почръпаю- 
ще... възвращаются во своя си, освя
щающе домы и храмы и телеса своя 
кроплением» (Назаренко А. В. «Сло
во на обновление Десятинной церк
ви». М.; Брюссель, 2013. С. 184,198). 
Несомненно, местом П. со временем 
стал Киево-Печерский мон-рь с мо
щами начальников рус. монашества 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских, хотя прямые указания 
на это известны только от монг. вре
мени. Уже в XV в. почитание при. 
Сергия Радонежского и слава Трои- 
це-Сергиева мон-ря были столь ве
лики, что становятся причиной ве
ликокняжеских, а затем системати
ческих царских богомолий, как и ряд 
др. обителей, в т. ч. Саввино-Сторо- 
жевский, Кирилло-Белозерский и 
др. мон-ри. Такие государевы П. бы
вали довольно продолжительными: 
богомолье вел. кн. Василия III Иоан
новича с его первой супругой Со- 
ломонией о даровании наследника 
у святынь Владимира, Ростова, Суз
даля и др. затянулось на неск. ме
сяцев. Особый тип представляли 
собой монашеские П.; основанию 
Иосифо-Волоколамского мон-ря в 
1479 г. предшествовало паломниче
ское путешествие прп. Иосифа Во- 
лоцкого по заволжским мон-рям в 
поисках наилучшего устава. Как 
значительный феномен религ. жиз
ни на Руси и в России московского 
времени внутрирус. П. остаются ма
лоизученными.

Паломническая литература. Сред
невековая паломническая литера
тура. Представление о жизни как 
о странствии присутствует уже в ирл. 
паломнической традиции. «Плава
ние святого Брендана» (кон. VIII — 
1-я треть IX в.) представляет собой 
необычное П. (peregrinatio) с ярко 
выраженным хилиастическим и эс
хатологическим характером, цель 

к-рого не Иерусалим или к.-н. др. 
сакральный центр на земле, но при
ближение по мере плавания по океа
ну на запад к новой «земле, святым 
обетованной» (отсылка к праотцу 
Аврааму). При этом океан понима
ется, с одной стороны, как вполне 
реальное водное пространство (Ат
лантический океан) с расположен
ными на нем островами (с большей 
или меньшей убедительностью ис
следователи их локализовали от 
Шотландии до Фарер, Исландии, 
Гренландии и даже до Американско
го континента) (см.: Прокофьев Ф. Д. 
Peregrinatio в океане: аллегория и 
реальность в «Плавании св. Бренда
на» // Одиссей: Человек в истории, 
2009. М., 2010. С. 25), с другой — как 
беспредельная таинственная пучи
на, простирающаяся между земным 
и небесным мирами (представление, 
идущее от античности). Линейное 
плавание от острова к острову со
единяется с циклическим перемеще
нием в пространстве и во времени 
(все плавание длится 7 лет), обра
зуя 3 (описаны только 2 первых и 
последний) годичных цикла, неиз
менно следующие церковному ка
лендарю (Пасха, Рождество Христо
во и т. д.) с обязательным служени
ем праздничной литургии (мессы) 
во время остановок (связь видимой 
земной Церкви и невидимой Небес
ной). Но повторяющееся плавание 
по кругу в конце концов прерывает
ся, цель — «земля, святым обетован
ная» — достигнута, и радостный от
рок, встретив монахов-мореплава
телей, объясняет св. Брендану: «Вот 
земля, которую ты искал долгое вре
мя. Но ты не мог сразу ее обнару
жить, ибо Бог желал открыть тебе 
множество тайн в великом Океане. 
Теперь возвращайся в страну, где 
ты родился...» (Плавание св. Брен
дана. 2002. С. 77). «Страна, где ро
дился» св. Брендан, т. е. Ирландия, 
родина («свой» мир), определяет, 
как и в любом произведении жанра 
путешествий, подход к «иному», 
«чужому» миру путешествия (со
поставления, оценки и т. п,— см.: Гу- 
минский. 1987. С. 147). Но отноше
ние к «иному» миру в «Плавании 
св. Брендана» реальным масштабом 
не исчерпывается. Ирл. монашеская 
культура подразумевала неразрыв
ную связь между понятиями vita 
(жизнь) и via (дорога) и между пред
ставлением о преходящей природе 
человеческого бытия и аскетичес
ким подвигом «странствования».
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Понятие peregrinatio как «странст
вование», «скитание», «путешест
вие», «пребывание в чужих краях» 
(лат. peregrinus, от per — через и 
ager — страна, земля, территория, 
поле) включает и смысл, отражен
ный в первых переводах Библии на 
латынь, напр. в словах ап. Павла 
(2 Кор 5. 1-2. 4, 6), характеризую
щих земную жизнь как «удаление, 
устранение от Господа» (лат. pere
grinamur a Domino). О том же гово
рил др. ирл. пилигрим св. Колумбан: 
«Конец же дороги всегда был пред
метом надежд и желаний странни
ков, и потому, так как все мы стран
ники мира (sumus mundi viatores et 
peregrini), мы представим, будто ко
нец пути, т. е. нашей жизни, конец 
нашей дороги,— это и есть наша ро
дина (patria nostra est)» (см.: Про
кофьев Ф. Д. Peregrinatio в океане // 
Одиссей, 2009. М„ 2010. С. 33-35). 
Т. о., «Плавание св. Брендана» про
ходит во многом в «чужих», зем
ных краях, к-рые подлежат оценке 
с т. зр. не только земной, но и небес
ной родины (patria).

Духовный, визионерский смысл 
явно не проявляется в зародившей
ся в нач. XII в. рус. паломнической 
лит-ре, но представление о жизни 
как о странствовании, т. е. П., отра
зилось и в ней: ср. заглавие многих 
списков «хожения» игумена Дании
ла («Житье и хоженье...»), начиная 
с древнейшего (1495) (см.: «Хоже- 
ние» игум. Даниила. 2007. С. 13), 
или поразительное по простодуш
ной конкретности заявление инока 
Парфения в начале его «Сказания 
о странствии и путешествии по Рос
сии, Молдавии, Турции и Святой 
Земле» (1855): «Достигши совер
шенного возраста и получивши пас
порт, я отправился в странствие на 
всю временную жизнь и оставил мир 
и иже в нем, ища благоугодить еди
ному Господу своему, Иисусу Хрис
ту» (Парфений (Агеев). 2008. T. 1. 
С. 22).

В древнерус. и рус. лит. (фольк
лорной) традиции наряду с терми
ном «паломник» получили распро
странение термины с аналогичным 
значением: «странник» («сторонь- 
ник», «страннопроходец» и т. п.), «по
клонник» («поклонитель», «поклон- 
щикъ» и т. п.), «богомолец» («бого- 
мольник», «богомолыцик» и т. п.), 
«калика» («калига») (возможно, от 
диалектного «калига» — обувь па
ломников), «пилигрим» («пелигрим», 
«пельгрим» и т. п.). За описанием 

путешествий в древнерус. лит-ре за
крепился жанровый термин «хож
дение», «хожение» (от слова «ход», 
родственного греч. όδός — путь, όδί- 
της — странник, οδεύω — странст
вую — Фасмер М. Этимологический 
словарь рус. языка. Μ., 20094. Т. 4. 
С. 252-253).

Древнерус. хождения, по популяр
ности у читателей уступавшие мес
то лишь агиографическим сочине
ниям, до кон. XIV в. представляли 
собой только П. в Царьград и Па
лестину, иногда, особенно в случае 
К-поля, осложняемые др. деклари
руемыми или подразумеваемыми 
целями (церковно-дипломатичес
кими, торговыми и т. п.). Др. земли, 
в т. ч. сакральные центры (напр., 
Афон), без сомнения известные на 
Руси по реальной паломнической 
практике, в ранних хождениях лишь 
упоминаются. Так, игум. Даниил за
метил, что, миновав о-в Крит, мож
но отправиться «на иное въ Иеру- 
салимъ, а на десно к Святей Горе» 
(«Хожение» игум. Даниила. 2007. 
С. 18). Однако в рус. паломнической 
лит-ре описания Афона (в отличие 
от Св. земли и Царьграда) до XVI в. 
неизвестны, если не считать крат
кого сообщения Игнатия Смольня- 
нина (наряду с Солунью) в составе 
«Сказания летом въкратце» (1396), 
сопровождающего ряд списков его 
«хожения» (см. подробнее в ст. Иг
натий Смольнянин), и «хожения» Зо- 
симы, посетившего Св. Гору в 1420 г. 
и оставившего краткий перечень 
афонских мон-рей (см. подробнее 
в ст. Зосима, диак.).

Подобная избирательность «хо- 
жений» свидетельствует об особой 
значимости для древнерусского пи
сателя-паломника именно святынь 
Иерусалима и К-поля, сакральная 
связь между к-рыми подчеркивается. 
Так, Стефан Новгородец, побывав
ший в Царьграде по дороге в Иеруса
лим (1348-1349), описывая святыни 
Св. Софии, нередко вспоминает па
лестинские реликвии («дуб Амам- 
вриискый», «Соломони купель» и т. д.); 
это, возможно, говорит о том, что про
изведение создавалось уже после по
сещения Св. земли. Этот перечень 
завершается описанием чуда с «па- 
хирем» (потиром), непосредствен
ными героями к-рого были рус. па
ломники — «каликы»: «...ту ж есть в 
великом олтаре колодяз, от святаго 
Иердана явися: стражи бо выняша 
изь кладязя пахирь, и познаша кали
кы рускыя... Нашь пахирь есть, мы 

купахомся и изронихом на Иерда- 
не...» Греки отказались поверить 
(«не яше веры») рус. паломникам, но 
те добавили во вразумление скепти
кам, что «во дне его злато запечата
но». Недоверчивые греки были по
срамлены: «И разбивше ставець и 
обретоша злато, и много дивишася, 
се бо чюдо сътворися Божим пове
лением; то ся нарече Иердан» (см.: 
Малето. 2005. С. 254).

Не только это отличает 1-й этап 
развития рус. паломнической лит-ры 
от западной (гораздо более разнооб
разной по маршрутам). Организация 
художественного мира древнерус. 
«хожений» была вполне оригиналь
ной. В «Хожении» игум. Даниила, 
а также в «Хожении в Царьград Доб- 
рыни Ядрейковича», «Анонимном 
хожении в Царьград» и др. ничего 
не говорится о пути из Руси (в т. ч. 
по Руси) до Царьграда и обратно 
(в т. ч. о впечатлениях паломника 
в пути), читатель не узнаёт о рас
стоянии от Руси до Иерусалима 
и т. д. (ср., напр., с Бурдигальским 
итинерарием). Объяснение этого 
факта общеизвестностью дороги на 
Царьград (К. Д. Зееман, Г. М. Про
хоров и др.) не слишком убедитель
но. «Хорошо знакомый» маршрут 
(к тому же в различных вариантах) 
древнерус. паломники начинают опи
сывать с сер. 70-х гг. XIV в. («Хож
дение» Агрефения и др.), подобно за
падным итинерариям классического 
типа, прямо от места отправления 
с указанием расстояния между по
следующими населенными пунк
тами вплоть до Иерусалима: «...от 
Москвы и от Тфери до Смоленьска 
490, от Смоленьска до Меньска пол
4-ста...»  и т. д. (см.: Там же. С. 286). 
Согласно т. зр. С. П. Розанова, древ
нерусские паломники не рассказы
вали о дороге к сакральным цент
рам и о том «многом», что они «ви
дели и слышали» в пути (ППС. 1914. 
Т. 21. Вып. 1(61). С. IV), только пото
му, что они эти сведения «не счи
тали достойными упоминания на
ряду с святынями».

Иначе говоря, организация ху
дожественного мира хождений во 
многом объясняется особенностями 
мировосприятия рус. средневек. па
ломника-писателя, в частности его 
представлениями о географическом 
пространстве, к-рые не отделялись 
от этических и религиозных. Древ
нерус. география с ее «локальной 
этикой», «отмеченностью в религи
озно-нравственном отношении», по 



мнению Ю. М. Лотмана, была на
сквозь аксиологична: земли дели
лись на праведные, святые и греш
ные, еретические, поганые (язычес
кие), причем как раз последние не 
были достойны описания и т. п. (см.: 
Лотман. 1965). Отсюда ограничен
ность маршрутной карты путешест
вий описаниями только 2 паломни
ческих центров при безусловно бо
лее интенсивной жизни древнерус. 
человека в географическом простран
стве (см.: Гу минский. 2017. С. 67-68).

Именно известная стабильность 
системы «земных представлений», 
развившейся на основе правосл. би
нарного понимания структуры ми
роздания, в частности потусторон
него мира (рай — ад), обусловила 
не только своеобразную судьбу па
ломнического жанра в древнерус. 
лит-ре, но и соответствующую ор
ганизацию художественного мира 
хождений. Католичество с его посте
пенным, но достаточно интенсив
ным «расширением нейтрального 
пространства земной жизни», обыч
но связываемым с распространени
ем учения о чистилище, идеологичес
ки обеспечивало гораздо большую 
свободу выбора маршрутов для опи
сания в западноевроп. паломничес
кой лит-ре и вообще во всей лит-ре 
путешествий (см.: Там же. С. 68-71).

Подобную разницу в мировосприя
тии можно увидеть, сопоставив «Хо- 
жение» игум. Даниила с «Путешест
вием на Святую Землю» его современ
ника Зевульфа, «из которых один — 
Даниил — писал под православным 
влиянием, а другой — Зевульф — 
под влиянием Запада», по словам 
М. А. Веневитинова (см.: Житье и 
хоженье Даниила. 1885. С. 147), опуб
ликовавшего оба этих текста в од
ном выпуске ППС (Путешествие Зе
вульфа. 1885). Вместе с тем круг ин
тересов русского и западного палом
ников во время плавания иногда 
совпадал. По пути в Иерусалим Зе
вульф не мог миновать памятные 
места, связанные с недавней истори
ей Запада. Так он, причалив «в пер
вый день августа» к о-ву Кефалиния, 
не преминул сообщить, что именно 
здесь 17 июля 1085 г. умер Роберт 
Гвискар, норманнский герцог Апу
лии, Калабрии и Сицилии, оконча
тельно изгнавший из Италии визан
тийцев (Житье и хоженье Даниила. 
1885. С. 264). Игум. Даниил также 
не забыл о «своих» князьях, указав, 
что на «Род острове» (т. е. на Родо
се) «был Олегъ князь русский 2 лете 
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и 2 зиме» («Хожение» игум. Дании
ла. 2007. С. 20). Это единственное 
свидетельство о том, где тмутара- 
канский, затем черниговский кн. 
Олег (Михаил) Святославич провел 
часть своей ссылки (он был сослан 
в 1079 визант. имп. Никифором III 
Вотаниатом).

Совпадением в описании этих П. 
является и любопытное «умолча
ние» одной из самых значимых 
святынь христ. мира — о мощах свт. 
Николая, архиеп. Мир Ликийских. 
Игум. Даниил, рассказывая о пла
вании по Эгейскому м„ упоминает 
«Патеру град» («И ту есть рождест
во святаго Николы, то его есть и от
чина и род») и добавляет: «А от Па
теры до Мир, идеже гробъ святаго 
Николы, есть верстъ 40» (Там же. 
С. 22). При этом рус. паломник ни 
словом не обмолвился о том, что 
мощи свт. Николая еще в 1087 г. бы
ли перенесены из Мир Ликийских 
в г. Бари. Праздник перенесения мо
щей свт. Николая (9 мая) был уже 
установлен на Руси, вероятно меж
ду 1087 и 1091 гг. (см.: Мошин В. А. 
О периодизации русско-южнослав. 
лит. связей // Русь и юж. славяне. 
СПб., 1998. С. 77; ср.: Успенский Б. А. 
Филологические разыскания в об
ласти слав, древностей. М., 1982. 
С. 21). Первые упоминания о празд
нике в древнерус. месяцесловах и 
богослужебных книгах относятся ко 
2-й пол. XIII в. (см.: Лосева О. В. Рус
ские месяцесловы XI-XIV вв. М., 
2001. С. 102-103).

Зевульф также упоминает Патеру, 
«где родился блаженный архиепи
скоп Николай». Затем путешествен
ник побывал в «городе Миреев (Ми
ры Ликийские,— В. Г.), где святой 
Николай управлял архиепископи
ей» и где Зевульф даже поклонил
ся «священной гробнице святого» 
(Житье и хоженье Даниила. 1885. 
С. 267). И опять ни слова о мощах 
святителя, хотя праздник их пере
несения был установлен католич. 
Церковью в 1089 г. на Соборе в Бари. 
Зевульф не упоминает о них и в са
мом начале своего П., рассказывая 
об отплытии в Палестину из италь
янской Апулии и о морских палом
нических маршрутах: «Одни садят
ся на суда в Варе (Бари,— В. Г.), дру
гие в Варле (Барлетто.— В. Г.)... а мы 
сели на корабль в Монополи, нахо
дящемся на расстоянии дня пути от 
Варо» (Там же. С. 263). Единственное 
объяснение подобной «забывчиво
сти» состоит в том, что папа Урбан II 

при установлении праздника пере
несения мощей свт. Николая предо
ставил местным церквам решать, от
мечать или не отмечать его. Вероят
но, и на Руси он также вводился по
степенно. В Греции правосл. Церковь 
так его и не приняла. Впрочем, по
добными сведениями сходство между 
этими произведениями паломничес
кой лит-ры исчерпывается. «Хоже
ние» игум. Даниила явно не предна
значалось автором в качестве путе
водителя по Св. земле. Более того, по 
мнению совр. исследователей, игум. 
Даниил стремился «удержать чита
телей от самостоятельного паломни
чества» (см. подробнее в ст. Даниил, 
игум.). «Путешествие...» Зевульфа, 
напротив, типичный путеводитель 
в «морском обрамлении».

Именно рассказ о плавании (пла
ваниях) Зевульфа представляет наи
более драматическую, эмоционально 
насыщенную и религиозно окрашен
ную часть повествования. Само имя 
паломника (большинство исследо
вателей считают его англосаксом, 
С. И. Лучицкая называет немцем; 
см.: Лучицкая. 2009. М., 2010. С. 77) 
означает «морской волк». Его «при
ключения на море» в полном соот
ветствии с законами лит. марини- 
стики включают описания штор
мов, кораблекрушений, столкнове
ний с сарацинским флотом, схваток 
с пиратами (на обратном пути в 
К-поль) и т. п. Религиозные и глубо
ко личные переживания Зевульфа 
связаны именно с геми опасностями, 
к-рых по милости Божией путешест
веннику удалось избежать на море 
(а иногда и на суше). Реликвии Св. 
земли подобных эмоций у пилигри
ма не вызывают. Центральная часть 
путешествия Зевульфа даже фор
мально («следует идти...», «затем вхо
дишь...», «идешь на север...» и т. п.) 
представляет собой путеводитель по 
«Иерусалиму и его ближайшим ок
рестностям» (Житье и хоженье Да
ниила. 1885. С. 288), причем вопрос 
об известности того или иного па
мятника играет для Зевульфа едва 
ли не главную роль. Перечень свя
тынь Иерусалима автор нередко со
провождает кратким историческим 
комментарием, носящим, как прави
ло, справочный характер.

У игум. Даниила в целом морское 
пространство (вместе со штормами, 
с кораблекрушениями и т. п.) отсут
ствует. Морские разбойники, корса
ры («хусареве»), появляются и у не
го (на обратном пути в Царьград), 
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но паломник лишь констатирует 
сам факт нападения — «излупиша 
всех»,— никак его особо не драма
тизируя. Море интересует игум. 
Даниила только тогда, когда имеет 
прямое отношение к Свягц. истории. 
Напр. рассказывая «о пути в Иеру
салим», игум. Даниил упоминает 
«град Ираклия Великаа» (Герак- 
лея) и продолжает: «И противу то
му граду святое миро выходит из 
глубины морьскыа: ту святи муче- 
ници погружении суть мнози от му- 
чителевъ» («Хожение» игум. Дании
ла. 2007. С. 18). Не может он пропус
тить, описывая «Ефес град», «при
станище... идеже Иоанна Богословца 
море изверже» (Там же. С. 20) и т. д. 
Говоря о Мёртвом («Содомьском») м., 
он изображает его как дорогу в ад, 
как не захлопнувшиеся до конца вра
та в геенну огненную: «Смрад исхо
дит из моря того, яко от серы горяща; 
ту бо есть мука под морем тем» (Там 
же. С. 60). Подобное отношение рас
пространяется и на сушу, не входя
щую в сакральное пространство «Хо- 
жения». Как и др. авторов ранних 
хождений, игум. Даниила мало ин
тересовало «путешествие» в совр. 
значении жанрового термина.

Выразительный пример подобно
го безразличия к «нейтральному 
пространству» — путешествие (П.) 
свт. Илии (Иоанна), архиеп. Нов
городского, в Иерусалим, когда бес, 
превратившись в коня, доставил 
святителя «во мьгновении ока», «во 
единой нощи» к храму Гроба Господ
ня и обратно (сказочный по проис
хождению мотив), так что тот, есте
ственно, не заметил ничего по пути.

Игум. Даниил описывает особое, 
сакральное пространство Св. земли, 
опираясь на Свящ. Писание и апо
крифическую, агиографическую ли
тературу (с ней он познакомился 
еще па родине). Нетленные останки 
монахов и подвижников благочес
тия свидетельствуют о преемствен
ности сакральной традиции, непре
рывности чреды монашеских подви
гов вплоть до наст, времени. Палом
ник топографически комментирует, 
подкрепляет священные тексты «ве
щественно» в святоотеческом смыс
ле, подразумевающем чудотворящие 
объекты. В этом пространстве в за
висимости от значимости ветхоза
ветных и новозаветных святынь на
рушается обычный миропорядок, от
меняется всеразлагающая природа 
времени. Мелхиседек «и ныне при
ходит» в свою пещеру на Фаворской

«Мадонна ди Лорето» 
(Мадонна пилигримов). 

1604-1606 гг.
(ц. Сант-Агостино в Риме)

горе, «часто и литургисает в пеще
ре той святой» (ср.: Евр 7. 3), дуб 
Мамврийский «стоить, утверженъ 
от Бога, яко то перво насаженъ» 
(«Хожение» игум. Даниила. 2007. 
С. 72), рядом с гробом св. Саввы в 
мон-ре «лежат мнози святи отци, те- 
лесы яко живи... и благоюхание чюд- 
но от них исходит» (Там же. С. 58. 
Ср. у Зевульфа: «До сих пор все еще 
запах мази и драгоценнейших аро
матов, которыми были помазаны 
святые тела, исходя из гробниц, 
весьма приятным образом напол
няет ноздри близко стоящих» — 
Путешествие Зевульфа. 1885. С. 285).

Логика, присутствующая в зна
менитом определении заключитель
ного ороса VII Вселенского Собора 
(«честь, воздаваемая образу, восхо
дит к первообразу»), понимание ико
ны как «окна к первообразу» лежит 
и в основе отношения игум. Дании
ла к святыням. Как подчеркивает 
митр. Рязанский и Михайловский 
Марк (Головков), «терминологичес
ки в православной традиции нет ни
какого различия в отношении ве
рующего человека к святым иконам 
и к святым местам» (Православное 
паломничество: традиции и совре
менность: Сб. мат-лов I общецерк. 
конф. М„ 2005. С. 26). Однако едва 
ли справедливо ограничиться опре
делением «Хожения» игум. Даниила 
как «каталога реликвий», «инвента
ря достопримечательностей» (см.: 
Seeman. 1976. S. 123) или настаивать 
на прямой аналогии между хождения
ми и «иконами (а также миниатю

рами, фресками, предметами шитья 
и литургической утвари)» — см.: Ша- 
лина И. А. Реликвии в восточнохрист. 
иконографии. М., 2005. С. 7). Игум. 
Даниил — паломник, убедившийся 
в существовании вещественных зна
ков, знамений, подтверждающих при
сутствие на земле иного мира (в этом 
смысле особое значение имеет гл. 
«О свете небеснем: како сходит ко 
Гробу Господню»), поэтому для него 
так важно убедить читателя в до
стоверности реликвии, зафиксиро
вать ее точные размеры (параметры 
Гроба Господня и «пещерки» Преев. 
Богородицы и т. п.) и расстояние 
между святынями, по возможности 
«искусить» их лично: ныряя в Иор
дан, вкушая «воду сладку и студену 
зело» из священных источников и 
кладезей или рыбу из Тивериадско
го м., к-рую «по воскресении Хрис
тос ел» («Хожение» игум. Даниила. 
2007. С. 101). Отсюда столь необыч
ное для древнерус. лит-ры подчер
кивание авторства хождений, ведь 
они представляют собой еще и по
казания «самовидцев».

Столь же важна связь паломниче
ской лит-ры с богослужебной цер
ковной практикой, литургией. Св. 
земля, Иерусалим, так же как и др. 
св. места (Египет, Синай и т. д.), не
отделимы от литургии, составляют 
с ней органическое единство, к-рое 
укреплялось и утверждалось в эпоху 
Константина I Великого строитель
ством на Св. земле базилик (Вознесе
ния Христова, Гроба Господня, вклю
чавшая храм Воскресения, и др.), ос
вящавшихся в честь тех или иных 
христ. праздников. Тем самым упо
минание событий земной жизни Спа
сителя как бы «удваивалось», по вы
ражению совр. исследователя (см.: 
Flusin В. Remarques sur les lieux saints 
de Jérusalem à l’époque byzantine Ц 
Lieux sacrés, lieux de culte, sanctua
ries: Approches terminologiques, mé
thodologiques, historiques et mono
graphiques. R., 2000. P. 119-131). По 
мнению A. О. Архипова, «паломни
чество и отражающая его литерату
ра находились под влиянием бого
служения Иерусалимской церкви 
(либо прямым, либо определенным 
устной традицией)». Исследователь 
подчеркнул и обратное влияние, 
ведь «понимание литургии, и в осо
бенности храма, его отдельных час
тей, во многом определялось практи
кой поклонения святым местам, так 
как различные части храма счита
лись изображением иерусалимских 



святынь» (Тр. по знаковым систе
мам. Тарту, 1982. Вып. 15. С. 106. (УЗ 
Тартуского гос. ун-та; 576)). Эту т. зр. 
уточнил М. Гардзанити, указав, что 
повествование игум. Даниила «от
ражает палестинскую литургичес
кую традицию с некоторыми суще
ственными изменениями, происшед
шими после завоевания Палестины 
крестоносцами» (см.: Гардзанити. 
У истоков паломнической лит-ры. 
2007. С. 312).

Игум. Даниил никак не индиви
дуализирует свои впечатления, эмо
ции при встрече со святынями. На
против, эти чувства для него важны 
именно тем, что их разделяют все хри
стиане без исключения, «вернии», 
«достойнии человеци»: «И бывает 
тогда радость велика всякому хрис
тианину... и ту слезамъ пролитье бы- 
ваеть от верныхъ человекъ. Никто- 
же бо можетъ не прослезитися, узрев 
желанную ту землю и места святаа 
вида... И идуть вси пеши с радостию 
великою къ граду Иерусалиму» («Хо- 
жение» игум. Даниила. 2007. С. 26). 
Подобный «обобщающий» подход 
(по конфессионально-этническому 
принципу) игум. Даниил переносит 
и на себя, не без гордости именуясь 
«Русьскыя земли игуменом». Впро
чем, возможно, здесь сыграло роль 
и осознание себя родоначальником 
новой лит. традиции.

Попытку В. В. Данилова объяс
нить особенности становления рус. 
паломнической лит-ры влиянием 
греч. проскинитариев едва ли мож
но признать удачной. Ранние «хо- 
жения» (игум. Даниила, Добрыни 
Ядрейковича и др.) никак не укла
дываются в параметры этих «памят
ников практической письменности», 
не имеющих «ни авторской окрас
ки, ни национальных очертаний» 
и «содержащих сухие перечисления 
мест с указанием связанных с ними 
древнебиблейских и евангельских 
воспоминаний» (Данилов. 1962. С. 22; 
ср.: Румынский. 2017. С. 84-87).

А. В. Назаренко, напротив, подчер
кивает самостоятельность древнерус. 
авторов при «создании такого ори
гинального и важного для паломни
ков литературного жанра, как ««хоже- 
ния» в Св. Землю». «Древнерусские 
церковь и литература,— констатиру
ет исследователь,— выступают не 
как ученицы, а как соработницы и 
сестры византийских церкви и лите
ратуры» (Назаренко. 2009. С. 295).
В. П. Адрианова-Перетц также отри
цала зависимость «Хожения» игум. 
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Даниила от «греческих или латин
ских «путников» и объясняла «ти
пичный план» его произведения «ус
тановленным маршрутом», по кото
рому вели группы паломников про
водники» («вож добр», монах лавры 
св. Саввы у игум. Даниила и подоб
ные неназванные «гиды» в др. случа
ях — Адрианова-Перетц В. П. Путе
шествия // История рус. лит-ры. М.; 
Л., 1941. T. 1.С. 373-374).

Вместе с тем влияние греч. про
скинитариев на последующее раз
витие рус. (славянской) паломни
ческой лит-ры признаётся большин
ством совр. исследователей (О. Р. Бо
родин, А. А. Решетова и др.), к-рые 
связывают это с бурным развитием 
жанра в поздневизант. эпоху (XIII — 
1-я пол. XV в.). Именно тогда при 
всем разнообразии появившихся 
путеводителей (в большинстве ано
нимных, хотя встречаются и автор
ские, преимущественно прозаичес
кие, но есть и стихотворные) стано
вится все более заметной тенденция 
к их формализации и даже схемати
зации.

Для подобных проскинитариев 
важны не столько автор П. и его от
ношение к «местам поклонения», 
сколько сами эти места как таковые 
и наиболее оптимальный маршрут 
их посещения. Отсюда первостепен
ное внимание к адресату путеводи
теля, «потребителю», потенциально
му паломнику. Это проявляется уже 
с первых слов проскинитария, к-рый 
открывается не традиц. этикетной 
формулой П. с «представлением» 
автора («грешнаго игумена Дании
ла», «недостойный, многогръшныи 
Антонеи» и др.), а своего рода «пред
ставлением» читателя проскинита
рия. Эту формулу-зачин А. И. Папа- 
допуло-Керамевс называет даже «ис
ключительною их чертою»: «Так как 
ты по благому своему произволению 
и желанию хотел знать о Св. Граде 
Иерусалиме...» и т. д. (ППС. 1903. 
Т. 19. Вып. 2(56). С. VI).

В этом смысле характерна пере
работка произведения игум. Дании
ла от Первой ко Второй редакции 
(«Паломник Данила мниха: Сказа
ние о пути, иже есть къ Ерусалиму, 
и о градех, и о самом граде Еруса- 
лиме, и о местех честных, иже око
ло града, и о церквах святых»). Рус. 
книжники XV-XVI вв. переделыва
ли «Хожение» в путеводитель по Св. 
земле, что, безусловно, свидетель
ствовало о востребованности таких 
произведений именно в эту эпоху. 

Совр. исследователи фиксируют 
в тексте Второй редакции отсутст
вие «подробностей географического 
и страноведческого характера, мини- 
мализацию «лирических эпизодов», 
переданные в сокращенном вариан
те или опущенные библейские цита
ты». При этом редактирование «не 
затрагивает полноту фактических 
сведений, сообщаемых автором «Хо
жения», но демонстрирует установку 
автора Второй редакции на емкость 
изложения информации, стремле
ние к обезличенности и вневремен- 
ности повествования» (Федорова. 
2007. С. 356). На основании «Хо
жения» игум. Даниила было состав
лено по крайней мере 11 (по подсче
там Н. И. Прокофьева) рукописных 
кратких практических указателей 
маршрутов по Св. земле (Прокофь
ев Н. И. «Хождения» как жанр древ
нерус. лит-ры // Вопросы рус. лит-ры. 
М„ 1968. С. 7. (УЗ МГПИ; 288)).

Не менее характерно редактиро
вание «Книги Паломник» Антония 
Новгородского, из к-рой были ис
ключены «почти все известия, вы
ходящие за рамки перечня царьград
ских реликвий» (Белоброва О. А. 
«Книга Паломник» Антония Новго
родского // ТОДРЛ. 1974. Т. 29. С. 182). 
Сокращению в т. ч. подверглись рус. 
реалии Царьграда в описании Ан
тония: рассказ о блюде кнг. Ольги, 
о посольстве кн. Романа и т. π. Μ. Н. 
Сперанский убедительно объяснил 
эти «сильные сокращения» в «Кни
ге Паломник» и в ряде др. хождений 
стремлением редакторов составить 
сводный путеводитель по К-полю 
(см.: Сперанский. 1934. С. 86). Древ
нерус. книжники осознали «непол
ноту» «Хожения» игум. Даниила, 
оставившего святыни Царьграда без 
внимания, и соответственно «недо
статочность» отдельного описания 
святынь Царьграда в «Книге Палом
ник» Антония Новгородского. Поэто
му, по наблюдению О. А. Белобро
вой, «текст Антония при переписке 
его в сборниках XVI, XVII, XVIII вв. 
непременно, обязательно сопровож
дался текстом хождения Даниила» 
(Белоброва О. А. «Книга Паломник» 
// ТОДРЛ. 1974. Т. 29. С. 180).

«Несомненным византийским воз
действием» (О. Р. Бородин), а также 
влиянием ряда внелит. факторов объ
ясняются постепенное разрушение 
системы древнерус. сакральной гео
графии и соответствующая транс
формация жанра хождений. Так, ар- 
хим. Агрефений (сер. 70-х гг. XIV в.) 
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описывает «поут... западный» от 
Москвы к Иерусалиму (с указани
ем расстояния между городами), 
а Игнатий Смольнянин (1389— 
1393) — восточный (через Дон) — 
к Царьграду; Епифаний мних (Епи- 
фаний Премудрый (?)) (рубеж XIV 
и XV вв.) подробно рассчитывает 
в верстах дорогу по суше и по морю 
от Новгорода до Царьграда, Афона 
и Иерусалима; иеродиакон Трои- 
це-Сергиева мон-ря Зосима (1419— 
1422) подробно повествует о «рус
ском пути» из «стольного града Мос
квы» и описывает вместе и Царьград, 
и Палестину (до него о них рассказы
валось порознь) с посещением Афо
на и Солуни и т. д. У того же Игна
тия Смольнянина появляются ука
зания на день отбытия из Москвы 
и прибытия в др. населенные пунк
ты, повествование приобретает оп
ределенно выраженный дневнико
вый характер, так же как и в «Хоже- 
нии на Флорентийский собор Не
известного Суздальца», что можно 
объяснить отчасти и офиц. характе
ром этих произведений (оба автора 
путешествовали в составе церков
ных делегаций). Существенно рас
ширяется и карта описанных в хож
дениях св. мест (Египет, Синай и др.), 
появляется подробный рассказ о воз
вращении на Русь («Хожение... Неиз
вестного Суздальца») и т. д.

Одно из самых значительных про
изведений переходного периода — 
«Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина (1468-1475), целиком по
священное описанию путешествия 
в Переднюю Азию и Индию (извест
но 7 списков). Автор хорошо знал 
паломническую лит-ру (см.: Адриа- 
нова-Перетц В. П. Афанасий Ники
тин — путешественник-писатель // 
Хожение за три моря Афанасия Ни
китина. М.; Л., 19582. С. 98-100), срав
нивал каменное изображение «Бута» 
(Будды? Шивы?) с простертой ру
кой в Парвате («то их Ерусалим») 
с конной статуей имп. Юстиниана 
(«акы Устьянъ царь») в Царьграде 
и т. п., что позволило Л. С. Семёно
ву и др. даже предположить, что до 
Индии он мог совершить П. в Иеру
салим и К-поль, побывать в Сирии, 
Ираке и Египте (см.: Хожение за три 
моря Афанасия Никитина. Л., 1986.
С. 160,170). Тверской купец называл 
свое путешествие «грешным хоже- 
нием» (в отличие от паломников, 
почитавших себя, но не хождение 
по св. местам «грешными»), вполне 
осознавая, что впервые описывал 

«поганые», «бессерменьские» земли 
в рамках традиционного паломни
ческого жанра. Вместе с тем необыч
ный маршрут Афанасия Никитина 
был в определенной степени подго
товлен в древнерус. лит-ре (с христ. 
т. зр.) в первую очередь изображе
нием сказочного царства «поборни
ка по православной вере Христове» 
«царя и попа» Иоанна, который со
ставил описание своего царства по 
просьбе посла «царя Греческой земли 
Мануила» и превозносил его «цену» 
(«величество силы» и «чудеса») по 
сравнению с Византией: «посреди» 
царства «идет река Едем из рая», «ле
жит апостол Фома» и т. п. (Сказа
ние об Индийском царстве // ПЛДР: 
XIII в. М„ 1981. С. 466, 613, 472; см.: 
Сперанский Μ. Н. Сказание об Ин
дийском царстве // ИОРЯС. 1930. 
Т. 3. Кн. 2. С. 369-464).

Но «литературная» Индия оказа
лась совсем не похожей на действи
тельную, и разочарованный Афа
насий Никитин констатировал, что 
здесь «молятся каменным болва
ном, а Христа не знают», к тому же 
постоянно пытаются «понудить» 
рус. путешественника в чужую ве
ру: плач «по вере по хрестьяньской» 
является, пожалуй, самой сильной 
по своей эмоциональной напряжен
ности темой его произведения (Хо
жение за три моря Афанасия Ники
тина. М.;Л., 19582. С. 15, 23).

Маршрут рус. церковной делега
ции, направлявшейся на Ферраро- 
Флорентийский Собор, пролегал в 
противоположном направлении — 
по землям Зап. Европы и был описан 
на всем его протяжении (1437-1440) 
Неизвестным Суздальцем. Это по
пулярное произведение (сохр. свыше 
20 списков) следует традиции древ
нерус. хождений на Св. землю и др. 
в том виде, в каком она трансформи
ровалась к сер. XV в.: более или ме
нее последовательный дневниковый 
рассказ, начинающийся с отправно
го пункта путешествия («с Москвы») 
и завершающийся описанием воз
вращения на родину («в Суждаль»), 
перечисление географических пунк
тов и указание расстояний между 
ними и т. п.

Текст «Хожения... Неизвестного 
Суздальца» в полной мере отразил 
противоречивость ситуации, в к-рой 
оказался автор, как и вся делегация, 
заключившая в 1439 г. унию с ка- 
толич. Церковью, не принятую на 
Руси. Это проявляется уже в кален
дарной непоследовательности при 

изложении хроники путешествия: 
даты вплоть до прибытия в Ферра
ру («по госпожине дни на 3 день») 
приводятся по святцам, затем автор 
переходит на гражданскую терми
нологию («месяца октября в 8 день» 
и т. п.), а при отплытии делегации 
обратно на Русь из Венеции вновь 
«вспоминает» о церковных праздни
ках: «И поидохом на море в корабли 
на рожество Христово» (Малето. 
2005. С. 323). Сравни со стремлени
ем Афанасия Никитина при обозна
чении дат в «Хожении...» оставать
ся верным правосл. календарю, даже 
когда путешественник был вынуж
ден ориентироваться во времени по 
мусульм. праздникам.

Неизвестный Суздалец строго по
следователен в другом: до подписа
ния унии он называет правосл. хра
мы «церквами», католические — 
«божницами», после подписания — 
те и другие «церквами». Возвраща
ясь на Русь, в Венеции автор «Хо
жения...» впервые обратил внимание 
на св. мощи и персонифицировал их 
(до этого он ограничивался только 
общими упоминаниями при пере
числении церковного имущества в 
европ. городах): путешествие все 
больше начинает напоминать тра- 
диц. П. В повествовании о нетлен
ных останках (св. Марка, св. Варва
ры и др.), к-рые почтили молитвой 
члены рус. делегации («знаменахом- 
ся у гроба святаго»), особое место за
нимает рассказ о посещении мон-ря 
«святого Николы» на о-ве Лидо («ту 
сам святой Никола лежит») — един
ственное свидетельство во всей рус. 
паломнической лит-ре (вплоть до 
XX в.) пребывания там гробницы и 
св. мощей архиепископа Мирликий- 
ского (см.: Гу минский. 2017. С. 222- 
224, 247, 250).

Паломническая литература 
XVIII в. Определенный «паломни
ческий элемент» сохранился в свет
ских по своим целям европ. путе
шествиях (отсюда выбор святынь 
для посещения) петровского време
ни: в марте 1698 г. боярин Б. П. Ше
реметев, отправленный в Италию 
преимущественно по военным де
лам, побывал в Лорето, где в церкви 
находится «дом Пресвятыя Богоро
дицы, пренесенный ангелы» (La San
ta Casa), и задержался там на сутки 
«для набожества» (Путешествие по 
Европе боярина Б. П. Шереметева. 
2013. С. 137), там же за год до него 
побывал другой рус. путешествен
ник (стольник А. П. Измайлов (?); 
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см.: Россия и Запад: Горизонты взаи
мопонимания. М., 2000. Вып. 1: Лит. 
источники 1-й четв. XVIII в. С. 196; 
Плюханова М. Б. Культ Божьей Ма
тери Лоретской, его рус. параллели и 
связи // ТОДРЛ. 2007. Т. 58. С. 669 - 
696). Через 3 месяца тот же боярин 
слушал «обедню и вечерню» у гроб
ницы с мироточивыми мощами свт. 
Николая Чудотворца в Бари, а еще 
через месяц «попы римские» встре
чали в дверях того же храма «вели
кого архиерея Христова Николы» 
еще одного рус. паломника, решив
шего почтить святыню во время ко
мандировки для изучения «морско
го дела»,— стольника П. А. Толстого 
(см.: Гуминский. 2017. С. 224-227).

В большей степени связан с древ
нерус. паломнической традицией 
В. Г. Григорович-Барский, хотя в от
личие от традиц. маршрутов его мно
голетние странствия начались в Зап. 
Европе (Вена, Венеция, Бари), а уже 
затем продолжились на Афоне, в Па
лестине, Египте и т. д. Уже это сви
детельствует о наступлении следую
щего переходного периода в истории 
средневек. жанра, что вполне осозна
ли первые издатели полного текста 
странствий малороссийского палом
ника с нек-рыми поправками и до
полнениями. Они использовали 
в пространном заглавии книги сло
во «пешеходец» (ср. «хождение»): 
«Пешеходца Василия Григоровича- 
Барского Плаки Албова, уроженца 
киевского, монаха антиохийского, 
путешествие к святым местам в Ев
ропе, Азии и Африке находящимся, 
предпринятое в 1723 и оконченное 
в 1747 г., им самим писанное» (7 пере
изданий до 1847). Автор развернул 
в книге грандиозное полотно со мно
жеством ярких «путевых» эпизодов, 
драматических и чудесных проис
шествий, с выразительными портре
тами правосл. патриархов и простых 
схимников. Перед читателем пред
стала своего рода «пространствен
ная» энциклопедия христ. святынь, 
каждая из к-рых «испытуется» на 
подлинность любознательным «пе- 
шеходцем» и тщательно им описыва
ется. Но одновременно это и увлека
тельное автобиографическое повест
вование о судьбе недоучившегося 
(по болезни) студента Киево-Мо- 
гилянской академии и Львовской 
иезуитской академии (изгнан как 
разоблаченный псевдоуниат), став
шего антиохийским монахом-интел
лектуалом Василием. Изложение со
провождалось рисунками с натуры 

(пейзажи, виды и планы архитек
турных памятников и т. д.), в т. ч. 
несохранившихся достопримеча
тельностей (см. подробнее в ст. Гри
горович-Барский В. Г). Той же древ
нерус. традиции, подчеркнутой в на
звании, следовал старообрядческий 
писатель-паломник «школы прото
попа Аввакума» Иоанн Лукьянов в 
«Хождении...» (см.: Хождение в Св. 
землю московского свящ. Иоанна 
Лукьянова, 1701-1703. М., 2008).

Начиная с масштабного «палом
ничества на Запад» — «Великого по
сольства» Петра I (1697-1698), из
меняется вся система рус. геогра
фических представлений, ценност
ная ориентация которой выглядит 
теперь кощунственно «переверну
той» по отношению к средневе
ковью. На смену паломнику по св. 
местам приходит получивший ши
рокое распространение в рус. лит-ре 
тип дворянина, путешествующего 
по европ. политическим и культур
ным центрам. Он постепенно осваи
вает «крипторелигиозное» (М. Элиа- 
де) пространство Запада, ставшего 
для образованной части рус. обще
ства «страной святых чудес», по 
классической стихотворной форму
ле А. С. Хомякова («Мечта», 1835). 
Смена вех подкрепляется лит. пере
осмыслением паломнической тради
ции на самом Западе: путешествие 
героя (во многом alter ego автора) 
по культурным европ. «руинам» Ис
пании, Греции и др. Дж. Байрон, 
используя многозначность религ. 
терминологического аппарата, на
зывает П. «Child Harold’s Pilgrima
ge» (1818). К той же терминологии 
(паломники, поклонники и т. п.) 
охотно прибегают и рус. путешест
венники по Европе.

Паломническая литература 
XIX-XX вв. Собственно П. кажут
ся вытесненными на периферию 
культурной жизни и относятся к 
особенностям религ. устремлений 
низших социальных слоев. «Воз
вращение» П. в лит. процесс свя
зано с необыкновенным успехом в 
Европе, а затем в России «Путеше
ствия из Парижа в Иерусалим и из 
Иерусалима в Париж, через Грецию 
и обратно через Египет, Варварию 
и Испанию» {Chateaubriand. Р, 1813; 
СПб., 1815-1817. 3 т.) Ф. Р. де Ша- 
тобриана.

Этот успех был во многом обес
печен особенностями геополитиче
ской ситуации в Европе, наполео
новским походом в Египет 1798- 

1801 гг. в сопровождении многочис
ленной научной экспедиции, созда
нием в Каире в 1798 г. Ин-та Египта 
(Institut d’Egypte) и т. д. Все это, по 
словам Э. В. Саида, «было зафикси
ровано» в «великом коллективном 
труде по освоению одной страны 
другой — «Описании Египта»» 
(Description de l’Egypte. P, 1809— 
1818. 23 t.; см.: Саид Э. В. Ориента
лизм: Западные концепции Востока. 
СПб., 20162. С. 150). По «пути крес
тоносцев» вслед за Шатобрианом 
устремились на Восток др. запад- 
ноевроп. паломники, в т. ч. извест
ные писатели, напр. А. де Ламартин 
(Souvenirs, impressions, pensées et 
paysages, pendant Un voyage en Ori
ent. Lpz.; Stuttg., 1835; см.: Саид Э. B. 
Ориентализм. СПб., 2016. С. 279- 
328).

Вост, вопрос всегда много значил 
для России, но в нач. XIX в. он стал, 
по выражению имп. Николая I Пав
ловича, «самым важным из всех». 
Наступило время вспомнить (в по
литике, лит-ре и т. д.) и о традиц. 
паломническом маршруте на Ближ. 
Восток. И в предыдущую эпоху по
чти каждому рус. паломнику, зани
мавшему определенное социальное 
положение, вне зависимости от лич
ных побудительных причин его П. 
давалось в том или ином виде и не
кое офиц. или полуофиц. (церков
но-государственное и т. д.) поручение. 
Ничем другим нельзя объяснить при
ем «на высшем государственном уров
не», оказанный игум. Даниилу кор. 
Иерусалимским Балдуином I. Ис
следователи расходятся во мнениях, 
какого рода миссия была возложе
на на рус. паломника: шла ли речь 
о возможном союзе с крестоносцами 
(В. Т. Пашуто), или именно здесь, 
у Гроба Господня, предполагалось раз
решить внутриполитические пробле
мы Руси, внести высший порядок в 
междукняжеские отношения (В. Л. 
Янин) — суть дела от этого не меня
ется. Знаменитый русский палом
ник XVI в. Трифон Коробейников 
входил в состав посольства, направ
ленного царем Иоанном Грозным в 
1582 г. в Иерусалим, Египет и на 
Афон для раздачи милостыни на по
мин души убиенного царевича Ива
на. В 1593 г. Трифон Коробейников 
возглавил делегацию, отправлен
ную теперь уже царем Феодором 
Иоанновичем в Царьград, Иеруса
лим и Антиохию с целью раздачи 
милостыни во здравие только родив
шейся царевны Феодосии. Арсений



Суханов направлялся в 1651 г. по 
указу царя Алексея Михайловича 
и благословению патриарха Иоси
фа в Иерусалим «для описания свя
тых мест и греческих церковных чи
нов». Во время П. он «выспраши
вал» патриарха Александрийского 
и др. греч. иерархов о «некоих не- 
доуметельных вещах», касавшихся 
богослужебной практики, составил 
«чиновник, или тактикой» «Како 
греки церковный чин и пение со
держат», трактат «Прение с греками 
о вере» (изложение церковной дис
куссии с Иерусалимским патриар
хом Паисием, в частности о персто- 
сложении). Такое задание объясня
лось готовившейся церковной ре
формой в России. Основная часть 
маршрута рус. паломника проле
гала по тур. владениям, и Суханов 
подробнейшим образом описал мно
гочисленные тур. крепости и укреп
ления с т. зр. их фортификационных 
преимуществ и недостатков, т. е. вы
ступил в роли военного разведчика.

С похожей миссией (подробно опи
сать храм Гроба Господня, а худож. 
Μ. Н. Воробьёву — «снять под вели
чайшим секретом» его план) по ука
зу Александра I Павловича в 1820 г. 
дипломат Д. В. Дашков отправляет
ся в Палестину, а затем в Грецию. Ито
гом поездки стали очерки «Афон
ская гора. Отрывок из путешествия 
по Греции в 1820 году» и «Русские 
поклонники в Иерусалиме. Отрывок 
из путешествия по Греции и Пале
стине в 1820 году», напечатанные 
в популярном альманахе «Север
ные цветы» (соответственно за 1825 
и 1826 гг.). Это образцовые путевые 
заметки, написанные европейски об
разованным литератором-эрудитом, 
к-рый свободно и к месту цитирует 
на языке оригинала или в собствен
ном переводе Вергилия и Дж. Миль
тона, Ф. Петрарку и Ф. Р. де Шато- 
бриана, при необходимости обра
щается к древнейшим итинерари- 
ям (напр., к «Бордоскому путнику», 
333) и греч. проскинитариям, ссыла
ется на рус. паломников-богомоль
цев Нового времени, выделяя среди 
них Григоровича-Барского.

В XVIII-XIX вв. происходит ха
рактерная смена жанровых терми
нов: на смену средневек. хождениям 
приходят путешествия, и паломни
ческие поездки становятся частью 
разнообразной рус. лит-ры путе
шествий, включающей также путе
шествия ученые (с географически
ми, археологическими и т. п. науч-
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ными целями), литературные (сен
тиментальные, романтические и т. п.) 
и др. Смена терминов отражает из
менения в реальной практике П. и 
соответствующую трансформацию 
их лит. формы: «хождения» (пре
имущественно пешие, «по суху», пе
редвижения от святыни к святыне 
в сакральном пространстве) окон

чательно превращаются в «путе
шествия с религиозными целями», 
сакральным сухопутным простран
ством не связанные: в самом терми
не «путешествие» явно присутству
ет «морской» элемент, ведущий про
исхождение от греч. πόντος — море, 
путь по морю (Фасмер М. Этимо
логический словарь рус. языка. М., 
20094. Т. 3. С. 413). Во многом теря
ется и религ. суть П.: став путеше
ственниками-паломниками, авто
ры описаний св. мест могут пресле
довать и др. цели: научно-познава
тельные, литературные и т. д.

Характерный пример этого про
цесса — «Путешествие ко Святым 
местам в 1830 году» А. Н. Муравьё
ва (СПб., 1832), лит. произведение, 
к-рое в первую очередь представля
ет путевые впечатления поэта-роман
тика, прошедшего «школу» карам
зинских «Писем русского путешест
венника», шаликовских «Сентимен
тальных путешествий» и особенно 
вост. «Путешествий...» Шатобриана 
и А. де Ламартина. «Излияния» воз
вышенных чувств занимают в «Пу
тешествии...» заметное место, и час
то за усложненными перифраза
ми, риторическими восклицаниями 
трудно увидеть искреннюю религи
озность, хотя она, безусловно, при
сутствует, пусть и «затуманенная» 
лит. претензиями молодого автора. 
У него есть свои, вполне сформиро
вавшиеся вкусы и пристрастия, ка
сающиеся сферы изящного: путеше
ственник рассуждает о «тяжком зод
честве» византийцев, в связи со Св. 

Софией вспоминает «мрак наших 
древних, тяжелых соборов», крити
чески оценивает греч. церковное пе
ние, «неприятное для европейского 
слуха», и т. п. (см.: Муравьев. 2007. 
С. 73, 80, 86).

«Путешествие...» Муравьёва было 
встречено с восторгом и переиздано 
в 1833, 1835, 1840 и 1848 гг. Крити

ка приветствовала появ
ление «русского Шато
бриана», причем некото
рые отзывы замечатель-

Русские паломники 
у здания Русской миссии 

в Иерусалиме. 
Фотография. 1900 г.

ны своим простодушием 
и религ. невежеством. Так, 
в «Отечественных запис
ках» (1840. Т. 11. Отд. 6. 
С. 10)отметили, что язык 

«Путешествия...» «мог бы показать
ся изысканным и напыщенным, если 
бы он выражал собой предмет обык
новенный, житейский или выходя
щий из сферы религиозной». Бла
гожелательную рецензию на «Пу
тешествие...» «с умилением и не
вольной завистью» начал писать 
Пушкин, но так и не закончил (см.: 
Пушкин А. С. ПСС: В 10 т. М„ 1964. 
Т. 7. С. 262-263); М. Ю. Лермонтов 
посвятил паломнику стихотворе
ние «Скажи мне, ветка Палести
ны...» (1837).

Муравьёв, все более осознавая 
значительность такого успеха, то
ропится «закрепить» произведение 
в определенной лит. и культурной 
традиции. Так, в 3-м издании «Пу
тешествия...» в качестве вступитель
ной статьи появляется обстоятель
ный «Обзор русских путешествий 
в Святую Землю». Он включает рас
смотрение полутора десятков памят
ников рус. паломнической лит-ры 
ΧΙΙ-ΧΙΧ вв,— от «Хожения» игум. 
Даниила до «Русских поклонников» 
Дашкова. Древнерус. хождения Му
равьёв цитирует и пересказывает ли
бо по немногочисленным в то время 
публикациям, либо по рукописям.

Критики называют «Путешест
вие...» «одной из тех книг, которые 
делают переворот в литературе и на
чинают собою ее новую, живую эпо
ху» (Отеч. зап. 1840. Т. 11. Отд. 6. 
С. И), а просвещенные современ
ники поддерживают стремление ав
тора «сблизить и сроднить на Руси 
изящную словесность с духовною»

354



ПАЛОМНИЧЕСТВО

(Стурдза А. С. «Беседа любителей 
русского слова» и «Арзамас» в цар
ствование Александра I. И мои вос
поминания // «Арзамас»: Сб. М., 
1994. Кн. 1. С. 58).

Первое П. к отечественным свя
тыням зафиксировано в лит-ре 1-й 
трети XV в.: в Киевских пещерах, 
«у гроба преподобного игумена Ан- 
тониа и Феодосиа», диакон Троице- 
Сергиевой лавры Зосима «возмыс- 
лихся и хотех святая места видети, 
идеже Христос своима стопами хо
дил» (Малето. 2005. С. 296). К XIX в. 
Россия имела разветвленную сеть 
паломнических маршрутов, среди 
к-рых один из самых известных (по 
средневек. традиции преимущест
венно пеший) пролегал в Троице- 
Сергиеву лавру и был описан еще 
H. М. Карамзиным в краеведческом 
очерке «Исторические воспомина
ния и замечания на пути к Троице» 
(1802); этот маршрут получил раз
нообразное отражение в художест
венной лит-ре — с лермонтовского 
«Нищего» (1844) до шмелёвского 
«Богомолья» (1935). Возвратившись 
из Св. земли, Муравьёв проследовал 
по сев. продолжению этого марш
рута (также популярного среди па
ломников) и описал в «Путешест
вии по святым местам русским...» 
Троицкую лавру и обители Ростова, 
Нов. Иерусалима и Валаама. В кни
ге он отметил «священное сходство» 
2 Иерусалимов, естественно не пред
полагая, что такого рода сопоставле
ние святынь христ. Востока и Руси 
было для паломнической лит-ры зна
комым и касалось не только Иеруса
лима, но и др. сакральных центров 
(см., напр., «Краткое повествование, 
чем разнствует Святая Гора Афон 
от нашего Соловецкого монастыря, 
и чем разнствуют монастыри Святой 
Горы от обители Соловецкой» (кон. 
XVII в.) иеродиакона Чудова мон-ря 
Дамаскина — Исаченко Т. А. Чудов- 
ский иеродиакон Дамаскин и его 
«Краткое повествование о Святой 
Афонской горе и о Соловецком мо
настыре». М., 2014). В никоновской 
«трансляции» «грандиозной про
странственной иконы» со Св. земли 
(Иерусалим) в Подмосковье (Нов. 
Иерусалим) совр. историки видят 
особый смысл, «важнейшую часть 
еще более грандиозного проекта — 
превращения всей Руси в новую 
Святую Землю» {Лидов. 2006. С. 13). 
Именно «перенесению сакрального 
пространства» с егип. родины пра
восл. монашества на Русь Муравьёв 

посвятил кн. «Русская Фиваида на 
Севере» (СПб., 1855. 2 ч.). В 1849- 
1850 гг. неутомимый путешествен
ник вторично отправился на Св. зем
лю, описав К-поль, Афон, Иеруса
лим, Египет и др. места в «Письмах 
с Востока» (СПб., 1851).

В 1834 г. действительный статский 
советник, крупный чиновник МВД 
А. С. Норов увольняется в отпуск 
«для поклонения Гробу Господню», 
по возвращении из к-рого в 1838 г. 
издает «Путешествие на Святую 
Землю в 1835 году»,— по словам В. И. 
Хитрово, «бесспорно лучшее описа
ние Святой земли, которое сущест
вует в русской литературе». Норов 
представлял собой один из самых 
распространенных типов путешест

венников по Св. земле в Новое вре
мя — паломника-исследователя. Его 
отличие от др. совр. паломников 
можно увидеть по отношению к тек
сту Свящ. Писания: Дашков в «Рус
ских поклонниках...» ни разу его не 
цитирует, Муравьёв в «Путешест
вии...» чаще всего приводит его в 
собственном «поэтическом» пере
ложении, Норов цитирует Библию 
только по-церковнославянски. Про
свещенный паломник никогда не за
бывал об особом значении св. мест 
для правосл. человека. Он не только 
копировал древние фрески в забро
шенном и занесенном песками пус
тыни христ. храме, но и молился пе
ред ними; не просто фиксировал осо
бенности богослужебной практики 
африкан. христиан («тимпаны си- 
риан и абиссинцев»), но и сам при
нимал благочестивое участие в по
клонении святыням. Как ученый он 
принадлежал к тому этапу станов
ления церковной археологии, «на 
знамени которого», по словам совр. 
историка, «могли бы написать од
но слово, «идентификация»», т. е. 
«отождествление мест и событий, 

описанных в Библии (городов и се
лений, рек, гор и урочищ),— с реаль
ными местностями Востока» (Беля
ев Л. А. «Религиозная археология» 
в рус. и зарубежной ист. науке // 
ППС. 2003. Вып. 100. С. И). Пере
числив источники, использованные 
в работе над «Путешествием...» (тру
ды крупнейших зап. историков и гео
графов, а также записки «очевид
цев», побывавших в Палестине, вклю
чая и «Путешествие...» Муравьёва), 
Норов заметил, что «тогда только 
пользовался указаниями путешест
венников, когда находил на месте 
их показания сходными с текстом 
Библии». Для него не существова
ло противопоставления науки и ре
лигии, а топография и география 

совр. Палестины явля
лись лишним подтверж
дением точности текстов 
Свящ. Писания, которое

Русские паломницы 
в общих палатах 

Мариинского подворья ИППО 
в Иерусалиме. 

Фотография. Нач. XX в.

«есть вернейший путево
дитель по Святой Земле». 
Учитывая это, в 1864 г. 
председатель Археогра
фической комиссии ака

демик Норов осуществил издание 
«Путешествия игумена Даниила по 
Святой земле в начале XII века», 
снабдив его ценными топографи
ческими примечаниями. Особенно 
сильное впечатление на Норова про
изводили свидетельства сбывшихся 
проклятий ветхозаветных пророков. 
Именно их мощная образность, ка
залось, смела с лица земли когда-то 
цветущие города и «преждебывшие» 
селения, заставляя прийти к неиз
бежному выводу: «Не одна история 
являет нам полное исполнение про
рочеств; сама природа свидетельст
вует вечную истину». Тема мировых 
катастроф, катаклизмов (пожар в 
Александрийской б-ке и т. д.) станет 
одной из основных у Норова: см. 
«Путешествие к семи церквам, упо
минаемым в Апокалипсисе» (СПб., 
1847), «Исследование об Атланти
де» (СПб., 1854) и др. Подобный ин
терес не был случайным и во мно
гом определялся биографией пи
сателя (участника Наполеоновских 
войн, потерявшего при Бородине 
ногу) и его эпохой (см. подробнее: 
Гуминский. 2017. С. 337-352).
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В 1855 г. в Москве увидело свет 
«Сказание о странствии и путеше
ствии по России, Молдавии, Турции 
и Святой земле постриженика Свя- 
тыя горы Афонския инока Парфе- 
ния». Книга произвела на мн. вы
дающихся современников ошелом
ляющее впечатление. По словам 
Аполлона Григорьева, она отмече
на «печатью великого поэтического 
дарования, соединенного с младен
ческою простотою» {Григорьев Ап. А. 
Письма. М., 1999. С. 119). В «ней ска
зался России великий русский пи
сатель»,— безапелляционно заявил 
А. В. Дружинин (Б-ка для чтения. 
СПб., 1860. Т. 160. Лит. летопись. 
С. 7) и подтвердил И. С. Тургенев, 
уточнив, что «Парфений — великий 
русский художник и русская душа» 
(Переписка И. С. Тургенева. М., 1986. 
Т. 2. С. 92). Столь же высоко «бес
смертную книгу, которая останется 
в русской литературе на столетия» 
(Дружинин) оценили Μ. Е. Салты
ков-Щедрин, Η. П. Гиляров-Плато
нов, С. М. Соловьёв, К. Н. Леонтьев; 
Ф. М. Достоевский называл «Сказа
ние...» «любимейшей» книгой и ис
пользовал в «Подростке», «Братьях 
Карамазовых» и др. произведениях; 
на него ссылался Л. Н. Толстой.

Книга инока Парфения — редкий 
пример в истории паломнической 
лит-ры, когда духовная цель, обре
тение смысла жизни и правильной 
веры (переход из старообрядчества 
в православие) подчиняют себе ок
ружающий мир и определяют орга
низацию его пространства: стран
ник бежит от суеты повседневной 
жизни к вечной истине, но вынуж
ден следовать к ней через преходя
щий мир со всеми его опасностями 
и треволнениями. Ориентирами в 
поисках служат храмы и монашес
кие «прибежища» с их реликвиями, 
святынями. Инок Парфений впер
вые собрал воедино в «Сказании...» 
традиц. маршруты паломнической 
лит-ры, в первую очередь пролегаю
щие по Св. земле, К-полю, Афону, 
шедшие через отечественные «очаги 
святости»: Киево-Печерскую лавру, 
Москву, Саровскую пуст., а также 
Нямецкий мон-рь, где трепетно обе
регается память о «великом старце 
Паисии Величковском», «покоятся 
его многотрудные останки: кости 
и персть», над к-рыми горит неуга
симая лампада {Парфений (Агеев). 
2008. T. 1. С. 271). Странник не смог 
побеседовать с прп. Серафимом Са
ровским, но познакомился с «вели

ким старцем и пустынножителем» 
прп. Тимоном (Фёдоровым) в Наде- 
евской пуст., и этот ученик прп. Се
рафима «сделал» инока Парфения 
таким, будто он «никогда... не бывал 
раскольником»: «...перекрестил... ли
це свое в три перста, во имя Святой 
Троицы, и более уже не творил крест
ного знамения двумя перстами...» 
(Там же. С. 193). Уже после Афона 
инок Парфений в Оптиной пуст, 
встречался с «великим старцем» 
Леонидом (прп. Лев (Наголкин)), 
в Сибири — со старцем Феодором 
Кузьмичом {Громыко Μ. М. Св. прав. 
Феодор Кузьмич Томский — Алек
сандр I Благословенный: Исслед. 
и мат-лы к житию. М., 2007. С. 54) 
и т. д. Инок Парфений словно уга
дал все возраставшее значение этих 
духовных центров в жизни России 
и, в частности, в развитии рус. куль
туры, когда ее виднейшие предста
вители Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, 
Ф. М. Достоевский, Вл. С. Соловьёв 
и др. (см.: Котельников В. А. Право
славные подвижники и рус. лит-ра: 
На пути к Оптиной. М., 2002) обра
щались к старцам для разрешения 
тех же «вечных вопросов», что и ав
тор «Сказания...» (см. подробнее: Гу- 
минский. 2017. С. 486-515).

В отзывах на «Сказание...» неред
ко упоминалось имя Гоголя: Дружи
нин, напр., уверял, что если бы пи
сатель изобразил во 2-й части «Мерт
вых душ» в качестве положительного 
примера лицо, подобное «исполнен
ному библейской прелести» образу 
афонского иеросхимонаха и духов
ника Арсения у инока Парфения, то 
все либеральные западники, несмот
ря на свои «понятия», «упали бы пе
ред ним на колени и прославили бы» 
христ. взгляд на мир. Гоголевское П. 
на Св. землю в 1848 г. не оставило 
следов в лит-ре (лишь в письмах; 
современники сохранили в памяти 
немногочисленные рассказы), но, 
судя по всему, имело для писателя 
огромное значение и было связано 
как раз с продолжением «Мертвых 
душ». По нек-рым сведениям, после 
Иерусалима Гоголь предполагал от
правиться на Афон для завершения 
работы над поэмой (см. подробнее: 
Там же. С. 440-485).

П. кн. П. А. Вяземского получило 
отражение в «палестинском» днев
нике (Путешествие на Восток: ( 1849- 
1850 гг.). СПб., 1883) и стихотвор
ном цикле: «Иерусалим» (1850), 
«Палестина» (1850) и др. По-свое
му замечательны «Поездка в Кирил

ло-Белозерский монастырь» проф. 
Московского ун-та С. П. Шевырёва 
(М., 1850. 2 ч.) и «Воспоминания 
о поездке на Афон» (СПб., 1889) 
др. ученого (с 1889 член-корреспон
дент АН) и философа, друга Досто
евского и Толстого H. Н. Страхова. 
Путешествия на Восток, в т. ч. «во 
Святую Землю» И. А. Бунина в 1903, 
1907 гг. (цикл «путевых поэм» «Тень 
птицы» и др.), П. на Афон (1927) 
и Валаам (1935) Б. К. Зайцева (кни
ги «Афон», 1928; «Валаам», 1936) 
стали заметными событиями рус
ской лит. жизни XX в. Традиция 
писательских поездок в Иерусалим, 
на Афон, Синай и др. сохраняется 
и совр. литераторами (В. Н. Крупи
ным, Ю. М. Лощицем и др.).
Ист.: Breydenbach В., von. Sanctarum peregri
nationum in montem Syon ad venerandum 
Christi sepulcrum in Jerusalem... Moguntiae, 
1486; ChateaubriandF.-R., de. Itinéraire de Paris 
à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant par 
la Grèce et revenant par l’Égypte, la Barbarie et 
l’Espagne. P., 1813. 3 vol.; Die Pilgerfahrt des 
Ritters Arnold von Harff... / Hrsg. E. von Groote. 
Kôln, 1860; Бессонов П. A. Калеки перехожие: 
Сб. стихов и исслед. М„ 1861 -1864. 2 ч. 6 вып.; 
Descriptiones Terrae Sanctae ex saeculo VIII, 
IX, XII et XV / Ed. T. Tobler. Lpz., 1874; Bur- 
chardus de Monte Sion. Liber de descriptione ter
rae sanctae / Hrsg. W. A. Neumann. Genf, 1880; 
Житье и хоженье Даниила, Русьскыя земли 
игумена 1106-1108 гг. / Ред.: М. А. Веневи
тинов // ППС. 1885. Т. 3. Вып. 3(9). С. 1-141; 
Путешествие Зевульфа в Св. Землю 1102 
1103 гг. // Там же. Прил. 5. С. 259-291; Май
ков Л. Н. Мат-лы и исслед. по старинной рус. 
лит-ре. СПб., 1890. T. 1: Беседа о святынях и 
других достопримечательностях Цареграда. 
(СбОРЯС; Т. 51. № 4); Itinera Hierosolymitana 
saec. IV-VIII / Rec. P. Geyer. Pragae, 1898. 
(CSEL; 39); Книга Паломник: Сказание мест 
святых во Цареграде Антония, архиеп. Нов
городского, в 1200 г. / Под ред. Хр. М. Лопа
рева. СПб., 1899. (ППС; Т. 17. Вып. 3(51)); 
Нота К. Das Hodoiporikon des Konstantin 
Manasses // BZ. 1904. Bd. 13. N 2. S. 313-355; 
Сперанский M. H. Из старинной новгородской 
лит-ры XIV в. Л., 1934. (Памятники древне
рус. лит-ры; 4); Mercati S. G. Santuari e reliquie 
Costantinopolitane secondo il codice Ottob. Lat. 
169 prima della Conquista latina (1204) // 
PARA.R. 1936. T. 12. P. 133-156; Columbanus. 
Instructio. VIII. 2 // Sancti Columbani Opera / 
Ed., transi. G. S. M. Walker. Dublin, 1957. P. 96. 
(Sciptores Latini Hibernici; 2); Navigatio Sancti 
Brendani abbatis / Ed. C. Selmer. Notre Dame, 
1959; Itineraria et alia Geographica. Turnhout, 
1965.2 vol. (CCSL; 175-176); Daniil, igum. Wall- 
fahrtsbericht / Einlt. K. D. Seeman. Munch., 1970. 
(Slavische Propylaen; 36); Прокофьев H. И. Рус
ские хожения XII-XV вв. // Лит-ра Др. Руси 
и XVIII в. М„ 1970. Прил. 1. С. 235-252. (УЗ 
МГГ1И; 363); он же. Хожение Зосимы в Царь
град, Афон и Палестину: Текст и археогр. 
вступ. // Вопросы рус. лит-ры. М„ 1971. С. 12- 
42. (УЗ МГПИ; 455); он же. Хождение Агре- 
фения в Палестину: (Текст и археогр. примеч.) 
// Лит-ра Др. Руси. М., 1975. Вып. 1. С. 136- 
151; Donner H. Die Palâstinabeschreibung des 
Epiphanius Monachus Hagiopolita // ZDPV. 
1971. Bd. 87. N 1. S. 42-91; idem. Pilgerfahrt ins
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Heilige Land: Die âltesten Berichte christlicher 
Palâstinapilger (4.-7. Jh.). Stuttg., 1979, 20022; 
Dell’Agata G. Antiche iscrizioni cirilliche nel 
Duomo di Lucca // Ricerche slavistiche. R., 
1973/1974. T. 20/21. P. 5-14; Itinera Hieroso
lymitana Crucesignatorum: (saec. XII-XIII) / 
Ed. S. De Sandoli. Jerus., 1978-1984. 4 vol.; 
Ciggaar K. N. Une description de Constanti
nople traduite par un pèlerin anglais // REB. 
1976. T. 34. P. 211-267; Книга хожений: Зап. 
рус. путешественников XI-XV вв. / Сост.: 
Н. И. Прокофьев. М., 1984; Majeska G. Р. Rus
sian Travelers to Constantinople in 14th and 
15th Cent. Wash., 1984. P. 129-153. (DOS; 19); 
Stavrou Th. G., Weisensel P. R. Russian Trave
lers to the Christian East from the 12th to the 
20th Cent. Columbus (Ohio), 1986; Записки 
рус. путешественников XVI-XVII вв. / Сост., 
подгот. текстов, вступ. ст. и коммент.: Н. И. 
Прокофьев. М., 1988; Путешествие стольни
ка П. А. Толстого по Европе, 1697-1699. М., 
1992; Peregrinationes tres: Saewulf, John of 
Wurzburg, Theodoricus / Ed. R. В. C. Huygens. 
Turnhout, 1994. (CCCM; 139); Святые места 
вблизи и издали: Путевые заметки рус. пи
сателей 1-й пол. XIX в. / Сост.: К. Ургузов. 
М., 1995; Масиель Санчес Л. К., пер., предисл. 
Описание святынь К-поля в лат. рукописи 
XII в. // Чудотворная икона в Византии и Др. 
Руси / Ред.-сост.: А. М. Лидов. М., 1996. С. 436- 
463; Древнескандинавские итинерарии в Рим, 
К-поль и Св. Землю / Вступ. ст., публ., пер., 
примеч.: Е. А. Мельникова // ДГВЕ, 1999 г. 
М., 2001. С. 363-436; Плавание св. Бренда
на: Средневековые предания о путешестви
ях, вечных странниках и появлении обита
телей иных миров / Пер.: Н. С. Горелов. СПб., 
2002; Григорович-Барский В. Г. Второе посе
щение Св. Афонской горы. М., 2004; он же. 
Странствования по св. местам Востока: 
(1723-1747) / Подгот. текста: В. В. Павлен
ко. М„ 2004-2005. Ч. 1-3; Малето Е. И. Анто
логия хожений рус. путешественников XII- 
XVb. М., 2005; Норов А. С. Путешествие к се
ми церквам, упоминаемым в Апокалипсисе. 
М., 2005; он же. Путешествие по Св. Земле 
в 1835 г. М., 2008; Муравьёв А. Н. Путешест
вие ко св. местам в 1830 г. М., 2007; «Хоже
ние» игум. Даниила в Св. Землю в нач. XII в. 
/ Отв. ред.: Г. М. Прохоров. СПб., 2007; Пар- 
фений (Агеев), инок. Странствия по Афону и 
Св. Земле. М., 2008; он же. Сказание о стран
ствии и путешествии по России, Молдавии, 
Турции и Св. Земле: В 2 т. М., 2008; он же. Ав
тобиография. М., 2009; Артамонов Ю. А., Гип
пиус А. А., Зайцев И. В. Древнерус. надписи 
граффити к-польской Софии: Предв. итоги 
исслед. //1150 лет рос. государственности и 
культуры: Мат-лы к Общему собранию РАН, 
посвящ. Году рос. истории (Москва, 18 дек. 
2012). М„ 2012. С. 282-292; они же. «И с от
цом, и с матерью, и со всею братьею...»: Два 
древнерус. граффито из базилики Рожде
ства Христова в Вифлееме // ДРВМ. 2013. 
№ 2(52). С. 86-91; Путешествие по Европе 
боярина Б. П. Шереметева, 1697-1699. М., 
2013; Вгшг А.-5. е. a. Old Russian Graffito In
scription in the Abbey of Saint-Gilles, South of 
France // Slovene. M„ 2014. T. 3. № 2. С. 110- 
129; Гордин A. M., Рождественская T. В. «Идя 
ко святому Иакову»: Древнерус. граффито 
XII в. в Аквитании // Там же. 2016. Т. 5. № 1. 
С. 126-147.
Лит.: Срезневский И. И. Русские калики древ
него времени // ЗИАН. 1862. T. 1. С. 186-210; 
Хитрово В. Н. Палестина и Синай: Библиогр. 
указ. рус. книг и статей о св. местах Востока, 
преимущественно палестинских и синайских. 

СПб., 1876. С. 46-47; Пыпин А. Н. Древнерус. 
паломничество. СПб., 1896-1897. 2 т. (Чг. о 
Св. земле; 36-37); Чтения о Св. земле / 
ИППО. СПб., 1896-1910. 74 вып.; Гусев П. Л. 
Новгородская икона св. Иоанна (Илии) ар
хиепископа в деяниях и чудесах. СПб., 1903. 
С. 42-44; Платонов А. И. Древнерус. паломни
ки из среды духовенства и мирян // СИППО. 
1906. Т. 17. Вып. 4. С. 521-547; Голубцова М. А. 
К вопросу об источниках древнерус. хож
дений во Св. Землю // ЧОИДР. 1911. Кн. 4. 
С. 1-78; Гальковский H. М. Борьба христианст
ва с остатками язычества в Др. Руси. М., 1913. 
Т. 2: Древнерус. слова и поучения, направлен
ные против остатков язычества в народе; К1а- 
meth G. Die neutestamentlichen Lokaltraditio- 
nen Palâstinas in der Zeit vor den Kreuzziigen. 
Munster, 1914-1923. 2 Bde. (NTA; 5/1, 10/2); 

Joranson E. The Great German Pilgrimage of 
1064-1065 // The Crusades and Other Histo
rical Essays presented to D. C. Munro / Ed. 
L. J. Paetow. N. Y, 1928. P. 3-43; Borenius T. Me
diaeval Pilgrim’s Badges. L., 1930; LeClercq H. 
Pèlerinages // DACL. 1939. T. 14. Pt. 1. Col. 65- 
176; KottingB. Peregrinatio religiosa: Wallfahr- 
ten der Antike und das Pilgerwesen der alien 
Kirche. Münster, 1950,19802; Labande E. R. Re
cherches sur les pèlerins dans l’Europe // Cah. 
Civ. Med. 1958. T. 1. N 2. P 159-169; N 3. P. 339- 
347; idem. Pellegrini о crociati?: Mentalité e 
comportamenti a Gerusalemme nel secolo XII 
// Aevum. Mil., 1980. T. 54. N 2. P. 217-230; irfem. 
Pauper et peregrinus: Problèmes, comporte
ments et mentalités du pèlerin chrétien. Turn
hout, 2004; Pascal P. Les pèlerinages de l’Ortho- 
doxie // Lumen Vitae. Brux., 1958. T. 13. N 2. P. 
258-266; Янин В. Л. Междукняжеские отно
шения в эпоху Мономаха и «Хождение игу
мена Даниила» //ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 112- 
131; Данилов В. В. О жанровых особенностях 
древнерус. «хождений» // Там же. 1962. Т. 18. 
С. 21 -37; Лотман Ю. М. О понятии геогр. про
странства в рус. средневек. текстах //УЗ Тар
туского гос. ун-та. 1965. Вып. 181. С. 210-216 
(то же // Он же. Избр. статьи: В 3 т. Таллин, 
1992. T. 1: Статьи по семиотике и типологии 
культуры. С. 407-412); Garrison Е Apropos des 
pèlerins et de leur condition juridique // Études 
d’histoire du droit canonique: Dédiées à G. Le 
Bras. P, 1965. Vol. 2. P. 1165-1190; Ladner G. 
Homo viator // Speculum. 1967. Vol. 42. N 2. 
P. 233-259; Пашу то В. Т. Внешняя политика 
Др. Руси. М., 1968; Spencer В. И'. Medieval Pilg
rim Badges // Rotterdam Papers. 1968. N 1. 
P. 137-153; FieyJ. M. Le pèlerinage des Nesto- 
riens et Jacobites à Jérusalem // Cah. Civ. Med. 
1969. T. 12. P. 113-126; Прокофьев H. И. Рус
ские хожения XII-XV вв. // Лит-ра Др. Руси 
и XVIII в. М„ 1970. С. 3-264. (УЗ ΜΓΠΙI; 363); 
Les pèlerinages: De l’antiquité biblique et clas
sique à l’occident médiéval. P, 1973; Sumption J. 
Pilgrimage: An Image of Mediaeval Religion. L., 
1975; Constable G. Opposition to Pilgrimage in 
the Middle Ages // Studia Gratiana. Bologna, 
1976. Vol. 19. P. 125-146; Seemann K.-D. Altrus- 
sische Wallfahrtsliteratur: Theorie und Geschich- 
te eines literarischen Genres. Münch., 1976; Wil
kinson J. Jerusalem Pilgrims before the Crusades. 
Warminster;Jerus., 1977; УспенскийБ.А. Кпроб- 
леме христианско-языческого синкретизма 
в истории рус. культуры // Вторичные мо
делирующие системы. Тарту, 1979. С. 54-63; 
Schmugge L. Pilgerfahrt macht frei // RQS. 1979. 
Bd. 74. S. 16-31; idem. Die Anfange des organi- 
sierten Pilgerverkehrs im Mittelalter//QFIAB. 
1984. Bd. 64. S. 1-83; idem. Die Pilger // Unter- 
wegssien im Spâtmitelalter. B., 1985. S. 17-47, 
105-108; Howard D. R. Writers and Pilgrims: 

Medieval Pilgrimage Narratives and Their 
Posterity. Berkley etc., 1980; RichardJ. Les récits 
du voyage et de pèlerinages. Turnhout, 1981; 
Zrenner C. Die Berichte der europâischen Jeru- 
salempilger (1475-1500). Fr./M., 1981 ; Hunt E. D. 
Holy Land Pilgrimage in the Late Roman Em
pire, AD 312-460. Oxf., 1982; Vikan G. Byzan
tine Pilgrimage Art. Wash., 1982; Esch A. Ge- 
meinsames Erleben — individueller Bericht: 
Vier Parallelberichte aus einer Reisegruppe 
von Jerusalempilgern 1480 // Zschr. f. hist. For- 
schung. Münster, 1984. Bd. 11. N 4. S. 385-416; 
Majeska G. P. Russian Travelers to Constanti
nople in 14th and 15th Cent. Wash., 1984. (DOS; 
19); Wallfahrt kennt keine Grenzen: Austellung- 
skatalog / Hrsg. L. Kriss-Rettenbeck, G. Moller. 
Münch., 1984; Huschenbett D. Die Literatur der 
deutschen Pilgerreisen nach Jerusalem im spâten 
Mittelalter // DVjS. 1985. Bd. 59. S. 29-46; idem. 
«Von landen und ynselen»: Literatur und geist- 
liche Meerfahrten nach Palâstina im spâten Mit
telalter // Wissensliteratur im Mittelalter. Wies
baden, 1987. Bd. 1. S. 187-207; MaravalP. Lieux 
saints et pèlerinage d’Orient. P., 1985; Herbers K. 
Der Jakobsweg. Tüb., 1986, 19914; Kadas S. N. 
Προσκυνητάρια των Αγιον Τόπων. Θεσ., 1986; 
Stavrou Th. G., Weisensel P. R. Russian Travelers 
to the Christian East from the 12th to the 
20th Century. Columbus, 1986; Гуминский В. Μ. 
Открытие мира, или Путешествия и странни
ки. М., 1987; он же. Рус. лит-ра путешествий 
в мировом ист.-культурном контексте. М., 
2017; Carlen L. Wallfahrt und Recht im Abend
land. Freiburg, 1987; Hippier C. Die Reise nach 
Jerusalem: Untersuchungen zu den Quellen, 
zum Inhalt und zur literarischen Struktur der 
Pilgerberichte des Spatmittelalters. Fr./M.; Bern; 
N. Y, 1987; Райт Дж. К. Геогр. представления 
в эпоху крестовых походов: Исслед. средне- 
век. науки и традиции в Зап. Европе. М., 1988; 
Deutsche Jakobspilger und ihre Berichte. Tüb., 
1988; Jerusalem Pilgrimage, 1099-1185 / Ed. 
J. Wilkinson e. a. L., 1988; Morini E. The Orient 
et Rome: Pilgrimages and Pious Visits between 
the 9th and the 11th Cent. // HUS. 1988/1989. 
Vol. 12/13. P. 849-869; Гуревич А. Я. Культура 
и общество средневек. Европы глазами со
временников. М„ 1989; The Blessings of Pilgri
mage / Ed. R. Ousterhout. Urbana, 1990; Ganz- 
Blàttler U. Andacht und Abenteuer: Berichte 
europâischer Jerusalem- und Santiago-Pilger 
(1320-1520). Tüb., 1990. (Jakobus-Studien; 4); 
Walker P. Holy City, Holy Places?: Christian 
Attitudes to Jerusalem and the Holy Land in 
the IV Cent. Oxf., 1990; Бородин О. P. Разви
тие географии в поздней Византии // Культу
ра Византии: XIII — 1-я пол. XV в. М., 1991. 
С. 376-394; Wallfahrt und Alltag im Mittelalter 
und friiher Neuzeit. W„ 1992; Anignon J. P. Le 
pèlerinage dans la Russie premongole // Les 
saints et leur sanctuaire à Byzance: Textes, 
images et monuments. P, 1993. P. 173-179; Da
vidson L. K., Dunn-Wood M. Pilgrimages in the 
Middle Ages: A Research Guide. N. Y., 1993; 
Melczer W. The Pilgrim’s Guide to Santiago de 
Compostela. N. Y., 1993; Попов Г. В. Древней
ший рус. лицевой проскинитарий // Иеруса
лим в рус. культуре. М., 1994. С. 86-99; Рож
дественская М. В. Образ Св. Земли в древне
рус. лит-ре // Там же. С. 8-14; Рындина А. В. 
Древнерус. паломнические реликвии: Образ 
Небесного Иерусалима в каменных иконах 
XIII-XV вв. // Там же. С. 63-85; Элиаде М. 
Священное и мирское. М., 1994; Brefeld J. 
A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in 
the late Middle Ages. Hilversum, 1994; KülzerA. 
Peregrinatio graeca in Terram Sanctam: Studi- 
en zu Pilgerführern und Reisebeschreibungen



ПАЛОМНИЧЕСТВО - ПАМВА. ПРИ.. КИЕВО-ПЕЧЕРСКИИ

über Syrien, Palâstina und den Sinai aus by- 
zantinischer und metabyzantinischer Zeit. Fr./ 
Μ.; B., 1994; Bruna D. La diffusion des enseig
nes de pèlerinages et croisades // Pèlerinages 
et croisades: Actes du 118' Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques. P., 1995. 
P. 201-214; Подскальски Г. Христианство и бо- 
госл. лит-ра в Киевской Руси: (988-1237 гг.). 
СПб., 19962. С. 318-329. (Subs. Byzantinoros- 
sica; 1); CiggaarK. N. Western Travellers to Con
stantinople: The West and Byzantium, 862-1204. 
Leiden, 1996; Croisades et pèlerinages: Récits, 
chroniques et voyages en Terre Sainte, XII' — 
XVI' siècles / Ed. D. Régnier-Bohler. P., 1997; 
Пуцко В. Г. «Гроб Господень» в каменной плас
тике средневекового Новгорода // ППС. 1998. 
Вып. 98(35). С. 159-184; Birch D.J. Pilgrimage 
to Rome in the Middle Ages: Continuity and 
Change. Woodbridge, 1998; Grabois A. Le pè
lerin occidental en Terre Sainte au Moyen Age. 
Brux., 1998; Patlagean E. Byzantine’s Dual 
Holy Land // Sacred Space: Shrine, City, Land: 
(Proc, from the Intern. Conference in Memory 
of J. Prawer) / Ed. B. Z. Kedar, R. J. Zwi Werb- 
lowsky. L, 1998. P. 112-126; Spencer В. Pilg- 
rime Souvenirs and Secular Badges. L., 1998; 
Мусин A. E. Археология древнерус. паломни
чества в Св. землю в XII-XV вв. // БТ. 1999. 
Сб. 35. С. 92-110; он же. Паломничество в Др. 
Руси: Ист. концепции и археол. реалии // 
Archeologia Abrahamica: Исслед. в области 
археологии и худож. традиции иудаизма, хри
стианства и ислама / Ред.-сост.: Л. А.. Беляев. 
М., 2009. С. 231-272; Bitton-Ashkelony В. The 
Attitudes of Church Fathers toward Pilgrimage 
to Jerusalem in the 4th and 5lh Cent. //Jerusalem: 
Its Sanctity and Centrality to Judaism, Chris
tianity and Islam / Ed. L. I. Levine. N. Y, 1999. 
P. 188-203; eadem. Encountering the Sacred: 
The Debate on Christian Pilgrimage in Late An
tiquity. Berkley etc., 2005. (Transformation of 
the Classical Heritage; 38); Pilgrimage Explored 
/ Ed. J. Stopford. York, 1999; Schein S. Bridget 
of Sweden, Magery Kempe and Women’s Jeru
salem Pilgrimages in the Middle Ages // Me
diterranean Hist. Review. L., 1999. Vol. 14. P. 44- 
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A. В. Назаренко, B. M. Гуминский

ПАМВА (Памво; 2-я четв. XIII - 
1-я треть XVII в. (?)), прп. (пам. 
18 июля, 28 авг.— в Соборе пре
подобных отцов Киево-Печерских, 
в Дальних пещерах (прп. Феодо
сия) почивающих, в Неделю 2-ю 
Великого поста — в Соборе всех пре
подобных отцов Киево-Печерских), 
Киево-Печерский, иером., затвор
ник, Послушливый, в Дальних пе
щерах почивающий. Не упомина
ется в комплексе ранних источни
ков, повествующих о Киево-Печер
ском мон-ре (см. Киево-Печерская 
лавра) и его насельниках до 30-х гг. 
XIII в.: Киево-Печерском патерике, 
«Повести временных лет» (см. Ле
тописание) и Житии прп. Феодосия 
Печерского. О нем, как и о большин
стве святых, в Дальних пещерах 
почивающих, сохранились только 
краткие поздние сведения.

В «Тератургиме» мон. Афанасия 
Калънофойского (К., 1638) П. назван 
в перечне святых, чьи мощи находят
ся в Дальних пещерах (см.: Описание 
Киево-Печерской лавры. 1847. С. 288; 
Модест (Стрелъбицкий). 1885. С. 81). 
Тем не менее он не упоминается в со
ставленном по благословению Ки
евского митр. св. Петра (Могилы) 
ок. 1643 г. «Каноне преподобным от
цам Печерским», автором к-рого 
считается протосинкелл и экзарх 
К-польского патриарха Мелетий Си- 
риг. В рукописном сборнике из б-ки 
Дальних пещер, к-рый послужил ис
точником сведений архиеп. Модес
ту (Стрельбицкому) при написании 
«Кратких сказаний о святых отцах 
Дальних пещер» (1-е изд.— 1862), со
общалось, что затворник П., будучи 
на монастырском послушании, по
страдал «от поган» (язычников), не 
отрекся от Христа, как того требова
ли мучители. П. проклял языческих 
богов и заявил, что Бог освободит 
его молитвами печерских святых. 
П. был чудесно спасен с помощью 
ангелов, принесших его обратно в 
мон-рь в его келью здоровым (по
дробности в сохранившемся тексте
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Прп. Памва Киево-Печерский.
Икона. 40-е гг. XIX в.

Мастерская Киево-Печерской лавры 
(Дальние пещеры 

Киево-Печерской лавры)

не приводятся) (Модест (Стрель
бицкий). 1885. С. 58-59). В агиогра
фической лит-ре XIX-XX вв. рас
пространено указание на 1241 г. как 
на год кончины П., однако никаки
ми источниками оно не подтверж
дается. Так, архиеп. Филарет (Гуми
левский) предположил, что в 1240 г. 
«иноки, затворившись в пещерах от 
врагов, вынуждены были послать 
Памву за пищею; как ни велика бы
ла опасность, Памво принял на себя 
дело послушания, но был схвачен 
татарами, которые подвергли его 
мукам»; по освобождении П. скон
чался в следующем году (Филарет 
(Гумилевский). РСв. С. 474).

Местная канонизация П. соверше
на при архим. Варлааме (Ясинском; 
впосл. митрополит Киевский), на
стоятеле Киево-Печерской лавры в 
1684-1690 гг., когда был установлен 
Собор преподобных отцов, в Даль
них пещерах почивающих. Тогда же, 
вероятно, была составлена «Служба 
Собору преподобных отцов Печер
ских, ихже нетленные мощи в Даль
ней пещере почивают», в к-рой П. 
прославляется как «послушливый» 
в 6-м тропаре 5-й песни канона. Об
щецерковное почитание П. установ
лено указами Синода 1762, 1775 и 
1784 гг., к-рыми было разрешено пе
чатать службы печерским преподоб
ным и вносить их имена (в т. ч. П.) 
в общецерковные месяцесловы.

В 1843 г. установлено празднова
ние Собору всех Киево-Печерских 
святых и Собору всех святых, в Ма
лой России просиявших. П. имеют

ся тропарь и кондак (опубл, в кн.: 
Модест (Стрельбицкий). 1885. С. 59). 
День памяти, как и мн. др. св. отцам, 
в Дальних пещерах почивающим, 
был установлен между 1868 и 1875 гг. 
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М. В. П.
Иконография. В Строгановском 

толковом иконописном подлиннике 
кон. XVIII в., где приведены описа
ния 130 Киево-Печерских преподоб
ных, отражающие соборную иконо
графию этих святых, имя П. не содер
жится (Маркелов. Святые Др. Руси. 
Т. 2). Образ П. не отмечается и на 
иконах с композицией «Собор Кие
во-Печерских святых» расширен
ного извода, вполне сформирован
ной к 1-й пол. XVIII в.

В 40-х гг. XIX в.— в период осу
ществления масштабного проекта 
по созданию иконных изображений 
преподобных при их мощах в Даль
них и Ближних пещерах — в мастер
ской Киево-Печерской лавры (иером. 
Иринарх с учениками) был написан 
единоличный образ П., на котором 
он представлен старцем с тонкими 
чертами лика, огромными глазами, 
с длинной, до середины груди, и ок
руглой на конце бородой; облачен 
в рясу, мантию, на голове округлой 
формы камилавка, воскрилия ко
торой лежат на груди; показан по 
пояс, в легком 3/4-ном повороте вле
во, у его левого плеча — небольшая, 
в рост, фигурка ангела — в воспо
минание чудесного перенесения ан
гелами П. в обитель, у правого — пе
щера — обозначение затворническо
го подвига святого.

В преклонных летах, но не стар
цем, в округлой камилавке П. изоб
ражен на иконе «Собор преподоб
ных отцов, нетленно почивающих в 
пещере прп. Феодосия», к-рая была 
создана в мастерской Киево-Печер
ской лавры в 1890 г. и находится при 
нижнем входе в Дальние пещеры. 

Полуфигура преподобного разме
щена в верхнем ряду композиции, 
в легком развороте вправо, ладонь 
развернутой вовне левой руки на
ходится на уровне груди.

В XX в. образ П. вошел в компо
зицию Собора русских святых, раз
работанную мои. Иулианией (Соко
ловой) под рук. свт. Афанасия (Са
харова) в 30-50-х гг. XX в.: на иконах 
«Все святые, в земле Русской про
сиявшие» 1934 г., нач. и кон. 50-х гг.
XX в. (ризница ТСЛ, СДМ, см.: Ал
дошина H. Е. Благословенный труд. 
М., 2001. С. 231-239), а также на их 
повторениях кон. 90-х гг. XX — нач.
XXI в. (храм Христа Спасителя, цер
кви Воскресения Христова в Со
кольниках, свт. Николая Чудотвор
ца в Клённиках в Москве) — фигу
ра П. включена в группу чудотвор
цев Дальних пещер в нижней части 
композиции; образ идентифициру
ется по надписи в нимбе (указано 
только имя).

э. в. ш.

ПАМВА [Памво, Памвон, Памо; 
греч. Παμβώ| (ок. 303 — 373/4), прп. 
Нитрийский (Египетский) (пам. 
18 июля; пам. зап. 1 июля), подвиж
ник и наставник монахов. Отдель
ного Жития П. нет; разрозненные 
свидетельства о нем сохранились в 
неск. источниках: «Лавсаике» Пал
ладия, еп. Еленопольского (Pallad. 
Lausiac. 10, 46), «Церковной исто
рии» Руфина (Rufin. Hist. eccl. Il 4,8) 
и «Церковной истории» Сократа Схо
ластика (Socr. Schol. Hist. eccl. IV 23), 
Апофтегмах (Apophthegmata Patrum 
// PG. 65. Col. 197, 260, 368-372 (ал
фавитное собрание); Apopht. Pair. 
(Guy) (систематическое собрание)), 
Письме к Евстохии блж. Иеронима 
Стридонского (Hieron. Ер. 22). Также 
известны отрывки копт. «Лавсаика», 
сохранившиеся во фрагментах копт. 
Синаксаря (Amélineau. 1887. Р. 73- 
124; Quatre ermites. 1994).

Хронология жизни П. выстраива
ется на основании сообщений Пал
ладия. В 10-й гл. «Лавсаика» он рас
сказывает о посещении Меланией 
Старшей отцов Нитрийской горы и, 
в частности, П., к-рый отошел к Богу 
в ее присутствии, до последней ми
нуты занятый плетением корзины. 
Вручив Мелании на память свое ру
коделие, подвижник почил. Пребы
вание Мелании в Нитрии относит
ся к 373/4 г. Она сообщила Палла
дию, что П. было ок. 70 лет, следов., 
он род. в нач. IV в.



Однако С. Тильмон и К. Батлер 
обратили внимание на то, что имя 
Памва встречается в перечне отцов, 
отправленных в ссылку в Палести
ну по настоянию арианского архиеп. 
Александрийского Лукия; их сопро
вождала Мелания Старшая уже по
сле своего визита в Нитрию. Также 
в одной из Апофтегм алфавитного 
собрания («О Феофиле» /— Apoph- 
thegmata Patrum // PG. 65. Col. 197) 
утверждается, что Феофил, уже бу
дучи архиепископом Александрий
ским (т. е. после 384, см. ст. Феофил I 
(384 -412)), посетил II. Тильмон пред
положил, что, возможно, Мелания 
вторично находилась в Нитрии в 
промежутке между 385 и 390 гг. Но 
Батлер считает, что поскольку Пал
ладий слышал об отцах, отправлен
ных в ссылку спустя много времени 
после этого события, то он мог сде
лать ошибку в списке имен. При 
отсутствии критического издания 
Апофтегм исследователь предпо
лагает, что либо имя Феофил, либо 
имя Памва ошибочно попали в этот 
текст. К тому же следует учесть, что 
большинство Апофтегм были созда
ны не с целью задокументировать 
хронологию, а для духовного на
ставления. Ж. М. Соже предполага
ет, что имя Памва могло принадле
жать неск. людям, жившим в разное 
время. Однако все исследователи 
склонны признать 373/4 г. датой 
смерти П.

Сомнение у исследователей вызы
вают и данные о том, был ли П. свя
щенником. Единственное место, на 
основании к-рого X. Дж. Эвелин-Уайт 
и Л. Реньо делают положительный 
вывод о священстве П., это упоми
нание о посещении Нитрии прп. Ма
карием Великим (Египетским), где 
есть фраза: «...εις τήν προσφοράν τοΰ 
άββά Παμβώ» (Ibid. Col. 260). Эве
лин-Уайт считает, что это произо
шло до 340 г., т. к. Макарий Египет
ский был рукоположен около это
го года. Однако Ж. К. Ги предлагает 
переводить этот фрагмент так: «...на 
поминальную службу по авве Пам- 
во» (Les apophthègmcs des Pères: 
Coll, systématique / Introd., texte erit., 
trad, et not. J.-Cl. Guy. P, 2005. (SC; 
498). T. 3: 17-21. P. 165). Палладий 
называет П. наставником «Долгих 
братьев» — Диоскора, еп. Гермополь
ского, Аммония Долгого, Евсевия, 
Евфимия. Только из копт, фрагмен
тов известно, что до начала иночес
кой жизни П. был женат и имел 2 
сыновей (Quatre ermites. 1994. P. 95).

ПАМВА, ПРП. НИТРИЙСКИЙ
------- ---------------------------------------

Прп. Памва Нитрийский. 
Роспись ц. Успения Преев. Богородицы 

мон-ря Грачаница. Ок. 1320 г. 
Фото: BLAGO UFund.USA/Serbia

П. был одним из первых насельни
ков Нитрийской горы после аввы 
прп. Аммона Нитрийского. Руфии 
причисляет его наряду с др. извест
ными подвижниками к ученикам 
прп. Антония Великого (Rufin. Hist, 
eccl. Il 4). Однако, по мнению Эве- 
лин-Уайт, это означает лишь то, что 
П. находился под влиянием прп. Ан
тония (Eveleine- White. 1932. P. 53). 
В алфавитном собрании сохрани
лись 2 апофтегмы, к-рые свидетель
ствуют о знакомстве П. и Антония 
Великого (Apophthegmata Patrum // 
PG. 65. Col. 77, 540).

Особое место в источниках зани
мают свидетельства о нестяжатель- 
ности П., об этом рассказывается и 
в «Лавсаике», и в Письме к Евсто- 
хии. Так, Палладий сообщает, что 
Мелания Старшая пожертвовала П. 
300 литр серебра. Преподобный при
нял дар и велел своему эконому Ори
гену раздать серебро братьям, ис
пытывающим нужду, в Ливии и на 
островах, но не в Египте, т. к. это пло
дородная страна, где монахи могут 
кормиться своим трудом. Когда Ме
лания, видимо заподозрив, что П. не 
понял, какая большая сумма у него 
в руках, напомнила о весе своего 
подношения, подвижник ответил, 
что Тот, Кому он предназначает эту 
жертву, взвешивает горы и не нуж
дается в весах. Блж. Иероним при
водит историю одного нитрийского 
монаха, к-рый после смерти оставил 
100 солидов, заработанных прядени
ем льна. Среди монахов Нитрийской 
горы возникли разногласия о том, 
что делать с этими деньгами. Нит- 
рийские отцы, в их числе и П., поста

новили зарыть деньги вместе с вла
дельцем (Деян 8 - 20; Hieron. Ер. 22). 
Копт, фрагмент «Лавсаика» сообща
ет о благотворительной деятельно
сти П. (Quatre ermites. 1994. P. 101).

Апофтегмы (Apophthegmata Pat
rum // PG. 65. Col. 369) и Сократ Схо
ластик свидетельствуют о знаком
стве П. со свт. Афанасием 1 Великим, 
еп. Александрийским, по вызову ко
торого отшельник прибыл в Алек
сандрию, вероятно, для противостоя
ния ересям. Во время этого посе
щения он увидел некую актрису и 
заплакал. Когда его спросили о при
чине слез, он ответил, что оплакива
ет как ее погибель, так и то, что он не 
столь ревностно угождает Богу, сколь 
она угождает распутным людям.

Сократ Схоластик сообщает, что 
П. был неграмотен, однако отличал
ся рассудительностью. Так, еще в на
чале жизни в пустыне он пришел 
к некоему монаху, чтобы со слуха 
выучить псалмы. Однако, услышав 
1-й стих 38-го псалма: «Я сказал: бу
ду я наблюдать за путями моими, 
чтобы не согрешать мне языком 
моим», отказался дальше изучать 
Псалтирь, пока не научится следо
вать тому, о чем сказано в начале 
псалма. Спустя 19 лет подвижник 
считал, что едва приблизился к за
ветной цели. Если его спрашивали 
о чем-то, он имел обыкновение не 
отвечать сразу, но говорил, что не 
знает ответа, а сам искал правиль
ное решение вопроса неск. месяцев, 
а потом сообщал исчерпывающий 
ответ.

Перед смертью П. сказал собрав
шимся вокруг него братьям, что с то
го времени, как он пришел в пусты
ню, не помнит, чтобы питался чем- 
то полученным не от трудов своих 
рук... и не раскаивался в слове, ска
занном до наст, часа, и что он отхо
дит к Богу, будто и не вступал на 
путь благочестия.

Памяти П. в коптско-араб. сина
ксарях нет. Посвященное преподоб
ному двустишие включено в слав, 
стишные Прологи (Пешков, Спасова. 
Стиш. Пролог. 2013. Т. 9. С. 41), па
мять без Жития и сказания пред
ставлена в ВМЧ свт. Макария (Иосиф, 
архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 319 
(2-я паг.)).
Ист.: SynCP. Col. 829-830; BHG, N 2329- 
2333b; Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 6. Σ. 81; 
ЖСв. Июль. С. 392-399; Amélineau É., ed. De 
Historia Lausiaca. P., 1887; Quatre ermites égyp
tiens: D’après les fragments coptes de l’Histoire 
Lausiaque/Trad. A. de Vogüé. Bégrolles-en-Mau- 
ges, 1994; Palladius. Lausiac. Vol. 2. P. 190-191.
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Лит.: Tillemont. Mémoire. T. 8. P. 788; Evelyn- 
White H. G. The Monasteries of Wâdi «nNatrûn. 
N. Y., 1932. Pt. 2: The History of the Monaste
ries of Nitria and of Scetis. P. 53-54, 75-76; 
SaugetJ.-M. Pambone (Pambo) // BiblSS. Vol. 
10. Col. 70-72; Régnault L. Pambo, st. // CoptE. 
T. 6. P. 1877-1878; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 
Άγιολόγιον. Σ. 372; Макар. Симон. Синаксарь. 
Т. 6. С. 241-243.

А. Б. Банькова
Иконография. Изображения II. встре

чаются в минологиях позднепалеологов- 
ского времени, иапр. в росписи Успен
ской ц. мон-ря Грачаница (ок. 1320): на 
зап. грани сев. простенка между нефами, 
под 30 сент.— поясное изображение ря
дом со свт. Григорием Просветителем 
(Mujoeuh. Менолог. С. 291, 292. Ил. 121). 
П. сед, в монашеских одеждах, у него 
недлинная клиновидная борода, конец 
к-рой разделен на пряди; подписан как 
«Сти Паво1е». Редкая сцена, имеющая 
значение житийной, находится в цикле 
деяний преподобных отцов в лити (при
творе) кафоликона мон-ря Хиландар (на 
своде в сев.-вост, травее его крестовых 
перекрытий, живопись 1321/22 г., под 
записью 1803/04 г.). П. представлен об
личающим человека, к-рый одержим де
монами: поднятой рукой П. останавли
вает идущего ему навстречу темноликого 
путника; преподобный в темном платье, 
с куколем на голове, у него недлинная 
седая борода, левой рукой опирается 
на посох ( Τούτος Ν., Φουστέρης Г. Ευρετή- 
ρων της μνημεακις ζωγραφικής του Αγίου 
Όρους,, ΙΟ4-174 αιώνας. Αθήναι, 2010. 
13.1-13.3. Σ. 188). В русских иконопис
ных подлинниках сводной редакции 
(XVIII в.) описание II. помещено под 
18 июля; его облик (по типу бороды: 
«...подоле и проста») уподобляется об
лику прп. Симеона Столпника (см., 
напр.: Филимонов. Иконописный под
линник. С. 394-395). В руководстве для 
иконописцев акад. В. Д. Фартусова (под 
18 июля) его предлагается писать как 
египтянина, седовласым старцем с ли
цом исхудавшим и просветленным, в мо
нашеских одеждах, с куколем на голове 
(Фартусов. 1910. Руководство к писанию 
икон. С. 356).

ПАМВ0Н, мч. (пам. 5 июня) — 
см. ст. Маркиан, Никандр и др. муче
ники Египетские.

ПАММАКАРИСТОС МОНАС
ТЫРЬ — см. Панагии Паммакари- 
стос монастырь.

ПАМФАМЙР, мч. Халкидонский 
(пам. 17 мая) — см. в ст. Солохон, 
Пафалон и Памфа.мир, мученики 
Халкидонские.

ПАМФИЛ [греч. Πάμφιλος] (f 309/ 
10), сщмч., пресвитер, и др. мучени
ки, в Кесарии Палестинской постра

давшие (пам. 16 февр.; пам. зап. 
1 июня). Видный богослов III в., по
следователь Оригена, учитель Ев
севия Кесарийского (| 339/40), ко
торый впосл. в знак признательно
сти добавил имя наставника к свое
му собственному имени (Hieron. De 
vir. illustr. 81).

В соавторстве с Евсевием П. на
писал «Апологию Оригена» (Аро-

Сщмч. Памфил.
Фрагмент иконы 
«Минея годовая».

1-я пол. XVI в. 
(Музей икон.

Рекклингхаузен )

logia pro Origene; CPG, N 1715,3476) 
в 6 книгах (Euseb. Hist. eccl. VI 23, 
33), из к-рых сохранилась только 
первая в лат. переводе Руфина Ак- 
вилейского. В соч. «О знаменитых 
мужах» блж. Иероним Стридонский 
утверждал, что П. составил «Апо
логию» раньше Евсевия (Hieron. De 
vir. illustr. 75), однако, впосл. он от
рицал атрибуцию данного сочине
ния П. (Hierom Ер. 84. И // Jérôme, 
saint. Lettres / Ed. J. Labourt. P, 1954. 
Vol. 4. P. 137-138). Также, согласно 
Иерониму, П. собственноручно пе
реписал большую часть сочинений 
Оригена. Эти списки хранились в 
б-ке Кесарии, а сам Иероним имел 
у себя 25 томов толкований Ори
гена на 12 пророков, переписанных 
П. Возможно, П. исправлял рукопи
си, содержащие «Гекзаплы» Ориге

на (Pamphile et Eusèbe de Césarée. 
Apologie pour Origène // SC. Vol. 465. 
P. 75). Кроме того, Иероним упоми
нал о письмах П. (не сохр.) друзьям 
(Hieron. Adv. Rufin. I 9).

Основным источником сведений 
о П. являлся несохранившийся 
3-томный труд Евсевия Кесарий
ского «Жизнь Памфила», написан
ный примерно в 311-313 гг. (Euseb. 
Hist. eccl. VI 32. 3; Hieron. De vir. il
lustr. 81; Idem. Ep. 34.1 //Jérôme, saint. 
Lettres / Éd. J. Labourt. P, 1957. Vol. 2. 
P. 44). Также Евсевий упоминает 
о П. в «Церковной истории», на
зывая святого «истинным филосо
фом по своей жизни», «великой сла
вой Кесарийской Церкви» (Euseb. 
Hist. eccl. VII32.25; VIII13.6), и рас
сказывает о его мученической кон
чине вместе с др. 11 христианами в 
соч. «О палестинских мучениках» 
(Idem. De mart. Palaest. И).

П. род. в Берите (ныне Бейрут) (ве
роятно, ок. 250 г,— Pamphile et Eusèbe 
de Césarée. Apologie pour Origène // 
SC. Vol. 465. P. 75) в богатой и знат
ной семье. Он учился в Александ
рийском огласительном уч-ще (см. 
в ст. Богословские школы древней 
Церкви') при его начальнике Пиерии, 
одном из преемников Оригена. За
тем поселился в Кесарии, принял 
священнический сан. П. прославил
ся добродетелями: раздавал иму
щество бедным, был равнодушен к 
мирским благам и стремился к лю
бомудрию. Особенно же он выделял
ся среди своих современников рев
ностью к слову Божию. После смер
ти Оригена П. унаследовал его шко
лу и б-ку. Вскоре вокруг пресвитера 
образовался кружок учеников, к-рые 
толковали Свящ. Писание, обуча
лись философии и богословию, изу
чали труды отцов Церкви (Euseb. 
Hist. eccl. VI 30). П. собрал в своей 
б-ке сочинения Оригена и др. цер
ковных писателей (Ibid. 32; Idem. De 
mart. Palaest. 9.5; Hieron. De vir. illustr. 
3, 125). П. добросовестно выполнял 
свое пастырское служение и ока
зывал помощь всем, приходившим 
к нему. Ученые занятия пресвитера 
и его окружения были прерваны 
начавшимися гонениями имп. Дио
клетиана. В 302 или 303 г. П. был 
схвачен по приказу префекта Урба
на. Сначала префект испытывал П. 
в красноречии и философских нау
ках, потом принуждал совершить 
жертвоприношение. Не добившись 
от пресвитера повиновения, он при
казал строгать его бока железными

о
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когтями и наконец заключил в тем
ницу, вероятно осенью 307 г. {Euseb. 
De mart. Palaest. 7. 4-6). Возможно, 
Евсевий разделял тюремное заклю
чение вместе с учителем {Phot. Bibl. 
118 // PG. 103. Col. 395-396), одна
ко нек-рые исследователи считают, 
что он находился на свободе где-то 
неподалеку (Ястребов. 1999. С. 140— 
141). Вместе с П. арестовали диак. 
Валента, к-рый был в весьма пре
клонном возрасте, но при этом мог 
цитировать Свящ. Писание по памя
ти. Также в темнице находился Па
вел. Он род. в г. Ямния (ныне Явне, 
Израиль), был очень деятельным 
и еще до мученичества совершил 
подвиг исповедания. П., Валент и 
Павел 2 года пребывали в темнице, 
когда к ним привели еще 5 христи
ан-египтян. Эти египтяне прово
жали исповедников на рудники в 
Киликию. На обратном пути они 
подошли к воротам Кесарии и бы
ли схвачены стражниками за то, что 
исповедовали себя христианами. Че
рез неск. дней новый префект Фир- 
милиан приказал привести на суд 
П. и др. заключенных с ним. Сна
чала правитель допросил египтян. 
Фирмилиан попытался узнать име
на египтян, но вместо своих на
стоящих имен те назвались именами 
ветхозаветных пророков: Самуил, 
Илия, Даниил, Иеремия, Исаия. Ко
гда правитель хотел узнать у одного 
из египтян, откуда он родом, тот от
ветил, что его отечество — Иеруса
лим, куда могут войти только хрис
тиане. Тогда Фирмилиан заподоз
рил, что христиане собрались в ка
ком-то городе, чтобы организовать 
заговор против рим. властей. По
этому он приказал пытать египтян, 
а затем отрубить им головы. П„ Ва
лента и Павла Фирмилиан также 
приговорил к усечению головы. От
рок Порфирий, слуга П., получив
ший от него воспитание и образова
ние, узнав о приговоре, выкрикнул 
из толпы просьбу позволить похоро
нить своего господина и его товари
щей. После этого Порфирия приве
ли на допрос, где он исповедал себя 
христианином. Несмотря на юный 
возраст Порфирия, Фирмилиан под
верг его жесточайшим пыткам, а за
тем приказал сжечь заживо. И т. о. 
Порфирий раньше П. принял муче
нический венец. Воин Селевк про
исходил из Каппадокии, отличался 
здоровьем и физической силой, за 
что снискал почет в рим. войске. Он 
принял подвиг исповедничества, ос

тавил военную службу, окормлял 
сирот, вдов, нищих и больных. Ког
да Селевк как христианин пришел 
в темницу к П. и рассказал о смерти 
слуги, воины схватили его и отвели 
к префекту, который тотчас пове
лел отсечь Селевку голову. Затем 
на допрос был доставлен Феодул, 
который принадлежал к семейст
ву префекта и был уважаем им за 
старческий возраст. Фирмилиан, 
узнав, что Феодул исповедует Хри
ста, приказал распять его. Послед
ним пострадал Иулиан. Он был 
родом из Каппадокии, отличался 
набожностью. По дороге в Кесарию 
он увидел тела мучеников, брошен
ные на съедение зверям, и облобы
зал их. Слуги Фирмилиана схва
тили Иулиана, привели к префекту, 
который приговорил его к сожже
нию заживо. В течение 4 дней тела 
мучеников оставались без погребе
ния, после чего христианам удалось 
похоронить их.

Почитание. В Сирийском Марти
рологе (411) память П., чье имя оши
бочно продублировано, и 11 мучени
ков, пострадавших в Кесарии Пале
стинской, содержится под 16 февр. 
(Un Martyrologe et douze Ménologes 
syriaques / Éd. F. Nau. P., 1915. P. 13. 
(PO; T. 10. Fasc. 1 )). Под этим же чис
лом память мучеников встречается 

Казнь сщмч. Памфила 
и др. мучеников 

Кесарие-Палестинских. 
Миниатюра из Минология.

2-я чете. XI в. 
(ГИМ. Греч. № 376 

(Син. греч. № 183. Л. 72))

ного распространения на

в визант. синаксарях и минологиях. 
Так, в Синаксаре К-польской ц. (ар
хетип кон. X в.) сообщается, что все 
они происходили из разных городов, 
принадлежали к разным сословиям 
и имели разные профессии; постра
дали в 6-й год гонений имп. Диокле
тиана (309). В Минологии имп. Ва
силия II (1-я четв. XI в.) под 16 февр. 
содержатся 2 отдельных сказания 
о 12 Кесарийских мучениках. В пер
вом говорится о П., ошибочно на
званном Памфием, Валенте, Селев- 
ке, Павле и 5 египтянах, во втором — 
о Порфирии, Иулиане и Феодуле 
(PG. 117. Col. 316). В Типиконе Ве
ликой ц. (IX-XI вв.) указано, что в 
этот день в ц. Св. Софии К-польской 
совершался синаксис в честь П. и по

страдавших с ним {Mateos. Typicon. 
T. 1. P. 232).

В Иеронимовом Мартирологе под 
16 февр. содержится запись: «В Фис- 
синари Памфила, Валента диако
на, Селевка, Перфидия, Теофила, 
Иулиана, с 5 тысячами египтян» 
(MartHieron. Р. 99). И.Делеэ отметил, 
что Фиссинари является искажени
ем Кесарии, имя Павла пропущено, 
имя Порфирия искажено в Перфи
дия, имя Феодула — в Теофила, так
же здесь ошибочно указано число 
египтян, пострадавших вместе с П. 
(MartHieron. Comment. P. 101). Под 
2 июня в Иеронимовом Мартироло
ге отмечена память Селевкия, Порфи
рия и П., пострадавших в Кесарии 
Палестинской (MartHieron. Р. 293). 
Флор Лионский, вероятно, на осно
ве указания под 2 июня в Иерони
мовом Мартирологе внес память 
П. под 1 июня без упоминания др. 
пострадавших с ним мучеников. 
В краткой заметке Флор опирался 
на авторитет Евсевия Кесарийско
го и блж. Иеронима Стридонского. 
Под этим же числом память П. и 
заметка о нем, заимствованная из 
Мартиролога Флора, были внесены 
во все основные зап. «исторические» 
мартирологи IX в. (Адона Вьеннско- 
го, Узуарда, Ноткера Заики). Одна
ко почитание П. не получило замет

лат. Западе. Под 16 февр.
в «исторических» мартирологах со
держится память Иулиана и 5 вои
нов, под которыми, очевидно, следу
ет понимать 5 египтян, пострадав
ших с П„ с неверным указанием - 
«в Египте». В Римском Мартироло
ге кард. Ц. Барония (80-е гг. XVI в.) 
под 16 февр. отдельно указаны па
мять Иулиана, 5 египтян и память 
Порфирия и Селевка. О Иулиане 
ошибочно говорится, что он постра
дал в Египте с 5 др. воинами. Об ос
тальных 8 мучениках из дружины 
П. приводятся сведения на основе 
11-й главы соч. «О Палестинских 
мучениках». Под следующим чис
лом (17 февр.) отмечена память 
Феодула. Память П. вместе с Вален
том и Павлом указана в Римском

о
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Мартирологе под 1 июня (MartRom. 
Р. 66-67,219). В совр. редакции Рим
ского Мартиролога под 16 февр. со
держится общая память всех 12 му
чеников, пострадавших в Кесарии Па
лестинской (MartRom (Vat.). P. 143— 
144).

В поздних сиро-яковитских Ми- 
нологиях, вероятно под влиянием 
визант. традиции, под 16 февр. от
мечена память П., Феодула и дру
гих, не названных по имени постра
давших с ними мучеников. В неко
торых Минологиях XVI-XVII вв. П. 
назван епископом Публием, а Фео- 
дул — Феодотом (Un Martyrologe 
et douze Ménologes syriaques / Ed. 
F.Nau. P, 1915. P. 72, 119. (PO; T. 10. 
Fasc. 1)). В арм. Синаксаре Тер-Ис- 
раэла (XIII в.) сказание, восходя
щее непосредственно к рассказу Ев
севия, помещено под той же датой 
(10 мехекана) (Le Synaxaire armé
nien de Ter Israel / Éd. G. Bayan. P, 
1930. Vol. 7: Mois de Méhéki. P. 56- 
57. (PO; T. 21. Fasc. 1)). В копто-араб. 
календаре Абу-лъ-Бараката (f 1324) 
под 22 амшира (16 февр.) указана 
память мучеников П. и Порфирия 
(Le calendrier d’Abou’lBarakât / Ed. 
E. Tisserant. P, 1915. P. 265. (PO; T. 10. 
Fasc. 3)).

В палестино-груз. календаре X в. 
(Sinait. iber. 34), изданном Ж. Га- 
риттом, память П. и пострадавших 
с ним помещена под несколькими 
датами: помимо традиционного дня 
памяти 16 февр. П. поминается под 
6 февр. вместе с Палистом (искажен
ное имя Валента), Павлом, Порфи
рием, Феодором (искаженное имя 
Феодула), Иулианом и 5 египтяна
ми; под 28 нояб. по имени назван 
только П. (Garitte. Calendrier Pales - 
tino-Georgien. P. 49-51,160,152,159— 
160, 397). Под 6 февр. память муче
ников содержится в груз, лекциона- 
рии X-XI вв. (Paris, georg. 3). Кро
ме того, на груз, языке в рукописях 
XI в. сохранилось синаксарное упо
минание о П. и пострадавших с ним, 
переведенное прп. Георгием Свято- 
горцем и включенное им в сб. Вели
кий Синаксарь (НЦРГ. А 97, А 193, 
Н 2211; Hieros. Patr. iver. 25-25; Si
nait. iber. 4; Ath. Iver. georg. 30). В ру
кописи XI в. из б-ки Иерусалимской 
Патриархии (Hieros. Patr. iver. 124. 
Fol. 63) сохранилась служба П. и 
пострадавшим с ним, составленная 
Феофаном и переведенная па груз, 
язык прп. Георгием. Она содержит 
стихиру на «Господи, воззвах» и ука
зание петь на каноне ирмосы 4-го 

гласа «Моря чермную пучину» (1а- 
бидзашвили. Переводные памятни
ки. Т. 1. С. 306-307; Т. 5. С. 436-437). 
Также в рукописи XVII в. дошла ме- 
тафрастическая версия Мучениче
ства П. (Кут. 1. Л. 57-59).

Мощи. Согласно визант. хронис
ту Георгию Кедрину (ΧΙ-ΧΙΙ вв.), 
при имп. Констанции II мощи П., 
Феодула, Порфирия и Павла были 
привезены в К-поль из Антиохии Ев
севием, еп. Никомидийским (f 341 
или 342), который освятил на них 
ц. Св. Софии, где впосл. они и хра
нились (Cedrenus G. Comp. hist. Vol. 1. 
P. 523). В «Жизни Константина» из 
рукописи Patm. gr. 179 (кон. XII — 
нач. XIII в.) также говорится о пе
ренесении в ц. Св. Софии К-поль- 
ской мощей П. и некоторых из его 
сомучеников, среди которых упо
мянут некий неизвестный по дру
гим источникам Исидор (Halkin F. 
Une nouvelle vie de Constantin dans 
un légendier de Pathmos (ms. 179) 
// AnBoll. 1959. Vol. 77. P. 102). Прак
тически та же информация содер
жится в визант. Синаксаре XII в. 
(Paris, gr. 1594), где говорится, что 
16 февр. в ц. Св. Софии соверша
лась торжественная служба в честь 
П. и пострадавших с ним (SynCP. 
Col. 467-468). Однако, по сообще
нию анонимного паломника из Пья
ченцы, мощи П. в VI в. хранились 
в Кесарии (Апоп. Placent. Itinera
rium. 46; см. также: Sauget  J.-M. Pre
mières recherches sur l’origine et les 
caractéristiques des Synaxaires mel- 
kites, XIe-XVIIe siècles. Brux., 1969. 
P. 314-316).
Ист.: BHG, N 1405-1407e; BHO, N 831; 
ActaSS. Febr. T. 2. P. 863-867; Iun. T. 1. P. 62- 
70; History of the Martyrs of Palestine / Ed., 
transi. W. Cureton. L., 1861 [сир. текст и nep.]; 
Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 3. Σ. 270-272; 
ЖСв. Февр. С. 299-305; MartUsuard. 1965. 
P. 238; MartAdon. P. 175-176; Макар. Σιμών. 
Νέος Συναξ. Τ. 6. Σ. 179-181 (рус. пер.: Макар. 
Симон. Синаксарь. Т. 3. С. 696-700).
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 45; Т. 3. С. 73-74; Quentin H. Les martyro
loges historiques du Moyen Âge. P., 1908. P. 311, 
322, 328, 380, 429, 482; Millet G. Sainte-Sophie 
avant Justinien // OCP. 1947. Vol. 13. P. 597- 
612; Eldarov G. Elia, Geremia, Isaia, Samuele 
e Daniele // BiblSS. 1964. Vol. 4. Col. 1057- 
1058; SaugetJ.-M. Giuliano // Ibid. 1965. Vol. 6. 
Col. 1192 1193; idem. Panfilio, Valente, Paolo, 
Porfirio, Seleuco, Teodulo, Giuliano e i cinque 
egiziani, Elia, Geremia, Samuele, Isaia e Daniele 
// BiblSS. 1968. Vol. 10. Col. 94-101; idem. Se
leuco // Ibid. 1968. Vol. 11. Col. 829-830; Ca
vallo G. Scuola, scriptorium, biblioteca a Cesa- 
rea // Idem. Le biblioteche nel mondo antico 
e medievale. R., 1988. P. 65-78; Πάμφιλος // 
ΘΗΕ. T. 9. Σ. 1111; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 
Λγιολόγιον. Σ. 372; Ястребов А. О., свящ. Ев

севий Кесарийский: Ист. очерк // БСб. 1999. 
№ 3. С. 136-151.

А. И. Крюкова 

Почитание у славян. В слав. Четь- 
их-Минеях под 16 февр. содержит
ся «Мучение Памфила, Валента, 
Павла, Селевка, Порфирия, Фео
дула, Иулиана, мученых в Египте» 
(напр., РГБ. № 92; см.: Творогов О. В. 
Переводные жития в русской книж
ности XI-XV вв.: Кат. СПб., 2008. 
С. 94; Иосиф, архим. Оглавление 
ВМЧ. Стб. 483 [1-я паг.|). Начало 
и конец этого текста соответствуют 
тексту Евсевия Кесарийского (BHG, 
N 1405), однако содержание в це
лом представляет собой сокращен
ный его перевод-пересказ с акцен
том на главных сюжетных линиях 
и персонажах и имеет нек-рые ис
кажения. Согласно «Мучению...», П. 
и его дружина происходили из Кап
падокии. Во время великого гонения 
на христиан П., Валента и Павла при
вели в Египет на допрос к правителю 
Фирмилиану. В ходе разбиратель
ства христиане назвали своим отече
ством Небесный Иерусалим. Прави
тель, не знавший такого города, был 
введен в заблуждение и приказал 
пытать арестованных. Порфирий, 
16-летний слуга П., каллиграф, по
просил отдать ему тела христиан для 
погребения, но был брошен в огонь 
и скончался раньше своего господи
на. Также были схвачены и убиты 
некто Селевк и пресв. Феодул, при
шедшие к мученикам в тюрьму. Тела 
святых выбросили за город, где их 
нашел Иулиан, впосл. казненный за 
поклонение им. На 4-й день христиа
не погребли останки мучеников.

В слав. Прологе краткой редакции, 
переведенном с греч. языка в кон. XI 
или нач. XII в., под 16 февр. имеют
ся 2 краткие заметки, связанные с П. 
(славянский и греческий текст см.: 
Славяно-рус. пролог по древнейшим 
спискам: Синаксарь за сент,—февр. 
М., 2010. Τ. 1: Текст и коммент. С. 760- 
764). В первой сказано, что мучени
ки были из разных городов; когда 
они подходили к Кесарии, то в во
ротах были схвачены стражей, т. к. 
назвали себя христианами, а своим 
отечеством — Небесный Иерусалим; 
помимо П., Селевка, Валента и Пав
ла отдельно названы Илия, Иеремия, 
Исаия, Самуил и Даниил (5 егип. 
мучеников, чьи библейские имена 
приведены у Евсевия). Вторая за
метка посвящена мученикам Порфи
рию, Иулиану и Феодулу, пострадав
шим после кончины П. и дружины 



за то, что искали их мощи или по
клонялись им. Те же заметки с не
большими изменениями и искаже
ниями содержатся в Прологе про
странной редакции, составленном 
на Руси в кон. XII в. (напр., в заго
ловок 1-й заметки добавлены име
на всех мучеников).

В стишном Прологе, переведенном 
в Болгарии в XIV в., под 16 февр. 
также помещено сказание о П., Ва
ленте, Павле, Порфирии, Селевке, 
Феодуле, Иулиане и 5 египтянах; 
его греч. оригинал близок по содер
жанию к сказанию из Синаксаря 
К-польской ц. (SynCP. Col. 467-468): 
здесь приводятся те же факты, что 
и в заметке из обычного Пролога; 
о египтянах сказано немного по
дробнее. Тот же текст был включен 
в XVII в. в печатный Пролог.

Свт. Димитрий Ростовский пере
сказал сочинение Евсевия о П. и дру
жине по лат. переводу Лаврентия 
Сурия, дополнив его сведениями 
из др. источников {[Димитрий (Туп- 
тало), свт. Ростовский]. Книга жи
тий святых. К., 1764. Кн. 2. Л. 520 об.— 
522 об.; ср.: Державин А. М., прот. Ра
дуют верных сердца. М., 2012. Ч. 1. 
С. 486-487).

Л. В. Прокопенко
Гимнография. Согласно Типикону Ве

ликой церкви IX-XI вв. {Mateos. Typicon. 
T. 1. P. 232-233), последование Π. 16 февр. 
включает тропарь на Пс 50 3-го гласа 
Ευλογητός ει, Χριστέ ό Θεός ήμών (Блгос. 
лорЛгл gea хрте) и службу на литургии: 
прокимен из Пс 67, Апостол (Евр 12. 
1-10), аллилуиарий со стихом из Пс 33, 
Евангелие (Лк 21. 12-19), причастен 
(Пс 32.1).

В одной из русских редакций Сту- 
дийско-Алексиевского Типикона XI в. (по 
списку ГИМ. Син. 333, 1398 г.) на па
мять П., 16 февр., назначается та же 
служба на литургии, что и 9 марта (Апо
стол и причастен, как в Типиконе Вели
кой ц., прокимен (Пс И), аллилуиарий 
со стихом из Пс 65, Евангелие (Мф 20. 
1-16)). Слав. Минеи XII-XIV вв. со
держат под 16 февр. только самые ос
новные песнопения (седален, стихиры, 
канон; ГИМ. Син. 164. Л. 117-122 об., 
XII в.; РГАДА. Ф. 391, № 104. Л. 99-104, 
XII в.).

Евергетидский Типикон 2-й пол. XI в. 
{Дмитриевский. Описание. T. 1. С. 416- 
417) и южноиталийский Мессинский 
Типикон 1131 г. {Arranz. Typicon. P. 122) 
назначают на 16 февр., день памяти П., 
службу с «Аллилуия» на утрене. После
дование П. по Евергетидскому Типико
ну включает минимальный набор песно
пений (стихиры, канон, седален), без 
службы на литургии.

ПАМФИЛ, СЩМЧ.
------------

В греч. рукописях Иерусалимского 
устава, начиная с древнейших редак
ций и до XV-XVI вв., день памяти П. 
подробно не описывался, назначалась 
только служба с «Аллилуия» на утрене 
{Lossky. Typicon. P. 192; Sinait. gr. 1101, 
1312 г., 1100, 1540 г., и др.); в нек-рых 
рукописях указывается кондак П. 2-го 
гласа. В греч. печатных изданиях Ти
пикона, начиная с l-ro издания 1545 г., 
указан общий тропарь П. 4-го гласа: OI 
μάρτυρές σου Κύριε (Мученицы твой, гдн) 
и 2 кондака П.: 4-го гласа Κολαστηρίων 
φοβερών (М&чешелмл стрлшнымь) и 2-го гла
са (в тексте Типикона по ошибке — 1-го 
гласа): Φιλήσας Χριστού («Возлюбив 
Христово...»), на литургии назначается 
общая служба мученикам. В отличие от 
Типиконов греч. печатные Минеи не 
содержат тропарь, но включают стихи
ры, канон, седален и кондак с икосом 
(4-го гласа), а песнопение Κολαστηρί
ων φοβερών используется как седален 
по 3-й песни. В римском издании гре
ческой Минеи 1896 г. в последовании П. 
имеется общий тропарь. Общая служ
ба мученикам на литургии указывает
ся лишь в некоторых изданиях Минеи 
(напр., в венецианских изданиях 1801 
и 1820 гг.).

В славянских списках Иерусалимско
го устава служба П. также описывается 
кратко, с указанием «Аллилуия» на ут
рене; в печатных изданиях 1610, 1633 
и 1641 гг. указан кондак 2-го гласа Полкх 
соврллт. есй, он же приводится в месяце
словах Псалтири следованной и дру
гих изданиях, известен и по отдельным 
рукописям XVI в. {Амфилохий (Серги- 
евский-Казанцев), архим. Дополнение 
к Кондакарию ХП-ХШ века. М., 1879. 
С. 99). В месяцесловах, исправленных 
при патриархе Никоне и после него 
(в Типиконах с издания 1682 г.), по
следование П. стало включать общий 
тропарь 4-го гласа и кондак того же 
гласа МЛеннли стрдшныли; в Минеях 
тропарь не указывается.

Последование П. в современных греч. 
и слав, изданиях богослужебных книг 
состоит из общего тропаря 4-го гласа OI 
μάρτυρές σου Κύριε (Мученицы твой гдн), 
кондака 4-го гласа на подобен О υψωθείς 
έν τώ σταυρώ (Бознесьшса нд кртга), Κο
λαστηρίων φοβερών (Жчешемь стрдшнымь; 
в греч. это седален). В греч. Минее по
следование включает кондак 2-го гласа 
на подобен Τα άνω ζητών (Вышних?, ища); 
канон 4-го гласа, творение Феофана, 
с акростихом Δήμον δωδεκάριθμον άεθλο- 
φόρων άναμέλπω (Сокора дваиддесаточнс. 
ленный стрдстотерпцевь воспою), ирмос Θα
λάσσης, то έρυθραίον πέλαγος (Морл чсрлл_ 
Hisio ιιΨιηηΧ), нач.: Δυνάμει, τού Παναγίου 
Πνεύματος (Силою всестдгю дул); седален; 
цикл стихир-подобнов.

А. А. Лукашевич, С. В. Алпатов 
Иконография. Сведения об облике П. 

и о внешности его сомученика Порфи

рия представлены в датируемом 2-й четв.
XVII в. Софийском списке подлинника 
Новгородской редакции. Его состави
тель не указывает церковный сан П., 
называет его мучеником, а в описании 
одежд использует общее для ее опреде
ления слово: «риза» (верхняя и «испод
няя»); он «...млад, власы с космыки, 
риза кеноварь, исподь лазорь; левою 
рукою принял за исподнюю ризу ис
под праваго локти. Порфирей сед, вла
сы просты, брада, аки Иоанна Богосло
ва; ряска санкир с белилы» (см.: Ико
нописный подлинник Новгородской 
редакции по Софийскому списку кон. 
XVI в. М„ 1873. С. 73). В списке Новго
родской редакции из б-ки И. Е. Забели
на (XVI в.?) названы П. и Флавиан с те
ми же описаниями, что в Софийском 
списке (см.: Там же. Примеч. 3 на с. 73). 
В подлиннике Палехской редакции нач.
XVIII в. из собрания Г. Д. Филимонова 
под 16 февр. содержатся имена и описа
ния 12 мучеников, пострадавших с П.: 
Валент диакон («...стар, власы кратки, 
брада гораздо короче Матфея Еванге
листа, надсед», в стихаре с кадилом и 
фимиамницей), Павел («...рус, брада не
велика, власы просты, в двух ризах... 
в руке крест»), Порфирий, «слуга Пам- 
фила» («...подобием млад, аки Димит
рий Селунский, и власы таковыж, в двух 
ризах... в сапогах, штанишки на нем жел
тые»), Селевкий («...рус, власы мало 
треховаты, брада аки Богоотца Иоаки
ма, в двух ризах... в руке крест, под но
гами меч»), Феодул («...вельми стар, 
власы просты, мало взлысист, брада 
аки Дионисия Ареопагита, гораздо по
короче, риза светлокрасная, подпояса
на ширинкою, в руке крест»), Иулиан 
(«...рус, брада аки Козмина и власа та
ковыж, в двух ризах», Илия, Иеремия, 
Исаия, Самуил и Давид («...сии вси 
млади юноши, то есть отроки, вси име
ют по единой ризе, и в сапогах, пре
поясаны ширинками, в руках кресты») 
{Филимонов. Иконописный подлинник. 
С. 272-273). Описание П. также носит 
конкретный характер: «...рус, власы 
с ушей долги по плечам, брада неве
лика, ризы поповския, епитрахиль, 
в руках Евангелие и крест» (Там же. 
С. 272). В подлиннике сводной редак
ции XVIII в. (список Строгановского 
подлинника) из собрания С. Т. Больша
кова сведения о внешности П. восходят 
к варианту подлинника Палехской ре
дакции, однако ограничиваются име
нами и соответственно описаниями толь
ко П. и Порфирия {Большаков. Подлин
ник иконописный. С. 74). В то же время 
изображение в лицевой части подлинни
ка из этого собрания основано на тексте 
Софийского подлинника: его неопреде
ленность в отношении иерейского сана 
П. стала причиной того, что святой изоб
ражен в хитоне и гиматии, к-рый при
держивает левой рукой, положение со-
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гнутой у груди правой руки со сжатой 
в кулак ладонью предполагает наличие 
в ней креста; пряди коротких волос вы
биваются космочками, бороды нет (см.: 
Там же. Ч.: Лицевые святцы. С. 105). 
Акад. В. Д. Фартусов в пособии для ико
нописцев (1910) воспользовался расши
ренным вариантом подлинника из Па
леха, описав 12 мучеников; причем он 
выделил в отдельный сонм 5 мучени
ков — Илию, Иеремию, Исаию, Самуи
ла и Давида, включив в их описание 
специфические элементы одежд, такие 
как «шапочки с плоскими днами», оче
видно, чтобы подчеркнуть «египетский 
тип» этих святых (Фартусов. Руковод
ство к писанию икон. С. 186-187).

В средне- и поздневизант. минейных 
циклах с сохранившимися изображе
ниями на февр. образ одного П., а чаще 
с мучениками, пострадавшими с ним, 
размещен под 16 февр.: это или сцена 
мучения (усекновение голов святым), 
или представленные рядом фигуры 
(полуфигуры) святых. Один из ранних 
вариантов изображения мученической 
кончины святых сохранился на миниа
тюре в Минологии Василия II (Vat. gr. 
1613. P. 404, 1-я четв. XI в.) — 9 разно
возрастных мужей претерпевают стра
дания: справа — тела 4 из них лежат на 
земле с отсеченными головами, слева — 
четверо стоят в ожидании казни, взи
рая на своего товарища в центре, над 
головой к-рого палач, попирающий но
гами тела умерших, заносит меч; у всех 
мучеников руки связаны за спиной, они 
облачены в хитоны. Близкое изображе
ние, но с фигурами 8 мучеников пред
ставлено на миниатюрах в имп. Ми
нологии (ГИМ. Греч. № 376 (Син. греч. 
№ 183). Л. 72, 2-я четв. XI в.). В притво
ре собора Св. Троицы мон-ря Козия, 
Румыния (между 1390 и 1391) изобра
жены 8 мучеников: 7 из них лежат на 
земле с усеченными головами, над 8-м 
палач возносит меч; сцена подписана: 
«Сты Памфил и дружины его». Изобра
жение др. типа представлено в настен
ных минеях в ц. вмч. Георгия в Старо- 
Нагоричино, Македония (1317/1318) — 
4 поясных изображения, все — мужи 
средних лет, с бородами разной длины, 

и в ц. свт. Николая в Пе- 
линове, Черногория (1717- 
1718) — полу фигуры муче-

Казнь сщмч. Памфила 
и др. мучеников 

Кесарие-Палестинских 
Миниатюра 

из Микология Василия II.
1-я четв. XI в.

(Vat. gr. 1613. P. 404)

ников с подписью: «Сты 
мч Памфила и Порфирия 
с ним». На миниатюре в 
греко-груз. рукописи (т. н. 

Афонской книге образцов; РНБ. 0.1.58. 
Л. 100) представлена в рост фигура толь
ко П., он — священник в светло-сире
невой фелони и голубом подризнике; 
на левой руке вертикально стоит ко
декс, правой рукой придерживает его; 
молод, темно-каштановые волосы и бо
рода короткие. На рус. минейных иконах 
под 16 февр., как правило, помещается 
фигура одного П. («Мч. Панфилъ»), как 
напр., на иконах «Минея годовая» (1-я 
пол. XVI в. Музей икон, Рекклингхау- 
зен, Германия; нач. XIX в. УКМ); на ми- 
нейной иконе на февр. из комплекта го
довой минеи (кон. XVI в., ВГИАХМЗ) 
под 16 февр. размещен образ святого, ат
рибутируемого по надписи как Парамон.

В гравированных святцах Г. П. Тепче- 
горского (1722, РГБ ИЗО) П. показан 
воином: на нем короткое, выше колен 
платье, поверх к-рого доспехи, видные 
из-под длинного перекинутого через 
левое плечо плаща; молод, со светлы
ми, вьющимися волосами, закрываю
щими уши, без бороды (см.: Ермакова, 
Хромов. Рус. гравюра. Кат. 33. 6. С. 43; 
Кат. 34.6. С. 48).
Лит.: Mujoeuh. Менолог. С. 275, 357, 385; Ев
сеева. Афонская книга. С. 277; Возрожденные 
шедевры Рус. Севера. М., 1998. С. 36. Кат. 56; 
С. 63. Кат. 140.

Э. В. III.

ПАМФИЛ, мч. Кесарие-Пале- 
стинский (пам. греч. 5 нояб.) — см. 
в статье Домнин, мч. Кесарие-Пале
стинский и др. мученики.

ПАМФИЛ И КАПИТОН [греч. 
Πάμφιλος καί Καπίτων|, мученики 
Оливрийские (К-польские) (пам. 
12 авг.; пам. визант. 13 авг.; пам. 
греч. 12 авг.). Усечены мечом за ис
поведание христ. веры. Место муче
ничества неизвестно. Вероятно, по
страдали во время одного из гоне
ний в первые века христианства. 
Память П. и К. 13 авг. совершалась 
в храме или мон-ре во имя вмц. 
Евфимии Всехвальной (f нач. IV в.; 
мон-рь мог быть также назван име
нем имп. Евфимии, супруги имп. 

Юстина (518-527)) в К-польском 
квартале Оливрия (в Оливриях); 
возможно, там же находились их 
мощи. В визант. Синаксарях память 
мучеников отмечена под 4, 12, 13 
и 14 авг.
Ист.: SynCP. Col. 868,885,889,890; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. T. 6. Σ. 202.
Лит.: Σωφρόνιος (Εϋστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 372.

ПАМФИЛИЯ [греч. Παμφυλία; 
лат. Pamphylia], историческая об
ласть на юге М. Азии (ныне Турция); 
рим. провинция, древняя митропо
лия Константинопольской Право
славной Церкви (КПЦ).

География. Большая часть Цент
ральной и вся Восточная П. распо
ложены в районе горного массива 
Тавр (высшая точка — 2877 м, гора 
Гейик); остальная территория рав
нинная. П. бедна водой: на северо- 
западе находится оз. Кестель, на вос
токе — оз. Каприя (ныне Карагёль). 
Реки малочисленны и не судоход
ны: Кестр (ныне Аксу), Эвримедонт 
(ныне Кёпрю), Мелас (Манавгат), 
Алара. С запада П. граничила с Ли- 
кией, с севера — с Писидией и Исав- 
рией, с востока — с Киликией. Ос
новная дорога в П. шла вдоль побе
режья: от нее отходили ок. 10 круп
ных дорог на север. В равнинной 
П. было развито земледелие, в гор
ной — скотоводство. В древнем гео
графическом справочнике «Expo
sitio totius mundi» (359 г. по P. X.) 
П. описана как «отлично обеспечи
вающий себя регион, производящий 
много оливкового масла и постав
ляющий его в другие регионы».

История. Греч, колонизация П., 
прежде частично заселенной кили- 
кийцами, началась в VII в. до P. X. 
Родосцы основали города Пергу, 
Силей и Аспенд, жители эолийской 
Кимы — Сиду. Геродот (История. 
V 68) производил название П. от до
рийского племени Памфилов (παμ- 
θύλη, всё-племя). Ок. 540 г. до P. X. 
П. была завоевана персами; в 466 г. 
города на побережье П. вошли в со
став Афинского морского союза, но 
в 386 г. были возвращены персам. 
В 334 г. до P. X. П. завоевал Алек
сандр Великий. Не позже 278 г. П. 
стала частью владений егип. царст
ва Птолемеев, к-рые основали там 
Арсиною (вероятно, позднейший Ко- 
ракесий (визант. Коракисий); ныне 
Аланья) и Птолемаиду. Ок. 241 г. П. 
вошла в состав владений державы 
Селевкидов, к-рые основали на этом 
месте Селевкию. В 187 г. зап. часть
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П. до Кестра перешла во владение 
царя Евмена II Пергамского. Его 
преемник царь Аттал II основал на 
месте Корика г. Атталию (ныне Ан
талья). После ликвидации Пергам

ского царства в 129 г. вся П. вошла 
в рим. провинцию Асия; затем была 
переведена в состав провинций Ки
ликия и Галатия. При имп. Веспа
сиане (69-79 гг. по P. X.) П. была объ
единена с Ликией; при имп. Адриане 
(117-138) к ней была присоедине
на Южная и Центральная Писидия, 
а на рубеже II и III вв.— Исаврия. 
Имп. Гордиан III даровал П. и Перге 
статус митрополии, а имп. Проб — 
Сиде. В римскую эпоху П. пережи
вала бурный экономический рост, 

активно отстраивались города, хотя 
с 80-х гг. II в. П. подвергалась набе
гам разбойников, в основном гор
ного племени исавров. В 269 г. на 
П. напали герулы. С 70-х гг. III в. 

возобновились нападе
ния исавров; для защи
ты от них строится си
стема укреплений у пере
валов в горах Тавр. Вой-

Главная улица Перги 
Фото: А. Ю. Виноградов

ны с исаврами продол
жались длительное вре- 
мя, особенно интенсив
но во 2-й пол. IV — нач. 
V в. В нач. V в. П. под
верглась также нападе

нию готов. Впрочем, эти грабежи не 
подорвали экономической стабиль
ности провинции.

В античной П. было известно неск. 
важных святилищ, восходящих еще 
к догреч. культам: Артемиды в Пер
ге, Аполлона (мифического основа
теля города) и Афины в Сиде, Афро
диты Кастниетиды в Аспенде. В рим. 
время в П. распространяются еги
петские культы Сераписа, Исиды, 
а также имп. культ в Атталии, Пер
ге и Сиде (в т. ч. культ имп. Юлиа

на) {MacKay T. S. The Major San
ctuaries of Pamphylia and Cilicia // 
ANRW. 1990. Tl. 2. Bd. 18. Hb. 3. 
S. 2045-2129).

Начало христианства в П. связа
но с иудейской диаспорой. Иудей
ская община в Сиде известна уже 
в 140 г. до P. X., а в IV - V вв. по P. X. 
там были 2 синагоги; со II в. иудей
ские общины существовали также в 
Перге, Термессе (визант. Термисс), 
Атталии. Известна должность архи
синагога П. (вероятно, главы всех 
общин региона). Ап. Павел в 1-м пу
тешествии вместе с ап. Варнавой 
проповедовал в Перге и Атталии, 
где были иудейские общины (Деян 
14. 24-26).

Визант. агиографические тексты 
сообщают о неск. мучениках в П.: 
в Атталии это были пострадавшие 
при имп. Адриане святые Еспер, его 
супруга Зоя и сыновья Кириак и 
Феодул из села Тритоний (ActaSS. 
Mai. Vol. 1. 739); при имп. Деции - 
пастухи, святые Папий, Диодор, 
Конон и Клавдиин (SynCP. Р. 443). 
В Перге пострадали, вероятно при 
имп. Марке Аврелии, св. воины Фео
дор, Сократ и Дионисий и мать 
Феодора Филиппа (Ibid. Р. 63, 65, 
614-615, 619); при имп. Децйи - 
еп. свт. Нестор Магидский и диак, 
св. Тривимий (Ibid. Р. 493, 495, 500 
501); в Талмении близ Сиды при 
имп. Диоклетиане — сщмч. Киндей 
из ликаонийской Ваманады (ActaSS. 
lui. Vol. 2. 186). В П. обращал языч
ников в христианство св. Лукиан 
Антиохийский. Напряженные отно
шения между христианами и языч
никами в 312 г. отмечены в сохра
нившемся в надписи из Колбасы 
(Корвасы) обращении жителей Ли- 
кии и П. к имп. Максимину II Дайе, 
св. равноап. Константину и Лицинию 
с просьбой окончательно заставить 
«замолчать» «безумных» христиан. 
Ответный эдикт имп. Максимина 
Дайи позволял продолжать пресле
дование христиан вопреки эдикту 
имп. Галерия 311 г. о религ. толерант
ности.

В IV в. после новой адм. реформы 
эпохи св. равноап, имп. Константи
на I Великого (между 314 и 325) про
винция Ликия и II. была разделена, 
причем сев. части П. (у оз. Аскания 
(ныне Бурдур), Спарта (ныне Ыс- 
парта) и Сагаласс) были переданы 
Писидии. Во главе новой провин
ции П. был поставлен praeses (иге- 
мон, архонт; с кон. IV в. консуляр, 
ипатик), ее центром была Перга.

О



П. относилась к диоцезу Асия пре
фектуры Восток.

На I Вселенском Соборе в 325 г. 
из II. участвовали епископы Перги, 
Термисса, Вервы, Аспенда, Селев- 
кии, Максимианополя и Магида. 
С этого времени Церковь в П. со
ставляла отдельный диоцез, до V в. 
не подчинявшийся к.-л. кафедрам 
из др. регионов. За первенство сре
ди кафедр в II. соперничали Перга 
и Сида, имевшие статус граждан

ских митрополий еще с кон. III в. 
К сер. V в. Церковь П. вошла в чис
ло диоцезов К-польской Церкви. 
В 430 г. состоялся Памфилийский 
Собор, на котором за заблуждения 
был низложен еп. Атталии Евста
фий. Тем не менее в актах III Все
ленского Собора в Эфесе в 431 г. он 
фигурирует как «митрополит Пам- 
филии». Перга получила статус мит
рополии в 431 г.; Сида — в 451 г. В об
щей структуре иерархии КПЦ в сер.
V в. выше стояла Сида, в соборных 
актах 536 и 553 гг. — Перга. Не позже 
458 г. П. поделена на 2 митрополии: 
II. Первая (с центром в Сиде) и П. 
Вторая (с центром в Перге). Однако 
к VII в. вновь, и уже окончательно 
был повышен статус Сиды.

В IV в. в П. получили распростра
нение ариане {энкратиты), апотак- 
тики и македониане. В отдаленную 
часть П. ок. 391 г. сослали одного из 
лидеров движения аномеев еп. Евно- 
мия Кизического, продолжавшего там 
проповедовать {Risch F. X. Eunomios 
// LTK. Bd. 3. Sp. 989-990). B 390 r. 
в Сиде под председательством свт. 
Амфилохия Иконийского, написав
шего послание к диакону Панхарию 
из Сиды, состоялся Собор против 
мессалиан, бежавших в П. от пресле
дований свт. Флавиана I Антиохий
ского (Jheodoret. Hist. eccl. IV 10); но 
и после этого К-польские архиепис
копы Аттик и Сисинний в 1-й пол.
V в. требовали от епископов П., в т. ч.
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от епископов Амфилохия Сидского 
и Вериниана Пергийского, пресле
довать мессалиан {Phot. Bibi. 52). 
Эти епископы присутствовали на 
III Вселенском Соборе 431 г., где 
мессалиане (евхиты, энтусиасты), 
по-прежнему распространенные в П., 
были снова осуждены, и им было 
запрещено иметь мон-ри (ACO. T. 1. 
Vol. 1. Р. 5, 7).

На V-VI вв. приходится период 
наивысшего расцвета Церкви в II.

В это время в состав П. 
Первой входили епар
хии Аспенд, Далисанд, 
Этенна, Нева, Коракисий 
(Калон-Орос), Караллия,

Базилика (ок. V в.) 
и купольный храм 

в порту Сиды 
Фото: А. Ю. Виноградов

Касы, Коливрасс, Коте- 
на, Лирва, Манава, Ми- 
лома, Оримна, Селевкия, 
Селга, Сеннея, Сиедра и 
Ваманада; в П. Вторую —

Адрианополь, Ариасе, Атталия, Вер- 
ва, Дикитанавра, Евдокиада, Иовия, 
Исинда, Кодрула, Корваса (Колба
са), Комама, Кримна, Лагина, Лиси- 
ния, Магид, Максимианополь, Палеа- 
поль, Панемотих, Пелтинисс (Пед- 
нилисс), Первена (Тревенна), Погла 
(Фогла), Андида (Сандида), Силей 
и Термисс. Епархиальная сеть ох
ватывала большинство городов ре
гиона. Визант. географ Иерокл (сер. 
VI в.) насчитывает в П. 47 полисов, 
хотя перечисляет только 35 из них 
(Le Synehdèmos d’Hiéroclès / Ed. 
E. Honigmann. Brux., 1939. P. 679). 

В V-VI вв. П. была затронута мо- 
нофизитскими спорами. Во многом 
проводниками монофизитства здесь 
были монахи. Еще до 451 г. они жи
ли в П. в некой «большой и глубо
кой долине» {Mich. Syr. Chron. Vol. 2. 
P. 71). В Атталии в V в. был моно- 
физитский жен. мон-рь во главе с 
игум. Зоей (Ibid. Vol. 2. P. 86). В 451 г. 
митр. Епифаний Пергский с 14 епис
копами поддержали решения IV Хал- 
кидонского Вселенского Собора, осуж
давшие монофизитство (ACO. Т. 2. 
Vol. 1(1). Р. 78. N 22). Однако осуж
дение монофизитства от епископа
та П. Второй во главе с Сидой в со
борных актах отсутствует. Монофи- 
зиты в П. рукополагали епископов 
и основывали мон-ри. В сер. V в. 
некий Епиктет был архимандритом 
одной из крупных монофизитских 
обителей в П., а также учителем мо- 

нофизитского еп. Епифания Ма- 
шидского, изгнанного с кафедры в 
476 г. {Mich. Syr. Chron. Vol. 2. P. 86). 
Во 2-й пол. V в. монофизит Марки- 
ан ругал своего епископа, за что был 
оштрафован наместником провин
ции (Ibid. Р. 84). Согласно «Церков
ной истории» Иоанна Эфесского, 
епископы-монофизиты Евсевий из 
Адрианы и Агафодор из Исвы бы
ли сосланы в отдаленную часть П. 
в 518 г. В сер. VI в. действовали свя- 
щенники-яковиты; бывш. яковит- 
ские митрополиты Конон Тарсий- 
ский и Евгений Селевкийский, став
шие тритеитами, успешно пропо
ведовали свое учение и основывали 
храмы и мон-ри в П.

V-VI века были временем мира, 
экономического процветания и ак
тивного строительства, но П. сильно 
пострадала сначала в византийско- 
персидской войне (602-628) и за
тем во время араб, завоеваний на
чиная с сер. VII в. Тем не менее до 
нач. VIII в. П. сохраняла значение 
важнейшего центра морской торгов
ли; до XI в. на ее территории нахо
дились коммеркиарии (т°РГОВЬ1е 
представительства) и апотеки (скла
ды товаров) из неск. визант. облас
тей. Кроме того, П. стала основным 
центром противостояния византий
цев арабам в военных действиях на 
море. В Атталии был образован 
друнгариат (военно-морской штаб) 
Кивирреотов, названный по г. Ки- 
вира. Вероятно, при визант. имп. 
Льве III Исавре (717-741) друнга
риат был преобразован в визант. 
морскую фему, к-рая стала основой 
всего дальнейшего развития визант. 
флота. В X в. фема занимала все за
падное и южное побережье М. Азии 
{Const. Porphyr. De thematibus // 
PG. 113. Col. 100). Во главе фемы 
стоял стратиг (позднее катепано), 
находившийся в Атталии. Старое 
провинциальное деление в П. со
хранялось только в церковной и на
логовой сферах {Hellenkemper, Hild.
2004. Bd. 1. S. 118-120). Переплете
ние военно-морской и церковной 
деятельности в П. нашло отражение 
в Житии прп. Антония Нового, где 
рассказано о том, что, когда в 824 г. 
арабы напали на Силей, замести
тель стратига Иоанн (впосл. святой) 
путем переговоров и хитрости убе
дил их отступить от города. В X в., 
с продвижением визант. завоеваний 
в Сев. Сирию и Месопотамию, воен
ная угроза снизилась, и важнейшим 
торговым центром П. стала Атталия.



В это время город был укреплен но
выми стенами.

С VII в. епархии П. начинают при
ходить в упадок. Уже в 1-й нотации 
епископий КПЦ (60-е гг. VII в.) не 
упоминаются кафедры Исва, Мана
ва, Милома, Ваманада, Андида, Ди- 
китанавра, Кримна и Лагина. В кон.
VIII в. П. была объединена в одну 
митрополию с кафедрой в Силее. 
В нач. IX в. из нее выделилась ав
токефальная архиепископия Селги, 
в X в. — Котена. В 1084 г. автокефаль
ный статус получила титулярная мит
рополия Атталии. В XIV в., в ходе 
дальнейшего упадка церковных струк
тур уже при сельджуках, Атталия 
стала митрополией обеих II. В нач. 
X в. название Памфилия нек-рое 
время использовалось для епархии 
Исаврии, к-рая в течение неск. де
сятилетий до 969 г. была отделена от 
Антиохийской Православной Церкви.

В VIII — 1-й пол. IX в. в П. распро
странилось иконоборчество. Отсюда 
происходили 2 К-польских патри
арха-иконоборца (бывш. епископы 
Силея): Константин II (754-766) 
и Антоний I Кассимата (821-837). 
Одним из лидеров иконоборцев на 
Иерийском Соборе в 754 г. был митр. 
Пергский Сисиний Пастилла, осуж
денный на VII Вселенском Соборе 
в 787 г. {Theoph. Chron. P. 427). Одна
ко в эту же эпоху земли от Силея до 
Сики в Исаврии считались хорошим 
убежищем для монахов-иконопочи- 
тателей (PMBZ, N 877). В 843 г. мит
рополитом Силейским был постав
лен Петр, бывш. игумен Ираклий- 
ского мон-ря в Вифинии (ActaSS. 
Nov. Vol. 2. Pars 1. P. 369, 429).

Монашество в П. известно с ранне- 
визант. эпохи. При имп. Юстиниа
не I были учреждены носокомий 
святых Космы и Дамиана и птохей 
арх. Михаила в гавани Перги, свя
занные, вероятно, с монастырями 
{Procop. De aedif. V 9, 37-38). В нач.
IX в. на пути из Св. земли в Визан
тию прп. Леонтий Мироточивый про
поведовал в Атталии и построил на 
соседней горе Контовакий 7 храмов 
и домов для паломников. В IX в. 
в Силее жил столпник Евстратий, 
постригший в монахи прп. Анто
ния Нового (BHG, 142; Βίος ’Αντω
νίου τού μεγάλου // Παπαδόπουλος- Κε- 
ραμεύς Α. Συλλογή Παλαιστίνης καί 
Συριακής αγιολογίας // ППС. 1907. 
Τ. 19. Вып. 3(57). С. 202). В нач. X в. 
митрополит Силейский изгнал игу
мена и монахов из мон-ря Вима 
(RegPatr, N 746, 747). В мон-ре
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в Фогле в сер. XI в. существовал 
скрипторий (Lake К. and S. Dated 
Greek Minuscule Manuscripts to the 
Year 1200. Boston, 1937. Vol. 7. P. 1). Ро
дительский дом некоего обращен
ного в христианство иудея в Атта
лии был превращен в мон-рь Вос
кресения Христова (Regimp, N 1327, 
1369). Средневизантийские обите
ли известны в Паламутдюзю и Ав- 
данджике; остатки мон-ря комнинов- 
ской эпохи сохранились в Кислечу- 
куру к западу от Антальи. В средне
византийский период возник мон-рь 
в Аланье, откуда в 1231 г. 13 мучени
ков убежали на Кипр (BHG, N 1198). 
В монахи постригся владелец Ала- 
ры, использовавший до 1221 г. свой 
замок как мон-рь ÇDuda H. IV. Die 
Seldschukengeschichte des Ibn Bibi. 
Kbh., 1959. S. 109). В XIV в., при 
кипрском правлении, в П. к северу 
от Атталии существовал монастырь 
св. Марины, а к западу — монастырь 
Пяти святых.

Новый этап развития П. начался 
во 2-й пол. XI в., когда тюрки-сель
джуки стали мигрировать в М. Азию. 
Фема Кивирреотов пришла в упадок. 
В сер. XI в. она была преобразована 
из морской в сухопутную {Scyl. Hist. 
P. 342-343), а в последний раз упо
минается в 1148 г. В 1056 г. тюрки 
впервые появились в П., а в 70-х гг. 
расселились в окрестностях Атта
лии, на памфилийско-писидий- 
ском пограничье и в долинах рек. 
В кон. XI в. в Вост. П. появились 
также армянские поселенцы из со
седней Киликии. Часть П. была от
воевана византийцами, вероятно, 
в 1097/1098 г., а в 1104 г. полностью 
{Ann. Сотп. Alex. Р. 349-350). В XII в. 
через П. неоднократно проходили 
армии крестоносцев (герм. кор. Кон
рад III в 1147; франц, кор. Людовик 
VII в 1148) и визант. императоров 
{Иоанн II Комнин в 1120, 1137, 1142; 
Мануил I Комнин в 1158). В 1142 г. 
от эпидемии в П. умерли 2 старших 
сына Иоанна II Алексей и Андро
ник {Nicet. Chon. Hist. P. 37-38). В эту 
же эпоху в морской торговле П., как 
и во всем Вост. Средиземноморье, 
постепенно возрастает роль итал. 
торговых республик. Венеция по
лучает право свободной торговли 
в Атталии, но итальянских факто
рий в П. не было.

В кон. XI в. церковная структура 
П. была нарушена. Имп. Алексею 1 
Комнину после отвоевания области 
у тюрок пришлось возвращать епи
скопов в Сиду и Семну (после 1097; 

Theoph. Bulg. Ер. 56, 61 // PG. 126. 
Col. 474-477, 480). В XII в. в заня
тых тюрками внутренних районах 
П. на кафедрах, напр., в Андиде и 
Фогле оставались епископы. Кафед
ра Исинды, вероятно, была перене
сена в Стен в подчинение митропо
лии Мир Ликийских (Das Register 
des Patriarchats von Konstantinopel / 
Ed. H. Hunger e. a. W., 1981. T. 1. N 8).

Изменения принесло падение Ви
зантии в кон. XII — нач. XIII в. Пра
вители Киликийской Армении не поз
же 1199 г. заняли территорию Вост. 
II. до Меласа. В 1205 г. по соглашению 
крестоносцев о разделе Византии Ат
талия была отдана тамплиерам, но 
в 1207 г. город захватил сельджук
ский султан Кай-Хосров I. В 1216 г. 
тюрки завоевали Атталию оконча
тельно, в 1221 г. отобрали у армян 
Алару и Калон-Орос, овладев т. о. 
всем побережьем П. В Калон-Оросе 
(Аланье) у тюрок появился свой 
флот; на дорогах П. были построены 
караван-сараи; приморские Атталия 
(Анталья) и Аланья стали зимними 
резиденциями Иконийских султа
нов. В ходе распада Иконийского 
султаната, в 1293 г., Аланья перешла 
во владение султаната Караман. 
Зап. П. в нач. XIV в. перешла к турк
мен. беку из династии Теке (Хами- 
дидов) Юнусу, к-рый стал эмиром 
Антальи. Однако в сер. XIV в. в П. 
усилилось влияние Кипрского ко
ролевства. К 1340 г. гавани П. стали 
платить дань кипрским королям. 
В 1361 г. кипрский кор. Петр I занял 
Анталью, Аланью и Манаву (Манав- 
гат); Анталью киприоты контроли
ровали до 1373 г. Затем власть тюрк
ских эмиров была восстановлена. 
В 90-х гг. XIV в. часть П. покорили ос
маны (правили в Перге и Анталье). 
В 1402 г. разгромивший османов Ти
мур разорил П. и передал ее султану 
Карамана Мухаммаду. В 1415 г. ос
манский султан Мехмед I отвоевал 
Анталью. В Вост. П. до 1471 г. суще
ствовало гос-во Караман с центром 
в Аланье. В 1472 г. Анталью захва
тил флот европ. коалиции, но после 
его ухода П. окончательно перешла 
в подчинение османам {Hellenkem- 
per, Hild. 2004. Bd. 1 S. 132-138).

На фоне тюркского господства про
должался распад церковных струк
тур П. В нач. XIV в. митрополит Ат
талии пытался захватить пустовав
шие кафедры Силея, Сиды и Мир, 
что было запрещено ему К-польским 
патриархом в 1316 г. В 1315 г. К-поль- 
ский патриарх поручил управление



ПАМФИЛИЯ

митрополиями Сиды и Силея епи
скопу Синопы, а в 1317/18 г. осудил 
самого митрополита Сиды за плохое 
управление церковным имуществом 
(Ibid. T. 1. N 6, 39, 53). После сер. 
XIV в. вместо Силея митрополией 
Второй П. стала Атталия. К 1376 г. 
церкви Атталии и Силея с согласия 
Каманаидов захватил митрополит 
Германикопольский, в 1385 г. Атта- 
лию — митрополит Иконийский 
(Ibid. Т. 3. N 255). После перевода 
митр. Анастасия Атталийского из 
П. в Угровлахию в 1389 г. его кафед
ра отошла к митрополии Мир, но 
в 1393 г. митрополит Селевкии под
делал прошение священников Атта
лии, якобы несогласных с этим ре
шением, и она была передана ему, 
но в том же году обман раскрылся, 
и Атталию вернули Мирам (RegPatr, 
N 2859, 2917, 2940, 2946). В 1397 г. 
Феофилакт был назначен митропо
литом Атталии, проэдром Сиды и эк
зархом всей П. (Ibid. N 3042-3043). 
К этому времени кроме самой Ат
талии иных постоянно действую
щих епархий в П. уже не было.

Памятники. В П. известно много 
визант. памятников, но они изучены 
неравномерно: лучше всего исследо
ваны крупные города — Перга, Атта
лия, Сида с ранне- и средневизант. 
гражданской и оборонительной ар
хитектурой. Оборонительных со
оружений в П. строилось немного 
в ранневизант. и в Македонский пе
риод (перестройка стен Атталии в 
нач. X в.); известна крепость Калон- 
Орос XII в.

П. богата памятниками церковной 
архитектуры. В городах ранневизант. 
базилики возводили на старых ан
тичных застройках (напр., базилики 
А и В в Перге), вначале на перифе
рии, а затем в центре, в т. ч. на антич
ной агоре (напр., в Атталии). Случаи 
перестройки античных храмов и об
щественных зданий в базилики до
вольно немногочисленны (храм Зев
са на акрополе Селги, храмы Афины 
и Аполлона в гавани Сиды, храм в 
Коливрассе, одеон в Селге).

Основной тип ранневизант. церк
вей в П,— 3-нефные базилики с ко
лоннами, с широким центральным 
нефом, мощными стилобатами меж
ду нефами и балочно-стропильными 
перекрытиями. Для колонн исполь
зовались сполии (колонны из антич
ных зданий), в отдаленных районах 
вместо них строили столпы (Макси- 
мианополь, базилика на Кисвелии в 
Селге, базилика А в Кримне). В наи-

более крупных базиликах интерьер 
алтарной части был оформлен три
умфальной аркой на колоннах перед 
апсидой (собор и базилика в порту 
Сиды) и многоступенчатым Син
троном (там же, Селга), по сторонам 
апсиды расположены пастофории, 
с запада находился атриум (Сида, 
базилики А и В в Перге). В крупных 
городах встречаются базилики с 
трансептом (базилики А и В в Пер
ге, собор и базилика ВВ в Сиде, 
базилика в Кызыллы). В базилике 
в порту Сиды был купольный ске- 
вофилакий (компактно вписанный 
крест) с юга. Скромная скульптур
ная декорация сводится преиму
щественно к капителям столичного 
типа; в Перге стены апсиды были 
украшены opus sectile. В Фогле над 
престолом был киворий, в базили
ке в порту Сиды — амвон.

Митрополии П. играют важную 
роль в ранневизант. истории цент
рических построек. В Перге ок. 500 г. 
был построен двойной тетраконх 
(тип здания, хорошо известный в Си
рии). Его купол опирался на концы 
экседр, немного усиленные у вост, 
пары (Kleinbauer IT. Е. The Double
Shell Tetraconch Building at Perge in 
Pamphylia and the Origin of the Ar
chitectural Genus // DOP. 1987. Vol. 41. 
P. 277-293). В епископском дворце 
в Сиде в V в. был устроен баптисте
рий в виде тетраконха с куполом на 
4 колоннах (Eyice S. Un baptistère by
zantin à Side en Pamphylie // Actes 
du Ve Congrès Intern. ((’Archéologie 
Chrétienne. Vat., 1957. P. 577-583; 
Ristow S. Frühchristliche Baptiste- 
rien. Münster, 1998. S. 251. N 692).

Ок. сер. VI в. в Атталии строится 
храм Св. Ирины (позднее переосвя- 
щен в честь Преев. Богородицы; му
сульмане перестроили и назвали 
Джуманын-джами). Это т. н. куполь
ная базилика с рукавами типа крес
та и шатром на 4-угольном основа
нии по центру здания; апсида снару

жи прямоугольная, стол
пы крещатые, в торцах ру
кавов были по 3 колонны, 
много резных деталей, ак-

Церковь Преев. Богородицы 
(Св. Ирины) 

(Джуманын-джами) 
в Атталии. Ок. сер. VI в.

Фото: А. Ю. Виноградов

тивно использована плин- 
фа. Позднее опоры укреп
ляли, а в IX-X вв. храм 
перестроили в обычную 

купольную базилику (возможно, по 
престижному в то время образцу 
храма свт. Николая в Мирах Ли- 
кийских), причем без использова
ния плинфы: между опорами ку
пола с юга размещена пара камен
ных столпов, с севера — один боль
шой столп (Kaymak G. Die Ситапэп 
Camii in Antalya. Antalya, 2009).

Особый интерес представляют 
2 купольных храма в Сиде, к-рые 
датируются исследователями либо 
VI-VII вв., либо IX в. (Elellenkemper, 
Hild. 2004. Bd. 1. S. 391. Anm. 193; 
Toivanen H.-R. The Influence of Con
stantinople on Middle Byzantine Ar
chitecture (843-1204): A Typological 
and Morphological Approach at the 
Provincial Level. Helsinki, 2007. P. 144— 
146). Оба здания — храм H (Eyice S. 
L’église cruciforme byzantine de Side 
en Pamphylie: Son importance au point 
de vue de l’histoire de l’art byzantin // 
Anatolia. Ankara, 1958. Vol. 3. P. 35-42) 
и храм в епископском дворце (Gli- 
witzky Chr. Kirche im sog. Bischofspa- 
last zu Side // Istanbuler Mitteilungen.
2005. Bd. 55. S. 337-408) — относятся 
к типу вписанного креста сложной 
формы, с вимой и изолированными 
пастофориями. В ранневизант. кир
пичные стены храма в епископском 
дворце вставлены древние мрамор
ные колонны и пилястры, переделан
ные из рим. архитрава. Начинающие
ся на одной высоте малые и большие 
подпружные арки, как установлено, 
похожи на ряд ранневизант. памят
ников (угловые ячейки Св. Софии 
К-польской, храм Аль-Мундира в Ру- 
сафе, храм в Андроне), тем не менее 
датировать храм сложно. В храме 
Н изолированные пастофории, чуть 
выступающие за абрис постройки, 
находят аналогию только в ранневи
зант. храмах вписанного креста Ре- 
сафы (Аль-Мундира и парекклисион 
Св. Креста). Две найденные здесь мо
нограммы (в т. ч. ΙΩΑΝΝΟΥ на косми- 
те темплона, сделанного специально 
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для храма) встречаются на визант. 
печатях лишь во 2-й пол. V1-VII в. 
«Родство» 2 храмов в Сиде под
тверждает наличие также близких 
к квадрату угловых ячеек и осо
бенно 3-гранная апсида на круглом 
основании; различия между ними 
объясняют тем, что храм во дворце 
был встроен в древнее здание с ис
пользованием сполий.

Разрушение большинства ранне- 
визаит. храмов в П. было вызвано не 
араб, нашествиями или землетря
сением, а запустением поселений в 
«темные века» (VII—VIII вв.) и по
следующим постепенным обрушени
ем деревянных перекрытий постро
ек. Центральные нефы базилик час
то использовались для возведения 
зальных небольших храмов из пло
хо обработанного камня (напр., в ба
зиликах С, E, G, Н в Кримне). Воз
можно, «темными веками» датиру
ется базилика с 3 апсидами в Силее 
(Ruggieri, Nethercott. 1986. S. 154-155).

В средневизант. период, но не позд
нее нач. X в., когда Сида была по
кинута жителями, на развалинах 
ранневизант. базилики в порту был 
построен храм на 4 колоннах, фаса
ды к-рого украшают декоративная 
кладка opus mixtum, оплетающая 
фасады лента поребрика, и глухие 
арки со сложным профилем (Rug
gieri. V. Appunti sulla continuita ur
bana di Side, in Panfilia // OCP. 1995. 
Vol. 61. P. 113-115). Лента поребри
ка может быть сопоставлена с тем, 
что станет впосл. декором средневи
зант. «элладской» школы, таким как 
в храме Преев. Богородицы в Скри
пу (Беотия, 70-е гг. IX в.), а храм в 
порту Сиды датирован 2-й пол. IX в. 
Храм на 4 колонках в Перге (Man- 
sel A. M. Bericht über Ausgrabungen 
und Untersuchungen in Pamphylien 
in den Jahren 1957-1972 // ArchAnz. 
1975. H. 1. S. 61. Abb. 14; Hellenkem- 
per, Hild. 2004. Bd. 1. S. 370) по техни
ке кладки похож скорее на храмы 
Ликии: мраморные сполии и вторич
но использованные камни, вырав
ненные плинфой; боковые апсиды 
перестроены в полукруглые ниши, 
не обозначенные снаружи.

Эпохой Комнинов (кон. XI-XII в.) 
датируется монастырская церковь 
в Кислечукуру с 3 апсидами (неяс
но, была ли это базилика или ку
польный храм; Akyürek E., Tiryaki А., 
Kizdkayak G. Antalya’nm Doyran ve 
Asagikaraman Kôylerindeki Bizans 
Mimari Varligi // Arkeoloji ve Sanat. 
Istanbul, 2003. T. 112. S. 18-26). Ви-

------------ --------------------------------------

зант. фрески в П. сохранились толь
ко в пещерном храме ΧΙ-ΧΙΙ вв. в Ав- 
данджыке.

К средне- или поздневизант. пе
риоду относятся руины храма Джиль- 
варда в Калон-Оросе (Аланье). Это 
вариант купольного зала, где купол 
опирается не на пилястры, а на утол
щенные боковые стены крайних тра- 
вей (Ozcan H. Alanya Kalesinde üç Bi
zans kilisesi // Sanat Dergisi: Atatürk 
Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. 
2004. N 5. S. 67-79). Такой вариант 
данного типа более не встречается в 
М. Азии, но хорошо известен в Гре
ции и на островах Эгейского м., от
куда и попал сюда. Еще один подоб
ный купольный зал — ц. св. Георгия — 
встроен в эллинистическую башню 
Арап-Эвлияси в цитадели Калон- 
Ороса (Ibidem). Там же сохранился 
триконх с куполом, декорирован
ным снаружи полукруглыми ниша
ми: родство такой редкой декорации 
с памятниками о-ва Родос заставля
ет датировать его 2-й пол. XIII в. и счи
тать постройкой, созданной для же
ны-христианки иконийского султа
на (Κάππας Μ. Οι σταυροειδείς εγγε
γραμμένοι ναοί της μεσαιωνικής πόλης 
της Ρόδου // Πρακτικά του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου «15 χρόνια 
έργων αποκατάστασης στη Μεσαιω
νική Πόλη της Ρόδου». Αθήνα, 2007. 
Σ. 341-352; Tekinalp V. Μ. Palace Chur
ches of the Anatolian Seljuks: Tole
rance or Necessity? // BMGS. 2009. 
Vol. 33. N2. P. 148-167).
Лит.: Lanckoronski K., Niemann G., Petersen U. E. 
Stâdte Pamphyliens und Pisidiens. Prag; W.; 
Lpz., 1890-1892. 2 Bde; Rott.H. Kleinasiatische 
Denkmâler aus Pisidien, Pamphylien, Kappado- 
kien und Lykien. Lpz., 1908; Ruge W. Pamphy
lia // Pauly, Wissowa. R. 1. 1949. Bd. 18. Hbd. 3. 
Sp. 354-407; Flemming B. Landschaftsgeschich- 
te von Pamphylien, Pisidien und Lykien im 
Spatmittelalter. Wiesbaden, 1964; Alpôzen O.. 
Erdemgil S. Pamphylia: An Archaeological Guide. 
Istanbul, 1977; Ruggieri V., NethercottF. The Met
ropolitan City of Syllion and Its Churches // 
JOB. 1986. Bd. 36. S. 133-156; BrandtH. Gesell
schaft und Wirtschaft Pamphyliens und Pisidiens 
im Altertum. Bonn, 1992; Foss C. Cities, Fortres
ses and Villages of Byzantine Asia Minor. Aider
shot, 1996; Hellenkemper H., Hild F. Lykien und 
Pamphylien. W, 2004. 3 Bde. (TIB; 8); Brandt 3. 
Paphylien // RAC. Bd. 26. Sp. 872-899.

А. Ю. Виноградов

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА СО
ЛОВЕЦКИХ ЕПИСКОПОВ от 
9 июня 1926 г. («Соловецкая декла
рация»), программное послание на
ходящихся в заключении на Соло
вецких о-вах архиереев РПЦ к со
ветскому правительству.

Первые задокументированные со
общения о П. з. с. е. относятся к янв. 

1927 г. и связаны со следственным 
делом арестованных архиереев: за
местителя патриаршего местоблю
стителя митр. Сергия (Страгород- 
ского; впосл. патриарх Московский 
и всея Руси), епископов сщмч. Пав
лина (Крошечкина) и священноисп. 
Афанасия (Сахарова). Согласно их 
показаниям, в нояб. 1926 г. еп. Афа
насий передал в г. Владимире еп. 
Павлину рукописный документ (не 
сохр.; судя по описанию, для запи
сей использовалась ученическая тет
радь), названный им «Соловецкой 
декларацией» или «Декларацией со
ловецких епископов», с к-рым вско
ре еп. Павлин ознакомил в Н. Новго
роде митр. Сергия (Архив ФСБ РФ. 
Д. 601064. Л. 71, 73, 78-79). Впервые 
П. з. с. е. была опубликована в июле 
1927 г. в издававшемся в Париже 
«Вестнике Русского студенческого 
христианского движения» под на
званием «К правительству СССР 
(Обращение православных епи
скопов из Соловецких островов)». 
В 1949 г. она была помещена прото- 
пресв. М. Польским в изданном в 
Джорданвилле (США) сб. «Новые 
мученики Российские» как «Памят
ная записка соловецких епископов, 
представленная на усмотрение пра
вительства», с первым описанием со 
слов очевидцев истории ее состав
ления, после чего название «Памят
ная записка соловецких епископов» 
стало в лит-ре наиболее распростра
ненным (фраза о представлении «на
стоящей памятной записки на ус
мотрение правительства» действи
тельно присутствует в документе, но 
не в заглавии, а в его заключитель
ной части).

В кон. 1925 г., не сумев поставить 
под свой контроль священнонача
лие Патриаршей Церкви, советские 
власти перешли к действиям по уни
чтожению канонического церков
ного управления. Были арестованы 
патриарший местоблюститель митр, 
сщмч. Петр (Полянский), мн. видные 
архиереи. Под адм. надзором и посто
янной угрозой ареста находился за
меститель патриаршего местоблю
стителя митр. Сергий, ему было за
прещено выехать из Н. Новгорода 
в Москву для организации высшего 
церковного управления. Еще дейст
вующие епархиальные органы РПЦ 
гос. властью объявлялись незакон
ными, как не имевшие офиц. регист
рации. В качестве легальных правосл. 
учреждений признавались только ру
ководящие структуры поддерживае-
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мых властями обновленцев (см. Об
новленчество) и григориан (см. Гри
горианский раскол), а также авто- 
кефалистских орг-ций на Украине.

Весной 1926 г. в Соловецком лаге
ре принудительных работ особого на
значения ОГПУ в числе ок. 120 за
ключенных священнослужителей 
пребывали 24 правосл. архиерея, 
в т. ч. архиепископы священномуче
ники Благовещенский Евгений (Зер
нов; впосл. митрополит), Верейский 
Иларион (Троицкий), Одесский Про - 
копий (Титов), Курский Иувеналий 
(Масловский), Черниговский Похо
жий (Кедров), епископы Подольский 
сщмч. Амвросий (Полянский), Ниж- 
нечирский сщмч. Захария (Лобов; 
впосл. архиепископ), Лужский Ма- 
нуил (Лемешевский; впосл. митропо
лит), Михайловский Глеб (Покров
ский; впосл. архиепископ), Иранский 
Нектарий (Трезвинский) и др. Заклю
ченные на Соловках архиереи в то 
время представляли собой наибо
лее многочисленную группу епи
скопов, находившихся в одном мес
те. Уникальность ситуации состоя
ла в том, что только у соловецких 
узников в отличие от остававших
ся на свободе, но находившихся под 
жестким контролем властей архие
реев была на тот момент возможность 
проведения представительных епи
скопских совещаний — подобия ма
лого архиерейского Собора.

Обеспокоенные тяжелым положе
нием Церкви, соловецкие архипас
тыри обсуждали между собой и с др. 
сведущими заключенными возмож
ность урегулирования государствен
но-церковных отношений при обяза
тельном условии сохранения кано
нических основ веры. В мае 1926 г. 
по инициативе архиеп. Илариона 
(Троицкого) др. соловецкий узник, 
известный богослов мч. Иоанн Ва
сильевич Попов, бывш. профессор 
МДА, составил проект обращения 
к советскому правительству для по

следующего его рассмот
рения собранием всех на
ходившихся на Соловках 
архиереев. Важную роль

Соловецкие заключенные 
архиереи, священники и миряне.
Фотография. Ноябрь 1925 г.

в организации такого со- 
брания сыграли архиеп. 
Евгений (Зернов), при
знанный др. заключен
ными архиереями своим 

духовным главой, и игум. Питирим 
(Крылов; в том же году возведен в сан 
архимандрита, впосл. архиепископ), 
зав. лагерным продуктовым складом, 
к-рый предоставил одно из склад
ских помещений для тайного епи
скопского совещания.

В среду 9 июня 1926 г. (протопресв. 
Польский приводит дату 7 июня, но 
это не совпадает с указанным им же 
празднованием в тот день отдания 
Пасхи) на территории закрытого 
Соловецкого мон-ря на Б. Соловец
ком о-ве в помещении продуктово
го склада собрались 17 архиереев 
(перечень их имен остался неиз
вестным), к-рые заслушали доклад 
проф. И. В. Попова и после обсужде
ния утвердили текст П. з. с. е.; впосл. 
его одобрили и другие находившие
ся на Соловках архиереи, которые 
не смогли участвовать в совещании 
9 июня. П. з. с. е. была принята как 
обращение к правительству СССР 
«руководящего органа Православ
ной Церкви». Возможно, в дальней
шем предполагалось одобрение до
кумента заместителем патриарше
го местоблюстителя (10 июня того 
же года, практически одновременно 
с появлением «Соловецкой декла
рации», митр. Сергий самостоятель
но направил в органы гос. власти и 
в епархии проект обращения ко все
российской пастве по проблемам го
сударственно-церковных отношений, 
очень близкий по тезисам к П. з. с. е.).

Осенью 1926 г. текст «Соловец
кой декларации» был вывезен из 
островного лагеря (предположи
тельно архим. Питиримом (Крыло
вым), высланным во Владимирскую 
губ., или еп. Серафимом (Протопо
повым; впосл. архиепископ), вернув
шимся в Ленинград). Затем II. з. с. е. 
была направлена в качестве офиц. 
документа в высший орган гос. влас
ти — ЦИК СССР (возможно, уже по
сле ареста митр. Сергия в дек. 1926). 
В 1-й пол. 1927 г. машинописная ко

пия П. з. с. е. (в анонимном вариан
те, без подписей) была переслана из 
Москвы на Запад; к тексту была сде
лана приписка: «Ответа из Ц. И. К. 
еще нет. Если будем знать, какой 
ответ получен, сообщим» (Струве. 
1988. С. 208). Зарубежная публика
ция летом 1927 г. сопровождалась ре
дакционным комментарием: «Редак
ция не имеет данных, позволяющих 
утверждать с непререкаемостью, что 
приводимое послание является офи
циальным голосом Православной 
Церкви в СССР, но полагает, что 
это нисколько не умаляет значения 
печатаемого документа» (К прави
тельству СССР. 1927. С. 26).

Обращение соловецких архиереев 
к советскому правительству начина
ется с констатации фактического 
запрета в СССР органов централь
ного и епархиального управления 
каноничной правосл. Церкви из-за 
обвинений епископата РПЦ в контр
революционности. Чтобы положить 
конец «прискорбным недоразумени
ям между Церковью и Советской 
властью, тяжелым для Церкви и 
напрасно осложняющим для госу
дарства выполнение его задач», со
ловецкие епископы сочли необхо
димым от имени Церкви «изложить 
перед Правительством принципы, 
определяющие ее отношение к го
сударству».

В П. з. с. е. говорится о полной нейт
ральности Церкви к вопросам гос. 
устройства: «Церковь не касается 
перераспределения богатств или их 
обобществления, так как всегда при
знавала это правом государства, за 
действия которого не ответственна. 
Церковь не касается и политичес
кой организации власти, ибо лояль
на в отношении правительств всех 
стран, в границах которых имеет 
своих членов. Она уживается со все
ми формами государственного уст
ройства от восточной деспотии ста
рой Турции до республики Северо- 
Американских Штатов». При этом 
в обращении указывается на непри
миримое различие между учением ве
ры и коммунистической идеологией: 
«Церковь признаёт бытие духовно
го начала, коммунизм его отрицает. 
Церковь верит в Живого Бога, Твор
ца мира, Руководителя его жизни и 
судеб, коммунизм не допускает Его 
существования, признаёт самопроиз
вольность бытия мира и отсутствие 
разумных конечных причин в его ис
тории. Церковь полагает цель челове
ческой жизни в небесном призвании 
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духа.... коммунизм не желает знать 
для человека никаких других целей, 
кроме земного благоденствия... Цер
ковь проповедует любовь и мило
сердие, коммунизм — товарищество 
и беспощадность борьбы. Церковь 
внушает верующим возвышающее 
человека смирение, коммунизм уни
жает его гордостью. Церковь охра
няет плотскую чистоту и святость 
плодоношения, коммунизм не видит 
в брачных отношениях ничего, кро
ме удовлетворения инстинктов».

При столь глубоких идейных рас
хождениях в П. з. с. е. указывалось 
на возможность «взаимно благоже
лательных отношений» между Цер
ковью и Советским гос-вом через 
последовательное проведение за
крепленного в советской Консти
туции принципа отделения Церкви 
от гос-ва, «согласно которому ни 
Церковь не должна мешать граж
данскому правительству в успехах 
материального благополучия наро
да, ни государство стеснять Церковь 
в ее религиозно-нравственной дея
тельности». Хотя в П. з. с. е. употреб
ляется термин «закон об отделении 
Церкви от государства», под право
вой основой урегулирования госу
дарственно-церковных отношений 
подразумевается именно Конститу
ция (Основной закон), а не нормы 
декрета «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» 
1918 г., предусматривавшего, в част
ности, лишение Церкви юридичес
ких прав и прав собственности: «Ос
новной закон дает гражданам право 
веровать во что угодно, но он стал
кивается с законом, лишающим ре
лигиозное общество права юриди
ческого лица и связанного с ним пра
ва обладания какой бы то ни было 
собственностью, даже предметами, 
не представляющими никакой ма
териальной ценности, но дорогими 
и ценными, священными для ве
рующих исключительно по своей 
религиозной значимости».

В II. з. с. е. говорилось о том, что 
в СССР, вопреки декларируемому 
принципу свободы совести, предпо
лагающему нейтральное отношение 
к вере и неверию, органы гос. влас
ти встали на путь последовательной 
борьбы с религией: «Правительство 
принимает все меры к подавлению 
религии — оно пользуется всеми по
водами к закрытию церквей и обра
щению их в места публичных зрелищ 
и упразднению монастырей, несмот
ря на введение в них трудового на

чала, подвергает служителей Церк
ви всевозможным стеснениям в жи
тейском быту, не допускает лиц ве
рующих к преподаванию в школах, 
запрещает выдачу из общественных 
библиотек книг религиозного содер
жания и даже только идеалистиче
ского направления и устами самых 
крупных государственных деятелей 
неоднократно заявляло, что та ог
раниченная свобода, которой Цер
ковь еще пользуется, есть временная 
мера и уступка вековым религиоз
ным навыкам народа». В П. з. с. е. 
отмечается, что в наиболее стеснен
ных условиях в СССР находится 
каноничная правосл. Церковь, осо
бенно в сравнении с обновленчест
вом, пользующимся легальным ста
тусом: «Обновленческий раскол име
ет действующие беспрепятственно 
органы высшего и епархиального уп
равления, его епископы допускают
ся в епархии, им разрешается посе
щение общин, в их распоряжение 
почти повсеместно переданы отоб
ранные у православных соборные 
храмы, обыкновенно вследствие это
го пустующие. Обновленческое духо
венство в известной степени пользу
ется даже материальной поддержкой 
правительства».

В П. з. с. е. обстоятельно объясня
лась невозможность для каноничес
кой Церкви таких уступок гос. влас
тям, на к-рые пошли обновленцы ра
ди получения легального статуса. 
Прежде всего речь шла об обновлен
ческих попытках внести изменения 
в вероучение или перетолковать его 
«в духе коммунизма». Каноническая 
Церковь, заявлялось в П. з. с. е., «ни
когда не откажется ни в целом, ни 
в частях от своего, обвеянного свя
тыней прошлых веков, вероучения 
в угоду одному из вечно сменяю
щихся общественных настроений». 
Также в П. з. с. е. говорится, что «Пра
вославная Церковь не может по при
меру обновленцев засвидетельство
вать, что религия в пределах СССР 
не подвергается никаким стеснени
ям и что нет другой страны, в кото
рой она пользовалась бы полной сво
бодой. Она не скажет вслух всему 
миру этой позорной лжи, которая 
может быть внушена только или 
лицемерием, или сервилизмом, или 
полным равнодушием к судьбам ре
лигии, заслуживающим безгранич
ного осуждения в ее служителях». 
Далее в П. з. с. е. обосновывалась 
невозможность для Церкви следить 
за политической благонадежностью 

своих членов. В отличие от обнов
ленцев руководящие органы и слу
жители к-рых «взяли на себя перед 
правительством обязательство сле
дить за лояльностью своих едино
верцев», «Православная Церковь 
считает сыск и политический донос 
совершенно несовместимым с досто
инством пастыря». По этой же при
чине недопустим церковный суд по 
политическим преступлениям, тогда 
как «обновленческий раскол, возвра
щая себя в положение государствен
ной Церкви, такой суд допускает». 
В П. з. с. е. открыто говорилось, что 
«в качестве условий легализации 
церковных учреждений представи
телями ОГПУ неоднократно предъ
являлось Патриарху Тихону и его 
заместителям требование доказать 
свою лояльность по отношению к пра
вительству путем церковного осуж
дения русских епископов, действую
щих за границей против Советской 
власти». Соловецкие епископы в це
лом негативно отнеслись к полити
ческой деятельности зарубежных 
архиереев, поскольку она «бросает 
тень на представителей Православ
ной Церкви в пределах СССР, пита
ет недоверие к их законопослушно
сти и мешает установлению нормаль
ных отношений между Церковью и 
государством», но высказались про
тив церковного суда над ними по це
лому ряду причин, отметив: «Обнов
ленческий Собор 1923 года, сделав
ший опыт суда, которого от нас тре
буют, и пренебрегший церковными 
законами, которые его не допускают, 
тем самым сделал свои постановле
ния ничтожными и никем не при
знанными».

Правосл. Церковь, говорилось в 
П. з. с. е., «повинуется всем законам 
и распоряжениям гражданского ха
рактера, но она желает сохранить 
в полной мере свою духовную сво
боду и независимость, предостав
ленные ей Конституцией, и не мо
жет стать слугой государства». Со
ловецкие епископы утверждали, что 
обвинения Церкви в нелояльности 
к новому режиму, к-рыми власти 
объясняли свои преследования, не 
соответствуют действительности. 
В П. з. с. е. признавалось, что в пер
вые годы советской власти патри
арх свт. Тихон допускал политичес
кие выступления, «дававшие повод 
к этим обвинениям», но объяснялось 
это особенностями революционного 
периода, когда «органы центрально
го управления не могли сдерживать

9



ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА СОЛОВЕЦКИХ ЕПИСКОПОВ ПАН
------------------------

злоупотреблений и анархии ни в сто
лицах, ни на местах». При этом соло
вецкие архиереи готовы были снять 
с властей ответственность за пре
ступления против Церкви в тот пе
риод, возложив вину за разорение 
храмов и убийство священников во 
время гражданской войны на некие 
«группы подозрительных лиц, выда
вавших себя за агентов правитель
ства, а в действительности оказав
шихся самозванцами с преступным 
прошлым и еще более преступным 
настоящим». В отношении после
дующего периода в П. з. с. е. гово
рилось: «Когда сложилась опреде
ленная форма гражданской власти, 
Патриарх Тихон заявил в своем воз
звании к пастве о лояльности в от
ношении к Советскому правительст
ву, решительно отказался от всяко
го влияния на политическую жизнь 
страны». Архиереи заверяли совет
ское правительство в том, что «ни 
в храмах, ни в церковных учреж
дениях, ни в церковных собраниях 
от лица Церкви не ведется никакой 
политической пропаганды» и что 
«епископы и клир и на будущее 
время воздержатся от обсуждения 
политических вопросов в пропове
дях и пастырских посланиях». При 
этом устранение от политической 
жизни означало, что Церковь «не 
должна подвергать критике или по
рицанию гражданские мероприятия 
правительства, но отсюда вытекает 
и то, что она не должна и одобрять 
их».

В П. з. с. е. отмечается, что закон 
об отделении Церкви от гос-ва явля
ется двусторонним: он «запрещает 
Церкви принимать участие в поли
тике и гражданском управлении, но 
содержит в себе и отказ государства 
от вмешательства во внутренние де
ла Церкви и ее вероучения, богослу
жение и управление». В связи с этим 
соловецкие архиереи выражали на
дежду на то, что Советское гос-во 
также исполнит взятые на себя обя
зательства. В П. з. с. е. перечислялись 
следующие ожидаемые Церковью 
действия со стороны гос-ва: пере
смотр и изменение правовых актов о 
запрете обучения детей Закону Бо
жию и о лишении религ. объедине
ний прав юридического лица; воз
вращение Церкви почитаемых ею 
изъятых ранее в гос. музеи останков 
святых; разрешение на организацию 
епархиальных управлений, избрание 
патриарха и членов Синода, свобод
ный созыв и проведение епархиаль

ных и всероссийских церковных Со
боров; отказ гос-ва от влияния на на
значения на епископские кафедры и 
в состав Синода и на принимаемые 
органами церковного управления 
решения. «Если предложения Церк
ви будут признаны приемлемыми,— 
заканчивали соловецкие архиереи 
свое обращение,— она возрадуется 
о правде тех, от кого это будет за
висеть. Если ее ходатайство будет 
отклонено, она готова на матери
альные лишения, которым подвер
гается, встретит это спокойно, па
мятуя, что не в целости внешней 
организации заключается ее сила, 
а в единении веры и любви предан
ных ей чад ее, наипаче же возлагает 
свое упование на непреоборимую 
мощь ее Божественного Основате
ля и на Его обетование неодолимо
сти Его Создания».

П. з. с. е. вызвала большой отклик 
в стране и за рубежом. Л. Л. Регель- 
сон приводит выдержку из воспоми
нания о 20-х гг. XX в.: «В многочис
ленных списках среди верующих 
ходила «декларация соловецких (за
ключенных на Соловках) еписко
пов», которые заявляли, что уступ
ки должна делать не Церковь, а сов. 
власть: она должна остановить раз
рушение храмов и монастырей, воз
вратить отнятые святыни — чудо
творные иконы, мощи и проч., отме
нить запрещение преподавания уча
щимся Закона Божьего, прекратить 
вмешательство в дела церковного 
управления (ведь Церковь отделена 
от государства!), не мешать созыву 
в назначенные сроки как всероссий
ских соборов, так и местных епархи
альных съездов и т. д. Эта деклара
ция была выражением общего цер
ковного сознания и одобрялась все
ми, сверху донизу» (Регельсон. 1977. 
С. 122). Совр. исследователи отмеча
ют цельность и богословскую глуби
ну П. з. с. е. при рассмотрении вопро
сов об отношениях Церкви и гос-ва 
в свете церковного учения и канонов 
(напр., Поспеловский. 1995. С. 139), 
ее важное историческое значение: 
«Этим документом Русская Церковь 
устами избранных своих святите
лей и исповедников выразила свой 
взгляд на крайне трудную и болез
ненную тему взаимоотношения Пра
вославной Церкви и Советского го
сударства, выразила с предельной 
ясностью и продуманностью, с со
вершенным бесстрашием, мужест
вом, честью, но без раздражения и 
гнева, смиренно и кротко» {Цыпин. 

1999. С. 67). Советское правительст
во не дало ответа на адресованную 
ей П. з. с. е., но, видимо, твердость со
ловецких архиереев в защите веры, 
продемонстрированная в их обраще
нии, повлияла на ход переговоров об 
условиях легализации правосл. Цер
кви, к-рые представители властей 
вели в нач. 1927 г. с находившимся 
в тюрьме заместителем патриар
шего местоблюстителя митр. Сер
гием. В последующей «Декларации» 
1927 г. митр. Сергия и Временного 
Свящ. Синода РПЦ повторялись мн. 
тезисы, ранее выраженные в П. з. с. е., 
однако была полностью исключена 
доминировавшая в ней критическая 
оценка политики советских властей 
по отношению к Церкви.
Лит.: К правительству СССР: (Обращение 
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д. н. н.

ПАН [греч. Πάν|, в греч. мифо
логии божество стад, лесов, полей, 
входит в число олимпийских бо
гов, особенно почитался в Аркадии 
{Pausan. Descript. VIII 36. 8). В рим. 
мифологии П. соответствуют Фавн 
(покровитель стад) и Сильван (де
мон лесов). П,— сын Гермеса и ним
фы Дриопы (по др. версии — Пене
лопы {Apollod. VII38)). Дриопа ужас
нулась, увидев сына, заросшего во
лосами и бородатого, а Гермеса и 
богов-олимпийцев его вид разве
селил, и они нарекли младенца Па
ном (т. е. «понравившимся всем», от 
местоимения «всё» — Hymn. Homer. 
XIX). Имя П. происходит от индо- 
европ. корня pus-, paus---- «делать
плодородным», что соответствует 
функциям этого божества и сбли
жает его с Дионисом. Вместе с са
тирами и силенами П. в числе де
монов стихийных плодоносных сил
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земли входит в свиту Диониса. П. со
единяет в себе черты человека и жи
вотного: он козлоног, с рогами, по
крыт шерстью (Ibid. XI37). Он извес
тен пристрастием к вину и веселью, 
полон страстной влюбленности и 
преследует нимф. Нимфа Сиринга 
в страхе перед П. превратилась в 
тростник {Ovid. Met. I 689-712), из 
к-рого П. сделал свирель. П. как бо
жество стихийных сил природы на
водит на людей беспричинный, т. н. 
панический, страх. П,— помощник 
в битвах, он внушает чувство стра
ха врагам. П. помог Зевсу в борьбе 
с титанами {Ps.-Eratosth. 27). Со
хранилась легенда о явлении П. 
грекам перед Марафонской битвой 
{Herod. Hist. VI 105) и при Салами- 
не {Aeschyl. Pers. 447-455). Извест
ны святилища П. в пещере на скло
не афинского акрополя {Herod. Hist. 
VI 105) и в Филе (Аттика), где он 
почитался вместе с нимфами. В из
ложении Плутарха о смерти Вели
кого П. он показан как символ ухо
дящего античного мира {Plut. De de
fectu. oracul. 27).
Лит.: Лосев А. Ф. Античная мифология с ан
тичными коммент, к ней: Энцикл. олимпий
ских богов. Μ.; X., 2005.

ПАНАГИИ КИРИОТЙССЫ 
МОНАСТЫРЬ [греч. μονή Πανα
γίας Κυριοτίσσης], также — Бого
родицы в квартале Кира (Богоро
дицы Кира) (Θεοτόκου εις τα Κύρου), 
средне- и поздневизант. обитель в 
К-поле.

История. Согласно Patria Соп- 
stantinopolitana III, 111, монастырь 
в квартале Кира был построен пре
фектом города Киром при имп. Фео
досии II. Никифор Каллист Ксанфо- 
пул {Niceph. Callist. Hist. eccl. //PG. 
146. Col. 1220B) уточняет, что Кир 
осуществил это после чудесного об
ретения иконы Божией Матери: она 
висела на кипарисе, к-рый разрос
ся и скрыл ее, а когда дерево стали 
рубить, чтобы оно не мешало осве
щению, обрели образ; впосл. Кир 
в этом месте искал спасения от вра
гов. Согласно «Повествовательно
му рассказу об изначальном про
исхождении и построении всечест- 
ного храма Всепетой Богородицы 
Кира» (BHG, N 4791), сохранивше
муся в рукописи XII в., богато ук
рашенный храм, первым посвящен
ный в К-поле Богоматери, был по
строен в имп. саду, где лилия исце
лила некоего человека от болезни 
глаз; позднее здесь исцелилась имп.

Кафоликон 
монастыря Панагии Кириотиссы 

(Календерихане-джами ). 
Фотография. 2014 г. 
Фото: В. Е. Сусленков

Феодора, к-рая попросила имп. Юс
тиниана I расширить храм, но Бого
матерь в видении велела оставить 
его в неприкосновенности, и они 
построили рядом храм св. Анны. Од
нако исторические сведения об этой 
иконе появляются не ранее XI в.

Настоятели «обители в квартале 
Кира» подписывались под актами 
Соборов 518 и 536 гг. (Георгий): в од
ной из этих подписей местоположе
ние мон-ря уточнено как «близ Св. 
Романа в квартале Элевиха» (АСО. 
Т. 3. Р. 35,46,70,130,145,158,165,173), 
т. е. где-то возле Романовых ворот 
в зап. части К-поля. Более поздние 
свидетельства о соседстве мон-ря 
с кварталом Анфимия указывают 
на его местоположение на террито
рии между Романовыми воротами 
и цистерной Мокия (ок. 1 км); более 
точно не локализуется. По преданию, 
св. Роман Сладкопевец жил и был 
погребен в обители Кира, где полу
чил от Богоматери во сне дар сочи
нять кондаки; его память соверша
лась здесь 1 окт. (SynCP. Col. 95-96). 
В 602 г. сват имп. Маврикия Герман, 
заподозренный в заговоре, искал 
убежища в церкви мон-ря, находив
шейся рядом с его домом {Theophyl. 
Sim. Hist. S. 299; Theoph. Chron. S. 288). 
Ок. 660 г. некая женщина проводила 
время в храме Кира с сыном, боль
ным грыжей, пока не получила во 
сне указание идти в храм св. Арте
мия {Crisafulli V., Nesbitt J. The Mi
racles of St. Artemios. Leiden etc., 
1907). Известна печать игумена 
«[обители] в квартале Кира» Ти
мофея IX в. (Laurent. 5. N 1157).

В сер. X в. мон-рь Кира упомина
ется «близ квартала Анфимия» и его 

храма св. Фомы (SynCP. Col. 836); 
в нем совершались синаксисы св. Ро
мана Сладкопевца: над его гробницей 
(1 окт.), свт. Патрикия Прусского и 
мучеников Акакия, Менандра и По
лиена (19 мая) и мучеников Анны, 
Елисаветы и их дружины (9 окт.; 
SynCP. Col. 96,124, 660, 695). В «то
пографической редакции» Patria Соп- 
stantinopolitana (Patria СР. III. 55) 
мон-рь (τα Κύρου) упоминается так
же «близ квартала Анфимия», но 
уже в зап. части города, в X регионе, 
что соответствует местоположению 
храма близ акведука Валента, для 
которого с XII в. известно посвяще
ние Богоматери Кириотиссе. На эту 
локализацию указывает и прозви
ще Кириот у поэта Иоанна Геометра 
(ок. 930-990), жившего, согласно 
его письмам, близ Месомфала, пло
щади на сев. склоне 3-го холма. Эти 
факты заставили А. Бергера (Kalen- 
derhane in Istanbul. 1997. P. 8—12; Man
go. 1998 не приводит убедительных 
контраргументов в пользу сосущест
вования 2 храмов Богородицы Кира 
в К-поле) предположить перенос 
мон-ря на новое место, вместе с чу
дотворной иконой и мощами св. Ро
мана Сладкопевца, с чем связано 
появление 2 дат памяти его освяще
ния в синаксарях — 5 мая и 4 нояб. 
{Mateos. Typicon. T. 1. P. 282; SynCP. 
Col. 659-660). Он должен был иметь 
место между VI и X вв. (ср. перенос 
храма Богородицы Митрополита в 
VII в.), согласно строительной ис
тории комплекса, в кон. VII в.

Ок. 1034 г. рядом с «монастырем 
Кира» жил Константин Далассин 
{Scyl. Contin. P. 394). Мать Михаила 
Пселла часто молилась в храме оби
тели {Ann. Сотп. Alex. Vol. 2. P. 34), 
и сам Михаил написал сохранившую
ся в рукописи Marc. gr. 524 поэму, 
посвященную чудотворному образу 
Кириотиссы, от к-рого св. Роман 
Сладкопевец получил поэтический 
дар. В связи с иконой впервые упо
минается именование Кириотисса 
(ср. Влахернитисса — производное 
от Влахерн): судя по 2 сохранившим
ся фрескам, печати XI в. и миниатю
ре в комниновской Псалтири, на ико
не была представлена стоящая в ан
фас Богоматерь с Младенцем у гру
ди. Согласно Никите Хониату {Nicet. 
Chon. Hist. 190), через икону Кирио
тиссы некий Мавропул в 1176 г. по
лучил предсказание о поражении ви
зантийцев при Мириокефале. В XII в. 
Феодор Вальсамон (PG. 137. Col. 628) 
сообщает, что в храме Богородицы
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«των Κύρ[ι]ου» миряне исполняли 
функции клириков вопреки 3-му 
прав. Трулльского Собора. Согласно 
стихотворению Константина Стил- 
ба, в 1197 г. храм пострадал от пожа
ра {Magdalino P. Constantinopolitana 
// AETOS: Stud, in Honor of C. Man
go. Stuttg., 1998. P. 220-232) и был 
перестроен. В 1200 г. Антоний Нов
городец видел мощи св. Романа 
Сладкопевца в ц. Благовещения, что 
указывает на храмовый праздник 
(под полом экзонартекса был най
ден фрагмент стеатитовой иконки 
« Благовещение» ).

Вскоре после постройки, в 1204 г., 
новый храм перешел в руки латинян. 
В одном из 2 юго-вост, парекклисио- 
нов, посвященном прежде Богороди
це Кириотиссе, латиняне между 1228 
и 1261 гг. устроили капеллу св. Фран
циска Ассизского, что позволяет гово
рить о превращении П. К. м. во фран
цисканский мон-рь. Храм обители, 
возможно, получил название Santa 
Maria all’Aquedotto («Св. Мария у Ак
ведука»; Schreiner. 1998. Р. 281-283). 
Греч, монахи ушли, возможно вмес
те с чудотворной иконой, в Никею, 
где устроили новую обитель Пана
гии Кириотиссы, в к-рой в 1239 г. 
был погребен патриарх Герман II 
{Niceph. Callist. Hist. eccl. // PG. 147. 
Col. 465C).

После 1261 г. П. К. м. был возвра
щен греч. монахам. Вероятно, он 
был заново освящен 3 февр. 1267 г. 
{Schreiner. 1998. Р. 281-283). С 11 мая 
1319 г. здесь пребывал на покое пат
риарх Иоанн Глика, пожертвовавший 
деньги на восстановление мон-ря 
{Niceph. Greg. Hist. Vol. 1. P. 189), в свя
зи с чем, возможно, было выполне
но фресковое изображение Богоро
дицы Кириотиссы над дверью в эк
зонартексе. Последний раз П. К. м. 
упоминается в сер. XIV в. в Типико
не мон-ря Преев. Богородицы Ве- 
вея-Элпис (Твердого Упования) как 
находящийся по соседству. Мех
мед II Фатих (1451-1481) передал 
П. К. м. имарету дервишей из ордена 
Календери, и храм был превращен 
в мечеть.

Архитектура и декоративное уб
ранство. В наст, время от нового 
комплекса П. К. м. в р-не Аксарай 
сохранился только кафоликон, пре
вращенный в мечеть Календериха- 
не-джами, некогда принадлежавшую 
дервишам ордена Календери. Глав
ный источник сведений о его эво
люции — результаты археологичес
ких и архитектурно-археологичес-
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ких исследований (Kalenderhane in 
Istanbul. 1997).

С акведуком, вероятно, связано
■ первое здание на этом месте — по
строенные ок. 400 г. из плинфы ба
ни, к-рые, судя по небольшому раз
меру 2 сохранившихся округлых 
помещений, были частными и про
существовали до VI в. В 3-й четв. 
VI в. (судя по находкам монет) на 
месте бань была построена из плин
фы с рядами зеленоватого камня 
т. н. Северная церковь, параллельно 
и вплотную к акведуку, чьи 2 арки 
были включены в неф: это была 
3-нефная базилика, украшенная 
в т. ч. мозаиками. Освящение Север
ной церкви неизвестно: локализо
ванный здесь А. Мордтманном храм 
Богородицы Диакониссы мон-ря Ака- 
талипта (построен в 598 г.; Mordt- 
тапп A. Esquisse topographique de 
Constantinople. Lille, 1892. P. 70. N 124) 
находился южнее примерно на 300 м. 
В юго-вост, компартименте (возмож
но, трапезная) имелась мозаика со 
сценой «Сретение» (Археологичес
кий музей, Стамбул), пострадавшая 
при следующем строительстве: Бо
гоматерь, Младенец Христос и Си
меон изображены внутри орнамен
тальной рамки.

Возможно, в связи с переносом 
П. К. м. в кон. VII в. (судя по наход
кам монет) с юга была пристроена 
т. н. Церковь с вимой (Веша church), 
поставленная со смещением оси при
мерно на 35 градусов к северу и ори
ентированная строго на восток. Это 
тоже была 3-нефная базилика, толь
ко форумного типа (с колонным об
ходом в зап. части), с синтроном в 
апсиде и, вероятно, балочпо-стро- 
пильным перекрытием. Судя по со
хранившимся крупным проемам во 
2-м ярусе вимы, она имела хоры. 
В сев.-восточной галерее сохранил
ся фрагмент мозаики с гирляндой.

В X-XII вв. Северная церковь бы
ла разобрана, кроме апсиды, слу
жившей скевофилакием/протеси- 
сом для Церкви с вимой (а позднее — 
для нового храма), а к Церкви с ви
мой были последовательно пристрое
ны с юго-востока 2 парекклисиона 
с апсидами (ср. аналогичную кон
струкцию в ц. свт. Николая в Мирах 
Ликийских). Сев. парекклисион с ре- 
берчатым куполом неправильной 
формы над мраморным карнизом и 
апсидой с тройным окном на мра
морных столбиках предназначался, 
возможно, для чудотворной иконы 
Богородицы Кириотиссы, которая 

была изображена вместе с ктитором 
(Трипанис без особых оснований 
отождествлял его с поэтом Иоанном 
Геометром {Trypanis С. A. A Possible 
Portrait of Johannes Geometres Ky- 
riotes // Μελετήματα στή μνήμη Βα
σιλείου Λαούρδα. Θεσ., 1975. Σ. 301— 
302)) также на фреске в заложенном 
в нач. XII в. проходе из вимы основ
ного храма; обнаружены следы мо
заичного изображения Богоматери 
на престоле. Пол парекклисиона был 
украшен каменной мозаикой в тех
нике opus sectile (была также в сев. 
протесисе). В южном, зальном па- 
рекклисионе тоже почиталась ка
кая-то святыня, судя по мраморно
му кругу в полу перед апсидой.

Вскоре после пожара 1197 г. Цер
ковь с вимой, кроме апсиды с вимой 
и 2 более поздних парекклисионов, 
была разобрана, и на ее месте постро
ен купольный храм типа вписанного 
креста с изолированными угловыми 
ячейками, нартексом и боковыми га
лереями. Храм сохранился целиком, 
за исключением апсиды, боковых га
лерей и 2-го яруса нартекса, разру
шенных в османское время. Это круп
ная постройка с наосом (его размер 
19x19 м), способная нести широкий 
16-частный реберчатый купол диа
метром 8 м, что и обусловило, по всей 
видимости, выбор неск. архаичного 
плана, известного в К-поле только 
в IX в. (Атик-Мустафа-паша-джа- 
ми; поэтому ранее в рамках эволю
ционистского подхода храм П. К. м. 
ошибочно относили к IX в.).

Купол опирается на углы стен изо
лированных 2-ярусных угловых яче
ек, перекрытых разными сводами 
(крестовыми и купольными с реб
рами) и соединенных с наосом прое
мами в 2 ярусах. Верхние ярусы 
нартекса и угловых ячеек образовы
вали зону хор и сообщались между 
собой через 2-й ярус боковых гале
рей (вопреки Л. Страйкеру, считав
шему верхние ярусы вост, угловых 
ячеек нефункциональными); в зап. 
рукав хоры открываются трибелоиом 
на мраморных столбиках, с большой 
центральной аркой (двойное окно 
в ней — позднее). Над 2-м ярусом 
угловых ячеек возвышался 3-й, со
хранившийся над сев.-вост, ячейкой: 
туда попадали, очевидно, по винто
вой лестнице с хор. В боковых рука
вах креста 2-й и 3-й ярусы заняты 
тройками крупных окон.

Первый ярус нартекса, сообщав
шийся с зап. рукавом наоса через 
трибелон на мраморных колоннах,
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был разделен на 3 ячейки, из к-рых 
боковые были перекрыты кресто
выми сводами, а центральная — по
луциркульным (по мнению Л. Тайс, 
он был открыт в верхний ярус, что, 
однако, совершенно нетипично для 
визант. хор); во 2-м ярусе боковые 
ячейки были перекрыты полуцир
кульными сводами, а центральная — 
куполом, типичным для комнинов- 
ских нартексов. С севера и юга наос 
и нартекс фланкировали 2-ярусные 
боковые галереи с деревянным пе
рекрытием, сообщавшиеся с наосом 
через трибелоны с мраморными ко
лоннами в боковых рукавах креста, 
а с нартексом — через двери в 2 яру
сах, с востока же соединявшиеся про
ходами с протесисом/парекклисио- 
ном. Позднее был пристроен 2-ярус
ный экзонартекс.

Храм построен преимущественно 
из кирпича со вставкой рядов из кам
ня. В большом количестве использо
ваны мраморные сполии, в т. ч. 4 ка
пители V в. из ц. св. Павла в соседнем 
VII регионе. Конструкция здания 
каркасная, и потому стены проре
заны большими проемами. Наруж
ный декор сведен к сложной про
филировке арки на торцах креста.

Интерьер храма был богато деко
рирован. Стены огибают 3 резных 
мраморных карниза: на уровне хор 
(кроме вимы, оставшейся от храма 
кон. VII в.), под пятами больших 
подпружных арок и в основании ку
пола. Единственный карниз в виме 
VII в. использован вторично, тогда 
как в наосе все карнизы оригиналь
ные. Стены наоса (без угловых яче
ек) покрыты мраморными плитами, 
расположение к-рых указывает на 
сходство с ранневизант. храмами, 
в т. ч. с Св. Софией К-польской: мн. 
плиты сложены зеркально (по 2 и 4); 
крупные плиты с рисунком камня об
рамлены тонкими рамками из свет
лого мрамора, а затем — мраморны
ми «каркасами» охристых и серых 
тонов; арки — «полосатые» и «зуб
чатые», из разных видов мрамора 
(обычно чередуются темный, белый 
и охристый тона); в зап. стену встав
лены 2 древних рельефа с изображе
нием эдикулы. Вост, рукав фланки
руют оригинальные крупные резные 
рамы для икон Христа и Богоматери, 
типичные для комниновского перио
да. Мозаики на сводах утрачены; со
хранилась только фигура арх. Ми
хаила на вост, стене прохода из вост, 
рукава в юго-вост, угловую ячейку 
(см. ниже).

Подкуполъное пространство 
кафоликона. 
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В 50-х гг. XIII в. в расположенном 
севернее из 2 южных парекклисио- 
нов в технике al secco в арке над ним 
был создан житийный цикл св. Фран
циска Ассизского с лат. надписью из 
Пс 25 (26), 8. В центре — фигура стоя
щего св. Франциска с раскрытой 
книгой в левой руке, выше, в сег
менте,— бюсты Богоматери с Мла
денцем и 2 ангелами, а по сторо
нам — по 5 сцен из жития св. Фран
циска. В арке перед циклом нахо
дились изображения 2 вост, отцов 
Церкви (один — свт. Иоанн Злато
уст). Среди плохо сохранившихся 
сцен идентифицируются: исцеле
ние слепого, ряд чудес, проповедь 
птицам, успение св. Франциска и эк
зорцизм на его могиле. Это самый 
ранний цикл св. Франциска, создан
ный на 10 лет раньше цикла в Ниж
ней церкви в Ассизи; стилистически 
он близок к миниатюрам Библии 
из Акры (Paris. Bibioth. de L’Arsenal. 
5211, 1250-1254 гг.).

Ок. 1267 г. храм и дополнитель
ные компартименты были украше
ны фресками. В юго-зап. компар- 
тименте сохранились фрагменты 
образов Богоматери и фигур апо
столов (возможно, из сцены «Мо
ление о Чаше»). В нартексе в тим
пане над входом была написана 
фреска с Богоматерью Кириотис- 
сой и архангелами Михаилом и 
Гавриилом. Апсида парекклисиона 
с циклом св. Франциска была зало
жена стеной с росписью: мрамори
ровки, святые, обращенные вправо 

к изображению «Мелизмос»; на сев. 
стене остатки композиции «Успе
ние»; в его зап. части поверх мра
морировок была написана чреда 
святых в рост (ок. 20 фигур) и по
луфигур (5 св. жен, равноапостоль
ные Константин и Елена и др.), в со
седней апсиде — полотенечный ряд, 
«Мелизмос» с Младенцем на пре
столе и Богоматерь Влахернитисса 
в конхе, а в сев. нише — св. диакон. 
Наиболее сохранилась «комната 
икон» в юго-зап. части: святые 
Иоанн Лествичник, Иоанн Дамас
кин, Косма Маюмский, Антоний и 
Онуфрий. На зап. фасаде экзонар
текса в нише — плохой сохранно
сти фреска с образом Богоматери 
«Оранта» неясной датировки. На 
сев. стене ныне разрушенной юж. 
галереи — не описанные исследова
телями остатки фресок с изображе
ниями Христа и Богоматери, дати
ровка затруднена.

В османский период были снесе
ны апсида храма (заменена прямой 
стеной) и галереи. Археологические 
и реставрационные работы под рук. 
Л. Страйкера и Д. Кубана были про
ведены в 1966-1978 гг.
Лит.: Janin. Eglises et les monastères. P. 193— 
195, 293; Mathews T. The Byzantine Churches of 
Istanbul. L., 1976. P. 171-185; Мййег-Wiener W. 
Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Tüb., 
1977. S. 153-158; Kidonopoulos С. V. Bauten in 
Konstantinopel, 1204-1328: Verfall und Zerstô- 
rung, Restaurierung, Umbau und Neubau von 
Profan und Sakralbauten. Wiesbaden, 1994.
S. 79-80; Kalenderhane in Istanbul, the Buil
dings, Their History, Architecture and Deco
ration: Reports / Ed. C. L. Striker. Mainz, 1997 
(pen: Mango C.A. // BZ. 1998. Bd. 91. N 2. S. 586- 
590); SchreinerP. Die topographische Notiz über 
Konstantinopel in der Pariser Suda-Handschrift 
// ΑΕΤΟΣ: Stud, in Honour of C. Mango / Ed. 
I. Sevcenko, I. Hutter. Stuttg., 1998. P. 273-283; 
Theis L. Flankenrâume im mittelbyzant. Kir- 
chenbau: Zur Befundsicherung, Rekonstruktion 
und Bedeutung einer verschwundenen archi- 
tektonischen Form in Konstantinopel. Wiesba
den, 2005. S. 134-147. Abb. 241-254; Marinis V. 
Architecture and Ritual in the Churches of 
Constantinople: 9dl to 15lh Cent. Camb., 2014. 
P. 163-167.

А. Ю. Виноградов

ПАНАГИИ МУХЛИОТИССЫ 
МОНАСТЫРЬ в Константино
поле [греч. Παναγία Μουχλιώτισσα, 
Παναγία των Μαγουλίων, Панагия 
Монгольская; известна также как 
Θεοτόκος Παναγιώτισσα, Богородица 
Всесвятая], храм и мон-рь средне- 
и поздневизантийской эпох. На
звание связано с покровительни
цей мон-ря в кон. XIII в. деспиной 
Марией Палеологиной (ум. после 
1307). Мария (в монашестве Me- 
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лания) — внебрачная дочь визан
тийского имп. Михаила VIII Па
леолога. В 1265 г. выдана замуж за 
хана Абаку, сына Хулагу, правите
ля могущественного монг. гос-ва 
Хулагуидов (1265-1282). После смер
ти мужа Мария вместе с дочерью 
Феодорой Арахантлун вернулась 
в К-поль. В Византии и Европе за 
ней закрепилось имя Мария Мон
гольская.

История. Мужской мон-рь Богоро
дицы Панагиу (Παναγίου, Всесвятой) 
возник на 5-м холме К-поля (ныне 
район Фенер, см. Фанар) не позднее 
нач. XI в. В это время известен игу
мен мон-ря Антоний, ближайший 

ученик прп. Афанасия Афонского 
(BHG, N 187). II. М. м. представлял 
собой образец духовной жизни для 
Византии, так что его устав (типи
кон) в кон. XI в. взял за основу ви
зант. полководец Григорий Пакуриан 
для основанного им Петрицонского 
монастыря (ныне Бачково, Болга
рия), вложив один экземпляр свое
го устава в Π. М. м. (Byzantine Mo
nastic Foundation Documents / Eds. 
J. Thomas, A. Constantinides Hero. 
Wash., 2000. Vol. 2. P. 519-520). Также 
в кон. XI в. богослов Никита Сти- 
фат переписывался с игуменом 
Π. М. м. Афанасием по вопросам 
применения церковных канонов {Ni- 
cet. Pector. Orat. 9 // SC. Vol. 81. P. 464- 
484). Ок. 1100 г. игуменом Π. М. м., 
возможно, был Константин, пресви
тер Великой церкви и Влахерн (Ac
tes d’lviron. Vol. 2. P. 191-192). В кон. 
XI в. здесь (in monasterio Panagio- 
tum) гостил Иоанн Амальфийский, 
который перевел с рукописи Π. М. м. 
на латынь части «Луга духовного» 
Иоанна Мосха (BHL, N 6536р). Из
вестна печать из Π. М. м. 2-й пол. 
XI в. {Laurent. 1965. Р. 95). В XII в. 
мон-рь упоминается в эпитафии 
его благодетеля — Феодора Тронха 
(Marc. gr. XI 22. F. 93v). В 1192 г. 
П. М. м. владел домом в к-польском

------------ -------------------------------------

квартале пизанцев {Miklosich, Mul
ler. Vol. 3. N 18).

В период лат. правления (1204— 
1261) П. М. м. пришел в запусте
ние. Согласно гипотезе С. Кугеаса, 
в 1261 г. мон-рь восстановил Исаак 
ДуКа, паракимомен Великого сфен- 
дона, дядя имп. Михаила VIII Па
леолога и тесть историка Георгия Ак- 
рополита. По его предположению, 
в 1266-1267 гг. дочь Исаака Дуки 
Мария расширила храм и заказала 
роспись худож. Модесту (Κουγέας Σ. 
Γεώργιος Ακροπολίτης, κτήτωρ του 
Παρισινού κώδικος του Σουίδα (Paris, 
gr. N 2625) // Βυζαντινά καί Μετα
βυζαντινά. Ν. Υ„ 1949. Τ. 1/2. Σ. 61- 

74). Основанием для 
этой реконструкции по
служила найденная Ку-

Монастырь 
Панагии Мухлиотиссы. 

Рис. в кн.: Πασπατης А. Г.
Βυζαντιναι Μελεται,

τοπογραφικαι 
(Κωνσταντινούπολες. 1877)

геасом запись в списке 
Суды (Paris, gr. 2625) о 
храме’ τών Μαγουλίων, ко

торую исследователь приписал Геор
гию Акрополиту. Однако, как считал 
П. Шрайнер {Schreiner Р. Die topo- 
graphische Notiz über Konstantinopel 
in der Pariser Suda-Handschrift // 
ΑΕΤΟΣ: Stud, in Honour of C. Man
go. Stuttg., 1998. P. 273-283), в этой 
записи речь идет о некоем к-поль
ском храме св. Марины и ц. Богоро
дицы у Акведука (возможно, Пана
гии Кириотиссы монастырь). Оши
бочная реконструкция Кугеаса была 
во многом построена на том факте, 
что после 1261 г. Π. М. м. оказался 
во владении Марии Дукены Акро- 
политиссы.

В 1282 г. территорию мон-ря с хра
мом и термами купила за 4 тыс. ипер- 
пиров Мария Палеологина, вернув
шаяся в К-поль из Хамадана (сто
лицы Хулагуидов). Мария приня
ла монашество с именем Мелания, 
превратила Π. М. м. в жен. мон-рь, 
укрепила храм, перестроила сосед
ние дома в кельи, вложила туда 
мощи, сосуды и рукописи и пере
дала мон-рю свои имения: Старый 
форум в К-поле, земельные участки 
у Мавропотама, Редеста и Мидии во 
Фракии; в Π. М. м. в то время жили 
33 монахини. После смерти Марии 
права на владение мон-рем унасле
довала ее дочь — Феодора Арахант

лун, а затем — паниперсеваст Исаак 
Асан Палеолог, который разорил 
мон-рь: вывез оттуда материалы 
для строительства своего дворца, 
изъял его собственность в пользу 
своих детей и оставил мон-рь с дол
гом в 2 тыс. иперпиров. В дальней
шем разорение монастыря продол
жила и дочь Исаака, Ирина Асана 
Филантропина. Возмущенные на
сельницы Π. М. м. обратились за 
защитой к имп. Иоанну V Палеоло
гу, к-рый в 1351 г. передал дело на 
суд К-польского патриарха Каллис
та I. На патриаршем суде выясни
лось, что предъявленный Ириной 
хрисовул, якобы данный Исааку 
Асану (а не Марии Палеологине, 
как считал Р. Жанен: Janin. Eglises 
et monastères. P. 213), является под
делкой. Патриарх восстановил пра
ва Π. М. м. на владение всей его 
прежней собственностью (RegPatr, 
N 2330).

Дальнейшая судьба мон-ря неиз
вестна. Согласно легенде, 29 мая 
1453 г., в день падения К-поля, в хра
ме Π. М. м. были перебиты отчаян
но сопротивлявшиеся защитники 
города, отчего он получил тур. на
звание Канлы-килисе (Кровавый 
храм; Ryder. 2009/2010. Р. 78), хотя 
вероятнее, что это название проис
ходит от цвета стен храма. Соглас
но к-польскому преданию {Janin. 
Eglises et monastères. P. 213-214), 
храм Π. M. м. султан Мехмед II 
в 1471 г. отдал архит. Христодулу 
в награду за строительство к-поль- 
ской мечети Фатих-джами. В ос
манскую эпоху кафоликон Π. М. м. 
продолжал действовать как правосл. 
приходский храм; пострадал от по
жаров в 1633, 1640, 1729 и 1774 гг. 
Некоторое время храм был мето- 
хием пелопоннесского мон-ря Ме- 
га-Спилео {Ryder. 2009/2010. Р. 78). 
В 1955 г. убранство храма было уни
чтожено во время погрома, устро
енного турками.

Архитектура. Кафоликон Π. М. м., 
построенный над субструкцией, пер
воначально представлял собой ку
польный тетраконх с алтарем в вос
точной апсиде. В местах соединения 
апсид вынуты четверти, куда встав
лены колонны-сполии с коринфски
ми капителями V в.; на них опира
ются подпружные арки. В основа
нии конх расположен сплошной кар
низ. Каждая апсида снаружи имеет 
5-гранную форму, а внутри раздела
на 3 полукруглыми нишами (одна 
из ниш сев. апсиды могла служить 

о
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первоначальным протесисом). Купол 
внутри — тыквообразный, с карни
зом у основания; барабан — снаружи 
круглый, имел изначально 8 окон. 
Снаружи, над окнами, сделаны ароч
ки, опиравшиеся на двойные колон
ки (утрачены). Стены субструкции 
сложены из кирпича в технике «утоп
ленного ряда».

Подобный тип известен также в 
разрушенном храме Синаитик в Ад
рианополе (ныне Эдирне). Наличие 
подобной разделки конх в апсидах 
собора Сан-Марко в Венеции, вос
производящего к-польский храм свя
тых Апостолов (VI в.), указывает на 
вероятное копирование в Π. М. м. 
ранневизант. образца. Вероятно, по
добным образом в 944-959 гг. имп. 
Константин VII Багрянородный об
новил древний тетраконх св. Павла 
(Theoph. Contin. VII21; ср. схожий по 
плану храм Панагии Камариотиссы 
на о-ве Халки). Ранневизант. образ
цу следует и постановка колонн на 
углах тетраконха. X. Бурас, показав 
неверность датировки кафоликона 
Π. М. м. XIII в., во многом на осно
вании 1-го упоминания мон-ря да
тировал храм нач. XI в. Однако ве
роятность существования Π. М. м. 
в X в. оставляет возможность и бо
лее ранней датировки. Декорация 
барабана храма аналогична деко
рации кафоликона мон-ря Ватопед 
на Афоне (60-е гг. X в.); разделка ап
сид 3 полукруглыми нишами на
ходит аналогии в «триконхе афон
ского типа» в Исламкёе (ок. 900; Пи- 
сидия, М. Азия).

Вскоре после 1282 г. к храму с за
пада был пристроен предназначен
ный для погребений нартекс из 3 яче
ек (боковые — с купольными свода
ми, центральная — с полуциркуль
ным), с 2 двойными окнами на зап. 
фасаде. Под храмом находится аги- 
асма, около которой исследователь 
С. Беттини видел фреску кон. XIII в. 
После пожара 1729 г. наос храма 
был расширен пристройкой из не
регулярных рядов камня и кирпи
ча. При этом были уничтожены юж
ная (заменена на арку), западная 
и часть сев. апсиды, юж. ячейка нар
текса, заложены колонны. Неболь
шая колокольня при храме была по
строена в 1892 г.

Из нартекса кафоликона проис
ходит надгробный рельеф с изоб
ражением Христа Эммануила (ру
беж XIII и XIV вв.; Hjort 0. A Frag
ment of Early Palaeologan Sculpture 
in Istanbul // Acta ad archaeologiam

Кафолимон 
монастыря Панагии Мухлиотиссы. 

Фотография. 2016 г. 
Фото: Istvân Tôth/Flickr

et artium historiam pertinentia. R., 
1975. Vol. 6. P. 107-113). Вероятно, 
также к Π. Μ. м. относятся 2 мо
заичные иконы Богородицы того 
же времени, хотя их происхож
дение остается предметом дискус
сии (Μπούρας. 2005. Σ. 48). Первая 
из них, Богородица Брефократуса, 
возможно, переделана из настенной 
мозаики; 2-я — Богородица «Оди- 
гитрия» — была перенесена из Ирак
лии Фракийской в Национальный 
музей в Софии (Болгария). В храме 
Π. М. м. также находятся иконы и 
фрагменты фресок поствизантий
ской эпохи; резной иконостас и 
другое убранство созданы в XVIII- 
XX вв. '
Лит.: Van Millingen A. Byzantine Churches in 
Constantinople. L, 1912. P. 272-279; Brunov H. 
Die Panagia Kirche auf der Insel Chalki in der 
Umgebung von Konstantinopel // BNJ. 1927/ 
1928. Bd. 6. S. 509-519; Eyice S. Son Devir 
Bizans Mimâresi. Istanbul, 1963. S. 42-46; Lau
rent V. Le corpus des sceaux de l’Empire by- 
zatine. P, 1965. Vol. 5. Pt. 2. P. 94-96; Janin. 
Églises et monastères. P. 213-214, 385-386; 
Mathews T. The Byzantine Churches of Istan
bul. L., 1976. P. 366-367; Müller-Wiener IV. Bild- 
lexikon zur Topographie Istanbuls. Tüb., 1977. 
S. 204-205; Kidonopoulos I' Bauten in Konstan
tinopel, 1204-1328: Verfall und Zerstôrung, Re- 
staurierung, Umbau und Neubau von Profa- 
nund Sakralbauten. Wiesbaden, 1994. S. 88-90; 
Μπούρας X. H αρχιτεκτονική της Παναγίας του 
Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολει // ΔΧΑΕ. 
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А. Ю. Виноградов

ПАНАГИИ ПАММАКАРИС
ТОС МОНАСТЫРЬ [греч. Μονή τής 
Παναγίας Παμμακάριστου], посвя
щенный Преев. Богородице (Все- 
блаженнейшей) мон-рь в К-поле, 
выдающийся памятник средне- и 
поздневизант. архитектуры и жи
вописи; ныне мечеть и музей Фет- 
хие-джами в р-не Балат Стамбула.

История. Ранняя история П. П. м,— 
предмет научных дискуссий. А. ван 
Миллинген полагал, что первый храм 
на месте Π. П. м., с 3 нефами и 3 ап
сидами, возник в VIII в. или даже 
раньше (Van Millingen A. Byzantine 
Churches in Constantinople: Their 
History and Architecture. L., 1912. 
P. 138-163). Э. Мамбури затем пе- 
редатировал первый храм П. м. и от
нес его к кон. XI в. (Mamboury Е. Is
tanbul touristique. P., 1951. P. 329). На 
карнизе вимы кафоликона была 
зафиксированная в рукописях сти
хотворная надпись, указывавшая, 
что здание для монахов (μονοτρό- 
πους) стало объектом заботы (φρόν- 
τισμα; возможная аллюзия на φρον- 
τιοτήριον «монастырь») Иоанна Ком
нина и его супруги, Анны Дукены: 
поскольку супругу имп. Иоанна II 
звали Ирина, то К. Сидеридис пред
ложил видеть в них родителей имп. 
Алексея I Комнина — куропалата 
и великого доместика Иоанна Ком
нина (ум. в 1067) и его жену Анну 
Далассину, родственницу Дук, од
нако она, в действительности, была 
заклятым врагом Дук (Belting et al. 
1978. P. 5-6). В описании гробниц в 
Π. П. м., составленном в 1566-1587 гг., 
фигурируют имена детей и внуков 
ктиторов (Алексея Адриана, жена
того на Ирине Синадине, их сына — 
Адриана, женатого на Анне Кон- 
тостефапине; Андроника, женатого 
на Евдокии Дукене; Евдокии, жене 
Алексея Тарханиота, их детей: Иоан
на и Анны, жены Никифора Арта- 
васда). К. Варзос считает Иоанна 
Комнина внуком Иоанна, племян
ника имп. Алексея I, и относит вре
мя расцвета его деятельности ко 
2-й трети XII в. (Βάρζος К. Γενεαλο
γία των Κομνημνών. Θεσ., 1984. Τ. 1. 
Σ. 276).

Согласно описанию гробниц и поэ
ме Мануила Фила (Manuel Philes. 
1857. Vol. 2. P. 240-242), в лат. ок
купацию мон-рь сильно пострадал. 
Фил и Георгий Пахимер (Georg. 
Pachym. Hist. Il, 184) называют но
выми основателями обители (вскоре 
после 1263) протостратора Михаила 
Главу Тарханиота (ум. в 1304-1308;
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построил также в 1303 парекклиси- 
он св. Евфимия при храме св. Ди
митрия в Фессалонике) и его супру
гу, Марию (в монашестве Марфа) 
Дукену, к-рые имели в Π. П. м. родо
вые усыпальницы: там были погре
бены представители родов: Тарха- 
ниоты и Дуки. Ок. 1293/94 г. Михаил 
сделал настоятелем Π. П. м. мои. Кос
му из Созополя, к-рый стал вскоре 
патриархом К-польским с именем 
Иоанн XII, но трижды (в 1299-1300, 
1300 и 1303) на неск. месяцев возвра
щался в П. П. м. Согласно Мануилу 
Филу, Михаил вложил в храм ико
ну арх. Михаила, украшенную се
ребром и позолотой, и мозаичную 
икону св. Иоанна Предтечи, а также 
основал при мон-ре больницу. После 
смерти Михаила его вдова пристрои
ла с юга к кафоликону парекклиси- 
он для погребения мужа, принявше
го перед смертью постриг {Manuel

Philes. 1857. Vol. 2. P. 74-76,117-118, 
310). Михаил и Мария-Марфа укра
сили кафоликон и парекклисион 
фресками и мозаиками.

В Π. П. м. были погребены и их 
потомки: Феодосия (Феодора), Кон
стантин, Феодора, Николай-Нил, 
Кирилл-Константин, Евдокия Ду- 
кена. Согласно Иоанну Кантакузи- 

ну (Cantacuz. Hist. II, 498), 
в 1344 г. Анна Савойская 
хотела сослать в Π. П. м. 
великого логофета Га вал у.

Кафоликон мон-ря Панагии 
Паммакаристос 

с парекклисионами 
и поздней 

мусульм. пристройкой.
Фотография. 90-е гг. XIX в.

В 1397 г. игумен Π. П. м. 
и архим. Нифонт был по
ставлен митрополитом 
Патр, а в 1400 г. шум.

Феофан — митрополитом Ираклии 
Фракийской (Miklosich, Muller. Vol. 2. 
P. 275,312-313). В 1416-1421 гг.имп. 
Мануил II держал в II. П. м. неудач
ливого претендента на османский пре
стол Джунайда вместе с 10 людьми 
из его свиты, хотя монахи не хоте
ли жить вместе с неверными (Ducas. 
Hist. 121).

После 1420 г. (возможно, в 1453) 
Π. П. м. стал жен. мон-рем: в 1455 г. 
патриарх Геннадий II Схоларий по
лучил от Мехмета II разрешение пе
ревести Патриархию из храма св. 
Апостолов в Π. П. м„ а его монахинь 
перевел в соседний храм св. Иоанна 
Предтечи в Трулле (Georgius Sphrantzes. 
Memorii, 1401-1477 / Ed. V. Grecu. 
Bucur., 1966. P. 307). В Π. П. м. были 
перенесены сокровища и святыни 
Патриархата (в т. ч. мощи св. Фео- 
фании), из-за чего в 1489-1491 гг. оби
тель пытались разорить мусульмане, 

снявшие в т. ч. крест с ку
пола. В 1463 г. патриарх 
Иоасаф I Коккас пытал
ся покончить жизнь, бро
сившись в одну из цис
терн Π. П. м. (Historia ро-
Парекклисион мон-ря Панагии 

Паммакаристос 
Фото: А. Ю. Виноградов

litica et patriarchica. 1849. 
P. 38-39, 96-98; Ecthesis 
Chronica. 1902. P. 27-28). 
Патриарх Максим III 
(1476-1481) открыл в 
Π. II. м. гробницу по

смертно отлученной попадьи, чтобы 
убедить султана в том, что тела от
лученных от Церкви не разлагаются 
(Historia politica et patriarchica. 1849. 
P. 48-50,118-124; Ecthesis Chronica. 
1902. P. 36-37). При патриархе Си
меоне I в 1482-1486 гг. в Π. П. м. со
стоялся Собор, где отказались от Фло
рентийской унии и был принят чин 

«перехода из латинства» (Ράλλης. 
Ποτλής. Σύνταγμα. T. 5. Σ. 143-147).

В 1513 г. близ кафоликона Π. П. м. 
был погребен патриарх Пахомий I 
(Historia politica et patriarchica. 1849. 
P. 150). Ок. 1512 г. в II. П. м. был по
гребен Иоанн, внук последнего дес
пота Морей Фомы Палеолога. Ок. 
1518 г. валашский господарь Раду 
Михня даровал 100 тыс. апсров на 
реставрацию купола Π. П. м. патриар
ху Феолепту, к-рый затем был погре
бен рядом с Пахомием (Ibid. Р. 152, 
158-160; Ecthesis Chronica. 1902. P. 67- 
68). В 1538/39 г. Π. П. м. едва не ото
брали турки. В 1546-1556 гг. султан 
Сулейман приказал снять крест с ко
локольни Π. П. м.; тогда же патриарх 
Дионисий построил 8 келий и ко
нюшню и даровал храму 2 аналоя 
и много сосудов (Historia politica et 
patriarchica. 1849. P. 178). Патриарх 
Иоасаф II (1556-1565) построил вы
сокую стену вокруг Π. II. м., 2 зала, 
пекарню и мельницу, а также вложил 
сосуды (Ibid. Р. 180). Патриарх Иере
мия (1572-1579) поставил новый 
трон, а также заменил старый темп- 
лон новым, резным и позолоченным: 
в местном ряду были старые иконы, 
выше — праздничный ряд, наверху -- 
Распятие; он вложил в Π. П. м. сосу
ды, построил 2-ю патриаршую келью 
(превратив первую в трибунал с тро
ном), трапезную, поварню, колодец, 
а также пристроил два 2-этажных за
ла с запада (Ibid. Р. 197-203). В XVI в. 
в храме Π. П. м. хранились мощи св. 
Евфимии (в сев. галерее, вместе с мо
щами св. Анны), часть колонны биче
вания и мафорий Богоматери (у юго
вост. столба наоса), мощи апостолов 
Андрея и Луки, глава св. Саломонии 
(или Саломеи; в юж. парекклисио- 
не), сосуд из Каны Галилейской, мо
щи святых Параскевы, Феофании 
и Меркурия (в сев. парекклисионе) 
и половина Тернового венца.

В 1584 г., чтобы предотвратить за
крытие церквей в Стамбуле, патри
арх Пахомий II подарил своему по
кровителю Мехмет-аге 4 мраморные 
колонны (из кафоликона?) и плиты 
мраморной облицовки, а также хо
тел продать реликвии венециан
цам. В 1586 г. султан Мурад III пре
вратил II. П. м. в мечеть Фетхие- 
джами («мечеть Победы») в честь 
завоевания Грузии и Азербайджана; 
Патриархат (с реликвиями и ико
нами, в т. ч. мозаичными иконами 
Богоматери и св. Иоанна Предтечи 
из Π. П. м.) был переведен в храм св. 
Димитрия Канаву.

9
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Из б-ки Π. П. м. происходят 3 ру
кописи: Vat. gr. 539 (976 г.) (вложе
на в мон-рь мон. Иосифом Филом); 
Marc. gr. Z 546 (786) (X и XIV вв.) 
и Bodl. Roe. 29 (1410 г.), вложенные 
митр. Неофитом Эфесским в 1481 г. 
(Volk О. Die byzant. Klosterbibliothe- 
ken von Konstantinopel. Münch., 1955. 
S. 51-52,Janin. Églises et monastères. 
P. 212-213). В 1578 г. б-ка мон-ря бы
ла очень небольшой.

Первая реставрация кафоликона 
П. 11. м. проведена в 1938 г.: была 
снята турецкая штукатурка с фаса
дов и внутри парекклисиона. В 1949- 
1963 гг. реставрацию храма и особен
но парекклисиона провел Американ
ский византийский ин-т.

Архитектура. Общий вид Π. П. м. 
известен только на кон. XVI в.: из 
письма Стефана Герлаха Мартину 
Крузиусу от 7 марта 1578 г. (Crusi- 
us M. Turcograeciae libri octo. Basi- 
liae, 1584. P. 189-190) и рисунков не
мецких путешественников (Belting 
et al. 1978. Fig. 114-115). Π. П. m. 
имел форму прямоугольника, обне
сенного стенами. Внутренний двор 
был прорезан 3 дорожками, сходя
щимися ко входу в кафоликон, и за
сажен кипарисами и инжиром. Ка
фоликон находился в сев.-вост, углу 
двора. По сторонам двора распола
гались 2-этажные кельи и службы 
(за исключением южной — одно
этажной). Патриаршие покои с тер
расой находились с вост, стороны, 
с севера — трапезная и службы, с за
пада — гостиница, а с юга — кельи 
монахов, конюшни и парадные во
рота. Кроме Комнинов и Тарханио- 
тов в храме были погребены (в т. ч. 
не в аркосолиях) также Алексей 
Комнин (неизвестно, какой имен
но, в саркофаге), трапезундская имп. 
Феодора, господари Валахии и Мол
давии (в т. ч. Александр; см.: Efjen- 
berger. 2007). Три колодца были во 
дворе и один в храме. На террито
рии Π. П. м. известны 3 цистерны, 
однако их хронология не ясна.

Кафоликон был построен во 2-й 
трети XII в.: в настоящее время от
вергнуты как ранние его датировки 
(см. выше), так и поздние — XIII в. 
(Ebersolt. 1913. Р. 246). Храм возве
ден над крестообразной субструкци- 
ей-цистерной с колоннами-сполия- 
ми. Сам кафоликон представляет 
собой храм с 3-сторонним обходом: 
купол опирается на 4 столба слож
ной формы, причем восточная их 
пара была слита со стенами между 
апсидами, а западная переделана

------------ --------------------------------------

в тур. период; между столбами с се
вера, запада и юга были расположе
ны колонны, соединенные арками 
(в тур. время заменены едиными 
арками, над к-рыми сохр. следы ста
рых арок). Тяжесть купола переда
валась на опоры в стенах — вся кон
струкция здания была каркасной. 
Угловые ячейки перекрыты крес
товыми сводами. Барабан прорезан 
12 окнами; под сев., зап. и южной 
большими подпружными арками — 
большие тройные окна над сплош
ным карнизом. Дверь с мраморным 
косяком находилась по оси юж. 
ячейки за колоннами. Все 3 при
мыкавшие через вимы апсиды уни
чтожены в тур. период и заменены 
треугольным компартиментом для 
михраба. С запада расположен нар
текс с 3 входами в зап. стене и ок
нами в торцах, однако время его 
появления остается предметом дис
куссии (Ousterhout R. Byzantine Fu
nerary Architecture of the XII Cent. 
// ДРИ. 2002. I Вып.:] Русь и страны 
визант. мира. С. 16). Западный и юж
ный фасады нартекса украшены по
лукруглыми в плане нишами.

Кафоликон имеет типично ком- 
ниновскую декорацию фасадов. Ба
рабан — 12-гранный, с колонками 
на углах и сложно профилирован
ными арками вокруг окон. Рукава 
завершаются снаружи тройными 
арками с пояском поребрика над 
ними; внутри них — тройные окна. 
Использована типичная для столи
цы кладка со скрытым рядом в со
четании со слабообработанными 
камнями. В интерьере из декорации 
сохранился только сплошной кар
низ под подпружными арками, деко
рированный резьбой в виде аканфо- 
вых пальметок. Согласно М. Грюне- 
вегу, стены были украшены плитами 
зеленого мрамора. На полу сохрани
лись фрагменты мраморных плит и 
opus sectile. Мраморный блок с рель
ефным изображением апостола ука
зывает на существование резного 
темплона.

В поел, треть XIII в. (после 1263) 
Михаил Дука Глава пристроил к ста
рому кафоликону с 2 сторон (с се
верной и, вероятно, южной) гале
реи с аркосолиями для погребений 
(X. Халленслебен относил к этому 
строительному этапу всю сев. гале
рею, однако 4 вост, ячейки сев. га
лереи отличаются от западных, см.: 
Hallensleben. 1963/1964). Вост, ячей
ка сев. галереи представляла собой 
купольный парекклисиои с апсидой 

(разобрана в тур. время), как выгля
дела юж. галерея неизвестно.

Вскоре после смерти Михаила Дуки 
Главы в 1304-1308 гг. его вдова, Ма
рия Дукена, пристроила для их по
гребения с юга парекклисиои, для 
чего была, вероятно, разрушена юж. 
галерея; проход осуществлялся че
рез старую дверь, выводившую в 
сев.-зап. ячейку придела и функ
ционировавшую еще в XVI в. Па- 
рекклисион — купольный храм типа 
вписанного креста сложного типа, 
с 3 апсидами и 2-ярусным нартек
сом. Постройка демонстрирует все 
признаки столичной архитектуры 
(в т. ч. 3 мраморных карниза). Сво
ды над рукавами креста сделаны 
крестовыми (как в ц. Мирелейон 
в К-поле) для большего количест
ва мозаичных композиций, равно 
как и над вимами и 3 ячейками нар
текса, а над угловыми ячейками - 
купольными (из-за небольшого раз
мера лотки крестового свода были 
бы слишком мелки для мозаичных 
фигур). В торце сев. рукава распола
гался аркосолий Михаила Дуки Гла
вы. Лестница в зап. стене нартекса 
вела на 2-й его ярус, открывающий
ся в наос тройным проемом и увен
чанный 2 куполами ячейками (как 
в Панагии Халкеон в Фессалонике). 
Боковые двери вели в кафоликон 
и во двор. Парекклисиои хорошо 
освещен одинарными и тройными 
окнами в 3 ярусах: над 1-ми 2-м кар
низом и в барабанах, а также в ап
сидах. В тур. период 2 сев. колонны 
и их арки были заменены на 1 арку 
(восстановлены при реставрации в 
1963). Также была построена стена 
михраба, разобранная при рестав
рации, расширены входы в нартекс 
и наос. К юж. фасаду парекклисио
на примыкала пристройка неизвест
ного времени (сохр. каменные крон
штейны на уровне 2-го карниза).

Пропорции наоса значительно по
вышены: центральная апсида по
нижена, и над ней образуется «лоб» 
с окном, а малые подпружные арки 
начинаются значительно выше ка
пителей, создавая тем самым больше 
места для мозаик в люнетах угловых 
ячеек. За счет небольшой площади, 
на к-рой размещены 12 ячеек, и вве
дения крестовых сводов в рукава 
креста весь интерьер выглядит очень 
дробно. Купол реберчатый. Колон
ны из проконесского мрамора ис
пользованы вторично и стоят на раз
ных базах; их капители, раскрашен
ные золотом по голубому фону, от

9
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носятся к XIV в. Мраморные кар
низы без резьбы, простого профиля, 
в т. ч. для размещения живописной 
стихотворной надписи (Talbot А.-М. 
Epigrams in Context: Metrical In
scriptions on Art and Architecture 
of the Palaiologan Era // DOP. 1999. 
Vol. 53. P. 77-79). Стены наоса были 
покрыты мрамором (в т. ч. желто
ватым и проконесским; сохр. в бо

ковых рукавах), а под 2-м карнизом 
шел рельефный пояс (champlevé) 
с изображениями лозы, птиц и ге
ральдических львов (вероятно, герб 
рода Глав). Из исламской архитек
туры заимствованы «полосатые» 
арки из чередующихся плиток тем
ного и светлого мрамора с полукруг
лым выступом справа. Пол сложен 
из плит проконесского мрамора с по
лосами из темно-зеленого мрамора 
(verde antico) и вставками opus sec
tile. Своды, арки и люнеты над 2-м 
карнизом украшены мозаикой.

Если интерьер парекклисиона вы
глядит «по-столичному», то его фа
сады сочетают в себе разные прие
мы. Традиционно к-польское (в т. ч. 
комниновское) начало проявляется 
в таких элементах, как выраженный 
карниз 1-го уровня (с погребальной 
эпиграммой Мануила Фила), много
гранные плинфяные барабаны с ко
лонками на углах, сложно профили
рованные ниши, в т. ч. полукруглые 
в плане, тройные окна с мраморны
ми столбиками (с четвертным за
вершением боковых окон), сочета
ние прямых карнизов с закомарами, 
разделка многогранной апсиды вы
сокими узкими нишами, кладка opus 
mixtum. К провинциальным при
емам декорирования фасада, пре
имущественно «элладской школы», 
принесенным Палеологами в К-поль 
с территории Никейской империи, 
относятся: керамопластический де
кор (посвятительная надпись под 
карнизом, орнаментальное запол

нение пространств между арками, 
карнизы с городками над апсидами), 
активное чередование плинфы и 
светлого камня (шахматная кладка, 
кресты в круглой нише, «полосатые» 
арки), ниши с килевидным завер
шением (вост, мотив?).

Позднее с запада ко всему ком
плексу была пристроена галерея, 
сложенная в технике opus mixtum. 

Ее южная часть закры
ла западный фасад па
рекклисиона с карнизом, 
а западная стала служить 
экзонартексом. Если мо-

Интерьер парекклисиона 
монастыря Панагии 

Паммакаристос
Фото: А. Ю. Виноградов

заичный портрет имп. че- 
ты Андроника и Анны на
ходился в экзонартексе и 
соответственно там были 
изображены имп. Андро

ник III Великий Комнин и Анна Са
войская (первая супруга Андроника II 
Великого Комнина, Анна Венгерская, 
скончалась в 1281, т. е. до строительст
ва экзонартекса), то галерея отно
сится к 1326-1341 гг. (см.: Kidono- 
poulos. 1994. S. 85). Позднее над зап. 
входом была сооружена колокольня, 
а рядом с храмом — другие здания, 
разобранные в тур. время.
Ист.: Historia politica et patriarchies Constan- 
tinopoleos / Rec. I. Bekker. Bonnae, 1849; Ma
nuel Philes. Carmina / Ed. E. Miller. P., 1855 
1857. 2 vol.; Ecthesis Chronica and Chronicon 
Athenarum / Ed. S. P. Lampros. L., 1902.
Лит.; Ebersolt J. Les églises de Constantinople. 
P., 1913; Hallensleben H. Untersuchungen zur 
Baugeschichte der ehemaligen Pammakaristos- 
kirche, der heutigen Fethiye Camii in Istanbul 
// Istanbuler Mitteilungen. Istanbul, 1963/1964. 
Bd. 13/14. S. 128-193; Marago C., Hawkins E.J. Щ 
Report on Field Work in Istanbul and Cyprus, 
1962-1963 // DOP. 1964. Vol. 18. P. 319-340; 

Janin. Églises et monastères. 1969. P. 208-213; 
Mathews Th. The Byzant. Churches of Istanbul: 
A Photographie Survey. L., 1976. P. 346-365; 
Müller- Wiener H' Bildatlas zur Topographie Is- 
tanbuls. Tüb., 1977. S. 132-135; BeltingH. étal. 
The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pam- 
makaristos (Fethiye Camii) at Istanbul. Wash., 
1978; Kidonopoulos I’ Bauten in Konstantino- 
pel, 1204-1328: Verfall und Zerstôrung, Restau- 
rierung, Umbau und Neubau von Profanund 
Sakralbauten. Wiesbaden, 1994; Weissbrod U. 
«Hier liegt der Knecht Gottes...»: Graber in by
zant. Kirchen und ihr Dekor (11. bis 15. Jh). 
Wiesbaden, 2003. S. 181-195; Effenberger A. Zu 
den Grâbern in der Pammakaristoskirche // Byz. 
2007. Vol. 77. P. 170-196; Mihaljevic M. Con- 
stantinopolitan Architecture of the Komnenian 
Era (1080 1180) and Its Impact in the Balkans: 
Diss. Princeton, 2010. Vol. 1. P. 99-102,246-252; 
Marinis V. Architecture and Ritual in the Chur
ches of Constantinople: 9th to 15th cent. N. Y„ 
2014. P. 191-198.

А. Ю. Виноградов

Мозаики и фрески. Интерьер ка- 
фоликона был украшен мозаиками, 
отрывочные сведения о к-рых при
водятся в описаниях путешествен
ников XVI в., а также в рукописи 
Cantabr. S. Trin. 0.2.36. Fol. 145v — 
152r (написана Иоанном Малак- 
сосом между 1572 и 1587). В част
ности, путешественник Р. Любенау 
(80-е гг. XVI в.) расплывчато сооб
щает о мозаичных изображениях 
равноапостольных Константина и 
Елены, а также Спасителя, Бого
матери с Младенцем, отцов Церк
ви Афанасия, Василия и Иоанна 
Златоуста (Belting et al. 1978. P. 31). 
В рукописи из Тринити-колледжа, 
содержащей подробное перечисле
ние погребений в различных час
тях храма, говорится о погребаль
ных портретах в аркосолиях и от
дельных образах святых, расположе
ние к-рых остается дискуссионным 
(ср. схемы размещения, предложен
ные У. Вайсброд и А. Эффенберге- 
ром, см.: Effenberger. 2007. Р. 171-172). 
Среди перечисляемых в рукописи 
изображений (не считая портретов 
над погребениями), возможно ис
полненных в технике мозаики, ком
пактными группами в отдельных 
компартиментах располагались сле
дующие: 1) Богоматерь (на своде), 
св. Иоанн Предтеча, св. Феодосий, 
Михаил и Гавриил (Cantabr. S. Trin.
O. 2.36. § 3); 2) святые Феодор Ти
рон, Георгий, Димитрий, Евстратий, 
Авксентий, Параскева, Ирина, Евдо
кия, Пелагия и Василий Великий 
(Ibid. § 5; эта группа изображений 
единодушно локализуется исследо
вателями в парекклисионе); 3) Бого
матерь Паммакаристос с Младен
цем, Христос Великий Архиерей, 
святые Николай, Георгий и Проко
пий (Ibid. § 11); 4) святые Алексий, 
человек Божий, Иоанн Лествичник, 
Ефрем Сирин, Макарий, Онуфрий, 
Евфимий и мн. другие, «разрушен
ные» (Ibid. § 17; с указанием — «на 
сферическом своде», эти образы 
находились в сев. галерее); 5) мо
заика с изображением имп. Алексея 
Комнина — предка или мужа (Алек
сея IV Великого Комнина) похоро
ненной здесь императрицы Трапе- 
зунда Феодоры (Ibid. § 18; находи
лась в сев. галерее) (Schreiner. 1971.
P. 221-241; Belting et al. 1978. P. 39- 
42; Effenberger. 2007. P. 170-196).

Источники XVI в. сообщают так
же о мозаичных портретах имп. Анд
роника и его супруги Анны, иден
тификация и расположение к-рых 
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остаются дискуссионными. Соглас
но более распространенному мнению, 
основанному на описании М. Крусия 
{Crusius. 1584. Р. 100) и X. Я. Бройнин- 
га {Breuning сот Buchenbach. 1612. 
S. 67), они находились в кафоли- 
коне справа от входа в экзонартекс 
{Belting et al. 1978. P. 23) и представ
ляли Андроника III и его супругу 
Анну Савойскую. Как считает Р. Шти
хель, опираясь в 1-ю очередь на сви
детельство С. Швайггера {Schweig- 
ger. 1608. S. 120-121), императорские 
портреты располагались на внутрен
ней стороне монастырских ворот и 
изображали Андроника II и его пер
вую жену, Анну Венгерскую; они бы
ли исполнены между 1277 и 1281 гг., 
когда Андроник являлся соправи
телем своего отца — Михаила VIII 
{Stichel. 1998. S. 84-99; Effenberger. 
2006/2007. С. 83-85).

Одна из поэм Мануила Фила {Ma
nuel Philes. 1857. Vol. 2. P. 240-255. 
№ 237) описывает цикл изображе
ний военных подвигов Михаила 
Дуки Главы, по всей вероятности 
находившийся в каком-то из зданий 
Π. П. м. {Beltingetal. 1978. Р. 12); в др. 
поэме {Manuel Philes. 1855. Vol. 1. 
P. 310. № 99) говорится об образе 
Христа на воротах или дверях мо
настыря.

Мозаики кафоликона были сбиты 
после его обращения в мечеть, in situ 
уцелели лишь незначительные фраг
менты в сев.-зап. угловой ячейке 
наоса и в софите окна на юж. фасаде 
{Mango, Hawkins. 1964. P. 323).

Из кафоликона, вероятно, проис
ходят 2 мозаичные иконы, ныне на
ходящиеся в соборе св. Георгия Все
ленского Патриархата в Стамбуле: 
«Богоматерь Паммакаристос» (в типе 
«Одигитрия») и «Св. Иоанн Пред
теча». Возможно, иконы располага
лись по сторонам темплона {Belting 
étal. 1978. P. 9-10), причем не исклю
чено их первоначальное бытование 
в качестве настенных мозаик, о чем 
косвенно свидетельствует гипс, имев
шийся в области нимбов Богомате
ри и Младенца и удаленный в ходе 
реставрации 1938 г. (Ryder. 2007. Р. 16, 
217-218). В одном из стихотворений 
Мануила Фила воспевается нахо
дившееся в кафоликоне мозаичное 
изображение св. Иоанна Предтечи, 
отождествляемое некоторыми ис
следователями с иконой из собора 
св. Георгия {Manuel Philes. 1855. Vol. 1. 
P. 79-80. N 170; Ryder. 2007. P. 214- 
215). В описании работ по украше
нию кафоликона, предпринятых при 

патриархе Иеремии II в 1572-1579 гг., 
говорится об образе Божией Мате
ри Паммакаристос, находившемся 
справа в местном ряду иконостаса 
{Belting et al. 1978. P. 29). Предла
гаемые датировки этих памятников 
колеблются в широких пределах 
от 2-й четй. XI в. до XIV в. {Γκιολες. 
1993/1994. Σ. 250-252). Наиболее ве
роятным временем их создания сле
дует считать, по-видимому, 2-ю четв. 
XII в., на что указывает близость 
моделировки ликов на ктиторской 
мозаике с изображениями имп. Иоан
на II Комнина и имп. Ирины в юж. га
лерее собора Св. Софии К-польской. 
В таком случае не исключено, что 
коленопреклоненная фигурка в ле
вом углу иконы св. Иоанна Предтечи 
изображает ктитора Π. П. м. Иоанна 
Комнина {Belting et al. 1978. P. 10).

На юж. фасаде кафоликона сохра
нились остатки фресковой росписи, 
в т. ч. фрагменты 3 сюжетных ком
позиций: «Богоматерь, молящаяся 
в Своем доме», фигура ап. Петра из 
сцены «Успение» (?) и «Врата затво
ренные» (Иез 44. 2). Первые 2 сце
ны относятся к верхнему регистру 
росписей, в к-ром был представлен 
цикл Успения Преев. Богородицы, 
3-я являлась частью располагав
шегося ниже цикла ветхозаветных 
прообразов Богоматери. Фрески бы
ли написаны между 1282 и 1293 гг. 
(?), до строительства парекклисио- 
на {Effenberger. 2006/2007. С. 92). 
Их стиль обнаруживает близость 
к росписям к-польской ц. св. Евфи
мии (поздний XIII в.), но сущест
венно отличается от манеры испол
нения фресок капеллы св. Евфимия 
(придел базилики св. Димитрия) 
в Фессалонике, 1303 г. {Belting et al. 
1978. P. 107-111).

В парекклисионе уцелела часть 
мозаичного убранства, созданная 
вскоре после его постройки (ок. 
1310) по заказу Марии Дукены. 
Хорошо сохранились мозаики в 
алтарной части, куполе, обеих вос
точных и юго-западной угловых 
ячейках, частично — в люнетах над 
верхним карнизом. В скуфье купо
ла помещены поясное изображение 
Христа Пантократора в медальоне 
и ростовые образы 12 пророков 
(Исаия, Моисей, Иеремия, Софо
ния, Михей, Иоиль, Захария, Ав
дий, Аввакум, Иона, Малахия, 
Иезекииль). В алтарной части рас
полагается деисусная композиция: 
в конхе — фигура восседающего 
на троне Спасителя (с эпитетом

Христос Пантократор и пророки. 
Мозаика купола парекклисиона 

мон-ря Панагии Паммакаристос. 
Ок. 1310 г.

«Υπεράγαθος» — Преблагой), в бо
ковых люнетах вимы — ростовые 
образы Богоматери и св. Иоанна 
Предтечи, на крестовом своде ви
мы — поясные изображения архан
гелов Михаила, Гавриила, Рафаила 
и Уриила. Остальное пространство 
вост, части парекклисиона отведе
но под образы святителей, из кото
рых сохранились 13; в жертвеннике 
представлены Иаков, брат Господень 
(в конхе), Климент, папа Римский 
(?) (в сев. люнете), и Митрофан, 1-й 
патриарх К-польский (в юж. люне
те, в технике фрески), в диаконни
ке — Григорий Богослов (в конхе), 
Кирилл Александрийский и Афа
насий Великий (в сев. и юж. люне
те соответственно). В сев.-вост, уг
ловой ячейке: Игнатий Богоносец 
(в медальоне на своде) и Григорий 
Нисский (в софите арки); в юго-вост, 
угловой ячейке: Григорий Просве
титель (в медальоне на своде), Гри
горий Чудотворец, Григорий Акра- 
гантский, Антипа Пергамский и Вла
сий Севастийский (в софитах арок). 
В юго-зап. угловой ячейке сохрани
лись 6 изображений преподобных: 
Антоний Великий (в медальоне на 
своде), Евфимий Великий (в люне
те зап. стены), Савва, Иоанн Лест- 
вичник, Арсений и Харитон (в со
фитах арок). Все святые представ
лены в рост, за исключением по- 
грудных изображений в медальонах 
на сводах. Из сцен двунадесятых 
праздников полностью сохранилось 
«Крещение» над верхним карнизом 
в восточном люнете юж. рукава и 
фрагмент «Вознесения» (?) в вост, 
люнете сев. рукава. Своды жерт
венника, диаконника и угловых яче
ек украшает стилизованный фло- 
ральный орнамент. От декорации 
нартекса уцелели незначительный 
фрагмент мозаичного образа Бого-
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матери в типе «Оранта» в юж. ар- 
косолии вост, стены и фрагменты 
фресковой росписи (Mango, Haw
kins. 1964. P. 327-328; Belting et al. 
1978. P. 20).

Первоначальная иконографичес
кая программа росписи пареккли- 
сиона реконструируется приблизи
тельно на основании сохранивших
ся мозаик и исторических свиде
тельств. Барабан купола был сплошь 
покрыт золотыми тессерами, в пару
сах располагались образы еванге
листов. В сев.-вост, угловой ячейке 
и в люнете сев. стены находились 
4 образа святителей. Сев.-зап. угло
вая ячейка была отведена под изоб
ражения святых воинов (или иных 
святых). Цикл двунадесятых празд
ников (кроме сцены «Сретения» (?)) 
составлял верхний регистр роспи
сей стен, занимая люнеты над уг
ловыми ячейками и торцы рукавов 
подкупольного креста; сцена «Ус
пение» располагалась па зап. стене 
непосредственно над входом, т. е. 
ярусом ниже. Возможно, в нижнем 
регистре стен на уровне мраморных 
облицовок первоначально находи
лись еще 8 мозаичных изображений: 
святителей Иоанна Златоуста и Ва
силия Великого в апсиде, 2 неиз
вестных святых на юж. стене, апо
столов Петра и Павла на зап. стене 
по сторонам от входа, а также Бо
гоматери и Христа на зап. гранях 
предалтарных столбов (Belting et al. 
1978. P. 45-47). Из описания С. Гер
лаха известно о мозаичном ктитор
ском портрете, на котором Михаил 
Дука Глава и Мария Дукена были 
представлены предстоящими Хрис
ту, Михаил — со свитком, а Мария — 
с моделью храма в руках (Gerlach. 
1674. S. 462В); мозаика располага
лась в торце сев. рукава рядом с ар- 
косолием, в к-ром был погребен Ми
хаил Дука Глава (Effenberger. 2007. 
Р. 178-179).

Иконографическая программа мо
заичного убранства отражает по
гребальное назначение парекклисио- 
на: Деисус в алтарном простран
стве дополняется сонмом святых в 
др. компартиментах храма, которые 
словно предстательствуют за похо
роненного здесь ктитора. О том, что 
изображения святителей и препо
добных мыслились вовлеченными 
в деисусную композицию, косвен
но свидетельствует тот факт, что 
святые в сводах угловых ячеек об
ращены на восток (Belting et al. 1978. 
P. 69-73).

В стилистическом отношении мо
заики парекклисиона, характери
зующиеся сдержанным аристокра
тизмом, занимают промежуточное 
положение между монументальны
ми росписями «первого палеоло- 
говского стиля» (по терминологии 
X. Бельтинга) и мозаичным убран
ством кафоликона монастыря Хора 
(Кахрие-джами; ок. 1316-1321). Они 
в равной степени лишены как не
сколько тяжеловесной объемности 
первых, отчетливо заметной в мо
заиках ц. Богоматери Паригоритис- 
сы в Арте (между 1283 и 1296) и эк
зонартекса ц. св. Феодора в К-поле 
(Килисе-джами; 1-я четв. XIV в.), 
так и прихотливой маньеристично- 
сти вторых. Ансамбль росписей па
рекклисиона отличается ясностью 
построения и холодноватой изыс
канностью живописного решения. 
Несмотря на общую гармоничность, 
в нем заметны различия в манере 
исполнения отдельных изображе
ний, к-рые, по мнению X. Бельтин
га, объясняются тем, что здесь рабо
тали 2 ведущих мастера («Мастер 
пророков» и «Мастер взволнован
ных фигур»), вдобавок ориентиро
вавшихся на разные образцы (Ibid. 
Р. 85-96). Так, пророки в скуфье ку
пола представлены в свободных, ди
намичных позах и резких, беспокой
ных поворотах, близких к мозаикам 
мон-ря Хора, в то время как клас
сически ясная и спокойная фигура 
Христа в конхе апсиды выдает кон
сервативную ориентацию худож
ника. Предлагаемое Г. Веленисом 
( Vélénis. 1998/1999. С. 108-109) объ
яснение стилистического отличия 
образа Христа в апсиде от остальных 
мозаик более ранним временем его 
создания (по мнению исследователя, 
парекклисион существовал уже при 
жизни Михаила Главы, а после его 
смерти был существенно перестроен; 
от 1-го этапа его бытования сохрани
лось созданное в кон. XIII в. изобра
жение Христа в апсиде, остальные 
же мозаики были исполнены во 2-й 
четверти XIV в.) является ошибоч
ным. Нек-рые архаичные приемы, 
использованные при создании обра
за Христа в апсиде (напр., модели
ровка лика радиально расходящими
ся тонкими лучеобразными линиями, 
восходящая к комниновским образ
цам), используются и в др. репрезен
тативных мозаиках 1-й четв. XIV в. 
(таких, как изображение Христа Хал- 
китиса во внутреннем нартексе ка
фоликона мон-ря Хора в К-поле).

Палеографический анализ моза
ичных надписей показал, что к их со
зданию были причастны 4 мастера, 
двое из к-рых принимали участие 
в украшении мозаиками ц. св. Апо
столов в Фессалонике (1310-1314) 
и кафоликона мон-ря Хора (Τρούπ- 
κου. 2016. Σ. 121-139, 173-178).
Ист.: Crusius M. Turcograeciae Libri Octo. 
Basiliae, 1584; Schweigger S. Ein newe Reyssbe- 
schreibung auss Teutschland Nach Constanti- 
nopel und Jerusalem. Nürnberg, 1608. S. 120-121; 
Breuning vom Buchenbach H. J. Orientalische 
Reyss. Strasbourg, 1612. S. 67; Gerlach S. Tage- 
Buch. Fr./M., 1674; Manuel Philes. Carmina / 
Ed. E. Miller. P., 1855 -1857. 2 vol.
Лит.: Кондаков Η. П. Византийские церкви и 
памятники К-поля // Тр. VI Археол. съезда в 
Одессе (1884). Од., 1887. Т. 3. С. 207-209; Un
derwood Р. A. Notes on the Work of the Byzant. 
Institute in Istanbul, 1954 // DOP. 1956. Vol. 9/ 
10. P. 298-299; idem. Notes on the Work of the 
Byzant. Institute in Istanbul, 1957-1959 // Ibid. 
1960. Vol. 14. P. 215-219; Megaw A. H. S. Notes 
on Recent Work of the Byzantine Institute in 
Istanbul // Ibid. 1963. Vol. 17. P. 367-371; Man
go C., Hawkins E.J. W. Report on Field Work in 
Istanbul and Cyprus, 1962-1963 // Ibid. 1964. 
Vol. 18. P. 319-340; SchreinerP. Eine unbekann- 
te Beschreibung der Pam-makaristoskirche (Fe- 
thiye Camii) und weitere Texte zur Topographie 
Konstantinopels // Ibid. 1971. Vol. 25. P. 219- 
241; Belting H. et al. The Mosaics and Frescoes 
of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at 
Istanbul. Wash., 1978; Γκιολες N. Οι ψηφιδωτές 
εικόνες του Οικουμενικού Πατριατχείου και οι 
αναθέτες τους // ΔΧΑΕ. 1993/1994. Τ. 17. Σ. 249- 
258; Stichel R. Η. W. «Vergessene Portraits» spât- 
byzantinischer Zeit: Zwei frühpalaiologische 
kaiserliche Familienbildnisse im Peribleptos- und 
Pammakaristoskloster zu Konstantinopel // 
Mitteilungen zur spâtantiken Archaologie und 
byzant. Kunstgeschichte. Wiesbaden, 1998. Bd. 1. 
S. 75-103; Ve/éms G. L’église Panagia Olympio- 
tissa et la chapelle de Pammacaristos // Зограф. 
1998/1999. № 27. C. 103-112; Effenberger A. 
Zur Restaurierungstâtigkeit des Michael Dukas 
Glabas Tarchaneiotes im Pammakaristoskloster 
und zur Erbauungszeit des Parekklesions // Там 
же. 2006/2007. № 31. С. 79-94; idem. Zu den 
Grabern in der Pammakaristoskirche // Byz. 
2007. Vol. 77. P. 170-196; Ryder С. E. Micromo
saic Icons of the Late Byzant. Period: Diss.
N. Y„ 2007. P. 16, 214-219'; Τρούπκου N. Η ελ
ληνική γραφή των εντοίχιων ψηφιδωτών της ύσ
τερης βυζαντινής περίοδου: Διδακτορική διατριβή. 
Θεσ., 2016.

Μ. И. Яковлева

ПАНАГИС БАСИАС [Панагий, 
Паисий; греч. Πανσ.γής (Παίσιος) 
Μπασιάς (Παπα-Μπασιάς)] (1801- 
1888), прп. (пам. греч. 7 июня). Род. 
в г. Ликсурион на о-ве Кефалиния 
(Греция); родителей звали Михаил 
Типальдо-Басиас и Регина Делапор- 
та. Благосостояние семьи позволило 
П. Б. получить прекрасное образо
вание — он владел латынью, итал. 
и франц, языками. Рано начал пре
подавать, однако патриотический 
настрой заставил юношу оставить 
практику в гос. учебном заведении,



т. к. Ионические о-ва в это время 
были под протекторатом Велико
британии и П. Б. считал англичан 
оккупантами. Он стал давать част
ные уроки. В 20 лет, потеряв отца, 
почувствовал призвание к монаше
ской жизни. Он отправился на ма
ленький о-в Диос, где принял по
стриг с именем Паисий в мон-ре 
во имя иконы Преев. Богородицы 
Влахернской, однако вскоре вер
нулся в родной город, чтобы помо
гать семье. В 1836 г. был рукополо
жен во священники архиеп. Кефали- 
нийским Парфением (Маркисом), 
от настоятельства отказался, чтобы 
не иметь постоянного попечения 
о своем материальном содержании 
и избежать контакта с англичанами. 
Он жил при храме во имя св. Спи
ридона, сосредоточившись на аске
тических подвигах, делах благотво
рительности и произнесении про
поведей. Почти каждый день П. Б. 
служил литургию. После раздачи 
бедным всех собственных средств, 
он, встретив на пути нуждающего
ся человека, мог зайти в ближай
ший магазин и взять из кассы день
ги для милостыни. Те владельцы ма
газинов, к-рые ему отказывали, по
лучали вразумление.

П. Б. имел дар прозорливости: тех, 
кого ожидала скорая кончина, он 
призывал идти на исповедь, а тех, 
кто имел дурные намерения, отвра
щал от совершения греха. Однажды 
ему рассказали о впавшей в отчая
ние женщине, у к-рой один за дру
гим умерли 2 сына. Будучи в глу
боком унынии, она не захотела бе
седовать со священником, к-рого на 
острове все очень любили. Однако 
П. Б. осенил запертую дверь ее дома 
крестным знамением и вошел внутрь. 
Когда он встал рядом с портретами 
покойных, изображения ожили и пе
ред глазами женщины возникла кар
тина того, как ее дети убивают друг 
друга из пистолетов. П. Б. рассказал 
ей, что они были влюблены в одну 
и ту же женщину и, если бы Господь 
не забрал их, случилось бы страш
ное преступление, пагубное для их 
душ. Сохранилось много свиде
тельств чудес и пророчеств П. Б. 
Поскольку он всегда был рядом со 
страждущими и готов был поспе
шить на помощь, то снискал исклю
чительную народную любовь и по
чтение, получив прозвище Папа-Ба- 
сиас («Батюшка-Басиас»).

В 1864 г. П. Б. приветствовал при
соединение Ионических о-вов к Гре-
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ции. В 1867 г. его дом был разрушен 
во время землетрясения. С тех пор 
своего жилища он не имел, жил в ка
честве гостя у благочестивых людей, 
в частности у своего двоюродного 
брата. Примерно с 45 лет П. Б. стра
дал приступами нервной болезни, 
к-рые выражались в потере контро
ля над собой: он громил помещение, 
в к-ром жил, сбривал себе бороду, 
кричал. В конце жизни приступы бо
лезни участились. Последние 5 лет 
он не вставал с постели. К своей бо
лезни, к-рая выставляла его в унизи
тельном виде, святой относился со 
смирением, т. к. считал, что она яв
ляется следствием его прегрешений. 
Иногда его последний период жизни 
рассматривают как подвиг юродства 
ради Христа. До последних дней П. Б. 
не потерял духовных даров и прини
мал всех, кто шел к нему за настав
лением или помощью в разрешении 
трудной жизненной ситуации.

Сразу после мирной кончины П. Б. 
на Кефалинии началось его местное 
почитание. В 1986 г. он был офици
ально канонизирован К-польской 
Церковью. Его мощи хранятся в се
ребряной раке в храме св. Спиридо
на в г. Ликсури (Ликсурионе). 
Ист.: Γκέλι Σ., πρωτοπρ. Άγιος Παναγής Μπα
σιάς. Αθήνα, 1987; Макар. Симон. Синаксарь. 
Τ. 5. С. 507-510.

Ο. H. А.

ПАНАГИЯ [греч. Παναγία — Все- 
святая, т. е. Преев. Богородица], в пра
вославном богослужении: 1) неболь
шая икона на цепочке, составляющая 
часть облачения епископа; 2) хлеб, 
возвышаемый во время торжествен
ной трапезы в мон-ре.

1) П. как часть облачения еписко
па является одной из разновидно
стей энколпиона, т. е. нагрудного 
украшения. В совр. практике ГГ— не
большая икона овальной, круглой 
или к.-л. иной формы. П. носится 
архиереями на цепи как вне бого
служения, поверх рясы, так и во вре
мя богослужения — при облачении 
в архиерейскую мантию, под архие
рейской мантией, а при полном об
лачении — поверх саккоса (или фе
лони) и омофора. Вне богослужения 
архиерей обычно носит одну лишь 
П., за богослужением П. возлагает
ся на епископа одновременно с на
персным крестом. Патриархи, главы 
автокефальных и автономных Цер
квей, некоторые др. архиереи, полу
чившие такое право, во время бого
служения возлагают на себя вместе 

с наперсным крестом не одну, а 2 П. 
В таком случае на одной из П. поме
щается образ Божией Матери, на 
другой — образ Спасителя. При но
шении только одной П. на ней чаще 
всего изображена Божия Матерь, но 
распространены и П. с изображения
ми Спасителя, Преев. Троицы, теми 
или иными праздниками или свя
тыми. П. считается сугубо архие
рейской инсигнией, к-рая не долж
на возлагаться на к.-л., помимо епи
скопов. Впрочем, игумены афонских 
мон-рей имеют традиц. право воз
лагать на себя П. вместо наперсного 
креста в дни больших праздников; 
этот обычай (в истории засвидетель
ствованный и помимо Афона) явля
ется следом древней практики, ког
да энколпион-крест и энколпион-П. 
не различались как священническое 
и архиерейское украшения соответ
ственно, а наградой было право но
шения энколпиона как такового. Как 
правило, П. достаточно богато ук
рашены; мн. П. являются шедевра
ми декоративно-прикладного искус
ства.

2) П. как хлеб, возвышаемый во вре
мя трапезы в мон-ре,— это либо Бо
городичная просфора, взятая с пред
шествующей этой трапезе Божест
венной литургии, либо иной хлеб, 
определенным образом посвящен
ный Преев. Богородице во время 
той же литургии или во время самой 
трапезы. Эту просфору или хлеб при
носят в трапезную из храма в особом 
сосуде — панагиаре, который может 
иметь форму сосуда на подставке 
и с крышкой, а может представлять 
собой простое блюдо с изображени
ем Божией Матери. Существовали 
панагиары в виде 2 блюд: одного - 
с изображением Преев. Богородицы, 
другого — с изображением Преев. 
Троицы, к-рые складывались вмес
те, образуя емкость для хранения 
П., в т. ч. и в качестве нательной свя
тыни. Нательный панагиар по сути 
не отличался от П.-энколпиона и мог 
повлиять на формирование прак
тики его ношения высшей визант. 
знатью (к XIV в. традиция почита
ния Богородичного хлеба как осо
бой святыни распространилась в Ви
зантии), а затем и архиереями. Во 
время трапезы панагиар с содержа
щимся в нем хлебом-П. стоит на по
четном месте, а по окончании тра
пезы совершается священнодейст
вие возношения П., после чего хлеб 
разделяется на части и съедается 
сотрапезниками.



ПАНАГИЯ

Панагия.
Кон. XV в. (ГММК)

Священнодействие возношения П. 
описано в составе «Чина о Панагии», 
к-рый входит в Часослов. Этот чин 
включает: Пс 144 (при пении этого 
псалма братия переходит из храма в 
трапезную), «Отче наш», благосло
вение священником трапезы, саму 
трапезу, 2 молитвы по насыщении, 
священнодействие возношения П. 
(включающее вступительные молит- 
вословия и затем поднятие Богоро-

Панагиар 
из Софийского собора 
Вел. Новгорода. 1435 г.

Мастер Иван
(НГО М3)

дичного хлеба сначала над иконой 
Преев. Троицы, со словами: «Ве
лико имя» // — «Святыя Троицы», 
а затем — над иконой Преев. Бо
городицы, со словами: «Пресвятая 
Богородице, помогай нам», // — «Тоя 
молитвами, Боже, помилуй и спа
си нас»), песнопения в честь Бо
жией Матери, стихи Пс 110. 4Ь, 5а, 
ЗЬ, Пс 121 целиком, Трисвятое, по 
«Отче наш» — тропарь Блгодарймь та, 
Хртс бже нлшь: с прибавлением об
щих тропарей святым (или кондака 

праздника) и отпуст в форме благо
словения священника. В основе это
го последования лежит чин обеден
ной трапезы к-польских мон-рей еще 
студийской эпохи (IX-XII вв.), хо
тя тот изначально не включал в со
став к.-л. священнодействий с хле
бом в честь Преев. Богородицы.

Согласно совр. Часослову, чин о П. 
должен совершаться в мон-рях еже
дневно (разумеется, за исключением 
особо постных дней, когда обеденная 
трапеза не положена), что соответству
ет происхождению чина из повседнев
ной практики древних к-польских 
мон-рей. Молитвы по насыщении 
из чина о П., Блгослобенй вгь, миледи 
и питали: и Слава тебТ гди, слава тееТ 
стыи:, уже в IV в. были на Востоке 
частью ежедневных молитв во вре
мя монашеской трапезы (обе упом. 
свт. Иоанн Златоуст — Ioan. Chry- 
sost. In Matth. 55. 5; только 1-я — 
в соч. Псевдо-Афанасия Великого 
«О девстве» {Ps.-Athanas. De virgin. 
12)) и восходят, вероятно, к ранне- 
христ. традиции, во всяком случае 
1-я из этих молитв имеет прямую 
параллель в 1-м из «биркат ха-ма- 
зон», благословениях после трапезы, 
в иудейском богослужении. Т. о., мо
литвы из чина о П. действительно 
должны были бы читаться ежеднев
но. Тем не менее в совр. практике чин 
о П. совершается в мон-рях только 
по воскресеньям и праздникам; по
вседневное благодарение после обе
денной трапезы, как правило, вклю
чает тропарь Блгоддримь та, χρτ£ бже 
наша: и «Достойно есть» или задо- 
стойник, но не эти молитвы. Несо
мненно, это связано с восприятием 
чина о П. как более торжественного 
события, чем обычный обед.

В студийскую эпоху трапеза в об
щежительных мон-рях завершалась 

сбором укрухов — недоеденных кус
ков хлеба, к-рые монахам запреща
лось как забирать в свои кельи, так 
и ставить на стол при следующей 
трапезе. Укрухи раздавали бедня
кам, просившим подаяния у монас
тырских ворот. Согласно описанию 
в Студийско-Алексиевском Типико
не 1034 г., после литургии с пением 
Пс 144 монахи переходили в трапез
ную, чередной иеромонах читал мо
литву и начинался обед, имевший 
строгий церемониал. В конце обе
да, после сбора укрухов, иеромонах 
благословлял блюдо с ними и стар
ший по трапезной совершал этим 
блюдом в воздухе знак креста, со 
словами: «Велико имя», на что ос
тальные участники трапезы отвеча
ли: «Святыя и единосущныя Троицы 
сохранит всех нас» и «Аминь». Игу
мен кратко поминал братию, монахи 
вновь отвечали: «Аминь»; соверша
лись благодарственные песнопения 
в трапезной, затем с пением Пс 121 
и 83 братия возвращалась в храм, 
где в притворе чин завершался про
щением и отпустом. Ужин имел бо
лее простой порядок, без пения псал
ма в начале него (только стих Пс 21. 
27 трижды) и без возвращения в храм 
в конце. На ужине укрухи благослов
лял игумен, а старший по трапезной, 
совершая блюдом с ними знак крес
та, произносил: «Пресвятая Богоро
дице, помогай нам», на что братия 
отвечала: «Аминь» {Пентковский. 
Типикон. С. 368-372). Практически 
тот же чин трапезы описан и в к-поль- 
ском Типиконе мон-ря Пантокра- 
тор 1136 г. {Gautier P. Le Typikon du 
Christ Sauveur Pantocrator // REB. 
1974. Vol. 32. P. 1-145, порядок обеда 
и ужина: P. 47-55), а также с неболь
шими отличиями в афонском Геор
гия Мтацминдели Типиконе (ок. 1042; 
см. изд. этого фрагмента в кн.: Типи
кон Шиомгвимского мон-ря: Ркп. 
XIII в. / Сост.: Е. Кочламазашвили, 
Е. Гуинашвили. Тб., 2005. С. 194 (па 
груз, яз.); в русском переводе этого 
фрагмента, опубл, прот. К. Кекелид
зе, допущена серьезная ошибка: сло
ва «когда трапезарь начинает петь 
богородичен, все встают» переданы 
как «когда трапезарь воздвигнет 
Богородицу, все встают» {Кекели
дзе. Литургические груз, памятники. 
С. 307-308), что можно неверно по
нять как свидетельство существова
ния священнодействия воздвиже
ния П. уже в XI в.). В Евергетидском 
Типиконе {Дмитриевский. Описание. 
T. 1. С. 624-627) и многочисленных



ПАНАГИЯ

Типиконах, опирающихся на его 
текст, описание трапезы дается с 
меньшим числом деталей об ис
полняемых во время обеда молит
вах и песнопениях, но общий поря
док вполне соответствует чину из 
Студийско-Алексиевского устава.

Т. о. в памятниках студийской эпо
хи уже зафиксированы те возгласы, 
к-рые в позднейшем чине о П. ока
зались применены к Богородично
му хлебу, съедаемому участниками 
трапезы, но в ту эпоху их произно
сили над укрухами для раздачи ни
щим. Можно предположить, что 
замена благословения укрухов воз
ношением П. была связана с раз
витием почитания праздника Успе
ния Преев. Богородицы. В одном из 
древнейших рассказов об Успении 
Преев. Богородицы, в т. н. Шести- 
книжии, содержались указания на 
совершение трижды в году особого 
чина благословения хлеба в честь 
Божией Матери {Shoemaker S. Epi- 
phanius of Salamis, the Kollyridians, 
and the Early Dormition Narratives: 
The Cult of the Virgin in the IV Cen
tury //JECS. 2008. Vol. 16. N 3. P. 371- 
401). Даже если появление возно
шения П. с тем древним рассказом 
прямо не связано, в поздневизант. 
статье с толкованием этого священ
нодействия в Следованной Псалти
ри его установление объясняется не
чем иным, как явлением Пречистой 
Девы апостолам после Ее Успения 
(то же в Слове на Успение греч. ав
тора XVI в. митр. Дамаскина Студи- 
та: Θησαυρός Δαμασκηνού τοΰ υπο
διακόνου καί Στουδίτου... Άθήναι, 1926. 
Σ. 185-199). В той же статье из Следо
ванной Псалтири сказано, что до Ус
пения апостолы оставляли укрухи в 
честь Воскресшего Христа, т. о., позд
невизант. составитель рассказа еще 
помнил, что возношение П. пришло 
на смену благословению укрухов.

Одно из первых бесспорных сви
детельств священнодействия воз
ношения П. принадлежит Неофиту 
Продромену (нач. XIV в.), к-рый за
щищал этот обычай в ответ на кри
тику латинян (Καλογεροπούλου- Με- 
ταλληνού В. 'О μοναχός Νεόφυτος Προδ- 
ρομηνός καί τό Θεολογικό του έργο. 
’Αθήνα, 1996. Σ. 409-527, вопрос 2е). 
К кон. визант. эпохи обычай воз
ношения П. сделался чрезвычайно 
популярен: так, свт. Симеон Солун- 
ский (f 1429) писал, что Богородич
ный хлеб можно возносить и днем 
и ночью, когда только потребуется; 
в трактате Псевдо-Кодина «О долж

ностях» (XIV в.) возношение П. вхо
дит в состав церемонии имп. тра
пезы (Pseudo-Kodinos. Traité des offi
ces / Ed. J. Verpeaux. P., 1966. P. 217- 
218). Свт. Симеон Солунский даже 
обязал священников подчиненных 
ему храмов возносить Богородич
ный хлеб ежедневно на 9-й песни 
канона утрени (PG. 155. Col. 661 — 
669). Тем самым к кон. визант. эпо
хи возношение П. окончательно ут
ратило связь с обрядом благосло
вения укрухов в конце обеденной 
трапезы и стало самоценным свя
щеннодействием. О том же свиде
тельствует состав печатных греч. 
Евхологиев эпохи туркократии, где 
возношение П. входит в состав «Чи
на благословения в путешествие» 
(Εύχολόγιον τό Μέγα. Σ. 587-590; ср.: 
Goar. Euchologion. P. 680-683; это 
же священнодействие упом. в бла
годарственном слове Иоанна Евге
ника (1-я пол. XV в.), произнесен
ном по поводу избавления от смер
ти во время морского плавания — 
см.: Λάμπρος Σπ. Παλαιολόγεια καί 
Πελοποννησιακά. Άθηναι, 1912. T. 1. 
Σ. 271-314, здесь Σ. 285). В совр. 
греч. практике П. фактически отож
дествлена с антидором: сразу после 
возгласа литургии «Изрядно о Пре- 
святей...» священник берет в руки 
блюдо с нарезанными кусками хле
ба и поднимает его над Св. Дарами 
со словами из чина о П.; в конце ли
тургии этот хлеб раздается в каче
стве антидора. Об этом обряде писал 
уже свт. Симеон Солунский, к-рый, 
однако, еще понимал такой хлеб как 
П., а не как антидор: «Часто он воз
носится по чьему-либо прошению 
и при самом священнодействии ли
тургии... когда, по чину Божествен
ного тайноводства, воспоминается 
о Ней, а именно когда мы произ
носим: «Изрядно о Пресвятей...»» 
(PG. 155. Col. 664).

Тем не менее свт. Симеон Солун
ский не отрицал, что возношение 
П. «по преимуществу» относится 
к братской трапезе монахов (Ibid. 
Col. 661). Согласно свт. Симеону, 
при пении «Отче наш» перед обе
дом из хлеба «изымается за всех 
треугольная частица, изображаю
щая всеми своими сторонами Трои
цу и единство Её: числами углов и 
сторон — Троицу, а единым схожде
нием кверху — единство» (Ibid. Col. 
664), после чего эта частица вклады
вается в «некий священный сосуд» 
(т. е. панагиар), перед к-рым зажи
гается свеча, горящая во все время 

обеда. В совр. практике в качестве П. 
используется либо служебная про
сфора, из к-рой во время проскоми
дии была вынута частица в честь Бо
жией Матери по обычному чину ли
тургии, либо целый хлеб с изображе
нием Преев. Богородицы, стоявший 
во время литургии в особом сосуде 
в алтаре, либо большая треуголь
ная часть такого хлеба, изъятая или 
в храме — во время проскомидии, 
или в трапезной — во время пения 
«Отче наш» перед обедом. Афонская 
редакция чина о П. имеет дополни
тельные особенности: в частности, 
возношение П., к-рое бывает не каж
дый день, сочетается здесь с обря
дом благословения укрухов, совер
шаемым ежедневно, и с поминове
ниями — эти дополнительные эле
менты чина восходят к практике 
студийских времен (см.: Τάξις καί 
ακολουθία τής τραπέζης. ώς εϊθισται 
εις τάς ί. μονας τοΰ Αγίου ’Όρους. 
'Άγιον Όρος, 1980; Святогорский ус
тав. С. 55-57).

В 1-й день Пасхи и на Светлой сед
мице богослужебный устав предпи
сывает вместо чина о П. совершать 
последование артоса — хлеба, ос
вященного в память о Воскресении 
Христовом. В этом последовании 
вместо «Велико имя» — «Святыя 
Троицы» произносится: «Христос 
воскресе» —- «Воистину воскресе», 
вместо «Пресвятая Богородице, по
могай нам» — «Покланяемся Его 
тридневному Воскресению», и ар
тос не вкушают, как П., а только 
целуют при пении 9-й песни кано
на Пасхи. В субботу Светлой седми
цы артос раздробляют и съедают до 
начала обеда, а в конце обеда пред
писано совершать обычное возноше
ние П., но со словами «Христос вос
кресе», // «Воистину воскресе» вмес
то «Велико имя» // — «Святыя Трои
цы», затем обычные возгласы над 
П.: «Пресвятая Богородице, помогай 
нам», // — «Тоя молитвами, Боже, 
помилуй и спаси нас» — и вкушение 
П. при пении ипакои Успения «Бла
жим Тя вси роди...» и 9-й песни ка
нона Пасхи; тот же порядок предпи
сано соблюдать до отдания Пасхи 
(Типикон. Гл. 50).
Лит.: Успенский Ф. И. Артосная Панагия // 
ИРАИК. 1903. Т. 8. С. 249-263; Скабаллано- 
вич. Типикон. Вып. 3. С. 50-71; Yiannias J.J. 
The Elevation of the Panaghia // DOP. 1972. 
Vol. 26. P. 225-236; Пуцко В. Г. Визант. пана- 
гиары на Афоне // Сб. в чест на акад. Д. Ан
гелов. София, 1994. С. 247-256; Рындина А. В. 
О литургической символике древнерус. се
ребряных панагий // Восточнохрист. храм: 
Литургия и искусство / Ред.: А. М. Лидов.
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СПб., 1994. С. 204-219; она же. Панагия-ре
ликварий владыки Серапиона и к-польские 
святыни // Визант. мир: Искусство К-иоля 
и нац. традиции / Ред.: М. А. Орлова и др. М., 
2005. С. 523-536; Декоративно-прикладное 
искусство Вел. Новгорода: Худож. металл XI- 
XV вв. / Ред.-сост.: И. А. Стерлигова. М., 1996; 
Пятницкий Ю. А. Алексей Ангел Комнин — 
заказчик панагиара, хранившегося в Панте- 
леймоновском мон-ре на Афоне // Византия 
и визант. традиции. Сб. науч. тр. СПб., 1996. 
С. 75-84; Drpic I. Notes on Byzantine Panagia- 
ria // Zograf. Beograd, 2011. Vol. 35. P. 51-61.

Свящ. Михаил Желтов

ПАНАЙОТИС КЕСАРИЙ
СКИЙ [Панагиот; греч. Πανα
γιώτης ό Κεσαρεύς] (ок. 1745-1765/ 
1767), нмч. (пам. греч. 24 июня). Об 
этом святом известно только, что 
он род. в Кесарии Каппадокийской 
и на 20-м году жизни был обезглав
лен в К-поле за исповедание право
славной веры. Мощи П. находятся 
в «Живоносного Источника» иконы 
Божией Матери монастыре близ 
К-поля в мест. Балыклы.
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 5. Σ. 271; Πε- 
ραντώνης. Λεξικόν. Τ. 3. Σ. 414.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολόγιον. 
Σ. 372; Макар. Симон. Синаксарь. T. 5. С. 748- 
749.

ПАНАМА [Республика Панама, 
испан. Repûblica de Panama], госу
дарство в Центр. Америке, на Па
намском перешейке. На севере омы
вается Карибским м., на юге — 
Тихим океаном, на западе граничит 
с Коста-Рикой, на востоке — с Ко
лумбией. Территория — 74,18 тыс. 
кв. км. Столица — Панама (430,2 тыс. 
чел.); дистрикт Панама, включаю
щий муниципалитеты Токумеп 
(74,9 тыс. чел.), Чилибре (53,9 тыс. 
чел.), Пакора (52,4 тыс. чел.), Лас- 
Кумбрес (32,8 тыс. чел.), Анкон 
(29,7 тыс. чел.) и др.,— 880,6 тыс. 
чел.; в городской агломерации, 
включающей в т. ч. Сан-Мигелито 
(315 тыс. чел.),— более 1 млн чел. (пе
репись 2010 г.). Крупные города — 
Ла-Чоррсра (62,8 тыс. чел., в агло
мерации — более 100 тыс. чел.), Ар- 
райхан (41 тыс. чел., в агломерации — 
более 100 тыс. чел.), Колон (34,6 тыс. 
чел., в агломерации — более 100 тыс. 
чел.), Давид (82,9 тыс. чел.), Санть- 
яго-де-Верагуас (31 тыс. чел., в аг
ломерации — более 60 тыс. чел.). 
Офиц. язык — испанский. Адми
нистративно-территориальное де
ление: 10 провинций и 3 автоном
ные области (комарки). П,— член 
ООН (1945), МВФ (1946), МБРР 
(1946), ОАГ (1948), Движения не
присоединения (1976), Группы Рио

(1986), Центральноамер, интегра
ционной системы (1991), Ассоциа
ции карибских гос-в (1996), ВТО 
(1997). География. Панамский пе
решеек возник 3-4 млн лет назад: 
в результате перемещения Тихо
океанской и Карибской тектониче
ских плит сформировалась дуга из 
островов вулканического проис
хождения, которые в течение неск. 
тысяч лет покрывались отложения
ми, образовав перешеек между Сев. 
и Юж. Америкой. На западе П., от 
границы с Коста-Рикой к центру 
страны, тянется хребет Центр. Кор
дильера, в зап. части к-рого распо
ложены неск. вулканов, в т. ч. выс
шая точка страны — вулкан Бару 
(ранее Чирики, 3475 м). Вдоль атлан
тического побережья расположены 
хребты Кордильера-де-Сан-Блас и 
Серрания-дель-Дарьен, продолжаю
щийся в Колумбии. На юго-востоке 
П. берет начало хребет Серрания- 
дель-Баудо, к-рый также уходит на 
территорию Колумбии. Стране при
надлежит свыше 1600 островов, их об
щая площадь составляет 1160 кв. км, 
большинство расположены в Тихом 
океане. Самые крупные острова — 
Койба (493 кв. км) и Рей (234 кв. км). 
В П. насчитывается ок. 500 рек, са
мые крупные — Чукунаке (231 км), 
Туира (230 км), Баяно (206 км). В са
мой низкой части Панамского пере
шейка пролегает Панамский канал — 
искусственный водный путь (81,6 км), 
соединяющий воды Атлантического 
и Тихого океанов. В стране субэк
ваториальный жаркий и влажный 
климат. Среднемесячные темпера
туры колеблются мало и составляют 

+27°С в течение всего года. В П. вы
ражены 2 климатических сезона: 
влажный и сухой. Первый длится 
с мая по нояб., 2-й — с дек. по апр. 
На побережье Карибского м. еже
годное количество осадков дости
гает 3500 мм, на побережье Тихого 
океана — ок. 2300 мм.

Население П., по данным перепи
си 2010 г., составляет 3 405 813 чел. 
(по официальной оценке на 2016 г.— 
4 037 043 чел.). Из них 70,4% со
ставляют испаноязычные панамцы, 
9,2% — потомки выходцев с Антиль
ских островов (антильянос), 12,3% 
(417,6 тыс. чел.) — индейцы: нгобе 
(гуайми) — 260 тыс. чел., гуна (куна, 
туле) — 80,5 тыс. чел., эмбера — 
31,3 тыс. чел., бугле — 24,9 тыс. чел., 
воунаан — 7,3 тыс. чел., насо (тери- 
бе) — 4 тыс. чел., бокота — 1,9 тыс. чел., 
бри-бри — 1 тыс. чел., др. племена — 
460 чел.; не заявившие об этничес
кой принадлежности — 5,9 тыс. чел. 
В П. проживают также американ
цы США (4% населения), китайцы 
(1,5%), французы (1%), итальянцы 
(1%), индийцы, арабы и др.

Среднегодовой прирост населе
ния составил 1,5% (2010), рождае
мость — 18,95 на 1 тыс. чел., смерт
ность — 5 на 1 тыс. чел. (2015), по
казатель фертильности —- 2,5 ребен
ка на 1 женщину (2016). Средняя 
продолжительность жизни (2010) — 
77,6 лет (мужчины — 74,85 года, 
женщины — 80,5 лет). В возрастной 
структуре: 28,9% — дети в возрасте 
до 14 лет, 64 % — лица от 15 до 64 лет, 
7% — лица 65 лет и старше (2010). 
Городское население — 73% (2008). 
Уровень грамотности — 94,5% (2010).
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Государственное устройство. 
IL— унитарное государство, фор
ма правления — президентская рес
публика. Действующая конститу
ция страны принята 11 окт. 1972 г. 
(последняя редакция — 2004 г.). Пре
зидент, избираемый на 5-летний 
срок с правом одного переизбрания, 
является главой государства и пра
вительства. Законодательная власть 
представлена однопалатной Нацио
нальной ассамблеей, состоящей из 
71 депутата, которых избирают пу
тем всеобщего голосования на 5 лет. 
Судебную власть возглавляет Вер
ховный суд, члены которого утверж
даются Национальной ассамблеей 
по представлению правительства 
на 10-летний срок. Крупнейшие по
литические партии: Демократиче
ская перемена, Революционно-де
мократическая партия, Панамист- 
ская партия.

Религия. По данным статистиче
ского обследования домашних хо
зяйств 2009 г., большинство насе
ления П. исповедует католицизм 
(69,7%). Ок. 21% являются протес
тантами различных деноминаций, 
0,3 — буддистами, 0,2 — мусульмана
ми, 0,1 — иудеями, 0,2% — предста
вителями др. конфессий и религий. 
Не исповедуют ни одной религии 
или являются атеистами 8,5% насе
ления. Число католиков в П. посте
пенно сокращается, протестантов — 
увеличивается: в 1998 г. католиками 
считали себя 81,9% населения, про
тестантами — 12,1, представителями 
др. конфессий и религий — 0,8, не 
исповедующими ни одной религии 
или атеистами — 3,2%.

Православие. Первая крупная миг
рация правосл. греков в П. была в кон. 
XIX в., когда французы предприня
ли попытку строительства Панам
ского канала. Вторая миграционная 
волна пришлась на 1903-1914 гг. 
и была связана со строительством 
канала американцами. После окон
чания строительства греки селились 
в городах Колон и Панама. Первым 
священником Константинопольской 
Православной Церкви (КПЦ) в П. был 
иерей (?) Герасим, который прово
дил богослужения для греч. общины 
г. Колона в частном доме. В 1938 г. 
в Колоне построена 1-я православ
ная ц. во имя св. Антония (Сан-Ан
тонио; впосл. здание было поврежде
но вандалами и сейчас не использу
ется). В 1947 г. в г. Панаме построена 
ц. в честь Благовещения Преев. Бо
городицы (ныне соборная). 30 июля

1996 г. решением Синода КПЦ на 
территории стран Центр. Америки, 
Колумбии, Венесуэлы и стран Ка- 
рибского бассейна была образована 
Панамская митрополия. 2 дек. 1996 г.

1-м митрополитом Панамским из
бран епископ Дорилейский Афина- 
гор (Анастасиадис). Изначально ка
федральным городом митрополии 
был г. Панама, но затем кафедра пе

ренесена в г. Мехико. 31 авг. 2005 г. 
епархия была переименована в Мек
сиканскую митрополию.

В 1991 г. П. посетила делегация 
Русской Православной Церкви во гла

ве с протопресв. Матфе
ем Стадшоком, настояте
лем Богоявления собора 
в Елохове (Москва), для 
освящения часовни, по-

Собор Благовещения 
Преев. Богородицы 
в г. Панаме. 1947 г. 
Фото: Omar Upegui R.

строенной в 1986 г. П. В. 
Ульянцевым (1928-2009) 
над захоронением своего 
отца, прот. Владимира Упь- 
янцева (ок. 1900-1981),

рус. эмигранта 1-й волны. В 1998 г. 
П. посетил председатель ОВЦС, 
митр. Смоленский и Калининград
ский Кирилл (Гундяев; ныне Патри
арх Московский и всея Руси). Он до

говорился с правитель
ством страны об аренде 
в г. Панаме участка зем
ли с домом, к-рый впосл. 
был выкуплен, в доме 
обустроены храм и квар-

Интерьер 
собора Благовещения 

Преев. Богородицы в г. Панаме 
Фото: Dr. Ermolaos Antoniadis В./ 

comunidadgriega.com.pa

тира священника. В том 
же году решением Си
нода РПЦ в г. Панаме в 
юрисдикции Аргентин
ской и Южноамерикан

ской епархии учрежден приход Мос
ковского Патриархата в честь По
крова Преев. Богородицы, в который 
был назначен постоянный священ
ник. Прихожанами являются гл. обр.

немногочисленные рус
скоязычные жители г. Па
намы: лица, вступившие

Часовня
св. равноап, кн. Владимира 

и св. кнг. Ольги 
над захоронением 

Ульянцевых. 1991 г.
Фото: Александр Горбунов/ 

pravmir.ru

с панамцами в брак 
(первые русскоговоря- 
щие женщины, вышед
шие замуж за панамских 

специалистов, получавших обра
зование в СССР, переехали в П. во 
2-й пол. 60-х гг. XX в.), сотрудники 
дипломатической миссии РФ и их 
семьи, предприниматели, моряки, 

pravmir.ru
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временные работники и т. д. Есть 
небольшое число панамцев, при
нявших Православие. Общее число 
постоянных прихожан — до 30 чел.

Римско-католическая Церковь 
представлена архиепископством- 
митрополией Панама, к-рой подчи
няются еп-ства Читре, Сантьяго-де- 
Верагуас, Давид, Колон—Гуна-Яла, 
Пенономе, а также апостолическим 
викариатом Дарьей и территориаль
ной прелатурой Бокас-дель-Торо. 
Дипломатические отношения с Пап
ским престолом установлены в 1923 г. 
В 2016 г. в П. насчитывалось более 
200 католич. приходов. 30 июня 
1958 г. основана Епископская кон
ференция П.

Протестантские церкви, дено
минации и секты. Англиканская 
Церковь представлена диоцезом Па
нама, к-рый входит в состав Англи
канской Церкви центрального ре
гиона Америки (Iglesia Anglicana de 
la Region Central de América), яв
ляющейся членом Англиканского со
дружества. Диоцез включает 2 при
хода, 27 миссий и 4 проповедниче
ских стана (ок. 3 тыс. прихожан). Ка
федра — собор св. Луки в г. Панаме 
(освящен в 1924).

Лютеранство представлено не
большими орг-циями: Евангели- 
ческо-лютеран. церковью Панамы 
(Evangelical Lutheran Church of Pa
nama; 6 конгрегаций, 200 чел.; осно
вана амер. Лютеранской церковью — 
Миссурийский синод; в 1941 ее пред
ставители начали работу среди анг
лоязычного населения П., в 1980 — 
среди испаноязычного); Лютеран
ской церковью Искупителя (Iglesia 
Luterana El Redentor; ок. 200 чел.; 
основана ок. 1980); Евангелическо- 
лютеран. церковью в Коста-Рике 
(Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Costa Rica; пастор этой церкви 2 раза 
в год посещает немецкоговорящие 
общины в П. (ок. 100 чел.); находит
ся в составе Евангелической церкви 
Германии; в П. действует с 50-х гг. 
XX в.).

Большинство баптистов объеди
нены в Панамскую баптист, кон
венцию (Convenciôn Bautista de Pa
nama; 106 общин, 7573 чел.; данные 
за 2006). В 1866 г. в П. начали пропо
ведовать первые миссионеры-бап
тисты из Ямайки при поддержке 
Баптистского миссионерского об-ва. 
С учреждением зоны Панамского ка
нала (1903) в стране появились анг
лоязычные миссии Южной баптист, 
конвенции США. II. стала центром 

распространения баптизма в другие 
страны Центр. Америки. В 1956 г. 
образованы Панамская баптист, кон
венция, а также теологическая семи
нария в Аррайхане (ныне действу
ет также семинария в г. Панаме). 
В 1962 г. в П. начали работу пред
ставители Зарубежного миссионер
ского об-ва консервативных бап
тистов (Conservative Baptist Foreign 
Mission Society) и орг-ции «Бап
тисты свободной воли» (Free Will 
Baptists; ок. 750 чел. в нач. XXI в.). 
В 1976 г. в П. открыла миссию кон
сервативная баптист, организация 
«Баптистское библейское братст
во» (Baptist Bible Fellowship).

Меннониты представлены Объ
единенной евангелической церковью 
братьев-меннонитов в Панаме (La 
Iglesia Evangélica Unida de los Fler- 
manos Menonitas de Panama; 13 об
щин, 550 членов (2010), является 
членом Всемирной меннонитской 
конференции; в П. с 1964) и Цер
ковью братьев во Христе (Iglesia 
Hermanos en Cristo; 1 община, 20 чел.).

Методисты, впервые прибывшие 
в П. в 1811 г., представлены 2 орга
низациями: дистриктом Коста-Рика 
и Панама в составе Методистской 
церкви в Карибском регионе и в Аме
риках (Methodist Church in the Ca
ribbean and the Americas; основана 
как автономная в 1967), историче
ски связанной с брит, методизмом, 
и Евангелической методист, цер
ковью Панамы (Iglesia Evangélica 
Metodista de Panama; 11 общин, ок. 
1,1 тыс. чел.), исторически связан
ной с североамериканским мето
дизмом (в 1906 Нью-Йоркский со
вет зарубежных миссий Методист
ской епископальной церкви в Аме
рике направил в П. 1-го миссионера 
Дж. Элкинса; автономия получена 
в 1973). По данным за 2005 г., об
щее число методистов составляло 
ок. 12 тыс. чел. в 267 общинах.

Адвентисты седьмого дня, при
сутствующие в П. с кон. XIX в., об
разуют Миссию Панамского союза 
(346 общин, ок. 81,5 тыс. чел.), ко
торая включает 6 локальных струк
тур (3 миссии и 3 конференции) 
и входит в состав Межамерикан
ского отд-ния Генеральной конфе
ренции.

Движение святости представлено 
Церковью Назарянина (Iglesia del 
Nazareno; 22 общины, 1646 чел. 
(2009); в П. с 1953), Евангеличес
ким миссионерским союзом Пана
мы (ок. 800 чел. (нач. XXI в.); осно

ван в 1953), Церковью Бога (Андер
сон) (Iglesia de Dios (Anderson); ок. 
700 чел. (нач. XXI в.), в П. с 1906), 
Евангелической церковью новой 
жизни (Iglesia Evangélica do Nova 
Vida; ок. 700 чел. (нач. XXI в.); в П. 
с 1967).

Армия спасения (Ejército de Sal- 
vaciôn) существует в стране с 1904 г. 
(официально признана в 1946), в нач. 
XXI в. насчитывала ок. 400 привер
женцев. П. входит в Сев. террито
рию Лат. Америки, образованную 
в 1976 г.

Пятидесятники двух и трех ду
ховных кризисов состоят в несколь
ких орг-циях: Ассамблеях Бога (ок. 
50 тыс. чел.; в П. с 1967), Церкви Бога 
(Кливленд) (Iglesia de Dios E. C. Pa
nama; 295 общин, 112 миссий, 21 тыс. 
чел.; в П. с 1935), Международной 
церкви четырехугольного Еванге
лия (Iglesia del Evangel i о Cuadran- 
gular; более 30 тыс. чел. (2005); в П. 
с 1928), Церкви Бога пророчеств (Ig
lesia de Dios la Profecia; ок. 1,5 тыс. 
чел. (нач. XXI в.); в П. с 1962). Пяти- 
десятники-г/нмторым представлены 
Объединенной пятидесятнической 
церковью в Панаме (Iglesia Pente
costal Unida de Panama; ок. 2 тыс. 
чел. (нач. XXI в.); существует с 1980). 
В П. действуют также независимые 
латиноамер, пятидесятнические ор
ганизации (статистические данные 
на нач. XXI в.): Национальная пяти- 
десятническая апостолическая цер
ковь (Iglesia Apostôlica Pentecostal 
Nacional; ок. 3 тыс. чел.), Пятидесят- 
ническая евангелическая церковь 
(Iglesia Evangélica Pentecostal; ок.
3 тыс. чел.), Евангелическая церковь 
(Iglesia Evangélica; ок. 1,6 тыс. чел.). 
Евангелики представлены Между
народной миссионерской орг-цией 
«Ethnos 360» (основана в 1942 под 
названием «New Tribes Mission», в Π. 
с 1952; в нач. XXI в. насчитывала ок.
4 тыс. приверженцев) и Евангеличе
ской миссией Панамы (Misiôn Evan
gélica de Panama; на нач. XXI в. ок. 
700 чел.; основана в 1958). Хариз- 
маты входят в орг-цию «Icthus In
ternational» (возникла в 1964 в Гва
темале), появившуюся в II. в 1983 г. 
и насчитывавшую в нач. XXI в. ок. 
850 приверженцев.

К Церквам Христа (см. Ученики 
Христа) в нач. XXI в. относились 
ок. 5 тыс. верующих (гл. обр. граж
дане США, работавшие в г. Панаме).

Новоапостолъская церковь (с цен
тром в Цюрихе) в нач. XXI в. насчи
тывала в П. ок. 600 последователей.
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Иеговы свидетели, по данным са
мой орг-ции, имели в П. 17,7 тыс. 
приверженцев в 321 общине (2018).

Межденоминационная Централь
ноамериканская миссия (Central 
American Mission), созданная в 1890 г. 
в США для проповеди среди жите
лей стран Центр. Америки и сущест
вующая в П. с 1944 г., в нач. XXI в. 
насчитывала ок. 1,2 тыс. привержен
цев. Межденоминационные англого
ворящие общины (Union Churches), 
изначально возникшие в зоне Па
намского канала, в нач. XXI в. на
считывали ок. 600 верующих.

Последователями Церкви Иису
са Христа святых последних дней 
(см. Мормоны), по статистике самой 
орг-ции, являются 55,5 тыс. чел. 
(73 прихода, 14 центров семейной 
истории, 1 миссия). Первые мормо
ны появились в П. в 1941 г., это были 
военные, прибывшие в зону Панам
ского канала. В 1961 г. П. посетил член 
Кворума 12 апостолов старейшина 
М. Дж. Ромни, который встретился 
с Президентом страны Р. Ф. Чиари Ре- 
моном (1960-1964). В 1965 г. орг-ция 
мормонов официально была призна
на правительством П. В 1988 г. амер, 
миссионеры были вынуждены по
кинуть страну, но местные миссио
неры продолжали работу. В 1989 г. 
в г. Панаме создана миссия, в 2008 г. 
построен храм.

Экуменические организации. 
В 1986 г. создан Экуменический 
комитет Панамы (Comité Ecuméni- 
со de Panama, СОЕРА), связанный 
со Всемирным Советом Церквей. 
В него входят представители Еван
гелической методистской церкви 
Панамы, Римско-католич. Церкви, 
англикан. диоцеза Панама, Бап
тистской церкви Калвари, Мето
дистской церкви в Карибском ре
гионе и Америках, К-польской Пра
вославной Церкви и Русской Пра
вославной Церкви (2018). В состав 
Латиноамериканского совета Церк
вей (Consejo Latinoamericano de 
Iglesias, CLAI), также связанного 
со Всемирным Советом Церквей, 
входят: англикан. диоцез Панама, 
Евангелическая методистская цер
ковь Панамы, Методистская церковь 
в Карибском регионе и Америках, 
Евангелическо-лютеранская цер
ковь Панамы. Часть протестант, 
деноминаций входит в состав Па
намского евангелического братства 
(Confraternitat Evangélica Paname- 
na), связанного со Всемирным еван
гелическим альянсом. Действует так

же Панамский евангелический аль
янс (Alianza Evangélica de Panama; 
основан в 1941 как Федерация ре
лигиозных работников Перешейка 
(Isthmian Religious Workers Fede
ration)), объединяющий представи
телей Ассамблей Бога, амер, люте
ран, амер, методистов, консерватив
ных баптистов и часть евангеликов.

Иудаизм исповедует 0,1% жите
лей П. (2010). Первыми поселивши
мися в II. евреями были обращенные 
в христианство испанцы и порту
гальцы, продолжавшие тайно ис
поведовать иудаизм. После провоз
глашения независимости от Испа
нии в 1821 г. и вхождения П. в состав 
Вел. Колумбии в стране поселились 
евреи-сефарды из Ямайки и ашке
назы из Центр. Европы. В сер. XIX в. 
в П. прибыли сефарды с Карибских 
островов и ашкеназы из Нидерлан
дов. В 1867 г. в П. нашла приют мно
гочисленная группа евреев с о-ва 
Сент-Томас, пострадавшего от ура
гана, землетрясения и цунами. Ев
реи-иммигранты селились гл. обр. в 
г. Панаме. 14 мая 1876 г. евреи-се
фарды основали благотворительное 
об-во «Кол Шеэрит» и погребальное 
братство «Хевра Кадиша». 17 марта 
1918 г. открыт 1-й молитвенный дом 
об-ва. В 1933 г. евреи из Средиземно
морья основали в П. ортодоксаль
ную общину «Шевет Ахим». Кон
грегация «Бет-Эль» создана ашке
назами, эмигрировавшими в 30-х гг. 
XX в. из Европы. Все конгрегации, 
а также ряд др. орг-ций, таких как 
ложа «Бней-Брит» и отд-ние Между
народной жен. сионистской орг-ции, 
входят в Центральный общинный 
совет евреев П.

Ислам, по разным оценкам, ис
поведует от 0,2 до 4,4% населения. 
Мусульмане проживают гл. обр. в 
городах Панама, Колон и Пенономе. 
Первыми мусульманами в II. были 
рабы мандинка, завезенные в XVI в. 
испанцами для работы на золотых 
приисках. Большинство из них ис
поведовало одновременно и ислам, 
и традиц. африкан. религии. В 1904- 
1913 гг. в П. переехали мусульмане, 
жившие на Индийском субконти
ненте и в Ливане. В 1929 г. прибыла 
группа из Бомбея, к-рая организова
ла Мусульманское индо-пакистан
ское суннитское об-во (впосл. на
званное Мусульманской миссией 
Панамы). В 70-х гг. XX в. в г. Пана
ме построена мечеть. В кон. 60-х гг. 
XX в. в П. начали приезжать мусуль
мане араб, происхождения, большин

ство из к-рых поселились в Колоне. 
В 1977 г. имам Абдул Малик начал 
работу с местным населением в Ко
лоне.

Буддизм. В 1968 г. в П. организова
но буддистское об-во «Сока Гаккай 
Интернашенал Панама». В 1996 г. 
последователи Школы настоящего 
Будды основали Буддистскую ассо
циацию Панамы. В 2006 г. открыт 
1-й буддистский храм.

Индуизм. Иммиграция индуистов 
в П. началась со строительством Па
намского канала. В 1987 г. в г. Пана
ме построен индуистский храм.

Новые религиозные движения. 
Бахаисты (см. Бахаи религия) по
явились в стране в 1940 г. В 1946 г. 
в г. Панаме открыто 1-е местное 
духовное собрание. В 1961 г. было 
избрано 1-е национальное духовное 
собрание. В 1967 г. началось строи
тельство панамского храма Бахаи, 
который был открыт в 1972 г. Со
гласно оценкам, эту религию в П. 
исповедуют ок. 42 тыс. чел. (2015). 
В стране проживают ок. 850 рас
тафари, гл. обр. в городах Колон и 
Ла-Чоррера, расположенном на тер
ритории пров. Зап. Панама. В нач. 
2000-х гг. растафари основали Па
намский альянс растафари. В 2005 г. 
в П. состоялась 1-я испано-американ
ская встреча растафари. В П. дейст
вует храм Международного об-ва 
сознания Кришны. Муниты в нач. 
XXI в. насчитывали в П. ок. 500 сто
ронников (гл. обр. среди переселен
цев из Юж. Кореи). В П. также про
живает небольшое количество нео
язычников, существуют неск. ко
венов традиц. викки и одиночные 
последователи эклектической вик
ки. В стране есть отд-ние Междуна
родной языческой федерации.

Традиционные верования. Народ 
гуна исповедует монотеистическую 
религию ибеоргун. Согласно религ. 
убеждениям этого народа, бог создал 
землю, солнце и все сущее. После это
го он послал на землю неск. героев. 
Они должны вести за собой людей 
и передавать им знания об обычаях, 
к-рым необходимо следовать. Са
мым великим из героев считается 
Ибеоргун. По представлениям гуна, 
люди после смерти отправляются 
на небо, где живут вечно в мире и 
равенстве. Большинство гуна про
живают на востоке карибского по
бережья П,— в комарках Гуна-Яла, 
Мадунганди и Куна-де-Варганди. 
Основной закон комарки Гуна-Яла 
(2013) гласит, что ибеоргун — рели-
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гия Гуна, и поэтому ее будут испо
ведовать в Гуна-Яле и преподавать 
во всех образовательных центрах 
комарки (ст. 8), а «любой религиоз
ный культ или движение, действую
щие против целостности и культур
ных, социальных и духовных ценно
стей народа гуна, будут выдворены 
из Гуна-Ялы». Религия ибеоргун яв
ляется основной и для жителей ко
марки Куна-де-Варганди (ст. 16 за
кона № 34 от 25 июля 2000 «Об 
образовании комарки Куна-де-Вар
ганди»).

Народы нгобе и бугле исповеду
ют синкретическую религию мама- 
татда (в переводе с языка нгобе — 
«мама-папа»; имеются в виду Дева 
Мария и Иисус Христос). В этой ре
лигии сочетаются элементы като
лицизма и анимизма: раскрашива
ние лиц, ритуал «канталеле», во вре
мя к-рого женщины поют и танцуют, 
а мужчины поют и ритмично хло
пают на протяжении неск. часов. 
22 сент. 1962 г. у молодой индейской 
девушки Бесико Крунингроб (офиц. 
имя — Делия Бехерано де Атенсио), 
по ее заверениям, было видение, по
сле к-рого она начала проповедо
вать Евангелие. Ее стали называть 
Мама Чи (Маленькая мама). 14 сент. 
1964 г. Бесико умерла. Ее дочь, ко
торой на момент смерти матери 
было 2 года, стала впосл. новым ду
ховным лидером религии мама-тат- 
да. В наст, время эта религия явля
ется самой исповедуемой в комар
ке Нгобе-Бугле, что зафиксировано 
в ее Основном законе.

В религии индейцев эмбера боль
шое значение имеет общение с духа
ми хаи, к-рое осуществляется с по
мощью шаманов (хаибанас). По мне
нию эмбера, существует 3 вида хаи: 
дохура (духи воды), вандра (матери 
животных и растений, обитающие в 
верховьях рек) и антумия (духи дре
мучего тропического леса и живу
щих в нем животных, в к-рых пре
вращаются души умерших людей). 
Согласно верованиям эмбера, духи 
являются частью природы, их могут 
видеть только шаманы.

Религиозное законодательство. 
В конституции и законах страны 
закреплено право на свободу веро
исповедания (ст. 35). Запрещена ре
лиг. дискриминация (ст. 19). Кон
ституция признаёт католицизм ре
лигией, которую исповедует боль
шинство населения страны (ст. 35). 
Религ. ассоциации обладают ста
тусом юридического лица и имеют

Собор Санта-Мария-ла-Антигуа 
в г. Панаме. 1690-1796 гг.

Архитекторы
X. де Веласко, Н. Родригес 

Фото: Архив БРЭ

право распоряжаться своим иму
ществом в рамках закона (ст. 36). 
Священнослужители могут зани
мать гос. должности в сферах соци
ального обеспечения, образования, 
вести научно-исследовательскую 
деятельность (ст. 45). Как государст
венные, так и частные образова
тельные орг-ции не должны делать 
различий по религ. воззрениям при 
приеме буд. учеников (ст. 94). В гос. 
школах изучают основы католиче
ства, но вопрос о присутствии ре
бенка на этих уроках и посещении 
религ. обрядов решается родителя
ми или опекунами (ст. 107). Созда
ние партий по религ. принципу за
прещено (ст. 139).

История. С древнейших времен 
до обретения независимости. Лю
ди появились на территории совр. П. 
примерно за 11—10 тыс. лет до P. X. 
Самая ранняя керамическая куль
тура Центр. Америки — Монагрильо 
(2500-1200 гг. до P. X.) — была ос
нована на выращивании кукурузы. 
Производство керамики и золотых 
из-делий достигло высокого уровня 
в культурах Б. Кокле (150 г. до P. X,— 
700 г. по P. X.), каменная скульпту
ра изготовлялась в Баррилес (500- 
800 гг. по P. X., культурный ареал 
Б. Чирики). До прибытия европей
цев II. находилась вне зон влияния 
обеих доколумбовых цивилизаций — 
мезоамериканской и андской.

К моменту завоевания на террито
рии П. жило, по разным оценкам, от 
250 тыс. до 1 млн чел.— носителей 
языков чибча, чоко и куэва. В наст, 
время считается, что чибча (большая 
часть совр. индейцев П.) сформиро
вались на территории зап. П. и вост. 
Коста-Рики, а затем расселились по 
территории Колумбии (ранее ее счи

тали прародиной чибча). Чоко жи
ли по всему тихоокеанскому побе
режью Колумбии и на юге П. Куэва 
селились в Дарьене на побережье Ат
лантического океана и были полно
стью истреблены испанцами к 1535 г. 
Территории куэва были позже за
селены гуна.

Первым европейцем, открывшим 
в 1501 г. Панамский перешеек, был 
испан. конкистадор Родриго де Бас- 
тидас (f 1527). В 1502 г. на вост, по
бережье П. высадился X. Колумб 
(1451-1506). Он основал в устье 
р. Белен поселение Санта-Мария- 
де-Белен, к-рое вскоре было разру
шено индейцами. В 1508 г. карибское 
побережье П. вошло в состав ново
образованной пров. Верагуа, первым 
губернатором которой был Диего 
де Никуэса (f 1511), основавший в 
1510 г. г. Номбре-де-Дьос. В том же 
году Васко Нуньес де Бальбоа (ок. 
1475-1519) заложил на зап. берегу 
р. Атрато г. Санта-Мария-ла-Ан- 
тигуа-дель-Дарьен (на территории 
совр. деп. Чоко, Колумбия), назван
ный в честь Преев. Девы Марии ла 
Антигуа. На побережье Карибского м. 
была возведена часовня Санта-Ма- 
рия-ла-Антигуа. По сообщению Б. де 
Лас Касаса, город основан на месте 
разрушенного поселения индейцев, 
оказавших сопротивление испанцам, 
а часовня была обустроена в доме 
местного касика Семако. В 1511 г. 
Нуньес де Бальбоа добился конт
роля над Верагуа и был назначен 
«губернатором и капитаном» Дарь- 
ена. Узнав от индейцев о богатстве 
инков, Нуньес де Бальбоа снарядил 
экспедицию и отправился на поис
ки сокровищ. Он пересек Панамский 
перешеек и 25 сент. 1513 г. стал 1-м 
европейцем, вышедшим к Тихому 
океану, к-рый назвал Южным мо
рем. После этого Нуньес де Бальбоа 
был назначен губернатором и гене- 
рал-капитаном Дарьена и аделанта- 
до побережья открытого им моря.

9 сент. 1513 г. по просьбе арагон
ского кор. Фернандо II Католика 
(1479-1516) папа Римский Лев X 
издал буллу «Pastoralis officii debi
tum», к-рой учредил 1-е в конти
нентальной Америке и 4-е в Новом 
Свете еп-ство Санта-Мария-ла-Ан- 
тигуа-дель-Дарьей, включившее тер
риторию совр. П. и части совр. Ко
лумбии. Построенная ранее часов
ня Санта-Мария-ла-Антигуа стала 
кафедральной церковью. Первым 
во епископа был рукоположен фран
цисканец Хуан де Кеведо Вильегас 
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(1513-1519), прибывший в Дарьей 
в 1514 г. вместе с др. францисканца
ми и конкистадором Педро Ариасом 
де Авилой (Педрариас Давила) (ок. 
1440-1531), назначенным губерна
тором новообразованной пров. Кас- 
тилья-дель-Оро, в к-рую вошли тер
ритории современных П., Коста-Рики 
и Никарагуа. 15 авг. 1519 г. Ариас де 
Авила основал на тихоокеанском 
берегу перешейка г. Нуэстра-Сеньо- 
ра-де-ла-Асунсьон-де- Панама ( Па
нама — название существовавшего 
на этом месте поселения индейцев; 
предположительно означает: «мес
то, где много рыбы»). Город, став
ший адм. центром пров. Кастилья- 
дель-Оро, быстро обрел важное зна
чение в качестве отправной точки 
колонизации Юж. Америки, особен
но Перу. В том же году Ариас де Ави
ла обвинил Нуньеса де Бальбоа в 
государственной измене и, несмот
ря на протесты еп. Кеведо, казнил 
его. После казни еп. Кеведо был вы
нужден уехать в Испанию, где доло
жил имп. Карлу V о плохом обра
щении Ариаса де Авилы с индейца
ми и предложил ограничить власть 
королевских наместников в Новом 
Свете для защиты местного насе
ления от произвола. Лас Касас вы
двинул против еп. Кеведо обви
нения в стяжательстве и пренебре
жении интересами местного насе
ления, но последний смог показать 
себя защитником индейцев. Вскоре 
после приезда в Испанию он забо
лел и 24 дек. 1519 г. скончался в Бар
селоне.

В 1520 г. еп-ство Санта-Мария-ла
Антигуа-дель-Дарьен было переиме
новано в еп-ство Панама, во главе 
поставлен доминиканец Висенте де 
Пераса (1520-1526), прибывший в 
Новый Свет в 1524 г. По одной из 
версий, он перенес резиденцию в 
г. Панаму и спустя неск. месяцев 
после приезда скончался (возмож
но, был отравлен по приказу Ариа
са де Авилы). Согласно др. данным, 
Пераса был епископом до 1526 г., за
тем освобожден от должности. По
сле него епископскую кафедру за
нимали францисканец Мартин де 
Бехар (1527-1530) и доминиканец 
Висенте де Вальверде. Существует 
версия, что именно Бехар перенес 
центр епископства в г. Панаму. Пер
вое офиц. упоминание о г. Панаме 
как о центре епископства встреча
ется в 1534 г. в папской булле о на
значении Томаса де Берланги епи
скопом Панамы. По поводу сроков 

пребывания Берланги в статусе 
епископа также нет единых данных. 
Расхождения возникают в послед
ней дате — называют 1537, 1542, 
1544, 1545 г. В 1535 г. было начато 
строительство деревянного собора 
в г. Панаме, в 1540 г. собор сгорел 
и впосл. был восстановлен в дереве.

26 февр. 1538 г. имп. Карл V издал 
королевскую седулу о создании Ко
ролевской аудиенсии Панамы на 
континенте. Аудиенсия являлась 
административно-судебным орга
ном и фактически исполняла функ
ции верховного органа власти; на
чала работу в 1539 г. Ее 1-м президен
том был Франсиско Перес де Роблес 
( 1539-1543), к-рый сменил послед
него губернатора Кастильи-дель-Оро, 
Педро Васкеса де Акунью (1536- 
1539), взяв на себя его полномочия. 
Королевской седулой от 20 нояб. 
1542 г. Королевская аудиенсия П. 
была упразднена, и территория П. 
была отнесена к генерал-капитан- 
ству Гватемала в составе вице-ко- 
ролевства Нов. Испания. Вскоре из
менения коснулись также и церков
ного деления. 12 янв. 1546 г. еп-ство 
Панама перешло из подчинения 
архиеп-ству Севилья (в Испании) 
в юрисдикцию архиеп-ства Лима 
(в Перу); тогда же часть его террито
рии была выделена в новое еп-ство 
Попаян (ныне в Колумбии).

2 мая 1550 г. П. вошла в пров. Тьер
ра-Фирме, подчинявшуюся вице-ко- 
ролевству Перу. 8 сент. 1563 г. Коро
левская аудиенсия Панамы была 
восстановлена и начала работать 
в 1565 г., после 1571 г. она включала 
территории совр. П. и часть Колум
бии (пров. Чоко) и подчинялась ви
це-королю Перу.

Во времена колонизации числен
ность индейцев резко сократилась. 
С XVI в. испанцы ввозили в П. ра
бов из Африки для работы на ба
нановых плантациях и в рудниках. 
Одновременно с освоением и ко
лонизацией новых земель шел про
цесс христианизации местного на
селения. По соглашению с Папским 
престолом испанская монархия под
держивала католические миссии в 
Новом Свете и назначала канди
датов на должности высших иерар
хов, в т. ч. на должность епископа 
Панамы. Еще еп. Кеведо считал, 
что обратить индейцев в христи
анство возможно, только переселив 
их в постоянные поселения, где за 
ними можно было бы осуществлять 
надзор и пасторское попечение. При

поддержке испан. короны миссио
неры основывали подобные «ин
дейские поселения», нек-рые из них 
впосл. выросли в города. Для ин
дейцев принятие новой веры было 
сопряжено со сменой традиц. обра
за жизни и культуры. Испанизация 
и христианизация нередко встре
чали упорное, в т. ч. вооруженное, 
сопротивление, особенно в регионе 
Дарьен. Важную роль в евангелизации 
местного населения сыграли католич. 
ордены. Основанные в г. Панаме 
мон-ри стали центрами распростра
нения христианства в Центр. Аме
рике и служили перевалочным пунк
том для следовавших в Перу монахов 
и священников. Вместе с первыми 
конкистадорами в П. пришли фран
цисканцы. В 1522 г. в г. Панаме мер- 
седарии основали свой 1-й мон-рь в 
континентальной Америке. В 1571г. 
здесь же был основан доминикан
ский мон-рь. В 70-х гг. XVI в. в П. 
появились иезуиты, к-рые помимо 
миссионерской работы занимались 
образованием местного населения. 
В 1594 г. в г. Панаме иезуиты осно
вали коллегию св. Игнатия Лойолы. 
Нек-рые ее ученики впосл. вступи
ли в Об-во Иисуса и стали миссио
нерами, преподавателями и теоло
гами. Среди них был миссионер Агу
стин Уртадо (1638-1677), который 
в 1677 г. претерпел мученическую 
смерть в Перу от индейцев, к-рым 
он проповедовал. В 1598 г. из Лимы 
в г. Панаму прибыли 4 монахини 
конгрегации Непорочного Зачатия 
Прес.в. Девы Марии, к-рая на про
тяжении всей колониальной эпохи 
оставалась единственной жен. кон
грегацией в стране. В 1604-1610 гг. 
в г. Панаме был основан августин
ский мон-рь св. Иосифа, в 1612 г. при 
нем открылась семинария. К 1610 г. 
в г. Панаме насчитывалось ок. 5 тыс. 
жителей, действовали 6 мон-рей и 
госпиталь св. Себастьяна, основан
ный ок. 1521 г. Деревянный собор 
к тому времени находился в плохом 
состоянии и не вмещал всех при
хожан. В 1619-1626 гг. по инициа
тиве еп. Франсиско де Камара-и-Рая 
(1614-1624) был возведен каменный 
собор, освященный в честь Успения 
Преев. Девы Марии. В 1620 г. город
ские власти П. для управления гос
питалем св. Себастьяна пригласили 
представителей ордена госпитали- 
тов св. Иоанна Божия (бонифрат- 
ров), из к-рого в том же году напра
вили в П. 4 бонифратров из Лимы. 
Впосл. число госпиталитов увели
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чилось, и они смогли наладить ста
бильную работу госпиталя.

28 янв. 1671 г. г. Панама был раз
граблен и подожжен пиратами во 
главе с Г. Морганом (1635 1688). 
21 янв. 1673 г. губ. А. Фернандес де 
Кордоба-и-Мендоса (1671-1673) по 
благословению еп. Антонио де Леон
и-Бесерры (1672-1676) начал строи
тельство нового города близ порта 
Анкон с тем же названием. В 1674 г. 
там был возведен деревянный ка
федральный собор, восстановлены 
действовавшие в Ст. Панаме мон-ри 
и коллегия иезуитов. В 1688 г. но 
инициативе еп. Лукаса Фернанде
са де Пьедраиты (1676-1688), из
вестного южноамер, историка, ав
тора труда «Общая история завое
ваний Нового королевства Гранада» 
(опубл, в 1688), началось строитель
ство совр. собора г. Панамы, к-рое 
продлилось 108 лет. В 1702 г. епи
скоп Панамы, августинец Хуан де 
Аргуэльес (1699-1711), уроженец 
Лимы, основал в г. Панаме госпи
таль Санто-Томас-де-Вильянуэва.

В 1698 г. в П. прибыли первые про
тестанты: 1,2 тыс. колонистов из Шот-

Руины кафедрального собора 
в Ст. Панаме.

Почтовая открытка. 20-е гг. XX в.

ландии, нек-рые из них были пре
свитерианами, предприняли неудач
ную попытку основать у карибско- 
го побережья на п-ове Дарьей тор
говую колонию. В кон. 1699 г. они 
были вынуждены покинуть ее.

Удаленность Перу была основной 
причиной плохого управления ауди- 
енсией Панамы. 27 мая 1717 г. она бы
ла вновь упразднена, а ее территория 
переведена под юрисдикцию ауди- 
енсии Перу. В 1718 г. П. вошла во

Еп. Франсиско Хавьер 
де Луна Виктория-и-Кастро. 

XVIII в. (?) 
(собор Санта-Мария-ла-Антигуа 

в г. Панаме)

вновь образовавшееся вице-коро- 
левство Нов. Гранада. 1 июля 1722 г. 
аудиенсия Панамы была восстанов
лена, с 1739 г. она стала подчинять
ся воссозданному вице-королевству 
Нов. Гранада. 20 июня 1751 г. аудиен
сия была упразднена из-за финансо
вых трудностей. В П. было создано 
генерал-комендантство, к-рое подчи
нялось аудиенсии Лимы, а с 1752 г. — 
аудиенсии Боготы.

3 июня 1749 г. по инициативе па
намского свящ. Франсиско Хавьера 
де Луны Виктория-и-Кастро (1695— 
1777) королевским указом при кол
легии иезуитов в г. Панаме были ос
нованы 3 кафедры — философии, 
морального богословия и схоласти
ки, тем самым коллегия была преоб
разована в Королевский и папский 
ун-т св. Ксаверия. Ун-т работал в те
чение 18 лет, его 1-м ректором был 
приехавший из Кито (ныне в Эква
доре) Эрнандо де Каверо, затем эту 
должность занимал местный уроже
нец Хуан Антонио Гарсия Хиральдо. 
В 1751 г. Луна Виктория-и-Кастро 
стал первым панамцем, рукополо
женным во епископа Панамы. Он ис
пользовал собственные средства для 
финансирования ун-та и продолже
ния строительства собора в г. Пана
ме. В 1758 г. он был поставлен на ка
федру г. Трухильо (Перу). 27 февр. 
1767 г. кор. Испании Карл III (1759- 
1788) подписал Прагматическую 
санкцию об изгнании иезуитов из 
испанских владений. 2 авг. того 
же года иезуиты П. были заключе
ны в тюрьму и лишены имущества, 
ун-т св. Ксаверия закрыт. Чтобы 
получить высшее образование, па

намские студенты были вынужде
ны ехать за границу, гл. обр. в Лиму.

В 1796 г. еп. Ремихио де ла Санта- 
и-Ортега (1792-1797) торжественно 
освятил кафедральный собор г. Па
намы. В 1797-1813 гг. епископом Па
намы был местный уроженец Ма
нуэль Хоакин Гонсалес де Акунья-и- 
Санс Мерино, придерживавшийся 
строгих консервативных позиций. 
Во время Войны за независимость в 
Лат. Америке (1810-1826) он всту
пил в конфликт с представителями 
светских властей, поддерживавши
ми либеральные настроения в об
ществе. После его внезапной смерти 
новый епископ был назначен толь
ко в 1815 г. Им стал сочувствующий 
либеральным идеям Хосе Ихинио 
Дуран-и-Мартель (1815-1823), к-рый 
в 1821 г. решительно поддержал про
возглашение независимости П. от 
Испании и был одним из подписав
ших Акт о независимости. Одновре
менно с провозглашением незави
симости П. добровольно вошла в со
став Вел. Колумбии. В 1830 г. была 
принята Конституция Вел. Колум
бии, которая объявила католицизм 
гос. религией и запретила исповеда
ние др. религий. В 1831 г. апостоль
ской конституцией «Sollicitudo Ec
clesiarum» Папский престол признал 
Вел. Колумбию, но в том же году это 
гос-во распалось и П. вошла в состав 
Нов. Гранады. 22 апр. 1836 г. папа 
Григорий XVI издал буллу «Roma
norum Pontificum», согласно кото
рой еп-ство Панама перешло в под
чинение архиеп-ства Богота. 8 нояб. 
1840 г. ген. Т. Эррера объявил о со
здании Государства Перешейка, к-рое 
просуществовало до 31 дек. 1841 г.

Большое влияние на развитие П. 
оказала калифорнийская «золотая 
лихорадка». Через Панамский пе
решеек лежал самый короткий путь 
от вост, побережья в Калифорнию, 
поэтому территория П. представ
ляла стратегическую ценность для 
США. 12 дек. 1846 г. США заключи
ли с Нов. Гранадой договор о сво
бодном и беспошлинном транзите че
рез Панамский перешеек, а в 1850 г. 
начали строительство Панамской 
железной дороги, к-рое было завер
шено в 1855 г. В том же году П. стала 
федеральным штатом в составе рес
публики Нов. Гранада. В 1853 г. в Нов. 
Гранаде была принята конституция, 
к-рая впервые признавала свободу 
вероисповедания. В 1863 г., с обра
зованием Соединённых Штатов Ко
лумбии, название было изменено на 
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суверенный штат Панама, а в 1886 г., 
после того как страна стала назы
ваться Республика Колумбия,— на 
Департамент Панама. В 1886 г. Кон
ституция Республики Колумбии 
признала католич. религию основ
ной для колумбийцев и одновре
менно закрепила принцип свободы 
вероисповедания. У религ. орг-ций 
появилась возможность получить 
юридический статус. В 1887 г. Пап
ским престолом и правительством 
Колумбии был подписан конкордат, 
к-рый обеспечил независимость ка
толич. Церкви от гражданской влас
ти и ее право создавать религ. орде
ны и учреждения в Колумбии, в т. ч. 
на территории Панамы. Конкордат 
признавал законным только брак, 
заключенный по католич. обряду, 
и предусматривал обязательное ре
лиг. обучение во всех классах гос. 
школ.

В 1879 г. француз Ф. де Лессепс 
(1805-1894) основал акционерную 
компанию по постройке Панамско
го канала между Атлантическим и 
Тихим океанами. Строительство на
чалось 1 янв. 1881 г., а 4 февр. 1889 г. 
было официально объявлено о бан
кротстве компании.

Протестанты закрепились в П. в 
нач. XIX в. В 10-20-х гг. XIX в. уэсли
анские методисты (брит, традиции) 
начали миссионерскую деятель
ность в Зап. Панаме, сначала на о-ве 
Каренеро, затем на всем карибском 
побережье совр. пров. Бокас-дель
Торо. В 20-х гг. в этой провинции 
поселились афрокарибские мигран
ты из Брит. Вест-Индии, исповедо
вавшие методизм. В сер. XIX в. в П. 
появилось англиканство, представ
ленное одновременно Епископаль
ной церковью США и Церковью 
Англии. С 1849 г. священники Епи
скопальной церкви США нерегу
лярно проводили службы на пути 
к золотым приискам в Калифорнии. 
В 1851 г. в портовом г. Табога, на од
ноименном острове близ г. Панамы, 
свящ. У. Ричмондом была основана 
община в честь Вознесения Господ
ня Епископальной церкви. Службы 
проходили в арендованных помеще
ниях в Табоге и Панаме. С 50-х гг. 
XIX в. в страну прибывали иммиг
ранты с Антильских островов и из 
США, к-рые участвовали в строи
тельстве Панамской железной доро
ги и Панамского канала. Их окорм
ляло Об-во распространения Еван
гелия за рубежом Церкви Англии. 
В 1853 г. официально основана анг-

Англиканская 
ц. Иисуса Христа у Моря 

в г. Колоне. 1865 г.
Архит. Дж. Ренуик Мл.

Фото: Rodolfo Aragundi

ликан. Миссия Перешейка. В 1864 г. 
в Колоне построена ц. Иисуса Хрис
та у Моря (Кристо-а-Орильяс-дель- 
Мар; 1-я постоянная протестант, 
храмовая постройка в П., 2-я ста
рейшая протестант, церковь в Центр. 
Америке). 15 июня 1865 г. она бы
ла освящена епископом Пенсильва
нии Алонсо Поттером (1845-1865). 
В 1872 г. железнодорожная компания 
прекратила финансирование Мис
сии Перешейка, что негативно отра
зилось на ее работе. В 1876-1882 гг. 
в П. не направляли англикан. свя
щенников. В 1882 г. для окормления 
афрокарибских англоговорящих ра
бочих Об-во распространения Еван
гелия за рубежом и диоцез Ямайки 
направили в Колон свящ. С. Керра, 
к-рый возобновил работу ц. Иисуса 
Христа у Моря и в 1882-1890 гг. уч
редил 8 миссионерских станов на 
территории от г. Колона до г. Пана
мы. В 1894 г. Миссия Перешейка из 
юрисдикции диоцеза Ямайки пере
шла в юрисдикцию диоцеза Брит. 
Гондураса. Руководство Миссией 
осуществлял архидиак. С. Хендрик. 
В 1900 г. были открыты новые мис
сионерские станы в Бокас-дель-Торо.

В 1866 г. в П. из Ямайки прибыли 
первые баптист, миссионеры при 
поддержке Баптистского миссио
нерского об-ва (Великобритания). 
В 1870 г. в стране начали работу 
представители Объединенной сво
бодной методистской церкви Анг
лии. В 1881-1884 гг. в городах Па
нама и Колона работали методист, 
миссионеры с Антильских остро
вов. В 1884 г. ямайские баптисты 
направили в Колон миссионера 
Дж. Тернера для проповеди рабо

чим на строительстве Панамского 
канала. В 1892 г. баптист, церковь ос
нована в Бокас-дель-Торо. С 1894 г. 
Ямайское баптист, миссионерское 
об-во регулярно направляло мис
сионеров в П.

В 1899-1902 гг. в Республике Ко
лумбия шла т. π. тысячедневная вой
на — гражданская война между сто
ронниками консервативной и либе
ральной партий. Для ее окончания 
потребовалось подписание 2 мир
ных договоров, последний был за
ключен сторонами на борту амер, 
крейсера 21 нояб. 1902 г.

22 янв. 1903 г. подписан договор 
Хея—Эррана между США и Колум
бией о сдаче в аренду США сроком 
на 99 лет части страны на Панам
ском перешейке шириной в 6 миль 
(ок. 9,67 км) для строительства ка
нала между Атлантическим и Тихим 
океанами. Кроме того, американцы 
получали право на вмешательство 
во внутренние дела П., если они 
представляли угрозу для нормаль
ного функционирования канала. Ко
лумбийский сенат отказался рати
фицировать договор. Представитель 
Департамента Панама в Конгрессе 
Колумбии X. А. Аранго (1841-1909) 
организовал Революционную хунту 
за отделение П. от Колумбии. Амер, 
правительство поддержало эту идею: 
военное судно США, находившееся 
в порту г. Колона, воспрепятствова
ло высадке правительственных войск, 
направленных для подавления «вос
стания». 3 нояб. 1903 г. было объяв
лено об отделении Перешейка от Ко
лумбии и об образовании незави
симой Республики Панама.

II. после обретения независимо
сти. 18 нояб. 1903 г. был подписан 
договор о Панамском канале, соглас
но к-рому П. передала в вечное поль
зование США часть панамской тер
ритории (и суверенные права над 
ней) для постройки и эксплуатации 
межокеанского канала. США полу
чали право возводить укрепления, 
содержать войска в зоне Панамско
го канала (ЗПК) и вмешиваться во 
внутренние дела страны. В 1914 г. че
рез Панамский канал прошло 1-е суд
но. В 1918 г. амер, войска заняли горо
да Панама и Колон, в 1918-1920 гг,- 
пров. Чирики. С 1920 г. началась по
стоянная эксплуатация Панамского 
канала.

В нач. XX в. Римско-католическая 
Церковь сохраняла главенствую
щую позицию в религ. жизни стра
ны. В 1901 г. папа Лев XIII перевел 
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еп-ство Панама в юрисдикцию архи- 
еп-ства Картахена. В 1904 г. Консти
туция П. гарантировала право сво
боды вероисповедания, по призна
вала католицизм религией, к-рую 
исповедует большинство населения 
страны. Гос-во финансировало строи
тельство и ремонт католич. церквей, 
деятельность католич. миссий и раз
личных гуманитарных и образова
тельных орг-ций, особенно приход
ских школ. Освобождались от на
логов здания, предназначенные для 
совершения религ. обрядов, и духов
ные семинарии. Тем не менее влия
ние католицизма в обществе не было 
столь сильно выражено, как во мн. 
др. католич. странах Лат. Америки. 
Нек-рые районы страны по-преж
нему не были христианизированы 
или лишь номинально считались 
таковыми.

Начало строительства Панамского 
канала и присутствие США в ЗПК 
существенно изменили религ. ситуа
цию в П., способствовав появлению 
здесь различных протестант, миссий, 
гл. обр. из США. Рабочие мигранты, 
многие из к-рых были англоговоря
щими протестантами из Брит. Вест- 
Индии, массово прибывали в ЗПК 
и основывали здесь общины. Ко
миссия Панамского канала выделя
ла деньги на строительство в ЗПК 
храмов, платила зарплату священ
никам, обеспечивала их жильем. Из 
39 церквей в 1910 г. 26 принадлежа
ли компании Панамского канала, 
15 священников получали от нее 
офиц. зарплату (5 баптистов, 4 анг- 
ликанина, 3 католика, 2 методиста 
и 1 пресвитерианин). Если в 1911 г. 
население ЗПК составляло ок. 10 тыс. 
чел., то в 1935 г. оно увеличилось до 
14,8 тыс. чел., а количество христ. 
конгрегаций, действовавших в райо
не, достигло 54.

В 1904 г. англиканские общины 
на территории ЗПК были переданы 
в юрисдикцию Епископальной церк
ви США. В 1919 г. в ее составе был уч
режден Миссионерский округ ЗПК, 
к-рый включал также Вост. Панаму 
и Сев. Колумбию. Зап. Панама, Кос
та-Рика и Никарагуа остались в 
юрисдикции епископа Брит. Гонду
раса. Первым епископом миссио
нерского округа ЗПК был назначен 
Дж. К. Моррис (1919-1930). По его 
инициативе 23 апр. 1922 г. в Анконе 
(ныне в черте г. Панамы) на месте 
деревянной часовни, построенной в 
1908 г. англикан. общиной под рук. 
амер, военного врача У. К. Горгаса 
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( 1854-1920), был заложен 1-й камень 
кафедрального собора, освященно
го 23 марта 1924 г. во имя св. Луки. 
В ЗПК были основаны миссии в 6 но
вых городах.

В 1905 г. Совет внутренней мис
сии Южной баптистской конвен
ции США послал в П. l-ro миссио
нера Дж. Л. Вайса с семьей. Вначале 
его деятельность была направлена 
в основном на служение среди анг
логоворящих рабочих, занятых на 
постройке канала. В 1907 г. на Ямай
ке произошло сильнейшее земле
трясение, вызвавшее цунами. Из-за 
возникших вслед, этого финансо
вых трудностей баптисты из Ямай
ки, прибывшие в П. еще во 2-й пол. 
XIX в., не смогли продолжить свою 
деятельность и передали ее Совету 
внутренней миссии Южной баптист, 
конвенции США. В 1909 г. в П. на
чала работу Национальная баптист, 
конвенция США, объединившая гл. 
обр. афроамериканцев. В 1910 г. пас
тор Дж. X. Сони основал Первую 
баптист, церковь Колона (впосл. пе
реименована в Первую баптист, цер
ковь Перешейка в Кристобале), к-рая 
стала центром для англоговорящих 
баптист, общин рабочих мигрантов 
из Вест-Индии.

В 1905 г. Нью-Йоркский совет за
рубежных миссий Методистской 
епископальной церкви в Америке 
направил в г. Панаму 1-го миссио
нера К. Н. Ванса. В 1906 г. его рабо
ту продолжил Дж. Элкинс, в 1907 г,— 
Ч. У. Порте. Проповедь велась на 
англ, языке для выходцев из Сев. 
Америки, проживавших в ЗПК, и на 
испан. языке — для жителей г. Па
намы и за пределами ЗПК. В 1908 г. 
был построен методистский храм 
Эль-Малекон, при котором откры
та дневная школа «Панама-кол
ледж» (с 1922 Панамериканский 
ин-т). 26 апр. 1917 г. создана Кон
ференция центральноамер, миссии 
Методистской епископальной церк
ви с округами в Коста-Рике и II. Ра
бота амер, методистов была сосре
доточена гл. обр. в г. Панаме и в пров. 
Чирики. В 1921 г. Панамская миссия 
Методистской епископальной церк
ви была преобразована в Конферен
цию центральноамер, миссии, вклю
чавшую 2 дистрикта: Панаму и Кос
та-Рику.

В 1901 г. на западе П., в Бокас- 
дель-Торо, была создана Панамская 
миссия адвентистов седьмого дня, 
которые еще с кон. XIX в. работали 
среди коренного населения страны 

(первые адвентисты прибыли с ост
ровов Ислас-де-ла-Баия, ныне Гон
дурас). К кон. 1903 г. адвентисты 
насчитывали 129 чел. в 4 миссиях 
и 3 церквах. В 1906 г. миссия пере
шла под управление Западнокариб- 
ской конференции. В 1907 г. в ЗПК, 
близ г. Колона, была основана ад
вентистская община, объединившая 
гл. обр. рабочих мигрантов из Вест- 
Индии. Ее прихожане активно про
поведовали Евангелие и распростра
няли религ. лит-ру. В 1922 г. в г. Баль
боа образовано Межамериканское 
отд-ние Генеральной конференции 
(в наст, время его штаб-квартира на
ходится в г. Майами, США). В 1935 г. 
в стране насчитывалось 25 конгре
гаций и 9 проповеднических пунк
тов адвентистов.

В 1-й четв. XX в. в П. появились так
же др. протестант, группы. В 1914 г. 
для координации действий различ
ных протестант, орг-ций в ЗПК был 
создан межденоминационный Союз 
церквей ЗПК. В 1913 г. группа неза
висимых протестант, миссионеров 
из Великобритании и США начала 
работу среди индейцев куна, обитав
ших на вост, побережье на юго-вос
токе П.

21 февр.— 5 марта 1921 г. возник 
пограничный конфликт между П. и 
Коста-Рикой (т. н. война за Кото) 
из-за населенного пункта Пуэбло- 
Пуэво-де-Кото. Несмотря на побе
ду в военных столкновениях, П. под 
давлением США была вынуждена 
уступить территорию Коста-Рике. 
В февр. 1925 г. началось восстание 
индейцев гуна, провозгласивших на 
территории совр. комарки Гуна-Яла 
Республику Туле. Панамские власти 
заключили с гуна мирный договор, 
признав за ними полные граждан
ские права, права на их земли и на 
уважение к их обычаям.

В 20-х гг. XX в. Римско-католич. 
Церковь продолжала занимать ве
дущую позицию в религ. сфере, не
смотря на прибытие большого чис
ла протестант, орг-ций. В самом ин
тернациональном и густонаселенном 
г. Панаме более 2/3 населения оста
вались католиками. В городе дейст
вовали католич. ордены иезуитов, 
лазаристов и августинцев. 29 нояб. 
1925 г. еп-ство Панама было преоб
разовано в архиеп-ство, часть его тер
ритории была передана для создания 
апостольского викариата Дарьей.

В кон. 20-х гг. XX в. из Сев. Аме
рики прибыли первые пятидесятни
ки: 2 февр. 1928 г. в страну приехала



семья А. Эдуардса, направленная 
Церковью четырехугольного Еванге
лия. В 30-40-х гг. XX в. их проповедь 
среди испаноязычного населения П. 
имела большой успех. В 1937 г. Цер
ковь четырехугольного Евангелия 
открыла в г. Панаме учебный центр 
для миссионеров, в 1938 г,— библей
скую школу. В 1935 г. в страну вступи
ла др. пятидесятническая орг-ция — 
Церковь Бога (Кливленд).

В 1936 г. был подписан т. н. до
говор Ариаса—Рузвельта, согласно 
к-рому США лишались права воен
ного вмешательства во внутренние 
дела П. В 1941 г. П. объявила войну 
Японии, Германии и Италии. По 
соглашению 1942 г., на ее террито
рии были размещены военные базы 
США. В 1941 г. принята конститу
ция, к-рая подтвердила свободу ве
роисповедания, но вводила препо
давание католицизма в гос. школах 
(вопрос о присутствии ребенка на 
этих уроках должны были решать 
родители). Служителям культа за
прещалось занимать государствен
ные, политические и воинские долж
ности (за исключением сфер соци
ального обеспечения и образования). 
Конституция 1946 г. гарантировала 
свободу вероисповедания при со
блюдении норм христ. морали и об
щественного порядка, признавала 
католицизм господствующей рели
гией страны и сохраняла необяза
тельное религ. воспитание в школе.

В 1961 г., когда президентом был 
Р. Ф. Чиари Ремона (1960-1964), 
придерживавшийся проамер. кур
са, правительство П.разорвало дип
ломатические отношения с Кубой.

В 1964 г. студенты из Националь
ного ин-та П. возглавили движение, 
требовавшее поднять панамский 
флаг рядом с американским в ЗПК 
(договор об этом был заключен в 
1962 Президентами Дж. Кеннеди 
и Чиари Ремоном). Начались сту
денческие беспорядки и столкнове
ния с гражданским населением. Гу
бернатор ЗПК разрешил амер, сол
датам открыть огонь против панам
цев, в результате чего погиб 21 чел. 
и ранены более 300 чел. В ответ Пре
зидент Чиари Ремон разорвал дип
ломатические отношения с США. 
В апр. 1965 г. они были возобновле
ны. 11 окт. 1968 г., через неск. дней 
после вступления в должность Пре
зидента А. Ариаса Мадрида, в стра
не произошел гос. переворот и фак
тическим руководителем страны стал 
ген. О. Торрихос (1929-1981).

ПАНАМА 
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В 1974 г. П. выступила за отмену 
санкций Организации амер, госу
дарств против Кубы и восстановила 
с ней дипломатические отношения. 
В 1975 г. страна стала членом Движе
ния неприсоединения. В 1977 г. Тор
рихос и Президент США Дж. Кар
тер подписали Договор о Панам
ском канале и Договор о постоян
ном нейтралитете и управлении 
каналом (договоры Торрихоса—Кар
тера), согласно к-рым с 1 окт. 1979 г. 
ЗПК переходила под юрисдикцию 
IE, а полный суверенитет страны 
над каналом должен быть восста
новлен к 31 дек. 1999 г. Также США 
ликвидировали военные базы на 
территории страны и отказывались 
от права на вмешательство в ее внут
ренние дела. В 1979 г. правительство 
США передало контроль над желез
ной дорогой правительству П.

В 1941 г. в П. прибыли первые лю
теран. проповедники из Лютеран
ской церкви — Миссурийский си
нод, к-рые работали изначально сре
ди англоязычного населения ЗПК. 
В 40-60-х гг. XX в. в П. появились 
новые пятидесятнические и другие 
небольшие протестантские груп
пы. В 1953 г. в ЗПК начали работу 
представители Церкви Назарянина. 
В 1959 г. была организована общи
на близ г. Колона. В 1957 г. церковь 
была официально зарегистрирована.

В 1947 г. Зап. Панама, находив
шаяся в ведомстве еп-ства Брит. Гон
дураса, была передана в юрисдик
цию Епископальной церкви США. 
В 1957 г. в рамках этой церкви был 
образован Миссионерский округ 
Центр. Америки, в юрисдикции мис
сионерского округа Панамы и ЗПК 
остались ЗПК, Республика Панама 
и Колумбия. В 1963 г. Колумбия бы
ла отделена от Миссионерского ок
руга ЗПК, который в 1971 г. преоб
разован в миссионерский диоцез 
(с 1981 миссионерский диоцез Пана
мы, с 1985 диоцез Панамы). В 1972 г. 
панамец Л. Б. Ширли (1916-1999) 
стал 4-м англикан. епископом Пана
мы (также 1-й панамец, рукополо
женный во священника Англикан
ской Церкви). В 1978 г. в П. насчи
тывалось ок. 13 тыс. верующих в 23 
общинах Епископальной церкви.

В 1961 г. Конференция централь
ноамер. миссии Методистской епи
скопальной церкви в Америке была 
разделена на Конференцию Коста- 
Рики и Временную конференцию 
Панамы. В 1973 г. обе церкви стали 
автономными и получили названия 

Евангельская методическая церковь 
Коста-Рики и Евангельская методи
ческая церковь Панамы. Еще в 1967 г. 
автономию обрела брит, методист, 
орг-ция — Методистская церковь на 
Карибских островах и в Америках, 
в рамках к-рой создан дистрикт Па
намы.

Если до сер. XX в. протестантские 
миссионеры работали гл. обр. сре
ди англоязычного населения ЗПК, 
то с 50-х гг,— уже на территории всей 
страны. В 1941 г. в П. от Южной бап
тист. конвенции прибыл миссионер 
П. Белл, к-рый занялся евангелиза- 
цией испаноязычных жителей стра
ны, живущих вне зоны канала. Белл 
использовал П. в качестве базы для 
начала миссионерской деятельности 
в других странах Центр. Америки. 
В 1959 г. была основана Панамская 
баптист, конвенция. К 1959 г. 12 бап
тист. миссионеров работали с испа
ноязычным населением П., пример
но 20 миссионеров — с индейцами 
(гл. обр. в районах расселения куна 
на карибском побережье на юго-вос
токе П.). Количество прихожан уве
личилось примерно до 3 тыс. чел. 
В 1962 г. в П. начали миссионер
скую деятельность «Баптисты сво
бодной воли» и Зарубежное мис
сионерское об-во консервативных 
баптистов (к 1982 в 1-й орг-ции на
считывалось 500 чел. в 7 конгрега
циях, во 2-й — 50 чел. в 4 конгрега
циях). В 1963 г. в П. было ок. 6 тыс. 
баптистов, в 1971 г,— ок. 6,2 тыс. бап
тистов. В 1970 г. благодаря работе 
баптист, переводчиков Американ
ское библейское об-во выпустило 
в свет 1-й перевод НЗ на языке ку
на. Одновременно с баптистами сре
ди индейского населения работали 
внеденоминационная орг-ция «New 
Tribes Mission» и неск. меннонитских 
групп. В 1940 г. в П. начали свою дея
тельность миссионеры Совета мис
сий и служения по делам меннонит
ских братьев. Они проповедовали 
среди группы индейских народов 
чоко на юге П., где в 1961 г. основа
ли церковь. В 1971 г. была образова
на Объединенная евангелическая 
церковь братьев-меннонитов в Па
наме, в к-рую вошли 5 первых мис
сий. В 1960 г. примерно половина из 
44 адвентистских конгрегаций и 15 
проповеднических пунктов находи
лись в пров. Чирики. Адвентисты 
также были хорошо представлены 
в провинциях Колон и Бокас-дель- 
Торо. В 1967 г. общее количество чле
нов церкви составляло 6210 чел.

V
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В 1978 г. в стране насчитывалось 69 
конгрегаций адвентистов. Их штаб- 
квартира находилась в г. Бальбоа.

6 марта 1955 г. папа Римский 
Пий XII издал буллу «Amantissi- 
mus Deus», к-рой учредил еп-ство 
Давид, выделив его из архиеп-ства 
Панама. 17 окт. 1962 г. папа Римский 
Иоанн XIII издал буллу «Novae Ec
clesiae», которой учредил террито
риальную прелатуру Бокас-дель- 
Торо, выделив ее из еп-ства Давид. 
Одновременно из архиеп-ства Па
нама было выделено еп-ство Читре, 
в 1963 г.— еп-ство Сантьяго-де-Ве- 
рагуас. С сер. XX в. Римско-католич. 
Церковь, сопротивляясь возрастав
шему влиянию протестант, деноми
наций и общей секуляризации об
щества, стремилась возродить ин
терес прихожан к религ. жизни, уве
личить посещаемость служб и религ. 
мероприятий. В 1958 г. из Рима в П. 
прибыла мирянская миссионерская 
орг-ция «Святая католическая мис
сия» (La Santa Misiôn Catôlica), к-рая 
оказывала поддержку местным ка- 
толич. священникам и верующим в 
осуществлении различных социаль
ных проектов, сначала среди бедно
го населения столицы, а затем и по 
всей стране. В 1948 г. в П. прибыли 
7 иезуитов для возрождения иезу
итской коллегии св. Ксаверия (Co
legio Javier), к-рая 24 мая того же 
года открыла двери для первых уче
ников. В 1965 г. открыт 1-й частный 
ун-т в П. Католический ун-т Сан- 
та-Мария-ла-Антигуа (Universidad 
Catôlica Santa Maria La Antigua).

C сер. 60-х гг. XX в., после Вати
канского II Собора (1965) и II Гене
ральной конференции Латиноаме
риканского епископского совета в 
Медельине (Колумбия) (1968), Рим
ско-католич. Церковь стала актив
нее участвовать в светской жизни 
прихожан, стремясь улучшить их со
циальное положение. Католич. свя
щенники и монашествующие при
нимали участие в рабочем движе
нии, в создании кооперативов и 
профсоюзов. В 70-х гг. XX в. внима
ние общественности привлекло дви
жение католич. врачей и юристов за 
более активную роль Церкви в свет
ской жизни. В то же десятилетие в 
США зародилось движение като
лич. харизматического обновления, 
известное в П. как Христианское об
новление в Св. духе (Renovaciôn Cri- 
stiana en el Espiritu Santo). Оно ока
зало большое влияние на католиков 
П. В сент. 1974 г. Христианское об-

Церковь Преев. Девы Марии 
с горы Кармил в г. Панаме. 1953 г.
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новление официально поддержал 
архиеп. Панамы Маркос Грегорио 
Маграт (1969-1994). В стране воз
никали группы по изучению Биб
лии, проводились харизматические 
службы и собрания, в т. ч. совмест
но с протестант, орг-циями. Для мн. 
представителей харизматического 
движения из средних и высших сло
ев общества различия между като
ликами и протестантами перестали 
казаться существенными.

Одновременно в стране появи
лись новые активные пятидесятни- 
ческие группы. В 1967 г. в П. начали 
работу первые представители Ас
самблей Бога — Ричард Джеффери 
и супружеская пара Дейвид и До
рис Гудвин, инициировавшие т. н. 
Великую кампанию по божествен
ному исцелению (Gran Сатрапа de 
Sanidad Divina), в ходе к-рой наби
рали сторонников. Среди первых об
ращенных была Кармен Гонсалес, 
к-рая, познакомившись с католич. 
харизматическим обновлением в хо
де поездки в США, стала евангели- 
затором в пров. Чирики. В 1973 г., 
переехав в г. Панаму, она вместе 
с Марией Рамос стала одним из 
панамских руководителей движе
ния харизматического обновления. 
В 1975 г. они основали Межденоми
национную харизматическую мо
литвенную группу, впосл. преобра
зованную в церковную орг-цию 
«Христианский дом молитвы» (Ca
sa de Oraciôn Cristiana). Ее пасто
ром стала Мария Рамос. В 1977 г. эта 
церковь присоединилась к Ассамб
леям Бога под рук. Марио Васкеса. 

К 1980 г. пятидесятничество при
обрело существенное влияние в П., 
особенно в столице. В 1981 г. круп
нейшей протестант, деноминацией 
в П. была пятидесятническая Цер
ковь четырехугольного Евангелия, 
к-рая насчитывала 21,7 тыс. чел. (по
давляющее большинство — испано
говорящие панамцы) в 206 общинах. 
По всей стране действовал 201 мис
сионерский центр этой организа
ции. В числе др. крупных протес
тант. орг-ций были Епископальная 
церковь, Церковь адвентистов седь
мого дня и Панамская баптист, кон
венция, связанная с Южной баптист, 
конвенцией США.

В П. традиционно было мало като
лич. священников и монашествую
щих из числа местных уроженцев. 
В 1970 г. более 75% проживавших в 
П. католич. миссионеров были ино
странцами, гл. обр. из Испании, Ита
лии, др. латиноамер, стран, реже — 
из США. Власти П. стремились сти
мулировать замещение высших адм. 
должностей в Церкви панамцами. 
Конституция 1972 г. предусматри
вала, чтобы епископы, генеральные 
и епископские викарии, апостоль
ские администраторы и территори
альные прелаты были рождены в П. 
Аналогичные требования предъяв
лялись к служителям др. конфес
сий и религий. В результате реформ 
конституции, проведенных в 1978 и 
1983 гг., этот запрет был снят. К нач. 
80-х гг. XX в. для предотвращения 
перехода своих прихожан в протес
тант. орг-ции Римско-католич. Цер
ковь начала сдерживать движение 
католич. харизматического обнов
ления. В 1980 г. примерно 87% насе
ления считало себя католиками, од
нако число священников на такое 
количество прихожан было недо
статочным — 1 на 6299 чел. Несмот
ря на то что практически в каждом 
населенном пункте была церковь, 
во многих из них не было постоян
ного священника. В то время Рим
ско-католич. Церковь в П. состояла 
из архиеп-ства Панама, 3 еп-ств — 
Давид, Читре, Сантьяго-де-Верагу- 
ас, апостольского викариата Дарь
ей и территориальной прелатуры 
Бокас-дель-Торо. В стране насчиты
валось 133 прихода, 70 школ, дейст
вовали католич. ун-т и семинария.

31 июля 1981 г. Торрихос погиб 
в авиационной катастрофе. В 1983— 
1989 гг., несмотря на проводившие
ся выборы президента, де-факто стра
ной правил М. А. Норьега Морено
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(1934-2017), занимавший пост ру
ководителя разведки во времена 
президентства Торрихоса. В 1983 г. 
Норьега Морено стал главнокоман
дующим Силами национальной обо
роны (СНО). Против этого выступи
ла Римско-католич. Церковь, считая, 
что закон о создании СНО носил 
неконституционный и антидемокра
тический характер. С 1985 г. Норье
га Морено стал проводить самостоя
тельную внутреннюю и внешнюю по
литику. Отношения между П. и США 
ухудшились.

В февр. 1988 г. Верховный суд США 
признал Норьегу Морено виновным 
в пособничестве наркоторговле. На 
выборах 7 мая 1989 г. победил кан
дидат от оппозиции — Г. Эндара Га- 
лимани (1936-2009). Норьега Мо
рено отменил результаты выборов и 
объявил президентом Ф. Родригеса 
Поведу. В сент. была отменена Кон
ституция страны. В дек. США на
чали боевую операцию «Правое де
ло» по свержению Норьеги Морено. 
20 дек. 1989 г. на территории воен
ной базы США в ЗПК Эндара Гали- 
мани принес присягу как Президент 
Панамы. Норьега Морено неск. дней 
находился в посольстве Ватикана, 
но 3 янв. 1990 г. сдался амер, влас
тям. 12 янв. операция «Правое дело» 
была завершена. По офиц. данным, 
в ходе вооруженных действий США 
погибли более 500 чел. (в т. ч. среди 
гражданского населения), по сведе
ниям правозащитных орг-ций, поте
ри составили до неск. тысяч человек. 
Во время президентского срока Эн- 
дары Галимани (1989-1994) улуч
шилась экономическая ситуация в 
стране, были восстановлены демо
кратические институты власти.

