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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В словаре содержится около 680 словарных статей. Указанные 
здесь авторы очень разные — святые и еретики, монахи, священни
ки и светские ученые, представляющие восточную (византийскую) 
и западную ветви христианства. Объединяет их принадлежность к 
великой христианской средневековой культуре, вариабельной в про
странстве и во времени, но единой в истоках и в ориентации на по
рожденные этими истоками фундаментальные ценности. Вне отно
шения к христианству литературное творчество этих людей не могло 
бы состояться, вне христианского контекста эти писатели не могут 
быть адекватно поняты современным читателем. 

Автор словаря надеется, что предлагаемая работа заполнит 
просторную лакуну в отношении истории мысли, ибо в значитель
ной своей части писатели, представленные в словаре, малоизвестны 
читающей публике или не известны совершенно. Вместе с тем необ
ходимо отметить, что за пределами словаря осталась значительная 
часть писателей, включенных в мощную восточноевропейскую хри
стианскую традицию. Для более полного знакомства с писателями 
православного направления (включая и тех, о которых идет речь в 
данном словаре) и с научной литературой о них на многих языках 
мира может быть рекомендовано фундаментальное библиографиче
ское пособие — Исихазм: Аннотированная библиография / Лабора
тория синергийной антропологии института человека; Под общ. и 
науч. ред. С. С. Хоружего. — М.: Издательский Совет Русской право
славной церкви, 2004. — 911 с. И конечно, любой интересующийся 
историей христианской мысли во всех ее проявлениях не пройдет 
мимо томов «Православной энциклопедии». 

В предлагаемом словаре полная словарная статья имеет следу
ющее построение. После имени автора и обозначения времени его 
жизни в квадратных скобках указан язык (или языки), на котором 
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создавались призведения данного писателя — греческий ([греч]), 
латинский ([лат]), сирийский ([сир]). После краткой описательной 
характеристики автора следуют разделы статьи, обозначенные лите
рами. Литера Ист (источники) отсылает к ряду древних и средневе
ковых сочинений, содержавших сведения о представляемом авторе. 
Под литерой Соч (сочинения) помещен список сочинений автора, 
переведенных на русский язык. Замыкает словарную статью отсылка 
к литературе (литера Лит). При пользовании этими материалами не
обходимо обращаться к разделам «Литература к словарным статьям» 
и «Сокращения». Список литературы содержит только русскоязыч
ные издания. 



A 

АББОН СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ (ум. 825) [лат] — хронист. 
Автор хроники о правлении короля Эда и поэмы об осаде Па

рижа норманнами. 
Соч О войне города Парижа с норманнами [Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 2154.2707.4047. 

АББОН из ФЛЁРИ (940-1004) [лат] — руководитель школы в 
аббатстве Флери, или, как его еще называли, аббатстве Сен-Бенуа 
(Св. Бенедикта). А. Ф. был в свое время очень авторитетным уче
ным — его признавали чуть не равным по мудрости Соломону, на
зывали вторым Цицероном. На основе трудов древних авторов и 
собственных к ним комментариев А. Ф. преподавал арифметику и 
грамматику. В трактате по астрономии исправил некоторые ошибки 
Дионисия Малого в расчете пасхального цикла. 
Лит 4. 1671. 1803. 2379. 3449. 4047.4301. 

АБЕЛЯР ПЕТР (Пьер) — см. Петр Абеляр. 

АВГУСТИН, епископ Иппонский, или Аврелий Августин (354-
430) [лат] — блаженный (память его Православная церковь праздну
ет 15 июня), святой Римско-католической церкви, главный предста
витель западной патристики, отец Церкви. 

В автобиографической «Исповеди» А. рассказал о своем пути к 
истинной религии, который не был простым. Родной город А. — Та-
гаст, на территории нынешнего Алжира. Его мать исповедовала хри
стианство, а отец был язычником. Влияние матери (ее звали Мони
ка) на А. было велико — в «Исповеди» есть подробная ее биография. 
В первых книгах «Исповеди» А. весьма откровенно пишет о своих 
детских и юношеских прегрешениях. Однако, несмотря на разгуль
ную жизнь, А. не бросал учебу и серьезно работал в библиотеке и в 
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результате получил вполне приличное образование. Воспитанный 
матерью как христианин, А. в юности оказался охваченным плотски
ми страстями и отошел от религии. Чтение Цицерона пробудило в 
нем стремление к мудрости, однако он не сумел найти ее в христиан
стве и прошел через увлечение распространенными тогда учениями 
магии и астрологии (в «Исповеди» А. описывает ощущение умствен
ного тупика, в который завели его эти учения), а позже — увлечение 
манихейством. Но вскоре А. обнаружил, что манихейство, отрицая 
личную свободу людей, не способно дать решение нравственного 
конфликта добра и зла; это решение позже закрепилось благодаря 
чтению Нового Завета и проповедям свт. Амвросия Медиоланского. 
В интеллектуальном плане обращению А. в христианство способство
вал неоплатонизм; изучая латинские переводы Плотина, А. впервые 
познакомился с пониманием Бога как нематериального трансцен
дентного Бытия. Наставничество свт. Амвросия Медиоланского сы
грало решающую роль в обращении Α., которое произошло 25 апреля 
387 г. После двух лет монастырского уединения А. становится свя
щенником, а затем — епископом г. Гиппона. Умер А. во время осады 
Гиппона вандалами 28 августа 430 г. Останки А. были перенесены в 
Сардинию ради спасения их от поругания арианами-вандалами, поз
же выкуплены лангобардским королем и погребены в Павии. В 1842 
г., с согласия папы, они были перевезены в Алжир и сохраняются там 
подле памятника Августину, воздвигнутого на развалинах Гиппона. 

Литературное творчество А. велико и многообразно. Его тво
рения посвящены христианской догматике, экзегетике, философии, 
полемике с манихеями и еретиками, этике, эстетике. Самая извест
ная его книга — автобиографическая «Исповедь». Итогом пастыр
ской деятельности А. стали многие наставления и циклы бесед; со
хранилось сотни его проповедей и писем. Много труда положил А. 
на комментирование Св. Писания, чему посвящены отдельные со
чинения. Экзегетический характер имеют и полемические творения 
Α., поскольку полемика осуществляется через интерпретацию оши
бочно трактуемых еретиками фрагментов Св. Писания. А. не толь
ко интерпретировал Св. Писание, но и задал метод интерпретации. 
В своих экзегетических трудах А. последовательно различал «вещь» 
и «знак вещи» и разработал разветвленную типологию знаков. Сре-
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ди догматических сочинений А. выделяется трактат «О Святой Трои
це», представляющий собой систематическое изложение текстов Св. 
Писания, на основе которых был раскрыт Никейский Символ веры. 
Соотношение Божественных ипостасей А. мыслит как имманент
ный внутренний диалог самопознания и любви. Большое значение 
в творчестве А. имеет концепция соотношения веры и знания; вера 
выступает исходным основанием любого знания — в частности, чи
татель Св. Писания должен уверовать в их авторитет прежде, чем 
научится их понимать. В целом А. исходит из постулата «верую, дабы 
понимать». 

А. называют «учителем благодати»; он много размышлял о бла
годати и предопределении, прежде всего в сочинениях, направлен
ных против Пелагия. Благодать — необходимое условие восстанов
ления поврежденной грехопадением человеческой природы. Спасе
ние человека зависит от действия Божьей благодати в человеческом 
сердце. А. различает «неспособность согрешать» и «способность не 
согрешать»; первой был наделен Адам, но не сумел ею воспользо
ваться; вторая соотносится А. с Христом как «вторым Адамом», и 
через Него мир наделяется не только желанием блага, но и волением 
к благу. Свободу А. трактует не как способность «выбора», но как 
способность «исполнения». 

А. — родоначальник христианской философии истории (исто
риософии); этой проблематике посвящена его знаменитая книга 
«О граде Божьем», созданная под впечатлением известия о разоре
нии города Рима варварами в 410 г. В этом сочинении А. дает пе
риодизацию всей человеческой истории. Земному граду — государ
ству — противопоставлял мистически понимаемый Божий град — 
Церковь. Два града — град нечестивцев и град праведников — су
ществуют от начала человеческого рода и пребудут до конца века. 
Основатель земного града — братоубийца Каин; ему соответствует 
и братоубийца Ромул — основатель Рима. Теперь граждане обоих 
градов живут вместе, но желают разного, в день же Суда поставлены 
будут розно. Две разновидности любви порождают два града: земной 
град создан любовью к самим себе, доведенной до презрения к Богу, 
небесный — любовью к Богу, доведенной до полного самозабвения. 
Это понимание А. историзма дополняется трактовкой таких катего-
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рий, как память и время, о которых А. подробно говорит в «Испове
ди» — в X и XI книгах. 

А. — автор многих полемических сочинений, направленных 
против манихейства и против ересей в христианстве. В трактате о 
музыке А. решает проблему влияния музыки на формирование куль
туры мысли. В ранний период после обращения в христианство А. 
занимался философией; он довольно хорошо знал латинскую языче
скую литературу, во многом именно через него латинское Средневе
ковье воспринимало античную интеллектуальную традицию. В сред
ние века авторитет А. был чрезвычайно велик, не имел себе равных 
до появления трудов Фомы Аквинского. 
Соч Аврелий: против академиков. — М.: Греко-латинский кабинет 

Ю.А. Шичалина, 1999. 
Беседы души с Богом. — М.: Фонд содействия образованию XXI века, 

2002. 
Блаженного Аврелия Августина письмо CCLVIII (к Марциану) // 

БС. — 1999. — Вып. 4. 
Воспоем Богу песнь любви / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 1992. — 

№3. 
Время из бдений бл. Августина / Пер. С. Скворцова // Августин: Pro 

et contra. 
О Троице (Кн. 1) / Пер. с лат. М. Сергеенко // Августин: Pro et contra. 
Избранные проповеди / Пер. Д. Садовского. — Сергиев Посад, 1913. 
Исповедь / Пер. с лат. и прим. М.Е. Сергеенко // БТ. — 1978. — Сб. 19. 
Исповедь // Августин А. Исповедь. Абеляр П. История моих бед

ствий — М.: Республика, 1990. 
Исповедь [Фрагменты] / Пер. С. Скворцова // Августин: Pro et contra. 
Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского / Изд. 

подгот. A.A. Столяров. — М.: Ренессанс, 1991. (Памятники религиозно-
философской мысли. Вып. 1: Западная патристика). 

Исповедь. — М.: Гендальф, 1993. 
Исповедь. — М.: Канон+, 1995. 
Исповедь: Кн. X // Одиссей-1989. — М.: Наука, 1989. 
Новая песнь — см. 287. 
О граде Божьем в 22-х книгах. — М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1994. — Т. 1-4. (Репринт 1906 г.). 
О книге Бытия, против манихеев / Пер. прот. А. Сидоренко и Е. Тель-

миного // АиО. — 2004. — № 1 (39). 
О свободе воли: Кн. 2 / Пер. и прим. М. Ермакова // АСМ. — Т. 1. 
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О символе веры / Пер. под ред. А. Фокина // АиО. — 2002. — № 3 (33). 
О супружестве и похоти: (Главы из трактата) // Кризис цивилиза

ции? — М., 1991. — Вып. 2. 
О Троице: (Книга I) // БТ — 1988. — Сб. 29. 
О христианском учении / Пер. и прим. С. С. Неретиной // АСМ. — 

Т. 1. 

1999. 
Об истинной религии: Теологические трактаты. — Минск: Харвест, 

Об обучении оглашаемых // БТ. — 1976. — Сб. 15. 
Об учителе // ПСЛЛ(З). 
Первое рассуждение на Послание Иоанна к Парфянам / Пер. С.А. Сте

панцова // АиО. — 2002. — № 4 (34). 
Письма // АиО. — 2003. — № 4 (38). 
Письмо 214 / Пер. иерея Дионисия Лобова // БС. — 2003. — Вып. 12. 
Письмо CCLV111 (к Марциану) / Пер. с лат., комм. С. А. Степанцова // 

БС—1999. —№4. 
Проповеди / Пер. с лат. священника Максима Козлова // АиО. — 

1996. — № 1 (8) 
Против академиков / Пер. О. В. Головой. — М.: Греко-латинский каби

нет Ю. А. Шичалина, 1999. 
Рассуждение в четвертый день празднеств / Пер. с лат. С. А. Степанцо

ва // БС. — 2000. — № 5. 
Рассуждения на Евангелие от Иоанна. Рассуждение 1 / Пер. и предисл. 

С.А. Степанцова // БТ. — 2003. — Сб. 38. 
Рассуждения на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение второе / 

Пер. С. А. Степанцова // АиО. — 2003. — № 1 (35). 
Рассуждения на Послание Иоанна к Парфянам. Рассуждение пятое / 

Пер. С.А. Степанцова // АиО. — 2003. — № 2 (36). 
Руководство Лаврентию, или О вере, надежде и любви. — М.: Изд-во 

им. Игнатия Ставропольского, 1997. 
Слово на текст «Отпущайте, и отпустят вам» // Опыт тысячелетия: 

Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. — М.: Юристъ, 
1996. 

Слово о разорении города Рима / Предисл. и пер. с лат. С. А. Степан
цова // ВДИ. — М., 2001. — № 2. 

Слово о явлении Иисуса Христа двум ученикам Еммаусским // Сбор
ник проповеднических образцов (Проповеди свято-отеческие и церковно-
отеческие). — М., 2001. (Репринт издания 1912 г.). 

Творения (Том второй): Теологические трактаты / Составление и под
готовка текста: С И . Еремеев. — СПб.: Алетейя, 1998. 
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Творения (Том первый): Об истинной религии / Составление и под
готовка текста: С И . Еремеев. — СПб.: Алетейя, 1998. 

Творения (Том третий): О граде Божием (кн. 1-13) / Составление и 
подготовка текста: С И . Еремеев. — СПб.: Алетейя, 1998. 

Творения (Том четвертый): О граде Божием (кн. 14-22) / Составление 
и подготовка текста: С. И. Еремеев. — СПб.: Алетейя, 1998. 

Творения Блаженного Августина епископа Иппонийского. — Киев, 
1901-1915. Ч. 1-8. 

Творения. — М.: Паломник, 1997. (Библиотека отцов и учителей Церк
ви. Кн. 5). 

Толкование на псалом сто двадцать пятый / Пер. с лат. С. Степанцова // 
Патристика. Новые переводы, статьи. — Нижний Новгород, 2001. — Вып. 1. 

Цветы благодатной жизни. — СПб.: Библия для всех, 1997. 
Шесть книг о музыке. Книга первая / Пер. В. П. Зубова // МЭС 
Энхидрион, или О вере, надежде, любви. — Киев, 1996. 
Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Фрагменты сочинений // История средневековой философии: хресто

матия: В 2 ч. — Минск: ЕГУ, 2002. — Ч. 1: Патристика. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Составил профессор Николай Сагарда. — 
М.: Паломник, 1996. 

Фрагменты сочинений // АМПрМ. 
Фрагменты сочинений — см. 366. 367. 368. 369. 2156. 2789. 3490. 

Лит 23. 26. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
51. 52. 53. 54. 57. 92. 94. 104. 158. 207. 222. 249. 250. 271. 287. 312. 342. 
367. 368. 369. 372.468. 511. 556. 557. 558. 572. 600.616. 618. 625.627. 650. 
651. 676.678. 685. 732. 733. 735. 755. 786. 821. 825. 826. 837. 848. 866. 868. 
869. 871. 872. 873. 889. 892. 902. 903. 906. 915. 916. 917. 927. 943. 1028. 
1036. 1037. 1053. 1054. 1084. 1110. 1132. 1135. 1141. 1143. 1148. 1158. 
1159. 1165. 1166. 1171. 1172. 1175. 1180. 1186. 1187. 1188. 1191. 1192. 
1193. 1251. 1252. 1253. 1294. 1299. 1343. 1344. 1386. 1455. 1456. 1458. 
1495. 1502. 1521. 1523. 1529. 1530. 1552. 1562. 1571. 1716. 1717. 1749. 
1755. 1789. 1798. 1799. 1803. 1829. 1836. 1843. 1845. 1853. 1859. 1861. 
1874. 1888. 1902. 1991. 2052. 2053. 2060. 2108. 2110. 2146. 2147. 2150. 
2153. 2155. 2157. 2214. 2225. 2226. 2231. 2232. 2268. 2328. 2352. 2366. 
2368. 2372. 2379. 2385. 2387. 2409. 2419. 2420. 2421. 2439. 2440. 2444. 
2462. 2501. 2503. 2516. 2525. 2530. 2561. 2617. 2620. 2621. 2625. 2631. 
2636. 2638. 2651. 2652. 2654. 2707. 2715. 2717. 2718. 2721. 2728. 2745. 
2771. 2789. 2790. 2804. 2835. 2839. 2843. 2845. 2847. 2866. 2932. 2936. 
2955. 2992. 2993. 2994. 2995. 2996. 3007. ЗОЮ. 3018. 3019. 3020. 3021. 
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3034. 3045. 3068. 3069. 3107. 3123. 3124. 3136. 3137. 3138. 3171. 3201. 
3325. 3392. 3394. 3396. 3400. 3451. 3452. 3460. 3461. 3487. 3490. 3491. 
3509. 3532. 3569. 3570. 3572. 3576. 3577. 3594. 3596. 3619. 3634. 3635. 
3642. 3646. 3652. 3663. 3705. 3707. 3766. 3773. 3785. 3800. 3807. 3817. 
3842. 3852. 3862. 3863. 3872. 3876. 3877. 3896. 3930. 3948. 3954. 3955. 
3956. 3962. 3963. 3964. 3965. 3966. 3968. 3990. 4015. 4017. 4020. 4038. 
4061. 4089. 4114. 4115. 4116. 4117. 4170. 4177. 4188. 4189. 4194. 4195. 
4196. 4202. 4221. 4226. 4227. 4232. 4233. 4234. 4235. 4236. 4238. 4284. 
4301. 4312. 4366. 4415. 4420. 4425. 4478. 4479. 4492. 4494. 4495. 4513. 
4514. 4520.4539. 4565.4567. 4571. 4574. 4594. 4609.4611. 4614. 

АВГУСТИН ТРИУМФУС (1241-1328) [лат] — философ, бо
гослов. 
Лит 495.4638. 

АВДЕЙ ЭДЕССКИЙ (ум. 372) [сир] — основатель секты, из
вестной своей суровой аскетикой. Разошелся с Церковью по поводу 
дня празднования Пасхи. Под заметным влиянием гностицизма на
писал несколько сочинений — «апокалипсисов». От этих трудов А. Э. 
сохранились лишь небольшие фрагменты. 
Ист Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 10). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. V, гл. 23). 
Епифаний Кипрский. Панарион. (Гл. 70). 

Лит 55. 

АВЕРКИЙ, епископ ИЕРАПОЛЬСКИЙ (втор. пол. II в.) [греч] — 
святой, равноапостольный, чудотворец, память 22 октября. «Житие» 
св. Аверкия было составлено в V или VI в. В нем говорится, что Авер-
кий, подражая апостолу Павлу, много путешествовал (посещал Рим, 
Сирию, Месопотамию), проповедовал, совершал чудеса. Хотя «Жи
тие» по происхождению документ поздний, один факт заставляет при
знать его достоверность. Руководствуясь указаниями «Жития» А. И., 
ученые в 1883 г. обнаружили два фрагмента мраморного надгробного 
памятника; на нем частично сохранились средние девять строк сти
хотворной эпитафии, совпадающие с текстом эпитафии А. И., приве
денным в «Житии». Эпитафия содержит 22 строки и сочинена, веро
ятно, самим А. И. Он велел вырезать ее на мраморном алтаре, который 
после смерти святого стал надгробием. Здесь упоминается апостол 
Павел, аллегорически сопровождающий А. И. в его странствиях. 
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Ист Аверкий равноапостольный // ЖС. — Кн. 2. — Месяц октябрь. 
Лит 114.115.755.3443. 

АВИТ, Альцим Экдиций, епископ ВЬЕНСКИЙ (450-518), свя
титель [лат] — один из видных противников арианской ереси и из
вестный поэт. Автор большого числа эпиграмм, которые до наших 
дней не сохранились. Славу ему принесло эпическое сочинение на 
библейскую тему из книг Бытия и Исхода — «Поэма о подвигах 
духа», начинающаяся с сотворения мира. Перу А. принадлежат также 
прозаические наставления и большой, составленный самим автором 
сборник писем, из которого сохранилась лишь некоторая часть. Эти 
письма — ценный исторический источник, некоторые из них пред
ставляют собой развернутые теологические трактаты. В письмах и 
многочисленных устных беседах, в том числе с представителями ко
ролевской семьи, А. В. ревностно защищает от ариан католическую 
веру. A.B. также немало способствовал возрастанию авторитета 
папы Римского, в руках которого, как он полагал, находится принци
пат над вселенскою Церковью. 
Ист Григорий Турский. История франков. — М.: Наука, 1987. (Кн. II, 

гл. 34). 
Лит 117. 118. 119. 120. 2547. 2707. 

АВКСЕНТИЙ ВИФИНСКИЙ (420-470) [греч] — преподоб
ный, память 14 февраля. Представитель родовитой семьи; получив 
достаточное образование, А. В. был сначала успешным царедворцем 
при Феодосии Младшем; оставив царский двор, стал иноком и на
ставником иноческой жизни, затем удалился в пещеру. По вызову 
императора Маркиана участвовал в Халкидонском соборе, на кото
ром ревностно отстаивал православие. После собора вновь укрылся 
в пещере. К нему в пещеру часто приходили люди за назиданиями 
и наставлениями; преподобный составлял тропари для исполнения 
вместе с пришедшими к нему. Эти тропари, по словам биографа, 
были краткими и простыми; совместное пение их притягивало к пе
щере преподобного многих людей, среди которых были и весьма бо
гатые. Они, по благословению преподобного, основали вокруг горы 
несколько монастырей. Из песенного наследия A.B. сохранилась 
лишь малая часть. 
Ист ЖС. — Кн. 6. — Месяц февраль. 
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Созомен. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 21). 
Лит 121.1348. 3169. 3491. 3856. 4283. 

АВКСЕНТИЙ, епископ ДУРОСТОРСКИЙ (IV в.) [греч] — 
арианин. В ряде изданий А. Д. признается за одно лицо с Авксентием 
Медиоланским, который, прибыв из Скифии (возможно, как раз из 
Дуростора) в Медиолан, возглавил там арианскую общину. Материа
лы об А. Д. и Авксентии Медиоланском в данной словарной статье 
даны совместно. Сохранилось небольшое по объему письмо А. Д., в 
котором отстаивается арианское вероучение. 
Ист Геннадий Массилийский. О церковных писателях. (Гл. XXXII). 

Феодорит. Церк. ист. (Кн. И, гл. 16,21,22,23. Кн. V, гл. 6,7). 
Сульпиций Север. Хроника (Гл. XXXIX). 

Лит 122.755.828.3491. 

АОКСЕНТИЙ, епископ МЕДИОЛАНСКИЙ (ум. 374) [лат] — 
арианин. 
Лит 123.755.3491. 

АВРЕЛИАН из РЕОМЭ (IX в.) [лат] — музыкальный теоретик, 
автор трактата «Музыка». Α., кроме традиционных для средних ве
ков проблем музыкальной эстетики, развивает в этом трактате вос
ходящую еще к античности идею о человеке как микрокосмосе, от
ражающем в себе музыкальное устройство вселенной. 
Соч Музыка: [Фрагменты] — см. МЭС. 
Лит 124.1355. 1756. 2150. 

АВРЕЛИЙ, епископ КАРФАГЕНСКИЙ (360 — ок. 427) [лат] — 
святитель, друг блж. Августина Иппонского. Известен как актив
ный борец с расколом донатистов и пелагианством. Вел переписку 
со многими известными деятелями эпохи, из которой сохранилась 
лишь небольшая часть. Автор произведения «О монашеском труде». 
От А. К. дошло также несколько речей, произнесенных на церковных 
соборах. В литургическом богословии известен тем, что ввел псалмо
пение и проповедь священников во время литургии. 
Лит 125.127. 755.1294. 

АГАПИТ I [лат] — святой, память 17 апреля. Папа Римский в 
535-536 гг. Активный участник важнейших политических и религи-
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озных событий своего времени. В Риме Α., человек образованный 
и ценивший образование, собрал кружок интеллектуалов; одним 
из друзей А. был Кассиодор. А. мечтал создать христианский «уни
верситет» по образцу Александрийского и Нисибийского. Мечтам 
сбыться не довелось, однако А. удалось создать в Риме первую хри
стианскую библиотеку, которая стала не только центром хранения 
книг, но и крупным издательским центром. По желанию остготского 
короля А. отправился в Константинополь с целью отклонить импе
ратора Юстиниана от военного похода в Италию. В Константинопо
ле он участвовал в диспуте с патриархом Анфимием, выступившим 
против догматики Халкидонского собора; диспут состоялся в при
сутствии императора и имел следствием низложение патриарха. А. 
умер в Константинополе, немного не дожив до организованного им 
собора. А. — автор посланий, посвященных церковной жизни. 
Ист Память во святых отца нашего Агапита, папы Римского // ЖС. — 

Кн. 8. — Месяц апрель. 
Память во святых отца нашего Агапита, папы Римского — см. 1818. 
Григорий Двоеслов. О жизни италийских отцов и о бессмертии 

души // Григорий Двоеслов. Избранные творения. — М.: Паломник, 1999. 
Лит 128.755.1818.3491. 

АГАФИЙ МИРИНЕЙСКИЙ, Агафий Схоластик (530-583) 
[греч] — светский историк и поэт. Получив образование в Алексан
дрии и в Константинополе, А. М. занимался адвокатской практикой. 
Его основной труд «О царствовании Юстиниана» продолжает исто
рию Прокопия Кесарийского, охватывает события 552-558 гг. В Па-
латинской антологии сохранилось около 100 его эпиграмм различно
го содержания. 
Соч О царствовании Юстиниана / Пер. с греч. и прим. М.В. Левченко. — 

М.; Л.: АН СССР, 1953. 
О царствовании Юстиниана / Пер. с греч. и прим. М.В. Левченко. — 

М.: Арктос-Вика-пресс, 1996. (Памятники мировой истории и культуры). 
Известия Агафия Миринейского о Лазике и Кавказе / Пер. с греч. 

М. В. Левченко // ВВ. — 1950. — Т. 3. 
Эпиграммы / Пер. с греч. Т. Н. Соколова и Μ. Η. Цетлина // ПВЛ-1. 
Эпиграммы // Парнас. Антология античной лирики. — М.: Москов

ский рабочий, 1980. 
Фрагменты сочинений // ВДИ. — № 1. 
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Лит 134. 135. 136. 137. 716. 1000. 2159. 2557. 2558. 2707. 3751. 3923. 4141. 
4142. С. 197-242.4143. 4148.4152. 

АГАФОН [лат] — святой, память 20 февраля. Папа Римский в 
678-682 гг. Много сделал для осуждения монофелитов на VI Вселен
ском соборе. 
Ист Память святаго Агафона, папы Римского // ЖС. — Кн. 6. — Месяц 

февраль. 
Константинопольский (VI Вселенский) собор. 

Лит 138. 139. 140. 334. 755. 1137. 2529. 3491. 

АГОБАРД, архиепископ ЛИОНСКИЙ (ум. 840) [лат] — церков
ный и политический деятель, по утверждению историков, один из 
светочей каролингской эпохи. А. Л. был плодовитым писателем. Та
лант полемиста А. Л. проявился в сочинениях против адопцианской 
ереси, против иудеев, против магии и суеверий. Последнее обстоя
тельство, кстати, отводит А. Л. заметное место в истории фольклори
стики, ибо этот автор, опровергая простонародные суеверия, более 
или менее добросовестно их описывал. Вместе с тем А. Л. склонялся 
к иконоборчеству — не разделяя крайностей этой ереси, он в почи
тании икон видел опасную тенденцию к идолопоклонству. В католи
ческой церкви ценятся экклезилогические труды А. Л., направленные 
на решение проблемы организации разделения властей при сохране
нии единства Церкви; при этом А. Л. считал совершенно разумею
щимся подчинение светской власти церковной. 
Лит 141. 142. 495.1803. 2226. 2707.4047. 4301. 

АДАЛЬБЕРОН, епископ ЛАНСКИЙ с 977 г. Известен также по 
сокращенному имени Асцелин (ум. 1023) [лат] — церковный и по
литический деятель, поэт. В истории Франции А. Л. известен своей 
ролью предателя в переходе короны Франции от Каролингов к Капе-
тингам. Однако А. Л. известен также и как один из ярких выразите
лей идеи о троичности социальной структуры, вытекающей из функ
ций, исполняемых людьми «молящимися», «воюющими» и «трудя
щимися». Эту мысль А. Л. обосновал в «Поэме для короля Роберта». 
А. Л. не был здесь новатором — до него эту идею высказывал, в част
ности, Эмон Осерский (IX в.) и наряду с ним — Герард Камбрейский. 
По словам Эмона Осерского, как Ромул разделил римлян на три ка-
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тегории, так и церковь разделилась на три группы — священники, 
воины, земледельцы. А. Л. удалось придать этой мысли законченную 
форму. При всей своей разности эти категории дополняли друг дру
га — каждая нуждалась в прочих, и поэтому им суждено пребывать 
в единстве. 
Лит 1488. 1671. 2524.2653. 3449. 4047. 4301. 

АДАЛЬБЕРТ, архиепископ МАГДЕБУРГСКИЙ (ум. 981) 
[лат] — церковный и политический деятель, хронист. Был актив
ным проводником экспансионистской восточной политики им
ператора и германского короля Оттона I, обращая в христианство 
прибалтийско-полабских славян. В 961 г. возглавлял церковную мис
сию ко двору киевской княгини Ольги. В Магдебурге основал школу, 
в которой, в частности, учился Адальберт Пражский. Его «Хроника» 
охватывает события с 907 по 967 г. 
Соч Фрагменты сочинений — см. 2521,2959. 
Лит 144. 145. 146. 147. 1633.1819. 2707. 2960. 2962. 3262. 

АДАЛЬБЕРТ САМАРИТАН (первая пол. XII в.) [лат] — автор 
«Наставления о диктаменах», руководства по составлению писем, 
«письмовника». 
Лит 1209. 

АДАМ БРЕМЕНСКИЙ (ум. 1085) [лат] — историк и географ. 
Его труд «Деяния гамбургских епископов» основан на монастыр
ских анналах. Первые три книги последовательно излагают исто
рию Гамбург-Бременской епархии, начиная с первого бременского 
епископа Виллехада (начало IX в.) и заканчивая смертью патрона 
Адама архиепископа Адальберта (1072 г.), изображению достоинств 
и недостатков которого отведено особое место (большая часть тре
тьей книги). А. Б. описал завоевание Саксонии Карлом Великим, дал 
историко-географическую характеристику Скандинавских стран и 
Германии. В четвертой книге А. Б. сообщает сведения, полученные 
им по преимуществу из устных источников, по истории и культуре 
скандинавов и поморских и полабских славян. 
Соч О деяниях святителей Гамбургской церкви: [Фрагменты] — см. 2154. 

Из «Деяний архиепископов Гамбургской церкви» Адама Бременского / 
Пер. с лат. и прим. В. В. Рыбаков // Из ранней истории шведского народа и 
государства. — М., 1999. 
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Из «Деяний архиепископов Гамбургской церкви» Адама Бременско-
го / Пер. с лат. и прим. В. В. Рыбаков и М. Б. Свердлов // Латиноязычные ис
точники по истории Древней Руси: Германия IX — первая половина XII в. / 
Сост., пер., коммент. М. Б. Свердлов. 

Фрагменты сочинений // Глазырина Г. В. Исландские викингские саги 
о Северной Руси. — М., 1996. 

Фрагменты сочинений // Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинав
ская литература. — М., 1979. 

Фрагменты сочинений // Хрестоматия по истории южных и западных 
славян. — Минск, 1987. — Т. 1. 
Лит 148. 149. 150. 1633. 2154. 2521. 2707. 2711. 2845. 2959. 2960. 2961. 3269. 

3670. 3671. 3672. 3744.4449. 

АДАМ из МАРША или Адам Марш, Адам Мариско (1200-1259) 
[лат] — монах-францисканец. Богослов, церковный и государствен
ный деятель. Ученик и друг Роберта Гроссетеста. Роджер Бэкон ото
звался об А. М. как одном из тех, «кто благодаря знанию математи
ки достиг знания всех наук». Как богослов занимался экзегетикой 
Св. Писания. Его многочисленные труды утрачены, сохранились 
лишь письма. 
Лит 151.1803. 

АДАМ из ПТИ-ПОНА, Адам дю Пти-Пон, Адам Парвипонтан, 
Адам Парвус (XII в.) [лат] — логик, автор труда «Диалектика». Пре
подавал в школе в Пти-Поне (Франция). У него, в частности, учился 
Иоанн Солсберийский. 
Лит 1803.2379. 

АДАМ ПЕРСЕНСКИЙ (ум. 1221) [лат] — автор проповедей и 
писем. Его проповеди, в частности, были посвящены необходимости 
нового крестового похода (Четвертого). 
Лит 152.735. 

АДАМ СЕН-ВИКТОРСКИЙ (ум. 1192) [лат] — богослов и поэт, 
по определению Гуго Сен-Викторского, «отменный стихотворец». 
В поэтических опытах А. С.-В. «догматические и философские фор
мулы влезают в нужный стихотворный размер» (С. С. Аверинцев). 
В своих мистических переживаниях А.С.-В. обнаруживает близость 
с мистикой Бернарда Клервоского. 
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Соч Пасхальная песнь; На праздник Святой Троицы; О святых апостолах; 
О святом Стефане первомученике / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // 
ПСЛЛ-2. 

Лит 153. 154. 155. 1320.1803. 2229. 
АДАМ ФУЛЬДСКИЙ (1445-1505) — церковный композитор, 

поэт, теоретик музыки, историк. 
Лит 156.4540. 

АДЕЛАРД (Аделяр, Аделхард) БАТСКИЙ (ок. 1070 — после 
1146) [лат] — философ и математик, один из выдающихся англий
ских ученых своего времени. Главное философское сочинение А. Б. — 
диалог «О тождественном и различном», главный труд естественно
научного характера — «Труднейшие проблемы естествознания». А. Б. 
автор работ о популярных в средние века инструментах — астроля
бии и абаке. А. Б. был хорошо знаком с достижениями арабской фи
лософской и научной мысли и использовал эти достижения в своих 
сочинениях. Ему принадлежит перевод с арабского языка на латин
ский труда Аль-Хорезми «Арифметика». 
Лит 59. 160.1803. 3596. 

АДЕМАР ШАБАНСКИЙ (988-1034) [лат] — автор хроники, 
описывающей современные ему события. 
Лит 161. 162. 230. 1803. 2707. 2959. 2960. 3269. 

АДО (Адон), епископ ВЬЕНСКИЙ (819-875) [лат] — святой ка
толической Церкви, бенедиктинец. Его перу принадлежит «Хроника 
шести веков мира», охватывающая события от сотворения мира до 
IX в. Составитель мартиролога. 
Лит 163. 164. 165. 2707. 3781. 

АДРИАН АНТИОХИЙСКИЙ, иеромонах (V в.) [сир] — экзе
гет, по свидетельствам Кассиодора и святителя Фотия, известный и 
авторитетный в свое время. Сохранился лишь небольшой по объему 
труд A.A. «Введение в Божественные Писания». 
Лит 166. 167. 168. 3637. 

АДСОН (910-992) [лат] — автор «Книжечки об Антихристе», на
писанной по просьбе супруги жены короля Лотаря Герберги. В сред
ние века эта книга пользовалась большим читательским спросом. 
Лит 169.735. 
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АЙИ ПЬЕР — см. Петр д'АЛЬИ. 

АКАКИЙ ВЕРРИЙСКИЙ (Алеппский) (IV в.) [греч] — участ
ник несторианских споров. 
Ист Созомен. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 7). 

Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 27; Кн. V, гл. 4,8). 
Эфесский (III Вселенский) собор. 

Лит 174.755.3491. 

АКАКИЙ, епископ КЕСАРИЙСКИЙ (ум. 363) [греч] — преем
ник Евсевия Кесарийского по епископской кафедре, арианин. Автор 
не сохранившегося до наших дней жизнеописания Евсевия Кесарий
ского. 
Ист Сульпиций Север. Хроника (Гл. XXXVIII, XLII). 
Лит 175.755.828.838.3491. 

АКАКИЙ, патриарх КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ в 471-
489 гг. [греч] — церковный и государственный деятель. По словам 
В. В. Болотова, А. К. — явление довольно проблематичное. Имеется в 
виду его неуемный темперамент — не будучи замкнут в монашеской 
жизни, во время своего управления Церковью он смело вторгался в 
проблемы политики, пытался умиротворить церкви Антиохийскую 
и Александрийскую (Болотов называет это эквилибристикой), что 
привело к еще большему несогласию церквей между собой. При этом 
А. К. более или менее симпатизировал монофизитам, но по ряду об
стоятельств не мог открыто стать на их точку зрения. В конце концов 
Геласий I, папа Римский, отлучил А. К. от церковного общения. На
чался разрыв между церквами (акакиева схизма). Вполне православ
ные преемники А. К. должны были пожинать горькие плоды этой 
схизмы. Как писатель А. К. участвовал в составлении (если не сам со
ставлял) «соединительного послания» императора Зинона (482 г.). 
Ист Геннадий Массилийский. О церковных писателях. (Гл. XCIV). 

Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 11; Кн. III, гл. 4, 7,16,18,20-23). 
Лит 172. 173.176. 755. 2234. 2528. 3491. 

АКАКИЙ, епископ МЕЛИТИНСКИЙ (370-438) [греч] — пре
подобный. Борец с ересью Нестория. По богословским вопросам со
стоял в интенсивной переписке со св. Кириллом Александрийским. 
В документах Вселенских соборов сохранилась его речь против Не-
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стория. В истории Церкви большое значение имеет написанное А. М. 
«Письмо к армянской церкви» 
Ист Жития святых. — Кн. 8. — Месяц апрель. 

Феодорит Кирский. Церк. ист (Кн. I, гл. 4). 
Соч Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 
Лит 178. 755. 828. 3491. 4284. 

АКАКИЙ СЕЛЕВКИЙСКИЙ [сир] — несторианский католи
кос в 484-496 гг. Сохранилось написанное А. С. исповедание веры. 
Лит 179.2234.3370. 

АКИНДИН — см. Григорий Акиндин. 

АКРОПОЛИТ — см. Георгий Акрополит. 

АЛАН ЛИЛЬСКИЙ (1128-1203) [лат] — монах-цистерцианец, 
богослов (doctor universalis), философ и поэт. Из богословских тру
дов А. Л. известны экзегетический труд «Различения» — энциклопе
дический словарь с разбором библейских понятий по трем уровням 
смысла, и трактат «О католической вере против еретиков». Популяр
ным в средние века было поэтическое сочинение А. Л. «Антиклав-
диан» — аллегорическая эпопея в гекзаметрах, в которой описыва
ется создание на небесах идеального человека и его бой с пороками. 
В поэме автор описывает исхождение ума (нуса) и души от Бога, свое 
видение общего мироустройства. Другое известное произведение 
А. Л. — «Плач природы» — философско-моралистическое видение 
в художественной прозе и стихах. Природа — величественна, она 
источник жизни, но нельзя чрезмерно восхищаться ее творения
ми, чтобы не забывать о ее подчинении Богу. В поэме А. Л. Природа 
толкуется как труженица Бога. Гордая своими творениями, Природа 
тотчас становится смиренной, как только обращается к своему Твор
цу. Все положения веры А. Л. провозглашал рационально доказуемы
ми. Однако «природа не знает природы своего порождения», которая 
в Боге, поэтому и мысль для познания собственных истоков нужда
ется в вере и мистической теологии. Природное познание «познает, 
чтобы верить», мистическое познание «верит, чтобы познавать». По
ложения своей философии А. Л. развивал в виде развернутых ком
ментариев к Платону, Аристотелю, Боэцию, Псевдо-Дионисию Арео-
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пагиту (последнего А. Л. использовал через трактовку Иоанна Скота 
Эриугены). С Шартрской школой его сближает космизм (представ
ление о мировой душе, понимание природы как «заместительницы» 
Бога), увлечение классической античностью. 
Соч О бренном и непрочном естестве человека. Плач природы: Фрагмент / 

Пер. с лат. Ф. А. Петровского // ПСЛЛ-2. 
Лит 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 1197. 1552. 1803. 2157. 3467. 

4555. 4574. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 326) [греч] — свя
той, память 29 марта. Защитник православия против арианства, один 
из активных участников Никейского собора. Его письма сохранились 
в составе церковных историй Сократа и Феодорита. 
Ист Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 27). 

Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 2,8,14,23, 26; Кн. II, гл. 8, 31; 
Кн. V, гл. 40). 

Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 
Соч Окружное послание // Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресе

ние, 1996. — Т. 1. 
Окружное послание // Святитель Афанасий Великий. Творения. — М.: 

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994. — Т. 2. 
Послание Александра, епископа александрийского, к Александру, епи

скопу константинопольскому // Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 4). 
Лит 193. 194. 195. 209. 210. 211. 753. 756. 838. 1186. 1285. 1302. 1602. 2001. 

2234. С. 24-26. 2539. 2610. 2528. 3491. 3698. 3896. 3939. 4284. 

АЛЕКСАНДР ВИЛЛАДЕЙСКИЙ, Александр из Вильде (вторая 
пол. XII в.) [лат] — автор «Доктринала», школьного учебника латин
ского языка, принципиальная новизна которого заключалась в том, 
что учебник был ориентирован на тех, для кого латинский язык не 
был изначально родным. Учебник А. В. был очень популярен в сред
ние века. 
Лит 1209. 1464. 1803. 

АЛЕКСАНДР ГЭЛЬСКИЙ (1185-1245) [лат] — монах-
францисканец, основатель францисканской школы в Парижском 
университете, выдающийся авторитет в схоластической филосо
фии. Систематически его взгляды выражены в приписываемом А. Г. 
обширном сочинении «Сумма теологии», которое, хотя и не при-
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надлежит ему непосредственно, составлено его учениками и после
дователями. В составлении «Суммы» участвовал Бонавентура. А. Г. 
сформулировал ряд вопросов, связанных с доказательством бытия 
Бога. В центре их — понимание Бога как самодовлеющего бытия. 
А. Г. опирался, прежде всего, на Ансельма Кентерберийского, но при
водил аргументы, почерпнутые у Аристотеля, например, необходи
мость неподвижного перводвигателя для обоснования движения. 
А. Г. впервые применил форму богословского изложения, которая 
стала образцом для средневековой схоластики. Изложение имеет сле
дующую последовательность: 1) постановка вопроса; 2) возражения 
против предполагаемого ответа; 3) авторитетные суждения в пользу 
того утверждения, которое является ответом автора на поставлен
ный вопрос; 4) доказательство этого утверждения; 5) опровержение 
возражений. 
Лит 199. 200. 201. 202. 205. 1190. 1219. 1552. 1803. 2157. 2226. 2366. 2379. 

3596. 4101. 4555. С. 270-275. 4574. 

АЛЕКСАНДР, патриарх ИЕРУСАЛИМСКИЙ (ум. 251 г.) 
[греч] — святой, память 12 декабря. Ученик Климента Александрий
ского, соученик и друг Оригена по Александрийской школе. Избран
ный епископом г. Элия (так тогда назывался Иерусалим), А. И. много 
способствовал духовному образованию в Иерусалимской церкви. 
В городе была основана библиотека, в которой были собраны труды 
«сиявших тогда на церковном небосводе мыслителей и мужей цер
ковных» (Евсевий, Церк. ист. Кн. VI, гл. 20). Судьба этой библиотеки 
печальна — при Диоклетиане она была сожжена. А. И. основал так
же Иерусалимскую богословскую катехизаторскую школу, по обра
зу школы Александрийской. В Иерусалимской школе христианскую 
веру преподавал и прибывший в 215 г. в Палестину Ориген. Во время 
гонений Деция А. И. был подвергнут мучениям, заключен в тюрьму, в 
которой и скончался. А. И. — автор посланий, которые сохранились 
в сочинениях Евсевия и Иеронима. 
Ист Память святаго священномученика Александра, епископа Иерусалим

ского // ЖС. — Кн. 4. — Месяц декабрь. 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 11-39). 
Руфин. Церк. ист. (Кн. 1(Х), гл. 12). 

Лит 203. 204. 2610. 3410. 3491. 
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АЛЕКСАНДР, митрополит НИКЕЙСКИЙ (X в.). — автор мно
гих писем, в том числе адресованных Константину Багрянородному. 
Лит 208.713. 

АЛЕКСАНДР из ЭШБИ (кон. XII — нач. XIII в.) [лат] — автор 
произведения, в котором излагаются основы искусства проповеди. 
Лит 1209. 

АЛЕКСЕЙ МАКРЕМВОЛИТ (ум. ок. 1350) [греч] — разносто
ронний писатель и поэт. Учитель Григория Акиндина. 
Соч Разговор богатых и бедных / Пер. с греч. М. А. Поляковской // ВВ. — 

М., 1972. — Т. 33. 
Лит 214. 3258. 3420. 3425. 3433. 3434. 3435. 3436. 3438. 3440. 

АЛЕКСЕЙ СТУДИТ, патриарх Константинопольский в 1025-
1043 гг. (ум. 1043) [греч]. До интронизации был сначала монахом, 
затем игуменом Студийского монастыря. Для основанного им мо
настыря Успения Пресвятой Богородицы составил устав, получив
ший название Студийско-Алексиевский типикон. Типикон состоял 
из двух частей: собственно богослужебной и ктиторской, которая 
определяла устроение монашеской жизни. Этот типикон известен в 
настоящее время благодаря его переводу на славянский язык в XI в. 
Лит 223. 713. 2534. 3287. 3781. 

АЛИПИЙ, епископ ТАГАСТСКИЙ (ок. 354-429) — ученик и 
друг блж. Августина Иппонского, крещенные Амвросием Медиолан-
ским в один день. Блж. Августин нередко упоминает А. Т. в своих в 
сочинениях. А. Т. был активным участником борьбы с ересями дона-
тистов и пелагиан. Состоял в переписке с Павлином Ноланским. 
Лит 755. 1562. 

АЛКЕРИЙ (или Алкер) КЛЕРВОСКИЙ (ум. ок. 1180) [лат] — 
монах-цистерцианец. Философ и богослов, вместе с тем занимаю
щийся медициной и вопросами естествознания. Ученик Бернарда 
Клервоского. 
Лит 232.1803. 