В 1994-1999 гг. пост президента 
занимал Э. Перес Вальядарес (род. 
в 1946), сторонник неолиберальных 
реформ. В 1999 г. на выборах побе
дила Мирейя Элиса Москосо Родри
гес де Ариас (род. в 1946). Она ста
ла 1-й женщиной-президентом в ис
тории П. 14 дек. 1999 г. П. был пере
дан контроль над ЗПК.

5 марта 1983 г. папа Римский Иоанн 
Павел II впервые совершил пастыр
ский визит в П., посетив столицу 
страны. 15 дек. 1988 г. он издал бул
лу «Cum Venerabiles Fratres», к-рой 
учредил еп-ство Колон, выделив его 
из апостольского викариата Дарь
ей (13 июня 1997 оно было переиме
новано в еп-ство Колон-Гуна-Яла). 
В 1993 г. из территории архиеп-ства 
Панама было выделено еп-ство Пе-

Образ Преев. Девы Марии ла Антигуа 
в ц. св. Боско в г. Панаме.

Фотография. 2017 г.
Фото: Basilica Don Bosco Panama

нономе. 9 сент. 2000 г. архиеп. Па
намский Хосе Димас Седеньо Дель
гадо (1994-2010) и Конференция 
католич. епископов П. провозгла
сили, что офиц. покровительницей 
П. является Преев. Дева Мария ла Ан
тигуа. В 2010 г. панамским архиепи
скопом был назначен Хосе Доминго 
Улоа Мендиета (род. в 1956), к-рый 
с 1513 г. стал 7-м панамцем, получив
шим сан католич. предстоятеля П.

В 1997 г. Англиканская Церковь 
в центральном регионе Америки по
лучила автономию и стала самостоя
тельным членом Англиканского со
дружества. В ее состав вошли 5 дио
цезов в Центр. Америке (Панама, 
Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала 
и Никарагуа). С момента офиц. уч
реждения Епископальной церкви 
в П. сменились 6 епископов, 3 из 
к-рых были иностранцами, 3 — па
намцами. В 2000 г. 7-м епископом 
стал X. Мюррей, к-рый в 2007 г. был 
избран 1-м чернокожим президентом 
Латиноамериканского совета Церквей.

В 2004-2009 гг. Президентом стра
ны был М. Торрихос Эспино (род. 
в 1963). Он провел реформы нало
говой сферы и сферы социального 
обеспечения, выступал за предостав
ление Пуэрто-Рико независимости 
от США. Его преемник, Р. Марти
нелли (род. в 1952), занимал пост 
Президента страны до 2014 г. На вы
борах 2014 г. победил X. К. Варела 
(род. в 1963). В 2018 г., в рамках ме

роприятий, приуроченных к про
ведению Чемпионата мира по фут
болу, он посетил Россию и встретил
ся с Президентом страны В. В. Пу
тиным (род. в 1952).

В 2005 г. крупнейшими протес
тант. деноминациями в П. были Ас
самблеи Бога (50 тыс. чел.), адвен
тисты седьмого дня (40,6 тыс. чел.), 
Международная церковь четырех
угольного Евангелия (31,2 тыс. чел.). 
Баптисты и методисты насчитывали 
по 12 тыс. чел.

В мае 2013 г. в П. состоялась 34-я 
очередная ассамблея Латиноамери
канского епископского совета, в к-рой 
приняли участие ок. 70 епископов. 
На собрании обсуждались актуаль
ные темы взаимодействия Церкви и 
общества в Лат. Америке и странах 
Карибского бассейна. В сент. 2013 г. 
в г. Панаме состоялась III Иберо- 
американская межрелиг. встреча, 
проводимая Латиноамериканским 
и Карибским советом междуна
родной орг-ции «Религии за мир» 
в сотрудничестве с испан. коллегами. 
Ее целями были обсуждение меж- 
релйг. конфликтов и иных стоящих 
перед обществом проблем, а также 
выработка рекомендаций, призван
ных содействовать укреплению ми
ра. 23-27 янв. 2019 г. папа Римский 
Франциск совершил пастырский ви
зит в П„ приуроченный к 34-му ка
толич. фестивалю «Всемирный день 
молодежи» (34th World Youth Day). 
Помимо участия в программе фес
тиваля понтифик встретился с Пре
зидентом страны Варелой, предста
вителями власти, дипломатического 
корпуса, панамского клира. 24 янв. 
в ц. св. Франциска Ассизского в г. Па
наме состоялась встреча папы Фран
циска с епископами Центр. Америки. 
Лит.: SosaJ. В., Arce E.J. Compendio de historia 
de Panama. Panama, 1911, 1977' ; History of the 
Panama Canal: Its Construction and Builders / 
Ed. I. E. Bennett. Wash., 1915; Rojas y Arrieta G. 
History of the Bishops of Panama, 1514 to 1929. 
P., 1929; Hutnphris F. T. The Indians of Panama: 
Their History and Culture. Panama, 1944; The 
Land Divided: A History of the Panama Canal 
and Other Isthmian Canal Projects. N. Y, 1944; 
Страны Лат. Америки / Ред.: Ф. Н. Петров. М., 
1949; BiesanzJ., Biesanz М. The People of Pana
ma. N. Y., 1955; Гонионский C.A. История панам
ской «революции». Μ., 1958; Castillero R., Er
nesto J. Breve historia de la Iglesia panameüa. 
[Panama,] 1965; Alba M. M. C. Cronologia de los 
gobernantes de Pamanâ, 1510-1967. Panama, 
1967; NiemeierJ. G. The Panama Story. Portland, 
1968; The Church in Central America and Pa
nama. [Brux.,] 1973; McCullough D. The Path 
Between the Seas; The Creation of the Panama 
Canal, 1870-1914. N. Y„ 1977; Helms M. W. An
cient Panama: Chiefs in Search of Power. Austin, 
1979; Lewis L. S. The West Indian in Panama.

о



ПАНАРЕТ. СВТ. ПАНАРЕТ. АРХИЕП. КИПРСКИИ

Wash., 1980; Сычёв С. В. Земля меж двух океа
нов. М., 1983;Jwaw Pablo II, pope. 8 dias de his
toria: Juan Pablo II en Costa Rica, Nicaragua, Pa
nama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Be- 
lice, Haiti: Documentos: 2-9 de marzo, 1983. 
[S. Juan, 1983]; Mena Garcia M. del C. La so- 
ciedad de Panama en el siglo XVI. Sevilla, 1984; 
Mesa C. E. Primera diôcesis en Tierra Firme: 
Santa Maria la Antigua del Darién. Bogota, 
1986; Opazo Bemales A. Panama: la Iglesia y la 
Lucha de Los Pobres. San José, 1988; Castille- 
ro Reyes E.J. Historia de Panama. 198910; Pana
ma: A Country Study. Wash., 1989; Osorio Oso
rio A. Historia eclesiâstica de Panama, 1815— 
1915. Panama, 2000; Universidad de Panama. 
Panama, 2000; Historia general de Panama / 
Dir. A. Castillero Calvo. Panama, 2004. 3 vol.; 
Arailz C. A. et al. Manual de historia de Panama. 
Panama, 2006. 2 vol.; Harding R. C. The History 
of Panama. L„ 2006; Martinez Cutilias P. Pana
ma Colonial: Historia e imagen. Madrid, 2006; 
Gonzales J. L„ Cardoza C. F. Historia General de 
las Misiones. Madrid, 2008; Holland C. L. Pana
ma // Religions of the World: A Comprehensive 
Encycl. of Beliefs and Practices. Santa Barba
ra, 2010. P. 2178-2188; Лат. Америка: Энцикл. 
/ Ред.: В. М. Давыдов. М., 2013; Gonzâlez R.. 
Francisco J. Compendio de historia de Panama. 
Panama, 2015; Leonard T. M. Historical Dictio
nary of Panama. Lanham, [2015]; Castillero Cal
vo A. Conquista, evangelizaciôn y resistencia. 
[Panama], 20172.

H. E. Расторгуева

ПАНАРЕТ [греч. Πανάρετος] (ок. 
1710-1790, Пафос), свт. (пам. греч. 
1 мая), митр. Пафосский. Род. на 
Кипре в деревне близ г. Фамагуста. 
Окончил школу греч. наук и музы
ки («Эллиномусион») в г. Никосии, 
основанную архиеп. Кипрским Фи- 
лофеем. Принял монашеский по
стриг и в 1764 г. стал игуменом мо
настыря Преев. Богородицы Пал- 
луриотиссы. В 1767 г. рукоположен 
во епископа Пафосского. В качест
ве архипастыря проявлял отеческую 
заботу и попечение о греч. населе
нии, находившемся под гнетом тур. 
властей. В 1783 г. в составе делега
ции кипрских иерархов отправился 
в К-поль к великому везиру с жало
бой на чиновника Хаджи Баки (эл- 
Хак Абдюлбаки-ага), обложившего 
христиан непомерными налогами. 
Однако тот, пока архиереи были 
в пути, добился указа об их аресте 
и ссылке на Афон. Кипрские иерар
хи вынуждены были просить убе
жища в Смирне, в европ. консуль
ствах. В это время на их кафедры 
были назначены др. люди, в частно
сти на Пафосскую — Иоаким, игу
мен мон-ря Преев. Богородицы Пал- 
луриотиссы. Вскоре великий везир 
получил доказательства незакон
ных действий Хаджи Баки, он был 
переведен в К-поль, П. и др. иерархи 
реабилитированы и возвращены на 
свои кафедры.

П. активно противодействовал ис
ламизации, занимаясь просветитель
ской деятельностью. На его средства 
в Венеции были напечатаны сочи
нение митр. Феофила (Коридалев- 
са), посвященное «Физике» Аристо
теля (1780), «Хронологическая ис
тория острова Кипр» архим. Кип
риана (1788) и службы некоторым 
кипрским святым. По инициативе 
П. были сохранены и восстановле
ны мн. храмы Пафоса, на его деньги 
был построен храм во имя св. Анас
тасия в Фамагусте. Святитель со
действовал также написанию икон.

Архипастырское служение П. со
четал с суровой аскезой, подражая 
подвижникам времен становления 
монашества. Под предлогом меди
цинских предписаний он съедал не
большое количество пищи раз в день 
после всенощной, часто проводил 
всю ночь, стоя на молитве. Предчув
ствуя кончину, П. приготовил себе 
место для погребения, облачился 
в белые одежды и после исповеди и 
причастия из рук Парфения, митр. 
Карпафского, мирно скончался. Он 
завещал похоронить себя в той одеж
де, к-рая будет на нем в момент смер
ти, но келейник, готовивший чест
ные останки П. к погребению, решил 
все же переоблачить усопшего и об
наружил на его теле крестообразно 
повязанную цепь, к-рая глубоко во
шла в плоть подвижника.

После кончины П. сразу стал по
читаться как святой, от его мощей 
происходили чудеса исцеления; офи
циальная канонизация состоялась в 
1794 г. Вериги П. в наст, время нахо
дятся в мон-ре Ставровуни. В 1989 г. 
в дер. Колони близ Пафоса был по
строен храм, посвященный П. 
Ист.: Δουκάκης. ΜΣ. Т. 5. Σ. 31-59.
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ПАНАРЕТ (t после 1847), архиеп. 
Кипрский ( 1827—13.10.1840). До вос
шествия на Кипрскую кафедру П. 
был архидиаконом в Пафосской мит
рополии. В 1821 г. османский намест
ник острова Кючюк Мехмет, опаса
ясь национально-освободительного 
восстания в Греции, провел показа
тельные расправы над высшим ду
ховенством. Были казнены архиеп. 
Киприан и митрополиты — Пафос
ский, Китийский и Киринийский. 
Новых предстоятелей кафедр вы
брал сам Кючюк Мехмет, они на

ходились в тюрьме и были приведе
ны на хиротонию под конвоем. Од
ним из новых митрополитов стал П„ 
к-рый был поставлен на Пафосскую 
кафедру (берат о назначении Π.: Χι- 
δίρογλου. 1973/1975. Σ. 203-208).

П. был избран на Кипрскую ка
федру в 1827 г., после изгнания ар
хиеп. Дамаскина. Патриаршество П. 
пришлось на переходный период 
в истории острова. Кипрской Церк
ви было необходимо по-новому вы
страивать отношения с османской 
администрацией, опасавшейся рас
пространения национально-осво
бодительного движения за пределы 
Греции, но вместе с тем готовой пой
ти на адм. реформы, которые могли 
бы усилить автономию христ. общи
ны. В мае 1830 г. собрание архиере
ев Кипрской Церкви и знати острова 
сформировало посольство из 4 про- 
критов, к-рое должно было отпра
виться в К-поль на переговоры о ре
форме местного самоуправления и 
об облегчении налогового бремени. 
В числе участников миссии были 
и противники П. (Хаджи Христоду- 
лос Апегитос). Позже к посольству 
присоединился еще один участник 
(Лоизос Крамвис) с личным посла
нием П. к К-польскому патриарху. 
В нояб. 1830 г. посольство вернулось 
на Кипр. Участники миссии доби
лись разрешения провести рефор
му и создать «парламентскую си
стему» (σύστημα κοινοβουλευτικόν) 
для управления делами христ. об
щины, в которой важную роль на
ряду с архиереями Кипрской Цер
кви должны были играть знатные 
миряне. Общее собрание под предсе
дательством П. сформировало кол
легиальные органы управления об
щиной (центральные и епархиаль
ные), а также определило порядок 
проведения ежегодного совещания 
архиереев и прокритов в архиепис
копской резиденции (Ζαννέτος. 1910. 
Σ. 1161-1169). В полномочия сове
щания входило формирование по
стоянно действующего центрально
го собрания старост (δημογεροντία) 
из 4 чел. при серале, призванного за
щищать интересы христиан перед 
османской администрацией, и «ко
миссии общины» (έπιτροπή τού κοι
νού) из 24 чел. Эта комиссия была 
контролирующим органом как для 
центрального, так и для епархиаль
ных собраний старост, к-рые назна
чались общим ежегодным совещани
ем с учетом мнения жителей епар
хии. Особое внимание уделялось 
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вопросам просвещения: была вос
создана упраздненная в 1821 г. цент
ральная греч. школа в Никосии, от
крыты ее филиалы в Ларнаке и Ли
масоле, определен порядок сбора 
средств на жалованье учителям. На 
средства общины в предместьях Ни
косии был открыт лепрозорий. Сфор
мированная в результате решений
1830 г. адм. система оказалась неус
тойчива и после 1834 г. прекратила 
существование.

В годы Патриаршества П. пол
ностью поддерживал османскую 
администрацию и не сочувствовал 
национально-освободительному дви
жению. Следуя советам патриарха 
К-польского Констанция I (1830- 
1834), П. призывал жителей остро
ва воздерживаться от неповинове
ния османским властям (Соколов. 
1904. С. 719). По просьбе наместни
ка, встревоженного оттоком христ. 
населения с острова, П. в 1830 г. от
правил послание христианам, бе
жавшим в Египет, в к-ром предла
гал им вернуться и обещал налого
вые послабления (Hill. 1952. Р. 153). 
Интересы П. и османской админи
страции совпадали также и в том, 
что касалось жителей Кипра, полу
чивших гражданство независимой 
Греции. Они не платили налоги, бы
ли защищены международным пра
вом и, будучи паствой Элладской 
Церкви (существовавшей с 1833), 
находились вне юрисдикции Кипр
ской Церкви. Согласно посланию 
жителей острова консулу России в 
Ларнаке К. Перистиани от 3 дек.
1831 г., П. настаивал на том, чтобы 
подданные свободной Греции от
казались от своего нового граждан
ства, и применял в их отношении 
силу (Luke. 1921. Р. 166-168). В мар
те и авг. 1833 г. П. отправил патри
арху Констанцию I письма, в кото
рых информировал его о неудачных 
попытках мятежа, в ходе которых 
разгневанная толпа, протестуя про
тив новых налогов, осадила ар
хиепископскую резиденцию и вы
нудила П. скрываться во дворце 
османского наместника. П. резко 
осуждал зачинщиков выступле
ний, намекая на то, что их действия 
инспирированы посланниками за- 
падноевроп. держав и либерально 
настроенными жителями Ларнаки. 
Вместе с тем, стремясь уберечь свою 
паству от репрессий, П. делал все 
возможное, чтобы наместник не по
сылал султану донесения о собы
тиях на острове (Hill. 1952. Р. 157— 

160; Michael. 2012. S. 130-133, 142; 
Idem. 2013. P. 81).

В 1837 г. в К-поль было отправле
но новое посольство, в к-рое вошли 
2 мирянина и 2 архиерея (митропо
литы Китийский и Киринийский). 
По результатам посольства в июле 
1838 г. в архиепископской резиден
ции было вновь созвано общее со
брание духовенства и влиятельных 
мирян острова. В итоговых докумен
тах собрания (Ζαννέτος. 1910. Σ. 1171— 
1178) была подчеркнута роль архи
епископа и митрополитов как за
щитников христ. общины острова, 
восстанавливалась работа ежегод
ного совещания, центрального со
брания старост и «комиссии общи
ны». Важным изменением по срав
нению с 1830 г. стала передача пра
ва избирать епархиальные собрания 
старост представителям соответст
вующих общин. Последние годы 
Патриаршества П. совпали с нача
лом реформ Танзимата. Вселенский 
патриарх Григорий VI послал П. пе
ревод указа хатт-и-шериф, поло
жившего начало реформам, вместе 
с личным посланием, в к-ром под
черкивал значение начатых преоб
разований (Σταυρίδης. 2001. Σ. 407- 
413). П., однако, встретил реформы 
с неодобрением, поскольку опасал
ся, что они приведут к ослаблению 
власти архиепископа (Michael. 2013. 
Р. 85).

В 1830 г. П. столкнулся с сильной 
оппозицией из числа кипрской зна
ти, к-рая требовала от Вселенского 
патриарха сместить П. (Ibid. Р. 72); 
однако вплоть до 1840 г. все обвине
ния, выдвинутые против П., не на
ходили поддержки в К-поле. Толь
ко к этому моменту противники П. 
(в основном жители Лимасола и 
Ларнаки) добились поставления 
архиеп. Иоанникия, к-рому покро
вительствовали высшие османские 
чиновники. П. был арестован, но по
сле отречения освобожден. Сторон
ники П. не оставляли попыток смес
тить Иоанникия вплоть до 1847 г. 
Сам П. удалился сначала в Ирак- 
лидия монастырь, затем — в мон-рь 
Честного Креста в Омодосе, где поз
же скончался.
Ист.: Ζαννέτος Ф. Ιστορία τής νήσου Κύπρου άπό 
τής ’Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον. Λάρναξ, 
1910. Τ. 1; Luke Η. C. Cyprus under the Turks, 
1571-1878: A Record Based on the Archives of 
the English Consulate in Cyprus under the Le
vant Company and after. L., 1921; Χιδίρογλου Π. 
Σουλτανικά βεράτια // Έπετηρίς Κέντρου Επισ
τημονικών Ερευνών. Λευκωσία, 1973/1975. Τ. 7. 
Σ. 119-250; Σταυρίδης Θ. Οικουμενικό Πατριαρ

χείο και Κύπρος: Τα πατριαρχικά έγγραφα των 
ετών 1600-1878. Λευκωσία, 2001.
Лит.: Соколов И. И. К-польский патр. Кон- 
стантий I: Очерк его деятельности // ХЧ. 1904. 
№ 5. С. 716-729; Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), 
άρχιεπ. Ai έκ τής Τουρκικής καταδυναστεύσεως 
άνωμαλίαι έν τή Εκκλησία τής Κύπρου κατά 
τον Ш' καί τον ΙΘ' αί. // Θεολογία. Άθήναι, 1929. 
Τ. 7. N 2. Σ. 97-109; Hill G. A History of Cyprus. 
Camb., 1952. Vol. 4: The Ottoman Province, The 
British Colony, 1571-1948 / Ed. H. Luke;0HE. 
1966. T. 9. Σ. 1121; Κιτρομηλίδης Π. ’Από τή δρά
ση τού αρχιεπισκόπου Κύπρου Παναρέτου Ц 
Κυπριακοί σπουδαί. 1975. Τ. 36. Σ. 51-58; Fedal- 
to. Hierarchia. Vol. 2. P. 877, 887; Michael N. Μ. 
Revolts, Demands and Challenge to the Legi
timacy of the Ottoman Power: Three Parallel 
Revolts in a Part of the Ottoman Periphery 
// Archivum Ottomanicum. Wiesbaden, 2012. 
Bd. 29. S. 127-147; idem. Panaretos, 1827-1840: 
His Struggle for Absolute Power during the 
Era of Ottoman Administrative Reforms // The 
Archbishops of Cyprus in the Modern Age: 
The Changing Role of the Archbishop-Eth- 
narch, their Identities and Politics / Ed. A. Var- 
nava, M. N. Michael. Newcastle upon Tyne, 2013.
P. 73-93.

Л. В. Луховицкий

ПАНАРЕТ (Мишайков Петр Ива
нов, янв. 1805, с. Патели (ныне Айос- 
Панделеимонас, подобласть Флори
на, Греция) — 26.11.1883, Пловдив), 
митр. Пловдивский. Происходил из

Панарет (Мишайков), 
митр. Пловдивский. 

Литография. Ок. 1880 г. 
(Центральный государственный 

архив Болгарии)

известного бол г. рода Мишайковых, 
его брат Константин ( 1807-1880) был 
врачом и видным общественным дея
телем. Начальное образование полу
чил в г. Битоле (ныне в Республике 
Сев. Македония) и в г. Козани (ны
не в Греции), затем учился в школе 
Т. Каириса на о-ве Андрос (ныне 
в Греции) и в гимназии в Афинах. 
С 1838 по 1841 (или 1843) г. учился
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на историко-филологическом от
делении Афинского ун-та, в этот пе
риод познакомился с иером. Ила
рионом (Михайловским; впосл. епи
скоп Макариопольский и митро
полит Тырновский). Стал одним из 
основателей Славяно-болгарского 
об-ва любителей науки в Афинах. 
В 1843 г. работал учителем в Вито
ле, потом переехал в К-поль, где в 
1844 г. принял монашеский постриг 
с именем Панарет, был рукополо
жен во диакона и назначен секре
тарем митр. Янины Иоакима (см. 
Иоаким II Коккодис (Курсулудис), 
патриарх К-польский в 1860-1863, 
1873-1878). Впосл. рукоположен во 
иерея и возведен в сан архимандри
та. В 1851 г. хиротонисан во епис
копа и поставлен на кафедру г. Лам- 
псак (ныне Ляпсеки, иль Чанакка
ле, Турция), 26 янв. 1858 г. назначен 
управляющим Ксанфийской и Пери- 
феорийской митрополией. После от
странения митр. Паисия (Зафирова) 
переведен в февр. 1861 г. на кафедру 
Пловдивской епархии, но в силу не
довольства клира и паствы после 
устранения его предшественника не 
мог вступить в управление епархией 
и продолжал жить в К-поле. В 1864 г. 
отказался выполнить предписание 
К-польского патриарха Софрония III 
(1863-1866) отбыть к месту служе
ния, опасаясь недовольства местных 
болгар. По требованию пловдивских 
греков из-за отказа П. прибыть в 
епархию был назначен новый епар
хиальный наместник в лице еписко
па Неокесарийского, но тот также 
не смог поехать в Пловдив. Актив
но участвуя в переговорах на раз
личных уровнях по поиску решения 
болг. церковного вопроса, П. придер
живался умеренной позиции и до
пускал возможность предоставле
ния болгарам частичной церковной 
автономии при сохранении подчи
нения К-польскому патриарху. Но 
впосл. он перешел на сторону еп. Ма- 
кариопольского Илариона и митр. 
Паисия (Зафирова), боровшихся за 
полную церковную независимость, 
и 20 дек. 1868 г. письменно отказался 
подчиняться К-польской Патриар
хии. После издания фирмана (1870) 
об учреждении Болгарского Экзар
хата (см. в ст. Болгарская Православ
ная Церковь, разд. «Церковь в период 
Экзархата») вошел в состав Времен
ного Болгарского синода, участво
вал в составлении Устава Экзархата 
и в заседаниях I церковно-народно
го Собора (23 февр,— 24 июля 1871). 

В нач. янв. 1872 г. вместе с еп. Ма- 
кариопольским Иларионом и митр. 
Ловчанским Иларионом был зато
чен в тюрьму в г. Смирна (ныне Из- 
мит, Турция), но под давлением болг. 
общественности через месяц отпу
щен. Решением Синода К-польской 
Патриархии от 13-15 мая 1872 г. 
вместе с др. иерархами Болгарско
го Экзархата был отлучен от Церк
ви. 20 июня 1872 г. утвержден Плов- 
дивским митрополитом в составе 
Болгарского Экзархата, 17 июля по
лучил берат султана и 15 окт. был 
торжественно встречен жителями 
Пловдива. Отказался принимать 
участие в подготовке антиосман- 
ского Апрельского восстания (1876), 
критиковал решение Берлинского 
конгресса (1878) о разделе истори
ческой обл. Македония, уроженцем 
к-рой являлся. Опубликовал мно
гочисленные статьи по поводу болг. 
церковного вопроса в журналах «Ма
кедония», «Право», «Век», «Про
гресс» (Напредък) и «Чтение» (Чи- 
талище). Составил «Надгробное пе
ние, или Последование утреннее во 
святую и Великую Субботу» (Ца- 
риград, 1866). Похоронен в кафед
ральном соборе Успения Преев. Бо
городицы в Пловдиве.
Лит.: Кирил (Константинов), патр. Панарет 
митр. Пловдивски, 1805-1883. София, 1950; 
Билчев Т. Приносът на митр. Панарет Плов
дивски за духовно израстване на възрожден- 
ския българин // Годишник на Етнографски 
музей. Пловдив, 1998. T. 1. С. 5-14; Цацов Б. 
Архиереите на Бълг. Правосл. Църква. Со
фия, 2003. С. 222-223; Бонева В. П. Българ- 
ското църковнонационално движение, 1856- 
1870. София, 2010. С. 328, 424, 466-467, 539, 
550-551,564,572,585-586,589,600,607-608, 
613, 615, 621, 622, 659-660, 782, 794, 795, 801, 
813,819-820,826,834-837,867,872,893,895, 
896, 899, 918-919, 1038, 1070, 1085, 1095.

ПАНВАВИЛОНИЗМ, теория 
в нем. востоковедении кон. XIX — 
нач. XX в., согласно к-рой все древние 
культуры сформировались из куль
туры Месопотамии, т. к. космологи
ческие и литературные образы, су
ществовавшие также в Египте, Др. 
Аравии, Эламе, Персии, Индии, Ки
тае, Микенах, Этрурии, Др. Америке 
и доисторической Европе, засвиде
тельствованы в Месопотамии рань
ше. В основном это касалось астро
логии и библейских сюжетов. Глав
ные представители ГГ: ФридрихДе- 
лич, Г. Винклер, А. Иеремиас и др.

Идеи о первичности вавилонской 
культуры по отношению к др. куль
турам сформулировал Ф. Хоммель 
(Hommel. 1885). Происхождение иуда
изма из вавилонской религ. культу

ры отстаивал Делич (Delitzsch. 1902— 
1905). В дальнейшем идеи II. разви
вали его ученики Винклер (Winkler. 
Die babylonische Kultur. 1900; Idem. 
Geschichte Israels. 1900; Idem. 1902) 
и Иеремиас (Jeremias. 1904; Idem. 1907; 
Idem. 1909; Idem. 1913). Последний 
считал шумерскую, а не вавилон
скую цивилизацию родоначальни
цей всех др. культур. П. Йенсен ви
дел во мн. библейских текстах пе
реложение месопотамских тради
ций, такие сравнения он проводил 
вплоть до новозаветных сюжетов 
(напр., евангельские традиции и 
тексты ап. Павла он интерпретиро
вал как восходящие к мифу о Гиль
гамеше —Jensen. 1906).

Критика П. возникла в историо
графии с самого начала его разви
тия. (О дискуссии по вопросам П. 
в рус. церковной науке см. соответ
ствующий раздел в ст. Библеистика.) 
После первой мировой войны дис
куссия о П. сошла на нет. Сама тео
рия не рассматривается в наст, вре
мя в качестве научной, но нек-рые 
ее идеи сохраняются в модифици
рованном виде. Напр., научно акту
альными остаются вопросы о лит. 
преемственности библейских и ва
вилонских текстов и традиций (см. 
в ст. Ассириология). (Сравнительный 
метод в исследовании Свящ. Пи
сания получил развитие уже в XIX в. 
(П. Г. Гункель и X. Грессманн), см. 
также в ст. Библеистика.)
Лит.; Hommel F. Geschichte Babyloniens und 
Assyriens. B., 1885; Stucken E. Astralmythen der 
Hebràer, Babylonier und Àgypter. Lpz., 1896- 
1907. 5 Bde; Winkler H. Die babylonische Kul
tur in ihren Beziehungen zur unsrigen. Lpz., 
1900. 2. Tl.; idem. Geschichte Israels in Einzel- 
darstellungen. Lpz., 1900. Bd. 2; idem. Altorien- 
talische Forschungen. R. 3. Lpz., 1902. Bd. 1; De
litzsch F. Baibel und Baibel. Lpz.; Stuttg., 1902- 
1905. 3 Bde; Jeremias A. Das AT im Lichte des 
Alten Orients. Lpz., 1904, 19062; idem. Die Pan- 
babylonisten: Der alte Orient und die aegypti- 
sche Religion // Im Kampfe um den alten Orient 
/ Hrsg. A. Jeremias, H. Winckler. Lpz., 1907. 
Bd. 1; idem. Das Alter der babylonischen Astro
nomie. Lpz., 1909; idem. Handbuch der altori- 
entalischen Geisteskultur. Lpz., 1913; Jensen P. 
Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur. Strass- 
burg, 1906. Bd. 1; Kugler F. X. Sternkunde und 
Sterndienst in Baibel. Münster, 1907-1935. 7 Tl. 
in 3 Bde; idem. Astronomie und Chronologie der 
âlteren Zeit // Ibid.: Ergânzungen zum 1. und 2. 
Buch. Bd. 1. Münster, 1913; idem. Sternkunde 
und Chronologie der àlteren Zeit // Ibid. 1914. 
Bd. 2; idem. Auf den Trümmern des Panbabylo- 
nismus // Anthropos. 1909. Bd. 4. N 2. S. ΜΊ- 
499; idem. Im Bannkreis Babels: Panbabylonis- 
tische Konstruktionen und religionsgeschicht- 
liche Tatsachen. Münster, 1910; Parpola S. Back 
to Delitzsch and Jeremias: The Relevance of 
the Pan-Babylonian School to the Melammu 
Project // School of Oriental Studies and the 
Development of Modern Historiography: Proc.
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of the 4th Annual Symp. of the Assyrian and Ba
bylonian Intellectual Heritage Project / Ed. 
A. Panaino, A. Piras. Mailand, 2004. P. 237-247; 
Weichenhan M. Der Panbabylonismus: Die Fas- 
zination des himmlischen Bûches im Zeitalter 
der Zivilisation. B., 2016.

В. В. Минаева

ПАНДЕКТЫ, утвердившееся в 
совр. историко-филологической на
уке название нек-рых визант. цер
ковно-канонических и аскетических 
сборников, переведенных на церков- 
нослав. язык в X-XIV вв. и сохра
нившихся во мн. десятках списков.

Название «Пандекты» восходит 
к греч. термину ό πανδέκτης (мн. ч. 
οί πανδέκται), к-рый означает бук
вально «всеохватное вместилище». 
Первоначально это название ис
пользовалось как перевод лат. тер
мина Digesta, обозначавшего «Ди- 
гесты», фундаментальной кодифи
кации рим. права, предпринятой при 
имп. Юстиниане I (именно от греч. 
названия происходит позднейший 
юридический термин «пандектис- 
тика», нем. Pandektistik,— принятая 
в XIX в. в Германии под влиянием 
Юстиниановых «Дигест» система
тизация нем. частного права). Греч, 
термин «пандект» или «пандекты» 
легко переносился с Юстиниано
вых «Дигест» на любое др. компи
лятивное сочинение энциклопеди
ческого характера, в т. ч. на аскети- 
ко-богословские труды церковного 
содержания: именно это и произо
шло с сочинениями двух визант. 
церковных писателей — прп. Антио
ха и мон. Никона Черногорца.

П. Антиоха. Прп. Антиох (VI- 
VII вв.) составил т. н. «Пандект Свя
щенного Писания» (Πανδέκτης τής 
αγίας γραφής). Этот тематический 
справочник, состоящий из 130 глав, 
был предназначен для монахов, ли
шившихся в результате нашествия 
персов возможности пользоваться 
монастырской б-кой. Каждая глава 
представляет собой тематическую 
подборку выдержек из Свящ. Пи
сания, перемежающихся со свято
отеческими поучениями и молит
вами. В составе П. Антиоха до наст, 
времени дошли фрагменты утра
ченных сочинений древних отцов 
Церкви (сщмч. Поликарпа Смирн
ского и сщмч. Климента Римского). 
В X в. П. Антиоха были переведены 
в Болгарии на старослав. язык (по
дробнее см. в ст. Антиох).

П. Никона Черногорца. В начале 
царствования визант. имп. Констан
тина ХДуки (1059-1067) насельник 

т. н. Чёрной Горы близ Антиохии на 
Оронте мон. Никон Черногорец на
чал работу по составлению обшир
ного компендиума «Истолкования 
заповедей Господних» (Έρμηνείαι 
των έντολών του Κυρίου), нередко 
имеющих в рукописях название 
«Пандект истолкований божествен
ных заповедей Господних» (Πανδέκ
της των έρμηνειών τών θείων έντολών 
τού Κυρίου). Благодаря этому заго
ловку за сочинением мон. Никона 
закрепилось в науке краткое назва
ние «Пандекты». Сам Никон Черно
горец характеризует свой труд как 
«всеобъемлющую и большую кни
гу» (παγκόσμιον καί μέγα βιβλίον — 
Γιάγκου. 1991. Σ. 56). Π. Никона Чер
ногорца представляют обширный 
тематический флорилегий в 63 гла
вах, составленный из сочинений св. 
отцов и учителей Церкви (прежде 
всего свт. Иоанна Златоуста и си
ро-палестинских подвижников), жи
тий святых, соборных и святоотече
ских канонов, дисциплинарно-пока
янных уставов и т. п. По образцу П. 
Антиоха Никон предназначал свой 
труд для мон-рей, не имеющих соб
ственных б-к или лишившихся их 
в результате варварских нашествий 
(на Чёрной Горе и в регионе Антио
хии такими варварами были турки- 
сельджуки). Из-за большого объема
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Пандекты прп. Антиоха. 
XI в.

(ГИМ. Воскр. 30 перг. Л.2)

П. Никона были разделены на 2 то
ма (возможно, еще самим автором). 
Количество известных на сегодняш
ний день греч. списков П. Никона 
Черногорца приближается к 70 (их 
полный перечень см.: Максимович. 
2004. С. 332-337).

По причине дороговизны П. в их 
первоначальном объеме Никон Чер
ногорец предпринял их сокращение,

Пандекты и Тактион
Никона Черногорца.

3-я чете. XVI в.
(РГБ. Ф. 173.1. № 56. Л. 22)

озаглавленное в рукописях «Пра
вила и уставы и некоторые повест
вования, касающиеся монахов» (Κα
νόνες και όροι καί μερικά διηγήματα 
προσήκοντα μοναχοίς — Γιάγκου. 1991. 
Σ. 56). Отдельной книгой он издал 
также оглавление П. (PG. 106. Col. 
1360-1381).

Существуют 2 перевода П. Нико
на на церковнослав. язык, сделанные 
в XII (древнерусский) и кон. XIII - 
1-й пол. XIV в. (болгарский) (по
дробнее см. в ст. Никон Черногорец, 
разд. Переводы сочинений Н. Ч. на 
церковнослав. язык). Имеется так
же араб, перевод, сделанный не позд
нее XIII в. (Γιάγκου. 1991. Σ. 60-61). 
Изд.: Пандекты Антиоха: PG. 89. Col. 1415- 
1850; Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), ар- 
хим., Срезневский И. И. Выписки из списка 
«Пандекта» Антиохова XI в. // ИОРЯС. 1858. 
Т. 7. Стб. 41-47, 147-155; Амфилохий (Серги
евский-Казанцев), архим. Исследование о «Пан- 
декте» Антиоха XI в., находящемся в Воскре
сенской Новоиерусалимской б-ке. М., 1880; 
ВМЧ. Дек. 24. Стб. 1864-2183; Пандект мон. 
Антиоха / Изд. под набл. О. М. Бодянского. 
М., 1913; PopovskiJ., Thomson Fr. I., VederW.R. 
The Troickij Sbornik. Nijmegen, 1988. P. 64-157. 
(Полата кънигописьная; № 21-22); PopovskiJ. 
Die Pandekten des Antiochus Monachus. Amst., 
1989. Bd. 2. (Полата кънигописьная; № 23/ 
24); Пандекты Никона Черногорца: PG. 106. 
Col. 1360-1381 [оглавление]; Kohlbacher Μ. 
Unpublizierte Fragmente des Markianos von 
Bethlehem (CPG 3898 a-d) // Horizonte der 
Christenheit: FS F. Heyer / Hrsg. M. Kohl
bacher, M. Lesinski. Erlangen, 1994. S. 137-166; 
Максимович К. A. «Пандекты» Никона Черно
горца в древнерус. пер. XII в.: (Юрид. тексты). 
М„ 1998 [греч. оригинал и древнерус. пер.]; 
Pavlova R., Bogdanova S., Hrsg. Die Pandekten 
des Nikon vom Schwarzen Berge (Nikon Cer- 
nogorec) in der âltesten slav. Ubersetzung. Fr./ 
M., 2000. Tl. 1 [серб, список древнерус. пере-
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вода]; Пандекты Никона Черногорца в ркп. 
РНБ, греч. 70 / Подгот. текста: Т. И. Афа
насьева, Ж. Л. Левшина // Лингвистическое 
источниковедение и история рус. языка, 2006- 
2009. М., 2010. С. 104-157.
Лит.: Пандекты Антиоха: Амфилохий (Сер- 
гиевский-Казанцев), архим. Словарь из «Пан- 
декта» Антиоха XI в. Новоиерусалимской Вос
кресенской б-ки. М., 1880; Vailhe S. Repertoire 
alphabétique des monastères de Palestine // 
ROC. 1900. T. 5. P. 274-276; Буланин Д. M. 
«Пандекты» Антиоха // СККДР. 1987. Вып. 1.
С. 290-292 [Библиогр.]; PopovskijJ. Die Pan- 
dekten des Antiochus Monachus: Slavische 
Übers. und Überlieferung. Amst., 1989. Bd. 1; 
Пандекты Никона Черногорца: Горский, 
Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 3. С. 1-52; 
Clercq С., de. Les Pandectes de Nicon de la Mon
tagne Noire // Archives d’histoire du droit ori
ental. Brux., 1949. Vol. 4. P. 187-203; Doens I. 
Nicon de la Montagne Noire // Byz. 1955. T. 24. 
P. 131-140; Загребин B. M., Колесов В. В. «Пан
декты» Никона Черногорца в пергаменном 
списке XV в. // ПКНО, 1974. М„ 1975. С. 33- 
36; Hosch E. Nikon vom Schwarzen Berge in 
Russland // Gesellschaft und Kultur Russlands 
imfrühen Mittelalter/ Hrsg. E. Donnert. Halle, 
1981. S. 144-154; Буланин Д. M. «Пандекты» 
и «Тактикой» Никона Черногорца // СККДР. 
1987. Вып. 1. С. 292-294; Thomson Fr.J. The 
Problem of the Reception of the Works of John 
IV Ieiunator of Constantinople among the Slavs: 
Nicon of the Black Mount and Cirycus of Nov
gorod // Palaeobulgarica = Старобългаристи- 
ка. София, 1987. Год. И. Кн. 1. С. 23-45; Пав
лова Р. Пандекты Никона Черногорца в слав, 
письменности // Славянска филология. Со
фия, 1988. Т. 19: Езикознание. С. 99-116; она 
же. За историята на произведенията на Ни
кон Черногорец в слав, писменост // Търнов- 
ска книжовна школа. Вел. Търново, 1999. Т. 6. 
С. 203-220; Богданова С. Пандекты Никона 
Черногорца в списке XVI в. // Palaeobulga
rica = Старобългаристика. 1989. Год. 13. Кн. 1. 
С. 81—95; она же. Проблемы изучения слав, 
перевода Пандектов Никона Черногорца // 
Болгарская русистика. София, 1991. № 5/6. 
С. 85-92; Hannick Chr Nikon de la Montagne 
Noire et sa reception en Russie avant la rédac
tion des Ménées du métropolite Macaire // Mille 
ans de christianisme russe (988-1988): Actes 
du colloque intern, de l’Univ. Paris X-Nanterre, 
20-23 janvier 1988. P., 1989. P. 123-131; Πάγ
κου Θ. Νίκων ο Μαυροορείτης: Βίος — Συγγρα
φικό έργο — Κανονική διδασκαλία. Θεσσ., 1991; 
Максимович К. А. Новонайденная сокращен
ная переработка Пандектов Никона Черно
горца в списке XVI в;// Byzantinorussica. М„ 
1994. T. 1. С. 136-147; он же. Каноны Трулль- 
ского собора в древнейшем слав, переводе 
Пандектов Никона Черногорца: Проблемы 
терминологии // ВВ. 1996. Т. 56(81). С. 170- 
175; он же. К проблеме происхождения древ
нейшего слав, перевода «Пандектов» Нико
на Черногорца // Славянское языкознание: 
XII Междунар. съезд славистов, Краков, 
1998 г.: Докл. рос. делегации. М„ 1998. С. 398- 
412; он же. Текстологические и языковые 
критерии локализации древнеслав. перево
дов (в связи с новым изд. «Пандектов» Нико
на Черногорца) // Рус. язык в науч, освеще
нии. М., 2001. № 2. С. 191-224; он же. «Пан
декты» Никона Черногорца в болг. переводе 
XIV в.: Рукописная традиция и проблемы из
дания // Преводите през XIV ст. на Балка- 
ните: Докл. от междунар. конф. (София, 26- 
28 юни 2003). София, 2004. С. 329-358; он же. 
«Пандекты» Никона Черногорца в традиции 

древнейших слав, переводов с греческого 
// ТОДРЛ. 2008. Т. 59. С. 46-62; Турилов А. А. 
Пандекты Никона Черногорца в Синайском 
сборнике-палимпсесте XIII в. // Лингвистиче
ское источниковедение и история рус. языка, 
2006-2009. М., 2010. С. 100-104; он же. К ис
тории 2 древнейших четьих рукописей черно
горских монастырских собраний: Милешев- 
с.кий Панегирик (Цетинский мон-рь, № 50) 
и Пандекты Никона Черногорца (мон-рь Трои
цы у Плевля, № 87) // Српско ]’езичко нашьете 
на простору данашгье Црне Горе и српски 
je3HK данас. НикшиЬ, 2012. С. 13-26.

К. А. Максимович

ПАНЕНТЕИЗМ [от греч. πάν — 
«всё», έν — «в», Θεός — «Бог»], фор
ма философского и религ. мировоз
зрения, в рамках к-рой постулирует
ся бытийное единство Бога и мира, 
вслед, к-рого мир существует в Боге, 
а Бог существует в мире. Эта взаимо
связь интерпретируется в разных па- 
нентеистических системах различ
ным образом, но в отличие от панте
изма никогда не сводится к полному 
отождествлению Бога (Абсолюта) 
и мира (природы). Понятие «панен- 
теизм» появилось в XIX в., однако 
отличительные особенности обозна
чаемой им совокупности убеждений 
исследователи обнаруживают во мн. 
древних и совр. религ. и философ
ских учениях.

Происхождение наименования. 
Создателем термина «панентеизм» 
считается представитель немецкого 
классического идеализма К. К. Ф. 
Краузе (1781-1832). Отвечая на тра
диционно выдвигавшийся в адрес 
идеалистических систем со стороны 
консервативных христ. теологов уп
рек в пантеистическом смешении и 
слиянии Бога и мира (Творца и тво
рения), Краузе прояснял различие 
между пантеизмом и собственным 
учением, используя для обозначения 
последнего неологизм «панентеизм» 
(подробнее см.: Orden Jimenez. 1998. 
P. 688-704). Впервые этот термин 
встречается в соч. «Лекции о систе
ме философии», написанном Крау
зе на основе прочитанных им в Гёт
тингенском ун-те лекционных кур
сов и опубликованном в 1828 г. (см.: 
Krause. 1828. S. 256; ср.: Idem. 1889. 
Bd. 1. S. 313). В «Лекциях...» Краузе 
подчеркивал, что пантеизмом допус
тимо считать лишь те философские 
системы, в к-рых единичное обоже
ствляется как таковое, в своей мно
жественности, предлагая следующую 
формулировку содержания пантеиз
ма как философского учения: «Всё 
и всякое сущее есть Бог; по отноше
нию ко всем сущностям мира Бог 

есть лишь высшее общее понятие 
(Inbegriff) или сводящее воедино це
лое (Vereinganze), наподобие агрега
та или продукта; т. о., Сам Бог есть 
мир и не есть ничто, кроме как мир» 
(Idem. 1828. S. 255; ср.: Idem. 1889. 
Bd. 1. S. 313). Напротив, если еди
ничное признаётся божественным 
в своем едином бытийном основа
нии, как, нагщ., в системах Г. В. Ф. 
Гегеля и Ф. В. И. Шеллинга, такие фи
лософские учения, согласно Краузе, 
являются не пантеизмом, а вариан
тами П. (см.: Idem. 1834. Bd. 1. S. 95- 
96, 145-146, 233-234; 1843. Bd. 2. 
Abt. 2. S. 259). При этом Краузе счи
тал допустимым употребление по 
отношению к подобным системам 
(в т. ч. к собственной) наименования 
«пантеизм», но лишь в уточненном 
смысле, если оно обозначает не не
определенное пантеистическое утвер
ждение «Бог есть всё», а панентеис- 
тический принцип «Бог есть также 
вся в целом сущность» (Gott ist auch 
das ganze Wesen — Ibid. 1843. Bd. 2. 
Abt. 2. S. 260). Краузе отмечал, что 
кратким выражением основной идеи 
пантеизма при соответствующей ин
терпретации может быть признана 
появившаяся еще в античной фи
лософии формула «одно и всё» (εν 
καί πάν), в к-рой «и» воспринима
ется как знак полного отождествле
ния. Назвав собственную философ
скую систему П„ Краузе противо
поставил античной формуле «έν καί 
πάν» созданную им альтернативную 
панентеистическую формулу «εν έν 
αύτώ καί δι’ αύτό πάν», к-рая допус
кает двойное толкование: Г) одно, 
которое в себе самом и через себя 
само есть всё (т. зр. идеалистической 
философии); 2) одно, в котором и 
через которое есть всё (т. зр. христ. 
вероучения; напр., ср.: Кол 1.16-17). 
В П. оба понимания являются взаи
мосвязанными и взаимодополняю
щими. «Одно», т. е. Бог, в П. «сущ
ностно отличается от всего» (das Ein 
von dem All wesenlich verschieden ist), 
однако вместе с тем это «одно» «в се
бе, ниже себя и посредством себя (in 
sich, unter sich und dutch sich) есть 
всё», т. e. реально содержит и соеди
няет в себе все сущее (см.: Krause. 
1889. Bd. 1. S. 313-314). Согласно 
Краузе, П. является единственно 
возможным «чистым и полным» те
измом, поскольку в нем преодоле
ваются односторонние подходы мо
нотеизма и пантеизма, и Бог пред
стает как «единое, самотождествен- 
ное, полное, безусловное созерцание
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в Его единой, самотождественной, 
полной, безусловной и бесконечной 
сущностности, или божественности» 
{Idem. Die absolute Religionsphiloso- 
phie. 1843. Bd. 2. Abt. 2. S. 260).

Внешние и внутренние смысло
вые границы П. В XIX — нач. XX в. 
введенное Краузе понятие «панен- 
теизм» получило широкое распро
странение сначала в немецкоязыч
ной, а затем и в англоязычной фи
лософской лит-ре (обзор употреб
лений см.: Brierley. 2004). При этом 
философы и историки философии 
ориентировались на его наиболее 
общий смысл, не принимая во вни
мание тонкие нюансы, связанные 
с оригинальной идеалистической 
философской системой Краузе. Этот 
общий и широкий смысл понятия 
«панентеизм» выражен, напр., в од
ном из совр. стандартных определе
ний: «Панентеизм есть убеждение, 
что бытие Бога включает в себя и 
пронизывает всю вселенную, так 
что каждая ее часть существует в 
Боге; при этом бытие Бога больше, 
чем вселенная, и не исчерпывается 
ею» (см.: ODCh. 1985. Р. 1027). Имен
но в таком широком и недостаточ
но точном смысле понятие «панен
теизм» наиболее часто употребля
лось в лит-ре XX в. и продолжает 
употребляться ныне. Значитель
ный вклад в популяризацию этого 
понятия внес американский фило
соф Ч. Хартшорн (1897-2000), к-рый 
представил собственную версию П. 
в ряде сочинений (см.: Hartshorne. 
1948; Idem. 1953; Idem. 1984), а так
же опубликовал антологию «Фило
софы говорят о Боге» (Philosophers 
Speak of God. 1953), в к-рую были 
включены отрывки из трудов ок. 
50 классических авторов, многих из 
к-рых Хартшорн предложил рас
сматривать как сторонников панен- 
теистической интерпретации связи 
между Богом и миром. Идеи Харт- 
шорна получили дальнейшее разви
тие в работах его учеников и после
дователей, сформулировавших ос
новные положения т. н. нового П., 
сложившегося к нач. XXI в. в качест
ве самостоятельного направления 
в философской теологии. В процес
се разработки этих положений и их 
критического обсуждения ведущими 
представителями совр. философии 
религии объектом внимательного 
анализа стала проблема отделения 
П. от др. фундаментальных мировоз
зренческих подходов, определяющих 
решение вопроса о способе сущест

вования Бога и Его отношении к 
миру. Сложность этой проблемы 
связана с использованием в фило
софской и историко-философской 
лит-ре понятия «панентеизм» при
менительно ко мн. историческим 
и совр. учениям, в к-рых наряду со 
сходствами прослеживаются и прин
ципиальные различия, не всегда кор
ректно идентифицируемые иссле
дователями. Ни среди приверженцев 
П., ни среди их оппонентов не сложи
лось единого и общепринятого пред
ставления о теоретическом содер
жании, достаточном для отнесения 
некоего философского учения к П., 
вслед, чего вопрос о границах П. про
должает оставаться предметом ост
рых дискуссий (напр., см.: Goeke. 
2013; Mullins. 2016; Lataster, Bilmoria. 
2018).

В совр. философии религии П. 
преимущественно интерпретирует
ся как одна из разновидностей те
изма в широком смысле, т. е. миро
воззрения, в рамках к-рого призна
ется существование единого божест
ва {монотеизм'), двух несводимых 
друг к другу божественных начал 
(религ. дуализм) или мн. богов (по
литеизм). При этом для построения 
рационально корректной системы 
П. требуется признание истинным 
монотеизма, т. к. наличие двух или 
многих независимых и равносиль
ных божественных начал противо
речит основному принципу П., со
гласно к-рому всё без к.-л. исключе
ния пребывает в одном божествен
ном начале и всегда зависит от него 
в своем бытии. Вместе с тем нек-рые 
дуалистические и политеистические 
религ. учения содержат в явном или 
скрытом виде монотеистические тен
денции, вслед, чего они допускают 
панентеистическую интерпретацию. 
Для такой интерпретации требуется 
смысловой переход от политеизма 
к монотеизму через концепцию ге- 
нотеизма, т. е. через представление 
о том, что многие божественные на
чала в действительности являются 
лишь модусами или временными 
формами существования единого 
божества.

Внутри монотеизма П. отделяется 
от др. способов интерпретации отно
шения между Богом и миром: теиз
ма в узком смысле (классического, 
или теологического, теизма), деизма 
и пантеизма. От пантеизма П. отли
чается вслед, эксплицитного отказа 
в П. от отождествления Бога и мира 
(природы); в любой версии П. Бог 

признается онтологически превы
шающим мир и несводимым к миру. 
Принципиальное отличие П. от де
изма связано с различным пони
манием присутствия Бога в мире. 
В классических системах деизма 
мир считается онтологически от
личным от Бога, а также принци
пиально отрицается прямое вмеша
тельство Бога в жизнь сотворенно
го Им мира. Напротив, для П. осно
вополагающее значение имеет идея 
имманентного присутствия Бога в 
онтологически едином с Ним мире, 
поэтому вмешательство Бога в жизнь 
мира признается не только допусти
мым, но и необходимым. Вслед, это
го в П. оказываются возможными 
и объяснимыми отвергаемые в деиз
ме формы взаимодействия Бога и 
людей: сверхъестественное откро
вение, пророчества, чудеса и т. п.

Отграничение П. от классическо
го теизма сопряжено со значитель
ными сложностями. Совр. сторон
ники П. предлагали различные де
маркационные критерии, ни один 
из к-рых не является бесспорным 
(напр., см.: Mullins. 2016. Р. 337-344). 
Наиболее часто в лит-ре встречает
ся критерий онтологической раз
нородности, в соответствии с к-рым 
в теизме Творец и творение разделе
ны онтологической пропастью и всег
да различны по природе, тогда как 
в П. творение едино с Творцом и по
нимается как способ (модус) Его 
существования. Однако в П. творе
ние и Творец никогда не могут пол
ностью отождествиться, а в класси
ческом теизме онтологическое раз
личие между Творцом и творением 
далеко не всегда признается безус
ловным (напр., в правосл. теизме 
предлагались концепции ограни
ченного онтологического единства 
Бога и мира, обеспечиваемого не- 
тварными божественными силами, 
логосами, энергиями). В качестве 
еще одного критерия нередко рас
сматривают различие в учении о 
творении, отмечая, что в классичес
ком теизме Бог творит мир «из ниче
го», тогда как в II. Бог неким обра
зом производит мир «в Себе» и «из 
Себя». Однако представление о тво
рении «из ничего» при его дальней
шем философском раскрытии может 
быть непротиворечиво совмещено 
с учением о возникновении творе
ния «в Боге» (такая интерпретация 
представлена, напр., в учении Иоан
на Скота Эриугены), поэтому дан
ный критерий окажется адекватным 



лишь при условии принятия мн. 
дополнительных допущений. Неод
нозначен и др. предлагаемый кри
терий, связанный с представлением 
о том, что в П. допускается «обрат
ное» воздействие мира на Бога, ре
ально переживаемое Богом и меняю
щее нечто в Его бытии, тогда как в 
классическом теизме Бог считается 
безусловно неизменным. Однако аб
солютная неизменность Бога при
знается не только в классическом 
теизме, но и в классических вариан
тах П.; в новом II. она действитель
но отрицается, однако и во мн. си
стемах совр. теизма она тем или 
иным образом ставится под сомне
ние и переосмысляется (см.: Ibid. 
Р. 331-333). Т. о., проведение разгра
ничения между П. и теизмом не мо
жет быть осуществлено в общем ви
де; оно требует сопоставления кон
кретной теистической системы с кон
кретным вариантом П.

Наряду с внешней исследователи 
проводят и внутреннюю демаркацию, 
выделяя разновидности П. Наибо
лее удачная и подробная внутренняя 
классификация рассматриваемых 
в качестве вариантов П. философ
ских учений о Боге была предложе
на Дж. В. Купером (см.: Cooper. 2006. 
Р. 26-30). С формально-историче
ской т. зр. он различает: 1) экспли
цитный П., т. е. концепции филосо
фов и теологов, прямо характери
зующих собственное учение о Боге 
как П. (напр., учения Краузе, Харт- 
шорна, С. Л. Франка, Ю. Мольтма- 
на, Ф. Клейтона и др.); 2) имплицит
ный П., т. е. мировоззренческие си
стемы древних и совр. мыслителей, 
к-рые признаются панентеистичес- 
кими на основании выявления в них 
положений, совпадающих по смыс
лу с базовыми концепциями П„ хотя 
и сформулированных на частично 
или полностью независимых и не
сводимых друг к другу философских 
языках (наир., учения Плотина, Ни
колая Кузанского, Гегеля и др.). След
ствием развития эксплицитного П. 
в XX в. стала характерная для его 
сторонников тенденция считать при
верженцами имплицитного П. мн. 
философов предшествующих эпох, 
к-рых ранее относили либо к клас
сическим теистам, либо к пантеис
там. В определенных границах по
добная переоценка допустима и про
дуктивна, однако злоупотребление 
ею может приводить к чрезмерному 
подчеркиванию сходств и игнори
рованию принципиальных отличий
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между философскими системами, 
а тем самым к искаженному пред
ставлению об их содержании и ис
ходном смысле.

С т. зр. принимаемого создателя
ми панентеистических систем обще
го представления о Боге различа
ются «персоналистский» (personal) 
и «неперсоналистский» (nonperso
nal) П. (см.: Ibid. Р. 28). Персоналист
ский П. характерен гл. обр. для тех 
мыслителей, которые опираются на 
библейскую традицию (в т. ч. для 
христ. теологов), т. к. в этой тради
ции прямо постулируется личност
ный характер божества и предлага
ется учение о наличии «подобия» 
между Богом и человеком. Напро
тив, в неперсоналистском II. Бог по
нимается как безличное бытийное 
основание, первопринцип, первоос
нова и т. п. Такой П. прослеживает
ся в нек-рых разновидностях инду
изма, в учении Плотина, во взглядах 
нек-рых представителей нем. идеа
лизма и совр. теологии. С т. зр. пред
лагаемого объяснения отношения 
Бога к миру различаются панентеи- 
стические системы, использующие 
принцип отношения части к целому 
(part-whole panentheism), и системы, 
опирающиеся на понятия «отноше
ние» или «причастность» (relational 
panentheism). В 1-м случае мир по
нимается как постоянное содержа
ние божественного сознания или 
мышления, как постоянная и не
обходимая «часть» сущности Бога; 
во 2-м случае мир интерпретирует
ся как «внешний» по отношению 
к сущности модус божественного бы
тия, неразрывно связанный с транс
цендентной сущностью Бога бо
жественными силами, действиями, 
процессами и т. и. (Ibidem). В зави
симости от избираемой стратегии 
объяснения возникновения мира 
различаются «волюнтаристский» 
(voluntary), «естественный» (natural) 
и «компатибилистский» (compati- 
bilist) П. (см.: Ibid. P. 28-29). Сто
ронники 1-го подхода считают, что 
Бог творит мир из Себя по Своей 
воле, поэтому мир мог и не сущест
вовать; сторонники 2-го подхода на
стаивают, что некий мир всегда дол
жен существовать, т. к. он является 
пространством внешнего саморас
крытия Бога, необходимым объек
том божественной любви и т. п.; 
в рамках 3-го подхода подчеркива
ется, что мир как таковой не необ
ходим, однако внутренние свойст
ва природы Бога (благость, любовь 

и т. д.) с неизбежностью приводят 
к тому, что Он свободно производит 
мир.

Наиболее важным для понимания 
смыслового содержания П. является 
последнее из предлагаемых Купером 
делений, в рамках к-рого противо
поставляются «классический» (clas
sical) и «новый» (modern) П. (Ibid. 
Р. 29). Критерием в данном случае 
признается принципиальное раз
личие в понимании свойств Бога. 
В классическом П. принимается тра- 
диц. теистическое представление 
о сущностных свойствах Бога, вслед, 
чего Бог считается простым, неиз
менным, всеведущим, пребывающим 
превыше и вне пространства и вре
мени. В новом П. все эти свойства 
переосмысляются, их необходимый 
характер отвергается, а обосновы
вающие их традиц. философские 
и теологические аргументы при
знаются несостоятельными. Такой 
пересмотр теологических основа
ний осуществляется с целью под
черкнуть реальность обратного воз
действия, к-рое мир оказывает на 
Бога, а также построить непротиво
речивую концепцию свободы. На 
фундаментальный характер прово
димого по этому критерию различе
ния 2 видов П. впервые указал Харт- 
шорн, к-рый справедливо отмечал, 
что через учение о неизменности 
Бога классический П. всегда смы
кается с классическим теизмом, а че
рез учение о всеведении Бога, с не
избежностью приводящее к детерми
низму,— с классическим пантеизмом 
(см.: Hartshorne. 1987). Лишь преодо
лев эти 2 тенденции классического 
П., новый П. смог утвердиться как 
уникальная и самостоятельная фор
ма мировоззрения. Т. о., с т. зр. смыс
лового развития П. обладает тройст
венной структурой: новый П. прин
ципиально отличается от класси
ческого П., тогда как последний в 
зависимости от господствующих 
в панентеистических системах тен
денций подразделяется на теисти
ческий П. и пантеистический П. По
добная базовая тройственная струк
тура П. отражена и в трехчастном 
делении, предложенном H. X. Гре- 
герсеном (см.: Gregersen. 2004). Вы
деляемый им 1-й, «сотериологиче- 
ский» (soteriological) П. сливается 
с теизмом, поскольку в нем единст
во всего в Боге интерпретируется не 
как онтологическая данность, а как 
эсхатологическая цель, как предель
ный религ. смысл существования



мира. Во 2-м, «экспрессивистском» 
(expressivist) П. подчеркивается про
тивоположный пантеистический мо
мент: мир развертывается из Бога, он 
есть лишь внешняя форма самовы
ражения Абсолюта, поэтому вся ис
тория мира детерминирована неиз
менными законами божественного 
бытия. Теизм и пантеизм преодоле
ваются в 3-м, «биполярном» (dipo
lar) П., т. е. в новом П., где призна
ется, что мир наделен свойством са- 
модетерминации и может оказывать 
реальное воздействие на Абсолют 
(Ibid. Р. 21). Несмотря на явную дуа
листическую тенденцию, такой П. 
принципиально отличается от дуа
лизма, т. к. Бог производит и моди
фицирует сущность мира, тогда как 
мир не может изменить сущность 
Бога, оказывая воздействие лишь на 
Его существование.

Внутри нового П., согласно клас
сификации Грегерсена, различают
ся 2 варианта, к-рые он называет 
«строгим» (strict) П. и «ограничен
ным» (qualified) П. Сторонники 1-го 
варианта (напр., Хартшорн) счи
тают, что к.-л. взаимодействующий 
с Богом мир всегда необходимым 
образом существует, а также ут
верждают, что все происходящее в 
мире оказывает естественное воз
действие на существование Бога. 
Сторонники 2-го варианта (напр., 
Клейтон) считают, что Бог может 
существовать без мира и произве
дение мира является свободным ак
том Бога, а также полагают, что мир 
воздействует на существование Бога 
лишь в ограниченном смысле, т. е. 
в той мере, в какой это свободно 
допускает Сам Бог (см.: Ibid. Р. 23). 
Если 1-й вариант нового П. прин
ципиально не может быть совмещен 
с христ. картиной мира, то в случае 
2-го варианта такое совмещение тео
ретически возможно, однако для его 
осуществления требуется радикаль
ный пересмотр мн. закрепившихся в 
традиции (хотя и не всегда являю
щихся строго необходимыми с т. зр. 
церковной догматики) богословских 
понятий и концепций, что является 
неприемлемым или нежелательным 
для мн. христ. теологов.

Историческое и содержательное 
развитие П. История П. может быть 
разделена на 3 взаимосвязанных 
этапа, на протяжении к-рых про
исходило уточнение и содержатель
ное обогащение дополнительными 
идеями его основного принципа: 
1) пред-панентеизм, или древний
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П.,— зарождение в религ. традициях 
(напр., в индуизме и греч. политеиз
ме) и философских учениях (напр., 
в философии досократиков, в пла
тонизме, в стоицизме) представле
ния о том, что божественное начало 
является одновременно трансцен
дентным и имманентным по отно
шению к миру; 2) классический П,— 
формирование в неоплатонической 
философской традиции учения об 
онтологическом единстве Бога и ми
ра, христианизация этого учения 
и его дальнейшее развертывание в 
многообразных формах в европ. фи
лософии вплоть до нем. идеализма 
XVIII-XIX вв. и рус. религ. филосо
фии XIX-XX вв.; 3) новый IL— пе
реосмысление учения о Боге, мире 
и человеке в их взаимосвязи, осу
ществляемое в теологии XX-XXI вв. 
под влиянием философии процесса 
и др. совр. философских течений.

Древний П. Первичное зарожде
ние П. в предельно общем виде ба
зового мировоззренческого принци
па уходит корнями в дофилософскую 
эпоху. Хотя П. вполне допускает мно
гообразные философские обоснова
ния, для его начального формиро
вания не требовалось существова
ния сложных философских систем 
и было достаточно религ. интуиции. 
Во мн. древних религ. учениях в про
цессе рационального осмысления 
соотношения Бога и мира произо
шло более или менее явное выделе
ние П. в качестве одной из возмож
ностей интерпретации этого соотно
шения. Поскольку в сравнении с те
измом (как политеистическим, так 
и монотеистическим) и пантеизмом 
П. является вторичной, более слож
ной и менее очевидной концепцией, 
он встречается в религ. учениях на
много реже, появляется сравнитель
но поздно и на протяжении длитель
ного периода развития с трудом мо
жет быть отличен и отделен от те
истических или пантеистических 
религ. представлений, на основе ко
торых возникает. Наиболее яркие 
примеры отдельных панентеисти- 
ческих интуиций исследователи об
наруживают в нек-рых религ. па
мятниках Др. Египта (напр., в «Гим
не Атону», созданном при фараоне 
Эхнатоне в XIV в. до P. X.), в священ
ных текстах индуизма (гл. обр. в Упа
нишадах и во мн. позднейших ком
ментариях к ним), в даосизме и т. п. 
В этих и др. древних традициях идеи 
П. не представлены в чистом рацио
нально-философском виде, а пере

плетены с мифическими, ритуаль
ными и мистическими образами, 
поэтому их отнесение к П. требует 
мн. допущений и обобщений, оста
ваясь лишь одной из возможных 
исследовательских интерпретаций.

В отличие от названных религ. тра
диций библейский теизм имеет ярко 
выраженный дуалистический харак
тер и почти не содержит пантеис
тических и панентеистических тен
денций. Для евр. книг ВЗ характер
но антропоморфное представление 
о едином Боге, к-рый взаимодейст
вует с миром и людьми как незави
симая и абсолютно свободная в сво
их решениях Сверх-Личпость, как 
внешний Творец, Законодатель и 
Судия, а не как внутренний бытий
ный первопринцип. Присутствие 
панентеистических идей в книгах 
НЗ связано гл. обр. с влиянием на 
их авторов греч. философии. Наи
более известное высказывание па- 
нентеистического характера встре
чается в кн. Деяния св. апостолов, 
в повествовании о проповеди, про
изнесенной ап. Павлом в афинском 
ареопаге: «...ибо мы Им [Богом] жи
вем и движемся и существуем, как 
и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: «мы Его и род»» (Деян 17. 
28). В этом тексте цитируется поэма 
«Явления» древнегреч. поэта Арата 
из Сол (IV-III вв. до P. X.); предпо
лагается, что предваряющая цитату 
панентеистическая формулировка 
восходит к стоическому источнику. 
Высказывания, в к-рых нек-рые ис
следователи склонны усматривать 
сотериологический и эсхатологи
ческий П., встречаются в посланиях 
ап. Павла, к-рый учит о происхожде
нии всего из единого божественного 
начала (ср.: Кол 1. 15-17: «[Сын Бо
жий] есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; 
ибо Им создано все, что на небесах 
и что на земле, видимое и невиди
мое... все Им и для Него создано и 
Он есть прежде всего, и все Им сто
ит») и о конечном возвращении все
го сущего в единство божественной 
жизни (ср.: 1 Кор 15. 28: «Когда же 
[Бог] все покорит Ему, тогда и Сам 
Сын покорится Покорившему все 
Ему, да будет Бог всё во всем»). Одна
ко в целом панентеистические моти
вы у авторов НЗ редки и тесно свя
заны с дуалистическими религ. пред
ставлениями о мире как пространст
ве борьбы между добрыми и злыми 
силами, с богословскими идеями 
греха, благодати, суда, спасения и т. п.



В доплатоновской греч. филосо
фии предпосылки формирования П. 
прослеживаются прежде всего в уче
нии Ксенофана, к-рый, согласно со
общениям доксографов, подвергал 
острой критике антропоморфизм 
традиц. греч. политеизма и разрабо
тал в противовес ему учение о еди
ном божестве. Это божество в фило
софии Ксенофана понималось диа
лектически: как тождественное ми
ру и превышающее его, как единое и 
существующее во многом, как тож
дественное традиц. богам религии и 
отличное от них. Центральной идеей 
философии Ксенофана стала идея 
всеединства; именно ему приписы
вается авторство формулы «одно и 
всё» (εν καί πάν), к-рую Ксенофан 
использовал для описания природы 
божества (см.: DК. 21 A31; также ср.: 
Ibid. 21 АЗО, 21АЗЗ, 21А35). Ксенофан 
представил мн. концепции, впосл. 
развитые в П., в т. ч. учение о мате
риальном мире как о «теле» едино
го божества; тезис о том, что божест
во разумно и есть высший ум; пред
ставление о вездеприсутствии бо
жества и его активном воздействии 
на материальный мир (подробнее 
см.: ПЭ. Т. 39. С. 200-201). Элемен
ты П. присутствуют в построениях 
мн. др. доплатоновских философов, 
однако в целом предлагаемые им 
философско-теологические концеп
ции ближе к пантеизму (напр., уче
ние Парменида о едином бытии; уче
ние Анаксагора об Уме как о перво
начале и т. п.), т. к. в них божество 
интерпретируется как внутрими- 
ровой, а не как трансцендентно-им
манентный принцип, т. е. как «выс
шая вещь», «высочайшая сила», «ис
тинное бытие» и т. д.

В философии Платона были вы
сказаны мн. положения, впосл. став
шие фундаментальными для П., од
нако сам Платон занимал скорее по
зицию дуалистического теизма (см.: 
Cooper. 2006. Р. 32-38). Принципи
альным моментом учения Платона 
является противопоставление чув
ственного (материального) и иде
ального миров (напр., см.: Plat. Tim. 
27d-28a). Вершиной идеального ми
ра и источником вечных идей Пла
тон считает Благо, к-рое он отождест
вляет с высшим единым и вечным 
божеством, заявляя, что оно есть ис
точник «бытия и сущности», однако 
само пребывает «за пределами» сущ
ности, т. е. всецело трансцендентно 
(см.: Idem. Resp. 509b). В философии 
Платона отсутствует однозначное 

объяснение того, каким образом это 
трансцендентное божество соотно
сится с Демиургом, созерцающим 
идеи и творящим по ним чувствен
ный мир. Даже если признать Благо 
и Демиурга тождественными, Бла
го-Демиург все равно оказывается 
онтологически отличающимся от 
создаваемого им Ума, т. е. творческо
го разумного закона, и наделенной 
Умом Мировой Души, к-рую Деми
ург влагает в тварный мир в качест
ве принципа, обеспечивающего его 
единство и упорядоченность (см.: 
Idem. Tim. 28с-31а). Хотя и Демиург, 
и Мировая Душа признаются бо
жественными, они не тождественны 
трансцендентному Благу. В фило
софии Платона невозможно фун
даментальное для П. утверждение, 
что чувственно-материальный мир 
существует «в» высшем божестве. 
Вместе с тем в П. оказалась воспри
нята и развита платоновская интуи
ция о наличии неск. взаимосвязан
ных уровней божественной жизни 
и творческой деятельности. Разде
ленные онтологически у самого Пла
тона «вечносущий бог» и «становя
щийся бог» (см.: Ibid. 34a-b) в П. бы
ли интерпретированы как формы су
ществования единого Бога. Не менее 
важное значение для П. на всем про
тяжении его исторического развития 
имела введенная Платоном анало
гия между человеком (микрокосмом) 
и миром (макрокосмом), позволив
шая понять чувственный мир (кос
мос, вселенную) как единый орга
низм, сложное «тело», оживотво
ряемое и движимое Мировой Ду
шой, к-рая в П. стала считаться не 
только имманентным миру тварным 
божественным началом, но и моду
сом существования Самого Бога.

Философское учение стоиков, не
смотря на детально развитое в нем 
представление о божестве как о ра
зумном первоначале и всеобщем за
коне бытия, по своей природе явля
ется не П., а пантеизмом (см., напр., 
на примере учения Клеанфа: ПЭ. 
Т. 35. С. 347-348). Хотя чувствен
ный мир в стоицизме не отождест
вляется и не сливается с правящим 
им божественным началом (пони
маемым как логос), божество и мир 
одинаково необходимы и вечны. 
Конкретный материальный мир ко
нечен, т. к. подвержен циклам воз
никновения и уничтожения, однако 
божество всегда конституирует не
кий мир и существует только в нем. 
Т. о., в стоицизме отсутствует необ

ходимая для П. идея трансцендент
ности божества (см.: Cooper. 2006. 
Р. 38-39). В среднем платонизме, 
напротив, преобладающими были 
восходящие к Платону дуалистичес
кие представления об онтологичес
ком различии между единым боже
ством и создаваемым им чувствен
ным миром. Вместе с тем в процессе 
анализа внутренней структуры бо
жественной жизни нек-рые филосо
фы этого направления развивали 
платоническое учение о вечном су
ществовании идей, понимая послед
ние как «мысли» божественного Ума 
или проявления единого Логоса (см.: 
ПЭ. Т. 41. С. 346-348, 353-357). Эта 
интуиция позволила перейти к пред
ставлению о вечном существовании 
«внутри» единого божества некоего 
идеального мира, а также интерпре
тировать чувственный мир как его 
временное отображение, смыслом 
существования к-рого является до
стижение наиболее точного уподоб
ления вечному первообразу.

Классический П. Принципиаль
ный шаг, отделяющий различные ва
рианты древнего пред-панентеизма 
от классического П., был сделан в фи
лософском учении Плотина. Введя 
концепцию 3 иерархически упоря
доченных божественных ипостасей 
(Единое, Ум, Мировая Душа) и он
тологически связав их путем интер
претации каждой низшей ипостаси 
как конституируемой деятельностью 
{энергией) высшей ипостаси, Плотин 
полностью преодолел дуализм пла
тонизма. В его философии высшее 
божественное начало — Единое — 
по природе является трансцендент
ным, однако оно из самого себя про
изводит последующие божественные 
ипостаси и через них имманентно 
присутствует на всех уровнях бы
тия, включая и низший чувствен
ный уровень (напр., см.: Plot. Enn. 
V 1. 3-6; V 4. 1). Мир как совокуп
ность сущего существует от Еди
ного и стремится к Единому; всякое 
сущее онтологически связано с Еди
ным и в силу этого божественно, од
нако само Единое не есть ни кон
кретное сущее, ни полнота всего су
щего, но бесконечно превышает все 
эманирующее из него и существую
щее в нем (подробнее см.: Cooper. 
2006. Р. 39-43; также см. в ст. Нео
платонизм). По смысловому содер
жанию панентеистическая фило
софия Плотина является абсолют
ным монизмом; она хорошо объяс
няет единство всего сущего и его



динамическую связь с единым бо
жественным первоначалом, однако 
сталкивается со значительными 
сложностями при попытке объяс
нения изменчивости временного ми
ра и его наличного состояния. Как 
и для всякого монизма, для неопла
тонического П. оказывается рацио
нально неразрешимым вопрос о том, 
каким образом возможна реальная 
свобода единичных разумных су
ществ внутри божественного пер
воначала, развертывающего себя в 
иерархически упорядоченных и под
чиненных строгим законам актах 
эманации, а также по какой причи
не в процессе этой эманации благо
го божества возникает зло. Именно 
решение вопроса о свободе и объяс
нение происхождения зла остава
лись наиболее серьезными и спор
ными проблемами для всех идейно 
связанных с неоплатонизмом вари
антов монистического П. вплоть до 
философских систем нем. класси
ческого идеализма и софиологичес- 
ких построений нек-рых представи
телей рус. религ. философии.

При рецепции концепций неопла
тонизма в христ. теологии идея при
родной эманации мира из божества 
замещалась теологическим представ
лением о волевом творении Богом 
мира, вслед, чего неоплатонический 
П. трансформировался в христ. те
изм. Однако мн. теологи, работав
шие внутри христ. традиции, при
знавая тварный чувственный мир 
онтологически отличающимся от 
Бога, следовали классическому П. 
в учении об идеальном мире, допус
кая существование в Боге вечных 
и неизменных идей, логосов, сил, 
энергий и т. п. Эти понятия были 
призваны объяснять онтологичес
кую связь вечного Бога с сущест
вующим во времени и изменчивым 
миром; при этом их совокупность 
конституировала некий совечный 
Богу мир идеальных сущностей. 
Даже в тех случаях, когда формаль
но этот мир признавался тварным, 
наделение его свойствами вечности 
и неизменности фактически стави
ло его на один бытийный уровень 
с Богом. Для сохранения концеп
ции трансцендентности Бога в та
ком случае использовалось пред
ставление о различии в Самом Боге 
сущности и существования (или 
деятельности), к-рое, однако, при
нимали не все христ. теологи (напр., 
Фома Аквинский учил о полном тож
дестве в Боге сущности, существова

ния и деятельности) и к-рое не по
лучило в средневек. христ. богосло
вии непротиворечивого рациональ
ного обоснования. Разные варианты 
совмещения теистического дуализма 
с неоплатоническим П. были пред
ложены в богословских системах ав
тора «Ареопагитик», блж. Августи
на, прп. Максима Исповедника, свт. 
Григория Паламы и мн. др. христ. 
авторов (см.: Cooper. 2006. Р. 45-50; 
также см.: Ware. 2004).

Последним и наиболее ярким пред
ставителем восходящего к неоплато
низму средневек. П. стал Николай 
Кузанский. В его философской си
стеме П. достиг максимальной ин
тенсивности, возможной без явного 
выхода за границы общепринятого 
христ. догматического учения. Со
гласно Николаю Кузанскому, Бог 
есть «форма форм» и «максимально 
актуальное бытие», поэтому все су
щее существует актуально настоль
ко, насколько пребывает в Его бес
конечном акте. Поскольку действие 
Бога вечно и тождественно сущно
сти Бога, результаты этого действия 
также вечны и неотделимы от дея
тельности и действующего, т. е. от 
Самого Бога. Поэтому Сам Бог су
ществует в мире как единое бытие, 
полагающее многое бытие, и как еди
ная сущность, полагающая многие 
сущности, а все существующее су
ществует в Боге: «Бог есть сверты
вающий всё, поскольку всё в Нем, 
и есть развертывающий всё, посколь
ку Он во всем» (Николай Кузанский. 
Соч. М„ 1979. T. 1. С. 104). Представ
ление о творении мира из ничего в 
системе П. Николая Кузанского те
ряет смысл; бытие мира становится 
постоянным необходимым следстви
ем бытия Бога. У Николая Кузан
ского в состав системы классичес
кого П. вводятся неск. элементов, 
отдаляющих его от теизма и при
ближающих к пантеизму: 1) тезис 
о совпадении в Боге всех противо
положностей и концепция всеедин
ства, согласно к-рой «всё существует 
во всем и каждое в каждом» (Там же. 
С. 110-111); 2) представление о том, 
что мир как идеальная сущность 
существует необходимо и вечно, хо
тя конкретный чувственный мир и 
развертывается во времени; 3) уче
ние о пространственной неограни
ченности мира, к-рую Николай Ку
занский отличает от абсолютной 
бесконечности Бога, но признание 
к-рой тем не менее логически ведет 
к слиянию мира и Бога. Предельно 

обожествляя вселенную, Николай 
Кузанский сохраняет теистическое 
представление о невозможности ее 
полного отождествления с Богом, 
вслед, чего его система остается П„ 
предельно насыщенным пантеис
тическими идеями (подробнее см.: 
Cooper. 2006. Р. 52-57; также см.: ПЭ. 
Т. 50. С. 567-576).

Пантеистическая линия в класси
ческом христ. П. была тесно связана 
со средневек. еретическими учения
ми, сторонники которых развива
ли представления о вечности мира, 
о единстве разума, о наличии некой 
«божественной» части в человечес
кой душе и т. п. Варианты подобно
го П. неоднократно появлялись в 
средние века (напр., учение Иоанна 
Скота Эриугены, мистическая тео
логия Иоанна Экхарта, возникший 
на основе араб, метафизики Ибн 
Рушда лат. аверроизм). Они стали 
особенно многочисленными в эпоху 
Ренессанса вслед, формирования 
критического отношения к базиро
вавшейся на аристотелевском те
изме схоластике и нового всплеска 
интереса к платонической филосо
фии. Показательным примером та
кого неортодоксального ренессанс
ного П. является учение Дж. Бруно 
(1548-1600), к-рый воспринял и уси
лил все пантеистические элементы 
системы Николая Кузанского, от
казавшись при этом от мн. задавае
мых христ. ортодоксией теистиче
ских ограничений. Христ. учение 
о Св. Троице у Бруно переинтер
претируется в неоплатоническом 
смысле, как учение об иерархичес
ких уровнях бытия Единого и вмес
те с тем — об уровнях взаимодейст
вия Бога и мира. Отождествляя Бога 
с Мировой Душой, Бруно понимал 
мир не как наделенное самостоя
тельным существованием творение 
Бога, но как внешнюю манифеста
цию, проявление, развертывание 
единого божества. У Бруно сохраня
ется центральная теистическая идея 
о различии между причиной (Богом) 
и причиняемым (миром), однако это 
различие предельно размывается 
вслед, того, что Бруно наделяет Бога 
и природу одними и теми же свой
ствами, в одних случаях разделяя, 
а в других — смешивая и отождест
вляя их. Как вслед, подобной диа
лектической двойственности, так 
и по причине общей неоднозначно
сти и неустойчивости понятийного 
языка философии Бруно исследова
тели оценивали его учение и как ра
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дикально пантеистическое, и как ус
ловно панентеистическое. Хотя Бру
но и не приходит сознательно к пан
теистическому монизму, сохраняя 
условную трансцендентность Бога, 
нек-рые его тезисы выражают уже 
не столько П., сколько пантеизм. Так, 
он заявляет, что «Бог есть бесконеч
ное в бесконечном, везде и во всем, 
Он не превыше и не вне, но есть наи
более присутствующий (non supra, 
non extra, sed est praesentissimum), 
точно так же, как нет никакой сущ
ности превыше и вне сущего, ника
кой природы вне природного, ни
какого блага вне благого» {Jordani 
Bruni Nolani Opera latine conscripta. 
Neapoli, 1884. Vol. 1. Pt. 2. P. 312). Пред
ставление о полной имманентности 
Бога позволяет Бруно ставить в один 
ряд понятия «Бог» и «природа» (Na
tura Deusque — Ibidem), а также ут
верждать, что единое внутреннее 
начало всего есть «Ум, Бог, Сущее, 
Единое, Истинное, Судьба, Разум, 
Порядок» (Ibid. Р. 314; ср.: Cooper. 
2006. Р. 64-67).

Развитие гетеродоксальных ва
риантов П. в европ. мысли XVI- 
XVIII вв. было тесно связано с рас
пространением герметизма, алхи
мии, теософии, мистицизма и т. п. 
В сочинениях представителей этих 
религиозно-философских течений, 
вт. ч. Парацельса (1493-1541), В. Вей- 
геля (1533-1588), С. Франка (1499- 
1543) и мн. др., присутствуют более 
или менее выраженные панентеис- 
тические концепции, в к-рых под
черкивается внутренняя онтологи
ческая связь мира божественного и 
мира земного, Бога и человека. Ис
ключительное значение вслед, ши
рокого влияния, оказанного прямо 
или косвенно на последующую тра
дицию европ. философии, имеет ми
стико-теософское панентеистичес
кое учение Я. Бёме (1575-1624). Опи
сывая единство Бога и мира как со
держание мистического созерцания, 
Бёме заявлял: «Я увидел и познал 
сущность всех сущностей (Wesen al
ler Wesen), основание (Grund) и бе- 
зосновность (Ungrund), также рож
дение Святой Троицы, происхож
дение и первоначальное состояние 
этого мира и всех творений посред
ством Божественной Премудрости 
(Weisheit)» {BôhmeJ. Der XII Send- 
Brief. 8 // Idem. Epistolae theosophi- 
cae, oder, Theosophische Send-Briefe. 
S. 1., 1730. S. 44). T. о., Бёме понима
ет Бога как сверхсущность, в к-рой 
соединены противоположные прин

ципы — «основание» и «безоснов- 
ность». Происхождение Ипостасей 
Св. Троицы и возникновение мира 
рассматриваются как вторичные 
модусы божественного бытия, оп
ределяемые взаимоотношением ос
нования и безосновности; при этом 
в качестве объединяющего начала 
бытия и познания выступает Пре
мудрость, т. е. София. Переосмыс
ляя неоплатоническое представле
ние о трансцендентной неопредели
мости Единого и христ. апофатизм 
с помощью концепции «безоснов
ности», к-рая понимается как всегда 
противостоящий актуальному «ос
нованию» необходимый потенци
альный принцип божественной жиз
ни, Бёме создает внутри Бога диа
лектическое противоречие, которое 
затем распространяет на все бытие. 
Поскольку Бёме учит как о внутрен
нем развитии Бога в Себе (уровень 
Ипостасей Св. Троицы), так и об 
отображении Богом Себя вовне че
рез посредничество Премудрости в 
мировой душе, необходимой для са
мопознания и самооткровения Бога, 
его теософская система является по
следовательным П. (подробнее см.: 
Cooper. 2006. Р. 57-62). Представле
ния Бёме об отношении между Бо
гом и миром легли в основу мно
гочисленных последующих версий 
динамического П., из которых к уче
нию Бёме наиболее близки построе
ния Шеллинга в зап. философии и 
Вл. С. Соловьёва в рус. философии.

Характерный для мн. представите
лей европ. философии Нового вре
мени явный или скрытый отказ от 
подчинения философского поиска 
ограничениям, накладываемым ве
роучительным содержанием христ. 
теологии, сделал возможным появ
ление на основе П. и в тесной взаимо
связи с ним системы последователь
ного пантеизма, создателем которой 
стал Б. Спиноза (1632-1677). Нек-рые 
исследователи предлагали считать 
его учение не пантеизмом, а П., од
нако такая интерпретация плохо 
согласуется с внутренней логикой 
системы Спинозы, в к-рой все еди
ничные вещи рассматриваются как 
модусы существования единой Суб
станции. Называя ее как Богом, так 
и Природой, Спиноза монистичес
ки отождествляет божество и мир, 
о чем свидетельствуют, напр., такие 
положения его учения: «Бог есть 
имманентная (immanens) причина 
всех вещей, а не действующая извне 
(transiens)» {Спиноза Б. Избранные 

произведения. М., 1957. T. 1. С. 380); 
«Все существует в Боге, и все, что 
происходит, происходит по одним 
только законам бесконечной приро
ды Бога и вытекает из необходимо
сти Его сущности» (Там же. С. 377); 
«В природе Бога не имеют места ни 
ум, ни воля» (Там же. С. 378). Пере
осмысляя философское учение Р. Де
карта, Спиноза помещает «внутрь» 
Самого Бога 2 онтологических пер
воначала, которые в картезианской 
философии дуалистически разде
лены,— «вещь протяженную» (res 
extensa) и «вещь мыслящую» (res 
cogitans). Он подчеркивает, что они 
не имеют самостоятельного субстан
циального бытия, но представляют 
собой «или атрибуты Бога или со
стояния (модусы) атрибутов Бога» 
(Там же. С. 373). Т. о., будучи связан 
с традицией П. через идею возве
дения всего многообразия сущего 
к единому божественному перво
началу, Спиноза, подобно стоикам, 
не допускает отделенного от мира 
трансцендентного существования 
Бога, настаивая на том, что Бог 
всегда и необходимо существует как 
природа, как мир. Логическим след
ствием пантеистической онтологии 
Спинозы является тотальный де
терминизм: поскольку существует 
лишь одна Субстанция — неизмен
ный Бог-Природа, все мировые про
цессы суть лишь закономерно сме
няющие друг друга модификации и 
актуализации содержания божест
венного бытия: «Вещи не могли быть 
произведены Богом никаким другим 
образом и ни в каком другом поряд
ке, чем произведены» (Там же. С. 390; 
также см.: Cooper. 2006. Р. 67-72).

В качестве альтернативного аб
солютному монизму Спинозы пути 
развития идей картезианской мета
физики во 2-й пол. XVII — 1-й пол. 
XVIII в. сложилась последователь
но теистическая и идеалистическая 
онтология Г. В. Лейбница, в рамках 
к-рой Бог считался «внемировым 
сущим» (ens extramundanum), или 
«надмировым разумом» (см.: Лейб- 
ницГ.В. Соч.М., 1982. Т. 1.282-283), 
мир интерпретировался как беско
нечное множество производимых 
Богом и подобных Ему идеальных 
сущностей — «монад», а материаль
ный мир был понят как мир феноме
нальный, т. е. существующий лишь 
в восприятии монад (подробнее см. 
в ст. Лейбниц). Противостоящий уче
нию Лейбница строго дуалистичес
кий подход к философии природы 
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был намечен И. Ньютоном (1642— 
1727) и развит его другом и после
дователем С. Кларком (1675-1729). 
Хотя Ньютон и Кларк были сторон
никами скорее теизма, чем П., в их 
рассуждениях была выдвинута кон
цепция, имеющая фундаментальное 
значение для предлагаемого в П. объ
яснения способа связи сверхматери
ального Бога с материальным ми
ром. Отстаивая в полемике с Лейб
ницем тезис Ньютона о том, что про
странство есть «как бы чувствилище 
(sensorium) Бога», Кларк подчерки
вал, что в физическом смысле про
странство есть пустота (вакуум), но 
не ничто, поскольку оно есть потен
циальное «вместилище» конечной 
материи, тогда как в метафизичес
ком смысле пространство есть про
тяженность Бога, т. е. Его вездесу
щие, поскольку даже «во всяком 
пустом пространстве присутствует 
Бог» (Там же. С. 459). Т. о., согласно 
Кларку, материя не является везде
сущей и не существует в абсолютной 
пустоте, но существует в Боге, Кото
рый непрестанно воздействует на 
нее Своей творящей и хранящей си
лой сверхматериального порядка. 
Бог не тождествен пространству и 
не детерминирован им, но лишь по
лагает его как следствие Своего не
обходимого существования. Будучи 
формами присутствия Бога, абсо
лютные пространство и время не мо
гут не существовать, тогда как нахо
дящийся в них материальный мир 
может не существовать или сущест
вовать иначе. Подобный подход поз
волил Кларку сформулировать став
ший базовым в П. тезис о связи меж
ду Богом и миром: «Бог не является 
ни Мировым Разумом, ни Надмиро
вым Разумом, но является Вездесу
щим Разумом, находящимся и внут
ри и вне мира; Он присутствует во 
всем, действует через все и стоит 
выше всего» (Там же. С. 440). Одна
ко, оставаясь в рамках классической 
теистической теологии, Кларк также 
настаивал на абсолютной неизмен
ности Бога и утверждал, что Бог 
«воздействует на все, на Него же 
ничто не воздействует» (Там же).

Философский пантеизм и онтоло
гический монизм Спинозы оказали 
значительное влияние на развитие 
пантеистических и панентеистичес- 
ких концепций в нем. классическом 
идеализме XVIII-XIX вв. Ориенти
руясь на складывавшийся в Новое 
время идеал научной рационально
сти, а также на базовое представле

ние о том, что структуры человечес
кого сознания и познания точно от
ражают бытийное устройство мира, 
представители этого философского 
направления — Фитхе, Шеллинг, Ге
гель и др. - стремились построить 
законченные философские системы 
на основе аксиоматически вводимо
го единого метафизического или ло
гического принципа. Все эти систе
мы были монистическими и тяго
тели к пантеизму вслед, постулиро
вания единства первопринципа и 
демонстрации его последовательно
го развертывания в многообразие 
сущего. Вместе с тем их создатели 
как по внешним (критика со сторо
ны христ. теологов), так и по внут
ренним (необходимость выработки 
убедительного обоснования реаль
ности множественности и действи
тельности свободы) причинам от
ходили от чистого пантеизма в духе 
Спинозы, создавая разные вариан
ты сближавшегося с пантеизмом П. 
Хотя формально создатели идеали
стических систем с теми или иными 
оговорками заявляли о верности 
христ. вероучению, фактически в 
этих системах снималось закрепив
шееся в христ. теологии теистичес
кое представление о свободном тво
рении Богом мира как отделенной 
от Бога области бытия, вслед, чего 
в них на новом уровне и в новых 
понятиях была повторена смысло
вая логика неоплатонического уче
ния об эманации Единого.

Отношение единого и многого по
следовательно интерпретируется в 
духе П. в неск. вариантах выведения 
системы онтологии из единого на
чала, представленных Шеллингом 
(краткий обзор см.: Cooper. 2006. Р. 94- 
105). Наиболее значимой с т. зр. при
сутствующих в ней панентеистиче- 
ских интуиций и влияния на даль
нейшее развитие П. исследователи 
считают схему среднего периода 
творчества, отраженную в соч. «Фи
лософские исследования о сущно
сти человеческой свободы» (1809). 
Различая «сущность в ее существо
вании» и «сущность как основу су
ществования», Шеллинг отмечает, 
что Бог не может иметь основы су
ществования вне Себя, и отождест
вляет эту основу с природой Бога 
(см.: Шеллинг Ф. В. Й. Соч. М., 1989. 
Т. 2. С. 107). Согласно Шеллингу, 
природа Бога есть единая «безос- 
новность» (Ungrund) и «праоснова» 
(Urgrund), к-рая предшествует вся
кому существованию и всякой двой

ственности (см.: Там же. С. 149). Эта 
божественная безличная основа, ко
торую Шеллинг также отождест
вляет с «тьмой», «волей до разума» 
и «волей к откровению», в личном 
существовании Бога всегда преоб
ражается в свете разума; при этом 
«вечной связью обоих начал» в Боге 
Шеллинг признает «волю любви». 
Занимая позицию П., Шеллинг он
тологически связывает Бога и мир 
с помощью учения о становлении 
праосновы. В движении к самопо
знанию божественная праоснова 
порождает необходимые для этого 
противоположности, т. е. множест
во, и становится источником суще
ствования мира. Т. о., единая божест
венная природа раскрывается в един
стве как Бог и во множественности 
как мир. Если в Боге стремление ос
новы к самости всегда снимается в 
единстве любви, то в мире оно ста
новится источником эгоистического 
самоутверждения и тем самым — зла. 
Шеллинг настаивает, что сущест
вование зла является необходимым 
моментом самораскрытия основы: 
«Каждая сущность может открыться 
только в своей противоположности: 
любовь только в ненависти, единст
во — в борьбе» (Там же. С. 121). Бу
дучи един со своей основой, Бог при
нимает в Свою жизнь порождаемое 
ею становление и страдание, т. е. всю 
жизнь мира, чтобы т. о. стать «ощу
тимым для Самого Себя» (см.: Там 
же. С. 147). Этот свободный процесс, 
согласно Шеллингу, приводит к пол
ному раскрытию основы в станов
лении, к отделению добра от зла и 
тем самым — к «совершенному ак
туализированию Бога» и к соедине
нию мира с Богом в единстве любви 
(см.: Там же. С. 147-149). Взаимо
связь Бога и мира у Шеллинга ин
терпретируется как единый динами
ческий панентеистический процесс 
свободного становления. Однако, 
оставаясь на позициях идеализма 
и метафизики всеединства, Шел
линг считает, что свобода, не имею
щая никакого разумного основания, 
тождественна «случайности», к-рая 
философски невозможна, т. к. «про
тиворечит разуму и необходимому 
единству целого» (Там же. С. 129). 
Будучи субъективно свободным, 
всякий выбор внутренне детерми
нирован логикой процесса станов
ления. Согласно Шеллингу, «умопо
стигаемая сущность» человека су
ществует в вечности, а не во времени; 
в вечности она совершает имеющий 
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основание в ее природе выбор меж
ду добром и злом, к-рый затем лишь 
актуализируется и конкретизирует
ся во времени. По логике Шеллин
га, при изначальном возникновении 
«умопостигаемых сущностей» каж
дая из них в своем «деянии» обрела 
определенное соотношение «темной» 
воли и «светлого» разума как собст
венную природу, добрую или злую в 
зависимости от преобладания 1-го 
или 2-го начала. Эта позиция Шел
линга по основному смыслу явля
ется повторением учения древних 
гностиков (см. в ст. Гностицизм), 
считавших, что каждый человек из
начально своей природой предопре
делен к добру или к злу, к спасению 
или к погибели. Шеллинг прямо от
рицает наличие у человека возмож
ности нравственной самодетерми- 
нации и передетерминации в зем
ной жизни: «Человек действует здесь 
так, как он действовал от века и уже 
в начале творения. Его действование 
не становится, так же как и он не ста
новится в качестве нравственного 
существа, но по своей природе есть 
вечно» (Там же. С. 133). Т. о., Шел
лингу удалось преодолеть детерми
низм в представлении о Боге, одна
ко в учении о происходящем от Бога 
мире и о человеке его П. остается де
терминистическим, сущностно-идеа
листическим. Оценка совр. иссле
дователями П. Шеллинга как «ди
намического» и «кооперативного» 
верна в том смысле, что в этом вари
анте П. впервые прямо признается 
участие мира и человека в становле
нии Абсолюта {Cooper. 2006. Р. 95). 
Однако сам процесс становления оп
ределен соотношением свободы и 
необходимости в бытии Абсолюта, 
лишь раскрывающимся в становле
нии мира, на уровне к-рого подлин
ной свободы не существует. Заим
ствуя из классического П. Шеллин
га общую интуицию становления 
Абсолюта во взаимодействии с ми
ром, представители нового П., одна
ко, отказываются от свойственного 
ему идеалистического детерминизма 
и предлагают рассматривать твар- 
ную свободу разумных существ как 
постоянную реальную самодетерми- 
нацию внутри общего процесса ди
намической самодетерминации Аб
солюта (подробнее см.: Clayton. 2000. 
Р. 467-508).

В панлогическом объективном 
идеализме Гегеля представление о 
становлении Абсолюта еще более 
усиливается и занимает место ба

зового онтологического принципа 
(см.: Cooper. 2006. Р. 106-117). Как 
бытие Бога, так и вытекающее из 
него существование единого с Ним 
мира объясняются у Гегеля в духе IL, 
который внешне выглядит весьма 
близким к пантеизму вслед, того, что 
Бог-Абсолют в системе Гегеля рас
сматривается в свете общего диа
лектического принципа движения 
от тезиса через антитезис к синтезу. 
Интерпретируя Абсолют логически 
как Понятие, Идею, Дух, Гегель по
лагал, что он есть «становление себя 
самого», к-рое требует как полага- 
ния инобытия и отчуждения, так 
и последующего преодоления этого 
отчуждения (см.: Гегель Г. В. Ф. Фе
номенология духа. СПб., 1999. С. 9). 
Необходимой стадией процесса са
моактуализации, самоосвобождения 
и самопознания Абсолюта в системе 
Гегеля признается его бытие в при
роде и в истории, к-рое развертыва
ется в строгом соответствии с зако
нами диалектики и не допускает ни
какой случайности. С одной сторо
ны, конкретный мир и конкретная 
мировая история в П. Гегеля рас
сматриваются как уникальные ста
дии становления Абсолюта, к-рый, 
согласно Гегелю, «по существу есть 
результат», «лишь в конце есть то, 
что есть поистине». Однако, с др. 
стороны, исключается всякая объек
тивная свобода на любом уровне, 
поскольку Абсолют не может произ
вольно «выбирать» свой путь ста
новления, а индивидуальные разум
ные существа свободны лишь в том 
смысле, что способны осознать свои 
место и роль в объективно необходи
мом процессе становления. Вслед, 
такого подхода в П. Гегеля индиви
дуальное оказывается полностью 
подчинено всеобщему; более того, 
подобное подчинение преподносит
ся как высший идеал и бытийная 
цель. Как отмечал сам Гегель, прин
ципиальным отличием его систе
мы от пантеизма Спинозы является 
представление о становлении Абсо
люта. Однако одного этого недоста
точно для признания системы Геге
ля П., а не пантеизмом. Если исто
рия есть становление Духа, то после 
достижения Духом стадии абсолют
ного знания, к-рое Гегель считал со
вершившимся в собственной систе
ме, история должна завершиться, 
а все индивидуальное в снятом виде, 
как память, войти в единство Абсо
люта (см.: Там же. С. 432-434). Внеш
не система Гегеля имеет вид «диа

лектического» и «исторического» П. 
(см.: Cooper. 2006. Р. 117), тогда как 
по своему внутреннему смыслу она 
является предельным монистичес
ким ГГ, в рамках к-рого мир оказы
вается окончательно лишенной к.-л. 
самостоятельной значимости фор
мой самопознания и самосознания 
Абсолюта.

Создатель термина «панентеизм» 
Краузе в философских лекциях и 
сочинениях позднего периода (1823 
1832) представил законченную си
стему панентеистической идеалисти
ческой онтологии. При ее построе
нии Краузе использовал диалекти
ческий метод, однако часто опирался 
на метафизические основания, сов
мещая постулаты теистической тео
логии с основными идеями фило
софских систем Декарта, Спинозы, 
И. Канта, И. Г. Фихте, Шеллинга, 
Гегеля и др. представителей идеа
листического направления в фило
софии Нового времени. Выделение 
понятия «сущность» в качестве базо
вого сближает учение Краузе со сред- 
невек. концепциями иерархии суще
го и с философией Николая Кузан- 
ского (об источниках, этапах разви
тия и особенностях системы Краузе 
см.: OrdenJimenez. 1998; Goeke. 2018). 
«Сущность» (Wesen) в системе Кра
узе понимается не только как уни
версалия, т. е. как выделяемый в про
цессе познания в единичном сущем 
набор признаков, объединяющих его 
с др. сущим, но и как «существо», 
т. е. как само сущее, рассматривае
мое в его бытийном основании, в ка
честве самотождественного и неиз
менного субъекта изменений, претер
певаемых им в процессе бытийство- 
вания (существования). По способу 
построения система Краузе разделя
ется на 2 отдела: аналитический и 
синтетический. В 1-м отделе Краузе, 
опираясь на основополагающее для 
всего нем. идеализма представление 
о тождестве структур человеческого 
сознания и структур бытия, демонст
рирует, как путем последовательно
го самоанализа человек может прий
ти к идее единой сущности (Wesen), 
к-рая раскрывает себя во множестве 
сущностей, конституируемых диа
лектически и иерархически упоря
доченными «сущностными свойст
вами» (Wesenheit). Отождествив эту 
единую сущность с Богом, во 2-м от
деле Краузе представляет собствен
но учение о сущности (Wesenlehre), 
т. е. полную систему понятий, рас
крывающих бытие Бога в Себе 
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Самом, в мире и в человеке. Основные 
понятия и идеи этой системы Краузе 
предлагал представлять в виде схе
мы, к-рая состоит из отражающих 
онтологическую иерархию сущего 
4 пересекающихся кругов, а также 
буквенных символов. Для обозначе
ния Бога в Самом Себе до полагания 
всякого внутреннего деления и огра
ничения Краузе использует изобре
тенное им понятие «сверхсущность» 
(Orwesen; на схеме — о). Сверхсущ
ность есть абсолютное и безуслов
ное единство, сущность как таковая, 
бытийное основание всякой идеаль
ной и материальной сущности. Воз
ражая Гегелю, Краузе подчеркивает, 
что любые последующие онтологи
ческие деления не нарушают абсо
лютного единства этой сверхсущ
ности; она охватывает собой всё, не 
будучи ничем и не противостоя ни
чему (см.: Krause. 1828. S. 392-393). 
Вслед, этого на схеме она изобража
ется как круг, включающий в себя 
все прочие круги, но не исчерпывае
мый ими. Возникновение мира в Боге 
Краузе связывает с первичным диа
лектическим делением, в котором 
образуются «духовная сущность» 
(Geistwesen; на схеме — i), или разум 
(Vernunft), и «телесная сущность» 
(Leibwesen; на схеме — е), или при
рода. Повторяя интуиции Шеллин
га, Краузе утверждает, что консти
туирующим сущностным свойст
вом разума является «самостоятель
ность» (Selbstwesenheit), а природы — 
«всецелость» (Ganzwesenheit). По
скольку это деление не исчерпывает 
сущность Бога, она существует в от
ношении к делению как его первоис
точник — трансцендентно-имманент
ная «первосущность» (Urwesen; на 
схеме — и). Духовная сущность и те
лесная сущность едины с первосущ- 
ностью (на схеме — й, о), но вместе 
с тем отличны от нее, поэтому отра
жающие их на схеме 3 круга лишь 
пересекаются, но не полностью со
впадают. Соединение духовной и те
лесной сущностей дает духовно-те
лесную сущность (Geistvereinleibwe- 
sen; на схеме — а). Наиболее чистый 
и совершенный вид такого соедине
ния дан в человеческой сущности, 
или человечестве (Menschheit; на 
схеме — а), к-рое в свою очередь не 
только отлично от первосущности, 
но и едино с ней. В человечестве 
разделение первосущности, приро
ды и духа вновь обретает единство 
в «полносущностной соединенной 
сущности» (vollwesenliche Vereinwe-
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sen), поэтому человечество занима
ет центральное положение в систе
ме сущностей (см.: Ibid. S. 399-400). 
Т. о., согласно Краузе, в П. признает
ся, что «мир, человек и человеческий 
дух некоторым образом существуют 
в Боге (auf irgend eine Weise in Gott 
seien)», однако это следует понимать 
не в смысле простых пантеистичес
ких тождеств «Бог есть мир» или 
«мир есть Бог», но в том смысле, что 
мир существует в Боге и через Бога, 
однако Бог как Первосущность (Ur
wesen) также существует вне и выше 
мира, поэтому сущностность (We- 
senheit) мира зависит от сущност- 
ности Бога, но не наоборот (см.: Ibid. 
S. 255-256; Idem. 1889. Bd. 1. S. 313- 
314; ср.: Чичерин. 1877. С. 95-98; Ог- 
den Jimenez. 1998. P. 693-704).

Несмотря на стремление Краузе 
неким образом онтологически раз
граничить бытие Бога и бытие мира, 
в его версии П. остаются домини
рующими присущие объективному 
идеализму монистические и пантеи
стические тенденции. Хотя Краузе 
признает наличие в Боге разума, 
воли, жизни, свободы и др. лич
ностных свойств, они интерпрети
руются не персоналистически, а по
нятийно-логически. Повторяя вос
ходящий к средневек. схоластике 
тезис Спинозы о том, что в Боге, или 
в Сущности (Wesen; substantia), 
совпадают сущностность (Wesen- 
heit; essentia) и существование (Sein- 
heit; existentia), Краузе рассматри
вает существование Бога как вечное 
и необходимое раскрытие Его сущ
ности (см.: Krause. 1828. S. 375-377), 
не разъясняя, каким образом и по 
каким причинам в этой вечности 
зарождается временное существо
вание мира. Все низшие сущности 
считаются необходимыми модуса
ми или моментами самораскрытия 
высшей сущности, поэтому их кон
кретно-историчное индивидуальное 

существование во времени лишает
ся самостоятельной цели или цен
ности. Признавая реальность суще
ствования мира и человечества во 
времени, Краузе вместе с тем утверж
дает, что природа, дух и человечест
во как конкретизации божественной 
сущности существуют вечно. При 
этом человечество Краузе понимает 
как бесконечное число индивиду
альных разумно-природных сущно
стей, не имеющих начала и конца 
бытия. Существование этих сущ
ностей протекает во времени в бес
конечных по числу мирах, к-рые, 
согласно Краузе, располагаются на 
планетах и звездах. После смерти в 
одном мире человеческая сущность 
вновь рождается в другом мире, од
нако она лишена памяти о прошлых 
жизнях и должна вновь и вновь про
ходить необходимый путь развития. 
Т. о., жизнь во времени и пространст
ве есть лишь раскрытие некой зало
женной в сущности Бога бытийной 
возможности, к-рая уже бесконечное 
число раз раскрывалась и еще будет 
бесконечное число раз раскрыта (см.: 
Idem. Die reine d. i. allgemeine Leben- 
lehre. 1843. S. 240-246; также ср.: 
Хлебников. 1874. С. 383-393; Петров. 
1887. С. 22-25). Подобные рассужде
ния Краузе ярко выражают основ
ное противоречие классического П.: 
постулирование онтологического 
единства между миром и Богом 
приводит к переносу свойств Бога 
на мир, что препятствует дальней
шему раскрытию отличия мира от 
Бога и делает предлагаемые объяс
нения смысла существования мира 
во времени внутренне противоре
чивыми.

Наряду с этим в учении Краузе 
прослеживается принципиально 
важное для последующего разви
тия П. стремление подчеркнуть зна
чение индивидуальности сущностей 
и их свободной самодетерминации. 
Опираясь на принцип подобия меж
ду Богом и миром, Краузе утверж
дал, что божественная первосущ
ность наделяет прочие производные 
от нее сущности способностью само
стоятельно и свободно определять 
свое развитие, однако это происхо
дит внутри установленных Промыс
лом Бога сущностных границ (напр., 
см.: Krause. 1889. Bd. 2. S. 175, 206- 
208). Краузе интерпретирует добро 
как «соответствующее сущности» 
(Wesengemâssen), а зло — как «про
тивоположное сущности» (Wesen- 
widrigen). Зло не существует в веч
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ности, но имеет место лишь во вре
менном бытии сущностей, к-рые 
призваны во времени раскрыть сущ
ностные возможности. В той мере, 
в какой они, пользуясь свободой, 
уклоняются от этого, т. е. переста
ют следовать «закону» собственной 
природы, они совершают зло. Одна
ко, поскольку это зло не имеет сущ
ностного бытия, но есть лишь иска
жение сущности, оно может и долж
но быть этой сущностью в ее даль
нейшем развитии преодолено (см.: 
Ibid. S. 228-248). Утверждая, что 
целью исторического развития яв
ляется максимально полное рас
крытие возможностей сущности, 
Краузе строил на этом основании 
подробное учение о человеческом 
обществе. В этом учении принципы 
П. были соединены с идеалами ма
сонского движения (см. ст. Масон
ство), к к-рому Краузе принадлежал 
в ранний период жизни. По мысли 
Краузе, каждый человек призван 
осознать себя частью человечества, 
т. е. сообщества объединенных с ним 
одной сущностью людей. Опираясь 
на онтологию П., Краузе объявляет 
исторической задачей этого сооб
щества, т. е. всей совокупности жи
вущих на Земле людей, раскрытие 
возможностей человеческой сущ
ности через постижение ее единства 
и ее божественного основания. Это 
панентеистическое представление 
задает содержание исторического 
и правового учений Краузе, в к-рых 
утопический идеал единого челове
чества соединяется с опередившими 
свое время либеральными концеп
циями, к-рые во многом предвосхи
щают развитие общественных отно
шений в XX-XXI вв. Историко-по
литический идеал Краузе предпо
лагает полное равенство всех рас и 
народов, равноправие полов, дви
жение от национальной и гос. раз
дробленности к общечеловеческому 
единству, приоритет образования и 
культуры по отношению к удовле
творению материальных потребно
стей, стремление к экономическому 
равенству и равномерному распре
делению между всеми людьми ма
териальных и духовных благ и т. п. 
(см.: Чичерин. 1877. С. 101-115). По
добные интуиции Краузе, ярко де
монстрирующие гуманистический 
потенциал панентеистического ми
ровоззрения, были восприняты и 
развиты представителями нового П.

Панентеистическое учение Краузе 
стало последней и наиболее подроб

но обоснованной версией классичес
кого идеалистического П. в зап. фи
лософии. Большинством европ. фи
лософов оно воспринималось крити
чески и оценивалось как вторичная 
причудливая эклектика, вслед, чего 
так и не получило широкого призна
ния. Однако во 2-й пол. XIX в. в ев
роп. интеллектуальных кругах сло
жилось движение, получившее наи
менование «краузизм». Его зарож
дение связано с деятельностью нем. 
учеников и последователей Краузе, 
публиковавших в течение более 
чем 50 лет обширные материалы 
его наследия (библиографию см.: 
Orden Jiménez. 1998. P. 710-716). 
Философские, правовые, общест
венно-политические и педагогичес
кие идеи Краузе развивали X. фон 
Леонхарди (1809-1875), X. Аренс 
(1808-1874), К. Рёдер (1806-1879) 
и др. (подробнее см.: Urena. 2001; 
Idem. 2007). Наибольшую популяр
ность краузизм приобрел в Испа
нии и в нек-рых странах Лат. Аме
рики. В сер. XIX в. влиятельный ис- 
пан. публицист, философ и педагог 
X. Санс дель Рио (1814-1869) опуб
ликовал испан. перевод 1-го отдела 
(аналитики) сочинения Краузе «Лек
ции о системе философии», а так
же представил в собственной обоб
щающей переработке под заглави
ем «Жизненный идеал человечест
ва» (Ideal de la humanidad para la 
vida) тексты неск. статей Краузе, 
посвященных учению о человеке и 
обществе (см.: Orden Jiménez. 1998. 
P. 718). Учение Краузе было с энту
зиазмом воспринято мн. представи
телями либеральной испан. интел
лигенции, к-рые считали, что его 
П. может стать альтернативой как 
господствовавшему в испан. си
стеме образования консервативно
му схоластическому католич. теиз
му, так и радикально-революцион
ным идеям социализма и материа
лизма. В 80-х гг. XIX в. Ф. Хинер де 
лос Риос (1839-1915), ученик и по
следователь Санса дель Рио, воз
главил Свободный ин-т образова
ния (Institution Libre de Enseûanza) 
в Мадриде, к-рый оставался цент
ром испан. краузизма до кон. 30-х гг. 
XX в. С деятельностью института и 
многочисленных возникших на его 
основе учебных центров были свя
заны выдающиеся испанские ин
теллектуалы этого периода, в т. ч. 
философы М. де Унамуно (1864- 
1936) и X. Ортега-и-Гассет (1883- 
1955), поэты А. Мачадо (1875-1939), 

X. Р. Хименес (1881-1958), Ф. Гар
сия Лорка (1898-1936) и мн. др. 
Хотя испан. краузистов в большей 
мере интересовали либеральные об
щественно-политические идеалы 
Краузе, чем лежавший в их основе 
метафизический П., во многом под 
влиянием панентеистических прин
ципов краузизма в творчестве мн. 
испан. и латиноамер, мыслителей 
и писателей XX в. появляются ярко 
выраженные панентеистические и 
пантеистические мотивы, нередко 
соединяющиеся с критическим от
ношением к традиц. католич. теиз
му (подробнее об испан. краузизме 
см.: Журавлев. 1992; Stoetzer. 1998; 
Сизова. 1999).

Классический П. в русской фило
софии. В России понятие «панен- 
теизм» первоначально получило 
известность как обозначение уче
ния Краузе. Следствием относитель
ной популярности философии пра
ва Краузе в Европе во 2-й пол. XIX в. 
стало появление в зап. курсах лек
ций по истории правовых учений и 
философии права разделов, в к-рых 
рассматривались правовые и обще
ственно-политические взгляды Крау
зе, а также кратко излагались их 
панентеистические метафизические 
основания. Напр., в работе нем. пра
воведа А. Гейера (1831-1885) «Крат
кий очерк истории философии пра
ва», к-рая была переведена на рус
ский язык Н. А. Неклюдовым (1840- 
1896), присутствует содержательная 
глава, посвященная учению Краузе, 
в к-рой последний прямо называет
ся «панентеистом» (см.. Гейер. 1866). 
В курсах отечественных правове
дов Н. И. Хлебникова (1840-1880) 
и Б. Н. Чичерина (1828-1904) взгля
дам Краузе посвящены весьма об
стоятельные разделы (см.: Хлебни
ков. 1874; Чичерин. 1877). Оба авто
ра, подробно и в основном вполне 
корректно излагая основные поло
жения метафизики, философии ис
тории и философии права Краузе, 
критически оценивают его версию 
П. с традиц. позиции христ. теизма. 
По заключению Хлебникова, пред
ставление Краузе о том, что чело
вечество обладает самостоятельной 
вечной жизнью в том смысле, что 
образующие его индивидуальные 
сущности никогда не рождались и 
не умирали, является «мыслью не
лепой» и приводит ко мн. проти
воречиям в его системе (см.: Хлеб
ников. 1874. С. 393-394). Считая, что 
наименование «панентеизм» лишь 

413

Q



ПАНЕНТЕИЗМ

маскирует действительный пантеи
стический характер системы Краузе, 
Хлебников подчеркивает, что для 
Краузе как для «пантеиста» нераз
решим вопрос происхождения зла 
(Там же. С. 388, 393). Однако Хлеб
ников находит в системе Краузе 
не только недостатки, но и «блис
тательную сторону», к-рую он ви
дит в том, что Краузе «не только не 
уничтожает индивидуальность, но 
признает ее началом божественным, 
началом необходимым для жизни 
мира» (Там же. С. 394).

Чичерин, давая общую характе
ристику онтологии Краузе, отмеча
ет, что представление Краузе о «еди
ной божественной жизни», в к-рой 
бесконечная божественная сущность 
развивается в бесконечном ряде вре
менных определений, является «не
вольным возвращением к неразлуч
ному с натуралистической точкой 
зрения пантеизму». Чичерин полага
ет, что в панентеистической системе 
Краузе самостоятельность и свобо
да разумных существ удерживаются 
лишь на словах и необъяснимы из 
самой системы; нравственное и фи
зическое сливаются, вслед, чего доб
ро и зло оказываются не результата
ми свободного выбора, а необходи
мыми стадиями и моментами бытия 
сущности (см.: Чичерин. 1877. С. 99- 
100). В учении Краузе о том, что ис
тория и право должны служить рас
крытию идеальной сущности еди
ного человечества, Чичерин видит 
разновидность идеалистического 
утопизма, противоречивую смесь 
индивидуалистического представ
ления о том, что каждый человек 
обладает непосредственной связью 
с божественной сущностью и дол
жен получать от общества все не
обходимое ему для сущностного раз
вития, с социалистическим и кол
лективистическим учением о гос-ве 
как об органе контроля и принужде
ния, основной задачей к-рого объяв
ляется обеспечение раскрытия бы
тийных возможностей индивидов 
(см.: Там же. С. 103-107). Схожие 
недостатки Чичерин обнаруживает 
и в подробно рассмотренных им об
щественно-правовых учениях Арен
са и Рёдера, последователей Краузе 
(см.: Там же. С. 116-136).

Краткий обзор основных идей па
нентеистической системы Краузе 
был дан в магистерской диссерта
ции проф. философии КДА П. И. Ли- 
ницкого (1839-1906) «Различные 
направления немецкой философии 

после Гегеля в отношении ее к рели
гии», опубликованной в ж. «Вера и 
разум» под псевдонимом И. Петров 
(см.: Петров. 1887). Как и предшест
вующие исследователи, Линицкий 
считает фундаментальным недостат
ком учения Краузе представление 
о вечном существовании человече
ских сущностей, замечая, что «при 
таком воззрении на жизнь конечно
го существа действительность и тож
дество индивидуального самосозна
ния, а вместе с тем истинное поня
тие о человеческом я как созданной 
Богом личности, а равно и личное 
бессмертие немыслимы» (см.: Там 
же. С. 24). Линицкий выражает со
мнение в том, что в II. вообще может 
быть сохранено теистическое пред
ставление о Боге как о Личности: 
«Может ли быть личным такое Су
щество, которое заключает в себе 
бесконечное множество других су
ществ?.. Не есть ли оно только кол
лективное понятие целого мира су
ществ?» (Там же. С. 25). Сопоставляя 
панентеистическую систему Краузе 
с системой Гегеля, к-рую Линицкий 
считает пантеистической, он заклю
чает, что «у Гегеля абсолютное есть 
не что иное, как бесконечно продол
жающийся процесс конечного бы
тия, следовательно, абсолютное по
глощается конечным, исчезает в 
нем», тогда как у Краузе «конечное 
полагается в бесконечном как своем 
первоосновании и утрачивает вся
кую самостоятельность своего су
ществования» (Там же. С. 25-26).

Со 2-й пол. XIX в. в рус. религ. 
философии во многом под влияни
ем нем. идеализма стали появлять
ся оригинальные панентеистичес- 
кие концепции, не связанные на
прямую с учением Краузе. Типоло
гически эти концепции относятся 
к классическому П., поскольку они 
строятся на основе в большей или 
меньшей степени христианизиро
ванной платонической онтологии. 
В подробно разработанном Вл. С. Со
ловьёвым в сочинениях и записях кон. 
70-х — нач. 80-х гг. XIX в. панентеи- 
стическом учении о всеединстве за
метно сильное влияние философии 
Шеллинга, к-рую Соловьёв развива
ет в том же направлении, что и Крау
зе, совпадая с последним во мн. вы
водах. В заметках Соловьёв прямо 
называет Шеллинга «предтечей все
ленской религии», понимая под по
следней собственную философскую 
и теософскую систему П., к-рую он 
называет также «новым христиан

ством» и «вечным заветом» (см.: Со
ловьев Вл. ПССиП. М., 2000. Т. 2. 
С. 177; подробнее о влиянии Шел
линга см.: Гайденко. 2001. С. 69-91). 
Дополнительным источником идей 
для Соловьёва служила гностиче
ская, каббалистическая (см. Кабба
ла) и мистическая (сочинения Бёме 
и его последователей) лит-ра (по
дробнее см.: Козырев. 2007). Соглас
но Соловьёву, основываясь на ис
следовании действительного эмпи
рического бытия (т. е. на познании) 
и анализе собственного разумного 
мышления (т. е. на самопознании), 
человек приходит к идее превышаю
щего всякое бытие и сущее абсолют
ного первоначала, сверхсущего. Са
мо это первоначало может быть 
схвачено лишь в акте умственного 
созерцания (интуиции), однако эта 
интуиция затем может быть превра
щена разумом в понятие, «приведе
на в логическую систему», раскры
та с помощью диалектического ме
тода (см.: Соловьев Вл. ПССиП. М., 
2000. Т. 2. С. 254, 256). Характеризуя 
Бога как абсолютное первоначало, 
Соловьёв использует и цитирует 
пантеистическую формулу «одно 
и всё» (εν καί παν); он видит в ней 
указание на то, что «абсолютное 
сверхсущее есть вместе с тем нача
ло всякого бытия, единое — начало 
множественности, цельное — начало 
частного, свободное от всех форм, 
всех их производит» (Там же. С. 253). 
По утверждению Соловьёва, абсо
лютное первоначало познается как 
«одно во всем» и «всё в едином»; 
оно есть «ничто и всё», т. к. оно «сво
бодно от всяких определений», за
ключает их все в себе, однако не ис
черпывается ими, «не покрывается 
ими, а остается самим собою» (Там 
же. С. 262). Т. о., Соловьёв сохраня
ет идею трансцендентности Бога 
как Абсолюта и представление о 
его вечных свойствах, что делает 
его систему вариантом классическо
го П. Вместе с тем из нем. идеали
стического П. он заимствует кон
цепцию становления Абсолюта. Со
относя собственную панентеистиче
скую теософию с каббалистикой 
и христ. теистической теологией, 
Соловьёв предлагает использовать 
для обозначения «абсолютного са
мого по себе до проявления», или 
Отца, каббалистический термин 
«эн-соф» (букв,— «не имеющее пре
дела», «бесконечное»), для обозна
чения абсолютного в проявлении, 
или Сына,— наименование Логос, 
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для обозначения «возвращения про
являющегося в себя, или самонахож- 
дения проявляющегося в проявле
нии»,— наименование Св. Дух (Там 
же. С. 270—271, 283). Эти начала так
же последовательно отождествляют
ся с Духом, Умом и Душой. Наряду 
с 3 положительными началами Со
ловьёв выделяет в сущности Абсо
люта отрицательное «четвертое на
чало» — противостоящее абсолютно
му его отрицание, «другое», «первую 
материю», к-рая есть начало мно
жественности, «производящая сила 
бытия», «необходимость, божест
венный фатум» (см.: Там же. С. 264- 
266). Это начало отождествляется 
с Идеей (одновременно материаль
ным источником и смысловым ре
зультатом деятельности 3 божест
венных начал), а также с Софией 
(напр., см.: Там же. С. 97-99; Т. 4. 
С. 109). При этом в др. схемах Идея 
(София) занимает место Св. Духа 
вслед, ее отождествления с пол
нотой проявленности божествен
ной жизни (напр., см.: Там же. Т. 2. 
С. 283-287). Следствием этого в па- 
нентеистической системе Соловьё
ва становится полное переосмыс
ление традиц. христ. теистических 
представлений о соотношении в 
Боге сущности и Ипостасей. Абсо
лютное понимается как диалекти
ческое единство себя и своего от
рицания, последовательно раскры
вающееся во взаимодействии на
чал. По мысли Соловьёва, только 
при таком понимании может быть 
осмыслено именование Бога любо
вью, т. к. «любовь есть самоотри
цание существа, утверждение им 
другого... этим самоотрицанием 
осуществляется его высшее само
утверждение» (Там же. С. 263). Счи
тая, что «творение», понимаемое как 
«проявление», есть необходимое со
держание бытия Абсолюта (напр., 
см.: Там же. С. 97), Соловьёв рас
сматривает существование мира 
как необходимый этап этого про
явления, как содержание самой бо
жественной жизни, вслед, чего его 
рассуждения о бытии мира и чело
века имеют ярко выраженные пан
теистические и детерминистичес
кие оттенки.

Гностические корни дуалистиче
ских представлений Соловьёва о 
происхождении чувственного мира 
и природе зла нашли отражение 
в его ранних черновиках и наброс
ках; в опубликованных сочинениях 
эти идеи выражены менее откро

венно, однако сохраняют тот же ос
новной смысл. Представление о гре
хопадении переносится Соловьё
вым на низшую божественную Ипо
стась — Софию (т. е. на Св. Дух). 
Вслед, эгоистического стремления 
самоутвердиться в действительной 
множественности частных существ 
София выходит из подчинения Духу 
(Отцу) и Уму (Сыну). В результате 
этого стремления в падшей Софии 
формируется новый «дух разделе
ния и вражды», или сатана, и новый 
«ум внешнего противоположения и 
непримиримых внутренних проти
воречий», или Демиург. В космичес
ком и историческом процессе София 
как мировая душа, не теряя внутрен
ней связи со своим божественным 
источником, оказывается простран
ством борьбы противоположных на
чал (см.: Там же. С. 56-59, 163-166, 
353). Подчеркивая, что целью миро
вого процесса является «действи
тельное обнаружение единства... во 
всей реальности, или воплощение 
Бога во всех существах» (см.: Там 
же. С. 59), Соловьёв полагает, что 
эгоистическое стремление Софии 
не является чем-то произвольным 
и случайным, но есть момент само
отрицания Абсолюта, необходимый 
для последующего самоутвержде
ния. В более поздних трудах Со
ловьёва эта панентеистическая схе
ма базового отношения между Богом 
и миром модифицируется и услож
няется. В «Чтениях о Богочеловече- 
стве» Соловьёв продолжает пони
мать творение в духе П. как необ
ходимое самопроявление Абсолюта; 
София здесь отождествляется с иде
альным и вечным «всечеловеческим 
организмом», «вечным телом Бо
жиим и вечной душой мира» (Там 
же. Т. 4. С. 119). При этом для объ
яснения возникновения тварного 
мира и появления зла Соловьёв 
использует представление о твар- 
ной свободе. По его рассуждению, 
если на уровне Духа (Отца) проти
востоящее единому «многое», или 
«всё» существует лишь потенциаль
но (в возможности), а на уровне Ло
госа (Сына) — только идеально, то 
на уровне Софии (мировой души) 
многое становится действительным 
и самостоятельным, получает спо
собность самодетерминации и воз
можность взаимодействовать с бо
жественным началом и воздейство
вать на него (см.: Там же. С. 128-132). 
Будучи причастна как к единству 
Бога, так и к множественности обра

зующих ее душ, мировая душа по 
своей природе двойственна и спо
собна свободно утверждать себя 
вопреки Богу. Это и приводит ее 
к падению, а затем, под воздействи
ем Бога и посредством соединенно
го с ней Логоса,—- к восстановлению 
и к новому свободному соединению 
с Богом в едином богочеловеческом 
организме, начало формированию 
которого было положено Иисусом 
Христом. Хотя в целом Соловьёв 
остается здесь в рамках классичес
кого П„ рассуждения о реальности 
индивидуальной свободы отдаляют 
его от детерминистического П. в ду
хе Шеллинга и сближают с класси
ческим теизмом и буд. новым П. По
добные тенденции еще более усили
ваются в поздних сочинениях Со
ловьёва; наиболее отчетливо они 
выражены в 3-й кн. соч. «Россия 
и Вселенская Церковь» (опубл, на 
франц, яз.: Soloviev V. La Russie et 
Г Église universelle. P, 1889). Сущест
вование мира здесь объясняется ми
фологически, посредством ссылки на 
«необходимость» для Бога преодо
ления заключенного в Нем «хаоса» 
бесконечных возможностей неупо
рядоченного многого. София пони
мается как субстанция (в смысле 
сущности, а не ипостаси) Бога, ко
торая актуально в Боге всегда суще
ствует в единстве, однако потенци
ально допускает хаос и множество. 
Этот потенциальный хаос преодо
левается на неск. уровнях: в едином 
Боге (Отце) фактически, в силу Его 
всемогущества; в Логосе (Сыне) — 
в разумном основании (идее), в Св. 
Духе — в деятельной благости, ак
туально приводящей хаотическое 
множество к упорядоченному един
ству. Вслед, этого Бог намеренно 
создает условия для свободного от
деления от Него природы, чтобы 
предоставить ей возможность сво
бодного возвращения в единство 
с Ним. Движущей силой этого про
цесса является мировая душа, к-рая 
понимается уже не как божествен
ная София, а как ее внебожествен- 
ное отображение, «София тварная», 
к-рая в процессе мировой истории 
призвана достичь состояния совер
шенного единства с Софией боже
ственной, с Логосом и с Богом (см.: 
Ibid. Р. 240-247). Т. о., хотя Соловь
ёв продолжает считать, что мировая 
душа по своему существу всегда со
единена с Богом через Софию, этот 
панентеистический тезис соединя
ется с теистической оговоркой, что
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в нек-ром смысле она все же являет
ся «внебожественной» (extradivin — 
Ibid. P. 231) и «тварной» (créature — 
Ibid. P. 235). Усилению дуализма в 
интерпретации связи между Богом 
и творением служит утверждение 
о том, что отпавший изначально от 
единства с Логосом злой дух (т. е. 
сатана) ведет с Ним борьбу за миро
вую душу; при этом даже эсхатоло
гическая возможность возвращения 
сатаны к единству с Богом отрица
ется (см.: Ibid. Р. 245-247). Разви
ваемое Соловьёвым учение о чело
веке как в ранних, так и в поздних 
сочинениях проникнуто духом П. 
Он настаивает, что подлинным че
ловеком следует считать не единич
ную человеческую личность, но че
ловечество как совокупность всех 
индивидов, к-рое вечно существует 
в Боге, хотя, по-видимому, может 
неким образом отпадать от единст
ва с Ним. Смыслом существования 
единичного человека признается со
знательное и добровольное вхожде
ние во всеобщий всечеловеческий 
и богочеловеческий организм, т. е. 
в Церковь, в Тело Христа как едино
го Богочеловека, в единство Софии 
и Логоса. При этом однозначного от
вета на вопрос о том, в какой мере в 
эсхатологической перспективе будет 
сохранена индивидуальная челове
ческая личность, Соловьёв не дает. 
По точной оценке Г. В. Флоровского, 
Соловьёв «во всем старался вскрыть 
божественные корни, всему поставить 
религиозные задания, все претворить 
и преобразить пафосом единства», 
в результате чего его учение превра
щалось в «своеобразный паненте- 
изм, неразличимый от пантеизма: 
грань между Богом,— Который «вся
ческая во всем»,— и миром стира
лась, зияние между «здесь» и «там» 
исчезало; и в образе мира, как ор
ганического целого, все сливалось в 
натуралистическом стихийном кру
жении, биении, предобразованном 
от века» (Флоренский. 1923. С. 230).

Предложенное Соловьёвым уче
ние о всеединстве и входящая в него 
концепция Софии как божественно
го начала, связывающего Бога и мир, 
было воспринято и развито после
дующими представителями рус. ре
лиг. философии 1-й пол. XX в. Во 
мн. случаях наиболее сильно рас
ходящиеся с правосл. догматикой 
идеи Соловьёва подвергались пере
осмыслению и коррекции с традиц. 
теологических позиций, вслед, чего 
получавшиеся в итоге системы со

держали уже не П. в строгом смыс
ле, а философские версии христ. те
изма с нек-рыми более или менее 
ярко выраженными панентеисти- 
ческими тенденциями. Так, ученик и 
последователь Соловьёва Е. Н. Тру
бецкой (1863-1920)намеренно зани
мался переинтерпретацией учения 
Соловьёва с целью исключения из его 
системы пантеистических элемен
тов. В собственных философских 
построениях Трубецкой предлагал 
понимать всеединство не как учение 
о бытийном и сущностном единстве 
Бога и мира, а как учение о едином 
абсолютном всеедином сознании, 
к-рое связывает Бога и иноприрод
ный Ему мир. Трубецкой различал 
эзотерическую и экзотерическую об
ласти единого божественного со
знания, соотнося их с миром «веч
ной божественной действительно
сти» и миром «временного бытия» 
(см.: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. 
М., 1918. С. 91,194). Это деление пред
восхищает идеи нового П. о различ
ных уровнях существования Бога, 
однако в системе Трубецкого связь 
между 2 уровнями понимается в ка
тегориях традиц. теизма. Бог в веч
ности обладает всей полнотой зна
ния и всеми истинами, поэтому лю
бые события во времени и любые ин
дивидуальные сознания суть лишь 
«отрывки» вневременного божест
венного всеединого сознания. Тем 
самым исключается всякое станов
ление в Боге. Хотя Трубецкой на
стаивал, что представление о веч
ности и всеединстве божественно
го сознания не отменяет индивиду
альной свободы (напр., см.: Там же. 
С. 123), для действительной твар
ной свободы в его системе не оста
ется места. Существование мира со 
всем его содержанием, включая че
ловеческое сознание, оказывается де
терминировано божественным со
знанием (см.: Там же. С. 18, 74-75, 
172), а поэтапное развертывание 
этого существования во времени — 
лишенным к.-л. самостоятельного 
смысла.

Религ. философия свящ. Павла 
Флоренского (1882-1937) в целом 
имеет теистический характер, однако 
как под влиянием идей Соловьёва, 
так и вслед, личного интереса Фло
ренского к теософской традиции в 
ней присутствуют концепции, сбли
жающие ее с П. В своем наиболее из
вестном труде «Столп и утверждение 
истины» Флоренский в отличие от 
представителей классического идеа

лизма отказывается считать бытие 
мира необходимым следствием бы
тия Бога и развивает традиц. христ. 
учение о «само-стоятельном, само- 
законном и само-ответственном тво
рении Божием», к-рое «возлюблено 
Богом и способно отвечать на лю
бовь Его». В творении мира Флорен
ский видит излияние вовне внут- 
ритроичной любви Бога и одновре
менно — «смирение» и «само-уни- 
чижение» Бога, выражающееся в 
«поставлении [Богом] рядом с Со
бою само-стоятельного бытия, в да
ровании ему свободы развиваться по 
собственным своим законам» и по
тому «в добровольном ограничении 
Самого Себя» (см.: Флоренский П., 
свящ. Столп и утверждение истины. 
М., 1914. С. 289). Т. о., отношение 
Бога и творения интерпретируется 
дуалистически; Флоренский спе
циально подчеркивает, что «дуали
стическая прерывность — это зна
мя рассудка, погубляющего себя 
ради своего Начала и в единении 
с Ним получающего свое обновле
ние и свою крепость» (Там же. С. 65). 
Однако панентеистическое пред
ставление о пребывании творения 
в Боге у Флоренского сохраняется 
вслед, наличия в его системе учения 
о Софии как посреднице между Бо
гом и творением. С одной стороны, 
София признается вечной «четвер
той ипостасью», допущенной к учас
тию в жизни Св. Троицы и берущей 
свое начало в сущностной любви 
Бога; с др. стороны, она характе
ризуется как «ипостасная система 
миротворческих мыслей Божиих», 
«первозданное естество твари», «Ве
ликий Корень цело-купной твари, 
все-целостная тварь», «Идеальная 
личность мира» и т. п. (см.: Там же. 
С. 323-324,326). Т. о., в системе Фло
ренского мир существует в Боге лишь 
как вечная София, тогда как его ак
туальное временное существование 
дуалистически противопоставляет
ся вечному трансцендентному бы
тию Бога. В поздних сочинениях и 
заметках Флоренского появляется 
имеющее явные признаки П. учение 
о лежащих в основании всего твар- 
ного бытия нетварных божествен
ных энергиях, однако эти интуиции, 
по своему богословскому содержа
нию восходящие к паламизму, не 
были им подробно разработаны и 
представлены в виде законченной 
системы философско-богословских 
положений (подробнее см.: Павлю
ченков. 2015; Половинкин. 2015).
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Наиболее сложная и многопла
новая версия софиологического П. 
представлена в сочинениях прот. Сер
гия Булгакова (1871-1944). Разви
тие софиологического учения Бул
гакова может быть разделено на 2 ос
новных этапа (подробнее о содер
жании софиологии Булгакова см.: 
Ваганова. 2011; также см.: ПЭ. Т. 6. 
С. 348-355; O’Donnell. 1995). В 1-й 
период Булгаков находился под 
влиянием софиологии Флоренско
го и повторял ее основные положе
ния, развивая концепцию Софии как 
внебожественной по природе, но 
божественной по происхождению 
и способу существования «четвер
той ипостаси» (взгляды этого пе
риода наиболее полно отражены в 
соч. «Свет невечерний»; см.: Бул
гаков С. Н. Свет невечерний. 1917. 
С. 210-216). Во 2-й период Булгаков 
возвращается к софиологии позд
него Соловьёва, отождествляя твар- 
ную и божественную Софию и ин
терпретируя последнюю первона
чально как внутрибожественную 
ипостасность (в ст. «Ипостась и ипо- 
стасность»; см.: Он же. 1925), еди
ную для всех Ипостасей Св. Трои
цы, а затем и как сущность Бога или 
как единство Его сущности и энер
гии (в сочинениях, входящих в т. н. 
большую и малую трилогии). Вслед, 
этого в 30-40-х гг. XX в. Булгаков 
во многом переходит на ту позицию 
пантеистического П., историческое 
развитие к-рой в европ. философ
ской и теологической мысли он по
дробно рассматривал и критиковал 
в соч. «Свет невечерний», обозначая 
ее как «пантеизм», «монизм» и «им- 
манентизм» (напр., см.: Он же. Свет 
невечерний. 1917. С. 153; ср.: Павлю
ченков. 2015. С. 31-33). Стремление 
позднего Булгакова рассматривать 
Софию как одновременно божест
венное и тварное, безличное и лич
ное, бытийствующее вечно и стано
вящееся во времени существо при
водит к неразрешимой понятийной 
путанице и многочисленным проти
воречиям (см., напр., перечень раз
личных используемых им имен и 
определений Софии: Ваганова. 2011. 
С. 377-427), лишь внешне «преодо
леваемым» посредством указания 
на сверхрациональный и «антино
мический» характер религ. знания.

Булгаков стал первым предста
вителем рус. религ. философии, пря
мо охарактеризовавшим собствен
ную позицию в вопросе об отноше
нии Бога и мира как П. Это понятие 

вводится Булгаковым для объяс
нения принципиального различия 
между теологией христианства (под 
к-рой в данном случае Булгаков по
нимает собственную софиологию) 
и теологией пантеизма в программ
ной ст. «Ипостась и ипостасность», 
написанной после критических за
мечаний в адрес его учения со сто
роны митр. Антония (Храповицко
го). Согласно Булгакову, пантеизм 
«жизнь мира отождествляет с жиз
нью Бога и видит в мире не откро
вение Бога, но как бы Его собствен
ную жизнь и становление», прихо
дя в итоге к ложному заключению 
о «все-божии», т. е. о том, что всё 
есть Бог. Отличая от такого панте
изма собственное богословское уче
ние, Булгаков утверждает, что в по
следнем «устанавливается непре- 
ходимая грань между живущим в 
Себе, самосущим и самодовлеющим 
триипостасным Богом и миром, по
ложенным из небытия к бытию Его 
всемогуществом как Его откровение». 
Вместе с тем, отмечает Булгаков со 
ссылкой на Деяния св. апостолов 
(ср.: Деян 17. 28), «нельзя... лишать 
мир его божественной основы, вне 
которой ничего не существует, но си
лою которой мы живем и движемся 
и есмы». Истину об этой божествен
ной основе, о том, что всё есть «в Боге 
или у Бога», Булгаков называет «пан- 
эн-теизм», указывая в качестве греч. 
источника этого термина формулу 
«Πάντα έν Θεώ» (орфография Бул
гакова), т. е. «всё в Боге» (см.: Бул
гаков. 1925. С. 360-361). В этот пе
риод Булгаков предлагает понимать 
Софию как «откровение о Себе Три- 
ипостасного Бога», как «Славу Бо
жию, неотделимую от Открывающе
гося и, однако, в себе сущую», как 
«мир в Боге ранее создания мира, 
его пренебесный образ и прототип» 
(Там же). При этом, излагая собст
венное учение о Софии, Булгаков 
забывает о «непереходимой грани» 
между Богом и миром; «переход от 
небытия к бытию» он понимает как 
изменение способа бытия единой 
Софии — «ипостасности», к-рая при 
творении начинает существовать 
не только в Боге, но и неким обра
зом вне Его, «ипостазируясь» уже 
не только Божественными Ипоста
сями, но и тварными человечески
ми ипостасями.

Развивая эти идеи в соч. «Агнец 
Божий» (1933), Булгаков утвержда
ет, что Бог не может не открывать 
себя в Софии, не может существо

вать без мира, поэтому «наличие 
творения и отношения к нему вхо
дит в полноту самого понятия Бога». 
При этом Булгаков продолжает на
стаивать на наличии некой «грани» 
между Богом и миром. Эта грань пре
пятствует полному слиянию Бога 
с миром (т. е. пантеизму), но не пре
пятствует тому, чтобы «другое Бо
жества», т. е. мир как София, «вклю
чалось в недра божественной жиз
ни». Собственную позицию Булгаков 
в этом сочинении вновь характе
ризует как «пан-эн-теизм», учение 
о том, что «всё в Боге или для Бога» 
(см.: Он же. Агнец Божий. П., 1933. 
С. 143-144). Творение реального ми
ра Булгаков предлагает понимать 
как отображение Богом Себя во 
«вне-божественном бытии», «во-вне 
Себя», т. е. в ничто; на языке со
фиологии он выражает ту же идею 
как отображение Софии божествен
ной в Софии тварной. Утверждая, 
что «единая София открывается 
и в Боге и в творении», Булгаков 
предлагает понимать церковное уче
ние о творении мира из ничего пан- 
ентеистически — как учение о том, 
что Бог «сотворил мир Собою, из 
Своего естества», причем «содержа
ние мирового бытия столь же боже
ственно, как и его основание в Боге». 
По мысли Булгакова, «то, что явля
ется предвечно сущим в Боге», т. е. 
София божественная, «в мире су
ществует лишь в становлении, как 
становящееся божество», т. е. София 
тварная (Там же. С. 148-149).

В сочинениях 30-40-х гг. Булгаков 
постоянно колеблется между отож
дествлением и разграничением Со
фии божественной и Софии тварной. 
Так, в завершающем большую три
логию соч. «Невеста Агнца» (окон
чено в 1942; 1-е изд.— 1945), с одной 
стороны, говорится о «тождествен
ности мира Божественного и твар- 
ного, или, что то же, Софии Божест
венной и тварной, в их существе» 
(Он же. Невеста Агнца. П., 1945. 
С. 58); с др. стороны, утверждается, 
что София божественная и София 
тварная «нераздельны, хотя и не 
тождественны, соединяясь в одном 
бытийном корне» (Там же. С. 248). 
Рассуждения Булгакова о конкрет
ных теологических проблемах пока
зывают, что под «тождественностью» 
он понимает не полное формальное 
и содержательное тождество в стро
гом философском смысле, а неопре
деленное динамическое «отождест
вление» (Там же. С. 70), «известное



(т. е. ограниченное и условное.— 
Д. С.) тождество» в «божественно
вечном основании» (см.: Там же. 
С. 59). Идея тождественности и един
ства Софии необходима Булгакову 
для того, чтобы ввести мир в панен- 
теистическое единство с Богом, од
нако растворения мира в Боге он до
пускать не желает, поэтому призна
ет самостоятельность и автоном
ность тварного мира и человека, т. е. 
Софии тварной, стремясь выстроить 
диалектику свободы и необходимо
сти. Отказываясь от свойственного 
классическому идеализму детерми
низма, Булгаков противопоставляет 
ему динамизм тварной свободы, ог
раничиваемой, но не подавляемой 
«софийностью» мира. По выраже
нию Булгакова, «софийная детер
минация осуществляется тварной 
свободой». Вместе с тем Булгаков 
отрицает, что человек может в сво
ем свободном творчестве создать 
нечто «новое для Бога», поскольку 
допущение этого, по его убеждению, 
означало бы упразднение «софий- 
ности творения» и признание «вне- 
софийной новизны бытия». Т. о., вся 
деятельность человека есть реали
зация «неисчерпаемых софийных 
возможностей», изначально задан
ных в бесконечной по содержанию 
вечной жизни Бога (Там же. С. 248).

Руководствуясь панентеистиче- 
ской интуицией, Булгаков упорно 
стремится найти для мира и всех его 
составных элементов «место» в бо
жественном бытии, однако перегру
женная противоположными друг 
другу смыслами концепция единой 
божественно-тварной Софии скорее 
препятствует этому, чем способству
ет. По причине увлеченности кон
цепцией Софии Булгаков не заме
чает возможности построения более 
логичной панентеистической систе
мы на основе паламизма. Неодно
кратно ссылаясь на обоснованное 
свт. Григорием Паламой различение 
в Боге сущности и энергии (напр., 
см.: Булгаков С. Н. Свет невечерний. 
М„ 1917. С. 210; Он же. 1925. С. 358; 
Он же. Агнец Божий. П., 1933. С. 144; 
Он же. Невеста Агнца. П., 1945. С. 72), 
Булгаков находит в нем лишь ана
логии с собственной софиологией, 
однако игнорирует принципиально 
отличный онтологический подход, 
позволяющий увидеть в бытии ми
ра осуществляющуюся во времени 
божественную деятельность, неот
делимую от сущности единого дей
ствующего Бога, однако не тождест-
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венную этой сущности ни по со
держанию, ни по способу сущест
вования.

В 20-30-х гг. XX в. предложенная 
Булгаковым версия П. стала объек
том критики правосл. богословов и 
предметом внутрицерковной поле
мики, итогом к-рой стал выход неск. 
офиц. постановлений, в к-рых со- 
фиология Булгакова объявлялась 
еретической и несовместимой с пра
восл. догматическим вероучением 
(исторический обзор см.: Геннадий 
(Эйкалович), иг. 1980). В ходе этой 
полемики панентеистическая тео
логия Булгакова рассматривалась 
и оценивалась с различных бого
словских и философских позиций. 
Архиеп. Феофан (Быстров), один 
из наиболее убежденных оппонен
тов Булгакова, обращал внимание на 
наличие прямой идейной преемст
венности и общности основных по
ложений в софиологических кон
цепциях Соловьёва, Флоренского 
и Булгакова. Их философию он ха
рактеризовал как «философию па- 
нентеизма, то есть смягченного пан
теизма». Отмечая, что «родоначаль
ником этого панентеизма в России 
является Владимир Соловьёв», ар
хиеп. Феофан подчеркивал, что со- 
фиология последнего не является 
его оригинальным изобретением, 
но «коренится и основывается на 
софиологии немецких мистиков», 
т. е. восходит к заведомо не церков
ному источнику (см.: Письма архиеп. 
Феофана Полтавского и Переяслав
ского. Jord., 1976. С. 25-27). С пози
ций традиц. правосл. догматическо
го богословия софиологию Булгако
ва рассматривал архиеп. Серафим 
(Соболев), посвятивший анализу и 
критике его воззрений 2 обстоятель
ные работы (см.: Серафим (Соболев). 
1935; Он же. 1937). Подобно архиеп. 
Феофану, архиеп. Серафим видит в 
П. лишь усложненную версию пан
теизма, отказываясь признавать на
личие принципиальной разницы 
между этими 2 мировоззренчески
ми формами. Он полагает, что Бул
гаков «своим учением о софийном 
посредстве не может преодолеть 
пантеизма», и находит выражение 
этого пантеизма в учении о Софии 
как о душе мира. Согласно архиеп. 
Серафиму, никакой «средней» твар- 
но-божественной сущности между 
Богом и творением быть не может; 
не признавая Софию тварной, Бул
гаков отождествляет ее, а через нее 
и весь тварный мир, с нетварным 

Богом, что и делает его носителем 
«пантеистического миросозерца
ния» (см.: Он же. 1937. С. 44-47). 
Фундаментальное для П. убежде
ние, что Бог может существовать 
в мире как его сущностное основа
ние, но при этом не исчерпываться 
миром, архиеп. Серафим заранее 
отвергает по формальным бого
словско-догматическим основани
ям, вслед, чего с его т. зр. любой П. 
оказывается пантеизмом. Более глу
бокую в философском отношении 
критику учения Булгакова предло
жил Н. О. Лосский (1870-1965) в ст. 
«О творении мира Богом» (см.: Лос
ский. 1937). Выделяя один из вари
антов проводимого Булгаковым раз
личия между пантеизмом и П. (см.: 
Булгаков С. Н. Утешитель. П., 1936. 
Р. 232-233), Лосский признает, что 
для такого различия есть объектив
ные основания. В отличие от «грубо
го натуралистического пантеизма» 
в П. признается: 1) что сверхмирная 
жизнь Бога открывается в мире, од
нако не исчерпывается бытием мира; 
2) что миру свойственна тварная 
самобытность. Однако Лосский по
лагает, что, постулируя самобыт
ность мира, Булгаков все положи
тельное содержание мира считает за
ранее данным в Софии, вслед, чего 
самобытность сводится к «модаль
ности» и становится исключитель
но декларативной. По заключению 
Лосского, «внебожественный аспект 
мира в учении о. Сергия Булгакова 
так бессодержателен, частичное тож
дество Бога и мира столь гипертро
фировано, что панэнтеизм о. Сергия 
приходится считать своеобразной 
разновидностью пантеизма» (см.: 
Лосский. 1937. С. 17-18). Мн. бого
словские и философские аргумен
ты, к-рые представлены в этих и др. 
критических публикациях, посвя
щенных софиологии Булгакова и др. 
представителей рус. религ. филосо
фии, связаны не только с учением 
о Софии как таковым, но и с его об
щими панентеистическими фило
софскими и теологическими осно
ваниями, вслед, чего они сохраняют 
значимость для полемики между 
совр. приверженцами классическо
го христ. теизма и сторонниками П.

Наряду с софиологическим П. 
в рус. философии 1-й пол. XX в. бы
ли предложены и др. версии П., со
здатели к-рых, также испытавшие 
влияние учения Соловьёва о все
единстве, предпочитали использо
вать для построения метафизичес
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ких систем вместо мифологемы Со
фии более традиц. философские кон
цепции и понятия. Так, Франк, ко
торый, по его собственному при
знанию, опирался на философию 
всеединства Николая Кузанского и 
творчески переосмыслял ее, в пре
дисловии к соч. «Свет во тьме» 
(окончено в 1941; 1-е изд.— 1949) оп
ределял собственную философскую 
позицию как П., «для которого Бог 
не только трансцендентен своему 
творению, но одновременно и имма
нентно присутствует в нем как Его 
вечная основа и животворящее на
чало» {Франк С. Л. Свет во тьме. П., 
1949. С. 15). В соч. «С нами Бог» 
(окончено в 1941; 1-е изд,— 1964) 
Франк подчеркивал, что в философ
ском выражении существо христ. 
веры и вообще религ. веры не мо
жет быть сведено к «отвлеченному 
теизму», но есть «конкретный пан- 
ентеизм», в котором Бог понима
ется не только как «отрешенная, 
замкнутая в себя, вне и выше мира 
пребывающая личность», но и как 
«средоточие и первоисточник не
кой всеобъемлющей и всепрони
кающей стихии», как «священное, 
благодатное бытие» (см.: Он же. Ду
ховные основы общества. М., 1992. 
С. 260). В русле философии всеедин
ства Франк утверждал, что «цен
ность мира как творения Божия» 
задается тем, что «в первозданной 
основе» мир является «выражением 
самого священного существа Бога», 
а задачу человечества видел в «нрав
ственном творчестве», которое есть 
«драматический богочеловеческий 
процесс оздоровления мира через 
внедрение в него его божественной 
первоосновы и борьбу с темным че
ловеческим своеволием» (см.: Он 
же. Свет во тьме. П., 1949. С. 15).

Н. А. Бердяев (1874-1948) крити
чески оценивал философию все
единства и софиологию, считая, что 
в них нарушается фундаментальный 
принцип божественной и человечес
кой свободы. Вместе с тем он утверж
дал, что П. «лучше всего выражает 
отношение между Богом и миром», 
тогда как «пантеизм есть ложь». При 
этом в интерпретации Бердяева П. 
указывает не столько на наличное 
состояние мира, сколько на эсхато
логическую цель и сотериологиче- 
скую задачу: «Панентеизм... выра
жает состояние мира преображен
ного». Мир в его данном природном 
бытии есть «мир греховный и в гре
ховности своей внебожественный».

ПАНЕНТЕИЗМ
--------------- -----------------------------------------------

«Принципиально», в своем бытий
ном основании, мир, человечество, 
космическая жизнь «божественны», 
в них действуют «Божественные энер
гии», поэтому мир может быть обо- 
жен. Однако это обожение — не де
терминированный процесс, а дело 
благодати и свободы. Лишь в ре
зультате свободной победы над гре
хом и злом природный злой и лжи
вый мир может прекратить свое су
ществование вне Бога и перейти в 
состояние П., «раскрытия природы 
в Боге» (см.: Бердяев Н. А. Фило
софия свободного духа. P., [1927J. 
С. 97). П. в философии Бердяева 
неразрывно связан с идеей свобод
ного творчества. Творение мира, по 
его определению, «есть творческое 
развитие в Боге», «динамика внут- 
рибожественной жизни»; при этом 
мир «сотворен не только тварным, 
но и творческим». Через свободное 
творчество в бытийном единстве 
с Творцом подобный Творцу чело
век «обогащает саму божественную 
жизнь», создает «творческую при
быль», «абсолютный прирост к са
мому Божеству» (см.: Он же. Смысл 
творчества: Опыт оправдания че
ловека. М., 1916. С. 122-124). В этой 
связи задачу «панентеистического 
богосознания» Бердяев видит в том, 
чтобы «оправдать всякий творчес
кий акт» (Там же. С. 127), «признать 
творческую эволюцию, развитие, как 
процесс теогонический, космогони
ческий и антропогонический» (Там 
же. С. 129). Явление Христа, соглас
но Бердяеву, есть «единственная 
теодицея», поскольку в Нем откры
вается, что Бог близок человеку, «че
ловечен», что «Он в нас и мы в Нем», 
что «сыновний Богу человек» при
зван «к непосредственному учас
тию в божественной жизни» (Там 
же. С. 131). Очевидно выходя за рам
ки традиц. христ. догматики, панен- 
теистическое учение Бердяева пред
восхищает основные идеи нового II., 
строящегося вокруг интуиции ре
ального двунаправленного богоче
ловеческого взаимодействия.

Новый П. Постепенно складывав
шееся в зап. философии и теологии 
в кон. XIX — нач. XX в. критическое 
отношение к традиц. панентеисти- 
ческим системам, построенным на 
метафизических и идеалистических 
принципах, было связано со мн. взаи
модополняющими факторами, наи
более важными из к-рых являются: 
1) кризис идеализма, вызванный не
возможностью согласовать объяс

нение мира на основе единого абст
рактного принципа с научной кар
тиной мира; 2) распространение 
материалистических философских 
концепций, в к-рых был предложен 
«пантеизм наоборот» — монистичес
кое учение о единой материи, к-рая 
в своем прогрессивном движении 
создает все мировое многообразие, 
включая сознание; 3) формирова
ние эволюционизма, в рамках к-рого 
был отвергнут сущностный подход 
к интерпретации мира и выработан 
альтернативный процессуальный 
подход, предполагающий постоян
ный переход одних природных форм 
в другие. Под влиянием этих фак
торов классический П. во 2-й пол. 
XIX — 1-й пол. XX в. развивался 
в 2 основных направлениях, к-рые 
могут быть условно обозначены как 
христианско-теологическое и фи
лософское.

Для приверженцев 1-го, христи
анско-теологического направления 
характерно сохранение теологичес
кого представления о личностном 
и триедином характере божества. 
Это базовое представление соеди
няется с дальнейшей разработкой 
интуиций Гегеля и Шеллинга о том, 
что существование мира включено 
в становление Бога, является аспек
том божественной жизни. Совмещая 
эти идеи с различными вариантами 
философии жизни, с теориями ис
торического прогресса и природной 
эволюции, сторонники христ. П. со
здавали типологически близкие кон
цепции, в которых мир и человек ин
терпретировались как обладающие 
ограниченной самостоятельностью 
и независимостью реальности, по
груженные в единый процесс боже
ственной жизни и служащие дости
жению его трансцендентной цели — 
возвращению всего сущего к единст
ву в Боге. Панентеистические идеи 
такого рода прослеживаются в со
чинениях И. А. Дорнера (1809-1884), 
Г. Т. Фехнера (1801-1887), Р. Г. Лотце 
(1817-1881), О. Пфлейдерера(1839- 
1908), Э. Трёльча (1865-1923) (см. в 
ст. Либеральная теология), Р. У. Эмер
сона (1803-1882), Ж. Лекье (1814- 
1862) и мн. др. (подробнее о панен- 
теистйческом характере их философ
ских и теологических построений 
см.: Cooper. 2006. Р. 122-128,135-137).

Представители 2-го, философско
го направления отказывались от 
ориентации на христ. откровение 
и теологические представления о 
свойствах единого Бога, предлагая
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альтернативные концепции перво
начала, единого вселенского руко
водящего и движущего принципа. 
Наименование этого высшего прин
ципа Богом могло как сохраняться, 
так и полностью заменяться фило
софскими понятиями и категория
ми. Вслед, постулирования транс
цендентности высшего принципа и 
признания мира лишь его ограни
ченным проявлением такие миро
воззренческие системы в наст, время 
обычно классифицируются как П„ 
однако во мн. случаях их отличие от 
пантеизма или материализма явля
ется внешним и формальным. По
добного рода П. характерен для фи
лософии бессознательного Э. фон 
Гартмана (1842-1906), философии 
жизни и учения о жизненном по
рыве А. Л. Бергсона ( 1859-1941), уче
ния о непрерывности и системы 
логико-онтологических триад Ч. С. 
Пирса (1839-1914), теории эмерд- 
жентной эволюции С. Александера 
(1859-1938), учения о бытии М. 
Хайдеггера (1889-1976) и мн. др. 
философских концепций (подроб
нее о панентеистическом содержа
нии в них см.: Ibid. Р. 133-134, 137- 
139, 144-147, 214-217).

Ко 2-му направлению типологи
чески относится и оказавшая опре
деляющее влияние на формирова
ние нового П. философия процесса, 
основоположником к-рой является 
А. Н. Уайтхед (1861-1947). Переос
мыслив и синтезировав учение Спи
нозы о Боге-Природе как единой 
субстанции, монадологию Лейб
ница, философию жизни Бергсона, 
а также мн. базовые установки пла
тонизма, Уайтхед предложил интер
претацию всего бытия как единого 
«органического» процесса. Движу
щей силой этого процесса является 
не сводящийся ни к чему другому 
и не объяснимый ни из чего друго
го принцип — «творчество» (crea
tivity), который Уайтхед связывает 
с идеей «новизны» (novelty), а так
же соотносит с аристотелевской ма
терией, чистой потенциальностью 
(см.: Whitehead. 1978. Р. 21, 31). При 
этом, желая избежать как материа
листического атомизма, так и субъек
тивного идеализма, Уайтхед призна
ет предельными реальными вещами 
«актуальные существа» (actual enti
ty), или «актуальные события», т. е. 
формально-материальные менталь
но-физические «биполярные» един
ства, которые всегда вступают друг 
с другом в отношения «восприятия» 

(prehension) и образуют «взаимосвя
зи» (nexus), создавая в творческом 
процессе новые, более сложные су
щества-события (см.: Ibid. Р. 18, 22). 
Эта онтологическая схема вводится 
Уайтхедом аксиоматически и фено
менологически; он принципиально 
не ставит вопрос о том, откуда и по
чему возникают «творчество» или 
«актуальные существа», считая та
кого рода метафизические вопросы 
лишенными смысла. Согласно Уайт
хеду, «творчество» требует движе
ния от множества к единству, «сра
щения» (concrescence), формирова
ния существ-событий, обладающих 
все более сложной структурой и все 
более глубоким единством. Бог явля
ется начальным и конечным преде
лом этого единого процесса, поэто
му обладает двойственной приро
дой: «первоначальной» (primordial) 
и «последующей» (consequent). В си
стеме Уайтхеда Бог интерпретирует
ся не как личное Первоначало и Тво
рец, а как «первоначальная вне-вре- 
менная акциденция» творчества (см.: 
Ibid. Р. 7). Учитывая соотнесение 
Уайтхедом «творчества» с материей, 
этот тезис может быть понят и в том 
смысле, что неопределенная материя 
мира (метафизическое ничто) имеет 
в себе или порождает из себя Бога 
как принцип своей организации. 
Уайтхед признает наличие свободы 
как у Бога, так и у всех актуальных 
существ; вместе с тем он подчерки
вает, что «абсолютной свободы не 
существует» (см.: Ibid. Р. 133). Все 
существа, в т. ч. и Бог, включены в 
детерминирующую их единую взаи
мосвязь данности (наличного состоя
ния) и потенциальности (возмож
ности), лишь внутри к-рой они сво
бодно актуализируют себя, высту
пая в этом смысле как «causa sui», 
т. е. самопричина (см.: Ibid. P. 88). 
Как «первоначальная природа» Бог 
является совокупностью «вечных 
объектов», или «форм определен
ности», к-рыми задается весь про
цесс, в т. ч. действующие в каждой 
из «космических эпох» законы при
роды, а также устанавливаются це
ли движения. Т. о., Бог у Уайтхеда 
по своей природе ближе всего к Ми
ровой Душе у Платона; Уайтхед под
черкивает, что Бог «не творит мир, 
а сохраняет его», т. е. определенным 
образом сводит воедино и упоря
дочивает возможности, актуализи
руемые всеми актуальными сущест
вами (Ibid. Р. 346). Бог включает в 
Себя все результаты этой актуали

зации, т. е. всю совокупность вос
приятий всей деятельности всех су
ществ. Эта полная совокупность вос
приятий образует динамически воз
растающую и постоянно меняю
щуюся «последующую» природу 
Бога. Представления Уайтхеда о со
отношении мира и Бога оказыва
ются скорее дуалистическими, чем 
панентеистическими, т. к. изначаль
но Бог не включает в Себя мир, 
а лишь неким образом взаимодей
ствует с ним. Этот дуализм Уайтхед 
подчеркивает в серии парадоксов: 
«Истинно как то, что Бог постоян
ный, а мир — изменчивый, так и то, 
что мир — постоянный, а Бог — из
менчивый... Истинно как то, что Бог 
создает мир, так и то, что мир со
здает Бога». Система Уайтхеда пре
вращается из пантеистического дуа
лизма в чистый П. лишь в конеч
ной точке, при достижении «высшей 
цели» творчества — «обожествления 
(apotheosis) мира», т. е. вечнодли- 
тельности (everlastingness) мира в 
«последующей» природе Бога (Ibid. 
Р. 348; подробнее о системе Уайт
хеда см.: Cooper. 2006. Р. 166-176). 
Однако постулирование такой це
ли противоречит основаниям си
стемы: если творчество есть перво- 
принцип, оно не может прекратить
ся; «последующая» природа Бога 
должна бесконечно расширяться 
за счет возникающих и включаемых 
в нее в процессе творчества беско
нечных миров. Предлагаемая Уайт
хедом версия П. оказывается близ
ка к идеалистическому П. фило
софских систем Нового времени, 
однако строится в противополож
ном направлении: не свойства мира 
выводятся из метафизически зада
ваемых необходимых свойств Бога, 
а природа Бога переопределяется 
так, чтобы она соответствовала по
стулируемым свойствам процесса 
творчества, занимающего абсолют
ную позицию Бога.

Последовательный синтез хрис
тианско-теологического П. в форме 
восходящего к Шеллингу учения 
о становящемся Абсолюте и фило
софского П. в форме философии 
процесса Уайтхеда был осуществлен 
Хартшорном, к-рый традиционно 
признается основоположником но
вого П. (обзор взглядов см.: Cooper. 
2006. Р. 177-185). Осознав теологи
ческую проблематичность предло
женной Уайтхедом абсолютизации 
процесса творчества, Хартшорн вер
нулся к представлению о Боге как 
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о личном, творческом и целеполагаю
щем начале, к-рое определяет этот 
процесс. Наряду с др. философски
ми источниками на формирование 
панентеистической позиции Харт- 
шорна оказал влияние персонализм 
Бердяева; Хартшорн включает его 
в число сторонников П. и ссылается 
на его труды. Главным недостатком 
исторического развития в зап. те
изме философских и теологических 
представлений о Боге Хартшорн объ
являет наделение Бога «сверхсвой
ствами»: предельным совершенст
вом, неизменностью, всемогущест
вом, всеведением и т. п. Согласно 
Хартшорну, если эти абсолютные 
свойства приписываются Богу од
носторонне, т. е. без одновременно
го усвоения Ему противоположных 
относительных свойств, Бог из Лич
ности превращается в абстрактный 
принцип, все Его отношения с ми
ром оказываются полностью детер
минированы Его неизменной при
родой и ее неизменными свойства
ми, вслед, чего теряют всякий смысл 
религ. представления о любви как 
двунаправленной связи между Бо
гом и человеком, о деятельности че
ловека как свободной реализации 
установленных Богом жизненных 
и этических ценностей, о значимо
сти индивидуального творчества как 
уподобления творящему Богу и т. п. 
Предельными логическими итога
ми этого пути являются пантеизм, 
в к-ром мир окончательно лишает
ся реального самостоятельного бы
тия и становится лишь относитель
ным и полностью детерминирован
ным проявлением единого Абсо
люта, или противоположный ему 
атеизм, в к-ром иллюзией объяв
ляется не мир, а Бог, объясняемый 
как избыточное метафизическое до
полнение к самодостаточному миру 
(см.: Ibid. Р. 179). Хартшорн отмеча
ет, что содержание большинства ре
лигий, в т. ч. христианства, требует 
представления о Боге, принципиаль
но отличающегося от теистических 
абстракций. В религ. откровении Бог 
предстает как живая и меняющаяся 
Личность, не только создающая мир 
и заинтересованно воспринимаю
щая все происходящее в нем, но и 
дающая личный ответ на события 
мировой истории. По мнению Харт- 
шорна, страх мн. христ. теологов 
перед «антропологизацией» Бога 
безоснователен, поскольку именно 
антропологическая аналогия при ее 
строгом проведении с учетом особо

го метафизического характера боже
ства способна дать наиболее адекват
ное представление о Боге. Опираясь 
на эти предпосылки, Хартшорн ут
верждал, что Бог должен быть понят 
по аналогии с человеком как «обще
ственное существо (social being), пра
вящее или руководящее миром как 
обществом (world society), однако 
не просто извне, тираническим или 
необщественным (non-social) спо
собом, но скорее как тот член обще
ства, который оказывает на него наи
высшее сохраняющее и упорядочи
вающее влияние» (см.: Hartshorne. 
1953. Р. 40). Возможность социально
го взаимодействия Бога и мира, со
гласно Хартшорну, может быть наи
более адекватно объяснена в рамках 
панентеистического представлен ия 
о двойственной природе Бога, к-рое 
позволяет увидеть, что мир включен 
в бытие Бога, но не полностью де
терминирован им.

Опираясь на идеи Уайтхеда, одна
ко интерпретируя их персоналистски, 
Хартшорн различал в Боге 2 приро
ды, соответствующие «первоначаль
ной» и «последующей» природам 
Бога у Уайтхеда, т. е. 2 уровня бытия 
Бога — сущностный и деятельност
ный, личностный и социальный. Бу
дучи 2 аспектами единой жизни еди
ного существа, эти уровни не от
делены друг от друга, но находятся 
во взаимосвязи и взаимовлиянии; 
вместе с тем они принципиально 
различны по свойствам. Представ
ление о двойственной природе Бога, 
согласно Хартшорну, позволяет со
хранить традиц. теологические по
стулаты об абсолютных свойствах 
Бога, однако дополнить их концеп
цией относительных свойств. По 
мысли Хартшорна, Бог обладает 
«метафизической уникальностью», 
будучи единственным сверхсущест
вом, к к-рому противоположные он
тологические категории могут быть 
применены в полном и безусловном 
смысле (см.: Idem. 1948. Р. 30-34). Бог 
является безусловно абсолютным, 
поскольку в Своем бытии не зависит 
ни от чего иного, однако Он являет
ся также безусловно относительным, 
т. к. Он связан отношениями со всем 
сущим без к.-л. исключения. Посколь
ку все сущее имеет социальный ха
рактер, такая двойственность свой
ственна и сущему, но уже в непол
ном и относительном смысле. Чело
век является лишь в нек-ром смысле 
абсолютным, т. к. он обладает огра
ниченной независимостью и способ

ностью к самодетерминации; он так
же является лишь в нек-ром смысле 
относительным, т. к. вступает в бы
тийные отношения лишь с ограни
ченной областью сущего, а не со всем 
сущим. Сходным образом Хартшорн 
выявляет двойственный характер 
прочих традиц. свойств Бога: Бог 
является безусловно совершенным, 
поскольку нет ничего, что могло бы 
сделать Его сущность «лучше», од
нако Он является и безусловно раз
вивающимся, включающим в Свое 
существование бесконечное много
образие актуализаций задаваемых 
Его сущностью возможностей, к-рые 
осуществляются в мире; Бог облада
ет наивысшей властью и силой, од
нако Он ограничивает их и открыва
ет для мира возможность осуществ
лять свободную самодетерминацию 
и т. д. (см.: Idem. 1984. Р. 6-40; ср.: 
Cooper. 2006. Р. 178, 180-181).

Характеризуя собственное пред
ставление о соотношении Бога и 
мира как «сверхотносительность» 
(surrelativism), Хартшорн настаивал 
на его принципиальном отличии от 
пантеизма и предлагал называть его 
П. Согласно объяснению Хартшор
на, в П. признается, что «полное ак
туальное состояние божества-сейчас 
(deity-now), находясь в связи сверх
относительности с наличной все
ленной, не имеет ничего вне себя»; 
в этом смысле Бог есть всё. Однако 
«личная сущность божества» (indi
vidual essence of deity), т. e. «то, что 
делает Бога Богом, или божествен
ное божественное (divine divine)», 
независимо от этого «всего», по
скольку с сущностью Бога было 
бы совместимо и любое другое воз
можное «всё», «бесконечные воз
можности бесконечных целостно
стей». Как источник бесконечных 
возможностей, индивидуальная сущ
ность Бога в каждый момент беско
нечно превосходит «фактическую 
целостность», т. е. весь мир в целом 
в его актуальном бытии. Т. о., Бог 
включает в Себя всю фактическую 
актуальность мира, не меняясь в 
Своей сущности, но лишь беско
нечно обогащаясь новым содержа
нием актуального существования 
(см.: Hartshorne. 1948. Р. 88-90).

Возражая большинству предшест
вующих сторонников П., Хартшорн 
настаивал на предельной реально
сти свободы как на уровне Бога, 
так и на уровне мира; по его убеж
дению, в случае отсутствия учения 
о свободе П. неизбежно сливается 
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с пантеизмом. Свободно творя из 
Себя мир, т. е. принимая свободное 
решение об актуализации опреде
ленного набора бытийных возмож
ностей, Бог всегда творит свобод
ный мир, поскольку любой др. мир 
был бы лишен собственного смысла 
и являлся бы избыточным пантеи
стическим способом самопроявле- 
ния Бога. Именно поэтому, соглас
но Хартшорну, принципиально не
верной является попытка Лейбница 
решить проблему теодицеи при по
мощи учения о «предустановленной 
гармонии» и «наилучшем из воз
можных миров», многократно по
вторенная в последующей филосо
фии и теологии. В системе Лейбни
ца Бог лишается реального выбора 
между разными возможностями, что 
превращает Его свободу в необходи
мость, а динамические отношения 
с миром — в статические. Хартшорн 
признает, что деятельность Бога оп
ределяется Его природой, поэтому 
Бог является «рабом собственной 
благости», однако эта благость впол
не совместима с множеством альтер
нативных путей развития мира. Бог 
всегда действует «наилучшим об
разом», однако это далеко не всегда 
приводит к объективно «наилучше
му из возможных миров», поскольку 
свободное действие Бога есть взаи
модействие с производимыми Им 
др. свободными деятелями (см.: Ibid. 
Р. 137-138). Производя мир, Бог по 
Своей благости создает необходи
мые условия для наилучшей реали
зации свободы, для мирового раз
вития, однако обстоятельства этого 
развития не детерминированы. Со
гласно Хартшорну, именно отсутст
вие у Бога конкретного знания о том, 
какой путь будет пройден миром в 
целом и каждым существом в мире 
в отдельности, задает «интерес» Бога 
к миру, к-рый выражается в постоян
ном взаимодействии с миром в актах 
любви. Всеведение и всемогущество 
Бога, по убеждению Хартшорна, яв
ляются ограниченными. Бог обла
дает полным знанием всех принци
пов и идей, полагаемых Им общих 
законов бытия, а также следующих 
из них возможностей. Знание Бога 
всегда истинно, полно и адекватно 
объекту, однако адекватно объекту 
оно именно в силу того, что в нем 
познается «актуальное как актуаль
ное, а возможное — как возможное» 
(Ibid. Р. 121). Бог не знает заранее 
все свободные решения людей и не 
предопределяет наиболее оптималь

ный ход мировой истории. Он зада
ет границы тварной свободы и реа
гирует на актуализирующие ее со
бытия: «Лишь условия, в которых 
частные деятели определяют част
ные события, наилучшим образом 
установлены божеством; результат 
не является идеальным, поскольку 
частные деятели не являются в наи
высшей степени мудрыми и благи
ми, и не могут быть таковыми» (Ibid. 
Р. 137). Исходя из этого, Хартшорн 
признает, что появление зла в той 
или иной форме неизбежно; у Бога 
нет средств не допустить появления 
зла и его распространения, посколь
ку для этого требовалось бы уничто
жить тварную свободу и обуславли
ваемый ею закономерный эволю
ционный процесс (см.: Idem. 1984. 
Р. 126-131). Однако во взаимодейст
вии с миром и человеком Бог всегда 
предлагает способ снижения интен
сивности зла или его полного пре
одоления. Смысл целеполагающей 
деятельности Бога в мире, согласно 
Хартшорну, состоит в том, чтобы со
здать объективные условия для доб
ра. Хартшорн отрицает, что Бог мо
жет «механически» и «внутренне» 
воздействовать на свободных су
ществ-субъектов. Действие Бога в 
мире не субъективно, а объективно: 
Бог «устанавливает наилучшие ог
раничения для нашей свободной 
деятельности, представляя Самого 
Себя как сущностный объект, по
лучающий определенность таким 
образом, что он направляет возмож
ности ответа в желаемую сторону» 
{Idem. 1948. Р. 142). Т. о., в основе 
всей деятельности Бога в мире ле
жит принцип «убеждения» (per
suasion), а не «принуждения» (coer
cion). Отвечая на свободное реше
ние человека, Бог упорядочивает 
обстоятельства и события, чтобы 
склонить человека к последующим 
свободным решениям, ведущим его 
к благу (Ibidem; ср.: Idem. 1984. Р. 25, 
45). Однако учение о способе пре
одоления зла оказывается у Харт
шорна недостаточно проработан
ным, что во многом связано со спе
цификой его эсхатологических пред
ставлений. Хартшорн считал, что 
религ. представления о личном бес
смертии и посмертном развитии че
ловека обесценивают земную жизнь; 
смысл человеческой жизни он видел 
в «объективном бессмертии», к-рое 
предполагает включение всей пол
ноты содержания земной жизни че
ловека в жизнь Бога и вечное сохра

нение в ней (см.: Idem. 1953. Р. 41—43; 
Idem. 1984. Р. 34-37). Однако если 
признать, что включается лишь «доб
рое» содержание, личность человека 
оказывается неполной и искажен
ной; если же считать, что включает
ся и «злое» содержание, зло без вся
кого его преодоления оказывается 
увековеченным в знании и в жизни 
Бога.

Хартшорн признавал наличие 
серьезных расхождений между раз
работанной им панентеистической 
системой и вероучительным содер
жанием исторических теистических 
религий. Многие из этих расхожде
ний связаны не столько с принци
пами П., сколько с необязательны
ми и вторичными выводами из них. 
Так, Хартшорн относит к числу не
достатков исторического христиан
ства «веру в загробный мир», «почи
тание власти», «убежденность в бе
зошибочности откровения», аске
тизм, морализм, обскурантизм, и т. п. 
(см.: Idem. 1948. Р. 148-150). Более 
глубокое и серьезное значение име
ет намеренное игнорирование в пред
ложенной Хартшорном версии мо
нотеистического П. фундаменталь
ного догматического содержания 
христианства, связанного с триадо- 
логией и христологией. Вопрос о том, 
насколько возможно и насколько не
обходимо сохранение этого содержа
ния в П., остается одним из наибо
лее обсуждаемых в дискуссии совр. 
сторонников и противников П.

Нек-рые попытки предложить от
вет на него были предприняты в со
чинениях прямых последователей 
Уайтхеда и Хартшорна, протестант, 
теологов Дж. Кобба (род. в 1925) 
и Д. Р. Гриффина (род. в 1939), ко
торые длительное время преподава
ли в Богословской школе Клермон
та (Claremont School of Theology) 
в США и стали основоположника
ми совр. англоязычной «теологии 
процесса» (подробнее об их взглядах 
см.: Cooper. 2006. Р. 185-192). Рассмат
ривая в качестве ее базиса и неотъ
емлемого структурного элемента но
вый П., Кобб и Гриффин в своих 
построениях руководствовались вос
принятым от Хартшорна представ
лением о личностной и социальной 
природе Бога, однако при объясне
нии отношений между Богом и ми
ром более активно использовали 
интуиции и идеи Уайтхеда. Предла
гая очерк теологии П. в совместном 
соч. «Теология процесса» (см.: Cobb, 
Griffin. 1976), Кобб и Гриффин изби-
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рают в качестве основания для объ
яснения природы Бога представле
ние о любви. Следуя двойственной 
схеме Уайтхеда, «первоначальную 
природу» Бога они характеризуют 
как «творческую любовь» (creative 
love), а «последующую природу» — 
как «отвечающую любовь» (respon
sive love). Исходя из представления 
о любви объясняется отношение 
Бога к миру: Бог не определяет все 
мировые события, поскольку в про
тивном случае Его любовь не допус
тила бы существование зла; Бог не 
принуждает, а лишь убеждает сво
бодных существ, поскольку любовь 
исключает насилие; Бог создает че
ловека для наслаждения любовью 
в удовольствии (enjoyment), запре
щая лишь те удовольствия, к-рые не 
согласуются с Его любовью к миру 
как целостному организму, и т. и. 
(см.: Ibid. Р. 48-62). Кобб и Гриффин 
предпринимают попытку согласо
вать собственный П. с христ. триа- 
дологией и христологией, однако 
она малоудачна (см.: Cooper. 2006. 
Р. 188-190). Учение о Св. Троице за
меняется утверждением о том, что 
как «разумный деятель» Бог есть 
одно лицо, в котором соединяются 
2 соотносительных «лица», т. е. твор
ческая и отвечающая любовь (см.: 
Cobb, Griffin. 1976. P. 109). В христо- 
логических рассуждениях Христос 
понимается как вечный Логос, во
площенный во всех вещах, тогда как 
исторический Иисус, в жизни и уче
нии к-рого раскрывается принцип 
двойственной любви, интерпретиру
ется как наиболее полное воплоще
ние Логоса, «решающее откровение 
Бога» (см.: Ibid. Р. 101-105). В дис
куссиях со сторонниками совр. теиз
ма Гриффин выделил неск. теисти
ческих положений, принятие к-рых, 
по его мнению, несовместимо с П.: 
1) Бог может существовать без ми
ра; 2) Бог может оказывать любое 
внешнее и внутреннее воздействие 
на сотворенных Им существ; 3) Бог 
может вмешиваться в естественный 
ход событий и изменять его; 4) Бог 
может специальным образом взаи
модействовать с отдельными сущест
вами (т. е. совершать чудеса и пред
лагать личное откровение); 5) по
беда над злом в эсхатологической 
перспективе неизбежна (см.: Cooper. 
2006. Р. 192). Отказ от принятия этих 
теистических положений приводит 
к значительному сближению пред
лагаемого в рамках теологии процес
са нового П. с классическим деиз

мом, т. к. в обоих мировоззренческих 
системах допускается лишь строго 
закономерное, а не полностью сво
бодное взаимодействие Бога и мира.

Один из наиболее детально разра
ботанных и широко обсуждаемых 
вариантов нового П. представлен в 
многочисленных публикациях Клей
тона (см.: Clayton. 1997; Idem. 1998; 
Idem. 2000; Idem. 2004; Idem. 2005; 
Idem. 2008; Clayton, Knapp. 2011; об
щий обзор взглядов см.: Cooper. 2006. 
P. 310-314). В своих теологических 
построениях Клейтон опирается на 
предшествующие варианты П., гл. 
обр. на версии Шеллинга и Харт- 
шорна, а также ведет диалог с пред
ставителями совр. научного миро
воззрения, в т. ч. с критиками религ. 
сознания как такового. Ориентиру
ясь на совр. естественнонаучное ми
ровоззрение, Клейтон использует в 
качестве основания для рассуждений 
о природе мира концепцию эмерд- 
жентной эволюции. Согласно Клей
тону, панентеистическое представ
ление о пребывании мира в Боге не 
может быть получено в ходе научно
го исследования мира, однако фи
лософское осмысление результатов 
этого исследования подводит к пред
ставлению о существовании некой 
«предельной реальности» (ultimate 
reality), основания наличествую
щих в мире закономерностей. По
скольку высшим результатом эмер- 
джентной эволюции является ин
дивидуальное человеческое мышле
ние, Клейтон предлагает считать 
«предельную реальность» также ин
дивидуальной и мыслящей (см.: 
Clayton. 2004. Р. 84-89). Для объяс
нения природы Бога Клейтон ши
роко пользуется антропологичес
кой аналогией, в особенности ана
логией между отношениями «ум — 
тело» и «Бог — мир». Используя вос
ходящее к Ньютону представление 
об абсолютном пространстве как 
«месте» соприкосновения Бога и ми
ра, Клейтон подчеркивает наличие 
не только метафизической, но и ус
ловно-физической связи между Бо
гом и миром. Утверждение о том, что 
«конечное пространство заключено 
внутри бесконечного пространства», 
согласно Клейтону, эквивалентно 
утверждению, что «мир заключен 
в Боге, однако не тождествен Богу», 
т. е. основному положению II. (Idem. 
1997. Р. 90). Будучи «душой» мира, 
Бог воспринимает все происходя
щее в мире; в этом смысле Бог за
висит от мира, «поскольку приро

да актуального опыта Бога зависит 
от взаимодействий с конечными тво
рениями» (Idem. 2004. Р. 83). Клей
тон признает, что Бог является «не
обходимым и вечным источником 
мира», что без Бога мир не мог бы 
существовать (Ibidem). Возражая 
представителям нем. классического 
идеализма, Клейтон подчеркивает, 
что вечная природа Бога не детер
минирует полностью Его творчес
кую деятельность. Поскольку эта 
деятельность является свободной, 
а не необходимой, свойства приро
ды Бога отображаются в творении 
в той мере, в какой это свободно до
пускает Сам Бог. Бог не может со
здать мир, противоречащий Его при
роде, однако ничто не препятству
ет Ему создавать различные миры, 
в большей или меньшей степени от
ражающие вечные свойства и бы
тийное содержание этой природы. 
Признавая, подобно Хартшорну, аб
солютную свободу Бога как Созда
теля и относительную свободу Его 
созданий, Клейтон радикально огра
ничивает деятельность Бога в со
зданном мире. Хотя с т. зр. Его ме
тафизической природы Бог может 
вмешиваться в жизнь мира в любой 
момент и менять мир любым обра
зом, в действительности Бог вооб
ще не вмешивается в существова
ние мира на физическом уровне. 
Основанием для этого заключения 
у Клейтона является проблема тео
дицеи: если допустить, что Бог ме
няет мировые законы в одном слу
чае, становится необъяснимым, по
чему Он, будучи благим и любящим, 
не меняет их во всех других случаях 
для устранения зла и страдания. 
Клейтон полагает, что Бог, создавая 
саморазвивающийся мир, оставляет 
для Себя возможность лишь духов
ного взаимодействия с ним, т. е. кос
венного воздействия на разумные 
существа путем создания системы 
ценностей (см.: Clayton, Knapp. 2011. 
P. 47-66). Концепция «невмешатель
ства» Бога приводит у Клейтона к ра
дикальным теологическим следстви
ям: отрицаются любые чудеса, спе
циальное откровение, возможность 
Боговоплощения и телесное воскре
сение Иисуса Христа (см.: Ibid. Р. 79- 
110). Оставшаяся нерешенной у Харт- 
шорна эсхатологическая проблема 
у Клейтона решается путем пере
осмысления представления о пре
дельной цели существования чело
века. Этой целью Клейтон считает 
не объективное обогащение жизни 
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Бога новым опытом, хотя эта объек
тивная сторона не отвергается, а субъ
ективное развитие индивида, не ог
раничивающееся его земной жизнью: 
«Предельная цель Бога состоит в том, 
чтобы существование конечных лич
ностей приобрело способность сво
бодно войти в любящее содружест
во с Богом» (Ibid. Р. 67). Клейтон до
пускает, что для реализации этой 
цели Бог создает новые миры с др. 
природными законами, к-рые спо
собствуют тому, чтобы индивиду
альные существа свободно реали
зовали возможности, оставшиеся 
нереализованными в земном мире. 
Этот процесс развития будет про
должаться в разных условиях до 
полного преодоления личностью 
субъективного зла (Ibid. Р. 68).

В сложившемся на основе филосо
фии и теологии процесса магист
ральном направлении нового П„ 
классифицируемом как «строгий 
панентеизм», традиц. теологичес
кое учение о Боге было подвергну
то весьма радикальному переосмыс
лению. Мн. христианские теологи 
XX в., в т. ч. П. Тейяр де Шарден 
(1881-1955), \\. Тиллих (1886-1965), 
У. Темпл (1881-1944), Дж. Маккуор- 
ри (1919-2007), А. Пикок (1924- 
2006), К. Ранер (1904-1984), В. Пан- 
ненберг (1928-2014), Ю. Мольтман 
(род. в 1926), X. Кюнг (род. в 1928), 
III. Огден (род. в 1928), Дж. Полкин- 
хорн (род. в 1930) и др., отвергая 
необходимость резкого разрыва с те
истической традицией, предлагали 
концепции, которые классифициру
ются как «ограниченный паненте
изм», т. е. П. с сохранением тех или 
иных базовых теистических принци
пов (о панентеистических идеях в их 
сочинениях см.: Cooper. 2006. Р. 194— 
212,220-227,259-281,307-310,315- 
317). В совр. философии и теологии 
П. остается предметом широкой и 
многоплановой дискуссии, в которой 
в качестве оппонентов привержен
цев П. выступают носители разных 
убеждений: атеисты, агностики, пан
теисты, представители либеральных 
и консервативных направлений в 
христ. теологии, исследователи вост, 
религий и др. (обзор и основную 
лит-ру см.: Culp. 2017). Подробный 
анализ исторического развития П. и 
критика основных идей П. с позиций 
консервативного кальвинизма бы
ли представлены Дж. Купером (см.: 
Cooper. 2006. Р. 319-346).

Попытка оценить концепции ново
го П. с т. зр. их совместимости с со-
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держанием правосл. теистической 
теологии была предпринята в статье 
митр. Каллиста (Уэра) «Бог имма- 
нетный, но и трансцендентный» (см.: 
Ware. 2004). Указывая на то, что наи
более близким к П. в вост, теологии 
является учение свт. Григория Пала
мы, митр. Каллист отмечает, что оно 
по праву может именоваться П., по
скольку в нем признается как бе
зусловная трансцендентность Бога 
миру по сущности, так и столь же 
безусловная имманентность по про
ницающим все мироздание Божест
венным энергиям (Ibid. Р. 166). Вмес
те с тем характерное для теизма пред
ставление об онтологической про
пасти между Творцом и творением в 
паламизме не снимается, но, напро
тив, заостряется, поскольку Боже
ственная сущность признается не- 
причаствуемой и непознаваемой, 
а Божественные энергии — нетвар- 
ными. Т. о., по заключению митр. 
Каллиста, в паламизме допускается 
сотериологический и эсхатологичес
кий П., т. е. благодатное участие обо- 
женного творения в жизни Бога, од
нако исключается биполярный П., 
т. к. отвергается необходимый ха
рактер двунаправленной связи меж
ду Богом и миром. Согласно традиц. 
правосл. представлениям, отражен
ным в т. ч. и в паламизме, Бог тво
рит мир свободно, а не по необходи
мости, и никак не зависит в Своем 
бытии от бытия мира. Возможным 
путем согласования паламизма с П. 
является более глубокое осмысление 
и раскрытие представления о бо
жественных энергиях. В паламизме 
вводится учение о том, что они еди
ны с сущностью Бога и отличны от 
нее, однако под влиянием неопла
тонической онтологии на них пере
носятся свойства сущности. В рам
ках П. возможно более точное рас
крытие энергии как многообразной 
деятельности Бога, многоуровневой 
совокупности Его взаимосвязей с ми
ром и человеком. В основывающей
ся на библейском откровении тео
логии отношение Бога к миру не мо
жет быть понято на основании одних 
только абсолютных и неизменных 
свойств Бога. Реальная любовь Бога 
к тварному миру и Его деятельность 
в мире невозможны без реального 
восприятия мира со всеми мельчай
шими деталями его существования. 
Такое восприятие является не пас
сивным отображением, но сложной 
деятельностью (энергией) субъекта, 
в результате к-рой объект в преоб

раженном виде становится частью 
внутренней жизни субъекта. По точ
ному замечанию митр. Каллиста, ос
нованием всей деятельности Бога 
является любовь, и именно эту сущ
ностную любовь Бог выражает в 
свободном акте творения мира. При 
этом «любовь по своей природе яв
ляется распространяющейся (self
diffusing)», она предполагает «со
участие, взаимообмен, самоотдачу, 
ответ». Т. о., хотя Бог по природе не 
нуждается в ответной тварной люб
ви, Он добровольно допускает любя
щее Его тварное существо в Свою 
жизнь (см.: Ibid. Р. 167-168).

Использование различных вари
антов П. в традиц. христ. теологии 
затруднено тем, что предельным 
критерием истины в них признает
ся либо философское, либо естест
веннонаучное мировоззрение. Это 
приводит к появлению в пантеис
тических системах значительного 
числа положений, очевидно проти
воречащих содержанию библейско
го откровения и христ. вероучения. 
Вместе с тем фундаментальная ин
туиция П., в к-рой подчеркиваются 
бытийная взаимосвязь и постоянное 
взаимодействие Бога и мира, нуж
дается в дальнейшем философском 
и теологическом осмыслении на ос
нове христ. мировоззрения.
Лит.: Krause К. Chr. F. Vorlesungen über das 
System der Philosophie. Gott., 1828 (переизд. 
с испр. и доп.: Idem / Hrsg. H. К. von Leonhar- 
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fühlglâubigen Theismus und nach der in ihr 
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// Он же. Право и государство в их обоюдных 
отношениях: Исслед. о происхождении, сущ
ности, осн. началах и способах развития ци
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к религии // ВиР. 1887. № 1. С. 1-26; Флорен
ский Г. В. В мире исканий и блужданий: 3. Па
фос лжепророчества и мнимые откровения 
// РМ. 1923. Кн. 3/5. С. 210-231; Булгаков С. Я, 
проги. Ипостась и ипостасность // Сборник 
статей, посвященных П. Б. Струве ко дню 
35-летия его научно-публицистической дея
тельности. Прага, 1925. С. 353—371; White



head A. N. Process and Reality: An Essay in 
Cosmology. N. Y, 1929 (переизд.: Idem / Ed.
D. R. Griffin, D. W. Sherburne. N. Y, 1978); Се
рафим (Соболев), архиеп. Новое учение о Со
фии Премудрости Божией. София, 1935; он 
же. Защита Софианской ереси прот. С. Бул
гаковым пред лицом Архиерейского Собора 
Русской Зарубежной Церкви. София, 1937; 
Лосский Н. О. О творении мира Богом // Путь. 
1937. № 54. С. 3-22; Hartshorne Ch. The Divine 
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Studies in Metaphysics and Religion. Glencoe 
(Ill.); Boston, 1953; idem. Omnipotence and 
Other Theological Mistakes. Albany, 1984; idem. 
Pantheism and Panentheism // The Encyclope
dia of Religion / Ed. M. Eliade. N. Y; L., 1987. 
Vol. 11. P. 165-171; Philosophers Speak of God 
/ Ed. Ch. Hartshorne, W. L. Reese. Chicago, 
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Геннадий (Эйкалович), игум. Дело прот. Сер
гия Булгакова: Историческая канва спора 
о Софии. Сан-Франциско, 1980; Lopez-Moril- 
las J. El krausismo espanol: Perfil de una aven
tura intelectual. Madrid etc., 1980; Moltmann J. 
Gott in der Schôpfung: Ôkologische Schop- 
fungslehre. Münch., 1985 (англ, nep.: God in 
Creation: A New Theology of Creation and 
the Spirit of God. Minneapolis, 1993); Журав
лев О. В. Трудные судьбы краузизма // Он же. 
Пути и перепутья: Очерки испан. философии 
19-20 вв. СПб., 1992. С. 52-82; O’Donnell J. 
The Trinitarian Panentheism of S. Bulgakov // 
Gregorianum. R„ 1995. Vol. 76. N 1. P. 31-45; 
Clayton Ph. God and Contemporary Science. 
Edinb., 1997; idem. The Case for Christian Pa
nentheism // Dialog. Minneapolis, 1998. Vol. 37. 
N 3. P. 201-208; idem. The Problem of God in 
Modern Thought. Grand Rapids (Mich.), 2000; 
idem. Panentheist Intemalism: Living within the 
Presence of the Trinitarian God // Dialog. 2001. 
Vol. 40. N 3. P. 208-215; idem. Panentheism in 
Metaphysical and Scientific Perspective // In 
Whom We Live and Move and Have Our Being. 
2004. P. 73-91; idem. Kenotic Trinitarian Panen
theism // Dialog. 2005. Vol. 44. N 3. P. 250-255; 
idem. Adventures in the Spirit: God, World, Di
vine Action. Minneapolis, 2008; idem. Panen- 
theisms East and West // Sophia. Melbourn, 2010. 
Vol. 49. N 2. P. 183-191; idem. How Radically 
Can God Be Reconceived before Ceasing to Be 
God?: The Four Faces of Panentheism // Zygon. 
Chicago, 2017. Vol. 52. N 4. P. 1044-1059; Orden 
Jimenez R. V. El sistema de la filosofia de Krause: 
Génesis y desarrollo del panenteismo. Madrid, 
1998; Stoetzer О. C. K. Chr. F. Krause and His 
Influence in the Hispanic World. Kôln etc., 1998; 
Сизова Г. Б. Философская система Г. X. Ф. 
Краузе и краузизм: Дис. СПб., 1999; Drees W. В. 
God and Contemporary Science: Ph. Clayton’s 
Defense of Panentheism // 7.\"gm\. 1999. Vol. 34. 
N 3. P. 515-525; idem. Panentheism and Natural 
Science: A Good Match? // Ibid. 2017. Vol. 52. 
N 4. P. 1060-1079; MacquarrieJ. Panentheismus 
Ц TRE. 2000. Bd. 25. S. 611-615; Гайденко Π. П. 
Владимир Соловьев и философия Серебря
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ton, Z. Simpson. Oxf., 2008. P. 635-651; Greger- 
sen N. H. Three Varieties of Panentheism // In 
Whom We Live and Move and Have Our Being. 
2004. P. 19-35; Griffin D. R. Panentheism: A Post
modern Revelation // Ibid. P. 36-47; idem. Pa
nentheism and Scientific Naturalism: Rethin
king Evil, Morality, Religious Experience, Reli
gious Pluralism, and the Academic Study of 
Religion. Claremont (Calif.), 2014; In Whom 
We Live and Move and Have Our Being: Pa
nentheistic Reflections on God’s Presence in 
a Scientific World / Ed. Ph. Clayton, A. Peaco- 
cke. Grand Rapids, 2004; Ware K. God Imma
nent yet Transcendent: The Divine Energies 
according to Saint Gregory Palamas // Ibid. 
P. 157-168; CooperJ. IV. Panentheism: The Other 
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sent. Grand Rapids, 2006; Козырев А. П. Соловь
ев и гностики. Μ., 2007; Thomas О. С. Problems 
in Panentheism // The Oxford Handbook of Re
ligion and Science. 2008. P. 652-664; Вагано
ва H. А. Софиология прот. Сергия Булгако
ва. Μ., 2011; Clayton Ph., Knapp S. The Predica
ment of Belief: Science, Philosophy, Faith. Oxf., 
2011; Gôcke В. P. Panentheism and Classical 
Theism // Sophia. 2013. Vol. 52. N 1. P. 61-75; 
idem. The Panentheism of K. Chr. F. Krause 
(1781-1832): From Transcendental Philosophy 
to Metaphysics. N. Y, 2018; Соловьёв H. А., По
садский С. В. Панентеистическая метафизика 
и квантовая парадигма. СПб., 2014; Panenthe
ism across the World’s Traditions / Ed. L. Bier- 
nacki, Ph. Clayton. Oxf., 2014; Павлюченков Η. H. 
Идея Софии в трудах свящ. Павла Флорен
ского // Вести. ПСТГУ. Сер. 1: Богословие. Фи
лософия. 2015. Вып. 4(60). С. 24-38; Половин
кин С. М. Христианский персонализм свящ. 
Павла Флоренского. М., 2015; Mullins R. Т. The 
Difficulty with Demarcating Panentheism // 
Sophia. 2016. Vol. 55. N 3. P. 325-346; Culp J. 
Panentheism // Stanford Encyclopedia of Phi
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Vol. 3. N 2. P. 49-64.

Д. В. Смирнов

ПАНИКАДИЛО [греч. Πολικάν- 
δηλον, букв,— «многосвечие»], све
тильник со множеством восковых 
свечей, масляных или (в совр. прак
тике) электрических ламп, подве
шенный в центре храма (обычно 
в подкупольном пространстве) или 
в боковых приделах (для таких П. 
иногда используется термин «поли- 
кандило», обычно их размер меньше 
размера центрального). Известно 
множество форм П. В древней Цер
кви наиболее распространенным ти
пом П. были металлический плос
кий диск или крест с отверстиями 
для масляных светильников кони
ческой формы. Такой тип называл
ся по-гречески στέφανος, а в лат. тра
диции — corona или farus (pharus) 
cantharus (наир., такие золотые П. 

были подарены имп. Константином 
Великим рим. базилике Спасителя 
(Сан-Джованни-ин-Латерано) — LP. 
T. 1. Р. 173, 176). П., в которых мас
ляные светильники заменялись све-

Паникадило из Сионского клада. 
550-560 гг.

(Дамбартон-Окс, Вашингтон)

чами, назывались cereostata (Ibid. 
P. 221). Существовали также ком
бинированные варианты (Ibid. Т. 2. 
Р. 31; подробнее см.: Geertman. 1988). 
Древние образцы серебряных II. раз
ных форм обнаружены в составе 
неск. кладов VI в. (т. н. Сионский 
клад) в 60-х гг. XX в. в Юж. Турции 
(древняя пров. Сирия; хранятся в 
музеях Турции и США). По свиде
тельству Павла Силенциария, в хра
ме Св. Софии в К-поле было мно
жество таких серебряных П. кресто
видной и концентрической формы, 
к-рые по отдельности крепились це
пями (κρεμαστάρια) к куполу и нес
ли на себе масляные светильники 
(Paul. Silent. S. Sophia. 810-839; от 
имени малолетнего имп. Михаила III 
(842-867) храму было подарено зо
лотое П,— Theoph. Contin. Chron. 4.45 
(211. 2)). По сообщению Робера де 
Клари, в момент взятия К-поля крес
тоносцами в Св. Софии находилась 
почти сотня П., каждое из к-рых ви
село на серебряной цепи и имело 
по 25 и более лампад (Robert de 
Clari. Conquête de Constantinople. 85; 
в кн. «Паломник» Антония Новго
родца говорится о 80 серебряных 
«кандилах» только в главном нефе). 
Серебряные П., возможно 8-уголь
ной формы, висели в тронном зале 
Хрисотриклин (Oikonomidès N. Les 
Listes des Préséances byzantines des 
IXe et Xe s. P, 1972. P. 131). Их было 
принято зажигать во время интро
низации императора, при приеме по
слов, рождении наследника и в др. 
подобных случаях (Parani. 2013).

О
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В средневизант. период появляют
ся многоярусные П. (от 3 до 12 яру
сов), что, вероятно, связано с тем, 
что в храмах этого времени умень
шилось поступление естественного 
света {Nesbitt. 2012). В нач. XII в. 
впервые в источниках упоминает
ся особая, вращающаяся, конструк
ция П„ получившая название χορός 
(впервые — в Типиконах к-польских 
мон-рей Богородицы Кехаритоме- 
ни (гл. 67) и Христа Пантократора 
(гл. 6)), что тесно связано с симво
лическим толкованием П. как обра
за тверди и планет (Sym. Thessal. De 
tempi. 140 (107); о сохранившихся 
древнерус. П. см. каталог: Декора
тивно-прикладное искусство Вели
кого Новгорода: Художественный 
металл XVI-XVII вв. / Ред.-сост.: 
И. А. Стерлигова. М., 2008. С. 616— 
635. Кат. 473-509).

Общий принцип использования 
П. за богослужением состоит в том, 
что в наиболее важные моменты 
в храме должно быть больше света. 
24-я и 25-я главы принятого ныне 
Типикона не дают конкретных ука
заний относительно П. В них лишь 
отмечаются случаи, когда необходи
мо возжигать «все свечи» в храме. 
К числу наиболее значимых отно
сятся: чтение Евангелия, совершение 
литургических процессий (в частно
сти, входа) и др. моменты службы 
(напр., полиелей). В РПЦ принято, 
чтобы П. горело на протяжении всей 
литургии. Более сложная и деталь
но разработанная практика возжи
гания разных типов П. сохраняет
ся в мон-рях Афона (подробнее см.: 
Святогорский устав).
Лит.: DACL. Т. 14/1. Col. 1356-1360; BourasL. 
Byzantine Lighting Devices // JOB. 1982. 
Bd. 32/3. S. 479-491; Geertman H. L’illumina- 
zione della basilica paleocristiana secondo il Li
ber Pontificalis // RACr. 1988. Vol. 64. P. 135— 
160; Isar N. Choros of Light: Vision of the Sac
red in Paulus the Silentiary’s poem Descriptio 
S. Sophiae // ByzF. 2004. Bd. 28. S. 215- 
242; eadem. Imperial χορός: A Spatial Icon of 
Time as Eternity // Пространственные иконы: 
Перформативное в Византии и Древней Руси 
/ Ред.-сост.: А. М. Лидов. М., 2011. С. 143- 
166; Nesbitt С. Shaping the Sacred: Light and 
the Experience of Worship in Middle Byzan
tine Churches // BMGS. 2012. Vol. 36. N 2. 
P. 139-160; Parmi M. G. «Rise like the Sun, the 
God inspired Kingship»: Light Symbolism and 
the Uses of Light in Middle and Late Byzan
tine Imperial Ceremonials // Иеротопия Огня 
и Света в культуре византийского мира / 
Ред.-сост.: А. М. Лидов. М„ 2013. С. 159-184; 
Stasolla F. R. Dal tramonto all’alba: Strumenti 
e tecniche di illuminazione nell’alto medioevo 
// Il fuoco nell’alto medioevo. Spoleto, 2013. 
P. 857-888.

А. А. Ткаченко

ПАНИСЛАМИЗМ, условное обо
значение комплекса религиозно-по
литических идей о единстве и соли
дарности мусульман всего мира вне 
зависимости от социальной, нацио
нальной или гос. принадлежности 
и о необходимости политического 
объединения всей мусульм. общины 
(см. ст. Умма) под властью праведно
го правителя (см. ст. Халифат). Идео
логия П. характерна прежде всего 
для отдельных групп суннитов. Тер
мин «панисламизм» — европ. проис
хождения, на араб, язык переводит
ся как «мусульманская вера» (акы- 
да исламийя). П. исторически возво
дят к созданию единого гос-ва всех 
племен Аравийского п-ова при прор. 
Мухаммаде, а затем при халифе Ома
ре (581-644), когда в состав мусульм. 
гос-ва были включены Сев. Афри
ка и большая часть Ближ. Востока. 
К П. относят доктрину, ставшую 
средством идеологической моби
лизации мусульман перед лицом 
колониальных держав, в ее основу 
легла идея о руководящей роли ис
лама в духовной и общественной 
жизни (сформулирована в нач. 70-х гг. 
XIX в. членом об-ва «Новые османы» 
Намыком Кемалем). Впосл. эти идеи 
были развиты мусульм. реформато
ром Джамаль ад-Дином аль-Афга
ни (1839-1897), считавшим необхо
димым создание конфедерации му
сульм. гос-в, основанной на мораль
но-этическом учении ислама и идеях 
социальной справедливости и с ха
лифом во главе.

В 30-х гг. XX в. муфтий Иерусали
ма Амин аль-Хусейни пытался полу
чить поддержку нем. нацистов для 
изгнания британцев из Палестины 
и для объединения мусульман в но
вом халифате. В Египте и др. араб, 
странах идеи П., выразителями ко
торых были «Братья-мусульмане» 
(на территории РФ орг-ция призна
на террористической и запрещена), 
находили последователей в основном 
среди представителей низшего и сред
него сословий. Президент Египта Га
маль Абдель Насер (1956-1970) про
водил репрессивную политику в от
ношении панисламистов.

Следующий этап в развитии П. 
связан с гражданской войной в Аф
ганистане, когда в нач. 80-х гг. XX в. 
радикальные панисламисты провоз
гласили джихад, к-рый был поддер
жан администрацией президента 
Р. Рейгана. Амер, помощь в реали
зации идей панисламистского джи
хада направлялась через пакистан

скую Межведомственную разведку 
(Inter-Services Intelligence) и далее 
через международные мусульм. ор
ганизации. В их числе особое место 
занимала орг-ция «Мактаб-аль-Хи- 
дамат» (араб. Бюро помощи [моджа
хедам]), основанная в 1984 г. в г. Пе
шавар (Пакистан) Абдуллой Азза
мом и Усамой бен Ладеном (1957- 
2011).

Согласно панисламистской кон
цепции Абдуллы Аззама (1941— 
1989), необходимо создать аван
гард всемирного джихада, который 
станет ядром ислам, общества и его 
надежной основой (араб, аль-каи- 
да). Он утверждал, что победа джи
хада в Афганистане освободит му
сульм. земли. В список подлежащих 
освобождению Аззам также вклю
чал советские республики Ср. Азии, 
Боснию, Филиппины, Кашмир, Со
мали и Эритрею. После убийства Аз
зама в 1989 г. «Мактаб-аль-Хидамат» 
распалась и влилась в «Аль-Каиду» 
(на территории РФ орг-ция призна
на террористической и запрещена). 
«Аль-Каида» была создана И авг. 
1988 г., когда в Пешаваре (Паки
стан) после ухода советских войск 
из Афганистана состоялась встреча 
высших руководителей «Египет
ского исламского джихада» Абдул
лы Аззама и Усамы бен Ладена, на 
к-рой был провозглашен джихад 
по всему миру. Наиболее извест
ным лидером «Египетского ислам
ского джихада» был радикальный 
мусульм. богослов Айман аз-Зава
хири, с 2011 г. возглавивший «Аль
Каиду».

Новым радикальным проектом 
П. стало создание на территории 
Ирака наиболее экстремистски на
строенными сторонниками «Аль
Каиды» в 2014 г. т. н. Исламского Го
сударства (ИГ) (на территории РФ 
орг-ция признана террористичес
кой и запрещена); 29 июня 2014 г. 
лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади был 
провозглашен халифом, при этом он 
принял новое имя — Ибрагим.

Многие мусульм. богословы резко 
критиковали провозглашение хали
фата в ИГ. К их числу относится из
вестный богослов Юсуф аль-Карда- 
ви, президент Международного сою
за мусульманских ученых, который 
осудил провозглашение халифата 
ограниченной группой людей, про
славившейся жестокими и радикаль
ными взглядами. Кроме того, по его 
мнению, сама декларация о провоз
глашении халифата не основана на

О
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шариате. ИГ представляет собой 
зонтичную структуру, сила к-рой 
состоит в том, что новый халифат 
находится на территории Ирака, 
на земле, где когда-то процветал ха
лифат Аббасидов. В структуру ИГ 
влились нек-рые старые радикаль
ные салафитские движения, такие 
как «Боко Харам» в Нигерии и «Ан
сар Бейт аль-Макдас» на Синае. От
дельной структурой является ливий
ское ИГ, к-рое в нач. дек. 2016 г. ут
ратило основную базу в Сирте, но 
по-прежнему сохранило определен
ные позиции в Ливии. На 1-м этапе 
ИГ удалось добиться нек-рых успе
хов в Ираке, где они захватили 2-й 
по численности город страны — Мо
сул, и в Сирии, где Ракка была про
возглашена столицей ИГ. В 2017 г. 
большая часть территорий в Сирии 
и Ираке была освобождена от ИГ, 
но предположительно там сохраня
ются подпольные ячейки. Несмот
ря на разгром ИГ в Сирии, Ираке 
и Ливии, сам Абу Бакр аль-Багдади 
так и не был найден. 22 авг. 2018 г. 
он призвал своих сторонников про
должать джихад.

Среди др. радикальных междуна
родных панисламистских орг-ций — 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Ис
ламская партия освобождения», на 
территории РФ признана террори
стической и запрещена), основана 
в 1953 г. в Вост. Иерусалиме судьей 
местного шариатского апелляцион
ного суда Таки ад-Дином ан-Набха- 
ни. В Германии орг-ция запрещена за 
антисемитизм и непризнание гос-ва 
Израиль. По мнению Европейского 
суда по правам человека, деятель
ность этой партии противоречит 
Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

К панисламистским организаци
ям относят «Таблиги джамаат» (араб. 
«Распространение общины», на тер
ритории РФ признана террористи
ческой и запрещена), созданную в 
1926 г. в Индии мусульм. богосло
вом Мухаммадом Ильясом Канде- 
хлеви. Ее главной целью считается 
духовное преобразование в исламе. 
Орг-ция не уделяет внимания при
зыву иноверцев и атеистов в ислам, 
а работает в среде т. н. этнических 
мусульман.
Лит.: Chaudri Nazir Ahmad Khan. Common
wealth of Muslim States: A Plea for Pan-Isla
mism. Lahore, 1972; Keddie N. R. Sayyid Jamal 
ad-Din al-Afghani: A Political Biography. Berke
ley, 1972; Степанянц Μ. T. Мусульманские кон
цепции в философии и политике: (19-20 вв.). 
М., 1982; Landau J. М. The Politics of Pan-Islam: 

Ideology and Organization. Oxf., 1990; Kepel G. 
The War for Muslim Minds: Islam and the West. 
Camb., 2004; Wright L. The Looming Tower: 
Al-Qaeda and the Road to 9/11. N. Y„ 2006; 
Farmer B. R. Understanding Radical Islam: Me
dieval Ideology in the XXIth Cent. Bern, 2007; 
Сикоев P. P. Панисламизм: Истоки и совре
менность. Μ., 2010; Karagiarmis E. Political 
Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb 
ut-Tahrir. L., 2010; Комиссина И. H. Движение 
«Таблиги джамаат»: Теория и практика ра
дикализма // Проблемы нац. стратегии. М., 
2011. № 1(6). С. 45-65; АН J. A. Islamic Reviva
lism Encounters the Modern World: A Study of 
the Tablogh JamB'at. New Delhi, 2012; Alexan
der Y, Alexander D. The Islamic State: Comba
ting The Caliphate without Borders. Lanham, 
2015; Rajan J. V. G. Al Qaeda’s Global Crisis: 
The Islamic State, Takfir and the Genocide of 
Muslims. L„ 2015.

M. Ю. Рощин

ПАНИХИДА [от греч. παννυχίς, 
букв,— «всенощная»], в рус. литур
гической традиции особое заупокой
ное чинопоследование (см. ст. Зау
покойное богослужение'). Согласно 
ныне принятому в РПЦ Типикону, 
уставное время совершения П,— 
в пятницу после вечерни (Типикон, 
гл. 14). Однако на практике она фак
тически совершается как треба.

Происхождение. П. как заупокой
ное чинопоследование происходит 
от особой непродолжительной служ
бы παννυχίς, к-рая совершалась в 1-ю 
половину ночи и могла быть нере
гулярной частью суточного круга 
(см. в ст. Паннихис). Напр., в груз, ру
кописях чин «паннихис» об умершем 
включает: Пс 142, ектению, пение 
«Аллилуия», тропарь заупокойный, 
непорочны (Пс 118), Пс 50 и канон 
заупокойный с неск. заупокойными 
ектениями, Трисвятое, покаянные 
тропари и заупокойную ектению в 
конце {Кекелидзе. Литургические 
груз, памятники. С. 118—119, 187).

В Студийско-Алексиевском Типи
коне 1034 г. П. по патриарху Алек
сию Студиту (создателю обители) 
описывается в разд. «О панахидахъ» 
среди богослужебных глав в конце 
памятника {Пентковский. Типикон. 
С. 414). Она должна совершаться 
7 раз в году, но в тексте памятника 
указано только 6: в субботу перед Пя
тидесятницей, в Петров пост, 12 авг., 
в Рождественский пост, в субботу 
мясопустную и 15 марта. Чинопосле
дование П. включает Пс 90, «Алли
луия», заупокойный тропарь с бого
родичном, непорочны (Пс 118), ка
нон, седальны после Пс 118 и 3-й пес
ни канона, заупокойный кондак по 
6-й песни канона, Трисвятое и тро
парь «Помяни, Господи, яко Благ». 
В конце отмечено пение «Господи, 

помилуй» 40 раз «приле(ж)», что, ви
димо, относится к специальному про
шению сугубой ектении в конце П.

В Евергетидском Типиконе 2-й пол. 
XI в. заупокойная П. («на гробах», 
с заупокойным каноном) упомина
ется накануне субботы мясопуст
ной и перед Пятидесятницей, нака
нуне суббот Петрова поста {Дмит
риевский. Описание. T. 1. Ч. 1. С. 503, 
592, 606, 612), а также как частная П. 
по почившему Великим постом мо
наху, к-рая из-за поста не служится 
на 3-й день, а переносится на вечер 
пятницы (Там же. С. 523; см. анало
гичное указание в Мессинском Типи
коне 1131 г.: Arnznz. Typicon. P. 216). 
Накануне заупокойных (родитель
ских) суббот Великого поста II. нет, 
но совершается повечерие с заупо
койным каноном, к-рое фактически 
заменяет П. {Дмитриевский. Описа
ние. T. 1. Ч. 1. С. 523, 526, 533).

В Иерусалимских Типиконах чи
нопоследование П. может упоми
наться или излагаться в одну из Все
ленских родительских суббот (мя
сопустную или перед Пятидесятни
цей). Так, в слав. Типиконе архиеп. 
Никодима 1319 г. {Миркович. Типи
кон. С. 125а) совершение П. указа
но в притворе накануне субботы мя
сопустной. Заупокойный канон Ок
тоиха служится на П. в субботу мя
сопустную, что отражено в печатных 
греч. Типиконах XVI-XVII вв. (напр., 
в издании 1685 г.— на с. 98). В серб. 
Романовом Типике XIV в. (РГБ. 
Ф. 270. Слав. 27. Л. 119-119 об.) при
водится полный чин II. в этот же 
день: Пс 90, «Аллилуия» с тропарем 
заупокойным, Пс 50, канон с седаль- 
ном, кондаком и икосом после 3-й 
и 6-й песни, в конце Трисвятое с тем 
же тропарем, что и на «Аллилуия» 
вначале, после тропарей заупокой
ная ектения, тропари «Со духи пра
ведных», кондак «Со святыми», мо
литва «Боже духов», после чего сле
дует отпуст. Особенностью этого из
ложения является пропуск Пс 118 
с последующими тропарями.

Чин П. под названием ’Ακολουθία 
εις μνημόσυνα νεκρών часто встре
чается в рукописных греч. Евхологи- 
ях с XV в. (см.: Дмитриевский. Опи
сание. Т. 2. С. 393,419, 577, 625 и др.; 
см. указатель в конце — С. 23); в чи
нопоследование, как правило, вхо
дит заупокойный канон Θανάτω τον 
θάνατον του Χρίστου (Смертию смер
ти Христове). Тот же канон встре
чается в южнослав. и западнорус. 
рукописях и изданиях Требника, 



в к-рых П. носила название «кутия» 
или «парастас» и излагалась без ве
ликой ектении, согласно греч. прак
тике (Требник. Цетинье, 1495; Треб
ник. Стрятин, 1606; Требник. Виль
но, 1617. Л. 154 об.).

В рус. редакции Иерусалимского 
устава нач. XV в. «Око церковное» П. 
описана в специальной главе (напр., 
РГБ. Троиц. 240. Л. 35 об.: «О еже 
како подобает быти, в пяток вечер, 
о усопших последование»), чин в це
лом тот же, что и в более ранних па
мятниках, но без великой ектении 
перед «Аллилуия» и с тропарями 
«Со духи праведных» в конце П., 
Пс 118 может быть пропущен. В но
вой рус. редакции Иерусалимского 
Типикона XVI в. чин П. слегка мо
дифицируется, появляется заупо
койная великая ектения, что уси
ливает сходство с утреней заупо
койных суббот (см., напр.: ГИМ. 
Усп. 5. Л. 27). Это чинопоследова- 
ние практически без изменений из
лагается в более поздних рукопис
ных и печатных изданиях Иеруса
лимского Типикона, оно же есть в 
дониконовских рукописях и изда
ниях Потребника (см., напр.: Треб
ник. М., 1633. Л. 418), в рус. певч. ру
кописях (полностью, включая рас
петый канон, или в виде отдельных 
песнопений — см., напр.: РГБ. Ф. 379. 
№ 22. Л. 341-350 об.; РГБ. Троиц. 
415. Л. 175 об,- 176 об.).

По памятникам XVI в. П. назна
чается в понедельник и во вторник 
2-й седмицы по Пасхе (т. е. на Радо- 
ницу, см.: Дмитриевский А. А. Бого
служение в Русской Церкви в XVI в. 
Каз., 1884. Ч. 1. С. 234). В 1548 г. 
Иоанн IV издал указ, к-рый пред
писывает совершение П. на общую 
память всех погибших на войне, 
от морозов, пожаров и др. бедствий 
(ААЭ. T. 1. № 219), однако указ не 
содержит определенной даты этой 
памяти.

В литургических источниках, 
включая, напр., Чиновники собор
ные и местные монастырские уста
вы, П. регулярно приводится в дни 
годовщин смерти определенных лиц, 
что создает расписание частных П. 
в течение всего года. В синодальное 
время функцию такого расписания 
несли специальные издания («Ре
естр панихидный», «Роспись о бы- 
ваемых повсягодно в разных меся- 
цех и числах поминовений», или 
«Панихидная роспись»),

П. нередко связывается с благо
словением приношения в память об
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усопших — в частности, совершается 
над стоящей на специальном столи
ке кутией или коливом (блюдом из 
вареного или пропаренного зерна).

В современных богослужебных 
книгах Русской Православной Цер
кви. Чин П. излагается в книгах, чи- 
нопоследование в к-рых незначитель
но различается: в 14-й гл. Типикона, 
в Октоихе (перед последованием ве
черни пятницы 1-го и 5-го гласа), 
в Требнике, в Триоди Цветной (в суб
боту перед Пятидесятницей), в от
дельных изданиях («Последование 
о усопших»). Чинопоследование П. 
такое же, как и в рус. редакции «Ока 
церковного» XVI-XVII вв. В Типи
коне и Октоихе отмечается возмож
ность пения непорочнов (Пс 118) 
и указывается заупокойный канон 
текущего гласа, в отдельных изда
ниях П. непорочны не упоминаются 
и приводится текст канона 6-го гла
са из Октоиха. В совр. изданиях Треб
ника (известного также как Малый 
Требник) в чине П. приводятся толь
ко ирмосы канона 6-го гласа (с запе
вами), что указывает на устоявшую
ся практику сокращения П. В иных 
случаях П. может включать и др. 
заупокойные каноны. В субботу пе
ред Пятидесятницей П. размещена 
в Триоди Цветной в соответствии 
с греч. оригиналом — без великой 
ектении, без указания на Пс 118, но 
с текстом канона 6-го гласа Октои
ха без сокращений; в конце (после 
Трисвятого) упомянуто пение тро
паря «Глубиною мудрости».

Особенности чинопоследования 
П., прежде всего наличие в чине П. 
Пс 118, тропарей после него, канона, 
позволяют сравнивать П. с др. за
упокойными службами: утреней за
упокойных суббот, чинами погре
бения. Пс 90 в начале П. позволяет 
провести параллель с чином повече
рия ( Успенский. 1978. С. 26,37). П. так
же имеет сходство с последования
ми по исходе души от тела (в конце 
Псалтири или Псалтири следован
ной в офиц. изданиях РПЦ), с ка
ноном о единоумершем или о неск. 
умерших (в Псалтири дониконов
ских и старообрядческих изданий), 
однако эти последования имеют бо
лее простую структуру, в к-рой нет 
Пс 118 с последующими тропарями, 
хотя К. Никольский называет «пани
хидой» последование по исходе души 
{Никольский. Пособие. С. 756-757).

Обычными днями совершения П. 
являются: заупокойные субботы (мя
сопустная, перед Пятидесятницей, 

2-4-я субботы Великого поста, Ди- 
митриевская), Радоница (вторник 
2-й седмицы по Пасхе), установлен
ные позже дни поминовения усоп
ших (9 мая по н. с., Неделя Новому
чеников и исповедников Россий
ских до или после 25 янв. по ст. ст.; 
в синодальный период, с 1769 — за 
павших воинов 29 авг. ст. ст.). В совр. 
практике П. совершается, как прави
ло, после литургии. Нередко встре
чается более частое совершение И, 
включая уставную II. в пятницу ве
чером. Частные П. совершаются над 
еще не погребенным телом, а также 
на 3-й, 9-й и 40-й дни и в годовщину 
смерти усопшего {Никольский. Посо
бие. 1907. С. 756-765).
Лит.: Никольский К., прот. Пособие к изуче
нию Устава богослужения Православной Цер
кви. СПб., 19077; ЗЪгеискгш 77. Д. Чин всенощ
ного бдения (ή αγρυπνία) на православном 
Востоке и в Русской Церкви // БТ. 1978. 
Сб. 18. С. 5-117; Афанасий (Сахаров), исп. 
О поминовении усопших по Уставу Право
славной Церкви. СПб., 1995; Богомолова М. В. 
Знаменная монодия и безлинейное много
голосие (на примере великой панихиды). 
М., 2005. Вып. 1: Великая панихида знам. 
распева; Вып. 2: Рус. безлинейное многоголо
сие; Желтов М. С., свящ. Последование заупо
койной панихиды в древнерус. Служебниках 
XIV в. // Смъртта и погребението в юдео-хри- 
стиянската литература / Ред.: Р. Койчева, 
А. Милтенова. София, 2011. С. 220-231; Пе- 
ченкин Г. Б. Панихидник певчий. М., 2013.

А. А. Лукашевич

ПАНК0СМИЙ [греч. Παγκόσμι
ος], прп. (пам. греч. 29 нояб.). Время 
и место жизни подвижника неиз
вестны. Его память включена в ви
зант. синаксари, к-рые сообщают, 
что П. сподобился мирной кончины. 
Ист.: SynCP. Col. 265; Νικόδημος. Συναξαριστής. 
Τ. 2.Σ.210.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 370.

ПАНКРАТИЙ (2-я четв. XIII - 
1-я треть XVII в.?), прп. (пам. 9 февр., 
28 авг.— в Соборе преподобных от
цов Киево-Печерских, в Дальних пе
щерах почивающих, в Неделю 2-ю 
Великого поста — в Соборе всех пре
подобных отцов Киево-Печерских), 
пером. Киево-Печерский, затворник, 
в Дальних пещерах почивающий. Не 
упоминается в комплексе ранних 
источников, повествующих о Кие
во-Печерском мон-ре (см. Киево-Пе
черская лавра) и его насельниках до 
30-х гг. XIII в.: Киево-Печерском па
терике, «Повести временных лет» 
(см. Летописание) и Житии прп. 
Феодосия Печерского. О нем, как 
и о большинстве святых, в Дальних 
пещерах почивающих, сохранились

9
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Прп. Панкратий Киево-Печерский.
Икона. 40-е гг. XIX в.

Мастерская Киево-Печерской лавры 
(Дальние пещеры 

Киево-Печерской лавры)

только краткие поздние сведения. 
Указание на XIII в. как на время 
жизни П., к-рое встречается в агио
графических справочниках XIX- 
XX вв., следует признать необос
нованным.

П. упоминается как чудотворец в 
«Тератургиме» мон. Афанасия Калъ- 
нофойского (К., 1638), в перечне свя
тых, чьи мощи находятся в Дальних 
пещерах (см.: Описание Киево-Пе
черской лавры. 1847. С. 288; Модест 
(Стрелъбицкий). 1885. С. 80). Тем не 
менее П. не указан в составленном 
по благословению Киевского митр, 
св. Петра (Могилы) ок. 1643 г. «Ка
ноне преподобным отцам Печер
ским», автором к-рого считается 
протосинкелл и экзарх К-польско- 
го патриарха Мелетий Сириг. В ру
кописном сборнике из б-ки Даль
них пещер, к-рый послужил источ
ником сведений для архиеп. Модес
та (Стрелъбицкого) при написании 
Кратких сказаний о святых отцах 
Дальних пещер (1-е изд.— 1862), со
общалось, что П., ведший строгую 
постническую жизнь, прославился 
чудотворениями, исцеляя болящих 
«молитвою, и постом, и помазани
ем елея» (Модест (Стрелъбицкий). 
1885. С. 63).

Местная канонизация П. соверше
на при архим. Варлааме (Ясинском; 
впосл. митрополит Киевский), на
стоятеле Киево-Печерского мон-ря 
в 1684-1690 гг., когда было установ
лено празднование Собору препо
добных отцов, в Дальних пещерах 
почивающих. Тогда же, вероятно, 

была составлена «Служба Собору 
преподобных отцов Печерских, их- 
же нетленные мощи в Дальней пе
щере почивают», в к-рой П. про
славляется как чудотворец в 6-м 
тропаре 6-й песни канона. Обще
церковное почитание П. установ
лено указами Синода 1762, 1775 и 
1784 гг., к-рыми было разрешено пе
чатать службы Печерским преподоб
ным и вносить их имена (в т. ч. П.) 
в общецерковные месяцесловы.

В 1843 г. установлено празднова
ние Собору всех Киево-Печерских 
святых и Собору всех святых, в Ма
лой России просиявших. Состав
лены тропарь и кондак П. (Там же). 
День памяти П., как и мн. др. св. от
цов Дальних пещер, был установлен 
между 1868 и 1875 гг.
Ист.: Службы преподобным отцем Печер
ским, ихже мощи в Ближней и Дальней пе
щере нетленно почивают. К., 1763; Канон со
бору прп. отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих // Минея (МП). Авг. 
Ч. 3. С. 135.
Лит.: [Евгений (Болховитинов), митр.]. Опи
сание Киево-Печерской лавры. К., 18473. 
С. 112, 294; Барсуков. Источники агиогра
фии. Стб. 420-421 ; Модест (Стрелъбицкий), 
архиеп. Краткие сказания о жизни и подви
гах св. отцев Дальних пещер Киево-Печер
ской Лавры. К., 1885. С. 20-21; Леонид (Ка
велин). Св. Русь. С. 26; Сергий (Спасский). Ме
сяцеслов. Т. 2. С. 261 ; Димитрий (Самбикин). 
Месяцеслов. Февр. С. 111; Дива печер лавр- 
ських. К., 1997. С. 67, 140; Филарет (Гумилев
ский). РСв. 2008. С. 473, 475; Карпов А. Ю. 
Русская Церковь Х-ХШ вв.: Биогр. словарь. 
М.,2016. С. 349.

М. В. П.
Иконография. В рус. иконописных 

подлинниках сведения об облике IL, 
сформированные на основании неиз
вестного изображения Собора Киево- 
Печерских святых, представлены наря
ду с описаниями др. 129 преподобных 
(все без указания дней памяти) в Стро
гановском толковом иконописном под
линнике кон. XVIII в.: «Сед, брада и 
власы аки Сергий (прп. Сергий Радо
нежский.— Авт.), схима на плече, риза 
преподобническая, испод бакан» (БАН. 
Строг. № 66. Л. 317 об., «левыя страны», 
39-й — см.: Маркелов. Святые Др. Руси. 
Т. 2. № 390. С. 191; то же в т. н. Клинцов
ском подлиннике — РНБ. Тит. № 4765, 
кон. XV111 в., см.: Там же. Примеч. 3 на 
с. 260). «Соборная» иконография Кие
во-Печерских чудотворцев формиро
валась в 80-х гг. XVII в., однако пред
ставление о ней как о симметрично
ярусной композиции святых Ближних 
(группа слева) и Дальних (группа спра
ва) пещер, центром к-рой является изоб
ражение Великой Успенской церкви с чу
дотворным образом «Успение Преев. Бо
городицы» над ней, было заложено еще 
в ксилографии мастера Илии для 1-го 

издания Патерика, или Отечника, Пе
черского (К., 1661). Впосл. в расширен
ной композиции Собора ярусное по
строение позволило объединить группы 
преподобных с учетом типа их подвига. 
Так, П., чьи мощи покоятся в Дальних 
пещерах лавры, было определено мес
то в группе святых справа, в 6-м снизу 
ряду, в «пятерице» святых, к-рые уеди
ненно подвизались в богомыслии (слева

Прп. Панкратий Киево-Печерский. 
Фрагмент иконы 

«Собор Киево-Печерских святых».
1-я треть XIX в. (КБМЗ)

направо, П,— предпоследний): Афана
сия Затворника, Дионисия Затворника, 
Феодора Молчальника и Аммона За
творника. П. показан с проседью в во
лосах, с непокрытой головой, с устрем
ленным вверх взором, правая рука мо
литвенно прижата к груди (кроме ва
рианта оглавного изображения святых 
в этом ряду); в надписи в нимбе при 
имени упомянуто: «Затворник».

Наиболее раннюю гравюру с такой 
композицией Д. А. Ровинский датиро
вал нач. XVIII в. (Ровинский. Народные 
картинки. Кн. 3. С. 623. № 1507) и при
водил неск. повторений и копий с еди
ного киевского образца на примере гра
вюры из своего собрания работы почаев- 
ского мастера 2-й пол. XVIII в. Иосифа 
Гочемского (Там же. С. 621-623. № 1505), 
напр. гравюры: Василия Белецкого (1751; 
1756 — РГБ), Иоанна Кончаковского 
(1771/74), Герасима Проценко (1821) 
и др. (Ровинский. Народные картинки. 
Кн. 3. С. 623-625. № 1506-1518; Кн. 4. 
С. 761-763. № 1505а, 1517). Одно из 
ранних сохранившихся изображений 
этой композиции в иконописи пред
ставлено на иконе из частного собрания 
(по надписи: «1766 г. Харковъ») — образ 
П. соответствует варианту, напр., на гра
вюре Белецкого: голова П. с пышными 
седыми волосами до плеч дана в 3/4-ном 
повороте влево, он смотрит вверх, правая 
рука прижата к сердцу, куколь лежит 
на плечах. Этот вариант сохраняется
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в основных чертах и на др. иконах и эс
тампах (различия касаются гл. обр. по
ложения головы). Примеры икон: 2-й 
пол. XVIII в. из Киево-Печерской лавры 
(НКПИКЗ; см.: Правосл. икона России, 
Украины, Беларуси: Кат. выст. М., 2008. 
С. 116-117); поел, трети XVIII в. ( 1771(?), 
ИркОХМ); 1-й трети XIX в. (КБМЗ); 
сер. XIX в. (Троицкий собор Успенского 
жен. мон-ря в Александрове); 2-й пол.
XIX в. (ЦМиАР); 2-й пол. XIX в., Клин
цы Брянской обл. (собрание Ф. Р. Кома
рова). Примеры эстампов: раскрашенная 
гравюра 1-й трети XIX в. (ГЛМ); офорт 
1-й четв. XIX в. (РГБ); тонолитография 
1893 г. (ГЛМ); хромолитография 1894 г. 
(ГЛМ, РГБ) и мн. др.

В наст, время основной в единолич
ной иконографии святого является ико
на, написанная в 40-х гг. XIX в. в мастер
ской Киево-Печерской лавры (иером. 
Иринарх с учениками). Она была созда
на в ряду др. образов преподобных оби
тели, размещенных при их гробах в Даль
них и Ближних пещерах. Святой пред
ставлен фронтально, погрудно, в схиме, 
позади него на темном фоне справа — 
пещерка, как память о затворническом 
подвиге. В облике подчеркнуты аске
тические черты: у П. лицо исхудавшего 
от поста человека с огромными глазами, 
он седовласый, борода недлинная, уз
кая, на конце по сторонам разделена на 
2 «космочки». В нимбе надпись: «С. прп 
(д). Пагкрапй Затворникъ».

Образ П. как затворника иначе решен 
на выполненной в традициях академи
ческой живописи иконе «Собор препо
добных отцов, нетленно почивающих 
в пещере прп. Феодосия» (1890), к-рая 
была также создана в мастерской Кие
во-Печерской лавры и находится при 
нижнем входе в Дальние пещеры. По
луфигура П. представлена в легком раз
вороте влево. У преподобного светло- 
каштановая окладистая средней длины 
борода, пряди темно-каштановых, вью
щихся на концах волос лежат по пле
чам; на голове — округлой формы кло
бук, в схиме. Правая рука, скрытая почти 
до середины ладони мантией, приложе
на к груди, голова наклонена, на молит
венную сосредоточенность указывает 
взор, направленный не «горе», а «долу».

В XX в. традиционное для иконопи
си, следующей канонам византийской 
и древнерусской живописи, изображе
ние П. вошло в композицию «Все свя
тые, в земле Русской просиявшие», раз
работанную мои. Иулианией (Соколо
вой) под рук. свт. Афанасия (Сахаро
ва), на иконах 1934 г., нач. и кон. 50-х гг.
XX в. (ТСЛ, СДМ; см.: Алдошина H. Е. 
Благословенный труд. М., 2001. С. 231— 
239) и на списках совр. иконописцев 
(храм Христа Спасителя, ц. свт. Николая 
Чудотворца в Клённиках и др.) — его фи
гура показана в 1-м ряду группы чудо
творцев Дальних пещер: старец в рясе, 

мантии, клобуке, с молитвенно протя
нутыми руками; изображение иденти
фицируется по надписи, в к-рой содер
жится только имя святого.

Э. В. Шевченко

ПАНКРАТИЙ [греч. Παγκράτιος; 
лат. Pancratius] (I в.?), сщмч. (пам. 
9 февр., 9 июля; пам. зап. 8 июля), 
почитается как 1-й епископ Тавро- 
мения (ныне Таормина, Сицилия). 
Почитание П. в Тавромении извест-

Сщмч. Панкратий 
Тавроменийский.

Мозаика базилики
Сант-Аполлинаре-Нуово. 

Нач. VI в.
Фото: Nick Thompson, 
University of Aukland

но c V-VI вв. Память святого обо
значена в Иеронимовом Мартиро
логе: под 3 апр. содержится запись: 
«В Тавромении Сицилийском свято
го Панкратия»; под 5 апр. указано 
имя П. с добавлением «на Сици
лии»; под 8 июля — с такими же ука
заниями и искаженное имя — Пран- 
каний (MartHieron. Р. 172, 175, 359). 
Диак. Януарий основал базилику 
в г. Мессана (ныне Мессина) во имя 
святых Стефана, П. и Евпла, к-рую 
в 591 г. папа Римский Григорий Ве
ликий повелел освятить Мессанско- 
му епископу (Greg. Magn. Reg. epist. 
Il 9). В неаполитанском Мраморном 
календаре (IX в.), к-рый отражает 

итало-визант. церковную традицию, 
память П. обозначена под 8 июля 
(Delehaye H. Hagiographie Nepoli- 
taine // AnBoll. 1939. Vol. 57. P. 27). 
Из Иеронимова Мартиролога па
мять П. перешла в зап. «историче
ские» Мартирологи IX в. (Флора, 
Адона Вьеннского, Узуарда), где она 
содержится под 3 апр. (у Узуарда 
имя П. искажено — Пранкатий). Эти 
памятники указывают на то, что 
с довольно раннего времени в Тав
ромении святой почитался в пер
вую очередь как епископ, а не как 
мученик.

Житие П., автором к-рого назван 
Евагрий, ученик святого, сохрани
лось в 3 редакциях (BHG, N 1410— 
1410b). Долгое время текст оставал
ся неизданным, А. Н. Веселовский 
опубликовал отрывки произведе
ния и провел его подробный анализ 
(Веселовский. 1886). Также текст изу
чали Э. Патлажан (Patlagean. 1964), 
М. ван Эсбрук и У. Дзанетти (Es- 
broeck, Zanetti. 1988). Кроме того, 
издавались фрагменты Жития П. 
(Amore. 1958; Angio. 1994; Eadem. 
1998). С. Дж. Столлман-Пачитти из
дала на основе 6 рукописей полный 
текст 1-й редакции Жития в составе 
своей диссертации (Stallman. 1986; 
посмертное переизд.: Stallman-Pacit- 
ti. 2018). Относительно датировки 
произведения нет единого мнения: 
Столлман-Пачитти считала, что оно 
было составлено до 732/3 г. (или, 
возможно, в 752-757) в Таормине 
(Stallman-Pacitti. 2018. Р. 18—19), за 
датировку VIII в. выступал также 
А. С. Аморе (Amore. 1968. Col. 89); 
М. Ре предложил дату между 787 и 
815 гг. (Re. 2011. Р. 251), А. Акконча 
Лонго — не ранее 815 и до 964 г. 
(Acconcia Longo. 2001. P. 37-42). Ве
роятно, автор Жития был служа
щим в канцелярии кафедрального 
собора Таормины и написал столь 
обширное произведение по заказу | 
епископа этого города (Stallman-Pa
citti. 2018. Р. 19-20). Цель составле- | 
ния Жития — не только прославле- : 
ние святого, но и повышение пре
стижа Таормины и интереса к ней и 
к ее церкви, а также подтверждение 
ее претензий на первенство среди [ 
др. епископских кафедр, утвержден- I 
ных ап. Петром на Сицилии. При со- | 
ставлении Жития автор использо- I 
вал уже существовавшие к тому вре
мени предания о П. Также Евагрий } 
опирался на Иоанна деяния при опи- I 
сании языческого мира и апостоль- I 
ской миссии. Нек-рые эпизоды Жи- t
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тия имеют под собой устные или 
письменные свидетельства пребы
вания имп. Константа II Погоната 
на Сицилии, во время к-рого он сде
лал Сиракузы столицей империи 
(Ibid. Р. 19-22).

Ре отнес Житие к агиографичес
ким романам; помимо описания жи
тия, проповеди и мученической кон
чины П. в тексте содержатся 2 зна
чительных отступления — о подви
гах Маркиана Сиракузского и о Тавре 
и Мении, мифологических основате
лях Таормины (Re. 2011. Р. 231). Кро
ме того, в произведении есть све
дения об устройстве и о положении 
церкви на Сицилии, описываются 
суждения об иконах, церковное уб
ранство, богослужебные обряды и 
книги, гражданское и военное уп
равление, топография Сицилии и 
Калабрии, взаимоотношения с Лом
бардией, со славянами и с аварами 
на Сицилии.

Согласно Житию, П. род. близ Ан
тиохии, когда Иисус Христос еще 
пребывал на земле. Отец П. вместе 
с женой и 3-летним сыном отпра
вился в Иерусалим. В одном из го
родов Иудеи они услышали пропо
ведь Спасителя, уверовали в Него, 
крестились и возвратились домой. 
После смерти родителей П. посе
лился в «небольшой башне» в пров. 
Понт и проводил время в уедине
нии и молитве. Ап. Петр, проповедо
вал Евангелие и крестил новообра
щенных в этой провинции. Он вы
брал из них наиболее благочестиво
го и сведущего в науках мужа по 
имени Максим и рукоположил его во 
епископа. Ап. Петр познакомился с 
П. и крестил его домашних. II. про
сил у апостола позволения сопро
вождать его, и тот согласился. Ап. 
Петр построил церковь рядом с жи
лищем II. и преподал еп. Максиму 
церковные установления. П. раздал 
имущество слугам и бедным. По по
велению ап. Петра худож. Иосиф на
писал икону Спасителя и портреты 
апостола и П. для памяти последую
щих поколений. Иосиф расписал 
церковь сценами из Свящ. Писания, 
начиная с Благовещения и заканчи
вая Вознесением Христа. Эти роспи
си апостол и П. скопировали на па
пирус и передали еп. Максиму вмес
те с драгоценным крестом, к-рый 
отец П. купил в Иерусалиме и перед 
смертью завещал сыну. После этого 
П. простился с домашними и, взяв 
с собой слугу Евагрия (впосл. автор 
Жития П.), отправился за ап. Пет

ром. Они прибыли на корабле в Ан
тиохию, где встретили Маркиана, 
к-рого апостолы направили туда из 
Иерусалима для проповеди. В Кили
кии они встретили ап. Павла. Оба 
апостола решили отправить П. и 
Маркиана для проповеди Еванге
лия в Италию и Африку, а Крискен- 
та, ученика ап. Павла,— в Галлию. На 
берегу П. и Маркиан нашли 2 ко
рабля, один из к-рых должен был 
плыть в Сиракузы, другой — в Тав- 
ромений. Капитаны уверовали во 
Христа, ап. Петр крестил их и дал им 
новые имена, при этом произошло 
множество чудес и исцелений. Пе
ред отплытием апостол дал каждо
му из учеников Евангелие, Апостол, 
богослужебные книги, чашу и дис
кос, кедровый крест, а также книгу 
с образцами для росписи церквей. 
Ап. Петр рукоположил П. и Маркиа
на во епископы и наставил их в том, 
как управлять церковью и украшать 
храм. Корабль, на к-ром плыл П., 
прибыл в место, называемое Фаль
кон, где обитало множество демонов. 
Некогда это был сад Фалькониллы, 
матери Фалькона, потомка Мении, 
жены Тавра. После безвременной кон
чины Фалькона в саду был построен 
храм в его честь и поставлена вы
сеченная из скалы его статуя, кото
рой в течение 360 лет поклонялись 
и делали приношения людей и жи
вотных. П. и Евагрий направились 
к капищу, взяв с собой крест, Еван
гелие и икону Христа, изгнали де
монов и заставили их сбросить язы
ческий храм и статую Фалькона в 
море. II. обратил к Богу и правите
ля той области Вонифатия, который 
по просьбе святого построил за 30 
дней церковь в Тавромении. По мо
литве П. языческие храмы и идолы 
были разрушены, мн. жители города 
и соседних областей, кроме иудеев и 
монтанов, уверовали в Бога и крес
тились. П. исцелил от проказы жри
цу Хрису, крестил ее с именем Бе
недикта и назначил диакониссой 
при церкви Тавромения. Вскоре к 
ней присоединились 2 девушки-си
роты и многие др. девы и вдовы при
шли в церковь и образовали общи
ну. П. благословил Вонифатия от
правиться в военный поход и вмес
те с ним послал Евагрия, которого 
до этого он рукоположил во диа
кона и во иерея. Во главе города 
остался Элид, который сначала бла
госклонно относился к христиан
ству, но под влиянием монтанов и 
иудеев поставил в своем доме язы

ческого идола и воспылал страстью 
к младшей из сестер-сирот, к-рую 
звали Сергией. Элид попытался за
ставить Сергию воскурить фимиам 
перед идолом, обещая жениться на 
ней. Та отказалась, и старшая сестра 
поддержала ее. Обеих дев обезгла
вили. П. и др. его единоверцы по
хоронили мучениц и над их могила
ми возвели часовню. Разгневанные 
христиане стали грозить иудеям и 
монтанам наказанием, т. к. они были 
причастны к казни сестер. Те в стра
хе бежали в Сиракузы. П. попытал
ся остановить их, но вернулся лишь 
маг-моитан, к-рый обратился в хри
стианство. После молитвы П. на 
море поднялась буря и все отплыв
шие утонули. Вонифатий вернулся 
с победой и привел пленных аваров. 
П. крестил аваров, рукоположил 
священников и диаконов, к-рые 
вместе с войском ушли в соседние 
области. Вонифатий казнил Элида 
за его преступление. Через 2 года 
по просьбе священников П. освя
тил в др. областях церкви. По по
велению свыше П. назначил Епаф- 
родита (бывш. язычника Ксантип
па) священником и послал его в То- 
ракинейскую обл. Там Епафродит 
проповедовал Христа и крестил. Од
нако в этой же местности пропове
довал и Маркиан. Вначале он был 
недоволен тем, что П. послал туда 
своего ставленника, и написал ему 
жалобу. П. отправил ответ с Евагри- 
ем, уверяя Маркиана, что ему был 
глас свыше относительно миссии 
Епафродита. Еще до прихода Еваг
рия Маркиану было откровение, что 
приезд в его епархию Епафродита 
угоден Богу. Маркиан оказал под
держку Епафродиту и затем отплыл 
к П. в Тавромений. Здесь они сов
местно совершили литургию, и П. 
проводил Маркиана до Сиракуз. 
Там ему было открыто о намерении 
Акилина, правителя Калабрии, раз
рушить Тавромений. П. поспешил 
домой, чтобы предупредить жителей 
о надвигавшейся опасности. После 
победы Вонифатия над Акилином 
П. послал в Калабрию для пропове
ди неск. пресвитеров. Ап. Петр ру
коположил в Италии, в Регии Ка
лабрийском, еп. Стефана. Евагрий 
по поручению П. прибыл в Сираку
зы и сообщил обо всем случившем
ся Маркиану. Незадолго до смерти 
П. сказал Евагрию, что тот будет 
его преемником на епископской ка
федре, для этого ему вместе с Вони- 
фатием следует отправиться в Рим, 
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где ап. Петр рукоположит Евагрия 
во епископа. После возвращения 
Евагрий должен будет крестить Во- 
нифатия. Затем П. отправил Еваг
рия в одну из епархий, Вонифатий 
также уехал из города. Тогда языч
ник по имени Артагар, родом хана- 
ней, решил воспользоваться случа
ем. Вместе с др. язычниками он за
манил П. к себе, стал пировать при 
нем и приносить жертвы идолам. По 
молитве П. один идол рухнул. Тогда 
язычники убили святого, а тело его 
спрятали. Это видел мальчик-хрис
тианин. Когда Евагрий и Вонифа
тий вернулись в Тавромений и не на
шли П., над местом, где было спря
тано его тело, показался свет, подоб
ный молнии. Мальчик рассказал об 
убийстве, и язычники были казне
ны. Тело П. сначала похоронили тай
но от народа, а затем торжественно 
перенесли в др. место. Евагрий и Во
нифатий прибыли в Рим к ап. Пет
ру, к-рый рукоположил Евагрия во 
епископа Тавромения, а тот, вернув
шись, крестил Вонифатия. Вместе 
они построили ц. во имя П. и пове
лели расписать ее сценами из НЗ и 
ВЗ. В ней же была помещена ико
на П. У мощей святого происходи
ли многочисленные чудеса.

Житие П. получило широкое рас
пространение в грекоязычном ми
ре, однако число содержащих его 
рукописей относительно невелико 
(см.: Stallman-Pacitti. 2018. Р. 23-25). 
Также сохранились переводы Жития 
на грузинский, армянский (ВНО, 
N 832-833), арабский {Graf. Ge- 
schichte. Bd. 1. S. 521), славянский и 
латинский языки. Возможно, в сер. 
VIII в. Житие было известно в Риме, 
поскольку отрывок из него входит 
в состав флорилегия, написанного 
в защиту иконопочитания (Paris, gr. 
1115). В колофоне рукописи указа
но, что она является копией 1276 г., 
выполненной Львом Киннамом с рим. 
кодекса 759 г. {Stallman-Pacitti. 2018. 
Р. 29-30). При. Феодор Студит (f 826) 
был знаком с Житием и неоднократ
но цитировал его в письмах, самое 
раннее из к-рых (Ер. 8) 814 г. {Theod. 
Stud. Ер. 8, 72, 199). Также на Житие 
ссылался свт. Никифор I, патриарх 
К-польский (806-815), в соч. «Об
личение и опровержение».

Другие агиографические тексты 
о П. В Синаксаре К-польской ц. (ар
хетип кон. X в.) под 9 июля указана 
память П. В сказании говорится, что 
он вместе с отцом и матерью принял 
крещение на горе Сион. После смер-

Мученичество
сщмч. Панкратия Тавроменийского. 

Роспись нартекса кафоликона 
мон-ря Дионисиат на Афоне. 

1546/47 г.
Мастер Дзордзис Критский

ти родителей поселился в некой пе
щере в пределах Понта. О кончине 
святого сказано, что он был убит 
монтанами под предводительством 
Артагала (SynCP. Col. 807-809). Под 
9 февр. содержится память 3 учени
ков ап. Петра — Маркелла, еп. Сике- 
лийского, II. и Филагрия, еп. Кипр
ского. В Синаксаре XII в. (Messan. 
103) под 9 февр. к ученикам Петра 
добавлен Марк (SynCP. Col. 454). 
Под 6 июня в Синаксаре К-поль- 
ской ц. содержится память учениц 
П,— мучениц Евсевии и Сосанны 
(SynCP. Col. 733; см. ст. Есия и Со- 
санна). В составе Императорского 
Микология (Царской Минее) XI в., 
изданного В. В. Латышевым в 1911- 
1912 гг., сохранилось Мученичество 
П. (BHG, N 1410m) {Latysev. Menol. 
T. 2. P. 156-158). В нем кратко опи
саны события из жизни П., о к-рых 
рассказывается в его Житии: руко
положение ап. Петром во епископа 
Тавромения; обращение к вере 2 ка
питанов — Ромила и Ликанида; при
бытие на Сицилию, в Тавромений; 
изгнание бесов, уничтожение язы
ческих идолов и храмов; проповедь 
Христа и обращение местных жите
лей к вере; чудотворения, в т. ч. ис
целение болезней; крещение прави
теля Вонифатия; возведение церкви 
в Тавромений; мученическая кончи
на П. от рук монтанов.

Тексты о П. создавались и в итало- 
визант. традиции. Итало-греч. гим- 
нограф Илия Сицилийский соста
вил между 843 и 902 гг. канон П., 
в основу к-рого положено Житие 
святого (AHG. T. И. Р. 155-170,547- 

553). Еще один канон П. сохранил
ся в рукописи XII в. (Vat. gr. 1547. 
Fol. 176-178); его автором, возмож
но, является гимнограф Феодот из 
Гроттаферраты {Stallman-Pacitti. 
2018. P. 33).

Энкомий П. (BHG, N 1411) напи
сал Григорий, мон. из к-польского 
мон-ря Пагурион. Месторасполо
жение мон-ря неизвестно; название 
может происходить от греч. πάγουρος 
(краб). В VIII в. обитель имела важ
ное значение, поскольку имя ее игу
мена Иоанна обозначено в начале 
списка участников II Никейского 
Собора (787) {Mansi. XII 11 11; Janin. 
Grands centres. P. 429). По мнению 
издателя, текст был составлен или 
прочитан на Сицилии во 2-е деся
тилетие IX в. Автор энкомия обра
щается к Таормине и в то же время 
просит П. о заступничестве за свою 
паству. Произведение было состав
лено ко дню памяти святого, когда 
верующие Таормины собирались, 
чтобы почтить его молитвами. Текст 
основан на Житии П., но также в нем 
содержатся дополнительные дета
ли, не зафиксированные в др. со
хранившихся источниках: напр., 
сказано, что церковь, основанная 
П., во времена мон. Григория была 
посвящена св. Лаврентию. Текст 
энкомия сохранился только в ру
кописях южноитал. происхожде
ния (Mess. Salvad. 3. Fol. 95v — 103v, 
1141 г.; 26. Fol. 74v - 81v, XII в.) - 
возможно, он не получил широкого 
распространения за пределами мес
та своего создания {Stallman-Pacitti. 
1990. Р. 334-338).

Гомилия П. (BHG, N 1412) была 
написана в XII в. мон. Филагатом 
(Филагатом Философом) из Пера
ми, проповедовавшим на Сицилии 
при королях Рожере II (1130-1154) 
и Вильгельме I (1154-1166). В ран
них изданиях гомилии Филагата 
публиковались под вымышленным 
именем Феофана Керамевса, еп. Та
ормины, IX в. (см., напр.: PG. 132. 
Col. 989-1004).

Сохранились довольно поздние 
переводы на лат. язык. Так, в ру
кописном агиографическом сбор
нике XIV-XV вв. содержится лат. 
версия Жития П. (Taurin. I. II. 17. 
Р. 325-332 - АпВоП. 1909. Vol. 28. 
Р. 447). В XVII в. О. Гаетани опуб
ликовал в «Житиях сицилийских 
святых» краткий пересказ на лат. 
языке Жития П., а также отрывок 
гомилии Филагата из Перами под 
именем Феофана Керамевса, еп. Та-
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ормины, энкомий мон. Григория из 
мон-ря Пагурион и канон П., на
писанный Иосифом Песнописцем 
{Caietanus О. Vitae sanctorum Sicu
lorum. Panormi, 1657. T. 1. P. 7-16).

Почитание. Литургическое по
миновение П. известно как в визан
тийской, так и в латинской тради
циях. Вероятно, первоначально па
мять П. в Таормине совершалась 
8 июля. В визант. синаксарях па
мять святого обозначена под 9 февр. 
и 9 июля. Однако в зап. «историчес
ких» мартирологах память II. обо
значена под 3 апр. Под этим же чис
лом она включена в Римский Мар
тиролог кард. Ц. Барония (80-е гг. 
XVI в.). В заметке говорится, что П. 
был послан на Сицилию, в г. Тавро- 
мений, ап. Петром для евангельской 
проповеди, которую он «запечатлел 
мученической кровью» (MartRom. 
P. 123). В совр. редакции Римского 
Мартиролога день памяти П. прихо
дится на 8 июля и говорится, что, 
согласно традиции, П. считается 1-м 
епископом Тавромения (MartRom 
(Vat.). P. 356).

П. особо почитается на Сицилии. 
Святой считается покровителем Та
ормины, где в его честь на развалинах 
античного храма Юпитера построе
на церковь. Барочное убранство цер
кви относится к XVII-XVIII вв. Еже
годно 9 июля здесь широко отмеча
ется день памяти П.: по всему городу 
устраивается торжественная процес
сия, во главе к-рой несут статуи П. 
и ап. Петра.
Ист.: BHG,N 1410-1412; ВНЕ Suppl., N6428d; 
ВНО, N 832-833; ActaSS. Febr. T. 3. P. 57- 
59; PG. 114. P. 1451-1462; SynCP. Col. 472- 
473; Latysev. Menol. T. 2. P. 156-158; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. T. 3. Σ. 242-243; T. 6. Σ. 45-47; 
MartUsuard. 1965. P. 206; MartAdon. P. 118; 
Веселовский A. H. Эпизод о Тавре и Мении в 
апокрифическом житии св. Панкратия // Он 
же. Из истории романа и повести: Мат-лы и 
исслед. СПб.. 1886. Вып. 1: Греко-визант. пе
риод. С. 65-128; Amore A. S. Marciano di Sira
cusa: Studio archeologico-agiografico. Vat., 1958; 
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A. H. Крюкова 
Почитание в Грузии. На груз, язы

ке под 9 июля сохранились 2 версии 
Жития П. (в груз, источниках — Баг
рат Тавромениели, фодсбо
ЭдБодк^о): кименная (оригинальная) 
и метафрастическая (расширенная). 
Кименная редакция, составленная 
учеником П. Евагрием, была пере
ведена с греч. языка прп. Евфимием 
Святогорцем (f 1028) и известна в 
рукописях груз, коллекции афон
ского Иверского монастыря (Ath. 
Iver. georg. 21, 1030 г. Fol. 238-329v; 
Ath. Iver. georg. 17, XI в. Fol. l-102v) 
и Национального центра рукопи
сей Грузии (НЦРГ. А 134, 1066 г. 
Л. 112 об,- 296 об.; НЦРГ. А 382, 
XV в.). Обе рукописи из коллекции 
Иверского мон-ря были созданы в 
груз, общине Афона (Ath. Iver. georg. 
21 — каллиграф Исаак, по благосло
вению свящ. Григория); летом 1902 г. 
их обнаружил и скопировал А. С. Ха- 
ханашвили. Рукопись НЦРГ. А 134 
переписал в груз. Романском монас
тыре близ К-поля каллиграф Гела- 
сий по благословению свящ. Ила- 
риона; в нач. XX в., когда ее изучал 
Хаханашвили, она хранилась в Тиф
лисском церковном музее. В 1904 г. 
на основе этих 3 рукописей ученый 
издал Житие П. на груз, языке с пе
ресказом на русском языке (Баграт, 
еп. Тавроменийский. 1904). По на
блюдению Хаханашвили, груз, вер
сия короче, чем греч. оригинал, и бли
же к венскому списку Жития П., чем 
к московскому.

Метафрастическая редакция со
хранилась в коллекции Кутаисского 
государственного историко-этногра
фического музея (Кут. 3, XVI в. Л. 
420-487). Служба П. в переводе прп. 
Георгия Святогорца (f 1065) входит 
в состав коллекции Иерусалимской 
Патриархии (Hieros. Pair. iver. 107, 
1300 г. Fol. 41v), содержит 2 стихи
ры на «Господи, воззвах» и указание 
петь ирмосы 4-го гласа «Моря черм- 
ную пучину». Изображения II. со
хранились в ц. свт. Николая мон-ря 
Кинцвиси (святительский ряд в ап
сиде; Татарченко. 2016. С. 57-58) 
и в ц. Рождества Преев. Богороди
цы мон-ря Бетаниа (грань сев. стол
ба зап. стены; Макарова. 2017. С. 185). 
Ист.: Баграт, еп. Тавроменийский: Груз, текст 
по рукописям XI в. / Предисл., пер.: А. С. Ха- 
ханов. М., 1904. (Тр. по востоковедению; 19) 
(на рус. и груз, языках).
Лит.: Кекелидзе К. С. Роман «Тавромениани» 
в древнегруз. литературе // Он же. Этюды. 
1945. Т. 2. С. 23-33 (на груз, яз.); Габидзагивили. 
Переводные памятники. 2004. T. 1. С. 150-151: 
2011. Т. 5. С. 302; Татарченко С. Н. Роспись 
церквей мон-ря Кинцвиси в контексте груз, и 
визант. искусства: Дис. М., 2016; Макарова А. Л. 
Фрески Рождества Преев. Богородицы в Бе
тании (Грузия) и их место в искусстве визант. 
мира XII в.: Дис. М., 2017.

н. н. к.
Почитание у славян. В слав, тра

диции представлено пространное 
Житие П., переведенное с греческо
го пресв. Иоанном (сообщение об 
этом есть в послесловии к слав. пер. 
Жития прп. Антония Великого), 
к-рого исследователи отождеств
ляют с Иоанном Экзархом; т. о., пе
ревод считается сделанным в Бол
гарии в нач. X в. (см.: Милтенов Я. 
Славянская рукописная традиция 
Жития Панкратия Тавроменийского 
// Wiener Slawist. Almanach. Münch., 
2013. Sdbd. 82.2013. S. 135-143). Пе
ревод следует греческому оригина
лу (BHG, N 1410-1410a), наиболее 
близка к нему по содержанию ру
копись из Криптоферратского мо
настыря {Stallman С. J. The Fife of 
S. Pancratius of Taormina. Oxf., 1986). 
Сохранились 2 серб, списка: первый 
(с утраченным началом) датируется 
рубежом XIII и XIV вв. (РНБ. Q. и. 
I. 33), второй (полный) “ 2-й пол. 
XIV в. (ГИМ. Син. № 82); единст
венный рус. список сделан в XVII в. 
с полного сербского (ГИМ. Воскр. 
№ 124). Кроме того, известно, что 
в XII в. рукопись Жития хранилась 
в мон-ре Ксилургу на Афоне, что сле
дует из греч. описи «русских книг» 
(τα ρουσσικά βιβλία), сделанной в 
1142 г. (Actes de Saint-Pantéléèmôn.
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1982. P. 73-76). Из-за большого 
объема текста слав. Житие П. всегда 
переписывалось в виде отдельной 
книги и не входило в состав Четь- 
их-Миней, поэтому оно не включено 
и в ВМЧ митр. Макария. Выдержки 
из Жития опубликованы Б. С. Ан
геловым (Из старата българска, рус- 
ка и сръбска литература. София, 
1967. Т. 2. С. 106-138), подробный 
пересказ сделан еп. Порфирием (Ус
пенским) (Первое путешествие в 
Афонские монастыри и скиты. К., 
1877. Ч. 2. Отд. 1. С. 39-97). В кон. 
XVII в. был сделан еще один пере
вод Жития П.— с др. греческой вер
сии, его автор — Сучавский митр. св. 
Досифей (Барилэ) {Горский А., Нево
струев К. Описание слав, рукописей 
Моск. Синод, б-ки: Писания св. от
цов. М„ 1859. Ч. 2. С. 138-139, № 128; 
Милтенов. Там же. С. 137).

Помимо пространного Жития П. 
имеются также краткие проложные 
сказания о нем. В Прологе краткой 
редакции, переведенном в кон. XI 
или нач. XII в., под 9 февр. нахо
дится память Маркиана, еп. Сици
лийского, П. и Филагрия Кипрско
го. В ней сообщается о знакомстве П. 
с ап. Петром, о епископстве П. в Тав- 
ромении и о его убийстве язычника
ми. В Пролог пространной редак
ции, составленный на Руси в кон. 
XII в., эта память была также вклю
чена без существенных изменений. 
Кроме того, в Прологе краткой ре
дакции есть упоминание о П. под 
9 июля с указанием, что он жил во 
времена апостолов и происходил 
из «великой Антиохии». В Прологе 
пространной редакции эта память 
была расширена за счет выписок из 
Жития П. В частности, здесь расска
зывается, что по совместному сове
ту апостолов Петра и Павла, прибыв
ших в Антиохию, П. был направлен 
в Тавромений, чтобы учить язычни
ков; когда корабль подошел к остро
ву, «кумирница» бога Фалкона вмес
те со всеми идолами была сброшена 
в море силой Христа; затем II. обра
тил в христианство кн. Внифантия 
и крестил мн. местных жителей на 
острове; когда же Внифантий ушел 
воевать, идолослужители ночью уби
ли Π. Т. о., из пространного Жития 
П. в Пролог перешли только основ
ные сюжетные детали текста (пре
имущественно из его начала), харак
терные для агиографического по
вествования, многочисленные бо
ковые сюжетные линии и большой 
легендарный материал были остав-

ПАНКРАТИИ, СЩМЧ. 
------------ -------------------------------------  

лены без внимания. Тем не менее 
факт использования Жития П. по
казывает, что составители Пролога 
им располагали, т. е. скорее всего 
существовала его восточнославян
ская версия. Этот текст Пролога 
включен в ВМЧ под 9 июля {Иосиф, 
архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 304 
[2-я паг.]).

Сказание о П. под 9 июля в стиш- 
ном Прологе, переведенном в Бол
гарии в XIV в., чуть более обширно 
(греч. оригинал см.: SynCP. Col. 807- 
809): в нем повествуется, как П. крес
тился с родителями на Сионе, под
визался в пещере в Понтийских го
рах, после встречи с ап. Петром был 
поставлен им (и ап. Павлом) во 
епископы Тавромения, куда отпра
вился с корабельщиками Ликаони- 
дом и Ромилом, там уничтожил идо
лов Фалкона и Лисона, обратил в 
христианство Вонифантия, который 
создал церковь за 30 дней; П. исце
лял болезни и привел к вере многих, 
за исключением монтанов, которые 
вместе со своим предводителем Ар- 
тагалом и убили его {Пешков, Спа- 
сова. Стиш. Пролог. Т. 11. С. 24-25). 
Этот текст также включен в ВМЧ 
{Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. 
Стб. 306 [2-я паг.]), а в XVII в. во
шел в состав печатного Пролога под 
той же датой.

Свт. Димитрий, митр. Ростовский, 
при составлении своего сказания о П. 
пользовался всеми Житиями обыч
ного и стишного Прологов, объеди
нив и переработав содержащуюся 
в них информацию; среди его источ
ников было, вероятно, и простран
ное Житие в лат. переводе или его 
пересказ, т. к. он упоминает имена 
бога Скамандрона и «мучителя» Ак- 
вилина, отсутствующие в Прологах 
{[Димитрий (Туптало), свт. Ростов
ский]. Книга житий святых. К., 1764. 
Кн. 3. Л. 275-276).

Л. В. Прокопенко
Иконография. Сведения о прижиз

ненном изображении святого содержит 
его Житие: зограф Иосиф создал «энка
устическими красками» образ Спасите
ля, а затем ап. Петра и П., о чем его по
просил сам первоверховный апостол 
{Stallman-Pacitti. 2018. Р. 53-55. Ch. 9). 
Еще один образ святого был создан 
вскоре после его кончины. По словам 
Евагрия, автора Жития П„ он на иконе 
«изобразил лицо» своего наставника 
с большим сходством и отметил: «Ког
да я смотрю на его драгоценное лицо на 
иконе, мне кажется, что я разговариваю 
с ним во плоти и вижу его» (Ibid. Р. 490, 
491. Ch. 346).

Одно из ранних изображений П. пред
ставлено в процессии праведных мужей 
(всего 26) на мозаике на юж. стене бази
лики Сант-Аполлинаре-Нуово в Равен
не (нач. VI в.). Его фигура находится сре
ди святых, замыкающих шествие к пре
столу Спасителя,— П. 5-й с краю. Как и 
др. св. мужи, он показан в полный рост, 
в движении к центру композиции, чи
тающемся через положение рук и ног, 
но с фронтально ориентированными 
корпусом и головой (с нимбом), в руках 
(правая покровенная) несет венец; на 
нем длинная белая туника с клавом, пал
лий с 2 крупными знаками в виде ли
теры L внизу, на ногах сандалии. П. по
казан молодым человеком с темными во
лосами, с тонзурой, без бороды. Образ 
опознаётся благодаря надписи вверху: 
«SCS PANCRATIUS». Это изображение 
относится ко времени до формирования 
устойчивой иконографии святого.

В конце средневизант. периода, от 
к-рого сохранился образ П. на миниатю
ре в Минологии имп. Василия II (Vat. 
gr. 1613. P. 388, 1-я четв. XI в.), черты свя
того приобретают определенность: его 
изображают седовласым, с бородой сред
ней длины, в епископском облачении, 
к-рое составляют подризник, фелонь, 
омофор, с Евангелием — в данном слу
чае стоящим на левой, покровенной фе
лонью руке, на омофоре. На миниатюре 
П. представлен вместе со священномуче
никами Маркеллом и Филагрием, также 
учениками и ставленниками ап. Петра. 
Фронтальные ростовые фигуры еписко
пов священномучеников показаны каж
дая на архитектурном фоне в виде арок, 
фигура П,— крайняя справа.

Близок к изображению в Минологии 
имп. Василия II образ на фреске домонг. 
времени в одном из куполов на хорах 
собора Св. Софии в Киеве (30-40-е гг. 
XI в.), предположительно идентифи
цированный как П. по остаткам надпи
си {Герасименко Н. В., Захарова А. В., Са- 
рабъянов В. Д. Изображения святых на 
хорах собора Св. Софии в Киеве: Новые 
атрибуции // ВВ. 2014. Т. 73(98). С. 219- 
236). '

О святом, как о человеке еще не старом, 
но уже перешагнувшем границу средних 
лет, есть сведения в созданном ок. 1730— 
1733 гг. на Афоне греч. руководстве для 
зографов — Ерминии иером. Дионисия 
Фурноаграфиота. Автор в минейном 
разделе изображений «страданий му
чеников» описал сцену мученичества П. 
(под 9 июля): «Святой Панкратий, с про
седью в остроконечной бороде, скон
чался, брошенный в пропасть» (Ерми- 
ния ДФ. С. 213). Однако в сохранивших
ся памятниках изображение кончины 
святого представлено в др. вариантах, 
различающихся в т. ч. с предложенным 
в Ерминии. В Минологии на год с цик
лами двунадесятых праздников, создан
ном для деспота Фессалоники Димит-
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личное изображение П. В со
ставе цикла настенных ми
ней его полуфигура пред-

Святые Маркелл, 
Панкратий и Филагрий. 

Миниатюра 
из Микология Василия II.

1-я чете. XI в. 
(Vat. gr. 1613. P. 388)

ставлена в ц. вмч. Георгия 
в Старо-Нагоричино (1317/ 
18; Mujoeuh. Менолог. С. 283. 
Слик. 102) — он не стар, но

рия I Палеолога (Bodl. gr. theol. f. 1. Fol. 
46v, 1322 1340 гг.), под 9 июля размеще
на сцена усекновения главы средних лет 
темноволосого епископа с короткой бо
родой, по надписи — П., облаченного 
в фелонь розовато-серо-оранжевого цве
та и омофор. Образ П. в мучении пред
ставил дважды в настенных минейных 
циклах храмов на Афоне мастер Дзор- 
дзис Критский, оба раза под 9 февр.: 
в нарфике кафоликона мон-ря Диони- 
сиат (1546/47; Τούτος, Φουστέρης. 2010. 
Σ. 247) и в лити кафоликона мон-ря 
Дохиар (1567/68; Ibid. Σ. 346). В мон-ре 
Дионисиат показано удушение святого 
веревкой: ее за концы тянут 2 человека,

Святые Панкратий Тавроменийский, 
Петр и Феврония Муромские. 

Икона-«таблетка». Сер. XVI в.
(НГОМЗ)

стоящие по сторонам II., святой в по- 
лусидячем положении обессиленно осе
дает на землю, левая рука опущена, пра
вая — в жесте молитвенного обращения 
(ср. с близкой по изображению сценой 
мучения свт. Павла I Исповедника, архи
еп. К-польского, в той же росписи). Его 
фигура массивна за счет епископского 
облачения, к-рое составляют подризник, 
крещатая фелонь, омофор, епитрахиль, 
палица; у святого кудрявые с проседью 
темные волосы, остроконечная борода.

Для части минологиев с образами на 
июль предпочтительным стало едино- 

с проседью в темных вьющихся волосах, 
борода недлинная, в фелони (обеими 
руками прижимает к груди Евангелие); 
в ц. свт. Николая в Пелиново (1717— 
1718) П. показан в рост (Там же. С. 389).

Епископский сан П. предполагает раз
мещение его образа в программе роспи
си алтарной зоны храмов, как, напр., на 
зап. стене юж. апсиды кафоликона Про- 
тата на Афоне (ок. 1290 (?), мастер Ма- 
нуил Панселин; Τούτος, Φουστέρης. 2010. 
Σ. 55). На святом крещатая фелонь, у не
го кудрявые с проседью темные волосы, 
сужающаяся книзу средней длины боро
да — это одно из ранних изображений П., 
тип к-рого станет основным в его иконо
графии, в т. ч. на афонских фресках: напр., 
на зап. стене сев. апсиды кафоликона Ве
ликой Лавры св. Афанасия (1534/35, мас
тер — мон. Феофан Стрелицас Вафас; 
Ibid. Σ. 77); на своде компартимента при 
переходе из центрального в сев. помеще
ние алтаря (Ibid. Σ. 251) и др.

В рус. иконописных подлинниках опи
сание П. помещено под 9 июля; его об
лик уподобляется облику сщмч. Власия 
Севастийского. В датируемом 2-й четв. 
XVII в. Софийском списке подлинника 
Новгородской редакции о священному
ченике сказано: «Сед, брада аки Власье
ва, на концы притупа; риза кресчата, 
исподь лазорь с белилы; обема рукама 
держитъ евангелие» (РНБ. Соф. № 1523; 
опубл.: Иконописный подлинник Новго
родской редакции по Софийскому спис
ку кон. XVI в. Μ., 1873. С. 119). В принад
лежавшем Г. Д. Филимонову списке под
линника сводной редакции нач. XVIII в., 
происходящем из Палеха, учитывается 
прославление П. как священномучени
ка — наряду с Евангелием он держит 
крест: «...подобием сед, брада продолго
вата аки Власиева, но на конец приту
па, ризы святительския крестечныя, 
исподни лазоревы и омофор, в руке 
Евангелие, в другой крест Христов» 
(Филимонов. Иконописный подлинник. 
С. 385-386; см. также: Большаков. Под
линник иконописный. С. 114). Описа
нию подлинника Новгородской редак
ции соответствует изображение П. в ли
цевой части Строгановского иконопис
ного подлинника (XVII в.): св. епископ 
стоит в соответствующем его сану об

лачении, обеими руками прижимает 
к себе Евангелие (см.: Строгановский 
подлинник (под 9 июля)). Ни в одном 
из названных подлинников возраст П. 
не обозначен словом «стар», а уточня
ется определением наличия седины — 
от «с проседью» до «сед». Тем не менее 
в поздней компиляции сведений из 
подлинников, житий святых и их изоб
ражений, созданной акад. В. Д. Фартусо- 
вым как пособие для иконописцев (1910), 
о II. сказано: «стар», указание на подобие 
свт. Власию Севастийскому опущено, но 
добавлен текст на хартии, к-рую предло
жено писать в руке святого наряду с кре
стом: «Тщание же многое о прославле
нии имени Христова приложив, созда 
церковь и служаше в ней, уча и просве
щая народ, к нему собирающийся, ут
верждайте проповедаемую веру знаме
нами и чудесы» (Фартусов. Руководство 
к писанию икон. С. 342).

В рус. памятниках изображения П. 
известны гл. обр. по минейным циклам. 
Вероятно, в 1468 г. (кон. 60-х — нач. 70-х гг. 
XV в.— см.: Лифшиц. 1987. С. 517) был вы
полнен месяцеслов ц. св. Симеона Бого- 
приимца в Зверином мон-ре в Вел. Нов
городе (фрески поновлялись, перепи
саны в 1845) — фигура П. помещена на 
сев.-зап. столбе в нижнем регистре: он 
показан в преклонном возрасте, облачен 
в крещатую фелонь (Там же. С. 519). На 
иконных святцах — тот же тип образа, 
напр. на иконах на июль кон. XVI в. 
(ВГИАХМЗ; Возрожденные шедевры 
Рус. Севера. М., 1998. С. 37. Кат. 60), 
XVII в. (ЦАК МДА) и др.

Изображение П. помещено на двусто
ронней иконе-«таблетке» из собора Св. 
Софии в Вел. Новгороде «Святые Кон
стантин и Елена. Святые Панкратий Тав
роменийский, Петр и Феврония Муром
ские» (сер. XVI в., НГОМЗ; см.: Лазарев. 
1983. С. 34. Ил.). Святой показан слева: 
облачен в крещатую фелонь, у него тем
ные волосы с проседью, остроконечная 
борода до середины груди; в левой руке 
держит Евангелие, правой — благослов
ляет.

Встречаются изображения П. в соста
ве избранных святых, выбор к-рых, как 
правило, продиктован желанием заказ
чика иметь икону с соименными ему 
и/или его сродникам святыми. К таким 
образам относится, напр., икона «Избран
ные святые: Александр Невский, Афана
сий Великий, Панкратий, Иоанн Воин» 
(1-я пол. XIX в., АГМДЗиНИ, см.: Гос- 
каталог РФ. № 8474937). Святые пред
стоят Спасителю в облачном сегменте 
в центре вверху, П,— 1-м слева. Несмот
ря на то что епископское облачение в со
ответствии с изменениями Нового вре
мени поменялось с фелони на саккос, со
хранился крещатый рисунок, но в ос
тальном образ далек от устоявшегося 
типа изображения П.: на этой иконе он 
лысоват, темная прядь длинных волос 
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опускается за спину, борода округлой 
формы, в правой руке святой держит 
кадило.
Лит.: Лазарев В. Н. Страницы истории новго
родской живописи: Двусторонние таблетки 
из собора Св. Софии в Новгороде. М„ 1983; 
Лифшиц Л. И. Монументальная живопись 
Новгорода XIV-XV вв. М., 1987; Τούτος Ν., 
Φουστέρης Г. Ευρετήριον της μνημεακής ζωγρα
φικής του Αγίου Όρους. 10“·-174 αιώνας. Αθή- 
ναι, 2010; Stallman-Pacitti C.J. The Life of 
St. Pancratius of Taormina: Greek text, English 
transi., comment. / Ed. J. B. Burke. Leiden; Bos
ton, 2018.

Э. В. Шевченко

ПАНКРАТИЙ [лат. Pancratius] 
(f 304?), мч. Римский (пам. зап. 
12 мая). Мученичество П. составле
но в VI-VII вв. и относится к типу 
«эпических», что затрудняет его ис
пользование в качестве истори
ческого источника (Lapidge. Р. 18). 
Совр. католическая Церковь считает 
установленным, что П. принял муче
ничество через усекновение головы 
на Аврелиановой дороге в Риме в 
возрасте 14 лет. Сохранилось не ме
нее 8 редакций Мученичества (BHL, 
N 6420-6427), из к-рых, по мнению 
итал. исследователя Дж. Веррандо 
(Verrando. 1982. Р. 118-123), наибо
лее близка к оригиналу редакция 
BHL, N 6420 — изд.: по 2 спискам в 
AnBoll. 1891. Vol. 10. Р. 53-56. В ней 
П. представлен христианином по 
рождению, соответственно, отсут
ствует сюжет о его крещении папой 
Римским. Однако итал. исследова
тель Франки де Кавальери считал, 
что ближе всего к оригиналу восхо
дит самая распространенная редак
ция BHL, N 6421 (Franchi de’ Cava- 
lieri. 1908. P. 87-92). Она была опуб
ликована под названием Acta mar
tyrii в ActaSS. Mail. (T. 3. P. 21) на 
основе большого числа рукописей 
XI-XIV вв., в т. ч. греческой. В этой 
редакции особое внимание уделяет
ся роли папы Римского в приобще
нии П. к христианству. К данной ре
дакции с небольшими отличиями 
примыкают тексты: из североитал. 
рукописи XI в. (BHL, N 6425, опубл.: 
Bibliotheca Casinensis, seu codicum 
manuscriptorum qui in tabulario Ca- 
sinensi asservantur series. T. 3: Flori- 
legium Casinense. [S. 1.], 1877. P. 349- 
350; из северофранц, рукописи XII в. 
(BHL, N 6424); из «Санктуария» 
Б. Момбриция (ок. 1480) (МотЪп- 
tius В. Sanctuarium, seu vitae San
ctorum. P., 1910. T. 2. P. 188) (BHL, 
N 6426); из собрания Житий свя
тых, изданного картузианцем Лав
рентием Сурием (BHL, N 6423; De

Мч. Панкратий Римский. 
Деревянная скульптура.

Ок. 1300 г.
(Музей Боде, Берлин) 
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probatis sanctorum historiis / Ed. L. 
Surius. Coloniae Agrippinae, 1572. 
T. 3. 180-181); из испан. Мартиро
лога X. Тамайо де Саласара (Tamayo 
de Salazar J. Anamnesis, sive Com
memoratio Sanctorum Hispanorum. 
Lugduni, 1656. T. 3. P. 154-155) (BHL, 
N 6422). Еще одна редакция (BHL, 
N 6427), обнаруженная в кодексе из 
Намюра и опубликованная в AnBoll. 
1883. Т. 2. 289-291, интересна тем, 
что относит время событий к прав
лению императоров Валериана (253- 
260) и его соправителя Галлиена 
(253-268). С ней согласуются эпи- 
томы, входящие в состав сб. «Зо
лотая легенда» (кон. XIII в.) Иакова 
из Варацце (Гл. 76) и в «Каталог свя
тых» Петра Наталиса (кон. XIV в.) 
(Petr. Natal. CatSS. IV 156).

В версиях Мученичества сущест
вуют 2 традиции: 1-я относит кончи
ну П. ко времени правления импера
торов Валериана и Галлиена; 2-я — 
Диоклетиана (284-305) и Максимиа- 
на (285-305) и датирует Мучени
чество 293 или 304 г. В источниках 
варьируется имя папы Римского, 
бывшего духовным наставником П.: 
св. Корнелий (f 253), св. Гаий (f 296), 
реже сщмч. Маркеллин (f 303-304).

Мученичество. Согласно общим 
данным источников, П. род. во Фри

гии (М. Азия) в г. Синнада (ныне 
Шухут, Турция) в знатной семье. Его 
родители — Клеоний (Клемоний, 
Кледоний, Клеон) и Кириада (Ки- 
риака) рано умерли, Клеоний перед 
смертью завещал опеку над П. свое
му брату Дионисию. После смерти 
родителей П. в сопровождении дяди 
переехал в Рим, где у семьи были 
владения. П. и его дядя поселились 
на холме Целии. Там же тайно от 
преследователей христиан прожи
вал папа Римский, к к-рому они об
ратились за духовным наставлени
ем. Когда и где П. принял крещение, 
неясно: согласно версии BHL, N 6420, 
христианами были его родители; со
гласно BHL, N 6421-6427, П. вместе 
с дядей принял крещение в Риме от 
папы. Император, до к-рого дошли 
слухи о том, что П. щедро раздает 
милостыню христианам и называет 
рим. богов бесами, велел доставить 
его во дворец. После тщетных уго
воров вернуться к почитанию язы
ческих богов император, униженный 
духовным превосходством 14-летне
го подростка, приказал казнить П. 
Учитывая юный возраст святого, его 
не стали пытать, а немедленно обез
главили на 2-й миле Ст. Аврелиа
новой дороги (Via Aureliana Vetus). 
В ту же ночь тело П. тайно предала 
земле знатная матрона христианка 
Октавилла на принадлежавшем ей 
участке близ Аврелиановой дороги. 
Казнь П. произошла 12 мая («в чет
вертые иды мая»). Место его погре
бения, где впосл. возник храм, сразу 
же стало почитаться христианами.

Чудеса. В сказаниях о посмерт
ных чудесах П. святой предстает как 
блюститель клятв и защитник окле
ветанных. По сообщению св. Гри
гория Турского, когда нужно было 
убедиться в правдивости свидетеля 
или снять с себя ложные обвинения, 
римляне приходили в базилику на 
кладбище, посвященную святому,- 
Сан-Панкрацио. Клятвопреступник 
либо тут же впадал в беснование, ли
бо падал замертво ( Greg. Turon. Glor. 
martyr. P. 38). В кн. «Liber Pontifica
lis» сообщается о том, что папа Пела
гий I (556-561), к-рого не призна
вал епископат, подозревая в убийст
ве предшественника, сначала отслу
жил молебен у могилы П. и лишь 
потом явился в базилику Св. Петра 
и сумел доказать свою невиновность 
(LP. LXII). История о том, как судья 
выявил виновного посредством клят
вы на алтаре П., приводится в «Зо
лотой легенде» (Гл. 76). Сохрани
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лись свидетельства о чудесах, совер
шенных от мощей П. Григорий Тур
ский рассказывал, как его послан
ник, возвращаясь из Рима в Галлию 
по морю, спас от крушения попав
ший в шторм корабль: он поднял над 
головой ковчег с мощами мучени
ков, среди к-рых были и мощи П., 
и стал звать святых на помощь (Greg. 
Tyron. Ibid. P. 82). Многочисленные 
исцеления от частиц мощей П., хра
нившихся в посвященной святому 
церкви, засвидетельствованы магист
ратами Лантоска (Прованс) в 1588 г. 
(ActaSS. Maii. T. 7. P. 707-709).

Почитание. Впервые имя П. встре
чается в Иеронимовом Мартироло
ге (сер. V в.) под 12 мая (MartHieron. 
Comment. P. 249-250). В визант. мар

тирологах и календарях, несмотря 
на существование известных пере
водов Мученичества П. на гречес
кий язык, памяти святого нет.

Центром почитания П. в Риме яв
ляется посвященный ему храм на 
месте его мученичества. Почитание 
П. совершалось уже в IV в.: вокруг 
его могилы, расположенной на 2-й 
миле Аврелиановой дороги, возник
ло христ. катакомбное кладбище (ка
такомбы Октавиллы, или катаком
бы П.), которое вскоре стало местом 
паломничества. С сер. VI в. ворота 
на Аврелиановой дороге стали на
зываться Панкратиевыми (Ргосор. 
Bella. Vol. 2. I 23); название сохра
нилось до наших дней. Гробница П. 
включалась в паломнические итине- 
рарии начиная с VII в. (Armellini М. 
Le Chiese di Roma dal sec. IV al XIX. 
R., 1891. P. 1181-1187). Вскоре после 
казни на кладбище был основан 
первый храм-мартирий. Папа Сим- 
мах (498-514) реконструировал его, 
украсил и пристроил купель (LP. 
LUI 8). Папа Гонорий I (625-638) 
возвел на старых фундаментах но
вую базилику, Сан-Панкрацио-фуо- 

ри-ле-Мура (LP. LXXII 5), сохра
нившуюся до наших дней. Алтарь 
был приподнят, под ним устроена 
полукруглая крипта, куда перенес
ли из бокового нефа мощи святого 
(Krautheimer. Р. 86). В нач. IX в. гла
ву П. перенесли в Рим, спасая свя
тыню от араб, набегов, и поместили 
в Латеранскую базилику, основав 
т. о. 2-й центр почитания П. в Риме. 
Свт. Григорий I Великий в годовщину 
мученичества П. в базилике Сан-Пан- 
крацио прочел гомилию 25 на 15-ю 
главу Евангелия от Иоанна (Greg. 
Magn. In Evang. // PL. 76. Col. 1204- 
1210). Для обеспечения ежеднев
ного богослужения и постоянного 
доступа паломников к гробнице он 
в 594 г. изъял базилику из-под конт

роля местных клириков 
и подчинил ее аббату 
монастыря святых Вик
тора и П., основанного

Панкратьевы ворота 
на Аврелиановой дороге 

в Риме. 
Фотография. 2009 г. 
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по соседству бенедиктин
цами из Монте-Касси- 
но. В 1257 г. бенедиктин
цев сменили цистерци

анцы, в нач. XVI в.-— амброзианцы, 
а в 1662 г. папа Александр VII (1655— 
1667) передал базилику ордену бо
сых кармелитов, к-рые управляют 
ею до сих пор. С 1517 г. до наших 
дней базилика Сан-Панкрацио яв
ляется титульной церковью одно
го из кардиналов папской курии. 
В 1966 г. папа Павел VI возвратил из 
Латерана в Сан-Панкрацио главу П.

Частицы мощей П. хранятся во 
мн. храмах Европы. Культ возник в 
Италии, затем П. стали почитать во 
Франции в г. Сантоны (ныне Сент) 
Бордоской митрополии. В 596 г. Гри
горий Великий послал мощи 4 свя
тых, в т. ч. П., епископу Сантонско- 
му Палладию ( Greg. Magn. Reg. epist. 
49 // PL. 77. Col. 834). Частица мо
щей П. хранилась в Туре и в Лантос- 
ке; посвящения церквей и мон-рей 
П. чаще всего встречаются в Про
вансе, в долинах Роны и Соны.

В Англию культ П. проник одно
временно с христианством. В Кен
тербери св. Августин (f 604 или 609), 
папский миссионер, 1-й архиепи
скоп Кентерберийский, с ведома 
кор. Кента Этельберта I (560-616) 

освятил во имя П. языческий храм 
(Thomas. 1981. Р. 108, 112, 172-174). 
Папа Виталиан (657-672), желая 
поощрить обращение англосаксов 
в христианство, направил кор. Нор
тумбрии Освиу (642-670) мощи свя
тых, в т. ч. П. (Beda. Hist. eccl. III). 
Имя П. было включено в Марти
ролог, составленный Бедой Досто
почтенным (PL. 94. Col. 912-913). 
В Англии есть и др. храмы, посвя
щенные П., а также — в Бельгии, Ни
дерландах (Гент, Лейден), Германии, 
Швейцарии, Чехии, Франции.
Ист.: ActaSS. Maii. T. 3. P. 17-22; BHL, N 6420- 
6428; MartRom. Comment. P. 185.
Лит.: Franchi de’ Caca lien P. Hagiographica. R., 
1908. P. 75-120 (ST; 19); Delehaye H. Les pas
sions des martyrs et genres littéraires. Brux., 
1921; idem. Trois dates du calendrier romains // 
AnBoll. 1928. Vol. 64. P. 63-65; Cottineau L.-H. 
Répertoire topo-bibliographique des abbayes 
et prieurés. Mâcon, 1938. T. 2; Rimoldi A., Bal- 
boni D., Cheletti M. C. Pancrazio // BiblSS. 
Vol. 10. Col. 82-90; Verrando G. N. Le nume
rose recensioni della Passio Pancratii // VetChr. 
1982. T. 19. P. 105-129; Hamameh B„ Manacor- 
da S. Pellegrini a Roma: dalle origini al primo 
Giubileo dei 1300. Mil., 1997; Thomas Ch. Chri
stianity in Roman Britain to AD 500. Berkeley; 
Los Ang., 1981; Leoni R. S. Pancrazio martire ro- 
mano del IV secolo. R„ 1999; Beaujard B. Le cul
te des saints en Gaule. P., 2000; Krautheimer R. 
Rome: Profile of a City, 312-1308. Princeton, 
2000; Lapidge M. The Roman Martyrs: Introd., 
transi., comment. Oxf., 2018.

E. Ю. Капранова

ПАНКРАТИЙ [греч. Παγκράττος] 
(кон. XVI — 3-я четв. XVII в.), иером., 
доместик Иверского мон-ря на Афо
не, греч. мелург. Упоминается в ка
талоге «тех, кто в различные времена 
преуспел в церковной музыке» (Ath. 
Xeropot. 318. Fol. 140-143, XIX в.). 
Точные даты жизни П. неизвестны. 
Нек-рые сведения о нем можно по
черпнуть из певч. рукописей, содер
жащих его произведения. Впервые 
П. упоминается в рукописи 2-й пол. 
XVI в. (самое раннее надписание 
найдено в Анфологии Ath. Iver. 1295), 
его произведения регулярно вклю
чались в Анфологии и Пападики на 
протяжении XVII и XVIII вв. Над
писание в Матиматарии (см. ст. Ма- 
тима), выполненном в нач. XVII в. 
протопсалтом Константином изАн- 
хиала, свидетельствует о том, что 
П. был его современником, если не 
сверстником: «...калофоническая 
[матима], написанная мной, прото
псалтом Константином, по требова
нию кир Панкратия монаха, глас 1-й 
τετράφωνος: «Роди вси»» (Ibid. 1266. 
Fol. 69). В кодексе Ath. Laur. E. 36 
с именем П. употреблено прозвище 
Ραιδεστινός (т. е. происходящий из
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Редеста, Фракия; ныне Текирдаг, 
Турция) (Καραγκούνης. 2003. Σ. 336; 
Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 1936. Σ. 71).

В нек-рых рукописях имя этого 
мелурга сопровождается прозвищем 
Χελίδης (от χελιδών — «ласточка») 
(Анфология Ath. Iver. 1096, XVII в.), 
или Χελλιδής (Пападики Ibid. 1010, 
1755 г.), или Χελιδάς (Новое Папа
дики Ath. Cuti. 446, 1757 г.). Однако, 
вероятно, это прозвище было при
писано П. по ошибке, т. к. в рукопи
сях помещали рядом херувимские 
П. и его современника, афинского 
протопсалта Иоанна Хелидиса (Хе- 
лидониса) (см.: Καραγκούνης. 2003. 
Σ. 326 -327, 336).

П. упоминается как монах — гл. 
обр. в рукописях нач,— сер. XVII в. 
(Матиматарии Ath. Iver. 1266. Fol. 69; 
1184. Fol. 55v, 1673 г.; Анфология- 
Анастасиматарий Meteor. Meta
morph. 229. Fol. 50v), а также в ко
дексах XVIII в., переписанных с бо
лее ранних образцов (напр.: Па
падики 1715 г. Sinait. gr. 1299. Fol. 
217; Пападики БАН. РАИК. № 42. 
Л. 378),— и как иеромонах и доме
стик Иверского мон-ря (напр.: Ан
фология письма Космы Ивирита 
РНБ. Греч. № 500. Л. 2; Ath. Pantel. 
901. Fol. lv-6, 1734 г.).

В нек-рых источниках П. назван 
Ивиритом (напр.: Анфология 2-й 
пол. XVII в. Ath. Iver. 951), или 
(иеро)монахом (из мон-ря) Ивер- 
цев, т. е. грузин (напр.: Анфология — 
Стихирарь сер. XVII в. Ath. Iver. 1180; 
Ath. Xen. 158, XVIII в.), или без к.-л. 
добавления к имени (напр.: Пандек- 
ти XVIII в. Meteor. S. Stephan. 127. 
Fol. 296).

Тот факт, что П. назван домести
ком Иверского мон-ря, означает, что 
он достиг высокого уровня в муз. об
разовании и исполнительском искус
стве. Весьма вероятно, что одновре
менно он обучал певчих монастыр
ского хора. В кодексе XVI в. Bodl. 
Seld. В. 43 (S. С. 3373), содержащем 
теоретические сочинения Мануила 
Хрисафа и др. авторов, есть более 
поздняя запись: «Панкратий иеромо
нах и учитель (καθηγητής) мой, уче
ника (φοιτητοΰ) Ио(анна)» (Fol. 24v). 
Важен также факт, что П. был свя
зан с такими одаренными знатоками 
певч. искусства, как протопсалт Кон
стантин из Анхиала. П. причисля
ли к «новым авторам» музыки (νέοι 
ποιητές — см. Пападики 1759 г. Ath. 
Xeropot. 380. Fol. 260v), т. e. к поко
лению мелургов, живших после па
дения Византийской империи, тру

ды к-рых способствовали расцве
ту греч. церковной музыки в 1650— 
1720 гг. (см.: Χατζηγιακουμής. 1999. 
Σ. 31-41). Его творчество представ
лено в немалом количестве списков 
Анфологий и Пападики, созданных 
выдающимися мелургами и писцами 
XVII (см. Матиматарий 1667 г. Космы 
Македонца Ath. Iver. 991) и XVIII вв. 
(см. Пападики 1743 г. письма прото
псалта Иоанна Meteor. S. Stephan. 52). 
Помещение миниатюры сщмч. Пан- 
кратия, еп. Тавроменийского, в Ако- 
луфии 1780 г. Athen. Bibl. Nat. 973 
(Fol. 145), в разделе с песнопениями 
Литургии Преждеосвященных Да
ров, среди к-рых есть «Ныне силы 
небесныя» на 1-й плагальный (5-й) 
глас П„ косвенно может указывать 
на то, что составитель кодекса хо
тел выделить произведение П., буду
чи убежденным в верности Христу 
афонского иеромонаха и доместика.

Все известные произведения П. 
написаны в пападическом роде: ал- 
лилуиарий 1-го гласа (Sinait. gr. 1299. 
Fol. 217; S. Sepulcri. 704. Fol. 239v), хе
рувимские: на 1-й глас, в т. ч. в крат
кой версии (συνοπτικόν ή σύντομον) 
(Ath. Iver. 949. Fol. 112-116v, кон. 
XVII в.; Ydra. Iliou. 597. Fol. 220, 221, 
XVII в.; S. Sepulcri. 704. Fol. 311), на
2- й глас (РНБ. Греч. № 500. Л. 2), на
3- й глас (БАН. РАИК. № 42. Л. 378), 
на 4-й глас (Ath. Iver. 951. Fol. 68; 
согласно ркп. 1738 г. Ath. Iver. 1297 
(Fol. 157), эта херувимская является 
сокращенным вариантом произве
дения Герасима — возможно, иером. 
Герасима, писца Триоди 1634 г. Ath. 
Laur. H 123; есть вероятность того, 
что это был Герасим Агиорит), на 
1-й плагальный глас (Ath. Iver. 1227. 
Fol. 242, XVII в.), на 4-й плагальный 
(8-й) глас (Sinait. gr. 1297. Fol. 65v, 
1655 г.), причастен на Рождество 
Христово «Избавление посла лю
дей своим» на 1-й или 1-й плагаль
ный глас (Sinait. gr. 1302. Fol. 235, 
XVII в.; Meteor. Metamorph. 92. 
Fol. 141v, 1772 г.; Ath. Iver. 1180. 
Fol. 95 — ΓΙ. или Герасима), «Ныне 
силы небесныя»: на 1-й плагальный 
глас (Ath. Xeropot. 313. Fol. 333v, 
1794 г.; S. Sepulcri. 705. Fol. 214v), 
па 2-й плагальный (6-й) глас 
(Ath. Iver.1187. Fol. 50, XVII в.), на
4- й плагальный глас (Ath. Doch. 
332. Fol. 279.1760 г., πάνυ ώραίον καί 
συνοπτικόν (весьма красивое и крат
кое)), матима на Рождество Хрис
тово «Слава в вышних Богу» на 
1-й глас (Ath. Iver. 978. Fol. 222v, 
XVII в.).

В рукописной традиции П. из
вестен и как автор обработок про
изведений более ранних мелургов. 
Единственной для своего времени 
является украшенная им версия 
причастна Ксена Корониса на празд
ник Креста «Знаменася на нас» на 
2-й плагальный глас (Sinait. 1299. 
Fol. 317; S. Sepulcri. 705. Fol. 175; 
изд.: Κοινωνικά παλαιών διδασκάλων. 
2014. Σ. 251-255).
Лит.: Σπυρίδων Λαυριώτης, μον.. Σωφρόνιος (Εύ
στρατιάδης), μητρ. Κατάλογος των κωδίκων τής 
Μεγίστης Λαύρας. Ρ„ 1925; Σωφρόνιος (Εύστρα
τιάδης), μητρ. Θράκες μουσικοί // ΕΕΒΣ. 1936. 
Τ. 12. Σ. Στάθης. Χειρόγραφα. 1975-2015. T. 1- 
5 (по указ.); idem. Τα χειρόγραφα βυζαντινής 
μουσικής: Μετέωρα. ’Αθήνα, 2006; idem. Tà 
πρωτόγραφα τής έξηγήσεως εις την Νέαν Μέθοδον 
Σημειογραφίας. ’Αθήνα, 2016. Τ. 2: Ό Κατάλογος; 
Χατζηγιακουμής. Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας. 
Τ. 1. Σ. 144-146; idem. Ή έκκλησιαστική μουσική 
τού έλληνισμοϋ μετά τήν άλωση (1453-1820): 
Σχεδίασμα ιστορίας. ’Αθήνα, 1999; Герцман E. Β. 
Греч. муз. рукописи Петербурга. СПб., 1996. 
Τ. 1: 1999. Т. 2; Καραγκούνης К. Ή παράδοση καί 
έξήγηση τού μέλους των Χερουβικών της βυζαν
τινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας. Άθήναι, 
2003; Χαλδαιάκης Ά. Tà χειρόγραφα βυζαντινής 
μουσικής: Νησιωτική Ελλάς. Άθήναι, 2005. Τ. 1: 
"Υδρα; Γιαννόπουλος Ε. Σ. Tà χειρόγραφα βυζαν
τινής μουσικής: ’Αγγλία. ’Αθήνα, 2008. Σ. 202; 
Μπαλαγεώργος Δ.. Κρητικού Φ. Τά χειρόγραφα 
βυζαντινής μουσικής Σινά. ’Αθήνα, 2008; Tou- 
liatos-Miles D. Η. A Descriptive Catalogue of 
the Musical Manuscript Collection of the Na
tional Library of Greece: Byzantine Chant and 
Other Music Repertory Recovered. Farnham; 
Burlington, 2010. P. 187; Κοινωνικά παλαιών 
διδασκάλων, ήτοι Κοινωνικά μελισθέντα υπό 
παλαιών διδασκάλων καί έξηγηθέντα έκ τής 
παλαιός εις τήν νέαν γραφήν παρά Χουρμουζίου 
Χαρτοφύλακος. έκ τοϋ χειρογράφου 705 ΜΠΤ έν 
Κωνσταντινουπόλει 1829. Θεσ.. 2014. Τ. 1.

Μ. Струбакис

ПАНКРАТИЙ (Жердев Влади
слав Петрович; род. 21.07.1955, 
Пермь), еп. Троицкий, викарий Пат
риарха Московского и всея Руси. Из 
семьи служащих. С 1962 по 1970 г. 
учился в средней школе в г. Перми. 
В 1970 г. поступил в Пермский строи
тельный техникум. В том же году 
семья переехала в Душанбе, и в свя
зи с этим он продолжил обучение 
в Душанбинском строительном Тех
никуме. С 1975 по 1980 г. обучался на 
архитектурном фак-те Таджикского 
политехнического ин-та в г. Душан
бе. По окончании ин'-та работал ху
дожником в изд-вах г. Душанбе. За
тем жил и работал при городскбм Ни
кольском соборе. С 1986 по 1989 г. 
обучался в МДС. В 1986 г. был при
нят в число братии Троице-Сергиевой 
лавры (ТСЛ). 3 июля 1987 г. постри
жен в монашество с наречением име
ни в честь прп. Панкратия, затвор
ника Киево-Печерского. 18 июля того
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Панкратий (Жердев), en. Троицкий, 
викарий Патриарха Московского 

и всея Руси. 
Фотография. 2019 г.

же года рукоположен во диакона. 
Исполнял различные послушания 
во время подготовки празднования 
1000-летия Крещения Руси и По
местного юбилейного Собора Русской 
Православной Церкви 1988 г. 8 июня 
1988 г. рукоположен во иерея. 17 июля 
того же года возведен в сан игумена. 
Исполнял послушания помощника 
эконома, затем эконома. С 1989 по 
1990 г,— главный редактор Издатель
ского отдела ТСЛ. 4 мая 1990 г. возве
ден в сан архимандрита. С дек. 1990 
по янв. 1992 г. по благословению на
местника ТСЛ находился в пустыни 
недалеко от с. Иеху Сухумского р-на 
Республики Абхазии. С февр. 1992 г. 
продолжил нести послушание эко
нома ТСЛ.

18 янв. 1993 г. указом патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
(Ридигера) освобожден от должно
сти эконома ТСЛ и назначен намест
ником Спасо-Преображенского Ва
лаамского мужского монастыря. Оп
ределением Синода РИЦ от 20 апр. 
2005 г. избран во епископа Троиц
кого, викария Московской епархии. 
2 июня того же года патриарх Алек
сий II в Богоявленском кафедраль
ном соборе Москвы возглавил хи
ротонию П. во епископа Троицкого. 
С 27 июля 2009 г. член Межсобор
ного присутствия РПЦ. 22 марта 
2011 г. решением Синода РПЦ на
значен председателем Синодальной 
комиссии по канонизации святых.

Под упр. П. значительно увели
чилось число братии Валаамского 
мон-ря: на март 2019 г. насчитыва

лось 194 насельника; действуют 8 мо
настырских подворий. На подворь
ях служат 12 клириков, относящих
ся к белому духовенству. Возобнов
лена монашеская жизнь в 12 скитах. 
Отреставрированы все монастыр
ские постройки на территории Ва
лаамского архипелага. Действуют 
48 храмов и 17 часовен.

Награжден орденами прп. Сергия 
Радонежского 2-й степени (2004), 
св. блгв. кн. Даниила Московского 
2-й (2007) и 3-й (2019) степени, прп. 
Серафима Саровского 3-й (2007) 
и 2-й (2013) степени; панагией и 
крестом за труды по управлению Ва
лаамским мон-рем и в связи с празд
нованием 1000-летия преставления 
св. равноап, кн. Владимира (2015); 
панагией и крестом по случаю 60-ле
тия со дня рождения (2015); также 
имеет гос. награду — орден Дружбы 
(2010).
Лит.: Определения Свящ. Синода // ЖМП. 
2005. № 6. С. 18; 2011. № 5. С. 9; Наречение 
и хиротония архим. Панкратия (Жердева) 
во еп. Троицкого, вик. Московской епархии 
// Там же. 2005. № 7. С. 10-17.

ПАННИХИС [греч. παννυχίς — 
всенощная], в традиции византий
ского богослужения VII—XII вв. обо
значение одной из служб суточного 
богослужебного круга, совершавшей
ся в начале ночи. Вопреки названию 
П. продолжалась не всю ночь, но об
разовывала достаточно компактное 
богослужебное последование. Сами 
по себе греч. слово παννυχίς и одно
коренные с ним глаголы παννυχεύω, 
παννυχίζω, указывающие на бдение 
или на некую деятельность на протя
жении целой ночи из-за к.-л. празд
ника или особой жизненной ситуа
ции, засвидетельствованы уже в греч. 
языке эпохи античности (A Greek- 
English Lexicon / Ed. H. G. Liddell et 
al. Oxf., 19969. P. 1298). В том же ши
роком значении они встречаются 
у Филона Александрийского в опи
сании бдений терапевтов (Philo. De 
vita contempt 83), затем у свт. Иоан
на Златоуста и др. св. отцов ранневи- 
зант. периода (Lampe. Lexicon. P 1003). 
В Апостольских постановлениях (ок. 
380) словом παννυχίς обозначено 
пасхальное бдение (Const. Ар. V 19). 
В Житии прп. Евфимия Великого 
(гл. 55), написанном прп. Кирил
лом Скифопольским в 3-й четв. VI в., 
рассказывается об устроенном прп. 
Евфимием бдении, формально в 
честь памяти прп. Антония Вели
кого, а фактически — в предведении 
кончины самого прп. Евфимия; это 

бдение названо в Житии сначала 
παννυχίς, а затем αγρυπνία и бес
спорно имело экстраординарный ха
рактер; т. о., для автора Жития παν
νυχίς еще не было термином, обо
значающим одну из стандартных 
служб суточного круга.

Свидетельства о конкретном бого
служебном последовании, получив
шем название П. (т. е. о начале ис
пользования слова παννυχίς в узком 
терминологическом значении), по
являются с VII в. В Чудесах св. Арте
мия, составленных в 3-й четв. VII в., 
упоминается П. «[в честь св. Иоан
на] Предтечи, [совершаемая] по суб
ботам» (Пападопуло-Керамевс A. Va
ria Graeca Sacra: Сб. греч. неизд. бо- 
госл. текстов IV-XV вв. СПб., 1909. 
С. 14). П. в смысле дополнитель
ной службы после вечерни накану
не больших церковных праздников 
несколько раз отмечена в Житии 
прп. Феодора Сикеота, составленном 
ок. 640-641 г. (Желтов. 2005. С. 176).

Показательно, как меняется пони
мание слова παννυχίς при редактуре 
гл. 32 в «Лавсаике» еп. Еленополь- 
ского Палладия, в к-рой описано пра
вило, данное ангелом прп. Пахомию 
Великому (текстологические вопро
сы, связанные с главами 32-34 «Лав- 
саика», рассмотрены в кн.: VeilleuxA. 
La liturgie dans le cénobitisme Pa- 
chômien au quatrième siècle. R., 1968. 
P. 138-146). В первоначальном текс
те гл. 32 говорилось, что монахи 
должны молиться 12 раз в течение 
дня и 12 раз — на протяжении ночи 
(διά πάσης τής ήμέρας ποιεΐν αύτούς 
εύχάς δώδεκα, καί έν ταΐς παννυχίσιν 
ωσαύτως / δώδεκα — Ibid. Ρ. 324-339; 
см. также: Taft R. F. The Liturgy of the 
Hours in East and West. Collegeville 
(MN), 1986. P. 62-65); однако в позд
нейших вариантах текста уже речь 
идет о 12 молитвах «на вечерне», 
3 молитвах «на 9-м часу» и/или «на 
утрене» и 12 молитвах «на П» (Pal
ladius. Lausiac. Vol. 2. P. 92), т. e. παν
νυχίς первоначального текста было 
понято редакторами уже не как «дея
тельность в течение ночи», а как на
звание конкретной службы. По од
ному из отредактированных вари
антов гл. 32 «Лавсаика» правило, 
данное ангелом прп. Пахомию, при
водится в 29-й гл. «Пандект» прп. 
Никона Черногорца в сер. XI в. (см., 
напр.: Paris. Coislin. 37, XIV в. Fol. 
133), к-рый, т. о., знал П. как одну из 
повседневных служб.

В традиции к-польского Студий
ского мон-ря, к-рый в IX-X вв. был 



наиболее авторитетным образцом 
для подражания, П. еще отсутство
вала: она не упомянута ни в Студий
ском синаксаре (его текст утрачен, 
но к нему был близок текст богослу
жебного синаксаря, составленного 
патриархом Алексием Студитом для 
мон-ря Успения Преев. Богородицы; 
текст сохранился в слав, переводе 
в составе Студийско-Алексиевского 
устава 1034 г.), ни в студийском Ипо- 
munocu.ee 2-й пол. IX в. (впрочем, в 
Типиконе патриарха Алексия Сту- 
дита, который помещен в качестве 
приложения к тексту богослужеб
ного синаксаря в Студийско-Алек- 
сиевском уставе, все же говорится 
о заупокойной версии П.— панихи
де, к-рая должна совершаться неск. 
раз в году, см.: Пентковский. Типикон. 
С. 414). Однако уже в Диатипосисе 
прп. Афанасия Афонского, представ
ляющем собой переделку студийско
го «Ипотипосиса» поел, трети X в., 
П. представлен в качестве ежеднев
ного богослужения, совершаемого 
после повечерия и состоящего из гим
нографического канона и непороч
ное (т. е. Пс 118), а также 6 (в период 
от Недели всех святых до праздни
ка Воздвижения Креста Господня) 
или 12 (в период от Воздвижения 
до Великого поста включительно) 
псалмов. П. не было лишь в течение 
8 дней от Пасхи до Антипасхи (воз
можно, еще и на Страстной седмице, 
см.: Дмитриевский. Описание. T. 1. 
С. 247). В Евергетидском Типиконе 
2-й пол. XI в. П., также включающая 
гимнографический канон (после 
Пс 50), является рядовой ежеднев
ной службой (см. разд. «Богослуже
ние» в статье об этом Типиконе, где 
описаны подробности совершения 
II. согласно Евергетидскому сина
ксарю). Те же сведения о II. содер
жатся в Типиконах других визант. 
мон-рей, составленных на основе 
Евергетидского (напр., св. Иоанна 
Предтечи Фоверу и проч.). Т. о., 
к XI в. в практике визант. мон-рей П. 
стала рядовой ежедневной службой.

В кафедральном богослужении 
К-поля примерно в то же время, 
описанное в Типиконе Великой церк
ви, П. также входила в состав су
точного круга, но не была ежеднев
ной, а лишь совершалась накануне 
праздников (ср. с упоминаниями П. 
в Житии прп. Феодора Сикеота), 
а также в 1-ю седмицу Великого пос
та и Страстную седмицу. В отличие 
от П. из монастырских уставов ка
федральная П. не имела в своем со
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ставе гимнографического канона. 
Она начиналась возгласом священ
ника и стихами из Пс 90, после че
го следовали 3 антифона из Пс 119— 
121, перемежаемые ектениями и свя
щенническими молитвами; к послед
нему антифону присоединялся Пс 
50, затем (не во всех случаях) про
кимен и евангельское чтение и за
вершающие чин ектении и молит
вы. После П. мог исполняться пол
ный кондак (Арранц. 1979). Именно 
кафедральная П. первой попала в 
поле зрения исследователей (ср.: 
Скабалланович. Типикон), и этот 
факт наряду с помещением П. в чис
ло служб «песненного последова
ния» свт. Симеоном Солунским 
(f 1429; см. PG. 155. Col. 661) пре
допределил появление т. зр., соглас
но которой П. происходит из со
борно-приходского богослужения, 
а монастырские варианты П. явля
ются лишь «адаптациями» кафед
ральной П. (Арранц. 1979. С. 212— 
213). В действительности в памят
никах монашеского происхождения, 
как было показано выше, П. появля
ется раньше, чем в Типиконе Вели
кой ц. При этом атрибуция молитв 
кафедральной П. патриарху К-поль- 
скому Герману I и явные следы более 
позднего происхождения этих мо
литв в сравнении с молитвами пес- 
ненных вечерни, утрени и часов (Там 
же. С. 184-185) говорят о том, что ка
федральная П. скорее всего сложи
лась в VIII в. и не была прототипом 
для монастырских вариантов этой 
же службы.

Более того, в Типиконе Великой ц. 
уже отмечены не только кафедраль
ная, но и монастырская П.: вечером 
в 1-ю пятницу Великого поста, нака
нуне памяти вмч. Феодора Тирона, 
он предписывает устраивать шест
вие в церкви во имя этого святого 
и петь чин, по сути совпадающий 
с монастырской II. (Mateos. Typicon. 
Vol. 2. P. 20; то же, с дополнительны
ми подробностями,— в Дрезденском 
Апостоле, см.: Акентьев К. К. Типи
кон Великой Церкви (Cod. Dresde 
А 104): Реконструкция текста по 
мат-лам архива А. А. Дмитриевско
го. СПб., 2009. С. 68-70, 139). Также 
известно о существовании в К-поле 
посвященных Богоматери служб под 
названием πρεσβεία по пятницам в 
течение всего года, состоявших, как 
и шествие в 1-ю пятницу Великого 
поста, из молитвенного шествия и 
затем некоего гимнографического 
последования (Patterson Sevcenko N. 

Icons in the Liturgy // DOP. 1991. 
Vol. 45. P. 45-57; Gautier P. Le typi- 
kon du Christ Sauveur Pantokrator 
// REB. 1974. T. 32. P. 75-77). В свою 
очередь П. в Евергетидском сина
ксаре в большинстве случаев пред
полагает исполнение кондака Бо
жией Матери, начинающегося со 
слов Πρεσβεία θερμή («Моление теп
лое...»), что роднит монастырскую 
П. с шествием-πρεσβεία. В ряде Ти
пиконов греч. мон-рей Юж. Италии 
также описана служба πρεσβεία по 
пятницам, состоящая из 3 ектений 
(что отдаленно напоминает схему 
кафедральной П.) и затем чина с мо
лебным каноном (что соответствует 
П. из Евергетидского синаксаря; см., 
напр.: Arranz. Typicon. P. 210-211). 
Такая служба, несомненно, являет
ся комбинацией 2 типов П.: снача
ла кафедральной и затем монастыр
ской, причем возникла эта комбина
ция, по всей видимости, в рамках ка
федрального богослужения в К-поле 
(впосл. эта же служба, но в трансфор
мированном виде попала в печат
ные венецианские Евхологии XVI- 
XVII вв., а из них перешла во мн. др. 
правосл. издания, не исключая (со 
времени патриарха Пикона) и рус. 
Большой Требник, где чин этой 
службы озаглавлен как «Последо
вание в различные литии и бдения 
молебнов» (гл. 79), на практике по
чти не употребляемое).

П. также могла выступать фак
тически в качестве частной требы. 
Имп. Константин Багрянородный 
упоминает о совершении П. по же
ланию царя во Влахернах накануне 
праздника Успения Преев. Богоро
дицы ( Const. Porphyr. De cerim. II 9). 
В Деянии свт. Николая Мирликий- 
ского о коливе описываются «ма
ленькая Паннихис (μικράν παννυ
χίδα, в др. месте этого же текста — 
παραμικρήν παννυχίδαν) и [освяще
ние] колива, и литургия» в честь 
свт. Николая (АипсА G. Hagios Ni- 
kolaos: Der heilige Nikolaos in der 
griechischen Kirche. Lpz., 1913. Bd. 1. 
S. 368-369). Широкое распростра
нение имела Π. с заменой молебных 
песнопений заупокойными (но с со
хранением Пс 90, 118 и 50 из обыч
ных вариантов П.), совершавшаяся 
по усопшим: она засвидетельство
вана уже в приложении к Студий- 
ско-Алексиевскому уставу (см. вы
ше), а также в Евергетидском и др. 
Типиконах. В груз, средневек. ру
кописях Евхология такая заупо
койная П. излагается наряду с еще
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одним вариантом П. как частной 
требы — П. по живому человеку (см.: 
Кекелидзе. Литургические памят
ники. С. 118-119, 133-136,162-163, 
459, 468-470). О существовании 
иных вариантов II. свидетельству
ет набор молитв П. в южноитал. Ев- 
хологии X в. (Vat. gr. 1833), не сов
падающих с молитвами к-польской 
кафедральной П. (Fol. 38v — 40).

В качестве самостоятельной служ
бы суточного круга вседневная мо
настырская П. была известна и на 
Руси — она упоминается в древне
рус. рукописях XIII-XIV вв. «как 
служба, когда после вечерни поют 
канон», при этом в ней использова
ны молитвы из кафедральной к-поль- 
ской П. {Желтов. 2012. С. 447-449). 
В неск. рукописях XIV в. засвиде
тельствована также заупокойная 
версия П., причем именно она обо
значена как «понахида» (Он же. 
2011). Закрепление термина «па
нихида» в рус. литургической тра
диции исключительно за заупокой
ной версией П. (что сохраняется до 
наст, времени) можно объяснить 
тем, что в первоначально принятом 
на Руси Студийско-Алексиевском 
уставе П. предписывалось совер
шать не ежедневно, а лишь в дни 
поминовений усопших в версии, со
ответствующей таким дням; с рас
пространением на Руси, вероятно, 
со 2-й пол. XII в. практики визант. 
мон-рей XI-XII вв. ежедневно петь 
П. с гимнографическим каноном эта 
служба стала обозначаться лишь 
описательно, т. к. термин «панихи
да» уже был закреплен за заупокой
ным последованием.

С переходом правосл. мира на 
Иерусалимский устав, к-рый не пре
дусматривал ежедневного соверше
ния IL, это обозначение вышло из 
регулярного употребления, однако 
это не означало исчезновения П. как 
таковой. Во-первых, в ряде редакций 
Иерусалимского устава присутст
вует глава, предписывающая со
вершать по пятницам после вечерни 
заупокойное последование, тождест
венное заупокойной П. средневи- 
зант. эпохи; в рус. богослужебных 
книгах оно сохраняет наименование 
панихида. Во-вторых, элементы все
дневной монастырской П. были не 
опущены, а включены в др. службы: 
гимнографический канон оказался 
в составе повечерия, а Пс 118 — по- 
лунощницы. В-третьих, общий мо
лебен, или молебен с молебным ка
ноном (но не иные виды молебнов),
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и есть не что иное, как монастыр
ская П. (в составе общего молебна 
Божией Матери сохраняется и само 
песнопение Πρεσβεία θερμή (ΛΙολεη'η 
теплое:), к-рое когда-то дало название 
этому варианту П.). В эпоху Иеру
салимского устава общий молебен 
продолжил и продолжает регулярно 
совершаться; не случайно его после
дование вошло в состав стандарт
ного Часослова. Τ. о., П. негласно со
храняет свое место в суточном кру
ге до наст, времени.

Окончательно вышла из практики 
лишь кафедральная П. с ее молит
вами, хотя ее следы можно усмот
реть в упомянутом выше «Последо
вании в различные литии и бдения 
молебнов». Последнее свидетельст
во о реальном совершении кафед
ральной П. принадлежит свт. Симео
ну Солунскому, у к-рого эта служба 
предстает как дополнение к литур
гии Преждеосвященных Даров на 
1-й седмице Великого поста (PG. 
155. Col. 660-661,856-857); свт. Си
меон даже составил свою молитву 
на начало Великого поста для чте
ния после П. в понедельник 1 -й сед
мицы (Φουντούλης Ί. Συμεών, αρχι
επισκόπου Θεσσαλονίκης, τα λειτουρ
γικά συγγράμματα. Θεσσ., 1968. Τ. 1: 
Εύχαί καί ύμνοι. Σ. 54-55).
Лит.: Скабалланович. Типикон. Вып. 1. С. 386- 
388; Арранц М. Как молились Богу древние 
византийцы: Суточный круг богослужения по 
древним спискам визант; Евхология: Дис./ 
ЛДА. Л., 1979. С, 179-220; Желтов М„ свящ. 
Малоазийское богослужение нач. VII в. по 
данным Жития прп. Феодора Сикеота // Жи
тие прп. отца нашего Феодора, архим. Сике- 
онского, написанное Георгием, учеником его 
и игуменом той же обители / Пер. с греч., пре- 
дисл. и коммент.: Д. Е. Афиногенов. М„ 2005. 
С. 173-183; он же. Последование заупокойной 
панихиды в древнерус. Служебниках XIV в. 
// Смъртта и погребението в юдео-християн- 
ската лит-ра. София, 2011. С. 220-231; он же. 
Чины вечерни и утрени в древнерус. Служеб
никах студийской эпохи // БТ. 2012. Сб. 43/44. 
С. 443-470; Hanke G. М. Vesper und Orthros des 
Kathedralritus der Hagia Sophia zu Konstanti- 
nopel: Eine strukturanalytische und entwick- 
lungsgeschichtliche Untersuchung unter beson- 
derer Berücksichtigung der Psalmodie und der 
Formulare in den Euchologien. Münster, 2018.

Свящ. Михаил Желтов

ПАННОНХАЛЬМА [венг. Pan 
nonhalma], католич. бенедиктин
ское аббатство в г. Паннонхальма (до 
2000 село; медье Дьёр-Мошоп-Шоп- 
рон, Венгрия); древнейший мон-рь 
на территории Венгрии. В средние 
века был известен как «Гора св. Мар
тина» (лат. Mons sancti Martini; венг. 
Szent Mârton-hegy; нем. Martinsberg) 
или «Святая гора Паннонии» (лат. 

Mons Sacer Pannoniae). Название 
«Паннонхальма» предложил в 1824 г. 
венг. богослов, бенедиктинец Изидор 
Гузмич (1786-1839), один из идеоло
гов политики мадьяризации; офи
циально оно было принято в 1965 г. 
Мон-рь основан в 996 г. венг. кн. Те
зой (f 997). Первые монахи прибы
ли из аббатства Бржевнов, основан
ного близ Праги сщмч. Адальбертом. 
Аббат мон-ря Бржевнов Анастасий 
(венг. Астрик) считается и 1-м аб
батом П. Согласно грамоте кор. св. 
Стефана (Иштвана) I (1001/02, сохр. 
в интерполированной копии 1-й 
пол. XIII в.), мон-рь П. был подчи
нен Папскому престолу, имел те же 
привилегии, что и аббатство Мон- 
те-Кассино. Аббат П. получил пра
во сбора десятины с обл. Шомодь 
(в 1090 или 1094 включена в состав 
новообразованного еп-ства Загреб). 
Основание бенедиктинского мон-ря 
стало одной из мер, призванных под
черкнуть статус Венгрии как само
стоятельного христ. гос-ва; посвя
щение св. Мартину, епископу г. Ту- 
роны (ныне Тур, Франция), должно 
было, по-видимому, способствовать 
обоснованию претензий кн. Гезы на 
королевский титул (аналогично по
читанию плаща св. Мартина в ка
пелле франк, королей).

Монастырская церковь (нач. XI в.; 
фундамент исследован в ходе рас
копок в 1994) была построена в фор
ме 3-нефной базилики в подражание 
храмам королевских мон-рей и собо
рам оттоновской эпохи в Германии 
(см.: Koszta. 2001). Во время анти
христ. восстания 1046 г. аббатство 
было разорено, восстановлено венг. 
кор. Эндре (Андраш) I (1046-1060). 
Мон-рь был крупнейшим центром 
книжности и образования в Венг
рии, уже в XI в. в П. действовала 
школа. В П. было написано 1-е Жи
тие кор. Стефана I (см. в ст. Житийная 
литера7пура). Согласно описи мо
настырского имущества, включен
ной в текст грамоты кор. Владислава 
(Ласло) I (ок. 1093-1095) (Diploma
ta. 1992. Р. 295-301), в б-ке мон-ря 
хранилось ок. 80 рукописей (гл. обр. 
богослужебные книги, а также тво
рения отцов Церкви, произведения 
античных авторов: Цицерона, Лу
кана и Элия Доната). Мон-рь был 
тесно связан с венг. королевской 
династией Арпадов. В 1078 г. кор. 
Владислав I на собрании венг. маг
натов в П. издал свод законов, за
щищавший права собственности, ре
гулировавший выплату церковной
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десятины. В 1096 г. венг. кор. Коло- 
ман (Кальман) (1095/96-1116) при
нимал во дворце близ П. одного из 
предводителей 1-го крестового похо
да, герц. Готфрида Бульонского. К кон.
XI в. расположенные рядом с П. ос
татки рим. поселения были ошибоч
но отождествлены с г. Савария — 
местом рождения свт. Мартина (ны
не рим. Савария надежно локализу
ется на месте г. Сомбатхей; см.: Selàf. 
2016). Согласно анонимным «Дея
ниям венгров» (ок. 1200), именно 
с «Горы св. Мартина» кн. Арпад, ро
доначальник династии венг. коро
лей, впервые взглянул на Паннонию 
(Gesta Hungarorum. 2010. P. 106).

Привилегии П. неоднократно под
тверждали папы Римские: Пасха
лий II (1102), Александр III (1175), 
Климент III (1189), а также анти
папа Пасхалий III (1181). В 1-й пол.
XII в. пострадавшая от пожара 
ц. св. Мартина была перестроена в 
романском стиле (освящена в 1137). 
Аббатство пережило расцвет при аб
бате Уроше (1207-1242), к-рый зна
чительно увеличил владения и дохо
ды мон-ря. В 1224 г. освящен восста
новленный после очередного пожа
ра собор с парадным юж. порталом 
в готическом стиле (Porta Speciosa, 
перестроен в коп. XV в.). Аббат Урош 
неоднократно ездил в Рим и в мон-рь 
Монте-Кассино (в т. ч. участвовал 
в Латеранском IV Соборе (1215)). 
В 1216 г. он получил от папы Рим
ского Иннокентия III буллу, под
тверждавшую привилегии П., в т. ч. 
независимость от венг. епископов. 
В 1217-1218 гг. Урош вместе с кор. 
Эндре (Андрашем) II (1205-1235) 
участвовал в 5-м крестовом походе. 
Ок. 1238 г. кор. Бела IV (1235-1270) 
по просьбе аббата Уроша поручил ма
гистру Альбею, архидиакону собора 
г. Нитра, осуществить опись мона
стырских владений. Ок. 1240 г. в П. 
был составлен древнейший венг. кар

тулярий (Liber ruber), 
содержащий копии ок. 
60 грамот. В февр. 1242 г. 
монастырь успешно вы-
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держал осаду монголов. 
В 1256 г. папа Римский 
Александр IV поручил аб
бату П. руководить ре
формированием всех бе

недиктинских мон-рей в Венгрии. 
В период политической нестабиль
ности, последовавшей за пресечени
ем династии Арпадов (1301), мон-рь 
П. захватили магнаты из знатного 
рода Кёсеги. К 1317 г. кор. Карл I Ро
берт Анжуйский (1310-1342) вер
нул аббатство под контроль короны. 
С поел. четв. XIV по кон. XV в. аббат
ство II. большую часть времени на
ходилось в комменде, что отрица
тельно сказалось на его имущест
венном положении и монашеской 
дисциплине. В 70-80-х гг. XV в. в П. 
был перестроен клуатр. Аббат Мате 
Тольнаи (1500-1535) провел рефор
му мон-ря, направленную на более 
строгое соблюдение монашеской дис
циплины; в 1514 г. он был назначен 
главой конгрегации бенедиктин
ских мон-рей Венгрии.

После разгрома венг. армии тур
ками в битве при Мохаче (1526) аб
батство П. оказалось в приграничной 
зоне, монастырские здания исполь
зовались как укрепления. В 1586 г. 
из-за тур. оккупации монахи были вы
нуждены покинуть П. В 1594-1597 гг. 
мон-рь был захвачен турками. Воз
рождение монашеской жизни нача
лось при аббате Матьяше Палффи 
(1638-1646). В 1683 г. турки вновь 
захватили и разграбили мон-рь. По 
итогам Карловицкого мира (1699) 
П. перешла во владение Габсбургов. 
При аббате Бенедеке Шайго (1722- 
1768) монастырский комплекс был 
перестроен в стиле барокко (среди 
прочего возведено новое здание тра
пезной с росписями Д. А. Фоссати). 
23 окт. 1783 г. в рамках проводимой 
имп. Иосифом II политики секуля
ризации мон-рей (см. в ст. Иозефи- 
низм) аббатство было упразднено.

Мон-рь был восстановлен имп. 
Францем I (8 марта 1802). Получил 
автономию от епископа Дьёрского 
и образовал самостоятельную епар
хию из 15 близлежащих приходов. 

В П. были открыты гимназия, пе
дагогический ин-т, в 1849-1890 гг. 
действовала Высшая теологическая 
школа. В 20-30-х гг. XIX в. построе
ны новое здание б-ки, колокольня, 
открыта картинная галерея, заложен 
ботанический сад. В XIX в. среди мо
нахов П. были известные ученые и 
преподаватели: физик Аньош Йед- 
лик (1800-1895), археолог и искус
ствовед Флориш Ромер ( 1815-1889), 
лингвист Гер гей Чучор (1800-1866) 
и др. В 1896 г. в П. открыт монумент 
в честь 1000-летия Венгрии (роспи
си 1938-1941, В. Аба-Новак). В 1921— 
1932 гг. и с 1939 г. в П. работала гимна
зия-интернат для мальчиков. В 1942 г. 
монастырский храм П. получил ста
тус «малой базилики». С осени 1944 
по весну 1945 г. территория мон-ря 
находилась под контролем Между
народного комитета Красного Крес
та, там нашли убежище ок. 3 тыс. чел. 
(в т. ч. значительное число евреев, 
подвергавшихся в Венгрии репрес
сиям с 1941).

После установления в Венгрии 
коммунистического режима иму
щество мон-ря было конфисковано, 
гимназия национализирована (июнь 
1948), в авг. 1950 г. по соглашению ка
толич. Церкви с гос-вом школа воз
вращена бенедиктинцам (имели пра
во обучаться не более 14 чел.). Од
новременно с этим аббатство было 
выведено из прямого подчинения 
Папскому престолу, включено в со
став еп-ства Дьёр. С 1990 г. П. имеет 
статус территориального аббатства 
(лат. abbatia territorialis Sancti Mar
tini in Monte Pannoniae). В диоцез 
П. входят 15 приходов, площадь — 
356 кв. км. В монастыре действуют 
б-ка (в нач. XXI в. хранилось более 
360 тыс. томов, в т. ч. ок. 2 тыс. ру
кописей и инкунабул), гимназия 
(в нач. XXI в. свыше 300 учащих
ся). В 1996 г. аббатство П. включе
но ЮНЕСКО в список Всемирного 
наследия. Мон-рь посещали патри
арх Московский и всея Руси Алек
сий II (Ридигер) (1994), папа Рим
ский Иоанн Павел II (1996), патри
арх К-польский Варфоломей I и Да
лай-лама XIV (оба — в 2000).
Ист.: Diplomata Hungariae Antiquissima (1000 
1131)/ Ed. Gy. Gyôrfly. Bdpst., 1992; Gesta Hun
garorum: Anonymi Bele Regis Notarii / Ed. 
M. Rady, L. Veszpremy. Bdpst.; N. Y., 2010. 
Лит.: Erdélyi L., Sorôs P. A pannonhalmi Szent 
Benedek Rend tôrténete. Bdpst., 1902-1916. 
6 vol.; Mons sacer, 996-1996: Pannonhalma ezer 
éve. Pannonhalma, 1996. 3 vol.; Pannonhalma: 
Die Erzabtei der Benediktiner in Ungarn: 
Kunstgeschichtliche Studien zur Tausendjahr- 
feier. Bdpst., 1996; Mille anni di storia dell’ar- 
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chiabbazia di Pannonhalma. R.; Pannonhalma, 
1997; Koszta L. Szent Mârton tiszteletének ma- 
gyarorszâgi kezdete: Megjegyzések Pannon
halma alapitâsâhoz // Tiszataj. Szeged, 2001. 
Vol. 55. P. 79-84; TakàcsI. Paradisum plantavit... 
Pannonhalma, 2001; Csôka G., Szovâk K., Ta- 
kàcs I. Pannonhalma. Pannonhalma, 2003; Ne- 
merkényi E. Latin Classics in Medieval Hungary: 
11th Cent. Debrecen; Bdpst., 2004; Solymos S. 
Pannonhalma: Eine Stadt, errichtet auf dem 
Berg. Bdpst., 2008; Selàf L. St. Martin of Tours, 
the Honorary Hungarian // The Hungarian Hist. 
Review. Bdpst., 2016. Vol. 5. N 3. P. 487-508.

С. Г. Мереминский

ПАНОРМИТАН — см. Никколо de 
Тудески.

ПАН0ФСКИЙ [нем. Panofsky] 
Эрвин (30.03.1892, Ганновер, Герма
ния — 14.03.1968, Принстон, шт. 
Нью-Джерси, США), один из самых 
выдающихся искусствоведов XX в., 
крупнейший представитель иконоло
гии. Изучал юриспруденцию, затем 
историю искусства, историю и фи
лософию в ун-тах Фрайбурга, Мюн
хена и Берлина, в частности у Ген
риха Вёльфлина и Адольфа Гольд
шмидта. В 1914 г. у Вильгельма Феге 
защитил диплом по теории искусст
ва А. Дюрера. Во время первой ми
ровой войны добровольцем отпра
вился на фронт, однако был демо
билизован по состоянию здоровья. 
Тема его диссертации ( 1920) — «Тео
рия искусства Дюрера и ее связь 
с итальянскими теориями (Лео
нардо да Винчи)». В 1920 г. пригла
шен доцентом в ун-т Гамбурга, где 
в 1926 г. стал ординарным профес
сором. Докторскую диссертацию 
посвятил Микеланджело. Сблизил
ся с кругом А. Варбурга, особенно 
с Ф. Закслем. В кои. 20-х гг. XX в. ре
гулярно выезжал с лекциями в США 
(был приглашенным профессором 
в ун-те Нью-Йорка с 1931), куда вы
нужден был эмигрировать в 1934 г. 
(вернулся на время в Германию, что
бы принять экзамены у своих дип
ломников). С 1935 г.— профессор в 
только что основанном Ин-те пер
спективных исследований в Прин
стоне. В звании заслуженного про
фессора с 1962 г. преподавал в Нью- 
Йорке — до самой кончины, к-рой 
предшествовала череда инфарктов.

Ранние тексты П. на нем. языке, 
в частности «Понятие художест
венного воления» (1920) и «Отно
шение истории искусства к теории 
искусства» (1925), посвящены во
просам методологии и демонстри
руют прямое влияние Э. Кассирера 
и его поздненеокантианской «Фи
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лософии символических форм». 
В кн. «Idea» (1924) теория и история 
искусства предстает как взаимодей
ствие концептов «эйдоса» и «эйдо- 
лона» (оппозиция введена Касси-

Э. Панофский. 
Фотография. 1932 г.

рером), т. е. идеального содержания 
и миметической формы.

Соч. ««Меланхолия I» Дюрера. 
Исследование источников и ти
пов» (совместно с Закслем, 1923) 
предваряет появление собственно
го варианта иконологии, ставшего 
в нек-рой степени неокантианской 
корректурой и легитимацией взгля
дов Варбурга с его иррациональным 
пониманием религ. образности. Ме
тод П. формировался посредством 
последовательной критики (в клю
че неокантианской аксиологии) 
всей предыдущей искусствоведчес
кой традиции (в лице Г. Вёльфлина 
и А. Ригля) как в ее формально-сти
листическом варианте (стиль — это 
сочетание не только оптических и 
исполнительских навыков, но и со
знательных или бессознательных 
решений художника), так и симво- 
лически-иконографическом (значе
ние в изображении — это содержа
ние ценностного взаимодействия 
с миром). Стиль как явление сам 
нуждается в объяснении, и наука 
истории искусства должна стать 
«наукой об интерпретации», спо
собной видеть в произведении ис
кусства с помощью по-новому сфор
мулированных «ведущих понятий» 
творение духа как в потоке истори
ческого становления, так и во вне
временной экзистенциальной зна
чимости (поэтому иконология — это 
часть гуманистической традиции).

Программная работа «Перспекти
ва как символическая форма» ( 1927) 
интерпретирует правила простран

ственных построений (и соответст
венно композиционных решений) 
в истории искусства как метафори
ческие способы отношения к миру, 
где ренессансная центральная пер
спектива — образ «системного про
странства», отличного от «агрегат
ного», к-рое характерно для антич
ности и средневековья (стало вновь 
актуальным благодаря неевклидо
вой геометрии для авангарда XX в.).

Впервые сформулированная II. в 
1932 г. («Проблема описания и тол
кования значения в произведениях 
изобразительного искусства») и раз
витая уже в англоязычных текстах 
(«Исследования по иконологии», 
1939; «Значение в визуальных ис
кусствах», 1955) иконологическая 
модель интерпретации основана на 
понимании произведения искусства 
как 3-уровневой семантической си
стемы (ее схематическое представле
ние возможно в виде таблицы). Каж
дому из «слоев значения» соответ
ствуют определенный инструмент 
(исследовательский навык) и кон
кретная корректура (эпистемоло
гический контекст-традиция). Пер
вый уровень — это «доиконографи- 
ческое описание», где художествен
ные формы (цветовые, линейные и 
телесные паттерны, воспроизводя
щие тот или иной фрагмент мира) 
идентифицируются как «мотивы», 
т. е. «первичные или естественные 
носители значения». Формальные 
конфигурации — это узнаваемые 
объекты, а их отношения — это со
бытия, что есть «фактическое зна
чение». Атмосфера, настроение, ми
мика, жестикуляция и т. д,— это уже 
«экспрессивное значение». Условия 
идентифицирующего описания — 
практический опыт (осведомлен
ность в ситуации) и знание исто
рических источников (информация 
об устаревших реалиях). Полный 
и точный каталог изобразительных 
мотивов — цель этого этапа и осно
вание для перехода ко 2-му уровню, 
что есть уже иконографический ана
лиз. Его задача — поставить мотивы 
и их комбинации (композиции) как 
носителей уже вторичного (пере
носного) значения в соответствие 
с устойчивыми темами и концепта
ми (идеями). Мотивы теперь — уже 
образы, символы, атрибуты, а ком
позиции — персонификации, алле
гории или нарративы. Знание лит. 
источников — условие успеха на 
этом уровне, предполагающем как 
итог четкую формулировку идеи,
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сознательно или нет введенную 
в произведение художником. На 
3-м уровне (иконологическая ин
терпретация) предыдущие значения 
узнаются как символические значи
мости (ценности), в основе к-рых — 
базовые принципы существования 
личности, что связано с более широ
кими контекстами (национальными, 
историческими, философскими, ре
лигиозными). Произведение искус
ства теперь уже носитель «докумен
тального значения», свидетельст
вующего о глубинном опыте челове
ка (художника или заказчика) или 
о духовной симптоматике эпохи. Ус
ловие иконологического анализа — 
«синтетическая интуиция», т. е. «ос
ведомленность в сущностных тен
денциях человеческого духа», а ре
зультат — открытие и осмысление 
«собственного значения» произве
дения (его «содержания»). Субъек
тивное освоение каждого из уров
ней дополняется корректирующим 
и объективизирующим принципом. 
Это соответственно история стиля 
(«усмотрение вида и способа того, 
как при меняющихся исторических 
условиях предметы и события выра
жались посредством форм»), исто
рия типов («усмотрение вида и спо
соба того, как при меняющихся ис
торических условиях выражались 
определенные темы и представле
ния посредством предметов и собы
тий») и история культурных сим
птомов или «символов» («усмот
рение вида и способа того, как при 
меняющихся исторических услови
ях выражались сущностные тенден
ции человеческого духа посредством 
определенных тем и представлений»).

Англоязычные книги П,— по пре
имуществу историческое приложе
ние прежде сформулированных ме
тодологических принципов в сочета
нии с публикациями текстов-источ
ников Леонардо да Винчи (1940), 
аббата Сугерия (1946) или Галилея 
(1954). В кн. «Готика и схоластика» 
(1950) принципы готического фор
мообразования интерпретируются 
(с позиций гештальт-психологии) 
как проявление универсального «га
битуса» эпохи, будь то архитектур
но-проектные паттерны (Виллар де 
Оннекур) или дискурсивные струк
туры схоластических сумм (Фома 
Аквинский).

В «Ранненидерландской живопи
си..,» (1953) феномен «ars nova» 
(позднеготическое искусство XIV- 
XV вв. Сев. Европы) описывается 

как переход средневек. явного сак
рального символизма в «скрытый 
символизм» новой натуралистичес
кой изобразительности с иным «ощу
щением действительности» и иным 
религ. чувством. Символизму семан
тическому ставится в соответствие 
изобразительная метафорика худо
жественного пространства с ее транс
формацией от эмпирического иллю
зионизма античности (с захватом 
раннехрист. и визант. искусства) че
рез 2-мерный схематизм романской 
эпохи к «конструктивистскому» ра
ционализму 3-мерного пространст
ва-вместилища Нового времени.

Труд «Ренессанс и «ренессансы» 
в западном искусстве» (1960) про
тивопоставляет средневек. цикли
ческий интерес к античности под
линному Возрождению XV-XVI вв., 
когда на античное прошлое стали 
взирать с «твердого расстояния»,— 
ситуация открытой тогда же цент
ральной перспективы, предпола
гающей наличие в промежутке меж
ду глазом и предметом «проектив
ной плоскости», обеспечивающей 
«рациональный взгляд». Эпоха же 
средневековья, к-рая и «не знала, что 
она средневековая», не имела це
лостного и отстраненного восприя
тия древности и видела в ней лишь 
доступную «сокровищницу идей и 
форм».

Совместный с Р. Клибанским и 
Ф. Закслем труд «Сатурн и Мелан
холия. Исследования по истории на
турфилософии, религии и искусст
ва» (1964), предваренный истори
ческой конкретикой в «Надгробной 
скульптуре и изменении ее аспек
тов от Древнего Египта до Бернини» 
(1964, совместно с П. Дорой),— ито
говый образец искомой интердис- 
циплинарности искусствознания, 
в сотрудничестве с философией, 
психологией и филологией в ана
лизе конкретных изобразительных 
мотивов обретающей свою уни
версальную концептуальную про
блематику (герменевтика погранич
ных жизненных состояний, харак
терология и мифология творчества, 
поэтика текстов об искусстве).

Критики П. обращали внимание 
на доминирование в его методоло
гии текстуально-логоцентрических 
установок в ущерб интуитивному 
пониманию произведения искусства 
как эстетического феномена со спе
цифическими иррационально-фан
тазийными формально-исполнитель
скими аспектами (О. Пэхт, Г. Лют- 

целлер, Дж. Кублер. Э. Форссман). 
Модель многослойной структуры 
объекта знания с преобладанием ал- 
легорически-риторической состав
ляющей вызывала подозрение в пе
реносе подобного символизма на 
структуру уже научного знания, 
лишающегося тем самым своей од
нозначной определенности и объ
ективной научности (Э. Гомбрих). 
В укор П. ставилось и почти пол
ное отсутствие у него самого анали
за 3-го, глубинного уровня значе
ния, коллективно-бессознательный 
смысл к-рого возможно интерпре
тировать и в социально-политиче
ском ключе (ср. у П. Бурдье).

Среди самых известных учеников 
П,— Эдгар Винд, Теодор Хекшер, Луи 
Гродецки, Миллард Мисс и Ян Бе- 
лостоцкий.
Соч.: Dürers Kunsttheorie: Vornehinlich in 
ihrem Verhaltnis zur Kunsttheorie der Italiener.
B.,  1915; Die Gestaltungsprincipien Michelan
gelos, besonders in ihrem Verhaltnis zu denen 
Raffaels. Hamburg, 1920; Der Begriff des 
Kunstwollens // Zeitschrift fiir Asthetik und 
allgemeine Kunstwissenschaft. Hamburg, 1920. 
Bd. 14. S. 321-329; Dürer’s «Melancholia I»: 
Eine quellen- und typengeschichtliche Unter- 
suchungen / Hrsg. F. Saxi. Lpz.; B., 1923; Die 
deutsche Plastik des 11. bis 13. Jh. Miinch., 1924. 
2 Bde; Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte 
der alteren Kunsttheorie. Lpz.; B„ 1924 (pyc. 
nep.: Idea: К истории понятия в теориях ис
кусства от античности до классицизма / Пер.: 
Ю. Н. Попова. СПб., 20022); Die Perspektive 
ais «symbolische Form» // Vortrâge der Biblio- 
thek Warburg. Lpz., 1924/1925. S. 258-330 (pyc. 
пер.: Перспектива как «символическая фор
ма» / Пер.: И. В. Хмелевских, Е. Ю. Козина. 
СПб., 2004); Hercules am Scheidewege und 
andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst. 
Lpz.; B., 1930; Studies in Iconology: Humanistic 
Themes in the Art of the Renaissance. N. Y, 1939 
(рус. пер.: Этюды по иконологии: Гуманисти
ческие темы в искусстве Возрождения / Пер.: 
Н. Г. Лебедева, Н. А. Осминская, Д. И. Заха
рова и др. СПб., 20092); Albrecht Dürer. Prin
ceton, 1943. 2 vol.; Abbot Suger on the Abbey 
Church of St.-Denis and its Art Treasures. Prin
ceton, 1946; Gothic Architecture and Schola
sticism. Latrobe, 1951 (рус. пер.: Готическая ар
хитектура и схоластика / Пер.: Л. Н. Житко
ва. СПб., 2004); Early Netherlandish Painting: 
Its Origins and Character. Camb., 1953. 2 vol.; 
Meaning in the Visual Arts. Garden City (N. Y.), 
1955 (рус. пер.: Смысл и толкование изобра
зительного искусства: Ст. по истории искус
ства / Пер.: В. В. Симонова. СПб., 1999); Re
naissance and Renascences in Western Art. 
Stockh., 1960. 2 vol. (рус. пер.: Ренессанс и «ре
нессансы» в искусстве Запада / Пер.: А. Г. Габ
ричевский; ред.: В. Д. Дажина. СПб., 2006); 
Tomb Sculpture: Four Lectures on Its Chan
ging Aspects from Ancient Egypt to Bernini.
N. Y., 1964; Saturn and Melancholy: Stud, in 
the History of Natural Philosophy, Religion 
and Art / Ed. R. Klibansky, E Saxi. L„ 1964; 
Problems in Titian, Mostly Iconographie. N. Y, 
1969; Korrespondenz 1910 bis 1968 / Hrsg.
D. Wuttke. Wiesbaden, 2001-2011. 5 Bde.
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Лит.: Pâcht О. Panofsky’s ‘Early Netherlandish 
Painting’ Pt. 1 // The Burlington Magazine. L, 
1956. Vol. 98. N 637. P. 110-116; Essays in honor 
of Erwin Panofsky / [Ed.]. M. Meiss. N. Y, 1961. 
2 vol.; Kleinbauer II' E. Modern Perspectives in 
Western Art History: An Anthology of 20th- 
Cent. Writings on the Visual Arts. N. Y, 1971; 
Heidt R. Erwin Panofsky — Kunsttheorie und 
Einzelwerk. W.; Koln, 1977; Dilly H. Kunstge- 
schichte als Institution: Stud, zur Geschichte 
einer Diziplin. Fr./M., 1979; Podro M. The 
Critical Historians of Art. New Haven, 1982; 
Holly M. A. Panofsky and the Foundations of 
Art History. Ithaca, 1984; Bazin G. Histoire de 
l’histoire de l’art de Vasari à nos jours. P., 1986; 
Ferretti S. Cassirer, Panofsky, and Warburg: Sym
bol, Art, and History. New Haven, 1989; Lan- 
dauer C. Erwin Panofsky and the Renascence of 
the Renaissance // Renaissance Quarterly. Chi
cago, 1994. Vol. 47. N 2. P. 255-281; Heckscher W. 
Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae // Panof
sky E. Three Essays on Style. Camb., 1995. 
P. 169-198; Metzler Kunsthistoriker Lexikon: 
Zweihundert Portrâts deutschsprachiger Auto- 
ren aus vier Jh. Stuttg., 1999; Wendland U. Bio- 
graphisches Handbuch deutschsprachiger Kunst
historiker im Exil: Leben und Werk der unter 
dem Nationalsozialismus verfolgten und vertrie- 
benen Wissenschaftler. Miinch., 1999. Bd. 2; Mo- 
xey K. Perspective, Panofsky and the Philosophy 
of History // Idem. The Practice of Persuasion: 
Paradox and Power in Art History. Ithaca, 2001. 
P. 90-102; ThaliathB. Perspektivierung als Mo- 
dalitât der Symbolisierung: Erwin Panofskys 
Unternehmung zur Ausweitung und Prâzisie- 
rung des Symbolisierungsprozesses in der Phi
losophie der Symbolischen Formen von Ernst 
Cassirer. Würzburg, 2005; Levine E.J. Dream
land of Humanists: Warburg, Cassirer, Panofsky, 
and the Hamburg School. Chicago, 2013; 16 Klas- 
siker der Kunstgeschichte: Von Ernst Gombrich 
bis Erwin Panofsky von Hans Belting bis Rosa
lind Krauss. Bern, 2015; Efal A. Figurai Philo
logy: Panofsky and the Science of Things. L, 
2016; Michels K. Sokrates in Pôseldorf: Erwin 
Panofskys Hamburger Jahre. Gott., 2017; Pa- 
nofsky-Soergel G. Erwin Panofsky von Zehn bis 
DreiBig und seine jiidischen Wurzeln. Passau, 
2017; Wuttke D. Fokus Panofsky: Beitr. zu Leben 
und Werk von Erwin Panofsky / Hrsg. P. Schô- 
ner. Baden-Baden, 2018; Pfisterer U., Teuten- 
berg T. Studieren bei Warburg und Panofsky: 
Ludwig Heinrich Heydenreich und die Kunst
geschichte der Weimarer Republik. B., 2019.

Прот. Стефан Ванеян

ПАНСЕЛИН [греч. Πανσέληνος J 
Мануил, визант. художник. Его имя 
известно из письменных источни
ков, прежде всего из Ерминии (ок. 
1730-1733) иером. Дионисия Фур- 
ноаграфиота. Во введении к своей 
работе он назвал П. образцом для 
подражания как для себя, так и для 
др. живописцев. Дионисий сообщал, 
что художник, «как солнце, возеи- 
ял в Солуни» (поэтому Фессалони
ки считают городом, где П. родил
ся, работал и создал произведения 
высокого уровня). Также в Ерминии 
дважды упоминается, что П. писал 
иконы, к-рые Дионисий видел сам. 
О славе П. как художника свиде-

Божия Матерь
с Младенцем на троне. 

Фреска собора Протата.
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тельствует то, что Дионисий решил 
написать Ерминию, чтобы ознако
мить буд. художников с основны
ми характеристиками именно его 
творчества: «...размеры... его очерки 
св. ликов, телесный колорит и со
став красок» — т. е. пропорции фи
гур и ликов, особенности личного 
письма и живописную технологию 
П. в широком смысле.

В XIX в. П. считался на Афоне 
автором едва ли не всех стенописей 
(отмечено Η. П. Кондаковым: Конда
ков. 1902. С. 61), и прежде всего в Ус
пенском кафоликоне Протата (о да
тировке и программе росписей см. 
ст.: Карея). Прориси с фигур и ком
позиций из этого храма делались 
афонскими или греч. монахами-ху
дожниками. Подобные образцы 1-й 
пол. XIX в. попадали в собрания рус. 
иконописцев, напр. Пешехоновых 
(в частном собрании сохранился 
«перевод» полуфигуры Христа Ем- 
мануила из композиции «Недре
манное Око» за подписью «изогра
фа» иером. Григория, ученика «изо
графа» иером. Макария (вероятно, 
работавшие вместе на Св. Горе мас
тера из с. Галатисты в Вост. Маке
донии), сделанный в сент. 1849 г.; 
Белик Е. Г. Собрание прорисей ико
нописцев Пешехоновых: Первые 
итоги исслед. // Тр. ЦМиАР (в пе
чати). Ил. 6; о совр. состоянии ком
позиции «Спас Недреманное Око» 

в Протате см.: Tsigaridas. 2003. Icon 
63. P. 182-183).

Интерес к художнику появился 
после открытия росписей собора в 
Протате франц, историками и ху
дожниками во 2-й трети и русски
ми — в сер. XIX в. (Кондаков. 1902. 
С. 51). Для рус. исследователей лич
ность П. была, по выражению Кон
дакова, «полумифической». Перво
начально П. считали мастером 1-й 
пол. XVI в. Ему приписывали роспи
си в ц. Моливоклисьи близ Карей 
(1537-1541), в соборах Русика (меж
ду 1554 и 1574, не сохр.), Хиланда- 
ра (между 1571 и 1582, переписаны 
в 1803-1804), росписи в башне вмч. 
Георгия в монастыре Хиландар, ко
торую Кондаков датировал также 
XVI в. (совр. датировка — сер. XIII в., 
см.: Джурич. 2000. С. 114, 366-367). 
С фресок Протата П. И. Севостьяно
вым (вероятно, 1857-1858) были сде
ланы кальки и фотографии. В. Т. Ге
оргиевский посетил Афон ради изу
чения Протата и составил альбом 
фотографий, причем датировал фрес
ки П. уже XV в. (Георгиевский. 1913). 
И. В. Покровский сравнивал П. с рус. 
иконописцем Симоном Ушаковым, 
его взгляды поддержал Η. П. Лихачёв 
(Лихачев. 1911. С. 48). Кондаков пи
сал о родстве стиля П. со стилем ви
зант. живописи XII в., о «влиянии 
западных образцов», отмечал такие 
черты, как «античное изящество фи
гур», «нежная моделировка», «при
ятность экспрессии» (Кондаков. 1902. 
С. 59,61).

После расчистки фресок Протата, 
завершенной к 1978 г., предположе
ния Георгиевского, Г. Милле, А. Ксин- 
гопулоса о более ранней датировке 
творчества П. получили подтвержде
ние. Его деятельность стали соотно
сить с ранним палеологовским ре
нессансом и датировать кон. XIII — 
нач. XIV в. Главенство 11. среди мас
теров Фессалоники, слав. Македонии 
и близких художественных центров 
было поставлено под сомнение после 
раскрытия фресок в ц. Преев. Бого
родицы Перивлепты в Охриде (1294- 
1295, подписаны мастерами Михаи
лом Астрапой и Евтихием). В. Н. Ла
зарев поддержал датировку росписей 
в Протате рубежом XIII и XIV вв., 
объясняя близостью стилистических 
принципов к др. памятникам в жи
вописи кон. XIII в., прежде всего к ра
ботам художников в Охриде. В. Джу
рич, отмечая то, что объединяет ра
боты П. и мастеров Михаила и Ев- 
тихия, как основные проявления 
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стиля раннего палеологовского воз
рождения (интерес к антикизи- 
рующим образам, использование 
живописных приемов в передаче 
пластики и в личном письме, на
туралистических эффектов, напр. 
неожиданный ракурс или введение 
в живописное пространство архи
тектуры, предметов быта) указал па 
идентичность живописи Протата 
и фрагмента старой росписи кафо- 
ликона Вел. Лавры (Джурич. 2000. 
С. 57). Греч, исследователи, преж
де всего Е. Цигаридас, разграничи
вают стиль П. и охридских масте
ров, выявляя в произведениях П. 
более утонченный реализм, умение 
передать безмятежное выражение 
лица (Tsigaridas. 2003. Р. 50). Лики 
в росписях Протата, различающие
ся по возрасту, аскетичности и фи
зическому здоровью, не столь ут
рированы, как в росписях ц. Перив- 
лепты в Охриде или кафоликона Ва- 
топеда (1311/12).

Дискуссия об авторстве П. поро
дила множество исследований, в т. ч. 
сопоставлений иконографии и сти
ля памятников раннепалеологов- 
ского возрождения. Сходство ико
нографических формул и колорита 
в больших композициях Протата, 
Ватопеда и Охрида (напр., «Моле
ние в Гефсимании») не означает их 
буквального повторения друг дру
га и, видимо, обусловлено обраще
нием к общим образцам, возмож
но к миниатюрам рукописей (напр., 
к миниатюрам Евангелия в Музее 
Гетти — Ludwig. П.5. Fol. 68, ок. 1285). 
Во фресках пареклиссиона прп. Ев
фимия Великого (1302-1303) при 
базилике вмч. Димитрия в Фесса- 
лонике (с 50-х гг. XX в. их стали при
писывать П.) Лазарев оценил при
земистость фигур как единственную 
особенность классического стиля 
XIII в. Большая часть греч. искус
ствоведов, напр. Цигаридас, счита
ют, что здесь работали 2 художни
ка (хотя точный анализ отличий 
2 манер, как и сопоставление со 
стилем фресок Протата, проведены 
не были). Ряд изображений святых 
в нижней части наоса (вмч. Панте
леймон, воины вмч. Георгий и вмч. 
Димитрий, целитель мч. Косма), не
смотря на плохую сохранность, де
монстрирует высокую степень сход
ства с теми же святыми в росписи 
Протата. Классические в своей кра
соте лики не имеют экспрессивной, 
графической выразительности, при
сущей образам круга Михаила Аст-
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рапы и Евтихия (Tsigaridas. 2003. 
С. 55-58). Антикизирующее начало 
позволяет сближать росписи Про
тата не только с современными им 
произведениями в Византии, слав, 
гос-вах и в лат. мире (композиции, 
похожие на рельефы, для к-рых ха
рактерны активные жесты фигур 
на первом плане, условный горис
тый ландшафт, пластичные драпи
ровки персонажей в разнообразных 
естественных позах, богатый и раз
нообразный колорит, встречаются 
и у мастеров раннего итал. Возрож
дения, напр., у Джотто во фресках 
1304-1306 гг. в Капелле-дель-Аре- 
на), но и с произведениями XIII в., 
напр. с росписями визант. мастеров 
в Сербии (Троицкая ц. мон-ря Со- 
почаны, ок. 1265).

К иконам кисти П. или его мас
терской совр. греч. исследователи 
относят 4 иконы из Вел. Лавры и 
Ватопеда (с поясными фигурами 
Христа Вседержителя, воинов-му
чеников Георгия и Димитрия — Tsi
garidas. 2003. Р. 308-311). Под воз
действием пластического стиля П„ 
по мнению Д. Мурики, была созда
на уникальная икона-микромозаи
ка с полуфигурой ап. Иоанна Бо
гослова в золотом сканном окладе 
и эмалевыми «портретами» святых 
на полях (ок. 1300, ризница Вел. Лав
ры, см.: Βοκοτόπουλος Π. Ελληνική Τέ
χνη: Βυζανιτινές Εικόνες. Αθήνα, 1990. 
Σ. 111. Πιν. 90; Яковлева Μ. И. К во
просу о существовании мозаичной 
мастерской в Фессалонике на ру
беже XIII-XIV вв. // Даниловские 
чт.: Античность — Средневековье -» 
Ренессанс: Сб. 1 / Сост.: О. Е. Этин- 

гоф, Е. В. Савостина. М., 2018. Ил. 3. 
С. 186-200).

В настоящее время главным пред
метом научной дискуссии остается 
подтверждение существования и 
исторической достоверности П. др. 
источниками помимо росписей в 
Протате или Фессалонике. Работы 
по сохранению этих фресок, их ис
следование новейшими технологи
ческими методами позволили сде
лать открытия, напр. возможные ос
татки греч. литер на одеждах св. вои
на Меркурия. В сообщениях СМИ 
за 2016-2017 гг. они были атрибуи- 
рованы как часть имени Евтихия, 
что породило гипотезу об исполь
зовании имени П. в качестве псев
донима для др. мастеров, в частно
сти Михаила и Евтихия.
Лит.: Порфирий (Успенский) еп. Первое путе
шествие в афонские монастыри и скиты. К., 
1877. Т. 2. С. 29-30; Покровский Н. В. Стенные 
росписи в древних храмах греч. и русских. 
СПб., 1890. С. 82-85; Кондаков Η. П. Памят
ники христ. искусства на Афоне. СПб., 1902. 
М., 2004. С. 51, 53, 55-57; Лихачев II. П. Ист. 
значение итало-греч. иконописи, изображе
ния Богоматери в произведениях итало-греч. 
иконописцев и их влияние на композиции 
нек-рых православных рус. икон. СПб., 1911; 
Георгиевский В. Т. Фрески Панселина в Про
тате на Афоне: Альбом с 32 табл, фототип. и 
3 цв. снимками по способу Люмьера / [СПб.], 
[1914]; Mille G. Les Monuments de l’Athos. P., 
1927; Xingopoulos A. Nouveaux témoignages de 
l’activité des peintres macédoniens au Mont 
Athos // BZ. 1959. Bd. 52. P. 61-67. Ind. IX; 
Лазарев B. H. История визант. живописи. Μ., 
1983. С. 174; ODB. Vol. 3. P. 1572; Μανουήλ 
Πανσέληνος και η εποχή του. Αθήνα, 1999; Βα- 
σιλάκη Μ. Υπήρξε Μανουήλ Πανσέληνος; // Ibid. 
Ρ. 39-51; Джурич В. Визант. фрески: Средне
вековая Сербия, Далмация, слав. Македония. 
М., 2000. С. 56, 357; Tsigaridas Е., ed. Manuel 
Panselinos: From the Holy Church of the Prota- 
ton: Cat. Thessal., 2003; Τούτος N.. Φουστέρης Г. 
Ευρετήριον της μνημεακής ζωγραφικής του Αγίου 
Όρους. 10ος-17°ς αιώνας. Αθήναι, 2010. Σ. 24,47; 
Βαφειάδης Κ. Το Πρωτάτο ως κομβικό μνιμείο 
της ύστερης βυζαντινής ζωγραφικής // AT. 2015. 
Τ. 2.Σ. 171-192.

Μ. А. Маханько

ПАНСОФИЙ [греч. Πανσόφιος] 
(III в.), прмч. Александрийский (пам. 
15 янв.), пострадал при имп. Деции 
(249-251). На греч. языке сохрани
лось лишь краткое сииаксарное ска
зание о П., составленное на основа
нии пространного Мученичества 
(SynCP. Col. 394-395). Согласно это
му тексту, П. род. и жил в Александ
рии, был сыном проконсула (анфи- 
пата) по имени Нил. Юноша полу
чил блестящее образование, но пред
почел светской карьере служение 
Господу. Он был христианином и 
после смерти отца, раздав все иму
щество бедным, решил начать жизнь
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отшельника. 27 лет он провел в пус
тыне в посте и молитвах. Когда Де- 
ций начал гонения на христиан, кто- 
то донес на П., и он был приведен на 
суд правителя Александрии Авгус- 
талия. Представ перед язычниками, 
П. стал проповедовать христ. учение 
и обличать языческие заблуждения, 
благодаря чему нек-рые идолопо
клонники обратились ко Христу. 
Августалий приказал подвергнуть

П. бичеванию, во время к-рого муче
ник предал свою душу Господу.

«Августалий» видимо, не имя 
собственное, а название должности: 
префектов Египта называли авгус- 
таламн.

В арм. синаксаре Тер-Исраэля па
мять П. (имя передано как Пансофос 
или Памфос) помещена под 15 арат- 
ца (22 янв.), имя отца не упомянуто, 
но есть имя имп. чиновника Луция 
(Лукия), к-рый допрашивал П. (Le 
Synaxaire arménien de Ter Israël / 
Éd. G. Bayan. P., 1925. Vol. 6: Mois 
d’Aratz. P. 71. (PO; T. 19. Fasc. 1). Со
ответственно заметка в арм. Сина
ксаре основана не на визант. синак- 
сарном сказании, а на др. источнике, 
возможно, на не сохранившемся на 
греч. языке Мученичестве.

В XI в. на груз, язык прп. Георгием 
Святогорцем было переведено си- 
наксарное сказание о П., под 16 янв. 
включенное в сб. Великий Синаксарь 
(известно 6 рукописей XI в.: НЦРГ. 
А. 97, НЦРГ. А 193, НЦРГ. Н 2211, 
Hieros. Patr. iver. 24-25, Sinait. iber. 
4, Ath. Iver. georg. 30). Также под 
16 янв. в коллекции Национально
го центра рукописей Грузии сохра
нилась кименная (оригинальная) 
редакция Мученичества П., пред
ставляющая собой перевод с араб, 
языка (НЦРГ. А 188, XIII в. Л. 258- 
264 об.; издана: Кекелидзе К. Грузин
ские агиографические памятники: 
Кимени (Monumenta Hagiographi- 
са Georgica: Keimena). Тифлис, 1918. 

T. 1. Ч. 1. С. 48-59; он же. Этюды. Т. 
7. С. 102-135; перевод на лат. язык: 
Peeters. 1929. Р. 321-337). По мне
нию П. Петерса, текст представляет 
собой эпическое (легендарное) Му
ченичество. Очень большое место в 
нем уделено проповедям П. на суде, 
к-рые составлены с привлечением 
мн. источников (Свящ. Писания, 
апокрифов и др.), однако, по заме
чанию Петерса, носят абсурдный 

характер. Согласно это
му тексту, П. удалось об
ратить в христианство 
Лукия (или Лициния),

Прмч. Пансофий 
Александрийский.

Миниатюра 
из Минология Василия II.

1-я чете. XI в.
(Vat. gr. 1613. P. 325)

к-рый тоже принял муче
ническую кончину. В от
личие от заметки в Си
наксаре К-нольской ц., 

где говорится, что П. скончался во 
время жестокого бичевания, груз, 
текст сообщает, что он после корот
кого заключения был отпущен на 
свободу и снова удалился в пусты
ню с неск. учениками. Но позже, 
разозленный тем, что проповедь П. 
принесла плоды, правитель послал 
солдат за отшельником с приказом 
казнить его. П. был сожжен в пеще
ре, служившей ему кельей. Также на 
груз, языке сохранилась служба П., 
составленная Георгием: в переводе 
прп. Георгия Святогорца она сохра
нилась под 15 янв. в рукописи XI в. 
(НЦРГ. Н 2339. Л. 154 об.); содер
жит стихиру на «Господи, воззвах» 
и указание петь ирмосы 2-го гласа 
«Непроходимое волнящееся море».

Память П. с двустишием и крат
ким сказанием на основе греческого 
была включена в славяно-рус. стиш- 
ные Прологи {Пешков, Спасова. Стиш. 
Пролог. Т. 5. С. 38-39) и ВМЧ. митр. 
Макария (Иосиф, архим. Оглавле
ние ВМЧ. Стб. 401. 1-я паг.). Архи
еп. Сергий (Спасский) называет П. 
первым христ. отшельником ( Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 26). 
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 4. Σ. 53-54; 
ЖСв. Янв. С. 25; Peeters P. La Passion de 
S. Pansophios d’Alexandrie // AnBoll. 1929. 
Vol. 47. P. 307-337.
Лит.: Sauget J.-M. Pansofio // BiblSS. 1968. 
Vol. 10. Col. 104-105; Σωφρόνιος (Εύστρατιά- 
δης). Άγιολόγων. Σ. 381; Макар. Симон. Синак
сарь. T. 3. С. 2\2-2\3; Габидзашвили. Перевод
ные памятники. 2004. T. 1. С. 307; 2009. Т. 4.
С. 428; 2011.Т. 5. С. 437.

О. Н. А.

ПАНСОФИЙ (Ивлиев (Ивлев, 
Иевлев) Павел Яковлевич; 1881, 
г. Николаевск Самарской губ. (ныне 
Пугачёв Саратовской обл.) — 21.12. 
1937, Новоиваиовское отд-ние Си
бирского ИТЛ), Ростовский и Кур
ский епископ в согласии беглопо- 
повцев (см. также Русская древле- 
православная церковь (РДЦ)). Из 
семьи приказчика, принадлежав
шего к единоверию. В 1895 г. П. Ив
лиев ушел в единоверческий иргиз- 
ский Спасо-Преображенский мон-рь 
(см. ст. Иргизские монастыри). В том 
же году перешел в Чудов в честь Чу
да архангела Михаила в Хонех муж
ской монастырь в Москве. Был по
стрижен в монашество с именем 
Пансофий, исполнял послушание 
келейника Московского и Коломен
ского митр. сщмч. Владимира (Бого
явленского). В 1910 г. рукоположен 
во диакона, через год — во иерея. 
В 1911 г. из-за конфликта с митр. 
Владимиром оставил Чудов мон-рь 
и продолжил служение в одном из 
храмов в Николаевске, где познако
мился с местными беглопоповцами. 
В 1912 г. присоединился к старооб
рядчеству и возглавил местную бег
лопоповскую общину. На 5-м Все
российском съезде древлеправослав- 
ных христиан, проходившем 16- 
18 июля 1917 г. на Рогожском клад
бище в Москве, П. представлял об
щины волжских беглопоповцев. На 
съезде обсуждался вопрос отправки 
священников на фронт для окорм- 
ления воинов-старообрядцев, П. вы
разил готовность отправиться на 
фронт при условии, что его отпустит 
община. В связи с окончанием бое
вых действий отправка священни
ков в армию не состоялась. В 1921 г. 
П. переехал в Саратов, затем в Хва
лынск Саратовской губ., одновремен
но окормлял общину г. Уральска (ны
не Западно-Казахстанской обл., Ка
захстан).

П. участвовал в поисках архиерея 
для присоединения его к беглопо- 
повцам. Присутствовал на Сара
товском съезде древлеправослав- 
ных христиан 19 дек. 1923 г., на ко
тором было утверждено принятие 
в общение обновленческого Сара
товского и Петровского архиеп. Ни
колы (Позднева). П. вошел в Духов
ный совет при архиепископе, в том 
же году был возведен в сан архи
мандрита, в 1925 г. назначен главой 
комиссии по приисканию епископов. 
Усилиями членов комиссии 16 сент. 
1929 г. состоялось присоединение
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к старообрядчеству единоверческо
го Иргинского еп. Стефана (Растор
гуева). 17 сент. П. был избран во епи
скопа. 18 сент. архиеп. Никола (Позд- 
иев) и еп. Стефан (Расторгуев) со
вершили хиротонию П. во епископа 
Ростовского и Курского. П. стал пер
вым архиереем, хиротонисанным 
для беглопоповцев. По их оценке,

Пансофий (Ивлев), 
еп. Ростовский и Курский, 
в согласии беглопоповцев 

(крайний справа).
Фотография. 1929 г.

«с этого момента жизнь Древлепра- 
вославной церкви перестала зави
сеть от вынужденных обстоятельств 
и вошла в нормальное каноническое 
русло» (Краткая история РДЦ. С. 65). 
В февр. 1930 г. еп. Стефан (Растор
гуев) и II. совершили в г. Бугурус
лане Средневолжского края (ныне 
Оренбургской обл.) архиерейскую 
хиротонию еп. Филарета (Харла
мова).

Во время пребывания в Бугурус
лане П. был арестован без объясне
ния причины и провел под арестом 
2 недели. В 1931 г. он подвергся аре
сту в г. Гадяче Украинской ССР по 
обвинению в проведении антисовет
ской агитации и в попытке создания 
контрреволюционной орг-ции, че
рез полгода был освобожден. В дек. 
1931 г. П. приезжал в Сталинград 
(ныне Волгоград) Нижневолжского 
края, где с ним начали переговоры 
о соединении старообрядцев разных 
согласий последователи Белокриниц
кой иерархии (см. также Русская пра
вославная старообрядческая цер
ковь), инициатива переговоров ис
ходила от белокриницкого Самар
ского еп. Иринарха (Парфёнова). 
В 1932 г. П. вновь приехал в Сталин
град для продолжения переговоров, 

беглопоповский епископ находил со
единение возможным, но неблаго
временным. В 1933 г. начались арес
ты среди сталинградского старо
обрядческого духовенства. 15 апр. 
П. был арестован в Сталинграде по 
обвинению в том, что «являлся ру
ководителем контрреволюционной 
организации сектантов беглопопов
ского толка, объединился с контр
революционной организацией ста
рообрядцев австрийского толка». 
Проходил по коллективному делу 
с представителями белокриницкого 
согласия. Частично признал себя 
виновным. Постановлением Осо
бой тройки Полномочного предста
вительства ОГПУ по Нижневолж
скому краю от 25 июня 1933 г. при
говорен к заключению в ИТЛ на 
10 лет, заключение отбывал в Сиб- 
лаге. 17 авг. 1936 г. срок заключения 
был сокращен до 8 лет. По одной из 
версий, скончался в заключении, по 
другой — был расстрелян.

На соборе РДЦ 4-9 мая 2004 г. 
П. был прославлен как священно
мученик.
Арх.: Архив УФСБ ио Волгоградской обл. 
Д. ОФ 26654.
Лит.: 60 лет восстановленной Древлеправо- 
славной архиепископии. Новозыбков, б. г. 
С. 23; Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообряд
чество: Опыт энцикл. слов. М., 1996. С. 214; 
Долгапюв А. Г. Старообрядцы в Советской 
России (окт. 1917-1930-е гг.) // Клио. 2002. 
№ 2 (17). С. 121-129; Раздорский А. И. Архие
реи Курского края XVII-XX вв. Курск, 2004. 
С. 112; Апанасенок А. Из «золотого века» в «же
лезный»: Старообрядчество Курского р-на 
в 1-й пол. XX в. // Судьба старообрядчества 
в XX — нач. XXI в.: История и современность. 
К.; Винница, 2010. Вып. 4. С. 116-148.

С. Е. Мишин

«ПАНТАНАССА» [греч. Παντά- 
νασσα, «Всецарица»], один из эпи
тетов Божией Матери, употреб
ляющийся с IV в. и вошедший в на
звание ряда Ее икон, посвящение 
храмов и мон-рей. В научной исто
риографии — наименование одного 
из иконографических типов обра
за Богоматери в искусстве визант. 
традиции. Эпитет «Пантанасса» 
впервые встречается в трудах свт. 
Василия Великого (f 379), позже — 
свт. Германа Константинопольско
го (f до 754).

В средневизант. период на о-ве 
Св. Гликерии (совр. Инджир-Ада- 
сы, Турция) в Мраморном м. су
ществовал мон-рь Богородицы П.™ 
τής Παντανάσσης άγιας Θεοτόκου 
(Janin. Grands centres. 1975. P. 56- 
57). В 1142 г. он был заново освящен; 
возможно, в связи с этим в 1136—

Икона Божией Матери
«Пантанасса» («Всецарица».)

XVII в.
(кафоликон мон-ря Ватопед 

на Афоне)

1155 гг. для мон-ря была изготов
лена иллюстрированная рукопись 
Слов Григория Назианзина, заказан
ная игуменом к-польского мон-ря 
Пантократора Иосифом Агиоглике- 
ритом (ныне в мон-ре вмц. Екатери
ны на Синае — Sinait. gr. 339). XII ве
ком датируется свинцовая подвес
ная печать братии этого мон-ря 
(Dumb. Oaks. Seals 3. N 63.1).

В кон. XII в. вдовствующей имп. 
Марией Антиохийской был осно
ван, а при имп. Исааке II (1185- 
1195) достроен мон-рь Богородицы 
П. в К-поле (Janin. Eglises et mona
stères. 1953. P. 225). B XIV-XV вв. 
его посещали мн. паломники: т. н. 
Армянский Аноним, Стефан Новго
родец (ок. 1350), дьяк Зосима(1419- 
1422), т. н. Русский Аноним (1424— 
1434), к-рые оставили описания оби
тели и ее святынь (Majeska. 1984. 
Р. 377-379).

Известна базилика Богородицы 
П. в Афинах (постройка VII-X вв.), 
с XIII по XVII в. бывшая монас
тырской, а после 1690 г. ставшая 
приходской церковью. Древнейший 
сохранившийся мон-рь, посвящен
ный Богородице П., расположен в 
Мистре (1428), в нем находится од
на из наиболее известных икон «П.» 
(XIX в.), другая, почитаемая чудо
творной (XVII в.),— в кафоликоне 
мон-ря Ватопед на Афоне, старец 
Иосиф Исихаст (1897-1959) при
нес ее из Нового Скита.

На иконе из мон-ря Ватопед Бого
родица представлена на троне, с си
дящим на Ее левом колене Младен
цем Христом, Которого Она придер-
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живает левой рукой. Их лики обра
щены друг к другу, голова Матери 
слегка склонена к Сыну. Младенец 
благословляет правой рукой, в ле
вой — держит свернутый свиток; 
Богородица указывает на Него пра
вой рукой и одновременно покло
няется Ему. За спинкой трона стоят 
2 ангела.

В 80-90-х гг. XX в. ватопедская 
икона явила чудеса исцеления от 
ряда болезней, в т. ч. от рака; в со
временной иконографической тра
диции она считается протографом 
для многочисленных списков, в т. ч. 
на канонической территории РПЦ 
(празднование 18/31 авг.). Особую 
известность среди них получили 
образы «П.» («Всецарицы») в мос
ковских Новоспасском (в обители 
с 1997) и Алексеевском ставропи
гиальном (до 2014 — ц. Всех святых 
в Красном Селе; список 1995 г.) монас
тырях, Киево-Печерской лавре, Ва
лаамском Спасо-Преображенском 
мон-ре (список 2002 г.), ц. иконы Бо
жией Матери «П.» в Одессе (список 
2003 г.), ц. мц. Татианы в Москве 
(список 2005 г.). Оба первых москов
ских списка «П.» почитаются как 
чудотворные, перед ними каждое 
воскресенье совершают молебен с 
акафистом (в Алексеевском мон-ре) 
и водоосвящением (в Новоспасском 
монастыре). Чудотворениями также 
прославилась икона из Одессы.

Образ Божией Матери «П.» из 
Мистры имеет иную иконографию, 
нежели ватопедская икона. Богоро
дица показана па ней сидящей на 
троне прямолично и придерживаю
щей Младенца, стоящего в полный 
рост на Ее левом колене. Над троном 
парят 2 ангела, по сторонам стоят 
пророки.

Среди совр. монашеских обите
лей, посвященных Богородице П.,— 
мон-рь в Нов. Юж. Уэльсе (Австра
лия), основанный в 1976 г. и нахо
дящийся в юрисдикции Греческого 
Православного диоцеза.
Лит.: Кондаков. Иконография Богоматери. 
1915. Т. 2. С. 29, 43, 50; Majeska G. Russian Tra
velers to Constantinople in the 14th and 15lhcent. 
Wash., 1984; Mango C. Twelfth-Century Notices 
from Cod. Christ Church gr. 53 //JOB. 1992. 
Bd. 42. S. 221-228.

Μ. H. Бутырский

ПАНТЕИЗМ [от греч. πάν — всё 
и θεός — бог], особый тип религи
озного, мифологического и фило
софского мировоззрения, в основу 
к-рого положен принцип нераздель
ного единства мира и Бога, утверж-
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дающий в своем крайнем выраже
нии — «всё есть Бог» — обожеств- 
ленность мира или даже тождест
венность мира и Бога. По причине 
неопределенности составляющих 
значений термина «пантеизм» ока
зывается возможным объединение 
под одним названием представите
лей самых различных, а порой про
тивоположных философских и ре
лиг. учений: теизма и атеизма, тео- 
центризма и натурализма, мисти
цизма и рационализма.

Термины «пантеизм» и «пантеист» 
возникли в новоевроп. философии 
XVIII в. и обязаны своим происхож
дением и толкованием ирл. фило
софу-деисту Джону Толанду (1670— 
1722). Он впервые употребил слово 
«пантеист» в соч. «Социнианство в 
подлинном изложении пантеиста» 
(Socinianism Truly Stated, by a pan
theist. L., 1705) и развил свое пони
мание П. в специальной работе «Пан- 
теистикон» (Pantheisticon. L., 1720). 
По мнению Толанда, пантеисты счи
тают, что «вселенная... бесконечна 
как по протяжению, так и по силе; 
едина непрерывностью, целостью 
и смежностью частей, неподвижна 
в целом, ибо вне нее нет ни места, ни 
пространства, но подвижна в частях 
в бесчисленных промежутках; од
новременно неразрушима, и необхо
дима, и притом в обоих смыслах — 
в смысле вечного существования в 
прошлом и вечного пребывания в 
будущем; разумна в некоем высшем 
смысле...» (Толанд. 1967. С 357). Эта 
вселенная, цельная, гармонично упо
рядоченная, управляемая и совер
шенная, по словам Толланда, «есть 
Бог, которого можно назвать... разу
мом и духом вселенной» (Там же. 
С. 358). Исключительное место в ис
тории П. принадлежит философии 
Б. Спинозы, к-рая в силу религиоз
но-философских и мировоззренчес
ких особенностей своей эпохи стала 
выражением сути П. Основное поло
жение учения Спинозы «Бог или 
природа», не будучи новым для ев
роп. философии, заключало в себе 
возможность отождествления Бога 
с природой, определило на после
дующие годы содержание понятия 
П., стимулировало поиски панте
истических концепций в древних и 
совр. религиозных и философских 
учениях и тем самым способство
вало формированию представлений 
о существовании давней традиции П.

Философская классификация ос
новных форм П. с необходимой пол

нотой и строгостью не разработана, 
с одной стороны, по причине много
образия и разнородности религиоз
ных и философских учений, подво
димых под это понятие, с другой— 
в связи с теоретическими аргумента
ми ряда исследователей, усматриваю
щих противоречие в определении 
П. и считающих это понятие лишен
ным смысла и мнимым. Неоднознач
ность термина «пантеизм» и связан
ных с ним учений в значительной 
степени обусловлена его промежу
точной позицией между «натурализ
мом» (или атеизмом) и теизмом. 
Предпринятые в нем. философии 
XIX в. попытки разрешить эту проб
лему привели к появлению терми
нов «натуралистический пантеизм» 
и «теологический пантеизм». Расши
рительное толкование П. в нек-рых 
историко-философских исследова
ниях, а также подмена принципа 
«всё есть Бог» принципом «Бог есть 
всё» (или «Бог, согласно древнему 
сказанию, держит начало, конец и 
середину всего сущего» (Plat. Leg. 
716а)) стали причиной для ошибоч
ных утверждений о принадлежно
сти к П. учений Платона, Аристо
теля, Николая Кузанского, Г. В. Ф. Ге
геля, Вл. С. Соловьёва и др.

С философской т. зр. последова
тельный П. есть доведенное до про
тиворечия учение о всеединстве, от
рицающее трансцендентность Бога 
и принципиальные различия между 
миром и Богом, и тем самым утвер
ждающее существование либо толь
ко «божественного» мира (без Бога), 
либо только Бога в пределах самого 
мира. В научной лит-ре, объясняю
щей П. как обожествление всего су
щего или наделение сущего (универ
сума, мира, природы) божественны
ми атрибутами (в первую очередь 
атрибутом вечности) принято вы
делять 3 основные разновидности 
Π.: 1) П. в религии и мифологии; 
2) П. в философии; 3) П. в искусст
ве и лит-ре. Пантеистическое миро
воззрение и связанные с ним формы 
обожествления природы, звездного 
неба, человека, животных и растений 
в большей или меньшей степени 
присущи ряду древних политеисти
ческих религий. Они характерны 
для религий Др. Египта и Шумера, 
ведийской мифологии и возникших 
на ее основе брахманизма и индуиз
ма, для даосизма и конфуцианства, 
зороастризма, религий Др. Греции 
и Др. Рима. Христианство, испове
дующее предвечного Бога Троицу 



и отрицающее как обожествление 
мира, так и обмирщение Бога, уже 
в лице своих первых апологетов 
Иу стина Философа, Татиана, Афи- 
нагора, Ермия Философа и др. от
вергло пантеистические представ
ления язычества о богах, «басни» 
эллинской и персид. мифологий и 
языческой философии. Христиан
ство отрицает отождествление ми
ра с Богом и представление о веч
ности мира, понимает Бога в его от
ношении к миру в качестве Творца, 
Промыслителя и Спасителя чело
веческих душ.

П. в европ. философии в качестве 
специального учения связан с ее ис
токами. Религиозно-мифологичес
кие представления древнегреч. ре
лигии о богах и душе человека, ор
фическое учение о «переселении 
душ» (метемпсихозе) оказали непо
средственное влияние на формиро
вание античной философии и ее от
дельных учений, содержащих в сво
ем зародыше пантеистические пред
ставления. Легендарному мудрецу 
и поэту Лину приписывают слова: 
«Все [вещи] — одно [единое], каж
дое — часть Целого, все в одном» 
{Stob. Anthol. I 10. 5; ФРГФ. С. 71). 
Уже 1-й греч. философ Фалес, счи
тавший весь мир одушевленным, 
утверждал, что «всё полно богов» 
{Arist. De anima. 411а). Др. предста
витель Милетской школы — Анак
симен, полагал, что «всё есть воздух» 
{Негтгае Philosophi Gentilium phi
losophorum irrisio // PG. 6. Col. 1173), 
a сам воздух отождествлял с Богом. 
Для древнегреч. философии, раз
мышлявшей о Боге и мире в катего
риях «единое и многое», как и для 
всей последующей европ. филосо
фии, выбор между монизмом и дуа
лизмом, монотеизмом и пантеиз
мом заключался в вопросе: понима
ется ли Бог в качестве предвечного 
Творца мира, или мир совечен Богу. 
К пантеистическому мировоззрению 
можно отнести отдельные высказы
вания Гераклита, напр.: «Этот кос
мос, один и тот же для всех, не со
здал никто из богов, никто из лю
дей, но он всегда был, есть и будет 
вечно живой огонь, мерно возгораю
щийся, мерно угасающий» (ФРГФ. 
С. 217; DFV. Her. В 30. Bd. 1. S. 157- 
158), а также стоическое учение о 
пневме и Боге и понимание мира 
как «живого существа» (Хрисипп). 
Концепция мировой души и оду
шевленности всего сущего, мира как 
эманации Единого дает основания
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нек-рым исследователям приписы
вать пантеистические воззрения 
философам-неоплатоникам. Во II- 
III вв. берет начало герметическая 
традиция (см. ст. Герметизм) с при
сущими для нее дуалистическими 
и пантеистическими тенденциями. 
Обсуждая в «Истории античной эс
тетики» проблему связи античного 
гностицизма с П., А. Ф. Лосев отвер
гал такого рода связь и писал, что 
«пантеизм есть безразличное обо
жествление всего существующего 
с начала до конца, и все несовер
шенства бытия для него вполне ес
тественны, равно как и вполне не
обходимы» {Лосев. 1992. С. 252).

Для философии эпохи раннего 
христианства, как и для мировоз
зрения средних веков, основу к-рого 
составляли теистические воззрения 
о Боге, в целом П. не характерен; ис
ключения в средние века составля
ли учения суфизма VIII-XI вв. 
и нек-рых представителей араб, 
аристотелизма об эманации Еди
ного. Католич. Церковью в 1225 г. 
было подвергнуто осуждению сочи
нение Иоанна Скота Эриугены «De 
divisione naturae» (О разделении 
природы) по причине многочислен
ных отступлений от христианства и 
учения о мировой душе; как отмеча
лось в осуждении, Эриугена утверж
дал, что «всё есть Бог» («omnia sunt 
Deus»), По мнению А. И. Бриллиан
това, философское учение Эриуге
ны, «по его намерению, самый стро
гий монизм», к-рый «не должен ис
ключать теистических понятий и 
положений, но даже сам должен на 
них утверждаться» {Бриллиантов. 
1898. С. 459). Осуждению за панте
истические воззрения подверглись 
также Амальрик Венский и Давид 
Динантский, учившие, что «мир есть 
сам Бог» (mundus est ipse Deus).

Эпоха Возрождения, в своих ос
новных тенденциях ориентировав
шаяся на античную философию и 
воспроизводившая ее наиболее ха
рактерные способы философство
вания, руководствовалась близкими 
к П. идеями неоплатонизма о Еди
ном и мировой душе, принципом 
эманации и нередко соединяла их 
не только с натурфилософскими, 
но и с гностическими и герметичес
кими учениями. (М. Фичино, Ф. Пат- 
рици, Дж. Бруно). Одна из самых 
распространенных формул панте
изма — «Deus sive natura» (Бог или 
природа), свидетельствующая о без
личном понимании Бога, получила 

распространение в философии Фи
чино, Дж. Пико делла Мирандола 
и др. В трактате «О причине, начале 
и едином» (1584) Бруно писал о все
общей одушевленности и душе мира 
{Бруно. 1949. С. 208-213), о неразру
шимости и вечности материи,един
стве материального и формального 
начала в субстанции. Он подчерки
вал, что Вселенная, хотя и включает 
разные миры, «едина, бесконечна, 
неподвижна», «не рождается» (Там 
же. С. 273), исключает существова
ние чего-либо внешнего по отноше
нию к себе и самодостаточна. В кн. 
«Изгнание торжествующего зверя» 
Бруно определял природу как «Бога 
в вещах» {Он же. 1914. С. 162).

Пантеистические черты были при
сущи нем. мистике. С. Франк разви
вал учение о безличном Боге и отож
дествлял Бога с природой. В. Вейгель 
учил о Боге как Едином, тождествен
ном природе, и рождающемся в ка
честве личности в душе человека. 
Я. Бёме считал, что все вещи содер
жатся в сущности Бога, и склонял
ся к натурфилософской, магической 
и герметической трактовке учения 
о Боге и Троице. Нем. мистика дала 
повод исследователям ввести еще 
одну разновидность П,— «мистиче
ский пантеизм».

В новоевроп. философии отожде
ствление мира (природы, субстан
ции) с Богом наиболее последова
тельно после Дж. Бруно было осуще
ствлено Спинозой, к-рый, различая 
«природу творящую» и «природу со
творённую», утверждал единство од
ной самостоятельно существующей 
субстанции и понимал Бога крайне 
отвлеченно. В письме к Г. Ольден
бургу (1675) Спиноза с одной важ
ной оговоркой отрицал, что в его 
« Богословско-политическом тракта
те» Бог и природа (если ее понимать 
как «массу или телесную материю») 
суть одно и то же {Спиноза. 1957. Т. 2. 
С. 630). Вместе с тем он отмечал, что 
не признаёт человеческую природу 
во Христе, а в др. письмах упрекал 
христ. богословие в том, что оно пред
ставляет Бога в образе «совершенно
го человека». Наконец, для Спинозы 
существование, состоящее из 2 при
род, представлялось абсурдной неле
постью. Как сама философия Спино
зы, не лишенная глубоких внутрен
них противоречий, так и его личное 
отношение к религии как человека, 
отлученного от иудаизма и не при
нявшего никакой др. религии, стали 
причиной для толкования его уче-
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ния в качестве П. и атеизма, пред
метом непрекращающихся споров 
между исследователями. Репутации 
Спинозы как «отъявленного ате
иста» способствовал вышедший в 
1715 г. атеистический трактат неиз
вестного автора «Мысли Спинозы», 
в к-ром наряду с вымышленными 
текстами приводились нек-рые эти
ческие положения философии Спи
нозы и выдержки из его подлинных 
книг.

В XVIII в. легитимации термина 
«пантеизм» и попыткам создания 
истории пантеистических учений 
способствовал т. н. спор о пантеиз
ме Спинозы. В дискуссию, возник
шую между Ф. Г. Якоби, утверждав
шим в соч. «Об учении Спинозы» 
(Über die Lehre des Spinoza: In Brie- 
fen an den Herrn Moses Mendelssohn. 
Breslau, 1785), что «спинозизм» есть 
рационализм и атеизм, и его оппо
нентом М. Мендельсоном, были вов
лечены Г. Э. Лессинг, И. Г. Гердер и 
И. В. Гете, разделявшие нек-рые идеи 
П„ а также И. Кант, к-рый с пози
ций своего учения в «Критике спо
собности суждения» критиковал и 
IL, и «спинозизм». В «Фаусте» Гёте 
признание Бога сочеталось с панте
истическим толкованием природы 
и концепцией «вечно-женственно
го» (нем. Ewig-Weiblichen). Пантеи
стические воззрения были харак
терны для философии Ф. В. Й. Шел
линга в 1-й период его деятельности, 
в особенности для книг «Система 
трансцендентального идеализма» 
и «Бруно, или О божественном и 
природном начале всех вещей», в ко
торой он писал: «...мы нисходя уви
дим единство божественного и при
родного начал разделенным, вос
ходя и вновь растворяя все в еди
ном, узрим природу в Боге, а Бога 
в природе» {Шеллинг. 1987-1989. 
T. 1. С. 584). В кн. «Философские ис
следования о сущности человечес
кой природы и связанных с ней 
предметах» Шеллинг утверждал, что 
классической формой П. является 
«полное отождествление вещей с Бо
гом», и защищал учение Спинозы от 
такого рода обвинений (Там же. Т. 2. 
С. 92). «Ошибка его системы,— пи
сал Шеллинг,— заключается отнюдь 
не в том, что он полагает вещи в 
Бога, а в том, что это вещи в абст
рактном понятии мировых сущно
стей, более того, самой бесконечной 
субстанции, которая для него также 
есть вещь» (Там же. С. 100). Отсюда 
Шеллинг выводил характерный для 

философии Спинозы детерминизм 
и механицизм. Гегель, высоко отзы
вавшийся о Спинозе в «Энцикло
педии философских наук» и счи
тавший, что в его философии речь 
идет об «акосмизме» {Гегель. 1974. 
С. 172), в «Лекциях по истории фи
лософии» усматривал основную 
ошибку Спинозы в том, что он не 
мыслит субстанцию в качестве духа. 
Характеризуя систему философии 
Спинозы в целом, Гегель называл ее 
«абсолютным пантеизмом и моно
теизмом» (Там же. С. 305). Симпатии 
Гегеля к Спинозе и учение об абсо
лютной идее, порождающей приро
ду и осуществляющей себя в качест
ве духа в истории, стали причиной 
ошибочных трактовок нек-рыми ис
следователями его собственной фи
лософии как П., а порой и атеизма, 
несмотря на наличие в его философ
ской системе философии религии и 
разработанного доказательства бы
тия Божия. К. X. Ф. Краузе (1781— 
1832), не соглашаясь с тем, что в фи
лософских системах нем. идеализма 
происходит пантеистическое смеше
ние и слияние Бога и мира, предло
жил называть их панентеизмом, т. е. 
учением о том, что всё сущее присут
ствует в Абсолюте как Первосущно- 
сти. Особенностью этого типа фило
софского и религ. мировоззрения 
Краузе считал утверждение, что Бог 
существует в мире, а мир существу
ет в Боге, однако при этом Бог пре
вышает мир и не отождествляется 
с ним полностью. Л. Фейербах рас
сматривал П. как «теизм с предика
том политеизма», а атеизм как «не
избежное следствие пантеизма, или 
последовательный пантеизм» {Фей
ербах. 1955. T. 1. С. 114). Эволюция 
собственных воззрений Фейербаха 
сопровождалась изменениями в оцен
ках П. Спинозы. В 1833 г. Фейербах 
защищал учение Спинозы, отмечая 
его «возвышенное» учение о Боге, 
а недостатком считал лишенное вся
кого содержания учение о единой 
субстанции, как определяемой ат
рибутами мышления, протяжения 
и др. {Онже. 1967. T. 1. С. 397). Одна
ко уже в 1835 г. он писал, что «Бог 
Спинозы — ахроматическое стекло 
божества, через которое мы ничего не 
видим кроме ничем не окрашенного 
небесного цвета единой субстанции» 
(Там же. Т. 2. С. 148). В 1847 г. Фей
ербах утверждал, что для Спинозы 
«Бог и природа... равнозначны», 
и усматривал основное противо
речие его философии в этой фор

муле, считая ее мистической ам
фиболической смесью» (Там же. T. 1. 
С. 412). А. Шопенгауэр считал тер
мин «пантеизм» бессмысленным 
по содержанию. Пантеистическими 
чувствами была проникнута фило
софия природы Р. У. Эмерсона и его 
последователя Г. Торо.

В европ. философии начиная с гу
манистических и атеистических идей 
Возрождения вплоть до наступле
ния эпохи т. н. постмодерна проис
ходило постепенное вытеснение те
мы Бога темой человека. Высказан
ные в глубокой древности слова 
Протагора: «Человек есть мера всех 
вещей существующих, что они су
ществуют, и не существующих, что 
они не существуют» {Plat. Theaet. 
152а) — вполне могли бы стать ло
зунгом совр. антихрист, эпохи. Для 
большинства течений совр. зап. фи
лософии, отрицающих существова
ние Бога, традиц. П. как целостное 
философское построение потерял 
свое значение. Тем не менее он напо
минает о себе в виде отдельных кон
струкций, воспроизводящих тип 
пантеистического мировоззрения, 
но на др. основании, в котором аб
солютом выступает не Бог, а его 
«заместитель», иная определяющая 
и объясняющая мир абсолютизи
рованная реальность — «человек», 
«жизнь», «бессознательное», «ис
торический прогресс», «культура», 
«искусство», «наука».

П. в русской религиозной и фило
софской литературе. Первые упоми
нания П. в России относятся к нач. 
XVIII в. Тематически они связаны со 
сложившейся в Германии и Фран
ции оценкой философии Спинозы 
как П. В частности, П. Я. Чаадаев упо
треблял термин «пантеизм» в сле
дующем контексте: «Известно, что 
Шеллинг считается продолжателем 
Спинозы, развившим его учение и 
придавшим окончательную форму 
современному пантеизму» {Чаада
ев П. Я. Отрывки и разные мысли 
// ПСС. М„ 1991. T. 1. С. 482). О П. 
Спинозы писал архим. Гавриил (Вос
кресенский) в «Истории филосо
фии» (Каз., 1839).

Особое место критика П.. обсуж
даемого в качестве философского 
мировоззрения, близкого к атеиз
му, занимала в академической фи
лософии. Профессор КДА С. С. Го- 
гоцкий проблематику П. рассматри
вал в «Философском лексиконе» 
в статьях «Спиноза» и «Пантеизм». 
Митр. Сильвестру (Малеванскому)
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принадлежат 2 статьи о П., опубли
кованные в «ТКДА». П. И. Линиц- 
кий, выпускник, а затем ректор КДА, 
в статьях в ж. «Вера и разум» с по
зиций теизма критиковал пантеизм 
Гегеля и Спинозы.

В МДА ηροφ. Ф. А. Голубинский, 
к основным метафизическим си
стемам относивший «материализм, 
идеализм, пантеизм и чистый теизм» 
{Голубинский Ф. А. Лекции филосо
фии. М„ 1884. Вып. 1. С. 47), писал, 
что «пантеизм... явственно открыл
ся в учении Спинозы» (Там же. С. 60). 
Проф. В. Д. Кудрявцев-Платонов рас
сматривал П. в соч. «Из чтений по 
философии религии», в к-ром делал 
попытку логически и систематичес
ки обосновать появление пантеис
тических учений в результате осо
знания внутренних и неразреши
мых противоречий между деизмом 
и политеизмом. Однако, по мнению 
автора, структура пантеистической 
философии заключает в себе новые 
противоречия между Богом, Всесо- 
вершенным Существом, Духом и не
духовным конечным миром, к-рый 
ставит под знак вопроса «абсолют
ное». В какой мере была оправдан
на попытка Кудрявцева-Платонова 
вывести II. из противоречий между 
деизмом и политеизмом, свидетель
ствует его вывод: «...в действитель
ности пантеизм составляет не воз
вышение, а понижение уровня ре
лигиозного сознания до степени по
литеизма, смешения Бога с миром» 
{Кудрявцев-Платонов В. Д. Из чте
ний по философии религии // Соч. 
Серг. П„ 1898. Т. 2. Вып. 3. С. 104).

Прот. Тимофей Буткевич, выпуск
ник МДА и профессор Харьковско
го ун-та, в соч. «Религия, её сущность 
и происхождение» считал Спинозу 
строгим пантеистом, к-рый не при
знает бытие личного Бога, он также 
находил П. в трудах Фихте раннего 
периода, отмечал склонность к П. в 
философии Гегеля.

Одна из наиболее глубоких харак
теристик П. дана в книге Л. М. Лопа
тина «Положительные задачи фи
лософии». Лопатин указывал на об
манчивую легкость объяснения тер
мина «пантеизм» и отмечал, что по 
своему прямому смыслу он обо
значает «учение о тождестве мира 
и Бога» {Лопатин. 1911. С. 277). Од
нако дальнейшее исследование 2 ут
верждений «мир есть Бог» или «Бог 
есть мир», по справедливому сужде
нию Лопатина, означает или «мир 
провозгласить призраком и уни

чтожить его в Боге, или Бога заста
вить исчезнуть в мире до такой сте
пени, чтобы от Него осталось толь
ко имя» (Там же. С. 278). По мнению 
Лопатина, 1-й путь ведет к акосмиз- 
му, 2-й — к атеизму. В итоге Лопатин 
называет П. учением «фантастичес
ким», ложным и вредным по своим 
последствиям (Там же. С. 279). Осо
бое внимание Лопатин обращал на 
то обстоятельство, что между теиз
мом и атеизмом нет никакой «сере
дины». Для теиста, писал он, «Бог 
есть Верховный Разум, сознающий 
своё Я, свободно полагающий свои 
цели и осуществляющий их в сво
ем творчестве; Божество пантеис
тов есть разум бессознательный, бе
зотчетно и невольно переходящий 
в свои создания, всецело сливаю
щийся с ними и неотделимый от 
них; оно единая, темная сила, кото
рая во всем движется и волнуется, 
сама того не сознавая, неизбежный 
закон, бесстрастная роковая необхо
димость мировой жизни» (Там же. 
С. 281-282). Лопатин настаивает на 
понятии личности как характери
зующем человека, но не исчерпы
вающем понимания Бога, из чего 
следует, что один критерий «Лич
ного Бога» недостаточен для клас
сификации философских учений. 
Критикуя связанные с П. теории 
эманации и имманентности, Ло
патин находит в этих теориях под
тверждение своего вывода об отсут
ствии у термина «пантеизм» к.-л. 
«отчетливой идеи».

В «Философском словаре» Э. Л. 
Радлова дано следующее опреде
ление П.: «...форма религиозного и 
философского сознания, не разде
ляющая строго Бога от мира» (Фи
лософский словарь. М., 19132. С. 467). 
Радлов признает существование 2 ти
пов П.: идеалистического, к к-рому 
он относит формулу «Бог есть мир» 
(Иоанн Скот Эриугена и Шеллинг), 
и натуралистического — с формулой 
«Мир есть Бог». Относительно Спи
нозы Радлов писал, что его учение 
можно отнести к П. в том случае, ес
ли связку «или» в «Deus sive natura» 
понимать как тождество.

Прот. В. В. Зенъковский, считая П. 
«роковым спутником теории все
единства» {Зенъковский. 1948. T. 1. 
С. 389), обнаруживает следы П. во 
всех учениях рус. философии, так 
или иначе связанных с концепцией 
всеединства,— у Вл. С. Соловьёва, 
С. Н. Булгакова, Л. П. Карсавина, 
С. Л. Франка и др.

Советскими исследователями П. 
в многочисленных трудах по исто
рии философии, в философских сло
варях и энциклопедиях рассматри
вался в качестве непоследователь
ного или скрытого по цензурным со
ображениям материализма.

П. в искусстве. Пантеистические 
символы, образы и мотивы как вы
ражение чувственно-эмоциональ
ного и интеллектуального пережи
вания природы и мира «с точки зре
ния вечности» свойственны искус
ству: живописи, музыке, литературе, 
в особенности поэзии (Ф. Гёльдер
лин, Гёте, П. Б. Шелли, В. Гюго, У. Уит
мен, P М. Рильке и др.; в русской поэ
зии: Д. В. Веневитинов, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, Со
ловьёв, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, 
Б. Л. Пастернак, Н. А. Заболоцкий 
и др.).
Лит.: Jàsche G. В. Der Pantheismus nach sei- 
nen verschiedenen Hauptformen. B., 1826 
1832. 3 Bde; Гогоцкий С. С. Философский лек
сикон. К., 1857-1873. 4 т. 5 вып.; Сильвестр 
(Малеванский). en. Историческое развитие 
новейшего пантеизма, как доказательство 
его несостоятельности // ТКДА. 1865. № 2. 
С. 179-228; № 8. С. 447-511; он же. Несо
стоятельность новейшего пантеизма в ре
шении существенных для человека вопросов 
// Там же. 1867. № 6. С. 323-351; № 7. С. 3-35; 
Линицкий П. И. Различные направления не
мецкой философии после Гегеля в отношении 
ее к религии // ВиР. 1887. № 3. С. 109-113; он 
же. Об образе существования Абсолютного, 
или отношение между безусловным и услов
ным // Там же. 1890. № 4.'С. 151-170;
лиантов А. И. Влияние вост, богословия на за
падное в произведениях Иоанна Скота Эри- 
гены. СПб., 1898; Фишер К. История новой фи
лософии. СПб., 1901-1909. 8 т.; Буткевич Г, 
прот. Религия, ее сущность и происхождение: 
(Обзор филос. гипотез). X., 1902-1904. 2 кн.; 
Франк С. Л. К характеристике Гёте // Он же. 
Философия и жизнь. СПб., 1910. С. 355-366; 
Лопатин Л. М. Положительные задачи фило
софии. М„ 1911. Ч. 1: Область умозрительных 
вопросов; Робинсон Л. М. Метафизика Спино
зы. СПб., 1913; Бруно Дж. Изгнание торжест
вующего зверя / Пер.: А. Золотарев. М., 1914; 
он же. Диалоги. М„ 1949; Scholz Н. Die Haupt- 
schriften zum Pantheismusstreit zwischen Jacobi 
und Mendelssohn. B., 1916; Гегель Г. В. Ф. Соч. 
М.; Л., 1935. Т. 11: Лекции по истории фило
софии. Кн. 3; он же. Энциклопедия филос. 
наук. М., 1974. T. 1: Наука логики; Зеньков- 
ский В. В., прот. История рус. философии. IL, 
1948-1950. 2 т.; Фейербах Л. Избр. филос. про
изведения. М., 1955. 2 т.; он же. История фи
лософии. М.. 1967. 3 т.; Спиноза Б. Избр. про
изведения. М„ 1957. 2 т.; Соколов В. В. К ист. 
характеристике пантеизма в западноевроп. 
философии // ФН. 1960. № 4. С. 77-87; То
ланд Дж. Пантеистикон // Английские мате
риалисты XVIII в. М„ 1967. T. 1. С. 351-404; 
Анонимные атеистические трактаты: Бич ве
ры. Мысли Спинозы. О трех обманщиках. М„ 
1969; Owen H. Р. Concepts of Deity. L„ 1971; 
Timm H. Gott und die Freiheit: Studien zur Re- 
ligionsphilosophie der Goethezeit. Fr/M„ 1974. 
Bd. 1 : Die Spinozarenaissance; Шеллинг Ф. В. И.
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Соч.: В 2 τ. М„ 1987-1989; Christ К. Jacobi und 
Mendelssohn: Eine Analyse des Spinozastreits. 
Würzburg, 1988; Schroder W., Lanczkowski G. 
Pantheismus // HWPh. 1989. Bd. 7. S. 59-64; 
ФРГФ; Лосев А. Ф. История античной эсте
тики. Μ., 1992. Τ. 8: Итоги тысячелетнего раз
вития. Кн. 1; Гайденко Π. П. Искушение диа
лектикой: Пантеистические и гностические 
мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева // ВФ. 1998. 
№ 4. С. 75-93; WolIgastS. Deus sive natura: Zum 
Pantheismus in der europâischen Philosophie- 
und Religionsgeschic.hte. B., 1999.

A. T. Казарян

ПАНТЕЛЕЙМОН (f 1142), свт. 
(пам. 27 июля), еп. Черниговский 
(не ранее 1123-1142). Занимал Чер
ниговскую кафедру после кончины 
6 авг. 1123 г. свт. Феоктиста.

Происхождение и место иночес
кого пострижения П. неизвестны. 
В Киево-Печерском патерике он 
как постриженик Киево-Печерско
го мон-ря (см. Киево-Печерская лав
ра) не упоминается, в то время как 
его предшественник на кафедре был 
игуменом этой обители.

Хиротонию II., вероятнее всего, 
возглавил занимавший в 1122— 
1126 гг. Киевскую кафедру митр. 
Никита. Единственное упоминание 
П. в источниках находится в Ипать
евской летописи, где говорится о его 
кончине, причем почивший епи
скоп назван «блаженым» (ПСРЛ. 
Т. 2. Стб. 309).

На годы архиерейства П. между 
тем приходится начавшийся пос
ле кончины в 1132 г. кн. Киевского 
Мстислава (Феодора) Владимиро
вича Великого продолжительный 
период княжеских междоусобиц, 
связанных с борьбой за киевский 
стол старших князей Мономаши- 
чей (потомков блгв. кн. Владимира 
(Василия) Всеволодовича Монома
ха во главе с кн. Киевским Яропол- 
ком Владимировичем) и чернигов
ских Ольговичей (потомков кн. Оле
га (Михаила) Святославича во гла
ве с кн. Всеволодом Ольговичем). 
Известно о попытке примирения 
враждующих сторон, предприня
той митр. Киевским Михаилом I (II) 
и еп. Новгородским свт. Нифонтом 
зимой 1135/36 г., однако П. в связи 
с этими событиями не упоминает
ся. Вполне вероятно, что, будучи 
выдвинут на Черниговскую кафед
ру местными князьями, П. всецело 
поддерживал их политику.

По предположению М. Д. Присёл- 
кова (1913), косвенное упоминание 
П. имеется в Киево-Печерском пате
рике, в «Слове» о прп. Николае Свя
тоше (/ ок. 1143), происходившем 

из рода черниговских князей. В текс
те говорится, что кн. Изяслав Дави
дович, брат преподобного, излечив
шийся по его молитвам, собирался 
ехать к нему в Киево-Печерский 
мон-рь, «но удръжан бысть от тогда 
сущих епископ» (Древнерусские па
терики: Киево-Печерский патерик. 
Волоколамский патерик / Изд. под- 
гот.: Л. А. Ольшевская, С. Н. Трав
ников. М., 1999. С. 31; Патерик Кие
во-Печерского мон-ря / Изд. подгот.: 
Д. А. Абрамович. СПб., 1911. С. 86). 
Мнение исследователя о том, что о 
П. говорится, «как о лице, проник
нутом враждою к усилению гречес
кого влияния на русскую церковь» 
(Присёлков. 2003. С. 196), не имеет 
серьезных оснований как по при
чине общей искусственности кон
цепции Присёлкова о русско-греч. 
церковном противостоянии в то вре
мя, так и потому, что неизвестно, был 
ли Феодосий Грек печерским игуме
ном в период архиерейства П. Ма
ловероятно и само косвенное упо
минание в данном рассказе именно 
П., т. к. Изяслав скорее всего был 
исцелен в Киеве, а не в Чернигове 
(о чем свидетельствует упоминание 
в указанном контексте монастыр
ского колодца Печерской обители и 
гробницы прп. Феодосия Печерско
го), чем, видимо, объясняется и упо
минание не одного епископа, а 2 или 
нескольких, что было обычно для 
центра митрополии.

В списке Черниговских еписко
пов, вошедшем в состав т. н. Нико
новского летописного свода (со
ставлен в 20-х гг. XVI в. при Мос
ковской митрополичьей кафедре), 
вместо П. между свт. Феоктистом и 
Онуфрием (1143 — до 1159) ошибоч
но указан некий Ираклид (ПСРЛ. 
Т. 9. С. XV).

Память П., погребенного, по пре
данию, в черниговском Спасо-Пре
ображенском соборе, местно празд
новалась в Чернигове 27 июля, в день 
памяти вмч. Пантелеймона. Совр. по
читание П. как святителя основано 
на включении не позднее 2002 г. его 
имени в текст литии службы Собо
ру всех святых, в земле Российстей 
просиявших (Минея (МП). Май. 
Ч. 3. С. 357).
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 569; Щапов Я. Н. Государство и Церковь 
Древней Руси Х-ХШ вв. М., 1989. С. 210, При
сёлков М. Д. Очерки по церк.-полит. истории 
Киевской Руси Х-ХП вв. СПб., 20032. С. 189, 
197, 202; Карпов А. Ю. Русская Церковь X- 
XIII вв.: Биогр. слов. М„ 2016. С. 345-346.

М. В. Печников

ПАНТЕЛЕЙМОЕ1 [греч. Παντελεή- 
μων] (нач. 80-х гг. III в,— 27.07.305), 
вмч. Никомидийский (пам. 27 июля), 
называемый также Пантелеймон Це
литель (ό ιαματικός). Пострадал при 
имп. Максимиане Валерии (293-311). 
Главным источником сведений о П. 
является дометафрастовское Муче
ничество, сохранившееся в целом ря
де редакций, представленных в мно
гочисленных (ок. 50) греч. рукописях 
(BHG, N 1412Ζ- 1413h).

Мученичество. Род. в Никомидии 
в семье рим. сенатора язычника Ев- 
сторгия и христианки Еввулы (пам. 
30 марта). Родители назвали свое
го единственного сына Пантолеонт 
(«Во всем лев»). Мать старалась вос
питывать его в христ. благочестии, 
однако рано скончалась, и отец стал 
склонять мальчика к языческой ве
ре. Когда П. достиг юношеского воз
раста, отец отправил его изучать ме
дицину к придворному архиатру 
и магистру Евфросину. Вскоре не
обычайно способный юноша превзо
шел всех учеников магистра и учи
тель стал брать П. во дворец. При
дворные сановники быстро заме
тили молодого одаренного врача, 
отличавшегося умом и красотой, 
и начали обращаться к нему за ме
дицинской помощью.

Молва о редких достоинствах 
юноши дошла до императора, II. 
был приглашен к нему, и Макси- 
миан Галерий, изумленный рассу
дительностью и очарованный кра
сотой юноши, решил приблизить 
его к себе. Обычно после занятий 
у своего учителя, Евфросина, П. 
проходил мимо скромного дома, где 
скрывался от преследователей-языч
ников пресв. Ермолай вместе с др. 
христианами. Старец заметил мо
лодого человека, выделявшегося 
благообразным обликом, смирен
ным взором, и пригласил его в дом. 
Узнав, что П,— сын христианки и 
врач, пресв. Ермолай сказал, что 
если он последует за Христом, то 
больше не будет нуждаться в помо
щи ни Асклепия, ни Гиппократа, ни 
Галена, ибо эти врачи могут помочь 
лишь в лечении человеческих тел 
от немногих болезней, а Христос — 
Подлинный Врач, дарующий слепым 
зрение, очищающий прокаженных 
и воскрешающий мертвых.

П. стал каждый день бывать у стар
ца, укрепляясь в вере, и захотел по
лучить откровение, к-рое подтверж
дало бы слова пресвитера о Христе. 
Однажды юноша увидел на улице



ПАНТЕЛЕЙМОН, ВМЧ. НИКОМИДИЙСКИЙ

мертвого мальчика, рядом с к-рым 
лежала ужалившая его змея. П. об
ратился с молитвой к Богу, прося 
оживить дитя, и ребенок тотчас вос
крес, а змея погибла. Став очевид
цем столь необычного чуда, П. укре
пился в вере и попросил пресв. Ер
молая крестить его. После таинства 
юноша 7 дней оставался в доме свя
щенника, слушая наставления в ве
ре. Вернувшись домой, он продол
жал исцелять людей уже не только 
с помощью лекарств, но и молитвой 
ко Христу. Сыновий долг побуждал 
П. позаботиться об отце, к-рого он 
убеждал принять христианство. Се
натор Евсторгий стал склоняться к 
доводам сына о бессилии идолов, но 
множество изваяний ложных богов 
по-прежнему находилось у его ложа.

Однажды к дому Евсторгия приве
ли слепого и попросили позвать П. 
Больной сказал, что отдал лучшим из 
врачей почти все свое состояние, но 
они не смогли его исцелить, и пред
ложил юноше все, что у него оста
лось, если тот поможет ему снова 
увидеть свет. Евсторгий стал отгова
ривать сына браться за дело, с к-рым 
не справились известнейшие врачи, 
но П. возложил свою руку на глаза 
ослепшего и, призвав Христа, осенил 
глаза крестным знамением. В тот же 
миг слепец прозрел и вместе со сви
детелем этого чуда Евсторгием уве
ровал в Истинного Бога, а все остав
шиеся деньги по настоянию П. раз
дал нищим. Пресв. Ермолай в тече
ние мн. дней наставлял Евсторгия 
и прозревшего мужа в христ. вере, 
а затем крестил. Евсторгий вознена
видел язычество, сокрушил идолов 
в своей спальне и бросил их в глу
бокий ров. Вскоре после крещения 
сенатор скончался.

П. раздал бедным унаследован
ное имущество, отпустил рабов и 
стал безвозмездно исцелять всех, 
кто к нему обращались. Особенно 
усердно он помогал христианам, то
мящимся в темницах и претерпев
шим пытки за веру. Вскоре жители 
Никомидии стали приходить толь
ко к П., и он исцелял такие болезни, 
от к-рых не могли избавить име
нитые врачи за большую плату. Сла
ва молодого врача была столь вели
ка, что др. городские медики лиши
лись дохода и задумали опорочить 
П. Узнав, что он исцелил слепого 
молитвой ко Христу, они донесли 
на него имп. Максимиану Галерию. 
Доставленный во дворец прозрев
ший муж подтвердил, что его ис-

Вмч. Пантелеймон, с житием.
Икона. Нач. ХШ в.

(мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

целил христ. Бог, Которого призвал 
П., и отказался принести жертву 
идолам, после чего по приказу пра
вителя был обезглавлен. П. выку
пил у палачей его останки и похо
ронил в семейном склепе.

Имп. Максимиан приказал доста
вить П. во дворец и стал ласково уве
щевать его отречься от Христа, обе
щая сделать своим личным другом 
и первым врачом. Чтобы убедить им
ператора во всемогуществе Христа, 
П. предложил принести в имп. по
кои парализованного человека с го
родской площади и пригласить к его 
ложу жрецов, к-рые должны будут 
призвать языческих богов, а он — 
Христа; чьими молитвами больной

исцелится, за теми и стоит истина. народ на

ных; леопарды, медведи 
и львы льнули к ногам

Сщмч. Ермолай принимает 
вмч. Пантелеймона.

Клеймо иконы 
«Вмч. Пантелеймон, 

с житием». Нач. XIII в. 
(мон-рь вмц. Екатерины 

на Синае)

Максимиан Галерий с радостью со
гласился, будучи уверен, что жрецы 
посрамят христианина. Однако, как 
ни старались жрецы, взывая к сво
им кумирам: Асклепию, Артемиде, 
Афине, Галену и Гиппократу, боль
ной не почувствовал ни малейшего 
облегчения. Тогда П. обратился ко 
Христу, и страждущий тотчас встал 
на ноги, взял свое ложе и пошел до

мой. Многие из свидетелей чуда об
ратились в христ. веру.

Максимиан Галерий, хотя и был по
ражен победой П., поддался на уве
рения жрецов, что исцеление прои
зошло благодаря Асклепию, и стал 
угрожать П. суровой расправой, если 
он откажется принести жертву бо
гам, но юноша проявил непоколе
бимую стойкость. Император при
казал подвесить непокорного врача 
на дереве и железными крючьями 
рвать его тело, а затем обжигать кро
воточащие раны огнем. Во время пы
ток П. усердно молился, и ему явил
ся Христос в образе пресв. Ермолая 
и обещал не покидать юношу. Ору
дия истязаний выпали из рук пала
чей, огонь в их светильниках погас, 
и раны на теле мученика тотчас ис
чезли. Максимиан счел это чудо кол
довством и велел подвергнуть П. бо
лее тяжелой пытке — святой был 
брошен в котел с кипящим оловом 
и вновь остался невредим после 
молитвы и явления Христа в обра
зе пресв. Ермолая. По совету при
дворных император велел бросить 
мученика в море, но явившийся по 
молитве П. Христос в образе настав
ника поднял его за руку со дна и сде
лал так, что привязанный к шее му
ченика большой камень поплыл по 
воде, словно лист, а П. вскоре ока
зался на берегу. Тогда его отдали 
на съедение хищникам. Люди, со
бравшиеся на стадионе, были уве
рены, что дикие звери растерзают 
П., но явившийся по молитве му
ченика Христос укротил живот-

святого, оттесняя друг 
друга, а он гладил их. 
При виде этого зрелища 
трибунах стал славить

Христа. Максимиан направил на 
стадион солдат, и они зарубили ме
чами ок. 1 тыс. чел. и закололи ди
ких зверей.

Тела казненных христиане преда
ли достойному погребению, а мерт
вых животных воины бросили на 
съедение птицам и псам. Однако 
в течение мн. дней тела животных 
лежали нетронутые и не издавали
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запаха. Столь необычное чудо об
ратило к истинной вере множество 
никомидийцев.

Максимиан Галерий повелел из
готовить колесо с железными ост
риями по наружному краю, чтобы 
они рассекали плоть П. Но и после 
того как он был привязан к колесу 
и сброшен с горы, мученик остался 

невредим, а колесо убило 50 пала
чей и мастеров, изготовивших его.

Император решил притвориться, 
что уверовал во Христа, и попросил 
П. назвать имя его наставника, яко
бы для того, чтобы и он смог у него 
поучиться. Юноша понял коварный 
замысел, но не стал утаивать имя Ер
молая, т. к. был уверен, что пресви
тер готов к мученичеству. Тот с ра
достью встретил посланных за ним 
солдат, т. к. накануне пресв. Ермо
лаю явился Христос. Представ пе
ред Максимианом, священник ос
тался тверд в вере, на вопрос импе
ратора, знает ли он кого-то еще из 
почитающих Христа, назвал имена
2 своих учеников — священников, 
в готовности к-рых пострадать за 
Господа был уверен. Вскоре их тоже 
арестовали. После жестоких пыток
3 пастырям — Ермолаю, Ермиппу 
и Ермократу — за отказ принести 
жертвы идолам отрубили головы. 
Максимиан сказал П., что Ермолай, 
Ермипп и Ермократ поклонились 
богам и получили великие почести 
и награды, но святой, не сомневав
шийся в верности пресвитеров Ис
тинному Богу, обличил императора 
в обмане. Тогда Максимиан прика
зал палачам подвергнуть П. множе
ству др. пыток, затем обезглавить 
святого и сжечь его тело.

Место, где предстояло казнить П., 
находилось за городскими стенами, 
на полмили западнее Никомидии. 
Там воины привязали юношу к ство
лу маслины. Когда один из солдат 
попытался отрубить мученику го

лову, железное лезвие изогнулось, 
словно было сделано из воска и не 
коснулось святого. Солдаты уверо
вали во Христа и стали умолять му
ченика простить их за то, что по воле 
имп. Максимиана должны его каз
нить. П. стал молить Господа прос
тить воинам их грехи, а его самого — 
сподобить мученической кончины.

В этот момент все услы
шали Божественный го
лос с неба, известивший 
мученика о том, что его

Усекновение главы 
вмч. Пантелеймона.

Миниатюра из Минология. 
1063 г.

(ГИМ. Син. греч. № 9. Л. 101)

ожидает награда и что 
отныне он будет имено
ваться не Пантолеонт, 
а Пантелеймон (т. е. Все

милостивый) и получит благодать 
исцелять от болезней, изгонять не
чистых духов и оказывать помощь 
всем призывающим его. П. попро
сил воинов не медлить с исполнени
ем приговора. После того как один 
из воинов отсек мученику голову, 
из раны истекло молоко, а маслина 
покрылась плодами от корней до 
верха. Тело мученика бросили в 
огонь, но оно осталось нетленным, 
и христиане с честью похоронили 
его на близлежащей земле приго
родного поместья схоластика Ада- 
мантия.

Некие Лаврентий, Босс и Проби- 
ан, жившие по соседству с П. и вмес
те с ним поучавшиеся премудрости 
Божией, видели все, что претерпел 
великомученик, и слышали голос 
Божий, предрекший ему блаженную 
участь. Несмотря на повеление им
ператора предавать смерти всех, кто 
осмелятся написать о мученичестве 
П., Лаврентий, Босс и Пробиан, рис
куя жизнью, запечатлели сказание 
о святом и др. людях, вместе с ним 
пострадавших за веру. После того 
как в городе стало известно об этом 
повествовании, Лаврентию, Боссу 
и Пробиану пришлось скрываться 
в вост, приделах Римской империи.

Агиографическая традиция. Греч, 
дометафрастовское Мученичество 
BHG, N 1412z было издано В. В. Ла
тышевым по рукописи ГИМ. Син. 
греч. № 161. XI в. Л. 135-145 об.-Ла
тышев В. В. Неизданные греч. агио
графические тексты // ЗИАН. ИФО. 
1914. Т. 12. Ч. 2. С. 40-53. Многие ре

дакции этого Мученичества остают
ся неизданными (BHG, N 1413b — 
1413h). События Мученичества во 
всех этих редакциях излагаются 
сходным образом; могут различать
ся мелкие детали и лит. обработка 
повествования. Как показала Ф. По- 
тенца, все варианты дометафрас- 
товского Мученичества могут быть 
сведены к 9 основным редакциям 
(Potenza. 2019). Симеоном Мета- 
фрастом (X в.) была составлена соб
ственная редакция Мученичества 
(BHG, N 1414; изд. в PG. 115. Col. 
448-477; см. также ее переработку: 
BHG, N 1414т). На греческом язы
ке сохранилось 7 Похвальных слов 
в честь святого: Никиты Давида 
Пафлагона или свт. Андрея Крит
ского — BHG, N 1416 (изд. Латыше
вым вместе с анонимным энкомием 
BHG, N 1416b (Латышев В. В. Неиз
данные греческие агиографические 
тексты // ЗИАН. ИФО. 1914. Т. 12. 
Ч. 2. С. 53-65; 65-75)), Похвальное 
слово Иоанна Геометра в ямбичес
ких стихах (BHG, 1415; см.: Demoen. 
2004; Иоанн Геометр. 2016), Констан
тина Акрополита (BHG, N 1418b), 
Феофана Керамевса (BHG, N 1417) 
и еще 2 анонимных энкомия — BHG, 
N 1418,1418с. Помимо полных текс
тов Мученичества известны и крат
кие синаксарные сказания — в Си
наксаре К-польской ц. (архетип кон. 
X в.) (SynCP. Col. 847-852), в Мино- 
логии Василия II (PG. 117. Col. 561).

Лат. агиографическая традиция 
также достаточно обширна и вклю
чает как переводы различных ре
дакций греч. Мученичества (BHL, 
N 6429-6442), так и составленные 
уже на Западе собрания чудес П.: 
1. Чудеса в Пассау (лаг. Miracula Ра- 
taviae facta) (BHL, N 6444, изд.: De 
Magno legendario Austriaco // AnBoll. 
1898. Vol. 17. P. 179-190); это описа
ние чудес П., которые происходили 
с 1046 г. и позднее в жен. мон-ре во 
имя Девы Марии, Св. Креста и П. 
в Пассау (Бавария), они были за
фиксированы монахиней этой оби
тели; 2. Собрание чудес разного вре
мени (самые первые отнесены к прав
лению визант. императора по имени 
Михаил; болландисты предполага
ют, что это Михаил VIII Палеолог 
(1261-1282), однако весомых аргу
ментов, подтверждающих эту т. зр., 
нет), происходивших в разных мес
тах, составленное неким монахом 
из монастыря вмч. Пантелеймона 
(где находился этот мон-рь — неизв.) 
(BHL, N 6445, изд.: ActaSS. Iui. T. 6.
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Col. 421-425); 2 чуда из этого со
брания произошли в К-поле. Одно 
чудо рассказывает о том, как в ам
пуле с кровью и молоком, истекши
ми при казни П., к-рые не смешива
лись, но менялись местами в день 
памяти святого (эта реликвия хра
нилась в храме Св. Софии), кровь 
осталась поверх молока в ознамено
вание победы византийцев над не
ким варварским народом. Второе — 
об исцелении хромого. Несмотря на 
то что этот человек с большим тру
дом передвигался на костылях, он 
ежедневно приходил в мон-рь во 
имя П. и усердно молился перед 
образом святого. Когда храм ока
зывался закрыт, болящий стучал 
в дверь и кто-нибудь из братии 
впускал его. Но однажды молит
венник стучался до позднего вече
ра, а ему так и не отворили. Тогда 
он решил заночевать перед дверя
ми храма. Ночью к нему подошел 
прекрасный юноша, взял его кос
тыли и исчез. Сильно испугавшись, 
человек начал громко звать на по
мощь. На крики сбежалась братия. 
Узнав, что некий юноша забрал у бо
лящего костыли, монахи стали бе
гать вокруг, чтобы найти их. Вместе 
с ними бегал и бывш. хромой, в па
нике не замечая, что болезнь оста
вила его. Монахи, увидев, что тот, 
кто раньше с трудом доходил до хра
ма, в один миг стал совершенно здо
ров, велели описать юношу, после 
чего все поняли, что это был сам П. 
В память о чуде исцеленный заказал 
для храма мозаику со своим изоб
ражением на полу, а найденные че
рез нек-рое время костыли повесили 
в алтаре (ActaSS. Iui. T. 6. Col. 421— 
422). Всего в этом собрании содер
жится более 20 чудес. В лат. агиогра
фической традиции представлены 
также описания перенесения мо
щей Π.: в Лион, куда в IX в. вместе 
с мощами сщмч. Киприана, еписко
па Карфагенского, и мч. Сперата 
якобы из Карфагена была перене
сена глава П., хотя о мощах П. в Аф
рике из др. источников сведений 
нет (BHL, N 2045), в Верден в XI в. 
(BHL, N 6443) и перенесение руки 
в г. Крема (Италия) в XV в. (BHL, 
N 6446-6448).

Известны арм. переводы Муче
ничества (ВНО, N 835-836), гру
зинские {Tarchnisvili. 1955. S. 96-97), 
коптские (ВНО, N 837, также см.: 
Quispel, Zandee. 1962) и эфиопские 
(см.: Pisani. 2015). В копт, традиции 
сохранилось Мученичество Олим

пия {Lefort. 1950), к-рое почти пол
ностью совпадает с копт, версией 
Мученичества П. (ВНО, N 837), раз
личается лишь финал: мч. Олимпий 
казнен не в Никомидии, а в егип. 
г. Ткоу (Антеополь); есть сведения 
об араб, переводе Мученичества 
{Graf. Geschichte. Bd. 1. P. 521).

A. В. Богаевский 
В грузинской традиции. На груз, 

языке сохранились 3 версии Муче
ничества П.: кименная (оригиналь
ная), синаксарная и метафрастиче- 
ская (расширенная). Кименная ре
дакция представлена в рукописях 
X в. в груз, коллекции Екатерины 
великомученицы монастыря на Си
нае (Sinait. iber. 11. Fol. 123v—149; 
Sinait. iber. 62. Fol. 106-120v); в ру
кописях XI в. в грузинской коллек
ции афонского Иверского монасты
ря (Ath. Iver. georg. 28,1003 г. Л. 209- 
224 об.) и Бодлианской б-ки (Bodl. I. 
Fol. 298v — 312v; изд. на груз, язы
ке — Имнаишвили И. Хрестоматия 
груз, языка. Тб., 1963. Т. 2. С. 50-65). 
Синаксарное сказание было переве
дено на груз, язык в XI в. прп. Геор
гием Святогорцем и включено им в 
сб. Великий Синаксарь, сохрани
лось в 6 рукописях XI в. (НЦРГ. 
А. 97, НЦРГ. А 193, НЦРГ. Н 2211, 
Hieros. Pair. iver. 24-25, Sinait. iber. 
4, Ath. Iver. georg. 30). Метафрасти- 
ческая версия дошла в агиографи
ческом сборнике XVI в. в коллек
ции Кутаисского государственного 
историко-этнографического музея 
(Кут. 3. Л. 716-733) и в позднем пе
реводе с арм. языка в коллекциях 
Национального центра рукописей 
(НЦРГ. S 2766, XIX в. Л. 140 об,- 
143 об.) и Ахалцихского этногра
фического музея (ркп. 3483, 1838 г. 
Л. 197-203). Служба П. авторства 
Георгия была переведена прп. Геор
гием Святогорцем и сохранилась в 
коллекции Иерусалимской Патри
архии (Hieros. Pair. iver. 107, 1300 г. 
Fol. 148v); содержит 12 стихир {Га- 
бидзашвили. Переводные памятни
ки. 2004. T. 1. С. 307-308; 2011. Т. 5. 
С. 437).

н. н. к. 
В славянской традиции извест

но пространное Житие П., а также 
2 кратких в составе обычного и 
Стишного Прологов в день его па
мяти 27 июля.

Пространное Житие встречается 
в сборниках и Четьих-Минеях не ра
нее XV в. (см.: Творогов О. В. Пере
водные жития в рус. книжности XI- 
XV вв. Кат. М.; СПб., 2008. С. 94), 

оно включено также в ВМЧ под 
27 июля {Иосиф, архим. Оглавление 
ВМЧ. Стб. 330-332, 2-я паг.). Слав, 
перевод наиболее близок к гречес
кой версии BHG, N 1413b, в кото
рой имеется эпилог составителей, вы
полненный, вероятно, при создании 
годового комплекта Четьих-Миней, 
в ранний период слав, письменно
сти. Он содержит весьма архаиче
скую лексику южнослав. происхож
дения, в частности, в нем встреча
ется слово «балии» — врач и од
нокоренные «баловати», «лечить» 
и т. п. Житие, возможно, редакти
ровалось (в ВМЧ указанная лекси
ка встречается только в начале Жи
тия, а в сб. РГБ. Троиц. № 751 «ба
лии» везде заменено словом «врачь» 
и т. д.). Пространное Житие П. пе
ресказано свт. Димитрием Ростов
ским в «Книге житий» с небольшой 
стилистической правкой {Димитрий 
(Туптало), свт. Ростовский. Книга 
житий святых. К., 1764. Кн. 4. Л. 419— 
425 об.).

В кратком Житии в составе обыч
ного Пролога, переведенного в XI- 
XII вв., повторяются содержащиеся 
в Житии чудеса: о воскрешении ре
бенка и об исцелении слепого, в кон
це говорится, что при усечении го
ловы святого из тела вместо крови 
истекло молоко, а оливковое дерево 
дало плоды; наиболее близкий греч. 
текст содержится в рукописи Vat. gr. 
2046 (Л. 262b—d), а также в Мино- 
логии имп. Василия II (PG. 117. Col. 
561). Чуть более расширенный вари
ант находится в Стишном Прологе, 
переведенном в Болгарии в XIV в. 
(его оригинал см.: SynCP. Col. 847- 
848), этот текст вошел и в состав пе
чатного Пролога в XVII в.

Л. В. Прокопенко
Почитание и мощи П. В Иерони- 

мовом Мартирологе день памяти П. 
указан под 28 июля (MartHieron. 
Comment. P. 400. N 3), но в Римском 
Мартирологе кард. Ц. Барония день 
памяти перенесен на 27 июля 
(MartRom. Р. 333). Под 27 и 28 июля 
П. поминается в Палестино-грузин
ском календаре (Sinait. iber. 34) {Ga- 
ritte. Calendrier Palestino-Géorgien. 
P. 289,290) и арм. Синаксаре Тер-Ис- 
раэля. В сиро-яковитском Миноло- 
гии память П. указана под 27 июля 
наряду с памятью некоего св. Асия 
(Asia, чье имя в переводе означает 
«Целитель») (Un Martyrologe et dou
ze Ménologes syriaques / Ed. F. Nau. 
P, 1912. P. 82, 106, 123. (PO; T. 10. 
Fasc. 1)); в одном из якобитских ка-

Î5i.
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Вмч. Пантелеймон.
Мозаика в капелле ап. Петра 

собора Сан-Марко 
в Венеции. XII в.

лендарей уточняется, что это один 
и тот же святой, однако св. Асия все 
же фигурирует и как самостоятель
но почитаемый святой, иногда в Си
наксарях упоминается его сестра. 
Встречается также память П. под 
21 окт. (Peelers P. Le martyrologe de 
Rabban Sliba // AnBoll. 1908. Vol. 27. 
P. 164; Fiey J.-M. Saints Syriaques. 
Princeton (N. J.), 2004. P. 147); как 
отдельный святой Асия фигури
рует и в мелькитских календарях 
{SaugetJ.-M. Premières recherches sur 
l’origine et les caractéristiques des Sy- 
naxaires melkites (XIC-XVIIC siècles). 
Brux., 1969. P. 408-409). T. o„ нет яс
ной картины, являются ли П. и св. 
Асия одним и тем же человеком. 
В копто-араб. Синаксаре память П. 
отмечена под 15 бабеха (12 окт.) 
(SynAlex. Vol. 1. P. 339-340) и под 
19 абиба (13 июля) (Ibid. Vol. 5. 
P. 664-666).

Начало почитания П. в Византии 
связано с местом его казни у масли
ны, где, по преданию, произошли 
первые чудеса святого. Можно пред
положить, что храм во имя П. близ 
места его казни был построен вско
ре после прекращения гонений на 
христиан и именно в нем на протя
жении неск. столетий находились 
мощи П.

В ранневизантийский период по
читание П. вместе со сщмч. Ер
молаем и др. св. целителями-бес
сребрениками постепенно получало 
все большее распространение, о чем 
свидетельствуют древние артефак
ты, рукописные тексты, фрески и 
иконы с изображениями святого, 
а также упоминания в историчес
ких источниках о посвященных ему 
храмах как в восточных, так и в за
падных областях Римской империи. 
Неск. таких храмов существовало 

в К-поле. Чаще всего в источниках 
упоминается ц. во имя П. в квартале 
Нарсеса (τά Ναρσοΰ (тот же квартал, 
по всей видимости, обозначался еще 
как τά 'Ρουφίνου, где, согласно Чу
десам св. Артемия, была ц. П.)). Ему 
были посвящены также церковь 
в Хрисовалантском мон-ре и мон-рь 
в квартале τά Άρμαμενταρέας на краю 
Золотого Рога. Имп. св. Феодора, же
на последнего иконоборческого имп. 
Феофила, воздвигла во имя П. еще 
один мон-рь, вероятно небольшой 
(он был создан в зданиях бывш. ар
сенала, построенного в кон. VI в., при 
имп. Маврикии); расположенный ря
дом с этим мон-рем мост над ручь
ем Варвизес также получил имя П. 
В поздневизант. источниках упоми
нается маленький мон-рь во имя 11.; 
др. храмы П. в К-поле невозможно 
точно локализовать. Мощи П. на
ходились в к-польском храме Омо- 
нии, где, вероятно, был устроен при
дел во имя великомученика, хотя

Реликварий с мощами 
вмч. Пантелеймона.

XIII в.. XV в. 
Германия 

(Музей искусства 
Уолтера )

иногда этот храм отождествляется 
с церковью в квартале Нарсеса; час
тицы мощей П. несомненно находи
лись и в др. храмах визант. столи
цы (Janin. Eglises et monastères. 1969. 
P. 400-403). Глава П. (или ее часть) 

хранилась в соборе Св. Софии; там 
же находился хрустальный сосуд 
с кровью и молоком, истекшими из 
тела П. Эти жидкости не смешива
лись: одна находилась снизу, дру
гая — сверху, но ежегодно в день 
памяти П. они менялись местами. 
Судьба этой реликвии неизвестна 
после XI в. В г. Равелло (Италия) 
в кафедральном соборе находится 
похожая святыня: капсула с запек
шейся кровью П., которая каждый 
год после 27 июля становится жид
кой и остается в таком состоянии 
6-7 недель. Такое же чудо с пузырь
ком с кровью П. происходит в мона
стыре Воплощения Господня в Мад
риде, известны и др. места, где хра
нится такая же реликвия.

В 972 г. имп. Иоанн I Цимисхий 
(969-976) преподнес часть мощей 
П. архиепископу кёльнскому, при
бывшему в К-поль, для сопровож
дения племянницы Цимисхия ца
ревны Феофано, вышедшей замуж 
за наследника престола Свящ. Рим
ской империи, буд. имп. Оттона II 
(973-983). Феофано была погребе
на в Кёльне в ц. во имя П., постро
енной во 2-й пол. IX в.; там же бы
ла помещена и принадлежавшая ей 
часть мощей святого. В X в. на Афо
не был основан мон-рь во имя П., 
впосл. Русский во имя великомуче
ника Пантелеймона монастырь.

Неск. частиц мощей П. оказались 
в Венеции в XI в. Их, вероятно, пе
редал имп. Алексей I Комнин в знак 
благодарности за участие венециан
цев в войне с норманнами в 1081— 
1084 гг. Позднее, в эпоху 4-го кресто
вого похода, венецианцы перенесли 
из Византии еще неск. частиц мощей 
П. (в т. ч. они, по всей видимости, 
изъяли мощи П. из храма в Нико- 
мидии). Измельченные фрагменты 
этих мощей, неск. костей, зуб, час
ти руки и ноги, первоначально ока
зались распределены по мн. храмам 
Венеции. Однако в 1314 г. дож Джо
ванни Соранцо издал указ об упо
рядочении почитания мощей, в со
ответствии с к-рым практически все 
останки П., находившиеся в разных 
церквах, были собраны в храме во 
имя П., а ковчег с частью руки ос
тался в сокровищнице главного со
бора Венеции Сан-Марко, где хра
нится и в наст, время.

Частицы мощей П. передавались 
из Византии и на Русь. В ходе ар
хеологических раскопок древнего 
престола храма Св. Софии в Киеве 
в 1940 г. найден медный ковчежец 
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с мощами и резной надписью, на 
к-рой было имя П. Аналогичная на
ходка была сделана в 1966-1969 гг. 
археологами в Спасо-Преображен
ском соборе в Чернигове, где под 
древним престолом был найден тай
ник с серебряным ковчежцем с мо
щами, а на крышке — надпись с име
нами П., святых Акакия и Макка
вея (Холостенко. 1974). Датировка 
черниговского ковчежца определе
на по времени основания самого 
Спасо-Преображенского храма — ок. 
1030-1031 гг. Мстиславом Владими
ровичем Храбрым, княжившим в 
Чернигове в 1024-1036 гг.

После падения Византии в сер. 
XV в. те части мощей П., к-рые не 
были вывезены на Запад (помимо 
частиц мощей П. в Кёльне и Вене
ции известны частицы мощей ве
ликомученика в Риме, Кремоне и др. 
городах Италии, в Париже, Вердене 
и Лионе, в Порту (Португалия) и во 
мн. др. городах Европы), оказались 
преимущественно на Св. Горе Афон.

Из числа средневек. храмов по имя 
П. сохранились церкви и мон-ри в 
Охриде (893), в Нерези (1164), в Фес- 
салонике (кон. XIII — нач. XIV в.), 
на Родосе (1480). Ряд др. храмов был 
уничтожен в османскую эпоху. Од
нако о продолжавшемся почитании 
П. в тех местах, где некогда стояли 
церкви в его честь (впосл. уничто
женные либо обращенные в мече
ти), свидетельствуют чудеса свя
того. Особенно важна для почита
ния П. Никомидия — место страда
ний и казни святого. В XIX в., после 
возобновления правосл. служб и 
молебнов в никомидийском храме, 
в церковь постоянно приходили не 
только правосл. паломники, но и ка
толики, и даже мусульмане, к-рые 
получали исцеления и помощь в раз
ных нуждах. Иером. Пантелеймон 
из рус. обители на Афоне в 60-х гг. 
XIX в. описал проходившие в ни
комидийском храме торжественные 
крестные ходы с иконой II. и празд
нества в день его памяти (Житие, 
страдания и чудеса св. вмч. и цели
теля Пантелеймона. 1903. С. 175).

Во время 2-й греко-тур. войны 
(1919-1922) никомидийский храм 
был расстрелян из корабельных 
орудий по приказу тур. командую
щего Нуреддин-паши, а к 1923 г. все 
христ. население покинуло Нико- 
мидию (Измит). В 1984 г. маслина, 
выросшая из корня того дерева, 
у к-рого казнили П., вместе с руи
нами храма была уничтожена при

«Се. Пантелеймон, 
излечивающий мальчика». 

1587 г.
Худож. П. Веронезе 

(ц. Сан-Панталон в Венеции)

строительстве автотрассы, веду
щей в Измит.

Во имя П. были возведены храмы 
и во мн. городах Зап. Европы. Пер
вый венецианский храм — Сан-Пан
талон, воздвигнут в IX в. Находя
щееся на прежнем месте здание но
вой церкви было сооружено во 2-й 
пол. XVII в. В ее алтаре находится 
одна из последних работ Паоло Ве
ронезе «Св. Пантелеймон, излечи
вающий мальчика». Полотно со
здавалось в 1587 г. специально для 
часовни П., построенной ок. 1557 г. 
Андреа Палладио. Самым значи
тельным живописным произведе
нием, посвященным П. в храме Сан- 
Панталон в Венеции, является по
толочное полотно «Мученичество и 
торжество св. Пантелеймона» в сти
ле барокко, созданное Дж. А. Фумиа- 
ни за 25 лет; оно сшито из 40 хол
стов общей площадью 443 кв. м. Это 
произведение — крупнейшее в мире 
живописное полотно, написанное 
маслом. Самым ранним из сохра
нившихся изображений П. в мо
нументальной живописи является 
фреска в ц. Санта-Мария-Антиква 
в Риме (705-707). Наиболее ранний 
из известных житийных циклов П. 
сохранился во фресках ц. Сант-Анд- 
жело-ин-Формис близ Капуи (кон. 
XI в.).

В наст, время частицы мощей П. 
находятся во мн. храмах и мон-рях 
по всему миру. На Афоне глава и 

частицы мощей П. хранятся в Рус
ском вмч. Пантелеймона мон-ре; 
часть правой руки — в Ватопеде; 
левой руки ■— в Иверском мон-ре; 
часть ноги — в мон-ре Хиландар; 
часть левой ноги — в мон-ре Фило
фея; разные частицы — в Великой 
Лавре, в мон-рях Ксенофонта, До- 
хиар, Зограф, Эсфигмен, Пантокра- 
тор, Кутлумуш, св. Павла, Григори- 
ат, Симонопетра, Ксиропотам, а так
же в скитах: св. Иоанна Предтечи, 
св. Анны, Рождества Преев. Богоро
дицы, прор. Илии, св. Андрея, Кси- 
лургу. В России — в С.-Петербурге 
(Александро-Невская лавра), в Сер
гиевом Посаде (Свято-Троицкая Сер
гиева лавра) и мон-рях и храмах др. 
городов (Meinardus О. F. A. A Study 
of the Relics of Saints of the Greek 
Orthodox Church // Oriens Chr. 1970. 
Vol. 54. P. 231).

Почитание П. на Руси, а впосл,- 
в Российской империи находилось 
в зависимости от русско-афонских 
связей на протяжении целого тыся
челетия.

В XII в. кн. Мстислав (Феодор) 
Владимирович (Великий) (княжил 
последовательно в Новгороде, Рос
тове, Белгороде и в 1125-1132 был 
вел. князем Киевским) особо по
читал П. (Кучкин. 1999), на что ука
зывает тот факт, что он дал своему 
сыну, Изяславу, имя Пантелеймон 
при крещении. Изяслав Мстисла- 
вич, ставший вел. князем Киевским, 
носил на шлеме изображение П. 
(ПСРЛ. Т. 2. Стб. 438-439). Сохра
нились списки грамоты Изяслава 
Мс.тиславича новгородскому мо
настырю П., согласно к-рой он по 
благословению епископа Новгород
ского свт. Нифонта «устроил свято
му Пантелемону монастырь» и «ис- 
прошал... у Новагорода святому 
Пантелемону землю» (1133-1134) 
(Корецкий В. И. Новый список гра
моты вел. кн. Изяслава Мстиславо
вича Новгородскому Пантелеймоно
ву мон-рю // ИА. 1955. № 5. С. 204— 
207). По предположению В. Л. Яни
на, основание этого мон-ря следует 
относить к 1134 г. (Янин. 1977. С. 62- 
65). В 1554 г. в Новгороде была воз
ведена еще одна ц. во имя П., на ме
сте могилы блж. Николая (Кочано
ва). В Пскове также существовали 
2 мон-ря, посвященные П., один из 
к-рых основан предположительно 
в нач. XIII в. (1-е упоминание в ле
тописи 1341 г.; основание 2-го отно
сится к XVI в.). Вместе с тем в ос
тальных рус. городах память о П. 

о



после XIII в. была в значительной 
мере утрачена, и его почитание вос
становилось лишь в XIX в. (см. ни
же). По предположению А. В. Наза
ренко, почитание П. пришло на Русь 
из Кёльна. Мать кн. Мстислава Вла
димировича, Гида, была благотво
рительницей мон-ря вмч. Пантелей
мона в Кёльне (см.: Назаренко А. В. 
Чудо св. Пантелеймона о «русском 
короле Харальде»: монастырь св. 
Пантелеймона в Кёльне и семейство 
Мстислава Великого // Он же. Древ
няя Русь на международных путях. 
М„ 2001. С. 585-616).

Почитание П. ослабевало, когда 
осложнялись связи России с обите
лями Св. Горы, что лишало паломни
ков возможности посещать Афон, 
а Россию — помогать обители. В чис
ле таких исторических событий осо
бенно значимыми были монголо-та
тарское нашествие, захват латиня
нами большей части Византии во 
время 4-го крестового похода, в ре
зультате чего Св. Гора оказалась под 
властью Фессалоникийского коро
левства (1209-1224) и была подчи
нена католич. епископу, а затем — 
падение К-поля в 1453 г.

После того как на рубеже XV и 
XVI вв. были установлены офиц. 
отношения между Афоном, москов
скими князьями и митрополитами, 
Россию регулярно стали посещать 
посольства афонских мон-рей для 
получения материальной помощи, 
что смягчило процесс общего ос
кудения обителей, в т. ч. Русского 
мон-ря, и оживило почитание П. 
в России. В XVII-XVIII вв. череда 
русско-тур. войн прервала помощь 
Российского гос-ва Пантелеймоно
вой обители, и с петровской поры 
в течение ок. 150 лет рус. святогор- 
цы почти не пользовались поддерж
кой России. Рус. правительство и 
высшее духовенство в этот период 
относились к удалявшимся на Св. 
Гору как к своевольникам и дезер
тирам. В связи с этим Пантелеймо
нов мон-рь на Афоне лишился не 
только притока рус. иноков и па
ломников, но и денежных пожерт
вований из России, без к-рых вет
шали его строения и бедствовала 
братия. В 1735 г. в нем поселились 
греки и не осталось ни одного рус. 
инока, а к 1760 г. обитель настолько 
обветшала, что ее греч. братия стала 
жить у пристани, окончательно оста
вив мон-рь в 1770 г. Наконец, земле
трясение 1790 г. довершило разру
шение Русской обители, и в 1803 г. 
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протат принял решение о ее упразд
нении. Однако К-польский патри
арх Каллиник V не утвердил это ре
шение и поручил 82-летнему старцу 
Савве из Ксенофонтовского скита 
отстроить заново на побережье зда
ния Пантелеймонова мон-ря. При 
помощи кн. Скарлата Каллимаха 
старец успел возвести часть постро
ек, но в 1821 г. умер, а князь был убит 
по приказу султана. Греч, восстание 
1821 г. снова привело возобновлен
ный мон-рь к запустению. Поэтому 
к нач. XIX в. почитание П. в России 
почти угасло из-за практически пол
ной утраты связи Пантелеймоновой 
обители с Россией и по причине от

сутствия в ней рус. иноков. К сер. 
XIX в. даже получившие хорошее 
образование мн. рус. миряне из раз
ных сословий не знали о существо
вании Русской обители на Афоне и 
о П. Рус. духовенству было извест
но представленное в Четьих-Мине
ях Мученичество П., но день его па
мяти не отмечался как значимый 
праздник, а указывался в месяцесло
вах наряду с днями памяти др. ви
зант. святых. К тому же нет основа
ний полагать, что почитание П. на 
Руси с X до XVII в. было широким. 
На это указывают следующие об
стоятельства: образ П. в древнерус. 
искусстве встречается редко (извест
ны лишь неск. фресковых изображе
ний: в храме Софии Киевской, в Ар
хангельском соборе Кремля и в Бла
говещенском соборе Сольвычегод- 
ска). В синодальную эпоху вплоть 
до 60-х гг. XIX в. икон П. в Россий
ской империи также почти не пи
сали. По свидетельству афонского 
иером. Пантелеймона (Сапожнико
ва) и прот. Александра Сулоцкого, 
лишь в 1-2 храмах на уезд (коли
чество храмов в уездах колебалось 
от 40 до 70) была икона П„ причем 

на ней святой изображался с бо
родой и держащим меч в руке (ДЧ. 
1882. Янв. С. 130; Житие, страдания 
и чудеса св. вмч. и целителя Панте
леймона. 1903. С. 82). Такие иконы 
П., созданные после XVII в., в наст, 
время вышли из обихода как несо
ответствующие каноническому об
лику святого.

На значительное сокращение по
читания П. в России до возвращения 
рус. иноков в Пантелеймонову оби
тель в 1839 г. и до возобновления па
ломничества указывает практически 
полное отсутствие посвящений ему 
храмов и мон-рей в России до 2-й 
пол. XIX в. Так, в С.-Петербурге бы

ла только одна ц. во имя 
П., которая по-прежнему 
остается самой большой 
среди посвященных ему

Часовня вмч. Пантелеймона
(справа) 

у Никольских (Владимирских) 
ворот Китай-города в Москве. 

Между 1881 и 1883 гг. 
Снесена в 1934 г.

Фотография Н. А. Найдёнова. 
1884 г.

в России. Она была воз
ведена по повелению Пет
ра I в ознаменование по
бед над шведами в мор

ских сражениях при Гангуте в день 
памяти П. в 1714 г. и при Гренгаме 
в 1720 г. В Москве в XIX в. не было 
ни одного храма во имя П., до того 
как в 1881-1883 гг. была построе
на посвященная святому часовня 
у Владимирских ворот Китай-города 
на Никольской ул. (снесена в 1934).

Лишь со 2-й пол. XIX в. почита
ние П. на территории Российской 
империи стало поистине всеобщим. 
К кон. XIX в. образы П. уже находи
лись практически во всех приход
ских церквах и мон-рях Русской цер
кви и во мн. частных домах. Возоб
новление почитания в России не
разрывно связано с возрождением 
Пантелеймонова мон-ря на Афоне 
благодаря укреплению связей с Рос
сийским гос-вом и распространени
ем информации о многочисленных 
чудесах святого, к-рые стали проис
ходить от его изображений, прислан
ных со Св. Горы. Выдающаяся роль 
в возрождении почитания П. на Рус
ской земле принадлежит святогор- 
цам Пантелеймонова мон-ря.

Важным рубежом в возрождении 
русско-афонских связей стал 1830 
год, когда в результате победы рус. 



войск в русско-турецкой войне 1828 
1829 гг. и заключения Адрианополь
ского мирного договора (1829) па
ломники из Российской империи 
смогли снова беспрепятственно от
правляться на Св. Гору. Нек-рые из 
них принимали постриг и остава
лись в афонских мон-рях.

Первый значимый шаг в возрож
дении былой славы афонских мо
настырей в России был сделан иеро- 
схим. Сергием (Серафимом) (Вес
ниным), в 1850 г. опубликовавшим 
кн. «Письма Святогорца к друзьям 
своим о Св. горе Афонской», кото
рая вызвала интерес русского об
щества к красоте праведной жизни 
иноков в древних обителях на Афо
не и к удивительной природе этой 
земли. Кн. «Письма Святогорца...» 
способствовала притоку паломников 
и иноков в Пантелеймонов мон-рь 
и привлекла внимание к Афону мн. 
знатных особ в России. Публикации 
о. Сергия были очень важны для рус. 
святогорцев, поскольку из-за укоре
нившегося с петровских времен пло
хого отношения российского прави
тельства и Синода к русским мона
хам, ушедшим на Афон: их считали 
перебежчиками, и православная па
ства практически не имела сведений 
о Пантелеймоновом монастыре на 
Св. Горе. С возвращением рус. ино
ков в Пантелеймонов монастырь и 
с возрождением паломничества из 
России почитание П. стало широко 
распространятся в Российской им
перии и во 2-й пол. XIX в. достигло 
ее отдаленных окраин.

В 1841 г. из-за крайней скудости 
средств Русской обители на Афоне 
ее иноками было получено Высочай
шее разрешение на сбор в России 
пожертвований. В 1862 г. в Россию 
был послан иером. Арсений (Минин), 
к-рый взял с собой Тихвинскую ико
ну Божией Матери, крест с частицей 
Животворящего Древа и мощевик 
с частицами от камня Гроба Господ
ня, мощей П., Иосифа Обручника и 
неск. др. святых (ныне эта святыня 
(мощевик) находится в храме Вос
кресения Христова в Сокольниках). 
Именно подвижническая просве
тительная деятельность о. Арсения 
сыграла исключительную роль в воз
рождении почитания П.

Однако первоначально миссия 
святогорцев была принята священ
ноначалием и правосл. паствой до
вольно прохладно, поскольку пра
восл. население почти ничего не зна
ло об Афоне и по целому ряду др. 
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причин, в т. ч. в связи с ухудшив
шимся экономическим положением 
России, связанным с перестройкой 
экономики гос-ва в результате отме
ны крепостного права, что отрази
лось на резком уменьшении пожерт
вований храмам и мон-рям. Т. о., 
сбор средств на афонские мон-ри 
усугублял финансовые проблемы

Ковчег с частицей Креста Господня, 
мощами вмч. Пантелеймона 

и др. святых
(ц. Воскресения Христова 

в Сокольниках)

епархий в 60-х г. XIX в. К тому же 
ко времени приезда о. Арсения в 
Россию в разных епархиях уже на
ходилось значительное число сбор
щиков средств для афонских и иных 
греч. мон-рей. Среди сборщиков бы
ло немало самозванцев, к-рые по
рождали соблазны среди жертво
вателей.

Преодолевая все трудности на сво
ем пути, о. Арсений объехал множе
ство городов и селений, где с утра до 
ночи в храмах, часовнях и частных 
домах служил молебны Пресв. Бо
городице и П. об исцелении от бо
лезней и о помощи в разных нуждах, 
собирая пожертвования для своей 
обители.

С 16 июля по 17 нояб. 1863 г. он по
сетил Ярославль, Кострому, Н. Нов
город, Казань, Елабугу, Мамадыш, 
Симбирск, Самару, Саратов, Вольск, 
Балаково, Хвалынск, побывав при 
этом во мн. окрестных селениях и 
везде служил молебны П. В миссио
нерских поездках о. Арсения с 1862 
по 1867 г. по его молитвам, обращен
ным к П., множество людей исце
лились от самых разных недугов 
и получили помощь в своих нуж
дах. О трудностях афонских ино
ков в России известно гл. обр. по 

письмам о. Арсения старцам Свя- 
то-Пантелеимонова мон-ря. Не во 
всех епархиях мощи были встрече
ны священноначалием с подобающи
ми почестями. Из Саратова о. Арсе
ний писал, что епископ Саратовский 
не благословил поместить мощи П. 
в церкви, а предложил оставить их 
в частном доме; кроме того, говорил 
о бесполезности существования Рус
ской обители на Афоне и о предпола
гаемом запрете Синода на сбор по
жертвований в России (Арсений (Ми
нин), иером. Письма // Ath. Pantel. 
566. L 033046. T. 1. Письмо из Са
ратова от 11 сент. 1863). В Симбир
ске был дан указ из консистории не
медленно выпроводить святогорцев 
из Симбирской епархии. Отцу Ар
сению приходилось постоянно разъ
яснять священноначалию, что Свя- 
то-Пантелеимонов мон-рь хотя и 
находится за границей, но является 
русским, имеет до 200 рус. насель
ников и что обитель без помощи от 
России не может существовать.

По мере того как слава о чудесах 
от мощей П. передавалась из уст 
в уста, сообщения о них тщательно 
собирались и постоянно издавались 
(о. Арсений сообщал о тысячных ти
ражах брошюр с описанием чудес). 
Через 4 года после прибытия в Рос
сию иноков Свято-Пантелеимоно- 
ва мон-ря во главе с иером. Арсени
ем у значительной части церковно
го священноначалия скептическое 
и довольно прохладное суждение о 
миссии святогорцев постепенно сме
нилось благосклонным отношением. 
Уже в 1866 г. произошел триумфаль
ный прием святыни при многотысяч
ном стечении народа для поклонения 
мощам ( Он же. Письма к разным ли
цам 1862-1865 гг. // Ath. Pantel. 566. 
L 033046. T. 1). Так, в 1866 г. духовен
ство, дворяне, купцы и крестьяне Ви
тебской и Могилёвской губернии 
встретили ковчег с мощами торжест
венным крестным ходом, и от Орши 
до Могилёва на всем пути следова
ния о. Арсения со святыней толпы 
жителей ожидали около каждой церк
ви и каждой станции, где о. Арсений 
служил молебны. Жители Могилёва 
встречали ковчег с мощами в 25 вер
стах от городских ворот. Экипаж в 
сопровождении отряда казаков был 
окружен толпами народа, стремяще
гося прикоснуться к святыне. В го
роде процессию приветствовали гу
бернатор, предводитель дворянства 
и многочисленные представители 
гражданской и военной власти. На
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всем пути из Могилёва через Гомель, 
Рогачёв, Белыничи и Сенно, до Ви
тебска, также от Витебска через 
Оршу жители с большими почестя
ми принимали святыню.

Иером. Арсений старался не от
казывать в просьбах о молебне жи
телям даже маленьких поселений. 
Только в зап. части Могилёвской гу
бернии святыня побывала более чем 
в 800 храмах, а поклонившихся ей 
насчитывалось ок. 2 млн чел., многие 
из к-рых делали посильные прино
шения. Поскольку в афонском мо- 
щевике со св. останками неск. свя
тых находилась частица мощей це
лителя П. и молебны об избавлении 
от недугов были обращены к нему, 
то народ связывал свои исцеления, 
к-рых было зафиксировано ок. 40, 
прежде всего с помощью П., и слава 
его приумножалась.

На рубеже 60-х и 70-х гг. почитание 
П. стало весьма значимым явлением 
в религ. жизни правосл. населения 
Российской империи. С 1867 г. свя
тыня афонской обители с частицей 
Креста Господня, мощей П. и др. свя
тых была помещена для поклонения 
в московском мон-ре в честь Богояв
ления. Поток пожертвований в Свя- 
то-Пантелеимонов мон-рь на Афоне 
неуклонно возрастал, и это побуди
ло иером. Арсения ходатайствовать 
перед правительством и Синодом 
о разрешении построить в Москве 
при Богоявленском мон-ре часовню 
во имя П. По повелению ими. Алек
сандра II часовня была построена 
на Никольской ул. (снесена в 1934).

Распространению почитания П. 
в России во многом способствова
ли издания сборников его чудес, со
ставленных отцами Арсением, Пан
телеймоном и Мелетием, и публи
кации сообщений о чудесах П., пе
чатавшихся в различных журналах. 
Святогорцы просили сообщать о 
всех сотворенных П. чудесах, и по
ток писем в Свято-Пантелеймонов 
мон-рь и на его подворья стал быст
ро возрастать в 70-х г. XIX в. В это 
время слава о чудесах П. дошла до са
мых отдаленных уголков Российско
го гос-ва. Во имя святого стали воз
двигать многочисленные храмы не 
только в центральной части России, 
но и в Сибири, а также на Алтае, где 
П. почитали как апостола этого края; 
почитание П. достигло Аляски, Япо
нии и мн. отдаленных мест, где на
ходились храмы Русской церкви.

С Афона в храмы и мон-ри посы
лались иконы с частичкой мощей П.

Вмч. Пантелеймон.
Хромолитография работы 

схиархидиак. Лукиана (Роева). 
50-е гг. XIX в.

(Музей Пантелеймонова мон-ря 
на Афоне)

и литографированные изображения. 
Мн. россияне также заказывали ико
ны П. на Св. Горе. Благодаря такому 
отклику через 100 лет после упадка, 
в нач. XIX в., Свято-Пантелеймонов 
мон-рь полностью возродился.

Сотни храмов во имя П. были воз
ведены в России в течение 50 лет, 
предшествовавших Октябрьскому 
перевороту. Значительный вклад в 
почитание П. в царской России был 
сделан в результате строительства 
этих храмов и создания подворий 
русского мон-ря на Афоне, в С.-Пе
тербурге, Москве, Одессе, Таганроге, 
Новосибирске и Сухуми. Множест
во чудес было сотворено П. по молит
вам при. Аристоклия Афонского, свт. 
Макария (Невского), митрополита 
Московского и Коломенского, свя
щеннослужителей и мирян, что по
стоянно умножало славу П. в России.

Свидетельства о чудесах П. В Рус
ском мон-ре на Афоне до XIX в. не 
было традиции записывать свиде
тельства о чудесах П. Они передава
лись изустно, поэтому сохранилось 
лишь предание о том, что чудес было 
великое множество, но в чем они 
заключались, где и с кем происходи
ли, забывалось. Немногие из чудес 
были задокументированы в хрисову- 
лах или дарственных грамотах. Так, 
в хрисовуле 1744 г. молдав. господарь 
Иоанн Н. Маврокордат свидетель
ствовал о прекращении в Яссах эпи
демии чумы и о своем исцелении по
сле перенесения в Молдавию с Афо
на главы П. (Ath. Pantel. 16. 365). 
В 1750 г. глава П. была повторно 
принесена в Молдавию и там опять 
происходили многочисленные чу
деса (хрисовул господаря Иоанна 

Константинова Михайлова — Ibid. 
388. 3).

В памяти христиан, живших под 
игом Османской империи, преиму
щественно сохранились чудеса П., 
связанные с карой мусульман, по
кушавшихся на его иконы и храмы. 
Одно из них повествует о том, как 
султан Мурад II в нач. XV в. подо
шел к Никомидии со своим войском 
и по ошибке принял мон-рь с храмом 
И. за разбойничью крепость и по
велел его разрушить. Но ночью ему 
во сне трижды явился П. и потре
бовал восстановить свою обитель, 
угрожая султану и его войску ги
белью. Устрашенный грозным пре
дупреждением султан повелел в 3 дня 
восстановить мон-рь и, сделав зна
чительное пожертвование, освобо
дил его от всех казенных повинно
стей (Житие, страдания и чудеса 
св. вмч. и целителя Пантелеймона. 
1903. С. 176-178). В др. сказании 
повествуется о том, как П. много
кратно вплоть до сер. XIX в. разру
шал минарет у посвященного ему 
храма в Фессалонике, превращенно
го в мечеть, и наказывал муэдзинов, 
призывавших в нее мусульман на 
молитву. Нек-рые из них оставались 
безгласны до конца своих дней, а дру
гие падали вместе с минаретом или 
сбрасывались с него и погибали. 
При этом, несмотря на то что почти 
всегда от падений минарета разру
шались крыши окрестных домов, 
жившие в них христиане оставались 
невредимы. (Там же. С. 80-81; Сера
фим (Веснин). 1850. Ч. 1. С. 250-251).

В нач. XIX в. тема наказания ино
верцев, оскверняющих святыни, так
же присутствует в повествованиях 
о чудесах П. В 1807 г. в Никомедии, 
во время войны между Турцией и 
Россией, янычары напали на мон-рь, 
надеясь найти в нем укрывшихся 
русских, но не смогли прорваться 
за стены обители. Ночью турок взо
брался по лестнице на стену, чтобы 
позвать соратников, но внезапно 
увидел П. и от страха упал, сломал 
руку и ногу и остался инвалидом на 
всю жизнь (Житие, страдания и чу
деса св. вмч. и целителя Пантелей
мона. 1903. С. 178).

Во время Греческого восстания, 
в 1821 г., турецкий воин увидел боль
шое стечение богомольцев в сел. Кюс- 
Кюнджюк (Хрисотерамос), которые 
молились перед иконой П. Турок вы
стрелил в образ, но пуля, ударившая 
в ступню правой ноги на иконе свя
того, отскочила, оставив на ней лишь 



небольшой след, а разъяренный ту
рок упал замертво (Там же. С. 205).

В нач. XIX в. начинают преобла
дать чудеса, связанные со спасением 
от разорения и упадка и с постепен
ным возрождением Русского мон-ря 
на Афоне, почитавшегося земной 
обителью П. Среди них особо значи
мым является чудо избавления от 
близкой смерти влиятельного фа
нариота греч. кн. Скарлата Каллима
ха. Вскоре после чудесного спасения 
от неизбежной смерти молитвами 
к П. игумена рус. обители Саввы 
князь был назначен господарем 
Молдавии и смог привлечь значи
тельную часть средств для строи
тельства зданий Свято-Пантелеи- 
монова мон-ря. Пребывание старца 
Саввы в К-поле было ознаменова
но другими чудесами, которые по
могли игумену собрать дополни
тельную часть средств для воссо
здания обители. С привезенной в 
К-поль с Афона главой П. старец 
Савва служил молебны с водосвя
тием, и чудеса святого укрепляли 
христиан в истинной вере и неред
ко приводили инославных в лоно 
правосл. Церкви {Серафим (Вес
нин). 1865. Т. 2. С. 24).

В описаниях чудес П. по молитвам 
старца Саввы в К-поле и братии рус. 
обители на Афоне сохранилось зна
чительное количество свидетельств 
избавления от проказы, слепоты, ти
фа, туберкулеза и даже рака, мн. др. 
болезней, а также о помощи в на
сущных нуждах людей, прибегаю
щих к помощи чудотворца. Немало 
чудес и об избавлении от беснова
ния. У католика, главного врача сул
тана, была единственная дочь, одер
жимая беснованием. Старца Савву 
призвали к больной, прикованной 
цепями к стене. Он отслужил моле
бен и оставил на ночь на блюде ков
чег с главой П. в комнате девицы. 
Утром ее родные увидели, что блю
до, на к-ром лежала глава, наполне
но миром, а дочь врача оказалась со
вершенно здоровой. Старец по прось
бе отца исцеленной девицы присо
единил его к Православию (Житие, 
страдания и чудеса св. вмч. и цели
теля Пантелеймона. 1903 . С. 80-81). 
В 1832 г. в Русский монастырь на 
Афоне был привезен родственника
ми бесноватый купец из Полийиро- 
са (близ Фессалоники). После мо
лебна П. он избавился от недуга. 
Впосл. этот купец часто посещал 
русскую обитель на Афоне и спус
тя 30 лет рассказал инокам о своем

Вмч. Пантелеймон. 
Икона в окладе. XIX в.

(кафоликон мон-ря вмч. Пантелеймона 
на Афоне)

полном исцелении от беснования 
(Там же. С. 51).

Паломники постоянно просили 
отслужить благодарственные мо
лебны П. и в память о совершённых 
им чудесах оставляли подвески на 
его иконе, но записи о чудесах в мо
настыре не делались. Лишь после 
1839 г., с появлением в Свято-Паи- 
телеимоновом мон-ре на Афоне вы
ходцев из России, сообщения о чу
десах святого стали документиро
ваться. Однако сюжеты нек-рых 
более ранних чудес сохранились 
в памяти греч. святогорцев. Впосл. 
они также были записаны и опуб
ликованы рус. иноками. К ним от
носится чудо спасения от пожара 
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в 20-х гг., когда иером. Кирилл, при
пав к образу П., остановил огонь, об
ступивший обитель, и чудо о спа
сении иноков от кораблекрушения 
в 1830 г. во время страшной бури, 

когда они плыли ночью в густом 
тумане в Каламарию из Свято-Пан- 
телеимонова мон-ря, и мн. др. (Там 
же. С. 46-50).

Важными для сохранения обите
ли были повествования о чудесах, 
в к-рых П. помешал инокам нару
шить обет и уйти из мон-ря, что гро
зило обители запустением в трудные 
годы ее возрождения у побережья. 
Одно из таких чудес произошло при 
жизни старца Саввы. В мон-ре стал 
трудиться наемный врач, намере
вавшийся принять постриг и ос
таться в обители навсегда. Но че
рез нек-рое время он передумал и 
захотел вернуться в мир, чтобы там, 
живя в довольстве, угождать Госпо
ду добрыми делами. Утром иноки 
пришли проститься с доктором, но 
увидели, что его лицо и тело страш
но распухли, он лишился бороды и 
волос на голове. Раскаиваясь в сво
ем намерении покинуть обитель, он 
попросил иноков отнести все его 
деньги и имущество игумену и по
звать к нему старца Савву для чте
ния разрешительной молитвы, т. к. 
он чувствовал приближение смерти. 
Игумен принес в его келью главу П., 
совершил молебен, окропил страж
дущего св. водой и осенил мощами. 
Опухоль тотчас исчезла, врач вы
здоровел и объявил о намерении на
всегда остаться в мон-ре. Он неза
медлительно был пострижен в ино
ческий образ с именем Филофей 
(Там же. С. 42-44).

О том, как П. уберегал свою оби
тель от запустения при игум. Савве, 
повествуется также и в чуде, проис

шедшем с мои. Азарием, 
к-рый решил покинуть 
обитель, изменив обету. 
Как только мон. Азарий

Ковчег для главы
вмч. Пантелеймона (1796), 

подаренный
кн. Александром Каллимахом 

Пантелеймонову мон-рю 
на Афоне

(Музей монастыря 
вмч. Пантелеймона, Афон)

вышел из ворот мон-ря, 
он увидел вместо моря 
обширное поле, по кото
рому к нему неслись на 
конях 3 демона в обличье 

арабов. Явившийся П. отразил их 
натиск и спас инока, но в наказание 
за попытку покинуть обитель свя
той ударил мон. Азария прутиком 
по правому боку, от чего вся правая 
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сторона тела инока до руки тотчас 
усохла. Вразумленный чудом, мон. 
Азарий навсегда остался в мон-ре 
и был назначен его привратником; 
он умер в 1836 г. (Там же. С. 44-46).

После запустения Афона в 1821— 
1831 гг. греч. братия Русского мон-ря 
вместе с игум. Герасимом Афонским 
вернулась в обитель, но, не имея су
щественной помощи из России, тер
пела нужду. В этих обстоятельствах 
сообщения о чудесах П. утешали бра
тию и вселяли надежду на благо
приятную перемену, к-рая действи
тельно произошла впосл. Об одном 
из такого рода чудес сообщает схи- 
иером. Сергий в кн. «Письма Свято- 
горца...». В нач. 30-х гг. XIX в. свящ. 
Иларион неотступно молился П. 
В сонном видении ему явился вели
комученик и сказал: «Об обители я 
заботился, забочусь и всегда буду за
ботиться». О др. чуде, подтверждаю
щем попечение П. о мон-ре, расска
зали о. Сергию Святогорцу духовник 
и настоятель рус. мон-ря. В 1836 г. 
у обители были отняты земли и из-за 
отсутствия средств на содержание 
иноков монахи впали в крайнюю 
нужду. Представитель Пантелеймо
нова мон-ря должен был из подворья 
в Карее известить своего игумена об 
одном важном распоряжении прота- 
та. Он послал в обитель старого ино
ка с письменным донесением. Зим
ним вечером письмоносец отпра
вился в мон-рь, но из-за выпавшего 
снега сбился с пути. Когда старец 
обессилел, его неожиданно нагнал 
некий юноша. Узнав, что письмо
носец заблудился, незнакомец пред
ложил вместе идти в мон-рь Кси- 
ропотам, находящийся поблизости 
от Пантелеймоновой обители, т. к. 
оттуда легче найти дорогу. Монах 
согласился, но вскоре стал отставать 
от юноши, т. к. тот шел очень легко 
и быстро, не оставляя на снегу сле
дов. Когда путники дошли до Кси- 
ропотама, незнакомец перекрестил
ся и, поклонившись изображению 
40 мучеников Севастийских на пор
тике, сказал, что пришел в эту оби
тель повидать друзей. Письмоносец 
отправился в Пантелеймонов мон-рь, 
у входа его вновь настиг незнакомец, 
но не перекрестился и не поклонил
ся находившемуся на портике изоб
ражению П., что озадачило инока. 
На его приглашение войти в мон-рь, 
чтобы отдохнуть и подкрепиться едой, 
незнакомец ответил, что не нужда
ется в этом. Письмоносец попросил 
юношу подождать и, войдя в портик,
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встретил привратника Азария и ино
ка, по молитвам к-рого П. спас от ги
бели монастырское судно, плывшее 
в Каламарию. Инок вручил письмо
носцу хлеб для незнакомца, но юно-

Портик
с изображением вмч. Пантелеймона 
над входом в Пантелеймонов мон-рь 

на Афоне

ша не притронулся к нему и сказал: 
«Пойди скажи игумену и братии, 
чтобы не унывали и не отчаивались: 
об этом монастыре я буду заботить
ся». При этих словах он указал ру
кой на обитель. Старец, следивший 
за направлением его руки, едва ус
пел обернуться, но юноша в то же 
мгновение стал невидим. Письмо
носец рассказал игумену и инокам 
об удивительном незнакомце и о его 
обещании, и все, наконец, поняли, 
с кем он встретился; обещание П. 
подняло дух братии {Серафим (Вес
нин). 1865' Т. 2. С. 28-30).

С сер. XIX в. с целью более широ
кого прославления П. иноки рус. оби
тели начали регулярно фиксировать 
сообщения о чудесах не только в сво
ем мон-ре, но и в Никомидии и Рос
сии, однако записи эти часто оказы
вались слишком краткими, без из
ложения содержания чуда. Так, по 
свидетельству о. Пантелеймона (Са
пожникова), в Кюс-Кюнджюке, ме
стечке на азиат, стороне близ К-поля, 
где находилась церковь во имя П. 
с источником, в течение 27 лет бы
ло сделано к 1864 г. до 2000 записей 
о чудесах П.

В XIX в. стали привлекать внима
ние к П. письма из Русского мон-ря 
на Афоне с просьбой о пожертво
ваниях и с сообщениями о чудесах 

святого, отправленные в Россию 
игум. Герасимом Афонским и ду
ховником обители иеросхим. Иеро
нимом. Святогорцы вкладывали в 
письма литографированные изоб
ражения П., к к-рым адресаты писем 
относились как к святыням. Опи
сания целого ряда чудес, происшед
ших от изображений П., стали при
ходить на Афон вместе с пожертво
ваниями. В одном из писем засвиде
тельствовано чудо исцеления купца 
К. Б. Тулинова. В 1861 г. в г. Остро
гожске владелец табачной фабрики 
Тулинов заболел острой формой ча
хотки, и врачи предрекали ему ско
рый конец. Родственники передали 
ему письмо от одного из иноков рус. 
обители на Афоне с описанием чудес 
П. и его изображением и посовето
вали отслужить молебен перед ним. 
Купец последовал совету и вскоре 
исцелился; он описал происшедшее 
с ним на обратной стороне изобра
жения. После этого чуда литогра
фированный образ П. долго перехо
дил из рук в руки (Там же. С. 8-9), 
а в 80-х г. XIX в. он был помещен 
под окладом храмовой иконы П., 
присланной со Св. Горы на подворье 
Бобровского мон-ря в честь Сици
лийской иконы Божией Матери в 
Острогожске. Известны и др. чуде
са от вложенных в письма с Афона 
изображений П. В ответных письмах 
сообщалось об исцелениях от тубер
кулеза, сибир. язвы, холеры, брюш
ного тифа, слепоты, глухоты, диф
терии и рака.

Об исцелении от рака сообщил по
мещик В. Д. Зубрицкий из г. Ново- 
хопёрска 29 июля 1962 г., болевший 
ок. 2 лет. Узнав от знакомого на Афо
не о чудесах П., помещик твердо уве
ровал в помощь святого и решился 
на операцию, дав обет сделать по
жертвование мон-рю после своего 
исцеления. Его оперировал неопыт
ный доктор, не имевший необходи
мых инструментов, но после опера
ции больной выздоровел и выполнил 
свое обещание (Там же. С. 87-88).

Еще об одном исцелении от рака 
по молитвам к П. сообщил свящ. 
Аркадий (Караулов) (Вологодские 
ЕВ. Приб. 1903. № 22. С. 655-665). 
Крестьянка А. Я. Леонтьева из дер. 
Василистовское Вологодской губ. 
много лет страдала от боли в же
лудке, к-рая не поддавалась лече
нию. В 1892 г. она перестала вста
вать с постели, у нее был диагности
рован рак желудка. Ожидая близкой 
смерти, женщина попросила мужа
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привести в их дом священника с ико
ной П., чтобы отслужить перед обра
зом водосвятный молебен. Она по
молилась святому с горячей верой 
и уже в середине молебна смогла 
подняться и отстоять всю службу до 
конца, а затем сама подошла и при
ложилась ко кресту. После молебна 
изможденная болезнью женщина 
сообщила о невероятном облегче
нии и приливе сил. С этого дня ее 
самочувствие постоянно улучша
лось, она часто исповедовалась и 
причащалась и вскоре полностью 
исцелилась от рака желудка; скон
чалась через 10 лет в 66-летнем воз
расте. Др. чудо исцеления от рака по 
молитвам прп. Аристоклия к П. удо
стоверено 7 янв. 1913 г. на Афонском 
подворье в Москве (Ath. Panthei. 20. 
1397/4115. Fol. 63).

В целом ряде писем на Афон со
общалось о чудесах, связанных с де
торождением и даже с воскрешени
ем мертворожденных детей: в июле 
1865 г. жена воронежского купца 
И. И. Голева после тяжелых родов 
произвела на свет бездыханного 
мальчика; усилия доктора привели 
к тому, что младенец начал подавать 
слабые признаки жизни. Опасаясь, 
что ребенок скоро умрет, послали 
за священником для совершения та
инства Крещения, во время к-рого 
младенца нарекли Пантелеймоном 
в честь П„ и как только прозвучало 
имя святого, ребенок закричал и 
пришел в сознание. Жена отставно
го поручика А. Г. Отдельская извес
тила обитель о чуде в Моршанске. 
Ее 4-летний сын, Анатолий, упал 
в колодец и захлебнулся. Врачи не 
смогли вернуть его к жизни, тогда 
родители обратились с горячей мо
литвой о воскрешении сына к П., 
и в тот же вечер ребенок ожил, а на 
следующий день был совершенно 
здоров (ДС. 1897. Вып. 2. С. 14).

Вскоре после приезда в 1862 г. 
о. Арсения (Минина) из Русского 
Свято-Пантелеймонова мон-ря в 
Россию для сбора пожертвований 
поток писем в обитель о чудесах П. 
значительно возрос. В этих доку
ментах сообщалось не только об 
исцелениях, но и о содействии свя
того в самых разных нуждах, таких 
как устройство на работу, избавле
ние от несправедливых преследова
ний, нахождение потерянных пред
метов и денег, прекращение падежа 
домашнего скота.

Значительное количество повест
вований о чудесах П. было опубли
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ковано в основанном рус. свято- 
горцами в 1878 г. ж. «Душеполезные 
размышления», переименованном в 
1888 г. в «Душеполезный собеседник». 
Мн. письма на Афон люди начина
ли словами о том, что считают за 
грех утаить чудо Божие, сотворен
ное Им через П. или со слов покая
ния в том, что раньше не сообщи
ли о чуде по молитвам к II. В 80- 
90-х гг. XIX в. в нек-рых письмах 
описываются чудеса, происшедшие 
десятки лет назад. К таким сооб
щениям относится письмо в Свято- 
Пантелеимонов мон-рь корабельно
го старшего механика Н. И. Шорта- 
на, написанное им через 22 года по
сле чуда. В 1862 г. Шортан потерял 
работу и впал со своим семейством 
в крайнюю нищету из-за невозмож
ности работать по специальности. 
Однажды во сне он увидел в красном 
углу своей комнаты, рядом с иконой 
Преев. Богородицы, образ святого, 
чей лик был ему незнаком. Проснув
шись, он взглянул на красный угол, 
но никакой иконы с ликом этого свя
того не обнаружил. Шортан отпра
вился в греч. храм, находившийся 
напротив его дома, надеясь узнать 
там о святом, чей образ явился ему 
во сне. И действительно, в одном 
из греч. образов он узнал приснив
шегося святого — это был образ П. 
С усердием помолившись перед ико
ной, Шортан отправился в порт и 
сразу же получил предложение по
ступить на службу корабельным 
механиком в Волго-Донское паро
ходство. Ежегодно в день памяти 
чудотворца в доме Шортана слу
жили водосвятный молебен (Там. 
же. С. 351-353). Сохранились и др. 
свидетельства помощи П. в благо- 
устроении жизни.

В письмах из России в Свято-Пан- 
телеимонов монастырь описыва
лись случаи избавления людей от 
бед. В 1896 г. М. В. Пастушкова из 
сел. Сормово Нижегородской губ. 
заподозрили в принадлежности к 
об-ву социалистов, злоумышляю
щих против императора, и аресто
вали как политического преступ
ника. В его камере не было икон, 
и он попросил городового принести 
к.-и. образ, чтобы перед ним мо
литься. Городовой принес стопку 
маленьких иконок, где сверху ока
зался образ П., и заключенный стал 
молиться перед ним о восстанов
лении справедливости, т. к. он не 
был связан с революционерами, 
и уже на следующий день был ос

вобожден (Ath. Pantel. 20. 4113.3. 
Fol. 258-261v).

В целом ряде писем описывается 
помощь П. после совершения молеб
нов и проведения торжественных 
крестных ходов. Мещанин В. М. Мас
лов из г. Карачева Орловской губ. 
сообщил, что в авг. 1872 г. в городе 
началась эпидемия моровой язвы 
с очень высокой смертностью. По
сле совершения Божественной ли
тургии и крестного хода с образом 
П. присутствующие заметили, как 
странный туман, расстилавшийся 
по всей местности, рассеялся, а по 
окончании богослужения моровая 
язва в тот же день прекратилась (Жи
тие, страдания и чудеса св. вмч. и це
лителя Пантелеймона. 1903. С. 302). 
В сер. июня 1892 г. в дер. Долгово 
Новгородской губ. начался падёж 
лошадей от сибир. язвы. Ветери
нарные меры не давали результа
тов, но после усердных молитв к П. 
и сбора денег на его образ эпиде
мия прекратилась, крестьянам, ос
тавшимся без лошадей накануне 
посевной, была выделена денежная 
компенсация цесаревичем Никола
ем, а жители окрестных сёл помог
ли с лошадями. Имеется еще неск. 
свидетельств прекращения эпиде
мий среди домашнего скота (Ath. 
Pantel. 20. 5308.14. Fol. 363-364).

Особое место занимают свидетель
ства избавления людей от пагубных 
пороков и вредных привычек. 20 янв. 
1897 г. крестьянин из Илецкой вол. 
Оренбургской губ. Π. П. Новиков от
правил на Афон письмо с просьбой 
отслужить П. молебен в знак благо
дарности за помощь ему в избав
лении от порока винопития. В тече
ние мн. лет он был одержим недугом 
пьянства. Осознав себя совершенно 
погибшим душевно и телесно, обра
тился к П. с молитвой об исцелении 
и вскоре почувствовал, что потерял 
склонность к вину. Письмо он напи
сал через 6 лет после избавления от 
недуга, на протяжении к-рых он ни 
разу не притронулся к спиртному 
(Ibid. 4113.3. Fol. 285-287).

Много было сообщений об избав
лении от курения. Так, в янв. 1895 г. 
чиновник, ведавший перевозкой поч
ты по железным дорогам, титуляр
ный советник А. И. Аникеев, написал 
игум. Русского мон-ря архим. Андрею 
о том, что прошло больше года с того 
времени, как он перестал курить (9 дек. 
1893), хотя до этого 28 лет курил по
чти беспрерывно. Однажды во вре
мя чтения книги о чудодейственных
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исцелениях П. Аникеев решил бро
сить курить, и с этой целью он обра
тился с молитвой к П., и святой сра
зу помог ему. В 49 лет он не только 
избавился от привычки к курению, 
но и стал испытывать к ней отвраще
ние (Ibid. Fol. 5, 8-9).

Правосл. миссионеры из разных 
губерний Российской империи за
свидетельствовали принятие пра
восл. исповедания веры значитель
ным количеством иноверцев и рас
кольников благодаря чудесам П. 
Семья 13-летней Пелагеи из посе
ления Омутнинский Завод состоя
ла в старообрядческой общине Бе
локриницкого согласия. В 1891 г. 
у девочки отнялись ноги. Священ
ник посоветовал матери Пелагеи от
служить молебен П. и присоединить 
дочь к правосл. Церкви, что и было 
сделано на 1-й неделе Великого пос
та. После причащения Пелагеи и ее 
сестры и молебна П. девочка на сле
дующий день начала ходить. Вслед 
за дочерьми к правосл. Церкви при
соединилась и Мария Смирнова 
вместе с сыном (Житие, страдания 
и чудеса св. вмч. и целителя Пан
телеймона. 1903. С. 439-441).

Особый интерес представляют чу
деса П„ сотворенные по молитвам 
к нему чтимых канонизированных 
святых при их жизни, напр. свт. Ма
кария (Невского) в годы его служе
ния на Алтае и в Томской епархии, 
прп. Аристоклия Афонского и мис
сионера Русского мон-ря в Сев. Аме
рике прп. Севастиана (Дабовича) (ка
нонизирован Сербской Церковью в 
2015). Чудо, описанное в письме на 
Афон архим. Севастианом, свиде
тельствует о том, что к кон. XIX в. 
слава П. и его обители на Афоне до
стигла Сев. Америки. В 1881 г. иеро- 
диак. Севастиан (Дабович), служив
ший в обители свт. Василия Велико
го при архиерейском доме правосл. 
Аляскинской епархии (Сан-Фран
циско) в Калифорнии, рассказал 
о том, как, еще будучи мальчиком, 
в 1-й раз увидел икону П., принесен
ную еп. Нестором в комнату, где ле
жал его младший брат, заболевший 
дифтерией. Благодаря образу П. ре
бенок выздоровел, и с тех пор стар
ший брат стал особенно почитать 
целителя. Зимой 1889 г. о. Севасти
ан заболел тифом и врачи призна
ли, что ему может помочь только чу
до. Больной стал усердно молиться 
перед тем самым образом — подар
ком еп. Нестора и вскоре исцелился. 
Вместе с письмом на Афон, в к-ром 

он рассказал об этих чудесах, о. Се- 
вастин послал и пожертвование на 
обитель (Ath. Pantel. 20. 3899.1. Fol. 
484-484v).

С именем свт. Макария (Невско
го) связано очень большое количе
ство чудес П. Они охватывают все 
этапы его церковного служения — от 
1855 г., когда он поступил в Алтай
скую духовную миссию, и вплоть 
до его посвящения в сан митропо
лита Московского и Коломенского 
(1912). Свт. Макарий постоянно 
служил молебны П. об избавлении 
алтайцев от недугов и бед, и мн. ино
верцы, получив исцеление, крести
лись в правосл. веру. Засвидетель
ствованы также чудеса исцелений 
алтайских священников, сотворен
ные П. по молитвам к нему свт. Ма
кария. Одно из таких исцелений 
описал прот. Михаил (Путинцев) 
(ДС. 1890. Вып. 4. С. 120-122) - во 
время эпидемии дифтерии в с. Уда
ла (ныне г. Горно-Алтайск) была 
очень высокая смертность среди 
детей и взрослых; после того как 
игум. Макарий отслужил молебен 
перед афонской иконой П. с части
цей его мощей о выздоровлении 
о. Михаила, последний на следую
щий же день исцелился. Когда же 
сам игумен заболел брюшным ти
фом в тяжелой форме и лежал без 
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сознания, к нему пришло письмо 
с изображением П. из рус. обители 
на Афоне {Макарова-Мирская А. Апо
столы Алтая. X., 1914. С. 81-88). Это 
письмо и молитвы его паствы к чу
дотворному образу П. в Улале, к удив
лению лечившего игумена врача, 
быстро исцелили о. Макария. Став 
архиереем, он, как и прежде, укреп
ляя в народе веру во Христа, по
стоянно служил молебны П.

Об одном из чудес сообщила 
крестьянка дер. Антоновой Том
ской губ. Достоверность рассказа 

засвидетельствовали очевидцы со
бытия. В 1897 г., во время посещения 
Томской епархии свт. Макарием, он 
оказался в дер. Антоновой, и мест
ная вдова попросила посетить ее 
больных детей. Архиерей совершил 
в доме крестьянки молебен и дал ей 
елей из лампады от иконы с части
цей мощей П„ присланной с Афона, 
и посоветовал напоить им детей, 
а односельчан попросил помочь этой 
семье. Женщина напоила детей еле
ем, и в тот же день один из ее сыно
вей избавился от немоты и парали
ча, а вскоре выздоровели и другие 
(Томские ЕВ. 1898. № 5. С. 22-23).

Особый интерес представляет еще 
одно неопубликованное чудо П., про
исшедшее на Афонском подворье 
Свято-Пантелеимонова мон-ря в 
Москве, совершившееся по молит
вам прп. старца Аристоклия Афон
ского и вел. кнг. прмц. Елисаветы. 
Сестра Стефанида из Марфо-Ма- 
риинской обители долго страдала 
от сильной головной боли, от к-рой 
не помогали лекарства, и консилиум 
ведущих московских врачей посо
ветовал монахине операцию. Прмц. 
Елисавета пригласила лейб-медика 
Императорского двора, к-рый под
твердил необходимость срочной опе
рации и взялся сделать ее сам, на
значив на следующее утро. Вечером

прмц. Елисавета отправи
ла Стефаниду на Афон
ское подворье с просьбой 
к иеросхим. Аристоклию 
дать благословение на
Письмо на К-польское подворье 

Пантелеймонова мон-ря 
на Афоне. 1894 г. 

(Музей мон-ря вмч. 
Пантелеймона, Афон)

операцию и отслужить 
молебен перед иконой II. 
Отец Аристоклий испол
нил все просьбы вел. кня
гини и дал больной пу

зырек с елеем от лампады перед об
разом П., велев помазать голову на 
ночь. На следующий день хирург, 
который прибыл для операции, ос
мотрел Стефаниду и нашел ее со
вершенно здоровой. Отец Аристок
лий немедленно известил игумена 
рус. обители на Афоне об этом чуде 
(Àth. Pantel. 20.4115.15. Fol. 76-76v).

Поток писем из России в Свя- 
то-Пантелеимонов монастырь на 
Афоне с сообщениями о чудесах II., 
возникший в 40-х г. XIX в., продол
жался вплоть до начала первой 
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мировой войны в авг. 1914 г. Несмот
ря на утрату во время пожара в 1968 г. 
значительной части писем, хранив
шихся в архиве изд-ва Свято-Пан- 
телеимонова мон-ря, сохранилось 
ок. 5 тыс. писем (не опубл.). После 
окончания первой мировой войны 
и последующего Октябрьского пе
реворота переписка о чудесах П. рус. 
людей с Афоном практически пол
ностью пресеклась, и письма о чу- 
дотворениях святого не поступали 
до 1990 г. Но и в советский период, 
несмотря на преследование религ. 
проявлений в народе, почитание П. 
полностью не угасло.

Об этом свидетельствует немалая 
часть сохранившихся икон с изобра
жениями П„ написанных на Афоне 
в XIX и в нач. XX в. Постсоветский 
период ознаменовался быстрым воз
рождением особого почитания свя
того. Ныне практически во всех об
ластях России строятся посвящен
ные ему храмы; в Москве с 1990 по 
2018 г. возведено 20 приходских и 
монастырских храмов и часовен во 
имя П., многие из них находятся при 
больницах и др. медицинских учреж
дениях. В столицу и мн. города Рос
сии начиная с 1996 г. неоднократно 
торжественно привозили св. главу 
П. из Свято-Пантелеимонова мон-ря. 
Поклониться святыне собирались 
сотни тысяч верующих, соверша
лись исцеления и др. чудеса, к-рые 
записывали и нек-рые из к-рых были 
опубликованы.
Ист.: ActaSS. Iui. T. 6. Col. 397-426; PG. 117. 
Col. 561 [Менологий Василия II]; ЖСв. 
Июль. С. 618-637; Νικόδημος. Συναξαριστής. 
T. 6. Σ. 116-118; Горский A. В., прот. О сноше
ниях Рус. Церкви со святогорскими обите
лями до XVIII ст. // ПрТСО. 1848. Ч. 6. Кн. 1. 
С. 129-168; Серафим (Веснин), иеросхим. 
Письма Святогорца к друзьям своим о Св. 
горе Афонской. СПб., 1850.2 ч. М., 1895,1913. 
3 ч., 1998к; [он же]. Сочинения и письма Свя
тогорца, собр. после его смерти. СПб., 1858. 
С. 175-201; [он же]. Собр. соч. и письма Свя
тогорца к друзьям своим о Горе Афонской, 
Палестине и рус. св. местах: В 4 т. СПб., 1865; 
[он же]. Письма Святогорца о Св. Горе Афон
ской с прил. СПб., 18665.3 т.; Антонин (Капу
стин), архим. Заметки поклонника Св. Горы. 
К., 1864; Арсений (Минин), иером. Описание 
знамений и исцелений, благодатью Божией 
бывших в разных местах в 1863-1866 гг. от 
св. мощей и части Животворящего Древа 
Креста Господня, принесенных со св. Афон
ской горы из рус. Пантелеймонова мон-ря. 
М., 1868; Собрание чудес св. вмч. и целите
ля Пантелеймона, совершенных им в недав
нее время, с кр. очерком жития и страданий 
страстотерпца. СПб., 1865; Житие, страдания 
и чудеса св. вмч. и целителя Пантелеймона. 
Μ., 190311; Пешеходца Василия Григоровича- 
Барского-Плаки-Албова, уроженца Киева, мо
наха Антиохийского, путешествие к святым 
местам в Европе, Азии, Африке находящим

ПАНТЕЛЕИМОН, ВМЧ. НИКОМИДИИСКИИ

ся. СПб., 1785 2 ч.; Св. вмч. и целителю Пан
телеймону 2 похвальных слова с прил. в честь 
его составленных 8 канонов, кондака и ико
сов: Пер. с греч. Μ., 19073; Житие, страдания 
и полное описание чудес св. вмч. и целите
ля Пантелеймона. М., 2003; Иоанн Геометр. 
Житие св. вмч. Пантелеймона, изложенное 
ямбами: греч. текст, рус. пер. / Сост., пер.: 
А. А. Мельников. Афон, 2016.
Лит.: Каптерев Η. Ф. Рус. благотворитель
ность мон-рям Св. Горы XVI-XVIII вв. // 
ЧОЛДП. 1882. Кн. 1, 3, 5, 6/7; он же. Харак
тер отношений России к Правосл. Востоку 
в XVI-XVII ст. Серг. Π., 19142; Соловьёв А. В. 
История рус. монашества на Афоне // Зап. 
Рус. науч, ин-та. Белград, 1932. Вып. 7. С. 137— 
156; Мошин В. А. Русские на Афоне и русско- 
визант. отношения в XI-XII вв. // Bsl. 1947. 
Т. 9. С. 55-85; 1950. Т. 12. № 1. С. 32-60 (То же 
// Из истории рус. культуры. М., 2002. Т. 2. 
Кн. 1. С. 309-357); Lefort L.-T. Un martyr in
connu S. Olympios // Le Muséon. 1950. Vol. 63.
P. 1-23; Dallegio D’Alessio E. Le tombeau de
S. Pantéléémon à Nicomédie // CIEB, 6. 1951.
T. 2. P. 95-100; Tarchntâvili M. Geschichte der 
kirchlichen georgischen Literatur: Auf Grund 
der ersten Bandes der georgischen Literaturge- 
schichte von K. Kekelidze. Vat., 1955. (ST; 185); 
Quispel G., Zandee J. Some Coptic Fragments 
from the Martyrdom of St. Pantoleon // VChr. 
1962. Vol. 16. N 1. P. 42-52; Синицына H. B. 
Послание Максима Грека Василию III об уст
ройстве афонских мон-рей (1518-1519 гг.) 
// ВВ. 1965. Т. 26. С. 110-136; SaugetJ.-M. Рап- 
taleone // BiblSS. Vol. 10. Col. 108-118; Холос- 
тенко Н. В. Мощеница Спаса Черниговского 
// Культура средневек. Руси. Л., 1974. С. 199— 
202; Янин В. Л. Очерки комплексного источ
никоведения. М., 1977; Σωφρόνιος (Εύστρατιά- 
δης). Άγιολόγιον. Σ. 373; Августин (Никитин), 
архим. Афон и РПЦ: (Обзор церк.-лит. свя
зей) // БТ. 1997. Сб. 33. С. 77-109; Кучкин В. А. 
Чудо св. Пантелеймона и семейные дела Вла
димира Мономаха // Россия в Ср. века и но
вое время: Сб. ст. к 70-летию Л. В. Милова. 
М., 1999. С. 50-82; Sinkeviè I. The Church of 
St. Panteleimon at Nerezi: Architecture, prog
ramme, patronage. Wiesbaden. 2000; Demoen K. 
John Geometres Iambic Life of St. Panteleemon: 
Text, Genre and Metaphrastic Style // Philo- 
mathestatos: Studies in Greek Patristic and By
zantine Texts Presented to J. Noret / Ed. B. Jans
sens e. a. Leuven, 2004. P. 165-184. (OLA; 137); 
Luongo G. San Pantaleone in Occidente // Pan- 
taleone da Nicomedia: Santo e taumaturgo tra 
Oriente e Occidente: Atti del conv. Ravello, 
24-26 luglio 2006 / Ed. C. Caserta, M. Talalay. 
Napoli, 2006. P. 19-40; Pantaleone da Nicomedia 
Santo tra cielo e terra: Reliquie, culto, icono- 
grafia (Ravello, 23-24 luglio 2005); I santi ve- 
nuti dall’Oriente: Trifone e Barbara sul cammi- 
no di Pantaleone (Ravello, 24-25 luglio 2006) 
/ Ed. C. Caserta. Napoli, 2009; Simon C. The Ve
neration of St. Pantaleon (Panteleimon) in East 
and West with Special Reference to the Repub
lic of Amalfi // Amalfi and Byzantium / Ed.
E. G. Farrugia. R„ 2010. P. 61-80. (OCA; 287); 
Макар. Симон. Синаксарь. T. 6. C. 355-359; 
Gerstel S. E.J. «Tiles of Nicomedia» and the Cult 
of St. Panteleimon // Byzantine Religious Cul
ture: Studies in Honor of A.-M. Talbot / Ed.
D. Sullivan e. a. Leiden, 2012. P. 173-186. (The 
Medieval Mediterranean; 92); Афонские кни
ги в России // Зубов Д. В. История Св.-Пан- 
телеимонова мон-ря на Афоне с древних вре
мен до 1735 г. М., 2015; Pisani V. Pantaleone 
da Nicomedia in Etiopia: Il Gâdl e la tradizione 
manoscritta // Aethiopia fortitudo ejus: Studi 

in onore di Msgr. O. Raineri / Ed. R. Zarzeczny. 
R., 2015. P. 355-380; Potenza F. La Passio gre- 
ca di S. Pantaleone (BHG, N 1312z - 1413h, 
e Nov. Auct. BHG, N 1413a — 1413e): Per una 
ricontruzione della storia del testo // Dialoghi 
con Bisanzio: Spazi di discussione, percorsi 
di ricerca: Atti del VIII Conv. dell’Associazio- 
ne Italiana di Studi Bizantini (Ravenna, 22- 
25.09.2015). Venezia, 2019 (в печати).

А. В. Бугаевский
Гимнография. В Типиконе Великой цер

кви, отражающем богослужебную тра
дицию городских церквей К-поля IX- 
XI вв., в день памяти П., 27 июля, пред
писывается устраивать крестный ход 
из ц. Св. Софии через форум в церковь, 
посвященную IL, где совершалась Бо
жественная литургия. Указаны тропарь 
на входе литургии: Άθλοφόρε άγιε, πρέσ
βευε τω έλεήμονι Θεω (Стрлстотсрпче стан, 
моли милостивого бга:) и чтения: прокимен 
из Пс 67, Апостол (2 Тим 2.1-10), алли- 
луиарий со стихом Пс 91.13 либо Пс 96. 
11, Евангелие (на выбор: Мф 10. 16-22 
или Ин 15.17 — 16.2), а также причастен 
(Пс 32. 1) (Mateos. Typicon. T. 1. P. 350— 
352).

В практике к-польского студийского 
монашества того же времени, как мож
но судить по данным Студий ско-Ллек- 
сиевского Типикона 1034 г., день памяти 
П. считался праздничным (отменялись 
монастырские работы и чтение дневных 
часов: илгЬють порознь отиноьдь), но об
ладал достаточно скудным гимногра
фическим последованием — впрочем, 
как и дни памяти мн. др. почитаемых 
святых. В Студийско-Алексиевском Ти
пиконе упоминаются: 2 цикла стихир- 
подобнов в честь П. (на подобны «Зван
ный свыше» и «О преславнаго чудесе», 
согласно их совр. названиям) на «Гос
поди, воззвах»; 2 самогласна П,— на сти
ховнах вечерни и утрени (6-го гласа, 
Въсна дньсь:, и 5-го гласа, Матерьш выпри, 
имы; самогласны предписано петь после 
будничных стихир Октоиха; из Октоиха 
же берутся седальны по кафизмах и 1-й 
из 2 канонов утрени); канон П. 2-го гла
са; отпустительный тропарь П. AVSmehhkt, 
твой гди:, седален П. (глас и начальные 
слова не указаны) и кондак П. 5-го гла
са Подобьникк сы:, а также литургийные 
чтения: прокимен из Пс 63, Апостол 
(2 Тим 2. 1-10), аллилуиарий со стихом 
Пс 91. 13, Евангелие (Ин 15. 17 — 16.2) 
и причастен (Пс 111.6-7) (Пентковский. 
Типикон. С. 356).

В афонском Георгия Мтацминдели 
Типиконе (ок. 1042) уставные указания 
о празднике П,— примерно те же, что 
и в Студийско-Алексиевском Типико
не; чтения литургии совпадают с пе
речисленными в Типиконе Великой ц. 
Прп. Георгий Мтацминдели предписыва
ет исполнять кондак П. в качестве от- 
пустительного тропаря вечерни (на ут
рене, как и в Студийско-Алексиевском 
Типиконе,— общий тропарь мученику), 
что, возможно, говорит о влиянии на



афонскую практику XI в. традиции пе
ния паннихис накануне праздничных 
дней {Кекелидзе. Литургические груз, 
памятники. С. 268).

Действительно, в Евергетидском Ти
пиконе 2-й пол. XI в. предписано совер
шать паннихис с каноном П. и кондаком 
в его честь накануне 27 июля, после ве
черни {Дмитриевский. Описание. T. 1. 
С. 475). В остальном состав гимнографи
ческого последования П. в этом уставе 
близок к описанному в Студийско-Алек- 
сиевском Типиконе: на «Господи, воз- 
звах» — стихиры на подобен «Званный 
свыше» по дважды (2-й цикл подобнов, 
на «О преславнаго чудесе», здесь пере
несен на хвалитные псалмы утрени); на 
стиховне вечерни, после стихир Октои
ха, поется самогласен Έξέλαμψε σήμερον; 
утрени — Μητρικήν άγαπήσας ευσέβειαν 
(они совпадают с указанными патриар
хом Алексием Студитом); канон — 2-го 
гласа авторства Феофана; отпуститель- 
ный тропарь — общий мученику (но ука
зан еще и особый седален П. по кафиз
ме). Литургийные чтения — те же, что в 
Студийско-Алексиевском Типиконе (но 
причастен: Пс 32. 1) (Там же). Однако 
помимо указания на совершение пан
нихис вечером под праздник IL— что 
для Евергетидского Типикона не ред
кость — память П. в этом памятнике 
имеет еще и такую интересную особен
ность, как наличие своеобразного пред- 
празднства в виде памяти сщмч. Ермолая
26 июля, накануне дня празднования П. 
(Там же. С. 474). Более того, связь этих 
святых — Ермолая и IL— друг с другом 
подчеркивается еще и тем, что Еверге- 
тидский Типикон предписывает читать 
Мученичество П. в 2 приема: 1-ю поло
вину — 26 июля, 2-ю — 27 июля, тогда 
как в Типиконах Студийско-Алексиев
ском и Георгия Мтацминдели речь идет 
просто о чтении Мученичества на служ
бе 27 июля.

В греч. южноитал. Мессинском Типи
коне 1131 г. служба на день памяти IL,
27 июля, имеет более торжественный 
вид, чем в описанных выше уставах: 
здесь не только есть память сщмч. Ермо
лая и с ним пострадавших под 26 июля, 
но и на утрене 27 июля рядовые кафиз
мы заменены 3 антифонами (из Пс 14,
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15, 33); помимо Мучениче
ства П. предписано читать 
еще и энкомий; на утрене 
поются степенны и читается

Вмч. Пантелеймон исцеляет 
ребенка, укушенного змеей. 
Миниатюра из Минология. 

1063 г.
{ТИМ. Син. греч. № 9. Л. 101)

Евангелие; служба имеет 
праздничное окончание — 
с хвалитными стихирами, 
без стиховных. Из песно

пений в честь П. в Мессинском Типи
коне упомянуты самогласны на сти
ховне вечерни и на хвалитех утрени 
(вероятно, те же, что в предшествующих 
памятниках на стиховне вечерни и ут
рени), цикл подобнов на «Господи, воз- 
звах» (также, возможно, совпадающий 
с одним из 2 циклов в предшествующих 
памятниках), общий тропарь мученику 
и кондак П. (тот же, что в др. уставах), 
2 канона утрени — вероятно, оба в честь 
П. (либо, как в др. уставах, канон П. со
единен с каноном Октоиха), а также но
вые гимнографические элементы: цикл 
стихир-подобнов на хвалитех (на подо
бен «Доме Евфрафов») и 3 самогласна 
на «Господи, воззвах»: Άναργύρος τήν χά- 
ριν; Μητρός εύσεβοϋς· и Άπεσείσω τήν 
πλάνην του πατρός· (БезлФзднад влгодать:, 
Млтере БЛАГочестивыА:, (Эрннйхъ беи прелесть 
отца:). Чтения литургии — как в Сту
дийско-Алексиевском Типиконе {Arranz. 
Typicon. P. 171-172).

Согласно Иерусалимскому уставу, 
начиная с древнейших рукописей (см., 
напр., Sinait. gr. 1095, XII в. Fol. 103v; 1097, 
1214 г. Fol. 133 и т. д.; то же — и в ранних 
слав, списках) и заканчивая совр. пе
чатными изданиями, в день памяти П. 
должна совершаться служба, классифи
цируемая как шестеричная. На «Госпо
ди, воззвах» — цикл стихир-подобнов 
на «Званный свыше», 3 самогласна (те 
же, что в Мессинском Типиконе), слав- 
ник П. и богородичен; на стиховне ве
черни — стихиры Октоиха, славник П. 
и богородичен (оба славника вечерни — 
Έξέλαμψε σήμερον и Μητρικήν άγαπή
σας· — те же, что и в памятниках студий
ской эпохи). Отпустительный тропарь — 
Άθλοφόρε άγιε-, как в Типиконе Вели
кой ц. Канон утрени и кондак IL— 
те же, что в студийских памятниках: 
канон авторства Феофана, с акростихом: 
Παντελεήμονα τον πανάριστον μάρτυρα 
μέλπω («Пантелеймона вседобродетель- 
ного мученика воспеваю»), 2-го гласа, на 
ирмосы «Во глубине постла иногда...»; 
кондак 1-го плагального (т. е. 5-го) гла
са, нач.: Μιμητής υπάρχων (ПодрАжлтель 
сын лшлостнвагш: — в Минее кондак имеет 
только один икос, но в рукописях сохр. 
еще 2: Амфилохий. Кондакарий. С. 189). 
На хвалитех утрени — цикл стихир-по

добнов на «О преславнаго чудесе», из
вестный уже по более ранним памят
никам, в отличие от славника Σήμερον 
έξέλαμψε. του Άθλοφόρου ή μνήμη- (Днесь 
npocïÀ стрлстоносцл памать:), не отмеченно
го в них, как и славник на стиховне ут
рени, Δεΰτε φιλομάρτυρες- (Иршдите 
чениколюкцы:). С поздневизант. времен 
к этим 2 славникам в Минеях добав
ляются еще 2 самогласна — для испол
нения в конце стихир на хвалитех и на 
стиховне утрени соответственно: Ή παμ- 
φαής του μάρτυρος μνήμη· (БсесвФтлАА 
мчннка пдмать:) и Αγώνα καλόν ήγωνίσω· 
(Подвигом!, докрыл» подкизалса есн:). Чте
ния литургии в целом совпадают с ука
занными в Типиконе Великой ц. (но ал- 
лилуиарий и Евангелие — без возмож
ности выбора, только из Пс 91 и Ин, 
а причастен — Пс 111.6-7).

Однако вопреки указаниям Типикона 
в совр. изданиях Минеи, причем как в 
русских, так и в греческих, под 27 июля 
помещается не шестеричная, а полиелей- 
ная или даже бденная служба П. Это, не
сомненно, связано со значительным рос
том почитания П. в XIX в. В этой служ
бе нет стиховных стихир на утрене, но 
славник этих стихир не опущен, а пе
ренесен вместе с 2 дополнительными 
самогласнами утрени из поздневизант. 
Миней на литию (в рус. изданиях Ми
ней, выполненных гражданской гра
фикой,— т. н. Зеленых Минеях,— к этим 
стихирам литии добавлен цикл стихир- 
подобнов 2-го гласа на «Киими похваль
ными», что нельзя назвать удачным ре
шением, т. к. для литийных стихир ха
рактерно использование самогласнов, 
а не подобнов). Из-за повышения ста
туса празднования в этих изданиях по
явились новые циклы стихир на стихов
не вечерни: в совр. греч. изданиях Ми
неи это подобны на «Небесных чинов» 
l-ro гласа; в рус. изданиях, выполненных 
гражданской графикой,— иные стихиры 
1 -го гласа, без указания подобна, причем 
к ним прилагается еще один комплект, 
происходящий из Свято-Пантелеимо- 
нова мон-ря на Афоне, 5-го гласа, на по
добен «Радуйся». В рус. изданиях име
ются и стихиры на малой вечерне: на 
«Господи, воззвах» без указания подоб
на, на стиховне — на подобен «Доме 
Евфрафов» (неизвестно, совпадают ли 
они с упомянутыми в Мессинском Ти
пиконе). Расширен корпус седальнов, 
в службу добавлены паремии и песно
пения до и после Евангелия утрени. 
В рус. «Зеленой Минее» к канону Фео
фана добавлен еще один канон IL, 4-го 
гласа, на ирмосы «Отверзу уста моя...», 
происходящий из Свято-Пантелеимо- 
нова мон-ря на Афоне (и особые при
певы на 9-й песни канона), а в греч. из
даниях — канон Божией Матери.

По рукописям известны иные кано
ны П. визант. авторов, не вошедшие 
в стандартные издания Минеи: канон
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о
авторства Германа, со 2-й песнью, без 
акростиха, 3-го гласа, на ирмосы «Из- 
бавльшему Израиля...» (не издан, см.: 
Ταμεΐον. Σ. 255. N 795); анонимный ка
нон, с акростихом: Ή Παντελεήμονος χά
ρις δοξάζεται («Благодать Пантелеймона 
прославляется»), 4-го гласа, на ирмосы 
«Поим песнь новую...» (не издан, см.: 
Ibid. N 796); 2 канона авторства Георгия, 
оба — со 2-й песнью: один — с акрости
хом: Λαμπροΐς ό φαιδρός μάρτυς αίνείσθω 
λόγοις («Блестящими глаголами да вос
пою светлого мученика») — и именем 
автора в акростихе богородичнов, 4-го 
гласа, на ирмосы «Моря чермную пучи
ну...» (не издан, см.: Ibid. S. 256. N 797), 
другой — в честь святых Ермолая, Ер- 
миппа и Ермократа (т. е. для службы 
26 июля), с акростихом: Τούς Παντε
λεήμονος υμνώ συμπόνους («Воспеваю 
пострадавшим вместе с Пантелеймо
ном») — и именем автора в акростихе 
богородичнов, 2-го гласа, на ирмосы 
«Грядите, людие...» (изд.: AHG. Т. 11. 
Р. 506-516); наконец, целый цикл кано
нов, на все 8 гласов — т. н. венок кано
нов — авторства прп. Иосифа Песнопис- 
ца, в 1-3-м и 5-7-м гласах каноны име
ют алфавитный акростих с прибавле
нием: ώδή (1-й глас) / άσμα (2-й и 1-й 
плагальный (т. е. 5-й) гласы) / έπος (3-й, 
2-й плагальный (т. е. 6-й) и тяжкий (т. е. 
7-й) гласы) + Ιωσήφ, т. е. «песнь/повест- 
вование Иосифа», в 4-м гласе акростих: 
Δεήσιν οίκτράν. Παντελεήμον, δέχου. ’Ιωσήφ 
(«Малое моление, Пантелеймон, прими. 
Иосиф»), в 4-м плагальном (т. е. 8-м) 
гласе акростих: Αύτη δέησις όγδοη σοι 
παμμάκαρ. Τού ’Ιωσήφ («Это восьмое мо
ление — тебе, всеблаженный. Иосифа») 
(изд.: Παντελεήμων Λαυριώτης. Κανόνες 
κατ’ ήχον εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα καί 
ιαματικόν Παντελεήμονα, ποιηθέντες υπό 
’Ιωσήφ ύμνογράφου... // Αγιορειτική Βιβλιο
θήκη. Βόλος, 1937. Τ. 2. N 16. Σ. 111-130; 
новое изд. канона 4-го гласа, с уточне
ниями: Тота Р. Joseph the Hymnographer: 
Kanones on Saints According to the Eight 
Modes: Crit. ed. W„ 2018. S. 322-336. 
(Byzantinist. Studien u. Texte; 12)). Уже 
в Новое время были созданы как мини
мум 3 молебных канона П., все 4-го пла
гального (т. е. 8-го) гласа, напечатанные 
по-гречески в составе брошюр для част
ной молитвы.

Кроме дополнительных канонов из
вестны 2 кондака П., не вошедшие в стан
дартные редакции Минеи: один — 4-го 
гласа, нач. проимия: Μιτρικήν ευσέβειαν 
έπιποθήσας·;— с 3 икосами (изд.: Ам
филохий. Кондакарий. С. 130, 189-190), 
другой — 2-го гласа, нач. проимия: Τον 
έν τοίς άθλοις,— с 4 икосами (текст по 
изд. Ж.-Б. Питры воспроизведен: Там 
же. С. 36 [2-я паг.]).

Существуют как минимум 2 акафи
ста П.— греческий, авторства афонского 
мон. Нифонта (изд.: Παντελεήμων Λαυ
ριώτης. Κανόνες κατ’ ήχον εις τον άγιον με

γαλομάρτυρα καί ιαματικόν Παντελεήμο
να, ποιηθέντες ύπο ’Ιωσήφ ύμνογράφου... // 
Αγιορειτική Βιβλιοθήκη. Βόλος, 1937. Τ. 2. 
N 16. Σ. 130-135), и русский, авторства 
схим. Аркадия из афонского Пантелей
монова мон-ря (см.: Попов А. В. Правосл. 
рус. акафисты, изд. с благословения Свят. 
Синода. Каз., 1903. С. 211-213).

Во 2-й пол. XX в. архим. Поликарп 
(Комис) из мон-ря св. Герасима на Ке- 
фалинии составил «энкомии и эвлоги- 
тарии» (т. е. припевы к стихам 17-й ка
физмы и тропари по ее завершении, 
по образцу похвал Великой субботы) 
в честь П., а в кон. XX в. свой вариант 
того же представил офиц. гимнограф 
Александрийской Церкви Харалампий 
Бусиас.

Свящ. Михаил Желтов
Иконография. В визант. искусстве П. 

изображается как безбородый юноша 
с правильными чертами лица, пышной

Вмч. Пантелеймон.
Роспись ц. Санта-Мария-Антиква 

в Риме. Сер. VII в.
Фото: Sailko/Wikimedia Commons

шапкой вьющихся волос, к-рой нижняя 
граница проходит чуть ниже мочек 
ушей. В Житии о святом сказано, что 
красоты он был необыкновенной: «...ήν... 
то κάλλος εξαίσιος» (PG. 115. Col. 448). 
В изобразительном искусстве таким же 
типом внешности наделен и вмч. Геор
гий Победоносец. Сходство 2 велико
мучеников, зафиксированное в 3-й и 4-й 
парартимах Ерминии (ок. 1730-1733; 
Ерминия ДФ. С. 270, 293), может быть 
проиллюстрировано, в частности, хро
нологически близкими, раннекомни- 
новскими, иконами П. из афонской Вел. 
Лавры (Βοκοτόρουος. 1995. Αριθ. 32) и вмч. 
Георгия Победоносца из Успенского со
бора Московского Кремля (Byzantine 
Antiquities. 2013. Cat. 79).

Идентификации образа П. помимо 
надписи помогают характерный тип его 
облачения и атрибуты. Верхняя одежда 
святого напоминает по виду фелонь — 
также одевается через голову, но обычно 
показана подобранной с одного или обо
их боков так, что оставляет свободными 
руки. Под верхним платьем заметен еще 
один специфический элемент костюма — 

лента, огибающая шею наподобие епит
рахили, с концами, либо соединенными, 
как на фреске в ц. вмч. Пантелеймона 
в Нерези, 1164 г. (Bardzieva-Trajkovska. 
2004. II. 5), либо ниспадающими по
рознь, как на миниатюре в новгород
ском «Пантелеймоновом Евангелии» 
(РНБ. Соф. 1. Л. 224, кон. XII в.; см.: Лиф
шиц. 2015. Ил. 332). Особый случай - 
лента, переброшенная через плечо напо
добие ораря, на иконе П. раннего XIII в. 
из мон-ря вмц. Екатерины на Синае 
(Κουκιάρης. 2006. Εικ. 1). В левой руке 
у святого всегда находится той или 
иной формы закрытый или приоткры
тый ковчежец, с виднеющимися внутри 
сосудами. В правой руке мученик дер
жит либо крест, либо некий медицин
ский инструмент — шпатель, скальпель, 
ложечку и т. п. В таком же облачении 
и с теми же атрибутами в визант. ис
кусстве изображаются святые врачи 
Косма и Дамиан, соседство с к-рыми для 
образа П. является одним из наиболее 
привычных.

Самым ранним сохранившимся изоб
ражением П. считается терракотовая пли
та кон. V или нач. VI в. из окрестностей 
Кайруана в Тунисе с лат. надписью: «SCS 
PANTALEO» (Courtois. 1952. Р. 209-213). 
Предположительно на ней показано ис
целение святым укушенного змеей ре
бенка. К сфере собственно визант. ис
кусства могут быть отнесены 2 фрески 
с образом П. в ц. Сайта-Мария-Антиква 
в Риме, сер. VII и нач. VIII в. (Knipp. 
2002. Р. 3-4,9. II. 3). Позднейшая из них 
идентифицируется по греч. подписи, 
более ранняя — на основании сходства 
2 этих образов. Иконографический тип 
здесь еще не вполне сформировавший
ся: в правой руке святого — свиток, верх
нее одеяние скорее напоминает хлами
ду, нежели фелонь; впервые сближает
ся с ней по виду облачение П. на фрес
ке IX в. в ц. св. Стефана в Кастории 
(Pelekanidis, Chatzidakis. 1985. P. II. 5).

Среди ранних примеров развитой 
иконографии великомученика — икона 
1-й четв. X в. из мон-ря вмц. Екатерины 
на Синае с П. и со св. Ермолаем по пра
вую и левую сторону Богоматери соот
ветственно (Wfeiizffzaww. 1976. Cat. В. 54). 
Объединение П. в пару с его наставни
ком и крестителем св. Ермолаем, в об
лике к-рого Сам Христос являлся юно
му целителю во время мучений, просле
живается в большом числе позднейших 
произведений. Примеры изображения П. 
рядом с Божией Матерью также не бу
дут редкостью в дальнейшем. В связи 
с этим интересен сборник X в. с расска
зами о чудесах в храме Богоматери Лиги 
(«Источника») близ К-поля; в одном из 
них говорится о видении Богоматери 
вместе с П. некоему Иоанну Протоспа- 
фарию (Maguire. 1996. Р. 42-43).

Мон-рю вмц. Екатерины на Синае 
принадлежит икона позднего X в. со 
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свт. Николаем Чудотворцем и с образа
ми святых Космы, П. и Дамиана на ниж
нем поле (Weitzmann. 1976. Cat. В. 61).

На рубеже X и XI вв. были созданы 
серебряная ставротека из Сан-Марко 
(975—1025; The Glory of Byzantium. 1997. 
Cat. 37) и триптих из слоновой кости 
(Музеи Ватикана; см.: Ibid. Cat. 79), на 
к-рых образ П. в числе др. святых сопро
вождает центральные композиции «Рас
пятие» и Деисус, а также 4 керамические 
расписные плитки, на к-рых святой пред
ставлен единолично (Художественный 
музей Уолтерса, Балтимор; ГИМ; част
ная коллекция в Лондоне). На обороте 
плитки из ГИМ имеется позднейшая 
запись о происхождении из Никоми- 
дии — родного города П., где он просла
вился чудесными исцелениями и при
нял мученическую смерть (Этингоф. 
2005. Кат. 8). Все 4 памятника предпо
ложительно были созданы в одной ви- 
финской мастерской и носили вотив
ный характер (Gerstel. 2012).

На провинциальных фресках Ст. Тока- 
лы-килисе в Каппадокии (1-я четв. X в.; 
Epstein. 1986. Fig. 42) и ц. вмч. Пантелей
мона в Ано-Буларии в Мани (991-992; 
Δρανδάκης. 1995. Εικ. 10, 91) образ свято
го как по физическим характеристикам, 
так и по виду одеяния заметно отлича
ется от сложившегося к этому времени 
иконографического типа. Ко 2-й пол. X в. 
(предположительно) относилась утрачен
ная икона с образом П. из Музея КДА 
(Этингоф. 2005. Кат. 24).

С XI в. число сохранившихся визант. 
памятников с образом П. существенно 
возрастает (подробный перечень см.: 
Πάσσαρης. 2009. Σ. 23-40). Изучение мо
нументальных росписей этого времени 
показывает, что в их иконографических 
программах место и контекст образа П. 
не были строго определены. Так, на фрес
ках ц. Панагии Халкеон в Фессалонике 
(1028) великомученик входит в состав 
группы св. врачей, представленных в ал
тарном пространстве (Tsitouridou. 1985. 
Р. 44). На мозаиках мон-ря Осиос Лукас 
(30-40-е гг. XI в.) он обособлен от др. 
св. целителей, изображения к-рых со
средоточены в нартексе, будучи пока
занным в юж. рукаве наоса, напротив 
образа Богоматери (Chatzidakis. 1997. 
Fig. 9. N 107; 33); не исключено, что 2-й 
образ П„ ныне фигурирующий в роспи
сях XIX в., заполняющих утраты в мо
заичной декорации нартекса, входил в 
программу этого помещения с самого 
начала (Ibid. Fig. 9. N 161). На мозаиках 
мон-ря Неа-Мони (1049-1055) П. мож
но видеть в одном из парусов купола над 
нартексом, где он вместе с др. святыми 
(не целителями) формирует окружение 
центрального образа Богоматери (Мои- 
riki. 1985. Р. 151-152. Fig. 4. Pl. 71, 217).

Памятники комниновского периода 
и 1-й пол. XIII в. продолжают демон
стрировать существенное разнообра-

Вмч. Пантелеймон. 
Мозаика 

кафоликона мон-ря Осиос Лукас.
30-40-е гг. XI в.

зие в выборе места и контекста для об
раза великомученика. Так, в росписях 
церкви-костницы Банковского мон-ря 
в Болгарии (кон. XI или нач. XII в.) П. и 
фланкирующие его святые Косма и Да
миан находятся под композицией «Оп
лакивание» и непосредственно над по
гребальной нишей в центре сев. стены 
(The Ossuary. 2003. Fig. 74). В храмах

Вмч. Пантелеймон. 
Роспись кафоликона 

мон-ря вмч. Пантелеймона 
в Нерези. 1164 г.

св. Пантелеймона в Нерези (1164; Sin- 
kevic. 2000. Fig. 34; Bardzieva-Trajkovska. 
2004. II. 6) и в Визариано на Крите (нач. 
XIII в.; Skawran. 1982. Cat. 69) образ свя
того, написанный на зап. грани юго-вост. 

столба и заключенный в резную раму, 
является частью алтарной преграды. 
В ц. свт. Николая Каснициса в Касто
рии группа св. бессребреников, вклю
чая П., находится на зап. стене (Peleka- 
nidis, Chatzidakis. 1985. P. 52. N 28-33). 
На фресках ц. Панагии Крина на Хиосе 
(1197) П. показан регистром ниже св. 
Ермолая в вост, части сев. стены, непо
средственно у входа в жертвенник, тог
да как 2 др. св. целителя занимают арку 
над проходом из наоса в диаконник и 
еще 2 — свод аркосолия со сценой «Оп
лакивание» в нартексе той же церкви 
(Pennas. 2017. Р. 53, 112-113, 143-144. 
Fig. 12, 145-147, 284, 293-294). Сопо
ставление этого примера с более ран
ним банковским показывает, что связь 
образов бессребреников с захоронения
ми являлась определенной традицией. 
Ее влиянием, возможно, объясняется 
возобладавшая впосл. тенденция отно
сить образы св. врачей, включая и П., 
к зап. отделам храмов.

Примеры расположения целителей 
в вост, зоне также встречаются в палео- 
логовский период. Так, фигура П. возвы
шается над алтарной преградой на юж. 
стороне сев.-вост. столба, напротив св. 
Ермолая, в аналогичном месте юго-вост, 
опоры в ц. св. Ахиллия в Арилье (1295— 
1296; ВогьводиК. 2005. С. 198-199, 203, 
292-293). Однако типичнее для этого и 
позднейшего времени памятники с обра
зом П. в зап. частях наоса или в нартек
се. Напр., вместе со святыми Космой и 
Дамианом над образом ктитора на зап. 
стене П. представлен в капелле Драгути- 
на в Джурджеви Ступови в Расе (1282- 
1283; см.: Todié. 1999. Р. 180). На фресках 
ц. Богоматери Перивлепты в Охриде 
(1294-1295) П., Косма и Дамиан нахо
дятся в сев.-зап. части нартекса (Мил>ко- 
вик-Пепек. 1967. С. 51. Сх. 6). В экзонар
тексе и нартексе соответственно П. пред
ставлен на фресках кафоликонов Ва- 
топедского (1311-1312; Sofragiu. 2012. 
Р. 237) и Хиландарского (1321-1322; Маг- 
kovic. 1998. Р. 233) мон-рей на Афоне.

В Хиландарском мон-ре также нахо
дится палеологовская икона П. кон. 
XIII или нач. XIV в. (Djuric. 1998. Р. 284). 
Позднепалеологовский образ велико
мученика, датируемый XV в., хранится 
в собрании ГМИН (Византия. Балканы. 
Русь. 1991. Кат. 114).

Известны церковные облачения, в ли
цевом шитье к-рых присутствует изобра
жение П. Таковы епитрахили из мон-ря 
Тисмана в Румынии (1370-1389; Wood
fin. 2012. Р. 231. Fig. 2.14, А.4) и из музе
ев Московского Кремля (1-я треть XV в.; 
Byzantine Antiquities. Cat. 105).

Житийные сцены П. встречаются в ви
зант. искусстве начиная с IX в. На ми
ниатюре в относящейся примерно к се
редине этого столетия рукописи Псалти
ри в монастыре Пантократор на Афоне 
(Ath. Pantokr. 61. Fol. 182) великомученик 
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показан брошенным к диким зверям, 
ряд — текст Пс 123 (Οι θησαυροί. 1991. 
Εικ. 230). На иконе-минологии из гекса- 
птиха мон-ря вмц. Екатерины на Синае 
(кон. XI — нач. XII в.; Galavaris. 2009. 
Р. 122. PI. 13), а также на миниатюре в 
Минологии Димитрия Палеолога (Bodl. 
theol. gr. f. 1. Fol. 49, 1322-1340) показа
но усекновение П. мечом (Hutter. 1978. 
S. 29. Abb. 92). В Минологии 1063 г. 
(ГИМ. Син. греч. № 9. Л. 101) над этой 
сценой представлена еще одна — исцеле
ние ребенка, укушенного змеей (Орец- 
кая. 2012. Ил. 289).

Развернутый житийный цикл впер
вые встречается в росписях нартекса 
ц. вмч. Пантелеймона в Нерези (1164; 
Bardzieoa-Trajkovska. 2004. Р. 91-98.11.85- 
86). Насколько позволяет судить его со
хранность, главной темой здесь были му
чения и казни. Фрагмент фрески в юж. 
части верхнего регистра вост, стены ре
конструируется как часть сцены, в к-рой 
П. скребли железными крючьями и жгли 
огнем. Ниже — чудо во время казни на 
колесе. В верхнем регистре юж. стены — 
спасение от утопления в море. В нижнем 
регистре той же стены, в восточной ее 
половине,— допрос святых Ермолая, Ер- 
миппа и Ермократа, в западной — их 
казнь и погребение. На сев. стене, в зап. 
части нижнего регистра,— чудесное из
бавление П. от казни мечом, словно 
превратившимся в воск. В вост, полови
не той же стены, в верхнем регистре,— 
усекновение великомученика мечом, 
в нижнем — погребение. Последняя сце
на непосредственным образом примыка
ет к месту предполагаемого ктиторского 
захоронения в сев.-зап. компартименте.

Стеатитовые резные пластины с обра
зом П. и со сценами его беседы со св. Ер
молаем, исцеления слепого, допроса им
ператором и усекновения мечом — вмон
тированы в позднейшую деревянную 
панель в Музео-Сакро в Ватикане. Пред
положительно все 5 пластин являются 
разрозненными частями одной иконы 
позднего XII в., первоначально вклю
чавшей в себя и др. сцены (Kalavrezou. 
1985. Cat. 35).

Живописный образ такого типа, дати
руемый нач. XIII в., находится в мон-ре 
вмц. Екатерины на Синае. Здесь все 
16 клейм, окружающих полуфигуру ве
ликомученика в центре, сохранились 
настолько хорошо, что даже надписи 
в большинстве из них ясно читаются. 
Клейма: 1. «Св. Ермолай, принимающий 
св. Пантелеймона» — показывает встре
чу святых перед домом пресвитера. 
2. «Св. Пантелеймон, изучающий вра
чебное искусство» — великомученик слу
шает наставление св. Ермолая. 3. (с пло
хо читаемой надписью) П. молится о вос
крешении укушенного змеей ребенка. 
4. «Святой, поднимающий ребенка» — 
берет за руку встающего с колен маль
чика. 5. «Святой, убивающий змею» —

Вмч. Пантелеймон.
Роспись собора Св. Софии 

в Киеве. 40-е гг. XI в.

показывает убитую змею св. Ермолаю. 
6. «Св. Пантелеймон крещаемый» — сто
ит в купели, и св. Ермолай совершает 
таинство. 7. «Святой, исцеляющий сле
пого» — касается глаз человека с посо
хом. 8. «Святой, уничтожающий идо
лов» — указывает на статуи в нише 
здания. 9. «Святой, поднимающий рас
слабленного» — берет за руку больного. 
10. «Святой обжигаемый» — мучители 
с 2 сторон подносят факелы к привязан
ному к столбу великомученику. 11. «Свя
той в очаге» — стоит в котле с воздетыми 
в молении руками. 12. (с плохо читаемой 
надписью) П. молится между 2 львами. 
13. «Святой, низвергаемый в море» — 
привязанного к камню великомученика 
погружают в воду. 14. «Святой с коле
сом» — стоит на коленях слева от этого 
орудия мучения и сокрушённых им 
язычников. 15. «Святой усекается ме
чом» — рядом с оливой становится на 
колени перед палачом. 16. «Погребение 
святого» — один персонаж полагает ве
ликомученика в гроб, тогда как в его 
изголовье стоит другой, в одеждах епи
скопа. Предположительно нек-рые осо
бенности в трактовке этого цикла были 
подсказаны Похвальным словом вели
комученику Иоанна Геометра (Κουκιά- 
ρης. 2006. Σ. 241).

На существование подобного, развер
нутого житийного цикла уже в визант. 
искусстве XI в. указывает, возможно, 
упоминание Михаилом Атталиатом в ин
вентарной описи основанного им мон-ря 
иконы П. в драгоценном окладе с 16 изоб
ражениями на полях (Gautier. 1981. Р. 91).

Как части житийного цикла П. иденти
фицируются фрагменты росписей в па
русах и основании барабана придела это
го святого в Боннской ц. (1259; Пенкова. 
2003).

В лит-ре (Κουκιάρης. 2006. Σ. 241-242) 
приводятся сведения о неопубликован
ных житийных циклах П. в росписях 
критских храмов: св. Параскевы в дер. 

Галифа в Педиадосе, окр. Ираклион 
(XIV в.), св. Пантелеймона в месте Ву- 
тас в Кисамосе, святых Пантелеймона 
и Димитрия в Периволии, окр. Ханья 
(XV в.), св. Пантелеймона в Продроми 
(XV в.).

В Др. Руси домонг. времени образ П. 
был дважды представлен на фресках 
Св. Софии в Киеве (40-е гг. XI в.) — 
в юго-зап. объеме под хорами (Попова. 
Сарабьянов. 2017. Ил. 295) и в сев. внут
ренней галерее (Там же. Ил. 259). Так
же его образ (не сохр.) фигурировал в 
росписях Спасской ц. Евфросинпевско- 
го мон-ря в Полоцке (1161) — на зап. сте
не сев. рукава, в пару св. Ермолаю в юж
ном (Сарабьянов. 2016. С. 257. Ил. 198, 
199). Вместе с вмц. Екатериной цели
тель изображен на миниатюре в нов
городском Пантелеймоновом Еванге
лии (РНБ. Соф. 1. Л. 224, кон. XII в.).

В позднейший период в рамках ме
сяцеслова, представленного в росписях 
ц. Симеона Богоприимца Зверина мо
настыря в Новгороде (ок.. 1470), П. сле
дует за св. Ермолаем в ряду святых на 
вост, стене жертвенника. Его верхняя 
одежда в данном случае напоминает ту, 
в к-рой П. изображен на иконе из ГМИИ: 
она неопределенного типа, своим широ
ким красным полотнищем охватывает 
всю фигуру целителя, включая руки, 
оставляя при этом непокрытым плечо. 
В росписях собора Рождества Преев. Бо
городицы Ферапонтова мон-ря (1502) П. 
в обычном одеянии великомученика - 
рубахе и плаще, застегнутом на груди

Вмч. Пантелеймон и вмц. Екатерина. 
Миниатюра 

из Пантелеймонова Евангелия.
Кон. XII в. (РНБ. Соф. 1. Л. 224)

и перекинутом за спину с левого плеча,— 
показан в медальоне на юж. склоне арки, 
соединяющей юго-вост, столб с юж. сте
ной, напротив св. Ермолая на сев. склоне.

В датируемом 2-й четв. XVII в. Софий
ском списке подлинника Новгородской 
редакции дано следующее описание IL:
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«Рус аки Георгий, риза кеноварь, исподь 
средняя, празелень, исподь вохра темна» 
(Иконописный подлинник Новгородской 
редакции по Софийскому списку кон. 
XVI в. М„ 1873. С. 127). В Строгановском 
лицевом иконописном подлиннике эти 
цветовые характеристики сопровождают 
графическое изображение святого в на
кидке неопределенного типа поверх ко
роткой подпоясанной рубахи, надетой 
на еще одну, более длинную (Строга
новский иконописный лицевой подлин
ник (кон. XVI и нач. XVII ст.). М., 1869). 
Согласно иконописному подлиннику 
сводной редакции XVIII в. из собрания 
Г. Д. Филимонова, П. «подобием млад 
аки Георгий, власы мало кудреват, ризы 
предобре устроенный, верхняя киновар
ная, исподняя зеленая, на ногах сапоги, 
штаны желтыя, в руке сосуд врачевск 
и перо» (Филимонов. Иконописный под
линник. С. 339).

В XIX в. распространение получают 
иконы, называемые «Сказание, каким 
святым каковые благодати исцеления от 
Бога даны». Центром их являются раз
ной иконографии образы Христа и Бо
гоматери, по сторонам Которых рядами 
стоят святые, внизу у них надписи, ука
зывающие, при какой болезни или в 
ином случае к каждому из них следует 
обращаться. В этой череде святых реко
мендация под образом П. лаконична, 
но отличается самым широким спект
ром действия: ему можно молиться «об 
исцелении от недугов человеческих» 
(напр., икона 2-й пол. XIX в. (ГМИР) — 
П. замыкает нижний ряд святых, нахо
дится следом за вмч. Никитой, см.: Та
расов. 1995. С. 63, 73-74. Цв. табл. 40).

Хотя святые на образах «Сказание...» 
располагаются не по календарному прин
ципу, структурно данная иконография 
восходит к иконам-месяцесловам. По
следние особенно широкое распростра
нение получили в рус. искусстве после 
сер. XVI в. Образ устойчиво размеща
ется в цикле на июль под 27-м числом; 
П., как правило, предшествует образ 
св. Ермолая, чья память приходится на 
26 июля (напр., на иконе на июль из 
комплекта годовых миней (кон. XVI в., 
ВГИАХМЗ; Возрожденные шедевры 
Рус. Севера. М., 1998. С. 37. Кат. 60); на 
иконе «Минея годовая» (нач. XIX в., 
УКМ; см.: Там же. С. 63. Кат. 140); на ико
не на июль (20-30-е гг. XIX в., частное 
собрание, Екатеринбург; Уральская ико
на. Кат. 130) и др.).

Из числа памятников зап. искусства 
наиболее интересны: образ П. на фрес
ках храма Фортуна-Вирилис в Риме 
(2-я пол. IX в.; см.: Lafontaine-Dosogne. 
1959. P. 41-42. Pl. XIII); фрагмент фрес
ки с изображением П., исцеляющего сле
пого, в нижней ц. Сан-Кризогоно в Риме 
(3-я четв. XI в.; см.: Pariato, Romano. 2001. 
P. 53); фресковая композиция, представ
ляющая казнь П. на колесе и чудесное 

от нее спасение, в Сант-Анджело-ин- 
Формис (1072-1087; см.: Tomekovic. 1988. 
С. 2-3), а также 35 сцен, посвященных 
П., в витражах одного из окон собора 
в Шартре (1223-1225).
Лит.: Courtois Ch. Sur un carreau de terre-cuite 
représentant St. Pantaleon // Karthago. P., 1952. 
Vol. 3. P. 207-213; Lafontaine-DosogneJ. Pein
tures médiévales dans le temple dit de la Fortune 
Virile à Rome. Brux.; R., 1959; Мигьковик-Пе- 
пек П. Делото на зографите Михаило и Еути- 
хик. Скоще, 1967; Weitzmann К. The Monastery 
of S. Catherine at Mount Sinai: The Icons. Prin
ceton, 1976; Hutter I. Corpus der Byzantinischen 
Miniaturenhandschriften. Stuttg., 1978. Bd. 2; 
Gautier P. La Diataxis de Michel Attaliate // 
REB. 1981. T. 39. P. 5-143; Skawran K. The De
velopment of the Middle Byzantine Fresco Pain
ting in Greece. Pretoria, 1982; Kalavrezou I. By
zantine Icons in Steatite. W, 1985. 2 vol. (By
zantina Vindobonensia; 15); Mouriki D. The 
Mosaics of Nea Moni on Chios. Athens, 1985; 
Pelekanidis S., Chatzidakis M. Kastoria. Athens, 
1985; Tsitouridou A. The Church of the Panagia 
Chalkeon. Thessal., 1985; Epstein A. IP. Tokali Ki- 
lise: 10th-Century Metropolitan Art in Byzantine 
Cappadocia. Wash., 1986; Tomekovic S. Les cyc
les hagiographiques de Sant’Angelo in Formis: 
Rech, de leurs modèles // ЗЛУ. 1988. Кн>. 24. 
С. 1-23; Византия. Балканы. Русь: Иконы 
кон. XIII — 1-й пол. XV в.: Кат. выст. / Сост.:
Е. Я. Осташенко и др. М., 1991; Οι θησαυροί 
του Αγίου Όρους: Εικονογραφημένα χειρόγρα
φα / Υπό Σ. Πελεκανίδου et al. Αθήνα, 1991. 
Τ. Г"; Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: Очер
ки иконного дела в императорской России. 
М., 1995; Βοκοτόπουλος Π. Λ. Ελληνική τέχνη: 
Βυζαντινές εικόνες. Αθήνα, 1995; Δρανδάκης Ν. Β. 
Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης. Αθή
να, 1995; Maguire Η. The Icons of Their Bodies: 
Saints and Their Images in Byzantium. Prince
ton, 1996; Chatzidakis N. Hosios Loukas. Athens, 
1997; The Glory of Byzantium: Art and Culture 
of the Middle Byzantine Era, A. D. 843-1261 / 
Ed. H. C. Evans, W. D. Wixom. N. Y, 1997; Ураль
ская икона: Живописная, резная и литая ико
на XVIII — нач. XX в. Екат., 1998; Djuric S. 
Icons from the 12th to the 15th Cent. // Hilandar 
Monastery. Belgrade, 1998. P. 279-292; Marko- 
vic M. The Original Paintings of the Monastery’s 
Main Church // Ibid. P. 221-242; Todic B. Ser
bian Medieval Painting: The Age of King Milu- 
tin. Belgrade, 1999; Sinkevic I. The Church of 
St. Panteleimon at Nerezi: Architecture, Prog
ramme, Patronage. Wiesbaden, 2000; Pariato E., 
Romano S. Roma e Lazio: Il Romanico. Mil., 
2001; Knipp D. The Chapel of Physicians at 
Santa Maria Antiqua // DOP. 2002. Vol. 56. P. 1- 
23; Пенкова Б. Боннская во имя свт. Николая, 
архиеп. Мирликийского, церковь // ПЭ. 2003. 
Т. 6. С. 128-130; The Ossuary of the Bachkovo 
Monastery / Ed. E. Bakalova. Plovdiv, 2003; 
Bardzieva-Trajkovska D. St. Panteleimon at Ne
rezi: Fresco Painting. Skopje, 2004; ВогьводиЬ. Д. 
Зидно сликарство цркве Светог Ахклика 
у Аршьу. Београд, 2005; Этингоф О. Е. Ви
зантийские иконы VI — 1-й пол. XIII в. в Рос
сии. М., 2005; Κουκιάρης Σ. Εικόνα του αγίου 
Παντελεήμονος με σκηνές του βίου του στη μονή 
Σινά // ΔΧΑΕ. Περ. 4. 2006. Τ. 27. Σ. 233-244; 
Galavaris G. An lllh-Century Hexaptych of the 
S. Catherine’s Monastery at Mount Sinai. Ve
nice; Athens, 2009; Byzantine and Post-Byzan
tine Studies in Venice. Venice - Athens, 2009. 
(Library; 29); Πάσσαρης N. Η εικονογραφία του 
αγίου Παντελεήμονος του ιαματικού // Διαχρο
νία: περιοδική έκδοση του Συλλόγου Μεταπτυ
χιακών Φοιτητών Ιστορίας — Αρχαιολογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. 
Αθηνών, 2009. Τ. 7. Σ. 23-40; Орецкая И. А. Ру
кописи с миниатюрными фигурками //Попо
ва О. С., Захарова А. В., Орецкая И. А. Визант. 
миниатюра 2-й пол. X — нач. XII в. М., 2012. 
С. 332-423; Gerstel Sh. E.J. «Tiles of Nicome
dia» and the Cult of St. Panteleimon // By
zantine Religious Culture: Studies in Honor 
of A.-M. Talbot / Ed. D. Sullivan et al. Leiden, 
2012. P. 173-186; Sofragiu P. The Mural Pain
tings from the Exonarthex of Vatopedi Mona
stery’s Katholikon // European J. of Science 
and Theology. Iasi, 2012. Vol. 8. N 4. P. 233- 
246; Wboif/zn И'. The Embodied Icon: Liturgical 
Vestments and Sacramental Power in Byzanti
um. N. Y, 2012; Byzantine Antiquities: Works 
of Art from the 4th to 15th Centuries in the Col
lection of the Moscow Kremlin Museums / Ed.
I. A. Sterligova. Moscow, 2013; Лифшиц Л. И. 
Живопись 2-й пол,— кон. XII в. // История 
рус. искусства: В 22 т. М., 2015. Т. 2. Ч. 2. 
С. 141-305; Сарабьянов В. Д. Спасская ц. Ев- 
фросиниевского мон-ря в Полоцке. Полоцк, 
2016; Попова О. С., Сарабьянов В.Д. Мозаики 
и фрески Св. Софии Киевской. М., 2017; Pen
nas Ch. The Byzantine Church of Panagia Kre- 
na in Chios: History, Architecture, Sculpture, 
Painting (Late 12th Century). Leiden, 2017.

О. В. Овчарова

ПАНТЕЛЕЙМОН Иванович Бо
гоявленский (1881, г. Вел. Луки 
Псковской губ,— сент. 1918, Псков
ская губ.), сщмч. (пам. 27 июля, 
в Соборе Псковских святых и в Со
боре новомучеников и исповедни
ков Церкви Русской), свящ. Из 
семьи псаломщика (впосл. диако
на). В раннем возрасте остался си
ротой. В 1903 г. окончил Псковскую 
ДС по 2-му разряду и был назначен 
псаломщиком в Никольский храм 
г. Александровский посад Псков
ского у. и губ. (ныне дер. Остров- 
Залит ) на о-ве Талабск на Псков
ском оз. Являлся членом Братства 
святых первоучителей славянских 
Кирилла и Мефодия. 3 июня 1907 г. 
рукоположен во диакона к храму 
вмч. Георгия Победоносца в с. Сенно 
Псковского у. (ныне Печорского р-на 
Псковской обл.), 30 сент. 1908 г,— во 
иерея к Казанской ц. Благовещен
ского женского мон-ря с. Воронцова 
Холмского у. Псковской губ. (ныне 
деревня Торопецкого р-на Тверской 
обл.). Летом 1911 г. П. вернулся на 
Талабские о-ва и был направлен слу
жить в Петропавловскую ц. на о-ве 
Верхнем (ныне дер. Остров им. Бе
лова). В сент. того же года переве
ден в Никольскую ц. при Доме при
зрения воинов-инвалидов на по
госте Карачуницы Порховского у. 
Псковской губ. Во время посещения 
Никольской ц. Псковским и Пор- 
ховским еп. Алексием (Молчановым) 
25 сент. того же года обратил на 
себя внимание епископа и 10 окт.



ПАНТЕЛЕИМОН (АРЖАНЫХ), ПРМЧ.

переведен 2-м священником Троиц
кого собора г. Порхова. В 1912 г. на 
съезде депутатов Порховского духов
но-училищного окр. был избран кан
дидатом в члены правления уч-ща 
на 3 года (1913-1915). С 1913 г. член 
правления, с 1915 г. член Ревизионно
го комитета Порховского ДУ. Вел ши
рокую пастырскую и просветитель
скую деятельность. Имея талант про
поведника, старался проповедовать 
как можно чаще. Награжден камилав
кой (1914). К 1918 г. был настоятелем 
Троицкого собора, благочинным.

В сент. 1918 г. арестован в Порхо- 
ве сотрудниками Псковской губерн
ской ЧК по обвинению в «распро
странении ложных слухов посредст
вом проповедей» и расстрелян без 
суда и следствия. Погребен в без
вестной могиле.

Определением Синода РПЦ от 
30 июля 2003 г. имя П. включено 
в Собор новомучеников и испо
ведников Церкви Русской.
Ист.: Список расстрелянных по Псковской 
губ. за сентябрь // Еженедельник Чрезвы
чайных комиссий по борьбе с контррево
люцией и спекуляцией. М., 1918. № 6. С. 28. 
Лит.: Святая седмерица: Жития св. священно
мучеников Псковской епархии XX ст. Псков, 
2004. С. 17-27; Псковский синодик постра
давших за веру Христову в годину гонений 
священнослужителей, монашествующих и ми
рян Псковской епархии XX ст. М.; Псков, 2005. 
С. 36-38; ЖНИР. Июль. Ч. 2. С. 145-146.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Аржаных Па
вел Тимофеевич; 29.06.1868, дер. За- 
липаевка Малоархангельского у. Ор
ловской губ.— 29.11.1937, г. Липецк, 
прмч. (пам. 16 нояб., в Соборе Ли
пецких святых и в Соборе новому
чеников и исповедников Церкви 
Русской), игум. Из семьи крестьян. 
В 1894 г. Павел был призван на дей
ствительную военную службу и за
числен рядовым в 44-й Камчатский 
пехотный полк, дислоцировавшийся 
в Волынской губ. В 1895 г. был от
правлен на фельдшерские курсы, по 
окончании к-рых назначен ротным 
фельдшером. В 1898 г. уволен из 
армии. Служил фельдшером в губ. 
больнице в Житомире и одновре
менно учился там же в Волынской 
фельдшерской школе. По окончании 
учебы вернулся в дер. Залипаевку.

5 марта 1901 г. поступил в Оптину 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы пустынь. В 1902 г. по
стрижен в рясофор. 19 июля 1906 г. 
перешел в Почаевскую в честь Успе
ния Пресвятой Богородицы мужскую 
лавру и 20 сент. принят в ее братию. 
24 июня 1907 г. вернулся в Опти

ну пуст, и 29 окт. принят в братию 
по прошению. 31 авг. 1908 г. настоя
телем Оптиной пуст, архим. Ксено
фонтом (Клюкиным) пострижен в 
мантию с наречением имени в честь 
вмч. Пантелеймона. 15 марта 1909 г. 
Калужским и Боровским еп. Вениа
мином (Муратовским) рукоположен 
во диакона, 25 марта 1911 г,— во 
иерея. В 1910 г. вместе с прп. Вар- 
сонофием (Плиханковым) ездил на 
ст. Астапово (ныне Лев Толстой Ли
пецкой обл.) для напутствия уми
равшего Л. Н. Толстого. В мон-ре нес 
послушание фельдшера в монастыр
ской больнице, во время первой ми
ровой войны заведовал монастыр
ским лазаретом для больных и ране
ных воинов.

24 янв. 1914 г. П. был выбран на 
должность казначея мон-ря и со
стоял в этой должности до закрытия 
Оптиной пуст, в 1918 г. Награжден 
набедренником 6 дек. 1914 г. и на
персным крестом 29 июня 1917 г. По 
благословению архим. прмч. Исаакия 
(Бобракова) в мае 1917 г. в Калуге 
принимал участие в 1-й сессии чрез
вычайного епархиального собра
ния представителей клира и мирян. 
30 сент. 1919 г. был арестован и за
ключен в тюрьму в г. Козельске, ос
вобожден 17 нояб. 14 марта 1920 г. 
арестован Калужским губЧК по об
винению в военном заговоре и заклю
чен в одиночную камеру губернской 
тюрьмы в Калуге, освобожден 17 мар
та. Нек-рое время работал в обра
зованных властями на территории 
мон-ря племхозе и в 1923-1924 гг. — 
в музее. Затем П. служил в храмах 
г. Лихвина (ныне г. Чекалин Тульской 
обл.), г. Мещовска и г. Одоева (ныне 
поселок Тульской обл.). В 1925 г. по
селился в Козельске, где служил в 
Никольской ц. 26 июня 1926 г. Ма
лоярославецкий еп. Иоасаф (Шеш- 
ковский-Дрылевский (Шишков- 
ский-Дрылевский)) возвел П. в сан 
игумена, назначив его настоятелем 
Мещовского во имя великомученика 
Георгия Победоносца мужского мона - 
стыря. Поскольку мон-рь в это вре
мя был закрыт, П. вскоре вернулся 
в Козельск и продолжил служить в 
Никольской ц. В окрестностях хра
ма жило ок. сотни монахов и мона
хинь закрытых Оптиной пуст, и Ша- 
мординского Амвросиева в честь Ка
занской иконы Божией Матери жен
ского монастыря, к-рые собирались 
в Никольскую ц. на богослужения.

9 июня 1930 г., на Духов день, в Ко
зельске на ярмарке произошло столк-

Прмч. Пантелеймон (Аржаных), игум. 
Фотография. 2-я пол. 20-х гг. XX в.

новение крестьян с милицией, во вре
мя к-рого был убит крестьянин. Влас
ти использовали инцидент как повод 
для ареста части монахов по обви
нению в подстрекательстве к мяте
жу. 18 авг. того же года П. был арес
тован по обвинению в «руководст
ве монашеско-монархической груп
пой». Вместе с ним было арестовано 
ок. 40 чел. Все арестованные были 
отправлены в тюрьму г. Сухиничи 
Западной (ныне Калужской) обл. 
На допросе П. виновным себя не 
признал.

Постановлением Особой тройки 
при Полномочном представительст
ве ОГПУ по Западной обл. от 27 нояб. 
1930 г. приговорен к 10 годам заклю
чения в концлагере. Позже срок за
ключения был сокращен до 5 лет. 
П. отбывал наказание в Вишерском 
ИТЛ, затем находился в ссылке в 
Ельце. По окончании срока, в 1935 г., 
он устроился псаломщиком во Вве
денскую ц. Ельца.

16 сент. 1937 г. арестован в Ельце 
после доноса о произнесении пропо
веди в память о митр. сщмч. Петре 
(Полянском) и заключен в тюрьму 
г. Липецка. На допросе П. не признал 
себя виновным в контрреволюци
онной деятельности. Определением 
Особой тройки при УНКВД по Ор
ловской обл. от 15 нояб. 1937 г. приго
ворен к расстрелу. Расстрелян и по
гребен в общей безвестной могиле.

Определением Синода РПЦ от 
6 окт. 2005 г. имя П. включено в Со
бор новомучеников и исповедни
ков Церкви Русской.



ПАНТЕЛЕЙМОН, НМЧ. КРИТСКИИ ПАНТЕЛЕЙМОН (ДОЛГАНОВ), МИТР.
------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Арх.: ГАЛО. Ф. 2210. On. 1. Д. 22666; Архив 
УФСБ по Калужской обл. Д.П-13910; РГБ 
ОР. Ф. 213. К. 1. Ед. хр. 3; К. 3. Ед. хр. 23; 
К. 65. Ед. хр. 40; ГИМ ОПИ. Ф. 521. Ед. хр. 44; 
ГА Калужской обл. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1725,1810, 
2159, 2210; Ф. 903. Оп. 1. Д. 285, 294, 304; 
Ф. 1267. Оп. 1. Д. 2, 4; Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 2106. 
Лит.: Цветочки Оптиной пуст.: Восп. о послед
них Оптинских старцах о. Анатолии (Потапо
ве) и о. Нектарии (Тихонове) / Сост.: С. В. Фо
мин. М„ 1995. С. 21, 77, 169; Их страданиями 
очистится Русь. М„ 1996. С. 197; Помнить по
именно: Кн. памяти жертв полит, репрессий 
Липецкого края с нояб. 1917 г. Липецк, 1997. 
T. 1. С. 38; Амвросия (Оберучева), мон. Исто
рия одной старушки: Очерки из многолетней 
жизни... М., 1999. С. 89; Оптинский альманах. 
Козельск, 2007. С. 67-68,81; Жития новомуче
ников и исповедников Оптиной пуст. Письма 
преподобноисп. Рафаила / Сост.: игум. Да
маскин (Орловский). Козельск, 2008. С. ЮЗ- 
112; 20142. С. 117-126; Запольский Г. М. Опти
на пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 гг. 
М„ 2009. С. 336-337.

Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАНТЕЛЕЙМОН (f 1848), нмч. 
(?) Критский (пам. греч. 14 нояб.). 
Согласно Мученичеству и последо
ванию П., к-рые были опубликова
ны в Афинах в 1892 г., он происходил 
с о-ва Спеце, был единственным ре
бенком в благочестивой семье. Пере
ехал с матерью на о-в Крит, где мать 
поступила в мон-рь, а П. стал учить
ся. Однажды на него обратили вни
мание турки и стали склонять спо
собного юношу к принятию ислама. 
П. отказался, был посажен в тюрьму, 
а затем казнен. Останки мученика 
мать перевезла на его родину.

Однако еще в 1865 г. митр. Афин
ский Феофил (Влахопападопулос; 
1862-1871) распространил окруж
ное послание, в к-ром сообщалось 
о некоей семье с о-ва Спеце, по не
известной причине перебравшейся 
в 1821 г. на Крит. Принадлежащая 
этой семье женщина по имени Анна 
стала вести распутную жизнь и со
жительствовать с турком, от к-рого 
родила сына П. Мальчик умер в 
12-летнем возрасте. Мать изъяла из 
погребения его кости и стала путе
шествовать с ними по Греции, выда
вая их за чудотворные мощи до тех 
пор, пока митр. Феофил не забрал 
у нее останки ребенка и не провел 
расследование относительно ее био
графии. Окружное послание митр. 
Феофила поддержал К-польский 
Патриархат, однако, видимо, ка
кое-то почитание П. сохранилось. 
Ист.: ’Ιάκωβος, μον. Νεασκητιώτης. Άσματική 
ακολουθία του αγίου νεομάρτυρος Παντελεή- 
μονος. Άθήναι. 1892.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 373.

Ο. Η. Α.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Ващук Вик
тор Романович; род. 14.01.1961, пос. 
Белогорье Хмельницкой обл.), ар- 
хиеп. Бучанский, викарий Киевской 
епархии. Из семьи рабочих. В 1980 г. 
окончил Хмельницкий кооператив
ный техникум. В 1980-1982 гг. про
ходил срочную военную службу в 
Советской Армии. В 1984 г. посту
пил в МДС. В 1985 г. принят в бра-

Пантелеимон (Бащук), 
архиеп. Бучанский.

Фотография. 10-е гг. XXI в.

тию Троице-Сергиевой лавры. 5 янв. 
1986 г. наместником лавры архим. 
Алексием (Кутеповым; ныне митро
полит) пострижен в монашество с на
речением имени в честь вмч. Панте
леймона. 9 марта того же года в Ус
пенском соборе г. Владимира Вла
димирским и Суздальским архиеп. 
Серапионом ( Фадеевым; впосл. мит
рополит) рукоположен во диакона. 
В 1988 г. окончил МДС и поступил 
в МДА. В том же году направлен в 
Русскую духовную миссию в Иеру
салиме (РДМ). 28 июля того же года 
Минским и Белорусским митр. Фи
ларетом (Вахромеевым) рукополо
жен во иерея. В 1990 г. освобожден 
от послушания в миссии на Св. зем
ле и направлен в Троице-Сергиеву 
лавру, в том же году переведен в Да
нилов во имя преподобного Даниила 
Столпника московский мужской мо
настырь. 29 марта 1990 г. возведен в 
сан игумена. В 1991 г. окончил МДА. 
В марте 1996 г. вошел в число бра
тии Киево-Печерской лавры. 13 апр. 
того же года возведен в сан архиман
дрита. 14 мая назначен исполняю
щим обязанности казначея лавры. 
12 сент. того же года назначен на
местником Глинской в честь Рожде
ства Пресвятой Богородицы муж
ской пустыни.

Определением Синода УПЦ от 
22 нояб. 2000 г. избран и 24 дек. 
в Киеве хиротонисан во епископа 
Васильковского, викария Киевской 
митрополии, с оставлением в долж
ности наместника Глинской пуст. 
10 нояб. 2005 г. был освобожден от 
занимаемых должностей и назначен 
епископом Шаргородским, викари
ем Винницкой и Могилёв-Подолъской 
епархии. 10 июня 2007 г. переведен 
в новосозданную Северодонецкую 
и Старобельскую епархию. 27 июля 
того же года возглавил новосоздан
ную Александрийскую и Светловод- 
скую епархию. 11 нояб. 2008 г. назна
чен епископом Уманским и Звени
городским. 9 июля 2011 г. возведен 
в сан архиепископа. Определением 
Синода УПЦ от 29 янв. 2016 г. на
значен епископом Бучанским, вика
рием Киевской митрополии.

Награждался орденами прп. Нес
тора Летописца (1998, УПЦ), «Рож
дество Христово — 2000» 1-й степе
ни (2000, УПЦ), равноап, кн. Влади
мира 3-й (2000, УПЦ) и 2-й (2006, 
УПЦ) степени, прп. Сергия Радо
нежского 2-й степени (2008), прп. 
Серафима Саровского 2-й степени 
(2011), ап. Андрея Первозванного 
(2011, УПЦ).
Лит.: Киреев А., протодиак. Епархии и архие
реи Русской Православной Церкви в 1943- 
2011 годах. М. 2012. С. 249.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Долганов Ана
толий Иванович; род. 12.09.1941, пос. 
Рудня Сталинградской обл. (ныне 
Волгоградской обл.)), митр. Яро
славский и Ростовский. Из семьи 
рабочего. В 1959 г. окончил сред
нюю школу, затем — судоремонт
ное училище в Сталинграде (ныне 
Волгоград) по специальности сбор
щик-корпусник. В 1961-1964 гг. про
ходил срочную военную службу. 
В 1965 г. поступил в МДС. Окон
чил семинарию в 1969 г. и поступил 
в МДА. 26 дек. того же года намест
ником Троице-Сергиевой лавры ар
хим. Платоном (Лобанковым; впосл. 
епископ) пострижен в монашество 
с наречением имени в честь вмч. 
Пантелеймона. 14 янв. 1970 г. нахо
дившемся в лавре на покое архиеп. 
Сергием (Голубцовым) рукоположен 
во диакона. В 1971-1976 гг. испол
нял послушание келейника патри
арха Московского и всея Руси Пи
мена (Извекова). 2 апр. 1972 г. пат
риархом Пименом рукоположен во 
иерея. В 1973 г. окончил МДА со сте
пенью кандидата богословия за соч.
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на тему «Духовный образ святого 
апостола Павла по творениям свя
тителя Иоанна Златоуста». В 1974 г. 
возведен в сан игумена. 16 февр. 
1976 г. назначен членом Русской ду-

Пантелеимон (Долганов), 
митр. Ярославский и Ростовский.
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ховной миссии в Иерусалиме. 16 июля 
1982 г. назначен начальником мис
сии с возведением в сан архиманд
рита. 29 июля 1986 г. освобожден от 
должности начальника миссии и на
значен наместником Данилова во имя 
преподобного Даниила Столпника 
московского мужского монастыря.

Определением Синода РПЦ от 
12 мая 1987 г. избран епископом Ар
хангельским и Мурманским. 16 мая 
состоялось наречение и 17 мая — хи
ротония, к-рую возглавил патриарх 
Пимен. 27 дек. 1995 г. назначен епис
копом Ростовским и Новочеркас
ским. 23 февр. 1996 г. возведен в сан 
архиепископа. В июне 1997 г. в со
ставе офиц. делегации Московско
го Патриархата принимал участие 
в торжествах на Св. земле, посвя
щенных 150-летию Русской духов
ной миссии. С 6 окт. 2010 г. испол
нял должность ректора Донской ДС, 
преобразованной из Донского мис
сионерского ДУ. 27 июля 2011 г. на
значен на Ярославскую и Ростов
скую кафедру. 11 сент. того же года 
возведен в сан митрополита. Решени
ем Синода РПЦ от 5-6 окт. 2011 г. 
освобожден от должности ректора 
Донской ДС и утвержден ректором 
Ярославской ДС, тогда же утверж
ден в должности настоятеля ростов
ского Спасо-Иаковлевского Димит

риева мужского монастыря. Опреде
лением Синода РПЦ от 15 марта 
2012 г. в пределах Ярославской обл. 
путем выделения из Ярославской и 
Ростовской епархии была учрежде
на Рыбинская и Угличская епархия 
(см. ст. Рыбинская и Даниловская 
епархия), вошедшая в состав ново- 
учрежденной Ярославской митро
полии, главой которой назначен П. 
В 2015 г. путем выделения из соста
ва Ярославской епархии образована 
Переславская и Угличская епархия.

Награждался орденами прп. Сер
гия Радонежского 3-й (1984) и 2-й 
(2001) степени; Святого Креста 
(Иерусалимская Православная Цер
ковь, 1984), св. блгв. кн. Даниила 
Московского 2-й степени (1999), 
свт. Иннокентия, митрополита Мос
ковского, 2-й степени (2005), прп. Се
рафима Саровского 2-й (2010) и 1-й 
(2016) степени. Имеет гос. награ
ды: ордена Дружбы (1999), Почета 
(2007), Александра Невского (2016). 
Ист.: Определения Священного Синода // 
ЖМП. 1982. № 8. С. 7; 1987. № 7. С. 4; 1996. 
№ 1. С. 14; 2011. № 9. С. 5; 2012. № 4. С. 7; 
Наречение и хиротония архим. Пантелеймо
на во еп. Архангельского и Мурманского // 
Там же. 1987. №9. С. 7-11.
Лит.; Путь архипастыря: К 70-летию архи
епископа Ярославского и Ростовского Пан
телеймона. Ярославль, 2011; Киреев А., про
тодиак. Епархии и архиереи Русской Право
славной Церкви в 1943-2011 годах. М„ 2012. 
С. 187.

ПАНТЕЛЕЙМОН [серб. Панте- 
ле)'мон] (Живкович Петар; 1.10.1795, 
Сремски-Карловци — 10.03.1851, Ве
на), еп. Темишварский. Род. в бедной 
семье. Окончил гимназию в г. Срем
ски-Карловци, изучал философию 
в г. Пожонь (ныне Братислава) и пра
во в Вене. Вернулся в Сремски-Кар
ловци, стал преподавателем в лат. 
школе; одновременно учился в ДС 
(богословии). С 1817 до Пасхи 1820 г. 
преподавал классические языки в 
гимназии в г. Сремски-Карловци. 
Переехал в г. Арад (ныне в Румы
нии) и стал учителем детей П. Чар- 
ноевича. В 1824 г. принял монашес
кий постриг с именем Пантелеймон 
в мон-ре Раковац (см. в ст. Фрушка- 
Гора). С 1824 по 1830 г. преподавал 
в ДС в г. Сремски-Карловци: в этот 
период был последовательно руко
положен во диакона, архидиакона, 
синкелла и протосинкелла. 24 июня 
1830 г. получил сан архимандрита. 
Нек-рое время был нотариусом в 
консистории Карловацкой митропо
лии и администратором Будимской 
епархии и Темишварской епархии.

По предложению митр. Карловац- 
кого Стефана (Стратимировича) 
5 апр. 1834 г. П. против его воли был 
назначен епископом Далматинской 
епархии: хиротония состоялась 16 авг., 
26 дек. в г. Шибеник он взошел на ка
федру. П. активно боролся против на
саждения унии среди православных, 
предложил создать комиссию для 
проверки обстоятельств (доброволь
но или под давлением) перехода в 
унию 3 приходов епархии, но не по
лучил согласия местных властей. 
30 июня 1835 г. П. уехал в Вену, до
бился встречи с королем, к-рый ве
лел губернатору в Задаре проверить 
жалобы православных и обеспечить 
соблюдение их прав. Однако мест
ные власти продолжили проуниат, 
политику и добились удаления П. 
из епархии: 20 окт. 1835 г. его пере
вели на Будимскую кафедру, но он 
отбыл в Будим (Буду) только в нач. 
марта 1836 г. 29 мая 1839 г. П. был 
поставлен на Темишварскую кафед
ру. В 1842 г. избран одним из 3 канди
датов на замещение вдовствующей 
после смерти митр. Стефана (Стан- 
ковича; f 1841) Карловацкой кафед
ры, но не набрал нужного количе
ства голосов. Во время революции 
1848-1849 гг. в Австрийской империи 
и провозглашения автономии серб, 
обл. Воеводина, к-рую власти отка
зались признать, П. призывал вос
ставших сербов повиноваться влас
тям. Похоронен в мон-ре Раковац. 
Лит.: PajKoeuti Ъ. Писмо владике Ilairiejicj- 
мона ЖивковиЬа (митрополщ'ском експе- 
дитору Mojcnjy ЛазаревиЙу у Карловцима) 
// Глас Истине. Нови Сад, 1885. Год. 2. Кн>. 7. 
С. 55-56; Никодим (Милаш), еп. Православ
на Далмащца. Нови Сад, 1901. С. 571, 573, 
575, 578-587, 589, 594; Руварац Д. Евгенще 
JoBaHOBnh, еп. карлштатски од 1839-1854 
// Српски Сион. Сремски Карловци, 1904. 
Год. 14. Бр. 19. С. 560-562; HuKonajeeuti Д. Пан
телеймон ЖивковиЙ, еп. далматински ( 1834— 
1835) и унща // Богословски гласник. Срем
ски Карловци, 1913. Год. 12. Кн>. 23. С. 49-54, 
175-184, 273-282; ВлачиЧ Jb. Пантелеймон 
ЖивковиЙ као далматински епископ. Capaje- 
во, 1937; Koc.muh С., прот. Срби у румунском 
Банату. Темишвар, 1940. С. 25; Гаврилович Н. 
Карловачка Богословща (1794-1920). Срем
ски Карловци, 1984. С. 39; Српски jepapcn. 
1996. С. 393-394; Cerovic Lj. Sârbii din Ro- 
mânia. Timisoara, 2005. P. 66, 69, 87.

Прот. Предраг Пузович

ПАНТЕЛЕЙМОН (Кутовой Ни
колай Васильевич; род. 14.12.1955, 
дер. Грибаны Могилёвского р-на и 
обл. Белорусской ССР), митр. Крас
ноярский и Ачинский. Из семьи 
железнодорожного инженера. Семья 
была верующей, регулярно посещав
шей богослужения; Николая с дет-
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Пантелеймон (Кутовой), 
митр. Красноярский и Ачинский. 
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ства приучала к вере бабушка. Учил
ся в школах пос. Куйбышевского Кок- 
четавской обл. Казахской ССР (ны
не с. Новоишимское, Казахстан) 
и г. Новороссийска Краснодарско
го края. В 1972 г. окончил среднюю 
школу и поступил в совхоз-техни
кум в пос. Урицкий Кустанайской 
обл. (ныне пос. Сарыколь Костанай
ской обл., Казахстан), к-рый окончил 
в 1976 г. по специальности зоотех
ник. В 1977-1980 гг. обучался на за
очном отд-нии Кубанского сельско
хозяйственного ин-та в г. Краснода
ре и одновременно работал зоотех
ником в совхозе «Первомайский» 
с. Юровка Анапского р-на Красно
дарского края. В 1980 г. поступил 
в Ленинградскую ДС. Смоленским 
и Вяземским архиеп. Кириллом (Гун
дяевым; ныне Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл) в Успенском со
боре Смоленска 13 апр. 1985 г. ру
коположен во диакона, 14 апр,— во 
иерея. Служил в храмах Смоленска. 
В 1985 г. окончил семинарию экстер
ном. В 1986-1989 гг.— настоятель 
Свято-Троицкого собора г. Вязьмы 
и благочинный церквей Вяземского 
округа Смоленской епархии. 8 мар
та 1987 г. пострижен в монашество 
с наречением имени в честь вмч. Пан
телеймона. В том же году поступил 
на заочное отд-ние МДА. В 1988 г. 
возведен в сан игумена. В 1989- 
1991 гг,— настоятель новооткрыто
го храма в честь иконы Божией Ма
тери «Всех скорбящих Радость» 
в г. Десногорске Смоленской обл. 
В этн годы вел библейские телепро
граммы на телевидении Десногор
ска. 7 янв. 1991 г. назначен настоя - 
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телем Никольской ц. г. Калинингра
да. В 1993 г. окончил МДА.

Определением Синода РПЦ от 
22 февр. 1993 г. избран епископом 
Балтийским, викарием Смоленской 
и Калининградской епархии. 2 мая 
1993 г. в Успенском кафедральном 
соборе г. Смоленска патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II (Ри- 
дигер) возглавил архиерейскую хи
ротонию П. Во время управления 
Балтийским викариатством П. забо
тился о развитии там монашеской 
жизни: в 1996 г. основана монашес
кая жен. община в честь иконы Бо
жией Матери «Державная» в пос. 
Изобильное Полесского р-на Ка
лининградской обл. (с 2009 мон-рь), 
в 1998 г. появились калининградский 
во имя святителя Николая Чудо
творца женский монастырь и мо
нашеская жен. община во имя прмц. 
вел. кн. Елисаветы Феодоровпы в 
Калининграде (в 1999 преобразо
вана в мон-рь). Было организовано 
окормление священнослужителями 
вик-ства верующих в местах лише
ния свободы, силовых структурах. 
В 1991-2000 гг. П. вел совместное 
с духовенством епархии препода
вание библейских курсов и спец
курса по изучению правосл. кате
хизиса в Калининградском высшем 
военно-морском уч-ще.

28 дек. 2000 г. назначен на Майкоп
скую и Адыгейскую кафедру. В 2002- 
2003 гг. участвовал в заседаниях зим
ней сессии Синода. На Архиерейском 
Соборе РПЦ 3-8 окт. 2004 г. входил 
в состав рабочей группы «Церков
ная благотворительность и издатель
ская деятельность». 25 февр. 2005 г. 
возведен в сан архиепископа. В годы 
управления П. Майкопской и Ады
гейской епархией на территории Рес
публики Адыгеи отношения епархии 
с руководством республики, с Духов
ным управлением мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края и др. конфес
сиями региона носили характер доб
рожелательности и конструктивиз
ма. Это способствовало росту влия
ния РПЦ в регионе на общественную 
жизнь, расширению сотрудничест
ва епархии с властью и обществом. 
В 2001 г. началось возвращение Цер
кви строений Закубанской Афонской 
во имя архангела Михаила мужской 
пустыни. Были осуществлены ка
питальный ремонт и полная ре
конструкция переданного властями 
в 1998 г. в разрушенном виде здания 
для майкопской правосл. гимназии 
во имя прп. Сергия Радонежского; 

открыты и оборудованы для уча
щихся специализированные клас
сы; на соборной площади г. Майко
па к 2006 г. построен гимназический 
и крестильный храм во имя прп. Сер
гия Радонежского. Было продолже
но восстановление Свято-Троицкого 
кафедрального собора: в 2001 г. ос
вящена колокольня, в 2004-2007 гг. 
отлиты и освящены колокола, по
строены новое здание канцелярии, 
вспомогательное здание со склада
ми, швейной мастерской, котельной. 
15 февр. 2006 г. в Майкопе был ос
вящен и открыт 6-метровый па
мятник свт. Николаю Чудотворцу, 
установленный рядом с храмом вмч. 
Георгия Победоносца на территории 
воинской части. В мае 2007 г. в Май
копе была освящена Никольская ц., 
сооруженная при поддержке благо
творительного фонда свт. Николая 
Чудотворца. При храме открыт пра
восл. просветительский центр. В дек. 
2008 г. был освящен храм во имя 
прмц. Елисаветы при городской 
больнице Майкопа, организовано 
сестричество милосердия. За пери
од управления П. на территории 
епархии основано более 20 прихо
дов. П. проводил работу по нала
живанию отношений после межна
циональных и локальных конфлик
тов, участвовал в организации гу
манитарной помощи пострадавшим 
в них, в частности, во время гру
зино-осетинского конфликта в авг. 
2008 г. в храмах окормляли бежен
цев из Юж. Осетии и совершали та
инство Крещения над желающими.

27 мая 2009 г. П. переведен на Ор
ловскую и Ливенскую кафедру. Уп
равляя епархией, уделял особое 
внимание развитию миссионер
ской, духовно-просветительской 
деятельности и работе с молодежью. 
Была восстановлена дореволюци
онная традиция празднования па
мяти сщмч. Кукши Печерского как 
небесного покровителя Орловско- 
Ливенской земли. Осуществлена ре
конструкция Орловской правосл. 
гимназии. Важным событием ду
ховной жизни Орловщины стало 
возвращение 8 нояб. 2009 г. в мцен- 
ский Свято-Троицкий храм чудо
творного списка Казанской иконы 
Божией Матери, вывезенного из 
СССР в годы Великой Отечествен
ной войны. По благословению П. со
зданы правосл. сестричество мило
сердия, координационный центр за
щиты материнства, учрежден епар
хиальный отдел по взаимодействию
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Церкви и об-ва. В Орле стали про
водиться правосл. молодежные и 
миссионерские съезды, были рас
ширены связи епархии с вузами 
региона, появилась практика регу
лярных встреч правящего архиерея 
со студенчеством и интеллигенцией. 
В 2009-2011 гг. П. вел телепрограм
му «Слово о вечном» на Орловском 
ГТРК. В 2009 г. П. выступил с ини
циативой воссоздания в Орле взор
ванного в 1940 г. Петропавловского 
собора. В нояб. 2009 г. Патриарх Ки
рилл благословил восстановление 
собора. 23 июня 2010 г. состоялось 
1-е заседание Попечительского сове
та по воссозданию собора под пред
седательством П. и губернатора Ор
ловской обл. А. П. Козлова. Благо
даря усилиям П. укрепились связи 
Орловской епархии с церковными 
меценатами и благотворительными 
фондами, включая Благотворитель
ный фонд свт. Николая Чудотворца.

Определением Синода РПЦ от 
5-6 окт. 2011 г. П. назначен главой 
Красноярской и Ачинской епархии 
и новообразованной Красноярской 
митрополии. 8 окт. того же года воз
веден в сан митрополита. С 28 дек. 
2011 по 24 марта 2012 г. временно 
управлял новосозданной Канской и 
Богучанской епархией. В 2011-2012 гг. 
вызывался для участия в заседани
ях зимней сессии Синода. С 2014 г. 
входит в состав Комиссии Межсо
борного присутствия по церковно
му управлению, пастырству и орга
низации церковной жизни. 25 нояб. 
2011 г. по благословению П. был со
здан общественный совет митропо
лии по науке, культуре и образова
нию; 1 дек. создан епархиальный от
дел по взаимоотношениям с обще
ством. С 2011 г. вел телепрограмму 
«Слово митрополита» на телекана
ле «ТВК» (Красноярск), с 2016 г.- 
телепрограммы «Библейское слово 
с митрополитом Пантелеймоном» 
и «Русский мир» на краевых и го
родских телеканалах Красноярско
го края и в интернет-пространстве. 
С мая 2012 г. член Красноярского 
отд-ния Союза журналистов Рос
сии. С того же года является науч
ным руководителем научно-методи
ческой лаборатории по формирова
нию духовно-нравственной культу
ры при Красноярском краевом ин-те 
повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки ра
ботников образования.

Всего с 2011 по 2018 г. в Краснояр
ской епархии был построен и освя

щен 91 храм. В 2012 г. Патриарх Ки
рилл благословил выбор места под 
воссоздание красноярского кафед
рального собора в честь Рождества 
Преев. Богородицы в историческом 
центре Красноярска на Стрелке. 8 янв. 
2015 г. состоялось открытие возрож
денного здания Архиерейского дома 
с крестовой Иоанно-Предтеченской ц. 
в центре г. Красноярска. 4 дек. того же 
года в сослужении архиереев Красно
ярской митрополии П. освятил храм 
в честь иконы Божией Матери «Все- 
царица» при красноярском в честь 
Успения Пресвятой Богородицы муж
ском монастыре. Была завершена ре
ставрация монастырского комплекса, 
на территории обители возведен и от
крыт культурно-исторический центр 
«Успенский», занявший важное мес
то в духовной жизни региона, по
строено гостевое подворье для па
ломников. Ежемесячно проводятся 
встречи правящего архиерея с об
щественностью, деятелями культу
ры и образования, ветеранами, мо
лодежью, сотрудниками предприя
тий и учреждений, силовых струк
тур, членами спортивных команд 
и т. д. С участием музейно-просве
тительского центра духовной куль
туры «Касьяновский дом» подготов
лены и выпущены научно-популяр
ные издания по истории Правосла
вия на Енисее, о новомучениках и 
церковных деятелях, в т. ч. моногра
фия по истории митрополии. Расши
рен состав епархиальных отделов, 
осуществляющих координирующие 
и консультационные функции для 
епархиальных отделов Канской и 
Богучанской, Енисейской и Лесоси
бирской, Норильской и Туруханской, 
Минусинской и Курагинской епар
хий, входящих в Красноярскую мит
рополию. Действуют катехизатор
ские и учебные курсы для духовен
ства и мирян, рабочие группы при 
Мин-ве образования края. В 2018 г. 
создана Автономная некоммерче
ская организация дополнительно
го профессионального образования 
«Красноярский институт развития 
духовно-нравственной культуры»; 
проходят научно-практические кон
ференции и семинары с участием 
специалистов из регионов и епархий; 
работает межъепархиальная колле
гия по религ. образованию. Помимо 
воскресных школ действуют скаут
ское и волонтерское движение, мо
лодежные клубы и братства. Соци
альное служение осуществляется 
центрами материнства и детства, 

благотворительными фондами, брат
ствами и сестричествами. Продолжа
ется создание домовых храмов при 
лечебных учреждениях, вузах, пе
нитенциарных заведениях и воен
ных частях. Церковно-общественная 
деятельность на территории Крас
ноярской митрополии координиру
ется Архиерейским советом; прохо
дят мероприятия с участием духо
венства и прихожан всех епархий 
митрополии. 24 дек. 2015 г. на осно
вании решения Совета Палестин
ского православного общества при 
участии П. создано его Краснояр
ское региональное отд-ние общест
ва. Важным событием стало пред
ставление епархиальной комиссией 
по канонизации святых и церков
но-историческому наследию Архие
рейскому совету Красноярской мит
рополии и учреждение в дек. 2015 г. 
по благословению Патриарха Ки
рилла Собора святых Красноярской 
митрополии. Проведена модерниза
ция церковных СМИ, созданы кор
респондентские пункты в благочини
ях и епархиальных отделах, расши
рена сфера деятельности епархиаль
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви с об-вом и СМИ, при нем 
работает медиацентр, осуществляю
щий выпуск продукции для светско
го ТВ и соцсетей (телепрограммы 
«Русский мир», «Библейское слово» 
и др.). В 2012-2016 гг. в рамках про
екта «Открытый славянский уни
верситет» П. читал факультативные 
циклы лекций на духовные темы для 
студентов красноярских вузов.

Награжден орденами прп. Сергия 
Радонежского 2-й степени (2003), 
прп. Серафима Саровского 2-й сте
пени (2008), свт. Иннокентия Мос
ковского 2-й степени (2015); памят
ными Патриаршими панагиями в 
связи с 20-летием (2013) и 25-лети- 
ем (2018) архиерейской хиротонии. 
Имеет гос. награду — орден Дружбы 
(2000).
Арх.: Архив отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Красноярской 
епархии. Ф. Отчеты о жизни и деятельности 
Красноярской епархии. Д. 2011-2017 гг.; 
Ф. Сайт КЕРПЦ. Новости. Д. 2011-2018 гг. 
Ист.: ЖМП. 1993. № 4. С. 111; Определения 
Священного Синода // Там же. 2001. № 2. 
С. 14; 2009. № 7. С. 13; 2011. № 11. С. 7; Пра
вославное слово Сибири. Красноярск, 2011— 
[2018].
Лит.: Малашин Г. В. Красноярская (Енисей
ская) епархия РПЦ: 1861-2011 гг. Красно
ярск, 2011; К визиту Свят. Патр. Московского 
и всея Руси Кирилла в Красноярскую митро
полию: 11-13сент.2012г./Сост.: А. Андрюш
кин, Г. Малашин; предисл.: митр. Пантелей
мон (Ку говой). Красноярск, 2011; Киреев А.,
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протодиак. Епархии и архиереи РПЦ в 1943 
2011 г. М., 2012. С. 250; Малашин Г., Щеглов С. 
Богородице-Рождественский кафедр, собор. 
Красноярск, 2013; Андрюшкин А., Малашин Г. 
Возрождение Архиерейского дома в Красно
ярске: Буклет. Красноярск, 2015; они же. Воз
рождение Архиерейского дома в Краснояр
ске // Этно-Мир: О народах Красноярского 
края. Красноярск, 2015. № 12. С. 116-125.

Г. В. Малашин, А. В. Скворцов, 
P. Е. Бобров

ПАНТЕЛЕЙМОН (Луговой Ми
хаил Васильевич; род. 11.05.1967, 
с. Копанки Калушского р-на Ивано- 
Франковской обл., Украина), митр. 
Уманский и Звенигородский Укра
инской Православной Церкви. Из 
семьи рабочих. С 1974 по 1984 г. обу
чался в Калушской средней школе 
№ 3. В 1984 г. поступил на педагоги
ческий фак-т Ивано-Франковского 
гос. педагогического ин-та им. В. Сте- 
фаника. В 1985-1987 гг. проходил 
срочную военную службу. В 1987 г. 
продолжил обучение в Ивано-Фран
ковском ин-те. В 1989-1990 гг. нес 
послушание в Гошевском Преобра
женском мон-ре. В 1990 г. окончил 
ин-т и поступил в Киевскую ДС. 
В 1993 г. окончил семинарию и по
ступил в Киевскую ДА, к-рую окон
чил в 1996 г. со степенью кандидата 
богословия за дис. на тему «Церков
ные братства Украины и Белоруссии 
как оплот Православия». В авг. того 
же года назначен на должность пре
подавателя и старшего помощника 
инспектора КДАиС. 21 сент. Криво
рожским и Никопольским еп. Ефре
мом (Кицаем; ныне митрополит) ру
коположен во диакона, 9 нояб. Ки
евским и всея Украины митр. Вла
димиром (Сабоданом) — во иерея. 
С нояб. 1996 по сент. 2005 г. находил
ся в составе духовенства КДАиС. 
20 марта 1997 г. архим. Митрофа
ном {Юрчуком; ныне митрополит) 
пострижен в монашество с нарече
нием имени в честь вмч. Пантелеймо
на. С 1 авг. 1997 по 29 авг. 2004 г.— сек
ретарь Ученого совета КД А. В 1999 г. 
возведен в сан архимандрита. С 29 мая 
2000 г.— доцент, с мая 2001 г.-- заве
дующий кафедрой общецерковной 
истории КДА, к-рую возглавлял до 
сент. 2005 г. С сент. 2005 по 17 окт. 
2007 г.— клирик киевского во имя ве
ликомученика Пантелеймона жен
ского монастыря (Феофания). С сент. 
2005 по сент. 2007 г,— преподаватель 
и доцент кафедры философии, по
литологии и права Киевского сла
вистического ун-та.

Определением Синода УПЦ от 
18 окт. 2007 г. избран епископом Ива-

Пантелеимон (Луговой), 
митр. Уманский и Звенигородский. 

Фотография. 2018 г.

но-Франковским и Коломыйским. 
19 окт. в Трапезном храме во имя 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских Киево-Печерской лавры 
митр. Владимир (Сабодан) возгла
вил архиерейскую хиротонию П. 
С 2010 г. включен в состав Комиссии 
по канонизации святых при Свя
щенном Синоде УПЦ. 28 авг. 2014 г. 
возведен в сан архиепископа. 23 дек. 
того же года переведен на Шепетов- 
скую и Славутскую кафедру. 24 июня 
2015 г. утвержден в должности на
стоятеля Городищенского в честь Рож
дества Пресвятой Богородицы муж
ского монастыря. 29 янв. 2016 г. осво
божден от управления Шепетовской 
епархией и назначен управляющим 
Уманской и Звенигородской епархией. 
17 авг. 2018 г. возведен в сан митро
полита.

Награжден орденами прп. Несто
ра Летописца 2-й степени (2001, 
УПЦ), свт. Димитрия Ростовского 
(2016, УПЦ), прп. Серафима Саров
ского 3-й степени (2017), прп. Иова 
Почаевского 3-й степени (2017, 
УПЦ), равноап, кн. Владимира 1-й 
и 2-й степени (УПЦ), Почаевской 
Матери Божией (УПЦ); Патриар
шим знаком «400-летие прп. Сергия 
Радонежского».
Лит.: Киреев А., протодиак. Епархии и архие
реи РПЦв 1943-2011 гг. М„ 2012. С. 344-345.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Максунов Ге
оргий Петрович; 25.05.1872, с. Хай
та (по др. данным, с. Узкий Луг) Ир
кутского окр. и губернии — 11.02. 
1933, г. Мариинск Западно-Сибир
ского края (ныне Кемеровской обл.)), 
еп. Хабаровский. Из крестьянской 

семьи. Окончил 5 классов Иркут
ского промышленно-технического  
уч-ща. Стал одним из первых на
сельников основанного в 1895 г. Ус
сурийского во имя Святой Троицы 
и святителя Николая Чудотворца 
мужского монастыря близ желез
нодорожной ст. Шмаковка. Был уче
ником и сподвижником основате
лей обители — иеромонахов Алек
сия (Осколкова), Сергия (Озерова; 
впосл. архимандрит) и Германа (Бог
данова; впосл. схиархимандрит). 
В мон-ре исполнял должности боль- 
ничника, затем учителя монастыр
ской школы. В 1897 г. принял мона
шеский постриг с именем в честь ве
ликомученика и целителя Пантелей
мона. В 1900 г. возведен епископом 
Владивостокским Евсевием (Николь
ским; впосл. митрополит) во иерея. 
В том же году избран духовником 
братии мон-ря и мирян-богомоль
цев. Вел переписку со многими сво
ими духовными детьми на Дальн. 
Востоке. После того как в окт. 1924 г. 
советские власти закрыли Уссурий
ский Шмаковский мон-рь, настоя
тель обители архим. Сергий (Озе-

Пантелеимон (Максунов), 
еп. Хабаровский. 

Фотография.
Кон. 20-х — нач. 30-х гг. XX в.

ров) переехал в Иркутск с частью 
братии, в т. ч. с П., к-рый в том же 
году был возведен в сан игумена 
и стал настоятелем городского хра
ма в честь Благовещения Пресв.

9



ПАНТЕЛЕЙМОН (МАКСУНОВ), ЕП. ПАНТЕЛЕЙМОН (ПОВОРОЗНЮК), АРХИЕП.

Богородицы. Вскоре П. был назна
чен настоятелем иркутского Возне- 
сенско-Иннокентиевского мон-ря.

В 1928 г. посетил проживавшего 
в Ростове Ярославской губ. архим. 
Сергия (Озерова). В это время за
меститель патриаршего местоблюс
тителя митр. Сергий (Страгород- 
ский; впосл. патриарх Московский 
и всея Руси) вызвал архим. Сергия 
(Озерова) в Москву для поставле
ния во епископа и назначения на 
Хабаровскую кафедру. Однако ар
хим. Сергий отказался от архиерей- 
ства из-за преклонного возраста и 
предложил вместо себя в качестве 
кандидата на епископскую долж
ность П. В том же году П. был хи
ротонисан в Ростове во епископа 
Хабаровского, викария Благовещен
ской епархии. В Хабаровск П. при
был в дек. 1928 г., а в янв. 1929 г. был 
задержан по запросу Иркутского 
ОГПУ, но вскоре освобожден под 
подписку о невыезде. П. обвинили 
в том, что во время своего пребыва
ния в Иркутске он «секретным по
рядком распространял нелегально 
брошюру «Обновленцы по суду ка
нонов Вселенской Православной 
Церкви», ставя своей целью раз
жигание религиозной вражды сре
ди верующих масс г. Иркутска». Ре
шением особого совещания при 
Коллегии ОГПУ от 5 апр. 1929 г. 
дело было прекращено.

Поскольку хабаровский кафед
ральный Успенский собор был за
хвачен обновленцами, П. служил в 
Свято-Алексиевском храме на По
жарной пл. Одним из его иподиако
нов в это время был бывш. келейник 
архим. Сергия (Озерова) псалом
щик Андрей Перестюк (впосл. ар
хиепископ Свердловский Климент 
(Перестюк)). П. временно управлял 
всей Благовещенской епархией, т. к. 
правящий архиерей сщмч. Евгений 
(Зернов) пребывал с 1923 г. в заклю
чении (определенный 12 сент. 1930 
на Благовещенскую кафедру еп. Ин
нокентий (Тихонов) назначения не 
принял). П. также окормлял прихо
ды Владивостокской епархии (что, 
видимо, дало основание митр. Ма- 
нуилу (Лемешевскому) называть его 
в своем труде епископом Владивос
токским) до вступления в полномо
чия правящего архиерея в 1929 г. со
сланного во Владивосток еп. Марка 
(Боголюбова).

10 июня 1931 г. П. был арестован 
вместе с большой группой хабаров
ского духовенства, монашествую

щих и мирян. Эта группа проходи
ла по одному следственному делу — 
«О контрреволюционной деятель
ности Тихоновского духовенства 
и монашества Дальневосточного 
края» вместе с арестованными в мае 
того же года епископом Владивос
токским Варсонофием (Лузиным) 
и приморскими священнослужите
лями. Согласно обвинительному 
заключению, подследственные «под 
руководством и всемерном поощ
рении Хабаровского епископа Пан
телеймона (Максунова) и Влади
востокского епископа Варсонофия 
(Лузина)... под прикрытием рели
гиозных объединений занимались 
организацией помощи контрреволю
ционерам, заключенным в лагерях 
ОГПУ, домзаках и ссылках, вели 
антисоветскую агитацию как в про
поведях, так и в частных разговорах 
с населением, распространяли контр
революционную литературу и лис
товки». 15 февр. 1932 г. П. приговорен 
Особой тройкой Постоянного пред
ставительства ОГПУ в Дальневос
точном крае к 5 годам исправитель
но-трудовых лагерей. Отправлен для 
отбывания наказания в Сибирский 
ИТЛ (на территории совр. Кемеров
ской обл.). Через год скончался в тю
ремной больнице лагерного управле
ния в г. Мариинске.
Арх.: Архив УФСБ по Иркутской обл. 
Д. 5961 Ф/п; Архив УФСБ по Хабаровско
му краю. Д. П-94123.
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 356; Валаам Христовой Руси. М., 
2000. С. 543-545, 550, 553; Новомученики 
и исповедники земли Кузнецкой: Биобиб- 
лиогр. справ. / Авт.-сост.: А. М. Адаменко и 
др. Кемерово, 2011. С. 249-259; Становление 
и утверждение православия на Дальнем Вос
токе от первопроходцев до наших дней. М., 
2011. С. 498-499; Епископ Пантелеймон (Мак
сунов) // Приморский Благовест: Газ. Вла
дивосток, 2011. № 7(186), 30 сент.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Поворознюк 
Василий Дмитриевич; род. 24.08. 
1973, с. Бубновка Гайсинского р-на 
Винницкой обл.), архиеп. Ровеньков- 
ский и Свердловский Украинской 
Православной Церкви. Из семьи ра
бочего. С 1980 по 1990 г. обучался в 
Бубновской средней школе. По окон
чании школы нес послушание ал
тарника в Троицкой ц. с. Бубновка. 
В 1991-1993 гг. проходил срочную во
енную службу. После увольнения из 
армии трудился алтарником в Тро
ицкой ц. В 1994 г. поступил в КДС. 
В 1998 г. по окончании семинарии 
поступил в Киевскую ДА, которую 
окончил в 2002 г. со степенью кан-

Пантелеимон (Поворознюк), 
архиеп. Ровеньковский и Свердловский. 

Фотография. 2015 г.

дидата богословия за дис. на тему 
«Церковно-общественная и науч
но-богословская деятельность Киев
ских митрополитов в Синодальную 
эпоху (XVIII столетие)». 17 июня 
2002 г. принят в братство Киево-Пе
черской лавры. 11 июля того же года 
наместником лавры Вышгородским 
еп. Павлом (Лебедем; ныне митро
полит) пострижен в рясофор с наре
чением имени в честь св. ап. Филип
па и 12 июля рукоположен во диа
кона. 4 апр. 2003 г. еп. Павел совер
шил постриг послушника Филиппа 
в мантию с наречением имени в честь 
вмч. Пантелеймона. 12 июля того же 
года митр. Киевским и всея Украины 
Владимиром (Сабоданом) рукополо
жен во иерея. 23 нояб. 2004 г. возве
ден в сан игумена. С марта 2005 г.- 
помощник благочинного Киево-Пе
черской лавры. 11 июня 2007 г. на
значен благочинным Киево-Печер
ской лавры. 28 авг. того же года воз
веден в сан архимандрита.

Определением Синода УПЦ от 
23 сент. 2008 г. избран епископом 
Васильковским, викарием Киевской 
митрополии. 24 сент. митр. Влади
мир (Сабодан) в Святогорском Зим- 
ненском в честь Успения Пресвятой 
Богородицы женском монастыре воз
главил архиерейскую хиротонию II. 
9 июля 2009 г. назначен председате
лем новообразованного Синодаль
ного отдела УПЦ по делам семьи. 
23 дек. 2010 г. назначен главой ново
образованного Переяслав-Хмельниц- 
кого викариатства Киевской епар
хии. 14 июня 2011 г. утвержден на



местником Кирилловского Свято - 
Троицкого монастыря в Киеве. 20 дек. 
2012 г. освобожден от должности 
викария Киевской епархии и на
местника Кирилловского мон-ря и 
назначен управляющим Северодо
нецкой и Старобелъской епархии. 
5 янв. 2013 г. назначен еп. Ровень- 
ковским и Свердловским. 17 авг. 
2015 г. Киевским и всея Украины 
митр. Онуфрием (Березовским) воз
веден в сан архиепископа.
Лит.: Киреев А., протодиак. Епархии и архие
реи Русской Православной Церкви в 1943— 
2011 годах. М„ 2012. С. 343-344.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Рожновский 
Павел Стефанович; 27.10.1867, Кост
рома — 30.12.1950, Мюнхен, Герма
ния), митр. Минский и Белорус
ский. Из дворянской семьи. Отец 
был поляком-католиком, мать — 
русская; она воспитала мальчика 
в правосл. вере. После учебы в Нов
городском реальном уч-ще посту
пил в Николаевское инженерное 
военное уч-ще в С.-Петербурге, ко
торое окончил в 1893 г. Служил офи
цером 3-го саперного батальона в 
Вильне (ныне Вильнюс, Литва). Тя
готился армейской службой, стре
мясь к духовному жизненному пути. 
В 1895 г. вышел в отставку в чине 
поручика. В 1895-1897 гг. был воль
нослушателем Миссионерских кур
сов при КазДА. 15 сент. 1897 г. при
нял монашеский постриг с именем 
Пантелеймон в казанском в честь 
Преображения Господня монастыре. 
19 сент. того же года рукоположен во 
диакона, 27 сент.— во иерея. С июля 
1898 г. настоятель Мироносицкой 
Царёвококшайской пуст, (ныне Ми
роносицкий женский монастырь) Ка
занской епархии. 6 февр. 1900 г. воз
веден в сан игумена. 26 марта 1903 г. 
назначен настоятелем Иоанна Ми
лостивого святителя Загаецкого мо
настыря Волынской епархии, воз
веден в сан архимандрита. 29 сент. 
1905 г. переведен настоятелем Мар
кова витебского во имя Святой Трои
цы монастыря, с 3 нояб. того же го
да также благочинный мон-рей По
лоцко-Витебской епархии. Награж
ден орденами св. Анны 3-й и 2-й 
степени.

30 мая 1913 г. Синод принял ре
шение об учреждении в составе По
лоцко-Витебской епархии вик-ства, 
охватывавшего правосл. приходы на 
территории Латгалии (ныне часть 
Латвии) и избрал П. на Двинскую 
викарную кафедру. 2 июня 1913 г.

ПАНТЕЛЕЙМОН (РОЖНОВСКИИ), МИТР.
-----------------------------------------------------

в витебском Свято-Николаевском 
кафедральном соборе П. был хи
ротонисан во епископа Двинского. 
Хиротонию совершили епископ По
лоцкий и Витебский Владимир (Пу- 
тята) и еп. Гдовский сщмч. Вениа
мин (Казанский; впосл. митрополит). 
Поскольку в Двинске (ныне Даугав
пилс, Латвия) не было правосл. мо-

Пантелеимон (Рожновский), 
en. Двинский.

Фотография. 10-е гг. XX в.

пастыря, резиденцией двинского 
епископа временно определили по
лоцкий братский в честь Богоявле
ния монастырь. П. регулярно бывал 
в Двинске, совершал богослужения; 
во время первой мировой войны 
проводил беседы с личным составом 
размещенных в городе воинских час
тей. С 15 авг. 1917 г. в связи с отъез
дом еп. Полоцко-Витебского сщмч. 
Кириона (Садзаглишвили; впосл. 
каталикос Кирион III (II)) П. вступил 
во временное управление Полоцкой 
и Витебской епархией. По его ини
циативе в Витебске в архиерейском 
доме и в городской Петропавлов
ской ц. были организованы религи
озно-нравственные чтения. 17 янв. 
1918 г. состоялось учредительное со
брание Витебского кружка ревните
лей религиозно-нравственного про
свещения. Как управляющий епар
хией участвовал в работе 2-й сессии 
Поместного Собора Православной 
Российской Церкви 1917-1918 гг.

Во время пребывания П. на По
местном Соборе 15 февр. 1918 г. в 
Витебске состоялся многолюдный 
общегородской крестный ход против 
декрета «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви». 
17 февр. в витебский архиерейский 
дом во время очередных религ. чте
ний ворвались вооруженные красно
гвардейцы и, разгоняя людей, откры
ли стрельбу. В ночь на 18 февр. были 
арестованы ключарь кафедрального 
витебского Николаевского собора 
прот. В. В. Томковид и эконом архие
рейского дома прот. И. Е. Овсянкин; 
красногвардейцы под предлогом по
иска оружия устроили погромы в 
соборе (в т. ч. в алтаре), в архиерей
ском доме и крестовой церкви. Епар
хиальный совет сообщил П. о проис
шедших событиях, и 22 февр. 1918 г. 
он вернулся из Москвы в Витебск. 
24 февр. П. отслужил соборным чи
ном молебен в Николаевском собо
ре перед простреленным во время 
вторжения большевиков образом 
Спасителя. С этой же иконой он воз
главил 19 мая 1918 г. общегородской 
крестный ход от Николаевского со
бора в Марков мон-рь. П. неск. раз 
безуспешно обращался в Витебскую 
губЧК с прошениями об освобож
дении арестованных иереев. 8 июля 
1918 г. в Витебске были проведены 
новые аресты среди духовенства и 
мирян, в т. ч. были арестованы член 
Витебского ЕУ делегат Поместного 
Собора Б. А. Бялыницкий-Бируля и 
председатель Витебской городской 
думы, член церковно-народного по
печительства при Николаевском со
боре Ф. И. Григорович. 14 июля член 
Поместного Собора Г. И. Полонский 
обратился с ходатайством П. об осво
бождении арестованных на поруки 
и был арестован в здании губЧК. 
12 сент. 1918 г. Бялыницкого-Биру
ля, Григоровича и Полонского рас
стреляли как заложников. Неск. арес
тованным удалось совершить побе
ги, в организации к-рых власти по
дозревали П. Возникла угроза ареста 
и казни архиерея. Ввиду этого П. 
тайно перешел через проходившую 
в 30 км от Витебска демаркацион
ную линию на территорию, оккупи
рованную нем. войсками. Пребывал 
в Дерманском во имя Святой Трои
цы монастыре.

В сент. 1921 г. патриарх свт. Тихон 
назначил П. епископом Пинским и 
Новогрудским, правящим архиере
ем новоучрежденной епархии в Зап. 
Белоруссии, отошедшей к Польше. 
Вскоре был привлечен польскими 
властями к переговорам в Варшаве 
о правовом положении православной 
Церкви. Вместе с Минским архиеп. 
Георгием (Ярошевским; с янв. 1922 



митрополит Варшавский) и Креме- 
нецким еп. Дионисием {Валединским; 
впосл. митрополит, предстоятель не
канонично провозглашенной авто
кефальной Польской Православной 
Церкви) согласился с требованием 
министра религ. исповеданий о не
обходимости для правосл. Церкви 
в Польше автокефального управле
ния, но оговорил необходимость по
лучения на это благословения от 
патриарха Тихона. В дальнейшем, 
вопреки ожиданиям гос. власти, П., 
несмотря на свое польское (по отцу) 
происхождение, выступил решитель
ным противником разрыва правосл. 
верующих Польши с Русской Цер
ковью. 24 янв. 1922 г. П. участвовал 
в Совете епископов, созванном митр. 
Георгием в Варшаве без участия про
тивников автокефалии. На Соборе 
П. вместе с Белостокским еп. Влади
миром {Тихоницким; впосл. митропо
лит) отказался подписать предло
женные польск. властями «Времен
ные правила», предусматривавшие 
гос. контроль над правосл. Церковью 
и ущемлявшие права правосл. насе
ления. Вскоре (не позднее мая 1922) 
П. был насильно удален из епархии 
и отправлен для проживания под 
адм. надзором в Милецкий во имя свя
тителя Николая Чудотворца муж
ской монастырь на Волыни. В нач. 
1925 г. по ходатайству архим. Тихона 
{Шарапова; с марта того же года — 
епископ Гомельский), изгнанного 
гос. властями из Польши, патриарх 
Тихон возвел П. в сан архиеписко
па. В 1928 г. переведен из Милецкого 
монастыря в Дерманский монастырь, 
а в 1930 г,— в Жировицкий (Жиро- 
вичский) в честь Успения Пресвятой 
Богородицы монастырь. Пребывание 
П. в Жнровицах способствовало со
хранению в обители канонического 
устроения церковной жизни, пре
вращению мон-ря в один из глав
ных духовных центров Правосла
вия в Польше. Когда он служил, то 
в монастырский храм шел с песно
пением во главе множества палом
ников, образовывавших своего рода 
крестный ход. Получил большую из
вестность как талантливый пропо
ведник. Ряд религиозно-нравствен
ных сочинений П. был издан в Лит
ве в виде брошюр и листовок, к-рые 
распространяли среди правосл. ве
рующих Польского гос-ва.

С началом второй мировой войны 
и присоединением Зап. Украины и 
Зап. Белоруссии к СССР П. всту
пил в права управляющего прихо-

ПАНТЕЛЕИМОН (РОЖНОВСКИИ), МИТР.
------------------------------------------------------

дами Гродненской епархии (преж
ний Гродненский еп. автокефальной 
Польской Церкви Савва (Советов) 
в сент. 1939 бежал со своей кафед
ры в Германию). 17 окт. 1939 г. пат
риарший местоблюститель митр. 
Сергий {Страгородский; впосл. пат
риарх Московский и всея Руси) ут
вердил прежний титул П. как архи
епископа Пинского и Новогрудско- 
го с присвоением права ношения на 
клобуке бриллиантового креста и 
назначил его экзархом Московской 
Патриархии по епархиям зап. об
ластей Белоруссии и Украины (при 
этом архиеп. Пинский и Полесский 
Александр (Иноземцев) сохранял 
свою кафедру до июня 1941). П. про
должал пребывать в Жировицком 
мон-ре, где было устроено времен
ное управление экзархатом и прихо
дами Гродненской епархии. В своем 
послании к епископам западноукра
инских и западнобелорусских епар
хий П. запретил поминать за бого
служением имя Варшавского митр. 
Дионисия (Валединского) и предло
жил письменно подтвердить при
знание канонической власти митр. 
Сергия. В качестве экзарха П. при
знал только Острожский еп. Симон 
(Ивановский). Епископы Пинский 
Александр (Иноземцев) и Волын
ский Алексий {Громадский; впосл. 
митрополит) в ответ на обращение 
П. самочинно учредили собствен
ный синод, претендовавший на уп
равление приходами Зап. Белорус
сии и Зап. Украины. 24 июня 1940 г. 
митр. Сергий назначил П. архиепи
скопом Гродненским и Вилейским 
и одновременно освободил его от 
обязанностей патриаршего экзарха 
зап. областей Украины и Белоруссии 
(эту должность занял в окт. того 
же года архиеп. Николай {Ярушевич; 
впосл. митрополит)). 24 марта 1941 г. 
в Гродненской епархии было учреж
дено Брестское викариатство, в ко
торое вошли приходы, ранее состав
лявшие зап. часть Пинской епархии. 
Брестским епископом по ходатайст
ву П. был избран его соратник по 
борьбе за правосл. веру в Зап. Бе
лоруссии настоятель Жировицко- 
го мон-ря Венедикт {Бобковский; 
впосл. архиепископ).

Во время Великой Отечественной 
войны П. остался на территории, ок
купированной нем. войсками (кро
ме него на архиерейских кафедрах 
в Белоруссии в начале оккупации ос
тавался только еп. Венедикт). В июле 
1941 г. патриарший местоблюсти

тель митр. Сергий (Страгородский) 
назначил П. экзархом Белоруссии. 
Нем. власти выразили готовность 
признать П. главой правосл. Церк
ви в Белоруссии. 3 окт. 1941 г. П. 
и еп. Венедикту были переданы тре
бования руководства оккупацион
ного округа «Белоруссия», при усло
вии выполнения к-рых церковная 
деятельность могла быть разреше
на: Белорусская Церковь должна 
была именоваться автокефальной 
и не могла иметь никаких связей 
ни с Московским Патриархатом, ни 
с Православной Церковью в Поль
ше, ни с Берлинской епархией РПЦЗ. 
6 окт. П. и еп. Венедикт согласились 
с требованиями нем. властей, ого
ворив, что автокефальный статус 
Белорусской Церкви имеет времен
ный характер и что в дальнейшем 
необходимо его признание др. Церк
вами в каноническом порядке.

30 нояб. 1941 г. П. прибыл из Жи- 
ровицкого мон-ря в Минск. В это 
время там находился архим. Вла
димир (Финковский), отправлен
ный Варшавским митр. Дионисием 
(Валединским) для создания авто
кефальной церковной организации. 
П. не допустил появления в Бело
руссии неканоничной автокефальной 
Церкви. Он запретил архим. Вла
димира (Финковского) в служении 
и добился его удаления из Минска. 
Архим. Владимир вместе с неск. свя
щенниками — сторонниками авто
кефалии выехал в Пинск, где вер
нувшийся к управлению Пинской и 
Полесской епархией архиеп. Алек
сандр (Иноземцев) и Луцкий еп. По
ликарп (Сикорский), назначенный 
митр. Дионисием «временным ад
министратором Православной Авто
кефальной Церкви на освобожден
ных землях Украины», организова
ли неканоническую Украинскую ав
токефальную православную церковь 
(УАПЦ).

П. принимал активные меры по 
возрождению церковной жизни в 
Белоруссии. Для этих целей по его 
благословению еще в авг. 1941 г. из 
Жировицкого мон-ря на восток от
правились архим. сщмч. Серафим 
(Шахмуть) и свящ. Григорий Ку- 
даренко (впосл. архим. Игнатий). 
В дальнейшем они и другие жиро- 
вичские миссионеры содействова
ли восстановлению правосл. прихо
дов в Минской, Витебской, Могилёв
ской, Гомельской областях. Всего в 
период управления П. Белорусской 
Церковью было открыто 306 пра-
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восл. храмов (преимущественно в 
вост, областях), возродились 6 мона
стырей. Как предстоятель Белорус
ской Церкви П. принимал активные 
меры по организации белорус, епи
скопата и клира. Были проведены 
архиерейские хиротонии Филофея 
(Нарко), Афанасия (Мартоса), Сте
фана (Севбо), Григория (Боришке- 
вича). Стали действовать пастыр
ские курсы в Минске, Жировицах 
и Новогрудке; всего в военный пе
риод в Белоруссии были рукополо
жены 213 иереев.

3 10 марта 1942 г. в Минске со
стоялся Собор белорус, епископов, 
избравший П. митрополитом Мин
ским и всея Белоруссии. Собор при
нял внутренний статус Белорусской 
Церкви, но вопреки требованиям 
оккупационных властей не провоз
гласил ее автокефальной. Факти
чески каноническая связь с Мос
ковской Патриархией сохранялась, 
в белорус, храмах продолжали по
минать за богослужением место
блюстителя митр. Сергия. Под уп
равлением П. находились 6 белорус, 
епархий, а также Смоленско-Брян
ская епархия на территории РСФСР. 
Белостокско-Гродненская епархия 
имела автономный статус, посколь
ку ее земли были отделены нем. влас
тями от оккупированной Белоруссии 
и включены непосредственно в со
став Германского рейха. Белосток- 
ско-Гродненский архиеп. Венедикт 
(Бобковский) получил права экзар
ха в Вост. Пруссии, в приходах его 
епархии поминали за богослужени
ем наряду с П. также Берлинского ар
хиеп. РПЦЗ Серафима (Ляде). Пин
ская и Брестская кафедры во время 
оккупации оказались на территории 
рейхскомиссариата «Украина». Пин
ский архиеп. Александр (Иноземцев) 
состоял в неканонической УАПЦ, 
приходами Брестского вик-ства уп
равлял архиерей канонической ав
тономной Украинской Православ
ной Церкви еп. Иоанн (Лавриненко; 
впосл. архиепископ).

Отказ П. проводить автокефалист- 
скую политику вызвал недовольство 
оккупационных властей. Под их дав
лением П. вскоре после своего из
брания митрополитом был вынуж
ден передать управление Минской 
епархией Могилёвскому архиеп. Фи
лофею, оставив за собой лишь об
щее руководство делами митропо
лии. 2 июня 1942 г. П. был задержан 
сотрудниками герм, секретной поли
ции СД и помещен под домашний 

арест в Ляданском Благовещенском 
мон-ре под Минском. В нояб. 1942 г. 
его выслали для проживания под 
адм. надзором в г. Вилейку, где он 
должен был ежедневно лично отме
чаться в местном отд-нии СД. Вре
менное управление Белорусской 
Церковью перешло к архиеп. Фило
фею. В отсутствие П. 30 авг,— 2 сент. 
1942 г. в Минске состоялся «Всебе- 
лорусский Православный Церков
ный Собор» с участием всего 3 архие
реев и представителей 2 епархий. По 
требованию оккупационных влас
тей «Собор» провозгласил автоке
фальный статус Белорусской Церк
ви, однако оговорил это условием, 
что «каноническое объявление ав
токефалии наступит после призна
ния ее всеми автокефальными Цер
квами». Нем. властям были пере
даны послания «Собора» к главам 
поместных Церквей о признании ав
токефалии, однако в условиях воен
ного времени ответа на них не по
следовало.

16 апр. 1943 г. П. освобожден из 
адм. ссылки и вернулся к управ
лению Белорусской Церковью. 12- 
16 мая 1944 г. в Минске под предсе
дательством П. состоялось совеща
ние (Собор) епископов Белорусской 
митрополии. П. был присвоен титул 
Блаженнейшего, его удостоили пра
вом ношения двух панагий и препод
ношения креста за богослужением. 
По требованию нем. властей архие
рейское совещание приняло резолю
цию о непризнании избрания митр. 
Сергия патриархом Московским и 
всея Руси на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 8 сен
тября 1943 г. В связи с изменениями 
адм. границ оккупационных террито
рий Пинская и Брестская кафедры 
в нач. 1944 г. оказались в пределах 
генерального округа «Белоруссия». 
Пинский архиеп. Александр и Брест
ский еп. Иоанн перешли под юрис
дикцию П. и участвовали в Минском 
архиерейском совещании. В специ
альном меморандуме совещания бы
ло осуждено вмешательство в дела 
Церкви подконтрольной нем. властям 
т. н. Белорусской центральной рады. 
Совещание поставило под сомнение 
легитимность формально объявлен
ной в авг. 1942 г. автокефалии, по
скольку в принявшем такое решение 
церковном собрании не участвова
ли старейшие и авторитетнейшие 
иерархи Белорусской Церкви.

Летом 1944 г. территория Белорус
сии была освобождена от нем. ок

купации. При приближении совет
ских войск оккупационные власти 
организовали эвакуацию белорус, 
архиереев на запад. Есть сведения, 
что П. пытался бежать из железно
дорожного состава во время стоянки 
в г. Слоним, чтобы вернуться в Жи- 
ровицкий мон-рь и там дожидаться 
прихода советских войск, но был за
держан нем. охраной. 15 июля 1944 г. 
II. был доставлен в г. Франценсбад 
(ныне Франтишкови-Лазне, Чехия), 
потом переведен в Мюнхен. После 
окончания второй мировой войны 
он оказался в американской оккупа
ционной зоне. Состоял в переписке 
с первоиерархом РПЦЗ митр. Ана- 
стасием (Грибановским). В февр. 
1946 г. перешел со своей иерархией 
в юрисдикцию Зарубежной Церк
ви, однако в отличие от др. выехав
ших на Запад белорусских архиере
ев не принял участия в проходивших 
в Мюнхене в 1946 и 1947 гг. Архие
рейских Соборах РПЦЗ. Пребывал 
на покое, возглавлял образованные 
в лагерях перемещенных лиц бело
рус. правосл. приходы, организовал 
сбор помощи для особо нуждающих
ся эмигрантов, утешал их душевно 
при личных встречах и в письмах. 
Проживал в лагерях в баварских 
городах Вунзидель (с сент. 1945), 
Вайден (с янв. 1946), Байройт (с мар
та 1947), Фельдмохинг (ныне в чер
те Мюнхена) (с окт. 1948). Послед
ние месяцы перед кончиной П. жил 
в Мюнхене, до последнего совершал 
литургии в храме во имя арх. Ми
хаила в лагере Фельдмохинг. Скон
чался в присутствии своего сорат
ника в трудах архиепископа Бер
линского и Германского РПЦЗ Ве
недикта (Бобковского), читавшего 
над ним отходную молитву. Отпе
вание через 3 дня в Михаило-Ар- 
хангельском лагерном храме после 
кончины возглавил архиеп. Вене
дикт. П. был похоронен на кладби
ще в Фельдмохинге.
Лит.: Гриненко В. Праздник в Дубно: Странич
ка воспоминаний о митр. Пантелеймоне // 
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360; Дорош Н. Православный Гродно. Гродно, 
2000. С. 182-187; Шкаровский М. В. Нацист
ская Германия и Православная Церковь. М., 
2002. С. 417-441; Митрофан (Зноско-Боров- 
ckuù), еп. Хроника одной жизни. М., 2006. 
С. 548-585; Нивьер. Деятели рус. эмиграции. 
М., 2007. С. 361-362; Кривонос Ф„ свящ. Бе
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Мн., 2008. С. 23,32,34-40; Миронович А. Пра
вославная церковь на территории Белоруссии 
во время Второй мировой войны // Правосла
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ПАНТЕЛЕЙМОН (Романовский 
Павел Михайлович; род. 21.05.1952, 
г. Кировоград (ныне Кропивницкий, 
Украина), архиеп. бывш. Кирово
градский и Новомиргородский. Из 
семьи священнослужителя. В 1969 г. 
окончил среднюю школу № 6 и по
ступил в Кировоградский строи
тельный техникум. В 1972 г. при
зван на срочную военную службу. 
С 1975 г. работал инженером по тех
нике безопасности на Кировоград
ском заводе «Новатор». В 1976 г. по
ступил в Ленинградскую ДС. 2 мар
та 1980 г. епископом Казанским и 
Марийским Пантелеймоном (Мит- 
рюковским) рукоположен во диа
кона. 7 апр. 1981 г. Ташкентским и 
Среднеазиатским архиеп. Варфо
ломеем (Гондаровским) рукоположен 
во иерея и служил в Ташкентской и 
Среднеазиатской епархии. В 1987 г. 
переведен в Сумскую и Ахтырскую 
епархию. В 1989 г. пострижен в мо
нашество с наречением имени в 
честь вмч. Пантелеймона. Нек-рое 
время служил в Ижевской и Удмурт
ской епархии, на приходах Казани, 
Ташкента, Перми и Сумской епар
хии. В 1990-1991 гг. был секретарем 
Крымского ЕУ и благочинным Кер
ченского окр. 3 июля 1991 г. перешел 
в неканоническую Украинскую ав
токефальную православную церковь 
(УАПЦ). С 21 июля того же года — 
епископ Николаевский и Херсон
ский УАПЦ. В авг. переведен на Вин
ницкую и Днепропетровскую кафед
ру УАПЦ. В мае 1992 г. принес по
каяние и был принят в клир УПЦ 
в сане архимандрита.

25 июля 1992 г. хиротонисан во 
епископа Кицманского, викария Чер
новицкой и Буковинской епархии. 
С 22 июня 1993 г. епископ Глухов- 
ский и Конотопский. 29 июля 1994 г. 
назначен епископом Вольнянским, 
викарием Запорожской и Мелито
польской епархии. С 9 авг. 1995 г. 
епископ Брусиловский, викарий Ов- 
ручской и Коростенской епархии. 
29 июля 1998 г. назначен епископом 
Светловодским, викарием Кирово
градской и Александрийской епар
хии. 5 нояб. 1998 г. назначен епи
скопом Кировоградским и Александ
рийским. В 1999 г. окончил КД С, 
в 2001 г- КД А. 21 мая 2005 г. Уче
ный совет Кировоградского гос. тех
нического ун-та присвоил П. звание 
почетного профессора по кафедре фи
лософии. После разделения 27 июля 
2007 г. Кировоградской епархии П. 
носил титул «Кировоградский и Но-

Еп. Пантелеймон (Романовский). 
Фотография. 2009 г.

воархангельский». 14 нояб. того же 
года на основании рапорта П. титул 
изменен на «Кировоградский и Но
вомиргородский». В 28 июля 2009 г. 
возведен в сан архиепископа. Реше
нием Синода УПЦ от 10 февр. 2011 г. 
уволен за штат по состоянию здоро
вья согласно поданному прошению.

Награжден орденами прп. Сергия 
Радонежского 2-й степени, блгв. кн. 
Даниила Московского 2-й степени 
(2007), орденом «Рождество Хрис
тово» 1-й степени (УПЦ).
Лит.: Киреев А., протодиак. Епархии и архие
реи Русской Православной Церкви в 1943 
2011 годах. М„ 2012. С. 418.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Рудык Петр; 
16.06.1898, с. Липовцы, Галиция, 
Австро-Венгрия (ныне Перемыш- 
лянский р-н Львовской обл., Украи
на) — 2.10.1968, г. Эдмонтон, Кана
да), архиеп. Эдмонтонский и Канад
ский, двоюродный брат предстояте
ля Православной Церкви Польши 
митр. Стефана (Рудыка). Из семьи 
карпаторосских (русинских) кресть
ян. В 14 лет тайно перешел россий- 
ско-австр. границу и был принят в 
качестве воспитанника в Почаев- 
скую в честь Успения Пресвятой Бо
городицы лавру. Окончил лаврскую 
4-классную школу, стал послушни
ком. В 1915 г., во время первой ми
ровой войны, эвакуирован с поча- 
евской братией в Святогорскую в 
честь Успения Пресвятой Богоро
дицы пустынь (ныне лавра) в Харь
ковской епархии.

В 1920 г. вернулся на Зап. Украи
ну, присоединенную к Польше. При

нял в Почаевской лавре монашеский 
постриг с именем в честь вмч. Панте
леймона Целителя. 13 дек. 1920 г. 
рукоположен во диакона, 21 июля 
1922 г.— во иерея. Прошел полный 
курс обучения в иноческо-богослов
ской школе при Почаевской лавре. 
В 1924 г. окончил Волынскую ДС 
в Кременце, в нач. 1925 г. поступил 
на открывшийся при Варшавском 
ун-те православный богословский 
фак-т (учился заочно). В том же го
ду был назначен настоятелем Геор
гиевской ц. во Львове — единствен
ного правосл. храма в Галиции. При
ложил много усилий к организации 
правосл. жизни бывш. укр. греко-ка- 
толиков, активно возвращавшихся 
из унии во 2-й пол. 20-х гг. XX в. При
влек к деятельности по возрожде
нию Православия в Галиции студен
тов богословского фак-та в Варша
ве, причем нек-рые приняли мона
шество в Почаевской лавре. Один из 
них — иером. Вениамин (Новицкий; 
впосл. архиепископ) — стал бли
жайшим помощником П. Совмест
но с иером. Вениамином П. основал 
миссионерскую школу для подго
товки специалистов из местных 
жителей по просвещению униатов. 
Вместе со львовским Ставропигий- 
ским ин-том организовал издание 
ж. «Воскресеше», в к-ром освеща
лась тема возрождения Правосла
вия в Галиции. Был возведен в сан 
игумена. 2 февр. 1927 г. избран пред
седателем правления Православно
го братства в честь Почаевской ико
ны Божией Матери. В конце того же 
года назначен благочинным ново
образованных правосл. приходов на 
территории Львовского и Краков
ского воеводств. Всего П. удалось 
вернуть из унии ок. 30 бывш. гре- 
ко-католич. общин (ок. 3 тыс. ве
рующих). В 1928 г. он окончил бого
словский фак-т Варшавского ун-та. 
В 1929 г. указом митр. Варшавско
го Дионисия (Валединского), перво
иерарха неканонично провозглашен
ной автокефальной Польской Пра
вославной Церкви, П. был назначен 
настоятелем Иоанна Милостивого 
святителя Загаецкого мужского мо
настыря на Волыни и возведен в сан 
архимандрита. В 1933 г. назначен 
наместником Почаевской лавры. 
Принимал меры по восстановлению 
внутренней уставной жизни оби
тели, возрождению ее традиций. 
В 1934 г. в лавре была открыта 6-лет- 
няя богословская школа для ино
ков. Были проведены наружные ре-
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монты Успенского собора, братского 
корпуса и др. строений. Польск. вла
сти пытались провести «ревиндика
цию» лавры, передав ее католикам, 
но П. удалось защитить юридические 
права обители в судах, не допустив 
изъятия лавры у правосл. Церкви.

После присоединения Зап. Украи
ны к СССР в сент. 1939 г. перешел 
с почаевской братией в юрисдик-

Пантелеимон (Рудык), 
архиеп. Львовский.

Фотография. 1941 г.

цию РПЦ (из-за действий советских 
властей, выселивших из мон-ря всех 
послушников и молодых иноков, 
число насельников в Почаеве со
кратилось с 300 до 80 чел.). В февр. 
1941 г. патриарший экзарх Запад
ных областей Украины и Белорус
сии Волынский и Луцкий архиеп. 
Николай (Ярушевич; с марта 1941 г. 
митрополит) рекомендовал П. к из
бранию на новоучрежденную пра
восл. Львовскую кафедру, посколь
ку тот «более других послужил делу 
православной миссии в Галичине». 
27 марта 1941 г. П. был хиротонисан 
в Москве во епископа Львовского. 
Хиротонию в Елоховском Богояв
ленском соборе возглавил патриар
ший местоблюститель митр. Сергий 
(Страгородский; с сент. 1943 г. пат
риарх Московский и всея Руси). 
В подчинение Львовскому архиерею 
перешли правосл. приходы Львов
ской и Тернопольской областей Ук
раинской ССР. П. оставался намест
ником Почаевской лавры до 2 июня 
1941 г., когда был издан указ о его 
переезде во Львов, в устроенную для 
него резиденцию при Георгиевском 
храме. В начале Великой Отечест
венной войны, в период оккупации 

Зап. Украины нем. войсками, почти 
все приходы Львовской епархии 
РПЦ перешли в юрисдикцию Поль
ской Православной Церкви.

По приглашению Волынского ар
хиеп. Алексия (Громадского) П. участ
вовал в состоявшемся 18-25 авг. 
1941 г. в Почаевской лавре Соборе 
епископов зап. епархий Украины. 
Собор принял решение об образо
вании автономной Украинской Пра
вославной Церкви, находящейся в 
каноническом единстве с Москов
ской Патриархией. Главой автоном
ной УПЦ был избран архиеп. Алек
сий, возведенный в сан митрополи
та. В период между 8 и 15 дек. 1941 г. 
митр. Алексий назначил П. времен
но управляющим Киевской епархи
ей УПЦ. 18 дек. П. прибыл в окку
пированный нем. войсками Киев и 
приступил к возрождению церков
ной жизни в сложных условиях во
енного времени. Архиерейские служ
бы совершал в Иоанно-Богослов- 
ской ц,— единственном уцелевшем 
храме киевского Златоверхого во имя 
архангела Михаила мужского мона
стыря. К февр. 1942 г. открыл в воз
рожденном киевском в честь Покро
ва Пресвятой Богородицы (Княги
нином) женском, монастыре епархи
альное управление (консисторию). 
Занимался восстановлением мона
стырского Никольского собора — 
самого большого храма Киева, ста
рался ежедневно служить службы 
в действующем нижнем храме, со
вершал священнические и диакон
ские рукоположения. Для пополне
ния духовенства по распоряжению 
П. были учреждены краткосрочные 
подготовительные курсы (вскоре за
крыты оккупационными властями), 
созданы проверочные комиссии из 
лиц с высшим богословским образо
ванием. П. сам иногда подбирал кан
дидатов и экзаменовал буд. священ
ников перед рукоположением. Су
мел присоединить к канонической 
Церкви неск. автокефалистских и 
обновленческих иереев. Был в обще
нии со схиархиеп. Антонием (Аба
шидзе), переехавшим в Киево-Пе
черскую лавру после открытия для 
богослужения Ближних пещер. Во 
время пребывания П. в Киеве там 
возобновилась деятельность 10 мо
настырей, были открыты 26 при
ходских храмов. Всего в нач. 1943 г. 
в Киевской епархии (в границах во
енного времени) насчитывалось бо
лее 300 (по др. данным, ок. 500) хра
мов, клир составляли более 400 свя

щеннослужителей. Наряду с УПЦ, 
в Киеве действовали структуры не
канонической УАПЦ, к-рым подчи
нялись 6 городских приходов; 1 ки
евский приход принадлежал сто
ронникам катакомбного движения.

С 12 июля 1942 г. П. был членом 
Синода УПЦ (Синод распущен по 
требованию оккупационных влас
тей в окт. того же года). 8 окт. 1942 г. 
прибывшие в Почаевскую лавру ав- 
токефалистские «архиереи» Мсти
слав Скрыпник и Никанор Абрамо
вич сумели убедить митр. Алексия 
(Громадского) подписать с ними акт 
об объединении УАПЦ и УПЦ. Митр. 
Алексий разослал подписанный им 
документ находившимся в его юрис
дикции 16 архиереям УПЦ. Все они 
выразили по этому поводу свое от
рицательное мнение. 30 окт. 1942 г. 
на состоявшемся в Киеве совещании 
П. вместе с епископами Чернигов
ским Симоном (Ивановским; впосл. 
архиепископ) и Полтавским Вениа
мином (Новицким) подписали мемо
рандум, в к-ром объявили решение 
об объединении с УАПЦ не имею
щим канонической силы и предло
жили митр. Алексию снять с доку
мента свою подпись. В противном 
случае архиереи заявили о готовно
сти создать собственную каноничес
кую церковную юрисдикцию. 15 дек. 
1942 г. митр. Алексий отменил акт 
об объединении с автокефалиста- 
ми, а 7 мая 1943 г. глава УПЦ погиб 
от рук укр. националистов.

9 мая 1943 г. в Киеве был образо
ван Временный синод Киевской и 
Полтавской епархий в составе П. 
и епископов Симона и Вениамина, 
взявший под свое управление при
ходы в центральной и восточной 
частях Украины. В июне II. обра
тился к нем. властям с просьбой раз
решить проведение архиерейского 
Собора для выборов преемника митр. 
Алексия, однако это противоречило 
политике оккупационных властей 
по децентрализации церковного уп
равления и уничтожению единства 
УПЦ. П. и др. архиереи, пребывав
шие на территории оккупационно
го Киевского округа, не были до
пущены на состоявшийся в Ковеле 
Собор епископов, избравший главой 
УПЦ архиеп. Дамаскина (Малюту) 
(по др. сведениям, П., единственный 
из архиереев приднепровской Ук
раины, все же участвовал в Ковель- 
ском Соборе как Киевский епископ 
(Феодосий (Процюк, митр. Обособ- 
ленческие движения в Православной
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Церкви на Украине. М„ 2004. С. 481 )). 
Архиеп. Дамаскин лишь номиналь
но считался «старшим епископом», 
а фактически управлял только По
дольской и Волынской епархиями. 
По некоторым сведениям, к осени 
1943 г. П. уже титуловался архиепи
скопом Киевским и Галицким (см. 
в ст. Киевская епархия // ПЭ. Т. 33. 
С. 214).

25 сент. 1943 г. в связи с прибли
жением советских войск П. по тре
бованию нем. властей покинул Киев. 
Первоначально он пребывал в пре
делах епархии, продолжая управ
ление ее еще оккупированной зап. 
частью, затем был вывезен в Поль
шу. В аир. 1944 г. в связи с отсутстви
ем данных о судьбе архиеп. Дамас
кина (остался на территории, осво
божденной советскими войсками, 
и был арестован в мае 1944 г. орга
нами НКВД) состоявшийся в Вар
шаве Собор епископов автономной 
Украинской Церкви утвердил ти
тулование II. архиепископом Киев
ским и Галицким и избрал его гла
вой УПЦ (по др. сведениям, П. был 
признан главой УПЦ единолично 
Варшавским митр. Дионисием (Ва- 
лединским)). Это избрание имело 
скорее символическое значение, по
скольку архиереи автономной УПЦ, 
выехав на запад, утратили возмож
ность управления своими епархия
ми. После окончания второй ми
ровой войны П. находился в лагере 
для перемещенных лиц в Шлайс- 
хайме близ Мюнхена. 5 апр. 1946 г. 
на Архиерейском Соборе РПЦЗ в 
числе 12 оказавшихся в эмиграции 
укр. и белорус, архиереев i lepeiiieji 
в юрисдикцию Зарубежной Церкви 
в сущем сане. 10 мая 1946 г. награж
ден правом ношения бриллианто
вого креста на клобуке.

В кон. 1947 г. назначен Архиерей
ским Синодом РПЦЗ архиеписко
пом Буэнос-Айресским. Аргентин
ская епархия Зарубежной Церкви 
была образована из Аргентинской ду
ховной миссии после выхода мест
ной рус. правосл. общины во главе 
с протопресв. К. Г. Изразцовым из 
юрисдикции РПЗЦ. В янв. 1948 г. 
община протопресв. Изразцова пере
шла в юрисдикцию Митрополичьего 
округа в Северной Америке (некано
нично объявленной самоуправляю
щейся Американской митрополии 
РПЦ). По прибытии П. в Буэнос- 
Айрес кафедральный собор, епар
хиальное управление и архиерей
ский дом были временно размещены 

в арендованных помещениях. П. бе
зуспешно пытался оспорить имуще
ственные права протопресв. Израз
цова на Троицкий храм и церковное 
имущество в Буэнос-Айресе. В ответ 
протопресв. Изразцов использовал 
свои связи в кругах аргентинских 
властей для удаления П. из страны. 
В апр. 1951 г. П. был выслан из Ар
гентины. Летом того же года направ
лен Архиерейским Синодом в г. Ту
нис (в то время владение Франции) 
для подготовки устройства Северо
африканской епархии РПЦЗ. Пре
бывал при тунисском Воскресен
ском храме, из-за болезни настояте
ля часто совершал богослужения в 
одиночку. Деятельность П. в Тунисе 
вызвала конфликт с Александрий
ской Церковью, считавшей Тунис 
своей канонической территорией. 
Патриарх Александрийский Хрис
тофор II запретил сослужения сво
его духовенства с представителями 
Русской Зарубежной Церкви.

В 1952 г. назначен управляющим 
Западноканадской и Эдмонтонской 
епархией. Указ о назначении II. не 
разглашался до его прибытия в Эд
монтон в нояб. 1952 г., чтобы избе
жать противодействия со стороны 
многочисленных в Зап. Канаде укр. 
автокефалистов. К моменту вступ
ления П. на Эдмонтонскую кафед
ру в епархии насчитывались всего 
4 прихода и 1 монашеская община. 
26 февр. 1954 г. перемещен на Вос
точноканадскую и Монреальскую 
кафедру. В это время в эмигрант
ской печати была развязана клевет
ническая кампания против П., его 
обвиняли в преступлениях против 
нравственности. В защиту П. высту
пили авторитетные архиереи, в т. ч. 
Бостонский еп. Митрофан (Зноско- 
Боровский), обратившиеся к пер
воиерарху РПЦЗ митр. Анастасию 
(Грибановскому) с посланием по 
поводу обвинений в адрес П.: «Все, 
что о нем сообщили Вашему Высо
копреосвященству, что услыхал я из 
уст Ваших, все это вздор и клевета. 
За владыкой Пантелеймоном боль
шие заслуги в борьбе за Правосла
вие в Польше, он был гоним Рим
ской Курией и гражданскими влас
тями за жертвенную и успешную 
борьбу с унией. Знаю его как до
стойного архимандрита Почаевской 
Лавры. На всем своем пастырском 
иноческом пути Архиепископ Пан
телеймон ничем себя не запятнал. 
А то, что сообщил о нем Вашему 
Высокопреосвященству у кормила 

церковного Управления стоящий 
Протоиерей, это, полагаю, дело его 
личной церковной политики. Он спе
шит сразить достойного и сильно
го, ему неугодного архиерея» (Мит
рофан (Зноско-Боровс.кий), еп. Хро
ника одной жизни. М., 1995. С. 280). 
В интригах против II. обвиняли при
ближенного к митр. Анастасию прот. 
Ю. (Г.) П. Граббе (впосл. еп. Григорий 
(Граббе)), к-рый опасался П. как ве
роятного преемника престарелого 
первоиерарха Зарубежной Церкви. 
1 мая 1957 г. П. был уволен Архие
рейским Синодом РПЦЗ на покой.

5 марта 1959 г., после принесения 
покаяния, вернулся под омофор Мос
ковской Патриархии. 8 авг. того же 
года назначен правящим архиереем 
новоучрежденной Эдмонтонской и 
Канадской епархии РПЦ. Иа личные 
средства приобрел в Эдмонтоне дом, 
в к-ром устроил крестовую ц. в честь 
Явления Божией Матери на Почаев
ской горе. В то время клир Москов
ского Патриархата в Канаде состоял 
всего из 3 иереев. По ходатайству П. 
перед председателем Отдела внеш
них церковных сношений Москов
ского Патриархата митр. Никодимом 
(Ротовым) в Канаду для окормле- 
ния верующих стали командировать 
священнослужителей из укр. епар
хий. В период управления П. число 
приходов РПЦ в Канаде выросло 
до 35, стали регулярно проводить
ся епархиальные съезды (с 1962). 
С 1963 г. началось издание ж. «Ка
надский Православный вестник» 
(на укр. и англ, языках), в котором 
часто публиковались статьи П. Он 
постоянно объезжал приходы, не
редко сам совершал в них богослу
жения и требы как священник, про
водил духовные беседы, читал лек
ции. Особое внимание уделял дея
тельности приходских воскресных 
школ, работе среди молодежи. При 
П. был достроен каменный Варва- 
ринский кафедральный собор в Эд
монтоне, сооружены 5 приходских 
храмов в сельских поселениях. Он 
стал организатором регулярных па
ломнических поездок канадских ве
рующих в СССР. Сам посещал Со
ветский Союз в 1961 и 1967 гг., во 
время 2-й поездки состоялась его 
встреча с давним соратником архи
еп. Вениамином (Новицким). Визит 
II. в 1967 г. в Почаевскую лавру сыг
рал роль в спасении обители, ко
торой власти угрожали закрытием. 
В 1962 г. П. совершил паломничест
во на Св. землю, а в 1968 г,— на Св.
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ПАНТЕЛЕЙМОН (ШАТОВ), ЕП.

Гору Афон, где 9 авг. по случаю пре
стольного праздника возглавил тор
жественное богослужение в Панте
леймоновом Русском мон-ре.

И мая 1963 г. награжден орденом 
св. Владимира 1-й степени.

После кончины в госпитале им. 
королевы Александры в Эдмонтоне 
отпевание П. в кафедральном Вар- 
варинском соборе возглавил Нью- 
Йоркский архиеп. Ионафан (Копо- 
лович). Похоронен, согласно завеща
нию, на кладбище пос. Раббит-Хилл, 
в 16 милях от Эдмонтона, у освя
щенного им храма в честь Рождест
ва Преев. Богородицы.
Лит.: Возвращение в лоно Матери-Церкви 
архиеп. Пантелеймона // ЖМП. 1959. № 6. 
С. 40-42; Ионафан (Кополович), архиеп., Соко
ловский А., прот. Архиеп. Пантелеймон [(Ру- 
дык), Эдмонтонский и Канадский: [Пекр.] // 
Там же. 1968. №12. С. 26-30; Борис Г., прот. 
Свгглий образ владики apxien. Пантелеймо
на: [Некр.] // Канадський Православний bîc- 
ник. Эдмонтон, 1968. Ч. 4. С 3-4; Мануил. Рус
ские иерархи, 1893-1965. Т. 5. С. 361-363; 
Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Пра
вославная Церковь. М., 2002. С. 441-471; Иов 
(Смакоуз), еп. Церковное служение верного 
сына Галицкой Руси архиеп. Пантелеймона 
(Рудыка) // Русин. Кишинёв, 2009. № 3(17). 
С. 96-119.

Д. н. н.

ПАНТЕЛЕЙМОН (Шатов Ар
кадий Викторович; род. 18.09.1950, 
г. Москва), еп. Орехово-Зуевский. 
Из семьи служащих. Окончил мос
ковскую школу № 17. После окон
чания школы работал в больнице 
санитаром. По воспоминаниям П., 
работа в больнице повлияла на его 
воцерковление. С 1968 по 1970 г. 
проходил срочную службу в армии. 
В 1971 г. женился. В 1974 г. принял 
крещение. В 1977 г. поступил в МДС 
и был принят во 2-й класс. 26 авг.
1978 г. Дмитровским архиеп. Влади
миром ( Сабоданом; впосл. митропо
лит) рукоположен во диакона, пере
веден на заочное отд-ние МДС. Вна
чале служил в Москве, затем был 
направлен в храм пос. Никольско- 
Архангельского Московской обл. 
(ныне в черте г. Балашихи). 15 апр.
1979 г. Крутицким и Коломенским 
митр. Ювеналием (Поярковым) ру
коположен во иерея и назначен на
стоятелем Троицкой ц. с. Голочело- 
ва Ступинского р-на Московской 
обл. В 1984 г. переведен вторым свя
щенником в Тихвинскую ц. г. Ступи
но, в 1987 г.— в храм в честь Гребнев- 
ской иконы Божией Матери (Смо
ленский храм) с. Гребнево Щёлков
ского р-на. В 1988 г. заочно окончил 
МДА. В 1990 г. овдовел. В нояб. того

Пантелеймон (Шатов), 
еп. Орехово-Зуевский.
Фотография. 2013 г.

же года назначен настоятелем хра
ма во имя св. блгв. царевича Ди
митрия при 1-й Градской больнице, 
при к-ром было создано Свято-Ди- 
митриевское сестричество. В даль
нейшем на базе сестричества была 
организована правосл. служба по
мощи «Милосердие», объединив
шая более 20 социальных проектов. 
В 1992 г. назначен духовником вновь 
открытого по благословению патри
арха Московского и всея Руси Алек
сия II (Ридигера) Свято-Димитри- 
евского уч-ща сестер милосердия. 
2 нояб. того же года возведен в сан 
протоиерея. В 2002 г. назначен пред
седателем Комиссии по церковной 
социальной деятельности при Епар
хиальном совете г. Москвы. С 2005 г. 
зам. председателя Попечительского 
совета больницы им. свт. Алексия 
Московского. 5 марта 2010 г. назна
чен председателем Синодального от
дела по церковной благотворитель
ности и социальному служению.

Определением Синода РПЦ от 
31 мая 2010 г. прот. Аркадий избран 
епископом Орехово-Зуевским, ви
карием Московкой епархии. 17 июля 
того же года в домовом храме Патри
арших покоев Троице-Сергиевой лав
ры Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом пострижен в монаше
ство с наречением имени в честь вмч. 
Пантелеймона. 18 июля возведен 
в сан архимандрита. 20 авг. в Спа
со-Преображенском соборе Соловец
кого в честь Преображения Господня 
мужского монастыря Патриарх Ки
рилл совершил наречение и 21 авг. 
возглавил архиерейскую хиротонию 
П. 22 дек. 2010 г. назначен управляю

щим приходами на территории Се
веро-Восточного адм. округа г. Моск
вы (Троицкое благочиние). Опреде
лением Синода от 22 марта 2011 г. 
включен в состав Высшего Церков
ного Совета РПЦ. На том же засе
дании Синода переведен на Смолен
скую и Вяземскую епархию с со
хранением должности председателя 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению. Решением Синода РПЦ 
от 5-6 окт. 2011 г. утвержден настоя
телем (священноархимандритом) 
Авраамиева смоленского в честь По
ложения ризы Пресвятой Богороди
цы во Влахерне мужского монасты
ря. Определением Синода РПЦ от 
27-28 дек. 2011 г. включен в состав 
Патриаршего совета по вопросам се
мьи и защиты материнства (15 мар
та 2012 г. переименован в Патриар
шую комиссию по вопросам семьи 
и защиты материнства; см. ст. Пат
риаршие комиссии). 12 марта 2013 г. 
освобожден от управления Смолен
ской епархией и назначен еписко
пом Орехово-Зуевским, викарием 
Московской епархии. С 16 марта 
2013 г. управляет Восточным вика- 
риатством г. Москвы. 2 апр. 2018 г. 
возглавил Комиссию по больнич
ному служению при Епархиальном 
совете г. Москвы.

Организовывал помощь Церкви 
пострадавшим от пожаров в Центр. 
России в 2010 г., от наводнения в 
г. Крымске Краснодарского края 
в 2012 г., от наводнения на Дальнем 
Востоке в 2013 г., беженцам из Ук
раины в 2014 и 2015 гг. Попечени
ем П. в Москве открыты приют для 
женщин в кризисной ситуации «Дом 
для мамы», Православный Свято- 
Софийский социальный дом для де
тей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, Свято-Спи- 
ридониевская богадельня для оди
ноких инвалидов, «Ангар спасения» 
для бездомных и др. (см. ст. Москов
ская епархия, разд. «Благотворитель
ность и социальное служение»).

Награжден орденами св. блгв. кн. 
Даниила Московского 3-й степени 
(1995), прп. Сергия Радонежского 
3-й степени (2003), свт. Иннокентия 
Московского 2-й степени (2005), прп. 
Серафима Саровского 3-й (2010) 
и 2-й (2015) степени, свт. Луки 
Крымского 3-й степени (2019).
Соч.: Мера, оправданная в вечности // ЖМП.
2011. № 2. С. 43; Церковная социальная ра
бота не призвана подменить государственные 
институты // Там же. № 8. С. 10; Люди помнят 
о Боге, но забыли о Христе // Там же. 2012.
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№ 10. С. 44-49; Не надо превращать детский 
дом в монастырь // Там же. 2013. № 8. С. 96; 
К особым людям у пастыря и подход должен 
быть особый // Там же. 2014. № 7. С. 25; Наш 
детский дом — это прорыв // Там же. 2015. 
№ 4. С. 60.
Ист.: Определения Священного Синода // 
ЖМП. 2010. № 4. С. 8-9; № 7. С. 7; Нарече
ние и хиротония архимандрита Пантелей
мона (Шатова) во еп. Орехово-Зуевского, 
вик. Московской епархии // Там же. 2010. 
№ 10. С. 28-33.
Лит.: Киреев А., протодиак. Епархии и архие
реи Русской Православной Церкви в 1943- 
2011 годах. М„ 2012. С. 345-346.

ПАНТЕЛЕЙМОНА ВЕЛИКО
МУЧЕНИКА ЖЕНСКИЙ МОНА
СТЫРЬ (Мукачевской и Ужгород
ской епархии УПЦ), находится в 
урочище Каменка близ с. Осой Ир- 
шавского р-на Закарпатской обл. 
(Украина). Основан решением Си
нода УПЦ от 26 июля 2005 г. Пер
воначально мужской. Инициатором 
устроения обители в урочище Ка
менка был проживавший в с. Осой 
на покое прот. Георгий Петровций 
(f 3 окт. 2004). В мон-ре была по
строена деревянная часовня, в 2003- 
2018 гг. возведены каменный собор, 
освященный во имя вмч. Пантелей
мона 9 авг. 2018 г. митр. Мукачев- 
ским и Ужгородским Феодором (Ма- 
масуевым), храм в честь иконы Бо
жией Матери «Достойно есть» (ос
вящен 9 авг. 2017), кельи. Среди 
святынь П. м,— частицы мощей вмч. 
Пантелеймона и др. святых. 10 нояб. 
2011 г. П. м. был обращен в женский. 
15 авг. 2012 г. в обители состоялся 
1-й постриг. К марту 2019 г. в П. м. 
проживали настоятельница (с 2011) 
мон. Сергия (Марцийчук) и неск. на
сельниц.
Арх.: Архив ЦНЦ.
Лит.: Данилец Ю. В., Пимен (Мацола), пером. 
Православные мон-ри Закарпатья: Путев. К.,
2012.

ПАНТЕЛЕЙМОНА ВЕЛИКО
МУЧЕНИКА ЖЕНСКИЙ МО
НАСТЫРЬ (Уманской и Звениго
родской епархии УПЦ), находится 
в с. Хижня Жашковского р-на Чер
касской обл. (Украина). Открыт по 
решению Синода УПЦ от 14 июня 
2011 г. К 1864 г. в с. Хижна (ныне 
Хижня) Уманского у. Киевской губ., 
в к-ром проживало 1480 чел., стояла 
деревянная ц. во имя Святой Трои
цы (1748), приход владел 118 дес. 
земли. В 70-80-х гг. XIX в. к храму 
пристроили колокольню (стоимость 
работ 2 тыс. р.). В Троицкой ц. слу
жили: с 1848 г.— свящ. Василий Пет
рович Цареградский и диак. Иоанн 
Поликарпович Хмелевский (до кон. 

XIX в.), свящ. Павел Павлович Вы
шинский и диак. Феодор Петрович 
Лагозинский, а также свящ. Северин 
Вышинский, награжденный 16 апр. 
1877 г. камилавкой, ок. 1901 г.— свящ. 
Андрей Северинович Вышинский, 
с февр. 1902 г.— свящ. Антоний Яков
левич Менчиц (с 1907 протоиерей; 
с 1 мая 1901 за штатом), с 25 сент. 
1913 г.— свящ. Наркисс Степанович 
Чепурковский, 12 марта 1915 г. на
гражденный скуфьей. В 1910 г. в се
ле была построена еще одна камен
ная церковь — во имя св. Евфимия, 
в к-рой со 2 сент. 1913 г. служил Си
меон Николаевич Татаров, выпуск
ник КДС, с 10 нояб. 1917 г.— свящ. Ев
фимий Григорович. К 1917 г. в селе 
имелась 2-классная церковнопри
ходская школа.

Вероятно, в 30-х гг. XX в. оба хра
ма были разобраны, а строительный 
материал использовался для соору
жения здания новой школы (1936).

На заседании Синода УПЦ 27 окт. 
2015 г. архиеп. Уманский и Звени
городский Пантелеймон (Луговой) 
рапортовал о принятии и регистра
ции устава обители. Первоначально 
сестры поселились в выкупленных 
сельских домах. К нач. 2019 г. настоя
тельница (с 29 янв. 2016) игум. Ана
стасия (Дикусар) и неск. сестер про
живали в кирпичном одноэтажном 
келейном корпусе с храмом; уста
новлена ограда со св. воротами, име
ется небольшое хозяйство с фермой. 
Арх.: Архив ЦНЦ.
Лит.: Похилевич Л. И. Сказания о населенных 
местностях Киевской губ. К., 1864. С. 363; Куз
нец Т. В. Православие духовенство Уманщи- 
ни XIX — поч. XX ст. К., 2006.

ПАНТЕЛЕЙМОНА ВЕЛИКО
МУЧЕНИКА МУЖСКОЙ МО
НАСТЫРЬ (Новокузнецкой епар
хии Кузбасской митрополии), нахо
дится в с. Безрукове Новокузнецко
го р-на Кемеровской обл. Основан 
решением Синода РПЦ от 21 авг. 
2007 г. при приходской ц. вмч. Пан
телеймона. В документах сер. XIX в. 
упоминается часовня свт. Николая 
Чудотворца, построенная в дер. Без
руковой «с давних времен и неиз
вестно, с чьего позволения». С 1853 г. 
местных жителей часто навещал рев
ностный пастырь свящ. Евгений 
Исаакович Тюменцев ( 1828 1893), 
служивший в Одигитриевском храме 
г. Кузнецка. В 1857 г. именно он вен
чал Ф. М. Достоевского и М. Д. Исае
ву (см. подробнее: Шадрина А. С. Из 
кузнецкого окружения Ф. М. Досто
евского: Отец Евгений // Разыска

ния: Ист.-краевед. альм. Кемерово, 
1993. Вып. 3. С. 15-17).

Активизация приходской жизни 
в деревне связана с деятельностью 
Алтайской духовной миссии. Во 2-й 
пол. XIX в. в дер. Безруковой (25 дво
ров) находился деревянный храм во 
имя свт. Николая Чудотворца (1858- 
1860) с колокольней (1861), постро
енный при поддержке кузнецкого 
благочинного (1857-1869) и настоя
теля Преображенского собора прот. 
Павла Трофимовича Стабникова на 
пожертвования «доброхотодателей, 
пожелавших остаться неизвестны
ми». Штат церкви состоял из свя
щенника, дьячка и пономаря. На 
содержание причта определялось 
жалованье — 212 р. в год. Первым 
настоятелем стал миссионер свящ. 
Петр Дмитриевич Победоносцев, вы
пускник Тобольской ДС. К 1869 г. он 
крестил более 600 инородцев-языч
ников и совершил 116 венчаний. Пер
воначально к приходу были отнесе
ны деревни Подобасская (с часовней 
во имя Св. Троицы), Боровкова (с ча
совней во имя арх. Михаила) и часть 
инородческих улусов (Сыркаш, Чуль- 
жан, Камешки по р. Томи, Чувашка 
по р. Мрассу). Некоторое время при 
Никольском приходе имелась по
ходная церковь на золотом прииске 
на р. Мрассу. В 1884 г. по инициати
ве и на средства жителя улуса Чу
вашка Н. Напазакова с разрешения 
еп. Томского Владимира (Петрова) 
был построен молитвенный дом во 
имя св. Прокопия Устюжского, при 
к-ром в 1901 г. открылась школа гра
моты (обучались 34 мальчика и 8 де
вочек). В 1894-1895 гг. по благосло
вению еп. Томского свт. Макария 
(Невского) в дер. Подобасской была 
устроена походная Михаил  о-Архан
гельская ц. Школа грамоты при ней 
просуществовала всего неск. лет, т. к. 
прихожане отказывались ее содер
жать.

К 1900 г. в Никольской ц. слу
жил сотрудник Алтайской духов
ной миссии свящ. Василий Ивано
вич Смольянников (f нач. 30-х гг. 
XX в.), с 1908 г.—свящ. Иоанн 
Иоаннович Шелбагашев (1878 — ?) 
и с 1912 г,— псаломщик Е. И. Каны- 
штаров. В 1918 г. число прихожан, 
проживавших в 16 населенных пунк
тах, составляло ок. 4 тыс. чел. В при
ходе действовали 2 молитвенных 
дома (в улусах Чувашка и Краснояр
ский) и походная ц. во имя арх. Ми
хаила в дер. Подобасской. К 1925 г. 
в 4 церковноприходских школах Ни-
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Кольской ц. (в с. Безрукове и в улусах 
Балбынский, Красноярский и Чу
вашка) обучались 142 чел. (105 маль
чиков и 37 девочек). Средства на 
содержание школ, в т. ч. и на жало
ванье учителям, получали через Куз
нецкий попечительский совет. Вре
мя закрытия Никольского храма не
известно. Одним из последних его 
настоятелей был свящ. Григорий Тро
фимович Прибытков, вероятно отец 
еп. Белёвского, викария Тульской 
епархии, сщмч. Никиты (Прибытко- 
ва). Ок. 1944 г. церковное здание бы
ло оборудовано под сельский клуб, 
а к 1950 г. разобрано на бревна.

23 сент. 1996 г. по просьбе жителей 
с. Безрукова и по благословению ар
хиеп. Кемеровского и Новокузнец
кого Софрония (Будько) был заре
гистрирован приход вмч. Пантелей
мона. В 1997 г. его настоятелем был 
назначен свящ. Евгений Сапрыкин, 
в 1999 г. принявший монашеский 
постриг с именем Пимен. Под рук. 
иером. Пимена (Сапрыкина; с 2011 
игумен) при храме сложилась брат
ская община. 11 апр. 2008 г. еп. Ке
меровский и Новокузнецкий Ари
старх (Смирнов) совершил 1-й мо
нашеский постриг в обители.

Первоначально богослужения про
ходили в деревянном доме, переобо
рудованном под храм. К маю 2019 г. 
в П. м. построены кирпичный 7-гла- 
вый собор вмч. Пантелеймона с ко
локольней (1999-2005), освященный 
16 окт. 2005 г. архиеп. Кемеровским 
Софронием и викарным еп. Про
копьевским Амвросием (Ермако
вым), ограда со св. воротами, 2-этаж
ный келейный корпус, др. корпус, 
гостиница, церковная лавка, баня, 
котельная; имеется подсобное хо
зяйство (крупный рогатый скот, ку
ры, пасека). С 2008 г. при П. м. дей
ствует детская воскресная школа, 
в 2012 г. открыта воскресная школа 

для взрослых. В с. Крас- 
иознаменка Новокузнец
кого р-на расположен мо
настырский скит с дере
вянными ц. во имя пре-

Собор вмч. Пантелеймона. 
1999-2005 гг.

Фотография. 10-е гг. XXI в.

подобных Зосимы (Вер
ховского) и Василиска 
(Гаврилова) и прав. Пет
ра Мичурина, звонни
цей и кельями. В г. Но
вокузнецке обустраива

ется подворье П. м. при каменном 
храме святых Петра и Февронии, 
освященном 24 дек. 2017 г. еп. Но
вокузнецким и Таштагольским Вла
димиром (Агибаловым).

Среди святынь П. м.— иконы ап. 
Андрея Первозванного, вмч. Панте
леймона, свт. Иоанна (Максимови
ча), митр. Тобольского, свт. Василия 
(Преображенского), еп. Кинешем
ского, блж. Матроны Московской, 
мч. Алексия Елнатского с частицами 
мощей, 2 ковчега с частицами мо
щей свт. Николая Чудотворца и мн. 
др. святых.
Арх.: Архив ЦНЦ.
Лит.: Справ, книга по Томской епархии за 
1898-1899 г. Томск, 1900. С. 249-250; Карта
шёв В. А. Справ, книга по Томской епархии. 
Томск, 1914. С. 248-249; Тресвятский Л. А., 
Шадрина А. С. Очерки по истории Правосла
вия в Сибири: (Регион, аспект). Новокуз
нецк, 2004; ЖМП. 2007. № 9. С. 17; Тресвят
ский Л. А. Православие на Кузнецкой земле 
в дорев. период. Новокузнецк, 2013; онже. Со
циальная, духовная и криминальная жизнь 
Кузнецка и его округи. Новокузнецк, 2017. 
С. 73-75.

Д. Б. К.

ПАНТЕЛЕЙМОНА ВЕЛИКО
МУЧЕНИКА МУЖСКОЙ МО
НАСТЫРЬ находится близ г. Хуст 
Закарпатской обл. (Украина). Осно
ван в 1934 г. иером. Мелетием (Руща- 
ком (в схиме Лука)); 26 авг. 1902 — 
30 сент. 1983), пострижеником Рус
ского во имя великомученика Панте
леймона монастыря, духовным ча
дом прп. Алексия (Кабалюка). По
сле возвращения с Афона в июне 
1934 г. с благословения еп. Мука- 
чевского и Пряшевского Дамаски
на {Грданичкого; впосл. митрополит 
Загребский) иером. Мелетий посе
лился в 5 км от города, в урочище 
Колесарево (Камень), в небольшой 
пещере, выкопанной на склоне го
ры. Вскоре местный житель Васи
лий Росоха, хозяин этого участка, 

передал в дар буд. обители полгек
тара земли. Иером. Мелетий обра
тился в епархиальное управление 
за разрешением на устроение мон-ря 
и получил его 13 июля 1934 г. {Сер
гий (Цъока), иером. 1960. С. 385), по
сле чего начал строительство неболь
шой кельи и часовни во имя вмч. 
Пантелеймона. 9 авг. 1936 г. он ос
вятил часовню и служил в ней 1-ю 
литургию. В П. м. поступили неск. 
молодых послушников. Иером. Ме
летий ввел в обители афонский ус
тав (сохр. до наст, времени), соглас
но к-рому богослужение начина
лось в 12-м часу ночи и продолжа
лось до утра, а в праздник — с вечера 
до утра, трапеза полагалась 2 раза 
в день. К кон. 30-х гг. XX в. в скиту 
была построена ц. во имя вмч. Пан
телеймона (ГА Закарпатской обл. 
Ф. Р-1490. Оп. 4д. Д. 14. Л. 46).

В 1941 г. в П. м. поступил иером. 
Серафим (Шандра), с дек. 1946 г. он 
стал настоятелем обители. Несмот
ря на полученное в кон. 1944 г. запре
щение принимать новых послушни
ков, братия ежегодно увеличивалась 
на 1-2 чел. В 1950 г. в П. м. числились 
6 монахов и послушник, некоторые 
из них служили на приходах (Там 
же. Л. 41). Насельники обители за
нимались домашним хозяйством и 
различными ручными работами. По 
сведениям благочинного мон-рей 
Закарпатской обл. архим. Матфея 
(Вакарова), в 1949 г. обители при
надлежало 2 га земли, 3/4 которой 
были заняты под пашню, остальная 
часть — под постройки и лес. В 1947 г. 
доход монастыря составил 4045 р., 
в 1948 г,— 4265 р.; гос-ву был выпла
чен налог в 230 р., также насельники 
оформили гос. заем в размере 200 р. 
В П. м. были построены деревянная 
церковь, часовня, келейный корпус, 
хлев. Благочинный отмечал: «Скит 
не имеет особых реликвий или мо
щей. В Ските бывает один отпуст в 
день Великомученика Пантелеймо
на 27 июля, посещение до 400 че
ловек» (Там же. Д. 4. Л. 39-39 об.). 
В справке о деятельности обители, 
составленной уполномоченным Со
вета по делам РПЦ по Закарпатской 
обл. А. Шерстюком за 1951 г., указа
но, что в 1949-1951 гг. братия име
ла доход в 24 560 р. (Там же. Л. 46). 
В 1949 г. была построена временная 
летняя часовня для праздничных 
богослужений (Архив Мукачевской 
правосл. епархии. Отчет за 1949 г. 
Л. 42). В 1951 г. в обители возведе
на колокольня, построены 2 жилых 
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корпуса и мастерская. Из 7 насель
ников лишь двум было более 40 лет 
(ГА Закарпатской обл. Ф. Р-1490. 
Оп. 4д. Д. 4. Л. 43).

В нач. 50-х гг. XX в. органы власти 
приступили к ликвидации мон-рей 
и скитов в СССР, в первую очередь 
небольших обителей под предлогом 
их нерентабельности и малочислен
ности братии. 8 сент. 1952 г. П. м. 
был закрыт, церковь получила ста
тус приходской — т. о. на месте оби
тели создан 3-й приход г. Хуста. На
стоятелем назначен иером. Анания 
(Бонь) (Там же. Л. 57). Братия П. м., 
согласно указам еп. Мукачевского и 
Пряшевского Илариона (Кочергина) 
от того же числа, должна была перей
ти в Николая Чудотворца святите
ля мужской монастырь в с. Иза-Кар- 
путлаш, но, по сведениям различных 
источников, несмотря на предписа
ния 1952 и 1956 гг., иером. Мелетий 
проживал на территории бывш. оби
тели вплоть до своей смерти вместе 
с иером. Серафимом, настоятелем 
ближнего прихода, и др. насельни
ками. В 1961 г. в П. м. также посели
лись 3 монахини, к-рых духовно на
ставлял иером. Мелетий (Рущак), 
находившиеся при обители до нач. 
90-х гг. XX в.

В 1961 г. был ликвидирован 3-й 
приход г. Хуста. 1 июня 1961 г. дере
вянную церковь сняли с регистра
ции и 8 авг. разобрали.

9 июля 1991 г. архим. Анания 
(Бонь), благочинный Береговского 
и Иршавского благочиния, обратил
ся к Евфимию (Шутаку), еп. Мука- 
чевскому и Ужгородскому (с 1996 
архиепископ), с просьбой разрешить 
проведение богослужения в бывш. 
обители. 9 авг. еп. Евфимий освя
тил в П. м. 1-й камень престольно
го храма во имя вмч. Пантелеймона. 
30 сент. того же года архим. Анания 
повторно ходатайствовал о возведе
нии церкви на месте бывш. мон-ря 
и получил разрешение 1 окт., строи
тельство началось в 1992 г. под рук. 
хустского архит. И. Д. Мельника. На
сельники отремонтировали сохра
нившиеся кельи и хозяйственные 
постройки, а также устроили звон
ницу. В 1993 г. было принято реше
ние о строительстве пещерного хра
ма, к-рое завершилось в 1995 г. Храм 
был освящен во имя прп. Иова Поча- 
евского еп. Хустским и Виноградов
ским Мефодием (Петровцы) и стал 
зимним храмом обители.

В 2000 г. над пещерным храмом 
возвели летнюю ц. в честь Иверской

Церковь вмч. Пантелеймона.
30-е гг. XX в. 

Фотография. 50-е гг. XX в.
Фото: Ю. В. Данилец

иконы Божией Матери, к-рую рас
писал худож. М. Щсрбан. Уникаль
ный иконостас для церкви вырезал 
из дерева мастер Ю. Исаак из с. При- 
боржавского, роспись иконостаса и 
алтаря храма сделал В. Якубец. В это 
же время был построен небольшой 
2-этажный дом из кирпича для раз
мещения паломников, а также для 
монашеских келий. В 2002 г. было на
чато строительство здания, в к-ром 
планировали устроить трапезную, 
кухню, келью для повара и прием
ную настоятеля.

С 1991 г. настоятелем П. м. являет
ся игум. Дионисий (Бонь; с 1992 ар
химандрит). В 2003 г. братию обите
ли составляли 5 чел.: архимандрит, 
2 монаха и 2 послушника, в 2018 г.— 
4 чел.
Арх.: Архив Мукачевской правосл. епар
хии. Отчет за 1949 г.; ГА Закарпатской обл. 
Ф. Р-1490. Оп. 4д. Д. 4, 14.
Лит.: Сергий (Цъока), иером. Православие 
и иноческая жизнь в Закарпатье в 1-й пол. 
XX ст.: Дис. / МДА. Загорск, 1960; то же: Мо- 
ногр. Липча, 2013; Пагиря В. Монастир1 За- 
карпаття (1360-1939). Мукачево, 1994; Про- 
ща о. Мелепя // Слово. Хуст, 2002. № 6. С. 6-8; 
Данилець Ю. Православш монастир1 Хуст- 
ського району (XX ст.). Ужгород, 2005; он же. 
П1д покровом Афону: Пантелеймошвський 
чолов1чий монастир в м. Хуст-Колесарево // 
Афонское наследие: Науч. альм. К.; Чернигов, 
2017. Вып. 5/6. С. 349-372; Бедек I. Храм на 
ropi Колесарев1й. Хуст, 2010; Данилец Ю„ Пи
мен (Мацола), иером. Православные мон-ри 
Закарпатья: Путев. К., 20122.

Ю. В. Данилец

ПАНТЕЛЕЙМОНА СВЯТОГО
СКИТ [греч. Σκήτη 'Αγίου Παντελεή- 
μονος], особножительный скит во 
имя вмч. Пантелеймона при мон-ре

Кутлумуш на Св. Горе Афон. Распо
ложен в центральной части п-ова 
Айон-Орос, к востоку от Кутлумуша, 
на пути к Иверскому мон-рю. П. с. уч
режден иером. Харалампием в поел, 
четв. XVIII в. Документ, регулирую
щий отношения с мон-рем Кутлу
муш и определивший границы вла
дений П. с., датирован 1780 г. (Πο
λίτης, Κατραμάδος. 1967. Σ. 379-380). 
В послании монахов П. с. в Россию 
от 1842 г. основание скита датиро
вано 1778 г. (Ibid. Σ. 384). По преда
нию, кириакон был заложен в 1782 г., 
а освящен в 1790 г. (Χρυσόστομος. 
1966. Σ. 11). Типикон П. с. создан по 
инициативе патриарха К-польско- 
го Неофита VII, обеспокоенного на
строениями в скиту, к-рые он лично 
наблюдал во время своей ссылки на 
Афон между 1794 и 1798 гг. Патри
арх Неофит 22 сент. 1799 г. наде
лил 3 пользовавшихся уважением 
святогорцев (проигумена Иверско
го мон-ря Дионисия, Иоанна — из 
скита во имя прав. Анны и Христо
фора — из скита св. Иоанна Пред
течи) полномочиями патриарших 
экзархов и поручил им отправить
ся вместе с представителями Кут
лумуша в П. с., восстановить там по
рядок и написать Типикон, взяв за 
образец правила, существовавшие 
в Предтеченском скиту при Ивер
ском мон-ре. В тот же день патри
арх Неофит отправил послание мо
нахам из П. с., в котором осуждал 
их поведение и призывал к порядку 
(Πολίτης, Κατραμάδος. 1967. Σ. 381- 
383). Типикон был составлен в 2 эк
земплярах, один из которых отправ
лен в архив Кутлумуша, другой - 
в архив скита. Экземпляр для П. с., 
датированный 1 нояб. 1799 г. (ко
декс № 34 в каталоге Л. Политиса и 
М. Катрамадоса), скреплен печатью 
мон-ря Кутлумуш и утвержден соб
ственноручной подписью сщмч. Гри
гория V, сосланного по завершении 
его 1-го Патриаршества на Афон. 
В 1808-1812 гг. в II. с. подвизался 
ученик иером. Кирилла (Кастано- 
филлиса) прмч. Карпенисийский 
Герасим. В 1821 г. в ходе Греческого 
национально-освободительного  вос
стания кириакон П. с. был разграб
лен «частью властителями, а частью 
и восставшими соплеменниками» 
(Ibid. Σ. 384). Восстановление затя
нулось на неск. десятилетий: 30 мар
та 1842 г. монахи П. с. отправили в 
Россию послание с просьбой о по
мощи, в к-ром перечислили все еще 
отсутствовавшие у них предметы 
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церковной утвари. В 1848 г. было 
возведено здание б-ки П. с. В 1895 г. 
в П. с. подвизался бывш. митр. Кар- 
пафский и Касосский Нил, впосл. 
схоларх Афонской академии (Афо- 
ниады). В 1903 г. П. с. были препод
несены в дар частицы мощей прмч. 
Герасима Карпенисийского. Среди 
др. святынь П. с,— частицы мощей 
вмч. Пантелеймона, св. Трифона, 
св. Параскевы, 99 отшельников, под
визавшихся вместе с прп. Иоанном 
Отшельником, нмч. Панайотиса Ке
сарийского, прп. Нила Мироточиво
го. В наст, время в П. с. 23 каливы.

Научное описание рукописей, хра
нящихся в б-ке П. с., составлено по 
результатам экспедиции лета 1965 г. 
и издано в 1967 г. В каталоге учте
ны 38 греч. рукописей XIV-XIX вв. 
Древнейший памятник (№ 31) — 
2 листа пергаменного агиографиче
ского кодекса XIV в. с днями памя
ти святых на 13-14 апр. В книжное 
собрание П. с. вошли преимущест
венно литургические и агиографи
ческие рукописи. В неск. кодексах 
собраны сочинения, связанные с ис
торией П. с. (№ 8 — коллекция текс
тов о прмч. Герасиме Карпенисий- 
ском 1897 г.) или прославляющие 
его св. покровителя вмч. Пантелей
мона (№ 7 и 10 — XIX в., № 15 — 
XVI в.). Особый интерес представ
ляет кодекс № 11 (1689), на 7 допол
нительных листах к-рого помеще
на краткая хроника, охватывающая 
события 1716-1727 и 1745-1765 гг. 
Автором хроники был неизвестный 
по имени монах из К-поля, переехав
ший на Афон в 1755 г. (Πολίτης, Κατ- 
ραμάδος. 1967. Σ. 372-379).
Лит.: Χρυσόστομος, μον. Σκήτη 'Αγίου Παντε
λεήμονος· Τό ιστορικόν αύτής, θαύματα του 
αγίου. “Αγιον Όρος. 1966; Πολίτης Λ„ Κατρα- 
μάδος Μ. Κατάλογος χειρογράφων Σκήτης 'Αγίου 
Παντελεήμονος // Ελληνικά. Θεσ., 1967. Τ. 20. 
N 2. Σ. 349-386; Richard Μ. Répertoire des bib
liothèques et des catalogues de manuscrits grecs 
/Ed.J.-М. Olivier. Turnhout, 19953. P. 348; Bap- 
βούνης Μ. H Κουτλουμουσιανή Σκήτη του Αγίου 
Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος. Αθήνα, 2008.

Л. В. Луховицкий

ПАНТЕН [греч. Πάνταινος] (f нач. 
Ill в.), св. (пам. зап. 7 июля; пам. копт. 
22 июня), христ. богослов, миссио
нер, глава Александрийской бого
словской школы (см. в ст. Богослов
ские школы древней Церкви). Све
дения о П. содержатся гл. обр. в 
«Церковной истории» еп. Евсевия 
Кесарийского. Рассказывая об Алек
сандрийском огласительном уч-ще, 
Евсевий упоминает П. первым из на
ставников этой крупнейшей в буду-

ПАНТЕН
------------ -------------------------------------

щем христ. богословской школы. По 
его словам, П. был знаменит своей 
ученостью; до обращения в хрис
тианство он был философом-стои
ком (Euseb. Hist. eccl. V 10. 1). Фи-

Св. Пантен (вверху).
Св. Пантен в Александрийском 

огласительном уч-ще. 
Гравюра Я. Лёйкена. 1698 г. 
(Рейксмюсеум, Амстердам)

липп Сидский (V в.) называет П. пи
фагорейцем (Aus Philippos von Side 
// Theodoros Anagnostes. Kirchenge- 
schichte. В., 19952. S. 160), однако это 
не обязательно означает формаль
ную принадлежность к пифагорей
ской школе и может свидетельство
вать о том, что П., как и ряд др. фи
лософов этого времени, стремился 
совместить в своем учении стоицизм 
и пифагоризированный платонизм. 
Согласно Евсевию, «пламенную рев
ность к слову Божию» П. проявил в 
активном миссионерском служении: 
он проповедовал Евангелие вост, на
родам и «доходил даже до земли ин
дийцев», где обнаружил Евангелие 
от Матфея, «написанное еврейски
ми буквами», к-рое оставил там ап. 
Варфоломей (Euseb. Hist. eccl. V 10.3). 
Блж. Иероним Стридонский добав
ляет, что П. был послан в Индию свт. 
Димитрием Александрийским «по 
просьбе индийского народа» (Hie- 
ron. De vir. illustr. 36). Свт. Фотий I 
К-польский, ссылаясь на «Аполо
гию Оригена» мч. Памфила, гово
рит о П. как о «слушателе тех, кто 
видели апостолов» (Phot. Bibl. 118).

Климент Александрийский, пре
емник П. в Александрийском уч-ще 

(Ibidem; разбор гипотез о порядке 
преемства Климента и П. см. в ст. 
Климент Александрийский), в на
чале соч. «Строматы» рассказывает 
о своих учителях — «мужах блажен
ных и поистине достославных», не 
называя их (Clem. Alex. Strom. Ill 
11. 1). По мнению большинства ис
следователей, последним из этих 
«мужей», т. е. тем, с кем Климент 
познакомился в Александрии, сле
дует считать П. Это мнение подтвер
ждается свидетельством Евсевия, 
согласно к-рому Климент в «Ипоти- 
посах» (Очерках) упоминал П. как 
своего учителя, а также приводил 
толкования Свящ. Писания П. и «по
лученные от него предания» (Euseb. 
Hist. eccl. V 11. 2; VI13. 2; ср. упоми
нание Климента о «нашем Панте- 
не» (ό Πάνταινος ήμών) — Clem. Alex. 
Eclog, proph. 56; ср. также: Phot. Bibl. 
109). Климент указывает на евр. про
исхождение П. и называет его «по
истине сицилийской пчелой»: «Со
бирая мед с цветов пророческого и 
апостольского луга, он запечатле
вал в душах слушателей некое чис
тое сокровище ведения» (Clem. Alex. 
Strom. 11.11). Нек-рые исследовате
ли видят в этих словах указание на 
то, что П. был уроженцем Сицилии 
(Zahn Th. Forschungen. Bd. 3. S. 161; 
Telfer. 1927. P. 169-170; Pouderon. 1997. 
P. 43), однако «сицилийская пчела» 
может быть и метафорой, не свя
занной с происхождением П. (Chad
wick. 1954. Р. 16; Ashwin-Siejkowski. 
2008. P. 24).

Из цитируемого Евсевием письма 
Оригена следует, что П. в Александ
рии рассматривал «философские 
и еретические учения об истине» 
и вел беседы не только с христиана
ми, но и с язычниками (Euseb. Hist, 
eccl. VI19.12-13). Согласно Евсевию, 
П. «после многих благих дел стал на
конец руководить Александрийским 
училищем, поясняя и письменно, 
и в живой беседе сокровища Боже
ственных догматов» (Ibid. V 10. 4). 
Блж. Иероним Стридонский заме
чает, что «хотя существует много 
его толкований на Священное Пи
сание, но он более принес пользы 
церквам живым голосом» (Hieron. 
De vir. illustr. 36; ср.: Idem. Ер. 70. 4). 
Впрочем, сведения Евсевия и блж. 
Иеронима (явно зависящего здесь от 
Евсевия) о существовании письмен
ных сочинений II. вызывают сомне
ния своей неопределенностью (ни 
одно из названий этих сочинений не 
сохр.; критический анализ сведений
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о П. см.: Zahn Th. Forschungen. Bd. 3.
S. 77, 164 165; Bardy. 1937. P. 67-78; 
Nautin. 1953; Сидоров. 2013).
Лит.: Zahn Th. Forschungen. Bd. 3; Telfer W. 
«Bees» in Clement of Alexandria //JTliSt. 1927. 
Vol. 28. N 110. P. 167-178; Bardy G. Aux ori
gines de l’école d’Alexandrie // RechSR. 1937.
T. 27. P. 65-90; Nautin P. Pantène // Tome com
mémoratif du millénaire de la Bibliothèque 
Patriarchale d’Alexandrie / Ed. T. D. Mosconas. 
Alexandria, 1953. P. 145-152; Chadwick H. Ge
neral Introduction // Alexandrian Christianity: 
Selected Translations of Clement and Origen 
/ Ed. H. Chadwick, J. E. L. Oulton. L., 1954. 
P. 15-39; Roncaglia M. P. Pantène et le Dida- 
scalée d’Alexandrie: Du judéo-christianisme 
au christianisme hellénistique // A Tribute to 
A. Vôôbus: Studies in Early Christian Literature 
and Its Environment, Primarily in the Syrian 
East. Chicago, 1977. P. 211-233; MéhatA. Pan
tène // DSAMDH. 1984. T. 12. Pt. 1. Col. 159- 
161; Pouderon B. Le témoignage du «Codex Ba- 
roccianus» sur Athénagore et les origines du 
«didaskaleion» d’Alexandrie // Idem. D’Athènes 
à Alexandrie: Etudes sur Athénagore et les ori
gines de la philosophie chrétienne. Québec; 
Louvain, 1997. P. 1-70; Сагарда H. И. Пантен 
// Он же. Лекции по патрологии I-IV вв. Μ., 
2004. С. 414-415;Jaé«è A. Ecclesia alexandrina: 
Evolution sociale et institutionnelle du christia
nisme alexandrin (IIe et IIIe s.). Bern etc., 20042. 
P. 107-116; Ashwin-Siejkowski P. Clement of 
Alexandria: A Project of Christian Perfection. L.;
N. Y., 2008; Сидоров A. И. Личность Пантена 
// Он же. Святоотеческое наследие и церк. 
древности. М., 2013. Т. 3. С. 76-78.

ПАНТЕПОПТА ХРИСТА МО
НАСТЫРЬ [греч. μονή τού Χρίστου 
Παντεπόπτου], в К-поле. Эпитет Хри
ста Παντεπόπτης — «Всенадзираю- 
щий» (в рус. лит-ре часто ошибоч
но — «Всевидящий») возник до ос
нования Π. X. м. и упоминается еще 
в Псевдо-Клементинах (Ps.-Clem. 
Hom. 8, 19. 1), др. мон-ри с таким 
посвящением неизвестны.

Π. X. м. был основан Анной Далас- 
синой, матерью имп. Алексея I Ком
нина (1081-1118), до 1087 г., когда 
тот своим указом передал к-поль- 
ской ц. Мирелейон принадлежавшие 
первоначально Π. X. м. острова Ле
рое, Липси и Фармакониси (Regimp. 
1995. Bd. 22. Nr. 1137, 1139). В 1104 г. 
с. Ливисдиада, принадлежавшее 
прежде Π. X. м., перешло к Иверско
му мон-рю на Афоне (Ath. Iver. 232). 
В конце жизни Анна Далассина уда
лилась в Π. X. м., где вскоре, после 
1100 г., умерла (Zonara. Epit. hist. 
XVIII 24; Mich. Glyc. Annales. 620).

В XII в. Π. X. м. был мужским; со
гласно Феодору Вальсамону, при 
патриархе Луке Хрисоверге (1157— 
1170) его игуменом был Мелетий 
(PG. 138. Col. 73). С игуменом мон-ря 
переписывался Иоанн Цец (Iohannis 
Tzetzae Epistolae. Lpz., 1972. Nr. 9). 
В 1181г. протосеваст Алексей I Ком

нин заключил на некоторое время 
в Π. X. м. патриарха Феодосия I Во- 
радиота за участие в мятеже кесаря 
Иоанна; в 1183 г. имп. Андроник I 
Комнин ослепил и отправил в Π. X. м. 
стратига Андроника Лапарду; в апр. 
1204 г. имп. Алексей V Дука Мурзуфл 
разбил свой лагерь рядом с мон-рем 
на вершине холма, чтобы наблюдать 
за венецианским флотом в бухте Зо
лотой Рог (Nicet. Chon. Hist. 315,361, 
755). По всей видимости, именно 
Π. X. м. упомянут под названием 
«монастырь Пандопафтии» у Ан
тония Новгородца как владевший 
ок. 1200 г. гвоздями Креста Господ
ня и мощами святых.

После 1204 г. Π. X. м. перешел в ру
ки латинян и был передан ок. 1206 г. 
венецианскому мон-рю бенедиктин
цев Сан-Джорджо-Маджоре. Первым 
настоятелем в лат. Π. X. м. был Па
вел, перенесший в 1222 г. из него в 
Сан-Джорджо-Маджоре мощи мч. 
Павла Нового Каюмского, иконопо- 
читателя, пострадавшего при имп. 
Константине Копрониме. Однако 
в 1244 г. Π. X. м. арендовал у бене
диктинцев архиеп. Бенедикт Ирак- 
лийский.

После 1261 г. Π. X. м. вернулся 
к греческим монахам. В 1268 г. они 
были ярыми противниками патри
арха Иосифа (Georg. Pachym. Hist. 
314-315). Монахом этой обители 
был патриарх Афанасий I (1289— 
1293, 1303-1309), как следует из 
его Жития. В 1293-1294 гг. имп. 
Андроник II Палеолог своим хри- 
совулом присоединил к Π. X. м. ста
рые мон-ри — Каллистратов и Во- 
лакский (Kidonopoulos. 1994. S. 29); 
для 1-го это обернулось переносом 

в Π. X. м. большой части его убран
ства и даже мраморной декорации 
(Maximi monachi Planudis Epistulae / 
Ed. P. A. M. Leone. Amst. 1991. S. 115). 
Феодора Палеологина передала мо

настырю Константина Липса 6 но
вых мельниц около Π. X. м. (Talbot. 
2000).

В поздневизант. период в Π. X. м. 
была богатая б-ка; там находилось 
Толкование свт. Иоанна Златоуста 
на псалмы (Costantino Acropolita. 
Epistole / A cura R. Romano. Napoli, 
1991. Nr. 173); по упоминанию в 
1348 г., хранился Номоканон (Das 
Register des Patriarchats von Kon- 
stantinopel. W., 1995. Bd. 2: Edition 
und Ubersetzung aus dan Jahren 
1337-1350. Nr. 138); Виссарион Ни- 
кейский видел 2 рукописи творе
ний свт. Василия Великого — «очень 
древнюю» и XIII в. (PG. 161. Col. 325- 
328); кодекс XIV в. Vat. gr. 604 час
тично (Толкование на Евангелие от 
Матфея и гомилия свт. Иоанна Зла
тоуста) скопирован с рукописи из 
Π. X. м.

Локализация и здания. На рисун
ке К-поля К. Буондельмонти (1420— 
1422) храм под названием «pandopaf- 
ti» изображен между Текфур-сараем 
и дворцом Луки Нотары. В списке 
7 чудес К-поля (кон. XV в.) упоми
нается цистерна Пантепопта (см.: 
Mango. 1999), возможно идентич
ная цистерне Аспара (Asutay-Effen
berger, Effenberger. 2008. S. 16).

С сер. XIX в. Π. X. м. единодушно 
отождествлялся с комплексом Эски- 
Имарет-джами на сев.-вост, склоне 
4-го холма, неподалеку от мон-ря 
Пантократора (Κωνσταντινιάς πα- 
λαιά καί νεωτέρα ήτοι περιγραφή 
Κωνσταντινουπόλεως. Κωνσταντινου
πόλεως, 1844. Σ. 106-107; Müller- Wie
ner. 1977. S. 120-122). Эту иденти
фикацию поставил под сомнение 
К. Манго, к-рый предложил искать 

Π. X. м. на месте совр. 
Явуз-Султан-Селим-джа- 
ми, около цистерны Аспа
ра, т. к. только оттуда имп. 
Алексею V Дуке Мурзуф-

Эски-Имарет - джами. 
Фотография. 2012 г. 
Фото: В. Е. Сусленков

лу был бы виден весь Зо
лотой Рог (Mango. 1999). 
Н. Асутай-Эффенбергер 
и А. Эффенбергер вы
сказали предположение 
о том, что Эски-Имарет-

джами был связан с дворцом Вона 
храмом св. Константина (св. Фео- 
фано; Всех святых) 896 г., где один 
придел был посвящен св. Елене, 
а в другом — стоял крест св. Кон

о
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стантина под серебряным кивори
ем (Asutay-Effenberger, Effenberger. 
2008). С. Коцабасси предложила ви
деть в Эски-Имарет-джами кафоли- 
кон Акаталиптского мон-ря (Kotza- 
bassi S. Zur Lokalisierung des Akata- 
leptos-Klosters in Konstantinopel // 
REB. 2005. T. 63. P. 234-235). Ошибоч
ное отождествление Π. X. м. с ком
плексом Эски-Имарет-джами про
должает бытовать и в наст, время 
(напр.: Marinis. 2014. Р. 138-142).

Архитектура Эски-Имарет-джами 
не имеет ничего общего с раннеком- 
ниновским зодчеством вопреки ста
рым представлениям, основанным 
на отождествлении этого сооруже
ния с кафоликоном Π. X. м. (Ouster- 
hout. 1992), а является характерным 
примером столичной архитектуры 
рубежа IX и X вв. Ближайшая ана
логия — кафоликон мон-ря Кон
стантина Липса (907/8). Оба строе
ния являются храмами типа впи
санного креста на 4 колонках слож
ного извода, с апсидиолями в торцах 
нартекса и с тетраконхиальными па- 
стофориями с собственной «вимой»; 
различия между храмами касаются 
устройства 2-го яруса: в Эски-Има
рет-джами есть только П-образные 
хоры, но нет надстроек над вост, уг
ловыми ячейками. В Эски-Имарет- 
джами сохранились также тыкво
образный купол и некоторые мра
морные детали. Как предположила 
Л. Тайс (Theis. 2005. S. 74-82), у Эски- 
Имарет-джами первоначально были 
галереи с деревянным перекрытием, 
следы к-рого в кон. XIII в. задела
ли с помощью керамопластической 
декорации; тогда же, вероятно, был 
пристроен экзонартекс (однако не 
именно в 1293-1294, как считает 
В. Кидонопулос, см.: Kidonopoulos. 
1994. S. 29-30).
Лит.: Πασπάτης А. Г. Βυζαντινά! μελέται τυπο
γραφικά! και ιστορικά!. Κωνσταντινοπόλεως, 
1877. Σ. 313-314; Van Millingen A. Byzantine 
Churches in Constantinople. L, 1912. P. 212 
218; Ebersolt J., Thiers A. Les églises de Con
stantinople. P., 1913. P. 171-182; Engin О. Fatih 
imareti Vakfiyesi. Istanbul, 1945; Janin. Eglises 
et monastères. 1969. P. 513-515; Mathews Th. F. 
The Byzantine Churches of Istanbul: A Photo
graphical Survey. L., 1976. P. 59-70; Müller-Wie- 
ner W. Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: 
Byzantion — Konstantinupolis — Istanbul bis 
zum Beginn des 17. Jh. Tüb., 1977. S. 120-122; 
Restle M. Konstantinopel // RBK. 1990. Bd. 4. 
S. 514-523; Ousterhout R. Some Notes on the 
Construction of Christos ho Pantepoptes (Eski 
Imaret Camii) in Istanbul // ΔΧΑΕ. 1992. T. 16. 
Σ. 47-56; Kidonopoulos V. Bauten in Konstan
tinopel 1204-1328: Verfall und Zerstorung, Res- 
taurierung, Umbau und Neubau von Profan- 
und Sakralbauten. Wiesbaden, 1994. S. 28-30; 
Mango C. Where at Constantinople was the Mo

nastery of Christos Pantepoptes? // ΔΧΑΕ. 1999. 
T. 20. Σ. 87-88; Talbot A. M. Typikon of Theodo
ra Palaiologina for the Convent of Lips in 
Constantinople // BMFD. 2000. P. 1254-1286; 
Theis L. Flankenrâume im mittelbyzant. Kir- 
chenbau: Zur Befundsicherung, Rekonstruk- 
tion und Bedeutung einer verschwundenen ar- 
chitektonischen Form in Konstantinopel. Wies
baden, 2005. S. 74-82; Asutay-Effenberger N., 
Effenberger A. Eski Smaret Camii, Bonoszister- 
ne und Konstantinsmauer //JOB. 2008. Bd. 58. 
S. 13-44; Marinis V. Architecture and Ritual in 
the Churches of Constantinople: 9lb to 15th Cent. 
Camb., 2014. P. 138-142.

А. Ю. Виноградов

ПАНТОКРАТОР - см. Господь 
Вседержитель.

ПАНТОКРАТОРА МОНАС
ТЫРЬ I Пантократор, Пандократор; 
греч. Μονή Παντοκράτορος] в честь 
Преображения Господня общежи
тельный мужской на Св. Горе Афон, 
на сев.-вост. побережье п-ова Афон 
(Айон-Орос), между Ватопедом и 
Иверским монастырем. Занимает 
7-е место в иерархии афонских мо
настырей, после мон-ря Кутлумуш. 
В наст, время в П. м. подвизаются 
ок. 15 монахов. В визант. эпоху П. м. 
иногда называли также монасты
рем Ксанфопулов, поскольку в сер.

XIV в. он поддерживал тесные свя
зи с одноименным мон-рем в райо
не Галата в К-поле. В мон-ре Ксан
фопулов жил К-польский патриарх 
Каллист II (1397), к-рый после свое
го отречения поселился в П. м.

История. Мон-ри на территории, 
ныне принадлежащей П. м., сущест
вовали по крайней мере с кон. X в. 
В древнейшем афонском Типиконе 
«Трагосе» (971) упомянут мон-рь 
Равдуху. В XI-XIV вв. мон-рь зани
мал довольно высокое положение 
среди др. афонских обителей. Пред
положительно в Равдуху в нек-рые 
периоды могла находиться резиден
ция прота. Кроме того, на территории 
П. м. находились древние мон-ри Со- 

тира (Спасителя), Факину и Фа- 
лакру. Иоанн Факин — прот Афона 
и, вероятно, основатель одноименно
го мон-ря, на рубеже X и XI вв. вы
ступал противником прп. Афанасия 
Афонского. В Афонском уставе 1046 г. 
упомянуты игумены мон-рей Соти- 
ра Варфоломей и Фалакру Леонтий 
(Порфирий (Успенский). 1892. С. 180). 
Все эти мон-ри пришли в упадок, 
вероятно в сер. XIV в., в результате 
нападений тюрок и эпидемии чумы. 
Большинство из них не сохрани
лись. Остатки построек мон-ря Рав
духу — древний храм ΧΙ-ΧΙΙ вв. 
с фрагментами фресковых роспи
сей, ныне включены в комплекс 
зданий П. м. Келья Иоанна Факи- 
на с ц. Преев. Богородицы находит
ся к юго-западу от П. м.

Основание обители. Согласно 
афонскому преданию, П. м. основан 
имп. Феодосием IВеликим (379-395), 
а возобновлен и расширен имп. Алек
сеем I Комнином (1081-1118), к-рый 
якобы был погребен в П. м. Легенда 
отражена в ряде публикаций Нового 
времени, в т. ч. в «Проскинитарии» 
Иоанна Комнина (1701). В. Г. Григо
рович-Барский также некритически 
принимал эти сведения. Предание 

подверг критике архим. 
Порфирий (Успенский), 
справедливо полагавший, 
что основателями П. м.

Монастырь Пантократора 
на Афоне.

Фотография. 2018 г.
Фото: P. Н. Новиков

были вел. стратопедарх 
Алексей и его брат, вел. 
примикирий Иоанн, ко
торые жили в XIV в. Пор
фирий в подтверждение 

своей т. зр. ссылался на акты Св. 
Горы Афон (Там же. С. 120-127); эту 
идентификацию принимают и совр. 
исследователи. Т. о., П. м. был осно
ван высокопоставленными чинов
никами, военная и адм. карьера ко
торых достаточно отражена в ис
точниках: Алексей (f между 1368 
и 1373) занимал в то время (1357) 
должность вел. примикирия, а год 
спустя стал вел. стратопедархом 
в Македонии (PLP, N 91128); его 
младший брат — Иоанн (f до 1394; 
возможно, в 1386/87) был протосева- 
стом (1357), затем — также вел. при- 
микирием (с 1357) (Ibid. N 92154). 
Возможно, они принадлежали к чис
лу родственников имп. Иоанна V 
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Палеолога (1341-1391), хотя неиз
вестно точно, носили ли они ту же фа
милию. Предложенное Г. А. Остро
горским отождествление одного из 
братьев с Иоанном Палеологом, за
нимавшим должность вел. примики- 
рия в 1373 г. (PLP, N 21484; см.: Ост
рогорски Г. Сабрана дела. Београд, 
1970. Кн. 4: Византща и Словени. 
С. 615-624), в наст, время оконча
тельно отвергнуто (Talbot, Cutler. 
1991).

Время создания мон-ря опреде
ляется на основании дарственной 
записи пинкерниссы Анны Торни- 
кины (Actes de Saint-Pantéléèmon. 
1982. P. 100-105. N 12; рус. пер.: Пор
фирий (Успенский). 1892. С. 122-125); 
датирована авг. 6866 г. от Сотворе
ния мира, т. е. 1358 г. по P. X. Еп. 
Порфирий, указывая на то, что по
следняя цифра в обозначении года 
может быть прочитана и как «6» (ς'), 
и как «1» (а), считал более обосно
ванным последний вариант, к-рый 
соответствует 1353 г. В совр. литера
туре принимается датировка 1358 г. 
(Kravari. 1991. Р. 7-9; Talbot, Cutler. 
1991; Pavlikianov. 2001. P. 113-114; 
PLP, N 29135). Согласно записи, отец 
Анны, имевший чин паракимомена 
(вероятно, речь идет об Андронике 
Кантакузине, см.: PLP, N 10955), за 
много лет до этого, накануне вступ
ления дочери в брак с Димитрием 
Торником (Ibid. N 29123), передал 
ей в качестве приданого с. Белчиш- 
та (Βελτζίσθα) в Македонии (близ 
г. Серры, ныне Серес, Греция), см.: 
Vasmer. 1970. S. 23. N 23; S. 81. N 7; 
S. 215. N 25). Однако впосл., видимо 
в ходе очередного сербского наступ
ления на Македонию в 1357 г., эта 
территория была захвачена сербами. 
Анна выражает надежду на то, что 
Алексей и Иоанн, успешно боров
шиеся с сербами, смогут отвоевать ее 
землю. В этом случае половина име
ния с принадлежащим ему доходом 
останется в собственности Анны, 
Димитрия и их детей, а др. полови
на перейдет в распоряжение брать
ев как «посвящение и приношение» 
основанному ими (вероятно, неза
долго до этого) монастырю. В ис
точниках отсутствует указание на 
год, когда Алексей и Иоанн начали 
строительство П. м., однако боль
шинство исследователей рассмат
ривают 1358 г. в качестве terminus 
ante quem.

Известно, что в 1357 г. совет игуме
нов Афона во главе с протом Доро- 
феем одобрил передачу в распоря

жение братьев келлии Введения во 
храм Преев. Богородицы в Равдуху, 
разрушенной в результате нападе
ний турок, при условии что Иоанн 
и Алексей самостоятельно ее вос
становят. Это решение было под
тверждено имп. Иоанном V Палео
логом (Regimp, N 3063; Actes du Рап- 
tocrator. 1991. P. 76-78. N 4) и патри
архом К-польским свт. Каллистом I 
(RegPatr, N 2400; Actes du Pantocra- 
tor. 1991. P. 79-81. N 5) в апр. 1357 г. 
Л. Пети отрицал общепринятую 
локализацию Равдуху и считал, что 
начало обновления этой келлии, 
находившейся на территории буд. 
П. м„ и следует рассматривать в 
качестве даты основания обители 
(Actes du Pantocrator. 1906. P. V-VI). 
Однако по мнению В. Кравари, пе
редача Алексею и Иоанну келлии 
имела место во время строительст
ва мон-ря (Kravari. 1991. Р. 12-13). 
В лит-ре иногда указывается 1362/ 
63 г. как дата основания мон-ря 
(PLP, N 91128, 92154), поскольку на 
мраморной плите, находящейся в ка- 
фоликоне мон-ря, имеется надпись: 
«Помяни, Господи, рабов твоих Алек
сея и Иоанна, ктиторов и родных 
братьев. Было в год 6871» (см.: Пор
фирий (Успенский). 1892. С. 125), од
нако эта надпись, по всей видимо
сти, указывает на время заверше
ния строительства храма и его освя
щения.

Стремясь обеспечить независи
мость основанной ими обители от 
церковных властей Афона, Алексей 
и Иоанн добились для нее статуса 
патриаршего мон-ря. Хотя 1-е упо
минание об этом статусе содержит
ся в акте патриарха К-польского 
Нила (1380-1388), изданном в мае 
1386 г. (RegPatr, N 2800; Actes du 
Pantocrator. 1991. P. 103-106. N 11), 
исследователи установили, что П. м. 
стал ставропигией при патриархе 
Каллисте — в 1363 г. Тогда же кти
торы дали мон-рю типик (не сохр.), 
к-рый, по всей видимости, преду
сматривал общежительный устав 
обители.

Сохранилось 2 документа, в к-рых 
говорится о дарениях ктиторов П. м„ 
хотя этих актов, скорее всего, было 
больше. Первый — грамота К-поль
ского патриарха Филофея Коккина 
(1353-1354, 1364-1376) от 6 февр. 
1369 г., подтверждающая дар в виде 
земельных владений в различных 
селениях, который сделали мон-рю 
вел. примикирий Иоанн и его же
на, Анна Асанина Контостефанина 

(PLP, N 91378), приходившаяся двою
родной сестрой имп. Елене Палео
логине (Actes du Pantocrator. 1991. 
P. 88-90. N 8). Второй — акт о по
жаловании мон-рю виноградника 
близ Хрисополя в Македонии, под
писанный Иоанном и Анной в 1374 г. 
(Ibid. Р. 91-94. N 9). Наконец, есть 
завещание Иоанна, в к-ром тот оп
ределял права своих братьев, детей, 
проч, родственников и слуг, к-рые 
пожелают удалиться от мирской 
жизни в П. м.; во время составления 
завещания (1384) Иоанн был уже 
насельником обители (Ibid. Р. 95-10. 
N10; Pavlikianov. 2001. Р. 113-115). 
Условия завещания были подтверж
дены патриархом К-польским Ни
лом в мае 1386 г. (RegPatr, N 2800; 
Actes du Pantocrator. 1991. P. ЮЗ- 
108. N 11).

Расцвет монастыря в поздневи
зантийскую эпоху (кон. XIV — сер. 
XV в.). В это время П. м. мог счи
таться одним из наиболее процве
тающих мон-рей Афона. Из числа 
иноков П. м. происходил К-польский 
патриарх Каллист II (1397). В кон. 
XIV — нач. XV в. положение П. м. 
было столь прочным, что в его под
чинение перешли несколько малых 
мон-рей Афона: Факину, Фалакру, 
Сотира, св. Димитрия (Килопода- 
ри), св. Авксентия и Равдуху.

В это время П. м. получил ряд вла
дений на о-ве Лемнос. В апр. 1388 г. 
родственники Иоанна V Палеолога, 
Фока Севастопулос и Иоанн Дука 
Принкепс Хила, передали мон-рю 
750 модиев земли близ участка, 
подаренного императором, причем 
оба участка были освобождены от 
налогообложения. Кроме того, на 
острове П. м. принадлежали учас
ток в 300 модиев земли и пастби
ще, облагавшиеся налогом (Actes du 
Pantocrator. 1991. P. 109-112. N 12). 
B 1393 г. делегация мон-ря просила 
имп. Мануила II Палеолога (1391- 
1425) подтвердить дарение П. м. зе
мель на о-ве Лемнос. В результате 
Мануил издал хрисовул, закрепляв
ший эти владения за мон-рем, при
чем от налогового бремени освобож
дались все монастырские земли на 
Лемносе (Regimp, N 3239; Actes du 
Pantocrator. 1991. P. 120-124. N 15). 
T. о., большая часть собственности, 
принадлежавшей мон-рю в визан
тийский период, была приобрете
на им к 90-м гг. XIV в.

Вскоре в обители произошел по
жар, уничтоживший часть монас
тырского архива. Впервые о пожаре
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упоминается в документе от нояб. 
1392 г. (Actes du Pantocrator. 1991. 
P. 116-119. N 14). В акте афонского 
прота Иеремии (сент. 1392) сооб
щается о конфликте насельников 
П. м. с братией обители Каракал 
(Ibid. Р. 112-116. N 13). Предметом 
спора стала принадлежность земель
ного участка в долине р. Стримон 
(Струма), причем братия П. м. не 
смогла предоставить документ, под
тверждающий владельческие права 
обители, хотя наличие этих прав 
впосл. было установлено имп. хри- 
совулом. Как считает Кравари, опи
санный эпизод свидетельствует о 
том, что пожар произошел не позд
нее сент. 1392 г. Точные размеры 
ущерба, нанесенного им мон-рю, 
неясны (Kravari. 1991. Р. 16). Извест
но, в частности, что был утрачен хри- 
совул Иоанна V, закреплявший за 
мон-рем 9 владений на территории 
Македонии, а также на о-ве Тасос; 
в 1394 г. владельческие права П. м. 
были подтверждены имп. Мануи- 
лом II (Regimp, N 3242; Actes du 
Pantocrator. 1991. P. 124-128. N 16) 
и патриархом К-польским Антони
ем IV, который также призвал на
сельников обители придерживать
ся общежительного устава (RegPatr, 
N 2963; Actes du Pantocrator. 1991. 
P. 129-134. N 17).

В это время П. м. занимал 15-е мес
то в иерархии афонских монасты
рей. В апр. 1396 г. патриарх Анто
ний издал акт, в котором даровал 
монастырю статус патриаршей став
ропигии и гарантировал ему неза
висимость от епископа Иерисса (см. 
в ст. Иерисская, Святогорская и 
Ардамерийская митрополия), про
та Афона и патриарших экзархов 
(RegPatr, N 3024; Actes du Panto
crator. 1991. P. 156-163. N 23). Пря
мые упоминания о П. м. в источ
никах, затрагивающих события 1-й 
пол. XV в., отсутствуют.

П. в эпоху туркократии (2-я пол. 
XV-XIX в.). История монастыря 
этого времени отражена в письмен
ных источниках значительно хуже, 
чем в предыдущую эпоху. Сведения 
о ряде земель, принадлежавших 
П. м. ранее, более не встречаются в 
актах. Однако это не означает, что 
обитель потеряла права на эти зем
ли. Так, в документе 1500 г. говорит
ся о тяжелом материальном поло
жении П. м. Как полагает В. Крава
ри, речь не идет о действительном 
упадке мон-ря (Kravari. 1991. Р. 20). 
Вероятно, П. м. некоторое время 

по-прежнему пользовался внима
нием К-польских патриархов. Из
вестно, что в 1471 г. обитель посетил 
К-польский патриарх свт. Диони
сий I. Выходцем из П. м. был пат
риарх Нифон II (1480-1488, 1497- 
1498). В кон. XV в. игум. Игнатий, 
ставший впосл. протом Афона, ак
тивно защищал интересы П. м. В ис
точнике 1501 г. логофет Стайко (воз
можно, тождественный унгровла- 
хийскому правителю) упомянут как 
новый ктитор мон-ря, однако не
известно, какую помощь он оказы
вал П. м. (Actes du Pantocrator. 1991. 
P. 187. N 19).

Единственный хорошо реконструи
руемый эпизод истории П. м. этой 
эпохи —конфликт обители с Прота- 
том на рубеже XV и XVI вв. Веро
ятно, в 80-х гг. XV в. П. м. приобрел 
2 келлии на Афоне — вмч. Георгия 
Победоносца Фанеромена (Явлен
ного) и св. Бессребреников, на мес
те древнего мон-ря Плакар. В кон. 
XV в. собственность П. м. также по
полнилась земельным участком и 
лугом в Плакаре.

Еще в 50-х гг. XV в. 2 афонских 
монаха, Исаия и Матфей, построи
ли для себя по келлии на земле, 
к-рая была выделена им по реше
нию прота и к-рая находилась вбли
зи владений П. м. (не исключено, что 
эта земля даже принадлежала оби
тели). Впосл. II. м. отстаивал свои 
права на эти 2 участка. В 1460 г. прот 
Серапион собрал монахов, которые 
единогласно заявили, что келлии 
были построены во владениях Про- 
тата; Серапион составил соответст
вующий акт. Однако в 1471 г., во вре
мя визита в П. м. свт. Дионисия I, 
настоятель мон-ря Игнатий поста
вил перед ним тот же вопрос. Оба 
они обратились в совет игуменов, 
к-рый, видимо, принял решение не 
сразу: в архиве мон-ря Ватопед хра
нится акт от окт. 1471 г., подтверж
дающий владельческие права Исаии 
и Матфея.

Спустя ок. 10 лет, когда Игнатий 
стал протом Афона, П. м. заявил 
о своих правах на землю близ Пла- 
кара, на к-рой находились келлии 
вмч. Георгия Победоносца и св. Бес
сребреников, а также луг. Насель
ники II. м. представили 2 свиде
телей, подтвердивших принадлеж
ность келлий П. м„ о чем и был со
ставлен акт. Права П. м. на келлии 
не оспаривались и преемниками Иг
натия на посту прота, Григорием и 
Космой Ватопедским. Ситуация из

менилась в 1500 г., когда новый прот 
Косма, бывш. монах мон-ря Хилан- 
дар, передал луг во владение Прота- 
ту. В июне 1501 г. насельники П. м. 
направили жалобу в совет игуме
нов во главе с протом Леонтием, 
к-рый принял решение, подтверж
давшее полные владельческие права 
П. м. на келлии вмч. Георгия Побе
доносца и св. Бессребреников и на 
луг в Плакаре (Actes du Pantocrator. 
1991. P. 184-187. N29).

Акты, касающиеся истории П. м. 
в XVI — нач. XVII в., также крайне 
немногочисленны. С 1574 г. П. м. 
в иерархии афонских мон-рей пере
местился с 14-го на 7-е место. В сент. 
1537 г. патриарх К-польский Иере
мия I (1522-1546) подтвердил пра
ва ставропигии, дарованные мон-рю 
патриархом Антонием IV (Actes du 
Pantocrator. 1906. P. 43-45. N 14). 
B 1591 г. патриарх Иеремия II ут
вердил решение, вынесенное Кос
мой, епископом Кассандры, отно
сительно земельного спора между 
П. м. и обителью Эсфигмен (Ibid. 
Р. 50-51. N 17). В 1597 г. патриарх 
Феофан I Карикис издал грамоту, 
в к-рой подтвердил дар, сделанный 
мон-рю Фомой Критопулосом (Ibid. 
Р. 53. N 19). В 1598 г. св. Мелетий I 
(Пигас), патриарх Александрийский 
и местоблюститель К-польского Пат
риаршего престола, подтвердил пе
редачу Фомой и его братом Георги
ем земельного владения в Адриано
поле (Ibid. Р. 54. N 20), а через 4 года 
патриарх К-польский Неофит //под
твердил др. дар братьев Критопуло- 
сов в пользу П. м.— ц. Иоанна Предте
чи в Адрианополе (Ibid. Р. 54-55. N 21).

Е. А. Заболотный
В XVI в. активными покровителя

ми П. м. стали господари Валахии и 
Молдавии. Первые сведения о кон
тактах П. м. с Валахией относятся 
ко времени правления господаря 
Нягое Басараба (1512-1521) и со
держатся в румын. Житии св. Пи
фона, в котором упоминается, что 
Нягое делал богатые вклады в мо
настыри Афона, в т. ч. построил во
допровод для П. м. (Nasturel. 1986. 
Р. 163). В 1517 г. игумен П. м. совер
шил поездку в Валахию, где участ
вовал в освящении мон-ря в Ардже- 
ше, построенного Нягое. Внешняя 
стена П. м. была полностью пере
строена в эти годы валашскими вое
водами, к-рые известны по надпи
си: «Великий логофет Барбулос и 
Гавриил из Валахии, благочестивые 
и досточтимые мужи».
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Большие средства на реконструк
цию мон-ря выделили молдавский 
господарь Петр IV Рареш (1527-1538, 
1541 -1546) и его супруга, Елена (дочь 
серб, деспота Иоанна Бранковича) 
(см. ст. Бранковичи). Сохранившая
ся греч. надпись в мон-ре, датирован
ная 1536-1537 гг. упоминает в каче
стве донатора Гавриила Тотрушану, 
великого логофета Молдовлахии. 
На его средства были построены мо
настырские кельи, колоннада перед 
кафоликоном, а также водоразбор
ный фонтан. В 1845-1846 гг. архим. 
Порфирий Успенский прочел в П. м. 
слав, надпись в честь некоего Ста
на, «великого логофета Венгровла- 
хии», к-рый назван «основателем 
мон-ря» (Описание мон-рей Афон
ских в 1845-46 гг. // ЖМНП. 1848. 
Т. 58. Отд. 2. С. 60). О существова
нии такого лица по др. источникам 
сведений нет, а сама надпись была 
вскоре утрачена во время очеред
ных ремонтных работ в мон-ре, по
этому ее удовлетворительная ин
терпретация невозможна. Однако 
дальнейшими исследованиями ус
тановлено, что указанный ктитор 
скорее всего принадлежал к знат
ной валашской фамилии Крайовес- 
ку, представители к-рой в то время 
выделили средства на строительст
во ксенодохия рядом с П. м., а также 
на обновление фресковой росписи 
кафоликона в 1536 г. Впрочем, ис
следователь Нэстурел предполагает, 
что имя и обстоятельства, указанные 
в надписях о Тотрушану и Стане, 
а также ошибки в прочтении 2-й 
надписи дают возможность пред
положить, что в этих надписях речь 
идет об одном и том же человеке 
(Nàsturel. 1986. Р. 168). Члены семьи 
Крайовеску в это время поддержи
вали афонские Павла святого мо
настырь и Ксенофонта преподоб
ного монастырь.

Контакты П. м. с Валахией про
должались в XVII в., хотя сведений 
о них крайне мало. В 1628 г. извест
но о неких притязаниях монахов 
П. м. на владение валашским мона
стырем Снагов как метохием П. м. 
Между монахами П. м. и Снагова 
возникла тяжба, в к-рой валашские 
власти встали на сторону своего 
мон-ря. 6 марта 1628 г. валашский 
господарь Александру IV Ильяш из
дал хрисовул, к-рым П. м. было от
казано в правах и притязаниях на 
к.-л. привилегии во владении мо
настырем Снагов. В качестве уступ
ки П. м. исполняющим обязанно

сти игумена Снагова был оставлен 
епископ Преспы Парфений, скорее 
всего ставленник П. м. Тем не менее 
было заявлено, что после смерти 
Парфения нового настоятеля бра
тия Снагова должна выбирать са
мостоятельно, без участия иных мо
нашеских общин (DRH. 1983. Т. 22. 
Р. 51-55). Несомненно, что к 1628 г. 
мон-рь Снагов в течение нек-рого 
времени фактически был метохием 
П. м., но в этом случае афонский 
мон-рь не смог отстоять свои права. 
Несмотря на это, П. м., используя 
связи при валашском дворе, вскоре 
добился от Александру IV Ильяша 
предоставления ему нового метохия 
в Валахии, мон-ря Качуры (ныне 
Кэсчьоареле; близ Бухареста), с неск. 
деревнями и земельными угодьями. 
Распоряжение об этом было издано 
13 февр. 1629 г. (Ibid. Р. 441-443). Ка
чуры оставались в зависимости от 
П. м. до кон. 40-х гг. XX в.

В кон. XVI в. среди ктиторов П. м. 
были рус. цари. В 1583 г. П. м., наря
ду с др. афонскими мон-рями, впер
вые получил пожертвование от ца
ря Иоанна IV Васильевича Грозного, 
к-рое привез на Св. Гору его послан
ник Иван Мошенин. Из доклада Мо- 
шенина известно, что игуменом П. м. 
в это время был Макарий, в киновии 
проживали 150 монахов и еще 26 
чел. размещались в скитах. Моше
нин дал 100 р. мон-рю и еще 3 р. ски
там. Братия П. м. в это время была 
довольно многочисленна; большин
ство др. мон-рей Афона были менее 
многолюдны.

Контакты П. м. с Россией продол
жились. В марте 1586 г. в Москву 
приехал игумен П. м. Роман и про
сил царя Феодора Иоанновича дать 
средства на обновление братской 
трапезной. Роман преподнес царю 
св. мощи вмч. Феодора Стратилата 
в серебряном окладе. Получил ли 
игумен средства от царя, неизвест
но. В нояб. 1627 г. в Москву за ми
лостыней приезжал архим. Вениа
мин из П. м. и привез часть главы 
вмч. Прокопия.

Сведений о строительной актив
ности в II. м. в XVII в. мало. Извест
но, что в янв. 1627 г. иером. Исаия 
соорудил царские врата в кафо- 
ликоне; в 1640 г. на средства греч. 
свящ. Матфея был построен ико
ностас и обновлена роспись кафо
ликона (Порфирий (Успенский). 1892. 
С. 321).

К кон. XVII в. П. м. был в числе 
сравнительно богатых и благопо

лучных мон-рей Афона. Среди вы
соких покровителей II. м. в это вре
мя был Иоанн Маврокордат (1684— 
1719), великий драгоман и логофет 
К-польского Патриархата. По све
дениям кавалера Рико, посетивше
го Св. Гору в кон. XVII в., афонские 
обители ежемесячно платили осман
скому султану 1000 экю (талеров). 
Из этой суммы П. м. платил 57 тале
ров; больше него вносили Великая 
Лавра — 110, Ватопед и Хиландар — 
по 100, Ивирон — 85 и Дионисиат — 
60. Остальные мон-ри платили мень
ше П. м. или вообще не платили (Пор
фирий (Успенский). 1892. С. 296).

В. Г. Григорович-Барский, посетив
ший Афон в 1744 г., оценил П. м. как 
мон-рь бедный и разоренный. «В Пан- 
тократоре иноков бяше число мало, 
иже ради скудости и долга монас- 
тырскаго, инны же ради непостоян
ства разбегошася» (Григорович-Бар
ский. 1887. С. 208). «В Пантократоре 
иноки в чинах монастырских и цер
ковных, елико мощно, последуют 
прочим монастырям главным, аще 
и не во всем, наипаче же с небреже
нием приимуют странных, и то ради 
общаго обычая, а не от благаго про
изволения, якоже искусом познавши 
многие, мне свидетельствоваша, аще 
мене и добре угостиша» (Там же. 
С. 206). Обобщая свой опыт прожи
вания на Афоне, Григорович-Бар
ский заявил, что вопреки обычаям 
большинства афонских обителей 
монахи Дионисиата, Кутлумуша и 
П. м. недружелюбны к паломникам 
и странникам и принимают их у се
бя неохотно (Там же. С. 320-321).

Тем не менее финансовые затруд
нения не останавливали развития 
и строительства в П. м., к-рое замет
но активизировалось с сер. XVIII в. 
Большинство ныне существующих 
жилых помещений и малых храмов 
П. м. построены в период 2-й пол. 
XVIII - сер. XIX в. В 1744 г. было 
перестроено зап. крыло монастыр
ского комплекса, состоящее из тра
пезной и келий. Трапезная была рас
писана художниками Серафимом, 
Космой и Иоанникием из Янины на 
средства мон. Тимофея Лемносца 
и освящена 5 авг. 1749 г. (Порфирий 
(Успенский). 1892. С. 321; ΘΗΕ. Т. 9. 
Σ. 1152). В 1770 г. было перестроено 
зап. крыло келий. В 1773 г. П. м. час
тично пострадал от пожара, после 
чего были проведены работы по его 
восстановлению и новой перестрой
ке. В 1781 г. скевофилак и иером. 
Кирилл и Георгий перестроили на-
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ружную стену сев. келий. Одновре
менно ими был устроен пареккли- 
сион св. Андрея Первозванного и 
св. Иоанникия в сев.-вост, углу ке
лий; в помещении над пареккли- 
сием был освящен храм св. Архан
гелов.

В 1746 г. в П. м. поселился прп. 
Паисий (Величковский; 1722-1794); 
он прожил в П. м. ок. 15 лет. Здесь 
в 1750 г. он принял монашеский по
стриг с именем Паисий; в 1758 г. 
был рукоположен во иером. С име
нем прп. Паисия связано основание 
Илии Пророка мужского скита, рас
положенного на земле П. м.

П. м. поддержал греч. националь
но-освободительное восстание 1821 г. 
Согласно устному преданию, насель
ники передали восставшим пушки, 
ранее использовавшиеся для оборо
ны П. м. В февр. 1822 г. на Афон во
шли тур. гарнизоны. В последующие 
годы они были расквартированы на 
территории мон-рей (в т.ч. П. м.), 
а монахи были вынуждены обслу
живать их. В годы оккупации П. м. 
пришел в запустение. Значительная 
часть братии успела покинуть оби
тель до прихода тур. войск. Монахи 
отправились на о-в Тасос, а затем на 
о-в Скопелос, где передали часть мо
настырских сокровищ на переплав
ку для нужд восстания. Остальные 
ценности, вывезенные с Афона, хра
нились в мон-ре Мега Спилео на 
Пелопоннесе, в 1830 г. были возвра
щены в П. м. при содействии пер
вого правителя независимой Гре
ции Иоанна Каподистрии. В 40- 
60-х гг. XIX в. мон-рь восстанавлива
ли и перестраивали. В 1903 г. в оби
тели подвизались ок. 60 монахов 
(Πασχαλίδης. 2005. Σ. 36-39).

Малоазийская катастрофа имела 
для П. м. трагические последствия. 
Мученическую смерть в Кидонии 
(г. Айвалык, Турция) от рук турок 
в 1922 г. приняли иконом метоха 
П. м. во имя Св. Николая иером. 
Иосиф и подвизавшийся с ним мон. 
Иларион (Άγιορειτικόν πανάγιον: Των 
έν ’Άθω αγίων ό χορός / Έπιμ. Σ. Πασ- 
χαλίδης. Θεσ., 2013. Σ. 412). Также 
Π. μ. лишился метохов в Македо
нии и на о-вах Тасос и Лемнос, по
скольку они были конфискованы 
греч. правительством в пользу бе
женцев из М. Азии.

В дек. 1948 г. П. м. сильно постра
дал от пожара. П. м. был последним 
из Афонских мон-рей, перешедшим 
от особножительного к общежитель
ному уставу (май 1992). В том же 

году в мон-рь перевели 13 монахов 
из мон-ря Ксенофонт. Первым на
стоятелем П. м. после реформы стал 
иером. Виссарион (Макрияннис) 
также из мон-ря Ксенофонт. Годы 
игуменства Виссариона (1992-2001) 
стали периодом расцвета и обновле
ния обители.

И. Н. Попов, Л. В. Луховицкий
Архитектурное и художествен

ное наследие. Как и др. скальные 
мон-ри, П. м. имеет ограниченную 
площадь, и его архитектурный об
лик обусловлен рельефом места.

Уже Григорович-Барский отмечал 
навесной характер вост, братских 
келий, пристань, удобную только 
для малых судов, рассредоточен
ность по скалам келий для безмолв
ствующих монахов, монастырского 
огорода (вертограда), памятного 
креста, колодца (студенца), камен
ного моста над сухой рекой (напол
няющейся лишь после зимы), во
дяной мельницы. К северу от мон-ря 
он упоминал парекклисион прп. 
Онуфрия Великого. Кладбищенская 
церковь к востоку от мон-ря слу
жила для отпевания.

Вход в обитель располагается в 
юж. стене, имеет навес на столпах, 
на стене под к-рым помещен образ 
Преображения Господня, храмовый 
праздник обители. Все здания бы
ли крыты керамической черепицей 
(«каменными дщицами»), за ис
ключением кафоликона, покрыто
го оловом.

Кафоликон П. м. посвящен Преоб
ражению Господню. Его последний 
капитальный ремонт и освящение 
состоялись в 1854 г. Как и большин
ство соборов Св. Горы, это кресто
во-купольный 4-колонный храм с 
конхами-певницами на концах сев. 
и юж. рукавов планового креста 
(«в крилосах»), с той разницей, что 

алтарь по ширине равен наосу, а его 
боковые апсиды-пастофории пред
ставляют собой почти круглые баш
ни и выступают за пределы боковых 
стен, подобно певницам. В наосе 
использованы цельные колонны из 
белого мрамора.. Кафоликон имеет 
2 паперти, купольный сводчатый 
нартекс/лити, общий с сев. парек- 
клисионом, и экзонартекс, соеди
няющийся звонницей. Григорович- 
Барский упоминал 6 разновеликих 
глав на кафоликоне, крытых оловом: 
2 — над алтарем (над боковыми пас- 

тофориями) и 3 главы 
над лити/притвором. Он 
также упоминал 2 при
дельные церкви в кафо
ликоне П. м. С севера от

Кафоликон 
монастыря Пантократора 

Фото: А. Ю. Виноградов

кафоликона располага
ется придельный парек
клисион Успения Преев. 
Богородицы — неболь- 

Л шой крестово-куполь
ный. на 4 колонках. Его 

нартекс составляет общее помеще
ние с нартексом кафоликона (Гри
горович-Барский. 1887. С. 185). Храм 
Успения был перестроен в сер. XIX в., 
о чем свидетельствует надпись в его 
нартексе: «Этот божественный и 
священный храм Успения Богоро
дицы завершен на средства бла
женнейших монахов священного 
монастыря Пантократора Исихия 
и Исайи, под руководством иеромо
нахов Вениамина и Григория и мо
наха Макария в 1868 году января 
31» (ΘΗΕ. Σ. 1152). С юга от кафо
ликона с древнейших времен нахо
дились погребения ктиторов мон-ря. 
Здесь была возведена придельная 
ц. Трех святителей (не сохр.), прос
тая в плане, т. е. без сводов, куполов 
или колонн (судя по рис. Григоро
вича-Барского, совсем рядом с юж. 
певницей).

Крепостной характер П. м. в сред
ние века и в эпоху туркократии был 
выражен ярче, нежели теперь: Гри
горович-Барский описывал мон-рь 
как 2 подворья, из них меньшее 
(«четверостенно») занимали худож
ники и работники, а большее было 
собственно монастырским двором. 
В его время в обители было 3 башни 
(пирга): наиболее крупная — в сев. 
углу и по одной — при внутренних 
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и внешних вратах. Пирг, к-рый яв
ляется частью сев. стены, в то время 
верхней части, содержал пареккли- 
сион, ниже его был скевофилакий 
(сосудохранительница). В 1744 г. 
помимо кафоликона и его придель
ных храмов в монастыре было еще 
6 церквей — в братских корпусах 
и в 3 пиргах: в честь Собора архан
гелов, Вознесения Господня, во имя 
Иоанна Крестителя, свт. Николая 
Чудотворца, вмч. Георгия и вмч. 
Пантелеймона. Сравнение акварели 
1726 г., рисунка Григоровича-Бар
ского 1744 г. и дат построек П. м. 
показывает, что в XVIII--XIX вв. 
территория П. м. увеличилась почти 
вдвое, в основном в юж. направле
нии. Об ансамбле П. м., а также о его 
ктиторах можно судить по редким 
греч. иконам XVIII в. с видами оби
тели и образом ее престольного 
праздника, в предстоянии к-рому 
изображены К-польские патриархи 
свт. Каллист, Анфим, Паисий, мон. 
Иоанникий «брат» (очевидно, при- 
микирий Иоанн после пострига), 
протовестиарий Алексей в царском 
одеянии, некий Парпула с чадами 
(икона сер. XVIII в., ГИМ).

Парекклисион во имя прп. Афана
сия Афонского, некогда погребаль
ная церковь, находится близ внеш
них ворот мон-ря. Григорович-Бар
ский упоминал его как простую ба
зилику с перекрытием на 2 ската. 
П. Милонас, обративший внимание 
на мраморные элементы внутренне
го декора(колонки и архитрав тем- 
плона), предположил, что на этом 
месте, возможно, еще во 2-й пол. 
XIV в. была часовня. К П. м. ныне 
относится также келлия Равдуху — 
комплекс на месте древнего мон-ря. 
Она представляет собой слегка не
правильной формы четырехуголь
ник, большей частью перестроенный 
в 1773 и 1851 гг. Башня находится 
в сев.-зап. углу, а в юго-вост, углу — 
церковь, крестовое в плане здание, 
с 4 столпами, близко поставленны
ми к стенам, расширенными цент
ральными арками, с хорами на бо
ковых нефах. По мнению Милона- 
са, планово-объемная композиция 
Равдуху является уменьшенной ко
пией храма Протата. В кладках более 
позднего перекрытия, разделивше
го наос церкви на 2 этажа, и в башне 
сохранились неск. мраморных архи
тектурных элементов (плита, 8-гран- 
ная колонка, карниз)с орнаментом 
XI в. в виде аканфа и плетенки. Со
вокупность этих фрагментов с при

влечением имени мон-ря и его по- 
ложения на Св. Горе (близ Протата) 
позволила Милонасу предположить, 
что обитель в XI-XII вв. была ре
зиденцией прота {Милонас. 1995. 
С. 55-62). Косвенным подтвержде
нием этому может служить стоящая 
к юго-западу от П. м. ц. Преев. Бого
родицы при келлии Иоанна Факи- 
на — прота Св. Горы в 991-996 гг. 
Это простая базилика с маленьким 
притвором, на вост, стене к-рой со
хранились росписи (ок. 2-й четв. 
XVI в.). На сев. простенке вост, сте
ны (между апсидой и жертвенни
ком в виде ниши) помещена надпись 
о молитве за души усопших, неких 
Афанасия и Иоанна, а на юж. стене, 
близ вост, угла, сохранились изоб
ражения святителей Афанасия и 
Кирилла Александрийских, очевид
но патронатного характера.

Монументальные росписи. Древ
нейшие на территории П. м.— фрес
ки в Равдуху с изображениями фи
гур в рост св. апостолов Петра и 
Павла (ок. 1200) находятся в зап. 
части старой ц. Преев. Богородицы. 
По выразительности рисунка и 
утрированной пластике они близ
ки к росписям новгородской церк
ви Спасского мон-ря на Нередице. 
Наос кафоликона П. м. и лити-при- 
твор были расписаны в 1363-1380 гг., 
живопись в вост, углу наоса датиру
ется 1640/41 г.; в 1854 г. возобновлен
ный купол и отдельные компарти- 
менты были расписаны мастером 
Матфеем из Янины (о чем сделана 

вкладная надпись над входом на 
зап. стене наоса). Особенности архи
тектуры кафоликона отчасти опре
делили и своеобразие в программе 
росписи. К востоку от подкупольно
го квадрата расположен протяжен
ный вост, неф, к-рый опирается на 
пару столбов. На его своде располо
жены композиции, иллюстрирую
щие великие праздники — от Рож

дества Христова до Пятидесятни
цы. Видимо, волей заказчиков были 
продиктованы отдельные особенно
сти программы: напр., на подпруж
ных арках в медальонах изобра
жены мученики, среди которых - 
10 критских, а также мученики ме- 
диоланские, палестинские, кили
кийские. Среди святых присутству
ют изображения К-польских патри
архов Прокла (V в.), Фотия (IX в.), 
Нифонта I (нач. XIV в.). В сев. час
ти алтарной стены, близ апсиды,— 
портрет скончавшегося в 1363/64 г. 
патриарха Каллиста I, что указыва
ет на особое отношение ктиторов 
П. м. лично к нему. В юго-вост, час
ти наоса располагается образ свт. 
Феоны Солунского (XVI в.), подви
завшегося в П. м. и здесь почитаю
щегося. Стиль росписи отражает 
живописные тенденции сер.— 3-й 
четв. XIV в., с многослойным, пас
тозным письмом, близким к ико
нописи. Программа росписи наоса 
и лити была исполнена по едино
му замыслу с иконами, пожерт
вованными ктиторами мон-ря. Со
гласно Г. Милле, среди фресок при
твора-лити П. м. находилось такое 
же изображение Спасителя, как и 
на иконе с портретами ктиторов, 
вывезенной с Афона в Россию (1363; 
ГЭ). В кон. XIV — нач. XV в. был рас
писан придел Успения Преев. Бого
родицы у сев.-зап. угла кафоликона 
(фрески переписаны в 1868 мастера
ми из Галатисты Вениамином, Ма
карием и иером. Григорием). Роспи

си в нартексе выполне
ны в 1538 г. (переписаны 
в 1854 мастером Матфе
ем из Янины). Возмож-

Росписъ купола кафоликона 
мон-ря Пантократора. 

1854 г.
Мастер Матфей из Янины

но, из нартекса проис
ходит фрагмент фрески 
с главой Младенца из 
композиции «Недреман
ное око», вывезенный в 

Россию А. Н. Муравьёвым в 1849 г. 
(ныне в ГИМ). Из древних фресок 
в наосе сохранилось лишь неск. фи
гур святителей в арках, в нартексе - 
сцены из цикла истории Моисея и фи
гуры преподобных, на сев. стене - 
Христос, благословляющий ктито
ров мон-ря, имп. Алексея I Комнина, 
примикирия Иоанна и мон. Иоан- 
никия (вероятнее всего, последние
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2 являются двойным портретом 
ктитора Иоанна — в мирском и мо
нашеском облике).

От несохранившегося юж. при
дельного храма кафоликона Трех 
святителей, расписанного в 1535— 
1546 гг. мон. Феофаном Критским, 
уцелели лишь фрагменты на Св. Горе 
(напр., прор. Иезекииль) и в России, 
куда они были вывезены И. И. Се
вастьяновым в 1861 г. (прор. Аарон 
и свт. Дионисий Ареопагит, ГЭ).

Иконы. Собрание икон П. м. пред
ставляет основные периоды разви
тия иконописи начиная с эпохи ос
нования мон-ря. К числу древней
ших принадлежит плохо сохранив
шаяся икона «Распятие» XIII в., по 
стилю близкая к мастерским эпохи 
крестоносцев. Нач. XIV в. датирует
ся приобретенный в ризнице II. м. 
А. Н. Муравьёвым образ Собора апо
столов (ныне в ГМИИ), произведе
ние к-польской живописи. Очевид
но, с ктиторами П. м. связан икон
ный цикл, датируемый предполо
жительно периодом 1363-1380 гг.: 
икона Христа Пантократора и 2 дву
сторонние выносные иконы. По сти
лю все они близки к визант. произ
ведениям и созданным под их влия
нием иконам и росписям в др. пра- 
восл. странах — на Балканах, Руси, 
в Грузии — на рубеже XIV и XV вв. 
Одна из икон Христа Пантократора, 
с ктитором на правом поле, в XIX в. 
была вывезена с Афона и хранится 
теперь в ГЭ. Система личного письма 
на этой иконе включает послойное 
наложение белильных движков в ви
де тончайшей сети лучей. В сочета
нии с классическими пропорциями 
и пластичным рисунком, передаю
щим объемную форму, подобное 
многослойное письмо позволяет 
передать редкий эффект для лика 
Спасителя — светоносность, внут
реннее свечение, что позволило ис
кусствоведам отнести эту икону 
к числу эталонных образов Спаси
теля позднего периода, способных 
передать духовную атмосферу и бо
гословские особенности исихазма 
(подробнее: Лазарев. 1986. С. 168,252. 
Примеч. 83; Попова. 2001. С. 172- 
173). Присутствие фигуры колено
преклоненного донатора в придвор
ных одеждах на правом поле иконы 
позволило уверенно датировать ее 
1363 г. и связать с первыми ктито
рами П. м. Те же особенности стиля 
характерны для изображения Спа
сителя на одной из двусторонних 
икон с поясной фигурой прп. Афа

Двухсторонняя икона. 2-я пол. XIV в.

насия Афонского на обороте и для 
двусторонней иконы св. Иоанна 
Предтечи, на лицевой стороне к-рой 
он представлен единолично, а на 
обороте — в предстоянии Богома
тери с Младенцем.

Среди почитаемых икон в П. м. 
много визант. произведений. Уже во 
время приезда Григоровича-Барско
го (1744) главная святыня обители, 
чудотворная икона Божией Матери 
Геронтиссы (Старицы/Настоятель- 
ницы — Ее положение зеркально 
Богоматери Молебной/Деисис или 
Параклесис) «на ветхой доске», бы
ла установлена перед левым клиро
сом (сев. певницей) кафоликона, где 
перед ней стояла неугасимая свеча 
(кандило). На иконах в Новое вре
мя воспроизводили Ее облик, сопро
вождая иллюстрацией монастырско
го чуда XVII в.— сосуда, переполнив
шегося елеем. На подобной иконе 
1869 г. Преев. Богородица изображе
на в изводе Геронтиссы, у Ее ног — 
композиция: собравшиеся у колодца 
иноки и селяне-иноверцы, покло
няющиеся Ее иконе на месте обрете
ния; в углу виден сам мон-рь. Икона 
написана с использованием приемов 
академической живописи, на особых 
хартиях размещены легенда о ее об
ретении, пояснение к изображению 
кувшина, переполненного елеем.

Среди Богородичных икон П. м. 
много таких, к-рые сопровождают
ся различными эпитетами. К числу 
наиболее ранних относится трон-

Пресв. Богородица с Младенцем Христом 
и предстоящим св. Иоанном Предтечей

(мон-рь Пантократора на Афоне)

ный образ Богоматери с Младенцем 
с 2 ангелами в медальонах, подпи
санный как Елеуса (Умиление, Ми
лостивая; кон. XV — нач. XVI в.). 
Большая икона Божией Матери 
с Младенцем в типе «Одигитрия» 
(XV в.) на полях имеет изображе
ние Деисуса и фигуры апостолов. 
Временем работы мастера Феофа
на Критского (1535-1546) в П. м. да
тируются иконы темплона, в т. ч. об
раз Богоматери в составе местного 
ряда, к-рый носит имя Πάντων Χαρά 
(Всеобщая Радость). В П. м. есть 
редкий образ (сер. XVI в.) с право
ручным вариантом поясного образа 
Богоматери с Младенцем, подписан
ный как Παραμυθία (букв. «Увеща
ние»), В традициях барочной жи
вописи Зап. Европы XVII-XVIII вв. 
исполнен поясной образ Богомате
ри с Младенцем, Которых корону
ют ангелы, с подписью: Παράκλησις 
(Моление; 1783).

К работам мастера Феофана Крит
ского также причисляют икону 40 Се- 
вастийских мучеников, извод к-рой 
традиционен для позднего палеоло- 
говского периода и отличается неиз
вестной по более ранним примерам 
этой иконографии многоцветностью 
и колористической сложностью жи
вописи. В 1600 г. проводились боль
шие работы по украшению мон-ря. 
С ними, вероятно, связано создание 
большого Креста Распятия с пред
стоящими (Treasures. 1997.8.3), а так
же неск. аналойных икон-таблеток. 
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Среди них — «Воздвижение Креста 
Господня», дополненное сценой об
ретения 3 крестов, на обороте сопро
вождалось сложной композицией, 
прославляющей равноапостольных 
Константина и Елену в лике святых. 
Таблетка с Успением Пресв. Бого
родицы была выполнена с исполь
зованием живописных основ све
тотени и элементов западноевроп. 
архитектуры. Таблетка с лествицей 
прп. Иоанна Синайского была до
полнена изображениями Неопали
мой купины, прор. Моисея и пере
несения ангелами тела вмц. Екате
рины Александрийской.

В П. м., как и в др. обителях пра
восл. Востока, сохранился целый 
ряд древнерус. икон. Это небольшая 
в драгоценном окладе икона Бого
родицы Одигитрии в рост, с Мла
денцем, с эмалевыми нимбами (су
дя по мотивам оклада и стилю жи
вописи,— 2-й пол. XVI в.). Икона 
принадлежит к изводу, к-рый ис
следователи ошибочно связывали 
с итал. Моденой (см. ст. Моденская- 
Косинская икона Божией Матери). 
Кон. XVI в. может датироваться не
большая пядница на золоте «Рож
дество Христово» со сложной ком
позицией, включающей неск. до
полняющих эпизодов (путешествие 
волхвов за звездой, редкий сюжет 
погребения 3 волхвов ангелом в об
щей пещере, изображенной зеркаль
но пещере Рождества). Среди них 
главным сюжетом, размещенным на 
первом плане, является сцена «Из
биение Вифлеемских младенцев», 
сопоставленная с «Бегством прав. 
Елисаветы» и с «Бегством в Еги
пет». Об особом значении вифле
емских эпизодов свидетельствовала 
надпись на нижнем поле, остатки 
буквиц к-рой упоминают избиенных 
«от царя Ирода» младенцев в Виф
лееме «иже за Гда Ica Х(ри)с(т)а». 
Возможно, возникновение этой ико
ны связано с молением неких неиз
вестных лиц о чадородии. В ее компо
зиции соединены элементы неск. ми
ниатюр Лицевого летописного сво
да (60-70-е гг. XVI в.; БАН. НИОР. 
17.17.9. Л. 891 об.— 894). Произведе
нием прекрасной иконописной мас
терской 1-й пол. XVII в. является 
икона-пядница с образом главного 
престольного праздника П. м. в ред
ком варианте: Преображение со
провождается не только приходом 
и уходом апостолов на гору, но и ан
гелами, несущими восставших из 
гроба пророков Илию и Моисея. 

Возможно, 1-й пол. XIX в. датирует
ся икона «Менологий» со Страстя
ми, с праздниками и со сводом Бо
городичных икон.

Среди церковной утвари кафо
ликона Григорович-Барский упо
минал сень над престолом, имев
шую 4 резные колонки и позоло
ченное завершение в виде главы. 
В ризнице П. м. сохранилось боль
шое число предметов богослужеб
ной утвари, в т. ч. лицевого шитья 
(воздухи).

Э. П. И.
Библиотека. Скрипторий и б-ка 

II. м. были созданы сразу после ос
нования обители. Отождествлены 
почерки 4 копиистов (Игнатия, Ге
расима и еще 2 анонимных), создав

ших до 1382 г. не менее 18 рукопи
сей для нужд братии. Пожар 1392 г., 
вероятно, нанес б-ке П. м. серьез
ный урон. Однако уже в сер. XV в., 
по свидетельству итал. путешествен
ника Кириака Анконского, посетив
шего П. м. в нояб. 1444 г., обитель рас
полагала значительной б-кой. На
стоятель П. м. Никандр показал Ки- 
риаку древние кодексы с трудами 
свт. Афанасия Александрийского 
и Псевдо-Дионисия Ареопагита со 
схолиями прп. Максима Исповед
ника (Cyriac of Ancona. Later Travels 
/ Ed., transi. E. W. Bodnar, C. Foss. 
Camb.; L, 2003. P. 122, 134). В 1-й 
пол. XV в. в П. м. занимался копи
рованием рукописей мелург Давид 
Редестский (отождествлены 5 авто
графов). В сер. XV в. неск. рукопи
сей из б-ки мон-ря были вывезены 
в Ватикан (Vat. gr. 453; Vat. gr. 882; 
Vat. gr. 799; Vat. gr. 703; Vat. gr. 711 
и др.) (Μελισσάκης. 1995. Σ. 380-381; 
Idem. 2012. S. 291-294). В XVI в. бы
ли предприняты попытки обновле
ния книжного собрания П. м., мн. ру
кописи заново переплетены (не менее 
15 рукописей — в 30-40-х гг. XVI в., 
не менее 8 — во 2-й пол. XVI в.: Με- 

λισσάκης. 2005). В 1-й пол. XVII в. 
в П. м. занимался копированием ру
кописей свт. Иосиф Новый (впосл. 
митрополит Темишварский). Во 2-й 
пол. XVIII в. в б-ке П. м. работал 
прп. Никодим Святогорец, исполь
зуя ее собрание (в первую очередь 
кодекс XVI в. Ath. Pantokr. 85) для 
составления своего «Синаксари- 
ста». В 1-й пол. XIX в. башня П. м., 
в к-рой располагалась б-ка, была 
частично разрушена (возможно, 
в связи с событиями Греческой ре
волюции 1821 г.); вновь она постра
дала от пожара в 1948 г., после чего 
для б-ки были построены новые кор
пуса.