АЛКУИН (Алквин) ФЛАКК АЛЬБИН (730-804) [лат] - богос
лов, крупнейший деятель Каролингского возрождения, писатель и 
педагог. Англосаксонский клирик, воспитанник, преподаватель, за-
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тем руководитель школы в Йорке. По приглашению Карла Великого 
прибыл во Франкское государство, с 793 г. был главой школы при 
дворе Карла Великого и аббатом монастыря св. Мартина в Туре, в ко
тором оставался до своей смерти. А. боролся с адопцианской ересью, 
утверждавшей, что Иисус Христос был сыном Божиим только по 
усыновлению. Автор литургических и агиографических сочинений, 
комментариев к Св. Писанию. Под руководством А. была подготов
лена пересмотренная рукопись латинского текста Библии. Большое 
значение имели труды А. по литургии, заложившие основы римской 
католической обрядности. Сохранилось около 300 писем Α., дающих 
яркое представление о быте, нравах, образованности, занятиях, в 
том числе и научных, в каролингскую эпоху. Перу А. принадлежат 
также многие дидактические трактаты-диалоги — учебники грамма
тики, риторики,этики. 
Соч Диалог мудрейшего короля Карла и Альбина. Риторика / Пер. 

H.A. Рубцовой //ПЛТ. 
Лекция об истинной философии // Опыт тысячелетия: Средние века и 

эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. — М.: Юристъ, 1996. 
Разговор об истинной философии. Словопрения высокороднейшего 

юноши Пипина с Альбином Схоластиком. Письма Карлу Великому. Эн-
хидрион, или О грамматике. О святителях и святых церкви Йоркской // 
АПМ. — Т. 1. 

Разговор об истинной философии. Энхидрион, или О грамматике. 
Письма Карлу Великому — см. 2154. 

Словопрения высокороднейшего юноши Пипина с Альбином схола
стиком. Стихотворения // ПСЛЛ(1). 

Стихотворное введение к «Десяти категориям» // Философия приро
ды в античности и в средние века. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

Фрагменты сочинений — см. АФСВ. ИСВ. ПШ. ХИСВ(1). — Т. 1. 
Учебник грамматики // Книга для чтения по истории средних веков. 

Ч. 1. Раннее средневековье. — М, 1940. 
Фрагменты сочинений — см. 369. 2154. 3490.4449. 

Лит 224. 225. 226. 227. 228. 229. 368. 369. 845. 1186. 1198. 1604. 1803. 2031. 
2151. 2217. 2226. 2323. 2547. 2623. 2707. 2715. 2804. 2845. 2932. 2995. 
3490. 3491. 3569. 3596. 3662. 3752.4017. 4301.4356.4357.4449.4521. 

АЛОНСО МАДРИДСКИЙ (ум. 1521) [лат] — монах-францис
канец. Автор трактата «Искусство служения Богу», в котором раз-
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рабатывал три фундаментальные для учения об аскезе темы — само
познание, возрастание в добродетели и практика мысленно твори
мой молитвы. Этот трактат был высоко оценен, в частности, Терезой 
Авильской. 
Лит 3171. 

АЛЬБЕРИК МОНТЕКАСИНСКИИ (XI в.) [лат] — представи
тель Монтекасинский школы, близкой к папскому двору, один из са
мых образованных писателей своего времени. Автор «письмовника», 
или, по терминологии средневековой латыни, диктамена — краткого 
руководства по составлению писем. Само произведение называлось 
«Лучи диктаменальные». 
Лит 1209. 

АЛЬБЕРТ ААХЕНСКИЙ (первая пол. XII в.) — каноник, исто
рик крестовых походов и основанного крестоносцами государства. 
История A.A. (она состоит из 12 книг) доведена до 1120 г. Сам A.A. 
никогда не был на Востоке; он пользовался сведениями возвратив
шихся с Востока участников событий. Отсюда неизбежная неров
ность повествования с точки зрения фактической точности. Но в 
целом история А. А. верно передает канву событий и во многом со
впадает с данными других источников. 
Соч Иерусалимская хроника о священной войне: Фрагменты — см. 2154. 

Фрагменты: Заборов М. А. История крестовых походов в документах 
и материалах. — М.: Высшая школа, 1977. 
Лит 1808.2154.2681.2707. 

АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ (Albertus Magnus), граф фон Больштедт 
(1193/206-1280) [лат] — святой Римско-католической церкви, doctor 
universalis. Богослов, философ, естествоиспытатель. Доминиканец. 
Еще при жизни А. В. он был назван чудом и потрясением для своего 
века и был признан несравненным знатоком во всех областях зна
ния, превосходящим всех своих современников. А. В. преподавал в 
Кельне и Париже; в числе его слушателей был Фома Аквинский, в ко
тором А. В. уже тогда распознал гениального богослова и предсказал 
его будущее величие. 

Перечень сочинений А. В. внушителен по объему и многообра
зию. А. В. писал труды по экзегетике Св. Писания, комментировал 
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сочинения Дионисия Ареопагита и Петра Ломбардского. Начал эн
циклопедическую систематизацию католического богословия, опира
ясь на философию Аристотеля («Сумма теологии»). Применение им, 
вслед за Александром Гэльским, аристотелевских методов и принци
пов к изучению божественной доктрины породило схоластическую 
систему, воплотившую согласованность между разумом и ортодок
сальной верой. Задачи богословия А. В. видел в научном толковании 
и защите христианского учения. A.B. ставил целью очистить труды 
Аристотеля от заблуждений Ибн Рушда (аверроизма) и изложить 
языческую философию так, чтобы она служила благу божественной 
истины. А. В. написал два трактата против аверроистского неприятия 
индивидуального бессмертия и индивидуальной ответственности и 
признания им существования только одной для всех людей разумной 
души. А. В. не принимал рационализм, в том числе Петра Абеляра, 
настаивал на различии между истиной, познанной естественным 
путем, и мистической истиной Троицы и Воплощения, которые не 
могут быть познаны без Откровения. Логику А. В. считал подготов
кой к философии, научающей разум переходу от познанного к не
познанному. Эти положения сделали А. В., после неортодоксального 
Аверроиса, признанным официальным комментатором трудов Ари
стотеля. Кроме богословских и философских сочинений, А. В. создал 
труды по логике, этике, политическим наукам, психологии, физике, 
ботанике. Воистину doctor universalis! A.B. считают (наряду с Род
жером Бэконом) основателем экспериментального метода изучения 
природы (этот принцип он сформулировал в трактате о растениях). 
Он собрал не только обширную энциклопедию всего, что было из
вестно в его время, но и выразил свою собственную точку зрения. 
Важен для современников и потомков оказался его подход к авто
ритету Аристотеля — наряду с безусловным признанием его заслуг 
А. В. обнаружил и представил в виде длинного списка ряд «ошибок 
Аристотеля», выявленных в результате самостоятельного наблюде
ния над окружающими явлениями. 
Соч Из толкования на Евангелие от Луки / Пер. с лат. П. Сахарова // 

ИиЖ. — 1993. — №11/12. 
Книга о природе и происхождении души: Фрагмент // Человек: Мыс

лители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний 
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мир — эпоха Просвещения. — М.: Издательство политической литературы, 
1991. 

Малый алхимический свод — см. 1122. 
Малый алхимический свод // Хрестоматия по истории науки и техни

ки. — М. : РГГУ, 2005. 
Малый алхимический свод // ЗПН. 
О растениях // Агрикультура в памятниках Западного средневеко

вья. — М.; Л.: АН СССР, 1936. 
О свойствах трав, камней и животных [Фрагмент] — см. 4449. 
Об интеллекте и интеллигибельном / Пер. и прим. К. В. Бандуровско-

го // АСМ.- Т. 2. 
Фрагменты сочинений — см. 3646. 

Лит 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 369. 579. 
626. 887. 1084. 1122. 1219. 1552. 1798. 1803. 2154. 2157. 2168. 2226. 2366. 
2379. 2448. 2669. 2673. 2707. 2804. 2845. 3490. 3566. 3567. 3596. 3646. 
3874. 3911. 3959. 4002. 4104. 4450. 4555. 4574. 

АЛЬБЕРТ САКСОНСКИЙ (1316-1390) [лат] — философ, мате
матик, логик. Комментировал работы Аристотеля. 
Лит 247. 248. 1803. 1868. 2379. 3596.4555. 

АЛЬДХЕЛЬМ из МАЛСБЕРИ, епископ Шерборнский (ок. 640-
709) [лат] — автор разнообразных по содержанию произведений — 
богословского трактата «О девстве», грамматических и стиховедческих 
сочинений. Ему принадлежит большое количество писем; писал также 
стихи. Письма А. М. содержат сведения об истории церкви в Англии. 
Лит 251. 252. 253. 1803. 

АЛЬФАН, архиепископ САЛЕРНСКИЙ (ум. 1085) [лат] — 
поэт-богослов, автор «Исповеди стихотворной», а также стихотвор
ных жизнеописаний святых. А. С. родился в Салерно, но значитель
ная часть его творческой жизни связана со знаменитым монастырем 
Монте-Кассино. Прекрасно образованный в науках богословских, 
А. С , кроме этого, слыл знатоком медицины и музыки; известны его 
переводы с греческого языка — часть труда Немесия Эмесского «О 
природе человека» и тексты медицинского содержания. 
Соч Гимн святой Христине. Исповедь стихотворная / Пер. с лат. М.Л. Га-

спарова // ПСЛЛ-2. 
Лит 1199.1803. 
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АЛЬФОНСО X МУДРЫЙ, король Кастилии и Леона (1252-
1282) [лат, исп] — автор первой части «Всеобщей испанской хро
ники», написанной на кастильском языке. Имя А. славно ныне не 
столько его государственными деяниями (они сопровождались ря
дом провалов, и в последние годы жизни А. был отстранен от вла
сти), сколько его следом в историографии и культуре. А. был челове
ком глубоких познаний в разных сферах человеческой деятельности 
и вместе с тем одаренным прозаиком и поэтом и много сделал для 
просвещения и культуры в Испании. Достойно упоминания то, что 
благодаря попечению А. Саламанкский университет не уступал в то 
время Парижскому и Болонскому. А. привлекал ко двору многих уче
ных людей, и в этом творческом коллективе рождались произведе
ния, дошедшие до наших дней под именем А. Однако поэтические 
произведения бесспорно принадлежат лично А. 

«Всеобщая испанская хроника» А. включала не только истори
ческие сообщения, но и отрывки из эпических поэм, в целом своем 
виде ныне утраченных. В дальнейшем хроника продолжалась, со
ставлялись ее сокращенные редакции. Еще одно историческое со
чинение А. называлось «Всеобщая мировая история». По заданию 
и при участии А. группа мусульманских, иудейских и христианских 
ученых составила «Книгу об астрономических знаниях», и вошедшие 
в нее так называемые «Альфонсовы таблицы» долгое время служи
ли делу мореплавания. Под наблюдением и при участии А. была со
ставлена «Книга законов», позже получившая название «Партиды». 
Первая из «Партид» (всего их было семь) определяла роль Церкви и 
духовенства в жизни общества. В творческом коллективе, собранном 
Α., переводились с арабского языка многочисленные и разнообраз
ные по содержанию работы, среди которых книги по астрономии и, 
в частности, книга о шахматах. Главное в поэтическом наследии А. 
(он писал в данном случае на галисийско-португальском языке) — 
«Песнопения во славу Пресвятой Марии»; этих стихотворений А. на
писал 420. 
Лит 256. 257. 1228. 2261. 2707. 2846. 3173. 3398. 3894.4075. 4570. 

АЛЬФРЕД из САРЕШЕЛА, Альфред Английский (XII в.) 
[лат] — переводчик, автор трактата «О движении сердца». Про
должая мысли Альберта Великого, А. С. рассуждал о том, как душа 
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управляет телом посредством сердца. Одним из первых начал ком
ментировать научные сочинения Аристотеля. 
Лит 1803. 

АМАЛАР СИМФОЗИИ, или Амаларий из Меца, архиепископ 
Трирский, архиепископ Лионский (775-850) [лат] — литургист. По 
поручению Карла Великого совершил поездку в Константинополь, 
впечатления о которой описал в стихах. Автор «Книги о церковной 
службе», в которой применил к богослужению метод аллегорическо
го толкования. Составил сборник песнопений, включивший в себя 
разные их варианты. Его нетрадиционное толкование мессы вызвало 
официальные нарекания, и А. С. по решению синода был лишен ли
онского архиепископства. 
Лит 258. 259. 1756. 

АМАЛЬРИК (Амори) ШАРТРСКИЙ, или Амальрик Венский, 
Амальрик де Бена (ум. 1206) [лат] — мистик пантеистического толка. 
Произведения А. Ш. не сохранились, его идеи известны по полемиче
ским произведениям Альберта Великого, Фомы Аквинского и Жана 
Жерсона. По учению А. Ш., Бог не есть для души нечто внешнее, ибо 
вселенная — эманация Бога, и человек должен ощущать себя как эле
мент тела Христова; душа, прикоснувшись к Богу, сама становится 
Богом. Последователи учения А. Ш. пошли далее — они утверждали, 
что добро и зло нельзя отделить друг от друга, ибо то и другое исхо
дит от Бога. Парижский (1209) и Латеранский (1215) соборы осудили 
учение А. Ш.; его прах было решено вырыть и развеять в поле. 
Лит 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 289. 290. 291. 495. 735. 1552. 1803. 2226. 

2229. 2899. 4574. 

АМВРОСИЙ, епископ МЕДИОЛАНСКИЙ (Миланский), или 
Амвросий Аврелий (333/334-339/340) [лат] — отец и учитель Церкви. 
Жизнеописание A.M. создал Павлин, его секретарь, по просьбе Ав
густина. О его заслугах в обличении ереси говорит тот факт, что епи
скопом Медиолана он был избран еще до крещения. Популярность 
А. М. как епископа была очень велика — на монетах, чеканенных в 
Медиолане, помещалось его изображение. А. М. — автор сочинений 
по догматике и сочинений, содержащих толкования Св. Писания, в 
частности «Гексамерон» («Шестоднев»), комментарий к Евангелию 
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от Луки. A.M. оставил труды по вопросам церковной этики («Об 
обязанностях священнослужителей»). Среди его литературного на
следия важное место занимают речи и письма. А. М. известен как ав
тор гимнов — он понял силу и значение применявшегося на Востоке 
совместного пения церковных молитв и первым ввел его в западное 
богослужение. А. М. знал греческий язык и использовал труды рели
гиозных писателей христианского Востока, что было уже достаточно 
редко для латинских писателей этого времени. А. М. сыграл большую 
роль не только в сфере богословия, но и в формировании церковной 
и церковно-политической ситуации своего времени. За столетие до 
папы Геласия и Льва I A. M. — защитник независимости Церкви — 
провозгласил, что светская и церковная власти, каждая в своей сфе
ре, должны быть самостоятельными. Епископ обязан даже, в случае 
необходимости, оказать сопротивление императору, отлучить его от 
Церкви. («Император стоит внутри Церкви, а не над ней».) Но при 
этом у А. М. не было желания унизить светскую власть, он всячески 
подчеркивал ее самостоятельность как необходимое условие порядка 
в мире. Но также необходимы и ограничения этой власти, определяе
мые Откровением, истиной христианской веры и Церковью. У A.M. 
было немало конфликтов с императорским двором и самим импера
тором. Так, он угрожал отлучением императору Феодосию за учинен
ную тем расправу в Фессалониках в 390 г., и император, придя в цер
ковь без царского облачения, исповедовал перед всеми свою вину. 
Ист Житие преподобного отца нашего Амвросия Медиоланского // ЖС. — 

Кн. 4. — Месяц декабрь. 
Иероним. О знаменитых мужах. Гл. 124. 
Руфин. Церк. ист. (Кн. П(Х1), гл. 11). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 11). 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 19). 
Феодорит. Церк. ист. (Кн. II, гл. 7; Кн. IV, гл. 7,30; Кн. V, гл. 9,11,18,20). 

Соч Адвент // Опыт тысячелетия: Средние века и эпоха Возрождения: Быт, 
нравы, идеалы. — М.: Юристъ, 1996. 
Вечернее песнопение — см. 287. 
Вечерняя песнь. Песнь на третий час. Песнь о мучениках / Пер. 

С. С. Аверинцева // ПСЛЛ(1), ПСЛЛ(З). 
Письмо об Алтаре Победы. Утешение на смерть Валентиана II / Пер. 

И. П. Стрельниковой // ПСЛЛ(1), ПСЛЛ(З). 
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Две книги о покаянии / Пер. Иоанна Харламова. — М., 1901. 
Две книги о покаянии и другие творения. — М.: Учебно-

информационный экуменический центр ап. Павла, 1996. (Учители нераз
деленной Церкви). 

Житие иже во святых отца нашего Амвросия, епископа Медиоланско
го. — Киев, 1830. 

Иже во святых отца нашего Амвросия, епископа Медиоланского, о 
должностях три книги. — М., 1865. 

Избранные поучительные слова св. Амвросия. — Киев, 1882. 
Избранные поучительные слова. — М., 1838. 
Избранные слова. — М., 1824. 
Наставление воинам и другим членам государства и Церкви // ХЧ. — 

1838.— T. IIL. 
О взаимной любви христиан // ХЧ. — 1837. — Т. IV. 
О девстве и браке. — М: Изд-во им. св. Игнатия Ставропольского, 

1997. 
О девственницах. Книга 2 / Пер. О. В. Нестеровой // ПСЛЛ(З). 
О должностях священнослужителей Церкви Христовой. (Из творения 

св. Амвросия Медиоланского «De officiis minist-rorum») / Изд. Петра Поспе
лова. — Киев, 1875. 

О должностях. — Киев, 1823. 
О должностях. Кн. L // ХЧ. — 1839. 
О Кресте Христовом // ХЧ. — 1841. — Т. III. 
О посте // ХЧ. — 1837. — Т. 1. 
О таинстве Пасхи // ХЧ. — 1841. — T. IL. 
О том, как должно сретать день Рождества Христова // ХЧ. — 1835. — 

Т. IV. 
О том, как мы должны бояться не плотских, а духовных врагов и бла

годарить Бога за благодеяния // ХЧ. — 1838. — Т. IIb. 
О чине священническом. — М., 1823. 
Об обязанностях священнослужителей (De officiis nimistrorum) / Пер. 

с лат. Гр. Прохорова. — Казань, 1908. 
Об обязанностях священнослужителей. — М.; Рига: Благовест, 1994. 

(Репринт 1908 г.). 
Об удалении от мира // ХЧ. — 1838. — T. IIL. 
Огласительные поучения / Пер. священника Александра Гриня // 

АиО. — 2004. — № 2 (40). 
Песнопения / Пер. с лат. и предисл. П. И. Цветкова // Радость христиа

нина. — 1893. 
Песнопения / Пер. с лат. и предисл. П. И. Цветкова // ТСО. 
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Полные творения. — Киев, 1875. 
Проповеди. — М., 1807. 
Сборник церковных песнопений / Предисл. Андрея Куличенко. — 

Рим; Люблин: Изд. Святого Креста, 1994. 
Св. Амвросия, епископа Медиоланского, Увещание к падшей деве, 

купно с наставлением како дева, посвятившая себя иноческому житию, хра-
нити себя долженствует. — М., 1805. 

Святого отца нашего Амвросия, епископа Медиоланского, две книги 
о покаянии / Пер. прот. Иоанна Харламова. — М., 1884. 

Слово на день Рождества Христова // ХЧ. — 1846. — Т. IV. 
Слово о том, как должно сретать день Рождества Христова // СПО. 
Слово обличительное по случаю затмения луны // ХЧ. — 1840. — 

T. IIL. 
Слово св. Амвросия Медиоланского к императору Феодосию / Пер. с 

лат. — СПб., 1790. 
Смертью обретено бессмертие / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 

1993. — № 1/2. 
Творения святителя Амвросия, епископа Медиоланского, по вопросу 

о девстве и браке / Пер. с лат. А. Вознесенского; под ред. проф. Л. Писаре
ва. — Казань: Изд. Казанской Духовной Академии, 1901. 

Творения по вопросу о браке и девстве. — Казань, 1901; 
Толкование на Шестоднев: Фрагмент / Пер. С. С. Аверинцева // МЭС. 
Церковь, мистическая Ева (фрагмент «Изложения Евангелия от 

Луки» — см. 1405. 
Шестоднев. Книга 3 / Пер. О. В. Нестеровой // ПСЛЛ(З). 
Те Deum Laudamus / Переложение В. Никитина // Чаша. — 1990. — 

№ 11. То же: Путь. — 1991. — № 1. 
Фрагменты сочинений — см. МЭС. 

Лит 58. 157. 198. 249. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 
284. 287.627.685. 838. 848. 869. 1145. 1148. 1268.1803. 2053. 2194. 2234. 
2516. 2530. 2545. 2558. 2561. 2620. 2632. 2721. 2902. 2952. 2955. 3046. 
3107. 3231. 3263. 3464. 3491. 3536. 3591. 3594. 3807. 3856. 3860. 3876. 
3896. 3970. 3971. 4017. 4088. 4119. 4226.4283. 4284. 4292. 4425. 4310. 

АММОН, или Аммун НИТРИИСКИЙ, Аммон Египетский (ум. 
ок. 350) [греч] — преподобный (память 4 октября), предавшийся мо
нашеской жизни в египетской пустыне. Один из духовных друзей 
Антония Великого. Имел многих последователей и учеников. Творе
ния А. дошли до нас в двух версиях — греческой и сирийской. Среди 
сохранившихся на греческом языке сочинений — «Увещевательные 
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главы», «Наставления», «Послания». Имя Аммон было распростране
но среди египетских христиан того времени, поэтому относительно 
А. Н. в историко-церковной науке существуют затруднения. Досто
верно неизвестно, тождественен ли преп. Аммон — ученик аввы Ан
тония Аммону, упоминаемому как основатель пустынножительства 
в Нитрии. Но ясно, что А. Н. и Аммон-епископ, автор послания к св. 
Феофилу Александрийскому, — разные лица. Правда, в ряде изданий 
изречения А. Н. и Аммона-епископа перемешаны. 
Ист Житие преподобного отца нашего Аммона // ЖС. — Кн. 2. — Месяц 

октябрь. 
Апофтегмы (повествования) об авве Аммоне // Достопамятные сказа

ния о подвижничестве святых и блаженных отцов. — Сергиев Посад, 1993. 
Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 23; Кн. VII, гл. 14). 
Руфин. Жизнь пустынных отцов. Гл. 3,30. 
Палладий. Лавсаик. Гл. 8. 

Соч Послание об образе жития и отчасти о жизни Пахомия и Феодо-
ра / Пер. с греч., предисл., прим. А. И. Сидорова // АиО. — 2000. — 
№4 (26); 2001. —№1(27). 
Повествование об авве Аммоне; Послания св. Аммона; Наставления 

св. Аммона / Пер. и прим. А. И. Сидорова // БТ. — 1997. — Сб. 33. 
О вещах возбраняющих ко спасению // Преподобный Паисий Велич-

ковский. Восторгнутые класы в пищу души, то есть несколько переводов из 
святых отцев. — Б.м.: Издательство Московской патриархии, 2000. 

Послания св. Аммона / Пер. и прим. А. И. Сидорова // БТ. — 1997. — 
Сб. 33. 

Повествования об авве Аммоне. Послания св. Аммона. Наставления 
св. Аммона // Творения древних отцов-подвижников / Пер., вступ. статья и 
комм. А. И. Сидорова. — Б.м.: Мартис, 1997. 

Повествования об авве Аммоне. Послания св. Аммона. Наставления 
св. Аммона // У истоков культуры святости / Вступ. статья, пер. и комм. 
А. И. Сидорова. — М.: Паломник, 2002. (Памятники древнецерковной аске
тической и монашеской письменности). 
Лит 288. 3825. 3834. 3836.4284. 

АМФИЛОХИЙ (Амфилох) КЕСАРИЙСКИЙ, или Амфилохий 
Иконийский (ок. 340 — ок. 396) [греч] — святой, память 23 ноября. 
Борец против арианской ереси, подвижник, писатель, проповедник 
и поэт. Участник Константинопольского собора 381 г. Родился в Ке
сарии Каппадокийской, в семье ритора. Так же как и свт. Иоанн Зла-
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тоуст, А. И. учился в Антиохии у Ливания. Был адвокатом в Констан
тинополе, потом рукоположен в епископы малоазийской области 
Иконии. Сподвижник и друг свт. Василия Великого и других Кап-
падокийских Отцов. Как богослов, А. И. пользовался в свое время 
немалым авторитетом. Из его литературного наследия сохранилась 
лишь незначительная часть. Некоторые из приписываемых ему со
чинений современная наука признает неподлинными. 
Ист Житие святаго отца нашего Амфилохия, епископа Иконийского // 

ЖС. — Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. V, гл. 16). 
Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 133). 

Соч Не должно отчаиваться в спасении. Беседа о покаянии иже во святых 
отца нашего Амфилохия, епископа Иконийского. — Киев, 1895. Пере
издания — Киев: 1905, 1910. 
Святого Амфилохия епископа о том, какие книги приемлются (греч. 

текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
Слова «О новокрещеных» и «О Закхее» / Пер. и вступ. статья иеромо

наха Вассиана (Змеева) // Богословский вестник. — Сергиев Посад, 2003. — 
Вып. 3. 

Слово о жене-грешнице, помазавшей Господа миром, и о фарисее / 
Пер. и вступ. статья иеромонаха Вассиана (Змеева) // Богословский вест
ник. — Сергиев Посад, 2004. — Вып. 4. 

О правой вере. К Селевку // Восточные отцы и учители Церкви IV 
века: В трех томах. — Б.м. и б.г. — Т. II. 

Слово на Сретение Господа нашего Иисуса Христа // Прибавление к 
Церковным ведомостям. — 1901. — № 4. 

Слово на день Сретения Господня // Вечное. — 1970. — № 2 (266). 
Фрагменты сочинений // БТ. — 1972. — Сб. 9. 

Лит 94. 292. 294. 295. 296. 3455. 3459. 3491. 3807. 4284. 4305. 4463. 

АНАСТАСИЙ I — Папа Римский 399-401 гг. Автор посланий, 
среди которых наиболее известно послание по поводу перевода на 
латинский язык сочинения Оригена, сделанного Руфином. 
Соч Послание к Иоанну — см. 1817. 
Лит 297.1803.1817.3491. 

АНАСТАСИЙ I СИНАИТ, патриарх Антиохийский с 561 по 
572 г. и 593 по 599 г. — см. Анастасий Синаит. 
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АНАСТАСИЙ АПОКРИСИАРИИ (ум. 11.10.666) [греч] — ис
поведник, память 20 сентября. Ученик прп. Максима Исповедника. 
Вместе с прп. Анастасием Константинопольским и прп. Максимом 
Исповедником за отказ принять монофелитство был осужден и со
слан на Кавказ. В послании пресвитеру Феодосию Гангрскому A.A. 
рассказал о пребывании в ссылке и кончине своего учителя прп. 
Максима Исповедника. 
Ист Житие прп. Максима Исповедника / Публ., вступ. ст. и прим. А. И. Си

дорова // Ретроспективная и сравнительная политология. — М., 
1991. —Вып. 1. 

Лит 301.660.1742. 

АНАСТАСИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ (ум. 879) — церковный дея
тель и писатель, автор «Жития папы Николая I», переводчик с гре
ческого языка на латинский богословских и исторических сочине
ний. А. Б., в частности, провел большую редакторскую работу (по 
поручению папы Римского Николая I) над переводом «Ареопаги-
тик», сделанным ранее Иоанном Скотом Эриугеной. А. Б. считал, 
что перевод должен передать дух всего произведения, а не переда
вать это произведение буквально. Латинская версия перевода арео-
пагитского корпуса в обработке А. Б. получила широкое распростра
нение в средние века. 
Ист Константинопольский (VI Вселенский) собор. 
Лит 300. 302. 303. 304. 1343. 1293. 1803. 2534. 3326. 4095. 4192. 4309. 4629. 

АНАСТАСИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (ум. 662) [греч] -
преподобный, исповедник, память 21 января. Ученик прп. Максима 
Исповедника, разделивший с ним притеснения и скитания. Как и его 
учитель, А. К. отстаивал православное учение против монофелитства, 
претендующего тогда на господство. Претерпев мучения, скончался 
по дороге в очередную ссылку. Сохранилось (в латинском перево
де Анастасия Библиотекаря) сочинение А. К. «О двух волях во Хри
сте». Известно также большое количество писем, подписанных име
нем А. К. 
Ист Житие прп. Максима Исповедника / Публ., вступ. ст. и прим. А. И. Си

дорова // Ретроспективная и сравнительная политология. — М., 
1991. —Вып. 1. 

Лит 305.2742.3828. 
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АНАСТАСИЙ СИНАИТ (ок. 640 — ок. 700) [греч] — свя
той, память 20 апреля. В разных изданиях А. С. часто смешивается 
с Анастасием I, патриархом Антиохийским. В Библиографии иси-
хазма А. Г. Дунаева и С. С. Хоружего, как и Православной энцикло
педии, материалы об Анастасии патриархе и А. С. даны раздельно. 
В данном Словаре эти материалы даются совместно. А. С. — под
вижник, борец против ересей, экзегет, выдающийся писатель-
богослов. О жизни А. С. сохранилось немного сведений. В молодом 
еще возрасте А. С. удалился на Синайскую гору, пребывал под на
ставничеством прп. Иоанна Лествичника. Позднее он стал игуме
ном монастыря. А. С. приходилось несколько раз покидать мона
стырь ради активного участия в полемике с монофизитством — он 
побывал в Сирии, Аравии, Египте с полемическими и миссионер
скими целями. Современники называли его «новым Моисеем». 
Его основной труд «Путеводитель» составлен как руководство по 
распознаванию различных ересей. Это сочинение составлено из 
отдельных глав и посланий, в которых А. С. разбирает положения 
монофизитов на основании Писания и по свидетельству древних 
Отцов. А. С. написал также экзегетический труд «Разъяснение Ше-
стоднева»; из 12 книг этого труда лишь одна сохранилась в грече
ском оригинале, остальные известны в латинском переводе. В об
ширном сочинении «Вопросы и ответы» А. С. дает толкование раз
личных мест Св. Писания догматического и нравоучительного ха
рактера. Это сочинение было переведено на славянский язык уже в 
IX в., позже было широко известно на Руси. 
Ист Память преподобного отца нашего Анастасия, игумена Синайской 

горы // ЖС. — Кн. 9. — Месяц апрель. 
Житие святаго отца нашего Анастасия, патриарха Антиохийского // 

ЖС. — Кн. 9. — Месяц апрель. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 39,40). 

Соч Избранные творения / Вступ. статья, пер. и комм. А. И. Сидорова 
при участии М.В. Никифирова. — М.: Паломник; Сибирская благо-
звонница, 2003. Содерж.: Три слова об устроении человека по образу 
и подобию Божиему. Путеводитель. Слово на шестой псалом. Слово 
о Святом собрании и о том, что не следует судить и памятозлобст-
вовать. 
Беседа на Шестой псалом. — М., 1889. 
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Об устроении человека по образу и подобию Божиему. Слово первое / 
Пер. и прим. А. И. Сидорова // Символ. — Париж, 1990. — № 23. 

Ответы на вопросы св. Анастасия Синаита / Пер. с греч. Г.М. Чиже-
ва // Владимирские епархиальные ведомости. — 1865. — № 2-24; 1866. — 
№ 1-24. 

Путеводитель: (Избранные главы) // ЖМП. — 1993. — № 3. 
Слово на святое Преображение Христа Бога нашего // ЖМП. — 

1972. — № 9. 
Слово о святом собрании и о том, что не следует судить и злопамят-

ствовать. — СПб., 1894. 
Слово об усопших. Беседа на шестой псалом. — М., 1889. 
Три слова об устроении человека по образу и подобию Божиему / Пер. 

и прим. А. И. Сидорова // АиО. — 1998. — № 4 (18), 1999. — № 1 (19), 2 (20). 
Лит 298. 299. 306. 307. 308. 719. 721. 2283. 3811. 3815. 3826. 3900.4284. 4305. 

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (кон. IV в. — 458) 
[греч] — святитель, память 3 июля, патриарх константинопольский в 
449-458 гг. Участник III (Эфесского) Вселенского собора. Одно время 
колебался между православием и монофизитством, но, став патри
архом, А. К. подписал томос Римского папы Льва Великого, в кото
ром излагалось православное учение о двух природах во Христе. Под 
именем А. К. дошло немалое количество стихир. 
Лит 309. 755. 1528. 3491. 3781. 

АНАТОЛИЙ, епископ ЛАОДИКИЙСКИЙ, или Анатолий 
Александрийский (ум. ок. 282) [греч] — святитель, память 3 июля. 
Родом из Александрии, где и получил прекрасное по тем временам 
образование и где некоторое время преподавал философию. Вынуж
денный уехать из Александрии, А. Л. в конце концов остановился в 
Лаодикии, в которой он был проездом; тамошние христиане угово
рили А. Л. принять епископство после кончины Евсевия Лаодикий-
ского. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 73). 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 32). 
Лит 310.311.755. 

АНАТОЛИЙ СОЛУНСКИЙ, Анатолий Студит (IX) [греч] — 
церковный поэт, автор гимнов. 
Лит 1348. 2286. 3856. 4283. 
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АНДЖЕЛА БЛАЖЕННАЯ из Фолиньо (1248-1309) [лат] — 
благочестивая мирянка, мистик и визионер. Посещающие ее видения 
записывались с ее слов. Среди посещающих ее видений особенно ча
стыми были видения Страстей Христовых. Канонизирована в 1701 г. 
Соч Откровения Блаженной Анджелы / Пер. с лат. Л. П. Карсавина. — 

Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1996 (Вершины мистической философии). 
Откровения Блаженной Анджелы — см. 2225. 

Лит 312. 313. 314. 315. 735. 1491. 2225. 2226. 2229. 

АНДРЕЙ, епископ КЕСАРИЙСКИЙ, или Андрей Каппадокий-
ский (вторая пол. V в.) [греч] — богослов. О самом А. К. известно 
только то, что он был архиепископом Кесарии Каппадокийской, но и 
годы его епископства остаются спорными. Единственное сохранив
шееся его произведение — толкование на Апокалипсис. Этот труд 
А. К. стал образцом для многих последующих работ подобного рода. 
Соч Толкование на Апокалипсис. — Б. м.: Иосифо-Волоколамский мона

стырь, 1992. (Репринт 1901 г.). 
Фрагменты сочинений — см. 3148. 

Лит 324.325. 

АНДРЕЙ, архиепископ КРИТСКИЙ, или Андрей Иерусалим
ский (ок. 660-740) [греч], святой, память 4 июля — великий церков
ный поэт и проповедник. Родился в Дамаске, до семилетнего возрас
та был немым, затем обрел дар речи. В четырнадцать лет удалился в 
Иерусалим, где принял пострижение в обители преподобного Сав
вы Освященного. Как человек известный добродетельной жизнью и 
глубокими знаниями православных догматов, архидиакон Андрей 
был включен в число иерусалимских представителей на VI Вселен
ском соборе, где он противоборствовал еретическим учениям. После 
Собора А. К. был призван в Константинополь и определен архидиа
коном к храму Святой Софии, затем рукоположен в архиепископы 
города Гортины на острове Крит. А. К — создатель нового жанра 
гимнографии, новой литургической формы — канона. Из составлен
ных им канонов наиболее известен Великий покаянный канон; канон 
содержит 250 тропарей и читается за православным богослужением 
в первую и пятую седмицы Великого поста. Мысль о покаянии пред 
Богом сопровождается многочисленными библейскими примерами 
святой и греховной жизни древних людей; каждая песнь Великого 
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канона (всего их девять) соотносится с одним из библейских эпизо
дов. Святитель А. К. прославил многими песнопениями и Пречистую 
Деву Марию. А. К создал мощную гимнографическую традицию, ко
торую продолжили великие церковные песнопевцы святые Иоанн 
Дамаскин, Косма Маюмский, Иосиф Песнопевец, Феофан Начертан
ный. Сохранились также назидательные Слова святителя А. К. на не
которые церковные праздники. А. К. часто бывал в Константинополе; 
возвращаясь на Крит, в пути заболел и умер на о. Лесбос. 
Ист Память святаго отца нашего Андрея Критского // ЖС. — Кн. 11. — 

Месяц июль. 
Соч Беседа на четверодневкого Лазаря // ХЧ. — 1826. — Т. XXII. 

Благочестивое говеющих занятие, или Канон Андрея Критского иеру-
салимита, преложенный стихами церкви святых равноапостольных царей 
Константина и Елены, что при Градских Богадельнях, лишенным зрения 
Священником Пакостским. — СПб., 1829. 

Великий канон святого Андрея Критского с толкованием уроков по
каяния. — М.: Благо, 2004. 

Великий канон / Пер. еп. Августина Гуляницкого // Душеполезное 
Чтение.— 1882. — №1. 

Великий канон и Акафист Пресвятой Богородице / Пер. Е. И. Ловяги-
на // Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках: 
В трех книгах. — СПб., 1856. — Кн. 3. 

Великий канон и Акафист Пресвятой Богородице / Пер. епископа Ав
густина Гуляницкого // Душеполезное Чтение. — 1882. — № 1. 

Великий канон и Акафист Пресвятой Богородице, читаемый на утре
ни в субботу пятой недели Великого Поста / Пер. М. И. Богословского и Фи
ларета, митрополита Московского. — М., 1873. 

Великий канон святого Андрея Критского / Пер. Я. Кротова. — М.: 
Вера и мысль, 1993. 

Великий канон четверг 5 седмицы Великого поста. — М.: Благо, 2004. 
Великий канон, читаемый на великих повечериях первой недели и на 

утрени в четверток пятой недели Великого поста / Пер. М.И. Богословско
го // ХЧ. — 1836. — № 1. 

Канон великий, творение Андрея Критского, Иерусалимского, что-
мый в первую неделю поста / Пер. Н. И. Кедрова. — М., 1915. 

Канон Великий. — Нижний Новгород: Редакционно-издательский 
центр Нижегородского епархиального управления, 1994. 

Канон Великий. — Новосибирск, 1996. 
Канон Великий. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. 
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Канон Великий. — СПб., 1992. 
Колодец покаянных слов. — М.: Новая Святая Русь, 1998. 
Похвальное слово Святителю и Чудотворцу Николаю // ХЧ. — 1834. — 

Т. IV. 
Проповеди // Воскресное Чтение. — СПб., 1853. 
Проповеди // Избранные слова в честь Пресвятой Богородицы. — 

СПб., 1868. 
Проповеди // Прибавления к Церковным ведомостям. — 1898. — 

№36. 
Слово на Благовещение Пресвятыя Богородицы // ХЧ. — 1829. — 

Т. XXXIII. 
Слово на всеславное Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста 

Господня // ХЧ. — 1839. — Т. III. 
Слово на Рождество Пресвятыя Богородицы // ХЧ. — 1836. — Т. III; 

То же: СПО. 
Фрагменты сочинений — см. ЖС. — Кн. 12 — Месяц июль. 

Лит 84. 94. 207. 209. 326. 327. 328. 329. 335. 627. 748. 1000. 1043. 1086. 1101. 
1282. 1348. 1924. 1927. 2065. 2257. 2286. 2314. 2442. 3169. 3232. С. 55-56. 
3491. 3856. 4283. 4284. 4285. 4305. 

АНДРЕЙ ЛИВАДИИ (ок. 1312 — после 1361) [греч] — автор 
житий святых и гимнов. 
Лит 333.2220.2221. 

АНДРОНИК КАЛЛИСТ (XV в.) [греч] — филолог и перевод
чик; покинув Византийскую империю, обосновался в Лондоне и за
нимался преподаванием греческого языка. 
Лит 2815. 4391. С. 249. 

АНДРОНИК КАМАТИР (XII в.) [греч] — богослов и государ
ственный деятель. Состоял в родстве с императором Мануилом, за
нимал высокие должности при дворе. Автор сочинения «Священное 
оружехранилище», представляющее собой диалог между византий
ским императором и кардиналом Римской церкви об исхождении 
Св. Духа и о прерогативах папы Римского. Это сочинение получило 
высокую оценку у богословов Византии. 
Лит 336.3914. 

АННА КОМНИНА (1083-1148) [греч] — писательница, исто
рик. Дочь императора Алексея I Комнина, жена Никифора Вриен-
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ния. После неудачной попытки посадить на престол своего мужа вы
нуждена была удалиться в монастырь, где и провела остаток жизни, 
отдаваясь литературным занятиям. В сочинении «Алексиада» А. К. 
поставила целью прославить деяния отца. Этот труд стал важней
шим историческим источником политической истории Византии в 
1069-1118 гг. и вместе с этим замечательным литературным произ
ведением. 
Соч Алексиада. / Вступ. ст., пер. и комм. Я. Н. Любарского. — М.: Наука, 

1965. 2-е изд.: СПб., 1996. 
Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина. — СПб., 1859. 

(Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской 
Духовной Академии. — Т. 3). 

Алексиада: [Фрагменты] — см. 2154.4449. 
Алексиада: [Фрагменты] // ПВЛ-2. 

Лит 344. 713. 716. 1563. 2154. 2185. 2579. 2690. 2702. 2707. 2965. 3254. 3857. 
4141. 4212. 4382. 4391. 4449.4486. 

АНСЕЛЛ СХОЛАСТИК (вторая пол. X в.) [лат] — богослов и 
поэт. 
Соч Видение Анселла Схоластика / Пер. М. Л. Гаспарова // ПСЛЛ-2. 
Лит Гаспаров М. Л. Анселл Схоластик // ПСЛЛ-2. 

АНСЕЛЬМ БЕСАТСКИЙ (Ансельм из Безаты), или Ансельм 
Перипатетик (XI в.) [лат] — логик, автор сочинения «Риторимахия». 
По мнению Беренгария Турского, А. Б. склонялся к безбожию. Для 
распространения своих взглядов долгое время ездил по европейским 
городам, устраивая диспуты. 
Лит 353. 1803. 

АНСЕЛЬМ, епископ ГАВЕЛЬБЕРГСКИЙ, или Ансельм Ха-
вельбергский, в конце жизни архиепископ Равеннский (1099-1158) 
[лат] — богослов и историк, дипломат, участник Второго крестово
го похода. По поручению двух германских государей дважды был с 
миссией в Константинополе, где вел переговоры об унии Западной 
и Восточной церквей. В присутствии императора Иоанна Комнина 
состоялась публичная (происходящая в храме Св. Софии) полеми
ка А. Г. с Никитой, архиепископом Никомидийским, о правах папы 
Римского и об исхождении Св. Духа. Речи противостоящих сторон 
были записаны, в частности, А. Г. (в его сочинении «Диалоги») и со-
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хранились до наших дней. А. Г. в современной науке признается од
ним из крупнейших историков Средневековья, давшим периодиза
цию Священной истории и связывающим движущую силу истори
ческого процесса с третьим лицом Св. Троицы — Св. Духом. В связи 
с этим М.А. Барг цитирует современного английского ученого, на
звавшего А. Г. «пророком прогресса», поскольку историю Церкви 
А. Г. рассматривал как цепь нововведений. В целом в средневековой 
мысли доминировала оценка новаций как симптомов упадка, терми
ны «modernus», «novus» были оценочными и выступали негативной 
стороной. Новаторство исторической мысли А. Г. было в утверж
дении, что и хорошее было когда-то новым, и разделения «новое и 
старое», «плохое и хорошее» не должны полностью накладываться 
друг на друга. 
Лит 362. 606. 607. 1002. 1485. 3491. 3914. 

АНСЕЛЬМ, архиепископ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ, или Ансельм 
д'Аоста, Ансельм из Пьемонта (1033-1109) [лат] — святой. Выдаю
щийся теолог («отец схоластики») и церковный деятель. Представи
тель ранней схоластики августиновского направления, «реалист», 
резко полемизировавший со сторонниками «номинализма». А. К. 
рассматривал веру как необходимую предпосылку рационального 
знания. В распоряжении человека имеются два источника знания — 
разум и вера. Вначале следует прочно утвердиться в вере, ибо вера 
для человека — это исходное данное. Понимаю не для того, чтобы 
веровать, но, наоборот, верую, чтобы понять. (Credo ut intelligam.) 
Понимание предполагает веру, и вера предшествует познанию. Но 
этот основной принцип А. К. выражает также стремление дать раз
умный отчет о вере и предполагает возможность доказательства ис
тинности веры рациональным способом. Утвердившийся в вере че
ловек может и должен рационально осознать то, во что он верует. 
Понять свою веру — это значит приблизиться к видению Бога. Отсю
да — необходимость осознанной, умной веры. Разум с помощью ис
кусства диалектики должен прояснить истину, которая содержится 
в положениях веры. Таким образом, рациональному доказательству 
доступны все истины откровения. По мнению ряда историков мыс
ли, в этом рассуждении скрывается искушение для схоластического 
богословия — стать рациональным, переоценить «разумность» веры. 
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Возможно, А. К. поддался этому искушению. Фактически вера А. К. в 
способность разума к истолкованию была безгранична. А. К. — ав
тор онтологического доказательства существования Бога, выводяще
го бытие Бога из самого понятия Бога; оно основывается на анализе 
понятия Бога как чего-то такого, выше чего нельзя помыслить. Бог 
мыслится как совокупность всех совершенств — он вечен, всеведущ, 
всеблаг, бесконечен — поэтому должен обладать и предикатом су
ществования, иначе все совершенства окажутся мнимыми. Всесо-
вершеннейщая сущность понятия Бога необходимо включает его 
бытийственность. 
Ист Житие святого Ансельма, составленное Эдмером, монахом кентербе-

рийским / Пер. С. С. Аверинцева // ПСЛЛ(2). 
Соч О согласии Божественного предзнания, предопределения и благодати 

со свободным выбором / Пер. и прим. В. П. Гайденко // ИФЕ'96. — М.: 
Ин-т философии РАН, 1997. 
Об истине. О свободе выбора // ИФЕ'95. — М.: Ин-т философии 

РАН, 1996. 
Об истине / Пер. и прим. И. Купреевой // АСМ. — Т. 1. 
О свободном выборе / Пер. и прим. С. С. Аверинцева // АСМ. — Т. 1. 
Прослогион / Пер. и прим. С. С. Аверинцева // АСМ. — Т. 1. 
Почему Бог стал человеком = (Cur Deus homo) // Искупление: Матери

алы международного симпозиума христианских философов. — СПб., 1999. 
Размышление об искуплении рода человеческого. — М., 1783. 
Сочинения / Пер., послесл. и комм. И. В. Купреевой. — М.: Канон, 

1995. 
Фрагменты сочинений — см. АФСВ. ПСЛЛ(2). 
Фрагменты сочинений — см. 369. 
Книга размышлений и молитвословий: [Фрагменты]; Прослогион: 

[Фрагменты] / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // ПСЛЛ-2. 
Лит 59. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 369. 600. 617. 685. 740. 1038. 1084. 