За века своего существования б-ка 
П. м. лишилась множества рукопи

сей. Но подсчетам 3. Ме- 
лиссакиса, в рукописных 
собраниях по всему ми
ру насчитывается более

Патерик. 
1368-1369 гг. 
(Ath. Pantokr.

108. Fol. 124v - 125)

120 рукописей, некогда 
составлявших часть б-ки 
П. м. (Μελισσάκης. 2012. 
Σ. 295). В 1654 г. в б-ке 
П. м. работал Арсений 

(Суханов). Более 30 отобранных 
им рукописей были перевезены в 
Россию и ныне хранятся в собра
нии ГИМ. Среди них — пергамен
ный кодекс X в. с творениями свт. 
Василия Великого ГИМ. Син. греч. 
№ 252 (Влад. 122), кодекс сочинений 
античного медика Галена сер. XIV в. 
Син. греч. № 51 (Влад. 464), собра
ние антииконоборческих текстов — 
Син. греч. № 265 (Влад. 197) — един
ственный список важнейшего ис
точника по богословию 1-го перио
да иконоборчества «Наставления 
старца о святых иконах» (листы 
142-171 об.). Некоторые из выбран
ных Арсением кодексов остались в 
П. м. и позднее попали в др. коллек
ции, в т. ч. в собрание англ, филолога 
Р. Бентли (1662-1742), составляю
щее часть б-ки Тринити-колледжа 
в Кембридже (пометы Арсения есть 
в 4 рукописях этого собрания, про
исходящих из П. м.: Фонкич. 1993). 
В 1727 г. неск. рукописей были пе
реданы в дар Оксфордскому ун-ту 
в благодарность за финансовую по
мощь, оказанную ун-том П. м. в от
вет на обращение настоятеля До- 
сифея в 1725 г. (в т. ч. иллюмини
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рованное Евангелие кон. XIII в. 
Cantabr. Corp. Christ. 20).

В каталоге греч. исследователя 
С. Ламброса, составленном по ре
зультатам экспедиции 1880 г., были 
учтены 234 греч. рукописи б-ки П. м. 
(Lambros. 1895. Р. 91-114). С. Евст- 
ратиадис обнаружил и кратко опи
сал еще 24 рукописи, которые, од
нако, хранились не в б-ке, а в кафо- 
ликоне П. м. (Spyridon of the Laura, 
Eustratiades. 1925. P. 391-394). 12 из 
них (литургические рукописи XIX- 
XX вв., не представляющие науч
ного интереса) были впосл. утраче
ны, остальные перемещены в б-ку. 
В 1970 г. греч. исследователи Л. По- 
литис и М. Манусакас по результа
там экспедиций 1953, 1958 и 1969 гг. 
опубликовали дополнение к ката
логу Ламброса, в котором описали 
111 рукописей (в т. ч. сохранившие
ся 12 из списка Евстратиадиса) (Πο
λίτης, Μανούσακας. 1970; idem. 1973. 
Σ. 139-177). По утверждению ис
следователей, ряд поздних рукопи
сей ΧΙΧ-ΧΧ вв. ими описан не был. 
Нек-рые рукописи, описанные Лам- 
бросом, в XX в. были перемещены 
в др. б-ки или утрачены: Миколо
гий на 2-ю половину нояб.— Ath. 
Pantokr. 18 (XI/XII в.) с 1976 г. на
ходится в Мюнхене (Мопас. 634); 
кодекс 2-й пол. XI в. Ath. Pantokr. 49, 
содержавший иллюминированные 
Псалтирь и Четвероевангелие, был 
разъят на части, его фрагменты хра
нятся в Москве (ГТГ, 2580), Кливлен
де (Cleveland. Museum of Art. 50.154), 
Вашингтоне (Dumb. Oaks. 3) и Афи
нах (Athen. Ben. 66) (см.: Cutler A. The 
Dumbarton Oaks Psalter and New 
Testament: The Iconography of the 
Moscow Leaf // DOP. 1983.'Vol. 37. 
P. 35-45). Утраченными считаются 
Ath. Pantokr. 64, 187-189 и 203.

В собрании П. м. преобладают 
поздние рукописи. Наиболее ранняя 
рукопись — Ath. Pantokr. 28 (собра
ние святоотеческих комментариев 
к Посланиям ап. Павла рубежа VIII 
и IX вв., см.: Zawadzki К. Neue grie- 
chische Fragmente des Cyrill von Ale- 
xandrien (Pseudo-)Athanasius, Phi- 
loxenos, Severus von Antiochien und 
Ammonios: Patristische Auslegungen 
zum 1. Korintherbrief (ediert aus dem 
Codex Pantokratoros 28) // ZAChr. 
2014. Bd. 18. S. 260-282). Среди ру
кописей б-ки IL м. особую ценность 
представляют: Ath. Pantokr. 61 (ил
люминированная Псалтирь IX в., 
близкая по стилю и предположи
тельно но происхождению к Хлу- 

довской (ТИМ. Син. греч. № 129) 
и Парижской (Paris, gr. 20) Псалти
рям; неск. листов хранятся в С.-Пе
тербурге — РНБ. Греч. № 265; см.: 
Anderson J. С. The Palimpsest Psalter, 
Pantokrator Cod. 61: Its Content and 
Relationship to the Bristol Psalter // 
DOP. 1994. Vol. 48. P. 199-220; Орец- 
кая И. А. Еще несколько замечаний 
по поводу визант. псалтирей IX в. 
// ВВ. 2002. Т. 61. С. 151-171); Ath. 
Pantokr. 234 (т. и. Евангелие св. Иоан
на Каливита, иллюминированное 
Евангелие ΧΙ-ΧΙΙΙ вв., дополненное 
собранием гомилий отцов Церкви 
и законодательства императоров 
Македонской династии; по преда
нию, в 1898 рукопись была украде
на и потом чудесным образом воз
вращена в П. м.: Mertzimekis. 2009); 
Ath. Pant. 251 (собрание сочинений 
богослова-исихаста Иосифа Кало- 
фета, созданное под его непосредст
венным руководством и содержа
щее его собственноручные исправ
ления: Rigo. 2017. Р. '114-115, 125); 
Ath. Pantokr. 117 (автограф патриар
ха Геннадия II Схолария с собрани
ем его сочинений); Ath. Pantokr. 140 
(единственный список произведе
ний поэта Критского возрождения 
XV в. Леонардо Деллапорта); Ath. 
Pantokr. 266 (автограф 1624 г. поэта, 
копииста и историка Матфея, митр. 
Мирского).

Архив. В архив П. м. входят мно
гочисленные греч. и османские доку
менты, а также румын, акт 1627 г. На 
протяжении веков братия П. м. тща
тельно оберегала архив, постоянно 
создавая копии древних документов, 
а начиная с XVII в. последователь
но переводя их на новогреч. язык. 
Описание 5 актов из архива в 1847 г. 
опубликовал архим. Порфирий (Ус
пенский). На рубеже XIX и XX вв. 
М. Гедеон и Л. Пети подготовили 
частичные издания визант. актов 
П. м. Однако эти публикации не мо
гут считаться надежными, посколь
ку ни тот, ни другой исследователь 
не работали с оригинальными до
кументами или их фотографиями, 
а пользовались специально создан
ными для них копиями. В 1926 г. 
комиссия, в к-рую вошли архим. 
Афанасий, проигум. Иоаким и про- 
игум. Алексий, каталогизировала 
и систематически классифициро
вала более 400 документов (в т. ч. 
османских) из архива. Каждый акт 
получил уникальный числовой и 
буквенный шифр. Составленный ко
миссией каталог известен как «Ко

деке архива» (Κώδιξ του αρχείου). 
В дипломатическое издание В. Кра- 
вари включены 30 визант. докумен
тов 1039-1501 гг., 16 из к-рых явля
ются оригиналами, 13 — древними 
(XV-XVI вв.) копиями утраченных 
оригиналов. Публикация основана 
на фотографиях Г. Милле (1918— 
1919), Л. Мавроматиса ( 1973-1974), 
К. Хрисохоидиса и И. Анагностаки- 
са (1984). Древнейший оригиналь
ный документ в архиве — акт меже
вания 1107 г. (Actes du Pantocrator. 
1991. P. 67-71. N 2). В собрании 11. м. 
хранятся 3 оригинальных хрисовула 
ими. Мануила II Палеолога: от авг. 
1393 г., от янв. 1394 г., от янв. 1396 г. 
(Ibid. Р. 120-128,146-150. N15,16,21).

Л. В. Луховицкий
Лицевые рукописи. К XVIII в. од

ной из главных реликвий П. м. по
читалась лицевая рукопись в дра
гоценном окладе — Евангелие прп. 
Иоанна Кущника (Колова) (Ath. 
Pantokr. 234, опубл, как памятник 
XII—XIII вв.: Εικονογραφημένα χειρό
γραφα. 1975. Σ. 283-284). Изучавший 
ее Григорович-Барский описал ма
териал, размеры и состав текстов, 
золото в инициалах, тонкий шрифт, 
серебряный позолоченный оклад 
с изваянием и подписью «некоего 
господара Волосского». Эти харак
теристики побудили его отринуть 
легенду «точию от предания». Если 
в 1744 г. манускрипт хранили в со
кровищнице в башне, то к приезду 
па Св. Гору проф. В. II. Григоровича 
в 1844-1845 гг. она находилась уже 
в мощехранительнице. По составу 
это богослужебная рукопись, вклю
чающая Евангелие, Апостол, Псал
тирь с дополнительными сочинения
ми богословского, аскетического, 
исторического, а также юридическо
го характера. Среди последних — 
связанные с именами императоров: 
сокращение законов имп. Юстиниа
на, а также указы (νεαρά, novella) 
Льва VI Мудрого (886-912), Рома
на I Лакапина (919-944), Констан
тина VII Багрянородного (913-920, 
945-959), Никифора II Фоки (963- 
969), Василия II Болгаробойцы (976- 
1025). Кроме того, рукопись укра
шена миниатюрами, по стилю близ
кими к др. лицевым рукописям 2-й 
пол. XI в., среди к-рых помимо пер
сонажей Свящ. Писания сохрани
лись портреты писателя Михаила 
Пселла и имп. Михаила VII Дуки 
(Ath. Pantokr. 234. Fol. 254).

Из б-ки II. м. происходят древней
шие лицевые визант. рукописи, напр.
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лицевая Псалтирь (Ath. Pantokr. 61, 
IX в.) с иллюстрациями-маргина
лиями, по типу и стилю родственная 
Хлудовской Псалтири {Anderson J. 
The Palimpsest Psalter, Pantokrator 
Cod. 61: Its Content and Relationship 
to the Bristol Psalter // DOP. 1994. 
Vol. 48. P. 199-220; Idem. Further Pro
legomena to a Study of the Pantokra
tor Psalter: An Unpublished Minia
ture, Some Restored Losses, and Ob
servations on the Relationship with 
the Chludov Psalter and Paris Frag
ment // DOP. 1998. Vol. 52. P. 305- 
321; Орецкая И. А. Еще неск. заме
чаний по поводу визант. псалтирей 
IX в. // ВВ. 2002. Т. 61. С. 151-171; 
Быкова Г. 3., Добрынина Э. Н. О вре
мени создания миниатюр Хлудов-

Дарование
прор. Моисею скрижалей завета.

Миниатюра из Евангелия с Псалтирью. 
1084 г.

(Dumb. Oaks. MS 3. Fol. 73)

ской Псалтири // Монфокон: Ис- 
след. по палеографии, кодикологии 
и дипломатике. М., 2017. Вып. 4. 
С. 76-77).

Принадлежавшая П. м. к-польская 
лицевая пергаменная рукопись Еван
гелия с Псалтирью 1084 г. находится 
в музее Дамбартон-Окс (Вашингтон, 
о. К.; Dumb. Oaks. MS 3), за исклю
чением неск. листов, наир., следую
щего за л. 187, к-рый хранится в ГТГ 
и украшен миниатюрным оплечным 
изображением Христа в стиле Ком- 
ниновского возрождения {Лазарев. 
1986. Ил. 239-243). Сходными по 
типу инициалами и заставками нео- 
визант. стиля украшено также Еван
гелие XII в. (Ath. Pantokr. 10). На
следие очередного периода увлече
ния классикой в визант. искусстве 
XIII в. нашло отражение в живопи
си полностраничных миниатюр Чет
вероевангелия 1301 г. (Ath. Pantokr. 
47); образ ап. Иоанна Богослова, 

в частности (Fol. 267v), во многом 
напоминает фрески Протата. Сре
ди лицевых рукописей есть и му
зыкальные, главным украшением 
их служат крупные инициалы, со
ставленные из цветов в вост, стиле 
(Музыка Екклесиаста, Ath. Pantokr. 
211, XV в.).

О том, что насельники П. м. зани
мались переписыванием книг, свиде
тельствуют записи на Четвероеван
гелии 3-й четв. XIV в. с текстом сред- 
неболг. извода о его покупке в 1430 г. 
«Афанасием русином» на Афоне в 
монастыре «Пантократору нарицае- 
мои Лавре» и о вкладе в тверскую 
ц. Преев. Богородицы «на Перемеру» 
(ГИМ. Воскр. № 1-бум. Л. 22 об.).

Э. П. И. 
Бнблиогр.: Doens I. Bibliographie de la Sainte 
Montagne de l’Athos = Βιβλιογραφία του Αγίου 
Όρους Άθω. Mont Athos, 2001.
Ист.: Actes du Pantocrator / Ed. L. Petit. 1903. 
(BB; T. 10. Вып. 2. Прил.); Idem / Éd. diplo
matique par V. Kravari. P., 1991. 2 vol. (ArAth; 
17); Actes de Saint-Pantéléèmon / Ed. P. Le- 
merle e. a. P., 1982. 2 vol. (ArAth; 12); DôlgerF. 
Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges: 
115 Urkunden u. 50 Urkundensiegel aus 10 Jh. 
Münch., 1948. 2 Bde; Byzantine Monastic Foun
dation Documents / Ed. J. Thomas, A. Constan- 
tinides Hero. Wash., 1998.2 vol. (DOS; 35); Πάρ- 
δος A. Αρχείο της I. Μ. Παντοκράτορος- Επιτομές 
εγγράφων, 1039-1801. Αθήνα, 1998. T. 1; Ραυίί- 
kianov Ο. The Medieval Aristocracy on Mount 
Athos. Sofia, 2001.
Лит.: Порфирий (Успенский), en. Первое путе
шествие в афонские мон-ри и скиты. К., 1877.
Ч. 1. Отд. 1 -2; он же. Второе путешествие по 
Св. Горе Афонской. М„ 1880; он же. История 
Афона. К., 1877. Ч. 1-3; СПб., 1892. Ч. 3. Отд. 2; 
Григорович-Барский В. Г. Первое посещение 
Св. Афонской Горы. СПб., 1884; он же. Вто
рое посещение Св. Горы. СПб., 1887; Lamb- 
ros S. P. Catalogue of the Greek Manuscripts 
on Mount Athos. Camb., 1895. Vol. 1. P. 91-114; 
Spyridon of the Laura, mon., Eustratiades S. Ca
talogue of the Greek Manuscripts in the Library 
of the Laura on Mt Athos with Notices from 
other Libraries. Camb., 1925; VasmerM. Die Sla
ven in Griechenland. Lpz., 1970; Πολίτης A., Ma- 
νούσακας Μ. Συμπληρωματικοί κατάλογοι χει
ρογράφων 'Αγίου "Ορους: 3: Χειρόγραφα Μονής 
Παντοκράτορος // Ελληνικά. Θεσ., 1970. Τ. 23. 
Σ. 251-286; Udem. Συμπληρωματικοί κατάλογοι 
χειρογράφων Αγίου Όρους. Θεσ., 1973; Οί Θη
σαυροί του Αγίου Όρους: Εικονογραφημένα Χει
ρόγραφα. Άθήναι, 1975. Τ. 3. Σ. 126-157, 263- 
287; Cutler A. The Dumbarton Oaks Psalter and 
New Testament: The Iconography of the Mos
cow Leaf// DOP. 1983. Vol. 37. P. 35-46; Лаза
рев В. H. История визант. живописи. М„ 1986. 
С. 102, 228, 253. Ил. 355, 356; Nàsturel P. S. Le 
mont Athos et les Roumains: Recherches sur 
leurs relations du milieu du XIVe siècle à 1654.
R., 1986. (OCA; 227); Kravari V. Introduction // 
Actes du Pantocrator. 1991. P. 3-62; TalbotA.-M., 
Cutler A. Pantokrator Monastery on Athos // 
ODB. 1991. Vol. 3. P. 1575-1576; Γόνης Δ. Ό χρό
νος ίδρύσεως τής μονής Παντοκράτορος τού Άγιου 
Όρους // Άντίδωρον πνευματικόν· Τιμητικός 
τόμος Г. I. Κονιδάρη. Άθήναι, 1992; Παπαχρυ- 
σάνθου Δ. Ο αθωνικός μοναχισμός: Αρχές και 
οργάνωση. Αθήνα. 1992; Фонкич Б. Л. Гречес

кие рукописи с пометой Арсения Суханова 
в Кембридже // ТОДРЛ. 1993. Т. 48. С. 304— 
305; Милонас П. Заметки об архитектуре Афо
на // ДРИ. 1995. [Вып.:] Балканы. Русь. С. 7- 
81; он же. Иллюстрированный словарь Св. 
Афонской горы. Τ. 1. Ч. 1. С. 127-130; Ч. 2. 
С. 150-165; RichardМ. Répertoire des bibliothè
ques et des catalogues de manuscrits grecs / Éd.
J.-M. Olivier. Turnhout, 19953. P. 341-342; Me- 
λισσάκης Z. Ο κωδικογράφος Ιγνάτιος (ιδ' ou.) 
της Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους // Παρ
νασσός. Αθήνα, 1995. Τ. 37. Σ. 358-392; idem. 
Βιβλιοδέτηση και ανακαίνιση κωδίκων στη Μονή 
Παντοκράτορος τού Αγίου Όρους τον 16ο αι. Ц 
Σύμμεικτα. Αθήνα, 2005. Τ. 17. Σ. 279-320; idem. 
Η βιβλιοθήκη της Μονής Παντοκράτορος κατά 
τον 15ο αι.: Περιεχόμενο, προσκτήσεις, απώλεις 
//Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αι. (6ο Διεθ
νές επιστημονικό συνέδριο), Θεσσαλονίκη, 25- 
27 Νοεμβ. 2011. Θεσ., 2012. Σ. 289-309; idem. 
Η βιβλιοθήκη της I. Μονής Παντοκράτορος- Ισ
τορική διδρομή μιας ύστερης αθωνικής συλλογής 
// Θέματα αρχαιολογίας. 2018. Τ. 2 (1). Σ. 32- 
47; Mount Athos and Byzant. Monasticism: Pa
pers from the 28th Spring Symposium of By
zant. Studies (Birmingham, March 1994) / Ed. 
A. Bryer, M. Cunningham. Aidershot, 1996; Τζι- 
γαρίδας E. N. Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες 
του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκρά
τορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος 
//ΔΑΕΧ. Περ. 4. 1996/1997. Τ. 19. Σ. 97-116; 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ. Παρατηρήσεις σε 
δύο αμφιπρόσωπες εικόνες της Μονής Παντο
κράτορος στο Άγιον Όρος // Ibid. 1998. Τ. 20. 
Σ. 309-316; Treasures of the Holy Mount: Cat. 
of exib. ThessaL, 1997. 2.18-20, 75-76, 99,105, 
112, 129, 136;5.1,9; 6.9; 8.3; 9.39,41,49,63,65, 
87, 90; 10.1; 11.4, 11, 25; Εικόνες Μονής Παντο
κράτορος Άγιον Όρος, 1998; Попова О. С. Образ 
Христа в визант. искусстве V-XIV вв. // ВВ. 
2001. Т. 60(85). С. 159 173; Древности мон-рей 
Афона X-XVII вв. в России: Из музеев Моск
вы и Подмосковья: Кат. выст. М„ 2004. С. 141— 
143,193-194,219,272-273,277,279. Кат. 11.10; 
111. 23, 25; V.3, 56, 61; Πασχαλίδης Σ. 'Ιερά μονή 
Παντοκράτορος- Προσκυνηματικός οδηγός. "Αγιον 
Όρος, 2005; Mertzimekis Ν. Nouveau Testa
ment: Monastère du Pantocrator, ms. 234 Ц 
Le Mont Athos et l’Empire byzantin: Trésors 
de la Sainte Montagne. P., 2009. P. 91; Τούτος N., 
Φουστέρης Γ. Ευρετήριον τής μνημεακής ζωγρα
φικής του Αγίου Όρους, 10“^— 17'- αιώνας. Αθή
να, 2010. Σ. 369-374; Rigo A. Autografi, mano- 
scritti e nuove opere di Giuseppe Kalothetos 
(metà del XIV s.) // Révue d'histoire des textes. 
P., 2017. Vol. 12. P. 107-139.

E. A. Заболотный, Л. В. Луховицкий, 
Э. П. И.

ПАНТОКРАТОРА МОНАС
ТЫРЬ, мужской, общежительный, 
в К-поле; усыпальница династий 
Комнинов и Палеологов; памятник 
средневизант. архитектуры.

История. П. м. расположен на 
Четвертом холме К-поля, в визант. 
р-не Зевгмы, над высоким обрывом 
долины Оксия; в ранневизант. пе
риод здесь было кладбище (см. Че- 
тинкая. 2020 (в печати)); по пред
положению П. Магдалино (The Pan
tokrator Monastery in Constantinople. 
2013. P. 33-56), на этом месте была 
усадьба дочери имп. Маврикия Ила- 
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рии. П. м. основан в 1118 г. имп. 
Иоанном II Комнином (1118-1143; 
Типикон П. м.; Nicet. Chon. Hist. 66); 
Иоанн Киннам {Cinnam. Hist. 10) 
назвал ктитором мон-ря его 1-ю 
жену Ирину; архитектором был не
кий Никифор. П. м. задумывался 
как новый погребальный мон-рь 
Комнинов: здесь были похоронены

императоры Иоанн II (1143) и Ма- 
нуил I (1180), их супруги по имени 
Ирина (1134 и 1159), в поздневи- 
зант. период — Ирина, 2-я жена Ан
дроника II (1317), Мануил II Палео
лог (1425), его жена Ирина (1450), 
его сын Андроник, постригшийся 
в П. м. с именем Акакий (1426), Ев
гения Гателуцци, жена деспота Ди
митрия Палеолога (1440), и имп. 
Иоанн VIII (1448). До смерти имп. 
Ирины в 1134 г. была возведена Юж
ная ц„ затем к северу от нее — до
ступная для мирян Северная ц. Бо
гоматери Елеусы. Между ними бы
ла построена Средняя ц. (вероятно, 
погребальный храм во имя арх. Ми
хаила). Согласно Типикону П. м., 
в обители, где должны были жить 
не менее 80 монахов (Ансельм Ха- 
фельбергский в 1136 упом. 700 — 
The Pantokrator Monastery in Con
stantinople. 2013. P. 98), были б-ка, 
больница, старопитательница и ба
ня. Ему принадлежали также леп
розорий и многочисленные име
ния, пожертвованные имп. Ириной, 
севастом Мануилом Вотаниатом, 
Иоанном Арватином и др. Это были 
6 монастырей, преимущественно на 
азиат, берегу Босфора и Мраморно
го м.: Носсийский (18 монахов), Мо- 
нокастанский (16), Анфемиев (12), 
Мидикарийский (за Золотым Рогом, 
с кладбищем для монахов П. м.) и Га- 
лакринский (вместе 6), Сатиров (18), 
подчинявшихся игумену П. м. и уп
равлявшихся экономами. П. м. были 
также подчинены Ноатский и Ворд- 
ский мон-ри. Собственно имения 
П. м. находились преимущественно 

во Фракии, но также в Македонии, 
на Пелопоннесе, островах Эгеиды и 
в М. Азии. После 1204 г. часть этих 
владений (напр., с. Вари около Смир
ны) была передана Лембскому мо
настырю, но затем вернулась к П. м.

Иоанн II пытался получить (но 
не получил) для П. м. мощи св. Ди
митрия из Фессалоники; в 1149 г.

Мануил I торжествен
но перенес в монастырь 
при посредстве его игум. 
Иосифа Агиогликерита

Монастырь Пантократора 
Фото: А. Скроботов

(фок. 1154-1155) покров 
с раки святого и его ико
ну (Janin. Eglises et mo
nastères. P. 516). Ману
ил i перенес в 1169/70 г.

в П. м. из Эфеса «плиту помазания 
Христа» из красного мрамора, око
ло к-рой был сам погребен в раке 
из черного мрамора с 8 куполками 
(Nicet. Chon. Hist. 289). В 1143 г. имп. 
Мануил I приказал великому доме
стику Иоанну Аксуху временно за
ключить в II. м. своего брата Исаа
ка, чтобы тот не мог претендовать 
на престол (SynCP. Col. 887).

Перед взятием К-поля латиняна
ми в П. м. были собраны реликвии 
из соседних мон-рей и храмов (The 
Pantokrator Monastery in Constan
tinople. 2013. P. 100). После 1204 г. 
П. м. оказался во власти венециан
цев, увезших в Венецию много ут
вари, реликвий, украшений и икон 
(в т. ч. изображения, включенные 
в состав Пала д’Оро), к-рые Силь
вестр Сиропул видел в Сан-Марко. 
Главу свт. Власия имп. Бодуэн II 
(1240-1261) послал Людовику Бла
гочестивому, поместившему ее в 
Сент-Шапель. Согласно Истории 
Никифора Григора (Niceph. Greg. 
Hist. I 86), П. м. стал резиденцией 
лат. императора, однако это ошиб
ка. В 1206 г. венецианцы силой пе
ренесли из собора Св. Софии в П. м. 
икону Божией Матери «Одигитрия» 
(PL. 215. Col. 1077-1078). Ее забрал 
из П. м. Михаил VIII для своего тор
жественного въезда в К-поль в 1261 г. 
(Georg. Pachym. Hist. 1160). Тогда же 
мстившие венецианцам генуэзцы 
разобрали их дворец у П. м. и из 
его камней построили свой храм — 
св. Георгия. В самом же П. м. была 
восстановлена правосл. обитель: 
в 1263 г. метохий Христа Амбела 

и с. Анавасидий, к-рыми П. м. вла
дел вместе с мон-рем Христа Фи
лантропа, были переданы мон-рю 
св. Иоанна Богослова на Патмосе 
(The Pantokrator Monastery in Con
stantinople. 2013. P. 59). В 1265 r. 
игум. Π. μ. Феодосий де Вилларду- 
эн, буд. патриарх Антиохийский, 
сопровождал Марию, дочь Михаи
ла VIII, к монг. хану Хулагу (Georg. 
Pachym. Hist. I 402).

Во время антилат. споров 1283- 
1285 гг. в П. м. были заключены Кон
стантин Мелитиниот и Георгий Ме
тохит (The Pantokrator Monastery in 
Constantinople. 2013. P. 60); в 1313- 
1320 гг. здесь жил изгнанный сын 
серб. кор. Стефана Уроша II Ми- 
лутина Стефан Дечанский с 2 сы
новьями, участвовавший в богослов
ских спорах с имп. Андроником II 
(Georg. Pachym. Hist. 1 402) и осно
вавший затем в честь Христа Пан
тократора мон-рь Дечаны (The Pan
tokrator Monastery in Constantinople. 
2013. P. 89). В 1313 г. в П. м. вступил 
пансеваст Константин Панкал (в мо
нашестве Косма), передавший ему 
иконы, книги, утварь и свои владе
ния в К-поле и Серрах, включая ма
ленький мон-рь Пресв. Богороди
цы; часть этого вклада была прода
на Феодоре Кантакузине (Ibid. Р. 60- 
61). В 1318 г. мон. П. м. Симон (PLP, 
N 25381) был обвинен своим собра
том в богомильстве, но оправдан 
патриархом. В 50-х гг. XIV в. П. м. 
посещал Пьер де Тома, посол папы 
Римского Климента VI. В 1400 г. П. м. 
передал кафисму Халкита в Галате 
в пользование иеромон. Мелетию 
(The Pantokrator Monastery in Con
stantinople. 2013. P. 62-63). В 1407 г. 
имп. Иоанн VIII за помин души свое
го отца хрисовулом даровал П. м. 
4/4 десятины с угодий в Кассандре 
(Actes de Lavra. P, 1977. Vol. 2. N 159). 
В 1422-1425 гг. игуменом пришед
шего в упадок П. м., где было всего 
6 монахов, был назначен Макарий 
Макрис (ф 1431, погребен в мон-ре), 
к-рый, получив деньги при поездке 
в Сербию и сделав соктитором митр. 
Фотия Киевского, вместе с Георги
ем Сфрандзи занимался ремонтом 
обители и в качестве игумена П. м. 
участвовал в посольстве к папе Рим
скому Мартину V в 1430 г. (PG. 156. 
Col. 735-736, 765-766). Игум. П. м. 
Геронтий участвовал в Ферраро- 
Флорентийском Соборе, но после 
возвращения в столицу стал ярым 
противником унии; впрочем, сле
дующий игумен мон-ря участвовал
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в провозглашении унии Церквей 
в 1452 г. Константин Драгаш зато
чил в П. м. противника унии Геор
гия Схолария, к-рый был пострижен 
там с именем Геннадий, но не прекра
тил выступать против унии до свое
го назначения патриархом. Монахом 
II. м. был Нифонт, ставший затем 
митрополитом Фессалоники и пат
риархом К-польским ( 1486 1489).

После 1453 г. П. м. был захвачен 
тур. кожевниками, а свинец с его 
крыш султан Мехмед II забрал для 
своего дворца. В 70-х гг. XV в. Зей- 
рек Мехмед Эфенди превратил П. м. 
в медресе и мечеть, получившую на
звание Молла Зейрек Джами. Ком
плекс П. м. неоднократно ремонти
ровался, особенно после большого 
пожара сер. XVIII в. и землетрясения 
1766 г.: в частности, были заложены 
мн. окна и добавлен минарет. Первые 
научные исследования мон-ря отно
сятся к нач. XX в. (А. Тьер и Ж. Эбер- 
сольт). В 1953-1963 гг. П. м. иссле
довался и реставрировался Амери
канским византийским ин-том под 
рук. А. Миго: были изменены форма 
купола и высота кровли (до 1,4 м). 
Исследования и реставрация ве
лись в 1997-1998 гг. под рук. Р. Оус- 
терхаута и 3. и М. Ахунбай. В 2008- 
2018 гг. П. м. подвергся грубой «ос- 
манизирующей» реставрации.

Архитектура. Строительство П. м. 
началось с кафоликона — Южной ц. 
(1118 — до 1134). Это крупнейший в 
К-поле (основной объем — 23 х 15,5 м) 
крестово-купольный храм на 4 пор
фирных колоннах сложного извода 
(заменены в османское время кан
нелированными столпами; одна вы
ставлена около храма). Перед 3 ап
сидами (центральная выше боко
вых) расположены суженные вимы 
с полуциркульными сводами: в цент
ральной в боковых стенах по комни- 
повской «моде» устроены апсидио- 
лы, в наружных стенах боковых — 
более низкие полукруглые ниши. 
В наосе 3 мраморных карниза; ма
лые подпружные арки и конхи ап- 
сидиолей повышены относительно 
уровня 1-го карниза, что придает ин
терьеру вертикализм. Пониженные 
угловые ячейки перекрыты кресто
выми сводами. В центральной ап
сиде окно тройное, в боковых — 
одинарные (верхние окна пробиты 
позже); в торцах рукавов креста в 
2 яруса размещены трибелоны на 
мраморных столбиках (на западе 
нижний служит проемом хор), в сте
нах угловых ячеек большие одинар

ные окна. Купол реберчатый, бара
бан имеет 16 окон и 16 граней сна
ружи, с пилястрами на углах. Од
новременно с боковым объемом бы
ли построены 2-ярусный нартекс, 
соединявшийся с наосом 3 дверя
ми и перекрытый на обоих ярусах 
5 крестовыми сводами, с тройным 
проходом с запада, и боковые гале
реи (южная перестроена, северная
уничтожена при строительстве хра-

ма арх. Михаила) с апсидами. Верх
ний ярус нартекса со всех сторон 
прорезан трибелонами на мрамор
ных колонках или столбиках; цент
ральная ячейка была позднее (?) 
увенчана 12-гранным куполом ана
логичной основному формы.

Кладка выполнена преимущест
венно из вторично использованной 
плинфы эпохи имп. Константина I 
в технике утопленного ряда, с не
большими вставками рядов камня; 
карнизы были зубчатые. На сводах 
положены амфоры. Центральная ап
сида снаружи 7-гранная: верхняя 
часть разделана 7 узкими полукруг
лыми в плане нишами, в нижней 
части в 3 центральных гранях рас
положены окна, а в боковых и на за
плечиках — высокие и узкие, слож- 
нопрофилированные, полукруглые 
в плане ниши с фигурной кладкой 
в конхах. Боковые апсиды — 5-гран
ные, с аналогичной отделкой; на 
юж. заплечике юж. апсиды — полу
колонка. Ниши придают вост, фа
саду ярко выраженный вертика
лизм. Торцы др. рукавов креста раз
делены сложнопрофилированной 
глухой аркой. Окна на барабане и 
арки трибелонов тоже имеют двой
ной профиль, а завершения глухих 
арок на зап. фасаде нартекса — трой
ной. Позднее с запада был добав
лен экзонартекс, также перекры
тый 5 крестовыми сводами, с 3 про
ходами в нартекс и с большими 
арочными проемами в нижней час
ти фасада. Кладка внизу — opus mix- 

tum, наверху — кирпичная. Завер
шения арок — с двойным профилем.

После смерти имп. Ирины, меж
ду 1134 и 1136 гг., имп. Иоанном II 
была построена Северная ц„ пред
назначенная для мирян и соединив
шаяся с Южной ц. галереей. Под ней 
расположена цистерна с 3 нефами 
и 3 апсидами (вероятно, цистерны 
имеются и под др. храмами). Север-
ная ц. почти полностью копирует

Южную в чуть умень
шенном масштабе (ос
новной объем — 20x14 м), 
включая 2-ярусный нар
текс, галереи (позднее ра-

План церквей 
монастыря Пантократора

зобраны) и декорацию. 
Чуть иначе устроен ниж
ний ярус, имеющий на
верху окна (тройные в 
торцах рукавов и одинар-

ные в остальных частях), а внизу — 
одинарный проход. Купол внутри 
тыквообразный, 12-дольный, с 8 ок
нами, снаружи — круглый (возможно, 
переделан позднее). Двухъярусный 
нартекс соединен с нартексом Юж
ной ц.: внизу — дверью, а наверху — 
трибелоном на тонких мраморных 
столбиках. Центральная апсида име
ет снаружи 5 граней, боковые — 3. 
Зап. фасад нартекса разделан глухи
ми арками в 2 яруса: в верхнем — 
3 центральные (средняя — с три
белоном на мраморных колонках) 
завершаются двойным профилем. 
Нижняя часть выполнена в технике 
opus mixtum, верхняя — из плинфы 
с небольшими вставками рядов кам
ня. В османское время колонны за
менены квадратными столбами.

Позднее (дата — предмет дискус
сий) па месте разобранных сев. гале
реи Южной ц. и юж. галереи Север
ной ц. была сооружена Средняя ц., 
которая большинством исследова
телей отождествляется с погребаль
ным храмом-«герооном», посвящен
ным психопомпу — арх. Михаилу 
и упоминаемым в Типиконе П. м. 
(против такой атрибуции выступа
ют только Л. Тайс, настаивающая на 
однокупольности храма арх. Михаи
ла, и X. Четинкая, отождествляю
щий с ним юж. парекклисион). В ре
зультате встраивания в прямоуголь
ное пространство Средняя ц. имеет 
форму «двухкупольного зала», при
чем вост, купол, над вимой, оказался 
эллипсоидным. Подпружные арки 
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опираются на пилястры, пристав
ленные к стенам ранних храмов, 
в т. ч. к их нартексам, из-за чего на 
зап. стене образуются 3 глухие арки, 
на межкупольные боковые пиляст
ры опускаются сразу 3 подпружные 
арки, у вост, купола есть 2 допол
нительные подпружные арки по бо
кам. Карнизов 2: над первым с за
пада расположены проемы, выхо
дящие на хоры. Зап. купол сделан 
по образцу купола Южной ц., а вос
точный — по образцу купола ее нар
текса. В храм ведут с запада 2 двери, 
открывающиеся в нартексы боко
вых храмов; все 3 храма соединены 
тройками проходов, соответствую
щих 3 ячейкам крестово-купольно
го наоса, в протяженную анфила
ду. Апсида Средней ц. имеет узкие 
проходы в вимы боковых церквей. 
В юж. рукаве Северной ц. были про
биты боковые окна для дополни
тельного освещения, а к сев.-вост, 
углу Южной ц. снаружи пристав
лен дополнительный столб. Апсида 
снаружи устроена по образцу цент
ральной апсиды Северной ц. Храм 
также сложен в технике opus mix
turn. Фасады всех храмов были по
крыты цемянкой.

П. м. был окружен стеной; на пер
вых воротах был мозаичный образ 
Спасителя. Все здания мон-ря, кро
ме 3 храмов и юж. пристройки, раз
рушились уже к 1540 г., Пьер Жиль 
их не застал. Сохранилась только юж. 
пристройка к Южной ц. неизвестной 
функции, в османское время была 
перестроена в Семерджи-Ибрахим- 
Эфенди-текке. Последние раскопки 
выявили, что первоначально это бы
ла структура из 9 ячеек, перекрытая 
3 поперечными сводами, с 3 прясла
ми на каждом фасаде, кроме север
ного, примыкавшего к Южной ц. и ее 
экзонартексу. В угол между ее вост, 
фасадом и юж. галереей Южной ц. 
в XII в. был встроен маленький по
гребальный купольный парекклиси- 
он в форме компактно вписанного 
креста с маленьким нартексом: X. Че- 
тинкая считает его «внешним геро- 
оном», где был погребен Мануил I 
(см. Четинкая. 2020 (в печати)).

Декоративное оформление хра
мов. Южная ц. П. м. была наиболее 
богато украшена. Пол выполнен в 
технике opus sectile и наряду с пе
реплетающимися кругами включа
ет растительные мотивы и сюжеты, 
в т. ч. сцены охоты, буколические 
сцены, изображения мифологиче
ских существ, а также круг зодиака 

и сцены из истории Самсона. Ико
нография мн. композиций ранне
византийская; по мнению Р. Оус- 
терхаута, церковь подражает храму 
св. Апостолов. Нижняя часть стен 
была облицована мраморными пли
тами (сохр. в виме), крепившимися

на железных штифтах. Плиты были 
перерезаны из ранневизант. архи
тектурных деталей: внизу — плиты 
проконесского мрамора, а вверху — 
панно из 4 зеркально сложенных 
плит цветного мрамора, вставлен
ных в мраморные рамы. Косяки две
рей — из цветного мрамора. На ко
лонках и столбиках были вторично 
использованы ранневизант. резные 
капители. На хорах сохранился рез
ной космит. До 1739 г. существова
ли вырезанные на мраморе стихи в 
честь имп. четы Иоанна II и Ирины 
(Muratorio L. A. Novus Thesaurus ve
terum inscriptionum. Mediolani, 1739. 
Vol. 1. P. 268). На сводах были мо
заики, погибшие после сер. XVIII в.: 
по источникам известны изображе
ния Пантократора над входом, «Рас
пятие» и «Воскресение» — в цент
ральном алтаре, «Тайная вечеря» — 
в правой конхе, «Омовение ног» — 
в левой и «Успение» — над зап. (?) 
дверью. В апсиде обнаружены мно
гочисленные фрагменты витраж
ного стекла со стоящими фигурами 
и с надписями (происхождение их 
создателей остается предметом дис
куссии). Три резных мраморных кар
низа (частично заменены османами) 
были первоначально позолочены. 
Традиц. литургические атрибуты 
храма утрачены, кроме использо
ванных в османском мнхрабе 2 плит, 
взятых из храма св. Полиевкта, и над
престольного (?) кивория: на 4 ко
лонках (пара двойных колонн с «Ге
ракловым узлом» и 2 восьмигран
ных) и на 4 резных арках покоится 
квадрат основания с резным кар
низом, переходящий в 8-гранный 
шатер; внутри — рельефные моно

граммы с именем Игнатий и кресты 
в «тромпах».

Северная ц. была украшена анало
гично Южной: на полу были изобра
жены мифологические сцены, охота 
и животные. Вдоль стен шел слож- 
нопрофилированный цоколь из ро

зоватого мрамора. Второй 
карниз резной, с изоб
ражениями виноградной

Подкупольное пространство 
Средней церкви 

монастыря Пантократора. 
Фотография. 2010 г. 
Фото: В. Е. Сусленков

лозы и птиц. В Типиконе 
П. м. упомянуты 2 иконы 
проскинитария, мозаич
ные иконы Богоматери 

Елеусы, Христа, Богоматери и Иоан
на Предтечи над центральными две
рями нартекса. В окнах сохранились 
фрагменты орнаментальных моза
ик из крупной смальты: золотые 
побеги аканфа на синем фоне и зо
лотая плетенка на красном фоне. 
Хоры над нартексом были расписа
ны синсфонными фресками (сохр. 
растительные орнаменты в арках). 
Храм освещался хоросом и лампа
ми в виде кратеров.

В апсиде Средней ц. одноступен
чатый сиптрон. В храме арх. Ми
хаила в Типиконе П. м. отмечены мо
заичные композиции под куполами 
на боковых стенах (?): «Распятие» 
и «Воскресение» («Сошествие во 
ад»), «Святой гроб» (вероятно, над 
Камнем помазания) и «Явление Хри
ста Мариям», а также изображение 
Христа над проходом к имп. гроб
ницам.

Экзонартекс также был украшен 
синефонными фресками (сохр. в за
ложенных окнах). Во дворе перед 
комплексом храмов был фиал.

В II. м. были собраны многочис
ленные реликвии. Одной из глав
ных святынь был привезенный имп. 
Мануилом II из Эфеса Камень пома
зания, возможно расположенный 
в зап. арке между Южной ц. и хра
мом арх. Михаила (Четинкая по
мещает здесь изображения из Пала 
д’Оро — см. Четинкая. 2020 (в печа
ти)); Робер де Клари и Клавихо ви
дели на нем следы от слез Богомате
ри, ап. Иоанна Богослова и жен-ми
роносиц (The Pantokrator Monastery 
in Constantinople. 2013. P. 99-101). 
В Π. μ. также хранились мощи свя
тых Флора и Лавра (SynCP. Col. 908;
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Игнатий Смольнянин ошибочно на
зывает их святыми Сергием и Вак
хом). Антоний Новгородец упоми
нает в П. м. главу свт. Власия, уви
денную им в П. м. Стефан Новгоро
дец ок. 1350 г. упоминает о наличии 
в мон-ре мощей Иакова Персянина 
и мон. Михаила, а также (как и Перо 
Тафур — The Pantokrator Monastery 
in Constantinople. 2013. P. 103) бело
мраморного сосуда из Каны Гали
лейской.
Лит.: Van Millingen R. Byzantine Churches in 
Constantinople. L„ 1912. P. 219-242; EbersoltJ., 
Thiers A. Les églises de Constantinople. P, 1913. 
P. 185-207; Moravcsik G. Szent Laszlo leânya és 
a bizânci Pantokrator-monostor. Bdpst.; Kon- 
stantinapoly, 1923; Megaw A. H. S. Notes on Re
cent Work of the Byzantine Institute in Istan
bul// DOP. 1963. Vol. 17. P. 333-371 Jamn. Ég
lises et les monastères. P. 515-523; Mathews T. 
The Byzantine Churches of Istanbul. Univ. 
Park; L., 1976. P. 71-101; Müller-Wiener II’. 
Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Tüb., 
1977. S. 209-215; Kidonopoulos V. Bauten in 
Konstantinopel, 1204-1328: Verfall und Zerstô- 
rung, Restau rierung, Umbau und Neubau von 
Profan- und Sakralbauten. Wiesbaden, 1994.
S. 30-33; Ousterhout R. Contextualizing the 
Later Churches of Constantinople: Suggested 
Methodologies and a Few Examples // DOP. 
2000. Vol. 54. P. 241-250; idem. Architecture, 
Art, and Komnenian Ideology at the Panto
krator Monastery // Byzantine Constantinople: 
Monuments, Topography, and Everyday Life 
/ Ed. N. Necipo lu. Leiden, 2001. P. 133-150; 
idem. Interpreting the Construction History 
of the Zeyrek Camii in Istanbul (Monastery 
of Christ Pantokrator) // Studies in Ancient 
Structures: Proc, of the 2nd Intern. Conf. Istan
bul, 2001. Vol. 1. P. 19-27; idem. The Pantokra
tor Monastery and Architectural Interchanges 
in the 13th Cent. // Quarta Crociata: Venezia- 
Bizanzio-Impero Latino / Ed. G. Ortalli e. a. 
Venezia, 2006. Vol. 2. P. 749-770; idem. The De
coration of the Pantokrator (Zeyrek Camii): 
Evidence Old and New // Change in the By
zantine World in the 12111 and 13th Cent.: Proc, 
of the 1st Sevgi Goniil Memorial Symp., 2007. 
Istanbul, 2010. P. 432-439; Ousterhout R.. 
Ahimbay Z. and M. Study and Restoration of 
the Zeyrek Camii in Istanbul: 1st Rep., 1997- 
1998 // DOP. 2000. Vol. 54. P. 265-270; iidem. 
Idem: 2nd Rep., 2001-2005 // Ibid. 2009. Vol. 63. 
P. 235-256; Ahunbay M. andZ. Restoration Work 
at the Zeyrek Camii // Byzantine Constanti
nople. Leiden, 2001. P. 117-132; Theis L. Flan- 
kenrâume im mittelbyzantinischen Kirchen- 
bau: Zur Befundsicherung, Rekonstruktion 
und Bedeutung einer versc.hwundenen archi- 
tektonischen Form in Konstantinopel. Wies
baden, 2005. S. 104-126; Kaplan M. Büyük bir 
Imparatorluk Vakfy: Pantokrator (Zeyrek Ca
mii) // Bizans: Yapylar, Meydanlar, Yasamlar 
/ Ed. A. Pralong. Istanbul, 2011. P. 118-134; 
The Pantokrator Monastery in Constantinople 
/ Ed. S. Kotzabassi. Boston; B„ 2013. (Byzant. 
Archiv; 27); Marinis V. Architecture and Ri
tual in the Churches of Constantinople: 9th to 
15th Cent. N. Y, 2014. P. 143-150; Четинкая X. 
Погребальные пространства в мон-ре Пан
тократора // Византий и Византия / Ред.: 
А. Ю. Виноградов, С. А. Иванов. М., 2020 
(в печати).

А. Ю. Виноградов

ПАНТОЛЕОН [греч. IΊαντολέων], 
визант. художник, иконописец и ми
ниатюрист; жил и работал в прав
ление имп. Василия II (976-1025). 
Сведения о П. известны из Жития 
свт. Афанасия Афонского (Vita А, 
1001-1016 гг.). В рассказе об одном 
из посмертных чудес святого упо
минается создатель прекрасной ико
ны свт. Афанасия художник по 
имени Пантолеон, к-рый во время 
описываемых событий в К-поле ра
ботал над неким царским заказом. 
И. И. Шевченко отождествил этого 
мастера с одним из художников, ил
люстрировавших Минологий Ва
силия II (Vat. gr. 1613; факсим. изд.: 
El «Menologio» de Basilio II, empera- 
dor de Bizancio (Vat. gr. 1613). Mad
rid, 2005. [Codices e Vaticanis selecti, 
Ser. maior № LXIV]). Эта знамени
тая рукопись содержит 430 миниа
тюр, рядом с к-рыми писец указал 
имена 8 художников. Авторство 
наибольшего числа миниатюр (79) 
в Минологии, в т. ч. первой, припи
сывается П., из чего сделан вывод, 
что этот художник был главой мас
терской. Миниатюры П. отличают
ся неизменно высоким качеством 
исполнения. Для них характерны 
уравновешенные композиции, гар
моничные цветовые сочетания, спо
койные и натурально переданные 
движения персонажей. Фигуры име
ют слегка удлиненные изящные про
порции, лица — правильные черты. 
Рисунок П. тонкий и аккуратный, 
детали исполнены очень тщательно, 
моделировка поверхностей сделана 
плавными тональными градациями. 
В целом классический и гармонич
ный стиль П. можно назвать этало
ном для визант. искусства кон. X — 
1-й четв. XI в.; на него ориентирова
лись и др. художники мастерской. 
Исследователи приписывают П. так
же иллюстрации Псалтири имп. Ва
силия II из б-ки Марчиана в Вене
ции (Marc. gr. Z. 17) и миниатюры 
нек-рых др. рукописей кон. X — нач. 
XI в.
Лит.: Sevcenko I. Illuminators of Menologium 
of Basil II // DOP. 1962. Vol. 16. P. 245-276; 
idem. On Pantoleon the Painter //JOB. 1972. 
Bd. 21. S. 241-249; Cutler A. The Psalterof Ba
sil II//Arte Veneta. 1976. Vol. 30. P. 9-19; 1977. 
Vol. 31. P. 9-15; Furlan I. Codici greci illustrati 
della Biblioteca Marciana. Padova, 1978. Vol. 1. 
P. 46-47; Zakharova A. Gli otto artisti del «Me
nologio di Basilio II // Miscellanea Bibliothe
cae Apostolicae Vaticanae. Vat., 2003. Vol. 10. 
P. 379-432 (ST; 416); Zacharova A. Los ocho 
artistas del Menologio de Basilio II // El «Me
nologio» de Basilio II. Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. gr. 1613: Libro de estudios con 

ocasiôn de la ediciôn facs. / Dir. рог E D’Aiuto, 
ed. esp. a cargo de Inmaculada Pérez Martin. 
Vat.; Atenas; Madrid, 2008. P. 131-195. (Colec- 
ciôn Scriptorium; 18); Захарова А. В. Миноло
гий Василия II (Vat. gr. 1613) //Попова О. С., 
Захарова А. В., Орецкая И. А. Византийская 
миниатюра 2-й пол. X — нач. XII в. М., 2012. 
С. 145-206.

А. В. Захарова

ПАНФИЛОВ [Памфилов] Иоанн 
Иоаннович (9.04.1720, С.-Петер
бург — 19 или 20.06.1794, там же), 
1-й митрофорный протоиерей, ду-

Прот. И. И. Панфилов.
Литография А. О. Мошарского 

по рис. М. А. Кашенцева. 
30-е гг. XIX в.

ховник имп. Екатерины II Алексеев
ны. Сын священника Введенской ц. 
Семёновского полка И. Андреева 
(f 1752), переведенного с полком 
в 1718 г. из Москвы. В 1733-1739 гг. 
обучался в С.-Петербургской Алек
сандро-Невской семинарии (до клас
са риторики). В 1740 г. в связи с на
значением его отца на служение в 
Благовещенском соборе Московско
го Кремля уехал с ним и в 1744 г. 
завершил образование в Москов
ской Славяно-греко-латинской ака
демии. 31 марта 1745 г. архиеп. Мос
ковским и Владимирским Иосифом 
(Волчанским) рукоположен во иерея 
к храму Успения Преев. Богороди
цы в Печатниках в Москве.

В мае 1752 г. получил паспорт 
с целью поездки в С.-Петербург для 
свидания с родными и для собствен
ных нужд. В Москву не вернулся, 
заняв 1 июля 1752 г. вакансию на
стоятеля Никольской ц. на Мор
ском полковом дворе — одной из 
крупнейших в столице по числу 
прихожан. Получил известность 
как проповедник. Всемерно содей
ствовал строительству вместо вре
менной деревянной церкви камен-
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ного 2-этажного 4-престольного Ни
коло-Богоявленского храма (1753— 
1762, архит. С. И. Чевакинский). Бо
гослужения в нижнем храме нача
лись 5 дек. 1760 г., после освящения 
в нем главного (Никольского) при
дела. 4 марта 1761 г. П. освятил Ни
кольскую ц. Морского шляхетского 
корпуса, куда была передана утварь 
деревянной церкви Морского пол
кового двора {Белявский К. В., прот. 
Очерк истории церкви Морского ка
детского корпуса. СПб., 1900. С. 26). 
17 марта 1762 г. возведен в сан про
тоиерея. В верхнем (летнем) Бого
явленском храме, как и в старейшем 
соборе С.-Петербурга (Петропавлов
ском кафедральном), было предус
мотрено царское место. Освящение 
его престола 20 июля 1762 г. совер
шил архиеп. С.-Петербургский и 
Шлиссельбургский Вениамин (Пу- 
цек-Григорович). На торжестве при
сутствовала имп. Екатерина II, толь
ко что совершившая переворот и 
не упустившая повод засвидетельст
вовать народу свою приверженность 
правосл. вере. Она «изустно указать 
соизволила» именовать новоосвя- 
щенный храм собором, о чем архи
еп. Вениамин 22 июля объявил Си
ноду (РГИА. Ф. 796. Оп. 43. Д. 217). 
Вторым священником Николо-Мор- 
ского храма (с 1762 — Николо-Бого
явленский Морской собор) с 1761 г. 
служил Савва Исаев, в 1768 г. при
нятый в штат придворного духо
венства. По штатам 1764 г. прото
иерею собора было положено жа
лованье 150 р. в год.

19 февр. 1770 г. имп. Екатерина II 
повелела «для Высочайшей своей 
особы... быть духовником находяще
муся при соборе Богоявления Гос
подня, что в Морской, протоиерею 
Иоанну Панфилову». С 25 февр. 
1770 г. по должности царского ду
ховника П. стал настоятелем Бла
говещенского собора Московского 
Кремля. 1 марта 1770 г. Синод бла
гословил его на совершение богослу
жений с палицей — по примеру 
предшественника, протопр. Ф. Ду
бинского (f 27 нояб. 1769). 19 апр. 
1774 г. пожалован золотым наперс
ным крестом, осыпанным брилли
антами, на голубой ленте. 21 июня 
1774 г. императрица повелела «На
шему духовнику... присутствовать 
в Нашем Синоде» (стал членом Си
нода по должности царского духов
ника впервые в его истории). Кроме 
должностного оклада «с пожалова
ния его в синодальные члены» полу

чал по 1000 р. в год (указ от 30 сент. 
1774). В янв. 1775 г. приводил к при
сяге архиеп. С.-Петербургского Гав
риила (Петрова) при назначении 
его «совокупно» и на Новгородскую 
кафедру.

В 1774-1788 гг., когда синодальное 
присутствие сокращалось до 4 чле
нов, при соблюдении в нем парите
та архиереев и белого духовенства П. 
наряду с 2 архиереями, Гавриилом 
(Петровым) и Иннокентием (Не
чаевым), оставался его бессменным 
членом. Проф. прот. М. И. Горчаков 
особую заслугу П. видит в том, что 
«в продолжение всей своей службы 
в Синоде он употреблял свои усилия 
к поднятию белого духовенства из 
его приниженного нравственного, 
экономического и юридического по
ложения». Зная изнутри нужды ря
довых пастырей и мирян, он актив
но содействовал проведению поли
тики императрицы по ликвидации 
тяглового положения приходского 
духовенства в отношении епархи
альных архиереев. С участием П. со
вершенствовалось рус.церковное за
конодательство по брачному праву, 
принимались меры к улучшению 
дело- и судопроизводства в епархи
альных учреждениях.

Согласно свидетельствам, собран
ным П. И. Бартеневым, П. тайно об
венчал имп. Екатерину и Г. А. Потём
кина в Сампсониевской ц. С.-Пе
тербурга; наиболее вероятная дата — 
июнь 1774 г. (Лопатин В. С. Светлей
ший кн. Потёмкин. М„ 2005. С. 273- 
274,304-306). 20 дек. 1777 г. в Боль
шом соборе Зимнего дворца крестил 
вел. кн. Александра Павловича (род.
12 дек.). В том же соборе он крестил 
вел. княжон Елену Павловну (род.
13 дек. 1784) и Марию Павловну 
(род. 4 февр. 1786). Второй внук им
ператрицы, Константин Павлович 
(род. 27 апр. 1779, крещен 5 мая), 
и 3 внучки, родившиеся в весенние 
и летние месяцы, когда она пребы
вала в Царском с. (г. Царское Село 
с 1808), были крещены П. в церкви 
царскосельского Екатерининского 
дворца. В Царском с. имелся «дом 
духовника», в к-ром в назначенные 
дни давали обеды от двора для ду
ховных чинов.

При открытии Российской акаде
мии 21 окт. 1783 г. П. стал одним из 
34 первых ее членов. 29 нояб. 1786 г. 
императрица возложила на П. мит
ру ( 1-й митрофорный представитель 
белого священства). В чине омовения 
ног, ежегодно совершаемом в Боль

шом соборе Зимнего дворца, перво
начально занимал 4-6-е места (по
сле архимандритов), с 1789 г. (вско
ре после награждения митрой) — 
1-е соответственно и в протоколах 
Синода подписывался перед юрь
евским архим. Иринеем (Клементъ- 
евским). Оригинальную трактовку 
получения П. митры приводит А. В. 
Карташёв. Называя духовника им
ператрицы «временщиком», он при
писывает влиянию П. ее «антимо- 
нашеские настроения» (т. е. выдает 
ее убеждения за внушенные «на
строения») и утверждает, что сам 
награжденный был инициатором 
неслыханной награды и добился 
этого, «пользуясь расположением 
Екатерины и явно задирая со всем 
монашеством» (Карташев. 1991).

Назначен императрицей сопро
вождать ее в путешествии 1787 г. 
«в Киев и другие места», длившем
ся более полугода. Из Киева при
слал в Синод рапорт о причащении 
императрицы в Киево-Печерской 
лавре «со всем генералитетом и всею 
придворною свитою» и о посеще
нии ею Ближних и Дальних пещер 
(собственноручно подписан: «прото
иерей Р1оанн Памфилов»), Копия 
рапорта была отослана в Академию 
наук «для припечатания о сем в га
зетах» (опубл.: Сообщено из Святей
шего Правительствующего Синода 
// СПбВед. 1787. № 20. С. 263). По 
возвращении из «полуденного края 
России», во время остановки в Мос
кве, за литургией в Большом Успен
ском соборе 29 июня 1787 г. выпол
нил тайное повеление императрицы, 
помянув за великим входом, к изум
лению всех, архиеп. Московского 
и Калужского Платона (Левшина) 
митрополитом.

II. имел обширную переписку. Из
вестно, что ему писали 40 архиереев 
более чем из 20 епархий, из светских 
лиц — А. А. Безбородко, И. И. Бец
кой, Г. Р. Державин, П. В. Завадов- 
ский, И. И. Лепёхин, П. И. Фонви
зин, А. В. Храповицкий и др. Пере
писывался с ректорами духовно
учебных заведений Московской 
Славяно-греко-латинской акаде
мии, Новгородской, Тверской, Пе
реславской, Ярославской, Вятской, 
Архангельской семинарий. Прояв
лял заботу об архимандритах, вы
званных в столицу на чреду служе
ния, многие из к-рых становились 
архиереями (в 1774-1794, когда П. со
стоял членом Синода, было посвяще
но 34 епископа). Ему императрица
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доверяла процесс распределения от
пускаемых ею пособий (в т. ч. постра
давшим от наводнения, пожара); по 
его ходатайству неоднократно вы
делялись казенные суммы на строи
тельство архиерейских домов, ис
правление соборов и церквей, устрой
ство ризниц. Через П. императрица 
передала в 1790 и 1793 гг. вклады в 
Николо-Морской собор — по 5 икон 
в золотых ризах, в память побед, одер
жанных российским флотом над тур. и 
швед, флотами в 1770 и 1789-1790 гг., 
и к ним 2 золотые лампады на золо
тых цепях. В 1783 г. на родине отца, 
в с. Фалелееве (ныне Переславско
го р-на Ярославской обл.), построил 
деревянную Покровскую ц. Участ
вовал в создании покрова из сереб
ряной ткани для престола кафед
рального Троицкого собора Вятки.

В апр. 1771 г. П. вступил в число 
попечителей Воспитательного дома, 
открытого в 1763 г. в Москве и с 1770 г. 
имевшего отд-ние в С.-Петербурге. 
В 1772-1780 гг. носил звание «за- 
опекуна». 1 окт. 1788 г. участвовал 
в освящении церкви Воспитатель
ного дома; 4 окт. того же года 
Опекунскими советами Москвы и 
С.-Петербурга был принят в «почет
ные благотворители».

В 1794 г. по причине болезни не 
служил, только 5 апр. исповедовал 
императрицу во внутренних апарта
ментах Таврического дворца. Погре
бен на Лазаревском кладбище Алек
сандро-Невской лавры вместе с же
ной Лукией Васильевной (1730 — 
13 авг. 1772).

П. принадлежал дом, построен
ный в 1776-1777 гг. на углу Невско
го проспекта и Екатерининского ка
нала, на месте к-рого в 1902-1904 гг. 
выстроен дом компании «Зингер» 
(Невский проспект, 28/21). Дочь 
Варвара (1751-1818) в 1777 г. вы
шла замуж за М. К. Бороздина. По
хоронена с мужем и сыном Констан
тином Матвеевичем Бороздиным в 
Саввином Вишерском монастыре, 
в восстановлении которого с 1769 г. 
участвовали Бороздины как родст
венники его основателя, прп. Сав
вы (Русский провинциальный не
крополь. М., 1914. T. 1. С. 100).
Арх.: РГИА. Ф. 796. Оп. 68. Д. 11, Д. 83; 
ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 150. Д. 5.
Ист.: ОДДС. Т. 50. Стб. 95-96. № 72; Камер- 
фурьерский церемониальный журнал 1770 г. 
СПб., 1857. С. 36; То же 1774 г. СПб., 1864. 
С. 167; То же 1779 г. СПб., 1883. С. 175. 
Доп. С. 42; То же 1788 г. СПб., 1887. С. 196, 
300-301; То же 1789 г. СПб., 1888. С. 134; То 
же 1794 г. СПб., 1893. С. 249.

Лит.: Топильский С. С., прот. Морской Бого
явленский Николаевский собор в С.-Петер
бурге. СПб., 1871. С. 40,79-87; Из бумаг прот. 
Иоанна Памфилова: Мат-лы // РА. 1871. 
Вып. 2. Стб. 201-240; Из бумаг прот. Пан
филова // BE. 1874. Т. 6. С. 293; Горчаков М., 
прот. Панфилов И. И. // РБС. 1902. Т. 13. 
С. 273-285; Петербургский некрополь. СПб., 
1912. Т. 3: (М-Р). С. 353; Карташёв А. В. 
Очерки по истории Рус. Церкви. М., 1991. Т. 2. 
С. 494-495; Художественное надгробие в собр. 
Гос. музея городской скульптуры: Науч. кат. 
СПб., 2006. Т. 3: Некрополь XVIII в. С. 220.

А. К. Галкин

ПАНХАРИЙ [греч. Παγχάριος] 
(f нач. IV в.), мч. Никомидийский 
(пам. 19 марта, пам. визант. 25 мая). 
По предположению исследователей, 
сказание о П., к-рое вошло в визант. 
Минеи и Синаксари, представляет 
собой сокращенный вариант несо- 
хранившегося пространного Муче
ничества. Согласно этому тексту, 
П., происходивший из «страны узов 
[узанов|» (από τήν χώραν Ούσάνων) 
из сел. Виллапата (Βιλλαπάτη), был 
рожден в благородной и благочес
тивой семье и с детства воспитан 
в христ. добродетелях. В юношес
ком возрасте прибыл в Рим ко дво
ру императоров Диоклетиана (284- 
305) и Максимиана (285-305, 307- 
308, 310), которые отметили благо
родного статного молодого человека 
и приблизили его к себе, поставив 
на высокую должность сакеллария 
(дворцового распорядителя). Поняв, 
что перед ним открываются возмож
ности сделать карьеру при дворе им
ператоров-язычников, П. отрекся от 
христианства и стал ревностно ис
полнять поручения правителей. Уз
нав о происшедшем, мать и сестра 
П. написали ему письмо, в к-ром 
призывали подумать о том, что зем
ные богатства и почести не стоят 
и малой доли награды на Небесах, 
и умоляли вспомнить о своей душе. 
Прочитав увещевание родственни
ков, II. будто очнулся от помутнения 
рассудка и искренне раскаялся в от
ступничестве. Он открыто испове
дал себя христианином, чем вызвал 
гнев и удивление императоров. Мак- 
симиан, особенно любивший ГГ, про
сил его отречься от Христа и вер
нуться к прежней жизни в богатстве 
и почести, в противном случае угро
жал мучительной смертью, но П. ос
тавался непреклонен. Тогда по при
казу императора его подвергли жес
токому бичеванию при большом сте
чении народа, а затем отправили в 
Никомидию на суд местного префек
та (Максимиан будто бы не хотел 

быть свидетелем казни своего лю
бимца). В Никомидии П. вновь до
просили и после его твердого отказа 
отречься от веры обезглавили.

В этом сказании есть явная не
точность, к-рая ставит под сомне
ние его достоверность: резиденция 
Диоклетиана и Максимиана никог
да не находилась в Риме, она распо
лагалась в Никомидии. Страну узов 
нек-рые исследователи отождеств
ляли с зап. областью Германии, где 
проживали узипеты, а сел. Виллапа
та — с неким герм, селением Вилла 
(Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 4. Σ. 108; 
Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 111). Однако совр. агиографы ус
тановили, что речь идет о Хузестане 
(юго-зап. провинция Ирана) и сел. 
Бет-Лапат (Гундишапур), т. е. П. имел 
персид. происхождение. Очевидна 
параллель с Мученичеством вмч. 
Иакова Персянина (пам. 27 нояб.), 
к-рый также происходил из христ. 
семьи из Бет-Лапата, служил при 
дворе шаханшаха Йездигерда I (399- 
420) и его сына Вахрама V (420-438). 
Последний приблизил к себе юно
шу и склонил к вероотступничест
ву. Мать и жена Йакова написали 
ему письмо с призывом к покаянию, 
к-рое отрезвило его. Иаков испове
дал себя христианином и был предан 
жестокой казни. Ж. М. Соже полага
ет, что именно Мученичество Иако
ва Персянина послужило основой 
для несохранившегося Мученичест
ва ГЕ, к-рое было написано сущест
венно позже излагаемых событий. 
Агиограф, вероятно, не знал реалий 
нач. IV в. и поместил дворец Дио
клетиана и Максимиана в Риме. 
Однако П., видимо, действительно 
существовал. Его имя упомянуто в 
нек-рых греч. рукописях Синакса
рей с дружиной Анфима, Фалалея, 
Христофора, Евфимии и чад их, му
чеников Никомидийских (пам. 19, 
22 нояб.). В Византии имеются сви
детельства почитания П.: ему был 
посвящен храм в К-поле, местопо
ложение к-рого не поддается иден
тификации; он упомянут в трактате 
«О церемониях» имп. Константина 
VII Багрянородного (Const. Porphyr. 
De cerem. Vol. 1. P. 771, 773).

В древние Мартирологи память 
П. не включена; кард. Ц. Бароний 
внес ее в Римский Мартиролог под 
19 марта с кратким сказанием. В Си
наксаре К-польской ц. сказание о П. 
помещено под 25 мая без упоми
нания страны его происхождения 
(SynCP. Col. 707-709), а также под
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26 мая (Ibid. Col. 709) и 19 марта 
(Ibid. Col. 548). Перевод греч. сказа
ния был включен в слав, стишные 
Прологи {Пешков, Спасова. Стиш. 
Пролог. Т. 7. С. 58-60) и позже — 
в ВМЧ митр. Макария {Иосиф, 
архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 26. 
2-я паг.).
Ист.: ActaSS. Mart. T. 3. P. 29-30; MartRom. 
P. 131; MartRom. Comment. P. 104. N 3; PG. 
117. Col. 475 [Менологий Василия II]; ЖСв. 
Март. С. 395-398; Νικόδημος. Συναξαριστής. 
Τ.4.Σ. 107-1110.
Лит.: Sauget J. М. Pancario '// BiblSS. Vol. 10. 
Çol. 80-82; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Λγιολό- 
γιον. Σ. 370-371; Макар. Симон. Синаксарь.
T. 4. С. 232-233.

O. H. А.

ПАНЧЕНКО Константин Алек
сандрович (род. 17.02.1968, Ново
сибирск), российский историк-вос
токовед, специалист по истории и 
культуре христ. Востока в средние 
века и Новое время; особое вни
мание уделяет изучению наследия 
арабов-христиан и ближневост, пра
вославных. Доктор исторических 
наук, профессор Нп-та стран Азии и 
Африки (ИСАА) МГУ, член ИППО 
и редколлегии «Вестника ПСТГУ» 
(Сер. 3: Филология). В 1993 г. окон
чил ИСАА МГУ. В 1996 г. защитил 
канд. дис. на тему «Взаимоотноше
ния османского правительства и пра
вославной общины Арабского Восто
ка в XVI — пач. XX в.». С 1996 г. рабо
тает на кафедре истории стран Ближ. 
и Ср. Востока ИСАА МГУ, с 2001 г.— 
в должности доцента, с 2017 г.— про
фессора. За монографию «Осман
ская империя и судьбы православия 
на Арабском Востоке в XVI — нач. 
XIX в.» был удостоен премии им. 
митр. Макария (Булгакова) 2-й сте
пени (2001). В 2013 г. защитил докт. 
дис. на тему «Социально-политиче
ские и культурные процессы в пра
вославной общине Ближнего Вос
тока в XVI — нач. XIX в.».

П. был одним из первых исследо
вателей, к-рые в 90-х гг. XX в. спо
собствовали возрождению система
тического изучения христ. Востока 
в отечественной науке. Он рассмат
ривает исторический путь ближне
вост. Церквей, особенно правосл. 
Иерусалимского и Антиохийского 
Патриархатов и Коптской Церкви, 
уделяя внимание таким аспектам, 
как церковная и политическая ис
тория, экономика, социальные про
цессы, межконфессиональные и меж
религиозные контакты, лит. творче
ство, в частности история летописа
ния. Исследования П. базируются на 

широком круге источников: трудах 
христ. и мусульм. хронистов, агио
графических текстах, сочинениях па
ломников и путешественников, офиц. 
документах, колофонах рукописей 
и др. Он ввел в научный оборот ряд 
почти неизвестных ранее текстов 
из рукописных собраний Ин-та вос
точных рукописей РАН (С.-Петер
бург) и Баламанда (Ливан).

П.— автор более 70 статей и рецен
зий в научных журналах, свыше 170 
статей в Православной энциклопе
дии, ряда статей в Большой россий
ской энциклопедии, серии научно- 
популярных публикаций в ж. «Вос
точная коллекция». Он подготовил 
к изданию специальный (20-й) вы
пуск ж. «Исторический вестник», по
священный христианству на Ближ. 
Востоке (2017), и 1-й (исторический) 
том «Антологии литературы право
славных арабов» (2019). Наиболее 
масштабным исследованием П. яв
ляется монография «Ближневос
точное Православие под османским 
владычеством: Первые три столетия, 
1516-1831» (ее англ, перевод вышел 
в изд-ве джорданвиллского во имя 
Святой Троицы мужского монасты
ря с предисловием Антиохийского 
патриарха Иоанна X).
Соч.: Османская империя и судьбы право
славия на Арабском Востоке в XVI — нач. 
XIX в. М., 1998; Арабо-христианские иссле
дования в современной зарубежной науке // 
ВМУ: Вост, 2010. № 2. С. 22-40; Поджог Ка
ира 1321 г. и проблема христианского терро
ризма в Мамлюкском государстве // Вести. 
ПСТГУ. Сер. 3: Филология. 2011. Вып. 26. 
С. 96-124; Ближневосточное Православие под 
османским владычеством: Первые три столе
тия, 1516-1831. М., 2012 (англ, пер.: Panchen
ko С. A. Arab Orthodox Christians under the 
Ottomans, 1516-1831 / Transi. В. Ph. Noble, 
S. Noble. Forew. Patriarch John X of Antioch. 
Jord., 2016); Митрополиты и епархии правосл. 
Антиохийской Церкви в описании Патриар
ха Макария III аз-За’има, 1665 г. // ВЦП. 2012. 
№ 25/26. С. 116-157; Разорение селения Кара 
султаном Бейбарсом в 1266 г.: Ист. контекст 
// Вести. ПСТГУ. Сер. 3: Филология. 2012. 
Вып. 29. С. 32-45; Разрушение дамасской 
церкви Март Марйам в 924 г.: Свидетельст
во очевидца // Символ. Π.; М., 2012. № 61. 
С. 339-356; Ритмы истории Христианского 
Востока // ВМУ: Вост. 2012. № 4. С. 3-19; За
бытая катастрофа: К реконструкции послед
ствий Александрийского крестового похода 
1365 г. на Христианском Востоке // Арабы- 
христиане в истории и литературе Ближнего 
Востока. М., 2013. С. 202-219; Православные 
арабы: Путь через века: Сб. статей. М., 2013; 
Православные врачи на Арабском Востоке 
// Вести. ПСТГУ. Сер. 3: Филология. 2013. 
Вып. 35. С. 59-75; Мелькитское книгописа- 
ние в Позднее Средневековье // Там же. 2014. 
Вып. 40. С. 68-77; Булус аль-Хабис, коптский 
новомученик XIII в.: Судьба на фоне эпохи 
//Там же. 2015. Вып. 45. С. 61-69; К истории 
Антиохийской Православной Церкви кон. 

XVII в.: Патриарший престол и клановая со
лидарность // ВЦП. 2016. № 41/42. С. 159- 
196; Коптский бунт: К анализу башмурских 
восстаний VIII-IX вв. // Вести. ПСТГУ. 
Сер. 3: Филология. 2016. Вып. 49. С. 63-74; 
В год Александрии: К истории мамлюкского 
гонения на христиан после Александрий
ского Крестового похода 1365 г. // ВЦП. 2017. 
№ 45/46. С. 127-136; Испить смертное зелье: 
Александрийский патриарх Иоаким (1448- 
1567) между эпосом и историей // ИВ. 2017. 
Т. 20. С. 136-163; К истории христианско-му
сульманских отношений при мамлюках-бур- 
джитах // ВМУ: Вост. 2017. № 1. С. 18-39; Се
вероливанское православие на заре осман
ской эпохи // Вести. ПСТГУ. Сер. 3: Филоло
гия. 2017. Вып. 53. С. 55-76; «Темный век» 
палестинского монашества: Упадок и воз
рождение ближневосточных монастырей на 
рубеже мамлюкской и османской эпох // Там 
же. 2018. Вып. 57. С. 58-87.

С. А. Моисеева

ПАНЧЕНКО Семен Викторович 
(1867, Суджанский у. Курской губ.— 
10.06.1937, Ленинград), рус. компо
зитор, дирижер, педагог, просвети
тель. Представитель с.-петербург
ской ветви Нового направления в рус. 
духовной музыке. Детские годы П. 
провел за границей, после смерти 
отца вернулся с матерью в Россию. 
Окончил гимназию. Начал изучать 
теорию музыки с П. С. Штейнбергом, 
в 1884 г. поступил в С.-Петербург
скую консерваторию, но не окончил 
ее. Впосл. брал уроки композиции 
у А. К. Лядова. С 1892 г. занимался 
педагогической деятельностью: пре
подавал музыкально-теоретичес
кие предметы в муз. школе К. И. Дан- 
немана и H. М. Кривошеина и на муз. 
курсах Б. В. Поллака. Имел много 
частных учеников. Из переписки П. 
с В. В. Бесселем следует, что в 1896 г. 
он участвовал как корректор в под
готовке 1 -го издания партитуры опе
ры П. И. Чайковского «Опричник». 
В 1894-1899 гг. заведовал муз. частью 
в народной аудитории В. Н. фон Дер- 
виз, где устраивал общедоступные 
хоровые концерты для рабочих, со
провождая их вступительным сло
вом, и муз. вечера, читал лекции. 
27 апр. 1899 г. состоялся 1-й обще
доступный симфонический концерт 
при участии хора и оркестра ауди
тории под упр. П. В 1901 г. он ор
ганизовал 2 симфонических кон
церта в зале Дворянского собрания 
в С.-Петербурге, в к-рых П. дирижи
ровал сочинениями В. А. Моцарта, 
Л. Бетховена, Р. Вагнера, А. Брукне
ра, К. Сен-Санса и Р. Штрауса. В сер. 
90-х гг. XIX в. литератор П. В. Засо- 
димский рекомендовал его как «все
сторонне образованного» человека, 
хорошего музыканта и композитора, 



ПАНЧЕНКО С. В.

примыкающего к Могучей кучке. 
В 1899 1900, 1901-1904 гг. и во 2-й 
пол. 1900-х гг. жил за границей (Бер
лин, Вена, Цюрих, Женева), где за
нимался композицией, посещал кон
церты, общался с музыкантами, про
пагандировал рус. музыку.

В 90-х гг. XIX в. П. познакомился 
с А. А. Блоком через его тетку М. А. 
Бекетову, которая пела в хоре у П., 
посещала его концерты и брала у не
го уроки композиции (жена Блока 
Л. Д. Блок также брала уроки у П.). 
В 1903 г. П. первым написал неск. 
вокальных сочинений на стихи Бло
ка. Противоречивый психологичес
кий портрет П. можно составить по 
его письмам Блоку (1900-1912), днев
никам и записным книжкам поэта, 
воспоминаниям Бекетовой, А. Бе
лого. По свидетельству Бекетовой, П. 
оказал «несомненное влияние» на мо
лодого Блока.

С 1911 г. был учителем пения в 
гимназии и реальном училище Г. К. 
Штемберга (там же преподавал свящ. 
М. А. Лисицын (впосл. протоиерей)), 
в том же году открыл собственные 
курсы теории композиции в С.-Пе
тербурге. В 1912 г. начал препода
вать на хоровых курсах В. В. Пев
цовой. По заказу Π. М. Киреева П. 
редактировал сб. «Кондаки на ака
фистах, припевы и концерты двуна
десятым праздникам», в к-рый вклю
чил и свои припевы на акафисте По
крову Преев. Богородицы (Сб. духов
но-муз. песнопений разных авторов. 
СПб., 1913. Вып. 6; репринт: М., 1999). 
В 1913-1914 гг. должен был стать 
главным редактором планировав
шегося к изданию альманаха о цер
ковном творчестве «Стародавнему 
и нашему» (затем переименованно
му в «Вечную песнь»), приглашал 
к сотрудничеству прот. М. Лисицы
на, Г. Н. Тимофеева, А. Т. Гречанино
ва, С. М. Ляпунова, Η. Ф. Финдейзе- 
на, H. С. Голованова.

В 1921-1924 гг. жил в Смоленске 
и преподавал теорию музыки в муз. 
школе. В 1-й пол. 30-х гг. XX в., воз
можно, преподавал в ленинград
ском муз. техникуме. В последнем 
письме Μ. Ф. Гнесину в февр. 1937 г. 
он писал о своей болезни (РГАЛИ. 
Ф. 2954. Оп. 1. № 612). Умер в Ленин
граде. Похоронен на Волковом лю
теранском кладбище.

П. принадлежат 76 опусов муз. со
чинений: камерно-инструменталь
ные и вокальные миниатюры (23 опу
са фортепианной музыки, всего 102 
произведения, 9 опусов романсов

С. В. Панченко.
Фотография. 1901 г. (РГАЛИ)

на стихи К. Д. Бальмонта, Блока,
B. Я. Брюсова, Ф. Сологуба и др., 
преимущественно рус. поэтов, все
го 28 произведений) и хоровая му
зыка, как светская (6 опусов, 28 про
изведений), так и гл. обр. духовная 
(30 опусов, изд. с 1902 по 1916). В ду
ховно-муз. наследии П. большое зна
чение имеют крупные циклические 
сочинения, среди которых — 4 Ли
тургии св. Иоанна Златоуста, 2 Все
нощных бдения, а также Песнопения 
к чину выноса креста, Панихида, Пе
ние на венчании. П. создавал как сво
бодные сочинения, так и многоголос
ные обработки церковных распевов 
(преимущественно киевского).

Большая подборка духовных со
чинений П. была напечатана изд-вом 
П. И. Юргенсона. В 1902 г. в ж. «Му
зыка и пение» (издатель П. К. Сели
верстов) опубликован проект под 
названием «Народный обиход го
дичного церковного пения для 3-го- 
лосного и 4-голосного хоров, состав
ленного по напевам придворному, 
знаменному, киевскому, греческому 
и другим, сочинения и переложения
C. В. Панченко», предполагалось из
дать 13 вып., вышло только 3 (Ли
тургии ор. 20,21, Молебны ор. 29 (об
наружены 2 из объявленных 5)).

Стиль духовной музыки П. рас
смотрен во мн. работах прот. М. Ли
сицына, одной из первых была «Цер
ковь и музыка» (1902), а самой зна
чительной — «О новом направлении 
в русской церковной музыке» (1909), 
где это направление было обоснова
но как синтез всех предыдущих эта
пов развития рус. богослужебного 
пения. Сочинения П. представляли 
самый радикальный вид синтеза: 
церковных распевов и «вагнеризма», 

под к-рым понимались расширение 
возможностей мажорно-минорной 
системы, свобода модулирования 
в отдаленные тональности. В боль
шинстве случаев подобное сочета
ние неубедительно, приводит к эк
лектичности композиции. Но прот. 
М. Лисицын находил такой синтез 
органическим и прочным, напр., в Хе
рувимской (Ор. 24), где «при первом 
взгляде трудно сказать, где кончает
ся руссицизм и где начинается ваг- 
нерианство» (О новом направле
нии. С. 20), хотя отмечал, что «Яко 
да царя» написано в рус. стиле, а все 
предыдущие разделы, в особенности 
«и Животворящей»,— в совр. зап. 
стиле «с большой дозой вагнеризма». 
Во мн. сочинениях П. встречаются 
разделы, основанные на длительном 
тональном «блуждании», эллипти
ческих последованиях (напр., в «Ве
ликом славословии» (Ор. 25)), при
меняются резкие гармонические и 
стилистические модуляции (напр., 
в «Хвалите имя Господне» из ор. 45). 
Сам П. также высказывал идеи вклю
чения в «систему европейского мыш
ления» формы «русской манеры вы
ражения», к-рая пока еще далека от 
«системы абсолютных формул, с по
мощью которых возможно было бы 
выразить всякую общечеловеческую 
мысль, идею, общечеловеческое пред
ставление, настроение» (Предисл. 
// Ор. 26-27: Литургия св. Иоанна 
Златоуста. М., 1912. С. 2-3). Опора 
на синтез рус. и зап. стилей сближа
ет музыку П. с творчеством компо
зиторов рус. зарубежья H. Н. Череп
нина, А. Г. Чеснокова.

Не все современники разделяли 
идеи подобного синтеза, не раз появ
лялись заметки с осуждением «рез
ких гармоний, странного и угловато
го соединения аккордов» в Панихи
де (Ор. 47) (ХРД. 1909. № 1. С. 31), 
Пении на венчании (Ор. 68) (Там 
же. 1914. № 3. С. 30). Не нашел от
клика и др. тип синтеза, связанный 
с введением в церковное пение цитат 
из народных песен, намеренно про
тиворечащих смыслу текста, напр. 
«Эй, ухнем» (начальный мотив в Хе
рувимской, почти весь напев в «Хва
лите имя Господне» в Литургии (Ор. 
21), хотя свящ. М. Лисицын исполь
зовал в характеристике этого опу
са выражения «чрезвычайно ново», 
«небывало оригинально» и т. п.).

Принцип синтеза хоровой факту
ры и оркестрового, симфонического 
мышления, нашедший отражение 
в партитурах композиторов Нового 



направления (напр., Гречанинова), 
можно встретить и в произведени
ях П. В крупных сочинениях он не
редко прибегает к многочисленным 
divisi с целью достижения яркого 
звукоизобразительного эффекта, 
напр. в Херувимской (Ор. 24), где 
в разд. «Трисвятую песнь припе- 
вающе» дважды имитируется ко
локольный звон. Нек-рые опусы ГГ, 
напротив, предназначены для ма
лых хоров и опираются на трехго- 
лосие, типичное для обиходного пе
ния (Ор. 19, 20, 21).
Арх.: РГБ НИОР. Ф. 16. К. 2. № 76а: Засодим- 
ский П. В. Письма Я. Л. Барскову; РГАЛИ. 
Ф. 2430. On. 1. № 1183; Ф. 2954. On. 1. № 612 
[письма Π. Μ. Ф. Гнесину]; Ф. 952. On. 1. № 558 
[автограф Херувимской, ор. 24, март 1903?]; 
РНБ. Ф. 816. Он. 3. № 2326; Ф. 585. Ед. хр. 
3772; Ф. 451. On. 1. № 663; Ф. 773. Он. 1. Ед. 
хр. 860; Ф. 816. Оп. 2. № 1674 [письма П.]; 
ГЦММК. Ф. 269. № 1007 [автограф Трисвя
того из ор. 161.
Ист.: Лит. наследство. М., 1980. Т. 92: Алек
сандр Блок: Нов. мат-лы и исслед. Кн. 1. С. 418; 
1982. Кн. 3. С. 112-114; Письма С. В. Панчен
ко А. А. Блоку / Публ.: 3. Г. Минц, А. В. Лав
ров // Блоковский сб. Тарту, 1998. Вып. 14. 
С. 208-274.
Муз. соч.: [Для смеш. хора, если не указано 
иное]: М.: Изд-во П. И. Юргенсона: Ор. 16: 
Три Трисвятых песни. 1902; Ор. 18: Литургия 
св. Иоанна Златоуста. 1902; Ор. 19: Всенощ
ная: Староцерковные распевы: Для 3-голос- 
ного жен., дет., муж. или смеш. хоров. [1911]; 
Ор. 20: Литургия св. Иоанна Златоуста по 
напевам Придворного обихода: Для 3-голос- 
ного жен., дет., муж. или смеш. хоров. 1902; 
Ор. 21: Литургия св. Иоанна Златоуста харак
тера народного: Для 3-голосного жен., дет., 
муж. или смеш. хора. 1902; Ор. 24: Херувим
ская песнь. 1904; Ор. 25: Песнопения к чину 
выноса Креста. 1903; Ор. 26: Литургия св. 
Иоанна Златоуста: Придворного расп. [пере- 
лож. ор. 20]: Для малого смеш. хора [1912]; 
Ор. 27: То же: Для большого смеш. хора. 
[1912]; Ор. 30. № 1-3: Великая ектения № 1, 2: 
Сокр. знам. расп., № 4-5: Великая ектения 
№ 3: Сокр. знам. расп., № 6-9: «Приидите, по
клонимся» и «Господи, спаси благочестивый»: 
Киев. расп. 1905; Ор. 33. № 1: «Единородный 
Сыне» и Малая ектения: Знам. расп., № 2: 
«Милость мира» и «Тебе поем»: Киев, расп., 
№ 3: «Достойно есть»: Киев. расп. 1904; Ор. 34: 
«Милость мира» и «Тебе поем»: Для муж. 
хора. 1905; Ор. 45: Пение на всенощной. 
[1908]; Ор. 46. № 1: «Хвалите Господа с не
бес» [на подобен «Да молчит»], № 2: «Бла- 
жени яже избрал». [1908]; Ор. 47: Панихида. 
Пение из Парастаса: Для большого хора. 
[1908]; Ор. 48: То же: [перелож. на 4 голоса 
ор. 47]. [1909]; Ор. 54. № 1: «Благослови, душе 
моя, Господа» (Пс 102): Греческого расп., 
№ 2: «Слава и ныне». «Единородный Сыне». 
Малая ектения: Киев, расп., № 3: «Во царст
вии Твоем», № 4: «Милость мира»: Киев. расп. 
[1909]; Ор. 61. № 1-3: Херувимская песнь, 
№ 4: «Милость мира». [1910]; Ор. 62. № 1-3: 
«Ныне силы небесныя», № 4: «Вкусите и ви
дите». [1910]; Ор. 68: Пение на венчании: 
№ 1-2: Для большого и малого хоров. [1913]; 
СПб.: Изд-во П. К. Селиверстова: Ор. 20: 
Литургия св. Иоанна Златоуста по напевам 
Придворного обихода: Перелож.; Ор. 21: Ли
тургия св. Иоанна Златоуста характера на-

ПАНЧЕНКО С. В. ПАНЧУК
--------------- ------------------------------------------------

родного. 1902; Ор. 29: Молебны, изложенные 
по напевам Придворного обихода: Для 3-го- 
лосного однородного хора. № 1 : Благодарст
венный молебен, № 5: Молебен пред началом 
учения [из цикла 5 молебнов]. 1905; Пг.: Учи
лищный совет при Св. Синоде: Ор. 75: Гимн 
во славу св. равноап, кн. Владимира: «Всей 
Руси просветителю» (слова П. Мироносиц
кого].). № 1: Для смеш. хора, № 2: Для дет
ского хора. Пг., 1915; «Во царствии Твоем», 
«Свете тихий»: Киев. расп. // Чесноков П. Г. 
Переложения со смешанного на однород
ный хор духовно-муз. соч. совр. авторов. М., 
[1912]. М„ 1998р. № 8, 51; СПб.: Прилож. 
к ж. «Приходское чтение» (прилож. к не- 
офиц. ч. ЦВед.): «Се Жених грядет»: Киев, 
расп. // Приходское чтение. 1913. № 37. 
С. 1078-1079; «Хвалите Бога во святых Его» 
// Там же. 1913. № 44. С. 1306-1308; Ор. 74. 
№ 1: «Днесь весна душам», № 2: «Восклик
ните Господеви вся земля» // Там же. 1915. 
№ 13. С. 445-448; Ор. 75. [№ 3]: Стихира св. 
Владимиру: «Слава Отцу... Приидите, сте
чемся вси» // Там же. 1915. № 15. С. 543-544; 
Ор. 76: «Ликуют ангели вси на небеси», «Хва
лите, отроцы, Господа» // Там же. 1916. № 23. 
С. 900-904; «Правды одежды обложени бе
лою» //Тамже. № 26. С. 1030-1032; Пг.:При
лож. к ж. «Народное образование». Ор. 73: 
«Да исправится молитва моя»: Трио с хором, 
«Слава в вышних Богу» // Народное образо
вание. 1915. Янв.; М.: Изд-во «Живоносный 
Источник»: «Многая лета»: Патриаршее // 
Архиерейское богослужение: Избр. песнопе
ния / Ред.: Г. Н. Лапаев. 2003; [Великая екте
ния]: Сокр. знам. расп. (Ор. 30. № 2) // Екте
ний: [Сб.]. М., 2004. № 26; «Благослови, душе 
моя» (Пс 103) // Всенощное бдение: Сб. ду
ховно-муз. песнопений: Для малого смеш. 
хора [№ 13, 15: Репринт изд. Π. М. Киреева 
1915,1916 гг.]. 20092. № 1; Многолетие // Пес
нопения Божественной литургии. 2009. Ч. 2. 
(Богослужебный репертуар 4-голосного муж. 
хора; вып. 3); Херувимская песнь, «Милость 
мира» № 2 // На литургии: Сб. духовно-муз. 
песнопений: Для небольшого смеш. хора: 
[№ 12, 14: Репринт изд. Π. М. Киреева 1915, 
1916 гг.]. 2011; «Ликуют ангели»: Стихира на 
литии на Рождество Христово (Ор. 76) // 
Рождество Христово: Сб. 20132. № 71. (Пес
нопения двунадесятых праздников; 4); Ек
тения (Ор. 25. № 3), «Приидите, вернии», 
«Днесь Владыка твари»: [Стихиры на по
клонение] // Воздвижение Честнаго и Жи- 
вотворящаго Креста: Сб. 20152. № 80, 83, 87. 
(Песнопения двунадесятых праздников; 2). 
Лит.: L. [Лисицын М., свящ.]. С. В. Панченко 
(к портрету) // Музыка и пение. 1901/1902. 
№ 6. С. 2; он же. С. В. Панченко (о сочинени
ях) // Там же. № 5. С. 2-3; [Лисицын М.. 
свящ.]. Церковь и музыка. СПб., 1902, 19042 
(доп. подзаг.: Панченко, Кастальский и Гре
чанинов); он же. С. В. Панченко (к портрету) 
// Музыка и пение. 1902. № 5. С. 2-3; он же. 
Библиогр. заметка // Там же. 1904. № 3. С. 8; 
он же. Библиогр. заметка // Там же. № 12. 
С. 6; он же. Концерт Придворной капеллы 
(22 мая 1905 г.) // Там же. 1905. № 5. С. 6; он 
же. [Ор. 47 П.: Нотогр. заметка] // Там же. 
1907-1908. № 12; он же. Библиогр. заметка 
// Там же. 1908. № 2. С. 7; он же. О новом на
правлении в рус. церковной музыке. М., 1909; 
он же. Фортепианная музыка С. Панченко 
// Музыка и пение. 1909/1910. № 2. С. 3-4; 
№ 3. С. 3-4; № 8. С. 4-5; № 11. С. 5-6; он же. 
Творец абстрактных настроений. СПб., 1911; 
Николов А. По поводу концерта Церковно- 
певч. благотворительного об-ва// РМГ. 1906. 
№ 12. Стб. 307-311; Буки. [Ор. 54 П.: Нотогр. 
заметка] // ХРД. 1909. № 10. С. 261; В. [Ор. 

47 ГГ: Нотогр. заметка] // ХРД. 1909. № 1. 
С. 30-31; Уч-ль. [О духовных соч. П.: Нотогр. 
заметка] // Музыка и жизнь. 1912. № 2; 
[Ор. 68 П.: Нотогр. заметка] // ХРД. 1914. 
№ 3; Белый А. Воспоминания об А. Блоке // 
Эпопея. М.; Берлин, 1922. № 2. С. 216-217; 
Блок и музыка / Сост.: Т. Хопрова, М. Дуна
евский. Л., 1980; Бекетова М. А. Воспомина
ния об А. Блоке. М., 1990; Плотникова Н. Ю. 
Забытое имя: композитор кон. XIX — 1-й тре
ти XX в. С. В. Панченко // Периферия в куль
туре: Мат-лы междунар. конф. (апр. 1993). 
Новосиб., 1994. С. 162-173; она же. Многого
лосные формы обработки древних распевов 
в рус. духовной музыке XIX — нач. XX в.: 
Канд. дис. М., 1996; она же. Музыкант, фило
соф, пророк // Она же. Русская духовная му
зыка XIX — нач. XX в.: Страницы истории. 
М., 2007. С. 194-198; Гуляницкая H. С. Поэти
ка муз. композиции: Теоретические аспекты 
рус. духовной музыки XX в. М., 2002; Арте
мова Е. Г. Петербургская ветвь в Новом на
правлении: Н. И. Компанейский, М. А. Ли
сицын, С. В. Панченко: Канд. дис. М., 2003; 
она же. Духовно-музыкальное творчество 
С. В. Панченко (1867-1937) // Тр. МРПС, 
2002-2003. М„ 2005. С. 343-354.

Н. Ю. Плотникова, А. А. Наумов

ПАНЧУК Иван Дмитриевич (в мо
нашестве Иаков; 5.10.1931, с. Лося
тин Кременецкого р-на Тернополь
ской обл.— 16.03.2004, Киев), дея
тель церковного раскола на Украине 
кон. XX — нач. XXI в., «митрополит» 
Луцкий и Волынский неканоничес
кой Украинской православной церкви 
Киевского патриархата (УПЦ КП). 
В сент. 1955 г. принят послушником 
в Почаевскую в честь Успения Пре
святой Богородицы мужскую лавру, 
в 1957 г. поступил в Ленинградскую 
ДС. Во время учебы, 29 окт. 1958 г., 
пострижен в монашество с именем 
Иаков, 4 дек. того же года рукополо
жен во диакона, 19 нояб. 1961 г.— во 
иерея. В 1962 г. поступил в Ленин
градскую ДА, по окончании к-рой 
в 1966 г. вернулся в Почаевскую лав
ру; в 1969 г. возведен в сан игумена. 
8 авг. 1974 г. назначен наместником 
Почаевской лавры с возведением в 
архимандрита (до июля 1982). С дек. 
1983 г. духовник Красногорского 
жен. мон-ря в г. Золотоноше Чер
касской обл. 29 апр. 1985 г. назначен 
настоятелем храма в честь Рождест
ва Преев. Богородицы г. Черкассы, 
одновременно исполнял обязанно
сти благочинного Черкасского бла
гочиннического округа и духовни
ка киевского в честь Покрова Преев. 
Богородицы жен. монастыря. 14 дек. 
1990 г. хиротонисан во епископа 
Почаевского, викария Тернополь
ской епархии, вновь назначен на
местником Почаевской лавры.

Выступил как активный сторон
ник автокефалии на Соборе УПЦ 



1-3 нояб. 1991 г. Назначен 23 янв. 
1992 г. предстоятелем УПЦ митро
политом Киевским Филаретом (см. 
Денисенко М. А.) на должность вре
менно управляющего Тернополь
ской епархией вместо отстранен
ного за несогласие с его автокефа- 
листским курсом епископа Терно
польского и Кременецкого Сергия 
(Генсицкого) (до 17 февр. 1992). На 
Архиерейском Соборе Русской Пра
вославной Церкви 31 марта — 5 апр. 
1992 г. П. в числе немногих украин
ских архиереев высказался за предо
ставление автокефалии УПЦ. Ока
зался единственным архиереем УПЦ, 
поддержавшим митр. Филарета, ко
торый 14 апр. того же года отказал
ся исполнить данные им на Архие
рейском Соборе РПЦ клятвенные 
обещания сложить с себя обязанно
сти предстоятеля УПЦ. За поддерж
ку раскольнической деятельности 
митр. Филарета в кон. мая 1992 г. 
был изгнан братией из Почаевской 
лавры. Вместе с запрещенным в свя
щеннослужении высшей церковной 
властью митр. Филаретом совершал 
епископские «хиротонии» сторон
ников автокефалии. 10 июня назна
чен митр. Филаретом управляющим 
Тернопольской епархией. Отказался 
явиться на Архиерейский Собор Рус
ской Православной Церкви 11 июня
1992 г., на к-ром было принято ре
шение извергнуть его из сана епи
скопа и лишить всех степеней свя
щенства за соучастие в антикано- 
нических действиях также отлучен
ного от сущего сана и лишенного 
священства бывш. митрополита Ки
евского Филарета. 25 июня 1992 г. 
П. вошел в число учредителей не
канонической УПЦ КП, стал посто
янным членом ее синода. С 30 дек.
1993 г. временно управлял Винниц
кой епархией УПЦ КП, был возве
ден в сан «архиепископа». 12 янв. 
1995 г. назначен управляющим Луц
кой и Волынской епархией УПЦ 
КП. 23 нояб. того же года возведен 
в сан «митрополита», освобожден 
от временного управления Винниц
кой епархией, назначен временно 
управляющим Тернопольской епар
хией УПЦ КП (до 1996).

Скончался вне общения с кано
нической Церковью. Похоронен в 
Луцке.
Лиг.: Наречение и хиротония архим. Иакова 
(Панчука) во еп. Почаевского, вик. Тернополь
ской епархии // ЖМП. 1992. № 3. Офиц. ч. 
С. 12-13; Судебное деяние Архиерейского Со
бора РПЦ (11 июня 1992 г.) // Там же. 1992. 
№ 8. Офиц. хроника. С. IX-X; Петрушке В. И.

ПАНЧУК - ПАПА
--------------- ----------------------------------------------- yyyz- 'Ay

Автокефалистские расколы на Украине в 
постсоветский период 1989-1997. М., 1998. 
С. 40-57.

ПАПА [греч. Πάπας | (кон. Ill — 
нач. IV в.), мч. Ларандский (Селев- 
кийский) (пам. 16 марта, пам. греч. 
16 марта, 14 сент.). Источником све
дений о П. служат синаксарные ска
зания, вероятно основанные на не- 
сохранившемся Мученичестве. Про
исходил, возможно, из г. Ларанда 
(ныне Караман) в Ликаонии. Про
поведовал христ. веру и многих об
ратил ко Христу. При имп. Макси- 
миане (286-305), соправителе имп. 
Диоклетиана, был схвачен и по при-

Мч. Папа Ларандский.
Роспись ц. Успения Преев. Богородицы 

мон-ря Грачаница. Ок. 1320 г. 
Фото: BLAGO UFund, USA/Serbia

казу правителя Магна подвергнут 
пыткам. П. жестоко бичевали, сло
мали ему кости лица, строгали тело 
железными орудиями, затем прика
зали надеть обувь с гвоздями и бе
жать за лошадьми Магна из Ликао
нии в Исаврию: сначала в г. Диоке- 
сарию (в нек-рых источниках Нео- 
кесария), затем в Селевкию, главный 
город Исаврии. Во время этих истя
заний мученика привязали к сухой 
смоковнице и стали наносить побои, 
после к-рых он предал душу Госпо
ду, а дерево вскоре стало обильно 
плодоносить. Честные мощи П. бы
ли перенесены в Ликаонию.

Под 18 окт. в Синаксаре К-поль- 
ской ц. есть память сщмч. Папы без 
сказания (SynCP. Col. 148); вероят
но, это др. святой, т. к. сведений о том, 
что П. был священником или диако
ном, нет.

В древних зап. Мартирологах па
мять П. не указана. Кард. Ц. Бароний 

внес ее в Римский Мартиролог под 
16 марта. Архиеп. Сергий (Спасский) 
предполагает, что первоначальным 
днем памяти П. было 14 сент., т. е. 
тот же день, когда Церковь отмечает 
Воздвижение Честного Креста Гос
подня, по этой причине память П. 
перенесли на 16 марта. Также архи
еп. Сергий не согласен с т. зр. прп. 
Никодима Святогорца, к-рый счи
тал, что под 14 сент. и под 16 марта 
почитаются 2 разных святых по име
ни Папа, т. к. в визант. стишных Си
наксарях им посвящены разные дву
стишия. В Синаксаре Макария Си- 
монопетрита мученичество II. от
несено ко времени правления имп. 
Максимиана Галерия (293-311) (Ма
кар. Симон. Синаксарь. Т. 4. С. 184).

Перевод синаксарного сказания 
был включен в слав, стишные Про
логи под 16 марта (Петков, Спасова. 
Стиш. Пролог. Т. 7. С. 49), а затем — 
в ВМЧ (Иосиф, архим. Оглавление 
ВМЧ. Стб. 27. 2-я паг.).
Ист.: SynCP. Col. 43-44, 539-540; PG. 117. 
Col. 48-49 [Менологий Василия II]; MartRom.
P. 99. Note 3; ActaSS. Mart. T. 2. P. 424-425; Νι
κόδημος. Συναξαριστής. T. 1. Σ. 147, T. 4. Σ. 92: 
ЖСв. Март. C. 328.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 108; SaugetJ.-M. Papas // BiblSS. T. 10. Col. 
314; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 374.

Ο. Η. Λ.
Иконография. Изображения Π. не

многочисленны и в средне- и поздневи- 
зант. традиции известны гл. обр. по па
мятникам минейного состава с сохранив
шимся циклом на март. На миниатюре 
в Минологии имп. Василия II (Vat. gr. 
1613. P. 36, 1-я четв. XI в.) изображено 
истязание святого: тело П. растянуто па
раллельно земле между опорами, 2 мучи
теля бичуют его сучковатыми палками, 
так что внизу образовалась лужа крови; 
в центре протяженной стены, с архитек
турными объемами по сторонам,— дере
во; из одежд на П. лишь повязка на бед
рах; он изображен седовласым челове
ком, напоминающим чертами лица ап. 
Петра, у него такие же вьющиеся воло
сы, тонзура и короткая борода округлой 
формы. В архиерейских одеждах — под
ризнике, фелони, с омофором — П. по
казан на миниатюре в греко-груз. ру
кописи XV в. (т. н. Афонская книга об
разцов — РНБ. О. I. 58. Л. 104) — в рост, 
правой рукой благословляет, в левой 
держит Евангелие; в облике сохранены 
те же черты, что и на 1-й миниатюре, куд
рявые волосы и округлая борода (см.: 
Евсеева. Афонская книга. С. 284).

Известен пример включения образа П. 
в сентябрьские минеи: на фреске в ц. Ус
пения Преев. Богородицы мон-ря Гра
чаница (ок. 1320) полуфигура святого 
помещена под 14 сент.; это молодой че-



ПАПА МЛАДШИИ - ПАПАДИКИ

ловек с темными вьющимися волосами 
и еще короткой, разделенной на 2 пря
ди бородой; он облачен в хитон и гима- 
тий, в правой руке держит крест; вверху 
надпись: «СТЫ ПАПА» (см.: Mujoeuh. 
Менолог. С. 287. Слик. 120). Также под 
14 сент. память святого включена в рус. 
иконописные подлинники наиболее пол
ного состава, напр. в подлинник Палех
ской редакции нач. XVIII в. из собрания 
Г. Д. Филимонова, однако краткие сведе
ния не содержат описания внешности П. 
{Филимонов. Иконописный подлинник. 
С. 152). В изданном в 1910 г. пособии для 
иконописцев акад. В. Д. Фартусова обоб
щенная автором житийная информация 
недостоверна, поскольку привела к сме
шению П. и Папия, мч. Памфилийско- 
го {Фартусов. Руководство к писанию 
икон. С. 14, 209).

ПАПА МЛАДШИЙ [Новый; греч. 
Πάπας ό νέος], мч. (пам. греч. 1 авг.). 
Время и место мученичества неиз
вестны. Из посвященного ему дву
стишия следует, что он был посажен 
в мешок и брошен в море за испо
ведание христ. веры.
Ист.: SynCP. Col. 862; Νικόδημος. Συναξαρισ
τής. Τ. 6. Σ. 147.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολόγιον. 
Σ. 380.

ПАПАДИКЙ [греч. Παπαδική], 
визант. певч. сборник, содержащий 
неизменяемые песнопения вечер
ни, утрени и литургии. Ранние спис
ки этого типа сборника, начиная 
с рукописи 1336 г. (Athen. Bibl. Nat. 
2458), в качестве составителя к-рой 
указан прп. Иоанн Кукузель, носили 
название «Аколуфии» (Последова
ния), позднее оно было вытеснено 
термином παπαδική, обозначавшим 
также певч. искусство в целом. Один 
из самых полных списков II. (Ath. 
Iver. 1120) выполнен в 1458 г. лам- 
падарием Мануилом Хрисафом.

Помимо краткого теоретическо
го введения (Προθεωρία τής Παπα- 
δικής — Обозрение певческого искус
ства) в сборник входят 3 больших 

раздела: 1 ) песнопения 
вечерни: аниксандарии, 
«Блажен муж», калофо- 
нические стихи 2-го псал-

Мч. Папа Ларандский. 
Миниатюра 

из Минология Василия И.
1-я четв. XI в.

(Vat. gr. 1613. P. 36)

ма, кекрагарии, светиль- 
ничны-дохи, дохи с эпи- 
фонимами; 2) песнопения 
утрени: «Бог Господь», ал

лилуйя, прокимны, антифоны поли- 
елея, непорочны, пасапноарии утре
ни {«Всякое дыхание»), эпифонимы; 
3) песнопения литургии: изобрази
тельные антифоны с блаженнами, 
входные песнопения, многолетны-по- 
хвалы, Трисвятое, аллилуиарии, хе
рувимские песни, песнопения литур
гий св. Василия Великого и Преж- 
деосвященных Даров, причастны, 
а также умилительны (или покаян-

Начало 
учебного песнопения «Большой исон» 

прп. Иоанна Кукузеля 
в Аколуфии 1336 г. 

(Athen. Bibl. Nat. 2458. Fol. 3) 

ны — κατανυκτικά), Акафист Преев. 
Богородице, кратимы и анаграм- 
матизмы.

Важными элементами содержа
ния II. являются: с филологичес
кой т. зр.— используемые тексты 
псалмов, произведений различных 
жанров визант. гимнографии (кон
даков, стихир-самогласнов, ирмо
сов и тропарей канонов) и кратим; 
с исторической т. зр,— совокупность 

распевов, древних (анонимных) и но
вых (авторских), как кратких, так 
и пространных (калофонических); 
с муз. т. зр,— специальные термины, 
напр.: калофония (в отношении ка
лофонических стихов), калофона- 
рис (или монофонарис), анаграм- 
матизмы — анаподизмы — кратимы 
(для калофонических стихов, кон
даков с анаграмматизмами и кра
тим), эпифонимы — прологи — ма- 
тимы и т. д.

Особую ценность представляют 
помещенные в П. толкования ис
пользуемых терминов. Калофония — 
техника сочинения широкого, про
тяженного мелоса, украшенного, ис
кусного, с использованием соответ
ствующих тесисов, с гласовыми из
менениями посредством фтор, с по
вторениями в тексте (слогов, слов, 
фраз) или с добавлением другого 
(отличного от оригинального) текс
та. Калофонарис (καλοφωνάρης), или 
монофонарис (μονοφωνάρης),— ис
кусный исполнитель (έρμηνευτής) 
калофонических сочинений, обла
дающий выдающимися вокальными 
и интерпретаторскими навыками.

Анаграмматизмы — способ пере
становки поэтического текста (на 
уровне слогов, слов, фраз) путем по
вторения текста или его дополнения 
др. текстом и изменения изначаль
ного смысла текста или придания 
ему желаемых мелургом смысловых 
акцентов, с анаподизмом (т. е. изме
нением строк) в его разделах; этот 
прием применяется гл. обр. к са- 
могласным стихирам (реже к вели
чаниям, стихам псалмов, кондакам, 
ирмосам и пятнадцатисложникам).

Термин «анаподизм» также приме
няется гл. обр. к самогласным стихи
рам (реже — к мегалинариям, стихам 
псалмов, кондакам, ирмосам, пят
надцатисложникам), но означает пе
рестановку или преобразование от
дельных частей поэтического текста. 
На основе анаподизма создаются 
либо более пространные сочинения 
(с преобразованием всего поэтиче
ского текста), либо независимые 
(большего или меньшего размера) 
сочинения (т. н. простые колена) 
с такой же разработкой одного ко
лена (т. е. ограниченной части текс
та). Общими между обычными и 
калофоническими, обработанными 
в технике анаграмматизма или ана
подизма, самогласными стихирами 
являются не только поэтические 
тексты: оба вида стихир распевают
ся на один и тот же глас (несмотря 
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на то что в анаграмматизмах появ
ляются в качестве вставок отдель
ные гласовые преобразования); на
чала преобразованных «колен» — 
особенно в анаподизмах — совпа-

«Протопападики»
в рукописи сер. XIII в. 

(РНБ. Греч. № 495. Л. 2 об.)

дают с теми местами в некалофо- 
нических стихирах, где стоят мар- 
тирии или энихимы (интонацион-

», а- г«. О» «- о A. gw <nt-’

a, a. i*« о о -ему»* a »4 n. X“-J

Расшифровка ихим и апихим 
в стихирах 1-го гласа 

по «Протеории Пападики» 1747 г. 
письма иером. Давида Скопелита 

(Aten. Bibl. Nat. 893. Fol. 5v)

ные формулы) гласов. Встречаются 
также случаи, когда мелодически 
совпадают вступление (с указани
ем: κείμενον — текст) и окончание 
(с указанием: άπό χορού — хором 
или: δλοι όμοΰ — все вместе) разде
ла в обычных и в калофонических 

стихирах и остается возможность 
вставки калофонической обработки 
(с указанием: «начинается калли- 
фония» или: «затем начинает моно- 
фонарис») промежуточной части 
сочинения.

Кратима — это слоги, не несущие 
смыслового содержания, использую
щиеся для расширения, морфологи
ческого деления или промежуточно
го «комментирования» мелоса,— со
ставляет органичную, закономерную 
и необходимую часть калофонии.

Пролог (πρόλογος) — краткое мело
дическое введение в более простран
ное муз. сочинение. Текст пролога 
образован из начальной части этого 
сочинения и расширен с помощью 
кратимы. В певч. традиции пролог 
встречается в калофонических сти
хах (чаще всего в пространных раз
делах) песнопения «Блажен муж» 
и полиелея и служит для присоеди
нения последующей кратимы. Т. о., 
пролог — начальная часть псалмово- 
го стиха, распетая согласно кратко
му мелодическому развертыванию, 
к-рая функционирует как введение 
в пространную кратиму. Прологи 
в певч. рукописях часто характери
зуются как кратимы, многие из них 
имеют такие же названия (έθνικόν — 
народное, άνακαράς — наккара (ближ
невост. котлообразный барабан), 
τροχός — колесо и т. д.).

Эпифонимы (έπιφωνήματα, букв,— 
«восклицания») встречаются гл. обр. 
в калофонически распетых проким- 
нах вечерни и утрени. В качестве 
текста берется фраза одного из 
стихов прокимна (часто в технике 
анаграмматизма), к-рая включена в 
общее мелодическое развертывание 
произведения и поется от 2 до 5 раз. 
Эпифонимы записываются в певч. 
рукописях красным цветом, что ука
зывает на их исполнение монофо- 
нарисом.

Матимами называются разные ви
ды калофонических сочинений; зна
чение этого термина указывает на то, 
что они являются средством обуче
ния и упражнений.
Лит.: Στάθης. Αναγραμματισμοί καί μαθήματα. 
Σ. 100-113; idem. Ή άσματική διαφοροποίηση, 
δπως καταγράφεται στον κώδικα ΕΒΕ 2458 του 
έτους 1336 // ΚΒ' Δημητρία: Επιστημονικό Συμ
πόσιο Χριστιανική Θεσσαλονίκη — Παλαιολό- 
γειος έποχή. Θεσ., 1989. Σ. 165-211.

А. Халдеакис
«Протеория Пападики» — му

зыкально-дидактическое сочинение, 
имевшее различные формы и приме
нявшееся для теоретического и прак
тического обучения певчих в пери

од распространения средневизант. 
нотации. «Протеории...» засвидетель
ствованы с XIII до нач. XIX в., до 
т. н. реформы Трех учителей (1814— 
1815) и сохранились в сотнях греч. 
рукописей, большая часть к-рых от
носится к типу П. (отсюда название 
этих сочинений). В англо- и герма
ноязычной лит-ре называются «Па
падики».

Историческое развитие и типо
логия. «Протеории Пападики» вос
ходят к перечням знаков и интона
ционных формул (ихим) в Древних 
Стихирарях, см.: Sinait. gr. 1218. Fol. 
271 ( 1177 г.; список знаков сделан бо
лее поздней рукой, возможно XIII в,- 
Harlfinger. 1983); фрагмент РНБ. 
Греч. № 495. Л. 1 об.— 4 об. из Древ-

« Древо параллаги» 
прп. Иоанна Кукузеля 

в «Протеории Пападики». 
Рукопись свящ. Павла Скопелита.

1692 г.
(Athen Bibl. Nat. 902. Fol. 6v)

него Стихираря письма иером. и до
местика Неофита из Дамаска (сер. 
XIII в.) и таблицы с интервальными 
значениями знаков нотации соглас
но метрофонии в ркп.: Ath. Vatop. 
1492 (1241-1242 гг.); Paris, gr. 261. 
Fol. 139v - 140v (1289 г.). На иллю
страции представлено Протопапа- 
дики из рукописи РНБ. Греч. № 495 
(Л. 2 об.): восходящие и нисходящие 
звуки и.начало таблицы знаков сред
невизант. нотации и их интервальных 
значений в виде греч. цифр, в окруж
ностях красного цвета: исон — без 
звука, олигон — 1 звук (а), олигон 
с кендимой (точкой) справа — 2 зву
ка (β), исон с кендимой вверху — 
3 звука (γ) и т. д. (см.: Герцман. 1994. 
С. 217-240, LII-LVIII). К. Трёльсгор
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назвал эти ранние версии «Протео
рии...» «Протопападики» (см.: Ale
xandru, Troelsgârd. 2008. T. 2. P. 562- 
587). Их предшественником являет
ся перечень мел о дем (μελωδήματα) 
с ранневизант. (шартрской) нота
цией в Древнем Стихираре Ath. 
Laur. Г. 67 (Fol. 159), датируемом X 
(Strunk. 1966) или XI в. (Floros. 1970).

С XIV в. «Протеорию...» стали до
полнять музыкально-теоретически - 
ми текстами, методами (упраж
нениями) и диаграммами. Такие 
«Протеории...» помещали в начале 
рукописей, созданных в период ка- 
лофонического пения (XIII-XV в.). 
Первоначально эти рукописи назы
вали Аколуфиями (Athen. Bibl. Nat. 
2458,1336 г.; см. ил.), позднее — Па
падики или Анфологиями Папа
дики. Обычно в рукописях этого 
типа «Протеория...» имела простран
ную форму, с большим числом раз
личных методов и диаграмм. С XVII в. 
известна также сокращенная вер
сия «Протеории...», с меньшим чис
лом методов и диаграмм, содержа
щая только наиболее важные эле
менты для базового обучения певче
го. Сокращенная версия помещалась 
гл. обр. в начале Анастасиматария.

«Протеория Пападики» — «живой 
текст», т. е. его содержание может 
изменяться в зависимости от воз
можностей и требований учителя 
(см.: Huglo, Brockett. 2019. P. 1. Not. 1). 
На основе сходств и различий «Про
теорий...» И. Ростед для подготовки 
критического издания предложил 
разделить их на 4 типа (А — древний, 
В — смешанный, С — переходный, 
D — сформировавшийся) (дальней
шую разработку типологии см. в ра
боте: Alexandru, Troelsgârd. Strategies 
(в печати)).

Содержание. Первый большой 
раздел «Протеории Пападики» со
стоит из параграфов музыкально
теоретического текста, которые мо
гут располагаться в разном поряд
ке. Они посвящены исону (см. в ст. 
Византийская нотация), отдельным 
звуковысотным знакам и их интер
вальному значению, «беззвучным» 
знакам и осмогласию, а также много
численным возможным сочетаниям 
знаков для записи интервалов (от 0 
до 10 звуков, т. е. от примы до уве
личенной кварты). Во 2-м большом 
разделе помещаются перечни ихим и 
ряд учебных произведений-методов 
на параллаги, метрофонию, тесисы, 
хирономию, гласы, калофонию и со
чинение (μελουργία), а также диа-

Расшифровка «Древа параллаги» 
прп. Иоанна Кукузеля: 

интервальные знаки и мартирии 
по рукописи Athen. Bibl. Nat. 902, 

малые ихимы по Codex Chrysander 
(XVII в.)

граммы для параллаги и для углуб
ленного освоения осмогласия. Ме
тоды и диаграммы одновременно яв
ляются превосходным материалом 
для развития голосов певчих — уве
личения их диапазона, придания 
им гибкости и яркости (см.: Αλε
ξάνδρου. 2017. Σ. 317. Πίναξ 7.1, а так
же список XVIII в. «Протеория...» 
+ Анастасиматарий из собрания ка
федры классической филологии фи
лософского факультета Фессалони
кийского университета Thessal. Univ. 
Philos. Class. Phil. 32: digital.lib.auth. 
gr/record/80004/files/1 .pdf [Электр, 
ресурс]).

В расшифровке приведены начала 
ихим и апихим 1-го гласа по Протео
рии Пападики 1747 г. письма Дави
да Скопелита (Athen. Bibl. Nat. 893. 
Fol. 5v) из следующих стихир: «Επέ
στη ή είσοδος» («Наста вход», 1 сент.), 
«Χριστέ ό Θεός ημών» («Христе Боже 
наш», 1 сент.), «'О λαμβρός άριστεύς 
Γεώργιος» («Светлый храборник 
Георгий», 23 апр.), «Εις το όρος τοΐς 
μαθηταις» («На гору учеником», 1-я 
евангельская стихира).

Автор 1-го теоретического раздела 
неизвестен. Во 2-м разделе, в к-ром 
помещены методы и диаграммы, мно
го как анонимного (напр., перечни 
апихим), так и авторского материа
ла, принадлежащего гл. обр. мелур- 
гам палеологовской эпохи: среди ме
тодов — «Большой исон» прп. Иоан
на Кукузеля и «Метод Стихираря» 
Ксена Корониса, в числе диаграмм — 
«Составное колесо» (Мудрейшее па
раллаги) и «Древо параллаги» Иоан
на Кукузеля (прозванного «маисто- 

ром маисторов» и «учителем учи
телей»). На иллюстрации приведе
но «Древо параллаги» по рукописи 
1692 г. свящ. Павла Скопелита 
(Athen. Bibl. Nat. 902. Fol. 6v; 
см. описание: Χατζηγιακουμής. 1980. 
Σ. 149; Troelsgârd. Inventory; почти та
кая же диаграмма, возможно того же 
писца, содержится в ркп. 1686 г. Bibl. 
Acad. Roman. 867. Fol. 6, см.: Barbu- 
Bucur. 1989. P. 43); мартирии, выпи
санные красным цветом под черны
ми интервальными знаками, даны 
в соответствии с их классическими 
формами византийского периода 
(см.: Troelsgârd. 2011. Р. 63; Αλεξάν
δρου. 2017. Σ. 418-419, 464). В рас
шифровке этого «Древа параллаги» 
приведены значения интервальных 
знаков (верхний нотоносец, синий 
цвет) и соответствующих им малых 
ихим по кодексу Chrysander (XVII в.; 
см.: Fleischer. 1904. fl. S. 17-18; Αλε
ξάνδρου. 2017. Σ. 452) (нижний ното
носец, красный цвет): а — 1-й и 1-й 
плагальный (5-й) гласы, оканчива
ются на 1-м звуке 2-го гласа; βζ — 2-й 
и 2-й плагальный (6-й) гласы, окан
чиваются на 1-м звуке 3-го гласа; 
Y — 3-й и 3-й плагальный (βαρύς, 
7-й) гласы, оканчиваются на 1-м 
звуке 4-го гласа; δ' — 4-й и 4-й пла
гальный (8-й) гласы, оканчивают
ся на квинту выше начального зву
ка 1-го гласа.

На «Протеории Пападики» воспи
тывались мн. поколения певчих на 
протяжении более чем 7 веков. Она 
также вызывала интерес у западно- 
европ. ученых: А. Кирхера, М. Гер
берта, Г. А. Виллото, Ф. И. Зульце- 
ра и др. С кон. XIX в. Протеория Па
падики стала основным музыкаль
но-теоретическим текстом, с к-рым 
работали, изучая средневизант. но
тацию и с ее помощью — ранневи
зант. нотацию, такие основополож
ники муз. палеографии, как Ж. Б. 
Тибо, О. Флейшер, К. Псахос, К. Хёг, 
Г. Тильярд, Э. Веллее, свящ. Л. Тар- 
до, О. Странк, К. Флорос и др. Раз
личные методы и диаграммы, содер
жащиеся в «Протеории...», служат 
ключами к палеографическому, мор
фологическому и стилистическому 
изучению богатого византийского 
и поствизантийского муз. наследия. 
Изд. и кат.: Fleischer О. Die spâtgriechische Ton- 
schrift. В., 1904. Tl. 1. S. 17-24; Tl. 2. Photogr. 
3-36; Χατζηγιακουμής Μ. Χειρόγραφα έκκλη- 
σιαστικής μουσικής, 1453-1820: Συμβολή στην 
ερευνά τού νέου 'Ελληνισμού. ’Αθήνα, 1980. Μέ
ρος Ε': Παράρτημα. Εικόνες 1, 10, W. Ilarlfinyer D. 
et al. Specimina Sinaitica: Die datierten griechi- 
schen Handschriften des Katharinen-Klosters 
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aufdem Berge Sinai, 9. bis 12. Jh. B., 1983. Taf. 148; 
Герцман E. В. Петербургский Теоретикон. Од., 
1994. С. 35-240,1-LVIII; N.-M. Die Pa- 
padikai in den Codices des 18. Jhs. // Eadem. 
Nachbyzantinischer Liturgischer Gesang im 
Wandel: Studien zu den Musikhandschriften 
des Supplementum Graecum der Osterreichi- 
schen Nationalbibliothek. W., 2007. S. 189-214. 
Abb. 43-64.
Лит.: Kircher A. Musurgia universalis. R., 1650. 
P. 72-79; Sulzer F. J. Geschichte des Transalpin. 
Daciens. W, 1781'. Bd. 2. S. 457-501. Tabulae 
3-4; Tillyard H.J. U’ Fragment of a Byzantine 
Musical Handbook in the Monastery of Laura 
on Mt. Athos // AnnBSA. 1912/1913. Vol. 19. 
P. 95-117; idem. A Byzantine Musical Hand
book at Milan //JHS. 1926. Vol. 46. N 2. P. 219- 
222; Milojkovic-DjuricJ. A Papadike from Skop
lje // SEC. 1966. Vol. 1. P. 153-186; Roasted J. 
Intonation Formulas and Modal Signatures in 
Byzantine Musical Manuscripts. Copenh., 1966. 
(MMB. Subs.; 7); Strunk O. Specimina notatio
num antiquiorum: Folia selecta ex variis codi
cibus saec. X, XI & XII phototypice depicta. Cph., 
1966. (MMB. Ser. princip.; 7); Floros C. Univer
sale Neumenkunde. Kassel, 1970. 3 Bde; Тон- 
чева E. Преписи на хирономическото певчес- 
ко упражнение на Иоан Кукузел // Изв. на 
Ин-та по музикознание на БАН. София, 1974. 
Т. 18. С. 209-302; Ψάχος К. Ή παρασημαντική 
τής βυζαντινής μουσικής, ήτοι ιστορική καί τεχ
νική έπισκόπησις τής σημειογραφίας τής βυ
ζαντινής μουσικής από τών πρώτων χριστιανι
κών χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμών. Άθήναι, 1978. 
Σ. 115-158. Πίναξ 19; Barbu-Bucur S. Cultura 
muzicalâ de traditie bizantinâ pe teritoriul 
României în secolul XVIII si începutul secolu- 
lui XIX si aportul original al culturii autohtone. 
Bucur., 1989. P. 63-91 ; Στάθης Γ. Ή Μέθοδος τών 
θέσεων τοΰ Ίωάννου Κουκουζέλη καί ή έφαρμογή 
της // Byzantine Chant: Tradition and Reform: 
Acts of a Meeting held at the Danish Institute 
at Athens, 1993 / Ed. C. Troelsgârd. Athens, 
1997. Vol. 2. P. 189-204; Lazarov S. A Medieval 
Slavonic Theoretical Treatise on Music // Stu
dies in Eastern Chant. Crestwood (N. Y.), 1990. 
Vol. 5. P. 50-56; Alexandru M. Studie fiber die 
«grossen Zeichen» der byzant. musikalischen 
Notation, unter besonderer Beriicksichtigung 
der Periode vom Ende des 12. bis Anfang des 19. 
Jh.: Diss. Kbh., 2000. 3 Bde; eadem. When Music 
Theory Becomes a Chant: The Protheory of the 
Papadike in two Sinaitic Musical Manuscripts 
of the late 15th cent. // Musical Romania and 
the Neighbouring Cultures: Traditions — In
fluences — Identities: Proc, of the Intern. Mu- 
sicological Conf., July 4-7, 2013, lai / Ed.
L. Vasiliu e. a. Fr./M. etc., 2014. P. 119-134; 
eadem (Αλεξάνδρου Μ.). Ο διδάσκαλος των διδα
σκάλων μέσα από τον καθρέφτη της Προθεωρίας 
της Παπαδικής // Η ψαλτική τέχνη ως αυτόνομη 
επιστήμη: Πρακτικά 1ου Διεθνούς διεπιστημονι
κού μουσικολογικού συνεδρίου, 29 Ιουνίου — 
3 Ιουλίου 2014, Βόλος / Επιμ. К. X. Καραγκού
νης, Γ. Κουρουπέτρογλου. Βόλος, 2015. Σ. 91-108; 
eadem. Παλαιογραφία Βυζαντινής μουσικής: Επι
στημονικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Αθή
να, 2017. Σ. 311-336, 421-426, 442-452, 478- 
498,528-529,544-561; eadem. Ερωταποκρίσεις 
σχετικά με το μουσικοθεωρητικό έργο του Γρη- 
γορίου Μπούνη του Αλυάτη: Ανακοίνωση στο 
E’ Διεθνές Συνέδριο μουσικολογικό και ψαλτικό, 
οργανωμένο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλσίας 
της Ελλάδος και το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσι
κολογίας, Αθήνα. 13-15 Δεκεμβρίου 2012: Θεω
ρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης: Ερωταπο
κρίσεις και ακρίβεια της ψαλτικής τέχνης (в пе
чати); Makris Ε. Die musikalische Tradition des 
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Anastasimatarion im 16. und 17. Jh.: Diss. W„ 
1996; Troelsgârd C. Byzantine Neumes: A New 
Introd, to the Middle Byzantine Musical No
tation. Cph., 2011. (MMB. Subs.; 9); idem. In
ventory of Microfilms and Photographs in the 
Collection of Monumenta Musicae Byzantinae 
// www.igl.ku.dk/MMB/catbyz.htm [Электр, 
ресурс); Μιχαηλίδης Σ. Εγκυκλοπαίδεια τής αρ
χαίας ελληνικής μουσικής. ’Αθήνα, 19993; Χατ- 
ζηγιακουμής Μ. Η εκκλησιαστική μουσική του 
ελληνισμού μετά την Άλωση (1453-1820): Σχε
δίασμα ιστορίας. Αθήνα, 1999; RoastedJ., Troels
gârd C. Papadike // NGDMM. 2001. Vol. 19. P. 52- 
53; Άποστολόπουλος Θ. Ό ’Απόστολος Κώνστας 
ό Χίος και ή συμβολή του στή θεωρία τής μου
σικής τέχνης. ’Αθήνα, 2002; Alexandrescu О. Ca- 
talogul manuscriselor muzicale de traditie bi
zantinâ din secolul al XVII-lea. Bucur., 2005; 
Κρητικού Φ. Μία μέθοδος τής καλοφωνίας καί 
συνθέσεως τών καλοφωνικών θέσεων // Proc, of 
the 1st Intern. Conf, of the American Society of 
Byzant. Music and Hymnology. Athens, 2007. 
P. 87-109; Alexandru M., Troelsgârd C. Η σημα
σία της Παπαδικής λεγάμενης προθεωρίας για 
την έρευνα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
μουσικής// Actes du VIe Colloque Intern, de Pa
léographie Grecque, Drama, 21-27 sept. 2003. 
Athènes, 2008. T. 2. P. 559-572; T. 3. P. 1221- 
1233; iidem. The Development of a Didactic Tra
dition — The Elements of the Papadike // Tra
dition and Innovation in Late- and Postbyzan- 
tine Liturgical Chant: Proc, of the Congr. held 
at Hernen Castle, the Netherlands, 30 Oct.— 
3 Nov. 2008. / Ed. G. Wolfram, C. Troelsgârd. 
Leuven etc., 2013. P. 1-57; iidem. Strategies of 
Editing «Living Texts»: The Case of the Papa
dike. // Proc, of the 23rd Intern. Congr. of Byzant. 
Stud., Belgrade, 22-27 August 2016 (в печати); 
Wolfram G. Xenos Korones’ Μέθοδος τοΰ Στιχη- 
ραρίου // Tradition and Innovation in Late- and 
Postbyzantine Liturgical Chant. Leuven etc., 
2013. P. 123-134; Eluglo M., Brockett C. Odo 
(Oddo) // Grove Music Online. Oxf., 2019 // 
https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630 . 
article.20255 [Электр, ресурс].

M. Александру

ПАПАДОПУЛО-КЕРАМЕВС 
[греч. Παπαδοπούλας- Κεραμεύς] Афа
насий Иванович (26.04.1856, Дра- 
кия, Фессалия — 18.10.1912, С.-Пе
тербург), выдающийся рус. визан
тинист, член имп. Палестинского 
православного общества (ИППО), 
почетный член Казанской и С.-Пе
тербургской Духовных академий. 
Сын священника. П.-К. род. в фес
салийском мест. Дракия, начальное 
образование получил в М. Азии, 
в Адрамиттии (ныне Эдермит) и Ки- 
донии (ныне Айвалык), гимназичес
кое — в Смирнской евангелической 
гимназии. Нек-рое время П.-К. по
сещал также нем. гимназию. П.-К., 
стесненный тяжелыми материаль
ными обстоятельствами, не полу
чил высшего образования, но за
нял в Смирне учительское место, 
в 1873 г,— должность библиотекаря 
и хранителя музея евангелической 
гимназии. Периодически совершал 
поездки в Лидию, Карию и Ликию,

514 514

на о-ва Хиос и Лесбос и описывал 
хранившиеся там рукописи. В 1881г. 
П.-К. был приглашен на должность 
секретаря Греческого филологиче
ского об-ва в К-поле (Стамбуле) 
и начал составлять каталог его ру
кописного собрания. В 1883 г. был 
командирован об-вом в Македонию 
и Фракию, на о-ва Эгейского м. и ма- 
лоазийское побережье Чёрного м„ 
где также описывал греч. рукописи. 
В 1884 г. принимал участие в работе 
6-го Археологического съезда в Одес
се, где познакомился с рус. византи
нистами А. С. Павловым, Ф. Е. Кор
шем, В. Г. Васильевским и др. По пред
ставлению московских ученых Мос
ковский ун-т присудил П.-К. в окт. 
1887 г. ученую степень д-ра honoris 
causa эллинской словесности и греч. 
языка. В том же году П.-К. получил 
место секретаря при Иерусалимском 
патриархе Никодиме (1883-1890). 
В этом качестве он приступил к опи
санию рукописей Иерусалимской 
Патриархии и мон-рей Св. Креста и 
Саввы Освященного и убедил пат
риарха в необходимости хранения 
всех рукописей в одном месте — при 
Патриархии. В 1887-1888 гг. сов
местно с П.-К. в Иерусалиме рабо
тал А. А. Дмитриевский. Некоторое 
время в эти годы П.-К. провел так
же в Каире и Александрии.

В результате поездки в 1888 г. 
в Иерусалим секретаря ИППО 
В. И. Хитрово П.-К. был приглашен 
в С.-Петербург. Главной целью при
езда П.-К. в Россию осенью 1890 г., 
по плану Хитрово, была публика
ция материалов по истории Св. зем
ли, собранных во время пребывания 
в Иерусалиме, в первую очередь ка
талога греч. рукописей б-ки Иеру
салимского Патриархата. С 1892 г. 
П.-К. преподавал в С.-Петербург
ском ун-те в качестве приват-доцен
та по кафедре новогреческого языка. 
Среди его слушателей были линг
висты М. Фасмер и П. В. Ершитедт. 
В 1899 г. П.-К. получил возможность 
составлять описание греч. рукопи
сей Имп. Публичной б-ки, к-рое вел 
на греч. языке. За годы жизни в Рос
сии П.-К. не освоил русский язык и 
публиковался преимущественно на 
греч. языке, редко — на нем. и франц, 
языках. Постоянно нуждаясь в сред
ствах, параллельно П.-К. работал в 
торговом страховом предприятии. 
По ходатайству вел. кнг. Марии 
Георгиевны (королевы греческой) 
в 1904 г. П.-К. был назначен библио
текарем богословского отд-ния Имп.
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Публичной б-ки. Он имел большую 
личную б-ку и коллекцию памятни
ков визант. археологии (монет, печа
тей и др.). В 1911 г., желая покрыть 
расходы по приобретению древно
стей, П.-К. продал Публичной б-ке 
лучшую часть своей рукописной кол
лекции. С 1908 г. он заболел расстрой
ством нервной системы, что негатив
но отразилось на рукописном насле
дии последних лет жизни.

В первые годы своей научной ра
боты (1874-1880) П.-К. публиковал 
статьи по античной археологии и эпи
графике, визант. церковной истории, 
неоднократно издавал тексты, най
денные им в рукописях, составил ка
талог рукописей Евангелической гим
назии в Смирне. В период службы 
в Греческом филологическом об-ве 
(1881-1887) П.-К. работал гл. обр. 
над темами, связанными с визант. 
текстами. Результатом работы в кни
гохранилищах разных областей Гре
ции и М. Азии стал труд «Μαυρογορ- 
δάτεως βιβλιοθήκη» (1884-1888; «Биб
лиотека Маврогордатоса», названная 
так по имени инициатора и спонсо
ра работы Ф. Маврогордатоса, труд 
не окончен). За время службы в Иеру
салиме (1887-1889) П.-К. накопил 
колоссальный рукописный матери
ал, к-рый лег в основу мн. дальней
ших публикаций. Начиная с 1890 г., 
в петербургский период своей жиз
ни, П.-К. издал множество визант. и 
поствизант. источников: анонимное 
описание святых мест конца XIV в. 
(Описание св. мест безымянного кон
ца XIV в. / Изд. и предисл.: А. И. Па- 
падопуло-Керамевс; пер.: Г. С. Дес- 
тунис. СПб., 1890. (ППС; Т. 9. Вып. 
2(26))); антологию текстов, обна
руженных в б-ках христ. Востока, 
прежде всего Иерусалима (Άνάλεκ- 
τα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας. 
Πετρούπολις, 1891-1898. 5 τ.); стихо
творную «Историю Синая» Паисия 
Агиапостолита, митр. Родоса во 2-й 
пол. XVI в. {Паисия Агиапостолита, 
митрополита Родского, описание 
Святой горы Синайской и ее окрест
ностей / Изд. и предисл.: А. И. Папа- 
допуло-Керамевс; пер.: Г. С. Дестунис. 
СПб., 1891. (ППС; Т. 12. Вып. 2(35))). 
Как правило, в публикациях ИППО 
издания греч. текста, выполненные 
П.-Κ., сопровождались переводом на 
рус. язык, сделанным др. учеными 
(Г. С. Дестунисом, П. В. Безобразо
вым, В. В. Латышевым). В эти же 
годы публиковался каталог греч. ру
кописей Иерусалимской патриар
шей б-ки (Ίεροσολυμητική βιβλιο-
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θήκη. 5 τ. Πετρούπολις, 1891-1915). 
В 1894-1908 гг. П.-К. вел разд. «Но
вогреческая библиография» в ж. «Ви
зантийский временник». Им было на
писано большое число статей и заме
ток, гл. обр. посвященных описанию 
различных рукописей (Трапезунда, 
моп-ря Сумела) и публикации ранее 
неизвестных текстов литургическо
го, канонического или историческо
го характера. Особое значение для 
науки имеют труды П.-Κ., посвящен
ные визант. писателям Иоанну Апо- 
кавку, патриарху Фотию, Феодору 
Продрому, Михаилу Пселлу, Ники
те Давиду Пафлагону.

Архив П.-К. не сохранился, т. к. 
вдова ученого Е. Г. Масленникова со
жгла его в годы гражданской войны. 
Тогда же погиб вывезенный ученым 
архив Иерусалимского Патриархата. 
Собрание греч. рукописей П.-К. хра
нится в РНБ, архивные материалы, 
гл. обр. письма, рассредоточены по 
архивам корреспондентов.
Библиогр.: Бенешевич В. Н. Список трудов 
А. И. Пападопуло-Керамевса. Пг., 1915.
Изд.: Сб. палестинской и сирийской агиоло
гии / Изд. и предисл.: А. И. Пападопуло-Ке
рамевс; рус. пер.: В. В. Латышев. СПб., 1907. 
(ППС; Т. 19. Вып. 3 (57)); Мат-лы для ис
тории архиепископии Синайской горы / Изд. 
и предисл.: А. И. Пападопуло-Керамевс; рус. 
пер.: В. В. Латышев. СПб., 1908. (ППС; Т. 20. 
Вып. 1 (58)); Varia graeca sacra: Сб. греч. не
изд. богословских текстов IV-XV вв. с пре
дисл. и указ. СПб., 1909; Documente privitoare 
la istoria românilor. Bucur., 1909. Vol. 13: Texte 
grece ti privitoare la istoria româneascâ; Noctes 
Petrapolitanae: Сб. визант. текстов XII-XIII вв. 
СПб., 1913.
Лит.: Дмитриевский А. А. А. И. Пападопуло-Ке
рамевс и его сотрудничество в науч, издани
ях ИППО. СПб., 1914; ЛопарёвХ. М. Афана
сий Иванович Пападопуло-Керамевс // ВВ. 
1912 [1915]. Т. 19. Отд. 3. С. 188-212; Βέη М. 
Ή αυτοβιογραφία τοΰ ’Αθανασίου Παπαδοπού- 
λου-Κεραμέως έπισταλείσα ΰπό τοΰ ίδίου προς 
τον Νίκον Βέην//Παρνασσός. 1962. Τ. 4. Σ. 441 — 
453; Τωμαδάκης Ν. ’Ανέκδοτος αλληλογραφία 
’Αθανασίου Παπαδοπούλου-Κεραμέως προς τον 
Βασίλεον Μυστακίδην // ΕΕΒΣ. 1970. Τ. 37. 
Σ. 374-436; Шилов Л. А. Пападопуло-Керамевс 
Афанасий Иванович // Сотрудники Россий
ской Национальной б-ки — деятели науки 
и культуры: Биогр. словарь. СПб., 1995. Τ. 1. 
С. 400-403; Медведев И. П. А. И. Пападопу
ло-Керамевс: «Петербургские ночи» ученого 
грека (по неизд. док-там и письмам) // Ру
кописное наследие рус. византинистов в ар
хивах Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 289- 
335; Karpozilos A. A. Papadopoulos-Kerameus: 
The Man Who Turned Night into Day // Zwi- 
schen Polis, Provinz und Périphérie: Beitrâge 
zur byzant. Geschichte und Kultur. Wiesbaden, 
2005. S. 927-946.

Л. А. Герд

ПАПАТСКИЕ И ДУДИКВАТ- 
СКИЕ МУЧЕНИКИ (нам. 29 апр.) - 
см. Лазские мученики.

ПАПЕБРОХ [ Папеброхий; лат. 
Papebroch, Papebrochius; наст, имя — 
Даниель ван Папенбрук (van Рареп- 
broeck)] Даниил (17.03.1628, Ант
верпен, Испанские Нидерланды — 
28.06.1714, там же), нресв., иезуит, 
член Общества болландистов, церков
ный историк, один из основополож
ников критического метода в агио
графии. Старший сын Лаурейса 
ван Папенбрука (f 1661) и Марии 
Марисхаль (f 1673). Предки П. по 
отцовской линии жили в Антвер
пене с нач. XVI в., первоначально 
занимались плотницким ремеслом. 
Отец П. служил клерком в город
ском управлении, увлекался лите
ратурой, был известным в Антвер
пене поэтом (Kieckens. 1891). У П. бы
ло 6 братьев и 4 сестры, 5 из детей 
умерли в младенчестве. Три выжив
ших младших брата П. тоже стали 
иезуитами (Baesten. 1891). Начальное 
образование П. получил в иезуит
ской коллегии в Антверпене (1636— 
1644), затем изучал философию в 
коллегии в Дуэ (1644-1646). В мо
лодости познакомился с жившим 
с 1630 г. в Антверпене Иоанном Бол- 
ландом (1596-1665), под влиянием 
к-рого решил вступить в орден иезуи
тов. 23 окт. 1646 г. был принят в но- 
вициат коллегии в Турне, позднее 
продолжил обучение в коллегиях 
Мехелена, Брюгге и Лувена, где на
чал заниматься теологией. В 1658 г. 
рукоположен во пресвитера. С 1659 г. 
преподавал философию в коллегии 
Антверпена, вскоре стал одним из 
сотрудников Болланда, работавше
го над публикацией агиографиче
ского собрания «Acta Sanctorum». По
сле издания первых томов этого со
брания папа Римский Александр VII 
(1655-1667), знавший Болланда со 
времен службы нунцием в Кёльне 
( 1639-1651), пригласил его в Рим для 
сбора материалов в б-ках и архивах. 
Болланд отказался от поездки из-за 
преклонного возраста, послав вмес
то себя своих сотрудников — Готф
рида Хеншена (Геншения) (1601- 
1681) и П. Обстоятельства их дли
тельного путешествия реконструи
руются достаточно полно благодаря 
сохранившимся дневникам П. (Kin- 
dermann. 2002; Idem. 2016; Daub. 2010; 
Eadem. 2016), а также письмам, к-рые 
Хеншен регулярно отправлял Бол- 
ланду в Антверпен (ок. 140 писем — 
Joassart. Henschen et Papebroch en 
France. 2006; Idem. Henschen et Pa
pebroch à Paris. 2006; Idem. 2009; 
Idem. 2010; Idem. 2012; Idem. 2017). 



В дневниках П. приводит подробные 
описания городов, мон-рей и церк
вей, к-рые они посетили, уделяет 
внимание их архитектуре, убран
ству, истории, а также реликвиям 
и др. святыням. 22 июля 1660 г. бол- 
ландисты выехали из Антверпена; 
до Кёльна их сопровождал Болланд. 
Далее маршрут проходил через юж
нонем. земли и Тироль (с остановка
ми на неск. дней в Майнце, Ашаф
фенбурге, Вюрцбурге, Аугсбурге и 
Мюнхене) в Тренто, куда они прибы
ли 14 окт. Затем они проехали через 
территорию Венецианской респуб
лики (останавливались в Вероне, 
Виченце, Падуе, Венеции) и Пап
ской обл. (с остановками в Ферраре, 
Болонье, Равенне, Лорето, Сполето 
и др.). 23 дек. 1660 г. болландисты 
прибыли в Рим, где оставались до 
3 окт. следующего года. Они соби
рали материал в б-ке ораториан при 
ц. Санта-Мария-ин-Валличелла, а так
же в Ватиканской библиотеке (не
смотря на недоброжелательное от
ношение к ним нового хранителя 
б-ки кард. Льва Алляция). Кроме 
того, они осмотрели книжные со
брания ряда др. религ. учреждений 
и частные б-ки. Они отбирали ру
кописи с текстами агиографичес
кого содержания, наиболее ценные 
из них затем копировали нанятые 
писцы. В февр,—марте 1661 г. П. и 
Хеншен совершили поездку в Неа
поль. Они присутствовали на гене
ральной конгрегации ордена иезуи
тов, состоявшейся весной 1661 г. 
{Godding. 2010). На обратном пути 
болландисты останавливались во 
Флоренции и в близлежащих горо
дах (с 14 окт. 1661 по 18 февр. 1662), 
а также в Милане (26 марта — 23 мая 
1662). 1 нояб. 1661 г. П. принес во 
Флоренции торжественные (по
следние) обеты. Через Турин и Ге
ную П. и Хеншен прибыли во Фран
цию, где пробыли почти до конца 
года. Они проехали по южным и вос
точным провинциям, сделав наи
более продолжительные остановки 
в Лионе (24 июня — 6 июля) и Дижо
не (24 июля — 1 авг.). В Лионе они 
отпечатали открытое письмо-пам
флет с описанием целей своего путе
шествия и с просьбой о содействии 
в получении материалов, касавших
ся житий святых и почитаемых ре
ликвий (Gasnault. 2007). СИ авг. по 
9 нояб. жили в Париже, где осмотре
ли Королевскую б-ку, книжные со
брания кард. Джулио Мазарини, гос. 
министра Жана Батиста Кольбера,

ПАПЕБРОХ

Д. Папеброх. 
Гравюра. 1715 г?

канцлера Пьера Сегье, монастырей 
Сен-Виктор, Сен-Жермен-де-Пре 
и др. С 11 по 21 нояб. они объеха
ли церкви и мон-ри Нормандии и 
к 21 дек. вернулись в Антверпен. По 
итогам путешествия болландисты 
привезли копии более 1400 ранее им 
неизвестных агиографических текс
тов, не считая большого количества 
выписок из различных источников и 
заметок о разных рукописях. П. смог 
познакомиться со мн. учеными-эру
дитами, высокопоставленными цер
ковными и светскими лицами.

После смерти Болланда Общество 
болландистов возглавил Г. Хеншен, 
но в силу его преклонного возраста 
основную часть работы над дальней
шими томами «Acta Sanctorum» вы
полнил П. С 1681 г. он стал и офиц. 
руководителем Об-ва болландистов. 
В общей сложности П. подготовил 
18 томов: по 3 — за март и апр., 7 — 
за май (включая том с сопроводитель
ными материалами) и 5 — За июнь 
(изд. в 1668-1709). Благодаря П. со
держание агиографического собра
ния значительно расширилось, в т. ч. 
за счет публикации полных текстов 
средневек. мартирологов и материа
лов о греч. святых. Кроме того, П. на
чал включать в нек-рые тома иссле
дования на конкретные темы, напр. 
по истории пап Римских (позднее со
браны в отдельный том — ActaSS. 
Mai. Propyl.) и патриархов Иеру
салимских (Ibid. Т. 3. P. I-LXXII). 
Критерии научной агиографии П. 
изложил в предисловии к 1-му мар
товскому тому: необходимо устанав
ливать дату и определять достовер
ность каждого источника, на к-рый 

ссылается исследователь. Основная 
цель работы — рассказать о проис
хождении и развитии диоцезов, го
родов, мон-рей, монашеских орденов 
и религ. конгрегаций.

Работа над изданием «Acta Sanc
torum» осложнялась внешними об
стоятельствами — военными кон
фликтами, затрагивавшими терри
торию Испанских Нидерландов: Де- 
волюционной войной (1667-1668), 
Голландской войной (1672-1678), 
Девятилетней войной (1688-1697), 
а также эпидемией чумы в Антвер
пене (1678). В 1671 г. антверпенский 
типограф Якоб ван Мёрс, издавав
ший «Acta Sanctorum», закрыл свое 
предприятие. Болландистам при
шлось искать нового издателя. Им 
удалось заключить соглашение с из
вестным голл. печатником Яном 
Блау. Осенью 1671 г. П. поехал в Ам
стердам, чтобы контролировать из
дание 1-го тома за апр. Однако ког
да в февр. следующего года начали 
печатать, типография Блау сгорела 
с большей частью собранных мате
риалов. В итоге издавать «Acta Sanc
torum» согласился молодой антвер
пенский типограф Михель Кнобберт 
(t 1706).

После выхода мартовских томов 
«Acta Sanctorum» весной 1668 г. П. 
и Хеншен в авг.—сент. того же года 
совершили поездку по Испанским 
Нидерландам и Рейнской обл. (Брюс
сель, Лувен, Льеж, Прюм, Маастрихт, 
Эхтернах и др.). Описание поездки 
сохранилось в дневнике П. {Joassart. 
2016). Из-за происшедшего с Хен- 
шеном несчастного случая боллан
дисты вынуждены были надолго ос
тановиться в Люксембурге, где П. 
заинтересовался старинной грамо
той, выданной якобы франк, кор. 
Дагобертом I мон-рю Эрен (в Три
ре), настоятельницей к-рого была 
дочь короля св. Ирмина. П. устано
вил, что грамота представляет со
бой подделку, и начал работу над 
трактатом об общих правилах оп
ределения подлинности старинных 
документов (опубл, в 1675 в преди
словии ко 2-му апрельскому тому 
«Acta Sanctorum» — Propylaeum an
tiquarium circa veri ac falsi discrimen 
in vetustis membranis // ActaSS. Apr. 
T. 2. P. I-XXXI). В этом трактате Π. 
выразил сомнения в аутентичности 
большинства грамот, предположи
тельно датируемых меровингским 
временем, в т. ч. грамот в пользу аб
батства Сен-Дени. Это вызвало про
тест среди франц, бенедиктинцев. 
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Ведущий ученый бенедиктинской 
конгрегации мавристов Жан Ма- 
бильон (знакомый с П. и поддержи
вавший с ним дружеские отноше
ния) начал работать над ответом 
IL— трактатом «О дипломатике» 
( 1681). П. признал правоту Мабильо- 
на и исключительно высокий науч
ный уровень его труда {Poncelet. 1908. 
Р. 172).

Критический метод, применявший
ся болландистами, поставил под со
мнение мн. легенды, связанные как 
с отдельными святыми, так и с мо
нашескими орденами. В краткой за
метке под 29 марта о св. Бертольде 
(f ок. 1198), 1-м приоре мон-ря на го
ре Кармил (ActaSS. Mart. T. 3. P. 791- 
792), болландисты обошли молча
нием вопрос о предполагаемом ос
новании ордена кармелитов прор. 
Илией. В ответ на это мон.-кармелит 
Франциск Доброй Надежды (Фран
суа Креспен; 1617-1677) в соч. «His- 
torico-theologicum Carmeli armamen
tarium» (1669) потребовал от бол- 
ландистов подтвердить традицию, 
связанную с прор. Илией. Однако 
в 1-м апрельском томе, во введении 
к Житию св. Альберта, лат. патри
арха Иерусалимского (1205-1214), 
автора 1-го устава кармелитов, П. 
подверг критике легенду об основа
нии ордена прор. Илией, показав ее 
историческую несостоятельность, 
хотя и избегал прямых обвинений 
в фальсификации (ActaSS. Apr. T. 1. 
P. 769-802, 909-910). Кармелиты в 
свою очередь опубликовали против 
болландистов неск. памфлетов, в т. ч. 
сочинение Себастиана Святого Пав
ла (Себастьена Пети) «Exhibitio er
rorum, quos P. Dan. Papebrochius S. J. 
suis in notis ad Acta Sanctorum com- 
missit contra Christi Domini pauper
tatem...» (1693). П. ответил на эти 
обвинения в майских томах «Acta 
Sanctorum» (1680-1688), а также в 
отдельных сочинениях, в т. ч. в «Res
ponsio... ad Exhibitionem Errorum per 
adm. R. P. Sebastianum a S. Paulo Ord. 
Carmelitani evulgatam anno 1693 Co
loniae» (1696-1698). Весной 1691 г. 
кармелиты передали обвинения про
тив П. в испан. инквизицию. По ито
гам процесса (приговор обнародо
ван 14 нояб. 1695) тома «Acta Sancto
rum», опубликованные при участии 
П. (за март—май), были признаны 
содержащими ложные и опасные 
для католич. веры утверждения, чте
ние и распространение этих книг 
было запрещено {Santiago Medina. 
2011). Обвинения, выдвинутые про-
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тив болландистов, поддержали и про
фессора теологического фак-та Лу
венского ун-та. С кон. 1697 по июнь
1700 г. в Риме находился боллан- 
дист Конрад Яннинг, безуспешно 
пытавшийся добиться отмены ре
шения испан. инквизиции. Вместе 
с тем рим. Конгрегация инквизиции 
не стала подтверждать приговор ис
пан. инквизиционных трибуналов. 
В дек. 1700 г. в Индекс запрещенных 
книг был включен только том ввод
ных материалов за май (оставался 
там до 1900; см.: Palombo. 2009). При 
папе Римском Клименте XI (1700— 
1721), благожелательно настроен
ном к болландистам, начался пере
смотр дела, однако политическая об
становка вынудила Римскую курию 
не обострять отношения с испан. 
инквизицией. Официально решение 
инквизиции было отменено по хо
датайству испан. историка иезуита 
Хосе Кассани (1673-1750) уже после 
смерти П., в дек. 1715 г. {Santiago Me
dina. 2011. P. 93-94).

Обвинения в ереси вызвали в
1701 г. серьезное ухудшение здо
ровья П., он почти потерял зрение. 
После публикации 5-го тома за июнь 
(1709) П. решил отойти от работы 
над «Acta Sanctorum», передав ру
ководство более молодым коллегам. 
Последние годы жизни он работал 
над историей Антверпена, составив
шей И рукописных томов (сохр. 7). 
Подготовка ее публикации была пре
рвана смертью II. (сохранившаяся 
часть изд. в 1845-1848). В этом со
чинении П. стремился представить 
родной город одним из главных 
культурных центров Европы. Мно
го внимания он уделял строительст
ву (в особенности церковному), при
водил подробные описания интерье
ров храмов и мон-рей Антверпена, 
биографии работавших в городе ху
дожников, скульпторов и архитек
торов {Esser. 2014. Р. 357-365).

Работы П. и др. ранних болланди
стов заложили основы критическо
го источниковедения. Они отказы
вались признавать предания и ле
генды, не подтверждаемые источни
ками, каждое из преданий детально 
оценивали с т. зр. подлинности и ка
чества содержащейся в нем инфор
мации (подробнее о методах работы 
см.: Sawilia. 2009. S. 628-752).

П. сыграл важную роль в распро
странении в Зап. Европе знаний 
о восточнохристианских, в т. ч. рус
ских, святых. Находясь в 1671 — 
1672 гг. в Амстердаме, он познако- 
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милея с юристом и библиофилом 
Лоренсом ван дер Хемом, в его 
книжном собрании П. обнаружил 
происходивший из рус. земель ка
лендарь (Минею) с изображения
ми святых и праздников на каждый 
день года. Позднее благодаря со
действию ван дер Хема он смог по
лучить из Московского гос-ва еще 
2 экз. (раскрашенный и черно-бе
лый) аналогичной лицевой Минеи 
(представляли собой гравюры в тех
нике ксилографии). В предисловии 
к Ему тому «Acta Sanctorum» за май 
(1680) П. опубликовал эту лицевую 
Минею, а также текст визант. стат
ного Синаксаря (Ephemerides Grae
corum et Moscorum // ActaSS. Mai. 
T. 1. P. I-LXXII). Для «Acta Sancto
rum» на основе нераскрашенного 
издания были выполнены гравюры 
по меди, изменены формат каждого 
месячного листа и их порядок в со
ответствии с западноевроп. кален
дарем (с янв. по дек., тогда как в ори
гинальном издании год начинался 
с сент.). П. привел описания и гравю
ры неск. известных ему греч. и рус. 
икон-складней. Сопоставление рус. 
источника с греческими позволило 
П. составить предположительный 
список «местных» святых, добавлен
ных в рус. Минею (Ibid. P. LXIV). 
Нек-рых из них он смог верно иден
тифицировать на основе сочинений 
Антонио Поссевино, Сигизмунда 
Герберштеина, а также материалов, 
полученных от протоархимандрита 
ордена василиан Пахомия Огиле- 
вича (1675-1679) и литов, иезуита 
Альберта Кояловича (1609-1677): 
митрополитов Петра и Алексия, свт. 
Стефана Пермского, прп. Сергия 
Радонежского и др. В предисловии 
он привел краткий очерк истории 
РПЦ, а также выступил с критикой 
подхода Поссевино, к-рый всех рус. 
святых считал схизматиками. П. до
пускал возможность почитания по 
крайней мере нек-рых из них и ста
вил более общий вопрос — о прин
ципиальной возможности сущест
вования святых в «раскольничьих» 
Церквах. Сочинение П. послужило 
основой для календаря святых РПЦ, 
изданного Иосифом Симоном Ас- 
семани {AssemaniJ. S. Kalendaria Ec
clesiae Slavicae, sive Graeco-Moschae. 
R„ 1750).

Архиеп. Сергий (Спасский) уста
новил, что лицевые святцы, с к-рых 
выполнены гравюры в «Acta Sanc
torum», были напечатаны в Киеве 
в 1628 г. известным типографом,
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протосинкеллом Иерусалимского 
патриарха иеромонахом Киево-Пе
черского мон-ря Памвой Берындой 
(f 1632). Архиеп. Сергий указал, что 
это древнейший известный образец 
рус. лицевых святцев, отметил осо
бенности их состава, в т. ч. присутст
вие прп. Николая Святоши (14 окт.) 
и прп. Прохора Печерского ( 10 февр.), 
сказания о к-рых были включены 
лишь в Четьи-Минеи свт. Димит
рия Ростовского {Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. T. 1. С. 361). В 1938 г. 
Джон Барникот обнаружил в Бод- 
лианской б-ке в Оксфорде уникаль
ный сохранившийся экземпляр свят
цев иером. Памвы Берынды (Барни
кот Дж. Неизвестные рус. старопе
чатные книги, найденные в Англии 
// Временник Об-ва друзей рус. кни
ги. П., 1938. № 4. С. 61-80; см. также: 
Клепиков С. А. Русские гравирован
ные книги XVII-XVIH вв. // Кни
га: Исслед. и мат-лы. М., 1964. Сб. 9. 
С. 141-181; Palmer N. F. Blockbooks, 
Woodcut and Metalcut Single Sheets 
// A Catalogue of Books Printed in the 
XV111 Cent, now in the Bodleian Lib
rary. Oxf., 2005. Vol. 1. P. 3). Возмож
но, это одна из копий святцев (рас
крашенная), находившаяся у П.
Соч.: Acta SS. Mart. T. 1 — Iun. T. 5; Responsio... 
ad Exhibitionem Errorum per adm. R. P. Seba- 
stianum a S. Paulo Ord. Carmelitani evulgatam 
anno 1693 Coloniae. Antverpiae, 1696-1698. 
3 vol.; Dissertationes de forma pallii cum qui
busdam observationibus et figuris aerii incisis 
// PertschJ. G. Tractatio canonica de origine et 
auctoritate Pallii Archiepiscopalis... Helmstedt, 
1754. P. 294-328; Annales Antverpienses ab 
urbe Condita ad annum 1700 / Ed. F. Mertens, 
E. Buschmann. Antverpiae, 1845-1848. 5 vol.; 
The Bollandist Dossier on St. Albert of Jerusa
lem / Ed. P. Mullins. R„ 2015.
Ист.: Pinius J. Historia de vita, gestis, operibus, 
ac virtutibus R. P. Danielis Papebrochii Hagio- 
graphi Socielatis Jesu // ActaSS. Iun. T. 6. P. 3- 
21; Joassart B. Daniel Papebroch et Raymond 
Capizucchi, maître du Sacré Palais: Un prélude 
à la querelle des origines carmélitaines // AnBoll. 
1999. T. 117. N 3/4. P. 369-387; idem. Daniel de 
la Viérge, les Bollandistes et les origines carmé
litaines // Ibid. 2000. T. 118. N 3/4. P. 387-398; 
idem. Henschen et Papebroch en France en 1662: 
Savoie — Dauphiné — Normandie — Flandres 
// Ibid. 2006. T. 124. N 1. P. 93-150; idem. Hen
schen et Papebroch à Paris en 1662 // Ibid. N 2. 
P. 359-400; idem. Henschen et Papebroch en 
Allemagne en 1660 // Ibid. 2009. T. 127. N 1. 
P. 108-165; idem. Henschen et Papebroch à Pa- 
vie, Milan et Turin en 1662 // Ibid. 2010. T. 128. 
N 1. P. 173-208; idem. Un plaidoyer de Pape
broch dans la querelle des origines carmélitai
nes (1688) // Ibid. 2011. T. 129. N 2. P. 388-394; 
idem. Henschen et Papebroch en Toscane, en 
1661-1662 // Ibid. 2012. T. 130. N 2. P. 359-425; 
idem. Le voyage littéraire d’Henschenius et Pa
pebroch sur les bords de la Meuse et de la Mo
selle en 1668 // Ibid. 2016. T. 134. N 2. P. 387- 
410; idem. Deux étapes d’Henschenius et de Pa
pebroch durant leur voyage littéraire de 1660- 

1662: La Vénétie et la Toscane // Ibid. 2017. 
T. 135. N 2. P. 402-426; Kindermann V. Kunst- 
denkmâler zwischen Antwerpen und Trient: 
Beschreibungen und Bewertungen des Jesuiten
D. Papebroch aus demjahre 1660. Kôln etc, 2002; 
idem. Kunstdenkmâler im Veneto: Beschrei
bungen und Bewertungen des Jesuiten Daniel 
Papebroch aus dem Jahr 1660. Kôln etc, 2016; 
P.-Fr. Chifflet, Ch. Du Cange et les Bollandistes: 
Correspondance / Ed. B. Joassart. Brux., 2005; 
Gasnault P. Nouveau document sur le voyage 
en France d’Henschen et Papebroch en 1662 
// AnBoll. 2007. T. 125. N 2. P. 415-417; Palum
bo Μ. I Bollandisti e la censura di Roma: Cinque 
memoriali del 1696 nell’ Archivio della Congre- 
gazione per la Dottrina della Fede // Ibid. 2009. 
T. 127. N 2. P. 364-381; Daub S. Auf Heiliger 
Jagd in Florenz: Aus dem Tagebuch des Jesui
ten D. Papebroch. Erlangen, 2010; eadem. Kunst
denkmâler in Latium und der Toskana: Beschrei
bungen und Bewertungen des Jesuiten D. Pa
pebroch aus den Jahren 1661-1662. Kôln etc., 
2016.
Лит.: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 
Brux., 1890. Vol. 1. Col. 1627-1675; Brux.; P., 
1895. Vol. 6. Col. 178-185; [Baesten] V. La fa
mille du P. Daniel Papebrochius // Précis his
toriques. Brux., 1891. Vol. 40. P. 535-540; Kie- 
ckens J. F. Laureys Van Papenbroeck, de vader 
van Pater Daniël genaamd Papebrochius: Ges- 
lachtsboom, rijmwedstrijden en huisboeck. Gand, 
1891; Poncelet A. Mabillon et Papebroch // Mé
langes et documents publiés à l’occasion du 
2e centenaire de la mort de Mabillon. P., 1908. 
P. 171-175; Delehaye H. A travers trois siècles: 
L’œuvre des Bollandistes, 1615-1915. Brux., 
1920; Battistini Μ. I padri bollandisti Hen- 
schenio e Papebrochio a Roma nel 1660-61 // 
ARSRSP. 1930/1932. T. 53/55. P. 1-40; Pee- 
ters P. L’Œuvre des Bollandistes. Brux., 1961; 
Knowles D. Great Historical Enterprises: Prob
lems in Monastic History. L., 1963. P. 3-32; Gol- 
versN. Daniel Papebrochius, S. J., and His «pro
pempticon» to three Flemish Jesuits Leaving 
for the China Mission (Louvain, 2 Dec. 1654) 
// Myricae: Essays on Neo-Latin Literature in 
Memory of J. Ijsewijn. Leuven, 2000. P. 537- 
564; Bollandistes, saints et légendes: Quatre 
siècles de recherche / Ed. R. Godding e. a. Brux., 
2007; De Rosweyde aux Acta Sanctorum: La re
cherche hagiographique des Bollandistes à tra
vers quatre siècles: Actes du colloque intern. 
(Bruxelles, 5 oct. 2007) / Ed. R. Godding e. a. 
Brux., 2009; Sawilia J. M. Antiquarianismus, 
Hagiographie und Historié im 17. Jh.: Zum Werk 
der Bollandisten: Ein wissenschaftshistorischer 
Versuch. Tüb., 2009; Godding R. I primi bollan
disti alla scoperta delle biblioteche romane 
(1660-1661) // Gregorianum. R., 2010. Vol. 91. 
P. 583-595; Santiago Medina B. /.Herejia о di- 
famaciôn?: Los bolandistas ante el Santo Oficio 
(1691-1715)//Documentay Instrumenta. Mad
rid, 2011. Vol. 9. P. 75-97; Esser R. The Diamond 
of the Netherlands: Histories of Antwerp in 
the XVII,h Cent. //Nederlands Kunsthistorisch 

Jaarboek (NKJ) = Netherlands Yearbook for 
History of Art. Leiden; Boston, 2014. Vol. 64. 
P. 348-369.

С. Г. Мереминский

ПАПИЙ [Паппий, Паппиан; греч. 
Παπίας] (f нач. IV в.), мч. (пам. греч. 
28 июня). Греч. Мученичество П. 
не сохранилось. Краткое сказание 
о святом содержится в греч. Мине
ях, однако, как отметили зап. иссле

дователи, оно лишено историчес
кой достоверности и наполнено фан
тастическими деталями (Amore А. 
Pappio // BiblSS. Vol. 10. Col. 320). 
Согласно этому сказанию, П. род. 
в христ. семье (без указания места 
рождения). Он проповедовал языч
никам и был арестован во время го
нений на христиан при имп. Диокле
тиане (284 -305). П. привели к мест
ному правителю, к-рый принуждал 
его принести жертвы идолам. Услы
шав отказ, правитель приказал рас
тянуть П. на земле и жестоко изби
вать в течение многих часов. Затем 
святого бросили на 7 дней в котел 
с кипящим маслом. II. не претерпел 
никакого вреда; казалось, что он ок
ружен сиянием и как бы одет в пла
мя. Видя это чудо, мн. неверующие 
обратились ко Христу. Тогда муче
ника привязали нагим к хвостам 
коней и пустили их галопом по ка
менистой местности, но святой по- 
прежнему оставался невредим. П. на 
3 дня повесили вниз головой с тя
желым камнем на шее, а затем по
ложили на его тело раскаленные 
угли и завалили сверху камнями. 
Ангел Божий освободил от камней 
IL, который оказался полностью 
здоровым. Палачи, пытавшие его, 
и множество язычников уверовали 
в Истинного Бога, за что были каз
нены и приняли мученические вен
цы. После этого П. также обезгла
вили.

В «Испанском Мартирологе» X. Та
майо де Саласара содержится сказа
ние о П., в общих чертах повторяю
щее греческие источники. Однако 
здесь добавлено, что П. был испан
цем и пострадал при правителе Да- 
циане, в 303 г. (Tamayo de Salazar J. 
Anamnesis sive Commemoratio Sanc
torum Hispanorum. Lugduni, 1655. 
T. 3. P. 648-649). Болландист Д. Па- 
пеброх усомнился в испан. происхож
дении П. и указал на то, что в г. Ми
лаццо на Сицилии существовал не
большой храм во имя мч. Паппиана, 
к-рого, возможно, следует отождест
влять с П. Мч. Паппиан считается по
кровителем Милаццо, где его память 
празднуется 17 июня (ActaSS. Iun. 
T. 5. P. 360-361). В зап. средневек. 
Мартирологах имя П. отсутствует. 
В 80-х гг. XVI в. кард. Ц. Бароний 
включил память мученика и крат
кую заметку о нем, составленную на 
основе греч. источников, под 28 июня 
в Римский Мартиролог (MartRom. 
Р. 260). В совр. редакции Римского 
Мартиролога П. не упоминается.
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Ист.: BHL,N 6451; SynCP. Col. 777; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. Τ. 5. Σ. 290-291; Макар. Σιμών. 
Νέος Συναξ. Τ. 10. Σ. 327-328 (рус. пер.: Ма
кар. Симон. Синаксарь. Т. 5. С. 807-808).
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 194; Lanzoni. Diocesi. P. 651; Σωφρόνιος (Εύ- 
στρατιάδης). Αγιολόγιον. Σ. 375.

ПАПИЙ, мч. Диррахийский (пам. 
7 июля) — см. в ст. Перегрин, Луки
ан, Помпей, Исихий, Папий, Саторин 
и Герман, мученики Диррахийские.

ПАПИИ, мч. Коринфский (пам. 
31 янв.) — см. в ст. Викторин, Вик
тор, Никифор, Клавдий, Диодор, Се- 
рапион, Папий.

ПАПИЙ [Папия; греч. Παπίας] 
(1-я пол. II в.), св. (пам. зап. 22 февр.), 
еп. Иераполя (ныне Памуккале, Тур
ция), раннехрист. писатель, один 
из мужей апостольских. Автор соч. 
«Объяснение Господних изречений». 
Сведения о П. немногочисленны; со
хранились лишь небольшие фраг
менты его сочинения. Возможно, П. 
был уроженцем Фригии, т. к. имя Па
пий встречается в надписях, обна
руженных в Иераполе (Kôrtner. 1983. 
S. 88; Idem. 2010. P. 175). Лит. прие
мы и лексика, к-рая содержится во 
фрагментах сочинений П., указыва
ют на то, что он получил риториче
ское греч. образование (см.: Black. 
1989; Zeichmann. 2010). Евсевий Пам
фил (нач. IV в.) называл П. еписко
пом Иераполя (Euseb. Hist. eccl. Ill 
36.2). Нек-рые совр. исследователи 
сомневаются в достоверности это
го утверждения, указывая на от
сутствие точных сведений о том, ка
кое положение П. занимал в христ. 
общине Иераполя (Witulski. 2015). 
Сщмч. Ириней Лионский (2-я пол. 
II в.) рассматривал П. как предста
вителя эпохи первоначального хри
стианства (αρχαίος άνήρ; лат. vetus 
homo). По его свидетельству, П. был 
непосредственным учеником (ακου
στής, auditor) ап. Иоанна Богослова 
и «товарищем» (έταίρος; contuber
nalis) сщмч. Поликарпа Смирнского 
(Iren. Adv. haer. V 33.4; Euseb. Hist, 
eccl. Ill 39.1). В хрониках Евсевия 
и Иеронима сообщается, что П., 
сщмч. Игнатий Богоносец Антио
хийский и Поликарп учились у ап. 
Иоанна, к-рый дожил до времени 
правления рим. имп. Траяна (98-117) 
(Hieron. Chron. // Eusebius. Werke. В., 
19562. Bd. 7. S. 193-194). В «Церков
ной истории» Евсевий привел сви
детельство Иринея о том, что По
ликарп был учеником ап. Иоанна 

(Euseb. Hist. eccl. V 20.5-6), и назвал 
П. современником Игнатия и По
ликарпа (Ibid. Ill 36.1-2). При этом 
вопреки словам Иринея Евсевий ут
верждал, что П. общался не с апо
столами, но лишь с их учениками 
(Ibid. Ill 39.2). Вероятно, отвергая 
богословские мнения П., Евсевий 
стремился дистанцировать его от 
апостолов и поэтому высказал мне
ние о том, что Иоанн, с к-рым П. под
держивал отношения, — не апостол, 
а некий «пресвитер Иоанн», автор 
«Откровения» (Ibid. Ill 39.5-7).

Более поздние авторы, излагав
шие сведения о П., в основном сле
довали Евсевию, но не всегда под
держивали его гипотезу. Так, блж. 
Иероним то соглашался с мнением 
Евсевия (Hieron. De vir. illustr. 18), 
то отвергал его, называя П. учени
ком ап. Иоанна (Idem. Ер. 75.3; см.: 
Shanks. 2008. Р. 255-258). Учеником 
ап. Иоанна его называли также Фи
липп Сидский (сер. V в.; The Aposto
lic Fathers. 2007. P. 742-742; Shanks. 
2008. P. 259-263), Псевдо-Анастасий 
Синаит (The Apostolic Fathers. 2007. 
P. 750-751; Shanks. 2008. P 285-287) 
и др. авторы. В некоторых визант. 
текстах П. упоминается как секре
тарь ап. Иоанна, записавший под 
его диктовку Евангелие (The Apo
stolic Fathers. 2007. P. 756-759; см.: 
Schoedel. 1993. S. 241-243; Shanks. 
2008. P. 293-299, 313-314). T. о., во
преки мнению Евсевия, в церков
ной традиции утвердилось пред
ставление о том, что П. лично знал 
ап. Иоанна.

Согласно Евсевию, П. общался 
с дочерьми ап. Филиппа, к-рые жи
ли в Иераполе. Они рассказали П. 
о случае воскрешения мертвого (со
гласно Филиппу Сидскому, речь шла 
о матери Манаима) и о том, как «Юст 
по прозвищу Варсава» (см. ст. Иуст, 
ап. от 70) выпил смертельный яд и 
остался жив (Euseb. Hist. eccl. Ill 39.9; 
The Apostolic Fathers. 2007. P. 742- 
745). Нек-рые совр. исследователи 
полагают, что Филипп, о к-ром упо
минал П., был одним из 12 апосто
лов (Shanks. 2008. Р. 203-206, 350- 
355); по др. версии, это был Филипп 
евангелист, один из 7 диаконов перво- 
христ. общины (Kôrtner. 1983. S. 145— 
146; ср.: Schoedel. 1993. S. 252-253).

Хронологические указания Ири
нея и Евсевия позволяют считать 
временем деятельности П. кон. I в.— 
1-ю пол. II в. Ссылаясь на П., Фи
липп Сидский утверждал, что люди, 
к-рых воскресил Христос, прожили 

до времени правления рим. имп. Ад
риана (117-138) (The Apostolic Fa
thers. 2007. P. 744-745; Shanks. 2008. 
P. 272). T. о., П. написал свое сочи
нение не ранее 117 г. Однако боль
шинство исследователей принима
ют более раннюю дату — ок. 110 г. 
(напр: Kôrtner. 1983. S. 88-94, 225- 
226; Schoedel. 1993. S. 236-237, 261; 
Hill. 2006. P. 309; Shanks. 2008. P 1 ΙΟ
Ι 12). Высказывалось также мнение 
о том, что сочинение П. было напи
сано между 95 и 110 гг. (Yarbrough. 
1983; см.: Kôrtner. 2010. Р. 176-177).

В Пасхальной хронике под 163 г. 
со ссылкой на некий агиографиче
ский текст упоминается о мучени
честве П. во время гонения на хрис
тиан в Пергаме (Chron. Pasch. Vol. 1. 
P. 481). Такое же сообщение при
ведено в Сирийской хронике 724 г. 
(Chronica minora. Louvain, 1955. T. 2. 
P. 96. (CSCO. Ser. 3; Syr. 4)). По мне
нию Дж. Б. Лайтфута, представле
ние о П. как о мученике основано на 
отождествлении его с мч. Папилом 
(см. ст. Карп, Папил(а), Агафодор и 
Агафоника), к-рый пострадал в Пер
гаме, согласно Евсевию, при имп. 
Марке Аврелии (161-180). Др. иссле
дователи считают вопрос о проис
хождении этих сведений открытым 
(см.: Shanks. 2008. Р. 112-124, 281- 
282).

Хотя блж. Иероним назвал П. свя
тым (Hieron. Ер. 71. 5), о его почита
нии в древности нет сведений. Лишь 
в IX в. архиеп. Адон Вьеннский, опи
раясь на свидетельства Евсевия и 
Иеронима, внес память П. в состав
ленный им Мартиролог под 22 февр. 
Из Мартиролога Адона поминове
ние было заимствовано в Мартиро
лог Узуарда и затем в Римский Мар
тиролог (MartRom. Comment. P. 72). 
В календаре РПЦ память П. отсут
ствует.

Сочинение «Объяснение Господ
них изречений» (Λογίων κυριακών 
έξήγησις) состояло из 5 книг (Euseb. 
Hist. eccl. Ill 39; ср.: Iren. Adv. haer. 
V 33.4). Его лит. форма и содержа
ние остаются предметами дискус
сий. Согласно цитате из предисло
вия, приведенной Евсевием, наря
ду с толкованиями (ταΐς έρμηνείαις) 
П. в тексте изложил предания, о ко
торых он узнал от старцев (παρά των 
πρεσβυτέρων). Евсевий упоминал, что 
в сочинении П. содержались рас
сказы о чудесах, «странные притчи 
Спасителя и Его наставления» (ξέ
νος... παραβολάς του Σωτήρος καί δι
δασκαλίας αύτοΰ), некие сказочные
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(μυθικώτερα) утверждения, в т. ч. 
о 1000-летнем царстве Христа на 
земле (см. Хилиазм). «Господние из
речения», к-рые были главной темой 
сочинения П., одни исследователи 
понимают как логии Христа {Bauck- 
ham. 2014), другие пишут о наличие 
в тексте сведений о Его земном слу
жении {Shanks. 2008. Р. 150-157). Со
гласно наиболее распространенной 
т. зр., в сочинении П. были и толко
вание изречений Христа, и сведения 
о Его земной жизни, заимствован
ные из Евангелий и из устной тра
диции {Schoedel. 1993. S. 245-246; 
Kôrtner. 2010. P. 165-168). Возмож
но, рассказы о деяниях Христа и 
апостолов приводились для пояс
нения богословских суждений II. 
{Kôrtner. 1983. S. 151-167; ср.: Вайт. 
1996). Сочинение П. можно рассмат
ривать либо как экзегетический труд 
{Hill. 1998), либо как подражание 
евангельским текстам {Kôrtner. 2010. 
Р. 165-168). Согласно др. т. зр., зада
чей П. было только изложение све
дений о Христе, заимствованных из 
письменных и устных источников, 
но не их толкование {Kürzinger. 1983. 
S. 76-77), поэтому сочинение П. сле
дует отнести к историографическо
му жанру {Bauckham. 2014).

Пытаясь определить достовер
ность преданий о Христе, П. соби
рал данные о деятельности апосто
лов и о происхождении Евангелий. 
Учение Христа, воплощенной Исти
ны, сохранялось Его учениками — 
«старцами», поэтому П. считал необ
ходимым установить точное содер
жание апостольской проповеди. Не 
отвергая вероучительный авторитет 
Евангелий {Вайт. 1998), П., однако, 
отдавал предпочтение устному пре
данию — «живому и пребывающему 
голосу» (τα παρά ζώσης φωνής καί 
μενούσης). Вероятно, он встречался 
только с 2 учениками Господа, Ари- 
стионом и Иоанном, но расспраши
вал и др. людей, к-рые лично знали 
апостолов. Τ. о., П. стремился зафик
сировать устные рассказы о Христе, 
пока были живы очевидцы земного 
служения Христа или хотя бы не
посредственные ученики апостолов 
{Walls. 1967; Бокэм. 2011. С. 33-57). 
Исследователи сопоставляли сочи
нение II. с трудом его современни
ка Василида, к-рый утверждал, что 
учился у некоего Главкия, перевод
чика ап. Петра {Hill. 2006. Р. 312- 
313), и с трудом Гегесиппа, собирав
шего сведения о ранней истории 
Церкви {Kôrtner. 2010. Р. 167).

Среди источников текста П. были 
Евангелия от Матфея и от Марка; по 
свидетельству Евсевия, он использо
вал также 1-е Послание ап. Иоанна 
и 1-е Послание ап. Петра. Возмож
но, ему были известны и др. сочи
нения, впосл. вошедшие в канон ИЗ 
(Евангелие от Иоанна, Откровение 
Иоанна Богослова). Высказывалось 
мнение о том, что П. отрицательно 
относился к Евангелию от Луки и 
к Посланиям ап. Павла, но сохра
нившиеся фрагменты его сочине
ния не позволяют сделать подобное 
заключение (Ibid. Р. 168-169). Для 
Евсевия наибольший интерес в со
чинении П. представляли сведения, 
к-рые исходили от апостолов Анд
рея, Петра, Филиппа, Фомы, Иакова, 
Иоанна, Матфея, а также от назван
ных «учениками Господа» (κυρίου 
μαθητής) Аристиона и «старца Иоан
на». Этих людей П. называл старца
ми (πρεσβύτεροι) {Euseb. Hist. eccl. Ill 
39.4). Согласно Евсевию, особенно 
часто П. ссылался на свидетельства 
Аристиона и Иоанна (Ibid. Ill 39.7, 
14). О наставлениях апостолов П. 
рассказывали их ученики, вероят
но странствующие христ. пропо
ведники {Kôrtner. 2010. Р. 169-171; 
ср.: Sim. 2007).

Высказывание П. о людях, к-рые 
«много говорят» и придерживаются 
«чуждых заповедей» (τάς άλλοτρίας 
εντολάς), может указывать на поле
мическую направленность его сочи
нения. Трудно определить, кем мог
ли быть оппоненты Г1. Возможно, он 
выступал против гностиков, после
дователей ап. Павла {Nielsen. 1974. 
Р. 530-535) или ап. Иоанна (см.: 
Schoedel. 1993. S. 245-246); делались 
попытки отождествить его против
ников с лжеучителями, о к-рых упо
минается в Откровении Иоанна Бо
гослова {Kôrtner. 1983. S. 167-172; 
Idem. 2010. P. 174).

Фрагменты. Сочинение П. из
вестно по немногочисленным ци
татам в трудах других христ. авто
ров. Наиболее ранний автор, к-рый 
ссылался на П.,— Ириней Лионский 
{Iren. Adv. haer. V 33.3-4). Важней
шие фрагменты текста П. приведе
ны в «Церковной истории» Евсевия 
Памфила {Euseb. Hist. eccl. Ill 39). 
Возможно, Евсевий был последним 
автором, к-рый читал сочинение П.; 
цитаты в трудах более поздних пи
сателей могли быть заимствованы 
из вторичных источников (ср.: Kôrt
ner. 2010. Р. 159-162). Сведения о П. 
и фрагменты его текста впервые со

брал и прокомментировал иезуит 
П. Аллуа {HalloixP. Illustrium Eccle
siae orientalis scriptorum... vitae et 
documenta. Duaci, 1633. P. 635-667), 
затем M. Раут (Reliquiae Sacrae / Ed. 
M. J. Routh. Oxf., 1814. Vol. 1. P. 3-38; 
см.: Kortner. 1983. S. 44-50). В совр. 
изданиях приводится неодинако
вый набор фрагментов сочинения 
П.; высказывались сомнения в до
стоверности нек-рых из них, сохра
нившихся в сочинениях поздних 
византийских и армянских авто
ров (об арм. фрагментах см.: Siegen. 
1981; о сомнениях в их подлинно
сти: Kôrtner. 1983. S. 34-36; Schoedel. 
1993. S. 260-261). Нумерация фраг
ментов в совр. изданиях различа
ется (см. сводные таблицы: Kôrtner. 
1983. S. 47-49; The Apostolic Fathers.
2007. P. 730-731). Так, Й. Кюрцингер 
привел 25 фрагментов {Kürzinger. 
1983), У. Кёртнер — 22 {Kôrtner. 1983. 
S. 50-71; Idem. 2010. P. 163); в изда
ние Б. Эрмана включено 16 (The 
Apostolic Fathers. 2003), в издание 
М. Холмса — 28 фрагментов (The 
Apostolic Fathers. 2007).

Ириней Лионский сослался на 
4-ю книгу сочинения П. при обос
новании учения о 1000-летнем цар
стве Христа на земле, Иуда, услы
шав о царстве от Христа, усомнил
ся в Его словах. По словам Иринея, 
«старцы» передавали пророчество 
ап. Иоанна о том, что после воскре
сения праведников на земле будет 
невероятное изобилие винограда, 
зерновых и др. полезных для чело
века растений, хищники станут тра
воядными, будут жить в мире друг 
с другом и повиноваться человеку. 
Мотивы плодородия и изобилия 
имеют соответствия в иудейской 
апокалиптической лит-ре: в Еноха 
первой книге {i Енох 10.18-19) и осо
бенно во 2-й книге Баруха (2 Барух 
29.4-7), составленной в кон. I в. или 
в 1-й четв. II в. (см. ст. Варух) {Shanks.
2008. Р. 127-133). Возможно, к сочи
нению П. восходили и др. сведения, 
приведенные Иринеем, напр., о том, 
что земное служение Христа про
должалось не менее 40 лет; так, по 
словам Иринея, утверждали «стар
цы», жившие в М. Азии, к-рые были 
знакомы не только с Иоанном, но и 
с др. апостолами {Iren. Adv. haer. II 
22.5; см.: Schoedel. 1993. S. 243-244; 
Hill. 2006. P. 310-311).

Евсевий Памфил привел общую 
характеристику сочинения П., неск. I 
цитат (в т. ч. фрагмент предисловия) 
и пересказ сведений, представляв



ших интерес для истории перво
начального христианства. Отвергая 
милленаристские убеждения П., Ев
севий назвал его человеком с «ма
лым умом» (σφόδρα τοι σμικρός ών τον 
νοΰν), неспособным понять аллего
рический или типологический смысл 
апостольской проповеди {Euseb. Hist, 
eccl. Ill 39.12 13). В ряде рукописей 
«Церковной истории» приведена 
др. характеристика П,— как образо
ванного человека, прекрасно знав
шего Свящ. Писание (Ibid. Ill 36.2; 
Eusebius Werke / Hrsg. E. Schwartz, 
Th. Mommsen. В., 19992. Bd. 2. S. 274). 
Высказывалось мнение, что Евсе
вий сначала положительно отно
сился к П. и лишь впосл. изменил 
свое мнение, добавив в текст уни
чижительный отзыв о нем {Grant. 
1974; см. возражения против этой 
гипотезы: Barnes T. D. Some Inconsis
tencies in Eusebius //JThSt. N. S. 1984. 
Vol. 35. N 2. P. 470-475). Но и поло
жительную характеристику П. мож
но рассматривать как интерполя
цию, к-рая не принадлежит Евсе
вию {Schoedel. 1993. S. 248-249).

Не соглашаясь с богословскими 
взглядами П., Евсевий проявил ин
терес к сведениям, содержавшимся 
в тексте П., о преемственной пере
даче истинного учения от апосто
лов, притом, что историк отрицал 
знакомство П. с ап. Иоанном, допус
кая лишь, что тот общался с уче
никами апостолов. Евсевий привел 
цитату с упоминанием апостолов 
(Андрея, Петра, Филиппа, Фомы, 
Иакова, Иоанна, Матфея), чьи на
ставления передали П. их ученики, 
а также «Аристиона и пресвитера 
Иоанна, учеников Господа», с кото
рыми П. был знаком {Euseb. Hist, 
eccl. Ill 39.3-4). Однако смысл этой 
цитаты не вполне ясен. Вместо сло
ва «апостол» П. использовал поня
тия «ученик Господа» и «старец» 
(термином «пресвитер» он мог обо
значать как апостолов, так и их уче
ников или более поздних настав
ников; см.: Munck. 1959; Schoedel. 
1993. S. 249-252; Hill. 2006. P. 310; 
Shanks. 2008. P. 164-176). По мнению 
Евсевия, П. лично знал Аристиона 
и пресв. Иоанна, к-рого, однако, не 
следовало отождествлять с ап. Иоан
ном. Большинство исследователей 
соглашаются с толкованием Евсе
вия (напр.: Munck. 1959. Р. 238; Kort
nev 1983. S. 122-129; Schoedel. 1993. 
S. 251-252; Hill. 2006. P. 310), но др. 
ученые полагают, что П. имел в виду 
одного и того же Иоанна {Bligh. 1952; 
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Shanks. 2008) или что Иоанн, впосл. 
отождествленный с Иоанном Зеве- 
деевым, был любимым учеником 
Христа, евангелистом но не при
надлежал к 12 апостолам {Bauck- 
ham. 1993).

Согласно Евсевию, в сочинении 
П. сообщалось об обстоятельствах 
составления Евангелий от Матфея 
и от Марка {Euseb. Hist. eccl. Ill 
39.15-16; ср.: Ibid. Il 15). Ссылаясь 
на свидетельство «старца» (Иоанна), 
П. утверждал, что Марк был пере
водчиком (έρμηνευτής) ап. Петра и 
записал его повествования «о том, 
что сказал и сделал Господь». Марк 
расположил «Господние изречения» 
«не по порядку», но постарался точ
но воспроизвести рассказы ап. Пет
ра. Согласно П., именно евангелист 
Марк упомянут в 1-м Послании ап. 
Петра (1 Петр 5.13), к-рое тот напи
сал в Риме, обозначенном в Посла
нии как Вавилон {Euseb. Hist. eccl. 
Il 15). Неясно, что имел в виду П., 
когда упоминал об отсутствии «по
рядка» в Евангелии от Марка. По 
мнению большинства исследовате
лей, П. считал лит. форму Еванге
лия несовершенной и при этом от
стаивал его достоверность {Schoedel. 
1993. S. 254-258; Shanks. 2008. P. 216- 
233; Бокэм. 2011. С. 243-247). В от
личие от Марка Матфей изложил 
«изречения Господа» по порядку на 
евр. языке, поэтому их по-разному 
переводили (ήρμήνευσεν) на гречес
кий. Более поздние церковные авто
ры также полагали, что Матфей пи
сал по-еврейски (напр.: Iren. Adv. 
haer. Ill 1.1; Euseb. Hist. eccl. Ill 24.6; 
V 10.3; VI 25.4), но совр. исследова
тели не рассматривают существую
щий текст Евангелия как перевод 
с арам, языка (см., напр.: Schoedel. 
1993. S. 258-259; Shanks. 2008. P. 233- 
239). Так, И. Кюрцингер считал, что 
П. имел в виду не язык, на к-ром пи
сал Матфей, а его «еврейский» лит. 
стиль или способ изложения {Кйг- 
zinger. 1983), однако Ириней и Евсе
вий понимали слова П. буквально. 
Возможно, под Евангелиями Мат
фея и Марка П. подразумевал не
кие иные тексты, впосл. утраченные 
{Schoedel. 1993. S. 262-267), напр., 
арам, сборник логий Христа {Sim. 
2007). Т. о., свидетельства П. не толь
ко не способствуют решению про
блемы происхождения Евангелий, 
но и создают дополнительные слож
ности. Вероятно, П. излагал не столь
ко достоверные факты, сколько древ
нейшие христ. предания и собствен

ные гипотезы {Schoedel. 1993. S. 259; 
Hill. 2006. P. 314; Sim. 2007; Elmer. 
2014).

Нет точных сведений о том, был 
ли П. знаком с Евангелием от Иоан
на. Согласно Евсевию, П. приводил 
особую редакцию перикопы о взятой 
в прелюбодеянии женщине (Ин 7. 
53-8. И); вероятно, в таком же виде 
перикопа содержалась в апокрифи
ческом «Евангелии евреев» {Euseb. 
Hist. eccl. Ill 39.17). Однако Евсе
вий не утверждал, что П. знал Еван
гелие от Иоанна. По свидетельству 
Агапия Манбиджского (X в.), пери
копа была приведена в одной из 
книг сочинения П., посвященной 
толкованию этого Евангелия (The 
Apostolic Fathers. 2007. P. 760-761; 
Shanks. 2008. P. 306-309). Вардан 
Великий (XIII в.) приписывал II. ав
торство перикопы, ошибочно ссыла
ясь на утверждение Евсевия (The Apo
stolic Fathers. 2007. P. 764-765; Shanks. 
2008. P. 311-312). На знание П. Еван
гелия от Иоанна может указывать 
порядок перечисления им апосто
лов, который совпадает с последо
вательностью упоминаний о них в 
Евангелии (напр.: O’Connell. 2010; 
Бокэм. 2011. С. 251). Высказывалось 
мнение о том, что из сочинения П. 
были заимствованы сведения, при
веденные Евсевием без указания 
источника: Евангелие от Иоанна, 
последнее по времени составления, 
было написано с целью дополнить 
повествования Матфея, Марка и 
Луки {Euseb. Hist. eccl. Ill 24.7-13) 
{Hill. 1998; Idem. 2006. P. 311- 
312). По предположению P. Бокэма, 
Π. не только знал Евангелие от 
Иоанна, но и рассматривал этот 
текст как образцовое Евангелие, со
поставляя с ним сочинения Матфея 
и Марка {Бокэм. 2011. С. 251-255). 
По утверждению Андрея Кесарий
ского (кон. VI — нач. VII в.), П. был 
знаком с Откровением Иоанна Бо
гослова и считал его богодухно- 
венным сочинением (The Apostolic 
Fathers. 2003. P. 108-111; The Apo
stolic Fathers. 2007. P. 748-749; 
Shanks. 2008. P. 273-276). О знаком
стве П. с Евангелием от Луки сви
детельствует лишь один из фраг
ментов, приведенных в поздних арм. 
текстах {Shanks. 2008. Р. 299-302; ср.: 
Schoedel. 1993. S. 246-247). Нет дан
ных и об использовании П. Посла
ний ап. Павла, которые он либо не 
знал, либо игнорировал, либо от
вергал {Schoedel. 1993. S. 253-254). 
Возможно, П. не придавал значения 
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этим Посланиям, т. к. ап. Павел не 
был свидетелем земного служения 
Христа и не привел сведений, к-рые 
бы отсутствовали в Евангелиях (Hill.
2006. Р. 312). По мнению др. иссле
дователей, П. не разделял учение 
ап. Павла и противопоставлял ему 
учение ап. Петра, записанное в Еван
гелии от Марка (напр.: Elmer. 2014).

Фрагменты сочинения П., приве
денные более поздними авторами, 
содержат как исторические, так и 
богословские суждения. Согласно 
Аполлинарию Лаодикийскому (IV в.; 
его произведение также утрачено), 
в 4-й книге сочинения П. было из
ложено предание о смерти Иуды: он 
пытался повеситься (ср.: Мф 27. 5), 
но был спасен; его тело чудовищно 
распухло и источало гной; когда он 
умер, труп остался непогребенным 
по причине исходившего от него зло
вония (The Apostolic Fathers. 2007. 
P. 754-757; Shanks. 2008. P. 244-248). 
Согласно «Церковной истории» Фи
липпа Сидского (V в., известна во 
фрагментах) и интерполяции в «Хро
нике» Георгия Монаха (IX в.), во 2-й 
книге сочинения П. сообщалось об 
убийстве иудеями апостолов Иоан
на и Иакова (The Apostolic Fathers.
2007. P. 742-745). Это утверждение 
противоречит раннехрист. тради
ции, согласно к-рой Иоанн мирно 
скончался намного позже гибели 
ап. Иакова. Возможно, оно не имеет 
отношения к сочинению П. (Schoe
del. 1993. S. 240-241), или же не
правильно были поняты слова П. 
(Shanks. 2008. Р. 259-272, 287-290).

В комментарии Андрея Кесарий
ского на Откровение Иоанна Бого
слова приведено суждение П. об ан
гелах, к-рым Бог поручил править 
миром, но они не справились с этой 
задачей и отпали от Бога вместе 
с сатаной (Schoedel. 1993. S. 239- 
240; Kôrtner. 2010. P. 172; Shanks. 2008. 
P. 277). Согласно «Толкованию на 
Шестоднев» Псевдо-Анастасия Си- 
наита, II. соотносил 6 дней творения 
и Эдем с «Христом и Церковью», 
или с «Церковью Христовой», т. е. 
прибегал к аллегорической или ти
пологической экзегезе кн. Бытие 
(The Apostolic Fathers. 2007. P. 748- 
751; Schoedel. 1993. S. 240; Shanks.
2008. P. 282-287). В 4-й книге свое
го сочинения П. утверждал, что по
сле воскресения праведники будут 
получать наслаждение от телесной 
пищи (см. то же в схолиях к «Арео- 
пагитикам» Иоанна Скифопольско
го или Максима Исповедника — см.: 

The Apostolic Fathers. 2007. P. 752- 
755; Schoedel. 1993. S. 240). Подоб
ная цитата из сочинения П. содер
жалась во флорилегии Стефана Го- 
бара (VI в.) (Phot. Bibl. 232; Shanks. 
2008. P. 291).

Учение. Сохранившиеся фрагмен
ты сочинения П. не позволяют соста
вить полное представление о его бо
гословских взглядах. По свидетель
ству Евсевия Памфила, П. считал, 
что после воскресения мертвых на
ступит 1000-летнее царство Христа 
на земле (Euseb. Hist. eccl. Ill 39.12- 
13). О милленаризме П. упоминал и 
Ириней Лионский, разделявший его 
воззрения (Iren. Adv. haer. V 33.3-4). 
Вероятно, П. уделял особое внима
ние эсхатологии; его убеждения сло
жились под влиянием представлений 
о грядущем земном царстве Мессии. 
На это указывают параллели между 
фрагментами П. и иудейскими апо
калиптическими сочинениями (Hill. 
2006. Р. 313-314). Некоторые иссле
дователи полагают, что П. выражал 
эсхатологическое учение малоазий- 
ских иудеохристиан, которые не 
интересовались богословскими тра
дициями, восходившими к апосто
лам Иоанну и Павлу (Kôrtner. 1983. 
S. 185-196; Idem. 2010. P. 172-174), 
или даже относились к ним враж
дебно (Nielsen. 1974). Исходя из мил- 
ленаризма П. и его представлений 
о телесном царстве Христа, мн. ис
следователи рассматривают его как 
эллинизированного иудеохристиа- 
нина (напр.: Schoedel. 1993. S. 267- 
268).

Несмотря на негативную оценку 
учения П., данную Евсевием, мн. 
церковные авторы положительно 
отзывались о II. и рассматривали его 
как ученика ап. Иоанна (Shanks. 
2008. Р. 105, 214-215). Евсевий при
знавал, что учение П. оказало влия
ние на сщмч. Иринея Лионского и на 
др. богословов, к-рых он не назвал 
по имени (Euseb. Hist. eccl. Ill 39.13). 
Признаки влияния учения II. усмат
ривают в сочинениях Викторина Пе- 
тавского (кон. III — нач. IV в.; Schoe
del. 1993. S. 245). Однако поздней
шие авторитетные отцы Церкви не 
использовали сочинение П. или не 
ссылались на него. Большинство 
произведений, в к-рых содержались 
ссылки на сочинение II. и цитаты из 
него, также в свою очередь известны 
только во фрагментах (напр., про
изведения Аполлинария Лаодикий- 
ского и Филиппа Сидского), др. со
чинения являются псевдоэпиграфа

ми (напр., «Толкование на Шесто
днев», приписанное традицией Ана
стасию Синаиту). Т. о., в церковной 
традиции сочинению П. уделялось 
мало внимания. Возможно, оно не 
пользовалось авторитетом или его 
текст был утрачен еще в эпоху позд
ней античности.
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А. А. Королёв

ПАПИЙ, ДИОДОР, КОИОН 
И КЛАВДИАН [ греч. Παπίας, 
Διόδωρος, Κόνων καί Κλαυδιανός], 
мученики Памфилийские (Атта- 
лийские) (пам. 3 февр.; пам. греч. 
4 февр., 25 окт.; пам. зап. 26 февр.), 
пострадали при имп. Деции (249 
251) в г. Атталия (Памфилия). Со
хранилось небольшое Мученичест
во П„ Д. и Клавдиана (BHG, N 2332), 
в к-ром приводятся сведения об их 
допросе у правителя Памфилии По- 
плия (в «Житиях святых» Димит
рия Ростовского ошибочно — Пав
лина). Во время допроса мученики 
сначала отказываются назвать свои 
имена, утверждая, что они — хрис
тиане (такой ответ часто встреча
ется в древних мученичествах), за
тем говорят, как их зовут, и сообща
ют, что они пастухи. За проповедь 
Христа и отказ отречься от веры 
Поплий приказал подвесить П., Д. 
и Клавдиана и строгать их железны
ми орудиями. Палачи были столь 
жестоки, что разрывали плоть муче
ников на куски. После пыток П., Д. 
и Клавдиан были обезглавлены.

Мученичество издано П. Франки 
де Кавальери и В. В. Латышевым 
(Franchi de’ Cavalieri P. Note agiogra- 
fiche. R., 1909. T. 3. P. 118-119. (ST; 22); 
Latydev. Menol. T. 1. P. 12-14). В ви
зант. Синаксарях под 4 февр. поме
щен краткий пересказ этого текста 
(SynCP. Col. 443; PG. 117. Col. 293 
|Минологий Василия II]), под этим 
же числом (28 аратца) — в арм. Си
наксаре Тер-Исраэля (Le Synaxaire 
arménien de Ter Israël / Éd. G. Bayan. 
P, 1925. Vol. 6: Mois d’Aratz. P. 140. 
(PO; T. 19. Fasc.l). В палестино-груз. 
календаре (Sinait. iber. 34) память 
П. и Д. (без Клавдиана) указана под 
27 февр. (Garitte. Calendrier Palesti- 
no-Georgien. P. 166), в сиро-яковит- 
ском Мартирологии — под 28 шеба- 
та (28 февр.) (Un Martyrologe et douze 
Ménologes syriaques / Ed. F. Nau. P, 
1913. P. 73. (PO. T. 10. Fasc. 1).

В древних зап. Мартирологах па
мяти этой дружины нет. Кард. Ц. Ба-

ПАПИИ, ДИОДОР, КОИОН И КЛАВДИАН 

.....

роний внес ее в Римский Марти
ролог, добавив имя Конона, под 
26 февр.; это день, когда отмечается 
память сщмч. Нестора, еп. Магид- 
дийского. Святой Нестор также по
страдал в Памфилии при Деции и 
правителе Пуплии (Поплин), толь
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ко не в Атталии, а в Перге. Франки 
де Кавальери полагает, что у муче- 
ничеств Нестора, Конона Градаря 
и П., Д. и Клавдиана — один и тот 
же автор.

Имена Папия, Диодора и Клавдиа
на есть также среди имен мучени
ков Викторина, Виктора, Никифора, 
Клавдия, Диодора, Серапиона, Папия 
(31 янв., 10 марта; пам. греч. 5 апр.; 
пам. зап. 25 февр.); Ж. М. Соже по
лагает, что скорее всего это именно 
П„ Д. и Клавдиан и в данном случае 
наблюдается путаница в именах и 
датах, к-рая присутствует и в вост. 
Синаксарях. Однако в Мученичест
ве дружины Виктора и Викторина 
приводятся др. обстоятельства каз

Мученичество 
Папия, Диодора. 

Конона и Клавдиана.
Миниатюра из Минология.

2-я четв. XI в. 
(ГИМ. Греч. № 376 

(Син. греч. 183). 
Л. 12)

ни, поэтому твердых аргументов в 
пользу того, что это одни и те же 
мученики, нет.
Ист.: BHG, N 2331-2332; ActaSS. Febr. T. 3. 
P. 488-490; MartRom. P. 100. MartRom. Com
ment. P. 77. Not. 2; ЖСв. Февр. C. 36.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3.
С. 53; Delehaye H. Les Martyrs d’Egypte // 
AnBoll. 1922. Vol. 40. P. 51-54; Sauget J.-M. 
Papia, Diodoro e Claudiano // BiblSS. Vol. 10. 
Col. 316-317; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιο- 
λάγιον. Σ. 374.

Ο. Η. Α.
Иконография. Изображение мучени

ческой кончины святых вошло в ми- 
нейные циклы лицевых рукописей и 
настенных росписей храмов. На миниа

тюре из Минология имп. Василия II 
(Vat. gr. 1613. P. 369, 1-я четв. XI в.), как 
и в Императорском минологии из ГИМ 
(Греч. № 376 (Син. греч. 183), 2-я четв. 
XI в.), показан момент усекновения глав 
3 мучеников: П„ Д. и Клавдиана. Обе ми
ниатюры близки по композиции: святой 
справа лежит в неестественной позе воз

ле темной горки, голова усе
чена, из раны еще хлещет 
кровь; святой в центре опус-

Мученичество Папия, 
Диодора, Конона и Клавдиана.

Миниатюра 
из Минология Василия II.

1-я четв. XI в.
(Vat. gr. 1613. P. 369)

кается на колено, над его 
шеей занесен меч палача; 
святой слева взирает на про
исходящее, ожидая своей 

череды; облачены в разных цветов хи
тоны, руки связаны за спиной. В 1 -м Ми
нологии все мученики темноволосые 
(в рукописи из ГИМ поврежден живопис
ный слой у головы святого справа), гра
дация возрастной характеристики дана 
по наличию и длине бороды: от молодого 
безбородого юноши слева к более стар
шему, с короткой клиновидной бородой 
(средовеку?), справа; у молодого челове
ка в центре также короткая борода. На 
миниатюре в рукописи из ГИМ имеют
ся ценные дополнения в виде надписа
ния имени (на греч. языке, перед име
нем — «Агиос») у фигуры каждого из му
чеников (слева направо): Папий, Дио
дор, Клавдиан.

На фреске в Старо- Нагоричино (1317/ 
18) (Mujoeüh. Менолог. С. 274) показана 

кончина П. и Д.: первый — седовласый, 
обликом напоминающий свт. Николая,— 
лежит на земле с усеченной головой; над 
головой второго — средовека с темными 
вьющимися волосами и с короткой боро
дой — палач, размахнувшись, заносит меч; 
одежды обоих святых составляют длин
ные хитоны и плащи.

В подлиннике Палехской редакции 
нач. XVIII в. из собрания Г. Д. Филимо
нова память П., Д. и Клавдиана отмечена 
под 3 февр. без сведений об их облике 
(кроме указания, что они были пастуха
ми) (Филимонов. Иконописный подлин
ник. С. 264-265). Акад. В. Д. Фартусов 
в пособии для иконописцев, изданном 



в 1910 г., буквально сочинил описание 
внешности мучеников, основываясь на 
их Житии (под. 3 февр.): «...можно допус
тить, что Папий был с проседью, со сред
ней величины бородой, Диодор с неболь
шою бородой, Клавдиан с очень малою 
бородой; одежды пастушеския, рубашки 
немного ниже колен и плащи из грубой 
ткани. В руках посохи, за поясами свире
ли» {Фартусов. Руководство к писанию 
икон. С. 177-178).

ПАПИЙ И ИСААКИЙ, мучени
ки Персидские (пам. греч. 20 нояб.) — 
см. в ст. Нарсай, Нарсе и Иосиф, му
ченики Персидские.

ПАПИЙ И МАВР [лат. Papias 
et Maurus] (f нач. IV в.), мученики 
Римские (пам. 7 июня; пам. зап. 
29 янв.). Сведения о П. и М. содер
жатся в «Страстях святого папы 
Марцелла и святых Сатурнина, Си- 
синния и Кириака диаконов» (BHL, 
N 5234; см. в ст. Маркелл I, св., епи
скоп (папа) Римский). Согласно это
му источнику, август Максимиан 
Геркулий (286-305), вернувшись из 
Африки в Рим и желая угодить сво
ему соправителю имп. Диоклетиану 
(284-305), решил построить в его 
честь термы. Для этих работ Макси
миан привлек арестованных вои
нов-христиан. Тогда были схвачены 
диаконы Сисинний и Кириак, к-рые 
вместе с благочестивыми Смарагдом 
и Ларгом снабжали заключенных 
единоверцев пропитанием и одеж
дой. Через нек-рое время Сисинния 
вместе со старцем Сатурнином, ко
торый тоже находился в темнице, 
привели на допрос к префекту Лао- 
дикию. Они смело исповедовали 
Христа. Префект пытался заставить 
Сисинния и Сатурнина воскурить 
фимиам языческим богам, но по мо
литве святых медные треножники 
в языческом храме расплавились. 
Присутствовавшие при этом чуде 
воины П. и М. уверовали во Христа 
и исповедовали Его Истинным Бо
гом. Лаодикий приказал пытать Си
синния и Сатурнина. Видя, как они 
мужественно переносят страдания, 
II. и М. вторично объявили себя 
христианами. Желая, чтобы воины 
умолкли, префект приказал бить их 
по устам камнями и заключить в 
темницу, где папа Маркелл I крес
тил П. и М. Через 12 дней они были 
доставлены на допрос. За отказ вер
нуться к поклонению языческим бо
гам префект повелел жестоко избить 
П. и М. Претерпевая мучения, свя
тые неустанно призывали помощь

ПАПИЙ И ИСААКИЙ - ПАПП, ПРП.
------------ --------------------------------------

Божию и скончались. Преев. Иоанн 
ночью 29 янв. похоронил тела П. и 
М. на Номентанской дороге, в мес
те, называемом ad Nymphas beati 
Petri (вероятно, это был баптисте
рий времени ап. Петра).

В рим. итинерариях VII в. упоми
нается гробница П. на Номентан
ской дороге под базиликой св. Эме- 
ренцианы, находившейся на Боль
шом кладбище (Coemeterium Maius) 
(Codice topografico della città di Roma 
/ Ed. R. Valentini, G. Zucchetti. R., 
1942. Vol. 2. P. 115, 145). Дж. Б. Де 
Росси предположил, что П. и М. упо
минаются в вотивной надписи IV- 
V вв. (как «господа святые Папр и 
Мавролеон» - ICUR. Т. 8. N 21591), 
однако И. Делеэ критически отнес
ся к данной т. зр. (Delehaye. Origi
nes. P. 277-278). В 50-х гг. XX в. при 
раскопках на Большом кладбище бы
ли обнаружены фрагменты мрамор
ной трансенны с вотивной надписью 
мученикам, среди которых назван 
П. и, возможно, M. (ICUR. N. S. Т. 8. 
N 21592); в т. н. аркосолии Зосима 
сохранилась фреска IV в. с изобра
жением 2 воинов (предположитель
но П. и М.), к-рых 2 др. воина ведут, 
вероятно, на казнь (см.: Fasola U. М. 
Le recenti scoperte agiografiche nel 
Coemeterium Majus // Rendiconti. 
1954-1956. Vol. 28. P. 75-89).

В Житии Рабана Мавра (BHL, 
N 7044) сообщается, что в 835 г. 
часть мощей П. и М. была передана 
Рабану, в то время занимавшему 
должность аббата мон-ря в Фульде 
(Германия). Вместе с мощами др. 
святых реликвия была положена 
в позолоченном ковчеге в базилике 
мч. Бонифация. В 1228 г., при папе 
Римском Григории IX (1227-1241), 
другая часть мощей П. и М. была 
перенесена в ц. св. Адриана, а затем 
11 февр. 1590 г., при папе Сиксте V 
(1585-1590), мощи П. и М. перене
сены в ц. Санта-Мария-ин-Валли- 
челла, в к-рой сохранилась настен
ная роспись Π. П. Рубенса с изобра
жением папы Григория I Великого, 
П. и М. В 1593 г. еще одна часть мо
щей мучеников была подарена брат
ству иезуитов в г. Кортрейк в бельг. 
пров. Зап. Фландрия.

В Иеронимовом Мартирологе 
память П. обозначена под 23 янв., 
20 апр. и 16 сент. (MartHieron. Р. 58, 
199,511). В одной из редакций Иеро- 
нимова Мартиролога, сохранившей
ся во фрагменте из Лорша (IX в,— 
Vat. Palat, lat. 238. Fol. 75r — 77v), под 
29 янв. содержится запись: «В Риме 

Папия и воинов», к-рую, по мнению 
Делеэ, следует дополнить именем М. 
(MartHieron. Comment. P. 67). В Мар
тирологе Беды Достопочтенного (1-я 
пол. VIII в.) оба мученика помина
ются под 29 янв. Краткая заметка 
о них, содержащаяся здесь, состав
лена на основе «Страстей св. папы 
Марцелла...». Под этим же числом 
память П. и М. и сказание о них, за
имствованное из Мартиролога Беды 
Достопочтенного, вошли в зап. «ис
торические» Мартирологи IX в. Адо
на, архиепископа Вьеннского, и Узу- 
арда, к-рый несколько сократил за
метку о святых. В этом сокращен
ном виде она была внесена в 80-х гг. 
XVI в. кард. Ц. Баронием в Римский 
Мартиролог (MartRom. Р. 39-40). 
В совр. редакции Римского Марти
ролога П. и М. также поминаются под 
29 янв. (MartRom (Vat.). P. 115).
Ист.: BHL, N 5234-5235; ActaSS. Ian. T. 2. 
P. 948-950; ЖСв. Июнь. C. 122-137; 
MartUsuard. 1965. P. 170; MartAdon. 1984. 
P. 75.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. T. 2. 
С. 172; Quentin. H. Les martyrologes histori
ques du Moyen Âge. P., 1908. P. 83, 417, 481; 
Amore A. Papia e Mauro // BiblSS. Vol. 10. 
Col. 317-319; idem. I Martiri di Roma. R., 2013. 
P. 78-79; Lanéry C. Les Passions latines compo
sées en Italie // Hagiographies. Turnhout, 2010. 
T. 5. P. 223; The Roman Martyrs / Introd., trans., 
and comment. M. Lapidge. Oxf., 2018. P. 390-411.

ПАПИЛА, сщмч. Фиатирский 
(пам. 13 окт.) — см. в ст. Карп, Па- 
пил (а), Агафодор и Агафоника, му
ченики Пергамские.

ПАПИЛЙН [греч. Παπυλίνος], 
мч. (пам. греч. 16 мая). Время и мес
то мученичества П. неизвестны. Па
мять П. не включена в Синаксарь 
К-польской ц„ а сохранилась только 
в визант. стишных синаксарях. Из 
посвященного ему двустишия сле
дует, что он был усечен мечом за ис
поведание христ. веры.
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 5. Σ. 95. 
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 375.

ПАПП [греч. Πάππος] (IV в.?), 
при. (пам. греч. 3 июня). Достовер
ных сведений о П. нет. Из посвящен
ного святому двустишия следует, что 
он вел добродетельную жизнь и спо
добился мирной кончины. Митр. 
Леонтопольский Софроний (Евст- 
ратиадис) предполагает, что П,— это 
Папп, еп. Хитрский, к-рый, по неко
торым источникам, рукоположил во 
епископа свт. Епифания Кипрского 
(f 403) (см.: Delehaye H. Saints de

о



ПАПП, ПРП. КРИТСКИИ - ПАПРАЧА

Chypre // AnBoll. 1907. Vol. 26. P. 243). 
Однако некие Папп и Афанасий упо
мянуты в Житии свт. Димитриана, 
еп. Хитрского (f 913), как святые, 
совершавшие в г. Хитры мн. чудеса 
(Ibid. Р. 243-244).
Ист.: SynCP. Col. 728; Νικόδημος. Συναξαρισ
τής. Τ. 5. Σ. 174.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολόγιον. 
Σ. 375.

ПАПП (Памво), прп. Критский 
(пам. в Соборе всех преподобных от
цов) — см. в ст. Папп, прп. (пам. греч. 
3 июня).

ПАПРАЧА [серб. ПапраЬа], муж. 
монастырь в честь Благовещения 
Пресв. Богородицы Зворникско-Туз- 
ланской епархии Сербской Право
славной Церкви. Находится в с. Па- 
прача, в 20 км от г. Зворник (Рес
публика Сербская, Босния и Герце
говина). Согласно легендам, П. была 
основана в правление серб. кор. Дра- 
гутина (нач. 50-х гг. XIII в,— 1316; 
см. Феоктист, при.), но в письмен
ных источниках она впервые упо
минается в XVI в.— в турецкой опи
си 1528/30 г. сообщается, что в с. Па- 
прача живет правосл. свящ. Радица; 
в описи 1540/42 г. говорится о 2 объ
ектах, к-рые содержатся за счет жи
телей церкви (т. е. монахов), выпла
чивающих ежегодно по 180 аспри; 
по описи 1547 г., мон-рь выплачи
вал ежегодно 250 акчи. В сер. XVI в. 
храм был расписан.

Братия П. неоднократно приезжа
ла в Россию за милостыней: из пер
вой известной по документам по
ездки, состоявшейся при игум. Гри
гории в 1551 г., монахи привезли Чет
вероевангелие, полученное в дар от 
старца Иосифа из Чудова мон-ря. 
По дороге в Москву в апр. 1551 г. 
посланцы получили от житомир
ского старосты кн. Димитрия Федо
ровича Сангушко (внука серб, дес
пота св. Иоанна (Бранковича), сына 
его дочери Анны) роскошное Еван
гелие, переписанное дьяком Михаи
лом. В 1585 г. рус. царь Феодор Иоан
нович дал грамоту игум. Захарии 
с разрешением представителям П. 
приезжать за милостыней. В 1588 г. 
рус. царь Феодор Иоаннович послал 
архим. Иоасафу 60 р. и новое раз
решение на получение милостыни. 
Игум. Лонгин дважды приезжал 
подтверждать последнюю грамоту: 
15 окт. 1591 г. и 3 июля 1607 г. Не
которые делегации П. получали ми
лостыню в Путивле и возвращались 
обратно без посещения Москвы — 

в 1628 г. архим. Анания и в 1630 г. 
игум. Даниил с 3 священниками и 
диаконом. В 1645 г. в Москве побы
вала делегация П. в составе игум. 
Симеона, келаря Тодора, иером. Ва
силия и диак. Иосифа и получила 
от царя Алексея Михайловича раз
решение приезжать за милостыней 
каждый 8-й год. Но в следующий раз 
братия П. прибыла в Москву за ми
лостыней только в 1683 г. В 1688 г. 
от П. в Москву прибыла делегация 
во главе с епископом Енопольским 
Иоанном, 25 янв. 1689 г. была полу
чена грамота, позволявшая монахам 
каждый 8-й год приезжать за мило
стыней.

В период пребывания в 1689 г. де
легации в России сама обитель ока
залась на линии фронта во время 
австро-тур. войны (1683-1699), что 
вынудило монахов вместе с местным 
населением уйти на австро-венг. тер
ритории. 22 нояб. 1696 г. в Киев при
была делегация во главе с митр. Бел- 

градско-Сремским Стефаном (Ме- 
тохийцем) и настоятелем П,—ар
хим. Софронием (Подгоричанином; 
впосл. митрополит Карловацкий). 
Они представили грамоту, дарован
ную обители в 1689 г., и сообщили, 
что папрачские монахи покинули 
мон-рь и сейчас живут в 20 милях от 
Будима. Получив милостыню, деле
гация вернулась на родину, архим. 
Софроний руководил папрачскими 
монахами до 1705 г. П. упоминается 
в отчетах о посещении мон-ря мона
хами патриаршего экзарха Мелетия 
в 1708 г., в извещении австрийского 
осведомителя во время австро-ту
рецкой войны 1716-1718 гг. и как 
село в приходе в синкелии 1723 г. 
попа Фомы. В этот период с храма 
сняли крышу и уничтожили осталь
ные монастырские здания.

До ухода монахов в П. действовал 
скрипторий (см. Суботин-Голубо- 
euh Т. Српско рукописно наслеге од 

1557. г. до сред. XVII в. Београд, 1999. 
С. 160-161). В нем также переписы
вались книги, привезенные из Рос
сии: в 1617 г. Петр переписал Лестви- 
цу прп. Иоанна, в 1619/20 г.— Триодь, 
ок. 1621 г. мон. Даниил (Крпац) спи
сал Синаксарь. Богатством отлича
лась и ризница. Монахи унесли боль
шую часть ценностей и книг, к-рые 
впосл. оказались в городах Сараево, 
Чайниче, в мон-рях на Фрушка-Горе 
и в разных храмах.

Восстановление II. начал свящ. 
хаджи Захария Попович ок. 1853 г., 
о чем сообщает т. н. Тефтер монас
тыря Папрача, к-рый повествует об 
истории обители с 1859 по 1880 г. 
(НБС. Pc 111;см.:ГошиК. 1998). Вос
становленную церковь в 1869 г. освя
тил митрополит Дабро-Босанский 
Дионисий II. Хаджи Захария неск. 
раз скрывался в Сербии от тур. влас
тей и побывал в России, откуда при
вез колокол, к-рый неск. десятиле
тий стоял укрытый в храме в силу 

запрета тур. властей зво
нить в колокола. В том 
же «Тефтере...» описыва
ются б-ка (ок. 30 книг)

Благовещенский мон-рь 
в с. Папрача.

Фотография. 2012 г. 
Фото: Sonjabgd//ru.wikimedia.org.

и ризница П„что говорит 
о том, что обитель имела 
все необходимое для про
ведения богослужений, 
и что монахи продол

жали переписывать книги и делать 
предметы церковной утвари. На ос
новании упоминания в «Тефтере...» 
учителя Иовы можно предположить, 
что в П. действовала школа.

С 1880 г. П. управлял игум. Паисий 
(Филипович) из Биелине, а с 1892 г.- 
Кирилл из мон-ря Моштаница (по
садил виноградник, умер в 1894). 
Впосл. игумены часто сменялись, хо
зяйство пришло в упадок. Игум. Да
ниил (Билбий) управлял П. с 1901 по 
1923 г., отремонтировал храм, возвел 
братский корпус и здания для шко
лы (1905) и расширил монастырское 
хозяйство. Во время 1-й мировой вой
ны П. оказалась в тяжелом матери
альном положении. Игум. Иоаким 
(Трбоевич) в 1936 г. возвел вокруг 
обители стену. В нач. 2-й мировой 
войны он был вынужден покинуть 
обитель и умер в оккупации в 1941 г. 
Вскоре храм П. был разрушен, кона- 
ки и школа сожжены.
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ПАПРАЧА - ПАПСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
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Восстановление П. началось в 
1973 г. В 1975 г., в день Рождества 
Преев. Богородицы, храм освятил 
епископ Зворникско-Тузланский 
Лонгин (Томич). Во время военных 
действий 1992-1995 гг. П. вновь бы
ла разграблена.

Храм П. относится к моравскому 
типу архитектуры и считается са
мым монументальным из подобных 
строений в Боснии и Герцеговине. 
По архитектуре он напоминает со
бор мон-ря Манасия, поэтому его 
возведение датируют сер. XV в. 
(Kajmakovic. 1972) или нач. XVI в. 
Строение имеет 3 конхи, большой 
притвор и 2 нартекса (внутренний 
и внешний). От живописи XVI в. 
сохранились фрагменты компози
ций из цикла Страстей Христовых 
и композиции Успение Преев. Бого
родицы. Царские врата и престоль
ные иконы мастера Милии Марко
вича (1857) пожертвовал храму серб, 
капитан Миша Анастасиевич из Бел
града.
Нет.: Димитргдевик С. Документы ко) и се ти- 
чу односа измену Српске цркве и Русще 
у XVI. в.: Исписи изъ «Гречецкихъ статей- 
ныхъ спискахъ» Главног архива Министерст
ва иностраних дела у Москви. Кн. 1 // ССКА. 
1903. Кн>. 39. С. 16-42; он же. Tpatja за српску 
исторщ'у из рус. архива и б-ка // Там же. 1922. 
Кн,. 53. С. 187-189; Берик В. Дванаест писама 
рус. владалаца српским ман-рима // Стари- 
нар. Сер. 2. Београд, 1909. Год. 4. С. 2-11, 22- 
24; Cmojauoeuh. Записи. 1982. Кн>. 1. Бр. 415, 
422,602,622,780,1043,1089,1090,1111; 1984. 
К1ь. 3. Бр. 5605; 1986. Ко>. 4. Бр. 6416.
Лит.: Лапчевик П. Пут у ПапраЬу // Босанска 
вила. CapajeBO, 1887. Год. 2. Бр. 13. С. 193-196; 
Бр. 14. С. 211-213; Димитрще.вик С. Прило- 
зи расправи «Одношфи пеЬских патрщараха 
с Руслом у XVII в.» // ССКА. 1900. Кн>. 38. 
С. 59-84; он же. Одношфи пеЬских патрща- 
раха с Руслом у XVII в. // ГСКА. 1901. Кн,. 60. 
С. 153-203; Петковик В. Преглед црквених 
споменика кроз повесницу српског народа. 
Београд, 1950. С. 241-242; Филиповик М., Ма- 
залик Ъ. Манастир ПапраЬа у Босни // ССКА. 
Отд. друштвених наука. 1950. Кн,. 99. С. 96- 
114; Матик С. Опис рукописа Народне б-ке. 
Београд, 1952. С. 256Данц 3. Рукописне кн>и- 
ге у Владичанском двору у Вршцу // Рад Boj- 
всфанских музфа. Нови Сад, 1956. Кн>. 5. 
С. 133-146; Kajmakovic Z. Око problema data- 
cije pravoslavnih manastira u sjeveroistocnoj 
Bosni sa posebnim osvrtom na Papracu // Nase 
starine. Sarajevo, 1972. Knj. 13. S. 149-171; Зи- 
pojeeuk О. Цркве и манастири на iioapyijy 
ПеЬке патрщаршще до 1683. г. Београд, 1984. 
С. 159; Шупут М. Споменици српског цркве- 
ног градител>ства XVI-XVII в. Београд, 1991. 
С. 188-192; Гошик Н. Филолошке и друге на- 
помене о «тефтеру манастира ПапраЬе» 
(1859) // АрхПр. 1998. Кн,. 20. С. 427-442; 
Боингов М. Монаси из ПапраЬе на поседима 
породице Хане Деспотовне у Литви // Истра- 
живагьа. Београд, 2005. Кгь. 16. С. 67-90; Пра
вославии манастири у Босни и Херцеговини 
/ Текст: Игнатще (МарковиЬ), мон. Београд, 
2008. С. 190-199.

Л. Пузович

ПАПСКАЯ АКАДЕМИЯ НА
УК — см. Академии папские.

ПАПСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КО
МИССИЯ [итал. Pontificia Commis
sione Biblica], консультативно-адм. 
орган в составе Римской курии, ко
миссия экспертов в области биб- 
леистики для коллегиального при
нятия решений по актуальным на
учно-богословским вопросам, свя
занным с интерпретацией Свящ. 
Писания в соответствии с основны
ми положениями католич. вероуче
ния. П. б. к. учреждена папой Рим
ским Львом XIII (1878-1903) апо
стольским посланием «Vigilantiae 
studii memores» от 30 окт. 1902 г. Еще 
в энциклике «Providentissimus Deus» 
от 18 нояб. 1893 г. папа отмечал не
обходимость активного развития 
библейских исследований в лоне 
Римско-католической Церкви в не
посредственной связи с научными 
достижениями того времени в от
вет на рационализм и модернист
скую критику Свящ. Писания.

В состав П. б. к. (также Совет по 
распространению библейских ис
следований (лат. Consilium studiis 
Sanctae Scripturae provehendis)) 
с центром в Риме входят постоян
ные члены— кардиналы (первона
чально 3, впосл. 5 чел.) во главе 
с президентом и консультанты (пер
воначально 12 чел., потом их число 
было увеличено), в т. ч. секретарь 
комиссии. Все члены П. б. к. изби
раются на 5 лет лично папой Рим
ским из числа известных католич. 
ученых, богословов и библеистов 
разных национальностей, придер
живающихся различных взглядов 
в области актуальных вопросов 
библейского богословия (Enchiri
dion Biblicum. 40. 139). Основными 
задачами П. б. к. были заявлены: 
1) всестороннее развитие филоло
гических и смежных с ними иссле
дований, включая изучение древ
них вост, языков и экзегетических 
трудов авторов иных вероиспове
даний с целью обоснования ответа 
на модернистскую критику; 2) науч
ное обоснование авторитета Свящ. 
Писания в свете учения Римско-ка
толической Церкви, искоренение па
губных для католич. веры идей, ста
вящих понимание Свящ. Писания 
в зависимость от «системы внешних 
знаний» (Ibid. 40. 141); 3) развитие 
библейских дисциплин, имеющих 
непосредственное отношение к тол
кованию Свящ. Писания и практи

ческим нуждам верующих (ср.: Ibid. 
78. 806); 4) контроль за ходом дис
куссий католич. ученых, когда смысл 
отдельных мест Свящ. Писания не 
представляется возможным рас
крыть на основании святоотечес
кой традиции.

П. б. к. регулярно предоставляет 
Папскому престолу отчеты о резуль
татах работы с указанием на то, что 
«должно быть принято в полной ме
ре, требует дальнейшего изучения 
или может быть оставлено на усмот
рение каждого» (Ibid. 40. 144). Обя
зательным стало регулярное прове
дение заседаний П. б. к. и публика
ция материалов этих заседаний.

В 1909 г. был основан Папский 
библейский институт. Апостоль
ским посланием «Scripturae Sanc
tae» от 23 февр. 1904 г. папа Рим
ский Пий X (1903-1914) учредил 
ученые степени лиценциата и док
тората в области библейского бого
словия (theologia biblica) и даровал 
П. б. к. право присваивать степени 
выпускникам Папского библейско
го ин-та (до 1916).

Первым президентом П. б. к. был 
кард. Л. М. Парокки (1833-1903), сек
ретарь Конгрегации римской и все
ленской инквизиции (1896-1903). 
Важные адм. функции были возло
жены на секретарей П. б. к., обладав
ших широкими полномочиями. Идео
логическое направление, избранное 
П. б. к. на заре ее существования, во 
многом определялось деятельностью
1-го  секретаря комиссии Ф. Г. Вигу- 
ру. Будучи идейным противником 
франц, библеиста М. Ж. Лагранжа, 
он отстаивал историчность библей
ских повествований и являлся рев
ностным защитником консерватив
ных взглядов в отношении интер
претации Свящ. Писания. С именем 
Вигуру связан 1-й период деятель
ности П. б. к., ознаменованный вве
дением жестких ограничений на ис
пользование критической методо
логии в библейских исследованиях.

1-й  этап (1902-1936): критика 
модернизма, период «ответов». 
С момента основания П. б. к. оказа
лась в центре антимодернистской 
полемики, что определило прио
ритетные направления работы ко
миссии на протяжении 30 лет. Папа 
Римский Пий X рескриптом «Praes
tantia Scripturae» от 18 нояб. 1907 г. 
указал П. б. к. на необходимость сле
довать антимодернистским предпи
саниям из ранее опубликованных 
документов: декрета верховной Кон-

О
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грегации римской и вселенской ин
квизиции (впосл.верховная Конгре
гация Sanctum Officium; ныне Кон
грегация вероучения) «Lamentabili 
sane exitu» от 3 июля 1907 г. и пап
ской энциклики «Pascendi Dominici 
gregis» от 8 сент. 1907 г. Исполнение 
декрета и энциклики стало обяза
тельным, неисполнение каралось 
наказанием вплоть до отлучения 
от Церкви. В семинариях и религ. 
ин-тах деятельность профессоров и 
работы студентов попали под стро
гий надзор; была введена цензура 
научных публикаций. Одновремен
но активизировалась научная дея
тельность П. б. к.: папским декретом 
«Quoniam in re biblica» от 27 марта 
1906 г. было введено специализиро
ванное изучение библейских дисцип
лин и языков в семинариях, указано 
на необходимость пересмотра текста 
Вульгаты на предмет текстологиче
ского обоснования его первоначаль
ных вариантов чтения («Иеронимов 
текст») в наиболее древних кодек
сах. П. б. к. создала комиссию по пе
ресмотру Вульгаты и поручила осу
ществление этого проекта ордену бе
недиктинцев. Плодом этой работы 
стали изданные в 1926 и 1929 гг. пер
вые 3 книги Пятикнижия.

Параллельно П. б. к. был подготов
лен и издан ряд постановлений, ка
савшихся богословской трактовки 
и вероучительного авторитета книг 
Свящ. Писания: с 1905 по 1921 г. вы
шли декреты об авторстве Пятикни
жия, о характерных чертах и автор
стве Книги прор. Исаии, об истори
ческой природе первых 3 глав кн. 
Бытие, об авторах Псалтири и вре
мени ее составления, о достоверно
сти и историчности Евангелия от 
Иоанна, о Евангелиях от Матфея, 
от Марка и от Луки, о синоптической 
проблеме, о кн. Деяний св. апостолов, 
о Пастырских посланиях, о Посла
нии к Евреям, о парусин и Втором 
пришествии Христа в Посланиях 
ап. Павла. Все определения имели 
апологетическую направленность.

При папе Римском Пие XI (1922— 
1939), к 1934 г., были приняты 2 но
вых декрета, а также на основании 
motu proprio «Bibliorum scientiam» 
от 27 апр. 1924 г. введена обязатель
ная аттестация преподавателей биб
лейских дисциплин в семинариях: 
успешное прохождение аттестации 
давало возмоность получить уче
ные степени бакалавра и лиценциа
та в П. б. к. или в Панском библей
ском ин-те.

Согласно декларации от 15 февр 
1909 г., офиц. печатным органом 
П. б. к. стали «Деяния Апостоль
ского престола» (Acta Apostolica Se
dis), а издательством — Ватиканская 
типография (Libreria Editrice Vati
cana). Ватиканская б-ка предостав
ляла членам и сотрудникам П. б. к. 
богатейшие, в т. ч. рукописные фон
ды для проведения научных изыс
каний. С 1927 г. комиссия курирова
ла издание в Риме сборников право
вых документов и постановлений, от
носившихся к интерпретации Свящ. 
Писания,— Enchiridion Biblicum.

2-й  этап (1936-1971): смена пара
дигмы. При кард. Э. Тиссеране (1884- 
1972; президент П. б. к. в 1938-1946), 
ориенталисте, хранителе рукопис
ных фондов Ватиканской б-ки, была 
подготовлена энциклика папы Рим
ского Пия XII (1939-1958) «Divino 
Afflante Spiritu» от 30 сент. 1943 г., оп
ределившая герменевтические прин
ципы и направления библейских ис
следований на неск. десятилетий. 
В этот период изданы неск. доку
ментов, к-рые затрагивали вопросы 
библейской экзегетики. Было рас-

Кард. Эжен Тиссеран.
Фотография. 1958 г.

смотрено анонимное письмо 1941 г., 
адресованное архиепископам и епи
скопам Италии «Серьезная опас
ность для Церкви и верующих душ: 
Критическо-научная система в изу
чении и интерпретации Священно
го Писания, ее пагубные пути и ис
кажения» (Enchiridion Biblicum. 522- 
533). В тексте письма полностью от
рицалась научная методология в 
целях защиты т. н. медитативной 
экзегетики, наиболее отвечающей 
благочестивым чувствам верующих. 

В ответ П. б. к. указала на необхо
димость определения букв, смысла 
Свящ. Писания и изучения Библии 
на языках оригиналов; выступила 
в поддержку текстуальной критики 
и рекомендовала изучение древних 
вост, языков и проч, вспомогатель
ных наук.

Вехой в преодолении последст
вий политики церковного консер
ватизма предшествующей эпохи ста
ло письмо от 16 янв. 1948 г. секрета
ря П. б. к., бельг. библеиста и ориен
талиста, доминиканца Ж. М. Воете 
(1883-1949; секретарь с 1939) франц, 
кард. Э. С. Сюару (1874-1949) об ис
точниках Пятикнижия и историчес
ком значении первых 11 глав кн. Бы
тие. Со ссылкой на энциклику папы 
Пия XII и 3 антимодернистских «от
вета» П. б. к., посвященных данному 
вопросу, комиссия призвала всех ка
толич. экзегетов «изучать эти про
блемы... в свете разумной критики 
и результатов других наук» (Enchi
ridion Biblicum. 580). Воете подверг 
сомнению авторство Моисея и букв, 
смысл указанных глав и проч, «отве
ты» П. б. к., в т. ч. строгие ограниче
ния, налагаемые на работу католич. 
ученых и оставленные без внима
ния в папской энциклике.

К важным научным достижениям 
в деятельности П. б. к. в этот период 
относится подготовка Воете 2-том
ного критического издания сир. текс
та творений Феодора Мопсуестий- 
ского в научной сер. «Corpus Scrip
torum Christianorum Orientalium» 
(1940), а также координация рабо
ты профессоров Папского библей
ского ин-та по изданию нового кри
тического лат. перевода Псалтири 
(1941-1945).

8 мая 1949 г. секретарем П. б. к. стал 
нем. монах-бенедиктинец А. Миллер 
(1881-1963), профессор ВЗ в Пап
ском ин-те св. Ансельма в Риме, ав
тор нем. литургического перевода 
Псалтири и богослужебных гимнов 
(1924). В его обязанности входила 
инспекция научной деятельности 
П. б. к. и Папского библейского 
ин-та, в результате были офици
ально закреплены нормы получе
ния библейского образования как 
для профессуры, так и для семина
ристов. Эти меры нашли поддержку 
в энциклике папы Пия XII «Humani 
generis» от 12 авг. 1950 г. Для доку
мента характерна риторика, направ
ленная против «интерпретации, ко
торую некоторые называют духов
ной или мистической» (Enchiridion
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Biblicum. 552). Такие понятия, как 
«новая», «символическая и духов
ная экзегетика», в этот период но
сили негативную окраску, служили 
синонимом антинаучной экзегезы, 
не имевшей ничего общего с экзе
гезой отцов Церкви и «духовным 
смыслом» Писания. Благодаря ра
ботам А. де Любака и др. исследо
вателей продолжилась дискуссия 
о «смыслах» Свящ. Писания, кото
рая достигла кульминации к 50-м гг. 
XX в.

Энциклики и апостольские посла
ния, предшествовавшие Ватикан
скому II Собору, стремились отсто
ять авторитет Церкви в вопросах 
интерпретации Свящ. Писания и 
поддержать в рамках основной на
правленности интерес к специфи
ческим вопросам научной методо
логии. Вновь обратились к энцик
лике «Spiritus Paraclitus» от 15 сент. 
1920 г., в к-рой папа Римский Бене
дикт XV (1914-1922) поставил в 
пример блж. Иеронима Стридонско- 
го, отличавшегося послушанием по 
отношению к Церкви, «высочайшей 
учительнице Римских понтификов» 
(supremae per Romanos Pontifices ma
gistrae — Enchiridion Biblicum. 461).

B 1954 г. П. б. к. выпустила 2-е из
дание, содержащее все церковные 
документы по вопросам интерпре
тации Свящ. Писания. В 1955 г. бе
недиктинец А. Миллер провел пре
зентацию издания (см.: Miller A. Das 
neue biblische Handbuch // Benedi- 
tinische Monatschrift. 1955. N 31. 
S. 49-50). Он был убежден в том, 
что каждый экзегет может прово
дить научные исследования, не ог
раничивая своей свободы декрета
ми, к-рые не затрагивают вероуче
ние и этику.

21 апр. 1964 г. П. б. к. издала ин
струкцию «Sancta Mater Ecclesia» об 
исторической достоверности Еван
гелий (Enchiridion Biblicum. 644- 
659). В ней говорится о возможно
сти применения «положительных 
элементов, предлагаемых «методом 
истории форм» (Formgeschichte), 
чтобы должным образом пользо
ваться ими в целях более глубокого 
понимания Евангелий» (Ibid. 647; 
об этом см. в статьях Библеистика, 
Бультман). Применяя классичес
кую схему историко-критической 
методологии (критика истории тра
диций, форм и редакций — Tradi
tion- Form-Redactiongeschichte), 
экзегеты призваны обращать вни
мание на «3 стадии, посредством 

которых учение и жизнь Иисуса до
шли до нас» (Ibid. 648): 1) служение 
Иисуса в сопровождении избранных 
Им учеников; 2) проповедь апосто
лов с характерным для нее «более 
ясным пониманием событий... вслед 
за прославлением Христа и просве
щением их Духом истины» (Ibid. 649); 
3) священные авторы, которые со
ставили 4 Евангелия (Ibid. 651). Эти 
положения легли в основу парагра
фа, посвященного историческому 
характеру Евангелий (Ibid. 698), 
в догматической конституции II Ва
тиканского Собора «Dei Verbum» от 
18 нояб. 1965 г. Т. о., плодотворным 
завершением работы дореформен
ной П. б. к. стало полноценное учас
тие в подготовке соборной консти
туции «Dei Verbum», имеющей и 
в наст, время статус magna charta 
католич. экзегетики (см. в статьях 
Герменевтика библейская).

3-й  этап (1971-1993): реоргани
зация П. б. к. и активизация ее на
учной деятельности. В рамках ре
форм, предпринятых в соответствии 
с решениями II Ватиканского Собо
ра, папа Римский Павел VI (1963- 
1978) motu proprio «Sedula cura» от 
27 июня 1971 г. внес изменения в ин
ституциональную структуру П. б. к. 
Ее адм. база полностью перестраива
лась на основании неск. норматив
ных статей, согласно к-рым: 1) в со
став П. б. к. должны избираться не 
кардиналы и их консультанты, а пре
подаватели библейских дисциплин 
с разными научными взглядами, от
носящиеся к разным методологичес
ким направлениям, выделяющиеся 
своими «научными качествами, ос
мотрительностью и католической 
позицией по отношению к церков
ному учению» (ст. 3); 2) комиссия 
объединяется с Конгрегацией веро
учения, префект к-рой ex officio ста
новится президентом П. б. к. (ст. 1). 
Папа Римский Иоанн Павел 11(1978- 
2005) подтвердил это постановление 
апостольской конституцией «Pastor 
bonus» от 28 июня 1988 г. о реорга
низации Римской курии. В итоге П. 
б. к. вместе с Международной бого
словской комиссией (Commissione 
teologica internazionale) становится 
важным консультативным органом, 
в сферу компетенции к-рого входят 
вопросы вероучения по представле
нию соответствующей конгрегации 
с сохранением независимости в де
лах внутренней компетенции; 3) по 
предложению различных орг-ций 
проводить ежегодные пленарные за

седания, напр., во время работы меж
дународных епископских конферен
ций, а также установить связи с др. 
ин-тами библейских исследований, 
в т. ч. некатолическими, и проводить 
консультации по введению новых 
стандартов в изучение библейских 
дисциплин.

К существенным изменениям в ста
тусе П. б. к. относится расширение 
представительства ее членов (не бо
лее 20) со всех континентов. В новых 
исторических условиях это означа
ет преодоление т. н. зап. изоляции, 
когда становится возможным узнать 
мнение представителей др. культур 
и услышать их предложения. Зави
симость П. б. к. от Конгрегации веро
учения проявлялась в выборе биб
лейских тем и вопросов, обуслов
ленных реалиями церковной жиз
ни, по к-рым необходимо вынести 
суждение к указанному сроку. Поиск 
возможных ответов и решений про
исходил на основании строго науч
ного экзегетического анализа соот
ветствующих мест Свящ. Писания. 
Изучение текущих вопросов рав
номерно распределялось между все
ми членами П. б. к. и имело единую 
идейную базу — энциклику «Divino 
Afflante Spiritu», инструкцию «Sanc
ta Mater Ecclesia» и конституцию 
«Dei Verbum».

14 марта 1974 г. к этим основопо
лагающим документам добавилось 
адресованное П. б. к. воззвание (ал- 
локуция) папы Павла VI, к-рое было 
обнародовано в торжественной об
становке на 1-й пленарной ассамб
лее. В папском воззвании со ссыл
кой на соборную пастырскую кон
ституцию «Gaudium et spes» от 7 дек. 
1965 г. о жизни католич. Церкви в 
совр. мире даны практические ин
струкции по претворению в жизнь 
решений II Ватиканского Собора: 
основополагающие принципы цер
ковного и нравственного порядка 
должны определять и направление 
библейских исследований (AAS. 1974. 
Vol. 66. Р. 235-241). Также были пере
смотрены действующие программы , 
экзаменов по присвоению академи
ческих степеней в области библей
ских наук.

Перечисленные документы не толь
ко диктовали методологию и цели I 
исследований для членов П. б. к., 
но и указывали научные ориенти- I 
ры для католических ученых и эк- I 
зегетов. В 1973 г. секретарем П. б. к. 
стал А. Декан (1916-1980), профес
сор НЗ, ректор Лёвенского католич. I
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ун-та (1962-1968). В 1978 г. совмест
ные труды по разработке единой на
учной методологии привели в итоге 
к постановке вопроса о взаимовлия
нии Церкви и различных цивилиза
ционных контекстов. По результатам 
работы пленарной ассамблеи П. б. к. 
в 1979 г. был опубликован сборник 
статей о воздействии культурного 
окружения на формирование свя
щенных текстов ВЗ и НЗ (Fede e cul
tura alla luce della Bibbia. Torino, 1980). 
Куратором издания и автором всту
пительного слова стал доминиканец 
Ж. Д. Бартелеми, профессор ВЗ на 
богословском фак-те Фрибурского 
ун-та.

П. б. к. вынесла суждения по спор
ным вопросам: 1) в 1975-1976 гг. изу
чалась проблема призвания женщи
ны в библейском контексте, в част
ности, ее социальная роль в Свящ. 
Писании; 2) в 1977-1978 гг. рассмат
ривалась тема Свящ. Писания в рам
ках освобождения теологии, не по
лучившая, однако, закрепления в 
офиц. документах.

В 1983 г. секретарем П. б. к. стал 
франц, ученый А. Казель (1912-2009), 
профессор библейской экзегезы в 
Католическом институте в Париже 
(с 1966 президент-основатель Фран
цузской католич. ассоциации библей
ских исследований и докторантуры 
при ней, а также Б-ки библейских 
исследований (Bibliothèque Œcu
ménique et Scientifique d’Etudes Bib
liques), ставшей одной из главных 
научных баз для библеистов Фран
ции). В этот период были подготов
лены к публикации 2 тома исследо
ваний по догматическим вопросам; 
с 1980 по 1983 г. над изданием ра
ботали экзегеты и богословы всех 
христ. конфессий. Первый том по
священ вопросам христологии в све
те совр. понимания ВЗ и НЗ (Bible 
et christologie. P., 1984); при этом кри
тический анализ текстов с литера
турной и исторической точек зре
ния не являлся приоритетным. Этот 
фундаментальный труд стал ответом 
на усиление в научных кругах инте
реса к вопросам мессианства Иису
са и попыткам его интерпретации 
в контексте т. н. поиска историчес
кого Иисуса (см. в ст. Библеистика). 
Издание имело целью показать, как 
библейские тексты, подвергаемые 
критической оценке в контексте ве
ры, позволяют лучше понять Хрис
та в Его человеческой самобытности, 
в осознании Им Своей принадлеж
ности к евр. народу, в Его единствен

ных в своем роде отношениях с Бо
гом Отцом. Второй том посвящен 
рассмотрению вопроса о различии 
восточной и западной традиций, об 
особенностях их богослужебных язы
ков и канонических правил. Культур
ные различия стали еще более ощу
тимыми в контексте миссионерской 
деятельности Римско-католической 
Церкви в Индии, странах Африки 
и Японии. Вопрос о единстве Церк
ви приобрел особую значимость по
сле II Ватиканского Собора: с одной 
стороны, Собор признал указанные 
различия, допустил совершение бо
гослужений на национальных язы
ках; с другой — поднял тему христ. 
единства. Работа комиссии проводи
лась с 1985 по 1988 г. и завершилась 
публикацией сб. «Единство и разли
чия в Церкви» (Unità e diversità nella 
Chiesa. R., 1989).

4-й этап, с 1993 г. В 1993 г. издана 
инструкция П. б. к. об экзегетичес
ких методах, практикуемых в Рим
ско-католической Церкви,— «Интер
претация Библии в Церкви» (Inter- 
pretazione della Bibbia nella Chiesa) 
(см. также в ст. Герменевтика биб
лейская). Работа по подготовке до
кумента велась с 1989 г., особое вни
мание уделялось спорным вопросам 
библейской герменевтики. Идейным 
вдохновителем и одним из актив
ных участников проекта был кард. 
И. Ратцингер (папа Римский Бене
дикт XVI в 2005-2013), префект Кон
грегации вероучения (1981-2005), 
президент П. б. к. (1982-2005).

Издание документа было приуро
чено к юбилейным торжествам, свя
занным с деятельностью П. б. к. 
23 июня 1993 г. в речи, посвящен
ной 100-летию издания энциклики 
«Providentissimus Deus» и 50-летию 
обнародования энциклики «Divi
no Afflante Spiritu», папа Римский 
Иоанн Павел II отметил оригиналь
ные черты инструкции «Интерпре
тация Библии в Церкви», излагаю
щей в синтетическом виде следую
щие основные положения совр. ка
толич. экзегетики и герменевтики: 
1) открытость: принимаются во вни
мание все методы, подходы и спосо
бы прочтения Свящ. Писания, при
меняемые в совр. исследованиях, 
и даются практические рекомен
дации по их использованию при ус
ловии наличия в них необходимых 
элементов для целостной интерпре
тации библейского текста. Ни один 
из экзегетических методов не при
знается основополагающим, напро

тив, «имея отправной точкой исто
рико-критический метод, лишенный 
философских и иных противоре
чащих истинам веры предпосылок, 
Церковь извлекает пользу из всех

Папа Римский Бенедикт XVI. 
Фотография. 20 янв. 2006 г.

Фото: С. Кожухов/Wikimedia Commons

актуальных методологий, пытаясь 
найти в каждой из них «семя Сло
ва»» (цит. по: Potterie étal. 1991. P. 22); 
2) уравновешенность и умеренность: 
в документе гармонично сочетаются 
диахронические и синхронические 
методы, к-рые «взаимодополняют 
друг друга и являются в равной 
степени необходимыми для того, 
чтобы выявить во всей полноте ис
тину, скрытую в тексте, и идти на
встречу законным требованиям со
временных читателей» (Ibid. Р. 23). 
Католич. экзегетика не ограничи
вается лишь человеческими аспек
тами библейского Откровения, что 
характерно для крайней позиции ис
торико-критического метода, и тем 
более одними его Божественными 
аспектами, что нашло отражение 
в фундаментализме. Оба этих ас
пекта принимаются во внимание как 
единое проявление «Божественного 
«снисхождения» (Dei Verbum. 13), 
являющегося основанием всего Пи
сания» (Ibidem).

С 1994 по 1996 г. работа П. б. к. бы
ла посвящена изучению темы уни
версализма спасения, дарованного 
Христом, и вопросов различия ре
лигий; с 1997 г.— взаимосвязи ВЗ 
и НЗ, а также исследованию иудео- 
христианских отношений. Эта ра
бота завершилась пленарной ас
самблеей 2001 г.; по ее результатам 
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опубликован нормативный доку
мент «Еврейский народ и его свя
щенные писания в христианской 
Библии» (Il popolo ebraico e le sue 
sacre Scritture nella Bibbia cristia- 
na), регулирующий практическое 
использование талмудических, рав- 
винистических, апокрифических и 
иных иудейских источников в эк
зегетических исследованиях (см. 
в ст. Папский библейский инсти
тут).

В последние годы издан ряд важ
ных документов по библейско-бого
словским вопросам, напр., «Библия 
и нравственность: Библейские кор
ни христианского поведения» (Bib
bia e morale. Radici bibliche dell’agire 
cristiano; И мая 2008); «Богодухно- 
венность и истинность Священно
го Писания: Слово, которое исхо
дит от Бога и говорит о Боге, чтобы 
спасти мир» (Ispirazione e verita 
della Sacra Scrittura: La Parola che 
viene da Dio e parla di Dio per salvare 
il mondo; 22 февр. 2014). Послед
ний документ важен в силу его тес
ных взаимосвязей с православной 
герменевтикой: 1-я часть посвя
щена вопросу богодухновенности 
в смысле происхождения от Бога 
всех канонических книг Свящ. Пи
сания; 2-я часть — понятию «исти
на» и его библейско-богословским 
коннотациям; 3-я часть освещает 
актуальные библейские проблемы 
и вопросы: исторические, нравст
венные и социальные (напр., наси
лие в Библии).

С 2017 г. президентом П. б. к. яв
ляется кард. Л. Ф. Ладария-Феррер 
(род. в 1944), испан. богослов и пат
ролог, профессор догматики в Гри
горианском университете. С 2014 г. 
обязанности секретаря П. б. к. ис
полняет П. Бовати (род. в 1940), про
фессор ВЗ в Папском библейском 
ин-те; с 2000 г. секретарем по техни
ческим вопросам является А. Бела- 
но (род. в 1954), член Итальянской 
библейской ассоциации.
Лит.: Pirot L. Commission biblique // Diction
naire de la Bible. Suppl. P., 1934. T. 2. Col. 103— 
113; Potterie I, de la, et al. L’esegesi cristiana oggi 
/ Ed. L. Pacomio. Casale Monferrato, 1991; En
chiridion Biblicum: Documenti della Chiesa sul- 
la Sacra Scrittura: Ed. bilingue / Ed. A. Filippi,
E. Lora. Bologna, 1993; Grelot P. Il rinnovamen- 
to biblico nel XX secolo: Memorie di un pro- 
tagonista / Trad. M. Paiano. Cinisello Balsamo, 
1996; L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa 
/ Ed. G. Ghiberti, E Mosetto. Leumann, 1998; 
RatzingerJ., card. Il rapporto tra magistero della 
Chiesa ed esegesi a 100 anni dalla costituzione 
della Pontificia Commissione Biblica // Atti del
la Giornata celebrativa per il 100 anniversario
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di fondazione della Pontificia Commissione Bib
lica. Vat., 2003. P. 50-61; Stock К. I cento anni 
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scientifica al servizio della Chiesa // Rivista di 
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Иером. Филофей (Артюшин)

ПАПСКАЯ КОМИССИЯ ПО 
ДЕЛАМ РОССИИ (1930-1993) - 
см. «Pro Russia».

ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ [Папское 
гос-во, Церковное гос-во; лат. Status 
Pontificius, Status Ecclesiasticus; итал. 
Stato Pontificio, Stato della Chiesa], 
теократическое гос-во в Центр. Ита
лии во главе с папой Римским, суще
ствовавшее в VIII-XIX вв. С IV в. 
благодаря дарениям рим. импера
торов (начиная со св. равноап, ими. 
Константина I Великого (306-337)) 
и частных лиц Римская Церковь при
обретала значительные земельные 
владения в Италии, а также в др. час
тях Римской империи (на Сицилии, 
Сардинии и Корсике, в Юж. Галлии, 
Сев. Африке, Иллирике и др.). Эти 
владения с VI в. часто назывались 
патримонием (имуществом) св. Пет
ра (patrimonium sancti Petri) по ана
логии с имуществом императора (pat
rimonium principis). К понтификату 
свт. Григория I Великого (590-604) 
каждое имение-патримоний дели
лось на земельные комплексы-массы 
(massae), а те — па отдельные хозяй- 
ства-фунды (fundus). Патримонием 
управлял ректор (часто это был один 
из диаконов или субдиаконов Рим
ской Церкви). Существовали также 
должности дефенсоров (defensores) 
и респонсалов (responsales), осуще
ствлявших инспектирование патри
мониев по поручению папы Римско
го. Крестьяне патримония платили 
фиксированный натуральный оброк 
(pensiones) или деньги. К VII в. до
статочно широкое распространение 
получила практика передачи земель 
в долгосрочную аренду (эмфитев
зис), часто — на 3 поколения. Круп
ные арендаторы назначали собст
венных управляющих (conductores). 
В нач. VII в. существовало 14 патри
мониев в Италии (включая Сици
лию, Сардинию и Корсику) и 4 — 
за ее пределами (в Далмации, Илли
рике, Юж. Галлии и Сев. Африке). 
В VII—VIII вв. в результате втор
жений лангобардов в Италию, ара
бов в Сев. Африку, славян и аваров 

на Балканы Римская Церковь ли
шилась большей части своих вла
дений. Ок. 732-733 гг. патримонии 
в Юж. Италии, на Сицилии и в Ил
лирике были конфискованы визант. 
имп. Львом III Исавром из-за кон
фликта с Римом по поводу политики 
иконоборчества. Папа Римский За- 
хария (741-752) провел реформу ос
тавшихся патримониев (гл. обр. в ок
рестностях Рима), организовав боль
шие поместья (domuscultae). Они 
находились в прямом управлении 
Римской курии и наряду с хозяйст
венной выполняли также и оборони
тельную функцию. Практику созда
ния таких больших поместий про
должили папы Адриан I (772-795) 
и Лев III (795-816).

Параллельно с этим папы Римские, 
как и епископы др. городов империи, 
в V-VI вв. стали принимать актив
ное участие в городском управлении, 
в т. ч. занимались помощью бедня
кам, организацией продовольствен
ного снабжения, поддержанием в по
рядке акведуков и городских укреп
лений. Согласно «прагматической 
санкции» имп. Юстиниана I (554), 
изданной после установления визант. 
контроля над Италией, епископы сов
местно с наиболее знатными миря
нами получали право избирать су
дей; в ведение папы Римского и се
ната передавался контроль над эта
лонами мер и весов, используемых 
в Риме. После организации в кон. 
VI в. Равеннского экзархата в его 
составе был выделен Римский дукат. 
Дуке (впервые упоминается в 592) 
был командующим войском, к-рое 
постепенно превращалось из регу
лярной армии в местное ополчение 
средних и крупных земельных соб
ственников (Бородин. 2001. С. 185). 
Фактическим главой гражданской 
администрации Рима, по крайней 
мере с понтификата свт. Григория I 
Великого, был папа Римский. На 
протяжении VII в. военные неуда
чи византийцев в противостоянии 
с лангобардами и внутрицерковные 
конфликты (в т. ч. в связи со спором 
о «Трех Главах» и по поводу монофе- 
литства) вели к росту авторитета 
Римских понтификов, к-рых начали 
воспринимать не только как духов
ных, но и как политических лидеров 
Италии. Так, в 718 г. папа Римский 
ГригорийП (715-731) финансировал 
поход неаполитанского дукса Иоан
на на захваченный лангобардами 
г. Кумы; впосл. дукс передал этот 
город под управление папы.

9



В 726 г. из-за начатой имп. Львом III 
политики иконоборчества и усиле
ния налогового гнета на Италию 
папа Григорий II разорвал отноше
ния с Византией. Назначенные эк
зархом дуксы в Риме и др. городах 
Центр. Италии были заменены на 
местных ставленников. В противо
стоянии с экзархом Равенны на сто
роне папы Римского Григория II вы
ступил король лангобардов Лиутп- 
ранд (712-744). Он одержал ряд 
побед над византийцами и в 728 г. 
передал во владение «апостолам Пет
ру и Павлу» стратегически важную 
крепость Сутри, располагавшуюся 
на Америниевой дороге, к-рая соеди
няла Рим и Равенну, а также ранее за
хваченные лангобардами земельные 
владения Римской Церкви в Коттие- 
вых Альпах. Конфликт с Византией 
продолжился при преемниках Григо
рия II — папах Римских Григории III 
(731-741) и Захарии. Сложными ос
тавались и отношения с лангобар
дами. После похода кор. Лиутпран- 
да на Рим (739) папа Григорий III 
обратился за помощью к франк, май- 
ордому Карлу Мартеллу (717-741), 
к-рый не стал нарушать мир с лан
гобардами. Папа Захария в 742 г. за
ключил с кор. Лиутпрандом согла
шение в Терни. По его условиям лан
гобардский король в обмен на воен
ную помощь против Трансемунда II, 
герцога Сполетия (ныне Сполето) 
(724-739, 740-742, 744-745), пере
дал «апостолу Петру» удерживав
шиеся лангобардами крепости на 
территории Римского дуката (Бьеда, 
Орте, Бомарцо, Амелия), а также го
рода Нарни, Сабина, Анкона, Озимо 
и Нумана. К сер. VIII в. папы Рим
ские были фактическими независи
мыми правителями на территории 
Римского дуката и дуката Перузия 
(ныне Перуджа). В папских докумен
тах оформилась идея о жителях этих 
регионов как об «избранном народе» 
ап. Петра. По одной из версий, имен
но необходимость легитимировать 
существование суверенного Папско
го гос-ва привела во 2-й пол. VIII в. 
к созданию поддельных «Постанов
лений Константина», согласно к-рым 
имп. Константин I Великий якобы 
передал под власть папы Сильвест
ра I (314-335) и его преемников Рим, 
Италию и «все западные страны» (см. 
Константинов дар).

Начавшийся в 752 г. конфликт 
с лангобардским кор. Айстульфом 
(749-756) вынудил папу Римского 
Стефана II (III) (752-757) просить 
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помощи у франк, кор. Пипина Ко
роткого (751-768). Стефан II лично 
приехал во Франкское королевст
во, совершил повторную коронацию 
Пипина Короткого (летом 754). Со
гласно жизнеописанию Стефана II 
в Liber Pontificalis, на встрече с па
пой в янв. 754 г. в Понтионе Пипин 
Короткий дал обещание «вернуть» 
(reddere) ему Равеннский экзархат 
и возвратить все «права или места 
государства [римлян]» (reipublice 
iura seu loca), захваченные лангобар
дами (LP. T. 1. P. 447-448). Это ре
шение было подтверждено на со
брании франк, знати в Кьерзи (апр. 
754). В рассказе о подтверждении 
кор. Карлом Великим в 774 г. условий 
соглашения в Кьерзи, приведенном 
в жизнеописании папы Римского 
Адриана I, утверждается, что Пипин 
Короткий обязался передать Рим
скому понтифику территории к югу 
от линии между Луни (на побережье 
Тирренского м.) и Монселиче (близ 
Венецианской лагуны), включая Кор
сику, весь бывш. Равеннский экзар
хат, герц-ства Сполетий и Беневент, 
а также провинции Венеция и Ист- 
рия (Ibid. Р. 498; аутентичность и со
держание соглашения в Кьерзи ос
таются предметами дискуссий — 
Scholz. 2018). По итогам 2 успешных 
походов Пипина Короткого в Ита
лию (754, 756) кор. Айстульф пере
дал папе Римскому 22 города на тер
ритории бывш. Равеннского экзар
хата (Равенну, Римини, Пезаро, Че- 
зену, Сенигаллию, Урбино, Нарни 
и др.), ключи от них посланник Пи
пина Короткого аббат Фульрад воз
ложил на алтарь базилики св. Петра 
(LP. T. 1. Р. 453-454). Этот акт, т. н. 
Пппинов дар, традиционно рассмат
ривается как основание самостоя
тельного Церковного гос-ва в Ита
лии. Папа даровал Пипину Корот
кому титулы рим. патриция и за
щитника Папского престола.

Папа Римский Павел I (757-767) 
принял меры по централизации уп
равления «республикой римлян», 
ужесточил контроль за всеми граж
данскими и военными должност
ными лицами. Однако в конце его 
понтификата возникло острое про
тивостояние между представителя
ми «клерикальной» партии (члены 
папской администрации) и рим. зна
тью (см. ст. Константин, антипапа). 
После отказа лангобардского кор. 
Дезидерия (756-774) соблюдать ус
ловия соглашений 754 и 756 гг. (что 
повлекло за собой конфликт с папой 

Адрианом I) кор. Карл Великий со
вершил поход в Италию, разбил Де
зидерия и включил его королевство 
в состав Франкской державы. Карл 
Великий в Риме подтвердил усло
вия соглашения в Кьерзи, однако на 
практике они не выполнялись. Гра
ницы П. о. были в основном опреде
лены договорами 781 и 787 гг., текс
ты к-рых не сохранились, но могут 
быть реконструированы на основе 
привилегии имп. Людовика Благо
честивого (814-840) папе Римскому 
Пасхалию I (817-824) (Pactum Hlu- 
dovicianum, 817). В состав П. о. во
шли Римский дукат, соседние с ним 
районы лангобардской Тусции и 
Кампании, Сабина, Пентаполь, Эми
лия, а также Корсика. Над Равенной 
было фактически установлено со
вместное франкско-папское управ
ление. Формально папе был передан 
также ряд городов Кампании (Ка- 
пуа, Сора, Теано и др.), реально ос
тавшихся во владении герцогов Бе
невенто. Папе Римскому Адриану I 
пришлось отказаться от претензий 
на Романью, основную часть Тусции, 
Венецию и Истрию. Территории, пе
речисленные в «Pactum Hludovicia- 
num», были подтверждены привиле
гиями императоров Оттона I (962) 
и Генриха II (1020). Проявлением су
веренитета П. о. стало начало чекан
ки папой Адрианом I монеты с соб
ственным изображением.

Имп. коронация Карла Великого 
в Риме (25 дек. 800), символизиро
вавшая восстановление Зап. Рим
ской империи, означала интеграцию 
П. о. в состав Франкской державы, 
однако папа Римский Лев III (795- 
816) и его преемники Стефан IV (V) 
(816-817) и Пасхалий I сохраняли 
фактическую независимость. Нет 
свидетельств того, что имп. Карл Ве
ликий собирал налоги в П. о. или 
формировал там войско. Имп. Лю
довик Благочестивый в «Pactum Hlu- 
dovicianum» подтвердил привилегию 
свободного избрания папы Римско
го, за императором сохранялось лишь 
право его утверждения. Беспорядки 
в Риме, начавшиеся после смерти 
папы Пасхалия I и избрания на Пап
ский престол Евгения II (824-827), 
вынудили вмешаться в ситуацию 
имп. Лотаря I (с 817, коронован в 823, 
самостоятельно правил в 840-855), 
сына и соправителя Людовика Бла
гочестивого. В нояб. 824 г., прибыв 
в Рим, Лотарь 1 издал «Constitutio 
Romana» (Римское уложение), ус
танавливавшее имп. контроль над



П. о. при сохранении светской влас
ти папы Римского.

Ослабление и прекращение влас
ти Каролингов в Италии, развивав
шиеся процессы феодализации и 
борьба различных партий в Риме 
привели к тому, что в нач. X в. под 
реальным контролем пап оставалась 
лишь территория бывш. Римского 
дуката. Фактическим правителем 
П. о. в 905-924/5 гг. был сенатор 
Феофилакт, граф Тускуланский, 
позднее — его дочь Марозия (928- 
932) и внук Альберик II (932-954; 
подробнее о них см. в статьях Ита
лия, Иоанн XI, Лев У1Г). Герм. кор. От
тон I в 962 г. совершил поход в Рим, 
где его как императора короновал 
папа Иоанн XII (955-964), сын Аль- 
берика II. После коронации Оттон I 
издал привилегию (Privilegium Ot- 
tonianum), в к-рой в основном по
вторялись положения «Pactum Hlu- 
dovicianum» и «Constitutio Romana» 
относительно территории П. о., а так
же об обязательствах папы Римско
го соблюдать соглашения с импе
ратором и не поддерживать его вра
гов. Однако вплоть до 1-й четв. XI в. 
влиянию императоров Саксонской 
династии противостояли предста
вители римской знати во главе с ро
дом Кресценциев. Его глава Крес- 
ценций II (t 998) присвоил себе ти
тул «герцог и сенатор всех римлян» 
и фактически не признавал права 
императора на власть в Риме. Со
перниками Кресценциев были по
томки сенатора Феофилакта — род 
графов Тускуланских (одна из вет
вей этого рода с XII в. носила фа
милию Колонна). Германский кор. 
Генрих II (1002-1024, император 
с 1014) в 1012 г. поддержал принад
лежавшего к роду графов Тускулан
ских папу Бенедикта VIII (1012— 
1024) в его борьбе против антипапы 
Григория VI (май—дек. 1012), став
ленника Кресценциев. На встрече 
с папой Римским Бенедиктом VIII 
в Бамберге (весна 1020) Генрих II 
издал «Diploma Heinricianum», под
тверждавший условия «Privilegium 
Ottonianum».

В эпоху «германских пап», назна
чавшихся непосредственно имп. 
Генрихом III (1039-1056, император 
с 1046),— Климента II (1046-1047), 
Дамаса II (июль—авг. 1048), Льва IX 
(1049-1054) и Виктора II (1055— 
1057), началась церковная рефор
ма, а также увеличилась территория 
П. о.: в 1051 г. под власть папы Рим
ского Льва IX перешел г. Беневен-
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Папа Римский Лев III 
коронует имп. Карла Великого.

Миниатюра из рукописи 
«Большие французские хроники».

1370-1380 гг.
(Paris. Noire. acq.fr. 28876. Fol. 115v) 
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то, жители к-рого изгнали местных 
князей (в 1055 княжество Беневен
то восстановлено, его правители бы
ли вассалами папы Римского). Важ
ным шагом к упорядочению процес
са управления П. о. стало решение 
Собора 1059 г., проведенного папой

Имп. Оттон I.
Скульптура на зап. фасаде 

кафедрального собора в Магдебурге. 
XIII в.

Фото: Feldstein/Wikimedia Commons

Николаем II ( 1058-1061 ), об измене
нии процедуры избрания папы Рим
ского, вслед, чего влияние рим. зна
ти было ограничено. В том же году 
папа Николай II заключил Мель- 

фийские соглашения с норманнски
ми правителями Юж. Италии, к-рые 
признали себя вассалами Папского 
престола и обязались защищать пап
ские владения. В 1081 г. по согла
шению между папой Римским Гри
горием ИГ (1073-1085) и Робертом 
Гвискаром, герцогом Апулии (1059- 
1085), граница между их владения
ми была установлена по р. Тронто 
(в дальнейшем стала границей меж
ду П. о. и Сицилийским королевст
вом). Одна из главных сторонниц Гри
гория VII и его преемников, маркгр. 
Матильда Тосканская (f 1115), за
вещала Папскому престолу свои об
ширные поместья в Тоскане и доли
не р. По. Однако это решение оспорил 
император, борьба Римских понти
фиков за «земли графини Матиль
ды» продолжалась ок. 100 лет. В пе
риод противостояния между импе
рией и папством (с кон. XI по нач. 
XIII в.) императоры Свящ. Римской 
империи отказывались признавать 
частью П. о. территории бывш. Ра
веннского экзархата (Равенну, Эми
лию, Анконскую марку), а также пре
тендовали на феодальный сюзере
нитет над Римом и Римским дука
том. С XI в. на территории П. о., как 
и в других регионах Сев. и Центр. 
Италии, началось т. н. коммуналь
ное движение — борьба городских 
коммун за самоуправление. Оно 
затронуло и Рим, где в 1145-1155 гг. 
существовала республика во главе 
с проповедником Арнольдом Бре- 
шианским (ок. 1100-1155). Он вы
ступал за лишение папы Римского 
светской власти при сохранении за 
ним верховенства над католической 
Церковью.

Успехи по централизации управ
ления П. о. были достигнуты при па
пе Римском Иннокентии III (1198— 
1216). По мнению мн. исследовате
лей, лишь с этого времени можно 
говорить о Папском гос-ве в собст
венном смысле слова (Squatriti. 2004. 
Р. 850). По Нойсскому соглашению 
(1201) кор. Оттон IV (1198-1212, 
император с 1209) подтвердил пра
ва папы Римского на земли и горо
да, прежде входившие в состав II. о. 
(от Радикофани на северо-западе до 
Чепрано на юго-востоке), а также на 
территорию бывш. Равеннского эк
зархата, Пентаполь, герцогство Спо- 
лето, Анконскую марку, «земли гра
фини Матильды» и графство Бер- 
тиноро. Т. о. король признавал пап
ский суверенитет в Центр. Италии, 
к-рая ранее считалась частью Свящ.

acq.fr


Римской империи. В дальнейшем 
Нойсское соглашение служило до
кументальным основанием для осу
ществления на практике политичес
ких прав понтифика в П. о. В июне 
1207 г. в Витербо собрание церков
ных и светских сеньоров с участи
ем представителей городских ком
мун также признало право Римско
го понтифика на земли Папского 
гос-ва. Нойсское соглашение было 
подтверждено в 1209 г. Оттоном IV 
в Шпайере. В июле 1213 г. нем. кор. 
Фридрих II (император с 1220) «Зо
лотой буллой» подтвердил те же гра
ницы П. о. (MGH. Const. Т. 2. Р. 57- 
62). Оформление территории П. о. 
в основном завершилось после того, 
как нем. кор. Рудольф I (1273-1291) 
в 1278-1279 гг. был вынужден ус
тупить папе Римскому Николаю III 
(1277-1280) права на Романью с го
родами Болонья и Феррара. В 1274 г. 
папа Григорий Х( 1271 -1276) приоб
рел у франц, кор. Филиппа III ( 1270— 
1285) графство Конта-Венессен в 
Провансе с городами Венаск и Кар- 
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пантра. В 1348 г. папа Климент VI 
(1342-1352) присоединил к этому 
владению г. Авиньон, к-рый купил 
у Джованны I, королевы Неаполя 
(1343-1382). П. о. делилась на про
винции, во главе к-рых стояли на
значаемые папой Римским ректоры, 
как правило, члены Римской курии. 
Предпринимались попытки введе
ния единой системы налогообложе
ния и судопроизводства. Однако на 
практике II. о. оставалась аморфным 
конгломератом мало связанных меж
ду собой территорий, на большей 
ее части реальная власть принад
лежала городским коммунам и фео
дальным сеньорам. Папа имел фор
мальный сюзеренитет над города
ми, обладал правом постоя, особен
но актуальным в связи с частыми 
беспорядками в Риме в XIII в., пра
вом ежегодного получения от горо
дов денежных выплат и военной по
мощи.

ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ
--------------- -----------------------------------------------

Перенос резиденции пап в нач. 
XIV в. в их южнофранц, владения 
(см. «Авиньонское пленение пап») 
имел негативные последствия для 
II. о. в Италии. Венецианская рес
публика захватила Феррару (1308— 
1317), правитель Милана Джованни 
Висконти — Болонью (1350), в Риме 
предводитель пополанов Кола ди 
Риенцо дважды пытался восстано
вить Римскую республику (1347, 
1354). Значительных успехов в вос
становлении папской власти в Центр. 
Италии добился кард. Хиль (Эгидий) 
Альварес Каррильо де Альборнос 
(1302-1367), к-рого папа Римский 
Иннокентий VI (1352-1362) в июне 
1353 г. назначил своим легатом и ви
карием с неограниченными полно
мочиями. Уже к сер. 1357 г. Альбор
нос смог восстановить контроль над 
большей частью П. о., в сент. 1358 г. 
(после отставки и повторного назна
чения легатом) добился признания 
власти папы в Болонье. Одновремен
но с восстановлением власти Рим
ского понтифика в П. о. шло форми

рование правовой базы 
отношений между Пап
ским престолом и город
скими коммунами: 29 апр.

Папский дворец в Авиньоне. 
Фотография. 2008 г. 
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1357 г. Альборнос обнаро
довал «Liber constitutio
num Sanctae Matris Eccle
siae» (Книгу установлений 

святой Матери-Церкви), известную 
как «Constitutiones Aegidianae» (Эги- 
дианские конституции). Эти уста
новления действовали в качестве 
уложения Папского гос-ва до эпохи 
наполеоновских войн и принесли 
Альборносу славу второго его осно
вателя (jSchimrnelpfennig. 1996. S. 244). 
Согласно «Constitutiones Aegidia
nae», П. о. делилась на 7 провинций: 
Анконская марка, герц-ство Споле- 
то, Романья, Патримоний св. Петра 
в Тусции, Кампания, Маремма, Бе
невенто. Важным достижением ста
ло создание единой системы пап
ских судов. Несмотря на эти успехи, 
попытка папы Урбана V( 1362-1370) 
вернуть папскую резиденцию в Рим 
потерпела неудачу из-за противодей
ствия миланского рода Висконти. 
В 1375 г. при поддержке Флорентий
ской республики начались антипап- 
ские восстания в ряде городов П. о. 
(«война восьми святых»). Восстания 

были подавлены к 1378 г., но начав
шаяся схизма в католической Церк
ви привела к новым беспорядкам в 
II. о. (см. в ст. Климент VII, антипапа).

После того как Констанцский Со
бор (1414-1418) положил конец цер
ковной схизме (1417), началось вос
становление адм. структур П. о. Были 
выделены территории, непосредст
венно подчиненные папе Римскому 
(immediate subjectae) и подчинен
ные ему опосредованно (mediate 
subjectae). Управление владениями, 
непосредственно подчиненными па
пе Римскому, было поручено пап
ским представителям (ректорам), 
параллельно с к-рыми действовали 
коммунальные органы с разной сте
пенью автономии. Владения, подчи
ненные папе Римскому опосредован
но, управлялись апостольскими ви
кариями или сеньорами, полностью 
самостоятельными в своей полити
ке, как, напр., представители динас
тий Эсте в Ферраре и Монтефельт- 
ро в Урбино. Часто папы Римские 
стремились укрепить свою власть 
с помощью своих родственников. 
Так, при поддержке папы Римского 
Александра VI (1492-1503) его сын 
Чезаре Борджа захватил ряд городов 
в Романье (Римини, Фаэнцу, Урби
но и др.), рассчитывая создать там 
собственное гос-во. Папа Юлий II 
(1503-1513) лишил Чезаре Борджа 
всех владений, поставив их в непо
средственное подчинение Папскому 
престолу. Присоединившись к на
правленной против Венеции Кам- 
брейской лиге (1508-1510), а затем 
организовав антифранц. Святейшую 
лигу (1511-1513), папа Юлий 11 смог 
установить контроль над Перуджей, 
Болоньей, Пармой, Пьяченцей и Ред- 
жо-нель-Эмилией. Опасаясь чрез
мерного усиления власти имп. Кар
ла V (1519-1556), папа Климент VII 
(1523-1534) присоединился к анти- 
габсбургской Коньякской лиге, что 
привело к разграблению Рима нем. 
наемниками, состоявшими на служ
бе у императора (май 1527). Центро
бежным тенденциям способствовала 
политика непотизма: папа Юлий II 
передал своим родственникам из 
семьи делла Ровере герц-ство Урби
но (1508), папа Павел III(1534-1549) 
выделил из П. о. для своих родствен
ников из семьи Фарнезе герц-ство 
Кастро (1537) и герц-ство Парма 
и Пьяченца (1545). Практику от
чуждения территорий окончательно 
запретил папа Римский Пий V бул
лой «Admonet nos» (29 марта 1567).
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Поражение папы Павла IV (1555— 
1559) в войне против Испании 
(1557) и заключение мира в Като- 
Камбрези (1559) закрепили испан. 
господство в Италии и зависимость 
папства от Габсбургов.

В XVI-XVII вв. процесс адм. кон
солидации П. о. продолжился: бы
ли упразднены коммуны в Анконе 
(1532) и Перудже (1540), после пре
сечения правящих династий верну
лись под прямое управление Пап
ского престола герц-ства Феррара 
(1597), Урбино (1625-1631) и Каст
ро (1649). В то же время попытка па
пы Римского Климента XII (1730— 
1740) вернуть себе герц-ство Парма 
и Пьяченца после пресечения там ди
настии Фарнезе (1731) окончилась 
неудачей из-за противодействия Ис
пании. В результате адм. реформ 
к 60-м гг. XVIII в. П. о. делилась на 
12 провинций: Лацио, Патримоний 
св. Петра, Кампания и Маремма, 
Сабина, герц-ство Сполето, Умбрия, 
Анконская марка, Монтефельтро, 
Урбино, Болонья, Романья, Ферра
ра, а также на 4 эксклава: Авиньон 
и Конта-Венессен в Юж. Франции, 
Беневенто и Понтекорво (присоеди
нен к II. о. в 1463) в Неаполитанском 
королевстве. Положение эксклавов 
было особенно уязвимым: франц, 
монархи в ходе конфликтов с па
пами Римскими неоднократно ок
купировали Авиньон (1662-1664, 
1688-1689,1768-1774), короли Неа
поля — Беневенто и Понтекорво 
(1768-1774).

В организации управления П. о. 
большое значение имела деятель
ность папы Римского Сикста V 
(1585-1590). Он учредил 6 кон
грегаций для управления Папским 
гос-вом, решал вопросы борьбы 
с бандитизмом. По указанию Сик
ста V велись работы по осушению 
болот вокруг Рима. Политику про
текционизма и меркантилизма в 
П. о. проводили папы Римские Кли
мент XI (1700-1721), Климент XII, 
Бенедикт X7V(1740-1758). Они по
кровительствовали развитию в П. о. 
отдельных отраслей ремесла (шел
коткачество, производство изделий 
из шерсти, стекольное и мыловарен
ное производство, промышленная 
обработка свинца), пытались раз
вивать г. Анкону как крупный меж
дународный порт. Несмотря на эти 
меры, в XVII-XVIII вв. росла эконо
мическая и военная отсталость П. о. 
от ведущих гос-в Зап. Европы. Пап
ский престол испытывал хроничес-
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кие финансовые затруднения. Ост
рой проблемой оставался банди
тизм, вызванный обнищанием на
селения.

В ходе Французской революции 
1789-1799 гг. Авиньон и Конта-Ве
нессен были присоединены к Фран
ции (1789-1790). В 1796-1798 гг. ос
новную территорию П. о. заняли фран
цузские войска под командованием 
Наполеона Бонапарта. 15 февр. 1798 г. 
Папское гос-во было ликвидирова
но, провозглашена Римская респуб
лика. Папа Римский Пий VI был 
сослан в Баланс (ныне деп. Дром, 
Франция), где 29 авг. 1799 г. скон
чался в заточении.

В 1799 г. совместными действия
ми австр. и рус. войск при поддерж
ке англ, и рус. флотов франц, вой
ска были изгнаны с большей части 
Апеннинского п-ова. В июне того 
же года части рус. армии и «армии 
святой веры» (т. н. санфедисты, от 
итал. santa fede — святая вера) под 
командованием кард. Фабрицио 
Руффо заняли Неаполь, положив 
конец созданной французами Пар- 
тенопейской республике и восста
новив Неаполитанское королевст
во. В сент. 1799 г. войска неаполи
танской королевской армии захвати
ли Рим. Римская республика была 
ликвидирована, Папское гос-во вос
становлено. 14 марта 1800 г. на кон
клаве в Венеции, проходившем под 
охраной союзных войск, был из
бран папа Римский Пий VII (1800— 
1823). 3 июля 1800 г. он прибыл в 
Рим. В 1800-1801 гг. папа попытал
ся провести ряд реформ в духе уме
ренного экономического либера
лизма. Булла «Post diuturnas» (от 
30 окт. 1800) и Конституция о вос
становлении папского правления 
внесли изменения в систему управ
ления; стало допускаться назначе
ние светских лиц во главе папских 
войск, почтовых служб, местной 
администрации; в области эконо
мики преобразования были на
правлены на централизацию уп
равления. Ряд папских бреве, издан
ных в 1801 г., устанавливал свободу 
торговли зерном, были ликвидиро
ваны нек-рые корпоративные при
вилегии.

По условиям Люневильского мир
ного договора, подписанного 9 февр. 
1801 г. по результатам 2-й Итальян
ской кампании Наполеона Бонапар
та (франц, армия разгромила австр. 
войска и заняла территорию Сев. 
и Центр. Италии), П. о. сохранилась
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Арест папы Римского Пия VII 
наполеоновскими офицерами.

Илл. из кн.: Cassell’s illustrated history... 
(L.; P.; N. Y. 1865. P. 379)

как независимое государство почти 
без территориальных потерь. Вмес
те с тем конфликты с Францией про
должались. После отказа папы при
соединиться к объявленной На
полеоном Бонапартом «континен
тальной блокаде» Великобритании 
г. Анкона, главный порт П. о., был 
захвачен французами (15 окт. 1805). 
Осенью 1807 г. Пий VII вновь отка
зался примкнуть к антиангл. коали
ции, что повлекло за собой оккупа
цию наполеоновскими войсками об
ластей Умбрия и Марке. 2 февр. 1808 г. 
Рим был вновь занят наполеонов
скими войсками. 17 мая 1809 г. Пап
ское гос-во было вновь ликвидиро
вано, П. о. присоединена к Француз
ской империи. Буллой «Quum me
moranda» от 10 июня 1809 г. папа 
Пий VII объявил о церковном от
лучении всех, кто участвовали в за
хвате П. о., за что в ночь на 6 июля 
1809 г. был арестован и содержался 
под домашним арестом сначала в Са
воне (Пьемонт), ас1812г. в Фонтенб
ло (Франция). В конкордате, подпи
санном в Фонтенбло 25 янв. 1813 г., 
папа Пий VII под давлением Напо
леона I Бонапарта отказался от свет
ской власти над Папским гос-вом (од
нако уже 24 марта конкордат был де
нонсирован папой).

После падения Наполеона решени
ем Венского конгресса (сент. 1814 - 
июнь 1815) П. о. была восстановле
на в прежних границах (за исклю
чением Авиньона), а светская власть 
папы Римского получила признание 
в новой системе международных 
отношений. В Папском государст-
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ве Пий VII отменил большинство 
проведенных французами преоб
разований (в т. ч. Гражданский ко
декс Наполеона), однако, стремясь 
укрепить изнутри светскую власть 
пап, он упразднил и многие феодаль
ные привилегии, провел реформы 
центрального и местного управле
ния. Предпринимавшиеся папой 
Римским Львом XII (1823-1829) по
пытки дальнейшей реставрации по
рядков, существовавших в П. о. до 
завоевания Наполеоном, успеха не 
имели.

Случившаяся во время короткого 
понтификата папы Римского Пия VIII 
(1829-1830) Июльская революция 
во Франции (27 июля — 14 авг. 1830) 
привела к волнениям в П. о. и в др. 
итал. гос-вах. В февр. 1831 г. в Центр. 
Италии началось восстание, в ре
зультате к-рого недавно избранный 
папа Римский Григорий XVI (1831— 
1846) был лишен светской власти. 
Одним из первых актов созданно
го временного правительства стало 
провозглашение единого гос-ва — 
Объединённых итальянских про
винций. В марте того же года австр. 
войска, присланные по просьбе папы 
имп. Францем I, подавили сопро
тивление восставших. В кон. 1831 г. 
в ряде легатств Папского гос-ва 
вновь начались волнения, что при
вело к постоянному присутствию 
австр. войск на территории П. о. и 
к оккупации Анконы франц, вой
сками (до 1838). Восстание послу
жило предлогом для европ. держав 
(Австрии, Великобритании, Фран
ции, Пруссии и России) предъявить 
21 марта 1831 г. папе Григорию XVI 
меморандум с требованием провес
ти административные, финансовые 
и судебные реформы, ввести выбор
ность муниципалитетов и т. д. Про
ведение реформ было декретиро
вано папой 5 июля 1831 г.; они кос
нулись административной и судеб
ной систем, но почти не затронули 
хозяйственно-экономическую сфе
ру. П. о. оставалась наиболее отста
лой по сравнению с др. итал. госу
дарствами.

Масштабные реформы в Папском 
гос-ве провел Пий IX (1846-1878). 
По случаю избрания на Папский 
престол он объявил амнистию по
литических заключенных, в 1847 г. 
утвердил изменения в законе о пе
чати, снимавшие ряд цензурных за
претов. В том же году изменился 
порядок управления П. о. (созданы 
совет министров, куда вошли неск. 

мирян, и гос. совет из мирян — де
путатов от легатств П. о.), проведен 
ряд коммунальных и социальных 
реформ. Разделяя нек-рые положе
ния т. н. неогвельфизма, предпо
лагавшего создание конфедерации 
итал. гос-в во главе с Римским пон
тификом, папа Пий IX был готов 
выступить с предложением об ос
лаблении пограничных барьеров 
между итал. государствами путем 
создания таможенного союза. Од
нако эти шаги не удовлетворяли 
оппозицию. С сер. 1847 г. в П. о., как 
и в др. итал. гос-вах — Тоскане, Пье
монте, Неаполитанском королевст
ве, проходили массовые выступле
ния, во время к-рых выдвигались 
требования политических реформ 
и предоставления населению граж
данских свобод. Ввиду волнений 
14 марта 1848 г. папа Пий IX об
народовал «Основной статут свет
ского управления», по к-рому в П. о. 
вводился режим конституционной 
монархии в светских делах: созда
валось подобие парламента с 2 па
латами — выборной и назначаемой 
папой Римским.

Одновременно с этим сторонни
ки объединения Италии объявили 
войну Австрийской империи (т. н. 
1-я война за независимость Италии 
(1848-1849)). Летом 1848 г. австр. 
войска заняли в т. ч. и часть терри
тории П. о. Убийство премьер-мини
стра Папского гос-ва гр. Пеллегри
но Росси (15 нояб. 1848) спровоци
ровало беспорядки в Риме. 24 нояб. 
папа Пий IX бежал из Рима в кре
пость Гаэта, где также укрылись гер
цоги Модены и Пармы. 9 февр. 1849 г. 
в Риме была провозглашена респуб
лика, папа Римский лишен светской 
власти. Подавление восстаний сила
ми войск Франции, Австрии, Испа
нии и Королевства обеих Сицилий 
позволило Пию IX вернуться в Рим 
(12 апр. 1850); Папское гос-во бы
ло восстановлено под единоличной 
властью Римского понтифика. Для 
обеспечения порядка франц, гар
низон оставался в Риме, а австр. 
войска — в легатствах. В 1859 г. от 
П. о. отпали и присоединились к 
Пьемонту Феррара, Болонья, Ра
венна, а в 1860 г.— Умбрия и Анко
на. Папское гос-во уменьшилось до 
границ обл. Лацио.

После провозглашения в 1861 г. 
единого Итальянского королевства 
одну из наибольших трудностей в 
новом гос-ве представляла проблема 
взаимоотношений с Папским пре

столом. Идеи объединения Италии 
(т. н. Рисорджименто) были тесно 
связаны с антиклерикальной поли
тикой, предполагавшей ликвидацию 
светской власти папы Римского и се
куляризацию общества. Мн. полити
ки Итальянского королевства пред
лагали включить П. о. в состав еди
ного итал. гос-ва. Уже в марте 1861 г. 
на заседании парламента премьер- 
министр Итальянского королевства 
К. Бенсо ди Кавур заявил о необхо
димости сделать Рим столицей объе
диненной Италии. С 1860 г. для за
щиты П. о. привлекались волонтеры 
из разных стран (т. н. папские зуа
вы), использовавшиеся франц, гар
низоном в качестве вспомогательных 
войск. Под давлением франц, имп. 
Наполеона III в сент. 1864 г. итал. 
правительство подписало конвен
цию, в к-рой брало на себя обяза
тельство не нападать на П. о. С нача
лом франко-прусской войны (1870- 
1871) имп. Наполеон III отозвал 
франц, гарнизон из П. о. Поражение 
Франции во франко-прусской вой
не и падение Второй империи На
полеона III позволили итал. прави
тельству в нач. сент. 1870 г. начать 
переговоры с папой Пием IX о доб
ровольной капитуляции. Ввиду пап
ского отказа итал. армии 11 сент. 
был дан приказ войти на террито
рию П. о. 20 сент. итал. войска взя
ли Рим, положив конец существо
ванию Папского гос-ва и завершив 
объединение Италии. 2 окт. в Лацио 
и Риме был проведен плебисцит, 
по результатам которого П. о. была 
включена в состав Итальянского 
королевства.

(О положении пап Римских после 
включения П. о. в состав Итальян
ского королевства и до образования 
государства Ватикан см. в ст. Ита
лия, также см. Латеранские согла
шения.)
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C. Г. Мереминский, E. C. Токарева

ПАПСКИЕ ВЫСШИЕ УЧЕБ
НЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ — см. в стать
ях Академии папские, Институты 
и факультеты папские, Коллегии 
папские, Университеты папские.

ПАПСКИЕ СОВЕТЫ - см. в ст.
Римская курия.

ПАПСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ 
ИНСТИТУТ [итал. Pontificio Is- 
tituto Biblico], высшее учебное за
ведение Римско-католической Цер
кви, центр исследований в области 
библеистики. Основан папой Рим
ским ПиемХ (1903-1914) апостоль
ским посланием «Vinea electa» от 
7 мая 1909 г. С момента основания 
П. б. и. находился под патронажем 
ордена иезуитов: 1-м ректором был 
Л. Фонк (1865-1930), нем. библе
ист и богослов, консультант Пап
ской библейской комиссии.

1909-1936 гг. С 1909 г. в адм. от
ношении П. б. и. зависел от Пап
ской библейской комиссии, в веде
нии которой находились аттеста
ция и присвоение ученых степеней 
выпускникам ин-та. 15 авг. 1916 г. 
папа Римский Бенедикт XV (1914— 
1922) апостольским посланием «Cum 
Biblia sacra» признал за II. б. и. пра
во присвоения выпускникам сте
пени лиценциата, а 30 сент. 1928 г. 
папа Римский Пий XI (1922-1939) 
motu proprio «Quod maxime» уч
редил консорциум Григорианского 
университета, П. б. и. и Восточного 
папского института, что означало 
предоставление П. б. и. автономии 
с правом присвоения докторской 
степени, а также его подчинение на
прямую Папскому престолу. Важ
ной вехой в истории П. б. и. стало 
основание 7 авг. 1932 г. наряду с биб
лейским (Facolta Biblica) факуль
тета исследований Др. Востока (Fa
colta Orientalistica), состоявшего из 
4 секций: семитской, ассириологи- 
ческой, египтологической и санскри
то-иранистической.

1937-1964 гг. В связи с необхо
димостью углубленного изучения 
ближневост, языков и археологии 
Св. земли (см. в статьях Археология 
библейская, Археология христиан
ская) в июле 1927 г. открылся фили
ал П. б. и. в Иерусалиме (действует 
в наст, время). В 1937 г., когда II. б. и. 
возглавлял А. Беа (кардинал с 1959; 
его имя носит Центр иудейских ис
следований при Григорианском ун-те 
в Риме (Centro «Cardinal Bea» per gli 
Studi Guidaici)), в ответ на критику 
со стороны консервативно настроен
ных ученых ин-т вступил в новый 
период своего развития, для к-рого 
характерно стремление к защите соб
ственной научно-экзегетической па
радигмы. Энциклика папы Римско
го Пия XII (1939-1958) «Divino Af
flante Spiritu» от 30 сент. 1943 г. стала 
практическим руководством даль

нейшей деятельности П. б. и. и име
ла целью постепенный переход к эк
зегезе, принимающей во внимание 
историческую перспективу анализа 
священного текста. Кард. А. Беа был 
главным разработчиком декларации 
«Nostra aetate», принятой 28 окт. 
1965 г. Ватиканским II Собором и 
заложившей основы совр. иудео- 
христ. диалога. Данная программа 
реализуется в П. б. и. и др. папских 
ин-тах библейского профиля в рам
ках учебного процесса, в т. ч. обме
на студентами между христианами 
и иудеями.

1964-1965 гг. (II Ватиканский Со
бор) до настоящего времени. Этот 
период характеризуется очевидным 
интересом профессуры П. б. и. к тен
денциям, наметившимся в области 
богословия и экзегетики: межкон
фессиональному диалогу, неприя
тию любых проявлений антисеми
тизма, дискуссиям об историчности 
Евангелий, к подготовке догмати
ческой апостольской Конституции 
о Божественном Откровении «Dei 
Verbum» (18 нояб. 1965). В значи
тельной степени это было опреде
лено решениями II Ватиканского 
Собора и последующими постанов
лениями Папской библейской ко
миссии: «Интерпретация Библии 
в Церкви» (1993) и «Еврейский на
род и его священные писания в хри
стианской Библии» (2001) (см. в ст. 
Папская библейская комиссия). В это 
время установились тесные связи 
П. б. и. с учебными заведениями 
в Иерусалиме (Еврейским ун-том, 
доминиканской Библейской шко
лой в Иерусалиме, францисканской 
школой Studium Biblicum Francis- 
canum).

Офиц. периодическим изданием 
И. б. и. является ж. «Biblica» (ос
нован в 1920); лучшие докторские 
диссертации издаются в сер. «Ana
lecta Biblica» (с 1952 — 220 диссерта
ций, начиная с 2013 — 11 моногра
фий и сборников научных публика
ций ведущих профессоров ин-та). 
Б-ка П. б. и.— одна из крупнейших 
в мире в области востоковедения 
и библеистики.

П. б. и. имеет своей целью выра
ботку адекватного научного и одно
временно богословского подходов 
в области экзегетики и герменев
тики. В настоящее время активно 
разрабатываются и применяются 
на практике новые методологиче
ские модели. С нач. 60-х гг. XX в. 
в П. б. и. возрождаются исследова-
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ния в области литературной кри
тики (Л. А. Шёкель, А. Вануа), нар
ративного метода интерпретации 
священного текста (Ж. Л. Ска, Ж. Н. 
Алетти), историко-критического ме
тода в широком богословском кон
тексте (Ф. Джунтоли, Л. Мадзинги), 
поэтических и психологических ас
пектов библейского текста (Б. Кос- 
такурта, П. Бовати).

В соответствии с апостольской 
конституцией папы Римского Иоан
на Павла II (1978-2005) «Sapientia 
Christiana» от 15 апр. 1979 г., особен
ностями учебного процесса являет
ся обязательное прохождение сту
дентами годового пропедевтическо
го курса по углубленному изучению 
библейских греческого и евр. язы
ков (ведется с 1963). Знание древ
них и новых языков является не
обходимым условием для обучения 
в П. б. и. Докторская программа в 
сравнении с программами библей
ских фак-тов др. папских учебных 
заведений имеет более сложную,
2-уровневую  структуру: 1) с 2003 г. 
в программу введен подготовитель
ный год (anno di preparazione al dot- 
torato), в течение к-рого кандидат 
под руководством научного руко
водителя проводит исследование 
по избранной теме, готовит науч
ную статью и публично защищает 
исследование на т. н. финальном 
эксперименте (experimentum fina
le) с целью продемонстрировать 
готовность к самостоятельной на
учной деятельности на уровне док
торантуры (присваивается звание 
candidatus ad doctoratum); 2) пи
шется докторская диссертация, при 
этом необходимым условием явля
ется как минимум 3-годичное пре
бывание в Риме. По результатам 
защиты докторская диссертация 
может быть рекомендована к пуб
ликации в совместном изд-ве П. б. и. 
и Григорианского ун-та «Gregori- 
an&Biblical Press».

На фак-те исследований Др. Вос
тока имеются 2 основных направле
ния: 1) языки и лит-ра семит, сев.- 
зап. группы (еврейский, угаритский, 
арамейский/сирийский, финикий
ский и эпиграфика на этих язы
ках); 2) языки и лит-ра Др. Месо
потамии (аккадский и шумерский) 
и Др. Египта, а также копт, иссле
дования. В рамках сотрудничества 
с Папским ин-том араб, исследова
ний и исламистики в программу фи
лологического профиля П. б. и. так
же входит курс по изучению араб.

----------------------

языка. С 2006 г. в Лейденском ун-те 
в Голландии ежегодно организует
ся интенсивный курс по изучению 
евр. и угаритского языков.

Научная жизнь П. б. и. регламен
тируется статутами, утвержденными 
Конгрегацией по католич. образова
нию 14 нояб. 1985 г. С 2015 г. II. б. и. 
возглавляет в качестве канцлера 
префект данной конгрегации кард. 
Дж. Версальди (род. в 1943). Вице- 
канцлером с 2016 г. является глава 
ордена иезуитов А. Соса (род. в 1948). 
Ректор П. б. и. избирается на срок 
3 года. В 2014 г. папа Римский Фран
циск (2013— наст, время) назначил 
ректором II. б. и. выпускника это
го учебного заведения профессора 
ун-та Торонто Μ. Ф. Коларцика (род. 
в 1950).

Выпускниками П. б. и. являются 
44 кардинала и 315 епископов Рим
ско-католической Церкви. Среди 
знаменитых выпускников и профес
соров ин-та — Р. Норт (1936-2007), 
кард. П. Грэх, Н. Лофинк, И. де ла 
Потри, кард. Дж. Равази и др.
Лит.: Gilbert M., s.j. Il Pontificio Istituto Biblico: 
Cento anni di storia (1909-2009). R., 2009; 
Martina G., R. P., s.j. A Novant’anni dalla Fon- 
dazione dei Pontificio Istituto Biblico // 
AHPont. 1999. Vol. 37. P. 129-160.

Иером. Филофей (Артюшин)

ПАПСТВО — см. Римско-католи
ческая Церковь.

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ [Не
зависимое Государство Папуа-Но
вая Гвинея; англ. Independent State 
of Papua New Guinea; ток-писин 
Indcpenden Stet bilong Papua Niu- 
gini; хири-моту Gau Hedinarai ai 
Papua-Matamata Guinea], государ
ство в Океании, расположенное в 
юго-зап. части Тихого океана, к се
веру от Австралии. Входит в исто
рико-культурную обл. Меланезия. 
Занимает вост, часть о-ва Нов. Гви
нея (на западе граничит с Индоне
зией) и ок. 600 прилегающих к не
му островов. Омывается морями 
Тихого океана: на севере — Ново
гвинейским (м. Бисмарка), на вос
токе — Соломоновым, на юге — Ко
ралловым. Территория — 462,8 тыс. 
кв. км. Столица — Порт-Морсби 
(364,1 тыс. чел.; перепись 2011 г.). 
Крупнейшие города: Лаэ (88,6 тыс. 
чел.), Вевак (37,8 тыс. чел.), Ма- 
данг (35,9 тыс. чел.), Маунт-Хаген 
(29,8 тыс. чел.). Офиц. языки — анг
лийский, ток-писин (местный пид
жин на англ, основе), хири-моту 
(измененный вариант австроне

зийского языка моту). Админист
ративно-территориальное деление: 
20 провинций, Автономный реги
он Бугенвиль, Национальный сто
личный округ. П.-Н. Г. — член ООН 
(1975), Содружества (1975), МВФ 
(1975), МБРР (1975), ВТО (1996), 
Форума тихоокеанских островов 
(1975; до 2000 Южнотихоокеанский 
форум). География. О-в Нов. Гви
нея и большинство других остро
вов имеют горный рельеф. Высота 
значительной части территории - 
более 1 тыс. м над уровнем моря 
(наивысшая точка — гора Виль
гельм, 4509 м). На территории стра
ны 18 действующих вулканов, мно
гие острова имеют вулканическое 
происхождение. В центральной час
ти о-ва Нов. Гвинея расположен 
хребет Сентрал-Рейндж. Его юж. 
предгорная зона, постепенно пони
жающаяся к морю, образует мес
тами заболоченную низменность. 
Территория, находящаяся между 
1200 и 2000 м над уровнем моря, 
наиболее благоприятна для посе
лений. Климат тропический, влаж
ный. Средняя суточная температу
ра ок. 26°С, годовые колебания не
значительны. Различают влажный 
и сухой сезоны. Среднегодовое ко
личество осадков — 2-3 тыс. мм, 
в горах — более 5 тыс. мм. На ост
ровах П.-Н. Г. густая сеть горных 
рек, впадающих в океан (крупней
шие — Флай, Сепик). В периоды 
ливней реки заболачивают боль
шие территории (особенно на о-ве 
Нов. Гвинея).

Государственное устройство. 
П.-Н. Г. — унитарное гос-во, форма 
правления — конституционная мо
нархия. Конституция принята 15 авг. 
1975 г. П.-Н. Г. входит в состав Со
дружества, возглавляемого Велико
британией. Главой гос-ва является 
монарх Великобритании, представ
ленный генерал-губернатором. Мо
нарх назначает генерал-губернато
ра, исполняющего преимущественно 
церемониальные функции, на 6 лет 
по представлению однопалатного 
Национального парламента (111 де
путатов; срок полномочий — 5 лет). 
Правительство — Национальный ис
полнительный комитет, возглавля
ет премьер-министр (как правило, 
лидер партии парламентского боль
шинства), которого назначает пар
ламент и утверждает генерал-гу
бернатор. Действует многопартий
ная система. Ведущие политические 
партии: Народный национальный
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конгресс, партия «Триумф, насле
дие, расширение прав и возможно
стей», Партия Папуа-Новой Гвинеи 
и др.

Население. По оценочным данным 
на 2017 г., численность населения 
П.-Н. Г. составляет 8,2 млн чел. (по 
переписи 2011 г., 7 275 324 чел.). Ко
ренное население говорит на 867 
языках, большая часть которых — 
папуасские, меньшая часть — авст
ронезийские. Крупнейшие народы: 
энга (ок. 300 тыс. чел.), чимбу (ок. 
150 тыс. чел.), мелпа (ок. 140 тыс. 
чел.). В стране также проживают 
австралийцы и выходцы из стран 
Азии (Китай, Индия и др.). По оце
ночным данным на 2018 г., средне
годовой прирост населения состав
ляет 1,67%. Возрастная структура: 
дети до 14 лет — 32,9%, люди в воз
расте от 15 до 64 лет — 62,7%. Сред
няя ожидаемая продолжительность 
жизни — 67,5 лет. Городское населе
ние — 13,2%. Уровень грамотности — 
62,4% (2012).

Религия. По данным переписи 
2011 г., подавляющее большинство 
жителей П.-Н. Г. исповедуют хрис
тианство (96%): католики состав
ляют 26% населения, лютеране — 
18,4, адвентисты седьмого дня — 
12,9, пятидесятники — 10,4, члены 
Объединенной церкви в Папуа-Но
вой Гвинее (методисты и кальви
нисты) — 10,3, члены Евангеличес

кого альянса — 5,9, англикане —- 3,2, 
баптисты — 2,8, представители Ар
мии спасения — 0,4, свидетели Иего
вы — 0,4, приверженцы Церкви Ква- 
то — 0,2, проч, христиане —-5,1%. Из 
нехрист. религий в П.-Н. Г. наибо
лее многочисленны бахаисты (0,2%; 
по др. данным — 6%) и мусульмане 
(5,5 тыс. чел., в основном сунниты). 
Последователей буддизма насчиты
вается ок. 800 чел., индуизма — ок. 
500 чел., иудаизма — ок. 50 чел.

Всего в стране действуют более 
180 христ. орг-ций. Многие из них - 
небольшие независимые группы, 
либо отделившиеся от более круп
ных орг-ций, либо возникшие непо
средственно в стране. Такие церкви 
часто испытывают влияние местных 
культов и имеют синкретический 
характер. В большинстве районов 
сильны пережитки традиц. веро
ваний, распространено двоеверие. 
В связи с этим офиц. статистика 
может существенно отличаться от 
данных самих религ. орг-ций и раз
личных независимых оценок.

Православие. Территория П.-Н. Г. 
формально находится в юрисдикции 
Четвертого архиепархиального ок
руга Квинсленд и Новая Гвинея ар
хиепископии Австралии Констан
тинопольской Православной Церк
ви и в юрисдикции архиепископии 
Австралии, Новой Зеландии и всей 
Океании Антиохийской Православ

ной Церкви. Действующих правосл. 
приходов нет.

Римско-католическая Церковь 
представлена 4 архиеп-ствами, ко
торым подчиняются 15 еп-ств: ар- 
хиеп-ство Порт-Морсби (еп-ства 
Алотау—Сид ея (кафедра — Алотау), 
Береииа, Дару-—Киунга (кафедра — 
Киунга), Керема), архиеп-ство Ма- 
данг (еп-ства Аитапе, Ванимо, Ве- 
вак, Лаэ), архиеп-ство Маунт-Ха
ген (еп-ства Вабаг, Горока, Кун- 
диава, Менди), архиеп-ство Раба- 
ул (еп-ства Бугенвиль (кафедра—

Католический 
собор Преев. Девы Марии 
в Порт-Морсби. 1968 г. 

Архит. И. Ферье 
Фото: Oliver Lemuel Chua

Бука), Кавиенг, Кимбе). В стране 
ок. 2 млн католиков. Дипломатиче
ские отношения с Папским престо
лом установлены в 1969 г.

Протестантские церкви, дено
минации и секты. Англиканская 
Церковь Папуа-Новой Гвинеи яв
ляется провинцией Англиканского 
содружества. Включает 5 диоцезов: 
Порт-Морсби, Попондетта (Попон- 
дота), Острова Новой Гвинеи (кафед
ра — Рабаул), Догура, Аипо-Ронго 
(кафедра — Маунт-Хаген). Возглав
ляется архиепископом и примасом 
П.-Н. Г., избираемым на Провинци
альном совете из числа действую
щих епископов. Примас с 2010 г. не 
исполняет обязанности террито
риального епископа. В стране — 
ок. 230 тыс. верующих (2010).

Лютеранство представлено неск. 
орг-циями, крупнейшая из них — 
Евангелическо -лютеранская церковь 
Папуа-Новой Гвинеи — насчитывает 
1,4 млн чел. (2011), включает 17 ок
ругов (дистриктов), возглавляемых 
президентами. Центр — г. Лаэ. Руко-
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Англиканский 
собор святых Петра и Павла 

в Догуре. 1939 г.
Марка в честь столетия англиканства 
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водителей церкви — верховного епи
скопа, епископа-помощника и гене
рального секретаря — избирают на 
Национальном синоде. Лютеранская 
церковь «Гутньюс» (на ток-писине — 
Благая весть; Gutnius Lutheran 
Church) объединяет 125 тыс. чел. в 
550 общинах (2017). Ок. 6-7% лю
теран (ок. 70-80 тыс. чел.) явля
ются сторонниками Движения лю
теранского обновления (Lutheran 
Renewal), часть из них входят в не
зависимые церковные структуры, 
отделившиеся от основных люте
ран. орг-ций.

Общины кальвинистов (см. ст. 
Кальвинизм) и методистов входят 
в Объединенную церковь в Папуа- 
Новой Гвинее (ОЦПНГ; United 
Church in Papua New Guinea). Она 
насчитывает ок. 750 тыс. чел. (2011) 
в 2,7 тыс. конгрегаций, к-рые вхо
дят в 260 округов и 11 регионов. 
Регионы возглавляют епископы, из
бираемые на региональных ассам
блеях на 6 лет. Верховным органом 
является Генеральная ассамблея, 
которая назначает руководителя 
церкви (модератора) на 4 года. Цер
ковь Квато (Kwato Church), отде
лившаяся от ОЦПНГ в 1977 г., на
считывает 7 тыс. чел. в 45 общинах 
(2004). Ее доктрина близка к пяти
десятничеству.

Церкви Христа (см. Ученики Хри
ста) представлены неск. орг-циями: 
Американскими церквами Христа 
(American Churches of Christ; 150 об
щин, 5 тыс. чел.; с 1971), Австралий
скими церквами Христа (Australian 
Churches of Christ; 10 общин, 8 тыс. 
чел.; с 1958), Международными церк
вами Христа (International Churches 
of Christ; 3 общины, 500 чел.; с сер. 
70-х гг. XX в.).

Баптисты объединены в Баптист
ский союз Папуа-Новой Гвинеи (Вар-
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tist Union of Papua New Guinea; 395 
общин, 38 тыс. чел. (2006); основан 
в 1977), история к-рого восходит к 
деятельности австралийских бапти
стов (с 1949). В стране также дей
ствуют независимые амер, баптист, 
орг-ции: Баптистский библейский 
союз (Baptist Bible Fellowship; с 1961), 
Ассоциация баптистов ради миро
вого евангелизма (Association of 
Baptists for World Evangelism; c 1967), 
«Баптистские международные мис
сии» (Baptist International Missions; 
с 70-х гг. XX в.) и Баптистская миссия 
«Суверенная благодать» (Sovereign 
Grace Baptist Mission).

Численность плимутских братьев 
(Christian Brethren Churches), при
бывших впервые в Π.-Н. Г.в 1951 г.,— 
ок. 25 тыс. чел. в 450 общинах (2004).

Движение святости представлено 
Церковью евангелического братст
ва Папуа-Новой Гвинеи (Evangelical 
Brotherhood Church of Papua New 
Guinea; ok. 100 тыс. чел. в 2000 г.; 
действует с 1954), Евангелической 
библейской миссией (Evangelical 
Bible Mission; 13,5 тыс. чел.; дейст
вует с 1948), Церковью Назарянина 
(Church of Nazarene; по разным дан
ным, от 7 тыс. до 33 тыс. чел.; с 1955), 
Апостольской христианской цер
ковью (Apostolic Christian Church; 
26 тыс. чел.; с 1960), Уэслианской 
церковью (Wesleyan Church; ок. 
5 тыс. чел.; с 1961), Церквами Хрис
та в христианском союзе (Churches 
of Christ in Christian Union; 15 тыс. 
чел.; с 1963).

Армия спасения в II.-Н. Г. с 2000 г. 
имеет статус территории и насчи
тывает ок. 4 тыс. членов (2004).

Адвентисты седьмого дня, начав
шие деятельность в П.-Н. Г. в 1901 г., 
имеют в стране 10 миссий, к-рые 
входят в Объединенную миссию Па
пуа-Новой Гвинеи (основана в 1917) 
Южно-тихоокеанского дивизиона 
Генеральной конференции. По дан
ным самой церкви, в стране ок. 
320 тыс. верующих в более чем в 
1 тыс. общинах (2018). По данным 
переписи 2011г.,вП.-Н. Г. прожива
ли ок. 940 тыс. адвентистов седьмо
го дня.

Евангелики объединены в Еванге
лическую церковь Папуа-Новой Гви
неи (Evangelical Church of Papua New 
Guinea; ok. 100 тыс. чел. (2000); пер
вые миссионеры прибыли в 1934 г.; 
как орг-ция основана в 1966), Еван
гелическую церковь о-ва Манус (Ma
nus Island Evangelical Church; ок. 
5 тыс. чел.; действует с 1914), Еван

гелическую церковь южных морей 
(South Seas Evangelical Church; по 
разным данным, от 9 тыс. до 50 тыс. 
чел.; с 1948), Церковь «Тилиба» (Ti- 
liba Church; 103 общины, 10 тыс. чел. 
(2004); с 1961) и др.

Пятидесятники двух кризисов 
представлены Ассамблеями Бога 
(40 тыс. чел.; миссионеры из Авст
ралии прибыли в страну в 1948), 
Вефильским пятидесятническим 
храмом (Bethel Pentecostal Temple; 
90 тыс. чел.; миссионеры из США — 
в 1948), Международной церковью 
четырехугольного Евангелия (Inter
national Church of Foursquare Gos
pel; 300 общин, 77 тыс. чел. (2000); 
миссионеры из США и Австралии — 
в 1956), Пятидесятнической цер
ковью (Pentecostal Chruch; 3 тыс. чел.; 
миссионеры из Швеции и Финлян
дии — в 1968). Проч, пятидесятни- 
ческие и близкие к пятидесятниче
ской традиции орг-ции, прибывшие 
гл. обр. из Австралии: Крестовый 
поход христианского пробуждения 
(Christian Revival Crusade Churches 
International; 60 тыс. чел. (2004); 
с 1972), Центр христианской жиз
ни (Christian Life Centre; 300 общин, 
30 тыс.чел.(2004); основан в 1968 
нидерланд. пастором Я. Пастеркам- 
пом), Центр христианской поддерж
ки (Christian Outreach Centre; 300 об
щин, 70 тыс. чел.; с 1989), Центры об
новления (Revival Centres; до 40 тыс. 
чел. (2004); с 1982), Семейная цер
ковь «Рема» (Rhema Family Church; 
10 тыс. чел.; с 1996), Апостольская 
церковь (Apostolic Church; 50 тыс. 
чел.; с 1954) и др.

Новоапостольская церковь, по
явившаяся в стране в 1977 г., насчи
тывает ок. 20-30 тыс. чел. (2004; по 
др. данным — более 60 тыс. чел.), 
межденоминационная «Миссия но
вых племен» (New Tribes Mission) — 
ок. 35 тыс. чел. (нач. XXI в.), Иеговы 
свидетели — более 5 тыс. чел. в 118 
общинах. Мормоны (Церковь Иису
са Христа святых последних дней) 
из Австралии основали 1-ю общи
ну в Порт-Морсби в 1979 г. В наст, 
время насчитывается ок. 27 тыс. 
мормонов в 80 общинах.

Межденоминационные и экуме
нические организации. В 1965 г. в 
Порт-Морсби был создан Мелане
зийский совет церквей, в к-рый во
шли Англиканская Церковь, миссия 
австрал. баптистов, Евангелическо- 
лютеран. церковь, Армия спасения и 
деноминации, образовавшие в 1968 г. 
Объединенную церковь. В 1971 г. 
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в совет вступила католич. Церковь. 
С обретением страной независимо
сти (1975) переименован в Совет 
церквей Папуа-Новой Гвинеи (Pa
pua New Guinea Council of Churches). 
В наст, время включает католич. 
Церковь, Англиканскую Церковь, 
Евангелическо-лютеранскую цер
ковь, Лютеранскую церковь «Гут- 
ньюс», Баптистский союз, оцпнг, 
Армию спасения; 17 др. церквей 
имеют статус ассоциативных чле
нов. Не входит во Всемирный Совет 
Церквей, но сотрудничает с ним.

В 1964 г. был образован Еванге
лический альянс (Evangelical Al
liance), в который вошли баптист
ские, евангелические и пятидесят- 
нические орг-ции, ориентированные 
на активную миссионерскую дея
тельность и привлечение местных 
жителей к управлению церковной 
жизнью. В наст, время включает бо
лее 20 церковных орг-ций (в т. ч. Ас
самблеи Бога, Баптистский союз, 
Евангелическую церковь) и множе
ство миссий.

В 1979 г. создан Национальный со
вет пятидесятнических церквей (Na
tional Council of Pentecostal Chur
ches), в наст, время объединяющий 
35 орг-ций пятидесятнической тра
диции.

Религиозное законодательство. 
Гос. религия отсутствует, но преоб
ладание христианства в стране при
знается в преамбуле конституции. 
Сессии парламента и большинство 
офиц. заседаний правительства на
чинаются и заканчиваются христ. 
молитвой. В то же время конститу
ция гарантирует населению свободу 
совести, вероисповедания и религ. 
убеждений при условии сохранения 
общественного порядка. Церкви со
держат мн. школы и заведения здра
воохранения. Религ. орг-ции обяза
ны регистрироваться в гос. органах 
власти для получения прав на вла
дение имуществом, банковским сче
том, налоговых льгот.

История. Ок. 45 тыс. лет назад 
предки папуасских народов достиг
ли о-ва Нов. Гвинея. В VII тысяче
летии до P. X. во внутреннем горис
том регионе Нов. Гвинеи земледе
лие возникло независимо от др. 
мировых земледельческих центров. 
Ок. 3,5 тыс. лет назад в Меланезию 
проникли носители австронезий
ских языков. К моменту регулярных 
контактов с европейцами папуас
ские и меланезийские (говорящие 
на австронезийских языках) наро-

зенных позже на Фи
липпины. В следующем 
году один из них, наибо-

Старая церковь 
в Порт-Морсби. 

Фотография. 1-я треть XX в.
(Archdeacon

А. N. Williamson Collection, 
Auchmuty Library,

The University of Newcastle)

ды находились на разных стадиях 
первобытно-общинного строя. Об
щинами руководили бигмены и 
военные лидеры, в ряде районов 
(напр., на островах Тробриан (Ки- 
ривина), в нек-рых областях юж. 
побережья Нов. Гвинеи и др.) власть 
вождя была наследственной.

Для традиц. религ. верований па
пуасов и меланезийцев характер
ны культ предков и анимизм. Кол
дуны и знахари играли важную роль 
в жизни общин. На островах Троб
риан были колдуны, специализиро
вавшиеся на земледельческой, ле
чебной, вредоносной магии, на ма
гии, помогающей строительству ло
док, и т. д.; исполнение смертных 
приговоров поручалось колдунам- 
палачам, к-рые облекали их в фор
му магических обрядов. На северо- 
востоке о-ва Нов. Британия полу
чили развитие муж. тайные союзы. 
Союз ингиет (иниет) объединял кол
дунов, практиковавших вредонос
ную и лечебную магию. Члены сою
за дук-дук появлялись в устрашаю
щих масках и нарядах, изображав
ших духов умерших (дука). С религ. 
воззрениями папуасов и мелане
зийцев прямо связаны ритуальный 
каннибализм, распространенный до
вольно широко (но не повсеместно), 
и охота за головами, к-рая встреча
лась гл. обр. у нек-рых этнических 
групп низменных районов о-ва Нов. 
Гвинея.

Первым европейцем, достигшим 
берегов Нов. Гвинеи, был Жоржи 
ди Менезиш (ок. 1498-1537), пор- 
туг. наместник на Молуккских ост
ровах. В 1526 г., направляясь к месту 
службы, он открыл землю сев.-зап. 
берега новогвинейского п-ва Чендра- 
васих (Доберай, Вогелкоп). В 1528 г. 
испан. мореплаватель Альваро де 
Сааведра (f 1529) открыл острова 
Адмиралтейства. Его команда взя
ла в плен 3 местных воинов, отве

лее поддавшийся испан. 
влиянию, вернулся на 
родину и был убит мест

ными жителями. Считается, что 
именно он стал первым христ. му
чеником Меланезии. В 1545 г. испа
нец И. Ортис де Ретес, следуя вдоль 
сев. берегов Нов. Гвинеи, дал это
му острову совр. название —- мест
ные жители внешностью напомни
ли ему обитателей африкан. Гви
неи. В 1606 г. испанец Луис Ваэс де 
Торрес (ок. 1565-1610/13) открыл 
пролив, отделяющий Нов. Гвинею 
от Австралии (впосл. Торресов про
лив). Во время стычки команды 
Торреса с папуасами о-ва Маилу 
(юго-вост, побережье Нов. Гвинеи) 
были захвачены 14 детей, к-рых до
ставили на Филиппины и крестили. 
В 1616 г. голландцы открыли остро
ва Нов. Ирландия, Нов. Ганновер 
(Лавонгай) и ряд др. островов в 
архипелаге Бисмарка, в 1700 г. бри
танцем открыт о-в Нов. Британия. 
В XIX в. в этом регионе побывало 
ок. 800 экспедиций, но их участни
ки почти не обследовали острова 
из-за тропических болезней и враж
дебного отношения местных жите
лей. Первым европейцем, к-рому 
удалось долгое время прожить сре
ди папуасов, стал русский ученый 
H. Н. Миклухо-Маклай (1846-1888). 
В 1871-1872,1876-1877 и 1883 гг. он 
совершил 3 экспедиции на сев.-вост, 
побережье Нов. Гвинеи (этот учас
ток длиной 300 км получил впосл. 
название берег Миклухо-Маклая; 
ныне берег Рай), где провел в общей 
сложности 30 месяцев (впосл. рус. 
ученый стал героем местных пре
даний и легенд, имя Маклай вошло 
в папуасский именослов).

В 1873 г. брит, мореплаватель 
Дж. Морсби (1830-1922) основал 
на юго-востоке Нов. Гвинеи поселе
ние Порт-Морсби (названо им в 
честь отца), к-рое стало опорным 
пунктом англичан в борьбе за утвер
ждение своего влияния на острове. 
3 нояб. 1884 г. архипелаг Нов. Бри
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тания, переименованный в архипе
лаг Бисмарка, был объявлен герм, 
протекторатом, 6 нояб. Великобри
тания объявила своим протектора
том юго-вост, часть Нов. Гвинеи и 
прилегающие острова. В дек. того же 
года под опеку Германии перешла 
сев.-вост, часть Нов. Гвинеи (под на
званием Земля Кайзера Вильгель
ма) с прилегающими островами, в 
1885 г. — часть Сев. Соломоновых 
островов. В 1888 г. подконтрольная 
британцам территория стала ко
лонией Британская Нов. Гвинея. 
В 1899 г. земли под герм, протекто
ратом были объединены в колонию 
Германская Нов. Гвинея. В 1906 г. 
Великобритания передала эту землю 
Австралийскому Союзу, Британская 
Нов. Гвинея получила название Тер
ритория Папуа. С началом первой 
мировой войны в 1914 г. австрал. 
войска оккупировали Германскую 
Нов. Гвинею, к-рая в 1921 г. под ман
датом Лиги Наций была передана 
Австралии и получила название 
Территория Нов. Гвинея.

Регулярную проповедническую 
деятельность на территории П.-Н. Г. 
первыми начали католич. миссио- 
неры-маристы, прибывшие на о-в 
Вудларк в 1847 г. и на о-в Умбои 
в 1848 г. В 1852 г. из-за малярии, по
разившей миссионеров, и гриппа, 
распространившегося среди остро
витян, миссионерские станы при
шлось закрыть. Работу маристов 
продолжили члены Миланского 
об-ва заграничных миссий, но и 
они были вынуждены покинуть 
территорию страны после убийства 
в 1855 г. Дж. Маццуккони (1826- 
1855) на о-ве Вудларк местными 
жителями (в 1984 папа Римский 
Иоанн Павел II причислил его к ли
ку блаженных Римско-католической 
Церкви). В 1882 г. на о-в Нов. Бри
тания и в 1884 г. на о-в Юл прибы
ли немецкие и французские мис
сионеры конгрегации Святейшего 
Сердца. В 1896 г. нем. миссионеры 
Об-ва Слова Божия (вербисты) ста
ли работать на сев. побережье Нов. 
Гвинеи. В 1889 г. был основан като
лич. викариат Нов. Гвинея. В 1901 г. 
франц, маристы начали проповедь 
на о-ве Бугенвиль.

Первыми протестантами, прибыв
шими на совр. территорию П.-Н. Г. 
с целью проповеди, были предста
вители межденоминационного (пре
имущественно конгрегационалист
ского) Лондонского миссионерско
го об-ва (ЛМО). В 1871 г. их первая
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разведывательная экспедиция из 
Австралии, организованная по ини
циативе С. Макфарлана (1837— 
1911), высадилась на юго-вост, по
бережье о-ва Нов. Гвинея на мысе 
Худ (в 110 км от совр. Порт-Морсби). 
В 1872 г. миссия ЛМО имела отправ
ным пунктом о-в Дарнли (ныне при
надлежит Австралии) в Торресовом 
прол., откуда миссионеры, в т. ч. кре
щенные к тому времени жители раз
личных островов Океании, направ
лялись на о-в Нов. Гвинея. В 1873 г. 
центр миссии ЛМО был перенесен 
в только что основанный Порт- 
Морсби. В 1874 г. в Порт-Морсби 
вместе с семьей переселился мис
сионер У. Дж. Лоуз (1839-1907), 
к-рый вскоре в совершенстве овла
дел языком моту и способствовал 
распространению миссии ЛМО по 
всему юж. побережью Нов. Гвинеи. 
В 1875 г. методисты из Австралии 
закрепились на островах Дьюк-оф- 
Иорк. Вскоре они распространили 
свою деятельность на Нов. Брита
нию и Нов. Ирландию. Так же, как 
и ЛМО, они привлекали к пропо
веднической работе крещеных жи
телей о-вов Океании. В 1891 г. на 
о-ве Добу (близ вост, побережья 
Нов. Гвинеи) основали 1-ю миссию 
уэслианские методисты, к-рые вско
ре проповедовали на всех близле
жащих островах. Лютеранские мис
сионеры прибыли в основанные на 
северо-востоке Нов. Гвинеи немец
кими колониальными властями го
рода: в 1886 г. в поселении Симбанг 
(близ Финшхафена) миссионерский 
стан основали члены Миссионерско
го об-ва Нойендеттельзау во главе 
с Й. Флирлем (1858-1947), в 1887 г. 
на побережье Богаджим зал. Астро- 
лейб (близ Маданга) — представите
ли Рейнского миссионерского об-ва. 
В 1899 г. Флирль крестил первых 
местных жителей. Лютеранам ока
зывали поддержку нем. колониаль
ные власти, а также лютеранские 
церкви Австралии и Америки. Ан- 
гликане во главе с А. Маклареном 
(1853-1891) и К. Кингом (1863- 
1918) основали миссию в 1891 г. на 
сев.-зап. берегу Нов. Гвинеи, в Догу- 
ре (совр. пров. Мили-Бей). В 1898 г. 
был назначен 1-й англиканский 
епископ Нов. Гвинеи М. Дж. Стоун- 
Вигг (1898-1908). Кафедра диоцеза, 
находившегося в юрисдикции Цер
кви Англии в Австралии до 1977 г., 
располагалась в Догуре. Немецкие 
проповедники евангелической Ли- 
бенцелльской миссии начали дея

тельность в 1914 г. на островах Адми
ралтейства.

В начальный период пребывания 
миссионеры действовали преиму
щественно в прибрежных районах 
и на островах, осваивали местные 
языки и переводили на них священ
ные тексты, нек-рые из них изучали 
образ жизни и традиции папуасских 
и меланезийских народов, обучали 
местных жителей и оказывали им 
медицинскую помощь, подготавли
вали катехизаторов среди местного 
населения, строили жилища, доро
ги, разбивали плантации. Христ. 
миссионеры часто были первыми 
людьми европ. происхождения, всту
пившими в контакт с неизвестными 
этническими группами и исследо
вавшими внутренние районы стра
ны. Работа миссионеров проходила 
в тяжелых климатических услови
ях, и им нередко оказывали упор
ное противодействие местные жите
ли. В 1901 г. на о-ве Гоарибари у юж. 
побережья Нов. Гвинеи (зал. Папуа) 
конгрегационалисты Дж. Чалмерс 
(1841-1901) и О. Ф. Томкине (1873— 
1901) вместе с 10 студентами были 
убиты папуасами (керева) в посе
лении Допима, их тела были обез
главлены, расчленены и съедены, 
а их кости вывешены на показ в ка
честве трофеев. В 1904 г. 10 католич. 
миссионеров и 7 мирян были убиты 
папуасами (баининг) в сев.-вост, час
ти о-ва Нов. Британия.

Недовольство местного населения 
деятельностью колониальных чи
новников, торговцев, плантаторов 
и миссионеров приводило к восста
ниям и возникновению своеобраз
ных религ. движений. Стали появ
ляться проповедники, объявлявшие 
себя пророками, ясновидцами, мес
сиями, они призывали людей отка
зываться от общения с европейцами, 
покидать миссионерские станы, по
селки и школы. Распространилась 
вера в то, что белые люди скоро уйдут 
или будут изгнаны, а островитяне 
получат множество зап. товаров. 
Местами вспыхивала вера в скорое 
воскресение всех умерших и распро
странялась массовая истерия. Мно
жество папуасов покидали миссио
нерские школы, уходили в горы, во
зобновляли старые обряды. Подоб
ные мессианские движения {карго 
культы), эпизодически возникав
шие и в др. районах Океании, на 
Нов. Гвинее приняли наиболее раз
нообразные формы. В кон. XIX — нач. 
XX в. самыми известными из них
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были движение пророка с зал. Милн, 
движение Байгоны, культ Таро, «бе
зумие Ваилалы». Несмотря на все 
попытки колониальных властей по
давить эти культы, они оказались 
очень устойчивыми, и их пережит
ки в П.-Н. Г. сохраняются до наст, 
времени.

Еще в 1891 г. англичанин из Л МО 
Ч. У. Эйбел (1863-1930) основал 
миссию на о-ве Квато (у вост, по
бережья Нов. Гвинеи). Считая, что 
иерархическая структура церкви 
и строгое учение миссионеров-про
фессионалов не соответствуют ре
лиг. чувству местных жителей, он 
стремился к созданию независимой 
общины. В 1918 г. община Эйбела 
вышла из состава Л МО и получила 
название «Миссия Квато» (офиц. 
Kwato Extension Association).

После первой мировой войны лю
теран. миссиями на Территории Нов. 
Гвинея управляли австрал. лютера
не. В 1921 г. прибыли амер, лютера
не, в 1932 г. им была передана мис
сия в Маданге.

1942-1943 гг., во время второй 
мировой войны, большая часть Тер
ритории Нов. Гвинея была оккупи
рована япон. войсками, к-рые вторг
лись также на Территорию Папуа. 
С кон. 1942 г. началось контрнаступ
ление австралийских и американ
ских Вооруженных сил. Ожесто
ченные бои продолжались до авг. 
1945 г. В 1946 г. Нов. Гвинея была 
объявлена подопечной территорией 
ООН под управлением Австралии. 
В 1949 г. Нов. Гвинея и Папуа были 
объединены в единую Территорию 
Папуа-Новая Гвинея. После второй 
мировой войны активизировалась 
борьба местного населения за неза
висимость. В 1973 г. П.-Н. Г. получи
ла статус самоуправляемой, в 1975 г. 
стала независимым государством. 
В 1975-1976 гг. произошло восста
ние сепаратистов на о-ве Бугенвиль. 
В 1988 г. оно возобновилось и про
должалось до 1997 г., погибли 20 тыс. 
чел. В 2000 г. правительство П.-Н. Г. 
и повстанцы заключили мирное со
глашение, по которому был создан 
Автономный регион Бугенвиль (ре
ферендум о независимости Буген
виля запланирован на 17 окт. 2019). 
В 2012 г., несмотря на кризис с бе
женцами из индонезийской пров. 
Зап. Папуа в П.-Н. Г, правительст
во страны поддержало Индонезию, 
т. к. последняя обещала предоста
вить П.-Н. Г. большую роль, чем 
у нее была на тот момент, в АСЕАН.

В янв. 2017 г. в П.-Н. Г. получили 
гражданство 138 беженцев из Зап. 
Папуа, т. о. была сделана попытка 
ослабить напряженность в отноше
ниях с др. океанийскими странами 
из-за политики П.-Н. Г. в отношении 
Индонезии. В сент. 2017 г. П.-Н. Г. 
отклонила ходатайство о независи
мости Зап. Папуа на Генеральной 
ассамблее ООН.

Вторая мировая война нанесла 
серьезный урон христианским мис
сиям, 333 миссионера погибли (из 
них 193 католиков), многие были 
вынуждены покинуть территорию 
страны, миссионерские церкви, шко
лы и больницы были разрушены или 
повреждены. Часть недавно обра
щенных местных жителей стали воз
вращаться к традиц. обрядам, во вре
мя войны и в первые послевоенные 
годы возникло более 100 новых куль
тов карго. В этих условиях мн. христ. 
церкви стали активнее привлекать 
местных жителей к восстановле
нию церковной жизни и назначали 
лидеров из их числа. Эти меры по
могли христианству стать частью 
повседневной жизни как в городах, 
так и в сельской местности. Еще в 
1937 г. впервые в католич. священ
ника был рукоположен местный 
житель Луис Вангеке (1904-1982), 
в 1976 г. он стал епископом Береины. 
Важную роль в укреплении и рас
пространении христианства сыгра
ли катехизаторы из числа папуасов- 
мирян. В 1995 г. один из них, католик 
Петер То Рот (1912-1945), убитый 
в 1945 г. японцами, был объявлен ка
толич. Церковью блаженным. В чис
ле англикан. мучеников был мест
ный уроженец, катехизатор Лукиан 
Тапиеди (ок. 1921-1942). 15 нояб. 
1966 г. в стране была создана иерар
хическая структура Римско-като
лической Церкви: викариаты Порт- 
Морсби, Маданг и Рабаул были пре

образованы в архиепис
копства, к-рым подчини
лись 10 еп-ств. В 1982 г. 
епископство Маунт-Ха-

Мемориальная 
церковь Чарлза Эйбела 
на о-ве Квато. 1941 г. 

Архит. А. Бивис 
Фото: Alex Buenafe

ген получило статус архи
епископства. В англикан. 
Церкви 1-й епископ-по
мощник местного проис
хождения Джордж Амбо 

(1922-2008) был рукоположен в 
1960 г. В 1977 г. англикан. Церковь 
в П.-Н. Г. стала независимой провин
цией с 5 диоцезами, ее первым при
масом был избран Д. Ханд (1977- 
1983). На этом посту его сменил 
Амбо (1983-1990; в 2007 исключен 
из англикан. Церкви за участие в со
здании нового культа карго, в 2009 
посмертно прощен).

После войны в страну прибывали 
представители новых христ. деноми
наций, гл. обр. из Австралии, а так
же из США и Нов. Зеландии: Ас
самблеи Бога (1948), Евангеличес
кая церковь южных морей (1948), 
австрал. баптисты (1949), положив
шие начало Баптистскому союзу (ос
нован в 1977), различные группы 
независимых баптистов из США, 
межденоминационная «Миссия но-

Танцоры приветствуют 
папу Римского Иоанна Павла II 

и зам. премьер-министра 
Папуа-Новой Гвинеи Пояса Уингти 

в Маунт-Хагене. 
Фотография. 1984 г.

вых племен» (New Tribes Mission; 
1950), миссия Швейцарского еванге
лического братства (1954; ныне — 
Евангелическое братство П.-Н. Г.), 
миссия Апостольской церкви (1954;

о



ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ - ПАПУЛИН

в 1981, когда церковь в П.-Н. Г. ста
ла автономной, от нее откололось 
Христианское апостольское братст
во), плимутские братья (1951), Цер
ковь Назарянина (1955), Церковь 
четырехугольного Евангелия (1956), 
Армия спасения (1956) и др. Быст
ро набирали приверженцев адвен
тисты седьмого дня, впервые при
бывшие в страну еще в нач. XX в. 
(к концу столетия их число превы
сило 500 тыс. чел.). Новоприбывшие 
христ. орг-ции так же, как и уже дей
ствовавшие, приступили к активной 
христианизации жителей внутрен
них горных районов Нов. Гвинеи. 
(Нек-рые этнические группы этого 
региона были открыты лицами ев- 
роп. происхождения только во вре
мя или после второй мировой вой
ны.) В 1948 г. с этой целью в Яраман- 
ду (ныне в пров. Энга) прибыли 
представители амер, лютеран, церк
ви — Миссурийский синод. Они 
закрепились на территории совр. 
пров. Энга, где в 1961 г. была осно
вана Вабагская лютеранская цер
ковь (по названию центра про
винции — Вабаг). В 1978 г. она, к то
му времени распространившая свое 
влияние за пределы пров. Энга, бы
ла переименована в Лютеранскую 
церковь «Гутныос».

В 1956 г. лютеран, общины, осно
ванные в результате деятельности 
первых нем. миссионерских орга
низаций, объединились в Еванге
лическо-лютеранскую церковь Нов. 
Гвинеи (с 1976 — Евангелическо-лю
теранская церковь Папуа-Нов. Гви
неи (ЕЛЦПНГ)). В 1973 г. был из
бран первый лютеран, епископ из 
числа местных жителей — Зуреве 
Зуренуо (1973-1981). ЕЛЦПНГ из
начально боролась с возникшим во 
2-й пол. XX в. движением лютеран, 
обновления, что привело к выходу 
многих ее членов из состава Церкви 
в 1994 г. и созданию независимых 
лютеран, орг-ций, придерживающих
ся движения обновления (Церковь 
Галилеи и др.). С 1998 г. ЕЛЦПНГ 
ищет возможности примириться с 
выделившимися из ее состава об
щинами и орг-циями.

Во 2-й пол. XX в. усилился экуме
нический диалог между представи
телями кальвинист, традиции и ме
тодистами. В 1962 г. в результате 
объединения миссий ЛМО, Мис
сии Квато и папуа-новогвинейской 
миссии Пресвитерианской церкви 
в Нов. Зеландии (небольшая группа 
действовала в Порт-Морсби) была 

создана крупнейшая на тот момент 
протестант, орг-ция — Церковь Папуа 
(Papua Ekalesia). В 1968 г. она объеди
нилась с 4 регионами методист, мис
сии (Соломоновы острова, Папуа, 
Нов. Гвинея, Сентрал-Рейндж), а так
же с 2 англоговорящими общинами 
Объединенной церкви в Порт-Морс
би в Объединенную Церковь Папуа- 
Новой Гвинеи и Соломоновых ост
ровов (в 1996 были созданы 2 незави
симые церкви П.-Н. Г. и Соломоновых 
островов). Несогласная с адм. устрой
ством и теологией новой структуры, 
Церковь Квато в 1977 г. вышла из ее 
состава и продолжает самостоятель
ное существование.

В наст, время значительная часть 
жителей страны сохраняет мн. эле
менты традиц. образа жизни. В ряде 
районов страны слабо развиты ком
муникации и социальная инфра
структура. Нередко возникают меж
этнические столкновения. Внутри
политическая обстановка остается 
нестабильной. Большую роль в жиз
ни страны играют клановые структу
ры, процветает коррупция, в круп
ных городах наблюдается высокий 
уровень преступности. В этих ус
ловиях крупнейшие христ. орг-ции 
стремятся поддерживать системы 
образования, здравоохранения и 
участвовать в гуманитарных меро
приятиях.
Лит.: Abel M. К. Ch. W. Abel: Papuan Pioneer. 
L., 1957; Уорсли П. Когда вострубит труба. М., 
1963; Threlfall N. One Hundred Years in the 
Islands: The Methodist-United Church in the 
New Guinea Islands Region, 1875-1975. Ra- 
baul, 1975; WetherellD. Reluctant Mission: The 
Anglican Church in Papua New Guinea, 1891 — 
1942. St. Lucia, 1977; Religious Movements in 
Melanesia Today. Goroka, 1983-1984. 3 vol.; 
Papers Prepared for the Visit of Pope John Paul 
II to Papua New Guinea 7-10 May 1984. [Port 
Moresby, 1984]; Delbos G. The Mustard Seed: 
From a French Mission to a Papuan Church, 
1885-1985. Port Moresby, 1985; The Gospel is 
Not Western: Black Theologies from the South
west Pacific. Maryknoll (N. Y.), 1987; The Lu
theran Church in Papua New Guinea: The First 
100 Years, 1886-1986. Adelaide, 1987; Lang- 
more D. Missionary Lives: Papua, 1874—1914. Ho
nolulu, 1989; Papua-Neuguinea: Gesellschaft und 
Kirche. Erlangen etc., 1989; GarrettJ. Footsteps 
in the Sea: Christianity in Oceania to World 
War II. Suva, 1992; idem. Where Nets Were Cast: 
Christianity in Oceania since World War II. 
Suva, 1997; The Martyrs of Papua New Guinea: 
333 Missionary Lives Lost During World War II. 
Port Moresby, 1994; Steffen P. Missionsbeginn 
in Neuguinea: Die Anfânge der Rheinischen, 
Neuendettelsauer und Steyler Missionsarbeit in 
Neuguinea. Nettetal, 1995; Divine Word Missio
naries in Papua New Guinea, 1896-1996. Net
tetal, 1996; Turner A. Historical Dictionary of Pa
pua New Guinea. Lanham, 20012; Die Deutsche 
Siidsee, 1884—1914: Ein Handbuch. Paderborn, 
20022; Robbins J. Becoming Sinners: Christiani
ty and Moral Torment in a Papua New Guinea 

Society. Berkeley, 200Ί; Jebens H. Pathways to 
Heaven: Contesting Mainline and Fundamen
talist Christianity in Papua New Guinea. N. Y. 
etc., 2005; Gibbs Ph. Bountiful Harvest: The 
Churches in Papua New Guinea. Goroka, 2007; 
Waiko J. D. A Short History of Papua New 
Guinea. Melbourne etc., 20072; Aerts T. Chris
tianity in Melanesia. Port Moresby, 2012.

И. В. Чининов

ПАПУЛИН Николай Андреевич 
(ок. 1779, г. Судиславль Костром
ского наместничества (ныне Кост
ромской обл.) — 7(8).01.1858, Ки
рилло-Белозерский мон-рь), глава 
федосеевцев Костромской губ., купец 
2-й гильдии. Род. в семье купца 3-й 
гильдии А. Л. Папулина. Родители 
принадлежали к федосеевскому со
гласию, приверженцами к-рого яв
лялась значительная часть жителей 
Судиславля. В 9 лет П. лишился от
ца. В юности не был ревностным фе
досеевцем, к «родительской вере» об
ратился ок. 1800 г., «приняв исправ
ление» от кинешемского крестьяни
на Андрея Михайлова. Ок. 1802 г. П. 
отправился в Москву, на Преобра
женское кладбище — всероссийский 
центр федосеевцев. Вернувшись в 
1804 г. в Судиславль, П. возглавил 
местную федосеевскую общину, в том 
же году перевел в свой дом общест
венную моленную и стал ее попечи
телем. Одновременно занялся тор
говлей сушеными грибами, краской, 
пряжей, холстом и др. В 1820 г. стал 
купцом 3-й гильдии, в 1823 г,— куп
цом 2-й гильдии, к кон. 20-х гг. был 
одним из самых богатых купцов 
Костромской губ. В апр. 1819 г. из
бран бургомистром Судиславля.

Строго следуя правилам своего со
гласия, П. не женился, не имел детей; 
несмотря на богатство, вел скром
ный образ жизни, по ночам молился, 
днем занимался торговлей. Постепен
но П. превратился в главу федосеев
цев Костромской губ. В 1809 г. он 
получил разрешение на устройство 
возле Судиславля, на берегу р. Готов
ки, старообрядческого кладбища. 
Сюда перенесли из города моленную, 
были построены избы для призрения 
престарелых. В 1812 г. (вероятно, до 
начала Отечественной войны) П. по
лучил разрешение имп. Александра I 
Павловича устроить при кладбище бо
гадельню на 12 чел. Федосеевцы из 
С.-Петербурга, Москвы и др. мест по
жертвовали на создание богадельни 
ок. 82 тыс. р. Богадельня в скором 
времени превратилась в федосеев
ский мон-рь в честь Преображения 
Господня. В 20-х гг. XIX в. в бога
дельне было 2 каменных корпуса.
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Главный, 3-этажный, корпус разде
лялся на муж. и жен. половины, на 
обеих половинах имелись большие 
моленные. В 1819 г. в судиславской 
богадельне проживали 65 чел. ( 13 муж
чин и 52 женщины), в 1828 г.— 143 чел. 
(30 мужчин и 113 женщин). По вос
кресеньям и в праздники в моленные 
приходили богомольцы из соседних 
селений. С авг. 1818 по дек. 1821 г. 
в богадельне скрывался от преследо
ваний властей настоятель мон-ря на 
московском Преображенском клад
бище С. С. Гнусин. Гнусин был арес
тован в богадельне 23 дек. 1821 г., его 
судили и в 1823 г. сослали в Соловец
кий в честь Преображения Господня 
монастырь.

П. пользовался большим влияни
ем в округе. Чиновник МВД П. А. 
Шлыков писал о П. в рапорте от 
13 дек. 1828 г.: «Его почитают бла- 
готворительнейшим человеком не 
только те, которые находятся в бо
гадельне, но и крестьяне из окрест
ных селений, казенные и помещичьи, 
старообрядцы и правоверные, мно
гие прибегают к нему в нуждах сво
их. Он снабжает без всяких процен
тов, но больше случается, что взяв
шие в долг за это работают у него» 
(цит. по: Пивоварова. «Дневные до
зорные записи...». 2009. С. 110). По 
офиц. данным, в 1828-1845 гг. вслед, 
деятельности П. число федосеевцев 
в Костромской губ. увеличилось в 
3 раза. С. В. Максимов писал о том, 
что под влиянием П. «состояли не 
только все федосеевские общины 
в Костромской губернии, но... даже 
и те, которые были разбросаны по 
Ярославской и Тверской» {Макси
мов С. В. Сибирь и каторга // Собр. 
соч. в 7 т. М„ 2010. T. 1. С. 613).

В 1805-1828 гг. против П. было 
возбуждено 15 уголовных дел (в ос
новном о погребении на старооб
рядческом кладбище и о крещении 
в богадельне младенцев и взрослых). 
Главное обвинение, которое предъ
являли П., состояло в том, что, полу
чив разрешение на устройство бо
гадельни, он создал крупный федо
сеевский скит и совращает местное 
население в раскол. Дела тянулись 
по много лет, но вину П. доказать 
не удавалось. В 1828 г. по жалобе 
действительной статской советни
цы Арсеньевой «о совращении кре
стьян ее в поморскую секту» было 
начато делопроизводство о «проти
возаконных действиях» П. Следст
вие вел прибывший из С.-Петербур
га Шлыков, к-рый выслал из бога-

---------------------------------------------------

дельни 49 чел., так что в ней остались 
94 чел. (19 мужчин и 75 женщин).

23 янв. 1830 г. имп. Николай I Пав
лович повелел «наблюдать в отноше
нии... находившейся в г. Судиславле 
раскольнической богадельни купца 
Папулина... следующие правила»: 
в богадельне запрещалось находить
ся людям моложе 50 лет; запреща
лось принимать кого-либо сверх на
ходившихся в ней 94 чел.; моленным 
в богадельне «публичным не быть, 
а оставить их только для употребле
ния живущим в богаделенном доме»; 
«крещальню при богаделенном доме 
уничтожить и перекрещивание в оном 
воспретить»; «богадельню и с молен
ными оставить существовать... ток
мо ио жизнь Папулина, а после его 
смерти богадельня сия... должна по
ступить в ведение Приказа общест
венного призрения» (Собрание по
становлений но части раскола. 1858. 
С. 119-120). 2 февр. 1830 г. имп. Ни
колай 1 приказал секретно «по
ставить на вид» костромскому губ. 
Я. Ф. Ганскау из-за П. В кон. 1832 г. 
в Костромскую губ. был назначен 
новый губернатор — Μ. Н. Жемчуж
ников. Перед отъездом в Кострому 
его принял император и поручил осо
бое внимание уделить П. Николай I 
пожаловался, что в случае с П. ни
чего не удается сделать, «несмотря 
на мое личное в нем участие» {Жем
чужников. Записки. 1899. С. 657-658). 
В борьбе с П. власти использовали 
поездку по Костромской губ. в 1837 г. 
цесаревича Александра (буд. имп. 
Александр II Николаевич'). Цесаре
вич, проезжавший через Судиславль, 
15 мая 1837 г. сделал здесь остановку 
и посетил Спасо-Преображенский 
собор. В письме к имп. Николаю I це
саревич писал: «В Судиславле, где 
гнездо раскольников, я нарочно за
ходил в православный собор, стара
ясь сколько возможно более оказать 
уважение святыне, прикладываясь 
к местным иконам» (Венчание с Рос
сией: Переписка вел. кн. Александ
ра Николаевича с имп. Николаем I. 
1837 г. // Труды ист. фак-та МГУ. 
Сер. 1: Ист. источники. Вып. 3(13). 
М„ 1999. С. 41).

22 марта 1846 г. имп. Николай I по
велел сослать П. в Кириллов Белозер
ский в честь Успения Пресвятой Бо
городицы монастырь. П. арестовали 
в Судиславле 15 апр. 1846 г., И мая 
его привезли в мон-рь. Обе молен
ные в судиславской богадельне бы
ли закрыты. М. И. Папулин, племян
ник П., числившийся православным, 

был уволен с поста городского голо
вы (занимал пост в 1842-1846,1851— 
1862). В мон-ре П. сохранял связи со 
своими единоверцами, несмотря на 
«наивозможнейшую строгость над
зора». В «Дневных дозорных запи
сях о московских раскольниках» под 
3 марта 1847 г. сказано: «Настоятель 
Преображенского кладбища Семен 
Козмин пишет к Папулину и равно
мерно от него получает письма. По 
разведаниям, Папулин в них отзыва
ется, что содержание его в монасты
ре совершенно не стеснительно... на
поминаний об отрешении от своего 
согласия он ни от кого не слышит» 
(Дневные дозорные записи. 1892. 
Кн. 1. С. 84). Н. II. Колюпанов сооб
щает, что «толпы раскольников-по
морцев из Костромской, Вологодской 
и других губерний шли в монастырь 
поклониться заключенному» {Ко
люпанов. Из прошлого. 1895. С. 252).

В лит-ре есть сведения, что из Ки
риллова Белозерского мон-ря П. по
пал в Соловецкий мон-рь, где и умер. 
Оно основано на прошении А. Г. Па- 
пулиной, жены племянника П., на 
имя костромского губернатора вер
нуть ее дядю в Белозерский мон-рь. 
Однако, согласно донесениям из 
мон-ря в Синод, в нач. 50-х гг. узник 
безвыездно жил в Кирилло-Белозер
ском мон-рс. 25 окт. 1851 г. монастыр
ский плотник В. Петров совершил на 
П. покушение с целью ограбления, 
П. получил «смертельную рану» голо
вы. Вероятно, распространение слу
ха о переводе в Соловецкий мон-рь 
было вынужденной мерой для влас
тей Кириллова мон-ря, опасавших
ся повторения подобных происшест
вий. В 1855 и 1856 гг. П. подал 2 про
шения об освобождении, к-рые были 
оставлены без последствий. П. похо
ронен на кладбище Кириллова Бело
зерского мон-ря (могила не сохр.).

Иконы судиславльской богадель
ни. В моленные богадельни были пе
ренесены образа из домашней мо
ленной П. В 1817 г. П. приобрел в ко
стромской Цареконстантиновской ц. 
20 старинных икон. В 20-х гг. XIX в. 
при посредничестве настоятеля Бла
говещенского собора в Сольвычегод- 
ске прот. Афанасия Кириллова П. 
купил и вывез из сольвычегодского 
собора в Судиславль неск. партиями 
ок. 380 икон (реестры см.: Пивова
рова, Сысоева. Запечатленные обра
зы. 2017. С. 684-685). В 1822 г. для 
поновления 1-й партии сольвыче- 
годских икон П. пригласил в Суди
славль из Москвы артель иконопис-
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цев. Часть поновленных икон он 
поместил в моленных богадельни, 
часть бесплатно отослал на Пре
ображенское кладбище в Москву, 
часть продал. Древние иконы при
влекали в Судиславль знатоков. 
В 1827 г. у П. побывал гр. С. Г. Стро
ганов. В авг. 1841 г. Μ. П. Погодин, со
вершавший поездку по Костромской 
губ., предполагал встретиться с П., 
«у которого есть множество стро
гановских образов», но встреча не 
состоялась {Погодин Μ. П. Дорога 
из Нижнего до Вологды: Путевые 
записки // Москвитянин. 1841. Ч. 6. 
№ И. С. 252).

После закрытия судиславской бо
гадельни иконы и книги из молен
ных были перевезены в Ипатиев- 
ский во имя Святой Троицы монас
тырь. В марте 1847 г. гр. Строганов 
обратился к обер-прокурору Синода 
с просьбой о передаче ему конфис
кованных у П. икон как «памятни
ков христианского благочиния его 
предков». 2 нояб. 1847 г. по резолю
ции Николая I секретным указом 
Синода Костромскому и Галичскому 
еп. Иу стину (Михайлову) было пред
писано передать иконы Строганову. 
22 дек. 1847 г. в Москву была посла
на 231 икона. В 1922 г. значительная 
часть икон из собрания Строганова 
попала в Гос. Русский музей. Часть 
рукописных и старопечатных книг 
из собрания П. поступила в б-ку 
Костромской ДС (ныне в Костром
ской областной научной б-ке).
Арх.: ГА Костромской обл. Ф. 133. Оп. 2. 
Д. 1109. Л. 7-20, 29-33.
Ист.: Собрание постановлений по части рас
кола. СПб., 1858. С. 119-120, 149, 453-454; 
Кельсиев В. Сборник правительственных све
дений о раскольниках. Лондон, 1860. Вып. 1. 
С. 43, 51; Варадинов Н. История Министерст
ва внутренних дел. СПб., 1863. Кн. 8. С. 198- 
199, 202-205; Собрание постановлений по 
части раскола. Лондон, 1863. T. 1. Вып. 1. С. 82- 
83; Собрание постановлений по части раско
ла. СПб., 1875. С. 356-357; П. Б. Старообрядче
ский богадельный дом в Судиславле (1828 г.) 
// РА. 1884. № 3. С. 37-54; Дневные записи 
правительственного дозора о московских 
раскольниках // ЧОИДР. 1885. Кн. 2. Отд. 5. 
С. 24, 37,38; Кн. 3. Отд. 5. С. 50; Кн. 4. Отд. 5. 
С. 81, 112, ИЗ, 1886; Кн. 1. Отд. 5. С. 141, 144, 
146, 148, 150-151, 152, 171, 173, 174; 1892. 
Кн. 1. Отд. 1. С. 15, 24, 62, 84; Кн. 2. Отд. 1. 
С. 134; Колюпанов Η. П. Из прошлого: (По
смертные записки) // Рус. обозр. М., 1895. 
№ 1. С. 249-252; Жемчужников В. М. Запис
ки // BE. 1899. Февр. С. 657-660.
Лит.: Ливанов Ф. В. Раскольники и острожни
ки. СПб., 1872. Т. 3. С. 179; 1873. Т. 4. С. 45-50; 
Максимов С. В. Год на Севере. М., 1890 С. 131 — 
138; он же. Избр. произведения: В 2 τ. М., 
1987. Т. 1. С. 138-143; Покровский II. В. Цер
ковно-археологический музей СПбДА, 1879— 
1909 гг. СПб., 1909. С. 74-75; Смирнова О. Кни
ги из коллекции судиславского купца-старо

обрядца И. Папулина в фонде редких изданий 
Костромской обл. науч, б-ки // «Русь во веки 
не погибнет»: Мир старообрядчества: Книж
ность, традиция, культура. Кострома, 2000. 
С. 10-16; Пивоварова Н. В. Об одном эпизоде 
из истории «борьбы с расколом» в сер. XIX в.: 
Судиславские моленные Н. А. Папулина и их 
судьба по документам РГИА // Старообряд
чество в России (XVII-XIX вв.). М., 2004. 
Вып. 3. С. 358-384; она же. «Дневные дозор
ные записи о московских раскольниках» как 
источник по истории икон Благовещенского 
собора Сольвычегодска: Факты и вымысел 
// Культурное наследие Рус. Севера. СПб., 
2009. С. 101-111; она же. «Благочестивых 
князей собор испражнен стался Папули- 
ным»? (К истории распродаж памятников 
строгановского искусства) // История соби
рания, хранения и реставрации памятников 
древнерус. искусства: Сб. ст. по мат-лам науч, 
конф. М., 2012. С. 121-132; она же. Старооб
рядческая икона в историко-культурном кон
тексте XVIII — нач. XX в.: Опыт сист. ана
лиза. М„ 2017. С. 16, 66-67, 92-100, 172, 222, 
223, 253, 254, 262; Львова Н. В. Коммерческая, 
общественная и религиозная деятельность 
судиславской купеческой династии Папули- 
ных. Кострома, 2005; Наградов И. С. Старооб
рядческий мир Костромской губ. (2-я четв.
XIX - нач. XX в.). Кострома, 2008. С. 87-95; 
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ПАРАВ АЛАНЫ, члены христ. 
братства в Александрии, занимав
шиеся делами милосердия. Проис
хождение термина «параваланы» 
остается предметом дискуссий, по
скольку в греч. источниках встреча
ются 2 его формы: παραβαλανείς 
(банщики) и παραβολάνοι (подвер
гающие себя опасности); к указан
ным словам соответственно восхо
дят латинские parabalani и parabo
lani (Schubart. 1954. P. 100; Gregory. 
1991). По всей видимости, 2-е име
нование лишь впосл. было усвоено 
П. как лицам, к-рые ухаживали за 
больными, совершали погребение 
умерших от болезней и т. о. рис
ковали жизнью (παραβάλλεσθαι τήν 
ζωήν). В источниках упоминаются 
лишь александрийские П., однако, 
возможно, подобные братства несли 
служение и в др. городах империи, 
в т. ч. в К-поле. П. происходили, как 
правило, из низших слоев населе

ния. В лит-ре высказывалось пред
положение, согласно к-рому братст
во П. было организовано свт. Диони
сием Великим, еп. Александрийским 
(f 264/5), во время эпидемии чумы; 
впрочем, точные подтверждения 
этого предположения отсутствуют. 
Несмотря на то что П. не имели по
священия и не приносили монашес
ких обетов, они обладали церковны
ми привилегиями. Кроме того, им 
было запрещено посещение теат
ральных представлений и проч, пуб
личных мероприятий. В дополнение 
к основным обязанностям П. служи
ли епископам, в т. ч. в качестве тело
хранителей.

Братство П. пополнялось новыми 
членами по решению епископов и 
архиепископов Александрийских, 
под фактическим контролем к-рых 
всегда находилось. Нередко П. ста
новились активными участниками 
конфликтов, в них они неизменно 
поддерживали предстоятелей своей 
Церкви. Возможно, П. участвовали в 
убийстве философа Ипатии в 415 г. 
(см.: Socr. Schol. Hist. eccl. VII 15). 
Тот факт, что действия П. приводи
ли к нарушениям общественного 
порядка, в т. ч. столкновениям, по
будил имп. Феодосия II (408-450) 
издать 29 сент. 416 г. эдикт, в соот
ветствии с к-рым П. должны были 
подчиняться августальному префек
ту Египта, а их число не могло пре
вышать 500 чел. (CTh. XVI 2. 42). 
Впрочем, эдикт от 3 февр. 418 г. уве
личил численность П. до 600 чел. 
(Ibid. 43).

В 431 г. П. сопровождали свт. Ки
рилла, архиеп. Александрийского 
(f 444), прибывшего в Эфес на Все
ленский III Собор. В городе они сов
местно с александрийскими моря
ками участвовали в стычках с к-поль- 
скими сторонниками Нестория. По
следнее упоминание о П. содержится 
в Кодексе Юстиниана, в состав ко
торого вошел эдикт Феодосия от 
418 г. (CJ. 13. 18).
Лит.: Philipsbom A. La compagnie d’ambulan
ciers «parabalani» d’Alexandrie // Byz. 1950. 
Vol. 20. P. 185-190; Schubart B. Parabalani // 
JEA. 1954. Vol. 40. P. 97-101; Gregory T. E. Para
balani // ODB. 1991. Vol. 3. P. 1582; Hahn J. 
Parabalani // RAC. 2015. Bd. 26. Sp. 924-932.

E. A. Заболотный

ПАРАГВАЙ I Республика Параг
вай; испан. Repûblica del Paraguay; 
гуарани Tetâ Paraguâi], государство 
в Юж. Америке. Граничит на юге, 
юго-западе и юго-востоке с Арген
тиной, на востоке и северо-востоке —
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с Бразилией, на севере л северо-за
паде — с Боливией. Не имеет выхода 
к морю. Территория — 406 752 кв. 
км. Столица — Асунсьон (529,4 тыс. 
чел.; перепись 2012 г.). Крупные 
города (2012): Сьюдад-дель-Эсте 
(281,4 тыс. чел.), Луке (244,5 тыс. 
чел.), Сан-Лоренсо (244,1 тыс. чел.), 
Капьята (206,7 тыс. чел.). Офиц. 
языки: испанский и гуарани. Ад
министративно-территориальное 
деление: 17 департаментов и столич
ный округ. П,— член ООН (1945), 
МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ 
(1948), МЕРКОСУР (1991), ВТО 
(1995), УНАСУР (2004). География. 
П. находится в юго-зап. части Юж
но-Амер. платформы. Река Параг
вай делит страну на 2 природных 

региона: Восточный (Параненья, 
14 департаментов) и Западный (Ча
ко, 3 департамента). Вост, регион 
занимает 39% территории страны, 
в нем проживает 97,3% населения, 
более 95% его земель — плодород
ные. Чако занимает 61% территории 
страны, в нем проживает немногим 
более 2% населения. Сухая и глини
стая почва региона малоплодород
на. В вост, трети страны находится 
базальтовое плато Параны, на ле
вом берегу р. Парагвай низменно
сти чередуются с холмистыми райо
нами, на правом —· простирается 
песчано-глинистая равнина Гран- 
Чако. На границе с Бразилией рас
положены горные цепи Кордилье- 
ра-де-Мбаракаю и Кордильера-де- 

Амамбай (высота до 700 м). Самая 
высокая точка страны — гора Сер- 
ро-Перо (842 м) — является частью 
Кордильеры-дель-Ибитирусу. Две 
главные реки страны — Парана и ее 
правый приток Парагвай — соеди
няют ее с Атлантическим океаном 
(через территорию Аргентины). 
В юго-вост, части П. расположено 
крупное мелководное оз. Ипакараи. 
На востоке страны царит влажный 
тропический климат, на западе пре
обладает тропический климат са
ванн, в деп. Бокерон — семиаридный 
климат. Среднегодовая температу
ра воздуха в Вост, регионе от +20 до 
+24°С, в Западном — ок. 25°С. Сезон 
дождей — с окт. по апр. Среднее ко
личество осадков: 1400 мм — в райо
не г. Асунсьон, 1500 мм — в лесной 
зоне Вост, региона, 800 мм — в Зап. 
регионе.

Население составляет 7,1 млн чел. 
(офиц. оценка на 2019; 6 461 041 чел. 
по переписи 2012 г.). По данным на 
2011 г., метисы (гл. обр. испано-гуа- 
ранийские) составляли 95% насе
ления, белые и индейцы — ок. 5%. 
Согласно переписи 2012 г., в стране 
проживают 112,8 тыс. коренных жи
телей (1,8% населения), принадлежа
щих 19 этническим группам 5 язы
ковых семьей. Наиболее многочис
ленны народы гуарани (54,7%), кото
рые живут в Вост, регионе (мбыа —
21.4 тыс. чел., ава (чирппа) — 17,7, 
пай-тавитера (кайюа) — 15,1, аче 
(гуаяки) — 1,9 тыс. чел. и др.) и на 
северо-западе (ньяндева — 2,4 тыс. 
чел.). На северо-востоке прожива
ют народы самуко (4%): айорео —
2.4 тыс. чел., чамакоко — 1,8 тыс. чел. 
В центре страны — говорящие на мас- 
койских языках народы: энлхет — 
8,6 тыс. чел., эншет — 5,7, санапа- 
на — 2,8, тоба-маской — 2,8 тыс. чел. 
и др. На западе — тоба (ком; 2 тыс. 
чел.) и говорящие на матакских язы
ках нивакле (чулупи; 16,3 тыс. чел.), 
мака (1,9 тыс. чел.), манхуй (чороте; 
0,4 тыс. чел.). Также проживают нем
цы, бразильцы, аргентинцы, италь
янцы и др.

По данным на 2018 г., среднегодо
вой прирост населения составил 
1,43%, рождаемость — 20,5 на 1 тыс. 
чел., смертность — 5,7 на 1 тыс. чел., 
показатель фертильности — 2,5 ре
бенка на 1 женщину. Средняя ожи
даемая продолжительность жизни — 
74,3 года (мужчины — 71,3, женщи
ны — 77,2). В возрастной структуре: 
доля детей в возрасте до 14 лет — 
29,6%, лиц от 15 до 64 лет — 64,1%,
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лиц 65 лет и старше — 6,4%. Степень 
урбанизации — 61,7%. Уровень гра
мотности — 95,1% (2015).

Государственное устройство. П,— 
унитарное гос-во; форма правления — 
президентская республика. Действую
щая конституция страны принята 
20 июня 1992 г. Президента избира
ют на всеобщих прямых выборах на 
5-летний срок. Он является главой 
гос-ва и правительства, а также глав
нокомандующим Вооруженными си
лами. Законодательная власть при
надлежит Конгрессу, избираемому 
всеобщим прямым голосованием на 
5 лет и состоящему из 2 палат: Се
ната (45 сенаторов) и Палаты депута
тов (80 депутатов). Действует много
партийная система. Крупнейшие по
литические партии: Национальная 
республиканская ассоциация — Пар
тия «Колорадо» и Подлинная либе
рально-радикальная партия.

Религия. По данным офиц. перепи
си 2002 г., большинство населения 
П. является католиками (89,5%; по 
неофиц. оценке на 2013 — 88%). Про
тестантизм (в терминах переписи — 
«евангельская вера» (religion de Evan
gélica), включающая Ассамблеи Бо
га, баптистов, лютеран, меннонитов 
и др.) исповедует 6% населения, чис
ло представителей др. христ. конфес
сий составляет 1,1%, последователей 
традиц. индейских верований — 0,6%, 
др. религий — 0,3%. Не исповедует 
ни одной религии 1,1% населения, не 
предоставили информацию — 1,3%. 
По данным переписей, число ка
толиков постепенно сокращается. 
В 1992 г. к Римско-католич. Церкви 
принадлежали 93,2% парагвайцев.

II. Е. Расторгуева
Православие. По данным перепи

си 2002 г., число православных в 
стране составляло 1445 чел. (из них 
470 — приверженцы РПЦЗ).

В юрисдикции Южноамерикан
ской епархии Русской Православной 
Церкви за границей находятся 2 при
хода: Покрова Пресв. Богородицы 
в Асунсьоне (Iglesia Ortodoxa Rusa 
de la Santisima Virgen Protectora) и 
св. Николая в Энкарнасьоне (Iglesia 
Ortodoxa Rusa de San Nicolas).

В нач. 20-х гг. XX в. в П. стали при
бывать эмигранты из бывш. Рос
сийской империи. 1 авг. и 26 сент. 
1926 г. по инициативе ген.-майора 
II. Ф. Эрна (1879-1972) состоялись 
2 организационных собрания про
живавших в П. рус. правосл. хрис
тиан. На собраниях присутствовал 
31 чел., всего рус. колония к тому вре

мени насчитывала 98 чел. Было при
нято решение о создании правосл. об
щины в Асунсьоне и строительстве 
храма, церковным старостой избран 
Эрн. Председатель Архиерейского

Церковь
Покрова Пресв. Богородицы 

в Асунсьоне.
Фотография. 1928 г.

( Collection 
Sviatoslav Kanonnikoff)

В 1937-1956 гг. настояте
лем церкви был протоие
рей Порфирий Бирюков 
( 1880-1956), затем — Ва
силий Вахромеев(1884—

Синода РПЦЗ митр. Антоний (Хра
повицкий) поручил управляющему 
приходами Юж. Америки протопр. 
Константину Изразцову снабдить об
щину в П. церковной утварью и да
ровал приходу устав. 5 сент. 1927 г. 
в Асунсьон из Европы прибыл ар
хим. Пахомий — 1-й настоятель рус. 
правосл. прихода в П„ к-рый 11 сент. 
совершил 1 -ю Божественную литур
гию. 26 окт. 1928 г. протопр. Кон
стантин Изразцов в сослужении ар
хим. Пахомия освятил построен

ный на средства и силами общины 
храм в честь Покрова Пресв. Бого
родицы. Церковь возводили по чер
тежам эмигрировавшего в П. воен
ного инженера Г. Л. Шмагайлова, 
ходом строительства руководил ин
женер Н. А. Снарс.кий. В том же году 
был утвержден устав и община офи
циально зарегистрирована. В нояб. 
1928 г. из-за нехватки средств при
ходский совет призвал всех эмигран
тов из России пожертвовать сред
ства на содержание церкви ради пре
дотвращения ее закрытия или пере
дачи в др. правосл. юрисдикции. На 

службах в тот период присутствова
ли 15-20 чел.

Архим. Пахомий служил в приходе 
до сер. 30-х гг. XX в., его сменил 
свящ. Михаил Кляровский. В 1934 г. 

приход вошел в юрис
дикцию новообразован
ной Бразильской епархии.

1958), Варлаам (Вемлов) и Алексий 
Яблочков. В сер,— 2-й пол. 40-х гг. 
XX в. в П. направилась новая волна 
беженцев из числа перемещенных 
лиц в ходе второй мировой войны. 
Число правосл. верующих увеличи
валось. 7 сент. 1945 г. Архиерейский 
Синод РП ЦЗ учредил в составе Сан- 
Паульской и Бразильской епархии 
Парагвайское вик-ство и поставил 
во главе его Леонтия (Филиппови
ча ). В нач. 1947 г. еп. Леонтий прибыл 
в П. В сел. Капитан-Миранда, близ

Энкарнасьона, он осно
вал иноческое братство

Верующие 
перед ц. Покрова 

Пресв. Богородицы в Асунсьоне 
после освящения храма 

архим. Пахомием (слева) 
и протопр. Константином 

Изразцовым (справа). 
Фотография. 1928 г.

(Collection
Lucia Е. Giovine Gramatchikoff)

во имя прп. Феодора Сту- 
дита, в к-рое вошли 5 чел.

Братия воздвигла храм во имя архи
стратига Михаила. В июле 1949 г. 
из-за конфликта с бразильским ар
хиеп. Феодосием ( Самойловичем ) 
(1934-1968) еп. Леонтий перешел в 
юрисдикцию Североамериканской 
православной митрополии с титу
лом «епископ Аргентино-Парагвай
ский». Однако уже в сент. того же 
года раскаялся и вернулся в РПЦЗ. 
В дек. 1949 г. Парагвайское вик-ство 
было выделено в отдельную епархию 
во главе с еп. Леонтием. Ему не уда
лось наладить отношения с прожи
вавшими в П. правосл. верующими,



ПАРАГВАЙ

и в 1951 г. он переехал из П. в Арген
тину. 21 окт. 1953 г. решением Архие
рейского Собора РПЦЗ еп. Леонтий 
переведен в Перу, а Парагвайская 
епархия присоединена к Аргентин
ской (объединенная епархия стала на
зываться Аргентино-Парагвайской). 
В 1956 г. епископом Аргентино-Па
рагвайским был назначен Афанасий 
(Мартос). В 1957 г. в храме Покрова 
Преев. Богородицы состоялось от
певание ген. И. Т. Беляева (1875— 
1957) — русского офицера, географа, 
этнографа и лингвиста, боровшего
ся за права коренного населения П. 
Он перевел молитву «Отче наш» на 
язык индейцев мака.

В 50-х гг. XX в. Покровский приход 
в Асунсьоне переживал расцвет. При
хожане содержали храм и священ
ника. В 1957 г. активных прихожан 
насчитывалось 139 чел., воскресные 
службы посещали ок. 50-60 чел., рож
дественскую посетили 100-120 чел., 
пасхальную — ок. 200 чел. В течение 
этого года на исповеди побывали 
133 чел.