1163. 1166. 1173. 1177. 1186. 1190. 1205. 1219. 1502. 1552. 1622. 1798. 
1803. 1900. 1991. 2155. 2226. 2264. 2366. 2379. 2486. 2561. 2620. 2745. 
2746. 2995. 3171. 3201. 3221. 3298. 3344. 3596. 3618. 3634. 3646. 3911. 
3999. 4000. 4001. 4002. 3990. 4101. 4574. 

АНСЕЛЬМ ЛАНСКИЙ (ум. 1117) [лат] — руководитель теоло
гической школы в Лане, в которой учились многие известные тео
логи XII в. А. Л. положил начало практике составления сборников 
святоотеческих текстов, расположенных в систематическом порядке 
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(«сентенций»). Главными предметами размышлений А. Л. были су
ществование и природа Бога, творения Бога и особенно человек. На 
А. Л. в решении этих проблем большое влияние оказал Иоанн Скот 
Эриугена, но размышления А. Л. протекали в русле строгой церков
ности, с тщательным отделением Откровения от его рациональной 
интерпретации. 
Ист Абеляр. История моих бедствий. — М., 1959. С. 16-17. 
Лит 360. 361.1803.2379. 

АНТИОХ (конец VI — первая пол. VII в.) [греч] — монах, пи
сатель; ранее ошибочно отождествлялся со своим современником 
Антиохом Стратигом. Составил «Пандекты Священного Писания», 
хорошо известные в древнерусской письменности. 
Соч Пандект монаха Антиоха / Изд. под наблюд. О. М. Бодянского. — М., 

1913. 
Лит 293.363.857. 

АНТИОХ СТРАТИГ (конец VI - первая пол. VII в.) [греч] — 
монах, описавший захват Иерусалима войсками персов в 614 г., кото
рый ему пришлось пережить лично. Во время захвата попал в плен, в 
котором пребывал вместе с патриархом Захарием. В греческом ори
гинале сочинение А. С. сохранилось только во фрагментах, но в араб
ском и грузинском переводах текст полностью сохранился. 
Соч Пленение Иерусалима / Пер. с груз. И. Тарнава-Боричевского. — СПб., 

1909. 
Лит 364.2788. 

«· » 
АНТОНИИ III СТУДИТ, патриарх Константинопольский в 

974-979 гг. (ум. 983) [греч] — известен как церковный оратор. Часть 
его речей в записи сохранилась до наших дней. Сохранились также 
подписанные именем Антония гимнографические произведения. От
рекшись от патриаршества, А. до конца жизни пребывал в Студий
ском монастыре. 
Ист Лев Диакон. История / Пер. с греч. М. М. Копыленко. — М.: Наука, 

1988. (Кн. X, гл. 3). 
Лит 381.713. 

АНТОНИЙ АНДРЕАС (или Андре Антуан) (ум. 1320) [лат] — 
монах-францисканец. Последователь Иоанна Дунса Скота, настолько 
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верный, что нередко трудно определить его личный вклад в филосо
фию и логику. У современников был известен как «привлекательней
ший доктор» (doctor dulcissimus). Комментатор сочинений Боэция и 
Петра Ломбардского. 
Лит 1552. 1803. 

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ, или Антоний Аббат, Антоний Египет
ский (251-356) [греч] — святой. Память 17 января. Отшельник, один 
из основателей монашества, активный участник борьбы с арианской 
ересью. Под именем А. В. сохранились монашеские правила и руко
водства, письма. 
Ист Житие преподобного отца нашего Антония Великого // ЖС. — 

Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 
Житие преподобного Антония Великого // ЖМП. — 1973. — № 5. 
Житие преподобного Антония Великого // Творения иже во святых 

отца нашего Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. — М., 
1994. — Ч. 3. 

Афанасий Великий. Житие преподобного отца нашего Антония // 
Символ. — Paris, 1982. — № 8. 

Антоний Великий // Избранные Жития святых. — М., 1992. 
Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 21; Кн. IV, гл. 23,25). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 27). 
Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 88). 
Палладий. Лавсаик. Гл. 24,25. 

Соч Духовные наставления. — М.: Сретенский монастырь; Новая книга; 
Ковчег, 1998. 
Наставления // Игнатий (Брянчанинов). Отечник. — Минск: Харвест; 

М.: ACT, 2000. 
Наставления // Подвижники: Избранные жизнеописания и труды. — 

Самара: АГНИ, 1998. Кн. 2. 
Поучения. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2002. 
Фрагменты сочинений — см. 2606. 2607. 

Лит 129. 209. 376. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 502. 523. 627. 
860. 962. 1124. 1126. 1148. 1538. 1941. 2196. 2197. 2228. 2234. 2352. 2353. 
2377. 2594. 2939. 2955. 3140. 3203. 3238. 3399. 3491. 3511. 3663. 3807. 
3856. 3896. 3900. 3981. 4017. 4270. 4284. 4299. 4305. 4425. 4444. 

АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ, или Антоний Лиссабонский 
(1195-1231) [лат] — святой Римско-католической церкви, выдаю-



АНФИМI 48 

щийся проповедник и первый в ордене францисканцев преподава
тель теологии (lector theologiae). Преподавал в разных европейских 
университетах. А. П. пользовался славой великого проповедника. Его 
проповеди, которые нередко происходили на открытых местах, со
бирали огромное количество людей. Народная молва приписывала 
ему множество чудес. А. П. оставил после себя ряд экзегетических 
трудов. Канонизирован через год после смерти, доктором церкви 
провозглашен в 1946 г. 
Соч Проповеди / Под ред. В. Л. Задворного. — М.: Издательство Франци

сканцев — братьев меньших конвентуальных, 1995. («Францискан
ское наследие». — Т. II). 
Молитвенник св. Антония. — М.: Орден Францисканцев-братьев 

меньших конвентуальных, 1997. 
Лит 391. 392. 393. 394. 395. 396. 307. 1181. 1358. 1816. 2207. 3840. 4425. 4462. 

АНФИМ I, патриарх КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ в 535-
536 гг. (ум. ок. 560) [греч]. Сохранились фрагменты его сочине
ний; несколько его писем были включены в «Церковную историю» 
Псевдо-Захарии Ритора. 
Лит 405. 1528. 

АНФИМ (V в.) [греч] преподобный — церковный поэт, соста
витель тропарей. 
Лит 403.1348. 

АНФИМ, митрополит АФИНСКИЙ и архиепископ КРИТ
СКИЙ (1325-1370) — исповедник. Автор полемических (против ла
тинян) сочинений, автор поэмы о Христе. 
Лит 404. 

АНФИМ МЕТОХИТ (ум. ок. 1347) — архиепископ Охридский. 
Автор сочинений, написанных в защиту святителя Григория Паламы 
и против латинян. 
Лит 406. 

АПОЛЛИНАРИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ (Клавдий Аполлинарий), 
святитель (II в.) [греч] — апологет. А. И. — автор довольно большого 
числа сочинений, которые, однако, большей частью утрачены. Сре
ди утерянных трудов А. И. — «Апология», «Пять книг к эллинам», 
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«Против фригийской ереси» (направлено против Монтана). До на
ших дней дошли фрагменты его сочинения о Пасхе (приводятся в 
«Пасхальной хронике»). 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 27; KH.V, гл. 16). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. II, гл. 46; Кн. III, гл. 7, 16). 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 26). 

Лит 412. 1673. 2287. 3410. 3491. 3612. 3698. 4284. 

АПОЛЛИНАРИЙ, епископ ЛАОДИКИЙСКИЙ, Аполлинарий 
Младший (310-391) [греч] — один из крупнейших богословов эпохи, 
первым поставивший христологический вопрос. Участник I Вселен
ского собора, борец против арианской ереси. Родившийся в семье 
александрийского ритора и переселившийся в Сирию, он все-таки 
был ближе к Александрийской школе. Свт. Афанасий Великий был 
его личным другом. А. Л. переписывался со св. Василием Великим. 
Христологическое учение А. Л. выражается формулой: «Христос есть 
Логос в человеческой оболочке». Однако эта формула скрывает в 
себе возможность сделать выводы как несторианские, так и моно-
физитские. Получается, что божественная душа и человеческое тело 
во Христе, по существу, разделены, и это — несторианство. С другой 
стороны, отвергается человеческая природа разумно-волевой части 
души, и это — монофизитство. Оба эти вывода, которые могли бы 
быть сделаны из учения А. Л., были осуждены сначала на Римском 
соборе 377 г. при папе Дамасе, а затем на II Вселенском соборе 381 г. 
Однако на Востоке Аполлинарий продолжал пользоваться очень 
большим уважением. Под его влиянием находилась значительная 
часть Ново-Антиохийской и Эдесско-Низибийской школ. А. Л. за
нимался и поэтическим творчеством. По образцу гомеровских поэм 
переложил в стихи сюжеты исторических книг Ветхого Завета, но 
эти его произведения не сохранились. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 104). 

Руфин. Церк. ист. (Кн. II(XI), гл. 20). 
Созомен. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 25). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. V, гл. 3,4,9,10,38,40). 
Григорий Богослов. Послание к Каледонию против Аполлинария // 

Восточные отцы и учители Церкви IV века: В трех томах. — Б.м. и б.г. — Т. I. 
Константинопольский (II Вселенский) собор. 
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Воспоминание Первого и Второго Вселенских соборов // ЖС. — 
Т. 10 — Месяц май. 
Лит 334. 408. 409. 410. 411. 413. 414. 415. 416. 685. 753. 755. 838. 1148. 1186. 

1803. 2233. 2234. 2528. 2839. 3491. 3783. 3938. 3944. 3945. 4305. 

АПОЛЛОНИЙ РИМСКИЙ (ум. ок. 185) [греч] — мученик, 
апологет. По сообщению блж. Иеронима, А. Р. был сенатором. Речь, 
произнесенная А. Р. перед римским сенатом в защиту христиан, была 
включена Евсевием Кесарийским в собрание мученических актов; 
к настоящему времени апология А. Р. известна только в армянском 
переводе. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 21). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 42). 
Соч Апология // СДХА. 
Лит 418. 431. 432. 433. 755. 3207. 

АПОЛЛОНИЙ ЭФЕССКИЙ (кон. II — нач. III в.) [греч] — ав
тор сочинения, направленного против монтанистов. До наших дней 
этот труд А. Э. полностью не сохранился; его фрагменты включены в 
исторический труд Евсевия Кесарийского. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 18. 2 -11). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 40). 
Лит 419. 

АРАТОР (480-550) [лат] — поэт, автор «Истории апостолов», 
поэтической парафразы «Деяний апостолов», в которых описана 
деятельность Петра и Павла. Целью А. было изложить верующим в 
доступной форме глубинный смысл соответствующих книг Нового 
Завета. Поэма была популярна в средние века. 
Лит 438.439.440.1343. 

АРЕФА, епископ КЕСАРИЙСКИЙ (ок. 860-932) [греч] — энци
клопедически образованный церковный деятель и писатель, ученик 
патриарха Фотия. Проявлял интерес не только к богословским, но и 
светским дисциплинам, содействовал возрождению внимания к со
чинениям античных авторов. В самом начале X в. возведен в сан ми
трополита Кесарии Капподокийской. Во время острых споров вокруг 
четвертого брака императора Льва VI возглавлял непримиримую к 
императору группу духовных лиц. А. К. — автор догматических и по-
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лемических богословских сочинений, комментариев к Апокалипсису 
и к трудам отцов Церкви. Комментировал труды античных авторов. 
Известен как автор эпиграмм. 
Ист Псамафийская хроника. (Гл. 20) // Псамафийская хроника / Пер. и 

комм. А.П. Каждана // Две византийские хроники X века. — М.: Изд-
во восточной литературы, 1959. 

Соч Ара(е)фы, митр. Кесарийского беседа на 1-й псалом / Пер. еп. Арсения 
(Иващенко). — М, 1891. 
Письма // ВВ. — 1947. — Т. 1. (26). 
Хиросфакт, или Ненавистник чародейства // Византийский сбор

ник. — М.;Л.: АН СССР, 1945. 
Хиросфакт, или Ненавистник чародейства / Пер. М. А. Шангина; под 

ред. Л. А. Фрейберг // ПВЛ(2). 
О своей сестре / Пер. С. С. Аверинцева // ПВЛ(2). 
Фрагменты сочинений — см. МЭС. 

Лит 60.448.449.450. 713. 1000.1923. 2185. 3752. 3914.4391.4523.4524. 4526. 
4527. 

АРИЙ (256-336) [греч] — известнейший ересиарх, алексан
дрийский пресвитер, создатель христологического учения, по кото
рому второе лицо Троицы (Сын или Логос) не является единосущ
ным и собезначальным первому лицу (Отцу). Последователи А. ви
дели в Иисусе не Бога, но Творение, наделенное божественной силой. 
Однако внутренне Христос-Логос настолько уподобился воле Бога, 
что был принят Им в качестве Сына. Таким образом, Сын хотя и по
средник между Богом и миром, но все же лишь одно из творений 
Отца, как и весь мир. В IV в. арианство имело широкое распростра
нение; на соборе 381 г. окончательно потерпело поражение в борьбе 
с православием. 
Ист Воспоминание Первого и Второго Вселенских соборов // ЖС. — 

Кн. 10 — Месяц май. 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 
Руфин. Церк. ист. (Кн. 1(Х), гл. 1,2,12,13). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 5-9, 23-27, 36-39; Кн. II, гл. 10-12). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 3, 18, 23, 34, 29, 31; Кн. IV, 

гл. 3,6,15, 22, 24, 27; KH.V, ГЛ. 7, 11,40). 
Василий Великий. Против Савеллиана, Ария и Апомеев // Творения 

иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Кап-
подокийской. — М.: Б.и., 1993. — Ч. IV. (Репринт 1846 г.). 
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Соч Письмо Евсевию, епископу Никомидийскому // Феодорит Кирский. 
Церк. ист. (Кн. I, гл. 5). 

Лит 84. 209. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 685. 753. 755. 756. 838. 
1000. 1186. 2001. 2053. 2233. 2610. 2620. 2745. 2839. 2902. 2955. 3491. 
3497.3896.4017.4621. 

АРИСТИД, Аристид Философ (И в.) [греч] — апологет. Пред
ставленная императору Антонину Пию «Апология» считается пер
вым апологетическим произведением, сохранившимся до нашего 
времени. Кроме того, до нас дошли произведения, Аристиду при
писываемые, но ему не принадлежащие. Аристид включен в число 
святых Римской церкви. 
Соч Апология // Золотое слово Священного Предания I — III вв. — М.: 

Русская историко-филологическая школа «Слово», 2000. — Вып. 5. 
Апология: (Прошение о христианах) // Апологеты. Защитники хри

стианства. — СПб.: Алетейя, 2002. 
Апология: (Прошение о христианах) // ПМА-1. 
Апология: (Прошение о христианах) // ПМА-2. 
Апология: (Прошение о христианах) // РА. 
Апология: (Прошение о христианах) // РОЦ. 
Апология; О воскресении мертвых // СДХА. 
О воскресении мертвых // Писания мужей апостольских. — Киев, 

2001. 
Предстательство за христиан Афинагора Афинянина // ВДИ. — 

1993. — № 3-4. 
Речь Аристида, афинского философа, о воззвании разбойника и об 

ответе Распятого; Из письма Аристида философа ко всем философам // 
СДХА. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 3). 

Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 20). 
Лит 431. 432. 433. 460. 461. 1186. 1646. 2287. 2422. 2546. 2955. 3410. 3411. 

3491. 3596. 3698. 3825. 3881. 

АРИСТИН АЛЕКСЕЙ (XII в.) [греч] — канонист Православ
ной церкви. По поручению императора Иоанна Комнина написал 
толкования церковных канонов, освободив их от закравшихся при 
переписке ошибок. Труд А. получил широкое распространение в 
православном мире. 
Соч [Толкования] // ПСВС. 
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[Толкования] // Правила Святых Вселенских соборов с толкова
ниями. — Тутаев: Православное братство святых князей Бориса и Глеба, 
2001. —4.2. 
Лит 462. 463. 1535. 2002. 2410. 3064. 3206. 3227. 3921. 3985. 4516. 

АРИСТОН ПЕЛЛЬСКИЙ (II в.) [греч] — автор не сохранив
шейся до наших дней «Апологии», которую, согласно Пасхальной 
хронике, А. П. написал к императору Адриану. Этот труд древними 
авторами не цитируется и не упоминается. О жизни А. П. и личности 
известно крайне мало. Диалогическое произведение А. П. «Диспут 
Иасона с Паписком» сохранилось в виде небольших отрывков. Воз
можно, А. П. был также историком. Евсевий, описывая разрушение 
Иерусалима во времена императора Адриана, ссылается на историка 
Аристона из Пеллы. 
Лит 464. 2287. 3698. 3825. 

АРКАДИЙ I, архиепископ Констанции Кипрской в 610-641 гг., 
Аркадий Кипрский [греч] — автор жития прп. Симеона Дивногорца, 
Слова на обновление храма вмч. Георгия Победоносца; это похваль
ное слово А. известно в русских переводах XV — XVI вв. А. известен 
как борец с ересью монофелитства. 
Ист Константинопольский (VII Вселенский) собор. 
Лит 466.467.3491. 

АРНОБИЙ МЛАДШИЙ (ум. ок. 455) [лат] — монах из Север
ной Африки, после нашествия вандалов бежавший в Рим. Автор по
лемического (против монофизитов) сочинения. Полемизировал с 
учением Августина о благодати. Комментировал псалмы и евангель
ские тексты. 
Лит 473. 474. 1148. 

АРНОБИЙ СТАРШИЙ (III-IV вв.) [лат] — автор апологетиче
ского произведения «Против язычников», учитель Лактанция. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 79). 
Соч Семь книг против язычников / Пер. с лат. Н.М. Дроздова. — Киев, 

1917. 
Фрагменты: Помяловский И. В. Избранные места из латинских хри

стианских писателей до VIII в. — СПб., 1878. 
Лит 249. 331. 430. 432. 433. 470. 471. 472. 475. 476. 889. 903. 904. 1343. 1635. 

1803. 2721. 2762. 2955. 3860. 4318. 
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АРНОЛЬД БРЕШИАНСКИЙ (ок. 1100-1155) [лат] — полити
ческий деятель, представитель так называемой бюргерской ереси. 
Ученик Петра Абеляра. В проповедях А. Б. призывал вернуться к 
нормам раннехристианской жизни, настаивал на том, что духовные 
лица не должны обладать богатством, должны снять с себя полномо
чия светской власти. Будучи уже священником, возглавил борьбу го
рожан своего родного города Брешия против сеньора-епископа, впо
следствии А. Б. принимал участие в восстании горожан Рима против 
Римского папы. После подавления восстания А. Б. был повешен, по
сле чего тело его было сожжено, а пепел был выброшен в Тибр. 
Соч Возрастание тела Христова: Фрагмент — см. 287. 
Лит 477. 478.479.480. 789. 790. 856. 1212. 1523. 1781. 2620. 3595. 4227. 

АРНОЛЬД из ВИЛЛАНОВЫ (ок. 1235-1311) [лат] — алхимик 
и врач. 
Соч Салернский кодекс здоровья. XIV век / Пер. с лат. Ю. Ф. Шульц. — М.: 

Медицина, 1964. 
Лит 469. 481.1122.1823. 2229. 2265. 2266. 3567. 4060. 

АРНОЛЬД ЛЮБЕКСКИЙ (ум. ок. 1211) [лат] — монах-бенедик
тинец, хронист, автор «Славянской хроники», продолжающей хрони
ки Гельмольда и Адама Бременского. Его труд охватывает события 
1171-1209 гг. «Славянская хроника» по отношению к славянам вы
ражает позицию Священной Римской империи германской нации и 
весьма тенденциозна. 
Соч Хроника славян: [Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 482.483.2707.2959. 

АРСЕНИЙ АВТОРИАН, патриарх Константинопольский в 
1255-1260, 1261-1266 гг. [греч]. A.A. автор «Завещания», представ
ляющего собой в значительной степени автобиографию. В этом про
изведении А. А. очень жестко осуждает Михаила VII Палеолога, с 
которым у А. А. был резкий конфликт. Противостояние царской и 
патриаршей властей стало причиной раскола, названного арсенист-
ским, продолжавшимся до 1312 г. Существует еще ряд поэтических 
произведений, подписанных именем Арсения, но автором этих со
чинений, видимо, следует считать Арсения Керкирского. 
Ист Летопись великого логофета Георгия Акрополита / Изд. И. Троиц

кий. — СПб., 1863. (Византийские историки, переведенные с греческо-
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го при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 10). (Гл. 53,76-77, 
84,88). 
Никифор Григора. Римская история. (Кн. III гл. 1; Кн. V, гл. 4). 
Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах / Пер. 

под ред. СП. Карпова. — СПб., 1862. (Византийские историки, переведен
ные с греческого при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 8). (Кн. II, 
гл. 15; Кн. III, гл. 2,4,19). 
Лит 491.492. 2531. 2929. 3513. 3514. 3913. 4109.4110. 

АРСЕНИЙ, архиепископ КОРФСКИЙ, или Арсений Керкир-
ский (вторая пол. VIII — нач. IX в.) — преподобный, память 19 янва
ря. А. К. — автор канонов, похвального слова апостолу Андрею, опи
сания страдальческого подвига великомученицы Варвары. Сохрани
лось несколько писем патриарха Фотия к А. К., из которых ясно, что 
св. Фотий видит в А. К. мужа высокой духовной жизни, сведущего 
вместе с тем в греческой литературе. 
Ист Память святаго Арсения, архиепископа Керкирского // ЖС. — 

Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 16-31. 
Соч Тропари из канона на елеосвящение — см. 4283. 
Лит 493.2286.4283. 

АРТЕМОН, или Артема (230-270) [греч] — еретик, сторонник 
учения динамического монархианства Феодота Кожевника. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 28). 
Лит 500.756.1186.2233. 

АРХЕЛАЙ, епископ КАРХАРСКИЙ (ум. 280) [сир] — автор со
чинения «Деяния Архелая», в котором обличены заблуждения мани-
хеев. Написанный на сирийском языке, этот труд А. К. был переведен 
на языки греческий, коптский и латинский. Полный текст «Деяний 
Архелая» сохранился в латинской версии, сирийский оригинал и пе
реводы на другие языки представлены лишь фрагментами. 
Лит 505.4284. 

АССЕРИЙ (Ассер), епископ ШЕРБОРНСКИЙ (ум. ок. 904) 
[лат] — автор биографии короля Альфреда Великого. 
Соч Жизнь Альфреда Великого — см. 2154. 

О деяниях Альфреда / Пер. с лат. М. Р. Ненароковой // ПСЛЛ-4. 
Лит 2154.2707.2981. 
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АСТЕРИЙ АМАСИЙСКИЙ (ум. 410) [греч] — святой, память 
30 октября. Выдающийся проповедник. 
Ист Житие святаго отца нашего Астерия, епископа Амасийского // ЖС. — 

Кн. 2. — Месяц октябрь. 
Соч Святой Астерий Амасийский и его проповеди // ЖМП. — 1969. — № 8. 

Никифоров М. В. Астерий // Пэ — Т. III. Астерий Амасийский. 
Лит 3805.4284.4479. 

АФАНАСИЙ I, патриарх Константинопольский в 1289-1293, 
1303-1309 гг. — святой, память 24 октября. 
Ист Филофей Константинопольский. Житие св. Афанасия // Зап. 

историко-филологического факультета СПб. ун-та, 1915. — Т. XXVI. 
[автор жития правильно — Феоктист Студит, см. 2055]. 
Афанасий I, патриарх Константинопольский // ЖСА. 
Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя латиня

нами. — СПб., 1862. (Византийские историки, переведенные с греческого при 
С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 7). (Кн. VI, гл. 5; Кн. VII, гл. 1). 
Соч Письмо Андронику II Палеологу / Пер. с греч. В. А. Сметанина — см. 

3886. 
Лит 516. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 2531. 2596. 3914. 

АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ, епископ Александрийский (ок. 295-
373) [греч] — святой, память 18 января. Авторитетнейший богос
лов и церковный деятель своего времени. Был одним из близких к 
епископу Александру людей и сопровождал его на Никейский со
бор; после смерти Александра в течение 45 лет, до самой смерти, был 
епископом Александрии, но значительную часть этого срока А. В. вы
нужден был провести в изгнании — пять раз он оставлял кафедру и 
возвращался на нее. Главным делом А. В., величайшей его заслугой 
перед Церковью была борьба с арианской ересью. А. В. рассматривал 
божественность Иисуса Христа как основу христианской веры. Это 
не было отвлеченным знанием, но имело в высшей степени практи
ческое значение — от этого зависело спасение и обожение христиа
нина. Арианство разрушало эту доктрину, ибо нельзя обожиться без 
Бога. Другое важнейшее дело А. В. — посредничество между церков
ной иерархией и монашеством. В самом А. В. уживался епископ и 
аскет. Он был в дружбе с Антонием Великим и Пахомием Великим, 
людьми, которых называют отцами монашества. Его характер как 
писателя сформировали прежде всего богословские споры его време-
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ни и пребывание в египетской пустыне у Антония Великого. А. В. по 
праву считается первым агиографом. Созданное им «Житие св. Ан
тония» оказало огромное влияние на распространение монашеских 
идеалов, на дальнейшее развитие этого жанра, а также во многом и 
на всю мировую литературу. 
Ист Житие святаго отца нашего Афанасия, архиепископа Александрий

ского // ЖС. — Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 87). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 8, 13, 27-35; Кн. II, гл. 1-3, 8-15, 22-26; 

Кн. III, гл. 3-8; Кн. IV, гл. 1,13,20, 21, 23; Кн. VI, гл. 9,13,18). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 8, 14, 26-32; Кн. И, гл. 1-8, 

11-16, 23,24; Кн. III, гл. 4, 9; Кн. IV, гл. 2, 3,20,27; Кн. V, гл. 7,8, 22, 40). 
Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и 

его сына Феофилакта / Пер. В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского. — М., 
1887. (Год от Р. X. 327). 

Руфин. Церк. ист. (Кн. 1(Х), гл. 14-19, 33-34). 
Сульпиций Север. Хроника // Сульпиций Север. Сочинения. — М.: 

РОССПЭН, 1999. 
Григорий Богослов. Слово 21. Похвальное слово Афанасию великому, 

архиепископу Александрийскому // Восточные отцы и учители Церкви IV 
века: В трех томах. — Б.м. и б.г. — Т. I. 

Григорий Богослов. Слово 21. Похвальное слово Афанасию великому, 
архиепископу Александрийскому // ЖМП. — 1973. — № 5. 

Халкидонский (IV Вселенский) собор. 
Соч Творения. — М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 

1994. Т. 1-4. (Репринт 1902-1903 гг.). 
Житие преподобного Антония Великого [Фрагменты] — см. 59. 
Жизнь и учение праведного отца нашего Антония, описанные святым 

отцом нашим Афанасием, епископом Алесандрии, в послании к монахам, 
находящимся в чужих странах / Пер. Т. В. Поповой [Фрагменты] // ПВЛ(1). 

Житие преподобного Антония Великого // ЖМП. — 1973. — № 5; То 
же: Символ. — Париж, 1982. — № 8. 

Из беседы на слова: «Вся мне предана суть Отцем Моим» // Потор-
жинский М. А. Святоотеческая хрестоматия. — Киев, 1877. 

Из беседы о слепорожденном // Поторжинский М. А. Святоотеческая 
хрестоматия. — Киев, 1877. 

Из XXXIX письма о праздниках // Сочинения и переводы Евсевия, 
архиепископа Карталинского. Ч. 1: Переводы из творений святых отцев. — 
СПб., 1858. 
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К Серапиону. Окружное послание. Пасхальные послания. Слово о во
площении Бога Слова и о пришествии Его к нам в плоти // ОУЦ. — Т. 1. 

Краткое обозрение Святого Писания Ветхого Завета // ХЧ. — 1841. — 
Т. IV. 

На Вознесение Господа нашего Иисуса Христа // ХЧ. — 1831. — 
Т. XVII. 

О воплотившемся Боге-Слове против ариан // ХЧ. — 1840 — T.I. 
О Воскресении Господа нашего Иисуса Христа // ХЧ. — 1841. — Т. II. 
О девстве или о подвижничестве // ХЧ. — 1833. — Т. III. 
О крестной смерти Иисуса Христа // ХЧ. — 1838. — Т. И. 
О начале и распространении идолопоклонства // ХЧ. — 1837. — Т. IV. 
О причинах воплощения Бога-Слова // ХЧ. — 1837. — Т. IV. 
О происхождении нравственного // ХЧ. — 1837. — Т. III. 
О терпении // ХЧ. — 1837. — Т. И. 
О том, что человек может познавать Бога в душе своей умом и что 

душа человеческая разумна и бессмертна // ХЧ. — 1837. — Т. IV. 
Обозрение Посланий Святых Апостолов и Откровения Иоанна // 

ХЧ. — 1842. — Т. 1. 
Слово на слова // СПО. 
Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам в плоти // 

БТ. — М., 1976. — Сб. 11. 
Послание св. Афанасия Великого Александрийского к Аммуну монаху 

(греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. — Ч. 1: Правила Собо
ров 1-7. 

Послание св. Афанасия, архиепископа Александрийского к Руфиниа-
ну (греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. — Ч. 1: Правила Со
боров 1-7. 

Св. Афанасия, архиепископа Александрийского из 39 послания о 
праздниках (греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. — Ч. 1: Пра
вила Соборов 1-7. 

Фрагменты сочинений — см. 2324. 
Фрагменты сочинений — см. 369. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. профессор Николай Сагарда. — М.: 
Паломник, 1996. 

Фрагменты сочинений // Церковь Христова / Сост. И. М. Косов. — Са
ранск: Мордовское книжное издательство, 1991. 
Лит 113. 209. 210. 211. 369. 513. 514. 515. 517. 518. 519. 520. 521. 526. 527. 627. 

685. 742. 750. 756. 838. 889. 942. 962. 1000. 1061. 1117. 1124. 1126. 1131. 
1186. 1362. 1743. 1748. 1803. 1850. 1959. 2001. 2050. 2053. 2233. 2234. 
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2267. 2283. 2285. 2298. 2324. 2528. 2530. 2561. 2605. 2607. 2610. 2620. 
2638. 2639. 2745. 2803. 2839. 2902. 2955. 3107. 3197. 3229. 3454. 3459. 
3468. 3480. 3491. 3691. 3698. 3784. 3785. 3807. 3876. 3877. 3882. 3884. 
3896. 3900. 3939. 3981. 4048. 4057.4283.4284.4305.4306.4398.4575. 
АФИНОГЕН, епископ СЕВАСТИЙСКИЙ (ум. 311) — священ-

номученик, память 16 июля. Святой Василий Великий говорит о нем 
как об учителе Церкви, подобном Григорию Чудотворцу и Клименту 
Римскому. Как предполагается, сочинял песнопения. 
Ист Афиноген священномученик // ЖС. — Кн. 12. — Месяц июль. 

Василий Великий. О Святом Духе. (Гл. 29) // Творения иже во святых 
отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподокийской. — 
М.: Б.и., 1993. — Ч. IV. (Репринт 1846 г.). 
Лит 532. 1145. 1348. 3781. 4283. 

АФИНАГОР (Атенагор) АФИНСКИЙ (ум. ок. 177) [греч] — 
апологет. В позднем источнике, приведенном Никифором Каллистом 
(XIV в.), сообщается, что A.A., еще не будучи христианином, гото
вил антихристианское сочинение и, обратившись к Св. Писанию, 
был столь пленен Всесвятым Духом, что вместо преследователя стал 
учителем преследуемой веры, христианином в плаще философа. Этот 
же источник передает, что А. А. был основателем знаменитого «огла
сительного училища» в Александрии и учителем Климента Алексан
дрийского. Однако эти данные — единственные среди материалов об 
А. А. Сохранилось два его произведения: «Прошение за христиан» 
(или «Предстательство за христиан») и «О воскресении тел». В пер
вом из этих сочинений A.A. констатирует, что по ряду положений 
философы и Откровение согласны между собой. Этот прием изложе
ния нужен был A.A. для защиты догматов христианства и от обви
нений христиан в безбожии. А. А. размышляет о соотношении веры 
и разума. Источник знания о Боге — сам Бог, отсюда необходимость 
Откровения; но допустимо «доказательством веры», то есть толкова
ние истины Откровения с помощью разума. Другой трактат, «О вос
кресении тел», написан в еще более философском духе; A.A. логиче
ским образом доказывает самое возможность воскресения тел. 
Соч Апология: (Прошение о христианах) // ПМА(1). ПМА(2). ПМА(З). 

РОЦ. СДХА. 
Предстательство за христиан Афинагора Афинянина // ВДИ. — 

1993. - № 3-4. 
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То же: АЗХ. 
То же: РА. 
О воскресении мертвых // СДХА. 
О воскресении мертвых // Писания мужей апостольских. — Киев, 

2001. 
Лит 331. 431.432.433. 528. 529. 530. 531. 685. 756. 889. 1148. 1186. 1673. 1803. 

1958. 2053. 2283. 2287. 2721. 2896. 2900. 2955. 3070. 3491. 3596. 3599. 
3612. 3698. 3825. 3860. 3881. 3896. 

АФИНАИДА — см. Евдокия. 

АФРААТ (Фархад, Ферад), Иаков Афраат, или Иаков Мудрый, 
«Персидский Мудрец» (ум. ок. 345) [сир] — писатель, сочинения ко
торого в церковной сирийской письменности занимают одно из важ
нейших мест. Но при этом биографические сведения с трудом извле
каются лишь из его собственных сочинений. О жизни «Персидского 
Мудреца» практически ничего, кроме имени, не известно. Но и от
носительно имени нет твердой уверенности. В одной из рукописей 
«Персидский Мудрец» именуется Иаковом — и А. уже в древности 
отождествляли с Иаковом Нисибийским, широко известным рев
ностным борцом с арианством в Сирии. Современные исследовате
ли ставят это отождествление под сомнение. Возможно, что Мудрец 
получил имя Иаков, принимая монашество. По мнению патрологов, 
следует отличать Афраата Персидского Мудреца от Афраата, жизне
описание которого содержится в «Истории боголюбцев» блж. Фео-
дорита Кирского, но вместе с тем не исключается, что ряд сведений, 
приводимых блж. Феодоритом Кирским, относится и к «Персид
скому Мудрецу». Возможно, А. родился в зороастрийской семье, но 
предполагают также, что он происходил из евреев; последнее пред
положение подтверждается прекрасным знанием этим автором Пи
сания и иудейской традиции. 

Корпус сочинений А. и состоит из 22 Тахвит по числу букв си
рийского алфавита и дополняется 23-й Тахвитой. Слово «тахвита» 
в переводе с сирийского языка означает «показ», «явление», «об
разец». Каждая из тахвит посвящена какой-нибудь одной догмати
ческой или нравственной теме, например, первые четыре тахвиты 
называются «О вере», «О любви», «О посте», «О молитве», 17-я тах
вита — «О Христе Сыне Божием». В патрологической литературе 
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каждое из этих сочинений И. А. обозначаются как «гомилия», «про
поведь», «наставление», «трактат», «беседа». Начальные буквы пер
вых слов Тахвит образуют акростих. Сочинения А. переводились 
также на армянский язык (под именем Иакова Нисибийского) и на 
латинский язык. 
Ист Житие святаго Иакова, епископа Низибийского // ЖС. — Кн. 5. — 

Ч. 1. — Месяц январь, дни 1-14. 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 26). 

Соч О Пасхе // ХЧ. — 1839. — Ч. 4. 
Письмо к св. Григорию, просветителю Армении, о посте // ХЧ. — 

1843. — Ч. 4. 
Письмо о вере // ХЧ. — 1839. — Ч. IV. 
Письмо о молитве к Григорию, просветителю Армении // ХЧ. — 

1842. — Ч. 1. 
Слово о воскресении мертвых // ХЧ. — 1837. — Ч. III. 
Слово о смирении // ХЧ. — 1827. — Ч. 26. 
Тахвита о сынах Завета / Пер. прот. Леонида Грилихеса и Г. М. Кессе

ля // БТ. — 2003. — Сб. 38. 
Тахвиты «О посте» и «О молитве» / Пер. прот. Леонида Грилихеса и 

Г. М. Кесселя // Богословский вестник. — Московская Духовная Академия и 
Семинария; Сергиев Посад. — 2004. — № 4. 
Лит 94. 101. 535. 553. 554. 555. 3370. 3491. 3765. 3807. 4284. 4305. 

АФРИКАН — см. Юлий Африкан. 

АШАР СЕН-ВИКТОРСКИЙ (ум. 1171) [лат] — автор трактатов 
о Троице и о христологии. 
Лит 3171. С. 157. 

АЭТИЙ, или Аэций (ум. 367) [греч] — еретик, защитник ари
анства. Его близким другом и учеником был Евномий, поэтому уче
ние А. иногда называется евномианством. 
Ист Сократ. Церк. ист. (Кн. II, гл. 35, 37,45). 

Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 24,27-29; Кн. V, гл. 7-9). 
Лит 559. 2233. 3491. 3939. 



Б 

БАБАЙ ВЕЛИКИЙ (550-628) [сир] — монах, несторианский 
богослов. Б. В. был плодовитым писателем, в древних источниках го
ворится о более чем восьмидесяти написанных им книгах. Известны 
его толкования на Св. Писание, составленные им правила для послу
шания и каноны для монахов, им написаны биографии церковных 
деятелей, гимны. Главное богословское сочинение Б. В., называемое 
современными издателями текста сокращенно «Об уединении», на
правлено против монофизитов. 
Лит 560.3370. 

БАР САУМА, или Варсума (415-492), митрополит Нисибин-
ский [сир] — несторианский церковный деятель и писатель, выдаю
щийся представитель сирийской образованности. Перс по происхо
ждению, выходец из бедной семьи, по некоторым данным, из рабов, 
Б. С. поступил в Эдесскую школу и учился у Ивы Эдесского, проявив 
замечательные способности. После смерти Ивы Эдесского Б. С. поки
нул Эдесскую школу и перебрался в Нисибин. Пребывая епископом 
Нисибина, Б. С. созвал несколько поместных соборов, упорядочил 
чтения церковного года. Б. С. пользовался поддержкой иранского 
шаха, который не только не возражал против его избрания еписко
пом, но утвердил за ним светские обязанности надзора над пер
сидскими войсками, расположенными на границе. Б. С. участвовал, 
как представитель Ирана, в мирных переговорах между Ираном и 
Византией по установлению границ между двумя державами. Свое 
положение при дворе Б. С. использовал в интересах укрепления не-
сторианства у персов. 

Огромное внимание он уделил организации Нисибийской шко
лы, используя свое знание порядков, сложившихся в Эдесской шко
ле. Б. С. сам вел занятия по толкованию Св. Писания и привлекал в 
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школу тех богословов, которые вынуждены были покинуть Эдес-
скую школу ввиду гонений на несториан в Эдессе. Таким образом, 
Б. С. сделал школу в Нисибине оплотом несторианского учения. Б. С. 
написал много сочинений, но сохранилось до наших дней очень не
большая их часть — всего лишь несколько писем. 
Лит 588. 755. 3369. 3370. 3491. 

БАРДЕСАН (Вардесан, Бар-Дайшан, Бар Дайсан, Бархазан) 
ЭДЕССКИИ (154-222) [сир] — поэт и ученый (астроном и матема
тик), богослов и философ, автор диалогов против ереси Маркиона. 
Произведения Б.Э. его учениками были переведены на греческий 
язык. Родивишись в знатной семье, Б. Э. воспитывался вместе с бу
дущим царем Абгаром VIII, придворным которого он позже стал. 
Христианином Б. Э. стал по воле царя — приняв христианство сам, 
царь пожелал, чтобы его приняли и его приближенные. После захва
та г. Эдессы римлянами Б. Э. скрылся в Армении; сведения о жизни 
Б. Э. сохранились в труде армянского историка Моисея Хоренского. 
По этим данным, Б. Э., будучи последователем секты Валентина, впо
следствии отделился и основал свою собственную секту; по словам 
Евсевия Кесарийского, новое учение Б.Э. не было полностью очи
щенным от скверны старой ереси. К этому времени относятся про
поведи Б. Э., направленные против последователей Маркиона. 

Б. Э. нередко называют «последним гностиком» — он развивал 
учение Валентина и офитов. В христологии Б. Э. чувствуется влия
ние идей докетизма Маркиона — он говорил об особой природе пло
ти Христа и отрицал телесное воскресение. Как ученый (в области 
астрологии и астрономии) и философствующий писатель (несмотря 
на явный еретический уклон в его трудах) Б. Э. оказал сильное вли
яние на современников и ученых последующих веков как в сирий
ской, так и в греческой литературе. Этому способствовал, вероятно, 
масштаб личности Б. Э. — Евсевий Кесарийский называет его очень 
Даровитым человеком и сильным диалектиком. 

Б. Э. считается основателем сирийской гимнографической тра
диции (он создал 150 гимнов); впоследствии гимны Б.Э., использую
щиеся в церковном богослужении, были заменены гимнами Ефрема 
Сирина. Б. Э. некоторое время придерживался гностической ереси 
Валентина, проповедуя, вслед за своим учителем Армонием, учение 
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о двух — высших и низших — началах, или душах, в каждом челове
ке. Позже Б.Э. отошел от этого еретического учения, но церковные 
писатели Сирийской церкви, и прежде всего св. Ефрем Сирин, при
ложили немало трудов для искоренения этого яда лжеучения. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 30). 

Созомен. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 26). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 26). 
Ефрем Сирин. 53 песнь против ересей — см. 4283. 
Геннадий Массилийский. О церковных писателях. (Гл. III). 
Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 33). 

Лит 101. 366. 601. 934. 935. 936. 3370. 3491. 3612. 3701. 

БАРХАДБЕШАББА (или Бар-Хадбшабба), епископ Халвана 
(VI-VII вв.) [сир] — несторианский писатель и церковный деятель. 
В «Православной энциклопедии» помещены две статьи о сирийских 
писателях с этим именем. Дело в том, что до нас дошло два источ
ника по истории школы в Нисибине — трактат «Причина основа
ния школ» и «История святых отцов, которые были преследуемы 
за правду». Этот последний труд иногда фигурирует под названием 
«Церковная история». Оба этих документа подписаны именем Бар-
хадбешаббы из Халвана, оба свидетельствуют во многом об одних 
и тех же событиях и одних и тех же лицах, во многом совпадает и 
изложение материала. Трудность в том, что оценки этих событий, 
характеристика действующих лиц нередко настолько противопо
ложны, что заставляет предполагать двух разных авторов. Вопрос об 
идентичности или различии этих двух богословов и деятелей сирий
ской культуры еще требует разрешения. В данном Словаре представ
ляется возможным ограничиться одной статьей. 

Б., вероятно, учился в Нисибийской школе, а впоследствии пре
подавал в ней. Судя по обоим дошедшим до нас сочинениям, автор 
(или авторы) был хорошо осведомлен об истории школы и знаком с 
ее порядками. Трактат «Причина основания школ» в первой своей 
части говорит о поучениях, данных Творцом миру ангелов и чело
веку, о поучениях Иисуса Христа ученикам и последователям. Здесь 
же Б. показывает философский подход к познанию мира; специали
сты отмечают, что используемые при этом сирийские термины не
посредственно связаны с греческой философской терминологией. 
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В следующей части рассматриваются школы, созданные «сынами 
заблуждения», т. е. языческими мыслителями; здесь речь идет о Пи
фагоре, Платоне, Аристотеле, Эпикуре, Демокрите и маге Зардуште 
(Заратуштре). С пришествием Христа была «обновлена первоначаль
ная школа его Отца». В ней кроме Самого Христа учительствовали 
Иоанн Креститель, апостол Петр и особенно апостол Павел. 

После этих рассуждений Б. переходит к характеристике школ 
Александрийской, Антиохийской и Нисибинской. Автор весьма под
робен в оценках основателей и ведущих представителей этих школ — 
Александра Александрийского, Афанасия Великого, Ефрема Сирина. 
Много и подробно Б. говорит о Феодоре Мопсуестском, о его толко
ваниях Писаний и об отношении к ним. 
Лит 94.614.615.3370.4152. 

БЕДА (Бэда) ДОСТОПОЧТЕННЫЙ (673-735) [лат] — богослов 
и историк, учитель Церкви (doctor ecclesiae), автор многочисленных 
комментариев к книгам Библии. Экзегетические компиляции и со
чинение "Quaestiones" («Вопросы»), в которых, в частности, Б. Д. бо
гословски самостоятельно рассуждал о свободной воле, позволяют 
историкам относить его к предшественникам схоластики. Ему же 
принадлежит трактат о летосчислении в истории (Пасхальные та
блицы до 1064 г.), где впервые было применено летосчисление Дио
нисия Малого «от Рождества Христова». Труд Б. Д. «Церковная исто
рия народа англов» принадлежит к числу важнейших исторических 
источников. 
Соч Гомилия на праздник Благовещения Всеблаженной Богородицы 

Марии / Пер. с лат., предисл. М. Р. Ненароковой // АиО. — 1998. — 
№4 18). 
Житие святого Григория Великого / Пер. с лат. М. Ненароковой // 

АиО.— 2001. —№4(30). 
Житие святых аббатов монастырей в Веармуте и Ярроу [Первая 

часть] // СВ. — 2002. — Вып. 63. 
Книга о природе вещей / Пер. и комм. Т. Ю. Бородай // ВИЕТ. — 

1988. — №1. 
Книга о природе вещей: Фрагменты / Пер. с лат. В. В. Петрова // Фило

софия природы в античности и в средние века. — М.: Прогресс-Традиция, 
2000. 

Практическая музыка // МЭС. 
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Церковная история народа англов / Пер. с лат., прим. В. В. Эрлихма-
на. — СПб.: Алетейя, 2001. 

Церковная история народа англов: [Фрагменты] — см. 2154. 
Фрагменты сочинений // Опыт тысячелетия: Средние века и эпоха 

Возрождения: Быт, нравы, идеалы. — М.: Юристъ, 1996. 
Фрагменты сочинений // ПСЛЛ-1. ПСЛЛ-3. 

Лит 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 915. 916. 1218. 1228. 1336. 1803. 1838. 
1839. 1840. 1841. 2154. 2226. 2323. 2680. 2707. 2715. 2844. 2845. 2980. 
2982. 2984. 2986. 2988. 2995. 3449. 3896. 4313. 4613. 