25 дек. 1967 г. настоятелем при
хода Покрова Преев. Богородицы 
в Асунсьоне и св. Николая в Энкар
насьоне (основан в сер. XX в.) на
значен иерей Иоанн Петров (1903— 
1987). В 1982 г. он был пострижен в 
монашество с именем Иннокентий. 
21 авг. 1983 г. Иннокентий (Петров) 
хиротонисан во епископа Асунсьон
ского, викария Аргентинской епар
хии с местопребыванием в П. 3 нояб. 
1983 г., после кончины архиеп. Афа
насия, Иннокентий стал управляю
щим Аргентино-Парагвайской епар
хией, 13 авг. 1985 г. получил титул 
епископа Буэнос-Айресского и Ар
гентино-Парагвайского. Большую 
часть времени еп. Иннокентий про
водил в Асунсьоне.

С 60-х гг. XX в. ввиду постепенной 
ассимиляции эмигрантов из Рос
сии и СССР и их потомков число 
правосл. верующих сокращалось. 
В 1989 г. для сохранения рус. тради
ций, языка и культуры была создана 
Ассоциация русских и их потомков 
в Парагвае (АРИДЕП), обладаю
щая юридическим статусом. Ассо
циация помогает Покровскому при
ходу в поддержании 2 рус. кладбищ 
в Асунсьоне.

После кончины в 1987 г. еп. Инно
кентия на протяжении долгого пе
риода приход был лишен пастыря. Во 
2-й пол. 90-х гг. XX в. богослужения 
периодически проводил протоиерей 
РПЦЗ из Буэнос-Айреса Владимир

Витраж
ц. Покрова Преев. Богородицы 

в Асунсьоне. 2014 г. 
Мастер Б. Кареага

Фото: Бернардо Пуэнте Оливера

Шленёв. После подписания в 2007 г. 
Акта о каноническом общении между 
РПЦ МП и РПЦЗ он ушел в раскол 
Агафангела (Пашковского) («Архие
рейский синод РПЦЗ (Агафангела)»; 
РПЦЗ(А)). Рус. община направила 
старосте прихода письмо, в котором 
просила не допускать прот. Владими
ра Шленёва к служению в Покров
ской ц. (31 мая 2010 он запрещен в 
служении). В 2008 г. в Юж. Америку 
был назначен еп. Иоанн (Берзинъ) с 
титулом «Каракасский и Южноаме
риканский» (епархиальное управле
ние с кафедральным собором осталось 
в Буэнос-Айресе). Богослужения в 
асунсьонском приходе периодически 
совершал священник МП игум. Вар
фоломей (Овьедо) (род. в 1961), па
рагваец по происхождению. 3 июля 
2011 г. ц. Покрова Преев. Богороди
цы в Асунсьоне посетил председатель 
ОВЦС митр. Волоколамский Илари- 
он (Алфеев). В апр. 2012 г. в Покров
ский приход назначен настоятель — 
иерей Игорь Терентьев (род. в 1969). 
25 дек. 2013 г. он переведен па приход 
в честь блж. Матроны Московской 
в г. Лима (Перу), после чего приход в 
Асунсьоне вновь остался без постоян
ного священника. 14-16 февр. 2016 г. 
по приглашению Президента страны 
П. посетил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл (Гундяев). 15 февр. 
он совершил Божественную литур

гию в храме Покрова Преев. Богоро
дицы, 16 февр. встретился с Прези
дентом О. М. Картесом Харой 
(2013-2018). С 1 сент. 2016 по 10 
сент. 2017 г. настоятелем прихода 
Покрова Преев. Богородицы был 
иером. Павел (Журавлёв) (род. в 
1981).

С сер. XX в. приход св. Николая 
в Энкарнасьоне окормляли настоя
тели Покровского прихода в Асун
сьоне. Впосл. богослужения стал пе
риодически проводить прот. Вален
тин Ивашевич (1936-2015) из Буэ
нос-Айреса, к-рый после подписания 
Акта о каноническом общении укло
нился в раскол РПЦЗ(А) и 31 мая 
2010 г. был запрещен в служении. 
В наст, время приход св. Николая 
окормляется из прихода св. Трои
цы в Буэнос-Айресе, находящегося 
в расколе РПЦЗ(А).

К Украинской православной церкви 
Киевского патриархата относится 
ц. во имя св. Георгия Победоносца в 
Энкарнасьоне. Южноамериканской 
епархии (Eparquia da Igreja Ortodoxa 
Ucraniana na America do Sul), нахо
дящейся под омофором митрополи
та Украинской Православной Церкви 
в США (К-польский Патриархат), в 
деп. Итапуа принадлежат 6 приходов 
и мон-рь: приходы в честь Богояв
ления во Фраме, во имя Св. Троицы 
в Урусапукае, в честь Успения Преев. 
Богородицы в Санто-Доминго, во имя 
арх. Михаила в Капитан-Миранда, в 
честь Св. Креста в Альбораде, в честь 
Покрова Преев. Богородицы в Ната- 
лио, мон-рь в честь Сретения Гос
подня в Урусапукае. Священники

Церковь Богоявления 
во Фраме. 1988 г.

Фото: Dâmaris Firak Okscniuk

этой епархии из П. также окормля
ют 3 прихода в аргентинской пров. 
Чако: во имя Св. Троицы в Сан-Бер
нардо, во имя св. Георгия в Ла-Тигра, 
в честь Покрова Преев. Богородицы
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в Лас-Бреньясе. Служат 2 священ
ника, диакон и архимандрит (2019).

В П. насчитывается ок. 12-15 тыс. 
этнических украинцев (2018). Пер
вые укр. иммигранты прибыли в II. 
в кон. XIX в., в 1925-1926 гг. значи
тельное число украинцев переехало 
в П. из Аргентины. Во 2-й пол. 30-х гг. 
XX в. в П. переселилось большинст
во укр. эммигрантов, гл. обр. с Волы
ни и Полесья. Небольшое число ук
раинцев прибыло в страну в 40-х гг. 
XX в. В 1937 г. в П. основано укр. 
об-во «Просвита». К нач. 50-х гг. 
XX в. в П. насчитывалось ок. 11 тыс. 
украинцев. Они селились преимуще
ственно на юге страны, близ г. Эн
карнасьона (ныне в деп. Итапуа), 
где основали неск. колоний (Нов. Во
лынь, Нов. Украина, Богдановка, Та
расовка и др.; впосл. мн. названия 
изменены на испанские). Прибыв
шие в П. украинцы были в основном 
православными, а также греко-като- 
ликами и протестантами. В 1925— 
1943 гг. правосл. укр. поселенцев в П. 
окормлял периодически приезжав
ший из Аргентины иером. Тихон (Гна- 
тюк), после второй мировой войны — 
свящ. Михаил Горленко. В 1988 г. 
в г. Фрам была освящена ц. в честь 
Богоявления. В наст, время среди укр. 
иммигрантов и их потомков преоб
ладает Православие (но также есть 
греко-католики и протестанты, в т. ч. 
действует Украинское евангеличес- 
кое-баптистское объединение).
Лит.: Тихон (Гнатюк), иером. Украшська коло
тя «Нова Волынь» у ПарагваЧ // Рпострова- 
ний календар-альманах укр. товариства «Про- 
свЧта» в Респ. Аргентит на ρίκ 1934. Буенос- 
Айрес, 1933. С. 85-88; BurrM. Russians in Pa
raguay // The 19lh Century and After. N. Y., 
1935. Vol. 117. P. 446-447; Сг'/Дэд S., Lehr J. C. 
Volhynia in the New World: Ukrainian Settle
ment in Paraguay// Украшськийвим1р. Н1жин, 
2005. Вип. 4. Кн. 2. С. 86-98; iidem. Ukrainian 
Settlement in Paraguay // Prairie Perspectives: 
Geographical Essays. Winnipeg, 2006. Vol. 9. N1. 
P. 31-46; Терентьев И., иерей. Южный крест 
// ЖМП. 2014. № 4. С. 60-64; Шабельцев С. В. 
Иммигранты-чакареро из II Речи Посполи
той в Аргентине и Парагвае: Восп. белорусов 
и украинцев. Мн., 2011; Пилипенко Г. П. Экс
педиция к славянам в Юж. Америку // Слав, 
альманах. М., 2018. Вып. 1/2. С. 289-300.

H. Е. Расторгуева, 
иерей Игорь Терентьев 

Католицизм. Римско-католичес
кая Церковь представлена архиепи
скопством Асунсьон, к-рому подчи
нены 11 еп-ств: Бенхамин-Асеваль, 
Вильяррика-дель-Эспириту-Сан
то, Каакупе, Карапегуа, Консепсьон, 
Коронель-Овьедо, Сап-Лоренсо, 
Сан-Педро, Сан-Хуан-Баутиста-де- 
лас-Мисьонес, Сьюдад-дель-Эсте, 

Энкарнасьон. В непосредственном 
подчинении Папскому престолу дей
ствуют 2 апостолических викариа
та — Пилькомайо и Чако-Парагуайо, 
а также военный ординариат. Дипло
матические отношения с Папским 
престолом установлены в 1877 г.

В 70-х гг. XX в. в стране появились 
католики-харизматы. На 1995 г. их 
число составляло 106 480 чел.

В П. действует приход Украинской 
греко-католической Церкви (УГКЦ), 
к-рому принадлежат ц. Введения во 
храм Преев. Богородицы в Энкар
насьоне и 9 часовен близ этого го
рода. Первые укр. греко-католики 
прибыли в П. в 20-х гг. XX в. В 1947— 
1968 гг. духовное окормление греко- 
католич. общин осуществлял свящ.

Иван Бугера, затем, до 1992 г.,— вер- 
бист Иосиф Ризингер. После него по 
наст, время греко-католич. общину 
окормляет свящ. Владимир Фили
пов Колада. С 60-х гг. XX в. поддерж
ку греко-католич. общинам в П. ока
зывают сестры катехитки Сердца 
Иисуса. В 1974-1982 гг. действовал 
Студитский мон-рь. В сер. 90-х гг. 
XX в. ок. 2 тыс. проживавших в П. 
этнических украинцев (примерно 
30% от их общего числа) были гре- 
ко-католиками. В 2013 г. апостоль
ским визитатором для укр. греко-ка- 
толиков в П. был назначен Даниил 
(Козлинский) (род. в 1952), админи
стратор укр. греко-католич. епархии 
в Аргентине (с 2016 — епископ этой 
епархии). 26 марта 2017 г. католи
кос УГКЦ Святослав (Шевчук) (род. 
в 1970) посетил с пастырским ви
зитом греко-католич. приход в Эн
карнасьоне и провел литургию в 
римско-католич. соборе города.

Протестантские церкви, дено
минации и секты. Англиканская 
Церковь представлена диоцезом Па
рагвая (основан в 1973), к-рый вхо
дит в состав Англиканской Церкви 
Южной Америки (Iglesia Anglica- 
na de América del Sur), являющейся 

провинцией Англиканского содруже
ства. По оценке на 2000 г., насчиты
вала 16 тыс. чел. в 36 общинах, по пе
реписи 2002 г. — 1858 чел.

Лютеранство представлено 2 ор
ганизациями. Территорию страны 
охватывает дистрикт Парагвай в со
ставе Евангелической церкви Рио-де- 
ла-Плата (Iglesia Evangélica del Rio 
de la Plata), к-рая объединяет лю
теран. общины также в Аргентине и 
Уругвае. В 1893 г. при герм, консуль
стве в Асунсьоне была основана 1-я 
лютеран, община, в 1901 г. она при
соединилась к Немецкому евангели
ческому Синоду Рио-де-ла-Плата, 
основанному в 1899 г. в Буэнос-Ай
ресе (Аргентина) в результате объ
единения немецкоговорящих эми

грантских общин. В 1934 г. 
Синод вошел в состав 
Немецкой евангелической

Собор в честь 
Взятия Преев. Девы Марии 

в небесную славу 
в Асунсьоне. 1845 г. 

Архит. П. де Урдапильета 
Фото: Martin Crespo

церкви (с 1948 — Еванге
лическая церковь Герма
нии), в 1965 г. стал авто

номной Евангелической церковью 
Рио-де-ла-Плата. В нач. XXI в. в П. 
насчитывалось до 12 тыс. верующих 
этой церкви. В 1938 г. при поддержке 
представителей Лютеранской церк
ви — Миссурийский синод из Аргенти
ны была создана Евангелическо-лю
теранская церковь Парагвая (Iglesia 
Evangélica Luterana del Paraguay; 
совр. название получила в 1983) на 
основе лютеран, общин иммигрантов. 
В 1995 г. церковь стала партнером 
Лютеранской церкви — Миссурий
ский синод. В 2016 г. она насчиты
вала 4079 чел. в 59 общинах. Явля
ется членом Международного люте
ранского совета.

Меннониты сконцентрированы 
гл. обр. па западе (Гран-Чако) и вос
токе П. По данным Меннонитской 
всемирной конференции на 2015 г., 
в П. насчитывается 27 меннонит- 
ских церковных орг-ций, объединяю
щих 38 335 членов в 260 общинах. 
Первые меннониты прибыли в П. 
в 20-х гг. XX в. из Канады и СССР. 
Это были говорившие на особом 
диалекте (т. н. плаутдитш) потомки 
меннонитов, переселившихся в Рос
сию (оттуда часть из них переехала 
в Сев. Америку). Выходцы из Канады

9
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основали в Чако колонию Менно 
(1926), выходцы из СССР — Ферн- 
хайм (1930). Поселенцы Фернхайма 
были представителями 3 различных 
групп меннонитов: Церкви менно- 
нитов, Братства меннонитов и Еван
гелического братства меннонитов, 
каждая из к-рых имела свою церковь. 
В 1930 г. в Фернхайме основана 1-я 
церковь Братства меннонитов. В по
следующие годы были открыты еще 
6 церквей этого братства в разных го
родах страны. В 1935 г. парагвайские 
меннониты организовали миссионер
ское об-во «Свет для индейских на
родов» и начали работу среди корен
ного населения (первые 7 индейцев 
энлхет крещены в 1946). В 1937 г. 140 
семей из Фернхайма (представители 
Братства меннонитов и Церкви мен
нонитов) основали новую колонию — 
Фрисланд. Эти же группы меннони
тов были представлены в колониях 
Нойланд и Болендам, основанных 
в 1947 г. новой группой мигрантов. 
Переселенцы из Канады основали 
колонии Бергталь (1948), Зоммер- 
фельд (1948) и Райнфельд (1966). 
В 1950 г. была открыта 1-я церковь 
Евангелического братства меннони
тов в Асунсьоне. 3 июня 1961 г. об
разована Ассоциация церквей брат
ства меннонитов Парагвая (с 2012 — 
Ассоциация братьев-меннонитов). 
В 1963 г. в г. Филадельфии построена 
церковь Евангелического братства 
меннонитов. В 1963 г. в столице по
явилась 1-я церковь Братства менно
нитов. В 1967 г. в П. из США прибы
ли амиши-меннониты, основавшие 
колонию Лус-и-Эсперанса. В 1969 г. 
Меннонитское христианское брат
ство (консервативные меннониты) 
основало колонию Агуа-Асуль. В по
следующие годы эмигрантами из 
Мексики, США и Белиза было осно
вано еще неск. колоний. В 1987 г. 
численность меннонитов составляла 
22 710 чел., в 2009 г.— ок. 28 тыс. чел. 
В наст, время крупнейшими коло
ниями меннонитов остаются Менно 
(адм. центр — Лома-Плата), Ферн- 
хайм (адм. центр — Филадельфия), 
Нойланд.

Движение святости представлено: 
Свободной методистской церковью 
Парагвая ( Iglesia Metodista Libre del 
Paraguay; в нач. XXI в. ок. 2,3 тыс. 
чел.; в П. с 1945), Церковью Назаря
нина (Iglesio de Nazareno; ок. 1 тыс. 
чел.; в П. с 1977), Христианским и 
миссионерским альянсом (Alianza 
Cristiana у Misionera; в нач. XXI в. 
400 чел.; в П. с 1966).

Большинство баптистов (20 тыс. 
чел. в 106 общинах на 2000 г.) объ
единены в Евангелическую баптист
скую конвенцию Парагвая (Conven- 
ciôn Evangélica Bautista del Para
guay). В 1919 г. в страну прибыл 1-й 
миссионер-баптист из Аргентины. 
В 1920 г. открыта баптист, церковь 
в Асунсьоне. В 1952 г. создана Бап
тистская миссия Парагвая (до это
го парагвайские баптисты входили в 
Баптистскую миссию Рио-де-ла Пла
та). В 1955 г. в стране было 5 баптист, 
церквей: 3 — в Асунсьоне, по одной — 
в Сан-Хуане и Энкарнасьоне. В нач. 
50-х гг. XX в. в П. построена 1-я в Лат. 
Америке баптист, больница. В 1956 г. 
основана Евангелическая баптистская 
конвенция Парагвая. С 1956 по 1970 г. 
количество прихожан возросло с 655 
до 1471 чел. В 1986 г. в стране насчиты
валось 46 баптист, церквей, количе
ство прихожан составило 5310 чел. 
На 2016 г. в стране существовало так
же 10 слав, баптист, церквей.

Методисты, прибывшие в П. из 
Аргентины впервые в 1886 г., пред
ставлены Евангелическо-методист
ской общиной Парагвая (Comuni- 
dad Evangélica Metodista del Para
guay), включающей 4 дистрикта и 
ок. 30 церквей (2015).

Адвентисты седьмого дня, по дан
ным самой орг-ции на 2018 г., насчи
тывают в П. ок. 12,5 тыс. чел. в 61 об
щине. Они объединены в Миссию 
парагвайского союза церквей (Pa
raguay Union of Churches Mission), 
созданную в 2010 г. Первый миссио
нер-адвентист Э. У. Снайдер прибыл 
в П. из США в 1900 г. и установил 
контакт с нем. колонистами. В 1901 г. 
он крестил первых 5 новообращен
ных. В 1907 г. основана 1-я в П. адвен
тистская церковь с 12 прихожанами. 
В 1912 г. действовали 7 церквей с 200 
адвентистами. В ходе Чакской вой
ны (1932—1935)деноминация сокра
тилась вдвое. В 1948 г. основана Мис
сия Парагвая, к 1959 г. число адвен
тистов возросло до 500 чел. Начиная 
со 2-й пол. 60-х гг. XX в. численность 
адвентистов в П. постоянно увели
чивается.

Армия спасения (Ejército de Salva- 
ciôn), действующая в П. c 1910 г., на
считывает до 100 чел. приверженцев 
(в 70-х гг. XX в. их было ок. 1 тыс. 
чел.). П. входит в Вост, территорию 
Юж. Америки.

Плимутские братья (Iglesia de los 
Hermanos Libres), прибывшие в Π. 
в 1919 г., в нач. XXI в. насчитывали 
ок. 5 тыс. чел.

Ученики Христа (Discipulos de Cris
to) приехали в П. в 1886 г. из США; 
в 2000 г. насчитывали ок. 1 тыс. по
следователей в 9 общинах (2000).

Пятидесятники двух и трех ду
ховных кризисов представлены: Ас
самблеями Бога (Asambleas de Dios; 
ок. 50 тыс. чел. в нач. XXI в.; в П. 
с 1945), Евангелической церковью 
«Благодать и Слава» (Iglesia Evan
gélica Gracia у Gloria; в нач. XXI в. 
до 10 тыс. чел.; в П. с 50-х гг. XX в. 
из США и Великобритании), Цер
ковью «Филадельфия» в Асунсьо
не (Iglesia Filadelfia Asuncion; в нач. 
XXI в. ок. 2,5 тыс. чел.; основана 
в 1939 миссионерами из Норвегии 
и Швеции; одна из первых пятиде- 
сятнических церквей IL), Церковью 
Бога в Парагвае (Iglesia de Dios en el 
Paraguay; основана Церковью Бога 
(Кливленд) в 1954, офиц. регистра
ция — в 1957; в нач. XXI в. ок. 7 тыс. 
чел.), Церковью Бога пророчеств 
(Iglesia de Dios de la Profecia; 24 об
щины, 811 чел. (2019); в П. c 1977), 
Церковью четырехугольного Еван
гелия (Iglesia del Evangelio Cuad- 
rangular; в нач. XXI в. 300 чел.; в П. 
с 1986). Прочие пятидесятнические 
орг-ции: Пятидесятническая цер
ковь Чили (Iglesia Pentecostal de 
Chile; 15 тыс. чел.), Церковь еванге
лических миссионерских ассамблей 
Бога (Iglesia Evangélica Asambleas de 
Dios Misionera; в нач. XXI в. 11 тыс. 
чел.; в П. с 70-х гг. XX в.), Церковь 
евангелических ассамблей Бога в Па
рагвае (Iglesia Evangélica Asambleas 
de Dios en el Paraguay; в нач. XXI в. 
3 тыс. чел.; основана в 1970), Еванге
лическая церковь воплощения «Фи
ладельфия» (Iglesia Evangélica Fila
delfia de la Encarnacion; 3 тыс. чел.; 
с 1965), Парагвайская миссионер
ская церковь (Iglesia Paraguaya Mi
sionera; ок. 5 тыс. чел.; основана в 
1935), корейские пятидесятнические 
церкви (ок. 5 тыс. чел.; в П. с 60-х гг. 
XX в.) и др. В 2002 г. пятидесятни
ки составляли ок. 3% населения П.

Новоапостольская церковь, по
явившаяся в П. в 80-х гг. XX в., в наст, 
время насчитывает ок. 800 чел.

Иеговы свидетели, прибывшие в 
П. в 1924 г., в 2000 г. насчитывали 
10 тыс. чел. в 86 общинах.

Мормоны (Церковь Иисуса Хрис
та Святых последних дней) насчиты
вают, по данным самой организации 
на 2019 г., 93,8 тыс. чел. в 134 общи
нах. В 1948 г. создана 1-я община. 
В 1977 г. в стране создано миссио
нерское отд-ние. В 1980 г. крещены
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200 индейцев нивакле, общее коли
чество приверженцев церкви соста
вило 3 тыс. чел. С 2002 г. в Асунсьо
не действует храм.

Иудаизм. В 2002 г. в стране про
живали 1100 евреев (в основном аш
кеназы). В 2005 г. в столице функцио
нировали 3 синагоги: ашкеназская, 
сефардская и движения Хабад. Пер
выми поселившимися в П. евреями 
были обращенные в христианство 
выходцы с Пиренейского п-ова, про
должающие исповедовать иудаизм 
втайне. К нач. XIX в. они ассимили
ровались. В кон. XIX в. началась миг
рация евреев в П. преимущественно 
из стран Европы. В нач. XX в. в стра
ну прибыли сефарды (в основном из 
Палестины) и ашкеназы из России 
и Польши, в 20-х гг. XX в. — евреи из 
Польши и Украины. В 1917 г. сефар
ды построили 1-ю синагогу. В 1920 г. 
ашкеназами из России и Польши 
был создан Еврейский союз Пара
гвая. В 30-х гг. XX в. в страну пере
ехали ок. 20 тыс. евреев из Германии. 
Новая волна миграций произошла 
после второй мировой войны, но по
степенно евр. беженцы переселились 
из П. в Аргентину, Бразилию и Из
раиль. Оставшиеся в П. живут гл. 
обр. в Асунсьоне и его пригородах.

Ислам в 2002 г. исповедовали 872 
чел., гл. обр. потомки мигрантов из Си
рии, Ливана и Палестины. Мусуль
мане проживают в основном в сто
личном регионе и в г. Сьюдад-дель- 
Эсте, где расположена самая большая 
мечеть П,— Праведных Халифов 
(Эль-Хулафа-эр-Рашидин). В стране 
также существуют мечети Халида ибн 
аль-Валида и Пророка Мухаммада 
(построена в 1994).

Буддизм распространился в II. 
после приезда иммигрантов из Тай
ваня во 2-й пол. XX в. Буддийские 
храмы существуют в Асунсьоне, 
Ламбаре, Сьюдад-дель-Эсте и Эн
карнасьоне. Число буддистов на 
2002 г,— 2088 чел.

Индуизм в 2002 г. исповедовал 
151 чел. Большинство индуистов 
живут в г. Сьюдад-дель-Эсте.

Новые религиозные движения 
представлены Бахаи религией. 
В 1940 г. в П. прибыла 1-й миссио
нер Э. Чейни. В 1944 г. было избра
но 1-е местное духовное собрание 
в Асунсьоне. В 1961 г. в стране по
явилось Национальное духовное 
собрание. В 1963 г. насчитывалось 
3 местных собрания.

Традиционные верования. Мн. 
пережитки традиц. религ. пред

ставлений по-прежнему распростра
нены среди жителей П. Одним из 
них является вера в «пайе» — силу 
заклинания, произнесенного знаха
рем и предназначенного для дости
жения определенной цели (удачи в 
игре, счастья и т. и.). Иногда обряд 
проводится с целью навлечь на вра
га тяжелую, неизлечимую болезнь. 
Шамана племени гуарани также на
зывают «пайе».

Религиозное законодательство. 
Государственной религии нет. Кон
ституция 1992 г. в ст. 24 гарантиру
ет свободу вероисповедания. Запре
щается дискриминация по этничес
ким, половым, возрастным и религ. 
мотивам (ст. 88). Отношения гос-ва 
с католич. Церковью основаны на не
зависимости, сотрудничестве и авто
номии. При этом признаётся роль ка
толич. Церкви в историческом и куль
турном формировании нации (ст. 82). 
Независимость и автономия Церк
вей и религ. конфессий могут быть 
ограничены только в соответствии с 
положениями конституции или за
конов. Никто не может подвергаться 
преследованию по религ. мотивам. 
В случаях, предусмотренных кон
ституцией или законами страны, воз
можен отказ от военной службы по 
этическим или религ. убеждениям 
(ст. 37). Признаётся и гарантируется 
право индейских народов на сохра
нение и развитие своей этнической 
идентичности. Индейские народы 
имеют право на свои системы поли
тической, социальной, экономичес
кой, культурной и религ. организа
ции, если они не противоречат кон
ституции (ст. 63). Гарантируются сво
бода преподавания, ограниченная 
лишь требованиями профессиональ
ной пригодности и этики, а также 
право на религ. образование и идео
логический плюрализм (ст. 74). Свя
щеннослужители не могут выдвигать 
свою кандидатуру на пост президен
та и вице-президента (ст. 235 п. 5), 
а также быть кандидатами в сенато
ры или депутаты (ст. 197).

Все религ. орг-ции обязаны прой
ти регистрацию в Вице-министер
стве по делам религии, к-рое нахо
дится в подчинении Мин-ва образо
вания и культуры. Среди предъяв
ляемых к ним требований — наличие 
регистрации в качестве некоммер
ческой орг-ции, финансовая и юри
дическая чистота, согласие на про
хождение ежегодной перерегистра
ции. На 2017 г. было зарегистриро
вано 512 религ. орг-ций.

История. С древнейших времен 
до обретения независимости. Древ
нейшие следы человеческой деятель
ности на территории П. датируются 
2-й пол. IV тыс. до P. X. В сер. I тыс. 
по P. X. в вост, части региона из бас
сейна Амазонки распространились 
памятники гуаранийской традиции. 
К приходу европейцев населявшие 
П. народы относились к 3 языковым 
группам: маской (Чако), матако-гу- 
айкуру (Вост, регион) и тоба-гуа- 
рани (берега р. Парагвай и бассейн 
р. Парана). Индейцы занимались 
в основном охотой и вели кочевой 
образ жизни. Среди народов, жив
ших в Зап. регионе, был распростра
нен анимизм. Гуарани верили в бога 
грома Тупа, к-рый создал вселенную. 
С помощью Араси, богини Луны, он 
спустился на землю в районе совр. 
г. Арегуа и оттуда сотворил всё на 
Земле. Позже, под влиянием иезуи
тов, распространился миф о появле
нии человека: Тупа создал глиняные 
фигурки мужчины Рупаве («отец на
родов») и женщины Сипаве («мать 
народов»), вдохнул в них жизнь и 
ушел, оставив их с духами добра 
(Ангатупири) и зла (Тау), к-рые по
вели первых людей и их потомков 
по жизни. Так появились гуарани, 
а от них произошли др. народы.

В 1524 г. территория совр. П. от
крыта португальцем Алейшу Гарсия. 
В 1534 г. было образовано губерна
торство Нов. Андалусия, в состав ко
торого вошли территории современ
ных Аргентины, Бразилии, П., Уруг
вая, Чили (в 1549 переименовано в 
губернаторство Рио-де-ла-Плата). 
Первоначально оно находилось в под
чинении Совета Индий, но в 1566 г. 
вошло в состав вице-королевства 
Перу. В 1537 г. на берегах р. Параг
вай испан. конкистадор Хуан де Са- 
ласар-и-Эспиноса (1508-1560) осно
вал форт Нуэстра-Сеньора-де-ла- 
Асунсьон, названный в честь Взятия 
Преев. Девы Марии в небесную сла
ву (совр. г. Асунсьон). В 1539 г. в 
форте построена церковь из дерева и 
глины (в 1543 пожар уничтожил зда
ние). В 1541 г. вместе с экспедицией 
испан. конкистадора А. Н. Кабеса 
де Вака (ок. 1490 — ок. 1557), совер
шившего переход с о-ва Санта-Ката
лина (ныне Санта-Катарина в Бра
зилии) в Асунсьон, на территорию 
совр. П. (деп. Альто-Парана) вступи
ли первые миссионеры-францискан
цы — Бернардо де Армента (f 1546) 
и Алонсо Леброн (f 1546). И марта 
1542 г. они достигли Асунсьона,
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откуда проповедовали индейцам до 
своего возвращения на о-в Санта-Ка
талина в 1544 г.

1 июля 1547 г. папа Римский Па
вел III буллой «Super specula mili
tantis Ecclesiae» учредил еп-ство Рио- 
де-ла Плата с центром в Асунсьоне, 
выделив его из еп-ства Куско и пе
редав в юрисдикцию архиеп-ства 
Лима. В 1548 г. в Асунсьоне была 
построена кафедральная ц. в честь 
Взятия Преев. Девы Марии в небес
ную славу. Первым епископом стал 
францисканец Хуан де лос Барриос 
(1547-1552), но он никогда не был 
во вверенном ему еп-стве. Второй 
епископ, францисканец Педро Фер
нандес де ла Торре (t 1573), назна
ченный на кафедру Асунсьона в 
1554 г., прибыл туда в 1556 г. и ос
тавался там до своей смерти.

8 февр. 1575 г. в Асунсьон прибы
ли францисканцы Алонсо де Сан- 
Буэнавентура (f 1596) и его ученик 
Луис де Боланьос (1550-1629). Они 
проповедовали индейцам, переходя 
из одного поселения в другое и од
новременно изучая язык гуарани. 
Основными средствами евангели- 
зации местного населения они счи
тали разъяснение христ. учения на 
родном для индейцев языке и со
здание постоянных поселений для 
крещеных индейцев — т. н. редук
ций. В 1580 г. в междуречье Пара
ны, Парагвая и Акидабана францис
канцы основали первые редукции 
в Рио-де-ла-Плата — Альтос, Тобати, 
Хехуй, Атира, Пиане, Перико, Гуа- 
рамбаре; затем — Ита (1585), Ягуа- 
рон (1586), Каасапа (1606), Юти 
(1611), Итати (1615) и Итапе (1682). 
Во 2-й пол. 80-х гг. XVI в. Боланьос, 
прозванный «апостолом гуарани» 
или «апостолом Парагвая», создал 
первые словари и грамматику языка 
гуарани, первым перевел на гуарани 
т. н. Лимский катехизис, принятый 
на III Лимском Соборе в 1582- 
1583 г. Помощь в переводе и в осно
вании редукций Боланьосу ока
зывал его ученик Габриель де ла 
Анунсиасьон Гусман (1569 — после 
1628), 1-й священник-креол, рожден
ный в Асунсьоне и рукоположенный 
в 1591 или 1592 г.

К сер. 80-х гг. XVI в. в Асунсьоне 
действовали мерседарии, францис
канцы и доминиканцы. В 1588 г. по 
приглашению епископа Рио-де-ла- 
Плата Альфонсо Гуэрры (1582-1592) 
для проповеди среди индейцев в 
Асунсьон прибыли первые иезуи
ты — Мануэль Ортега, Хуан Салони
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и Томас Филдс (1549-1625). Все они 
знали язык тупи, схожий с языком 
гуарани. Ортега и Филдс исследо
вали регион Гуайра к востоку от 
Асунсьона, а затем закрепились в 
Вильяррике-дель-Эспириту-Санто. 
В 1595 г. в Асунсьоне была основана 
иезуитская коллегия. Однако вско
ре иезуитам пришлось покинуть П. 
по распоряжению иезуитского про
винциала Перу. Иезуитскую миссию 
продолжал только Филдс в Асунсьо
не. В 1603 г. в Асунсьон прибыл но
вый епископ Рио-де-ла-Плата Мар
тин Игнасио де Лойола (1603-1608), 
внучатый племянник основателя 
ордена иезуитов Игнатия Лойолы. 
В том же году он созвал епархиаль
ный Собор в Асунсьоне, на к-ром при
сутствовали духовные и светские ли
ца еп-ства Рио-де-ла-Плата. Основ
ной повесткой были вопросы хрис
тианизации индейского населения. 
Собор установил, что евангелизация 
индейцев должна проходить на их 
родном языке, и утвердил текст 
«Лимского катехизиса» в переводе 
Боланьоса в качестве обязательного 
для работы с местным населением.

В 1597 г. губернатором Рио-де-ла- 
Плата был впервые назначен уро
женец Асунсьона Эрнандо Ариас 
де Сааведра (Эрнандариас) (1561 - 
1634), который неск. раз становил
ся губернатором (1597-1599, 1602— 
1609, 1615-1618). Эрнандариас под
держивал активную миссионерскую 
деятельность иезуитов. В 1604 г. ге
нерал ордена иезуитов Клаудио Ак- 
вавива (1581-1615) учредил Иезуит
скую пров. Парагвай, включившую 
территории современных Аргенти
ны, Уругвая, П., Чили и Бразилии 
(шт. Парана и зап. часть шт. Сан- 
Паулу). В 1607 г. назначен 1-й про
винциал Парагвая Диего де Торрес 
Больо (1550-1638), к-рый в 1608 г. 
прибыл в Кордову (в совр. Аргенти
не) — столицу Иезуитской пров. Па
рагвай. Вместе с ним были 13 иезуи
тов, в т. ч. уроженец Лимы (Перу) 
Антонио Руис де Монтойя (1585- 
1652), буд. знаток языка гуарани, 
сыгравший важную роль в мирной 
христианизации индейцев. Иезуи
ты, используя опыт францискан
цев, организовали сеть редукций в 
регионах Гуайра, Итатин, Тапе (ныне 
в совр. Бразилии), в долине р. Уруг
вай (в современных Бразилии, Ар
гентине и Уругвае), в долине р. Па
раны (современные Аргентина, П. 
и Бразилия) и в районах расселе
ния гуайкуру в Чако (в современных 

Аргентине и ГГ). Первые иезуитские 
редукции основаны в 1610 г.: в Гуай
ра — во имя Преев. Девы Лоретской 
(Нуэстра-Сеньора-де-Лорето), во 
имя св. Игнатия (Сан-Игнасио-Ми- 
ни) на юж. берегу р. Паранапанемы, 
на территории гуайкуру — во имя 
Преев. Девы Марии Королей (Нуэ- 
стра-Сеньора-Мария-де-лос-Рейес), 
в долине р. Параны — во имя св. Иг
натия (Сан-Игнасио-Гуасу). Впосл. 
были основаны др. редукции, гл. обр. 
в Гуайра и в долинах Параны и Уруг
вая. В 1612 г. визитатор Франсиско 
де Альфаро (ок. 1575 — после 1618) 
освободил обращенных иезуитами 
индейцев от энкомьенды.

В 1609 г. еп-ство Рио-де-ла-Плата 
перешло в подчинение архиепископ
ству Чаркас (ныне Сукре, Боливия). 
В 1617 г. губернаторство Рио-де-ла- 
Плата было разделено на 2 новых - 
губернаторство Рио-де-ла-Плата со 
столицей в Буэнос-Айресе и губерна
торство Гуайра (впосл. губернатор
ство Парагвай) со столицей в Асун
сьоне. В 1620 г. часть территории 
еп-ства Асунсьон была передана 
новоучрежденному еп-ству Буэнос- 
Айрес. В 1625 г. от Иезуитской пров. 
Парагвай была отделена часть тер
ритории для создания Иезуитской 
вице-провинции Чили. Указами кор. 
Филиппа III от 1625 и 1626 гг. тер
ритории иезуитских миссий Пара
ны и Парагвая стали относиться 
к губернаторству Рио-де-ла-Плата. 
В 1628 г. произошло восстание ин
дейцев гуарани против иезуитов, 
к-рое в результате вмешательства 
испан. войск было подавлено.

В 1611 г. редукции впервые под
верглись нападению браз. «охотни
ков за индейцами» из Сан-Паулу — 
бандейрантов или паулистов, к-рые 
обращали местных жителей в рабст
во. Бандейранты нападали преиму
щественно на ближайшие к ним ре
дукции, расположенные в Гуайра, 
восточнее р. Парана, в междуречье 
Паранапанемы и Игуасу. С 1619 г. 
вторжения работорговцев были на
столько частыми, что в 1631-1632 гг. 
де Монтойя был вынужден эвакуи
ровать уцелевших жителей редукций 
Гуайра на юг от р. Игуасу, в район 
среднего течения Параны. В 1640 г. 
для защиты от нападений бандей
рантов испан. власти разрешили ин
дейцам гуарани иметь огнестрель
ное оружие, а также создавать свои 
вооруженные отряды. В 1641 г. во
оруженные гуарани нанесли тяже
лое поражение отрядам бандейран-
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под названием «История 
Общества Иисуса в про
винции Парагвай», 1-я —

Редукция Ла-Сантисима- 
Тринидад-де-Парана 
(в руинах). XVin в. 

Архит. Дж. Б. Примоли 
Фото: ogwen/www.landolia.com

лишь в 1873-1875 гг. под 
названием «История за
воевания Парагвая, Рио-

тов в битве при Мбороре, после че
го угроза нападений последних су
щественно сократилась и ситуация 
в иезуитских редукциях стабили
зировалась. В то время в долинах 
рек Парана и Уругвай действовали 
22 редукции, в которых проживали 
ок. 40 тыс. гуарани. К 1707 г. число 
редукций возросло до 30, их насе
ление достигло своего максимума 
(более 140 тыс. чел.) в нач. 30-х гг. 
XVIII в. В границах совр. П. (депар
таменты Итапуа и Мисьонес) дей
ствовали 8 редукций: Итапуа, Хесус- 
де-Таварангуэ, Сан-Косме-и-Дами- 
ан, Сан-Игнасио-Гуасу, Санта-Ма- 
рия-де-Фе, Санта-Роса, Сантьяго, 
Ла-Сантисима-Тринидад-де-Пара
на. (О иезуитских редукциях в П. см. 
также в ст. Иезуиты.}

Среди известных иезуитов-мис
сионеров был Роке Гонсалес де Сан
та-Крус (1576-1628) — 1-йуроженец 
Асунсьона, объявленный католич. 
Церковью святым (канонизирован 
Иоанном Павлом II в Асунсьоне в 
1988). Наряду с де Монтойя он осно
вал неск. первых редукций; 15 нояб. 
1628 г. в одной из них (Кааро, ныне 
в Бразилии) он был убит индейца
ми — противниками христианиза
ции. Иезуитский провинциал Параг
вая (1672-1676), ректор коллегии 
Асунсьона(1678-1681) Николас дель 
Течо (1611-1685), много лет прожил 
среди гуарани и проповедовал им на 
их родном языке. Он написал «Ис
торию провинции Парагвай Обще
ства Иисуса» (опубл, в 1673), став
шую важным историческим источ
ником по истории П. Офиц. историк 
иезуитского ордена Педро Лосано 
(1697-1752) путешествовал по ре
гиону Рио-де-ла-Плата, собирая ин
формацию для составления истори
ческого труда, детально описываю
щего в 1-й части испан. завоевание 
регионов Парагвая, Рио-де-ла-Пла- 
та и Тукумана, во 2-й — деятельность 
иезуитского ордена в этих регионах. 
Вторая часть была издана в 1753 г. 

де-ла-Плата и Тукумана». Иезуит 
Николас Япугуай, происходивший 
из среды местных вождей (касиков) 
и получивший образование в иезу
итской миссии, написал на языке 
гуарани «Объяснение катехизиса» и 
«Проповеди и примеры», изданные 
в типографиях иезуитских миссий в 
1724 и 1727 гг. соответственно. В иезу
итских редукциях работали выдаю
щиеся деятели искусств — милан
ский архит. Дж. Б. Примоли (1673— 
1747), тирольский художник, скульп
тор и музыкант А. Зепп фон Райнегг 
(1655-1733), флорентийский компо
зитор Д. Циполи (1688-1726). В ар
хитектуре миссий получил развитие 
особый стиль — испано-гуараний- 
ское барокко. В 1700 г. в Лорето от
крылась 1-я типография, к-рая вы
пускала религ. лит-ру, в т. ч. на язы
ке гуарани. К сер. XVIII в. в отличие

Кафедра Большой церкви в редукции 
Ла - Сантисима-Тринидад-де-Парана 

Фото: Л. К. Масиель Санчес

от светских городов в большинстве 
иезуитских миссий были мощеные 
дороги, дома с каменными стенами 
и черепичными крышами; крупней
шие редукции Хесус и Тринидад по 
численности населения превосходи
ли Асунсьон.

В 1750 г. кор. Испании Ферди
нанд VI (1746-1759) и кор. Порту

галии Жуан V(1706-1750)подписа
ли Мадридский договор, по к-рому 
была определена граница между ко
ролевствами по р. Уругвай. Порту
галии должна была отойти обшир
ная территория с 7 редукциями на 
вост, берегу р. Уругвай. Индейцы 
гуарани должны были в течение го
да либо покинуть этот регион, либо 
остаться в ведении португ. короны 
(в этом случае они, согласно мест
ным законам, могли быть обращены 
в рабство). Попытка переселения ин
дейцев не увенчалась успехом. Нек-рые 
иезуиты также отказались подчи
ниться решению властей. Началась 
война, известная как война гуара
ни или война семи редукций (1754- 
1758), в к-рой вооруженные гуарани, 
действовавшие при поддержке иезуи
тов, потерпели поражение от испа- 
но-португ. войск. В 1759 г. иезуиты 
были изгнаны из португ. владений, в 
1767 г,— из испанских. Принадлежав
шие иезуитам земли в П. вошли в 
1770 г. в новообразованное губерна
торство гуаранийских миссий. Ду
ховное попечение за редукциями бы
ло возложено на ордены францискан
цев, доминиканцев и мерседариев. 
С уходом иезуитов основанные ими 
редукции постепенно приходили в 
запустение: их население сократи
лось с 90 тыс. чел. в 1768 г. до 40 тыс. 
чел. в нач. XIX в. Часть индейцев 
были захвачены и проданы в рабство 
или вынуждены были работать на 
земле испан. и португ. землевладель
цев. Некоторые вернулись к традиц. 
образу жизни.

В 1777 г. губернаторство П. и гу
бернаторство гуаранийских миссий 
вошли в новообразованное вице-ко- 
ролевство Рио-де-ла-Плата, выде
ленное из вице-королевства Перу, со 
столицей в Буэнос-Айресе. В 1782 г. 
в составе вице-королевства Рио-де- 
ла-Плата было образовано интен
дантство П., границы к-рого совпа
дали с юрисдикцией еп-ства Асун
сьон. Территория губернаторства гуа
ранийских миссий была разделена 
между интендантствами П. и Буэ
нос-Айрес. В 1783 г. П. стал одной 
из провинций новообразованной 
Королевской аудиенсии Буэнос- 
Айрес. В том же году по инициативе 
парагвайского губернатора А. Ф. де 
Пинедо-и-Фернандес де Вальдивье- 
со (1772-1778) и избранного епис
копа Асунсьона Хуана Хосе Прие- 
го-и-Каро (1772-Î779?; скончался, 
не добравшись до своей кафедры) 
было открыто 1-е и единственное 

ogwen/www.landolia.com


в колониальном П. высшее учебное 
заведение — Королевская коллегия- 
семинария Сан-Карлос.

После отстранения от власти в мае 
1810 г. в Буэнос-Айресе испан. ви
це-короля, 24 июля 1810 г. в П. со
стоялся конгресс, на к-ром было за
явлено о верности Регентскому со
вету Испании. Также было принято 
решение не признавать верховную 
власть Буэнос-Айреса. Попытки 
правительства бывш. вице-коро- 
левства Рио-де-ла-Плата подчинить 
территорию П. были пресечены его 
армией.

XIXв. 15 мая 1811 г. испан. власть 
в П. была свергнута в результате во
енного переворота. В июне был со
зван избранный всеобщим голосова
нием Конгресс депутатов, к-рый со
здал правительственную хунту под 
рук. Ф. Иегроса-и-Франко де Торре
са (1780—1821). В 1813 г. конгресс 
передал власть 2 консулам — Нег
росу и X. Г. Родригесу де Франсии- 
и-Веласко (1766-1840), к-рые долж
ны были править страной, находясь 
у власти поочередно по 4 месяца. 
В 1814 г. конгресс назначил Фран
цию временным верховным диктато
ром Республики Парагвай на 5-лет
ний срок, в 1816 г,— пожизненным 
верховным диктатором. Франсия 
занимал этот пост до своей смерти 
в 1840 г.

После свержения испан. власти 
патронаж над Церковью перешел 
от испан. короны к гос-ву П. Фран
сия, получив духовное образование 
(в 1785 стал д-ром богословия), про
водил тем не менее жесткую поли
тику по отношению к Церкви: он за
претил собирать церковные налоги, 
закрыл мон-ри, прервал отношения 
с Папским престолом, секуляризи
ровал церковное имущество, отстра
нил от служения епископа Асунсьо
на Педро Гарсия де Панеса (1809 
1838), установил гражданский брак. 
Церковь была подчинена гос-ву, свя
щенники получали казенное жало
ванье. В 1840 г. из 83 приходов, к-рые 
существовали в П., только в 50 были 
священники, большинство из них 
имели преклонный возраст. Дикта
тор конфисковал и объявил нацио
нальным достоянием половину по
мещичьей земли, запретил внешнюю 
торговлю и въезд иностранцев в 
страну, изолировав ее от внешнего 
мира.

После смерти Франсии за короткий 
период в стране произошло неск. во
енных переворотов. 14 марта 1841 г. 
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консулами П. на 3 года были избра
ны Алонсо Ромеро (1792-1853) и пле
мянник Франсии К. А. Лопес (1792— 
1862). В 1842 г. К. А. Лопес созвал 
внеочередной конгресс, на котором 
были приняты акт о независимости 
Республики Парагвай (хотя факти
чески страна была таковой с 1811), 
а также декрет «О свободе чрева», 
к-рый объявлял свободными детей 
рабов, родившихся в П. начиная с 
1 янв. 1843 г. Тем не менее они были 
обязаны служить хозяевам до дости
жения определенного возраста (муж
чины — до 25 лет, женщины — до 
24 лет). Согласно переписи 1846 г., 
более 4% населения страны были ра
бами. (По данным на сер. XVIII в., 
половина рабов в П. принадлежали 
Церкви — религ. орденам, священ
никам приходов.) Рабство в П. было 
окончательно отменено в 1869 г.

13 марта 1844 г. созван новый кон
гресс под рук. К. А. Лопеса, к-рый 
принял закон «О политическом уп
равлении Республики Парагвай» 
(часто называемый конституцией 
страны). Хотя закон устанавливал в 
П. разделение властей, фактически 
вся власть была отдана президенту, 
к-рого выбирали на 10 лет. Прези
дент имел право назначать церков
ных иерархов и заключать конкор
даты с Папским престолом. Первым 
президентом П. стал К. А. Лопес, ос
тававшийся в этой должности до 
своей кончины в 1862 г. Он ослабил 
изоляцию страны, добился ее меж
дународного признания: в 1843 г. су
веренитет П. был признан Боливией, 
в 1844 — Бразилией, в 1852 — Арген
тинской конфедерацией, в 1853 г,— 
Великобританией, Францией и США. 
При правительстве К. А. Лопеса был 
создан национальный флот, построе
на 1-я железная дорога (Асунсьон— 
Парагуари), развивалась промыш
ленность, индейцам предоставлено 
право получения гражданства. Ка
федра Асунсьона с 1838 г. оставалась 
вакантной, пока в 1844 г. папа Гри
горий XVI не назначил епископом 
старшего брага К. А. Лопеса — Баси- 
лио. Он стал 1 -м парагвайцем, полу
чившим этот сан. В 1845 г. президент 
издал закон «О реформе привилегий 
епископов», к-рый запрещал ноше
ние епископских одеяний как во вре
мя служб, так и за пределами церкви, 
а также колокольный звон в честь 
епископов. После смерти еп. Басилио 
Лопеса (1859) на его место был на
значен преданный К. А. Лопесу Хуан 
Григорио Урбиета (1860-1865), а его 

заместителем с правом наследова
ния — Мануэль Антонио Паласиос 
(1824-1868).

В 1862-1870 гг. страной управлял 
Ф. С. Лопес (1827-1870), сын К. А. 
Лопеса. Он продолжил начатую от
цом политику модернизации, однако 
страна была втянута в Войну Трой
ственного альянса 1864-1870 гг. (др.

Национальный пантеон героев 
и часовня в честь Взятия 

Пресв. Девы Марии в небесную славу 
в Асунсьоне. 1863-1936 гг. 

Архитекторы 
А. Равицца, Дж. Коломбина 

Фото: Felipe Méndez

название — Парагвайская война) 
между П., с одной стороны, и Бра
зилией, Аргентиной и Уругваем - 
с другой. Ей способствовали нако
пившиеся территориальные претен
зии сторон и отсутствие четко демар
кированных границ. Превосходившие 
по численности и вооружению коа
лиционные войска нанесли ряд тя
желых поражений парагвайской ар
мии. В янв. 1869 г. захвачен Асунсь
он. 1 марта 1870 г. убит в бою Ф. С. 
Лопес. Согласно мирным договорам 
с Бразилией (1872) и Аргентиной 
(1876), П. потерял почти половину 
своей территории и до 1876 г. был 
оккупирован войсками Бразилии. 
Большая часть населения П. погиб
ла, промышленность уничтожена. 
Иностранному капиталу был открыт 
доступ в страну. В нояб. 1870 г. Уч
редительное собрание П. приняло 
1-ю конституцию, в к-рой высшим 
законодательным органом был на
зван 2-палатный парламент и ка
толицизм объявлен гос. религией.

Во время войны епископскую ка
федру Асунсьона наследовал Па
ласиос (1865), к-рый сопровождал 
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Ф. С. Лопеса в качестве 1 -го капел
лана армии П., но в результате заго
вора был бездоказательно обвинен 
в измене родине. По приказу прези
дента Паласиос был посажен в тюрь
му и в 1868 г. расстрелян. Новый епи
скоп Педро Хуан Апонте (1879-1891) 
был назначен спустя 11 лет. К концу 
войны в стране осталось лишь 55 ка
толич. священников. В 1886 г., впер
вые в послевоенные годы, состоя
лось рукоположение священников. 
Среди рукоположенных был Хуан 
Синфориано Богарин (1863-1949), 
буд. епископ Асунсьона (1894— 
1929) и 1-й архиепископ Асунсьона 
(1929-1949).

Во 2-й пол. XIX в. в П. получил рас
пространение протестантизм. Пер
выми прибыли миссионеры вне- 
деноминационного Американского 
библейского об-ва (1856). В 1886 г. 
в стране появились представители 
Методистской епископальной церк
ви и в 1888 г. англикан. Южноамер, 
миссионерского об-ва (начали ра
боту с индейцами в Чако), в 1893 г,— 
лютеране (приезжали из Аргентины, 
Бразилии, Германии, России, боль
шинство селилось на юге страны, 
в деп. Итапуа).

В 1887 г. в стране создана Нацио
нальная республиканская партия 
(позднее Национальная республи
канская ассоциация — Партия «Ко
лорадо»), к-рая с момента своего со
здания и до 1904 г. оставалась пра
вящей.

ХХ-ХХ1вв. После Войны Тройст
венного альянса страна пережила 
серию переворотов: с 1902 по 1940 г. 
в II. сменилось 26 президентов. 
В 1904 г. в результате народного вос
стания к власти пришли либералы. 
В 1909 г. установлены дипломати
ческие отношения между Россией 
и П. (в 1917 они были прерваны и 
восстановлены только в 1992).

В 20-х гг. XX в. была создана иерар
хическая структура католич. Церкви 
в П. В 1925 г. из викариата Чако была 
выделена префектура Пилькомайо. 
1 мая 1929 г. папа Римский Пий XI 
буллой «Universi Dominici» преобра
зовал епископство Парагвай в архи
епископство Асунсьон, к-рому под
чинил новообразованные еп-ства 
Вильяррика и Консепсьон-и-Чако.

В 1932-1935 гг. П. вел Чакскую 
войну с Боливией за обладание 
спорной сев. частью равнины Гран- 
Чако, в к-рой, как предполагалось, 
были сосредоточены запасы нефти. 
П. поддерживала британско-нидер-

—

Францисканская церковь 
в честь Взятия Преев. Девы Марии 

в небесную славу 
в Вильяррике. 1944-1957 гг. 
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ланд. нефтегазовая компания «Royal 
Dutch Shell», Боливию — амер, неф
тяная компания «Standard Oil». Вой
на закончилась победой П. 11 июня 
1935 г. подписано соглашение о пре
кращении огня, 27 июля 1938 г.— 
мирный договор, по условиям к-рого 
2/3 спорной территории отходили П. 
(договор об окончательном урегу
лировании гос. границы подписан 
27 апр. 2009). Важную роль в побе
де П. сыграли 80 рус. белогвардей
цев-эмигрантов, среди к-рых был 
И. Т. Беляев (1875-1957), назначен
ный начальником Генерального шта
ба П. Несмотря на победу, война 
опустошила страну и привела к еще 
большей зависимости от иностран
ного капитала.

Во время и после второй мировой 
войны в страну направились иммиг
ранты из Европы, разные по этниче
скому и религ. составу. Первые пя- 
тидесятнические миссии (швед. Цер
ковь «Филадельфия» и др.) стали 
работать среди европ. иммигрантов 
в 1939 г. С 1943 г. в П. работу вели ар
гентинские Ассамблеи Бога, с 1945 г.— 
Ассамблеи Бога из США. Впосл. при
были др. пятидесятнические орг-ции, 
а также новые общины баптистов, 
меннонитов, плимутских братьев и 
др. протестант, групп. Если до сер. 
XX в. протестанты в П. насчитыва
ли менее 10 тыс. чел., то к нач. XXI в. 
их число превысило 360 тыс. чел.

В 1940 г. Президент И. Мориньи- 
го Мартинес(1940-1948)запретил 
деятельность политических партий. 
Его правление сопровождалось за
бастовками и студенческими волне
ниями. В 1946 г. была разрешена дея

тельность Либеральной и Революци
онной фебреристской партий. В стра
не было создано коалиционное пра
вительство из представителей Пар
тии «Колорадо» и Революционной 
фебреристской партии. Были вос
становлены гражданские свободы. 
В 1947 г. фебреристы были изгна
ны из правительства, что в конечном 
итоге привело к гражданской войне 
между коалицией Либеральной, Феб
реристской и Коммунистической пар
тий, с одной стороны, и правительст
вом, представленным Партией «Коло
радо»,— с другой (март—август 1947). 
Последнему удалось одержать побе
ду, но 3 июня 1948 г. правительство 
было свергнуто. В последующие 6 лет 
в ходе серии переворотов в стране 
сменились 5 президентов. В 1954 г. 
в результате военного переворота 
к власти пришел А. Стресснер (1912— 
2006), к-рый правил страной до 1989 г. 
как диктатор при формально сохра
нявшемся демократическом режиме.

В начале правления Стресснер под
держивал католич. Церковь. В i960 г. 
в II. возникло Христианское социал- 
демократическое движение, к-рое в 
1962 г., с отменой однопартийного 
режима, было преобразовано в Хри
стианско-демократическую партию. 
В 1960 г. в Асунсьоне был основан 
Католич. ун-т Преев. Девы Марии — 
1-й частный вуз, официально при
знанный правительством. 26 нояб. 
1960 г. заключено соглашение меж
ду Папским престолом и П. о созда
нии военного викариата для военно
служащих парагвайской армии: во
енного викария назначал папа Рим
ский по согласованию с Президентом 
П., с последующим присвоением во
енному викарию чина бригадного 
генерала. В 1961 г. папским декретом 
«Cum Militum» был учрежден воен
ный викариат, в 1965 г. назначен 1-й 
военный викарий Агустин Родригес 
(в 1986 военный викариат преобра
зован в военный ординариат П.). 
Принятая в 1967 г. конституция га
рантировала свободу вероисповеда
ния, но признавала католицизм гос. 
религией. Согласно конституции, 
президент страны должен был быть 
католиком, а представители духо
венства не имели права становить
ся депутатами или сенаторами.

В 60-х гг. XX в. внутрицерковная 
жизнь испытывала влияние реше
ний Ватиканского II Собора (1962- 
1965), II Генеральной конференции 
Латиноамериканского епископско
го совета в Медельине (Колумбия)
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паренда) католич. мари
анского движения Шён- 
штатт (основано в 1914

Церковь Тела Христова 
в Корпус- Чристи. 2-я пол. XX в. 
Фото: Julio Ruben Elizeche Flores

в Германии). В мае 1988 г. 
папа Римский Иоанн Па
вел II во время визита в 
П. встретился с предста-

(1968), теологии освобождения и ха
ризматического движения католич. 
обновления. Часть клира и прихо
жан не приняла реформ, провозгла
шенных на II Ватиканском Соборе и 
на конференции в Медельине, дру- 
гая, напротив, поддерживала их. 
Приверженцы теологии освобожде
ния были радикально настроены на 
свержение правого диктаторского 
режима ради установления социа
листического гос-ва. Сторонники 
движения обновления призывали 
к духовному преображению и уг
лублению религ. чувства католиков.

С течением времени Стресснер
дистанцировался от католич. Церк
ви. В 70-80-х гг. XX в. в ходе опера
ции «Кондор» по устранению поли
тической оппозиции нек-рые свя
щенники, прежде всего иностранцы, 
были изгнаны из страны, другие 
арестованы. Власти периодически за
крывали Католич. ун-т Преев. Девы 
Марии, запрещали выпуск католич. 
прессы и выход в эфир католич. ра
диопередач. В ответ епископ Асун
сьона отлучил от Церкви ряд вид
ных чиновников и запретил клиру 
участвовать в крупных гражданских 
и религ. церемониях.

В кон. 40-х гг. XX - нач. XXI в. 
была оформлена совр. территори
альная структура католич. Церкви 
в П.: в 1948 г. создан викариат Ча- 
ко-Парагуайо, в 1950 г. префектура 
Пилькомайо преобразована в ви
кариат, в 1957 г. учреждены еп-ство 
Сан-Хуан-Баутиста-де-лас-Мисьо- 
нес и прелатура Энкарнасьон и Аль- 
то-Парана (в 1968 разделена на 2 от-
дельные прелатуры), в 1960 г,— пре
латура Каакупе (в 1967 преобразо
вана в еп-ство), в 1961 г,— прелатура 
Коронель-Овьедо (в 1976 преобра
зована в еп-ство), в 1978 г. созданы 
еп-ства Карапегуа и Сан-Педро, 
в 1980 г,— еп-ство Бенхамин-Асе- 
валь. В 1981 г. архиепископ Асун
сьона Исмаэль Блас Ролон Силь- 
веро (1970-1989) освятил санктуа- 
рий Девы Марии (санктуарий Ту-

вителями коренных народов стра
ны. В 1990 г. прелатуры Энкарна
сьон и Альто-Парана были преобра
зованы в еп-ства (последнее в 2001 
переименовано в еп-ство Сьюдад- 
дель-Эсте). В 2000 г. учреждено
еп-ство Сан-Лоренсо.

После переворота 1989 г. к власти 
пришел А. Родригес Педотти (1923- 
1997). В нач. 1990 г. Конференция 
католич. епископов П. выразила бе
зусловную поддержку разделению 
гос-ва и Церкви, что нашло отраже
ние в новой конституции, принятой 
в 1992 г. В религ. сфере она провоз
гласила свободу вероисповедания 
и отсутствие гос. религии, в поли
тической — ограничила власть пре
зидента, к-рый теперь не мог быть 
переизбран на 2-й срок, а конгресс 
имел право объявить президенту им
пичмент. На выборах 1993 г. победил

Интерьер 
ц. Богородицы Доброго Совета 

в Ипакараи. 2018 г.
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X. К. Васмоси Монти (род. в 1938). 
Проводимые им неолиберальные ре
формы не встретили широкой под
держки населения. В 1999 г. был убит 
вице-президент Луис Мария Арганья 
(1932-1999). Оппозиция обвинила 
в организации преступления его поли
тических противников — Президен
та Р. Кубаса Грау (1998-1999) и ген. 
Л. С. Овьедо Сильву (1943-2013). 

В П. начались демонстрации проте
ста, в результате к-рых Кубас поки
нул свой пост. 29 марта 1999 г. кон
гресс назначил на пост президента 
своего председателя — Л. А. Гонса
леса Макки (1999-2003).

При Президенте О. Н. Дуарте 
Фрутосе (2003-2008), 24 дек. 2004 г., 
подписан новый договор между Пап
ским престолом и П. о пастырском 
окормлении военнослужащих и На
циональной полиции, согласно ко
торому ординарий должен иметь 
собственную курию, епископскую 
резиденцию и кафедральную цер
ковь. Его юрисдикция распростра
няется на военных и полицейских, 
членов их семей и работающих с ни
ми служащих, курсантов и учащих
ся специализированных учебных 
заведений, священников и монахов, 
к-рые постоянно работают при во
енных учреждениях.

В 2008-2012 гг. Президентом П. 
был Ф. А. Луго Мендес (род. в 1951), 
бывш. епископ Сан-Педро (1994— 
2005). В 2005 г. он сложил с себя сан, 
чтобы пойти в политику. 20 янв. 
2007 г. Луго был запрещен в священ
нослужении. 30 июня 2008 г. он по
лучил разрешение от папы Бенедик
та XVI на осуществление президент
ских полномочий с 15 авг. В 2012 г. 
Сенат П. объявил Луго импичмент, 
обвинив его в ненадлежащем испол
нении обязанностей во время кон
фликта полицейских с безземель
ными крестьянами. В результате 
столкновений погибли 17 чел.

В 2013-2018 гг. президентский 
пост занимал О. М. Картес Хара (род. 
в 1956). В 2015 г. П. посетил папа Рим
ский Франциск, к-рый отслужил мес
су в кафедральном соборе г. Асунсьо
на. Попытки Картеса изменить кон
ституцию, чтобы быть избранным 
на 2-й срок, привели к политическо
му кризису в стране. 17 апр. 2017 г. 
в письме архиепископу Асунсьона Эд- 
мундо Валенсуэле Мельиду (в сане 
с 2014) президент заявил об отказе 
участвовать в выборах главы гос-ва, 
указав, что к такому решению он при
шел под влиянием слов папы Рим
ского Франциска, призвавшего к ми
ру и поиску политического решения 
в П. 28 мая 2018 г. Картес Хара досроч
но ушел в отставку. 15 авг. 2018 г. со
стоялась инаугурация президента 
М. Абдо Бенитеса (род. в 1971).
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Η. Е. Расторгуева

ПАРАЕККЛИСИАРХ [греч. παρ 
εκκλησιάρχης I, помощник экклиси
арха, по поручению игумена отве
чавшего в визант. мон-рях за бла
гоустройство храма и организацию 
богослужения. К XI в. экклисиарх 
обычно руководил целым штатом 
подчиненных и был 2-м лицом в мо
настыре после настоятеля (значи
мость должности экклисиарха под
черкивает то, что это было одно из 
немногих монастырских служений, 
для к-рого существует обряд постав
ления (προχείρισις) — Дмитриевский. 
Описание. Т. 2. С. 667, 867, 1053).

Должность П. впервые упомина
ется в источниках, связанных с т. н. 
евергетидским монашеским движе
нием, для к-рого было характерно 
стремление к упорядочиванию всех 
сторон монастырской жизни. В част
ности, термин встречается в 1-м Жи
тии при. Лазаря Галисийского, со
ставленном мон. Григорием после 
1057 г. (Vita S. Lazari auctore Grego
rio Monacho. 82, 209 // ActaSS. Nov. 
T. 3. P. 534,572). Считающийся ныне 
утерянным устав основанной прп. 
Лазарем обители Воскресения Хри
стова на Галисийской горе около 
Эфеса (если он вообще существовал 
как письменный текст) лег в основу 
Евергетидского Типикона (Пентков- 
ский А. М. Ктиторские Типиконы и 
богослужебные Синаксари еверге- 
тидской группы // БТ. 2003. Сб. 38.
C. 321-355). В 1-й пол. XII в. долж
ность П. прочно входит в Типиконы 
евергетидской группы (напр.: Gau
tier P. Le Typikon du Christ Sauveur 
Pantocrator // REB. 1974. T. 32. P. 61; 
в жен. мон-рях — «параекклисиархис- 
ca>: Gautier P. Le Typikon de la Théo- 
tokos Kécharitôménè // REB. 1985. 
T. 43. P. 67) и распространяется в 
афонских обителях (напр., П. упом. 
в грамоте в числе свидетелей, поста
вивших подписи: Actes de Lavra / 
Ed. P. Lemerle. P, 1970. Vol. 1. P. 324. 
N 63 (1154 г.)).

Круг полномочий П. не был чет
ко регламентирован: ему поруча
лось приносить из ризницы утварь, 
богослужебные книги, покровцы и 
проч., следить за возжжением све

чей, наличием елея в лампадах, по
давать кадило священнослужите
лям, приносить воду и т. д. (Ман- 
светов. 1885; Соколов. 1894). Напр., 
согласно Мессинскому Типикону, П. 
должен был ударять в било (Аггаиг. 
Typicon. Р. 197, 204; раньше, соглас
но студийскому Ипотипосису, это 
было обязанностью самого эккли
сиарха - PG. 99. Col. 1709).

В Русской Церкви термин пдрдек. 
κΛίκϊιίρχτ, входит в употребление 
с XVI в. В качестве его синонима 
в источниках часто используется 
иной термин — кднднловжнгдтель, 
хотя в визант. мон-рях это была от
дельная должность в числе подчи
ненных экклисиарха (κανδελάπτης). 
П. неск. раз упоминается в приня
том ныне в РПЦ Типиконе (напр., 
в гл. 41). В повседневном употреб
лении термин почти не использу
ется. На практике функции П. со
впадают со служением пономаря 
и звонаря.
Лит.: Мансветов И. Д. Церковный устав (Ти
пик), его образование и судьба в Греч, и Рус. 
Церкви. М„ 1885. С. 203; Соколов И. И. Со
стояние монашества в визант. Церкви: С пол. 
IX до нач. XIII века (842-1204). Каз., 1894.
С. 404-405; MeesterP., de. De monachico statu 
juxta disciplinam byzantinam. Vat., 1942. P. 24, 
280; ODB.Vol. 1. P. 682.

А. А. Ткаченко

«ПАРАКЛИСИС» [греч. παρά- 
κλησις — моление, взывание о по
мощи, утешение], эпитет Божией 
Матери, засвидетельствованный в 
письменных источниках с 1-й пол. 
VIII в. (у прп. Иоанна Дамаскина: 
«Παράκλησις πενθούντων», см.: Κον
τά к η. 1998. Σ. 325), затем в X в. (поэ
тические труды Иоанна Геометра: 
«Παράκλησις των όδυνωμ'ενον», см.: 
Ibid. Σ. 471. 21); в визант. изобрази
тельном искусстве известен с XI в. 
(напр., миниатюра литургического 
свитка из б-ки Иерусалимского Пат
риархата — Stavrou 109, 2-я пол. 
XI в.) и стал именованием отдель
ного иконографического типа Бого
родицы (в совр. научной лит-ре ис
пользуется форма «Параклесис»), 
производного от иконографии Агио- 
соритиссы.

Образ Богоматери «П.» является 
символическим выражением Ее по
средничества и ходатайства за лю
дей перед Иисусом Христом, диалог 
с Которым записан на развернутом 
свитке в Ее руке. Богородица «П.» 
изображается в рост или погрудно, 
в профильном развороте (чаще впра
во), с моленным жестом рук, либо 
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выставленных вперед, либо скре
щенных на груди, причем рука, 
держащая свиток, иногда покрыта 
тканью наголовного плата (мафо- 
рия). Исследователи признают в 
этом изображении начало развития 
деисусной тематики: парным к об
разу Божией Матери подразумева
ется образ Иисуса Христа как адре
сата молитвы. В этом качес тве ком
позицию нередко называют 2-фи- 
гурным Деисусом, в котором роль 
Богоматери предельно выявлена 
иконографически, композиционно 
и словесно — через диалогический 
текст в свитке. Среди иконописных 
произведений такие композици
онные группы неизвестны, но они 
широко представлены в составе 
ансамблей настенной живописи 
(с XII в.).

Древнейшим примером полно
фигурного образа Богоматери в мо
ленном обращении, со свитком в по- 
кровенной руке, перед Христом (по
луфигура в сегменте неба справа) 
может служить изображение на пре
далтарной мозаике IX в. (?) в бази
лике вмч. Димитрия в Фессалонике. 
Полуразвернутый свиток надписан 
словом «ДСНСНС» (прошение, пе
тиция), ниже которого расположен 
уникальный текст следующего со
держания (монолог): «Господи Бо
же, услышь глас моего прошения, 
ибо я прошу за мир».

Сложение иконографического ти
па Богоматери «II.» как такового 
происходит к XII в. с преобразова
нием необходимого элемента ико
нографии — текста в свитке — в фор
мат диалога и с его стандартизацией 
(икона из собора в Сполето, XII в. 
(после 1185?), и икона из мон-ря 
вмц. Екатерины на Синае, до IX в. 
(?), переписана в XIII в.; фрески 
ц. вмч. Георгия в Курбинове, 1191, 
ц. Панагии Аракос близ Лагудеры на 
Кипре, 1192, и ц. св. Врачей в Касто
рии, 70-90-е гг. XII в.). Уже на иконе 
из Сполето диалогу придана завер
шенная смысловая и лексическая 
форма: «Чего, Мати, просиши? — 
Смертных спасения,— Прогневали 
они Меня.— Сострадай, Сыне Мой.— 
Но они не обращаются.— И спаси 
даром.— Будут они иметь искупле
ние.— Благодарю тебя, Слове» (греч. 
оригинал текста см.: Облицова Т. Ю. 
Заметки об иконе Богоматери из 
Сполето // ВВ. 2018. Т. 102. С. 319). 
Лишь в отдельных случаях текст 
имеет более пространный характер, 
начинаясь со слов: «Прими проше-

Богоматерь «Параклисис». 
Мозаика базилики вмч. Димитрия 

в Фессалонике. IX в. (?)

ние Матери Твоей, о Божественное 
и Сострадающее слово» и заверша
ясь — «Возможно искупление [гре
хов].— Благодарю» (ц. Богоматери 
Олимпиотиссы, ок. 1260—1290); один

Икона
Божией Матери «Параклисис». 

XII в. (после 1185 (?)) 
(собор в Сполето, Италия)

из вариантов диалога включен в Ер- 
минию иером. Дионисия Фурно- 
аграфиота (ок. 1730-1733; см. Ер- 
миния ДФ. С. 237). Происхождение 
текста в свитке остается предметом 
дискуссии, его бытование в иных ис
точниках неизвестно. На сложение 
текста мог повлиять канон прп. Фео

дора Студита на мясопустную суб
боту, в котором содержится диалог 
между Христом и Богородицей (7а- 
tih-Tjurih М. Стеатитска иконица из 
Куршумлще // ЗЛУ. 1966. Кгь. 2. 
С. 77).

С XII в. 2-частная композиция 
с образом Божией Матери «П.» ста
новится одним из элементов систе
мы живописной монументальной 
декорации прежде всего балканских 
церквей. Обычным местом для нее 
являются зап. грани предалтарных 
опор (ц. Панагии Аракос близ Ла
гудеры, 1192; ц. свт. Николая Орфа- 
носа в Фессалонике, ок. 1320) или 
боковые части проходов из нартек
са в наос (ц. Успения Богоматери 
в мон-ре Грачаница, 1318). В бал
канских памятниках ок. сер. XIV в. 
образ Богоматери «П.» становится 
частью 3-фигурного Деисуса в ико
нографической редакции «Предста 
Царица» (ц. апостолов Петра и Пав
ла в Велико-Тырнове).

В нач. XIV в. на фресках серб, и ма- 
кедон. церквей получили распростра
нение версии слав, перевода текста 
в свитке Божией Матери. По срав
нению с греч. первоисточником они 
лишены лексического единообра
зия, их значительная вариативность 
обусловлена местом и временем со
здания ансамбля росписей. Впер
вые слав, текст появился в компози
ции с образом Божией Матери «П.» 
в росписи наоса ц. Успения Богоро
дицы в мон-ре Грачаница (ок. 1320) 
(«Что мти просиши. — Грешним спа
сение.— Али не обращаютсе,— По
милуй сину Moi.— О грешных власть 
имаши...) и ц. св. Георгия в Старо- 
Нагоричино 1317-1318 гг. («Прими 
моление твоей матери щедри.— Что 
мати просиши? — Земльниим спа
сение,— Прогневайте ме.— Прости сы
ну мой.— Ньн обращаютьсе.— Спа
си благодети ради... Благодарю те 
слове»).
Лит.: Mercati S. G. Sulla Santissima Icone del 
Duomo di Spoleto // Spoletium. Spoleto, 1956. 
№ 3. P. 3-6; Der Nersessian S. Two Images of the 
Virgin in the Dumbarton Oaks Collection // 
DOP. 1960. Vol. 14. P. 69-86; Weitzmann K. The 
Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: 
The Icons / Ed. G. H. Forsyth, K. Weitzmann.
N.Y., 1976. P. 21-23. Cat. B.4; Walter C. Bulletin 
on the Deesis and Paraclesis // REB. 1980. T. 38. 
P. 261-269; Κοντακη X. I. Εις την Θεοτοκον συ
ναγωγή πατερικον ωδων, προχηγοριων και επί
θετων. Θεσ., 1998; Бутырский Μ. II. Богоматерь 
Параклесис у алтарной преграды // Иконо
стас: Происхождение — развитие — символи
ка / Ред.-сост.: А. М. Лидов. М„ 2000. С. 207- 
222; La cattedrale di Spoleto: Storia, arte, con- 
servazione. Mil., 2002.

M. H. Бутырский
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ПАРАКЛИТ — см. в ст. Святой 
Дух.

ПАРАКЛЙТИК [Параклит; греч. 
Παρακλητική; церковнослав. Плра_ 
клитъ], одна из 2 древнейших форм 
или частей (наряду со стихирока- 
физматарием) правосл. богослужеб
ной кн. Октоих, содержащая преи
мущественно гимнографические ка
ноны 8 гласов для служб седмичного 
круга. Ее название связано с опре
делением нек-рых будничных кано
нов — παρακλητικός (молебный), од
нако эта книга часто включала и вос
кресные каноны, а в греч. традиции 
и др. многострофные песнопения — 
блаженны и степенны. В некоторых 
ранних рукописях «молебными» на
зывались не только каноны, но и сти
хиры (они же могут называться «по

добными» — Sinait. gr. 824, сер. IX в.; 
781+782, X в.; 785+795, XII в.; по-ви
димому, самые ранние из этих сти
хир посвящены Преев. Богородице; 
см.: Крашенинникова. 2006. С. 319).

Наименование, состав и структу
ра ранних визант. сборников этого 
типа не были устойчивыми. По всей 
вероятности, П. выделился из ран
него греч. Тропология, сложившегося 
в VII в. (в соответствующем ему груз. 
Иадгари 965 г. Sinait. georg. 34 неко
торые песнопения, распределенные 
по посвящениям на определенные 
дни недели, носят название «савед- 
ребелни» — «молебные песнопе
ния»; см.: Хевсуриани. 1984. С. 145-— 
146; Крашенинникова. 2006. С. 301, 
328), поэтому сборники, аналогич
ные П. по содержанию, могли назы
ваться Тропологиями (напр.: Sinait. 
gr. 777, XI в., в надписании упом. 
и молебные каноны), Октоихами 
(наир.: Crypt. Δ. γ. XIV, кон. X — нач. 
XI в.,— «Новый Октоих» прп. Иоси
фа Песнописца) или не иметь назва
ния (иапр., сборник кон. VIII — нач. 
IX в. с жанровой организацией Si-

ПАРАКЛИТ - ПАРАКЛИТИК
------------ -------------------------------------

naît. gr. 1593 + Lond. Brit. Lib. 26113 + 
Cantabr. Add. 1879.3 + Sinait. gr. 776); 
для ряда списков названия не могут 
быть определены из-за утраты пер
вых листов (напр., палимпсест Sina
it. gr. 794, 992 г.; Crypt. Δ. γ. VI, кон. 
XI в.). Мн. рукописи имеют 2-част
ную композицию: сборник стихир и 
седалыюв и сборник канонов (Sinait. 
gr. 1593 + 776; 779, X в.; 780, X-XI вв.; 
778, 790, оба - XI в.; 795, XII в.).

И. Е. Лозовая предложила класси
фикацию визант. П., разделив их на 
4 типа по количеству канонов в буд
ни в каждом из 8 гласовых циклов: 
I. 1 канон на каждый день (Sinait. 
gr. 794; Crypt. Δ. γ. XIV; в ркп. Sinait. 
gr. 776, как правило, на каждую те
му будничных дней помещен канон 
только одного гласа); II. 1 канон с со
единением в нем в отдельные дни 

тропарей 2 канонов под 
общим ирмосом (Sinait. gr. 
777); III. 2 канона (Crypt. 
Δ. γ. VI; Sinait. gr. 779,

Молебный канон 3-го гласа 
бесплотным силам 

в греч. Параклитике. 992 г. 
(Sinait. gr. 794. Fol. 16 

(фрагмент ) )

в субботу — 3 канона; 
Sinait. gr. 781-782, X в., 
в среду 1 канон — молеб
ный Преев. Богородице, 

такие же каноны есть в четверг, пят
ницу, субботу и воскресенье (один из 
2 дополнительных, всего на этот день 
их помещено 4)); IV. 3 канона (Si
nait. gr. 778, XI в., в субботу — 2 ка
нона) (Лозовая. 2009. С. 37). В тех 
списках, в к-рых па каждый день 
помещено неск. канонов, последние 
выписывались, как правило, отдель
но (напр., Sinait. gr. 779), но иногда — 
вместе, по порядку песней (напр., 
Crypt. Δ. γ. VI). Воскресный и крес
товоскресный каноны обычно обо
значались не этими названиями 
(оба — воскресные), а по принад
лежности к ирмосам, с к-рыми они 
были выписаны, причем крестовос
кресный канон нередко предшест
вовал воскресному.

Состав канонов П. отражает ста
дии развития и региональные осо
бенности этой книги: постепенное 
вытеснение более ранних произве
дений палестинских гимнографов 
(святителей Андрея Критского и 
Германа I, патриарха К-польского) 
более поздними палестинскими же 
(преподобных Иоанна Дамаскина 

и Космы Маюмского, исп. Феофа
на Начертанного, еп. Никейского) 
и студийскими (прежде всего Иоси
фа Песнописца), а также смену жан
рового принципа деления литурги
ческим. В целом по составу можно вы
делить следующие типы визант. П.: 
к-польский (наиболее типичный спи
сок — Sinait. gr. 794), палестинский 
(Sinait. gr. 776) и южноиталийский 
(группа рукописей из мон-ря Грот- 
таферрата — Crypt. Δ. γ. XIV, VI, час
тично совпадающая как со студий
скими рукописями, так и с полными 
иерусалимскими Октоихами) (Ло
зовая. 2009. С. 55).

Греч. П„ как правило, не йотиро
вались, поскольку их тексты распе
вались по моделям, помещавшим
ся в др. книгах — Ирмологии и Сти
хираре. В целом у авторов буднич
ных канонов П.— преимущественно 
гимнографов IX в.— преобладает тен
денция использовать в каждом из 
гласов в качестве моделей для рас
певания ирмосы одного последова
ния, чаще всего — воскресного кано
на Иоанна, реже — Космы. Противо
положная тенденция — разнообра
зить каноны седмицы распевами на 
разные последования ирмосов — 
присутствует в «Новом Октоихе» 
Иосифа Песнописца (Crypt. Δ. γ. 
XIV). В XII в. в греч. мире распро
странилась форма иерусалимского 
(т. и. новосавваитского) Октоиха, 
в к-рой были объединены в литур
гическом порядке песнопения, за
писывавшиеся ранее в разных ви
дах сборников, включая П.

В Др. Руси в период действия Сту
дийского устава использовалась 
кн. «Параклит» — одна из 2 частей 
Октоиха, содержащая каноны (2-я 
часть — Октоих изборный — вклю
чала седальны и стихиры на 8 гла
сов, а также в ряде случаев песни 
троичны. и ексапостиларии). Изуче
ны 17 древнерус. списков Π. XII — 
нач. XV в., к-рые по числу входящих 
в них канонов можно отнести к 3 ти
пам: полному (3 списка) — 2 канона 
в будни и 3 канона в воскресенье; 
краткому (3 списка) — 1 канон в буд
ни и 2 канона — в воскресенье; сме
шанному (11 списков) — 1 канон 
с тропарями из 2 канонов в будни 
и 2 канона в воскресенье. Наиболь
шее распространение П. с соедине
нием 2 канонов под одной рубрикой 
можно объяснить следованием раз
витому 2-канонному типу визант. 
певч. книг в условиях господства 
ранней версии Студийского устава,

о



ПАРАКЛИТИК - ПАРАЛИПОМЕНОН
---------- ------------------------------------

предполагавшей использование толь
ко одного канона. По выбору седмич- 
ных памятей (к-рый в целом совпа
дает в славянских П., Шестодневе и 
Октоихе изборном) указанные типы 
можно разделить на подтипы: 1 -й — 
на 2, 2-й — на 5, 3-й — на 2 (всего 9 
подтипов). По выбору текстов для 
той или иной памяти древнерус. 
списки можно разделить на 3 груп
пы с условными названиями, ука
зывающими на происхождение раз
новидностей П.: «византийскую» 
(РГАДА. Тип. № 79, 1-я треть XV в.; 
82; ГИМ. Син. № 840, 1-я треть XV в.; 
№ 838,1386 г.; РНБ. Соф. № 127, кон.
XIII — нач. XIV в.; РГБ. Муз. № 364, 
1343 г.; Вол. № 2, кон. XIV — нач. 
XV в.), «болгарскую» (РНБ. Соф. 
№ 125, нач. XV в.; № 128, XIV в.; 
ГИМ. Син. № 538, 1-я пол. XV в.) 
и «древнерусскую», т. е. смешанную 
(РГАДА. Тип. № 73, XV в.; № 78, кон. 
XIV— нач. XV в.; № 80,2-я пол. XII в.; 
№81, XV в.; № 83, кон. XIV — нач. 
XV в.; ГИМ. Син. № 837,1369 г.) (Ло
зовая. 2009. С. 75-82). Два древней
ших древнерус. П. сохранились лишь 
фрагментарно: в Национальном му
зее во Львове им. митр. Андрея Шеп- 
тицкого (Q. 404/31333, нач. XII в., 
3 листа) и в Российской государст
венной б-ке (Ф. 178. № 11074,2-я пол. 
XII в., 1 лист). Особенностью П. (как 
и Шестодневов) было наличие осо
бых циклов кратких припевов по 
9-й песни канона, к-рые назывались 
похвалами и имели двойное посвя
щение — Пресв. Богородице и теме 
седмичной памяти (Крашениннико
ва. 2006. С. 366-367). В древнерус. 
Студийско-Алексиевском уставе упо
минания о П. известны только по 
поздним спискам (ГИМ. Син. № 333, 
1398 г.; № 905, XV в.). Ряд канонов 
апостолам Петру и Павлу, св. Иоан
ну Предтече, Пресв. Богородице, по
мещенных в древнерусских (РНБ. 
Соф. № 125, 128), болгарских (ниж
ний слой палимпсеста Vat. Barber, 
gr. 388, XIII-XIV вв.) и сербских 
(РНБ. Q. π. I. 54, кон. XIII - нач.
XIV в.; ГИМ. Увар. № 521, нач. XIV в.) 
П., написан свт. Климентом Охрид
ским (f 916), имя к-рого содержит
ся в акростихах 8-й и 9-й песней. 
Нек-рые особенности текстов этих 
канонов позволяют предположить, 
что формирование 1-й редакции 
слав. П. завершилось в Болгарии 
к 895-896 гг. Вероятно, именно эта 
редакция П. и др. разновидностей 
Октоиха распространилась в Др. 
Руси вскоре после ее Крещения,
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Йотированный древнерус. Параклитик. 
2-я пол. XII в.

(РГАДА. Тип. № 80. Л. 79 об.)

в Болгарии же — в X — 2-й трети 
XI в. Впосл. П. испытал влияние греч. 
студийской практики, и ряд песно
пений свт. Климента был вытеснен 
канонами прп. Иосифа Песнописца 
(Крашенинникова. 2006. С. 379-382).

Из древнерус. списков только 
один П. (РГАДА. Тип. № 80) содер
жит раннюю знаменную нотацию в 
ирмосах и тропарях, что свидетель
ствует о певч. исполнении в древне
рус. богослужебной практике кано
нов седмичного круга целиком. Со
впадение типа разлиновки в данном 
П. и в Минеях из собора Св. Софии 
в Вел. Новгороде (ГИМ. Син. № 159- 
168), а также принадлежность по
черка этого списка к одной писцо
вой школе с почерками указанных 
Миней и Студийского устава (ГИМ. 
Син. № 330) позволяют предполо
жить, что этот П. происходит из нов
городского архиепископского скрип
тория и содержит косвенные данные 
о певч. школе этого собора (Лозовая. 
2009. С. И, 15, 112).

С XV в. в греч. традиции название 
Παρακλητική относится исключи
тельно к полному Октоиху; юж- 
нослав. списки этого типа книги 
также могут называться П. (напр., 
серб. ркп. ГИМ. Хлуд. № 131, XV в.); 
в восточнослав. традиции в это же 
время на смену П. и др. разновид
ностям Октоиха пришел полный 
Октоих.
Лит.: Husmann Н. Hymnus und Troparion: Stud, 
zur Geschichte der musikalischen Gattungen 
von Horologion und Tropologion #Jb. d. Staatl. 
Inst, für Musikforschung / Preu Bischer Kul- 
turbesitz, 1971. B„ 1972. S. 7-86; Τωμαδάκης E. 
Κανόνες τής Παρακλητικής // ΕΕΒΣ. 1972/1973. 
Τ. 39/40. Σ. 253-274; Шеламанова Η. Б. Славя
но-рус. Октоих (ненотированный) XII-XV вв. 

// Метод, рекомендации по описанию славя
но-рус. рукописей для Свод, каталога рукопи
сей, хранящихся в СССР. М., 1976. Вып. 2. Ч. 1. 
С. 340-388; Petrovic D. Osmoglasnik u muzickoj 
tradidi juznih slovena. Beograd, 1982. S. 18, 22, 
78-83; Хевсуриани Л. Структура древнейше
го Тропология: Канд. дис. Тб., 1984; Jeffery Р. 
The Earliest Oktoechoi: The Role of Jerusalem 
and Palestine in the Beginnings of Modal Or
dering // The Study of Medieval Chant: Paths 
and Bridges, East and West: In Honor of K. Levy 
/ Ed.: P. Jeffery. Camb., 2001. P. 147-209; idem. 
A Window on the Formation of the Medieval 
Chant Repertoires: The Greek Palimpsest Frag
ments in Princeton Univ. Ms. Garrett 24 //The 
Past in the Present: Papers Read at the IMS In- 
tercongressional Symposium and the 10th Mee
ting of the Cantus Planus. Bdpst, 2003. Vol. 2. 
P. 1-21; Йовчева M. Солунският октоих в кон
текста на южнослав. октоиси до XIV в. София, 
2004. (КМС; Кн. 16); Крашенинникова О. А. 
Древнеславянский Октоих св. Климента Ох
ридского: По древнерус. и южнослав. спискам 
XIII-XV вв. М., 2006; Лозовая И. Е. Состав ка
нонов в древнерус. Параклитах XII — 1-й пол. 
XV в.: Таблицы и коммент. // «Иду в неве
домый мне путь...»: Пам. Е. Филипповой. М., 
2006. С. 27-39; она же. О литургической функ
ции молебных канонов Параклита // Науч, 
чтения пам. А. И. Кандинского. М„ 2007. 
С. 379-385; она же. «Новый Октоих» св. 
Иосифа Гимнографа в собрании греч. ру
кописей Гроттаферраты // Россия — Афон: 
Тысячелетие духовного единства: Мат-лы 
междунар. науч.-богосл. конф. М„ 2008. С. 431- 
437; она же. Древнерусский йотированный 
Параклит XII в.: Визант. источники и типо
логия древнерус. списков. М„ 2009; Плетнё
ва Е. В. Певческая книга Октоих в древнерус. 
традиции (по рукописям XI-XV вв.): Канд, 
дис. СПб., 2008.'

И. В. Старикова, С. И. Никитин

ПАРАЛИПОМЕНОН [Хроники 
или Летописи; древнегреч. Παρα
λειπομένων; евр. dibrê hayyâmîm], две 
исторические книги Библии, вошед
шие в состав ВЗ.

Название и место в каноне. П,- 
одни из немногих библейских книг, 
название к-рых является определе
нием жанра: sêper dibrê hayyâmîm 
по-русски означает «Книга событий 
/ слов дней» или «Летописи». Древ
ние комментаторы, усваивая этим 
книгам данное название, по-види
мому, руководствовались библей
ской традицией. Так, в Библии неск. 
раз приводятся ссылки на несохра- 
нившиеся произведения с подоб
ными названиями: «Летопись царей 
Израильских» (3 Цар 14. 19), «Ле
топись царей Иудейских» (3 Цар 14. 
29; 15. 7, 23); «Книга дневных запи
сей царей Мидийских и Персидских» 
(Есф 10. 2); «Летопись царя Давида» 
(1 Пар 27. 24). Такие же названия, 
но без уточнения засвидетельство
ваны в Есф 2. 23; 6. 1 и в Неем 12. 23. 
Однако, как в случае со всеми биб
лейскими историческими книгами 



и мн. др. ближневост, текстами, сами 
книги не имеют подобных названий. 
Наиболее ранние упоминания о них 
встречаются в раввинистических 
источниках: в Мишне (Йома. 6. 1), 
Талмуде (Кидушин. 30а; Бава Батра. 
14Ь — 15а) и Мидраше (Левит Рабба. 
1. 3; Рут Рабба. 2. 1). В Вавилонском 
Талмуде упоминается, напр., «Книга 
генеалогий» (sëper yôhâsîn) (Псахим. 
62Ь), к-рая, впрочем, может быть 
комментарием к П. (Knoppers. 2003. 
Р. 49). Блж. Иероним Стридонский 
в прологе к переводу Книг Царств 
охарактеризовал книги II. как «хро
ники (χρονικόν) всей священной ис
тории» (см.: Throntveit. 2005. Р. 109) 
от Адама до эдикта персид. царя 
Кира II Великого. В этом определе
нии могли отразиться ранняя иудей
ская традиция или собственное по
нимание смысла книг П. Иеронимом 
(Japhet. 1993. P. 1). Тот же подход за
метен в арам. Таргуме: в заглавии к 
«Хроникам» соединены сразу 2 рав- 
винистические традиции: «Это кни
га генеалогий, слова дней от дней 
древних». Вероятно, именно под 
влиянием блж. Иеронима наиме
нование «Хроники» было принято 
в большинстве современных пере
водов Библии.

Однако с глубокой древности П. 
рассматривался и как дополнение к 
др. книгам ВЗ, в особенности к Кни
гам Царств. Поэтому в Септуагиите, 
греч. переводе Библии, П. получил 
название Παραλειπομένων (от древне- 
греч. παραλείπω — пропускать, упус
кать) — «[Книга] о вещах пропущен
ных, или оставленных». Этим назва
нием утверждаются священное про
исхождение и авторитет книги, но 
оно может иметь и негативные опре
деления по отношению к ее содержа
нию. Именно по этой причине неко
торые сир. отцы настаивали на ис
ключении П. из Библии (см.: Willi. 
1972. Р. 13). Однако в целом, не учи
тывая единичных мнений исследо
вателей, каноничность «Хроник» не
оспоримо принималась во всех тра
дициях. Иосиф Флавий, перечисляя 
«тринадцать книг», в которых «про
роки... писали историю событий 
их собственного времени» (Ios. Flav. 
Contr. Ар. 1.40), имел в виду и «Хро
ники». В Мишне II. упоминается в 
качестве одной из книг, к-рые читали 
перед первосвященником накануне 
Дня искупления (см. Йом Киппур), 
чтобы не дать ему заснуть (Йома. 1.6). 
Иисус Христос, говоря об убийстве 
Захарии «между храмом и жертвен
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ником» (Мф 23. 35; ср.: Лк И. 51), 
ссылается на историю, о к-рой со
общается и в П. (2 Пар 24. 20-21).

Уже в талмудической барайте 
(Вавилонский Талмуд. Бава Батра. 
14b) «Хроники» помещаются в кон
це разд. «Писания», т. е. па месте, 
к-рое они занимают в большинстве 
рукописей и печатных изданий. Од
нако в традиции основной школы 
передачи библейского текста, извест
ной по древпеевр. рукописям,— Ле
нинградскому кодексу (ркп. В19А 
из собрания РНБ) и Алеппскому ко
дексу (они составляют основу для 
критических изданий МТ) — «Хро
ники» помещаются в начале разд. 
«Писания». По-видимому, это поло
жение отражает различия между 
традициями Палестины и Вавилона 
(Ginsburg. 1966. Р. 2-8). Редакторы 
критических изданий МТ (ВНК 
и BHS) воспроизвели рукопись Ле
нинградского кодекса без изменений 
во всем, кроме того, что П. были по
мещены в самом конце, согласно 
более влиятельной вавилонской тра
диции (Japhet. 1993. Р. 2). (Об этих 
изданиях и о традициях см. в ст. Ма- 
соретский текст.)

В ранних источниках нет четких 
аргументов о месте книги в Библии, 
по оба варианта — в начале или в 
конце разд. «Писания» — можно лег
ко обосновать. Поскольку книга со
держит описание полной истории 
израильского народа, начиная с А да
ма, она является логическим завер
шением канона ВЗ. В то же время 
помещение книги после разд. «Про
роки» и перед Псалтирью основано 
на жанровом сходстве П. с книгами 
ранних пророков, и т. о., историчес
кая летопись, в к-рой дается подроб
ное объяснение муз. традиций Иеру
салимского храма, помещается не
посредственно перед Псалтирью. 
В Септуагинте 1-я и 2-я книги II. на
ходятся среди исторических книг 
сразу после Книг Царств, и данный 
порядок расположения книг, приня
тый также в Вульгате, оказал влия
ние на место П. во многих совр. пе
реводах.

Две книги П. изначально были 
одной книгой. Согласно сделанно
му на полях примечанию (см. Ма- 
сора) к 1 Пар 27. 25, этот стих был 
ее серединой. В конце 2-й П. содер
жатся завершающие ее масорет- 
ские комментарии. Разделение на 
2 книги ввели переводчики Септуа- 
гинты. Подобно Книгам Самуила 
(24 302 слов) и Царей (25 424 слов), 

каждая из к-рых была поделена на 
2 части, П. (24 058 слов) является од
ной из самых длинных книг в Биб
лии. Вероятно, из-за увеличения ко
личества букв (в греч. переводе за 
счет использования гласных) и слов 
(для передачи смысла евр. выра
жений) понадобилось разделить эти 
объемные произведения (Knoppers. 
2003. Р. 51). Переводчики учитыва
ли содержание и композицию текс
та. Так, 1-я часть книги заканчивает
ся итоговыми замечаниями о прав
лении Давида (1 Пар 29. 26-30), 
а 2-я часть начинается с описания 
времени Соломона, сына Давида 
(2 Пар 1). Такое разделение было 
принято более поздними переводчи
ками, в XV в. оно стало вводиться 
в европ. издания евр. Библии.

Основная структура и содержа
ние. В книгах П. описана вся исто
рия Израиля, от первого человека 
Адама до гибели 1-го гос-ва во вре
мена царя Седекии и до появления 
эдикта персид. царя Кира. Т. о. ис
тория Летописца параллельна ран
ней библейской историографии от 
кн. Бытие до 4-й Книги Царств и 
оканчивается отсылкой к новой эпо
хе. Это обширное произведение со
стоит из 3 разделов, различающихся 
по содержанию, лит. особенностям, 
а также основным историческим и 
богословским акцентам: введение 
(1 Пар 1-9); история Израиля при 
правлении Давида и Соломона ( 1 Пар 
10—2 Пар 9); история Иудейского 
царства после отступничества сев. 
колен (2 Пар 10-36).

Введение (1 Пар 1-9). Первые 
главы подготавливают основу для 
исторического повествования, на
чинающегося в 1 Пар 10: обознача
ются этнические, географические 
и хронологические рамки последую
щей истории, границы расселения 
народа и принадлежащая ему тер
ритория, точка отсчета его истории. 
Во введении, хотя и очень бегло, 
затронуты религиозно-институцио
нальные основы истории Израиля 
(Japhet. 1993. Р. 8).

Введение можно разделить на 3 час
ти: в 1 Пар 1.1 — 2.2 дана генеалоги
ческая схема от Адама до 12 сыновей 
Иакова-Израиля; в 1 Пар 2. 3 — 9. 2 
представлен «народ Израиля» по ко
ленам ( 1 Пар 9. 3-34 заканчивается 
списком жителей Иерусалима, за 
к-рым в качестве введения к истори
ческому рассказу следует родосло
вие дома Саула — стихи 35-44). Су
дя по всему, в гл. 1 автор стремился
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описать историю человечества в ка
честве подготовительного этапа для 
введения в историю Израиля (Japhet. 
1993. Р. 56). Для Летописца важно 
было подчеркнуть, что Израиль воз
ник в конце длительного процесса 
мировой истории и занимает в ней 
особое место (Ibidem), в то же вре
мя он тесно связан с др. народами 
(Knoppers. 2003. Р. 294).

Родословие Иуды (1 Пар 2. 3 — 
4. 23) делится на 3 части: родосло
вие колена Иуды (1 Пар 2. 3-55); 
дома Давида (3. 1-24); продолжение 
родословия колен Иуды (4. 1-23). 
Т. о., в главах 2-9, описывающих 
народ Израиля, об Иуде говорится 
в самом начале текста, а в колене 
Иуды дом Давида занимает выдаю
щееся положение (Japhet. 1993. Р. 68). 
Особенное внимание к данному ко
лену и к потомкам Давида в начале 
разд. 1 Пар 2-9 подчеркивает глав
ную цель книги. (По словам средне- 
век. евр. комментатора Радака, автор 
«начал с родословия Иуды, посколь
ку цари Иудеи являются центром 
книги» — цит. по: Ibid. Р. 73.)

Далее в 1 Пар 4. 24-43 представ
лены родословия колена Симеона 
и заиорданских колен (1 Пар 5. 1- 
26). Автор расположил материал по 
географическому принципу, в отли
чие от автора Книг Царств Летопи
сец описал судьбы отдельных колен 
(Knoppers. 2003. Р. 385). Гл. 6 посвя
щена родословию колена Левия и 
превосходит по объему тексты, опи
сывающие родословие др. колен, за 
исключением колена Иуды (Japhet. 
1993. Р. 145). Кроме того, если родо
словия Иуды (1 Пар 2.3 — 4.23) и Ве
ниамина (8. 1-40) являются своего 
рода рамками для всех родословий 
Израиля (2.3 — 9.1), то священниче
ское колено Левия занимает среди 
них центральное место (Knoppers. 
2003. Р. 402). В гл. 7 представлены 
родословия остальных колен: Исса- 
хара, Вениамина, Дана (?), Неффа- 
лима, полуколен: Манассии, Ефрема 
иАсира. Отсутствует здесь только ко
лено Завулона, судя по всему по при
чине ошибки переписчика. По той 
же причине не упоминается имя 
Дана, к нему скорее всего относится 
2-я часть стиха 12 (Williamson. 1973). 
В завершении родословий сыновей 
Израиля автор вновь описал коле
но Вениамина (1 Пар 8), а также 
упомянул о жителях Иерусалима 
(1 Пар 9). Описание сделано в соот
ветствии с географическим циклом: 
от Иуды до Вениамина (гл. 8) и да-

Книга Паралипоменон. 
Лист из Библии. 830-840 гг.

(Lond. Brit. Lib. Add. 10546. Fol. 285)

лее до Иерусалима (гл. 9) (Japhet. 
1993. Р. 189). В указанных генеалоги
ческих рамках, созданных Летопис
цем, частью начального родословия 
Иуды является ветвь Давида, в за
вершающей части описано колено Ве
ниамина, из к-рого происходит цар
ственный род Саула. Особое внима
ние, уделяемое Летописцем этому 
колену (1 Пар 7. 6-11; 8. 1-40; 9. 35- 
44), объясняется стремлением ав
тора обосновать выдающееся поло
жение потомков Вениамина в Иудее 
персид. эпохи (Knoppers. 2003. Р. 492).

История Израиля во времена 
правления Давида и Соломона 
(1 Пар 10 — 2Пар 9). I. История Да
вида (1 Пар 10-29). В полном смыс
ле слова история Израиля для Ле
тописца начинается с царствования 
Давида. Гл. 10, повествующая о смер
ти Саула и его сыновей, служит вве
дением в историю Давида, т. к. паде
ние дома Саула предрешило воца
рение Давида сначала над коленом 
Иуды (2 Цар 2. 2), а затем и над всем 
Израилем (2 Цар 4. 1—5. 1) (Глаго
лев. 1906. С. 46). Следующие 2 гла
вы (11-12) посвящены возведению 
Давида на трон. Их цель — показать 
единство израильского народа как ис
полнение слова Божия к Израилю. 
Согласно П. (в отличие от 2 Цар 5-6), 
завоевание Иерусалима и строитель
ные работы были частью этой исто
рии. По-видимому, Летописец стре
мился представить взятие Иерусали
ма как первое и наиболее важное дея
ние воцарившегося Давида (Japhet. 
1993. Р. 234).

Главы 13-17 объединены общей 
центральной темой: преобразование 

Иерусалима в политический и ре
лигиозный центр Израиля благода
ря перенесению сюда ковчега Господ
ня. В истории Летописца перенос 
ковчега в Иерусалим и завоевание 
города были первыми действиями 
Давида (Ibidem). В гл. 17 повторяет
ся повествование 2 Цар 7, но ничего 
не сообщается об инциденте между 
Давидом и Мелхолой (ср.: 2 Цар 6. 
20-23). В главах 18-20 описаны вой
ны Давида и расширение границ го
сударства. Эти главы в сжатом виде 
представляют историю из 2 Цар 8- 
21 (Ibid. Р. 343). Летописец пропус
тил основную часть 2 Цар 9-20, что, 
считается, служит идеализации об
раза Давида (Longman, Dillard. 2006. 
P. 197). В частности, Летописец не 
упоминул о существовании царско
го дома потомков Саула в течение 
7 лет правления Давида в Хевроне, 
о переговорах Давида по поводу под
чинения ему сев. колен, о грехах Да
вида в отношении Вирсавии и Урии, 
об Амноне и о Фамари и о восста
ниях Авессалома и Адонии (Ibidem). 
В гл. 21 повторяется текст 2 Цар 24 
о переписи, устроенной Давидом. 
Стих 1 данной главы — один из наи
более обсуждаемых комментатора
ми из-за упоминания сатаны вместо

Царь Давид.
Миниатюра из Псалтири.

XII в.
(Vat. Barb. gr. 320. Fol. 1υ)

Бога (ср.: 2 Цар 24. 1) (Japhet. 1993. 
P. 384). В стихе 22 Летописец назы
вает гумно Орны словом mâqôm, что 
означает место, указывая т. о. на то, 
что именно здесь место буд. храма
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и это «святое место» ( Wz/Zzazzzxozz. 
1982. Р. 148-149).

В главах 22-29 описан переход 
царства от Давида к Соломону. На
чинается повествование рассказом 
о подготовке к строительству храма 
(1 Пар 22). Уже здесь появляется 
Соломон, хотя на протяжении по
следующих 8 глав до конца 1 Пар 
Давид продолжает активно участ
вовать во всех мероприятиях. Т. о., 
Летописец связывает воедино 2 эпо
хи — Давида и Соломона, объеди
няющей их темой является строи
тельство храма (Wz/cocÆ. 1994. Р. 362; 
Hicks. 2001. Р. 210). В стихах 7-10 
объясняется, почему храм построил 
не Давид, а его сын Соломон: Давид 
«пролил много крови на землю пред 
лицом» Господа. Возможно, автор 
хотел сказать, что строить храм надо 
в период «мира и покоя», а не во вре
мя «войн и кровопролития» {Hicks. 
2001. Р. 214).

В главах 23-27 описана история 
установления храмового ритуала и 
гос. управления. Давид, возведя 
Соломона на престол, передал ему 
царство совершенно организован
ное в светской и в религиозной сфе
рах. Первую составляют 3 основные 
группы: военные подразделения, из
раильские колена и центральная ад
министрация (гл. 27). Духовенство 
представлено священниками и ле
витами (1 Пар 23. 2), в свою очередь 
левиты разделены на 4 группы: пев
цы, привратники, старосты и судьи 
(1 Пар 23.4-5). В большей части это
го раздела, по-видимому, описана си
туация, современником которой был 
Летописец, хотя все религ. установ
ления принадлежат непосредствен
но Давиду ( Wilcock. 1994. Р. 406-407). 
Именно в этих главах Давид наибо
лее ясно изображен «вторым» Мои
сеем.

1 Пар 28-29 содержит рассказ 
о конце правления Давида, о том, 
что он собрал весь израильский на
род на торжество воцарения Соло
мона. Этот материал есть только в П., 
Летописец не следует Книгам Царств. 
Он пропустил историю о политичес
кой интриге, в результате к-рой Со
ломон взошел на престол, продол
жил свою главную тему «храма» и ис
ключил все, что не служит его цели. 
В 2 Пар 28. 11-19 сообщил, как Да
вид передает Соломону чертеж хра
ма, полученный им от Бога. Т. о., Ле
тописец провел параллель с соору
жением скинии Моисеем (Ibidem), 
поскольку в обоих случая был упо

треблен одинаковый евр. термин 
tabnît— «образец» (ср.: Исх 25.9,40).

Царствование Соломона (2 Пар 
1-9). В основу описания правления 
Соломона в П. положен рассказ из 
3 Цар 1-11, однако повествование П. 
во многом отличается от источника 
(Johnstone. 1997. Р. 296). Летописец 
не написал о грехах Соломона. Если 
для автора Книг Царств нечестие ца
ря имело значение при объяснении 
причин плена, для Летописца оно 
несущественно — он изобразил Со
ломона как избранного Богом строи
теля храма. Отсутствует описание 
мудрых решений Соломона, его уме
ние организовать управление гос-вом 
и строительство дворца (3 Цар 3.16- 
28; 4.1-34; 7.1-12) (Hicks. 2001. Р. 257). 
Согласно Летописцу, вся мудрость 
Соломона дана ему исключительно 
для постройки храма (ср.: 3 Цар 3. 
16 - 4.34) (Dillard. 1987. Р. 2). Кроме 
того, если в 3 Цар 3. 13 сказано, что 
Соломон так богат, что не имеет себе 
равных при жизни, мудрость же сде
лала его несравнимым ни с кем ни 
в прошлом, ни в будущем. В П., на
оборот, именно богатство царя, а не 
его мудрость — главный дар Бога 
(2 Пар 1. 12) (Japhet. 1993. Р. 532).

Основная часть 2-й гл. посвящена 
переговорам Соломона с тирским 
царем Хирамом (стихи 3-16). Ле
тописец представил Соломона сю
зереном, а Хирама — его вассалом, 
хотя в 3 Цар нет и намека на подоб
ное разделение (Williamson. 1982. 
Р. ДИ, Japhet. 1993. P. 546). В 1 Пар
3-4  (рассказ, параллельный 3 Цар 
6-7) содержится описание строи
тельства и украшение храма, в гла
вах 5-7 описана церемония его ос
вящения, при этом особо говорится 
о муз. части церемонии (2 Пар 5.11- 
14). Для Летописца этот момент вмес
те с молитвой Соломона (2 Пар 6) — 
кульминация истории храма; в 3 Цар 
он отсутствует. Далее сообщается 
цель построения храма: он должен 
быть местом пребывания Имени Бо
жия и домом молитвы (стихи 18- 
21) (Japhet. 1993. Р. 593-594; Hooker. 
2001. Р. 143).

Текст глав 8-9 основан на повест
вовании 3 Цар 9. 10—10. 29 с пропус
ком 3 Цар 11. 1-40, где упоминают
ся все отрицательные аспекты прав
ления Соломона. Внимание автора 
сосредоточено на богатстве, славе и 
международном авторитете Соломо
на. Этот текст вместе с сообщением 
2 Пар 1 обрамляет рассказ о строи
тельстве и освящении храма. С бого

словской т. зр., Летописец стремил
ся показать, что богатство Соломо
на явилось следствием его мудрости, 
а мудрость — плод его послушания 
Богу, к-рое выразилось в постройке 
храма (Hooker. 2001. Р. 150). В этом 
последнем разделе истории о Соло
моне, состоящем из 4 частей (Ibidem), 
сообщается о торговле и различных, 
в основном строительных, проектах 
Соломона (8.1-18); о посещении ца
рицы Савской (9. 1-12); о богатстве 
и славе Соломона (9. 13-28); о за
вершении его царствования (9. 29- 
31). Т. о., Соломон изображен вели
чайшим правителем не только Из
раиля, но и всего мира (2 Пар 9. 26; 
ср.: 3 Цар 4.21) (Hooker. 2001. Р. 158).

Иудейское царство при потом
ках Давида и Соломона (2 Пар 
10-36). Данный раздел является 
иллюстрацией одного из главных 
богословских тезисов Летописца — 
за грехом следует немедленное воз
даяние. Рассказ о Ровоаме (2 Пар 
10-12) — история о трагическом 
разделении Израиля на Северное и 
Южное царства. За Северным оста
лось название Израиль (вариант — 
Ефрем), а Южное стало называться 
Иудеей. Израиль, согласно Летопис
цу,— также имя всего народа Божия, 
живущего на земле, обещанной Ав
рааму и дарованной его потомкам 
Богом через Моисея и Иисуса На
вина. Портрет Ровоама у Летописца 
значительно отличается от его обра
за в 3 Цар. В традиции Книги Царств 
Ровоам не только заносчивый, трус
ливый и глупый правитель (3 Цар 
12. 1-20), но и один из самых греш
ных царей Иудеи (3 Цар 14. 22-24). 
У Летописца, напротив, Ровоам опи
сан прежде всего как добродетельный 
царь (Wright. 1997. Р. 167), а его вре
мя — как период послушания «сло
ву Господа» (Japhet. 1993. Р. 660).

Гл. 13 посвящена истории царя 
Авии и по объему она в 3 раза пре
вышает параллельную версию 3 Цар 
15.1-8. Летописец во всех подробно
стях описал войну между Иеровоа- 
мом I и Авией (стихи 3-20), цент
ральным пассажем в его тексте ста
новится длинная речь Авии (стихи
4-12)  внутри рассказа о военных 
событиях. Мн. исследователи пола
гают, что это повествование восхо
дит к достоверному историческому 
источнику (Williamson. 1982. Р. 250; 
Dillard. 1987. P. 105-106Jap/zei. 1993. 
Р. 688).

В главах 14-16 говорится о правле
нии царя Асы. Летописец расширил
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в 3 раза историю из 3 Цар 15. 13- 
24, добавил к ней введение (2 Пар 
14. 2-8), эпизоды войны с «Зараем 
Ефиоплянином» (2 Пар 14. 9-15), 
описание религ. реформы и сооб
щение о возобновлении завета с Гос
подом (2 Пар 15. 1-18) и о встрече 
с прор. Азарией; кроме того, он по
дробно описал болезнь и похороны 
Асы (2 Пар 16. 12, 14). По мнению 
Ю. Велльгаузена, рассказ о войне 
с Зараем недостоверен и создан са
мим Летописцем (Веллъгаузен. 1909. 
С. 181), др. исследователи видели в 
этом тексте отражение обстоятельств 
эпохи Летописца (Curtis, Madsen. 1910. 
P. 382). Однако нек-рые детали рас
сказа могут указывать на традиц. 
изображение реальных событий 
времени царя Асы (Japhet. 1993. 
Р. 703, 709).

Главы 17-20 содержат повество
вание о царе Иосафате. В Книгах 
Царств ему не уделяется большого 
внимания, основной акцент ставит
ся на истории Ахава и его династии, 
добавляются и рассказы о пророках 
Илии и Елисее (3 Цар 16. 29 — 22. 40; 
4 Цар 1-9). Летописец расширяет 
свой текст более чем в 2 раза по срав
нению с текстом Книг Царств. Исто
рия Иосафата — одна из самых под
робных в П„ длиннее только рассказ 
о Езекии (2 Пар 29-32). Очевидно, 
для Летописца период правления 
Иосафата имел большое значение 
(Japhet. 1993. Р. 743).

Далее следует рассказ Летописца 
о времени правления нечестивых 
Иорама и Охозии (2 Пар 21-22). 
Иорам представлен отрицательно, 
и в этом отношении его образ не 
имеет параллелей в истории монар
хического периода (Ibid. Р. 805-806). 
Повествование об Охозии заканчи
вается сообщением о его смерти от 
руки Ииуя как о возмездии за не
честие (2 Пар 22. 9). В МТ данный 
отрывок, однако, является частью 
рассказа, в к-ром уже говорится об 
узурпаторе Гофолии (2 Пар 22. 2- 
12). Летописец показывает т. о., что 
царствование Охозии было злопо
лучным с самого начала из-за роко
вого союза, заключенного с Север
ным царством (Johnstone. 1997. P. 116).

В версии истории о гос. переворо
те, совершённом первосвящ. Пода
ем, и о правлении Иоаса (2 Пар 23- 
24) у Летописца важное место за
нимают левиты, которые не упоми
наются в 4 Цар 11-12 (Japhet. 1993. 
Р. 827). Изображение Иодая облада
телем царской власти (2 Пар 22. 11; 

23. 1; 24. 16), по-видимому, отража
ет ситуацию времени жизни самого 
Летописца (Johnstone. 1997. Р. 133, 
143). Только благодаря Подаю ди
настия Давида не прервалась (Ibid. 
Р. 123) и на престол Иудеи был воз
веден Иоас. Однако после смерти 
Иодая Иоас отступил от Бога и да
же убил прор. Захарию, сына Иодая 
(2 Пар 24. 17-22), за что был нака
зан сирийцами, ставшими «орудием 
гнева» в руке Божией (Kalimi. 2005. 
Р. 88).

Иоас и последующие цари, Амасия 
(2 Пар. 25) и Озия (2 Пар 26), сна
чала слушают праведных советни
ков и поэтому достойны благосло
вения от Господа, затем отступают 
от Него и несут суровое наказание.

Следующие 3 царя, Иоафам, Ахаз 
и Езекия, в отличие от предшест
венников оцениваются однознач
но. Так, благочестивому Иоафаму 
(2 Пар 27) наследует его сын, злодей 
Ахаз (2 Пар 28), преемником к-рого 
становится его праведный сын — Езе
кия (2 Пар 29-32) (Williamson. 1982. 
Р. 341; Dillard. 1987. Р. 214; Hicks. 2001. 
Р. 433). Иоафам как правитель изоб
ражен положительно, его царство
вание характеризуется, однако, ску
достью информации, отсутствием 
ярких описаний войн, религ. реформ 
и даже слов пророков —- в целом 
скучный рассказ о заурядных собы
тиях (Japhet. 1993. Р. 893). Чтобы под
черкнуть тяжесть грехов Ахаза, де
градацию Иудеи и подготовить поч
ву для истории о будущем плене 
(ср.: 2 Пар 28. 19, 22; 36.14), Летопи
сец вводит ряд фрагментов (стихи 
6-15, 18-19, 20-21) и существенно 
изменяет нек-рые фразы источни
ка (ср.: 4 Цар 16. 10-18 и 2 Пар 28. 
22-25) (Hicks. 2001. Р. 438). Важной 
в данном случае для него является 
идея братства Иудеи и Израиля (ст. 
8, И) (Japhet. 1993. Р. 900), для чего 
он указа.·: на их общую судьбу, в част
ности, на пленение множества жите
лей обоих гос-в (2 Пар 28) ( William
son. 1982. Р. 25). Кульминация опи
сания царствования Ахаза — окон
чательное закрытие храма.

Далее Летописец повествует о ца
ре Езекии, представляя его одновре
менно как «второго Давида» и «вто
рого Соломона», поскольку он объ
единил вокруг Иерусалимского хра
ма разделенное со времени Ровоама 
царство (Throntveit. 2003. Р. 112; U77- 
liamson. 1982. Р. 25-26). Рассказ о Езе
кии занимает особое место в П.; по 
объему он уступает только расска

зам о Давиде и Соломоне (Выдрин. 
2012. С. 5).

Гл. 33 посвящена правлениям Ма- 
нассии (стихи 1-20) и Амона (сти
хи 21-25). Образ Манассии в срав
нении с его изображением в 4 Цар 
21. 1-18 изменен в П. очень суще
ственно, по-видимому, у библейских 
авторов были разные цели. Манас - 
сия в Книгах Царств — самый нече
стивый иудейский царь, на к-рого 
возлагается вина за гибель Иудей
ского гос-ва и храма (ср.: 4 Цар 23. 
26-27). Летописец реабилитировал 
Манассию, описав его раскаяние, 
т. о. он стремился ободрить после- 
пленное сообщество в его надежде на 
Божественную милость (Hicks. 2001. 
Р. 497). Он создал типологическую 
ситуацию: плен и восстановление 
правления Манассии служат про
образом судьбы общины, современ
ной Летописцу, также испытавшей 
плен и восстановление Иудеи (Wil
liamson. 1982. Р. 389). В кратком текс
те об Амоне Летописец вновь акцен
тирует внимание на идее воздаяния. 
Манассия смирился пред Господом, 
и Бог восстановил его на престоле, 
Амон же не смирился, поэтому по
гиб (Hicks. 2001. Р. 507).

В главах 34-35 речь идет о време
ни праведного царя Иосии. Летопи
сец значительно изменяет хроноло
гию событий. Согласно 4 Цар 22-23, 
«в восемнадцатый год» правления 
Иосии начался ремонт храма и была 
обнаружена книга закона, что стало 
причиной проведения религ. реформ. 
Летописец проведение реформ счи
тает личной инициативой царя: в 8-й 
год правления он начал «искать» 
(lidrôs) Господа, в 12-й — искоренять 
в Иудее и Иерусалиме, а также в 
землях сев. колен языческие религ. 
практики, в 18-й год приказал отре
ставрировать храм (2 Пар 34. 3-8). 
Судя по всему, в традиции Книг 
Царств Летописец видел богослов
скую проблему: в рассказе о храмо
вой реформе в 4 Цар 23 предполага
ется, что язычество присутствовало 
в Иудее в течение первых 17 лет прав
ления Иосии (Japhet. 1993. Р. 1019— 
1020). Однако не все исследовате
ли видят здесь противоречие. Цент
ральным моментом для обеих вер
сий является находка книги закона 
(Dillard. 1987. Р. 277), в 4 Цар прове
дение некой реформы описано еще 
до начала ремонта храма и, следов., 
еще до обнаружения книги ( William
son. 1982. Р. 397-398). Кроме того, Ле
тописец дает свое объяснение смер
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ти Иосии: он погиб за непослуша
ние слову Божию, сообщенному че
рез фараона Нехо (2 Пар 35. 20-24); 
это непослушание было понято как 
грех (Japhet. 1993. Р. 1057).

В завершение (гл. 36) Летописец 
кратко сообщил о последних царях 
Иудеи. Т. о., в книгах П. композици
онно выстроено единое повествова
ние, в к-ром говорится о начале пле
на, 50-го поколения от Сотворения 
мира (49 поколений от Авраама до 
Иосии). Летописец намного сокра
тил рассказ своего главного источ
ника — Книг Царств (4 Цар 23. 30 — 
25. 30), но в конце добавил корот
кое замечание из Ездр 1. 2-3 (Japhet. 
1993. Р. 1061-1062). Повествование 
Летописца завершается эдиктом 
Кира (2 Пар 36. 22-23), положив
шим начало новой эпохе в истории 
Израиля, к-рое стало утешительным 
предвестником его будущего (Japhet. 
1993. Р. 1077; Hicks. 2001. Р. 530).

Проблема исторической досто
верности и вопрос об источниках. 
До XIX в. вопрос об историчности 
П. практически не вызывал споров, 
общая достоверность книг не под
вергалась сомнению, особенно сре
ди церковных писателей и евр. ком
ментаторов.

В эпоху Возрождения (см. ст. Ре
нессанс) взгляд на эти книги начи
нает меняться. Так, евр. ученый И. С. 
Дельмедиго (1591-1655; подробнее 
о нем см.: Barzilay. 1974) утверждал, 
что автор П. не заслуживает доверия, 
поскольку он жил спустя много ве
ков после описываемых им событий 
(цит. по: Japhet. 2006. Р. 117). Впосл. 
его выводы, возможно, повлияли на 
Б. Спинозу, к-рый был готов исклю
чить П. из числа священных книг 
(Спиноза. 1957. С. 151). Однако ре
шительно дискуссия изменилась в 
нач. XIX в., прежде всего благодаря 
работам нем. библеиста В. М. Л. Де 
Ветте.

До выхода его исследований об
щее мнение ученых по вопросу 
о достоверности П. было выражено 
в работах И. Г. Эйхгорна (Eichhorn. 
1780-1783). Он считал, что перво
начальные рассказы о царях, начи
ная с Давида и Соломона, со вре
менем изменялись переписчиками, 
в результате чего возникали вари
анты повествований. Следов., при 
написании П. и Книг Царств в ка
честве источников использовались 
уже отличные по содержанию ва
рианты текстов. Эту теорию при
няли мн. ученые: К. Ф. Кейль (Keil. 

1883; Idem. 1982), прот. А. Царевский 
(Царевский. 1878) и др.

Выводы Де Ветте (Wette. 1806), 
подвергшего критике традиц. пред
ставления об исторической досто
верности П., были приняты рядом 
исследователей, напр. К. П. В. Грам- 
бергом (Gramberg. 1823), К. Г. Гра
фом и Ю. Веллъгаузеном (Wellhau
sen. 1883; рус. пер.: Велльгаузен. 1909). 
И хотя осталось немало сторонни
ков консервативной т. зр. (среди про
чих — К. Ф. Кейль (Keil. 1982. Vol. 3. 
P. 33), прот. А. Царевский, Ф. К. Мо- 
верс (Movers. 1834), А. А. Олесниц- 
кий (Олесницкий. 1879; Он же. 1880), 
П. А. Юнгеров (Юнгеров. 1905; Он же. 
2003. Кн. 2. С. 44-50) и др.), под влия
нием работ Велльгаузена (Веллъгау- 
зен, 1909) мн. ученые стали рассмат
ривать тексты Летописца как не
достоверные с исторической т. зр., 
а всю дополнительную информа
цию — как отражение современной 
Летописцу ситуации (Тоггу. 1909; 
Kittel. 19Ô2; Curtis, Madsen. 1910; 
Welch. 1939. P. 54).

Но уже в 1 -й пол. XX в. исследова
тели вновь обратили внимание на 
историческую ценность отдельных 
фрагментов П. (напр., У. Ф. Олбрайт) 
(см.:Japhet. 2006. Р. 131). Так, по мне
нию М. Нота (Noth. 1943), в распоря
жении Летописца был текст девте- 
рономической истории (об этом см. 
в ст. Исторические книги; об исполь
зовании Летописцем в качестве ос
новного источника Книг Царств го
ворили уже в XIX в. Моверс (Movers. 
1834) и Г. Эвальд (Ewald. 1869. Vol. 1). 
Нот утверждал, что текст девтеро- 
номической истории, к-рым пользо
вался Летописец, был таким же, ка
кой известен из совр. изданий МТ 
(Noth. 1987. S. 52), но были исполь
зованы и еще нек-рые дополнитель
ные источники. На основании до
ступного археологического мате
риала Нот сделал вывод о наличии 
у Летописца еще одного неизвест
ного источника (Ibid. S. 56-59). По 
мнению исследователя, Летописец 
был не компилятором, а писателем: 
он приукрашивал, переделывал и 
интерпретировал древние предания 
(Книги Царств) не для искажения 
истории, но для решения проблем 
иудейского общества послепленной 
эпохи (Ibidem).

Труд Нота оказал большое влия
ние на последующие работы библе
истов, посвященные П. Ученые на
ходили в истории Летописца на
много больше достоверной инфор

мации из небиблейских источни
ков, чем предполагал Нот (Rudolph. 
1955; Myers. 1965; Idem. 1983; Mi
chael! 1967; Dillard. 1987;Jones. 1993, 
и др.).

В 60-х гг. XX в. под влиянием кум- 
ранских находок в исследовании П., 
как и в библейской науке вообще, 
произошли значительные переме
ны; стало понятно, что текст Книг 
Царств, использованный Летопис
цем, отличался от МТ (Lemke. 1965; 
Cross. 1975; в наст, время это при
знается большинством ученых, хо
тя нек-рые исследователи считают, 
что от МТ отличается только текст 
1-2-й Книг Царств (Книги Самуи
ла), а текст 3-4-й Книг Царств (Кни
ги Царей) был практически идентич
ным с МТ — McKenzie. 1984. Р. 119— 
158; Seters. 1997). Причины появле
ния текстовых вариантов П. стали 
искать в богословских взглядах Ле
тописца (Ackroyd. 1967; Coggins. 1976. 
P. 5-6; Williamson, 1982; Dillard. 1987; 
Japhet. 1993; Idem. 2006; Vaughn. 1999; 
Kalimi. 2005).

В наст, время ученые сходятся во 
мнении, что при написании истории 
Летописец пользовался корпусом 
известных канонических текстов — 
от кн. Бытие до Книг Царств. Так
же исследователи находят связь П. 
с псалмами 96, 105 и 106, процити
рованными в 1 Пар 16, и аллюзии 
на пророческие книги Исаии (2 Пар
28. 16-21), Иеремии (2 Пар 36. 21) 
и Захарии (2 Пар 36. 9) (Klein. 1992. 
Р. 996). Однако в качестве главного 
источника Летописец использовал 
3-ю и 4-ю Книги Царств, но при
влекал и дополнительные, внебиб- 
лейские источники (Japhet. 1993. 
Р. 19). Возможно, у писателя был 
доступ к летописям царей Иудеи и 
Израиля (Rainey. 1997. Р. 44), отку
да он мог заимствовать информа
цию о военной и политической дея
тельности правителей (2 Пар 15.
8- 9; 30. 10-11) (Rainey. 1997. Р. 46; 
см. также: Japhet. 1993. Р. 934-936; 
Williamson. 1982. Р. 361-364), а так
же о строительных проектах Ровоа- 
ма (2 Пар И. 5-12), Асы (2 Пар 14. 
6-8), Иосафата (2 Пар 17. 2, 12-13; 
21. 2-За), Азарии/Озии (2 Пар 26.
9- 10), Иоафама (2 Пар 27.3-4), Езе
кии (2 Пар 32. 2-6а, 22b — 23, 27-
29, 30а), Манассии (2 Пар 33. 14- 
16), Иосии (2 Пар 34.11-13) (Rainey. 
1997. Р. 46; см. также: Klein. 1992. 
Р. 996).

Но очевидно, что главным источни
ком для ряда эпизодов, описанных
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Летописцем, были послепленные 
материалы. В частности, это отно
сится к описаниям легализации и 
организации 4 групп храмовых слу
жителей (священников, левитов, 
певцов и привратников) и прове
дения в определенном порядке 24 
служб (Japhet. 1993. Р. 19). Помимо 
письменных документов, Летописец 
пользовался также иудейскими уст
ными преданиями.

Летописец был талантливым пи
сателем, он творчески использовал 
ранние тексты для создания нового, 
оригинального толкования истории 
своего народа (Peltonen. 1997. Р. 66). 
Однако мн. вопросы об источниках 
не получили окончательных ответов 
исследователей, и все попытки оп
ределить форму, дату и цель вне- 
библейских источников Летописца 
остаются гипотезами.

П. и Книги Ездры и Неемии. До 
XIX в. автором Книги Ездры и боль
шей части П. традиционно считался 
свящ. Ездра, однако благодаря тру
дам Л. Цунца (Zunz. 1832. S. 13—36) 
и Моверса (Movers. 1834. Р. 11-14) 
в историографии распространилось 
убеждение в том, что П., Книги Езд
ры и Неемии были произведениями 
одного автора — Летописца (Japhet. 
1968. Р. 330-333). Вопросы о дати
ровке и авторстве этих книг рассмат
ривались вместе, пока Д. Н. Фрид
ман не отметил, что интерес Летопис
ца к династии Давида наиболее ярко 
выражается только в первых 2 гла
вах Книги Ездры. Затем стало пре
обладать мнение, согласно к-рому 
П., Книги Ездры и Неемии являют
ся произведениями разных авторов 
(С. Яфет, Т. Вилли (Willi. 1972. Р. 176- 
181, X. Г. Уильямсон ( Williamson. 1977. 
Р. 5-70, И. Бленкинсопп (Blenkin- 
sopp. 1988. P. 47-54)). В вопросах 
о датировке и авторстве единства 
среди исследователей нет.

В пользу существования единой 
Книги Паралипоменон—Неемии 
традиционно приводился ряд ар
гументов (Japhet. 1968. Р. 331-332), 
среди них: присутствие первых сти
хов Книги Ездры (Ездр 1. 1-За) 
в конце П. (2 Пар 36. 22-23); сход
ство 3 книг в лексике, синтаксисе 
и стиле текстов (сторонники этой 
теории приводят 140 примеров сти
листической близости текстов); об
щий подход автора к толкованию 
истории, выбору материала и его 
предпочтение нек-рых тем. В наст, 
время эти аргументы подвергаются 
критике. Повторение последних сти-

Свящ. Ездра
в образе монаха-переписчика. 

Миниатюра
из Амиатинского кодекса. VIII в. 

(Laurent. Amiatinus. 1. Fol. 5)

хов Книги Ездры в П. как продол
жение исторического повествова
ния само по себе не исключает раз
ных авторов П., Книг Ездры и Нее
мии. Яфет, признавая некоторые 
языковые сходства, делает вывод 
о значительных лингвистических 
различиях между П. и Книгами Ез
дры и Неемии (Japhet. 1968. Р. 330- 
371). Практически все примеры (кро
ме 6) стилистической близости текс
тов книг получили др. объяснение 
в работах Уильямсона, сделавшего 
заключение о том, что на основании 
этого множества примеров либо во
обще невозможно судить о едином 
авторе, либо примеры подтвержда
ют тезис о разных авторах (William
son. 1977. Р. 37-59).

Достаточно давно ученые отмеча
ли общие идеологические черты П. 
и Книг Ездры и Неемии: священ
ническую т. зр. на события истории, 
особенный интерес к храму и куль
ту и роли левитов в обществе. Од
нако авторы ряда последних иссле
дований сделали выводы о пек-рых 
богословских различиях в книгах: 
1) отсутствие важнейшего для авто
ра П. понятия о возмездии и связан
ной с ним терминологии в Книгах 
Ездры и Неемии (Williamson. 1977. 
Р. 67-68); 2) разное отношение к сев. 
коленам, в особенности к самари
тянам (Ibid. Р. 60-61); 3) большое 
внимание в П. к династии Давида; 
4) различные акценты в Книгах Езд
ры и Неемии на избрании Авраама 
и на событии исхода, в 11.— на роли 
патриарха Иакова (Летописец всегда 

называет его Израиль), очень редко 
упоминается исход (Ibid. Р. 61-66); 
5) частые упоминания пророков в П. 
и практически полное отсутствие 
обращения к ним в Книгах Ездры 
и Неемии (Ibid. Р. 68); 6) только в 
повествовании Ездры и Неемии час
то встречаются упоминания о хра
мовых служителях (netonom) и сы
новьях слуг Соломона, в II. как ис
ключение в 1 Пар 9. 2 (Japhet. 1968. 
Р. 351-354; Williamson. 1977. Р. 69); 
7) в П. понятие Израиль охватыва
ет все 12 колен, а в Книгах Ездры и 
Неемии Израиль — это только коле
на Иуды и Вениамина (Williamson. 
1977.'Р. 69).

В совр. научной лит-ре можно вы
делить 3 основных взгляда на исто
рию Летописца и Книги Ездры и 
Неемии (цит. по: Klein. 1992. Р. 993): 
изначально была написана исто
рия, включавшая весь текст или от
дельные части Книг Ездры и Нее
мии (ср.: Freedman. 1961. Р. 436-442; 
Cross. 1975); П. и Книги Ездры и Нее
мии — это произведения разных ав
торов (Japhet. 1968; Idem. 1993. P. 3- 
14; Williamson. ЛУП}, книги являют
ся работами одного автора (Willi. 
1972). Судя по всему, богословские 
отличия между произведениями яв
ляются убедительным аргументом 
в пользу вывода о том, что они на
писаны разными авторами.

Датировка. По вопросу о датиров
ке написания П. согласия у иссле
дователей нет. Диапазон предпола
гаемых дат появления П. составля
ет приблизительно 350 лет (с сер. 
VI по II в. до P. X.). Ранняя датиров
ка определяется упоминанием в П. 
о возвышении Персидского царства 
(2 Пар 36. 20), т. е. о событиях 539 г. 
до P. X., не ранее к-рого книга могла 
быть написана. Наиболее поздняя 
дата появления П. обосновывается 
ссылкой на греч. перевод книги в со
чинении иудейско-эллинистичес
кого историка Евполема, жившего 
во II в. до P. X.— приблизительно 
в 150 г. до P. X., если учесть, что меж
ду написанием книги, появлением ее 
в Египте и переводом на греч. язык 
должно было пройти какое-то вре
мя (Knoppers. 2003. Р. 106; см. также: 
Klein. 1992. Р. 994).

Кроме того, в дискуссии о дати
ровке используются хотя и небес
спорные свидетельства самой книги. 
В 1 Пар 29. 7 упоминается персид. 
монета — «дарик» ( ’àdarkônîmj, ко
торую начали чеканить в 515 г. до 
P. X., т. е. предполагается, что автор

9
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мог использовать данный анахро
низм в тексте только после 515 г. 
Однако скорее всего этот стих явля
ется позднейшей вставкой {Thront- 
veit. 1987. P. 89-96; Klein. 1992. P. 993; 
Knoppers. 2003. P. 115-116). B 2 Пар 
16.9 фраза «очи Господа обозревают 
всю землю» совпадает со словами из 
Зах 4. 10. Поскольку время служе
ния прор. Захарии относится к 520- 
518 гг. до P. X., датировать П. следу
ет более поздним периодом. Однако 
остается неясным, сколько време
ни должно было пройти до того мо
мента, когда писания пророка стали 
цитировать в качестве авторитетно
го текста {Klein. 1992. Р. 993).

В дискуссиях по вопросам о да
тировке и происхождении книги 
прослеживается неск. направлений. 
Нек-рые библеисты пытались найти 
связь между описанной в П. истори
ей и конкретными историческими 
событиями, что дало бы основание 
для локализации П. в определен
ных хронологических рамках. Сре
ди наиболее популярных ранних 
гипотез — тезис о возможном влия
нии на автора П. эсхатологических 
ожиданий поел. четв. VI в. до P. X., 
связанных с Зоровавелем {Freedman. 
1961; Cross. 1975; Throntveit. 1982), или 
о влиянии на Летописца последст
вий самаритянского раскола {Noth. 
1987. Р. 100; Rudolph. 1955. P. VIII- 
IX). В наст, время последняя гипо
теза считается устаревшей {Klein. 
1992. С. 994). В истории Летописца 
отмечаются соответствия с исто
рической ситуацией либо конца 
персид. периода {Allen. 1999. Р. 300; 
Levin. 2003. Р. 237-241), либо его на
чала (Г/ггоий’егЛ 1987. Р. 97-107; Duke. 
2005. Р 167). При этом следует учи
тывать, что в П. за редким исклю
чением практически нет ссылок на 
исторические обстоятельства к.-л. 
определенного времени. Среди из
вестных событий и документов, ко
торые в П. достоверно отмечены,— 
эдикт Кира, список жителей Иеруса
лима (оба взяты автором П. из Книг 
Ездры и Неемии), а также список по
томков Иехонии. Данные источни
ков не позволяют при изучении воп
роса о происхождении П. делать вы
воды на основании тех или иных 
упоминаний исторических фактов, 
необходимо основываться на общих 
наблюдениях (Japhet. 1993. Р. 25).

Язык П,— поздний древнееврей
ский (см. в ст. Еврейский язык), близ
кий к языку поздних библейских 
и небиблейских текстов: Книг Езд

ры, Неемии, Есфири, Даниила, кум- 
ранских свитков и самаритянского 
Пятикнижия. Он существенно от
личается от классического древнеев
рейского (языка прозаических текс
тов Пятикнижия, Книг Иисуса На
вина, Судей и 1-4-й Книг Царств). 
П. отличается еще и особенным сти
лем (Japhet. 1968). Лингвистические 
исследования позволяют определить 
верхнюю границу времени написа
ния П,— не ранее начала послеплен- 
ного периода (кон. VI в. до P. X.), но 
более вероятно — в течение этого 
периода {Idem. 1993. Р. 25). По мне
нию мн. исследователей, в П. не об
наружено признаков эллинистиче
ского влияния ни в языке, ни в бо
гословии. Принимая во внимание 
сильное влияние эллинизма в Иудее 
с III в. до P. X. (см. в статьях Изра
иль древний, Палестина), можно ут
верждать, что год завоевания Пале
стины Александром Великим — 332 г. 
до P. X.— дает нижнюю границу на
писания П. {Ackroyd. 1991. Р. 7-8; 
Williamson. 1982. Р. 16; Japhet. 1993. 
Р. 25-26).

Исходя из генеалогических спис
ков (1 Пар 1-9), а также из того, что 
изображение храмовых служителей 
в П. отражает гораздо более совер
шенную стадию развития культовой 
организации по сравнению с опи
санием в Книгах Ездры и Неемии, 
П. с уверенностью датируют более 
поздним временем относительно по
следних Книг (Japhet. 1993. Р. 27): 
сер. IV в. до P. X. {Levin. 2003. Р. 242- 
243) или еще позднее (Jarick. 2002. 
Р. 10).

О времени написания книг П. сви
детельствует также то, какие биб
лейские книги использует их автор. 
Девтерономическая история отра
жена здесь в основном в окончатель
ной канонической форме, по в ряде 
важных для Летописца моментов 
он пропускает нек-рые описания из 
Книг Царств, дополняя их или со
здавая др. контексты. Это наблю
дение предполагает определенную 
хронологическую дистанцию между 
Летописцем и его девтерономичес- 
ким предшественником (сер. VI в. до 
P. X.), история к-рого уже не удов
летворяла представлениям, к-рые 
сложились ко времени Летописца 
{Knoppers. 2003. Р. 116-117).

С учетом сказанного в качестве 
приблизительной даты создания П. 
можно указать на конец персидско
го или начало эллинистического пе
риода — 2-я пол.— кон. IV в. до P. X. 

{Driver. 1913. Р. 315; Eissfeldt. 1965. 
Р. 540; Rudolph. 1955. P. X; Williamson. 
1982. Р. 16;,Japhet. 1993. Р. 27-28 - 
кон. IV — нач. III в. до P. X.).

Авторство. В тексте книг об ав
торе ничего не сообщается. В средне
вековой иудейской и христианской 
традиции автором П. обычно счи
тался книжник, свящ. Ездра: «Ездра 
написал свою книгу и генеалогии 
Хроник до своего времени... Кто же 
закончил ее? Неемия, сын Ахалии» 
(Бава Батра. 15а). Иногда П. при
писывали послепленным пророкам 
Аггею, Малахии и Захарии, либо 
безымянному Летописцу.

По мнению А. Уэлча, Летописец 
был потомком «общины, никогда 
не бывавшей в плену» {Welch. 1935. 
Р. 157). Согласно И. П. Вейнбергу, 
Летописец не принадлежал к свя
щенникам, вернувшимся из плена 
и возглавившим гражданско-храмо
вую общину, но происходил из еще 
допленного «рода писцов (книжни
ков)», потомки к-рых оставались в 
Палестине {Weinberg. 1993. Р. 216- 
220). Мнение Вейнберга вызывает 
критику, поскольку нет свидетельств 
о кланах или родах вне Иерусалима, 
избежавших пленения {Levin. 2003. 
Р. 244). Более того, Летописец исполь
зовал дворцовые и храмовые архив
ные документы, и в его истории те
матически выделены, с одной сторо
ны, описания колена Иуды и прави
телей династии Давида, с другой — 
священнического колена Левия и ор
ганизации храмового культа. Т. о., ло
гичнее предположить, что автором 
произведения был высокопостав
ленный представитель царского дво
ра или храмовой элиты {Duke. 2005. 
Р. 168). Летописец проявляет исклю
чительный интерес к храму и куль
ту, демонстрирует прекрасное зна
ние ритуальных особенностей бо
гослужения своего времени, а также 
священнических и левитских генеа
логий и проч. {Levin. 2003. Р. 243; 
Schniedewind. 2004. Р. 186). Р. Цадок 
предположил, что Летописец не был 
членом священнической верхушки, 
но являлся одним из храмовых му
зыкантов {Zadok. 1998. Р. 228). Учи
тывая особый интерес Летописца 
именно к левитам и их служению, 
а не к священникам, можно пред
полагать принадлежность автора 
к левитскому сословию {Longman, 
Dillard. 2006. P. 193). В любом случае 
автор П,— определенно представи
тель иерусалимской элиты {Levin. 
2003. Р. 244). Люди из высших слоев 
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общества должны были находиться 
среди депортированных в Вавилон, 
видимо, Летописец происходил из 
семьи, вернувшейся из плена {Duke. 
2005. Р. 168).

Главные богословские темы. Бог 
Израиля и идея «немедленного воз
даяния». Поскольку для Летописца 
«история Израиля» — выражение 
взаимоотношений Бога и народа, его 
внимание сосредоточено на 2 глав
ных темах: Бог Израиля и народ 
Израиля {Japhet. 1993. Р. 44). Взаи
моотношения народа с его Богом 
рассматриваются не как результат 
исторического события, совершив
шегося в определенный момент, по
добно завету с Авраамом или исхо
ду из Египта (это отношение вообще 
не определяется термином «завет»), 
избранность представлена как «дан
ность», а взаимоотношения с Богом — 
как отношения между Богом и Все
ленной (Ibidem). Власть Бога над на
родом выражается в Его постоян
ном, прямом и немедленном вме
шательстве в историю Израиля. Из 
Божественных атрибутов, опреде
ляющих власть Бога над народом, 
наиболее значительным для автора 
П. является «справедливость»; пол
новластный Господь «справедлив» 
в воздаянии (в синодальном перево
де: «праведен» {sadîq) — 2 Пар 12. 6), 
история — область проявления Бо
жественной справедливости. Эта 
особенность идеологии Летописца 
в лит-ре получила название «кон
цепции немедленного воздаяния» 
{Dillard. 1987. Р. 76-81). В ней вы
деляют неск. черт: воздаяние носит 
обязательный, немедленный и ин
дивидуальный характер; каждый 
человек и каждое поколение безот
лагательно получают воздаяние за 
свои собственные деяния, как доб
рые, так и злые (ср.: Иез 18) {Long
man, Dillard. 2006. P. 199).

Храм и богослужебные тради
ции. Религ. жизнь Израиля являет
ся главной темой истории Летопис
ца, т. к. в храмовом богослужении 
выражается человеческая сторона 
взаимоотношений с Богом. В допол
нительном материале, к-рый вносит 
Летописец в свой текст, выражает
ся его особый интерес к Иерусалим
скому храму и духовенству. Изме
няя и дополняя повествование Книг 
Царств, Летописец показал, насколь
ко храмовое богослужение необхо
димо для общественной жизни из
раильтян и насколько тщательно 
нужно придерживаться богослужеб-

------------ -------------------------------------

ных традиций для восстановления 
полноценной жизни общества в по- 
слепленный период {Endres. 2003. 
Р 181-182). Многое в этих расска
зах отражает обычаи и практики, 
характерные для времени самого 
Летописца. Для него Второй храм 
и богослужение являются олице
творением преемственной связи с 
допленным Израилем, поэтому и со
хранение идентичности народа на
прямую связано с верностью храму 
{Williamson. 1982. Р. 28).

Автор описал историю израиль
ского религ. культа, религ. инсти
тутов, а также организацию и обя
занности духовенства. Согласно Ле
тописцу, культовые формы богослу
жения формировались в 2 этапа: 
данный через Моисея закон с его 
предписаниями о жертвоприноше
ниях и определение Давидом места 
богослужения, его порядка и орга
низации, а также исполнение этих 
предписаний при Соломоне. Для 
Летописца важно было показать 
связь храма, его служителей, а так
же многочисленных религ. учреж
дений и обычаев своего времени 
с 2 основными вехами в истории 
израильского религ. культа: эпохой 
Моисея и Аарона и царствованиями 
Давида и Самуила {Knoppers. 2003. 
Р. 514). Особое внимание уделяется 
не священникам, а прочим группам 
храмовых служителей: левитам, му
зыкантам-певцам и привратникам, 
представленным как подгруппы ле
витов {Japhet. 1993. Р. 45).

У Летописца божественное вдох
новение посещает не только проро
ков; оно присуще и создателям хра
мовой музыки: Еману (1 Пар 25. 1— 
5), Асафу (2 Пар 29. 30) и Идифуну 
(2 Пар 35. 15). Летописец фактиче
ски утверждает уже распространен
ное к тому времени отношение к хра
мовым музыкантам как исполните
лям пророческих обязанностей, го
ворит о них как о «пророчествующих 
(евр. hannibbd ’îm) на лирах, Псалти
рях и кимвалах» {Dillard. 1987. Р. 236).

При этом Летописец нестрогий 
приверженец ритуала. Несмотря на 
значимость богослужения и обряда, 
обязанности израильтян пред Богом 
ими не ограничивались. Согласно 
Летописцу, «праведная» жизнь че
ловека слагается из знания Бога, 
доверия Ему, смирения и страха 
перед Ним. Даже религ. ритуалы не 
могут считаться полноценными, по
ка они не исполнены от «всего серд
ца» {bdlëb sâlëm), т. е. в полноте, 

которая получает свое выражение 
в «радости» и в ее обрядовом эк
виваленте — музыке {Japhet. 1993. 
Р. 45). По замечанию Дж. Эндреса, 
используя в рассказах о церемо
ниях слова с евр. корнем паи {smh — 
радость, радоваться), писатель хо
тел выразить идею победы над 
внешней обрядностью {Endres. 2003. 
Р. 186). Для Летописца внутреннее 
«расположение сердца» имеет боль
шую ценность, чем формальное 
исполнение закона {Dillard. 1987. 
Р. 245).

Единство израильского народа. 
В П. народ представлен как общ
ность колен, активно действующих 
в течение истории. Идея единства 
народа отражена уже в первых, ввод
ных главах П. (1—9), к воплощению 
этого единства должны стремиться 
и современники Летописца {Wil
liamson. 1982. Р. 25). То же стремле
ние к единству отражено и в опи
сании царствований Давида и Соло
мона — идеального периода всей ис
тории Израиля {Japhet. 1993. Р. 46). 
Вопреки Книгам Царств Летописец 
нередко подчеркивает участие «все
го Израиля» в главных событиях то
го времени {Williamson. 1982. Р. 25).

Однако в представлении мн. чи
тателей Летописца единство народа 
было безвозвратно потеряно с раз
делением царства после правления 
Соломона. Но Летописцу важно бы
ло показать, что даже после отступ
ничества сев. колен у них сохрани
лось стремление к первоначально
му единству {Japhet. 1993. Р. 46). Он 
подчеркивает, что из-за разделения 
ни одна группа не оказалась за пре
делами Израиля (слово Израиль в 
данном контексте означает религи
озное, а не политическое единст
во), и сев. колена не перестали быть 
«сыновьями Израиля» (2 Пар 13.4- 
12), тем более, что впосл. обе группы 
вновь воссоединились. Летописец 
не ограничивает понятие «народ» 
традиц. представлениями о «двенад
цати коленах», напротив, он стре
мится охватить всех живущих в 
Израиле, включая «пришельцев» 
{gërîm), т. е. неизраильские группы 
населения. Согласно его представле
ниям, на земле Израиля нет язычни
ков и все живущие являются изра
ильтянами: кто-то был собственно 
из «народа Израиля» благодаря 
принадлежности к коленам, кто-то 
присоединился к нему как «прише
лец» {Japhet. 1993. Р. 47; Hicks. 2001. 
Р. 477).



Данное стремление ко всеобщему 
единению свидетельствует о том, что 
автор П. не участвовал в антиса- 
маритянских спорах {Dillard. 1987. 
Р. 243), как считали нек-рые иссле
дователи сер. XX в. Летописец пы
тается примирить враждующие сто
роны как посредник между сторон
никами крайних позиций в спорах 
{Williamson. 1977. Р. 138-140). На при
мерах истории разделенных царств 
он показал, что община верных Гос
поду иудеев не должна закрывать
ся от др. людей, напротив, она яв
ляется тем центром, в к-ром могут 
встретиться все дети Израиля, если 
они пожелают вернуться {Idem. 1982. 
Р. 26). Таким же является и пред
ставление Летописца о связи земли 
с израильским народом. Автор рису
ет картину хронологически непре
рывного ее заселения от времени 
«сыновей Израиля (Иакова)» до вре
мени Давида, т. е. уже в самый ранний 
период истории народ расселялся 
по всей этой области (1 Пар 13.1-5). 
Для достижения указанной цели 
Летописец умолчал об исходе евре
ев из Египта и о гибели царства; вре
мя отсутствия израильского народа 
на земле обетованной, как в начале, 
так и в конце его истории, сведено до 
минимума {Japhet. 1993. Р. 47).

Царство Израиля — Царство 
Господа. Во-первых, концепция цар
ства в П. строится на прямом отож
дествлении царства Израиля с цар
ством Господа, и это особенно за
метно в эпизодах, не имеющих па
раллелей с Книгами Царств. В этих 
текстах Летописец ясно выражает 
свою богословскую идею (1 Пар 
28. 5; 1 Пар 29. 23; 2 Пар 13. 8), под
крепляя ее словами из другого ис
точника (1 Пар 17. 14; 2 Пар 9. 8) 
{Williamson. 1982. Р. 26). В II. есть 
примеры того, как Летописец пол
ностью отделяет понятие «царст
во» от сферы человеческого, отно
сит его безоговорочно к области 
божественного (1 Пар 29. И; 2 Пар 
20. 6). Израилю это царство было 
даровано через избранника Божия. 
Для первых читателей П. это ут
верждение являлось источником 
уверенности и надежды на то, что 
Израильское царство непоколебимо 
и вечно, поскольку оно находится 
в руках Бога {Williamson. 1982. Р. 27). 
Летописец подчеркивает, что после 
смерти Соломона управление цар
ством навсегда было вверено ди
настии Давида (2 Пар 13. 5-8; 21. 7; 
23. 3).
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Во-вторых, идеализация прош
лого Израиля в П,— это не воспоми
нания автора о потерянном царстве, 
а парадигма для благословенного бу
дущего Израиля. Пересказывая ис
торию своего народа, Летописец по
казывает, что на самом деле нет ни
каких преград к восстановлению 
Израиля как одного народа, объ
единенного под властью одного ца
ря вокруг одного храма ( Williamson. 
1982. Р. 33). Он стремится предста
вить идеальную картину жизни 
иудейского общества: все живущие 
на земле Израиля, начиная с пра
вителя и заканчивая самаритянами 
и инородцами, «располагают свои 
сердца» и направляют свои силы 
на угождение Богу, исполняя Его 
заповеди, заботясь о храме и участ
вуя в богослужениях. Т. о., все по
вествование призывает современ
ников автора к живой, активной и 
действенной вере, к-рая только и мо
жет привлечь к ним милость и бла
гословение Бога, дающего покой, 
славу и процветание: «Послушайте 
меня, Иудеи и жители Иерусалима! 
Верьте Господу Богу вашему, и бу
дете тверды; верьте пророкам Его, 
и будет успех вам» (2 Пар 20. 20).

Древние комментарии. Толкова
нием П. древние комментаторы зани
мались мало {Юнгеров. 1907. С. 204). 
В святоотеческий период известно 
только одно сочинение — блж. Фео- 
дорита Кирского (1-я пол. V в.), по
священное специально II. наряду с 
Книгами Царств (Beati Theodoreti de 
quaestionibus ambiguis in Libros 
Regnorum et Paralipomenon // PG. 80. 
Coi. 527-858), при этом он обсуждает 
лишь нек-рые, по его мнению, наи
более трудные для понимания места 
из этих книг (Библейские коммента
рии отцов Церкви и других авторов 
I—VIII веков. Ветхий Завет. Т. 5. 
Тверь, 2011. С. XIII, XV). В поздней
шем лат. переводе сохранились так
же катены Прокопия Газского (нач. 
VI в.) {Procopius Gazaeus. Commen
tarii in Paralipomena // PG. 87. Col. 
1201-1220), состоящие из толкова
ний др. писателей, в основном блж. 
Феодорита. Зап. раннесредневек. 
комментарии на т. н. Еврейские во
просы на книги Царств и Парали
поменон (Quaestiones Hebraicae in 
libros Regum et Paralipomenon // 
PL. 23. Col. 1391-1470; по Хроникам 
см.: Col. 1431-1470) были составле
ны в нач. IX в. неизвестным автором, 
но приписаны в XI в. блж. Иерони
му Стридонскому {Willi. 1972. S. 19; 

Kalimi. 1990. P. 42). В это же время 
или чуть позднее свой комментарий 
на П. написал Рабан Мавр (780- 
856) {Rabanus Maurus. Commenta
ria in libros duos Paralipomenon // 
PL. 109. Col. 279-540). Поскольку ос
новное содержание П. совпадает с со
держанием Книг Царств, подробнее 
об интерпретации этих книг в ранне- 
христ. письменности и в трудах эк
зегетов Др. Церкви см. в ст. Царств 
Книги.
Лит.: Eichhorn J. G. Einleitung ins AT. Lpz., 
1780-1783; Wette W. M. L.. de. Kritischer Ver- 
such iiber die Glaubwürdigkeit der Bûcher 
der Chronik mil Hinsicht auf die Geschichte 
der Mosaischen Bûcher und Gesetzgebung: 
Ein Nachtrag zu den Vâterschen Untersuchun- 
gen fiber den Pentateuch. Halle, 1806; Gram- 
berg С. P. IT. Die Chronik nach ihrem geschicht- 
lichen Charakter und ihrer Glaubwürdigkeit. 
Ilalle, 1823; 7.unzE. Die gottesdienstlichen Vor- 
trâge der Juden historisch entwickelt: Ein Bei- 
trag zur Altertumskunde und biblischen Kritik, 
zur Literatur- und Religionsgeschichte. B„ 1832. 
Hildesheim, 1966'. S. 13-36; Movers F. C. Kriti- 
sche Untersuchungen fiber die biblische Chro
nik: Ein Beitrag zur Einleitung in das AT. Bonn, 
1834; Ewald H. The History of Israel: In 8 vol. / 
Transi. R. Martineau. L„ 1869. Vol. 1; Keil C. F. 
Apologetischer Versuch ûber die Bûcher der 
Chronik und die Integritât des Bûches Esra. B„ 
1883 (англ, nep.: Keil C. F. F. The Books of the 
Chronicles // Commentary on the ОТ: In 10 vol. 
Grand Rapids, 1982r. Vol. 3); Царевский А., свящ. 
Происхождение и состав 1-й и 2-й книги Па
ралипоменон. К., 1878; Олес.ницкий А. А. Госу
дарственная летопись царей иудейских или 
книги, забытые (Παραλειπόμενα) // ТКДА. 
1879. № 8. С. 393-479; № 12. С. 415-462; он 
же. Государственная израильская летопись, 
или книги царей херема // ТКДА. 1880. № 5. 
С. 3-83; Wellhausen J. Prolegomena zur Ge
schichte Israels. B„ 1883 (рус. пер.: Велльгау- 
зен Ю. Введение в историю Израиля / Пер. 
с нем.: Η. М. Никольский. СПб., 1909); Kit
tel R. Die Bûcher der Chronik übersetzt und 
erklàrt. Gott., 1902; Юнгеров П. A. Происхож
дение и историчность книг Паралипоменон 
// ПС. 1905. Т. 3. С. 1-20; он же. Частное ист.- 
крит. введение в Свящ. Ветхозаветные кни
ги. Каз., 1907. Ч. 1; он же. Введение в ВЗ: 
В 2 кн. М., 2003. Кн. 2; Глаголев А., свящ. Ком
ментарий на Вторую книгу Паралипоменон 
// Толковая Библия, или Комментарий на все 
книги Священного Писания Ветхого и Ново
го Завета: В 12 т. СПб., 1906. Т. 3; Топу С. С. 
The Chronicler as Editor and as Independent 
Narrator //AJSL. 1909. Vol. 25. N 3. P. 188-217; 
Curtis E. L., Madsen A. A. A Critical and Exegeti- 
cal Comment, on the Books of Chronicles. Edinb., 
1910; Driver S. R. An Introd, to the Literature 
of the ОТ. Edinb., 1913; Welch A. C. Post-Exilic 
Judaism. Edinb.; L., 1935; idem. The Work of 
Chronicler: Its Purpose and its Date. L., 1939; 
Noth I. Überlieferungsgeschichtliche Studien: 
Die sammenden und bearbeitenden Geschichts- 
werke im AT. Halle, 1943 (англ, nep.: Noth M. 
The Chronicler’s History / Transi. H. G. M.Wil- 
liamson. Sheffield, 2001 '); Rudolph IK Chronik- 
bücher. Tfib., 1955; Спиноза Б. Богословско-по
литический трактат. Μ., 1957; Freedman D. N. 
The Chronicler’s Purpose // CBQ. 1961. Vol. 23. 
P. 436-442; Eissfeldt O. The ОТ: An Introd., In
cluding the Apocrypha and Pseudepigrapha, 



and also the Works of Similar Type from Qum- 
ran: The History of the Formation of the ОТ. 
N. Y., 1965; Lemke l-K E. The Synoptic Problem 
in the Chronicler’s History // HarvTR. 1965. 
Vol. 58. P. 349-363; Myers J. Μ. I Chronicles. 
Garden City (N. Y.), 1965; idem. II Chronicles. 
Garden City (N. Y), 1983; Ginsburg C. D. Introd, 
to the Massoretico-Critical Edition of the He
brew Bible. N. Y., 1966; Ackroyd P. R. History and 
Theology in Writtings of Chronicler // Con
cordia Theol. Monthly. 1967. Vol. 38. P. 505-515 
(= idem. The Chronicler in His Age. Sheffield, 
1991. P. 252-272); Michaeli F. Les livres des 
Chroniques, d’Esdras et de Nehemie. Neuchâtel, 
VWH'.Japhet S. The Supposed Common Author
ship of Chronicles and Ezra—Neemiah Inves
tigated Anew // VT. 1968. Vol. 18. P. 330-333; 
eadem. I & II Chronicles. L., 1993; eadem. From 
the Rivers of Babylon to the Highlands of 
Judah: Coll. Studies on the Restoration Peri
od. Winona Lake, 2006; Willi T. Die Chronik 
als Auslegung. Gott., 1972; Williamson H. G. M. 
A Note on I Chronicles 7:12 // VT. 1973. 
Vol. 23. P. 375-379; idem. Israel in the Books 
of Chronicles. Camb., 1977; idem. 1 and 2 Chro
nicles. L, 1982. P. 5-70; Barzilayl. Yoseph Shlo
mo Delmedigo, (Yashar of Candia). Leiden. 1974; 
Cross F. M. A Reconstruction of the Judean Re
storation  ̂JBL. 1975. Vol. 94. P. 4-18; idem. The 
Contribution of the Qumran Discoveries to the 
Study of the Biblical Text // Qumran and the 
History of the Biblical Text / Ed. F. M. Cross, 
Sh. Talmon. Camb; L., 1975. P. 278-292; Cog
gins R.J. First and Second Books of the Chro
nicles. Camb., 1976; Throntveit M. Linguistic 
Analysis and the Question of Authorship in Chro
nicles, Ezra and Nehemiah // VT. 1982. Vol. 32. 
P. 201-216; idem. When Kings Speak: Royal 
Speech and Royal Prayer in Chronicles. Atlanta, 
1987; McKenzie 5. L. The Chronicler’s Use of the 
Deuteronomistic History. Atlanta, 1984; Blenkin- 
soppJ. Ezra—Nehemiah. Phil., 1988; Dillard R. В. 
2 Chronicles. Waco (Texas), 1987; Kalimi I. The 
Books of Chronicles: A Classified Bibliography. 
Jerus., 1990; Ackroyd P. R. The Chronicler in His 
Age. Sheffield, 1991; Klein R. H’ Chronicles, Book 
of 1-2 // ABD. 1992. Vol. 1. P. 996;Jones G. H. 
1 & 2 Chronicles. Sheffield, 1993; Weinberg J. 
The Book of Chronicles: Its Author and Audien
ce // Eretz Israel: Avraham Malamat Volume / 
Ed. S. Ahituv, B. A. Levine. Jerus., 1993. P. 216- 
220; WilcockM. 1 and 2 Chronicles // New Bible 
Commentary: 21st Cent. ed. / Ed. G. J. Wenham, 
e. a. France Downers Grove (Ilk), 1994; John
stone U' 1 & 2 Chronicles. Sheffield, 1997. Vol. 1; 
Rainey A. The Chronicler and his Sources - His
torical and Geographical // The Chronicler as 
Historian / Ed. M. P. Graham e. a. Sheffield, 
1997. P. 30-72; Seters J., van. The Chronicler’s 
Account of Solomon’s Temple-Building: A Con
tinuity Theme // Ibid. P. 283-300; Wrig/ztJ. li'. 
The Fight for Peace: Narrative and History in 
the Battle Accounts of Chronicles // Ibid. P. 150— 
177; Zadok R. On the Reliability of the Genea
logical and Prosopographical Lists of the Is
raelites in the Old Testament // Tel Aviv. 1998. 
Vol. 25. P. 228; Allen L. C. The First and Second 
Books of Chronicles // New Interpreters Bible. 
Nashville, 1999. Vol. 3. P. 297-659; Peltonen K. 
Function Explanation and Literary Phenome
na: Aspects of Source Criticism as Theory and 
Method in the History of Chronicles Research 
// The Chronicler as Author: Studies in Text 
and Texture / Ed. M. P. Graham, S. L. McKenzie. 
Sheffield, 1999. P. 18-69; l-izug/ш Л. G. Theology, 
History, and Archaeology in the Chronicler’s 
Account of Hezekiah. Atlanta, 1999; Hicks J. M.
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1 & 2 Chronicles. Joplin (Missouri), 2001; Hoo
ker P. K. First and Second Chronicles. Louis
ville; L.; Leiden. 2001;Jarick J. 1 Chronicles. L., 
2002; Endres J. C. Theology of Worship in Chro
nicles // The Chronicler as Theologian / Ed. 
Μ. P. Graham e. a. L, 2003. P. 165-188; Knop- 
pers G. I Chronicles 1-9: A New Transi, with 
Introd, and Comment. N. Y, 2003; Levin Y. Who 
Was the Chronicler’s Audience? A Hint from 
His Genealogies //JBL. 2003. Vol. 122. N 2. 
P. 229-245; Throntveit M. A. The Relationship 
of Hezekiah to David and Solomon in the Books 
of Chronicles // The Chronicler as Theologian 
/ Ed. Μ. P. Graham e. a. L., 2003; Schniede- 
wind U7. M. How the Bible Became a Book: The 
Textualization of Ancient Israel. N. Y., 2004; 
Duke R. K. Chronicles, Books of // Dictionary of 
the ОТ: Hist. Books / Ed. B. T. Arnold, H. G. M. 
Williamson. Downers Grove (Ill.), 2005. P. 168; 
Throntveit M. A. Chronicles, Books of // Dictio
nary for Theological Interpretation of the Bible 
/ Ed. K. J. Vanhoozer. Grand Rapids, 2005; Ka
limi I. Reshaping of Ancient Israelite History 
in Chronicles. Winona Lake, 2005; Longman T„ 
Dillard R. B. An lntrod. to the ОТ. Grand Rapids 
(Mich.), 2006; Выдрин А., свящ. Историко-фи
лологический анализ повествования о царе 
Езекии в 2 Пар 29-32: Дис. / МДА. Серг. П., 
2012.

Свящ. Андрей Выдрин

ПАРАЛИТУРГЙЧЕСКИЕ ОБ
РЯДЫ, чинопоследования подчерк
нуто драматического характера, со
вершаемые в контексте обществен
ного богослужения, главная цель 
к-рых не столько выражение бого- 
почитания, молитвенное предстоя
ние пред Богом или участие в христ. 
таинствах, сколько картинное вос
произведение перед молящимися 
того или иного эпизода из Свящ. ис
тории. Особенно большой популяр
ностью П. о. пользовались в средние 
века. В частности, в визант. и древ
нерус. традиции были известны та
кие П. о., как шествие на осляти на 
праздник Входа Господня в Иеруса
лим, «Чин и действо Страшного Су
да» в соответствующее воскресенье 
перед Великим постом, пещное дей
ство в одно из воскресений, пред
шествующих Рождеству Христову, 
и проч. В наст, время большинство 
из П. о. вышли из практики, исклю
чение составляет чин умовения ног 
в Великий четверг.

В зап. литургической терминоло
гии к П. о. относят все чинопоследо
вания, не отраженные в офиц. изда
ниях богослужебных книг, а также 
проявления народного благочестия, 
подражающие церковной обрядно
сти. О театрализованных обрядах 
в средневек. католич. богослужении 
см. ст. Литургическая драма.
Лит.: Никольский К., прот. О службах, быв
ших в прежних печатных богослужебных кни
гах. СПб., 1885; Красносельцев Η. Ф. К истории 

правосл. богослужения: По поводу некото
рых церк. служб и обрядов, ныне не употреб
ляющихся. Каз., 1889.

Свящ. Михаил Желтов

ПАРАЛЛАГИ [греч. παραλλαγή 
от παραλλάσσω — изменять, частич
но совпадать], в греч. церковном пе
нии вид подготовки к исполнению 
мелоса. Заключается в замещении 
слогов поэтического текста песно
пения особыми слогами с целью си
стематического заучивания мелоди
ческих ходов и закрепления на слух 
определенных интервалов данного 
песнопения, а также в целом гласа 
и осмогласия. В совр. форме П. по
добно западноевроп.сольмизации.

П. засвидетельствовано уже в ви
зант. период и представлено в виде 
упражнений и диаграмм в Протео
рии Пападики начиная с XIII в. Наи
более известной диаграммой явля
ется «Составное колесо» (Σύνθετος 
Τροχός) прп. Иоанна Кукузеля, ко
торое имеет ремарку «мудрейшее 
параллаги» (σοφωτάτη παραλλαγή). 
В примере 1а приведена диаграмма

Пример 1а

на основе рукописей Athen. Bibl. Nat. 
2458 (Fol. 5v, 1336 г.) и Copenh. Kon- 
gelige Bibliotek. 4466.4o (Fol. 14, Мол- 
довалахия, между 1679 и 1681 гг.) (см. 
также: Alexandrescu. 2013; Αλεξάν
δρου. 2017. Σ. 442. Εικ. 8. 36; Σ. 447. 
Εικ. 8. 39). В примере 16 показано 
«ядро» «Составного колеса» со зна
ками византийской нотации (звуки- 
слоги и красные мартирии) из при
мера 1а с добавлением ихим (см. в ст. 
Интонационные формулы)'. 1 — для 
1-го и 1-го плагального (5-го) гла- 
сов: ανανεανες, 2 — для 2-го и 2-го 
плагального (6-го) гласов: νεανεα-
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νες, 3 — для 3-го гласа и гласа βαρύς 
(7-го): ανεανες, 4 — для 4-го и 4-го 
плагального (8-го) гласов: αγία, 5 — 
для 1-го и 1-го плагального гласов 
в транспозиции: ανανεανες. В 5-ли- 
нейной нотной расшифровке транс
крибируются основные звуки диа
граммы (см. также: Αλεξάνδρου. 2017. 
Σ. 443-445. Εικ. 8. 37α-γ). Др. весь
ма распространенная диаграмма — 
«Древо параллаги» — также атрибу
тируется Кукузелю.

В средневизант. нотации (XII — 
нач. XIX в.) П. соотносится с много
сложными звуками, к-рые представ
ляют собой краткие ихимы (ανανες, 
νεανες и др.). В примере 2 представ-

Пример 2
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лено «малое правило» (κανόνων)
8 гласов Древнего метода (Παλαιά 
Μέθοδος; назван так в противопо

ложность Новому методу) с соот
ветствующими слоговыми ихима- 
ми: 1 — 1-й глас: ανανες, 2 — 2-й глас: 
νεανες, 3 — 3-й глас: νανα, 4 — 4-й 
глас: αγία, 5 — глас βαρύς: αανες,
6 — 2-й плагальный глас: νεχεανες,
7 — 1-й плагальный глас: ανεανες,
8 — 4-й плагальный глас: νεαγιε; 
диаграмма дана по рукописи Апо
стола Констаса 1805 г. Athen. Bibl. 
Nat. 3325 (Fol. 48v; см. также изд.: 
Konstantinou. 2012), мелос слоговых 
ихим древнего П. изложен соглас
но Хрисанфу из Мадита, альтераци- 
онный знак при ключе указывает 
понижение на 2 гласовые «мории» 
(интервальные единицы; Χρύσανθος. 
1832. § 68; см. также: Αλεξάνδρου. 
2017. Σ. 448-451).

Древнее П. было основано на си
стеме «Составное колесо», т. е. на 
системе чистых квинт, с той же внут
ренней последовательностью диа
тонических интервалов и, значит, 
с использованием тех же слоговых 
наименований звуков по квинтам. 
Согласно визант. муз. теории, вос
ходящее мелодическое движение об
разует основы господствующих гла
сов, а нисходящее — плагальных; 
т. о., каждый звук потенциально яв
ляется основой гласа: ре (подразу
мевается не абсолютная, а приня
тая в зап. музыковедении относи
тельная высота основ визант. гла
сов) — 1-го гласа (ихима ανανες) 
и 1-го плагального гласа (ανεανες), 
ми — 2-го гласа (νεανες) и 2-го пла
гального гласа (νεεανες), фа — 3-го 
гласа (νανα) и гласа βαρύς (αανες), 
соль — 4-го гласа (αγία) и 4-го пла
гального гласа (νεαγιε), ля — 1-го 
гласа (ανανες) и 1-го плагального 
(ανεανες), си — 2-го гласа (νεανες) и 
2-го плагального гласа (νεεανες), 
до — 3-го гласа (νανα) и гласа βαρύς 
(αανες), ре — 4-го гласа (αγία) и 4-го 
плагального гласа (νεαγιε), ми — 1-го 
гласа (ανανες) и 1-го плагального гла
са (ανεανες) и т. д.

В контексте Древнего метода, в но
тации к-рого были известны раз
личные уровни «стенографично- 
сти», П. представляет собой упраж
нение для исполнения мелоса, ос
нованное на многовековой устной 
традиции. П. было связано с мет- 
рофоиией, с помощью к-рой произ
водилось измерение основных ин
тервалов муз. текста, начиная с од
ной ступени (интервал секунды). 
В Протеории Пападики помещены 
упражнения метрофонии в сочета
нии с П., напр. на тексты стихир 

40 Севастийским мученикам «Χο
ρός τετραδεκαπύρσευτος» (Лик четве- 
родесятосиянный) 1-го гласа («ос
новная метрофония параллаги» — 
Athen. Bibl. Nat. 2401. Fol. 20v, XV в.) 
или ап. Иоанну Богослову «Θεολόγε 
παρθένε» (Богослове девственниче) 
2-го гласа (στιχηρόν παραλλαγιστόν 
(стихира параллагизированная) — 
Athen. Bibl. Nat. 928. Fol. 167, кон. 
XV в.) (см.: The Treatise of Manuel 
Chrysaphes. 1985. P. 73-75). В этих 
случаях метрофония осуществля
ется исключительно с помощью по- 
ступенных шагов, записанных чер
ными чернилами, в то время как 
П. обозначается соответствующими 
мартириями красного цвета и пере
дается в певч. исполнении соответ
ствующими краткими ихимами — 
многосложными звуковыми после
дованиями. В примере 3 представ-

Пример 3
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лено начало «стихиры параллаги- 
зированной» «Богослове девствен
ниче» 2-го гласа из рукописи Athen. 
Bibl. Nat. 928 от нотирования через 
упражнения метрофонии и П. до 
исполнения мелоса: 1-2 — запись 
в средневизант. нотации из Стихи
раря 1340/1341 гг. Athen. Bibl. Nat. 
884 (Fol. 37; копия c прототипа, вы
полненного прп. Иоанном Кукузе- 
лем) и транскрипция в 5-линейной 
нотации в хроматическом звукоря
де (для наглядного соотношения 
с «экзегезисом» выбран басовый 
ключ); 3 — «паралагизированная сти
хира» из рукописи Athen. Bibl. Nat. 
928; все мартирии П. расположены 
согласно «Составному колесу», что 



указывает на диатоническое П; 4 — 
транскрипция черных (интерваль
ных) знаков из рукописи Athen. Bibl. 
Nat. 928, в к-рой видно поступенное 
движение метрофонии; 5 — П. с под
писанными слогами ихим, которым 
соответствуют красные мартирии в 
рукописи Athen. Bibl. Nat. 928 (ихи- 
мы и мартирии П. взяты из Про
теории Пападики в Cod. Chrysander 
(XVII в.), где помещено особое уп
ражнение П.; см.: Fleischer. 1904. Tl. 
В. S. 17—18; датировка по изд.: Mak- 
ris. 1996. S. 33; Alexandru. 2000. Bd. 3. 
Taf. Ш.1); 6 — транскрипция древ
него П.; 7-8 — пространный (αργόν) 
мелос стихиры в транскрипции хар- 
тофилакса Хурмузия в хроматичес
ком роде по рукописи S. Sepulcri 707 
(Fol. 222,2-я четв. XIX в.) с условной 
расшифровкой в 5-линейной нота
ции; 9 — добавление односложных 
звуков П. Нового метода; красным 
цветом показаны знаки т. н. псевдо- 
параллаги (сведения о термине пре
доставлены Л. Ангелопулосом), ко
торые соответствует транспозиции 
2-го плагального гласа вниз на 1 сту
пень (т. е. на секунду).

В музыкально-теоретических текс
тах, напр. в трактатах теоретиков 1-й 
пол. XV в. иером. Гавриила из монас
тыря Ксанфопулов (строки 591-593 
по изд.: Gabriel Hieromonachos. 1985) 
и Мануила Хрисафа (строки 53-62 
и 216-538 по изд.: The Treatise of Ma
nuel Chrysaphes. 1985), содержатся 
указания на П. как на основной эле
мент муз. образования певчих. Кро
ме того, известны особые музыкаль
но-теоретические тексты, в которых 
освещаются различные аспекты П.,— 
напр., анонимные разделы, вклю
ченные в Протеорию Пападики, или 
«Толкование параллаги» Иоанна 
Плусиадина (впосл. Иосиф, en. Ме- 
фонский, сер. XV в.; см.: Ιωάννης 
Πλουσιαδηνός. 1985).

Классическим примером II. в кон
тексте Древнего метода в более позд
ний, поствизант. период является 
стихира «Τάς έσπερινάς ημών εύχάς» 
(Вечерняя наша молитвы) 1-го гла
са, мелос Панайотиса Хрисафа Но
вого (2-я пол. XVII в.) (см. пример 4 
по изд.: Χρύσανθος. 1995. Σ. XLVI- 
XLVIII. § 70-71, с добавлением транс
крипции в средневизант. нотации и 
условной расшифровки в 5-линей
ной нотации для нотации Нового 
метода: 1 — формула θεματισμός έσω 
в поздней средневизант. нотации, 
2 — метрофония, 3 — П., 4 — простран
ный мелос; согласно Хрисанфу, обу
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чение певч. искусству в поздний, 
поствизант. период происходило в 
последовательности: П,— метрофо
ния — мелос).

В системах, отличных от «Состав
ного колеса», напр. в трифонии (со
единенные тетрахорды) или гептафо
нии (соединенные октавы), могло ис
пользоваться «двойное параллаги» 
(διπλοπαραλλαγή). Напр., в системе 
трифонии звук «ре» в восходящем 
движении соответствует 3-му гласу 
(ихима νανα), а в нисходящем — 4-му 
плагальному (νεσ.γιε), звук «ми», со
ответственно,— 1-му гласу (ανανες) 
и 1-му плагальному гласу (ανεανες), 
звук «фа-диез» — 2-му гласу (νεανες) 
и 2-му плагальному (νεεανες) гла
су, звук «соль» — 3-му гласу (νανα) 
и 4-му плагальному гласу (νεαγιε), 
звук «ля» — 1-му гласу (ανανες) 
и 1-му плагальному гласу (ανεανες), 
звук «си» — 2-му гласу (νεανες) 
и 2-му плагальному (νεεανες) гла
су, звук «до» — 3-му гласу (νανα) 
и 4-му плагальному (νεαγιε) гласу. 
Это явление описывается также с 
помощью пары терминов «по парал
лаги — по мелосу» (см.: Raasted. 
1966. Р. 26, 46).

В более широком контексте тема 
П. включает проблему использования 
хроматики в визант. период. Наибо
лее древняя форма П., основанная на 
«Составном колесе», была диатони
ческой (см. пример 3, № 3-5). Одна
ко уже в визант. период в певч. ру
кописях зафиксировано использова
ние хроматических звукорядов для 
2-го и 2-го плагального (6-го) гла- 
сов, как можно судить по средин
ным мартириям, обнаруженным, 
напр., в Древнем Стихираре (см. так-

Пример 4
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же важный анонимный теоретичес
кий трактат в ркп. Athen. Bibi. Nat. 
899, о нем: Zannos. 1985. S. 52-60; 
о хроматике см. также в работах: 
Thodberg. 1964; Amargianakis. 1982; 
Raasted. 1986; Zannos. 1994; Στάθης. 
1996; Troelsgârd. 1999; Makris. 2005). 
Только в поствизант. период появи

лись отдельные правила для хрома
тических гласов, с повторением тех 
же мартирий через интервал терции, 
и, по-видимому, для них было ус
тановлено особое хроматическое II. 
(см. диаграммы в форме правила 
неизв. автора в ркп. Athen. Bibl. Nat. 
968 (Fol. 180v, 183)). В примере 5 пред-

Пример 5
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ставлен поиск П. для хроматическо
го звукоряда: система согласно ди- 
фонии, к-рая складывается из оди
наковых соединенных терций: 1 и 5 — 
мартирии, которые встречаются в 
Древнем Стихираре для конкрет
ных звуков во 2-м и 2-м плагальном 
гласах; 2 и 4 — мартирии из правила 
2-го плагального гласа неизвестно
го автора в рукописи Athen. Bibl. 
Nat. 968 (Fol. 183); 3 — транскрип
ция в 5-линейной нотации звуко
ряда 2-го и 2-го плагального гласов 
Древней системы.

В рамках реформы Трех учителей — 
Хрисанфа из Мадита, хартофилак- 
са Хурмузия и лампадария и про- 
топсалта Григория (К-поль, 1814- 
1815) — и аналитической нотации 
Нового метода устанавливается но
вый способ IL— с односложными зву
ками (Πα, Βου, Га, Δι, Κε, Ζω, Νη) — 
под влиянием западноевроп. сольми- 
зации и вызванных ею в нач. XIX в. 
идейных «брожений» (см.: Ρωμανού. 
2006. Σ. 33-43). В этом П. использо
ваны первые буквы греч. алфавита 
(А, В, Г, Δ, Е, Z, Н) и 5 гласных зву
ков: [а], [е], [i], [о], [и]. В случае 
транспозиции используется т. н. 
псевдопараллаги — чтобы облегчить 
певчему правильное исполнение ин
тервалов (см. пример 3, № 9).

П. имеет важнейшее значение в 
обучении визант. музыке. По сви
детельству Афанасия Караманиса 
(1911-2012), главного протопсалта 
Архиепископии К-поля, и Панайо
тиса Неохоритиса, главного прото
псалта Великой ц. (с 2016), продол
жительные упражнения в П. счита
ются «золотым ключом» для успеш
ного певца.
Ист.: Теоретические соч.: Χρύσανθος. άρχιεπ. 
Θεωρητικόν μέγα τής μουσικής / Έκδ. Π. Πελο- 
πίδου. Τεργέστη, 1832. ’Αθήνα, 19952; Idem: Το 
ανέκδοτο αύτόγραφο τοΰ 1816. Τό έντυπο τοΰ 
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Μ. Александру

ПАРАМАН, в рус. монашеской 
традиции 4-угольный плат с изоб
ражением Голгофского креста и 
надписью по периметру, цитирую
щей Гал 6. 17. ГГ изготовляется из 
ткани или кожи, вручается постри
гаемому при совершении чина ма
лой схимы и носится на спине под 
одеждой на шнурах, прикрепленных 
к его 4 углам и перевязанных кресто
образно на груди (шнуры пропуска

ются через специальные «ушки» на 
кресте). Символизирует принятие 
ига Христова и обуздание грехов
ных страстей.

Слав, «параман» (встречается так
же в формах «парамант», «параманд», 
«парамандия» и т. п.) восходит к греч. 
παραμάντιον или παραμάνδυον. Эти 
греч. термины фиксируются в ис
точниках только с XII в. (Theod. Рго- 
drom. Τά σχέδη του μυός. II 64 // Ρα- 
pademetriou J. Τ. Tà σχέδη του μυός: 
New Sources and Text // Classical Stu
dies: Presented to В. E. Perry. Illinois, 
1969. P. 221-222) и употребляются 
крайне редко, в основном уже в пост- 
визант. эпоху.

П. происходит, видимо, от мона
шеского паллия (παλλίον) (см. пря
мое отождествление в чинах постри
га в греч. Евхологиях XV-XVII вв.— 
см.: Дмитриевский. Описание. Т. 2. 
С. 935, 945), представлявшего собой 
наплечник или короткую мантию 
(Wawryk M. Initiatio monastica in Li- 
turgia Byzantina. R., 1968. P. 46*; по
этому в древнерус. источниках П. 
именуется также «малой мантией» 
или «малой переманаткой», см.: Ма
кеева И. И. «Сказание о чернориз- 
ском чине» Кирилла Туровского в 
русских Кормчих // Лингвистичес
кое источниковедение и история рус
ского языка, 2006-2009. М., 2010. 
С. 355-381). Поскольку прообразом 
П. из-за его внешнего вида и спосо
ба ношения считался ветхозавет
ный ефод, в греч. источниках он 
иногда называется έπωμίς (поэто
му, возможно, именно П. под име
нем «оперсник» фигурирует среди 
облачений в новгородской берестя
ной грамоте № 648 (датируется кон. 
XII — нач. XIII в., см.: Янин В. Л., За
лизняк А. А. Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1984-1989 гг.). 
М„ 1993. С. 44). В зап. традиции по
добный элемент облачения духо
венства известен как амикт.

В поздневизант. эпоху стало про
исходить смешение П. с аналавом, 
который издревле был частью мо

нашеского облачения и 
представлял собой пере
вязь (отсюда его древне
рус. название «плетцы»),

Параман.
XVII в. (ГИМ)

необходимую для утя
гивания на время рабо
ты монашеского хито
на, имевшего свободный
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покрой, чтобы он не мешал движе
нию. Причиной смешения, видимо, 
стало то, что аналав потерял свое 
практическое назначение. В резуль
тате П. из накидки, охватывающей 
плечи, превратился в четырехуголь
ник и внешне стал больше похож на 
т. и. девоционный скапуляр, харак
терный для католич. традиции (ко
жаный П. прямоугольной формы, 
датируемый XIV-XV вв., был обна
ружен в 1836 в захоронении под со
бором Спаса Преображения на Бору 
в Московском Кремле; на этом П. 
изображены 12 праздников, причем 
набор соответствует не совр. переч
ню двунадесятых праздников, а бо
лее архаичному, встречающемуся, 
напр., у Никифора Каллиста Ксан- 
фопула, см.: Древности государства 
Российского. М., 1849. Отд. 1. С. 165— 
166; Прил.: Альбом. Рис. 107). В совр. 
рус. словоупотреблении наимено
вание «параман» относится также 
к великосхимническому полистав- 
рию (к-рый происходит от аналава и 
сохр. с ним внешнее сходство) или 
к части схимы, спускающейся на 
грудь и имеющей изображения Гол
гофских крестов (в зап. традиции ее 
аналогом можно считать монашес
кий скапуляр).

В рус. традиции досинодальной 
эпохи существовал также особый, 
архиерейский, П., отличавшийся 
от простого монашеского наличи
ем на нем источников (см. Источни
ки (струи) архиерейские} и золотого 
креста на цепочке (Неселовский А. 3. 
Чины хиротесий и хиротоний: Опыт 
ист.-археол. исслед. Каменец-По
дольск, 1906. С. 302-303). По сви
детельству старца Арсения (Сухано
ва), в его время вост, патриархи и 
архиереи в отличие от русских осо
бый П. не носили (Проскинитарий 
Арсения Суханова / Под ред. Н. И. 
Ивановского. СПб., 1889. С. 254).

В совр. практике РПЦ великий П. 
(отличающийся большим размером 
от П. малой схимы) носит только 
патриарх Московский и всея Руси 
(надевая его при облачении перед 
богослужением поверх подрясника).

А. А. Ткаченко

ПАРАМИТЫ [санскр. paramita, 
букв. — «совершенство», «превос
ходство»], в буддизме, преимущест
венно в махаяне — одна из 6 или 10 
религ. добродетелей (совершенств), 
к-рые ведут к нирване. В махаяне для 
принявших обет бодхисаттвы П,— 
способ духовного роста. В раннем 

буддизме (в джатаках) П. упоми
нались лишь как качества Будды 
Шакьямуни, рекомендованные для 
восхождения в нирвану его после
дователям. В махаяне учение о П. 
приобретает характер необходимых 
для бодхисаттвы ступеней последо
вательного достижения религ. идеа
ла. Первые махаянские сутры (I в. до 
P. X,— II в. по P. X.) и Нагарджуна 
называют 6 видов такого совершен
ствования: щедрость (дана), нравст
венное поведение в целом (шила), 
терпение (кшанти), усердие (вирья), 
медитативная практика, созерца
ние (дхьяна), мудрость (праджня). 
Щедрость — безвозмездная разда
ча материальных вещей, наделение 
силой, готовность дарить радость, 
любовь (майтри) и т. д. Наилучший 
вид щедрости — это дарить другим 
дхарму (учение Будды). Щедрость 
и сострадание (каруна) — две добро
детели, к-рые близки друг к другу. 
Нравственное поведение (шила) 
означает ведение осмысленной, по
лезной для себя и других жизни, из
бегать негативного на уровне тела, 
речи и ума, накопление добродете
ли и знания, в результате чего об
ретается «духовный плод». Терпение 
(кшанти) — не терять то, что накоп
лено положительного, в «огне зло
сти» терпеливо переносить страда
ния и обучать дхарме др. существ. 
Усердие (вирья) выражается в тру
долюбии, решимости добродетельно 
действовать и овладеть высшим зна
нием (джняна) в результате духов
ных практик. Медитативная прак
тика поднимает на качественно но
вую ступень состояния не только 
самого человека, но и его сознание. 
На этой ступени ему уже доступно 
сверхъестественное созерцание, он 
постигает смысл зависимого состоя
ния, обусловленного кармой и страда
нием (духкхой), что является плац
дармом для высшей ступени — прадж
ня (просветленная мудрость) — па
рами™. Данная высшая мудрость 
в махаяне состоит в знании истин
ной природы ума — пустоты (шунья- 
та) как «открытости, ясности и без
граничности», иллюзорности всех 
вещей, а также мыслей о них. Дости
жение этой высшей П. означает реа
лизацию необратимого к сансари- 
ческой жизни сотериологического 
идеала и состояние, к-рое Будда на
зывал «татхагата» («так ушедший» 
[в нирвану]) и к-рое характеризу
ется отсутствием двойственности 
(а-двайта) субъекта и объекта, успо

коенностью дхарм, «буддовостыо» 
(буддхатва), по сути расщеплением 
личности адепта. Конечной целью 
всех П. является праджня-мудрость, 
а предыдущие моральные П. носят 
предварительный и относительный 
характер, ибо сами по себе способ
ствуют лишь лучшему перерожде
нию в сансаре. Эти важные для буд
диста понятия подчеркивают вне- 
этический идеал нирваны. Достигнув 
праджня-парамиты, адепт обретает 
статус бодхисаттвы, т. е. доброволь
но спускается в сансару для помо
щи др. существам в освобождении; 
при этом вновь обретается субъект
ность, которая его не пятнает, но ста
новится ощутимой для индивидов, 
обладающих кармой. Самые почи
таемые бодхисаттвы символизиру
ют те П., которыми они наделены 
в мифологии: Авалокитешвара — 
состраданием, Манджушри — муд
ростью.

Религ. значение высшей ступени 
«перехода на тот берег» (нередко 
так называются все П. в целом) по
родило немалое число текстов — т. н. 
праджня-парамита сутры. Это цикл 
ранних источников буддизма Ма
хаяны стал основой для развития 
более поздней философии и религ. 
лит-ры махаяны. Согласно тради
ции, праджня-парамита сутры со
держат слова самого Будды, не по
нятые последователями т. н. «узко
го пути» (хинаяны), но восприня
тые как бы присутствовавшими на 
проповеди бодхисаттвами, чтобы 
в определенный момент донести их 
до остальных людей. Праджня-па
рамита сутры созданы на санскри
те, затем переведены на китайский 
и другие языки. По мнению ученых, 
древнейшими из них являются 
«Сутра о совершенстве мудрости 
в 8 тысяч строк» («Ашта-сахасрика 
праджня-парамита сутра») и «Ал
мазная сутра» («Ваджра-чхедика 
праджня-парамита сутра»). «Ал
мазная сутра» и «Сутра сердца» 
(Праджня-парамита-хридая сутра, 
2-я пол. II в.) являются самыми крат
кими текстами; более же крупные 
произведения данного цикла — «Ве
ликая сутра о совершенстве мудро
сти» («Маха-праджня-парамита сут
ра»), к-рую приписывают Нагард- 
жуне, может относиться к 2 самым 
обширным текстам — «Сто тысяч 
строк» («Шата-сахасрике») и «Двад
цать пять тысяч строк» («Панча- 
вимшати-сахасрике»). Имеются и 
такие источники, в к-рых повеству-
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ется о всех возможных «перфек- 
циях» бодхисаттвы, и т. о. число П. 
увеличивается. В соч. «Наставление 
о десяти уровнях» («Даша-бхуми- 
ка-сутре»), составленном ок. III в., 
к 6 перечисленным П. добавляют
ся 4: искусность в методах приве
дения живых существ к освобож
дению (упая), верность обету (пра- 
нидхана), могущество (бала), ис
тинное знание (джняна).
Ист.: Lopez D. S. The Heart Sutra Explained: In
dian and Tibetan Commentaries. Albany, 1988; 
«Сутра сердца», «Алмазная сутра» // Андро
сов В. П. Буддийская классика Др. Индии: 
Слово Будды и трактаты Нагарджуны / Пер. 
с палийского, санскрит, и тибет. яз.: коммент.
В. П. Андросов. М„ 2010. С. 81-122.
Лит.: Dayal Н. The Bodhisattva Doctrine in 
Buddhist Sanskrit Literature. L., 1932; Vetter T. 
On the Origin of Mahayana Buddhism and the 
Subsequent Introduction of Prajnaparamita // 
Asiatische Studien = Etudes Asiatiques. 1994. 
Bd. 48. N 4.P. 492-506; Makransky J. Buddha- 
hood Embodied: Sources of Controversy in India 
and Tibet. Albany, 1997; Торчинов E. А. Введе
ние в буддологию: Курс лекций. СПб., 2000; 
Conze Е. The Prajnaparamita Literature. New 
Delhi, 2000; Янгутов Л. E. Традиции Прадж- 
няпарамиты в Китае. Улан-Удэ, 2007.

E. Н. Аникеева

«ПАРАМИФИЯ» ИКОНА БО
ЖИЕЙ МАТЕРИ (празд. 21 янв.) - 
см. «Отрада или Утешение» икона 
Божией Матери, чудотворный об
раз в мон-ре Ватопед на Афоне.

ПАРАМОН [греч. Παραμόνος] 
(III в.), мч. и 370 мучеников (пам. 
29 нояб.). Мученичество П. не со
хранилось, сведения о святом на
ходятся в Синаксаре К-польской ц. 
(кон. X в.) (SynCP. Col. 260-261), 
синаксарное сказание составлено на 
основе утраченного Мученичества. 
Существует текст, озаглавленный 
как «Мученичество Парамона и Фи- 
лумена» (BHG. Т. 2. Р. 169), однако 
на самом деле это одна из редакций 
Мученичества Иакова Персянина 
(пам. 27 нояб.); память мч. Филуме- 
на также омечается 29 нояб., однако 
ни к П., ни к Иакову Персянину этот 
мученик не имеет отношения.

Согласно Синаксарю К-польской ц., 
однажды некий правитель вост, об
ластей Римской империи Аквилин 
отправился лечиться на горячие 
источники в местность Висалтия 
(Βισαλτία). Он приказал доставить 
туда из Никомидии заключенных 
христиан, на к-рых объявил гоне
ния правивший в это время имп. 
Деций (249-251). Последователей 
Христа заставляли принести жертвы 
в храме Исиды, но все они (370 чел.) 

отказались и были обезглавлены. 
Некий местный житель по имени П. 
(не сообщается ни о его занятии, ни 
о возрасте) был настолько потрясен 
жестокостью палачей и стойкостью 
казненных, что стал громко возму
щаться решением Аквилина и сла
вить праведность христ. мучеников. 
Правитель услышал его и велел слу
гам убить П. Его пытали: вырвали 
язык, искололи копьями; во время 
этих истязаний он скончался и был 
погребен вместе с 370 христианами.

Местность Висалтия (Валсатия, Ва- 
ластия) прп. Никодим Святогорец 
определяет как г. Басра на р. Тигр в 
Ираке (Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 2. 
Σ. 208), свт. Димитрий Ростовский 
предполагает, что она находилась 
где-то в Вифинии на р. Тимбр (ЖСв. 
Нояб. С. 805), архиеп. Сергий (Спас
ский) уточняет, что это — приток 
р. Саигарий (ныне Сакарья), а ис
следователь Мученичества Иакова

Мч. Парамон.
Миниатюра из греко-груз. рукописи. 

XV в.
(РНБ. 0.1.58. Л. 88 об.)

Персянина П. Дево считает, что это 
местность во Фракии или в Македо
нии. Наиболее правдоподобно пред
положения свт. Димитрия Ростов
ского и архиеп. Сергия (Спасского), 
т. к. в Вифинии действительно были 
термальные источники, а Никоми- 
дия была главным городом этой об

ласти; трудно представить, что Ак
вилин приказал доставить 370 чел. 
на такое далекое от Никомидии рас
стояние, как к устью р. Тигр, во Фра
кию или Македонию.

В визант. Синаксарях память П. 
и дружины есть также под 27 нояб. 
В древних зап. Мартирологах ее не 
было, намять П. внес в Римский Мар-

Мученики Парамон, Филумен 
и 370 мучеников.

Роспись ц. Вознесения мон-ря Дечаны. 
Ок. 1350 г.

тиролог кард. Цезарь Бароний под 
29 нояб. с указанием о пострадавших 
с П. 375 мучениках, что не соответст
вует первоисточнику, содержащему 
сообщение о 370 казненных.

Память П. со сказанием включе
на в славяно-рус. стишные Прологи 
(Пешков, Спасова. Стиш. Пролог. Т. 3. 
С. 94-95); впосл. она была внесена 
в ВМЧ свт. Макария (Иосиф, архим. 
Оглавление ВМЧ. Стб. 208 (1-я паг.)); 
наряду с Аквилином в слав, перево
дах фигурирует правитель вост, об
ластей Аврелиан или Авлиан.
Ист.: SynCP. Col. 264-266; MartRom. P. 537; 
MartRom. Comment. P. 554. Not. 4; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. T. 2. Σ. 207-208; ЖСв. Ноябрь.
С. 805-806.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 487-488; Devos P. Le dossier hagiographi
que de S. Jacques l’Intercis // AnBoll. 1953. 
Vol. 71. P. 157-210; 1954. Vol. 72. P. 213-256; 
Sauget J.-M. Paramone e CCCLXX compagni 
// BiblSS. Vol. 10. Col. 326-327; Σωφρόνιος (Εύ- 
στρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 375; Макар. Симон. 
Синаксарь. T. 2. С. 385-386.

О. Н. А.
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Иконография. В греч. иконописном 
подлиннике (Ерминии; ок. 1730-1733), 
составленном афонским иером. Диониси
ем Фурноаграфиотом, имя П. находит
ся в минейном разделе с информацией 
об изображениях страданий мучеников 
(Ч. 3. § 22. Нояб., 29): «Святой Парамон 
юный, скончался, был пронзен копьями 
и заостренными камышинами» (Ерми- 
ния ДФ. С. 204). Сведения об облике П. 
имеются в датируемом 2-й четв. XVII в. 
Софийском списке подлинника Нов
городской редакции: «Рус, аки Козма 
и Дамьян. Риза кеноварь, середняа ба
гор и санкир бел, исподь лазорь» (Ико
нописный подлинник Новгородской 
редакции по Софийскому списку кон. 
XVI в. М., 1873. С. 48-49). Близко к это
му тексту описание в подлиннике Па
лехской редакции нач. XVIII в. из со
брания Г. Д. Филимонова, с той разни
цей, что высказывание о подобии облика 
П. носит более определенный характер: 
«Брада аки Козмина» {Филимонов. Ико
нописный подлинник. С. 203). Описание 
П. в составленном акад. В. Д. Фартусо- 
вым пособии для иконописцев (1910) 
имеет самый обобщенный вид («муж 
с небольшой бородой и короткими под
стриженными волосами»), упоминание 
в составе «простой» одежды мученика 
«плаща с куколем», очевидно, основа
но на позднем и далеком от традиции 
изображении святого {Фартусов. Руко
водство к писанию икон. С. 89).

Наиболее ранние изображения П. от
носятся к началу комниновского перио
да. Одно из них сохранилось на т. н. Си
найском гексаптихе — иконе на сент.— 
нояб. из комплекта Миней мон-ря вмц. 
Екатерины на Синае (2-я пол. XI в.) (см.: 
Galavaris G. An ll'h Century llexaptich of 
the S. Catherine’s Monastery at Mount 
Sinai. Venice; Athens, 2009. P. 68. Pl. 156). 
В предпоследнем клейме (под 29 нояб.) 
показана сцена мучения святого: палач 
готовится отсечь голову П., у ног к-рого 
уже лежит обезглавленное тело мучени
ка, пострадавшего за Христа; П,— тем
новолосый молодой человек, облачен в 
серо-синий хитон. В лицевом месяце- 
слове Служебного Евангелия кон. XI в. 
(Vat. gr. 1156. Fol. 269г) под 29 нояб. 
помещено парное изображение в рост 
ап. Силы и П. (слева), представленного 
здесь в виде, соответствующем иконо
графической традиции — темноволо
сым безбородым юношей в хитоне и 
гиматии. В поздневизант. время образ 
святого входил в состав миней, однако 
сохранность циклов на нояб. нередко 
такова, что изображения невозможно 
идентифицировать. Фигура П. представ
лена в настенном минологии в нартексе 
ц. Вознесения мон-ря Дечаны (ок. 1350), 
он показан молодым безбородым чело
веком в паре (справа) с мч. Филуменом, 
позади их фронтальных ростовых фи
гур — образы из числа 370 мучеников 

{Mujoeüh. Менолог. С. 328. Сх. 42. Слик. 
200). В греко-груз. рукописи XV в. (т. н. 
Афонской книге образцов: РНБ. 0.1.58) 
образ П. размещен дважды: оплечно — 
в части с изображениями по чинам свя
тости (Л. 56 об.; темноволосый, с неболь
шой клиновидной бородой, в красном 
хитоне и в зеленом гиматии); в рост — 
в минейной части под 29 нояб. (Л., 88 об.; 
в сиреневой, до колен тунике, с орнамен
тированным подолом и в красном плаще, 
перекинутом через левое плечо и скры
вающем левую руку; в правой руке дер-

Мч. Парамон и ап. Сила. 
Миниатюра 

из Служебного Евангелия. 
Кон. XI в.

(Vat. gr. 1156. Fol. 269r)

жит крест, молод, с темными волосами 
и короткой бородкой — см.: Евсеева. 
Афонская книга. С. 218, 255).

В поствизант. росписях храмов Афона 
П. изображен в минейных циклах в му
чении: на сев. стене юго-вост, компар- 
тимента Трапезной Великой Лавры (2-я 
четв. XVI в., мастер мон. Феофан (Стре- 
лицас-Вафас); в лити кафоликонов мо
настырей Дионисиат (1546/47, мастер 
Дзордзис Критский) и Дохиар (1567/68, 
мастер Дзордзис Критский). Его образ 
в паре с Филуменом представлен в наосе 
кафоликона Иверского мон-ря на отко
се центрального окна на сев. стене (по
сле 1577, мастер иером. Марк Иверский) 
(см.: Τουτός Ν., Φουστέρης Г. Ευρετήριον 
τής Μνημειακής Ζωγραφικής του Αγίου 
Όρους, 10ος- 17°ς αιώνας. Αθήναι, 2010. 
Σ. 91,173, 243, 345).

В рус. традиции образ П. также проч
но вошел в состав лицевых месяцесло
вов, гл. обр. иконописных и гравирован
ных (напр., икона на нояб., нач. XVII в. 
ЦАК МДА; икона «Минея годовая», нач. 
XIX в., УКМ (см.: Возрожденные шедев
ры Рус. Севера. М„ 1998. С. 64. Кат. 140); 
листы на нояб. гравированных святцев 
Г. П. Тепчегорского (1714,1722, РГБ ИЗО; 

представлен как воин, вместе со святы
ми Иринархом и Филуменом, см.: Ерма
кова, Хромов. Рус. гравюра. С. 39. Кат. 33.3) 
и И. К. Любецкого (см.: Там же. С. 50. 
Кат. 35. 3). Образ святого встречается 
в монументальной живописи (напр., в 
росписи ц. св. Димитрия Солунского 
в Ярославле, 1686, на вост, грани сев. 
столба, в 3-м снизу ярусе, вместе с му
чениками Георгием, Никитой и Ники
фором — см.: Никитина Т. Л. Русские 
церк. стенные росписи 1670-1680-х гг. 
М., 2015. С. 404). Появлению единолич
ных изображений мученика (или в со
ставе избранных святых) способство
вало в основном желание заказчика 
иметь образ соименного небесного по
кровителя; к подобным т. н. предметам 
личного благочестия относится, напр., 
небольшая икона «Мученики Христо
фор и Парамон» (XIX в. Саратовский 
обл. музей краеведения — см: Госката- 
лог РФ. № 11967892).

Э. В. Шевченко

ПАРАМОН (Голубка Федор Ми
хайлович; род. 26.06.1977, с. Угля 
Тяческого р-на Закарпатской обл. 
Украинской ССР), еп. Сергиево-По
садский, викарий Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси. 
Из семьи служащих. В 1984-1994 гг. 
учился в Углянской средней школе. 
В это время исполнял послушание 
пономаря в Богородице-Рождест
венской ц. с. Угля. В 1994 г. посту
пил в МДС. 5 дек. 1996 г. Верейским 
еп. Евгением {Решетниковым; ныне 
митрополит) посвящен во чтеца. 
В 1997 г. принят в братию Троице- 
Сергиевой лавры (ТСЛ) послушни
ком. В том же году окончил семи
нарию и поступил в МДА. 30 марта 
1998 г. наместником ТСЛ архим. 
Феогностом {Гузиковым; ныне ар
хиепископ) пострижен в монаше
ство с наречением имени в честь 
мч. Парамона Вифинского. 23 июля 
того же года Орехово-Зуевским еп. 
Алексием {Фроловым; впосл. архи
епископ) рукоположен во диакона. 
14 окт. 2000 г. в Хотьковском в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы жен
ском монастыре патриархом Мос
ковским и всея Руси Алексием II 
(Ридигером) рукоположен во иерея. 
В дек. 2001 г. направлен в команди
ровку в Южно-Сахалинскую и Ку
рильскую епархию, где с 31 дек. того 
же года по 1 июня 2010 г. нес послу
шание наместника Воскресенского 
кафедрального собора г. Южно-Са
халинска. В 2003 г., Южно-Сахалин
ским и Курильским еп. Даниилом 
{Доровских; ныне митрополит) воз
веден в сан игумена. 1 июня 2010 г.
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Парамон (Голубка), 
en. Сергиево-Посадский, 

викарий Патриарха Московского 
и всея Руси.

Фотография. 2019 г.

переведен в братию ТСЛ. 22 марта 
2011 г. включен в состав рабочей 
группы при Патриархе Московском 
и всея Руси по вопросам перенесе
ния святынь (с 30 мая 2011 — Ко
миссия при Патриархе Московском 
и всея Руси по вопросам принесе
ния святынь). 12 аир. 2011 г. назна
чен штатным клириком Богоро
дице-Рождественской ц. в Капотне 
г. Москвы. С нояб. 2011 г. председа
тель новообразованной Комиссии 
по координации выставочной дея
тельности РПЦ. 24 февр. 2012 г. на
значен штатным священником Пет
ропавловской ц. в Лефортове г. Мос
квы. Определением Синода РПЦ от 
26 июля 2012 г. назначен наместни
ком Донской иконы Божией Матери 
московского мужского монастыря. 
1 сент. того же года Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом 
(Гундяевым) возведен в сан игумена 
Донского мон-ря с вручением игу
менского жезла.

Определением Синода РПЦ от 
22 окт. 2015 г. избран викарием Мос
ковской епархии с титулом «Брон
ницкий». 27 окт. в храме во имя 
св. блгв. кн. Александра Невского 
Донского монастыря С.-Петербург
ским и Ладожским митр. Варсоно- 
фием (Судаковым) возведен в сан ар
химандрита. Распоряжением Патри
арха Кирилла от 3 нояб. того же года 
назначен управляющим Северным и 
Северо-Западным викариатствами 
г. Москвы. 5 нояб. наречен во епис
копа в крестовом храме Владимир

ской иконы Божией Матери Пат
риаршей резиденции в Чистом пер. 
г. Москвы. 2 дек. Патриарх Кирилл 
в храме Христа Спасителя г. Москвы 
возглавил хиротонию П. во епис
копа Бронницкого, викария Мос
ковской епархии. 10 апр. 2017 г. в до
полнение к несомым послушаниям 
назначен и. о. настоятеля Патриар
шего подворья храма св. вмч. Димит
рия Солунского в Хорошёве г. Мос
квы. Определением Синода РПЦ от 
26 февр. 2019 г. назначен наместни
ком ТСЛ с титулом «Сергиево-По
садский» с освобождением от долж
ности наместника Донского мон-ря. 
28 февр. освобожден от управления 
Северным и Северо-Западным ви
кариатствами г. Москвы. 12 марта 
2019 г. в дополнение к несомому по
слушанию назначен управляющим 
Северным викариатством г. Москвы. 
Ист.: Определения Свящ. Синода // ЖМП. 
2012. № 9. С. 10; 2015. № И. С. 7; Наречение 
и хиротония Парамона (Голубки) во еп. Брон
ницкого // Там же. 2016. № 2. С. 62-65.

ПАРАМОНАРИЙ - см. Поно
марь.

ПАРАСКЕВ [греч. Παρασκευάς] 
(f 1659), нмч. Трапезундский (пам. 
греч. 1 марта). Об этом святом из
вестно только то, что он происходил 
из Трапезунда (ныне Трабзон, Тур
ция), был представителем местной 
знати. Казнен через повешение в г. Тра- 
пезунде во время преследования хрис
тиан на территории Османской им
перии. Мощи П. были положены в 
том же городе сначала в храме свт. 
Григория Нисского, а затем в мон-ре 
Феоскепасты. В календарь РПЦ па
мять П. не включена.
Ист.: Περαντώνης. Λεξικόν. Τ. 3. Σ. 417.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 375.

ПАРАСКЕВА (XV в.?), при. (пам. 
в 1-е воскресенье после 29 июня — 
в Соборе Тверских святых), Ржев
ская. Первые упоминания о святой, 
к-рую возможно идентифицировать 
с П., содержат рус. летописи XVI в. 
В 1531(7039) г. по повелению вел. 
кн. Василия III Иоанновича в Мос
кву из Ржева были привезены 2 чу
дотворные иконы — «преподобная 
Парасковгиа и святаа велико Хрис
това мученица Парасковгиа, наре
ченная Пятниця, ветхости ради, иже 
многими леты обветшавши». Эти 
иконы были поновлены и стали об
разцами для московских списков, 
выполненных по повелению вел. 
кн. Василия III Иоанновича для 

новой церкви, построенной в Моск
ве близ Покровского храма «на Но
вом». 27 нояб. 1531 г. в присутствии 
государя, вел. кнг. Елены Глинской и 
их сына Иоанна Васильевича (впосл. 
царь Иоанн IV Васильевич Грозный) 
состоялось торжественное освящение 
храма во имя 2 святых: прп. Парас
кевы и вмц. Параскевы (Пятницы). 
«И оттоле устави великий государь 
по вся лета ходити съ кресты къ хра
му ихъ ноября 27 и праздновати чест
но» (ПСРЛ. 1859. Т. 8. С. 277-278). 
События, связанные с появлением 
икон в Москве, запечатлены в цик
ле миниатюр «О поновлении икон, 
принесеных изо Ржевы» в Шуми- 
ловском томе Лицевого летописно
го свода, созданного в 70-х гг. XVI в. 
(РНБ. F.IV.232. Л. 913-915; см.: Ли
цевой летописный свод XVI в.: Рус. 
летописная история. М., 2014. Кн. 19: 
1528-1541 гг. С. 79-83). В рукописи

Прп. Параскева Ржевская. 
Роспись церкви Ржевской 

Оковецкой иконы Божией Матери 
г. Ржева. 2005 г.

Иконописная мастерская «Лик»

помещены композиции: встреча вел. 
князем 2 икон; работа в мастерской 
над изготовлением списков и возве
дение церкви во имя святых; отправ
ление икон вел. князем из Москвы 
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и молитва в храме перед их копия
ми; поставление новых икон в церк
ви и перенесение древних святынь 
во Ржев; освящение новой церкви 
27 нояб. в присутствии вел. князя 
и его семьи (крестный ход). На всех 
миниатюрах изображены 2 относи
тельно крупные поясные прямолич
ные иконы с надписанием «пя[т]ни- 
ца» на охристом фоне с более тем
ными полями; святые показаны в 
одинаковых позах — с правой рукой 
возле груди (как бы сжимают крест), 
левая скрыта под красным или крас
но-коричневым мафорием (оттенки 
одеяний святых немного различают
ся в некоторых миниатюрах цикла).

Прославление 2 ржевских икон в 
Москве оставило след в городском 
богослужении. В Уставе Успенско
го собора Московского Кремля за 
1634 г. записано, что 29 нояб., в день 
празднования вмц. Параскевы Пят
ницы, в столице совершался «ход 
со кресты къ Пятнице Ржевской въ 
Чертолье»: «...а пети с полиелеосом 
преподобной Парасковгее точию на 
9 песне... а чюдотворных болших 
икон не носят. А государь царь и пат
риарх в ходу том не бывают; точию 
патриарх из церкви отпущает влас
тей по обычаю» (РИБ. 1876. Т. 3. 
Стб. 37-38). Можно привести лишь 
один пример храмового посвяще
ния прп. Параскеве на Тверской зем
ле: левый придел Спасской ц. с. Ляц- 
кова Бежецкого у., но в честь какой 
святой он был освящен, неизвест
но {Добровольский. 1901. С. 121-122. 
Примеч. 78). Архиеп. Димитрий (Сам- 
бикин) предполагал, что образ прп. 
Параскевы из московского храма 
1531 г. представлял собой икону 
св. Параскевы Ясской, прославлен
ной в лике преподобных (Тверской 
патерик. 1908. С. 32-34).

Вероятно основываясь на сведе
ниях иконописных подлинников, 
архим. Леонид (Кавелин) предполо
жил, что П. была игуменией «Рож
дественского монастыря в городе 
Ржеве Тверской епархии» и «погре
бена близ церкви бывшего монас
тыря». Однако в справочнике Π. М. 
Строева святая в качестве игумении 
этой обители не значится. По сведе
ниям ржевского историка-краеведа 
Π. Ф. Симеона, в 1639 г. московский 
посадский Ананий Смалов, сидев
ший в ветошном шапошном ряду, 
дал вкладом в Пятницкий собор 
Ржева напрестольное Евангелие 
московской печати 1628 г. «по сво
им родителям... к преподобной Па-

Прп. Параскева Ржевская. 
Фрагмент иконы

Собор всех русских святых».
Кон. XVIII — нач. XIX в. 

(МИИРК)

расковии Ржевской» {Симеон. 1916. 
С. 24). Древние иконы П. и Пара
скевы (Пятницы) в 1916 г. находи
лись в Успенской ц. Ржева.

Иконография. Описание облика П. 
содержится в иконописных подлинни
ках 2-й пол. XVII-XVIII в. под 13 окт.: 
«...клобук лаз[орь], левою рукою взела 
подол мантии, испод санкирь» (Сий- 
ский толковый подлинник 1660 г,— 
БАП. Арханг. № 205. Л. 84 об.); «...на 
главе клобук лазоревой со кресты, ризы 
преподобническия, исподняя санкирь, 
в руке свиток, а другая у персей» (под
линник сводной редакции нач. XVIII в. 
из Палеха, принадлежавший Г. Д. Фили
монову). В тверских списках подлин
ников XVII-XVIII вв. под 13 окт. опи
сания облика П. повторяются, иногда 
она уподобляется прмц. Евдокии: «...ру
кою взяла за подол мантии, испод сан
кирь з дичью, в руце свиток» (ГАТвО. 
Ф. 1409. On. 1. Д. 104. Л. 10 об.); «аки 
Евдокия...» (Там же. Д. 105. Л. 86; Д. 149. 
Л. 71 об,— 72). В некоторых случаях 
упоминается как игумения — «а была 
игуменья» (Там же. Д. 150. Л. 108 об.; 
см. также: Там же. Д. 565. Л. 22-22 об.; 
Поморский иконописный подлинник 
кон. XVIII в,- БАН. Дружин. № 998. 
Л. 107 об.). Редко встречается упоми
нание: «...ризы на ней как на пресвятыя 
Богородицы, в руках крест» (ГАТвО. 
Ф. 1409. On. 1. Д. 104. Д. 617. Л. 57), что 

было отмечено в некоторых подлинни
ках Д. А. Григоровым: «...редким образ
цовым типом по одежде является Божия 
Матерь, а именно — при описании одежд 
преп. м. Парасковий Ржевской» {Григо
ров. 1887. С. 53). Характерным для опи
сания внешности П. является клобук «со 
кресты киноварь». Вероятно, источни
ком для формирования иконографии П. 
стала иконография прп. Параскевы Эпи- 
ватской — святой XI в., память которой 
праздновалась 13 окт.

Сохранившиеся изображения П. от
носятся к кон. XVIII — 1-й пол. XIX в.: 
поколенный образ святой включен в 
число св. жен на иконах «Собор рос
сийских чудотворцев», создававшихся 
в старообрядческих мастерских Выгов- 
ской пуст. Существует неск. идентич
ных по композиции и составу святых 
списков первообраза 30-х гг. XVIII в. 
(каргопольский иконописец Даниил 
Матвеев), стоявшего в местном ряду 
иконостаса Богоявленской соборной 
часовни (МИИРК), ГТГ ГИМ, старооб
рядческие и частные собрания), один из 
них выполнен в 1814 г. мастером Пет
ром Тимофеевым (происходит из федо
сеевской Зеленковской (Зиновьевской) 
моленной в С.-Петербурге, ГРМ). П.— 
относительно молодая святая в мона
шеских ризах (зеленая ряса, коричневая 
мантия, синяя схима и куколь с крас
ными Голгофскими крестами) в верхнем 
ряду правой группы, 2-я справа, между 
преподобными Евфросинией Полоцкой 
и Вассой Псково-Печерской, обращена 
в молении к образу Св. Троицы. По-ви- 
димому, П. изображена на том же мес
те, между преподобными Евфросинией 
Суздальской и Евфросинией Полоцкой, 
на иконе сер.— 2-й пол. XIX в. др. из
вода (ГТГ).

В кон. 90-х гг. XIX в,— 1902 г. по зака
зу Тверской УАК на средства кашинско
го купца и краеведа И. Я. Кункина ино
кини кашинского Сретенского мон-ря 
создали икону «Собор Тверских святых» 
(находилась в Троицкой ц. Кашина). Раз
работка новой композиции осуществ
лялась под рук. архиеп. Димитрия (Сам- 
бикина), к-рый указал «имена Тверских 
святых, давал советы, как изобразить их 
на иконе, отыскивал подлинники» (Жур
нал 83-го заседания Тверской УАК 19- 
20 июня 1901 г. в г. Кашине / Ред.: И. А. 
Виноградов. Тверь, [1901]. С. 23-27). 
П. была представлена крайней слева 
в 3-м ряду, рядом с блгв. кн. Владими
ром и кнг. Агриппиной Ржевскими, 
вполоборота вправо, в куколе и схиме, 
одетой поверх мантии, в правой руке свя
тая держала свиток, левая — лежала на 
груди. В нач. XX в. икон П. в храмах Рже
ва выявлено не было (Тверской патерик. 
1908. С. 34).

Известны совр. изображения святой, 
напр. на иконе «Собор Тверских святых», 
написанной, вероятно, в 80-х гг. XX в.,
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при митр. Алексии (Коноплёве): П. пред
ставлена 1-й слева во 2-м ряду, со свитком 
в руке. На иконе «Собор святых, в зем
ле Тверской просиявших», созданной в 
2007 г. М. Г. Кондрашовой для ц. блж. 
Ксении Петербургской в Твери, фигура 
П. (в островерхом куколе) находится в 
группе Ржевских святых. В 2005 г. ху
дожники палехской иконописной мас
терской «Лик» под рук. О. Р. Шуркуса 
выполнили роспись на фасадах храма 
в честь Ржевской Оковецкой иконы 
Божией Матери. У зап. входа, в нишах, 
размещены ростовые образы Ржевских 
святых: слева — блгв. кнг. Агриппины 
и П., справа — блгв. кн. Владимира и 
прав. Пелагии Ржевской. П. в монаше
ском облачении, голова покрыта схи
мой (одета поверх мантии), правая рука 
возле груди, в левой — свиток.
Ист.: ПСРЛ. СПб., 1859. Т. 8. С. 277-278; Ус
тав 1634 г. Успенского собора // РИБ. СПб., 
1876. Т. 3. Стб. 37-38;
Лит.: Памятная книжка Тверской губ. на 1868. 
Тверь, 1868. Отд. 2. С. 267; Успенский В. Ист. 
заметки о Ржеве и Ржевском у. // Тверские 
ГВ. 1874. № 38. Ч. неофиц. С. 4; Филимонов. 
Иконописный подлинник. С. 35; Строев. Спис
ки иерархов. Стб. 483; Барсуков. Источники 
агиографии. Стб. 421; Григоров Д. А. Русский 
иконописный подлинник // ЗРАО. СПб., 1887. 
Т. 3. Вып. 1. С. 43,53; Леонид (Кавелин), архим. 
Св. Русь. С. 122. № 486; Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 2. С. 318; Т. 3. С. 427. Прил. 3. 
С. 570; Добровольский И. Тверской епарх. стат, 
сб. Тв„ 1901; Димитрий (Самбикин). Меся
цеслов; он же. Тверской патерик. Каз., 1908. 
С. 32-34; Тверской патерик: Кр. сведения 
о тверских местночтимых святых. Каз., 1908. 
С. 2-4, 6, 8, 32-34; Симеон П.Ф. Из истории 
Ржева: сост. по архивным мат-лам. Тверь, 
1916. С. 23-24; Большаков. Подлинник ико
нописный. С. 38; Тверской патерик. Тверь, 
1991. С. [ 17]; Маркелов. Святые Др. Руси. T. 1. 
С. 462-463. № 231; Т. 2. С. 191; Icônes russes: 
Les saints: [Exposition] fondation P. Gianadda. 
Martigny (Suisse); Lausanne, 2000. P. 142-147. 
Cat. 52, 53; Шаповал H. Православный Ржев. 
Ржев, 2006. С. 99-103, 390; Тверской миря
нин. 2008. № 1. С. 8; Святые земли Русской / 
ГРМ. СПб., 2010. С. 230-231. Кат. 143; Гада
лова Г. С. Тырновский агиогр. цикл в Стат
ном прологе XVI в. из колл. Рукоп. книг Гос. 
архива Тверской обл. // Търново и идеята за 
християнския универсализъм XII-XV век: 
Девети междунар. симпозиум. Вел. Търново, 
15-17 окт. 2009 г. Вел. Търново, 2011. С. 15- 
25. (Търновска книжовна школа; 9); она же. 
Прп. Параскева Ржевская: миф или реаль
ность? // Православие в истории России: 
Мат-лы IX Торопецкой Св.-Тихоновской пра- 
восл. конф. «Пастырь добрый»: г. Торопец, 
9 окт. 2012 г. Тверь, 2013. С. 41-44; Юхимен- 
ко E. М., Горшкова В. В. «Иконы всё самые 
пречудные, письма самого искусного»: Собр. 
Г. Лепса. М„ 2012. С. 128-131. Кат. 34; Воробь
ев В. М., Гадалова Г. С. Указатель приделов, 
церквей и часовен св. вмц. Параскевы, наре
чённой Пятница, в Тверской епархии // Ак
туальные проблемы правосл. теологии. Тверь, 
2013. Вып. 2. С. 87-94; Юхименко E. М. Вы- 
говская икона «Образ всех российских чудо
творцев» // ТОДРЛ. 2014. Т. 62. С. 167-174; 
Образы рус. святых в собр. Исторического 

музея. М., 2015. С. 390-399. № 93; Кузьми
на О. М. Ржев: Истоки православия, XV- 
XX вв. Тверь, 2018. С. 28-30.

Г. С. Гадалова, Э. П. И.

ПАРАСКЕВА (Петка; f не позже 
нач. XI в.), прп. (пам. 14 окт.), от
шельница, Эпиватская, Новая, Тыр- 
новская, Белградская, Сербская, Яс
ская.

Источники. Главным источником 
сведений о жизни П. является про
странное Житие, которое, согласно 
комментариям патриарха Антиохий-

Прп. Параскева, с житием.
Икона. XV в.

(Исторический музей, г. Санок, 
Польша)

ского Феодора IV Валъсамона (ок. 
1189-1195) на 63-й канон VI Все
ленского Собора (Ράλλης, Ποτλής. 
Σύνταγμα. Σ. 453), составил диак. 
Василик по повелению патриарха 
К-польс.кого Николая IV Музалона 
(1147-1151) вместо «народного» 
Жития, представлявшего жизнь свя
той недостойным образом. Подра
жая Симеону Метафрасту, диак. 
Василик представил подробное жиз
неописание святой, но мн. изложе
ния событий более похожи на лит. 
топосы. Ранее считалось, что текст 
диак. Василика сохранился только 
в слав, переводе, древнейший спи
сок к-рого представлен в «Герма
новом сборнике» 1359 г. (Бухарест. 
Патриаршая б-ка. Слав. 1; Kaluznia- 
cki. 1899. S. 55-64; Мирчева. 2005; Она 
же. 2006. С. 100-104,350-363). Одна
ко это мнение изменилось после от
крытия Е. Миневой (Mineva. 2017) 
греч. текста пространного Жития, 

отличающегося от слав, версии, 
в 2 рукописях XIV в.: 1) Gothobur- 
gensis. 4 (Halkin F. Ménologe grec de 
Gothnebourg // AnBoll. 1942. Vol. 60. 
P. 216-221; Kleberg T. Catalogus co
dicum graecorum et latinorum Bib
liothecae Universitatis Gothobur- 
gensis. Gothoborgs, 1974. Vol. 16); 2) 
Conventi Soppresi Bl, Camaldoli 1214 
(BHG3, N 1420z; Delehaye P. Vita 
Sanctae Olympiadis et Narratio Ser
giae de eiusdem translatione // AnBoll. 
1896. Vol. 15. P. 409-423). Текст этих 
рукописей исследовательница ат
рибутировала диак. Василику на 
основании лингвистических и сти
листических особенностей, истори
ческих данных, упоминания титулов 
(напр., αρχών ρωσίας о рус. князе) 
и объяснения, что автор осмелился 
составить Житие, т. к. посчитал не
послушание «своего отца» (т. е. пат
риарха) большим прегрешением, 
чем слабость своего лит. таланта. 
Более краткий текст в «Германовом 
сборнике», влияние к-рого просле
живается во всех слав, агио
графических текстах о святой, по 
мнению Миневой, является слав, 
переводом анонимного Жития, греч. 
оригинал к-рого неизвестен (Mineva. 
2017).

Жизнь. Согласно пространному 
Житию, П. род. в сел. Эпиват (ныне 
Селимпаша близ Стамбула, Турция) 
в благочестивой семье. Под влияни
ем брата, свт. Евфимия (| ок. 989- 
996), впосл. епископа г. Мадит (ныне 
Эджеабад, Турция), она в юном воз
расте решила вести благочестивую 
жизнь и покинула родных. Посети
ла К-поль, Ираклию Понтийскую 
и Св. землю, нек-рое время жила 
в одном из жен. мон-рей в Иордан
ской пуст.: сообщение о паломни
честве на Восток находится только 
в версии диак. Василика, во всех ос
тальных источниках говорится лишь 
об отшельничестве святой. В 25 лет 
по велению ангела подвижница вер
нулась во Фракию и поселилась, ни
кем не узнанная, при храме св. Апо
столов в г. Калликратия (ныне Ми- 
марсинан близ Стамбула) и через 
2 года почила. После явления святой 
во сне отшельнику, подвизавшемуся 
в окрестностях города, были обрете
ны ее мощи и положены в храме св. 
Апостолов. От мощей стали совер
шаться чудеса.

Дни памяти. Основным днем па
мяти П. является 14 окт., в болг. 
и серб, месяцесловах он указывает
ся начиная с XIII в.: в Банишском
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Перенесение мощей прп. Параскевы из Константинополя в Тырново. 
Клеймо иконы «Прп. Параскева, с житием». XV в. 

(Исторический музей, г. Санок, Польша)

(попа Иоанна) Евангелии кон. XIII — 
нач. XIV в. (НБКМ. № 847), Ленин
ском Евангелии-тетр 2-й пол. XIII в. 
(РНБ. Гильф. № 4), Минее сер.
XIII в. (САНУ. № 361), служебном 
Апостоле 2-й пол. XIII в. (НБКМ. 
№ 882), Апостоле нач. XIV в. (НБКМ. 
№ 883), Струмицком (Шафарика) 
Апостоле-апракос кон. XIII в. (Пра
га. Народный музей. Е 25), Црколез- 
ском Апостоле 1-й (?) пол. XIII в. 
(НБС. Б-ка мон-ря Високи Дечани. 
Собр. Црколез. № 2), Шоповской (Ка- 
радимовой) Псалтири кон. XIII — нач.
XIV в. (НБКМ. № 1138), Хиландар- 
ском Евангелии-тетр с Апостолом 
кон. XIII в. (Atii. Chii. slav. 52), 
Тырновском Евангелии-тетр 1273 г. 
(Архив ХАЗУ. ШаЗО) и Дечанском 
Евангелии-апракос (ок. 1284: РНБ. 
Гильф. 1) {Станкова. 2010/2011). 
В силу сложившегося в слав, тра
диции смешения П. с Параскевой 
(Пятницей), вмц. Иконийской (пам. 
28 окт.), и с Параскевой, прмц. Рим
ской (пам. 26 июля), в месяцесловах 
под 14 окт. чаще указывается память 
мц. Петки (слав, калька греч. имени) 
(наиболее вероятно — одной из со
именных святых), а прп. Параскева 
упоминается в основном в месяце
словах новоизводных Евангелий 
(Дограмаджиева Е. Месецословни- 
те четива в слав, ръкописни еванге
лия X-XVII в. София, 2010. С. 231).

По свидетельству ряда рукописей, 
1-е перенесение мощей П. (в Тырно
во) отмечалось в день памяти прмц. 
Параскевы Римской (Кожухаров. 
1974); в дополнениях к болг. Пана- 
гюриштской (или Априловской) 
Минее праздничной кон. XIV — нач.
XV в. (Гос. архив Костромской обл. 
Ф. 538. Он. 2. № 426. Л. 332-344 об.) 
служба II. с сокращенной редакцией 
Жития патриарха Евфимия включа
ет канон (глас 6), написанный слит

но с каноном того же гласа прмц. Па
раскеве Римской. В рус. месяцесло
вах XVI и XVII вв. день памяти П. 
указывается иногда 13 окт. (Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 224, 
318-319).

Мощи П. после обретения были 
положены в храме св. Апостолов в 
Калликратии, впосл. их 5 раз пере
носили: не позже 1231 г.— в Тырно
во, ок. 1393 г,— в г. Бдин (ныне Ви- 
дин, Болгария), ок. 1396 г.— в Бел
град, в 1521 г,— в К-поль, в 1641 г,— 
в Яссы (совр. Румыния), где они и 
находятся в наст, время.

Почитание в Византии началось 
вскоре после кончины святой. После 
1-го чуда от мощей П. для них изго
товили раку в соседнем с Калликра- 
тией сел. Икономия. В повествова
нии о перенесении мощей П. в Тыр
ново утверждается, что «святая бы
ла очень почитаема и известна» 
в К-поле во время правления «ца
ря Романа» (Кожухаров. 1974) — ве
роятно, визант. имп. Романа III Ар- 
гира (1028-1034). Возможно, уже в 
XI в. было составлено 1-е Житие П., 
впосл. сожженное по велению пат
риарха К-польского Николая IV: 
само намерение патриарха создать 
«достойное» Житие П. свидетельст
вует о канонизации святой (Hogel Ch. 
Symeon Metaphrastes: Rewriting and 
Canonization. Cph., 2002. P. 12,20, 46, 
49, 51, 53). В заключительной час
ти пространного Жития сообщается 
о прибытии императора в Калликра- 
тию для поклонения мощам святой 
и «украшения» ее раки (Mineva. 2017. 
Р. 20-29); если составление текста 
было связано с патриархом Никола
ем IV, то императором мог быть лишь 
Мануил I Комнин (1143-1180).

Следует отметить, что почитание 
П. не зафиксировано в г. Мадите, 
несмотря на упоминание города в 

описании единственного прижизнен
ного чуда святой, связанного с ее 
братом еп. Евфимием, и что визант. 
традиция не восприняла родство 
этих святых (Ibid. Р. 30-77). Это 
видно по единственному сохранив
шемуся тексту о свт. Евфимии — 
житийной Похвале, составленной в 
XIII в. патриархом К-польским Гри
горием II Кипрским (BHG3, N 654; 
Γεωργίου Κυπρίου. Έγκώμιον εις τον 
μέγαν Ευθύμιον έπίσκοπον Μαδύτων 
// ΔΙΕΕΕ. Τ. 4. Σ. 387-422), в к-рой 
Π. не упоминается, а повествование 
о семье и юности епископа отлича
ется от аналогичного периода в жиз
неописании святой. Отсутствие по
читания П. в Мадите показывает, что 
в XI в. оно ограничивалось Вост. 
Фракией. Однако это не исключает 
возможность родства этих святых.

О почитании П. в К-поле в XII в. 
свидетельствует сообщение простран
ного Жития о 2-м посмертном чуде 
святой — исцелении хромого сына 
«русского вельможи», вероятно по
сланника рус. кн. Ярослава Мудрого 
(+ 1054; Минева. 2016; Она же (Mine- 
va). 2017. P. 123-140), недуг которо
го упоминается в рус. Новгородской 
Карамзинской летописи (1-я пол.
XV в.), Тверском сборнике (1-я пол.
XVI в.) и подтверждается исследо
ванием его останков в ц. Св. Софии 
в Киеве (Карпов М. Ярослав Мудрый. 
М„ 2001. С. 19,461).

После перенесения мощей святой 
в Тырново ее почитание в визант. 
столице, вероятно, угасло и возро
дилось, когда после завоевания Бел
града (1521) султан Сулейман I Ве
ликолепный продал ее мощи К-поль- 
скому патриарху (Hammer-PurgstallJ. 
Geschichte des Osmanischen Reiches. 
Pesth., 18342. Vol. 1). Святыню вна
чале положили в одной из церквей 
Преев. Богородицы в К-поле, затем 
перенесли в Панагии Паммакарис- 
тос монастырь, в 1586 г.— в ц. вмч. 
Димитрия «тис Ксилопортас», а по
сле превращения последней в мечеть 
(1601) — в ц. вмч. Георгия в кварта
ле Фанар.

Под влиянием пребывания свя
тыни в К-поле (до 1641) митр. Мир 
Ликийских Матфей (1550-1624) 
перевел и переработал слав. Житие 
П., составленное патриархом Тыр- 
новским свт. Евфимием (Παπαδό- 
πουλος- Κεραμεύς. Άνάλεκτα. T. A. 
Σ. 438-453), a писатель Мелетий 
Сириг (f 1663) переработал греч. 
проложное Житие Π. (’Ακολουθία. 
1692), изначальный греч. текст ко
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торого, по мнению Миневой, не со
хранился (Mineva. 2017. Р. 152-167), 
добавив рассказ о перенесении мо
щей П. в Яссы. Текст Мелетия из
вестен по рукописи 1798 г. (Athen. 
Bibl. Nat. NLG 2943; Станчев К. Едно 
малко познато гръцко житие на Па
раскева Епиватска (Петка Търнов- 
ска) // Българско средповековие: 
Българо-съветски сб. в чест на 70-го- 
дишнината на И. Дуйчев. София, 
1980. С. 270-286; Λάμπρος. 2007. 
Σ. 235-238; Mineva. 2017. Р. 229-238) 
и в 2 редакциях XIX в.: духовника 
Никифора с Хиоса, исключившего 
историю перенесения мощей в Яссы 
(ΝΛ. 1819. Σ. 343-347), и Никодима 
Святогорца, добавившего пролож- 
ные стихи (Νικόδημος. Συναξαρισ
τής. Τ. 2. Σ. 350-354).

О существовании храмов, посвя
щенных II. в Византии, сведений не 
сохранилось. К кон. XIX в. относит
ся сообщение о параклисе в Калли- 
кратии, в котором находился гроб 
П. с надписью: «Место, где лежали 
достопочтенные мощи святой Пара
скевы» (Τόπος ένθα έκητο τής όσιας 
Παρασκεβής πάνσεπτον λείψανον: 
Δράκος Εύ. Ί. Θρακικά: ’Ήτοι διάλεξις 
περί των έκκλησιαστικών έπαρχιών 
Σηλυβρίας, Γάνου καί Χώρας, Μέτρων 
καί Άθύρων, Μυριφύτων καί Περι- 
στάσεως, Καλλιπόλεως καί Μαδύτου. 
Άθήναι, 1892. Σ. 63). Упоминание в 
стихирах свт. Марка Евгеника о хра
ме, в к-ром в 1-й пол. XV в. воздава
лись почести святой (Μίνεβα Е. То 
υμνογραφικό έργο του Μάρκου Ευγε
νικού. Αθήνα, 2004. Σ. 285), хотя и по
хоже на лит. топос, но на его осно
вании можно предположить, что в 
XV в. святую чествовали в нек-рых 
храмах К-поля, посвященных прмц. 
Параскеве Римской (Ibid. Σ. 101- 
102). Бесспорным свидетельством со
хранения почитания П.в ее родном 
городе является решение К-поль- 
ского Синода 1677 г., при патриархе 
К-польском Дионисии IV Сероглани- 
се (f 1696), о восстановлении при
хода в ц. во имя Параскевы в Эпи
вате (Λάμπρος. 2007. Σ. 90-98).

Во время греко-тур. обмена насе
лением (1923) греч. жители были 
перемещены из мест, связанных 
с жизнью П., на территорию Гре
ции, где ввели почитание святой: 
в сел. Теологос (о-в Тасос) и городах 
Неи-Эпиватес (близ Фессалоники), 
Неа-Каликратия (п-ов Халкидики), 
Агрия (близ Волоса) и Птолемаида 
(совр. подобл. Козани) (Ibid. Σ. 95- 
96; Κουμπαρούλης Α. Δ. Οσια Παρασ

κευή η Νέα εξ Επιβατών, η προστάτιδα 
των Βαλκανίων: Βίος και γραμματεία. 
Θεσ., 2010. Σ. 137, 153).

Почитание за пределами Визан
тийской империи и развитие агио
графической традиции. Почитание 
в Болгарии. Слава о чудесах П. 
вдохновила болг. царя Иоанна II 
Асеня (1218-1241) испросить ее мо
щи у правивших в К-поле кресто
носцев. Не позднее авг. 1231 г. он по-

Прп. Параскева. 
Икона. Кон. XIX в.

(Исторический музей, г. Плевен, 
Болгария )

дожил их в «царской» церкви (не 
сохр.) в Тырнове. В память о пере
несении был составлен Летописный 
рассказ, который С. Кожухаров об
наружил вместе с текстом службы 
прмц. Параскеве Римской на 26 июля 
в Минее XIV в. (ГИМ. Хлуд. № 162; 
см.: Кожухаров. 1974). После пере
несения мощей в Тырново П. стали 
воспринимать как покровительницу 
болг. столицы — подобно тому, как 
Пресв. Богородица (Агиосоритисса) 
считалась хранительницей К-поля 
(Билярски. 2004. С. 43-102).

В Болгарии П. посвящены мн. хра
мы (какой именно Параскеве, не ус
тановлено относительно храмов в 
Асеновграде (ок. 1262) и Несебыре 
(X, XIII-XIV вв.)). В доосманский 
период известны церкви во имя Па
раскевы в с. Тморане (ныне Морани 
близ г. Скопье, Сев. Македония, 20- 
30-е гг. XIII в.), с. Кремиковци (ныне 
в черте Софии, кон. XIV в.), с. Бал- 
ша (близ Софии, кон. XIV в., частич
но сохр.), г. Габрово (XIII в., сохр. 
фундамент), г. Своге (XIV в.), Плов
диве (не сохр.), с. Сестримо близ 
г. Пазарджик (Николова Б. Право- 
славните църкви през бълг. средно- 

вековие, IX-XIV в. София, 2002). На 
болг. фресках образ св. Петки атри
бутируется именно П. чаще всего на 
основании его соседства с образами 
болг. святых (прп. Иоанна Рильско- 
го, прп. Иоакима Осоговского и др.).

Из Летописного рассказа о пере
несении мощей в Тырново известно, 
что во время поездки в Никею для по
ставления в сан Болгарского патри
арха (1235) патриарх свт. Иоаким I 
посетил Калликратию, где взял гре
ческие «пэти, и хвалоу тою и жити» 
(службу, похвалу и Житие) святой 
и впосл. перевел их на слав, язык 
(Кожухаров. 1974). Е. Минева пред
полагает, что «житием» мог быть 
текст проложного Жития (в позд
ней редакции Мелетия Сирига), под 
«пением» подразумевается служба, 
перевод к-рой сохранился в Драга- 
новои Минее и более поздних Ми
неях (Станкова. 2006. С. 108-110), 
а под «хвалой» — риторическое Жи
тие (Mineva. 2017).

С развитием почитания П. в Бол
гарии связывают и составление в 
XIII в. слав. 1-го проложного Жития 
(Kaluiniacki. 1899. S. 47-55), к-рое 
в XIV в. вошло в состав стишного 
Пролога (позднее с добавлением 
эпиграмматических стихов) и в но- 
воизводные Минеи как чтение при 
каноне. Источником для написания 
этого Жития послужило анонимное 
Житие — оба текста не имеют зна
чительных расхождений, за исклю
чением подробного рассказа в болг. 
версии о перенесении мощей в Тыр
ново (Ibid. S. 61-62). Данное Житие 
сохранилось в многочисленных спис
ках (Ангелов. 1957; Кодов. 1960; Пеш
ков, Спасова. 2009. С. 44-46; Станко
ва. 2010/2011 и др.). Известны неск. 
его поздних редакций, напр. с до
полнением рассказов о перенесении 
мощей в Белград и в Яссы (Чистя
кова. 2009; Она же. 2013).

В 80-х гг. XIV в. болг. царь Иоанн 
Шишман (1371-1393) поручил пат
риарху Тырновскому свт. Евфимию 
(f между 1402 и 1409?) составить 
Житие П. как покровительницы Тыр- 
нова и всех болгар. Источниками 
для его составления послужили сла
вянский перевод анонимного Жи
тия и, вероятно, житийная Похва
ла Евфимию Мадитскому Григория 
Кипрского, греческое проложное 
Житие (Mineva. 2017. S. 152— 
160). Подражая Симеону Метафра- 
сту, свт. Евфимий стремился под
черкнуть святость П. и как исихаст 
прославлял уход св. девы от мира
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и ее стремление к Небесному Же
ниху. Благодаря эмоциональности, 
возвышенной риторике, цитатам из 
Свящ. Писания (прежде всего из 
Псалтири и Песни Песней) Житие 
П. считается самым ярким образцом 
житийно-панегирического стиля его 
автора. Оно сохранилось в 3 вари
антах (или редакциях; Kaluzniacki, 
Hrsg. 1901. S. 65-85), первые 2 — 
вероятно, авторские (Иванова. 1980. 
С. 27-36). Получив широкое рас
пространение среди болгар, сербов, 
в Молдавии и Валахии (Иванова. 
2008. С. 246-249), оно послужило 
примером для многочисленных болг., 
серб, и румын, произведений о П. Не 
позже 1393 г. было составлено 2-е 
проложное Житие (стишное), яв
ляющееся переработкой расширен
ного варианта патриарха Евфимия; 
известны 4 болг. и серб, списка (Ива
нова. 1980. С. 16-20; Нихоритис. 2005. 
С. 221-224; Станкова. 2010/2011).

После захвата Тырнова турками 
(1393), вероятно, правитель г. Еди
на Иоанн Срацимир (f 1396), став
ший тур. вассалом, перенес святы
ню в свой город. Митр. Киевский 
Григорий Цамблак после 1396 г. внес 
в Евфимиев расширенный вариант 
сообщение, что мощи святой, ли
шенные драгоценностей, были вы
прошены «царем, царствующим над 
Бдинским градом, что на Дунае» 
(Kaluzniacki, Hrsg. 1899. S. 433). Текст 
Григория Цамблака получил самое 
широкое распространение среди 
вост, славян и в XVI в. вошел в Ве
ликие Минеи-Четьи (ВМЧ. Окт. 
Стб. 1039-1041).

Третью, сокращенную версию Жи
тия Евфимия, по мнению Калуж- 
няцкого (Kaluzniacki. 1901. S. 80-85), 
выполнил иеродиак. Моисей для 
издания Б. Вуковича (Молитвеник. 
Венеция, 1536 (40?); Празничен ми
ней. Венеция, [между 1536 и 1538]). 
Несколько болг. и серб, редакций 
этой версии к XIX в. получили ши
рокое распространение в разнооб
разных по происхождению и пра
вописанию рукописях и в «Дамас- 
кинах» (Сырку. 1883; Демина. 1980. 
С. 183-193; Она же. 1994; Драгова. 
1985. С. 85-101).

Почитание в Сербии. После за
хвата Едина (1396) по инициативе 
вдовы серб, правителя Лазаря Ми
лицы и ее приближенной мон. Ев
фимии, вдовы деспота Иоанна Уг- 
леши, мощи П. перенесли в Белград 
и положили «в святую церковь их 
дома». В сер. XV в. они хранились

в резиденции митрополита в мон-ре 
Успения Преев. Богородицы (Попо- 
euh. 2005. С. 180-181). Часть мощей 
была положена в 1417 г. в церкви, на 
месте к-рой сейчас стоит часовня 
во имя святой близ Калемегдана в 
Белграде. Почитание П. распростра
нилось на вост. серб, землях и в обл. 
Далмация, святой посвящались мно
гочисленные храмы и мон-ри (напр., 
см. в ст. Петковица). В ц. Петки в 
с. Трнава близ г. Чачак (Сербия), 
возведенной в 1579-1780 гг., нахо
дится самый ранний фресковый жи
тийный цикл П. После взятия Бел
града тур. султаном Сулейманом II 
(1521) святыню перенесли в К-поль.

Почитание на Руси (в Москов
ской Руси и на восточнославян
ских землях Великого княжества 
Литовского и Польского королев
ства). Впервые П. упоминается (как 
мученица) под 14 окт. в месяцесло
ве кон. XIII-XIV в. при Галицком 
Евангелии-тетр 1144 г. (ГИМ. Син. 
№ 404 - СКСРК, XIV. Прил. 1. С. 562); 
этот факт объясняется копирова
нием галицко-волынским книжни
ком болг. месяцеслова, совпадаю
щего с месяцесловом Тырновского 
Евангелия 1273 г. (Лосева. Месяце
словы. С. 82), и он не оказал влия
ния на позднейшую восточнослав. 
традицию. Более широкое знакомст
во древнерус. книжников с почита
нием П. приходится на время «вто
рого южнославянского влияния» 
(кон. XIV-XV в.) и может быть свя
зано с митр. Киевским и всея Руси 
свт. Киприаном (f 1406). В «Списке 
русских городов, дальних и ближ
них», начальный текст к-рого пред
положительно был создан в канце
лярии этого митрополита, содер
жатся слова: «Тернов, ту лежи святая 
Параскева» (Тихомиров Μ. Н. Русское 
летописание. М., 1979. С. 94), опре
деляющие предельно позднюю дату 

памятника (до перенесе
ния мощей в Бдин). Па
мять П. в составе меся
цесловов, гимнографи
ческие и житийные текс-

Часовня прп. Параскевы 
близ Калемегдана 
в Белграде. 1937 г. 

Фотография. 2014 г.

ты в ее честь становятся 
известны на различных 
древнерус. землях не од
новременно и проника
ют туда разными путя

ми. Раньше всего это происходит 
на территории Великого княжест
ва Московского и в Сев.-Вост. Руси 
в целом. Память П. содержится в 
месяцеслове Апостола 1417 г. (РГБ. 
Фаддеев. № 56), написанном уче
ником прп. Кирилла Белозерского 
прп. Мартинианом (Лосева. Месяце
словы. С. 83). Тропарь и кондак П. 
читаются в месяцеслове при Псалти
ри с восследованием 1-й четв. XV в. 
(т. н. Псалтирь митр. Киприана: РГБ. 
МДА. Фунд. № 142), представляю
щей рус. копию с митрополичьего 
кодекса. Проложное Житие П., веро
ятно, получило здесь известность в 
составе стишного Пролога не позд
нее рубежа XIV и XV вв. (Турилов А. А. 
Оригинальные южнослав. сочине
ния в рус. книжности XV-XVI вв. 
// Теория и практика источникове
дения и археографии отеч. истории. 
М., 1978. С. 40-44). Старший список 
содержится в рукописи, переписан
ной ок. 1429 г. для Троице-Сергиева 
мон-ря (РГБ. Троиц. № 715). Между 
1516 и 1522 гг. текст Жития был ис
пользован как источник по болг. 
истории при составлении Русского 
Хронографа (Турилов А. А. К вопро
су о болг. источниках Русского хро
нографа // Летописи и хроники, 
1984. М„ 1984. С. 21-24). Между тем 
в Новгород не позднее поел. четв. 
XV в. через серб, посредство попала 
др. разновидность стишного Проло
га, где Житие П. отсутствовало. Его 
нет ни в старшем дошедшем списке 
1478-1479 гг., написанном для Вар- 
лаамиева Хутынского мон-ря (РГИА. 
Ф. 834. Оп. 3. № 3933), ни в пролож- 
ной части октябрьского тома ВМЧ 
(Турилов А. А. Оригинальные южно
слав. сочинения в рус. книжности 
XV-XVI вв. С. 42-44). В Великом 
княжестве Литовском и на правосл. 
землях Польского королевства к кон. 
XV в. получила известность еще од
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на версия стишного Пролога, зани
мающая промежуточное положение 
между московской и новгородской, 
к-рая содержит Житие П. (старший 
список ок. 1496 г.: ГИМ. Увар. 56-F).

Пространное Житие П., написан
ное патриархом Евфимием Тырнов- 
ским, представлено в восточнослав. 
рукописной традиции лишь одной 
разновидностью — в сочетании с По
вестью о перенесении мощей пера 
митр. Григория Цамблака, которая 
разделяет текст Евфимия на собст
венно Житие и на заключительную 
похвалу. Они несомненно восходят 
к серб, списку: помимо повести 
Цамблака на это указывает молит
ва «за деспота нашего Георгия», т. е. 
Гюрга Бранковича (1427-1456; см. 
в ст. Бранковичи}, присутствующая 
в великорус, списках комплекса 
(старший: РГБ. Вол. № 644 — воло
коламский по происхождению, да
тируется 10-ми гг. XVI в.). Памятник, 
очевидно, был принесен в Москву 
с Афона в нач. XVI в. в числе потен
циальных источников для Русского 
Хронографа. В Новгороде текст пат
риарха Евфимия — митр. Григория 
Цамблака не получил известности 
и был включен только в московские 
комплекты ВМЧ. История западно
рус. списков (Вильнюс. БАН Литвы. 
Ф. 19. № 70, 79) не исследована, но 
они не старше московских. Пред
ставляется, что версия об установ
лении почитания П. в зап. части 
Киевской митрополии митр. Гри
горием Цамблаком, выдвигавшаяся 
авторами XVII в. (Лев Кревза, Силь
вестр Коссов, свт. Димитрий Ростов
ский), не отражает реальных собы
тий, а является попыткой рекон
струкции.

Известна редакция и па западно
рус. наречии, в к-рой есть сообще
ние о перенесении мощей в Яссы 
(Чистякова. 2013).

У вост, славян почитание П. прак
тически слилось с почитанием Па
раскевы Иконийской (условно они 
отличались уточнением «мученица» 
или «преподобная», особенно в ико
нографии), а также с культом пер
сонифицированного дня пятницы, 
в силу чего оно приобрело фольк
лорные черты — даже бытовало об
щее наименование святой Параске
ва (Пятница) или просто св. Пятни
ца (Левкиевская E. Е., Толстая С. М. 
Параскева Пятница // Славянские 
древности. М., 2004. Т. 3. С. 631-633; 
Толстая С. М. Пятница // Там же. 
2009. Т. 4. С. 382-383).

Почитание П. в Румынии нача
лось благодаря господарю Молдав
ского княжества Петру IV Рарешу 
(1527-1538,1541-1546), к-рый после 
военной кампании 1538 г. тур. султа
на Сулеймана I Великолепного был 
вынужден бежать в Трансильванию,

Прп. Параскева.
Роспись фасада ц. Усекновения главы 

св. Иоанна Предтечи 
в Арборе, Румыния. Ок. 1541 г.

Мастер Драгош Коман 
Фото: D. Codrescu

а в нач. 1540 г. прибыл в К-поль для 
переговоров с султаном о своем воз
вращении к управлению княжест
вом. С молитвенной мольбой о со
действии он обратился к П., мощи 
которой уже находились в осман
ской столице (Muresan. 2001. Р. 268). 
Вернувшись в февр. 1541 г. на пре
стол, Петру IV решил поблагодарить 
святую за помощь: ей были посвя
щены 2 церкви — во дворце госпо
даря в г. Тыргу-Фрумос и в г. Роман. 
Последняя была возведена на фун
даменте ктитории молдав. господа
ря Романа I Мушата (1392-1394), 
в к-рой господарь Александру I Доб
рый (1400-1432) совершал поми
нальные службы по своим предше
ственникам (Giosanu. 2015. Р. 118),— 
именно в ней Петру IV положил 
привезенную им частицу мощей П., 
а неизвестный художник под рук. 
еп. Романского Макария II (1531— 
1548,1551-1558) представил святую 
на фресках. Цикл из 11 сцен жизни 
П. иконописец Драгош Коман по
местил на зап. фасаде храма в Ар
боре (ок. 1541). Оба агиографичес
ких фресковых цикла основывались 
на Житии П., составленном свт. Ев
фимием Тырновским. Еп. Романский 
Макарий II в своей хронике в число 

важных исторических событий 
включил и перенесение мощей П. 
из Белграда в К-поль: «Въ тридеся
тых над седмыя бя тысющ [ошибоч
но указан 7030 г., а не 7029 (1521)] 
въздвиг ся царь Сулпимен, по съмър- 
ти Селима отца своего, от Цариграда 
и устръми ся горе по Дунавстеи ре- 
це... и достиже до Белграда и много 
ръва... и възвратишя ся въспят и 
възяшя мощи преподобный матере 
наш Параскевы от Белограда и доне- 
сошя их въ Константин град» (Сго- 
nicile slavo-romane. 1959. P. 74-105).

Между 1580 и 1590 гг. в Брашове 
неизвестный книжник перевел на 
румын, язык Житие П. свт. Евфимия 
Тырновского, взяв текст из «Сбор
ника», изданного диак. Кореей в Се- 
беше в 1580 г. по венецианскому изд. 
1538 г. Б. Вуковича (самый ранний 
список перевода — Bucur. Acad. Ro- 
mânà. Bibl. N 5023. Fol. 32-45v; Ma
res. 2005. P. 54).

B 1641 г., после уплаты долгов 
К-польской Патриархии, молдав. 
господарь Василе Лупу попросил 
в благодарность от К-польского пат
риарха Парфения I Старого (1639- 
1644) мощи II. и положил их в воз
веденном им Трех святителей мо
настыре в г. Яссы. Это, 5-е перене
сение мощей П. нашло отражение 
как в многочисленных румын, текс
тах, так и в новогреч. тексте, веро
ятно Мелетия Сирига (А/шеш. 2017. 
Р. 166-167), и в араб, версии Жития 
П., составленной патриархом Ан
тиохийским Макарием III после его 
пребывания в Яссах в 1653 г. (хотя 
данная версия основана на греч. Жи
тии П„ составленном Матфеем, митр. 
Мир, ее можно считать самостоя
тельным произведением — Feodorov. 
2002).

Перенесение мощей П. привело 
к созданию новых переводов ее Жи
тия, прежде всего краткого, выпол
ненного в 1643 г. митр. Молдавским 
Варлаамом (Моцоком) (Carte româ- 
neascâ. 1643), и к его включению в 
различные сборники и издания: напр., 
в сборник поучений мон-ря Дялу 
(Cazania de la Dealu. 1644), сборник 
недельных поучений «Кириакодро- 
мион» (Chiriacodromionul. 1699). 
Митр. Молдавский свт. Досифей 
(Барилэ; 1624-1693) включил ори
гинальную версию синаксарного 
Жития П. в 1-й т. «Житий и время
препровождения святых» (Яссы, 
между 1682 и 1686; Dosoftei (Bari- 
là), mitr. 2002), использовав болг. 
Пролог, хранящийся в монастыре 

о
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Драгомирна, и версию митр. Варлаа
ма (Giosanu. 2015. Р. 116).

В XVIII в. почитание П. стало рас
пространяться в Валашском княже
стве благодаря празднованию ее па
мяти в храмах. В Анфологионе (Ап- 
tologhionul. Râmnicul, 1705), издан
ном en. Рымникским сщмч. Антимом 
Ивиряну, буд. митрополитом Унг- 
ро-Влахийским, а в 1726 г,— в Яссах, 
в румын, переводе серб. Синаксария, 
заимствованного из «Antologhionul 
slavonesc» (Câmpulung, 1643), посвя
щенные П. гимнографические текс
ты отделены от текстов в честь муче
ников, согласно серб. Минеям Б. Ву
ковича (Giosanu. 2015. Р. 139).

В 1737 г. еп. Рымникский Климент 
(Модоран; 1735-1749) издал румын, 
перевод еп. Рымникского Дамаски
на (Даскэлула; 1708-1725) Анфоло- 
гпона с 1-й румын, службой II., 3 на
чальных текста к-рой были взяты 
из рус. печатной Минеи (М., 1689); 
этот Анфологион с нек-рыми сокра
щениями часто издавался (Рымник, 
1745; Яссы, 1755; Бухарест, 1766,1777 
и 1786). Широкое распространение 
получила основанная на переводе 
еп. Дамаскина (Даскэлула) служба 
П., опубликованная еп. Рымникским 
Кесарием (1774-1780) в служебной 
Минее на окт. (1776; Буда, 1805), 
впосл. она вошла в ряд Анфологио- 
нов (Нямецкий мон-рь, 1825; Блаж, 
1838; Кишинёв, 1861 — Giosanu. 2015. 
Р. 147).

На заседании 28 февр. 1950 г. Синод 
Румынской Православной Церкви 
принял решение о внесении имени 
П. в святцы. Церковные торжества 
в честь этого события прошли в окт. 
1955 г., главная церемония состоя
лась 14 окт. в митрополичьем собо
ре в Яссах. В наст, время на терри
тории Румынии П. посвящено ок. 
246 храмов.

Гимнография. Гимнографические про
изведения в честь П. начали широко рас
пространяться с XIII в. Изначальная гим
нографическая традиция в честь П. за
свидетельствована лишь косвенно, через 
слав, перевод канона службы XIII в., 
греч. оригинал к-рого утрачен. В XIV в. 
были созданы новые гимнографические 
произведения, один канон из к-рых так
же был переведен на слав, язык (Мине
ва. 2013; Она же. 2015). В нач. XV в. П. 
посвятил стихиры поэт свт. Марк Евге- 
ник, митр. Эфесский (Минева Е. Непуб- 
ликувани визант. стихири за св. Петка 
Търновска от XV в. // Palaeobulgarica. 
1996. Год. 20. Кн. 3. С. 85-95; Μίνεβα Е. То 
υμνογραφικό έργο του Μάρκου Ευγενικού. 
Αθήνα, 2004. Σ. 101-104, 283-286). Части 

их песнопении переходили из одной ре
дакции в другую. Поздние списки отра
жают изменения, вызванные различны
ми факторами — смешением П. с 2 др. 
Параскевами, бытованием в иной язы
ковой среде, изменениями в уставной 
практике, введением Иерусалимского 
устава (см.: Пешков. 1981) и проч. Т. н. 
визант. ранняя служба П., структуриро
ванная по Студийскому уставу, с каноном 
6-го гласа, была переведена и дополне
на в Тырново в XIII в. (ранний список 
в Драгановой минее, см.: Иванов. 1931. 
С. 424-431; др. список см.: Кожухаров. 
1974; Минева. 2005. С. 64-81; Станкова.
2006. С. 105-119). Заимствования из нее 
находятся в более поздних редакциях, 
в т. ч. в редакции с каноном 8-го гласа 
(Минева. 2005. С. 40-56), к-рая, по мне
нию Р. Станковой, была создана в Ви- 
дине между 1394 и 1396 гг. (Станкова.
2006. С. 110—111), и даже в рус. печатных 
Минеях (совпадает часть текста канона 
8-го гласа, см.: Кожухаров. 1974; Мине
ва. 2005. С. 45). По списку из Рильского 
мон-ря С. Кожухаров издал текст тыр- 
новской праздничной службы П. с ори
гинальными припевами (Кожухаров. 
1971; Он же. Търновска (Евтимиева?) 
служба за св. Петка Епиватска. 2004). 
В XIV в. в Тырново был создан Молеб
ный канон (Параклис) П., сохранив
шийся в молдав. списке XVI в., откры
тый Кожухаровым; в названии канона 
указано имя автора — «тах Макарий», 
а в акростихе читается: «Прими мати 
мление своихь рабь» (Кожухаров. Инок 
Макарий: Параклис за св. Петка Търнов
ска. 2004). Первое издание слав, службы 
ГЕ предпринял Б. Вукович (Празничен 
миней. Венеция, [между 1536 и 1538]). 
В период тур. владычества были со
ставлены и греч. гимнографические 
произведения в честь ГЕ— Мелетием Си- 
ригом (’Ακολουθία. 1692; эта служба не
однократно переиздавалась, в послед
ний раз — в 1971 ) и афонским мон. Иако
вом Неаскитиотисом в XIX в. (Λάμπρου.
2007. Σ. 111-130).
Ист.: Varlaam (Motoc), mitr. Carte româneascà 
de învâtâturâ dumencele an si la praznice în- 
pârâtesti si la sfinti mari. Jasi, 1643 (на кирил.); 
’Ακολουθία τής τε όσιας Παρασκευής τής νέας 
καί τοΰ οσίου πατρός Γρηγορίου τής Δεκαπο- 
λίτου... Μπουκουρέστιον, 1692; Novakovic S. 
Zivot sv. Petke od patrijarha bulgarskoga Jef- 
timija // Starine. Zagreb, 1877. T. 9. C. 48-59; 
Kaluzniacki E. Zur âlteren Paraskevaliteratur 
der Griechen, Slaven und Rumânen. W., 1899; 
Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthy- 
mius (1375-1393) / Hrsg. E. Kaluzniacki. W., 
1901. S. 59-77 (To же; Съчинения на Българ- 
ския Патриарх Евтимий, 1375-1393 / Изд. 
Е. Калужняцки. Вел. Търново, 2010. С. ISO- 
141); Иванов И. Български старини из Маке
дония. София, 1931. С. 424-436; Ангелов Б. С. 
Из слав, ръкописи на БАН: Старобълг. текс- 
тове // Изв. на Архив, ин-т при БАН. София, 
1957. Кн. 1. С. 290-292; Cronicile slavo-române 
din sec. XV-XVI / Publ. de I. Bogdan; ed. de
P. P. Panaitescu. Bucur., 1959. P. 74-105; Ко
дов X. Старите жития на св. Петка Епиват

ска: Кратки книгописни бележки // ДК. 1960. 
Кн. 1. С. 21-23; Кожухаров С. Неизвестно про
изведение на старобълг. поезия // Старобълг. 
лит-ра: Списание. София, 1971. Кн. 1. С. 289 
322; он же. Неизвестен летописен разказ от 
времето на Иван Асен II // Литературна 
мисъл. София, 1974. Т. 18. Кн. 2. С. 123-136 
(То же // Он же. Проблеми на старобълг. 
поезия. София, 2004. T. 1. С. 310-32.3); он же. 
Среднобългарски текст на Търновската служ
ба за Петка Епиватска // Изв. НБКМ. 1978. 
Т. 14(20). С. 333-347; он же. Търновска (Ев
тимиева?) служба за св. Петка Епиватска // 
Он же. Проблеми на старобълг. поезия. 2004. 
T. 1. С. 109-139; он же. Инок Макарий: Пара
клис за св. Петка Търновска // Там же. С. 146— 
171; Иванова К. Житието на Петка Търновска 
от Патриарх Евтимий: Източници и текстоло
гически бележки // Старобълг. лит-ра: Спи
сание. 1980. Кн. 8. С. 13-37; Ilalkin F. Sainte 
Parascève la Jeune et sa vie inedite BHG 1420z 
// Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Euro
pensia. Sofia, 1989. Vol. 1. P. 281-292; Dosoftei 
(Barilâ), mitr. Viata si petrecerea svintilor: Iasi, 
1682-1686 / Ed. de R. Frentiu. Cluj-Napoca, 
2002; Feodorov I. The Arabie Version of the Life 
of Saint Paraskevi the New by Makarios Az-Za 
Im Al-Halabi // Proc, of the 20th Congr. of the 
Union Européenne des Arabisants et Islamisants. 
Bdpst, 2002. Vol. 1. P. 69-80; Нихоритис К. Не
известно стишно житие на св. Петка Епиват- 
ска-Търновска // Старобълг. лит-ра: Списа
ние. 2005. Кн. 33/34. С. 221-224; Мирчева Е. 
Германов сборник от 1358/1359 г.: Изслед. 
и изд. на текста. София, 2006; Петков, Спасова. 
Стиш. Пролог. 2009. Т. 2: Окт. С. 44-46; Стан
кова Р. Проложните жития за св. Параскева 
Епиватска (Петка Търновска) в южнослав. 
преписи от XIV-XV в. // Старобълг. лит-ра: 
Списание. 2010/2011. Кн. 43/44. С. 167-182; 
MinevaE. The Byzant. Hagiographie and Hymno- 
graphic Texts on St. Parasceve of Epibatae. Sofia, 
2017. Vol. 1: The Byzant. Vita of St. Parasceve of 
Epibatae or «the Vita by Vasilikos the Deacon». 
P. 197-228.
Лит.: Сырку II. А. Несколько заметок о 2 про
изведениях тырновского патр. Евфимия Ц 
Сб. ст. по славяноведению, сост. и изд. уче
никами В. И. Ламанского. СПб., 1883. С. 348- 
401; Melchisedec (ÿtefànescu), ер. Viata si minu- 
nile cuvioasei noastre Parascheva cea noua si 
istoricul sfintelor ei moaste. Bucur., 1889; Ior- 
ga N. Vasile Lupu ca urmâtor al împâratilor de 
Râsàrit în tutelarea Patriarhiei de Constanti- 
nopol si a Bisericii Ortodoxe // Analele Acade- 
miei Române. Memoriile sectiunii istorice. Ser. 2. 
Bucur., 1913. Vol. 36. P. 207-236; Porcescu S. 
Sfânta Parascheva cea Noua // Mitropolia Mol- 
dovei si Sucevei. Iasi, 1956. An. 32. N 3/4. P. 122— 
151; Κουρίλας Έ., μητρ. Άγιοι μάρτυρες της 
επαρχίας Ήρακλείας, και μερικής τής όλης 
Θράκης // Θρακικά. 1957. Τ. 26. Σ. 177-196; 
МирковиЬ Л. Св. Параскева-Петка // Он же. 
Хеортологщ'а или ист. развитак и богослу- 
жегье празника Православие Источне цркве. 
Београд, 1961. С. 69-73; Janin R., Dujcev I. 
Parasceve la Giovane // BiblSS. 1968. Vol. 10. 
Col. 328-331; Демина E. Житие Петки Евфи
мия Тырновского в новоболг. письменности 
// Търновска книжовна школа. София, 1980. 
Т. 2. С. 183-193; она же. Новоболгарская вер
сия «Жития Петки Тьтрновской» патриарха 
Евфимия в трудах рос. филологов XIX в. 
// Там же. 1994. Т. 5. С. 259-272; Петков Г. 
Неизвестен текст на малка вечерня от Служ- 
бата за Петка Търновска // Литературна ис
тория. София, 1981. Кн. 7. С. 37-41; Рогов А. И. 
Петка Тырновская в восточнослав. письмен
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ности и искусстве // Руско-балкански култ. 
връзки през средновековието. София, 1982. 
С. 160-181; Драгова Н. Жанрова трансфор
мация на Евтимиевото житие на св. Петка 
Търновска през XVI-XVIII в. // Търновска 
книжовна школа. 1985. Кн. 4. С. 81-101; Дер- 
менджиева М. Румънските жития на св. Пет
ка Епиватска // Старобълг. лит-ра: Списание. 
1994. Кн. 27. С. 78-112; Muresan D. I. Autour 
de l’élément politique du culte de sainte Para- 
scève la Jeune en Moldavie // L’empereur hagio- 
graphe: Culte des saints et monarchie byzant. 
et post-byzantine: Actes des colloques internat. 
«L’empereur hagiographe» (13-14 mars 2000) 
et «Reliques et miracles» (1-2 novembre 2000), 
tenus au New Europe College / Coord. P. Gu- 
ran, B. Flusin. [Bucharest, 2001]. P. 249-280; 
Вълчинова Г. «Вяра» и «нация» в два разказа 
за пренасяне на мощите на св. Параскева 
(Петка) Епиватска (1641) // ГСУ, ЦСВГ1. 
2003. Т. 92(11). С. 169-176; Куюмджиева С. 
Нотирани песнопения за св. Петка Търнов
ска // I ГЬти достоитъ: Сб. в памет на С. Ко- 
жухаров. София, 2003. С. 591-600; Томова Е. 
Параклис за св. Петка Търновска в кирилски 
ръкопис РАН-215 (Букурещ, Румъния) // 
Науч, трудове / Пловдивски ун-т Паисий 
Хилендарски. Пловдив, 2003. Т. 4L Кн. 1: Фи
лология. С. 37-45; она же. Култът към търнов- 
еките светци в слав, ръкописна традиция през 
XVII в. // ПЪти достоит: Сб. в памет на С. Ко- 
жухаров. 2003. С. 246-260; Билярски И. По
кровители на Царството: Св. цар Петър и св. 
Параскева-Петка. София, 2004; Минева Е. Пет 
химнографски творби за св. Петка Търновска. 
София, 2005; она же. Службите за св. Петка 
в гръц. кодекси от колекцията на ЦСВП 
И. Дуйчев // ГСУ, ЦСВП. 2013. Т. 98(17): 
Междунар. науч. конф. «Културният диалог 
между Изтока и Запада». С. 299—307; она же. 
Византийското пространно житие за св. Пет
ка Епиватска (BHG 1420ζ) като извор за хим- 
нотворчеството за светицата // Старобълг. 
лит-ра: Списание. 2015. Кн. 15. С. 117-130; она 
же. Был ли Ярославом Мудрым υιός τώ άρ 
χοντι 'Ρωσίας в визант. пространном житии 
св. Параскевы Эпиватской (BFIG3 1420z)? // 
Bsl. 2016. T. 74. N 1/2. P. 175-189; Мирчева E. 
Предевтимиевото житие на св. Параскева 
(Петка) Търновска // Несть ученики надъ 
учГтелемь своимь: Сб. в чест на И. Добрев. Со
фия, 2005. С. 323-333; ПоповиЬ Д. Реликвите 
св. Петке: Gloria Bulgarian — gloria Serviae // 
България и Сърбия в контекста на визант. 
цивилизация; Сб. ст. от бълг.-сръб. симпо
зиум, София, 14-16 септ. 2003. София, 2005. 
С. 165-191; Суботин-ГолубовиТг Т. Утица] 
преноса моштщу св. Петке у Деспотовину 
на pa3Boj гьеног култа у cpncKoj средний 
// Там же. С. 343-354; Mares A. Scriere si cul
tura româneascâ veche. Bucur., 2005. P. 54-83; 
Станкова P. Служби за св. Петка в бълг. и 
с.ръб. ръкописи от XIII до XV в. // АрхПр. 
2006. Кн,. 28. С. 105-122; она же. Видинска 
служба за св. Петка Търновска // Християн- 
ска агиология и пародии вярвания; Сб. в чест 
на Е. Коцева. София, 2008. С. 105-122; Λάμπ
ρου Σ. Η οσία Παρασκευή η Επιβατηνή: Ιστο
ρία και γραμματεία. Θεσ.. 20072; Иванова. Bib- 
lioth. hagiogr. 2008. С. 246-249; Радославова Д. 
Службата за прп. Петка в бълг. ръкописи от 
XVII в. // Християнска агиология и парод
ии вярвания. 2008. С. 123-133; Чистякова М. 
Проложное житие святой Параскевы Эпи
ватской по списку НБКМ № 167 // Palaeobul- 
garica. София, 2009. Год. 33. Кн. 2. С. 39-50; 
она же. Минейное житие Параскевы Тыр- 
новской на рус. мове (BN 12188 J Нац. б-ки

---------------

в Варшаве) // Старобълг. лит-ра: Списание. 
2013. Кн. 47. С. 240-249; Цибранска-Косто- 
ва М. Светци и памети в сб. «Различии по
треби»: Венеция (1571-1572) // Palaeobulga- 
rica. 2011. Год. 35. Кн. 3. С. 45-73; Vicovan I., 
Adumitroaie С. Cuvioasa Parascheva, sfânta po- 
pularâ a Ortodoxiei, în istoria si în evlavia po- 
porului roman. Iasi, 2011; Giosanu I. Cultul sfin- 
tei cuvioase Parascheva în Ortodoxie: Cercetare 
hagiografico-liturgicâ. Roman, 20152.

К. Иванова, E. Минева, M. Антон, 
A. A. Турилов 

Иконография святой долгое время 
была идентична иконографии вмц. Па
раскевы (Пятницы) Иконийской {Рогов. 
1982. С. 179). Даже в произведениях 1-й 
пол.— сер. XVI в. ее изображали как 
св. жену в мафории, из-под к-рого вид-

Прп. Параскева. 
Икона. Сер. XVI в. (ЦМиАР)

ны головной плат и рукава, с крестом 
в руке, надписывая «Святая Петка»: по
ясное изображение П. под 14 окт. в Ми
нее Праздничной, изданной в 1538 г. 
в Венеции Божидаром Вуковичевым и 
печатником иеродиак. Моисеем (Fol. 46v, 
см.: Mujï euh. Менолог. С. 206); полуфи
гура П. в составе настенного минология 
под 14 окт., рядом с Медиоланскими му
чениками Гервасием, Назарием и Про- 
тасием в центральной травее в притво- 
ре/нартексе (1561) соборной церкви мо
настыря Печи Патриаршей, Печка Пат- 
риаршия в Косово.

Житийные сцены, раскрывающие ис
торию П., сохранились на неск. иконах 
XV-XVI вв. из польских музеев — Ис
торического музея в г. Санок (из древ
него села Усьце-Горлицке Малопольско
го воеводства) и Национального музея 
Варшавы. На иконе из Усьце-Горлицке 
святая изображена в красном мафории 
как вмц. Параскева (Пятница), но в 
подписи названа «Тырновская», среди 
клейм — не только традиционные рож
дение и моление в пустыне, но и чудо 
о спасении, случившееся по молитвам 
святой, обретение ее мощей. На обеих 

иконах на нижнем поле размещена про
странная композиция торжественного 
перенесения мощей П. с места обретения 
в К-поль.

Как преподобная, в черных монашес
ких одеждах, святая представлена в ме
дальоне вместе с др. святыми в наосе Ге
оргиевской ц. Кремиковского мон-ря 
(1493) и на иконе с мц. Кириаки (Неде
лей) (XVII в., Белград, Национальный 
музей; не исключено, что на этих па
мятниках изображена прмц. Параскева 
Римская, пам. 26 июля).

На древнерус. иконах II., представлен
ная в рост, может быть облачена в зе
леное платье и охристый мафорий (сер. 
XVI в., ЦМиАР). На иконе 1632 г., вы
полненной мастером Йованом для серб, 
мон-ря Хиландар на Афоне, она пока
зана с крестом в руке, в золотом мафо- 
рин; на иконе XVII в. (ГТГ) — с крестом 
в руке, в красном мафории. Следует от
метить, что мафорий красного цвета 
(или его оттенков) или золотой (золоти
стый или охристый) — устойчивый эле
мент иконографии вмц. Параскевы (Пят
ницы) и встречается в более ранних па
мятниках, напр., в лиловом мафории 
рядом с мц. Мариной Антиохийской 
(в красном мафории) вмц. Параскева 
(Пятница) изображена в парной компо
зиции на столбе собора мон-ря в Грача- 
нице (ок. 1320), в золотистом — в роспи
си ц. Пресв. Богородицы Одигитрии 
в Пече (XIV в., в красных мафориях — 
прав. Анна и вмц. Анастасия) или на по- 
кровце со Св. Троицей и с избранными 
святыми из казанского Благовещенско
го собора (ок. 1565, НМРТ; вклад семьи 
Куракиных-Булгаковых). В минейном 
цикле росписи ц. свт. Николая Чудо
творца в Пелинове (1717 - 1718)П. напи
сана вместе с Медиоланскими мучени
ками под 14 окт. В 1728 г. была создана 
житийная икона П. для мон-ря Печской 
Патриархии в Косово: в среднике свя
тая в золотом платье и мафории стоит 
с крестом и со свечой в руках. Житие 
проиллюстрировано в 9 клеймах: снача
ла моление святой перед образом Божи
ей Матери, затем ее подвиги в пустыне, 
отпевание, обретение и перенесение мо
щей. Не исключено, что образцом для 
иконы послужило изображение в ясской 
ц. Трех святителей, над ракой святой, 
о к-ром упомянул уже архидиак. Павел 
Алеппский, видевший его в февр. 1653 г.: 
в числе композиций сириец называет 
принесение мощей П. в Молдовлахию 
архиереями и служителями патриарха 
К-польского {Павел Алеппский. 2005. 
С. 56).

В древнерус. летописях содержатся 
свидетельства того, что на территории 
Московской Руси уже с 1-й трети XVI в. 
существовали и почитались иконы П. 
В 1531 г. в Москву из Ржева были прине
сены 2 иконы: наряду с иконой вмц. Па
раскевы (Пятницы) икона «преподобная
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Парасковиа», т. е. П. (Воскресенская ле
топись // ПСРЛ. Т. 8. С. 277-278). Обе 
иконы были «ветхие» (старые, плохой 
сохранности), их приняли с почетом, по
новили и украсили. По воле вел. кн. Ва
силия 111 Иоанновича в их честь был 
поставлен храм в московском Занегли- 
менье, в Чертолье (освящен 27 нояб. 
1531), позднее известный как Пятница 
Ржевская (Маханько, Саенкова. 2006. 
С. 411; Маханько. 2015. С. 109-111; по 
одним данным, церковь эта существо
вала в Пречистенском сорокё еще в кон. 
XVIII в,- ДРВ. 1789. С. 297; по другим - 
храмовая икона прп. Параскевы после 
разборки здания в 1706 была перенесе
на в соседнюю ц. Ржевской Оковецкой 
иконы Божией Матери (Сорок сороков. 
Т. 2. С. 193). Условные образы святых, 
представленных на этих иконах, можно 
найти в иллюстрациях событий 1531 г. 
на миниатюрах Лицевого летописного 
свода (60-70-е гг. XVI в., см.: БАН. 31. 
7. 30-1. Л. 375 об., 379 об.). Не исключе
но, что икона П. могла появиться в Мо
сковской Руси еще в кон. XIV в., при 
митр. Киприане (f 1406). В т. н. Псалти
ри Киприана (РГБ. МДА. Фунд. 142) со
держится текст о ней, а также посвящен
ные ей тропарь и кондак (подробнее см. 
в ст. Григорий Цамблак; также см.: Ту ри
лов А. А. Южнослав. памятники в лит-ре 
и книжности Литов, и Моск. Руси XV — 
1-й пол. XVI в.: Парадоксы истории и 
географии культурных связей // Слав, 
альм., 2000. М„ 2001. С. 260-261; Он же. 
Slavia Cyrillamethodiana: Источникове
дение истории и культуры юж. славян 
и Др. Руси: Межслав, культ, связи эпо
хи средневековья. М., 2010. С. 380). Ско
рее всего из митрополичьей казны мог
ла попасть в Патриаршую и частица мо
щей II., о к-рой упоминается в Описи 
1630 г. келейной казны патриарха Фи
ларета (Романова); не исключено, что 
мощи прибыли в Россию уже в 1-й трети
XVII в. («мощи преподобные Параске
вы» — Описи Московского Успенского 
собора XVII в. // РИБ. 1876. Т. 3. Стб. 879).

Иконы, на к-рых, согласно надписи, 
изображена II., представляют ее в об
лике, близком к соименной Иконийской 
святой: на пядничной иконе из суздаль
ского Покровского мон-ря (ГТГ) святая 
(подпись: «преподобная Пораскева») об
лачена в темно-коричневый мафорий, 
в правой руке 6-конечный золотой крест; 
не исключено, что икона была понов
лена (цвета ее фона и полей различают
ся, нимб розовый — Антонова, Мнева. 
Каталог. T. 1. С. 319. Кат. 260). Очевид
но, летописные сведения об иконе П., 
происходящей из Ржева, способствова
ли появлению иконописного образа П. 
с эпитетом «Ржевская игумения» в Свод
ном иконописном подлиннике (напр., 
в подлиннике Палехской редакции нач.
XVIII в., принадлежавшем Г. Д. Филимо
нову: Филимонов. Иконописный подлин-

Прп. Параскева. 
Икона. 1694 г.

Иконописец Василий Уланов 
(ГТГ)

ник. С. 35 (под 13 окт.)) и в лицевом 
Строгановском иконописном подлин
нике под 13 окт. (Строгановский под
линник; см. также: Большаков. Подлин
ник иконописный. С. 38). В этих текстах 
отмечено, что II. следовало писать обла
ченной в «ризы преподобнические»: си
ний клобук с крестами «на главе» (т. е. 
в схиме), охряное или красно-коричне
вое платье, в левой руке свиток, правая 
поднята перед грудью. Святая с таким 
эпитетом включена в состав Собора 
Тверских святых на совр. иконах (см. 
ст. Параскева, прп., Ржевская).

Изображения П. в облике преподоб
ной получили распространение в рус. 
иконописи в поздний период средне
вековья и прежде всего в минейных цик
лах на иконах-святцах (минеях) и ико
нах-«таблетках» (иногда 2-сторонних). 
Согласно чину святости, ее облачение 
монашеское, на голове — куколь; фи
гуру пишут под 14 окт. рядом с воинами 
мучениками Медиоланскими (напр., на 
иконах рубежа XVI и XVII вв., Патри
арший музей церковного искусства прп 
храме Христа Спасителя; нач. XVII в., из 
афонского мон-ря прп. Павла). В левой 
опущенной руке могли быть четки в со
ответствии с традицией европ. благочес
тивого портрета, как на гравюре со свят
цами на окт. работы мастера Г. И. Теп- 
чегорского (1722, РГБ), или со свит
ком, как на гравюре со святцами работы 
мастера И. К. Любецкого (1730, РГБ).

К минеям восходит фигура святой в чине 
преподобномучениц на заказной невьян
ской иконе кон. XVIII в., некогда в собр. 
Н. Л. Лихачёва, ныне в ГРМ (Лихачев. 
1906. С. 17. № 659; Образы и символы 
старой веры. 2008. № 180. С. 202—203).

Святая была покровительницей 2 пред
ставительниц семьи Романовых. Пядни- 
ца с ее образом была написана для лич
ных покоев царицы Прасковьи Феодо
ровны (род. 12 окт. 1664) мастером Ф. М. 
Няниным летом 1684 г. (Кочетков. Сло
варь иконописцев. С. 455). Сохранилась 
мерная икона царевны Прасковьи Иоан
новны, родившейся 24 сент. 1694 г. доче
ри царя Иоанна V Алексеевича и цари
цы Прасковьи Феодоровны Салтыковой, 
племянницы буд. имп. Петра I Великого 
(письма В. И. Уланова, из Архангельско
го собора Московского Кремля, ныне 
в ГТГ — см.: Антонова, Мнева. Каталог. 
Т. 2. Кат. 902); образ П. как покровитель
ницы царевны соответствует рекоменда
циям подлинников XVI-XVII вв. Чаще 
всего святую как личную покровитель
ницу писали среди избранных святых 
и па полях икон: коленопреклоненная 
II. на иконе 1-й четв. XVIII в. «Спас 
Смоленский, с припадающими святы
ми» из ц. свт. Николая Чудотворца (Ни
коло-Набережной) в Муроме (МИХМ); 
ее платье желтое, ряса коричневая, схи
ма синяя с красными крестами. На па
лехской иконе 2-й трети XIX в. «Коро
нование Богоматери, с избранными свя
тыми» из собрания Де Буара (Μ. Е. Ели
заветина) преподобная в рясе и схиме 
в паре с равноап. Еленой. В произведе
ниях ростовских мастеров финифти П. 
сопутствуют др. святые — семейные по
кровители (напр., икона на финифти 
«Св. Троица, ап. Иаков и прп. Параске
ва», 2-я пол. XIX в., ГМЗРК).

Образ П. самостоятельного извода вос
произведен на иконе, написанной по слу
чаю 25-летия имп. Московского Архео
логического об-ва и предназначенной для 
возглавлявшей эту орг-цию гр. П. С. Ува
ровой (работы московского иконописца 
И. Панкрышева, выходца из Мстёры, 
1889, ГМИР). Святая стоит на берегу ре
ки, по др. сторону к-рой — Московский 
Кремль, показанный с юж. стороны, из 
Замоскворечья, где издавна существова
ла Пятницкая ул. Святая облачена в схи
му, куколь на голове, лик и правая рука 
обращены к Спасителю, сидящему на 
облаках, в ее опущенной левой руке - 
свиток; патрональным значением обла
дают и помещенные на полях иконы ме
дальоны: на верхнем поле — с изображе
нием прп. Георгия Хозевита, на боковых 
и нижнем — с датой 8 янв. 1889 и цифрой 
XXV ( Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: 
Очерки иконного дела в имп. России. М., 
1995. С. 332-333. Ил. 49).

Др. извод, исторический, был предло
жен В. Д. Фартусовым, к-рый учел чин 
пустынножительницы, возраст, пребы-
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Прп. Параскева. 
Икона. 1889 г.

Иконописец И. Панкрышев 
(ГМИР)

вание в Палестине, хотя и упоминал 
некий «сербский тип»: одежды ее со
ставляли «убогая» белая туника с пре- 
поясанием и платок (Фартусов. Руко
водство к писанию икон. С. 46). На ико
не 2-й четв. XIX в. (ЦМиАР) в окладе 
святая стоит на фоне ландшафта в мо
лении ко Христу, сидящему на облаках 
(оклад — мастер-серебряник Д. И. Ор
лов, 1868, Москва), ее платье и плат тем
ного цвета. Она может быть представ
лена по пояс и анфас, в синем платье 
и коричневом головном платке, как на 
овальном эмалевом образке кон. XIX — 
нач. XX в. (ГМЗРК).

В XIX в. в старообрядческой иконопи
си встречаются парные образы вмц. Па
раскевы Иконийской и П., как на сыз
ранской иконе «Св. Иоанн Предтеча в 
житии, с избранными святыми» (нач. 
XIX в., частное собрание). Нигде святая 
не изображается слепой (незрячей), по
добная историческая деталь подчеркива
ется лишь в произведениях XX в., хотя 
и не во всех. В росписи посвященной ей 
церкви в Варне (здание 1901-1906 гг., 
живопись 1973 г., мастера С. Ростовцев 
и Д. Бакалский) над входом святая изоб
ражена молодой, в красном платье и си
нем головном плате. С закрытыми глаза
ми мастера изображают ее в совр. релье
фах или на мозаичных иконах на стенах 
посвященных ей, в т. ч. возведенных в 
древности, храмов: в церкви 1240 г. в Со
фии (рельеф над входом) или на мозаи
ке портала в укр. г. Черновцы: святая в 
монашеском темном платье, плаще с ши
роким капюшоном, с четками в правой 
руке и с крестом в левой.
Лит.: Павел Алеппский. Путешествие. М., 1896. 
T. 1 ; Лихачев Η. П. Мат-лы для истории рус. 
иконописания: Атлас. СПб., 1906; Bakalova Е. 
La vie de sainte Parasceve de Tirnovo dans 
l«art balkanique du bas de Moyen Age // ВЫ. 
1978. Vol. 5. P. 175-207; LCI. Vol. 8. Sp. 120- 
121; Рогов A. И. Параскева-Петка Тырновская 
в восточнослав. письменности и искусстве // 
Руско-балкански културни връзки през

9 --
Средновиковието = Русско-балканские куль
турные связи в эпоху Средневековья. София, 
1982. С. 160-181; Ермакова Μ. Е, Хромов О. Р. 
Рус. гравюра на меди 2-й пол. XVII -1-й тре
ти XVIII в. (Москва, С.-Петербург): Описание 
колл, отдела изоизданий. М., 2004. Кат. 32.2, 
35.2. С. 47,50; Иконы Мурома / Сост. О. А. Су
хова. М., 2006. Кат. 68. С. 339-440; Сызран
ская икона: Кат. выст. Самара, 2007. Кат. 23. 
С. 57; Образы и символы старой веры: Па
мятники старообряд. культуры из собрания 
Русского музея. СПб., 2008; Комашко Н. И., 
Преображенский А. С., Смирнова Э. С. Рус. ико
ны в собр. М. де Буара (Елизаветина): Кат. 
выст. М„ 2009. С. 221.

М. А. Маханъко, E. М. Саенкова

ПАРАСКЕВА (Пятница) (нач. 
III в.), вмц. Иконийская (пам. 
28 окт.).

Агиографическая традиция. Муче
ничество П. сохранилось полностью 
только в церковнослав. переводе, 
представленном как минимум 3 ре
дакциями: «первой» — в ВМЧ митр. 
Макария (ВМЧ. Окт. Ч. 6. Стб. 1972— 
1979; также имеется, напр., в ГИМ.

Вмц. Параскева, с житием. 
Икона. XV в.

(Национальный музей, г. Краков, 
Польша)

Тит. 1769 г. (2166), XVII-XVIII вв. 
Л. 158-175), «второй» — сильно от
личающейся от печатного текста 
(напр., ГИМ. Увар. 1045 (613), 1-я пол. 
XV в. Л. 47 об,- 53; РНБ ОЛДП. 
F 186, XVI в. Л. 12-15 об.), и «сме
шанной» (наир., РНБ ОЛДП. Q 50, 
сер. XVI в. Л. 21-30). И «первая» и 
«вторая» редакции передают разные 
особенности оригинального текста 
(Виноградов. 1999).

Греч, текст Мученичества долго 
считался утраченным ( Сергий (Спас
ский). Месяцеслов. Т. 3. С. 285-286), 
пока его фрагмент не был выявлен в 
списке Мученичества и энкомия Па
раскеве, прмц. Римской, Иоанна Эв

бейского — Oxon. Bodl. Holkh. gr. 24, 
XIV-XV вв. (Виноградов. 1999; он же 
(Vinogradov). 2013). Этот фрагмент 
занимает бинион, вшитый между 
6-м и 7-м листами кватерниона, 
причем в конце вставки писец вы
шел за рамки обычного текстового 
поля с целью логически связать ее 
со следующим текстом. Поводом для 
вставки послужил, вероятно, фраг
мент диалога между игемоном и 
мученицей относительно значения 
имени Параскева и его связи с днем 
недели, важным для культа св. Па
раскевы. С этой целью были при
влечены и др. эпизоды: избиение 
воловьими жилами, строгание ребер, 
сокрушение статуи Аполлона; про
пуск эпизода о чуде с исцелением 
в темнице можно объяснить жела
нием редактора связать заимство
ванный пассаж с продолжением ори
гинального текста Мученичества и 
энкомия. Ближе к концу фрагмента 
редактор сократил много отдельных 
фраз или даже целых эпизодов. Все 
это показывает, что писец-редактор 
сделал дополнение уже по оконча
нии работы над энкомием, удачно 
использовав границу листа после 
гл. 6. На раннее бытование Мучени
чества П. в греч. мире указывает так
же миниатюра в Cod. Paris, gr. 510, 
880 г. Л. 285, на к-рой П. изображе
на с орудиями страстей, не упоми
наемыми в агиографических текс
тах о др. святых Параскевах.

На церковнослав. языке сохрани
лось также проложное Мученичест
во П. (ВМЧ. Окт. Ч. 6. Стб. 1968— 
1969), не содержащее дополнитель
ных сведений. Его нет даже в древ
нейшем рус. Прологе сер. XIV в., 
переведенном с греч. языка, что ука
зывает на отсутствие в Византии 
к этому времени дня памяти П.

Мученичество. П. была дочерью 
сенатора-христианина из г. Иконий 
(ныне Конья, Турция). Ее родите
ли особо почитали пятницу — день 
Страстей Христовых, всегда прово
дили его в посте и молитве, и, когда 
у них в пятницу родилась дочь, они 
назвали ее Π. (Παρασκευή — букв, 
«приуготовление», название на греч. 
языке дня пятницы). Девушка рано 
осиротела. Обладая удивительной 
красотой, она избрала не путь заму
жества, а путь служения Богу через 
проповедь Евангелия. В период го
нений в правление имп. Диоклетиа
на (началось в 303) П. была аресто
вана и приведена к наместнику Га
латии (?) Аэтию (или Антонию). 



ПАРАСКЕВА (ПЯТНИЦА), ВМЦ. ИКОНИЙСКАЯ

На допросе П. объяснила, почему ей 
дали такое имя. Но, когда девушка 
отказалась отречься от веры и вый
ти замуж за Аэтия, пораженного ее 
красотой, он сказал, что свое имя 
она получила в честь приготовления 
к жестоким страданиям. П. подверг
ли истязаниям. В тюрьме к муче
нице пришла некая жена (видимо, 
олицетворение пятницы), держа в 
руках орудия Страстей Христовых 
(крест, терновый венец, копие, губ
ку и трость), и исцелила ее (по др. 
версии, П. явился ангел). Аэтий при
писал чудо действию богов, тогда 
П. попросила отвести ее в языческий 
храм. По молитве мученицы земле
трясение разрушило храм Аполлона. 
Разгневанный Аэтий приказал жечь 
мученицу факелами, но огонь не при-

Мучение вмц. Параскевы 
железными когтями.

Клеймо иконы «Мц. Параскева, с житием». 
Кон. XVI в.

(Дом-музей П. Д. Корина, ГТГ) 

чинил ей вреда, а обжег палачей. По
сле обращения ко Христу мн. горо
жан — свидетелей чуда — П. казни
ли через усекновение головы. Аэтий 
на следующий день погиб на охоте. 
Мощи П. почитались в храме г. Ико- 
ний, от них происходили чудеса ис
целения.

Чудеса. Сохранилось сказание 
о посмертном чуде П. также только 
по-славянски (в 3 редакциях: ГИМ. 
Увар. 166-4°, XV в. Л. 268-272; ГПБ 
ОЛДП Q 50, XV-XVI вв. Л. 30 об- 
33 об.; ГПБ. Тит. 1769 (2166), XVIII в. 
Л. 146-157). При еп. Феодоре (веро
ятно, в 963) Иконий был осажден 
араб, эмиром. Накануне штурма го
рода сторожу храма II. было виде
ние: 2 ангела в образе прекрасных 
юношей подошли к раке с мощами 
П. и велели ей покинуть город, к-рый 
будет разрушен врагами за грехи его 

жителей. Мученица поднялась из 
гроба и со слезами стала молиться 
Богу о помиловании города, а затем 
вновь легла в гроб. На следующий 
день над войском неприятеля сгус
тилась необычная черная туча, из 
к-рой полетели камни. Напуганный 
эмир отказался от штурма Икония 
и заключил перемирие с иконийца- 
ми. Епископ рассказал эмиру о ви
дении сторожа, и араб очень захотел 
взглянуть на мощи чудесной заступ
ницы города. Увидев ее гроб, он ре
шил увезти мощи святой, но 54 коня 
не смогли сдвинуть раку с места; го
рожане упросили его взять вместо 
мощей золота столько, сколько весит 
рака. Эмир согласился, думая, что зо
лота окажется очень много, но когда 
стали взвешивать раку, она оказалась 
настолько легкой, что стоила всего 
15 солидов. От мощей П. в Иконии 
впосл. произошло много исцелений.

В Византии и впосл., в совр. греч. 
Церкви, почитание П. было пол
ностью вытеснено культом прмц. 
Параскевы Римской, поэтому все 
сведения о мощах П., вероятно, от
носятся к мощам вышеупомянутой 
одноименной святой. Почитание П. 
скорее всего было только местным, 
иконийским, и закончилось после 
захвата М. Азии турками в кон. XI в.

А. Ю. Виноградов
Почитание на Руси и у вост, сла

вян. На Руси, в Белоруссии и на Ук
раине почитание вмц. П. (Прасковьи) 
в народе слилось с народным почи
танием персонифицированного дня 
пятницы, поэтому бытовало двой
ное наименование святой Параске
ва-Пятница (у юж. славян — Пара
скева (Петка) (др. Параскева, прп. 
Эпиватская, но с похожим культом) 
или даже просто — св. Пятница. 
С именем П. связана древняя тра
диция соблюдать 12 «обетных», или 
«главных», пятниц — перед чтимы
ми праздниками (не только двуна
десятыми, напр. Покровом, днем па
мяти прор. Илии и т. д.), в эти пят
ницы давались обеты, напр., не пу
тешествовать, не делать какие-то 
дела по хозяйству, в т. ч. не прясть, 
не шить, и т. п., чтобы не прогневать 
Пятницу, к-рая представлялась в ви
де высокой строгой женщины, ино
гда в светлых одеждах, иногда в тем
ных, угрожавшей наказанием не ис
полнившему обет. Наиболее важной 
считалась 9-я пятница перед Пас
хой — в этот день совершались об
ряды, связанные с водой. Сама П. 
считалась покровительницей источ-

Вмц. Параскева. 
Рельефная икона. XVI-XVII вв. 

(Александро-Невская лавра, 
С.-Петербург)

ников и колодцев, на родниках, счи
тавшихся целебными, часто стави
ли часовню, посвященную П„ или 
оставляли ее икону. Кроме этого, П. 
считалась покровительницей торгов
ли, помощницей женщинам в подго
товке к свадьбе, в домашних делах 
(Святая вмц. Параскева. 1999. С. ΙΟ
Ι 1), ее иногда называли «Бабья свя
тая» (Также подробнее о почитание 
Пятницы см.: Максимов С. В. Собр. 
соч. СПб. [б. г. ] Т. 15 . С. 74-96; Т. 17. 
С. 219-227; Т. 18. С. 236-243).

Многочисленные разнообразные 
обычаи, связанные с почитанием 
крестьянами дня пятницы, приве
дены в рассказе о явлении П. в сел. 
Ильеши Ямбургского у. С-Петер- 
бургской губ. {Старцева Ю. В., По
пов И. В. Явление вмц. Параскевы 
Пятницы в Ильешах // С.-Петерб. 
ЕВ. 2001. Вып. 25. С. 91-95). Рассказ 
записан этнографом С. В. Комаро
вой. В нем сообщается о местном 
предании сел. Ильеши, где пример
но в сер. XIX в. была обретена чти
мая икона П. Некий пастух заметил 
в поле на березе маленькую девочку 
в старинной одежде, к-рая присталь
но смотрела на него сквозь ветви. 
На все ласковые уговоры спустить
ся девочка не отвечала, а когда пас
тух решил согнать ее кнутом и сбить 
камнями, то кнут и камни прилипли 
к стволу и к ветвям. Тогда пастух по
нял, что это непростая девочка, по
молился, залез на березу, аккуратно 
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снял девочку и положил ее в сумку. 
Когда он пришел с сумкой к мест
ному священнику, выяснилось, что 
девочка исчезла. Но священник со
брал народ, и все с пением и хоруг
вями двинулись к березе, где увиде
ли прилипшие к стволу кнут и кам
ни, а также икону П. с изображением 
явившейся пастуху девочки. Икона 
относится к XVI-XVII вв., сейчас 
находится в Свято-Тронцком соборе 
Александро-Невской лавры; она пред
ставляет собой барельеф (Там же).

В свою очередь почитание Пят
ницы как «водяной и земляной ма
тушки», а также покровительницы 
брака, деторождения, шитья и пря
дения было связано с культом язы
ческой богини Мокоши, указанные 
функции перешли к Пятнице. Также 
есть заметное сходство в народном 
почитании Параскевы (Пятницы) и 
Николы (Николая Чудотворца): им 
посвящались деревянные скульп
туры (такие изображения П. называ
лись «Пятницы»), которые пользо
вались большей популярностью, чем 
иконы, и с распространением ко
торых официальная Церковь пыта
лась бороться. Николу и Пятницу 
иногда объединяли в фольклоре — 
они действуют в одних и тех же 
сказочных сюжетах (помогают друг 
другу и т. п.). Очень часто в храмах 
существовали приделы во имя П. 
и свт. Николая Чудотворца. Кроме 
того, был распространен обычай 
изображать П. вместе с вмц. Анаста
сией, т. к. ее имя означает «Воскре
сение», «Неделя» — тоже особо чти
мый день в народе (Успенский. 1982. 
С. 134-138).

Видимо, благодаря древним фольк
лорным повериям и обычаям, кото
рые могли быть самыми различны
ми в разных областях и селениях, 
популярность П. на Руси была очень 
широка. Ей было посвящено мно
жество часовен, храмов и мон-рей, 
которые могли называться просто 
«Пятница». С этим обычаем связано 
наименование улиц, площадей, во
рот и др. сооружений Пятницкими 
(по имени находившегося рядом хра
ма П.), напр. Пятницкая ул. в Моск
ве, Пятницкая башня Троице-Сер- 
гиевой лавры.

Церковное поминовение П. на Руси 
зафиксировано в Благовещенском 
Кондакаре XII в. (?) — нач. XIII в., 
в к-ром содержится кондак святой 
без икоса, однако в дальнейшем в 
рус. богослужебных книгах память 
П. не встречается. Только с XV в. 

Житие П. часто включается в рус. 
агиографические сборники, иногда 
даже в те, где содержатся жития 
только рус. святых (напр., ГИМ. 
Щук. XVI в. № 114), что, видимо, 
говорит об особом признании свя
той. К XVII в. все многочисленные 
службы П., которые создавались в 
сербских и болгарских монасты
рях, а также непосредственно на 
Руси, были упорядочены; появля
ются сборники, в к-рых под 28 окт. 
содержатся Житие, Сказание о чу
десах, служба и Похвальное слово, 
позднее — с акафистом (Одно из 
изданий всех этих памятников по 
спискам XV-XVIII вв. см. в Святая 
вмц. Параскева. С. 133-164). Житие 
П. было также очень хорошо извест
но в народе и в образованной среде. 
Сохранилось свидетельство о том, 
что по заказу царицы Прасковьи 
Феодоровны (вдовы царя Иоанна 
Алексеевича) была написана пьеса 
«Действо о страдании св. мц. Пара
скевы», поставленная в придворном 
театре (Пьесы столичных и провин
циальных театров 1-й пол. XVIII в. 
М„ 1975. С. 222-236).

Храмы во имя П. были практиче
ски в каждом крупном городе и во мн. 
селениях, часто они располагались 
близ чтимых источников, а также на 
перекрестках дорог, т. к. П. почита
лась как покровительница стран
ствующих. В кон. XIX в. в Москве 
насчитывалось 5 храмов и множе
ство приделов, посвященных муче
нице; в ц. Похвалы Пресв. Богоро
дице близ храма Христа Спасителя 
в приделе П. находились ее чудо
творная икона и ковчежец с части
цей мощей и надписью по-гречески, 
эти святыни не сохранились (Святая 
вмц. Параскева. С. 36).

Один из самых известных и древ
них храмов П,— ц. во имя П. на Тор
гу в Вел. Новгороде. Она основана в 
эпоху бурного строительства в Нов
городе, в 1156 г., некими «заморски
ми купцами». В 1191 г. вновь летопи
си сообщают о строительстве этой 
церкви, учредителями строитель
ства названы некие Константин с 
братом, окончание строительства от
носится к 1207 г. и вновь связыва
ется с заморскими купцами (Нов
городская I летопись. Синодаль
ный список // ПСРЛ. 1950. Т. 3. С. 30 
(6664 г.); Там же. С. 50: «Лета 6715 - 
того же лета свршнша церковь свя- 
тыя Пятниця заморский»). Если эти 
купцы были греками, то первона
чально храм вполне мог быть во 

имя прмц. Параскевы Римской, т. к. 
другой Параскевы они не знали, тог
да как на Руси к этому времени не 
было сведений о Параскеве Римской 
и почиталась только П., вмц. Ико- 
нийская. Но, возможно, так назва
ны купцы, торговавшие с др. страна
ми. Церковь по своему облику рез
ко отличается от др. домонг. храмов. 
В дальнейшем храм многократно 
перестраивался из-за пожаров и об
ветшалости (подробнее об этой ц. 
см.: Антипов И. В. Новгородская рес
публика // ПЭ. Т. 51. С. 503-513). Это 
была патрональная церковь новго
родских купцов, т. к. П. считалась 
покровительницей торговли и торг 
в Новгороде начинался в пятницу.

В Москве один из самых больших 
и известных храмов во имя П. на
ходился в Охотном Ряду, 1-е упо
минание о нем относится к 1406 г., 
церковь снесена в 1926 г., в наст, вре
мя на этом месте находится здание 
Государственной думы.

Др. известный храм во имя П. на
ходится в Сергиевом Посаде — ц. во 
имя Параскевы Пятницы на Подо
ле, основана в 1547 г., но дальнейши
ми исследованиями установлено, что 
совр. вид храма относится ко 2-й пол. 
XVII в., в наст, время церковь пере
дана Троице-Сергиевой лавре.
Ист.: Halkin F. La passion de Sainte Parascève 
par Jean d'Eubée // Polychronion: FS Fr. Diri
ger zum 75. Geburtstag. Hdlb., 1966. S. 226-237; 
Scharpé J. L. Parasceve-Venera-Petka-Vineri: 
Passionum graece, latine, slavice, romanice ma
nipulus: Diss. Gent, 1971.
Лит.: Успенский Б. А. Филологические разыс
кания в области слав, древностей. М., 1982; 
Σίλας (Κουκιάρης). αρχιμ. О κύκλος του βίου 
τής αγίας Παρασκευής της ρωμανίας καί της εξ 
Ικονίου στή χριστιανική τέχνη. Αθήνα. 1994. 
Σ. 115-224; Бугаевский А. В., Владимир (Зорин), 
игум. Житие и страдание св. вмч. Марины. 
Страдание и чудеса св. вмч. Параскевы. М., 
1999. С. 22-32; Святая вмц. Параскева / Ред.: 
прот. А. Кожа, подгот.: Ю. Евдокимова. М., 
1999. Виноградов А. Ю. Великомученица Па
раскева Иконийская и ее «несохранившие- 
ся» греческие акты // Кафедра визант. и но- 
вогреч. филологии, М„ 2000. № 1. С. 76-80; 
он же (Vinogradov A.). St. Parasceve of Ico
nium and her «lost» Greek Acts // AnBoll. 2013. 
Vol. 131. N 2. P. 276-279; Левкиевская E. E., Тол
стая С. M. Параскева Пятница // Славянские 
древности. Μ., 2004. С. 631-633; Толстая С. М. 
Пятница // Там же. М., 2009. С. 382-383.

О. Н. А.
Иконография в искусстве визант. 

и слав, стран формировалась исходя 
из чина святости — дева и великому
ченица. Исследования текстов и изоб
ражений, связанных с неск. святыми 
I-IV вв., носившими это имя, показы
вают, что их почитание и иконографи
ческая традиция тесно переплетены 
и не всегда поддаются разделению.
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Уже в древнейших изображениях 
П. отразилась связь с посвящением 
ее имени 5-му дню церковной сед
мицы, с темой Страстей Господних 
и приуготовлением христианина 
к таинствам. В иллюстрациях ли
цевой рукописи Гомилий свт. Григо
рия Назианзина (Paris, gr. 510. Fol. 
285, 883-889 гг.) содержится ком
позиция под заголовком «Σήμερον 
σωτηρία τω κόσμω» (зачало песно
пения всенощной «Днесь спасение 
миру бысть»). Она предшествует 
Слову на Пасху (Or. 45) и представ
ляет двухрядную композицию, где в 
верхней части расположена Небес
ная иерархия, а в нижней — 2 св. же
ны и апостол, указующий святите
лю (Дионисию Ареопагиту) на верх
нюю часть. Надписания имен св. жен 
сохранились плохо, но крайняя сле
ва атрибуируется как П. в качестве 
персонификации 5-го дня седмицы, 
и прежде всего дня Вел. Пятницы, 
Страстей Господних, на что указыва
ют орудия в ее руках: копие, трость 
с губой, сосуд с оцетом (уксусом) 
и 4 гвоздя. Др. святая, очевидно 
св. Кириакия (Неделя), персонифи
кация последнего дня седмицы, на
поминающего о Воскресении Гос
поднем, изображена в имп. богатых 
одеяниях и с моделью храма в руках. 
П. облачена в светло-красное платье 
и золотистый мафорий. Сопостав
ление П. и мц. Кириакии как 5-го 
и последнего дня церковной седми
цы сохраняется в др. памятниках 
искусства средне- и поздневизант. 
времени, в каппадокийских пещер
ных храмах: в Балкан-Дереси № 4 
(ц. апостолов Петра и Павла) в Ор- 
тахисаре (1-я пол. X в.), в апсиде, 
симметрично друг другу, в росписи 
ц. Преев. Богородицы Одигитрии 
в Печской Патриархии (ок. 1337), 
ц. Николая Чудотворца «ту архон- 
тос Томану» в Кастории (1639), на 
болг. иконе нач. XVII в. (Филиал 
староболг. искусства при СНАМ).

Поясное изображение П. как му
ченицы с крестом встречается на ке
рамической иконе с полихромной 
надглазурной росписью к-польской 
работы X в. (Метрополитен-музей, 
Нью-Йорк), как оранта в чине св. 
жен — на своде ц. Мерьемана (Кы- 
лычлар-Кушлук-килисе, Гёреме 33, 
нач. XI в.), с др. святыми: с вмц. 
Екатериной и вмц. Анастасией — 
в ц. Варвары в Соганлы (1006 или 
1021), со святыми Полихронией 
и Феклой — вц. Агиос-Стратигос в 
Ано-Буларии на п-ове Мани, XII в.,

с непокрытой головой — 
на волынской иконе 1-й

Вмц. Параскева, св. Кириакия, 
неизвестный апостол, 

свт. Дионисий Ареопагит.
Фрагмент миниатюры 

из Гомилий 
Григория Назианзина. 

883-889 гг.
(Paris, gr. 510. Fol. 285) 
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со св. женами — в притворе Панте- 
леимоновской ц. в Бояне (1259, ино
гда атрибуируется как образ прп. 
Параскевы (Петки) Тырновской), 
в росписях 1332 г. в нартексе ц. Аси
ну (Панагии Форвиотиссы) близ Ни- 
китари, Кипр. Чин св. жен на стенах 
нартексов и боковых нефов мог быть 
многочислен, напр. в Софийских со
борах Охрида, Киева, монастырском 
кафоликоне Осиос Лукас 30-40-х гг. 
XI в., поэтому их фигуры не всегда 
могут быть точно соотнесены с кон
кретными святыми.

В минейном цикле П. как жена 
в красном мафории, с крестом по
является в лицевой рукописи Еван
гелия с Минологием 3-й четв. XI в. 
(Vat. gr. 1156. Fol. 244v). Как персо
нификацию Великой Пятницы или
5-го  дня церковной седмицы ее про
должали изображать, при этом по
мещая полуфигуру или фигуру в ме
дальон рядом с др. подобными ме

дальонами: в росписи Спасской ц. 
в Цаленджихе (1384-1396) (Царев- 
ская. 2007. С. 165), в руках св. Ки
риакии (Недели) на фреске Архан
гельской ц. в Педуласе, Кипр (1474). 
Вместе со св. Неделей П. изобража
ли на иконах в Болгарии и в пост
визант. время. В иконах, исполнен
ных под влиянием католич. произ
ведений, ее могли писать как деву 

пол. XVII в. из Церков- 
но-археол. музея пра
восл. братства г. Холма 

(ныне в НКПИКЗ); на написанной 
в Нежине иконе с частицами мощей 
св. кн. Александра Невского и вмц. 
Варвары (1692, НКПИКЗ).

В поздне- и поствизант. период 
атрибуты святой меняются. В ру
ках помимо мученического креста 
П. держит небольшой сосуд для мас
ла, как на поясной иконе из Георги
евской ц. на р. Свиди Хотеновской 
вол. Каргопольского у. (2-я пол. XV в., 
ВГИАХМЗ). С поднятым в руках 
крестом П. изображали в рост и осо
бенно часто в поясном варианте, напр. 
на греч. иконе XVII в. в мон-ре Хи- 
ландар. Связь с темой Страстей Гос
подних нашла отражение в такой 
детали, как небольшая икона Хрис
та в руках святой, на которой Спа
ситель изображен как страдалец 
(в древнерусском искусстве этот 
извод носит название «Не рыдай 
Мене, Мати»), напр. на настолпной 
фреске 3-й четв. XIII в. в ц. во имя 

св. Ираклидиса мон-ря 
прп. Иоанна Лампади- 
ста или на фреске зап. 
стены Преображенской ц.

Вмц. Параскева.
Роспись ц. Мерьемана 
в Гёреме, Каппадокия. 

Нач. XI в.
Фото: Н. В. Квливидзе

в Палехори (20-е гг. 
XVI в.), в ц. св. Андро
ника в дер. Калопанайо- 
тис (XVI в.) на Кипре, на 

небольшой (опиленной) со следами 
огня иконе в соборе Пафоса на Кип
ре (XV-XVI вв.); не исключено, что 
подобный вариант возник именно 
на Кипре.

В поствизант. период, очевидно 
под воздействием зап. культуры и 
живописи, в греч. иконописании 
утвердился тип П. как кефалофо- 
ра: с отрубленной головой в руках,

gallica.bnf.fr


ПАРАСКЕВА (ПЯТНИЦА), ВМЦ. ИКОНИИСКАЯ
----------------- -------------------------------------------

однако, никогда святая не изобража
лась как обезглавленная фигура — 
средник критской житийной иконы 
П. 2-й четв. XVI в. из собр. Э. Вели- 
мезиса, иконы XVII в. с клеймами 
чудес из мон-ря вмц. Екатерины на 
Синае, житийная икона 1776 г. ра
боты мастера Митрофана Хиосско
го в афонском мон-ре Каракал (со

Вмц. Параскева. 
Икона. 2-я пол. XV в.

(ВГИАХМЗ)

сценами из житий 3 соименных свя
тых: Иконийской, Римской, Эпиват- 
ской-Тырновской), икона св. жен П., 
вмц. Варвары и вмц. Екатерины из 
Димитриевской ц. в Витоле работы 
мастерской зографов Константина 
и Афанасия из Корчи (ок. 1750), 
поясной образ П. работы мастера 
Д. Крстевича (1852, обе — в Музее 
Македонии, Скопье), где святая на
звана преподобномученицей, хотя 
изображена в традиционных для 
П. одеждах. Вероятно, под тем же 
влиянием католического искусства 
крест в руках святой преображает
ся в рельефное Распятие.

В Древней Руси иконография П. 
развивалась с давних пор — по сте
пени почитания П. не имела равных 
среди св. жен и уступала только свт. 
Николаю Чудотворцу. Обуславли
валось это отношение к П. верой в 
ее покровительство путешественни
кам, т. е. торговцам и мореплавате
лям. С этим связаны распростране
ние ее икон именно в городской, по
садской среде и строительство хра
мов, посвященных ей, на посадах 
древнерус. городов уже в домонг. 
эпоху. Наиболее ранний храм в Нов
городе был возведен в 1156 г. на Тор

гу у княжеского двора (Ярославово 
дворище), первоначально в дереве, ка
менное здание, построенное в 1207 г. 
(Раппопорт. 1982. Рис. 18. Табл. 15), 
простояло до 1658 г.; обновленное 
здание было освящено в 1671 г., о его 
церковном убранстве известно по 
описи 1685 г. (Анкудинов. 2003. № 4. 
С. 229-238). В кон. XII - нач. XIII в. 
была возведена церковь с престолом 
во имя П. в Чернигове (Раппопорт. 
1982. Табл. 7).

Согласно письменным памятни
кам XVI в., почти каждое поселение 
или город имели престол, посвящен
ный П., а значит, храм или икону 
святой: Новгород, Москва, Иванго
род, Городенск (Венёв), Епифань, Ка
шира, Коломна, Нёнокса, Свияжск, 
Тула, Дмитров, станы и деревни Бе
жецкой пятины Новгородской зем
ли (ныне в составе Тверской обл.). 
В крепостных сооружениях П. по
свящали надвратную башню, на ко
торой помещалось ее изображение 
(Коломна, Москва, Дедилов, Сви
яжск), в топонимике подобные баш
ни или храмы оставляли след в на
званиях улиц или урочищ. Иконы 
святой располагались над дверями 
(воротами) служебных и жилых по
мещений в русских мон-рях XVI- 
XVII вв.: Спасских Прилуцком, Ка
менном, Нуромском мон-рях в воло
годской земле (Переписные книги. 
2011. С. 94, 112, 265). Для сравнения 
можно отметить, что в кафедральном 
соборе Московского гос-ва, Успен
ском в Московском Кремле, строи
тельство и украшение к-рого было 
делом не только духовной, но и ве
ликокняжеской (царской) власти, 
согласно описям XVII в., было един
ственное изображение П.— неболь
шая фигурка на поле иконы-пядни- 
цы с образом вмч. Феодора Тирона, 
к-рого венчает ангел и благослов
ляет Спаситель (находилась на сев. 
стене собора у раки свт. Ионы Чудо
творца, митр. Московского; не ис
ключено, что это личное «моление» 
и чей-либо вклад, см.: РИБ. Вып. 3. 
Стб. 315) .

Древнейшим изображением П. яв
ляется полуфигура в красном ма- 
фории на нижнем поле (подпись не 
сохр.) новгородской иконы свт. Ни
колая Чудотворца кон. XII в. (из мос
ковского Новодевичьего мон-ря, ны
не в ГТГ). Вопрос атрибуции пояс
ной фигуры мученицы в красном 
мафории как образа П. на обороте чу
дотворной Феодоровской иконы Бо
жией Матери (сер. XIII в., см.: Кост

ромская икона. 2004. Кат. 1. С. 461) 
остается дискуссионным: неизвест
ны другие столь же ранние изображе
ния П. в одеждах с богатым золотым 
шитьем (Смирнова. 2004. С. 184). По
луфигура П. в составе др. святых час
то сопровождает на полях икон раз
личные праздничные композиции, 
напр. на иконе Введения Преев. Бо
городицы во храм, с Деисусом и 
избранными святыми (2-я пол. XV в., 
АМИИ). На почитавшейся чудотвор
ной рязанской иконе 1445-1448 гг. 
(дата предложена реставратором 
В. В. Филатовым) святая представ
лена с прядями, выбивающимися 
из-под белого плата.

В ранней древнерус. иконописи 
изображение П. было совмещено 
с «портретами» др. св. жен, напр. 
с вмц. Анастасией, вмц. Екатери
ной, вмц. Варварой на обороте вы
носной или запрестольной иконы 
Преев. Богородицы в деревянной 
Пятницкой ц. «за Кушелскими во
ротами за Гдовскою речкою на го
роде», согласно Писцовой книге Гдо- 
ва (1584/85 — 1587/88, не сохр., см.: 
Французова. 2002. С. 174), на иконе 
в Спасо-Каменном мон-ре (Перепис
ные книги. 2011. С. 141). Различные 
варианты изображений П. и др. св. 
жен и мучениц свидетельствовали 
об особом почитании этих святых 
как персонификаций добродетелей, 
заступниц и молитвенниц. В древне
рус. искусстве возникали варианты, 
напоминавшие классические, анти- 
кизирующие рельефы с фигурами 
в легких ракурсах и поворотах отно
сительно друг друга, как на псков
ской иконе 3 мучениц, П., велико
мучениц Варвары и Анастасии, ко
торых с небес благословляет Емма- 
нуил (кон. XIV в., ГТГ; Царевская.
2007. С. 165, 282), или как в сред
нике иконы «Великомученицы Пара
скева, Варвара и мученица Иулиания, 
с житием Варвары и мучениц Иулиа- 
ний Илиопольской и Никомидий- 
ской» из ц. во имя вмц. Варвары в 
Пскове (поел, треть XV в., НГОМЗ), 
где неск. фигур стоят плечом к плечу.

В продолжение визант. традиции 
в древнерус. росписях среди святых 
размещают парные фигуры св. жен, 
в частности П. и вмц. Анастасии — 
в сев.-зап. каморе (угловом помеще
нии) наоса Преображенской ц. на Ко
валёве близ Вел. Новгорода (1380); 
помимо напоминания о календарной 
составляющей, праздновании 5-го и 
7-го дней церковной седмицы, их со
вместное изображение могло иметь 
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иную молитвенную функцию - со
гласно средневек. представлениям, 
этим святым молились при отрав
лении ядом (Stylianou A. and J. The 
Painted Churches of Cyprus. Nicosia, 
19972. P. 81). Древнейшее изобра
жение П. на территории Москвы — 
найденная в Зарядье каменная икон
ка, где святая («Пятница») представ
лена вместе со св. Иоанном Мило
стивым на оборотной стороне, на 
лицевой ее стороне Спаситель бла
гословляет прор. Илию и вмч. Ники
ту (ГИМ); Т. В. Николаева датиро
вала иконку поел. четв. XV в. и при
писывала ее купцу Илье Тараканову 
{Николаева. 1983. С. 108-109. Табл. 
42). По мнению А. В. Рындиной и 
Э. С. Смирновой, икону можно да
тировать более ранним временем — 
сер. XIV в. Святая держит перед со
бой крест, на ней мафорий и плащ, 
на правом боку торакион (псевдофа- 
ракион, миндалевидный щит с 5-ко
нечным крестом). Очевидно, как 
личная покровительница, П. изобра
жена в паре с мч. Феодором Страти- 
латом на обороте каменной иконки 
из собр. Н. И. Репникова (кон. XIV — 
нач. XV в., ГРМ; Там же. С. 76).

Образ П. в древнерус. искусстве во
площен в различных изводах и тех
никах. Святую сопоставляли с отца
ми Церкви, напр. с 3 вселенскими 
святителями, как на псковской ико
не XIV в. (ГТГ). Святая присутству
ет в сценах Деисуса, как на иконе из 
псковской Варваринской ц. с обра
зом сидящего на престоле Спасите
ля, справа Ему предстоит св. Иоанн 
Предтеча, над ним — П. (1-я четв. 
XV в., НГОМЗ); замыкает ряд свя
тых в Деисусе на верхнем поле ико
ны «Сошествие во ад, с Деисусом» 
из Троицкого собора в Острове 
(кон. ХВ/ в., ГРМ, см.: Шалина. 1994. 
С. 250-254). Из описей древнерус. 
приходских церквей во имя П. в 
разных городах (Новгород, Гдов, 
Свияжск и т. д.) известно, что их 
местные иконы были, как правило, 
«строением» приходов или при
ходских священников («поп Алек
сандр» поставил ц. во имя П. между 
городовой стеной и Богородицким 
мон-рем в Свияжске в сер. 50-х — 
нач. 60-х гг. XVI в.). Такие иконы 
имели богатые оклады и привесы 
(цаты, монеты, гривны, жен. укра
шения: серьги, ожерелья), тканые 
завесы. В Пятницких храмах икон 
святой могло быть несколько. В нов
городской ц. на Торгу к 1685 г. их бы
ло 9, включая чудотворную икону

Вмц. Параскева.
Роспись ц. Спаса на Ковалеве.

1380 г.

и древнюю или древнейшую — 
«корсунский перевод», 2 житийные 
(«в чудесех») в храме и на паперти 
и резной образ в киоте, лицевую пе
лену к чудотворной иконе, а также 
икону-заместительницу на аналое, 
к-рую носили в «крестоходах» (Ан
кудинов. 2003. С. 230-232). Согласно 
Писцовой книге Гдова (1584/85 — 
1587/88), в одноименной церкви «за 
Кушелскими воротами за Гдовскою 
речкою на городе» было 3 иконы 
святой: на обороте выносной Бо
городичной иконы, пядница в алта
ре, житийная («в чудесех») в при
творе (Французова. 2002. С. 174,175, 
347-348).

Иконы II. с др. святыми, прежде 
всего с женами, известны по описям 
рус. храмов, приходских и монас
тырских, начиная с XVI в. Икона П. 
с др. св. женами хранилась, напр., 
в надвратной Преображенской ц. 
Кириллова Белозерского мон-ря 
(1595). Согласно описи 1601 г., над 
царскими дверями среди пядпиц в 
окладах была икона «...святых му
чениц Пятницы, да Екатерины, да 
Варвары» (Дмитриева, Шаромазов. 
1998. С. 106). Пядница с фигурами 
мц. Екатерины и П. была в приделе 
во имя святых Зосимы и Савватия 
в Преображенском соборе Соловец

кого монастыря (по описям 1582 и 
1597 гг.). Из описей 1582 и 1597 гг. 
дошли сведения об иконе-складне 
в золоченом окладе в пядничном 
ряду Преображенского собора с об
разом молящегося Богоматери на 
престоле прп. Сергия Радонежско
го, на поле к-рой были изображены 
П. и др. чудотворцы (Дмитриева, 
Милъчик. 2003. С. 92, 99, 135). Ли
цевая пелена-«плащаница малая» 
с фигурой П. хранилась в ризнице 
Корнилиева Комельского мон-ря, 
согласно описи мон-ря 1676 г. (Пе
реписные книги. 2011. С. 323).

Большое распространение полу
чили деревянные круглые и рель
ефные изображения П., часто в паре 
с «иконой на рези» свт. Николая Чу
дотворца, как знаменитые принесен
ные в 1540 г. во Псков иконы «в храм- 
цах» (киотах), к-рые были с почес
тями приняты горожанами и архиеп. 
Макарием и поставлены в соответ
ствующие именам святых городские 
храмы, о чем сохранились записи 
псковских и новгородских летопи
сей (ПсковЛет. Вып. 1. С. 109-110). 
К XIX в. в новгородском Софийском 
соборе хранилось несколько таких 
статуй XVI—XVII вв., к-рые пред
ставляли святую как в традиц. крас
ном мафории, так и в царском венце 
(деталь заимствована из католич. 
традиции эпохи барокко). Статуи 
П. создавались и почитались в ре
гионах Посурья и Поволжья, среди 
финно-угорских народов, чувашей и 
черемис (мари) (Мордвинова. 2001; 
Соколова. 2003. Кат. 53. С. 230).

Подобно свт. Николаю Чудотвор
цу, П. изображали в оплечном, пояс
ном варианте и в полный рост, а так
же «в житии». С избранными свя
тыми, женами и св. покровителями 
сельских трудов П. размещена на 
новгородских и псковских иконах 
XV в. (ГТГ, ГРМ, НГОМЗ); иногда, 
подобно образу свт. Николая, ее 
образу сопутствуют облачные ме
дальоны с поясными изображения
ми Спасителя и Преев. Богороди
цы, повторяющими Никейское чу
до ( 1 -я пол. XVII в., АМИИ). Так же, 
как на визант. иконах, святую мог
ли изображать с крестом и сосудом 
в левой руке: на иконе из новгород
ской Параскевинской ц. на Торгу 
Ярославова дворища, известной из 
описания архим. Макария (Миро- 
любова) и датированной им XVI в. 
(Макарий (Миролюбов), архим. Ар- 
хеол. описание церковных древно
стей в Новгороде и его окрестно-
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Вмц. Параскева, с житием. 
Икона. XVI в. (ЦМиАР)

стях. М., 1860. Ч. 2. С. 67—68), на ико
не кон. XV в. из собр. А. И. Анисимо
ва (ГТГ). С поднятым в руках крес
том П. изображали в рост и особен
но часто в поясном варианте: на ико
нах XVI в. из НГОМЗ, ЧерМО, Нац. 
музея в Стокгольме {Алпатов М. В. 
Древнерус. иконопись. Μ., 19782. 
№ 182. С. 320). С XVI в. мученицу 
стали писать не только с крестом в 
правой руке, но и со свитком в ле
вой; на нем воспроизводили текст 
Символа веры, и святая представа
ла исповедницей.

С XVI в. известен вариант, когда 
поверх красного мафория голову 
святой украшал мученический ве
нец — с перекрестием, как в средни
ке житийной иконы 1-й трети XVI в. 
(ЦМиАР), или без перекрестия, как 
на рельефной расписанной поясной 
иконе из ГИМ (ныне в ГММК, кон. 
XVII в.). С XVI в. поверх мафория 
писали белый плат, и эта деталь по
вторялась в деревянной пластике. 
Известны примеры, когда поверх 
синего головного плата, красного 
мафория и белого плата голову свя
той покрывал еще один, красный 
плат с золотой каймой, как, напр., 
на иконе с оплечным изображением 
П. и избранными святыми на полях 
из Воздвиженской часовни дер. Мак
симовской (не сохр.) Каргопольско
го р-на Архангельской обл. (1-я пол.
XVII в., АМИИ). В верхней части 
икон святой помещали ангелов, 
венчающих ее короной. Подобный 
извод сохранял значение до сино
дального периода, повторяясь уже 
в барочной стилистике в иконах
XVIII в. (Галерея Палаццо Леони 

Монтанари (банка «Интеза»), Ви
ченца; ГМИИРТ).

Житийный цикл в росписях и 
иконах. Возможно, под влиянием 
Страстной тематики житийный 
цикл ГГ, как и отдельные компо
зиции с ее мучениями (избиение 
жилами, испытание в котле), вклю
чали в росписи храмов визант. и 
поствизант. времени, преимущест
венно на о-ве Крит, в отдельных 
церквах материковой Греции, на 
Балканах. Они располагались в раз
личных зонах церковного комплек
са: на внутреннем своде церкви, ес
ли это был небольшой объем, как, 
напр., в ц. ее имени в Меламбесе в 
подобласти Ретимно (кон. XIV в.), 
на вост, и зап. стороне арки нар
текса, как в Параскевинской ц. близ 
Галифы, к юго-востоку от Ираклио 
(кон. XIV в.), на вост, стене церков
ного портика, как в Константино- 
еленинской ц. в Охриде (подробнее: 
Σιλας (Κουκίαρης). 1994. Σ. 42-62, 
200-203. EiK. 36-43). В ц. во имя 
Пресв. Богородицы (?) в Доня-Ка- 
меница (древняя территория Бол
гарского царства, ныне Сербия) сце
ны житийного цикла П. (ок. 8, час
тично сохр.) размещены в юж. башне 
нартекса в 3 ярусах, ее «портретный 
бюст» — в арочной нише вост, стены 
наоса; в сев. башне нартекса был раз
мещен житийный цикл свт. Николая 
Чудотворца (Ibid. Егк. 36-41; Воро
нова. 2007. С. 263-264). Позднее сце-
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Икона. Кон. XVI в. 

(Дом-музей II. Д. Корина, ГТГ)

ны мучений П. включали в состав 
Страстных циклов в росписях, напр. 
в посвященной П. кладбищенской 
церкви в с. Порья близ Кастории, 
расписанной в 1835 г. (Παϊσίδου. 

1998. Σ. 226, 233, 234. Εικ. 1, 3); в не
которых случаях сцены страданий 
II. как назидательные помещались 
близ композиций Страшного Суда. 
Житийные циклы П. в иконописи 
получили распространение на Бал
канах, в Др. Руси и в слав, регионах 
Польско-Литовского гос-ва (совр. 
земли Польши, Белоруссии, Украи
ны), в поствизантийском мире на
блюдалось соединение или смеше
ние житийных сюжетов, связанных 
с разными святыми-соименницами, 
Римской и Иконийской. Состав и 
последовательность композиций 
восходят к агиографическим текс
там, рисунок и цветовые варианты 
повторяют визант. образцы. Клейма 
могут огибать средник с 3 сторон, 
как на иконе из Национального му
зея в Кракове (XV в., см.: Biskupski R. 
Ikony w zbiorach polskich. Warsz., 
1991. S. 34, il. И), на иконе 1659 г. из 
Троицкой ц. с. Бездеж Брестской обл., 
Белоруссия (НХМ; Высоцкая Η. Ф. 
Сакральная живопись Беларуси XV- 
XVIII вв. Мн., 2007. № 54). В Др. Руси 
клейма житийных икон обрамляли 
средник с 4 сторон. В среднике ико
ны может помещаться фигура свя
той в рост с поднятым в правой руке 
крестом и свитком в левой — на ико
не из Спасской ц. Пятницкого мон-ря 
в Дмитрове (1-я треть XVI в., МЗДК); 
поясная фигура — на иконе из церк
ви ее имени с. Поречья Бежецкого 
р-на Тверской обл. (1-я треть XVI в., 
ЦМиАР). Под влиянием поствизант. 
произведений фигуру святой могут 
венчать ангелы, как на иконе кон. 
XVI в. из Дома-музея П. Д. Корина 
(ГТГ), на иконе северного письма 
кон. XVII в. (ГЭ, см.: Косцова, Побе- 
дипская. 1999. Кат. 33). Как правило, 
клейм 12, в них иллюстрируются 
известия о проповеди святой среди 
язычников, о ее заключении, осуж
дении игемоном, мучениях, явлении 
Пресв. Богородицы и ангелов (ино
гда — 2-кратном), низвержении идо
лов, казни, погребении и наказании 
игемона (гибели во рву, куда он был 
сброшен с седла). Начало цикла мо
жет отличаться: в самых ранних — 
это явление П. пророка Иеремии, 
подающего святой кодекс Евангелия 
(икона из ц. прор. Илии (Илии Мок
рого) в Запсковье, ГИМ; икона из 
Дмитрова), исповедь перед царем 
(икона нач. XVI в. из Спасо-Дани
ловской ц. близ Устюжны, УКМ, 
похищена 24 мая 1994). В житий
ный цикл включаются сцены рожде
ния святой и ее погребения (икона
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из ЦМиАР, написана скорее всего 
в подражание житийному циклу 
свт. Николая Чудотворца). Однако 
и в кон. XVI в. начальное клеймо 
цикла могло представлять явление 
святой прор. Иеремии (икона из 
Дома-музея П. Д. Корина, икона 1-й 
пол. XVII в. из ГМЗРК). Клейм мог
ло быть 18 (икона кон. XV — нач. 
XVI в. из псковской ц. прор. Илии 
(Илии Мокрого) в Запсковье (Ико
ны XIV-XIX вв. 2007. T. 1. Кат. 21), 
икона из Устюжны). На нек-рых 
иконах XVI в. число клейм увели
чивается до 20, и в них воспроизво
дятся не только сюжеты из Жития, 
но и отдельные чудеса, известные по 
текстам Пролога и поздних Четьих- 
Миней, напр., чудо «об Амуре» (ами- 
ре, эмире — царе сарацинском) — об 
осаде Икония арабами и чудесном 
заступничестве святой за родной го
род, напр., на иконе 2-й пол. XVI в., 
ГТГ {Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. 
№ 608. Ил. 68, 69. С. 197-198; новую 
атрибуцию лит. основы сюжетов см.: 
Турилов. 2012. С. 715). Этот же сюжет 
на иконах XVIII в. представлял со
бытие как стихийное бедствие: вой
ско, стоявшее у храма с ракой IL, 
было засыпано падавшими с неба 
камнями (икона из Успенской ц., 
ныне урочище Ильинское-Чудцы 
близ дер. Митино Галичского р-на 
Костромской обл., последнее клей
мо (нач. XVIII в., Галич, КИАХМЗ, 
см.: Костромская икона. 2004. Кат. 
188. Ил. 289)). Две композиции на 
этот сюжет могли быть введены в 
средник и составить позем для фи
гуры святой (икона сер. XVIII в. из 
костромского Ипатьевского мон-ря). 
Стиль икон может сохранять мест
ные особенности, которые распро
страняются на трактовку компози
ций: на иконе из Ильинской ц. За
псковья явление Преев. Богородицы 
и ангелов П. сопровождается дви
жением святой навстречу Божией 
Матери, их взаимным объятием; 
композиции на иконах из Дмит
рова или из собрания ЦМиАР вы
строены гармонично и уравнове
шенно, что характерно для эпохи 
Дионисия.

В поздних произведениях цер
ковного искусства и утвари П. мог
ла появляться в патрональном ка
честве (на шитой иконе 1731 г. ра
боты греч. мон. Агафии с образами 
св. покровительниц имп. Анны Иоан
новны и ее сестер, царевен Параске
вы и Екатерины). Личная святая 
царевны Параскевы Иоанновны,

Вмц. Параскева.
Икона. Сер. XVIII в. (РГИАХМЗ) 

общая с их матерью, царицей Па
раскевой Феодоровной, показана 
в мафории и с крестом в руке, хотя 
в качестве таковой по датам рож
дения обе представительницы рода 
Романовых почитали прп. Парас
кеву (Петку) Тырновскую (Эпиват- 
скую). После смерти имп. Анны 
Иоанновны (17 окт. 1740) эта икона 
была вложена в Троице-Сергиеву 
лавру (ныне в СПГИАХМЗ, см.: 
Белик. 2014. С. 67). В церковном ис
кусстве синодального времени в ру
ках святой также изображали цве
ты или цветущую ветвь (на иконе 
сер. XVIII в. из имения Петровско
го близ Рыбинска (РГИАХМЗ)).

Очевидно, древнее почитание П. 
как исповедницы и покровительни
цы путешествующих и купцов по
влияло на распространение ее икон 
в старообрядческом литье XIX в. На 
иконах с образом и житийным цик
лом святой могли сочетаться прин
ципы древлеправосл. искусства и 
школы Оружейной палаты. Напр., 
на иконе невьянского письма из 
ц. вмц. Параскевы (1867) дер. Сави
ной Пышминского р-на Свердлов
ской обл. святая изображена в сред
нике с поднятым в правой руке кре
стом, левой рукой она отводит край 
плаща, принимая под покров моля
щихся, а на высоком поземе вокруг 
нее написаны сцены страданий и 
мучений, расположенные пооче
редно то внутри палат, то в пейзаже 
(Невьянского письма благая весть: 
Невьянская икона в церк. и част
ных собраниях. Екатеринбург, 2009. 
С. 271).

Уже в средние века изображения 
П. в житийных клеймах древнерус. 
икон делались по подобию изобра
жений Преев. Богородицы в изво
дах нек-рых ее икон. В клейме на 

нижнем поле житийной иконы из 
ц. дер. Заклинье Дновского р-на 
Псковской обл. (сер. XVI в., ПИАМ) 
моление П. Спасителю напоминает 
извод Боголюбской иконы Божией 
Матери или «Моление о народе». 
В старообрядческих иконах бла
готворительность П., после смерти 
родителей раздавшей имение не
имущим, проиллюстрирована ком
позицией, восходящей к изводу ико
ны «Всех скорбящих Радость» или 
икоса акафиста «Стена еси девам» 
(икона 1-й пол. XIX в., МПИ). Вмес
то короны, к-рую несут ангелы, над 
главой святой в среднике помещен 
Нерукотворный образ Спасителя. 
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ва А. С., Побединская А. Г., сост. Рус. житий
ные иконы XVI — нач. XX в. СПб., 1999; 
Мордвинова А. И. Скульптура Параскевы 
Пятницы XVIII в. из Троицкого собора Ци- 
вильска // Чувашское искусство: Сб. ст. Че
боксары, 2001. Вып. 4. С. 73-86; Соколова И. М. 
Рус. деревянная скульптура XV-XVII вв.: 
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XIX вв. / Сост.: И. И. Комашко, С. С. Каткова.
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житийная икона. М., 2007. С. 212-215; Ца- 
ревская T. IO. Роспись ц. Феодора Стратила- 
та на Ручью в Новгороде и ее место в искус
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M. А. М.

ПАРАСКЕВА [Венеранда, Вене
ра, Венерия, Венерина; греч. Παρα
σκευή; лат. Veneranda, Veneris, Vene
ria, Venerina] (II в.), прмц. Римская 
(Сицилийская) (пам. 26 июля).

Агиографическая традиция. 
На греч. языке сохранилось 15 вер
сий Мученичества святой (BHG, 
N 1419z — 1420г), кроме того, неск. 
текстов дошли в переводе на лат., 
арм., груз., румын, и слав, языки. Ис
следователь Мученичества Ж. Схар- 
пе выделяет неск. групп редакций: 
A (BHG, N 1420d-e; BHL, N 8530- 
8531; Иванова К. Bibliotheca На- 
giographica Balcano-Slavica. София,
2008. С. 578 (перечень слав. ркп. см. 
в: Scharpé. 1971. Р. 1-2)), В (BHG, 
N 1420bcikr; BHL, N 8529), С (BHG, 
N 1420a), D (BHG, N 1419z), E 
(BHG, N 1420g), F (BHG, N 1420j, 
1420f, BHO, N 842 (на арм. языке)), 
a также самостоятельные тексты, не 
входящие в группы: BHG, N 1420х 
(Похвальное слово Константина 
Акрополита (XIII-XIV вв.)), BHG, 
N 1420р (Мученичество и энкомий 
Иоанна Эвбейского (VIII в.)), BHG, 
N 1420h, 1420q, 1420 (изд.: Raciti-Ro- 
тео V., Santoro В. Passio // Rendiconti 
e memorie d. R. Accad. di scienze, let- 
tere ed’arti d. Zelanti. Memorie d. Cl. 
de lettere Ser. 3. Acireale, 1903/1904. 
T. 3. P. 133-156; Raciti-Romeo V. Vene
ra V. M.: Nella storia e nel culto dei po- 
poli. Acireale, 1905. Doc. 7-41)). Cxap- 
пе полагает, что в наиболее полной 
форме сюжет Мученичества пред
ставлен в редакциях группы А, а все 
остальные являются их сокращен-

Прмц. Параскева Римская. 
Роспись ц. вмц. Екатерины 
в Галатине, Италия. XV в.
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ными вариациями. Мученичество 
исследователь считает лит. произ
ведением (романом), не имеющим 
исторической основы (Scharpé. 1971. 
Р. 1-3).

Мученичество. Согласно наибо
лее полной версии греч. Мучениче
ства, II. была единственной дочерью 
благочестивых христиан Агафона

Усекновение главы 
прмц. Параскевы Римской.

Икона. 1530-1591 гг. 
Иконописец М. Дамаскин 

(Музей Павла и Александра Канеллопуло, 
Афины)

и Политии, к-рые жили в окрестно
стях Рима в правление имп. Публия 
Элия АЭрмаиа (117-138). Долгое вре
мя бездетные супруги неустанно мо
лились Богу о даровании им ребен

ка. Наконец Господь ответил на их 
просьбы, и у супругов родилась де
вочка, к-рую назвали Параскева, т. е. 
букв, «приготовление» — греч. на
звание дня пятницы. Это имя П. по
лучила в честь дня своего рождения 
и в честь дня Страстей Христовых. 
С юных лет П. отличалась доброде
телями, усердно изучала Свящ. Пи
сание. Когда ее родители умерли, 
раздала все имущество бедным и 
удалилась в некий мон-рь, а спустя 
нек-рое время вышла на проповедь 
Евангелия, подражая апостолам. 
Иудеи донесли на нее правившему 
тогда имп. Антонину Пию (138-161), 
к-рый стал принуждать П. отречься 
от Христа. Убедившись в ее непре
клонности, император приказал под
вергнуть ее пыткам: сначала на го
лову П. надели раскаленный шлем, 
затем святую бросили в котел с ки
пящей смолой, однако мученица ос
тавалась невредимой. Антонин, не 
веря своим глазам, решил, что смо
ла вовсе не горячая, подошел к кот
лу и велел П. плеснуть на него жид
костью. Мученица плеснула ему в 
лицо кипящей смолой, и император, 
получив сильнейший ожог, ослеп. 
Страдая от боли, он стал умолять 
П. о милости к нему Бога, Которо
го она проповедует, и по молитвам 
девы исцелился, после чего уверовал 
во Христа вместе со всеми присут
ствовавшими при этом чуде. П. была 
освобождена и продолжила странст
вовать и проповедовать. В городе, 
где правителем (в греч. тексте — 
ό βασιλεύς (царь)) был некто Ас
клепий, ее снова взяли под стражу 
и стали принуждать отречься от 
Христа, а после отказа по приказу 
Асклепия отвели в пещеру на рас
терзание живущему там огромному 
змею. Однако, увидев чудовище, II. 
сотворила над ним крестное знаме
ние, и змей упал замертво, распав
шись на 2 части, будто рассеченный 
невидимым мечом. Асклепий и сви
детели чуда уверовали во Христа, 
а П. вновь отпустили на свободу. 
Во время странствий мученица при
шла в некий город, к-рым управлял 
человек по имени Тарасий (Таресий, 
также названный «василевсом»), 
убежденный язычник. Он приказал 
схватить проповедницу и подверг
нуть ее жестоким пыткам. Не добив
шись отречения от веры, Тарасий 
велел отрубить П. голову, и муче
ница предала душу в руки Господа. 
Кончина П. последовала при имп. 
Марке Аврелии (161-180), ей было 



ок. 20 лет (больше 20 лет, если она 
родилась при имп. Адриане).

По предположению Р. Жанена, 
именно этой П. в К-поле была посвя
щена часовня при ц. во имя Пресв. 
Богородицы в квартале Ареовинду 
(Άρεοβίνδου). Также храм (или ча
совня) во имя П. находился в квар
тале Хаскёй на левом берегу Золо
того Рога {Janin. Eglises et monastè
res. 1969. P. 391). Храм сохранился до 
наст, времени (пережив неск. рекон
струкций). Он является собствен
ностью румын, общины Стамбула. 
Рус. паломник Добрыня Ядрейко- 
вич (впосл. свт. Антоний, архиепис
коп Новгородский), побывавший в 
К-поле (1200), сообщает о нетлен
ных мощах «св. Пятницы» в церкви 
в квартале Хаскёй (Книга Паломник. 
С. 37). Однако трудно утверждать, 
что храмы в К-поле, а также мощи 
имели отношение именно к П. В на
стоящее время наиболее известен 
храм во имя П. византийского вре
мени (XI в.), находящийся на Кип
ре, в дер. Героскипу (Ероскипу).

Определить время написания Му
ченичества затруднительно. В нем 
содержатся анахронизмы (упоми
нание мон-ря и представление о мо
нашеской жизни во II в.), множест
во агиографических топосов, сооб
щение о принятии христианства 
имп. Антонином Пием не соответ
ствует действительности, имя Та- 
расий, возможно, происходит от 
исаврского имени Тарасикодисса и 
нс фиксируется раньше V в. В неко
торых редакциях сообщения о Та- 
расии отсутствуют; 2-й правитель, 
который стал свидетелем гибели 
дракона, назван Анфимием, а каз
нивший П,— Асклепием. С уверен
ностью можно сказать, что Муче
ничество составлено не ранее IV в.

В грекоязычном мире широко по
читается именно П., тогда как на 
Руси, хоть и известен день ее памя
ти и ее имя включено в календарь 
РПЦ, но под именем «Пятница» 
почитается др. Параскева (Пятни
ца), мц. Иконийская (пам. 28 окт.), 
в свою очередь неизвестная в Ви
зантии и в совр. греч. Церкви. Од
нако несмотря на то что почитание 
П. вытеснено почитанием Параске
вы Иконийской, в России оно со
хранилось в Крыму, вероятно, под 
влиянием местного греч. населения. 
По крымскому преданию, II. приня
ла мученическую кончину близ сел. 
Топлу (ныне Тополёвка) у источни
ка, с древности называемого име
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нем П. (см. Топловский во имя препо
добной Параскевы женский монас
тырь). Именно в Топлу якобы пра
вил некий Тарасий, казнивший му
ченицу, а когда ее кровь закапала на 
землю, то в этом месте забил целеб
ный источник. Храм или монастырь, 
посвященный П., вероятно, сущест
вовал на этом месте с визант. времен. 
До 1778 г. в Топловском монастыре 
хранилась обретенная на источнике 
икона П., которую греки перенесли 
в Мариуполь в храм Рождества Бо
городицы.

В Греции культ П. тесно соотно
сится с водными источниками, как 
и культ Параскевы Иконийской на 
Руси, что говорит о древнем родстве 
почитания этих святых, ныне забы
том. В разных частях правосл. мира 
один и тот же культ Параскевы Пят
ницы, связанный с персонификаци
ей Пятницы, а также с народными 
и языческими поверьями (подроб
нее см. в ст. Параскева (Пятница), 
вмц. Иконийская), относился к 3 свя
тым: П,— на Западе, в Греции и Ру
мынии, Параскевы Иконийской — 
в М. Азии и на Руси, Параскевы (Пет- 
ки), прп. Эпиватской (Новой, Тыр- 
новской),— в Болгарии, Сербии, Мол
давии и Румынии.

Глава или часть главы П. хранит
ся в Русском во имя великомученика 
Пантелеймона монастыре на Афоне, 
также части главы могут находить
ся в др. моп-рях. Частицы мощей П. 
имеются в сотнях храмов и мон-рей 
Греции, Кипра и Палестины, что сви
детельствует об очень широком по
читании святой (подробнее см.: Mei- 
nardus О. F. A. A Study of the Relics of 
Saints of the Greek Orthodox Church 
// Oriens Chr. 1970. Vol. 54. P. 233- 
235).

Западная традиция зафиксирова
на Петром Наталисом (Petr. Natal. 
CatSS. LXI). П. почитается (осо
бенно широко в Юж. Италии) под 
именем Венеранда (Венера) также 
в связи с рождением в пятницу (лат. 
«пятница», dies Veneris,— день Ве
неры, и чтобы не называть дочь име
нем языческой богини, ее отец-хри
стианин придумал форму «Вене
ранда»). Согласно сведениям Пет
ра Наталиса, Венеранда род. во II в. 
в Галлии, с юных лет отличалась 
добродетелями, изучала Свящ. Пи
сание. Осиротев, отправилась на 
проповедь христианства на Сици
лию. Там она поселилась в пещере и 
стала помогать больным и бедным. 
Проповедовала в Калабрии и Кам

пании. Во время гонения на хрис
тиан ее по доносу арестовали и под
вергли пыткам — бросили в котел 
с кипящим маслом, однако мучени
ца вышла оттуда совершенно невре
димой, после чего была обезглавлена. 
В лат. преданиях имена родителей 
Венерапдьт передаются как Агафон 
и Ипполита, пытавшие ее правите
ли: Антонин (Антоний) (повторя
ется сюжет из греч. Мученичества 
с ослеплением Антонина кипящей 
смолой и исцелением по молитвам 
Венеранды), Темий (Фемий) (The- 
mios) или Феотим (Theotymos) (по
вторяется сюжет с драконом) и Ас
клепий, к-рый казнил Венеранду за 
отказ принести жертву Аполлону.

На Сицилии местами ее пребыва
ния считаются Гротте (там она жи
ла до ареста) и Ачиреале (туда ее 
вывезли для пыток и казни), а так
же Кастрореале. По местному сици
лийскому преданию, Венеранда про
исходила не из Галлии, а была уро
женкой острова, и один из упомяну
тых городов может быть ее родиной 
(Scharpé. 1971. Р. 15). В кафедральном 
соборе Ачиреале находятся мощи 
святой, она является покровитель
ницей этого города. По нек-рым све
дениям, мощи Венеранды были пе
ренесены в Рим и находятся в ката
комбах Домициллы. Центром почи
тания Венеранды также считается 
г. Асколи-Пичено. Частицы мощей 
Венеранды хранятся во мн. храмах 
Сицилии, а также во Франции, па 
Мальте и др. странах Европы.

На грузинском языке в относи
тельно поздних рукописях из кол
лекции Национального центра ру
кописей Грузии дошли 2 версии 
Мученичества П.: кимепная (ори
гинальная) редакция (НЦРГ. А 382, 
XV в. Л. 352 об.— 353; еще 8 рукопи
сей XVII-XIX вв.) и метафрасти- 
ческая (расширенная) редакция 
(НЦРГ. Н 1760, XV в. Л. 18-23) (й- 
бидзашвили. Переводные памятни
ки. 2004. T. 1. С. 308).
Ист.: SynCP. Col. 844; Νικόδημος. Συναξαριστής. 
Τ. 6. Σ. 108-111; ЖСв. Июль. С. 616-617; 
Δουκάκης. ΜΣ. Τ. 7. Σ. 389-403; Scharpé,J. L. Pa- 
rasceve-Venera-Petka-Vineri: Passionum graece, 
latine, slavice, romanice manipulus: Diss. Gent, 
1971.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 285-286; Halkin F. Glanes modenaises et 
brescianes d’hagiographie greque // Silloge bi- 
zantina in onore di S. G. Mercati. R., 1957.
P. 222-226; idem. La Passion de St. Parascève 
par Jean d’Eubée // Polychronion: FS F. Dôlger. 
Hdlb., 1966. S. 226-237; Onasch K. Parasceva- 
Studien // OS. 1957. Bd 6. S. 121-141 JenmA 
Parasceva// BiblSS. Vol. 10. Col. 328-331; Σί- 
λας (Κουκιάρης) αρχιμ. Ο κύκλος του βίου της 
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αγίας Παρασκευής της ρωμανίας καί της εξ 
Ικονίου στη χριστιανική τέχνη. Αθήνα, 1994. 
Σ. 21-115; Σωφρόνιος (Εΰστρατιάδης). Άγιολό- 
γιον. Σ. 376.

Ο. Η. Α.

Иконография. Имя святой в лат. ва
рианте, обозначающее 5-й день седмицы, 
по аналогии с византийским или гречес
ким вариантами — Венеранда («почитаю
щая Венеру») — было распространенным 
в античном Риме. От раннехрист. пе-

Прмц. Параскева Римская. 
1482 г.

Худож. П. Аллемано 
(Городская пинакотека, 

Асколи-Пичено, Италия)

риода сохранились памятники, в к-рых 
оно упоминается, напр., в кубикуле с ар- 
косолпем Венерапды (2-я пол. IV в.) в 
катакомбах Домициллы, прямо за апси
дой базилики Санти-Нерео-э-Акиллео. 
В правой части люнета аркосолия пред
ставлены 2 жен. фигуры: в позе оранты — 
усопшая, чьи имя «Венеранда» и день 
смерти подписаны рядом, и мц. Петро- 
нилла. Почитание 5-го дня седмицы у 
христиан привело к тому, что имя Ве
неранда со временем приобрело греч. 
форму. Разграничение ранневизант. изоб
ражений П. и соименной ей святой, уро
женки малоазийского Икония, затруд
нено по причинам сходства имен и по
двигов, плохой сохранности памятников 
и отсутствия точной информации о за
казчиках, датах освящений и посвяще
ний престолов в храмах, которые сохра

нили в своей монументальной декора
ции житийные циклы (страданий) од
ной из 2 святых соименниц. Исследова
тели предполагают, что прославление и 
чудеса вмц. Параскевы Иконийской по
полняли корпус чудес Π. (Σιλας (Κου- 
κιαρης). 1994. Σ. 199). Этот процесс напо
минал развитие почитания и иконогра
фии свт. Николая Чудотворца, архиеп. 
Мирликийского.

Под именем Венеранды П. изобража
ли по-разному: в чине мучениц, как на 
иконе XIII в. с полуфигурой св. Оливы 
и 3 фигурами святых в рост — Елены, 
П. (Венеры) и Розалии (Епархиальный 
музей, Палермо); как преподобную: мо
лодая, прекрасная женщина в черных 
монашеских одеждах, напр. на алтар
ной картине — часть полиптиха худож. 
II. Аллемано с образом мучения П., мо
лящейся в кипящем котле (1482, Го
родская пинакотека, Асколи-Пичено); 
в виде статуи — в различных храмах на 
о-ве Сицилия, в приходской ц. Санта-Ве
нера на Мальте.

В Ерминии (ок. 1730-1733) иером. 
Дионисий Фурноаграфиот упоминает П. 
в чине преподобномучениц в разд. «Му
ченицы» (Ерминия ДФ. § 18. С. 177), но 
в разделе о страданиях святых (§ 22) ее 
имя не упоминается.

Идентификация того или иного изоб
ражения святой, носящей имя Параске
ва, именно с П. возможна, как правило, 
только на основании деталей, отсылаю
щих к ее Житию или дню памяти. Пред
положение архим. Силы (Кукиариса) 
о том, что житийный цикл П. следует 
видеть в памятниках искусства на Бал
канах и в М. Азии, поздне- и поствизант. 
фресках храмов на о-ве Крит и на Пело
поннесе, нуждается в уточнении (в отли
чие от почитания в Древней и Польско- 
Литовской Руси). В греч. традиции, как 
церковной, так и светской, циклы стра
даний святой с именем Параскева соот
носятся с П., напр. на иконе письма изо
графа Митрофана Хиосского из мон-ря 
Каракал на Афоне (1776). В среднике 
фигура святой представлена как кефа- 
лофор: она держит на правой руке перед 
грудью чашу со своей главой, подобно 
прор. Иоанну Предтече или вмч. Георгию 
(чаша, нимб над усеченной главой и ле
вая рука святой обложены металличес
ким окладом идентично нимбу вокруг 
головы самой мученицы). В правой под
нятой руке она держит наперевес крест. 
Средник обрамляет житийный цикл из 
16 клейм: исповедание веры пред царем, 
мучение раскаленной шапкой, железны
ми когтями, ввержение в котел (2 раза), 
явление ангела с обетованием венца или 
2 ангелов, исцеляющих измученное тело 
святой, низвержение идолов, усекнове
ние главы и поклонение усеченной гла
ве и погребение П. Сама святая в сред
нике изображена в платье и мафории 
темных цветов.

В руководстве В. Д. Фартусова П. упо
минается под 25, а не 26 июля, как пре
подобномученица. Ее рекомендуется пи
сать «римского типа», средних лет, ху
дую, в белой тунике, темной короткой 
мантии и белом апостольнике, на свит
ке следовало помещать надпись, указы
вающую на ее аскезу (Фартусов. Руко
водство к писанию икон. С. 363).
Лит.: Σίλας (Κουκιάρης), αρχιμ. О κύκλος του 
βίου της αγίας Παρασκενής της 'Ρωμαίας και 
της εξ Ικονίου στη χριστιανική τέχνη. Αθήνα, 
1994; Χατςούλη Γ. Η δεσποτική εικόνα της αγίας 
Παρασκενής από το τέμπλο του ομώνυμου ναού 
της σινοιχίας Βαρουσίου Τρικάλων // Τρικαλινά, 
1997. Τ. 17. Σ. 213-238; Εικόνες της Ιεράς Μονής 
Καρακάλλου / Συν. Ε. Τσιγαρίδας. Άγιον Όρος, 
2011. Σ. 344-347.

Μ. Α. Μ.

ПАРАСКЕВА (Макарова Пара
скева Кузьминична; 1878, дер. Ма
карово Можайского у. Московской 
губ,— 7.03.1938, полигон Бутово Мос
ковской обл.), прмц. (пам. 22 февр. 
в Соборе новомучеников, в Бутове 
пострадавших, и в Соборе новому
чеников и исповедников Церкви 
Русской), послушница. Из семьи 
крестьян. Отец также имел неболь
шие торговые лавки в Москве и де
ревне. Окончила земскую школу. 
10 дек. 1900 г. была принята в жен. 
обитель в честь иконы Божией Ма
тери «Отрада и Утешение» в с. Дуг- 
ня Калужского у. и губ. (ныне пос. 
Дугна Ферзиковского р-на Калуж
ской обл.), находившуюся под ду-

Прмц. Параскева (Макарова). 
Фотография. 

Таганская тюрьма. 1938 г.

ховным руководством старцев Оп
тиной в честь Введения во храм 
Преев. Богородицы пуст. В обители 
подвизалась в основном на клирос
ном послушании. В авг,—сент. 1918 г. 
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община была разогнана. Монахини, 
послушницы и последняя настоя
тельница Евгения (Бакман) оста
вались в Дугне и соседних селах. 
П. жила там до 1925 г. После этого 
некоторое время находилась в Мос
кве. В 1929 г. переехала в Макарово.

В окт. 1937 г. Макаровский сель
совет по требованию сотрудников 
НКВД выдал справку, в к-рой сооб
щалось, что П. «имеет тесную связь 
с попами и другими церковниками, 
участвует при выносе покойников 
и своим пением собирает к умер
шему толпы людей». 9 февр. 1938 г. 
арестована в Макарово по обвине
нию в контрреволюционной агита
ции и заключена в тюрьму в Воло
коламске. На допросе виновной себя 
не признала.

Постановлением Особой тройки 
при УНКВД по Московской обл. от 
25 февр. 1938 г. приговорена к рас
стрелу. До приведения приговора в 
исполнение находилась в Таганской 
тюрьме в Москве. Расстреляна и по
гребена в общей безвестной могиле.

Определением Синода РПЦ от 
25 марта 2004 г. имя П. включено 
в Собор новомучеников и исповед
ников Церкви Русской.
Арх.: ГАТвО. Ф. 160. Оп. 15. T. 1. Д. 199; ГА 
Калужской обл. Ф. 33. Оп. 2. Д. 2210; ГАРФ. 
Ф. 10035. Д. 21284.
Лит.: ЖНИР. Моск. Доп. Т. 3. С. 18-20; ЖНИР. 
Февр. С. 379-381.

Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАРАСКЕВА, мц. Римская (пам. 
20 марта; пам. греч. 26 февр.) — см. 
в ст. Фотина Самаряныня, мц., Вик
тор и Иосия, мученики.

ПАРАСКЕВА Степановна Кочне
ва (28.05.1890, ст-ца Кочневая Тро
ицкого у. Оренбургской губ. (ныне 
дер. Кочнево Уйского р-на Челябин
ской обл.) — 8.04.1939, близ ст. Из
вестковой Буреинского железнодо
рожного ИТЛ (ныне пос. Известко
вый Облученского р-на Еврейской 
АО)), мц. (пам. 26 марта, в Соборе 
святых Биробиджанской епархии 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Церкви Русской), мирянка. 
Из семьи казаков. Окончила церков
ноприходскую школу. В 1915 г. вышла 
замуж за А. Г. Кочнева, казака-вдов
ца с четырьмя детьми. Во время го
нений за веру прислуживала при Ка- 
занско-Богородицкой ц. в родной 
станице. В 1932 г. после требования 
властей, недовольных тем, что П. 
защищала храм от закрытия, поки
нуть станицу переселилась в г. Ми-

Мц. Параскева (Кочнева). 
Икона. 2017 г.

Иконописец А. А. Черепанов 
(Благовещенский собор 

г. Биробиджана)

асе Уральской обл. (ныне Челябин
ской обл.), где работала сторожем 
при храме во имя блгв. кн. Алексан
дра Невского. Через некоторое вре
мя уехала в с. Вознесенское Учалин
ского р-на Башкирской АССР (ныне 
Вознесенка, Республика Башкорто
стан), где помогала при Вознесен
ской ц. Через год она вернулась в 
Миасс и была выбрана членом цер
ковной двадцатки (приходского со
вета).

В 1937 г., после ареста священни
ка Александро-Невской ц., прихожа
не стали искать др. священника, но 
всех, кого они находили, отказыва
лись регистрировать местные власти. 
П. предложила членам двадцатки на
писать жалобу во ВЦИК и решила до
ставить ее в Москву. 27 дек. того же 
года она приехала в Москву и подала 
жалобу во ВЦИК, а сама отправилась 
на прием к патриаршему местоблю
стителю Московскому и Коломен
скому митр. Сергию (Страгородско- 
му; впосл. патриарх Московский и 
всея Руси) с просьбой прислать им 
священника. Митр. Сергий благосло
вил ехать служить в Александро-Нев
скую ц. священника, приехавшего из 
Бессарабии и просившего места.

29 дек. 1937 г. П. была арестована 
в Москве на Казанском вокзале 
вместе со священником, получив
шим направление в Александро-Нев
ский храм. Ее обвинили в контрре

волюционной агитации и помести
ли в Бутырскую тюрьму. На допро
се виновной себя не признала.

Постановлением Особой тройки 
при УНКВД по Московской обл. от 
14 февр. 1938 г. приговорена к 10 го
дам ИТЛ и отправлена в Байкало- 
Амурский ИТЛ, а после его упразд
нения — в Буреинский железнодо
рожный ИТЛ. На ст. Известковая 
получила тяжелые увечья во время 
работы и скончалась в лагерном ла
зарете от травм. Похоронена на ла
герном кладбище.

Определением Синода РПЦ от 
16 июля 2005 г. имя П. включено в 
Собор новомучеников и исповед
ников Церкви Русской.
Арх.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 22977. 
Лиг.: ЖНИР. Март. С. 253-254.

Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАРАСКЕВА Ивановна Фёдоро
ва (1882, Москва — 11.12.1938, Си
бирский ИТЛ), мц. (пам. 28 нояб. 
и в Соборе новомучеников и ис
поведников Церкви Русской). Из 
бедной рабочей семьи. Трудилась 
с 12 лет. В 30-х гг. XX в. работала ня
ней в детском отд-нии Сокольниче
ской больницы. Была прихожанкой 
московских храмов, предоставляла 
у себя дома ночлег гонимым совет
скими властями священникам, мона
хиням из закрытых мон-рей, стран
никам. С 1935 г. неск. раз посетила 
прозорливого старца и молитвен
ника игум. Ипполита (Яковлева), 
жившего в затворе в г. Загорске (ны
не Сергиев Посад) в доме церков
ного старосты загорского Петропав
ловского храма H. М. Сычёва. Одна 
из послушниц, к-рая помогала в хо
зяйстве по дому, была тайным со
трудником НКВД. Она доносила обо 
всех посетителях старца. В 1936 г. 
было отправлено донесение о по
сещении П. игум. Ипполита, после 
чего сотрудники НКВД взяли ее 
под наблюдение.

28 сент. 1937 г. П. была арестована 
в Москве и заключена в Бутырскую 
тюрьму. Во время обыска у нее были 
изъяты 7 церковных книг и бумаж
ные иконы, к-рые затем были со
жжены сотрудниками НКВД. П. об
виняли в том, что она состояла в 
«монархической церковной органи
зации», предоставляла свою квар
тиру для ночлега нелегально пре
бывавшим в Москве монахиням, 
а также отправляла посылки мо
нашествующим. На допросе П. не 
стала скрывать, что действительно
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оказывала помощь монахиням, и за
явила, что «ни в какой церковной 
контрреволюционной организации 
я не состояла». 29 нояб. того же 
года приговорена Особой тройкой 
УНКВД СССР по Московской обл. 
к 8 годам заключения. Скончалась в 
Сибирском ИТЛ (территория совр. 
Кемеровской обл.)., погребена в без
вестной могиле.

Имя П. включено в Собор ново
мучеников и исповедников Церкви 
Русской определением Синода от 
26 дек. 2006 г.
Арх.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-18681.

Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАРАСКЕВА (Матиешина Па
раскева Федоровна; 28.10.1890 (по 
др. данным, 1888), Каменец-Подоль
ский у. Подольской губ.— 4.12.1953, 
дер. Бирлово, ныне Дмитровского 
городского окр. Московской обл.), 
преподобноисп. (пам. 22 нояб., в Со

боре Московских святых и в Собо
ре новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), мон. Из семьи 
крестьян. Грамоте ее обучил по Биб
лии дед Амвросий, впосл. она хоро
шо знала Свящ. Писание. Когда де
вочке исполнилось 8 лет, умерла ее 
мать, затем не стало деда и младшей 
сестры. Она осталась единственной 
помощницей отца. У нее рано появи
лось желание уйти в мон-рь, однако 
против была бабушка. В 1907 г., по
лучив благословение от родных, 
Параскева и ее подруга были при
няты послушницами в Теолинский 
Спасо-Преображенский жен. мон-рь 
Августовского у. Сувалкской губ. 
(ныне пос. Сопоцкин Гродненского 
р-на и обл., Белоруссия). В 1912 г. 
перешла в число сестер Покровско
го женского мон-ря в с. Турковицы 
Грубешовского у. Люблинской губ. 
(ныне Турковице Хрубешувского 

повята Люблинского воеводства, 
Польша).

В 1914 г., во время первой мировой 
войны, мон-рь эвакуировался в Мос
кву, затем в г. Дмитров Московской 
губ. По окончании войны, в 1918 г., 
мон-рь возвратился в Турковицы, П. 
была оставлена в Дмитрове для от
правки монастырского имущества. 
Однако вскоре мон-рь был закрыт и 
Параскева осталась в Дмитрове, сня
ла жилье в с. Подлипичье Дмитров
ского у. (с 1932 в черте г. Дмитрова 
Московской обл.) и прислуживала 
в местной Казанской ц. К ней стали 
приводить девочек с просьбой обу
чить их чтению и церковному пению. 
Со временем численность хора до
стигла 60 чел. Параскева не только 
преподавала пение, но наставляла 
учениц в Законе Божием.

В 1920 г. Параскева познакоми
лась с Дмитровским ей. сщмч. Сера
фимом (Звездинским) и стала его ду

ховной дочерью. 7 мая 
1921 г. еп. Серафим по
стриг ее в рясофор без 
перемены имени и оп
ределил во Влахернской

Преподобноисповедница 
Параскева (Матиешина). 

Икона. 10-е гг. XXI в. 
(Николо-Сольбинский 

жен. монастырь)

иконы Божией Матери 
и Нерукотворного обра
за Спасителя женский 
мон-ръ Московской епар
хии в с. Деденёве Дмит

ровского у. Вскоре на имя еп. Сера
фима поступило прошение прихо
жан Казанской ц. Подлипичья вер
нуть П. для продолжения обучения 
детей их прихода чтению и пению. 
Они обещали обеспечить ее кварти
рой и всем необходимым. 25 июля 
того же года еп. Серафим направил 
П. для миссионерской работы в Под
липичье, оставив в числе сестер Вла- 
хернского мон-ря. 27 нояб. того же 
года еп. Серафим посвятил П. по 
древнему чину в диакониссы. С это
го времени она стала прислуживать 
в Казанской ц. Подлипичья, в т. ч. 
в алтаре. В 1924 г. П. была вызвана в 
местный отдел ОГПУ, где ей приказа
ли прекратить занятия с хором. После 
выселения в 1928 г. монахинь из Спа- 
со-Влахернского мон-ря она продол
жала прислуживать в Казанской ц.

27 мая 1931 г. П. была арестована 
по обвинению в антисоветской дея

тельности. На допросе виновной се
бя не признала. Постановлением 
Особой тройки при Полномочном 
представительстве ОГПУ по Мос
ковской обл. от 28 июня 1931 г. при
говорена к 5 годам ссылки в Казах
стан. Вначале была определена по
варихой в артель рабочих, состояв
шую из ссыльных, близ г. Алма-Аты. 
Спустя нек-рое время ее направили 
в Алма-Ату. Затем была переведена 
в г. Барабинск Западно-Сибирского 
края (ныне Новосибирской обл.). 
В 1935 г., после окончания ссылки, 
поселилась в Астрахани, а затем жи
ла в г. Кирсанове Воронежской обл. 
(ныне Тамбовской обл.). Узнав, где 
она находится, бывш. воспитанницы 
П. из детского хора позвали ее в Дмит
ров. Во время Великой Отечествен
ной войны жила в Дмитрове. Там она 
тяжело заболела. Ее состояние счи
тали безнадежным. По воспомина
ниям П., однажды ночью ей явились 
св. апостолы Петр и Павел, после 
чего она стала вопреки ожиданиям 
врачей выздоравливать. Поправив
шись, она продолжила трудиться 
в Казанской ц. Дмитрова, отпирала 
ее по утрам, читала, пела и управ
ляла хором, помогала приходив
шим к ней за советом и наставле
нием. Со временем здоровье П. 
ухудшилось. Она была вынуждена 
переехать в дер. Бирлово к одной 
из своих учениц-хористок. П. па
рализовало, и она стала совсем бес
помощной, сильно страдала от бо
лезни. Скончалась в день праздни
ка Введения во храм Преев. Бого
родицы. Погребена на кладбище 
Дмитрова.

Определением Синода РПЦ от 
27 дек. 2000 г. имя П. было включе
но в Собор новомучеников и испо
ведников Церкви Русской. 11 сент. 
2001 г. состоялось обретение мощей 
П., 30 сент.— их торжественное пе
ренесение из дмитровского во имя 
святых Бориса и Глеба мужского 
монастыря в Спасо-Влахернский 
монастырь.
Арх.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-75419.
Лит.: «Все вы в сердце моем»: Жизнеописа
ние и духовное наследие сщмч. Серафима, 
еп. Дмитровского. М., 2001. С. 539-548; Жи
тие прписп. Параскевы (Матиешиной). [Дмит
ров], 2001; ЖНИР. Нояб. С. 202-212; Крест 
на Красном обрыве. Μ., 20143. С. 206-209; 
Прписп. Параскева (Матиешина): Житие, 
письма. М., 2015; Прписп. Параскева (Ма
тиешина) // Благословенный Кавказ. Пяти
горск, 2015. № 52. С. 43-44; «Твой я, Госпо
ди!..»: Жизненный путь и труды сщмч. Сера
фима (Звездинского), еп. Дмитровского. М., 
2015. С. 114-119.
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ПАРАСКЕВА (XVI в.), прав. (пам. 
в Соборе Новгородских святых — 
в 3-ю Неделю по Пятидесятнице), 
Пиринемская, Пинежская. Сведения 
о почитании П. содержатся в тексте 
агиографического жанра — сказании 
о чудесах святой, созданном в 1711 г. 
Его текст известен в наст, время в 
3 списках. Отдельный список сер. 
XVIII в., «Тетради о чудесах Пара
скевы Пиринемской», сделан на 
листах небольшой тетрадки, изна
чально являвшейся самостоятель
ной рукописью. Не ранее XIX в. тет
радка была подшита к сборнику- 
конволюту XVIII в. (БАН. Арханг. 
№ 351), к-рый включал также текс
ты Житий святых Варлаама Важ- 
ского, Артемия Веркольского мест
ной традиции. Два других списка 
чудес сохранились в составе доку
ментальных материалов расследо
ваний «о несвидетельствованых те
лах». Текст 1-го из них (РГИА. Ф. 796 
(Синод.). Оп. 18. Д. № 349, 1737 г., 
см.: Лавров. 1999. С. 239-242; он же. 
2000. С. 181-183) совпадает с текс
том из сб. БАН. Арханг. № 351. Во 
2-м списке (ИРЛИ (Древл.). Пинеж- 
ское собр. № 405) рассказ о явлении 
и чудесах святой значительно сокра
щен и представляет собой «отписку» 
о местном почитании П., подготов
ленную пиринемским свящ. Авгус
тином Семёновым в 1855 г. для Ар
хангельской духовной консистории.