БЕНЕДИКТ АНИАНСКИИ (750-821) [лат] — монах, рефор
матор бенедикитинского ордена. Основатель монастыря в Аньяне, 
в котором монахи жили по строгим правилам устава св. Бенедикта 
Нурсииского. Монастырь стал известным центром религиозной и 
интеллектуальной жизни того времени. Б. А. дополнял и комменти
ровал устав св. Бенедикта Нурсииского, так у Б. А. сложилась «Книга 
уставов». Б. А. известен как богослов и полемист, его сочинения на
правлены против адопцианцианской ереси. Б. А. написал также со
чинение «О добродетелях» и издал два сборника изречений святых 
отцов. 
Лит 662.663.3171.3491.4200. 

БЕНЕДИКТ (Венидикт) НУРСИЙСКИЙ (480-547) [лат] — 
основатель монастыря в Монте-Кассино, основоположник монаше
ства в Западной Европе. Происходил из знатной семьи, но покинул 
семью ради отшельнической жизни и три года жил в пещере. По на
стоятельной просьбе монахов соседнего монастыря Б. Н. согласился 
стать монастырским руководителем, но предложенный им суровый 
образ жизни в монастыре привел к конфликту его с монахами. Б. Н. 
вернулся в пещеру, затем с небольшой группой учеников основал 
монастырь в Монте-Кассино. Б. Н. составил монастырский устав, 
иерархия ценностей которого стала основной для средневекового 
католического монашества. Отдавая должное анахоретству, Б. Н. 
основой монашеской жизни установил киновию (монашеское обще
житие). В Уставе Б. Н. значительное место отводилось ученым заня
тиям. В 1947 г. Б. Н. был присвоен титул «отец Европы». 
Ист Житие преподобного отца нашего Венедикта Нурсииского // ЖС. — 

Кн. 7. — Месяц март. 
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Григорий Двоеслов. О жизни италийских отцов и о бессмертии души: 
Кн. 2 // Григорий Двоеслов. Избранные творения. — М.: Паломник, 1999. 

Григорий Великий. Фрагменты сочинений — см. 1121. 
Соч Правила Бенедикта: [Фрагменты] // АМПрМ. 

Устав преподобного Венедикта / Пер. с лат. Феофана Затворника // 
Древние иноческие уставы преп. Пахомия Великого, св. Василия Великого, 
пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные Епископом Феофаном. — 
М., 1995. (Репринт изд. 1892 г.). 

Устав св. Бенедикта: [Фрагменты] // Опыт тысячелетия: Средние века 
и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. — М.: Юристь, 1996. 

Устав: [Фрагменты] — см. 2324. 
Семьдесят две заповеди — см. 3646. 

Лит 31. 316. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 737. 837. 1031. 1121. 2154. 
1343. 1604. 1803. 2226. 2228. 2324. 2353. 2561. 2620. 2932. 2940. 2942. 
3171. 3491. 3594. 3646. 3807. 3860. 4170.4284. 4301. 4425. 

БЕРЕНГАР (Беренгарий, или Беранже) ТУРСКИЙ (ок. 1088) 
[лат] — философ и богослов, представитель рационалистического 
направления в схоластике, отождествляющий религию с философи
ей. Стремился перевести истины веры на язык разума. Утверждал 
приоритет разума перед авторитетом Церкви, принцип превосход
ства разума над авторитетом пытался применить к догмату Евхари
стии. Эта попытка Б. Т., а также ряд других его тезисов, осуждались 
церковными соборами. 
Лит 495. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 1084. 1186. 1205. 1552. 1803. 2226. 2379. 

2995. 4101. 

БЕРИЛЛ (III в.) [греч], епископ Бостры Аравийской — извест
ный богослов и писатель первой половины III в. По словам Евсевия 
Кесарийского, Б. оставил сочинения, исполненные любви к прекрас
ному. В один из моментов своей писательской деятельности Б. стал 
проповедовать еретическую идею, касающуюся догмата троичности, 
полагая, что Сын Божий не существовал как личность до воплоще
ния, но стал ею чрез усыновление. В Бостре был собран собор, на 
котором Б., покаявшись, расценил свои прежние взгляды как ерети
ческие. В наставлении Б. на путь истинный решающую роль сыграл 
Ориген; позже Б. в письмах неоднократно благодарил Оригена. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 20,23). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. III, гл. 7). 
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Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 60). 
Лит 3410.3491. 

БЕРНАРД ( IX в.) [лат] — монах, совершивший паломничество 
в Святую землю и описавший его в «Итинерарии». 
Соч Итинерарии монаха Бернарда / Пер. с лат. — см. 1359. 
Лит 1359. 

БЕРНАРД ГИ (ум. 1331) [лат] — автор труда по истории доми
никанского ордена. 
Лит 2707. 

БЕРНАРД КЛЕРВОСКИЙ (Bernard de Clairvaux) (1091-1153) 
[лат] — святой. Б. К. — одна из ключевых фигур западноевропейской 
средневековой истории, как церковной, так и светской. Аристократ, 
в 22 года принявший монашество; основал монастырь Клерво. Был 
фактическим основателем цистерцианского (траппистского) орде
на. Во время церковного раскола (одновременно было избрано два 
папы) он страстно убеждал светских и церковных владык принять 
сторону папы Иннокентия II, который, по его мнению, воплощал 
новые благотворные веяния в Церкви. Был одним из самых горячих 
сторонников идеи Второго крестового похода. Б. К. считал недо
пустимым стремление монахов к жизни напоказ, для общества и к 
украшательству церковной жизни. В своих проповедях и публичных 
выступлениях он был страстен и бескомпромиссен и одновременно 
интеллектуально глубоким, когда обличал разврат духовенства, за
щищал евреев от погромов, или когда полемизировал с богословием 
Петра Абеляра, Гильберта Порретанского, Арнольда Брешианского. 
Б. К. называли «последним Отцом» за его неутомимое стремление 
раскрыть Библейское Откровение для своих современников. Б. К. — 
один из признанных католических мистиков; в его мистическом 
опыте главным было переживание близости Бога, невозможное без 
смирения. Как богослов-мистик, Б. К. резко выступал против любых 
проявлений теологического рационализма в схоластике. Он не от
рицал пользы познания в области диалектики и философии, тем не 
менее утверждал, что светские науки имеют ничтожную ценность по 
сравнению с науками священными. Моя философия, говорил Б. К., 
это знание Иисуса, причем Иисуса Распятого. И все-таки его мисти-
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ка, как кажется, была опосредована интеллектуальным опытом; он, 
например, считал детски незрелой любовь ко Христу как к младенцу, 
но уже через полвека Франциск Ассизский соединил любовь ко Хри
сту Распятому с любовью ко Христу Новорожденному. Б. К. разрабо
тал собственное учение о мистической любви, которую считал необ
ходимым условием богопознания. Высшей точки познания душа до
стигает в состоянии экстаза, когда она в каком-то смысле отделяется 
от тела, опустошается и утрачивает самое себя, дабы возрадоваться 
некоторому роду общения с Богом. Человеческая субстанция всег
да остается бесконечно отличной от божественной. Только любовь 
может совершить чудо совершенного единства при коренном разли
чии существ. Согласие двух воль, но без смешения субстанций — это 
и есть единение в любви. И это — последний предел, достигаемый 
человеком на мгновение в этой жизни через экстаз и достигнуть ко
торого навсегда он может лишь в блаженном состоянии. Б. К. кано
низирован в 1174 г., в 1830 г. провозглашен учителем Церкви («doctor 
mellifluus» — медовый, сладчайший учитель). 
Ист Вильгельм. Св. Бернард и монастырь Клерво — см. 2154. 

Арнольд. Св. Бернард и Иннокентий II — см. 2154. 
Готфрид. Отношение св. Бернарда ко второму Крестовому походу — 

см. 2154. 
Петр Абеляр. Апология. Против Бернарда / Пер. с лат. Д. К. Маслова // 

ИФЕ'2003. — М.: Наука, 2004. 
Соч О благодати и свободе воли / Пер. с лат. акад. Сказкина С. Д. и Варь-

яш О. И. Публ. Варьяш О. И., послесл. и прим. Уколовой В. И // СВ. — 
1982. — Вып. 45. 
Послание 331. Послание 332 / Пер. И. В. Шталь // ПСЛЛ(2). 
О размышлении / Пер. М. Л. Гаспарова // ПСЛЛ(2). 
Проповедь третья на Песнь Песней / Пер. И. В. Шталь // ПСЛЛ(2). 
Скорбь Богоматери / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 1993. — № 6. 
Письма // Абеляр П. История моих бедствий. — М.: Наука, 1959. 
Послание СХС к папе Иннокентию И, или Трактат против некоторых 

ошибочных положений Абеляра // Классическая филология на современном 
этапе. — М., 1996. 

Правила святой жизни, изложены аввою Бернардом в его беседах со 
своей сестрой монахиней. — СПб., 1894. 

Спасительные размышления о познании человеческого внешнего и 
внутреннего состояния или о познании самого себя. — М., 1782. 
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Умилительная песнь о сладчайшем имени Иисуса. — М., 1784. 
Проповеди / Пер. с лат. и прим. С. С. Аверинцева // АСМ. — Т. 1. 
Фрагменты сочинений // Любак, Анри де. Католичество: Социальные 

аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Фрагменты сочинений — см. 2154. 2156. 3646. 

Лит 316. 636.652.685.686. 687.688.689.694.695.696.697.698.699. 700. 701. 
702. 703. 704. 732. 735. 812. 837. 1038. 1185. 1186. 1295. 1671. 1803. 1808. 
1809. 1853. 1893. 1900. 2151. 2156. 2157. 2226. 2227. 2229. 2327. 2366. 
2561. 2578. 2620. 2707. 2805. 2899. 2940. 2949. 2995. 3171. 3285. 3594. 
3716. 3860. 3911. 4311. 4414. 4425. 4479.4539.4553.4567.4569. 

БЕРНАРД МОРЛАНСКИЙ, или Бернад Клюнийский (ум. ок. 
1140) [лат] — богослов и поэт. 
Соч О презрении к миру: (отрывок из поэмы) / Пер. С. С. Аверинцева // 

ПСЛЛ-2. 
Лит 96.705.4414. 

БЕРНАРД СИЛЬВЕСТР, или Бернард Турский (ХИ.в.) [лат] — 
философ. Возможно, что Б. С. — то же лицо, что и Бернард Морлан-
ский. Б. С. — автор аллегорического произведения, посвященного 
Теодорику Шартрскому, «О целостности мира, или Мегакосм и Ми
крокосм», в котором перемежаются стихотворные и прозаические 
фрагменты. Ранее этот трактат приписывался Бернарду Шартрско
му. Представленные в этом произведении идеи сильно отдают языче
ством. Созданная Богом материя получила форму от Мировой души. 
Идеи — это истечения божественного разума, который является Ло
госом Бога Отца, а формы — первоначальные образцы всех вещей, 
вечные понятия родов, видов и индивидов в божественном разуме. 
Зло и несовершенство коренятся в материи. 
Лит 495. 690. 1803. 3467. 

БЕРНАРД ШАРТРСКИЙ (ок. 1075 — ок. 1126) [лат] — фило
соф и богослов, канцлер Шартрской школы. Взгляды Б. Ш. дошли до 
нас лишь косвенным путем — через произведения Иоанна Солсбе-
рийского, который называет Б. Ш. «самым щедрым источником сло
весности в наше время», «самым совершенным платоником нашего 
века». Б. Ш. был выдающимся наставником, считавшим, в частности, 
необходимым хорошее знакомство с трудами великих писателей 
классической древности. 
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Лит 691. 692. 796. 1084. 1552. 1803. 2157. 2379. 2995. 4212. 4574. 

БЕРНАРДИН СИЕНСКИЙ (1380-1444) [итал, лат] - святой. 
Писатель и проповедник. В проповедях призывал к строгому аске
тизму в монашеской среде и воздержанию среди мирян. 
Лит 707.708.709.4425. 

БЕРТОЛЬД МОСБУРГСКИЙ (XIII в.) [лат] — монах-
доминиканец, автор объемистого сочинения «Изложение перво
основ теологии Прокла». Об этом труде позже с похвалой отзовется 
Николай Кузанский, цитируя его в собственном сочинении. 
Лит 1803. 

БЕРТОЛЬД РЕГЕНСБУРГСКИЙ (1210-1272) [лат] — блажен
ный католической церкви, известнейший в католическом мире про
поведник. В частности, по поручению папы Римского Урбана IV 
выступал с проповедью крестового похода против вальденсов. Со
хранившиеся на латинском языке около 300 проповедей Б. Р. дают 
возможность увидеть в Б. Р. человека образованного, начитанного не 
только в святоотеческой литературе, но и (намного менее) в антич
ной языческой литературе. 
Лит 710.711.1484.1488. 

БИРГИТТА (или Бригитта, Бриджит) ШВЕДСКАЯ (1303-1373) 
[лат] — святая католической церкви. Родом из аристократической се
мьи. Ее жизнеописания свидетельствуют, что в детстве она пережила 
два необычайных события — в семь лет ей было явление Богороди
цы, а в десять она воочию увидела распятого Христа. Эти видения, 
особенно последнее, определили всю ее жизнь. Выданная замуж в 
четырнадцать лет, Б. Ш. родила восьмерых детей. После смерти мужа 
она основала Сионское аббатство. Позднее на основе монастыря был 
создан женский орден страстей Христовых или «бригиттинок», суще
ствующий и ныне. Б. Ш. верила, что Господь избирает ее посредницей 
между Собой и людьми, поэтому смело наставляла в письмах духов
ных и светских владык. Позже Б. Ш. переселилась в Рим; вместе с ней 
переехала в Вечный город и ее дочь св. Екатерина, где обе вели полу
монашескую жизнь. Б. Ш. и в Риме не переставала обличать дурную 
жизнь светских и церковных политиков, назвав однажды папу «убий-
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цей душ, несправедливостью превзошедшим Пилата, а бессердечием 
Иуду». Видения страстей Христовых посещали ее всю жизнь. Ее ду
ховник записывал ее рассказы и составил из них книгу («Откровения 
святой Бригитты»). Книга была изучена богословами и признана со
ответствующей церковному учению. В 1391 году, через восемнадцать 
лет после кончины, Б. Ш. была причислена лику святых. 
Лит 312. 729. 822. 823. 824. 2707. 4425. 

БОДРИ, архиепископ ДЕЙЛЬСКИЙ, или Дольский (1047-1130) 
[лат] — хронист Первого крестового похода, автор «Иерусалимской 
Истории» в четырех книгах. 
Соч Заборов М. А. История крестовых походов в документах и материа

лах. — М.: Высшая школа, 1977. 
Лит 1808.2681.2707. 

БОНАВЕНТУРА (Bonaventura), Иоанн (Джовании) Фиданца из 
Баньореджо (1221-1274) [лат] — святой. Богослов-мистик, предста
витель августиновского платонизма. Генерал ордена францисканцев. 
Один из десяти величайших учителей Западной церкви по списку 
1587 г., (doctor seraphicus). Слушал в Париже курс Александра Гэль
ского, которого позднее назвал своим духовным отцом и учителем. 
Одно время Б. преподавал в Парижском университете, затем был на
значен генералом своего ордена и оставил преподавание. Б. — автор 
многих богословских сочинений и гимнов. Широко известен трак
тат «Путеводитель души к Богу», в котором сочетаются глубокая 
богословская мысль и переживания мистика. В трактате излагается 
возможность перехода из мира рабства в мир свободы — путь ду
ховного просветления по шести ступеням духовной иерархии. Путь 
начинается с низшей ступени — с тварного мира, познанием которо
го человек приближается к познанию Творца. Затем человеку пред
стоит понять гармонию в мире внешних вещей, на третьей ступени 
с помощью благодати узреть Бога внутри себя, в собственной душе. 
Благодаря этому душа преображается, и это знаменует четвертую 
ступень. Далее, на пятой ступени возможно созерцание Бога в Его 
непреходящей славе. На шестой ступени душа сливается с Богом, 
но при этом остается личностью. О Боге, к которому устремляется 
душа, она уже изначально обладает несовершенным, но твердым зна-
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нием; это знание есть вера. Вера коренным образом несравнима ни с 
каким другим знанием, ибо душа и создана для того, чтобы однажды 
ощутить бесконечное благо, которое есть Бог. Б. не разделяет прин
ципиально теологию и философию, философия — пролог к теоло
гии. Стремление к бесконечному руководит ими обеими, теология 
при этом полнее, чем философия, видит свет Откровения. Вера в ис
тину Откровения является источником философии, никак не наобо
рот. Объект делается актом веры не благодаря разуму, а благодаря 
любви; благодаря любви человек желает понять основания своего 
верования, понять объект своей любви. Из этой потребности, удо
влетворение которой приносит человеку высшее наслаждение, рож
дается философия. Законы мироздания исходят от Бога. Мир — это 
требующая прочтения книга; мир участвует в бытии, а бытие — Бог. 
Следовательно, философия и теология — два пути, ведущие людей 
к Богу. Цель задана верой, разум помогает понять эту цель. Необхо
димо верить и стремиться понять то, во что веруешь. Б. не разделял 
богословие и молитву — «мы богословствуем, чтобы стать лучше». 
Соч Большая легенда // Истоки францисканства. — Assisi: Movimento 

Francescano, 1996. 
Слово брата Бонавентуры о Царстве Божьем // Страницы = Pages. — 

M.,— 1996. — № 4. 
Соч Большая легенда — см. 1034. 

О возвращении наук к теологии / Пер. и комм. В. П. Гайденко // ВФ. — 
1993. — № 8. 

О возвращении наук к теологии / Пер. и прим. А. Вашестова // 
АСМ. — Т. 2. 

О царстве Божием // Страницы = Pages. — M., 1996. — № 4. 
Слово брата Бонавентуры о Царстве Божьем // Страницы = Pages. — 

M., — 1996. — № 4. 
Похвалы святому кресту / Пер. С. С. Аверинцева // Византия и Русь. 

(Памяти В. Д. Лихачевой). — М.: Наука, 1989. 
Путеводитель души к Богу / Пер. с лат., вступ. статья и комм. В. 71. За-

дворного. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1993. 
Фрагменты сочинений — см. 2156. 

Лит 525. 636. 685. 735. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 
768. 769. 770. 771. 772. 837. 880. 1010. 1011. 1038. 1190. 1552. 1798. 1803. 
1820. 2441. 2899. 2155. 2157. 2226. 2366. 2379. 2448. 2620. 2630. 2561. 
2660. 2717. 3171. 3596. 3860. 3911. 4314. 4425. 4567. 4609. 
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БОНИФАЦИЙ ВИНФРИД, архиепископ Майнцский (672-
754) — святой. Выдающийся англосаксонский миссионер, просве
титель Германии («апостол германцев»). Создатель новой церковной 
структуры франкского государства. Винфрид (это его первоначаль
ное имя), как полагают, происходил из знатного англосаксонского 
рода. Имя Бонифаций он получил много позже, во время одного из 
приезда в Рим, от папы Григорий II (в честь одного киликийского 
мученика). Уже в юности стал монахом-бенедиктинцем. Почти сорок 
лет, до самой смерти, Б. В. отдал миссионерской деятельности. Важ
ной вехой деятельности Б. В. стало основание им монастыря Фульда, 
который стал центром для подготовки миссионеров и одновременно, 
подобно английским монастырям, мощным центром просвещения, 
средоточием духовной, хозяйственной, научной и художественной 
деятельности. Здесь же Б. В. был погребен, после того как он, будучи 
почти восьмидесятилетним старцем, принял вместе со своими спут
никами мученическую кончину во время очередной миссии к фри
зам — был убит во время молитвы. 
Соч Фрагменты сочинений — см. 3752. 
Ист Отлон. Миссионеры среди германцев и смерть св. Бонифация — см. 

2154. 
Лит 773. 774. 775. 776. 777. 778. 1803.2547. 2620. 3647. 

БОЭЦИЙ (или Боэтий), Аниций Манлий Торкват Северин (ок. 
480-524) [лат] — философ, ученый-энциклопедист, один из осново
положников средневековой схоластики. Государственный деятель. 
Был обвинен в заговоре против короля и в ожидании казни написал 
главное свое сочинение — «Утешение философией», которое поль
зовалось огромным влиянием в средние века. Переводчик на латин
ский язык сочинений Аристотеля и Порфирия. Б. создал учебные ру
ководства (наставления) по арифметике, геометрии и музыке. Среди 
теологических работ Б. — трактаты «Каким образом Троица есть 
единый Бог, а не три божества», «Могут ли „Отец", „Сын" и „Святой 
Дух" сказываться о божестве субстанционально», «Против Евтихия 
и Нестория». Христианскую догматику Б. пытался представить чита
телю через рациональные основания. 
Соч Введение в категорические силлогизмы / Пер. с лат. А. В. Апполонова // 

Знание и традиция в истории мировой философии: Сб. ст. — М., 2001. 
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Введение в категорические силлогизмы / Пер. с лат. А. В. Апполоно-
ва//ВФ. — 1999. — № 1. 

Введение в категорические силлогизмы / Пер. с лат. А. В. Апполоно-
ва//АСМ. —Т. 1. 

Комментарий к «Категориям» Аристотеля / Пер. с лат. и прим. 
A.B. Апполонова // АСМ. — Т. 1. 

Комментарий к «Категориям» Аристотеля // Вестник Российского 
Христианского гуманитарного института. — СПб., 1999. — № 3. 

О музыкальном установлении // Герцман Е. В. Музыкальная боэциа-
на. — СПб.: Глаголъ, 1995. 

Об утешении философией / Пер. и вступ. статья В. И. Уколовой; Пер. 
стихов M. H. Цетлина // Средневековье в свидетельствах современников. 
М., 1984. 

«Утешение философией» и другие трактаты / Сост. Г. Г. Майоров. — 
М.: Наука, 1990. 

Стихотворения (из «Утешения философией») / Пер. с лат. С. С. Аве-
ринцева // Поздняя латинская поэзия. — М.: Художественная литература, 
1982. 

Стихотворения (из «Утешения философией») / Пер. с лат. Ф. Петров
ского // Парнас. Антология античной лирики. — М.: Московский рабочий, 
1980. 

Фрагменты сочинений — см. 2156. 
Фрагменты сочинений — см. 3490. 

Лит 24. 249. 320. 368. 420. 421. 422. 740. 745. 793. 794. 795. 796. 799. 997. 998. 
800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 849. 1165. 1166. 1177. 1290. 
1343. 1344. 1464. 1493. 1494. 1501. 1502. 1671. 1803. 1821. 1860. 2025. 
2151. 2155. 2156. 2157. 2226. 2352. 2366. 2465. 2561. 2625. 2629. 2631. 
2719. 2720. 2721. 2729. 2804. 2833. 2843. 2845. 2995. 2996. 3009. ЗОЮ. 
3594. 3579. 3596. 3602. 3719. 3722. 3911. 3950. 4093. 4145. 4167. 4168. 
4169. 4170. 4172. 4173. 4174. 4175. 4176. 4178. 4184. 4185. 4186. 4191. 
4219.4479. 4540. 

БОЭЦИЙ ДАТСКИЙ, или Дакийский (XIII в.) [лат] — препо
даватель Парижского университета (из числа так называемых ла
тинских аверроистов), идеи которых были официально осуждены 
Римско-католической церковью в 1277 г. за излишнее увлечение фи
лософией. 
Соч О Вечности мира / Пер. с лат. и прим. В. В. Бибихина; О высшем бла

ге / Пер. с лат. и прим. С. Силантьева // АСМ. — Т. 2. 
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О высшем благе, или О жизни философа; О вечности мира: (Из клас-
сич. филос. наследия. XIII в. / Подгот. к печати и предисл.: В. В. Бибихин] // 
ВФ. — 1994. — № 5. 

Сочинения / Сост., пер. с лат., вводная статья и комм. A.B. Апполоно-
ва. — М.:УРСС,2001. 
Лит 422. 809. 810. 887. 911. 1552. 1803. 2226. 2379. 2995. 4532. 

БРАДВАРДИН — см. Фома Брадвардин. 

БРУНО (Брунон, в монашестве Бонифаций), епископ КВЕР-
ФУРТСКИЙ (974-1009) [лат] — святой католической церкви. Мис
сионер и агиограф. 
Соч Письмо архиепископа Брунона к германскому императору Генри

ху II // Гильфердинг А.Ф. Неизданное свидетельство современника 
о Владимире Святом и Болеславе Храбром // Русская беседа. — М., 
1856.— Кн. 1. 
Оглоблин Н. Письмо архиепископа Брунона к германскому императо

ру Генриху II // Киевские университетские известия. — 1873. — № 8. 
Ист Петр Дамиани. Житие блаж. Ромуальда (Фрагмент) — см. 1346. 

Петр Дамиани. Житие блаж. Ромуальда (Фрагмент) — см. 2959. 
Лит 842. 843. 1133. 1346. 2383. 2521. 2707. 2712. 2959. 2960. 3153. 

БРУНО КЁЛЬНСКИЙ, Бруно Картузианец, Бруно Картезианец 
(1030-1101) [лат] — святой Римско-католической церкви, основатель 
ордена картезианцев. С небольшой группой единомышленников, не
приемлемо относившихся к безнравственной жизни большей части 
тогдашнего духовенства в Реймсе (где Б. К. был начальником церков
ной школы), Б. К. удалился в горы для пустынножительства. Стро
гость выработанного ими устава и их образ жизни были близки к 
уставу и образу жизни анахоретов Востока. Литературное наследие 
Б. К. невелико — он оставил два экзегетических трактата и два пись
ма, написанных в конце жизни. 
Лит 839.840.841.3171. 

БРУНО МАГДЕБУРГСКИЙ (XI в.) [лат] — хронист. 
Соч Книга о саксонской войне: Фрагменты — см. 2154. 
Лит 2154.2707. 

БУРИДАН — см. Иоанн Буридан. 
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БУРХАРД ВОРМССКИИ (965-1025) [лат] — церковный дея
тель и канонист, много написавший в области церковного права. 
Главные его сочинения — «Декрет Бурхарда» и «Закон людей Вормс-
ской церкви». 
Лит 882.3449.4301. 

БЭКОН РОДЖЕРС — см. Роджерс Бэкон. 



в 

ВАЛАФРИД (Валахфрид) СТРАБОН (ок. 808-849) [лат] — поэт 
и богослов, представитель ученой поэзии Каролингского возрожде
ния. Ученик Рабана Мавра. Был воспитателем будущего императора 
Карла Лысого. В. С. — автор разнообразных по содержанию поэм, ду
ховной лирики. Составленный B.C. комментарий к Библии (в значи
тельной мере на основе сочинений Рабана Мавра) служил учебным 
пособием вплоть до XIV в. В. С. — автор житийных произведений, 
большого числа стихотворных посланий к разным лицам, в том чис
ле к своему учителю Рабану Мавру. В. С. принадлежит сочинение («О 
начале и развитии некоторых церковных предметов»), которое мож
но считать историей литургии, — в нем приведена классификация 
гимнов, сделана попытка сопоставления терминов греческих, латин
ских и германских, относящихся к религии. Сохранилось несколько 
проповедей В. С. Поэма «Садик» содержит данные о целебных рас
тениях. 
Соч Стихотворения//ПСЛЛ-1. 

Садик / Пер. с лат. Ю. Ф. Шульц // СВ. — 1971. — Вып. 34. 
Садик / Пер. с лат. Ю.Ф. Шульц // Валафрид Страбон. Садик. Вандель-

берт Прюмский. О названиях, знаках зодиака, культурах и климатических 
свойствах двенадцати месяцев. Марбод Реннский. Лапидарий. — М.: Наука, 
2001. (Литературные памятники). 

Пролог к сочинению Эйнхарда «Жизнь Карла Великого» / Пер. с лат. 
М.С. Петрова // Историки эпохи Каролингов. — М.: РОССПЭН, 1999. 

Фрагменты сочинений — см. 4449. 
Лит 918. 919. 920. 1201. 2620. 2707. 4301.4579. 4580. 

ВАЛЬСАМОН — см. Феодор Вальсамон. 

ВАЛЬТЕР из БРЮГГЕ (1265-1308) [лат] — философ. 
Лит 1190. 
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ВАЛЬТЕР БУРЛЕЙГ, Вальтер Барлей, Уолтер Барлей, Уолтер 
Берли (1275-1345) [лат] — монах-францисканец, философ и логик. 
Одно время преподавал в Оксфорде. В. Б. оставил довольно обшир
ное литературное наследство, среди которого историки мысли особо 
отмечают комментарий к «Физике» Аристотеля. В. Б. выступил также 
как историк философии, написав труд (под впечатлением известной 
книги Диогена Лаэртского) «О жизни и смерти философов». 
Лит 1803. 2364. 2379. 4574. 

ВАЛЬТЕР СЕН-ВИКТОРСКИЙ (ум. 1180) [лат] — писатель, 
резко полемизировавший с Петром Абеляром, Петром Ломбардским 
и другими теологами, которые, по мнению В.С.-В., излишне увлека
лись Аристотелем и тем самым философией подавляли веру. В этой 
критике он следовал мистическим традициям истолкования бого-
откровенных истин, принятым в Сен-Викторской школе. 
Лит 495. 930. 931. 932. 1038. 1190. 2379. 2899. 4555. 

ВАЛЬТЕР (Уолтер) ХИЛТОН (ум. 1396) [лат] — автор книги 
«Лестница совершенствования», существенно важной для англий
ской духовной традиции. Работа написана как руководство для ана
хоретов; по учению В. X., достижение совершенства возможно как 
через жизнь созерцательную, так и через деятельную жизнь, причем 
оба способа равноправны. 
Лит 312.2561.3171. 

ВАНДЕЛЬБЕРТ ПРЮМСКИЙ (813-870) [лат] — монах-
бенедиктинец, автор стихотворного мартиролога. В. П. принадлежит 
также поэма, описывающая сезонные сельскохозяйственные занятия. 
Соч О названиях, знаках зодиака, культурах и климатических свой

ствах двенадцати месяцев / Пер. с лат. Ю.Ф. Шульц // СВ. — 1973. — 
Вып. 36; То же: Валафрид Страбон. Садик. Вандельберт Прюмский. О 
названиях, знаках зодиака, культурах и климатических свойствах две
надцати месяцев. Марбод Реннский. Лапидарий. — М.: Наука, 2001. 
(Литературные памятники). 

Лит 933.3781.4581. 

ВАРДЕСАН ЭДЕССКИЙ — см. Бардесан Эдесский. 

ВАРЛААМ КАЛАБРИЙСКИЙ (1290-1348) [греч] — богослов. 
Прибыв в Византию из Италии, первоначально отличался верностью 
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православию, написал ряд сочинений против латинян — об исхо-
ждении Святого Духа и о примате папы. Позже стал активным про
тивником афонских монахов-исихастов. Нападки В. К. на исихастов 
привели его к идейному столкновению с Григорием Паламой. Серд
цевина спора — разногласия о природе Фаворского света; варлаами-
ты признавали его тварным, паламиты — нетварным. Учение В. К. 
было признано еретическим на соборе 1341 г.; было постановлено 
сжечь его сочинения, и практически все его антипаламитские труды 
не сохранились до наших дней. После этого В. К. переселился в Ита
лию, обратился в католичество, получил сан епископа в Калабрии. 
В. К. стал учителем многих гуманистов. Полемика варлаамитов и па-
ламитов захватила практически весь интеллектуальный мир тогдаш
ней Византии, она, по сути, положила начало культурному размеже
ванию православного Востока и католического Запада. В культурном 
и антропологическом аспектах варлаамиты и паламиты исходили из 
совершенного разного образа человека, конструируя в одном случае 
по существу безбожный гуманизм, в другом — идею синергии (со
трудничества) Бога и человека. 
Ист Акты Константинопольского собора 1351 года против Варлаама и 

Акиндина // 2627. С. 894-899. 
Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. — 

М.: Канон, 1995. (Триады II и III). 
Григорий Палама. Письмо к Акиндину, посланное из Фессалони-

ки прежде соборного осуждения Варлаама и Акиндина // Православная 
мысль. — Париж, 1955. — Вып. 10. 

Филофей Коккин. Житие и подвиги святителя Григория Паламы, ар
хиепископа Фессалоникского / Пер. с греч. — Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2004. 
Лит 101. 218. 219. 337. 586. 937. 938. 939. 940. 941. 1009. 1033. 1034. 1369. 

2053. 2057. 2060. 2399. 2404. 2405. 2406. 2531. 2611. 2627. 2638. 2810. 
2826. 2948. 2973. 3803. 4017. 4100. 4141. 4209. 4212. 4215. 4437. 4457. 

ВАРНАВА. Известен по деяниям апостолов. Под его именем 
сохранилось «Послание». 
Ист Житие и страдания святого апостола Варнавы // ЖС. — Кн. 10. — Ме

сяц июнь. 
Соч Соборное послание ап. Варнавы / Пер. с греч. Ив. Чупровского // 

ХЧ.— 1830. — 4.37. 
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Послание // ПМА-2. 
Лит 434. 944. 945. 1613. 3491. 3695. 3698. 3813. 3881. 4284. 

ВАРСАНОФИИ (Варсануфий, Варсонуфий) ВЕЛИКИЙ 
(ум. 540) — преподобный, память 6 февраля. Очень почитаемый на 
христианском Востоке отшельник, автор сочинений о монашеской 
жизни. В. В. родился в Египте, иноческие подвиги совершал в Пале
стине, вместе с аввою Досифеем и аввою Дорофеем. Затем остаток 
жизни провел в пустыне в полном уединении. В IX в. мощи его были 
перенесены в г. Ор в Южной Италии. В. В. вместе с прп. Иоанном Газ-
ским составил собрание писем в виде вопросоответов, нравственно-
аскетического характера, о духовной жизни и монашеском подвиге. 
Ист Память преподобного Иоанна, нареченного Варсанофия // ЖС. — 

Кн. 6. — Месяц февраль. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 33). 

Соч Преподобных Отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к 
духовной жизни в ответах на вопрошание учеников. — М., 1892. (Ре
принт, изд.: М., 1993). 
Подвижнические наставления — см. 1610. — Т. 2. 
Преподобных отцов Варсанофия и Иоанна руководство к духовной 

жизни. М.: Донской монастырь, 1993. 
Преподобных отцов Варсанофия и Иоанна руководство к духовной 

жизни. — М.: Скит, 1994; То же: М.: Правило веры, 1999; То же: М.: Изда
тельство Православного братства св. апостола Иоанна Богослова, 2001; То 
же: М.: Лепта, 2001. 

Фрагменты сочинений — см. 2606. 2607. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 

Отчий дом, 1997. 
Лит 947. 962. 1610. 2324. 3067. 3900. 4284. 

ВАРФОЛОМЕЙ (Барталомей) АНГЛИЙСКИЙ (1190-1250) 
[лат] — монах-францисканец, автор энциклопедического сочинения 
«О свойствах вещей» в 19 книгах. В энциклопедии собраны сведения 
из областей теологии, медицины, астрономии, географии и др. Ма
териалы распределены по рубрикам, внутри каждой книги располо
жены в алфавитном порядке. Исследователи отмечают зависимость 
Б. А. от Исидора Севильского. 
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Соч О свойствах вещей: Фрагменты / Пер. с лат. В. И. Матузова — см. 
2808. 

Лит 613. 950.1552. 1803. 2808. 

ВАРФОЛОМЕЙ (Бартоломео) БОЛОНСКИЙ (ум. ок. 1295) 
[лат] — монах-францисканец, автор трактата «О свете». Преподавал 
теологию в Париже, затем стал регентом Болонской теологической 
школы (после Матвея из Акваспарты). 
Лит 1803. 

ВАРФОЛОМЕЙ (Бартоломео, Птоломео, Толомео) из ЛУККИ 
(ум. 1326) [лат] — доминиканский монах, философ и историк. Учился 
у Фомы Аквинского в Неаполе, завершил незаконченный труд своего 
учителя «О правлении государей», фактически создал свое собствен
ное оригинальное сочинение. Б. Л. составил также «Церковные анна
лы», в которых излагаются события за время с 1061 по 1301 г. 
Лит 1228. 1803. 2707. 

ВАРФОЛОМЕЙ РОССАНСКИЙ, или Варфоломей Крипто-
Ферратский (VII в.) [греч] — церковный поэт. Ученик св. Нила. Со
ставлял гимны, описал жизнь преп. Нила и других святых. 
Лит 1348.4283. 

ВАРФОЛОМЕЙ ЭДЕССКИЙ (вторая пол. IX в.) [сир] — монах, 
автор полемических сочинений против вероучения ислама. 
Лит 3918. 

ВАСИЛИЙ, епископ АНКИРСКИЙ (ум. ок. 363) [греч] — бо
гослов. На епископскую кафедру в Анкире был назначен для проти
водействия учению Маркелла Анкирского. В. А. принадлежат сочи
нения против Маркелла Анкирского, он публично дискутировал с 
учеником Маркелла Анкирского Фотином. По словам В. В. Болотова, 
В. Α., серьезный богослов, был одним из достойнейших лиц своего 
времени и если расходился со св. Афанасием в вопросах догматики, 
то лишь по мелочам. В. Α., как полагают, был единоличным автором 
«Послания» Анкирского собора. 
Ист ЖС. — Кн. 5 — Месяц январь, дни 1-14 и Кн. 8 — Месяц март. 

Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 36; Кн. II, гл. 26, 29, 30, 39, 40, 42; Кн. III, 
гл. 25). 
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Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 89). 
Лит 755. 828. 900. 970. 971. 2234. 3491. 4305. 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, или Василий Кесарийский (ок. 330-379) 
[греч] — святой, память 1 января. Отец Церкви, один из трех Вселен
ских учителей и отцов-каппадокийцев, философ, подвижник и бо
гослов. Брат Григория Нисского. Родом из Кесарии. Происходил из 
богатого патрицианского христианского рода; бабкой В. В. по отцу 
была св. Макрина (Мокрина), к лику святых причислены мать Эми
лия (Эммелия), сестра Макрина, (Макрина Младшая), брат Григорий. 
Св. Эмилия родила 10 детей, из них трое стали епископами (кроме 
В. В. и Григория — их брат епископ Севастийский Петр, тоже при
численный к лику святых. В. В. первоначальное образование полу
чил под руководством отца; в дальнейшем В. В. продолжил свое об
разование в Константинополе и в Академии в Афинах. Соучеником 
В. В. в Афинах был Григорий Назианзин (Богослов), с которым у В. В. 
установилась дружба на всю жизнь. Через много лет, в надгробном 
Слове В. В. Григорий Назианзин сказал, что В. В. во время учебы знал 
только две дороги — в школу и в церковь. По окончании учебы В. В. 
возвратился в Кесарию, где принял святое Крещение, затем он отпра
вился в странствие по местам, известным как монашеские обители. 
В. В. побывал в Египте, посетил Палестину, Сирию и Месопотамию. 
Вернувшись на родину, В. В. вступил на путь аскетической жизни, 
удалился в пустыню, где основал киновитский (общежительный) 
монастырь. Для монастыря В. В. составил «Правила монашеские», 
ставшие основой монашеской жизни на последующие времена как 
на Востоке, так и на Западе, на «Правилах» В. В. основывались уста
вы св. Бенедикта и преп. Феодора Студита. Для богословского обо
снования монашеской жизни В. В. составил собрание выдержек из 
сочинений Оригена, получившее название «Филокалия», или, в сла
вянском переводе, «Добротолюбие». Впоследствии этим словом было 
названо собрание творений отцов-подвижников. В 370 г. В. В. стал 
архиепископом Кесарии Каппадокийской, несколько позже основал 
Каппадокийскую богословскую школу. 

Впитав в себя установления Никейского собора и твердо их 
придерживаясь, В. В. очень активно, бесстрашно и догматически 
мудро выступал против попыток государственной власти подавить 
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православие и заменить его арианством. В этой борьбе В. В. выстро
ил ту богословскую терминологию, которая была окончательно при
нята Церковью. Он много сделал для подготовки Вселенского собо
ра 381 г. 

Литературное наследие В. В. довольно велико; оно включает 
догматико-полемические труды (сочинения «Против Евномия», по
слание к Амфилохию Иконийскому «О Духе Святом»), труды гоми
летического характера («Беседы на Шестоднев», 13 бесед на отдель
ные псалмы, 21 беседа на различные темы). Особое место в наследии 
В. В. занимают его письма, собиранием которых занимался уже Гри
горий Богослов. Сохранилось 365 писем — среди них и богословские 
трактаты, и письма с изложением церковных правил, давно включен
ные в канонические сборники. 
Ист Житие святаго отца нашего Василия Великого, архиепископа Кеса-

рийского // ЖС. — Кн. 5. — 4.1. — Месяц январь, дни 1-14. 
Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 116). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 11,23,26; Кн. V, гл. 8,9). 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 18). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 19, 30). 
Руфин. Церк. ист. (Кн. Н(Х1), гл. 9). 
Григорий Богослов. Слово 43 надгробное Василию Великому // Отцы 

и учители церкви III века: Антология в двух томах / Составление, биогра
фические и библиографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — 
Б.м., б.г. — Т. 1. (Памятники святоотеческой письменности). 

Григорий Нисский. Слово на день памяти Василия Великого, родного 
брата // Григорий Нисский. Творения. — М., 1871. — Т. 8. 

Преподобный Ефрем Сирин. Похвальное слово иже во святых отцу 
нашему Василию Великому // Святой Ефрем Сирин. Творения. Т. 2. — М.: 
Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. (Репринт, изд. 1907 г.). 
Соч Беседы на псалмы. — М.: Московское подворье Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавры, 2001. 
Беседа первая на псалом 14 / Пер. с греч. Т. Миллер // АиО. — 2001. — 

№ 4 (30). 
Беседы на псалом XLVIII: Фрагмент // ЧГ 
Беседы на Шестоднев. — М.: Московское подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 1999. 
Беседы. Беседы на Шестоднев. Письма // Отцы и учители церкви 

III века: Антология в двух томах / Составление, биографические и библи-
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ографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. 1. 
(Памятники святоотеческой письменности). 

Гомилия на Святое Рождество Христово / Пер. с греч., комм. А. Р. Фо
кина // БС. — 2000. — № 5. 

Духовные наставления. — М.: Сретенский монастырь. Новая книга. 
Ковчег, 1998. 

Из 27 главы книги о Святом Духе к блаженному Амфилохию (греч. 
текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 

К епископам (греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
К хорепископам каноническое послание (греч. текст и церковносла

вянск. перевод) // ПСВС. 
Наставления о молитве и трезвении // ЖМП. — 1982. — № 7,8. 
Нравственные правила. — М., 1993. 
О том, как получать пользу из языческих сочинений // СПб. епархи

альные ведомости. — 2000. — № 21/22. 
О том, какую пользу могут получить молодые люди из языческих 

книг / Пер. с греч. А. Л. Фрейберг // ИЭВ. 
О том, какую пользу могут получить молодые люди из языческих 

книг — см. 368. — Т. 1. 
Первая и вторая гомилии на Шестоднев // Символ. — Paris, 1997. — 

№36. 
Переписка с Аполлинарием Лаодикийским / Пер. и комм. П. Михай

лова под ред. Ю. Шичалина // БС. — 2003. — Вып. 12. 
Письмо (38) Григорию брату о различии сущности и истины // 

ИФЕ'95. — М.: Наука, 1996. 
Послания к Амфилохию епископу Иконийскому (первое, второе и 

третье — греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
Послания к Григорию пресвитеру (греч. текст и церковнославянск. 

перевод) // ПСВС. 
Послания к Диодору епископу Тарскому (греч. текст и церковносла

вянск. перевод) // ПСВС. 
Предначертание подвижничества // Древние иноческие уставы, со

бранные свт. Феофаном Затворником. — М., 1994. 
Проповедь 6 против стяжательства: Фрагмент // 59. 
Слово Василия Великого о святом мученике Варлааме // ЖС. — 

Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Слово против евномиан; Слово на Богоявление; Слово на Святую Пя

тидесятницу; Слово о любви к ближним; Слово о мире; Слово прощальное; 
Слово надгробное брату Кесарию // Сборник проповеднических образцов 
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(Проповеди свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт 
изд. 1912 г.). 

Советы юношам: (Как получить пользу от языческих сочинений) // 
ЖМП. — 1993. — № 4. 

Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Капподокийской. — М.: Б.и, 1993. — Ч. 1-5. (Репринт изд. 1846 г.). 

Толкование на книгу пророка Исии. — М.: Московское подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1999. 

Устав Василия Великого / Пер. с греч. Феофана Затворника // Древ
ние иноческие уставы преп. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные Епископом Феофаном. М., 
1995. (Репринт изд. 1892 г.). 

Фрагменты сочинений — см. 369. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Николай Сагарда. — М.: Палом
ник, 1996. 

Фрагменты сочинений // ПВЛ(1). 
Фрагменты сочинений — см. 3490. 
Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 

Отчий дом, 1997. 
Фрагменты сочинений // ИСФ. 

Лит 60.62.63. 94. 101.113. 130. 209. 334. 368. 371. 377. 398. 436. 512.627.654. 
736. 737.738. 742. 753. 755.781. 787. 788. 837. 838. 869. 871.889.959.962. 
969. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 
1000. 1115. 1145. 1148. 1164. 1165. 1247. 1250. 1251. 1348. 1363. 1524. 
1541. 1542. 1674. 1749. 1758. 1803. 1889. 1907. 1909. 1952. 1960. 1988. 
1999. 2050. 2050. 2151. 2157. 2172. 2212. 2213. 2233. 2234. 2283. 2285. 
2287. 2323. 2324. 2353. 2445. 2462. 2477. 2478. 2487. 2490. 2528. 2530. 
2545. 2561. 2607. 2631. 2639. 2638. 2642. 2717. 2721. 2728. 2772. 2812. 
2839. 2868. 2932. 2939. 2955. 2963. 2995. 3032. 3038. 3080. 3107. 3117. 
3118. 3120. 3141. 3196. 3197. 3213. 3222. 3242. 3270. 3365. 3370. 3418. 
3459. 3469. 3482. 3490. 3491. 3515. 3548. 3554. 3579. 3591. 3645. 3661. 
3663. 3665. 3689. 3691. 3700. 3718. 3737. 3785. 3807. 3856. 3876. 3896. 
3900. 3939. 3940. 3957. 3978. 3979. 4017. 4202. 4203. 4205. 4217. 4226. 
4241. 4244.4283. 4284. 4448.4463.4497. 4543. 4544. 4594. 

ВАСИЛИЙ, архиепископ КЕСАРИЙСКИЙ, или Василий Пага-
риот (жил не позднее X в.) [греч] — гимнограф. 
Лит 989.3856.4283. 
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ВАСИЛИЙ ОХРИДСКИЙ, архиепископ или митрополит Фес-
салоникийский (1100-1174) [греч] — богослов, церковный деятель и 
церковный оратор. Современники считали его одним из самых уче
ных людей своего века. Именно ему адресовал особое письмо папа 
Адриан IV, надеясь на содействие в переговорах о соединении церк
вей. Сохранилось ответное послание В. О. папе, в котором был из
ложен иной, чем у папы Римского, взгляд на церковную унию. Как 
канонист, В. О. известен своим сочинением «Ответ на вопрошение о 
некотором браке». Ему принадлежит также полемический трактат об 
исхождении Святого Духа, написанный в форме диалога с Генрихом, 
архиепископом Беневентским. 
Соч На смерть Ирины, первой супруги императора Мануила Комнина // 

Васильевский В. Г. Василия Охридского, архиепископа Солунского, 
неизданное надгробное слово // Византийский временник. — М., 
1894. —Т. 1. 

Лит 987.1002.2531.3914. 

ВАСИЛИЙ СЕЛЕВКИЙСКИЙ (ум. ок. 459) [греч] — богослов, 
участник монофизитских споров. Сохранилось его послание к импе
ратору Льву I в защиту постановлений Халкидонского собора. Автор 
гомилий, жития св. Феклы. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 2,18,24). 
Соч Слово на святую пасху / Пер. с греч. П. Михайлова // АиО. — 2004. — 

№ 1 (39). 
Лит 986.988.2283.3491. 

ВЕНАНЦИЙ Фортунат — см. Фортунат. 

ВИГИЛИЙ, папа Римский в 537-555 гг. [лат]. Происходил из 
знатной семьи (его отец был консулом), получил хорошее образова
ние. Папой стал при поддержке Константинополя, но позже, за отказ 
подписать императорский эдикт о «Трех главах» (см. «Три главы» // 
ХЭС. — Т. 3) был заключен под стражу. Затем он все-таки подписал 
решения Константинопольского собора, и ему было позволено вер
нуться в Рим; по пути туда В. умер. В. — автор посланий, главной 
темой которых был вопрос о «Трех главах». 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 19,38,39). 

Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 4. 
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Соч Послания — см. 1818. 
Лит 753. 1000. 1044.1045.1046.1047.1246.1817.2060. 2529. 3491. 

ВИДУКИНД КОРВЕЙСКИЙ (925-980) [лат] — монах-бене
диктинец, историк, автор сочинения «Деяния саксов». Этот труд 
начинается с древней истории саксов, и здесь В. широко пользуется 
сведениями из устной традиции — старыми сказаниями и песнями. 
В целом история саксов доведена до 976 г., значительная часть этого 
сочинения написана но основе личной осведомленности автора. 
Соч Деяния саксов / Пер. с лат., комм. Г. Э. Санчука. — М.: Наука, 1974. 

Деяния саксов: [Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 1048.1049.2154. 2383. 2707. 3725. 3726. 3727. 3728. 

ВИКЕНТИЙ (или Винцентий) КАДЛУБЕК (ум. 1223) [лат] — 
краковский епископ, хронист. Образование получил в итальянских 
университетах и в университете в Париже. Его хроника начинает
ся с легендарных времен польской истории и заканчивается 1202 г. 
Хроника оказалась незаконченной, работа автора прервалась с его 
смертью. 
Соч Польская хроника / Пер. с лат. Я. Д. Исаевича // Польские латиноязыч-

ные средневековые источники. — М., 1990. 
Польская хроника / Пер. с лат. Я. Д. Исаевича // Развитие этнического 

самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. — М.: Нау
ка, 1989. 
Лит 1055.2131.2159.2707. 

ВИКЕНТИЙ (или Винцентий) ЛЕРИНСКИЙ, или Лиринский 
(Перегрин) (ум. ок. 450) [лат] — священник, богослов, автор трак
тата о неизменности и всеобщности православной веры. Родился в 
Галлии. После военной службы поселился в уединенной обители на 
острове Лирин. Результатом размышлений о волновавших Церковь 
ересях стал его трактат «Против еретиков», который В. Л. подписал 
псевдонимом «Перегрин» (Странник). До наших дней этот труд со
хранился в неполном виде. 
Ист Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 13). 
Соч Напоминания: Трактат Перегрина о древности и всеобщности ка

фолической веры против непотребных новизн всех еретиков / Пер. 
П. Пономарева. — Казань, 1904. 
Преподобный Викентий Лиринский. О Священном Предании Церк

ви. — СПб.: Свиток, 2000. 
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Памятные записки Перегрина: О древности и всеобщности кафоличе
ской веры против непотребных новизн всех еретиков / Подготовка текста, 
предисл. и комм. А. Г. Крыловой. — М.: Stella Aeterna, 1999. (Христианская 
мысль). 
Лит 1056. 1057. 1058. 1059. 1148. 3360. 3445. 4286. 

ВИКЕНТИЙ (или Винцентий) ПРАЖСКИЙ (ум. после 1170) 
[лат] — хронист. 
Лит 2159.2707. 

ВИКТОР I, Папа Римский в 189-199 гг., святой, память 28 июля 
[греч] — автор послания о праздновании Пасхи. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 22). 
Лит 755. 1062. 1063. 1817. 3410. 3491. 

ВИКТОР, епископ ВИТСКИЙ, или Витенский (ум. после 484) 
[лат] — автор произведения «О вандальских гонениях в Африке». 
Это сочинение, написанное очевидцем событий, повествует о борьбе 
Церкви с арианством в Африке. 
Лит 755. 1054.1065. 1068. 1562. 2707. 

ВИКТОР ТУННУНСКИЙ, или Тонненский, епископ Нумидий-
ский (ум. ок. 566) [лат] — церковный историк. Как защитник «Трех 
глав», был сослан в Египет и умер в одном из монастырей. В. Т. — 
автор большого исторического труда, начинающегося от сотворения 
мира. Однако в разделах, описывающих историю до 443 г., В. Т. сле
довал сочинению Проспера Тирона, и лишь период с 444 по 567 г. 
освещен им вполне самостоятельно. 
Лит 755. 1066. 1067. 2356. 

ВИКТОРИЙ АКВИТАНСКИЙ (V в.) [лат] — хронист, ученый-
пасхалист. 
Лит 755.1069. 

ВИКТОРИН АФР (Африканский), Гай Марий (IV в.) [лат] — 
писатель неоплатонического толка, перешедший в христианство в 
весьма зрелом возрасте. Автор догматических и полемических сочи
нений, направленных против арианства. О трактате «Против Ария» 
блж. Иероним отзывается как достаточно темном по смыслу. 
Соч Против Ария: Книга 2 / Пер. с лат. О. Е. Нестеровой // ПСЛЛ-3. 
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Ист Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 101). 
Лит 249.1070.1071.1072.2625. 2721. 2781. 3017. 4316.4318. 

ВИКТОРИН, епископ ПЕТАВСКИЙ, или Петавийский (230-
303) [лат] — мученик. Написал комментарии к Библии, значительная 
часть которых утрачена. 
Лит 755. 1073. 3491. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом) из ЖЮМЬЕЖА (ум. 1070) — норманд
ский историограф. 
Лит 1228.2707. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Уильям) из ЛАМАРА (XIII в.) — монах-фран
цисканец, философ. Приверженец августинианской традиции, оп
понирующей томизму. В. Л. выступил со специальным сочинением, 
названным «Исправлением брата Фомы [Аквинского]», которое сто
ронники Фомы расценили как искажение и опубликовали «Исправ
ление исправления» (Correctoria corruptorii). 
Лит 1190.2379. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (или Вильем) из МЁРБЕКЕ [лат] (1215-1284) 
[лат] — монах-доминиканец, переводчик на латинский язык с гре
ческого сочинений Аристотеля и сочинения Прокла «Первоначала 
теологии». 
Лит 1078. 1079. 1803. 2379. 4391. С. 261. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом) из ПУАТЬЕ (XI в.) [лат] — автор сочи
нения «Деяния герцога Вильгельма», описывающего норманнское 
завоевание Англии. В. П. был приближенным герцога Вильгельма и 
очевидцем событий. 
Соч Деяния Вильгельма II, герцога норманнов (Фрагменты) — см. 2154. 
Лит 2154.2707. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом), архиепископ ТИРСКИЙ (ок. 1130-
1186) [лат] — историк крестовых походов, по признанию современ
ной науки, один из самых лучших. В. Т. был уроженцем Палестины, 
но учился в Европе; он владел кроме латинского и французского гре
ческим и арабским языками. В. Т. одно время занимал пост канцлера 
Иерусалимского королевства, выполнял дипломатические поручения 
в Риме и Константинополе. В. Т. написал два сочинения — «Исто-
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рия деяний в заморских землях» (или «Иерусалимская история») и 
«История арабов» (последняя не сохранилась). 
Соч История священной войны: Фрагменты — см. 2154. 

История деяний в заморских землях: Фрагменты / Пер. с лат. Т. И. Куз
нецовой // ПСЛЛ-2. 

История деяний в заморских землях: Фрагменты // Заборов М.А. 
История крестовых походов в документах и материалах. — М.: Высшая 
школа, 1977. 
Лит 915. 1808. 2154. 2470. 2681. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом) из КОНША, или Вильгельм Конхезий, 
или Уильям Кончисский (ок. 1080-1154) [лат] — философ и бого
слов, испытавший влияние Платона. Под руководством Бернарда 
Шартрского учился в Шартре, а затем там и преподавал. В. К. — ав
тор философской и научной энциклопедии, названной им «Филосо
фия мира», трактата «Нравственные учения философов», коммен
тариев к «Тимею» Платона и «Утешению философией» Боэция. Для 
В. К. «Тимей» является описанием способа, которым Бог сотворил 
мир, обязанный Ему своим существованием. Наблюдая порядок, 
царящий во Вселенной, философ приходит к выводу о существова
нии Мастера, упорядочивающая мудрость которого и породила при
роду. 
Лит 495.1077.1305. 1308. 1309.1310. 1464. 1803. 2379. 2845. 3588. 3840.4555. 

4574. 

ВИЛЬГЕЛЬМ ПАРИЖСКИЙ — см. Вильгельм из Оверни. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Вильям, Уильям) МАЛЬСБЕРИЙСКИЙ (ум. 1142) 
[лат] — автор двух обширных трудов — «Деяния английских еписко
пов» и «Деяния английских королей». Эти труды были популярны в 
средние века. Современная наука признает их большую ценность как 
источника. 
Соч История английских королей: Фрагменты / Пер. с лат. Т. И. Кузнецо

вой // ПСЛЛ-2. 
Лит 1228.2468.2707. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильем) ПРОВАНССКИЙ (XIII в.) [лат] — автор 
произведения «Сумма грамматическая». 
Лит 1209. 
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ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом) из ОБЕРНИ или Вильгельм Овернский, 
епископ Парижский (ум. 1249) [лат] — философ и богослов. Трак
таты В. О. во многом строились как критические размышления над 
идеями арабской философии, в которой обнаружились многообраз
ные нехристианские доктрины, мимо которых нельзя было пройти. 
Но В. О. понимал, что невозможно противостоять идеям, которых ты 
не знаешь, поэтому его знание арабской философии было одним из 
лучших в его время на Западе. В трактате «О Троице» В. О. обраща
ется к доказательству бытия Бога. Любая вещь существует как сама 
по себе, так и через другое сущее. Если допустить, что есть только 
вещи, существующие благодаря другому сущему, и только они, при
дется обратиться к непостижимому для разума бесконечному ряду 
вещей, каждая из которых существует по причине одних вещей и 
служит причиной существования других; этот ход мысли ничего не 
объяснит, ибо бытие вещей, существующих благодаря другому, есть 
как раз то, что нужно объяснить. Можно представить замыкающий
ся на себе круг сущих, являющихся причинами друг друга, но при
дется допустить, что эти сущие опосредованно являются причинами 
самих себя, что абсурдно. Единственный логический выход — допу
стить бытие одного сущего, самого по себе, которое обладает суще
ствованием благодаря своей сущности и которое есть Бог. Посколь
ку сущность и существование в Боге неотделимы друг от друга, Бог 
абсолютно прост и бесконечен. Между душой человека и Богом нет 
никаких посредников, душа — это абсолютно простая, то есть не 
состоящая из отдельных компонентов, духовная субстанция. Душа 
остается единой и неделимой, какие бы действия она ни совершала. 
Соч О Таинстве Евхаристии: Фрагмент // Любак Анри де. Католичество: 

Социальные аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Лит 735.1080. 1312. 1319.1803. 2379. 2523. 4555. 4574. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом) из СЕН-ТЬЕРИ (1085-1148) [лат] — 
философ и богослов. Его учение признается сходным с учением Бер
нарда Клервоского, другом которого он был, но при этом В. С.-Т. — 
вполне самостоятельный мыслитель. Главным произведением В. С.-Т. 
признается труд «Послание братьям с горы Господней» (другое на
звание — «Золотое послание»). Под его авторством известны также 
трактаты «О созерцании Бога» и «О природе и достоинстве любви». 
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Концепт любви играет важную роль в размышлениях В. С.-Т., и рас
сматривается он исключительно в рамках монашеской жизни. Лю
бовь к Богу, утверждает В. С.-Т., вложена в творения самим Богом, и 
человеческая любовь уже поэтому естественным образом устремля
ется к Богу, однако первородный грех отвращает ее от Бога. Следуя 
стезей монашества, можно достигнуть возвращения любви челове
ка к его Творцу. Главным на этом пути полагается познание самого 
себя — душа «вспоминает» о себе как о создании Бога по Его образу; 
в уме человека сохраняется важнейшая для человека способность 
помнить о Боге. Из этой потаенной памяти проистекает разум, а па
мять и воля совместно порождают волю. Эта сотворенная троица со
ответствует Троице творящей. С помощью Божьей благодати душа 
восстанавливает свое подобие Богу; познавая самое себя, она позна
ет Бога. 
Соч О таинстве алтаря: Фрагмент // Любак Анри де. Католичество: Соци

альные аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Лит 1076. 1314. 1803. 2226. 3171. 4555. 

ВИЛЬГЕЛЬМ (Гильом) из ШАМПО (1068/70-1121), или Гильом 
с Каталаунских полей [лат] — богослов и философ, представитель 
крайнего реализма. Его учеником был Петр Абеляр; позже между 
учеником и учителем вспыхнула резкая полемика. Петр Абеляр, не
гативно характеризуя В. Ш., признавал все-таки его «действительно 
выдающимся в то время магистром, который пользовался соответ
ствующей славой». В. Ш. возглавлял процветающую тогда философ
скую кафедральную школу при соборе Парижской Богоматери. За
тем, покинув эту школу, В.Ш. основал Сен-Викторскую обитель, став 
тем самым основателем знаменитой Сен-Викторской школы, давшей 
миру плеяду католических мистиков. В. Ш. играл не последнюю роль 
в церковной политике, в частности в соглашении между империей и 
папством. 
Ист Абеляр. История моих бедствий. — М., 1959. 
Соч Диалог между Христианином и Иудеем о католической вере / Пер. и 

прим. С. С. Неретиной // АСМ. — Т. 1. 
Диалог Христианина и Иудея о католической вере // Человек. — М., 

1998. — № 4-6. 
Лит 1038. 1079. 1176. 1307. 1315. 1316. 1317. 1318. 1552. 1803. 2561. 2995. 

2999. 3000. 3010. 3596. 3840. 
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ВИНЦЕНТ (или Винсент) из БОВЕ (1190-1264) [лат] — монах-
доминиканец, автор объемного энциклопедического сочинения — 
«Великого зерцала», охватывающего весь круг знаний западноевро
пейского Средневековья. В нем автор рассуждал о науках — теоло
гии, метафизике, математике; оно включало «зерцала» природы, то 
есть круг естественно-научных сведений и разнообразных практиче
ских знаний; в нем был дан свод исторических знаний от сотворения 
мира до крестовых походов. «Великое зерцало» было очень популяр
но; в XIV в. оно было дополнено включением «зерцала морали». 
Соч О наставлении детей знатных граждан / Пер. с лат. Н.В. Ревякиной, 

Т. Б. Рябовой — см. 368. 
Лит 368. 1092.1093.1122.1552.1803. 2571. 2707. 2773. 2804.2845. 3567.4555. 

4574. 

ВИПОН (XI в.) [лат] — богослов и поэт. 
Соч Пасхальная секвенция. Гимн Деве Марии. Секвенция Деве Марии / 

Пер. с лат. С. С. Аверинцева // ПСЛЛ-2. 
Лит 95. 

ВИССАРИОН (или Бессарион), архиепископ НИКЕЙСКИЙ 
(1395-1472) [греч] — богослов, философ, церковный и политический 
деятель. Ученик Георгия Плифона. В. Н., первоначально достаточно 
принципиальный защитник православия (на соборе в Ферраре), за
тем все более и более стал проявлять уступчивость в отношении ла
тинян и в конце концов стал сторонником унии между церковью Гре
ческой и церковью Римской, ожесточенным противником св. Марка 
Эфесского. При деятельном участии В. Н. уния, которую историки 
Православной церкви называют фиктивной (документ отказался 
подписать св. Марк Эфесский), была заключена во Флоренции. В. Н. 
поселился в Италии, был возведен в сан кардинала и даже выступал 
кандидатом на папский престол. После падения Константинополя 
В. Н. пытался организовать крестовый поход против турок, посетив 
с этой целью дворы ряда европейских государей. Для нас, россиян, 
небезынтересно, что именно В. Н. немало потрудился для устройства 
брака великого князя Ивана III Васильевича с византийской прин
цессой Софьей Палеолог. 

В. Н. принадлежал к числу образованнейших людей своего вре
мени. Он переводил труды древнегреческих писателей на латинский 
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язык. Сам писал философские труды, поставив задачу примирить 
философию двух великих греков — Аристотеля и Платона, а филосо
фию Платона — примирить с христианством. Главный философский 
труд В. Н. называется «Против клеветника на Платона». 

Дом В. Н. в Риме (получивший название «Академия Виссари
она»), с его огромным собранием рукописей, стал центром ученых 
занятий для многих итальянских интеллектуалов, а В. Н. — признан
ным учителем многих из них. В. Н. был одним из тех, кто положил 
начало особому стилю жизни и образу мысли, который называют 
гуманистическим. 
Соч Ответ греков на доклад латинян об очистительном огне — см. 270. 
Ист Мануил. Книга о Марке, святейшем митрополите ефесском и о Фло

рентийском соборе и о Гемисте и Виссарионе с опровержением сочи
нений их//ХЧ. — 1886. 
Марк Евгеник. Повествование о Флорентийском соборе — см. 270. 

Лит 1050. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1803. 2055. 2157. 2531. 2814. 2815. 
2829. 2830. 3702. 4139. 4140. 4141.4153.4207. 4209. 4391. 4405.4476. 

ВИТАЛЬ из ФУРА, Виталь дю Фур, Виталь Дюфур, Витал из 
Фурно (1260-1327) [лат] — кардинал Римско-католической церкви, 
автор сочинения «Вопросы для обсуждения», которые стали извест
ны читателям в составе другого сочинения, приписываемого Иоанну 
Дунсу Скоту, — «О начале вещей». 
Лит 1102.1103.1803.2379. 

ВИТЕЛО, или Вителло (1230-1257) [лат] — священник, фило
соф и естествоиспытатель. Образование получил в Падуе и в Париже. 
Основной труд В. — «Перспектива» — трактует различные вопросы 
оптики, в частности психологию зрительного восприятия. Этому 
трактату отводят важное место и в истории живописи. В. — автор 
философского труда, посвященного устройству мироздания и учению 
о душе. Это сочинение стало заметной вехой в истории психологии. 
Соч О первоначальной причине покаяния в людях / Пер. и прим. В. Л. За-

дворного // Время, истина, субстанция: От античной рациональности 
к средневековой. — М., 1991. 
Фрагменты сочинений — см. 2156. 

Лит 1105. 1106. 1107. 1108. 1803. 1822. 1863. 2156. 2157. 4101. 4539. 4555. 
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ГАУНИЛОН, или Гаунило, Гонилон, Гавнилон из монастыря 
Мармутье (XII в.) [лат] — богослов, ученик Ансельма Кентерберий-
ского, не принявший, однако, доказательства бытия Божия, сделан
ного его учителем. 
Соч В защиту глупца / Пер. с лат. И. В. Купреевой (включено в трактат 

Ансельма Кентерберийского «Прослогион») // Ансельм Кентерберий-
ский. Сочинения. — М.: Канон, 1995. 

Лит 1084. 1803. 2226. 2379. 3596. 

ГАЙ (Кай) — пресвитер. По утверждению свт. Фотия, Г. был 
пресвитером Римской церкви при епископах Викторе (189-199) и 
Зефирине (199-217). Свт. Фотий называет несколько сочинений, 
автором которых указывается Г., но современные ученые полагают, 
что из них Г. принадлежит только «Диалог против Прокла»; здесь Г. 
полемизирует с монтанистами, главой которых в Риме был Прокл. 
Это произведение в целом утеряно, но сохранились отдельные его 
фрагменты в виде цитат у более поздних авторов. Те же сочинения, о 
которых сообщает свт. Фотий как о якобы принадлежащих Г., скорее 
всего, принадлежат св. Ипполиту Римскому. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 25; Кн. III, гл. 28; Кн. V, гл. 28; Кн. VI, 

гл. 20). 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 59). 

Лит 755. 1348. 

ГАЛЬФРЕД (Джеффри) ВИНСАЛЬВСКИЙ, или Джеффри Вин-
соф, Джеффри Винсо (1150 — ок. 1215) [лат] — автор произведения 
«Новая поэтика», названного так в отличие от «старой поэтики» — 
Горация. 
Соч Новая поэтика: [Фрагменты] / Пер. с лат. М. Л. Гаспарова // ПЛТ. 
Лит 1209. 
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ГВИБЕРТ (Гиберт) НОЖАНСКИЙ (1053-1124) [лат] — бо
гослов, историк и поэт. Богословию Г. Н. учился у Ансельма Кентер-
берийского, его труды в этой области посвящены догматическим и 
нравственным вопросам. Г. Н. составил толкования на Книгу Бытия 
и на некоторые другие библейские книги. Большую известность Г. Н. 
получил как историк и мемуарист. Из его сочинения «О своей жиз
ни» мы узнаем, что в молодости Г. Н. увлекался Овидием и Вергилием 
и сочинял стихи в подражание классикам. Чтение «Исповеди» блж. 
Августина послужило для Г. Н. толчком в написании собственного 
автобиографического сочинения. Возможно, что интерес к истории 
также был задан трудами блж. Августина. Главное сочинение Г. H — 
«Деяния Бога через франков» — посвящено Первому крестовому по
ходу на Иерусалим. Как и другие хронисты этой эпохи, Г. Н. через ре
альные события пытается увидеть направляющую волю Всевышнего, 
но при этом Г. Н. отличает весьма детальный интерес именно к ре
альным событиям. Г. Н. занимался также проблемами грамматики. 
Соч О своей жизни: [Фрагменты]; Деяния Бога через франков: [Фрагмен

ты] / Пер. под ред. Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
О своей жизни: [Фрагменты] — см. 368. 
О своей жизни: [Фрагменты] — см. 1670. 

Деяния Бога через франков: [Фрагменты]; Три книги своей жизни: 
[Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 368. 733. 741. 915. 916. 1213. 1214. 1235. 1670. 1671. 1808. 1829. 2154. 

2215.2216.2469.2707. 

ГВИДО АРЕТИАНСКИЙ, Гвидо д'Ареццо (995-1060) [лат] — 
монах-бенедиктинец, музыкальный теоретик. ГА. — реформатор 
нотного письма. Новый принцип нотации не сразу был принят, и у 
Г. А. были разногласия с собратьями по монастырю, но в конце кон
цов к новой системе проявил интерес папа Римский, Г. А. был вызван 
в Рим, после чего система стала общепринятой. 
Соч Фрагменты сочинений // МЭС. 
Лит 1216.1217.1803.2150. 

ГЕЙРИК (Эйрик) ОКСЕРРСКИЙ, монах бенедиктинского мо
настыря Сен-Жермен (834-881) [лат] — логик и поэт. Как философ 
и ученый, испытал влияние Иоанна Скота Эриугены. Автор поэмы 
«Жизнь святого Германа». Занимался философским комментировани-
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ем произведений Аристотеля, Порфирия и блж. Августина. Составил 
сборник фрагментов классических авторов. Известны его граммати
ческие комментарии к произведениям латинской классики. 
Лит 1552. 1803. 2379. 2983. 

ГЕЛАСИЙ I — папа Римский в 492-496 гг. [лат]. — святой 
Римско-католической церкви, способствующий победе августиниан-
ства над пелагианством. Вместе с тем в учении Г. о Евхаристии в бо
лее поздние времена были отмечены изъяны. Очень активной была 
деятельность Г. по отстаиванию первенства римского престола, осо
бенно по отношению к Константинополю, — вторым и третьим «пре
столами Петра» он признавал Антиохию и Александрию. Г развивал 
«теорию обоюдоострого меча» — в светских делах епископ должен 
повиноваться императору, в делах духовных — император епископу. 
Но при этом священство все же выше императорской власти, и Цер
ковь должна стоять над государством. Сочинения Г. многочисленны 
и делятся на богословские (полемика с пелагианами и монофизита-
ми) и общественно-политические. 
Соч Епископ Римский Геласий к Августу Анастасию: Фрагменты // 

АМПрМ. 
Послание к императору Анастасию. Об узах отлучения — см. 1817. 

Лит 1221. 1223. 1817. 2060. 2226. 3491. 3872. 

ГЕЛАСИЙ, епископ КИЗИЧЕСКИЙ (вторая пол. V в.) [греч] — 
автор «Истории Никейского собора», компилятивного сочинения, 
вобравшего в себя труды предшествующих историков Церкви. Г. К., 
как он сам передает в своем сочинении, пользовался, в частности, за
писками Кизического епископа Далматия, присутствующего на Ни-
кейском соборе. 
Лит 828.1222. 1224. 1528. 3491. 

ГЕЛЬМОЛЬД, епископ ЛЮБЕКСКИЙ (ум. 1177) [лат] — хро
нист, автор «Славянской хроники». Г. Л. знал славянский язык и мно
го ездил по славянским областям. В хронике приведены сведения 
о быте славян. И все-таки, несмотря на название хроники, автора 
больше интересовали события в Германии и Дании, чем в славянских 
землях. Большое внимание в хронике уделено историко-церковной 
проблематике. При изложении материала Г. Л. очень широко исполь-
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зовал исторический труд Адама Бременского, порой цитируя его 
почти дословно. 
Соч Гельмольд. Славянская хроника / Пер. с лат. Л. В. Разумовской. — М.: 

АН СССР, 1963. 
Славянская хроника [Фрагменты] — см. 2154. 
Славянская хроника [Фрагменты] — см. 4449. 

Лит 1226. 1227. 2154. 2159. 2543. 2707. 4452. 

ГЕНЕСИЙ — см. Иосиф Генесий. 

ГЕННАДИЙ II СХОЛАРИЙ (в миру Георгий Схоларий) (ок. 
1405 — ок. 1468) [греч] — святой Греческой церкви. Константино
польский патриарх в 1453-1459 гг. Будучи еще светским человеком, 
Г. С. сопровождал светских и духовных константинопольских вла
дык, участников переговоров об унии между церковью Греческой и 
церковью Римской и, хотя не участвовал в заседаниях соборов, спо
собствовал ее заключению. По возвращении в Константинополь Г. С. 
столкнулся с решительным осуждением унии со стороны клира и 
народа и, переменив свое мнение, примкнул к св. Марку Эфесскому. 
Г. С. принял монашество, после гибели патриарха Афанасия в 1453 г. 
был избран патриархом. Литературное наследие Г. С. велико. Богос
ловские сочинения Г. С. посвящены вопросам догматики, защите 
исихазма, полемические — аргументам против латинян, иудеев, му
сульман, против склоняющихся к язычеству философов (речь идет 
прежде всего о Георгии Гемисте Плифоне). Как философ Г. С. изве
стен своими толкованиями Аристотеля и Порфирия, переводами на 
греческий язык сочинений Фомы Аквинского. 
Соч Георгия Схолария сочинение «Новый Мыслитель» / Пер. с греч. еп. 

Арсения (Иващенко). — Новгород, 1896. 
Георгия Схолария, впоследствии Геннадия, Патриарха Константиноп. 

разговор / Пер. с греч. еп. Арсения (Иващенко). — Новгород, 1896. 
[Ответ на предсмертную речь Марка Эфесского] — см. 270. 
[Сочинения] // Норов А. Марка Ефесского и Георгия Схолария неиз

данные сочинения. — Париж, 1859. 
Лит 270. 713. 1000. 1146. 1232. 1236. 1237. 1262. 2055. 2531. 2611. 2815. 3596. 

ГЕННАДИЙ, пресвитер МАССИЛИИ, Геннадий Марсельский 
(ум. ок. 500) [лат] — богослов, склоняющийся к пелагианству. Автор 



ГЕНРИХ АРИСТИПП 100 

каталога христианских писателей «О славных мужах», продолжаю
щего сочинение блж. Иеронима. 
Соч Книга о церковных писателях / Пер. с лат. Μ. Φ. Высоцкого // Церков

ные историки IV — V веков. — М.: РОССПЭН, 2007. 
Краткая биография Сульпиция Севера // Сульпиций Север. Сочине

ния. - М.: РОССПЭН, 1999. 
Лит 1231. 1233. 1234. 1235. 3491. 4079. 

ГЕНРИХ АРИСТИПП, архидиакон Катании (XII в.) [лат] — пе
реводчик трудов греческих авторов на латинский язык. 
Лит 1803.2379. 

ГЕНРИХ ГЕНТИНГДОНСКИЙ (1080-1155) [лат] — автор тру
да «Английская история», охватывающего период от римского за
воевания до 1154 г. 
Лит 2707. 

ГЕНРИХ ГЕНТСКИЙ, или Анри де Ган (1217-1293) [лат] — 
философ, богослов и логик. Магистр теологии Парижского универ
ситета, получивший прозвище «общепризнанный учитель» (doctor 
sollemnis). Считается, что именно Г. Г. закрепил общепринятый те
перь смысл за термином «теология», — одно из главных сочинений 
ГГ. называется «Свод вопросов теологии». 
Ист Иоанн Дуне Скот. Оксфордское сочинение: Фрагмент / Пер. и прим. 

А. В. Апполонова // АСМ. — Т. 2. 
Соч Кводбилитет I: Вопросы VII и VIII // Философско-культурологический 

журнал. — М., 2000. — № 1/2. 
Кводлибет / Пер. А. В. Апполонова // ИФЕ'99. — М., 2001. 

Лит 423. 424. 425. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1192. 1552. 1803. 2364. 2379. 
2630. 4555. 4574. 

ГЕНРИХ ЛАТВИЙСКИЙ (1187-1259) [лат] — священник, хро
нист. Был активным участником военных и политических событий 
в Прибалтике, занимался миссионерской деятельностью по обра
щению эстов. Его хроника посвящена покорению и христианизации 
эстов. 
Соч Ливонская хроника / Пер., введ., комм. С. А. Аннинского. — М.; Л.: АН 

СССР, 1938. 
Ливонская хроника [Фрагменты] — см. 4452. 

Лит 345. 885. 1243. 1244. 1245. 4452. 2707. 
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ГЕНРИХ НЁРДЛИНГЕНСКИИ (ум. 1356) [лат] — священник, 
писатель-мистик. Духовный наставник Марии Эбнер. 
Лит 735.3171. 

ГЕНРИХ СУЗО, или Сейсе, или Генрих из Сузы (1295-1366) 
[лат, нем] — блаженный, монах-доминиканец, писатель-мистик и 
проповедник. Г. С. был учеником Экхарта и, вероятно, был другом 
Иоанна Таулера. В своих работах Г. С. описывал личный мистический 
опыт. До сих пор не установлена подлинность авторства «Автобио
графии» Г. С, но этот документ тем не менее дает представление о 
превратностях его жизненного пути. Жизнь Г. С. была трудной, на
полненной мистическими переживаниями. Его работы по стилю и 
характеру изложения достаточно разнообразны. В ряде произведе
ний Г. С. предстает скорее поэтом-мистиком, чем глубоким система
тическим богословом. Но в «Книжице об истине», например, иссле
дователи находят глубокие размышления Г. С. именно в сфере фило
софии и богословия. Г. С. утверждал, что соединение с Богом требует 
от человека нового рождения, что достигается такой степенью само
отречения, при которой душа перестает осознавать себя отдельно 
от Бога и переживает преображение во Христе. Опыт созерцания не 
поддается описанию, а состоит в не требующем никакого посредни
чества соединении с Богом, Который «Един и Ничто». Способности 
растворяются в Боге, и душа погружается в Бога; однако душа, пере
живая это, знает и любит Бога, не понимая, Кого она знает и Кого 
любит. Даже если душа достигает этого чистого единения с Боже
ственным, потребность в смирении всегда остается актуальной, ибо 
всегда сохраняется опасность впасть в грех. 
Соч Книга истины. Книга любви / Пер. со средневерхненем. М. Л. Хорько-

ва. — СПб.: Алетейя, 2003. 
Книжица истины / Пер. со средневерхненем. М.Ю. Реутина // ВФ. — 

2000. — № 7. 
Книжка истины / Пер. со средневерхненем. и прим. И.М. Прохоро

ва // АСМ. — Т. 2. 
Возлюбленная беседа души с супругом ее Иисусом Христом, снятым 

с креста — см. 1670. 
Лит 312. 837. 1246. 1803. 2226. 2620. 3171. 3549. 3616. 3986. 3987. 3988. 3989. 

4414. 4438. 4555. 4572. 4574. 



ГЕОРГИЙ АКРОПОЛИТ 102 

ГЕОРГИЙ АКРОПОЛИТ (1217-1282) [греч] — историк, бого
слов и поэт, государственный деятель. Ученик Никифора Влеммида. 
Занимал видные посты при константинопольском дворе. Г. А. был на
ставником утвержденной Михаилом Палеологом «Школы словесных 
наук», в которой, в частности, учился Григорий Кипрский, будущий 
патриарх. Г. А. ездил в Лион на церковный собор с широкими полно
мочиями от императора, присягнул папе Римскому и поставил под
пись под документом об унии между православной и католическими 
церквами, которая, однако, осталась неосуществленной. Среди бо
гословских трудов Г. А. — трактат об исхождении Святого Духа. Г. А. 
писал похвальные слова, письма, стихи, составлял речи, но просла
вил его труд историка. Г. А. — автор «Хроники», излагающей события 
внутренней и внешней истории Никейской империи за 1203-1261 гг. 
По утверждению историков, этот труд создавался с явно тенденци
озных позиций и далек от объективности, но автор насытил его та
ким богатым историческим материалом и так талантливо изображал 
события, что труд стал незаурядным явлением исторической мысли 
Византии. 
Соч Летопись великого логофета Георгия Акрополита / Изд. И. Троиц

кий. — СПб., 1863. (Византийские историки, переведенные с грече
ского при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 10). 
Хроника: Фрагменты / Пер. с греч. Т. К. Бейсимбеева // Русистика в 

Казахстане. Проблемы, традиции, перспективы. Алматы: Казахский госу
дарственный университет, 1999. 

Эпитафия Георгия Акрополита императору Иоанну Дуке / Подг. 
П. И. Жаворонкова // ВВ. — 1987. — Т. 48. 

На смерть Ирины, супруги Иоанна III / Пер. с греч. С. С. Аверинце-
ва // ПВЛ-2. 
Лит 67. 183.641. 713. 716. 1000. 1008.1248.1771. 1773.1774. 1776. 2531. 2707. 

4141.4391.4482. 

ГЕОРГИЙ АМАРТОЛ (Грешный), или Георгий Монах (ум. 867) 
[греч] — автор одного из самых популярных в Византии историче
ских сочинений. Хроника Г. А. начинается от Адама и заканчивается 
843 г. В центре внимания автора — богословские и церковные про
блемы; особенно ярко отражена в хронике борьба Церкви за иконо-
почитание. Хроника ГА. насыщена повествованиями о видениях, 
знамениях, необычных событиях, в которых ясно обозначается глав-
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нал для автора аскетическая позиция. Благодаря этому хроника Г. А. 
стала очень читаемой в Византии и в других православных странах. 
В XI в. она была уже известна русскому читателю, веком позже была 
переведена на грузинский язык. 
Соч Книги временные и образные Георгия Мниха (Хроника Георгия Амар-

тола в древнем славяно-русском переводе) / Подг.: В. М. Истрин. — 
Пг.; Л., 1920-1930. — Т. 1-3. 
Временник Георгия Амартола (Хроника Георгия Амартола). — М.: Бо

городский печатник, 2000. 
Семь отрывков из Временника Георгия Грешного // Труды и летописи 

Общества истории и древностей российских. — М., 1828. — Ч. 4. — Кн. 1. 
Хронограф // Уч. зап. Отд. русского языка Имп. Акад. наук. — СПб., 

1861. —Т. 11. 
Лит 267. 533. 537. 538. 539. 541. 713. 716. 755. 1000. 1249. 2160. 2162. 2684. 

2705. 2707. 2807. 3212. 3604. 3605. 4039. 4040. 4212. 4505.4542. 4587. 

ГЕОРГИЙ, епископ АМАСТРИДСКИЙ (ум. 802) [греч] — свя
той, память 21 февраля. Церковный поэт. 
Ист Георгий Амастридский // ЖС. — Кн. 7. — Месяц февраль. 
Лит 4283. 

ГЕОРГИЙ АМИРУЦИ (ок. 1400 — ок. 1470) [греч] — высокого 
ранга государственный деятель Трапезундской империи. Как отме
чают историки, Г. А. был личностью вполне ренессансной — челове
ком разносторонних талантов и интересов, увлекающимся антич
ными древностями и философией. Вместе с тем Г. А. отличают такие 
(тоже ренессансные) черты, как авантюрный карьеризм, политиче
ская беспринципность и стремление к земным наслаждениям — то, 
что А. Ф. Лосев по поводу других личностей того же времени назвал 
«оборотной стороной титанизма». На Ферраро-Флорентийском со
боре Г. А. был открытым сторонником унии с католической церко
вью, вернувшись в Трапезунд, стал ревностным ортодоксом и про
тивником унии. По поводу турецкой опасности у Г. А. никогда не 
было однозначной позиции, а когда Трапезунд был сдан без боя тур
кам (при активном участии в этом Г. Α.), Γ. А. окончательно перешел 
(как и Михаил Критовул) в стан туркофилов и писал панегирики 
султану Мехмеду II. Яркий и энергичный человек, деятельность ко
торого пришлась на трагические моменты в жизни греческих госу-
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дарств, Г. А. вел переписку с известнейшими своими современника
ми — Иоанном Евгеником, Марком Эфесским, Георгием Схоларием, 
поддерживал отношения с Леонардо Бруни. 
Лит 1528.2220.4141. 

ГЕОРГИЙ ВАРДАН, митрополит КЕРКИРСКИЙ (Корфусский) 
(XIII в.) [греч] — автор полемических сочинений против латинян и 
многочисленных писем к духовным лицам. Рожденный в Афинах, Г. В. 
после захвата родного его города крестоносцами обосновался в Эпир-
ском государстве, которое стало для многих византийских (теперь уже 
бывших византийских) интеллектуалов опорой в сохранении правосла
вия и эллинского самосознания и в надежде на возрождение империи. 
Лит 1528.4141. 

ГЕОРГИЙ ГЕМИСТ ПЛИФОН, или Плетон (ок. 1360-1452) 
[греч] — философ, государственный деятель. Как предполагают, по
следняя составляющая имени Г. Г. П. присвоена им из-за созвучия с 
именем чрезвычайно чтимого им Платона. Человек большой учено
сти, Г. Г. П. был основателем школы в своем родном городе Мистра, 
позже преподавал в «Платоновской академии» во Флоренции, став 
главой кружка философов-неоплатоников. За десять лет до смерти 
он возвратился в Мистру. 

Современникам (в частности, патриарху Иосифу) Г. Г. П. был 
известен как знаток православной догматики; Г. Г. П. участвовал в 
Ферраро-Флорентийском соборе и энергично отстаивал интере
сы православия. И — парадоксально — одновременно с этим Г. Г. П. 
предрекал скорое падение ислама и христианства и наступление эры 
нового язычества. Г. Г. П. жил после исихастских споров, но его после
довательный антиисихазм логично привел его к принятию языческо
го мировоззрения — древнегреческой мифологии, учения Зороастра 
и халдейских оракулов. В результате появился его основной, неоязы
ческий по содержанию труд — «Законы». Г. Г. П. на основе языческих 
представлений пытался создать новую, всемирную по распростране
нию религию (с Зевсом как главным богом), в которой религиозные 
идеи, обряд и закон составляют одно целое. Георгий Схоларий по на
клонности Г. Г. П. к язычеству сравнивал его с Юлианом Отступни
ком. Но можно сказать, что попытка Г. Г. П. дать контуры новой ре-
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лигии — не более чем плод эстетической фантазии автора, игровая 
интеллектуальная конструкция, мифологическая утопия, за которой 
нет ни грана настоящего религиозного пафоса. Это предположение 
вполне укладывается в вышеозначенный парадокс и лишает Г. Г. П. ча
сто применяемого к нему определения «религиозный реформатор». 
Ист Мануил. Книга о Марке, святейшем митрополите ефесском и о Фло

рентийском соборе и о Гемисте и Виссарионе с опровержением сочи
нений их // ХЧ. — 1886. 

Соч О законах — см. 2815. 
О реформах // ВВ. — 1953. — Т. 6. 

Лит 713. 788. 893. 896. 1000. 1050. 1366. 1368. 1478. 1888. 2055. 2151. 2157. 
2531. 2611. 2804. 2815. 2820. 2823. 2826. 3404. 3405. 4141.4209. 4476. 

ГЕОРГИЙ ГЕРМОНИМ (XV в.) [греч] — византийский интел
лектуал, перебравшийся в Лондон, где занимался чтеним лекций. 
Лит 2815.4391. 

ГЕОРГИЙ КЕДРИН (XI в.) [греч] — историк. Сведений о его 
жизни нет. Вероятно, Г. К. был монахом. Написал хронику от сотво
рения мира до воцарения Исаака Комнина (1057 г.). По наблюдениям 
современных историков, хроника Г. К. несамостоятельна, представля
ет собой компиляцию из сочинений Феофана Исповедника, Георгия 
Амартола. В последней части почти дословно воспроизводит сочине
ние Иоанна Скилицы. 
Лит 713. 716. 755. 2707. 3857. 

ГЕОРГИЙ ЛАПИФ (ум. ок. 1360) [греч] — богослов и философ. 
Поддерживал переписку с Никифором Григором и Григорием Акин-
дином. Автор полемических богословских сочинений против лати
нян и против исихастов. 
Лит 1256. 2598. 2947. 3890. 

ГЕОРГИЙ МОСХАМПАР [греч] — автор многих сочинений 
против латинян, из коих сохранилось лишь одно, направленное про
тив Иоанна Векка, сторонника сближения с Римской церковью. 
Лит 3914. 

ГЕОРГИЙ НИКОМЕДИЙСКИЙ (IX в.) [греч] — сподвижник св. 
Фотия, разделявший с ним превратности его жизни. Патриарх Фотий 
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посвятил его в епископы и впоследствии неоднократно писал ему пись
ма, видя в нем достойного собеседника по многим вопросам церковной 
и литературной жизни. Г. H оставил после себя довольно много сочине
ний, среди которых — Слова на праздничные дни, тропари и каноны. 
Ист Фрагменты писем патриарха Фотия к Георгию Никомедийскому — см. 

4283. 
Лит 3914.4283. 

ГЕОРГИЙ ПАХИМЕР (1242-1310) [греч] — церковный и го
сударственный деятель, противник унии с католической церковью. 
Историк, описавший события периода 1261-1308 гг. Этот труд на
писан в значительной мере на основе личных впечатлений. Г. П. — 
автор стихотворной автобиографии. Известны также риторические, 
философские сочинения Г. П. и его письма. Г. П. был также теорети
ком музыки — ему принадлежит теоретическое обоснование Октои
ха (Осмогласия) как музыкальной системы. 
Соч История о Михаиле и Андронике Палеологах / Пер. под ред. С. П. Кар

пова. — СПб., 1862. (Византийские историки, переведенные с грече
ского при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 8). 
Из SUGGRAFIKON ISTORIWN Георгия Пахимера / Пер. с греч. 

Д. А. Коробейникова // ВВ. — 2000. — Т. 59 (84). 
Лит 713. 716. 1000. 1257. 1536. 1537. 2382. 2531. 2707. 2928. 4391. 4413. 

ГЕОРГИЙ ПИСИДА, или Писидийский (конец VI-VII в.) 
[греч] — богослов и историк, поэт. Диакон Софийского собора в 
Константинополе и референдарий патриарха. Уроженец Антиохии 
Писидийской; покровителем и другом Г. П. был константинополь
ский патриарх Сергий. Г. П. — автор большого числа стихотворных 
богословских и исторических произведений. Главным сочинением 
Г. П. признают «Шестоднев» (поэма о сотворении мира; переведена на 
церковнославянский язык). Среди других сочинений — «Против без
божного Севира Антиохийского», «На святое воскресение Христово»; 
предполагается его авторство акафиста Богородице. Исторические 
поэмы Г. П. — «Персидская война», «Аварская война», «Ираклиада». 
Г. П. — автор прозаического «Жития св. мученика Анастасия». 
Ист Михаил Пселл. Сравнение Еврипида с Писидой (спросившему, кто 

лучше писал стихи, Писида или Еврипид) / Пер. Т. А. Миллер // Ан
тичность и Византия. — М.: Наука, 1975. 
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Соч Поношение судьбы // Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Си
рин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман 
Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Фео-
дор Студит / Перевод с сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i 
Лггера, 2003. 
Поношение судьбы // От берегов Босфора до берегов Евфрата / Пер., 

предисл. и комм. С. С. Аверинцева. 
Судьба / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 
Шестоднев (церковнославянский текст) / Изд. И. А. Шляпкин. — СПб., 

1882. 
Фрагменты сочинений — см. 3751. 

Лит 65. 83. 84. 720. 787. 788. 1000. 2140. 2707. 3047. 3548. 3718. 4505. 4141. 
4283. 4384. 4543. 4544. 4563. 

ГЕОРГИЙ СИНКЕЛЛ (вторая пол. VIII — нач. IX в.) [греч] — 
хронист. Его хронография охватывает время от сотворения мира до 
правления Диолектиана. Эта хроника была продолжена другом Г. С. 
Феофаном Исповедником после смерти Г. С. 
Лит 713. 716.1000. 1146. 1259. 1260. 2707. 4041. 