В сказание вошли записи более 
раннего времени и современные его 
созданию рассказы о П. без всякой 
стилистической обработки, сохрани
лись особенности местного устного 
наречия. Сюжет повествования — 
о явлении нетленных мощей и про
исходивших от них чудесах — доста
точно прост и связан с реалиями жиз
ни севернорус. крестьянского мира.

Жители пинежского с. Пиринемь 
заметили, что в часовне св. вмч. Геор
гия у стены из-под пола исходит 
«теплота», а в зимнюю пору стена 
в этом месте индевеет («куржа- 
вит»), В июле 1610 г. прихожане, со
бравшиеся подправить обветшав
шую часовню, вскрыли доски и об
наружили под ними нетленные мо
щи. Один из присутствовавших при 
этом крестьян приложился к мощам 
и получил избавление от своего не
дуга. Святая явилась в видении свя
щеннику чакольского прихода Фео- 
филакту и открыла ему свое имя — 
Параскева. Через полгода П. дважды 
являлась крестьянину с. Шаста Ча
кольского стана Евфимию Фёдорову

Прав. Параскева Пиринемская. 
Икона. 2013 г.

Иконописец А. Ю. Карагина 
(Артемиев Веркольский мон-рь) 

по прозвищу Ёлка. Она назвала свое 
имя («Аз нарицаюся Парасковгия, 
девического лика») и повелела мо
литься Богу, Пресв. Богородице, св. 
покровителям местных храмов, а так
же обращаться к ней как к святой, 
чтобы получить исцеление. В даль
нейшем повествовании кратко изла
гаются чудеса от мощей П., особенно 
много исцелений от слепоты.

Чудеса, описанные в сказании, про
исходили в 1610-1710 гг. По мнению 
свящ. В. А. Смирнова, составление 
текста связано с освидетельствова
нием мощей П. 15 марта 1711 г., сами 
чудеса записаны служившим в это 
время пиринемским свящ. Иоанном 
Козминым {[Смирнов]. 1895. С. 241— 
248). Поводом для освидетельство
вания мощей было стремление мест
ного причта окончательно выделить 
пиринемский приход из соседнего 
чакольского. Несмотря на то что раз
деление приходов официально было 
произведено еще в 1672 г., пиринем- 
ские крестьяне считали себя чаколь- 
скими прихожанами, совершали все 
церковные обряды в чакольском хра
ме в честь Рождества Пресв. Богоро
дицы, что наносило существенный 
экономический ущерб и так небога
тому Пиринемскому приходу. Поэто
му в текст сказания были включены 
нарушающие целостность повество
вания сведения о древности пири
немской часовни св. Георгия, в к-рой 
произошло обретение мощей П.: 
«А та часовня великомученика Геор
гия поставлена в начале, отнележе 
крещения на Пинеги, а преже церк
ви в Чаколе Пречистой Богородицы, 
честнаго и славнаго ея Рождества».

При написании сказания несо
мненно были использованы более 
ранние записи, которые велись при 
ц. во имя вмч. Георгия в с. Пиринемь 
на протяжении всего XVII в. (храм 
был построен чакольскими крестья
нами в1611-1613рядомс одноимен
ной часовней, где находились мощи 
П., в 1643 сгорел, но часовня уцеле
ла). Указания на существование та
ких записей, сгоревших во время по
жара 1643 г., есть в тексте сказания: 
«А иныя многия прежныя ея, чюдо- 
творицы, чюдеса были писаны, и, грех 
ради наших, в церкви были, и згоре- 
ли. А после згорения многия чюдеса 
в простоте бес писания пройдоша».

На несомненный письменный ис
точник, существовавший до появ
ления сказания, указывает также 
упоминание в нем реальных лиц, 
участвовавших в обретении мощей 
в 1610 г., что подтверждается цер
ковными документами и лит. па
мятниками Пинежья. В частности, 
при обретении мощей присутство
вал игумен Красногорского (Чер
ногорского) мон-ря прп. Макарий. 
Упоминаемый в сказании священ
ник чакольского храма Рождества 
Пресв. Богородицы Феофилакт яв
ляется одним из главных персона
жей произведения, известного под 
названием «Видения Евфимия Ча
кольского 1611-1614 гг.». Приме
чательна личность и др. участника 
событий — Евфимия Фёдорова. Он 
пользовался несомненным автори
тетом у местных жителей и духовен
ства, по его инициативе крестьяне 
построили Георгиевскую ц. в с. Пи
ринемь. Христолюбивым мужем и 
благочестивым человеком назван Ев
фимий в «Повести о Черногорском 
(Красногорском) монастыре», в ко
торой он упоминается среди пине- 
жан, ставших свидетелями чудесно
го видения о месте основания буду
щего монастыря.

В почитании П. отразился культ 
визант. св. Параскевы Пятницы, Па
раскевы-целительницы. Неслучайно 
большинство описанных в тексте чу
дес связаны с исцелениями женщин 
от различных недугов. В то же время 
в описании чудес П. есть особенности 
местного народного культа. Святая 
относится к распространенному на 
Русском Севере типу «святых из гроб
ницы», единственным признаком свя
тости к-рых был дар чудотворения. 
По преданию, к-рое бытует среди пи- 
нежан до наст, времени, П. считает
ся сестрой прав. Артемия Верколь-
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ского. Вместе с ним она является в 
видениях местным жителям, особен
но детям, наказывает или исцеляет 
их; такие примеры детского визио
нерства описаны в «Видениях Ев
фимия Чакольского», в пинежской 
«Повести о строителе Иване Семе
нове». Артемий Веркольский и П. 
помогают крестьянским детям и че
рез них — их родителям. В народном 
почитании святой сохранялись и 
элементы языческих обрядов, вы
зывавшие неодобрение церковных 
властей. Страждущие исцелялись, 
взяв «персть» с места погребения 
святой. П. даже приносили своеоб
разную жертву (т. н. участки) в виде 
части промысловых доходов: «Ко
торые промышленыя люди, поиду- 
чи на промысел, обещались прино
шение ей принести, великомучени
ку Георгию и новоявленной участки, 
и на промыслу им Бог помогал. И ко
торого зверя не могут добыть, и су
лили участки Георгию и новоявлен-

Церковь
во имя Двенадцати апостолов. 

1792-1799 гг. 
Фотография. Кон. 60-х гг. XX в. 

(НПЦ по охране памятников истории 
и культуры Архангельской обл.)

ной, и Бог им давал. И они обетъ 
свой справливали и приношение в 
казну Георгию приносили и ново
явленной».

23 мая 1710 г. составитель сказа
ния свящ. Иоанн Козмин ходатайст
вовал перед архиеп. Холмогорским 
Рафаилом о разрешении петь мо
лебны у мощей святой. Однако по
читание прав, отроковицы не было 
одобрено духовными иерархами пет
ровского времени, настороженно от
носившимися к местночтимым на
родным святым. Комиссия, в кото
рую кроме архиеп. Рафаила входили

Рисунок мощей
прав. Параскевы Пиринемской. 

Фрагмент. 1904 г. 
(ГААО. Ф. 29 On. 4. Т. 3. 

Д. 1481. Л. 18-19)

иером. Холмогорского архиерейско
го дома Порфирий и строитель Ар
темиева Верколъского мужского мо
настыря иером. Антоний, осмотрев 
мощи, велела гроб закрыть, часовню 
«замкнуть и запечатать десятскому», 
молебнов святой не служить, а ее 
чудеса, «написанныя в тетрадех по- 
лудестно», изъять. Именно к такой 
изъятой тетради и относится, по 
всей видимости, сохранившийся в 
сборнике БАН список.

Несмотря на эти запреты, почи
тание П. не прекращалось, поэтому 
в 1737 г. было проведено еще одно 
расследование в Пиринемской вол. 
(его материалы с описанием чудес П. 
сохранились в документах РГИА). 
В результате местные священники 
получили распоряжение постоянно 
посылать в Архангельскую духов
ную консисторию «отписки» о по
читании П., одну из них представля
ет собой документ 1855 г. (ИРЛИ. 
Пинежское собр. № 405).

В 1792-1799 гг. на месте ветхой 
Георгиевской часовни поставили 
ц. во имя Двенадцати апостолов. 
Во время строительства мощи П. 

находились в приделе вмц. Параске
вы в Георгиевской ц. В 1799 г. мощи 
перенесли в новый храм Двенадцати 
апостолов; ежегодно 30 июня, в день 
обретения мощей ГГ, перед ее гроб
ницей служили панихиду. Почита
ние П. вызывало вопросы у церков
ного священноначалия и в XIX в. 
В 1843 г. еп. Архангельский Георгий 
высказывал мнение о том, что гроб 
П. надо «или опустить под церковь 
или вынести в придел или подобное 
тому отдельное от церкви место, 
чтоб не был предметом чествова
ния» (ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 3. Д. 298). 
Однако мощи святой по просьбе при
хожан остались в церкви, при этом 
воспрещалось «отправлять ей мо
лебны», но разрешалось «служить 
только панихиды». В 1889 г. состоя
лось новое освидетельствование мо
щей. В 1902 г. «ящик с прахом и гро
бом» праведной снова вскрыли, на
чертили «план с показанием частей 
праха» П„ после чего последовала ре
золюция еп. Архангельского и Хол
могорского Иоанникия: «...зарыть 
при перестройке церкви ящик с на
ходящимися в нем костями под цер- 
ковию». В 1904 г. под храм был под
веден каменный фундамент, мощи 
П. убрали «под спуд». Рисунок рас
положения мощей в раке сохранил
ся (ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1481. 
Л. 18-19,30; Оп. 5. Д. 74).

Служба святой не написана, не со
хранилось и ее древнего иконопис
ного изображения. В 2014 г. в с. Пи- 
ринемь построен новый храм во имя 
Двенадцати апостолов па месте сго
ревшего в 1989 г., где под спудом 
хранились мощи святой.
Ист.: Савельева Н. В. Сказания XVII в. о свя
тынях, святых и подвижниках Русского Се
вера: Пинега и Мезень. СПб., 2010. С. 369- 
376, 429-431.
Лит.: Строев. Словарь. 1882. С. 355; [Смир
нов В. А.]. Краткое ист. описание приходов 
и церквей Архангельской епархии. Архан
гельск, 1895. Вып. 2. С. 241-248; 20152. С. 232- 
234; Никодим (Кононов), архим. Древнейшие 
архангельские святые и ист. сведения о цер
ковном их почитании. СПб., 1901. С. 28-32; 
Савельева Н. В. Пинежская книжно-рукопис
ная традиция XVI — 1-й четв. XVIII вв. и па
мятники местной лит-ры: АКД. СПб., 1992. 
С. 22-23; она же. Житийные памятники в пи- 
нежских рукописях // ТОДРЛ. 1993. Т. 48. 
С. 328; она же. «Житие Артемия Веркольско- 
го» в рукописной традиции Веркольского 
мон-ря // Там же. 1999. Т. 51. С. 375-376; она 
же. Очерк истории формирования пинеж
ской книжно-рукописной традиции. Описание 
рукописных источников // Пинежская книж
но-рукописная традиция XVI — нач. XX в.: 
Опыт исслед. Источники. СПб., 2003. T. 1. 
С. 31, 421-422, 657-658; Лавров А. С. Пара
скева Пятница и крестьянин Архип Поморцев 
// Мифология и повседневность: Мат-лы
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науч. конф. ИРЛ И, 24-26 февр. 1999 г. СПб., 
1999. Вып. 2. С. 239-242; он же. Колдовство 
и религия в России: 1700-1740 гг. М., 2000. 
С. 181-184; Пащенко Е. В. Новый Архангель
ский патерик: Очерки о церковных подвиж
никах Архангельской обл. XIV-XX вв. Архан
гельск, 2001. С. 47-49; Есеева О. В. Святые Пи- 
нежское земли // Святые и святыни северо
русских земель: (По мат-лам VII науч, 
регион, конф.). Каргополь, 2002. С. 63-65; Бу
ланин Д. М., Савельева Н. В. Чудеса Параскевы 
Пиринемской // СККДР. 2004. Вып. 3. Ч. 4. 
С. 254-257; Панченко А. А. Иван и Яков — 
необычные святые из болотистой местности: 
«Крестьянская агиология» и религиозные 
практики в России Нового времени. М., 2012. 
С. 118-123.

Н. В. Савельева
Иконография. В «книжице об обрете

нии сих мощей и о чудесах от оных» есть 
сведения об облике П.: «...девическа ли
ка, крестьянска рода» (Краткое ист. опи
сание приходов и церквей Архангельской 
епархии. Архангельск, 1895. Вып. 2. С. 243; 
переизд.: Архангельск, 2015. С. 252, 457). 
Первоначально гробница II. стояла в 
Георгиевской часовне дер. Пиринемь на 
Пинеге, «где почивает тело праведные 
девы Параскевы» (ГААО. Ф. 831. On. 1. 
Д. 984. Л. 5). Когда на месте ветхой ча
совни возводили ц. Двенадцати апосто
лов (1792-1799) и св. мощи П. времен
но перенесли в придел вмц. Параскевы 
в ц. вмч. Георгия Пиринемского прихо
да, вместе с ними был перенесен образ П. 
«древнего письма», созданный до 1771 г. 
(ГААО. Ф. 1025. Он. 5. Д. 1272. Л. 6 об.; 
см. также: Краткое ист. описание прихо
дов и церквей Архангельской епархии. 
1895. Вып. 2. С. 246). В описях ц. Двенад
цати апостолов Пиринемского прихода 
неоднократно упоминается не только 
гробница, но и икона П. у юж. стены хра
ма. Согласно описи 1800 г., в местном ря
ду иконостаса справа от царских врат 
размещались: образы Господа Вседержи
теля, 12 апостолов (храмовый), юж. две
ри, икона мц. Параскевы и «образ Па
раскевы праведной в молении к Бого
матери, на нем венец и цата серебряные 
под золотом басменные, у Богоматери 
венец серебряный резной под золотом, 
оклад серебряной чеканной весом всего 
один фунт и семь золотников... и цата 
жемчугу дутого простого с ставками 4-мя 
в киоте под зеленой краской, и дверцы 
створные стеклянные, лампада меди зе
леной, цепи и напыльник такия же...». 
Упоминаются многочисленные привесы 
к иконе. На юж. стороне той же церкви 
«гробница праведныя Параскевы, одета 
гризетом красным, наверху крест осми- 
конечной, позументу сребрянаго, на ней 
пять покровов» (ГААО. Ф. 29. Оп. 31. 
Д. 109. Л. 287-287 об.). В описях церкви 
1802, 1821 и 1829 гг. содержится анало
гичная информация (ГААО. Ф. 29. Оп. 31. 
Д. 117. Л. 105-105 об.; Д. 209. Л. 87 об,- 89).

Последнее описание раки относится 
к 1899 г.: «Гробница у праведной Пара
скевы; на ней одежда краснаго глазета, 

а покров парчевый с фабричными кис
тями, обшит бахромой. На гробнице ико
на прав. Параскевы и мученицы Пара
скевы, 4x5 в. и деревянный восьмико
нечный крест. Над ракой праведной 
Параскевы пред ее иконой, стариннаго 
образца желтой меди лампада с желез
ными верхнею частию и напыльником, 
с медными цепочками, весу 4,5 ф., вос
ковая свеча... над гробницей прав. Пара
скевы медная резная лампадка с медною 
же цепочкой, при ней красный стаканчик 
для масла» (ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 1775. 
Л. 44 об., 46). Согласно главной описи 
Пиринемского прихода 1899 г., древняя 
икона сохранялась на том же месте — 
в иконостасе ц. Двенадцати апостолов: 
«Образ праведной Параскевы, молящей
ся к Богоматери, венец и цата серебря
ные, резные под золотом, оклад серебря
ный чеканный, всего весом 1 фунт 7 зол. 
Образ в киоте, окрашенном зеленою 
краскою, со стеклянными створчатыми 
дверцами, 17*/2 х 16'/2 вершков». В том 
же храме над входом появилась новая 
икона: «У крыльца над дверьми образ 
мученицы Параскевы и праведной Па
раскевы, 5x5 в.». Объединение изобра
жений 2 соименных святых — напоми
нание о том, что мощи П. в кон. XVIII в. 
временно пребывали в приделе вмц. Па
раскевы Георгиевской ц. Пиринемского 
прихода, и отражение традиции почи
тания П.: архиеп. Холмогорский Рафа
ил (Краснопольский) благословил у ра
ки П. служить молебен вмц. Параскеве 
в день чествования последней — 28 окт. 
Небольшой парный образ праведной 
и великомученицы стоял на гробнице 
(Там же. Л. 43, 44 об., 46).

В 1898-1906 гг. Архангельская ду
ховная консистория рассматривала де
ло о перестройке ц. Двенадцати апо
столов в Пиринемском приходе. В этом 
документе есть сведения об образе П.: 
«С давняго времени праведную Пара
скеву почитают жители не только мест
ные, но даже и отдаленных приходов, 
служа у ее гроба панихиды; доказатель
ством какового почитания служит на
писанный ранее еще 1771 года образ Па
раскевы и существование самого храма, 
поводом к построению которого послу
жило обретение мощей» (ГААО. Ф. 29. 
Оп. 4. Т. 3. Д. 1481. Л. 18 об.). В XIX в. мо
щи святой хранились в храме Двенадца
ти апостолов: «У южной стены между 
клиросом и иконостасом есть подобие 
раки, под которой по устному преданию 
и верованию, якобы, находятся мощи пра
ведной Параскевы — сестры св. правед
ного Артемия Веркольского» (Там же. 
Л. 18). Икона П. упомянута в описи ико
ностаса пиринемской ц. Двенадцати апо
столов в 1919 г.: «...икона праведной Па
раскевы, венец и цата серебряные, без про
бы, оклад серебряный без пробы» (ГААО. 
Ф. р-273. Оп. 1. Д. 135. Л. 32). Церковь бы
ла закрыта в 1931 г., сгорела в 1985 г.

Святая с надписью на нимбе «с Прас- 
кева» представлена в правой группе на 
иконе «Чудотворные иконы и Новго
родские святые» 1721 г. из собрания Ус
пенских (ГЭ; см.: Косцова А. С., Победин- 
ская А. Г. Рус. иконы XVI — нач. XX в. 
с изображением мон-рей и их основате
лей: Кат. выст. / ГЭ. СПб., 1996. С. 59,136. 
Кат. 54), однако надписи относятся ко 
времени поновления иконы и не везде 
соответствуют традиции изображения 
местных святых.

В нач. XXI в. появилась новая иконо
графия П. В 2009 г. архангельский ико
нописец И. И. Лапин включил поясной 
образ П. в роспись Успенской ц. Архан
гельска. Святая изображена в красно
вато-коричневом одеянии с прижатой 
к груди правой рукой (левая под одеж
дой), на голове белый плат, перекину
тый вперед через плечо; надпись по сто
ронам от нимба: «СТА ПАРАСКЕВА 
ПИРИНЕМСКАА». В 2013 г. аналой
ную поясную икону П. (хранится в Ар
темиевом Веркольском мон-ре) написа
ла выпускница иконописного отделения 
СПбДА А. Ю. Карагина. Святая одета 
в синее платье и белый плат, перекину
тый через плечо, руки развернуты ла
донями перед грудью; на фоне анало
гичная надпись.

Деревянная ц. Двенадцати апостолов 
вновь построена в Пиринеми в 2014 г. на 
месте храма вмч. Георгия. Иконописец из 
Красноярска Н. Кочеткова создала для 
церкви неск. икон, в т. ч. образ П. и прав. 
Артемия Веркольского, поскольку су
ществует предание, согласно к-рому они 
были братом и сестрой. Святые пред
ставлены в белых одеждах, в рост, впол
оборота к центру, на фоне реки со ска
листыми берегами; между ними — де
ревянный 5-главый храм. П,— в платье 
и платке, руки сложены крестообразно 
на груди. Печатные копии совр. икон 
П. хранятся в Артемиевом Верколь
ском мон-ре (напр. в иконостасе 2013 г. 
ц. прав. Артемия Веркольского на Еже- 
мени; П.— дева в светлом платье со скре
щенными на груди руками, ее голова 
не покрыта, в волосах, лежащих пря
дями на плечах, - голубые ленты).

T. М. Кольцова

ПАРАСКЕВА (в миру Ирина Ива
новна; между 1795 и 1807, с. Николь
ское Спасского у. Тамбовской губ- 
22.09.1915, Серафимов Дивеевский 
жен. мон-рь), блж. (пам. 22 сент. и 
в Соборе Дивеевских святых), Ди
веевская, более известна как Па
ша Саровская. Согласно сведениям 
метрической книги с. Никольского, 
5 мая 1801 г. у крепостного крестья
нина Ивана Павлова и его жены 
Дарьи род. дочь Ирина; с большой 
долей вероятности это — запись о 
рождении П. (ЦГАРМ. Ф. 57. Оп. 1.
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Д. 389. Л. 107). Родители П. при
надлежали помещикам Лачиновым; 
впосл. с. Никольское перешло во 
владение Булыгиных, о чем свиде
тельствует 1-й биограф П., сщмч. 
Серафим (Чичагов) (Серафим (Чи
чагов), архим. 19032. С. 834-850).

В 17 лет Ирину выдали замуж за 
крестьянина Федора, с к-рым она 
прожила 15 лет, детей у них не бы
ло. Затем они с мужем были про
даны в соседнее с. Сургоди поме
щикам лютеран, вероисповедания, 
надворному советнику Карлу Шми
де и его супруге, урожденной фон 
Ганевальд. Через 5 лет муж Ирины 
умер от чахотки, и хозяева сделали 
ее кухаркой и экономкой. Она ка
тегорически отказалась вновь вы
ходить замуж и добросовестно за
нималась хозяйством. Через 1,5 года 
у Шмиде украли холсты, подозрение 
пало на Ирину, к-рая не признала 
своей вины под пытками в ходе по
лицейского дознания, и позднее вы
яснилось, что она была невиновна.

После происшедшего Ирина са
мовольно ушла на богомолье, ее на
шли в Киеве и вернули по этапу, но 
через год она вновь сбежала. Во 2-й 
раз помещики не захотели ее при
нять, и в течение 5 лет Ирина скита
лась по родным местам, затем ок. 30 
лет прожила в глухом Саровском ле
су. Согласно преданию, в Киеве она 
тайно постриглась в монашество 
с именем Параскева.

С 1877 г. П. неоднократно прихо
дила к жившей в Серафимовом Ди
веевском во имя Святой Троицы жен
ском монастыре Христа ради юроди
вой Пелагии Серебренниковой, но не 
оставалась надолго, повинуясь ука
занию Пелагии. В 1879 г. на П. напа
ли разбойники, к-рые, не обнаружив 
при ней денег, сильно избили ее и 
проломили ей голову, впосл. блажен
ная мучилась головными болями 
(Там же. С. 840). В 1883 г. опа почти 
неотлучно жила в Дивеевском мо
настыре, а после смерти блж. Пела
гии (30 янв. 1884) осталась в нем до 
конца жизни, приняв подвиг духов
ного окормления сестер и многочис
ленных паломников (Сказания о 
Христа ради юродивой... П. И. Се
ребренниковой. 1891. С. 95-97). Бла
годаря дару прозорливости П. была 
широко известна в России.

В 1892 г. П. предсказала скорое 
рукоположение во священника от
ставному полковнику Л. М. Чичаго
ву, и 26 февр. 1893 г. он был руко
положен во диакона, а в 1898 г., по-

Блж. Параскева Дивеевская.
Хромолитография. 1906 г.

еле смерти супруги, постригся в 
монашество с именем Серафим. До 
самой смерти П. он оставался ее пре
данным духовным сыном, по ее бла
гословению составил «Летопись Се- 
рафимо-Дивеевского монастыря», 
имевшую важное значение в деле 
прославления прп. Серафима Саров
ского. В последней главе «Летопи
си...» Серафим (Чичагов) дал описа
ние жизни II., упомянув о том, что 
она постоянно молилась по ночам 
и понуждала живущих рядом с ней 
молиться в полночь, строго следи
ла за тем, чтобы сестры ежедневно 
посещали службы. П. часто пряла 
и вязала, сопровождая работу внут
ренней Иисусовой молитвой, кро
ме того, она любила полоть грядки 
и поливать огород, при этом также 
непрерывно молясь. Если П. го
ворила: «Уж я полола, поливала, 
везде полола!» — это означало, что 
она молилась за того, о ком шла 
речь. Из описания 90-х гг. XIX в. 
известно, что она обычно носила 
сарафаны, предпочитала яркие цве
та, при встрече почетных гостей 
иногда надевала несколько сара
фанов сразу, а летом ходила в од
ной рубахе. П. строго следила за 
чистотой и порядком в келье и мо
настыре, все время проводила в ра
боте и бранила монахинь за нечис
топлотность и праздность. У нее бы
ло много кукол, которых она часто 
использовала в своих предсказани
ях посетителям.

По воспоминаниям, когда в 1902 г. 
в Святейшем Синоде обсуждался во
прос о канонизации Серафима Са
ровского, П., которой было уже ок. 
100 лет, 15 дней постилась, ничего 

не ела (Серафима (Булгакова), мон. 
2011. С. 391). Согласно Дивеевскому 
преданию, во время Саровских тор
жеств 1903 г., посвященных прослав
лению прп. Серафима, П. предсказа
ла рождение цесаревича Алексия Ни
колаевича, показав куклу-мальчика 
посетившим ее вел. князьям. 20 июля 
1903 г. ее навестили имп. Николай II 
Александрович, имп. Александра Фео
доровна, вдовствующая имп. Мария 
Феодоровна и др. члены царской 
семьи, о чем есть упоминание в днев
нике императора (Прп. Серафим Са
ровский. 2004. С. 187-188). Келей
ница блаженной Евдокия Ивановна 
Барскова рассказывала, что по окон
чании визита император отзывался 
о П. как об истинной рабе Божией, 
которая приняла его не как царя, 
а как простого человека (Серафима 
(Булгакова), мон. 2011. С. 394-395).

К П. также обращались за настав
лением многие известные духовные 
и светские лица. Ее особо почитал 
сщмч. Петр (Зверев), записи о ней 
сохранились в дневнике ей. Арсе
ния (Жадановского). Митр. Нестору 
(Анисимову) П. предсказала годы за
ключения. У П. неоднократно бы
вал С. А. Нилус, к-рый оставил жиз
неописание блаженной.

С началом первой мировой войны 
П., несмотря на старость и немощь, 
усиленно молилась. По воспомина
ниям Барсковой, в этот период П. на
зывала Николая II мучеником, пре
подобным и говорила, что он будет 
«выше всех царей», часто клала зем
ные поклоны перед его портретом 
(Серафима (Булгакова), мон. 2011).

14 сент. 1915 г. самочувствие П. 
ухудшилось, ее соборовали, причас
тили и прочитали по ней отходную. 
С этого дня она питалась только 
св. водой и тихо скончалась 22 сент. 
Отпевание П. совершил 25 сент. 
еп. Нижегородский и Арзамасский 
Иоаким (Левицкий). Ее тело погреб
ли за алтарем Троицкого собора 
Серафимо-Дивеевского мон-ря, ря
дом с блж. Пелагией Серебряннико
вой, в кирпичном склепе, над к-рым 
была устроена часовня.

В советское время захоронение 
блаженной подверглось оскверне
нию. При возобновлении мон-ря 
в 1990 г. могила П. была восстанов
лена и на ней поставлен крест.

31 июля 2004 г., во время торжеств, 
посвященных 250-летию со дня рож
дения прп. Серафима Саровского, 
П. была причислена к лику мест
ночтимых святых Нижегородской 



ПАРАСКЕВА, БЛЖ., ДИВЕЕВСКАЯ

епархии, 6 окт. того же года Архие
рейский Собор РПЦ установил ее 
общецерковное почитание. Мощи 
П. обретены 20 сент. 2004 г., в наст, 
время они находятся в Казанской ц. 
Серафимо-Дивеевского монастыря. 
29 дек. 2018 г. мощи Дивеевских бла
женных, в т. ч. Г1„ были переложены 
в новые дубовые раки работы влади
мирского мастера А. Усюка. Домик- 
келья П. передан мон-рю в 2004 г., 
в нем находится музей П. и истории 
Дивеевской обители.
Арх.: Архив рус. Св.-Пантелеимонова мон-ря 
на Афоне. Арх. фонд. Оп. 42. Д. 529. А002984. 
Письма мои. Пелагеи (Верховой). 1913- 
1916 гг.; ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 246; Ф. 643. 
Оп. 1. Д. 18; ΓΑΤΟ. Ф. 161. Оп. 1. Д. 7198; 
ИРЛИ (ПД). Ф. 340. Оп. 1. Д. 4.
Лит.: Сказания о Христа ради юродивой по
движнице Серафимо-Дивеевскаго мон-ря 
П. И. Серебренниковой. Тверь, 1891; Серафим 
(Чичагов), архим. Летопись Серафимо-Диве
евского мон-ря Нижегородской губ. Арда- 
товского у. СПб., 19032; Юродивая Паша в 
Дивеевском монастыре. СПб., 1903; Юроди
вая Паша Саровская, старица и подвижница 
Серафимо-Дивеевского женского монастыря. 
М., 1904; Саровская Паша юродивая подвиж
ница. СПб., 1906; Паша Саровская юроди
вая: (Полное жизнеописание подвижницы). 
Од., 1909, 19122; Жития Дивеевских блажен
ных Пелагии, Параскевы и Марии. Дивеево, 
2001, 20072; Прп. Серафим Саровский. Агио
графия. Почитание. Иконография. М., 2004; 
Дивеевские Христа ради юродивые Пелагия, 
Параскева и Мария. Дивеево, 20093; Сера
фима (Булгакова), мон. Восп. // Прп. Серафим 
Саровский и Дивеевская обитель. М., 2011; 
Дом-музей блж. Параскевы Ивановны // Ди
веевская обитель. 2014. № 1(11). С. 122-135; 
Павлович Г, свящ. Паша Саровская: Новые ар
хивные мат-лы к житию блж. Параскевы Ди
веевской // ЖМП. 2015. № 10. С. 28-35; 
Костина В. Адресат блж. Параскевы Ива
новны // Дивеевская обитель. 2017. № 2(24). 
С. 114-119.

Свящ. Георгий Павлович
Иконография. Современники отмеча

ли, что П. «обладала весьма типичной 
наружностью», в к-рой особенно поража
ли «детские, добрые, светлые, глубокие 
и ясные глаза», «чистый взор ребенка»,

Блж. Параскева Дивеевская. 
Икона. Ок. 2004 г.

Иконописец Л. Качалин 
(Казанская церковь 

Серафимо-Дивеевского мон-ря)

в одежде проявилась ее любовь к яр
ким красным цветам (Серафимо-Диве
евские предания: Житие. Воспоминания. 
Письма. Церковные торжества. М., 2006. 
С. 347, 350).

Сохранилось ок. 18 фотографий П. 
кон. XIX — нач. XX в., сделанных, по-ви
димому, преимущественно в фотомас
терской Серафимо-Дивеевского мон-ря, 
а также в фотоателье Μ. П. Дмитриева в 
Н. Новгороде. В их числе: сидящая П. 
в светлой рубахе и сарафане; П. в белой 
одежде с котенком в руке; 11. за трапезой 
на фоне бревенчатой стены; П. вместе 
со свящ. Леонидом Чичаговым (впосл. 
сщмч. Серафим), келейницей и паломни
ками на крыльце дома в 1895 г.; П. на 
фоне леса; П. на смертном одре в 1915 г. 

(ГА Нижегородской обл., ар
хив и музей Серафимо-Ди
веевского мон-ря, частные 
собрания). На 2 фотографи
ях (ок. 1903, РГИА) П. запе
чатлена возле крыльца свое-

Блж. Параскева Дивеевская. 
Фрагмент фотографии. 1903 г. 

(РГИА)

го домика-кельи, в окне 
которого стоит ее портрет. 
Вероятно, этот уникальный 
живописный портрет бла
женной нач. XX в., бережно 
сохранявшийся последни
ми Дивеевскими сестрами, 

находится в собрании Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси (рези
денция Московских Патриархов в Пе
ределкине). В 1906 г. в литографской ма
стерской Серафимо-Дивеевского мон-ря 
с одного из фотоснимков (изображение 
немного отличается по иконографии от 
живописного портрета) была выполне
на хромолитография, дошедшая в не
скольких экземплярах (ГМИР, Гос. му
зей А. М. Горького в Н. Новгороде, Мор
довский респ. объединенный КМ им. 
И. Д. Воронина в Саранске, Серафимо- 
Дивеевский мон-рь, собрание Ф. Р. Ко
марова). Старица представлена поко- 
ленно, немного склонившейся вправо, 
в светлой рубашке и синем цветастом 
сарафане, голова не покрыта, седые не
длинные волосы зачесаны назад, руки 
лежат на коленях; подпись: «Паша, Са
ровская юродивая // Проживающая въ 
ДивТевскомъ МонастырФ». Фотогра
фия-оригинал воспроизводилась в по
священных П. изданиях (напр.: Паша, 
Саровская юродивая: Полное жизне
описание подвижницы. Од., 1909). Жи
вописный портрет неизвестной юроди
вой (предположительно П.) хранится 
вНГХМ.

На основе этих фотографий к прослав
лению П. (вместе с блаженными Пела
гией и Марией Дивеевскими) ок. 2004 г. 
были созданы первые иконы 3 юроди
вых. На одной из ранних икон под бас
менным окладом (ок. 2002, мон. Ирина 
(Куимова)) П.— в центре, прямолично 
в рост, в одежде, напоминающей мона
шескую: светлая ряса, коричневая ман
тия внизу завязана узлом, на голове и 
плечах светлый плат, из-под к-рого вы
биваются седые волнистые пряди, лоб 
изрезан морщинами, правой рукой П. 
опирается на посох, левая раскрыта ла
донью. С этой иконы сделано много 
списков, нек-рые имеют творческий ха
рактер: на небольшой иконе II. изоб
ражена слева, с непокрытой головой, 
длинные волосы лежат на плечах, пра
вая рука возле груди, в левой — четки. 
Над ракой П. в Казанской ц. установ
лена единоличная ростовая икона бла
женной с золотым фоном (московский 
иконописец Л. Качалина), восходящая 
по иконографии к образу ок. 2002 г. (др. 
жест рук: правая рука старицы раскры
та ладонью, в левой свиток).

Образ П. встречается в росписях хра
мов Серафимо-Дивеевского мон-ря (напр., 
в Преображенском соборе — 2003-2008, 
бригада под рук. самарского мастера 
А. А. Беляева) и его скитов (ц. при. Се
рафима Саровского Серафимо-Поне- 
таевского мон-ря (росписи того же мас
тера), Троицкий Белбажский мон-рь). 
В Казанской ц. помещен сюжет «Св. царь- 
страстотерпец Николай II с супругой 
посещают блж. Параскеву Саровскую» 
(2003-2004, московские мастера Я. В. 
Рылло и Д. В. Шабалина; П. в белой ру-
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бахе и синем сарафане, голова не покры
та); в трапезной ц. блгв. кн. Александра 
Невского написано шествие прп. Сера
фима Саровского с Дивеевскими пре
подобными женами, за ними следуют 
3 блаженные в светлых одеждах, П. в 
центре (2002-2003, палехская иконопис
ная мастерская «Лик»), «Беседа св. цар
ственных страстотерпцев с блж. Пара
скевой Саровской» представлена также 
в росписи ц. Св. царственных страсто
терпцев в Сарове (2017-2018, палехская 
иконописная мастерская «Новое Вос
кресение» и нижегородская мастерская 
«Византия»), На фреске в больничной 
ц. при. Илариопа Великого в Оптиной 
пуст. (2007) на II. мантия и схима, го
лова покрыта куколем, обеими руками 
святая держит посох, изображена вмес
те с блж. Пелагией Серебренниковой; 
аналогичный образ — в ц. Собора Диве
евских святых при подворье Серафимо- 
Дивеевского мон-ря в Москве (ок. 2011 ). 
На мозаике в центральном нефе нижней 
Успенской ц. в Благовещенском соборе 
обители блаженные представлены па 
фоне цветущего сада (2015, московская 
мастерская «Товарищество реставрато
ров. Мастерские Андрея Анисимова» под 
рук. В. О. Борисенко), в приделе Собора 
Дивеевских святых — «Св. царственные 
страстотерпцы в гостях у блж. Параске
вы Саровской» (между 2016 и 2018, бе
лорус. мастерская « Артель-Арт» под рук. 
Д. В. Чубукова).

Образ П. также вводится в многочис
ленные совр. композиции «Собор Ди
веевских святых», находящиеся в хра
мах Серафимо-Дивеевского мон-ря и 
Нижегородской епархии (2006, мест
ный ряд иконостаса Троицкого собора 
обители), «Собор святых земли Диве
евской» (роспись монастырской боль
ничной ц. в честь иконы Божией Мате
ри «Целительница», 2009-2010, москов
ские мастера М. Е. и И. А. Мироновы 
при участии мои. Хрисанфы (Долга- 
товой); мозаика на фасаде подворья 
Серафимо-Дивеевского мон-ря в Мос
кве, 2012, мозаичная мастерская «Пре
ображение»), «Собор Нижегородских

------------------------
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святых» (2008, иконопис
ная мастерская «Традиция», 
кафедральный собор блгв.

Св. царь-страстотерпец 
Николай И с супругой 

посещают 
блж. Параскеву Дивеевскую.
Роспись Казанской церкви 

Серафимо-Дивеевского мон-ря.
2003 - 2001 гг.

Художники
Я. 0. Рылло.Д. В. Шабалина

кн. Александра Невского 
в Н. Новгороде), «Все свя
тые, в земле Русской проси- 
явшие». 11а одной из икон 

(частное собрание) написанный на ос
нове литографии Серафимо-Дивеев
ского мон-ря 1876 г. центральный образ 
прп. Серафима Саровского окружен 
клеймами с поясными образами Диве
евских святых, в т. ч. П. На основе хро
молитографий созданы современные 
портреты П. (напр., с куклами в руках — 
2017, худож. М. Мироненко).
Лит.: Летопись Серафимо-Дивеевского мона
стыря Нижегородской губ. Ардатовского у. 
/ Сост.: архим. Серафим (Чичагов). М., 2002р. 
С. 839, 843-844; Серафимовский Дивеев
ский правосл. календарь-сб.: К 100-летию 
прославления в лике святых при. Серафи
ма Саровского, 1903-2003 [Дивеево, 2002]. 
С. 102, 146-147; Прп. Серафим Саровский: 
Агиография. Почитание. Иконография / 
Сост. II. И. Чугреева. М., 2004. С. 142; Дивеев
ский правосл. календарь-сб. на 2006 г. Ди
веево, 2005. С. 132, 140-141, 148-149. Вкл.; 
Св.-Троицкий Серафимо-Дивеевский жен. 
мон-рь: 15 лет возрождения (1991-2006). Ди
веево, 2006. С. 35, 55-56, 62-63; Дивеевский 
правосл. календарь, 2013. Дивеево, 2012. 
С. 413, 433; Христа ради юродивые Пелагия, 
Параскева и Мария Дивеевские. Дивеево, 
2015. С. 166, 171, 176; Мозаики Благовещен
ского собора: Успенский храм. Св.-Троицкий 
Серафимо-Дивеевский жен. мон-рь. Дивее
во, 2018. С. 16, 100,134.

ПАРАСТАС [греч. παράστασις], 
наименование панихиды, принятое 
в западнорус. (украинских и бе
лорусских) изданиях Требников и 
Псалтирей, включая униатские. Как 
правило, П. подразумевает соверше
ние полного чинопоследования па
нихиды с пением непорочное (17-й 
кафизмы) и заупокойного канона. 
Кроме того, в обиходном языке П. 
может обозначать заупокойную ут
реню в родительские субботы, хотя 
такое употребление термина не со
ответствует тому, как он использу
ется в книгах.

Название «парастас» появляется 
в колонтитулах чинопоследования 
панихиды в печатных Требниках 
нач. XVII в. (Стрятин, 1606; Виль

но, 1617). В киевском издании 1646 г., 
известном как Требник Петра Моги
лы, приводится «Указ о Парастасе» 
(С. 848), в к-ром дается трактовка 
слова «парастас» как «ходатайст
во». В «Указе...» под П. подразуме
вается коливо или кутья из пше
ницы с медом, а в следующем далее 
«Указе, како подобает пети Пара
стас» имеется в виду собственно 
последование панихиды с непороч- 
нами и каноном.

В том же Требнике помещается 
«Всеночное бдение, бываемое о усоп- 
шом» — особое заупокойное чино- 
последование, включающее малую 
и обычную вечерни, утреню и ука
зания для литургии. Оно часто ас
социируется с П., поскольку с поел, 
четв. XIX в. печатается вместе с П. 
в отдельных книжках под названи
ем «Последование Парастаса, сиречь 
великия панихиды и всенощного 
бдения, певаемыхъ по усопшим» 
(напр., киевские издания 1876 и 
1911 гг.; СПб., 1884, 1897, 1899, 1903, 
1907,1913), однако представляет со
бой отдельное чинопоследование, 
не называемое П.

В последование П. входит канон 
6-го гласа с ирмосами Ifta по 
нач.: Смерт'1Ю смерть χί’Λ. В отдельных 
изданиях П. и всенощного бдения 
по усопшим, а также в униат, из
даниях XX в. в этом каноне приво
дятся ирмосы 8-го гласа II о V прошеда, 
но тропари канона оставлены те же, 
что были в предыдущих изданиях. 
Лит. Афанасий (Сахаров), en. О поминовении 
усопших по Уставу Православной Церкви. 
СПб., 1995; Нефедов Г, прот. Таинства и об
ряды Православной Церкви. М., 1999.

А. А. Лукашевич

ПАРАЦЕЛЬС [лат. Paracelsus; 
наст, имя Филипп Ауреол Тео
фраст Бомбаст фон Хоэнхайм 
(нем. Philippus Aureolus Theophras
tus Bombastus von Hohenheim)] 
(1493/1494, Айнзидельн (кантон 
Швиц, Швейцария) — 24.09.1541, 
Зальцбург), врач и мыслитель эпо
хи Ренессанса, оставивший работы 
по медицине, физике, химии, тео
логии, астрономии, антропологии 
и магии. Проявил себя как рефор
матор медицины, пересмотрел ос
новные традиц. положения совре
менной ему науки, заложил начала 
совр. фармакологии. Кроме много
численных специальных трудов, 
написанных вопреки устоявшимся 
нормам на народном нем. языке, 
П. разработал универсальную объ
яснительную систему, в которой 
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естественные явления трактуются 
через призму магических и бого
словских рассуждений, а медицина, 
рассматриваемая как фундамен
тальный уровень «физики», пред
ставляет один из столпов «истин
ной учености» наряду с философи
ей, астрономией и алхимией. В духе 
своей эпохи П. выступил с широ
кой программой обобщения зна
ния, в чем являлся предшествен
ником методологов XVII в. Вокруг 
медицинских идей П. впосл. сфор
мировалась влиятельная научная 
школа парацельсианцев. Теология 
и мистика П. оказали воздействие 
на последующую философскую и 
религ. традицию: его влияние замет
но в учениях И. Арндта, В. Веигеля, 
Я. Бёме, К. Кульмана, нем. пиетис
тов (см. ст. Пиетизм) и романтиков, 
Ф. Г. Якоби, Ф. Шеллинга, Ф. Бааде- 
ра, Н. А. Бердяева.

Жизнь, П. род. в семье врача Виль
гельма фон Хоэнхайма, принадле
жавшего к фамилии Бомбаст. Семья 
была связана с горнорудным делом, 
к-рым занимался и отец П., прово
дивший изыскания в области метал
лургии и лечивший шахтеров. Имен
но от него П. получил первые знания 
о природе и медицине (Pagel. 1958. 
Р. 8-9).

Сведений о формировании взгля
дов П. почти нет. Считается, что он 
был одним из вагантов — странст
вующих сочинителей. Импульс к на
чалу путешествий ему дало пребы
вание в Швейцарии, отличавшейся 
разнообразием интеллектуальной 
жизни. Во время 1-го тура странст
вий (1517-1524) П. посетил Эльзас, 
Юж. Германию, Тироль, Чехию и Ав
стрию. Позже в преданиях ему были 
приписаны путешествия в Россию, 
Турцию и на Ближ. Восток. В 1522 г. 
он стал полковым врачом на вене
цианской службе; вероятно, участ
вовал в военных экспедициях про
тив Турции. Возможно, он посещал 
и др. области Италии, знакомясь 
с идеями «платонической медици
ны» (medicina platonica), разраба
тывавшейся М. Фичино и его сто
ронниками (в ней, так же как и у П., 
ведущую роль играло представле
ние о человеке как микрокосме, 
отражающем структуру и влияние 
космических сил), а также с врача- 
ми-антикизаторами, выступавшими 
против авторитета араб, медиков 
ради восстановления учений Галена 
и Гиппократа. Предположительно П. 
интересовался также горным делом,

Парацельс. 
Портрет. XVII в. 

Худож. К. Массейс 
(Лувр, Париж)

откуда проистекали его познания 
в минералогии и химии (Ibid. Р. 18). 
Сам он отмечал, что почерпнул свои 
знания из знакомств с большим ко
личеством людей и изучения мно
жества книг.

Крестьянская война (1524-1525) 
застала П. в Зальцбурге, к-рый он 
вынужден был покинуть. В 1526 г. 
он прибыл в Страсбург, где находи
лась известная гильдия цирюльни
ков (хирургов) и было большое поле 
для практики. П. мог познакомить
ся с действовавшими в этом городе 
реформаторами М. Буцером, В. Ка
питоном и др. Из Страсбурга в сле
дующем году он переехал в Базель, 
находящийся под влиянием рефор
мационного учения У. Цвингли, и за
воевал там как врач расположение 
религ. главы швейцар. Реформации 
И. Эколампадия, а также ряда влия
тельных лиц — братьев Б. и И. Амер- 
бах, издателя И. Фробена. Не обла
дая докторской степенью, П. получил 
лицензию на преподавание медици
ны; отказавшись от метода коммен
тирования на латыни, читал лекции 
о своей врачебной практике на нем. 
языке. По нек-рым сведениям, он пуб
лично сжег некий средневек. свод по 
медицине, возможно «Канон» Ибн 
Сины (Ibid. Р. 20; ср.: Sudhoff. 1936. 
S. 30), за что его назвали Лютер 
от медицины (Luther medicinae). Это 
привело к разрыву с академическим 
сообществом, а отказ отречься от 
католицизма осложнил отношения 
с симпатизировавшими ему кругами 
реформаторов.

В кон. 1527 г. против П. начался 
процесс в городском магистрате, за
вершившийся его осуждением, тре

бованием уплаты штрафа и вынуж
денным отъездом из Базеля. В пре
дисловии к 5-й кн. трактата «О не
видимых болезнях» (De causis mor
borum invisibilium) П. указал на 
религ. разногласия в вопросах кре
щения и брака как на одну из при
чин своего изгнания.

П. вновь начал путешествовать, 
объезжая в поисках практики Юж. 
Германию, Швейцарию, Австрию и 
Чехию. Работа преподавателем по
зволяла ему систематизировать свое 
учение, в результате чего в 1529— 
1531 гг. вышли 2 его фундаменталь
ных трактата — «Парамирум» (Opus 
paramirum) и «Парагранум» (Opus 
paragranum), в к-рых дан набросок 
универсальной системы природной 
и духовной жизни. Вероятно, в эти 
годы II. встречался с нек-рыми ли
дерами радикальной Реформации 
(С. Франк, К. Швенкфельд) и начал 
свою деятельность в качестве религ. 
мыслителя (Weeks. 1997. Р. 9). К это
му же времени относится и появле
ние псевдонима Парацельс — «тот, 
кто превзошел Цельса» или «тот, кто 
противоречит Цельсу», связанного 
с именем рим. медика I в. По др. дан
ным, псевдоним является латинизи
рованной формой имени Hohenheim.

В 1534-1536 гг. П. побывал в ре
формированных городах Аугсбург, 
Ульм, Мемминген; в 1537 г. дошел до 
Пресбурга (ныне Братислава) и Вены, 
где обнаружил первые следы своей 
известности, получив материальную 
поддержку; в 1538-1540 гг. совер
шил путешествие в Каринтию, од
новременно работая над обобщени
ем своего учения. По приглашению 
местного правителя остановился в 
1541 г. в Зальцбурге, где внезапно 
умер в возрасте 47 лет, по одной вер
сии — от несчастного случая, по дру
гой — в результате покушения.

Религиозные взгляды. П. оставал
ся в течение всей жизни католиком 
и был похоронен по рим. обряду. 
Вместе с тем его космологические, 
богословские и этические представ
ления заметно отличаются от нор
мативных положений католицизма. 
Следует, однако, отметить, что уче
ние Римско-католической Церкви 
в это время еще не приняло строгих 
форм посттридентского догматизма 
(см. ст. Тридентский Собор), так что 
внутри него могли сосуществовать 
и ортодоксальность, и антикизиро- 
ванный мистицизм (напр., у Николая 
Кузанского, Фичино, С. Шампье). 
В таких широких рамках религ. ес-
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тественно-научная программа П. вы
глядела органично.

На формирование мировоззрения 
П. оказали влияние и современные 
ему медицинские учения, в значи
тельной мере проникнутые плато
ническим мистицизмом, и напря
женная духовно-нравственная ат
мосфера первых десятилетий XVI в., 
к-рая обозначилась в реформацион
ном кризисе, в обновлении религ. 
жизни, а также в пафосе географи
ческих, космических, естественно-на
учных открытий. Радикальная кри
тика П. авторитета Галена и др. древ
них медиков имела предшественни
ками итал. врачей (напр., М. Романо), 
к-рые указывали на неполноту све
дений, собранных в древних книгах. 
Возведение знаний к теологии было 
в то время традиц. стратегией леги
тимации определенного типа иссле
дований, в к-рых автор предлагал соб
ственную форму обобщения и систе
матизации (Шампье, Т. Кампанелла).

Важным аспектом формирования 
мировоззрения П. стала религ. борь
ба 1-й пол. XVI в. Увлечение П. уче
нием деятелей Реформации способ
ствовало тому, что его рассматрива
ли как аналогичную им фигуру. Сам 
IL, однако, эту аналогию отвергал. 
В настоящее время большинство 
исследователей признают подлин
ным письмо П. виттенбергским ре
форматорам Лютеру, И. Бугенхаге- 
ну и Ф. Меланхтону, написанное в 
1525 г., в к-ром он резко критикует 
их учение как новый вид догматиз
ма. Ряд сочинений т. н. зальцбург
ского периода (1524-1525) и време
ни создания трактата «Магический 
архидокс» (Archidoxis magicae) по
священ основным темам богослов
ских споров между реформаторами 
и их католич. оппонентами: триа- 
дологии, мариологии, Боговоплоще- 
нию, свободе и блаженству человека. 
П. разделял нек-рые протестант, по
ложения, в частности критику рим- 
ско-католич. клерикализма, концеп
ции добрых дел. К этому времени от
носятся его первые опыты библей
ских комментариев — «Толкование 
первых 5 глав Евангелия от Мат
фея» (Auslegung der ersten fünf Ka- 
pitel Matthaei, 1524).

В последующих сочинениях П. си
стематизировал свое учение. Полу
чила завершение концепция твар- 
ного мира с представлением о 3 на
чалах и 5 сущностях, а теология 
выступила частью универсального 
знания, фундирующего постижение
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реальности. В 1-й пол. 30-х гг. XVI в., 
после издания главных медицин
ских трактатов, наступил сложный 
для П. период, связанный, с одной 
стороны, с его изоляцией, с др. сто
роны, с новой вспышкой межкон
фессиональной вражды после сейма 
в Аугсбурге и политической консо
лидации протестант, княжеств. В это 
время им был создан значительный 
корпус работ по теологии, включая 
большой комментарий на псалмы 
(Auslegung des Psalters Davids), но
вый вариант комментария к Еванге
лию от Матфея, этические и соци
альные трактаты. Вместе с тем у П. 
произошла переоценка значения Ре
формации, в результате сложившей
ся у него концепции «универсальной 
религии» пропал интерес к богослов
ским дискуссиям.

В трудах 2-й пол. 30-х гг. XVI в. 
«Лабиринт заблуждающихся ме
диков» (Labyrinthus medicorum er
rantium), «Великая астрономия» 
(Astronomia magna) и «Великая фи
лософия» (Philosophia magna) П. со
здал новый синтез медицины, фи
зики и теологии в едином мистиче
ском умозрении, к-рое базируется на 
религ. опыте и направлено на рас
крытие сущности Откровения, как 
оно ему представлялось. В 1540 г. 
он подготовил «Проповеди» (Ser
mones) из 3 серий: «Об антихри
сте» (De antichristo), «О подстрека
телях» (In incantatores) и «О псевдо
докторах» (In pseudodoctores).

Религиозно-философские раз
мышления составляют фон всех 
сочинений П., он написал ок. 130 тео
логических работ, часть к-рых утра
чена или известна только в незна
чительных фрагментах. Среди ис
следователей В. Пагель сближает П. 
с анабаптистами и Франком {Pagel. 
1958. Р. 43-44); П. Майер видит в нем 
мыслителя, стремившегося к созда
нию целостного органического миро
воззрения {Майер. 2014. С. 423); по 
мнению Э. Уикса, П. разрабатывал 
надконфессиональную теологию, 
соответствующую природе вещей 
и потому способную стать основой 
для примирения враждующих сто
рон {Weeks. 1997. Р. 41).

Издания трудов. Одним из зат
руднений при исследовании учения 
П. является сложная история изда
ния его сочинений, а также атрибу
ция ему многочисленных работ, воз
никших в парацельсианской школе. 
При жизни П. было опубликовано 
всего неск. его работ, подавляющее 

их количество распространялось 
в списках. Посмертно издаваемые 
труды находили больше читателей, 
появлялись переводы на латынь.

Первое относительно полное из
дание философских и медицинских 
работ П., включая ныне утраченные 
рукописи, вышло в кон. XVI в. стара
ниями католика И. Хузера. На осно
вании этого в 1922-1933 гг. новое из
дание осуществил крупнейший зна
ток парацельсовской текстологии 
К. Зудхоф, включив в него все из
вестные и точно атрибуируемые П. 
медицинские, естественно-научные 
и натурфилософские сочинения, рас
положенные в гипотетическом хро
нологическом порядке и сопровож
денные многочисленными тексто
логическими замечаниями. До наст, 
времени оно считается наиболее ав
торитетным, хотя издатель почти 
полностью исключил из его состава 
сочинения, не имеющие отношения 
к естественным наукам, в т. ч. касаю
щиеся религии. Попытку их издания 
на основании данного Зудхофом 
описания предпринял В. Маттиссен, 
1-й том собрания которого ( 1923) со
держал трактат «О блаженной жиз
ни» (De vita beata). Однако продол
жения не последовало. Следующую 
попытку предпринял К. Гольдаммер 
в 1953-1973 гг. Издание, задуман
ное как продолжение собрания Мат- 
тиссена, должно было состоять из 
14 томов, но удалось издать лишь 7, 
охватывающих этические, догма
тические и полемические работы, 
библейские комментарии (к Псал
тири, к Книге прор. Исаии), разные 
редакции некоторых сочинений П. 
Хотя издание не было закончено, 
оно стимулировало широкий инте
рес к теологии П., а также публи
кацию ряда отдельных ранее неиз
вестных источников.

В настоящее время Теофрастов- 
ское об-во при ун-те г. Цюриха под
готавливает новое издание (Neue 
Paracelsus-Edition). Запланировано 
12 томов, большая часть к-рых (1-9) 
должна охватить теологические тру
ды П., прежде всего толкования НЗ, 
трактовку Евхаристии, проповеди, 
послания и пророчества. Остальные 
тома (10-12) должны быть посвяще
ны учению о творении и изданию 
лекционного наследия. Особенностью 
этого издания называют попытку 
восстановления контекста и поряд
ка появления сочинений. В 2008 г. 
вышел 1-й том, включающий обзор 
теологии П. и его трактат «De vita
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beata» в свете последних достиже
ний текстологии парацельсовского 
наследия.

Учение о познании. По всей веро
ятности, П. не комментировал спе
циально историю творения (Быт 
1-3). Сам этот акт представлялся 
ему сложной системой отражений 
сущности Бога, к-рую человек, буду
чи лишь Его образом (см. ст. Образ 
Божий), постичь не может. В ран
нем трактате «О Святой Троице» 
(Liber de sancta Trinitate, 1524) ска
зано, что мы меньше знаем о Боге, 
чем животные знают о нас. При этом 
П. не сводил творение к эманацион
ной схеме (creatio ex Deo), ио пола
гал, что структура мира в распре
делении и функциональной опре
деленности своих компонентов от
ражает природу его Творца.

Поскольку истинный источник 
знания — Св. Дух, то естественный 
свет, озаряющий человека и дающий 
ему понимание мира, является ре
зультатом божественного озарения 
(illuminatio). Более определенно П. 
высказывался в трактате «Парагра- 
нум»: «Не из выдумок своенравно
го ума познаются эти вещи, но от ес
тественного света, возжигаемого Св. 
Духом, Который раскрывает муд
рость и разум Своих учеников в их 
трудах, что устрашает и потрясает 
животный разум. В этом заключе
но начало премудрости» {Paracelsus. 
Paragranum I // Idem. Sâmtliche Wer- 
ke. 1924. Abt. 1. Bd. 8. S. 80). Впосл. 
в парацельсовской школе призна
валось, что это познание было даро
вано Адаму, не утратившему его и 
после грехопадения (см. Грех перво
родный)-, от него получили познание 
природы и Бога ветхозаветные пат
риархи; в ходе развития наук это 
знание специализируется и разде
ляется, но цель этого знания остает
ся одной — Бог ([Pseudo[-Paracelsus. 
Aurora thesaurusque philosophorum. 
Basileae, 1577. P. 8—10). И в той сте
пени, в к-рой каждая область зна
ния не замыкается в себе, а остается 
открытой для естественного света, 
внутри них формируется собствен
ная «религия», т. е. способ постиже
ния Бога в данной сфере реальности 
(Майер. 2014. С. 418).

Для обретения этого знания не
обходима вера, с к-рой человек бу
дет стоять перед Богом. Именно она 
открывает для исследователя путь 
к истине, поскольку раскрывает его 
действию божественного озарения. 
Кроме того, эта сила позволяет ему 

перейти от познания земного, мате
риального бытия к познанию бытия 
духовного, оберегая его на этом пути. 
Из этого комплекса познания и взаи
модействия с миром возникает опыт 
(experientia), к-рый сообщает челове
ку под руководством «духа ясности» 
(praeclarum ingenium) искушенность 
и знание основы мира, чем полагает
ся начало истинной науки (Paracel
sus. Paramirum II// Idem. Sâmtliche 
Werke. 1925. Abt. 1. Bd. 9. S. 42).

T. о., познание природы и познание 
Бога в существенных чертах совпа
дают, т. к. Бог раскрывается в твар- 
ном мире и природных явлениях, 
и «книга природы» (liber naturae) 
соответствует как Свящ. Писанию, 
так и той степени понимания Бо
жественной жизни, к-рая доступна 
человеку.

Учение о творении, Творце и спа
сении. Троичность Бога отражается 
в устройстве видимого и невидимого 
миров в триединстве их составляю
щих. Видимый мир (corpus mundi) 
образован из 3 действующих начал, 
содержащихся в вещах: ртути (mer
curium), серы (sulphur) и соли (sal), 
которые соответствуют в невиди
мом мире жизненным принципам 
духа, души и телесности, а в при
роде Бога — Лицам Отца, Сына и 
Св. Духа. Откровение Божие раз
ворачивается как космогонический 
процесс, в описании которого П. не 
обнаруживает последовательности, 
особенно в вопросе о взаимоотно
шении телесного, бестелесного и бо
жественного миров. Особое значе
ние имеет понимание мира более 
высокого уровня как самостоятель
ного начала по отношению к миру 
более низкого уровня, что у II. при
нимает вид учения о «Великой тай
не» (Mysterium magnum), «Илиаст- 
ре» (Yliaster) и «Архее» (Archeus), 
к-рые выступают, с одной стороны, 
источниками новой реальности, с др. 
стороны, принципами индивидуа
ции, вносящими множественность 
в свое изначальное единство. Как 
отмечает А. Койре, «учение Пара
цельса по поводу Yliaster и Myste
rium magnum не всегда одинаково. 
Иногда Yliaster отождествляется 
с единственным элементом, кото
рый, разделившись, дает четыре 
элемента. Mysterium то идентичен 
Богу, то Mysterium magnum и ma
teria prima суть одно и то же... Тер
минология настолько непоследова
тельна, что об абсолютно точном из
ложении невозможно даже и меч

тать» (Койре. 1994. С. 129. Примеч. 
55). В трактате «Paramirum» (12) 
отождествляется materia prima (пер- 
воматерия) с самим fiat (да будет), 
к-рое П. объявляет неизъяснимым.

Акт творения -- это умножение 
воли Бога на разных уровнях ре
альности, в этом процессе происхо
дит проявление «образов» (imago, 
bild, bildnus, einbildung, form, gestalt, 
figur) реальности, к-рые в познании 
превращаются в «сигнатуры» (sig
natur), раскрывающие смысл того 
или иного фрагмента мира для це
лого (Там же. С. 58). Поэтому особое 
значение П. придавал воображению 
(imagination), основанному на прин
ципе определенности формы, ко
торое противопоставляется фан
тазии (phantasie), действующей на 
основании произвола. «Ничто», из 
к-рого был сотворен мир, П. тракту
ет как бесформенность, неопределен
ность, отождествляемую с Yliaster, 
которая преодолевается актом во
ображения: «ничто» стало чем-то 
тогда, когда Бог создал собствен
ный образ, сделав его видимым и 
постигаемым. П. называет такие об
разы реальностей «magnalia», отра
жениями величия Божия, которые 
являются одновременно и силами 
(virtutes), образующими сущности 
вещей. Человек в своей деятельно
сти достигает уровня подлинного 
воображения, когда овладевает ви
дением вещей, и естественный свет 
придает ему дух ясности для распо
знания сигнатур и управления ими.

Динамика мира состоит в продол
жающемся процессе распространения 
образов и сообщения образов одного 
уровня реальности др. уровню. Как 
Бог налагает Свой образ на реаль
ность, так мир духовный воздейству
ет на мир материальный, насыщая 
его своими образами (impressio, in- 
fluentio), создавая естественное и 
сверхъестественное запечатление 
(Dorn G. Dictionarium Theophrasti 
Paracelsi. Francoforti, 1584. P. 56-57). 
Мир телесный находится под воз
действием астрального уровня, ко
торый также сообщает свои образы 
и констелляции природным явле
ниям. Здесь космология связывает
ся П. с его медицинскими занятия
ми. Рассматривая мир, врач должен 
увидеть его многоуровневую струк
туру, представляющую собой соот
ношение ряда «сущностей»: на че
ловека действуют такие силы, как 
ens venale (яды), ens naturale (объ
екты), ens spirituale (духи, обла
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дающие magica imaginatio — спо
собностью накладывать соответст
вующие образы на др. духов), ens 
astrale (звезды) и ens deale (Бог). 
Человек является местом пересече
ния всех этих сил и воздействий, 
отражением процессов, происходя
щих в каждом из миров. По его со
стоянию можно узнать и характер 
местности, в к-рой он живет, и волю 
Божию о нем. Его происхождение 
связано с процессом воображения, 
поскольку развитие плода, отожде
ствляемое П. с вегетативным ростом, 
происходит под влиянием вообра
жения матери {Paracelsus. De causis 
morborum invisibilium. Ill 2 // Idem. 
Sâmtliche Werke. 1925. Abt. 1. Bd. 9. 
S. 288, 294).

Центральное положение челове
ка в мире делает его в понимании 
П. микрокосмом, к-рый неодноро
ден: в нем запечатлены образы и 
присутствуют земной (физическое 
тело), астральный (сидерическое те
ло) и духовный (дух, облеченный об
разом Божиим) компоненты. Каж
дое тело воспринимает соответствую
щий уровень влияния, и человек, 
т. о., открыт всем мирам. Акт сотво
рения человека описан как соеди
нение чувственной и нечувственной 
эссенций, благодаря чему возникла 
квинтэссенция — новый малый мир 
из состава мира большого {Пара
цельс. Великая астрономия // Он же. 
2005. С. 112-113). Предназначением 
человека стало выявление образов 
реальности, к-рые представляют все 
3 мира: реализация физического по
рядка, порядка познания и порядка 
святости, что проявилось в наимено
вании Адамом животных, приведен
ных к нему в раю (Быт 2.19-20),— так 
были выявлены первые «сигнатуры».

Формирование богоподобия в че
ловеке создало условия для его са
мостоятельности, реализовавшейся 
в отпадении от Бога, при к-ром образ 
возомнил себя сущностью. В трак
тате «О Святой Троице» П. отмечал, 
что появление человеческой телес
ности стало результатом утраты пер
воначального совершенного состоя
ния. Поэтому земной человек лишь 
тленный (tôdlisch) образ того, ка
ким он должен пребывать в вечно
сти в уподоблении Слову, ставше
му плотью, обладающей небесной 
(himblisch) природой {Paracelsus. 
Liber de sancta Trinitate. Cap. 9, 11 // 
Idem. Sâmtliche Werke. 1986. Abt. 2. 
Bd. 3. S. 251-252, 254-255). Грехо
падение, которое П. трактует как
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своевольную попытку первых лю
дей возвыситься над определенным 
им в универсуме местом, привело 
к разрушению гармонии человече
ской квинтэссенции и началу гос
подства в нем какой-то одной эссен
ции — физической или астральной, 
благодаря чему сложились 2 обра
за жизни: чувственный и разумный, 
но путь к Богу, жизнь духа стали для 
человека закрыты.

Деянием Христа человеческая 
квинтэссенция была восстановле
на. В Нем стала явной и тайная 
жизнь Троицы, и сущность мира, 
и природа человека, и положенные 
миру пределы. Конец мира насту
пит тогда, когда смогут проявиться 
все возможные формы и типы чело
веческого существа. И «когда будет 
светопреставление, то это будет оз
начать, что все роды и разновидно
сти людей свое воплощение полу
чили, ибо только тогда все формы, 
цвета и разновидности исчерпают
ся и новых создать уже нельзя будет» 
{Парацельс. Медицина парамирум 
// Он же. 2005. С. 269). Эсхатология 
П. носит, т. о., не катастрофический, 
а финалистический характер, от
мечая момент, когда мир достигнет 
полноты своего развития.

Христос составляет центр миро
вого развития как Сущность, в Ко
торой, с одной стороны, стала явле
на природа мира, его основа — воля 
Творца, с др. стороны, обнаружились 
составляющие мирового целого — 
телесная, душевная и духовная при
роды. Т. е. Христос является образом 
(bild) как мира чувственного, так и 
мира сверхчувственного, представ
ляет их связь, единство между твар- 
ным и Творцом. В Нем нет того раз
деления, которое грехопадение внес
ло в природу. Он участник не только 
мировой жизни, но и жизни внутри- 
троичной, Божественной. Именно 
поэтому, согласно П., Христос явля
ет Собой путь, истину и жизнь в их 
полном и определенном выражении.

Понятие образа, важное для кон
ституирования П. единства различ
ных уровней реальности, также име
ет в себе «магический», т. е. актив
ный, деятельный, смысл: созерца
ние есть одновременно восприятие 
воздействия со стороны созерцаемо
го {Idem. Liber de imaginibus. Cap. 1 
//Idem. Sâmtliche Werke. 1931. Abt. 1. 
Bd. 13. S. 362-363). Поэтому Хрис
тос — это и истинный Богочеловек, 
и явленный в священной истории 
образ, который люди воспринима

ют в Евангелиях. Это приводит П. 
к выводу, что в Иисусе Христе и так
же в Его Матери наряду с соприрод- 
ностью человечеству присутствует 
и фундаментальная инаковость: 
вместе с природой земной — также 
и небесная, пребывающая как «но
вое творение», обладающее совер
шенством и нетлением, к-рые харак
терны для Бога. Поэтому бессемей
ное зачатие Спасителя и чудеса, 
сопровождавшие Его и Богородицу, 
трактуются как выявление таинст
венного («оккультного») действия 
божественной природы в тварном, 
а их единосущие человечеству — 
как ограниченное подобие.

Спасение состоит, согласно П., 
в приобретении по воле Божией 
нетленного духовного тела (сущ
ности), в усвоении явленного во 
Христе и в Деве Марии обетован
ного человечеству нового творения. 
Именно проявление этой новой при
роды побуждает человека искать 
Бога и жить в вере, ибо для каждой 
составляющей его существа харак
терны своя направленность и свои 
цели {Парацельс. Великая астроно
мия // Он же. 2005. С. 118).

Действие спасения осуществля
ется через таинства, в частности 
через Крещение и Евхаристию. Кре
щение приобщает человека к про
славленной во Христе природе, да
ет жизнь вечную. Евхаристия служит 
не только символическим напомина
нием того, что во Христе соедини
лись 2 природы. В установительных 
словах «Сие есть Тело Мое... Сия 
есть Кровь Моя» заключена сила, 
делающая этот образ действенным 
(«магическим») обрядом, к-рый со
общает достойно вкушающим хлеб 
и вино подлинные прославленные 
божественные Кровь и Плоть Хри
стовы. Новые свойства Св. Даров не 
могут в собственном смысле быть 
предицируемы конкретным прини
маемым веществам и ничего в них 
не меняют, но как духовные образы 
создают основу для восприятия че
ловеком того нематериального со
става, который они обозначают. Эти 
представления связаны с влиянием 
на П. Цвингли и Швенкфельда в оп
позиции католич. и лютеран, пони
маниям таинства (Paracelsus. 1998. 
Р. 10). В ряде поздних работ («О со
вершении Трапезы Господней» (De 
usu coenae Domini), «О пребывании 
Крови и Тела Христа в хлебе и вине» 
(Quod sanguis et caro Christi sit in pane 
et vino) и «О чудесах и знамениях» 



(Von miraculen und zeichen)) II. при
шел к выводу, что небесная субстан
ция также должна иметь своеоб
разный телесный характер, поэтому 
символические элементы Евхарис
тии — вино как жидкость, обладаю
щая сходными с кровью качества
ми, хлеб как вещь, сходная с телом,— 
непосредственно обозначают новое, 
прославленное состояние телесно
сти, которое христианин приобре
тает по вере от Бога.

В момент, когда мировое целое за
вершит в себе процесс выявления 
своих образов и раскроются в своей 
полноте земная и небесная субстан
ции, история подойдет к окончанию, 
граница между небесным и земным 
будет стерта. Каким станет космос, 
познать в настоящем состоянии 
нельзя, но его природа раскрыта во 
Христе, Чья жизнь после Воскре
сения прообразует новое творение 
конца времен.
Соч.: Bûcher und Schriften des Philippi Theo
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Bd. 1: Vita Beata — Vom seligen Leben / Hrsg. 
U. L. Gantenbein. (Neue Paracelsus-Edition; 1); 
рус. пер.: Книга о нимфах, сильфах, пиг
меях, саламандрах и прочих духах; Великая 
астрономия, или Проницательная философия 
(philosophia sagax) большого и малого мира 
// Чаша Гермеса: Гуманистическая мысль эпо
хи Возрождения и герметическая традиция / 
Сост.: О. Ф. Кудрявцев. М., 1996. С. 299-311; 
Магический архидокс: Сб. М., 1997, 20162; 
О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах 
и о прочих духах / Пер. с лат.: А. Шапошни
ков, IO. Кулишенко; пер. с нем.: Д. Мироно
ва. М., 2005; Химическая Псалтирь, или Фи
лософское руководство // Книга алхимии: 
История. Символы. Практика / Сост.: В. Рох- 
мистров. СПб., 2016. С. 246-264.
Библиогр.: Ferguson J. Bibliographia Paracelsi- 
са. Glasgow, 1877-1896. Pt. 1-6; Sudhoff К. Bib
liographia Paracelsica: Besprechung der unter 
Hohenheims Namen 1527-1893 erschienenen 
Druckschriften. B., 1894. Graz, 1958'; Wei- 
mannK.-H. Paracelsus-Bibliographie 1932-1960: 
Mit einem Verzeichnis neu entdeckter Paracel- 
sus-Handschriften (1900-1960). Wiesbaden, 
1963; PaulusJ. Paracelsus-Bibliographie: 1961- 
1996. Hdlb., 1997.
Исследовательские серии: Acta Paracelsica / 
Hrsg. E. Darmstâdter. Münch., 1930-1932.5 Bde; 
Nova Acta Paracelsica: Jb. der Schweizerischen 
Paracelsus-Gesellschaft. Einsiedeln, 1944-1982. 
Bd. 1-10; N. F. Bern etc., 1987-[2018|. Bd. 1- 
[28]; Salzburger Beitrâge zur Paracelsusfor- 
schung. Salzburg, 1960-[2018], Bd. 1 [40].
Лит.: Sudhoff K. Paracelsus: Ein deutsches Le- 
bensbild aus den Tagen der Renaissance. Lpz., 
1936; Koyré A. Mystiques, spirituels, alchimis
tes du XVI siècle allemand. P., 1947. P. 45-80
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(рус. пер.: Койре A. Мистики, спиритуалисты, 
алхимики Германии XVI в. / Пер.: А. М. Рут- 
кевич. Долгопрудный, 1994. С. 44-74); Pach- 
ter Η. М. Paracelsus: Magic into Science. N. Y, 
1951; Goldammer K. Paracelsus: Natur und Of- 
fenbarung. Hannover, 1953; idem. Paracelsus in 
neuen Horizonten: Gesammelte Aufsâtze. W, 
1986; Pagel Ж Paracelsus: An Introduction to 
Philosophical Medicine in the Era of the Renais
sance. Basel etc., 1958,19822; Gause U. Paracel
sus (1493-1541): Genese und Entfaltung seiner 
frühen Théologie. Tüb., 1993; Meier P. Paracel
sus: Arzt und Prophet: Annâherungen an Theo
phrastus von Hohenheim. Zürich, 1993 (pyc. nep.: 
Майер П. Парацельс — врач и провидец: Раз
мышления о Теофрасте фон Гогенгейме / Пер.: 
Е. Б. Мурзин. М., 2014); Neue Beitrâge zur Ра- 
racelsus-Forschung / Hrsg. P. Dilg, H. Rudolph. 
Rottenburg; Stuttg., 1995; Benzenhôfer U. Para
celsus. Hamburg, 1997; Weeks A. Paracelsus: Spe
culative Theory and the Crisis of the Early Re
formation. Albany (N. Y.), 1997; Naber H. Pro
blème einer Paracelsus-Biographie: Sein Leben 
im Spiegel seiner Werke. Goppingen, 1998; Para
celsus: The Man, His Reputation, His Ideas and 
Their Transformation / Ed. О. P. Grell. Leiden; 
Boston; Koln, 1998; RietschJ.-M. Théorie du lan
guage et exégèse biblique chez Paracelse (1493— 
1541). Bern etc., 2002; Webster Ch. Paracelsus: Me
dicine, Magic and Mission at the End of Time. 
New Haven; L., 2008; Paracelsus im Kontext der 
Wissenschaften seiner Zeit / Hrsg. A. Classen. B.; 
N. Y, 2010; Cisio A. E. Paracelsus’s Theory of Em
bodiment: Conception and Gestation in Early 
Modern Europe. L; N. Y., 20152.

P. В. Савинов

ПАРД [ греч. Πάρδος; лат. Pardus] 
(VI в.), прп. Палестинский (пам. 
15 дек.). В «Луге духовном» блж. 
Иоанна Мосха (Ioan. Mosch. Prat, 
spirit. 101) говорится, что святой 
происходил из Рима, в юности был 
погонщиком мулов. Однажды он 
отправился в Иерихон и остановил
ся на постоялом дворе. Мулы, ока
завшись без присмотра хозяина, на
смерть раздавили мальчика. Удру
ченный этим событием, П. удалился 
в некий мон-рь у Арнона (возможно, 
р. Арнон, ныне Эль-Мауджиб, Иор
дания), где, вероятно, принял мона
шеский постриг. Оплакивая кончи
ну мальчика, он непрестанно говорил, 
что был причиной смерти невинного 
ребенка и на Страшном Суде будет 
осужден как убийца. Каждый день 
святой ходил в расположенное непо
далеку логово льва, бил и раздражал 
зверя, чтобы тот растерзал его. Од
нако лев не причинял П. никакого 
вреда. Тогда святой лег на тропе, по 
к-рой зверь обычно ходил на водо
пой, думая, что лев заметит его и по
глотит. Но лев спокойно перешагнул 
через П. После этого отшельник по
нял, что Бог простил его прегреше
ние, он возвратился в свою обитель 
и до конца дней пребывал в воздер
жании, помогая ближним и настав
ляя их примером собственной жизни.

В греч. тексте «Луга духовного» 
по изданию Ж. П. Миня святой име
нуется Павлом, место, куда он уда
лился,— Арон. Имя Пард и мест
ность Арнон фигурируют в лат. пе
реводе, выполненном А. Траверсари 
в 1628 г. и изданном параллельно 
с греч. текстом в «Патрологии» Миня. 
В рус. переводе сочинения Иоанна 
Мосха отражены те же имена и на
звания, что и в греч. тексте (Иоанн 
Мосх. Луг духовный. С. 122-123).

В славянской и русской церковной 
традиции имя преподобного переда
ется как Пард. Память святого содер
жится под 15 дек. в Стишном Проло
ге, переведенном в Болгарии в XIV в. 
(Пешков Г. Стишният пролог в ста- 
рата бълг., сръбска и рус. лит-ра: XIV- 
XV вв. Пловдив, 2000. С. 223). Под 
этим же числом сказание о IL, со
ставленное на основе «Луга духов
ного», вошло в ВМЧ митр. Макария 
(Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. 
Стб. 240-241 [1-я наг.]). Свт. Димит
рий, митр. Ростовский, внес в «Книгу 
житий святых» память П. под 15 дек. 
без сказания ([Димитрий (Туптало), 
свт. Ростовский]. Книга житий свя
тых. К., 1764. Кн. 2. Л. 118 об.). Одна
ко в совр. переработке «Житий свя
тых» свт. Димитрия Ростовского ска
зание о святом содержится (ЖСв. 
Дек. С. 434-435).
Ист.: Ioan. Mosch. Prat, spirit. 101 // PG. 87. Col. 
2959-2960 (рус. пер.: Иоанн Мосх. Луг духов
ный. С. 122-123); Макар. Симон. Синаксарь. 
Т. 2. С. 600.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 384.

ПАРЕМИЙНИК — см. Профито
логий.

ПАРЕМИЯ |греч. παροιμία — 
притча], в православной литурги
ческой терминологии обозначение 
отрывка ВЗ, звучащего за богослу
жением в качестве библейского чте
ния. Наименование связано с тем, 
что в LXX заглавие Книга Прит
чей Соломоновых, отрывки которой 
особенно часто используются в ка
честве П., передано как Παροιμίαι 
(встречается и иное толкование тер
мина, в котором слово παροιμία 
осмысляется как «прообраз», т. е. П. 
из ВЗ содержат прообразы событий 
НЗ). П., как правило, группируются 
в циклы из 3 чтений.

Вне великопостного периода П. 
звучат только на вечернях накануне 
праздников, по 3 чтения, специально 
подобранные по содержанию празд
ника. Особые случаи — навечерия
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праздников Рождества Христова 
и Богоявления, когда П. также вклю
чаются в службы царских часов (по 
1 П. на каждом часе), а на вечерне 
вместо 3 П. звучат 8 (3+3+2) и 13 
(3+3+7) П. соответственно; в наве
черне Богоявления 3 П. также чита
ются в конце вечерни (и литургии, 
если она не переносится), в составе 
чина великого водоосвящения.

Великим постом П. читаются с по
недельника по пятницу ежедневно: 
1 чтение — па 6-м часе, 2 — на вечер
не; такой порядок, во-первых, связан 
с отсутствием полной литургии в 
будние дни поста (и, следов., с отсут
ствием ежедневных чтений из НЗ); 
во-вторых, отражает древнюю прак
тику предкрещалыюго оглашения, 
совершавшегося Великим постом 
(в частности, в К-поле наставления 
должны были произноситься меж
ду дневной службой тритекти — 
«третье-шестого |часа]» — и вечер
ней; т. о., цикл из 1 чтения на 6-м ча
се и 2 на вечерне в действительности 
представляет собой единый цикл из 
3 чтений). Великопостные П. заим
ствуются из Книги прор. Исаии (на 
6-м часе), Бытия и Книги Притчей 
Соломоновых (на вечерне). На Страст
ной седмице с понедельника по пят
ницу воспроизводится великопостный 
порядок чтения П., но тексты берут
ся уже из Книги прор. Иезекииля, 
Исхода и Книги Иова, причем в Ве
ликий четверг вместо 6-го часа П. 
читается на 1-м часе (и заимствуется 
из Книги прор. Иеремии, а не Иезе
кииля), в Великую пятницу П. (из 
разных пророческих книг) читаются 
на каждом из часов, к-рые образуют 
последование царских часов (имен
но этому последованию подражают 
царские часы в навечерия Рождест
ва Христова и Богоявления). После
довательное чтение в период Вели
кого поста и Страстной седмицы П. 
из 3 основных разделов ВЗ — Зако
на (книг Бытие и Исход), Пророков 
(Книг прор. Исаии и прор. Иезекии
ля) и Писаний (Книги Притчей Со
ломоновых и Книги Иова) — под
черкивает характер этого времени 
углубленного изучения Библии.

В Великую субботу П. (из Книги 
прор. Иезекииля) читается на утре
не, что является уникальным случа
ем. Эта П. помещена перед чтения
ми из Апостола и Евангелия, к-рые 
по сути занимают в этот день место 
литургийных чтений. Литургийные 
чтения перенесены на утреню из-за 
того, что в Великую субботу литур-
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гия не должна совершаться утром, 
поскольку это день древнейшего — 
предпасхального — поста. Т. о., П. на 
утрене Великой субботы можно счи
тать литургийной. Литургийные П. 
были хорошо известны в традиции 
древнего иерусалимского богослуже
ния {Zerfass. 1968); впрочем, вопрос 
о том, входила ли П. в состав чина 
литургии в доиконоборческую эпоху 
в К-поле, является дискуссионным 
(Engberg. 2006; Eadem. 2016; Taft. 2011). 
В тот же день на вечерне, переходя
щей в литургию (эта служба проис
ходит из древнейшего пасхального 
бдения; см.: Bertonière G. The Histori
cal Development of the Easter Vigil and 
Related Services in the Greek Church. 
R., 1972. (OCA; 193); по богослужеб
ным уставам средне-, поздне- и пост- 
визант. эпох, включая ныне дейст
вующие, она должна совершаться в 
субботу вечером, однако на практике 
совершается обычно в Великую суб
боту утром), читаются сразу 15 П., 
содержащих пророчества о Воскре
сении Христовом (поскольку служ
ба является пасхальным бдением) 
и о таинстве Крещения (поскольку 
прямо во время этих П. и соверша
лось крещение оглашенных). Под
ражанием именно этой службе явля
ется удлинение цикла П. накануне 
праздников Рождества Христова 
и Богоявления.

В древней практике П. входили в 
состав соответствующей книги — 
Профитология, или Паремийника. 
Визант. Профитологий обычно со
стоял из 2 частей: П. Великого поста 
и Страстной седмицы, П. праздников 
и общих П. ликам святых. В пост
византийскую эпоху П. были рас
пределены по соответствующим бо
гослужебным книгам: П. из 1-й ч. 
Паремийника вошли в состав Трио
ди Постной, из 2-й — в состав Ми
неи служебной, Минеи общей, Трио
ди Цветной и Постной. В совр. прак
тике П. печатаются в составе указан
ных книг, хотя и предпринимаются 
попытки вернуть Профитологий в 
обиход как самостоятельную бого
служебную книгу.

Во время чтения П. служащему 
духовенству положено восседать на 
«сопрестолии», т. е. там же, где и во 
время чтения Апостола на литургии. 
Чтения Апостола происходят при 
открытых царских вратах, на время 
чтения П. царские врата затворяют
ся. Однако если П. окружается про- 
кимнами — как в дни Великого пос
та или особыми тропарями — как 

в навечерия Рождества Христова и 
Богоявления или части самих П. ис
полняются певчески — как в Вели
кую субботу, царские врата на время 
пения отверзаются. В нек-рых слу
чаях П. заимствуются не из книг ВЗ, 
а из апостольских Посланий (как пра
вило, в дни празднования памятей 
апостолов, составивших эти тексты; 
но есть и иные примеры заимство
вания П. из НЗ вместо ВЗ). В таких 
случаях царские врата на время чте
ния П. остаются отверстыми.

Каждая П. предваряется объявле
нием заглавия книги, из к-рой заим
ствовано чтение, и возгласом диако
на (или, при его отсутствии, священ
ника): Πρόσχωμεν (Ёонмсма), т. е. «бу
дем внимательны». П. действительно 
заслуживают особого внимания, т. к. 
в правосл. богослужении литурги
ческое чтение ВЗ существует толь
ко в форме П., к-рые звучат лишь на
кануне праздников и в великопост
ный период, т. е. отмечают собой 
особые дни года (в отличие от П. 
псалмы из Псалтири и библейские 
песни, исполняемые в составе всех 
служб суточного круга ежедневно, 
являются не чтениями, а песнопе
ниями). Можно сказать, что чтение 
П. на вечерне (или на часах, а в Ве
ликую субботу — на утрене) — та
кой же важный момент богослуже
ния, как чтение Апостола на литур
гии, уступающий по значению лишь 
чтению Евангелия.
Лит.: Rahlfs A. Die alttestamentlichen Lektio- 
nen der griechischen Kirche. В., 1915. (Mittei- 
lungen des Septuaginta-Unternehmens; 1/5); 
Zuntz G. Das byzantinische Septuaginta-Lektio- 
nar («Prophetologion») // Classica et mediae- 
valia. Cph., 1956. Vol. 17. P. 183-198; Zerfass R. 
Die Schriftlesung im Kathedraloffizium Jerusa
lems. Münster, 1968; Engberg S. G. The Prophe
tologion and the Triple-Lection Theory: The Ge
nesis of a Liturgical Book // BollGrott. Ser. 3. 
2006. Vol. 3. P. 67-92; eadem. The Needle and 
the Haystack: Searching for Evidence of the 
Eucharistic Old Testament Lection in the Con- 
stantinopolitan Rite // Ibid. 2016. Vol. 13. P. 47- 
60; Old Testament in Byzantium / Ed. P. Mag- 
dalino, R. S. Nelson. Wash., 2010; Taft R. F. Were 
there once Old Testament Readings in the By
zantine Divine Liturgy?: Apropos of an Article 
by S. G. Engberg // BollGrott. Ser. 3. 2011. 
Vol. 8. P. 271-311.

Свящ. Михаил Желтов

ПАРЕНТАЛИИ I лат. Parentalia; 
Dies Parentales — родительские дни], 
древнеримские религиозные празд
нества. Проводились ежегодно в по
следний месяц годового цикла, 13- 
21 февр., и были посвящены умер
шим (предкам, в частности родите
лям, см. ст. Маны). По преданию, 
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начало празднику П. было положе
но героем Троянской войны Энеем: 
он принес жертву на могиле своего 
отца Анхиза в годовщину его смер
ти, установив обряд, ставший обя
зательным. Считалось, что умершие, 
которых не поминают, ходят ночами 
по полям и дорогам как бесплотные 
тени, завывая и плача (Ovid. Fast. 
2.533-2.570). Во время П. были за
прещены браки, храмы закрывали, 
огни в алтарях тушили, а магист
раты снимали свои знаки отличия 
(инсигнии). В честь умерших пред
ков в дни их поминовения на моги
лы приносили цветы (розы, фиалки), 
угощения (вино, молоко, мед, масло), 
кровь жертвенных животных, осо
бенно часто — овец, свиней и коров, 
плоды, хлеб, соль, яйца. Считалось, 
что умершие присутствуют на тра
пезе. В день, завершающий П.,— 
21 февр. (Фералии) приносили 
жертвы на Палатинском холме.
Лит.: RüpkeJ. The Roman Calendar from Numa 
to Constantine: Time, History, and the Fasti. 
Chichester; Malden (Mass.), 2011.

ПАРЕХИ [груз. 3ô6gbo, Зобцфою], 
исторический муж. мон-рь (VI/IX- 
XVI вв.) Анчийской епархии Грузин
ской Православной Церкви (ГПЦ). 
Расположен в груз, исторической 
пров. Кларджети, в ущелье р. Карч- 
хал, на правом берегу горной р. Ду- 
ганала (ныне в дер. Дуганала, иль 
Артвин, Турция). Ныне эти терри
тории окормляет Ахалцихская и 
Тао-Кларджетская епархия ГПЦ. 
П. относится к группе мон-рей Клар- 
джетской пустыни. Слово «парехи», 
по мнению груз, лексикографа св. 
Сулхана-Сабы (Орбелиани) (1658- 
1725), означает «скальная пещера», 
«скальная трещина» (Орбелиани. 
1991. С. 614).

История. Сведения о ранней исто
рии П. содержатся в Житии прп. Се- 
рапиона Зарзмского. Там сказано, 
что прп. Михаил Парехели, ученик 
«великого Шио чудотворца», при
шел из мон-ря Опиза и устроил «ма
ленький молитвенный дом для со
брания монахов на месте скалистом, 
на котором нельзя было ходить чело
веку». Вскоре у прп. Михаила, «про
славленного чудесами и знамения
ми», появились ученики: прп. Васи
лий Парехели, Маркел, прп. Серапи- 
он Зарзмский и его брат Иоанн. Также 
из источника известно, что в мон-ре 
в то время был келарь. Прп. Миха
ил инициировал основание в пров. 
Самцхе мон-рей Зарзма и Иоан-
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Монастырь Парехи.
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цминда (во имя св. Иоанна Предтечи; 
ныне в с. Колкёй, иль Малатья, Тур
ция) (Василий Зарзмели. 1963. С. 322- 
323,336-339). Часть исследователей 
отождествляют учителя прп. Михаи
ла, Шио, с при. Шио Мгвимским и 
на основании дат жизни последне
го определяют время деятельности 
прп. Михаила и соответственно вре
мя основания Π. VI в. Другие уче
ные считают упоминание о Шио 
поздней вставкой и отождествляют 
прп. Михаила с пустынником IX в., 
относя время создания монастыря к 
этому периоду. Следы раннесредне
векового зодчества на территории II. 
не обнаружены (Хоштария. 2005. 
С. 202). Если придерживаться вер
сии об основании II. в VI в., это мож
но объяснить основательным разру
шением П. во время араб, походов 
(VII-VIII вв.).

При преподобных Михаиле и 
Василии (сер. IX в.) территория, 
на которой они подвизались, была 
ограничена 2 деревянными креста
ми, воздвигнутыми прп. Григорием 
Хандзтийским недалеко от их кельи. 
Могилы преподобных считались свя
тынями: они давали «благодать ис
целения гем, кто с верой приходит 
к ним» (Георгий Мерчуле. 1911. 
С. 113-114; Тоже. 1963. С. 280-281). 
Н. Я. Марр и В. Джобадзе иденти
фицировали их усыпальницу как 
строение с двускатным перекры
тием, к-рое местные жители назвали 
«горхана» (т. е. дом могилы), распо
ложенное в сев. части П. (Марр. 
1911. С. 175; Джобадзе. 2007. С. 65); 
Б. Кудава — как отдельно стоящую 
часовню (т. н. церковка) в юж. части 
мон-ря (Кудава. 2010. С. 266-268).

В Житии прп. Григория II. назван 
«Парехта Бертский» (Георгий Мер
чуле. 1911. С. 113; То же. 1963. С. 280): 

очевидно, П. в то время был пус
тынью, принадлежавшей мон-рю 
Берта. К концу жизни или после 
кончины прп. Михаила Парехели 
монашеское поселение стало при
обретать черты киновии. Во 2-й пол. 
IX в. в П. была воздвигнута 1-я цер
ковь. Мон-рь был основан при под
держке Баграта I Багратиони, сына 
св. царя Ашота I Великого (Инго- 
роква. 1954. С. 346-347; Хоштария. 
2005. С. 202; Джобадзе. 2007. С. 68- 
69): в интерьере часовни в центре 
юж. стены частично сохранилась 
надпись, выполненная черными чер
нилами письмом нусхури, в 1-й стро
ке к-рой упомянут Баграт Куропа- 
лат, отождествляемый с Багратом I 
(Кудава. 2010. С. 251-266).

Численность братии мон-ря быст
ро росла. На рубеже IX и X вв. была 
построена базилика, также возво
дились хозяйственные постройки, 
мельницы, монахи разбивали фрук
товые сады и возделывали поля. Как 
и др. кларджетские мон-ри, П. был 
центром просвещения. Видным дея
телем IX-X вв. был «богоносный» 
Иларион Парехели (Георгий Мерчу
ле. 1911. С. 126; То же. 1963. С. 294). 
В колофонах XV-XVI вв. Пархаль- 
ской рукописи (1241) упоминается 
настоятель П. Макарий (Мат-лы по 
истории Юж. Грузии. 1982. С. 69). 
Жизнь в 11. прекратилась после тур. 
завоеваний в сер. XVI в.

Г. Чеишвили
Архитектура. Комплекс П. имеет 

эффектное расположение: горизон
тальная расщелина отвесного ска
листого хребта образует длинную 
узкую площадку, на к-рой возведе
ны монастырские строения. Посе
редине мон-ря очень близко друг от 
друга находятся 2 церкви. Сев. цер
ковь зальная, выстроена из рваного 
камня и не имеет декоративного уб
ранства. С севера к ней примыкает 
маленький придел. Особенностью 
церкви, не имеющей аналога в ар
хитектуре кларджетских обителей, 
является выступающая снаружи по
лукругом алтарная апсида. Здание 
сохранилось в полуразрушенном ви
де. Его следует отнести ко 2-й пол. 
IX в.-— ко времени, когда после смер
ти преподобных Михаила и Василия 
в П. возник мон-рь.

Юж. церковь выстроена на склоне 
ниже северной. Она стоит на суб- 
струкции, возведенной для выравни
вания пологого склона. Это 3-нефная 
базилика с 2 парами прямоугольных 
в плане столбов. По сторонам глубо



кой алтарной апсиды расположены 
узкие помещения. Церковь имела 
2 входа — с запада и юга. Из-за об
вала склона ныне оба неприступны, 
но первоначально перед зап. входом 
находилась небольшая площадка, 
к к-рой спускались ступени. Под 
юж. дверью сохранились гнезда ба
лок, свидетельствующие о существо
вании деревянной лестничной пло
щадки с этой стороны. Строительная 
техника базилики в целом лучше, 
чем зальной церкви. Лицевая клад
ка стен состоит из равномерных кам
ней правильной формы. На вост, 
и зап. фасадах использован своеоб
разный художественный прием - 
чередование высоких и низких ря
дов кладки, состоящих соответствен
но из вертикально и горизонтально 
поставленных продолговатых кам
ней. На основании анализа архитек
турных особенностей базилика да
тируется рубежом IX и X вв. По-ви
димому, к этому времени число мо
нахов в П. выросло настолько, что 
небольшая зальная церковь не отве
чала потребностям мон-ря. План цер
кви имеет близкие параллели с 2 др. 
базиликами региона, выстроенны
ми примерно в то же время,— Сат- 
ле (ныне Шавшат) и Свети. В 150 м 
к востоку от церквей находится по
луразрушенная часовня.

Д. Хоштария 
Ист.: Василий Зарзмели. Житие и подвижни
чество Богоносного и блаженного отца на
шего Серапиона // ПДГАЛ. 1963. T. 1. Т. 1: V- 
X вв. С. 319-347; Марр Н. Я. Дневник поезд
ки в Шавш(ет)ию и Клардж(ет)ию // Георгий 
Мерчуле. Житие св. Григория Хандзтийско- 
го. СПб., 1911. С. 189-201. (ТРАГФ; 7); Геор
гий Мерчуле. Житие Григола Ханцтели / Груз, 
текст, введ., изд., пер.: Н. Я. Марр. СПб., 1911. 
(ТРАГФ; 7); То же (изм. загл.: Труд и деятель
ность жизни святого и блаженного отца наше
го Григория архимандрита, строителя Ханц- 
ты и Шатберди и вместе с ним память мно
гих отцов блаженных) // ПДГАЛ. 1963. T. 1: 
V-X вв. С. 248-319; Орбелиани С.-С. Словарь 
груз, языка / Изд. И. Абуладзе. Тб., 1991. T. 1 
(на груз, яз.); Мат-лы по истории Юж. Гру
зии, XIII-XV вв. / Сост.: К. Шарашидзе. Тб., 
1982 (на груз. яз.).
Лит.: Ингороква П. Георгий Мерчуле. Тб., 1954 
(на груз, яз.); Djobadze IT. Early Medieval Geor
gian Monasteries in Historic Tao, Klarjet’i and 
Savset’i. Stuttg., 1992; To же (Он же (Джоба- 
дзе В.). Раннесредневек. груз, мон-ри в ист. 
Тао, Кларджети и Шавшети. Тб., 2007 (на груз, 
яз.)); Хоштария Д. Церкви и мон-ри Клардже
ти. Тб., 2005 (на груз, яз.); idem (Khoshtaria D.). 
Past and Present of the Georgian Sinai: A Survey 
of Architectural History and Current State of 
Monasteries in Klarjeti // Heilige Berge und Wus- 
ten: Byzanz und sein Umfeld. W., 2009. S. 77- 
81, 106-111; Кудава Б. Неизвестная надпись, 
исполненная письмом нусхури, из мон-ря 
Парехи // Междунар. конф. Тао-Кларджети: 
Мат-лы. Тб., 2010. С. 246-270 (на груз. яз.).

ПАРЕХИ - ПАРИЖСКАЯ ПСАЛТИРЬ

ПАРИГОРИЙ, мч. Патарский 
(пам. греч. 18 февр.) — см. в ст. Лев 
и Паригорий, мученики Патарские.

ПАРИГОРИЙ, мч. Самосатский 
(пам. греч. 29 янв.) — см. в ст. Роман, 
Иаков и др. мученики Самосатские.

ПАРИЖСКАЯ ПСАЛТИРЬ, 
одна из самых знаменитых рукопи
сей в истории визан г. искусства; по
лучила свое название по месту хране
ния в Национальной б-ке Франции 
в Париже (Paris, gr. 139). Существу
ют по меньшей мере еще 2 рукопи
си, именуемые в научной лит-ре та
ким образом,— Paris, gr. 20 и Paris, 
lat. 10525 (др. название — Псалтирь 
Людовика Святого).

Между 1557 и 1559 гг. роскошно 
украшенная рукопись Псалтири с 
комментариями была куплена Жа-

Давид, играющий на лире. 
Миниатюра из Парижской Псалтири.

1 -я пол. X в. 
(Paris, gr. 139. Fol. 1υ)

ном Юро де Буастайе, франц, пос
лом в К-поле, у к-рого ее приобрел 
кор. Людовик XIII; в 1622 г. рукопись 
поступила в Королевскую б-ку. Ко
декс, состоящий из 449 пергаменных 
листов (37x26,5 см), написан минус
кулом «bouletée» — письмом, широ
ко использовавшимся в Византии в 
1-й пол. X в. Его переплет изготов
лен во Франции во 2-й пол. XVI в. 
По характеру цикла иллюстраций 
П. II. принадлежит к числу Псал
тирей т. н. аристократической ре
дакции (в 1895 И. Я. Тикканен раз
делил иллюстрированные Псалти
ри на 2 группы: «монастырской 
редакции» — с изображениями, рас
полагающимися преимущественно 
на полях текста, и «аристократиче
ской редакции» — с полностранич
ными миниатюрами на сюжеты из 

жизни прор. Давида и библейских 
Песней).

В II. П. имеются 14 полностранич
ных изображений на вставных лис
тах: 8 сцен из жизни прор. Давида, 
почти все в начале рукописи: «Да
вид как новый Орфей, играющий 
на лире, с персонификацией Мело
дии» (Fol. lv), «Давид, борющийся 
со львом» (Fol. 2v), «Помазание Да
вида прор. Самуилом» (Fol. 3v), 
«Битва Давида с Голиафом» (Fol. 
4v), «Жены израилевы танцуют пе
ред Саулом и Давидом» (Fol. 5v), 
«Коронование Давида» (Fol. 6v), 
«Давид с персонификациями Муд
рости и Пророчества» (Fol. 7v), «Уп
реки прор. Натана и покаяние Да
вида» (Fol. 136v) — и 6 иллюстраций 
к Песням: «Переход через Чермное 
море» (Fol. 419v), «Моисей, получа
ющий скрижали завета» (Fol. 422v), 
«Пророчица Анна» (Fol. 428v), «Ис
тория прор. Ионы» (Fol. 431v), «Прор. 
Исаия с персонификациями Ночи 
и Зари» (Fol. 435v), «Предвестие ис
целения царя Езекии» (Fol. 446v). 
Нек-рые совр. исследователи пола
гают, что источником для миниатюр 
на сюжеты из жизни прор. Давида 
послужил не непосредственно биб
лейский текст, а его парафраз в про
изведении иудейского автора I в. 
Иосифа Флавия «Иудейские древ
ности» (Wander. 2014).

Миниатюры близкого к квадрату 
формата заключены в широкие ор
наментальные рамы. Изображения 
имеют пейзажные и архитектурные 
фоны; живописное пространство 
развивается вглубь. Помимо антич
ных архитектурных и буколических 
мотивов в миниатюрах встречается 
целый ряд персонификаций (Мело
дия, Сила, Вифлеем, Синай, Раска
яние и т. д.). Фигуры людей почти 
всегда написаны с точным соблюде
нием пропорций и верной передачей 
поз и движений. Колористическая 
гамма яркая; художники, украшав
шие рукопись, иногда прибегали да
же к приему цветового диссонанса. 
Изображения тщательно моделиро
ваны как светом и тенью, так и цве
том. Композиции нередко имеют 
сложную структуру, но всегда урав
новешенны; в нек-рых, как в миниа
тюрах с прор. Давидом в окружении 
персонификаций Мудрости и Про
рочества и помазанием Давида, дей
ствие как будто происходит на теат
ральной сцене. В украшении рукопи
си принимали участие неск. худож
ников, с разной степенью точности 
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сумевших воспроизвести классичес
кие модели. В целом миниатюры 
Π. П. являются прекрасным подра
жанием античным образцам; однако, 
будучи созданы в др. эпоху, они наде
лены качествами характерного для 
нее стиля: чуть большей жесткостью 
форм, статуарностью фигур, особой 
торжественностью и иератичностью 
поз, застылостью движений, мень
шей, чем в античной живописи, гар
монией цветовых сочетаний.

Π. П. считается одной из наиболее 
известных рукописей македонского 
ренессанса — сравнительно коротко
го периода в истории визант. куль
туры (кон. IX — 1-я пол. X в.), когда 
под эгидой сначала патриарха Фо
тия, а затем имп. Константина Баг
рянородного имело место увлечение 
античной лит-рой, наукой и искусст
вом, нашедшее отражение в копиро-

Моисей получает скрижали завета. 
Миниатюра из Парижской Псалтири. 

1-я пол. X в.
(Paris, gr. 139. Fol. 422v)

вании древних манускриптов, иног
да вместе с их иллюстрациями. Сце
на «Моисей, получающий скрижали 
завета» в II. П. похожа на компози
цию на тот же сюжет в др. рукописи 
македон. ренессанса, Библии сакел- 
лария Льва (Vat. Reg. IB. Fol. 155v); 
изображение помазания прор. Дави
да очень близко в обоих манускрип
тах — возможно, миниатюристы ис
пользовали одни и те же образцы.

Помимо миниатюр рукопись ук
рашают изящные заставки с геомет
рическим и растительным орнамен
том и искусно написанные золотом 
заголовки. Π. П. производит впечат
ление созданной с большим мас
терством и тонким вкусом книги, 
в к-рой воплотилось стремление ху
дожников той эпохи передать свое 
восхищение античной культурой.

ПАРИЖСКАЯ ПСАЛТИРЬ - ПАРКЕР

Вероятно, современники и следую
щие поколения визант. интеллектуа
лов ценили ее столь же высоко, как 
и исследователи кон. XIX — нач. 
XXI в., потому что в один из следую
щих периодов увлечения античной 
культурой, в кон. XIII в., с нее было 
выполнено неск. копий, среди них — 
Vat. Palat, gr. 381 и Hieros. S. Jacob. 
Taphou. 51.
Лит.: TikkanenJ.J. Die Psalterillustration in der 
Kunstgeschichte. Helsingfors, 1895. S. 112-147; 
Weitzmann K. Der Pariser Psalter ms. grec. 139 
und die mittelbyzantinische Renaissance // 
Jb. f. Kunstwissenschaft. 1929. Bd. 6. S. 178- 
194; idem. The Character and Intellectual Ori
gins of the Macedonian Renaissance // Weitz
mann K., Kessler H. Stud, in Classical and Byzant. 
Manuscript Illumination. Chicago, 1971. P. 176- 
223; idem. The Old Pictures of the Aristocratic 
Psalter Recension // DOP. 1976. Vol. 30. P. 65- 
84; Buchtal H. The Miniatures of the Paris Psal
ter: A Study in Middle Byzantine Painting. L., 
1938. (Studies of the Warburg Inst.; 2); Kalav- 
rezou-Maxeiner I. The Paris Psalter // Abstract 
of Papers: Annual Byzantine Studies Conf. Chi
cago, 1982. P. 50-51; Cutler A. The Aristocratic 
Psalters in Byzantium. P., 1984. P. 63-71. (Cah. 
Arch.: Bibl.; 13); Byzance: L’art byzantin dans 
les collections publiques françaises: [exposition, 
Paris], Musée du Louvre, 3 nov. 1992 - 1er févr. 
1993. P., 1992. P. 350-351; The Glory of By
zantium: Art and Culture of the Middle By
zantine Era: A. D. 843-1261 / Ed. Y. C. Evans, 
H. C. and W. D. Wixom. N. Y„ 1997. P. 240-242; 
Wander S. H. The Paris Psalter (Paris, Bibliothè
que nationale, cod. gr. 139) and the ’Antiquitates 
Judaicae’ of Flavius Josephus // Word & Image. 
2014. Vol. 30. N 2. P. 90-103. '

И. А. Орецкая

ПАРКЕР [англ. Parker] Мэтью 
(6.08.1504, Норидж - 17.05.1575, 
Лондон), английский церковный 
деятель; архиепископ Кентербе
рийский (1559-1575), родоначальник 
англикан. епископской иерархии. 
П. рано потерял отца (бывшего, по 
одним данным ткачом, по другим — 
торговцем шерстью) и воспитывал
ся отчимом — представителем джент
ри. В 1520 г. он поступил в Кембридж
ский университет, став студентом 
колледжа «Тело Христово». В 1525 г. 
получил степень бакалавра искусств, 
в кон. 1526 г,— должность субдиако
на в Норидже, что стало началом его 
карьеры, в аир. 1527 г. был рукопо
ложен во диакона, в июне того же 
года — во священника. После по
лучения степени магистра искусств 
в 1527 г. стал работать в колледже, 
отвергнув при этом предложение ар
хиепископа Йоркского, кард. Тома
са Вулси (Уолси), канцлера Англий
ского королевства, к-рый приглашал 
II. в основанный им в 1528 г. Карди
нальский колледж (ныне Крайст- 
Черч-колледж) Оксфордского ун-та.

М. Паркер, 
архиеп. Кентерберийский.

Скульптура капеллы 
Корпус-Кристи-колледжа, 

Кембридж. 1827 г.
Фотография. 2017 г. 

Фото: John T. Simm

П. находился к тому времени под 
влиянием реформационных настрое
ний, получивших распространение 
среди профессуры Кембриджа, а по
тому не разделял консервативных 
позиций Вулси. В 1533 г. началась 
активная гомилетическая деятель
ность П. Его церковная карьера ста
ла активно развиваться после того, 
как он был назначен капелланом 
Анны Болейн (1501-1536), 2-й су
пруги англ. кор. Генриха VIII (1491— 
1547). При поддержке Анны Болейн 
П. был избран в 1535 г. деканом кол
легии св. Иоанна Крестителя (Сток- 
колледжа) в Сток-бай-Клэр. В том же 
году он получил степень магистра 
богословия. Руководя Сток-коллед
жем, П. проявил себя как деятельный 
администратор: по его инициативе 
были отреставрированы принадле
жащие коллегии здания, учреждена 
школа для жителей города, введен 
новый статут, предписывавший ре
гулярные проповеди каноников в 
коллегии и принадлежавших ей при
ходах и т. д. Для чтения лекций по 
Свящ. Писанию в Сток-колледж ста
ли приглашать преподавателей из 
Кембриджа. В 1537 г. стал капелла
ном Генриха VIII (несмотря на то, 
что покровительница П. Анна Бо



лейн была к этому времени казнена 
по приказу короля). В том же году П. 
получил степень д-ра богословия. 
В 1541 г. П. получил пребенду в ка
федральном соборе г. Или (графст
во Кембриджшир). В 1544 г. по про
текции Генриха VIII стал главой 
Корпус-Кристи-колледжа. При нем 
здания колледжа подверглись зна
чительной перестройке. С целью при
влечения большего числа студентов 
были введены стипендии, часть из 
них предназначалась выходцам из 
Норфолка. Популярность П. среди 
академической молодежи позволила 
ему в 1545 г. стать вице-канцлером 
Кембриджского ун-та. В 1546 г., по
сле одобрения парламентом закона, 
позволявшего королю упразднять 
колледжи и часовни при них, П. стал 
членом комиссии, к-рой было пору
чено оценить состояние колледжей 
в Кембридже. Комиссия заключила, 
что конфискация земель ун-та при
несла бы больше вреда, чем пользы, 
и отчасти благодаря протекции кор. 
Екатерины Парр король согласился 
с этим мнением. Этот акт не затро
нул Сток-колледж, к-рый был рас
пущен, в 1548 г. II. была назначена 
компенсация, к-рая до 1552 г. выпла
чивалась ему частями ежегодно.

В 1547 г. он вступил в брак с Мар
гарет Харлстон — бракосочетание 
состоялось после смерти Генриха 
VIII (к-рый был против женитьбы 
клириков) с разрешения его сына 
и нового монарха Англии — Эдуар
да VI (f 1553); на тот момент браки 
клириков еще не были одобрены 
парламентом. В браке родилось 5 де
тей: четверо сыновей и дочь, однако 
лишь 2 сына дожили до взрослых 
лет. В 1552 г. П. был назначен дека
ном линкольнского собора Девы Ма
рии — одного из наиболее значи
тельных соборов Англии. В 1548 г. 
П. был переизбран на должность 
вице-канцлера Кембриджского ун-та. 
В 1549 г. состоялось знакомство П. 
с М. Буцером, переселившимся в Анг
лию по приглашению Т. Кранмера. 
Буцер занял в Кембриджском ун-те 
должность профессора и был удосто
ен степени д-ра богословия. Между 
П. и Буцером сложились теплые от
ношения, и Буцер назначил П. одним 
из своих душеприказчиков. Пред
ставления Буцера об отношениях 
власти и Церкви, а также его мне
ние о необходимости сближения 
различных протестант, деномина
ций оказали существенное влияние 
на взгляды П. После неожиданной

ПАРКЕР 

смерти Эдуарда VI и воцарения Ма
рии Тюдор П., как сторонник проте
стантизма и женатый клирик, был 
отстранен от всех должностей. Годы 
правления Марии Тюдор П. провел 
с семьей в провинции. Новый этап 
в его церковной карьере начался со 
вступления на престол Елизаветы I 
Тюдор (1533-1603). Несмотря паевое 
нежелание, П. не смог противиться 
воле королевы и избежать назначе
ния на кафедру архиепископа Кен
терберийского. Избрание состоялось 
1 авг. 1559 г., однако ординация была 
отложена до декабря, поскольку не 
был определен чин ее проведения. 
Кроме того, для ординации потре
бовалось найти 4 епископов, к-рые 
могли бы осуществить посвящение. 
Ординация состоялась 17 дек. в Лам
бете. Процедуру ординации провели 
епископы Уильям Барлоу, Джон Ско- 
ри, Майлс Ковердейл и Джон Ходж
кине.

Ординация П. считается в Церкви 
Англии началом англикан. епископ
ской иерархии. С т. зр. англикан. бо
гословов, в результате ординации П. 
объединил в себе благодатное пре
емство католич. и англикан. еписко
патов. Это стало возможным благо
даря тому, что 2 из 4 исполнителей 
ординации (Барлоу и Ходжкине) 
были рукоположены по католич. 
чину и, по мнению англикан, имели 
апостольское преемство со стороны 
Рима. Два др. епископа (Скори и 
Ковердейл) были рукоположены по 
новому англикан. чину архиеп. То
масом Кранмером, к-рый был в свою 
очередь также рукоположен в епи
скопский сан до отделения Церкви 
Англии от Рима в 1534 г. Англикан. 
восприятие ординации П. изложено 
в послании «Saepius Officio» (1897) 
Фредериком Темплом, архиеп. Кен
терберийским, и Уильямом Макла- 
ганом, архиеп. Йоркским. «Saepius 
Officio» стало ответом на энциклику 
папы Римского Льва XIII «Aposto
licae curae» (1896), к-рая была по
священа рассмотрению вопроса анг
ликан. рукоположений. Ординация 
П. почти сразу вызвала критику со 
стороны Рима. Уже в 1604 г. член 
об-ва Иисуса Кристофер Холивуд 
опубликовал легенду о том, что П. 
был рукоположен в таверне «Осли
ная голова» на Флит-стрит в Лон
доне. Однако именно в энциклике 
«Apostolicae curae» ординация П. 
была тщательно проанализирована 
с богословской, канонической и ис
торической точек зрения, что при

вело к непризнанию англикан. руко
положений со стороны Римско-ка
толической Церкви. Рассуждения 
папы Льва XIII опираются на поло
жения текста «Эдвардова ординала» 
и доказательства «дефекта формы 
и намерения» литургического по
следования рукоположения англи
кан. клириков. Указанный «дефект» 
заключался, по мнению понтифика, 
в том, что слова англикан. молитв на 
поставление клириков «не выража
ют сколько-нибудь определенным 
образом суть святого священниче
ского служения... То же самое верно 
и для епископского посвящения. Ибо 
не только к формуле «прими Духа 
Святого» были лишь позднее добав
лены слова «для служения и труда 
епископа», но даже и они... должны 
пониматься в смысле, отличном от 
того, что носят в католическом обря
де». «Эдвардов ординал» стал пло
дом реформационной деятельности 
Т. Кранмера. Из чинопоследования 
поставления епископа англикан. ре
форматорами было убрано упомина
ние о жертвенном характере Евха
ристического богослужения, была 
изъята фраза о власти епископа ру
кополагать священников и диаконов. 
Допрос кандидата в епископы каса
ется в различных вариациях лишь 
темы верности Свящ. Писанию и его 
проповеди, но не содержит вопро
сов о собственно епископском слу
жении, к-рое прежде всего выража
ется в рукоположении новых чле
нов клира Церкви. Богословские ар
гументы, к-рые Лев XIII приводит 
в «Apostolicae curae», позволяют ему 
сделать вывод, к-рый для «Эдвардо
ва ординала» и всех англикан. руко
положений, совершённых согласно 
его тексту, звучит как приговор: «Та
ким образом ясно проявляется при
рожденный характер или, как это 
называют, дух Ординала. Следова
тельно, будучи изначально испор
ченным, он был совершенно неудов
летворителен для передачи рукопо
ложения». Осуществив комплексное 
рассмотрение исторических, канони
ческих и богословских причин, по
чему англиканский клир не имеет 
благодатной связи со св. апостола
ми, Лев XIII делает окончательный 
вывод, который должен был по
ложить конец любым рассуждениям 
о возможности наличия иерархи
ческой благодати в Церкви Англии: 
«Строго придерживаясь в этом во
просе декретов понтификов, пред
шественников наших, и всецело их
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подтверждая и как бы возобновляя 
их своею властью по нашей собст
венной инициативе и с непосредст
венным знанием, мы произносим и 
определяем, что рукоположения, со
вершённые по англиканскому об
ряду, были и есть совершенно не
действительны и лишены всякой 
силы». Правосл. восприятие орди- 
нации П. выходит за рамки обрядо
во-канонической сферы и строится 
на богословском понимании таинст
ва священства в англикан. Церкви. 
Так, архиеп. Василий (Кривошеин) 
в докладе «Богословский диалог меж
ду Православной Церковью и анг
ликанским вероисповеданием и его 
проблемы» указывает следующее: 
«Чисто историческое существова
ние апостольского преемства не вы
зывает особых сомнений, и епископ
ское рукоположение архиепископа 
Паркера, родоначальника англикан
ской иерархии, можно считать исто
рическим фактом. Нужно уточнить, 
что в глазах Православной Церкви 
факт сохранения апостольского пре
емства является недостаточным для 
признания действительности руко
положений. Более того, он недоста
точен даже если были соблюдены их 
внешние признаки (возложение рук 
и проч.), ибо благодать священства 
не передается механически при от
сутствии должной веры и учения». 
Если в сер. XX в. правосл. Церковь 
готова была принимать англикан. 
клириков в сущем сане на основании 
икономии, то появление у англикан 
жен. епископата не позволяет более 
признавать благодатность англикан. 
рукоположений вне зависимости от 
обстоятельств ординации П.
Лит.: Strype J. The Life and Acts of Matthew 
Parker. Oxf., 1821. 2 vol; VPzgner/. A. Historical 
Dictionary of the Elizabethan World: Britain, 
Ireland, Europe, and America. Chicago; L., 2000; 
Gwyn P. J. The King’s Cardinal: The Rise and 
Fall of Thomas Wolsey. L., 2011; Wagner J. A., 
Walters Schmid S. Encyclopedia of Tudor Eng
land. Santa-Barbara (Calif.), 2012. Vol. 1. P. 835; 
Niles J. D. The Idea of Anglo-Saxon England 
1066-1901: Remembering, Forgetting, Deciphe
ring, and Renewing the Past. Malden etc., 2015. 
P. 71-72.

Свящ. Антоний Борисов
Правление П. Назначенная в хо

де «религиозного урегулирования» 
церковная администрация должна 
была, с т. зр. короны, инкорпори
ровать в реформированную Цер
ковь верующих весьма разнообраз
ных взглядов — от католиков (со
ставлявших на 1558-1559 гг. абсо
лютное большинство) до достаточно 
радикальных протестантов. Непре-

------------ --------------------------------------

менным требованием было призна
ние королевы «верховным правите
лем» Церкви, а противоречия долж
ны были преодолеваться за счет уче
ния об адиафоре, к к-рой следовало 
отнести спорные вопросы, при этом 
Елизавета I настаивала на своем 
праве регулировать область «без
различного» для установления еди
нообразия офиц. Церкви. П. призна
вал, что его главной задачей являет
ся формирование единой и едино
образной Церкви; он соглашался и 
с королевским правом на регламен
тацию адиафоры, хотя и пытался 
иногда возражать против отдель
ных мер, впрочем, как правило, бе
зуспешно. Первая же попытка епи
скопов (включая П.) повлиять на 
мнение королевы, предпринятая 
ими в кон. 1559 — нач. 1560 г., когда 
они хотели убедить ее удалить рас
пятие из Королевской капеллы, по
казала нетерпимость Елизаветы I 
к любым посягательствам на ее су
веренитет в вопросах религии. Не
смотря на некоторые возникавшие 
противоречия, до 70-х гг. XVI в. П. 
пользовался расположением коро
левы, ценившей его лояльность. Их 
наиболее значительные разногласия 
были связаны с проблемой браков 
духовенства: Елизавета I не скрыва
ла своего недовольства женатыми 
священниками, хотя и терпела их, 
тогда как П. был сторонником бра
ков для клириков в теории (в 1567 
он опубликовал трактат в их защи
ту) и на практике. П. занимал явно 
подчиненное положение по отноше
нию к королевской администрации, 
мало участвовал в делах светской 
власти и не входил в состав Тайно
го совета.

Нормальное функционирование 
Церкви Англии осложнялось фи
нансовыми и административными 
проблемами, в частности из-за того, 
что значительная часть католич. 
духовенства, служившего в Церк
ви при Марии Тюдор, отказалась 
принять религ. реформу 1559 г., так 
что недостаток квалифицирован
ных священников оставался одной 
из главных забот П. на протяжении 
всего его правления. Еще одной 
проблемой было отсутствие в нач. 
60-х гг. XVI в. единого изложения 
вероучения. Его формализация про
изошла только во время конвокации 
1563 г., принявшей «Тридцать де
вять статей», основанных на напи
санных Т. Кранмером Сорока двух 
статьях и до сих пор остающихся 

основным вероучительным доку
ментом англикан. Церкви. Трудно 
сказать, в какой мере П. участвовал 
в работе над этим текстом, а также 
над утвержденной этим же синодом 
2-й Книгой гомилий — сборником 
проповедей для приходских священ
ников, однако как руководитель кон
вокации он способствовал их при
нятию. По всей видимости, он, как 
минимум, поддерживал и др. проек
ты реформы, обсуждавшиеся сино
дом, к-рые должны были подтолк
нуть Елизавету I к более радикаль
ным преобразованиям, однако эти 
дискуссии не принесли плодов. Не 
удалась и одобренная П. попытка 
епископов инициировать парламент
ское обсуждение Тридцати девяти 
статей в 1566 г., пресеченная коро
левой.

Политика унификации Церкви 
Англии продолжалась в сер. 60-х - 
нач. 70-х гг. XVI в. Ее проявлением 
стало создание по инициативе и при 
активном участии П. нового англ, 
перевода Свящ. Писания — «Епи
скопской Библии» (впервые издана 
в 1568), к-рая была официально ут
верждена конвокацией в 1571 г., од
нако все же не получила столь ши
рокой популярности, как «Женев
ская Библия». В сер. 60-х гг. XVI в. 
по королевскому распоряжению П. 
начал кампанию по установлению 
единообразия в облачениях духо
венства, к-рая привела его к кон
фликту с радикально настроенными 
протестантами по поводу королев
ского права регулирования «без
различного». В 1566 г. он издал с об
щего одобрения епископов «Книгу 
объявлений» (The Book of Adverti
sements), содержащую предписания 
для духовенства по основным спор
ным литургическим вопросам (об
лачения, хлеб для причастия и т. д.), 
к-рые должны были унифицировать 
богослужебную практику по всей 
стране, но вызвали новый виток по
лемики. В ходе дискуссии об обла
чениях П. выступал как защитник 
королевского суверенитета и аполо
гет церковного единообразия, дейст
вуя по приказу Елизаветы I, однако 
без ее офиц. поддержки. Этот спор 
способствовал не только формули
рованию отношения Церкви Англии 
к проблеме адиафоры, но и опреде
ленной консолидации протестант, 
оппозиции офиц. Церкви, обостре
нию ее недовольства епископатом.

Ситуация усугубилась на рубеже 
60 и 70-х гг. XVI., с одной стороны,
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из-за оформления пуританского 
движения, с другой — вслед, като- 
лич. восстания на севере Англии и 
издания папской буллы «Regnans in 
Excelsis», объявлявшей Елизавету I 
еретичкой. При этом парламент в 
1571 г. принял Тридцать девять ста
тей, а на конвокации того же года 
П. инициировал обсуждение и при
нятие новых канонов (он был одним 
из авторов текстов), к-рые должны 
были по возможности полно регла
ментировать церковную жизнь, но не 
были утверждены королевой. Объ
ектами пуританской критики в 1-й 
пол. 70-х гг. XVI в. стали различные 
«католические пережитки» в Церк
ви Англии, включая ее стремление 
к единообразию и наличие иерар
хически организованного духовен
ства, богатство и «вельможность» 
епископов, особенно «Кентерберий
ского папы». П. оказался фактиче
ски бессилен перед нападками пури
тан, многие из к-рых пользовались 
покровительством высокопостав
ленных придворных. У него возник 
ряд конфликтов с приближенными 
Елизаветы I, а также испортились 
отношения с самой королевой. Из-за 
этого, а также по причине ухудше
ния здоровья он в значительной 
мере отстранился от дел и послед
ние годы жизни провел в основном 
в Кентербери.

Помимо церковной деятельности 
П. получил известность как соби
ратель средневек. рукописей. Видя 
свою миссию в доказательстве ис
тинности Церкви Англии и пороч
ности католич. Церкви с помощью 
исторических примеров он в 1563 г. 
сумел получить патент Тайного со
вета, дававший ему доступ к любо
му церковному хранилищу ману
скриптов. Он собрал более 500 ру
кописей, к работе с которыми он 
привлекал историков, антикваров, 
издателей и т. д. Результатом дея
тельности этого «кружка» стала пуб
ликация и введение в оборот значи
тельного числа средневек. памятни
ков (в т. ч. первые публикации текс
тов на древнеангл. языке), а также 
появление ряда исторических и по
лемических сочинений. В 1572 г. был 
издан написанный П. в соавторстве 
с его протеже Дж. Джослином трак
тат «О древности британской церк
ви и привилегиях кентерберийской 
церкви при ее семидесяти архиепи
скопах» (De antiquitate Britannicae 
ecclesiae et priuilegiis ecclesiae Can- 
tuariensis cum Archiepiscopis eius-

Ό)'-'

dem 70), в к-ром с антикатолич. по
зиций рассматривается история 
англ. Церкви с ее возникновения до 
2-й пол. XVI в. В 1574 г. большая 
часть его собрания манускриптов, 
включая древнейшую рукопись Анг
лосаксонской хроники, «Большую 
хронику» Матвея Парижского с его 
собственными миниатюрами, «Еван
гелие святого Августина» — древней
шее известное иллюминированное 
латинское Евангелие, и др. памятни
ки, была передана в кембриджский 
Корпус-Кристи-колледж, где соста
вила основу «Паркеровской библио
теки».
Ист.: De antiquitate Britannicae ecclesiae et 
priuilegiis ecclesiae Cantuariensis cum archi
episcopis ejusdem LXX. L., 1572; Correspon
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English Church History / Ed. H. Gee, W. J. Har
dy. L., 1896; Registrum Matthei Parker, diocesis 
Cantuarensis: A. D. 1559-1575 / Ed. W. H. Frere, 
transcr. E. M. Thompson. Oxf., 1928-1933.3 vol. 
(Canterbury and York Society; 35, 36, 39).
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1908; Brook V.J. K. A Life of Archbishop Parker. 
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Parker and the 1559 Settlement // Moderate 
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caut, A. Ryrie. Aidershot, 2005. P. 32-50
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ПАРКЕР ТЕОДОР, амер, тео- 
лог-унитарий, глава трансцендента
лизма — см. в ст. Трансцендентализм.

«ПАРЛАМЕНТ РЕФОРМА
ЦИИ» [англ, the Reformation Par
liament], принятое в историогра
фии название англ, парламента, на 
к-ром были приняты акты, устано
вившие верховную власть короля 
над Церковью Англии (действовал 
с 3 нояб. 1529 по 14 апр. 1536). В нач. 
авг. 1529 г. кор. Генрих VIII (1509- 
1547) издал распоряжение о созы
ве парламента. Этому предшество
вал 6-летний период беспарламент- 
ского правления, начавшийся после 
того, как в 1523 г. лорд-канцлер кард. 
Томас Вулси (Уолси) не сумел до
биться от парламента достаточных 
средств на очередную военную кам
панию во Франции. К лету 1529 г. 
влияние кард. Вулси ослабло из-за 
неудачных попыток добиться пап
ского одобрения развода Генриха 

с Екатериной Арагонской, включая 
разбирательство в лондонском до
миниканском мон-ре (Blackfriars), 
завершившееся к кон. июля 1529 г. 
безрезультатно,— дело передали в 
курию. Возможно, с помощью пар
ламента король намеревался ока
зать влияние на Св. престол и цер
ковных иерархов королевства или 
рассчитывал использовать его про
тив кард. Вулси (ко времени начала 
заседаний он уже не был лорд-канц
лером),— вероятнее всего, изначаль
но он не предполагал осуществлять 
с его помощью масштабные церков
ные реформы. Нек-рые исследовате
ли склонны трактовать возникно
вение «церковного вопроса» в пар
ламенте в 1529 г. как результат дей
ствий юристов и представителей 
купечества в палате общин, уви
девших благоприятную возмож
ность для отстаивания своих инте
ресов на фоне королевского недо
вольства кард. Вулси, в то время как 
Генрих VIII изначально не поощрял 
такие устремления парламентариев, 
хотя и не препятствовал им.

«П. р.» провел 8 сессий и не ог
раничивался в работе проблемами 
религии и Церкви. На 1-й сессии 
(4 нояб.— 17 дек. 1529) был принят 
Акт о запрете плюрализма (дер
жания одним священником неск. 
бенефициев), регулировавший так
же нек-рые церковные налоги. Он 
затрагивал интересы не только ду
ховных лиц, но и папы Римского — 
устанавливался запрет на получе
ние диспенсаций, противоречащих 
этому закону. На следующей сессии 
(16 янв. 1531 — 31 марта 1531) пар
ламент рассматривал вопрос о на
рушениях священниками принято
го в XIV в. статута (Statute of Prae
munire), запрещавшего обращение 
к папе Римскому или иной иностран
ной юрисдикции как нарушавшее 
верховную власть короля в Анг
лии. Генрих VIII использовал prae
munire для воздействия на духовен
ство: осенью 1529 г. обвинение было 
предъявлено кард. Вулси, а в 1530 г,— 
еще неск. епископам. Впрочем, в от
вет на петицию духовенства Кен
терберийской пров. его представите
лям было даровано монаршее про
щение, подтвержденное соответст
вующим актом парламента. Т. о. 
король стремился запугать духо
венство, чтобы заручиться его под
держкой в получении субсидий и 
в особенности в бракоразводном 
процессе.
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Новой попыткой Генриха VIII 
воздействовать на папу Римского с 
целью положительного решения во
проса о разводе стал принятый 3-й 
сессией «П. р.» (15 янв.— 28 марта 
1532) Акт об ограничении аннатов, 
устанавливавший платежи, выпла
чиваемые духовными лицами в поль
зу Св. престола при вступлении в 
должность,— 5% годового дохода. 
Этот билль встретил сопротивление 
в обеих палатах парламента: свет
ские и духовные лорды опасались 
возможных последствий столь яв
ных посягательств на права Рима, 
а представители купечества в ниж
ней палате хотели избежать возмож
ных торговых санкций со стороны 
имп. Карла V. Принять закон уда
лось с небольшим перевесом лишь 
после того, как король трижды по
сетил заседания верхней палаты, 
а на голосовании в палате общин 
противников билля было приказа
но собрать в одной части зала и пе
ресчитать. Во время этой сессии па
лата общин также направила коро
лю петицию против священников 
(Supplication against Ordinates), 
в которой духовенство обвиняли в 
принятии конвокацией церковных 
законов, затрагивающих интересы 
мирян, без их согласия, в злоупо
треблениях церковных судов, в раз
даче бенефициев недостойным и т. п. 
Автором и инициатором принятия 
этой петиции был Т. Кромвель, пы
тавшийся манипулировать деятель
ностью парламента в интересах мо
нарха. Основой этого документа ста
ли проекты, готовившиеся с 1529 г. 
парламентариями-юристами (их и 
раньше беспокоила проблема неза
висимости церковных судов и цер
ковного законодательства) и Кром
велем, к тому моменту еще членом 
парламента. Конвокация, заседавшая 
в это время, обратилась за защитой 
к королю, представив ему ответ на 
обвинения, в к-ром называла пре
тензии парламентариев предвзяты
ми, отрицала сколько-либо масштаб
ное недовольство мирян духовенст
вом и высказывалась в защиту прав 
Церкви. Генрих VIII в свою очередь 
потребовал от духовенства призна
ния королевского права вето в от
ношении церковного законодатель
ства, ревизии существующего ка
нонического права комиссией из 
мирян и клириков, отмены уста
новлений, к-рые комиссия сочтет 
не соответствующими Закону Бо
жию и законам королевства, а также 

утверждения остальных законов 
властью монарха. Конвокация согла
силась на требования короля 15 мая 
1532 г., затем ее решение было ут
верждено членами палаты лордов, 
оставшимися после завершения сес
сии парламента, а в 1534 г. оно лег
ло в основу Акта о подчинении ду
ховенства.

К 5-й сессии парламента (4 февр.— 
7 апр. 1533) вопрос о королевском 
разводе приобрел наибольшую ак
туальность: в нач. 1533 г. Генрих VIII 
тайно женился на беременной Анне 
Болейн, а потому процесс следовало 
ускорить во избежание обвинений 
короля в двоеженстве, а наследни
ка — в незаконнорожденности. Для 
этого Кромвель и лорд-канцлер То
мас Одли подготовили проект Акта 
об ограничении апелляций, запре
щавшего обращения к папе Рим
скому по вопросам, находившимся 
в компетенции церковных судов, 
и приравнивавшего такие апелля
ции к praemunire. Изначально пред
полагалось, что этот акт будет ка
саться только королевского развода, 
однако в процессе подготовки бил
ля область его применения была 
расширена. Его обсуждение в па
лате общин заняло 3 недели — про
тивники опасались, что папа может 
инициировать торговое эмбарго про
тив Англии, и даже предлагали ко
ролю внеочередную субсидию в об
мен на отзыв билля, против высту
пили также епископы в палате лор
дов, однако из-за давления короля 
и Кромвеля на наиболее активных 
противников акт был принят, что 
позволило закончить процесс о раз
воде, после того как Кранмер, к-рый 
стал архиепископом Кентерберий
ским (22 авг. 1532), в мае 1533 г. объ
явил брак Генриха VIII и Екатерины 
Арагонской недействительным. Тем 
не менее король, по-видимому, все 
еще не принял окончательного ре
шения относительно разрыва с Ри
мом, а потому 6-я сессия парламен
та (15 янв.— 30 марта 1534) провела 
не столь значительные реформы, ка
ких можно было ожидать. Логиче
ским продолжением бракоразвод
ного процесса стал Акт о престоло
наследии, провозгласивший прин
цессу Марию незаконнорожденной, 
а принцессу Елизавету — наследни
цей престола; несогласные подлежа
ли наказанию. Акт о подчинении ду
ховенства законодательно закрепил 
несамостоятельность духовенства и 
конвокации в вопросах каноничес

кого права, о чем шла речь в 1532 г., 
а Акт об отмене аннатов, о выборах 
епископов и о сопроводительных 
письмах не только упразднил ан- 
наты, ограниченные ранее, но и за
претил обращение к папе Римскому 
за паллием или утверждением из
бранного епископа буллой, а также 
фактически передал контроль за на
значением епископов королю, давав
шему капитулам соборов лицензию 
(license) на избрание и сопрово
дительное письмо (missive letter), 
в к-ром называл наиболее подхо
дящую кандидатуру. Важным нов
шеством стал Акт об отмене папских 
диспенсаций и «пенни св. Петра», что 
еще больше ограничило права папы 
Римского на территории Англии и 
уменьшило размеры поступающих 
ему платежей. Впрочем, королю бы
ло дано право по своему усмотрению 
частично или полностью отменить 
этот Акт,— вероятно, Генрих еще 
предполагал возможность опреде
ленных переговоров с Римом.

Решительным шагом на пути уста
новления королевской власти над 
Церковью стал принятый 7-й сес
сией парламента (3 нояб,— 18 дек. 
1534) Акт о супрематии, провозгла
сивший монарха главой Церкви. 
Этот закон не встретил значительно
го сопротивления парламентариев. 
Несколько раньше конвокация объ
явила, что папа Римский имеет не 
большее право вмешиваться в дела 
англ. Церкви, чем любой иностран
ный епископ, и принятый парламен
том Акт закреплял де-юре уже сло
жившееся де-факто положение. 
В дополнение к Акту о супрематии 
был принят Акт об измене, предус
матривавший смертную казнь за от
рицание королевской власти над 
Церковью, вызвавший более ожив
ленные дискуссии, но также приня
тый без изменений. Наиболее важ
ным статутом, принятым на послед
ней, 8-й сессии парламента (4 февр.— 
14 апр. 1536), стал 1-й Акт о диссо- 
люции мон-рей, предусматривав
ший роспуск мон-рей, имевших до
ход меньше 200 фунтов. О его об
суждении известно сравнительно 
мало,— видимо, свою роль в его бы
стром принятии сыграли представ
ленные парламентариям результа
ты предшествующих визитаций и 
проповеди против пороков мона
шества, организованные Кранме- 
ром в Лондоне. В то же время этот 
Акт преследовал в первую очередь 
финансовые цели.
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«ПАРЛАМЕНТ СВЯТЫХ» | англ. 
Parliament of Saints], принятое в 
историографии название англ, пар
ламента, действовавшего во время 
Английской революции (4 июля — 
12 дек. 1653). Также известен как 
Малый (Little), или Бербоунский 
(Бербонский, Баребонский), парла
мент, по имени делегата от Лондона 
Прейз-Года Бербоуна, проповедни
ка из числа людей пятой монархии.

Необходимость созыва законода
тельной ассамблеи возникла после 
разгона 20 апр. 1653 г. О. Кромвелем 
т. н. Охвостья Долгого парламента 
(Rump Parliament). Не имея планов 
относительно нового парламента, 
Кромвель и руководители респуб
ликанской армии все же не хотели 
допускать свободных выборов, по
скольку опасались возвращения к 
власти пресвитериан (в 1648 они 
были изгнаны из Долгого парламен
та в результате т. н. Прайдовой чист
ки) или даже роялистов. По проек
ту генерал-майора Джона Ламберта 
вся полнота власти должна была 
сосредоточиться в руках Гос. сове
та из 12 чел., учрежденного в конце 
апр. Генерал-майор Томас Харрисон, 
принадлежавший к «людям пятой 
монархии», напротив, предлагал уст
роить парламент из 70 отобранных 
благочестивых делегатов по образцу 
ветхозаветного синедриона. По его 
предположению, это могло приве
сти к установлению правления «свя
тых», к-рое, согласно взглядам англ, 
милленаристов, должно было непо-
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средственно предшествовать царст- 
ву Христа на земле. Эта концепция 
с нек-рыми видоизменениями была 
принята Кромвелем и др. руководи
телями армии. Члены нового пар
ламента назначались Советом офи
церов и утверждались Гос. советом 
с учетом рекомендаций конгрега
ционалистских общин и орг-ций 
(еще одно принятое в историогра
фии название парламента — «На
значенная ассамблея», «Nominated 
Assembly»). Письма, призывавшие 
делегатов, рассылали от имени Кром
веля как лорд-генерала; после сбора 
парламента он подписал постанов
ление, согласно к-рому ассамблея 
получила права верховной власти 
(Instrument of Supreme Authority). 
К началу июня был сформирован 
состав буд. парламента из 140 депу
татов, из к-рых 129 представляли 
Англию, 5 — Шотландию и 6 — Ир
ландию (в обоих случаях делегата
ми были англ, солдаты, служившие 
там); впосл. к ним прибавились еще 
5 чел., включая Кромвеля, Ламбер
та и Харрисона. Большинство чле
нов парламента принадлежали к мел
ким землевладельцам и джентри, 
ок. Уз депутатов составляли пред
ставители региональных элит; горо
да, за исключением Лондона, пред
ставлены не были.

На открытии парламента 4 июля 
1653 г. Кромвель произнес речь, в ко
торой были озвучены основные ожи
дания, связанные с новой ассамблеей. 
Сказав о недостатках предыдущих 
парламентов, оказавшихся неспособ
ными провести необходимые рефор
мы, он призвал делегатов заняться 
устройством гос-ва в соответствии 
с Законом Божиим. Тем не менее но
вая ассамблея предпочла действо
вать в русле существовавшей в Анг
лии традиции: уже в первые дни ра
боты она официально объявила себя 
парламентом (Parliament of the Com
monwealth), а ее председатель Фрэн
сис Раус стал именоваться спикером. 
Сначала деятельность «П. с.» была 
весьма активной, особенно в сравне
нии с деятельностью т. н. Охвостья 
Долгого парламента. Предложенные 
реформы затрагивали широкий круг 
вопросов. Среди принятых докумен
тов были Акт о передаче регистра
ции рождений, браков и смертей в 
ведение светских чиновников в каж
дом приходе (ранее этим занимались 
представители Церкви), закон об из
менении процедуры разбирательств, 
касавшихся долгов, ради установле

ния большего равенства в этом во
просе, постановление, регулировав
шее права, в т. ч. имущественные, 
и т. д.

Наибольшее внимание «П. с.» при
влекали вопросы религии и Церкви. 
Уже в июле 1653 г. парламент при
ступил к рассмотрению предложе
ния об отмене церковных десятин, 
считавшихся католич. пережитком, 
однако оно было отклонено. Не уда
лось достичь согласия и по вопросу 
упразднения права светских пат
ронов назначать священников (это 
право, называемое advowson или 
advocatio, уходило корнями в сред
невековье), а также по поводу ко
дификации англ, обычного права 
с тем, чтобы оно в большей степени 
соответствовало Моисееву закону, 
упразднения канцелярских судов и 
др. Все эти предложения исходили 
от депутатов из числа наиболее ра
дикальных сепаратистов и часто вы
зывали несогласие более умеренной 
части парламента (впрочем, в случае 
с «П. с.» едва ли можно говорить об 
устойчивых фракциях), что приво
дило к оживленным спорам и не да
вало парламенту реализовать сколь
ко-либо масштабные преобразова
ния. Неспособность ассамблеи при
нять эти и другие значительные 
постановления привела к сущест
венному уменьшению посещаемо
сти заседаний осенью 1653 г., а так
же вызывала постоянное недоволь
ство Кромвеля. В очередной раз на
чавшееся в дек. обсуждение вопроса 
о десятинах и о лишении должно
стей недостойных священников по
родило новый конфликт внутри пар
ламента, в результате к-рого 12 дек. 
«умеренные» депутаты во главе со 
спикером, к-рого поддержал гене
рал-майор Ламберт, отказались от 
продолжения заседаний и объявили 
о роспуске парламента и о возвра
щении Кромвелю «власти, которую 
они получили от него»; в следующие 
неск. дней декларацию о самороспус- 
ке подписало большинство парла
ментариев. Ок. 30 депутатов-радика
лов заявили протест и избрали ново
го спикера, однако их попытка про
должить заседания была пресечена 
солдатами, предположительно дейст
вовавшими по указанию Ламберта. 
Ист.; Journals of the House of Commons. L, 
1802. Vol. 7; Acts and Ordinances of the Inter
regnum, 1642-1660 / Ed. С. H. Firth, R. S. Rait. 
L., 1911. 3 vol.; The Letters and Speeches of 
Oliver Cromwell, with Elucidations by Th. Car
lyle / Ed. C. S. Lomas; Introd. С. H. Firth. L., 
1904. Vol. 2.
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В. А. Таубер

ПАРЛАНД Альфред (Эдуард) 
Александрович (12.12.1842, С.-Пе
тербург — 16.09.1919, Петроград), 
архитектор, историк архитектуры, 
педагог; мастер эклектики и рус. сти
ля. Отец, чиновник 6-го класса, имел 
шотл. происхождение, мать — дочь 
фабриканта из Штутгарта. Учился 
в 4-й Ларинской гимназии в С.-Пе
тербурге (1855-1859), политехнику
ме в Штутгарте (с 1859), где при
обрел инженерные навыки. В 1862- 
1871 гг. получил архитектурное об
разование в АХ в С.-Петербурге; 
особое влияние на него оказали 
лекции Д. И. Гримма по истории ан
тичного ордера, ему он впосл. по
святил свою книгу о древнегреч. 
храмах. С 1865 г. регулярно прини
мал участие в академических кон
курсах. За проекты Скотного двора 
для Всемирной выставки в Париже 
(1865), народного театра на 2 тыс. 
мест (1866) и главной станции же
лезной дороги в С.-Петербурге (1869) 
получил 2 серебряные и малую золо
тую медали. В 1871 г. удостоен боль
шой золотой медали за проект клад
бищенского правосл. храма «о трех 
приделах» в визант. стиле. В 1873 г. 
проходил архитектурную практи
ку под рук. Н. Л. Бенуа на постройке 
богадельни в память имп. Николая I 
в Петергофе. Пенсионную поездку в 
Европу он осуществил в 1876-1881 гг., 
проявив особый интерес к античной 
архитектуре. За 5 лет побывал в Шот
ландии, Англии, Германии, во Фран
ции и в Италии. Академик архитекту
ры (1881), профессор (1892), действи
тельный член (1905) с.-петербург
ской АХ. В 1882-1913 гг. служил в 
Техническо-строительном комитете 
МВД. П. активно участвовал в рабо
те С.-Петербургского (почетный член 
с 21 дек. 1899) и Московского (с 1907, 
занял кафедру истории греч. архи
тектуры и орнаментики)археологи
ческих ин-тов. С 1915 г,— почетный 
член Археологического об-ва. Дей

ствительный член Русского худо
жественно-промышленного об-ва, 
благотворительного об-ва пособия 
рабочим, пострадавшим при по
стройках.

П. совмещал архитектурную дея
тельность с педагогической: в 1885 
1894 гг,— преподаватель архитек
туры и ордеров в АХ, читал курсы 
по архитектуре Др. Греции и Рима; 
в 1892-1918 гг. преподавал живопись 
акварельными красками в Централь
ном училище технического рисова
ния барона А. Л. Штиглица. С 1907 г. 
в Московском археологическом ин-те 
и его Смоленском отд-нии читал курс 
лекций «История греч. архитектуры 
и античной декорации» на базе лич
ной коллекции артефактов, обмеров 
и зарисовок, выполненных во время 
неоднократных поездок по Италии 
и Греции (в частности, в 1911). Автор 
первого в России учебника по архи
тектуре Др. Греции (М„ 1909), II. ви

дел в древнегреч. искусстве «пре
красное равновесие» идеи — духа 
и материи, основных составляю
щих художественного произведе
ния. П. считал, что «архитектурная 
декорация греков побудилась су
ществующими до нее примерами 
египетских, вавилонских и ассирий
ских памятников» и в свою очередь 
«дала новую жизнь... италнанской 
декорации, существовавшей и преж
де в памятниках этрусского искус
ства» (К истории архитектурной де
корации в Италии. 1913. С. 3-4). Он 
систематизировал виды архитек
турной декорации.

Первый церковный заказ П. полу
чил сразу после выпуска из АХ. По 
рекомендации Гримма Игнатий (Ма
лышев), архимандрит Санкт-Петер
бургской Троице-Сергиевой мужской 
пустыни, привлек архитектора в со
авторы для строительства ц. Воскре
сения Христова в пустыни (проект 
1872, сооружена в 1872-1884, снесена 

в нач. 50-х гг. XX в.). Трехпридельный 
храм в визант. стиле сочетал 5-ку- 
польное завершение с прямоуголь
ным планом (см.: Савельев Ю. Р. Ви
зант. стиль в архитектуре России, 
2-я пол. XIX - нач. XX в. СПб., 2005. 
С. 82-86). Также П. спроектировал 
2 мраморные надгробные часовни 
для монастырского кладбища (1873, 
мастерская скульптора Н. И. Бари
нова). Проект П. для храма Троице- 
Сергиевой пуст, положен в основу 
строящейся ц. во имя прав. Иоанна 
Кронштадтского в г. Нелидово Твер
ской обл.

Знаковым событием в творчестве 
П. стала постройка Воскресения Хри
стова собора в С.-Петербурге (собор 
Спаса на Крови). Первоначальный 
проект П. создания храма-памят
ника на месте смертельного ране
ния имп. Александра II был осно
ван на использовании мотивов ар
хитектуры московской ц. св. Иоан

на Предтечи в Дьякове. 
Проект П., составленный 
совместно с архим. Игна
тием (Малышевым) для

Церковь 
Воскресения Христова 

в Троице-Сергиевой пуст.
в С.-Петербурге. 1872-1884 гг. 

Фотография. 70-е гг. XIX в.
Фото: В. Краснокутский

2-го тура конкурса (1882), 
был одобрен имп. Алек
сандром III: государь же
лал видеть храм «в чис

то русском вкусе». Храм стал про
граммным произведением «москов
ско-ярославского» варианта рус. 
стиля, ориентированного на памят
ники рус. зодчества XVII в., и ока
зал решающее влияние на его по
пулярность в церковной архитекту
ре начиная с 80-х гг. XIX в. Проект 
вызвал резкое неприятие архитек
турно-художественных кругов, оп
понировавших академизму и «офи
циозу». Наряду со строительством и 
отделкой храма (1883-1907) II. за
нимался обустройством прилегаю
щей территории: в 1903-1907 гг. по 
его проекту была создана решетка 
Михайловского сада со стороны 
Екатерининского канала (ныне ка
нал Грибоедова) в стилистике ран
него модерна с фантастическими 
растительными мотивами, в 1906 
1907 гг. построены часовня-ризни
ца Иверской иконы Божией Ма
тери с низким шатровым завер
шением и жилой флигель в «кир

0
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пичном стиле». В 1907 г., после окон
чания строительства, П. был зачис
лен в штат Министерства ими. дво
ра в чине статского советника, до 
1917 г. служил в Кабинете его имп. 
величества.

Известность, к-рую принес архи
тектору проект Воскресенского со
бора, способствовала получению П. 
заказов на строительство церквей 
в провинции. Их атрибуция затруд
нена утратой архива архитектора 
(Толмачева. 2017), многие постройки 
не сохранились. В 1883 г. П. дора
ботал проект часовни во имя блгв. 
кн. Александра Невского в Тоболь
ске в память имп. Александра II — 
небольшой, но монументальной, 
в т. ч. благодаря угловым «контр
форсам», кубической постройки, за
вершенной шатром с главкой (1887). 
Лаконична по композиции и деко
ру, в формах XVII в. (оконные на
личники, ширинки и др.), приход
ская ц. в честь Покрова Преев. Бо
городицы в с. Новопокровском близ 
имения Н. И. Бобрикова в Новгород
ской губ. (ныне·дер. Козловка Оку
ловского р-на Новгородской обл.). 
Она представляет собой одногла
вый кубический храм с 3-ярусной 
квадратной в плане богаче декори
рованной колокольней, соединен
ные между собой миниатюрным пе
реходом ( 1889). Предполагается, что 
по проекту П. в стилистике эклек
тики сооружена также расположен
ная по соседству с Покровской Тро
ицкая ц. на погосте Язвищи (1891). 
По заказу А. Г. Барышникова П. спро
ектировал храм в Опочке Псковской 
губ. (проект 1890; постройка 1891— 
1894; церковь уничтожена в 1934) 
в честь Успения Преев. Богородицы 
с приделами во имя прп. Сергия 
Радонежского и свт. митр. Алексия 
(Церковь во имя Успения Преев. Бо
городицы в г. Опочке, Псковской губ. 
// Зодчий. 1901. Вып. 2. Прил. № 6). 
Это была центрическая 4-столпная 
3-апсидная постройка с крупным 
центральным луковичным куполом 
и малыми главками на шатрах над 
пониженными угловыми компарти- 
ментами. Фасады завершал массив
ный кокошник подобно храму Спа
са на Крови. Кирпичный декор был 
решен в формах узорочья XVII в., 
включая изразцы. Храм имел рос
кошное убранство, иконы для ико
ностаса были написаны В. И. Отма
ром. В с. Ядревичп Смоленской губ. 
(ныне дер. Смогири Кардымовского 
р-на Смоленской обл.) согласно за-

Церковь Успения Преев. Богородицы 
в Опочке. 1891-1894 гг. 

Хромолитография. 1901 г.

вещанию Ф. С. Ракеева по проекту 
II. была построена 2-этажная одно
главая бесстолпная Николо-Георги
евская ц. (проект 1887?; постройка 
1892-1894; СП АМИР: Смоленская 
обл. М„ 2001. С. 462-463). Соборная 
З-престольиая церковь во имя свя
тых Космы и Дамиана в г. Сычёвке 
Смоленской губ. (проект 1901; по
стройка 1902-1911; разрушена в 1943) 
возведена по заказу купцов Н. К. и 
И. К. Синягиных. Ее столпообраз
ный силуэт перекликался по форме 
с 2-ярусной шатровой колокольней 
над притвором. Шлемовидный ку
пол с ярусом кокошников в осно
вании покоился на 2 др. ярусах ко
кошников, причем все завершение 
было преувеличено по масштабу.

Для церквей П. характерны жи
вописные композиции и сложные, 
иногда причудливые силуэты. Архи
тектор использовал типичные для 
рус. стиля элементы: шатры, луко
вичные главы, полукруглые и киле
видные кокошники, ширинки, ароч
ки, зубчатые карнизы. Элементы 
рус. зодчества XVII в. II. совмещал 
с нехарактерными для этого време
ни типами декора — мозаикой (Вос
кресенский собор в С.-Петербурге), 
витражом (Успенская ц. в Опочке). 
Проекты П. обладали техническим 
совершенством и новаторскими ин
женерными решениями, наир., при 
постройке Воскресенского собора в 
С.-Петербурге в той его части, к-рая 
была возведена над Екатерининским 
каналом, в качестве фундамента ис
пользовалось монолитное бетонное 
основание вместо традиц. свайной 
конструкции. Узнаваемой чертой 
храмовых построек П. являются не
оштукатуренные фасады, близкие 
к «кирпичному стилю» и подчер

кивающие пластическую вырази
тельность кладки. Их декор варьи
ровался от лаконичного использо
вания карнизов и окопных налич
ников, что особенно заметно в более 
ранних постройках (Покровская ц. 
в Козловке, часовня во имя блгв. кн. 
Александра Невского в Тобольске), 
до коврового заполнения ширинка
ми и др. деталями зодчества XVII в. 
в сочетании с гигантскими кокош
никами: 3-лопастными (ц. в Сычёв
ке), килевидными (собор Воскресе
ния Христова, церкви в Козловке, 
Опочке), полуциркульными (церкви 
в Сычёвке, Смогирях), мотив к-рых 
П. активно разрабатывал.

Перестройка (1894-1896) Знамен
ской ц. Конно-гренадерского полка 
в Петергофе (взорвана в 1941) про
демонстрировала умение П. комби
нировать разностилевые архитек
турные элементы. Архитектор рас
ширил возведенный в 1773 г. ранне
классицистический храм, объединив 
нижний ярус классицистическим 
декором, а также изменил компози
цию завершения церкви, получив
шего крупномасштабные лукович
ные главы разного размера, и 3-ярус- 
ной колокольни. Новые завершения, 
а также отдельные элементы декора 
фасадов и иконостаса придали хра
му барочный облик, соответство
вавший доминирующей стилисти
ке Петергофа.

При проектировании гражданских 
построек, как и церковных сооруже
ний, П. предпочитал неоштукатурен
ные кирпичные фасады. Примерами 
могут служить дом Н. Г. Глушковой 
в С.-Петербурге, стилизованный под 
рус. терем с декоративной кладкой 
в формах «узорочья» (1874; ныне 
здание полностью перестроено); 
3-этажное здание Коммерческого 
уч-ща в Рыбинске (1903-1905; в Ры
бинске остались нереализоваными 
проекты театра и биржи); главный 
дом усадьбы Шереметевых (неого- 
тический «Замок Шереметевых») 
в пос. Юрино (Республика Марий 
Эл), для к-рого П. выполнил перво
начальный проект фасадов (1874). 
Среди малых архитектурных форм, 
созданных по проекту П.,— надгро
бие В. Н. Хитрово на Никольском 
кладбище Александро-Невской лав
ры в С.-Петербурге (1915).

П. интересовался вопросами со
хранения памятников искусства и 
церковной старины, проводил экс
курсии по храмам С.-Петербурга 
и Москвы. В февр. 1910-1911 г. П. 
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вместе с Э. К. Липгардтом в качестве 
представителя от АХ состоял в ко
миссии по реставрации Казанского 
собора в С.-Петербурге, запланиро
ванной в связи со 100-летним юби
леем храма. П. настоял на сохране
нии живописного убранства собора 
как представляющего художествен
ную и историческую ценность.

7 апр. 1916 г. в соборе Воскресения 
Христова в С.-Петербурге П. пере
шел из англиканства в Правосла
вие, приняв имя Аттик. Семьи не 
имел. Умер от «истощения и воспа
ления легких». Надмогильный крест 
на Смоленском лютеран, кладби
ще был смыт наводнением в 1924 г. 
В 2012 г. на предполагаемом месте 
захоронения архитектора установ
лен гранитный памятник-кенотаф. 
Соч.: Храм Воскресения Христова, сооружен
ный на месте смертельного поранения в бозе 
почившего имп. Александра II на Екатери
нинском канале в С.-Петербурге. СПб., 1907; 
Храмы др. Греции: Лекции по истории греч. 
архитектуры в моек, археол. ин-те. М„ 1909; 
К истории архитектурной декорации в Ита
лии. T. 1: Из лекций, чит. в Имп. Московском 
Археол. ин-те им. Имп. Николая II. СПб., 1913. 
Лит.: А. А. Парланд // Всемирная иллюстра
ция. 1892. № 1215. С. 348; Кириков Б. М. Храм 
Воскресения Христова (к истории «pÿc. сти
ля» в С.-Петербурге) // Невский архив. М.; 
СПб., 1993. С. 204-245; Архитекторы-строи
тели С.-Петербурга сер. XIX — нач. XX в.: 
Справ. / Ред.: Б. М. Кириков. СПб., 1996. 
С. 238; Бовкало А. А. О дате смерти архит. 
Парланда // Генеалогический вести. СПб., 
2004. № 18. С. 73-74; Лисовский В. Г. Архи
тектура России XVIII — нач. XX в.: Поиски на
ционального стиля. М., 2009; Печенкин И. Е. 
К вопросу об авторстве церкви в бывшей 
усадьбе Ядревичи (ныне село Смогирн Кар- 
дымовского района Смоленской обл.) // Рус. 
усадьба. Вып. 20(36). СПб., 2015. С. 247-257; 
Толмачева Н. Ю. Альфред Парланд: Создатель 
храма-памятника Спас на крови. СПб., 2017.

А. А. Климкова, 
прот. Александр Берташ

ПАРМЕН [греч. Παρμενάς; лат. 
Parmenas] (I в.), апостол от 70 (пам. 
28 июля и 4 янв.~- в Соборе апосто
лов от 70), один из 7 первых диако
нов, избранных апостолами для слу
жения за трапезами, чтобы урегу
лировать конфликт между христиа
нами из язычников и обращенными 
из евреев (Деян 6. 1-6). II. был из
бран как один из «изведанных, ис
полненных Святого Духа и мудро
сти» (Деян 6. 3).

Греч. Παρμενάς — достаточно ред
кое для того времени имя, являет
ся уменьшительной формой от Παρ
μενίδης или Παρμένων; оно не было 
популярным в евр. среде {Левинская. 
1999. С. 211; Fitzmyer. 1998. Р. 315) 
и не встречается в евр. эпиграфике

Ап. Пармен.
Миниатюра из греко-груз. рукописи. 

XV в.
(РНБ. 0.1.58. Л. 102)

того времени {Пап. 2002. Р. 302). Это 
может указывать на П. как на одно
го из «эллинистов», т. е. обращенных 
из язычников или грекоговорящих 
евреев (Деян 1. 6; ср.: Левинская. 
1999. С. 206-207). Тем не менее, по
скольку только об одном из диа
конов говорится, что он происходил 
из язычников (Деян 6. 5), то, веро
ятно, П., как и др. его сослужители, 
мог быть или евреем из диаспоры, 
или из палестинских евреев, но
сивших греч. имена {Paulien. 1992. 
Р. 165; Bauckham. 1995. Р. 111). Выска
зывается предположение, что П., как 
и др. диаконы, мог возглавлять Од
ну из домашних церквей, состоя
щих из грекоговорящих христиан 
{Dunn. 1996. Р. 83-84). Как видно из 
рассказа о др. диаконах (Деян 6. 8; 
8. 5-40; 21.8), порученное им служе
ние не было ограничено только за
ботой о трапезах (Деян 6. 2), одна
ко ничего больше о П. в НЗ не ска
зано.

П. представлен в большинстве вн- 
зант. каталогов апостолов от 70. 
В наиболее древнем списке (V- 
VI вв.), к-рый приписывают свт. 
Епифанию Кипрскому, сказано, что 
П. умер на глазах апостолов во вре
мя служения, по всей видимости 
в Иерусалиме (Vitae prophetarum. 
P. 119); такие же сведения содержат
ся в каталоге, известном под именем 
Дорофея Тирского (Ibid. Р. 135). Эти 

же данные приводятся в списке апо
столов IX в., который приписывают 
Епифанию Саламинскому (Кипр
скому) (Ecrits apocryphes chrétiens 
/ Éd. F. Bovon, P. Geoltrain. P, 1997. 
Vol. 2. P. 477). Имя П. встречается сре
ди апостолов от 70 в анонимном гре
ко-сир. списке V-VI вв. (Ibid. Р. 469). 
Такие же сведения обнаружены в 
«Пасхальной хронике» (VI в.; Chron. 
Pasch. 427). Совершенно иная тради
ция отражена в списке VII в., припи
сываемом свт. Ипполиту Римскому, 
где П. упомянут как епископ г. Солы 
(Σόλων) на о-ве Кипр (Vitae prophe
tarum. P. 168).

В Синаксаре К-польской Церкви 
(архетип кон. X в.) П. поминается 
как апостол от 70 и один из 7 диако
нов под 30 июня — в Соборе св. апо
столов, где воспроизводятся сведе
ния визант. каталогов апостолов 
(SynCP. Col. 784), и под 2 марта, где 
в сказании подробно освещается его 
избрание в диаконы согласно Деян 6; 
в заключении отмечено, что, «совер
шая служение нуждам святых слу
жителей добросовестно и боголю
безно, он угодил Богу и Его учени
кам, а затем, после болезни, принял 
конец жизни на глазах апостолов» 
(Ibid. Col. 501-502). Под 12 мая и 
6 мая его память встречается в Ми
нее, изданной в Венеции (1603 г.— 
Ibid. Col. 661, 680). Под 28 июля па
мять П. празднуется вместе с др. пер
выми диаконами — Прохором и 
Никанором, где в кратком сказании 
воспроизведены сведения из катало
гов апостолов от 70 (Ibid. Col. 851). 
В Микологии Василия II 1-й четв. 
XI в. под 2 марта, в день поминове
ния «успения» (κοίμησις) П„ к све
дениям из Деян 6 и каталогов апо
столов добавлены завершающие 
слова «ко Христу, к Которому стре
мился, он отошел, восприняв венец 
нетленный и царствие бессмертное» 
(PG. 117. Col. 336).

В греч. синаксарной традиции, от
раженной в «Синаксаристе» прп. Ни
кодима Святогорца (нач. XIX в.), под 
28 июля, в день памяти П. вместе 
с диаконами Прохором, Тимоном и 
Никанором, ему посвящено двусти
шие: «Обладает тобою гробница, но 
только по плоти, душа же твоя, Пар
мене, с ангелами», и далее воспро
изводятся сведения из Синаксаря 
К-польской Церкви {Νικόδημος. Συ
ναξαριστής. T. 6. Σ. 123-125). При пе
реводе визант. Синаксарей память 
П. вместе с днями памяти апосто- I 
лов Никанора и Прохора попадает
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в стишные слав. Прологи (XIV- 
XV вв.) под 28 июля, где говорится, 
что он был погребен и оплакан са
мими апостолами {Пешков, Спасова. 
Стиш. Пролог. 2013. Т. И. С. 61-62). 
Отдельная его память с двустиши
ем и сказанием, как и в Синаксаре 
Великой ц., отмечена 2 марта (Там 
же. 2012. Т. 7. С. 10) и под 30 июня 
вместе с днями памяти др. апосто
лов — с кратким сказанием, что он 
скончался в мире «пред ликом апос
тольским» (Там же. Т. 10. С. 78).

Хотя в ВМЧ память П. отмечена 
под 2 марта и 28 июля (см.: Иосиф, 
архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 3,333 
[2-я паг.]), в слав, традиции его по
миновение установилось под 28 июля 
{Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 226; Т. 3. С. 288). В Житиях свя
тых свт. Димитрия Ростовского па
мять П. вместе с днями памяти апо
столов от 70 Прохора, Никанора и 
Тимона отмечена только под 28 июля, 
где после краткого рассказа об избра
нии диаконов и уже известных све
дений о том, что он умер «пред оча
ми» апостолов, ими же был погребен 
и оплакан, добавлено замечание о 
том, что, «по мнению некоторых, 
он принял мученическую кончину и 
был украшен венцом мученика» {Ди
митрий Ростовский, свт. Книга жи
тий святых. К., 1764. Кн. 4. Л. 426). 
4 янв., в праздник Собора апостолов 
от 70, о П. сказано, что он, совершая 
служение в проповеди веры «перед 
очами» апостолов, скончался как му
ченик (Там же. Кн. 2. Л. 264). В «Жи
тиях святых, на русском языке изло
женных по руководству Четьих Ми
ней свт. Димитрия Ростовского» под 
4 янв. повторены те же сведения, од
нако под 28 июля говорится, что П. 
«в подвигах проповеди скончался му
ченически и похоронен в г. Соли» 
(ЖСв. Янв. Кн. 1. С. 55; Июль. С. 266 
267).

Под 28 июля память П. вместе с па
мятью др. апостолов от 70 — Ника
нора, Прохора, и Тимона — закрепи
лась в совр. календарях РПЦ (ПЦК. 
2019. С. 190) и Греческих Церквей 
{Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολό- 
γιον. Σ. 376). В богослужебной Ми
нее РПЦ под 28 июля в тропаре ка
нона на утрене в 5-й песни авторст
ва Иосифа Песнописца приводятся 
сведения визант. источников: «Ве
ликий Пармен пред очима апостолов 
успе, совершив со тщанием теплым 
Божественное служение» (Минея 
(МП). Июль. Ч. 3. С. 252). В «Новом 
Синаксаристе» иером. Макария Си- 

монопетрита под 28 июля говорит
ся, что П. «предал душу свою Богу 
после болезни и был похоронен апо
столами» {Μακάρ. Σιμών. Νέος Συναξ. 
2008. Т. 11.Σ. 315).

День памяти П. вместе с днями па
мяти др. апостолов от 70, как и в ви
зант. традиции, представлен под 
22 хротиц (28 июля) в арм. Синакса
ре Тер-Исраэла (XIII в.) (РО. Vol. 21. 
Fasc. 6. P. 790-791).

В зап. традиции св. Адон, архиеп. 
Вьеннский (860-875), первым ввел 
почитание П. как одного из 7 диако
нов в свой Мартиролог под произ
вольной датой 23 янв., где в кратком 
сказании говорится, что П., «будучи 
поручен братиями благодати Божией 
(ср.: Деян 15.40), славу мученичест
ва обрел, упокоился в Филиппах». 
Очевидно, речь идет о г. Филлиппы 
в Македонии (Деян 16.12) (MartAdon. 
1984. Р. 68). Установить источник этих 
сведений не представляется возмож
ным {Sauget. 1967). В Мартирологе, 
составленном мон. Узуардом (f 877), 
под этой же датой отмечена память 
П. с теми же сведениями, но в др. 
редакции (MartUsuard. 1965. Р. 167). 
В 80-х гг. XVI в. при составлении Рим
ского Мартиролога кард. Цезарь Ба- 
роний внес под этой же датой день 
памяти П. со сказанием из Мартиро
лога Узуарда, дополнив его сообще
нием, что диакон принял мучениче
ство во время правления имп. Трая
на (ок. 98-117) (MartRom. Comment. 
P. 32; ActaSS. 1734. Ian. T. 2. P. 453). 
В совр. календаре Римско-католиче
ской Церкви память П. вместе с па
мятью др. 4 первых диаконов (в от
личие от правосл. традиции к ним 
добавлен Николай), очевидно для 
согласования с календарем Восточ
ных Церквей была перенесена на 
28 июля (MartRom (Vat.). P. 396). 
Тем не менее сведения из зап. Мар
тирологов (напр., о мученичестве 
П. при Траяне) иногда попадают и 
в совр. правосл. издания, без указа
ния источников (см., напр.: Минея 
(МП). Июль. Ч. 3. С. 255).
Лит.: Димитрий (Самбикин), архиеп. Собор 
св. 70 Апостолов. Каз., 1907. С. 49; SaugetJ.-M. 
Parmena // BiblSS. 1967. Vol. 10. Col. 338-339; 
PaulienJ. Parmenas // ABD. 1992. Vol. 5. P. 165; 
Bauckham R. The Book of Acts in Its Palesti
nian Setting. Grand Rapids (Mich.), 1995; 
Dunn J. D. G. The Acts of the Apostles. L, 1996; 
Barrett С. K. A Critical and Exegetical Comment, 
on the Acts of the Apostles. Edinb., 1998. Vol. 2; 
FitzmyerJ. The Acts of Apostles. N. Y., 1998; Ле
винская И. А. Деяния апостолов: Гл. 1-8: Ист,- 
филол. коммент. М., 1999; Пап Т. Lexicon of 
Jewish Names in Late Antiquity. Tiib., 2002.

A. E. Петров

Иконография. В греч. руководстве 
для иконописцев, Ерминии иером. Дио
нисия Фурноаграфиота (ок. 1730-1733), 
описание облика П. в составе списка апо
столов от 70 ограничивается лаконич
ным определением: «молод», без к.-л. до
бавлений, касающихся, в частности, бо
роды (Ерминия ДФ. § 7. С. 158. № 70) 
в разд. «Как изображаются страдания 
мучеников каждого месяца всего года» 
под 28 июля также кратко зафиксиро
вана мученическая кончина святого, по
страдавшего вместе с апостолами от 70: 
Прохором, Никанором и Тимоном (имя 
П. названо последним; все — без упо
минания типа мучения) (Там же. § 22. 
С. 214).

В рус. иконописных подлинниках имя 
П. вместе с именами апостолов Прохора, 
Никанора и Тимона встречаются под 28 
июля, впервые в списке Новгородской 
редакции, принадлежавшем Г. Д. Фили
монову (2-я четв. (?) XVII в., см.: Ико
нописный подлинник Новгородской ре
дакции по Софийскому списку кон. XVI в. 
М., 1873. С. 128. Примеч. 1). Однако пол
ное представление об облике апостола 
дает подлинник Палехской редакции 
нач. XVIII в., также из собрания Фи
лимонова, в к-ром дважды — под 4 янв. 
(память апостолов от 70) и под 28 июля 
(память апостолов Прохора, Никанора, 
Тимона и П.) — с несущественными раз
личиями описан внешний вид святого. 
В обоих случаях при имени П. упомяну
то его диаконское служение («от седми 
диаконов»), он «рус, власы с ушей пови
лись, брада невелика, риза диаконская — 
стихарь и оларь, в руке кадило и фи- 
миамница» {Филимонов. Иконописный 
подлинник. С. 235. № 15; С. 400). В ико
нописном подлиннике сводной редакции 
XVIII в. из собрания С. Т. Большакова 
облик П. уподобляется облику мч. Фло
ра Иллирийского {Большаков. Подлин
ник иконописный. С. 123, под 28 июля). 
Акад. В. Д. Фартусов в пособии для ико
нописцев (1910) близок в описании свя
того к иконописным подлинникам, в ка
честве дополнения рекомендует в руке 
П. изображать хартию с текстом: «Вру
ченное себе от апостолов служение в 
проповеди, исполненной веры, совер
шая, пред очима апостольскими умре и 
от оных самих погребен бысть, и опла
кан смиренно» {Фартусов. Руководство 
к писанию икон. С. 132).

В минейных циклах образ П. под 
28 июля, как правило, вытеснен изоб
ражением идущего первым в списке 
святых этого дня ап. Прохора (редко — 
апостолов Прохора и Никанора, как, 
напр., на минейной иконе на июль кон. 
XVI в., ВГИАХМЗ — см.: Возрожденные 
шедевры Рус. Севера. М., 1998. С. 37. 
Кат. 60). Под 2 марта апостол представ
лен в греко-груз. рукописи (РНБ. 0.1.58, 
XV в.): в рост, с отведенной в сторону 
правой рукой (т. н. ораторский жест), 

о



ПАРМЕН (ЩИПЕЛЕВ), ЕП. ПАРМЕНИАН

в опущенной левой руке держит сверну
тый свиток; у него пышные, вьющиеся, 
длиной до середины шеи волосы кашта
нового цвета, короткая борода (Л. 102); 
под 28 июля в этом палимпсесте, не ори
ентированном на изображения муче
ничества святых,— образ одного ап. Ти- 
мона (Л. 122 об.).

В монументальной живописи образ 
П. в составе изображений апостолов от 
70 встречается в XVII в. в росписи ряда 
храмов (напр., ц. прор. Илии в Яро
славле, 1680; Успенского собора Трои- 
це-Сергиевой лавры, 1684; Троицкого 
(Зачатия св. Анны) собора Иаковлевско- 
го мон-ря в Ростове, 1689: вместе с апос
толами Прохором, Никанором и Тимо- 
ном в зап. центральной арке и еще раз — 
в росписи алтаря на сев. стене в составе 
12 образов св. диаконов) (Никитина. 
2015. С. 232, 418). В сер. XVII в. Собор 
апостолов дополняют темами апостоль
ских проповедей и страстей: иконы 
«Спас Вседержитель, с апостольскими 
страстями» (1652, ц. Воскресения на Деб
ре, Кострома), «Апостольская проповедь» 
из ц. прор. Илии в Ярославле (1660— 
1662, ЯИАМЗ), «Апостольские пропо
веди и страсти» из Прокопиевского со
бора в Вел. Устюге (1668, ВУИАХМЗ), 
псковская икона «Апостольские пропо
веди и страсти» (кон. XVII в., собрание 
К. В. Воронина), «Распятие с апостоль
скими страстями» из Успенского собора 
Московского Кремля, иконописец Фе
дор Рожнов (1700, ГММК); П. обычно 
показан в правой группе апостолов.
Лит.: Евсеева. Афонская книга. С. 280; Ники
тина Т. Л. Церковные стенные росписи Рос
това Вел. и Ростовского у. ХУНТ — пач. XX в.: 
Кат. М„ 2008.

э. В. ш.

ПАРМЕН (Щипелев Виктор Ива
нович; род. 1.05.1956, пос. Глубокий 
Каменского р-на Ростовской обл.), 
еп. Троицкий и Южноуральский. 
Из семьи рабочих. В 1973 г. окон
чил среднюю общеобразователь
ную школу № 13 г. в Таганроге Рос
товской обл. В 1979 г. окончил Одес
скую ДС. 17 сент. 1980 г. Ростовским 
и Новочеркасским архиеп. Иоасафом 
(Овсянниковым) в кафедральном со
боре в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Ростова-на-Дону ру
коположен во диакона, 21 сент.— во 
иерея. С 17 сент. по 4 окт. того же го
да проходил служение в Богороди
це-Рождественском кафедральном со
боре Ростова-на-Дону. С 4 по 29 окт. 
настоятель Иоанно-Богословской ц. 
хутора Ленина Белокалитвенского 
р-на Ростовской обл. 29 окт. 1980 г. 
назначен настоятелем Никольской ц. 
ст-цы Багаевской Ростовской обл. 
С 10 сент. 1982 г. настоятель храма

Пармен (Щипелев),
еп. Троицкий и Южноуралъский. 

Фотография. 2019 г.

во имя вмч. Георгия Победоносца 
с. Ряженого Матвеево-Курганского 
р-на Ростовской обл. С сеит. 1984 
по окт. 1987 г. исполнял послушание 
эконома Ростовской епархии. 1 дек. 
1984 г. назначен настоятелем По
кровского храма г. Батайска Ростов
ской обл. 1 апр. 1987 г. переведен на 
должность настоятеля храма во имя 
святых равноапостольных Констан
тина и Елены г. Новочеркасска Рос
товской обл. В 1988 г. возведен в сан 
протоиерея. 27 апр. того же года на
значен настоятелем храма во имя 
архистратига Михаила в пос. Ка
меноломни Октябрьского р-на Рос
товской обл. В 1993 г. окончил МДА. 
С 1 марта 1994 г. настоятель Николь
ской ц. Ростова-на-Дону. В 1995 г. по 
решению ученого совета МДА ему бы
ла присвоена степень кандидата бо
гословия за работу «Нравственные 
устои христианской семьи». С 22 дек. 
1998 по 21 нояб. 2002 г. исполнял по
слушание благочинного Ростовско
го окр. С 6 окт. 1999 по нояб. 2005 г. 
войсковой священник Всевеликого 
войска Донского. С апр. 2001 по нояб. 
2010 г. духовник Ростовского мор
ского собрания.

28 нояб. 2002 г. по благословению 
Ростовского и Новочеркасского ар
хиеп. Пантелеймона (Долганова; ны
не митрополит) игум. Иона (Тол
стопятов) в храме во имя равноап. 
Марии Магдалины хутора Красный 
Десант Неклиновского р-на Ростов
ской обл. совершил постриг прот. 
Виктора в мантию с наречением 
имени в честь ап. Пармена. С 17 мар
та 2003 по нояб. 2005 г. ГГ исполнял 

послушание духовника Ростовско- 
го-на-Дону морского колледжа име
ни Г. Я. Седого. 28 июня 2014 г. на
значен скитоначальником Успенско
го скита Старочеркасского Ефремов
ского в честь Донской иконы Божией 
Матери мужского монастыря.

Определением Синода РПЦ от 
5 мая 2015 г. избран епископом Чис
топольским и Нижнекамским. 10 мая 
того же года в храме в честь Донской 
иконы Божией Матери Старочеркас
ского мон-ря Ростовским и Ново
черкасским митр. Меркурием (Ива
новым) возведен в сан архимандри
та. 16 мая 2015 г. в домовом храме 
Патриаршей резиденции в Данило- 
вом во имя. преподобного Даниила 
Столпника московском мужском мо
настыре наречен во епископа. 18 мая 
в Высоцком серпуховском в честь За
чатия Пресвятой Богородицы муж
ском монастыре Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл (Гундяев) 
возглавил хиротонию П. во епископа 
Чистопольского и Нижнекамского.

1 июня 2018 г. в г. Чистополе на тер
ритории молодежного духовно-про
светительского центра в честь прп. 
Сергия Радонежского начал работу 
епархиальный спортивно-оздорови
тельный центр для детей с ограни
ченными возможностями «Жизнь 
в движении», в авг. открыта эколо
гическая школа «ЭкоМир», 9 сент,— 
воскресная школа «Казанская За
ступница». Определением Синода 
от 4 апр. 2019 г. переведен на Троиц
кую и Южноуральскую кафедру. 
Ист.: Определения Свящ. Синода // ЖМП. 
2015. № 6. С. 9; Наречение и хиротония архим. 
Пармена (Щипелева) во еп. Чистопольского 
и Нижнекамского // Там же. № 8. С. 31-33.

ПАРМЕНИАН [лат. Parmenianus] 
(f 391/2), донатистский еп. Карфа
гена, богослов-полемист.

Жизнь. Относительно жизни П. 
сохранились лишь отрывочные све
дения, в основном в антидонатист- 
ских сочинениях Оптата, еп. Миле- 
витского, и блж. Августина, еп. Гип
понского. Место и время рождения 
П. неизвестны. Оптат Милевитский 
в трактате «Против донатиста Пар- 
мениана» неоднократно подчерки
вал, что П. происходил не из Сев. 
Африки (Optat. Contr. Parmen. 15.4; 
Il 7. 3; III 3. 2). Неизвестно, когда Π. 
примкнул к донатистам. Вероятно, 
он был знаком с Донатом еще до из
гнания предводителей донатизма в 
347 г. и отправился с ним в ссылку 
(Кутепов. 1884. С. 66-67). П. возгла
вил сторонников донатизма после



кончины Доната в изгнании в 355 г. 
В 362 г., согласно указу ими. Юлиа
на Отступника, даровавшего свобо
ду ссыльным христианам, П. во гла
ве группы донатистов вернулся в 
Карфаген и в скором времени стал 
лидером всего донатистского дви
жения в Сев. Африке. За 30 лет ак
тивной деятельности он увеличил 
число донатистов в регионе в неск. 
раз, так что в отдельных провинци
ях количественно они значительно 
превосходили кафоликов. Популяр
ность П. была настолько велика, что 
нек-рые донатисты, по свидетельст
ву блж. Августина, стали называть 
себя «парменианистами» (Aug. De 
haer. 41). Год смерти П. достоверно 
неизвестен, однако в 392 г. во главе 
донатистов встал Примиан.

Сочинения. П. проявил себя как 
одаренный писатель. Его сочинения 
в защиту донатизма свидетельству
ют об обширных познаниях в Свящ. 
Писании и христ. лит-ре.

«Против предателей Церкви» (Ad
versus Ecclesiam traditorem) — ос
новной богословско-полемический 
трактат II., оправдывавший сущест
вование раскола и обличавший ка
фолическую Церковь. Оригиналь
ное название сочинения, так же как 
и его полный текст, не сохранилось. 
Временем написания считается 363 г. 
(Monceaux. 1920. Р. 226; Marone. 2008. 
Р. 19). Содержание трактата, состо
явшего из 5 книг, известно благода
ря обсуждению его Оптатом, еп. Ми- 
левитским, в произведении «Против 
донатиста Пармениана». Оптат ука
зывал на отсутствие логического 
единства в сочинении (Optat. Contr. 
Parmen. I 6-7). Это дает основание 
предполагать, что труд П. представ
лял собой сборник небольших трак
татов или проповедей, прошедших 
дополнительную обработку (см.: Ma
rone. 2008. Р. 35).

По свидетельству Оптата, в 1-й 
книге П. рассуждал об одном из 
главных вопросов, разделявших рас
кольников и кафолическую Цер
ковь, о действительности креще
ния, сравнивал крещение с потопом 
и обрезанием (Optat. Contr. Parmen. 
I 5. 3) и в целом часто ссылался на 
ВЗ. Во 2-й книге П. затрагивал тему 
единства Церкви. Он исключал из 
Церкви еретиков и раскольников, 
причисляя к последним и кафоли
ков. П. утверждал, что истинная 
Церковь сохраняется только у до
натистов, кафолики же восстают 
на нее, подобно тому как Ианний

ПАРМЕНИАН - ПАРСУНА 
--------------- ------------------------------------------------

и Иамврий противились Моисею 
(Ibid. VII 5. 1, ср.: 2 Тим 3. 8). Ука
зывая на существование донатист- 
ской общины в Риме, П. пытался 
доказать широкое распространение 
донатизма (Ibid. II 4. 1-5). Следую
щие 2 книги сочинения П. носили 
преимущественно исторический ха
рактер: 3-я книга повествовала о за
рождении раскола и гонениях имп. 
Диоклетиана, а 4-я рассказывала о 
событиях сер. IV в., о миссии в 347 г. 
гос. чиновников Павла и Макария 
и о последующем изгнании дона
тистов. П. обвинял кафоликов в 
том, что во время гонения нек-рые 
клирики выдали языческим властям 
по их требованию книги Свящ. Пи
сания, чего делать не должны были, 
и доказывал, что через этот грех ка
фолики отпали от истинной Церкви. 
Кроме того, П. утверждал, что кафо
лики усугубили свой грех сотрудни
чеством с гос. властью и повинны во 
мн. актах насилия властей по от
ношению к донатистам. В 5-й кни
ге П. приводил в доказательство сво
их слов цитаты из Свящ. Писания 
(преимущественно из ВЗ), а в ком
ментариях стремился показать, что 
кафолики — грешники, подлежащие 
наказанию (Ibid. IV 7-9; VII 4).

«Послание к грамматику Тихо- 
нию» (Epistula ad Tyconium) на
писано ок. 378 г. по поводу учения 
о Церкви известного донатиста Ти
хония, к-рый говорил, в частности, 
о вселенском распространении Цер
кви, о ее святости, а также о том, что 
в Церкви кроме праведников могут 
находиться и грешники, терпимые 
до Страшного Суда, в чем прибли
жался к учению кафолической Цер
кви. Послание П. не сохранилось, 
его содержание известно из опро
вержения блж. Августина, к-рый в 
400 г. написал соч. «Против письма 
Пармениана» (Contra epistulam Par- 
meniani) в 3 книгах. На основании 
труда блж. Августина можно заклю
чить, что П. в послании затрагивал 
ряд тем: опровержение учения о все
ленском характере Церкви (Aug. 
Contr. ер. Parmen. I 1-3. 4), история 
раскола, призванная доказать, что 
донатизм был несправедливо осуж
ден при имп. Константине I Вели
ком и подвергся преследованиям при 
его преемниках (Ibid. I 3. 5 — 14. 21), 
учение о пребывании грешников в 
Церкви (Ibid. II 1-19) и о крещении 
(Ibid. II20-37). В заключение П. при
зывал Тихония возвратиться к уче
нию донатистов. Этого не произо

шло, и в 380 г. на соборе донатистов 
П. отлучил Тихония, к-рый позже 
основал собственную общину.

Блж. Августин сообщает также 
о существовании сборника псал
мов, написанных П. и предназна
чавшихся как для литургического, 
так и для частного использования. 
Блж. Августин свидетельствовал об 
успехе этого сборника. По его сооб
щению, псалмы воодушевляли тол
пу, распевавшую их на городских 
улицах (Aug. Ер. 55 // PL. 33. Col. 
221). Сборник был утрачен, сведе
ния о нем сохранились в полемичес
ком соч. «Псалом против партии до
натистов» (Psalmus contra partem 
Donati // PL. 43. Col. 23-32).
Лит.: Кутепов Η. П. Раскол донатистов. Каз., 
1884; Белоликов В. 3. (Пимен Верненский, сщмч.). 
Литературная деятельность блж. Августина 
против раскола донатистов // Учено-богосл. 
и церк.-проповеднические опыты студентов 
КДА. К., 1912. Вып. 9. С. 161-306; Monceaux Р. 
Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne depuis 
les origines jusqu’à l’invasion arabe. P., 1920. 
T. 5. P. 241-306; Aenrf W H. C. The Donatist 
Church: A Movement of Protest in Roman 
North Africa. Oxf., 1952; Labrousse M. Introd. 
// Optat de Milève. Traité contre les donatistes 
/ Ed. M. Labrousse. P., 1995. T. 1. P. 9-143. 
(SC; 412); Marone P. L’esegesi biblica di Ottato 
di Milevi. R., 2008; Кечкин И., свящ. Парме- 
ниан — донатистский епископ Карфагена // 
Вести. Екатеринбургской ДС. 2013. Вып. 2(6). 
С. 54-63.

Свящ. Иоанн Кечкин

ПАРМЕНИЙ, сщмч. Вавилонский 
(Кордульский) (пам. 30 июля) — см. 
в ст. Полихроний, сщмч., еп. Вави
лонский, и др. мученики.

ПАРОД, мч. (пам. 22 янв.) (f вско
ре после 813) — см. в ст. Мануил, Ге
оргий, Петр, Леонтий, Сионий, Гаври
ил, Иоанн, Леонт, Парод и другие 377 
мучеников.

ПАРСМАН, мч. (пам. 22 февр.) — 
см. в ст. Колайские мученики.

ПАРСУНА [искаженное «персо
на», от лат. persona — личность, ли
цо, особа], ранний тип портрета, 
получивший распространение в рус. 
искусстве XVII в. (особенно в поел, 
трети). Многие принадлежащие 
к этой группе памятники сохраня
ют стилистические и технико-тех
нологические приемы иконописи, 
поэтому нередко рассматриваются 
в истории рус. искусства как пере
ходный этап от иконописи к порт
ретной живописи. По сведениям 
E. С. Овчинниковой (Овчинникова. 
1955. С. 3. Примеч. 1), термин был 

625



введен в сер. XIX в. И. М. Снегирё
вым (Древности Российского госу
дарства. 1851. С. 23-26; автор подра
зумевает под П. наименование порт
ретов «государей, святителей и да
же усердных храмоздателей» в кон. 
XV-XVII в.); он использовался в нач. 
XX в. (А. П. Новицкий, И. Э. Грабарь), 
вошел в широкое научное употреб
ление с сер. XX в. Вместе с тем про
изводные от «персона» слова появи
лись в рус. языке не позднее XVI в. 
{Срезневский. Словарь. 1902. Т. 2. 
Стб. 882; Словарь рус. языка XI- 
XVII вв. М„ 1988. Вып. 14. С. ЗЮ
ЗИ). Внимание к П. возникло в свя
зи с общим интересом к отечест
венной истории и культуре, про
явившемся в рус. обществе и среде 
ученых к сер. XIX в.

В древнерус. искусстве при основ
ном священном образе изредка изоб
ражали ктиторов, которые лишь в 
малой степени наделялись портрет
ными чертами; существовали над
гробные изображения государей 
вместе с их небесными патронами 
(образ свт. Василия Великого и вел. 
кн. Василия III Иоанновича из Ар
хангельского собора Московского 
Кремля, 30-40-е гг. XVI в., ГИМ; см.: 
Горматюк А. А. Царский лик: Над
гробная икона вел. кн. Василия III. 
М., 2003). В отличие от них П,— са
мостоятельные, часто исполняющие 
мемориальную функцию изображе
ния рус. и иностранных государей 
и знатных особ, патриархов и епи
скопов. Их появление связано с воз
никшим в рус. культуре XVII в. ин
тересом к личности. К П. в широком 
смысле слова относятся ранние порт
реты разных типов, писанные «на 
деке» или «на полотне», при жизни 
или «по преставлении» изображен
ных лиц. Фигуры представлены, как 
правило, в 3/4-ном повороте, имеют 
условный церемониальный харак
тер, подчеркивается социальный 
статус портретируемых, при этом 
акцент ставится на передачу инди
видуальных особенностей внешно
сти. Большое значение придается 
костюму и атрибутам, изображения 
нередко сопровождаются подроб
ными надписями с именами и ти
тулами персон. П. была в основном 
придворным искусством: создание 
подобных произведений и размеще
ние в домах являлись привилегией 
государя и знатных лиц, авторитет
ных церковных иерархов. За редким 
исключением, на П. не было автор
ских подписей, хотя большинство из

ПАРСУНА
--------------- -----------------------------------------------

них относились к светскому направ
лению в искусстве.

В XVI — нач. XVII в. П. создава
лись преимущественно иностран
ными мастерами, позднее — в основ
ном иконописцами Оружейной па
латы Московского Кремля (в т. ч. 
приглашенными), к-рые иногда пи
сали их «с живства» (т. е. с натуры). 
В качестве «живописного дела мас
теров» числились приезжие худож
ники Иоанн Детерс (Детерсон) (со
стоял на службе в Оружейной пала
те в 1643-1655), Станислав Лопуц- 
кий (в 1656-1667), Даниил Вухтерс 
(в 1667), Богдан (Иван) Салтанов, 
Иван Валтырь и др. Их ученики, 
напр. И. А. Безмин и Д. Е. Золотарёв, 
тоже именовались живописцами, 
а не иконописцами. В 1683 г. внут
ри Оружейной палаты была выде
лена особая живописная палата, 
в которой работали В. Познанский, 
К. М. Умбрановский, М. И. Чогло
ков, Л. К. Смольянинов, Г. И. Адоль- 
ский и др.

В документах архива Оружейной 
палаты сохранилось много упоми
наний о подобных работах. Так, 
в 1670 г. С. Ф. Ушаков исполнил 
патриарху Александрийскому Паи
сию «персону» государя. В 1685 г. 
царским указом ему было поручено 
написать «на деревянной деке пер
сону блаженной памяти великого го
сударя и великого князя Феодора 
Алексеевича всеа великия и малыя 
и белыя России самодержца, по мере 
возраста его, и поставить в соборной 
церкви Архистратига Божия Ми
хаила, у гроба великого государя»; 
впосл. этот заказ был передан Сал
танову (Новицкий. 1909. С. 390-392). 
В 1678 г. Салтанов создал «персону» 
царя Алексея Михайловича «во ус
пении». В 1694 г. Чоглоков выпол
нил образ царицы Наталии Кирил
ловны «на полотне... живописным 
письмом» сразу после ее кончины. 
С «живства» писал П. при царе 
Алексее Михайловиче иконописец 
Ф. Ю. Репьев.

«Парсуны» и «персоны» царей Ми
хаила Феодоровича, Алексея Ми
хайловича (одна из них написана 
«по преставлении»), митр. Киевско
го Петра (Могилы) значатся в опи
си Оружейной палаты 1687 г. (Вик
торов А. Е. Описание записных книг 
и бумаг старинных дворцовых при
казов. М., 1883. Вып. 2: 1613-1725 гг. 
С. 386). Неск. П. (на досках и холстах) 
царей Иоанна IV Васильевича Гроз
ного, Феодора Иоанновича, Михаи-

Царъ Феодор Иоаннович. 
Парсуна.

XVII в. (ГИМ)

ла Феодоровича, Алексея Михайло
вича, Феодора Алексеевича, патри
архов Никона и Иоакима, польско
го короля и др. указаны в описи иму
щества кн. Василия Голицына и его 
сына Алексея (Там же. С. 393-394).

Произведения «парсунного письма» 
неоднородны по стилистическим и 
технико-технологическим характе
ристикам. П. «иконного» типа ис
полнены темперой на деревянной 
основе с ковчегом, покрытой, как и 
иконы, паволокой и левкасом. Эти 
портреты, преимущественно оплеч
ные и оглавные, предназначались в 
качестве надгробных образов, с чем 
и связан их вневременной и внепро- 
странственный характер. Фигуры, 
как правило, дополнялись священ
ными изображениями (Спас Неру
котворный). Сохранилось немного 
подобных произведений, они имеют 
небольшой размер, хотя существо
вали и крупноформатные И. (порт
рет царей Михаила Феодоровича и 
Алексея Михайловича к «государе
вым гробам», 1678, Ф. Е. Зубов, ГИМ). 
П. царя Феодора Иоанновича и бояри
на М. В. Скопина-Шуйского (ГИМ, 
ГТГ), входившие в надгробные ком
плексы в Архангельском соборе Мос
ковского Кремля, датируются раз
ными исследователями в пределах 
от нач. XVII до нач. 80-х гг. XVII в. 
(копии изображения царя Феодора 
Иоанновича — ГРМ, ГММК). Близ
кий по манере исполнения портрет 
царя Иоанна Грозного (Национальный 
музей Дании в Копенгагене) в наст, 
время считается «подстаринной» 
стилизацией рубежа XIX и XX вв. 
(Бусева-Давыдова И. Л. Некоторые 
проблемы атрибуции парсуны // Рус
ский ист. портрет. 2006. С. 38-45).
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К группе «иконных» П. можно от
нести также неск. изображений в др. 
техниках (масляная живопись, ап
пликация), в частности парадный 
портрет царя Феодора Алексеевича 
1686 г. (приписывается Салтанову, 
при участии Е. А. Елины, Смолья
нинова; см.: Комашко Н. И. Живопи
сец Богдан Салтанов в контексте ху- 
дож. жизни Москвы 2-й пол. XVII в. 
// ДРВМ. 2003. № 2(12). С. 50-51), 
монументальный тафтяной росто
вой портрет патриарха Никона ок. 
1682 г. (приписывается Безмину, Сал
танову или И. А. Валтырю, ГИМ). 
Портрет патриарха Иоакима (Са
вёлова), выполненный К. И. Золота
рёвым в 1678 г. в смешанной техни
ке (ТГИАМЗ), является самым ран
ним известным примером подпис
ной и датированной П. (авторская 
подпись с датой на фоне прописана 
в XVIII в.). Как и портрет архиеп. 
Холмогорского Афанасия (Любимо
ва) (нач. XVIII в., АМИИ), он при
надлежит к более традиц. направле
нию, отличавшемуся относительно 
плоскостным решением формы и со
хранением некоторых иконописных 
приемов. С данной традицией со
относится и большинство сохра
нившихся настенных изображений 
русских царей, князей и патриархов

Афанасий (Любимов), 
архиеп. Холмогорский и Важский. 

Парсуна.
Нач. XVIII в. (АМИИ)

(росписи в кремлевском Архангель
ском соборе ( 1652-1666), Преображен
ском соборе Новоспасского мон-ря 
( 1689), Троицком соборе Ипатиевско- 
го мон-ря (1684), соборе в честь Сре
тения Владимирской иконы Божи
ей Матери московского Сретенского 
мон-ря ( 1707)), а также книжных ми
ниатюр (царские Титулярники).

П. «живописного» типа представ
ляют собой ростовые, поколенные 

и поясные изображения в масляной 
технике на холстах, восходящие к тра
дициям западноевропейского порт
рета, усиливается реалистичность 
в трактовке формы. Группа подоб
ных произведений более обширна 
и разнообразна, помимо изображе
ний представителей царской семьи 
в ней присутствуют портреты кня
зей, стольников, церковных иерар
хов. Большое внимание художники 
уделяют деталям костюма и интерье
ра. Наиболее ранний сохранивший
ся портрет этой группы — изобра
жение патриарха Никона (Минова) 
вместе с братией Новоиерусалим
ского монастыря нач. 60-х гг. XVII в. 
(ИАХМНИ) — приписывался раз
ными исследователями авторству 
Лопуцкого, Вухтерса, артели под 
рук. Безмина, мастерам Новоиеру
салимского мон-ря и др. Во 2-й пол. 
70-х — 1-й пол. 80-х гг. XVII в. полу
чил распространение тип малофор
матного конного портрета правителя 
(т. н. копенгагенская серия — порт
реты Михаила Феодоровича, Алек
сея Михайловича, Тамерлана и Бая- 
зета, Гос. музей изобразительных ис
кусств в Копенгагене, ГИМ, ГММК). 
Эталонной П. этого времени явля
ется портрет царя Алексея Михай
ловича «в большом наряде» (ГИМ). 
К характерным образцам данного на
правления принадлежат изображе
ния стольников Г. II. Годунова ( 1686, 
ГИМ), братьев Репниных (90-е гг. 
XVII в., ГРМ), боярина Л. К. Нарыш
кина (90-е гг. XVII в., ГИМ), столь
ника В. Ф. Люткина (1697, ГИМ). 
Некоторые близкие к П. портреты 
объединялись в циклы или комплек
сы — т. h. Преображенская серия 
(1692-1700, ГРМ, ГТГ). К П. этого 
типа иконографически и стилисти
чески близки произведения украин
ской, белорусской, литовской, поль
ской портретной живописи. Тради
ции «парсунного письма» сохраняют
ся и в рус. искусстве XVIII-XIX вв„ 
особенно в сериях «исторических 
портретов» правителей гос-ва, пред
назначенных для общественных или 
частных интерьеров.
Лит.: Древности Российского государства. М„ 
1851. Отд. 4; Каталог выставки портретов рус. 
достопримечательных людей на постоянной 
выставке Об-ва любителей художеств. М., 
1868; Исторический альбом портретов из
вестных лиц XVI-XVIII вв. / Фотогр. и изд. 
худож. А. М. Душевым. СПб., 1870; Каталог 
ист. выставки портретов лиц XVI-XVIII вв., 
устроенной Обществом поощрения худож
ников / Сост.: П. И. Петров. СПб., 18702; Фи
лимонов Г. Д. Иконные портреты русских ца
рей // ВОДИ. 1875. № 6/10. Отд.' 1. С. 35- 

66; Собко H. II. Древние изображения рус. ца
рей и их посольств за границу в старых и но
вых гравюрах. СПб., 1881-1886. Т. 1-2; Забе
лин И. Е. Домашний быт рус. царей в XVI и 
XVII ст. Μ., 18953. Ч. 1. С. 217-219; Каталог 
ист.-худож. выставки рус. портретов, устраи
ваемой в Таврическом дворце, в пользу вдов 
и сирот павших в бою воинов. СПб., 1905. Ч. 1: 
Новицкий А. П. Парсунное письмо в Моск. 
Руси // Старые годы: Ежемес. СПб., 1909. 
Июль—сент. С. 384-403; Грабарь И. Э„ Успен
ский А. И. Царские иконописцы и живопис
цы XVII в. // Грабарь И. Э. История рус. ис
кусства. М., [1913]. Т. 6: Живопись. С. 409- 
424; У истоков рус. живописи: Кат. выст. в оз
наменование 200-летия со дня основания АН 
СССР / ГТГ. М„ 1925; Овчинникова E. С. Порт
рет в рус. искусстве XVII в.: Мат-лы и исслед. 
М., 1955; Молева H. М„ Белютин Э. М. Жи
вописных дел мастера: Канцелярия от строе
ний и рус. живопись 1-й пол. XVIII в. М., 1965; 
Мордвинова С. Б. Парсуна, ее истоки и тради
ции: Канд. дис. М„ 1985; Портрет в рус. жи
вописи XVII — 1-й пол. XIX в. / Авт.-сост.: 
А. Б. Стерлигов. М., 1986; Иванова Е. Ю. Жи
вопись и время: Рос. портретное наследие 
XVII-XIX вв.: Исслед., реставрация, атрибу
ция. М., 2004. (Тр. ГИМ; 141); Русский ист. 
портрет: Эпоха парсуны / ГИМ. М„ 2004; Зе
ленская Г. М. Парсуна «Патриарх Никон с бра
тией Воскресенского мон-ря» // Никоновские 
чт’. в музее «Новый Иерусалим»: Сб. науч, ста
тей / ИАХМНИ; сост.: Г. М. Зеленская. М„ 
2005. Вып. 2. С. 87-108; Исследование и рес
таврация парсуны патриарха Никона: Мат-лы 
науч.-практического семинара / Отв. ред.: 
О. Б. Лантратова. М., 2006. (Тр. ГИМ: 157); 
Русский ист. портрет: эпоха парсуны: Мат-лы 
конф. / ГИМ. М„ 2006. (Тр. ГИМ; 155); Бусе- 
ва-Давыдова И. Л. Культура и искусство в эпо
ху перемен: Россия 17-го ст. М., 2008. С. 44- 
49; Кочетков. Словарь иконописцев. 20092; 
Николаев П. Д. Предметный мир парсуны: 
Канд. дис. М„ 2014; Осень русского Средневе
ковья: Искусство XVII в. в собр. Русского му
зея. СПб., 2018. С. 9. Ил. 4.

Я. Э. Зеленина

ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ [от лат. 
partes — голоса, мн. ч. от pars — часть, 
участие; в переносном смысле — хо
ровая партия], род многоголосной 
богослужебной и духовной (внебо- 
гослужебной) музыки для хора или 
вокального ансамбля с высотным 
и тембровым разделением партий 
(дискант, альт, тенор, бас), быто
вавший на землях современных Ук
раины, Белоруссии и России с кон. 
XVI до 80-х гг. XVIII в. П. п.— внут
ренне неоднородное муз. явление, 
к к-рому относятся различные виды 
и жанры хоровой музыки для разно
го количества голосов — от 3 до 48. 
Объединяющими факторами высту
пают тип нотации (квадратная киев
ская нотация) и консонантность как 
основа гармонической вертикали.

Существуют различные критерии 
классификации П. п. В зависимости 
от предназначения текстов все пар
тесные произведения разделяются



на богослужебные и внебогослу- 
жебные. К последним принадлежит 
прежде всего кант — род многого
лосной книжной песни, первона
чально создававшейся на религ. тек
сты (также под названием «псаль
мы»), а затем прочно вошедшей в 
светский муз. обиход. К числу бо
гослужебных относятся партесный 
концерт (предназначен как для пра
вославного, так и для униат, бого
служения) и обиходное многоголо
сие, гл. обр. обработки, или т. н. 
партесные гармонизации, древних 
церковных распевов (характерны 
для правосл. богослужения). Др. 
критерий классификации — способ 
произнесения текста — определяет 
особенности 2 основных типов П. п.: 
постоянного и переменного многого
лосия (терминология разработана в 
работах В. В. Протопопова в 70-х гг. 
XX в., напр.: Протопопов. 1978). В по
стоянном многоголосии (в партес
ных гармонизациях и большинстве 
кантов) текст воспроизводится все
ми голосами хора одновременно, еди
ные цезуры во всех голосах соответ
ствуют цезурам текста, отсутствуют 
паузы. Партесный концерт, напро
тив, отличает разновременное про
изнесение текста, возникающее в ре
зультате определенного фактурного 
изложения: чередования соло, груп
пы голосов и tutti, имитационной 
полифонии. Существуют аналоги 
этой терминологической пары: мно
гоголосие с постоянной и перемен
ной плотностью ткани (см.: Ге- 
расимова-Персидская. 1983. С. 60), 
обиходная и концертная партесная 
музыка. Переменное партесное мно
гоголосие характерно как для собст
венно концертов, так и для др. бого
служебных жанров: Божественной 
литургии, Всенощного бдения, Ве
черни, моножанровых циклов задо- 
стойников, причастных стихов и т. п.

Различие 2 типов партесного много
голосия, постоянного и переменного, 
не исключает тем не менее их един
ства и внутренних взаимосвязей — 
как в условиях реального историчес
кого бытования, так и с т. зр. муз. ор
ганизации произведений. Репертуар 
крупнейших певч. коллективов вклю
чал оба типа многоголосия, к-рые не
редко входили в состав одних и тех же 
нотных рукописей, отражая равное 
положение в певч. обиходе. Взаимо
влияние партесного концерта, пар
тесных гармонизаций и канта прояв
ляется в нотации, муз. языке, факту
ре, способах формообразования.
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Первые этапы П. п., преимущест
венно концертного типа, на западно- 
европ. жанры концерта, мотета, 
мадригала, связаны со ставропиги
альным Львовским Успенским брат
ством (кон. XVI в.), Виленским пра
вославным Свято-Духовским брат
ством, Киевским, братством, Луцким 
братством и др., где уделялось нема
лое внимание обучению пению, су
ществовали хоры, создавались про
изведения для 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 голо
сов (Реестр. 1904).

В России П. п. впервые появилось 
в 40-х гг. XVII в., при патриархе Ни
коне. В сложный период обществен
ных и церковных реформ, смены 
культурной парадигмы оно стано
вится символом преобразований, вы
зывая как восторженное почитание, 
так и яростное неприятие. В 80-х гг. 
XVII в. П. п. постепенно вытесняет 
монодию и различные виды рус. без- 
линейного многоголосия и выходит 
на главенствующие позиции, сохра
няя их до поел, трети XVIII в. 70- 
90-е годы XVIII в. можно считать 
временем угасания традиции в ус
ловиях нового, раннеклассического 
стиля, хотя сохранились свидетель
ства использования партесных ру
кописей в нек-рых певч. центрах до 
нач. XIX в. (Новгородский архие
рейский хор) или даже до сер. XIX в. 
(Пермский архиерейский хор). Ши
рокое распространение П. п. по всей 
России объясняется не только его 
мощной гос. поддержкой, но и нали
чием т. н. встречных течений (Д. С. 
Лихачёв), готовностью культуры 
принять и адаптировать внешние 
воздействия. П. п. является «одной 
из исторических первооснов рус
ской профессиональной музыки» 
{Протопопов. 1992. С. 42).

Основные направления в изучении 
П. п. сложились во 2-й пол. XIX — нач. 
XX в.: публикация исторических ис
точников, собирание, каталогиза
ция и систематизация рукописей, 
анализ рукописных собраний, пуб
ликация музыкально-теоретических 
трактатов и муз. произведений, ос
мысление историко-теоретических 
вопросов в научных работах. Осно
вополагающее значение имели тру
ды В. М. Ундольского, прот. Д. В. Ра
зумовского, прот. В. М. Металлова, 
С. В. Смоленского, в советское вре
мя эти традиции были продолжены 
Η. Ф. Финдейзеном, T. Н. Ливановой, 
С. С. Скребковым, Г. В. Келдышем, 
Н. Д. Успенским. Новый этап в науч
ном освоении П. п., связанный с име

нами Н. А. Герасимовой-Персидской 
и Протопопова, отличают подготов
ка к публикации большого корпу
са муз. произведений выдающихся 
мастеров В. Титова, Η. П. Дилецкого, 
анонимных авторов, создание работ 
о жизни и творчестве авторов П. п. 
на основе новых архивных данных, 
монографическое исследование пар
тесного концерта и т. п.

П. п. до наст, времени сохранилось 
в рукописях (известны более 2,5 тыс. 
партий-поголосников, очень редко 
партитур). Крупнейшими архив
ными хранилищами являются Си
нодальное певческое и Епархиаль
ное певческое собрания ОР ГИМ, 
Ф. № 283 «Культовая музыка» в Рос
сийском национальном музее му
зыки (до сент. 2011 — ГЦММК, по
сле сент. 2011 — Всероссийское му
зейное объединение музыкальной 
культуры им. М. И. Глинки), а также 
фонды РГАДА, НИОР РГБ, Отделов 
рукописей РНБ, БАН, Кабинета ру
кописей РИИИ, ΓΑΤΟ, ГАЯО, НБУВ, 
НМЛ, собрания Нововалаамского 
мон-ря в Хейнявеси (Финляндия).

Совокупность рукописных источ
ников показывает широту распро
странения П. п. в России. Указатель 
населенных пунктов, церквей и мо
настырей России коп. XVII X VI11 в. 
(по материалам певческих рукопи
сей) насчитывает более 150 позиций 
{Плотникова. Русское партесное мно
гоголосие. 2015. С. 251-258), обла
сти интенсивного распространения 
партесного стиля: Центральный, Се
верный и Северо-Западный регио
ны, также представлены Поволжье 
и Пермский край. Более 60 позиций 
занимает Центр. Россия: храмы и 
мон-ри Московской, Тверской, Ка
лужской, Владимирской, Рязанской, 
Костромской, Ярославской, Иванов
ской областей. На Севере партесные 
рукописи создавались в Вологод
ской губ. (в Вологодском, Верхо- 
важском, Тотемском, Великоустюж
ском уездах, Кирилло-Белозерском 
мон-ре), Новгородской губ. (в Кирил
ловском, Белозерском, Череповецком 
уездах, в Устюженском мон-ре), Оло
нецкой губ. (в Вытегорском мон-ре), 
Архангельской губ. (Каргополь, Хол
могоры, Сольвычегодск, Антониев 
Сийский и Соловецкий мон-ри).

С поел, трети XVII в. до кон. 1-й 
четв. (или до 20-х гг.) XVIII в. пер
венство держит Центр. Россия, соб
ственно царский двор, хоры госуда
ревых и патриарших певчих, а так
же Северо-Западный регион: Смо
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ленск, Новгород (Новгородский 
архиерейский хор, Новгородский 
собор в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», Вяжищский во имя свт. 
Николая Чудотворна женский мона
стырь). В числе центров петровской 
эпохи следует упомянуть также кос
тромскую ц. Иоанна Богослова, что 
при Ипатиевском мон-ре, и хор Во
логодского архиепископа.

В 20-30-х гг. XVIII в. П. п. распро
страняется в Александро-Невской 
лавре в С.-Петербурге (где работал, 
в частности, один из ведущих ком
позиторов того времени — архим. 
Герасим (Завадовский)), в церквах 
Москвы, городов Поволжья — Уг
лича, Кинешмы. Наиболее широко 
П. п. было распространено в России 
в 40-50-х гг., в т. ч. на севере (Соло
вецкий мон-рь, Кожеозерская Пет
ропавловская ц.) и на востоке (Со
ликамск, Спасо-Преображенский 
Пыскорский моп-рь, Ныроб), и даже 
в Забайкалье (Нерчинск). Кафед
ральные соборы и небольшие при
ходские храмы, мон-ри и светские 
капеллы активно использовали уже 
накопленный и создавали новый 
репертуар П. п. Крупнейшим цент
ром стал Ярославль, десятки хра
мов которого участвовали в фор
мировании певч. культуры города.

Основу репертуара в архиерейских 
хорах, капеллах высшей знати и хо
рах некоторых приходских храмов 
(наир., Спасо-Чигасской ц. в Моск
ве) составляло концертное П. п. Но 
рукописные источники свидетельст
вуют о гораздо более широком рас
пространении постоянного партес
ного многоголосия, т. е. партесных 
гармонизаций одноголосных распе
вов, как древнего происхождения 
(знаменного, путевого), так и более 
позднего (греческого, болгарского). 
Наиболее типичный хоровой состав 
такого обиходного пения — 4-голос- 
ный, при этом мелодия первоисточ
ника помещается в теноре. Количе
ство певч. книг с записью партии 
тенора в комплектах партий хора 
государевых певчих дьяков, сохра
нившихся в фонде Оружейной пала
ты в РГАДА, может в неск. раз пре
вышать количество др. партий (такая 
традиция имела место и в патриар
шем хоре). Функции проч, голосов 
двойственны: они имеют не только 
собственно гармоническую природу, 
обеспечивая консонантную верти
каль, но и линеарную, поэтому вер
тикаль может рассматриваться как 
сумма горизонталей. Т. о., партесные 

гармонизации представляют собой 
некий промежуточный вариант меж
ду гюлифоническим изложением с ци
татой в теноре и хоровым монорит- 
мическим четырехголосием с перво
источником в верхнем голосе.

Самые ранние партесные обработ
ки отличаются достаточно строгим 
следованием принципу «нота про
тив ноты», кварто-квинтовым соот
ношением трезвучий, иногда с мело
дическим заполнением этих ходов 
т. н. фигурами эксцеллентования в 
басу. В каденциях могут встречать
ся неполные аккорды (чаще без тер
ции). Амбитусы верхних голосов ма
лоразвиты: f1 — с2 у дисканта (редко, 
в моменты кульминаций, может под
няться на d2), с1 — а1 у альта. Важный 
момент стилистики — особенности 
перекрещивания альта и тенора уже 
на f и g1 в теноровой партии. В ла
довом отношении гармонизации со
храняют двойственность: с одной сто
роны, они опираются на обиходный 
звукоряд, с другой — используют ти
повые каденции мажора и минора.

В поел. четв. XVII в., в период пере
хода от безлинейных нотаций к квад
ратной киевской, в певч. рукописях 
встречаются образцы консонантно
го многоголосия, записанные в виде 
крюковых партитур знаменной но
тации и казанской нотации (см.: 
Кондрашкова Л. В. Партесное и без- 
линейное многоголосие: проблемы 
взаимодействия // Русское муз. ба
рокко. 2016. Вып. 1. С. 65-78). Извест
ны обработки знаменного, гречес
кого (РГБ. Ф. 379. № 19. Л. 248 об,- 
253 об., см. расшифровки: Пожидае
ва. 2007. С. 692-705; Кондрашкова. 
Богослужебные песнопения. 2016. 
С. 94-95; БАН. Собр. Η. Ф. Роман- 
ченко. 18. Л. 114 об., 154, 212, 243, 
386 об.; ГИМ. Син. певч. № 1252. 
Л. 5 об., 67, 77; РГБ. Ф. 379. № 19. 
Л. 248 об.— 253 об.), киевского (ГИМ. 
Син. певч. № 1252. Л. 50), болгарско
го (ГИМ. Син. певч. № 233. Л. 78 об.) 
распевов, изложенные в виде парти
тур от 2 до 5 голосов (обработка пас
хальных стихир знаменного распева 
для 2 басов, тенора, альта и дискан
та в записи казанской нотацией об
наружена в ркп. РГБ. Ф. 218 № 343. 
Л. 35-47), а также уникальные об
разцы партесных концертов с пооче
редным имитационным вступлени
ем голосов, записанные также в виде 
крюковой партитуры, где сольное 
вступление голоса обозначается ре
маркой «почин» (РГБ. Ф. 218. № 343. 
Л. 97 об.—14; ГИМ. Син. певч. № 233. 

Л. 81 об., 212 об.; см.: Кондрашкова. 
О записи. 2017). В этих песнопени
ях могут быть выписаны партесные 
названия голосов (бас, тенор, альт, 
дышкант). В четырехголосии мело
дия распева помещается в теноре. 
Порядок голосов в записи может 
быть непрямой, когда зрительно в 
рукописи более высокие по звуча
нию голоса располагаются ниже: 
напр., тенор ниже баса.

Партитуры консонантного много
голосия, записанные крюками, ред
ко образуют отдельные книги (Оби- 
ходы краткого состава: ГИМ. Син. 
певч. № 182 (1-я ч. рукописи); РИБ. 
Вяз. Q. 243; Праздники знаменного 
распева в 4-голосной обработке, без 
указания распева: РГБ. Ф. 379. № 82, 
порядок голосов в рукописи: тенор, 
бас, альт, дискант, нотация казан
ская), чаще всего они записаны в 
крюковых рукописях смешанной 
стилистики, где могут чередоваться 
со строчными и с демественными 
партитурами, оказавшими влияние 
на способ их записи {Кондрашкова. 
2018). Смешанные рукописи свиде
тельствуют об одновременном су
ществовании диссонантного и кон
сонантного многоголосия.

Модель постоянного партесного че
тырехголосия, сложившаяся в поел, 
десятилетия XVII в., в дальнейшем 
развивалась по 3 взаимосвязанным 
направлениям: 1) развитие мелоди
ки голосов, сопровождающих напев, 
расширение их амбитусов (так, ам
битус дисканта в обработках средне
го периода расширяется до e2 — f2, 
а в поздний период е2 — g2 входят в 
привычный диапазон дисканта, рас
ширяясь также до а2), появление 
фигур эксцеллентования, в дальней
шем — мелизматических распевов; 
2) постепенное увеличение числа 
свободных, не связанных с перво
источником композиций в стиле по
стоянного многоголосия, отход от 
гармонизации одноголосных рас
певов; 3) увеличение числа голосов, 
развитие многохорного письма: к сер. 
XVIII в. для двухорного состава со
зданы песнопения различных певч. 
книг, но более всего Праздников и 
Трезвонов, как предназначенных для 
самых торжественных богослуже
ний, престольных праздников и проч., 
при этом для гармонизаций изби
рался преимущественно греческий 
распев, краткий и более «тонально 
ориентированный», а не протяжен
ный знаменный. В этих векторах 
проявлялось влияние концертного
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партесного стиля с его свободными, 
не зависящими от первоисточника 
мелодикой и ритмикой. Разнооб
разие многоголосных воплощений 
одного текста, связанное как с бо
гатством первоисточников, так и со 
множеством вариантов их обра
ботки, свидетельствует о важней
шем свойстве партесного стиля: со
хранении традиций многораспевно- 
сти. Параллельное развитие 3 на
правлений эволюции постепенно 
привело к качественным измене
ниям стиля, появлению орнамен
тально-мелизматического письма 
в творениях ярославских музы
кантов сер. XVIII в., в особенности 
в сочинениях для 3 и более хоров. 
Многохорные песнопения «ярослав
ского прикладу», ярославской «на- 
певки», богато украшенные орна
ментикой, копируются в разных 
регионах страны. Развитый стиль 
постоянного многоголосия демонст
рируют рукописи, созданные в Со
ловецком и Кирилловом Белозер
ском мон-рях, Кинешме, Устюжне- 
Железнопольской (ныне Устюжна).

Трехголосные песнопения посто
янного многоголосия встречаются 
в традиц. 4-голосных комплектах 
или партитурах. Как правило, такие 
песнопения ориентируются на мо
дель кантов или псальм с характер
ной фактурой: параллельное дви
жение 2 верхних голосов терция
ми, поддерживаемое гармоническим 
басом. Так, в рукописи ГИМ. Син. 
певч. № 657 помещено 5 херувим
ских песней (№ 35-39) под общим 
названием «Из псалмов на 3 голо
са» (партия альта, л. 158). Принцип 
образования 5-, 6-, 8-голосной фак
туры может быть различным: а) уд
воение к.-л. партии 2-м голосом, час
то приводящее к образованию гете- 
рофонного пласта (напр., гармони
зации в кн. Праздники ГИМ. Син. 
певч. № 242 из Иосифова Волоко
ламского мон-ря скорее всего «вы
росла» из 4-голосной гармонизации 
за счет прибавления 2-го альта, о чем 
свидетельствует компактность ее 
фактуры, тесное расположение го
лосов); б) создание полноценной 
5-голосной обработки, рассчитан
ной на часть многохорного состава, 
причем каждый голос имеет само
стоятельную мелодическую линию 
(что не исключает удвоений и дуб- 
лировок), вертикаль консонантна, 
перекрещиваний голосов нет (напр., 
евангельские стихиры в ркп. ГИМ. 
Син. певч. № 1046); в) редукция бо

лее крупных составов, напр., 8-голос
ной (двухорной) партитуры.

Четырехголосный склад мог слу
жить моделью для нек-рых обрабо
ток, адресованных др. составам — 
5-, 6- и даже 8-голосным. При этом 
линии нек-рых (одной, двух) или 
всех 4 партий получали гетерофон- 
ный «дубль», приводя к своеобразию 
многоголосного целого.

В 12-, 16- и 24-голосных песнопе
ниях обработки распевов являются 
уже скорее исключением в основ
ном корпусе сочинений без перво
источника. Они обнаружены только 
в 2 певч. книгах, рассчитанных на 
многохорное исполнение: в партиту
ре Обихода Арх. СПбИИ РАН. Колл. 
115. № 287, включающей херувим
ские «болгарскую» и «греческаго со
гласия», и в комплекте ГИМ. Син. 
певч. № 354, в к-ром есть 24-голос
ная обработка херувимской гречес
кого распева (в одной из партий ука
зан автор: «греческая творение рос- 
товскаго протодиа[кона]»), а также 
«Славословие великое» и 2 песнопе
ния «Взбранной Воеводе» греческо
го распева. Происхождение рукопи
сей связано с крупнейшими певч. 
центрами России сер. XVIII в.: пер
вая имеет отношение к Ярославской 
епархии («приклад ростовских пев
чих»), вторая — к архиерейскому 
хору Вел. Новгорода.

В постоянном партесном много
голосии сохраняется многораспев- 
ность — типологическое свойство 
древнерус. певч. искусства. Она про
является как в многообразии мело
дий, заимствованных из древнерус. 
первоисточников, так и в различных 
многоголосных обработках одной и 
той же мелодии, приобретая т. о. но
вое качество. Напр., Обиход ГИМ. 
Син. певч. № 657 (из новгородского 
собора в честь иконы Божией Мате
ри «Знамение») содержит 13 гармони
заций разных распевов гимна «Еди
нородный Сыне», 48 — херувимской, 
16 — «Достойно есть» и т. и. (см.: Го
родецкая. 2000). Второй аспект мно- 
гораспевности обнаруживается в 
результате поиска и изучения пес
нопения с одним первоисточником 
в большом количестве певч. рукопи
сей. Впервые на наличие многого
лосных версий (редакций) песно
пений и даже целых певч. книг в 
партесном стиле обратил внимание 
Смоленский: «Число редакций ука
зывает, как настойчиво, именно не 
жалея сил, вырабатывали русские 
художники гармонические одежды 

наших церковных напевов» {Смо
ленский. 1910. № 5. С. ИЗ). Протопо
пов подчеркнул важность изучения 
проблемы «разнообразия и ладогар
монического богатства, свойствен
ных разным мастерам того времени» 
{Протопопов. 1999. С. 30; см. также: 
Он же. 1973). Автором настоящей 
статьи были опубликованы 14 гар
монизаций знаменного распева и 
7 гармонизаций греческого распе
ва стихиры Благовещению «Совет 
Превечный», на примере к-рых про
слежена эволюция стиля постоян
ного многоголосия с 90-х гг. XVII 
по 80-е гг. XVIII в., раскрыта специ
фика партесных гармонизаций, со
зданных в певч. центрах России то
го времени {Плотникова. 2004).
Ист.: Реестр нотных тетрадей, принадлежа
щих Львовскому ставропигиальному братст
ву. 1697 // АЮЗР. 1904. Ч. 1. Т. 12.
Изд.: [19 нотных партитур и аннотаций к ним] 
/ Публ. Л. В. Кондрашковой // Богослужеб
ные песнопения XVI-XVIII вв. и духовные 
стихи из репертуара ансамбля «Сирин» / 
Сост.: А. Котов и др. М., 2016. С. 29-36, 41- 
46, 48-51, 60-78, 92-95, 97-136, 144-145, 
159-162.
Лит.: Смоленский С. В. О русской церковно
певческой лит-ре с пол. XVI в. до начала 
влияния приезжих итальянцев // ХРД. 1910. 
№ 1. С. 2-7; № 3. С. 57-61; № 5. С. 113-121: 
Протопопов В. В. Музыка петровского вре
мени о победе под Полтавой // ПРМИ. 1973. 
Вып. 2. С. 197-249; он же. Партесное пение 
// МЭ. 1978. Т. 4. С. 190-193; он же. Значе
ние партесного стиля в истории рус. музыки 
// Из истории духовной музыки: Межвуз. 
сб. науч. тр. Р.-н/Д., 1992. С. 39-51; он же. 
Музыка рус. литургии: Проблема циклич
ности. М., 1999; Городецкая Н. В. О различных 
подходах к гармонизации херувимской пес
ни в партесных композициях сер. XVII - 
нач. XVIII в.: На мат-ле ркп. ГИМ. Син. певч. 
№ 657 // Гимнология. М„ 2000. Вып. 1. Кн. 2. 
С. 416-428; Плотникова Н. Ю. Партесные гар
монизации знаменного и греческого распе
вов. М., 2004; она же. Русское партесное мно
гоголосие кон. XVII — сер. XVIII в.: Источни
коведение, история, теория. М., 2015; она же. 
Трезвоны иконам Божией Матери в партес
ном многоголосии // Church Music and Icons: 
Windows to Heaven: Proc, of the 5th Intern. 
Conf, on Orthodox Church Music. Joensuu, 
3-9 June, 2013. 2015. P. 265-285; она же. Пет
ровские торжественные песнопения «Стихи 
победительные»: К вопросу о расшифровке 
памятника // Муз. археография — 2015: 
Мат-лы науч.-практ. конф. «Звучащий мир 
Древней Руси», 19-21 нояб. 2014 / Сост. и 
науч, ред.: Н. В. Заболотная, И. П. Шеховцо
ва. М., 2017. С. 172-186; она же. Рукопись из 
Николо-Вяжицкого мон-ря — памятник пар
тесного многоголосия кон. XVII в. // Древне
рус.. песнопение: Пути во времени: Мат-лы 
междунар. науч.-творческого симпозиума 
«Бражниковскиечт.» (2011-2016). СПб., 2017. 
Вып. 6 / Сост. и ред.: М. С. Егорова, Е. В. Плет
нева. С. 154-159; она же. Семейный скрипто
рий Н. и П. Ивашевых и его роль в истории 
партесного многоголосия // Гимнология. М., 
2017. Вып. 7. С. 435-450; она же. Полифония 
в рус. безлинейном и партесном многого-



ПАРФАГАПА ПАРФЕНИИ, ПРП., ЧУДОТВОРЕЦ

лосии XVII-XVIII вв.: Учеб, пособие. М., 
2018; Пожидаева Г. А. Певческие традиции 
Др. Руси. М., 2007; Кондрашкова Л. В. Бого
служебные песнопения XVI-XVIII вв. и ду
ховные стихи из репертуара ансамбля «Си
рин». М., 2016. С. 94-95; она же. О записи 
партесных концертов крюками: Находки в 
многоголосных рукописях смешанной сти
листики // Древнерус. песнопение: Пути во 
времени. 2017. Вып. 6. С. 147-153; она же. 
Понятие «прикладных голосов» и проблема 
стилистической неоднородности в партес
ных рукописях кон. XVII — нач. XVIII в. // 
Муз. археография — 2015.2017. С. 134-161; она 
же. Трехголосная служба новолетию архие
рейским чином (по ркп. петровского време
ни ГИМ. Муз. № 564) // Гимнология. М., 
2017. Вып. 7. С. 386-411; она же. Певческие 
рукописи смешанной стилистики кон. XVII — 
нач. XVIII в.: К проблеме взаимодействия 
партесного и безлинейного многоголосия на 
грани эпох // Вести. ПСТГУ. Сер. 5: Вопро
сы истории и теории христ. искусства. 2018. 
Вып. 30. С. 96-122; Русское муз. барокко: 
тенденции и перспективы исследования: 
Мат-лы междунар. науч. конф. / Ред.-сост.: 
Н. Ю. Плотникова. М., 2016. Вып. 1-2.

Н. Ю. Плотникова

ПАРФАГАПА [Парфагапия; греч. 
Παρθαγάπη], мученица (пам. греч. 
2 сент.). Время и место мучениче
ства неизвестны. Из посвященного 
ей двустишия следует, что она бы
ла утоплена в море за исповедание 
христ. веры.
Ист.: SynCP. Col. 8; Νικόδημος. Συναξαριστής. 
T. 1. Σ. 64.
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. 
Σ. 376.

ПАРФЕНИЙ [греч. Παρθένιος] 
(IV в.), прп., чудотворец (пам. 
7 февр.), en. Лампсакийский. Со
хранилось Житие П., написанное 
Криспином, видимо спутником или 
учеником святого (BHG, N 1422), 
Житие Симеона Метафраста (X в.) 
(BHG, Р. 1423; Latysev. Menol. T. 1. 
P. 303-317) и неск. его редакций:

——

BHG, N 1423а (изд.: Latysev. Menol. 
T. 1. P. 20-208) и BHG, 1423b.

Согласно Житию Криспина, П. род. 
при имп. Константине I Великом 
(306-337) в г. Мелитополь (Миле- 

тополь) в пров. Геллеспонт. Его 
отец, Христофор (в некоторых ре
дакциях Христодул), был диаконом 
в одной из местных церквей, но сы
ну образования не дал. П. приоб
щался к свящ. текстам на богослу
жениях, к-рые он с усердием посе
щал. С юных лет П. освоил профес
сию рыбака, однако рыбу и деньги 
от ее продажи раздавал бедным. 
Милосердие сделало П. популяр
ным и любимым в городе челове
ком. В 18 лет у П. проявился духов
ный дар изгонять бесов. Епископ 
Мелитопольский Филипп (Филит) 
обратил внимание на добродетель
ного юношу и велел обучить его 
грамоте, а вскоре против воли П. 
рукоположил его во священника, 
поручил ездить по всей епархии и 
проповедовать. В это время к дару 
изгнания бесов у П. добавился дар 
исцеления. Однажды он встретил 
человека, к-рому только что выби
ли глаз, вставил глаз на место, по
молился и исцелил увечье. Тяже
лобольную женщину П. исцелил 
крестным знамением, а набросив
шегося на него цепного пса святой 
смог умертвить дуновением.

Слава о II. распространилась по 
округе, и вскоре митрополит Ки- 
зический Асхолий (в нек-рых редак
циях Ахиллий) рукоположил его во 
епископа г. Лампсака, где были силь
ны языческие позиции. Святой об
раз жизни епископа и личный при
мер соблюдения христ. заповедей 
обратил ко Христу многих жителей 
города. П. побывал при дворе имп. 
Константина и получил разреше
ние, а также деньги на строительст
во христ. церкви. Когда здание хра
ма было почти готово и нужно было 

доставить один большой 
камень для устройства 
престола, бесы вселились

Прп. Парфений,
еп. Лампсакийский. 

Миниатюра 
из Минология Василия II.

1-я чете. XI в.
(Vat. gr. 1613. P. 380)

в перевозивших камень 
волов, и буйные живот
ные раздавили погонщи
ка. Узнав о несчастье, II. 

помолился, и умерший воскрес. Свя
той воскресил также самоубийцу, 
к-рый будучи одержим, повесился 
в притворе храма, и др. умершего 
юношу.

Окормляя паству, П. продолжал 
творить чудеса исцеления. Однажды 
он изгнал беса из некоего мужчины, 
и нечистый дух стал требовать раз
решения поселиться еще где-ни
будь, предполагая, что П. отправит 
его в стадо свиней, но П. запретил 
ему входить в свиней и предложил 
в качестве нового места обитания 
себя самого. Бес в ужасе бежал со 
словами, что он не может войти в дом 
Божий. II. изгнал бесов из портнов
ской мастерской, где шили одежды 
для имп. двора,— бесы портили из
делия и пугали работающих там 
привидениями. Также П. помог ры
бакам Лампсаки и из окрестных се
лений, сети к-рых оказывались пус
ты в течение долгого времени. Поняв, 
что это действие бесов, П. с молит
вой обошел все берега и пристани, 
и наваждение исчезло.

Будучи по церковным нуждам 
в г. Ираклия Фракийская, П. узнал, 
что местный еп. Ипатий (Ипатиан) 
тяжело болен, и отправился к нему. 
Увидев, что причиной недуга была 
необыкновенная алчность еписко
па, П. велел ему раздать все, что он 
отнял у бедных. Больной попросил 
отнести себя в ц. мц. Гликерии и там 
раздал неправедно нажитое иму
щество, а через 3 дня выздоровел. 
В Ираклии П. исцелил и др. боль
ных и вызвал дождь в засушливой 
местности, где ранее погибали все 
посевы. П. предсказал Ипатию ско
рую кончину, а приемником реко
мендовал сделать архидиакона, так
же Ипатия, который особо просил 
о ниспослании дождя в засушливой 
местности.

Вернувшись в Лампсаку, он вскоре 
получил от нового еп. Ипатия бога
тые дары, в т. ч. плоды, которые вы
росли после засухи по молитвам 
П„ но святой не принял дары, а ве
лел все раздать бедным. Через не
которое время П. мирно скончался 
в глубокой старости. На его погре
бение собрались все епископы ок
рестных епархий.

Точная и подробная топонимика, 
сообщение многих характерных де
талей говорят о том, что Житие дей
ствительно было составлено совре
менником П. вскоре после его кон
чины. Большая часть Жития посвя
щена описаниям многочисленных 
чудес святого; здесь также названы 
имена всех исцеленных. Епископ Ки- 
зический Асхолий по др. источникам 
неизвестен, возможно, он был преем
ником еп. Феоны (Феония), к-рый
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присутствовал на заседаниях I Все
ленского Собора в 325 г. (Fedalto. Hie- 
rarchia. P. 39.)· В К-поле П. был по
священ небольшой храм (Janin. Eg
lises et monastères. 1969. P. 392). Часть 
главы П. находится в мон-ре Эс- 
фигмен на Афоне, частицы его мо
щей есть во мн. храмах и мон-рях 
Греции и Кипра (подробнее см.: Afez- 
nardus О. F. A. A Study of the Relics of 
Saints of the Greek Orthodox Church 
// Oriens Chr. 1970. Vol. 54. P. 236).

В арм. Синаксаре Тер-Исраэля па
мять П. указана под 8 февр. (2 ме- 
хеки) (Le Synaxaire arménien de Ter 
Israël / Éd. G. Bayan. P., 1925. Vol. 7: 
Mois Méhéki. P. 6-9. (PO; T. 21. 
Fasc.l)) с ошибочным указанием го
рода рождения П,— Мелитина. В Па- 
лестино-груз. календаре память П. 
помещена под 7 и 16 февр. (Sinait. 
iber. 34) (Garitte. Calendrier Palesti- 
no-Georgien. P. 153,160). В сирийских 
Минологиях П. упомянут только од
нажды — под 7 февр. (Un Martyro
loge et douze Ménologes syriaques / 
Ed. F. Nau. P, 1912. P. 119. (PO; T. 10. 
Fasc. 1)). В зап. календарях имя Π. 
не указывается. Житие П. было пе
реведено на слав, язык и включено в 
ВМЧ митр. Макария с ошибочным 
указанием на то, что П. род. в К-поле 
{Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. 
Стб. 450). П. указан в календаре РПЦ 
как преподобный.
Ист.: SynCP. Col. 447-449; PG. 117. Col. 300- 
301 [Менологий Василия II]; ActaSS. Febr. 
T. 2. P. 37; Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 3. Σ. 229- 
230; ЖСв. Февр. С. 122-134.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 61; Sauget J.-M. Partenio // BiblSS. 1968. 
Vol. 10. Col. 341-342; Σωφρόνιος (Εύστρατιά- 
δης). Άγιολόγιον. Σ. 376; Макар. Симон. Сина
ксарь. T. 3. С. 584-586.

O. H. А.
Иконография. Сформировавшееся 

на основе Жития представление об об
разе П. обладает определенной устой
чивостью; разночтения в отношении 
возраста и типа одежд святого за ред
кими исключениями отсутствуют, не
которая вариативность касается типа 
бороды. П. изображают, как то и пред
писывает греч. иконописный подлин
ник Ерминия иером. Дионисия Фур- 
ноаграфиота (ок. 1730-1733), старцем 
«с широкою бородою» (Ерминия ДФ. 
С. 161), облаченным в соответствии с его 
архиерейским саном в фелонь, с омофо
ром, с Евангелием в руках.

Кон. X в. датируется наиболее ранний 
образ святого в монументальной жи
вописи, сохранившийся во фресках То- 
калы-килисе (2) в Гёреме, Каппадокия 
(кон. X в.). П,— белобородый епископ в 
одном из 4 медальонов на центральной 
арке прохода, представлен погрудно,

вместе с образами других раннехрист. 
иерархов: прав. Лазаря, еп. Кипрского, 
свт. Прокла, архиеп. К-польского, и свт. 
Спиридона, еп. Тримифунтского (Joli- 
pet-Lévy С. Les églises byzantines de Cap
padoce: Le Programme iconographique de 
l’abside et de ses abords. P., 1991. P. 105).

Изображения святого хорошо извест
ны по памятникам минейного типа в 
циклах на февраль. В Минологии Ва
силия II (Vat. gr. 1613. P. 380, 1-я четв. 
XI в.) П,— седовласый старец с корот
кой окладистой бородой, в фиолетово
сером подризнике, коричневой фелони, 
с омофором, показан в рост в 3/4-ном 
повороте вправо, в молении благослов
ляющему его Господу (десница в небес
ном сегменте); от ног епископа, пред
ставленного на фоне горок с раститель
ностью, начинается дорожка, ведущая 
к храму. Это белокаменное однокуполь
ное строение с черепичным покрытием, 
с апсидой с одной стороны (условная 
ориентация на восток определяется рас
положением десницы Божией в правом 
верхнем углу композиции) и галереей 
с другой. Образ П. есть также на ми
ниатюре в Минологии с циклом на фев
раль-июнь из университетской б-ки Мес
сины (Messan. Salvad. 27. Fol. 12v, XI в.; 
см.: Mujoeuh. Менолог. С. 191). В греко- 
груз. рукописи (т. н. Афонской книге об
разцов; РНБ. 0.1.58, XV в.) П. изображен 
дважды: в части с образами, показанны
ми по чинам святости (Л. 45 об.; оплечно, 
с проседью в темных волосах, с плешью 
над лбом, с клиновидной средней длины 
бородой, на плечах — омофор) и в части 
минейной, под 7 февр. (Л. 99; седовла
сый, с клиновидной бородой средней 
длины, в епископском облачении, в от
веденных вправо руках держит Еван
гелие) (см.: Евсеева. Афонская книга. 
С. 196, 275).

В настенных минологиях образ П. под 
7 февр. представлен в росписях притво
ров ц. Св. Троицы мон-ря Козия, Румы
ния (между 1390 и 1391) — в рост вмес
те с прп. Лукой Элладским, чья память 
приходится на тот же день, и ц. св. Апо
столов (св. Спаса) в Печской Патриархии, 
Сербия (1561) (см.: Mujoeuh. Менолог. 

С. 356, 369), а также на зап. 
стене юго-вост, компарти- 
мента трапезной Великой

Прп. Парфений, 
еп. Лампсакийский. 

Роспись 
нижней церкви костницы 

Петрицонского 
(Банковского) мон-ря.

2-я или 3-я четв. XII в., 
кон. XI в. (?)

Фото: М. Яковлева

Лавры на Афоне (2-я четв. 
XVI в., мастер мон. Феофан 
Стрелицас-Бафас) (ΤουζόςΑ., 
Φουστερης Г. Ευρετήριον τής

Μνημεακής ζωγραφικής του 'Αγίου ’Όρους, 
10"ς-17ι>ς αιώνας. Άθήναι, 2010. Σ. 92) и в 
ц. свт. Николая в Пелиново, Черногория 
(1717-1718) — в рост (см.: Mujoeuh. Ме
нолог. С. 384).

В монументальной живописи изобра
жение П. нередко размещено в алтарной 
зоне храма вместе с др. св. епископами. 
В росписи нижней церкви костницы 
Петрицонского (Байковского) мон-ря 
(2-я или 3-я четв. XII в., кон. XI в. (?)) 
образ святого находится в ярусе с по- 
грудными образами 6 св. епископов не
посредственно в апсиде, под изобра
жением деисусной композиции в кон- 
хе; П. показан в медальоне седовласым, 
с клиновидной бородой средней длины. 
Последовательное размещение образа П. 
в пространстве вимы можно проследить 
на примере росписи афонских храмов: 
напр., святой изображен на сев.-вост, сте
не юго-вост, компартимента кафолико- 
на Протата (ок. 1290 (?), мастер Мануил 
Панселин), на своде сев.-вост. компарти-

Прп. Парфений, en. Лампсакийский. 
Роспись ц. Преев. Богородицы 

мон-ря Студеница. Нач. XIII в.

мента кафоликона (1311/12) и в парек- 
клисионе Панагии Парамифии (1677/ 
78) мон-ря Ватопед, на своде прохода из 
алтаря в сев.-вост. компартимент кафо
ликона мон-ря Хиландар (1321/22), в зо
не купола юго-вост, компартимента ка- 
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фоликонов мон-рей Дионисиат (1546/ 
47, мастер Дзордзис Критский) и Кутлу- 
муш (1539/40, мастер мон. Макарий) и др. 
(см.: Τουτός Ν., Φουστέρης Г. Ευρετήριον της 
Μνημεακής ζωγραφικής του 'Αγίου Όρους, 
10“=-17^ αιώνας. Άθήναι, 2010. Σ. 56,111, 
121, 146,183, 239, 301). В ц. Преев. Бого
родицы мон-ря Студеница (1208-1209) 
П. показан в редком для его иконогра
фии типе — средовеком, с темно-кашта
новыми вьющимися волосами и со сред
ней длины бородой, разделенной на кон
це на неск. кудрявых прядей.

Сведения об облике П. имеются в да
тируемом 2-й четв. XVII в. Софийском 
списке подлинника Новгородской ре
дакции: «Преподобный Парфеней сед, 
плешив; брада Григория Богослова, риза 
кресчата, исподь вохра с белилы, а на нем 
амфор (Иконописный подлинник Нов
городской редакции по Софийскому 
списку кон. XVI в. М., 1873. С. 69 -70). 
Это описание было взято за основу тек
ста в подлиннике Палехской редакции 
нач. XVIII в. из собрания Г. Д. Фили
монова с единственным добавлением: 
«...в руке Евангелие» {Филимонов. Ико
нописный подлинник. С. 267). В подлин
нике сводной редакции XVIII в. (список 
Строгановского подлинника) из собра
ния С. Т. Большакова сведения те же, 
но со ссылкой на киевские печатные 
листы, где указано др. подобие святого: 
«брада Козмина» (Большаков. Подлин
ник иконописный. С. 71). Единообразие 
трактовки внешности святого отражает 
и изображение в лицевой части подлин
ника из того же собрания (см.: Там же. 
Ч.: Лицевые святцы. С. 100). Акад. В. Д. 
Фартусов в пособии для иконописцев 
(1910) добавляет к описанию святого 
образную характеристику: «...очень доб
рый, милостивый, слезно молитвенный» 
и рекомендует писать в руке П., просла
вившегося чудесами исцелений и вос
крешений, хартию с текстом: «Востани, 
не телесною бо немощию одержим еси, 
но наказуешися немощи ради душевныя: 
тую убо отряси, и будеши паки здрав» 
(Фартусов. Руководство к писанию икон. 
С. 180-181).

В рус. памятниках образ П. встреча
ется гл. обр. в составе лицевых месяце
словов: иконописных (напр., икона на 
февр., нач. XVII в., ЦАК МДА; икона на 
февр. из состава комплекта (неполного) 
годовых миней «Минея годовая», кон. 
XVI в., ВГИАХМЗ, под 6 февр. (см.: Воз
рожденные шедевры Рус. Севера. М., 
1998. С. 36. Кат. 56)); гравированных 
(листы на нояб. работы гравера Г. П. Теп- 
чегорского, 1714, 1722, РГБ ИЗО (см.: 
Ермакова, Хромов. Рус. гравюра. С. 41. 
Кат. 33.6; С. 48. 34.6).

э. В. ш.
ПАРФЁНИЙ (Краснопевцев Петр 

Иоаннович; 24.08.1792, с. Симоно
во Алексинского у. Тульской губ.— 

25.03.1855, Киево-Печерская лавра), 
прп. Киевский, Алексинский (пам. 
17 марта и 15 июля — в Соборе Ки
евских святых). Род. в благочести
вой семье причетника ц. Рождества 
Преев. Богородицы в с. Симонове 
Иоанна Федоровича Краснопевцева 
и его супруги Анны. Старший брат 
П., Василий, был пострижен в мона-

Прп. Парфений (Краснопевцев). 
Литография. Сер. XIX в. 
Мастерская Ж. Ламерсье 

(ЦАК МДА)

пгество с именем Венедикт в белёв- 
ской Введенской Жабынской пуст, 
(см. Макариев Жабынский в честь 
Введения во храм Пресвятой Богоро
дицы мужской монастырь), с 1821 г.— 
ее игумен и настоятель.

5 февр. 1805 г., по окончании Туль
ского ДУ, П. И. Краснопевцев пере
веден в Тульскую ДС учеником выс
шего грамматического класса 1-го 
отд-ния. Он с юности имел склон
ность к монашеской жизни, летом 
1814 г. отправился пешком на бого
молье в Киево-Печерскую лавру, где 
его приютил иером. Антоний (Смир- 
ницкий; впосл. архиепископ Воро
нежский и Задонский). Краснопев
цев получил благословение остаться 
на послушание в лавре у схим. Ми
хаила (ф 22 апр. 1815), известного 
прозорливостью, и пробыл в лавре 
с авг. 1814 по 22 марта 1815 г. За это 
время иером. Антоний был назна
чен начальником Ближних пещер 
(20 сент. 1814), а затем наместником 
лавры (2 янв. 1815). Невзирая на же
лание остаться в лавре, Краснопев
цев был вынужден вернуться и про
должить обучение в семинарии, но 
после многочисленных попыток его 
просьба об увольнении была удов
летворена, т. о. он не окончил пол
ный курс образования.

П. И. Краснопевцев стремился вер
нуться в Киево-Печерскую лавру, но 
родители, желавшие видеть его ря
дом, уговорили его поступить при
четником к ц. Рождества Преев. Бо
городицы и жениться на дочери свя
щенника. Не дождавшись дня вен
чания, Краснопевцев ушел в Киев, 
но вернулся после двухмесячного 
странствия, т. к. не получил уволь
нения из епархиального ведомства. 
Родители подыскали ему др. невес
ту, дочь священника из Калужской 
епархии. Отец невесты вскоре умер, 
и Краснопевцев отправился к ей. Ка
лужскому и Боровскому Антонию 
{Соколову; впосл. архиепископ По
дольский и Брацлавский) с проше
нием предоставить ему место покой
ного, но получил отказ. Перед тем 
как вступить в брак Краснопевцев 
побывал в Туле и снова обратился 
с просьбой об увольнении к недав
но вступившему на Тульскую и Бе- 
лёвскую кафедру еп. Аврааму (Шу
милину), к-рый поддержал его и на 
следующий день выдал билет с пол
ным увольнением из епархии (Хру
лёва. 2008. С. 36). Родители Красно
певцева увидели в этом событии про
явление Божией воли и благослови
ли сына стать монахом.

В июне 1819 г. П. И. Краснопевцев 
прибыл в Киево-Печерскую лавру. 
Архим. Антоний (Смирницкий) по
лучил благословение на его опреде
ление в лавру у Серапиона (Алексан
дровского), митр. Киевского и Галиц
кого, и поместил Краснопевцева на 
послушание в просфорню. В этом 
же году за прилежание и старание 
Краснопевцев был назначен началь
ником просфорни, в к-рой трудился 
на протяжении 12 лет. Однажды но
чью во время молитвенного бдения 
на рабочем месте он сподобился ви
дения прп. Никодима просфорника, 
почивающего в Ближних пещерах 
(см. ст. Спиридон и Никодим), и с тех 
пор относился к этому святому с осо
бым благоговением, подражая ему, 
выучил наизусть Псалтирь.

20 сент. 1824 г. в больничной цер
кви лавры архим. Антоний постриг 
П. И. Краснопевцева в монашество 
с именем Пафнутий в честь прп. Паф- 
нутия затворника, почивающего в 
Дальних пещерах; в том же году митр. 
Киевский и Галицкий Евгений (Бол
ховитинов) рукоположил мон. Паф- 
нутия во иеродиакона. Пафнутий про
водил ночи в молитве и чтении, пере
писывал отеческие книги, в т. ч. Скит
ский патерик, «Сказание о святой 
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чудотворной Великой церкви Пе
черской» и «Сказание о чуде в пеще
ре, бывшем во время Пасхи», «Сло
ва подвижнические» прп. Исаака Си
рина. Его духовным отцом был ар- 
хим. Антоний вплоть до принятия 
сана епископа 31 янв. 1826 г. и отъез
да из лавры. 26 дек. 1830 г. Пафну- 
тий был рукоположен во иеромона
ха, затем митр. Евгений назначил его 
духовником лавры, помимо братии 
он ежедневно исповедовал множе
ство мирян, относясь ко всем с лю
бовью и участием. Автор «Сказания 
о жизни и подвигах старца Киево- 
Печерской Лавры иеросхимонаха 
Парфения» ректор КДА Антоний 
{Амфитеатров; впосл. архиепископ 
Казанский и Свияжский) отмечал: 
«Во дни поста, после исповеди мно
гочисленных поклонников, прите
кавших к нему, можно было видеть 
его в скорби и сокрушении духа не
выразимых. Его младенческая ду
ша, пораженная мрачной картиной 
многоразличных страстей челове
ческих, болела и нескоро находила 
успокоение» (Сказание о жизни и 
подвигах. 1856. С. 30-31; об автор
стве «Сказания» см.: Хрулёва. 2008. 
С. 5-10; Мидовский. 1905. С. 458- 
459).

В 1838 г. иером. Пафнутий подал 
прошение в Духовный собор лавры, 
желая принять схиму. В истории 
лавры не было примеров пострига 
в схиму не в преклонном возрасте 
(иеромонаху шел 46-й год), кроме 
того, после смерти иеросхим. Вас- 
сиана (Балашевича; f 25 апр. 1827) 
в обители не осталось насельни
ков-схимников, поэтому Пафнутий 
не был уверен в согласии началь
ства лавры, но сомнения оставили 
его после чудесного явления Пар
фения, еп. Лампсакийского. 1 июня 
1838 г. в Ближних пещерах Фила
рет (Амфитеатров), митр. Киев
ский и Галицкий, постриг иером. 
Пафнутия в схиму с именем Пар- 
фений, затем избрал его духовным 
отцом.

После принятия схимы П. неск. 
лет провел в тесной келье, единст
венное окно к-рой закрывала икона 
Преев. Богородицы; к Божией Мате
ри он относился с особой любовью 
и благоговением, говорил: «На что 
мне свет чувственный, Она, Пречи
стая — свет очей и души моей» (Ска
зание о жизни и подвигах. 1856. С. 43). 
Он неоднократно удостаивался Ее 
явлений, его любимым праздником 
было Благовещение. Самой большой
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радостью для П. было совершение 
литургии: он служил ее ежедневно 
до конца жизни, даже когда плохо 
себя чувствовал. П. просил митр. 
Филарета благословить служение 
литургии Преждеосвященных Даров 
по уставу Великой церкви каждый 
день Четыредесятницы, а не только 
в среду и пятницу, и получил раз
решение. Весну и лето он проводил 
с митр. Филаретом в Голосеевской 
пуст. (см. Голосеевский в честь По
крова Пресвятой Богородицы муж
ской монастырь), где в дальнем уг
лу заросшего сада была устроена 
его келья, в которую он ежедневно 
удалялся после литургии. Он часто 
гулял по лесу, вычитывая по дороге 
Псалтирь, но в последние годы жиз
ни, чувствуя упадок сил, постепен
но сокращал эти прогулки, а затем 
отменил.

П. неоднократно намеревался 
уйти в затвор и отказаться от прие
ма посетителей. Однажды он за
перся в келье, не принимал и своих 
прежних духовных чад и выходил 
только в церковь на богослужение, 
но затем, после увиденного во сне 
страшного зверя, к-рого отогнали 
палками его духовные дети, изме
нил свое решение, убедившись, т. о., 
в том, что его содействие спасению 
других угодно Господу (Сказание 
о жизни и подвигах. 1856. С. 56). 
Он был крайне скромен в быту, 
подарки, которые принимал от по
сетителей, чтобы их не обидеть, при 
первой возможности собирал в ме
шок и оставлял на дороге или раз
давал нищим. Гр. А. А. Орлова-Чес- 
менская, бывшая духовным чадом 
П., завещала ему 15 тыс. р., к-рые 
П. сразу передал в Духовный со
бор лавры на питание странников 
в гостинице.

Одним из самых близких и лю
бимых учеников П. был архим. Лав
рентий (Макаров), наместник Кие
во-Печерской лавры (1844-1852), 
впосл. настоятель Валдайского Свя
тоозерского в честь Иверской ико
ны Божией Матери мужского мо
настыря. Также духовными чадами 
П. были Антоний (Амфитеатров), 
юродивый прп. Паисий (Яроцкий), 
прп. Алексий (Шепелев), свт. Иоан- 
никий (Руднев), митр. Киевский и Га
лицкий, игум. Парфения (Адабаш), 
кнг. В. С. Голицына и ее дочь В. П. Ше
реметева, В. И. Молчанова, тайная мо
нахиня E. Н. Бердяева, Н. Шупинская. 
С П. тесно общались дочери сенато
ра А. И. Муханова, Татьяна, Екатери

на, Елизавета (фрейлины Высочай
шего двора) и Прасковья, сохранив
шие сведения и свидетельства о смер
ти П., а также его письма (Милевский. 
1905. С. 446-460). О встречах с П. 
упоминал свт. Феофан Затворник 
(Говоров). С особым почтением к П. 
и его духовному правилу, состав
ленным им молитвам относились 
сщмч. Кирилл (Смирнов), митр. Ка
занский и Свияжский, священно- 
исп. Афанасий (Сахаров), еп. Ков
ровский, схиархим. прп. Варсоно- 
фий (Плиханков).

Последние годы жизни 11. провел 
в келье, устроенной в доме за Крес- 
товоздвиженским храмом, при вхо
де в Ближние пещеры, ежедневно 
служил литургию в пещерном храме 
прп. Антония. Когда его самочувст
вие ухудшилось и он не мог выхо
дить из келий, митр. Филарет благо
словил устроить церковь в зале при 
кельях, что было исполнено за неск. 
дней при помощи духовных чад П., 
особенно Бердяевой. Храм освятили 
в честь Сретения Господня. П. счи
тал устройство храма высшим бла
годеянием митрополита по отно
шению к себе.

За год до смерти, весной 1854 г., 
П. уже не мог совершать литургию, 
но всегда присутствовал во время 
службы в алтаре и ежедневно при
чащался. Он предвидел день своей 
смерти, о чем упоминал в письме к 
сестрам Мухановым (Хрулёва. 2008. 
С. 153). 25 февр. 1855 г. по его жела
нию над ним было совершено та
инство Елеосвящения. На Страст
ной седмице, в Великую среду, его 
посетил митр. Филарет, в Великий 
четверг П. простился с самыми близ
кими духовными чадами, дал им на
ставления, а также нек-рые духовные 
распоряжения. В Великую пятни
цу, совпавшую в тот год с праздни
ком Благовещения, в 5 ч. утра поно
марь, готовивший к литургии Сре
тенскую ц., услышал, как П. вышел 
из кельи, и, закончив уборку, подо
шел к старцу за благословением. Он 
нашел П. уже мертвым, сидящим на 
стуле у церковных дверей. В Вели
кую субботу тело П. было перенесе
но митр. Филаретом и архиманд
ритами лавры из келейной церкви, 
не вмещавшей всех желающих про
ститься с ним, в Крестовоздвижен- 
скую ц. 28 марта, в Светлый поне
дельник, митр. Филарет совершил 
отпевание усопшего, затем духов
ные сыновья старца перенесли гроб 
в Голосеевскую пуст. Несмотря на 

Q
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сильный дождь, шествие сопровож
дала многочисленная толпа. В 6-м 
часу вечера тело П., не тронутое тле
нием, было похоронено в деревян
ной ц. в честь иконы Преев. Бого
родицы «Живоносный Источник». 
В кельях П. у Ближних пещер уст
роена часовня (в наст, время там 
находится резиденция наместника 
Киево-Печерской лавры).

Местное почитание П. было уста
новлено 27 июля 1993 г. Свящ. Си
нодом Украинской Православной 
Церкви. 30 нояб. 2017 г. Архиерей
ский Собор РПЦ принял решение об 
общецерковном прославлении мест
ночтимых святых, в их числе — П. 
Мощи преподобного почивают под 
спудом в Голосеевском муж. мон-ре, 
в новом храме в честь иконы Преев. 
Богородицы «Живоносный Источ
ник», построенном на месте старого 
храма, к-рый был взорван в 30-х гг. 
XX в.
Лиг.: Сказание о жизни и подвигах старца 
Киево-Печерской Лавры иеросхим. Парфе- 
ния. К., 1856; Миловский H. М., свящ. Киевопе
черский подвижник иеросхим. Парфений, по 
бумагам П. А. Мухановой: К 50-летию его 
кончины (j· 25 марта 1855) // ВиЦ. 1905. T. 1. 
Кн. 3. С. 446-460; Поселянин Е. Русские под
вижники XIX в. СПб., 19103. С. 452-463; Хру
лёва И. М. Благословенная душа. М., 2008.

О. В. Хабарова
Иконография. Современники П. оста

вили воспоминания о его внешности: 
«Изможденная и истонченная плоть его 
была, так сказать, прозрачною оболоч
кою его чистой, светлой как день души. 
Высокое иссохшее чело, впалые щеки и 
виски составляли какую-то дивную про
тивоположность с его большими, блестя
щими как молния глазами, которые про
никали, казалось, в душу до самой глу
бины ея...» (Сказание о жизни и подви
гах. 1856. С. 63-64).

Сохранилось неск. изображений П„ 
разнообразных по иконографии и тех
нике исполнения. Поясной портрет сер. 
XIX в. (НКПИКЗ) был написан его ду
ховной дочерью E. Н. Бердяевой (урожд. 
Бахметьева, бабушка философа Н. А. Бер
дяева, тайная монахиня). Преподобный 
изображен почти фронтально, с неболь
шим поворотом головы влево, с прикры
тыми глазами, в схиме и приспущенном 
на лоб куколе (с небольшим Голгофским 
крестом). У П. аскетическое худощавое 
лицо с большими, глубоко посаженными 
глазами, острым выступающим носом, 
впалыми щеками, обрамленное черной 
бородой средней величины. На фоне 
портрета размещены картуши с цитата
ми из псалмов: «Блажен муж, иже не иде 
на совет нечестивых...» (Пс 1. 1) и «Хва
лите Бога во святых его...» (Пс 150.1). Из
вестно, что прижизненный портрет П. 
письма Бердяевой после его кончины

Прп. Парфений (Краснопевцев). 
Портрет. Сер. XIX в. 
Худож. E. Н. Бердяева 

(НКПИКЗ)

находился в келье старца в Голосеев- 
ской пуст. (Татиана (Алатарцева). 2008. 
С. 232).

Из Голосеевской пуст, происходит так
же поясной портрет, написанный на 
иконной доске в сер. XIX в. (НКПИКЗ). 
П. в куколе, мантии и схиме запечатлен 
стоящим, опираясь руками (с четками) 
на посох, у него изможденное лицо жел
товатого цвета с лучистыми черными 
глазами. К этому типу изображения отно
сится неск. гравированных портретов II. 
(Благословенная душа. 2008. С. 301,303. 
Ил. VIII, IX).

Образцом для большинства грави
рованных и литографированных порт
ретов, возможно, послужила акварель 
И. И. Полонского 1860 г. (подносной эк
земпляр свт. Филарету (Дроздову) с ру-

Кончина прп. Парфения (Краснопевцева). 
Не ранее 1855 г.

Худож. иером. Альвиан (Скотенко) 
(НКПИКЗ)

кописным текстом ежедневной молитвы 
II. из б-ки МДА; см.: Там же. С. 305-306. 
Ил. X. Вкл.) или, скорее, ее прототип. 
П. представлен поколенно, вполоборота 
вправо, в рясе, мантии и куколе (крес

ты на очелье и на воскрилиях), правой 
рукой опирается на посох, левой, с чет
ками, держит его. Особенность изобра
жения — более идеализированные черты 
внешности старца и светлые, до пояса, 
волосы и борода. К этому типу принад
лежит также портрет на металле, выпол
ненный в 1880 г. для кельи П. при Ближ
них пещерах Киево-Печерской лавры 
(НКПИКЗ; П.— темноволосый, рисунок 
четок другой). В надписи на обороте вос
произведены строки с эстампов: «Буди 
благословен, преблагословен и требла- 
гословен день Благовещения Богоро
дицы...» и указано, что портрет создан 
тщанием духовного сына старца игум. 
Антипы.

Композиция на картоне с надписью 
«Кончина и отходная иеросхимонаха 
Парфения 1855 года марта 25» и раз
мещенным внизу текстом предсмертной 
молитвы монаха к Богородице подписа
на лаврским иконописцем иером. Аль- 
вианом (Скотенко) (согласно надписи 
на обороте: «пис. Альв1ан, начальник 
Лаврско! живопис[ной]», картина пе
редана автором в ЦАМ КДА, в наст, вре
мя в НКПИКЗ; см.: Зеленина Я. Э. От 
портрета к иконе: Очерки рус. иконогра
фии XVIII - нач. XX в. М.,‘2009. С. 106. 
Ил. 77). Сцена кончины старца пред
ставлена в соответствии с его жизне
описанием: П. в белой рубахе изображен 
сидящим у дверей домовой церкви в сво
ей келье, непокрытая голова с длинными 
русыми волосами опущена вниз, глаза 
закрыты, руки скрещены на коленях, 
ноги босы.

Многочисленные гравюры и литогра
фии с изображением П., изготовленные 
по заказам его почитателей, восходят 
к живописным портретам. Они отно
сятся в основном к тому же изводу, что 
и акварель Полонского. Один из первых 
эстампов предназначался для кн. «Ска
зание о жизни и подвигах старца Кие- 
во-Печерския лавры иеросхимонаха Пар
фения» (1856). В первоначальных вари
антах П. был изображен вполоборота 
вправо, потом появились «зеркальные» 
отображения; у подвижника длинные, 
ниже груди, волнистые темные волосы 
и борода средней величины с неболь
шой проседью. В коллекции офортов 
Л. М. Жемчужникова хранится грави
рованный портрет П. 1860 г. (пробный 
отпечаток — НБУВ, аналогичный офорт 
в ГИМ, см.: Госкаталог РФ. № 8316336). 
Экземпляр законченной гравюры Жем
чужникова с рукописным разрешением 
от 30 окт. 1861 г. и пометой «На цензуру» 
(ЧерМО; см.: Госкаталог РФ. № 9002764) 
представляет старца вполоборота вле
во, с четками на правой руке (оттиск в 
ГМИИ; см.: Госкаталог РФ. № 5550389).

К этой группе относятся также лито
графии кон. 50-х — 60-х гг. XIX в. мастер
ской В. Дарленга в С.-Петербурге (ре
дакция Российской военной хроники), 
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сер. XIX в. мастерской Ж. Лемерсье в Па
риже с факсимиле подписи П. («Буди Бла- 
гословЪнъ, Преблагословенъ, и Треблаго- 
словенъ день БлаговЪщешя Богородицы, 
Несомненной Моей Надежды, Отъ ны ι г1>, 
1845 рока, и До вЪка: АллилЙа, Неклю- 
чимый рабъ, Схимо-Пароенш», фигура 
в «зеркальном» повороте, ЦАК МДА; 
экземпляр с кратким автографом — 
ГМИН; см.: Госкаталог РФ. № 5550312), 
аналогичная литография 3-й четв. XIX в. 
(ГМИИ; см.: Госкаталог РФ. № 5550390) 
и др. В кон. XIX — нач. XX в. появились 
перегравировки А. С. Янова, В. Чеховско
го и др. в книгах с жизнеописанием П. и 
текстом его ежедневной молитвы (напр., 
издания А. А. Холмушина, А. Д. Ступина). 
Один из портретов П. находился в при
емной комнате прп. Макария Оптинско- 
го (Жизнеописание оптинского старца 
иеросхим. Макария. М., 1997. С. 68).

Одно из ранних изображений П. в ико
нописи помещено в композиции «Собор 
Тульских святых» (иконография созда
на в 1987 мастером из Палеха В. Ф. Бли
новым) — в левой группе в 6-м ряду сни
зу, 1-й от центра, в островерхом куколе. 
Икона находилась в верхнем Преобра
женском храме кафедрального собора 
Всех святых в Туле. В связи с прослав
лением в 1993 г. в лике местночтимых 
святых подвижников Китаевской и Голо- 
сеевской пустыней Киева (преподобные 
П., Досифей, Алексий (Шепелев), юро
дивый Феофил (Горенковский) и прп. 
Паисий (Яроцкий)) появились иконы 
«Собор новопрославленных Печерских 
святых» (Голосеевская пуст.). Пятеро по
движников показаны в рост на фоне Ус
пенского собора Киево-Печерской лав
ры, П.— крайний слева, в полной схиме, 
голова покрыта куколем, в руках — Еван
гелие. У старца правильные черты лица, 
темные глаза, окладистая черная боро
да. Существуют единоличные поясные 
и ростовые иконы П., писанные на осно
ве портретов (Китаевская пуст.).
Лит.: Сказание о жизни и подвигах старца 
Киево-Печерския лавры иеросхим. Парфе- 
ния. К., 1856; Ровинский. Словарь гравиро
ванных портретов. Т. 3. Стб. 1488; Щербакгв- 
ськийД., Ернст Ф. УкраЧнський портрет XVII- 
XX ст.: Кат. вист. К., 1925. С. 47. Кат. 82; Духов
ные светочи России. С. 137. Каг. 125; Каталог 
збережених пам’яток Кшвського ЦАМ: 1872- 
1922 рр. / ΗΚΠΙΚ3. К., 2002. С. 60. № 193; Бла
гословенная душа: Жизнь, труды и подвиги 
прп. Парфения Киевского / Сост.: И. Ю. Хру
лева. М., 2008. С. 281-306. Ил. Ι-Х; Татиа
на (Алатарцева), игум. Голосеевский Богоро
дичный мон-рь: Рус. Афон. К., 2008; Jlonyxi- 
на О. В. Образи лаврських ченщв у портре
тах XIX — поч. XX ст. з кол. ΗΚΠΙΚ3 // 
Лаврський альманах. К., 2009. Вип. 24. С. 75- 
77. Ил. 1, 2.

Я. Э. 3., Е. В. Л.

ПАРФЕНИЙ (Брянских Петр 
Арсеньевич; 30.10.1881, Иркутск — 
22.11.1937, Архангельск), сщмч. (пам. 
9 нояб., в Соборе Архангельских

Сщмч. Парфений (Брянских), 
en. Ананьевский.

Фотография. Тюрьма. 1937 г.

святых, в Соборе Балтских святых, 
в Соборе Житомирских святых, 
в Соборе Одесских святых, в Со
боре Херсонских святых и в Со
боре новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), еп. Ананьевский, ви
карий Одесской епархии. Из семьи 
купца 2-й гильдии, гласного Иркут
ской городской думы (в 1889-1897), 
потомственного почетного гражда
нина Арсения Петровича Брянских, 
члена комитета Иркутского епар
хиального правосл. миссионерского 
об-ва. Брат мц. Антонины Брянских. 
Учился в начальной школе «Дет
ский сад», окончил 4 класса Иркут
ской гимназии. При переходе в 5-й 
класс заявил о желании получить 
духовное образование и поступил 
в Иркутскую ДС, к-рую окончил в 
1902 г. по 1-му разряду. Поступил 
в КД А. В 1907 г. окончил ее со сте
пенью канд. богословия за соч. «Кни
га святого пророка Захарии. Объяс
нение I-VI глав». В том же году был 
направлен для продолжения образо
вания в Германию и в течение неск. 
месяцев слушал курс библейских на
ук в Берлинском ун-те. 5 дек. 1907 г. 
назначен преподавателем в Красно
ярскую ДС на кафедру обличитель
ного богословия, истории и обли
чения рус. раскола. С 1 нояб. 1908 г. 
также исполнял обязанности биб
лиотекаря фундаментальной и бес
платной б-к. Там он начал подготов
ку магистерской диссертации о про
роке Захарии и 6 авг. 1909 г. обра
тился к синодальному начальству 
с прошением перевести его в др. 
семинарию, где у него была бы воз
можность работать с лит-рой по теме. 
В том же году переведен преподава

телем ВЗ и НЗ в Рязанскую ДС. 
31 авг. 1912 г. архиеп. Антоний (Хра
повицкий; впосл. митрополит)в По- 
чаевской в честь Успения Пресвятой 
Богородицы мужской лавре постриг 
Петра Арсеньевича в монашество с 
наречением имени Парфений. 1 сент. 
рукоположен во диакона и 2 сент,— 
во иерея. 6 сент. назначен препода
вателем в Житомирское уч-ще пас
тырства, где помощником инспекто
ра уч-ща был в то время архим. сщмч. 
Прокопий (Титов; впосл. архиепис
коп). 5 сент. 1914 г. П. стал помощни
ком начальника уч-ща, возведен в сан 
архимандрита. В 1915 г. по предло
жению возведенного ранее на Ели- 
саветградскую викарную кафедру 
Херсонской епархии еп. Прокопия 
(Титова) назначен инспектором и 
преподавателем ВЗ пастырско-мис
сионерской ДС при Бизюковом Про- 
пасном во имя священномученика 
Григория, просветителя Армении, 
мужском монастыре Херсонской 
и Таврической епархии. С 26 дек. 
1916 г. начальник семинарии. После 
того как в 1918 г. семинария была 
закрыта, П. переехал в Херсон, где 
проживал в архиерейском доме и 
исполнял обязанности секретаря 
Николаевского еп. Прокопия (Ти
това).

16 мая 1921 г. хиротонисан во епи
скопа Новомиргородского, викария 
Херсонской и Одесской епархии. 
Вскоре был переведен на Ананьев
скую викарную кафедру той же 
епархии. В дек. 1921 г. арестован в 
Ананьеве и заключен в городскую 
тюрьму. В мае 1922 г. освобожден, 
переехал в Киев. Активно противо
действовал распространению обнов
ленчества. В Киеве вместе с в. у. Ки
евской епархией епископом Уман
ским сщмч. Макарием (Кармазиным) 
участвовал в совершении негласных 
хиротоний викарных архиереев Ки
евской епархии. В окт. 1922 г. арес
тован в Киеве, переведен в тюрьму 
в Харькове, через 10 дней пригово
рен к высылке из Украины в Моск
ву, где проживал без права выезда 
при Даниловом во имя преподобно
го Даниила Столпника московском 
мужском монастыре. После ареста 
15 дек. 1924 г. наместника Данилова 
мон-ря архиепископа Волоколам
ского Феодора (Поздеевского) возгла
вил братию мон-ря. После кончины 
патриарха Московского и всея Рос
сии Тихона (Беллавина; f 7 апр. 1925) 
П. стал одним из ближайших помощ
ников патриаршего местоблюстите-
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ля Крутицкого митр. сщмч. Петра 
(Полянского).

30 нояб. 1925 г. арестован в числе 
проживавших в Даниловом мон-ре 
архиереев по делу митр. Петра (По
лянского), обвинен за участие в дея
тельности «церковно-монархичес
кой организации, поставившей себе 
задачей нанесение ущерба диктату
ре пролетариата» и заключен в Бу
тырскую тюрьму в Москве. Поста
новлением Особого совещания при 
Коллегии ОГПУ от 21 мая 1926 г. 
приговорен к 3 годам ссылки в Коми 
(Зырян) автономную обл. В Усть- 
Сысольске (ныне Сыктывкар) по
знакомился с также отбывавшим там 
ссылку митрополитом Казанским и 
Свияжским сщмч. Кириллом (Смир
новым). В аир. 1928 г. освобожден, 
вернулся в Данилов мон-рь в Моск
ве, где служил на полулегальном по
ложении. Находился в оппозиции 
к заместителю патриаршего место
блюстителя митрополиту Нижего
родскому Сергию {Сгпрагородскому; 
впосл. патриарх Московский и всея 
Руси) {см. Даниловская группа непо
минающих).

В окт. 1929 г. власти постанови
ли закрыть все церкви в Данило
вом мон-ре и отдать их под склады. 
П. обратился к прихожанам, призвав 
их не бояться подписать прошение 
и отстоять храмы. Впосл. под этим 
прошением во ВЦИК подписались 
ок. 4 тыс. верующих. 28 окт. 1929 г. 
вместе с нек-рыми из братии мон-ря 
арестован в Москве по обвинению 
в том, что он «настраивал верующих 
к сопротивлению закрытию одной 
из церквей Даниловского монасты
ря под продовольственный склад». 
Проходил по групповому делу «об 
иноческом братстве Данилова мо
настыря во главе с еп. Парфением 
(Брянских)». Постановлением осо
бого совещания при Коллегии ОГПУ 
от 23 нояб. 1929 г. приговорен к 3 го
дам ссылки в Казахстан. В том же 
году был выслан в с. Уил Актюбин
ского окр. Казахской АССР (ныне 
Актюбинской обл., Казахстан). По 
дороге был избит и нек-рое время 
провел в тюремной больнице в Са
маре. В сент. 1933 г. освобожден и вы
слан в г. Скопин Московской (ныне 
Рязанская) обл. В дек. того же года 
выехал в г. Ананьев для получения 
паспорта, но получил отказ и пред
писание немедленно покинуть го
род, считавшийся приграничным. 
Ему также было запрещено жить в 
Москве, поэтому он весной 1934 г. 

поселился вместе с матерью и сест
рой в г. Кимры Московской (ныне 
Тверской) обл.

В ночь с 1 на 2 нояб. 1934 г. арес
тован в Кимрах по обвинению в 
«активной церковной деятельности 
по созданию контрреволюционной 
организации «Истинно Православ
ная Церковь»» и заключен в мест
ную тюрьму, затем переведен в Бу
тырскую тюрьму в Москве. Прохо
дил по коллективному «делу архи
епископа Феодора (Поздеевского) 
и епископа Парфения (Брянских)». 
На допросах П. отрицал свое учас
тие в к.-л. контрреволюционной дея
тельности, однако своего неприязнен
ного отношения к советской власти 
не скрывал и утверждал: «Русская 
Церковь лишилась своей внутрен
ней свободы и оказалась порабощен
ной у антирелигиозного государст
ва». Постановлением Особого сове
щания при НКВД СССР от 17 янв. 
1935 г. приговорен к 5 годам ссылки 
в Северный край. Ссылку отбывал 
в г. Архангельске, куда к нему при
ехали мать и сестра. Тайно совершал 
богослужения в Ильинской ц. на Ке- 
гострове и у себя на квартире. За
нимался в ссылке переводами Свя
щенного Писания с древних языков 
и др. научными работами.

17 авг. 1937 г. арестован по обви
нению в том, что он, «отбывая ссыл
ку в Архангельске, организовывал 
контрреволюционную группу из цер
ковников и ссыльного духовенства. 
На проводимых нелегальных сбо
рищах в контрреволюционном духе 
обсуждал политику партии ВКП (б) 
и советского правительства». Вмес
те с П. были арестованы др. верую
щие (среди них — его сестра Анто
нина), проходившие по групповому 
«делу епископа Парфения (Брян
ских)». На допросах П. виновным 
себя не признал. Постановлением 
Особой тройки при УНКВД по Ар
хангельской обл. от 15 окт. 1937 г. 
приговорен к расстрелу. Погребен 
в общей безвестной могиле.

В ночь с 16 на 17 нояб. 1937 г. была 
арестована его сестра Антонина по 
обвинению в участии в «контррево
люционной группе под руководством 
епископа Парфения (Брянских)». 
Постановлением особого совеща
ния при УНКВД по Архангельской 
обл. от 29 дек. 1937 г. приговорена 
к расстрелу. Расстреляна и погребе
на в безвестной могиле.

Определением Синода РПЦ от 
20 аир. 2005 г. имя П. включено в Со

бор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.
Арх.: ЦА ФСБ РФ. Д. Н-3677. Т. 2. Л. 164- 
164 об., Д. Р-41559; РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 
1909 г. Д. 421; Оп. И. 1914 г. Д. 289; ГАРФ. 
Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263; Архив УФСБ по Ар
хангельской обл. Д. 11-7799; Архив УФСБ по 
Тверской обл. Д. 24649-С; Архив УСБУ в 
Одесской обл. Д. 17501-П; ТЦДНИ. Ф. 7849. 
Д. 24649-С.
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 364-365; Польский. Ч. 2. С. 89-90; Про
сим освободить из тюремного заключения: 
(письма в защиту репрессированных). М., 
1998. С. 169-171; Иеромонах Павел Троиц
кий: Жизнеописание / Сост.: прот. В. Воробь
ев. М., 2003. С. 19; За веру Христову: Духо
венство, монашествующие и миряне РПЦ, 
репрессированные в Северном крае (1918— 
1951): Биогр. справ. / Сост.: С. В. Суворова. 
Архангельск, 2006. С. 399; Биогр. словарь 
выпускников Киевской духовной академии: 
1819-1920-е гг.: Мат-лы из собр. проф. прот. 
Ф. И. Титова и архива КДА / Сост. В. И. Улья
новский. К., 2014. Т. 2. С. 197-198.

Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАРФЕНИЙ Васильевич Гру
зинов (30.01.1874, с. Троицкое (Ря
занцы) Богородского у. Московской 
губ. (ныне дер. Рязанцы городского 
округа Щёлково Московской обл.) — 
26.02.1938, полигон Бутово Москов
ской обл.), сщмч. (пам. 13 февр.,

Сщмч. Парфений Грузинов. 
Фотография. Тюрьма. 1938 г.

в Соборе новомучеников, в Бутове 
пострадавших, и в Соборе новомуче
ников и исповедников Церкви Рус
ской), свящ. Из семьи псаломщика, 
впосл. диакона. В 12 лет лишился от
ца, мать стала просфорницей в Пят
ницкой ц. Троице-Сергиевой лавры. 
В 1890 г. окончил Перервинское ДУ 
по 1-му разряду и поступил в Вифан- 
скую ДС, к-рую окончил в 1896 г. по 
1-му разряду. В том же году поступил
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в МДА. В 1899 г. Совет академии на
значил II. двойную стипендию Мос
ковской кафедры в размере 220 р. 
В 1900 г. окончил МДА как действи
тельный студент с правом на полу
чение степени кандидата богосло
вия. 21 июля 1901 г. был определен 
на должность псаломщика в москов
ский храм во имя первомч. архидиак. 
Стефана, что за Яузой. 16 июля 
1903 г. переведен псаломщиком в 
храм во имя Софии Премудрости 
Божией, что на Лубянке. В марте 
1923 г. П., исполнявший должность 
секретаря приходского совета Со
фийской ц., на благочинническом 
собрании избран выборщиком на 
Московское епархиальное собрание 
Высшего церковного управления, ко
торому подчинилось в то время 
большинство московских приходов. 
Продолжал служить псаломщиком 
в московских храмах. В 1933 г. ру
коположен во иерея к Стефанов- 
ской ц., что за Яузой. В 1935 г. пере
веден в Михаило-Архангельскую ц. 
в с. Михайловское Звенигородско
го р-на (ныне Одинцовского город
ского округа) Московской обл.

15 февр. 1938 г. арестован в Михай
ловском по обвинению в контррево
люционной деятельности и заключен 
в тюрьму Можайска. На допросе ви
новным себя не признал. Постанов
лением Особой тройки при УНКВД 
по Московской обл. от 19 февр. 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Расстрелян 
и погребен в безвестной общей мо
гиле на полигоне Бутово под Моск
вой.

Определением Синода РПЦ от 
12 марта 2002 г. имя П. включено 
в Собор новомучеников и исповед
ников Церкви Русской.
Арх.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-59681; ЦГА Мос
квы. Ф. 229. Оп. 4. Д. 1064; Ф. 1371. On. 1. Д. 62; 
Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1140; Ф. 2303. Оп. 1. Д. 265. 
Лит.: Мартиролог «Бутово». С. 93; Дубин
ский А. Ю. Вифанская ДС. Алфавитный спи
сок выпускников 1881-1900 г. (кр. генеало
гии. справ.). М„ 2002. С. 18; ЖНИР. Февр. 
С. 254-256; ЖНИР. Моск. Доп. т. 1. С. 69-72; 
Русская Голгофа: Бутово: Месяцеслов-си
нодик. М„ 2005. С. 98; Ровенский Г. В. Алябь
ев в Рязанцах: История с. Рязанцы и др. се
лений прихода храма Св. Троицы и окрестно
стей: Родословные Алябьевых и Исленье- 
вых. Фрязино; Щелково, 2017.

Архим. Дамаскин (Орловский)

ПАРФЕНИЙ Петрович Красив- 
ский (25.01.1859, Томск - 1919, 
г. Верный Семиреченской обл. Тур
кестанской АССР (ныне Алма-Ата, 
Казахстан)), сщмч. (пам. 3 сент., в Со
боре новомучеников и исповедни

ков Казахстанских и в Соборе но
вомучеников и исповедников Церк
ви Русской), свящ., брат сщмч. Ва
силия Красивского. Из семьи диа
кона. В 1866 г. семья переселилась 
в ст-цу Урджар Семиреченской обл. 
(ныне Восточно-Казахстанской обл., 
Казахстан). Обучался в Урджарской 
казачьей школе.

1 янв. 1876 г. Туркестанским и Таш
кентским еп. Софонией (Соколь
ским) определен на должность поно
маря к кафедральному собору Вер
ного во имя святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Со
фии, 17 сент. 1876 г. посвящен в сти
харь, 25 авг. 1878 г. зачислен псалом
щиком в клир собора. С 20 апр. 1879 г. 
служил в Софийской ц. ст-цы Боль
ше-Алматинской (ныне в черте Ал
ма-Аты). 18 нояб. 1880 г. причислен 
к храму во имя вмч. Димитрия Со- 
лунского в с. Зайцевском Вернен- 
ского у. (ныне Шелек Енбекшика- 
захского р-на Алматинской обл., 
Казахстан). 1 февр. 1882 г. по собст
венному прошению переведен в Тро
ицкую ц. Каракола Семиреченской 
обл. (ныне Иссык-Кульской обл., 
Киргизия). С 7 июня 1904 г. служил 
псаломщиком в Казанской ц. с. Ива
новского Семиреченской обл. (ныне 
Маканчи Урджарского р-на Восточ
но-Казахстанской обл.).

15 авг. 1904 г. рукоположен во диа
кона, 18 авг. определен служить в 
Троицкой ц. Верного. 9 февр. 1902 г. 
переведен в Казанский собор Верно
го и назначен законоучителем цер
ковноприходской школы. 12 марта 
1911 г. рукоположен во иерея.

В 1919 г. сожжен красными парти
занами отряда Д. Кихтенко у левой 
паперти Казанского собора Верно
го. На месте его гибели до закрытия 
в 1936 г. Казанского собора стоял па
мятный крест.

Прославлен Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 13-16 авгус
та 2000 г.
Лит.: Святые новомученики и исповедники, 
в земле Казахстанской просиявшие. М., 2008. 
С. 124-126.

ПАРФЕНИЙ, прмч. Зографский 
(пам. греч. и болг. 22 сент., 10 окт.) — 
см. в ст. Зографские преподобному
ченики.

ПАРФЕНИЙ, прмч. Липсийский 
(пам. в воскресенье после 27 июня) — 
см. в статьях Неофит (f 1609) и Нео
фит (f 1558), преподобномученики 
Липсийские.

ПАРФЕНИЙ (Журавлёв; 1815, 
г. Елисаветград Херсонской губ — 
22.08.1866, окрестности Кизилташ- 
ского мон-ря), прмч. (пам. 4 сент., 
3-я Неделя по Пятидесятнице —

Прмч. Парфений. 
игум. Кизилташского мон-ря. 

Икона. 2000 г.

в Соборе Одесских святых и 23 авг.— 
в Соборе Херсонских святых), игум. 
Кизилташского во имя святителя Сте
фана Сурожского мужского монас
тыря. Окончив Елисаветградское 
ДУ, 15 мая 1840 г. П. поступил по
слушником в Оятский Введенский 
мон-рь (см. Оятский в честь Вве
дения во храм Пресвятой Богороди
цы женский монастырь). В 1842 г. 
был переведен в Херсонский архи
епископский дом, где нес послуша
ние казначея. 23 дек. 1845 г. он был по
стрижен в монашество, 8 апр. 1846 г. 
рукоположен во иерея. С июля 1848 г. 
благочинный мон-ря Корсунской 
иконы Божией Матери в с. Корсун- 
ка, затем эконом в Херсонском архие
рейском доме. В 1850 г. П. поступил в 
Балаклавский во имя великомученика 
Георгия Победоносца мужской мона
стырь. 30 марта 1852 г. был отправлен 
для исполнения треб в Тенгинское ук
репление Черноморской береговой 
охраны. В авг. предложил проект ма
шины для поднятия небольших тя
жестей (весом до 400 кг), одобренный 
Новороссийским и Бессарабским 
ген.-губернатором кн. М. С. Ворон
цовым и начальником инженеров 
Отдельного Кавказского корпуса и 
управляющим Грузинским инженер
ным окр. ген. К. П. Ганзеном.

В 1855 г. II. был помощником бла
гочинного. В ходе Крымской вой-
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ны, при обстреле Новороссийска 
с 28 февр. по 4 марта 1855 г. 5 не
приятельскими судами, он неотлуч
но исповедовал и причащал ране
ных, отпевал погибших, за что на
гражден наперсным крестом на Ге
оргиевской ленте. Вскоре получил 
увольнение, проживал в одесском 
в честь Успения Пресвятой Бого
родицы мужском монастыре, затем 
стал смотрителем свечного завода 
Херсонского архиерейского дома. 
Его новый инженерный проект об 
удобном способе подъема кораблей, 
затонувших в Севастопольской бух
те, заслужил благодарность контр- 
адмирала Г. И. Бутакова и вел. кн. 
Константина Николаевича Рома
нова. 20 марта 1857 г. П. был награж
ден наперсным крестом от Синода, 
7 апр. возведен в сан игумена с на
значением в Ферапонтовский скит 
близ с. Сатунова (ныне с. Новосель
ское Ренийского р-на Одесской обл., 
Украина). Кроме того, П. имел брон
зовый крест в память о Крымской 
войне, а также медаль и крест, уч
режденные для служивших в Кав
казской армии.

20 авг. 1858 г. назначен настояте
лем Кизилташской киновии в Кры
му. Современники П. отмечали его 
удивительные способности, орга
низаторский и хозяйственно-адм. 
талант. Известный писатель, путе
шественник и педагог Е. Л. Марков 
упоминал, что до прибытия П. в ки
новии была только пещера с целеб
ным источником и неск. мазанок, на 
месте к-рых настоятель при помо
щи немногочисленной братии по
строил скит с 2 гостиницами, цер
ковью, кельями, устроил сад, огород, 
виноградник, мельницу, завел лоша
дей и коров {Марков. 1884. С. 323- 
324). 17 сент. 1862 г. П. стал членом 
строительного комитета, учрежден
ного для возведения ц. во имя прмц. 
Параскевы в строящемся Топловском 
во имя преподобномученицы Пара
скевы женском монастыре. В мае 
1863 г. началось строительство, к 
22 июля храм был полностью за
кончен — в рекордно короткие сро
ки благодаря стараниям П.; в 1864 г. 
он был назначен 1-м настоятелем 
этой обители.

Наибольшие трудности настоя
тельства П. в Кизилташской кино
вии были связаны с тем, что в нее 
часто присылали провинившихся 
клириков Таврической епархии, 
к-рые, находясь в обители, не при
держивались ее устава, а лишь пе

режидали время ссылки. Их содер
жание, на которое консистория вы
деляла недостаточно средств, было 
крайне обременительно для монас
тыря. Также в нач. 60-х гг. XIX в. 
начались столкновения с местными 
татарами, к-рые вырубали лес оби
тели и пасли скот на монастырской 
земле. П. обращался за помощью к 
местному начальству, затем к таври
ческому вице-губернатору А. А. Солн
цеву и Алексию (Ржаницыну), еп. 
Таврическому и Симферопольскому, 
но безуспешно. Не встречая препят
ствий, татары продолжали присваи
вать монастырское имущество, од
нажды они избили П., поймавшего 
их на воровстве. Таврическая кон
систория не стала заниматься раз
бирательством этого дела. 18 мая 
1863 г. П. в поисках выхода из со
здавшегося положения обратился к 
еп. Алексию с просьбой перевести его 
в др. монастырь, но решением кон
систории был оставлен в Кизил- 
таше.

21 авг. 1866 г. П. отправился в Су
дак, на следующий день выехал об
ратно, чтобы успеть к службе отда
ния Успения, но по дороге в мон-рь 
на него напали 3 татарина — Сейда- 
мет Эмир Али-оглу, Эмир Усеин Аб- 
дураман-оглу и Сеит Ибраим Сеит 
Ахмет-оглу; их соучастником также 
был брат Эмира Али-оглу, несовер
шеннолетний Сеит Мемет Эмир 
Али-оглу, готовившийся стать мул
лой. П. был убит 3 выстрелами. Что
бы скрыть следы преступления, тело 
игумена сожгли, а его лошадь заре
зали и закопали в лесу. Злодеяние 
было раскрыто благодаря свидетель
ству случайного очевидца, татари
на Якуба Сале Акота. По приговору 
Феодосийского военно-полевого су
да трое главных обвиняемых были 
повешены, а четвертый — присутст
вовавший при убийстве, но не при
нимавший в нем участия,— сослан 
в Сибирь.

Останки П. были помещены в гроб 
и до конца расследования находи
лись в судакской церкви. 2 дек. 1866 г. 
по благословению еп. Алексия со
стоялось захоронение останков со
бором духовенства недалеко от мо
настыря. В овраге, где было сожже
но тело П., на средства судакской 
помещицы Д. И. Рудневой и др. по
читателей игумена был поставлен 
памятник.

П. причислен к лику святых ре
шением Архиерейского юбилейного 
Собора в авг. 2000 г.
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Еп. Нестор (Доненко)

ПАРФЕНИЙ (Геранис (Геренис)) 
(ок. 1690, Афины — после 1770, там 
же), патриарх Иерусалимский (1737 
— 17 окт. 1766). Род. в знатной семье 
Геранисов, по матери происходил из 
древнего афинского рода Лебона 
(Либона); в миру носил имя Кири- 
ак или Панайотис. В юности от
правился в паломничество к св. мес
там Палестины, где и остался, при
нял монашество и священство, был 
поставлен архимандритом. По пору
чению патриарха Хрисанфа Нотары 
(1707-1731) часто ездил за милосты
ней для Св. Гроба. Нек-рое время со
стоял наставником детей валашско
го господаря Николая Маврокордата 
(см. в ст. Маврокордаты), на похоро
нах к-рого (1730) произнес надгроб
ное слово. Выдвижение П. закрепило 
обозначившуюся в Святогробском 
братстве тенденцию к оттеснению 
от руководящих ролей в Иерусалим
ской Православной Церкви (ИПЦ) 
выходцев с Пелопоннеса. Предшест
венник П. на Патриаршем престоле 
Мелетий из Эноса (1731-1737) боль
шую часть своего правления пребы
вал, по традиции, в Стамбуле, поста
вив П. своим эпитропом (намест
ником) в Палестине в сане митропо
лита Кесарийского. Этот пост, по 
существовавшему порядку, предна
значался наследнику патриарха.

В 1-й пол. 30-х гг. XVIII в. в Иеру
салиме обострились противоречия 
между арм. и правосл. Патриарха- 
тами. Армяне претендовали на ста
тус «покровителей» общин «малых» 
монофизитских Церквей (коптов, 
сиро-яковитов и эфиопов) и на ра
венство с греками в проведении об
ряда обретения Благодатного огня. 
Опираясь на свои связи в Высокой 
Порте, арм. иерархи получили ряд 
фирманов в свою пользу, в частно
сти в янв. 1734 г., однако из опасе
ния столкновений с правосл. ара
бами не спешили обнародовать эти 
документы. П. наряду с пребывав
шим тогда в Иерусалиме патриар
хом Мелетием участвовал в много
кратных переговорах с арм. клиром, 
а потом вместе с патриархом отбыл 
в Стамбул для продолжения раз
бирательств в высших судебных 
инстанциях Османской империи.
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После череды интриг и подкупов 
османских должностных лиц гре
ками и армянами правосл. стороне 
удалось одержать верх и утвердить 
свой приоритет в богослужении 
у св. мест и «покровительство» над 
«малыми» общинами (1735).

В кон. 1736 г. (по другим сведени
ям, в сент. 1737) II. по согласованию 
с патриархом Мелетием содейство
вал открытию при Патриархии уч-ща, 
во главе к-рого встал видный греч. 
просветитель того времени Иаков 
Патмосский (f 1765). Помимо на
чального образования для детей 
правосл. арабов в школе имелась 
2-я ступень обучения, ориентиро
ванная на более серьезную подго
товку образованных клириков из 
рядов Святогробского братства. Сам 
Иаков помимо преподавания высту
пал с проповедями перед паломни
ками и паствой ИПЦ, оставил об
ширное лит. наследие. Уч-ще Иако
ва стало ведущим центром правосл. 
просвещения на Ближ. Востоке, при
влекавшим учеников и из др. Пат- 
риархатов. Устав Святогробского 
братства, утвержденный П. в 1765 г., 
предписывал всем молодым мона
хам проходить обучение под нача
лом Иакова и его помощников.

В 1737 г. патриарх Мелетий, ссыла
ясь на преклонный возраст и болез
ни, сложил с себя сан и обратился 
к К-польскому патриарху Неофи
ту VI с просьбой рукоположить на 
Иерусалимскую кафедру П. Берат, 
выданный новому патриарху, под
тверждал его юрисдикцию над спор
ными пограничными областями Си
наем и Акрой, подчинение ему палес
тинских мон-рей грузин (эти обите
ли фактически уже не существовали), 
коптов, эфиопов и сиро-яковитов. 
В отличие от более ранних докумен
тов такого рода в берате тщательно 
фиксировались властные полномо
чия патриарха в отношении его кли
ра и паствы (возможно, в связи с рас
пространением на Ближ. Востоке фи- 
локатолич. настроений, к-рые выс
шая иерархия стремилась подавлять), 
а также предписывалось решать су
дебные тяжбы, связанные с ИПЦ, 
не на местном уровне, а в Высокой 
Порте (Çolak. 2015. Р. 162-165). Прак
тически все время своего Патриар
шества П„ как и др. Иерусалимские 
первосвятители XVIII в., провел за 
пределами Палестины — в Стамбу
ле и Дунайских княжествах, где Свя- 
тогробское братство владело сетью 
мон-рей и обширной недвижимостью.

В первые годы пребывания на пре
столе П. столкнулся с набиравшей 
силу католич. пропагандой. Иеруса
лимские францисканцы, давние со
перники правосл. Церкви в борьбе 
за св. места, не вели активной про- 
зелитической деятельности в Па
лестине, однако структуры униат. 
Мелъкитской католической Церкви, 
прочно обосновавшиеся в ливан. 
Сайде, неоднократно пытались за
крепиться в Акке (Птолемаиде), на 
канонической территории ИПЦ. Этот 
быстрорастущий приморский город 
с многочисленной арабо-христ. об
щиной в течение неск. десятилетий 
был ареной противостояния Право
славия и католичества. В кон. 30-х гг. 
XVIII в. П. обращался к Иакову Пат- 
мосскому с просьбой составить «уве
щевательное слово» к палестинским 
христианам, к-рое предполагалось 
перевести на араб, язык и распро
странять в приморских районах, 
подверженных униат, влиянию. Ок. 
1740 г. патриарх подал в Высокую 
Порту жалобу на католиков Акки, 
претендовавших на правосл. цер
ковь и кладбище (весьма обтекаемое 
предписание стамбульских властей 
паше Сайды не допустить наруше
ния давнего обычая и прав патри
арха датировано 21 июня 1740). По
нимая, как важно, чтобы местный 
архиерей говорил на одном языке 
со своей паствой, Иерусалимские 
патриархи в случае с Аккой систе
матически отступали от обычая 
возводить на архиерейские кафед
ры греков. П. в 1740 г. передал пре
стол Акки иеродиак. Софронию 
аль-Килизи (буд. Иерусалимский, 
впосл. К-польский патриарх — см. 
Софроний II), тогда еще молодому, 
но уже заявившему о себе араб, бо
гослову-полемисту, ученику и по
мощнику Иакова Патмосского. Соф
роний просил отсрочить хиротонию 
на год, чтобы закончить обучение 
у Иакова, но патриарх был непре
клонен.

Впосл. П. наряду с др. греч. иерар
хами принимал участие в проти
воборстве с католич. унией в Ан
тиохийской Церкви. Когда в 1745 г. 
униат, патриарх Кирилл V/Танас при 
посредничестве франц, дипломатов 
получил фирман на передачу ему 
власти в Антиохийском Патриарха
те, П. и К-польский патриарх Паи
сий II обратились в Высокую Порту 
с прошением о восстановлении в 
правах правосл. Антиохийского пат
риарха Сильвестра (документ по

ступил в канцелярию великого ве- 
зира 6 дек. 1745). 10 дек. от имени 
обоих патриархов и 10 митрополи
тов К-польской Церкви была направ
лена новая петиция — о возвраще
нии в юрисдикцию Антиохийского 
патриарха Халебской митрополии, 
выведенной из его подчинения в нач. 
30-х гг. XVIII в. по настоянию мест
ной униат, общины (Ibid. Р. 149,195). 
(Грамоты были составлены и подпи
саны патриархами раньше дек., судя 
по тому, что П. осенью 1745 г. поки
нул Стамбул, направляясь в Дунай
ские княжества.) Подобные обраще
ния подкреплялись выплатами ос
манским офиц. лицам значительных 
денежных сумм, что давало единст
венную надежду на успех. В 1755 г. 
П. совместно с патриархами К-поль- 
ским Кириллом V Каракаллой и Алек
сандрийским Матфеем Псалтом из
дал предписание о перекрещивании 
католиков при переходе их в Право
славие.

К маю 1741 г. относятся данные 
о конфликте патриарха с арабо-хри
стианской общиной Иерусалима, за
ручившейся поддержкой местной 
знати и настаивавшей на своем 
праве выбирать язиджи (секретаря) 
Патриархии и коджабаши, представ
лявшего правосл. общину перед му- 
сульм. властями. На протяжении 
предшествовавшего столетия пра
восл. арабы не пытались оспаривать 
гегемонию греков в делах ИПЦ и, 
в частности, практику замещения 
указанных постов выходцами из мо- 
нахов-святогробцев. В данном слу
чае османское правительство в Стам
буле снова встало на сторону патри
арха (Ibid. Р. 152-153).

Серьезнейшей проблемой, к-рую 
пришлось решать П., было расстрой
ство финансов ИПЦ. Сокращение 
паломничества, связанное с опусто
шительными войнами на Балканах 
и общим кризисом имперской эко
номики в кон. XVII — нач. XVIII в., 
и казнь османами главного покро
вителя ИПЦ, валашского господа
ря Константина Брынковяну (1714), 
привели к значительному уменьше
нию доходов Патриархии. В то же 
время ряд затратных проектов по ре
конструкции палестинских мон-рей 
и ротонды над Гробом Господним при
вели к образованию значительного 
долга, достигшего к 1731 г. 200 тыс. 
пиастров. Противоборство с армя
нами в 30-х гг. XVIII в. и растущие 
проценты увеличили сумму задол
женности к нач. 40-х гг. до 350 тыс. 
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пиастров. П. стремился интенси
фицировать сбор пожертвований и 
эксплуатацию святогробской недви
жимости для повышения доходов 
патриаршей казны. В османских 
архивах отложился значительный 
пласт документации, связанной с дея
тельностью иерусалимских сборщи
ков милостыни,— прошения патри
арха об освобождении их от пошлин 
и сборов, о невмешательстве мест
ных властей в святогробские финан
совые вопросы, беспрепятственной 
передаче Патриархии имущества 
умерших монахов, в т. ч. управите
лей церковных вакфов, смещении 
недобросовестных управляющих, 
разрешении судебных конфликтов, 
связанных с попытками наследни
ков умерших христиан оспорить 
их завещания в пользу Св. Гроба, 
и проч. География экономических 
связей ИПЦ при П. выходила дале
ко за пределы Молдавии и Валахии: 
в документах фигурируют о-в Хиос, 
село под Варной, города Сирии, зем
ли Вост. Фракии, г. Кавала в Маке
донии, Сев. и Вост. Анатолия (Эр
зурум, Синоп, Амасья, Кастамону, 
Трабзон и др.). П. многократно по
кидал Стамбул и отправлялся в Ду
найские княжества для личного сбо
ра пожертвований. Так, известно 
об отъездах патриарха в Молдавию 
и Валахию осенью 1742 г., осенью 
1745 г. (по приглашению его бывш. 
воспитанника, валашского господа
ря Константина Маврокордата) и др. 
(Ibid. Р. 219-231; АВПРИ. Ф. 89/1. 
1745 г. № 6. Л. 378). Особое внима
ние П. уделял пресечению деятель
ности самозванных сборщиков по
даяний Св. Гробу — подобных афери
стов не раз задерживали на Балка
нах и даже в центральных областях 
Российской империи (Çolak. 2015. 
Р. 230; АВПРИ. Ф. 89/1. 1745 г. № 7. 
Л. 117).

Своеобразным свидетельством фи
нансовой деятельности П. стали со
хранившиеся в неск. собраниях эк
земпляры его «разрешительных гра
мот» 40-50-х гг. XVIII в., дававших 
приобретателям этих документов от
пущение грехов (подобная практика 
была распространена на христ. Вос
токе). Известно об издании в типо
графиях Бухареста и Ясс больших 
тиражей таких грамот на греч., ру
мын. и церковнослав. языках {Шус
това. 2011).

В поисках дополнительных источ
ников дохода П. по примеру пред
шественников обратился за мило

стыней к России. В 1742 г. посланни
ки патриарха получили соответст
вующие рекомендательные письма 
от российского дипломатического 
представителя в Стамбуле А. А. Веш
някова (в 1734-1735 и 1739-1742 - 
поверенный в делах, в 1742-1745 — 
резидент) и в июне 1743 г. прибыли 
в Москву (Каптерев. 1895. С. 434). 
Возглавлявший посольство архим. 
Никандр вскоре скончался, и на его 
место был прислан архим. Агапий, 
секретарь Иерусалимского престо
ла. В грамоте к вице-канцлеру А. П. 
Бестужеву-Рюмину П. писал о вы
могательствах османских властей, 
насилии бедуинов, осаждавших мо
настыри в пустыне, дорогостоящем 
противоборстве с конкурирующими 
исповеданиями, что привело к об
разованию долгов Патриархии, до
стигавших 353 тыс. пиастров, и про
сил о денежном вспомоществова
нии. Однако российские императо
ры в XVIII в. были гораздо меньше 
заинтересованы в финансовой под
держке правосл. Востока, чем мос
ковские цари предшествующего сто
летия. Российская сторона впервые 
за все время контактов с ИПЦ по
требовала от посланников разъясне
ний о причинах образования столь 
большого долга (по курсу рус. ва
люты того времени он составлял 
ок. 200 тыс. р.). Не удовлетворив
шись письменными объяснениями 
архим. Агапия, она обратилась с за
просами о финансовом положении 
и основных статьях расходов Пат
риархата к Вешнякову. Тот, в свою 
очередь, переадресовал эти вопросы 
П. и осенью 1744 г. получил от него 
трактат, озаглавленный «Краткое 
ведение о древних вольностях пат
риархов Иерусалимских и причинах 
распрей между греками, римлянами 
и армянами» вместе с копиями гра
мот мусульм. правителей, данных 
в разное время патриархам Св. гра
да. Документы были переправлены 
в С.-Петербург, но в Коллегии ино
странных дел остались ими не удов
летворены и потребовали детальной 
информации о причинах и размерах 
долгов, а также о заимодавцах ИПЦ. 
Вешняков ответил, что прояснить 
такие вопросы нет возможности, по
скольку мн. финансовые операции 
Патриархата, в частности взятки ос
манским чиновникам, засекречены 
и не отражены ни в какой докумен
тации (АВПРИ. Ф. 89/1.1745 г. № 5. 
Л. 242-247 об.). Дальнейшее рассмот
рение прошения П. было передано 

Синоду РПЦ. В нояб. 1745 г. архим. 
Агапий представил в Синод новое 
разъяснение о финансовом положе
нии ИПЦ и его динамике, начиная 
с Патриаршества Досифея II Нота- 
ры (1669). Разбирательство дела тя
нулось до марта 1747 г., когда архи
мандрит получил 500 р., причитав
шихся ИПЦ по «палестинским шта
там» (специальная статья бюджета, 
выделенная на поддержку вост. Пат- 
риархатов), и разрешение собирать 
милостыню на Св. Гроб в пределах 
Российского гос-ва. Впосл. вскры
лись финансовые злоупотребления 
архим. Агапия, и он был выслан из 
страны, а собранные им средства 
(8745 р.) изъяты и отправлены пат
риарху.

Характерно, что резидент Вешня
ков всячески поддерживал просьбы 
П., предлагая даже обложить рос
сийские епархии особым сбором в 
помощь Св. Гробу. Возможно, т. о. 
он хотел отплатить патриарху за 
услуги политического характера, 
которые тот оказывал российской 
дипломатии. Вскоре после оконча
ния русско-тур. войны 1735-1739 гг. 
и восстановления российского дип
ломатического присутствия в Стам
буле Вешняков наладил контакты с 
П. и регулярно получал от него сек
ретную информацию о положении 
дел в Османском гос-ве и о внеш
неполитической активности осма
нов. Похоже, II. был лично знаком 
и с прежним российским резиден
том И. И. Неплюевым, работавшим 
в Стамбуле в 1721-1734 гг. В отли
чие от высокооплачиваемых инфор
маторов из числа османских чинов
ников Иерусалимский патриарх, как 
и нек-рые др. греч. клирики, работал 
на российскую разведку фактичес
ки бесплатно, из идейных соображе
ний, лишь время от времени получая 
символические подарки. В целях бе
зопасности П. передавал информа
цию устно, часто через посредни
ков, однако в донесениях Вешня
кова встречается немало ссылок на 
сведения, переданные патриархом, 
и его рассуждения по политическим 
вопросам (АВПРИ. Ф. 89/1. 1742 г. 
№ 33. Л. 5 об.; 1745 г. № 5. Л. 12, 64, 
68, 188, 387 об.; № 6. Л. 76-76 об.). 
Подобно своему предшественнику 
Досифею II Нотаре, ГГ не только со
общал информацию секретного ха
рактера о состоянии османских во
оруженных сил, финансовых проб
лемах, ходе войны с Ираном и мяте
жах пашей в провинциях (изображая
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положение Высокой Порты в пре
увеличенно мрачных красках), но 
и высказывал соображения о стра
тегии буд. войн России с Османской 
империей, развитии мореплавания 
в черноморском регионе и лучшей 
организации российской диплома
тической службы в Стамбуле (см., 
в частности: Там же. Ф. 90/1. 1745 г. 
№ 262. Л. 1-5 об.). Хотя П. не смог 
привлечь российскую финансовую 
помощь в таких масштабах, как это 
удавалось патриарху Досифею, ак
тивизация сбора милостыни внутри 
Османской империи и Дунайских 
княжеств позволила ему в значи
тельной степени расплатиться с дол
гами ИПЦ.

После того как в кон. XVII в. Вы
сокая Порта передала основные па
лестинские святыни католикам, ста
тус правосл. Церкви в отношении 
св. мест стал в высшей степени не
полноправным. Греч, церковный ис
торик святогробский архим. Мак
сим Симский (f 1810) приводит не
датированную историю о посещении 
Св. земли П.: при его попытке отслу
жить литургию в св. Пещере Виф
леема францисканцы закрыли пе
ред патриархом и паломниками две
ри базилики Рождества Христова 
и не допустили православных по
клониться святыне. Примером меж
конфессионального противостоя
ния может служить массовая драка 
монахов, паломников и местных ара
бов-христиан обоих исповеданий 
в храме Св. Гроба в Вербное воскре
сенье 1756 г. Дело о статусе палес
тинских святынь имело серьезный 
резонанс и рассматривалось высоко
поставленными османскими право
ведами в столице. Давление европ. 
послов на османское правительство 
было уравновешено прогреч. пози
цией великого везира Рагиба-паши, 
тесно связанного с правосл. круга
ми. В результате православным уда
лось убедить Высокую Порту ан
нулировать привилегии, данные като
ликам в кон. XVII в., и восстановить 
свое первенство у мест поклонения. 
В нояб. 1757 г. султанский указ (греч. 
пер. см.: Κύριλλος (Άθανασιάδος). 
1892. Σ. 243-249 (not. 1); датирован 
месяцем зу-ль-када 1170 г. хиджры, 
т. е. 18 июля — 16 авг. 1757) был до
ставлен в Иерусалим, после чего под 
контроль греков перешли св. Ку- 
вуклия, гробница Преев. Богороди
цы в Гефсимании и значительная 
часть св. Пещеры в Вифлееме, от
куда были выброшены лат. лампа

ды и завесы (Максим Симский. 1904. 
С. 82-83).

Управление делами ИПЦ сильно 
осложнялось многолетним отсутст
вием патриарха на Св. земле. П., по
добно ряду своих предшественников, 
стремился упорядочить жизнь Свя- 
тогробского братства через разра
ботку соответствующих уставов и 
инструкций. Учитывая сложное фи
нансовое положение Патриархата, 
особое внимание уделялось контро
лю над деятельностью скевофилак- 
са (казначея), его строгой отчетно
сти и невмешательству этого влия
тельного чиновника в кадровые во
просы Патриархии. В 1755 г. патриарх 
составил пространный устав братст
ва, который после внутренних кон
фликтов в святогробской среде был 
обновлен и дополнен в 1765 г. Ос
новное внимание в этих документах 
уделялось дисциплинарным вопро
сам — от требования послушания 
настоятелю до регламентации быта 
и питания монахов. Устав демонст
рирует стремление П. поддерживать 
корпоративную солидарность свя- 
тогробцев и пресекать образование 
внутри братства земляческих груп
пировок. Симптоматичны запреты 
на прием в братство арабов-хрис
тиан, даже на деловые отношения 
с ними и на их наем для услуг в мо
настыри. Значительная часть за
претов и предписаний касалась мо
рально-нравственной стороны жизни 
святогробцев и насельниц иеруса
лимских жен. мон-рей. Устанавли
вался порядок работы и ротации 
сборщиков пожертвований, наследо
вания братством имущества умерших 
членов и т. п. Повседневная жизнь 
ИПЦ периода Патриаршества П. на
шла отражение в трудах паломни
ков-писателей инока Серапиона 
(1749) и иером. Леонтия (Зелен
ского-Яценко; «Младшего Григоро
вича»; 1764-1765).

В 60-х гг. XVIII в. П. стал продви
гать на роль своего преемника вид
ного богослова и учителя Ефрема 
Афинянина (см. Ефрем II). Хотя 
Ефрем был давно связан с главой 
Иерусалимского уч-ща Иаковом 
Патмосским, он переехал в Палес
тину только после 1761 г. Выдвиже
ние нового патриарха не из среды 
Святогробского братства было край
не редким явлением в ИПЦ, одна
ко, видимо, сыграла свою роль по
зиция П., симпатизировавшего свое
му земляку. Ефрем был введен в со
став Иерусалимского Синода и стал 

помощником Иакова Патмосского 
в его преподавательской деятельно
сти. После смерти главы уч-ща в сент. 
1765 г. Ефрем на короткое время за
нял его пост, но вскоре был возведен 
в сан митрополита Вифлеемского. 
Есть сведения, что К-польский пре
стол не поддерживал передачу Пат
риаршества Ефрему, но мнение П. 
оказалось весомее. 17 окт. 1766 г. 
П. представил К-польскому патри
арху Самуилу Хандзерису акт о сво
ем отречении в пользу митр. Ефре
ма, к-рый в дек. того же года был воз
веден на Иерусалимский престол. 
Нек-рое время П. жил в Стамбуле, 
после чего по призыву умирающей 
матери ок. 1770 г. вернулся на роди
ну. Он был торжественно встречен 
жителями Афин, память о его приез
де запечатлелась в народном фольк
лоре. На принадлежавшей его семье 
территории П. построил 3-этажный 
синодикон (зал для офиц. приемов), 
что свидетельствует о его продол
жавшемся участии в церковно-по
литической жизни. Существует пре
дание, что все это вызвало зависть 
у местного духовенства во главе с 
епископом и тот, пригласив П. на 
обед, велел диакону столкнуть его 
с высокой лестницы, что привело 
к летальному исходу, а официально 
было заявлено о смерти П. от апо
плексического удара. П. был погре
бен по патриаршему чину в храме 
Преев. Богородицы Елеусы (не сохр.) 
(Γενεαλογικά μελετήματα. 1887. Σ. 19).

П. оставил небольшое лит. насле
дие. Помимо разного рода посла
ний (известно, в частности, о его пе
реписке с Новгородским архиеп. Ам
вросием (Юшкевичем; см.: АВПРИ. 
Ф. 89/1.1745 г. № 5. Л. 247 об.) и ря
дом др. российских церковных дея
телей) его перу принадлежат 2 про
изведения историко-публицистичес
кого характера. «Рассказ Парфения 
Афинянина, митрополита Кесарии 
Палестинской, о распрях между пра
вославными и армянами» был со
ставлен вскоре после конфликта из- 
за св. мест в 30-х гг. XVIII в. II. сфор
мулировал свою задачу достаточно 
утилитарно — сохранить информа
цию об истории противоборства с 
армянами для буд. поколений свя- 
тогробских клириков, которым при
дется решать схожие задачи. Одна
ко автор, несомненно, рассматривал 
составление этого трактата и как воз
можность продемонстрировать свои 
лит. дарования. Видно, что П. был 
достаточно хорошо образован, лег-
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ко оперировал образами античной 
истории и знал тур. язык. Стиль по
вествования гиперболически цве
тистый, со множеством напыщен
ных риторических оборотов. Несом
ненна жесткая самоцензура автора: 
текст изобилует едкими выпадами 
против армян, но в нем нет прак
тически ни одного негативного вы
сказывания об османских чинов
никах.

Второе из произведений 11., «Крат
кое ведение...», было составлено в 
1744 г. по настоянию российской 
дипломатии. Сведения историчес
кого характера о статусе св. мест и 
взаимоотношениях греков с като
ликами и армянами он заимствовал 
из исторических трудов патриарха 
Досифея II Нотары, однако опи
сание текущего состояния дел (кон
троль различных исповеданий над 
местами поклонения, источники до
ходов тех или иных христ. общин 
Палестины, перипетии борьбы за 
св. места в 30-х гг., права и приви
легии Иерусалимского патриарха) 
носит авторский характер. Текст 
«Краткого ведения...», хранящийся 
в АВПРИ (Ф. 89/1.1745 г. № 5. Л. 45- 
116), издал Η. Ф. Каптерев с неко
торыми сокращениями и редактор
скими изменениями {Каптерев. 1895. 
С. 445-455).
Арх.: АВПРИ. Ф. 89/1: Сношения России 
с Турцией. 1742 г. № 33; 1745 г. № 5-7; 
Ф. 90/1: К-польская миссия. 1745 г. № 262. 
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ского Собора до 1810 г. // Мат-лы для исто
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СПб., 1904. Т. 2. С. 82-84; Прокопий Нази- 
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и Россия: Непонятый союзник // Он же. Пра
вославные арабы: Путь через века. М., 2013. 
С. 406-423; Çolak Н. The Orthodox Church in 
the Early Modern Middle East: Relations bet
ween the Ottoman Central Administration and 
the Patriarchates of Antioch, Jerusalem and 
Alexandria. Ankara, 2015.

К. A. Панченко

ПАРФЕНИЙ [серб. Партенще] 
(Павлович; ок. 1695, г. Силистра — 
29.04.1760, Сремски-Карловци), ви
карный епископ Карловацкой мит
рополии. Род. в семье учителя греч. 
языка Павла, к-рый, вероятно, был 
болгарином. Рано выучил греч. язык. 
Начальную школу окончил в Сили- 
стре, впосл. учился в Охриде, в шко
ле иером. Мефодия в Кастории, в Ака
демии св. Саввы в Бухаресте у Мар
ка Порфиропулоса (f между 1708 
и 1710) и Георгия Хрисогона Трапе- 
зундского. Хотел получить образо
вание в Италии, посетил ряд итал. 
городов, но по причине постоянных 
конфликтов с католиками уехал в 
Задар. Объехал Македонию и Алба
нию, на границе с к-рой был аресто
ван осман, властями. Через месяц ос
вобожден, посетил Улцинь, Котор, 
из-за недостатка средств остался 
учителем в г. Рисан. Еп. Далматин
ский Стефан (Любибратич; 1719— 
1722; впосл. епископ Костайницко- 
Зринопольский; f 1737) оценил об
разованность П., в мон-ре Савина по
стриг его в монашество с именем 
Парфений и рукоположил во диа
кона. В 1725 г. П. уехал в Мостар, по
том в Сараево. В г. Нови-Пазар бе
зуспешно просил патриарха Печ
ского Моисея {Райовича; 1712-1725) 
дать ему должность, соответствую
щую образованию. Мечтал поехать 
в Россию и встретиться с имп. Пет
ром I. Митр. Белградско-Карловац- 
кий Моисей {Петрович; 1718-1730) 
в г. Сремски-Карловци рукополо
жил П. во иерея. В 1730 г. митр. Кар- 
ловацкий Викентий {Иованович Ви
дак; 1730-1737) назначил его ответ
ственным за ежедневные богослу

жения. В 1731 г. П. захотел продол
жить обучение в Германии и само
вольно уехал в Вену, к-рую вскоре 
покинул из-за конфликта с католи
ками. Посетил Братиславу, Хорва
тию, Далмацию, Косово и Метохию, 
Ниш и Софию. Неск. месяцев изу
чал б-ку и архив Рилъского монасты
ря. На рубеже 1732 и 1733 гг. уехал в 
Печ и получил титул протосинкелла 
при патриархе Печском Арсении IV 
{Йовановиче-Шакабенте; 1725-1748). 
В 1737 г., после подавления серб, вос
стания турками, вместе с патриархом 
ушел в Сремски-Карловци. В 1742- 
1744 гг. служил в ц. вмч. Георгия Побе
доносца в Вене, потом жил в Бухарес
те. 16 месяцев по неизвестным при
чинам находился в тюрьме в Вене. 
19 сент. 1748 г. назначен проповедни
ком с правом посещения всех епархий 
Карловацкой митрополии. В празд
нование Вознесения Господня 1749 г. 
возведен в сан архимандрита и назна
чен членом суда митрополии, слу
жил в соборе в Сремски-Карловцах. 
14 сент. 1751 г. в мон-ре Раковац (см. 
в ст. Фрушка-Гора) хиротонисан во 
викарного епископа (без кафедры), 
стал ближайшим помощником митр. 
Карловацкого Павла {Ненадовича; 
1749-1768), по благословению к-рого 
объезжал епархии, освящал храмы, 
рукополагал священнослужителей, 
с 1752 г. вел «Протокол» митрополи
чьих актов, руководил комиссией, 
сформированной в 1753 г. для вос
становления общежития во фруш- 
когорских мон-рях.

Написал тропарь и кондак прп. 
Стефану Пиперскому, перевел с греч. 
языка Литургию ап. Иакова (см. Ли
тургия Преждеосвященных Даров 
апостола Иакова) и «Оду на воспо
минание второго пришествия Хрис
та», стихотворный вариант перево
да к-рой составил Захария Орфелин 
(Вена, 1760). На полях нек-рых книг 
(как минимум 7, в основном Панеги
риков) обнаружены заметки П. о пу
тешествиях. Последние 3 года жиз
ни он составлял «Автобиографию», 
которая считается 1-м текстом это
го жанра в сербской и болгарской 
лит-ре (Автобиографий Партенща 
ПавловиЙа епископа посвейеша / 
Уред.: Д. Руварац // Српски Сион. 
Нови Сад, 1905. Год. 15. Бр. 14. С. 396- 
399; Бр. 15. С. 430-432; Бр. 18. С. 526- 
528; Бр. 19. С. 553-556). В «Автобио
графии» он рассказывает в основ
ном о путешествиях и о различных 
своих страданиях. Города и мест
ности П. связывает прежде всего 



с подвизавшимися здесь святыми 
или с хранящимися мощами: так, 
он впервые сообщает о почитании 
в мон-рс Острог мощей юного Стан
ко, убитого турками за отказ при
нять ислам. В повествовании П. не 
разделяет народы по национально
сти, а рассказывает про единый пра
восл. народ, страдающий от врагов — 
турок или католиков. Текст вклю
чает его воспоминания о встречах 
с разными людьми и о нек-рых ис
торических событиях.

Похоронен в соборе в г. Сремски- 
Карловци.
Лит.: Новаковик С. Српска библиографща од 
1741. до 1867. г. Београд, 1869; Ocmojuk Т. 
Доситф ОбрадовиЬ у Хопову. Нови Сад, 1907. 
С. 24, 304; он же. Захарфа Орфелин; Живот 
и рад му. Београд, 1923. С. 87; Маринковик Б. 
О писцу прве српске аутобиограффе у XVIII. 
столейу // Кгьижевност и je3HK. Београд, 1968. 
Год. 15. Св. 4. С. 43-49; Бояджиев П. Парте- 
ний Павлович. София, 1988; Farkas Barati Μ. 
Partenije Pavlovic, autor prve autobiografije u 
Srpskoj i Bugarskoj knjizevnosti // Acta Univer
sitatis Szegediensis: Dissertationes Slavicae. 
Sect. Historiae litterarum. Szeged, 2004. T. 23. 
P. 287-295; Димик Ж. Место, знача] и улога 
еп. Партенфа ПавловиЬа у cpncKoj црквено- 
иародно] прошлости и прве пол. XVIII в. // 
Траг. Врбас, 2009. Год. 5. Кгь. 5. Св. 20. С. 147— 
153; Вукашиновик В. Партенфе Павлов uh и 
литургфски живот у Митрополфи // Он же. 
Српска барокна теологфа. Београд, 2010. 
С. 219-221.

Прот. Предраг Пузович

ПАРФЕНИЙ (Попов Петр Тихо
нович; 1811, Задонский у. Воронеж
ской губ,— 21.01.1873, Иркутск), ар
хиеп. Иркутский и Нерчинский. Род. 
в семье священника. В 1831 г. окон
чил Воронежскую ДС, в 1835 г.— 
КДА (со степенью магистра бого
словия) и был направлен в Орлов
скую ДС учителем в должности про
фессора математики и физики (по 
др. данным — математики и греч. 
языка). 13 окт. 1836 г. в г. Ельце Ор
ловской губ. был рукоположен во 
иерея к Воскресенской ц. В 1838 г. 
занимал должность присутствую
щего в Елецком духовном правле
нии. 1 окт. 1840 г. был удостоен сана 
протоиерея елецкого Вознесенского 
собора (1745), исполнял обязанно
сти благочинного елецких церквей. 
В 1841 г. состоял также сотрудни
ком епархиального попечительства 
о бедных духовного звания. В том же 
году прот. Петр овдовел и 16 нояб. 
1841 г. принял постриг с именем 
Парфений. В янв. 1842 г. был назна
чен ректором Орловского ДУ и учи
телем высшего отд-ния уч-ща, за
тем — инспектором Орловской ДС 
и профессором богословия. С 6 дек.

ПАРФЕНИИ (ПОПОВ), АРХИЕП.

Парфений (Попов), 
архиеп. Иркутский и Нерченский. 

Фотография. 60-е гг. XIX в.

1842 по нояб. 1844 г. в сане игумена 
исполнял обязанности управляю
щего Оптиным болховским во имя 
Святой Троицы и в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы монастырем 
до приезда в обитель архим. Мака
рия (Глухарёва), назначенного в июне 
1844 г. настоятелем. 20 апр. 1844 г. П. 
получил должность ректора Орлов
ской ДС, 20 мая того же года возве
ден в сан архимандрита. С окт. 1845 г. 
П.— ректор Харьковской ДС, настоя
тель харьковского в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы монастыря, 
благочинный епархиальных обите
лей. С 12 апр. 1848 г,— ректор Херсон
ской ДС, настоятель одесского в честь 
Успения Пресвятой Богородицы муж
ского монастыря, благочинный епар
хиальных мон-рей. Острым умом и 
обширными познаниями как в бо
гословских, так и в светских науках 
заслужил уважение свт. Иннокен
тия (Борисова) на Харьковской и 
на Херсонской кафедрах. По отзы
вам сослуживцев, П. был «одним из 
лучших, если не самым лучшим рек
тором», его отличали «неутомимая 
деятельность, точное вникание во 
все подробности управления» (Некр. 
1873. С. 71). 22 февр. 1852 г. П. воз
главил КазДА, с кон. 1852/53 уч. г.— 
ординарный профессор.

14 марта 1854 г. в С.-Петербурге П. 
был хиротонисан во епископа Том
ского и Енисейского. 25 июня при
был в Томск. В первую очередь он 
озаботился открытием новых при
ходов и строительством храмов. По 
данным отчета обер-прокурора Си
нода Д. А. Толстого за 1873 г., если 
в 1854 г. в епархии было 316 церк
вей, то в 1860 г,— уже 533 церкви (За
слуги. 1875. С. 288). В 1858 г. в Том

ске усердием П. была возведена и ос
вящена часовня в честь Иверской 
иконы Божией Матери, построен
ная по подобию Иверской часовни 
у Воскресенских ворот в Москве. 
Для этой часовни епископ заказал 
в Москве список с Иверского обра
за. Томская Иверская часовня ста
ла святыней города — его «духовны
ми вратами», а Иверская икона — 
Томской Градодержательницей. По 
свидетельству томского краеведа 
К. И. Евтропова, «кроме ежеднев
ного служения молебнов в часовне 
и ношения святой иконы по домам, 
поднятия ее в дни особых торжеств» 
П. «успел в свое время привить то
мичам благочестивый обычай, ко
торый строго соблюдался в Москве 
с 1669 года: при въезде в город и вы
езде из него — обязательно помо
литься в Иверской часовне». Сам 
П. также перед поездками и при 
возвращении в город всегда молил
ся перед чтимой иконой.

В связи с открытием новых при
ходов и со строительством храмов 
Томская епархия испытывала нуж
ду в священнослужителях, поэтому 
по ходатайству П. 7 дек. 1857 г. после
довало Высочайшее повеление об 
учреждении Томской ДС. 21 сент. 
1858 г. при торжественном откры
тии семинарии П. отслужил литур
гию в кафедральном Благовещенском 
соборе, а затем возглавил крестный 
ход. Преосвященный благословил 
семинарию иконой свт. Иннокентия 
(Кульчицкого), написанной на доске 
с гробницы святого. На должность 
ректора был назначен проф. КазДА 
архим. Вениамин (Благонравов), буд. 
преемник П. на Иркутской кафедре. 
Учебный процесс состоял из 3 двух
годичных курсов: высшего (бого
словского), среднего (философско
го) и низшего (словесности). В учеб
ном плане значилось 32 учебных 
предмета. В 1-й год обучения рек
тор архим. Вениамин преподавал 
догматическое богословие и гоми
летику, инспектор иером. Владимир 
(Петров) — Свящ. Писание на выс
шем и среднем отд-ниях, а также 
логику и евр. язык. Член правления 
семинарии И. П. Домский препода
вал словесность и историю. Первый 
выпуск состоялся в 1860 г. Архиерей 
не переставал заботиться о семи
нарии до конца жизни, перед кон
чиной пожертвовал Томской ДС 
свою б-ку.

Много архипастырских забот П. 
проявлял об Алтайской духовной 
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миссии, основанной в 1830 г. архим. 
прп. Макарием (Глухарёвым). Ко 
времени приезда на Томскую ка
федру П. общее число сотрудников 
Алтайской миссии составляло всего 
18 чел. при ежегодном «скудном ок
ладе их содержания» — 541 р. 41 к. 
Своим ходатайством перед Сино
дом епископ добился существенно
го увеличения штата и средств на со
держание миссии. В результате уже 
в 1858 г. в миссии трудились 18 свя
щенников, 12 монахов и 4 псалом
щика, а на ее содержание выделя
лось 5500 р. в год. Все это позволи
ло открыть миссионерские станы, 
построить церкви и молитвенные 
дома, школы для новокрещеных ал
тайцев, учредить больницы, бога
дельни и т. д.

В янв. 1859 г. П. обратился в Си
нод с представлением о разделении 
обширной Томской епархии на две 
и об устройстве самостоятельной 
Енисейской епархии. Однако сде
лано это было уже после того, как 
епископ покинул Томск,— 25 мая 
1861 г.

13 сент. 1860 г. П. возглавил Ир
кутскую и Нерчинскую кафедру. 
31 марта 1863 г. возведен в сан архи
епископа. В Иркутск прибыл 21 дек. 
1860 г., 1-е служение совершил 25 дек. 
Проявил себя как активный храмо
строитель, миссионер и проповедник. 
«Видя повсюду холодность сибиря
ков к богослужению по причине ред
кости и отдаленности храмов», он 
«энергически принялся за построй
ку церквей» (Отчет... за 1872 г. 1874. 
№ 9. С. 62). За 12-летний период уп
равления П. епархией были построе
ны или перестроены с новым освя
щением 162 церкви, что составило 
более половины всех храмов епар
хии, а также более 100 часовен и мо
литвенных домов. Архиерей освятил 
33 церкви, в т. ч. 1 окт. 1863 г.— до
мовую архиерейскую Покровскую ц., 
29 февр. 1864 г,— домовую ц. арх. 
Михаила в корпусе Иркутского ДУ, 
27 июля 1870 г,— отремонтирован
ный иркутский кафедральный Бо
гоявленский собор, 5 окт. 1872 г,— 
заново построенный Вознесенский 
собор в иркутском в честь Возне
сения Господня (Иннокентиевском) 
мужском монастыре.

При П. в короткий срок было от
ремонтировано «столетием разру
шавшееся» здание Иркутского ДУ. 
Архиерей регулярно посещал семи
нарию и уч-ще, присутствовал на 
уроках, а также принимал в своих

ПАРФЕНИЙ (ПОПОВ), АРХИЕП.
------------ --------------------------------------  

—* о
покоях учеников уч-ща «и уделял 
часто вечерние часы на уроки их», 
предписывал священникам училищ
ных приходов преподавать Закон Бо
жий «по обязанности пастырской 
безмездно» (Епархиальные распоря
жения // Иркутские ЕВ. 1869. № 6. 
С. 37; Отчет... за 1872 г. 1874. С. 63).

Согласно представлению П. и по 
его программе указом Синода от 
23 окт. 1862 г. было разрешено из
дание «Иркутских епархиальных ве
домостей». Первый номер вышел 
1 янв. 1863 г. На основании Положе
ния о приходских попечительствах 
1864 г. при П. в епархии учрежда
лись церковноприходские попечи
тельства, устраивались б-ки, откры
вались школы грамотности. Дейст
вовали Братство взаимного вспомо
жения заштатным и сиротствующим 
Иркутской епархии (с 1 апр. 1867), 
Иркутское попечительство о бедных 
духовного звания. При церквах про
водился сбор пожертвований на рас
пространение в империи Правосла
вия между язычниками, на улучше
ние быта паломников в Палестине, 
в пользу Гроба Господня, на восста
новление Православия на Кавказе, 
на построение и возобновление цер
квей и школ зап. губерний, на по
мощь афонскому Пантелеймонову 
мон-рю и др. цели. Современники 
П. отмечали его талант администра
тора. «В управлении консисторском 
он не нуждался в чужих указаниях, 
а сам всему давал ход и направле
ние» (Отчет... за 1872 г. 1874. С. 62).

Поездки для обозрения епархии 
П. часто совершал на лошадях или 
на лодках. Одну из первых поездок 
предпринял в июле—авг. 1863 г. по 
Московскому и Ангарскому трак
там, преодолев 1700 верст и обозрев 
в 6 благочиннических округах более 
50 церквей. В каждом селе он по
сещал храмы и дома священников, 
проводил ревизии «по части бого
служения, назидания церковного и 
домашнего, управления нравствен
ного и религиозного, на какой пред
мет священниками велись записи», 
лично экзаменовал диаконов и при
четников (Из записей. 1863. № 46. 
С. 760; Отчет... за 1872 г. 1874. С. 62).

В 1861 г. в целях усиления мис
сионерской деятельности среди за
байкальских бурят было учреждено 
Селенгинское викариатство Иркут
ской епархии, положившее начало 
Забайкальской духовной миссии. Пер
вым Селенгинским епископом и на
чальником миссии назначен архим. 

Вениамин (Благонравов). С 1869 г. 
еп. Селенгинским был Мартиниан 
(Муратовский; f 1898). Местопребы
ванием викария определен Посоль
ский в честь Преображения Господня 
монастырь на юж. берегу Байкала.

В Иркутской епархии кроме За
байкальской миссии существовала 
миссия Иркутская, к к-рой «относи
лось число язычников не менее за
байкальской (около 100 тыс. душ) 
и вдвое более, нежели на всем Ал
тае». П. ежегодно предпринимал 
«продолжительные и трудные пу
тешествия по огромным простран
ствам», «давал наставления и ука
зания миссионерам, избирал места 
для устройства миссионерских ста
нов», общался с инородцами, «меж
ду которыми скоро приобрел общую 
известность и столь глубокое ува
жение, что принять св. крещение от 
рук преосвященного считалось меж
ду ними величайшею честью, какой 
искали настойчиво» (Иркутская ду
ховная миссия. 1870. № 30. С. 221; 
Заслуги. 1875. С. 290). Особое вни
мание П. обратил на Тункинский 
край, куда еще в XVII в. из Тибета 
«был занесен буддизм». Архиерей 
посещал тункинских бурят неск. раз 
в год: «Один, с миссионером и про
водником, на верховой лошади, по 
болотам и топям пробирался он из 
улуса в улус с проповедью слова Бо
жия. В неурожайные годы, которые 
в Тунке повторялись периодически, 
на средства, ему одному ведомые, он 
доставлял голодающим хлеб. Скоро 
буряты полюбили своего проповед
ника и на призыв его ко крещению 
потекли сотнями» (Из отчета о со
стоянии и деятельности Иркутской 
духовной миссии за 1890 г. // ЦВед. 
1892. № 9. С. 337).

С учреждением Православного 
миссионерского об-ва стараниями 
П. в Иркутской епархии в 1866 г. 
образовались Забайкальское и Ир
кутское отд-ния об-ва, в 1870 г,— 
Иркутский комитет Православно
го миссионерского об-ва. В распо
ряжение Иркутского комитета II. 
оставил ок. 8 тыс. р. для «крайних 
нужд местных миссий» (Кр. очерк. 
1873. № 40. С. 635). В целом Иркут
ская миссия, до П. «существовав
шая больше по имени, чем на деле, 
состоя из двух-трех лиц, имевших 
кроме того еще другие обязанно
сти», к 1873 г. имела 22 миссионер
ских стана с церквами, домами для 
миссионеров и учащихся. За 12 лет 
в миссии было построено 10 храмов 



и 2 молитвенных дома, обращено 
в Православие почти 8 тыс. пред
ставителей коренного населения. 
Еще более 2,5 тыс. чел. за этот же 
период было крещено в Забайкаль
ской духовной миссии. П. принимал 
участие в работе созданного в 1863 г. 
Комитета по переводу учебных книг 
на бурят, язык. В 1864 г. он предста
вил в Синод составленный учите
лем H. С. Болдоновым Русско-бурят
ский букварь, к-рый по поручению 
Синода был напечатан в 1865 г. в 
С.-Петербурге. В память трудов П. 
указом Синода один из устроенных 
им станов — Койморский стан Тун- 
кинского ведомства — стал назы
ваться Парфениевским, а в Иркут
ской ДС были учреждены особые 
стипендии — «с тем, чтобы стипен
диаты, по окончании образования, 
прослужили положенное число лет 
на миссионерском поприще» (От
чет о состоянии... за 1872 г. 1874. № 9. 
С. 62; Заслуги. 1875. С. 291-292).

П. часто служил в храмах Иркут
ской епархии (каждый вторник «не
отложно, кроме препятствий в осен
нее и весеннее время от реки Анга
ры»), бывал в Вознесенском мон-ре 
и читал акафист свт. Иннокентию пе
ред его мощами. 22 апр. 1869 г. в се
минарской церкви П. отслужил ли
тургию на греч. языке. Весной 1868 г., 
направляясь в Москву, Иркутск по
сетил свт. Иннокентий (Вениаминов·), 
назначенный митрополитом Москов
ским. Вместе с ним прибыл еп. Ве
ниамин (Благонравов), вскоре опре
деленный Синодом на Камчатскую 
кафедру. 24 марта, в праздник Входа 
Господня в Иерусалим, в кладбищен
ской Входоиерусалимской ц. состоя
лось торжественное богослужение со
бора иерархов: митр. Иннокентия, 
архиеп. Парфения и еп. Вениамина. 
25 марта, в праздник Благовещения, 
они совершили литургии в Благове
щенской ц., в к-рой за 47 лет перед 
этим митр. Иннокентий начинал 
священническое служение, а также 
17 апр.— в кафедральном соборе Ир
кутска.

Проповеди П. отличались «силою 
убедительности, художественным 
построением и тщательною отдел
кою»; архиерей проповедовал «в ду
хе Златоусгого и много терпел за эти 
проповеди нареканий» (Последние 
дни жизни // Иркутские ЕВ. 1873. 
С. 81): его слова не ограничивались 
кругом догматических истин, но за
трагивали актуальные вопросы об
щественной жизни и порой носили

ПАРФЕНИЙ (ПОПОВ), АРХИЕП.

острый, полемический характер. По
казательно его слово о цирке. «Апо
стол Павел открывает нам, что тварь 
стенает о том, что человек покорил 
ее суете; она стенает и мучится до
селе, ожидая, когда она освобожде
на будет от рабства тлению (Рим 8, 
19-22). Но можно ли неразумнее по
корить эту тварь суете, как ее по
коряют в представлениях цирка? 
Неужели не тяжело душе, пони
мающей такое состояние животных, 
смотреть на представления нашего 
цирка? И в этом находят удоволь
ствие, и этим забавляются?» (Архи
епископ Иркутский. Цирк. 1869. С. 8). 
Отдельным сборником поучения П. 
не выходили, но перед смертью он 
завещал напечатать свои труды для 
бесплатной раздачи желающим и ос
тавил для этого средства. Каждое 
воскресенье после богослужения в 
домовой Покровской ц. архиепи
скоп проводил беседы, привлекав
шие множество горожан. Последняя 
беседа, проведенная в воскресенье 
7 янв. 1873 г., была о послании Иису
сом Христом апостолов на проповедь 
и о необходимости проповедования 
слова Божия среди бурят.

По словам современников, в б-ке П. 
находились «все новейшие сочине
ния по части богословия, даже на 
языках французском и немецком 
(коими покойный владел хорошо)» 
(Последние дни жизни // Иркутские 
ЕВ. 1873. № 6. С. 80). Обладая даром 
гимнографа, П. составил акафист 
свт. Иннокентию Иркутскому. Одна
ко незадолго до этого уже был раз
решен к печати др. акафист свт. Ин
нокентию, и потому Синод 29 марта 
1862 г., не найдя нужным иметь в упо
треблении еще один акафист, опре
делил, «не подвергая цензурному рас
смотрению», вернуть его архиерею. 
Текст акафиста, составленный П., 
был тем не менее напечатан (Иркут
ские ЕВ. Приб. 1864. № 6), а в 1897 г. 
разрешен Синодом к распростране
нию. 9 янв. 1873 г. П. в последний раз 
служил литургию и молебен с ака
фистом свт. Иннокентию перед его 
мощами в Вознесенском мон-ре.

Награжден: в 1846 г.— орденом 
св. Анны 2-й степени, в 1849 г,— ор
деном св. Владимира 3-й степени, 
в 1856 г,— орденом св. Анны 1-й сте
пени, в 1859 г,— орденом св. Влади
мира 2-й степени большого креста, 
в 1868 г,— алмазным знаком ордена 
св. блгв. кн. Александра Невского.

П. похоронен в Вознесенском со
боре Вознесенского мон-ря. Придел, 

в к-ром погребено его тело, 24 февр. 
1873 г. был освящен во имя препо
добных Антония и Феодосия Кие
во-Печерских. В 30-х гг. XX в. собор 
был снесен, могила П. утрачена. Вы
сокую оценку просветительной дея
тельности П. дал митр. Нестор (Ани
симов), отметив: «Время иркутских 
архипастырей Нила и Парфения 
является в истории Сибири по
следней величественной жатвой тех 
государственных плодов, которыми 
так щедро дарила всю державу Си
бирь» («Свет Христов просвещает 
всех!». 2000. С. 509).
Соч.: Наставление, сказанное 20 мая 1862 г. 
при рукоположении архим. Вениамина во
еп. Селенгинского // Иркутские ЕВ. 1863. 
№ 1. С. 10-13; Память праведного (Иннокен
тия) с Похвалами // Иркутские ЕВ. Приб. 
1864. № 6. С. 91—106; А. П. Нищие и милосты
ня // Там же. 1866. № 51. С. 571-588; Иркут
ская духовная миссия в 1867 г. М., 1868; Ир
кутская духовная миссия в 1868 г. // Иркут
ские ЕВ. 1869. № 27-39; Цирк и его представ
ления в Иркутске // Иркутские ЕВ. Приб. 
1869. № 1. С. 1-11; Иркутская Духовная мис
сия в 1869 г. // Иркутские ЕВ. 1870. № 31-41; 
Иркутская духовная миссия с 1861 по 1870 г.: 
Отношение миссии к миссионерскому обще
ству // Там же. № 30. С. 218-224; Иркутская 
духовная миссия в 1870 г. // Там же. № 24- 
30; Посвящение сестер милосердия // Ир
кутские ЕВ. Приб. 1871. № 42. С. 745-753; 
Речь по случаю преобразования семинарии 
и училищ Иркутской епархии // Там же. 1871. 
№ 29. С. 585-591; Слово, сказанное в Кяхтин
ской Воскресенской ц. 30 сент. 1872 г. // Ир
кутские ЕВ. Приб. 1874. № 10. С. 121-126; Сло
во, сказанное в Покровской Трехсвятитель
ской ц. 1 окт. 1872 г. // Там же. № 11. С. 133- 
140; Слово, сказанное 29 сент. 1872 г. при 
освящении в Троицкосавском соборе приде
ла в честь Божией Матери «Споручницы 
грешных» // Там же. 1874. № 9. С. 103—109; 
Сведения об Иркутском отделении миссии 
за 1866 г. // Тр. православных миссий Вост. 
Сибири. Иркутск, 1883. T. 1: (1862-1867). 
С. 250-316; Об Иркутской духовной миссии: 
(Извлеч. из епарх. отчета за 1871 г.) // Там
же. 1884. Т. 2: (1868-1872). С. 448-461; Речь 
к преосв. Мартиниану, новопоставленному еп. 
Селенгинскому, 2-му начальнику Забайкаль
ской духовной миссии // Там жё. С. 1-6.
Лит.: С. Из записей, веденных при обозрении 
Иркутской епархии в 1863 г. // Иркутские ЕВ. 
1863. Приб. № 46. С. 757-763; № 47. С. 778- 
787; Большаков Д. Кр. очерк православного 
миссионерства по Иркутской епархии с 1861 
по 1873 гг. // Там же. 1873. № 40. С. 631-636; 
Грозин П., свящ. Речь при отпетии высокопре- 
осв. архиеп. Парфения // Там же. № 9. С. 133— 
135; Гурий (Буртасовский), иером. Речь, ска
занная на погребении в Бозе почившего архи
еп. Иркутского Парфения 25 янв. 1873 г. Ц 
Там же. С. 129-132; Записка о ходе болезни 
и последних распоряжениях в Бозе почивше
го высокопреосв. Парфения... // Там же. № 7. 
С. 85-102; М. Л. Мои воспоминания о высо
копреосв. Парфении // Там же. № 31. С. 519— 
526; он же. Памяти высокопреосв. Парфения 
// Там же. № 26. С. 459-461; Некр.: Архиепи
скоп Парфений // Херсонские ЕВ. Приб. № 4. 
С. 70-71; Последние дни жизни высокопре
осв. Парфения, архиеп. Иркутского и Нер
чинского // Изв. по Казанской епархии. № 8. 
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С. 237-244; Последние дни жизни высокопре- 
осв. Парфения, архиеп. Иркутского и Нерчин
ского, кончина его и погребение // Иркутские 
ЕВ. Приб. № 5. С. 49-63; № 6. С. 67-83; № 8. 
С. 107-118; Шергин Г., свящ. Речь над гробом 
почившего архипастыря пред ирмосом: «Вол
ною морскою» // Там же. № 9. С. 125-128;
B. Е. И. Два случая из архипастырской прак
тики преосв. архиеп. Парфения // Там же. 
1874. № 4. С. 56-58; Карташев В., прот. Па
мятник в Бозе почившему 21 янв. 1873 г. вы- 
сокопреосв. Парфению, архиеп. Иркутскому 
и Нерчинскому // Там же. № 3. С. 35-42; № 4.
C. 51-55; Ковригин Т. Восп. о преосв. Парфе- 
нии, бывш. еп. Томском... // Там же. С. 42-47; 
Отчет о состоянии Иркутской епархии за 
1872 г.: (С характеристикой деятельности по
чившего архиеп. Парфения) // Там же. № 9. 
С. 61-63; Заслуги преосв. Иркутского Пар
фения// Там же. 1875. № 21. С. 287-292; Су- 
лоцкий А. И. Тобольские и Томские архипас
тыри, или Кр. история Тобольской и Томской 
иерархии. Омск, 1881. С. 22; Соколов Н., прот., 
Пивоваров Б. Кр. очерк истории Иркутской 
епархии // ЖМП. 1977. № 12. С. 58-65; Не
стор (Анисимов), митр. Православие в Сиби
ри // «Свет Христов просвещает всех!»: Сб. 
трудов выдающихся миссионеров РПЦ. Но- 
восиб., 2000. С. 460-526; Пивоваров Б., прот. 
Алтайская Духовная Миссия // ПЭ. Т. 2. С. 43- 
49; Ростислав Девятов, архиеп. Томский и Аси- 
новский. Предыстория создания и начало ста
новления Томской ДС // Духовное образо
вание в Сибири: История и современность: 
Мат-лы конф. Томск, 2010. С. 13-44; Крючко
ва Т. А. и др. Иркутская и Ангарская епархия 
// ПЭ. 2011. Т. 26. С. 492-502.

Прот. Борис Пивоваров

ПАРФЕНИЙ (Сопковский (Соб- 
ковский) Павел Васильевич (Ива
нович?); 6.12.1717 г., с. Мотовиловка 
близ Киева — 7.03.1795 г., Смоленск), 
еп. Смоленский и Дорогобужский. 
В 1728-1743 гг. обучался в Киево- 
Могилянской ДА (однокурсником 
был буд. свт. Георгий (Конисский), ар
хиеп. Могилёвский). В списке уче
ников риторики за 1736/37 г. Соп
ковский упомянут ближе к концу 
как «сын мужичий, учения мерного», 
в доношении архиеп. Рафаила (За- 
боровского) от 21 февр. 1738 г. уже 
указан 1-м в списке (67 учеников), 
а в ведомости 9 дек. 1739 г. отмечен 
среди учеников «школы филосо
фии» (Петров. 1904. С. 43, 109). По 
окончании академии, в 1744 г., ар
хиеп. Амвросием (Юшкевичем) был 
вызван в Новгородскую ДС и 18 нояб. 
того же года указом Синода назна
чен учителем синтаксимы, а затем 
риторики. 24 июня 1749 г. постри
жен в монашество, 6 дек. того же 
года архиеп. Стефаном (Калинов
ским) рукоположен во диакона, 
23 дек,— во иерея ив 1750 г. назна
чен префектом семинарии, с сент. 
1754 г. преподавал в ней филосо
фию. В течение 6 лет «толковал ка- 
тихизис» в Софийском соборе. Вес-

ной 1755 г. «ведал» Новгородской 
ДС во время отпуска и болезни рек
тора архим. Иоасафа (Миткевича). 
18 февр. 1756 г. П. возведен в сан 
архимандрита Антония Римлянина 
в честь Рождества Пресвятой Бого
родицы мужского монастыря и на
значен ректором, 23 апр. 1758 г. пере
мещен в Варлаамиев Хутынский в 
честь Преображения Господня мо
настырь, с оставлением в должно
сти ректора. Одним из его любимых 
учеников был T. С. Соколов (буд. свт. 
Тихон). 10 апр. 1758 г. в семинарском 
храме Антониева мон-ря П. совершил 
иноческий постриг Соколова с на
речением имени в честь свт. Тихона, 
епископа Амафунтского. Иером. Пла
тон (Левшин), посетивший в 1759 г. 
Новгород, познакомился с ректо
ром, впосл. состоял с ним в перепис
ке и вспоминал о П. как о «муже бла
гочестивом, добродетельном» (Сне
гирёв. 1891. С. 116).

По желанию имп. Елизаветы Пет
ровны указом Синода от 1 окт. 1759 г. 
П. был определен епископом Кекс- 
гольмским и Ладожским, викарием 
митрополита Новгородского Ди
митрия (Сеченова) с оставлением в 
должности настоятеля Хутынской 
обители. 6 нояб. 1759 г. в Петропав
ловском соборе С.-Петербурга со
стоялась его хиротония. 7 марта 
1761 г. П. получил назначение на са
мостоятельную Смоленскую кафед
ру, «яко весьма к тому способный и 
достойный». Епископом Кексгольм- 
ским по предложению П. утвержден 
свт. Тихон (Соколов).

15 июля 1761 г. П. прибыл в Смо
ленск. При нем завершилось мно
голетнее строительство кафедраль
ного Успенского собора(1677-1772). 
К 1760 г. его центральный купол 
«совсем провалился», богослуже
ния совершались в боковых приде
лах. Еще в столице П. испросил раз
решение имп. Елизаветы Петровны 

«исправить» этот храм 
на средства (3,7 тыс. чер
вонцев и ок. 5 тыс. р.), 
оставленные предшест
венником — Смоленским

Смоленский кремль 
с Успенским собором. 
Гравюра. Кон. XVIII в.

еп. Гедеоном (Вишнев
ским; t 1761). В 1765 г. 
главы, своды и стены до 
верхних окон были разо
браны. По проекту твер

ского архит. П. И. Обухова на по
жертвование (11 900 р.) имп. Ека
терины II Алексеевны и на средст
ва, собранные самим архипастырем, 
удалось завершить постройку: вмес
то 7 глав было сделано 5, централь
ная из к-рых — глухая деревянная — 
покоилась на 8-гранном барабане, 
а 4 меньшие — на цилиндрических 
барабанах; под верхними сводами 
для их укрепления протянуты же
лезные связи и «утверждены» в под
валах собора. К 1772 г. закончили 
все внутренние работы: «резьба, 
позолота, живопись», к-рые были 
выполнены «с таким великолепием 
и богатством, что... вызывает не
вольное уважение к владыке, умев
шему приобресть достаточные для 
того средства» (Ист.-стат. описание. 
1864. С. 117). 13 сент. того же года 
П. освятил 5-главый Успенский со
бор с 2-ярусной колокольней(1763- 
1772). По словам профессора Смолен
ской семинарии Н. В. Трофимовско- 
го (1812-1887), «любимою мыслью» 
П. было «созидание и украшение» 
церквей. При П. построено большин
ство существовавших в Смоленске 
к нач. XX в. каменных храмов, в т. ч. 
собор Богоявления (1785-1787; ар
хит. Μ. Н. Слепнёв; епископ пере
дал в собор золотые сосуды, напре
стольный крест, митру), и 2-этажные 
архиерейские палаты с крестовой 
ц. апостолов Петра и Павла (80-е гг. 
XVIII в.). На средства П., президента 
городского магистрата И. Б. Писка
рёва и городского головы В. Г. Хлеб
никова обустроены архиерейские 
дачи в селах Нов. Двор и Дресна. 
В 1785 г. в Нов. Дворе П. освятил ка
менную 3-престольную ц. Рождества 
Преев. Богородицы (закрыта в 1931; 
руинирована), разбил липовую ал
лею, лично посадил кедр в архие
рейском саду.

Др. заботой П. было состояние ду
ховных школ. По прибытии в епархию 



он обратил внимание на излишнее 
число воспитанников в низших клас
сах Смоленской ДС и славяно-рус. 
школах уездных городов. Среди них 
оказалось много великовозрастных 
и не стремившихся к учебе воспи
танников, к-рые своим пребыванием 
в школах лишь затрудняли препода
вание учебных дисциплин в высших 
классах семинарии. В связи с этим 
П. отчислил из низших школ неспо
собных юношей, расширил круг се
минарских дисциплин, углубил изу
чение исторических и математичес
ких наук; указом от 28 окт. 1787 г. 
увеличил срок преподавания бого
словия с 2 до 4 лет, ввел обучение 
нотному пению, основам языкозна
ния. В 1763 г. начал действовать класс 
греч. языка, к-рый воспитанники по
сещали «по желанию» {Сперанский. 
1892. С. 61-62, 64). В 1768 г. для уче
ников 3 высших классов устанавли
вались обязательные «чередные» бо
гослужения. Лучших воспитанников 
П. направлял в Московский ун-т, где 
они обучались на его личные сред
ства, а по возвращении становились 
преподавателями в Смоленской се
минарии. «Неспособных к наукам» 
П. отдавал в «ремесла»; один из них, 
С. М. Трусиций, позже руководил 
сооружением иконостаса Успенско
го собора. При П., в 1779-1783 гг., 
в семинарии обучался Н. А. Мур- 
закевич (1769-1834) — 1-й историк 
Смоленска. Епископ, узнав об увле
чении юноши историей, предоста
вил ему свою б-ку и допустил в ар
хив духовной консистории. Указом 
Синода от 22 янв. 1780 г. П. исхода
тайствовал увеличение жалованья 
до 2000 р. ассигнациями в год на со
держание семинарии. Однако впосл. 
эта сумма «далеко не удовлетворяла 
всем нуждам заведения», поэтому 
при встрече с имп. Екатериной II, 
к-рая остановилась в Смоленске в 
1787 г., П. пожаловался, что семи
нария располагает «самыми скуд
ными материальными средствами», 
и испросил у императрицы в «до
бавление к отпускаемой сумме» еще 
2260 р. Имп. Екатерина II повеле
ла немедленно выдать прибавоч
ные 2500 р. и выплачивать такую же 
сумму впредь.

В янв. 1768 г. П. составил и издал 
правила для «благоустройства низ
ших духовных школ», состоявшие 
из 16 пунктов {Сперанский И. В. 
Мат-лы для истории духовно-учеб
ных заведений. 1878. № 17. С. 480- 
496). Архиерей писал, что рус. шко

ПАРФЕНИЙ (СОПКОВСКИЙ), ЕП.
--------------- ------------------------------------------------

лы (в дополнение к латинским) от
крываются для того, чтобы дети кли
риков «твердо и благопристойно по 
русским как церковным, так и штат
ским книгам обучались читать и что- 
мое разуметь, хорошим и четким по
черком писать и церковное пение 
ординарное уметь порядочно по ноте 
петь»; к сожалению, мн. выпускни
ки семинарии в «чтении, пении, пра
вописании» оставались «невежи» 
(Там же. С. 487). Плохое знание вы
пускниками духовных школ рус. 
языка связывалось с долгим обу
чением в лат. школе, где они редко 
посещали богослужения, не упраж
нялись в чтении и церковном пении. 
Свои правила 1768 г. П. велел пере
писать для всех рус. школ и повесить 
на стенах, чтобы «всяк знал чему 
он должен обучитися». Указом от 
22 апр. 1768 г. управители духовных 
дел должны были составить реестры 
(списки) всех учеников и «повсяне- 
дельно» по субботам или др. дням 
инспектировать учащихся. 22 сент. 
1786 г. в Смоленске П. вместе с ге
нерал-губернатором кн. Н. В. Репни
ным ( 1734-1801) открыл «главное на
родное училище», в к-ром стали пре
подавать учителя, присланные из 
С.-Петербурга. Четырех лучших вос
питанников семинарии П. направил 
в это уч-ще «для ознакомления с прие
мами преподавания», чтобы затем 
они поступили учителями в уездные 
уч-ща. При П. в Смоленской епар
хии было 5 уч-щ (Вяземское, Доро
гобужское, Торопецкое, Вельское и 
Рославльское), к-рые получали со
держание от сборов с духовенства; 
клирики выдавали «нужные для них 
потребностей суммы» только бла
годаря «энергичным требованиям 
преосвящ. Парфения» {Знаменский. 
1881. С. 522-523).

В 1767 г., стремясь искоренить «гру
бое невежество» прихожан, П. учре
дил в церквах должности надзира
телей, к-рые должны были обеспе
чивать порядок во время богослу
жений (в дни больших праздников 
часто «подымался шум и крик, так 
что совсем не слышно было ни чте
ния, ни пения»); молящимся «назна
чены были места, где стоять в храме». 
П. старался пресекать поминальные 
трапезы в храмах с винопитием и 
драками, штрафовал за это священ
ников и диаконов. Архиерей, ви
девший причину необразованности 
паствы в «недостатке воспитания», 
обязал всех священников регуляр
но проповедовать и во время литур

гии, и на утренних богослужениях. 
«В случае немощи священника или 
диакона» П. дозволял проповедовать 
даже причетникам, лишь бы звуча
ло «неопустительно слово Божие для 
народа». За неисполнение этого по
ручения в 1785 г. П. повелел лишать 
«не токмо места, но и степени свя
щенства». Белому духовенству П. 
приказал завести особые тетради, 
в которых конспектировать поуче
ния св. отцов, а монашествующим в 
1792 г. поручил записывать «досто
памятные происшествия» Смолен
ской епархии (Ист.-стат. описание. 
1864. С. 119-122).

В 1763 г. П. запретил клирикам, 
приезжавшим в Смоленск, «смот
реть забав и слушать музык», учре
дил особую должность смотрителей. 
Они «отлавливали» на городских 
ярмарках нетрезвых священников 
и приводили в консисторию. При 
этом П., в отличие от многих совре
менных ему архиереев, избегал те
лесных наказаний, даже если духов
ная консистория их назначала; он 
обычно ссылал клириков на «чер
ные» монастырские работы, на неко
торое время отстранял от служения 
и назначал епитимии в виде покло
нов, к-рые называл «пристойным и 
едким пластырем». Самым строгим 
наказанием за время служения П. 
стало заключение «на хлебе и воде» 
в 1773 г. в башне Герасимова Болдин- 
ского во имя Святой Троицы мужско
го монастыря некоего иеромонаха 
«за немалый безчинства и соблаз
ны в церкви и по улицам» (Там же. 
С. 124-126).

П. почти не выезжал за пределы 
епархии, лишь с 20 нояб. 1774 до мар
та 1776 г., получив титул члена Си
нода, проживал в С.-Петербурге для 
участия в синодальных делах. Перед 
отъездом П. составил подробную ин
струкцию из 4 пунктов — «экстракт» 
правил, к-рыми следует руководст
воваться при управлении епархией; 
в затруднительных случаях благо
словил обращаться к Могилёвскому 
свт. Георгию (Конисскому). В соав
торстве со святителем П. составил 
пособие по вопросам каноническо
го права, литургики, гомилетики и 
пастырского богословия «О долж
ностях пресвитеров приходских» 
(СПб., 1776). Этот труд выдержал 
неск. переизданий и использовался 
в СПбДА в качестве учебного посо
бия, а в сер. XIX в. переведен на англ, 
язык «доктором Палмером» {Пет
ров. 1904. С. 372). Путешественник 
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Уильям Кокс (1748-1828), побывав
ший в Смоленске, называл П. са
мым образованным человеком го
рода {Хохлова. 2015. С. 461). По по
ручению П. иером. Иоасаф (Шупин- 
ский) написал соч. «История города 
Смоленска к первому приезду в 
Смоленск императрицы Екатери
ны II с римским императором Иоси
фом II 1780 года июня 2-го дня», 
позже опубликованное по списку, 
пожертвованному Киевским митр. 
Евгением (Болховитиновым) в б-ку 
киевского Софийского собора (Смо
ленские ЕВ 1876. № 3. С. 73-90). 
После кончины в марте 1789 г. груз, 
царевича Александра Багратовича, 
сосланного кн. Г. А. Потёмкиным из 
Астрахани в Смоленск, архиерей 
«издержки погребения принял на 
себя» и благословил похоронить его 
близ деревянной ц. Всех святых 
в Солдатской слободе.

П. был почетным благотворителем 
Имп. воспитательного дома в Моск
ве и Воспитательного об-ва благород
ных девиц (Александровского жен
ского ин-та) в С.-Петербурге. От
личался нестяжательностью; «слу
чалось, что нужно было прибегать 
к займу даже на самые нужные по
купки для дома... Если кто-нибудь из 
бедных требовал помощи, он брал 
заимообразно у ближайшего лица, 
бывшего на эту пору с ним: у келей
ника, казначея,— приказывал непре
менно записать; впоследствии это 
выплачивалось или из экономии 
архиерейского дома, или из жало
ванья владыки» (ЖПодв. С. 48). 
П. запомнился «добрым, благодуш
ным человеком» {Здравомыслов. Сло
варь // РНБ. Ф. 102. № 436. Л. 135), 
в отличие от мн. архиереев XVIII в. 
с подчиненными был «общедосту
пен». «В дружеских беседах был от
кровенен и прост; терпеть не мог 
пьяных», но с генерал-майором и ко
мандиром дворянского полка Смо
ленской шляхты Д. Г. Лыкошиным 
«на дружеских обедах бывал упод- 
чиваем, но слабость сию скрывал» 
{Мурзакевич. 2012. С. 211). «Искрен
няя и постоянная дружба» связы
вала П. с Могилёвским свт. Геор
гием (Конисским). Однажды оба 
святителя, встретившись на архие
рейском подворье в Нов. Дворе, по
обещали: «...кто переживет другого, 
тот непременно придет на погре
бение умершего». Однако «оба... по
чти одновременно отошли в веч
ность» (Преосв. Парфений. 1895. 
С. 184).

После кончины П. Смоленская кон
систория рапортовала в Синод, что 
покойный завещал «по отдаленно
сти» Смоленской епархии и «по ма
лому количеству оставшегося после 
него имения» не направлять для по
гребения никого из епархиальных 
архиереев. 18 марта 1795 г. похоро
нен в Успенском соборе, у зап. две
рей, отпевание возглавили 3 архи
мандрита (к 2019 над погребениями 
П. и еп. Иоанна (Соколова) в архие
рейской усыпальнице установлено 
единое мраморное надгробие). 6 мар
та 1895 г. по инициативе еп. Гурия 
(Охотина) в Смоленске отмечалось 
100-летие со дня кончины архиерея. 
Панихидная память П. празднова
лась 7 марта (ЖПодв. С. 38).

Над гробницей висел необычный 
портрет П., «изображающий его в по
ложении мертвого с закрытыми гла
зами, но, несмотря на печать смер
ти, лицо его сохранило добродушие, 
благочестие, искренность и предан
ность благу» (Преосв. Парфений. 
1895. С. 185). По воспоминаниям со
временников, «при жизни несколь
ко раз хотели снять с него портрет, 
но он отказывал». В архиерейской 
ризнице хранились панагия еписко
па, «на которой в красном камне 
изображена Троица», и 2 медали — 
«золотая в 57 золотников», пожало
ванная имп. Екатериной II «по слу
чаю мира с королем Шведским», и се
ребряная «от короля Польского, не
известно по кому случаю» (Ист.-стат. 
описание. 1864. С. 132, 133). Б-ка П., 
разделенная «между его внуками», 
состояла из «417 иностранных и 438 
русских книг» {Здравомыслов. 1897. 
С. 94). Часть рукописей П. храни
лась у протоиерея Нижнениколаев
ской ц. А. Васильева и его сыновей: 
прот. Илии (f 1882) и собирателя 
древностей II. А. Васильева. После 
кончины последнего некоторые ру
кописи еп. Нестор (Метаниев; f 1910) 
передал в епархиальную б-ку, «где 
большая часть и пропала». Др. часть 
архива епископ Смоленский Димит
рий (Устимович; f 1805) завещал 
игуменам Павлу (Саббатовскому; 
f 1832; впосл. архиепископ Астра
ханский) и болдинскому Иоанну 
(Трофимовскому). В ОР РНБ сохра
нились письмо П. «к неустановленно
му лицу» от 24 июля 1779 г. (Ф. 588. 
Оп. 3. № 334) и ставленая грамота 
П. «Тимофею Андрееву, поставлен
ному дьячком к Троицкой церкви...» 
от 28 февр. 1760 г. (Ф. 487. Оп. 2. 
№ 176. F-176).

Соч.: в соавт. с: Георгий (Конисский), свт. 
О должностях пресвитеров приходских. 
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337,377,447; Петров Н. И. Акты и док-ты, от
носящиеся к истории Киевской академии. 
К., 1904. Отд. 2: (1721-1795). T. 1: (1721-1750) 
Ч. 2. Прил. С. 43, 65, 109, 372; По России и 
Польше в исход XVIII в.: Путевые впечатле
ния англичанина, 1779-1785 // PC. 1907. № 8. 
С. 291-307; № 9. С. 617-642; № 10. С. 175-202; 
№ 12. С. 663-675.
Лит.: Аскоченский В. И. Киев с древнейшим 
его училищем-академиею. К., 1856. Т. 2. С. 141 — 
142; Ист.-стат. описание Смоленской епар
хии. СПб, 1864. С. 114-133; Мурзакевич Н. А. 
Дневник священника, 1776-1834 // Мурзаке
вич H. H. Н. А. Мурзакевич — историк г. Смо
ленска. СПб., 1877; он же. История г. Смолен
ска. Смоленск, 2008, 2012; Сперанский И. В. 
Мат-лы для истории духовно-учебных заве
дений Смоленской епархии: Из дел консис
торского архива // Смоленские ЕВ. 1878. № 17. 
С. 480-496; он же. Об отношениях митропо
литов, архиепископов и епископов, бывших в 
Смоленской епархии, к с. Рождественскому,— 
Новый Двор тож и его храму // Там же. 1878. 
№ 11. С. 332-334; он же. Состояние учебных 
заведений при преосв. Парфении, еп. Смо
ленском и Дорогобужском // Там же. 1879. 
Отд. неофиц. № 4. С. 109-128; он же. Очерк 
истории Смоленской ДС и подведомых ей 
училищ со времени основания семинарии до 
ее преобразования по уставу 1867 г. (1728— 
1868 гг.). Смоленск, 1892; он же. Деятели Смо
ленского края на пользу Церкви, обществ, бла
готворительности, науки и нар. образования: 
Парфений (Сопковский) // Смоленские ЕВ. 
1899. № 8. С. 452-457; № 9. С. 501-503; Знамен
ский П. В. Духовные школы в России до ре
формы 1808 г. Каз., 1881. С. 468,504-506,509, 
522-523, 531, 592-593, 595, 736 и др.; Снеги
рёв И. М. Жизнь Московского митр. Плато
на. М., 1891. Ч. 2; Преосв. Парфений, еп. Смо
ленский (1761-1795) // Смоленские ЕВ. 1895. 
Ч. неофиц. № 5. С. 179-185; Адрес-календарь 
Смоленской епархии, с ист. и церк.-практи- 
ческими указаниями. Смоленск, 1897; Здра
вомыслов К. Я. Иерархи Новгородской епар
хии с древнейших времен до наст, времени: 
Кр. биогр. очерки. Новг., 1897. С. 92,94; Виш
невский Д. Смоленский еп. Парфений Соп
ковский: (Биогр. заметка) // PC. 1898. № 12. 
С. 587-590; Санковский А. Кр. описание цер
квей Смоленской епархии. Смоленск, 1898. 
Вып. 1; ЖПодв. Март. С. 38-50; Поселянин Е. 
Рус. Церковь и рус. подвижники XVIII в. 
СПб., 1905. С. 141-145; Воронин H. Н., Раппо
порт П. А. Зодчество Смоленска ХП-ХШ вв. 
Л., 1979; Хохлова М. С. История святости и 
главные святыни земли Смоленской. Смо
ленск, 2015.

Д. Б. К.

ПАРФЕНИЙ [болг. Партений] 
(Стаматов Стоян Стоянов; 7.03.1907, 
г. Провадия — 2.03.1982, София), 
еп. Левкийский Болгарской Право
славной Церкви (БПЦ). Начальное
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образование получил в родном горо
де, в 1923-1929 гг. учился в Софий
ской ДС. 8 июня 1929 г. пострижен 
в монашество с именем Парфений 
Софийским митр. Стефаном {Шо
ковым; впосл. экзарх Болгарский), 
на следующий день рукоположен 
во диакона. В 1929-1933 гг. учился 
на Богословском фак-те Софийско
го ун-та, служил в храме вмч. Геор
гия Победоносца в Софии. 20 июля 
1933 г. рукоположен во иерея. 15 сент. 
того же года назначен преподава
телем и библиотекарем Софийской 
ДС. 15 сент. 1936 г. стал протосинкел- 
лом Неврокопской епархии, это по
слушание исполнял до 1944 г. В 1937/ 
38 г. проходил богословскую стажи
ровку в Берне и Фрайбурге. 7 янв. 
1939 г. возведен в сан архимандрита. 
После прихода к власти в Болгарии 
«Отечественного фронта» (9 сент. 
1944) П. был арестован, через 40 дней 
освобожден благодаря прошению 
Болгарского митр. Стефана. 1 дек. 
того же года поставлен протосинкел- 
лом Софийской митрополии. 8 апр. 
1945 г. в кафедральном соборе блгв. 
кн. Александра Невского в Софии 
хиротонисан во епископа с титу
лом Левкийский, викария Софий
ского митрополита. Считал своим 
духовным отцом архиеп. Богучар
ского свт. Серафима (Соболева). Вхо
дил в состав делегации БПЦ на Все- 
православном совещании на о-ве 
Родос (24 сент.— 30 сент. 1961; см: 
Всеправославно предсъборно съве- 
щание на о-в Родос // ДК. 1962. Год. 
42. N 1. С. 3-6; N 2. С. 1-9; N 3. С. Ι- 
ΙΟ. N 4. С. 3-15; Втори Родос // Там 
же. 1964. Год. 44. N 8. С. 1-16). Неск. 
раз посещал СССР в составе деле
гаций БПЦ.

15 янв. 1965 г. был определен ви
карием митр. Андрея (Петкова), уп
равлявшего болг. епархией в Амери
ке (см. в ст. Американо-Австралий
ская епархия}. Во время торжеств в 
честь 10-летия совершеннолетия на
следника болг. престола, жившего 
в эмиграции в Испании, Симеона II 
Саксен-Кобург-Готского (род. в 1937) 
П. крестил в Православие 2 его сы
новей — первенца Кардама (1962— 
2015) и Кирилла (род. в 1964). Это 
крещение вызвало недовольство 
властей Болгарии, к-рые, опасаясь, 
что П. станет духовным главой болг. 
эмиграции, потребовали отозвать 
его из Америки. Имея возможность 
остаться в США, П. последовал ре
шению Болгарского Синода и в кон. 
1965 г. вернулся на родину. Он ни

когда не скрывал антикоммунисти
ческих взглядов и отказывался от 
сотрудничества с органами безопас
ности Болгарии, что помешало его 
церковному служению — до конца 
жизни он оставался викарием Со
фийского митрополита. Был духов
ником схиигум. Марии (Дохторовой; 
t 1978), некролог к-рой опубликовал 
в ЖМП (ЖМП. 1978. № 12. С. 51).

Занимался церковной наукой, осо
бое внимание уделял агиографии и 
гимнографии болг. святых. Большое 
распространение получило издание 
П., подготовленное им вместе с ар
хим. Афанасием (Бончевым, 1915— 
1978), «Житий болгарских святых» 
(Жития на бълг. светии. София, 
1974-1979. 2 т.). При его составле
нии П. уделял больше внимания на
зидательному значению текста, чем 
анализу источников. Мн. тексты он 
взял из Миней-Четьих свт. Ростов
ского Димитрия (Савича (Туптало)) 
и из сб. «Святые южных славян: 
Описание жизни их» архиеп. Черни
говского Филарета (Гумилевского. 
(Чернигов, 1865)), но привел их без 
указания источника, часто в своей 
редакции, с многочисленными ци
татами из Свящ. Писания. А пред
ставленное Житие свт. Евфимия, 
патриарха Тырновского, является 
вольным пересказом текста По
хвального слова свт. Евфимию, со
ставленного митр. Киевским Григо
рием Цамблаком, с добавлением ря
да сведений. Тексты о святых, в честь 
к-рых не возникло агиографичес
кой традиции, он составлял на ос
нове Житий близких им по типу 
святости подвижников и иных про
изведений.