ГЕОРГИЙ СИРАКУЗСКИЙ, или Сицилийский, или Сикелиот 
(ум. 669) [греч] — церковный поэт. Мученически скончался от рук 
мавров. Писал тропари на Рождество Христово и на Богоявление. 
Стихиры есть в греческой Минее. 
Лит 1348. 2286. 3856.4283. 

ГЕОРГИЙ СФРАНДЗИ (Франдзи, Франдзис) (1401 — ок. 1478) 
[греч] — историк. Доверенное лицо последнего императора Визан
тийской империи Константина XI. Выполнял важные дипломатиче
ские поручения, в том числе вел переговоры с турецким султаном. 
Г. С. был свидетелем осады Константинополя, пережил гибель импе
ратора, мужеству которого Г. С. отдает дань. После взятия города Г. С. 
и вся его семья попали в турецкий плен, в котором его дети погибли 
от рук турок. Г. С. удалось выкупиться из плена, после чего он на
шел убежище в монастыре на о. Корфу, где написал свою «Хронику». 
«Хроника» охватывает период с 1413 по 1477 г. Многие страницы 
«Хроники» носят автобиографический характер, написаны как сви
детельство очевидца. Г. С. возлагает вину за гибель империи не толь-
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ко на турок, но и на латинян, а решения Флорентийского собора по 
поводу унии считает большой ошибкой греков. 
Соч Большая хроника: Фрагменты / Пер. с греч. Е. Б. Веселаго // ВВ. — 

1953. — Т. 7. 
Убогий Георгий Сфрандзи, протовестиарит, Григорий монах, написал 

это о себе и и некоторых событиях, происшедших за время его несчастной 
жизни: Фрагменты / Пер. и прим. Е. Д. Джагацпаняна // Кавказ и Византия. 
1987. — Т. 5. 
Лит 713. 716.1000. 1546.1547. 2255. 2393. 3951.4141. 

ГЕОРГИЙ СХОЛАРИЙ — см. Геннадий II Схоларий. 

ГЕОРГИЙ ТОРНИК, митрополит Эфесский (ум. между 1157 и 
1166) [греч] — церковный деятель, автор многочисленных речей и 
писем. 

Фрагменты сочинений — см. 713. 
Лит 713. 

ГЕОРГИЙ ТРАПЕЗУНДСКИЙ (1395-1484) [греч] — греческий 
философ, живший в Италии, последователь учения Аристотеля. Ав
тор трактата «Сравнение Аристотеля и Платона». Переводчик на ла
тинский язык некоторых греческих сочинений. 
Лит 713. 836. 1263. 1264. 2599. 2603. 2815. 

ГЕОРГИЙ ХИРОВОСК (IX в.) [греч] — грамматик, автор эпи-
мерисмов к псалмам. 
Лит 1146. 

ГЕОРГИЙ СХОЛАРИЙ — см. Геннадий Схоларий. 

ГЕРАКЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ — см. Иракл Александрийский. 

ГЕРАРД (Жерар) КРЕМОНСКИЙ (1114-1187) [лат] — пере
водчик трудов арабских и греческих ученых на латинский язык. Г. К. 
работал в Испании. Список переводов арабских авторов, осущест
вленных Г. К., весьма внушителен — включает более восьмидесяти 
трактатов. В случае с греческими авторами переводы делались через 
посредство арабских переводов, которые, в свою очередь, были пере
водами с сирийского языка. 
Лит 1177. 1803. 2379. 3147. 3596. 
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ГЕРАРД, епископ ЦАНАДА или Жерар из Чанада (ум. 1046) 
(лат] — один из тех церковных писателей (достаточно редких), кто 
последовательно пытался доказывать совершенную ненужность для 
«учеников Христа» языческой культуры и языческой науки. Особен
но недопустимым верхом безумия Г. Ц. считал применение филосо
фии к теологии, ибо представляет собой совершенно недостойный 
спор со служанкою (философия — служанка богословия) о Том, Кого 
подобает славить перед ангелами. 
Лит 1803.2379. 

ГЕРБЕРТ, архиепископ РЕЙМССКИЙ, архиепископ Равеннский, 
или Герберт Орийякский (940/5-1003), папа Римский в 999-1003 гг. 
Сильвестр II [лат] — теолог, философ, логик, математик, астроном, 
теоретик музыки, политик. Родившись в семье отнюдь не принадле
жащей к элите, Г. Р. достиг высочайших успехов благодаря своему уни
кальному природному дарованию. Первоначальное образование, в об
ласти риторики и богословия, получил в монастыре в Орийяке, затем 
три года учился в Испании, где обучался, в частности, математике. Г. Р. 
не знал греческого языка, но он прекрасно владел латинским литера
турным наследием, включая и художественную литературу. Большую 
часть жизни провел в Реймсе, где руководил монастырской школой. 
Г. Р. полностью владел культурой свободных искусств. 
Ист Рихер. История / Пер. с лат. — М.: РОССПЭН, 1997. 
Лит 850. 1205. 1552. 1604. 1803. 2226. 2379. 2995. 3449. 3844. 3982. 4555. 

ГЕРВАСИЙ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (ок. 1141 — ок. 1210) — ан
глийский монах, историк. Его «Хроника» охватывает период от начала 
XII в. до смерти Ричарда I (1199). Еще одно сочинение Г. К., «Деяния 
королей», рассказывает об истории Британии от времен легендарных 
до 1210 г. Г. К. принадлежат также «Жития архиепископов». 
Соч Хроника деяний королей: Фрагменты — см. 2808. 
Лит 2707.2808. 

ГЕРВАСИЙ МЕЛЬКЛЕЙСКИЙ (первая пол. XIII в.) [лат] — ав
тор поэтики «Наука стихотворная». 
Лит 1209. 

ГЕРМА — см. Ерм. 
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ГЕРМАН I [греч] — святой, память 12 мая. Константинополь
ский патриарх в 715-730 гг. За десять лет до смерти оставил кафедру и 
прожил оставшиеся годы в уединении. При нем началось иконоборче
ство; Г., защитник иконопочитания, вызвал недовольство властей. Г. — 
автор сочинений «О ересях и соборах», «Созерцание предметов цер
ковных, или Толкование на литургию» и посланий о почитании икон. 
Г. славился как замечательный проповедник. Г. был также церковным 
песнописцем — автором гимнов и стихотворных похвал святым. 
Ист Житие святаго отца нашего Германа, архиепископа Константинополь

ского // ЖС. — Кн. 9. — Месяц май. 
Константинопольский (VII Вселенский) собор. 

Соч Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. — М.: Мартис, 1995. 
Лит 94. 318. 319. 538. 753. 889. 1270. 1271. 1272. 1276. 1926. 1348. 2831. 3491. 

3856. 4283. 4284. 

ГЕРМАН II (XIII в.) [греч] — святой. Константинопольский па
триарх в 1222-1240 гг. Автор церковных слов и бесед. 
Лит 713. 1273.1274. 2531. 3914. 4283. 

ГЕРМАН ВАРТБЕРГСКИЙ (вторая пол. XIV в.) [лат] — капел
лан ливонского провинциального магистра, автор «Ливонской хро
ники». Г. В. был активным участником многих событий, о которых 
написано в его труде, поскольку ему поручались дипломатические 
переговоры ордена с духовенством; кроме того, Г. В. лично участво
вал в военных действиях ордена, сопровождая ливонского магистра 
в походах против литовских язычников. Его официальное положе
ние при ливонском магистре позволяло пользоваться архивными до
кументами орденского замка в Риге при составлении своей летописи. 
Судя по тексту хроники Г. В., ему были известны и те сочинения, в 
которых до него уже излагалась история Ливонии, в частности труд 
Генриха Латвийского. 
Соч Ливонская хроника / Пер. с лат. // Чешихин-Ветринский Е. В. Сбор

ник материалов и статей по истории Прибалтийского края. — Рига, 
1879. —Т.Н. 

Лит 4498. 

ГЕРМАН, епископ ПАРИЖСКИЙ, или Герман, епископ Пари-
зии (496-576) [лат] — святой, покровитель Парижа. Житие Г. П. на-
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писано Венанцием Фортунатом, с которым Г. П. дружил. Г. П. основал 
под Парижем монастырь, который через два столетия был назван в 
его честь — монастырь св. Германа — Сен-Жермен. Еще при жизни 
своей Г. П. снискал славу чудотворца. Г. П. приписывается авторство 
трактата о мессе — «Краткое изложение галльской литургии», под
линность которого ставится под сомнение. До наших дней дошло 
также письмо Г. П. королеве Брунгильде. 
Ист Григорий Турский. История. (Кн. V, гл. 8). 
Лит 1277. 1278.1279. 

ГЕРМАН РАССЛАБЛЕННЫЙ, или Герман Паралитик, Герман 
Калека, Герман Увечный, Герман из Райхенау (1013-1054) [лат] — бо
гослов, разносторонний ученый и поэт. Рожден в графской семье с 
признаками церебрального паралича, был отдан на воспитание в мо
настырь; прикованный к постели, тем не менее с блеском проявил не
заурядные умственные способности и замечательный стихотворный 
дар. Специально приставленным к нему помощникам он продикто
вал «Хронику», поэму о смертных грехах, трактаты по математике и 
астрономии, сочинения о музыке. Г. Р. перевел с арабского языка не
сколько сочинений по математике и астрономии. Очень популярны 
были его духовные стихи. 
Соч Молитва Деве Марии. Радуйся, Царица. Секвенция о Святейшей Тро

ице / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // ПСЛЛ-2. 
Лит 96. 1275. 2707. 

ГЕРТРУДА ХЕЛЬФТСКАЯ, или Гертруда Великая (1256-1302) 
[лат] — ученая монахиня, визионерка. Записанные ею видения 
пользовались большой популярностью среди средневековых чита
телей. 
Соч Откровения св. Гертруды // Подвижники: Избранные жизнеописания 

и труды. — Самара: АГНИ, 1998. — Кн. 2. 
Лит 312. 1038. 1283. 1284. 1285. 3120. 3171. 

ГЕРХОХ (Герхоф) РАЙХЕРСБЕРГСКИЙ (1093-1169) [лат] — 
монах-августинец, священник. Известный в свое время богослов. Г. Р. 
был активным деятелем григорианской реформы, и большая часть 
его сочинений посвящена так или иначе темам, касавшимся рефор
мы и вопросов, ею поднятых — нравственному состоянию духовен-
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ства, отношениям между Церковью и государством. Известен также 
большой экзегетический труд Г. Р. — «Комментарий на псалмы». 
Лит 600. 1287. 1288. 

ГЕСИХИЙ, или Гезихий / Исихий. 

ГИБЕРТ — см. Гвиберт. 

ГИГО I (первая пол. XII в.) [лат] — глава ордена картезианцев, 
автор «Книги уложений», излагающей для членов монашеского орде
на правила поведения. 
Лит 3171. 

ГИГО II (вторая пол. XII в.) [лат] — глава ордена картезианцев, 
автор послания о созерцательной жизни. 
Лит 3171. 

ГИЛЬБЕРТ ПОРРЕТАНСКИЙ, или Жильбер, епископ Пуатье, 
Жильбер из Порре (1076-1154) [лат] — философ и богослов. Ученик 
Бернарда Шартрского, сменивший его в должности канцлера Шартр-
ской школы. Преподавал в Париже. Историки мысли называют Г. П. 
самым мощным философским умом XII столетия. Приписываемый 
ему трактат «О шести началах» был включен в программу факуль
тета искусств и комментировался в одном ряду с произведениями 
Аристотеля и Боэция вплоть до XV в. Г. П. — автор комментариев к 
Св. Писанию. Комментировал также трактаты Боэция, среди них — 
трактат «О Троице». Высказанные здесь Г. П. мысли навлекли обви
нения в ереси, в частности, со стороны Бернарда Клервоского. Г. П., 
однако, не был осужден и сохранил звание епископа. 
Соч Комментарий к трактату Боэция «Против Евтихия и Нестория» / Пер. 

и прим. А. Коробкова // ВФ. — 1998. — № 4; То же: АСМ.- Т. 1. 
Лит 495. 685. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1552. 1794. 1795. 1796. 1797. 1803. 

2098. 2379. 2995. 2996. 2997. ЗОЮ. 4555. 4574. 

ГИЛЬДАС (516-570) [лат] — монах, историк. Его труд «Жа
лостная книга о разорении и завоевании Британии» описывает бед
ствия бриттов во время нашествий саксов, которых автор, полагаю
щий себя римлянином, называет варварами. Это сочинение совре
менная наука склонна считать не столько историческим сочинением 
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(в нем мало имен и дат), сколько политической публицистикой; оно 
написано автором за пределами Британии — саксонское завоевание 
вынудило его покинуть родину. 
Лит 2707. 

ГИЛЬДЕГАРДА БИНГЕНСКАЯ — см. Хильдегарда. 

ГИЛЬОМ из ОБЕРНИ — см. Вильгельм из Оверни. 

ГИЛЬОМ ИЗ КОНША — см. Вильгельм из Конша. 

ГИЛЬОМ из ШАМПО — см. Вильгельм из Шампо. 

ГИНКМАР (или Хинкмар), архиепископ РЕЙМСКИЙ (806-
882) [лат] — авторитетный церковный и политический деятель, 
богослов и историк. Г. Р. принадлежат анналы Сен-Бертенского мо
настыря (в последней своей части) и трактат «О дворцовом и госу
дарственном управлении»; в этом сочинении отстаивается мысль о 
необходимости теократии — подчинения королевской власти воле 
епископов. Вместе с тем Г. Р. защищал интересы «своей», «галльской» 
церкви от вмешательства римских пап. Отсюда его конфликт с пап
ской курией. Сохранилось также обширное собрание писем Г. Р. 
Соч Разъяснения Гинкмара Реймского по поводу развода короля Лотара и 

королевы Теутберги — см. 2154. 
Фрагменты сочинений // АМПрМ. 

Лит 741. 1322. 1323. 2226. 2379. 2707. 2780. 3198. 4047. 4301. 4419. 4555. 

ГИРАЛЬД КАМБРИЙСКИЙ, Гиральд де Бари (1146-1223) 
[лат] — архидиакон, английский церковный и государственный 
деятель, воспитатель короля Иоанна Безземельного. Историк, ав
тор хроник «Завоевание Ирландии» и «Описание Ибернии» (Ир
ландии). Г. К. претендует на роль одного из первых английских эт
нографов — в этих трудах рассказано не только о политических со
бытиях и чудесах, но дается описание нравов и обычаев ирландцев. 
Сам Г. К. посещал вместе с королем Иоанном Ирландию и Галлию, в 
своих трудах выступает как очевидец. Б. Гене назвал Г. К. виртуозом 
этимологии — как и многие из средневековых писателей, Г. К. охот
но обращался к значениям слов, однако этимологии Г. К., в отличие 
от многих и многих создававшихся в средние века, основываются 
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на знании целого ряда языков — Г. К. владел валлийским, англий
ским, французским, латинским языками, при этом немного знал гре
ческий язык, а в Париже слышал речи и на других языках. Г. К. как 
писатель стремился создать такой вариант письменного латинского 
языка, который сделал бы его сочинения доступными не только для 
высокоученых клириков, но и для мирян, особенно для государей. 
Г. К. написал автобиографию, названную «Об усердных деяниях Ги-
ральда». Слово «усердных» в связи со сказанным выше не кажется 
преувеличением. 
Лит 1228. 1324. 1325. 2707. 

ГЛИКА — см. Михаил Глика. 

ГОНОРИЙ АВГУСТОДУНСКИЙ, Гонорий Отенский (XII в.) 
[лат] — философ и богослов, ученый-энциклопедист. Биография Г. А. 
известна крайне скудно, все, что о нем можно сказать, извлекается из 
собственных сочинений. Он был плодовитым писателем — имеется 
около 40 трактатов богословского и исторического содержания, под
писанные его именем, хотя, возможно, не все из них ему принадле
жат. Полагают, что Г. А. был учеником Ансельма Кентерберийского, 
но он не был крупным самостоятельным мыслителем, был скорее по
пуляризатором основ теологии для священников. 
Лит 735.1349.1350.1351.1352. 1353. 1354. 1355. 1385.1487. 1671. 1803. 2845. 

4555. 

ГОНСАЛВ ИСПАНСКИЙ, Гонсалве из Бальбоа (1255-1313) 
[лат] — генерал ордена францисканцев. Философ и богослов. Пре
подавал в Парижском университете, учитель Иоанна Дунса Скота. 
Вынужденный покинуть Францию в связи с отказом осудить папу 
Римского, обосновался в Испании. 
Лит 1190.1356.1803. 

ГОТШАЛЬК (803-869) [лат] — монах-бенедиктинец, бого
слов, грамматик и поэт. Развивал идею двойного предопределения 
человека к спасению, полагая, что Бог предопределил одних людей 
к спасению, других — к осуждению. Это учение Г., по инициативе 
Рабана Мавра, было провозглашено еретическим, Г. был заключен в 
монастырскую тюрьму. Несмотря на заключение, Г. сумел написать 
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многочисленные произведения в прозе и в стихах, из которых до на
ших дней сохранилась лишь малая часть. 
Лит 1370. 1371. 1372. 2789. 

ГРАЦИАН (Гратиан) БОЛОНСКИЙ, Иоанн Грациан (ум. ок. 
1150) [лат] — церковный писатель, создавший свод канонического 
права под названием «Согласование несогласных канонов». Это со
чинение пользовалось большой популярностью и неоднократно до
полнялось многими богословами. 
Соч Согласование несогласных канонов / Пер с лат. Η. Φ. Ускова // 

АМПрМ. 
Лит 848. 1382.1383. 2379. 1533. 2561. 

ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ, или Григорий Двоеслов (540-604) 
[лат] — святой, память 12 марта. Учитель Церкви. Папа с 590 г. Вы
дающийся администратор, много сделавший для Италии, и незау
рядного таланта писатель. Г. В. происходил из старинного сенатор
ского рода Анициев; получил юридическое образование. В возрасте 
30 лет выполнял функцию префекта Рима. Оставил государствен
ный пост ради монашества. Унаследованное Г. В. крупное состояние 
в значительной части было использовано для обустройства мона
стырей. Г. В. долгое время жил в Византии, изучал греческий язык 
и творения святых отцов. Г. В. был одним из наиболее выдающих
ся деятелей Церкви, стал фигурой решающего значения для всего 
Средневековья. Он много усилий потратил на миссионерскую дея
тельность и много сделал для предотвращения раздробления все
ленской Церкви на церкви национальные. В литературном творче
стве Г. В. окончательно угасла античная традиция, еще достаточно 
живая в патристике, и были заложены каноны средневековой тра
диции. Произведения Г. В. мало касаются доктринальной стороны 
христианского учения, его интересовали вопросы нравственности 
и религиозности. Он — автор «Пастырского наставления», «Толко
вания книги Иова», четырех книг «Диалогов», содержащих жизнео
писания живущих в Италии святых отцов. Одна из книг этого труда 
рассказывает о жизни Бенедикта Нурсийского. Как автор «Диало
гов», Г. В. получил прозвание «Двоеслов». Сохранилось также не
мало проповедей Г. В. и более 800 посланий. Свои послания Г. В. 



ГРИГОРИИ I ВЕЛИКИЙ 116 

нередко подписывал титулом "Servus servorum Dei" — «Слуга слуг 
Божьих». Г. В. составил чин Литургии Преждеосвященных Даров на 
латинском языке. Этот чин был утвержден на VI Вселенском соборе 
в 680 г. и принят всей христианской Церковью. Г. В. провел реформу 
богослужебного пения (т. н. Григорианский Антифонарий). Заботясь 
о христианском просвещении, Г. В. построил для библиотеки в Риме 
новое здание. 
Ист Житие во святых отца нашего Григория Двоеслова, папы Римского // 

ЖС. — Кн. 8. — Месяц март. 
Симеон Метафраст. Житие свт. Григория Великого / Пер. М. А. Тимо

феева // АиО. — 1997. — № 1 (12). 
Беда Досточтимый. Житие святого Григория Великого / Пер. М. Нена-

роковой // АиО. — 2001. — № 4 (30). 
Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. — СПб.: 

Алетейя, 2001. 
Беда Преподобный. Жизнь Григория Великого — см. 2154. 
Григорий Турский. История. (Кн. X, гл. 1). 
Григорий Турский. История франков: Фрагменты // Опыт тысячеле

тия: Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. — М.: Юристь, 
1996. 
Соч Гомилия вторая на Евангелие от Луки // АиО. — 2001. — № 2 (28). 

Диалоги о чудесах италийских отцов в четырех книгах. Книга первая / 
Пер. с лат. М. Тимофеева // Патристика. Новые переводы, статьи. — Ниж
ний Новгород, 2001. — Вып. 1. 

Жатвы много, а деятелей мало / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 
1993. — № 5. 

Из беседы на 3 неделе по Пятидесятницы // Сборник проповедниче
ских образцов (Проповеди свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 
2001. (Репринт изд. 1912 г.). 

Из «Диалогов о житии и чудесах италийских отцов и о вечной жизни 
души» / Пер. с лат. М. Е. Грабарь-Пассек и Б. И. Ярхо; На великий пост / Пер. 
с лат. С. С. Аверинцева; Проповедь перед народом / Пер. с лат. М. Е. Грабарь-
Пассек // ПСЛЛ-1; То же: ПСЛЛ-3. 

Избранные творения. — М.: Паломник, 1999. 
О пастырском служении // ЖМП. — 1977. — № 9, 19, 11, 12; 1978. — 

№1,3. 
Пастырское правило Григория I-Двоеслова. — Киев, 1873. 
Предисловие к «Книге нравственных поучений, или Толкованиям на 

книгу Иова» / Пер. с лат. М. Е. Грабарь-Пассек // ПСЛЛ-1. 
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Св. Григория Двоеслова Беседы на Евангелия. — СПб., 1860. 
Св. Григория Двоеслова Беседы на книгу св. пророка Иезикиля. — Ка

зань, 1863. 
Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души 

(Фрагмент) // Покров. — 1999. — Вып. 1. 
Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. — 

Казань, 1858. 
Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. — 

М.: Благовест, 1996. 
Творения. — М.: Паломник, 1999. (Репринт). 
Фрагменты сочинений — см. 2154. 
Фрагменты сочинений — см. 368.2324. 
Фрагменты сочинений // АМПрМ. 
Фрагменты сочинений // Вогюе Адальбер де. Святой Бенедикт: Чело

век Божий / Пер. с фр. — Paris, 1995. 
Лит 320. 368. 627. 636. 685. 735. 837. 1000. 1138. 1143. 1144. 1186. 1268. 1343. 

1348. 1373. 1374. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1417. 1502. 
1604. 1671. 1781. 1803. 1888. 2060. 2151. 2154. 2226. 2234. 2324. 2380. 
2523. 2530. 2547. 2561. 2620. 2717. 2987. 2995. 3171. 3252. 3273. 3337. 
3491. 3520. 3594. 3646. 3810. 3860. 3896. 3980. 4017. 4076. 4077. 4216. 
4284. 4301. 4529. 

ГРИГОРИЙ II (в миру Геннадий) КИПРСКИЙ, патриарх Кон
стантинопольский в 1283-1289 гг. [греч] — церковный деятель и бо
гослов, противник церковной унии с Римом. Вступил в полемику с 
низложенным патриархом Иоанном Векком. Автор многих писем. 
Написал автобиографию. 
Ист Никифор Григора. Римск. ист. VI, 1-3. 
Соч Автобиография / Пер. с греч. Е. И. Троицкого // ХЧ. — 1870. — Т. 2. 

Апология // ХЧ. — 1889. — Т. 1. 
Изложение свитка (томоса) веры против Векка // ХЧ. — 1889. — 

Март-апрель, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь. 
Исповедание, составленное после того, как случилось восстание про

тив Григория клириков // ХЧ. — 1889. — Т. 1. 
Письма / Пер. с греч. В. А. Сметанина — см. 3886. 
Письмо к императору Андронику Палеологу Старшему // ХЧ. — 

1870.— Т. 2. 
Послание к императору Андронику Палеологу против митрополита 

Эфесского Иоанна Хилы и Марка // ХЧ. — 1889. — Т. 1. 
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Похвальное слово св. Евфимию епископу и чудотв. Мадитскому, на
писанное Григорием Кипрским / Пер. с греч. еп. Арсения (Иващенко). — 
М., 1889. 

Трактат об исхождении Святого Духа // ХЧ. — 1889. — Т. 2. 
Лит 717. 1401. 1402.1825. 2531. 3886. 3914. 

ГРИГОРИЙ III MAMMA, патриарх Константинопольский в 
1445-1450 гг. (ум. 1459) [греч] — автор сочинений, в которых дока
зывалась необходимость унии между православной и католической 
церквами. Вынужден был отказаться от патриаршей кафедры и уе
хать в Рим. 
Лит 1403. 1404. 2531. 3914. 

ГРИГОРИЙ АКИНДИН (XIV в.) [греч] — философ и богослов, 
противник Григория Паламы и сторонник Варлаама Калабрийского. 
Пытался систематически изложить идеи Варлаама (сочинение «Сущ
ности и энергии»). Учение варлаамитов (включая Г. А.) было призна
но еретическим Актами собора 1351 г. 
Ист Акты Константинопольского собора 1351 года против Варлаама и 

Акиндина — см. 1368. 
Григорий Палама. Письмо к Акиндину, посланное из Фессалоники 

прежде соборного осуждения Варлаама и Акиндина / Пер. Иоанна Мейен-
дорфа // Православная мысль. — Париж, 1955. — Вып. 10. 

Филофей Коккин. Житие и подвиги святителя Григория Паламы, ар
хиепископа Фессалоникского / Пер. с греч. — Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2004. 
Лит 180. 596. 941. 1369. 1407. 1437. 2061. 2369. 2370. 2600. 2601. 2627. 2815. 

2852. 2945. 2946. 4212. 4391. 

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ, или Григорий Назианзин (ок. 330-
390) [греч] — святой, память 25 января. Отец Церкви, один из Кап-
падокийских отцов, один из трех великих Вселенских учителей. Г. Б. 
учился в Кесарии Каппадокийской, в школе, основанной Оригеном. 
Затем он продолжил занятия в Александрии и в Афинах. Его соуче
ником в Афинах был св. Василий Великий. В тех же Афинах Г. Б. пре
подавал риторику после учебы. По возвращении в Кесарию принял 
крещение и некоторое время провел с другом своим св. Василием 
Великим в его пустыне; об этом времени он вспоминал как о самом 
счастливом в жизни. Позже Г. Б. был рукоположен в пресвитеры, по-
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могал своему отцу, епископу города Назианз, а после его смерти стал 
епископом этого города. В 379 г. православная община Константино
поля призвала Г. Б. к себе, как раз во время острейших споров с ариа-
нами; большинство храмов в столице было в их руках. Пастырское 
усердие Г. Б. дало свои плоды — тысячи людей из ереси возвраща
лись в православие. После прибытия Феодосия Великого в столицу 
Г. Б. был возведен на столичную кафедру. Позже Г. Б. принял актив
ное участие в противостоянии ереси Македония (не допускавшего 
наименование Святого Духа Богом). Своим почетным титулом — 
Богослов — Г. Б. обязан пяти проповедям, обозначенным как «Пять 
слов о богословии». Они содержат классическое для богословия из
ложение догмага о Троице. Последние годы своей жизни Г. Б. провел 
в уединении, в родном селении близ Назианза. 

Г. Б. — автор богословских догматических сочинений, а также 
гимнов и проповедей. Проповеди Г. Б. стали на долгое время образ
цовым чтением в византийских риторских школах. В литературное 
наследие Г. Б. входят также письма, в большинстве своем адресо
ванные друзьям; письма собраны, отредактированы и изданы са
мим Г. Б. 

Г. Б. — крупнейший поэт своего времени. Кроме гимнов на дог
матические и нравственные темы среди его поэтического наследия 
есть стихи, посвященные матери автора, а также автобиографиче
ские поэмы «О моей жизни», «О моей судьбе» и «О страданиях моей 
души». Творческое новаторство поэзии Г. Б. прежде всего в том, что 
в ней читатель находит не только отражение настроений поэта, но 
прежде всего отражение сложной и богатой внутренней жизни глу
боко верующего и богословски ученого человека. 
Ист Житие святаго отца нашего Григория Богослова, патриарха Констан

тинопольского // ЖС. — Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 
Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 117). 
Руфин. Церк. ист. (Кн. II (XI), гл 9). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. III, гл. 23; Кн. IV, гл. 11, 23, 26; Кн. V, гл. 6; 

Кн. VI, гл. 3; Кн. VII, гл. 36). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 30; Кн. V, гл. 8,40). 
Максим Исповедник О различных трудных местах у святых Григория 

и Дионисия / Пер. с греч. В. В. Петроваа // Космос и душа: учения о все-
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ленной и человеке в Античности и в Средние века: (исслед. и пер.). — М. : 
Прогресс-Традиция, 2005. 

Михаил Пселл. Слово <..> о богословском стиле // AB. 
Тропарь Св. Григорию Богослову // Многоценная жемчужина. Преп. 

Ефрем Сирин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. 
Роман Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Фе
одор Студит / Перевод с сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i Лггера, 
2003. 
Соч Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепи

скопа Константинопольского. — СПб., б.г. — Т. 1-2. 
Собрание творений в двух томах: Репринтное издание. — Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 
Собрание творений. Минск: Харвест; М.: ACT, 2000. — Т. 1-2. 
Избранные слова. — М.: Издательство Православного братства св. 

апостола Иоанна Богослова, 2001. 
О душе / Пер., вступ. статья, прим. свящ. Андрея Зуевского // Богос

ловский вестник. — Сергиев Посад, 2004. — № 4. 
О началах // Вестник Российского Христианского гуманитарного ин

ститута. — 1997. — № 1. 
О себе самом и о епископах // ЦиВ. — 2003. — № 1 (22). 
Песнопения таинственные. — М.: Правило веры, 2000. 
Песнопения таинственные. Письма. Послания. Слова. Стихотворе

ния // Отцы и учители церкви III века: Антология в двух томах / Состав
ление, биографические и библиографические статьи иеромонаха Илариона 
(Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. 1. (Памятники святоотеческой письменности). 

Пять слов о богословии. — М.: Храм свв. Космы и Дамиана, б.г. 
Размышления / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // Вестник РХД. — Па

риж, 1990. — № 1(158). 
Святого Григория Богослова о том, какие подобает читати книги Вет

хого и Нового Завета (греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
Слово 1. На Пасху — см. 287. 
Слово на Святую Пасху // ЖМП. — 1968. — № 4. 
Слово о догмате Святой Троицы // ЖМП. — 1980. — № 12. 
Слово похвальное Афанасию Великому // ЖМП. — 1973. — № 5. 
Стихотворения / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // Человек. — М., 

1991. —№4. 
Стихотворения // Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Сирин. 

Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Сладко
певец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Студит / 
Пер. с сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i Л1тера, 2003. 



Ш ГРИГОРИЙ КОРИНФСКИЙ 

Стихотворения // От берегов Босфора до берегов Евфрата / Пер., пре-
дисл. и комм.: С. С. Аверинцев. 

Стихотворения; Эпиграммы / Пер. с греч. С. С. Аверинцева. Письма / 
Пер. с греч. Т. А. Миллер. Речи / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-1. 

Стихотворное переложение с греч. Песни увещательной св. Григория 
Богослова: Близок последний труд жизни: плаванье злое кончаю и проч., 
напис. в 1866 г. / Пер. с греч. Филарет (Дроздов) // Чтения в Обществе лю
бителей духовного просвещения. — М., 1867. — Кн. III. 

Фрагменты сочинений — см. 369. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Николай Сагарда. — М.: Палом
ник, 1996. 

Фрагменты сочинений // История средневековой философии: хресто
матия: В 2 ч. — Минск: ЕГУ, 2002. — Ч. 1: Патристика. — 2002. 
Лит 68. 84. 94. 132. 133. 369. 377. 436. 512. 598. 627. 654. 736. 742. 753. 782. 

783. 838. 863. 865. 871. 889. 1000.1035.1088. 1115.1145. 1148.1252.1332. 
1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1420. 1421. 1532. 
1541. 1454. 1603. 1614. 1673. 1731. 1743. 1748. 1788. 1803. 1805. 1876. 
1892. 1953. 1956. 1962. 1963. 1971. 1975. 1984. 1999. 2001. 2053. 2154. 
2157. 2212. 2213. 2233. 2234. 2283. 2285. 2286. 2287. 2323. 2324. 2367. 
2379. 2446. 2462. 2478. 2492. 2528. 2530. 2537. 2561. 2625. 2638. 2639. 
2642. 2684. 2699. 2721. 2839. 2939. 2950. 2952. 2953. 2955. 2966. 2972. 
2995. 3033. 3107. 3120. 3170. 3197. 3214. 3429. 3459. 3469. 3483. 3484. 
3491. 3559. 3579. 3592. 3645. 3661. 3663. 3684. 3691. 3698. 3756. 3757. 
3785. 3807. 3876. 3880. 3896. 4017. 4111. 4226. 4244. 4282. 4283. 4284. 
4305. 4383.4384. 4398. 4441. 4497. 4517. 4545. 

ГРИГОРИЙ, митрополит КОРИНФСКИЙ, или Григорий Пар-
дос (1070-1156) [греч] — богослов и ученый, составитель толкований 
на каноны великих праздников, автор трудов по греческому языку. 
Лит 1146.4391. 

ГРИГОРИЙ, епископ НИССКИЙ (ок. 335-394) [греч] — свя
той, память 10 января. Отец Церкви, богослов и философ, младший 
брат свт. Василия Великого. Один из Каппадокийских Отцов. В вос
питании и первоначальном обучении Г. Н. непосредственное участие 
принял его старший брат, свт. Василий. Г. Н. испытал также боль
шое влияние со стороны свт. Григория Богослова. Г. Н. был актив
ным противником арианства. Рукоположенный в епископы города 
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Нисы, он, по ложным наветам ариан, был низложен и находился в 
изгнании, но по смерти императора Валента Г. Н. вернулся на свою 
кафедру, с большим воодушевлением встреченный жителями города. 
Г.Н. был участником II Вселенского собора 381 г. в Константинопо
ле. Защищал Никейский Символ против Аполлинария Лаодикий-
ского, учившего о неполноте человеческой природы Христа. В сфере 
общественно-церковной деятельности Г. Н. намного уступает свое
му брату, но в истории Церкви он остался прежде всего как великий 
философ и богослов. Большое влияние на современников и потом
ков оказал трактат «Большой Катехизис», в котором Г. Н. завершил 
учение Каппадокийцев о Св. Троице и о Лице Иисуса Христа. В со
чинениях Г. Н. разрабатывалось учение о Воскресении, о Божествен
ной благодати, Именах Божиих, глубоко рассматривалась антропо
логическая проблематика. Он писал труды по аскетике и о мисти
ческом единстве с Богом, труды о сотворении и устройстве Вселен
ной. В своем богословии (особенно в эсхатологии) Г. Н. испытывал 
некоторое влияние Оригена, что выразилось, в частности, в учении 
о всеобщем восстановлении (апокатастасис) и уничтожении зла. Од
нако Г. Н. удалось избежать крайностей оригенизма. В литературном 
наследии Г. Н. находим также проповеди и письма. 
Ист Житие святаго отца нашего Григория, епископа Нисского // ЖС. — 

Кн. 5. — 4.1. — Месяц январь, дни 1-14. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 128). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 26; Кн. V, гл. 8,9). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 30; Кн. V, гл. 8). 

Соч Творения иже во святых отца нашего Григория, епископа Нисского. — 
М., 1861. —Ч. 1-8. 
Большое огласительное слово, разделенное на 40 глав // Мистическое 

богословие Восточной Церкви. — М.: ACT Харьков: Фолио, 2001. 
Большое огласительное слово / Редакция перевода, план-конспект, 

примечания и послесловие Ю. А. Вестеля. — Киев: Пролог, 2003. 
Каноническое послание святого Григория, епископа Нисского, к Ли-

тоию, епископу Мелитинскому (греч. текст и церковнославянск. перевод) // 
ПСВС. 

Молитва. На пресветлое празднество: Фрагмент — см. 287. 
На свое рукоположение. Об устроении человека. Большое огласитель

ное слово. О душе и воскресении. Диалог с сестрой Макриной. О жизни 
Моисея законодателя. Против учения о судьбе. О чревовещательнице — 
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Письмо к епископу Феодосию. К Армонию — о том, что значит имя и на
звание «христианин». Слово о божестве Сына и Духа и похвала праведному 
Аврааму. О молитве // Восточные отцы и учители Церкви IV века: В трех 
томах. — Б.м. и б.г. — Т. П. 

О блаженствах. — М.: Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 1997. 
О молитве // ЖМП. — 1992. — № 9; 1993. — № 5,8. 
О надписании псалмов. — М.: Изд-во им. свт. Игнатия Ставрополь

ского, 1998. (Репринт). 
О цели жизни по Богу и об истинном подвижничестве. Послание к 

чадам // Творения древних отцов-подвижников / Пер., вступ. статья и комм. 
А. И. Сидорова. — Б.м.: Мартис, 1997. 

О человеческой природе // Философские науки. — М., 1994. — № 4-6. 
О чревовещательнице / Предисл., пер. с древнегреч. яз. и комм. 

К. В. Суториус // Христианство и культура: Сб. науч. тр./ С.-Петерб. гос. 
ИНЖ.-ЭКОН. ун-т. СПб., 2001. Вып. 1. С. 150-166. 

Об устроении человека / Пер., прим. и послесл. В. М. Лурье. — СПб.: 
АХЮМА, 1995. 

Об устроении человека (В сокращении) // Иоанн Лествичник. Отцы 
Церкви о природе человека и ее совершенствовании. — М.: Издательский 
дом Шалвы Амонашвили, 2001. 

Об устроении человека: (Фрагменты] // ИСФ. 
Опровержение Евномия. — М.: Глагол, 2003. — Т. 1-2. (Патристика. 

Тексты и исследования). 
Послание о жизни святой Макрины. — М.: Греко-латинский кабинет 

Ю.А. Шичалина, 2001. 
Похвальное слово Ефрему Сирину // ЖМП. — 1979. — № 7. 
Слово на святую пасху // Сборник проповеднических образцов (Про

поведи свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт изд. 
1912 г.). 

Толкования к надписаниям псалмов (О смысле музыки) / Пер. с греч. 
С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 

Точное истолкование Экклесиаста Соломонова. — М.: Изд-во им. свт. 
Игнатия Ставропольского, 1997. (Репринт). 

Фрагменты сочинений — см. 369. 
Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Фрагменты сочинений // МЭС. 

Лит 69. 70. 71. 94. 101. 113. 369. 370. 407.436. 512.608.685. 742. 753. 784. 787. 
788. 826. 837. 838. 870. 871. 889. 891. 963. 1000. 1115. 1119. 1148. 1186. 
1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 
1434. 1519. 1545. 1566. 1620. 1743. 1748. 1749. 1803. 1824. 1950. 1999. 
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2001. 2053. 2060. 2151. 2157. 2202. 2212. 2213. 2233. 2234. 2283. 2285. 
2287. 2315. 2323. 2324. 2379. 2476. 2537. 2561. 2638. 2639. 2676. 2721. 
2723. 2728. 2774. 2801. 2805. 2839. 2891. 2900. 2972. 2974. 2975. 2995. 
ЗОН. 3112. 3120. 3171. 3444. 3469. 3485. 3491. 3579. 3596. 3691. 3698. 
3785. 3807. 3825. 3861. 3876. 3896. 3900. 3949. 4004. 4014. 4017. 4083. 
4113.4226.4244.4284.4398.4305.4497.4594. 

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА, архиепископ Фессалоникийский (1296-
1359) [греч] — святой, память 14 ноября. Церковный деятель и бо
гослов, развивший и оформивший учение православия о взаимодей
ствии Бога и человека, высшим выражением которого была мистико-
аскетическая практика исихазма. Г. П. родился в семье крупного 
чиновника при дворе императора, к концу жизни сложившего госу
дарственные полномочия и принявшего монашество. Г. П. получил 
всестороннее и глубокое образование. С юности он общался также с 
афонскими иноками, пользуясь их советами и вызнавая подвижни
ческий образ жизни, и через некоторое время принял пострижение. 
Богословские труды Г. П., прежде всего по поводу природы Фавор
ского света, вызывали разное отношение к их автору. Патриарх Ио
анн XIV Калека, сторонник учения Варлаама Калабрийского, отлучил 
Г. П. от Церкви и заключил в тюрьму; после смерти этого патриарха 
освобожденный Г. П. был возведен в сан архиепископа Фессалони-
кийского. В одном из морских путешествий Г. П. в Константинополь 
его судно было взято в турецкий плен, в котором святитель пребы
вал в течение года. За три года до кончины Г. П. вернулся в Фесса-
лоники. 

Важнейший период в жизни Г. П. связан с его острейшей по
лемикой с мнениями калабрийского монаха Варлаама и монаха Гри
гория Акиндина, обвинивших афонских отшельников в «двубожии». 
Полемика шла по поводу учения о Фаворском свете, о возможности 
видения Фаворского света. Но полемика неизбежно шла и в связи 
с проникновением «латинизма» в православное богословие. Участ
ники спора были людьми разных духовных ориентации. Оппоненты 
афонских монахов в принципе отрицали саму возможность виде
ния вечного Фаворского света. Варлаам Калабрийский считал, что 
нет ничего вечного и несотворенного, кроме Самого Бога; допуская 
существование Фаворского света как вечного света, приходится 
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означить его Богом, что и есть «двубожие». Г. П. учил о необходи
мости различать трансцендентную сущность Божества и действия 
Божества, Его нетварные энергии. Сущность Божества недоступна 
человеку, и тем не менее всё и вся участвуют в Боге и этим участи
ем существуют — не участием в природе Его, а участием в Его дей
ствиях. Г. П. учил о Божественных энергиях, действующих в мире, 
открывающихся людям, но вместе с тем не являющихся сотворен
ными, ибо они суть вечные эманации Бога, не изменяющие Его веч
ной природы. Они, эти эманации, связывают имманентный мир и 
трансцендентного Бога. Эти Божественные энергии обобщаются у 
Г. П. словами «благость», «общая благодать Пресвятой Троицы». Уче
ние исихастов утверждало возможность реального богообщения, 
познания непознаваемого Бога, указывало пути выхода человека за 
пределы его тварной природы. Учение Г. П. было подтверждено ре
шениями Константинопольского собора 1351 г., определения Собора 
были внесены в чин Торжества Православия. 
Ист Житие святаго Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского // 

ЖС. — Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Житие и подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фесса

лоникийского. Сочинение святейшего патриарха Константинопольского 
Филофея. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004. 

Филофей (Коккин), патр. Константинопольский. Житие и подвиги св. 
Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского, поборника Веры и бла
гочестия Православной Восточной Церкви в борьбе ее с папизмом, и чудот
ворца. — Одесса, 1889. 

Житие свт. Григория Паламы // Жития святых, просиявших на горе 
Афон. — Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2002. 

Акты Константинопольского собора 1351 года против Варлаама и 
Акиндина — см. 1368. 
Соч Беседы (Омилии) / Пер. архим. Амвросия (Погодина). — М.: Палом

ник, 1993. — Ч. 1-3; То же: М.: Издательский отдел Спасо-Преобра-
женского Валаамского монастыря, 1994. 
Главы естественные, богословские, этические и практические // Пор-

фирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты 
в 1845 г. — Киев, 1877. — Ч. 1. — Отд. 1. 

Главы физические, теологические, этические и практические: [Фраг
менты] / Пер. Т. А. Миллер // ПВЛ (2). 

Гомилия 1. Гомилия 35 / Пер. Т. А. Миллер // ПВЛ(2). 



ГРИГОРИЙ ПАЛАМА 126 

Десятисловие христианского законоположения / Пер. Т. А. Миллер // 
АиО. — 1998. — №2(16). 

Десятословие по христианскому законоположению; Ко всечестной во 
инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания; 
О молитве и чистоте сердца, — три главы; О священно-безмолвствующих / 
Пер. еп. Феофана (Говорова) // Добротолюбие. — Т. 5. 

Десять бесед. — М., 1785. 
Исповедание православной веры // Воскресное чтение. — Киев, 

1814. —№3. 
Истолкование десяти заповедей // Духовная беседа. — 1860. — Т. 1. 
О божественном и обоживающем причастии или О божественной и 

сверхбожественной простоте // Вестник РХГИ. — СПб., 1997. — № 1. 
О молитве — см. 1969. 
Ответ Павлу Асеню / Пер. Н. Л. Холмогорова // АиО. — 1996. — № 2/3 

(9/10). 
Письмо к Акиндину, посланное из Фессалоники прежде соборного 

осуждения Варлаама и Акиндина / Пер. Иоанна Мейендорфа // Православ
ная мысль. — Париж, 1955. — Вып. 10. 

Письмо своей Церкви // БТ. — 1985. 
Прение Григория Паламы с «хионы и турки» — см. 1996. 
Прение Григория Паламы с «хионы и турки»; Того же св. Григория 

письмо, которое он, будучи пленником, направил из Азии своей Церкви — 
см. 1018. 

Святогорский Томос / Пер. Т. А. Миллер // АиО. — 1995. — № 3 (6). 
Слова, поучения, проповеди. — М.: Издательство Московской патри

архии, 1999. (Библиотека пастыря). 
Слово к философам Иоанну и Феодору / Пер. еп. Арсения (Иващен-

ко). — Новгород, 1895. 
Слово о свойстве света, виденного апостолами на Фаворе // ЖМП. — 

1984. — № 8. 
Сто пятьдесят глав, посвященных вопросам естественнонаучным, 

богословским, нравственным и относящимся к духовному деланию / Пер. 
A. И. Сидорова (Гл. 1-63) // БТ. — 2003. — Сб. 38. 

Три главы о молитве и чистоте сердца / Пер. с греч. Д. И. Макарова — 
см. 2730. 

Триады в защиту священно-безмолвствующих / Пер., послесл. и комм. 
B. Вениаминова. — М.: Канон, 1995. 

Триады в защиту священно-безмолвствующих: [Фрагменты] // Исто
рия средневековой философии: хрестоматия: В 2 ч. — Минск: ЕГУ, 2002. — 
Ч. 1: Патристика. — 2002. 
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Феофан, или о Божественной природе и о непричастности к ней, рав
но как и о причастности / Пер. К. Михайлова // АиО. — 2000. — № 4 (26). 

Фрагменты сочинений — см. 1346.1347.2606.2607.3490. 
Лит 133. 207. 209. 213. 218. 231. 337. 374. 378.436.490. 567. 568.723.724. 837. 

869. 889. 893. 896. 953. 961. 964. 998. 1009. 1030. 1033. 1034. 1153. 1334. 
1367. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1465. 1511. 1610. 1629. 1630. 
1684. 1719. 1805. 1812. 1813. 1950. 2053. 2055. 2056. 2057. 2058. 2060. 
2061. 2062. 2098. 2140. 2141. 2142. 2143. 2151. 2157. 2205. 2283. 2347. 
2348. 2349. 2350. 2353. 2370. 2371. 2377. 2397. 2404. 2405. 2406. 2531. 
2599. 2601. 2602. 2627. 2639. 2640. 2641. 2646. 2675. 2678. 2730. 2731. 
2732. 2733. 2734. 2435. 2736. 2737. 2738. 2739. 2740. 2741. 2742. 2743. 
2815. 2817. 2832. 2869. 2900. 2930. 2934. 3044. 3148. 3233. 3234. 3235. 
3253. 3292. 3327. 3382. 3399. 3488. 3490. 3533. 3538. 3545. 3578. 3638. 
3790. 3791. 3802. 3803. 3831. 3845. 3846. 3896. 3916. 3935. 3997. 4017. 
4095. 4100. 4166. 4201. 4202. 4209. 4215. 4222. 4306. 4307. 4391. 4409. 
4432.4434.4435. 4436. 4437. 4457.4469. 4489.4500. 

ГРИГОРИЙ из РИМИНИ (1300-1358) [лат] — монах-августи
нец. Богослов и философ. Развивал идеи блж. Августина о предопре
делении. Как считают историки философии, Г. Р. отстаивал некото
рые положения, высказанные Уильямом Оккамом, и в данном случае, 
имея в виду различие между идеями блж. Августина и Уильяма, это 
представляется парадоксальным. 
Лит 1192. 1418.1419. 1803. 2379. 2789. 

ГРИГОРИЙ СИНАИТ (1260-1346) [греч] — преподобный, па
мять 8 августа. Духовный писатель, исихаст. Источником сведений о 
Г. С. является его житие, написанное учеником преподобного святым 
патриархом Каллистом, который сравнивает Г. С. с преподобным Ан
тонием Великим. Г. С. родился в Малой Азии, получил хорошее по 
тем временам светское образование. В молодости Г. С. попал в плен к 
туркам, напавшим на его родное село. Отпущенные из военного ту
рецкого лагеря на богослужение в ближайший православный храм, 
Г. С. и другие пленники произвели сильное впечатление на прихожан 
исполнением церковных песнопений, после чего христиане выкупи
ли их из плена. Г. С. вступил в монашество. Одно время он пребывал 
в монастыре Св. Екатерины на Синае (отсюда его прозвание Синаит), 
затем жил на Кипре и на Крите; на Крите повстречавшийся ему от
шельник старец Арсений научил его умной молитве. В странствиях 
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своих Г. С. вобрал иноческий опыт славнейших обителей. После это
го ГС. поселился на Св. Горе (на Афоне), где вокруг него собирались 
многочисленные ученики, желавшие научиться умному деланию. 
Г. С. стал известен как великий учитель безмолвия. Однако на Афоне 
были и те, кто отнесся к Г С. недоброжелательно, особенно ученые 
во «внешних науках»; некоторые же из монахов просто завидовали 
ему. Ища безмолвия, Г. С. много путешествовал, был в Константино
поле; император Андроник Палеолог не раз предлагал Г. С. высокий 
церковный сан, и каждый раз преподобный отказывался. Учение Г. С. 
изложено в ряде его творений, а также содержится в его житии и в 
писаниях его ближайших учеников. На аскетическую систему пре
подобного Г. С. повлияла «Лествица» св. Иоанна, игумена Синайской 
горы; на этот труд Г С. неоднократно ссылается. Основной принцип 
выливается в формулу «делание есть восхождение к созерцанию». 
Преподобный известен и как песнословец. 
Ист Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита // ЖС. — 

Кн. 13. — Месяц август. 
Помяловский И. Житие святого Григория Синаита // Записки ист.-

филол. фак. Имп. С.-Пб. ун-та. — СПб., 1895. — Ч. 35. 
Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита // Соколов И. И. 

Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита / Пер. И. Соколова по 
изд. списку XVI в. — М., 1904. 

Житие Григория Синаита, составленное Константинопольским па
триархом Каллистом: (Текст, славянск. пер. жития по рукописи XVI века и 
ист.-археол. введение) // Сырку П. А. Житие Григория Синаита, составлен
ное Константинопольским патриархом Каллистом: (Текст, славянск., пер. 
жития по рукописи XVI века и ист.-археол. введение) // Памятники древней 
письменности и искусства. Кн. серия. — СПб., 1909. — Вып. 172. 

Монаха Григория житие преподобного Ромила: (По рукописи XVI в. 
с приложением службы преп. Ромилу по рукописи XVII в.) // Сырку П. А. 
Монаха Григория житие преподобного Ромила: (По рукописи XVI в. с при
ложением службы преп. Ромилу по рукописи XVII в.) // Памятники древней 
письменности и искусства. — СПб., 1900. — Вып. 136. 

Житие прп. Григория Синаита // ЖСА. 
Соч Творения. — М.: Новоспасский монастырь, 1999. 

Главы зело полезные и словеса различные о заповедях, догматах, му
ках и обетованиях, еще же о помыслах, страстях, добродетелях, безмолвии 
и молитве, числом 142; Введение известное о безмолвии и молитве, еще же 
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и о знамениях благодати и прелести, и кое есть различие теплоты и действа, 
и яко без наставника прелестью удобно побеждаемся 15 глав; О безмолвии 
и молитве 22 главы — см. 1610. — Т. 5. 

Весьма полезные главы о разных духовных предметах // ХЧ. — 
1824. —Т. XVI. 

Духовные опыты монашествующих // ВРПЭ. — 1957. № 26-29. 
Фрагменты сочинений — см. 2606.2607. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Лит 218. 889. 893. 896. 962. 991. 1369. 1441. 1442. 1443. 1610. 1895. 2157. 2286. 

2377.2900. 3148.3204.3292. 3399.3540.3914.3915.3918.4003.4283.4637. 

ГРИГОРИЙ, епископ ТУРСКИЙ (Георгий Флоренции) (538-
594) [лат] — святой. Происходил из семьи сенаторов. Историк и аги-
ограф. Один из самых значительных деятелей меровингского време
ни. Его «Десять книг истории», или «История франков», начинается 
от сотворения мира, но в книгах V-X автор описывает современные 
ему события. Этот труд — самый известный и самый достоверный 
источник по истории Запада в VI в. Сочинение «Восемь книг о чуде
сах» повествует о деяниях Иисуса Христа, Девы Марии, апостолов и 
галльских святых. Г. Т. написал также «Комментарий к псалмам». 
Соч Страдание семи святых мучеников, в Эфесе почивших / Пер. с лат. 

М. А. Тимофеева // АиО. — 1998. — № 3 (17). 
Книга о чудесах блж. ап. Андрея / Пер. с лат., прим. М. А. Тимофеева; 

Предисл. А. Ю. Виноградова // АиО. — 1999. — № 3 (21). 
Деяния апостола Андрея / Предисл., пер. и комм. А. Ю. Виноградо

ва. — М.: Индрик, 2003. (Scrinium Philocalicum. T. 2). 
История франков / Пер. и прим. В. Д. Савуковой. 
Святитель Григорий Турский. Vita patrum. Жития отцов. — М.: Брат

ство преп. Германа Аляскинского; Издательский дом Русский Паломник Ва
лаамского общества Америки, 2005. 

Фрагменты сочинений // Агрикультура в памятниках Западного сред
невековья. — М.; Л.: АН СССР, 1936. 

История франков: Фрагменты — см. 2149.2154.4449. — Т. 1. 
История франков: Фрагменты // ПСЛЛ-3. 

Лит 72. 323. 511. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1607. 2149. 2154. 2226. 2444. 
2547. 2707. 2716. 3777. 4449. 4631. 

ГРИГОРИЙ ЧУДОТВОРЕЦ (Тавматург), епископ НЕОКЕСА-
РИЙСКИЙ, или Григорий-Феодор (ок. 213 — ок. 270) [греч] — свя-
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той, память 17 ноября. Один из прославленных богословов своего 
времени, ученик Оригена, известный проповедник, аскет и чудотво
рец, молитвенно стяжавший богооткровенный Символ веры. Борец 
с ересью Павла Самосатского. Г. Ч. родился в состоятельной семье, 
готовился к юридической карьере. По пути в юридическую школу, 
в Кесарии Г. Ч. из любопытства пошел послушать знаменитого учи
теля Оригена, прибывшего из Египта, и остался у него учиться. По 
окончании учебы Г. Ч. был избран епископом Неокесарии. Он про
славился проповедями, знамениями и чудесами. Очень успешной 
была миссионерская деятельность Г. Ч. Во время гонений Деция Г. Ч. 
скрывался и советовал это делать своей пастве, говоря, что лучше 
сохранить веру в подполье, чем потерять ее под пытками. Позже Г. Ч. 
присутствовал на Антиохийском соборе. Среди сохранившихся про
изведений Г. Ч. — небольшое, но очень емкое толкование книги Ек
клесиаст. 
Ист Житие святаго отца нашего Григория Чудотворца, епископа Неокеса-

рийского // ЖС. — Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 26). 
Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 65). 
Григорий Нисский. Слово о жизни святого Григория Чудотворца // 

Григорий Нисский. Творения. — М., 1871. — Ч. 8. 
Житие святого отца нашего Григория Чудотворца, архиепископа Нео-

кесарийского. — М., 1903. 
Повесть о славных деяниях Григория, епископа Неокесарийского // 

Творения св. Григория Чудотворца и св. Мефодия, епископа и мученика. — 
М.: Паломник, 1996. (Репринт). 
Соч Творения Св. Григория Чудотворца и Св. Мефодия, епископа и муче

ника. — М.: Паломник, 1996. 
Изложение веры // ХЧ. — 1821. — № 1. 
Беседы на Богоявление Господне. — Христианское чтение. — 

1838. — № 1. 
Слово на Благовещение Пресвятыя Богородицы // ХЧ. — 1837. — № 1. 
Слово третье на Благовещение Пресвятыя Богородицы // ХЧ. — 

1840. — № 1. 
Похвальное слово Оригену / Пер. Н. Сагарды // ХЧ. — 1912. — 

№ XI-XII. 
Каноническое послание. Переложение Екклесиаста. К Феопомпу, о 

возможности и невозможности страдания для Бога. К Филагрию, о единой 
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Божественной сущности. К Татиану, трактат о душе / Пер. с греч. Н. Сагар-
ды//ХЧ.— 1913. — № XII. 

Правила Св. Григория Неокесарийского (греч. текст и церковносла-
вянск. перевод) // ПСВС. 

Проповеди // ХЧ. — 1914. 
Венчальная проповедь // Прибавления к Церковным ведомостям. — 

1896. 
Творения / Пер. с греч. Н. Сагарды. — Пг., 1916. 
Благодарственная речь Оригену. К Феопомпу, о возможности и невоз

можности страданий для Бога // Отцы и учители церкви III века: Антология 
в двух томах / Составление, биографические и библиографические статьи 
иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. И. 

Слово на Богоявление // Сборник проповеднических образцов (Про
поведи свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт изд. 
1912 г.). 

К Феопомпу, о возможности и невозможности страдания для Бога. 
К Филагрию, о единой Божественной сущности. К Татиану, трактат о душе / 
Пер. с греч. Н. Сагарды // ХЧ. — 1913. — № 12. 
Лит 627. 659. 1145. С. 135. 1148. 1449. 1450. 1451. 1452. 1675. 1976. 2053. 

2233. 2530. 2955. 3491. 3699. 3839. 3881. 4017. 4283. 4284. 4305.4530. 

ГУГО (Гугон, Хуго, Гюг, Иг) СЕН-ВИКТОРСКИЙ (1096-1141) 
[лат] — философ и богослов, известнейший представитель Сен-
Викторской (Викторинской) богословской школы, один из наиболее 
ярких спекулятивных мистиков Средневековья. По словам Жильсо-
на, он увенчал мистикой философию. Его мистика счастливым об
разом сочеталась со способностью к наукам, священным и светским. 
Г. С.-В. признается замечательным теологом, с яркой классификатор-
ской способностью, и этот его талант особенно заявил о себе в со
чинении «О таинствах», в котором рассматривается два величайших 
события, определяющие историю мира, — творение не существо
вавших ранее вещей и воплощение Слова и установление таинств. 
Г. С.-В. пытался собрать самое существенное из всех наук, в которых, 
утверждал он, нет ничего бесполезного. Здесь необходим подлин
ный энциклопедизм; глубоко заблуждается тот, кто собирается до
стичь мудрости, углубляясь в одну область и пренебрегая другими, 
ибо фундаментальные науки взаимосвязаны и нераздельны. Одна
ко очень важным Г. С.-В. считал соблюдение последовательности в 
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изучении наук, и это — единственный путь к истине, которому мож
но научить другого. В «Дидаскалионе» Г. С.-В. указал этот порядок 
и необходимый круг чтения и дал четкую классификацию знаний. 
Но собирание знаний Г. С.-В. никогда не считал самоцелью. Знания 
нужны для того, чтобы направить их к созерцанию Бога и к любви. 
Поэтому постижению наук необходимо должно предшествовать пре
ображение нравов и научение созерцательной жизни. Полное и стро
гое соблюдение этой иерархической последовательности возможно 
только в рамках монашеской жизни, включающей чтение и учение, 
медитацию, молитву, работу и, наконец, созерцание. Созерцание не
отделимо от любви, ибо связано с предвкушением вечной радости 
Божественной любви, воздающей человеку за добрые дела. 
Соч Наставление к обучению. О искусстве чтения / Пер. с лат. В. П. Гайден-

ко // ИФЕ'98. — М.: Наука, 2000. 
О соединении духа и тела: Фрагмент // Человек: Мыслители прошло

го и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха 
Просвещения. — М.: Издательство политической литературы, 1991. 

О созерцании и его видах / Пер. с лат. и прим. М. Гарнцева // 
АСМ. — Т. 1. 

О созерцании и его видах // ЗПН. 
Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион / Пер. и прим. 

Ю. Малинина // АСМ. — Т. 1. 
Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион: Кн. I—III — 

см. 368. 
Фрагменты сочинений // ИЭП. 
Фрагменты сочинений // МЭС. 

Лит 368. 600. 625. 733. 735. 1038. 1084. 1162. 1186. 1338. 1192. 1194. 1464. 
1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1552. 
1623. 1671. 1803. 2001. 2156. 2226. 2227. 2229. 2366. 2379. 2631. 2845. 
2899. 3154. 3171. 3596. 3767. 3768. 3769. 3770. 3911. 4479. 4539. 4555. 
4574. 

ГУНДИСАЛЬВИ (Гундисаллин) — см. Доминик Гундисальви. 
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ДАВИД ДИНАНСКИЙ (ум. 1209) [лат] — философ и теолог, 
сочинения которого (из них сохранились немногие) осуждались на 
церковных соборах. С Д. Д. резко полемизировали Альберт Великий 
и Фома Аквинский. 
Соч Фрагменты сочинений — см. 367. 
Лит 367. 495. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1552. 1803. 2226. 3911. 4101. 4574. 

ДАМАСI, или Дамасий — папа Римский в 366-384 гг. [лат]. Из
вестен как поэт, создатель стихотворных надписей, помещенных на 
могилах римских мучеников во время проводившихся по его прика
зу реставрационных работ в катакомбах. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. 

Руфин. Церк. ист. (Кн. II (XI), гл. 10). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 22, 29, 37; Кн. V, гл. 3, 4; Кн. VI, гл. 3; 

Кн. VII, гл. 3). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 22; Кн. IV, гл. 22, 30; Кн. V, 

гл. 2, 3,9-11,23,40). 
Сульпиций Север. Хроника // Сульпиций Север. Сочинения. — М.: 

РОССПЭН, 1999. 
Соч Послания. Стихотворения — см. 1817. 
Лит 1268. 1514. 1817. 1860. 2561. 2902. 3491. 

ДАМИАНИ — см. Петр Дамиани. 

ДЕНИ КАРТУЗИАНЕЦ, ДЕНИ РИКЕЛЬСКИЙ - см. Диони
сий Картузианец. 

ДИАДОХ епископ ФОТИКИЙСКИЙ, в Эпире (V в.) [греч] — 
блаженный, память 31 августа. Мученик. Автор аскетических и поле
мических сочинений, среди которых «Слово аскетическое» было осо
бенно почитаемо — оно ставилось в один ряд с такими трудами, как 
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«Лествица» преподобного Иоанна, и наставлениями святого Марка 
Подвижника. Д. Ф. боролся с ересью евхитов (иначе мессалиан) — 
сектой, близкой гностицизму. 
Соч Подвижническое слово — см. 1610. — Т. 3. 

Слово аскетическое. Слово против ариан. Слово на вознесение Господ
не / Пер. К. Попова // Диадох Фотикийский. Творения. — Киев, 1903. — Т. 1. 

Фрагменты сочинений — см. 2324.2593. 
Лит 962. 1554.1555.1601. 1610. 2055. 2324. 2639. 3399.4284.4305. 

ДИДИМ СЛЕПОЙ, Дидим Александрийский (ум. 398) [греч] — 
богослов, ученик Афанасия Великого, от которого, несмотря на свою 
слепоту, принял управление Александрийским огласительным учи
лищем и долгое время его возглавлял. Боролся с арианами. По мно
гим позициям разделял учение Оригена. Очень высоко ставил Д. С. 
блж. Иероним, который слушал его лекции в Александрии и пере
водил его труды на латинский язык. Большинство оригинальных 
сочинений Д. С. утрачены; небольшое их собрание пополнилось в 
1941 г., — на вновь найденном папирусе были обнаружены записи 
беседы Д. С. и его ответов на вопросы слушателей. 
Соч Книга Дидима о Святом Духе // Восточные отцы и учители Церкви IV 

века: В трех томах. — Б.м. и б.г. — Т. II. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 109). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. V, гл. 25,26). 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 38,39). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 29). 
Палладий. Лавсаик. Гл. 4.0 слепце Дидиме. 
Руфин. Церк. ист. (Кн. II (XI), гл. 7). 
Учение святого Варсануфия о мнениях Оригена, Евагрия и Дидима // 

ХЧ. — 1827. — Ч. 25. 
Лит 331. 1148.1556.1557.1558. 1559. 1560. 1602. 2285. 2287. 3491. 3691. 3698. 

3785. 3896. 4017. 4305. 

ДИМИТРИЙ КИДОНИС (1315-1400) [греч] — многосторон
ний писатель. Брат Прохора Кидониса. Был в Италии на дипломати
ческой службе и прекрасно знал латинский язык. Переводил сочине
ния Фомы Аквинского и Ансельма Кентерберийского на греческий 
язык. Развивал идею сближения латинского Запада и Византии и сам 
присоединился к Римско-католической церкви, хотя официально об 
этом не заявлял. Он написал ряд трактатов в защиту «Филиокве». 
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Влияние переводов Д. К. латинских авторов было двояким. Многие 
греки склонялись к латинству или прямо принимали католичество. 
Но и православное богословие почерпнуло из переводов с латыни. 
Особенно это следует отнести к Нилу Кавасиле, Иосифу Вриеннию. 
Противник исихазма, Д. К. был отлучен от Церкви за сочинение, в 
котором опровергал идеи св. Григория Паламы. 
Соч Любомудрие противу мнимых страхов смерти. — СПб., 1773. 

Монодия на павших в Фессалонике / Пер. с греч. и прим. М. А. Поля-
ковской. — см. 3435. 

Письма / Пер. с греч. В. А. Сметанина — см. 3886. 
Не должно страшиться смерти. Рассуждение греческого богослова 

XIV века Димитрия Кидонского / Пер. с греч. еп. Арсения (Иващенко). — 
СПб., 1881; То же: СПб., 1900. 

Слово о пренебрежении к смерти / Пер. и прим. М. А. Поляковской — 
см. 3435. 
Лит 941.1146. 1564.1565. 2055.2056. 2277. 2278. 2498. 2611. 2815.2822. 2826. 

3419. 3422. 3423. 3424. 3427. 3428. 3432. 3430. 3433. 3435. 3440. 3886. 
4141.4482. 

ДИМИТРИЙ ХАЛКОКОНДИЛ (1432-1511) [греч] — ученый. 
Двоюродный брат историка Лаоника Халкокондила. Преподавал во 
многих университетах Италии. 
Лит 2815.4391. 

ДИОДОР, епископ ТАРСИЙСКИЙ (ок. 330-392) [греч] — один 
из великих эрудитов IV в., руководитель Антиохийской богослов
ской школы. Участник собора 381 г. в Константинополе и извест
ный борец с арианством. Д. Т. был учителем св. Иоанна Златоуста, 
Феодора Мопсуетийского и блаженного Феодорита Кирского. Д. Т. 
верно заметил ошибку Аполлинария Лаодикийского в умалении че
ловеческой природы Христа и написал опровергающее сочинение, в 
котором доказывал, что во Иисусе Христе человеческая природа, как 
до соединения естеств, так и после соединения, была полной и са
мостоятельной. Это был большой шаг вперед, но он привел к новой 
христологической проблеме — проблеме соединения двух полных 
естеств. Через 100 лет после смерти Д. Т. его начали подозревать в ис
поведании несторианской ереси, и потому, вероятно, большая часть 
его литературного наследия оказалась утраченной. 
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Ист Иероним. О знаменитых мужах. 
Лит 838. 1468. 1567. 1568. 1569.1570. 2053. 2055. 2233. 2234.2839. 3491. 3691. 

3765. 3783. 3805. 3896. 3945. 4281. 4305. 

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ [греч] — афинянин, обращенный 
апостолом Павлом в христианство. Много позже (в V-VI вв.) под 
этим именем стал известен ряд философско-мистических сочине
ний, в которых обосновывался принцип апофатического богосло
вия. Нередко их автора называют Псевдо-Дионисием Ареопагитом, а 
сам корпус сочинений — ареопагитиками. Сочинения Д. А. сведены 
в "Corpus Areopagiticum", который включает трактаты «О божествен
ных именах», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О 
мистическом богословии» и десять писем. Учение Д. А. получило ши
рокую известность как на греческом Востоке, так и на латинском За
паде. На Востоке оно было подкреплено комментариями и интерпре
тациями св. Максима Исповедника, на Западе оно распространилось 
после перевода сочинений Д. А. на латинский язык, осуществленного 
Иоанном Скотом Эриутеной. 
Ист Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедни

ка. — СПб.: Алетейя, 2003. 
Из славянского перевода корпуса сочинений Дионисия Ареопагита 

с толкованиями Максима Исповедника // Библиотека литературы Древней 
Руси. — СПб.: Наука, 1997. 

Максим Исповедник. О различных трудных местах (апориях) у свя
тых Дионисия и Григория к Иоанну / Пер. с греч. С. В. Месяц // ИФЕ'2003. — 
М.: Наука, 2004. 

Максим Исповедник. О различных трудных местах у святых Григо
рия и Дионисия / Пер. с греч. В. В. Петрова // Космос и душа: учения о все
ленной и человеке в Античности и в Средние века: (исслед. и пер.). — М.: 
Прогресс-Традиция, 2005. — С. 272-288. 

Иоанн Скот Эриугена. На Дионисия Ареопагита // ПСЛЛ (1). 
Николай Кузанский. Письмо от 1458 г. к аббату и братьям в Тегенр-

зее, написанное по поводу таинственной теологии Дионисия Ареопагита // 
Философия. Филология. Культура. Лосевские чтения. — М.: МГУ, 1996. 
Соч Из славянского перевода корпуса сочинений Дионисия Ареопагита с 

толкованиями Максима Исповедника // Библиотека литературы Древ
ней Руси. — СПб.: Наука, 1997. 
К Тимофею о таинственном богословии. // ХЧ. — 1825. — Ч. 20. 
Мистическое богословие. — М.: Тетра, 1993. 
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О божественных именах / Пер. Л.Н. Лутковского // Общественная 
мысль: Исследования и публикации. — М.: Наука, 1990. — Вып. И. 

О Божественных именах / Пер. игумена Геннадия Эйкаловича. — 
Буэнос-Айрес, 1957. 

О божественных именах. О мистическом богословии / Изд. подг. 
Г.М. Прохоров. — СПб.: Глаголъ, 1994. 

О Божественных именах. О мистическом богословии. Письма // 
Мистическое богословие Восточной Церкви. — М.: ACT. Харьков: Фолио, 
2001. 

О мистическом богословии и Послание к Титу / Пер. священника 
Л. Лутковского) // Мистическое богословие. — Киев, 1991. 

О небесной иерархии. — М., 1839; То же. — 2-е изд. — М., 1843; То 
же. — 3-е изд. — М., 1848; То же. — 4-е изд. — М., 1881; То же. — 5-е изд. — 
М., 1893; То же. — 6-е изд. — М., 1898. 

О небесной иерархии. — М.: Почаевская лавра, 2001. 
О небесной иерархии / Пер. Н.Г. Ермаковой под ред. Г. M Прохоро

ва. — СПб., 1996. 
О небесной иерархии: (На русском и греческом языках). — СПб.: Гла

голъ, 1997. 
О таинственном богословии // Историко-философский ежегодник 

'90. — М.: Наука, 1991. 
О таинственном богословии и Послание к Титу иерарху (славян, текст 

и рус. перевод) — см. 1995. 
О церковной иерархии (с комментариями) // Писания святых от-

цев, относящиеся к истолкованию православного богослужения. — СПб., 
1855. — Ч. 1. 

О церковной иерархии. Послания. — СПб.: Алетейя, 2001. 
Об именах Божиих // Крючков В. Богословие «Корпуса Ареопагити-

кум». — Загорск, 1984. 
Письма 10 и 7 // ХЧ. — 1838. — Ч. 4. 
Письма 1-6, 8 // ХЧ. — 1825. — Ч. 19. 
Письмо 9 // ХЧ. — 1839. — Ч. 1. 
Сочинения. Толкования Максима Исповедника. — СПб.: Алетейя, 

2003. 
Таинственное богословие — см. 2623. 
Таинственное богословие. Послание к Тимофею / Пер. А. Ф. Лосева // 

Философия. Филология. Культура. Лосевские чтения. — М.: МГУ, 1996. 
Фрагменты сочинений // ИЭП. 
Фрагменты сочинений — см. АМФ. — Т. 1. — Ч. 2. АФСВ. ИЭП. 

ХИФ. —Ч. 1. 
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Фрагменты сочинений // ИСФ. 
Фрагменты сочинений — см. 367. 369. 2156. 

Ист Иоанн Скот Эриугена. На Дионисия Ареопагита // ПСЛЛ-1. 
Николай Кузанский. Письмо от 1458 г. к аббату и братьям в Тегенр-

зее, написанное по поводу таинственной теологии Дионисия Ареопагита // 
Философия. Филология. Культура. Лосевские чтения. — М.: МГУ, 1996. 
Лит 94. 101. 104. 113. 312. 337. 367. 369. 435. 436. 437. 442. 443. 444. 445. 446. 

447. 756. 826. 837. 869. 889. 890. 894. 895. 896. 897. 899. 901. 914. 967. 968. 
1028. 1038. 1146. 1166. 1230. 1251. 1252. 1348. 1518. 1543. 1578. 1579. 
1580. 1581. 1671. 1743. 1798. 1803. 1875. 1885. 1887. 1888. 1894. 1950. 
1974. 2053. 2055. 2057. 2059. 2156. 2157. 2169. 2170. 2171. 2209. 2211. 
2233. 2252. 2283. 2324. 2365. 2379. 2392. 2476. 2561. 2624. 2626. 2630. 
2637. 2638. 2639. 2643. 2645. 2649. 2775. 2776. 2811. 2839. 2888. 2890. 
2891. 2900. 2957. 2995. 3035. 3133. 3134. 3135. 3143. 3170. 3171. 3459. 
3469. 3541. 3544. 3555. 3556. 3596. 3864. 3897. 3911. 4009. 4094. 4192. 
4305. 4350. 4401. 4410. 4431. 4476. 4539. 4549. 4564. 4571. 4632. 
ДИОНИСИЙ ВЕЛИКИЙ, или Дионисий, епископ Алексан

дрийский (190-264) [греч] — святой, память 5 октября. Рожден в 
богатой и знатной языческой семье. Критическое отношение к фи
лософским языческим учениям заставило Д. В. взяться за изучение 
христианства; его обращение произошло в зрелом возрасте при со
действии Оригена, учеником и почитателем которого он и стал. Был 
наставником в Александрийском огласительном училище. В 247 г. 
стал епископом Александрийским. «Великим» его называли уже Ва
силий Великий и Евсевий Кесарийский — за борьбу с ересями Саве
лия и Павла Самосатского, за стойкость, проявленную при гонениях 
на христиан. Свт. Афанасий Великий называл его «учителем Вселен
ской Церкви». Ему принадлежит множество посланий, трактующих 
вопросы догматики и церковной политики. Сочинения Д. В. имели 
важнейшее значение в истории христианской мысли. В сочинениях 
Д. В., по-видимому, впервые встречается наименование Феотокос — 
Qeotokoz — Богородица в отношении к Пречистой Деве Марии. 
Большинство творений Д. В. сохранилось лишь во фрагментах, кото
рые помещены в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского. 
Ист Житие святаго Дионисия, епископа Александрийского // ЖС. — 

Кн. 2. — Месяц октябрь. 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 23; Кн. VI, гл. 40-46; Кн. VII. гл. 4-11, 

20-26). 
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Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 69). 
Соч Творения / Пер. с греч. свящ. А. Дружинина. — Казань, 1900. 

Послание каноническое иже во святых отца нашего Дионисия, архи
епископа Александрийского и исповедника, к епископу Василиду (греч. 
текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 

Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя
тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Николай Сагарда. — М.: Палом
ник, 1996. 
Лит 609. 755. 903. 1148. 1186. 1575. 1576. 1577. 1582. 1602. 1637. 1673. 2053. 

2233. 2530. 2538. 2610. 2955. 3410. 3459. 3491. 3612. 3691. 3698. 3860. 
3881.3900.4017.4284. 

ДИОНИСИЙ КАРТУЗИАНЕЦ или Дионисий Картойзер, Дени 
Рихель, Дени Рикельский, Дени ван Рейк (1402-1471) [лат] — бого
слов и философ. Учился вместе с будущим кардиналом Николаем 
Кузанским в школе «духовных братьев общей жизни» и стал его дру
гом. Д. К. развивал мистическую традицию Дионисия Ареопагита, 
высоко ставил сочинения представителей Сен-Викторской мистиче
ской школы, а из более поздних мистиков более всего ценил Иоанна 
ван Рейсбрука, называя его «новым Дионисием». При этом все эти 
мистические учения он органично соединял со схоластикой Фомы 
Аквинского. Как и Николая Кузанского, Д. К. называют «последним 
схоластиком». Д. К. был весьма плодовитым писателем — историки 
насчитали 187 его произведений. Основные труды Д. К. — «Сумма 
ортодоксальной веры» и «О созерцании». Кроме того, Д. К. писал 
комментарии на книги Св. Писания, прокомментировал все произ
ведения Ареопагитского корпуса, сочинения Иоанна Лествичника, 
Боэция, Петра Ломбардского. 
Лит 1540.1583. 1584. 1585. 1586. 3171. 4414. 4555. 

ДИОНИСИЙ, епископ КОРИНФСКИЙ (вторая пол. II в.) 
[греч] — святой, память 29 ноября. Автор восьми посланий, посвя
щенных вопросам догматики, морали, экзегезы и церковной дисци
плины. Послания известны по фрагментам, приведенным Евсевием 
Кесарийским. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 23). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 27). 
Лит 1673.3491.4284. 
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ДИОНИСИЙ МАЛЫЙ (ок. 500 — ок. 540) [лат] — ученый-
монах, канонист Западной церкви. Составил «Сборник церковных 
правил», в котором впервые появились в литературе апостольские 
правила, числом пятьдесят (позже их число увеличилось). Д. М. мно
го занимался переводческой работой (с греческого на латинский), 
познакомил Запад со многими творениями восточных отцов. В пас
хальных таблицах Д. М. впервые ввел летосчисление от Рождества 
Христова, которое он отнес к 25 декабря 753 г. от основания Рима, 
(по исчислению современных хронологов год Рождества Христова 
совпадает с 750 г. от основания Рима). Д.М. известен также как изда
тель так называемого «Дионисиева собрания» — постановлений со
боров Восточной и Западной церквей; это собрание было признано 
официальным сборником во многих странах. 
Лит 1588. 1589. 1590. 1591. 2707. 3491.4475. 

ДИОНИСИЙ РИМСКИЙ, папа в 259-268 гг. [греч] — автори
тетный церковный деятель и богослов. Сочинения Д. Р. не сохрани
лись, но очень важный для истории догматики фрагмент приведен 
Афанасием Великим из послания Д. Р. Дионисию Великому. Д. Р. осу
дил ересь Савеллия. 
Ист Афанасий Великий. Творения. — Т. 1. — С. 434-436. 
Соч Фрагмент послания св. папы Дионисия — см. 1817. 
Лит 1817.3491. 

ДИОСКОР, епископ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 454) [греч] — 
церковный деятель и богослов. Занимал александрийскую кафедру 
после Феофила и Кирилла и, возможно, был их родственником. По 
словам историков, Д. А. унаследовал от своих предшественников 
страсть к господству, но без их талантливости и кругозора. Он усво
ил крайние позиции Кирилла Александрийского, враждовал с архие
пископами Константинополя, его раздражали Феодорит Киррский и 
Ива Эдесский. Диоскор был инициатором созыва «разбойничьего» 
собора 449 г. Когда папа Лев Великий отверг определения собора, 
Д. А. поспешил низложить папу. На Халкидонском соборе 451 г. Д. А. 
был обвинен не в ереси, а в нарушении дисциплины, подвергнут 
ссылке, в которой и умер. 
Ист Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1-3. 
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Соч История халкедонского собора: [Фрагменты] / Пер. с греч. И. В. Кри-
вушина // Евагрий Схоластик. Церковная история. — СПб.: Алетейя, 
2001. (Византийская библиотека. Источники). 

Лит 753. 755. 827. 2234. 2530. 3491. 

ДИТМАР (втор. пол. XII — нач. XIII вв.) [лат] — клирик, путе
шественник, посетивший в 1217-1218 гг. Сирию и Палестину; был 
близок к епископу Акры и писателю Иакову Витрийскому. 
Соч Путешествие магистра Дитмара — см. 1359. 
Лит 1359. 

ДИТРИХ (Теодорих) ФРЕЙБУРГСКИЙ (ок. 1250 — после 
1310) — богослов, философ и ученый. Монах-доминиканец, но, не
смотря на это обстоятельство, Д. Ф. по многим позициям расходился 
с учением Фомы Аквинского. На его воззрения оказал влияние ряд 
переведенных с арабского языка теологических и философских со
чинений. Как ученый Д. Ф. изучал световые явления. 
Лит 1552. 1594.1595. 1596. 4555. 

ДЛУГОШ ЯН (1415-1480) [лат] — краковский каноник, круп
нейший польский историк и выдающийся писатель, дипломат. Его 
большой (в 12 книгах) труд по истории Польши охватывает историю 
страны от древнейших времен до года смерти автора. По масштабу 
замысла и художественности исполнения этот труд не имеет анало
гов в Европе. Д. использовал все доступные ему источники, как поль
ского, так и иноземного происхождения (в том числе русские лето
писи и летописи других стран, жития святых и документы), а также 
широко пользовался устной традицией. Кроме грандиозного истори
ческого труда Д. написал также два жития — святого Станислава и 
блаженной Кинги, и еще биографию своего покровителя краковского 
епископа Збигнева Олесницкого; именно по просьбе этого епископа 
Д. и приступил к составлению «Истории Польши». 
Соч Грюнвальдская битва. — М.: Изд. АН СССР, 1962. 
Лит 1598. 2159. 2570. 2707. 3557. 3582. 4084. 

ДОМИНИК ГУНДИСАЛВИ, или Доминик Гундисаллин, или 
Доминико Гонсалес (1100-1190) [лат] — философ, архидиакон из Се
говии. Написал трактаты «О единстве», «О происхождении мира», 
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«О разделении философии». Переводил труды арабских ученых на 
латинский язык. 
Лит 1483. 1803. 2379. 3147. 3154. 3596. 3998.4197. 

ДОНАТ, епископ Казы Нигрийской, или Донат Карфагенский 
(ум. 355) [лат] — инициатор раскола в Западной церкви. По его име
ни (донатизм) названо ригористское движение, начавшееся в Афри
ке. Донатисты совершенно не доверяли тем людям, кто по слабости 
своей не устоял во время гонений, полагая, что Церковь Христова 
разрушалась этими грехами. Донатисты исходили из принципа «Об
раз этого мира проходит», и все мирское, все, исходящее от государ
ства, представлялось им сомнительным. Государственная поддержка 
Церкви, по их мнению, ведет к потере епископами независимости. 
Идеал донатисты видели в Церкви страдающей, высоко, даже чрез
мерно высоко почитали мучеников и их мощи. Во время обострения 
гонений на тюремных дворах собиралось много возбужденных по
следователей Д., что еще более усиливало преследования христиан. 
Епископы, которые пытались ограничить такую активность, обвиня
лись донатистами в измене. В ходе полемики признав рукоположение 
епископа Карфагена недействительным, донатисты стали избирать 
антиепископов, что и положило начало расколу. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. ( Гл. 93). 
Лит 650. 755.1562. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 2226. 2495. 2561. 2745. 3491. 

3954. 

ДОРОФЕЙ ГАЗСКИЙ (ум. 620). [греч] — святой, память 13 ав
густа. Автор аскетических сочинений. О его жизни известно немно
го, в основном то, что сообщает Д. Г. сам о себе. Усердно и с большой 
любовью Д. Г. обучался с юности наукам, в том числе и светским. 
Иное знание, которое трудно найти в книгах, Д. Г. почерпнул из об
щения со старцами. В монастыре близ Газы Д. Г. вверил себя в послу
шание Варсанофию Великому и Иоанну. После кончины этих стар
цев Д. Г. основал новый монастырь, где и был избран настоятелем и 
где были записаны его поучения и написаны послания. Д. Г. записал 
также ответы святых старцев Варсанофия Великого и Иоанна на за
данные им самим вопросы. 
Соч Подвижнические наставления — см. 1610. — Т. 2. 



143 ДРАКОНТИИ 

Душеполезные поучения и послания. Тула, 1990. (Репринт изд. 
1900 г.). 

Душеполезные поучения и послания.: М.: ТОО «АРП», 1994; То же: 
М.: Правило веры, 1999; То же: М.: Отчий дом, 2000. 

Наставления к добродетельной жизни // ЖМП. — 1955. — № 11,12. 
Выписки из творений преподобного аввы Дорофея // Святитель Иг

натий Брянчанинов, еп. Кавказский и Черноморский. Творения. Приноше
ние современному монашеству. — М.: Лепта, 2002. 

Фрагменты сочинений — см. 2606.2607.3490. 
Лит 221.1610. 1626. 1627. 1628. 1999. 2324. 2416. 2913. 2914. 2915. 2917. 3540. 

3697. 3780. 4284.4305. 

ДРАКОНТИИ (или Драконций), Блоссий Эмилий (V в.) [лат] — 
поэт. В его творчестве сочетались языческие и христианские элемен
ты. Драконтию принадлежит поэма «Хвала Господу», известная так
же под названием «Гексамерон» («Шестоднев»). 
Соч Мифологические поэмы: Трагедия Ореста. Медея. Похищение Елены / 

Пер. с лат. и комм. Н. Ярхо. — М.: Лабиринт, 2001. 
Из поэмы «Хвала Господу» / Пер. с лат. М.Л. Гаспарова // ПСЛЛ-1. То 

же: ПСЛЛ-3. 
Стихотворения / Пер. с лат. М.Л. Гаспарова // Поздняя латинская поэ

зия. — М.: Художественная литература, 1982. 
Лит 1202. 1203. 1206. 1343. 1632. 

ДУДОН СЕН-КАНТЕНСКИЙ (960-1043) [лат] — историк, 
автор сочинения, описывающего деяния нормандских герцогов, 
«О нравах и деяниях нормандских герцогов». Сочинение основано 
на устной традиции. 
Соч Хроника — см. 2154. 
Лит 1671.2154.2707. 

ДУКА (1400-1470) [греч] — историк. Представитель одного из 
самых знатных родов Константинополя, Д. был прекрасно образо
ван и владел итальянским и турецким языками; состоял на службе у 
генуэзских правителей острова Лесбоса, по их поручению совершал 
дипломатические миссии, в том числе ко двору турецкого султана. 
Название исторического труда Д. не сохранилось; в нем автор напи
сал историю с 1341 по 1462 г. Д. не был очевидцем падения Констан
тинополя, тем не менее самое пронзительное произведение по этому 
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поводу («Плач о падении Константинополя»), вошедшее в его основ
ной труд, написал именно он. Исторический труд Д. вызывал инте
рес не только у грекоязычного читателя; до наших дней сохранился 
старый итальянский перевод этого сочинения. 
Соч Византийские историки Дука, Сфрандзи, Лаоник Халкокондил о 

взятии Константинополя турками / Пер., предисл. А. С. Степанова и 
Е.Б. Веселаго // ВВ. — 1953. — Т. 7. 
Плач о падении Константинополя: [Фрагменты] / Пер. М. Л. Гаспаро-

ва // ПВЛ-2. 
Плач о падении Константинополя: [Фрагменты] / Пер. М.Л. Гаспаро-

ва — см. 716. 
Плач о падении Константинополя: [Фрагменты] / Пер. С.Н. Красави

ной // ПВЛ-2. 
Фрагменты сочинений — см. 4449. — Т. 2. 

Лит 713. 716. 1640. 2154. 2393. 2394. 2396. 2707. 3406. 3951. 3952.4141. 4488. 

ДУНС Скот — см. Иоанн Дуне Скот. 

ДУРАНД (Дюран) из СЕН-ПУРСЕНА (1275-1334) [лат] — до
миниканский монах, известный церковный деятель, философ и ло
гик, автор «Комментариев к Сентенциям». Этот труд вызвал нега
тивную реакцию со стороны доминиканского ордена, заставившую 
Д. С.-П. написать «Оправдания», которые тем не менее не были при
знаны оппонентами Д. С.-П. удовлетворительными. Критики Д. С.-П. 
насчитали 235 позиций, по которым он расходился с Фомой Аквин-
ским. Однако Д. С.-П. в целом не отказался от своих взглядов при 
подготовке последующих редакций своего труда. Д. С.-П. написал 
также трактат «О видении Бога». 
Лит 1662. 1663. 1803. 2379. 
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ЕВАГРИЙ (или Эвагрий) ПОНТИЙСКИЙ (346-399) [греч] — 
подвижник, духовный писатель и экзегет. В молодые годы пользо
вался покровительством и наставлениями Капподокийских отцов. 
Обосновался в Константинополе, но затем покинул столицу; в еги
петской пустыне находился в общении с великими учителями мо
нашества, с Макарием Египетским и Макарием Александрийским. 
В истории Церкви Е. П. считается великим систематизатором аске
тического учения отцов-пустынников. Он автор книг о подвижни
ческой жизни, он заложил традицию писаний об умной молитве. Но 
вместе с тем Е. П. испытал влияние еретических идей Оригена, что 
привело к его осуждению на V Вселенском соборе. Однако аскети
ческие творения Е. П. по-прежнему были авторитетны; иногда они 
издавались под именем прп. Нила Синайского. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 37,38). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 23). 
Руфин. Жизнь пустынных отцов. (Гл. 27). 
Палладий. Лавсаик. (Гл. 72). 
Учение святого Варсануфия о мнениях Оригена, Евагрия и Дидима // 

ХЧ. — 1827. — Ч. 25. 
Соч Евагрия монаха наставления о подвижничестве. Слово о молитве — 

см. 1610. — Т. 1. 
Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты / 

Пер., вступ. статья и комм. А. И. Сидорова. — М.: Мартис, 1994. 
Фрагменты сочинений — см. 2324.2606. 2607. 

Лит 94. 962. 1610. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1743. 2053. 2055. 2057. 
2060. 2324. 2638. 2639. 2675. 3171. 3399. 3635. 3691. 3801. 3808. 4010. 
4288.4305. 

ЕВАГРИЙ СХОЛАСТИК (536 — ок. 600) [греч] — церковный 
историк. Излагал период с 431 по 595 г. 



ЕВДОКСИЙ 146 

Соч Церковная история Евагрия, схоластика и почетного префекта. — 
СПб., 1853. 
Церковная история. — М.: Экономическое образование, 1997. 
Церковная история. Кн. I — VI / Пер. с греч., вступ. ст., комм. 

И. В. Кривушина. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. — (Визан
тийская библиотека. Источники). В приложении фрагменты соч.: Сократ 
Схоластик. Церковная история. Несторий. Книга Гераклида. Диоскор Алек
сандрийский. История Халкедонского собора. Захария Ритор. Церковная 
история. Иоанн Малала. Хронография. Марцеллин Комит. Хроника. Иоанн 
Бикларский. Хроника. Михаил Сириец. Хроника. 
Лит 716. 755. 1000. 1682. 1683. 1895. 2159. 2427. 2428. 2429. 2434. 2437. 2561. 

3491.4144.4146.4541. 

ЕВДОКСИЙ, епископ ГЕРМАНИКИЙСКИЙ, затем епископ 
Антиохийский (ум. 370) [греч] — еретик, создатель разновидности 
арианской ереси. 
Ист Сократ. Церк. ист. (Кн. II, гл. 19,40-45). 

Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 23-29,31; Кн. V, гл. 4). 
Созомен. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 12). 

Лит 1689. 1690. 3939. 

ЕВДОКИЯ (Афинаида, Атенаис) (409-450) [греч] — импера
трица, жена Феодосия II, поэтесса. Составляла поэтические перело
жения Св. Писания, воспевала жизнь Христа, оставила поэтическое 
жизнеописание св. Киприана. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 20-22). 
Соч О святом Киприане / Пер. М. Е. Грабарь-Пассек // ПВЛ-1. 
Лит 1000. 1348. 1375. 1563. 4212. 4384. 

ЕВЛОГИЙ, патриарх АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (VI - нач. VII в.) 
[греч] — святой, память 13 февраля. Писатель и проповедник, энер
гичный противник евтихианской ереси. О деятельности Е. А. извест
но из писем к нему св. Григория Великого. Из литературного наследия 
Е. А. сохранилось немного — одна проповедь, фрагменты сочинения 
против евтихиан, сохраненные патриархом Фотием. 
Ист Память святаго Евлогия, архиепископа Александрийского // ЖС. — 

Кн. 6. — Месяц февраль. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 24). 