П. издал гимнографические про
изведения в честь болг. святых — 
патриарха Тырновского Евфимия 
(пам. 20 янв.: Последование иже 
во святих нашему Евтимиу, патри
арху Терновскому. София, 1951), 
прп. Феодосия Тырновского (пам. 
27 нояб.: Последование с житием 
преподобного и богоноснаго отца 
нашего Теодосия Терновского иже 
на Кефаларстей горе постившагося. 
София, 1951), 3 софийских новому
чеников — Георгия Нового Кратов- 
ского, Георгия Софийского Новейше
го и Николая Софийского (Последо
вания с житиям святих трех муче
ников Софийских Георгия, Георгия 
и Николая. София, 1954), слав, про
светителей равноапостольных Ки
рилла и Мефодия и 5 их учеников 
(см. в ст. Седмочисленники: Бого

служебная последования на все ле
то с житиями св. равноапостолних 
седмочислених славяноболгарских 
просветителей. София, 1958), прп. 
Иоанна Рильского, с 3 службами и 
акафистом (Богослужебная после
дования на все лето преподобному 
и богоносному отцу нашему Иоан
ну Рилскому. София, 1956), всех 
болг. святым (Служба на всички 
бълг. светии. Неврокоп, 1995) и др. 
Благодаря П. ок. десятка канонов 
болг. святым вошли в издание Ми
ней служебных (месячных), под
готовленное Московской Патриар
хией (Минея (МП). М., 1978-1989).

Большинство опубликованных П. 
канонов является его переводами 
или переработками древних про
изведений, но нек-рые он составил 
самостоятельно, напр. каноны но
вопрославленным св. равноап. Ни
колаю (Касаткину), архиеп. Япон
скому (пам. 3 февр., с акростихом 
«Японие спасайся Православием 
Парфении»: Минея (МП). Т. 6. С. 79- 
94), прп. Аляскинскому Герману (Зы
рянову; пам. 13 дек., с акростихом 
«Германа России и Америки похва
лу пою П(арфену)»: Там же. Т. 4.
Ч. 1. Дек. С. 469-482), тропарь прав. 
Иоанну Кронштадтскому (Сергие
ву: Письма разных лиц к свт. Афа
насию (Сахарову). М., 2013. Кн. 1. 
С. 56). Двум канонам можно при
писать его авторство на основании 
упоминания в акростихах имени 
Партений или его слав, перевода 
«Девий»: прп. Феодосию Тырнов- 
скому, с акростихом «Богоданно
му воспе[в]ает Девии похвалу» (пам. 
27 нояб.: Минея (МП). Т. 3: Нояб.
Ч. 2. С. 458-473), свт. Евфимию 
Тырновскому, с акростихом «Сею- 
щии слезами радостию пожнут Де
вии» (пам. 20 янв.: Там же. Т. 5: Янв. 
Ч. 2. С. 183-197), и частей канона 
равноап. Мефодию (пам.: 6 апр.: Там 
же. Т. 8: Апр. Ч. 1. С. 120-127).

Из своих переводов П. опубли
ковал тексты Литургии ап. Иакова 
(Божествената литургия на св. ап. 
Иаков, брат Божий. София, 1948; 
перевод с нем. языка при сопостав
лении с греч. изданием 1931 г. и пе
реводом еп. Филиппа (Гарднера), 
изданным в Словении в 1938), Ли
тургии свт. Иоанна Златоуста (Бо- 
жествена литургия на св. Иоан Зла
тоуст за православния христианин. 
София, 1949), канона прп. Симеону 
Новому Богослову прп. Никодима 
Святогорца (пам. 12 дек.: Минея 
(МП). Т. 7: Март. Ч. 1. С. 308-340) 
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и «Лавсаика» (Паладий, en. Елено- 
полски. Лавсаик или Животопис на 
св. отци. София, 1939, 20142).

В 1981 г. за научные достижения 
был награжден почетным знаком 
Болгарской АН и орденом Кирилла 
и Мефодия 1-й степени. Похоронен 
на Центральном кладбище Софии. 
Соч.: Добросамарянството без маска. София, 
1942, 20032; Добросамарянство и правосла
вие. София, 1943; Божествената литургия 
на св. ап. Иаков, брат Божий. София, 1948; 
Българска святост // ДК. 1954. Год. 34. N 6. 
С. 10-15; Православие и католицизм // Там 
же. 1954. N 7/8. С. 4-19 (То же: Orthodoxie et 
catholicisme // ВРЗЕПЭ. 1954. № 20. С. 228- 
237); Свети патриарси в България и от 
български произход // Десет години Българ
ска патриаршия. София, 1963. С. 71-77. 
Лит.: Еп. Левкийский Парфений: [Некр.] // 
ЖМП. 1983. № 1. С. Мария (Дохторо-
васхим. Жизнеописание и писма до Левкий- 
ския еп. Партений / Ред.: еп. Гавриил (Ди- 
нев). София, 2000; Цацов Б. Архиереите на 
Българската Православна Църква. София, 
2003. С. 326-327; Петров П. Бележки към 
тьлкуването на агиографската лит-ра // ДК. 
2005. Год. 84. N 4. С. 1-8; N 5. С. 7-19; Мар
ков С., протодяк. Левкийский еп. Партений, 
7.03.1907-2.03.1982. София, 2008; Митев Б. 
В служба на Православието. Варна, 2008.

А. Касабов, Μ. М. Розинская

ПАРФЕНИИ (Тризловски Павел 
Василков (Зографский); 1818, с. Га- 
личник близ г. Дебар — 7.02.1876, 
К-поль), митрополит Болгарского 
Экзархата. Род. в семье богатого ско
товода. Начальное образование по
лучил в Бигорском мужском мона
стыре во имя Иоанна Предтечи, 
впосл. учился в Охриде, Призрене 
и Фессалонике (1837-1838), Афин
ской ДС (1839-1842). Во время обу
чения в Афинах принял монашест
во с именем Парфений в афонском 
монастыре Зограф. В 1842-1847 гг. 
учился в Кишинёвской ДС, в 1848-
1850 гг.— в МДА, которую окончил 
со степенью кандидата богословия. 
В 1851 г. назначен проповедником 
в храме при российском посольстве 
в К-поле. По инициативе П. 23 нояб.
1851 г. открылось богословское учи
лище при мон-ре Зограф, в к-ром 
он преподавал до 1852 г. При под
держке российского посольства П. 
открыл книжный магазин в К-поле. 
В 1853-1855 гг. преподавал в бого
словском уч-ще на о-ве Халки. По
сле стал настоятелем болг. храма 
во имя первомч. Стефана и управ
ляющим болг. уч-щем в К-поле.

20 окт. 1859 г. избран, 29 окт. хи
ротонисан во епископа с титулом 
«Полинский» (Полянский) и на
правлен в г. Кукуш (ныне Килкис, 
Греция), на кафедру бывш. Дой- 

ранской епархии Фессалоникий
ской митрополии. 12 июля 1859 г. 
болг. жители Кукуша, недовольные 
позицией К-польской Патриархии 
относительно решения болг. цер
ковного вопроса, согласились при
знать юрисдикцию Ватикана на ус
ловиях сохранения правосл. бого
служения и назначения иерархом 
предложенного ими кандидата. Для 
ослабления католич. влияния и под
держки болгар П. ввел болг. язык в 
богослужение и открыл неск. новых 
болг. школ. Его действия вызвали 
протест Фессалоникийского митр. 
Неофита (1858-1874), к-рый потре
бовал от К-польской Патриархии от
странить П. от кафедры. Благодаря 
российскому посланнику А. Б. Ло
банову-Ростовскому этот конфликт 
был улажен. В 1862-1863 гг. П. вхо
дил в состав смешанной болгаро
патриаршей комиссии по урегули
рованию болг. церковного вопроса 
с болг. стороны и выражал «уме
ренную» позицию, предлагая пре
доставить болгарам частичную цер
ковную автономию при их подчине
нии К-польскому патриарху. Летом 
1865 г. под давлением Фессалони
кийского митр. Неофита П. перенес 
кафедру в г. Полин (ныне Дойран, 
Сев. Македония). В сент. 1867 г. он 
был переведен на Нишавскую ка
федру с центром в г. Пирот (ныне в 
Сербии). В 1868 г. П. отказался под
чиняться К-польской Патриархии и 
перешел к независимой болг. иерар
хии. В нач. 1869 г. он посетил Плов
див, в к-ром в тот период не было 
иерарха, хиротонисал неск. священ
ников и 11 мая совершил богослуже
ние в честь равноапостольных Ки
рилла и Мефодия. В 1870 г. оп при
ветствовал учреждение Болгарского 
Экзархата (см. в ст. Болгарская Пра
вославная Церковь (с 1870)), но не 
стал участвовать в работе его ин
ституций. 17 окт. 1874 г. ушел на по
кой. До смерти жил в К-поле в зда
нии, принадлежащем Болгарскому 
Экзархату.

Опубликовал много статей о болг. 
церковном вопросе в журналах «Со
ветник» (Съветник), «Македония», 
«К-польский вестник» (Цариград- 
ски вестник). П. записывал болг. на
родные песни и переводил на болг. 
язык греч. и рус. произведения; так, 
с греч. языка перевел Пространное 
Житие равноап. Климента Охрид
ского (Български книжици, Цари- 
град, 1858. Ч. 1: JaHyapnj. Кн. 1. С. 6- 
14; Кн. 2. С. 43-50; Февруарий. Кн. 1. 

С. 68-74; Кн. 2. С. 107-110; Априлща. 
Кн. 1. С. 193-194). Похоронен близ 
болг. храма св. Стефана в К-поле. 
П. способствовал развитию болг. 
языкознания, выделив в болг. язы
ке 2 наречия (1-е распространено 
в Сев. Болгарии и Фракии, 2-е — 
в обл. Македония) и подчеркнув, что 
оба наречия могут служить лит. язы
ком (Мисли за болг. язик // Българ
ски книжици. 1858. Ч. 1. JaHyapnj. 
Кн. 1. С. 36).
Соч.: Кратка священна история на ветхо- и но- 
возаветната църков. Цариград, 1857; Началное 
учение за децата. Цариград, 1858; Кратка сла- 
венска грамматика. Цариград, 1859; 2010.
Лит.: Димитров Л. Обществената и книжовна 
дейност на хаджи Партения Зографски // Де- 
бърски глас. София, 1910. Год. 1. Бр. 36. С. 2-4; 
Бр. 37. С. 2-3; Бр. 39. С. 2-3; Бр. 40. С. 2-3; 
Бр. 42. С. С. 2-3; Бр. 43. С. 2; Бр. 44. С. 2-3; 
Томов Ф. Живот и дейност на Хаджи Парте
ния, архим. Зографски, еп. Кукушко Полян- 
ски и митр. Нишавски // Македонски пре- 
глед. София, 1936. Год. 10. Кн. 1/2. С. 31-101; 
Илиев Н. Нови данни за митр. Партений Ни
шавски // ДК. 1976. Год. 77. Кн. 8; Дракул С. 
Акценти од кореспонденцщата на Партенщ 
Зографски, Константин Динков и на Aojpaii- 
ци (1859-1863) // Национално-културната 
де)ноет во |уж|[овардарскиот регион: Со по- 
себен осврт на Гевгелиско-До)ранскиот Kpaj 
во текот на XIX и почетоког на XX в. Мат-ли 
од Симпозиумот одржан во Стар Дсуран на 
27 и 28 июня 1987 г. Скоще, 1988. С. 123-130; 
Пенев П. Партениевият превод на Клименто- 
вото пространно житие // Научни трудове. 
Сер. Филология / Пловдивски ун-т. Пловдив, 
2000. Т. 38. № 1. С. 79-98; Сто дваесет и пет 
години од смртта на Партени]' Зографски: 
Мат-ли од науч, собир одржан во Скоще, 
4 апр. 2001. Скоще, 2001; Цацов Б. Архие
реите на БПЦ. София, 2003. С. 280-281; Бо- 
нева В. П. Българското църковнонационално 
движение, 1856-1870. София, 2010. С. 210, 
245,338,421,426,496,531, 706, 707, 708,958- 
960, 979-980, 1090.

ПАРФЕНИЙ (Чертков -Васильев 
Павел Васильевич; 10.08.1782, Мос
ква — 5.08.1853, Воронеж), архиеп. 
Воронежский и Задонский. Род. 
в семье диак. Василия Васильева, 
служившего в ц. св. Иоанна Предте
чи на Лубянке; мать — Агриппина 
Михайловна, из духовного звания; 
родители похоронены в Донской 
иконы Божией Матери московском 
мужском монастыре. У архиерея бы
ли братья Петр и Василий, к-рый 
обучался в московской Славяно-гре- 
ко-латинской академии, и сестры 
Анна, Елена и Евдокия. Крещен 
15 авг.; среди восприемников указан 
свящ. Григорий Гаврилов, служив
ший, вероятно, в ц. иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
на Б. Ордынке.

Московский период. С 1790 г. обу
чался в московской Славяно-гре- 
ко-латинской академии; находился 
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на иждивении «помещика Чертко
ва» и получил его фамилию; «пока
зал преимущественные успехи в поэ
зии, риторике, всеобщей истории, 
философии, богословии, греческом, 
французском и немецком языках». 
По окончании курса, 17 янв. 1803 г., 
оставлен в академии учителем низ
шего грамматического класса, 20 дек. 
1805 г., при ректоре Моисее (Близне- 
цове-Платонове), переведен в класс 
поэзии, 4 сент. 1808 г., при ректоре 
Сергии (Крылове-Платонове), назна
чен учителем риторики, высшего 
красноречия и всеобщей истории, 
также преподавал катехизис. По от
зыву ректора Симеона (Крылова-Пла
тонова) от 10 янв. 1810 г., Чертков 
«давно имел расположение к мона
шеству», но «все испытывал себя». 
Высокого мнения о Черткове был ви
карий Московской епархии Авгус
тин (Виноградский) (Восп. // Воро
нежские ЕВ. 1868. № 9. С. 284-286). 
28 окт. 1810 г. в Заиконоспасском в 
честь Нерукотворного образа Спаси
теля Московском мужском монасты
ре пострижен в монашество с име
нем Парфений, в честь Парфения, еп. 
Лампсакийского, 30 окт. 1810 г. оп
ределен проповедником с оставлени
ем в прежних учительских должно
стях, 13 июля 1811 г. указом Сино
да удостоен звания соборного иеро
монаха Донского мон-ря. С 23 окт. 
1810 г., после кончины архим. Генна
дия (Шумова; f 21 окт. 1811), испол
нял обязанности префекта академии 
и наставника философии, указом Си
нода от 25 нояб. 1811 г. утвержден в 
этой должности, 17 дек. того же года 
возведен в сан архимандрита москов
ского Крестовоздвиженского мон-ря. 
Бывш. ректор академии архим. Сер
гий (Крылов-Платонов) писал П.: 
«Здешние владыки все надеются, 
что вы поправите недостатки, на ко
торые жаловались при предместни
ке вашем. Такое доброе о вас мнение 
много значит; оправдать же оное за
висит от вас,— в чем я и не сомнева
юсь нимало» (Там же. С. 288).

1 сент. 1812 г., накануне вступле
ния в Москву франц, войск, П. с со
держимым ризницы Крестовоздви
женского мон-ря выехал в Вологду 
вместе с ректором архим. Симеоном, 
к-рый заведовал транспортом, от
правлявшимся в Вологду от разных 
мон-рей (Розанов. 1871. С. 52); «поль
зовался милостями» управлявшего 
Вологодской епархией Евгения (Бол
ховитинова) (Письма к митр. Се
рафиму // Владимирские ЕВ. 1878. 

Ч. неофиц. № 8. С. 201). Крестовоз- 
движенская обитель во время пре
бывания французов (2 сент,— 6 окт. 
1812) была отдана под постой и ра
зорена, но здания сохранились (Там 
же. Примеч. С. 24). По возвращении 
в Москву П. 14 февр. 1813 г. заново 
освятил на новом антиминсе верх
нюю церковь собора Воздвижения 
Креста Господня и 15 авг. 1813 г,— на 
прежнем антиминсе придел равноап. 
Марии Магдалины в нижней Успен
ской ц. Указом от 14 июля 1813 г. Си
нод упразднил Крестовоздвижен- 
скую обитель в числе неск. др. мос
ковских мон-рей (Там же. С. 31, 44). 
14 окт. 1813 г. П. был назначен на
стоятелем московского в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» муж
ского монастыря.

С сент. 1813 г. продолжились за
нятия в Славяно-греко-латинской 
академии. В связи с ее предстоящим 
преобразованием по новому уставу 
архиепископ Московский Августин 
в донесении Комиссии ДУ рекомен
довал кандидатуру П„ отличавше
гося «познаниями философскими» 
и «благонравием» (Орлов. 1882. С. 8). 
Несмотря на эту рекомендацию, 
12 авг. 1814 г. ректором был утвер
жден архим. Симеон (Крылов-Пла
тонов), инспектором — архим. Фи
ларет (Гумилевский), а П. в тот же 
день назначен настоятелем Ферапон
това Лужецкого в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы монастыря, 
19 авг. 1814 г.— ректором Вифанской 
ДС и профессором богословских 
наук. В это время в Вифанской семи
нарии обучались более 250 чел. Реви
зовавший семинарию летом 1815 г. 
архим. Филарет (Дроздов) отметил, 
что П. «способен быть хорошим 
наставником в богословии», если 
«с помощию прилежания и опыта 
приобретет своим познаниям более 
основательности, а объяснением бо
лее точности. В управлении рачи
телен: ио иногда жертвует снисхож
дению строгостию порядка» (Фи
ларет. Собр. мнений и отзывов T. 1. 
С. 300). 30 июля (21 сент.?) 1817 г. П. 
был назначен настоятелем ставро
пигиального Заиконоспасского мо
настыря, 21 сент. 1817 г,— ректором 
Московской семинарии, находив
шейся в Перервинском во имя святи
теля Николая Чудотворца монасты
ре. Архим. Филарет (Дроздов) при 
ревизии летом 1818 г. заметил, что 
П. «показывает более зрелости в по
знаниях, нежели прежде. В управле
нии прежнее снисхождение едва ли

Парфений (Чертков-Васильев), 
архиеп. Воронежский и Задонский. 

Литография. Сер. XIX в. 
(РГИА )

не простирает до послабления» (Там 
же. С. 446). По предложению ар
хим. Филарета (Дроздова) П. был 
избран действительным членом 
конференции при Московской ака
демии. 17 июня 1819 г. именным 
Высочайшим указом П. назначен 
2-м членом Московской Синодаль
ной конторы с настоятельством в 
ставропигиальном Донском мон-ре 
и освобожден от педагогической дея
тельности. В числе учеников П. по 
академии и семинарии был его 
родственник, еп. Михаил (Добров), 
а также архиепископы св. Феодотий 
(Озеров) и Гедеон (Вишневский), на
правленные по ходатайству П. в 
1819 г. в СПбДА. С этого времени 
началась переписка П. со свт. Фи
ларетом (Дроздовым) (45 писем 
святителя к П. опубликованы: ПО. 
1872. Авг. С. 28-32; Сент. С. 33-48; 
Окт. С. 49-53; Письма Филарета, 
митр. Московского // РА. 1899. 
С. 194-204) и со свт. Филаретом 
(Амфитеатровым), ректором МДА 
(Письма к Филарету (Амфитеатро
ву), бывш. архиеп. Ярославскому, 
а впосл. митр. Киевскому и Галиц
кому // Владимирские ЕВ. 1884. 
Ч. неофиц. № 15. С. 479-484; № 17. 
С. 544-550; № 18. С. 581-591; № 19. 
С. 622-625; № 21. 680-682; Письма 
Филарета, митр. Киевского и Галиц
кого // РА. 1899. Кн. 2. № 6. С. 204- 
208).

Различные должности и поруче
ния при слабом от природы здоровье 
привели П. «в столь чувствительное 
изнеможение», что он собирался по
дать прошение об увольнении по бо
лезни, и написал об этом архиеп. 

9
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Тверскому Симеону (Крылову-Пла
тонову), присутствующему в Сино
де. Тот ответил: «Вам не для чего 
желать приюта в Тверской епархии, 
которая и для меня едва ли может 
дать спокойный уголок» (Восп. // 
Воронежские ЕВ. 1868. № 9. С. 289- 
290). Архиеп. Симеон до конца жиз
ни состоял «в самых дружеских» от
ношениях с П. и покровительствовал 
ему. Когда весной 1821 г. предполага
лось назначение П. на Тамбовскую ка
федру, архиеп. Симеон отклонил его, 
написав министру духовных дел 
кн. А. Н. Голицыну, что П. «лучше по
беречь» (Там же. С. 290). Вскоре 
обер-прокурор Синода кн. П. С. Ме
щерский подал представление о пе
реводе епископа Владимирского Ксе
нофонта (Троепольского) в Каменец- 
Подольскую епархию и о назначе
нии П. на Владимирскую кафедру.

21 авг. 1821 г. в Большом Успенском 
соборе П. был хиротонисан во епи
скопа Владимирского и Суздальско
го архиеп. Филаретом (Дроздовым) 
при участии архиеп. Ионы (Василев
ского), груз, архиепископов Пафну- 
тия (f 1823) и Досифея (Пицхелау- 
ри), епископа Дмитровского Афа
насия (Телятева). Во 2-й пол. сент. 
1821 г. II. покинул Москву, в к-рой 
провел почти 40 лет и был «своим, до
машним, человеком в доме Нарыш
киной»; также среди его знакомых — 
кн. С. М. Голицын, кн. И. М. Долгоруков, 
кн. А. Б. Голицын, гр. П. И. Апраксин 
и др. Долгоруков в соч. «Капище мое
го сердца» под датой 16 нояб. (день 
смерти дочери Евгении) написал 
«Парфений» и вспоминал «о сем 
добром и благочестивом служителе 
веры», к-рый «отпевал и предал зем
ле тело меньшей дочери моей, Евге
нии, плакал вместе со мной, когда 
мне бывало грустно, и благодуше
ствовал, когда Небо посылало мне 
отраду». По свидетельству князя, 
П. неоднократно служил в его домо
вой церкви, «никогда не льстил в 
глаза и обличал мои пороки в дру
жеской и сокровенной беседе» (Дол
горуков. 1890. С. 257). При служении 
на Владимирской кафедре П. дваж
ды приезжал в Москву для лечения.

Владимирская кафедра. 25 дек. 
1833 г. П. возведен в сан архиепи
скопа. Поселившись во владимир
ском в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы монастыре, он нашел 
архиерейский дом в неустроенном 
состоянии, без доходов и без иму
щества, в наличности имелось лишь 
И к. В 1850 г., после перевода П. 

в Воронеж, архиерейский дом был 
обеспечен ежегодными доходами 
ок. 5 тыс. р.: мельница на р. Нерли 
приносила доход до 2,5 тыс. р. сереб
ром, Владимирское (Суздальское) 
подворье в Москве сдавалось в арен
ду за 2,5 тыс. р. серебром; имелись 
и др. доходы. В опекунском совете 
капитал архиерейского дома состав
лял более 8 тыс. р. серебром. При 
П. монастырский храм Рождества 
Преев. Богородицы был покрыт бе
лым железом, крестовая ц. Св. Трои
цы возобновлена и освящена еписко
пом 14 нояб. 1828 г. В 30-х гг. XIX в. 
при кельях П. была устроена архие
рейская домовая ц. Всех святых.

П. заботился о поддержании высо
ких нравственных принципов в по
ведении клириков, обращал внима
ние на это не только исходя из отче
тов благочинных, но и но личным 
впечатлениям при встречах. В 1828 г. 
по распоряжению П. были составле
ны списки священников, опорочив
ших своим поведением сан, в 1831 
и 1833 гг.—- аналогичные списки диа
конов, причетников, послушников 
и «исключенных учеников», в 1834 г. 
произведена перепись всех «духов
ных людей» муж. и жен. пола (Ор
лов. 1882. С. 18). В первые годы на 
Владимирской кафедре П. прояв
лял к клирикам требовательность 
и строгость «без милости». Но, по
знакомившись ближе с положением 
духовенства и принимая священ
ников у себя дома, «стал милостив, 
приветлив, общителен и внимате
лен к нуждам духовных лиц» (Там 
же. С. 19-20). Заслуженных священ
ников переводил из бедных прихо
дов в состоятельные, на способных 
и трудолюбивых возлагал обязанно
сти благочинных, в неурожайные 
годы помогал бедным и многодет
ным иереям. На награды был скуп; 
наперсные кресты и камилавки дава
лись редко. Кандидатов в священни
ки II. экзаменовал лично, в т. ч. по 
богословию, церковнослав. языку, пе
нию, знанию богослужения. «Бого
словская система была написана са
мим владыкою,— система не обшир
ная, но обильная цитатами из Свя
щенного писания» (Соловьёв. 1885. 
С. 355). Редкий брак кандидатов в 
священство обходился без участия П., 
за что его прозвали «всеобщим сва
том» (Орлов. 1882. С. 30). Архиерей 
был большим любителем и знатоком 
пения, своих певчих берег и опекал, 
«устроил им невиданную ранее» во 
Владимире форменную одежду.

П. упорядочил ведение дел во 
Владимирской духовной консис
тории, увеличил жалованье служа
щим. В 40-х гг. XIX в. в епархии бы
ло более 1040 церквей, 20 мужских 
мои-рей, 7 жен. обителей, ок. 1300 
священников; только в 1837 г. по
ставлены 50 священников, в 1839 г.— 
60 священников и 92 диакона; чис
ло учащихся в ДС и ДУ в 1833 г. 
достигло 2874 чел. Вопрос о мате
риальном обеспечении духовенства 
оставался предметом постоянных 
забот II.; в 1850 г. Владимирский по
печительный комитет о бедных ду
ховного звания, основанный П., имел 
более 300 тыс. р. ассигнациями. При 
П. был увеличен сиротский кружеч
ный сбор.

П. лично курировал Владимир
скую ДС, неск. раз писал в Синод 
о необходимости устройства в епар
хии 2-й семинарии, но в 1836 г. про
ект об открытии семинарии в Суз
дале был отвергнут властями по фи
нансовым и иным причинам. Вместо 
этого предлагалось построить во Вла
димире еще один 3-этажный семи
нарский корпус. При штатном рас
писании с численностью 100 чел. во 
Владимирской ДС в годы управле
ния П. обучались до 900 (в 1830 — 
962) чел., причем почти % были си
роты, т. е. состояли на казенном 
обеспечении. Пользуясь расположе
нием митрополита Новгородского и 
С.-Петербургского Серафима (Гла- 
голевского), П. не упускал случая пи
сать о нуждах семинарии, об увели
чении штатного оклада, напоминал 
ему, что уже неск. лет «производит» 
на священнические места др. епар
хий «одних только ученых», в т. ч. 
в Казанскую епархию (Письма митр. 
Серафиму // Владимирские ЕВ. 
1878. №‘13. С. 421). При этом П. 
беспрепятственно разрешал выход 
из духовного звания в светское. Так, 
с 1822 по 1840 г. из Владимирской 
ДС в высшие учебные заведения 
поступили 200 чел. При вступле
нии II. в управление епархией 
было 455 «ученых священников», 
а в 1840 г.— более 900 (Орлов. 1882. 
С. 44). Архиерей обращал внимание 
на недостатки в постановке семи
нарского образования и на устарев
шие учебники: «А богословии клас
сов нет, как нет? А дряхлого Бау- 
мейстера не сменяют вышеопыт- 
ные? А сухий Бургий не на пенсии? 
А вместо ежедневных поучений и 
других книг духовных выхеренных 
(!!) из каталога никакой духовной
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пищи не приготовили? А старые пе
реводы свв. Отцов о сю пору не дож
дутся от выспренной мудрости по- 
новления? А магистерские и доктор
ские кресты розданы? Не то же ли 
платье? Только наизнанку?» (Письма 
митр. Серафиму // Владимирские 
ЕВ. 1878. № 21. С. 624). П. составил 
краткие записки по догматическому 
богословию, списки к-рых переходи
ли из рук в руки; студенты должны 
были знать их наизусть {Савва (Тихо
миров). 1898. С. 176).

От семинарских преподавателей 
П. требовал регулярно произносить 
проповеди. Оп любил посещать еже
годные экзамены, при нем были отме
нены приветственные стихи, имен
ные канты и речи, зато вместе с гу
бернатором гр. П. И. Апраксиным он 
нередко бывал на рекреационных 
гуляньях семинаристов в Марьиной 
роще, играл с ними в лапту. По вос
поминаниям одного из учеников, 
на экзаменах избирались специаль
ные декораторы для украшения зала 
цветами, листьями дуба и клена. «На 
полу пред кафедрой декораторы чер
тили мелом изображение ковра с 
замысловатою каймою, а в средине 
его рисовали храм премудрости, над 
ним — парящего орла с головою, об
ращенною к верху, откуда ниспадало 
сияние в лучах,— или вместо храма 
вензель епископа Парфения. По ме
ловому рисунку мальчики выклады
вали цветами, разщипывая их, где 
нужно, на самомалейшие кусочки; 
тени в цветах, по множеству и раз
нообразию их, подбирались изящ
но, так что ковер выходил — загля
денье» (П. С. А. [Архангельский С.] 
Из восп. о Владимирских духовных 
(приходском и уездном) училищах 
и семинарии 1818-1832 гг. Влади
мир, 1875. С. 53-54). При неурожа
ях, в голодные годы, П. делился с се
минарией запасами архиерейского 
дома: в 1848 г. велел выдать 100 пу
дов ржаной муки.

П. любил участвовать в крестных 
ходах, особенно из Успенского собо
ра к Сергиевой ц. для встречи и про
водов Боголюбской иконы Божией 
Матери (21 мая и 16 июня). Летом со
вершал поездки для обозрения епар
хии. 1 сент. 1829 г. в муромском в честь 
Благовещения Пресвятой Богороди
цы монастыре возглавил чин пере
ложения мощей св. князей Констан
тина, Михаила и Феодора в новоуст
роенную серебряную раку. 4-5 июля 
1839 г. П. участвовал в переносе ос
танков кн. П. И. Багратиона (кото

рые покоились у приходской церкви 
с. Симы Юрьевского у. Владимир
ской губ.) на Бородинское поле по 
Высочайшему распоряжению. 30 авг. 
1841 г. П. совершил чин освящения 
Благородного пансиона при Влади
мирской губернской гимназии; в ре
чи к воспитанникам призывал их 
быть «благоговейными пред Богом», 
а «благоговение вдохнет в вас благо
родную любознательность» (Неиз
данные проповеди. 1882. С. 378-383, 
385, 386-387).

В апр. 1843 г. П. был вызван для 
присутствования в Синоде, но по со
стоянию здоровья ему разрешили ос
таться в епархии. 2 июля 1844 г. ос
вятил вновь устроенный храм при 
Суздальской общественной Блохин- 
ской богадельне в честь иконы Бо
жией Матери «Утоли мая печали» 
и во имя мучеников Василия, Капи
тона, Ефрема, Елпидифора и прочих, 
«в Херсоне епископствовавших». 
24 авг. 1847 г. освятил обновленный 
имп. Николаем I Павловичем Димит- 
риевский собор Владимира. На этой 
церемонии П. произнес речь о назна
чении человека, он живописал «де
лания великих князей из рода Мо- 
номахова» по созданию российской 
государственности и приводил др. 
примеры, как «падают опоры чело
веческие, без воли и благословения 
Божия!» (Там же. С. 388-403).

При П. в епархии были открыты 
2 единоверческие церкви. При этом 
архиерей поручил каждому из на
ставников семинарии и некоторым 
духовным лицам составить проект 
«о действительных мерах» по пре
кращению раскола.

25 янв. 1842 г. П. рукоположил во 
священника к муромскому Бого
родицкому собору И. Тихомирова 
(впосл. архиеп. Савва). В числе вос
питанников П.— прот. И. В. Рождест
венский (впосл. настоятель Малой ц. 
Мариинского дворца, преподаватель 
Закона Божия детям вел. кнг. Ма
рии Николаевны), которого архи
епископ «призрел» еще ребенком 
(в течение 3 лет он жил в архиерей
ском доме, затем обучался в семи
нарии и в СПбДА). В 1850 г. прот. / 
И. Рождественский прислал в бла
годарность П. свои «Речи, говорен
ные при выпуске в офицеры вос
питанников Дворянского полка... 
с 1840-го по 1850-й год» (СПб., 
1850) (Письмо прот. о. И. Рождест
венскому [ и письмо Рождественско
го от 16 дек. 1850 г.] // Владимирские 
ЕВ. 1881. №21. С. 641-645).

По отзыву А. И. Герцена, находив
шегося во Владимире в ссылке и бы
вавшего у П. дома, преосвященный 
был «умный, суровый и грубый ста
рик; распорядительный и своеобыч
ный, он равно мог быть губернатором 
или генералом... как все деловые лю
ди, он понимал вопросы быстро, рез
ко и бесился, когда ему толковали 
вздор или не понимали его», «он го
ворил о литературе, знал все новые 
русские книги, читал журналы» (Гер
цен А. И. Былое и думы. М., 1963. T. 1. 
С. 322-323). П. благословил тайное 
венчание Герцена с Н. А. Захарьиной, 
совершившееся 9 мая 1838 г. в Казан
ской ц. за Золотыми воротами.

Долгое время благодаря протек
ции митр. Серафима ( Глаголевско- 
го) П. по состоянию здоровья не пе
реводили в др. епархии. «Как меня 
показать в другой епархии, когда 
здесь не могу большую часть года 
быть ни в процессиях духовных, ни 
в торжественных богослужениях, 
а служу в устроенной при келиях 
церкви?.. Здесь привыкли ко мне 
немощному; там давай архиерея со 
свежими силами» (Письма митр. Се
рафиму //Там же. 1878. № 22. С. 645). 
В нояб. 1840 г. П. писал митр. Сера
фиму: «Меня оскорбили слухи, пу
щенные по Москве и Петербургу, 
что будто редко священнодействую 
и мало занимаюсь делами. Живу как 
тунеядец. Я писал митр. Московско
му, что прошлого года совершал Бо
жест. Литургию 167 раз, следов., слу
жил больше 2 раз каждую неделю... 
Что недаром служу, указал на фак
ты: 1) что до поступления моего на 
епархию было ученых священников 
455, ныне более 900; 2) прибыльная 
от свеч сумма от 27 тыс. рублей воз
высилась до 54 тысяч; 3) накоплено 
для сирот и бедных духовного зва
ния капитала с процентами более 
170 тыс. (чего нет ни в одной епархии, 
кроме Московской); 4) Архиерей
ский дом принял в расстройстве, так, 
и крыша и двор на братских кельях 
провалился, наличных денег нашел 
И к., ныне все обстроено. В продол
жение последних только трех лет, на 
скопленное в кружках употреблено 
на обстройку более 35 тыс.; за всем тем 
накоплено и имеется капитал 15 тыс. 
в сохранной казне» (Там же. 1879. 
№ 4. С. 104). С ухудшением здоровья 
и ввиду преклонности лет П. неод
нократно обращался к митр. Сера
фиму с просьбой открыть вик-ство 
в Суздале с проживанием викария 
в Евфимиевом суздальском в честь
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(Ç)

Преображения Господня монасты
ре. Впосл., оценивая деятельность П. 
во Владимире, свт. Филарет (Дроз
дов) замечал в письме обер-проку
рору А. П. Ахматову от 15 марта 
1863 г., что архипастырь «не силь
но действовал, но привлекал к себе 
добродушием» {Филарет (Дроздов), 
свт. Письма к высочайшим особам 
и разным др. лицам. Тверь, 1888. 
Ч. 2. С. 165).

По положению епархиального 
архиерея П. состоял вице-прези
дентом Владимирского комитета 
Российского библейского общества 
(РБО). Известна речь, произнесен
ная им 27 янв. 1821 г. во Владимир
ском отд-нии РБО (Девятый отчет 
Комитета РБО за 1821 г. СПб., 1822. 
С. 46-52). Убеждая слушателей изу
чать Слово Божие, П. говорил, что 
этому препятствует не недостаток 
времени, «но мятеж страстей грехов
ных», для к-рых «строгость еван
гельского учения кажется несовме
стимою с теми обычаями, с тем об
разом жизни, который предписыва
ет мир». Архиерей призывал «не 
бояться затруднений в познании ис
тин, необходимых для спасения; они 
все понятны для сердец благочес
тивых», а непонятное предоставить 
«мудрейшим тебя», регулярно чи
тать «притчи и премудрость Соло
мона и Сираха для благоразумного 
хождения по скользким путям жиз
ни»; у «Екклезиаста... учиться прези
рать временную славу и тщету благ 
земных; у Иова — терпению и Бого- 
покорности, у Давида — благогове
нию, умилению и смиренномудрию: 
но присным занятием и поучением 
да будут для тебя книги Нового За
вета, а паче Евангелие». П. призывал 
ежедневно хотя бы «несколько ми
нут» читать Свящ. Писание (Там же. 
С. 48, 51). Но вскоре взгляды П. на 
РБО изменились. 30 окт. 1823 г. он 
предлагал митр. Серафиму «его со
всем закрыть под предлогом, что 
епархии снабжены книгами», т. к. 
«народ православный потерял до
верие к сему обществу» (Владимир
ские ЕВ. 1878. № 7. С. 159).

Воронежская кафедра. Именным 
указом от 25 февр. 1850 г. П. был пе
реведен в Воронеж; он принял это 
назначение как призвание свт. Мит
рофана Воронежского. Митропо
лит С.-Петербургский Никанор (Кле- 
ментъевский) писал П. 7 марта 1850 г., 
что устроенное в Воронеже архие
рейское помещение, а также климат 
и «имеющееся в викарном епископе 

готовое облегчение бремени епар
хиального управления, представят» 
ему «немаловажные удобства» (Ор
лов. 1882. С. 61). Из-за очередного се
зонного обострения болезни и разли
ва рек П. просил Синод отложить отъ
езд; указ Синода последовал 15 апр. 
1850 г. Пасху 1850 г., приходившую
ся на 23 апр., П. встречал с владимир
ской паствой. Накануне отъезда П. 
ректор Владимирской ДС архим. 
Евфимий (Беликов; впосл. епископ 
Саратовский) преподнес ему от име
ни служителей и ученого сословия 
Владимирскую икону Божией Ма
тери в серебряной позолоченной 
ризе.

9 мая П. покинул Владимир, 10 мая 
прибыл в Москву, остановился в Пу
довом мон-ре в кельях митр. Фила
рета. Здесь П. посетили епископы 
Филофей (Успенский), Евгений (Са
харов-Платонов), свт. Иннокентий 
(Борисов) и др. Архиерей отслужил 
панихиду над прахом родителей в 
Донском мон-ре и 16 мая покинул 
Москву, 20-23 мая провел в Задон- 
ске, 24 мая прибыл в Воронеж. Его 
встречал викарный еп. Феогност 
(Лебедев). 28 мая П. служил 1-ю ли
тургию в кафедральном Митро
фановом воронежском в честь Бла
говещения Пресвятой Богородицы 
мужском монастыре и произнес 
приветственное слово. В дальней
шем из-за болезни П. служил в во
ронежских храмах «не более пяти 
раз». 18 дек. 1850 г. в письме митр. 
Никанору (Клементьевскому) П. 
называл еп. Феогноста «надежным 
помощником», к-рый «может впол
не заменить местного архиерея». На 
Воронежской кафедре проявилась 
забота и любовь П. «к ближним, осо
бенно к сиротам и бедствующим»: 
за короткое время он собрал для бед
ных духовного звания ок. 50 тыс. р. 
серебром (Орлов. 1882. С. 75), из 
монастырских сумм выделил по
собие для Воронежского ДУ при 
Митрофановой обители. Наиболее 
нуждающиеся ученики стали полу
чать на содержание по 300 р. ежегод
но и столько же единовременно на 
первоначальное обзаведение; до по
ступления в семинарию они имено
вались во всех списках «воспитан
никами воронежского Митрофано
ва монастыря», при переводе в се
минарию поступали на казенное 
содержание, а на их место в Во
ронежском ДУ избирались другие. 
При П. в обители был построен вмес
тительный братский корпус.

5 мая 1851 г. ночью у П. случился 
апоплексический удар, наступил па
ралич языка, правой руки и ноги. 
9 нояб. того же года припадок по
вторился, 10 нояб. П. был соборо
ван. Вечером 4 авг. 1853 г. П. посети
ли новый викарный еп. Острожский 
Антоний (Павлинский) и настоятель 
Митрофанова мон-ря архим. Дани
ил, отметившие у архипастыря при
знаки холеры. Утром 5 авг. П. прича
стился и соборовался. 6 авг., после 
кончины П., еп. Антоний с духовен
ством Воронежа отслужил пани
хиду. 7 авг., в день открытия мощей 
свт. Митрофана, при собрании все
го духовенства, военных и граж
данских чинов и множества народа 
еп. Антоний отслужил панихиду и 
тело П. было перенесено из кресто
вой церкви в кафедральный Бла
говещенский собор. 8 авг. П. был 
погребен в усыпальнице на юж. сто
роне собора, рядом с усыпальницей 
свт. Антония (Смирницкого). По за
вещанию П., часть его богатой б-ки 
и 450 р. серебром переданы в Воро
нежскую семинарию (др. часть б-ки 
архиерей передал во Владимирскую 
ДС еще до переезда в Воронеж). 
П. также сделал различные денеж
ные и иные пожертвования в Мит
рофанов мон-рь и Воронежское учи
лище.

Награжден наперсным крестом, 
осыпанным бриллиантами (1816), 
бронзовым наперсным крестом 1812 г. 
(12 янв. 1818), орденами св. Анны 2-й 
(1818/19?), 1-й (4 сент. 1826) степе
ни, св. кн. Владимира 2-й степени 
(1841), а также св. кн. Александра 
Невского (И апр. 1848).

П. был известен как проповедник: 
за 50 лет произнес неск. сот слов и 
речей, которые были «наполнены 
душевного витийства» (Долгоруков. 
1890. С. 257). В течение 1805 г. он 
публично преподавал по воскресным 
дням катихизическое учение. В 1810 
и 1811 гг. П. было вменено в обязан
ность проповедовать при всех тор
жественных случаях. Современники 
утверждали, что «не знают случая, 
когда бы архипастырь безмолвство
вал там, где только он присутствовал 
и где ему представлялся повод ска
зать проповедь или поучение». При 
жизни П. напечатано (преимущест
венно в Московской синодальной ти
пографии) И слов за 1812-1850 гг. 
(по каталогу РНБ); нек-рые пропове
ди печатались в ж. «Маяк», в «Вос
кресном чтении», во «Владимирских 
губернских ведомостях». Все они 



ПАРФЕНИЙ (ЧЕРТКОВ-ВАСИЛЬЕВ), АРХИЕП. ПАРФЕНИИ I СТАРЫЙ, ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

и ранее не напечатанные (но сохра
нившиеся в архиве П.) были опубли
кованы в кн. «Высокопреосвящен
ный Парфений, бывш. архиеп. Вла
димирский, впоследствии Воронеж
ский», в которую вошли 57 слов и 
речей за 1806-1850 гг. Мн. пропове
ди П. в рукописных списках «ходи
ли по рукам». Он «охотно давал 
автографы своих проповедей для 
чтения и списывания», большинст
во его речей были импровизацией, 
он «лучше говорил, чем писал; силь
ный голос, величественная и прият
ная наружность, жар одушевления, 
проникавший оратора и передавав
шийся слушателям,— все это обес
печивало за проповедником силь
нейшее личное непосредственное 
влияние» {Орлов. Высокопреосв. 
Парфений. 1882. С. 85, 87).
Соч.: Слово в 3-ю неделю Вел. поста // Вла
димирские ЕВ. 1876. Ч. неофиц. № 5. С. 222- 
229; Речь при гробе прп. отца нашего Евфи
мия, произнесенная по случаю переложения 
св. мощей его в новоустроенную раку, 26 июня 
1823 г. //Там же. 1877. № 200. С. 1047-1051; 
Неизданные проповеди // Высокопреосв. Пар
фений, бывш. архиеп. Владимирский, впосл. 
Воронежский. Владимир, 1882. С. 89-408; Ду
ховное завещание: Его биография и не изд. 
доселе проповеди // Там же. С. 83-84.
Переписка: Письмо к господину президенту 
Р. Б. О., 10 нояб. 1821 г. // 9-й отчет Комитета 
Российского Библейского об-ва за 1821 г. 
СПб., 1822. Приб. к отчету. С. 4-6; Письма 
разных лиц к преосв. Парфению Черткову // 
ПО. 1872. Ч. 2. Июль-οκτ. С. 1-66: [15 пи
сем архиеп. Симеона [Крылова-Платонова|, 
45 писем митр. Московского Филарета [Дроз
дова], 3 письма митр. Евгения [Болховитино
ва], 12 писем митр. Серафима [Глаголевско- 
го], 1 письмо преосв. Владимира Тобольско
го [Алявдина], 5 писем гр. А. А. Орловой-Чес- 
менской]; Письма к разным лицам: Неск. 
писем к Серафиму Глаголевскому, митр. Нов
городскому и С.-Петербургскому // Влади
мирские ЕВ. 1878. Ч. неофиц. № 7. С. 155— 
161; далее: Письма к митр. Серафиму // Там 
же. № 8. С. 199-213; № К). С. 285-289; № 12. 
С. 373-377; № 13. С. 416-423; № 14. С. 450- 
454; № 17. С. 474-477; № 21. С. 618-624; 
№ 22. С. 638-648; 1879. № 1. С. 14-18; № 2. 
С. 47-53; № 4. С. 102-108; № 5. С. 139-144; 
Письмо свящ. Алексею Смиренскому // Там 
же. 1880. № 23. С. 717-718; Письмо к свящ. 
о. Михаилу [Ильичу] Овчининскому // Там 
же. 1881. № 8. С. 223-224; Письмо [от 8 янв. 
1851 г.] прот. о. Иоанну Рождественскому // 
Там же. 1881. № 21. С. 641-645; Три письма 
[29 дек. 1835 — 22 июля 1836] Московского 
митр. Филарета к Парфению, архиеп. Вла
димирскому // ДЧ. 1883. Ч. 3. Дек. С. 500-504; 
Письма к Филарету (Амфитеатрову), митр. 
Киевскому // Владимирские ЕВ. 1884. Ч. не
офиц. № 15. С. 479-484; № 17. С. 544-550; 
№ 18. С. 581-591; № 19. С. 624-625; № 21. С. 680- 
682; Письмо [15 янв. 1826 г.] Московского 
митр. Филарета к Парфению, еп. Владимир
скому и Суздальскому. Сообщ. архим. Григо
рий // ДЧ' 1891. Ч. 2. Июль. С. 430-431.
Ист.: Филарет (Дроздов), митр. Московский. 
Собр. мнений и отзывов. СПб., 1885. T. 1. 

С. 263, 300, 390, 433, 446; 1887. Т. доп. С. 49; 
Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жиз
ни: Автобиогр. зап. Серп II., 1898. T. 1. С. 46, 
89-91,99,154-155,176,177,180,192,202,223, 
291, 443, 488; 1904. Т. 5. С. 470, 471, 690, 691, 
814,834; 1911.Т. 9. С. 90, 207,211.
Лит.: Доброхотов В. И. Прощание архиеп. Пар
фения с владимирскими гражданами // Вла
димирские ГВ. 1850. № 19; Смирнов С. К. Ис
тория Московской славяно-греко-латинской 
академии. М., 1855. С. 365-366; Восп. о пре
осв. Парфений, еп. Воронежском и Задонском 
// Воронежские ЕВ. 1868. Отд. неофиц. № 9. 
С. 284-293; № 10. С. 324-334; № И. С. 360- 
369; № 12. С. 390-404; Розанов Η. П. История 
Московского епархиального управления со 
времени учреждения Св. Синода. (1721-1821). 
М., 1871. Т. 3. Кн. 2; П. С. А. [Архангельский С.]. 
Из восп. о Владимирских духовных (приход
ском и уездном) училищах и семинарии 
1818-1832 гг. Владимир, 1875. С. 51-56; он 
же. К очерку жизни Парфения, архиеп. Вла
димирского и Воронежского // Владимирские 
ЕВ. 1881. № 19. С. 576-586; он же. Речь пред 
панихидою в 100-летний день рождения 
(10 авг. 1882) высокопреосв. Парфения // Там 
же. 1882. № 16. С. 457-460; Ястребов Г., прот. 
Из жизни преосв. Парфения, бывш. архиеп. 
Владимирского, впосл. Воронежского // Там 
же. 1876. № 5. С. 229-233; Орлов В. М. Высоко
преосв. Парфений, бывш. архиеп. Владимир
ский, впосл. Воронежский: (Биограф, очерк) 
// Там же. 1881. № 11. С. 299-316; № 12. С. 340- 
353; № 16. С. 445-470; № 17. С. 490-503; № 18. 
С. 517-527; № 19. С. 566-576; То же: Био
графия Парфения, архиеп. Владимирского 
и Воронежского // Высокопреосв. Парфений, 
бывш. архиеп. Владимирский, впосл. Воро
нежский. Владимир, 1882. С. 1-88; он же. 
Поправка: [К биограф, очерку] // Владимир
ские ЕВ. 1881. № 19. С. 596-597; Надеждин К. 
«Высокопреосвящ. Парфений...». В. Орлов. 
[Рец.] // Там же. 1882. № 16. С. 464-468; Со
ловьёв Н. И. Духовная карьера // ИВ. 1885. 
T. 11. С. 344-361; Долгоруков И. М. Капище 
моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с кои
ми я был в разных отношениях в течение моей 
жизни. Μ., 18902. С. 257; Малицкий Н. В. Ис
тория Владимирской ДС. М., 1902. Вып. 2. 
Ч. 1. С. 22-23,33,45-47, 100,187,189, 204; Во
ронежские архипастыри от свт. Митрофана 
до наших дней: Ист.-биогр. очерки. Воронеж, 
2003. С. 270-274.

Т. А. Богданова

ПАРФЕНИЙ I Старый [Старец; 
греч. Παρθένιος] (f 8.09.1646), патри
арх К-польский (1639-1644). Род. 
в г. Янина. В 1632 г. стал митропо
литом Навпактским, однако вскоре 
переведен на Янинскую кафедру, 
которую занимал до 1633 г. Через 
2 года после избрания П. на Пат- 
риаший престол к нему обратился 
господарь Молдавии Василе Лупу 
(1634-1653) с просьбой разрешить 
вопрос о соответствии правосл. уче
нию «Исповедания веры», написан
ного патриархом Кириллом I Лукари - 
сом (f 1638) и считавшегося многи
ми кальвинистским по содержанию. 
На К-польском Соборе, проходив

шем под председательством П. в мае
1642 г., ряд положений, содержав
шихся в «Исповедании веры», были 
осуждены как еретические; среди 
них — учение Кирилла о Евхаристии, 
которую он мыслил как «простой 
образ» Тела и Крови Христовых. 
Под постановлениями Собора стоят 
подписи 45 епископов и др. клири
ков, в т. ч. свт. Петра (Могилы), 
митр. Киевского. Соборные деяния 
были доставлены в Яссы, где в 
сент.—окт. 1642 г. состоялся Собор, 
принявший с изменениями «Пра
вославное исповедание» свт. Петра, 
в к-ром, в частности, употреблялся 
термин «пресуществление». 11 мар
та 1643 г. в К-поле прошли заседания 
Собора под председательством П. и 
при участии др. восточных патри
архов, на нем были одобрены реше
ния Ясского Собора (подробнее см. 
в статьях Евхаристия, Катехизис, 
Константинопольские Соборы).

Кроме того, П. был вовлечен в кон
фликт между насельниками Екате
рины Великомученицы монастыря 
на Синае и патриархом Александ
рийским Никифором. Кларонцаном 
(1639-1645). Конфликт начался еще 
в первые годы XVII в., когда синай
ские монахи открыли в Каире свое 
подворье Джувания. Сюда прибыва
ло большое число верующих, что 
приводило к уменьшению доходов 
Александрийских патриархов. В авг.
1643 г. П. подтвердил право монахов 
на совершение богослужений в хра
ме подворья.

В 1644 г. патриарх составил посла
ние, адресованное франц, кор. Лю
довику XIV (1643-1715), к-рое затра
гивало вопросы, связанные с предпо
лагаемой унией Восточной и Запад
ной Церквей. По всей видимости, 
переговоры по данному вопросу на
чались по инициативе Людовика XIII 
(1610-1643). В послании выражена 
благодарность королевской власти 
за эту инициативу, однако указано, 
что есть препятствие к осуществ
лению унии — позиция тур. властей. 
К посланию был приложен текст 
с осуждением Кирилла I Лукариса, 
одобренный на Ясском Соборе (из
дание и коммент.: Μανούσακας. 
1993). Письмо было доставлено во 
Францию посланником П., иером. 
Афанасием, лишь через несколько 
лет.

В 1644 г. П. был вынужден оста
вить Патриарший престол и посе
литься на о-ве Кипр, затем он пере
ехал на о-в Хиос, где и скончался. 

Q



ПАРФЕНИИ II НОВЫЙ, ПАТРИАРХ К-ПОЛЬСКИИ - ПАРФЕНИИ III, СЩМЧ., ПАТРИАРХ К-ПОЛЬСКИИ

Соч.: Μανούσακας Μ. Ί. Γράμμα τοΰ πατριάρχη 
Παρθενίου A' στο βασιλιά τής Γαλλίας Λουδο
βίκο ΙΔ': Επίλυση χρονολογικών καί άλλων προβ
λημάτων//'Ο Έρανιστής. 1993. Τ. 19. Σ. 27-35. 
Ист.: Καρμίρης Ί. Ν. Τά Δογματικά καί Συμβο
λικά Μνημεία τής ’Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκ
κλησίας. Graz, 19682. Τ. 2. Σ. 655-672.
Лит.: Γεδεών. Πίνακες. Σ. 569-572; ΘΗΕ. 1966. 
Τ. 10. Σ. 56; Fedalto. Hiérarchie. Vol. 1. P. 11.

E. A. Заболотный

ПАРФЕНИЙ II Новый (Моло
дой) (f 16.05.1651), патриарх К-поль- 
ский (8 сент. 1644 — 11 или 16 нояб. 
1646, с 29 окт. 1648 по май 1651). 
Происходил с о-ва Хиос, по другим 
сведениям, из Янины. Упоминает
ся в источниках как митрополит Ан- 
хиальский (в 10-х гг. XVII в.) и мит
рополит Адрианопольский (с июня 
1623, когда его предшественник на 
Адрианопольской кафедре Анфим II 
вступил на Патриарший престол). 
В период 1-го Патриаршества П. под
держивал претензии Молдавского 
княжества на византийское насле
дие. Весной 1645 г. П. освятил как 
имп. корону венец (вероятно, имев
ший форму патриаршей митры), 
предназначавшийся для молдавско
го господаря Василие Лупу (1634— 
1653), выплатившего значительную 
часть долга Вселенского Патриарха
та {Ченцова. 2004. С. 16-17). Будучи 
сторонником курса, которого придер
живался ранее патриарх Кирилл I 
Лукарис, П. способствовал распро
странению в грекоязычном мире 
перевода НЗ на разговорный греч. 
язык, осуществленного под покро
вительством Кирилла I Лукариса 
иером. Максимом из Галлиполи и 
посмертно опубликованного протес
тантами в Женеве. Однако, столк
нувшись с противодействием со сто
роны богослова Мелетия Сирига, 
П. отказался от своего намерения. 
Он предпринял шаги для сближе
ния с Россией, рассчитывая с ее по
мощью облегчить бедственное по
ложение Вселенского Патриархата. 
Выступая за мирное урегулирова
ние русско-османских отношений, 
П. участвовал в переговорах о сдаче 
Азова. Через своего экзарха митро
полита Ст. Патр (Палеопатрасско- 
го) Феофана, прибывшего в Москву 
весной 1645 г., П. предложил России 
разностороннюю программу про
свещения, включавшую организа
цию б-ки, типографии и высшей 
школы с приглашенными греч. учи
телями {Николаевский. 1882; Фон- 
кии. 2009. С. 17-27). В последующие 
годы П. вел с патриархом Москов
ским и всея Руси Иосифом перепис-
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ку об упорядочении церковных об
рядов ( Ченцова. 2010. С. 83, 212).

Греч, церковный историк Мелетий, 
митр. Афинский, объяснял 1-е на
сильственное смещение П. его жад
ностью, жесткостью и неприятием 
долгих церковных служб. Известно 
прозвище П,— Острый или Резкий 
(греч. οξύς). В послании царю Алек
сею Михайловичу, где П. сообщал 
о своем восстановлении на К-поль- 
ском престоле, он писал, что был со
слан на о-в Кипр (Там же. С. 92). Пат
риарх Иерусалимский Досифей II Но- 
тара рассказывал о напряженных 
отношениях П. с патриархом Иеру
салимским Паисием (1645-1660), 
из-за к-рых Паисий вынужден был 
жить в Валахии, и называл П. за его 
заносчивость и самомнение Голиа
фом. Возвращение П. на К-польский 
престол состоялось по настоянию 
господаря Василие Лупу. В мае 
1651 г. П. был низложен. По пути в 
ссылку он был жестоко убит, а его 
тело выбросили в море. Ходили слу
хи о том, что османские власти были 
подкуплены. Убийство П. произо
шло всего за иеск. дней до приезда 
в К-поль Арсения (Суханова). Слу
чившееся противоречило интересам 
Паисия Иерусалимского и молдав
ской и валашской знати (Там же. 
С. 59-60,83-84,99-100,105). По сло
вам Арсения, его намеренно удер
живали и не отпускали в К-поль, 
зная, что он везет грамоты от русских 
царя и патриарха к П. {Ивановский. 
1889. С. 6). По др. версии, в убийстве 
был замешан преемник П. на Пат
риаршем престоле Иоанникий IIЛин- 
диос (Каптерев. 1914. С. 413-414). 
Вскоре после гибели П. стали рас
пространяться легенды, согласно 
к-рым тело П. многократно выбра
сывало на берег, но местные жители 
его не хоронили, а вновь кидали в мо
ре и погребение состоялось только 
после того, как покойный патриарх 
явился во сне священнику окрест
ного села (Там же. С. 416).
Ист.: Δοσίθεος Νοταράς, πατρ. Ιστορία περί των 
έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων. Βουκουρέσ- 
τιον, 1715. Σ. 1192; Εκκλησιαστική ιστορία 
Μελετίου Μητροπολίτου ’Αθηνών / Έκδ. Γ. Βεν- 
δότης. Βιέννη. 1784. Τ. 3. Σ. 449; Ивановский Η. И. 
«Проскинитарий» Арсения Суханова. СПб., 
1889. (ППС; Т. 7. Вып. 3 (21)); Καλλίνικος (Δε- 
λικάνης). άρχιμ. Τά έν τοις κώδιξι τοΰ Πατρι
αρχικού ’Αρχειοφυλακείου σωζόμενα έπίσημα 
έκκλησιαστικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολις, 
1905. Τ. 3.
Лит.: Николаевский Π. Φ„ прот. Из истории сно
шений России с Востоком в пол. XVII ст. // ХЧ. 
1882. № 1 -2. С. 245-267; № 5-6. С. 732-775; 
Γεδεών. Πίνακες. Σ. 572-577; Каптерев Η. Ф. 
Характер отношений России к правосл. вос

току в XVI и XVII ст. Серг. П„ 1914; ΘΗΕ. 1966. 
Т. 10. Σ. 56; Runciman S. The Great Church in 
Captivity: A Study of the Patriarchate of Con
stantinople from the Eve of the Turkish Con
quest to the Greek War of Independence. Camb., 
1968. P. 201, 307-308; 343; Fedalto. Hierarchia. 
1988. Vol. 1. P. 11, 317; Podskalsky. Griechische 
Théologie. 1988. S. 210-211, 253, 399; Ченцо
ва В. Г. Митра Паисия Иерусалимского — 
не присланный рус. государю венец «царя 
Константина» // Патриарх Никон и его вре
мя / Сост.: Е. М. Юхименко. М., 2004. С. 11- 
39; она же. Икона Иверской Богоматери: 
Очерки истории отношений Греч. Церкви 
с Россией в сер. XVII в. по док-там РГАДА. 
М., 2010; Фонкич Б. Л. Греко-славянские шко
лы в Москве в XVII в. М„ 2009.

Л. В. Луховицкий

ПАРФЕНИЙ III (t 24.03.1657, по 
др. данным, 1.04.1657), сщмч. (пам. 
24 марта), патриарх К-польский 
(с 26 июля 1656). Происходил из 
г. Митилини на о-ве Лесбос. Упоми
нается в источниках как митропо
лит Хиосский с нояб. 1639 г. На Пат
риаршем престоле П. продолжал цер
ковную политику патриарха Кирил
ла I Лукариса. При нем состоялось 
торжественное перезахоронение мо
щей патриарха. П. созвал в К-поле 
Собор, к-рый осудил как прокатоли
ческое исповедание веры свт. Пет
ра (Могилы), митр. Киевского, при
нятое на Поместном Ясском Соборе 
1642 г. и (в исправленной версии) на 
К-польском Соборе 1643 г., при пат
риархе Парфении I. Согласно « Цер
ковной истории» Мелетия, митр. 
Афинского, П. был оклеветан татар, 
ханом перед султаном Мехмедом IV. 
Поводом для обвинения в измене 
стали послания в Россию, в к-рых П. 
просил о помощи Вселенскому Пат
риархату. Султан убедился в неви
новности П., но тем не менее распо
рядился казнить его. Патриарх был 
повешен в К-поле у городских ворот 
Пармак-капы, его тело провисело 
3 дня, а затем было брошено в море. 
Христиане нашли его и похоронили 
в мон-ре Преев. Богородицы Кама- 
риотиссы на о-ве Халки. Мучени
чество П. было включено в «Новый 
Мартирологион» прп. Никодима Свя- 
тогорца. В этом тексте отмечено, что 
после вынесения приговора П. пред
ложили принять ислам и этим из
бавить себя от смерти, но он отка
зался.
Ист.: ’Εκκλησιαστική ιστορία Μελετίου Μητρο
πολίτου ’Αθηνών/Εκδ. Γ. Βενδότης. Βιέννη. 1784. 
Τ. 3. Σ. 465-466; Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. Νέον 
μαρτυρολόγιον των νεοφανών μαρτύρων. Βενετία, 
1799. Σ. 73-74.
Лит.: Γεδεών. Πίνακες. Σ. 585-586; ΘΗΕ. 1967. 
Τ. 10. Σ. 57-58; Runciman S. The Great Church 
in Captivity: A Study of the Patriarchate of 
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ПАРФЕНИИ IV, ПАТРИАРХ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

Constantinople from the Eve of the Turkish Con
quest to the Greek War of Independence. Camb., 
1968. P. 344-346; Fedalto. Hierarchia. 1988. 
Vol. 1. P. 11, 209; Podskalsky. Griechische Théo
logie. 1988. S. 399; Vaporis N. M. Witnesses for 
Christ: Orthodox Christian Neomartyrs of the 
Ottoman Period, 1437-1860. N. Y., 2000.

Л. В. Луховицкий

ПАРФЕНИЙ IV (t после 1685), 
патриарх К-польский (1 мая 1657 — 
июнь 1662, 21 окт. 1665 — 9 сент. 
1667, март — 7 сент. 1671,1 янв. 1675 — 
29 июля 1676,10 марта 1684 — 20 мар
та 1685). Сведения о жизни П. до из
брания на К-польскую кафедру край
не немногочисленны. Род. в 1-й пол. 
XVII в., возможно, близ Адрианопо
ля (ныне Эдирне, Турция). В 1655— 
1657 гг. был митрополитом Прусы 
(ныне Бурса, Турция). По его пору
чению восстановлен и расписан ка
федральный собор св. Георгия. 30 апр. 
1657 г. патриарх К-польский сщмч. 
Гавриил II, возведенный на престол 
с санкции гос. власти, но без одобре
ния Собора, был вынужден оставить 
патриаршее служение, после чего по
лучил в управление кафедру Прусы. 
Преемником Гавриила II стал П. Че
рез год после вступления на К-поль- 
скую кафедру П. подписал постанов
ление, согласно к-рому для снятия 
с архиерея канонического прещения 
требуется решение не только патри
арха, но и Собора. В июле 1657 г. П. 
издал акт, касающийся адрианополь
ской метохии Великой Лавры. Кроме 
того, П. подтвердил, что епископ Ага- 
фопольский является суффрага- 
ном митрополита Адрианополя (дек. 
1659), а вся обл. Халдия находится 
в подчинении митрополита Трапе- 
зунда (1660). 2 дек. 1660 г. скончал
ся патриарх Иерусалимский Паисий, 
возвращавшийся после посещения 
К-поля в Палестину. 25 янв. 1661 г. 
в столице под председательством П. 
состоялся Собор с участием предста
вителей Святогробского братства, 
к-рый избрал на Иерусалимскую 
кафедру Нектария (Пелопидиса).

Вскоре П. оставил Патриарший 
престол, на к-рый был избран митр. 
Ларисский Дионисий (см. Диони
сий III Вардалис). П. занял преж
нюю кафедру, однако вскоре пере
ехал в Валахию. Затем бывш. пат
риарх вернулся в К-поль, где стал 
преемником отрекшегося от пре
стола Дионисия III. В 1666 г. П. низ
ложил патриархов Паисия Алек
сандрийского и Макария III Антио
хийского, которые, рассчитывая на 
получение богатой милостыни, со

гласились прибыть в Россию по при
глашению царя Алексея Михайлови
ча ( 1645-1676) для участия в суде над 
патриархом Московским Никоном 
(Миновым). Офиц. причиной низ
ложения стало самовольное оставле
ние Паисием и Макарием своих ка
федр. П. назначил новым патриар
хом Александрийским Иоакима II; 
Антиохийская кафедра оставалась 
вакантной, поскольку у фанариотов 
не было возможности навязать хри
стианам Сирии своего ставленника. 
После завершения Большого Мос
ковского Собора 1666-1667 гг., на 
котором был осужден Пикон, но 
одобрена инициированная им бо
гослужебная реформа, Алексей Ми
хайлович предпринял попытку реа
билитации Александрийского и Ан
тиохийского патриархов. Только эта 
мера могла придать легитимность 
соборным решениям в глазах иерар
хов христ. Востока. П. и патриарху 
Иерусалимскому Нектарию были 
направлены царские грамоты, в ко
торых содержалась просьба утвер
дить постановления Собора и снять 
прещения с патриархов Паисия и 
Макария, а также с бывш. митр. Газ- 
ского Паисия Лигарида. Аналогич
ное послание было адресовано сул
тану Мехмеду IV (1648-1687). В июле 
1667 г. из Москвы в К-поль отправи
лось рус. посольство. В янв. 1668 г. 
оно было допущено в Адрианополь, 
где начались переговоры с высшими 
сановниками Османской империи. 
Пересмотр дела Паисия и Макария 
был облегчен тем, что тур. власти 
повторно сместили П. с Патриарше
го престола. 9 сент. 1667 г. К-поль
скую кафедру занял Климент, одна
ко не позднее окт. он был изгнан сул
таном. 5 янв. 1668 г. патриархом стал 
Мефодий ШМоронис. 15 апр. послам 
от имени Мехмеда IV объявили, что 
ради дружбы с рус. царем тот восста
навливает Паисия Александрийско
го и Макария Антиохийского на их 
кафедрах.

В марте 1671 г. в результате уси
лий со стороны П., к-рый в то время 
жил на о-ве Тенедос, Мефодий III 
был вынужден оставить патриар
шее служение. П. занял К-польскую 
кафедру в 3-й раз, однако уже через 
полгода был заменен Дионисием IV 
Серогланисом. В янв. 1672 г. П. при
нял участие в К-польском Соборе 
под председательством нового пат
риарха. Причиной созыва Собора 
стали споры франц, католиков и 
протестантов о Евхаристии, в ходе 

к-рых каждая из сторон в подтверж
дение своей т. зр. ссылалась на пози
цию Восточной Церкви. П. совмест
но с др. участниками заседаний под
писал соборный Томос, в к-ром было 
подтверждено учение о реальном при
сутствии (греч. πραγματική παρου
σία) Христа в евхаристических Да
рах. Согласно Томосу, хлеб и вино 
реально, истинно и действительно 
претворяются (μεταποιείται... πραγ
ματικός καί αληθώς καί κυρίως) в 
Тело и Кровь Христовы.

Впосл. П. еще дважды занимал 
Патриарший престол. В 70-х — 
нач. 80-х гг. XVII в. русское прави
тельство по-прежнему принимало 
активные меры, направленные на 
улучшение положения православ
ных, проживавших на территории 
Речи Посполитой; основным спо
собом достижения указанной цели 
стали переговоры русских и поль
ско-литовских дипломатов. Однако 
летом 1681 г. гетман Левобережной 
Украины Иван Самойлович счел 
необходимым несколько изменить 
тактику и начал добиваться при
соединения Киевской митрополии 
к Московскому Патриархату, к чему 
начало склоняться и правительство 
Российского гос-ва. Кандидатом Са
мойловича на митрополичью кафед
ру был Гедеон (Святополк-Четвер- 
тинский), еп. Луцкий, однако рус. 
власти настаивали на др. претенден
те —- архим. Киево-Печерского мон-ря 
Иннокентии (Гизеле). В архивах Ма
лороссийского приказа сохранился 
перевод на «белорусское письмо» 
грамоты П. от 7 февр. 1685 г. Греч, ори
гинал документа, по всей видимости, 
утерян. В июне 1685 г. перевод был 
вручен царскому представителю вое
воде Севского полка Л. Р. Неплюеву. 
По словам последнего, он видел, как 
посланцы гетмана повезли греч. текст 
в Киев для того, чтобы показать его 
участникам Собора, который дол
жен был избрать митрополита (Вос
соединение Киевской митрополии 
с РПЦ. 2019. № 122. С. 429-430). В гра
моте, скрепленной подписями 12 мит
рополитов К-польского Патриарха
та, было одобрено предложение о по
священии нового митрополита Киев
ского в Москве патриархом всея Руси 
и его архиереями (Там же. № 118. 
С. 416-418).

Текст грамоты, по всей видимо
сти, подлинный, хотя нельзя ис
ключать и того, что греч. оригинал, 
о котором свидетельствовал Неплю- 
ев, был в действительности изго-



ПАРФЕНИЙ I, ПАТРИАРХ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ - ПАРФЕНИЙ II, ПАТРИАРХ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

товлен сотрудниками канцелярии 
гетмана Самойловича накануне Ки
евского Собора. Если грамота носит 
аутентичный характер, то она пред
ставляет собой ответ на обращение, 
направленное патриарху К-польско- 
му не позднее сент,—окт. 1683 г. До
кумент предусматривал возможность 
однократного поставления митропо
лита в Москве в случае чрезвычай
ных обстоятельств, а не смену юрис
дикции. Поскольку к моменту состав
ления грамоты Иннокентий (Гизель) 
уже скончался (18 нояб. 1683), текст 
сразу утратил свой прямой смысл и 
вскоре стал использоваться как ар
гумент в пользу перехода Киевской 
митрополии в юрисдикцию Москов
ского Патриархата, к-рый и произо
шел в 1686 г. (подробнее о грамоте: 
Флоря и др. 2019. С. 61-64).

К этому времени II. уже оконча
тельно оставил К-польскую кафедру 
и стал митрополитом Анхиала (ны
не Поморие, Болгария). Точная дата 
смерти П. неизвестна.
Ист.: Καρμίρης Ί. N. Τά Δογματικά καί Συμβο
λικά Μνημεία τής 'Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκ
κλησίας. Graz, 19682. Τ. 2. Σ. 746-773; Воссое
динение Киевской митрополии с РПЦ, 1676- 
1686: Исслед. и док. / Под общ. ред. митр. 
Илариона (Алфеева). М., 2019. Публикации. 
№ 77. С. 330-331; № 118. С. 416-418; № 122. 
С. 429-430.
Лит.: Каптерев //. Ф. Сношения Иерусалим
ских патриархов с рус. правительством. СПб., 
1895. T. 1. С. 212-215, 228-229; Γεδεών. Πί
νακες. Σ. 587-604; ΘΗΕ. 1966. T. 10. Σ. 57-58; 
Fedalto. Hierarchia. Vol. 1. P. 12; Флоря Б. H. 
и др. Киевская митрополия, Московский Пат
риархат и К-польский Патриархат в 1676- 
1686 гг. // Воссоединение Киевской митропо
лии с РПЦ. 2019. С. 33-137.

Е. А. Заболотный

ПАРФЕНИЙ I (в миру Полихро- 
ний; f 30.06.1688, Смирна, ныне Из
мир, Турция), патриарх Александ
рийский (с 1678). Родом из Аркадии 
(п-ов Пелопоннес). Учился на о-ве 
Закинф у известного философа 
Феофила Коридаллевса (см. Фео
досий Коридаллевс) вместе с греч. 
просветителем прп. Евгением Это- 
лийским (Яннулисом), с к-рым со
хранил дружеские отношения. За
тем поехал в Иерусалим, где вступил 
в Святогробское братство; в мона
шеском постриге получил имя Про
хор. Г. Вендотис называл его спут
ником патриарха Иерусалимского 
Паисия (1645—1660) в поездках по 
Европе (Βενδότης Г. Προσθήκη τής 
’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας Μελετίου 
μητροπολήτου ’Αθηνών. Βιέννη, 1795. 
Τ. 4. Σ. 8). 1657-1659 годы II. провел 
в Иерусалиме, в 1660 г. отправился 

со своим старцем в Валахию нести 
послушание в имениях (метохах) 
Св. Гроба. При патриархе Иеруса
лимском Досифее II Нотаре был 
возведен в сан митрополита Наза
ретского (не ранее 1669) и назначен 
настоятелем Святогробского по
дворья в К-поле.

Избрание П. на Александрийский 
престол совершилось в К-поле по 
просьбе престарелого патриарха 
Паисия, желавшего уйти на покой. 
При поставлении на Патриаршество 
25 окт. 1678 г., по сообщению Иоан
на Кариофилла, он получил имя 
Парфений (Ζερλέντης П. Г. Ίωάννου 
τοΰ Καρυοφύλλου Εφημερίδες // ΔΙΕΕΕ. 
1889. Τ. 3. Σ. 298). Π. тотчас отпра
вился в Египет, где был тепло встре
чен экс-патриархом и паствой. Зна
чительную часть своего предстоя- 
тельства он провел вне Египта, 
пытаясь решить финансовые про
блемы Патриархии, к-рая была чрез
вычайно бедна по причине мало
численности паствы. Др. причиной 
обнищания Александрийской Церк
ви была нестабильная социально- 
политическая обстановка в Египте, 
страдавшем от междоусобной борь
бы мамлюкских кланов. В Молда
вию и Валахию П. ездил за сбором 
милостыни лично, в Москву посылал 
своих доверенных лиц, в т. ч. дваж
ды (1682-1683, 1684) — буд. пат
риарха Самуила Капасулиса. Ехать 
туда сам П. опасался, не желая, по
добно своему предшественнику, ли
шиться за это кафедры. По просьбе 
царя Феодора Алексеевича в 1682 г. 
П. выдал разрешительную грамоту 
умершему к тому времени патри
арху Никону (Минову), осужденно
му и лишенному сана Большим Мос
ковским Собором 1666-1667 гг. (греч. 
подлинник: ГИМ. Син. греч. 2306 
(Влад. 532), аир. 1682; рус. пер.: 
ОДДС. Τ. 1. С. CCCCVIII-CCCCX; 
СГГД. Т. 4. С. 427-428). Грамота раз
решала поминать Никона как пат
риарха. На полученную из Москвы 
в 1684 г. милостыню П. провел вос
становительные работы в мон-ре 
св. Саввы в Александрии. Погиб во 
время землетрясения.

Еп. Порфирий (Успенский) опубли
ковал 5 грамот П. 1683-1684 гг., ад
ресованных патриарху Московско
му и всея Руси Иоакиму (Савёлову), 
юным царям Иоанну V Алексеевичу 
и Петру I Алексеевичу, царевне Со
фии Алексеевне и царице Наталье Ки
рилловне. В них говорится о проще
нии патриарха Никона, содержатся 

жалобы на бедственное положение 
Александрийского престола и прось
бы о помощи, выражается благодар
ность за богатые дары. В РГАДА со
хранилась также грамота царевне 
Софии 1684 г. с благодарностью за 
подарки; тогда же П. отправил в дар 
в Москву часть мощей свт. Иоанна V 
(III) Милостивого (РГАДА. Ф. 52. 
Он. 2. № 663; On. 1. 1684 г. Д. 13). 
Ист.: Порфирий (Успенский). Алекс. Патриар
хия. С. XCI-XCII, 211-224.
Лит.: Παπαδοπούλας- Κεραμεύς Ά. Παρθένιος 
’Αλεξάνδρειάς καί Ευγένιος Ίωαννούπολις // 
ΕΦ. 1908. Τ. 1. Σ. 23-30; Χρυσόστομος (Παπαδό
πουλος), άρχιμ. Ό έξ Αρκαδίας πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς Παρθένιος ό Α' // Έπετηρίς Φιλολο
γικού Συλλόγου Παρνασσός. Άθήναι, 1915. Τ. 11. 
Σ. 165-171; idem. Άλεξ. 20092. Σ. 716-722; Ти
мошина Л. А. Прощательные грамоты патр. 
Никону в делопроизводстве Посольского 
приказа // Россия и правосл. Восток: Новые 
исслед. по мат-лам архивов и музейных со
браний: 5-е чт. памяти проф. Η. Ф. Каптере- 
ва. М., 2007. С. 108-128.

О. Е. Петрунина

ПАРФЕНИЙ II Панкостас (1735, 
о-в Патмос — 9.09.1805, о-в Родос), 
патриарх Александрийский (с 1788). 
Образование получил в Патмосской 
школе. Был протосинкеллом Адриа
нопольского митр. Каллиника (1780— 
1792; впосл. К-польский патриарх 
Каллиник V), затем К-польского пат
риарха Прокопия (1785-1789). По
сле кончины Александрийского пат
риарха Герасима III (6 авг. 1788) был 
избран его преемником. Избрание 
проводилось в К-поле в спешном 
порядке, видимо потому, что пат
риарх Герасим перед смертью из
брал в соответствии с традицией 
преемником митрополита Ливий
ского, однако патриарх Прокопий 
стремился возвести на Александ
рийский престол своего ставленни
ка. 13 сент. 1788 г. П. был хиротони
сан во митрополита Пелусийского, 
после чего возведен на Александ
рийский престол. В это время из 
Египта в К-поль прибыл его сопер
ник и попытался отстоять свои пра
ва перед Высокой Портой. Победу 
над ним П. одержал благодаря бога
тым подношениям, которые К-поль- 
ская Патриархия сделала высоко
поставленным османским чиновни
кам. В силу разных обстоятельств 
(необходимость получения султан
ского берата, решение церковных 
вопросов, смена султана) П. неко
торое время оставался в столице 
империи и в этот период участвовал 
в избрании Иерусалимского патри
арха Анфима. В Египет он прибыл 
только в нач. 1790 г.
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Патриаршество П. пришлось на 
сложное время. Население бедство
вало, страдало от мамлюкских меж
доусобиц и эпидемий. Егип. поход 
(1798-1801) Наполеона Бонапарта 
вызвал христ. погромы со стороны 
местных мусульман, Патриархия 
подверглась поборам оккупацион
ных властей. Тем не менее П. провел 
восстановительные работы в мон-ре 
вмч. Георгия в Ст. Каире (1799), упо
рядочил и каталогизировал патри
аршую б-ку (1796). В 1804 г. из-за 
нестабильной обстановки он был 
вынужден бежать сначала в Розет
ту (Рашид), а оттуда на о-в Родос, 
предварительно спрятав часть б-ки 
в тайнике.
Лит.: Порфирий (Успенский), еп. Состояние 
апостольской, православно-кафолической цер
кви египетской в 1-й пол. XÎX ст. // ТКДА. 
1868. Май. С. 197-248; он же. Алекс, патриар
хия. T. 1. С. CVI-CVII, 65-66; Κομνηνάς Ύψη- 
λάντης Ά. ’Εκκλησιαστικών και πολιτικών τών 
εις δώδεκα βιβλίον Η', Θ' καί Γ, ήτοι Τά μετά την 
Άλωσιν (1453-1789). Κωνσταντινούπολις, 1870. 
Σ. 699-702, 711; Μακραΐος Σ. Υπομνήματα έκ- 
κλησιαστικής ιστορίας (1750-1800) // Σάθας. 
MB. 1872. Τ. 3. Σ. 357-358; Καλλίνικος (Δελι- 
κάνης), άρχιεπ. Τά έν τοΐς κώδιξι του Πατριαρ
χικού ’Αρχειοφυλακείου σωζόμενα έπίσημα έκ- 
κλησιαστικά έγγραφα. Κωνσταντινούπολις, 1904. 
Σ. 44-45; Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), άρχιμ. 
Έπιστολαί προς τον Πατριάρχην ’Αλεξανδρείας 
Παρθένων Β'//ΕΦ. 1913. Τ. 11.Σ. 381-384; idem. 
Άλεξ. 20092. Σ. 791-797; Соколов И. И. Алек
сандрийские док-ты, относящиеся к истории 
Правосл. церкви в Египте в XVIII и XIX ст. 
// ППС. 1916. Т. 21. Вып. 2(62). С. 10; он же. 
Избрание архиереев в Византии IX-XV вв. 
Избрание патриархов Александрийской цер
кви в XVIII и XIX ст. СПб., 2004. С. 148-155; 
Εύαγγελίδης Τ. Οί Πατριάρχαι ’Αλεξανδρείας 
Παρθένιος, Θεόφιλος καί Ιερόθεος // ΕΕΒΣ. 1928. 
Τ. 5. Σ. 243-282; ΘΗΕ. 1966. Τ. 10. Σ. 60.

Ο. Ε. Петрунина 

ПАРФЕНИЙ III (в миру Арис 
Коинидис; 30.11.1919, Порт-Саид, 
Египет — 23.07.1996, о-в Аморгос, 
Греция), патриарх Александрийский 
(с 1987). Начальное образование по
лучил в греч. гимназии в Порт-Саи
де. В 1939 г. окончил Богословскую 
школу на о-ве Халки, обучался в 
Оксфорде и Париже. В 1939 г. при
нял монашество и рукоположен во 
диакона, в 1940 г. возведен в сан ар
хидиакона. В 1948 г. рукоположен во 
иерея и возведен в сан архимандри
та. Занимал должности генерально
го секретаря Синода Александрий
ской Православной Церкви (АПЦ), 
постоянного члена издательской ко
миссии Патриархии, президента Ин
ститута восточных исследований Пат
риаршей Александрийской б-ки, пат
риаршего представителя (эпитропа) 
в Александрии. 5 дек. 1958 г. хиро-

Парфений III, 
патриарх Александрийский 

и всей Африки. 
Фотография. Ок. 1987 г.

тонисан во епископа и поставлен 
главой Карфагенской митрополии 
с кафедрой в Триполи (Ливия). 
В этом сане неоднократно пред
ставлял АПЦ на мероприятиях меж
церковного характера; участвовал 
во Всеправославных совещаниях на 
о-ве Родос (1961, 1963, 1964) и во 
Всеправославных предсоборпых со
вещаниях по подготовке Всеправо- 
славного Собора; являлся членом Сме
шанной международной комиссии 
по богословскому диалогу между 
Православной и Римско-католичес
кой Церквами; участвовал в работе 
Всемирного Совета Церквей (ВСЦ; 
в 1968 избран постоянным членом 
Центрального комитета). На выбо
рах предстоятеля АПЦ 1968 г. П. был 
одним из кандидатов, однако взял 
самоотвод.

После смерти Александрийского 
патриарха Николая VI (Варелопу- 
лоса; f 1986), 27 февр. 1987 г., П. был 
избран его преемником. Интрониза
ция состоялась 8 марта в Александ
рии и 15 марта в Каире. Важным на
правлением пастырских трудов П. 
было развитие правосл. миссии на 
Африканском континенте. Он неод
нократно совершал поездки в раз
личные епархии Африки, заботил
ся об устроении учебных заведений 
для подготовки священнослужите
лей из местного, африкан. населения. 
13 янв.— 27 марта 1994 г. он предпри
нял большую миссионерскую поезд
ку по странам Юж. и Вост. Африки, 
посетив ЮАР, Зимбабве, Замбию, 
Кению, Уганду, Танзанию, Эфиопию, 
Джибути. В том же году была обра
зована Кампалъская митрополия, 

а ее предстоятель еп. Феодор (Нан- 
кияма) возведен в сан митрополи
та, став 1-м чернокожим епископом 
в этом сане.

П. активно развивал межправосл. 
связи. Он посетил большинство По
местных Православных Церквей: 
К-польскую (апр. 1987; авг.—сент. 
1994, когда участвовал в торжествах 
по случаю 150-летия Богословской 
школы на о-ве Халки), Антиохий
скую (апр.—май 1995), Иерусалим
скую (янв. 1988), Грузинскую (март 
1988), Сербскую (июнь 1989), Ру
мынскую (сент. 1994; окт. 1995, ког
да участвовал в торжествах по слу
чаю 110-летия автокефалии и 70-ле- 
тия Патриаршества), Болгарскую 
(окт. 1989), Кипрскую (окт. 1988; 
окт. 1990, когда участвовал в тор
жествах в честь 1100-летия храма 
св. Лазаря в Ларнаке), Элладскую 
(янв,— февр. 1989), Финляндскую 
(май 1989). П. также участвовал во 
мн. знаменательных событиях из 
жизни братских Церквей: в праздно
вании 900-летия основания мон-ря 
св. Иоанна Богослова на о-ве Патмос 
(сент. 1988; совместно с патриархами 
К-польским Димитрием I (Пападо
пулосом ) и Румынским Феоктистом 
(Арэпашу)), в Собрании предстояте
лей Православных Церквей на Фа- 
наре (15 марта 1992), в Большом 
Соборе в Стамбуле (Ή Μείζων καί 
Ύπερτελής Σύνοδος), к-рый созвал 
К-польский патриарх Варфоломей I 
(Архондонис) для разрешения кри
зиса, связанного с попытками Иеру
салимского патриарха Диодора I 
(Каривалиса) учредить представи
тельство в Австралии (30-31 июля 
1993; совместно с архиеп. Афинским 
и всей Эллады Серафимом (Тика- 
сом)), в Собрании предстоятелей 
и представителей Поместных Церк
вей на о-ве Патмос, которое было 
приурочено к 1900-летию написа
ния Откровения ап. Иоанна Бого
слова (24-26 сент. 1995), в торжест
вах кафедрального собора св. Ми
ны в Ираклионе (Крит) (9-13 нояб. 
1995; совместно с К-польским пат
риархом Варфоломеем).

П. поддерживал дружественные 
отношения с РПЦ. В 1945 г., будучи 
архидиаконом, он впервые посетил 
Московский Патриархат, сопровож
дая Александрийского патриарха 
Христофора II (Даниилидиса) во вре
мя его визита в Москву для участия 
в Поместном Соборе РПЦ, на кото
ром был избран патриарх Алексий I 
(Симанский). В 1979 г. в сане митро
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полита Карфагенского П. посещал 
РПЦ, сопровождая патриарха Ни
колая VI. Первый визит П. после из
брания на Патриарший престол со
стоялся 1-8 марта 1988 г. 28 сент.— 
3 окт. 1991 г. П. принимал патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
(Ридигера), совершавшего офиц. ви
зит в АПЦ. В ходе визита в РПЦ 
21 мая — 7 июня 1993 г. П. посетил 
Москву, Сергиев Посад, Владимир, 
Суздаль, Калугу, Одессу, Измаил, 
Болград; был награжден орденом 
ап. Андрея Первозванного. 3-15 мая 
1996 г. II. приезжал в Москву и Одес
су, где участвовал в торжествах в 
честь 40-летия основания подворья 
АПЦ.

П. был последовательным сторон
ником экуменического движения и 
межрелиг. диалога, придавал боль
шое значение усилиям по достиже
нию межхрист. единства. 20-23 сент. 
1990 г. он посетил Ватикан, где имел 
встречу с папой Римским Иоанном 
Павлом II. 12-15 апр. 1994 г. в качест
ве наблюдателя участвовал в работе 
1-го Синода африканских еписко
пов Римско-католической Церкви в 
Риме и вновь встречался с папой. 
В 1991 г. был избран президентом 
ВСЦ, в 1994-1996 гг. являлся со
председателем Ближневосточного 
Совета Церквей. В церковных кру
гах за П. закрепился неофиц. титул 
«Патриарх диалога» как признание 
его многолетнего вклада в экумени
ческое движение.

П. скончался от сердечного при
ступа в летней резиденции на о-ве 
Аморгос. Отпевание состоялось 
30 июля 1996 г. в кафедральном 

соборе свт. Николая в Каире. По
гребен в крипте каирского мон-ря 
вмч. Георгия. П,— автор ряда иссле
дований, посвященных вопросам 
межхрист. единства, богословия, 

истории Церкви и совр. церковной 
жизни.
Арх.: ОВЦС МП.
Лит.: Палладий (Шиман), еп. Интронизация 
Блаженнейшего Парфения III, Папы и Патр. 
Александрийского и всей Африки // ЖМП. 
1987. № 7. С. 55-59; Πάνταινος. Αλεξάνδρεια, 
1987-1996; Визит Блаженнейшего Патр. Алек
сандрийского Парфения III // ЖМП. 1988. 
№ 7. С. 13-18; Петлюченко В., прот. Блажен
нейший Патр. Парфений Ill — гость РПЦ // 
Там же. С. 18-21; Белавенец С. Братский ви
зит к Предстоятелям Александрийской и Ан
тиохийской Поместных Церквей // Там же. 
1992. № 2. Офнц. ч. С. 2-6 [внутр, паг.]; Ком
мюнике о визите Папы и Патр. Александ
рийского Парфения III к РПЦ // ИБ ОВЦС 
МП. 1993. № 11. С. 1; Орлов Н., прот. Бла
женнейший Папа и Патр. Александрийский 
и всей Африки Парфений III // ЖМП. 1997. 
№ 2. С. 59-61; Οι πατριάρχες Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής Νικόλαος ΣΤ' (1915-1986) και 
Παρθένιος Γ' (1919-1996). Αλεξάνδρεια; Αθή
να, 2007.

С. А. Монахов

ПАРФЕНИЙ И ЕВМЕНИЙ 
[греч. Παρθένιος καί Εύμένιος] (XIX- 
XX вв.), преподобные Гортинские 
(Кудумские) (пам. 10 июля). В миру 
Николай (1829-1905) и Эммануил 
(1846-1920). Братья род. в сел. Пи- 
цидия Гортинской епархии (Крит) 
в благочестивой семье Харитона и 
Марии Харитаки. С юности отли
чались любовью к богослужению и 
уединенной молитве. После смерти 
отца, в 1856 г., П. удалился в мон-рь 
Апезанон, а через год к нему присо
единился брат. Через 2 года они пе
решли в мон-рь во имя Преев. Бого
родицы Одигитрии. Их послушани
ем стала забота о подворье мон-ря — 
пещерном храме Марцалон. Братья 
уцелели во время резни и репрес
сий, к-рые устроили турки в 1866 г., 

и вскоре после этого бы
ли пострижены в вели
кую схиму с именами

Патриарх Московский 
и всея Руси Пимен 

с патриархом 
Александрийским Парфением III 

во время богослужения 
в московском Елоховском соборе. 

6 марта 1988 г. 
Фото: И. Сирота

Парфений и Евмений. 
В 1870 г. Е. был рукопо
ложен во иерея, на него 
и на П. легли многочис
ленные заботы по окорм- 

лению братии. Стремясь к молит
венному уединению, иноки покину
ли обитель и странствовали, возло
жив упование на Преев. Богородицу. 
После мп. тягот они оказались у раз

валин мон-ря Кудумас, где им яви
лась Божия Матерь и обещала Свою 
помощь (1878). Живя в сырой пе
щере, братья неустанно трудились 
над восстановлением храма Успения 
Преев. Богородицы, ими была обре
тена чудотворная икона. Окрестные 
жители вскоре узнали о подвижни
ках, и в Кудумас потянулся поток 
паломников, к-рых Е. исповедовал 
и причащал. К братьям приходили 
также и те, кто хотели вести ино
ческую жизнь под их руководством, 
что способствовало возрождению 
мон-ря, ставшего духовным центром 
Крита. Игуменом обители был по
ставлен П. Несмотря на то что он не 
имел священного сана, его духовный 
авторитет был чрезвычайно велик. 
Через нек-рое время П. тяжело забо
лел, но отказался есть мясо, несмот
ря на предписания врачей, чтобы 
не смущать братию. Он умер 5 сент. 
1905 г., предсказав день своей кон
чины. Спустя 2 года были обретены 
его мощи, к-рые источали благоуха
ние. Преемником в качестве игуме
на стал Е., через 16 лет трудов на 
благо обители он мирно скончался 
12 сент. 1920 г. Братья сразу же ста
ли почитаться как святые. Офи
циально были канонизированы Си
нодальным актом К-польской Цер
кви в 2007 г. Их мощи находятся 
в мон-ре Кудумас.
Лит.: Τιμόθεος (Παπουτσάκης), έπισκοπ. Ένας 
σύγχρονος άγιος. Ή ιερά Κουδουμά. Άθήναι, 
1958; Макар. Симон. Синаксарь. T. 6. С. 141— 
142.

O. H. А.

ПАРФЕНИЙ ИЗ АГАПИИ [ру
мын. Partenie de la Agapia] (f 1660, 
мон-рь Агапия-Веке), прп. (пам. 
румын. 21 июля) Румынской Пра
вославной Церкви (РумПЦ). Све
дения о П. собрал митр. Молдавский 
свт. Досифей (Барилэ) (1671-1674, 
1675-1686): святитель был знаком 
с П. и под 9 июня внес его жизне
описание в свой труд, посвящен
ный румын, святым (Dosoftei (Ва- 
rilà). 1686. Р. 152).

О раннем периоде жизни II. ни
чего не известно. В нач. XVII в. он 
принял постриг в пуст. Агапия-Ве
ке, расположенной в 2 км от Агапии 
женского монастыря (Агапия-Ноуэ, 
Агапия-дин-Вале). Вскоре он по
следовал примеру основателей оби
тели, монахов Агапия и Евфро- 
сина, и удалился в горы Скаунеле, 
находившиеся в километре от мо
настыря (название гор происходит 
от румынского слова scaun — стул: 

■'Эйд
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отшельники спали, сидя на стульях, 
установленных между елями). Под
визавшиеся здесь монахи придержи
вались строгого исихазма (эта прак
тика продолжалась до кон. XVII в.); 
их рукоделием было вязание корзин 
из ветвей ореха и изготовление че
ток, к-рые послушники продавали 
в Тыргу-Нямце. Согласно устному 
преданию, П. был рукоположен во 
иерея и со временем стал игуменом 
Агапии-Веке. Обладал даром исце
ления людей, изгонял бесов. Сразу 
после кончины его почитали как 
святого. Со временем нетленные 
мощи П. перенесли в кафоликон 
мон-ря.

На заседании Синода РумПЦ 
5-7 марта 2008 г. П. вместе с др. 
насельником Агапии-Веке, при. Ра
фаилом из Агапии, был причислен 
к лику святых в числе 9 препо
добных из жудеца Нямц. Провоз
глашение канонизации состоялось 
5 июня в Нямецком в честь Возне
сения Господня мужском монасты
ре, 21 июля — в мон-ре Агапия-Веке. 
Часть мощей П. была упокоена в 
мон-ре Путна.
Ист.: Dosoftei (Barilà), mitr. Viata si petrecerea 
svintilor. Iasi, 1686. Vol. 4 (на кириллице). 
Лит.: Dârângà N. Istoria sfintei mânâstiri Agapia 
din judetul Neamt. Iasi, 1908. P. 22-41; Liviu S. 
Sfinti romani. Sibiu, 1945. P. 54; Bàlan I. Pate- 
ricul românesc. Vânâtori, 2005. P. 214-215; Pà- 
curariu M„ preot. Sfinti daco-romani si romani. 
Bucur., 2013. P. 109-1’10.

M. Антон

ПАРФЕНИЙ МЕТЕ0РСКИЙ 
[греч. Παρθένιος Μετεωρίτης] (f 1807), 
игумен Б. Метеорского мон-ря, греч. 
мелург. В певч. рукописях он обыч
но упоминается с прозвищем Με
τεωρίτης (см.: Χαλδαιάκης. 2014), но 
часто — только по имени, вероят
но, для того, чтобы его невозможно 
было перепутать с такими мелурга- 
ми или кодикографами поел. четв. 
XVIII в,— 1807 г., как Парфений Ми- 
леос (муз. кодекс его письма указан 
в изд.: Πολίτης, Πολίτη. 1994. Σ. 601; 
он известен и как автор славосло
вия 1-го плагального гласа (Ath. Cuti. 
418. Fol. 95-99), с обозначением ма- 
кама «адзем асиран» рядом с мар- 
тирией) и живший немногим ра
нее иером. Парфений Византий
ский из мон-ря Каракал (известен 
как автор херувимской 1-го гласа 
(Ath. Doch. 399. Fol. 76v-77, сер. 
XVIII в., автограф) и ряда кратких 
седмичных причастнов (Ath. Gregor. 
20. Fol. 127—130v; Ath. Iver. 952. Fol. 
267, автограф; и др.); еще 2 его ав-

Анфология письма 
иером. Парфения Метеорского 

с его изображением.
2-я пол. XVIII в. 

(Meteor. Metamorph. 329. Fol. 116)

тографа указаны в изд.: Πολίτης, 
Πολίτη. 1994. Σ. 600 (один из них — 
Athen. Bibl. Nat. 2218 — датирован 
1782 г., см. описание: Πολίτης, Πο
λίτη. 1991. Σ. 249), однако здесь оши
бочно указано, что одну из этих ру
кописей выполнил не иером. Парфе
ний Византийский, а иное лицо). В 
сер. XVIII — нач. XIX в. жили еще 2 
автора муз. рукописей с тем же име
нем: иером. Парфений Хиосский 
(описание его автографа см.: Πολί
της, Πολίτη. 1994. Σ. 602; он известен 
и как мелург: в ркп. сер. XVIII в. Ath. 
Cuti. 447 (P. 654 sqq.) помещено его 
великое славословие на глас πρω- 
τόβαρυς) и иером. Парфений Геор
гиадис с Лесбоса (см.: Πολίτης, Πο
λίτη. 1994. Σ. 598). Еще один Пар
фений — иеродиакон — написал в 
1786-1792 гг. Пападики (Athen. Bibl. 
Nat. 972 — см.: Στάθης. 2006. Σ. ξθ', 
ύποσημ. 13) скорее всего за предела
ми обл. Фессалия: в том же кодексе 
(Athen. Bibl. Nat. 972. Fol. 227-241) 
содержатся 8 херувимских на все 
дни седмицы свящ. и иконома Ве
ликой ц. Антония, к-рые автор ко
декса узнал от свящ. Никифора из 
Кефалонии (см.: Στάθης. 2006. Σ. o', 
ύποσημ. 15). Только по имени Π. М. 
назван в рукописи мон. Дамаскина 
Аграфорендиниота, что, вероятно, 
свидетельствует о знакомстве этих 
музыкантов. То, что Π. М. был игу
меном, подтверждается, в частно
сти, в Анфологии (предположитель
но автограф) Meteor. Metamorph. 
329 (Fol. 108), в котором он назван 
иеромонахом и кафигуменом ме

теорского мон-ря и где указано мес
то его происхождения — г. Трикка 
(ныне Трикала, Фессалия). Эта ру
копись составлена, по косвенным 
данным, в 1-й пол. 80-х гг. XVIII в., 
ее terminus ante quem определяется 
по записи, сделанной 20 мая 1790 г. 
на листке, приклеенном к задней 
стороне переплета. В этой рукопи
си содержатся почти все известные 
в наст, время произведения П. М. 
(см.: Βέης. 1967. Σ. 343-344; Idem. 
1947. Σ. 49; Στάθης. 2006. Σ. 155-168). 
Впервые предположение о том, что 
писцом этой рукописи был П. М., 
выдвинул проф. Г. Статис (Παρθέ- 
νιος ιερομόναχος Μετεωρίτης. 1993. 
Σ. [γ], ζ'-η ; Στάθης. 2003. Σ. 124-129; 
Idem. 2006. Σ. ο'-οα', 155, 160, 168). 
Самым весомым аргументом в пользу 
авторства Π. М. является его порт
рет, помещенный в начале раздела 
пасапноариев, в сочетании с над
писанием на том же листе данного 
цикла именем Π. М. (см. ил.). Это не 
может быть несомненным доказа
тельством того, что данный кодекс 
является автографом Π. М. Статис 
(Παρθένιος ιερομόναχος Μετεωρίτης. 
1993. Σ. ζ'; Στάθης. 2003. Σ. 124) оп
ределил его почерк только в рукопи
си Athen. Bibl. Nat. 972 (на с. 1 она 
подписана иеродиак. Парфением 
13 июня 1786 г.), хотя ранее он же 
оспаривал его авторство (см., напр., 
доклад 1990 г., опубл, в изд.: Στάθης. 
2006. Σ. ξθ-o'), отмечая, в частно
сти, что при таком отождествлении 
Π. М. должен одновременно быть 
иеродиаконом и игуменом Б. Ме
теорского монастыря. Кодекс Athen. 
Bibl. Nat. 972 выполнен поспешно, 
с небрежно выписанной нотацией, 
он неполный: отсутствуют не толь
ко эпититлы и инициалы, но и «без
звучные» муз. знаки, т. е. те элемен
ты, к-рые должны быть выписаны 
красным цветом. Т. о., на основании 
просмотра этого кодекса можно за
ключить, что он все-таки не при
надлежит руке Π. М.

Статис опубликовал список про
изведений II. М. с музыковедчески
ми комментариями {Στάθης. 2003. 
Σ. 125-134; см. также: Idem. 2006. 
Σ. ο'-οα', οβ', οε'-οζ'). Великое сла
вословие Π. М. на 1-й глас в «экзе- 
гезисе» Статиса выпущено на ви
ниловом диске «Μετέωρα τα Ιερά» 
(Δίσκος 1. Άρ. 8; в буклете к диску 
опубликован муз. текст этого произ
ведения); проимий Акафиста Преев. 
Богородице «Взбранной Воеводе», 
распетый Π. М. на 1-й глас, напеча-
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тан (также в «экзегезисе» Статиса) 
в изд. «Παρθένιος ιερομόναχος Μετεω
ρίτης» (1993. Σ. α'-η'; переизд.: Τιμή 
πρός τον διδάσκαλον. 2001. Σ. 365- 
377). Неск. произведений Π. Μ. най
дены в фессалийских (гл. обр. в ме- 
теорских) и др. певч. рукописях (см.: 
Βέης. 1947. Σ. 47 (в т. ч. о ркп. из част
ного собрания); Στάθης. 2006. Σ. οα', 
ϋποσημ. 17; Idem. 2003. Σ. 127-128 
(о распространении произведений 
Π. М.): «Взбранной Воеводе побе
дительная» на 1-й глас (Meteor. Me
tamorph. 340. Fol. 182-183), «О Тебе 
радуется, Благодатная» на 4-й пла
гальный (8-й) глас (Ibid. Fol. 184), 
«Хвалите Господа» на 2-й глас (Athen. 
Bibl. Nat. 921. Fol. 113v-l 14; это пес
нопение помещено в конце кодекса 
и могло быть добавлено позднее, но 
тем же писцом, к-рый написал ос
новную часть кодекса; оно выпол
нено быстрым и размашистым по
черком так, что в тексте выходит за 
линии, ограничивающие его в ос
тальной части рукописи; песнопе
ние прерывается на 3-м слоге слова 
«аллилуия»; эта рукопись происхо
дит из мон-ря Дусику в Фессалии, 
что следует из ктиторских записей 
1794 г. иером. Игнатия, в ней также 
сохр. произведения мелургов этого 
мон-ря; см. краткое описание: Σακ- 
κελίων Ί, Σακκελίων А. 1892. Σ. 167- 
168), цикл из 8 пасапноариев (Ath. 
Xen. 137. Fol. 221-231).
Дискогр.: Μετέωρα τά Ιερά, 1387/88-1988: 
600ετηρίδα τής Ιερός Μονής Μεταμορφώσεος του 
Σωτήρος του Μεγάλου Μετεώρου: Ψάλλει ό χορός 
ψαλτών «Οί μάίστορες τής ψαλτικής τέχνης», 
χοράρχης Γ. Θ. Στάθης. Άθήναι, 1990 [2 диска]. 
Каталоги рукописей: Σακκελίων Ί., Σακκελί- 
ων Ά. Ί. Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθ
νικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Άθήναι, 1892; 
Βέης Ν. Α. Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων. Άθή
ναι, 1967. T. 1; Στάθης. Χειρόγραφα; idem. Τά χει
ρόγραφα βυζαντινής μουσικής: Μετέωρα. Αθήνα, 
2006; Πολίτης Λ., Πολίτη Μ. Κατάλογος χειρο
γράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, 
άρ. 1857-2500. Άθήναι, 1991; Σοφιανός Δ. Ζ. Τά 
χειρόγραφα τών Μετεώρων. Αθήνα, 1993. Τ. 4: 
Τά χειρόγραφα τής μονής Αγίας Τριάδος.
Лит.: Βέης Ν. A. Ό μελωδός Παρθένιος, ό έκ 
Τρίκκης, ήγούμενος τοΰ κατ’ έξοχήν Μετεώρου 
// Μετέωρα. 1947. T. 1. Σ. 46-49; Οΐ θησαυροί τοΰ 
Μεγάλου Μετεώρου. Μετέωρα, 1988; Παρθένιος 
ιερομόναχος Μετεωρίτης (δ' τέταρτο ιη' αίώνος), 
ή ζωή καί το έργο του: Πρόγραμμα τής ομώνυμης 
η' μουσικολογικής σπουδής τοΰ Ιδρύματος Βυ
ζαντινής Μουσικολογίας τής Εκκλησίας τής Ελ
λάδος. [Άθήναι, 1993]; Σοφιανός Δ. Ζ. Μετέωρα: 
'Οδοιπορικό. Μετέωρα, 1990; Χατζηδάκης Μ., Σο
φιανός Δ. Ζ. Το Μεγάλο Μετέωρα: 'Ιστορία καί 
Τέχνη. Αθήνα, 1990; Πολίτης Α., Πολίτη Μ. Βιβ- 
λιογράφοι 17ου-18“ αιώνα: Συνοπτική καταγραφή 
// Δελτίο τοΰ Ιστορικού καί Παλαιογραφικοΰ 
Αρχείου. Αθήνα, 1994. Τ. 6. Σ. 313-645; Τιμή 
προς τόν διδάσκαλον: Έκφραση άγάπης στο πρό
σωπο τοΰ καθηγητοΰ Γ. Θ. Στάθη: Άφιέρομα στα 
έξηντάχρονα τής ήλικίας καί τά τριαντάχρονα

---------------------------------------------------------------  

τής έπιστημονικής καί καλλιτεχνικής προσφοράς 
του. Άθήναι, 2001; Στάθης Γ. Θ. Ή μουσικολσγι- 
κή σπουδή τής σειράς «Βυζαντινοί καί Μετα
βυζαντινοί μελουργοί» με θέμα: Παρθένιος ιερο
μόναχος Μετεωρίτης (δ' τέταρτο ιη' αίώνος), ή ζωή 
καί το έργο του // Επίσημοι Λόγοι [Πανεπι
στημίου Αθηνών]. Άθήναι, 2003. Τ. 32. Σ. 119- 
135; Χαλδαιάκης А. Γ. Ό πολυέλεος Παρθενίου 
ΐερομονάχου τοΰ Μετεωρίτου. Αθήνα, 20142.

А. Халдеакис

ПАРФЕНИЙ УРОДИВЫЙ 
(XVI в.), автор «Канона святому ар
хангелу Михаилу» («Канона Ангелу 
Грозному»).

Личность П. У. впервые стала пред
метом научной дискуссии еще в поел, 
четв. XIX в. В 1886 г. архим. Леонид 
(Кавелин) опубликовал «Послание не
известного против люторов» (ПДПИ. 
1886. Т. И. С. 1-44 (под названием 
«Послание к неизвестному против 
люторов. Творение Парфения Уро- 
дивого»); ныне сборник хранится: 
ГИМ. Увар. № 187) и отметил, что из
вестно еще одно произведение этого 
автора — «Канон святому архангелу 
Михаилу», сохранившийся в соста
ве ряда памятников б-ки Троице-Сер- 
гиевой лавры, в т. ч. в Канонниках 
кон. XVI — XVII в. (ныне: РГБ. 
Ф. 304.1. № 280,284,287,293) и Псал
тири с восследованием нач. XVII в. 
(Там же. № 337). На основании того, 
что в Псалтири с восследованием 
«Канон...» оказался среди произве
дений инока Григория из Евфимие- 
ва суздальского в честь Преображе
ния Господня мужского монастыря, 
Леонид (Кавелин) выдвинул гипо
тезу о том, что юродивый Парфений 
жил в Суздале и писал во 2-й трети 
XVI в. Он считал, что имя П. У. в ис
тории рус. богословия следует по
ставить рядом с именами прп. Зи
новия Отенского и старца Артемия.

В 1911 г. И. А. Шляпкин определил 
опубликованный Леонидом (Каве
линым) текст как один из списков 
«Ответа» царя Иоанна IVВасильеви
ча Грозного чеш. теологу Я. Роките 
и выдвинул гипотезу, согласно к-рой 
П. У,— лит. псевдоним царя (Шляп
кин. 1911. С. 554-555).

Две гипотезы долго сосуществова
ли: в 1951 г. Ф. Г. Спасский ссылал
ся на авторство царя (под псевдони
мом П. У.) в отношении «Канона...» 
как на установленную данность 
(Спасский Ф. Г. Русское литургиче
ское творчество (по совр. минеям). 
П., 1951. С. 225). Одновременно ре
альность жившего в Суздале П. У. 
поддержал германский исследова
тель Л. Мюллер, обвинивший Иоан
на IV Грозного в том, что царь исполь

зовал сочинения П. У., «беззастенчи
во выдав себя за автора» (Müller. 1951.
S. 29). Более 10 лет спустя И. У. Бу- 
довниц привел обе эти версии (Бу- 
довниц И. У. Словарь рус., укр. и бе
лорус. письменности и лит-ры до 
XVIII в. М„ 1962. С. 209).

Т. зр. Шляпкина была поддержа
на и развита Д. С. Лихачёвым, к-рый 
привел в ее пользу дополнительный 
аргумент: будучи женат к моменту 
написания «Послания...» уже не в 
первый раз, Иоанн IV Грозный уб
рал из текста фрагмент, посвящен
ный осуждению многобрачия (Ли
хачёв. 1972. С. 13-14), и скрылся под 
др. именем, представлявшим собой 
«лингвистическую насмешку» (Пар
фений — в переводе с греческого 
«девственник») (Там же. С. 14); ис
следователь атрибутировал царю 
не только «Канон...», но и «Молит
ву Ангелу Грозному» на основании 
того, что в одной из рукописей эти 
произведения помещены вместе (Там 
же. С. 15-16). По мнению Лихачёва, 
Иоанн IV в своем лит. творчестве 
выступал в 2 обличьях: царь и вел. 
князь в офиц. документах; «Парфе
ний Уродивый» («Безумный девст
венник во Христе») — в полуофиц. 
документах и сочинениях частного 
характера: «В критические моменты 
своей жизни уродствовал Иван Гроз
ный... который не случайно и не из 
одного озорства избрал пародийный 
литературный псевдоним «Парфе
ний Уродивый». Этот псевдоним 
также имеет касательство к мисти
ческой близости царя и изгоя» (Ли
хачёв, Панченко. 1976. С. 167-168). 
А. М. Панченко и Б. А. Успенский, ос
новываясь на атрибуции царю «Ка
нона...» и «Молитвы...», видели в по
ведении Иоанна IV Грозного вопло
щение идеи о царе как живом, оду
шевленном образе Божием: «Для 
Ивана небесный патрон царей... 
своего рода заместитель Бога и его 
двойник, на что указывает значение 
имени Михаил — «кто, яко Бог». Ес
ли св. Михаил — предстатель Бога 
на небе, то царь, в том числе царь 
всея Руси,— на земле. Все трое, так 
сказать, изоморфны друг другу» 
(Панченко, Успенский. 1983. С. 70). 
Франц, исследовательница И. Горяй
нова рассматривала «Ответ» Роките 
и «Послание неизвестного против 
люторов» как 2 независимых произ
ведения за «подписью царя», к-рый 
скрылся под маской П. У. только в 
«Каноне...» (Goraïnoff. 1983. Р. 112). 
В 1989 г. имя Парфений Уродивый 



было помещено в СККДР как псев
доним Иоанна IV Грозного (СККДР. 
1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 163). В 2005 г. 
И. де Мадариага уверенно писала 
о П. У. как о псевдониме царя под 
«Ответом» Роките {Madariaga. 2005. 
Р. 252). А. А. Булычёв также счита
ет, что П. У,— псевдоним царя {Бу
лычёв. 2005. С. 147).

Т. зр. о П. У. как о псевдониме Иоан
на IV Грозного получила развитие 
у И. А. Ганиной и Д. М. Коренева. По 
мнению исследовательницы, «смысл 
псевдонима может быть вполне уяс
нен при одновременной расшиф
ровке обеих частей псевдонима, то 
есть при прочтении его как едино
го цельного высказывания» {Гани
на. 2007. С. 233). Соединение содер
жательных элементов «Парфений» 
(«девственный, имеющий отноше
ние к деве») и «Уродивый» («безум
ный, неразумный») отсылает к еван
гельской притче о мудрых и нера
зумных девах (согласно слав, пере
воду, «мудрых и юродивых»). Тем 
самым псевдоним Парфений Уро
дивый оказывается обозначением 
пишущего как «девы юродивой», 
не имеющей елея в светильнике и 
отверженной Женихом (Там же). 
Покаянное самоуподобление царя 
«деве юродивой» вполне отвечает 
духу и образности «Канона...» (Там 
же. С. 234). Причину использования 
царем псевдонима Ганина видит в 
том, что «понятия Иоанна IV о цар
ском достоинстве могли не позво
лить ему подписывать своим цар
ским именем Канон, исполненный 
глубокого личного покаяния и жи
вейших личных чувств» (Там же. 
С. 236). По мнению Д. М. Корене
ва, «модель поведения юродивого, 
его методы спасения христиан, его 
место (чин) в социальной системе 
вполне соответствовали темпера
менту и характеру первого русско
го царя, его оценке своего места и 
роли в Московском царстве» {Коре
нев. 2012. С. 97). В частности, «вы
деляя себе опричный удел в Моско
вии, царь тем самым формировал 
ситуацию, аналогичную той, в ко
торой находился юродивый по от
ношению к Церкви» (Там же). При
нятие Иоанном IV Грозным имени 
Парфений исследователь связывает 
с заключением царя, что «с новго
родской ересью покончено», и с жи
тием прп. Парфения, еп. Лампсакий- 
ского, к-рый прославился обраще
нием в христианство язычников, 
изгнанием бесов и строительством

ПАРФЕНИЙ УРОДИВЫЙ

христ. храмов на месте идольских 
капищ (Там же. С. 98).

Нек-рые совр. исследователи при
водят аргументы, свидетельствую
щие о недостаточной обоснованно
сти концепции о том, что П. У.— псев
доним Иоанна IV. В 2002 г. А. А. Ту- 
рилов и А. В. Чернецов обратили 
внимание на сведения «Сводного 
иконописного подлинника», в к-ром 
упоминается описание изображе
ния «отца нашего Парфения, иже 
Христа ради Уродиваго, творца Ка
нона Ангела Грозного». При этом 
авторы призвали осторожно отно
ситься к этой информации, посколь
ку она содержится в поздних (не ра
нее 2-й пол. XVIII в.) источниках {Ту- 
рилов, Чернецов. 2002. С. 58). Кроме 
того, авторы показали слабость ар
гументов в пользу принадлежности 
П. У. (царю) «Молитвы Ангелу Гроз
ному»: в частности, авторству «царя 
противоречит прошение в тексте 
молитвы к архангелу о заступни
честве перед земными властями» 
(Там же. С. 59). Опровергается так
же и вывод Лихачёва о том, что 
«Молитва...» (наряду с «Каноном...») 
была написана в 70 80-х гг. XVI в., 
т. к. известен ее список, созданный 
не позднее сер. XVI в., «когда миро
ощущение молодого царя (или еще 
великого князя), безусловно, было 
иным» (Там же. С. 59 -60; Рукопись, 
содержащая текст, хранится: РГБ. 
Ф. 310. Унд. № 55. Л. 177 об,- 178).

В 2009 г. все построения Лихачё
ва подверглись серьезной критике, 
основанной на данных текстологии. 
Было установлено, что, во-первых, 
«изданный архимандритом Леони
дом текст никак не может рассмат
риваться в качестве сокращенной 
редакции» «Ответа» Я. Роките, по
скольку на самом деле рукопись де
фектна» {Марчалис. 2009. С. 169-170). 
Во-вторых, предположение о том, 
что опубликованный Леонидом (Ка
велиным) текст представляет собой 
своего рода 2-е издание «Ответа» 
Иоанна IV Грозного Роките, выпол
ненное по воле царя, противоречит 
«положению этой рукописи в стем- 
ме» (Там же. С. 170-171). В-третьих, 
не обоснован вывод об исключении 
из вышеуказанного текста всех при
знаков принадлежности его царю, 
хотя на самом деле они там присут
ствуют (Там же. С. 171). В-четвер
тых, весьма уязвима гипотеза о при
нятии Иоанном IV Грозным псевдо
нима «в современном понимании 
этого слова» (Там же. С. 171-175). 

Кроме того, уверенный тон «От
вета» Роките, исполненный презре
ния, плохо согласуется с тонально
стью «Канона...» и «Молитвы...», где 
преобладает страх смерти (Там же. 
С. 177). Было выдвинуто осторож
ное предположение о возможной 
идентичности П. У. и Перфира (Пор
фирия) Малого, вызванного в Мос
кву в кон. 1553 г., в разгар процесса 
против еретиков, вместе со старцем 
Артемием (ПСРЛ. Т. 13. С. 233; Т. 20. 
С. 542; Марчалис. 2009. С. 177-178), 
а позднее схваченного в связи с «ро
зыском» о еретичестве Феодосия Ко
сого в 1554-1555 гг. {Калугин В. В. 
Артемий, монах // ПЭ. Т. 3. С. 460). 
Также подчеркивалось (со ссылкой 
на книгу С. А. Иванова «Блаженные 
похабы. Культурная история юрод
ства» (М., 2005. С. 312)), что в XVII в. 
«засвидетельствованы случаи, когда 
люди становились юродивыми, что
бы избежать обвинений в ереси или, 
наоборот, когда юродивые прекра
щали юродствовать и принимали 
постриг».

Тем не менее, несмотря на то что 
соображения Лихачёва по поводу 
«Ответа» царя Роките не выдержи
вают критики, в наст, время у иссле
дователей нет единого мнения по во
просу о том, являлся ли П. У. реаль
ным историческим лицом или же это 
псевдоним Иоанна IV Грозного.

Независимо от решения этого во
проса фактом остается то, что в ру
кописной традиции П. У. упомина
ется как автор «Канона святому ар
хангелу Михаилу». «Канон...» по
строен по традиц. схеме, включает 
9 песнопений (ирмосов и тропарей) 
и заканчивается славословием Бо
жией Матери. Главной его темой яв
ляется тема смерти. Чувство страха 
перед смертью пронизывает произ
ведение от начала и до конца, а арх. 
Михаил восхваляется как ангел смер
ти: «грозный и смертоносный ангел», 
«страшный посланниче», «великий 
хитрец», «страшный воин», «святый 
ангеле огнеобразный» и т. д.
Лит.: Леонид (Кавелин), архим. [Вместо Пре
дисловия к:] Послание неизвестного против 
люторов // ПДПИ. 1886. Вып. И. С. V-VII1; 
Шляпкин И. [А.] Ермолай Прегрешный, но
вый писатель эпохи Грозного // Сб., посвящ. 
С. Ф. Платонову. СПб., 1911. С. 454-568; Mul
ler L. Die Kritik des Protestantismus in der rus- 
sischen Théologie vom 16. bis zum 18. Jh. // Ab- 
handl. Akad. Wissenschaften. Mainz, 1951. Bd. 1. 
S. 1-92; Лихачёв Д. C. Канон и Молитва Ан
гелу Грозному воеводе Парфения Уродивого 
(Ивана Грозного) // Рукописное наследие Др. 
Руси. Л., 1972. С. 10—27; То же // Лихачёв Д. С. 
Исследования по древнерус. лит-ре. Л„ 1986. 
С. 361-377; Лихачёв Д. С., Панченко А. М. 

664



Смеховой мир Др. Руси. Л., 1976; Goraïnoff I. 
Les fols en Christ dans la tradition Orthodoxe. 
P., 1983; Панченко A. M., Успенский Б. A. Иван 
Грозный и Петр Великий: концепции первого 
монарха // ТОДРЛ. 1983. Т. 37. С. 54-78; Тури- 
лов А. А., Чернецов А. В. Отреченные верова
ния в рус. рукописной традиции // Отречен
ное чтение в России XVI-XVIII вв. М., 2002. 
С. 8-72; Булычёв А. А. Между святыми и де
монами: Заметки о посмертной судьбе опаль
ных царя Ивана Грозного. М., 2005; Madaria
ga I. de. Ivan the Terrible: First Tsar of Russia. 
New Haven; L., 2005; Ганина H. А. Парфений 
Уродивый: К истолкованию псевдонима // 
Именослов: Ист. семантика имени. М., 2007. 
Вып. 2. С. 230-237; Марчалис Н. «Люторъ иже 
лютъ»: Прение о вере царя Ивана Грозного 
с пастором Рокитой. М., 2009; Коренев Д. М. 
«И кажется мне, окаянному, что наполови
ну я уже чернец...»: К вопросу о возможном 
прижизненном монашеском чине Ивана Гроз
ного в контексте проблемы истоков проис
хождения опричной одежды // УЗ Орловско
го гос. ун-та. Сер. Гуманит. и социал, науки. 
2012. № 1(45). С. 94-99.

Н. Марчалис

ПАРХАЛИ [груз. ЗббЪдкоо], став
ропигиальный муж. мон-рь во имя 
св. Иоанна Предтечи (X-XVI вв.) 
Ишханской епархии Грузинской Пра
вославной Церкви (ГПЦ). Ныне на
ходится на территории, окормляе
мой Ахалцихской и Тао-Кларджет-

Монастыръ Пархали 
Фото: Б. Кудава

ской епархией ГПЦ. Расположен 
в груз, исторической пров. Имиер- 
Тао (Юж. Тао), на левом берегу 
р. Пархалисцкали (Бархал-Чайы) 
(ныне в дер. Алтыпармак, иль Арт- 
вин, Турция). Из всего монастырско
го комплекса сохранились только 
кафоликон св. Иоанна Предтечи 
и на правом берегу Бархал-Чайы — 
2 малые зальные церкви (одна из 
них датируется IX в.).

История. Кафоликон П. возведен 
между 961 и 973 гг., во время царст
вования Давида III Магистра (с 978

ПАРХАЛИ
------------ --------------------------------------УУ О УУ 
куропалат; f 1001). Имя зодчего — 
Теодорит (по др. прочтению, Тдрат 
(sic!)) — указано в рельефной надпи
си над юж. окном зап. фасада храма; 
над сев. окном сохранилась его рель
ефная фигура с высеченной письмом 
нусхури надписью: «Христе, поми
луй Теодоре!» (Такаишвили. 1952. 
С. 93; КГН. 1980. T. 1. С. 305-306; 
Djobadze. 1992. S. 184). К 973 г. здесь 
уже действовал мон-рь. Первым на
стоятелем был «истинный пастырь 
и благодетельный св. отец Евфи
мий». При нем П. «и всему причту 
пархальскому» было преподнесено 
Пархальское I Четвероевангелие 
(НЦРГ. А 1453, 973 г.), переписан
ное для П. в мон-ре Шатберди (см. 
в ст. Пархальские Четвероеванге
лия). В приписках к Четвероеванге
лию содержатся сведения о том, что 
о П. заботились также груз, царь 
Баграт II Регвени (959-994) и эрис- 
тав эриставов Кларджети Сумбат III 
(f 988) (Такаишвили. 1909. С. 144— 
147; Он же. 1952. С. 94-95). Имена 
следующих настоятелей и нек-рых 
деятелей мон-ря содержатся в ко
лофонах рукописей и надписях П. 
В нише сев.-вост, пилона, где находи
лось место настоятеля, сохранялось 
изображение ктитора с надписью 
«Христе Боже, помилуй пархальско- 
го настоятеля Авраама» (Такаишви
ли. 1952. С. 99). Наиболее примеча
тельной является надпись на 6-й 
и 7-й арках верхнего яруса юж. фа
сада, выполненная красной крас
кой, в к-рой упомянуты «патриарх 
Грузии и всего Востока Иованн», 
украсивший построенную куропала- 
том Давидом III «часдударай» (груз. 
Bôbço'gjoôrôôQ; Н. Я. Марр считал это 
слово по происхождению мегрело- 
чанским и переводил как «аркату
ра»; однако груз, лингвисты К. Да
нелия и 3. Сарджвеладзе поставили 
этимологию Марра под сомнение), 
а также настоятели П. Георгий Га- 
гуели (по прочтению прав. Евфимия 
Такаишвили — Георгий Гогели, спо
движник Иованна и младший на
стоятель мон-ря (по мнению Такаи
швили, в П. было 2 настоятеля)) 
и Иоанн (Такаишвили. 1952. С. 95; Си- 
логава. 2006. С. 234). Такаишвили да
тировал надпись кон. XV в.; однако 
на основе палеографических и язы
ковых данных совр. ученые относят 
ее к кон. X в. (Данелия, Сарджвела
дзе, В. Силогава) или к 1-й пол. XI в. 
(Г. Отхмезури). Возможно, об этом 
же Иоанне идет речь в надписи в ин
терьере храма на правой стороне ал

таря («Я, убогий отец Иоанн, окон
чил...» (вероятно, роспись храма,— 
Авт.)). Патриарха Иованна отожде
ствляют с католикосами-патриар
хами всей Грузии свт. Иоанном IV 
Окропири (ок. 980-1001) (Силога
ва) или Иоанном V Окропири (1033— 
1049) (Отхмезури, М. Сургуладзе). 
Произведенная Такаишвили иден
тификация Иованна с католико
сом-патриархом Вост. Грузии Иоан
ном VIII (1505-1509) не подтверж
дается. На арках сохранились имена 
архидиак. Иоанна, пещерника Ко- 
мийского и Пархальского, камен
щиков Сихарула и Георгия, моурави 
(управляющего) и кузнеца Миндиа, 
а также Шанипхе Кочемая и Цитка- 
ламы (?) (Такаишвили. 1952. С. 97). 
Не позднее 1-й пол. XI в. П. получил 
статус ставропигиального мон-ря, 
а Пархальское ущелье вошло во вла
дения мцхетского кафедрального со
бора Светицховели. Считается, что 
в XI-XII вв. произошло формиро
вание земельных владений мон-ря. 
П. и «подвластная ему земля», т. е. 
Пархальское ущелье, упоминаются 
в довольно поздних груз, докумен
тах «Перечень владений и паствы 
Светицховели в Самцхе» (ок. 1516) 
и «Список владений мцхетского со
бора» (1-я пол. XVI в.) (ПГП. 1970. 
Т. 3. С. 242; Корпус груз. ист. док-тов. 
2016. Т. 4. С. 55, 196).'

П. с основания стал значительным 
центром груз, культуры. В кон. X — 
нач. XI в. Гавриил Патараи при учас
тии Гавриила Ласкавели, Гавриила 
Хоргай и Иоанна Гацуетили пере
писал Пархальское II Четвероеван
гелие (НЦРГ. S 4927. Л. 133, 140) 
и Пархалъский Многоглав (НЦРГ. 
А 95. Л. 590 об.— 591). Братия П. под
держивала тесные связи с др. куль
турными центрами Тао-Кларджети, 
расположенными, в частности, в мо
настырях Отхтаэклесиа, Шатберди, 
Ишхани. Для хозяйственных нужд 
П. и его окрестностей в скале был 
проведен водопровод длиной в неск. 
километров, сооружение к-рого мест
ное предание приписывало царице 
Грузии св. Тамаре (1184-1207/13).

Иногда П. управлял архиерей. 
В сильно испорченной 17-строчной 
фресковой надписи в алтаре, выпол
ненной письмом мхедрули, упомя
нут настоятель мон-ря архиеп. Сав
ва, к-рый по приказу католикоса 
Грузии Николая (Дасабадришвили 
или Сабадришвили) посетил мон-рь, 
чтобы урегулировать вопрос об усы
пальнице мон-ря. Из надписи можно 



понять, что архиеп. Савва принад
лежал к знатному роду, а его рези
денция находилась далеко от П. Ка
толикоса Николая отождествляют 
с католикосом-патриархом всей Гру
зии Николаем II, к-рый ок. 1246 г. ез
дил к монголам в Каракорум и при
вез оттуда ярлык об освобождении 
ГПЦ и груз, духовенства от всех гос. 
повинностей (Такаишвили. 1952. С. 99). 
Визит еп. Саввы совпал с т. н. бесцар- 
ствием, когда «страна царская, пре
стол и Мцхета и прилегающие к ней 
земли и монастыри не были ни под 
чьей защитой, ибо знать страны сей 
пеклась лишь о собственных владе
ниях» и даже посягала на церков
ное имущество (Столетняя летопись. 
2008. С. 359). Возможно, визит ар
хиеп. Саввы был связан со стремле
нием уберечь П. от притязаний мест
ной знати на монастырскую усы
пальницу.

С нач. XV в. атабаги Самцхе, стре
мясь к независимости от царской 
власти, стали подстрекать архиере
ев Самцхе-Саатабаго отложиться от 
Милетского (Восточногрузинского) 
Католикосата ГПЦ. В нач. XVI в. 
атабаг Мзечабук Джакели (1500— 
1516) отделил от мцхетского пре
стола архиереев Месхети, а ставро
пигиальные мон-ри, в т. ч. П., под
чинил их юрисдикции. Однако его 
преемники Манучар I (1516-1518) 
и атабаг-амирспасалар Кваркваре III 
(1518-1535) подтвердили владения 
католикоса-патриарха Вост. Грузии 
(Мцхетского) в Самцхе-Саатабаго; 
мон-ри П., Вардзия и Ошки вновь 
перешли под власть Патриаршего 
престола (Какабадзе. 1967. С. 235,339; 
Корпус груз. ист. док-тов. 2016. Т. 4. 
С. 55—56, 59-60, 70-71, 193-196).

После тур. завоеваний (2-я пол. 
XVI в.) население Пархальского 
ущелья исламизировалось. До кон.
XIX в. 5 семейств в окрестностях 
П. открыто, а 80 — тайно исповедо
вали христианство. Христ. община 
имела священника (сан переходил 
по наследству членам рода Гебра- 
дзе), к-рого рукополагали в Ахал- 
цихе (Казбек. 1876. С. 124). К нач.
XX в. жители Пархальского ущелья 
еще сохраняли груз, язык, но в с. Пар- 
хали его понимали уже только ста
рики. Тур. власти превратили П. и 
его окрестности в вакуф эрзерум- 
ской мечети (Там же. С. 119; Такаи
швили. 1952. С. 90). Храм П. посеща
ли только паломники, в т. ч. армяне, 
оставившие надписи на его стенах 
(Казбек. 1876. С. 121). Особый ущерб 

ПАРХАЛИ
--------------- ------------------------------------------------

П. нанесли слухи о сокровищах, 
спрятанных под мраморными стол
бами и в стенах церкви. В надежде 
отыскать клад местные жители и 
приезжие лазы совершали подкопы 
под столбы и выкапывали облицо
вочные камни (так исчезли камни 
с надписью на вост, фасаде церкви) 
(Description de l’ancienne Géorgie 
Turke. 1834. P. 473-474; Казбек. 1876. 
С. 122; Такаишвили. 1952. С. 90-91). 
Переоборудование здания храма в 
мечеть во 2-й под. XIX в., несмотря 
на произведенные разрушения зда
ния (разломано архиерейское мес
то в алтаре, пробиты стена и пото
лок диаконника в верхнем ярусе; 
зап. придел превращен в сеновал и 
стойло) и пропажу святынь, сохра
нило здание в целом. По пятницам 
во дворе мечети устраивалась тра- 
диц. ярмарка, на к-рую, как и в древ
ности, когда существовали тесные 
экономические связи между Тао и 
Лазети, приходили лазы (Такаишви
ли. 1952. С. 90-91). В 2016 г. по реше
нию тур. правительства начались ре
ставрационные работы (в качестве 
консультантов были приглашены 
груз, специалисты). Территория во
круг церкви и интерьер были расчи
щены от мусора и насыпи, раскрыта 
живопись, выявлены неск. антефик
совых плит, подобных плитам в Ха- 
хули и др. церквах Тао-Кларджети.

Г. Чеишвили
Архитектура. При обустройстве 

монастырского комплекса вокруг ка- 
фоликона во имя св. Иоанна Пред
течи выровняли крутой склон и для 
опоры сев. склона сложили стены из 
крупных камней. В XX в. еще суще
ствовала каменная стена, огоражи
вавшая территорию П. (Казбек. 1876. 
С. 122; Такаишвили. 1952. С. 91).

Кафоликон представляет собой ба
зилику больших размеров (30x18* 
21 м), схожую с кафоликоном мо
настыря Отхтаэклесиа (Такаишвили.

1952. С. 82-86; Беридзе. 1981. С. 47- 
48). Церковь возведена на 2-ступен
чатом цоколе, сложена из хорошо те
санных каменных квадров желтова
того цвета, скрепленных раствором. 

Кладка как в интерьере, так и снару
жи безупречна. Первоначально зда
ние было покрыто черепицей, позд
нее — лещадным камнем. Узкое и 
высокое внутреннее пространство 
церкви посредством 4 парных крес
товых опор делится на 3 нефа. Вост, 
апсида, изнутри полукруглая, увен
чана высокой конхой; по ее сторонам 
расположены два 2-этажных поме
щения, нижние комнаты к-рых раз
делены на 2 части. Интервал между 
опорами неравный. Различны также 
высота арок и уровень карнизов. 
Над опорами крестообразной фор
мы с 4 сторон перекинуты арки, на 
них основаны межнефные раздели
тельные стены, цилиндрические сво
ды центральных и боковых нефов. 
В поперечные стены вставлены по
луколонны, над ними перекинуты 
глухие арки, создающие непохожий 
на опоры ритм. С запада в централь
ном нефе находятся хоры. Широкая 
открытая площадка 3 арочными прое
мами опирается на колонны. На пло
щадке не сохранились перила, гнез
да для железных конструкций замет
ны на поперечных стенах. Подъем 
на хоры был с сев. нефа. Подобные 
хоры имеют церкви Отхтаэклесиа 
и Ошки.

Алтарь расположен на возвыше
нии и включает пространство между 
первыми опорными парами. Вдоль 
апсиды идет крученый карниз, не вид
на передняя лестница двери подъема. 
На 2-м этаже пастофориев находит
ся по одной квадратной комнате, ко
торые в интерьере открываются пар
ными арочными проемами. В стенах 
пастофориев с обеих сторон обору
дованы парные ниши для икон, час
то встречающиеся в храмах Тао-Клар
джети (Урта, Чала, Хахули, Отхтаэк
лесиа и др.) (Djobadze. 1992. Р. 143,164; 
Giviashvili, Koplatadze. 2004. P. 95). 
В крестообразных нишах перед ал
тарем в вост, части помещены 2 до

вольно глубокие ниши 
для престола, к-рые так-

Монастырь Пархали. 
Рисунок из кн.: Бакрадзе Д. 3.

Археологическое путешествие 
по Гурии и Адчаре. 
СПб., 1878. Табл. II

же представлены в хра
мах этого периода в Тао 

(Ошки, Хахули, Игахани) (Djobadze. 
1992. P. НКу, Skhirtladze. 2009. Ill. 219- 
222). Такаишвили считал, что в этих 
нишах во время богослужений нахо
дился настоятель мон-ря или епи
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скоп (Такаишвили. 1952. С. 69); по 
мнению В. Джобадзе,— представи
тели правящего дома Багратиони 
(Djobadze. 1992. Р. 98, 100, 188). Ни
шу в алтаре под большим окном 
можно трактовать как паланкин для 
настоятеля (подобный есть в Хаху- 
ли) (Ibid. Р. 165, 188). На сводчатом 
потолке центрального нефа в 3 ряда 
закреплены железные крюки для 
паникадил и лампад.

В церкви 3 входа (северный, юж
ный и западный). К зап. фасаду при
строено продолговатое помещение 
(неровная кладка, грубо точенный 
камень), не связанное с внешним 
двором. Е. Такаишвили упоминает 
его как притвор (Такаишвили. 1952. 
С. 93) или как часовню-склеп (Он 
же. 1960. С. 86), однако в результате 
раскопок 2018 г. в помещении были 
выявлены остатки 7 квеври (круп
ные керамические сосуды для вина), 
что указывает на использование это
го помещения в качестве кладовой 
для хранения вина для Евхаристии. 
Портал юж. входа разрушен (Он же. 
1952. Ил. 137.2).

Внешние массы по конструкции 
и ритмике соответствуют внутрен
нему пространству. Все фасады, как 
и в Отхтаэклесиа, украшены непре
рывным рядом арок и ниш. На вос
точном и западном фасадах по 7 арок: 
центральная, наиболее высокая, до
стигает края фронтона, др. арки рас
положены в пирамидальной после
довательности. Число арок и ниш на 
северном и южном фасадах на верх
них и нижних ярусах неравное: вни
зу их 10, наверху — 12. Церковь хо
рошо освещается окнами. Распре
деление окон на нижнем уровне со
ответствует фасадному ритму, на 
верхнем — ритму интерьера. На вост, 
фасаде алтарь освещается одним 
большим окном. Круглое окно, к-рое 
находилось в конхе, позднее было 
заложено (предположительно перед 
выполнением росписи).

Рельеф. Церковь П. украшают рас
тительные и геометрические орна
менты и неск. фигурных изображе
ний; они высечены в низком релье
фе и воспринимаются только с близ
кого расстояния (Такаишвили. 1952. 
С. 93-94. Ил. 141-143; Khundadze. 
2018. Р. 122. III. 357-361). В интерье
ре украшены иконные и престоль
ные ниши. В капители юж. престоль
ной ниши включены фигуры анге
лов и прп. Симеона Столпника. Ар
ки ниш покрыты растительным и 
геометрическим сеченым орнамен-

Ангел Крест
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том. На сев. косяках большого вост, 
окна в нижней части высечено мо
нументальное изображение Голгоф
ского креста, к-рое было полностью 
покрыто красной киноварью. Позд
нее, при росписи церкви, косяки бы
ли замазаны, затем, во время устрой
ства здесь мечети, покрыты побел
кой — т. о. рельеф был скрыт (обна
ружен в 2016).

Более обильно украшены фасады. 
Рельефы сконцентрированы вокруг 
оконных отверстий; сеченые и пле
теные кресты и розочки рассыпаны 
по фасадам. Слева от юж. входа вы
сечена пара львов — скульптура ма
лых размеров, без обрамления. Рель
ефные плиты, вставленные над окна
ми южного и северного фасадов, со
держат изображения зверей и птиц 
(львы, павлины и др.). Над окном 
вост, фасада размещена бровка боль
ших размеров, покрытая крупнопро
фильным геометрическим орнамен
том. Пространство между наверши- 
ем окна и бровкой заполнено ради
ально уложенными камнями. Над 
зап. большим окном помещен топ
кий наличник. В обрамлении надо
конной плиты нижней части зап. фа
сада, представляющем собой ради
ально раскрытые лучи, традиционно 
для Тао-Кларджети раскрашенные 
в красный и синий цвета, с одной сто
роны расположен Голгофский крест, 
с другой — миниатюрное изображе
ние человека (единственное на фаса
дах П.), снабженное надписью «Хри
сте, помилуй Т(еодор)е» (Djobadze. 
1992. Р. 184. Ill. 254).

Роспись. Живопись, очевидно, бы
ла осуществлена в скором времени 
после завершения строительства, 
ок. 973 г. (Skhirtladze. 2009. Р. 213). 

Роспись долгое время была скрыта 
под слоем побелки и масляной крас
ки лазурного цвета, во время рестав
рации 2016-2019 гг. интерьер церк
ви расчистили и выявили остатки 
живописи.

Основные темы росписи можно ус
тановить на основе краткого описания 
Г. Н. Казбека (Казбек. 1876. С. 121) 
и фотографий, снятых в 1917 г. экс
педицией Такаишвили (Такаишвили. 
1952. Ил. 144) и Н. Л. Окуневым (Оку
нев. 1917. С. 1435-1438; Zakharova, 
Mal’tseva. 2017. P. 679-790). Програм
ма росписи с небольшими измене
ниями аналогична росписи Отхта
эклесиа. Живопись в алтаре и конхе 
делится на 5 регистров. В конхе был 
изображен Христос во славе, ниже 
помещен апостольский ряд с обра
зом Божией Матери «Оранта» по 
центру и фланкированный, очевид
но, изображениями архангелов; ни
же располагался пророческий ряд. 
Следующие 2 регистра были отведе
ны под праздничный цикл: можно 
идентифицировать сцены «Благове
щение Преев. Богородицы», «Встре
ча Марии с Елисаветой», «Рождест
во Христово», «Сретение Господне», 
«Крещение Господне», «Преображе
ние Господне», «Воскрешение Лаза
ря», сцены Страстного цикла «Тай
ная вечеря», «Распятие Господне» 
и «Снятие с Креста». В алтарном 
окне была помещена полуфигура 
в медальоне, представляющая Св. 
Сион — аллегорическое изображе
ние Матери-Церкви, персонифика
цию Иерусалима; по сторонам — 
прав. Моисей, получающий скрижа
ли, и прав. Мелхиседек перед алта
рем. Аналогичная композиция на
ходится в Отхтаэклесиа (Zakharova, 



Mal’tseva. 2017. P. 684-785. III. 153). 
На сев.-вост, столбе находится по
врежденная фреска; Такаишвили 
по пояснительной надписи опреде
лил, что здесь был изображен на
стоятель мон-ря {Такаишвили. 1952. 
С. 99). Хотя иконография П. и Отх- 
таэклесиа остается уникальным яв
лением для груз, средневек. фреско
вой живописи, мн. детали указыва
ют на связь как с визант. живописью 
Каппадокии, так и с груз, традиция
ми, особенно с живописью храмов 
Сванети и мон-рей пуст. Гареджи 
(Skhirtladze. 2009. Р. 368-369; Zakha
rova, Mal’tseva. 2017. P. 681-686).
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мон-ря Пархали, текст к-рых отно
сится к ранней редакции груз. Чет
вероевангелия, т. н. Грузинской про
товульгате (см. гл. «IV. Переводы» 
в ст. Библия).

ПАРХАЛЬСКИЕ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ

Пархальское I Четвероеванге
лие (НЦРГ. А 1453, 973 г.; калли
граф мон. Иоанн Бераи; 23x20,5 см, 
259 листов; листы 1-238 — пергамен 
(2 колонки, письмо асомтаврули, 
56-й лист — позднее асомтаврули), 
листы 239-259 — бумага (позднее 
нусхури); колофоны выполнены 
асомтаврули, нусхури и мхедру- 
ли). Рукопись помещена в пере
плет XVIII в. (дерево, обтянутое 
тисненой кожей; украшен тройной 
крученой цветочной каймой; на 
верхней и нижней частях и в цент
ре — овальные тисненые изображе
ния, содержащие сюжеты из Еван
гелия).

Четвероевангелие было создано 
в мон-ре Шатберди для новоосно- 
ванного мон-ря Пархали. В XVIII в. 
из-за османской экспансии на терри
тории юж. груз, исторических про
винций в числе других ценностей 
мон-рей Кларджетской пустыни 
было вывезено в Грузию. Кн. Ва- 
хушти Абашидзе купил рукопись, 
поручил сыну, архидиак. Николаю, 
отреставрировать ее и пожертвовал 
в церковь в Булбулисцихе (муни
ципалитет Хашури, Шида-Картли). 
До XIX в. Четвероевангелие храни
лось в с. Квемо-Чала (муниципали
тет Каспи, Шида-Картли). В 1889 г. 
груз, историк прав. Евфимий Такаи
швили обнаружил рукопись и опуб
ликовал исследование о ней (1909). 
В 1922 г. она поступила в груз. Цер
ковный музей духовенства Грузин
ской епархии, после преобразования 
к-рого оказалась в фондах Инсти
тута рукописей имени Корнелия Ке
келидзе (ныне Национальный центр 
рукописей Грузии). А. Шанидзе изу
чил текст Четвероевангелия и издал 
в 1945 г. вместе с Адишским Четве
роевангелием (897) и Джручским I 
Четвероевангелием (936). В разное 
время рукопись изучали И. Абула
дзе, Ф. Жордания, Р. Шмерлинг, К. Ке
келидзе и др.

В рукописи содержатся современ
ные созданию и поздние (XVIII в.) 
колофоны — завещания и приписки 
историко-лит. содержания, выпол
ненные на грузинском и греческом 
языках. В завещании каллиграфа 
Иоанна Бераи (X в.) указаны сведе
ния, касающиеся создания Четверо
евангелия, упоминаются груз, исто
рические лица. Приписки XVIII в. 
созданы архидиак. Николаем, к-рый 
восполнил пропуски в начале ру
кописи (Л. 2-8), составил указа
тель (Л. 240-259 об.), написал ко

лофоны (Л. 239, 240). Рукопись ук
рашена простыми декоративными 
элементами: киноварью выполне
ны буквица (создана при помощи 
изображения птицы и рыбы; Л. 2) 
и заглавия; основным цветом текста 
(коричневым) и киноварью оформ
лены украшения и небольшие крес
ты, выделяющие заголовки, также 
использован простой прямолиней
ный декор, содержащий элементы 
архитектурного орнамента того вре
мени. Использование киновари счи
тают свидетельством оживления 
грузинской письменной культуры 
и новшеством в оформлении груз, 
рукописи X в.

Пархальское II Четвероеванге
лие (НЦРГ. S 4927, X в.; каллиграф 
мон. Гавриил Патараи (Малый); 
29,5x23 см, 147 листов; листы 1- 
122 — пергамен (2 колонки, нусху
ри), листы 123-130 — бумага (нус
хури XVIII в.); колофон каллигра
фа выполнен нусхури, приписки 
разных времен — нусхури и мхедру- 
ли; рукопись имеет указатель и при
ложения; заглавия чтений и литур
гические пометки выполнены ки
новарью, обозначены крестиками). 
Было создано в мон-ре Пархали. Это 
одно из первых грузинских Четве
роевангелий, выполненных нусхури. 
Приписки позволяют установить, 
что в XVI в. рукопись хранилась в 
Тао-Кларджети. Приписка Зандара 
Камнагарели (XV-XVI вв.) сооб
щает о том, что богато отделанный 
чеканный оклад Четвероевангелия 
был украден, рукопись значительно 
повредили турки, Зандара отрестав
рировал ее и сделал новый переплет. 
Примерно этим же периодом дати
руют молебную приписку (мхедру- 
ли, киноварь), созданную неким 
Шуэниери из рода Кавкасидзе; на 
основании этого считают, что в это 
время рукопись принадлежала роду 
Кавкасидзе. Позже рукопись по
пала в Музей об-ва распростране
ния грамотности среди грузин, за
тем в составе фонда музея вошла в 
коллекцию Ин-та рукописей. В раз
ное время рукопись изучали И. Абу
ладзе, И. Имнаишвили, М. Капана
дзе и др.
Ист.: Такаишвили Е. Три исторические хро
ники: Обращение Грузии в христианство. 
Сведения Сумбага о Багратионах. Месхий- 
ская хроника. Тифлис, 1890. С. XLV-LVII, XX 
(на груз, яз.); он же. Пархальское Евангелие 
// МАК. 1909. Вып. 12. С. 139-151; Жордания. 
Хроники. 1892. T. 1. С. 94-99; Описание груз, 
рукописей Гос. музея Грузии: Рукописи Церк. 
музея: Колл. А / Сост.: X. Шарашидзе, Л. Ку-
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тателадзе. Тб., 1955. Т. 5. С. 1-2 (на груз. яз.). 
Лит.: Шанидзе А. Две древние редакции груз. 
Евангелия по 3 шатбердским рукописям. Тб., 
1945. С. 032-039 (на груз, яз.); Имнаишви- 
ли И. Адишское Евангелие // Шромеби (Тру
ды) / ТГУ. Тб., 1946. Вып. 28. С. 119 (на груз, 
яз.); Менабде. Очаги. 1962. Т. 1.4. 2. С. 458- 
460; Абуладзе И. Образцы груз, письма: Па- 
леогр. альбом. Тб., 1973. С. 36-37, 119, 352 (на 
груз, яз.); Шмерлинг Р. Художественное оформ
ление груз, рукописной книги IX-XI ст. Тб., 
1979. С. 56-60; Кекелидзе. Др.-груз. лит. 1980. 
T. 1. С. 96, 412; Шатиришвили Л. Принципы 
составления электрокаталога для веб-стра
ницы // Грузинская рукописная книга (созда
ние сайта): Мат-лы конф. Тб., 2009. С. 13- 
21 (на груз, яз.); Капанадзе М. Оклады ру
кописей тао-кларджетского происхождения, 
хранящихся в Национальном центре ру
кописей // Междунар. конф. Тао-Клардже- 
ти: Мат-лы. Тб., 2010. С. 133-148 (на груз, 
яз.); Рукописное наследие Тао-Кларджети / 
Исслед.: М. Сургуладзе и др. Тб., 2018. С. ЮЗ- 
105.

Л. Шатиришвили

ПАРХАЛЬСКИЙ МНОГО
ГЛАВ [груз. ЗрсбЪрфоЬ Scnôgpgoooô- 
30] (НЦРГ. А 95, поел. четв. X в. (по 
совр. датировке Национального 
центра рукописей Грузии; ранее да
тировался XI в.), мон-рь Пархали; 
каллиграф Гавриил Малый (Пата- 
раи), письмо нусхури; не иллюми
нирован), наиболее объемный (653 
пергаменных и 2 бумажных листа; 
45,5x33,5 см) из Многоглавое — груз, 
литургических сборников. В Π. М. 
включены груз, переводы памятни
ков, к-рые использовали при со
вершении богослужения по иеру
салимскому чину.

До XVII в. Π. М. хранился в Пар
хали, затем попал к османам. Ца
рица Картли Мариам (1634-1658) 
выкупила рукопись и пожертвова
ла ее мон-рю Давидгареджи в пуст. 
Гареджи (Кахети). В XVIII в. было со
ставлено оглавление Π. М. (Л. 654- 
655 об.). В кон. XIX в. в фонде ру
кописного и старопечатного насле
дия Давидгареджи Π. М. был перене
сен в хранилище Церковного музея 
духовенства Грузинской епархии. 
В 1901 г. Ф. Жордания опубликовал 
1-е описание рукописей Церковного 
музея. В 1930 г. коллекция Церков
ного музея вошла в фонды Отдела ру
кописей Гос. музея Грузии, в 1958 г.— 
в фонды Института рукописей име
ни Корнелия Кекелидзе (ныне Нацио
нальный центр рукописей Грузии). 
Вопросы структурных особенностей 
и соотношения груз. Многоглавов, 
в т. ч. Π. М., рассматривали А. Ша
нидзе, И. Абуладзе, М. ван Эсбрук, 
Т. Мгалоблишвили, М. Майсурадзе, 

А. Гамбашидзе, М. Чхенкели, Н. Чхи
квадзе. В 1974 г. Институтом ру
кописей было опубликовано полное 
описание рукописи.

II. М. содержит 149 чтений и ус
ловно разделен на 2 части — гомиле
тическую и агиографическую, по
следняя отсутствует в др. груз. Мно- 
гоглавах IX-X вв,— Синайском (Si-
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Начало гомилии свт. Иоанна Златоуста 
на Рождество Христово. 

Лист
из Пархалъского Многоглава. X в. 

(НЦРГ. А 95. Л. 15)

naît. iber. 32-57-33, 864 г.), Много- 
главе Пустыни (Удабнойском; НЦРГ. 
А 1109, IX в.), Тбетском (Сванском; 
НЦРГ. А 19, X в.), Кларджетском 
(НЦРГ. А 144, Хв.) и Афонском (по 
каталогу А. Цагарели — Ath. 80, по 
каталогу Р. Блейка — Ath. 11, X в.). 
В 1-ю, обширную часть (Л. 1-271 об.) 
входит 97 чтений (в Синайском — 50, 
в Удабнойском — 46, в Тбетском — 
74, в Кларджетском — 63, в Афон
ском — 42). Авторами гомилий яв
ляются свт. Григорий Чудотворец 
(3-я на Благовещение; в греч. тра
диции известна под авторством свт. 
Григория Нисского — Garitte. 1956. 
Р. 73. N 3), свт. Прокл, архиеп. К-поль- 
ский (о Преев. Богородице — BHG, 
N 1129), при. Епифаний Кипрский 
(о св. Деве Марии), свт. Иоанн Зла
тоуст (на Благовещение, на Рожде
ство Христово, о мучениках, 2 гоми
лии на Крещение Господне — PG. 59. 
Col. 535-542), свт. Мелетий I, архи
еп. Антиохийский (на Благовеще
ние, на Рождество Христово, после 
Рождества Христова, на рождество 
св. Иоанна Предтечи), свт. Афана
сий I Великий, еп. Александрийский 
(против несториан о Боговоплоще- 
нии Иисуса Христа — PG. 28. Col. 25- 

30), сщмч. Климент, еп. Римский 
(«Послание по повелению св. апосто
лов всем истинным апостольским 
Церквам о праздниках» — фактиче
ски 13-я гл. 5-й кн. Апостольских по
становлений), свт. Григорий Богослов 
(на Рождество Христово и на Кре
щение Господне), свт. Григорий Нис
ский (на Благовещение), свт. Амфи- 
лохий, еп. Иконийский (2 гомилии 
на память св. Василия Великого — 
BHG, N 247-248), св. Иулиан, еп. г. То- 
лет (на Крещение) (Кекелидзе. 1918. 
T. 1. Ч. 1. С. 10-15; Онже. 1980. С.492; 
Абуладзе. 1944. С. 255-293, 289-290; 
Шанидзе. 1959. С. 16-55,70-82), а так
же Евсевий, еп. Александрийский, свт. 
Григорий I, патриарх Антиохийский, 
Евстохий, патриарх Иерусалимский, 
пресв. Тимофей Иерусалимский и 
свт. Василий Великий.

В 1-ю часть включены также ори
гинальные груз, произведения — эк
зегетические проповеди груз. еп. Иоан
на Болнели на 8-недельный цикл 
Великого поста (включая Вербное 
воскресенье) (Иоанн Болнели. 1911. 
С. 16-78; Кларджетский Многоглав. 
1991. С. 203-218; Афонский Много
глав. 1999. С. 195-243). В отличие 
от Удабпойского, Кларджетского и 
Афонского Многоглавов в Π. М. от
сутствуют чтения еп. Иоанна Бол
нели на Страстную седмицу.

Помимо гомилетических текстов 
в 1-й части также помещены апокри
фические произведения: Мучениче
ство ап. Иакова (Кекелидзе. 1946. T. 1. 
Ч. 2. С. 98-100; Шанидзе. 1959. С. 55- 
57; возможно, греч. аналог — BHG, 
N 736z,— Esbroeck. 1975. P. 123), «Яв
ление святых Захарии, Симеона и 
Иакова, первого епископа» (Кеке
лидзе. 1946. T. 1. Ч. 2. С. 72-78), Му
ченичество ап. Петра (Le Synaxaire 
Géorgien. 1926. P. 715-725; Курци- 
кидзе. 1959. С. 43-49; Шанидзе. 1959. 
С. 245-250; греч. аналог — BHG, 
N 1484), Мученичество ап. Павла 
(BHG, N 1451-1452; Le Synaxaire 
Géorgien. 1926. P. 725-733; Курци- 
кидзе. 1959. С. 49-54; Шанидзе. 1959. 
С. 250-254), Деяния ап. Иоанна Бо
гослова (BHG, N 916—917z; Курцики- 
дзе. 1959. С. 55-72), «Явление Кре
ста» (ξζ^ώοΐί ftôScÆoGgôô; в Клар
джетском Многоглаве авторство 
этого сочинения приписывается 
свт. Кириллу, еп. Иерусалимскому, 
в переписанной в 986 г. на Синае 
рукописи Princeton. Garett. Ms 24 — 
мон. Александру Кипрскому; оче
видно, греч. первоисточник — ком
пиляция гомилии мон. Александра
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Кипрского об обретении Животво
рящего Креста и 7, 15 и 18-й «Огла
сительных гомилий» свт. Кирилла 
Иерусалимского {Bihain. Р. 3-4; Мга
лоблишвили. 1971. С. 59-74)), «Об
ретение гвоздей» (bôSbJgôjmOTô Зеэ- 
360;первоисточник,очевидно, древ
несир. сказание о цесарице Прото
нике — Мещерская. 1984. С. 44-47) 
(«Явление Креста» и «Обретение 
гвоздей» опубл,— Marr, Brière. 1931. 
P. 567-569; Шанидзе. 1959. С. 237- 
244), гомилия о генеалогии правед
ных Иоакима и Анны {Кубанеишви- 
ли. Хрестоматия. 1946. T. 1. С. 13-14), 
фрагмент апокрифического Фомы 
Евангелия под заглавием «Юность 
Господа» (ЬоусоЭд 'gyj^yobô; BHG, 
N 779p-pb; Кекелидзе. 1918. T. 1. 4.1. 
C. 115-117), полемическая гомилия 
«О праздновании Благовещения, 
Рождества Христова, Сретения и 
Крещения» {Кекелидзе. 1905. С. 149- 
158; Он же. 1946. T. 1. Ч. 2. С. 64-71; 
Абуладзе. 1944. С. 302-307), Муче
ничество и обретение мощей пер- 
вомч. архидиак. Стефана (Le Sy- 
naxaire Géorgien. 1926. P. 689-699). 
B Π. M. также включены оригиналь
ные груз, апокрифы: это 2 пропове
ди св. Нины на Рождество Христо
во и на Крещение Господне (Джана- 
швили. 1898. С. 80-93), раскрываю
щие триадологическую тематику и 
направленные против ересей, иска
жающих понимание сути Троичности 
Божества и Халкидонского Символа 
веры.

Вторая часть II. М. (Л. 272-653 об.) 
содержит 52 агиографических тек
ста (опубликованы — Марр. 1907. 
С. 285-344; Хаханое. 1910. С. 25-46; 
Кекелидзе. 1918. T. 1. Ч. 1. С. 103-114, 
118-124, XLII; Он же. 1946. T. 1. Ч. 2. 
С. 3-26, 51-63, 79-85, 101-114; Он 
же. 1955. Т. 3. С. 178-250; Он же. 1959. 
С. 21-49; Он же. 1962. Т. 8. С. 56-131, 
133-142, 170-199; Джавахишвили. 
1947. С. 171-183), к-рые подобраны 
выборочно и помещены с наруше
нием календарной последователь
ности. Объяснение дает завещание 
Гавриила Патараи (Л. 590 об.— 591), 
где указано, что вначале планиро
валось включить в сборник Жития 
и Мученичества св. жен; затем, вви
ду небольшого количества таких со
чинений, Π. М. пополнился Жития
ми и Мученичествами св. мужей, 
которые Гавриил переписал из книг 
монастыря Ишхани. Помимо пере
водных в Π. М. включены также гру
зинские оригинальные агиографи
ческие произведения: Мучениче

ства вмц. Шушаник (ПДГАЛ. 1963. 
T. 1. С. 11-29; Кубанеишвили. Хресто
матия. 1946. T. 1. С. 34-44; Имнаи- 
гивили. 1970. С. 133-153) и мч. Або 
Тбилисского {Сабинин. Жития. 1871. 
T. 1. С. 166-178; ПДГАЛ. 1963. T. 1. 
С. 54-71).

Греч, подлинники вошедших в 
сборник гомилии прп. Епифания 
Кипрского о Преев. Богородице 
(Л. 5-7 об.), 2-й гомилии свт. Иоан
на Златоуста о Крещении Господ
нем (Л. 117-118 об.), 3-й и 5-й гоми
лий свт. Иоанна Златоуста о муче
никах^. 176 об.— 178 об., 181-183 об.; 
Шанидзе. 1959. С. 255-262), пропове
ди о генеалогии праведных Иоакима 
и Анны (Л. 212), Мученичества ар
хидиак. Стефана (Л. 52 об.— 55 об.), 
Мученичества Ареса, Пробиоса и 
Илии (Л. 558 об.— 561 об.; Кекелидзе. 
1946. T. 1. Ч. 2. С. 51-58) неизвестны; 
помимо Π. М. они встречаются так
же в Синайском Многоглаве. Арха
ичность текстов подтверждает и то, 
что фрагменты проповедей о Креще
нии Господнем свт. Иоанна Злато
уста (Л. 118-120 об.) и св. Иулиана, 
еп. г. Толет (Л. 120 об.— 124), сохра
нились также в Ханметном Много
главе VIII в. (НЦРГ. S 3902. Л. 5-8). 
Раннехрист. апокрифическое ска
зание «Юность Господа», по свиде
тельству прп. Евфимия Святогорца, 
К-польской Церковью было внесено 
в список запрещенных книг, к-рый 
попал в груз. лит. среду в 1-й пол. 
XI в. с письмом прп. Евфимия некое
му груз, монаху (НЦРГ. А 381, А 450; 
также Sinait. iber. 68. Fol. 40 (по ка
талогу Цагарели 91); письмо опуб
ликовано М.-Г. Сабининым {Саби
нин. Рай. 1882. С. 432-436) и Ф. Жор- 
данией {Жордания. Хроники. 1897. 
Т. 2. С. 82-83)).
Ист.: Джанашвили М. Г. История Груз. Церк
ви. Тифлис, 1898. Кн. 1; Описание рукописей 
Церк. музея Карталино-Кахетинского духо
венства / Сост.: Ф. Жордания. Тифлис, 1902. 
Т. 2; 1903. T. 1: Кекелидзе К. К вопросу о време
ни празднования Рождества Христова в Древ
ней Церкви // ТКДА. 1905. T. 1. № 1. С. 149- 
158; он же. Грузинские агиографические па
мятники: Кимени (Monumenta Hagiographica 
Georgica: Keimena). Тифлис, 1918. T. 1. Ч. 1; 
Тб., 1946. T. 1. Ч. 2; он же. Этюды. 1955. Т. 3; 
1962. Т. 8; он же. Из истории груз, апокрифи
ческой лит-ры: Мученичество Христофора 
Кипокефала // Моамбе (Вестник) / Ин-т ру
кописей ΛΗ Груз. ССР. Тб., 1959. Вып. 1. С. 21- 
49 (па груз, яз.); он же. Др.-груз. лит. 1980. 
T. 1 ; Марр Н. Деяния трех святых близнецов 
мучеников Спевсипа, Еласипа и Меласипа: 
Исследования и текст // ЗВОРАО. 1907. Т. 17. 
С. 285-344; Хаханов А. Материалы по груз, 
агиологии: По рукописям X в. // Тр. по вос
токоведению / Лазаревский Ин-т вост, язы
ков. М„ 1910. Т. 31. С. 25-46; Иоанн Болнели, 

еп. Проповеди / Предисл., введ.: М. Джана
швили. Тифлис, 1911 (па груз, яз.); Le Synaxaire 
Géorgien: Rédaction ancienne de l’Union ar- 
méno-géorgienne / Publ. et trad, par le manu
script du couvent Iviron du Mont Athos par
N. Marr. Turnhout, 1926. (PO. Vol. 19. Fasc. 5. 
N 95); Marr N., Brière M. La langue géorgienne. 
P, 1931; Абуладзе И. Многоглав // Моамбе 
(Вестник) / Ин-т языка, истории и матери
альной культуры. Тб., 1944. Вып. 14. С. 241- 
316 (на груз, яз.); он же, сост. Образцы груз, 
письма: Палеогр. альбом. Тб., 1949 (на груз, яз.); 
Джавахишвили И. Описание груз, рукописей 
горы Синай. Тб., 1947 (на груз, яз.); Имнаи- 
швили И. Историческая хрестоматия груз, язы
ка. Тб., 1970. T. 1 (на груз, яз.): Garitte G. Ca
talogue des manuscrits géorgiens littéraires du 
Mont Sinaï // Corpus Scriptorum Christiano
rum Orientalium. Louvain, 1956. Vol. 165; idem. 
La Passion géorgienne de Sainte Golindouch // 
AnBoll. 1956. Vol. 74. N 3/4. P. 405-441; Kyp- 
цикидзе Ц. Грузинские версии апокрифов об 
апостолах: По рукописям IX-XI вв. Тб., 1959. 
С. 55-72 (на груз, яз.); Шанидзе А. Синайский 
Многоглав 864 г. и его значение для исто
рии груз, языка // Шромеби (Труды) / Кафед
ра древнегруз. языка ТГУ. Тб., 1959. Вып. 5. 
С. 287-338 (на груз, яз.); Описание груз, ру
кописей Церк. музея: Колл. А / Сост.: Е. Мет- 
ревели, Т. Брегадзе, М. Кавтария и др. Тб., 
1973. T. 1. Ч. 1 (на груз, яз.); Esbroeck М„ 
van. Les plus anciens homéliaires géorgiens: 
Etude descriptive et historique. Louvain-La- 
Neuve, 1975; Кларджетский Многоглав / Под- 
гот., исслед.: Т. Мгалоблишвили. Тб., 1991 
(на груз, яз.); Афонский Многоглав: Про
поведи Иоанна Болнели / Сост.: М. Майсу- 
радзе и др. Тб., 1999 (на груз. яз.).
Лит.: Bihain Е. Une Vie arménienne de saint 
Cyrille de Jérusalem // Le Muséon. 1963. Bd. 76. 
P. 319-348; Мгалоблишвили T. Об источниках 
неск. чтений, известных под авторством Ки
рилла Иерусалимского // Мацне (Вестник). 
Сер. языка и лит-ры / АН Груз. ССР. Тб., 1971. 
№ 3. С. 59-74 (на груз, яз.); Мещерская Е. Ле
генда об Авгаре — раннесир. лит. памятник. 
М„ 1984.

И. Чхиквадзе

ПАСИКРАТ И ВАЛЕНТИН [Ва
лентной, Валентная; греч. Πασι- 
κράτης καί Βαλεντίων; лат. Pasicras 
et Valention] (f нач. IV в.), мученики 
Доростольские (Дуросторские) (пам. 
24 апр.; пам. зап. 25 мая), пострада
ли при имп. Диоклетиане (284-305). 
Мученичество II. и В. не сохрани
лось, однако на его тексте базиро
валось сказание в визант. синакса
рях, впосл. ставшее основой для ска
зания в слав. Прологах (напр.: Пеш
ков, Спасова. Стиш. Пролог. Т. 8. 
С. 62-63) и в ВМЧ. митр. Макария 
(ВМЧ. Апр. Ч. 3. Стб. 945). Отсыл
ки на это Мученичество содержатся 
в Мученичествах др. доростольских 
христиан: Иулия (пам. зап. 27 мая) 
(BHL, N 4555-4556) и Никандра и 
Маркиана (пам. греч. 8 июня) (BHG, 
N 1330), в к-рых П. и В. упоминают
ся как пострадавшие ранее. Соглас
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но синаксарному сказанию, П. и В. 
были воинами в гарнизоне г. Доро- 
стол (ныне Силистра, Болгария), на 
дунайской границе в пров. Вторая 
Мёзия (Н. Мёзия), и уроженцами 
этого города. Христианин П. стал 
возмущаться языческими культами 
и открыто осуждать их, за что был 
схвачен и представлен на суд Ав- 
лозана, к-рый назван в тексте то 
игемоном (ήγεμών — термин, соот
ветствующий лат. iudex и обозна
чающий обычно правителя провин
ции), то эпархом (έπαρχών), т. е. пре
фектом. По всей видимости, речь 
идет о командующем гарнизоном 
небольших легионов времен Диок
летиана (численность ок. 1 тыс. чел.). 
Авлозан потребовал от П. принести 
жертву Аполлону, но тот не только 
отказался, но и ударил статую. Его 
посадили в темницу, где П. посетил 
родной брат (в слав, версии он фи
гурирует под именем Пап(п)иан), 
который уговаривал П. отречься от 
Христа, но тот категорически отка
зался, заявив, что считает недостой
ным именовать родственником че
ловека, к-рый предлагает ему по
добное. Вместе с П. в темнице содер
жался В., к-рый был воодушевлен 
ответом сподвижника и тоже решил 
не оступать от христ. веры. На сле
дующий день они оба были обез
главлены. Когда их вели на казнь, 
мать П. увещевала их быть тверды
ми в вере. На момент мученичес
кой кончины П. было 22 года, а В.— 
30 лет.

Время кончины П. и В. следует 
отнести к началу гонения Диокле
тиана; первые антихрист, указы бы
ли обнародованы в кон. февр. 303 г. 
(Lact. De mort, persecut. 12). Соглас
но Евсевию Кесарийскому, гонение 
началось именно с преследования 
христиан в армии (Euseb. Hist. eccl. 
VIII 4). Память П. значится в Мар
тирологе блж. Иеронима под 25 мая. 
Однако его имя приведено как По- 
ликрат. Это искажение, видимо, по
пало уже в источник Иеронимова 
Мартиролога — т. н. Никомидий- 
ский мартиролог, поскольку в вос
ходящем к тому же источнику Си
рийском Мартирологе имя мучени
ка — Поликарп. В Мартирологе блж. 
Иеронима к П. присоединяется дру
жина из 4 мучеников, под к-рой сле
дует подразумевать В. и др. Доро- 
стольских мучеников, в чьих Му- 
ченичествах упомянут П., а именно 
Иулий, Никандр и Маркиан. В пе
реработке анонимного Мартироло- 
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га нач. IX в. на основе Мартироло
гов Беды Достопочтенного и блж. 
Иеронима Флор Лионский сделал 
такую заметку: «В Мёзии, в городе 
Дуросторе, память святых мучени
ков Пасикрата и Валентиона и двух 
других, тогда же получивших венец 
мученичества». В таком виде она 
была включена в др. каролингские 
мартирологи — Адона Вьеннского 
и Узуарда. Из последнего она пере
шла в Римский Мартиролог.
Ист.: ActaSS. Mai T. 6. P. 23-24; PG. 117. Col. 
420 [Минологий Василия II]; SynCP. Col. 627- 
628; MartHieron. Comment. P. 272; MartUsuard. 
P. 234; MartRom. Comment. P. 207; Un Martyro
loge et douze Ménologes syriaques / Ed. F. Nau. 
P. 1912. P. 17. (PO; T. 10. Fasc. 1); ЖСв. Апр. 
С. 400-401; Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 4. 
Σ. 268-270.
Лит.: Delehaye Η. Saints de Thrace et de Mésie 
// AnBoll. 1912. Vol. 31. P. 161-301. SaogetJ.-M. 
Pasicrate e Valenzione // BiblSS. Vol. 10. Col. 351 - 
353; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολόγιον. 
Σ. 376-377; Макар. Симон. Синаксарь. Т. 5. 
С. 268-269.

Д. В. Зайцев

ПАСКАЛЬ [франц. Pascal] Блез 
(19.06.1623, Клермон-Ферран, Фран
ция — 19.08.1662, Париж), франц, 
ученый, философ, теолог, апологет 
христианства.

Жизнь, деятельность, сочинения. 
П. происходил из католич. семьи; его 
отец, Этьен Паскаль (1588-1651), 
был королевским судебным чинов
ником. У П. было две сестры, с кото
рыми он на протяжении всей жиз
ни поддерживал близкие и довери
тельные отношения. Старшая сестра, 
Жильберта (1620-1687), вступила в 
брак с Ф. Перье; после кончины П. 
она составила его 1-е и наиболее из
вестное жизнеописание (текст см.: 
Pascal. Œuvres complètes. T. 1. P. 539- 
642; рус. пер.: Паскаль. Трактаты. 
1997. С. 279-324). Младшая сестра, 
Жаклин (1625-1661), стала монахи
ней. Мать II. умерла в 1626 г., поэтому 
определяющую роль в воспитании и 
раннем образовании П. сыграл отец, 
проявлявший значительный инте
рес к наукам, в особенности к ма
тематике. Чтобы дать лучшее об
разование П. и его сестрам, в 1631 г. 
Э. Паскаль переселился в Париж. 
Здесь в круг его общения входили 
многие выдающиеся франц, ученые 
того времени, в т. ч. францискан
ский монах и ученый-энциклопедист 
М. Мерсен (1588-1648). В ходе об
щения с отцом и его друзьями П. де
монстрировал блестящие матема
тические способности. Вскоре ма
тематика стала для П. областью по

стоянного научного интереса и ин
тенсивных исследований.

В нач. 40-х гг. XVII в. П. вместе 
с отцом оказался в Нормандии, где 
создал механическую вычислитель
ную машину (machine arithmétique), 
прототип арифмометра. Изобрете
ние получило широкий резонанс 
и сделало имя П. известным среди 
франц, ученых (см.: Тарасов. 2009. 
С. 36-42). В 1646 г. П. повторил опыт 
с т. н. трубкой Торричелли, доказы
вающий существование давления 
воздуха. Впосл. П. осуществил др. 
опыты с барометром, к-рые подтвер
дили существование атмосферного 
давления. В оставшихся не опубли
кованными при жизни П. «Трактате 
о равновесии жидкостей» (Traité de 
l’équilibre des liqueurs; опубл, в 1663) 
и «Трактате о весе воздуха» (Traité 
de la pesanteur de la masse de l’air; 
опубл, в 1663) П. объяснил явление 
атмосферного давления и сформу
лировал ряд основополагающих 
принципов гидростатики (см.: Та
расов. 2009. С. 49-73; ср.: Mesnard. 
1993. S. 546-547). В совр. физике ос
новной закон гидростатики носит 
его имя. В XX в. в честь П. была на
звана единица давления — паскаль.

В период жизни в Нормандии П. 
впервые стал проявлять интерес 
к пользовавшемуся там значитель
ным влиянием новому религ. на
правлению в католицизме — янсе
низму. Если прежде П. и его семья 
не выходили за рамки обычного ка
толич. благочестия, то с 1646 г. П. на
чал активно заниматься самообразо
ванием в области теологии. П. вни
мательно прочел мн. сочинения блж. 
Августина, еп. Гиппонского (о влия
нии его теологии на взгляды П. см.: 
Sellier. 1970), а также принял те ин
терпретации, к-рые давали августи- 
новской теологии лидеры янсенизма 
К. Янсений (1585-1638), еп. Ипра 
(1636-1638), автор программного 
труда «Августин» (Augustinus; опубл, 
посмертно в 1640), и его последова
тель и единомышленник Жан дю 
Вержье де Оран (1581-1643), извест
ный как аббат Сен-Сиран.

После возвращения в Париж ле
том 1647 г. П. вошел в круг столич
ных ученых и покровительствовав
ших им аристократов. Вовлечение 
П. в светскую жизнь было связано 
как с советами врачей, рекомендо
вавших ему избегать перенапря
жения, так и с обстоятельствами 
его личной жизни: в 1651 г. скон
чался отец П., а в 1652 г. его младшая 
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сестра Жаклин удалилась в мон-рь 
Пор-Рояль. Недовольство II. реше
нием сестры на нек-рое время ох
ладило его увлеченность религ. во
просами и послужило его сближе
нию с друзьями, многие из к-рых 
придерживались скептических и ли- 
бертинских убеждений. В их число 
входили герц. А. Гуффье де Роанне 
(1627-1696); салонный писатель 
А. Гомбо (1607-1684), представляв
ший свои взгляды под псевдонимом 
«шевалье де Мере»; завсегдатай са
лонов, вольнодумец и игрок Д. Мит- 
тон (ок. 1618-1690) и др. Область 
научных интересов П. в кон. 40-х —- 
нач. 50-х гг. XVII в. расширилась: 
под влиянием бесед с друзьями, 
проводившими ми. часы за азарт
ными играми, П. обратился к ис
следованию вопроса о математи
ческой вероятности. Полученные 
результаты П. обсуждал в перепис
ке с выдающимся франц, математи
ком П. Ферма (1601-1665).

Жизнь П. в сер. 50-х гг. XVII в. 
складывалась удачно, однако свет
ские развлечения и прочная репу
тация гениального ученого не при
носили ему внутреннего удовлетво
рения. Серьезной проблемой были 
мучавшие П. приступы головной бо
ли и др. болезни. Все чаще он пред
почитал проводить время в беседах 
с разделявшими принципы янсениз
ма духовными лицами и интеллек
туалами. Усиливавшееся у П. отвра
щение к мирской жизни он обсуж
дал с удалившейся от мира сестрой 
Жаклин (см. письма Жаклин Жиль- 
берте: Pascal. Œuvres complètes. T. 3. 
P. 61-75; рус. пер.: Паскаль. Мысли. 
1995. С. 421-424). Разрешением ду
ховного кризиса стало событие, обо
значаемое в лит-ре как «большое 
обращение» (la grande conversion) 
П„ с целью отличить его от «перво
го обращения», или «малого обраще
ния» (la petite conversion), к-рое П. 
пережил в 1646 г. (см.: Mesnard. 1993.
S. 547). «Большое обращение» не 
было напрямую связано с яркими 
внешними событиями; оно стало 
кульминацией процесса мучитель
ных внутренних сомнений П. и его 
размышлений о собственном жиз
ненном пути. Выражением той ис
тины, к-рая, как считал П., была от
крыта ему Богом в мистическом акте 
озарения при «большом обращении» 
в ночь с 23 на 24 нояб. 1654 г., стал 
документ, известный как «Мемори
ал» (Mémorial; факсимиле автогра
фа см.: Pascal. Œuvres. T. 4. P. 3-4;

Блез Паскаль.
Портрет. Ок. 1690 г. 

(Версаль )

текст и анализ см.: Idem. Œuvres 
complètes. T. 3. P. 19-56; рус. перево
ды см.: Тарасов. 2009. С. 129-130; 
Паскаль. Мысли. 1995. С. 327-328; 
также ср. рус. пер. свящ. П. А. Фло
ренского с его кратким комментари
ем: Флоренский П., свящ. Столп и ут
верждение истины. М., 1914. С. 578- 
581). Этот текст, переписанный на 
пергамент, П. до конца жизни носил 
зашитым в подкладку камзола (см.: 
Кляус, Погребысский, Франкфурт. 
1971. С. 225-226).

«Мемориал» состоит из ок. 30 ко
ротких строк, в к-рых в предельно 
сжатой и лаконичной форме выра
жены личные религ. убеждения и пе
реживания IL; нек-рые строки пред
ставляют собой прямые или косвен
ные цитаты из Свящ. Писания. «Ме
мориал» начинается с по-научному 
точной фиксации даты его состав
ления. Далее следует выделенное 
в оригинале прописными буквами 
слово «огонь» (feu). Исследователи 
давали разные объяснения этому 
загадочному началу документа. Од
ни связывали его с неким религи
озно-мистическим переживанием, 
в к-ром Бог открылся П. как свет 
или тепло. Другие полагали, что речь 
идет лишь о смысловой ассоциации 
и это слово связано со следующей 
сразу после него цитатой из кн. Ис
ход, отсылает к образу 1-го явления 
Бога Моисею в огненной неопалимой 
купине (см.: Исх 3. 2-6; ср.: Деян 7. 
30-34). Возможно, II. внутренне со
относил себя с Моисеем, видя в его 
жизни и деятельности образец слу
жения «пророка», т. е. христ. аполо
гета, о необходимости исполнения 
к-рого он размышлял. Следующие 
далее в «Мемориале» тезисы выра
жают неск. базовых религ. убежде

ний П.: 1) Бог не может быть постиг
нут рациональным путем; единст
венным средством истинного бого- 
познания является принятие Боже
ственного откровения и благодати 
в акте сердечной веры, непосред
ственного религ. чувства, истин
ность к-рого не доказывается рацио
нально, а познается во внутренних 
ощущениях («Бог Авраама, Бог Исаа
ка, Бог Иакова, а не Бог филосо
фов и ученых»; «И мир Тебя не по
знал, а я познал Тебя»; «уверенность, 
чувство, радость, мир»); 2) необхо
дима личная связь с Иисусом Хрис
том, Который является единствен
ным путем, приводящим человека 
к Богу, и в Котором раскрывается ве
личие человека («Бог Иисуса Хрис
та»; «Его находят только на путях, 
указанных в Евангелии»; «величие 
человеческой души»; «да не разлу
чусь с Ним никогда»); 3) необходи
мо признание собственной грехов
ности и слабости («Я был с Ним 
разлучен, я бежал от Него, я отрек
ся от Него, я распял Его), к-рые пре
одолеваются в отречении от мира 
и самоотречении, предполагающих 
полное послушание Богу («забвение 
мира и всего, кроме Бога»; «полное 
и кроткое отречение»; «вечная ра
дость за день испытаний на земле»). 
Выраженная в тезисах религ. пози
ция получила развитие во всей по
следующей религиозной жизни и 
писательской деятельности И. (по
дробнее о смысловом содержании и 
значении «Мемориала» см.: Gouhier 
2005. Р. 11-65, 367-388).

Определяющее значение для «боль
шого обращения» И. и формирова
ния у него комплекса отраженных 
в «Мемориале» религ. убеждений 
имело его общение с группой ду
ховных лиц и теологов, к-рых объ
единяли янсенистские убеждения 
и близость к мон-рю Пор-Рояль. 
В сер. XVII в. Пор-Рояль состоял 
из 2 комплексов строений, или «до
мов»: 1-й находился в Париже и 
обычно назывался парижский Пор- 
Рояль (Port-Royal de Paris), а 2-й, ос
новной, располагался в долине Шев- 
рёза и именовался Пор-Рояль-де
Шан (Port-Royal des Champs), или 
загородный Пор-Рояль. В главный 
центр янсенистов Пор-Рояль пре
вратился в 30-х гг. XVII в. С нач. 
XVII в. до своей кончины его на
стоятельницей была Анжелика Арно 
(1591-1661). После кончины в 1643 г. 
аббата Сен-Сирана духовным и ин
теллектуальным лидером этой груп

9
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пы связанных с Пор-Роялем свя
щеннослужителей и теологов стал 
ученый и теолог Антуан Арно (1612— 
1694); поскольку он был родным 
братом Анжелики, отношения меж
ду янсенистами и мон-рем Пор-Ро- 
яль стали еще более тесными. При
няв в результате «большого обраще
ния» принципиальное решение об 
«отказе от мира», П. вместе с тем не 
стал монахом и затворником в стро
гом смысле; его «отшельничество» 
имело скорее демонстративный, чем 
реальный характер. В 1655-1656 гг. 
он нек-рое время жил в загородном 
Пор-Рояле, где общался с др. янсе
нистами, однако сохранил за собой 
парижский дом и регулярно посе
щал столицу, избегая светских раз
влечений, но продолжая общаться 
со мн. друзьями. Первым духовни
ком П. в парижском Пор-Рояле стал 
А. Сенглеи (J 1664). Одобрив реше
ние П. вести жизнь «отшельника» 
в загородном Пор-Рояле, он реко
мендовал ему во время пребывания 
там обсуждать научные вопросы 
с Антуаном Арно, а теологические 
и духовные — с аббатом Л. И. Ле- 
метром де Саси (1613-1684), к-рый 
был убежденным янсенистом и пре
красным знатоком трудов блж. Ав
густина. Сохранилась запись одной 
из бесед П. с Леметром де Саси (текст 
см.: Pascal. Œuvres complètes. T. 3. 
P. 76-157; рус. пер.: Паскаль. Мысли. 
1995. С. 375-386); возможно, доступ
ный ныне вариант является позд
нейшей обработкой изложения бе
седы, составленного самим П. (по
дробнее об истории текста см.: Gou- 
hier. 2005. P. 67-126). В ходе беседы 
П. представил сравнение решений 
вопроса о природе человека и цели 
его существования, предложенных 
в стоицизме и скептицизме. В ка
честве показательного представите
ля 1-го философского направления 
П. избрал рим. стоика Эпиктета 
(I-Π вв.), а в качестве представите
ля 2-го — франц, писателя и фило
софа М. де Монтеня (1533-1592). 
Согласно П., стоик и скептик наилуч
шим образом представляют 2 проти
воположные тенденции в понима
нии природы и состояния человека: 
стоик, «замечая следы его изначаль
ного величия и не видя его испор
ченности, заключает, что природа 
наша здорова и не нуждается в це
лителе, и это верх гордыни»; напро
тив, скептик, «сознавая нынешнее 
ничтожество и не ведая об изначаль
ном достоинстве, считает, что при

рода обречена на болезнь и неизле
чима, что заставляет его отчаяться 
в возможности достичь истинного 
блага и потому толкает к крайнему 
малодушию» (Паскаль. Мысли. 1995. 
С. 384). П. отмечает, что противоре
чия между стоическим и скептичес
ким подходами нельзя решить путем 
внешнего рационального синтеза; 
единственным возможным решени
ем П. считает «евангельскую исти
ну», к-рая «соединяет все истинное 
и отбрасывает все ложное» (Там же). 
Основой провозглашаемого в Еван
гелии спасительного соединения 
природы и благодати является со
единение Бога и человека в Иисусе 
Христе, «неизреченное единство 
двух природ в единой личности Бо
гочеловека» (Там же). Т. о., согласно 
II., подлинная философия с неиз
бежностью приводит к теологии, 
к-рая есть «средоточие всех истин». 
Содержанием же теологии, согласно 
IE, должны являться не «умствен
ные» схоластические рассуждения 
об абстрактных проблемах, о ко
торых он отзывается неодобритель
но, а «сердечные» размышления над 
спасительным значением жизни и 
учения Иисуса Христа. Собствен
ный опыт подобных размышлений 
П. представил в соч. «Сокращенное 
изложение жизни Иисуса Христа» 
(Abrégé de la vie de Jesus-Christ; 
текст см.: Pascal. Œuvres complètes. 
T. 3. P. 178-347). Хотя по форме это 
сочинение является лишь состав
ленной в строгом хронологическом 
порядке подборкой текстов из Еван
гелий с редкими лаконичными ком
ментариями, работа над ним имела 
принципиальное значение для П. 
Жизнь Христа предстает как цель
ный и законченный образец, к мак
симальному следованию которому 
призван всякий христианин.

В нач. 1656 г. П. публично высту
пил на стороне янсенистов в их ост
рой полемике с иезуитами, к-рая 
проходила в более широком кон
тексте длительного спора об ор
тодоксальности взглядов Янсения. 
В этот спор постепенно оказались 
вовлечены Папский престол, пред
ставители высшей франц, гос. влас
ти, а также большинство теологов 
и духовных лиц Франции. Иезуиты 
утверждали, что Янсений, излагая 
учение блж. Августина о благодати 
и предопределении в соч. «Авгус
тин», допустил ряд еретических ут
верждений. Эти обвинения были 
поддержаны в Риме, где в резуль

тате долгого разбирательства бы
ли выделены 5 «еретических» тези
сов Янсения (их текст см.: Паскаль. 
Трактаты. 1997. С. 492). Был состав
лен особый «формуляр» (formulaire) 
осуждения этих тезисов (текст см.: 
Denzinger. Enchiridion. 201444. N 2020). 
Во Франции все духовные лица, 
в т. ч. янсенистские священники 
и монахини Пор-Рояля, получили 
указание подписать его. Руководив
шие Пор-Роялем Анжелика и Анту
ан Арно были решительно против 
подписания, однако желали любы
ми средствами избежать прямого 
конфликта с Папским престолом и 
церковного раскола. Воспользовав
шись тем, что в формуляре были 
приведены не прямые цитаты из 
сочинения Янсения, а смысловые 
обобщения его заключений, янсени- 
сты стали заявлять, что осужденные 
5 положений действительно ерети
ческие, однако они не могут осудить 
их в выражениях формуляра, где 
они прямо приписаны Янсению. Эта 
уловка позволила янсенистам, при
знавая безусловный авторитет Пап
ского престола в области права, т. е. 
при изложении вероучения и осуж
дении ереси, считать формуляр не
корректным в области фактов, т. к. 
в нем Янсению будто бы приписы
вались не имеющие к нему отноше
ния еретические утверждения. Такую 
общую стратегию защиты полностью 
разделял и П. Желая самостоятель
но разобраться в богословском со
держании полемики, он создал неск. 
небольших трактатов и заметок, 
к-рые впосл. были объединены из
дателями под общим названием 
«Сочинения о благодати» (Ecrits sur 
la Grâce; текст см.: Pascal. Œuvres 
complètes. T. 3. P. 487-799; cp.: Idem. 
Œuvres. T. 11. P. 95-295; рус. nep. 
отсутствует).

В янв. 1656 г. иезуитам удалось 
добиться офиц. решения теологиче
ского фак-та Парижского ун-та об 
исключении Антуана Арно из его 
членов. Первоначально Арно пла
нировал сам написать ответ против
никам, однако затем в ходе совеща
ния янсенистов в Пор-Рояле было 
решено, что более ярко и вырази
тельно это сможет сделать П. Ввиду 
опасности преследования со сторо
ны гос. властей написанный П. текст 
в форме письма живущему в про
винции другу был анонимным и рас
пространялся нелегально; издателем 
он был озаглавлен «Письмо к про
винциалу». Поскольку наполненное 
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язвительными нападками на иезуи
тов «Письмо...» получило значитель
ный резонанс, П. занялся составле
нием и публикацией новых писем, 
которые продолжал издавать ано
нимно в виде небольших брошюр. 
Впосл. все письма были собраны 
и опубликованы под общим загла
вием «Письма к провинциалу» (Les 
Provinciales; текст см.: Pascal. Œuvres. 
T. 4-7; рус. пер.: Паскаль. Письма 
к провинциалу. 1997), которое не 
вполне точно, т. к. с 11-го письма П. 
обращается от косвенной полемики 
к прямой и адресатами писем ста
новятся уже сами иезуиты.

В «Письмах...» П. заявлял о своей 
независимости от Пор-Рояля и пол
ной непредвзятости, однако это не 
соответствовало действительности. 
Из воспоминаний современников 
известно, что содержание «Писем...» 
перед публикацией обсуждалось на 
собраниях янсенистов в Пор-Рояле. 
Кроме того, Антуан Арно и его вер
ный последователь П. Николь (1625- 
1695) снабжали П„ недостаточно хо
рошо ориентировавшегося в теоло
гической лит-ре, извлечениями из 
сочинений иезуитских теологов, на
меренно выбирая двусмысленные 
или соблазнительные по содержа
нию отрывки, к-рые затем стано
вились предметом ироничного рас
смотрения и уничтожающей кри
тики П. (использованные П. источ
ники указаны во вводных статьях 
к каждому из «Писем...» в изд. Pascal. 
Œuvres. T. 4-7). Началом, объеди
няющим все «Письма...», является 
определяющая рассуждения П. еди
ная теологическая августинианская 
позиция; в «Письмах...» эта позиция 
представляется на разном материа
ле и скрыта под множеством вторич
ных в содержательном отношении 
полемических приемов и отступле
ний. Риторическое, полемическое и 
лит. искусство П. стало причиной 
успеха «Писем...» в широких кругах 
франц, общества XVII в.; ими зачи
тывались и их цитировали придвор
ные и светские дамы, гос. чиновни
ки и церковные служители, теологи 
и вольнодумцы. Достоинства «Пи
сем...» как лит. сочинения не вызы
вали сомнений у последующих кри
тиков; труд П. по праву считается 
одним из высших образцов франц, 
лит-ры XVII в.

В содержательном отношении 
«Письма...» делятся на 4 группы:
1) письма 1-3, написанные во вре
мя дискуссии в Парижском ун-те 

по поводу взглядов Антуана Арно 
и сразу после осуждения их теоло
гическим фак-том ун-та; П. стре
мится доказать полное соответст
вие мнений янсенистов церковно
му учению; это делается гл. обр. 
посредством анализа нек-рых спор
ных теологических концепций и 
выражений, вслед, чего по богослов
скому содержанию эти письма близ
ки к «Сочинениям о благодати»;
2) письма 4-10; в них 11. переходит 
от защиты к нападению; он предла
гает последовательный критический 
разбор высказываний, извлеченных 
из сочинений иезуитских теологов, 
созданных в рамках казуистики, 
т. е. церковно-практического учения 
о способах разрешения духовниками 
возникающих при исповедании оп
ределенных грехов затруднений;
3) письма 11-16; основная темати
ка остается прежней, однако П. об
ращается уже напрямую к иезуи
там, рассматривая их ответы на ар
гументы предшествующих писем и 
предлагая новую критику; 4) письма 
17—18, адресованные Ф. Анна (1590- 
1670), иезуитскому теологу и поле
мисту, к-рый в это время исполнял 
обязанности духовника кор. Людо
вика XIV и был одним из наиболее 
влиятельных противников янсени
стов; П. возвращается к обоснованию 
полного соответствия взглядов Ан
туана Арно и др. янсенистов традиц. 
церковному учению. Рассматривая 
в «Письмах...» теологическое учение 
о благодати, П. ставил перед собой 
не только богословскую, но и поли
тическую задачу. Одной из скрытых 
целей его рассуждений было дока
зать, что учение янсенистов по смыс
лу совпадает с учением доминикан
цев (т. е. томистов), и тем самым раз
рушить сложившийся в Парижском 
ун-те антиянсенистский союз до
миниканцев и иезуитов. Рассуждая 
о нравственном учении иезуитов, П. 
обвиняет их в выработке всевозмож
ных казуистических оправданий для 
грешников. П. объясняет это стрем
лением иезуитов к духовному и по
литическому влиянию, их желанием 
подчинить себе души людей посред
ством представления им удобной 
для человеческих страстей смягчен
ной версии христ. закона (см.: Miel. 
1969. Р 131-145). Главным инстру
ментом в этом пересмотре нравст
венных норм является теория про
бабилизма, т. е. учение о том, что во 
всех сложных случаях, когда неиз
вестна однозначная истина, можно 

следовать любому из противопо
ложных друг другу вероятностных 
мнений. П. отмечает, что для пере- 
толковывания заповедей, канонов 
и церковных установлений иезуиты 
пользуются неск. приемами: 1 ) пере
определением значения слов (напр., 
«избыток», от к-рого следует давать 
милостыню, определяется так, что 
в него не попадают накопления, де
лаемые светскими людьми с целью 
улучшения своего положения при 
дворе); 2) ссылкой на оправдываю
щие грех внешние обстоятельства 
(напр., выполнение слугами грехов
ных поручений хозяев); 3) указа
нием на благое намерение, с к-рым 
совершается греховный поступок, 
или на его благую цель (напр., до
пустимым признаётся убийство ра
ди защиты чести). Наибольшее не
удовольствие и даже открытый гнев 
у П. вызывают признание грехов
ного состояния человеческой приро
ды фактической нормой и отказ от 
нравственного требования к чело
веку исправлять свою жизнь в соот
ветствии с евангельским учением. 
П. полагал, что ориентация на оправ
дание «природного» человека напря
мую связана у иезуитов с неверными 
представлениями о действии благо
дати. Принижая значимость бла
годати для успешного исполнения 
человеком заповедей, иезуиты, по 
убеждению П., закономерно прихо
дят к последовательному оправда
нию нарушения человеком всех за
поведей, в т. ч. высшей из них — 
о любви к Богу и к ближнему (см.: 
Тарасов. 2009. С. 165-171; Miel. 1969. 
Р. 131-136).

Поскольку иезуиты обладали во 
Франции значительным политичес
ким влиянием, публицистическая 
деятельность П. была сопряжена с 
большим риском. В случае установ
ления его авторства он, вероятнее 
всего, был бы подвергнут допросам 
и тюремному заключению. Несмот
ря на все усилия, властям и полиции 
не удалось раскрыть инкогнито ав
тора «Писем...», расходившихся по 
всей Франции значительными тира
жами. Отношение католич. Церкви 
к «Письмам...» было резко отрица
тельным. Через полгода после выхо
да заключительного, 18-го письма 
декретом папы Римского Александ
ра P//(1655-1667) от 6 сент. 1657 г. 
«Письма...» были внесены в Ин
декс запрещенных книг (см.: Pascal. 
Œuvres. T. 7. P. 231-232). О реакции 
П. на это решение известно из за



метки, где среди прочего сказано: 
«Пусть мои Письма осуждены в Ри
ме; то, что я в них осуждаю, осуж
дено на небесах» {Паскаль. Мысли. 
1995. С. 329. № 916).

В начальный период публикации 
«Писем...», в марте 1656 г., когда по
ложение защитников янсенизма бы
ло крайне сложным, а Пор-Роялю 
угрожало закрытие по распоряже
нию светских и церковных властей, 
произошло событие, непосредствен
но связанное с П. и оказавшее на 
него значительное влияние,— «чудо 
святого терния». В числе воспитан
ниц Пор-Рояля была Маргарита 
Перье (1646-1733), племянница и 
крестница П„ к-рой в то время было 
ок. 10 лет. Она страдала от тяжелой 
глазной болезни с обширным гной
ным воспалением; врачи рекомен
довали сложную операцию, успеш
ный исход к-рой был крайне ма
ловероятен. Однако после молитвы 
и прикосновения к хранившейся в 
Пор-Рояле реликвии — одному из 
терниев (шипов) тернового венца 
Спасителя — девочка оказалась пол
ностью здорова. Случай исцеления 
получил широкий резонанс в обще
стве. Для проверки обстоятельств 
события в Пор-Рояль были направ
лены как представители церковной 
и светской власти, так и наиболее ав
торитетные франц, врачи. В ходе 
расследования не удалось обнару
жить следов к.-л. фальсификаций, 
и чудо было в офиц. акте признано 
подлинным. В архивах сохранились 
мн. свидетельства современников 
событий и материалы дела (частич
но опубл.: Pascal. Œuvres complètes. 
T. 3. P. 800-1134), из к-рых следует, 
что П. не сомневался в истинности 
совершившегося чуда. Чудо на не
которое время склонило общест
венное мнение в пользу янсенистов 
и избавило их от опасности прямых 
гонений. Даже иезуиты в полеми
ческих сочинениях не ставили под 
сомнение его действительность, од
нако иронически заявляли, что в нем 
следует видеть не подтверждение 
правоты еретиков-янсенистов, а об
ращенный к ним от Бога призыв от
казаться от ереси. Для П. чудо име
ло прежде всего экзистенциальное 
значение, став знаком правильности 
избранного им религ. пути. Вместе 
с тем оно подвигло П. к теоретичес
ким размышлениям о том, в какой 
мере и каким образом чудеса и зна
мения могут служить подтверж
дением религ. истины. Попытки П. 
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сформулировать концепцию «ис
тинных чудес» нашли отражение 
в серии теологических вопросов, 
к-рые он адресовал янсенистскому 
теологу М. де Баркосу (1600-1678); 
совр. издателями они публикуются 
в числе материалов к соч. «Мысли» 
(см.: Паскаль. Мысли. 1995. С. 302- 
305. № 830). П. полагал, что истин
ные чудеса могут происходить толь
ко в истинной христ. Церкви; он 
видел в чудесах убедительное дока
зательство божественного проис
хождения христианства и намере
вался включить специальный раздел 
о чудесах в апологетическое сочи
нение, над к-рым работал.

Ужесточение отношения властей 
к янсенистам заставило последних 
сменить тактику и перейти от чрез
мерно публицистичных «Писем...» 
к составлению более резких по тону 
обращений и памфлетов, адресован
ных разным слоям франц, общества. 
П. несомненно принимал активное 
участие в работе над этими текстами, 
хотя не был их единственным авто
ром. В 1657-1658 гг. были выпуще
ны «Письмо к адвокату парламента» 
и неск. памфлетов, выходивших под 
общим названием «Сочинения па
рижских кюре» (тексты см.: Pascal. 
Œuvres. T. 7. P. 175-222, 257-328, 
349-374; T. 8. P. 33-112; рус. nep.: 
Паскаль. Трактаты. 1997. С. 129-212). 
Задачей документов было создание 
впечатления, что янсенисты пользу
ются широкой поддержкой как в на
роде, так и среди франц, духовенст
ва, а основным содержанием — де
монстрация богословской и нравст
венной слабости позиции иезуитов, 
защита янсенистов от их критики, 
а также рассуждения о пагубных по
следствиях влияния иезуитов для 
светской и религ. жизни Франции.

В 1658 г. П. оповестил друзей из 
Пор-Рояля о своем намерении на
писать апологию христианства; 
он представил в узком кругу при
мерный план буд. труда и нек-рые 
предназначавшиеся для него текс
ты. В этот же период П. в последний 
раз вернулся к научным занятиям. 
По побуждению друзей П. согла
сился организовать открытый кон
курс среди европейских математи
ков, предложив им решить неск. свя
занных с циклоидой задач. Решить 
все задачи не смог никто, кроме II., 
и победа в конкурсе была присужде
на ему (связанные с конкурсом ма
териалы, переписку и тексты П. см.: 
Pascal. Œuvres. T. 7-9). В нач. 1659 г. 

состояние здоровья 11. значительно 
ухудшилось. Из-за постоянных бо
лей он все реже мог систематически 
работать и лишь в редкие периоды 
облегчения возвращался к подго
товке материалов для задуманной 
апологии христианства. Болезнь П. 
рассматривал как происходящее от 
Бога спасительное средство, подви
гающее человека к осознанию своей 
немощи, раскаянию в совершённых 
грехах и к избавлению от страстей. 
Христ. отношение к собственным 
страданиям П. наиболее проникно
венно и ярко выразил в небольшом 
сочинении-размышлении «Молит
ва, чтобы Бог дал мне употребить 
болезни во благо» (Prière pour de
mander à Dieu le bon usage des ma
ladies; текст см.: Pascal. Œuvres com
plètes. T. 4. P. 964-1012; pyc. nep.: 
Паскаль. Мысли. 1995. С. 391-397). 
К 1660 г. П. полностью прекратил 
научную деятельность; его перепис
ка с европ. математиками постепен
но сошла на нет. На поступившее 
в том году предложение Ферма 
встретиться и обсудить научные во
просы П. ответил отказом. В письме 
Ферма он не только сообщал о тя
желом состоянии своего здоровья, 
но и отмечал, что «не сделал бы и 
двух шагов ради математики», что 
погружен в более важные занятия 
(см.: Паскаль. Мысли. 1995. С. 430- 
431). П. подразумевал работу над 
апологией, к к-рой он возвращался 
при каждой возможности.

После кончины кард. Джулио Ма
зарини (1602-1661) получивший 
полноту гос. власти франц, кор. Лю
довик XIV (1643-1715) значительно 
ужесточил борьбу с янсенизмом. От 
священнослужителей и монахинь 
Пор-Рояля потребовали немедлен
ного подписания формуляра. Вви
ду невозможности дальнейшего ук
лонения от подписания Антуан Арно, 
Николь и П. составили «Предписа
ние генеральных викариев париж
ского диоцеза» (текст см.: Pascal. 
Œuvres complètes. T. 4. P. 1064-1072), 
в к-ром обосновывали необходи
мость послушания властям и религ. 
допустимость подписания при усло
вии нек-рых внешних и внутренних 
оговорок. Подобная переменчивость 
и уклончивость теологов привела в 
смущение мн. монахинь Пор-Рояля. 
Весьма болезненно ситуацию пере
живала сестра П. Жаклин, к-рая ле
том 1661 г. под влиянием Антуана 
Арно согласилась подписать форму
ляр, однако в письмах высказывала 
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сомнения в правильности этого ре
шения, а также сожаления о том, что 
никто в Церкви не готов твердо сто
ять за истину. В окт. 1661 г. Жаклин 
скончалась. Вероятно, это печальное 
событие подвигло П. переосмыслить 
собственную позицию (см.: Тарасов. 
2009. С. 224-226). II. стал против
ником компромисса и начал высту
пать решительно против подписания 
формуляра. Окончательное мнение 
П. отражает краткое «Сочинение по 
поводу подписи» (тексты связанных 
с полемикой материалов см.: Pascal. 
Œuvres complètes. T. 4. P. 1176-1359; 
рус. пер. сочинения: Паскаль. Трак
таты. 1997. С. 123-126). Следствием 
этой принципиальной позиции П. 
стал разрыв отношений с Антуаном 
Арно, Николем и др. сторонниками 
умеренной стратегии поведения. 
Несмотря на внешний конфликт, 
внутреннюю верность воспринятым 
в Пор-Рояле мировоззренческим и 
богословским принципам П. сохра
нял до конца жизни.

Последние годы жизни П. провел 
в Париже. Помимо его сестры Жиль- 
берты и ее семьи одним из наибо
лее близких к нему людей оставал
ся герц, де Роанне. В 1661-1662 гг. 
П. совместно с герцогом задумал 
и осуществил проект организации 
в Париже 1-й линии общественно
го транспорта — конных повозок, 
впосл. получивших название омни
бусов. Собственные доходы от вло
женных в этот проект денежных 
средств П. намеревался направить 
на благотворительные цели. В нач. 
авг. 1662 г. состояние здоровья П., 
жившего в это время в доме сестры, 
стало критическим: он испытывал 
мучительные и изнуряющие голов
ные и кишечные боли, с трудом мог 
видеть и говорить. П. скончался по
сле 2 недель тяжелых страданий, 
принеся исповедь и приняв послед
нее причастие. 21 авг. 1662 г. П. был 
погребен в парижской ц. Сент-Эть- 
ен-дю-Мон; ныне место погребения 
обозначено на храмовой стене па
мятной доской с эпитафией.

После кончины П. его рукописи, 
включая предназначавшиеся для 
апологии христианства отрывки и 
материалы, хранились в семье его 
сестры Жильберты. Родственники и 
друзья П. в скором времени позабо
тились о том, чтобы сделать точную 
копию всех заметок, причем в том 
порядке, в каком их оставил П. В ре
зультате этой работы появились 
2 сходные по содержанию, однако 

не во всем идентичные рукописные 
копии, к-рые традиционно называ
ются «Первая копия» и «Вторая ко
пия». Послужившие основой для 
копий автографы П. в нач. XVIII в. 
были упорядочены Л. Перье, пле
мянником П.; при этом их перво
начальная организация была нару
шена. В наст, время рукописи П. и 
обе копии хранятся в Национальной 
б-ке Франции (автографы — Paris, 
fr. 9202; «Первая копия» — Paris, 
fr. 9203; «Вторая копия» — Paris, fr. 
12449). Т. о., имеется 3 источника 
текста «Мыслей»: автографы П. име
ют решающее значение для установ
ления текста отрывков, однако не 
могут служить для определения их 
порядка, источником сведений о ко
тором являются 2 копии, а также 
нек-рые свидетельства друзей П. 
о его замыслах. Издание корпуса от
носящихся к задуманной П. аполо
гии христианства текстов и заметок 
было впервые осуществлено в 1670 г. 
его друзьями и Э. Перье под загла
вием «Мысли господина Паскаля 
о религии и некоторых других те
мах» (Pensées de m. Pascal. 1670). Из
дательское заглавие закрепилось в 
традиции в сокращенной форме — 
«Мысли». С XVIII но нач. XX в. 
«Мысли» многократно переизда
вались. В нек-рые издания включа
лись прежде не публиковавшиеся 
отрывки; в большинстве случаев 
упорядочение материала произво
дилось издателями на основе пред
полагаемого плана II., а также тема
тической и содержательной близо
сти текстов. Наиболее известные и 
полные издания такого типа были 
подготовлены в кон. XIX в. Л. Брюн- 
свиком (Pascal. Pensées. 1897) и в сер. 
XX в. Ж. Шевалье (Idem. Œuvres 
complètes. 1954). В выходивших в 
XX в. научных изданиях «Мыслей» 
преобладающей стала практика упо
рядочения отрывков в соответст
вии с «Первой копией» и помеще
ния отсутствующих в ней текстов 
в заключительный раздел издания. 
Этот принцип был наиболее после
довательно реализован в изданиях 
Л. Лафума (Idem. Pensées. 1951) 
и М. Ле Герна (Idem. Pensées. 1977; 
Idem. Œuvres complètes. 2000. T. 2). 
Первый неполный перевод «Мыс
лей» на рус. язык был опубликован 
в 1843 г. Переводчик И. Г. Бутовский 
опирался на неудачную франц, ан
тологию, в к-рой к «Мыслям» II. бы
ли добавлены др. сочинения, в т. ч. 
научные, а большинство отрывков 

религ. содержания было исключено. 
В кон. XIX в. были сделаны 2 рус. 
перевода «Мыслей» по относитель
но полным тематически упорядо
ченным изданиям (Паскаль. Мыс
ли. 1888; Мысли о религии. 1892). 
В кон. XX в. вышли новые полные 
русские переводы — Э. Л. Линецкой 
(Паскаль. Мысли. 1994; по изд. Ше
валье) и Ю. А. Гинзбург (Паскаль. 
Мысли. 1995; по изд. Лафумы). Т. к. 
в разных изданиях отрывки распо
ложены различным образом, не су
ществует единой и общепринятой 
системы их нумерации; для уста
новления соответствий необходимо 
пользоваться таблицами, к-рые пе
чатаются во мн. научных изданиях 
«Мыслей».

Богословские и философские 
взгляды. II. не удалось составить 
систематическое изложение собст
венных философских и богослов
ских идей, хотя одной из задач заду
манной им апологии христианства 
было именно упорядоченное пред
ставление системы богословских ис
тин христианства и подводящих 
к ним человека с разных сторон 
философских рассуждений. Сохра
нившиеся труды П. имеют отрывоч
ную форму кратких тематических 
писем, эссе, набросков, афоризмов, 
однако в них с достаточной полно
той нашли выражение как его христ. 
мировоззрение в целом, так и при
нимаемые им конкретные теологи
ческие убеждения и философские 
принципы. В сочинениях и заметках 
П. обращается ко мн. фундаменталь
ным философским и теологическим 
вопросам, к-рые рассматриваются 
в рамках 3 основных тем, тесно свя
занных и переплетенных: 1) учение 
о Боге в Его отношении к миру и че
ловеку; 2) учение о мире как жиз
ненном пространстве человека, о ес
тественном и сверхъестественном 
познании; 3) учение о природе че
ловека, о смысле его существования 
и его отношении к Богу (ср.: Стрель
цова. 1994. С. 125).

Богословское учение о природе 
и благодати. С т. зр. принимаемых 
в качестве фундаментальных бо
гословских принципов П. является 
одним из наиболее твердых и после
довательных сторонников августи- 
низма. П. достаточно хорошо знал 
основные сочинения самого блж. 
Августина, однако определяющее 
влияние на взгляды П. оказала осу
ществленная Янсением системати
зация позднего богословия блж. Ав-



густина. П. был твердо убежден в том, 
что богословские позиции блж. Ав
густина и Янсения тождественны, 
что янсенизм есть точная и во всем 
согласная с церковным учением вер
сия августинизма. Собственное ос
мысление богословских основопо
ложений августинизма П. наиболее 
полно и последовательно предста
вил в статьях и заметках, объединяе
мых под общим названием «Сочине
ния о благодати». Положительное 
учение о соотношении природы и 
благодати П. развивал в противо
поставлении 2 отвергаемым крайно
стям: 1) «пелагианству», под кото
рым он понимал не только учение 
древних пелагиан, но и теологию 
«пелагианствующих» иезуитов, оли
цетворяемую теологом Луисом де 
Молиной (1535-1600), автором поль
зовавшегося значительной популяр
ностью в XVI-XVII вв. соч. «Согла
сование свободы воли с дарами бла
годати» (1588); 2) «кальвинизму», 
т. е. радикальной интерпретации 
концепций блж. Августина, сторон
никами которой были Ж. Кальвин 
(1509-1564) и его последователи, 
а также нек-рые др. протестанты.

Согласно II., принципиально важ
ным для построения корректного 
учения о благодати является раз
личение 2 состояний человека: со
стояния Адама до грехопадения и 
состояния Адама и всех проч, людей 
после грехопадения (подробнее см.: 
Miel. 1969. Р. 66-78). П. отмечает, что, 
сотворив Адама и в его лице «всю че
ловеческую природу», Бог создал 
эту природу «праведной, здоровой 
и твердой», «лишенной всякого вож
деления», обладающей свободным 
решением, к-рое одинаково могло 
склоняться как к добру, так и к злу. 
При создании человека у Бога не бы
ло «абсолютной воли» (volonté ab- 
soluë) спасти всех людей или осу
дить всех людей на погибель. Он 
имел лишь «условную волю» (vo
lonté conditionnelle), т. е. постановил 
даровать спасение всем людям при 
условии, что все люди соблюдут Его 
заповеди. Бог дал Адаму необходи
мую для исполнения заповедей бла
годать, однако использование этой 
благодати поставил в зависимость от 
свободного решения человека. Если 
бы Адам не согрешил, он бы сохра
нил и приумножил эту благодать; 
каждый из его потомков получил бы 
такую же благодать и собственным 
свободным решением определял бы, 
пребывать ему в добре или совер-
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шить грех (см.: Pascal. Œuvres. T. 11. 
P. 145-147). Полагая, что в области 
учения о первоначальном состоянии 
человека между августинистами и 
пелагианами нет принципиальных 
расхождений, основную критику в 
этом вопросе П. обращает на позицию 
кальвинистов. П. обвиняет их в том, 
что они отвергают концепцию «ус
ловной воли» Бога и учат, что Бог 
с самого начала творения намеревал
ся спасти одних людей («избран
ных») и осудить на погибель других 
(«отверженных»). П. отмечает, что 
Кальвин намеренно стирает раз
личие между волей и попущением 
Бога; это позволяет кальвинистам 
утверждать, что Бог изначально хо
тел явить Свою силу и славу в спа
сении одних людей и в осуждении 
других; для реализации этой цели 
Он хотел греха Адама, поэтому гре
хопадение было неизбежностью (см.: 
Ibid. Р. 153).

Грехопадение Адама закрыло для 
всех проч, людей возможность изна
чально находиться в 1-м состоянии. 
Все потомки Адама рождаются во 
2-м состоянии, т. е. в том, в к-ром он 
сам оказался после грехопадения,— 
в состоянии поврежденности приро
ды грехом. Характеризуя это состоя
ние, П. точно следует блж. Августи
ну. Он отмечает, что воля человека 
оказалась во власти «вожделения», 
к-рое вместо выбора между добром 
и злом побуждает его выбирать то, 
что кажется приятным; разум чело
века оказался помрачен и погружен 
в неведение. П. признает истинным 
учение о передаче всем потомкам 
Адама греха первородного; он пони
мает его в том смысле, что все люди 
рождаются «в неведении, в вожде
лении, виновными в грехе Адама и 
заслуживающими вечной смерти» 
(Ibid. Р. 148). Бог мог бы по справед
ливости осудить всех людей, одна
ко по милосердию и любви Он ре
шает спасти нек-рых, «избранных». 
Именно к этим избранным, а не ко 
всему человечеству относятся вы
сказывания Свящ. Писания об уни
версальности предлагаемого Богом 
спасения. Ради избранных Иисус 
Христос воплотился и совершил ис
купление, заслужив для них новую 
благодать. Следствием воздействия 
этой благодати на волю избранных 
является то, что они перестают хо
теть греха и видеть в нем удовольст
вие, но познают подлинное наслаж
дение, состоящее в исполнении за
поведей. Под воздействием благода

ти, и вместе с тем самостоятельно и 
свободно, воля избранных укло
няется от зла и склоняется к добру. 
Постоянное пребывание избранных 
в добре, служащее залогом спасения, 
П. связывает с постоянным воздейст
вием на их волю благодати. Т. о., спа
сение целиком зависит от Бога, т. к. 
оно невозможно без благодати, од
нако совершается при участии сво
бодной воли человека.

С этой концепцией П. сравнивает 
взгляды пелагиан и кальвинистов. 
Согласно его заключению, первые 
полагают, что как до, так и после гре
хопадения Бог имеет «общую, рав
ную и условную волю» (volonté gé
nérale, égale, et conditionnelle) спасти 
всех без исключения людей. Прояв
лением этой воли является Богово- 
плотцение; через Иисуса Христа спа
сительная благодать подается лю
бому человеку, к-рый соглашается 
принять ее своей волей и с ее помощью 
жить по заповедям Бога. П. пола
гает, что в этом учении благодать 
Бога и осуществляемое Им избра
ние спасаемых ставятся в зависи
мость от свободы людей; Бог подает 
всем «достаточную» (suffisante) для 
спасения благодать, и лишь от чело
века зависит, окажется ли в его слу
чае эта благодать «тщетной» (vaine) 
или станет «результативной» (effica
ce), т. е. спасающей (см.: Ibid. Р. 151 — 
152; ср.: Ibid. Р. 131). Это учение, к-рос 
П. представляет как пелагианское, 
является наиболее распространен
ным среди вост, правосл. отцов Цер
кви и церковных писателей; блж. 
Августин во многом разделял его в 
ранний период, однако в ходе пела- 
гианских споров пересмотрел собст
венную позицию. Крайность, проти
воположную пелагианскому подчер
киванию силы человеческой воли, 
II. видит в кальвинист, представле
нии о полном «рабстве воли». Похо
жего на кальвинист, мнения в этом 
вопросе придерживался также М. Лю
тер (1483-1546), защищавший свою 
т. зр. в полемике с Эразмом Роттер
дамским, однако в позднейшем лю
теранстве его позиция оказалась 
смягчена и размыта. Согласно ин
терпретации П„ протестанты оши
бочно считают, что воля в спасении 
выполняет исключительно пассив
ную функцию. Бог воздействует на 
нее «как на камень», так что ей ос
тается лишь подчиняться этому воз
действию. Считая ошибочным мне
ние о том, что человек не может со
противляться действию благодати, 



П. предлагает в качестве альтерна
тивы более тонкое рассуждение: во
ля может сопротивляться благодати, 
однако в силу доставляемого ей воз
действием благодати удовольствия 
не хочет этого; т. о., благодать не ме
ханически принуждает волю, а как 
бы «соблазняет» ее, склоняя ее же
лать добра. Еще одним принципи
альным заблуждением лютеран и 
кальвинистов П. считает их кон
цепцию «уверенности в спасении», 
в рамках к-рой считается, что имею
щий веру человек не должен сомне
ваться в том, что он будет спасен Бо
гом в силу искупительных заслуг 
Иисуса Христа. П. постоянно отме
чает, что человеческие способности 
и действия нельзя игнорировать 
и объявлять ничего не значащими; 
они выполняют необходимую функ
цию в деле спасения, однако первен
ствующую и направляющую роль 
всегда следует признавать за Богом 
и Его благодатью. В этом подчерки
вании первичности благодати П. яв
ляется верным и точным последо
вателем блж. Августина.

Философский анализ природы 
человека и его места в мире. Опи
раясь на богословские принципы ав- 
густинизма, П. полагал, что всякий 
человек изначально приходит в мир 
в поврежденном состоянии. Он об
речен на грех, страдания, временную 
смерть и вечные наказания; он явля
ется рабом страстей, от к-рых даже 
при наличии сильного желания не 
способен полностью освободиться. 
Подобное пессимистичное представ
ление о человеке является фоном, 
на к-ром разворачиваются многооб
разные философские описания «не
счастного состояния» человека, пред
лагаемые П. в «Мыслях». В ярких 
афоризмах и красочных зарисовках, 
представляющих внутреннюю про
тиворечивость человеческого суще
ствования, П.выступает как талант
ливый ученик Монтеня и др. скеп
тиков, во многом превосходящий 
своих учителей в точности и беспо
щадности психологического анали
за. Однако, несмотря на множество 
ироничных скептических суждений 
о скоротечности человеческой жиз
ни, суетности и бессмысленности же
ланий, стремлений и развлечений, 
ненадежности любых знаний и цен
ностей, подлинная позиция П. дале
ка от скептической. Негативный по
люс человеческого «ничтожества» 
уравновешивается у П. позитивным 
полюсом человеческого «величия»,
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вслед, чего мн. суждения о человеке 
приобретают диалектический и па
радоксальный характер. По словам 
П., человек есть «ничто по сравнению 
с бесконечностью, всё по сравнению 
с небытием, середина между ничто и 
всё»; «человек для самого себя — са
мый загадочный предмет во всей при
роде, ибо он не может представить 
себе, что такое тело, и еще меньше — 
что такое дух, а менее всего — как 
тело может соединиться с духом» 
(см.: Паскаль. Мысли. 1995. С. 133, 
136. № 199; см.: Стрельцова. 1994. 
С. 130-131).

Принимая картезианское пред
ставление о дуализме духа и тела, 
в рассуждениях о человеческом ра
зуме П. также во многом следует 
Р. Декарту (1596-1650), к-рый объ
явил уверенность человека в соб
ственном мышлении исходным пун
ктом и основанием всякого истинно
го знания. Широкую известность 
приобрело метафорическое опреде
ление П. человека как «мыслящей 
тростинки», к-рая, несмотря на соб
ственную хрупкость, своей мыслью 
способна охватить всю вселенную 
(см.: Паскаль. Мысли. 1995. С. 105. 
№ ИЗ; С. 136-137. № 200). Подобно 
Декарту, П. утверждает, что достоин
ство человека «заключено в мысли» 
(Там же). Тем не менее определяю
щим критерием при рассмотрении 
человека он делает не философский 
анализ его сознания, а теологичес
кую оценку поврежденного состоя
ния его природы. Согласно П„ «чело
век — существо, по природе испол
ненное заблуждений, без благода
ти неустранимых»; разум и чувства, 
считающиеся «двумя источниками 
истины», в действительности «не 
только ненадежны сами по себе, но 
еще и обманывают друг друга» (см.: 
Там же. С. 89-90. № 45). Т. о., ни чув
ства, ни разум не могут привести че
ловека к к.-л. надежным и неоспори
мым истинам. Вопреки всем филосо
фам-догматикам, к числу к-рых он от
носит и Декарта, П. утверждает, что 
«разумность» разума способна лишь 
на то, чтобы признать, что разум «не 
смог найти ничего бесспорного» (см.: 
Там же. С. 97. № 76). Напротив, чувст
ва П. рассматривает как менее совер
шенный, но более надежный источ
ник знаний, прежде всего — базовых 
прагматических сведений о мире, 
или «первых начал», в истинности 
к-рых каждый человек постоянно 
убеждается на опыте (см.: Там же. 
С. 104-105. № 110). Предлагаемая 

П. апология чувств во многом свя
зана с его научной деятельностью, 
убедившей его в значимости эмпи
рического подхода к действитель
ности. Однако чувства не могут пре
доставить «убедительных доказа
тельств истины» даже в подвласт
ной им сфере, где всегда возможно 
сомнение в их данных. Хотя для каж
дого человека собственное чувство 
является наиболее надежным, объек
тивация этих субъективно достовер
ных чувств затруднительна, а в ре
лиг. области и вообще невозможна.

П. жестко противопоставлял ра
зум и веру, но вместе с тем подчер
кивал их взаимосвязь. Согласно ло
гике П., традиц. доказательства бы
тия Божия, строящиеся на выяв
лении неких законов и принципов 
существования тварного мира, сами 
по себе не могут убедить в чем-то че
ловека, пребывающего в греховном 
состоянии и лишенного просвещаю
щей ум благодати (см.: Там же. С. 80. 
№ 3). Однако это не означает, что до
казательства бесполезны,— они мо
гут стать орудием веры, т. е. средст
вом ее укрепления и утверждения, 
но лишь для тех людей, кому Бог 
«вкладывает в сердце веру». В пол
ном соответствии с учением блж. Ав
густина П. считает разумное доказа
тельство вторичным по отношению 
к вере, к-рая заставляет человека 
говорить не «scio» (знаю), a «credo» 
(верую), к-рая есть «дар Божий», 
к-рая «живет в сердце» (см.: Там же. 
С. 81. № 7). Объясняя, зачем в та
ком случае нужны рациональные 
построения и апологетические рас
суждения, П. использует декартов
ское понятие человека как «маши
ны». Понятием «машина» описыва
ется телесно-чувственный, страстный 
уровень существования человека. По 
мысли П., человек не может быть 
уверен, что Бог пошлет ему спаси
тельную благодать, однако он может 
«подготовить машину», т. е. устра
нить хотя бы нек-рые страсти и за
блуждения, привести свою жизнь 
в порядок, понять разумный смысл 
религии, чтобы затем, в случае при
косновения благодати, с легкостью 
принять верой то, к чему ранее при
выкли разум и сердце (см.: Там же. 
С. 82. № 11; ср.: Там же. С. 81. № 5, 7). 
Т. о., в антропологии П. соединяют
ся прагматико-психологический, ра
циональный и мистико-религ. момен
ты — лишь будучи экзистенциально 
заинтересован в получении ответа, 
человек способен принять предлагае-

О
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мую в христианстве истину, однако 
спасительность этой истины зависит 
не от него, а от Бога, подающего бла
годать или отказывающего в ней.

Синтез философии и богословия: 
апологетика христианства. Заду
манную им апологию христианства 
П. предполагал разделить на 2 ос
новные части: в 1-й он намеревался 
описать «несчастье человека без 
Бога» и показать, что «природа [че
ловека] испорчена», тогда как те
мами 2-й должны были стать рас
крытие «радости человека с Богом» 
и изложение религ. учения об Ис
целителе человеческой природы — 
Иисусе Христе (см.: Там же. С. 81. 
№ 6). П. видит задачу апологии хри
стианства в том, чтобы убедить, что 
христианство «заслуживает уваже
ния», поскольку хорошо знает при
роду человека; что оно «привлека
тельно», поскольку обещает истинное 
благо; что оно не противоречит разу
му. По мысли П., такой подход может 
создать даже у неверующих людей 
желание, чтобы христианство ока
залось истинным, к-рое будет спо
собствовать дальнейшему восприя
тию рациональных доказательств 
и сверхъестественного откровения, 
если Бог решит дать его человеку. За
дачей разностороннего анализа че
ловеческой деятельности, убежде
ний и целей человека является де
монстрация человеку того, что в его 
природе заложено стремление к пер
воначальному высшему совершен
ству, однако достичь этой цели в его 
наличном состоянии он не способен. 
Если человек хочет понять причину 
существующего в нем противоречия 
между величием и ничтожеством и 
обрести свою подлинную природу, 
он должен начать поиски религ. от
вета (см.: Там же. С. 120-121. № 149). 
Заявляя, что религия истинна толь
ко в том случае, если она познала че
ловеческую природу, если она ука
зывает человеку на его долг, на его 
слабости и вместе с тем предлагает 
лекарство для их исцеления, если она 
требует от человека любви к Богу и 
предлагает средства приобретения 
этой любви, П. настаивал на том, что 
все эти признаки соединяются лишь 
в христианстве, к-рое в силу этого 
и должно быть признано истинной 
религией (см.: Там же. С. 139-140. 
№ 214-216).

С помощью рациональных дово
дов, в число к-рых входит и извест
ное «пари Паскаля», П. предполагал 
убедить читателей апологии в том, 

что искать Бога и стремиться по
знать истину о Нем — более разум
но, чем отказываться от таких поис
ков. В этом поиске человек не может 
полагаться только на собственный 
разум, однако вместе с тем не должен 
полностью отрекаться от разума. Со
гласно П., корректная стратегия по
иска предполагает «покорность ра
зума», т. е. заинтересованное стрем
ление разума беспристрастно рас
смотреть объективные и всеобщие 
свидетельства истинности, к-рые 
предлагаются в христианстве. По
скольку средоточием христианства 
являются вера в Боговоплощение 
и признание Иисуса Христа Богом, 
Господом и Спасителем, христ. уче
ние о познании Бога не может быть 
абстрактно-философским, а должно 
быть конкретно-историческим. П. ре
шительно заявляет: «Мы познаем 
Бога только через И. X. Без этого по
средника мы лишаемся всякого об
щения с Богом... Все те, кто пытались 
познать Бога и доказать Его сущест
вование без И. X., представили не
убедительные доказательства» (см.: 
Там же. С. 129. № 189). П. полагал, 
что божество Иисуса Христа может 
быть неопровержимо доказано из 
Свящ. Писания, к-рое содержит, во- 
первых, сбывшиеся пророчества о 
Нем, и, во-вторых, повествования 
свидетелей о совершённых Им чуде
сах. Поэтому в многочисленных от
рывках «Мыслей» он подробно пред
ставляет и рассматривает наиболее 
важные свидетельства об Иисусе 
Христе, содержащиеся в ВЗ и ИЗ.

Умножая число наблюдений, при
меров, доводов, аргументов, свиде
тельствующих об истинности христ. 
учения, П. вместе с тем постоянно 
подчеркивает, что любые рассуж
дения, любые проповеди, любые от
ветные реакции и действия челове
ка сами по себе, без благодати, не мо
гут привести к требующемуся резуль
тату, т. е. к спасению, и в этом смысле 
они бесполезны; однако те же рас
суждения, проповеди и действия при 
наличии решения Бога преподать бла
годать человеку оказываются спосо
бами усиления ее действия, средст
вами на спасительном пути, и в этом 
смысле они полезны. Т. о., августи- 
новская концепция благодати со
здает в мировоззренческой системе 
Паскаля особого рода неопределен
ность: по своему внутреннему содер
жанию жизнь в добродетели и люб
ви более предпочтительна, чем жизнь 
в грехе и зле, однако конечный ре

зультат человеческой жизни всегда 
зависит лишь от Бога. Тем самым за
дается ситуация «игры» с неизвест
ным исходом, к-рая нашла яркое 
выражение в «пари Паскаля», наи
более известном и наиболее спор
ном отрывке «Мыслей».

«Пари Паскаля». Отрывок, содер
жащий «пари Паскаля», сохранился 
в автографе. Состояние рукописи 
свидетельствует о том, что П. нео
днократно возвращался к первона
чально написанному на 2 листках 
бумаги с 2 сторон тексту, делая раз
ного рода замечания, дополнения и 
пояснения. Сложная структура от
рывка не отражена ни в одном из 
имеющихся рус. переводов, где отры
вок представлен как цельный текст 
без указания разных этапов работы 
над ним П. (текст в автографе см.: 
Paris, fr. 9202. P. 3-4,7-8; рус. пер. см.: 
Паскаль. Мысли. 1995. С. 185-188. 
№ 418; подробный анализ структу
ры и содержания см.: Gouhier. 2005. 
Р. 245-306; Lonning. 1980; примеры 
различных исследовательских интер
претаций см.: Jordan. 2006; Pascal’s 
Wager. 2018).

Своеобразной преамбулой к пари 
является занимающее всю лицевую 
сторону 1-го листа рассуждение П. 
о богопознании и божественной бес
конечности, начинающееся со слов 
«бесконечное ничто» (infini rien). 
О том, что П. рассматривал это рас
суждение не как самостоятельное, 
а как взаимосвязанное с пари, сви
детельствует помещенное П. внизу 
страницы указание «перевернуть» 
(tournez) лист. П. отмечает, что чело
веческая душа погружена в мир ог
раниченных и конечных вещей, где 
она находит «число, время, изме
рения»; человек склонен мыслить 
о природе в этих понятиях и вос
принимать их как естественные и не
обходимые. Противопоставляя ко
нечному бесконечное, П. указывает, 
что мышление о бесконечном невоз
можно в конечных понятиях; чело
век может помыслить, что бесконеч
ное существует, однако не может оп
ределить, что такое бесконечность. 
Перенося эти рассуждения на бес
конечного Бога, П. подчеркивает, что 
к Богу не может быть отнесена даже 
пространственная неограниченность, 
с помощью представления о которой 
мыслится существование бесконеч
ности. Т. о., у человека нет понятий, 
посредством к-рых он мог бы помыс
лить существование и природу Бога. 
Этот апофатический вывод П. тут 



же дополняет катафатическим тези
сом: «Однако через веру мы позна
ём Его существование, через славу 
мы познаем Его природу». Говоря 
о познании «через славу» в буд. вре
мени, П. подразумевает то сущност
ное созерцание Бога, к-рым, соглас
но католич. вероучению, обладают 
лишь святые в Царстве Божием. По
этому в земной жизни людям доступ
но познание не сущности, а лишь су
ществования Бога, причем не посред
ством разумных понятий, но лишь 
посредством сердечной веры. Этим 
вполне традиционным и неоднократ
но встречающимся у П. выводом за
вершается 1-я страница.

Рассуждение на оборотной 2-й 
странице 1-го листа как бы начина
ется с начала; П. предлагает «пого
ворить с точки зрения природного 
разума», т. е. не учитывая веру и бла
годать. П. подчеркивает, что христи
анство не обещает никаких рацио
нальных доказательств существова
ния Бога и объяснений Его природы; 
оно само заявляет о том, что с т. зр. 
мирского разума оно является «глу
постью» (лат. stultitia; слово взято 
из 1 Кор 1. 21, в синодальном пере
воде — «юродство»). Неск. раз по
вторяя, что природный разум как та
ковой не способен вынести никако
го суждения о бытии или небытии 
Бога, т. к. отделен от бесконечного 
Бога «бесконечным хаосом» (т. е. 
бездной онтологической несоизме
римости), П. пытается найти иное, 
внерациональное основание, опи
раясь на к-рое человек мог бы при
нять решение, веровать ему в Бога 
или нет. Именно в этом контексте 
П. дает 1-ю, общую формулировку 
пари. Он отмечает, что человек не 
может просто уклониться от реше
ния, подразумевая, что уклонение 
само по себе тождественно отрица
тельному ответу: если человек не 
хочет думать, есть ли Бог, он будет 
жить так, словно Бога нет. Т. о., со
гласно П„ не играть нельзя, человек 
всегда с необходимостью делает вы
бор. Поскольку любое решение бу
дет внерациональным, для разума 
безразлично, какое решение будет 
принято. Поэтому субъектом реше
ния становится воля человека, стре
мящаяся к благу. Согласно П., если 
человек делает ставку на существо
вание Бога, он может выиграть веч
ное блаженство, если при этом Бог 
не существует, то человек ничего не 
теряет; значит, заключает П., «если 
вы выигрываете, то выигрываете всё,
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а если теряете, то не теряете ничего». 
Этими словами, по-видимому, завер
шалась 1-я и наиболее ранняя редак
ция пари; все проч, содержание от
рывка является позднейшим допол
нением (см.: Gouhier. 2005. Р. 252- 
256). В такой первоначальной форме 
«пари Паскаля» является достаточ
но удачным прагматическим аргу
ментом: в условиях, когда нельзя 
рационально узнать, существует ли 
Бог, вера в Него дает большие пре
имущества, чем неверие, поэтому яв
ляется более предпочтительным вы
бором с этой т. зр. Можно сомневать
ся в нравственности подобной моти
вации при религ. выборе, но нельзя 
отрицать, что сам выбор является 
вполне обоснованным. Однако серь
езным проблемным моментом ар
гументации является утверждение, 
что человек не теряет «ничего», если 
в итоге окажется, что он сделал став
ку на несуществующего Бога. В стро
гом смысле человек при проигрыше 
неизбежно теряет что-то, как мини
мум время и силы, т. к. он посвяща
ет всю свою жизнь служению лож
ной идее.

По-видимому, осознавая, что сла
бость пари состоит в призыве риско
вать чем-то вполне реальным ради 
чего-то, обладающего сомнительной 
реальностью, П. дополнил пари но
выми рассуждениями, в к-рых по
пытался посредством рационально
го анализа доказать, что при условии 
возможного бесконечного выигры
ша разумным для человека являет
ся «рискнуть» конечной жизнью. 
Эти рассуждения, начинающиеся на 
обороте 1-го листа рукописи и про
должающиеся на 2-м листе, не уси
лили убедительность пари, а еще бо
лее подчеркнули его слабые стороны. 
Заявив, что ради одного шанса полу
чить вечную жизнь стоит поставить 
на кон всё, П. незаметно подменил 
исходный тезис пари. На эту подме
ну обратил внимание еще Вольтер, 
лаконично заметивший: «Моя заин
тересованность в том, чтобы во что- 
то верить, не является доказательст
вом существования этой вещи» (см.: 
Вольтер. Философские соч. М., 1988. 
С. 194). В развернутом обосновании 
пари П. рассматривает Бога и веч
ную жизнь как нечто реально суще
ствующее, хотя само это существо
вание ранее было признано сомни
тельным и недоказуемым. Вполне 
разумным будет поставить рубль, 
если известно, что реальный выиг
рыш составляет миллион рублей, 

однако нет ничего разумного в том, 
чтобы отдать рубль обманщику, обе
щающему выигрыш в миллион руб
лей, но не подтверждающему суще
ствование этого миллиона и реаль
ность игры. В случае, если выигрыш 
вообще не существует, нет одного 
шанса выиграть из бесконечного чис
ла шансов проиграть, как утверждает 
П.; шанс выиграть равен нулю. Как 
справедливо отмечали критики, ес
ли бы аргументация «пари Паскаля» 
имела силу, человеку пришлось бы 
доверять бесчисленным обещаниям 
противоречащих друг другу рели
гий, каждая из к-рых обещает свой 
вариант вечной жизни. Само нали
чие подобных обещаний еще не сви
детельствует о действительной воз
можности и реальном существова
нии обещаемого (см.: Gouhier. 2005. 
Р. 279-282). Ситуация кардинально 
меняется, если человек по каким-то 
причинам может быть уверен в ре
альности обещаемого. В случае хри
стианства такой причиной служит 
уже наличествующее у человека 
убеждение в существовании Бога 
и в истинности христ. откровения 
о Нем. Т. о., в действительности «па
ри Паскаля» не может доказать, что 
для агностика или атеиста будет «ра
зумным» уверовать в Бога в надеж
де приобрести вечную жизнь. Оно 
доказывает лишь августинианскую 
религ. позицию самого П.: при ус
ловии того, что человек уже верует 
в христ. Бога и в обещание вечной 
жизни, несмотря на отсутствие га
рантий получить эту вечную жизнь 
в силу сокрытости божественного 
предопределяющего решения, ра
зумным является пожертвовать сво
ей земной жизнью ради шанса по
лучить вечную жизнь. Для значи
мости пари требуется наличие веры 
в реальное существование выигры
ша и в реальную возможность его 
получить. Тех, кто уже признают су
ществование того Бога, о Котором 
учит христианство, пари побуждает 
превратить теоретическое убежде
ние в существовании Бога в прак
тическое содержание собственной 
жизни в расчете на возможный вы
игрыш вечного спасения (см.: Ibid. 
Р. 287-292).

В этом контексте становится ло
гичным и предлагаемое П. в заклю
чительной части отрывка рассмот
рение контрдовода о том, что чело
век не может «уверовать» во что-то 
против собственной воли даже в 
том случае, если понимает «выгоду»

680



ПАСКАЛЬ

веры. П. заявляет, что источником 
этой неспособности являются чело
веческие «страсти». Чтобы победить 
их, П. предлагает человеку поступать 
так, «как если бы он уже веровал», 
в т. ч. послушно исполнять церков
ные предписания — «кропить себя 
святой водой, ходить к мессе и т. п.» 
(см.: Паскаль. Мысли. 1995. С. 188). 
П. утверждает, что вслед, подобной 
стратегии поведения человек «уве
рует и поглупеет» (même cela vous 
fera croire y vous abêtira). Использо
вание П. глагола «abêtir» (в др. ор
фографии «abestir»), происходяще
го от корня «bête» (в прямом значе
нии — «животное», «зверь», отсюда 
переносное значение — «неразум
ный человек», «глупец»), стало ис
точником недоумений для мн. чи
тателей «Мыслей» и породило мно
жество исследовательских гипотез 
относительно его смысла. Наиболее 
простым объяснением употребле
ния этого достаточно редкого слова 
(в «Мыслях» оно встречается лишь 
один раз; см.: Davidson, Dubé. 1975. 
P. 31) является указание на то, что П. 
хотел дать скрытую отсылку к вы
сказыванию ап. Павла из Первого 
послания к Коринфянам, 2-ю часть 
к-рого П. уже использовал в начале 
отрывка: «Не обратил ли Бог муд
рость мира сего в безумие? Ибо ког
да мир своею мудростью не познал 
Бога в премудрости Божией, то бла
гоугодно было Богу юродством про
поведи спасти верующих» ( 1 Кор 1. 
20-21). При этом П. запомнил текст 
этого отрывка не в том виде, в каком 
он представлен во франц, переводе 
НЗ, где используется глагол «affol- 
lir», а в том виде, в каком его при
водит в «Опытах» (II 12) Монтень, 
полностью цитирующий высказы
вание ап. Павла, а также отмечаю
щий, что людям «следует поглупеть, 
чтобы помудреть» (il nous faut abêtir 
pour nous assagir; cm.: Les Essais de 
Michel de Montaigne / Ed. P. Villey. P, 
1965. P. 492, 500). Согласно этому 
объяснению, П. не рассуждал о не
кой «животной глупости», а лишь с 
помощью скрытой ссылки на Свящ. 
Писание указывал на необходимость 
смирить судящий обо всем личный 
разум, чтобы в результате достичь 
подлинной христ. мудрости (см.: 
Lonning. 1980. Р. 97-98). Более слож
ное объяснение избранного П. сло
ва было предложено Э. Жильсоном 
(1884-1978), который видел в нем 
скрытую отсылку не к НЗ и Монте
ню, а к Декарту и его дуалистичес

кому учению о человеке как о духе 
(разуме) и теле (звере, машине, ав
томате), взаимодействующих в слож
ном единстве (см.: Gilson. 1921). Т. к. 
П. действительно разделял дуалис
тическую установку картезианской 
антропологии, глагол «abêtir» мог 
для него не только выражать побуж
дение смирить разум и «поглупеть», 
но и служить призывом к человеку 
признать свою животную природу 
и силу привычки, не считать себя 
лишь «духовным» и «рациональ
ным» существом, но работать над 
внешней стороной своей жизни, 
упорядочить собственные «инстинк
ты» и «страсти», чтобы тем самым 
создать необходимые условия для 
внутренних изменений (см.: Lon
ning. 1980. Р. 105).

Рецепция и влияние. Значение 
трудов П. для развития зап. фило
софии и христ. теологии связано 
прежде всего с тем, что он одним из 
первых проблематизировал скла
дывавшееся в результате развития 
новоевроп. науки в XVII в. представ
ление о полной рациональной объ- 
яснимости мира и человека. Поста
вив вопрос о границах рациональ
ности и научности, П. рассматривал 
в качестве источника истины «до
воды сердца», принципиально от
личающиеся от «доводов разума», 
и тем самым предвосхищал позд
нейшую антирационалистическую 
тенденцию в философии и психоло
гическое направление в теологии. 
Поскольку П. исходил из образа ди
намически воспринятого человека, 
постоянно рассуждая о трагичности 
его существования и одновременно 
о его достоинстве, его идеи оказа
лись особенно близки представите
лям антропологически и психологи
чески ориентированных философ
ских направлений XIX-XX вв. — 
философии жизни, спиритуализма, 
иррационализма, экзистенциализ
ма (подробнее о влиянии П. на зап. 
философию, а также об оценке его 
наследия в трудах последующих 
мыслителей см.: Кляус, Погребыс- 
ский, Франкфурт. 1971. С. 236-298; 
Стрельцова. 1994. С. 402-433; Mes- 
nard. 1993. S. 565-570).

В России первые упоминания име
ни П. были связаны с его научными 
открытиями. Напр., M. ХС Ломоносов 
включил П. в число ученых, внес
ших своими опытами вклад в от
крытие и исследование атмосфер
ного давления (см.: Кляус, Погре- 
бысский, Франкфурт. 1971. С. 298). 

Вслед, популярности франц, лит-ры 
в России в кон. XVIII — нач. XIX в. 
«Письма к провинциалу» и «Мыс
ли» П. были достаточно хорошо из
вестны в образованных кругах обще
ства. Книги П. читали и цитировали 
А. С. Пушкин (1799-1837), В. А. Жу
ковский (1783-1852), H. М. Карам
зин (1766-1826), А. С.Хомяков (1804- 
1860) и мн. др. Во 2-й пол. XIX в. 
одним из наиболее внимательных 
читателей «Мыслей» и восторжен
ным поклонником лит. и философ
ского таланта П. был Л. Н. Толстой 
(1828-1910). Уже в предназначав
шемся для повести «Отрочество», но 
не вошедшем в окончательный текст 
отрывке, датируемом нач. 50-х гг. 
XIX в., главный герой пересказы
вает «пари Паскаля» и сообщает 
о глубоком впечатлении, к-рое оно 
на него произвело (см.: Толстой Л. Н. 
ПСС. 1930. Т. 2. С. 287-288). Имя П. 
неоднократно встречается на стра
ницах сочинений, писем и заметок 
Толстого; он читал «Мысли» как в 
оригинале, так и в имевшихся рус. 
переводах, а также сам перевел не
которые высказывания П. Афориз
мы и извлечения из «Мыслей» П. ре
гулярно публиковались в издавав
шемся под рук. Толстого сб. «Круг 
чтения»; всего в нем было напечата
но более 200 отрывков. Толстому 
были весьма близки фидеизм и ан
тирационализм мн. рассуждений П.; 
он видел в нем мыслителя, к-рый 
показал «необходимость веры и не
возможность жить без нее» (Там же. 
1957. Т. 41. С. 478). Однако, несмот
ря на глубокую и искреннюю лю
бовь к П., Толстой не мог прими
риться с тем, что тот до конца остал
ся верен католицизму. Толстой выра
жал сожаление, что П. не успел и не 
сумел критически рассмотреть ка
толич. церковное учение с помощью 
«той силы мысли, которую он напра
вил на доказательство необходимо
сти веры, и потому в душе его дог
матический католицизм остался це
лым» (Там же. С. 482).

Значительный интерес философ
ские и богословские идеи П. вызыва
ли у мн. представителей рус. религ. 
философии кон. XIX — 1-й пол. XX в. 
Лев Шестов (1866-1938) посвятил 
анализу взглядов П. соч. «Гефсиман
ская ночь: Философия Паскаля», 
1-е издание к-рого вышло в 1923 г. 
на франц, языке и получило высо
кие оценки франц, специалистов. 
Шестов рассматривал философские 
и теологические идеи П. с позиций
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собственного антирационалистиче- 
ского философского мировоззре
ния, вслед, чего видел в них стрем
ление стать «свободным от того, что 
люди обычно считают истиной», 
желание «унизить наш гордый и 
самоуверенный разум, отнять у него 
власть судить Бога и людей», при
зыв «пожертвовать всем, чтобы най
ти Бога» (см.: Шестов Л. Соч. М., 
1993. Т. 2. С. 280,286,324). С большим 
уважением и вниманием к идеям П. 
относился С. Л. Франк(1877-1950), 
многократно цитировавший «Мыс
ли» в собственных сочинениях. При 
этом он весьма негативно отзывал
ся о «пари Паскаля». В соч. «С нами 
Бог» Франк называет его «кощунст
венным заблуждением» и «духов
ным уродством», отмечая, что, ес
ли человек в своей вере следует 
лишь внешнему расчету, не имея 
никакого внутреннего основания 
для веры, на таком пути он никогда 
не достигает подлинной религ. веры, 
т. к. «вера по самому ее существу мо
жет быть только свободным, непро
извольным, неудержимым движе
нием души» (см.: Франк С. Л. С нами 
Бог. М„ 2003. С. 462-463). Свящ. Па
вел Флоренский (1882-1937) в соч. 
«Столп и утверждение истины», на
против, давал «пари Паскаля» в це
лом положительную оценку. Со
гласно свящ. П. Флоренскому, ос
новная идея пари заключается в том, 
что «верное ничто стоит обменять 
на неверную бесконечность», пусть 
даже, будучи поставлена перед та
ким неочевидным для разума реше
нием, «как раненый зверь защищает 
себя уличенная самость» (см.: Фло
ренский П., свящ. Столп и утвержде
ние истины. М., 1914. С. 66-67). В том 
же сочинении свящ. П. Флоренский 
посвятил небольшую дополнитель
ную главу «Мемориалу» П. (см.: Там 
же. С. 577-581). Предложив собствен
ный перевод текста с кратким ком
ментарием, свящ. П. Флоренский 
проницательно отмечал, что этот до
кумент является интуицией П., вы
ражающей «программу религиоз
но-философской системы», и ориен
тиром, позволяющим понять внут
реннюю логику тех заметок, к-рые 
впосл. составили «Мысли». В «Мемо
риале» свящ. П. Флоренский видел 
«исповедание веры» и «молитвен
ное созерцание отдельных моментов 
духовного восхождения». Соотнося 
тезисы «Мемориала» П. с положе
ниями правосл. богословия, он отме
чал, что у П. «есть какое-то сродство

---------------

с православием» (Там же. С. 581; по
дробнее об истории рецепции со
чинений и идей П. в России см.: Кла
ус, Погребысский, Франкфурт. 1971. 
С. 298-329; Стрельцова. 1994. С. 291- 
401; Тарасов. 2009. С. 247-612; Алта- 
шина. 2013; обширную подборку по
священных П. текстов рус. писате
лей и философов см.: Блез Паскаль: 
Pro et contra. 2013).
Соч.: собрания: Œuvres de Blaise Pascal: Pub
liées suivant l’ordre chronologique, avec docu
ments complémentaires, introductions et notes 
/ Ed. L. Brunschvicg e. a. P., 1904-1914, 1921 
19292. 14 t. [= Pascal. Œuvres]; Œuvres com
plètes / Ed. J. Chevalier. P., 1954. (Bibliothèque 
de la Pléiade; 34); Œuvres complètes / Ed. 
J. Mesnard. P., 1964-1992. T. 1-4 [= Pascal. 
Œuvres complètes; издано только 4 из за
планированных 7 т.]; Œuvres complètes / Ed. 
M. Le Guern. P., 1998. T. 1; 2000. T. 2. (Biblio
thèque de la Pléiade; 34, 462); основные из
дания « Мыслей»: Pensées de m. Pascal sur la 
religion et sur quelques autres sujets. P., 1670; 
Pensées / Ed. A. de Condorcet. L., 1776; Idem / 
Ed. L. Brunschvicg. P., 1897; Idem / Ed. L. La- 
fuma. P., 1951. 3 t.; Idem / Ed. M. Le Guern. P, 
1977. 2 t.; переводы на рус. язык: Мысли 
Паскаля / Пер.: И. Г. Бутовский. СПб., 1843; 
Паскаль Б. Мысли / Пер.: П. Д. Первов. М„ 
1888, 18992, 19053; Мысли о религии / Г1ер.: 
С. М. Долгов. М„ 1892, 19022; Письма к про
винциалу / Ред.: А. И. Попов. СПб., 1898; Мыс
ли / Пер.: Э. Л. Линецкая. М„ 1994; То же / 
Общ. ред.: А. А. Жаровский; пер.: С. М. Дол
гов, Э. Л. Линецкая, О. И. Хома. М., 1994; То 
же / Пер.: Ю. А. Гинзбург. М., 1995; Письма 
к провинциалу / Ред., сост.: А. А. Жаровский,
O. И. Хома. К., 1997; Трактаты. Полемические 
сочинения. Письма / Пер., ред., сост.: А. А. Жа
ровский, О. II. Хома. К., 1997.
Лит.: Boutroux E. Pascal. Р„ 1900 (рус. пер.: 
Бу тру Э. Паскаль. СПб., 1901. М„ 2008р); /]/- 
ляевА. Д. Этическое учение в «Мыслях» Пас
каля. Каз., 1906; Strowski F. Pascal et son temps.
P. , 1907-1908. 3 t.; Gilson E. Le sens du terme 
«abêtir» chez Biaise Pascal // RHPhR. 1921. 
Vol. 1. N 4. P. 338-344; Mesnard J. Pascal. P., 
1965. (Les Ecrivains devant Dieu; 5); idem. Les 
«Pensées» de Pascal. P., 1976; idem. Pascal. P, 
19765. (Connaissance des lettres; 30); idem. 
Biaise Pascal // GGPh. Ser. 4. 1993. Bd. 2. 
Hbd. 2. S. 529-570, 584-590; MielJ. Pascal and 
Theology. Baltimore, 1969; Sellier Ph. Pascal et 
saint Augustin. P, 1970; КляусЕ. M.. Погребыс
ский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. М., 1971; 
Gouhier Н. Blaise Pascal: Commentaires. P, 
1971, 20052; idem. Pascal et les humanistes chré
tiens: L’affaire Saint-Ange. P. 1974; idem. Biaise 
Pascal: Conversion et apologétique. P, 1986; Da
vidson H. M., Dubé P. H., ed. A Concordance to 
Pascal’s «Pensées». Ithaca; L., 1975; Стрельцо
ва Г. Я. Блез Паскаль. М., 1979. (Мыслители 
прошлого); она же. Паскаль и европейская 
культура. М„ 1994; Тарасов Б. Н. Паскаль. М., 
1979, 19822, 20063. (ЖЗЛ); он же. «Мысля
щий тростник»: Жизнь и творчество Паска
ля в восприятии рус. философов и писате
лей. М„ 2004, 2009 Lonning P. Cet effrayant 
pari: Une «pensée» pascalienne et ses critiques. 
P, 1980; Harrington Th. M. Pascal philosophe: 
Une étude unitaire de la pensée de Pascal. P, 
1982; Carraud V. Pascal et la philosophie. P, 
1992; idem. Pascal: Des connaissances naturel
les à l’étude de l’homme. P, 2007; Adamson D. 
Biaise Pascal: Mathematician, Physicist and 

Thinker about God. N. Y, 1995; The Cambridge 
Companion to Pascal / Ed. N. Hammond. Camb.; 
N. Y„ 2003; Jordan J. Pascal’s Wager: Pragma
tic Arguments and Belief in God. N. Y„ 2006; 
Gregory Μ. E. An Eastern Orthodox View of 
Pascal. Rego Park (N. Y), 2008; eadem. Free Will 
in Montaigne, Pascal, Diderot, Rousseau, Vol
taire and Sartre. N. Y., 2012; Алташина В. Д. 
Блез Паскаль и русская культура: От «бы
линки» до «тростинки» // Блез Паскаль: Pro 
et contra. 2013. С. 7-50; Блез Паскаль: Pro 
et contra / Ред.: В. Д. Алташина. СПб., 2013; 
Hunter G. Pascal the Philosopher: An Introduc
tion. Toronto, 2013; Hibbs Th. S. Wagering on 
an Ironic God: Pascal on Faith and Philosophy. 
Waco (Texas), 2017; Pascal’s Wager / Ed. P. Bar
tha, L. Pasternack. Camb., 2018.

Д. В. Смирнов

ПАСОВСКАЯ ИКОНА БОЖИ
ЕЙ МАТЕРИ (Пасовская Цареград
ская; отдельного дня памяти нет), 
чудотворная, находится в ц. Рож
дества Христова с. Уланок Суджан- 
ского р-на Курской обл. (историче
ски территория Слободской Украи
ны). Название получила по своему 
иконографическому прототипу — 
католич. чудотворному образу из 
ц. Неусыпной помощи Богородицы 
в г. Пассау, Бавария.

П. и. датируется сер. XVIII в., на
писана в масляной технике на де
ревянной основе (87x62,8x2 см). 
Первоначально П. и. находилась в 
доме местного помещика, титуляр
ного советника И. Ф. Никифорова, 
чья дочь, по преданию, исцелилась 
от этого образа. Сын Никифорова, 
Петр, пожертвовал образ церкви в 
1850 г., еще до начала строительства 
каменного храма в с. Уланок (1851- 
1862), в к-ром к моменту освящения 
был устроен придел в честь П. и. На 
пожертвования жителей был сделан 
серебряный с вызолоченным венцом 
оклад на икону весом 8 фунтов и 
стоимостью 400 р. Икона пропала из 
храма в 20-х гг. XX в., в нач. XXI в. 
была обнаружена свящ. Геннадием 
Ткачом в частном собрании, вы
куплена на пожертвования и 10 авг. 
2003 г. возвращена в ц. Рождества 
Христова в Уланке.

П. и., по-видимому, была списком 
с более раннего образа такого типа, 
бытовавшего на Слобожанщине. Ана
логичная икона находилась в Успен
ско-Архангельской ц. г. Суджи, куда 
она, возможно, была перенесена из 
суджанского Иоанно-Предтеченско- 
го мон-ря, основанного иером. Ан
тонием (Бензой) в кон. XVII в. и уп
раздненного в нач. XIX в. В наст, вре
мя на территории совр. Суджанско
го р-на Курской обл. списки с П. и. 
имеются в Свято-Троицком соборе
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Суджи, в храме Рождества Христо
ва слободы Гончаровка, в Преобра
женском храме с. Замостье, в Свято- 
Ильинском храме слободы Заоле- 
шенка, в Знаменском храме с. Бор
ки, находится в домах местных 
жителей. Икона такого типа, а также 
в Знаменском соборе Курска. Изоб
ражение II. и. есть также на стене 
над порталом в притворе церкви в 
с. Уланок, где образ держат 2 коле
нопреклоненных ангела.

Иконография П. и. восходит к об
разу Богоматери, написанному Лу
касом Кранахом в 1537 (1514?) г. для 
ц. Св. Креста в Дрездене. В 1611г. он 
был перенесен в галерею саксонских 
курфюрстов, вскоре увезен в Пассау 
епископом, буд. австр. эрцгерц. Лео
польдом V, и помещен в епископ
ской капелле. В 1625 г. Леопольд пе
ренес образ в кафедральный собор 
в Инсбруке, где он находится в наст, 
время, в Пассау осталась его почи
таемая копия. Образ особенно про
славился после победы войска Свя
щенной лиги над турками при 2-й 
осаде Вены, в 1683 г., впосл. много
кратно репродуцировался в гравю
рах. Списки с него были широко 
распространены в Юж. Германии, 
Австрии, Сев. Италии, Швейцарии, 
Словении, Чехии, Венгрии. В 1683 г.

Пасовская икона Божией Матери. 
Сер. XVIII в.

(ц. Рождества Христова 
в с. Уланок Суджанского р-на 

Курской обл.)

в Варшаве было установлено рос
товое скульптурное изображение Бо
гоматери из Пассау, выполненное ра
ботавшим в Польше итал. скульпто
ром С. Дж. Белотти (И. С. Беллотти). 
Чтимые иконы, восходящие к обра-

Божия Матерь Помощница. 
1537 (1514?) г.

Худож. Лукас Кранах Старший 
(собор св. Иакова в Инсбруке, 

Австрия )

зу из Пассау, но имеющие зеркаль
ный извод и дополнительные дета
ли (рубашка на Младенце, короны, 
ангелы в верхних углах), находятся 
в католич. и униат, храмах на Зап. 
Украине (Самбор, нач. XVIII в.; Кре- 
менец, 1709).

Образ из Пассау иконографически 
восходит к образу Богоматери (ок. 
1340) из ц. Нотр-Дам-де-Грас в Кам- 
бре (деп. Нор, Франция), который 
в свою очередь повторяет неаполи
танский образ Богоматери Кармель- 
ской XIII в. из кармелитской ц. Сан
та-Мария-дель-Кармине-Маджоре 
в Неаполе, известный также как 
Мадонна-делла-Бруна. По легенде, 
его принесли в Италию монахи ор
дена кармелитов, основанного при 
горе Кармель в Палестине, спасая 
от нашествия сарацин.

Кранах побывал в Камбре в 1509 г. 
и скопировал чтимый образ на сте
не местной церкви (Steiner Р. В. Ма- 
riahilf // Klieber R., HoldН., Hrsg. Im
pulse für eine religiose Alltagsge- 
schichte des Donau-Alpen-Adria-Rau- 
mes. W.; Koln; Weimer, 2005. S. 115). 
В дальнейшем он использовал его 
иконографию в образе из Пассау, 
к-рый отличается от камбрийского 
зеркальным изводом, а также про
зрачной вуалью на голове Преев. 
Богородицы вместо мафория и тем, 
что опущенная ножка Младенца не 
висит в воздухе, а стоит на колене 
Богоматери.

Гравированные европ. воспроиз
ведения образа из Пассау в России 
известны с XVIII в. (см. гравюру 
М. Энгельбрехта 1-й пол. XVIII в. 

в составе рус. рукописного нотного 
Ирмология 1750 г,— РГБ. Ф. 304. I. 
№ 454) и служили образцами для 
икон, не имевших особого назва
ния. Этот образ включен в компо
зицию иконы Стефана Чиркова 
«Праведные Захария и Елисавета» 
(1742, ГИМ), известны также отдель
ные иконы 2-й пол. XVIII в., восхо
дящие к различным гравюрам, точ
но воспроизводящие образ (из Гор
не-Успенского мон-ря в Вологде; из 
ВГИАХМЗ; из ВОКМ; из частного 
собрания). На рус. иконах Младе
нец часто представлен одетым в бе
лую рубашку. Слобожанские списки, 
восходящие к П. и. из Уланка, отли
чаются тем, что Богоматерь пред
ставлена с непокрытой головой. Бе
лая рубашка на Младенце и изобра
жения 2 или 4 херувимов или ан
гелов в верхних углах композиции 
сближают эти иконы с чудотворным 
образом Богоматери из Самбора.
Лит.: [Герлецкий А. И.] Исторические замет
ки о г. Судже и его уезде // Памятная книж
ка Курской губ. на 1894 г. Курск, 1894. Отд. 2. 
С. 1-154 (отд. паг.); Чужимов П., свящ. Ле
топись с. Уланка, Суджанского у. // Курские 
ЕВ. 1904. Ч. неофиц. № 27. С. 521-528; № 28. 
С. 532-540; № 29. С. 544-552; № 30. С. 562- 
566; Шулика В. В. Неизвестная святыня Сло- 
божанщины // Дизайн оевгга, 2003: Досвщ, 
проблеми, перспективи. X., 2003. С. 290-294; 
он же. Стилистические особенности и рестав
рация иконы Богородицы «Пасовская—Ца
реградская» из храма Рождества Христова 
в с. Уланок // Проблеми збереження, кон- 
сервацн, реставраци та експертизи музейних 
пам’яток. К., 2005. С. 345-348; он же. Зап. и 
вост, иконогр. источники в иконе Слобожан- 
щины сер. XÏX — нач. XX в. // Teopin i практи
ка матер1ально-художньо'1 культури. X., 2009. 
С. 65-69; он же. Икона Преев. Богородицы 
Mariahilf — Пасовская — Цареградская // Во- 
линська 1кона: Дослщження та реставращя. 
Луцьк, 2011. С. 109-118.

Н. И. Комашко

ПАССАРИОН [греч. Πασσαρίων] 
(f нояб. 428), прп. (пам. в субботу 
сырную — в Соборе всех преподоб
ных), хорепископ и архимандрит 
Иерусалимской Православной Церк
ви. Немногочисленные сведения о П. 
рассеяны по неск. историческим и 
агиографическим текстам. В сир. по
вествовании о смерти Феодосия, мо- 
нофизитского еп. Иерусалима (VI в.; 
ВНО, N 1178), П. назван пресвите
ром и архимандритом (т. е. ему был 
поручен надзор за всеми мон-рями 
Иерусалима и его округи); сообща
ется также, что он был известен 
любовью к бедным и сиротам и по
строил странноприимный дом за 
пределами Иерусалима, около Вос
точных ворот (Vitae virorum apud 
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Monophysitas celeberrimorum / Ed. 
E. W. Brooks. P.; Lpz., 1907. Vol. 1: [Tex
tus]. P. 27. (CSCO; 8. Syr. 3; 25)). Эта 
деятельность П., a также основание 
им большого мон-ря в стенах Сио
на послужили примером для Петра 
Ивера, еп. Маюмского, как отмечает
ся в его сир. Житии (ВНО, N 955; Pet
rus der Iberer / Hrsg., Ubers. R. Raabe. 
Lpz., 1895. S. 35 [сир. текст]). Соглас
но визант. хронисту прп. Феофану 
Исповеднику (IX в.), в 427/8 г. П. по 
поручению Иерусалимского архи
епископа доставил в К-поль десни
цу первомч. и архидиак. Стефана 
(Theoph. Chron. P. 86—87). Кирилл Ски
фопольский в Житии Евфимия Ве
ликого писал, что П., будучи в чине 
хорепископа и архимандрита, вмес
те с прп. Исихием Иерусалимским со
провождал Иерусалимского архиеп. 
св. Иувеналия, когда тот прибыл в 
лавру Евфимия на освящение церк
ви 7 мая 428 г., по прошествии же ме
нее чем 7 месяцев П. умер (Cyr. Scyth. 
Vita Euthym. S. 26-27) — это согла
суется с указанием на 25 нояб. как 
на день памяти (кончины) П. в по
вествовании о смерти еп. Феодосия. 
В мон-ре П. впосл. подвизался прп. 
Савва Освященный, в связи с чем Ки
рилл Скифопольский приводит ряд 
сведений об этой обители в Житии 
Саввы (Idem. Vita Sabae. S. 90, 114- 
115). Судя по всему, пост архиман
дрита иерусалимских обителей на не
которое время закрепился за настоя
телями мон-ря П. (см.: Vailhé S. Ré
pertoire des monastères de Palestine 
// ROC. 1900. T. 5. P. 40). Впосл. мо
настырь, возможно, перешел к мо- 
нофизитам и был разрушен в ходе 
персид. завоевания Иерусалима (614; 
см.: Milik J.-T. Notes d’épigraphie et 
de topographie palestiennes // RB. 
1960. T. 67. P. 560. Not. 1).

В груз, переводе Иерусалимского 
лекционария (см. в ст. Грузинская 
Православная Церковь) и в палес- 
тино-груз. календаре X в. (Sinait. 
iber. 34) память П. встречается под 
21 нояб. (с указанием «в богадель
не») и 7 июня; под 3 нояб. отмечена 
память святых Филимона и Акакия 
«в постройке пресвитера Пассарио- 
на»; под 10 мая эти же двое святых 
иногда поминаются вместе с II. Не
которые исследователи считают Фи
лимона и Акакия учениками П., одна
ко их идентификация проблематич
на (см.: Garitte. Calendrier Palestino- 
Géorgien. P. 220; Sauget. 1968). Также 
неясно, следует ли отождествлять П. 
с прп. Пассарионом (пам. греч. 11 авг.).

Ист.: Кекелидзе. Канонарь. С. 113, 141, 143, 
252-253; Tarchnischmli. Grand Lectionnaire. 
Vol. 2. N 972,1340,1376; Garitte. Calendrier Pa- 
lestino-Géorgien. P. 71, 102, 105, 245, 374, 390. 
Лит.: Sauget J.-M. Passarione // BiblSS. 1968. 
Vol. 10. Col. 364-366; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 
Άγιολόγιον. Σ. 377; Макар. Σιμών. Νέος Συναξ. 
Τ. 12. Σ. 100 (рус. пер.: Макар. Симон. Сина
ксарь. Т. 6. С. 546).

С. А. Моисеева, А. Н. Крюкова

ПАССАРИОН, прп. (пам. греч. 
11 авг.). Время и место жизни это
го святого неизвестны. Из посвя
щенного ему двустишия можно за
ключить, что он был иноком и спо
добился мирной кончины.
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 6. Σ. 198; 
Halkin F. Le synaxaire grec de Christ Church 
à Oxford // AnBoll. 1948. Vol. 66. P. 71-72. 
Лит.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 'Αγιολόγιον. 
Σ. 377.

ПАССИЯ [лат. passio — страдание, 
страсти], в правосл. богослужении 
чинопоследовапие воспоминания 
Страстей Христовых, совершаемое 
в определенные дни Великого поста. 
Богослужебный устав не содержит 
указаний о П„ вошедших в обиход 
только в XVII в. Впервые порядок 
совершаемой в конце повечерия П. 
излагается в Триоди Цветной, издан
ной в Киево-Печерской лавре в 1702 г. 
Установление чина приписывается 
митр. Петру (Могиле). По всей види
мости, включение П. в состав бого
служения было связано с противо
действием влиянию католич. Церк
ви. Согласно этому уставу, после мо
литв повечерия Нескверилд, неблдзнда 
поется стихира Теве шдФюцмгоса, чи
тается Евангелие, поется стихира 
Пршднте оувлажимь киенфл, далее сле
дует проповедь и окончание повече
рия. В практике приходов укр. епар
хий XVIII-XIX вв. П. совершалась 
по этому чину в воскресенье вечером 
или на великом повечерии в пятни
цу вечером (после Слакд вь бышни^). 
В др. епархиях РПЦ традиция совер
шения П. по тому же чину распро
страняется только в XX в.

С целью унифицировать суще
ствующую практику совершения П. 
Свящ. Синодом РПЦ 30 мая 2019 г. 
одобрен документ «Пассия как эле
мент богослужения РПЦ». II. совер
шается на службе 4 воскресных дней 
Великого поста (со 2-й по 5-ю неде
ли), вечером, в составе вечерни со 
входом. Перед вечерней в середине 
храма ставится распятие, в чине ве
черни на «Слава, и ныне» на стихов
не поется стихира Теве ечдФюцыгоса, 
выносится Евангелие, совершается

—— 

полное каждение храма. В чинопо- 
следование П. может быть вставлен 
акафист Страстям Христовым или 
Кресту. Затем следуют прокимен Пс 
21. 19 и чтение Евангелия (как пра
вило, во время 4 П. Великого поста 
последовательно читаются тексты из 
4 Евангелий: Мф 26. 1-27. 66 (или 
только 27. 1-66), Мк 14. 1-15. 47 
(или только 15. 1-47), Лк 22. 1-23. 
56 (или только 23. 1—56), Ин 18. 1- 
19.42; поется Слава долготЕрпФн'Гю тво
ем^ гди (как на утрене Великой пят
ницы) и Днесь висить на дрЕвФ (1-й тро
парь 15-го антифона из утрени Ве
ликой пятницы, он же 3-й тропарь 
на 9-м часе), проповедь, сугубая ек- 
тения и молитва. После этого за
вершается вечерня (НынФ ыпЖраЕшн, 
тропари и т. д.).

Совершение П. иногда критикует
ся в правосл. публицистике как ка
толич. заимствование. Нек-рым ана
логом П. в лат. богослужении мож
но считать появившиеся в позднее 
средневековье т. н. вотивные мессы 
Страстей (missae de Passione) (см.: 
Franz A. Die Messe im deutschen Mit- 
telalter. Freiburg i. Br., 1902. S. 155- 
161). Однако их чинопоследовапие 
не имеет ничего общего, кроме вре
мени совершения и основной темы, 
с П„ состав к-рой отражает именно 
правосл. традиции.
Лит.: Никольский. Устав. С. 585; Иадор, иером. 
Чинопоследование «Пассии»: Ист. очерк и 
порядок ее. К., 1909; Чинопоследование пас
сии (ист. очерк и порядок совершения) Ц 
ЖМП. 1964. № 4. С. 56-57; Пассия, или Чи
нопоследование с акафистом Божественным 
Страстям Христовым. М., 2000. С. 3-8.

А. А. Лукашевич

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович 
(29.01.1890, Москва - 30.05.1960, 
пос. Переделкино, ныне в черте Мос
квы), поэт и писатель. Сын худож
ника Л. О. Пастернака (1862-1945) 
и пианистки Розалии Исидоровны 
Пастернак (в девичестве Кауфман, 
1868-1939). Родители П. исповедо
вали иудаизм, и, хотя они не придер
живались строгих религ. взглядов, 
тем не менее смену религии глава 
семьи считал абсолютно неприем
лемой. Согласно позднейшим при
знаниям Г1„ в детстве он был тайно 
окрещен няней. В зрелом возрасте 
он осознавал себя правосл. христиа
нином, знал Евангелие и церковные 
службы. Перед смертью просил близ
ких о церковном отпевании, что сви
детельствовало о его глубокой убеж
денности в истинности совершённо
го над ним в детстве крещения.

о



Б. Л. Пастернак. 
Фотография. 1956 г.

Фото: А. Л. Лесс

В 1901 г. П. поступил во 2-й класс 
5-й московской муж. гимназии (го
дом ранее, несмотря па отлично сдан
ные экзамены, его не приняли в гим
назию из-за процентной нормы на 
учеников-евреев). Большое влияние 
на развитие мировоззрения П. ока
зало творческое окружение роди
тельской семьи, с к-рой поддержи
вали дружбу известные художники, 
писатели и музыканты. 6 авг. 1903 г., 
в день праздника Преображения Гос
подня, во время отдыха семьи на 
даче в с. Оболенском (ныне Мало
ярославецкого р-на Калужской обл.), 
П. упал с лошади в перегоняемом та
буне и чудом остался жив, получив 
сложный перелом берцовой кости 
(из-за ее неправильного срастания 
легкую хромоту П. сохранил на всю 
жизнь, по этой причине он был ос
вобожден от военной службы). Под
ростку пришлось неск. недель про
лежать в гипсе. П. воспринимал это 
событие как знак, своего рода пере
рождение, пробудившее его творчес
кие силы. «Еще накануне, помнится, 
я не представлял себе вкуса творче
ства... И первое пробуждение в орто
педических путах принесло с собою 
новое: способность распоряжаться 
непрошенным, начинать собою то, 
что до тех пор... стояло уже тут, как 
природа» (Сейчас я сидел у раскры
того окна... // ПСС. Т. 5. С. 319).

П. прекрасно рисовал и, по словам 
отца, мог бы стать художником, од
нако увлечение музыкой оказалось 
более серьезным. Позднее П. писал, 
что занялся музыкой «под влияньем 
обожания, которое... питал к Скря
бину» (Люди и положения // ПСС. 
Т. 3. С. 304). Музыке он посвятил 
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неск. лет, подготовившись под рук. 
Ю. Д. Энгеля и P. М. Глиэра к выпуск
ным экзаменам за курс композитор
ского фак-та консерватории (оста
валось пройти только оркестровку). 
В 1908 г. окончил гимназию с золо
той медалью и поступил на юриди
ческий фак-т Московского ун-та. 
Одновременно с учебой в ун-те П. 
предполагал заниматься и музы
кой, однако весной 1909 г. неожи
данно для всех отказался от муз. 
карьеры, ссылаясь на отсутствие 
абсолютного слуха. Перешел на фи
лософское отд-ние историко-фи
лологического фак-та Московского 
ун-та. В 1912 г. в течение 3 месяцев 
посещал в Марбургском ун-те (Гер
мания) философский семинар проф. 
Г. Когена и был им особо отмечен. 
Ему открылась возможность сде
лать карьеру ученого-философа, 
однако он 2-й раз в жизни совер
шил неожиданный поворот, решив 
посвятить себя поэзии.

Уже в ранний период лит. твор
чества П,— самостоятельный, ори
гинальный мыслитель; он создал 
собственную эстетическую систе
му, многим положениям к-рой ос
тался верен до конца жизни. Осо
бенно его занимала тема отношений 
творческого человека с реальной 
жизнью, что было связано в те го
ды с кризисом символизма. Согла
шаясь с романтическими идеями 
отличия художника-творца от «тол
пы» и признавая особую природу 
творчества как деятельности, П. не 
разделял основополагающей для 
символизма доктрины о неучастии 
действительности в процессе твор
чества и утверждал необходимость 
теснейшего взаимодействия худож
ника с реальной жизнью. Опираясь 
на феноменологическую филосо
фию (воспринятую во многом через 
Г. Г. Шпета, лекции к-рого он слушал 
в ун-те), П. разработал идею воз
никновения творения как пересозда
ния действительности под воздей
ствием творческой интенции худож
ника. Используя нек-рые положения 
эстетики Ф. Ницше, П., однако, даже 
в ранних юношеских опытах отка
зывался принимать ницшеанство 
как апологию «сверхчеловека». Со
страдание, как и любовь, не проти
воречит творчеству, но является его 
условием,— утверждал он.

Еще до поездки в Марбург П. час
то бывал на заседаниях литератур
но-философских об-в и в кружках, 
примыкавших к изд-ву «Мусагет».

10 февр. 1913 г. он выступил в круж
ке по исследованию символизма при 
«Мусагете» с докладом «Символизм 
и бессмертие». В докладе говори
лось о всечеловеческой «родовой 
субъективности», часть к-рой име
ется в каждом. В творчестве худож
ник старается выразить именно эту 
субъективность, роднящую его с лю
бым человеком. Поэт с помощью 
языка перекладывает свою часть 
«родовой субъективности» в понят
ные другим объективные формы и 
тем дарит их человечеству, оставляя 
после себя. «Учение о «безличности» 
субъективности, о субъективности 
без субъекта — пронизывающее пас
тернаковское поэтическое мышле
ние — связано с философской систе
мой Э. Гуссерля» (Флешиман. 2003. 
С. 361). В 1912 г. П. окончил Мос
ковский ун-т со званием кандидата 
философии, но оставил диплом в 
университетской канцелярии, т. к. 
не собирался профессионально за
ниматься философией. Зарабатывал 
на жизнь частными уроками, писал 
стихи. В апр. 1913 г. опубликованы 
первые 5 стихотворений П., вклю
ченные в альманах группы «Лири
ка». В дек. того же года вышел в свет 
его первый поэтический сб. «Близ
нец в тучах». В нач. 1914 г. П. вмес
те с С. П. Бобровым и H. Н. Асеевым 
вышел из группы «Лирика», обра
зовав близкую к футуризму изда
тельскую группу «Центрифуга»; 1-й 
альманах группы — «Руконог» — по
явился в кон. апр. того же года, 2-й — 
в 1916 г. Участие в «Центрифуге» на 
всю жизнь привило П. неприязнь 
к групповой идеологии. «Лирика» 
вскоре распалась, однако в процес
се ее деятельности П. познакомил
ся и сблизился с В. В. Маяковским. 
Его поразило сходство поэзии Мая
ковского с собственными ранними 
(1909-1912) стихами, а также бли
зость некоторых личностных черт. 
С весны 1914 г. П. отошел от ранее 
свойственной ему романтической 
манеры. «Это было пониманье жиз
ни как жизни поэта. Оно перешло 
к нам от символистов, символиста
ми же было усвоено от романти
ков» (Охранная грамота // ПСС. 
Т. 3. С. 226). Повесть «Апеллесова 
черта» (1915) содержала полемику 
с романтизмом и символизмом, ут
верждала, что гений может создать 
свое творение только совместно 
с действительностью: действитель
ность, т. е. жизнь, способна менять 
его замысел. В дек. 1916 г. в изд-ве

о



«Центрифуга» вышел сборник П. 
«Поверх барьеров».

Первую мировую войну П. пона
чалу воспринял с воодушевлением, 
к-рое вскоре сменилось разочарова
нием. В янв,—июле 1916 г. он работал 
помощником управляющего хими
ческим заводом в уральском пос. Все- 
володово-Вильва (ныне в составе 
г. Александровск Пермского края), 
а с осени 1916 г.— письмоводителем 
в заводской конторе и гувернером в 
семье директора химического заво
да в с. Тихие Горы на Каме (ныне в 
черте г. Менделеевска, Татарстан), 
где узнал о Февральской революции 
1917 г. Летом того же года II. написал 
цикл стихотворений «Сестра моя — 
жизнь», к-рые отражали не только 
влюбленность автора, но и проис
ходившие вокруг события: 1-ю ста
дию революции, еще близкую серд
цу поэта. П. испытывал надежду, что 
рус. революция — особенная, хрис
тианская, бескровная. Глубокое разо
чарование наступило после разгона 
в янв. 1918 г. Учредительного собра
ния и убийства в больнице депутатов 
от партии кадетов А. II. Шингарёва 
и Ф. Ф. Кокошкина; откликом на со
бытия стало стихотворение «Мутит
ся мозг. Вот так? В палате?..» В сти
хотворении «Русская революция» 
противопоставлялись еще возмож
ные после февраля мечты об этичес
ком, нравственном социализме, ког
да «казалось, ночь свята, как копоть 
в катакомбах... И грудью всей дышал 
социализм Христа», реальности по
сле октября, когда льется кровь и 
«пред взрывом плещет ад Балтий
скою лоханью» (Русская революция 
// ПСС. Т. 2. С. 224). П. считал, что 
«самое великое достижение челове
чества — христианство. В один ряд 
он ставит и римские катакомбы, где 
первые христиане прятались от рим
ских палачей-язычников, и русскую 
природу...» (Смолицкий. 2012. С. 117). 
С этого времени в творчестве П. пре
обладает нравственная проблемати
ка. Сочетание этической и эстети
ческой темы характеризует повесть 
«Детство Люверс». Повесть писалась 
как начало романа, большое место 
в ней занимает идея нравственная, 
основанная на христ. утверждении 
ценности любой человеческой жиз
ни. Вместе с тем повесть — новый 
этап в развитии эстетико-философ
ского учения П.: на смену размыш
лениям об отношениях художника 
с миром (часто спровоцированным 
отходом от символизма и ницшеан-
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ства) приходят мысли о метафизи
ческих основах бытия и творчества. 
Художественная ткань повести про
низана размышлениями о единстве 
духовного и материального, о ме
тафизических законах взаимосвязи 
явлений и сущности, об отношени
ях субъекта с миром явлений.

В сент. 1921 г. в Германию выехали 
родители П. В апр. 1922 г. была опуб
ликована его книга стихов «Сестра 
моя — жизнь», к-рая произвела сен
сацию. П. вошел в число первых по
этов современной ему российской 
лит-ры. В авг. 1922 г. он выехал в 
Берлин к родителям, получил воз
можность общаться с рус. лит. эми
грацией. В янв. 1923 г. в Берлине 
вышла книга стихов П. «Темы и ва
риации». По свидетельству мемуа
ристов, П. сомневался, возвращать
ся ли ему в Россию. Решение о воз
вращении не было политическим, 
это был выбор нравственной сво
боды. П. двигало «ясное понимание 
связи исторического выбора и судь
бы поэта» {Флейшман. 2003. С. 26- 
27). Произведения, написанные пос
ле возвращения в Москву в марте 
1923 г., свидетельствовали о стрем
лении П. вписаться в современность. 
В круге его интересов появилась 
революционная тема. Повесть «Воз
душные пути» (февр. 1924) продол
жала намеченное в ранней фило
софской прозе П. обсуждение ниц
шеанских идей о превосходстве и 
праве художника, изменяющего дей
ствительность, выходить за преде
лы обычной человеческой морали. 
Повесть подводила читателя к мыс
ли о том, что человек в силу ограни
ченности разума не должен ставить 
свою волю выше нравственных зако
нов, установленных для него боже
ственными силами или выстрадан
ных человечеством в процессе исто
рического опыта. В нач. 1924 г. в ру
ководимом Маяковским ж. «ЛЕФ» 
была опубликована 1-я редакция 
поэмы «Высокая болезнь», посвя
щенная революционным событиям 
1917 г. В советское время поэма не
однократно публиковалась, но ее 
подлинный смысл, как мн. стихи и 
проза П. в последующие годы, не бы
ли до конца понятны современни
кам. В поэме П. размышлял о зада
чах совр. эпоса, пытался объяснить, 
что революция строит свою, новую 
мифологию, т. е. вместо рассказа 
о достоверной истории, описывал 
фантастически приукрашенную по
луправду. Вождя революции он изоб

разил как героя мифа, обещающе
го обуздать историческое время. 
В 1925 г. П. обратился и к теме 1-й 
рус. революции. В письмах он под
черкивал, что за поэму «905 год» он 
взялся, движимый необходимостью 
заработка. Тем не менее вопреки 
конъюнктурно выбранной темати
ке эту поэму отличало стремление к 
объективности, в нее вошли личные 
подростковые воспоминания П. Од
на из глав разрослась до самостоя
тельной поэмы «Лейтенант Шмидт», 
центральной темой которой была 
жертвенность революции. Шмидт 
знает, что погибнет, но соглашает
ся возглавить восстание ради др. 
людей. Не случайно он цитирует 
Евангелие: «Жребий завиден. Я жил 
и отдал Душу свою за други своя». 
Роман в стихах «Спекторский», ко
торый публиковался частями по ме
ре написания с 1925 г., представлял 
собой сложный постсимволистский 
текст, пронизанный аллюзиями из 
рус. лит-ры XIX и XX вв., в нем за
метно влияние А. С. Пушкина, Л. Н. 
Толстого, Андрея Белого. Картины 
послереволюционной разрухи изоб
ражены не менее (а то и более) бес
пощадно, чем впосл. в «Докторе Жи
ваго», раскрывается и тема кон
формизма и гибели интеллигенции. 
С полной публикацией романа воз
никли проблемы. П. категорически 
отказывался принять предложенные 
переделки (носящие идеологичес
кий характер), поэтому «Спектор
ский» вышел в свет только в 1931 г.

В 1927 г. П. окончательно порыва
ет с ЛЕФ, особенно тяжело далось 
расставание с Маяковским. Идущее 
от символизма отношение поэта 
к действительности стало теперь 
казаться П. фальшивым, он счел 
нужным переработать юношеские 
стихи так, чтобы они соответствова
ли его новым эстетическим пред
ставлениям. В том же году П. начал 
писать «Охранную грамоту» — про
изведение с трудно определимым 
жанром, сам автор обозначал его 
как «автобиографические отрыв
ки». Работа растянулась до 1931 г., 
в текст вошли и заняли в нем очень 
большое место впечатления от ги
бели Маяковского. «Охранная гра
мота» — это размышления об искус
стве и о принципиальной возмож
ности существования поэзии в пе
реживаемый период. Произведение 
было опубликовано в сокращенном 
виде и запрещалось к переизданию. 
Рубеж 20 и 30-х гг. был чрезвычай-
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но тяжелым этапом в жизни П. Он 
постоянно подвергался нападкам 
РАППовцев как «попутчик», бо
лезненно воспринимались и уколы 
бывш. соратников по ЛЕФ. Сб. «Вто
рое рождение» (вышел в авг. 1932) 
включил стихотворения, написан
ные в 1930-1932 гг. Книга была за
думана как поворотная, обозначаю
щая принципиально новый период 
в жизни и творчестве поэта. Траги
ческий слом в судьбе художника, 
несущий «второе рождение» или 
смерть, проходит через всю книгу, 
отражаясь в темах творчества, люб
ви, дружбы. Новый стиль поэзии 
предполагал ориентацию на широ
кую публику, на доступность книги 
для читателя. Однако за внешней 
простотой скрывалась большая глу
бина, оставшаяся непреодоленной 
современной поэту критикой. Со
временников завораживали слова 
«генеральный план», «пятилетка», 
«социализм», появившиеся в сти
хотворениях П. «Второе рождение» 
многие воспринимали как попыт
ку автора приспособиться к новой 
социалистической действительно
сти — впрочем, это был непоследо
вательный и двойственный процесс. 
То, что счастье социализма рисова
лось как очень отдаленная мечта, 
с негодованием заметили лишь не
которые из критиков 30-х гг. П. не 
славил свое время, а выражал надеж
ду, что в отдаленном будущем про
возглашаемые социализмом идеи 
действительно проникнут в жизнь 
и быт людей. Еще в 1917 г. П. меч
тал о «социализме Христа», кото
рый принесет рус. революция, од
нако разочаровался в этой мечте 
вскоре после Октябрьского перево
рота. В тяжелых обстоятельствах 
рубежа 20 и 30-х гг. поэт, находясь на 
грани отчаяния, вновь обратился 
к той же мечте, к-рая теперь препод
носится в традициях религ. профе- 
тизма. П. надеялся на светлое, христ. 
преображение жизни, к к-рому ког
да-нибудь, в отдаленном будущем 
приведет строительство социализма. 
Прямым указанием на религ. корни 
оптимистичных ожиданий автора 
является сравнение советского пер
вомайского праздника с Троицей. 
Профетическая идея всегда несет 
оттенок трагизма: отсылая к желае
мому, она утверждает несовершен
ство настоящего положения вещей. 
Тем не менее «Второе рождение» яв
ляется свидетельством преодоления 
через творчество тяжелого жизнен

ного кризиса и выхода на новые ду
ховные и творческие рубежи.

На короткое время П. получил 
признание от правящих кругов стра
ны. Его выступление на 1-м съезде 
советских писателей в авг. 1934 г. зал 
встретил овацией. В том же году П. 
удалось помочь в смягчении наказа
ния О. Э. Мандельштаму, в 1935 г,— 
в освобождении арестованных сына 
А. А. Ахматовой Л. Н. Гумилёва и ее 
гражданского мужа H. Н. Пунина. 
П. тяготился отведенной ему влас
тями ролью, он чувствовал нарас
тавшую ложь ситуации, в к-рой ока
зался. Ему нелегко давалось участие 
в писательской жизни, трата време
ни на протокольные выступления 
на офиц. собраниях, на которых он 
же нередко подвергался жесткой 
критике с чуждых ему позиций. Уси
ление репрессий во 2-й пол. 30-х гг. 
вызвало у П. творческий кризис. Он 
тяжело переживал, что во время 
Международного конгресса писате
лей в защиту культуры в Париже ле
том 1935 г. не мог открыто разгова
ривать с друзьями-эмигрантами, что 
не мог сказать правду о терроре в 
СССР. Впосл. он корил себя за то, 
что не отговорил М. И. Цветаеву воз
вращаться, даже чувствовал ответ
ственность за ее гибель. Пребывание 
в Париже привело к тяжелому нев
розу, от которого П. лечился по воз
вращении. В результате пережитого 
кризиса он укрепился в идее необ
ходимости личной независимости 
писателя, неучастия в охватившей 
страну лжи. Эту позицию П. твердо 
отстаивал во 2-й пол. 30-х гг. В 1936 г. 
он получил от Союза писателей дачу 
в Переделкине, с этого времени жил 
там не только летом, но и в зимние 
месяцы и вел себя как затворник. 
Это избавляло его от участия во 
мн. писательских собраниях. В авг. 
1936 г. подпись П. вопреки его воле 
появилась в газ. «Правда» среди 
подписей др. писателей, требовав
ших смертной казни для пригово
ренных на политическом судебном 
процессе в Москве. Подпись была 
поставлена в его отсутствие и без 
его согласия. В еще более опасное 
время лета 1937 г. П„ проявив не
заурядную смелость, категорически 
отказался подписывать одобрение 
смертного приговора И. Э. Якиру, 
Μ. Н. Тухачевскому и др. Однако его 
подпись все-таки появилась в газ. 
«Известия», опять без согласия поэ
та. П. требовал публикации опровер
жения, но ему было отказано.

В это время П. работал над циклом 
из 4 стихотворений «Художник». По 
просьбе Н. И. Бухарина, которому 
П. был многим обязан (обращался 
к нему с просьбами об арестован
ных Мандельштаме, Гумилёве, Пу
нине), он включил в стихотворение 
«Я понял: все живо...» (опублико
вано в праздничном номере газ. 
«Известия» от 1 янв. 1936) упоми
нание о И. В. Сталине. П. была близ
ка мысль о сближении «предельно 
крайних двух начал»: творца-худож
ника и вождя-деятеля. Поэт изобра
жен в стихотворении рядом с «гени
ем поступка», противопоставлен ему 
и соотнесен с ним. П. много перево
дил и тем самым зарабатывал на 
жизнь, дистанцируясь от оценки ок
ружавшей его советской действи
тельности. Во время Великой Оте
чественной войны П. жил под Мос
квой и в эвакуации в г. Чистополе 
Татарской АССР (с окт. 1941 по июнь 
1943). Он стал вновь много писать, 
вместе с группой писателей выезжал 
в авг и сент. 1943 г. на фронт в толь
ко что освобожденный г. Орел, по 
материалам поездки написал неск. 
военных очерков и стихотворений.

В дек. 1945 г. П. начал работу над 
давно задуманным романом «Док
тор Живаго», одновременно создава
лась и стихотворная книга П. «Ког
да разгуляется», а также автобиогра
фический очерк «Люди и положе
ния». Стихотворения цикла «Когда 
разгуляется» наполнены евангель
ским по сути ощущением судьбо
носности будней, значительности 
жизни как части вечности. Одна из 
наиболее важных в этой книге — 
идея сохранения времени, к-рое ни
куда не уходит, прошлое сохраня
ется в настоящем и будущем, в вос
поминаниях. Жизнь каждого чело
века значительна, потому что она 
запечатлевается в вечности. Авто
биографический очерк «Люди и по
ложения» был написан в 1956 г. как 
предисловие к готовящемуся сбор
нику стихотворений. Сборник, куда 
должен был войти и цикл «Когда 
разгуляется», не был опубликован 
в связи с выходом романа «Доктор 
Живаго» за границей.

Из-за необходимости постоянно 
отвлекаться на работу над др. про
изведениями и переводы, создание 
романа «Доктор Живаго» растяну
лось на 10 лет. В повествовании ор
ганично соединились проза и стихи. 
Концепция нелинейного, циклично
го движения истории, опирающаяся

о
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на миф о вечном возвращении, была 
отчасти воспринята П. от предшест
венников-символистов, но в значи
тельной степени она выкристалли
зовалась у самого автора. Роман про
никнут христ. идеями. Главный его 
герой, Юрий Андреевич Живаго, 
alter ego П.,— христианин и творчес
кий человек, не принимает ложь ни 
в каких формах, не может, не хочет 
и не позволяет себе приспособиться 
к ней. Он не деятель, а созерцатель, 
однако позиция молчаливого проти
востояния позволяет ему сохранить 
себя, не солгать, не пойти на ком
промисс и тем самым сопротивлять
ся разлому. Ои борется со злом сво
ими стихами, т. е. словом правды; 
отказывается даже в малости слу
жить злу, не поддается ему, предпо
читая погибнуть. Готовность к гибе
ли за правду дает силу его слову. 
Первое в цикле «Стихи Юрия Жи
ваго» стихотворение «Гамлет», сре
динное «Сказка», итоговое «Гефси
манский сад» дают представление о 
предшественниках Юрия Андрееви
ча, показывают, в каком ряду его сле
дует рассматривать. Подвиг Христа, 
совершенный ради человечества, 
спасает человека в истории, позво
ляет истории продолжаться. В слож
ных жизненных обстоятельствах ге
рой избирает путь жертвы во имя 
спасения человечества, т. е. путь, ука
занный Христом. Следование этому 
пути обещает бессмертие.

П. воспринимал роман как дело 
всей жизни. Первоначально он на
деялся на издание «Доктора Жива
го» на родине. В 1955 г. он отправил 
рукопись в журналы «Новый мир» 
и «Знамя», надеялся опубликовать 
отрывок в альманахе «Литературная 
Москва», рассчитывал на публика
цию всего романа в Гослитиздате. Од
нако послереволюционная история 
описывалась в романе без оглядки 
на советскую идеологию, его публи
кация в СССР была невозможной. 
В мае 1956 г. П. передал роман со
труднику итал. управления радио
вещания Министерства культуры 
Серджо д’Анджело, к-рый одновре
менно был лит. агентом миланского 
издателя Джанджакомо Фельтри- 
нелли. В нояб. 1957 г. «Доктор Жива
го» был издан на итал. языке изд-вом 
Фельтринелли и очень быстро после 
этого переведен на др. иностранные 
языки. 23 окт. 1958 г. П. была присуж
дена Нобелевская премия по лит-ре 
«За выдающиеся достижения в со
временной лирической поэзии, а так

же за продолжение благородных тра
диций великой русской прозы». Ре
зультатом присуждения премии ста
ла травля П. в СССР. 27 окт. он был 
исключен из Союза писателей, 29 окт., 
опасаясь за судьбу близких ему лю
дей, П. отправил в Нобелевский ко
митет телеграмму, в которой отка
зался от премии. Однако оскорби
тельные выступления в печати про
должались. П. грозила высылка из 
СССР. Отъезд был для П. невозмо
жен. 2 и 6 нояб. в газ. «Правда» были 
опубликованы покаянные письма П., 
составленные его друзьями, П. внес 
лишь минимальную правку и впосл. 
стыдился за проявленное малодушие.

Стойкость под градом обрушив
шихся на него публичных оскорбле
ний, продолжение творческой рабо
ты, несмотря на травлю, П. воспри
нимал как следование пути, заявлен
ному в романе. Дошедший через все 
препоны до читателя роман «Доктор 
Живаго» был для автора исполнени
ем творческого долга, тем жертвен
ным путем в бессмертие — какой 
описан в романе и каким он видел 
его в заветах Христа. Зимой 1959 г. 
П. передал в брит. газ. «Daily mail» 
стихотворение «Нобелевская пре
мия», к-рое было там опубликова
но с политическим комментарием и 
спровоцировало фактически обви
нение П. в гос. измене за сочинение 
и распространение за границей анти
советских произведений. Заключен
ные с П. ранее лит. договоры были 
расторгнуты, переведенные им пье
сы снимались с репертуара или ста
вились без упоминания в афишах 
имени переводчика. Тяжело пережи
вая травлю, П. продолжал работать, 
он задумывает пьесу о судьбе кре
постного актера. Закончить пьесу он 
не успел. В нач. мая 1960 г. П. забо
лел. Поначалу говорили о радикули
те, потом был диагностирован ин
фаркт. Его состояние ухудшалось. 
26 мая врачи обнаружили онколо
гию, к-рая развивалась уже давно. 
30 мая 1960 г. П. скончался. Похо
ронен на кладбище в Переделкине. 
Соч.: Поли. собр. соч. с приложениями / 
Сост., коммент.: Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастер
нак. М„ 2004-2005. 11 т.
Ист.: Вильмонт Η. Н. О Борисе Пастернаке: 
Восп. и мысли. М., 1989; Ивинская О. В. Годы 
с Борисом Пастернаком: В плену времени. М., 
1992; Pro et contra: Б. Л. Пастернак в совет
ской, эмигрантской, российской лит. крити
ке: Антология / Сост., коммент.: Ел. В. Пас
тернак, М. А. Рашковская, А. Ю. Сергеева- 
Клятис. СПб., 2012-2013. 2 кн.
Лит.: Пастернак Е. Б. Борис Пастернак: Био
графия. М., 1977; он же. Понятое и обретен
ное: Статьи и восп. М., 2009; Альфонсов В. Н. 

Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990; «Быть 
знаменитым некрасиво...»: Пастернаковские 
чт. М., 1992, 1998. Вып. 1, 2; Баевский В. С. Б. 
Пастернак-лирик: Основы поэтической систе
мы. Смоленск, 1993; Смирнов И. П. Роман 
тайн «Доктор Живаго». М„ 1996; Fleishman L, 
Harder H.-В., Dorzweiler S. Boris Pasternaks 
Lehrjahre: Неопубл, филос. конспекты и за
метки Бориса Пастернака. Stanford, 1996.21.; 
В кругу Живаго: Пастернаковский сб. Stan
ford, 2000; Фатеева Н. А. Поэт и проза: Кн. о 
Пастернаке. М., 2003; Флейшман Л. Борис Пас
тернак в двадцатые годы. СПб., 2003; он же. 
Борис Пастернак и лит. движение 1930-х го
дов. СПб., 2005; он же. Борис Пастернак и Но
белевская премия. М., 2013; Поливанов К. М. 
Пастернак и современники: диалоги, паралле
ли, прочтения. М., 2006; Eternity’s Hostage: Se
lected Papers from the Stanford International 
Conference on Boris Pasternak, May, 2004. Stan
ford, 2006. Pt. 1, 2; «Спекторский» Бориса 
Пастернака: замысел и реализация / Вступ. 
ст., коммент.: А. Ю. Сергеева-Клятис. М„ 2007; 
Любовь пространства: Поэтика места в твор
честве Пастернака. М., 2008; The Life of Boris 
Pasternak's «Doktor Zhivago». Stanford, 2009; 
Горелик Л. Л. «Миф о творчестве» в прозе и 
стихах Бориса Пастернака. М., 2011; Смолиц- 
кий В. Г. «Я жил в те дни...»: Биогр. этюды о 
Борисе Пастернаке. М., 2012; «Объятье в ты
сячу охватов»: Сб. мат-лов, посвящ. памяти 
Е. Б. Пастернака и его 90-летию. СПб., 2013; 
Сергеева-Клятис А. Ю. Пастернак. М„ 2015.

Л. Л. Горелик

«PASTOR AETERNUS» [лат,- 
Пастырь Вечный], догматическая 
конституция Ватиканского I Собо
ра об ординарном юрисдикционном 
первенстве (primatus iurisdictionis) и 
о наивысшем учительном авторите
те папы Римского по вопросам ве
ры и морали во Вселенской Церкви. 
Провозглашена 18 июля 1870 г. папой 
Пием IX.

История составления. «Р. а.» воз
никла на базе 11-й гл. изначально 
большой, тематически разнообраз
ной экклезиологической схемы, над 
к-рой работали такие крупные бого
словы «римской школы», как И. К. В. 
Клойтген, Дж. Перроне, Ф. С. Хет
тингер, К. Шрадер, Дж. Францелин, 
К. Пассалья, а также влиятельный 
прелат и ученый архиеп. Джузеппе 
Кардони (подробно о первоначаль
ном проекте конституции см.: Betti. 
1961. Р. 17-316; Horst F., van der. Das 
Schema fiber die Kirche auf dem I. Va- 
tikanischen Konzil. Paderborn, 1963). 
В итоге документ получил офиц. 
название «Constitutio dogmatica 
prima «De Ecclesia Christi»» (Первая 
догматическая конституция «О Цер
кви Христовой» (см.: ASS. 1870 
1871. Vol. 6. Р. 39)).

Одной из главных причин приня
тия специального документа об осо
бом положении и правах Римского 
понтифика стало нараставшее вслед, 
европ. революций стремление бур-
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жуазно-политических кругов и пред
ставителей модернизма к либерали
зации церковно-канонического уст
роения, религ. и интеллектуальной 
жизни рим. католицизма. Эти тен
денции встретили активное проти
водействие в ультрамонтанстве, 
сторонники к-рого настаивали на 
централизации и значительном воз
вышении монархической папской 
власти касательно доктрины, дис
циплины и управления с целью со
хранения традиц. устоев и восста
новления общественного прести
жа Римско-католической Церкви 
{Schatz. 1990. S. 174-186). В связи 
с данной Христом заповедью о со
блюдении единства (Ин 17. 20-21) 
в преамбуле конституции указы
вается на необходимость «ради за
щиты, сохранения и возрастания 
католической паствы... предложить 
всем верным... учение о незыблемо
сти и природе примата Святейшего 
Престола, на котором зиждутся си
ла и надежность Церкви... а также 
воспретить и осудить заблуждения, 
столь вредные для паствы Господ
ней» (CVatl. Pastor aeternus. Prooem. 
// Denzinger. Enchiridion. N 3052). 
При этом обсуждение текста на Со
боре было гл. обр. сосредоточено на 
вопросе об учительной безошибоч
ности папы Римского, в то время как 
дискуссия о сущности и границах 
его юрисдикции заняла весьма ма
лый промежуток времени (с 6 по 
14 июня). Такая поспешность сказа
лась на том, что в конце концов са
мо центральное и сложное понятие 
«юрисдикция» не получило четкого 
определения, так же как без внятно
го объяснения и без должных прак
тических указаний была оставлена 
ситуация двоевластия в диоцезах, 
возникающая вслед, закрепления за 
папой ординарных и универсальных 
управленческих прерогатив наряду 
с полномочиями местных еписко
пов {Tillard. 1979. Р. 4-5; O’Gara. 2004. 
Р. 212-214). Офиц. комментарий еп. 
Фредерико Марии Дзинелли о не
возможности дуализма тождествен
ных по природе (eandem speciem) 
властей в их соподчиненном дру
жественном (amice) и солидарном 
(in solidum) сосуществовании (Zz- 
nelli F. M. Relatio nomine Deputationis 
// Mansi. T. 52. Coi. 1109-1110) хотя 
и привел к включению в текст до
кумента указания на то, что «власть 
верховного понтифика никоим об
разом не является препятствием ор
динарной и непосредственной влас

ти епископской юрисдикции» (CVatl. 
Pastor aeternus. Cap. 3 // Denzinger. En
chiridion. N 3061), не устранил проб
лематичной экклезиологической ди
леммы окончательно.

Наиболее активными противни
ками принятия доктринального до
кумента о папском первенстве, изо
лированного от обсуждавшегося на 
Соборе целостного учения о Церкви 
с соблюдением должного баланса 
взаимоотношений внутри церков
ной иерархии (см.: Scheffczyk. 1970), 
были епископы Германии, Австро- 
Венгрии и Франции, многие из ко
торых не приняли участия в заклю
чительном голосовании (подробнее 
об истории составления см. в ст. Ва
тиканский I Собор). Утвержденные 
в «Р. а.» догматы вызвали озабочен
ность нек-рых европ. гос-в и нега
тивную реакцию со стороны др. 
христ. конфессий. Ватиканский II 
Собор в догматической конституции 
о Церкви «Lumen gentium» и в дек
рете о пастырском служении епи
скопов «Christus Dominus» подтвер
дил ее главные учительные положе
ния (CVatlI. LG. 22; CD. 2), однако 
рецепировал их в иной перспекти
ве: в рамках пересмотра монархи
ческой экклезиологии католицизма 
в пользу общинной акцент был сде
лан на нераздельном единстве слу
жения верховного понтифика со 
служением коллегии епископов, об
ладающих идентичной по сакрамен
тальному происхождению и приро
де «собственной, ординарной и непо
средственной» пастырской властью 
и учительной безошибочностью 
(CVatlI. LG. 25, 27; см. также: Tillard. 
1979. Р. 14-21; Ac/zate. 1990. S. 204- 
205). Вслед, происшедшей перемены 
«внутри католической Церкви ве
дутся прения... о формулировке и 
интерпретации догмата и формы 
осуществления первенства как след
ствия самого догмата» {Поттмайер. 
2006. С. 237), предпринимаются по
пытки новой герменевтики учения 
о папском примате с учетом влия
ния социально-политических факто
ров предыстории I Ватиканского Со
бора, признанных правомочными 
критических мнений его оппозици
онного меньшинства и участников 
совр. экуменического диалога.

Содержание. «Р. а.» состоит из 
вступления и 4 глав, каждая из 
к-рых завершается канонами с ана
фемами. Вступительные положения 
утверждают установленную Самим 
Спасителем иерархическую струк

туру Его Церкви и заложенное Им 
в св. Петре, главе апостолов, «проч
ное начало (perpetuum principium) 
и зримый фундамент» неразделен- 
ности епископата ради единства все
го народа Божия в вере и общении 
(CVatl. Pastor aeternus. Prooem. // 
Denzinger. Enchiridion. N 3050-3051).

В гл. 1 на основании католич. тол
кования нек-рых мест ИЗ (Мф 16. 
16-19; Ин 21. 15-17) говорится о 
«непосредственном и прямом» (im
mediate et directe) даровании Хрис
том «одному только» (solum, uni) Си
мону Петру «истинного и собствен
ного» первенства юрисдикции — быть 
верховным пастырем и руководи
телем (rector) своей паствы, «ви
димым главой всей воинствующей 
Церкви». Признающие за ним лишь 
первенство чести и отрицающие тем 
самым богоустановленную форму 
церковного управления подлежат 
отлучению.

Ссылаясь на отдельные высказы
вания зап. св. отцов об особом поло
жении древней Церкви Рима и на 
речь папского легата пресв. Филип
па на Вселенском III Соборе (АСО. 
Т. 1. Vol. 1(3). Р. 60), авторы «Р. а.» 
во 2-й гл. учат о непрерывности 
(perpetuitate) наследования данной 
ап. Петру верховной юрисдикцион
ной власти его преемниками на Рим
ском престоле. Некоторые исследо
ватели, отмечая отсутствие ссылок 
на Свящ. Писание, считают, что 
эксплицитное указание на непосред
ственное установление Христа (ех 
ipsius Christi Domini institutione —- 
Denzinger. Enchiridion. N 3057-3058) 
относится здесь лишь к самому прин
ципу преемства Петрова первенства 
«для вечного спасения и неизмен
ного блага Церкви» (Ibid. N 3056), 
но не к необходимой его связи именно 
с епископом Рима. Соответственно 
то, что осуществляется не по боже
ственному праву (iure divino), а в си
лу традиции, не является абсолютно 
неизменным по определению {Klaus- 
nitzer. 2004. S. 407).

Однако, несмотря на это, в гл. 3 с 
апелляцией к решению Флорентий
ского Собора (см. ст. Ферраро-Фло- 
рентийский Собор) (CFlor. Laetentur 
caeli: Bulla unionis Graecorum //Den
zinger. Enchiridion. N 1307) постули
руется в форме учительного выска
зывания («docemus et declaramus»), 
что «Римская Церковь обладает по 
распоряжению (disponente) Господа 
первенством (principatum) ординар
ной власти» и что «божественное

689



PASTOR AETERNUS» - ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
------------------------------------------------------------------------------------

право апостольского первенства (pri
matus) ставит Римского понтифика 
над всей Церковью» (CVatl. Pastor 
aeternus. Cap. 3 // Denzinger. Enchi
ridion. N 3060,3063). Папская власть 
юрисдикции является полной и не
посредственной, подлинно епископ
ской и судебной, ей должны иерар
хически подчиняться «пастыри и 
верные всех чинов и обрядов... в во
просах, касающихся не только веры 
и нравственности, но и порядка и уп
равления...» (Ibid. N 3060). Над Рим
ским папой не может быть никакого 
гражданского или церковного суда, 
он выше авторитета Вселенского Со
бора и имеет «право свободно об
щаться, исполняя свою должность, 
с пастырями и паствой всей Церкви, 
чтобы их наставлять и ими руко
водить на пути к спасению» (Ibid. 
N 3062). Единение с ним в вероис
поведании (fidei professionis) и об
щении (communionis) служит на
дежным залогом спасительного цер
ковного единства.

В гл. 4 провозглашен догмат о пап
ской безошибочности в вероучи
тельных и нравственных предме
тах (см. ст. Непогрешимость папы 
Римского).
Ист.: ASS. 1870-1871. Vol. 6. Р. 40-47; Denzin
ger. Enchiridion. N 3050-3075; Христ. вероуч. 
С. 257-263.
Лит.: Betti U. La costituzione dommatica «Pastor 
aeternus» del Concilio Vaticano I. R., 1961; 
Scheffczyk L. Primat und Episkopat in den Ver- 
handlungen und Entscheidungen des Ersten 
Vatikanischen Konzils // Hundert Jahre nach 
dem Ersten Vatikanum / Hrsg. G. Schwaiger. 
Regensburg, 1970. S. 87-107; Tillard J. M. R. 
The Jurisdiction of the Bishop of Rome // ThSt. 
1979. Vol. 40. N 1. P. 3-22; Pottmeyer H.J. Kon- 
tinuitât und Innovation in der Ekklesiologie des 
II. Vatikanums: Der Einfluss des I. Vatikanums 
auf die Ekklesiologie des II. Vatikanums und 
Neurezeption des I. Vatikanums // Kirche im 
Wandel: Eine krit. Zwischenbilanz nach dem 
II. Vatikanum / Hrsg. G. Alberigo e. a. Dûss., 
1982. S. 89-110; idem. Recent Discussions on 
Primacy in Relation to Vatican I // Il ministero 
petrino: Cattolici e ortodossi in dialogo / Ed. 
W. Kasper. R., 2004. P. 227-247 (pyc. nep.: 
Поттмайер Г. И. Современные дискуссии о 
первенстве в связи с I Ватиканским Собором 
// Петрово служение: Диалог католиков и 
православных / Ред.: В. Каспер. М., 2006. 
С. 236-255); Thils G. Primauté et infaillibilité 
du pontife romain à Vatican I: Et autres études 
d’ecclésiologie. Leuven, 1989; Schatz K. Der 
pâpstliche Primat: Seine Geschichte von den 
Ursprûngen bis zur Gegenwart. Würzburg, 1990. 
S. 157-206; idem. Vaticanum I: 1869-1870. 
Paderborn, 1994. Bd. 3: Unfehlbarkeitsdiskussion 
und Rezeption; Rouco A. C. Vatican Il’s Re
ception of the Dogmatic Teaching on the Roman 
Primacy // Communio: Intern. Catholic Review. 
1998. Vol. 25. P. 576-603; W/farJ. R. La Escuela 
Romana y la constitutio dogmatica «Pastor 
aeternus» dei Concilio Vaticano I // AHC. 2003. 

Vol. 35. N 1/2. P. 104-149; Dupré la Tour F. 
Le synode des évêques dans le contexte de la 
collégialité: Une étude théologique de «Pastor 
aeternus» à «Apostolos suos». P. etc., 2004; 
Klausnitzer W. Der Primat des Bischofs von Rom: 
Entwicklung, Dogma, ôkumenische Zukunft. 
Freiburg i. Br., 2004. S. 369-426; O’Gara M. 
Three Successive Steps Toward Understanding 
Papal Primacy in Vatican I // Jurist. 2004. 
Vol. 64. N 2. P. 208-232; Greshake G. Der Glaube 
und die dogmatischen Aussagen des I. Vati- 
canums über den pâpstlichen Primat: Versuch 
eines neuen Zugangs // Catholica. Münster, 
2015. Bd. 69. H. 3. S. 157-169.

E. А. Пилипенко

ПАСТОФ0РИЙ [греч. Παστοφό- 
ptov], в Византии общее название 
дополнительных церковных поме
щений по бокам центральной апси
ды. В античности П. называлось по
мещение для пастофоров (служи
телей культа); в Септуагинте (Иер 
42.4; 2 Пар 31.11 и др.) упоминается 
как помещение для священников в 
Иерусалимском храме.

Архитектурная форма П. восходит 
к античности: в Сирийском регионе 
апсида рим. храма вписывалась в 
прямоугольный абрис стен так, что 
по ее сторонам образовывались 2 П. 
С IV в. изолированные П. стали обя
зательной частью христ. базилик 
Сиро-Палестинского региона (Const. 
Ар. II 57; VIII 13). П. обычно имели 
прямоугольную или трапециевид
ную планировку (реже — 3-конхи- 
альную) и соединялись дверью 
с боковым нефом (реже — с цент
ральным или с боковым и централь
ным); иногда П. выступали за абрис 
здания. С V в. они появляются и в 
купольных базиликах (напр., Каср- 
ибн-Вардан) и, также под римским 
влиянием, в храмах типа вписанно
го креста (напр., храм в Фене, ныне 
Масмия).

П. могли функционировать как 
протесис (для принесения и подго
товки Св. Даров); скевофилакий (со- 
судохранилище) (в слав, традиции — 
ризница); мартирий, или меморий 
(для почитания реликвий); кре- 
щальня с купелью (ср. баптистерий 
в Дура-Европос, III в.); парекклиси- 
он; проходное помещение. Размеще
ние П. к северу или югу от централь
ной апсиды связано с их разными 
функциями, а также зависит от ре
гиона расположения храма.

Не до конца прояснена связь меж
ду П. и 3-апсидными храмами ран- 
невизант. Востока. В это время под 
сир. влиянием П. появляются и в др. 
регионах визант. мира, прежде все
го в базиликах и купольных храмах 

Армении (Ереруйк и Мрен) и Карт
ли (Урбниси и Цроми). Сирийский 
тип крестово-купольного храма по
влиял и на церковное строительст
во в М. Азии и на Балканах (храм в 
епископском дворце памфилийской 
Сиды, кафоликон мон-ря Осиос Да
вид в Фессалонике).

В «темные века» вост, богослужеб
ный обряд, в котором П.-протесис 
становится необходимостью, дости
гает К-поля. В купольных базиликах 
VII-IX вв. наличие П. приобретает 
обязательный характер (храмы Св. 
Софии в Фессалонике, св. Климен
та в Анкире, ныне Анкара). С IX в. 
в столичной архитектуре получил 
распространение сложный извод 
(П. с апсидами) типа вписанного 
креста. В храмах IX в. квадратные П. 
еще изолированы от наоса (Фатих- 
джами в Триглии, ныне Зейтинба- 
гы). В одних храмах К-поля П. при
обретают форму тетраконха (ц. Бо
городицы мон-ря Константина Лип- 
са) или открытого в наос триконха 
(ц. Мирелейон), а в других, особен
но в провинции, «раскрываются» в 
наос (ц. св. Иоанна в Трулле). П. по
являются также в храмах типа ком
пактно вписанного креста (ц. св. 
Аверкия в Куршунлу). Средневизан
тийские П. могли быть как придела
ми, так и служебными помещениями 
(северный — обычно протесис). В та
ком же виде И. существовали и в 
поздневизант. архитектуре. На Руси, 
как и в большинстве визант. провин
ций, сложный извод храма вписан
ного креста не был воспринят и П. 
как таковые не существовали: рус
ские жертвенник и диаконник об
разовались из отгороженных вост, 
угловых ячеек.
Лит.: Descoeudres G. Die Pastophorien im syro- 
byzantinischen Osten: Eine Untersuch. zu Archi- 
tektur- und liturgiegeschichtlichen Problemen. 
Wiesbaden, 1983.

А. Ю. Виноградов

ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ - 
см. статьи Тимофею послания, Титу 
послание.

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ, 
раздел богословия, в рамках к-рого 
изучается и систематически излага
ется учение о пастырском служении 
в Церкви, возложенном на священ
ство. Как учебная дисциплина П. б. 
входит в блок практических бого
словских дисциплин, изучаемых в 
духовных школах, наряду с гоми
летикой, литургикой, каноническим 
правом.



Библейские основания пастыр
ства. Образ пастыря (пастуха) ис
пользуется в Библии для описания 
отношения Бога к верующим в Него 
людям. Пастырями называются так
же люди, к-рым Бог вверяет Свою 
паству. В ВЗ пастырями чаще, чем 
священников, называли пророков, на
родных вождей (напр., Моисей) и ца
рей (напр., Давид). Сам Бог избрал 
их и послал на служение (Иер 1.4-10; 
Иез 2. 1-3 и др.). Пастыри избран
ного народа должны направлять его 
по воле Божией, они обращаются к 
народу от лица Бога. Когда пастыри 
Израиля не выполняют свое слу
жение, возникает конфликт между 
ними и Богом, Он отвергает нера
дивых пастырей: «...за то, что овцы 
Мои оставлены были на расхищение 
и без пастыря сделались овцы Мои 
пищею всякого зверя полевого... 
взыщу овец Моих от руки их, и не 
дам им более пасти овец... Я Сам 
отыщу овец Моих и осмотрю их... 
и буду пасти их па горах Израиле
вых» (Иез 34. 8-13). На смену лож
ным пастырям Господь обещает по
слать Израилю «одного пастыря» 
(Иез 34. 23), что воспринимается 
в христ. традиции как мессианское 
пророчество.

Намеченные в ВЗ черты Пасты
ря избранного народа соединяются 
в ИЗ в лице Сына Божия. Подоб
но древним пророкам, Он избран 
(1 Петр 2.4) и послан (Ин 3.17) От
цом, чтобы свидетельствовать об Ис
тине. Как царь Он обладает властью 
над миром, как первосвященник 
приносит крестную Жертву. Иисус 
Христос называет Себя пастырем 
добрым, который «полагает жизнь 
свою за овец» (Ин 10. 11). Приноси
мой Жертвой является Он Сам (Евр 
9. 26-28) — т. о., Сын Божий стано
вится и пастырем и агнцем в одном 
лице. В Откровении св. Иоанна Бо
гослова говорится, что в Небесном 
Иерусалиме Сам Агнец будет пасти 
его обитателей и водить их на «жи
вые источники вод» (Откр 7. 17). 
Христос являет Собой идеальный 
образ пастыря. Его слово никогда не 
расходится с Его делами, у Него нет 
частной жизни, Он всегда пастырь 
и во всех обстоятельствах Его жиз
ни, характера, поведения, бесед, мо
литв, страданий печется о пасомых, 
проявляет любовь к ним и «не ищет 
своего» (1 Кор 13. 5). Своим учени
кам Христос поручает пасти Своих 
овец, наставляет их в этом и тем са
мым передает пастырство апостолам

ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
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как продолжателям Его дела на зем
ле. Апостолы избраны (Ин 15. 16- 
17) и посланы Христом в мир, так же 
как Сам Он был послан Отцом (Ин 
4. 38; 17. 18). Их будут слушать так 
же, как слушали Его (Ин 15. 20), они 
будут посредниками между Ним и 
теми, кто уверуют в Него, слушая их 
(Ин 17. 20), от Его имени они будут 
преподавать верующим хлеб жизни 
(Лк 9. 13). Они будут гонимы, как и 
Он (Ин 15. 20), и разделят с Ним 
«чашу» тягот служения (Мф 20. 23).

В апостольских писаниях заложе
ны основания канонических тре
бований к кандидатам на пастыр
ское служение. Церковный пастырь 
не должен иметь грубых пороков, 
пристрастия к деньгам и вину; дол
жен быть мужем одной жены, быть 
честным, благочестивым, хорошо 
управлять своим домом, иметь доб
рое свидетельство от внешних и проч. 
(1 Тим 3. 1-7). Пастырь призван по
давать пастве пример словом, жити
ем, любовью, духом, верой, чистотой 
(1 Тим 4. 12). Из собственного опы
та ап. Павел выводит основные за
коны пастырского служения. Пас
тырство проявляется прежде всего 
в любви; как Христос возлюбил лю
дей, так и Его пастыри должны ру
ководствоваться той же любовью: 
«...сердце наше расширено. Вам не 
тесно в нас...» (2 Кор 6. 11-12). Лич
ное спасение пастыря не разделено 
с участью его паствы: «Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых. Сие же 
делаю для Евангелия, чтобы быть 
соучастником его» (1 Кор 9. 22-23).

История П. б. Учение отцов Цер
кви о пастырстве фокусируется на 
осмыслении высоты священничес
кого служения, а также на опреде
лении круга священнических обя
занностей и специфики их исполне
ния. Так, напр., свт. Иоанн Златоуст 
в соч. «О священстве» подчеркивал, 
что священнослужители «возведены 
на такую степень власти, как бы 
уже переселились на небеса, пре
взошли человеческую природу...» 
(Ioan. Chrysost. De sacerd. 3. 5). Свт. 
Григорий Богослов указывал на ап. 
Павла как на идеальный образ зем
ного пастырства, всегда искавшего 
«не собственной пользы, но пользы 
чад, которых родил во Христе бла- 
говествованием; такова цель всяко
го духовного начальства,— во всем 
презирать свое для пользы других!» 
(Greg. Nazianz. Or. 2. 44). Свт. Ам
вросий, еп. Медиоланский, считал, 

что обязанности священнослужите
лей вытекают из необходимости сле
довать 4 добродетелям: благоразу
мию, справедливости, мужеству, уме
ренности (Ambros. Mediol. De offic. I 
24.115). В одном из наиболее значи
тельных святоотеческих трактатов 
по П. б., «Правиле пастырском», свт. 
Григорий I Великий стремится пока
зать, «как велика ответственность 
пастырского служения, чтобы недо
стойные не отваживались приняти
ем его на себя осквернять священ
ные обязанности церковного управ
ления» (Greg. Magn. Reg. pastor. 3). 
В этом сочинении разъясняется, ка
кими качествами должен обладать 
кандидат в священнослужителя, 
а также излагаются требования к 
жизни и служению пастыря. «Пра
вило пастырское», написанное в кон. 
VI в., вплоть до Нового времени ос
тавалось основным руководством для 
священников в Западной Церкви. 
Акцент на духовничестве как на 
главном пастырском делании имеет 
место в аскетической, монашеской 
лит-ре. Так, прп. Иоанн Лествичник, 
понимающий под пастырем прежде 
всего монастырского духовника, под
черкивает, что «никакой дар от нас 
Богу не может быть столько прия
тен, как приношение Ему словесных 
душ через покаяние» (Ioan. Climacus. 
Ad Pastor. 13. 18).

Начало систематической разра
ботке П. б. как богословской дис
циплины было положено в XVI в. в 
католич. богословии в результате 
реакции на Реформацию. В средне- 
век. схоластическом богословии уче
ние о пастырском служении не вы
членялось из общего объема бого
словского знания и в целом класси
ческие богословские системы, напр. 
Фомы Аквинского, не разделяли тео
ретическое и практическое богосло
вие. Тридентский Собор (1545-1563) 
уделил специальное внимание во
просам восстановления религ. дис
циплины и повышения уровня обра
зования католич. духовенства. Со
бор предписывал создание епархи
альных семинарий для подготовки 
священнослужителей. Душепопече- 
ние было выделено в особую учеб
ную дисциплину. В течение неск. по
следующих столетий был написан 
ряд трактатов о пастырских обязан
ностях (напр.: Binsfeld Р. Enchiridion 
theologiae pastoralis et doctrinae ne
cessariae sacerdotibus curam ani- 
marorum. Trier, 1591; Musart Ch. Ma
nuale parochorum, sive Instructiones
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et praxes tum vitae tum officii pas
toralis. Molshemii, 1669; Opstraet J. 
Pastor bonus, seu idea officium spiritus 
et praxis pastorum. Leodii, 1689 и др.). 
В 1777 г. Π. б. было впервые выде
лено в отдельный предмет в ходе ре
формы богословского образования 
католич. духовенства, инициирован
ного в Австрии имп. Марией Терези
ей (1717-1780). Задачей П. б. стало 
обучение кандидатов в священный 
сан применению нравственных тре
бований, канонов, литургических 
предписаний и др. элементов бо
гословского знания к практике пас
тырского служения. Курсы П. б. 
вплоть до XX в., как правило, вклю
чали в себя 3 раздела, соответство
вавшие основным аспектам служе
ния клирика — как учителя (про
поведника), совершителя богослу
жений и управляющего приходом, 
обозначенным еще свт. Григорием 
Великим. Ватиканский II Собор 
(1962-1965) изменил традиц. кон
цепцию П. б. как учения о пастыр
ском служении клириков. Пастыр
ская конституция «Gaudium et spes» 
определила задачу Церкви в служе
нии благу всего человечества, а пас
тырское служение — в служении всей 
Церкви вовне, а не только духовен
ства внутри границ Церкви. Пастыр
ская деятельность, т. о., включает 
различные виды социального слу
жения, осуществляемого не только 
клириками, но и мирянами, а П. б. 
оказывается тесно связанным с гу- 
манитарыми светскими дисципли
нами (педагогикой, психологией, со
циологией и др.).

В рус. духовных учебных заве
дениях до нач. XIX в. учение о пас
тырстве и пастырских обязанностях 
входило в общие курсы по богосло
вию. Так, напр., ректор Славяно-гре- 
ко-латинской академии архим. Фео- 
филакт {Горский; впосл. епископ) в 
учебный курс «Orthodoxae Orientalis 
Ecclesiae dogmata...» (Lipsiae, 1784; 
рус. пер.: Догматы христианской пра
вославной веры. М., 1773) включил 
и раздел, посвященный обсуждению 
должностных обязанностей духовен
ства, а также качеств священнослу
жителя. Архим. Ириней {Фальков- 
ский; впосл. епископ) в соч. «Chris
tianae, Orthodoxae, Dogmatico-po- 
lemicae Theologiae... Compendium» 
(Компендиум Христианской Право
славной Догматико-полемической 
Теологии. Petropoli, [1802]), в тече
ние неск. десятилетий бывшее по
пулярным курсом по богословию, 

также включил учение об обязанно
стях священнослужителей в раздел 
учения о Церкви. В целом П. б. это
го периода компилировалось по лат. 
образцам (как католическим, так и 
протестантским).

Первым отдельным русскоязыч
ным сочинением, претендовавшим 
на статус учебника по П. б., стала 
«Книга о должностях пресвитеров 
приходских» (СПб., 1776), написан
ная свт. Георгием (Конисским) и еп. 
Парфением (Сопковским). После пуб
ликации решением Синода книга 
была разослана по приходам и ду
ховным школам. «Книга...» содер
жит 4 больших раздела, посвящен
ные 4 основным «должностям» пра
восл. пресвитеров: учительству и 
проповеди Слова Божия, настав
лению прихожан примером личной 
жизни, совершению таинств и мо
литве. В отличие от сравнительно 
кратких указаний относительно пас
тырского служения, содержавшихся 
в общих догматических курсах, в 
этом трактате должности пастырей 
обсуждаются с большой подробно
стью. «Книга...» включает также прак
тические предписания и советы от
носительно совершения приходского 
служения священником, богослов
ские основания христ. пастырства с 
привлечением библейского и свято
отеческого материала и наставления 
аскетического характера, адресован
ные священнослужителям. Со вре
мени издания «Книга...» выдержала 
ок. 30 изданий и имела большой ав
торитет в деле пастырской подготов
ки в Русской Церкви. Как дополне
ние к «Книге о должностях пресви
теров приходских» митр. Платон 
(Левшин) составил «Сокращенный 
катехизис для священно- и церков
нослужителей, как для всегдашнего 
их знания, так особливо для изуче
ния при вступлении их в церковные 
должности» (М., 1807) — ориенти
рованный на пастырскую практику 
сборник выдержек из НЗ, канонов, 
литургических текстов, имеющих 
отношение к священнослужению.

С нач. 30-х гг. XIX в. в Русской 
Церкви П. б. стало постепенно 
оформляться как самостоятельная 
дисциплина. С 1833 г. в документах 
МДА и с 1838 г.— СПбДА фигури
рует название двойной дисципли
ны — «Нравственное и пастырское 
богословие» {Сухова. 2009. С. 32). 
В СПбДА в 1838-1842 гг. этот курс 
читал иером. Филофей {Успенский; 
впосл. митрополит). С 1842 по 1847 г., 

будучи ректором Вифанской ДС, он 
читал тот же курс (не опубл.: Нрав
ственное богословие. 1850 // РГБ. 
ОР. Ф. 556. № 162). В 1844-1847 гг. 
в СПбДА курс нравственного бого
словия в сочетании с П. б. и аскети- 
кой читал иером. Феофан Затворник 
{Говоров; впосл. епископ, святитель). 
Курс лекций иером. Феофана лег в 
основу кн. «Путь ко спасению: Крат
кий очерк аскетики» (СПб., 1868— 
1869. 3 вып.). П. б. могло сочетаться 
и с др. предметами. В МДА, напр., 
в 1836-1842 гг. иером. Платон {Фи- 
вейский; впосл. архиепископ) читал 
курс П. б., совмещенный с гомилети
кой, а в КазДА П. б. периодически 
присоединялось к догматическому 
или нравственному богословию, го
милетике, словесности.

В 1851 г. появился 1-й опыт систе
матического курса П. б., изданного 
ректором КДА архим. Антонием {Ам
фитеатровым; впосл. архиепископ). 
Курс остался незавершенным, бы
ла издана лишь его 1 -я часть. Автор 
определяет II. б. как «систематичес
кое изложение правил и настав
лений...» для пастырей и последо
вательно раскрывает требования, 
предъявляемые к священникам. По 
отзыву архим. Киприана (Керна), 
это сочинение крупного для своего 
времени рус. богослова страдало не
малыми недостатками, «особенно 
формализмом и узостью» {Киприан 
(Керн.), архим. Православное пастыр
ское служение. Клин, 2002). В 1853 г. 
издано «Пастырское богословие» ар
хим. Кирилла {Наумова; впосл. епис
коп). Эта книга, за которую автору 
была присвоена степень д-ра бого
словия, по мнению историка СПбДА 
И. А. Чистовича, есть «первый опыт 
изложения пастырских обязанно
стей в научном виде» ( Чистович И. А. 
История СПбДА. СПб., 1857. С. 290). 
Архим. Кирилл определял П. б. как 
«систематическое изложение нрав
ственных обязанностей пастыря», 
т. о. рассматривая его по существу в 
контексте богословия нравственно
го. Курс состоял из 3 частей: изложе
ния учения Церкви о священстве, 
описания пастырских обязанностей 
и раскрытия особенностей священни
ческого служения. Последняя, прак
тическая часть курса включала об
зор главных направлений пастыр
ской деятельности: учительства и 
душепопечения различных групп ве
рующих.

В ходе реформы духовных семина
рий 1867 г. П. б. в семинарской учеб-
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ной программе было соединено с ка
ноническим правом. Новый предмет 
был назван «Практическое руковод
ство для пастырей» и сохранил это 
название вплоть до закрытия духов
ных семинарий после Октябрьской 
революции. В 1872 г. издан 1-й со
ответствовавший новой программе 
учебный курс «Практическое руко
водство для пастырей», составлен
ный проф. КДС Π. П. Розановым. 
Впрочем, книга основывалась па по
собиях архим. Антония (Амфитеат
рова) и архим. Кирилла (Наумова). 
В последующие годы был издан ряд 
учебных пособий для духовных се
минарий, в неск. отличных комби
нациях включавших материал соб
ственно П. б., канонического права, 
практических предписаний относи
тельно совершения таинств и треб 
(Хойнацкий А. Ф., свящ. Практичес
кое руководство для священнослу
жителей при совершении церковных 
треб с указанием церковных правил 
и гражданских постановлений и при
нятых в церковно-богослужебной 
практике обычаев и постановлений. 
Чернигов, 1873. Ч. 1; Громов П. В., 
прот. Уроки практического руковод
ства для пастырей. Иркутск, 1873; 
Хорошунов Ф., свящ. Практическое 
руководство для пастырей. Черни
гов, 1879; Нечаев П. И. Практическое 
руководство для священнослужите
лей, или Систематическое изложение 
полного круга их обязанностей и прав. 
СПб., 1884; Покровский С. И. Курс 
практического руководства для пас
тырей. СПб., 18982; Разумихин А. И. 
Практическое руководство для пас
тырей применительно к семинарской 
программе. М., 1905; Соловьев И. П. 
Учебник по практическому руковод
ству для пастырей. СПб., 1914).

Согласно уставу 1869 г., в духов
ных академиях в отличие от семина
рий П. б. сохранило статус самостоя
тельной дисциплины, хотя отдель
ной кафедры П. б. образовано не 
было; этот предмет читался по со
вместительству преподавателем го
милетики. Устав 1884 г., сохранив 
такой порядок, присоединил П. б. 
к педагогике. Попыткой направить 
П. б. в строго научное русло стал 
труд проф. СПбДА С. А. Соллертин- 
ского «Пастырство Христа Спаси
теля» (СПб., 1887). Вышла только 
1-я, «основоположительная», часть 
сочинения, в которой автор стремит
ся прояснить библейское основание 
пастырского служения и обнаружи
вает его всецело в пастырском слу

жении Христа. Учение о пастырстве 
Спасителя Соллертинский раскры
вает, руководствуясь «критико-эгзе- 
гетическим» методом, через толко
вание именования Христа «Сыном 
Человеческим», а также путем спе
цифического анализа заповедей бла
женств. Несмотря на то что труд Сол- 
лертинского подвергся критике, по 
мнению H. Н. Глубоковского, он «на
правил пасторологическую науку на 
плодотворный путь библейско-хрис
тианского обоснования — по суще
ству и в исторических решениях» 
(Глу доковский H. Н. Русская бого
словская наука в ее историческом 
развитии и новейшем состоянии. М., 
2002. С. 33), подтверждением чего 
стали опубликованные впосл. сочи
нения ( Струженцов М. И. О пастыр
стве Христа Спасителя. Орёл, 1899; 
Сокольский В. П., свящ. Евангельский 
идеал христианскаго пастыря. Каз., 
1904; Вознесенский К. Пастырская ду- 
шепопечительность Христа и апос
толов. X., 1913).

Предложенный С. А. Соллертин- 
ским подход к раскрытию П. б. в це
лом не был поддержан, и в наибо
лее известных курсах поел. четв. 
XIX в,— В. Ф. Певницкого, архим. Бо
риса (Плотникова; впосл. епископ), 
архим. Антония (Храповицкого; впосл. 
митрополит) сохранилось приклад
ное видение дисциплины. Проф. КД А 
Певницкий в ряде сочинений (Свя
щенник: Приготовление к священ
ству и жизнь священника. К., 1885; 
Служение священника в качестве ду
ховного руководителя прихожан. К., 
1890; Священство: Основные пунк
ты в учении о пастырском служении. 
К., 1892) изображает идеальный, по 
его словам, образ пастыря. Певниц
кий прослеживает путь пастыря от 
поступления в духовную школу и 
последовательно рассматривает все 
аспекты его жизни и служения, в т. ч. 
подробности повседневной жизни, 
устроения домашнего быта, семей
ных взаимоотношений и проч. За 
книги «Священник: Приготовление 
к священству и жизнь священника» 
и «Служение священника в качестве 
духовного руководителя прихожан» 
Певницкий был награжден полными 
премиями митр. Макария; 1-я книга 
на рубеже XIX и XX вв. была ос
новным пособием для семинарского 
курса «Практическое руководство 
для пастырей». Книга архим. Бори
са (Плотникова) (Записки по пас
тырскому богословию: В 4 вып. К., 
1891-1892), написанная им в быт

ность ректором КДА, по содержа
нию близка к сочинениям Певниц
кого, а по структуре повторяет со
чинение англиканского пасторолога 
Дж. М. Хоппина (Hoppin J. М. Pas
toral Theology. L., 1884).

Значительное влияние на разви
тие П. б. в России оказал митр. Ан
тоний (Храповицкий). В 90-х гг. 
XIX в. он преподавал этот предмет 
сначала в МДА, а затем в КазДА. 
Уже 1-е сочинение, посвященное 
П. б., «Письма к пастырям о неко
торых недоуменных сторонах пас
тырского делания» (М., 1891), вы
шедшее под псевдонимом С. С. Б. 
(служитель слова Божия), было вы
соко оценено свт. Феофаном Затвор
ником: «Надо желать, чтобы кто-ни
будь составил Пастырское богосло
вие по норме «Писем» сих. Была бы 
это драгоценная находка для пас
тырей...» (цит. по: Иннокентий (Пус
тынский). 1899. С. 359). Для работ 
митр. Антония характерны акцен
тирование на необходимости аске
тической настроенности пастырей 
Церкви, а также обращение к опыту 
рус. литераторов, как знатоков душ 
современников. Уже следующая его 
статья, относящаяся к П. б., обраща
ется к писательскому опыту — «Пас
тырское изучение людей и жизни по 
сочинениям Ф. М. Достоевского» 
(БВ. 1893. Ч. 4. № 10. С. 41-79). 
Митр. Антоний считал полезным для 
буд. пастырей хорошее знание рус. 
художественной лит-ры и, будучи 
ректором духовных школ, поддер
живал в студентах интерес к свет
ской лит-ре. Цельного курса П. б. 
митр. Антоний не издал. Была опуб
ликована часть его курса лекций, 
читанных в МДА, «Основные поло
жения православного пастырства» 
(ПС. 1896. Ч. 1. С. 203-223), боль
шое число статей, которые вошли 
впосл. во 2-й том собрания сочине
ний (Каз., 1900), а также были объе
динены в тематические сборники 
(напр.: Антоний (Храповицкий), митр. 
Пастырское богословие. Харбин, 1935. 
[Печоры], 1994р). Из работ по П. б., 
написанных митр. Антонием в эми
грации, наиболее значима «Испо
ведь» (Варшава, 1928). Предметом 
П. б. митр. Антоний считал «изъ
яснение жизни и деятельности пас
тыря, как служителя совершаемо
го благодатию Божиею духовного 
возрождения людей и руководите
ля их к духовному совершенству». 
Духовное руководство пасомых ко 
Христу ставится им на 1-е место.
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Дар священства выражается, по мыс
ли митр. Антония, в первую очередь 
в благодатной «сострадательной люб
ви» пастыря к своей пастве, которая 
и обусловливает его способность 
принимать участие в духовном и 
нравственном становлении пасомых. 
Курс П. б. в изложении митр. Анто
ния разделяется на 2 части: 1-я по
священа пастырю и его личному ду
ховному подвигу, 2-я — пастырству, 
т. е. совокупности приемов, к-рыми 
пользуется пастырь в своей деятель
ности. Пастырь, согласно митр. Ан
тонию, должен совершенно принад
лежать пасомым, отождествиться с 
ними. Это единство выражается не 
как обычное единомыслие или еди
нодушие, а как более сильное, «дей
ственное и существенное» единство 
по образу Преев. Троицы (ср.: Ин
6. 21-23) {Антоний (Храповицкий), 
архим. Из чтений по пастырскому бо
гословию // ПС. 1896. Ч. 1. С. 429- 
441; Ч. 2. С. 3-23). Особое внимание 
он уделяет молитве, как одному из 
главных дел священника (Он же. Зна
чение молитвы для пастыря Церкви. 
Каз., 1897). Во взглядах на пастыр
ское служение митр. Антоний испы
тал заметное влияние прав. Иоанна 
Кронштадтского.

Направление, заданное в П. б. 
митр. Антонием (Храповицким), бы
ло поддержано в академическом ус
таве 1910-1911 гг., согласно к-рому 
II. б. объединено с аскетикой. В но
вом духе был выдержан курс лекций 
доцента СПбДА С. М. Зарина (Лек
ции по пастырскому богословию. 
СПб., 1910. Литогр.). В 2 частях кур
са Зарин раскрывает новозаветное 
учение о пастырском служении, 
а также описывает монашескую прак
тику пастырства, старчество. В сле
дующем году вышел курс лекций 
ректора МДА еп. Феодора (Позде- 
евского) (Из чтений по Пастырско
му богословию: (Аскетика). Серг. П., 
1911). Учение об аскетизме состав
ляет, по мнению еп. Феодора, ядро 
П. б. Природа пастырского служе
ния в Церкви неотделима от аске
тизма. «Пастырская аскетика» при 
таком взгляде не составляет са
мостоятельного предмета. Аскетика 
едина для всех членов Церкви: свя
щеннослужителей, мирян, монахов. 
Пастырь в силу своего положения в 
Церкви и ответственности за духов
ное преуспеяние паствы, возложен
ной на него, должен владеть и зна
нием теории аскетического делания, 
к-рую он мог бы применить в своей 

жизни и преподать пасомым. Как 
считал еп. Феодор, главное в служе
нии пастыря — это личная духовная 
работа. Для того чтобы вести др. лю
дей ко спасению, пастырь должен 
сам переживать опыт жизни со Хрис
том. Многовековой опыт правосл. ас
кетической лит-ры рассматривается 
еп. Феодором как главный источник 
«пастырской аскетики». Еп. Феодор 
подчеркивает, что опора на аскетику 
является характерной чертой пра
восл. П. б., и видит в этом его суще
ственное отличие от католического 
П. б., в основе к-рого лежит понятие 
о должностях священнослужителей 
(Там же. С. 47).

В 1910/11 уч. г. курс П. б. в 
СПбДА читал другой видный цер
ковный деятель, иером. Вениамин 
(Федченков; впосл. митрополит) 
(Лекции по пастырскому богосло
вию с аскетикой. М., 2006). Курс со
стоял из теоретической и практичес
кой частей. Сущность пастырского 
служения митр. Вениамин сводит к 
«благодатному посредничеству» меж
ду Богом и верующими, обсуждает 
виды такого посредничества. Во 2-й, 
практической части помещены гла
вы аскетического содержания, рас
крывающие внутреннюю сторону 
пастырского служения. Источником 
вдохновения для автора курса, по 
его свидетельству, послужили издан
ные дневниковые записи прав. Иоан
на Кронштадтского «Моя жизнь во 
Христе» (М„ 1891-1896. Т. 1-3). В от
личие от еп. Феодора (Поздеевско- 
го) митр. Вениамин в своем курсе 
выделяет особую, пастырскую, аске
тику. Главные темы, к-рые рассмот
рены в курсе, определяю!' черты 
внутренней работы пастыря: молит
ву, служение перед престолом, лю
бовь, смирение, терпение скорбей.

Проект устава духовных академий, 
разработанный в 1917-1918 гг., со
хранял П. б. объединенным в учеб
ной программе с аскетикой. После 
Октябрьской революции пособия по 
П. б. издавались в эмиграции, а также 
в СССР после восстановления дея
тельности духовных школ в 1946 г. 
Протопр. Георгий Шавельский, эми
грировавший в Болгарию, преподавал 
П. б. на богословском фак-те Софий
ского ун-та. Здесь в 1920 г. на болг. 
языке, а затем в 1930 г. на русском 
он опубликовал кн. «Православное 
пастырство». В этом пособии боль
шая часть объема текста отведена 
практическим вопросам пастырско
го служения. Протопр. Георгий пола

гает необходимым наличие отдела 
аскетики в курсе П. б., так же как и 
аскетического устремления в пасты
рях, однако вместе с тем высказыва
ет опасения, что упор на аскетику 
может привить буд. пастырям «узко 
монашеские взгляды» на окружаю
щую действительность и на собствен
ную миссию. От др. пособий по П. б. 
книга протопр. Георгия отличается 
наличием глав, посвященных борь
бе с суевериями и сектами, участию 
пастыря в политике. Также протопр. 
Георгий, бывший военным священ
ником и занимавший в дореволюци
онной России пост протопресвите
ра военного и морского духовенства, 
уделяет особое внимание служению 
священника-капеллана.

В парижском Свято-Сергиевском 
ин-те с 1936 г. кафедру П. б. занимал 
архим. Киприан (Керн). В 1957 г. в 
Париже вышла его кн. «Православ
ное пастырское служение». В общем 
видении предмета архим. Киприан 
следует за митр. Антонием (Храпо
вицким). В частях курса также ска
залось влияние публикаций иерарха. 
В 1-й части рассматриваются общие 
вопросы о II. б. как науке, ее пред
мете и проч., говорится о пастырском 
призвании, об особом «пастырском 
настроении», о специфически пас
тырских искушениях и др. Вторая 
часть в целом следует «Исповеди» 
митр. Антония, где обсуждаются раз
личные аспекты исповедальной прак
тики. Новым разделом для П. б. яв
ляется гл. «Пастырская психиатрия», 
в которой архим. Киприан отмеча
ет важность знакомства священника 
с психологией и клинической пси
хиатрией, для того чтобы исполь
зовать эти знания в работе. Архим. 
Константин (Зайцев) в курсе лек
ций, читанных в Свято-Троицкой ДС 
Джорданвилла (Пастырское бого
словие. Н.-Й., 1960-1961. 2 ч.), отка
зался от традиц. схемы курса II. б. 
и раскрывая служение священника 
как «раздаятеля благодати», после
довательно показывал, как посред
ством таинств Церкви священник 
присутствует в жизни верующих.

После восстановления деятельно
сти МДА курс П. б. здесь читал в 
1946-1949 гг. архим. Вениамин (Ми
лов; впосл. епископ). Курс лекций 
еп. Вениамина (Собрание лекций по 
пастырскому богословию с аске- 
тикою: (Читаны студентам МДА в 
1947/48 гг.). Загорск, 1947. Ркп.; 
опубл.: Пастырское богословие. М., 
2002) опирается на курс П. б. митр. 
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Вениамина (Федченкова) и следует 
ему не только тематически, но и со
держательно. В последующие годы 
были изданы курсы архим. Тихона 
(Агрикова) (Курс лекций по Пас
тырскому богословию для студентов 
Духовной Академии. Загорск, 1967) 
и архим. Иоанна (Маслова) (Лекции 
по пастырскому богословию. М„ 
2001). Архим. Иоанн отказался от 
традиц. схемы курса П. б. Вслед за 
обзором пастырского служения в ВЗ 
и ИЗ он предложил изложение уче
ния о пастырстве избранных св. от
цов древней Церкви и Русской Цер
кви, а затем проанализировал кон
кретные примеры из истории оте
чественного пастырства: служение 
прав. Иоанна Кронштадтского, свт. 
Феофана Затворника, оптинских 
старцев.

В наст, время П. б. преподается в 
духовных школах РПЦ на 4-м курсе 
бакалавриата.
Лит.: Иннокентий (Пустынский), архим. Па
стырское богословие в России за XIX в. Серг. 
П„ 1899; Сухова Н. 10. Пастырское богосло
вие в российской духовной школе (XVIII — 
нач. XX в.) // Вести. ПСТГУ. Сер. 1: Богосло
вие. Философия. 2009. Вып. 1(25). С. 25-43; 
Хондзинский П. В., свящ., Сухова Н. Ю. Пастыр
ское богословие в системе дореволюционного 
духовного образования на примере МДА // 
БВ. 2010. № 11/12. С. 291-341.

ПАСТЫРЬ — см. в ст. Пастырское 
богословие.

ПАСХА [греч. Πάσχα, от евр. 
pesah, вероятно, через арам, pisha], 
в правосл. Церкви, а также в като- 
лич. Церкви, нехалкидонских вост. 
Церквах и большинстве протестант, 
конфессий — главный праздник года 
церковного, посвященный торжест
венному воспоминанию Воскресения 
Иисуса Христа. Христ. П. является 
символическим и типологическим пе
реосмыслением ветхозаветной П,— 
празднования в память об исходе ев
реев из Египта, к-рое в т. ч. предпо
лагало принесение в жертву агнца. 
В иудаизме раввинистическом ветхо
заветная П. продолжает совершать
ся, но ритуал праздника претерпел 
существенные изменения по срав
нению с библейской эпохой (см. ст. 
Песах).

В Ветхом Завете слово pesah впер
вые — если следовать каноническо
му порядку книг — появляется в Исх 
12. 11, в контексте рассказа о по
следней, 10-й из казней египетских 
(см. в ст. Исход). Согласно данному 
отрывку (Исх 12.1 — 13.16), П. долж
на отмечаться как воспоминание

Воскресение Христово. 
Мозаика собора 

Успения Преев. Богородицы 
мон-ря Дафни. Ок. 1100 г.

Фото: А. Поспелов

о той ночи, когда были истреблены 
первенцы египетские. Несчастье не 
коснулось лишь евреев, жилища ко
торых были заранее помечены ус
ловным знаком, сделанным кровью 
агнца на перекладинах и косяках 
входных дверей (Исх 12. 12-14). 
После этой «казни» фараон наконец 
отпустил евр. народ (Исх 12. 31-33).

В память об указанных событиях 
«всему обществу сынов Израиле
вых» предписывалось вечером 14-го 
дня 1-го месяца евр. календаря со
вершать заклание однолетнего яг
ненка или козленка муж. пола, без 
порока, после чего испекать его це
ликом на огне и съедать вместе 
с опресноками и горькими травами 
до наступления утра следующего дня 
(Исх 12. 1-10). Ягненка следовало 
быстро съесть в кругу семьи и близ
ких; обязательным условием учас
тия в П. для мужчин было наличие 
обрезания (Исх 12. 44, 48). Доедать 
остатки агнца на следующий день 
запрещалось; все они должны были 
быть сожжены (Исх 12. 10). Закла
ние и вкушение пасхального агнца 
названы «ночью бдения Господу за 
изведение... из земли Египетской» 
для «всех сынов Израилевых в роды 
их» (Исх 12. 42), а сам день должен 
быть «памятью», «памятником», «на
поминанием» (ср.: Исх 12. 14; 13. 9).

История из кн. Исход описывает 
действия с кровью пасхального агн
ца как апотропеический обряд: «гу
битель» должен пройти мимо до
мов, дверные перекладины и косяки 
которых помазаны кровью (Исх 12. 
23), а последующее поедание запе

ченного мяса, ограниченное узким 
семейным кругом, является продол
жением этого обряда. Однако уже в 
данном тексте в традицию празд
нования П. включается и предпи
сание о 7 днях опресноков, во время 
к-рых запрещено вкушать дрожже
вой хлеб (и вообще квасное) и к-рые 
отмечены «священными собрания
ми» в 1-й и 7-й дни, когда следует 
воздерживаться от работы и, очевид
но, собираться для общинного бого
служения (Исх 12. 15-20; 13. 3-10). 
Общинный характер празднования 
опресноков контрастирует с семей
ным характером вкушения пасхаль
ного агнца, и это заставляет иссле
дователей предполагать, что эти 
2 установления изначально не бы
ли связаны. Рассказ в его совр. фор
ме исследователи классифицируют 
как принадлежащий к священничес
кой традиции (о Священническом 
кодексе см. в ст. Пятикнижие), но 
он безусловно содержит и более 
ранний материал. По утвердивше
муся в совр. научной лит-ре мне
нию, самой ранней частью предания 
о П. является Исх 12. 21-23. В свою 
очередь праздник опресноков (в от
личие от П.) был одним из 3 палом
нических праздников Израиля, к-рые 
описаны в календарях Исх 23. 14-17 
(часть «Книги завета») и 34. 18-24 
(«Культовый декалог») в качестве 
отмечаемых «для Господа» и к-рые 
были связаны с аграрным циклом,— 
это праздники жатвы первых плодов 
и собирания плодов; праздник опрес
ноков, отмечавшийся в месяц авив, 
в тексте Пятикнижия уже обосновы
вается событием исхода из Египта. 
Несмотря на связь праздника опрес
ноков с событием исхода в этих ка
лендарях, заклание пасхального агн
ца в связи с опресноками в них не 
фигурирует, что также свидетельст
вует в пользу предположения о раз
личном происхождении праздников 
П. и опресноков. Впрочем, в Исх 23. 
18 календарь «Книги завета» допол
нен указанием: «Не изливай крови 
жертвы Моей на квасное, и тук от 
праздничной жертвы Моей не дол
жен оставаться до утра», к-рое на
поминает предписания Исх 12. 7-10, 
однако в этом указании речь идет 
о «праздничной жертве», а не о до
машнем заклании агнца, и отожде
ствление первой со вторым пробле
матично. Как бы то ни было, в ином 
варианте того же указания, в кален
даре «Культового декалога», такое 
отождествление уже присутствует:
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«Не изливай крови жертвы Моей 
на квасное, и жертва праздника Пас
хи не должна переночевать до утра» 
(Исх 34.25), а в Исх 12-13, как было 
показано выше, заклание пасхально
го агнца и 7 дней опресноков оконча
тельно совмещены в единый празд
ник. Проблему происхождения П. 
и праздника опресноков и их отож
дествления исследователи решают 
по-разному —- как правило, ссыла
ясь на различия в представлениях 
о праздниках в девтерономической 
и священнической традициях (см. в 
статьях Исторические книги и Пяти
книжие)-, широкий спектр предлага
емых гипотез обусловлен отсутстви
ем консенсуса в интерпретации ран
ней истории Израиля (см. ст. Изра
иль древний) и особенно в оценке 
источников Пятикнижия (см. в ст. 
Пятикнижие).

В ряде мест Пятикнижия содержа
щиеся в кн. Исход предписания о П. 
и опресноках повторяются. В кален
даре праздников Лев 23. 4-8 («Ко
декс святости») говорится о «Пасхе 
Господней» вечером в 14-й день 1-го 
месяца и о праздновании опресно
ков с 15-го числа того же месяца в 
течение 7 дней, с собраниями в 1-й 
и 7-й дни. В Числ 9. 1-14 сначала 
рассказывается о праздновании II. 
в 14-й день 1-го месяца, а затем ус
танавливается проведение «второй 
Пасхи» в 14-й день 2-го месяца для 
тех членов общины, к-рые не смог
ли совершить П. в положенный день 
из-за ритуальной нечистоты или по
тому что находились в пути. В Числ 
28. 16-25 приводятся примерно те 
же указания, что и в Лев 23. 4-8, но 
они сопровождаются детальными 
предписаниями об объеме и качест
ве жертвоприношений (в частно
сти, содержащееся здесь предписа
ние о заклании козла в качестве 
жертвы за грех характеризует этот 
текст как священнический). Во Втор 
16.1-8 в соответствии с др. содержа
щимися в этой книге указаниями 
о централизации богослужения П. 
в месяце авив и неделя опресноков 
увязываются с особым местом (под 
к-рым евреи несомненно понимали 
Иерусалимский храм): «Не можешь 
ты заколать Пасху в каком-нибудь 
из жилищ твоих, которые Господь, 
Бог твой, даст тебе; но только на том 
месте, которое изберет Господь, Бог 
твой, чтобы пребывало там имя Его» 
(Втор 16. 5-6), и это указание отли
чается от описанного в Исх 12-13. 
Во Втор 16. 3 дается и богословская
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интерпретация опресноков как «хле
бов бедствия» во время спешки ис
хода евреев из Египта, что оконча
тельно увязывает их с пасхальным 
агнцем, к-рого нужно «съесть с по
спешностью».

Рассказы о П,— структурный эле
мент повествований о важнейших 
этапах истории Др. Израиля, извест
ный и из др. источников помимо 
Пятикнижия. О праздновании П. в 
Галгале после перехода через Иордан 
говорится в Нав 5. 10-12; согласно 
каноническому тексту, это первая ГГ, 
совершённая израильтянами после 
входа в землю обетованную. В 4 Цар 
23. 21-23 описано празднование П. 
в Иерусалиме при царе Иосии после 
обнаружения Книги завета, «потому 
что не была совершена такая пасха 
от дней судей» (с т. зр. датировки 
текста ВЗ в его сохранившейся фор
ме, это, возможно, самое раннее сви
детельство о праздновании П.). В ви
дении прор. Иезекииля о буд. Из
раиле (Иез 45. 21-22) описывается 
П., которую правитель будет прино
сить как жертву за грех. В Ездр 6. 
19-20 отмечается, что вернувшиеся 
из плена израильтяне совершили П., 
а затем был праздник опресноков — 
1-й ритуал после освящения нового 
храма. В 2 Пар 30 сообщается, что П. 
совершалась при царе Езекии во 2-й 
месяц, чтобы в праздновании смог
ли принять участие сев. племена; 
в гл. 35 содержится более подроб
ное описание П., совершённой при 
царе Иосии, в котором подчеркнута 
роль левитов.

В иудейской традиции эпохи Вто
рого храма П. занимала особое мес
то (см. также ст. Иудейское богослу
жение). Она была самым популяр
ным из 3 паломнических праздни
ков; по словам Иосифа Флавия, дни 
П. и опресноков «иудеи празднуют 
особенно охотно, и у них в обычае 
приносить тогда больше жертв, чем 
в какой-либо другой праздник; в это 
же время на поклонение Всевышне
му стекается в город бесчисленная 
масса жителей не только из пределов 
их собственной страны, но и из-за 
границы» (Jos. Flav. Antiq. XVII. 214). 
Число паломников достигало сотен 
тысяч, и с учетом жителей самого 
Иерусалима в городе одновременно 
находилось ок. миллиона человек 
(Иосиф Флавий приводит цифру 
еще более высокую: Idem. De bell. 
II. 280; см. оценки численности па
ломников на II. в Иерусалиме I в. по 
P. X. в кн.: Sanders. 1992. Р. 125-128); 

священники закалывали в храме де
сятки и даже сотни тысяч пасхальных 
агнцев, так что вода в потоке Кедрон, 
куда выливалась кровь жертвенных 
животных, становилась настолько 
густой, что садовники использова
ли ее в качестве удобрения (Мишна. 
Иома. 5. 6). Подробные сведения о 
порядке празднования П. содержат
ся в талмудической лит-ре (прежде 
всего в трактате Мишны Песахим), 
однако достоверность сведений ра
нее II в. по P. X. о традиции празд
нования П. сомнительна; во всяком 
случае, чин пасхальной трапезы, из
вестный из Талмуда и позднейших 
иудейских источников, сформиро
вался, причем далеко не сразу, толь
ко после разрушения храма ( Tabory. 
1999), равно как и иудейская иас- 
халъная агада (см.: Leonhard. 2003). 
На этом фоне приобретают особый 
интерес различные свидетельства, 
дополняющие данные из Библии и 
талмудической лит-ры.

Древнейшие небиблейские свиде
тельства о праздновании опресноков 
в месяце нисан датируются нач. V в. 
до P. X.; они содержатся в острако- 
нах и папирусах из архива евр. воен
ной колонии, располагавшейся на 
о-ве Элефантина на р. Нил, где был 
построен иудейский храм (что про
тиворечит требованиям централи
зации богослужения в Иерусали
ме); интерпретация сохранившихся 
фрагментов спорна.

Независимый от Талмуда поря
док жертвоприношения пасхального 
агнца до наст, времени сохранился 
у самаритян. Впрочем, он засви
детельствован только с XVI в. и за 
полтора тысячелетия мог испытать 
сильнейшие влияния как со сторо
ны христианства, так и со стороны 
синагогального иудаизма и даже ис
лама и не может поэтому считаться 
непрерывным и претендовать на пре
емственность по отношению к древ
ним традициям. Описание пасхаль
ного обряда жертвоприношения у 
самаритян иногда сопоставлялось 
с описанием того же обряда, сделан
ным мч. Иустином Философом в сер. 
II в. {lust. Mart.. Dial. 40. 3). Однако 
в работах последнего времени отме
чается больше различий, чем сходств 
между этими описаниями (ср.: Рит- 
тег. 2002. Р. 18, 23-25), что застав
ляет отказаться от попыток рекон
струкции порядка пасхального жерт
воприношения в Иерусалиме в эпоху 
Второго храма на основе самаритян
ского обряда. Впрочем, в эпоху тан-
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найм самаритянский обряд пасхаль
ного жертвоприношения, несмотря 
на разногласия самаритян с иудеями 
(среди к-рых одним из важнейших 
был отказ самаритян от посещения 
храма в Иерусалиме в пользу своего 
храма на горе Гаризим — ср.: Ин 4.
20) , сам по себе считался соответ
ствующим предписаниям (рабби Ши
мон бен Гамалиил II — Тосефта. Пе- 
сахим 2. 3), и нек-рые общие заклю
чения о ранней форме самаритян
ской П. все же могут быть сделаны. 
Жертвоприношение происходило 
14-го нисана (сам день не всегда со
впадал у иудеев и самаритян из-за 
различий в календарях), при этом 
в случае совпадения 14-го нисана 
с субботой самаритянская община 
строго соблюдала субботу. При под
готовке к П. проводился очиститель
ный обряд омовения одежды. Затем 
следовал отбор «безупречного» жерт
венного животного (ср.: Исх 12. 3, 5,
21) . Жертвоприношение соверша
лось в святилище на горе Гаризим, 
заклание осуществляли левиты и 
простые люди вместе; после жертво
приношения алтарь кровью не окроп
ляли (в отличие от практики Иеру
салимского храма); жертвенное мясо 
жарилось на огне, для чего исполь
зовались дубовые дрова. До поеда
ния мяса пасхального агнца участ
ники совершали жертвенное сжи
гание жира животного, а после — 
сжигали кости и сухожилия уже за 
пределами святилища {Beyerle. 2012. 
S. 12-13).

Среди документов, связанных 
с Кумранской общиной или отра
жавших особенности ее практики, 
нет текстов, специально посвящен
ных П. Источники свидетельству
ют о жесткой полемике кумрани- 
тов с иерусалимским священством 
и их дистанцировании от него, при 
этом вопросы о времени совершения 
праздников и вообще календарные 
проблемы, относившиеся к сфере 
компетенции священства, понима
лись сектантами как важнейшие для 
их общины. Именно в календарных 
свитках П. и опресноки упоминают
ся чаще всего. Общей для представ
лений кумранитов являлась хроно
логическая схема, определенная сол
нечным 364-дневным календарем 
(о нем см. соответствующий раздел 
в ст. Календарь) {Leonhard. 2006. 
Р. 230-267). Удобная особенность 
этого календаря состояла в том, что 
праздничные дни в течение всего 
года никогда не выпадали на суб-

Приготовление
к празднованию еврейской пасхи. 
Миниатюра из Золотой агады. 

1320 г.
(Lond. Brit. Lib. 27210. Fol. 15)

боту; в частности, 15-е нисана всегда 
приходилось на среду, а пасхальная 
трапеза, совершаемая вечером 14-го 
нисана,— на вторник {Milik. 1957. 
Р. 24-25). Судя по всему, в общине 
праздники опресноков и П. считались 
связанными друг с другом (4Q326 
(4QCalendrical Document С), строки 
2-3 (текст реконструирован); ср.: 
Юб 17.25; 49, где они могли рассмат
риваться отдельно (в Юб 49. 22 ука
зание на опресноки — более позднее 
добавление); ср. также: llQTemple 
Scroll3. 17. 6-12). Помимо календар
ных свитков пасхальное жертвопри
ношение {zâbah — 1 lQTemple Scroll3 
(11Q 19 [11QT3]). 17. 7-9) и предпи
сание об опресноках (llQTemple 
Scroll3. 17. 10-16) упоминаются 
также в (несектантском) Храмовом 
свитке: жертвенное мясо следует 
вкушать ночью во дворе храма, ус
танавливается возраст израильтян, 
к-рые могут участвовать в празд
нике,— мужчины не моложе 20 лет 
(Ibid. 6-8; ср.: Юб 49. 16-20, особен
но 17). В контексте данного ограни
чения иногда рассматривают текст 
4Q265 (4QMiscellaneous Rules) 3. 3 
{Beyerle. 2012. S. 29) об участии в 
празднике женщины и мальчика без 
указания их возраста (ср.: Юб 49.17; 
иначе: Ios. Flav. Antiq. II 109-110; 
Idem. De bell. VI 426; ср.: Philo. De 
spec. leg. 146). Во фрагментарно со
хранившихся текстах праздничных 
молитв {Falk. 1998. P. 173-178) на
шли отражение связанные с библей
ской традицией мотивы «пощады» 
(ср.: Исх 12. 27; Ис 31. 5) и «ночи 
бдения» (ср.: Исх 12. 42 и 4Q505 
[4QpapDibHamb] 125. 1-2), очевид

но, в связи с этим упоминаются так
же «чудеса», т. е. великие деяния 
Бога в отношении Его народа (Ibid. 
127. 2). Помимо кумран. текстов в 
связи с П. иногда рассматриваются 
археологические свидетельства. Так, 
в Хирбет-Кумране обнаружены мно
гочисленные ямы с костями живот
ных, что с осторожностью трактует
ся исследователями как возмож
ность существования в Кумране пас
хального жертвоприношения (ср. 
Magness. 2017), однако все же совер
шение жертвоприношения за преде
лами храма крайне сомнительно 
{Leonhard. Tempelfeste. 2017; Idem. 
2006. P. 31-39; Idem. Das Laubhüt- 
tenfest. 2012; Idem. «Herod’s Days». 
2012) и упомянутые захоронения 
скорее связаны с общинными тра
пезами кумранитов.

К кумран. текстам близко примы
кает Юбилеев книга, автор к-рой, как 
и кумраниты, пытался оградить 
принципы израильской религии 
от влияния эллинистической куль
туры. В кн. Юбилеев установление 
7-дневного праздника опресноков 
(не имеющего собственного назва
ния) приписано патриарху Авраа
му, к-рый якобы т. о. отблагодарил 
Бога за данное Им благословение 
(Юб 18. 19-23; ср.: Быт 22. 15-19); 
причем место пасхальной жертвы 
перед празднованием опресноков за
нимает акеда — принесение Авраа
мом в жертву Богу своего сына Исаа
ка, замененного на овна (Юб 18. 1— 
17, ср.: Быт 22. 1-14; см. в ст. Исаак). 
Впрочем, акеда здесь еще не трак
туется как искупительная жертва, 
прообразовавшая пасхального агн
ца: последний, как и в кн. Исход, все 
еще лишь напоминает о спасении из
раильских первенцев в ту ночь, когда 
ангел-губитель уничтожил в Егип
те всех первенцев и все первород
ное (самое раннее отождествление 
акеды с П. отмечено, видимо, в трак
тате Мехилта де Рабби Ишмаэль 
(на Исх 12.13) — Davies. 1979. Р. 64). 
В 49-й гл. кн. Юбилеев содержится 
описание порядка празднования Г1„ 
основанное на текстах Пятикнижия 
(Исх 12; Втор 16). Этот текст имеет 
форму прямой речи: Бог обращает
ся к Моисею и Аарону. Под П. по
нимаются 3 события: П. в Египте, 
когда посланные Богом злые силы 
(«Мастема») поразили египтян, по
ка израильтяне спокойно совершали 
П. и восхваляли Бога (Юб 49. 2-6); 
П. после завоевания земли обетован
ной в скинии (Юб 49. 18) и П. после 

о
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построения Иерусалимского храма, 
о к-рой сказано, что пасхального агн
ца нужно жарить и съедать только 
в храмовых дворах (Юб 49. 16-21). 
Автор кн. Юбилеев прибавляет со
общение о том, что в жертвенной 
трапезе могут участвовать лишь 
израильские мужчины от 20 лет и 
старше (Юб 49. 16-17, 20-21, как 
и в кумран. Храмовом свитке), ри
туально чистые (Юб 49. 9); празд
ник совершается ежегодно в еди
ный установленный день (Юб 49. 
7-8) и в одном и том же установлен
ном месте — в Иерусалиме (Юб 49. 
16-19); время празднования опреде
лено: «в третью часть дня до третьей 
части ночи» (Юб 49. 10-12). В от
личие от Исх 12. 8 в кн. Юбилеев 
ничего не говорится о поедании 
пасхального агнца с опресноками 
и горькими травами (впрочем, в Юб 
49. 22 отмечается связь П. с 7-днев
ным праздником опресноков, но дан
ный стих может представлять собой 
позднее добавление). Также по срав
нению с библейской регламентаци
ей пасхальной трапезы в кн. Юбиле
ев в порядок чина добавлены неко
торые новые аспекты: трапеза совер
шается в радости, на что, видимо, 
должно указать употребление вина; 
упоминаются хвалебные и благодар
ственные молитвы, к-рые иудеи воз
носили во время трапезы накануне 
своего исхода из Египта (Юб 49. 6; 
ср.: Прем 18. 9). Помимо ритуаль
ных предписаний автор кн. Юби
леев сопровождает рассказ о П. бо
гословскими толкованиями чина: 
его смысл — «принести дар, угодный 
Господу, в день Его праздника и что
бы есть и пить пред Господом в день 
Его праздника» (Юб 49. 9), а конеч
ная цель — жертва Богу (Юб 49. 9, 
20), к-рая снова спасет Израиль от 
гибели (Юб 49. 15). Тем самым со
бытие П. и заповедь о воспоминании 
«этого дня», т. е. освобождения ев
реев от егип. рабства, тесно увязаны 
с легитимацией П. как «вечного ус
тановления... начертанного на небес
ных скрижалях» (Юб 49. 6-8).

Очевидную близость к представ
лениям, отраженным в кумранских 
текстах и кн. Юбилеев, с их особым 
интересом к календарным вопросам, 
обнаруживают нек-рые псевдоэпи
графы II в. до P. X., напр. иудейский 
апологет и экзегет Аристовул, для 
к-рого эти вопросы также очень важ
ны. Дата П. устанавливается на «се
редину первого месяца» (фрагмент 
1. 17-18), а сам праздник понимает

ся как праздник жертвоприношения 
(для обозначения П. применяется 
греч. термин, позже используемый 
Филоном: διαβατήρια, букв, «то, что 
при переходе», в античной греч. 
лит-ре так называли жертвопри
ношения богам при переправе вой
ска через большую реку, при перехо
де какой-то важной границы и т. и.; 
вероятно, использование этого тер
мина должно было подчеркнуть зна
чение пасхальной жертвы как воспо
минание исхода из Египта и после
дующего перехода через Красное м.

либо как воспоминание того, что 
«губитель» прошел мимо домов ев
реев. Впервые в евр. традиции дата 
II. согласуется с весенним равноден
ствием. Возможно, апологет намере
вался расширить значение П., обос
новывая его не только событиями 
свящ. истории, но и астрономиче
скими явлениями (Riaud. 2006).

Для иудейских мыслителей II в. 
до P. X,— I в. по P. X., не отвергавших 
эллинистическую культуру, а, напро
тив, открытых ей, празднование П. 
также сохраняло большое значение. 
В Книге Премудрости Соломона упо
минаются такие элементы пасхаль
ного обряда, как совершаемое «тай
но... жертвоприношение» и пение хва
лебных гимнов (Прем 18. 9). В свою 
очередь иудейский автор эллини
стического периода Иезекииль Трагик 
(2-я пол. II в. до P. X.?) в поэтичес
ком соч. «Изведение» рассказывает 
о ночной П. израильтян в Египте 
(строфы 155-167; 175-187), сообща
ет о будущей П. в земле Израиля и 
связывает П. с 7-дневным (в память 
об однодневных переходах во время 
исхода евреев из Египта) праздни
ком опресноков (строфы 168-171; 
188-189), соблюдение которого, по 
мнению автора, обеспечивает Из

раилю буд. спасение от страданий 
(строфа 190) (Bokser. 1984. Р. 20).

Филон Александрийский (f ок. 50 г. 
по P. X.) в рассказе о евр. праздни
ках 4-м по счету описывает «τα δια
βατήρια, а по-еврейски Пасху» (Phi
lo. De spec. leg. Il 145-175; ср.: Idem. 
De vita Mos. Il 224: «τα διαβατήρια... 
праздник, по-халдейски [т. е. по-ара
мейски] называемый Пасхой»). Он 
говорит о всенародном характере 
празднования (Idem. De vita Mos. Il 
224-225; Idem. De spec. leg. II 145) 
и о необходимости совершить по

ложенные ритуальные 
омовения прежде учас
тия в праздничной тра
пезе (тема ритуальной

Празднование 
ветхозаветной пасхи. 

Роспись 
капеллы дель Корпорале 

собора в Орвието, Италия. 
После 1356 г. 

Художник 
Уголино ди Прете Иларио

чистоты имеет для Фи
лона большое значение, 
ср.: Idem. De vita Mos. Il 
225-231); прадновапие 
устраивается не ради раз

влечения и не ради трапезы, а во ис
полнение заповеди и проводится 
с молитвой и благодарственными 
песнопениями (Idem. De spec. leg. Il 
148). Будучи воспоминанием об ис
тории освобождения евреев из Егип
та, П., согласно Филону, становится 
днем, когда весь народ Израиля по
лучает особое освящение, т. к. «весь 
народ приносит жертвы, начиная 
с полудня и до вечера» (Ibid. 145), 
и каждый полагает, что становится 
причастен священству (Idem. De vita 
Mos. Il 224; ср: Idem. De dec. 159). Бо
лее того, освящение и статус храма 
получает даже всякий дом, в к-ром 
происходит пасхальная трапеза и 
иудеи вкушают мясо жертвенного 
животного (Idem. De spec. leg. Il 148). 
Помимо исторического и сакраль
ного значения Филон наделяет II. и 
аллегорическим толкованием: «Вер
ховная [П.] означает очищение ду
ши» (Ibid. 147; ср.: Idem. Leg. all. Ill 
94: «Те, кто приносят жертвы в пер
вую Пасху, преодолевают страсти, 
подобные искушениям души»), Т. о., 
историческая П., «переход» и осво
бождение, аллегорически понима
ется как переход души от страстей 
к добродетелям. Филон отмечает 
связь праздника П. и опресноков
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с весенним равноденствием (Idem. 
De dec. 161) и т. о,— с Сотворением 
мира (Idem. De spec. leg. II 150-152), 
а также началом нового природно
го цикла (Ibid. 158). Дату праздни
ка, 14 нисана, Филон трактует как 
«удвоение числа семь» (Ibid. 149).

Иосиф Флавий (f 100 г. по P. X.) — 
последний иудейский автор, застав
ший совершение П. в Иерусалим
ском храме, разрушенном при его 
жизни. Как историограф, он пара
фразировал библейские тексты о П. 
и описал связанные с ней истории 
постбиблейского периода (Ios. Flav. 
Antiq. II 313 (пересказ Исх 12); 
XVII 213-218 (рассказ о восстании 
против Ирода Архелая на П., к-рая 
как память об исходе становится 
точкой кристаллизации самой на
дежды на политическое освобож
дение); XX 106; Ios. Flav. De bell. II 
224 (описание беспорядков, проис
шедших в Иерусалиме на П.); см.: 
Siggelkow-Berner. 2011. S. 49-184). 
Иосиф подчеркнул масштабный ха
рактер паломничества в Иерусалим 
наЦЕ, многочисленность принесен- 
ных-жертв и торжественный харак
тер общих трапез (см.: Ios. Flav. Antiq. 
II 312; III 248-249). Большое зна
чение для Иосифа имеет тема риту
альной чистоты как условия учас
тия в П. (Idem. De bell. VI 426); даже 
смысл «египетской Пасхи» изме
няется в этом ключе: израильтяне 
помазали свои дома жертвенной 
кровью, чтобы их «очистить» (άγ- 
νίζω; см.: Idem. Antiq. II 311-312).

В Новом Завете иудейский празд
ник П. в Иерусалиме имеет большое 
значение, паломничество в Иеруса
лим на празднование П. (Лк 2. 41- 
43; Ин 2. 23; И. 55) и пасхальные 
жертвоприношения считаются са
мо собой разумеющимися. Послед
ние, однако, нигде не описаны, хотя 
в Послании к Евреям упоминают
ся совершённые Моисеем в Египте 
«Пасха и окропление [домов жерт
венной] кровыо (τό πάσχα καί τήν 
πρόσχυσιν τοΰ αίματος)» ради того, 
чтобы их миновал «истребитель пер
венцев» (Евр 11. 28). Связь П. и 
праздника опресноков в НЗ настоль
ко же тесная и нераздельная, как и в 
современной ему иудейской лит-ре: 
«Приближался праздник опресно
ков, называемый Пасхою» (Лк 22. 1; 
ср.: Мк 14. 1, 12; Деян 12. 3-4).

Синоптические Евангелия описы
вают Тайную вечерю Иисуса Христа 
и Его учеников как пасхальную. Гос
подь посылает 2 учеников в Иеру

салим приготовить «Пасху» в на
значенной комнате (Мк 14. 12-16). 
Ап. Иоанн приводит иную хроноло
гию: вечером, когда начинается П., 
Иисус уже распят на кресте, а Тай
ная вечеря состоялась накануне. Т. о., 
у синоптиков Иисус Христос умира
ет в 1-й день опресноков, в Еванге
лии от Иоанна — в день, когда вку
шали пасхального агнца. Но в обоих 
версиях празднование П. составляет 
тот исторический контекст, в кото
ром должны быть поняты события 
Страстей: у синоптиков Страстям 
предшествует пасхальная трапеза, 
а у евангелиста Иоанна Страсти рас
сматриваются в перспективе при
ближающейся П. (впервые упом. в 
Ин II. 55) и, согласно Ин 19. 36, 
Христос умирает словно пасхаль
ный агнец: «Кость Его да не сокру
шится» (ср.: Исх 12. 46 (в LXX: Исх 
12. 10); см. в ст.: Агнец Божий).

Термин πάσχα в значении жерт
венного агнца метафорически ис
пользован ап. Павлом: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1 Кор 5. 7). 
Говоря о Церкви как о пресном тес
те (νέον φύραμα, άζυμοι), в к-ром не 
должно быть никакой закваски (по
тому что «малая закваска квасит все 
тесто» — 1 Кор 5. 6), апостол объяс
няет свое утверждение: среди чле
нов местной церковной общины не 
может быть никого, кто не соответ
ствует этическим требованиям. За
кваска ассоциируется с пороком и 
лукавством, пресное тесто — с чис
тотой и истиной (1 Кор 5. 8). Этим 
ап. Павел обосновывает свой призыв, 
обращенный к коринфской Церкви, 
изгнать «блудодействующего» греш
ника ради сохранения общины ( 1 Кор 
5.1-5), как Церковь в целом сохраня
ется «Пасхой» — Христом. Очевид
ны неразрывная связь для ап. Павла 
между П. и опресноками, а также его 
благоговейное отношение к ритуалу 
этих праздников, который, однако, 
для него важен уже не сам по себе, 
но как прообраз учения о Жертве 
Христа и о нравственном идеале 
христианства.

Спорной гипотезой остается по
ложение о том, что в Деян 12. 3-18, 
возможно, создается временная и 
типологическая связь между осво
бождением ап. Петра и П., а в ст. 12 
предполагается уже первохристиан
ский пасхальный праздник (Strobel. 
1958; Radi. 1983; Hintermaier. 2003). 
В целом в НЗ не содержится до
статочно сведений о том, чтобы ут
верждать о праздновании первыми

христианами П. каким-то специаль
ным образом (Leonhardt. 2006. Р. 31- 
33), хотя христиане из иудеев про
должали соблюдать традиции евр. 
праздников (ср.: Деян 20. 16, 21. 24, 
26 о том, как ап. Павел совершил па
ломничество в Иерусалим на празд
ник Пятидесятницы и исполнил все 
предписанные иудаизмом обряды). 
Лит.: Cowley А. Е. The Samaritan Liturgy. Oxf., 
1909. 2 vol.; Jeremias J. Die Passahfeier der 
Samaritaner u. ihre Bedeutung fiir das Ver- 
stàndnis der alttestamentlichen. Passahiiber- 
lieferung. Giessen, 1932; Milik J. T. Le travail 
d’édition des manuscrits du désert de Juda // 
Volume du Congrès Intern, pour l’Etude de 
l’Ancient Testament. Strasbourg, 1956. Leiden, 
1957. P. 17-26; Strobel A. Passa-Symbolik und 
Passa-Wunder in Act. 12,3ff. // NTS. 1958. Vol. 
4. P. 210-215; Haag H. Vom alten zum neuen 
Pascha. Stuttg., 1971; Kippenberg H. G. Garizim 
und Synagoge: Traditionsgeschichtliche Unter- 
suchungen zur samaritanischen Religion der 
aramaischen Periode. B.; N. Y., 1971; Radi 1У. 
Befreiung aus dem Gefangnis: Die Darstellung 
eines biblischen Grundthemas in Apg 12 // 
BibIZschr. N. F. 1983. Bd. 27. S. 81-96; Bok- 
ser В. M. The Origins of the Seder: The Passo
ver Rite and Early Rabbinic Judaism. Berke
ley, 1984; Braulik G. Leidensgedâchtnisfeier 
und Freudenfest: «Volksliturgie» nach dem 
deuteronomischen Festkalender (Dtn 16,1-17) 
// Idem. Studien zur Théologie des Deutero- 
nomiums. Stuttg., 1988. S. 95-121; GrimwaldtK. 
Exil und Identitât: Beschneidung, Passa und 
Sabbat in der Priesterschrift. Fr./M., 1992; 
Sanders E. P. Judaism: Practice and Belief, 63 
BCE — 66 CE. L., 1992; Uehlinger C. Gab es eine 
joschijanische Kultreform?: Plâdoyer fiir ein 
begriindetes Minimum // Jeremia und die «deu- 
teronomistische Bewegung» / Hrsg. W. Gross. 
Weinheim, 1995. S. 57-89; TaboryJ. The Cruci
fixion of the Paschal Lamb // JQR. 1996. Vol. 86. 
P. 395-406; idem. Towards a History of the 
Paschal Meal // Passover and Easter: Origin 
and History to Modern Times / Ed. P. Bradshaw, 
L. Hoffman. Notre Dame (Ind.), 1999. P. 62-80; 
Falk D. K. Daily, Sabbath, and Festival Prayers 
in the Dead Sea Scrolls. Leiden, 1998; Zsengel- 
lér J. Gerizim as Israel: Northern Tradition of 
the ОТ and the Early History of the Samari
tans. Utrecht, 1998; CollinsJ. J. Between Athens 
and Jerusalem: Jewish Identity in the Hellenis
tic Diaspora. Grand Rapids, 20002; Gertz J. C. 
Tradition und Redaktion in der Exoduserzàh- 
lung: Untersuchungen zur Endredaktion des 
Pentateuch. Gott., 2000. S. 29-73; Leonhardt J. 
Jewish Worship in Philo of Alexandria. Tiib., 
2001; Colautti F. M. Passover in the Works of 
Josephus. Leiden, 2002; Magness J. The Ar
chaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls. 
Grand Rapids; Camb., 2002; eadem. Were Sac
rifices Offered at Qumran?: The Animal Bone 
Deposits Reconsidered // The Eucharist - Its 
Origins and Contexts. Tiib., 2017. Vol. 1. P. 131- 
155; Rummer R. Early Christian Authors on 
Samaritans and Samaritanism: Texts, Transi, 
and Comment. Tiib., 2002; Dahm U. Opferkult 
und Priestertum in Alt-Israel: Ein kultur- und 
religionswissenschaftlicher Beitrag. B.; N. Y., 
2003; FischerM., Tai O. A 4lh-Century BCE Attic 
Marble «Totenmahlrelief» at Apollonia-Arsuf 
// IEJ. 2003. Vol. 53. N 1. P. 49-60; Galley S. Das 
jiidische Jahr: Feste, Gedenk- und Feiertage. 
Miinch., 2003; Hintermaier J. Die Befreiungs- 
wunder in der Apostelgeschichte. B., 2003;
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Leonhard C. Die âlteste Haggada: Übersetzung 
der Pesachhaggada nach dem palâstinischen Ri
tus und Vorschlâge zu ihrem Ursprung und ihrer 
Bedeutung für die Geschichte der christlichen 
Liturgie// AfLW. 2003. Bd. 45. N 2. S. 201-231; 
idem. Die Erzâhlung Ex 12 als Festlegende für 
das Pesachfest am Jerusalemer Tempel // JBTh. 
2004. Bd. 18. S. 233-260; idem. The Jewish Pe- 
sach and the Origins of the Christian Easter: 
Open Questions in Current Research. B., 2006; 
idem. «Herod’s Days» and the Development of 
Jewish and Christian Festivals // Jewish Iden
tity and Politics between the Maccabees and 
Bar Kokhba: Groups, Normativity, and Rituals 
/ Ed. B. Eckhardt. Leiden; Boston, 2012. P. 189- 
208; idem. Das Laubhüttenfest der Rabbinen 
und die Heiligung von Zeiten // Heilige, Hei- 
liges und Heiligkeit in spâtantiken Religions- 
kulturen / Ed. P. Gemeinhardt, K. Heyden. B.; 
Boston 2012. S. 249-281; idem. Pesach and 
Eucharist // The Eucharist — Its Origins and 
Contexts. 2017. Vol. 1. P. 275-312; idem. Tem- 
pelfeste ausserhalb des Jerusalemer Tempels in 
der Diaspora // Die Makkabâer / Hrsg. P. Bu- 
kovec, S. Krauter e. a. Tüb., 2017. S. 123-155; 
idem. Exodus und Pessach: Transformation durch 
Interpretation im friihen Christentum und im 
Judentum // Der immer neue Exodus: Aneig- 
nungen und Transformationen des Exodusmo- 
tivs. Stuttg., 2018. S. 144-166; Schorch S. Die 
Propheten und der Karneval: Marzeach — 
Maioumas — Maimuna // VT. 2003. Vol. 53. 
N 3. P 397-415; Haarmann M. «Dies tut zu 
meinem Gedenken!»: Gedenken beim Passa- 
und Abendmahl: Ein Beitrag zur Théologie 
des Abendmahls im Rahmen des jüdisch- 
christlichen Dialogs. Neukirchen-Vluyn, 2004; 
Schlund C. «Kein Knochen soli gebrochen war
den»: Stud, zu Bedeutung und Funktion des 
Pesachfests in Texten des friihen Judentums 
und im Johannesevangelium. Neukirchen- 
Vluyn, 2005; Berner C. Jahre, Jahrwochen und 
Jubilaen: Heptadische Geschichtskonzeptionen 
im Antiken Judentum. B.; N. Y, 2006; Lanfran- 
chi P. L’exagoge d’Ezéchiel le Tragique. Leiden, 
2006; Riaud J. Pâque et sabbat dans les frag
ments 1 et V d’Aristobule // Le temps et les 
temps dans les littératures juives et chrétien
nes au tournant de notre ère / Ed. Ch. Grappe, 
J.-C. Ingelaere. Leiden; Boston, 2006. P. 107- 
124; Veijola T. Der Festkalender des Deuterono- 
miums (Dtn 16, 1-17) // Festtraditionen in Is
rael und im Alten Orient / Hrsg. E. Blum, R. Lux. 
Gütersloh, 2006. S. 174-189; EhnerM. Mahl und 
Gruppenidentitât: Philos Schrift De Vita Con
templativa als Paradigma // Herrenmahl und 
Gruppenidentitât / Hrsg. M. Ebner. Freiburg, 
2007. S. 64-90; Frey-Anthes H. Unheilsmâchte 
und Schutzgenien, Antiwesen und Grenzgân- 
ger: Vorstellungen von «Damonen» im alten Is
rael. Fribourg; Gôtt., 2007; HartensteinJ. Abend
mahl und Pessach: Frühjüdische Pessach-Tra- 
ditionen und die erzâhlerische Einbettung der 
Einsetzungsworte im Lukasevangelium // «Eine 
gewôhnliche und harmlose Speise»?: Von den 
Entwicklungen frühchristlicher Abendmahls- 
traditionen / Hrsg. J. Hartenstein e. a. Güters
loh, 2008. S. 180-199; Konkel M. Sünde und 
Vergebung: Eine Rekonstruktion der Redak- 
tionsgeschichte der hinteren Sinaiperikope 
(Exodus 32-34) vor dem Hintergrund aktuel- 
ler Pentateuchmodelle. Tüb., 2008; Lohrll. Das 
Abendmahl als Pesach-Mahl: Überlegungen 
aus exegetischer Sicht aufgrund der synopti- 
schen Traditionen und des frühjüdischen Quel- 
lenbefunds // BThZ. 2008. Bd. 25. N 1. S. 99- 
116; MacDonald N. Not Bread Alone: The Uses 

of Food in the ОТ. Oxf., 2008; Seebass H. In M. 
Noths Gefolge: Der Rechtsfall von Num 9,1-14 
// Kontexte: Biografische und forschungsge- 
schichtliche Schnittpunkte der alttestament- 
lichen Wissenschaft: FS H. J. Boecker zum 80. 
Geburtstag / Hrsg. T. Wagner e. a. Neukirchen- 
Vluyn, 2008. S. 253-262; Stroumsa G. G. The 
End of Sacrifice: Religious Transformations in 
Late Antiquity. Chicago; L., 2009; Siggelkow- 
Berner B. Die jüdischen Feste im Bellum Judai
cum des Flavius Josephus. Tüb., 2011; Beyerle S. 
Kult — Opfer — Erinnerung: Zur Geschichte von 
Pesach und Mahlgemeinschaften im alten Isra
el und antiken Judentum // Abendmahl / Hrsg. 
H. Lôhr. Tüb., 2012. S. 5-50; Edelman D. V. Exo
dus and Pesach-Massot as Evolving Social Me
mory // Remembering and Forgetting in Early 
Second Temple Judah. Tüb., 2012. P. 161 193; 
Gesundhait. S. Three Times a Year: Stud, on Fes
tival Legislation in the Pentateuch. Tüb., 2012; 
Siegert F. Das Passa der Johanneschristen // 
Judâo-Christentum: Die gemeinsame Wurzel 
von rabbinischem Judentum und friiher Kirche. 
Paderborn, 2012. S. 85-104; Matthew M. B. Super- 
session or Subsession?: Exodus Typology, the 
Christian Eucharist and the Jewish Passover 
Meal // Scottish J. of Theology. Edinb., 2013. 
Vol. 66. N 1. P. 18-29; Davies G. I. The Passover 
as the New Year Festival in P (Ex 12,1-2) // 
Nichts Neues unter der Sonne?: Zeitvorstell- 
ungen im AT: FS. F. E.-J. Waschke zum 65. 
Geburtstag. B„ 2014. S. 157-170; Daise M. A. 
«Christ Our Passover» (1 Cor 5:6-8): The Death 
of Jesus and the Quartodeciman Pascha //'Neo- 
testamentica. Pretoria, 2016. Vol. 50. N 2. P. 507- 
526; Granered G. Dimensions of Yahwism in 
the Persian Period: Stud, in the Religion and 
Society of the Judaean Community at Ele
phantine. B., 2016; Gruber M. Pascha — Ima
gination — der ôsterliche Blick: Die Tempelrei- 
nigung als johanneisches Paradigma // Der 
Spürsinn des Gottesvolkes. Freiburg, 2016. 
S. 121-136; Hieke T. Das Pessach des Joschija 
in 2 Chr 35 (35, 13) als Rezeption scheinbar 
widerspriichlicher Vorschriften in den Büchern 
Exodus (Ex 12, 8-9) und Deuteronomium (Dtn 
16, 7) // Exodus: Interpr. durch Rezeption / 
Hrsg. M. Ederer, В. Schmitz. Stuttg., 2017. 
S. 38-52; Bergmeier R. Beobachtungen zum 
johanneischen Passa // Münchener theol. Zschr. 
2018. Bd. 69. N 1. S. 28-41; Schmitt H.-C. No- 
madische Wurzeln des Pâsach-Mahls?: Apo- 
rien bei der Rekonstruktion einer Vorgeschich- 
te der Pâsach-Feier von Ex 12,1-13*.28 // Às- 
thetik, sinnlicher Genuss und gute Manieren.
B. etc., 2018. S. 241-262; Winters. Christus - 
unser Passah?: Zu Rezeption und Transfor
mation des Exodus in der christlichen Liturgie 
im Angesicht des Judentums // Der immer neue 
Exodus. Stuttg., 2018. S. 167-190.

Э. П. c.
Празднование П. в доникейской 

Церкви. Христ. свидетельства I в. 
о праздновании П. неизвестны (ес
ли только не считать текст Дидахе 
14. 1 указывающим на П., что мало
вероятно (ср.: Tidwell N. Didache XIV: 
1 (κατά κυριακήν δέ Κυρίου) Revisi
ted //VChr. 1999. Vol. 53. N 2. P. 197- 
207)). Можно предположить, что 
евр. П. до разрушения Иерусалим
ского храма в той или иной форме 
сохранялась в среде иудеохристиан 
(см. в ст. Иудеохристианство), ведь 

даже противостоявший иудаизи- 
рующим тенденциям в христианст
ве ап. Павел совершил, напр., палом
ничество в Иерусалим на празднова
ние Пятидесятницы, сопровождав
шееся традиционными иудейскими 
обрядами (ср.: Деян 20. 16,21.24,26). 
Тем не менее, если воскресный день 
недели уже в апостольскую эпоху 
несомненно имел для христиан осо
бое значение и отмечался евхаристи
ческим собранием (подробнее см. ст. 
Воскресенье), то утверждать, что уже 
в I в. одно из воскресений года — 
или не воскресенье, а некая фик
сированная дата — выделялось как 
день христ. П., невозможно по при
чине недостатка источников (как по 
той же причине нельзя утверждать 
и обратное).

При этом образы ветхозаветной П. 
для христианского богословия с са
мого начала имели большое зна
чение. К ним обращались ап. Павел 
(1 Кор 5; ср. 1 Кор 16. 8: «В Ефесе 
же я пробуду до Пятидесятницы», из 
чего следует, что это Послание, воз
можно, было написано в дни П.) и 
ап. Иоанн Богослов (Ин 19.36 и др.). 
Апологетам II в. было очевидно, что 
ветхозаветную П. с ее особой датой, 
подготовительным очищением и глав
ное — жертвенным пасхальным агн
цем, следует считать важнейшим про
образом Крестной Жертвы Господа 
Иисуса Христа. Так, еп. Иераполь- 
ский св. Аполлинарий ок. 167 г. писал: 
«14-е число — истинная Господня 
Пасха, жертва великая: вместо [пас
хального] агнца отрок (παΐς) Бо
жий, связавший крепкого, связан, 
и осужден Судия живых и мерт
вых, и предан в руки грешников, да 
распнется, и вознесен [на Крест]... 
и в святое ребро прободен, изли
вающий из Своего ребра две подаю
щие чистоту [вещи] — воду и кровь, 
Слово и Дух,— и погребен в день 
Пасхи, с запечатыванием гроба кам
нем» (фрагм. 4; PG. 92. Col. 81). Вет
хозаветная П. неоднократно упоми
нается в «Диалоге с Трифоном иуде
ем» мч. Иустина Философа (f 165), 
ибо, как он указывал своим евр. слу
шателям, «даже написано и о том, 
что вы взяли Его в день Пасхи и рас
пяли также во время Пасхи» (lust. 
Martyr. Dial.40,72, 111). Немаловаж
но, что мч. Иустин отождествляет 
образ агнца из знаменитых проро
честв о страдающем Мессии: «Я, как 
кроткий агнец, ведомый на закла
ние...» (Иер 11.19) и «как овца, веден 
был Он на заклание, и как агнец 
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пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих...» (Ис 53. 
7-8) именно с пасхальным агнцем, 
тем самым увязывая эти пророче
ства с уставом П. из Пятикнижия 
(lust. Martyr. Dial. 13, 40, 72, 114). 
Еще в одном апологетическом текс
те II в., Послании к Диогнету, обре
тение познания и истинной жизни 
во Христе описано как состояние, 
в к-ром, в частности, «не прекраща
ется Пасха Господня» (Κυρίου Πάσχα 
προέρχεται — слова в финале Посла
ния).

Особенно подробно и ярко про- 
образовательный характер ветхо
заветной П. раскрыт в произведе
нии свт. Мелитона Сардского (II в.) 
«О Пасхе», которое представляет 
собой развернутую проповедь о 
Крестной смерти и Воскресении 
Христа, написанную с большой экс
прессией и напоминающую скорее 
литургический поэтический гимн, 
чем прозаический текст. Содер
жательно и отчасти стилистически 
к ней близка проповедь Псевдо-Ип
полита «На святую Пасху». В обо
их текстах присутствуют признаки 
их литургического использования. 
Произведение свт. Мелитона откры
вается словами «Писание еврей
ского Исхода прочитано....», и это за
ставляет предположить, что оно ре
гулярно читалось в качестве добав
ления к ветхозаветным чтениям — 
вероятно, в составе христианского 
пасхального богослужения. Кроме 
того, оно содержится в целом ряде 
христ. папирусов III—V вв., что го
ворит о его крайней популярности; 
в нек-рых из этих папирусов сочи
нение свт. Мелитона сопровожда
ется текстами явно литургического 
характера, что заставляет предпо
ложить, что и оно относилось к та
ковым (см.: Haelst J., van. Catalogue 
des papyrus littéraires juifs et chrétiens. 
P., 1976.'P 674-683. N 677-682). В свою 
очередь в проповеди Псевдо-Иппо
лита неск. раз упоминается таинство 
Причащения, в котором слушатели 
приняли участие незадолго до зачи
тывания ее текста. Т. о., уже во II в. 
должно было существовать особое 
христ. пасхальное богослужение, для 
к-рого и предназначались эти тек
сты; в состав этого богослужения 
должны были среди прочего входить 
паремии из ВЗ (как минимум из 
Исх) и Евхаристия.

В гл. 15 апокрифа, известного в 
зап. лит-ре под названием «Epistula 
apostolorum» (2-я пол. II в.; см. ст.

Крест. Агнец Божий, 
с поклоняющимися ангелами. 

Миниатюра 
из «Толкования на Апокалипсис» 
Беата Лиебанского. Ок. 1180 г. 

(Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
1991.232.1)

Диалоги Иисуса Христа неканони
ческие'), Христос заповедует апосто
лам: «Совершайте воспоминание 
Моей смерти, то есть Пасху». Бого
служение, согласно этому памят
нику, происходит ночью и завер
шается «агапой и воспоминанием» 
Христа (т. е. Евхаристией) утром, 
при пении петухов (Guerrier L. Le 
Testament en Galilée de Notre-Seig- 
neur Jésus-Christ. P., 1913. P. 198 [58]. 
(PO; T. 11. Fasc. 3)).

О существовании традиции празд
нования христ. П. и, следов., особо
го пасхального богослужения од
нозначно свидетельствуют пасхаль
ные споры II в. Первый из них состо
ялся ок. 155 г. в Риме, когда город 
посетил сщмч. Поликарп Смирнский 
(J ок. 156), к-рый полемизировал 
с Аникетом, папой Римским (на ка
федре с 154/155 по 165/166), по неск. 
вопросам, включая празднование 
П. Единственное свидетельство об 
этой полемике содержится в письме 
сщмч. Иринея Лионского (f кон. II в.) 
папе Римскому Виктору I (J между 
197 и 201). Сщмч. Ириней писал: 
«Предстоятели Церкви, которой ты 
ныне управляешь, а именно Аникет, 
Пий, Гигин, Телесфор и Ксист, ни са
ми не соблюдали (ούτε αυτοί έτήρε- 
σαν; в существующем рус. переводе 
добавлено: «поста», чего в ориги
нале нет.— свящ. М. Ж.), ни тем, кто 
с ними [были], не предписывали. 
Тем не менее они, несоблюдавшие, 
были в мире с приходившими к ним

из Церквей (παροικιών), где соблю
дали, хотя для них, несоблюдавших, 
[обычай] соблюдать был едва прием
лемым... Блаженный Поликарп был 
при Аникете в Риме; кое в чем они 
слегка не ладили, но тут же заключа
ли мир, об этом же главном вопросе 
и спорить не хотели; ни Аникет не 
мог убедить Поликарпа оставить то, 
что всегда соблюдали Иоанн, уче
ник Господа нашего, и остальные 
апостолы, с которыми Поликарп об
щался; ни Поликарп Аникета, гово
рившего, что он обязан соблюдать 
обычай своих предшественников. 
Тем не менее они пребывали в обще
нии друг с другом; Аникет, из уваже
ния, конечно, предоставлял Поли
карпу совершать в его Церкви Евха
ристию, и они расстались в мире 
друг с другом и в мире со всей Цер
ковью соблюдавших и несоблюдав
ших» (текст письма приводится в: 
Euseb. Hist. eccl. V 24. 14—17). Папа 
Аникет не желал «соблюдать», т. е. 
как-то выделять день, в к-рый Поли
карп и его единомышленники совер
шали П. Таким днем была дата, тем 
или иным образом отождествленная 
христианами с 14-м нисана, т. е. днем 
иудейской П.; соответственно прак
тика празднования христ. П. впосл. 
получила название «квартодеци- 
манская», от лат. названия числа 14. 
В этот день христиане Смирны, 
Эфеса и др. городов рим. провин
ции Асия соблюдали строгий пост, 
состоявший в полном воздержании 
от пищи; т. о., квартодециманская 
П. делала акцент на смерти Христа 
в день иудейского праздника (от
куда и вытекало требование пос
титься в те самые часы, когда иудеи 
должны были вкушать мясо празд
ничного ягненка). Долгое время в 
лит-ре господствовало убеждение, 
что в основе спора между Поликар
пом и Аникетом лежало различие 
только в выборе даты П.: первый, 
со ссылкой на традицию, идущую 
от ап. Иоанна Богослова, настаивал 
на квартодециманской дате, не при
вязанной ко дню недели; второй от
стаивал рим. практику праздновать 
П. непременно в воскресный день. 
Однако в 1927 г. К. Холл предложил 
иную интерпретацию свидетельства 
сщмч. Иринея: по его мнению, суть 
спора состояла не в различиях в вы
боре даты П. у квартодециман и рим. 
христиан, но в нежелании Римской 
Церкви сер. II в. перенимать с Вос
тока саму практику празднования 
П.: евхаристические собрания в Риме

9



устраивались по воскресеньям и дням 
памяти мучеников, Но к.-л. воскре
сенье в качестве пасхального еще не 
выделялось (Holl К. Ein Bruchstück 
aus einem bisher unbekannten Brief 
des Epiphanius // Festgabe für A. Jüli
cher zum 70. Geburtstag. Tiib., 1927. 
S. 159-189). Эта интерпретация бы
ла поддержана рядом др. ученых и 
в наст, время считается вероятной 
(Talley. 1986. Р. 19-27; Visonà. 1995. 
S. 518-519).

Вне зависимости от того, верна ин
терпретация Холла или нет, нельзя 
отрицать, что ко времени понтифи
ката папы Римского Виктора I П. 
уже праздновалась в христ. Церкви 
повсеместно, причем в большинстве 
регионов — именно в одно из воскре
сений года. При этом, если практи
ка отмечать христ. II. действительно 
возникла как квартодециманская, 
то перенос христианская П. на вос
кресный день следует считать ком
промиссным решением: П. прини
мается как церковный праздник, но 
без организации дополнительного 
евхаристического собрания среди 
недели. В поддержку этой версии го
ворит как обязательность строгого 
поста перед П. в течение 1-2 суток, 
согласно всем известным к кон. II в. 
традициям, что легко объяснить пе
реносом на предпасхальный день 
квартодециманского поста, но не 
иной причиной (тем более что вос
кресная П. означает, что такой пост 
всегда приходится на субботу, и это 
само по себе необычно; ср.: Ап. 64, 
Трул. 55), так и содержание древ
нейших пасхальных проповедей, ос
новной объем к-рых отводится теме 
Страстей Христовых. Со смещением 
христ. П. на воскресный день кварто- 
дециманское прочтение П. как вос
поминания, прежде всего Распятия, 
перешло со дня П. на предшествую
щую пятницу, что сформировало 
следующий литургический цикл: 
пятница Страстей — суббота (стро
гий пост, часто с распространением 
его и на пятницу) — воскресенье П.

Но существует и серьезный аргу
мент против предположения о том, 
что в сер. II в. воскресная П. еще не 
существовала и единственной, при
чем принятой неповсеместно, фор
мой празднования была квартоде
циманская. Таким аргументом яв
ляется краткость срока, за который 
должна была гипотетически распро
страниться практика празднования 
воскресной П,— всего лишь ок. по
лувека, к-рые отделяют спор Поли-

ПАСХА 

карпа с Аникетом от понтификата 
Виктора I.

В любом случае к кон. II в. епис
копы пров. Асия во главе с еп. По- 
ликратом Эфесским, продолжав
шие придерживаться квартодеци- 
манской практики, уже были в мень
шинстве, поскольку епископы мн. 
регионов — Палестины, Осроены 
(т. е. Эдессы), Эллады, Галлии, Рима 
(в перечне отсутствует Египет, что 
может намекать на источник тради
ции воскресной П.) — высказались 
в пользу празднования П. в вос
кресенье (Euseb. Hist. eccl. V 22-25). 
В «Дидаскалии апостолов», литур- 
гико-каноническом памятнике III в., 
засвидетельствовано одновременное 
празднование квартодециманской 
и воскресной П.: «Вы должны наб
людать за тем, как падает 14-й [день] 
пасхи, ибо ни месяц, ни день не па
дают на одно и то же время в каж
дом году, по изменчиво. Таким об
разом, вы должны поститься, когда 
тот [еврейский] народ празднует 
Пасху, и усердно соблюдать ваше 
бдение во время их праздника опрес
ноков. Но в воскресенье вы должны 
быть всегда благодушными, ибо тот 
делает себя повинным греху, кто в 
воскресенье мучит себя самого. По
этому вне Пасхи никому непозволи
тельно поститься в эти три ночных 
часа между субботою и воскресень
ем, ибо это ночь воскресения; и толь
ко в Пасху вы должны поститься в 
эти три часа той ночи, собравшись 
вместе, как христиане о Господе» 
(гл. 21; рус. перевод: Прокошев П. А. 
Дидаскалия, т. е. Кафолическое уче
ние 12 апостолов и св. учеников на
шего Спасителя. Томск, 1913. С. 153). 
К IV в. квартодециманское праздно
вание уже воспринималось церков
ной полнотой как признак сектант
ства (ср.: Epiph. Adv. haer. [Panarion]. 
Il 50).

К кон. II в. сложились и основные 
параметры раннехрист. практики 
празднования П. Главной ее чертой 
был пост, длившийся 1-2 дня. Сщмч. 
Ириней Лионский писал о нем так: 
«Одни думают, что следует постить
ся один день, другие — что два, а не
которые еще больше; иные отсчиты
вают для поста сорок дневных и ноч
ных часов» (Euseb. Hist. eccl. V 24. 
12). Гипотеза о первоначальном тол
ковании христ. П. как воспоминания 
о Распятии Христа в день иудейской 
П. позволяет объяснить причину ус
тановления этого поста: во-первых, 
и сами иудеи после заклания агнцев 

днем 14 нисана и до их вечернего 
вкушения ничего не ели; во-вторых, 
если иудейская пасхальная трапеза 
начиналась вечером и завершалась 
к полуночи, то христиане все это 
время продолжали поститься и пре
рывали пост лишь после полуночи, 
совершая Евхаристию и тем самым 
вкушая Тела и Крови истинного Агн
ца — Христа. В «Дидаскалии апо
столов» среди ключевых компонен
тов пасхального бдения перечислена 
молитва «за тех, которые согреши
ли», т. е. за евр. народ. Ее прообраз 
автор «Дидаскалии...» усматривает 
в бдении и посте апостолов (не под
тверждаемых данными НЗ) во вре
мя Страстей Христовых, когда апо
столы якобы «молились и умоляли 
за гибель народа, потому что они 
заблуждались и не познали нашего 
Спасителя» (Прокошев П. А. Дида
скалия... Томск, 1913. С. 150-151).

Двухдневный пост вместо одно
дневного мог появиться из-за уста
новления христ. П. непременно на 
воскресенье — в этом случае воспо
минание Крестной смерти Спаси
теля становилось уместно совер
шать не в воскресенье или в суббо
ту накануне, а в пятницу, как в тот 
день недели, когда и произошло Рас
пятие Христа (Мк 15. 42; Лк 23. 54; 
Ин 19. 14). При установлении вос
поминания об этом событии на пят
ницу перед П. пасхальный пост было 
уместно распространить с субботы 
также и на пятницу (тем более что 
пятница и сама по себе была постным 
днем у христиан еще с апостольских 
времен: Дидахе 8. 1). В свою очередь 
интерпретация 2-дневного поста пе
ред П. как 40-часового типологиче
ски увязывала этот пост с библей
скими 40-дневпыми постами проро
ков Моисея, Илии и Господа Иису
са Христа (Исх 34. 28; 3 Цар 19. 8; 
Мф 4. 2; Лк 4. 2; к IV в. эта же типо
логия приведет к формированию 
40-дневного Великого поста).

В течение III в. предпасхальный 
пост стал еще длиннее. В «Дидаска
лии апостолов» отмечено, что «начи
ная от 10-го дня [нисана], то есть от 
понедельника пасхальной недели, 
и до четверга вы должны поститься, 
вкушая только хлеб, соль и воду в 
девятом часу; а в пятницу и субботу 
вы должны совершенно поститься и 
не вкушать ничего» (Прокошев П. А. 
Дидаскалия... Томск, 1913. С. 150; 
в памятнике продожительность пос
та в 6 дней объясняется при помощи 
особой хронологии Страстей, с по-
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ном из правил Вселен- 

Воскресение Христово.
Явление Христа 

женам-мироносицам.
Миниатюра

из Евангелия Раввулы. 586 г. 
(Laurent. Plut. I. 56.

Fol. 13r)

ПАСХА

мещением Тайной вечери и взятия 
Иисуса Христа под стражу на втор
ник — хронология «Дидаскалии...» 
стала одним из основных аргумен
тов для календарной теории А. Жо- 
бер, поддержанной неск. др. авто
рами, но вряд ли верной (см.: Mat- 
son М. The Historical Plausibility of 
John’s Passion Dating // John, Jesus 
and History / Ed. P. Anderson, F. Just, 
T. Thatcher. Atlanta, 2009. Vol. 2: As
pects of Historicity in the Fourth 
Gospel. P. 291-312)). О широком рас
пространении практики поститься 
6 дней перед П. (и вполне естествен
ном ослаблении меры поста по при
чине увеличения его продолжитель
ности) уже к сер. III в. свидетельст
вует послание свт. Дионисия Вели
кого, еп. Александрийского (J 264/ 
265), к еп. Василиду, к-рое вошло в 
канонический корпус правосл. Церк
ви. Свт. Дионисий писал: «Шесть 
постных дней не все равно и едино
образно провождают: но одни все 
эти дни терпят, проводя их без пи
щи (ύπερτιθέασιν σ,σιτοι διατελοΰ- 
τες), другие же два, иные три, иные 
четыре, а иные и ни одного» (Дион. 1). 
Послание свт. Дионисия должно 
было положить конец спорам о вре
мени прекращения поста: в Риме, 
как ему было известно, пост закан
чивался при пении петухов, т. е. в 
предрассветное время, а на Восто
ке поститься прекращали раньше. 
Решение свт. Дионисия сводилось 
к тому, что он осудил прекращав
ших пост ранее полуночи и похва
лил тех, кто имели силы держать 
пост до 4-й стражи, т. е. до заверше
ния времени пения петухов, к-рое 
считалось 3-й стражей; однако свт. 
Дионисий допускал возможным 
прекращать пост и в любой др. мо
мент между полуночью и 4-й стра
жей. В «Завете [Завещании] Госпо
да нашего Иисуса Христа», литур- 
гико-каноническом памятнике нач. 
V (?) в., говорится о прекращении 
пасхального поста просто в середи
не ночи (Test. Dom. Il 12), аналогич
ное предписание содержится и в од- 

ского VI Собора, к-рое, 
как и послание свт. Дионисия, во
шло в православном канонический 
корпус: «Подобает прекращати пост 
в средние часы нощи по Великой 
субботе (περί μέσας τής περί τό μέγα 
σάββατον νυκτός ώρας)» (Трул. 89).

Последние часы пасхального пос
та христиане проводили в совмест
ном бдении, включавшем библей
ские чтения и молитвы (ср.: «Со
бирайтесь вместе, пребывайте без 
сна и бодрствуйте всю ночь в мо
литвах и молениях, в чтении про
роков, Евангелия и псалмов, в стра
хе и трепете и усердной молитве до 
третьего часа ночи, следующей за 
субботой, и потом прекратите ваш 
пост» (Прокошев П. А. Дидаскалия... 
Томск, 1913. С. 150)) и завершавшем
ся Евхаристией. Среди чтений из ВЗ 
на пасхальном бдении несомненно 
присутствовал устав ветхозаветной 
П. из Исх 12 (ср. начальные строки 
проповеди свт. Мелитона «О Пас
хе»), крайне вероятно — рассказ о 
переходе через Чермное м. с песнью 
Исхода (Исх 14-15) и рассказ о ва
вилонских отроках с молитвой Аза
рии и песнью отроков (Дан 3 [LXX] ), 
возможно — мессианские пророче
ства и проч.

С III в. пасхальное бдение включа
ло еще один важнейший элемент — 
таинство Крещения новообращен
ных. Тем самым подчеркивалась 
связь Крещения и освобождения от 
власти греха со смертью Христа и 
Его воскресением, о которой писал 
ап. Павел (Рим 6.1-11; ср. Кол 2.12). 
Нек-рые исследователи высказыва
ли предположения о том, что имен
но таинство Крещения и составля
ло суть пасхального богослужения 
христиан уже в I в. и даже пытались 
отождествить с этим богослужени
ем фрагмент 1 Петр 1.3 — 4. 11 (как 
якобы проповедь, предназначен
ную для пасхального Крещения, 
см.: Cross F. L. I Peter: A Paschal Li
turgy. L., 1954) или кн. Откровение 
ап. Иоанна Богослова целиком, как 
якобы отражающую структуру пас
хального бдения, включавшего Кре

щение (Shepherd. 1960). Эти гипоте
зы не могут быть доказаны (в част
ности, аргументы против интер
претации 1 Петр как крещальной 
проповеди на П. см. в работах: Thorn
ton T. С. G. I Peter, a Paschal Liturgy? 
//JThSt.N. S. 1961. Vol. 12. N LP. 14- 
26; Beasley -Murray G. R. Baptism in 
the New Testament. Grand Rapids, 
1962. P. 253-256; против идентифика
ции структуры кн. Откровения Иоан
на Богослова как схемы пасхальной 
службы — Fishbume. 1976. Р. 136-141). 
Фактически первые твердые свиде
тельства о том, что предпочтитель
ным днем Крещения должна быть П., 
принадлежат авторам только III в.: 
Тертуллиану (Tertull. De bapt. 19) и 
Ипполиту (Hipp. In Dan. I 16. 2), 
причем они отнюдь не ограничива
ли возможность совершения Креще
ния лишь этим днем. Более того, Кре
щение вошло в состав пасхального 
бдения неповсеместно (см.: Bradshaw. 
1993); показательно его отсутствие в 
описании бдения в «Дидаскалии апо
столов», особенно на фоне того, что 
в отредактированной версии того же 
описания, вошедшей в состав Апо
стольских постановлений (составле
но ок. 380), Крещение присутствует 
(оно помещено здесь между чтения
ми «Закона, пророков и псалмов» 
и чтением Евангелия с последую
щей проповедью: Const. Ар. V 18- 
19). Высказывались предположения 
и о том, что крещальный чин из Апо
стольского предания (III в.; возмож
но, текст был существенно отредак
тирован в IV в.), включающий под
готовительный пост, бдение, чтения 
и наставления, Крещение (и в т. ч. 
3 помазания двумя видами освящен
ного елея) и Евхаристию (гл. 21), 
является ни чем иным, как описани
ем пасхального бдения III в.; впро
чем, в самом тексте указания на П. 
отсутствуют.

Основными итогами развития 
практики празднования христ. П. в 
доникейскую эпоху стали принятие 
ее как главного церковного праздни
ка повсюду в христ. мире и форми
рование сначала пасхального, а за
тем Великого поста перед IL, а так
же Страстной седмицы.

Празднование П. в Церкви IV- 
V вв. К нач. IV в. чин пасхального 
бдения в различных местных тра
дициях сводился к следующей схе
ме: серия чтений из ВЗ — [Креще
ние] — чтение Евангелия — Евхарис
тия. Обычай совершать Крещение во 
время пасхальной службы получил 
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широкое распространение. В Риме 
и Милане он даже приобрел харак
тер жесткой нормы, исключавшей 
возможность совершения Крещения 
в др. дни без серьезной необходимо
сти (см.: Schmitz J. Gottesdienst im 
altchristlichen Mailand: Eine liturgie- 
wissenschaftliche Untersuchung über 
Initiation und Messfeier wâhrend des 
Jahres zur Zeit des Bischofs Ambrosius 
(obit. 397). Kôln, 1975. S. 4. (Theo- 
phaneia; 25); Talley. 1986. P. 36). Од
нако в некоторых регионах этот обы
чай все же не практиковался — напр., 
в Египте в IV в. днем массового кре
щения была 6-я суббота Великого по
ста, а не П. {Kretschmar G. Beitràge 
zur Geschichte der Liturgie, insbe- 
sondere der Taufliturgie, in Àgypten 
//JLH. 1963 Bd. 8. S. 1-54).

Споры о дате П. завершились при
нятием на I Вселенском Соборе (325) 
решения праздновать христ. П. не
пременно после иудейской, в вос
кресенье после 14-го дня l-ro лунно
го месяца года (текст решения не 
сохр., но церковные историки цити
руют посвященные этому вопросу 
послания равноап, имп. Константи
на Великого: Euseb. Vita Const. Ill 
17-20, и отцов Собора: Socr. Schol. 
Hist. eccl. I 9). Разногласия по пово
ду выбора даты П., впрочем, продол
жали сохраняться из-за использо
вания разных хронологических си
стем {Strobel. 1977; см. статьи Пасха
лия, Пасхальные споры). Красочную 
картину различий в практике празд
нования П. и режиме предпасхаль- 
ного поста еще и в V в. описал Со
крат Схоластик {Socr. Schol. Hist, 
eccl. V 21-22).

Важнейшие сведения о порядке 
пасхальной службы IV в. сообщи
ла лат. паломница Эгерия, побы
вавшая на Св, земле в поел. четв. 
IV в. Рассказ Эгерии за неимением 
др. источников приобрел особое зна
чение. Она отметила, что в Иеруса
лиме «пасхальное бдение совер
шается так же, как у нас (т. е. в Гал
лии или Испании.— свящ. М. Жел
тов), только здесь прибавляется еще 
следующее...» {Eger. Itiner. 38) — τ. о., 
пасхальная служба проходила в об
щих чертах одинаково как на Вос
токе, так и на Западе. После того как 
в храме были торжественно возжже- 
ны светильники (описания службы 
на саму П. Эгерия не оставила, но 
в др. местах она упоминает этот об
ряд в начале вечерней службы; ср. 
древнейшее иерусалимское преда
ние о чуде самовозгорания лампад,

ПАСХА
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погасших во время пасхального бде
ния из-за нехватки елея, случившем
ся после наполнения их водой при 
еп. Иерусалимском свт. Наркиссе 
(f 1-я четв. III в.): Euseb. Hist. eccl. 
VI. 9) и началась серия библейских 
чтений (о которых она также умал
чивает), в баптистерии совершалось 
Крещение. Затем происходил обряд, 
которого на родине Эгерии не зна
ли: «Дети, восприявшие Крещение, 
одетые так, как они вышли от ку
пели, ведутся вместе с епископом 
прежде всего в Воскресение (т. е. в ро
тонду, внутри которой находился 
Гроб Господень,— свящ. М. Желтов). 
Епископ идет за преграду Воскре
сения, поется одна песнь, затем епи
скоп произносит молитву за них» 
{Eger. Itiner. 38). Посетив с новокре
щеными Гроб Господень, епископ 
возвращался в главную церковь — 
Мартириум (в IV в. ротонда Воскре
сения и основная базилика пред
ставляли собой отдельные здания), 
где остальные клирики и народ во 
все то время, пока в баптистерии 
шло Крещение, продолжали пас
хальное бдение. Оно завершалось 
Божественной литургией и отпус
том «и после отпуста бдения в боль
шой церкви тотчас с песнопениями 
идут в Воскресение, и там вновь чи
тается место из Евангелия о Вос
кресении. Произносится молитва, 
и там епископ вновь совершает 
литургию, и притом скоро, чтобы 
не задерживать народ, но отпустить 
его» (ibidem). Т. о., Иерусалимский 
епископ в кон. IV в. совершал 2 ли
тургии подряд: сначала основную, 
крещальную, являвшуюся продол
жением традиц. пасхального бде
ния, а затем — краткую литургию 
на Гробе Господнем: очевидно, что
бы особо почтить эту святыню в день 
Воскресения Христова (аналогич
ное совершение 2-й литургии сразу 
после основной отмечено у Эгерии в 
Великий четверг (на Голгофе): Ibid. 
35 и на Пятидесятницу (на Сионе): 
Ibid. 43).

В день П., согласно Эгерии, с утра 
снова совершалась литургия в Мар- 
тириуме, и по ее окончании с песно
пениями все шли к ротонде Воскре
сения — вероятно, для поклонения. 
Эгерия писала об уже существовав
шем в Иерусалиме развитом цикле 
служб Светлой седмицы, с ежеднев
ными литургиями (что для той эпо
хи было необычно) в значимых го
родских храмах по очереди. Кроме 
литургий «в эти восемь пасхаль

ных дней ежедневно, после обеда, 
епископ со всем клиром и со всеми 
детьми, которые восприяли Кре
щение... а также и с народом, кто 
захочет, восходит на Елеон. Поют
ся песни, произносятся молитвы, 
как в церкви, что на Елеоне, где пе
щера, в которой учил Иисус учени
ков, так и на Имвомоне, то есть на 
том месте, откуда Господь вознесся 
на небо. И после пения псалмов и 
произнесения молитвы, спускаются 
оттуда при песнопениях в Воскре
сение во время возжжения свечей: 
это совершается в течение всех вось
ми дней» (Ibid. 39). Помимо молитв 
и песнопений такие службы вклю
чали особые тайноводственные бе
седы для новокрещеных; цикл та
ких бесед приписывается свт. Ки
риллу Иерусалимскому ( f 387) (CPG, 
N 3586 = CPG, N 3622), которого, 
вполне вероятно, и застала в Иеру
салиме Эгерия.

Сведения Эгерии могут быть до
полнены данными из арм. перевода 
иерусалимского Лекционария, вы
полненного ок. сер. V в. (рукописи 
этого перевода несколько отличают
ся друг от друга, на основании чего 
возможно реконструировать под
робности развития чина пасхаль
ного бдения в течение V в.: Renoux. 
Lectionnaire arménien. Vol. 1. P. 91- 
102; см. также: Bertonière. 1972. P. 21- 
105). Согласно этому памятнику, 
пасхальное бдение в Иерусалиме 
начиналось с чина возжжения вечер
него света, к-рый происходил в ро
тонде Воскресения и состоял из пе
ния Пс 112 с припевом Пс 112. 2, 
возжжения епископом одной или 
3 свечей (вероятно, для увеличения 
яркости света в ротонде) и затем 
диаконами — своих свечей от све
чи епископа, а народом — от свечей 
диаконов.

С горящими свечами в руках все 
направлялись в основной храм, где 
совершалась вечерня с 12 ветхоза
ветными чтениями. Серию чтений 
открывал Пс 117 с припевом Пс 117. 
24 («Сей день егоже сотвори Гос
подь...»; на основании данных др. 
источников можно предположить, 
что свой псалом был перед каждым 
чтением); чтения завершались мо
литвой с коленопреклонением: Быт 
1. 1 — 3. 24 (сотворение мира и гре
хопадение); Быт 22. 1-18 (жертво
приношение Авраама — акеда); Исх 
12. 1-24 (устав ветхозаветной П.); 
Иона 1. 1 — 4. И (история пророка 
Поны); Исх 14. 24 — 15. 21 (переход 

9



ПАСХА

через Красное м. и последующая 
песнь); Ис 60. 1-13 («Светися, све- 
тися, Иерусалиме...»); Иов 38. 2-28 
(величие замыслов Божиих); 4 Цар 
2. 1-22 (вознесение Илии); Иер 31. 
31-34 (обетование Нового завета); 
Нав 1. 1-18 (обещание Иисусу На
вину); Иез 37. 1-14 (пророчество 
о «сухих костях»); Дан 3 [LXX] (ис
тория вавилонских отроков, мо
литва Азарии и песнь трех отро
ков). Шестое («Светися, светися...») 
и 12-е (песнь трех отроков) чтения 
исполнялись как песнопения, с при
бавлением небиблейских припевов- 
тропарей. Т. о., серия из 12 чтений 
структурно представляла собой 2 се
рии по 6 чтений, с тропарями в кон
це. Впрочем, библейская песнь из 
Исх 15 также пелась с припевом, 
но библейским — Исх 15. 1.

Во время песни трех отроков 
в храм входил епископ вместе с 
«великим множеством» новокре
щеных, и совершалась евхаристи
ческая литургия, начинавшаяся чте
ниями: прокимен из Пс 64, Апостол 
1 Кор 15. 1-11, аллилуиарий со сти
хом Пс 29. 2, Евангелие Мф 28. 1- 
20. После отпуста литургии, как и 
писала Эгерия, в ротонде Воскре
сения Христова была еще одна ли
тургия, начинавшаяся с Евангелия 
Ин 19. 38 (или 20. 1) — 20. 18. Утром 
в день П,— еще одна литургия, с чте
ниями: прокимен из Пс 64, Апостол 
Деян 1. 1—14, аллилуиарий со сти
хом Пс 147. 1, Евангелие Мк 15. 42 
(или 16. 2) — 16. 8. В день П. после 
обеда — собрание на Елеонской го
ре, откуда с пением гимнов процес
сия спускалась к ротонде Воскресе
ния (это также соответствует рас
сказу Эгерии), а далее шла на Сион 
(этого у Эгерии нет), где пели про
кимен из Пс 149 и читали Евангелие 
Ин 20.19-25 (Renoux. Lectionnaire ar
ménien. Vol. 2. 295 [2571 - 313 [1751). 
В отдельной главе Лекционария опи
сан порядок тайноводственных по
учений (Ibid. Р. 327 1189J - 331 [ 193]), 
но очевидно, что традиция огласи
тельных бесед к сер. V в. должна бы
ла сойти на нет из-за распростра
нения практики крестить детей из 
христ. семей в юном возрасте. Уже 
Эгерия неск. раз назвала новокреще
ных детьми; в арм. переводе Иеруса
лимского Лекционария место тайно- 
водственной беседы явно занято чте
нием Евангелия в церкви на Сионе.

В отличие от Иерусалима в др. 
регионах число чтений на пасхаль
ном бдении обычно составляло не 

12, а 6-7 (ср.: Talley. 1986. Р. 51-53). 
В сир. Лекционарии (Lond. Brit. Lib. 
Add. 14528, V в.) чтений дается 12, но 
с иерусалимскими совпадают 6: ис
тории вавилонских отроков и прор. 
Ионы, рассказ о вознесении Илии, 
паремия «Светися, светися...» из 
Ис 60, рассказ о жертвоприношении 
Исаака, устав ветхозаветной П. (Bur
kitt F. С. The Early Syriac Lectionary 
System // Proc, of the British Academy, 
1921-1923.L, 1923. Vol. ll.P.301-338; 
Idem. The Jacobite Service for Holy 
Saturday //JThSt. 1923. Vol. 24. N 96. 
P. 424-427); можно осторожно пред
положить, что эти 6 чтений и лежат 
в основе двенадцатеричного иеруса
лимского цикла, который образовал
ся путем удвоения числа чтений.

Среди чтений иерусалимского цик
ла присутствуют не только прямо от
носящийся к П. устав из Исх 12 или 
предвозвещающие Воскресение Хри
стово история о 3 днях Ионы во чре
ве кита и пророчество Иезекииля 
о «сухих костях», но и рассказы о со
творении мира, переходе через Крас
ное м., вознесении Илии, а также аке
да, пророчества о «Новом Завете» 
и «Светися, светися, Иерусалиме...». 
Исследователи высказывали пред
положения о том, что выбор этих на 
первый взгляд прямо не связанных 
с пасхальной службой чтений отра
жает знакомство древних христиан 
с иудейским богословием П. Так, со
гласно Таргуму Онкелоса на Исх 12, 
«четыре ночи записаны в Книге па
мяти перед Господом вселенной. Пер
вая ночь — когда Он явил Себя в со
творении мира; вторая — когда Он 
явил Себя Аврааму; третья — когда 
Он явил Себя в Египте и Его десни
ца спасла первородных Израиля; чет
вертая — когда Он еще явит Себя, 
чтобы освободить народ дома Израи
лева... Это — ночи, которые положе
но соблюдать... Это та ночь, когда все 
сыны Израилевы, кто был в Египте, 
были сохранены от ангела-губителя, 
и роды их были избавлены от рабст
ва». Т. о., иудейское толкование И. 
расширяло тематику праздника от 
воспоминания об исходе к размыш
лениям о сотворении мира, об откро
вении Бога Аврааму, а также о но
вом явлении Бога Его народу — и все 
эти темы как раз и отражены в чте
ниях пасхального бдения из древних 
христ. Лекционариев (Talley. 1986. 
Р. 49-50). Появление в чине христ. 
П. чтения о вознесении Илии тоже 
можно было бы объяснить скрытой 
отсылкой к иудейскому пасхально

му чину, где для пророка принято 
ставить отдельный кубок как символ 
надежды на его возвращение и на
ступление мессианской эпохи. Еще 
одно чтение, Ис 60. 1-13 («Светися, 
светися, Иерусалиме...»), можно бы
ло бы понять как намек на тему све
та из иудейского и раннехрист. бо
гословия П. (Giulea. 2007).

Впрочем, появление всех указан
ных чтений в чинах христ. пасхаль
ного бдения можно объяснить и без 
привлечения иудейских параллелей: 
рассказы о сотворении мира и гре
хопадении и о переходе через Крас
ное м. имеют ключевое значение для 
богословия таинства Крещения, ко
торое совершалось во время этих чте
ний; а включение в иерусалимский 
(и следом за ним сирийский и др.) 
чин чтения Ис 60. 1-4 могло отра
жать всего лишь желание епископов 
Иерусалима подчеркнуть значение 
св. мест, где и произошло само Вос
кресение Христа (о таком желании 
прямо свидетельствуют как особый 
обряд поклонения новокрещеных 
Гробу Господню во время чтений, так 
и 2-я литургия на Св. Гробе сразу по 
окончании пасхального бдения). 
Лит.: Watts A. Easter: Its Story and Meaning. 
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19532; Paschatis Sollemnia: Studien zu Oster- 
feier und Osterfrômmigkeit / Hrsg. B. Fischer, 
J. Wagner. Basel; Freiburg; W., 1959; Shepherd M. 
The Paschal Liturgy and the Apocalypse. L., 1960; 
Casel O. La fête de Pâques dans l’Église des Pè
res. P, 1963. (Lex Orandi; 37); Baumstark A. 
Nocturna Laus: Typen friihchristlicher Vigilien- 
feier und ihr Fortleben vor allem im romischen 
und monastischen Ritus. Münster, 1967'. (LQF; 
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Greek Church. R„ 1972. (OCA; 193); fis/г- 
bume C. H' Liturgical Patterns and Structure in 
the Johannine Apocalypse against the Back
ground of Jewish and Early Christian Worship: 
Diss. Edinb., 1976; Strobel A. Ursprung und Ge- 
schichte des frühchristlichen Osterkalenders. 
B„ 1977. (TU; 121); Talley Th. The Origins of Li
turgical Year. N. Y, 1986; La celebrazione del tri
duo pasquale: Anamnesis e mimesis: Atti del III 
Congr. Intern, di Liturgia / Ed. I. Scicolone. R., 
1990; Bradshaw P. «Diem baptismo sollemnio
rem»; Initiation and Easter in Christian Anti
quity // Εύλάγημα: Stud, in Honor of R. Taft 
/ A cura di E. Carr e. a. R., 1993. P. 41-51; Viso- 
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ditions; 5); Giulea D.-A. Seeking to See Him at 
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Свящ. Михаил Желтов
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П. в патристической письменно
сти II-V вв. Сочинения, тематиче
ски связанные с праздником П„ за
нимают важное место в христиан
ской литературе древней Церкви. 
Объясняя центральное положение 
праздника П. в литургическом ка
лендаре, христианские проповедни
ки и писатели предлагали историче
ские, богословские и духовно-нрав
ственные интерпретации П., а так
же раскрывали прообразовательное 
значение пасхальных установлений 
ВЗ в их связи с повествованием НЗ 
о спасительных страданиях, смер
ти и Воскресении Иисуса Христа.

Пасхальные гомилии и другие 
сочинения о П. Жанр пасхальной 
гомилии предполагает использова
ние текста во время богослужения 
пасхальной ночи. С т. зр. основной 
тематики пасхальные гомилии име
ют ярко выраженный сотериологи- 
ческий характер. Часто в них рас
сматриваются все или нек-рые эта
пы Божественного домостроитель
ства спасения: сотворение мира, 
грехопадение и освобождение от гре
ха и его последствий, а также объ
ясняется типологическое значение 
ветхозаветной истории в свете при
шествия Спасителя. Большая часть 
гомилий включает построенное по 
законам риторики антитетическое 
осмысление парадоксальных аспек
тов таинства спасения, сопоставле
ние и противопоставление ВЗ и НЗ 
в контексте молитвенного благого
вения перед чудом и тайной Воскре
сения Христова. С включением в со
став пасхального бдения чина кре
щения содержание гомилий неск. 
меняется: более значимую роль на
чинает играть объяснение духовно
го смысла таинств Крещения и Ев
харистии, к к-рым катехумены при
ступали в день П.; также с развитием 
церковного календаря часть темати
ки гомилий переходит к поучениям 
на Вход Господень в Иерусалим, дни 
Страстной седмицы, Пятидесятницу.

Наиболее ранними свидетельства
ми жанра пасхальной гомилии счи
таются 2 памятника II в. Сочинение 
свт. Мелитона, еп. Сардского, «О Пас
хе» (De Pascha = Melito. Pasch.; CPG, 
N 1092; текст см.: Méliton de Sardes. 
Sur la Pâque / Ed. O. Perler. P, 1966. 
(SC; 123); рус. пер. и комментарий: 
СДХА. C. 5Ô7-582) было написано, 
вероятно, между 160 и 170 гг., его ав
торство большинством исследовате
лей не подвергается сомнению. Текст 
гомилии представляет собой празд-

шиеся в М. Азии к кон. 
II в.; предполагается, что 
совр. текст гомилии яв
ляется сделанной в III—

Жены-мироносицы 
у гроба Господня. 
Мозаика базилики 

Сант-Аполлинаре-Нуово 
в Равенне, Италия. 
Кон. V — нач. VI в.

ничный гимн, содержащий поэти
ческое переложение примеров из 
истории древнего Израиля, прежде 
всего преданий о ветхозаветной П., 
получающих христологическое про
чтение. Поэтические образы этого 
сочинения повлияли на византий
ские богослужебные тексты, а при
меры истолкований библейских об
разов заложили основы типологиче
ской интерпретации ветхозаветных 
свидетельств о П. Согласно Евсевию 
Кесарийскому (см.: Euseb. Hist. eccl. 
IV 26. 4), сочинение свт. Мелитона 
оказало влияние на Климента Алек
сандрийского, к-рый «в подражание 
ему» создал собственный трактат 
«О Пасхе» (De Pascha; CPG, N 1381). 
От этого труда сохранилось лишь 
неск. фрагментов (см.: Clem. Alex. 
Fragm. 25-35), из к-рых можно за
ключить, что Климент Александрий
ский обсуждал в нем среди прочего 
древние предания о дате празднова
ния П.

Представленные у свт. Мелитона 
темы получили дальнейшее разви
тие в гомилии «О Пасхе» (In san
ctum Pascha; CPG, N 1925; крит. изд.: 
Homélies pascales / Ed. P. Nautin. P, 
1950, 20032. T. 1. (SC; 27); Pseudo Ip
polito. In sanctum Pascha / Ed. G. Vi
sonà. Mil., 1988), к-рая сохранилась 
под именем Иоанна Златоуста (In 
sanctum Pascha sermo 6; CPG, N 4611) 
и нек-рыми исследователями была 
атрибуирована Ипполиту Римскому. 
Такая атрибуция основывается на 
том, что в 1926 г. гомилия была об
наружена в рукописи среди отрыв
ков др. сочинений, надписанных 
именем Ипполита (подробнее см.: 
Nautin. 1953. Р. 43-81). В наст, время 
мн. ученые считают, что этот текст 
не принадлежит Ипполиту Римско
му, однако отражает ранние бого
словские традиции, сформировав

IV вв. обработкой ори
гинала. В содержании го
милии обнаруживаются 
параллели как с иудей
ской и христ. аиокалип-

тикой, так и с мистериальной лит-рой 
эллинизма; подобный синтез отра
жает процесс формирования гимно- 
графии ранней Церкви (см.: Giulea. 
2009).

Значительное влияние на всю 
дальнейшую традицию интерпре
тации библейского повествования 
о П. оказал Ориген, в корпус трудов 
к-рого входит соч. «О Пасхе» (De 
Pascha; CPG, N 1480; текст и ком
ментарий см.: Origène. Sur la Pâque / 
Ed. O. Guéraud, P. Nautin. P, 1979), 
долгое время считавшееся утрачен
ным н найденное лишь в XX в. По 
структуре и содержанию этот труд 
близок к др. пасхальным гомилиям, 
но все же считается, что он пред
ставляет собой составленный в ри
торико-поэтичной форме экзеге
тический трактат в 2 частях (гла
вы 1-39 посвящены истолкованию 
Исх 12, главы 39-50 — духовному 
пониманию П.), содержащий наи
большее количество примеров ти
пологической и аллегорической ин
терпретации ветхозаветных установ
лений о П. в свете новозаветного от
кровения. Зависимость от экзегезы 
Оригена демонстрирует сохранив
шееся фрагментарно сочинение Ев
севия, еп. Кесарии Палестинской, 
«О пасхальном торжестве» (De so- 
lemnitate paschali = Euseb. De solemn, 
pasch.; CPG, N 3479; текст см.: PG. 24. 
Col. 693-706), созданное в 325 г., в ко
тором помимо календарного вопро
са о дате празднования П. объясня
ется мистический смысл ветхозавет
ной П. и его исполнение в П. ново
заветной. Влияние экзегезы Оригена 
прослеживается в гомилиях мн. др. 
авторов III—IV вв., в т. ч. свт. Гри
гория Богослова и свт. Григория, 
еп. Нисского.

Слово свт. Григория Богослова «На 
святую Пасху» (Oratio 45: In san- 
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ctum Pascha = Greg. Nazianz. Or. 45; 
CPG, N ЗОЮ; текст см.: PG. 36. Col. 
623-663; рус. пер.: Творения св. Гри
гория Богослова. Μ., 1844. Ч. 4. С. 152— 
184), написанное после 380 г., допол
няет основные линии истолкования 
ветхозаветных пасхальных установ
лений, представленные у Оригена 
(см.: Greg. Nazianz. Or. 45. 15-23), 
а также содержит догматические 
разделы, посвященные рассмотре
нию в контексте пасхального благо
вестия учения о бытии Бога и Его 
домостроительстве о мире и чело
веке (Ibid. 45. 3-12), о воплощении 
Бога Слова (Ibid. 45. 13-14) и о зна
чении Его спасительных деяний для 
человека (Ibid. 45. 25, 31). Эта го
милия стала одним из высших об
разцов богословского раскрытия 
смыслов, связанных с праздником 
П., а также оказала заметное влия
ние на формирование православ
ного богослужебного чина II. В го
милии засвидетельствована и ли
тургическая практика древней Церк
ви, поскольку в ней присутствует 
поэтическое описание элементов пас
хального богослужения (Ibid. 45. 2). 
Свт. Григорию Богослову принадле
жит также краткое «Слово на Пасху 
и о своем замедлении» (Oratio 1: In 
sanctum Pascha = Greg. Nazianz. Or. 1; 
CPG, N ЗОЮ; текст см.: Grégoire de 
Nazianze. Discours 1-3 / Ed. J. Bernar
di. P, 1978. P. 72-83. (SC; 247); pyc. 
пер.: Творения св. Григория Богосло
ва. Μ., 1843. Ч. 1. С. 5—9), также ци
тируемое в правосл. литургических 
текстах.

В гомилиях о П., принадлежащих 
перу свт. Григория Нисского, алле
горическая интерпретация, во мно
гом восходящая к Оригену, допол
няется нравственными поучения
ми. В группу этих гомилий входят 
«Слово на Святую Пасху и о трид- 
невном сроке Воскресения Христо
ва» (De tridui inter mortem et resur
rectionem domini nostri Iesu Christi 
spatio; CPG, N 3175; др. название — 
«Слово 1-е о Воскресении Христо
вом»; текст см.: GNO. Vol. 9. Р. 273- 
306; рус. пер.: Творения св. Григория 
Нисского. М., 1872. Ч. 8. С. 26-55), 
«На святую Пасху» (In sanctum Pas
cha = Greg. Nyss. In sanet. Pascha; 
CPG, N 3174; др. название — «Сло
во 3-е о Воскресении Христовом»; 
текст см.: GNO. Vol. 9. Р. 245-270; 
рус. пер.: Творения св. Григория Нис
ского. М„ 1872. Ч. 8. С. 56-87), «Сло
во на святую и спасительную Пас
ху» (In sanctum et salutare Pascha; 

CPG, N 3176; др. название — «Сло
во 4-е о Воскресении Христовом»; 
текст см.: GNO. Vol. 9. Р. 309-311 ; рус. 
пер.: Творения св. Григория Нисского. 
М„ 1872. Ч. 8. С. 88-91) и «Слово на 
преславное святое Воскресение Гос
подне»» (In luciferam sanctam domini 
resurrectionem; CPG, N 3177; др. на
звание — «Слово 5-е о Воскресении 
Христовом»; текст см.: GNO. Vol. 9. 
Р. 315-319). Сохранившееся под име
нем свт. Григория Нисского «Слово 
2-е о Воскресении Христовом» (Но- 
milia de resurrectione domini; текст 
см.: PG. 46. Col. 628-652) в дейст
вительности принадлежит монофи- 
зиту Севиру, патриарху Антиохий
скому (77-я гомилия в корпусе «Ка
федральных гомилий»; см.: CPG, 
N 7035).

К IV в. относится также «Слово 
о новопросвещенных и на Воскре
сение Господа нашего Иисуса Хрис
та» (Oratio de recens baptizatis et in 
resurrectionem; CPG, N 3238; текст 
см.: Amphilochii Iconiensis Opera / Ed. 
C. Datema. Turnhout, 1978. P. 153-162. 
(CCSG; 3); рус. пер.: Малков. 2018. 
C. 176-183) свт. Амфилохия, еп. Ико- 
нийского. Свт. Амфилохию припи
сывается также не принадлежащее 
ему «Слово на Воскресение Господ
не» (Oratio in resurrectionem domini; 
CPG, N 3251), демонстрирующее за
висимость от приписываемого свт. 
Иоанну Златоусту «Слова огласи
тельного на святую Пасху» (CPG, 
N 4605).

Из мн. пасхальных проповедей, 
сохранившихся под именем свт. 
Иоанна Златоуста, гомилия «На 
святую Пасху» (Homilia in sanctum 
Pascha = Ioan. Chrysost. Hom. in Pa
scha; CPG, N 4408; текст см.: PG. 52. 
Col. 765-772; рус. пер.: Иоанн Зла
тоуст, свт. Творения. СПб., 1897. 
Т. 3. Кн. 2. С. 820-826), точное время 
произнесения к-рой неизвестно (ве
роятно, между 386 и 397), призна
ется большинством исследовате
лей подлинной (напр., см.: Fotopou- 
los. 1992. P. 123). В послеиконоборче- 
ском визант. богослужении широкое 
распространение получило др. про
изведение, надписанное именем свт. 
Иоанна Златоуста — «Слово огласи
тельное па Святую Пасху» (Sermo 
catecheticus in Pascha; CPG, N 4605; 
текст см.: PG. 59. Col. 721-724; рус. 
пер.: Иоанн Златоуст, свт. Творе
ния. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 923- 
924). Это «Слово...» доныне входит 
в состав пасхальной службы. В спра
вочной лит-ре оно обычно включа

ется в группу неподлинных сочине
ний (напр., см.: Aldama J. A., de. Re
pertorium Pseudochrysostomicum. P, 
1965. P. 53-54). Следствием широко
го распространения этой гомилии 
стало то, что ее текст включался в со
став огласительных бесед др. авто
ров (напр., см.: Theod. Stud. Or. 4 // 
PG. 99. Col. 709-719). Противники 
подлинности гомилии отмечают ее 
компилятивный характер; при этом 
большая часть содержания демон
стрирует сходство с др. проповедя
ми свт. Иоанна (напр.: De resurrec
tione domini nostri Iesu Christi; CPG, 
N 4341; De coemeterio et de cruce; 
CPG, N 4337). Кроме того, по мнению 
ряда исследователей, на текст этой 
гомилии оказала сильное влияние 
пасхальная гимнография, что также 
служит подтверждением неподлин- 
ности сочинения (см., напр.: Иоанн 
Златоуст, свт. Огласительные го
милии / Пер., вступит, ст.: И. В. Про
лыгина. Тверь, 2006. С. 241). Тем не 
менее нек-рые исследователи допус
кают возможность того, что гомилия 
восходит ко времени свт. Иоанна и 
даже принадлежит ему (напр., см.: 
Papageorgiou. 1998. Р. 93). Свт. Иоан
ну приписывается еще 7 гомилий на 
П., авторство к-рых не всегда мож
но установить. Гомилии «Слово 1-е 
на Святую Пасху» (In sanctum Pas
cha sermo 1; CPG, N 4606; текст 
см.: Homélies pascales / Ed. P. Nautin. 
P, 1953. T. 2. P. 55-75. (SC; 36); pyc. 
перевод: Иоанн Златоуст, свт. Тво
рения. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 924- 
929), «Слово 2-е на Святую Пасху» 
(In sanctum Pascha sermo 2; CPG, 
N 4607; Homélies pascales. P., 1953. 
T. 2. P. 77-101 (SC; 36); рус. перевод: 
Иоанн Златоуст, свт. Творения. 
СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 929-934), 
«Слово 3-е на Святую Пасху» (In 
sanctum Pascha sermo 3; CPG, N 4608; 
Homélies pascales. P, 1953. T. 2. P. 102— 
117 (SC; 36); рус. перевод: Иоанн Зла
тоуст, свт. Творения. СПб., 1902. 
Т. 8. Кн. 2. С. 934-937) датировались 
кон. IV — нач. V в. и были атрибуиро- 
ваны Аполлинарию, еп. Лаодикии Си
рийской (см.: Cattaneo. 1981). При
надлежность свт. Иоанну Златоусту 
«Слова 4-го на Святую Пасху» (In 
sanctum Pascha sermo 4; CPG, N 4609; 
текст см.: PG. 59. Col. 731-732; рус. 
перевод: Иоанн Златоуст, свт. Тво
рения. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 937- 
938) и «Слова 5-го на Святую Пас
ху» (In sanctum Pascha sermo 5; CPG, 
N 4610; текст см.: PG. 59. Col. 732- 
736; рус. перевод: Иоанн Златоуст,



свт. Творения. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. 
С. 939-943) маловероятна; предпо
лагается, что они были созданы раз
ными авторами. «Слово 6-е на Свя
тую Пасху» (In sanctum Pascha ser
mo 6; CPG, N 4611; текст см.: Homé
lies pascales. P, 1950, 20032. T. 1. (SC; 
27); рус. перевод: Иоанн Златоуст, 
свт. Творения. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. 
С. 944-957) в науке отрибуирова- 
лось Ипполиту Римскому и др. авто
рам (ср.: CPG, N 1925). Относитель
но «Слова 7-го на Святую Пасху» 
(In sanctum Pascha sermo 7; CPG, 
N 4612; Homélies pascales. P, 1957. 
T. 3. P. 111-173. (SC; 48); рус. пере
вод: Иоанн Златоуст, свт. Творения. 
СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 957-971) ис
следователи предполагали, что оно 
возникло в окружении свт. Григория 
Нисского, однако не принадлежит 
ему (см.: Homélies pascales. P, 1957. 
T. 3. P. 84-105); по др. гипотезе, это 
вообще не гомилия, а запись дис
пута о времени празднования П., 
датируемого 387 г. (см.: Vanyô. 1975).

Свт. Кириллу, архиеп. Александ
рийскому, принадлежит корпус 29 
«Пасхальных посланий», или «Пас
хальных гомилий» (Epistulae pa
schales / Homiliae paschales; CPG, 
N 5240; PG. 77. Coi. 401-981; изло
жение содержания и фрагментар
ный рус. перевод посланий см.: Ми- 
ролюбов А. Проповеди св. Кирилла 
Александрийского. К., 1889. С. 108— 
231), к-рые представляют собой еже
годные окружные послания с ука
занием даты начала Великого поста 
и празднования П. Эти послания 
обычно составлялись осенью пре
дыдущего года. Послания строятся 
по общему плану: свт. Кирилл со
общает о приближающемся време
ни поста и П.; побуждает восполь
зоваться этим временем для покая
ния и упражнения в добродетели, 
чтобы действительно стать причаст
никами совершенного Христом ис
купления; кратко излагает учение 
о домостроительстве спасения; на
конец, указывает даты начала поста, 
П. и Пятидесятницы. В каждом по
слании тема пасхального торжества 
является отправной точкой для ши
роких экскурсов в область библей
ской истории, материал к-рой ис
пользуется для пространных нрав
ственно-аскетических наставлений. 
Кроме того, содержание посланий 
нередко служит полемическим це
лям; свт. Кирилл ведет полемику 
с еретиками, прежде всего с несто- 
рианами, а также с иудеями и языч-
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никами, параллельно предлагая дог
матические поучения о Боговопло- 
щении и искуплении.

Под именем свт. Епифания Кипр
ского сохранились 2 гомилии: «Сло
во на Воскресение Христово» (Ho
milia in sanctam Christi resurrectio
nem; CPG, N 3773; текст см.: PG. 43. 
Col. 505-508; рус. пер.: ВЧ. 1849. № 1. 
С. 1-2), принадлежность которого 
свт. Епифанию спорна (см.: Nautin. 
1953. Р. 151-153), т. к. его текст бли
зок к «Слову 3-му на Вознесение 
Господне» (In ascensionem sermo 3; 
CPG, N 4533), сохранившемуся под 
именем свт. Иоанна Златоуста, а так
же еще одно «Слово на Воскресение 
Христово» (Homilia in sanctam Chri
sti resurrectionem; CPG, N 3769; текст 
см.: PG. 43. Col. 465-477). К рубежу 
V и VI вв. относится также сохранив
шаяся иод именем Евсевия, архиеп. 
Александрийского, однако не при
надлежащая ему гомилия «О Вос
кресении» (De domini resurrectione; 
CPG, N 5527; текст см.: PG. 61. Col. 
733-738).

Важным источником для изучения 
литургических особенностей пас
хальных служб на Св. земле V в. слу
жат 2 гомилии при. Исихия Иеруса
лимского: «Первое слово на святую 
Пасху» (Homilia 1 in sanctum Pascha 
= Hesych. Hieros. Hom. fest. 3; CPG, 
N 6567; текст см.: Homélies pascales: 
Cinq homélies inédites / Ed. M. Aubi- 
neau. P, 1972. P. 37-102. (SC; 187)), 
посвященное восхвалению в пас
хальную ночь крестного древа Спа
сителя, и более краткое «Второе сло
во на святую Пасху» (Homilia 2 in 
sanctum Pascha = Hesych. Hieros. 
Hom. fest. 4; CPG, N 6568; текст см.: 
Homélies pascales: Cinq homélies iné
dites. P, 1972. P. 105-166. (SC; 187)), 
к-рое содержит истолкование ветхо
заветных пророчеств о Воскресении 
Христовом. Ко 2-й четв. V в. отно
сятся 4 «Слова на святую Пасху» 
(Homiliae in sanctum Pascha = Proc- 
lus CP.Horu. 13-15,32; CPG, N5812- 
5814, 5831) и 2 «Слова на Воскресе
ние» (Homiliae in resurrectionem = 
Proclus CP. Hom. 12,31; CPG, N 5811, 
5830) свт. Прокла, архиеп. К-поль- 
ского, к-рые преимущественно по
священы катехизическому изъяс
нению новозаветных свидетельств 
о Воскресении Христовом в контек
сте полемики с несторианами. Ве
роятно, в V в. были созданы также 
2 гомилии на П., сохранившиеся 
под именем свт. Афанасия 1 Вели
кого, еп. Александрийского, но ему 

не принадлежащие (Homilia in san
ctum Pascha et in recens illuminates; 
CPG, N 2279; текст см.: PG. 28. Col. 
1081-1092; Homilia in sanctum Pas
cha; CPG, N 2278; текст см.: PG. 28. 
Col. 1073-1081); их возможным ав
тором считается Василий, архиеп. 
Селевкии Исаврийской (f после 468). 
Автором др. приписанной свт. Афа
насию проповеди (Oratio in resurrec
tionem et in recens baptizatos; CPG, 
N 2300) признается Афанасий II Ke- 
лит, патриарх Александрийский (кон. 
Vb.).

На лат. Западе значительное влия
ние на формировании учения о П. ока
зал блж. Августин, еп. Гиппонский, 
в корпусе творений к-рого представ
лено большое число проповедей, от
носящихся к празднику П. (см.: CPL, 
N 284; текст см.: PL. 38. Col. 1087- 
1194; крит. изд. нек-рых пропове
дей: Augustin d’Hippone. Sermons pour 
la Pâque / Ed. S. Poque. P, 1966. (SC; 
116); научное изд. пасхальных про
поведей с нем. пер.: Augustinus von 
Hippo. Predigten zum osterlichen Tri
duum: Sermones 218-229D / Hrsg. 
H. R. Drobner. Fr./M., 2006). Тради
ционно проповеди объединяются 
в неск. групп с одинаковыми загла
виями: «Накануне Пасхи» (In vigi
liis paschae = Aug. Serm. 219-223), 
«В день святой Пасхи» (In die pas
chae = Aug. Serm. 224-228), «В пас
хальные дни» (In diebus paschalibus 
= Aug. Serm. 229-268). В пасхальных 
проповедях блж. Августина пред
ставлены преимущественно веро
учительные, сакраментологические 
и нравственные наставления, адре
сованные катехуменам. В XX в. бы
ли обнаружены ранее неизвестные 
пасхальные проповеди блж. Авгус
тина и др. редакции известных про
поведей, к-рые в совр. изданиях и 
указателях обычно присоединяют
ся к традиц. корпусу проповедей и 
получают буквенные обозначения 
(напр.: Aug. Serm. 223А, 223В, 223С 
и т. п.).

Известно 3 с большой долей веро
ятности подлинных пасхальных го
милии блж. Иеронима Стридонско- 
го: гомилия «Об Исходе, накануне 
Пасхи» (De exodo, in vigilia Paschae 
= Hieron. In vigil. Pasch.; CPL, N 601; 
крит. изд.: S. Hieronymi presbyteri 
Opera. Turnhout, 1958. Pt. 2. P. 536- 
541. (CCSL; 78)) и 2 гомилии «На 
день Пасхи Господней» (In die do
minica Paschae 1-2; CPL, N 603-604; 
крит. изд.: S. Hieronymi presbyteri 
Opera. Turnhout, 1958. Pt. 2. P. 545-

о
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551. (CCSL; 78)); они содержат хри- 
стологическое истолкование ветхо
заветных установлений о праздно
вании П.

Авторству св. Гауденция, еписко
па г. Бриксия (f ок. 410), принад
лежат 10 проповедей на П. (Tracta
tus Paschales; CPL, N 215; текст см.: 
S. Gaudentii episcopi Brixiensis Trac
tatus / Ed. A. Gluck. W„ 1936. P. 18- 
101. (CSEL; 68)), которые по боль
шей части содержат типологичес
кую экзегезу отрывков из кн. Исход 
(Исх 12), читаемых за богослужени
ем, и обращены к новокрещеным. 
Помимо нравственных поучений 
они содержат догматические и по
лемические рассуждения, направ
ленные против маркионитов и ма- 
нихеев. В гомелитическом наследии 
св. Зинона, еп. Вероны (IV в.), пас
хальной тематике посвящены 14 про
поведей {Zeno Veron. Tract. I 2,44,57, 
58; II 13, 14, 17-20, 25-27, 29; CPL, 
N 208; крит. изд.: Zenonis Veronensis 
Tractatus / Ed. B. Lôfstedt. Turnholt, 
1971. (CCSL; 22)); они имеют преи
мущественно морально-нравствен
ную направленность и содержат тра- 
диц. христологическую типологию 
ветхозаветных образов П. Хрома- 
ций, еп. Аквилеи (ок. 387-407), об
ращается к раскрытию образов П. 
в 3 гомилиях {Chromât. Aquil. Serm. 
16-17А; CPL, N 217; текст см.: Çhro- 
matii Aquileiensis Opera / Ed. R. Etaix, 
J. Lemarié. Turhoult, 1974. P. 71-82. 
(CCSL; 9)).

В сер. V в. лаг. христ. поэт Целий 
Седулий создал поэму «Пасхаль
ное стихотворение» (Carmen Pascha
le; CPL 1447; текст см.: Sedulii Opera 
omnia / Ed. I. Huemer. W., 1885. Vol. 1. 
P. 1-154. (CSEL; 10A)) в 5 книгах, 
в к-рой, опираясь на слова из Пер
вого послания к Коринфянам ( 1 Кор 
5. 7), рассматривал ветхозаветные 
прообразы в контексте домострои
тельного замысла единой истории 
двух заветов. Кроме того, он соста
вил переложение своего поэтическо
го груда в прозе под названием «Со
чинение о Пасхе» (Opus Paschale; 
CPL 1448; текст см.: Sedulii Opera 
omnia. W„ 1885. Vol. 1. P. 171-303. 
(CSEL; 10A)). В корпусе пропове
дей, сохранившихся под именем св. 
Максима, еп. Туринского, связанной 
с П. тематике посвящены 6 пропове
дей {Maxim. Taurin. Serm. 37-39, 53- 
55; CPL, N 220-221; крит. изд.: Ma
ximi episcopi Tavrinensis Sermones / 
Ed. A. Mutzenbecher. Turnhout, 1962. 
P. 144-154,213-222. (CCSL; 23)). Co-

Воскресение Христово. 
Фреска. Ок. 1460 г.

Худож. Пьеро делла Франческа 
(Городской музей 

Сансеполькро, Италия)

хранилось ок. 20 пасхальных пропо
ведей свт. Льва I Великого, еп. Рим
ского, посвященных воспоминанию 
страданий Иисуса Христа и Его Вос
кресения {Leo Magn. Serm. 52-72; 
CPL, N 1657; крит. изд.: 5. Leonis Mag
ni Romani pontificis Tractatus septem 
et nonaginta / Ed. A. Chavasse. Turn
hout, 1973. Pt. 2. P. 307-449. (CCSL; 
138A)).

Во 2-й четв. V в. было составлено 
собрание проповедей св. Петра Хри- 
солога, еп. Равенны, среди которых 
встречаются «Слово о святом дне 
Пасхи» (De sancto die Paschae = Petr. 
Chrysolog. Serm. 73; CPL, N 227; текст 
см.: Sancti Petri Chrysologi Collectio 
sermonum / Ed. A. Olivar. Turnhout, 
1981. Pt. 2. P. 447-450. (CCSL; 
24A)) и 10 проповедей «О Воскре
сении Господа» (De resurrectione Do
mini = Petr. Chrysolog. Serm. 74-84; 
CPL, N 227; текст см.: Sancti Petri 
Chrysologi Collectio sermonum. Turn
hout, 1981. Pt. 2. P. 451-523. (CCSL; 
24A)), содержащих последователь
ное разъяснение евангельского по
вествования о событиях П. Под име
нем св. Мартина, еп. Бракары Ав
густы, сохранилось небольшое соч. 
«О расчете даты Пасхи» (Tractatus 
de ratione Paschae; CPL, N 2302; 
текст см.: PL. 72. Col. 49-52), автор
ство к-рого оспаривается (см.: Da
vid. 1950); оно посвящено преиму
щественно расчетам даты праздно
вания П. и содержит ряд обычных 
для традиции сочинений о П. ин
терпретаций ветхозаветных пасхаль
ных установлений. Вероятно, в V в. 
или позднее были созданы некото
рые получившие впосл. популяр
ность псевдоэпиграфические пас
хальные лат. гомилии. Так, свт. Ам

вросию, еп. Медиоланскому, было 
приписано 2 такие гомилии: «На 
воскресение Христово» (Dominica 
resurrectionis; СРРМА. Vol. 1. Pt. А. 
N 44; текст см.: Quatorze homélies 
du IXe siècle / Ed. P. Mercier. P, 1970. 
P. 218-222. (SC; 161)) и «О таинст
ве Пасхи» (De mysterio Paschae; 
СРРМА. Vol. 1. Pt. A. N 45; текст см.: 
PL. 17. Col. 673-675).

Помимо многочисленных гомиле
тических сочинений, типологическое 
объяснение ветхозаветного повест
вования о праздновании П. представ
лено в экзегетических толкованиях 
на библейские книги Исход, Числа 
и Второзаконие. Наиболее значимы
ми сочинениями этой группы явля
ются посвященный истолкованию 
Пятикнижия трактат свт. Кирилла 
Александрийского «О поклонении 
и служении в духе и истине» (De ado
ratione et cultu in spiritu et veritate = 
Cyr. Alex. De adorat.; CPG, N 5200) 
в 17 книгах, а также последователь
ный комментарий Феодорита, еп. 
Кирского, «Вопросы на Восьмикни- 
жие» (Quaestiones in Octateuchum 
= Theodoret. Quaest. in Oct.; CPG, 
N 6200).

Объяснения наименования Π. 
I. П. как «переход». Представленное 
в трудах раннехрист. авторов по
нимание П. как перехода, исхода, 
восхождения и т. п., выраженное на 
греческом и латинском языках с по
мощью различных слов, сформиро
валось в традиции эллинистическо
го иудаизма, прежде всего в трудах 
Филона Александрийского. В осно
ве этого представления лежит опи
рающаяся на слова кн. Исход (см.: 
Исх 12. 13) т. н. народная, или попу
лярная, этимология евр. наименова
ния П., производящая его от глаго
ла pâsah со значением «проходить» 
(см.: BDB. Р. 820).

1.1. Διάβασις. Филон Александрий
ский, истолковывая П. как «пере
ход» (διάβασις), полагает, что в пере
носном смысле это слово указывает 
«на возможность ума совершать вос
хождение от страстей для благода
рения Бога» {Philo. De migr. Abr. 25), 
на очищение души «любителя муд
рости», к-рый осуществляет переход 
от тела и страстей (см.: Idem. De spec, 
leg. Il 147). Филону принадлежит 
оказавшее влияние на раннехрист. 
традицию аллегорическое понима
ние П. как «перехода от всякой страс
ти к числу десять», символизирую
щему полноту божественной сущ
ности (см.: Idem. De cong. erud. 106). 
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Представленная у Филона интер
претация получила дальнейшее рас
крытие в христ. лит-ре, прежде все
го у представителей т. и. Александ
рийской богословской школы. Так, 
Климент Александрийский утверж
дает, что П. отмечается на 10-й день, 
поскольку знаменует «уход (διάβα- 
σις) от всех страстей и чувственных 
влечений» {Clem Alex. Strom. II51.2). 
Ориген также использует это слово 
применительно к П. (см.: Orig. De Pas
cha. 1.18,22; 2.17; 4.18,22) и, осмыс
ляя его в контексте своей богослов
ской системы, привносит в него до
полнительные смыслы. В частно
сти, он утверждает, что Христос, 
говорящий о Себе, что Он пришел 
не нарушить, а исполнить «закон 
и пророков» (Мф 5. 17), тем самым 
показывает, что Оп является ис
тинной Пасхой и исходом (διάβασις) 
из Египта (Orig. De Pascha. 4. 18). 
По мнению свт. Григория Богослова, 
«пасха» на евр. языке означает в ду
ховном смысле (πνευματικός) «вос
хождение (διάβασις) от дольнего к 
горнему» (Greg. Nazianz. Or. 45. 16). 
В этом же ключе и Евагрий Понтий
ский утверждает, что «Пасха Гос
подня является переходом от зла» 
(Evagr. Sent, ad monach. 40).

I. 2. 'Υπέρβασις. Иосиф Флавий ис
пользует др. греч. слово для пере
дачи смысла евр. слова «пасха». По 
его объяснению, П. есть «переход» 
(υπερβασία) в смысле «проход ми
мо», или «проход сквозь», т. к. в этот 
день Господь «прошел мимо евреев 
и пощадил их» (Ios. Flax. Antiq. Il 
14. 6 [313]). В переводе Акилы пред
ставлен близкий вариант — ύπέρ- 
βασις («переправа»; в Исх 12. И и 
в др. стихах; см.: Septuaginta. VTG. 
Bd. 2.1. S. 167). Ориген в соч. «О Пас
хе» дважды использует слово ύπέρ- 
βασις как синоним διάβασις для рас
крытия значения П. (Orig. De Pascha. 
45. 14; 47. 33). Он придает ему типо
логическое значение, связывая его 
с учением о сошествии Христа во 
ад. Значение П. как διάβασις соот
носится Оригеном со спасительным 
действием Христа, Который, пройдя 
(ύπερβάς) сквозь пределы (όρους), 
установленные Богом по причине 
непослушания Адама, «притупил» 
(άμβλύνας) жало смерти, даруя сво
ей благой вестью избавление духам, 
заключенным во аде (Ibid. 47. 33 — 
48. 5; ср.: 1 Петр 3. 19; 4. 6). Во фраг
менте «Комментария на Евангелие 
от Матфея» Аполлинария Лаодикий- 
ского (IV в.) подобное понимание

наименования П. рассматривается 
в контексте представления о том, что 
Сам Христос, претерпев страдания, 
становится «новой Пасхой», испол
нение которой ожидается в Царст
вии Божием, когда Господь целиком 
превзойдет (υπερβαίνει) смерть (см.: 
ReussJ. Matthâus-Kommentare aus der 
griechischen Kirche. B., 1957. S. 45). 
В приписываемой свт. Иоанну Зла
тоусту гомилии истолкование П. как 
υπέρβασις в историческом плане ука
зывает на прохождение уничто
жавшего первенцев губителя мимо 
домов евреев (Исх 12. 23), но «по 
истине» свидетельствует о том, что 
«губитель так же прошел мимо нас, 
воздвигнутых Христом к вечной 
жизни» (Ps.-Chrysost. Serm. 1 in Pas
cha. 4). В сохранившейся под его 
же именем др. гомилии название
II. истолковывается как «переход от 
смерти» (υπέρβασις θανάτου — Idem. 
Serm. 4 in Pascha // PG. 59. Col. 731).

В «Пасхальной хронике» (VII в.) 
содержится свидетельство об ис
пользовании в грекоязычной христ. 
среде по отношению к П. сразу 3 объ
яснительных наименований: διά- 
βασις, υπέρβασις и έκβασις; все они 
описывают избавление человечес
кой природы от власти смерти, ада 
и погибели, к-рое она обрела бла
годаря страданиям и воскресению 
Христовым (Chron. Pasch. 425).

I. 3. Διαβατήρια. Согласно свиде
тельству Евсевия Кесарийского, 
в традициях Александрийского иуда
изма сохранилось обозначение П. 
как «празднества жертвоприноше
ний» (ή των διαβατηρίων έορτή — 
Euseb. Hist. eccl. VII 32. 17). Филон 
Александрийский также широко ис
пользовал для обозначения П. сло
во διαβατήρια (напр.: Philo. De spec, 
leg. Il 145, 150; Idem. De vita Mos. II 
224, 226), к-рое имело 2 значения: 
исходно оно обозначало жертво

приношение, совершае
мое при пересечении гра
ниц, и вторично — пере
ход через препятствие,

«Явление Христа 
Марии Магдалине 

после воскресения». 
1835 г.

Ху дож. А. А. Иванов 
(ГРМ)

переправу (Liddell H. G., 
Scott R. Greek-English Le
xicon. Oxf., 1996. P. 390). 
В дальнейшем в христ. 
источниках при исполь

зовании этого наименования обыг
рывались оба значения. Так, Ори
ген замечает, что П. истолковыва
ется как διαβατήρια, поскольку ука
зывает на постоянное «прехождение 
(διαβαίνων) размышлением и вся
ким словом и всяким деянием от дел 
этой жизни к Богу, и устремление 
к граду Божиему» ( Orig. Contr. Cels. 
VIII 22; ср. толкование однокорен
ного слова διαβατήριον у свт. Ки
рилла Александрийского — Cyr. Alex. 
Glaph. in Exod. // PG. 69. Col. 433). 
Следуя такому же пониманию, Ди
дим Александрийский именует П. 
«праздником переходов» (τήν δια
βατηρίων έορτήν — Did. Alex. In Zach. 
V 88). Ряд авторов предлагают по
нимать это слово при использова
нии по отношению к П. в значении 
«жертвоприношение» (Sozom. Hist, 
eccl. VII18, 7; ср. также: Euseb. De so
lemn. pasch. 1.4). Свт. Кирилл Алек
сандрийский дает символическое 
истолкование, когда называет II. 
«жертвоприношение в надлежа
щий срок» (διαβατήρια καιρού), что, 
по его мнению, указывает на «то 
время, в которое нам необходимо 
перейти от мирского непотребст
ва к усердному деланию того, что 
угодно Богу» (Cyr. Alex. De adorat. 
XVII 8). У свт. Григория Богослова 
однокоренное слово приобретает 
дополнительное значение; он име
нует П., которая является «тайно- 
водством к тамошним благам» — 
«преходящим (διαβατήριον) празд
ником», смысл которого он видит 
в том, чтобы уйти «из тяжкого и 
мрачного Египта этой жизни и ос
вободиться от рабства и грязи, ко
торыми мы связаны, переселиться в 
землю обетованную» (Greg. Nazianz. 
Ер. 120. 1-2).

I. 4. Transitus. На лат. Западе ряд 
объясняющих наименований П„ свя
занный с понятием «переход», обыч
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но передавался с помощью одного 
слова — transitus. На популярность 
и широкое распространение этого 
понимания в лат. среде оказал суще
ственное влияние лат. перевод Биб
лии (см. ст. Вульгата), сделанный 
блж. Иеронимом, к-рый внес в Исх
12. 11 пояснительную глоссу «пас
ха, то есть переход (transitus), Гос
пода». Вероятно, следуя представ
ленному у Филона истолкованию 
II., свт. Амвросий, еп. Медиолан- 
ский, объясняет ее наименование 
как «переход (transitus) Господа от 
страдания к упражнению в добро
детели» {Ambros. Mediol. De Cain.
I 8. 31). Блж. Августин лексически 
связывает это значение П. со слова
ми евангелиста «Пред праздником 
Пасхи Иисус, зная, что пришел час 
Его перейти (transeat) от мира сего 
к Отцу...» (Ин 13. 1 — Aug. De Trinit.
II 17. 29; также см.: Aug. In Ps. 120. 6; 
Idem. Quaest. in Exod. 154.1). В одной 
из пасхальных гомилий он говорит, 
что день П. празднуют те, кто пере
шли (transeunt) от смерти за соб
ственные грехи к праведной жизни», 
напоминая слушателям слова апо
стола: «...мы знаем, что мы перешли 
из смерти в жизнь» (1 Ин 3. 14 — 
Aug. Sermo de festivitate paschali // 
Miscellanea Agostiniana. R., 1930. T. 1. 
P. 32; также см.: Aug. In Ps. 140. 25). 
Св. Беда Достопочтенный утвержда
ет, что наименование П. «таинствен
но обозначает, что в этот день Гос
подь перейдет из этого мира к Отцу, 
а также что по Его примеру верные, 
отвергнув рабство порокам через по
стоянные упражнения в добродете
ли, должны перейти в обетованное 
небесное отечество» {Beda. Hom. Il
5. 1). В приписанной свт. Амвросию 
Медиоланскому гомилии «На вос
кресение Христово» дается близкое 
богословское объяснение наимено
вания П.: «Грешники да празднуют 
Пасху, переходя (transiti) от грехов
ной жизни к добродетельной; стре
мящиеся же к совершенной правед
ности... переходя от своей правед
ности к праведности еще больше, 
чтобы никто не оставался без осуще
ствления такового перехода» (Ps.- 
Ambros. Domin. resurr. 4). Исключе
ние из этой общей тенденции состав
ляют лишь отдельные авторы: напр., 
Амброзиастер замечает, что П. «яв
ляется жертвоприношением, а не пе
реходом, как полагали некото
рые», соотнося ее смысл со страда
ниями Спасителя {Ambrosiaster. In 1 
Cor. 5. 7).

ПАСХА
------------ --------------------------------------

II. 11. как «страдание». Наиболее 
полемичным в рамках раннехрист. 
традиции оказалось понимание П. 
как «страдания» (греч. πάθος; лат. 
passio). Первым из авторов древней 
Церкви такое значение предложил 
свт. Мелитон Сардийский, связав-

Распятие Христово, 
с избранными святыми на полях. 

Икона. XI-XII вв.
(мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

ший наименование П. с греч. глаго
лом πάσχω — «страдать» (см.: Melito. 
Pasch. 46). Ориген свидетельствует 
о распространенности в его время 
этой этимологии, замечая, что, по 
мнению большинства христ. авто
ров, греч. слово πάσχα происходит 
от слова πάθος — «страдание», и тем 
самым указывает на страдания Спа
сителя (Orig. De Pascha. 1.10,35). Он 
подчеркивает, что в действительно
сти слово πάσχα является фонети
ческой эллинизацией евр. названия 
П„ которое в переводе означает «пе
реход» (διάβασις). Согласно Оригену, 
оба значения, восходящие к разным 
традициям, находятся в противо
речии: напр., иудей, узнав о др. эти
мологии, не сможет понять хрис
тианина (Ibid. 1. 33 — 2. 4). Вслед за 
Оригеном об эллинизации евр. тер
мина и его последующем «приспо
соблении» к понятию страдания 
упоминает и свт. Григорий Богослов 
{Greg. Nazianz. Or. 45. 16). Распро
странение в христ. среде подобной 
«народной» этимологии, не имею
щей под собой филологической ос
новы, было основано прежде всего 
на смысловой парономасии, им
плицитно содержащейся в словах 
Спасителя: «...и сказал им: очень 
желал Я есть с вами сию пасху 

(πάσχα) прежде Моего страдания 
(τοΰ με παθεϊν)» (Лк 22. 15). На
глядный пример представлен, напр., 
в VI в. у Евтихия, архиеп. К-поль- 
ского, к-рый прямо заявляет, что 
этими евангельскими словами Хри
стос мистическим образом показал, 
что П. «не могла иначе именовать
ся, как только от слова «страдание»» 
{Eutych. СР. De Pasch. 2 // PG. 86. 
Pt. 2. Col. 2393). В приписываемой 
свт. Иоанну Златоусту гомилии та
кое понимание П. основано на том, 
что в этот день вспоминается «стра
дание, которое происходило в Егип
те посредством казни» {Ps.-Chrysost. 
Serm. 6 in Pascha. 11), и, кроме того, 
соотносится со страданиями Хрис
товым, поскольку «именно эту Пасху 
возжелал за нас Христос пострадать, 
страданием освободил нас от стра
даний и смертью победил смерть» 
(Ibid. 49).

В лат. традиции наименование П. 
соотносится со страданием уже у Тер
туллиана, который прямо именует 
П. «страданием Христовым» (pas
sio Christi — Tertull. Adv. Jud. 10. 18). 
П. называется страданием, указы
вая на пролитие Спасителем кро
ви на кресте и победу над смертью 
{Ambrosiaster. Quaest. Vet. et Nov. Test. 
116. 1). В приписанных свт. Амвро
сию Медиоланскому гомилиях пред
ставлено двойное истолкование «свя
щенного имени» П.: с одной стороны, 
оно связывается со словами из Пер
вого послания к Коринфянам (см.: 
1 Кор 5. 7) и говорит о том, что Хрис
тос, восприняв человеческую плоть, 
посвятил Себя в таинстве П. на стра
дание {Ps.-Ambros. De myst. Pasch. // 
PL. 17. Col. 673-674), с др. стороны, 
оно дано «в ознаменование того, что 
Сам Сын Божий через Воскресение 
из мертвых перешел (transivit) от 
сего мира к небесному Отцу» {Idem. 
Domin. resurr. 4).

Наиболее подробно к проблеме 
соотнесения 2 традиций толкования 
понятия П. (transitus/passio) обра
щается блж. Августин. В ряде при
меров, уделяя внимание обоим ва
риантам этимологии, основанным 
на греческом и еврейском языках, 
он стремится в своей экзегезе соеди
нить оба направления, когда, напр., 
говорит о том, что пасхальный агнец 
был «образом Христа, возвещавшим, 
что Он путем жертвы страдания 
прейдет (transiturum) от мира сего к 
Отцу» {Aug. De civ. Dei. XVI43). По
добным же образом он замечает, что 
вариант, основанный на значении 
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евр. термина (transitus), пророчески 
указывает на образ Христа, Который 
даровал людям через Свои страда
ния спасительный переход от диаво
ла и разрушающегося мира к проч
но основанному Царствию Небес
ному (см.: Idem. In Ioan, tract. 55. 1). 
Тем не менее в др. местах он подчер
кивает, что наименование П. не про
исходит от греч. глагола πάσχω, как 
полагают нек-рые, и соотносит его 
верное значение, «переход» (tran
situs), со словами Спасителя: «Ве
рующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не прихо
дит, но перешел от смерти в жизнь» 
(Ин 5. 24), отмечая, что в праздник 
П. празднуется переход от смертной 
к бессмертной жизни (Aug. Ер. 55. 
1,2; ср.: Idem. In Ps. 120.6). Блж. Иеро
ним также обращает внимание на то, 
что слово «пасха» не происходит от 
passio, как полагает большинство, 
и говорит, что наименование празд
ника указывает как на то, что губи
тель прошел мимо дверей израиль
тян, помеченных кровью агнца, так 
и на то, что «Господь Сам оказал со
действие народу Своему и прошел 
над ними». Т. о., празднуя П. как «пе
реход» (transitus), христиане при
званы устремляться к небесным ве
щам, оставляя земные (Hieron. In 
Matth. IV 26. 2). Настойчивость за

падных авторов в борьбе с расхожей 
греч. этимологией названия празд
ника П. показывает, насколько ши
роко последняя была распростра
нена в нач. V в.

У отдельных авторов встречаются 
более редкие варианты интерпре
тации значения наименования П. 
Так, сщмч. Ириней Лионский назы
вает П., к-рая отмечает спасение сы
нов Израиля от погибели, «основа
нием спасения» (букв.— «причиной 
освобождения» (libertatis causa) — 
Iren. Dem. 25; в др. месте он именует 
ее «освобождением» (redemptio) — 

ПАСХА
--------------- -----------------------------------------------

Idem. Adv. haer. IV 20. 12). Феодорит 
Кирский, несмотря на использова
ния в отношении П. термина ύπέρ- 
βασις, полагал, что на евр. языке П. 
означает «спасение первородных» 
(πρωτοτόκων τήν σωτηρίαν — Theodo
re! Quaest. in Ex. 24).

Типология ветхозаветной Π. 
в толкованиях раннехристиан
ских авторов. Особое место в пас
хальных гомилиях занимает рас
крытие ветхозаветных прообразов 
смерти и Воскресения Иисуса Хри
ста, осуществляемое путем символи
ческого и типологического истол
кования обрядовых установлений 
ветхозаветной П. В пасхальных го
милиях подробно развита типоло
гия Иисуса Христа как нового пас
хального Агнца (см.: 1 Кор 5. 7). Наи
большее внимание авторы древней 
Церкви уделяли типологическому 
истолкованию описания обряда П. 
в кн. Исход (Исх 12).

В соответствии с библейскими ал
люзиями в ИЗ (см.: Ин 1. 29; Деян 
8. 32; 1 Кор 5. 7) образ приносимо
го в жертву невинного пасхального 
агнца в трудах мн. древних экзегетов 
получал христологическое прочте
ние, связанное с крестными страда
ниями и смертью Спасителя. Сщмч. 
Иустин Философ говорил о том, что 
пасхальный агнец ВЗ служил «сим

волом страдания крест
ного, которым надлежа
ло пострадать Христу», 
при этом отмечая, что,

Воскресение Христово. 
Миниатюра 

из свитка Exsultet. Нач. XI в. 
(Bari. Arch. Capit. Exsultet. 1 )

поскольку агнец зажари
вался на вертелах, проты
кавших его крестобразно, 
это символическим обра
зом указывало на Крест

Спасителя (lust. Martyr. Dial. 40. 
1-3). Мелитон Сардский именует 
Христа закланным (или несокру
шенным) агнцем, жертвоприноше
ние к-рого служит, по его мнению, 
«образом торжества» П. (см.: Ме- 
lito. Pasch. 4-6,44,63,69). По словам 
сщмч. Иринея Лионского, посредст
вом заклания на П. непорочного агн
ца «символически показаны страда
ния Христа» (Iren. Dem. 25). Агнец, 
будучи заклан евреями, освободил 
их от власти Египта, означающего 
тьму; он становится образом «ис
тинного Агнца» — Христа, Который 

заколается ради освобождения лю
дей от рабства «мироправителя тьмы 
века сего» (Orig. De Pascha. 49. 25- 
30; ср.: Еф 6.12). В «Пасхальной хро
нике» со ссылкой на несохрапив- 
шееся сочинение Ипполита Римско
го говорится, что Христос «Сам стал 
Пасхой, будучи заклан за нас как 
истинный агнец» (Chron. Pasch. 12- 
13, 16; ср.: Лк 22. 16).

Мн. раннехрист. авторы обраща
ют внимание на различия между 
событиями, связанными с установ
лением ветхозаветной П., и реалия
ми ИЗ, подчеркивая, что первые яв
лялись лишь тенью вторых. Св. Ме
литон замечает, что с пришествием 
Господа ветхозаветные праздничные 
установления о П., напр., заклания 
агнца, теряют свою ценность (Melito. 
Pasch. 44). События евр. П., в ходе 
к-рых избранный народ избавился 
от егип. рабства, становятся прооб
разами новозаветной П. как избав
ления всего мира от рабства греху 
и смерти. По замечанию блж. Ав
густина, когда иудеи «убивают агн
ца и едят пасху», они «являют языч
никам Христа», хотя сами и не по
кланяются Ему вместе с христиана
ми (см.: Aug. Serm. 202. 3 // PL. 38. 
Col. 1034). Эта соотнесенность 2 со
бытий свящ. истории служит осно
ванием для определения новизны 
христ. откровения в сравнении с вет
хим законом, к-рый должен быть 
замещен христ. таинствами. По сло
вам свт. Григория Богослова, «под
законная Пасха была еще неясным 
образом прообразования» реалий 
НЗ, полное исполнение к-рых ожи
дается в «царстве Отца» (Greg. Na- 
zianz. Or. 45. 27; ср.: Мф 26. 29). Ори
ген замечает, что если пасхальный 
агнец приносится в жертву специ
ально освященными людьми (напр., 
см.: Нав 5.12), то Спаситель — греш
никами. Согласно Оригену, П. ста
новится образом Иисуса Христа, Ко
торый Сам принес Себя в жертву 
за нас. В отличие от установлений 
чувственной (αισθητόν) ветхозавет
ной П. христ. П. является духовной 
(νοητόν); празднуя ее, христиане 
приобщаются к жертве Христа ду
ховным образом, как Он Сам об 
этом сказал в Евангелии (Orig. De 
Pascha. 12. 25 — 13. 33; ср.: Ин 6. 53; 
также ср.: Orig. In Ioan. comm. X 19). 
При этом Ориген специально под
черкивает, что П.— это не просто 
воспоминание о прошлых событи
ях: для христиан она «совершается 
сейчас», когда «наша Пасха — Хрис-
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на 10-й день (Исх 12. 3) 
как символического ука
зания на совершенства и

Тайная вечеря. 
Роспись 

церкви аббатства 
Сант-Анджело-ин - Формис 

близ Капуа, Италия.
Кон. XI в.
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тос» приносится в жертву (Orig. De 
Pascha. 3. 10 15; ср.: 1 Кор 5.7-8). Во 
Христе ветхозаветные события при
обретают новую актуальность: «Вче
ра заклан был Агнец, помазаны две
ри... мимо нас прошел погубляющий... 
мы ограждены драгоценной кровью. 
Ныне же мы убежали из Египта...» 
(Greg. Nazianz. Or. 1. 3).

Дозволение заколать в качестве 
жертвы не только агнца, но и коз
ленка (Исх 12. 4), по мнению ряда 
авторов, прообразовательно гово
рит о человеколюбии Бога, «пото
му что Владыка Христос не за пра
ведных только, но и за грешных 
претерпел спасительное страда
ние» (Theodoret. Quaest. in Ex. 24; 
ср.: Greg. Nazianz. Or. 45. 19). Блж. 
Иероним раскрывает это повеление, 
утверждая, что агнец и козленок 
символизируют различие челове
ческих заслуг перед Богом: «Христос 
в доме Церкви приносится в жерт
ву двояко: если мы праведны, то пи
таемся мясом агнца, если мы греш
ники и приносим покаяние — для 
нас заколается козленок» (Hieron. 
In vigil. Pasch. 26).

Следуя экзегетическому примеру 
Филона Александрийского, к-рый 
истолковывал период между выбо
ром агнца и его закланием (Исх 12. 
3, 6) как время, необходимое душе 
для достижения совершенства (Philo. 
De cong. erud. 106), Ориген рассмат
ривает это повеление как указание 
на то, что принявший Христа верую
щий не сразу, а через нек-рое время 
приступает к участию с Ним в жерт
воприношении (Orig. De Pascha. 18. 
1-11), вероятно, тем самым намекая 
на срок, необходимый для катехи
зации (Daly. 1992. Р. 97). По др. тол
кованию, этот период указывает на 
время пребывания Христа на земле 
во плоти до Его крестных страданий 
(Ps.-Chrysost. Serm. 6 in Pascha. 3). 
Принимая предложенное Филоном 
объяснение времени совершения П.

полноту Божественного 
бытия, Ориген видит в 
этом установлении про

образование божественности Хрис
та (Orig. De Pascha. 17. 10; ср.: Greg. 
Nazianz. Or. 45. 19). 14-й день Π. 
(Исх 12. 6) Ориген символически 
интерпретирует как полноту творе
ния, подразумевая сотворение за 
7 дней видимого и невидимого ми
ров (Orig. De Pascha. 42. 18-20).

Принесение пасхального агнца 
в жертву вечером (Исх 12. 8) для 
мн. авторов служит пророчеством 
о том, что Христос пострадал «ве
чером мира», будучи распят «в по
следние времена века, при самом 
уже как бы закате проходящего века 
сего» (Orig. In Gen. horn. 10. 3; Cyr. 
Alex. De adorat. XVII6; Greg. Nazianz. 
Or. 45. 19; Hieron. In vigil. Pasch. 35). 
Повеление о том, что агнец должен 
быть принесен в жертву в 14-й день 
месяца, «между вечерами» (Лев 23.5; 
по LXX), в период полнолуния, по 
мнению Оригена, символизирует 
Христа как «Свет истинный» (Ин 
1. 9), просвещающий человеческий 
разум (Orig. De Pascha. 21. 5; ср.: Hie
ron. Tract, in Ps. 14. 8).

Повеление о необходимости со
вершения П. «по семействам» и со 
своими соседями (Исх 12. 3-4) на
поминает Оригену о проповеди Спа
сителя народу, к-рый слушал Его, 
сидя малыми группами (Orig. De 
Pascha. 21. 10-15; ср.: Мк 6. 39; Лк 
9. 14). Свт. Кирилл Александрий
ский видит в этом стихе указание 
на духовное единство, обретаемое 
верующими во Христе, когда душа 
и сердце становятся едины (Суг. 
Alex. De adorat. XVII 6, 10), а Фео- 
дорит Кирский — предображение 
христ. таинств (Theodoret. Quaest. in 
Ex. 24). Др. авторы считают, что это 
повеление прообразовательно гово
рит о том, что Израиль сам по себе 
не смог вместить в себя Божествен
ного Агнца (Ps.-Chrysost. Serm. 6 in 
Pascha. 3).

Описание необходимых требова
ний для приносимого в жертву агн

ца: он «должен быть без порока, 
мужеского пола, однолетний» (Исх
12. 5), по мнению Оригена, указыва
ет на совершенство Христа, в Кото
ром нет никаких недостатков. Муж
ской пол указывает на Его крепость 
и мужественность (Orig. De Pascha. 
22.15; также см.: Cyr. Alex. De adorat. 
XVII 6; Greg. Nazianz. Or. 45. 19). 
Выражение «однолетний» служит 
символом совершенного числа ( Orig. 
De Pascha. 22. 15) и «неизмеримой 
вечности» (Ps.-Chrysost. Serm. 6 
in Pascha. 3), указывая на Христа, 
Который «повсюду Сам Себе рав
ный и подобный» (Greg. Nazianz. 
Or. 45. 19). Требование, чтобы агнец 
был «без порока» (или «совершен
ный» — τέλειον; см.: Исх 12. 5; по 
LXX), демонстрирует совершенст
во обеих природ во Христе, а также 
говорит о способности Христа вос
принять наши грехи и исцелить 
нас благодаря Своей непорочности 
(Greg. Nazianz. Or. 45. 19; ср.: Евр 
4. 15).

По мнению Феодорита Кирского, 
поедание вместе с агнцем опресно
ков (Исх 12. 8) предвосхищает еван
гельские слова об опасности «заквас
ки книжников и фарисеев» (Theo
doret. Quaest. in Ex. 24; ср.: Мф 16.6). 
Повеление не есть ничего из мяса 
агнца, «недопеченного или сваренно
го в воде» (Исх 12. 9), Ориген пред
лагал символически относить к не
обходимости истолкования Свящ. 
Писания под вдохновением Св. Духа, 
к-рое он уподобляет действию огня: 
прожаренный на огне агнец служит 
образом Свящ. Писания, проникну
того Св. Духом. Приобщение к «не
допеченному» мясу указывает на тех 
людей, которые толкуют Свящ. Пи
сание по букве, а не по духу (Orig. 
De Pascha. 26. 1-15; 28.15; 33. 20-35; 
Idem. In Ioan. comm. X 18; cp.: Theodo
ret. Quaest. in Ex. 24). В соответствии 
с этой экзегезой приобщение к пас
хальному агнцу знаменует человече
скую способность восприятия Сло
ва Божия, а его отдельные части — 
различные добродетели (Orig. De Pa
scha. 31.1-20). Поедание частей агн
ца символизирует состав вероуче
ния: оно начинается с головы, т. е. 
с главнейших догматов, и заканчи
вается ногами — т. е. учением о зем
ном и преисподней (Idem. In Ioan, 
comm. X 18; cp.: Cyr. Alex. De adorat. 
XVII 7). По др. толкованиям, эти 
же части агнца знаменуют духовное 
и историческое понимание Свящ. 
Писания (Hieron. In vigil. Pasch. 74), 



а также Божественную и человечес
кую природы Спасителя (Cyr. Hieros. 
Mystag. 12.1). Для свт. Кирилла Алек
сандрийского печеное мясо агнца 
указывает как на страдания Христа 
(ср.: Евр 2. 10), так и на Его учение, 
в к-ром нет ничего «водянистого и 
рыхлого», как в творениях эллин
ских философов и поэтов (Cyr. Alex. 
De adorat. XVII 6). По мнению свт. 
Григория Богослова, повеление Исх 
12. 9 в переносном смысле говорит 
о необходимости для христианина 
владеть словом, очищенным от все
го грубого и лишнего (ср.: Greg. Na
zianz. Or. 45.19; Лк 12.49). Огонь для 
приготовления агнца понимается 
как образ Св. Духа, действующего 
в откровении, а несведенные и пре
данные огню остатки агнца — как 
та часть откровения, смысл к-рой 
станет ясен после всеобщего воскре
сения {Gaud. Tract. 2. 19).

Поедание мяса агнца «с горькими 
травами» (Исх 12. 8) таинственно 
указывает как на покаяние в совер
шенных грехах, так и на мучениче
ство и страдания, к-рые ожидают 
уверовавшего во Христа и готового 
ради любви к Нему переносить горь
кие труды (Orig. In Ioan. comm. X 17; 
ср.: idem. In Num. 1.1.3; Greg. Nazianz. 
Or. 45.20; Cyr. Alex. De adorat. XVII6). 
В то же время горькие травы симво
лизируют горечь отдельных поуче
ний Христа, слова Которого, призы
вающего верующего к совершенству, 
оказываются для него в нек-ром роде 
горьким лекарством (Maxim. Taurin. 
Serm. 25. 50).

Повеление не оставлять ничего от 
пасхального агнца «до утра» (Исх 
12. 10) служит для Оригена отправ
ной точкой для рассуждения об эта
пах божественного откровения: оно 
говорит как о замещении ветхоза
ветных обрядов новозаветными та
инствами, так h о том, что в жизни 
будущего века уже не будет нужды 
в празднованиях эпохи НЗ (Orig. De 
Pascha. 32.25) в соответствии со сло
вами апостола о том, что когда наста
нет совершенное, тогда прекратится 
то, что отчасти (Ibid. 34. 10-15; ср.: 
1 Кор 13. 10). По мнению свт. Ки
рилла Александрийского, эти слова 
указывают на наступление гряду
щего века, где «смерть прекратится 
и тление совсем уничтожится» (Суг. 
Alex. De adorat. XVII 8) Уничтоже
ние из домов празднующих всего 
квасного (Исх 12.15) пророчески го
ворит о необходимости удаления ос
татков фарисейского и безбожного
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учения (Greg. Nazianz. Or. 45. 19), 
«закваски диавола», т. е. всех ере
тических заблуждений ( Gaud. Tract. 
7.21).

Слова о «препоясанных чреслах» 
(Исх 12. 11) во время пасхальной 
трапезы, согласно Оригену, указы
вают на необходимость соблюдать 
половую чистоту и обуздывать плот
ские влечения перед приобщением 
Плоти Христовой, т. е. для участия 
в Евхаристии (см.: Orig. De Pascha. 
35. 1 — 36. 5; также ср.: Ps.-Chrysost. 
Serm. 6 in Pascha. 3). Свт. Григорий 
Богослов, разделяя это толкование, 
соотносит его с апостольскими сло
вами об «умертвении» «земных чле
нов» (Greg. Nazianz. Or. 45. 20; ср.: 
Кол 3.5; Еф 6.14). Свт. Кирилл Алек
сандрийский аллегорически истол
ковывает это повеление как указа
ние на готовность верующих перей
ти за Христом к новой жизни в Цар
стве Небесном (Cyr. Alex. Hom. pasch. 
16. 4). Обувь на ногах участников 
трапезы и повеление есть П. «с по
спешностью» (Исх 12. И) соотносят
ся с обращенным к ученикам Хрис
товым повелением быть в готовно
сти благовествования миру (Orig. 
De Pascha. 37. 25-30; 38. 20-30; ср.: 
Еф 6.15). Свт. Кирилл Александрий
ский сопоставляет эти слова с при
зывом ап. Павла: «Бегите, чтобы по
лучить» (1 Кор 9. 24), замечая, что 
необходимо «идти к причащению 
Христа чрез веру, поправ всякую 
медлительность и не допуская ника
кой остановки» (Cyr. Alex. De adorat. 
XVII 7), а свт. Григорий Богослов 
сравнивает их с указанием Лоту не 
оглядываться (Быт 19. 17), чтобы не 
возвращаться к худшему (Greg. Na
zianz. Or. 45. 20).

По мнению Оригена, помазание 
перекладины (притолоки) и косяков 
дверей кровью агнца (Исх 12. 22- 
23) прообразует тела христиан, ко
торые помазываются верой во Хри
ста, помогающей обрести уверен
ность в избавлении от власти раз
рушителя, т. е. диавола (Orig. De 
Pascha. 25. 15), что, вероятно, подра
зумевает указание на силу, даруе
мую верующим в таинстве Креще
ния (Daly. 1992. Р. 98). По мнению 
свт. Григория Богослова, дверные 
косяки аллегорическим образом 
обозначают человеческие мысли и 
мнения (Greg. Nazianz. Or. 45. 19). 
Для др. авторов притолока служит 
символом Церкви, составленной 
из 2 народов: иудеев и язычников, 
которых символизируют дверные 

косяки (Ps.-Chrysost. Serm. 6 in Pas
cha. 3). Для мн. авторов дверные ко
сяки символизируют крест, на кото
ром Спаситель как Божественный 
Агнец пролил Свою кровь (см.: Aug. 
In Ioan. 55. 1; Caes. Arei. Serm. И. 5; 
Basil. Magn. Hom. in Ps. 59. 5; Theo
dorei. Quaest. in Ex. 24). Помазание 
дверей, по мнению свт. Кирилла 
Александрийского, означает окроп
ление Кровью Христа, таинство Ко
торого «заграждает вход для смер
ти» и причастие Ему в таинстве 
Евхаристии, через которое верные 
приобщаются к вечной жизни, ста
новясь победителями смерти (Суг. 
Alex. De adorat. XVII 9). «Пучок ис
сопа» в руках участвующих в цере
монии (Исх 12. 22) символизирует 
для Оригена благоухание мыслей 
верующих, с к-рым они после свое
го обращения встречают Христа как 
воплощение истинной П. (Orig. De 
Pascha. 47.14-15). По суждению свт. 
Кирилла Александрийского, целеб
ная сила иссопа, наполненного кро
вью агнца, знаменует силу «честной 
Крови Христовой, которая избавля
ет нас не только от погибели, но и от 
всякой нечистоты, сокрытой внут
ри» (Cyr. Alex. De adorat. XVII 10).

Повеление о поедании П. «в одном 
доме» (Исх 12.46), по мнению сщмч. 
Киприана Карфагенского, прообра
зовательно говорит о том, что «Цер
ковь не может ни быть вне себя, ни 
рассечься или разделиться в против
ность себе, но что она представляет 
единство нераздельного и целост
ного дома» (Cypr. Carth. Ер. 62. 2; 
также см.: Idem. De unit. Eccl. 8). To, 
что агнец «в каждом доме съедался 
сполна и мясо не выносилось вон, 
показывает, что спасение во Хрис
те получает один только дом: этот 
дом — Церковь, сущая по всей все
ленной» (Ps.-Chrysost. Serm. 1 in Pa
scha. 1). По мнению Феодорита Кир- 
ского, повеление от Бога участвовать 
в праздновании П. «пришельцам» и 
«чужеземцам» (Ис 12. 19; ср.: Лев 19. 
34) предуказывает будущее спасе
ние язычников во Христе ( Theodorei 
Quaest. in Ex. 24). Запрет на участие 
в праздничной пасхальной трапезе 
«иноплеменника» (Исх 12. 43) сим
волизирует лживого и нечестивого 
человека, образом к-рого в НЗ слу
жит Иуда Искариот, чьим сердцем 
овладел искуситель и к-рый тем са
мым оказался «отчужден от сонма 
апостолов» (Athanas. Alex. Ер. pasch.
6. 11), а также аллегорически истол
ковывается как образ всех «чуждых

о
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вере Христовой» (Cyr. Alex. Hom. 
pasch. 9. 7). Повеление не сокрушать 
костей агнца (Исх 12. 46) Ориген, 
как и др. авторы, вслед за евангель
скими словами (Ин 19. 33, 36) отно
сят ко Христу как закланному Агн
цу (Ong. In Ioan. comm. X 16, 18; ср.: 
Idem. In Matth. comm. X 22; Cyr. Alex. 
De adorat. XVII 8).

Содержащийся в Числ 9. 11 рас
сказ о повторном праздновании П. 
в 14-й день 2-го месяца ради тех, 
кто имели ранее нечистоту, таинст
венным образом говорит о состоя
нии Церкви, к-рая имеет возмож
ность испытать 2-е рождение, когда 
ее члены исповедуют свои грехи 
(Cyr. Alex. Ер. 87. 4). Строгое требо
вание об истреблении того, кто «не 
совершит Пасхи» (Числ 9. 13), Ори
ген сопоставляет со словами Спаси
теля: «...если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жиз
ни» (Orig. De Pascha. 14. 5-10; Ин
6. 53). Повеление о необходимости 
совершения обрядов П. «только на 
том месте, которое изберет Господь» 
(Втор 16.6), сщмч. Иустин Философ 
рассматривает как пророчество, ука
зывающее на Иерусалим, где надле
жало пострадать Христу (lust. Mar
tyr. Dial. 40. 3; также ср.: Ioan. Chry- 
sost. Adv. Jud. 3. 3). По мнению свт. 
Кирилла Александрийского, эти сло
ва направлены против еретиков и 
раскольников, поскольку сообща
ют о том, что таинство Христово 
дозволительно совершать только в 
одном месте — в Его Церкви, где слу
жат законным образом поставлен
ные священники (Cyr. Alex. De ado
rat. XVII 15).

Основные образы и темы пас
хальных гомилий. В пасхальной 
проповеди свт. Григория Богослова 
впервые встречается наименование 
П. «праздником праздников и тор
жеством торжеств» (Greg. Nazianz. 
Or. 45. 2). Величие этого праздни
ка определяется возможностью со
участия в торжестве с Самим Бо
гом: «Сам Владыка наш не стыдит
ся праздновать вместе с нами... Он 
желает праздновать... и торжество
вать вместе с нами» (Ioan. Chrysost. 
Hom. in Pascha. 3). Переживание ра
дости праздника невозможно без 
внутренней сопричастности связан
ным с ним событиям: «...что пользы 
от празднования Пасхи тем, кото
рые празднуют ее только внешне, 
а не следуют ее внутреннему значе
нию, то есть не исходят из обоготво-

ряемого ими Египта и не переходят 
от дел тьмы к делам света» (Ps.-Am- 
bros. Domin. resurr. 3). Соучастие в 
духовной радости П. тесно связано 
с нравственным аспектом христ. 
жизни, что подразумевает проведе
ние пасхальных торжеств не в «не
воздержанных пиршествах, а в бла
гочестивых размышлениях» и доб
рых делах, прежде всего связанных 
с обычаем в этот день оказывать ми
лость к заключенным в узах и тем
ницах (Greg. Nyss. In sanet. Pascha. 
6, 7-8). Поэтому «тот, кто при всей 
изменчивости жизни, полной скор
бей, сохраняет чистоту истины, воо
ружаясь Крестом Христовым... ни
когда не удалится от пасхального 
торжества» на своем пути (Leo Magn. 
Serm. 72. 3). Миссионерский призыв 
приобщиться радости П. обращен и 
к недостойным, т. е. «непостившим- 
ся» или «работникам девятого или 
одинадцатого часа» (см.: Ps.-Chry- 
sost. Serm. catech. in Pascha. 1; ср.: 
Мф 20. 1-16), однако всем, кто при
зван на праздник, необходимо встать 
на путь исправления и очищения от 
грехов (Cyr. Alex. Hom. pasch. 1. 5). 
Празднование П. объемлет собой 
всех людей, невзирая на социальные 
различия: за праздничной пасхаль
ной трапезой «всякое неравенство 
уничтожено», так что предлагается 
«одна трапеза — и для богатого и для 
бедного, и для раба и для свободно
го» (Ioan. Chrysost. Hom. in Pascha. 3).

В большинстве пасхальных гоми
лий важное место занимает символи
ка пасхального света. Свет от лампад 
или светильников в руках верую
щих, освещающий эту «светозарную 
ночь» и составляющий с ранними 
солнечными лучами как бы «один 
непрерывный день», сопровождае
мый чтением Слова Божия и испол
нением духовных песнопений, на

полняет сердца моля
щихся предвкушением 
несказанного блаженст
ва и благ будущего века, 
к-рых «не видел... глаз,

Чтение пасхального свитка. 
Миниатюра из Exsultet. 

Нач. XI в.
(Bari. Arch. Capit. Exsultet. 1 )

не слышало ухо и не при
ходило на сердце чело
веку (Greg. Nyss. In sanet, 
et salut. Pascha. 1-2; ср.: 
1 Кор 2. 9). Сияние ог
ней, блистающих на ли

цах и одеждах новопросвещенных, 
соотносится с внутренним светом 
их сердец, которые «озарены золо
тым сиянием веры» (Amphil. Icon. 
Or. in resurr. 2). По мнению свт. Гри
гория Богослова, огни, к-рыми ве
рующие сопровождают молитву в 
пасхальную ночь, становятся сим
волами «великого небесного Вос
кресшего Света», т. е. Самого Хрис
та (Greg. Nazianz. Or. 45.2). Автор го
милии, приписываемой свт. Епифа- 
нию Кипрскому, говорит, что ярче 
всего в пасхальную ночь сияет «свет 
Воскресения — знак высшей Божией 
любви к нам» (Ps.-Epiph. Hom. in re
surr. Г). По мнению св. Максима, еп. 
Туринского, свет Христова Воскре
сения «изгоняет сатанинскую тьму, 
не оставляя никакого места для гре
ховной тени», освещая «небо, зем
лю и преисподню» (Maxim. Taurin. 
Serm 53. 33-44). В эту священную 
ночь «день не прекращается» (Aug. 
Serm. 221.1) и «истребляется перво
родная тьма, все приходит во свет, 
в порядок и в свой вид, прежнее бе
зобразие приемлет благообразность» 
(Greg. Nazianz. Or. 45. 19).

Прославляя событие Воскресения 
Христа, авторы древних гомилий де
лают особый акцент на его спаси
тельном значении для всего мироз
дания. Одной из тем, подчеркиваю
щих силу вселенского измерения 
праздника П., становится риторичес
кое обращение к природным изме
нениям, связанным с наступлением 
весны. Красочное обновление при
роды, происходящее в период празд
нования П., становится символом 
состояния нетленной красоты, об
ретаемой христианами (Macar. Aeg. 
Hom. spiritual. 5. 18-19). Празднова
ние II. изгоняет «суровость диаволь- 
ской зимы», и в это время, подобно 
чистоте воздуха, лица празднующих 
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людей становятся «светлыми и уми
ротворенными», а наслаждение, к-рое 
доставляет людям земная мимолет
ная весна, служит символом той ра
дости, к-рой Христос — «непрехо
дящая весна» — наполняет «вмести
лище сердца нашего» (Amph.il. Icon. 
Or. in resurr. 3). П. означает «очище
ние всего мира» (Greg. Nazianz. Or. 
45. 32). В день П. «все творение от
кликается на этот праздник» (Ma
xim. Taurin. Serm. 53. 27) и словно бы 
обретает изначально заложенную в 
нем первозданную красоту (Ps.-Ch.ry- 
sost. Serm. 6 in Pascha. 3). Своим Вос
кресением Господь «воскресил вмес
те с Собой вселенную», даровав ей 
радость о своем спасении (Ioan. Chry- 
sost. Hom. in Pascha. 4). Восходящее 
к евр. традиции соотнесение време
ни празднования П. с 1-м днем творе
ния (см., напр.: Ambros. Mediol. Exam. 
I 4; Mart. Brae. De Pascha. 5) получа
ет богословскую интерпретацию: из
гнание первого человека из рая, как 
и его спасение, открывшееся в празд
ник П., произошло в одно и то же 
время — весной (Cyr. Hieros. Catech. 
14. 10). Земля в эти дни, словно при 
творении мира, вновь производит 
растения (Ioan. Chrysost. Hom. in Pas
cha. 5; Ps.-Ambros. De myst. Pasch. 2). 
Дар П., снисходящий к верующим в 
самое приятное время года, дает жи
вотворящее «начало рождению мно
гих вещей», прежде всего становясь 
источником новой жизни для при
нявших таинство Крещения (Ps.-Am- 
bros. De myst. Pasch. 6), к-рые «в эту 
светоносную ночь» именуются «пре
красными растениями Церкви и ду
ховными цветами» (Ioan. Chrysost. 
Hom. in Pascha. 5).

Во мн. пасхальных гомилиях пред
полагается внутреннее соучастие слу
шателей в описываемых событиях 
Священной истории. С этой целью 
верующие призываются к отожде
ствлению со знаковыми персонажа
ми евангельского повествования, 
прежде всего с прав. Иосифом, Ни
кодимом, Симоном Киринейским, 
благоразумным разбойником или 
женами-мироносицами (см.: Ps.-Am- 
bros. Domin. resurr. 34. 2; Greg. Na
zianz. Or. 45. 29; Hesych. Hieros. Hom. 
fest. 3; Petr. Chrysolog. Serm. 77. 8). 
Этой же цели служит изложение 
в пасхальных проповедях учения о 
сошествии Христа во ад. Воспоми
нание об этом предпасхальном со
бытии в проповедях предполагает 
рассказ о завоевании царства диавола, 
об освобождении праведных от уз

Воскресение Христово. 
Икона. 2-я пол. XV в.

(ГВ СМ3)

смерти и о победном шествии их вмес
те с воскресшим Христом на небеса. 
Цель подобных повествований — за
ставить слушателя отождествить 
себя с падшим Адамом, восстанав
ливаемым через соучастие в спаси
тельных страданиях и Воскресении 
Иисуса Христа к новой жизни: «Вче
ра я распинался со Христом, ныне 
прославляюсь с Ним; вчера умирал 
с Ним, ныне оживаю; вчера спогре- 
бался, ныне совоскресаю» (Greg. Na
zianz. Or. 1.2). После «блистательной 
победы», совершённой Христом на 
П., «переселение отсюда уже называ
ется вместо смерти успокоением и 
сном» (Ioan. Chrysost. Hom. in Pas
cha. 1 ). По словам свт. Иоанна Зла
тоуста, «Адам согрешил — и умер; 
Христос не согрешил — и также 
умер. Это необычайно и дивно: тот 
согрешил — и умер, а Этот не согре
шил — и также умер... для того, что
бы согрешивший и умерший мог че
рез Несогрешившего и Умершего ос
вободиться от уз смерти» (Ibid. 4). 
Празднование Воскресения Христа 
есть вместе с тем молитвенное пред
вкушение буд. всеобщего воскресе
ния, поэтому П. именуется «благо
вещение радости»; она есть день, 
в к-рый «восстал Господь, совоскре- 
сив с Собой род Адама, ибо Он был 
рожден для человека и воскрес с че
ловеком» (Hesych. Hieros. Hom. fest. 
3. 6). Сопричастность Христу в та
инстве П. означает как нисхожде
ние с Ним во ад, так и восшествие на 
небеса (см.: Greg. Nazianz. Or. 45. 29; 
Petr. Chrysolog. Serm. 77. 2). Причаст
ные к таинству воскресения в празд
новании П. более не боятся услы
шать слова о смертном «прахе» (ср.: 

Быт 3. 19), поскольку открыт путь 
на небо (Amphil. Icon. Or. in resurr. 3). 
Праздник П. «совершенно изгладил 
всякое воспоминание» о приговоре 
прародителям (Быт 3. 16-17); он да
рует верующим новое рождение и 
возводит их, как чад Божиих, от зем
ли на небо (Greg. Nyss. In sanct. et 
salut. Pascha. 3).
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А. Е. Петров 
Богослужение праздника П. на 

греческом Востоке в V-XI вв. 
К IV в. христ. богослужение празд
ника П. как в западных, так и в вос
точных провинциях Римской им
перии представляло собой прежде 
всего ночное бдение с субботы на 
воскресенье П. (ср. слова блж. Иеро
нима Стридонского (ок. 347-419/ 
20), к-рый хорошо знал как запад
ную, так и восточную практику: 
«...предание апостольское [гласит], 
чтобы в день кануна Пасхи до на
ступления половины ночи не позво
ляли отпускать [из храма] народ, 
ожидающий пришествия Христова. 
А после того, как минует это время 
и безопасность сделается несомнен
ной, все проводят день как празд
ник» — Hieron. In Matth. 25. 6 // 
CCSL. 77. P. 237), включавшее воз
жжение свечей и чтение серии от
рывков из ВЗ (с теми или иными 
молитвами и др. дополнениями); 
в это время епископ крестил огла
шенных в баптистерии. После при
хода епископа и новокрещеных в 
храм читались Апостол и Евангелие 
и совершалась евхаристическая ли
тургия. Впосл. в правосл. традиции 
это древнее пасхальное бдение ока
залось переосмыслено как литургия 
не П., а Великой субботы, т. к. для 
дня П. постепенно сложилось новое 
богослужебное последование, напол
ненное преимущественно небиблей
скими гимнографическими и гоми
летическими текстами, прославляю
щими Воскресшего Христа.

Предпосылки именно такого раз
вития пасхальной службы можно 
увидеть уже в практике 80-х гг. IV в., 
описанной в «Паломничестве» Эге
рии, совершать в день П. евхарис
тическую литургию, несмотря на 
то что праздничная литургия в со
ставе пасхального бдения уже со
стоялась {Eger. Itiner. 39). Эгерия 
не отмечает эту практику как иеру
салимскую особенность — видимо, 
аналогичная практика в ее время 

существовала также и на Западе. 
В Иерусалиме помимо литургии в 
день П. имело место еще и шествие 
на Гроб Господень с пением гимнов 
(причем как после литургии в со
ставе бдения в пасхальную ночь, 
так и после литургии в день П.), 
а также особое стациональное бого
служение во 2-й половине этого дня.

О начале обособления древнего 
пасхального бдения от богослуже
ния в день П., возможно, свидетель
ствует и содержание Слова свт. Гри
гория Богослова «На святую Пасху», 

произнесенного скорее всего в 383 г. 
в г. Назианз (McGuckinJ. A. St. Gre
gory of Nazianzus: An Intellectual Bio
graphy. Crestwood (N. Y), 2001. P. 386). 
Здесь свт. Григорий упоминает со
вершённое накануне ночное бдение 
с возжжением множества светиль
ников: «Вчера блистало и сияло все 
светом, каким наполнили мы и част
ные дома, и места общественные, ког
да люди, всякого почти рода и вся
кого звания, щедрыми огнями осве
тили ночь» (Greg. Nazianz. Or. 45. 2), 
что может относиться только к пас
хальному бдению; следов., Слово бы
ло произнесено уже на службе в вос
кресенье, причем для свт. Григория 
она была важнее бдения: «Вчераш
ний свет был предтечей великого 
и воскресшего Света и как бы пред
праздничным весельем; а ныне празд
нуем само Воскресение, не ожидае
мое еще, но уже совершившееся и 
примиряющее собой весь мир» (Ibi
dem). Это Слово свт. Григория, как 
и др. его пасхальное Слово, произ
несенное в том же городе еще в 362 
или скорее в 363 г. (Idem. Or. 1; см.: 
Elm S. Sons of Hellenism, Fathers of 
the Church: Emperor Julian, Gregory 
of Nazianzus, and the Vision of Rome. 

Berkeley, 2012. P. 153), впосл. оказа
ло большое влияние на развитие 
богослужения П. на греч. Востоке, 
где определяющими литургически
ми центрами с V в. стали Иерусалим 
и К-поль.

В Иерусалиме общий строй служб 
на П. сохранял в целом те же черты, 
что описаны еще в сочинении Эге
рии и в арм. переводе иерусалимско
го Лекционария. В груз, переводе то
го же Лекционария, отражающего 
практику VI-VII вв., пасхальное бде
ние отнесено уже к циклу служб Ве

ликой субботы; для дня 
П. описаны чин утрени 
(кратко), Божественной 
литургии и вечерни. Дан
ные Лекционария допол
няет материал Древнего

Воскресение Христово. 
Роспись собора Протата 
на Афоне. Ок. 1'290 г. (?). 

Мастер Мануил Панселин

Иадгари — иерусалимско
го сборника песнопений, 
сохранившегося в груз, 
переводе (Кекелидзе. Ка- 
нонарь. С. 88-96; Tarchni- 
schvili. Grand Lectionnaire. 
Vol. 1.N 708 756; Mempe- 

вели E. П., Чанкиева Ц. A., Xeecypua- 
hu JI. M. Древнейший Иадгари. Тб., 
1980. С. 214-219; Renoux Ch. L’Hym- 
naire de Saint-Sabas... Turnhout, 2008. 
Vol. 1: Du samedi de Lazare a la Pen
tecôte. P. 404 [164] - 412 [172]. (PO; 
T. 50. Fasc. 3. N 224); см. также: Ber- 
tonière. 1972. P. 7-105).

Бдение должно было начинаться 
в час захода солнца с троекратного 
обхода храма с одновременным каж
дением. Службу открывали ектения 
и молитва, после которых начина
ли петь Пс 64 и епископ совершал 
1-е каждение. Затем исполняли про
кимен (Пс И. 6 со стихом Пс 95. Г), 
произносили ектению и молитву, 
начинали петь Пс 95 (либо Пс 86) 
и совершали 2-е каждение. После 
него — прокимен (Пс 112.2 со стихом 
Пс 112. 1; либо Пс 95.1 со стихом Пс 
149. 1-2), ектения и молитва, пение 
Пс 97 (либо Пс 96, либо Пс 149) 
и 3-е каждение (разногласия в ру
кописях Лекционария относитель
но выбора псалмов при 2-м и 3-м 
каждении скорее всего можно объ
яснить тем, что первоначально каж
дение было только одно). Следующий 
элемент чина — лобзание мира епи
скопом и священнослужителями, 
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предварявшееся ектенией и молит
вой. Затем епископ «благословляет 
новую свечу, и зажигают свечи, и от
верзают двери». Т. о., в сравнении 
с данными IV-V вв. в VI-VII вв. 
зажжению свечей в иерусалимском 
чине пасхального бдения предшест
вовали торжественное каждение 
с пением псалмов и возглашением 
молитвенных прошений и лобза
ние мира.

Служба продолжалась пением 
псалмов вечерни «Господи, воззвах», 
в конце которых исполнялся стих 
Ис 60. 1 («Светися, светися, Иеру
салиме...»), по сути выполнявший 
роль стихиры на «Господи, воззвах». 
В Иадгари указано, что этот стих 
пели на 4-й плагальный глас и в до
полнение к нему приведены еще 
неск. гимнографических строф, по
священных Страстям и Воскресе
нию Христовым. Далее пели «Свете 
тихий», совершался вход и «празд
ничным гласом» пели стих Пс 147.1: 
«Похвали, Иерусалиме, Господа...» 
(в Иадгари говорится, что он чере
довался со строками из Пс 112). По
сле ектспии и молитвы — прокимен: 
Пс 81. 8 («Воскресни, Боже...») со 
стихом Пс 81. 1.

Епископ уходил крестить огла
шенных, а в церкви диаконы чита
ли 12 паремий. Выбор отрывков в 
целом совпадает с арм. переводом 
Лекционария; объем нек-рых из них 
изменен за счет добавления или со
кращения отдельных стихов (в од
ной из рукописей Лекционария не
которые отрывки также перестав
лены местами). Паремии читали 
диаконы; в конце каждой из них — 
ектения и молитва; одна из рукопи
сей предваряет паремии прокимна- 
ми, к-рые взяты последовательно из 
псалмов с 9-го (перед 1-й паремией) 
по 20-й (перед 12-й паремией). В от
личие от арм. перевода Лекциона
рия груз, перевод не сообщает к.-л. 
деталей о пении библейских песней 
в составе паремий.

По завершении паремий и послед
ней ектении с молитвой в церковь 
входили новокрещеные с пением 
«Елицы во Христа крестистеся» 
(Гал 3. 27) и начиналась Божествен
ная литургия апостола Иакова. Тро
парь в начале литургии: «Христос 
воскресе из мертвых...»; литургий
ные чтения: прокимен из Пс 64, Апо
стол — 1 Кор 15.1-11, аллилуиарий со 
стихом Пс 101.14 (или 147.2), Еван
гелие — Мф 28. 1-20 (т. о., по срав
нению с данными из арм. перевода

22, 112. 1, 67. 2); Еванге
лие — Мк 16.1-8; тропарь 
после Евангелия: «Живо-

Пасхальное богослужение 
в храме Гроба Господня, 

совершаемое 
Патриархом Иерусалимским 

Феофилом. 
Фотография. 2019 г.

творящий Крест...» (так
же упоминаются альтер
нативные тропари, один

Лекционария чтения не изменились, 
не считая стиха аллилуиария); тро
парь после Евангелия (груз, келтаба- 
нисай — «на умовение рук»): «Ангел, 
Воскресение нам возвестивший...» 
(в Иадгари упом. еще и альтернатив
ный тропарь); в качестве херувим
ской — пение «Аллилуия» (либо со 
стихом Пс 23.7, либо без него; Р. Тафт 
интерпретирует упом. этого стиха как 
след раннехрист. традиции исполь
зовать Пс 23 с припевом «Аллилуия» 
в качестве входного антифона: Taft. 
Great Entrance. P. 99-100); во время 
или после причащения: «Воскресый 
из мертвых...» (либо иные тропари).

Краткая литургия на Гробе Господ
нем сразу по завершении бдения в 
главном храме в груз, переводе Лек
ционария уже не упоминается; чте
ние из гл. 20 Евангелия от Иоанна, 
к-рое предназначалось для этой ли
тургии, перенесено на «утреню» П. 
(для к-рой кроме Евангелия указа
ны только стихи псалмов до чтения 
и 2 гимна — после). Между бдением 
и утреней — чтение «по книге»: ве
роятно, после бдения прочитывалась 
к.-л. из святоотеческих пасхальных 
проповедей, затем пели псалмы, чи
тали Ин 20. 1-18 и в конце службы 
пели гимны.

В день П., к-рый в древнегруз. ис
точниках преимущественно обо
значается как день «полноты», т. е.
«полнолуния», или «исполнения» 
(ôjçoôbgôô/ôjngbgôô — аговсеба/аг- 
всеба), либо как «праздник» (Ъдфо- 
jo/%ôjoojo — затии/задии, то же 
слово доныне используется в арм. 
языке), с утра совершалась Божест
венная литургия (по чину ап. Иако
ва) в главном храме города. Тропарь 
в начале литургии: «Единородный 
Сыне»; литургийные чтения: проки
мен из Пс 117, паремии Ос 5. 13 — 6. 
3 и Соф 3. 6-13, Апостол Деян 1. 1-8, 
аллилуиарий со стихом Пс 67.2 (одна 
из рукописей указывает целую серию 
стихов аллилуиария: Пс 101.14, 20- 

из к-рых использован в качестве 4-й 
стихиры на хвалитех в составе вос
кресной службы 7-го гласа, соглас
но печатному Октоиху); в качестве 
херувимской — вновь «Аллилуия», 
как на бдении (со стихом «Возьми
те врата...» либо со вступлением: 
«Кто Бог велий?»); во время при
чащения одна из рукописей Лек- 
ционария предписывает петь те же 
строфы, что на бдении, дополняя их 
еще и строфами после причащения.

Наконец, вечером в день П,— ста- 
циональное богослужение, начинав
шееся на Елеонской горе с проким- 
на из Пс 119, после чего пели гимн 
«Воскресением Христовым разори- 
ся ад» и еще один прокимен, из Пс 
64, и читали Евангелие — Лк 24.13- 
35. Выслушав этот отрывок, в к-ром 
рассказано о явлении Воскресшего 
Христа двум путникам, молящиеся 
отправлялись на Сион (о посеще
нии ротонды Воскресения в отли
чие от арм. перевода Лекционария 
в груз, переводе не сообщается), 
с пением прокимна из Пс 64 и тропа
рей. На Сионе совершали вечерню 
(в Иадгари приведены в т. ч. стихиры 
для этой вечерни) и после проким
на из Пс 149 читали Евангелие Ин 
20. 19-25, что соответствует более 
ранней иерусалимской традиции, не 
считая упоминания о вечерне (в од
ной из груз, рукописей Лекционария 
также переставлены местами чтения 
Евангелия на Елеонской горе и на 
Сионе — возможно, ошибочно).

Дальнейшее развитие богослуже
ния П. в традиции древнего иеру
салимского богослужения отражено 
в т. н. Святогробском Типиконе, ру
копись к-рого — Hieros. S. Crucis. 
43 — была написана в 1122 г., но от
ражает практику предположитель
но X в. (см.: Дмитриевский. 1894; Он 
же. 1907; Παπαδόπουλος- Κεραμεύς. 
Άνάλεκτα. T. 2. Σ. 179-205). Древнее 
бдение здесь предписано начинать 
«в 9-м часу дня», это еще более ран
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нее время, чем было указано в груз, 
переводе иерусалимского Лекциона- 
рия. В службе присутствуют как за
имствования из литургической тра
диции К-поля (см. в ст. Византий
ское богослужение), так и значитель
ный объем гимнографии нового типа, 
основанной на сформировавшихся 
в Палестине в VII-VIII вв. моделях 
и к кон. I тыс. по P. X. распростра
нившейся по всему правосл. миру.

Совершенно особый вес в службе 
приобрели священнодействия, свя
занные с возжжением свечей от лам
пад на Гробе Господнем. Это соответ
ствует традиции получения благодат
ного огня от Св. Гроба, фиксируемой 
с IX в. (впервые — в «Паломничест
ве» лат. мон. Бернарда, датируемом 

примерно 870 г.: «В святую субботу, 
которая является навечерием Пасхи, 
в той церкви [Воскресения] начина
ется утренняя служба, и по заверше
нии службы поют «Господи, поми
луй» до тех пор, пока не прибудет 
ангел, чтобы возжечь огонь в лампа
дах, висящих над упомянутым выше 
Гробом [Господним], от которых пат
риарх подает [огонь] епископам и 
остальному народу» (Itineraria Hie
rosolymitana / Ed. T. Tobler, A. Mo- 
linier. Gen., 1879. P. 315; см. ряд др. 
свидетельств IX-XIl вв.: Bertonière. 
1972. P. 40-45). Получению благо
датного огня, или «святого света», 
как он назван в Святогробском Ти
пиконе, предшествовал следующий 
чин: во 2-м часу дня ко Св. Гробу 
приходили «мироносицы» (пред
ставлявшие особый церковный чин 
в Иерусалимской Церкви того вре
мени), патриарх и клирики и гото
вили лампады к предстоящей служ
бе; в это время пели канон и часы 
«поскору». Когда лампады на Гробе 
Господнем были подготовлены, пели 
стихиру Την σήμερον μυστικώς·, про-
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износилась ектения и совершался 
отпуст, после чего патриарх запирал 
кувуклию, а в храме гасили весь 
свет.

Спустя какое-то время — то ли 
в 9-м часу дня (как написано в Ти
пиконе), т. е. ок. 15 ч., то ли раньше 
(ср. цитату из «Паломничества» мон. 
Бернарда) — патриарх и клирики 
прибывали в храм, облачались в 
белые одежды и начиналась вечер
ня, без возжжения свечей и без каж
дения. После Пс 103 пели «Блажен 
муж» и затем «Господи, воззвах» 
с воскресными стихирами 1-го гла
са. Стихиры, включающие 3 ανα
στάσιμα (воскресны) и 4 ανατολικά 
(восточны), по большей части соот
ветствуют стихирам обычного пе

чатного Октоиха: вос
кресны — те же, среди 
восточных 2 совпадают 
с вост, стихирами Октои
ха, еще одна в Октоихе

«Пасхальная ночь». 
1917 г.

Худож. Б. М. Кустодиев 
(Художественный музей 

Эстонии, Таллин)

помещена в группу ал
фавитных стихир, нач.: 
Ό βασιλεύς [των] ούρα- 
νών (в Октоихе начало 
немного иное: βασιλεύς 

ύπάρχων ούρανοΰ·, далее в тексте так
же имеются нек-рые разночтения). 
В конце цикла стихир на «Господи, 
воззвах» — обычный догматик 1-го 
гласа, Την παγκόσμιον δόξαν. Затем 
совершался вход, пели «Свете ти
хий» и обычный прокимен вечера 
субботы (из Пс 92). Начиналось чте
ние паремий; цикл чтений — уже не 
древний иерусалимский, из 12 па
ремий, но к-польский — из 15.

По окончании паремий патриарх 
раздавал кадила архиереям и свя
щенникам и вместе с ними обходил 
запертую кувуклию Св. Гроба, со
вершая каждение. Священнослужи
тели кадили весь храм, все его мно
гочисленные приделы. Вернувшись 
в главный алтарь, патриарх начинал 
петь «Господи, помилуй» и выходил 
из алтаря, а затем падал ниц с воз
детыми руками (их поддерживали 
архи- и протодиаконы), плача и мо
лясь за народ. Народ в ответ взывал: 
«Господи, помилуй». Это повторя
лось трижды, а затем патриарх вхо
дил в кувуклию, где вновь троекрат
но кланялся до земли и, наконец, 

зажигал свечи от «святого света» 
и подавал архидиакону, а тот вы
носил огонь народу. Патриарх и со- 
служащие возглавляли процессию 
в главный храм с пением гимнов 
Φωτίζου, φωτίζου ή νέα Ιερουσαλήμ, 
ή γάρ δόξα Κυρίου έπί σέ άνέτειλε· 
и Φωτίζου, φωτίζου ή νέα Ιερουσαλήμ, 
ήκει γάρ σοι το φως·, к-рые чередова
лись со стихами Пс 64. 2,147. 1, 150. 
1 и «Слава... и ныне...». Оба гимна, 
очевидно, написаны по мотивам 
Ис 60. 1 (ср. использование этого 
стиха в качестве песнопения в более 
древних описаниях иерусалимско
го пасхального бдения), при этом 
1-й из них из др. памятников извес
тен как ирмос 9-й песни гимногра
фического канона П.

В храме вечерня продолжалась: 
после «Сподоби, Господи» пели сти
хиры на стиховне, на подобен «О пре- 
славнаго чудесе», со стихами Пс 96. 
И и 35. 10; на «Слава... и ныне...» — 
снова стихира '0 βασιλεύς ούρανών; 
потом — «Ныне отпущаеши» (не
сомненно, вместе с Трисвятым и 
проч.) и обычный воскресный тро
парь 1-го гласа. Патриарх давал 
«молитву», т. е. произносил отпуст, 
и уходил в баптистерий крестить 
оглашенных. Т. о., к рубежу тыся
челетий в иерусалимский чин пас
хального бдения оказалось интегри
ровано полное чинопоследование 
вечерни под воскресный день, иеру
салимский цикл паремий был заме
нен к-польским, место таинства Кре
щения оказалось занято священно
действием получения «святого све
та» от лампад на Гробе Господнем, 
причем совершаемым не во время 
паремий (как когда-то крещение), 
а после них (впрочем, ср. с описа
нием этой церемонии в древнерус. 
«Хожении Даниила, игумена Рус
ской земли»: здесь патриарх тоже 
трижды подходит к кувуклии под 
пение «Господи, помилуй», что со
ответствует указаниям Святогроб- 
ского Типикона, но не после паре
мий, а во время их чтения — Мале- 
то Е. И. Антология хожений рус. 
путешественников XII-XV вв. М., 
2005. С. 203). Впрочем, чин креще
ния в составе бдения все еще со
хранялся, пусть и не на своем пер
воначальном месте, а по окончании 
чтений и вечерни.

По завершении крещения пат
риарх возвращался в главный храм, 
где пели «стихиру на вход»: Ό άγ
γελος σου, Κύριε, ό την άνάστασιν κη- 
ρύξας· (совпадает с тропарем после
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Евангелия из груз, перевода древ
него иерусалимского Лекционария), 
«Слава... и ныне...» — кондак Вели
кой субботы. Вместо Трисвятого — 
«Елицы во Христа...»; литургийные 
чтения — уже не древние иерусалим
ские, а к-польские (см. ниже; Еван
гелие в Святогробском Типиконе 
сокращено: Мф 28. 1-7). В качестве 
херувимской — 2 стихиры, Τής 
λαμπράς καί ένδοξου έορτασίμου 
άναστάσεως· и Έξηγέρθης, Χριστέ, έκ 
τοΰ μνήματος·, перемежаемые сти
хом Пс 79. 2b. В этот момент патри
арх уходил из главного алтаря в ку- 
вуклию Св. Гроба, чтобы совершать 
литургию там, а основную литур
гию продолжал старший священ
ник. Автор Типикона подчеркива
ет, что патриарх совершал литур
гию по чину ап. Иакова — вероятно, 
в основном храме литургию служи
ли уже по к-польскому чину свт. Ва
силия Великого. В Святогробском 
Типиконе вновь отмечена традиция 
патриаршей литургии на Гробе Гос
поднем в конце пасхального бдения, 
к-рая в VI-VII вв., как можно было 
бы предположить на основе данных 
груз, перевода иерусалимского Лек
ционария, оказалась утрачена. Одна
ко теперь это не 2-я литургия, совер
шаемая сразу после основной служ
бы, но литургия, совершаемая одно
временно с основной. Как и в более 
древнюю эпоху, она начиналась сра
зу с Евангелия (Ин 20. 1-18), после 
которого — херувимская, Έξηγέρθης, 
Χριστέ, έκ τοΰ μνήματος-, и т. д. Упо
мянуты 2 причастна: «Тело Хрис
тово...» и Пс 77. 65а с небиблейским 
окончанием. В конце литургии — 
особая заамвонная молитва, 'О τό 
μέγα κήτος χειρωσάμενος Θεός καί έν 
τή καρδια τής γής τήν αποστάτην 
δράκοντα συνθλάσας·, и отпуст. «Ми
роносицы» входили в кувуклию, вос
куряли фимиам и помазывали Св. 
Гроб благовониями, после чего все 
покидали храм, к-рый оставался за
перт до пасхальной утрени.

Общий строй утрени II., к-рую 
Святогробский Типикон помещает 
под заглавием «Последование свя
того и великого воскресенья Пас
хи» и предписывает начать засвет
ло, близок к строю пасхальной ут
рени в послеиконоборческой тра
диции визант. мон-рей (с течением 
времени эта традиция была при
нята в правосл. мире повсеместно и 
используется в наст, время). Среди 
особенностей утрени П. в Святогроб
ском уставе — использование отрыв-
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ка из 1-го Слова свт. Григория Бого
слова «На святую Пасху» в качестве 
пролога и эпилога ко всей службе, 
а также вставка между начальным 
антифоном утрени и каноном свое
образной литургической драмы, сим
волизирующей явление Воскресше
го Христа женам-мироносицам.

Патриарх и священнослужители 
облачались к утрене в белые ризы; 
патриарх раздавал сослужащим све
чи, а иподиакон кадил патриарха и 
окроплял всех присутствующих ро
зовой водой. Торжественной про
цессией духовенство направлялось 
в храм с пением 'О άγγελος σου, Κύ
ριε, ό την άνάστασιν κηρύξας· и кон
дака Π. Процессия останавлива
лась у запертых дверей храма, и по
сле приглашения архидиакона про
топоп возглашал начальный возглас 
утрени. Патриарх произносил ци
тату из 1-го пасхального Слова свт. 
Григория Богослова: «Воскресения 
день и благоприятное начало, и про
светимся торжеством, и обнимем 
друг друга» (Greg. Nazianz. Or. 1.1), 
трижды, прибавляя в конце: «Ска
жем: братья и ненавидящим нас. 
Простим всем [по причине] Воскре
сения (Ibidem). И так воскликнем: 
«Христос воскресе из мертвых, смер- 
тию смерть поправ, и сущим во гро- 
бех живот даровав!»» (этот текст пас
хального тропаря у свт. Григория 
отсутствует). Подобная практика 
использования фрагментов из пас
хальных проповедей свт. Григория 
Богослова в качестве богослужеб
ных текстов была известна в Палес
тине не позднее VI в.; уже тогда прп. 
авва Дорофей Газский комментиро
вал следующие слова: «Воскресения 
день! Принесем самих себя — стяжа
ние самое драгоценное перед Богом 
и Ему наиболее свойственное, возда
дим Образу сотворенное по образу, 
познаем свое достоинство, почтим 
Первообраз, уразумеем силу таинст
ва и то, за кого Христос умер» (Ibid.
I. 1,4), называя их песнопением, ис
полняемым в день П. на особый на
пев (μετά τρόπου — Dorothée de Gaza, 
Oeuvres spirituelles / Ed. L. Régnault,
J. de Préville. P. 1963. P. 458. (SC; 92); 
в нек-рых изданиях ошибочно: μετά 
τροπαρίων) (Sajdak I. De Gregorio Na- 
zianzeno, poetarum Christianorum 
fonte. Krakow, 1917. P. 18-21).

Цитата из Слова свт. Григория 
служила преамбулой для началь
ного антифона. Антифон имел сле
дующий порядок: после произнесе
ния пасхального тропаря патриар

хом его повторял клир; затем патри
арх пел стих Пс 67. 2, народ — пас
хальный тропарь; патриарх — Пс 
67. 3, клир — пасхальный тропарь; 
патриарх — Пс 117. 20, клир — пас
хальный тропарь; патриарх — Пс 
117.24, клир —- пасхальный тропарь; 
патриарх — Пс 117. 19, клир — пас
хальный тропарь; антифон завер
шал архидиакон, произнося пасхаль
ный тропарь «великим гласом». Две
ри отверзались, и под пение пасхаль
ного тропаря процессия вступала 
в храм.

Далее патриарх и архидиакон шли 
к кувуклии и входили внутрь без со
провождающих, а у дверей кувуклии 
выстраивались «мироносицы». Пат
риарх выходил из кувуклии и говорил 
им: «Радуйтесь! Христос воскресе!», 
«мироносицы» же падали ниц к его 
ногам (ср.: Мф 28.9). Встав, они кади
ли патриарха, пели ему многолетие, 
и все занимали свои места в храме.

Патриарх запевал пасхальный ка
нон; по 3-й песни канона — ипакои 
П.; по 6-й — кондак и икос П. и «Вос
кресение Христово видевше» (триж
ды); по 9-й — «Свят Господь Бог 
наш» и эксапостиларий П. На хва- 
литех — 4 воскресные стихиры (как 
в печатном Октоихе), 3 стихиры на 
подобен Πανεύφημοι μάρτυρες· и еще 
4 со своими стихами — на подобен 
’Ήχθης δι’ ήμάς· (3 из них совпада
ют со знаменитыми стихирами П.). 
После стихир — пасхальный тропарь 
(трижды) и тропарь «Днесь спасе
ние миру...», потом диакон произно
сил ектению, а затем архидиакон воз
глашал «эпакустон» (έπακουστόν — 
фактически прокимен) из Пс 95 и 
еще один — из Пс 144 (с нек-рыми 
дополнениями). Доместик пел стихи 
Пс 7. 7-8, и диаконы, иподиаконы, 
«мироносицы» и диакониссы вы
страивались в 2 ряда по направле
нию от алтаря ко Св. Гробу, держа 
в руках свечи или кадила. Протодиа
кон читал Евангелие — Мк 16. 1—8, 
а по его завершении доместик пел: 
«Слава... и ныне...», Μετά μύρων προ- 
σελθούσαις· (совпадает со 2-й еван
гельской стихирой печатного Ок
тоиха). Читалось пасхальное Слово 
свт. Иоанна Златоуста с синхрон
ным переводом на араб, язык (ко
торый к тому времени был основ
ным для значительной части паствы 
Иерусалимской Церкви). После чте
ния патриарх снова произносил в 
точности те же отрывки из Слова 
свт. Григория Богослова, что и в на
чале утрени, завершая их пасхаль-
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ным тропарем; клир громогласно по
вторял тропарь, и происходило лоб
зание мира. Служба завершалась ек- 
тенией и отпустом.

На литургии в день П. сначала пе
ли входный тропарь, согласно древ
нему иерусалимскому чину литур
гии (тот же, что и на бдении в суб
боту накануне: 'О άγγελος σου, Κύριε, 
ô την άνάστασιν κηρύξας·), а затем — 
праздничные антифоны, как в К-поле. 
После входного стиха — пасхальный 
тропарь, «Слава... и ныне...» — кон
дак П. Перед чтениями (совпадают 
с к-польскими) — «Елицы во Хрис
та...». Евангелие с горнего места чи
тал патриарх, а архидиакон повто
рял за ним с амвона. После Еванге
лия — стихиры П.; херувимская — 
Έξηγέρθης, Χριστέ, έκ τοΰ μνήματος·, 
как на бдении в субботу; вместо при
частна — объемное песнопение ’Άγ
γελοι σκιρτήσατε; в конце литургии — 
особая заамвонная молитва, Λαμπρά 
ήμίν καί σωτήριος άνέτειλε σήμερον, 
общее поклонение Св. Гробу с пени
ем кондака П. и отпуст.

Вечером в день П. стационально- 
го богослужения, предполагавшего 
шествие с Елеонской горы на Сион, 
уже нет — очевидно, по причине 
стесненных обстоятельств, в к-рых 
Иерусалимская Церковь пребывала 
иод властью сначала арабов, а затем 
латинян. Служба начинается сразу на 
Сионе и представляет собой полную 
вечерню. На «Господи, воззвах» — 
3 стихиры воскресные 2-го гласа (как 
в печатном Октоихе) и еще 3 посвя
щенные П., на подобен "Οτε έκ τοΰ 
ξύλου, на «Слава... и ныне...» — бого- 
родичен. После прокимна из Пс 76 
(«Кто Бог велий...») — сразу «Сподо- 
би, Господи». На стиховне стихира 
воскресная 2-го гласа (как в печат
ном Октоихе) и стихиры П. В кон
це — пасхальный тропарь(троекрат
но) и обычный отпустительный вос
кресный тропарь 2-го гласа. Наконец, 
пели «эпакустон» из Пс 11, протопоп 
читал Евангелие Ин 20.19-25, диакон 
возглашал ектению и происходил от
пуст. Т. о., как на утрене, так и на ве
черне П., согласно Святогробскому 
Типикону, читалось Евангелие, при
чем в составе службы эти чтения за
нимали необычные позиции (о том 
же говорит и использование в свя
зи с этими чтениями термина «эпа
кустон» вместо обычного «проки
мен» — см.: Bertonière. 1972. Р. 80-87).

В Константинополе богослуже
ние П., как и в др. христ. центрах, 
первоначально представляло собой

Воскресение Христово. 
Миниатюра из Евангелия. 

Кон. XIII в.
(J. Paul Getty Museum. Ludwig II5. 

Fol. 191v)

прежде всего ночное бдение, вклю
чавшее чтения из Свящ. Писания, 
таинство Крещения (и, несомненно, 
Евхаристию). Палладий, еп. Елено- 
польский, упоминает об этих состав
ляющих пасхальной службы в рас
сказе о II. в 404 г., когда сторонники 
свт. Иоанна Златоуста, оказавшись 
в ситуации острого конфликта с имп. 
семьей, были вынуждены проводить 
богослужение в банях (очевидно, по 
причине наличия там бассейнов с во
дой): «Имеющие страх Божий пре
свитеры Иоанна, собрав народ в об
щественных банях... совершали бде
ние, одни — читая Священное Пи
сание, другие — крестя оглашенных, 
как и подобало ради Пасхи» (см. со
поставление этого рассказа со сви
детельством свт. Иоанна Златоуста 
в письме папе Римскому Иннокен
тию I и повествованием Созомена — 
Ibid. Р. 109-111). Прямая связь та
инства Крещения с П., о к-рой упо
минает Палладий, позволяет пред
положить, что посвященная Креще
нию и упоминающая нек-рые дета
ли чина 27-я гомилия свт. Прокла 
К-польского (f 446-447), ученика 
свт. Иоанна Златоуста, также была 
произнесена на П. (Ibid. Р. 111-112).

В сохранившемся фрагментарно 
«Слове о Пасхе и св. Евхаристии» 
свт. Евтихия К-польского (f 582) со
держится богословское осмысление 
служб П. и Страстной седмицы. По 
мнению свт. Евтихия, «таинствен
ной Пасхой» является прежде всего 
литургия Великого четверга, когда 
«Господь таинственно заклал Само
го Себя», подав ученикам Свои Тело 
и Кровь, но «совершенству и пол

ноту таинственного праздника она 
(Церковь.— свящ. М. Ж.) совершает 
в святое воскресенье» (Eutych. СР. 
De Pasch.). В рассуждениях о П. свя
титель упоминает таинство Кре
щения, что свидетельствует о со
хранении живой связи между П. 
и таинством Крещения и, следов., 
о сохранении чина крещения в со
ставе пасхальной службы.

Первые подробные описания пас
хального богослужения в Св. Софии 
К-польской относятся уже к после- 
иконоборческой эпохе. Они содер
жатся в т. н. Типиконе Великой церк
ви — системе литургических рубрик, 
дополняющих некоторые рукописи 
к-польского агиографического Си
наксаря либо Апостола IX-XI вв. 
В богослужениях кроме духовенст
ва особую роль играл император, по
этому данные литургических книг 
могут быть дополнены информа
цией из соч. «О церемониях визан
тийского двора» имп. Константина 
Багрянородного.

Согласно Типикону Великой ц., 
пасхальное бдение совершалось ве
чером в Великую субботу и все еще 
включало таинство Крещения огла
шенных; однако Крещение соверша
лось еще и в эту субботу утром, а так
же неделей ранее — в Лазареву суб
боту; вероятно, крестить множество 
детей во время пасхальной службы 
стало уже неудобно (более того, Ти
пикон Великой ц. содержит и приме
чание о том, как совершать бдение 
вообще без Крещения — Mateos. Ту- 
picon. Т. 2. Р. 90).

Днем в Великую субботу в храм 
Св. Софии приходил император и 
переоблачал св. престол к П., а за
тем оставлял традиц. годовое при
ношение на содержание храма и со
вершал каждение; перед уходом им
ператор раздавал поощрение кли
рикам, лобызался с патриархом и 
принимал от него благословение 
(Const. Porphyr. De cerem. I. 44; см.: 
Дмитриевский. 1907. С. 144,158-160). 
Отдельно отмечено, что патриарх 
также кадил весь храм (Mateos. Ту- 
picon. Т. 2. Р. 84) — ср. с аналогич
ным вниманием к каждению перед 
пасхальной всенощной в древней 
традиции Иерусалима согласно гру
зинскому переводу иерусалимского 
Лекционария.

Пасхальное бдение открывалось 
3 антифонами: 1-й из Пс 85, 2-й не 
описан, 3-й — из Пс 140. Совершал
ся вход с Евангелием, и патриарх 
восходил на горнее место. После
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прокимна из Пс 65 начинались чте
ния из ВЗ. В отличие от древних 
иерусалимских памятников, ука
зывающих 12 чтений, Типикон Ве
ликой ц. перечисляет 15: Быт 1.1- 
5; Ис 60. 1-16; Исх 12. 1-11; Иона 1. 
1 -- 4.11; Нав 5. 10-15 (в изд. X. Ма- 
теоса этот отрывок, упоминаемый 
в Типиконе Великой ц. только по 
первым и последним словам, отож
дествлен с Нав 11.5-15, что крайне 
сомнительно как из-за неподходя
щего содержания, так и потому, что 
в Профетологиях и Паремийниках 
это чтение — из Нав 5); Исх 13. 20 — 
15. 19; Соф 3. 8-15; 3 Цар 17. 8-24; 
Ис 61. 10 - 62. 5; Быт 22. 1-18; Ис 
61.1 -10; 4 Цар 4.8-37; Ис 63.11 - 64. 
4; Иер 31. 31-34; ДанЗ. 1-88 [LXX], 
Серия паремий неоднородна и рас
падается на неск. частей. Во-пер
вых, паремии разделены на блоки 
3+3+4+5. После 3-й паремии в Ти
пиконе Великой и. указан проки
мен из Пс 26; после 6-й пели с при
певом (его также воспринимали как 
«прокимен») песнь Исхода, которая 
сама по себе является частью 6-й па
ремии; после 10-й паремии — проки
мен из Пс 92; последняя паремия за
вершается песнью отроков с припе
вом, прямо обозначенным как «про
кимен». Во-вторых, первые две и 
последняя паремии также выделе
ны из всей серии: во время 2-й па
ремии патриарху предписано спус
титься с горнего места, оставив на 
своем троне Евангелие, и идти в бап
тистерий для совершения Крещения, 
а во время последней паремии — 
возвратиться с новокрещеными об
ратно в храм. В-третьих, паремии 
с 8-й по 14-ю Типикон Великой ц. 
вообще не считает обязательными: 
если патриарх вернется в храм рань
ше, чем начнут читать последнюю 
паремию, чтецам предписано про
пускать чтения с 8-го по 14-е и пе
реходить сразу к ней.

Если сравнить состав паремий из 
Типикона Великой ц. с древней иеру
салимской традицией, нельзя не от
метить, что, во-первых, наибольшие 
отличия с последней наблюдаются 
именно в выборе паремий с 8-й по 
14-ю: из всех этих отрывков с иеру
салимскими совпадают только два, 
Быт 22. 1-18 (акеда) и Иер 31. 31-34 
(обетование Нового Завета). С уче
том необязательного характера этих 
паремий в Типиконе Великой ц. мож
но предположить, что паремии с 8-й 
по 14-ю являются интерполяцией, 
сделанной на каком-то этапе раз

вития к-польского богослужения 
только ради удобства, чтобы пре
доставить патриарху больше вре
мени для совершения Крещения. Ес
ли это предположение верно (в его 
пользу также говорит нелогичное 
использование отрывков из Книги 
прор. Исаии: сначала финал гл. 61 и 
начало гл. 62, а затем, буквально че
рез одну паремию, — начало гл. 61), 
система паремий на пасхальном бде
нии в К-поле должна была когда-то 
включать не 15, а 8 (или 9-10, если 
акеда и/или обетование Нового За
вета тоже входили в серию) паремий. 
Из этих 8 паремий 6 совпадают (ес
ли не считать различия в объеме са
мих отрывков) с иерусалимскими 
чтениями на пасхальном бдении, 
еще одна — Соф 3. 8-15 — с чтени
ем на литургии в день П. согласно 
груз, переводу иерусалимского Лек- 
ционария; оставшаяся паремия, Нав 
5.10-15, находит себе параллель в др. 
иерусалимском чтении — Нав 1.1- 
18. Можно поэтому предположить, 
что к-польская и иерусалимская си
стемы чтений восходят к одному и то
му же источнику или же, что к-поль
ская система просто представляет со
бой переделку более древней иеру
салимской (в этом случае замену 
чтения Нав 1. 1-18 на Нав 5. 10-15 
можно объяснить более универсаль
ным характером 2-го из этих отрыв
ков, повествующего о П., в отличие 
от 1-го — рассказа прежде всего о Св. 
земле). В пользу 2-й версии говорит 
помещение отрывка Ис 60.1 -16 прак
тически в начале всей серии и его 
особый статус в структуре к-поль- 
ского патриаршего чина: уже в арм. 
переводе иерусалимского Лекциона- 
рия этот отрывок делил серию чте
ний на 2 половины и исполнялся 
с припевами, а груз, переводы иеру
салимских источников свидетель
ствуют о том значении, какое стих 
Ис 60. 1 имел для богослужения П. 
в Иерусалиме в древности.

Пока звучали паремии, патриарх 
в сопровождении диакона переобла- 
чался в белые ризы, входил в бапти
стерий, совершал каждение, освящал 
воду в купелях (мальчиков и дево
чек крестили раздельно) и елей, по
мазывал крещаемых елеем и крестил 
их. Новокрещеные облачались в бе
лые крещальные одежды, и вместе с 
ними патриарх переходил в ц. св. 
Петра, входившую в состав храмо
вого комплекса Св. Софии, где по
мазывал новокрещеных св. миром 
(в это время 1-й примикирий певцов 

пел: «Елицы во Христа...» — Гал 3.27), 
а затем омывал руки и, согласно ис
точникам XI в., совершал, вероятно 
с сокращениями, вечерню по монас
тырскому уставу, вплоть до воскрес
ного отпустительного тропаря 1-го 
гласа. После Миропомазания (и ве
черни) патриарх и новокрещеные 
входили в Св. Софию, где как раз 
должна была завершиться послед
няя паремия вместе с песнью отро
ков (во время песни отроков все на
ходившееся в храме духовенство пе- 
реоблачалось в белые ризы). Когда 
2-й примикирий певцов запевал 
Пс 31, патриарх подходил к св. вра
там алтаря, чтобы совершить «вто
рой вход». На стихе Пс 31. 5 патри
арх полагал у св. врат 3 земных по
клона и входил в алтарь св. вратами, 
через боковые двери в алтарь одно
временно с ним входили 12 еписко
пов, облаченных в омофоры (Типи
кон Великой ц. специально подчер
кивает эту деталь, возможно, пото
му, что в иных случаях сослужившие 
патриарху архиереи омофоры на се
бя не возлагали). По завершении 
Пс 31 певцы на амвоне запевали 
«Елицы во Христа...», и патриарх 
вместе с 12 епископами восходил 
на горнее место. Сразу, без проким
на, чтец читал Апостол: Рим 6. 3-11 
(в этом отрывке одновременно за
тронуты темы Воскресения Христа 
и Крещения). Во время чтения Апо
стола патриарх и сослужившие ему 
12 епископов вставали, чтобы вы
слушать песнопение «Воскресни, 
Боже...» (т. е. Пс 81. 8 со стихами 
Пс. 81. 1, 2-3 и 5-7), заменявшее на 
этой службе аллилуиарий. Как осо
бенно торжественный вид сослу
живших иерархов, так и их число, 
несомненно должны были подчерк
нуть символическое прочтение фи
гуры патриарха как Христа в окру
жении 12 апостолов, а вставание во 
время стиха Пс 81. 8 — осмысление 
этой части службы как переживания 
момента Воскресения Христа (ср. 
с чином в начале утрени по Свято- 
гробскому Типикону, в к-ром Иеру
салимский патриарх также симво
лически изображал собой Христа). 
В это время со св. престола снимали 
простое облачение —· при участии 
императора под ним было заблаго
временно приготовлено празднич
ное; аналогичным образом менялись 
и завесы алтаря.

После чтения Евангелие, Мф. 1-20, 
в алтарь входили остальные сослужа- 
щие, и Божественная литургия про
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должалась. На литургии пели обыч
ную херувимскую песнь, «Иже хе
рувимы...» — Типикон Великой ц. 
еще не предписывает заменять ее в 
этот день другим гимном, «Да мол
чит всякая плоть...» (этот гимн про
исходил из традиции Иерусалима 
и служил херувимской песнью для 
рядовых воскресений года; в Вели
кую субботу и в день II. в Иерусали
ме он также не использовался). Типи
кон Великой ц. указывает 2 причаст
на: «старый», Пс 148. 1, и «новый», 
Пс 77. 65а, с небиблейским оконча
нием {Дмитриевский. 1907. С. 160— 
164; Mateos. Typicon. T. 2. P. 82-91; 
Bertonière. 1972. P. 121-129).

Утреня в день П. в Типиконе Ве
ликой ц. описана с минимальными 
подробностями: 4 антифона в нар
тексе (один из Пс 3 и 3 — из Пс 118, 
см. Непорочны)', вход в храм с пением 
тропаря Συγκλονουμένης τής κτίσεως· 
и песни вавилонских отроков; далее 
указан лишь тропарь на Пс 50, им 
является хорошо известный в позд
нейшей традиции тропарь «Днесь 
спасение миру...». Можно предпо
ложить, что далее утреня включала 
3 обычных антифона в храме (из Пс 
50, из Пс 148-150 и великое славо
словие), затем вход в алтарь и обыч
ные молитвы в алтаре; чтения Еван
гелия не было — во всяком случае 
Типикон Великой ц. его не указы
вает {Mateos. Typicon. Τ. 2. P. 92-95; 
Bertonière. 1972. P. 140-143).

После утрени духовенство направ
лялось в патриаршую резиденцию, 
где происходил обряд христосова
ния — поздравления с П., сопровож
даемого лобзанием. Затем все сидя 
выслушивали 1-е пасхальное Слово 
свт. Григория Богослова {Дмитри
евский. 1907. С. 165-167; Bertonière. 
1972. Р. 143-147). Клирики отправ
лялись в Св. Софию служить литур
гию, для участия в к-рой из дворца 
с большой торжественностью при
бывал император. Патриарх в со
провождении 3 диаконов со свеча
ми в руках и архидиакона с Еванге
лием ожидал императора в нартексе 
Св. Софии (в это время в храме пели 
начальные антифоны литургии: из 
Пс 65, 66 и 67 соответственно; при
певом к 3-му из них служил пасхаль
ный тропарь «Христос воскресе из 
мертвых...»). Император входил в 
нартекс, христосовался с патриар
хом, целовал Евангелие и, взявшись 
за руки, император и патриарх вхо
дили в храм под пение доместиками 
стиха Пс 67. 27 с прибавлением пас-
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хального тропаря. У входа в алтарь 
императора встречали митрополи
ты, к-рые подводили его св. врата
ми ко св. престолу. Он поклонялся 
главным святыням Св. Софии, де
лал денежное приношение, кадил и 
уходил на свое место, а патриарх за
нимал свое место в алтаре. Певцы пе
ли «Слава... и ныне...» с кондаком П., 
и литургия продолжалась по свое
му чину {Дмитриевский. 1907. С. 167— 
170). Вместо Трисвятого — «Елицы 
во Христа...», прокимен из Пс 117, 
Апостол Деян 1. 1-8, аллилуиарий 
со стихами из Пс 101, Евангелие Ин 
1. 1-17. Евангелие сначала читал 
один из диаконов по-латыни, а за
тем патриарх читал по-гречески, 
стоя на горнем месте, а кто-то из 
священнослужителей с амвона во 
всеуслышание повторял те же слова. 
Херувимская песнь па пасхальной 
литургии пелась трижды, вероятно, 
из-за необходимости принести в ал
тарь большее, чем обычно, количе
ство священных сосудов из-за зна
чительного числа причастников в 
день Π. (Р. Тафт объясняет этот факт 
архаичностью службы в день П.: Taft. 
Great Entrance. P. 81); причастен: 
«Тело Христово...». После литургии 
патриарх торжественно возлагал на 
императора его корону, видимо, сим
волически обновляя его царские 
полномочия, а император одаривал 
патриарха. Далее для духовенства 
устраивался торжественный прием 
в Патриархии {Дмитриевский. 1907. 
С. 168-172; Mateos. Typicon. T. 2. P. 94- 
97; Bertonière. 1972. P. 148-150).

Вечерня в день П. в К-поле изна
чально не обладала особой торжест
венностью: Типикон Великой ц. упо
минает лишь короткий тропарь, при
чем посвященный Божией Матери 
и никак не связанный с П., на вход
ном антифоне вечерни (т. е. на «Гос
поди, воззвах»), а также прокимен 
из Пс 76 («Кто Бог велий...»). Далее 
в тексте сообщается, что «в прежние 
времена» патриарх удалялся в свой 
домовый храм, где после сугубой ек
тений читал Евангелие Ин 20.19-23, 
но ко времени создания Типикона, 
т. е. к IX в., этот евангельский отры
вок читали уже и в храме Св. Софии: 
1-й священник восходил на амвон 
для его прочтения, а все священно
служители, включая патриарха, слу
шали из алтаря. Приведенные в Ти
пиконе Великой ц. сведения одно
значно свидетельствуют о том, что 
данное чтение заимствовано к-поль- 
ской богослужебной традицией из 
Иерусалима {Mateos. Typicon. Τ. 2. 
P. 96-97).

В дополнение к традиции кафед
рального богослужения, определяе
мой принятыми в Св. Софии поряд
ками и поэтому обозначавшейся как 
τάξις τοΰ έκκλησιαστοΰ (чин церков
ника), к кон. I тыс. по P. X. в К-поле 
огромный вес набрала иная тради
ция, названная как τάξις τοΰ άγιο- 
πολίτου (чин святоградца). В ее ос
нове лежали палестинский Часо
слов и иерусалимская Псалтирь (от 
к-польской ее отличало иное деление 
на стихи и разделы). В рамках тра
диции широко использовалась гим- 
нография нового типа — каноны и 
стихиры, пришедшие из Палестины 
или написанные по палестинским об
разцам; но традиция все же следова
ла к-польской лекционарной системе 
и пользовалась к-польским Евхоло- 
гием при совершении Божественной 
литургии, др. служб и чинов. Эта 
альтернативная традиция без к.-л. 
исключений, к-рые были бы отра
жены в источниках, использовалась 
во всех визант. монастырях в IX в. и 
позднее, отчего часто идентифици
руется как монастырская, хотя име
ются признаки того, что она была 
широко распространена и на прихо
дах. Следы растущей популярности 
этой традиции заметны даже в самом 
Типиконе Великой ц., в частности, в 
чине пасхального бдения: патриарх, 
побывав на кафедральной вечерне и 
совершив Крещение и Миропома
зание, затем выслушивал вечерню 
по монастырскому уставу.
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В этой традиции древнее пасхаль
ное бдение оказалось окончательно 
переосмыслено как служба еще не 
П., но Великой субботы (хотя про
цесс такого переосмысления начал
ся еще в VI в.: уже в груз, переводе 
древнего иерусалимского Лекцио
нария заглавие, относящееся к П., 
выписано после чина бдения и даже 
утрени — только перед литургией 
в день П.). В мон-рях по понятным 
причинам (см. ст. Аватон) не совер
шалось таинство Крещения, поэто
му чин вечерни и литургии Великой 
субботы перестал восприниматься 
как крещальный, хотя следы связи 
чина с Крещением — переоблачение 
в белые одежды, пение «Елицы во 
Христа...», выбор литургийных чте
ний — сохранились (подробнее об 
изменениях этого чина в визант. мо
настырских уставах см. в ст. Вели
кая суббота). Основной акцент в 
пасхальном богослужении сместил
ся на утреню и литургию в день П.

В одном из первых памятников 
нового монастырского богослуже
ния Византии — «Ипотипосисе» Сту
дийского мон-ря (составлен после 
842 г.) — утреня в день П. является 
единственным более-менее подроб
но описанным последованием всего 
церковного года. Этот факт застав
ляет предположить, что описывае
мое последование пришло в К-поль 
незадолго до создания этого памят
ника и еще не стало там привычным. 
Утреня начиналась после окончания 
2-й либо 3-й стражи ночи (т. е. где-то 
между полуночью и 3-4 ч. утра по 
совр. счету времени). Братию будят 
ото сна, и все собираются в притво
ре монастырского храма. Игумен 
и монахи в священном сане входят 
в храм, и игумен благословляет од
ному из иеромонахов совершить 
каждение. Тот входит в алтарь, умы
вает руки и кадит алтарь (и, оче
видно, храм), а затем в сопровожде
нии свещеносца выходит из храма 
через сев. двери и входит в притвор, 
где кадит находящуюся там братию 
(ср. подобное же внимание к теме 
каждения перед службой, но не пе
ред утреней П., а перед пасхальным 
бдением в иерусалимских и к-поль- 
ских текстах кафедрального богослу
жения). Иеромонах произносит на
чальный возглас утрени перед глав
ными вратами в храм, и братия поют 
пасхальный тропарь «Христос вос- 
кресе...». Все заходят в храм, братия 
через главные врата, иеромонах че
рез южные, и после 3-го повтора пас

хального тропаря иеромонах встает 
перед св. престолом, произнося сти
хи Пс 117.24,27 и «Слава... и ныне...», 
затем еще раз поется пасхальный тро
парь. Далее следуют канон П., при
чем с библейскими песнями, и проч, 
последование утрени, из к-рого упо
мянуты лишь чтение 1-го пасхаль
ного Слова свт. Григория Богослова 
по 3-й песни канона и пение конда
ка П. «Воскресение Христово видев- 
ше», а также Пс 50 — по 6-й песни 
канона. Далее подробно описан об
ряд пасхального лобзания, в к-ром 
должны принять участие все мона
хи мон-ря, от старших к младшим. 
В конце лобзания — чтение пасхаль
ного Слова свт. Иоанна Златоуста, 
затем — 3 земных поклона и отпуст 
утрени. Па литургии «Ипотипосис» 
предписывает петь те же антифоны, 
что и в Св. Софии; Евангелие чита
ет старший из священников внутри 
алтаря так, чтобы было слышно всем 
в соборе {Дмитриевский. Описание. 
T. 1.С. 225-227).

Практически тот же чин пасхаль
ной утрени, что в «Ипотипосисе», 
описан в Студийско-Алексиевском 
Типиконе 1034 г.; отличия в ее струк
туре минимальны и сводятся к упо
минанию о пении кондака П. с ико
сами (1-й сказано слушать стоя, про
чие — очевидно, сидя), предписанию 
петь «Воскресение Христово видев- 
ше» трижды и отмене Пс 50 по 6-й 
песни канона. Также в Студийско- 
Алексиевском Типиконе названы пес
нопения по 3-й и 9-й песнях канона 
(ипакои и эксапостиларий П. соот
ветственно: те же, что и в поздней
ших источниках), а главное — опи
сан порядок утрени между каноном 
и лобзанием мира: хвалитные псалмы 
со стихирами, затем «Слава в выш
них Богу...» (и несомненно «Сподо- 
би, Господи» — т. е. утренний гимн 
в т. н. вседневной редакции) и про
сительная ектения с главопреклон
ной молитвой, а после них — стихи
ры П. и христосование, затем чтение 
Слова свт. Иоанна Златоуста, сугу
бая ектения (вероятно, именно на 
ней и совершались предписанные 
«Ипотипосисом» земные поклоны) 
и отпуст. Далее в Студийско-Алекси
евском Типиконе описаны часы IL: 
«Христос воскресе...» трижды, тро
парь «Веселитеся небеса...», «Сла
ва...» — кондак П., «И ныне...» — бо- 
городичен часов, затем Трисвятое, 
после «Отче наш...» — «Господи, по
милуй» 12 раз. Этот чин предписа
но совершать за 1-й, 3-й, 6-й и 9-й 

часы. Вместо изобразительных — 
аналогичный чин: пасхальный тро
парь трижды, «Слава... и ныне...» — 
«Единородный Сыне»; затем бла
женны, Символ веры, «Отче наш...» 
и «Господи, помилуй» 12 раз; далее — 
либо литургия, либо окончание изоб
разительных: «Един Свят...» и Пс 33. 
На литургии — праздничные анти
фоны и чтения, как в Св. Софии (все 
чтения предписано провозглашать 
изнутри алтаря). Наконец, вечерня 
в день П. имеет такой порядок: воз
глас священника, пасхальный тро
парь (трижды), мирная ектения, 
«Господи, воззвах» со стихирами 
Великой субботы («Днесь ад сте- 
ня...» и проч.), вход с Евангелием, 
«Свете тихий», прокимен из Пс 76 
(«Кто Бог велий...») и Евангелие Ин 
20.19-23, изнутри алтаря; по чтении 
Евангелия — сугубая ектения, «Спо- 
доби, Господи», просительная ек
тения, стихиры П., пасхальный тро
парь трижды, с прибавлением тро
паря «Веселитеся небеса...», заклю
чительные возгласы и отпуст. На 
повечерии — пасхальный тропарь 
трижды, «Веселитеся небеса...», Три
святое, по «Отче наш...» — «Госпо
ди, помилуй» 20 раз, 3 земных по
клона и отпуст {Пентковский. Типи
кон. С. 256-258).

Православное богослужение П. 
в XI-XXI вв. К XI в. описанная 
выше литургическая традиция, ко
торую в К-поле называли «чин свя- 
тоградца», а в совр. лит-ре обычно 
обозначают как студийская, уже бы
ла повсеместно распространена в 
правосл. мире. Никон Черногорец 
(2-я пол. XI в.) знал 3 варианта этой 
традиции: к-польский (Студийский 
устав), палестинский (Иерусалим
ский устав) и афонский (Святогор
ский устав, его следует отличать от 
позднейших афонских Типиконов, 
основанных на Иерусалимском ус
таве, поэтому ниже он будет обозна
чаться как староафонский). В клас
сификации Никона отсутствует еще 
один локальный вариант традиции, 
первоначально возникший, по всей 
вероятности, на западе М. Азии, но 
с кон. XI в. благодаря авторитету 
Евергетидского Типикона ставший 
наиболее признанным в К-поле и по
теснивший старую студийскую прак
тику. Общий строй богослужения П. 
в этих традициях один и тот же, раз
личаются лишь детали {Bertonière. 
1972. Р. 157-293). Древнее пасхаль
ное бдение неизменно трактуется 
как вечерня и литургия Великой 
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субботы, но не самой П.; кульмина
цией празднования и наиболее по
дробно описанным богослужением 
является утреня П.

Основные источники сведений 
о Студийском уставе известны из 
студийского «Ипотипосиса» и Сту- 
дийско-Алексиевского Типикона; 
староафонская традиция отражена 
в Георгия Мтаиршндели Типиконе 
(ок. 1042 г.; см. богослужение П,— 
Кекелидзе. Литургические груз, па
мятники. С. 291-293)и в Типиконах 
южноиталийских греческих монас
тырей, древнейшим из к-рых явля
ется Мессинский Типикон (1131 г.; см. 
богослужение П. здесь, а также — Ar
ram. Typicon. P. 247-252). Евергетид- 
ский и Иерусалимский уставы со
хранились в первоначальном виде 
(богослужение П. согласно Еверге- 
тидскому Типикону—Дмитриевский. 
Описание. T. 1. С. 555-560). Иеруса
лимский устав вошел в состав мн. 
рукописей и изданий разного вре
мени, имеющих множество разно
чтений, однако текст главы о бого
служении П. отличается стабиль
ностью: ср., напр., рукопись XII в. 
(Sinait. gr. 1095. Fol. 134v 137' ) и пе
чатное греч. издание Типикона (Ве
неция, 1577. Л. 87-89).

Главной особенностью Евергетид- 
ского и Иерусалимского уставов яв
ляется попытка восстановить прак
тику совершать в пасхальную ночь 
полноценное бдение, без перерыва 
на сон между литургией Великой 
субботы (к-рая, согласно всем уста
вам, должна заканчиваться поздно 
вечером в субботу) и утреней П. Та
кое бдение на первый взгляд напо
минает традицию празднования П. 
в Др. Церкви, но различий больше, 
чем сходства: библейские чтения и 
Евхаристия, т. е. то, что когда-то со
ставляло саму суть бдения, теперь 
стали его вступительной частью, по
сле к-рой следовала скудная трапе
за (согласно Евергетидскому уставу, 
в нартексе, согласно Иерусалимско
му — прямо в храме), сопровождав
шаяся чтением Слова свт. Григория 
Антиохийского (согласно Еверге
тидскому уставу) либо кн. Деяний 
св. апостолов (согласно Иерусалим
скому уставу), затем — пение канона 
Великой субботы (или к.-л. иного) 
со вставками святоотеческих чте
ний, продолжительность к-рых мож
но было увеличивать или умень
шать, чтобы была возможность на
чать утреню П. в желаемое время, 
и, наконец, утреня П.

Утреня П. во всех уставах вклю
чает: собрание братии в нартексе хра
ма и каждение священником алтаря, 
храма и нартекса; торжественный 
вход священника и братии в храм и 
пение пасхального тропаря со стиха
ми; канон П. со вставками ектений, 
небольших песнопений, святоотече
ских чтений; хвалитные (в большин
стве уставов) и стиховные стихиры; 
христосование; чтение святоотечес
кого слова; завершение утрени.

При этом в староафонской тради
ции, Евергетидском и Иерусалим
ском уставах структура чина утрени 
на П. подверглась весьма существен
ному изменению: из нее исчез сразу 
целый раздел, к-рый должен был на
ходиться между хвалитными и сти- 
ховными стихирами: утреннее сла
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вословие «Слава в вышних Богу...», 
«Сподоби, Господи» и просительная 
ектения с главопреклонной молит
вой (в Студийском уставе он при
сутствует на своем месте, в т. ч. и 
на П.). По всей вероятности, ис
чезновение этого раздела связано 
с тем, что к XI в. в визант. мире ста
ло общепринятым различать утре- 
пи будних и праздничных дней по 
типу их окончания: в будние дни 
на утрене читалось славословие в 
монастырской редакции и затем пе
лись стиховные стихиры, тогда как 
в праздничные дни утреню завер
шало славословие в кафедральной 
редакции, а стиховные стихиры от
менялись (в более раннем Студий
ском уставе такого разделения еще 
не было; стиховные стихиры на ут
рене пелись ежедневно, за исклю
чением одной лишь Великой суббо
ты). С т. зр. этой новой классифика
ции, утреня П. должна была бы по
лучить славословие в кафедральной 
редакции, поскольку П., вне всяко
го сомнения,— праздник. Однако это 
повлекло бы за собой отмену стихов- 
ных стихир, каковыми были стихи
ры П., к-рые к тому времени давно 

стали одним из главных песнопений 
праздника. В результате отменены 
не они, а «будничное» славословие 
вместе со «Сподоби, Господи», и ут
реня II. получила необычную струк
туру, когда после хвалитных стихир 
немедленно поются стиховные, как 
по Евергетидскому и Иерусалимско
му уставам, либо, как по Мессинско
му Типикону, стиховные стихиры 
и вовсе начинаются сразу после экса- 
постилария.

Первые слова пасхальной утрени — 
ее начальный возглас. Как и в др. дни, 
во время его произнесения священ
ник совершает крест кадилом, но не 
перед св. престолом, а перед закры
тым переходом из нартекса в храм 
(причем большинство уставов пред
писывает совершить крест кадилом 

непременно трижды). Да
лее поется пасхальный 
тропарь: Χριστός άνέστη 
έκ νεκρών, θανάτω θάνατον

Пасхальный натюрморт. 
1915 г.

Худож. С. Ю. Жуковский
(ГТГ)

πατήσας, καί τοΐς έν τοΐς 
μνήμασι, ζωήν χαρισάμε
νος (Хртось воскресе из мсрт. 
Βκιχχ, смертью смерть поправь, 

и сйцшмь во гров^хь животь даровавь). 
Он, несомненно, является наиболее 
известным песнопением П. в пра
вославной традиции. Тропарь поют 
с повторами, перемежая стихами 
псалмов. Самый простой порядок 
исполнения тропаря описан в Сту
дийском уставе: братия поет его 
трижды, затем священник произ
носит стихи Пс 117. 24, 27 и «Сла
ва... И ныне...», после каждого сти
ха братия повторяет тропарь. Со
гласно остальным уставам, первым 
поет тропарь сам священник, повто
ряя его трижды, и лишь за ним — 
братия; также увеличилось количе
ство псаломских стихов и, следов., 
повторений тропаря; в самом конце 
повторений священник поет тро
парь до середины, а братия завер
шает его. Кроме того, в староафон
ской традиции и Евергетидском ус
таве после каждого стиха (в Мес
синском и Георгия Мтацминдели 
Типиконах это стихи: Пс 117. 24, 25- 
27а, 27b — 28а, 28b — 29; в Еверге
тидском — Пс 1, 4, 19, 24, 27b — 28а) 
священнику предписано припевать 
2-ю половину тропаря, прежде чем 
братия исполнит тропарь целиком.
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В Иерусалимском уставе подобное 
предписание отсутствует; важным 
отличием стало изменение состава 
стихов в этом уставе: здесь — Пс 67. 
2а, За, ЗЬ — 4а, 117. 24, «Слава... И ны
не...». Замена стихов Пс 117, более 
уместных для начала утреннего бо
гослужения (ср. «Бог Господь»), а тем 
более пасхального, поскольку этот 
псалом ассоциировался с праздно
ванием П. еще в иудейской традиции, 
стихами Пс 67, в котором пророче
ски сообщается о Воскресении Хри
стовом («Да воскреснет Бог...») и со
держится отсылка к совершаемому 
до или во время этих стихов кажде
нию («Яко исчезает дым...»), по к-рые 
все же не столь традиционны для 
начала утрени П. (о чем свидетель
ствует сохранение стиха Пс 117. 24, 
несмотря на замену остальных), ве
роятно, была обусловлена влияни
ем стихир П., к к-рым припевались 
именно стихи Пс 67.

После тропаря со стихами про
износится мирная ектения (Евер- 
гетидский устав предписывает воз
глашать и ее, и все остальные ектении 
на пасхальной службе из алтаря), и 
начинается канон П. Все без исклю
чения уставы предписывают петь 
один и тот же канон авторства Иоан
на Монаха (традиция считает, что 
это имя указывает на ирп. Иоанна 
Дамаскина) 1-го гласа, без 2-й песни 
и без акростиха, со своими уникаль
ными ирмосами, нач.: Άναστάσεως 
ήμέρα- (ВоскресешА день:). Текст кано
на содержит неск. дословных цитат 
из пасхальных Слов свт. Григория 
Богослова, а также ряд отсылок к па
ремиям Великой субботы. Извест
ный по нек-рым рукописям канон 
II. авторства прп. Андрея Критско
го (см.: Правдолюбов. 1996) никогда 
не устанавливается на П., но перено
сится на один из дней Светлой сед
мицы; т. о., прочная ассоциация ка
нона Иоанна Монаха с 1-м днем П. 
утверждалась очень давно (неслу
чайно уже прп. Иосиф Песнописец, 
создавший среди прочего цикл пас
хальных канонов на каждый день 
Светлой седмицы, не предложил 
своего канона для 1-го дня П.; и т. д.). 
Ирмосы и тропари канона должны 
исполнять с повторами (конкретное 
число повторов в различных уставах 
варьируется: ирмосы — дважды либо 
четырежды, тропари повторяются 
от 2 до 5 раз каждый); 1-й ирмос, 
или все нечетные ирмосы, или во
обще все ирмосы должен запевать 
игумен мон-ря. По всем уставам,

икосами бегло упомина
ет лишь Студийско-Алек- 
сиевский Типикон. За

«Пасхальная заутреня 
в Малороссии». 

1891 г. 
Худож. Н. К. Пимоненко 

(РГИАХМЗ)

кондаком и икосом сле
дует чтение, а после него 
трижды поется «Воскре
сение Христово видев-

кроме Студийского, после каждой 
песни канона для торжественности 
добавляется малая ектения. По 3-й 
песни канона читается пасхальное 
Слово свт. Григория Богослова: 1-е 
(Студийский и Евергетидский уста
вы) либо 45-е (староафонская тради
ция, Иерусалимский устав), по 6-й 
песни также чтение (в Иерусалим
ском уставе — 1-е пасхальное Слово 
свт. Григория Богослова, др. уставы 
разрешают выбрать любой подходя
щий святоотеческий текст). Еверге
тидский устав в случае недостаточ
ной продолжительности службы для 
заполнения ею всей ночи предписы
вает добавлять чтения еще и по 5-й 
и по 8-й песням канона (по 5-й, если 
добавлены чтения, перед ним поется 
еще и специальный седален), Мес
синский Типикон разрешает игуме
ну дополнять святоотеческими чте
ниями вообще каждую песнь.

По 3-й песни канона во всех уста
вах следуют ипакои Π.: Προλαβούσαι 

τον όρθρον- (ПредвдрнвшыА оутро:);.по 
6-й — кондак EL: Ei кой έν τάφω- (ίίψε 
н во грокт.:), с одним икосом. В своем 
полном виде этот кондак авторст
ва прп. Романа Сладкопевца имеет 
24 икоса (Grosdidier de Matons. 1967. 
P. 355-421; перу прп. Романа принад
лежат еще 4 многострофных кон
дака Воскресению Христову — Ibid. 
Р. 423-563); об исполнении на утре
не П. кондака не с одним, а с неск. 

ше...». По 9-й песни канона — экса- 
постиларий Π.: Σαρκί ΰπνώσας- (Пдо. 
тио оусн^въ:); в Иерусалимском уста
ве появляется указание петь его 
трижды.

После хвалитных стихир, состав 
которых в уставах различается, сра
зу поют стиховные стихиры (кро
ме Студийского устава, где между 
2 группами стихир поется обычный 
утренний гимн «Слава в вышних» 
и читается «Сподоби, Господи»). 
Ими являются знаменитые стихи
ры П. 1-го плагального (т. е. 5-го) 
гласа, нач. 1-й: Πάσχα ιερόν ήμΐν σή
μερον άναδέδεικταυ (Пдсхд сфенндА 
ндлгл днесь показдса:). Они исполня
ются с припевами Пс 67. 2а, За — 4а, 
«Слава... и ныне...»; общее число сти
хир — 3 или 4. В позднейших редак
циях Иерусалимского устава число 
стихир достигает 5, стих Пс 67. За- 
4а разделяется на 2, к нему добав
ляется стих Пс 117. 24. Стихиры по
добно канону II. цитируют пасхаль

ные Слова свт. Григория 
Богослова; особенно это 
относится к последней 
из стихир: Άναστάσεως

Пасхальное богослужение. 
Чтение «Слова огласительного 

на Святую Пасху». 
Фотография. 2019 г.

ήμέρα- (Воскрш'А день:), ко
торая почти дословно 
воспроизводит начало 
1-го из Слов свт. Григо

рия Богослова. Стихиры П. перехо
дят в пасхальный тропарь, за к-рым 
следует христосование, описанное 
в уставах подробно: монахи пооче
редно лобзают сначала служащих 
иерея и диакона, держащих в руках 
Евангелие и Крест, потом старших 
монахов и т. д., постепенно они вы
страиваются друг за другом в це
почку по периметру всего храма. 
Пасхальное лобзание завершается
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чтением пасхального Слова — как 
правило, «Слова огласительного на 
Святую Пасху», приписываемого свт. 
Иоанну Златоусту (CPG, N 4605); 
лишь в староафонской и южноита
лийской традициях вместо него в 
этом месте службы читается 1-е пас
хальное Слово свт. Григория Бого
слова, но и «Слово огласительное...» 
не отменено и читается непосред
ственно перед отпустом. Затем сле
дуют завершение утрени и отпуст.

Часы и литургия П. В то время 
как утреня П. описана во всех после- 
иконоборческих визант. монастыр
ских уставах более или менее оди
наково, о часах П. того же сказать 
нельзя. Как в Студийском, так и 
в Иерусалимском уставе часы П. 
не содержат псалмов и по сути яв
ляются набором коротких пасхаль
ных песнопений, но на этом их сход
ство заканчивается. В Евергетид- 
ском Типиконе порядок часов П. не 
описан, но можно предположить, что 
в этой традиции часы сохраняли 
обычные псалмы, как, согласно это
му уставу, и на повечерии в день П.

Все уставы определяют на литур
гии петь праздничный антифон 
«Елицы во Христа...»; литургийные 
чтения, как в Типиконе Великой ц. 
Особенность литургии в день П. по 
предписанию уставов — читать Апо
стол и Евангелие из алтаря; в неко
торых Типиконах говорится о том, 
что, когда священник читает из ал
таря Евангелие, стоящий в храме 
диакон повторяет за ним те же сти
хи. Мессинский Типикон добавляет 
еще и предписание звонить во вре
мя чтения Евангелия в колокольчик 
(то же и в поздних редакциях Иеру
салимского устава). В этом же уста
ве аналогично Типикону Великой ц. 
упоминается троекратное пение хе
рувимской песни в день П. В одной 
из серб, редакций Иерусалимского 
устава содержится указание петь на 
П. особую херувимскую, начинаю
щуюся со слов: Вьста χε w гровл (Дмит
риевский. Описание. Т. 3. С. 471 ). Эта 
песнь имеет иерусалимское проис
хождение, во всяком случае, соглас
но Святогробскому Типикону, ее пе
ли в Великую субботу и на П. (нач.: 
Έξηγέρθης, Χριστέ, έκ του μνήματος·); 
впрочем, широкого распростране
ния, несмотря на проникновение в 
одну из редакций Иерусалимского 
устава, эта традиция не получила.

Вечерня в день IL, как и утреня, 
начинается с пения пасхального тро
паря с повторами. В Студийском ус

таве тропарь повторяется трижды. 
Евергетидский Типикон предписы
вает такой порядок: после начально
го возгласа вечерни сначала иерей, 
затем братия поют пасхальный тро
парь по одному разу; потом иерей 
дважды поет конец пасхального тро
паря, а братия — тропарь целиком; 
наконец, иерей поет «Слава... и ны
не...» с тропарем, и братия повторяет. 
Очевидно, такой порядок воспроиз
водит начало утрени П. по тому же 
Типикону, но с сокращениями. В Мес
синском Типиконе иерей и братия по
ют тропарь по разу, затем иерей воз
глашает стихи: Пс 67.2а, За, 117. 24, 
«Слава..., И ныне...», на каждый бра
тия отвечает пением тропаря; нако
нец, иерей поет 1-ю половину тропа
ря, а братия его заканчивает. В Иеру
салимском уставе вечерня начина
ется по тому же чину, что и утреня.

Следуют мирная ектения, «Госпо
ди, воззвах» со стихирами (их состав 
варьируется в различных уставах), 
«Свете Тихий» и вход с Евангели
ем, прокимен из Пс 76 («Кто Бог ве- 
лий...»; особенность Мессинского 
Типикона в том, что во время пения 
этого прокимна происходит кажде
ние) и далее чтение Евангелия (Ин 
20. 19-23) из алтаря. Затем следуют 
ектении и «Сподоби, Господи», сти
хиры П. (сразу после главопреклон
ной молитвы либо с предшествую
щей им воскресной стихирой из 
Октоиха). Вечерня заканчивается 
троекратным пением пасхального 
тропаря и отпустом (в Студийском 
уставе и староафонской традиции 
между пасхальным тропарем и от
пустом добавлен еще и отпуститель- 
ный воскресный тропарь 2-го гласа).

В позднейшей богослужебной 
практике общий порядок богослу
жений в 1-й день П. следует указа
ниям Иерусалимского устава, но 
с нек-рыми важными поправками. 
Главное отличие — время соверше
ния служб. Вопреки древним уста
вам в совр. традиции вечерню и ли
тургию Великой субботы повсемест
но служат в этот день с утра. Пение 
же канона Великой субботы с пред
шествующим ему чтением Деяний 
св. апостолов (в рус. традиции Дея
ния читаются повсеместно, в отли
чие от греческой, где эго чтение со
вершается преимущественно в мо
настырях) происходит вечером и, 
следов., воспринимается не как при
бавление к литургии Великой суб
боты, а как преамбула к пасхаль
ной утрене.

Около полуночи начинается пас
хальный крестный ход. В греческой 
практике он предваряется обрядом 
пасхального огня: в храме гасят свет, 
и священник выходит из алтаря 
с горящей свечой, от к-рой затем за
жигают свои свечи молящиеся. Эта 
церемония сопровождается пением 
7-й евангельской стихиры (о яв
лении Христа Марии Магдалине), 
а также песнопением Δεΰτε λάβετε 
φως- («Придите, примите свет...»), 
позднего происхождения. В русской 
практике вместо этого обряда свя
щенник троекратно обходит св. пре
стол с пасхальным трисвечником в 
одной руке и кадилом — в другой 
под пение воскресной стихиры 6-го 
гласа: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе...» (как правило, при первом 
обхождении св. престола закрыты и 
завеса, и св. врата алтаря; при по
следующих они поочередно отвер
заются). Крестный ход, в к-ром обя
зательно несут фонарь,запрестоль
ные крест и икону Божией Матери, 
хоругви, Евангелие и образ Воскре
сения Христова, покидает храм под 
пение той же стихиры. В рус. тради
ции далее процессия обходит храм 
вокруг, в греческой — направляется 
на специально приготовленное мес
то, где читается Мк 16. 1-8 (как это 
чтение, так и обряд пасхального све
та, по всей вероятности, заимствова
ны совр. греч. практикой из древней 
традиции Иерусалимской Церкви — 
ср. Святогробский Типикон, где ука
занный отрывок читается в конце ут
рени П.). После начального возгласа 
утрени поется тропарь П., с повтора
ми, перемежаясь стихами Пс 67. 2а, 
За, 3b-4a, 117.24, «Слава..., И ныне...» 
(т. н. пасхальное начало). На утрене 
в 1-й день П. пасхальное начало по
ется на улице; на др. службах (пас
хальным началом открываются ут
рени, вечерни, литургии, молебны 
не только в 1-й день П., но и в тече
ние всей Светлой седмицы) оно ис
полняется в алтаре, с каждением на 
каждом стихе поочередно всех 4 сто
рон св. престола, горнего места и ал
таря, иконостаса, народа. Во время 
пасхального начала впервые звучит 
пасхальное приветствие: «Христос 
воскресе!», на что народ громко от
вечает: «Воистину воскресе!». Со
гласно традиции, далее это при
ветствие многократно произносит
ся на всех пасхальных службах во 
время каждений, осенений народа 
крестом, в начале и конце пропове
дей и т. д.

727
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После входа в храм и ектении на
чинается канон ГЕ; ирмосы запева
ет священник. Каждая песнь канона 
завершается не только катавасией, 
но и троекратным повторением тро
паря П,; в греч. традиции — еще и 
с прибавлением воскресной стихи
ры по Пс 50: Άναστάς ό Ιησούς άπό 
τού τάφου· (Еоскрссь îticz w гровл:; в рус. 
традиции эта стихира трижды по
ется после «Воскресение Христово 
видевше...» по 6-й песни канона утре
ни). Часы и литургию П. повсемест
но служат сразу по окончании утре
ни, без перерыва. Литургия, как и все 
проч, службы П. и Светлой седмицы, 
совершается с открытыми царскими 
вратами; в ί-й день П. на литургии 
освящается артос. В рус. практике 
на литургии в пасхальную ночь чи
тают Евангелие на разных языках, 
если есть такая возможность; в греч. 
практике Евангелие на разных язы
ках читают на вечерне в день П. (ко

торую обычно служат не вечером, 
как в России, а около полудня).

П. представляет собой самый лю
бимый праздник правосл. христиа
нина. В народной традиции с ним 
связывают не только обязательное 
участие в богослужениях, но и при
готовление, а затем вкушение спе
циальных пасхальных блюд: кули
ча (сдобный пасхальный хлеб, ти
пологически родственный артосу, 
распространен у славян (см.: Агапки
на. 2012) и у грузин, а также в като- 
лич. мире; греч. аналог — напр., кипр
ская сдобная выпечка «флаунес»), 
пасхи (творожная масса с теми или 
иными добавками, которой обычно 
стараются придать пирамидальную 
форму; распространена в России; на 
Украине и в Грузии «пасхой» назы
вают кулич, что, видимо, соответст
вует более старому словоупотребле
нию), яиц (традиция красить яйца 
к П. распространена как у православ
ных, так и у католиков; см., в частно

сти: Агапкина. Белова. 2011), в греч. 
традиции — печеной баранины и 
блюд из бараньих субпродуктов: 
«магерицы» (суп из субпродуктов 
с зеленью, заправленный яйцом и 
лимонным соком) и «кокореци» (за
печенная на вертеле колбаса из суб
продуктов).

Перечисленные пасхальные снеди 
в рус. традиции принято приносить 
ко храму для их освящения. Соглас
но уставу, освящение должно проис
ходить по окончании пасхальной ли
тургии. Такой порядок сохраняется 
у старообрядцев, а также в юж. об
ластях России и на Украине; в др. 
частях России освящение пасхаль
ных снедей происходит преимущест
венно днем в Великую субботу.

Песнопения служб П. содержат
ся в Цветной Триоди (в греч. тра
диции — Пентикостарион). Полное 
пасхальное последование исполня
ется в течение года 12 раз: в 1-й день 

П. и во всю Светлую сед
мицу, а также в Недели 
(воскресенья) жен-миро
носиц, о расслабленном,

Освящение 
пасхальных куличей 

Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. 
Фотография. 2019 г.

Фото: О. Варов

о самаряныне, о слепом — 
в соединении с последо
ваниями этих Недель,— 
а также на отдание П., ко

торое совершается в среду перед 
праздником Вознесения Господня 
(здесь служба П. должна соединять
ся с последованиями отдания Неде
ли о слепом и предпразднетва Воз
несения). Весь период от П. до ее от
дания в состав служб добавляются 
пасхальный тропарь и нек-рые др. 
пасхальные песнопения, даже если 
вся служба П. не поется.
Лит.: Абдуловский Ф. М. Святой огонь, исхо
дящий от Гроба Господа Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа в день Великой Субботы 
в Иерусалиме, по сказаниям древних и но
вых путешественников. М., 1887; Дмитриев
ский А. А. Богослужение Страстной и Пас
хальной седмиц во св. Иерусалиме IX-X в. 
Каз., 1894; 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; Ильин В. Н. Запечатан
ный гроб, Пасха нетления: Объяснение служб 
Страстной седмицы и Пасхи. П., 1926; Grosdi- 
dier de Matons J., ed. Romanos le Mélode: Hym
nes. P., 1967. T. 4: Nouveau Testament (XXXII- 
XLV). (SC; 128); Bertonière G. The Historical 
Development of the Easter Vigil and Related 

Services in the Greek Church. R., 1972. (OCA; 
193); Taft R. In the Bridegroom’s Absence: The 
Paschal Triduum in the Byzantine Church // La 
Celebrazione del Triduo Pasquale: Anamnesis 
e Mimesis: Atti del III Congr. Intern, di Liturgia 
/ Ed. I. Scicolone. R., 1990. P. 71-97. (StAnselm.; 
102. Analecta Liturgica; 14); Правдолюбов C., 
прот. Пасхальный канон свт. Андрея Крит
ского. М., 1996; Тутолмина С. Н. Пасхальные 
песнопения в древнейших Триодях // Вести. 
ПСТГУ. Сер. 5. 2007. Вып. 1. С. 8—16; Агап
кина Т. А., Белова О. В. Пасхальные яйца в об
рядности и фольклоре славян // Славянове
дение. 2011. № 6. С. 26-35; Агапкина Т. А. 
Хлеб пасхальный // Слав, древности: Этно
лингвист. словарь / Общ. ред.: Н. И. Толстой. 
М„ 2012. Т. 5. С. 421-424.

Свящ. Михаил Желтов
На Западе. В рим. обряде празд

нование П. изначально связывалось 
с бдением с вечера субботы до утра 
или до середины ночи воскресенья. 
Вероятно, уже в кон. IV в. существо
вал обычай благословения пасхаль
ной свечи, с зажжения к-рой начина
лось празднование (Liber pontificalis 
приписывает папе Римскому Зосиме 
(417-418) постановление о том, что 
благословение свечей должно совер
шаться диаконами приходских цер
квей — LP. T. 1. Р. 225). Хвала (laus 
или praeconium paschale) возноси
лась диаконом в импровизирован
ной форме {Hieron. Ер. 156; изд.: Mo
rn G. Pour l’authenticité de la lettre de 
S. Jérôme a Présidius // BALAC. 1913. 
Vol. 3. P. 54-55; отношение блж. Иеро
нима к этому обычаю негативное). 
Текст благословения известен в неск. 
вариантах: галликанском, амвроси
анском, испано-мосарабском, рим
ском геласианском, беневентском, 
а также в вариантах Эннодия, еп. Па
вийского, и св. Исидора, еп. Гиспаль- 
ского (подробнее см. ст. Exsultet). 
В IV-V вв. в пасхальную ночь в Ри
ме совершалось массовое креще
ние {Siric. Ер. 1.2//PL. 13. Col. 1134— 
1135; Leo Magn. Tract. 40 // CCSL. 
138. P. 225), за которым следовала 
месса. С кон. VI в. появляются сви
детельства о совершении утром в 
пасхальное воскресенье 2-й мессы 
{Greg. Magn. Dial. IV 32; в северо- 
африкан. традиции этот обычай, 
по свидетельству блж. Августина, 
существовал уже в IV в. — SC. 116. 
Р. 78-81; месса утром в воскресенье 
совершалась в IV в. и в Медиолане 
(ныне Милан), ио была ли эта мес
са сразу после вигилии или после 
перерыва, точно не указано: Paulin. 
Mediol. Vita Ambros. 48. 1-2).

В нач. VI в. диак. Иоанн, разъяс
нявший некоторые богослужебные 
вопросы рим. аристократу Сена- 
рию, описывал мессу, связанную 
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ПАСХА

с пасхальным бдением, как часть 
службы Великой субботы (paschae 
sabbato) {Ioan. Diac. Ep. ad Senari
um. 12 // Analecta Reginensia: Ext
raits des manuscrits latins de la reine 
Christine conservés au Vatican / Ed. 
A. Wilmart. Vat., 1933. P. 177), хотя 
изначально Великая суббота в рим. 
обряде была днем поста, в к-рый не 
совершалась литургия.

В VII в. в Риме основными эле
ментами пасхального бдения были: 
чтения (4 из ВЗ по Григория Сакра
ментарию или 10 из ВЗ по Геласия 
Сакраментарию; 2 чтения из НЗ чи
тались в составе чина мессы), Креще
ние и Евхаристия (Sacr. Greg. 362- 
382; Sacr. Gelas. 425-462). Согласно 
Сакраментарию Геласия (Gelasianum 
Vetus), отражающему рим. богослу
жение VII в. (не папское, а совершав
шееся в титулах), временем начала 
вигилии считался 8-й час (14 ч. по 
совр. счету), а Крещение и пасхаль
ная месса должны были совершать
ся «при появлении первой звезды» 
(Sacr. Gelas. 425,443). После этой мес
сы, к-рая считалась ночной (missa in 
nocte), предписывалось совершение 
утром 2-й пасхальной мессы (Domi
nicum Paschae) (Ibid. 453-462, 463- 
467). Главным отличием пасхально
го богослужения в рим. титулах от 
богослужения с участием папы (опи
сано в Сакраментарии Григория) бы
ло то, что служба начиналась с обря
да зажжения и благословения пас
хальной свечи (benedictio cerei) (без 
крещальной символики, только как

Благословение пасхальной свечи. 
Миниатюра 

из свитка Exsultet.
ХП-ХШ вв. 

(Troia. Arch. Capit. Ill)

элемент вечернего богослужения). 
Этот обряд стал частью папского 
богослужения только в VIII в.

В VIII в., согласно OR 16,17 и ЗОА, 
богослужение начиналось в 8-м или

Пасхал
(подсвечник для главной 

пасхальной свечи) 
в базилике 

Сан-Паоло-фуори-ле-Мура.
XII в. 

Скульптор Пьетро Вассаллетто. 
Фотография. 2013 г. 
Фото: B. Е. Сусленков

спустя немного времени после 9-го 
часа (в 14 или 15 ч. по совр. счету вре
мени), так что месса совершалась 
с наступлением темноты (до виги
лии предписывалось полное воз
держание от пищи). Чинопоследо- 
вание включало процессию с ли
танией и благословение свечи (чи
тался нс Exsultet, а геласианская 
молитва Deus, mundi conditor). По
скольку данные Ordines исполь
зовались в богослужении франк, 
мон-рей, чин Крещения в них про
пущен. После мессы в OR ЗОА пред
писывается совершение вечерни, за 
к-рой следовала трапеза. С наступ
лением утра (вставали от сна с пени
ем петухов) в церкви совершались 
лобзание мира и пасхальная утреня 
{Andrieu. Ordines. Vol. 3. P. 457-458; 
в OR 31 отмечено, что лобзание мира 
совершается с приветствием: «Вос
крес Господь воистину» — Andrieu. 
Ordines. Vol. 3. P. 508). Начиная с Π., 
в течение всего пасхального перио
да псалмы оффиция пелись с «алли
луия» (особенность богослужения, 
известная в североафрикан. тради
ции с IV в.). В OR 27 представлен 
чин вечерни, к-рая совершалась в 
Латеранской базилике после полу
дня в воскресенье и состояла из тра- 

диц. псалмов и новозаветного гим
на, после чего шествие отправлялось 
в капеллы Латеранского баптистерия, 
а затем клирикам и мирянам разда
вали вино в честь праздника; такие 
шествия совершались в течение всей 
Светлой седмицы {Andrieu. Ordines. 
Vol. 3. P. 362-366; ср.: Sacr. Greg. 389- 
391; Amalar. Ord. antiphon. 52).

Др. вариант совершения виги
лии П. этого периода представлен 
в OR 23 и 24. Пасхальное бдение 
в субботу начинается в 7-м часу 
(13 ч. по совр. счету времени) про
цессией с литанией, далее следует 
обряд, связанный со светом (благо
словение 2 больших свечей или фа
келов через возложение рук, но без 
к.-л. варианта Exsultet), к-рый по
лучает крещальное истолкование; 
по окончании Крещения (отмечено, 
что папа крестит 4 или 5 детей, ос
тальных крестят пресвитеры) и Кон
фирмации снова совершается ли
тания, и вся церковь освеищется 
множеством свечей.

В последующей традиции появи
лись смешанные варианты этих чи
нов, согласно к-рым могла зажигать
ся не только одна пасхальная свеча, 
но и 7 светильников или множест
во свечей до ветхозаветных чтений, 
а после Крещения и до новозавет
ных чтений — 2 свечи, к-рые затем 
погружались в купель. В OR 26 опи
сывается благословение в Великий 
четверг огня, от к-рого будет зажи
гаться пасхальная свеча в Великую 
субботу. В этом же источнике впер
вые описан обряд благословения 
агнца (см. в ст. Agnus Dei), к-рый ут
ром в Великую субботу изготовлял
ся архидиаконом из воска, смешан
ного с елеем, благословлялся и раз
давался верующим на Октаву Пас
хи (ср.: Amalar. Lib. offic. 1. 17).

В X в. в рим. обряде утверждается 
галликанская система из 12 пас
хальных чтений (Быт 1. 1-2. 2; Быт 
5.31-8. 21; Быт 22.1-19; Исх 14. 24- 
15. 1а; Ис 54. 17-55. И; Вар 3. 9-38; 
Иез 37. 1-14; Ис 4. 1-6; 5. 1а; Исх 12. 
1-11; Иона 3. 1-10; Втор 31. 22-32. 
4; Дан 3. 1-24, 49-55; 6 из этих чте
ний очень близки к иерусалимской 
традиции, хотя расположены в ином 
порядке и не всегда совпадают по 
объему; впоследствии эта система 
вошла в тридентский чин, хотя даже 
в позднее средневековье в разных 
церквах сохранялось разное коли
чество чтений — Durand. Rationale. VI 
81. 1). Также был принят галликан
ский вариант благословения свечи 
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(Exsultet), который к XIII в. вытес
нил геласианский.

В дополнение к известному по 
ранним памятникам (со времен Тер
туллиана) рим. благословению мо
лока и меда, к-рые использовали при 
причащении крещенных на пасхаль
ной вигилии, в средние века появля
ется традиция благословлять на П. 
агнцев. Впервые она фиксируется 
в галликанской традиции (Bobbio 
Missal. Vol. 2. P. 170. N 559). В кон.
VIII в. это благословение включает
ся во франко-геласианские Сакра- 
ментарии (напр., в Ангулемский Сак- 
раментарий Геласия кон. VIII — нач.
IX в,- CCSL. 159С. Р. 117). Согласно 
Сакраментарию Ратольда (X в.), на 
мессе после вигилии в конце канона 
(перед Per quem haec omnia) про
исходило освящение мяса, что было 
связано с предстоящим разговением 
после поста (The Sacramentary of Ra- 
toldus: (Paris, lat. 12052) / Ed. N. Or
chard. L., 2005. P. 242). В Миссале 
Леофрика (X или XI в.) приводят
ся отдельные благословения на П. 
для хлеба, винограда, бобов, фрук
тов, орехов, вина и проч, снеди (The 
Leofric Missal, as Used in the Cathe
dral of Exeter / Ed. E E. Warren. Oxf., 
1883. P. 224-225). В OR 50 и Рома
но-германском Понтификале X в. 
встречается благословение сыра 
(творога).

В эту же эпоху начинают разви
ваться паралитургические обряды, 
связанные с пасхальной утреней и 
мессой: напр., чин depositio et ele
vatio crucis (театрализованное по
ложение во гроб креста (с XII в. — 
гостии) в Великую пятницу и под
нятие его в ночь перед началом пас
хальной утрени с молитвами и пе
нием); диалогическая секвенция на 
воскресной мессе Victimae paschali 
laudes, приписываемая авторству 
Винона (Вигберта) Бургундского 
(f ок. 1046 или 1050), капеллана 
имп. Конрада II; Visitatio sepulchri 
(о посещении гроба Господня миро
носицами) с тропом Quem queritis 
в конце пасхальной утрени; в позд
нее средневековье — представление 
о схождении во ад и триумфе Хри
ста (Tollite portas); подробнее см. 
в ст. Литургическая драма.

По свидетельству приора Латеран- 
ской базилики Бернарда (впосл. кар
динал-епископ Порто и Санта-Руфи
ны, f 1176), в пасхальную свечу бы
ло принято добавлять 5 гранул ла
дана, выкладывая их в форме креста 
(Bemhardi cardinalis et Lateranensis 

ecclesiae prioris Ordo officiorum ec
clesiae Lateranensis / Hrsg. L. Fischer. 
Münch.; Freising, 1916. S. 61; традиция 
добавлять гранулы как символ 5 ран 
Спасителя сохраняется и в совр. ка- 
толич. чине вигилии П.). Чин Креще
ния в Великую субботу также стал 
приобретать театрализованную фор
му: трое крещаемых папой детей ста
ли изображать святых Иоанна, Пет
ра и Марию Магдалину (если были 
др. крещаемые, то их крестили диа
коны курии или пресвитеры) (Ibid. 
S. 64). Лобзание мира на мессе, сле
довавшей за вигилией, не соверша
лось (этот обычай перешел и в три- 
дентские книги). За мессой, без от
пуста, сразу же следовала вечерня 
с пением «Magnificat», причем па
раллельно происходило причаще
ние папой каноников Латеранской 
базилики (Ibid. S. 65). Каноники и 
монахи после вечерней трапезы не 
отправлялись спать, но совершали 
в сокращенной форме поктурны или 
комплеторий, а затем утреню (matu
tinae) и 1-й час. Народ причащался 
за воскресной пасхальной мессой. 
На этой же мессе происходило пас
хальное лобзание мира.

Рим. Понтификат XII в. предписы
вал начинать службу Великой суббо
ты в 5-м или 6-м часу дня (в 11 или 
12 ч. по совр. счету). Чинопоследо- 
вание включало следующие элемен
ты: благословение нового огня, про
цессия с аккламацией Lumen Chris
ti (Свет Христов), благословение 
пасхальной свечи (диакон начер- 
тывал на ней знак креста, А и Ω и 
цифры года от Воплощения (о над
писании цифр на свече как о древ
нем рим. обычае сообщает уже ка- 
толич. св. Беда Достопочтенный —■ 
Beda. De temporum ratione. 47 // 
CCSL. 123B. P. 431); эта традиция 
была восстановлена в совр. католич. 
богослужении), 12 чтений на гречес
ком и на латинском языках, чины 
Крещения и Конфирмации (там, 
где они не совершались, предписы
валась литания под звон колоколов) 
и месса, завершающаяся вечерней 
(Pontif. Rom. (XII с.). XXXII 1-39). 
В пасхальное воскресенье после 
утрени папа поклонялся в Санкта- 
Санкторум (ц. Сан-Лоренцо) Неру
котворному образу Спасителя, после 
чего происходило пасхальное лобза
ние мира (LC. Vol. 2. Р. 152). Затем 
служилась месса в Санта-Мария- 
Маджоре, а вечером совершалась 
вечерня с шествием в Латеранский 
баптистерий, причем после службы 

пелась по-гречески визант. стихира 
Пасхи (LC. Vol. 1. Р. 298; каноник Бе
недикт уточнял, что стихира пелась 
после вечерней трапезы: Ibid. Vol. 2. 
P. 154). После XIII в. этот чин вышел 
из употребления в Риме, но сохра
нялся во мн. церквах Франции и Гер
мании.

Судя по отдельным замечаниям 
в Римском Понтификале XIII в., 
в служении пасхальной вигилии и 
мессы принимали участие в основ
ном клирики, а также ближайшее 
окружение папы Римского (Pontif. 
Rom. (XIII с.). XLIV 1-31). Для при
хожан основным богослужением П. 
стали утреня (к-рая постепенно смес
тилась на вечер субботы: Der àlteste 
Liber Ordinarius der Trierer Domkir- 
che: London, Brit. Mus., Harley 2958, 
Anfang 14 Jh.: Ein Beitrag zur Li- 
turgiegeschichte der deutschen Orts- 
kirchen / Hrsg. A. Kurzeja. Münster, 
1970. S. 142) и месса в воскресенье 
(с XII в. на нее переносится и бла
гословение пасхальной снеди).

В Тридентском Миссале 1570 г. 
предписывалось совершение пас
хального бдения с мессой не позже 
полудня (но, как след от прежнего 
времени начала службы, перед пас
хальной вигилией вычитывался 9-й 
час). Далее происходили: освяще
ние огня, зажжение от него свечи на 
трисвечнике, с к-рым совершалась 
процессия, пасхальной свечи и чте
ние благословения, освещение всей 
церкви, ветхозаветные чтения, освя
щение воды (benedictio fontis) и трое
кратное погружение горящих све
чей в воду, литания, месса с пасхаль
ной вечерней (на мессе причащались 
только клирики; булла «Universa per 
orbem» (13 септ. 1642) папы Римско
го Урбана VIII фактически исклю
чала службы Великой субботы из 
числа обязательных для посещения 
прихожанами), вечером же совер
шалась утреня П., а утром — следую
щие службы оффиция и месса (что 
фактически превращало П. в празд
ник с двойной вигилией). Пасхаль
ное воскресенье оставалось основ
ным днем в течение литургического 
года, когда все прихожане в соответ
ствии с постановлением IV Латеран- 
ского Собора должны были прича
щаться (этому посвящена особая 
глава в Rituale Romanum; 1616).

Возвращение на прежнее место 
(в ночь на воскресенье) древнего 
чина пасхального бдения в Римско- 
католич. Церкви произошло в сер. 
XX в., еще до реформ II Ватикан-
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ского Собора (ключевую роль в этом 
сыграли деятели литургического дви
жения). Декрет Конгрегации обря
дов (9 февр. 1951) сначала вводил 
реформу в качестве эксперимента 
на один год (AAS. 1951. Vol. 43. Р. 128- 
137), затем эксперимент был про
длен еще на 3 года (Ibid. 1952. Vol. 44. 
P. 48-63), а окончательно измене
ния были утверждены декретом от 
16 нояб. 1955 г. (Ibid. 1955. Vol. 47. 
P. 838-847). В 1956 г. издан чин Ordo 
Hebdomadae Sanctae instauratus, ко
торый был включен в новое издание 
Миссала 1962 г. После II Ватикан
ского Собора реформирование бы
ло продолжено.

В совр. католич. традиции пасхаль
ное бдение рассматривается как часть 

сале была отклонена. Час 
чтений на П. отменяется. 
Служба Laudes соверша
ется утром после сна; за-

Пасхальное богослужение 
в соборе ап. Петра в Ватикане, 

совершаемое 
папой Римским Франциском. 

Фотография. 2019 г.

тем следует месса вос
кресного дня, молитвы 
к-рой частично заимст
вованы из Сакрамента-

пасхального триденствия (Sacrum 
Triduum Paschale: Великая пятни
ца, Великая суббота и Пасхальное 
воскресенье), когда вспоминаются 
Крестная смерть, Погребение и Вос
кресение Христа в их единстве и 
взаимосвязи как Пасхальная тайна. 
Служба П. является также ожидани
ем Второго пришествия и внешним 
проявлением тайны Церкви. Пас
хальное триденствие рассматрива
ется как вершина литургического 
года. В Великую субботу месса не 
совершается (только Литургия ча
сов). Пасхальное бдение и воскрес
ная пасхальная служба объединены 
в реформированном Миссале как 
служба In Resurrectione Domini. Она 
начинается (обычно в 23 ч.) со служ
бы lucernarium (благословение и за
жжение пасхальной свечи, что стало 
не одним из череды обрядов, а глав
ным, открывающим богослужение 
П. как символ Воскресения Христа; 
всем прихожанам раздаются пас
хальные свечи; Exsultet может воз
глашаться в полной или краткой фор
ме). Далее следуют чтения (7 из ВЗ, 
но по пастырским основаниям чис
ло может быть сокращено до 3 или 

даже до 2, при этом чтение Исх 14 
обязательно сохраняется; 2 чтения 
из НЗ следуют сразу после чтений 
из ВЗ; при этом евангельское чтение 
меняется в зависимости от 3-летне- 
го цикла чтений). Молитвы, к-рые 
сопровождают чтения, заимствова
ны из Сакраментария Геласия. Чин 
Крещения вновь стал занимать цент
ральное положение в службе виги
лии П. (если нет крещаемых, совер
шается освящение воды, обновле
ние крещальпых обетов прихожан 
и окропление св. водой). Далее сле
дует пасхальная месса; вся служба 
завершается к середине ночи или 
раньше. Предложенная в реформе 
1951 г. замена пасхальной вечерни 
на laudes в реформированном Мис- 

рия Геласия, частично — из амвро
сианского Сакраментария из Бер
гамо.
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А. А. Ткаченко

ПАСХАЗИИ РАДБЕРТ [лат. Pas- 
chasius Radbertus] (f между 856 и 
865, аббатство Корби), св. Римско- 
католической Церкви (пам. 26 апр.), 
аббат мон-ря Корби, католич. бого
слов, экзегет, автор 1 -го на лат. язы
ке трактата о таинстве Евхаристии.

Жизнь. Хронология жизни П. Р. 
устанавливается приблизительно. 
Считается, что он род. в Суасоне 
между 785 и 795 гг. (как правило, 
указывают среднюю дату — ок. 790). 
Вероятно, он рано осиротел или был 
брошен (expositus) родителями, а по
тому отдан на воспитание в жен
ский мон-рь Преев. Девы Марии 
в Суасоне (Нотр-Дам-де-Суасон) 
(Engelmodus. Ad Radbertum abbatem. 
69-71 // MGH. AA. Poet. T. 3. P. 64). 
Нек-рые исследователи полагают, 
что П. Р. был облатом и попал в эту 
обитель из-за тесной связи аббатст
ва с королевской семьей (аббатиса 
Гизела (ок. 780-810) была дочерью 
франк, кор. Пипина Короткого (751— 
768) и сестрой франк, кор. Карла Ве
ликого (768-814; император с 800)), 
что открывало П. Р. возможности 
для дальнейшей карьеры. Вспоми
ная о том, как он был пострижен 
в мон-ре, П. Р. писал, что он был 
тогда еще «ребеночком» (puerulus), 
а при совершении чина присутство
вали монахини из аббатства Преев. 
Девы Марии, что, возможно, указы
вает на принятие им тонзуры в Суа
соне {Paschas. Radb. Expositio in Psal
mum 44. Ill 53-57 / Ed. В. Paulus. Turn
hout, 1991. P. 74. (CCCM; 94)). П. P. 
находился в этом мон-ре до 803/4 г., 
когда имп. Карл Великий запретил 
воспитание мальчиков при жен. 
обителях (Capitula ecclesiastica ad 
Saiz data. 7 // MGH. Leg. Capit. T. 1. 
P. 119). После этого нек-рое время 
П. Р. жил в миру (exulatus longdiu in 
saeculo), вероятно, при имп. дворе 
в Ахене, поскольку был хорошо осве
домлен о жизни в этот период Валы 
(/ 836), буд. аббата Корби. Ок. 812 г. 
П. Р. стал монахом аббатства Кор
би. Некоторые исследователи ука
зывают 814 г. как дату его поступле
ния в Корби, но это представляется



сомнительным, поскольку после при
хода к власти имп. Людовика Благо
честивого (814-840) аббат Адаль- 
хард I (f 826), учитель Π. Р, был от
правлен в ссылку. Однако посколь
ку в 814 г. Вала, тоже входивший в 
состав ближайшего окружения имп. 
Карла Великого, был насильно по
стрижен и стал препозитом в аб
батстве Корби, он мог привести с со
бой из Ахена и Π. Р.

Неизвестно, когда именно Π. Р. 
рукоположен во диакона, но во мн. 
произведениях он называет себя 
диаконом (levita) (акростихи в по
священиях к трактатам «О вере, на
дежде и любви», «О Теле и Крови 
Господа» и др.; в «Толковании на 
Евангелие от Матфея» он смирен
но называет себя «худшим из диа
конов» (levitarum ultimus)). По-ви- 
димому, в этом сане он пробыл до 
самой смерти.

Π. Р. в течение мн. лет занимался 
обучением монастырской братии 
Свящ. Писанию. Хотя в исследова
тельской лит-ре иногда встречаются 
утверждения, что он знал древнеевр. 
язык, в действительности он лишь 
имитировал владение им, не зная 
даже точного порядка букв в евр. ал
фавите {Albert В.-S. Anti-Jewish Exe
gesis in the Carolingian Period // Bib
lical Studies in the Early Middle Ages 
/ Ed. C. Leonardi, G. Orlandi. Firenze, 
2005. P. 191-192). Возможно, у него 
были нек-рые познания в древне- 
греч. языке.

В 821 г. имп. Людовик Благочес
тивый решил примириться с родст
венниками, благодаря чему Адаль- 
хард I вернулся на пост аббата Корби. 
В 822 г. П. Р. участвовал в основании 
мон-ря Кореей в Саксонии {Paschas. 
Radb. Epitaphium Arsenii. I 7). После 
смерти Адальхарда I в 826 г. П. Р. хо
датайствовал при дворе, чтобы сле
дующим аббатом Корби был Вала 
(Ibid. II 11). Став аббатом, Вала бла
годаря своему высокому происхож
дению сохранил независимость от 
императора и поддерживал его стар
шего сына — Лотаря I, короля Ита
лии. В результате 2 неудачных мя
тежей знати Вала был отправлен в 
ссылку (в Сен-Морис-д’Агон, потом 
в Нуармутье, а затем в Боббио). Все 
это время П. Р. сохранял верность 
Вале, оставаясь в Корби (указание 
на то, что вместе с Валой он нахо
дился в 1-й ссылке (830), содержит
ся лишь в прологе к соч. «О Теле 
и Крови Господа», посвященном Ва
рину (Ί 856), аббату мон-ря Корвей).

ПАСХАЗИИ РАДБЕРТ

П. Р. взял себе 2-е имя в честь диак. 
Пасхазия, который упоминается в 
«Диалогах» свт. Григория I Вели
кого как богослов и участник схиз
мы антипапы Лаврентия (498-499, 
502-506), чью сторону он принял, 
но, как повествует свт. Григорий Ве
ликий, по молитвам одного еписко
па диак. Пасхазий был очищен от 
этого греха уже после смерти {Greg. 
Magn. Dial. IV 42). Π. Ρ. мог отожде
ствить себя с диак. Пасхазием не 
только из-за его сана и богослов
ских занятий, но и по той причине, 
что совершил в юности некий грех, 
препятствовавший ему принять сан 
пресвитера; как полагают нек-рые 
авторы, Π. Р. мог намекать на свое 
участие в мятежах вместе с Валой. 
Менее вероятно, что 2-е имя он взял 
в честь Пасхазия из Думия (ныне 
Думи, Португалия) (кон. VI в.), пе
реводчика Apophthegmata Patrum на 
лат. язык.

Поскольку Π. Р, сохранив верность 
мятежному аббату, оказался ском
прометирован, после смерти Валы в 
836 г. он не мог претендовать на пост 
аббата Корби. Только после кончи
ны имп. Людовика Благочестивого 
(840) и аббата Корби Исаака (сент. 
843) Π. Р. был избран новым аббатом 
(кон. 843 или нач. 844). В 846/7 г. он 
принимал участие в Парижском Со
боре, на к-ром добился подтверж
дения привилегий аббатства, в т. ч. 
права свободного избрания аббата 
(MGH. Leg. Сонс. Т. 3. Р. 144-149). 
В 849 г. вместе с др. участниками Со
бора в Кьерзи он осудил учение Гот- 
шалька (Ί ок. 867-869) (Ibid. Р. 196). 
Неясно, послужило ли это обстоя
тельство непосредственным пово
дом, но в том же году, уже находясь 
в ссылке, Готшальк прочитал трак
тат П. Р. «О Теле и Крови Господа» 
и написал на него 2 опровержения 
(изданы как 1 трактат: Godescalcus 
Orbacensis. Opusculum theologicum. 
23 // Oeuvres théologiques et gram
maticales de Godescalc d’Orbais / Ed. 
C. Lambot. Louvain, 1945. P. 324-335, 
335-337). Возможно, текст трактата 
Π. Ρ. предоставил Готшальку его друг 
и сторонник Ратрамн (f ок. 868), 
монах Корби (вероятно, с 825) {Cha- 
zelle. 2003). В историографии у Рат- 
рамна сложилась репутация глав
ного противника IL Р, однако в его 
сочинениях прямых выпадов про
тив Π. Р. нет (возможно, но той при
чине, что Ратрамн хотел избежать 
прямого конфликта с аббатом свое
го мон-ря). Хронология спора так

же остается неясной. По повелению 
западнофранк. кор. Карла Лысого 
(840-877; император с 875) Ратрамн 
написал одноименный евхаристи
ческий трактат «О Теле и Крови Гос
пода» {Ratramnus. De corpore et san
guine Domini / Ed. J. N. Bakhuizen van 
den Brink. Amst., 19742. P. 43). Если 
появление трактата непосредствен
но связано с делом Готшалька, его 
следует относить к 849-850 гг. {Cha- 
zelle. 2003). В то же время Ратрамн 
в большей мере выступал против 
главного противника Готшалька — 
Гинкмара, архиеп. Реймсского (845- 
882), который разделял учение П. Р. 
о Евхаристии (см., напр., его поэму 
«Ferculum Salomonis», к-рая датиру
ется 853-856 - MGH. АА. Poet. Т. 3. 
Р. 414-415). О том, что пик евхари
стического спора пришелся на сер. 
50-х гг. IX в., свидетельствуют и 
сочинения Рабана Мавра, архиеп. 
Майнцского (847-856), к-рый явно 
был знаком как с произведением 
П. Р, так и с трактатом Ратрамна, 
и осуждал учение П. Р, не называя 
его имени {Raban. Maur. Ер. 3 ad Egi- 
lem Prumiensem abbatem //PL. 112. 
Col. 1510-1518; Idem. Poenitentiale. 33 
// PL. 110. Col. 493; Idem. Ep. 56. 33 
// MGH. Epp. T. 5. P. 513-514). Др. ис
следователи считают, что Ратрамн 
написал трактат в нач. 843 г. {Bouhot. 
1976), когда кор. Карл Лысый нахо
дился в Корби, но еще не ознако
мился с трудом П. Р. (тот преподнес 
его королю на Рождество 843 г. или 
на Пасху 844 г.). Ратрамн лишь отве
чал на вопросы короля в соответ
ствии со своими богословскими 
взглядами и не критиковал прямо 
широко известное на гот момент 
сочинение IL Р. Большинство исто
риков тем не менее относят трактат 
ко времени после 844 г. и считают 
его написание прямой реакцией на 
то, что трактат П. Р. был преподне
сен королю. Скорее всего кор. Карл 
Лысый обратился к Ратрамну за 
разъяснением, подобно тому как он 
интересовался его мнением по др. 
богословским вопросам (о предопре
делении и проч.). Видимо, Ратрамн 
пользовался полным доверием ко
роля в отличие от П. Р, к-рый ранее 
был в числе сторонников кор. Ло
таря I и аббата Валы, выступавших 
против того, чтобы имп. Людовик 
Благочестивый наделял наследст
вом Карла Лысого. Вопросы, сфор
мулированные королем, отсылают 
за ответами к трактату П. Р: содер
жат ли Дары нечто доступное толь-
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ко очам веры, или все в них можно 
разглядеть телесными очами без к.-л. 
покрова тайны; принимают ли вер
ные Тело и Кровь таинственно или 
по истине (in mysterio fiat, an in ve
ritate); принимается ли в Евхарис
тии то самое Тело, Которое рождено 
Девой Марией.

Возможно, однако, что поводом 
для начала спора стало появление 
в 40-х гг. IX в. трактата Иоанна Ско
та Эриугены о Евхаристии (трактат 
не сохр., но об учении Эриугены мож
но судить по его комментарию к пе
реводу «О небесной иерархии» (ок. 
862) —СССМ. Vol. 31.Р. 16-17; с сер. 
XI в. и до эпохи Нового времени мн. 
авторы ошибочно отождествляли 
сочинение Ратрамна с несохранив- 
шимся трактатом Эриугены). Ве
роятно, против этого сочинения 
Эриугены составил патристический 
флорилегий Адревальд из Флёри 
(PL. 124. Col. 947-954; неизвестно, 
является ли указание «против не
честия Иоанна Скота» в заглавии 
труда авторским). Архиеп. Гинкмар 
Реймсский, осуждая ложное учение 
о Евхаристии, тоже высказывался 
именно против Эриугены (Нгпстаг 
De praedest. 31 // PL. 125. Col. 296).

Однако ни в 40-х, ни в 50-х гг. IX в. 
Собор для разрешения спора созван 
не был. Учения П. Р. и Ратрамна не 
были формально осуждены до сер. 
XI в.— времени споров об учении Бе- 
ренгария Турского (см. Беренгар Тур
ский; ок. 1000-1088), к-рый опровер
гал взгляды П. Р, но в итоге сам был 
осужден как еретик.

Между 849 и 851 гг. П. Р. покинул 
Корби, оставив пост аббата, и уда
лился в мон-рь Сен-Рикье (ок. 60 км 
от Корби). Возможно, это произо
шло из-за конфликтов между аб
батом и братией Корби, на что на
мекал Луп из Ферьера {Lupi abbatis 
Ferrariensis Epistolae. 56, 57 // MGH. 
Epp. T. 6. P. 59-60). Сохранилось поэ
тическое обращение к П. Р. (178 строф 
гекзаметром), составленное Энгель- 
модом, монахом Корби (епископ Суа- 
сона в 862-864/5), и содержащее ал
люзии на нек-рые события из жизни 
П. Р, но это произведение невозмож
но датировать (чаще всего в качест
ве даты указывают 844-851 гг.). Тем 
не менее оно свидетельствует о том, 
что, если конфликт аббата с братией 
и имел место в действительности, 
в него, по-видимому, была вовле
чена лишь часть общины (возмож
но, возглавляемая Ратрамном). Ве
роятно, на добровольном уходе П. Р. 

настаивал кор. Карл Лысый. Но
вым аббатом стал друг П. Р— Одон, 
кандидатуру которого поддержал 
архиеп. Гинкмар Реймсский. Впосл. 
П. Р. вернулся в Корби (погребен 
там в ц. Иоанна Богослова).

При Фульке I, аббате Корби 
(1048-1097), и Гвидоне (Ги), еп. 
Амьена (1058-1074/75), 12 июля 
1058 г. произошло обретение мо
щей П. Р. и состоялось их перене
сение в главную церковь аббатства 
(освящена в честь ап. Петра). Ос
новным свидетельством этого со
бытия является свинцовая таблич
ка с надписью XI в., обнаруженная 
в реликварии П. Р. в кон. XVIII в.; 
во время Французской революции 
(1789-1799), когда местный кюре 
ц. Сент-Альбин в Корби перепрятал 
мощи, спасая их от уничтожения. 
В 1918 г., во время угрозы бомбар
дировки, реликварий с мощами П. Р. 
был снова спрятан. Ко времени ког
да его вернули на место, свинцовая 
табличка была утрачена (ее факси
миле и исследование см.: CorbletJ. 
Notice sur une inscription du XIe siècle 
provenant de l’abbaye de Corbie. Arras; 
P, 1866). Оформлению почитания 
П. P. способствовали, с одной сто
роны, осуждение ереси Беренгария 
Турского, с другой — предшествую
щее прославление его учителя, Адаль- 
харда I, чья гробница стала местом 
паломничества.

Сохранилось краткое Житие Π. Р. 
в составе рукописи Paris, lat. 12607. 
Fol. 173v - 176 (кон. XII в.; изд.: ASS 
OSB. Saec. IV. Luteciae, 1701. Pt. 2. 
P. 577-579), написанное, вероятно, 
в кон. XI — нач. XII в. В нем перечис
ляются труды Π. Р, приводится ис
тория обретения и перенесения его 
мощей. Память П. Р. как исповедни
ка отмечена в Мартирологе Неви- 
лона XII в. (ркп.: Paris, lat. 17767. 
Fol. 70v). В раннем списке аббатов 
Корби Π. Р. указан как святой (изд.: 
Levillain L. Examen critique des 
Chartes mérovingiennes et carolin
giennes de l’Abbaye de Corbie. P, 
1902. P. 319). Почитание святого со
вершалось только в мон-ре Корби и 
еп-стве Амьен. В Римский Мартиро
лог память П. Р. была включена толь
ко во 2-й пол. XX в., после реформ 
Ватиканского II Собора ( 1962-1965).

Сочинения. Богословские. Глав
ным сочинением П. Р. является трак
тат «О Теле и Крови Господа» (De 
corpore et sanguine Domini; изд.: 
PL. 120. Col. 1255-1350; De Corpore 
et Sanguine Domini / Ed. B. Paulus. 

Turnhout, 1969. (CCCM; 16)). Со
чинение было написано между 831 
и 833 гг. для Варина, аббата мон-ря 
Корвей, ранее монаха аббатства Кор
би, к-рого П. Р. называет Плациди- 
ем. Первоначальный вариант вклю
чал стихотворение (инципит: Regis 
adire), пролог с посвящением Вари
ну и 22 главы (в некоторых рукопи
сях приводится деление на 65 или 
99 разделов).

Трактат сразу стал популярен, его 
копии имеются во мн. средневек. 
б-ках (известно более 90 копий пер
воначальной редакции; в нек-рых 
копиях автором ошибочно указан 
блж. Августин — см.: Bouhot. 1977). 
Вторая редакция текста была созда
на в 843-844 гг. и посвящена кор. 
Карлу Лысому (сохр. в единствен
ной ркп.: Paris, lat. 2855). В ней по
явились новое поэтическое посвя
щение (инципит: Audenter non nunc 
gelida) и пролог с обращением к кор. 
Карлу Лысому, также были сделаны 
дополнения в 14-й и 19-й главах. Ве
роятно, король посетил мон-рь Кор
би в один из больших праздников. 
Новоизбранный аббат не только пре
поднес ему в дар свои труды, но кос
венно сделал и политическое заяв
ление. Трактат П. Р, изначально на
писанный для дочернего мон-ря Кор
вей, к-рый после Верденского раздела 
в 843 г. остался на территории, под
контрольной кор. Людовику Немец
кому, имел цель доказать Карлу Лы
сому, что утрата единства империи 
является бедствием, политическое 
единство должно быть восстановле
но, подобно единому Телу Христову. 
Третья редакция появилась ок. 875 г., 
уже после смерти П. P. (Bouhot. 1976). 
Она содержит поэму и пролог из 1-й 
редакции, но основной текст —- из 
2-й редакции. В XI XII вв. имел 
хождение еще один вариант текста 
с интерполяциями в главах 6, 9, 14, 
21 и 22.

К трактату примыкает «Послание 
к Фредугарду» (Epistola ad Fredu- 
gardum; изд.: PL. 120. Col. 1351-1366; 
CCCM. Vol. 16. P. 145-173; WilmartA. 
Reg. lat. 73 (fol. 38-42): Un dévelop
pement patristique sur l’Eucharistie 
dans la lettre de Pascase Radbert 
à Fredigard // Analecta reginiensia: 
Extraits des manuscrits latins de la 
reine Christine conservés au Vatican / 
Ed. A. Wilmart. Vat., 1933. P. 267-278. 
(ST; 59)). Хотя нек-рые исследова
тели считали адресатом этого по
слания Фредигарда, монаха аббат
ства Сен-Рикье, скорее всего им был



Фредугард, монах Корби {Bouhot. 
1976). Фредугард обращался к Π. Р. 
дважды. Первый ответ П. P. (СССМ. 
Vol. 16. Р. 169-173) содержал допол
нительные аргументы в пользу уче
ния о тождестве Тела Христова в Ев
харистии и рожденного от Девы, 
а также призыв не следовать уче
нию Амалария Мецского о трехчаст
ном Теле Христа (имя Амалария при 
этом не называлось). К ответу при
лагались выписки из творений от
цов Церкви (Ibid. Р. 162-169). Вто
рой ответ Π. Р. (Ibid. Р. 145-153) ка
сался обсуждения 2 мест из сочи
нений блж. Августина, о которых 
Фредугард, вероятно, узнал из трак
тата Ратрамна. К этому ответу при
лагалась гомилия с толкованием 
Π. Р. на Мф 26. 26 (Ibid. Р. 153-162), 
в к-рой рассматривались установи- 
тельные слова Христа.

Π. Р. принадлежат 3 мариологиче- 
ских трактата, написанных в жанре 
гомилии, к-рые предназначались для 
аббатисы Теодрады (сестре Адаль- 
харда I и Валы) и монахинь аббат
ства Преев. Девы Марии в Суасоне. 
Развитие учения о Деве Марии ста
ло прямым продолжением евхарис
тического спора, в к-ром основным 
был вопрос о Теле Христа, рожден
ном от Девы. Одним из наиболее по
пулярных стал трактат «Об Успе
нии Девы Марии» (De Assumptio
ne sanctae Mariae Virginis; основное 
изд.: Ripberger A. Der Pseudo-Hiero- 
nimus-Brief IX «Cogitis me»; Ein ers- 
ter marianischer Traktat des Mittelal- 
tes von Paschasius Radbert. Freiburg, 
1962; переизд.: Paschas. Ratb. De As
sumptione Sanctae Mariae Virginis / 
Ed. A. Ripberger // Idem. De partu. De 
assumptione Sanctae Mariae Virginis. 
Turnhout, 1985. P. 47-89. (CCCM; 
56C)), адресованный Теодраде и ее 
дочери, Эмме (Имме, Ирме). Трак
тат стилизован под послание блж. 
Иеронима Стридонского, а адресаты 
названы именами его сотрудниц — 
преподобных Павлы и Евстохии (по 
этой причине текст был включен в 
корпус сочинений блж. Иеронима 
Стридонского как Ер. 9 (инципит: 
Cogitis me) - PL. 30. Col. 126-147). 
В сокращенной форме трактат во
шел также в состав службы на празд
ник Успения Преев. Богородицы как 
одно из чтений оффиция и перепи
сывался в составе гомилиариев и 
бревиариев. Авторство П. Р. было до
казано С. Ламбо {Lambot. 1934; про
тив атрибуции текста П. Р. выступал 
пресв. А. Барре (см.: Barré. 1958), ко-
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торый считал, что это произведение 
было написано анонимным автором, 
жившим чуть раньше П. Р; в наст, 
время большинство исследователей 
приняли выводы Ламбо). Из-за сти
лизации и намеренной псевдоэпи- 
графичности текст трудно поддает
ся датировке, нек-рые исследовате
ли относят его к 835-836 гг. Трак
тат посвящен учению о Вознесении 
(Взятии в небесную славу) Пресв. 
Девы Марии. П. Р. приводит свиде
тельства из Библии и богослужеб
ных песнопений о прославлении 
Девы Марии, пишет о том, что Ма
терь и Дева вознесена и восседает 
со Христом на небесном троне не 
по природе, а по благодати {Paschas. 
Ratb. De Assumptione Sanctae Mariae 
Virginis. 39-40).

Соч. «О том, как Дева родила» (De 
partu Virginis; изд.: PL. 120. Col. 1367- 
1386; PL. 96. Col. 207-236; Paschas. 
Ratb. De partu Virginis / Ed. E. A. Mat
ter // Idem. De partu Virginis. De as
sumptione Sanctae Mariae Virginis. 
Turnhout, 1985. P. 109-162. (CCCM; 
56C)) в 2 книгах, вероятно, написа
но после 844 г., но до 846 г. (до смер
ти Теодрады, к-рую П. Р. называет 
Matrona Christi). Произведение бы
ло довольно популярно, но часто 
копировалось под именем св. Иль- 
дефонса Толедского. Это сочинение, 
возможно, стало ответом на нек-рые 
утверждения Ратрамна в его тракта
те о Евхаристии. Ключевой тезис, 
к-рый П. Р. стремился доказать,— 
Дева Мария сохранила девство в 
момент рождения Богомладенца 
(Virginitas in partu), т. е. не только 
зачатие Иисуса Христа, но и Его 
Рождество происходило не естест
венным (per viam naturae), а чудес
ным образом (clauso matris utero). 
Π. Ρ. опирался преимущественно на 
«Толкование на Евангелие от Луки» 
свт. Амвросия Медиоланского, так
же привлекал апокрифы и богослу
жебные тексты. Вероятно, Ратрамн 
в ответ составил свой трактат (из
вестен по рукописям под разными 
названиями: De nativitate Christi, 
De eo quod Christus ex Virgine natus 
est, De partu sanctae Mariae; изд.: 
PL. 121. Col. 81-102; Canal J. M. La 
virginidad de Maria segun Ratramno 
y Radberto, monjes de Corbie: Nueva 
ediciôn de los textos // Marianum. R., 
1968. Vol. 30. P. 53-160). Если сочи
нение Ратрамна, как считают неко
торые исследователи, было написа
но для аббата Корби Одона, то его 
следует датировать нач. 50-х гг. IX в.

Третье сочинение, написанное П. Р. 
для монахинь,— «О рождении Девы 
Марии» (De Nativitate Mariae), тоже 
получило распространение под ав
торством блж. Иеронима Стридон
ского {Hieron. Ер. 50). Произведение 
представляет собой пересказ апо
крифического лат. «Евангелия Псев
до-Матфея». Гипотезу об авторстве 
П. Р. также выдвинул Ламбо {Lam
bot. 1934). При этом предположение 
о том, что П. Р. составил и само лат. 
«Евангелие Псевдо-Матфея», в наст, 
время отвергнуто, хотя апокриф дей
ствительно появился не ранее IX в.

Нек-рые исследователи полагают, 
что П. Р. принадлежит также автор
ство 3 гомилий на Успение Пресв. 
Девы Марии, надписанных именем 
св. Ильдефонса Толедского (PL. 96. 
Col. 250-259), и фрагмент соч. «De 
partu Virginis» (инципит: Quoties- 
cunque, dilectissimi) (PL. 96. Col. 235- 
236).

Экзегетические. Авторству П. Р. 
принадлежит монументальное (в 12 
книгах) толкование на Евангелие от 
Матфея (Expositio in Evangelium 
Matthaei; изд.: PL. 120. Col. 31-994; 
Paschas. Ratb. Expositio in Matheo / 
Ed. B. Paulus. Turnhout, 1984. 3 vol. 
(CCCM; 56,56A, 56B)). В основе про
изведения лежат беседы, к-рые П. Р. 
как наставник вел с монашеской бра
тией аббатства Корби. По сути этот 
труд представляет собой патристи
ческий флорилегий. П. Р. работал над 
ним на протяжении мн. лет до конца 
жизни. Книги 1-4 посвящены Гунт- 
ланду, монаху Сен-Рикье, книги 5- 
12 — всем монахам Сен-Рикье. Ши
рокого распространения сочинение 
не получило, но ирл. монахи исполь
зовали это толкование уже во 2-й пол. 
IX в. (см.: Wïlmart A. Une source caro
lingienne des catéchèses celtiques // 
RBen. 1933. Vol. 45. P. 350-351). 11. P. 
опирался преимущественно на лат. 
отцов Церкви, хотя использовал и 
толкования Оригена, а также при
влекал сведения из сочинений Иоси
фа Флавия.

«Толкование на Плач Иеремии» 
(Expositio in Lamentationes Jere- 
miae; изд.: PL. 120. Col. 1059-1256; 
Paschas. Ratb. Expositio in Lamenta
tiones Jeremiae / Ed. В. Paulus. Turn
hout, 1988. (CCCM; 85)) в 5 книгах 
посвящено мон. Одильманну Севе
ру. П. Р. писал это сочинение после 
нападения отряда викингов на до
лину р. Сены (845). Судя по нек-рым 
отрывкам, П. Р. было известно об из
менениях в политике по отношению 



к иудеям, жившим в пределах Ка
ролингской империи, после Соборов 
в Париже и Mo (845-846), что было 
вызвано переходом из христиан
ства в иудаизм в 838 г. диак. Бо- 
дона, близкого ко двору имп. Лю
довика Благочестивого. Поскольку 
в прологе Π. Р. дает понять, что к на
писанию этого сочинения его под
толкнули личные бедствия, воз
можно, он работал над текстом уже 
после ухода из Корби в Сен-Рикье. 
Π. Р. отметил, что ему практически 
не на что было опереться, за исклю
чением «Моралий» (Толкования на 
Книгу Иова) свт. Григория Велико
го. Комментарий, составленный Ра
батом Мавром в 840-842 гг. как часть 
толкования на Книгу прор. Иеремии, 
Π. Р. не был известен {Matter Е. A. The 
Lamentations Commentaries of Hraba- 
nus Maurus and Paschasius Radbertus 
//Traditio. N. Y„ 1982. Vol. 38. P. 137- 
163). В XII в. англ. мон. Уильям из 
Малмсбери использовал «Толко
вание на Плач Иеремии» авторства 
П. Р. как основу для собственного 
сочинения на ту же тему (Willelmus 
Meldunensis monachus. Liber super ex
planationem Lamentationum Ieremiae 
/ Ed. M. Winterbottom e. a. Turnhout, 
2011. (CCCM; 244)).

«Толкование на Псалом 44» (Expo
sitio in Psalmum XLIV; изд.: PL. 120. 
Col. 993-1060; Paschas. Rath. Exposi
tio in Psalmum XLIV / Ed. В. Paulus. 
Turnhout, 1991. (CCCM; 94)) в 3 кни
гах было составлено П. Р. по просьбе 
аббатисы Теодрады, но завершено 
уже после ее кончины, во время пре
бывания Π. Р. в добровольном изгна
нии в Сен-Рикье. Пс 44 был избран 
для толкования по той причине, что 
стих из него открывает текст Уста
ва св. Бенедикта. Возможно, акту
альность комментария была связа
на с распространением бенедиктин
ского устава в рамках каролингской 
монашеской реформы в тех обителях, 
где прежде действовали смешанные 
правила (regula mixta) {Zola. 2008). 
Текст псалма использовался также 
в чине посвящения дев (consecratio 
virginum), поэтому имел большое 
значение именно для жен. монаше
ства {Matis. 2016). Π. Р. рассматри
вал псалом как брачную песнь-эпи- 
таламий, подобную Песни Песней, 
а образ девы в нем — как образ не
весты Христовой.

Трактат «О вере, надежде и любви» 
(De fide, spe et caritate; изд.: PL. 120. 
Col. 1387-1490; Paschas. Ratb. De fide, 
spe et caritate / Ed. В. Paulus. Turn-
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hout, 1990. (CCCM; 97)) в 3 книгах 
был составлен между 840 и 856 гг. 
для новициев мон-ря Корвей по 
просьбе аббата Варина (в начале 
сочинения помещен гекзаметр-по
священие с акростихом Radbertus 
Levi ta). Π. Ρ. последовательно ана
лизирует все места из НЗ, где встре
чаются вынесенные в заглавие по
нятия.

Соч. «О благословениях праотцев 
Иакова и Моисея» (De benedictio
nibus patriarcharum Iacob et Moysi; 
изд.: Paschas. Ratb. De benedictioni
bus patriarcharum Iacob et Moysi / 
Ed. B. Paulus. Turnhout, 1993. (CCCM; 
96)) было обнаружено П. Бланша
ром в рукописи XII в. из Рединга 
{Blanchard. 1911). Лексически и сти
листически текст имеет много об
щего с толкованием Π. Р. на Еванге
лие от Матфея. Толкование посвя
щено Гунтланду, монаху Сен-Рикье, 
но поскольку работа над произве
дением началась по просьбе Марк- 
варда, аббата Прюмского мон-ря, 
к-рый не дожил до ее завершения 
(скончался в 853), то адресатом стал 
и его преемник, аббат Эйгил (по 
имени не назван). Π. Р. рассматри
вал пророчества о 12 коленах Израи
левых в Быт 49 и Втор 33, сравнивая 
тексты в свете новозаветного откро
вения.

Агиографические. Π. Р. принадле
жит новая редакция «Страстей му
чеников Руфина и Валерия» (Passio 
sanctorum martyrum Rufini et Valerii; 
BHL, N 7374; изд.: PL. 120. Col. 1489- 
1508), почитавшихся в т. ч. в Суасо- 
не (видимо, эта работа, как и мн. др. 
произведения П. Р, была выполнена 
для жен. мон-ря Преев. Девы Марии, 
хотя нек-рые исследователи счита
ют, что Житие составлено для муж. 
мон-ря в Базош-сюр-Вель, где нахо
дились мощи мучеников). П. Р. в ос
новном исправлял язык и стилисти
ку древнего Жития (BHL, N 7373). 
По его мнению, сведения о жизни 
святых и описание их добродетелей 
должны сохраняться даже более 
тщательно, чем их мощи.

Важнейшими источниками по ис
тории не только мон-ря Корби, но 
и в целом эпохи правления имп. 
Людовика Благочестивого являют
ся составленные П. Р. жизнеописа
ния аббатов Адальхарда I и Валы. 
Житие Адальхарда (Vita S. Adalhardi; 
BHL, N 58; изд.: PL. 120. Col. 1507- 
1556) написано между 826 и 836 гг. 
для братии мон-рей Корби и Корвей. 
Исследователи считают, что П. Р. 

удалось создать новый тип житий
ного произведения, объединившего 
жанры панегирика и утешения (con
solatio). За образец он взял сочи
нения «На смерть Валентиниана» 
(De obitu Valentiniani consolatio) свт. 
Амвросия Медиоланского, «Об уте
шении философией» Боэция и По
слание блж. Иеронима к Гелиодору 
о смерти Непотиана. Поскольку в аб
батстве Корби прежде не было небес
ного покровителя, П. Р. было важно 
показать, что таковым стал именно 
аббат Адальхард I. В работе П. Р. опи
рался также на Житие св. Рихария, 
составленное Алкуином (Vita Richa- 
rii confessoris Centulensis // MGH. SS. 
Scr. Mer. T. 4. P. 381 -401). П. P. уподоб
лял Адальхарда I св. Иоанну Крес
тителю, Моисею и древним отцам- 
пустынникам (прежде всего, вслед 
за Алкуином (см.: MGH. Epp. Bd. 5. 
S. 290-291), прп. Антонию Велико
му). За приверженность наукам он 
назвал Адальхарда I новым Авгус
тином, за активное участие в поли
тических делах сравнил с папами 
Римскими свт. Григорием I Великим 
и св. Сильвестром I. Житие быстро 
стало популярным и способствова
ло развитию почитания св. Адаль
харда. Известна краткая редакция 
Жития, выполненная мон. Герардом 
из аббатства Сов-Мажёр в XI в. (BHL, 
N 60; изд.: PL. 147. Col. 1045-1064; 
MGH. SS. Scr. T. 2. P. 524-532; cm. 
также: Morelle L. La réécriture de la 
«Vita Adalhardi» de Paschase Radbert 
au XIe siècle: Auteur, date et contexte 
// Amicorum societas: Mélanges of
ferts à F. Dolbeau / Ed. J. Elfassi e. a. 
Firenze, 2013. P. 485-499). В одной 
из рукописей X в. к Житию Адаль
харда примыкает эклога (BHL, N 59), 
также написанная П. Р. (изд.: MGH. 
АА. Poet. Т. 3. Р. 45-51). Образцом 
для нее послужила 5-я эклога Вер
гилия. Действующими лицами вы
ступают Галатея (символизирует 
Корби) и ее дочь, Филлида (симво
лизирует Корвей). Они оплакивают 
смерть аббата Адальхарда, прослав
ляют его христианскую просвети
тельскую деятельность. Галатея го
ворит о необходимости чтить его 
память, а Филлида просит поло
жить тело святого в стенах мон-ря 
Корвей, за что Галатея в ответ вос
хваляет ее, столь юную, но уже та
кую деятельную (подробнее см.: Не- 
нарокова. 2011).

Житие Валы (Epitaphium Arsenii; 
BHL, N 8761; изд.: PL. 120. Col. 1559- 
1650; Dümmler. 1900; MGH. SS. Scr.
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T. 2. P. 533-569) в 2 книгах написа
но на стыке 2 жанров — надгробно
го слова и диалога. В качестве образ
ца Π. Р. использовал сочинения свт. 
Амвросия Медиоланского «О пре
ставлении брата Сатира» и «Диало
ги» Сульпиция Севера. Первая кни
га Жития была написана, вероятно, 
сразу после кончины Валы в 836 г., 
2-я — после 851 г. (если Π. Р. знал 
о смерти жены кор. Лотаря I Ир- 
менгарды). По мнению Д. Ганца, со
чинение закончено в 856 г. {Ganz. 
The «Epitaphium Arsenii». 1990). Ру
кописная традиция свидетельствует 
о том, что обе книги всегда перепи
сывались вместе; возможно, они за
думывались как диптих. Первая кни
га посвящена жизни Валы до 828 г., 
2-я — событиям 30-х гг. IX в. Каждая 
книга построена как беседа между 
монахами аббатства Корби (самим 
П. Р, Севером (очевидно, мон. Одиль- 
манном Севером; во 2-й кн. сообща
ется о его смерти) и монахами, чьи 
личности не установлены, а имена 
заимствованы из античной клас
сики (сочинений Теренция, Цице
рона и др.): Адеодатом, Аллабигием 
и Хреметом (во 2-й кн. говорится, 
что Хремет покинул Корби, поэтому 
его заменяет Теофраст)). П. Р. назвал 
Валу Арсением, вероятно, в честь 
прп. Арсения Великого, советника 
ими. Феодосия Великого и учителя 
его сына, Гонория, к-рый оставил 
придворную жизнь и принял мона
шество. Большинство персонажей 
являются историческими лицами, 
но их личности скрыты под чужими 
именами (в основном деятелей эпо
хи поздней античности). Так, имп. 
Людовика Благочестивого П. Р. вы
вел под именем Юстиниана, его 
жену — Юдифь назвал Юстиной (по 
имени жены имп. Валентиниана I, 
к-рая враждовала со свт. Амвросием 
Медиоланским). Кор. Лотаря, чьим 
воспитателем был Вала, П. Р. назвал 
Гонорием, а Людовика Немецкого — 
Грацианом. Такая перемена имен 
позволяла автору свободно крити
ковать власть имущих и лучше рас
крыть черты их характеров. Одной 
из основных целей П. Р. было оправ
дать Валу за его фактическую невер
ность императору. По мнению П. Р, 
хотя Вала и бунтовал против монар
ха, делал это ради его пользы, обли
чая тем самым его беззакония, а сам 
оставался верным Небесному Гос
подину. Поэтому П. Р. сравнил Валу 
с прор. Иеремией (подробнее см.: 
Jong. 2019).
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Канонические. X. Фурманн пред
положил, что основная работа по 
подготовке Лжеисидоровых декре
талий проходила в Корби, где име
лись большая б-ка и скрипторий 
{Fuhrmann H. Einfluss und Verbrei- 
tung der pseudoisidorischen Fâlschun- 
gen. Stuttg., 1972-1974.3 Bde). К. Це- 
хиль-Эккес связал появление Лже
исидоровых декреталий с конфлик
том между Валой и имп. Людовиком 
Благочестивым и предположил, что 
П. Р. принимал непосредственное 
участие в работе над текстом (Ze- 
chiel-Eckes К. Fâlschung ais Mittel 
politischer Auseinandersetzung: Lud
wig der Fromme (814-840) und die 
Genese der pseudoisidorischen Dekre- 
talen. Paderborn etc., 2011). По мне
нию Э. Ниббса, П. Р. редактировал 
канонический сб. «Collectio Hispana 
Gallica», к-рый в 833 г. передал папе 
Римскому Григорию IV {Paschas. Ratb. 
Epitaphium Arsenii. Il 16; см.: KnibbsE. 
The Interpolated Hispana and the 
Origins of Pseudo-Isidore // ZSRG.K. 
2013. Bd. 99. S. 1-71). Именно этот 
сборник лег в основу Лжеисидоро
вых декреталий. Однако 11. Р. пре
пятствовал продолжению работы, 
к-рая была завершена в 50-е гг. IX в., 
уже после его ухода с должности аб
бата Корби. Ниббс приписывал П. Р. 
составление текста послания папы 
Григория IV «Divinis praeceptis» 
{Jaffé. RPR. 2579; MGH. Epp. T. 5. 
P. 72-81) {Knibbs E. Pseudo-Isidore 
on the Field of Lies: «Divinis praecep
tis» 0E /2579) as an Authentic Decre
tal // BMCL N. S. 2011/2012. Vol. 29. 
P. 1-34). Хотя однозначно опреде
лить роль П. Р. в появлении Лже
исидоровых декреталий невозмож
но, само его положительное отно
шение к псевдоэпиграфичности поз
воляет предполагать участие П. Р. 
в фальсификациях {Jong М., de. Ра- 
schasius Radbertus and Pseudo-Isi
dore: The Evidence of the Epitaphium 
Arsenii // Rome and Religion in the 
Medieval World: Stud, in Honor of 
Th. F. X. Noble / Ed. V. L. Garver, О. M. 
Phelan. Farnham, 2014. P. 149-178; cm. 
также: Fâlschung als Mittel der Poli- 
tik?: Pseudoisidor im Licht der neuen 
Forschung / Hrsg. K. Ubl, D. Ziemann. 
Wiesbaden, 2015; Werlich P. Paschasi- 
us Radbertus: Theologe, Mônch und 
Fâlscher?: Einige Hinweise zur Pseudo- 
isidorthese //. DA. 2016. Bd. 72. N 1. 
S. 33-70).

Учение о Евхаристии. Труды Π. P. 
часто рассматривали сквозь призму 
евхаристических споров последую-

— 

щих веков (об учении Беренгария 
Турского или споров между католи
ками и протестантами о пресущест
влении (транссубстанциации)) и ви
дели в нем создателя католич. догмы 
о реальном присутствии Христа в 
Дарах {Choisy. 1888), а в его оппонен
тах — предшественников протестан
тов. Π. Р. утверждал в прологе, ад
ресованном кор. Карлу Лысому, что 
не собирается излагать собственное 
учение, а лишь стремится передать 
учение отцов Церкви (СССМ. Vol. 16. 
Р. 9). Вероятно, изучая и преподавая 
Свящ. Писание (в частности, Еван
гелия от Матфея — Chazelle. 2003), 
он обнаружил, что патристические 
толкования тех мест, к-рые относят
ся к таинству Евхаристии, не всегда 
совпадают между собой. В лит-ре 
XIX — 1-й пол. XX в. встречается те
зис о том, что главное отличие уче
ния Π. Р. от учения Ратрамна заклю
чалось в том, что Π. Р. следовал свт. 
Амвросию Медиоланскому, тогда 
как Ратрамн опирался на творения 
блж. Августина, перетолковывая уче
ние свт. Амвросия в пользу своего 
учения (см., напр.: Geiselmann. 1926). 
Однако даже по числу ссылок на 
труды этих отцов Церкви видно, что 
Π. Р. стремился соединить и прими
рить эти учения, хотя учение свт. 
Амвросия было для него точкой опо
ры, а сложные места из сочинения 
блж. Августина (напр.: Aug. De doctr. 
christ. Ill 16) он замалчивал (но 
впосл. под давлением оппонентов 
все же вынужден был объяснять их 
отдельно — СССМ. Vol. 16. Р. 146, 
148). Ключевым как для сакрамен- 
тологии, так и для мариологии П. Р. 
является место из сочинения свт. 
Амвросия Медиоланского «О таин
ствах», в к-ром говорится: «Дева ро
дила вопреки природному порядку. 
II то Тело, которое мы вкушаем,— 
от Девы. Зачем ты теперь выискива
ешь природный порядок в Христо
вом Теле, когда Сам Господь Иисус 
родился от Девы вопреки природе? 
Это действительно истинная Плоть 
Христова, распятая и погребенная» 
(Amèros. Mediol. De Myst. IX 53). По
этому Π. Ρ. начинает рассмотрение 
вопроса о таинстве Евхаристии с ут
верждения о том, что оно является 
чудом, но не противоречащим при
роде. Поскольку не природа являет
ся причиной всего, что существует, 
но всемогущая воля Божия, значит, 
сама природа возникла в результа
те чудесного проявления силы Бо
жией, и всякий раз, когда соверша
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ется чудо, оно происходит не вопре
ки природе, а в согласии с ее основа
нием (ср.: Aug. De civ. Dei. XXI 7-8). 
Природа повинуется слову Божию. 
Если Господь захотел, чтобы хлеб 
и вино стали Его Телом и Кровью, 
то следует верить, что все так и про
исходит. Если мир сотворен сло
вом, значит, и слова «Нос est corpus 
meum» (Сие есть Тело Мое) обла
дают такой же силой. Центральный 
тезис учения П. Р. о Евхаристии гла
сит: «Не иная, а совершенно та же 
самая плоть, которая родилась от 
Девы Марии, пострадала на кресте и 
воскресла из гроба... эта самая плоть 
Христова доныне приносится в жерт
ву за жизнь мира и, когда достойно 
приемлется, восстанавливает в нас 
жизнь вечную» {Paschas. Radb. De 
corp, et sang, ί ).

Π. Ρ. подробно рассматривал во
прос о том, как Дары могут быть и 
образом (figura), и истиной (veritas), 
по его мнению, не всякий образ яв
ляется «тенью» и «обманом». В ка
честве доказательства он отсылает 
к тексту Евр 1. 3, где говорится о 
Христе и Боге Отце: «Сей, будучи 
сияние славы (splendor gloriae) и об
раз ипостаси (figura substantiae) 
Его». Выражение figura substantiae 
указывает на человеческую природу 
Христа, в Котором полнота божест
ва обитает телесно. Следовательно, 
«образ» (figura) не противопостав
ляется истине, т. к. Христос есть ис
тинный Бог и человек. Если Хрис
тос как «образ» (figura) не может 
быть ложью, а только истиной, то 
и Его Плоть и Кровь в таинстве Ев
харистии являются истиной, а не 
тенью {Paschas. Radb. De corp, et 
sang. 4). Поскольку ветхозаветные 
проообразы Евхаристии (пасхаль
ный агнец, манна и др.) реально 
вкушались евреями, то истинные 
Дары в Евхаристии тем более не 
могут быть призрачными и вку
шаться только таинственно (in mys
terio) (Ibid. 5). Π. Ρ. говорил о том, 
что хлеб и вино являются знаками 
(caractères), подобными буквам (fi
gurae litterarum), и как буквы пере
дают содержание, так и хлеб и ви
но передают Тело и Кровь (Ibid. 4). 
Дары являются образом еще и по
тому, что воочию совершается одно 
(действия священника), а в дейст
вительности — другое (приносится 
в Жертву Агнец); вкушается и ощу
щается чувствами одно (хлеб и ви
но), а потребляется другое (Тело 
и Кровь).

Кроме того, «образ» (figura) озна
чает еще и то, что в ежедневно совер
шаемой Евхаристии Христос мисти
чески приносится в Жертву, но при 
этом вспоминается неповторяемая 
Голгофская жертва (Ibid. 2,4,9). Для 
описания чуда Евхаристии П. Р. ис
пользовал такие выражения, как «об
ращение», «освящение», «измене
ние», «совершение» (разные формы, 
образованные от глаголов transferri, 
consecrari, commutari, confici) и даже 
«сотворение» (creari), что позволяло 
ему объяснять неиссякаемость Тела 
в Евхаристии (он приводит приме
ры чудесного умножения пищи из 
Свящ. Писания). Это творческое из
мерение Евхаристии он объяснял 
тем, что сила произносимых над 
Дарами слов принадлежит Христу, 
а не священнику: слова Христа бо
жественны, а значит действенны 
(Ibid. 15). Отсутствие внешних из
менений в хлебе и вине после освя
щения П. Р. объяснял, с одной сто
роны, заботой Бога о человеке, ко
торому было бы трудно принимать 
то, что выглядит как человеческая 
плоть и кровь, даже зная, что они 
спасительны. С другой стороны, Бог 
т. о. испытывает веру человека, при
ступающего к таинству. Тем не менее 
П. Р. приводил в главах 6 и 14 ряд ев
харистических чудес. Главной труд
ностью, с которой столкнулся II. Р, 
оказался вопрос о разделении Тела 
Христова на части при Причащении. 
Он отказался от крайнего реализма 
и утверждений о том, что причащаю
щийся зубами касается и раздроб
ляет плоть Христову. По мнению 
П. Р, Тело Христово после Воскре
сения стало духовным, поэтому мо
жет находиться в разных местах 
одновременно (Ibid. 5, 6). Но вку
шаемые Дары действуют не только 
на душу, но и на тело человека. При
нимая Тело Христово в Евхаристии, 
верующие соединяются с Тем, Кто 
понес людские грехи, физически 
(naturaliter) (Ibid. 7). Через таинство 
Христос обитает в причастившихся 
не только по вере, но и телесно. По
этому те, кто вкушают евхаристичес
кие Дары, не только спасают тем са
мым свои души, но и, восстанавли
вая нетленность, возвращают бес
смертие плоти (Ibid. 19). Евхаристия 
не символ, а средство достижения 
единения со Христом. Для верую
щих Христос становится новым 
древом жизни. Отдельно П. Р. ка
сался учения о т. н. тройственном 
Теле Христа, к-рое сформулировал 

Амаларий Мецский и которое было 
осуждено на Соборе в Кьерзи в 838 г. 
П. Р. подчеркивал, что через вкуше
ние Одного и Того же Тела Христо
ва весь Христос пребывает в нас и 
мы — во Христе. В то же время он 
различал 3 варианта, как Свящ. 
Писание говорит о Теле Христовом: 
как о Церкви, для которой Хрис
тос Глава и Жених; как о Евхари
стии, которую могут принимать 
только те, кто являются членами 
Тела-Церкви, а не «тела диавола»; 
как о Самом Иисусе Христе, Кото
рый был телесно рожден Девой 
Марией, телесно страдал на Крес
те и Который «всегда жив» (ср.: Евр
7. 25). Но все 3 варианта относятся 
при этом к Одному и Тому же Хри
сту.

Учение о тождестве Тела, рожден
ного от Девы, и Тела, принимаемого 
в Евхаристии, для современников 
П. Р. оказалось наиболее спорным 
в его трактате. По мнению Готшаль- 
ка, утверждение о вкушении чело
веческой плоти в таинстве является 
нечестием, подобным описанному 
в 4 Цар 6. 28-29 (Oeuvres théologi
ques et grammaticales de Godescalc 
d’Orbais / Ed. C. Lambot. Louvain, 
1945. P. 332, 336). Согласно Ратрам- 
ну, евхаристические Дары не могут 
быть Телом и Кровью Родившегося 
от Девы по истине (in veritate), но 
только по образу (in figura), как ду
ховная реальность, иначе после ос
вящения ощущались бы физические 
качества человеческой плоти и кро
ви. Хлеб и вино являются образом 
(figura), потому что скрывают в себе 
духовное. При этом как видимое в 
таинстве, так и невидимое являются 
истиной (veritas). Но евхаристичес
кое Тело Христово не идентично ис
торическому, рожденному от Девы, 
поскольку историческое Тело было 
ощущаемо и видимо, а евхаристиче
ское ощущается лишь духовно {Rat- 
ramnus Corbeiensis. De corpore et san
guine Domini. 60 // PL. 121. Col. 151— 
152). Оно — Тело Христово, но не 
телесно (corporaliter). Поэтому для 
Ратрамна было важным доказать, 
что Христос родился не чудесным 
образом (in figura), а естественно 
(in veritate), подобно др. людям, 
даже если из этого следовало от
рицание Приснодевства Богороди
цы (см.: PL. 121. Col. 87), что в свою 
очередь побудило П. Р. защищать 
учение о Приснодевстве (подробнее 
о мариологии П. Р. см.: Scheffczyk. 
1959).
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Особенностью подхода Π. Р. было 
букв, понимание всех цитат, отно
сящихся к Евхаристии в НЗ, преж
де всего в Евангелии от Иоанна. 
Видимо, с помощью такого биб
лейского буквализма он стремился 
ограничить безудержный аллего
ризм Амалария Мецского и его воз
можных последователей. Спор во
круг учения П. Р. показал, что по
следовательно проводимая позиция 
евхаристического реализма сталки
вается со значительными сложно
стями при объяснении способа при
сутствия Тела и Крови Христовых 
в Евхаристии, становясь вслед, это
го уязвимой для сторонников сим
волической интерпретации. П. Р. ис
пользовал традиц. образный язык 
авторов НЗ и патристической эпо
хи (figura, veritas, sacramentum, 
mysterium, corpus и др.), что ока
залось недостаточным для преодо
ления этих сложностей и привело 
к новым евхаристическим спорам 
(см. в ст. Евхаристия).
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А. А. Ткаченко

ПАСХАЛИЙ [лат. Paschalis I 
(f 692), архидиак. Римской Церк
ви, претендент на Папский престол 
(формально П. не был антипапой, 
т. к. не получил епископское руко
положение и не оспаривал кафедру 
у законного папы Римского). Един
ственный источник сведений о П,— 
жизнеописания Римских пап Ко- 
нона (686-687) и Сергия7(687-701) 
в Liber Pontificalis. Избрание преем
ника папы Иоанна V (685-686) со
провождалось борьбой между рим. 
духовенством, к-рое высказывалось 
за архипресв. Петра, и рим. ополче
нием, предлагавшим кандидатуру 
пресв. Теодора; в качестве компро
мисса на Папский престол был воз
веден пресв. Конон. Между понти
фиком и рим. духовенством сло
жились напряженные отношения. 
Воспользовавшись предсмертной 
болезнью Конона, П. заключил со
глашение с Иоанном Платином, ко
торый недавно был назначен эк
зархом (визант. наместником Ита
лии). Архидиакон пообещал запла
тить экзарху 100 либр золота, а тот 
обязался возвести его на Папский 
престол. В Рим были направлены 
«судьи» (iudices) с поручением ор
ганизовать избрание П.

Когда Конон скончался (21 сент. 
687), избрание папы Римского «как 
обычно» (ut fieri solet) привело 

к столкновению противоборствую
щих группировок. Часть римлян под
держала П., другая — архипресв. Тео
дора, к-рый претендовал на Папский 
престол еще в 686 г. Соперники за
няли Латеранский дворец, причем 
П. со сторонниками разместился во 
«внешней части [дворца], начиная 
с оратория св. Сильвестра и базили
ки дома Юлия». Ни одна из группи
ровок не имела перевеса, поэтому 
мн. «судьи», предводители ополче
ния и значительная часть клириков 
собрались в Палатинском дворце, 
чтобы обсудить сложившуюся си
туацию. Они высказались в пользу 
пресв. Сергия, к-рый, подобно Ко- 
нону, был греком и провел детство 
на Сицилии. В дворцовой капелле 
св. Цезария его провозгласили па
пой Римским и повели в Латеран
ский дворец. Благодаря численному 
превосходству сторонники Сергия 
ворвались в папский дворец, после 
чего Теодор признал свое пораже
ние; через нек-рое время так же был 
вынужден поступить и П. Однако он 
не оставил надежду одолеть сопер
ника и втайне призвал на помощь 
экзарха. Неожиданно для римлян 
Иоанн Платин прибыл в город, но, 
убедившись в поражении П., отка
зался его поддержать. Вместо этого 
он потребовал, чтобы Сергий вы
платил сумму, к-рую обещал вы
платить П. Невзирая на протесты 
Сергия, экзарх настаивал на полу
чении денег и согласился принять 
в залог драгоценные подсвечники 
и короны, к-рые украшали алтарь 
ап. Петра, хотя Сергий надеялся, 
что визант. наместник откажется 
от своего намерения. Экзарх поз
волил совершить рукоположение 
Сергия (15 дек. 687) лишь тогда, 
когда получил 100 либр золота.

Вскоре после возведения Сергия I 
на Папский престол П. был смещен 
с должности архидиакона и признан 
виновным в гадании и др. магиче
ских практиках. Его заключили в 
мон-рь, где спустя 5 лет он скон
чался «без покаяния» (inpenitens). 
В Liber Pontificalis поведение П. рез
ко осуждается, на него возлагается 
ответственность за материальный 
ущерб, к-рый экзарх Иоанн Платин 
нанес Римской Церкви. Вероятно, 
вмешательство экзарха, спровоци
рованное П., способствовало уси
лению антивизант. настроений. Во 
время конфликта папы Римского 
Сергия I с имп. Юстинианом II ита
лийцы сорвали попытку византий
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цев арестовать понтифика и вывез
ти его в К-поль.
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ПАСХАЛИЙ I (t 11.02.824, Рим), 
св. (пам. зап. 11 февр.), папа Римский 
(с 24 янв. 817). Достоверных сведе
ний о жизни П. до избрания на Пап
ский престол сохранилось немно
го. Известно, что его родители бы
ли римлянами: отца звали Боноз, 
мать — Теодора (LP. Т. 2. Р. 54). В ка
пелле Сан-Дзеноне в рим. ц. Санта- 
Прасседе сохранились 2 надписи с 
упоминанием имени матери П. с ти
тулом «episcopa» (епископесса): на 
мозаике в люнете, где Теодора изоб
ражена вместе с Преев. Девой Мари
ей, сестрами святыми Пракседой и 
Пуденциаиой (см.: Wisskirchen. 1990. 
Pl. 44, 57, 58, 62); в таблице с пере
числением имен святых, чьи мощи 
были перенесены в ц. Санта-Прас- 
седе, где указано, что она — мать П. 
и что ее гробница находится справа 
от главного входа в церковь. По
скольку нет сведений, что отец П„ 
Боноз, был епископом, исследова
тели предполагают, что появление 
у Теодоры титула «episcopa» связа
но с избранием П. папой Римским 
(возможно, она была одной из бла
готворительниц ц. Санта-Прасседе и 
поэтому названа «щедрейшей» (be
nignissima) или возглавляла группу 
благочестивых дев и вдов (однако 
вряд ли она была аббатисой, как 
считал в XVII в. франц, историк-эн
циклопедист III. Дюканж)). В сред
ние века и Новое время обе надпи
си реставрировали, так что титул 
«episcopa» может быть интерполя
цией или неверной интерпретацией 
поврежденного оригинала (Nilgen. 
1974).

П. получил образование при Лате- 
ранском дворце (patriarchium), где 
изучал богослужение и Свящ. Пи
сание (LP. Т. 2. Р. 52; в гекзаметри
ческой надписи в конхе апсиды в 
ц. Санта-Прасседе П. назван «воспи
танником Апостольского престола» 
(alumni Sedis apostolicae — MGH. AA. 
Poet. T. 2. S. 662)). Глубокое знание 
им текстов Свящ. Писания, по-види
мому, нашло впосл. выражение в бо-

Ап. Петр со св. Пракседой 
и папа Римский Пасхалий I.

Мозаика
в апсиде базилики Санта-Прасседе 

в Риме. 817-824 гг.
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гатьтх разнообразными библейски
ми образами мозаиках римских хра
мов, созданных по его заказу.

Вероятно, при папе Римском 
Льве III (795-816) П. был рукопо
ложен сначала в субдиакона, затем 
во пресвитера, а позже поставлен аб
батом мон-ря св. Стефана (Сан-Сте- 
фано-Маджоре) при Ватиканской 
базилике. Автор жизнеописания П. 
в Liber Pontificalis, традиционно на
писанного в стиле панегирика и 
составленного, по-видимому, на ос
нове жизнеописания папы Римско
го Льва III, превозносит доброде
тели П.: он не только обустроил мо
нашескую жизнь в своем мон-ре, но 
и активно участвовал в приеме па
ломников, заботился о больных и 
тайно раздавал милостыню бедным, 
что сделало его известным в Риме.

После кончины папы Римского 
Стефана IV(V) (816-817) П. был 
единодушно избран папой 24 янв. 
и получил епископское посвящение 
25 янв. 817 г. Франкские источни
ки — «Анналы королевства фран
ков» (Annales regni Francorum), со
ставленные до 829 г., и 2 биографии 
франк, имп. Людовика Благочести
вого (814-840) (одна была написана 
ок. 836 Теганом Трирским, 2-я — 
ок. 840 автором, к-рого принято на
зывать Астрономом) — сообщают об 
этих событиях нейтрально, отмечая 
законность всей процедуры и отсут
ствие нарушений. Заняв Римскую 
кафедру, П. по примеру своих пред
шественников сразу же отправил 
Людовику Благочестивому дары и 
послание, в к-ром заверил импера

тора в законности своего избрания 
на Папский престол и в готовности 
сохранять дружбу. В сопроводитель
ном послании (excusatoria epistola) 
П. объяснял обстоятельства своего 
избрания, непричастность к к.-л. за
говорам, упоминал о своем нежела
нии быть избранным, а также прино
сил извинения за то, что вся церемо
ния прошла без участия императора 
(Jaffé. RPR. N 2545). Затем к Людо
вику Благочестивому было отправ
лено новое посольство во главе с но- 
менклатором Теодором. Папа про
сил императора о возобновлении 
договора о дружбе и о подтвержде
нии территориальных уступок, по
лученных Римскими понтификами 
при кор. Пипине Коротком (751 — 
768) и короле и имп. Карле Великом 
(768-814, император с 800) (Ibid. 
N 2548). Ответом стала привилегия 
«Pactum Hludovicianum» (817), в ос
нове к-рой лежали соглашения 816 г. 
с папой Римским Стефаном IV(V) 
(MGH. Leg. Capit. T. 1. P. 352-355; 
подробнее см.: Hahn. 1975; аутен
тичность документа вызывала дис
куссии, поскольку текст «Pactum 
Hludovicianum» сохр. только в ка
нонических сборниках XI-XII вв., 
к-рые были созданы сторонниками 
папства и григорианской реформы,— 
Deusdedit. Collectio canonum. Ill 280 
// Die Kanonessammlung des Kardi- 
nals Deusdedit / Hrsg. V. W. von Glan- 
vell. Paderborn, 1905. T. 1. P. 386-389; 
Anselmi episcopi Lucensis Collectio 
canonum. IV 34 // Idem. Collectio ca
nonum: Una cum collectione minore 
/ Ed. F. Thaner. Aalen, 1965. P. 210- 
214; ср. c привилегией имп. Отто
на 7(962): MGH. Dipl. Reg. Imp. T. 1. 
P. 322-327. N 235; также см.: Zimmer
mann H. Das Privilegium Ottonianum 
von 962 und seine Problemgeschichte 
// MIÔG. 1962. Bd. 20/1. S. 147-190). 
Имп. Людовик Благочестивый под
твердил претензии папы Римского 
на большую часть территории Ита
лии (включая острова и территории, 
ранее находившиеся под властью 
Византийской империи и ланго
бардов — см. в ст. Папская область). 
Папе Римскому гарантировалась 
полнота адм. и судебной власти, за 
исключением тех случаев, когда сам 
папа обращался за помощью к им
ператору или когда жители жало
вались императору и искали у него 
защиту. После кончины папы Рим
ского гражданам Рима гарантиро
валась свобода выборов нового пон
тифика. В свою очередь П. одобрил 
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«Ordinatio imperii», изданное импе
ратором в 817 г. (MGH. Leg. Capit. 
T. 1. P. 270-273). Ок. 818 г. папа от
правил послание Людовику Благо
честивому, в к-ром напомнил о по
чтительном отношении к священ
никам и об обете, данном импера
тором перед св. мощами, защищать 
интересы Папского престола в пре
делах своей юрисдикции {Jaffé. 
RPR. N 2550; MGH. Epp. T. 5. P. 68). 
Папские посольства к императору 
отправлялись также в 821 г. (1-е —- 
к имп. Людовику Благочестивому, 
во главе с Петром, епископом Чиви- 
тавеккьи, и номенклатором Львом; 
2-е — с дарами на свадьбу соправи
теля императора и короля Италии 
Лотаря I (император в 817-855, ко
роль Италии с 818), во главе с при- 
мицерием Теодором и придворным 
чиновником (superista) Флором). 
В кон. 822 г. император прислал в 
Рим Эбона, архиепископа Реймсско- 
го (816-835, 840-841), к-рого П. на
делил полномочиями папского ле
гата для организации христ. миссии 
в Дании вместе с Халитгаром, епи
скопом Камбре {Jaffé. RPR. N 2553; 
MGH. Epp. T. 5. P. 68-69; MGH. SS. 
Script. Rer. Germ. T 6. P. 163).

В жизнеописании IL в Liber Ponti
ficalis основное внимание уделяется 
гл. обр. его деятельности в Риме. Со
общается, что он повысил выплаты 
(roga) священникам, много жерт
вовал беднякам, выкупал пленных 
христиан у арабов. Когда в 817 или 
818 г. начался пожар в рим. квар
тале Борго, где располагались дома 
для приема паломников из Англии 
(schola Saxonum), П. босой прискакал 
верхом на лошади среди ночи и до 
утра молился о прекращении огня. 
Поскольку в результате пожара бы
ли полностью уничтожены дома для 
паломников и поврежден портик 
базилики св. Петра (дальше огонь 
не распространился), П. взял на се
бя расходы по восстановлению зда
ний и по организации питания па
ломников.

Сразу после своего избрания на 
Папский престол в 817-820 гг. П. 
начал в Риме масштабные работы 
по строительству церквей и их ук
рашению (мозаиками и литургиче
ской утварью). В янв.—авг. 817 г. 
в Ватиканской базилике был уст
роен алтарь (in loco Ferrata, возле 
амвона, с которого читалось Еван
гелие, напротив входа в confessio 
ап. Петра), его освятили во имя 
Римских епископов (пап) Сикста II

(257-258) и Фабиана (236-250), 
чьи мощи были перенесены II. из 
катакомб св. Каллиста. В юго-вост, 
углу трансепта, возле входа в капел
лу св. Петрониллы, был построен 
ораторий во имя рим. мучеников 
Процесса и Мартиниана, стражни
ков Мамертинской тюрьмы, обра
щенных ап. Петром. Этот роскошно 
украшенный ораторий задумывался 
П. как собственный мавзолей (па
мятник, получивший позднее назва
ние «капелла под органом», был уни
чтожен при папе Римском Юлии II 
(1503-1513); сохр. только порфиро
вая урна в сев. трансепте новой ба
зилики, где теперь находится алтарь 
в честь мучеников Прокесса и Мар
тиниана).

В сент. 817 — авг. 818 г. по указа
нию П. была полностью перестрое
на древняя титульная ц. Санта-Прас- 
седе с изменением ее местоположе
ния (прежнее строение, пришедшее 
в упадок, подвергалось реконструк
ции еще при папе Римском Адриа
не I а 783-784 - LP. Т. 1. Р. 509). Рос
кошные мозаики, выполненные по 
образцу мозаик ц. святых Космы и 
Дамиана на Форуме, украсили ап
сиду, ее арку и триумфальную арку. 
Технические и композиционные осо
бенности церковного здания и моза
ик указывают на то, что по заказу П. 
работали те же артели, что и для па
пы Льва III. В сент. 818 — авг. 819 г. 
П. основал греч. мон-рь при ц. Сан
та-Прасседе, построил внутри ба
зилики капеллу во имя рим. мч. 
пресв. Зинона (пам. 14 февр.) (ка
пелла Сап-Дзеноне) с усыпальни
цей своей матери Теодоры (вероятно, 
по модели рим. мавзолеев — поздне
античной языческой гробницы семьи 
Церценниев и христианской гробни
цы св. Тибуртия над криптой свя
тых Маркеллина и Петра). В мозаи
ках капеллы Сан-Дзеноне объеди
нены ранневизант. традиции (напр., 
образы Деисуса, Воскресения Хрис

това и Преображения) 
и стилистика римских

Мозаика nat) входом
в капеллу Сан-Дзеноне 

базилики Санта -IIpaccede
в Риме. 817-824 гг..

< дополнениями XIX в. 
(портреты Римских пап 
Пасхалия I и Евгения II) 
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позднсантичиых памят
ников. Столь же богато 

была украшена построенная на мес
те древней диаконии базилика Сан- 
та-Мария-ин-Домника (LP. Т. 2. Р. 55; 
в наст, время сохр. только мозаика 
апсиды, остальные элементы возве
денного при П. здания были скры
ты за позднейшими перестройка
ми). Кроме того, на верхнем этаже 
мон-ря (quod sursus in monasterio si
tum est) Санта-Прасседе был восста
новлен ораторий во имя мц. Агнии 
(ad Duo Furna).

В сент. 819 — авг. 820 г. велись ра
боты по перестройке в базилику 
раннехрист. комплекса Санта-Че- 
чилия-ин-Трастевере. П. основал 
мон-рь во имя святых Агаты и Це
цилии на ближайшем к базилике 
холме и передал базилике госпиталь 
Сан-Пеллегрино и его земли возле 
базилики св. Петра. В сент. 820 — 
авг. 821 г. папа реорганизовал мон-рь 
святых Сергия и Вакха рядом с Ла- 
теранским дворцом, возле акведука 
Клавдия, а в сент. 822 — авг. 823 г. 
перестроил алтарную часть ц. Сан- 
та-Мария-Маджоре (был приподнят 
уровень пола пресвитерия, сделаны 
новые ступени, епископская кафед
ра передвинута в глубь апсиды, ус
тановлена алтарная преграда), по
скольку в ней часть храма, отведен
ная для знатных женщин (matrone
um), была так близко расположена 
к месту, где находился папа Рим
ский, что женщины могли слышать 
все тайные переговоры понтифика 
(LP. Т. 2. Р. 60; см.: Corpus Basilica
rum Christianarum Romae. Vat., 1967. 
Vol. 3. P. 52-53).

С деятельностью П. связан новый 
этап в развитии почитания рим. му
чеников. По папскому приказу мо
щи мн. святых были перенесены 
с рим. пригородных кладбищ в го
родские храмы. Согласно надписи 
в базилике Санта-Е1расседе, в 817 г. 
в церковь перенесли мощи 2300 му
чеников. Важным для самого II. и 
последующей традиции стало обре
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тение мощей мц. Цецилии, особо по
читавшейся в Риме. Согласно Liber 
Pontificalis, это произошло в 819/20 г. 
В «Хронике» Сигеберта из Жамблу 
это событие помещается под 821 г. 
(MGH. SS. Scr. Т. 6. Р. 337), а в сохра
нившемся свидетельстве об освя
щении базилики указан 822 г. (Vat. 
Barber, lat. 587. Fol. 308v, XI-XII в.; 
Kehr P. F. Italia Pontificia. В., 1906. 
Vol. 1. P. 123. N 1). Согласно Liber 
Pontificalis, a также отдельно сохра
нившемуся описанию перенесения 
мощей (Translatio S. Caeciliae; 2 ре
дакции: BHL, N 1499/1500; Kehr P. F. 
Italia Pontificia. В., 1906. Vol. 1. P. 123. 
N 2), когда IL шел к службе laudes 
в базилику св. Петра, он неожидан
но заснул, ему явилась мц. Цецилия, 
к-рая велела обрести ее мощи и по
местить их в церковь. На возраже
ние папы, что ее мощи украдены 
лангобардами (в янв. 756, во время 
осады Рима, лангобардский кор. 
Айстульф вывез ее мощи из ка
такомб св. Каллиста; в инвентаре 
1236 г. Родобальдо II, епископа Па
вии (1230-1254), говорится, что мо
щи были помещены в мон-рь св. Ма
рина в Павии — Boni G., Maiocchi R. 
Il Catalogo Rodobaldino. Pavia, 1901. 
P. 37), мц. Цецилия ответила, что ее 
настоящие мощи они не нашли, по
скольку они находятся в катаком
бах Претекстата {Hartmann. 2007). 
П. торжественно обрел ее мощи и 
поместил их в новопостроенной ба
зилике вместе с мощами ее мужа — 
мч. Валериана, его брата Тибуртия и 
обращенного ими стражника тюрь
мы Максима, а также с мощами Рим
ского епископа (папы) Урбана 7(222- 
230), который крестил Цецилию и 
братьев, и Римского епископа (папы) 
Луция I (253-254) (LP. Т. 2. Р. 56); 
глава мц. Цецилии была отделена 
от тела и хранилась отдельно в спе
циально построенной капелле. Од
нако мн. детали этой истории преж
де всего местонахождение мощей 
противоречат Мученичеству св. Це
цилии (BHL, N 1495). Свидетельст
ва Liber Pontificalis в нек-рых важ
ных пунктах расходятся со сведе
ниями из «Translatio S. Caeciliae». 
Кроме того, по др. данным, мощи 
Римских епископов Урбана I и Лу
ция I были перенесены раньше и по
мещены в др. церкви; указание на 
разделение мощей мц. Цецилии всту
пает в противоречие со свидетельст
вом XVI в. о нахождении под алта
рем ее нетленного тела в целости. 
Все это привело к появлению мно

жества гипотез и попыток согласо- 
вания источников (подробнее см. 
ст. Цецилия).

Сохранились и др. свидетельства 
исключительной заботы П. о почи
тании реликвий и мощей святых. 
В нач. XX в. в кипарисовом шкафу 
внутри алтаря оратория Сан-Лорен
цо в ц. Санкта-Санкторум были об
наружены 3 драгоценных реликва
рия, произведенные, судя по надпи
сям на них, по повелению П. (в наст, 
время хранятся в Музеях Ватикана, 
где выставлены в капелле мч. Пет
ра): 1) крест, украшенный смальтой, 
с частицей Древа (Vat. Museo Sacro. 
N 61881); на кресте изображены 
7 сцен священной истории (от Бла
говещения до Крещения Господня); 
2) изготовленная специально для 
креста серебряная сгавротека (Ibid. 
N 1888) с изображениями Христа на 
троне, 2 ангелов и предстоящих апо
столов Петра и Павла; 3) шкатулка 
в форме креста (Ibid. N 985), также 
предназначенная для помещения в 
нее украшенного драгоценными кам
нями золотого креста, в к-рый были 
вложены частицы Древа, и, возмож
но, пуповина (umbilicum) и крайняя 
плоть (preputium) Младенца Христа; 
украшена изображениями 17 сцен 
священной истории (Причащение 
апостолов, Брак в Кане, Христос сре
ди учителей в храме, Явление Хрис
та апостолам, Мироносицы у гроба, 
Явление Христа ученикам на доро
ге в Эммаус, Схождение во ад и др.). 
Поскольку в надписях говорится 
о приношении этих даров Преев. 
Деве Марии, возможно, предметы 
изначально были изготовлены для 
базилик Санта-Мария-ин-Домника 
или Санта-Мария-Маджоре. В сер. 
XVIII в. при перестройке алтарной 
части базилики Санта-Мария-Мад- 
жоре был обнаружен реликварий, 
который приняли за ясли Христа 
(Praesepe); вероятно, он был поме
щен там по повелению П. (подроб
нее о реликвариях см.: Thune Е. Image 
and Relic: Mediating the Sacred in 
Early Medieval Rome. R., 2002).

Деятельность П. по украшению 
церквей и распространению почи
тания мощей была тесно связана 
с его борьбой против иконоборчест
ва, в тот период не только господст
вовавшего в Византии, но и активно 
распространявшегося на севере Ита
лии. В 817-818 гг. к папе за поддерж
кой обращался прп. Феодор Студит 
(Theod.Studit. Ер. 271-272//Idem. Epi
stulae, 1992. Bd. 1. S. 399-403).

Папа осудил действия визант. им
ператора-иконоборца Льва V Армя
нина (813-820) и направил ему по
слание, составленное на греч. язы
ке (обнаружено Ж. Б. Питра: Pitra. 
Juris ecclesiastici. Vol. 2. P. XI-XVII; 
Дж. Меркати издал его по единст
венной сохранившейся рукописи: 
Ambros. Н 257 inf. Fol. 138v - 140v, 
XIl-XIV BB.: Mercati. 1901; см. так
же новое изд.: Englen. 2003). Веро
ятно, П. помогал кто-то из живших 
в Риме греков-иконопочитателей 
(возможно, Иоанн, епископ Монем- 
васийский, игумен свт. Мефодий 
(патриарх К-польский Мефодий I 
в 843-847) или Василий, архиманд
рит мон-ря Сан-Саба — см.: Sans- 
terre J. М. Les moines grecs et orien
taux à Rome aux époques byzantine et 
carolingienne (milieu du VF' siècle — 
fin du IXe siècle). Brux., 1983. P. 130; 
Noble T. F. X. Images, Iconoclasm, and 
the Carolingians. Phil., 2009. P. 256). 
В своем послании, часть которого 
утеряна, П. привел ряд аргументов 
в пользу почитания икон, харак
терных для 1-го периода иконобор
чества, и частично ответил на уче
ние иконоборческого Собора 815 г. 
в К-поле. Он отрицал, что иконы 
являются идолами и что на них 
распространяется запрет Исх 20. 4. 
Согласно П., ветхозаветная запо
ведь была актуальна только до при
хода Спасителя. Кроме того, в ВЗ 
также упоминаются образы, к-рые 
были допустимы (Исх 25. 17-21). 
Икона представляет то, что видимо 
во Христе, но видимое неотделимо 
в Нем от невидимого и бестелесно
го. В своем послании папа также за
давался вопросом, почему, если об
разы не угодны Богу, человек был со
творен по Его образу и подобию.

В июне 819 г. папское посольство 
прибыло в К-поль (об этом сообща
ется в «Двенадцати главах» свт. Ни
кифора К-польского — Παπαδόπου- 
λος- Κεραμεύς. Άνάλεκτα. T. 1. Σ. 460; 
также см.: Grumel V. Les «Douze cha
pitres contre les iconomaques» de 
St. Nicéphore de Constantinople // 
REB. 1959. Vol. 17. P. 127-135). Одна
ко папское послание не оказало к.-л. 
влияния на правящего императора 
и было им проигнорировано. После 
смерти имп. Льва V, в 821 г. папа на
правил еще одно послание («догма
тический томос») новому имп. Ми- 
хайлу II Травлу (820-829) (текст не 
сохр., но упоминается в Житии свт. 
Мефодия К-польского — Vita S. Me
thodii Patriarchae. 5, 7 // PG. 100. 
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Col. 1248, 1252). Возможно, оно по
будило визант. императора в 824 г. 
отправить послов для обсуждения 
иконопочитания к имп. Людовику 
Благочестивому (послание Людо
вику Благочестивому — MGH. Leg. 
Cone. T. 2/2. P. 475-480). Для рас
смотрения этого вопроса в 825 г. 
в Париж были приглашены избран
ные епископы, к-рые должны были 
сформулировать позицию императо
ра и сообщить о ней папе Римскому.

В этот же период в Италии актив
но действовал сторонник иконобор
чества еп. Клавдий Туринский. П. осу
дил его деятельность, в ответ Клав
дий поставил под сомнение то, что 
папа Римский действует как пре
емник апостолов, и называл его «фа
рисеем и книжником на Моисеевом 
седалище» (MGH. Epp. Т. 4. Р. 613). 
Кроме того, Клавдий отговаривал 
людей от покаянного паломничест
ва в Рим, утверждая, что обращать
ся за помощью к ап. Петру можно 
в любом месте (это, по его словам, 
вызвало неудовольствие П,— Jonas. 
Aurelianus. De cultu imaginum. Ill // 
PL. 106. Col. 385-386). Возможно, по
мимо иконопочитания, Клавдий Ту
ринский выступил против почита
ния мощей, распространению к-рого 
способствовал П. (Ermold le Noir. 
Poème sur Louis le Pieux et épîtres au 
roi Pépin / Éd. E. Faral. P, 1932. P. 196).

B 823 г. отношения между папой 
Римским и франк, правителями ос
ложнились. П. попытался закрепить 
значимость имп. коронации папами 
Римскими и пригласил в Рим кор. 
Лотаря I, к-рый с 817 г. был сопра
вителем своего отца, имп. Людови
ка Благочестивого. На Пасху, 5 апр. 
823 г., состоялась имп. коронация 
Лотаря I в Ватиканской базилике. 
Он получил из рук П. корону и ти
тул августа, а также, по сообщению 
Пасхазия Радберта, меч, призван
ный символизировать защиту Церк
ви {Paschas. Ratb. Epitaphium Arsenii. 
Il 17 // Dümmler E. Radbert’s Epita
phium Arsenii // APAW: PhHK. 1900. 
Bd. 2. S. 86). После этого Лотарь I 
выступил арбитром в споре папы 
Римского с аббатством Фарфа, на 
земли к-рого П. претендовал (Cos- 
tambeys. 2007). Позицию папы пред
ставлял библиотекарь Сергий. Ин- 
гоальд, аббат Фарфы, ссылался на 
привилегии, полученные мон-рем 
от лангобардских королей и под
твержденные имп. Карлом Великим 
(история спора изложена в грамоте 
840 г,— II Regesto di Faria / Ed. I. Gior-

Папа Римский Пасхалий I.
Гравюра. 1600 г. 

(Sacchi. Vitis pontificum. 1626) 
(РГБ)

gi, U. Balzani. R., 1897. Vol. 2. P. 233- 
238. N 298). В итоге II. признал при
вилегии Фарфы (Il Chronicon Far- 
fense di Gregorio di Catino / Ed. U. Bal
zani. R„ 1903. Vol. 1. P. 183-185), од
нако в противовес стал наделять 
дарениями «конкурентов» Фарфы — 
еп-ство Фороново и аббатство Сан- 
Сальваторе-Маджоре в Риети.

Вероятно, за время понтификата 
у П. появились противники среди 
влиятельных рим. аристократов, чьи 
интересы были ущемлены в процес
се активного расширения папских 
владений (в «Constitutio Romana» 
824 г., изданной уже при преемнике 
П., папе Римском Евгении II (824- 
827), с целью установить больший 
контроль за папской администра
цией, говорится о несправедливых 
захватах земли чиновниками по
койного папы — MGH. Leg. Capit. 
T. 1. P. 323. N 161. § 2, 6). В аноним
ном соч. «Книжица об император
ской власти в городе Риме» (Libel
lus de imperatoria potestate in urbe 
Roma, кон. IX — нач. X в.) отмечает
ся, что рим. знать (omnes maiores 
Romae), как епископы, так и миря
не, принесла клятву верности импе
ратору (11 Chronicon di Benedetto, 
monaco di S. Andrea del Soratte e il 
«Libellus de imperatoria potestate in 
urbe Roma» / Ed. G. Zucchetti. R„ 1920. 
P. 197-199). Когда Лотарь I удалил
ся в Павию, примицерий Теодор и 
номенклатор Лев, участвовавшие 
в папских посольствах и принадле
жавшие к «профранкской» партии, 
были ослеплены и казнены. Об этом 
стало известно императору. Для раз
бирательства дела имп. Людовик 
Благочестивый направил в Рим сво
их представителей (Адалунга, абба
та мон-ря Сен-Ва (809-839), и Хун- 
фрида, графа Кура). П. отрицал свою 
причастность к казням и попытался 

добиться отмены расследования че
рез своих послов — Иоанна, еписко
па Сильва-Кандиды, и архидиак. Бе
недикта. Но император пожелал до
вести расследование до конца. Одна
ко, когда его представители прибыли 
в Рим, П. по примеру папы Льва III 
в 800 г. очистил себя от обвинений 
клятвой (purgatio per sacramentum) 
перед 34 епископами и 5 пресви
терами и диаконами, что сделало 
дальнейшее расследование невоз
можным, хотя убийцы были схва
чены. Поскольку они принадлежа
ли к «familia Sancti Petri», П. их ак
тивно защищал и оправдывал казнь 
тем, что убитые были виновны в ос
корблении величия (Annales regni 
Francorum. Anno 823 // MGH. SS. 
Script. Rer. Germ. T. 6. P 162). Пред
ставители императора, а также пап
ские послы Иоанн, епископ Силь
ва-Кандиды, библиотекарь Сергий, 
субдиакон Квирин и военачальник 
(magister militum) Лев отправились 
к Людовику Благочестивому, к-рый 
посчитал, что дело улажено (в «Con
stitutio Romana» особо оговарива
лась необходимость позаботиться о 
вдовах и сиротах не только Теодора, 
но и Флора и Сергия, к-рые, по-ви
димому, тоже были убиты). Когда 
послы вернулись в Рим, папа тяже
ло болел и был уже при смерти.

П. скончался 11 февр. 824 г. (в Li
ber Pontificalis ошибочно указан янв. 
823; продолжительность понтифи
ката П., даты избрания и посвяще
ния его преемника, папы Римского 
Евгения II, в разных рукописях так
же различаются). Согласно Liber Pon
tificalis, П. был погребен в рим. бази
лике св. Петра (LP. Т. 2. Р. 68). Одна
ко франк, источники сообщают, что 
римляне противились погребению 
П. в Ватиканской базилике, и оно 
состоялось только благодаря вме
шательству нового папы, Евгения II. 
П. погребен в одном из ораториев, 
который сам для себя приготовил 
(Thegan. Gesta Hludowici. 30 // MGH. 
SS. Script. Rer. Germ. T. 64. P. 218; вы
сказывалось предположение о том, 
что П. был погребен в рим. ц. Санта- 
Прасседе, но никаких доказательств 
этого нет).

Существует путаница с датой кон
чины П. Поскольку новый папа был 
посвящен 21 февр. 824 г., как указа
но в Liber Pontificalis — через 5 дней 
после смерти П., получается, что да
той его кончины могло быть не И, 
а 16 февр. (такая дата указана в ка
лендаре IX в,— Vat. lat. 645. Fol. 6). 
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Возможно, 16 февр. состоялось из
брание Евгения II, к-рый был одним 
из 2 кандидатов (ординация была 
отложена до 21 февр., т. к. должна 
была совершаться в воскресенье), 
а П. умер за 5 дней до его избрания, 
11 февр. (при этом с его погребени
ем тоже произошла задержка).

Сведений о почитании П. в сред
ние века нет. В XVI-XIX вв. память 
П. отмечалась в Ватиканской бази
лике и в базилике Санта-Чечилия- 
ин-Трастевере 14 мая (ActaSS. Mai. 
T. 3. P. 391 ; Officia propria Sanctorum
S. Romanae Ecclesiae Summorum Pon
tificum. Taurini, 1869. P. 25*-26*). 
Кард. Цезарь Бароний внес его па
мять в Римский Мартиролог под 
этой датой на основании рукопис
ного оффиция П., обнаруженного в 
рим. ц. Санта-Чечилия-ин-Трастеве- 
ре (впосл. рукопись была утрачена). 
Причины выбора даты поминове
ния 14 мая неясны (см.: MartRom. 
Comment. P. 188- 189). В 1963 г. день 
памяти П. был перенесен на 11 февр. 
Ист.: LP. Т. 2. Р. 52-68; ActaSS. Mai. T. 3. 
P. 391-401; PL. 102. Col. 1085-1093; MGH. 
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ПАСХАЛИЙ II (ок. 1053-1055, 
Бледа или Галеата, Романья — 21.01. 
1118, Рим; до избрания папой — Рай- 
нерий (Раньери)), папа Римский 
(с 13 авг. 1099). Сведений о проис
хождении и молодых годах Райне- 
рия почти нет. Известны лишь име
на его родителей (Кресценций и Аль- 
фатия) и 4 братьев (Servatius. 1979. 
S. 9-10). В раннем возрасте Райне- 
рий принес монашеские обеты, воз
можно, в бенедиктинском аббатстве 
св. Илария (Сант-Эллеро) близ Га- 
леаты. Церковный историк Ордерик 
Виталий называет Райнерия мона
хом мон-ря «Vallis Brutiorum» (ве
роятно, Валломброза, но идентифи
кация остается спорной — The Eccle
siastical I Iistory of Orderic Vitalis / Ed. 
M. Chibnail. Oxf. 1979. Vol. 5. P. 194). 
Согласно написанному кард. Пан- 
дульфом (по др. версии — его ано
нимным продолжателем) папскому 
жизнеописанию в Liber Pontificalis, 
в возрасте 20 лет Райнерий приехал 
по делам своего мон-ря в Рим, где 
снискал расположение папы Григо
рия УП (1073-1085) (LP. Т. 2. Р. 296). 
Он стал аббатом мон-ря св. Лаврен
тия (Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура), 
принадлежавшего к Клюнийской кон
грегации (Sigeberti Gemblacensis Chro
nica // MGH. SS. Scr. T. 6. P. 368-369), 
после 1078 г. был возведен в досто
инство кардинала-пресвитера рим. 
ц. св. Климента. В 1089 г. папа Ур
бан II (1088-1099) назначил Райне
рия легатом в Кастильско-Леонском 
королевстве для разрешения кон
фликта вокруг епископской кафед
ры Сантьяго-де-Компостела. Созван
ный Райнерисм Собор в Леоне (март 
1090) восстановил на кафедре еп. 
Диего Пелаэса (1070-1088), к-рый 
был смещен по решению кор. Аль
фонсо VI (1065-1109), но обратил
ся с апелляцией в Рим. Альфонсо VI 
отказался признать решение Собора 
и вскоре добился от папы Урбана II 
подтверждения смещения с кафед

ры еп. Диего. На обратном пути Рай
нерий совершил крещение (или, бо
лее вероятно, конфирмацию) Пон
тия, сына графа Мельгея (в Лангедо
ке), буд. аббата Клюни (1109-1122). 
С 1091 г. Райнерий входил в ближай
шее окружение папы Урбана II, со
провождал его в поездках по Италии 
и Франции, в т. ч. на Клермонский Со
бор (1095). После смерти Урбана II 
его сторонники, собравшиеся в бази
лике св. Климента, избрали папой 
Райнерия (13 авг. 1099), к-рый при
нял имя Пасхалий, очевидно в честь 
папы Пасхалия I (817-824), полу
чившего от имп. Людовика Благоче
стивого привилегию (Pactum Hlu- 
dovicianum) о праве свободного из
брания папы Римского без вмеша
тельства светской власти. Тем самым 
П. декларировал намерение продол
жить политику предшественников, 
в т. ч. борьбу за инвеституру про
тив имп. Генриха IV (1084-1106) 
и его ставленника — антипапы Кли
мента III (1080-1100). Сразу после 
избрания П. был облачен в пурпур
ную мантию — знак имп. достоин
ства, затем состоялась церемония 
интронизации перед Латеранским 
дворцом, где папа получил знаки 
власти над Патримонием св. Петра 
(см. Папская область): 7 ключей, 
7 печатей и скипетр. На следующий 
день (14 авг.) он был коронован в 
базилике св. Петра (LP. Т. 2. Р. 296- 
297). Коронация П. стала одним из 
первых примеров подобной цере
монии в отношении папы Римского 
(подробнее см. в ст. Николай II, папа 
Римский).

Начало понтификата П. было для 
него благоприятным. При поддерж
ке норманнов П. смог вытеснить ан
типапу Климента III из Альбано в Чи- 
вита-Кастеллану, где тот умер 8 сент. 
1100 г. Вскоре сторонники Климен
та III, тайно проникнув в базилику 
св. Петра, избрали антипапу Теоде- 
рика, к-рого Климент III ранее воз
вел в достоинство кардинала-епи
скопа Альбано. Теодерик, вероятно 
не получивший поддержки от имп. 
Генриха IV, был пленен в янв. 1101 г. 
и сослан в аббатство Ла-Тринита- 
делла-Кава (близ Салерно), где вско
ре умер. Его преемник — Адальберт, 
избранный в февр. 1101 г. в рим. ба
зилике Апостолов, вскоре тоже был 
схвачен сторонниками П. и после 
публичного унижения отправлен в 
мон-рь Сан-Лоренцо в Аверсе (близ 
Неаполя). Этот успех позволил П. 
при поддержке влиятельного рим.
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консула Петра Леони (основатель 
рода Пьерлеони и отец буд. антипа
пы Анаклета II), а также семейства 
Франджипани установить контроль 
над Римом. Однако осенью 1105 г. 
конфликт П. с частью рим. знати 
привел к избранию нового анти
папы — Сильвестра 7V(1105-11 И). 
Последовало вооруженное столкно
вение в Риме, победу в к-ром одер
жали сторонники П. Антипапа Силь
вестр IV бежал в Тиволи, а затем в 
Озимо, под защиту Гварнерия I, 
маркгр. Анконского (1093-1120).

П. отказывался идти на компро
миссы в вопросе о светской инвести
туре. На Соборе в Риме (весна 1102) 
он подтвердил церковное отлучение 
имп. Генриха IV, в 1104 г. поддержал 
восстание против него его сына Ген
риха (соправитель отца с 1099, с 1106 
правил единолично как кор. Генрих V, 
император с 1111). Собор в Нордхау- 
зене (май 1105), созванный по ини
циативе младшего Генриха и папско
го легата Гебхарда, еп. Констанцско- 
го, осудил симонию и брак священ
нослужителей. Майнцский рейхстаг 
(янв. 1106) направил П. приглаше
ние приехать в Германию и урегу
лировать церковный раскол. Одна
ко Генрих V не желал отказываться 
от участия в выборе епископов, со
вершать их инвеституру кольцом и 
посохом, принимать оммаж и клят
ву верности. В окт. 1106 г. П. созвал 
Собор в Гуасталле (во владениях 
маркгр. Матильды Тосканской, ныне 
обл. Эмилия-Романья), к-рый под
твердил запрет светской инвести
туры, но при этом позволил сохра
нить кафедры нем. епископам, ру
коположенным во время схизмы, 
если те не были виновны в симонии 
или других канонических преступ
лениях.

Быстрее удалось уладить спор из-за 
инвеституры с англ. кор. Генрихом I 
( 1100-1135) (в результате этого кон
фликта Ансельм, архиеп. Кентербе
рийский (1093-1109), в 1103 был по
вторно изгнан на континент). К вес
не 1106 г. были выработаны ком
промиссные условия, утвержденные 
Лондонским Собором (авг. 1107), 
к-рый созвал вернувшийся в Анг
лию архиеп. Ансельм. Король отка
зывался от совершения инвеститу
ры, но сохранял контроль над вы
борами епископов и аббатов круп
нейших мон-рей, к-рые совершались 
в королевской капелле. Избранные 
прелаты были обязаны приносить мо
нарху оммаж, чтобы получить под-
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тверждение владений и привилегий 
своих церквей. По-видимому, сход
ный компромисс в вопросе об ин
веституре был достигнут и в отно
шениях с франц, кор. Филиппом I 
( 1060-1108) и его сыном, Людовиком 
(кор. Людовик VI Толстый в 1108— 
1137). Посредником в контактах 
франц, двора с Папским престолом 
выступал видный канонист еп. Иво 
Шартрский (1090-1115). При его 
участии в дек. 1104 г. кор. Филипп I 
добился снятия с себя церковного 
отлучения, наложенного папой Ур
баном II за развод. Еще в 1097 г. в по
слании к Гуго, архиеп. Лионскому, 
Иво Шартрский предложил разли
чать «духовный» и «мирской» аспек
ты инвеституры, что в дальнейшем 
открыло путь к достижению ком
промисса (подробнее см. в ст. Инве
ститура). В кон. 1106 г. П. поехал во 
Францию и на Соборе в Труа (кон. 
мая 1107) подтвердил запрет свет
ской инвеституры, а также повторил 
требование обязательного целибата 
для клириков. Состоявшиеся во вре
мя этой поездки переговоры с посла
ми нем. кор. Генриха V в Шалон-ан- 
Шампань оказались безрезультатны
ми (см. в ст. Оттон, св. Римско-като
лической Церкви, еп. Бамбергский), 
поскольку нем. король не желал от
казаться от своего права на инвести
туру. Осуждение светской инвести
туры П. повторил на Соборах в Бене
венто (окт. 1108) и Риме (март 1110).

Вскоре после возвращения П. в Рим, 
осенью 1107 г., против него поднял 
восстание в кампанской Маремме 
Стефан Корсо, в 1108 г.— Птолемей 
(Толомео) из рода Тускуланов, Петр 

Колонна и Беральд, аббат Фарфы. 
К 1109 г. при поддержке норманн
ских баронов Рикарда, герц. Гаэтско- 
го, и Роберта, кн. Капуанского, папе 
удалось разбить большинство своих 
противников. Однако, когда осенью 
1110 г. войско кор. Генриха V всту
пило в Италию, П. не получил воен
ной поддержки ни от одного из со
юзников. На встрече между предста
вителями папы и короля в ц. Сан- 
та-Мария-ин-Турри (4 февр. 1111) 
было достигнуто соглашение, под
твержденное в Сутри 9 февр., об от
казе Генриха V от совершения ин
веституры в обмен на отказ прела
тов Свящ. Римской империи от всех 
«регалий» (феодальных прав собст
венности, юрисдикции и управле
ния), полученных от светских пра
вителей, начиная с Карла Великого. 
Церковь сохраняла лишь те владе
ния, к-рые «явно не относились к ко
ролевской власти» (ad regnum ma
nifeste non pertinebant — MGH. Leg. 
Const. T. 1. P. 141). Генрих V также 
обязался помочь П. вернуть все зем
ли, относившиеся к Патримонию 
св. Петра, и отказывался от под
держки антипапы Сильвестра IV. 
Однако между сторонниками папы 
и императора немедленно возникли 
разногласия в трактовке понятия 
«регалии». В результате во время 
церемонии коронации в базилике 
св. Петра (12 февр.) начались беспо
рядки с участием мирян и клириков. 
Генрих V взял под стражу П. и нахо
дившихся при нем 16 кардиналов.

После 2-месячного ареста П. со
гласился выполнить требования 
Генриха V: папа подписал соглаше
ние в Понте-Маммоло (11 апр.), по 
условиям к-рого буд. император по
лучал право совершать (до обряда 
рукоположения) инвеституру коль
цом и посохом прелатов, к-рые были 
избраны с его согласия и без греха си
монии. Папа также поклялся ни при 
каких условиях не отлучать Генри
ха V от Церкви. Затем П. короновал 
Генриха как императора (13 апр.). 
Уступка папы вызвала протест кар
диналов, остававшихся на свободе 
(в т. ч. Иоанна Тускуланского и Льва 
Остийского), а также мн. др. сторон
ников григорианской реформы: абба
та Монте-Кассино Бруно Астийско- 
го, архиепископов Гвидо Вьеннского 
(папа Римский Каллист II в 1119— 
1124), Иоцелина Лионского, Адаль
берта Майнцского. В марте 1112 г. 
в Латеране состоялся Собор, на ко
тором П. пришлось объявить подпи
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санное им соглашение «неправиль
ным законом» («Pravileg»), и публич
но исповедовать свою привержен
ность католич. вероучению и поста
новлениям пап Римских Григория VII 
и Урбана 11. Вместе с тем он отказал
ся нарушить обещание и отлучить от 
Церкви имп. Генриха V. Недовольный 
компромиссными, с его т. зр., ре
шениями Латеранского Собора, ар
хиеп. Гвидо в сент. того же года со
звал Собор французских и бургунд
ских епископов во Вьенне. На этом 
Соборе светская инвеститура была 
объявлена еретической практикой, 
а имп. Генрих V отлучен от Церкви. 
П. пришлось утвердить решения 
Вьеннского Собора, однако в пап
ском документе использовались 
иные, менее четкие формулировки.

В 1112-1115 гг. против Генриха V 
вспыхнуло восстание в Саксонии. 
В 1115 г. о церковном отлучении 
императора объявили папские лега
ты в Германии — Куно, кард.-еп. Па
лестрины, и Теодерик, кард.-пресв. 
рим. ц. Сан-Кризогоно, но сам П. не 
оказывал мятежникам поддержки. 
На Соборе в Риме (март 1116) он от
казался одобрять или осуждать дей
ствия кард. Куно. На Соборе присут
ствовали французские, испанские и 
немецкие епископы, а также Понтий, 
аббат Клюни (он выступал как пред
ставитель императора). Осенью того 
же года имп. Генрих V начал поход 
в Италию, чтобы закрепить за собой 
«наследство» маркгр. Матильды Тос
канской. Одновременно с этим в 
Риме началось восстание, вызван
ное намерением папы назначить но
вым префектом города Гугуччо, сына 
Петра Леони. В итоге П. пришлось 
признать префектом Петра, сына по
койного префекта Петра из рода Тус- 
куланов. Когда имп. Генрих V при
был в Рим (весна 1117), П. уехал в 
Беневенто, не рассчитывая на под
держку рим. знати, в т. ч. из-за пере
хода на сторону императора влия
тельного семейства Франджипани. 
На Пасху (25 марта) в базилике св. 
Петра коронацию Генриха V (повтор
но) и его жены Матильды, дочери 
англ. кор. Генриха I, совершил Мав
рикий, архиеп. Брагский (антипапа 
Григорий VIII в 1118-1121). В ответ 
на это П. созвал Собор в Беневенто 
(апр. 1117), на к-ром отлучил от Цер
кви Маврикия. После отъезда импе
ратора из Рима П. попытался вер
нуть контроль над городом (осенью 
1117), но вскоре тяжело заболел и 
умер 21 янв. 1118 г. близ замка Св. ан
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гела. Поскольку базилика св. Петра 
находилась в руках сторонников им
ператора, П. был похоронен в Лате- 
ранской базилике.

Важным направлением политики 
П. была поддержка Иерусалимского 
королевства и др. гос-в крестоносцев, 
возникших после 1-го крестового по
хода (1096-1099; см. Крестовые по-

Булла 
папы Римского Пасхалия II, 

данная в 1113 г. 
ордену иоаннитов 
(госпитальеров ) 

(Архив Мальтийского ордена)

ходы). Получив известие о взятии 
Иерусалима, папа направил поздра
вительное послание предводителям 
войска крестоносцев. II. помогал в ор
ганизации крестового похода 1101 г., 
участники к-рого были разбиты сель
джуками в М. Азии. Легаты П.— Мав
рикий, кард.-еп. Порто (1100-1101), 
Гибелин, архиеп. Арльский (1107— 
1112), и Беренгарий, еп. Оранжский 
(1115-1116),— сыграли важную роль 
в формировании церковных струк
тур лат. Иерусалимского Патриарха
та (см. в ст. Латинские Патриарха- 
ты). Вместе с тем П. добивался для 
католич. Церкви на Ближ. Востоке 
такой же автономии от светских вла
стей, как и в Европе. В 1105 г. он вос
становил на кафедре Даиберта, лат. 
патриарха Иерусалимского (1099— 
1102, 1105-1106), смещенного из-за 
конфликта с кор. Балдуином 7(1100— 
1118). Папа Римский поддержал по
ход кн. Боэмунда Тарентского про
тив имп. Алексея I Комнина (1107— 
1108). Этот поход П. приравнял по 
статусу к крестовому (одной из при
чин такого папского решения, воз
можно, была умелая пропаганда Бо
эмунда, к-рый представлял имп. 
Алексея I узурпатором и предателем 
крестоносцев — McQueen VE Relations 

between the Normans and Byzantium, 
1071-1112 // Byz. 1986. Vol. 56. P. 427- 
476). В кон. 1111 или в 1112 г. имп. 
Алексей I отправил к П. посольство 
для переговоров о восстановлении 
церковного общения между Римом 
и К-полем и о союзе против имп. 
Генриха V. В ответ П. отправил в Ви
зантию посольство во главе с Мав
ром, еп. Амальфи. В послании, адре
сованном императору, главным ус
ловием восстановления церковного 
единства П. назвал безусловное под
чинение К-польской Церкви Риму 
{Blumenthal. 1978. Р. 73).

11. поддерживал военные дейст
вия против мусульман на Пиреней
ском п-ове. В 1100-1101 гг. он напра
вил послания в Кастильско-Леон- 
ское королевство, приказав рыца
рям не отправляться на Св. землю, 
а сражаться с «моавитянами и мав
рами» у себя на родине (PL. 163. 
Col. 44-45, 64-65). В 1116 г. II. одоб
рил военную кампанию, начатую 
Рамоном Беренгером III, гр. Барсе
лонским (1107-1115), и назначил 
епископом Барселоны его ставлен
ника католич. св. Олегария. П. до
пускал применение силы не только 
в противостоянии с иноверцами. 
В письме рыцарям из замка Сан- 
Джиминьяно он утверждал, что не 
виновен в грехе убийства тот, кто 
поднял меч на «святотатца или раз
бойника ради защиты справедли
вости» (si quis vestrum pro defensio
ne justitiae sacrilegorum aliquem rap- 
toremve prostravit, teneri homicidio 
non videtur — Ibid. Col. 366).

Понтификат П. часто рассматри
вался историками как неудачный; 
его обвиняли в слабости и нереши
тельности. Однако совр. исследо
вания начиная с поел, трети XX в. 
показали, что политика П. сыграла 
важную роль в поиске решения 
конфликта с герм, императорами 
и в становлении структур Римской 
курии. П. возвел в кардинальское 
достоинство 66 чел., из к-рых не ме
нее 12 были коренными римлянами, 
6 происходили из др. частей Пап
ской области, 10 — из владений нор
маннов в Юж. Италии, 8 — из Сев. 
Италии, 3 — с герм, земель, 2 — из 
Франции. При этом лишь треть но
вых кардиналов были монахами 
(Robinson. 1990. Р. 48).

При П. получила дальнейшее раз
витие практика судебных апелля
ций в Рим по каноническим вопро
сам, причем дела начали рассматри
вать не только лично папа Римский,
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но и отдельные кардиналы, к-рым 
он делегировал такие полномочия 
(Иоанн из Гаэты, кард.-диак. и канц
лер Римской Церкви (папа Гела- 
сий IIв i 118-1119), Маврикий, кард,- 
еп. Порто, и Альберт, кард.-еп. Са
бины).

С П. связано возобновление строи
тельных работ в Риме. По его ини
циативе были восстановлены и пе
рестроены церкви св. Варфоломея 
на о-ве Тиберина, св. Адриана на Фо
руме, Увенчанных мучеников на Це
лил (см. Клавдий, Никострат, Сем- 
прониан, Кастории и Симплиций), 
в базилике св. Петра отремонтиро
ван ораторий свт. Льва I Великого, ку
да перенесли останки пап Римских 
Льва II (681-683), Льва III (795-816) 
и Льва IV (847-855).
Ист.: PL. 163. Col. 31-448; RPR. T. 1. 
P. 702-772; MGH. Leg. Const. T. 1. P. 134-152; 
LP. T. 2. P. 296-310, 369-376; Bethell D. Two 
Letters of Pope Paschal II to Scotland // 
ScottHR. 1970. Vol. 49. P. 33-45; Somerville R. 
An Unknown Letter of Pope Paschal II // Spe
culum. Camb. (Mass.), 1972. Vol. 47. N4. P. 737- 
741; The Early Councils of Pope Paschal II, 
1100-1110 / Ed. U.-R. Blumenthal. Toronto, 
1978; Brett M. Some New Letters of Popes Ur
ban II and Paschal II // JEcclH. 2007. Vol. 58. 
P. 75-96.
Лит.: Rowe J. G. Paschal II and the Relation 
between the Spiritual and Temporal Powers in 
the Kingdom of Jerusalem // Speculum. 1957. 
Vol. 32. N 3. P. 470-501; idem. Paschal II, Bohe- 
mund of Antioch and the Byzantine Empire // 
BJRL. 1966. Vol. 49. P. 165-202; Zerbi P. Pas
quale II e l’ideale della povertà della Chiesa 
// Annuario deU’Università Cattolica del Sac
ro Cuore. Mil., 1964/1965. P. 207-229; Blumen
thal U.-R. Patrimonia and Regalia in 1111 // 
Law, Church and Society. Phil., 1977. P. 9-20; 
eadem. Paschal II and the Roman Primacy // 
AHPont. 1978. Vol. 16. P. 67-92; eadem. Be- 
merkungen zum Register Papst Paschalis’ II. // 
QFIAB. 1986. Bd. 66. S. 1-19; eadem. The Cor
respondance of Pope Paschal II and Guido of 
Vienne, 1111-1116 // Supplementum festivum: 
Studies in Honor of P. O. Kristeller. N. Y„ 1987. 
P. 1-11; Servatius C. Paschalis II. (1099-1118): 
Studien zu seiner Person und seiner Politik. 
Stuttg., 1979; Chodorow S. A. Paschal II, Hen
ry V, and the Origins of the Crisis of 1111 // 
Popes, Teachers, and Canon law in the Middle 
Ages. Ithaca, 1989. P. 3-25; Robinson I. S. The 
Papacy, 1073-1198: Continuity and Innovation. 
Camb., 1990; Cantarella G. M. Pasquale II e il 
suo tempo. Napoli 1997; Schilling В. Zur Rcise 
Paschalis’ II. nach Norditalien und Frankreich 
1106/1107 (mit Itineraranhang und Karte) // 
Francia. Sigmaringen, 2001. Bd. 28. N 1. S. 115- 
158; 1106: II Concilio di Guastalla e il mondo di 
Pasquale II: Atti del Convegno per il IX cen
tenario del Concilio di Pieve di Guastalla 
(26 maggio 2006) / Ed. G. M. Cantarella, D. Ro- 
magnoli. Alessandria, 2006; De Palma L. M. La 
Pie postulatio voluntatis di Pasquale II in favo
re dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusa- 
lemme (1113) // Lateranum. Mil., 2013. Vol. 79. 
N 2. P. 469-483.

С. Г. Мереминский

ПАСХАЛИЙ III (нач. XII в., Кре
ма, Ломбардия — 20.09.1168, Рим; до 
избрания — Гвидо из Кремы), анти
папа (с 22 апр. 1164). По сообщению 
историка XVI в. Алеманно Фино, 
не подтверждаемому документаль
ными источниками, был племянни
ком Иоанна из Кремы (f ок. 1135), 
кардинала-пресвитера рим. ц. Сан- 
Кризогоно и одного из приближен
ных папы Римского Каллиста II 
(1119-1124), принадлежал к роду 
графов Камизано (Verar di. 2014). 
О жизни Гвидо нет достоверных све
дений до его назначения кардина
лом-диаконом рим. диаконии Санта- 
Мария-ин-Портико-Октавие ( 1145). 
Он фигурировал как свидетель в ря
де документов, данных папами Ев
гением III (1145-1153), Анастаси- 
ем IV (1153-1154) и Адрианом IV 
(1154-1159) различным ломбард
ским епископам и мон-рям. В ка
честве папского легата в 1146 г. раз
бирал конфликт между епископом 
и архипресвитером соборного капи
тула Вероны, в 1148-1149 гг. безус
пешно пытался вернуть на польск. 
великокняжеский престол Влади
слава II (1138-1146), свергнутого 
братьями и изгнанного в Саксонию. 
В кон. 1151 — нач. 1152 г. участвовал 
в переговорах в Риме с представите
лями кор. Фридриха I Барбароссы 
(1152-1190, император с 1155). По ус
ловиям договора (утвержден Фрид
рихом I в Констанце 23 марта 1153), 
король в обмен на имп. коронацию 
обязался помочь папе вернуть власть 
над Римом и Папской областью, а так
же защищать «папскую честь и рега
лии св. Петра». В 1155 г. Гвидо вместе 
с 2 др. кардиналами встретил Фрид
риха I в Тоскане и сопроводил на ко
ронацию в Рим, добившись выдачи 
папе мятежного проповедника Ар
нольда Брешианского (f 1155). Гвидо 
принадлежал к «имперской» партии 
в Римской курии, был противником 
сближения папы Адриана IV с коро
лем Сицилии Вильгельмом I Злым 
( 1154-1166). Не позднее марта 1158 г. 
Гвидо был возведен в достоинство 
кардинала-пресвитера рим. ц. Сан- 
та-Мария-ин-Трастевере. В нояб. то
го же года был папским легатом на 
Ронкальском сейме, созванном имп. 
Фридрихом I, весной 1159 г. участ
вовал в оказавшихся для него не
удачными переговорах с предста
вителями императора в Равенне. На 
конклаве после смерти Адриана IV 
(5-7 сент. 1159) Гвидо вместе с неск. 
др. кардиналами отказался признать 

избрание на Папский престол Алек
сандра III (1159-1181), провозгла
сив папой кард. Оттавиано ди Мон- 
тичелли (антипапа Виктор IV (V) в 
1159-1164). При поддержке пред
ставителей императора и части рим. 
знати тем, кто выступали на сторо
не антипапы, удалось на неск. дней 
заблокировать Александра III и его 
сторонников на Ватиканском хол
ме. Однако к кон. сент. при содейст
вии сенатора Оддоне Франджипани 
папа Александр III смог установить 
контроль над Римом и объявить об 
отлучении от Церкви антипапы и его 
сторонников, в т. ч. и Гвидо (27 сент.). 
Те бежали в аббатство Фарфа, где 
состоялась епископская хиротония 
Виктора IV (4 окт.). Созванный имп. 
Фридрихом I в февр. 1160 г. Собор 
в Павии подтвердил законность из
брания Виктора IV и отлучил от Цер
кви Александра III и его сторонников. 
Тем не менее Виктора IV признава
ли папой только на территориях, 
контролировавшихся имп. Фридри
хом I,— на герм, землях и в Сев. Ита
лии. Гвидо, остававшийся одним из 
главных сторонников антипапы, бе
зуспешно отстаивал его интересы на 
Соборе франц, духовенства в Бове 
(июль 1160).

После смерти Виктора IV в Лукке 
(20 апр. 1164) присутствовавшие 
там кардиналы под влиянием имп. 
наместника Райнальда фон Дассе- 
ля, архиеп. Кёльнского (1159-1167), 
избрали его преемником Гвидо, при
нявшего имя Пасхалий. Несмотря 
на усилия Райнальда фон Дасселя, 
П. не смог летом—осенью 1164 г. вой
ти в Рим (город оставался под конт
ролем сторонников Александра III). 
Имп. Фридрих I официально при
знал П. папой на Вюрцбургском 
сейме (24 мая 1165). На нем при
сутствовали также послы союзника 
императора — англ. кор. Генриха II 
Плантагенета (1154-1189), в то вре
мя конфликтовавшего с Александ
ром III, к-рый поддерживал бежав
шего из Англии архиепископа Кен
терберийского Фому (Томаса) Беке
ша (f 1170). Вероятно тогда же, кор. 
Генрих II выступил с инициативой 
канонизации имп. Карла Великого. 
П. дал согласие на этот акт, и 29 дек. 
1165 г. в Ахене Кёльнский архиеп. 
Райнальд фон Дассель в присутст
вии имп. Фридриха I возглавил це
ремонию обретения мощей Карла 
(Petersohn J. Saint-Denis—Westmins
ter—Aachen; Die Karls-Translatio von 
1165 und ihre Vorbilder // DA. 1975. 
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Bd. 31. S. 420-454; MacLean S. Re
cycling the Franks in XIIth Cent. Eng
land: Regino of Priim, the Monks of 
Durham, and the Alexandrine Schism 
// Speculum. Camb. (Mass.), 2012. 
Vol. 87. N 3. P. 649-681). Летом 1167 r„ 
во время следующего похода импе
ратора в Италию (1166-1168) папа 
Александр III бежал из Рима, куда 
вместе с императором прибыл П. 
22 июля 1167 г. состоялась цере
мония интронизации П. 30 июля 
он совершил повторную коронацию 
Фридриха I, а 1 авг,— коронацию его 
жены Беатрисы. Начавшаяся эпи
демия вскоре заставила императо
ра с войском отступить на север по
луострова. П. уехал в Витербо, но 
в нач. 1168 г. при поддержке имп. 
посла Кристиана, архиеп. Майнц
ского (1160-1161, 1165-1183), вер
нулся в Рим. Однако до своей смер
ти П. контролировал лишь районы 
города на зап. берегу р. Тибр.

П. был похоронен в рим. базили
ке св. Петра. Его преемником стал 
антипапа Каллист III (1168-1178). 
Ист.: Fino A. La Historia di Crema. Venetia, 
1566. P. 29-37; Ughelli F. Italia sacra. Venetiis, 
17202. T. 5. Coi. 781- 791; Chronica regia Colo- 
niensis // MGH. SS. Script. Rer. Germ. T. 18. 
P. 115- Ш-Jaffé. RPR. T. 2. P. 426-429; MGH. 
Leg. Const. T. 1. P. 260-263,265-270,223-226, 
314-321, 349-353, 362-365; MGH. SS. Lib. 
T. 3; Ottonis episcopi Frisingensis Chronica, sive 
Historia de duabus civitatibus // MGH. SS. 
Script. Rer. Germ. T. 45. P. 386-387; The Letters 
of John of Salisbury / Ed. W. J. Millor, C. N. L. 
Brooke. Oxf., 1979. Vol. 2. P. 50-57, 224-229, 
578-582, 614-618.
Лит.; Cheney M. G. The Recognition of Pope Ale
xander III: Some Neglected Evidence // EHR. 
1969. Vol. 84. N 332. P. 474-497; Reuter T. The 
Papal Schism, the Empire and the West, 1159- 
1169. Oxf., 1975; Morris C. The Papal Monarchy: 
The Western Church from 1050 to 1250. Oxf., 
1989; Laudage J. Alexander III. und Friedrich 
Barbarossa. Koln etc., 1997; SprengerK.-M. Ein 
Deperditum Paschalis III. fur den gegenpâpst- 
lichen Legaten Christian von Buch?: Uber- 
legungen zu einem archâologischen Fund aus 
Mainz//Historischesjb. Münch., 1998. Bd. 118. 
S. 261-276; idem. Eine gegenpâpstliche Blei- 
bulle aus Mainz: Uberlegungen zu den Beziehungen 
der Mainzer Erzbischofe Konrad I. und Chris
tian von Buch zu Papst Paschalis 111., 1164-1168 
// Mainzer Zschr. Mainz, 1999. Bd. 90/91. S. 31- 
41; Strothmann J. Kaiser und Sénat: Der Herr- 
schaftsanspruch der Stadt Rom zur Zeit der 
Staufer. Koln, 1998; Vollrath H. Liige oder Fal- 
schung?: Die Überlieferung von Barbarossas 
Hoftag zu Würzburg im Jahr 1165 und der Be- 
cket-Streit // Stauferreich im Wandel: Ordnungs- 
vorstellungen und Politik in der Zeit Friedrich 
Barbarossas / Hrsg. S. Weinfurter. Stuttg., 2002. 
S. 149-171; Plonka У. Die Kanonisation Kaiser 
Karis des Grossen 1165: Eine Heiligsprechung 
im politischen Kontext. Norderstedt, 2006; Fpe- 
горовиус Ф. История г. Рима в ср. века. М„ 
2008. С. 724-742; GôrichK. Konflikt und Kom- 
promiss: Friedrich Barbarossa in Italien // Stau
fer und Welfen: Zwei rivalisierende Dynastien 

im Hochmittelalter. Regensburg, 2009. S. 78-97; 
Doran J. «At last we reached the Port of Salva
tion»: The Roman Context of the Schism of 1159 
// Pope Alexander III ( 1159-81): The Art of sur
vival / Ed. P. D. Clarke, A. J. Duggan. Farnham 
etc., 2012. P. 51-98; Verardi A. A. Pasquale III, 
antipapa// DBI. 2014. Vol. 81. P. 87-89.

С. Г. Мереминский

ПАСХАЛИЯ, таблица для вычис
ления даты христ. праздника Пасхи 
(Воскресения Христова). Посколь
ку не позднее III в. в общецерковной 
практике закрепилось празднование 
Пасхи в 1-е воскресенье после 1-го

Пасхалия Дионисия Малого. 
Мраморная доска. VI в.

(Архиепископский музей Равенны, 
Италия )

весеннего полнолуния, то основная 
методика для расчета П. сводится 
к сведению воедино 2 параметров: 
даты полнолуния, определяемой на 
основе лунно-солнечного календаря 
того или иного вида, и воскресного 
дня (первого дня 7-дневного недель
ного периода). Полная П. содержит 
циклический перечень дат воскрес
ной Пасхи, строго повторяющийся 
в том же самом порядке.

В I-VI вв. в христ. мире наблюда
лось значительное разнообразие П., 
вызванное разными подходами к оп
ределению пасхального полнолуния 
и бытованием различных лунно-сол
нечных циклов. Первые христиане, 
судя ио всему, не занимались само
стоятельно календарными вычисле
ниями, пользуясь бытовавшим в то 
время иудейским календарем {Epiph. 
Adv. haer. [PanarionJ. 70. 10). Но 
после разрушения Второго храма 
и рассогласования календарей среди 
иудеев диаспоры, а также в связи с 
обострением иудеохрист. полемики 
на повестку дня встал вопрос о раз
работке самостоятельной, не завися
щей от иудейской системы вычисле
ния даты Пасхи. Одной из древней
ших стала П. 56-летнего типа, осно

ванная на 8-летнем лунно-солнеч
ном периоде и существовавшая в 
виде 112-летних таблиц. Согласно 
коптским и эфиопским преданиям, 
ее составителем стал еп. Димитрий 
Александрийский (ок. 189-231), ко
торому приписывается IL, начинав
шаяся в 214 г. по P. X. (Eutych. 
Annales // PG. T. 111. Col. 989, 1007; 
Neugebauer. 1979. P. 92-93; Mossham
mer. 2008. P. 109-116; Кузенков. 2014. 
C. 113-116). Наиболее древняя со
хранившаяся П. данного типа, на 
222-333 гг., приписывается Иппо
литу Римскому (см.: Кузенков. 2014. 
С. 93-95). В связи с малой точностью 
лежащего в основе данной II. лунно
солнечного цикла таблицы нужда
лись в постоянных корректировках. 
В одной из них, таблице анонимно
го компутиста 243 г. (Псевдо-Кип
риана), впервые описывается метод 
т. н. эпакт (от греч. έπακτός — «добав
ленный, привнесенный») — показа
теля возраста Луны к началу юли
анского года, к-рый впосл. стал иг
рать важную роль в составлении II. 
(из-за разницы между солнечным 
годом и 12 лунными месяцами при
мерно в 11 дней эпакты на одну и ту 
же дату юлианского календаря со
ставляют арифметическую прогрес
сию, результат к-рой регулярно со
кращается на 30 дней (за счет встав
ки дополнительного месяца, т. н. эм- 
болизма (от έμβόλισμος — вставной)): 
0-11-22-3-14-25-6-17-28 и т. д.

Совершенствование П. на Западе 
и Востоке христ. мира в кон. III в. 
происходило по-разному. В Африке 
и Италии получил распростране
ние 84-летний цикл (см.: Там же. 
С. 116-119). Он состоял из целого 
числа недель и 1039 лунных меся
цев, превышавших число дней в 84 
юлианских годах на 6 дней. Идея 
цикла состояла в равномерном изъя
тии этих лишних дней на протяже
нии всего цикла путем т. н. скачков 
луны (лат. saltus lunae); это обеспе
чивалось 2 альтернативными спосо
бами: а) в конце каждого двенадца
тилетия, кроме последнего («рим
ская» система); б) в конце каждого 
четырнадцатилетия ( « британская» 
система). Особенностью 84-летнего 
цикла стало отсутствие регулярно
сти в расположении вставных лун
ных месяцев: они добавлялись по 
мере необходимости для сохране
ния определенных правил: Пасха 
должна праздноваться с 16-го по 
22-й день Луны; не ранее 22 марта 
и не позднее 21 апр. Эти правила 
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считались «римской традицией», 
хотя и не имели теоретического обо
снования; можно лишь предпола
гать, что праздновать Пасху позже 
21 апр. было неудобно по причине 
попадания строгих постных дней на 
старинный рим. праздник — День 
рождения города. До наст, времени 
сохранилось большое количество 
вариантов П. 84-летнего типа, самые 
поздние из к-рых применялись на 
Британских о-вах до VIII в. (список 
см.: Там же. С. 203-206).

На христ. Востоке новым типом 
П. стал 532-летний цикл, опираю
щийся на 19-летний лунно-солнеч
ный цикл (Там же. С. 138-166). Он 
был изобретен, по всей вероятности, 
в Александрии христ. ученым en. Ана- 
толием Лаодикийским. У этой си
стемы имелось неск. версий, одна из 
них — александрийская П., к-рой 
правосл. Церкви пользуются по сей 
день. Точность этой П. была сущест
венно выше, чем у зап. 84-летней П., 
однако в ней время от времени не со
блюдались упомянутые выше «рим
ские правила». В результате алексан
дрийская II. довольно быстро стала 
общепринятой на всем христ. Вос
токе, но ее рецепция на Западе рас
тянулась на неск. веков (см. ст. Пас
хальные споры).

Александрийская П. редко быто
вала в форме полного 532-летнего 
цикла; как правило, на практике 
использовались 95-летние таблицы 
(после 5-кратного повторения 19-лет
него цикла дни Пасхи повторяются, 
требуются лишь поправки в ви
сокосные годы). Известны также 
50-летняя П., изданная епископами 
на Сардикийском Соборе 343 г. (оче
видно, как компромисс между алек
сандрийской и римской П.); 200-лет- 
няя П. некоего Андрея Византий
ского (на 344-552 гг.); 100-летняя 
таблица Феофила Александрийско
го (на 380-479 гг.); 110-летняя П. 
свт. Кирилла Александрийского (на 
403-512 гг.) и др. (полный перечень: 
Там же. С. 206-212). Специфичес
кий вариант 532-летней П., макси
мально приспособленный к «рим
ским правилам», разработал по по
ручению папы Римского Викто
рий Аквитанский (на 28-559 гг.). 
Данная П. имела хождение в Гал
лии, но была вытеснена классичес
кой александрийской П. в переводе 
Дионисия Малого; последний начал 
свою П. с 532 г., но применявший
ся в греческих таблицах счет лет по 
эре Диоклетиана заменил на «годы

Пасхалия.
XII в.

(Bodl. Digby. 56. Fol. 165υ)

Христа», откуда берет начало совре
менная эра.

В визант. эпоху на основе алек
сандрийской П. были разработаны 
неск. альтернативных вариантов. 
Один из них, приписываемый Эасу 
Александрийскому (VI в.), лег в ос
нову арм. П. и большой арм. эры. 
Др. вариант, созданный в VII в., при
писывается имп. Ираклию. По мере 
постепенного накапливания расхож
дений между табличными данными 
и реальными полнолуниями (при
мерно 1 день за 300 лет) визант. уче
ные прибегали к разного рода спеку
ляциям для разъяснения этого яв
ления. Однако сама по себе александ
рийская П. оставалась неизменной 
и общей для подавляющего боль
шинства Церквей (кроме Армян
ской) как на Востоке, так и на За
паде христ. мира вплоть до введе
ния в кон. XVI в. григорианского 
календаря.

Ввиду большого объема 532-лет
ней П. не позднее VII в. в Византии 
были разработаны упрощенные спо
собы вычисления даты Пасхи на ос
нове разного рода ключей и таблиц, 
в т. ч. в форме «колеса» и «руки». 
Пользование этими средствами не 
требовало понимания математиче
ского аппарата, лежащего в основе 
II., и было общедоступно. Попытки 
реформирования П. без изменения 
ее структуры предпринимались в 
XI в. {Михаил Пселл и Аноним Карн- 
талера 1092) и в XIV в. {Никифор 
Григора в 1324, Матфей Властарь в 
1335, Исаак Аргир в кон. 1372 или 
нач. 1373). Однако ни одна из них 
не обрела офиц. одобрения, и алек

сандрийская П. до наст, времени ос
тается основой церковного календа
ря для всех правосл. Церквей, в т. ч. 
и для перешедших в XX в. на ново
юлианский календарь (т. н. новый 
стиль).

На Руси серьезные споры вокруг 
П. разгорелись накануне и после 
7000 г. мира (1492), когда ожидал
ся конец света. Сомнения в точно
сти христ. летосчисления и соот
ветственно правосл. П. послужили 
почвой для распространения ереси 
жидовствующих, отдававших пред
почтение иудейскому календарю 
и соответствующей эре (по к-рой 
7000 год наступит в 3239 г. по P. X.). 
Именно в ходе календарных дис
куссий рубежа XV и XVI вв. была 
сформулирована доктрина «Моск
ва — Третий Рим», имеющая эсхато
логический характер. В итоге пра
восл. П., списки к-рой обрывались 
на 7000 г. мира, была продолжена 
на весь 14-й великий индиктион 
(1409-1940). В 1941 г. начался оче
редной, 15-й великий индиктион, 
к-рый продолжится до 2472 г. по P. X. 
Лит.: Duchesne L. La question de la Pâque au 
concile de Nicée // RQH. 1880. T. 28. P. 5-42; 
Krusch B. Studien zur christlich-mittelalterli- 
chen Chronologie. Lpz., 1880. Bd. 1: Der84-jâh- 
rige Ostercyclus und seine Quellen; B., 1938. 
Bd. 2: Die Entstehung unserer heutige Zeit- 
rechnung; Schwartz E. Christliche u. jüdische 
Ostertafeln. B., 1905; MentzA. Beitrâgezur Os- 
terfestberechnung bei der Byzantinern. Konigs- 
berg, 1906; Schmid J. Die Osterfestberechnung 
in der abendlândischen Kirche vom I. allgemei- 
nen Konzil zu Nicâa bis zum Ende des VIII. 
Jh. Freiburg i. Br., 1907; Strobel A. Ursprung 
u. Geschichte des frühchristlichen Osterkalen- 
ders. B., 1977. (TU; 121); idem. Texte zur Ge
schichte des frühchristlichen Osterkalenders. 
Münster, 1984. (LQF; 64); Neugebauer O. Ethio
pie Astronomy and Computus. W., 1979; Боло
тов В. В. Александрийская пасхалия: Логика 
и эстетика // Календарный вопрос: Сб. ст. / 
Ред.: А. Чхартишвили. М., 2000. С. 105-144; 
Mosshammer A. A. The Easter Computus and 
the Origins of the Christian Era. Oxf., 2008; Ку
зенков П. В. Христианские хронологические 
системы. М., 2014.

П. В. Кузенков

ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА, чтение 
рассказа об Исходе из Египта, опи
сание и толкование порядка риту
альных действий во время иудей
ского пасхального седера (см. ст. Пе
сах). В ее основе — отрывки из Торы 
(в Втор 26. 5-8) и Мишны (тракта
та Песахим). Рецитация агады счи
тается исполнением заповеди Исх 
13.14-15 — объяснять потомкам ис
купительный смысл принесения в 
жертву пасхального агнца. В древ
ности существовало неск. редакций 
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П. а. Самые ранние рукописи, най
денные в Каирской генизе, дати
руются приблизительно ΙΧ-ΧΙ вв.; 
в дальнейшем традиция представ
лена многочисленными средневек. 
рукописями начиная с ΧΙΙ-ΧΙΙΙ вв., 
печатными изданиями — с XV в. ага- 
да сопровождалась множеством ил
люстраций, т. к. считалась книгой 
для простого народа. Первый рус
ский перевод П. а. вышел в Вильне 
в 1914 г. Караимская агада отличает
ся от иудейской. Сторонники ре
формированного иудаизма обычно 
используют отредактированные ва
рианты П. а.

И. С. Вевюрко

ПАСХАЛЬНАЯ ХРОНИКА [лат. 
Chronicon Paschale; греч. ’Επιτομή 
χρόνων], визант. всемирная хроника, 
созданная в К-поле в 30-х гг. VII в. 
Название было условно дано Ш. Дю
канжем, к-рый обратил внимание на 
таблицы Пасхалии в тексте рукопи
си Π. X. В научной лит-ре также из
вестна как «Александрийская хро
ника», «Константинопольская хро
ника» и «Fasti Siculi». П. х. сохрани
лась в единственной рукописи X в.— 
Vat. gr. 1941 (Fol. 19r - 290v). B 1551 r. 
рукопись была выкуплена в Месси
не арагонским ученым Иеронимом 
Суритой; в 1671 г. поступила в Ва
тиканскую б-ку. Ее текст имеет неко
торые лакуны, наиболее крупные — 
утрата неск. первых и последних лис
тов. Т. о., имя автора хроники, ее ори
гинальное заглавие, а также завер
шающие ее сюжеты не известны.

В 1573 г. с ватиканской рукописи 
была сделана копия, ныне храня
щаяся в Мюнхенской б-ке (Мопас. 
557). Первое издание П. х. в 1615 г. 
осуществил М. Радер по мюнхен
ской рукописи, его полное назва
ние: «Эпитома времен от первосо- 
зданного человека Адама до 20-го го
да правления царя Ираклия благо
честивейшего и до 19-го года после 
консульства и 17-го года царствова
ния Ираклия Нового Константина, 
его сына; до 3-го индиктиона».

Π. X. охватывает всю мировую ис
торию от сотворения мира до 628 г. 
по P. X. Последние события, упомя
нутые в сохранившемся тексте П. х., 
относятся к весне 628 г.: восшествие 
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на трон персид. шаха Кавада II Ши- 
рое и мирные переговоры его послов 
с визант. имп. Ираклием (Chron. 
Pasch. P. 734-737). Повествование 
в П. X. носит в основном компиля
тивный характер, сведения гл. обр. 
заимствованы из др. известных ис
точников. Наиболее важным из них 
была хроника, составленная Иоан
ном Малалой (сер. VI в.), из к-рой 
автор Π. X. брал большие отрывки, 
переписывая их почти буквально. 
Кроме нее в разном объеме исполь
зованы хроники Секста Юлия Афри
кана (нач. III в.), Евсевия Памфила 
(нач. IV в.), а также трактат свт. Епи- 
фания Кипрского «О мерах и весах» 
(кон. IV в.). Из книг Свящ. Писания 
в текст Π. X. вошли большие фраг
менты из кн. Левита, Книги прор. 
Даниила и Евангелия от Луки. Све
дения об истории ветхозаветных 
патриархов, пророков, св. Иоанна 
Крестителя, апостолов Петра и Пав
ла, первомч. Стефана взяты хрони
стом из сочинений Космы Индикоп- 
лова (сер. VI в.), а также из Житий 
Псевдо-Дорофея. Использованы ак
ты мучеников Иустина, Дометия, 
Меркурия. Повествование П. х. о со
бытиях VI в. написано крайне непо
следовательно. До 532 г. сведения в 
Π. X., как и в более ранних разделах, 
преимущественно взяты из сочине
ния Иоанна Малалы, о периоде 535- 
551 гг. никаких сведений не приво
дится. При этом здесь же полностью 
внесен пространный текст эдикта 
имп. Юстиниана I о вере, изданный 
в 533 г. (Ibid. Р. 629-633). Наиболь
шим значением как исторический ис
точник обладает завершающая часть 
Π. X., после лакуны с 552 г. По своим 
особенностям эта часть имеет боль
шое сходство с рим. консульскими 
фастами и является одним из важ
нейших источников для изучения 
эпохи правления визант. императо
ров Маврикия (582-602), Фоки (602- 
610) и Ираклия (610-641). В заклю
чительной части текста много вни
мания уделено фигуре К-польского 
патриарха Сергия /(610-638), поэто
му принято считать, что автор П. х. 
был близок к клиру Патриаршего 
двора в К-поле. Тем не менее в текс
те мало информации по истории 
Церкви, кратко упомянуты лишь 

важнейшие события, такие как Все
ленские Соборы.

Π. X. занимает важное место в ис
тории византийской и всей христи
анской исторической мысли как па
мятник, в наибольшей мере отра
жающий эволюцию визант. пред
ставлений о единой хронологии 
мировой истории. Пролог Π. X. пред
ставляет собой небольшой трактат 
о хронологии (Ibid. Р. 3-31). Автор 
Π. X. пытался создать единую ис
торическую хронологию и таблицу 
вычисления пасхалии. Система опи
сания событий в Π. X. учитывает од
новременно неск. датировок: каж
дый год указан не только в рамках 
«эры Пасхальной хроники» от со
творения мира, но и по рим. консу
лату, греч. олимпиадам, индиктиону 
и году правления римских и визан
тийских императоров. Такая много
сторонняя датировка в визант. хро- 
нистике была применена впервые 
и в дальнейшем получила широкое 
признание среди визант. историков. 
«Эра Пасхальной хроники» опи
рается на дату сотворения мира — 
11 марта 5509 г. до P. X. Среди до
шедших до нас хронографических 
и исторических трудов эта эра для 
исчисления года того или иного со
бытия также применена впервые. 
Изд.: Chronicon Paschale / Ed. L. Dindorf. 1832. 
2 vol. (CSHB; 14-15); PG. 92. Col. 69-1023; 
Рус. пер.: Пасхальная хроника / Пер.: Л. А. Са- 
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Hl. Krumbacher. Geschichte. S. 337-339; Pauly, 
Wissowa. R. 1. Bd. 3. Pt. 2. Col. 2460-2477; Co- 
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schal Chronicle to Malalas // BZ. 1902. Bd. 11. 
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