Лит 1691.1692.1693.4284. 
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ЕВНОМИЙ, епископ КИЗИКСКИЙ, или Евномий Капподокий-
ский (ум. 398) [греч] — ересиарх, представитель крайнего арианства. 
Родом из Каппадокии, учился риторике в Константинополе, потом 
переселился в Антиохию. Был известен как красноречивый пропо
ведник. Разум он полагал единственной связью между человеком и 
Богом, при этом полагал, что разуму под силу выработать достовер
ное понятие о сущности Бога, к каковой относил безначальность и 
нерожденность Бога. Из этого вытекало — поскольку Второе Лицо 
Троицы — рожденное, Оно не может быть причастно и подобно бо
жественной сущности. Е. К. избегает даже терминов «Отец» и «Сын», 
как указывающих на единосущность. Переоценка разума привела 
последователей Е. К. к манихейской тенденции — при крещении они 
опускали в воду лишь верхнюю часть туловища, поскольку счита
лось, что нижняя спасению не подлежит и предоставлена дьяволу. 
Опровержения учения Е. К. написали Василий Великий и Григорий 
Богослов. Е. К. был низложен и изгнан в Каппадокию. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 120). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. II, гл. 35; Кн. IV, гл. 7,13, 26; Кн. V, гл. 10,20, 24; 
Кн. VI, гл. 22). 

Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 1). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 24,27,29; Кн. V, гл. 11). 
Василий Великий. Опровержение защитительной речи злочестивого 

Евномия // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архие
пископа Кесарии Капподокийской. — М.: Б.и., 1993. — Ч. III. 

Григорий Богослов. Слово 27 // Григорий Богослов. Собрание творе
ний. — Минск; М., 2000. — Т. 1. 
Лит 1694. 1695. 2233. 2638. 2812. 3939. 

ЕВСЕВИЙ, епископ ДОРИЛЕЙСКИЙ, или Евсевий Схоластик 
(V в.) [греч] — активный участник борьбы с Несторием и Евтихием, 
автор послания против Евтихия. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 8,9; Кн. II, гл. 18). 
Лит 755. 1528.2001. 2528. 2529. 3491. 

ЕВСЕВИЙ, епископ КЕСАРИЙСКИЙ, или Евсевий Памфил 
(260-340) [греч] — богослов и историк, один из самых ученых пред
ставителей христианской письменности. Родился в Палестине, учил
ся в Кесарии, где явно давало о себе знать преклонение перед Ориге-
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ном. Е. К. — основатель жанра церковной историографии, создатель 
«Церковной истории». Это произведение стало образцом для многих 
последующих церковных историков. «Церковная история» Е. К. со
держит ценнейшее собрание исторических фактов, подлинных до
кументов и выдержек из трудов христианских писателей. Е. К. так
же автор «Хроники» (она была затем продолжена блж. Иеронимом), 
апологетических трудов «Приготовление к Евангелию» и «Евангели
ческие доказательства» (последнее произведение сохранилось лишь 
частично), в которых мощно заявила о себе немалая эрудиция ав
тора, включая и начитанность в греческой философии. Е. К. в этих 
трудах хочет показать и действительно показывает, что христианин 
может знать не меньше, чем язычник. Проявившаяся здесь начитан
ность Е. К. направлена на утверждение идеи родства между христи
анством и всем лучшим, что дала греческая философия. Так, Е.К. 
утверждал, что Платон фактически признавал того же Бога, которо
го исповедовал и Моисей, что он постиг истину о сотворении мира 
почти в библейском виде и т.п. 

Совместно с Памфилом (учеником которого он был и которого 
очень почитал) Е. К. написал труд в защиту Оригена «Апология», до 
наших дней сохранившийся во фрагментах — патриарх Фотий в IX в. 
сделал из этого труда подробные выписки для своей «Библиотеки». 
Е. К. — автор жизнеописания Константина Великого. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 81). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 7-10, 16, 18, 20-24; Кн. II, гл. 4, 9, 11, 17, 
20,21,23; Кн. III, гл. 7,23; Кн. V, гл. 22; Кн. VI, гл. 6, 36; Кн. VII, гл. 32). 

Евагрий. Церк. ист. (Кн. III, гл. 41; Кн. IV, гл. 27; Кн. V, гл. 24). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 5, 8, 12, 13, 21, 23; Кн. И, 

гл. 8,26). 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 

Соч Евангельское приготовление. Книга XI / Пер. с греч. А. Ястребова // 
БС. — 1999. — Вып. III; 2001. — Вып. VII; То же: ЦиВ. — 2002. — 
№ 3(20). 
Жизнь блаженного василевса Константина. 2-е изд. — М., 1998. 
Послание Евсевия, епископа кесарийского, об изложенной в Никее 

вере // Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 12). 
Священническая молитва // Любак Анри де. Католичество: Социаль

ные аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Церковная история // БТ. — 1982-1985. — Сб. 23-25. 
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Церковная история. — М.: Издание Спасо-Преображенского Валаам
ского монастыря, 1993. 

Церковная история. — М.: Православный Свято-Тихоновский Богос
ловский институт, 2001. 
Лит 113. 522. 716. 752. 755. 817. 838. 889. 896. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 

1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1025. 1148. 1217. 1220. 1224. 1649. 1697. 
1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1950. 1998. 2001. 2233. 2234. 2424. 
2435. 2529. 2530. 2536. 2537. 2561. 2707. 3207. 3371. 3468. 3479. 3491. 
3591. 3648. 3823. 4080. 4135. 4141. 4144. 4152. 4157. 4198. 4212. 4306. 
4633.4634. 4635. 

ЕВСЕВИЙ НИКОМЕДИИСКИИ (ум. 342) [греч] — богослов и 
церковный деятель, склоняющийся к арианству. Патриарх Констан
тинопольский с 338 г. Состоял в родстве с императорской фамилией, 
был воспитателем Юлиана, прозванного затем Отступником. Вы
ступал против Афанасия Великого. Председательствовал на соборе 
341г. 
Ист Воспоминание Первого и Второго Вселенских соборов // ЖС. — 

Кн. 10. — Месяц май. 
Никейский (I Вселенский) собор. 
Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 6, 8,9,14, 23, 24, 36-38; Кн. И, гл. 2, 7, 8). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 4-6,14-16,19-21,28,32). 

Лит 755. 1704. 1705. 1706. 2233. 2528. 2541. 

ЕВСТАФИЙ, епископ АНТИОХИЙСКИЙ (ум. 345) [греч] — 
святой, отец Церкви, исповедник в царствование Диоклетиана; про
поведник и писатель, автор полемических (направленных против 
ариан) сочинений. Древние писатели отмечают, что Е. А. был обра
зован не только в богословии, но и в науках мирских; отмечается 
также его удивительное владение искусством проповеди. Е. А. был 
епископом города Берии (в Сирии). Как человек достойнейший, Ε. Α., 
по желанию антиохийцев и с одобрения Первого Вселенского собо
ра, вступил на епископскую кафедру Антиохии, «столицы Востока». 
Борьба Е. А. против ариан вызывала у последних злобу и толкала их 
на ложные доносы, в частности, императору Константину донесли о 
якобы оскорбительном отзыве Е. А. о матери императора. Е. А. был 
отправлен в ссылку, где и пребывал до конца своих дней. Из сочине
ний Е. А. сохранилась лишь небольшая часть. О важнейших его ра
ботах — «Восемь книг против Ария»; «О душе», о его экзегетических 
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сочинениях мы знаем лишь из произведений Феодорита Кирского и 
из актов II Вселенского собора. 
Ист Житие святаго отца нашего Евстафия, епископа Антиохийского // 

ЖС. — Кн. 7 — Месяц февраль. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 85). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 23,24; Кн. И, гл. 8; Кн. VI, гл. 13). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 8,21). 
Похвала св. отцу нашему Евстафию, архиепископу Антиохии Вели

кой // Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12 томах. — М.: 
Православная книга, 1994. — Т. 2. — Кн. 2. 
Лит 753. 1707. 1708. 1709. 1710. 2234. 2453. 2955. 3491. 3691. 3939. 4284. 

4305. 

ЕВСТАФИЙ, архиепископ ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ, или Со-
лунский (ок. 1110-1194) [греч] — разносторонний писатель и цер
ковный оратор. Был сведущ в науках светских и богословских. Как 
филолог известен собранием извлечений из древних схолий к «Или
аде» и «Одиссее», имеющим большое значение и в наши дни. Извест
ное произведение Е.Ф. «О взятии Солуни», важное для истории Ви
зантии, имеет мемуарный характер. Ε. Φ. автор трудов «Догматиче
ское и грамматическое истолкование канона св. Дамаскина, поемого 
во св. Пятидесятницу», «Рассуждение о необходимых исправлениях 
в монашестве». 
Соч Из комментариев к «Одиссее» / Пер. с греч. А. Л. Фрейберг // ПВЛ-2. 

О пленении латинянами города Фессалоники / Пер. с греч. А. Л. Фрей
берг//ПВЛ-2. 
Лит 216. 217. 485. 655. 713. 715. 716. 718. 788. 1331. 1711. 1712. 2180. 2185. 

2494. 2707. 3591. 3792. 3896. 3918. 4017. 4141. 4385. 4391. 

ЕВСТРАТИЙ, архиепископ НИКЕЙСКИЙ (ум. 1117) [греч] — 
ученик Иоанна Итала, пытавшийся ввести рационалистические 
приемы в богословие. Е. Н. — автор двух компилятивных сочине
ний против латинян и активный участник устной полемики с ними. 
Участвовал также в диспутах с армянами, но при этом допустил не
сколько догматических погрешностей и был лишен кафедры. Об этих 
ошибках Е. Н. написал особое сочинение. Писал он также коммента
рии на сочинения Аристотеля. 
Лит 606. 788. 1480. 1713. 1714. 2055. 4141. 4212. 
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ЕВТИХИЙ (V в.) [греч] — монах одного из константинополь
ских монастырей. Во времена III Вселенского собора был горячим 
сторонником Кирилла Александрийского, противником Нестория. 
Затем он пошатнулся в православии. 
Ист Геннадий Массилийский. О церковных писателях. (Гл. II, LXVI, LXX, 

LXXI, LXXXH, LXXXIV; LXXXIX, XCIV). 
Халкидонский (IV Вселенский) собор. 

Лит 827. 828. 1298. 1333. 1528. 2528. 2529. 3491. 4122. 

ЕВТИХИЙ, патриарх Константинопольский (ум. 582) [греч] — 
святой, память 19 апреля. Председательствовал на V Вселенском со
боре. Позже Е. выступил против императора Юстиниана, допустив
шего догматическое заблуждение в духе одной из монофизитских 
сект; Юстиниан потребовал от патриарха и епископов признать, что 
Иисус Христос, обладая нетленным телом, не мог подвергаться стра
даниям. По решению императора Е. был сослан в один из отдален
ных монастырей и пробыл в изгнании 12 лет. После смерти Юсти
ниана Е. был возвращен на константинопольскую кафедру. 
Ист Житие во святых отца нашего Евтихия, архиепископа Константино

польского // ЖС. — Кн. 8. — Месяц апрель. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 37,38; Кн. V, гл. 16,18). 

Лит 319. 685. 753. 838.1333. 2001. 3497. 3896. 4017. 4305. 

ЕВФАЛИЙ (V в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 3856. С. 180-181. 

ЕВФИМИЙ ЗИГАБЕН или Зигавин (ум. ок. 1118) [греч] — бо
гослов и экзегет. Получил хорошее образование, преуспевал при 
дворе императора, однако покинул мир ради монашества и литера
турных занятий. Е. 3 — автор толкований на Св. Писание; важное 
значение его комментаторской деятельности видят в том, что Е.З. 
представил свод мнений святых отцов. Е. 3. написал полемическое 
сочинение, в целом компилятивное, по опровержению ересей, начи
ная с ранних времен. Труд заканчивается критикой богомильства, и 
в этой части труда Е. 3. выступил как самостоятельный богослов. 
Соч Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена, изъясненная по свято

отеческим толкованиям. — Православный приход храма Казанской 
иконы Божией Матери в Ясенево, 2002. (Репринт изд. 1883 г.). 
Толковое Евангелие от Матфея. — Киев, 1886. 
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Толковое Евангелие от Иоанна. — Киев, 1887. 
Толкование пастырских посланий ап. Павла. — Тула, 1894. 
Толкование Послания ап. Павла к Евреям. — Тула, 1897. 
Толкование Евангелия от Матфея и Толкование Евангелия от Иоанна, 

составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским XII 
века ученым монахом Евфимием Зигабеном / Пер. с греч. — СПб.: Об-во 
святителя Василия Великого, 2000. 
Лит 606. 2324. 2531. 2728. 3580. 3896. 3914. 3918. 4017. 

ЕКАТЕРИНА ГЕНУЭЗСКАЯ (1447-1510) [лат] — святая като
лической Церкви. Автор мистических сочинений 
Лит 312. 1722.1723.1724. 3171. 

ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ, Екатерина Бенинказа (1347-1380) 
[лат] — святая католической церкви, под именем которой известно 
мистическое сочинение «Диалог, или Книга о Божественном Про
видении», большое число писем и различных молитв. Сама Е. С. не 
умела ни читать, ни писать, ее сочинения записывали под диктовку 
ее секретари. С шестилетнего возраста она посвятила жизнь Богу. 
Позднее она вступила в организацию женщин мирянок, входившую 
в доминиканский орден. В двадцать четыре года она начала актив
ную миротворческую деятельность — ходила по городам Италии, 
стремясь восстановить согласие между итальянскими государствами 
и содействовать церковному благополучию. В последний год жизни 
Е. С. ежедневно ходила в Ватикан молиться о прекращении схизмы и 
о церковном единстве. В 1461 г. Е.С. была причислена к лику святых, 
а в 1970 г. провозглашена учителем Церкви. 
Соч Избранные молитвы / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // Человек. — М., 

1991. —№4. 
Избранные молитвы / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // Символ. — Па

риж, 1990. — № 23. 
Лит 312. 1296.1725. 1726.1727. 1728.1729. 1770.1893. 2226. 2253.2254.2630. 

3171. 3843. 3860.4096.4097.4414.4425. 

ЕЛИЗАВЕТА ШЁНАУССКАЯ (1129-1164) [лат] — монахиня, 
визионерка. Посещавшие ее видения носили экстатический характер 
и сопровождались сильными эмоциональными переживаниями и 
физическими страданиями. Видения она или записывала сама, или 
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же они записывались с ее слов. Кроме записанных видений, литера
турное наследие Е. Ш. составляют письма и молитвы. 
Лит 312. 1038.1733.1734. 1735. 2226. 3171. 

ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ, епископ Саламинский (315-403) 
[греч] — святой, память 12 мая. Отец Церкви. Перешел в христиан
ство из иудаизма. Писатель и церковный деятель, известный прежде 
всего как полемист, борец с ересями. С юных лет посещал египет
ских пустынников, аскетическая практика которых оказала большое 
влияние на воззрения Е. К. Знание языков (Е. К. владел еврейским, 
греческим, сирийским, коптским и латинским языками), непосред
ственное, «из первых рук» знакомство с еретическими учениями 
(Е. К. много путешествовал) позволяют говорить о Е. К. как о перво
классном ересиологе, а о его трудах — как о важнейших источниках 
по развитию христианских идей. В труде «Панарион» (панарион — 
ящик с лекарствами) рассмотрено 20 дохристианских и 80 христиан
ских идейных течений. Вместе с тем патрологи отмечают в ересеоло-
гических сочинениях Е. К. недостаточность общего философского и 
богословского образования, из чего проистекают неверные оценки и 
неточности. Так, по мнению Е. К., наиболее полно еретические идеи 
сосредоточены в трудах Оригена; в приверженности к оригенизму 
Е. К. подозревал свт. Иоанна Златоуста. 
Ист Житие святаго отца нашего Епифания, архиепископа Кипрского // 

ЖС. — Кн. 9. — Месяц май. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 114). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. V, гл. 24; Кн. VI, гл. 10-15). 

Соч Творения. — 1863-1883. — Ч. 1-6. 
О пророках, их кончине и местах погребения // Воскресное чтение. — 

СПб., 1848. — № 14. 
Лит 334. 752. 753. 755. 756. 1145. 1360. 1438. 1738. 1739. 1740. 1741. 1903. 

2234. 2530. 2610. 2639. С. 64. 3070. 3151. 3410. 3644. 3691. 3785. 4284. 
4305. 

ЕРМ, или Эрм, Герма, Ерма, Гермас (вторая пол. I в.) [греч] — 
святой, апостол из числа семидесяти, современник св. Климента и 
св. Игнатия, автор произведения «Пастырь», которое можно назвать 
«апокрифическим апокалипсисом»; эта книга считалась и считается 
книгой высокого авторитета в вопросах веры. 
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Ист К римлянам. Гл. 16, ст. 14. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 10). 

Соч Пастырь / Пер. с греч. свящ. П. Преображенского // Памятники древ
нехристианской письменности. — М., 1886. 
«Пастырь» Гермы / Сост. и комм. И. Свенцицкой. — М.: Присцельс, 

1997. 
«Пастырь» Ермы // Богомыслие. — Одесса, 1997. — № 6. 
Пастырь//ПМА-1. 
Пастырь // ПМА-2. 
Пастырь // СДХА. 
Пастырь // РОЦ. 
Пастырь // Церковь Христова / Сост. И. М. Косов. — Саранск: Мор

довское книжное издательство, 1991. 
Лит 209. 848. 866. 1094. 1094. 1148. 1523. 1673. 2233. 2287. 2324. 2530. 2615. 

2780. 2955. 2995. 3491. 3612. 3698. 3741. 3742. 3813. 3865. 3881. 3896. 
4017. 4268. 4271.4284. 4398. 4454. 4545.4621. 4622. 

ЕРМИЙ ФИЛОСОФ, или Ермий Афинский (II в.) [греч] — апо
логет. О личности и жизни Ε. Φ. нет никаких данных, помимо того, 
что в своем единственном сочинении он именуется Ермий Философ. 
Сочинение это — «Осмеяние внешних философов» или «Осмеяние 
языческих философов». Начиная цитатой из ап. Павла: «Ибо му
дрость мира сего есть безумие пред Богом» (IKop. 3:19), Ε.Φ. далее 
перечисляет противоречия ряда античных языческих школ и мыс
лителей друг другу. Никакой положительной системы этому не про
тивопоставлено. 
Соч Осмеяние языческих философов // Апологеты. Защитники христиан

ства. — СПб.: Алетейя, 2002. 
Осмеяние языческих философов // Церковь Христова / Сост. И.М. Ко

сов. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1991. 
Осмеяние языческих философов // ПМА-1. 
Осмеяние языческих философов // ПМА-2. 

Лит 331. 1750. 1751. 2283. 2287. 3505. 3602. 3698. 3773. 3813. 3881. 

ЕФРЕМ, патриарх АНТИОХИЙСКИЙ (VI в.) [греч] — святой, 
память 8 июня. При императорах Анастасии и Иустине был префек
том (военачальником) Востока. После сильнейшего землетрясения, 
уничтожившего Антиохию, Е. А. был направлен императором в го
род для его восстановления; заслужив уважение горожан, Е. А. был 
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возведен на антиохийскую кафедру. По свидетельству св. Фотия, 
Ε. Α., «хотя он и сириец и родом и по языку, но греческим языком 
владел не без искусства». Е. А. словом и делом боролся против несто-
риан и евтихиан, он — автор книг и посланий в защиту церковных 
догматов. Сочинения Е. А. в полном виде не сохранились, известны 
большей частью в пересказе св. патриарха Фотия. 
Ист Житие святаго отца нашего Ефрема, патриарха Антиохийского // 

ЖС. — Кн. 10. — Месяц июнь. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 6,25,35,37; Кн. VI, гл. 8). 
Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха / Пер. прот. 

М. И. Хитрова. — Сергиев Посад, 1915. (Гл. 36). 
Лит 3835.4284.4305. 

ЕФРЕМ КАРИЙСКИЙ (XIV в.) [греч] — церковный и светский 
поэт. Описал в стихах жизнь византийских императоров. 
Лит 4283. 

ЕФРЕМ СИРИН, или Афрем из Нисивина, или Map Афрем 
(Апрем) Сурйайа (306-373) — преподобный, память 28 января. Ве
ликий учитель Церкви, богослов и поэт, известный проповедник. 
Житие Е. С. написано гораздо позднее его жизни, в нем не все при
знается достоверным. Е.С. родом из города Нисибия, в молодом 
еще возрасте он отправился к Иакову Низибийскому и 14 лет был в 
послушании у свт. Иакова до его кончины. Е. С. был рукоположен в 
диаконы; в этом сане он и пребывал до конца жизни. После взятия 
Нисибии персами Е. С. переселился в Эдессу. Е. С. представлял собой 
тип подвижника, посвятившего немалую часть жизни обществен
ному служению. Во времена бедствий Е. С. был среди людей, словом 
своим поднимая их дух. В Эдессе Е. С. много проповедовал, занимал
ся литературным трудом и учительствовал. В житии рассказывается 
о переписке Е. С. с Василием Великим и о последующей их встрече, 
но достоверность этого сообщения трудно поддается оценке. Послед
ние годы жизни Е. С. провел в пещере под Эдессой. 

Е. С. писал на сирийском языке, но очень рано, еще при его 
Жизни, появились переводы его сочинений на греческий и армян
ский языки, а позднее с греческого — на латинский и славянский. 
Сам Е.С, вероятно, греческим языком не владел и грекоязычную 
литературу не знал. Е. С. написал достаточно много. От него оста-
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лись многочисленные толкования на Св. Писание, догматико-
полемические произведения против манихейства, арианства и гно
стического учения Бардесана. Е.С. обладал великим поэтическим 
даром; вдохновенный поэт, он получил у сирийцев прозвание «лира 
Святаго Духа». В его поэтическом наследии — гимны и молитвы. Его 
покаянная молитва «Господи и Владыко живота моего» читается Ве
ликим постом. 
Ист Житие преподобного отца нашего Ефрема Сирина // ЖС. — Кн. 5 — 

Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 
Григорий Нисский. Похвальное слово Ефрему Сирину // ЖМП. — 

1979. — № 7. 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 29). 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 115). 

Соч Творения. — М., 1993. — Т. 1-8. (Репринт изд. 1856 г.). 
Творения: В 3 т. — М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 

1993. (Репринт, изд. 1907 г.). 
Творения: Полное собрание. — Калуга, 2002. 
Гимны. Прения Неба и Земли // От берегов Босфора до берегов Ев

фрата / Пер., предисл. и комм. С. С. Аверинцева. 
Гимны. Прения Неба и Земли // Многоценная жемчужина. Преп. Еф

рем Сирин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Ро
ман Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Фе-
одор Студит / Пер. с сир. и греч. языков С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i 
JliTepa, 2003. 

Духовные наставления. — М.: Сретенский монастырь. Новая книга. 
Ковчег, 1998. 

Избранные слова. — М.: Издательство Православного братства св. 
апостола Иоанна Богослова, 1999. 

Избранные творения. — М.: Издание Сретенского монастыря, 2006. 
Книга пророка Исайи. Книга пророка Иеремии. — М., 1977. 
Наставления о молитве и трезвении // ЖМП. — 1983. — № 1,2. 
Нисибийские песнопения. Гимны 36 и 41 / Пер. с сир. Илариона (Ал-

феева) — см. 1952. 
О добродетелях и страстях // Иоанн Лествичник. Отцы Церкви о при

роде человека и ее совершенствовании. — М.: Издательский дом Шалвы 
Амонашвили, 2001. 

О покаянии. — М.: Братство св. ап. Иоанна Богослова, 2002. 
О покаянии. — М.: Сестричество во имя преподобномученицы вели

кой княгини Елизаветы, 1998. 
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Псалтирь, или Богомысленные размышления святого отца нашего 
Ефрема Сирина / Пер. Феофана Затворника. — М., 1874; То же: М., 1884; 
То же: М., 1894; То же: М., 1904; То же: М., 1913; То же: М.: Международный 
центр православной литературы, 1994. (Репринт). 

Слова умилительные // ЖМП. — 1993. — № 3. 
Слово на Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа; Слово на 

слова // Сборник проповеднических образцов (Проповеди свято-отеческие 
и церковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт изд. 1912 г.). 

Цветы из сада св. Ефрема Сирина / Пер. Филарета (Дроздова). — М., 
1847. 

Шестопсалмие покаянное. — М.: Русский хронограф, 1994. 
Фрагменты сочинений — см. 2606. 
Фрагменты сочинений — см. 2607. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Н. Сагарда. — М.: Паломник, 
1996. 

Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 
Отчий дом, 1997. 

Фрагменты сочинений // Об антихристе. — СПб.: Знамение, 1998. 
Лит 85.102. 112.113. 207. 502.627. 784. 831. 858. 1145. 1615.1757. 1760. 1761. 

1762. 1763. 1950. 1952. 1958. 2121. 2286. 2299. 2324. 2529. 2530. 2561. 
2954. 3107. 3139. 3208. 3491. 3691. 3765. 3853. 3856. 3896. 3899. 3900. 
3907. 4017. 4058. 4087. 4243. 4283. 4284. 4305. 4364. 
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ЖАК из ВИТРИ — см. Иаков Витрийский. 

ЖЕРСОН ЖАН (1363-1429) [лат] — богослов и церковный 
деятель, писатель и проповедник. Родом из местечка Жерсон, про
исходил из семьи ремесленника. Став священником, сделал быструю 
и необычную для выходца из низов общества карьеру — был назна
чен канцлером Сорбонны. Выступал против применения философ
ских методов в сфере, выходящей за пределы человеческого разума, 
а именно в богословии. В трактате «О низложении папы Церковью» 
изложил мысли о совершенной церковной организации, которую 
видел в продуманном сочетании единовластия папы, влияния кар
динальской коллегии и демократической соборности. Право оконча
тельного решения богословских споров при этом должно принадле
жать собору. Среди трудов Ж. Ж. — комментарий на Песнь Песней. 
В истории Церкви он известен также тем, что его стараниями вышел 
королевский эдикт, разрешивший допускать к исповеди приговорен
ных к смерти преступников. 
Соч Письма — см. 368. 
Лит 368. 495.1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1803. 2379. 2449. 3171. 4227. 4414. 

4555. 4574. 

ЖИЛЬБЕР из ПУАТЬЕ, или Жильбер из Порре — см. Гильберт 
Порретанский. 
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ЗАХАРИЯ РИТОР, или Захария Схоластик, епископ Митилен-
ский (ок. 475 — ок. 560) [сир] — автор исторических и полемических 
сочинений, монофизит. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 2,8,10; Кн. III, гл. 5,6,9,12). 
Соч Хроника — см. 3370. 

Церковная история: [Фрагмент] // Евагрий Схоластик. Церковная 
история. — СПб.: Алетейя, 2001. (Византийская библиотека. Источники). 
Лит 716. 755. 1831.1832. 3370. 3491. 4152. 

ЗЕНОН (или Зинон), епископ ВЕРОНСКИЙ (ум. ок. 371) 
[лат] — святой, память 12 апреля. Исповедник. Сочинения 3. (пропо
веди, или поучения народу, большинство из которых весьма краткие) 
стали известны в начале XVI в.; до этого его имя было известно по 
упоминаниям Амвросия Медиоланского и Григория Великого. В про
поведях излагаются догматические и нравственные темы. 
Ист Память святаго священномученика Зинона, епископа Веронийского // 

ЖС. — Кн. 8. — Месяц апрель. 
Лит 1846. 1847.4284. 

ЗОНАРА — см. Иоанн Зонара. 

ЗОСИМА ПАЛЕСТИНСКИЙ (ум. первой пол. VI в.) [греч] — 
преподобный, память 4 апреля. 
Ист Зосима преподобный // ЖС. — Кн. 9. — Месяц апрель. 
Соч Беседы душеполезные // Преподобный Паисий Величковский. Вос-

торгнутые класы в пищу души, то есть несколько переводов из святых 
отцев. — Б.м.: Издательство Московской патриархии, 2000. 
Собеседования — см. 1610. — Т. 3. 
Фрагменты сочинений — см. 2606.2607. 

Лит 1610. 1856. 1857. 
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ИАКОВ АФРААТ — см. Афраат. 

ИАКОВ (или Якопо) из ВАРАЦЦЕ, или Иаков де Ворагине 
(1230-1298) [лат] — проповедник и богослов, автор книги «Золотая 
легенда», в которой собрал и переработал жития святых. 
Лит 735. 1343. 1851.1877. 1878. 

ИАКОВ ВЕНЕЦИАНСКИЙ (XII в.) [лат] — переводчик трудов 
греческих авторов на латинский язык. И. В. перевел труды Аристоте
ля «Топика» и «Аналитики». 
Лит 1177.2379.4192. 

ИАКОВ (Яков) ВИТРИЙСКИЙ (Жак де Витри) (1160-1240) 
[лат] — кардинал, историк и богослов, известный проповедник. Его 
«Восточная история» посвящена Первому крестовому походу, роли 
христианства в мире; труд И. В. «Западная история» рассказывает об 
истории католической церкви. 
Соч Фрагменты сочинений — см. 2154. 
Лит 735. 1109. 1671.1777.1778. 2154. 2523. 2710. 

ИАКОВ СЕРУГСКИЙ (449-521) [сир] — проповедник, церков
ный писатель и поэт. 
Соч Гимн Богоматери — см. 2324. 
Лит 1879. 1880. 2324. 

ИАКОВ, епископ ЭДЕССКИЙ (ок. 635-708) [сир] — монофи-
зитский писатель, богослов и церковный историк, переводчик на си
рийский язык сочинений греческих отцов Церкви. Был епископом 
Эдессы, однако, покинув кафедру, учительствовал во многих мона
стырях. Один из образованнейших людей своего времени, И.Э. про-
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вел реформу сирийской письменности и написал несколько филоло
гических трактатов. 
Лит 1348. 1881.1882. 3370. 3587. 

ИВА (Хиба), епископ ЭДЕССКИЙ (ум. 457.) [сир] — церков
ный деятель, представитель Антиохийской школы богословия. Был 
заподозрен в несторианстве, обвинен в распространении сочинений 
Феодора Мопсуестийского. На «разбойничьем» соборе 449 г. И. Э. 
был низложен, через два года, на Халкидонском соборе, был восста
новлен в епископстве. 
Ист Халкидонский (IV Вселенский) собор. 
Лит 1883. 1884. 2529. 2561. 3370. 3491. 

ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ (Теофорос), или Игнатий, епископ 
Антиохийский (ум. 107) [греч] — святой великомученик, память 20 
декабря. Апостольный Отец. Автор семи посланий. Св. Иоанн Зла
тоуст называл И. Б. «образцом добродетелей, явившим в лице своем 
все достоинства епископа». Обращен из язычества, ученик апосто
ла и евангелиста Иоанна Богослова. По словам свт. Иоанна Златоу
ста, И. Б. был близок с апостолами, и руки апостолов лежали на его 
честной главе. Он сопровождал апостола Петра в его странствиях, о 
чем свидетельствует его послание к смирнянам. По легенде, приво
димой Симеоном Метафрастом, И. Б — то самое дитя, которое не
когда Господь взял на руки и, обращаясь к ученикам, сказал: «Если не 
уподобитесь этому дитяти, то не войдете в Царствие Божие»; отсюда 
и его прозвание — Богоносец. И. Б. установил в церковной службе 
антифонное пение. Историк Сократ рассказывает, что Игнатий слы
шал ангельские хоры, воспевающие Св. Троицу в антифонах, и ввел 
в Антиохии подобное пение. Управлял Антиохийской церковью в 
течение 40 лет. В 107 г., во время прохода императора Траяна через 
Антиохию, И. Б. в оковах был отправлен в Рим, где ему предстояло 
принять мученическую смерть за Христа. По пути туда И. Б. написал 
семь посланий епископам и христианским общинам. И. Б. был пер
вым, кто ввел в употребление термин «кафолический» в его нынеш
нем понимании. 
Ист Страдания святаго свяшенномученика Игнатия Богоносца // ЖС. — 

Кн. 4. — Месяц декабрь. 
Мученичество св. Игнатия Богоносца // ПМА-1. 
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Мученичество св. Игнатия Богоносца // ПМА-2. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 16). 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 16; Кн. III, гл. 36). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 8). 
Иоанн Златоуст. Похвала св. священномученику Игнатию Богонос

цу // Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12 томах. — М.: 
Православная книга, 1994. — Т. 2. — Кн. 2. 
Соч Послания святого Игнатия Богоносца. — Казань, 1857. 

Послание к магнезийцам: Фрагмент // Любак Анри де. Католичество: 
Социальные аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 

Послание к римлянам — см. 287. 
Послания // Благоразумов Н. Свято-Отеческая хрестоматия. — М. 

1895. 
Послания // Духовные цветы, или Выписки из писаний Отцов-

подвижников. — М., 1890. 
Послания // Поторжанский М. А. Свято-Отеческая хрестоматия. — М. 

1877. 
Послания // ПМА-1. 
Послания // ПМА-2. 
Послания // РОЦ. 
Послания // Сборник отеческих изречений. М., 1899-1902. — Вып. 2-3. 

Лит 113.207.319.524.627.866. 1148. 1673. 1910. 1911. 1912. 1913.1914.1915. 
1916. 1917. 1918. 2053. 2233. 2234. 2287. 2324. 2530. 2534. 2561. 2780. 
2955. 3070. 3410. 3491. 3698. 3813. 3856. 3860. 3881. 3893. 3896. 3914. 
3981. 4017. 4226. 4244. 4283. 4284. 4305. 4545. 4554. 

ИГНАТИЙ КСАНФОПУЛ (XIV в.) [греч] - исихаст. 
Соч Каллист патриарх и его сподвижник Игнатий Ксанфопулы. Наставле

ния для безмолвствующих / Пер. с греч. Феофана Затворника. — М., 
1890; То же: М., 1900. 
Наставление безмолвствующим (вместе с Каллистом Ксанфопу-

лом) —см. 1610.— Т. 5. 
Лит 1610.2203.3399. 

ИГНАТИЙ, митрополит НИКЕЙСКИЙ, или Игнатий Диакон 
(VIII—IX вв.) [греч] — автор житийных произведений и церковных 
стихотворений. И. Н. был замечательно образованным человеком — 
его учителями были патриархи Тарасий и Никифор. Некоторое вре
мя И. Н. колебался в выборе позиции между иконоборцами и иконо-
почитателями, но затем твердо стал на сторону иконопочитателеи. 
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Как церковный поэт И. Н. написал несколько канонов, сочинил поэ
му под названием «Стихи на Адама» — драму-мистерию, в которой 
воспроизведены диалоги праматери Евы со змием, Евы с Адамом, 
Адама с Богом. И. Н. переложил на стихи многие басни Эзопа. Весь
ма заметный след оставил в истории агиографического жанра. 
Соч Действо об Адаме / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // Вестник РХД. — 

Париж, 1990. —№1(158). 
Житие и похвальное слово святого отца нашего и чудотворца Георгия, 

архиепископа Амастридского / Пер. с греч. В. Г. Васильевского // ПВЛ-1. 
Житие святого отца нашего Никифора, архиепископа Константина-

града и нового Рима // Никифор. Творения. — Минск: Харвест, 2001. 
Лит 538. 1911. 2839. 3470. 4283. 4391. 

ИДАТИЙ, епископ АКВАФЛАВИЙСКИЙ (в Испании), или 
Идаций Галисийский (393 — ок. 473) [лат] — церковный историк, 
продолживший «Церковную историю» Евсевия Кесарийского до 
469 г. И. А. известен как борец с арианской ересью, распространив
шейся в Испании. «История» И. А. написана как на основе устной 
традиции, так и на основании личных наблюдений автора. 
Лит 755.2707. 

ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ, Софроний Евсевий (347-420) 
[лат] — блаженный (в католической церкви — святой), память 15 
июня. Учитель Церкви. Вся жизнь Иеронима была наполнена неу
томимым стремлением к образованию. Он обладал фантастической 
работоспособностью и редкой эрудицией. В Риме он изучал грамма
тику, риторику и философию. После учебы много путешествовал, в 
Антиохии слушал лекции Аполлинария по толкованию Св. Писания, 
изучал еврейский язык. Некоторое время предавался аскетическим 
подвигам в пустыне, затем жил в Константинополе, где слушал Гри
гория Богослова и читал Оригена. Вернувшись в Рим, стал близким 
советником папы Дамаса. После смерти Дамаса И. С. вновь на Вос
токе, на этот раз в Александрии, где слушает лекции Дидима. Послед
ние десятилетия своей жизни (с 386 г.) И. С. провел в Вифлееме, где 
основал монастырскую школу. 

Главный труд всей жизни И. С. — перевод на латинский язык 
Библии с языка оригинала. Новая латинская Библия получила на
звание «Вульгата». В XVI в. этот перевод был канонизирован как 



ИЕРОНИМ СТРИДОНСКИЙ 164 

единственно церковный. Одновременно И. С. очень много занимал
ся истолкованием Св. Писания. Переводил также труды Оригена и 
Дидима, «Хронику» Евсевия Кесарийского (которую он существенно 
дополнил). Очень важный для истории труд И. С. — «О знаменитых 
мужах», в котором даны биографии 134 христианских писателей, а 
в конце дан автобиографический очерк. И. С. написал немало поле
мических сочинений против различных еретических учений своего 
времени, сочинений нравственного характера (среди них самое из
вестное — письмо к Евстохии о сохранении девства. И. С. писал жи
тийные сочинения, оставил многочисленные письма. 
Ист Житие блаженного Иеронима // ЖС. — Кн. 10. — Месяц июнь. 

[Автобиография] // Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 135). 
Сульпиций Север. Хроника. 

Соч Жизнь монаха Малха. Письма // Диесперов А. Блаженный Иероним и 
его век. — М.: Канон+, 1998. 
Предисловие блаженного Иеронима к Павлиниану // Восточные отцы 

и учители Церкви IV века: В трех томах. — Б.м. и б.г. — Т. II. 
Из книги «О знаменитых мужах». Душа мудрого не насыщается по

знанием / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 1993. — № 3. 
О знаменитых мужах // Подвижники: Избранные жизнеописания и 

труды. — Самара: АГНИ, 1998. — Кн. 3. 
О знаменитых мужах // Церковные историки IV — V веков. — М.: 

РОССПЭН, 2007. 
Письма // ПСЛЛ-1; То же: ПСЛЛ-3. 
Письмо к Лете о воспитании отроковицы — см. 368. — Т. 1. 
Письмо LVII к Пахомию о наилучшем способе перевода / Пер. с лат. 

Н. Холмогорова; под ред. М. Касьян и Т. Миллер // АиО. — 1995. — № 4 (7). 
То же: Патристика. Новые переводы, статьи. — Нижний Новгород, 2001. — 
Вып. 1. 

Проповедь на рождество Христово — см. 287. 
Сказание о добродетелях блаженной Павлы // Подвижники: Избран

ные жизнеописания и труды. — Самара: АГНИ, 1998. — Кн. 3. 
Творения блаженного Иеронима Стридонского. — Киев, 1910. — 

Ч. 1-5. (Б-ка творений святых отцов и учителей Церкви западных, издавае
мая при Киевской Духовной Академии). 

Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея / Пер. с лат. 
И.Н. Голенищева-Кутузова. — Б.м.: Учебно-информационный экумениче
ский центр ап. Павла, б.г. (Учители неразделенной Церкви). 

Фрагменты сочинений // ИЭВ. МЭС. 
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Лит 74. 75. 113. 249. 331. 332. 368. 511. 627. 644. 752. 753. 755. 756. 848. 1148. 
1342. 1343. 1561. 1793. 1803. 1845. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 
1938. 1939. 1940. 2053. 2114. 2226. 2234. 2324. 2530. 2537. 2610. 2613. 
2620. 2707. 2721. 2728. 2932. 3107. 3207. 3441. 3442. 3491. 3594. 3691. 
3778. 3807. 3856. 3876. 3892. 3900. 3972. 3973. 4017. 4061. 4123. 4135. 
4138. 4226. 4284. 4301. 4425. 4586.4594. 

ИЛАР, или Иларий, или Гиларий — папа Римский в 461-468 гг. 
[лат] — святой католической церкви. Был легатом папы Льва Вели
кого на Эфесском соборе. И. — автор посланий, имеющих важное 
догматическое значение в деле защиты постановлений Никейского, 
Эфесского и Халкидонского соборов. 
Соч Послание к Пульхерии августе — см. 1817. 
Лит 1817. 1948. 2380. 

ИЛАРИЙ, епископ АРЛЬСКИЙ (ок. 400 — ок. 450) [лат] — из
вестный проповедник. 
Ист Гонорат Массилийский. Житие святого Илария, епископа Арелатско-

го / Пер. Д. Зайцева // Арелатские проповедники V-VI вв.: Сб. иссле
дований и переводов. — М.: Центр библейско-патрологических иссле
дований; Империум Пресс, 2004. 

Соч Слово святого Илария о жизни святого Гонората, епископа Арелатско-
го / Пер. с лат. Д. Зайцева // Арелатские проповедники V-VI вв.: Сб. 
исследований и переводов. — М.: Центр библейско-патрологических 
исследований; Империум Пресс, 2004. 

Лит 441. 1942. 1943. 

ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ, или Иларий (Гиларий) из Пуа-
тье (315-367) [лат] — выдающийся западный теолог, учитель Церкви. 
И. П. родился в городе Пиктавия (Галлия), в богатой аристократиче
ской семье и получил обширное классическое (включая знание гре
ческого языка) образование. Крещение принял в достаточно зрелом 
возрасте и вскоре был избран на кафедру Пиктавии; полагают, что к 
христианству И. П. пришел под влиянием чтения Св. Писания. И. П. 
был активным полемистом против ариан; за твердость в отстаива
нии православной веры И. П. называли «Афанасием Запада». Как за
щитник православия И. П. претерпел гонения и был выслан в Малую 
Азию. Четырехлетнее пребывание на Востоке позволило И. П. более 
тесно познакомиться с трудами греческих православных писателей 
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и укрепило И. П. в противостоянии арианам. Во время ссылки И. П. 
написал свой главный богословский трактат «О Троице», а также 
острое обличительное послание императору, придерживающемуся 
арианских взглядов. Возвращению И. П. в Галлию способствовали 
два обстоятельства — во-первых, жители Пиктавии не приняли ари-
анского епископа, во-вторых, вожди арианской партии посчитали 
опасным пребывание И. П. вблизи столицы и императора. Благодаря 
деятельности И. П. арианство утратило свои позиции в Галлии. И. П. 
положил начало латинской тринитарной терминологии. Известен 
также как поэт-гимнограф. 
Ист Григорий Турский. История. (Кн. I, гл. 38, 39). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 100). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. III, гл. 10). 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 18). 
Руфин. Церк. ист. (Кн. I (X), гл. 30-31). 
Сульпиций Север. Хроника. 

Соч Единение верующих с Богом / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 
1992. — № 5. 
Изъяснение тайн. Книга 1 / Пер. с лат. О. Е. Нестеровой // ПСЛЛ-3. 
О Троице: Фрагмент — см. 2324. 
О Троице: Фрагмент // Любак Анри де. Католичество: Социальные 

аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Трактат о псалме 126: Фрагмент — см. 287. 

Лит 113. 249. 685. С. 187. 594. 1343. 1944. 1945. 1946. 1947. 2053. 2324. 2721. 
2902. 2995. 3012. 3014. 3193. 3194. 3272. 3288. 3456. 3459. 3491. 3720. 
3783. 3896. 3939. 4226. 4284. 

ИЛАРИОН ИСПОВЕДНИК, Иларион, игумен Пелекитский, 
или Иларион Новый (ум. 754) [греч] — святой, память 28 марта. Ав
тор сочинений аскетической направленности, противник иконобор
чества, пострадавший при Копрониме. Похвала И. И. содержится в 
песнях прп. Иосифа Песнописца. 
Ист Житие святого Илариона Нового // ЖС. — Кн. 8 — Месяц март. 
Лит 4284. 

ИННОКЕНТИЙ I, папа Римский в 401-417 гг. [лат] — автор 
посланий, в которых впервые четко формулируется мысль об особой 
роли римской кафедры в решении церковных вопросов. 
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Соч Послание Иоанну Златоусту. Послание клиру и народу Константино
польскому — см. 1817. 

Лит 1817.1994. 

ИННОКЕНТИЙ III (1160-1216) — папа Римский в 1198-
1216 гг. До избрания папой и после этого плодотворно занимался ли
тературной деятельностью. И. — автор многих трактатов, из которых 
самый известный — «О презрении к миру». Этот трактат уже в на
чале XVII в. был переведен (с польского языка) на русский язык под 
названием «Тропник». И. оставил после себя огромное количество 
писем (более 6 тысяч) и проповедей. 
Соч О презрении к миру, или О ничтожестве человеческого состояния: 

[Фрагмент] / Пер. Н. И. Девятайкина // ЧГ. 
О презрении к миру, или О ничтожестве человеческого состояния / 

Пер. Н. И. Девятайкина // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. — 
Саратов, 1984-1988. — Ч. 1-2. 

О презрении к миру [Фрагмент] — см. 4449. — Т. 2. 
Лит 1528. 1803. 1893. 1995.1996. 1997. 2709. 4536. 

ИОАНН III СХОЛАСТИК, патриарх Константинопольский в 
565-578 гг. [греч] — церковный деятель. Будучи еще пресвитером ан-
тиохийским, составил свод церковных правил, а в звании патриарха 
сделал свод императорских постановлений, относящихся к Церкви. 
Лит 319. 1348. 1528. 2004. 4283.4475. 

ИОАНН VIII КСИФИЛИН, патриарх Константинопольский 
(ок. 1010-1075) [греч] — церковный и государственный деятель. Уче
ник Иоанна Мавропода, друг Михаила Пселла, с которым, впрочем, 
расходился по ряду философских вопросов. И. К. — автор большого 
числа работ, посвященных различным темам; среди них — сочинения 
юридического и философского характера, гомилии, жития святых. 
Ист Михаил Пселл. Монаху Иоанну Ксифилину, ставшему патриархом / 

Пер. Т. А. Миллер // ПВЛ-2. 
Лит 713.1000. 2698. 2701. 2703. 2824. 2825. 3857. 3914. 4391. 

ИОАНН XI ВЕКК, патриарх Константинопольский в 1275-
1282 гг. [греч] — церковный деятель и писатель. Его сочинения по
священы в основном вопросу воссоединения церквей. Сам Иоанн XI 
был сторонником унии. 
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Ист Никифор Григора. Римская история. (KH.V, ГЛ. 1; Кн. VI, гл. 1). 
Григорий Кипрский. Изложение свитка (томоса) веры против Векка // 

ХЧ. — 1889. — Т. 1. 
Лит 2005. 2096. 2531. 2684. 3785. 3914.4412. 

ИОАНН XIII ГЛИКА, патриарх Константинопольский в 1316— 
1319 гг. [греч] — церковный и государственный деятель. До возвед-
ния в сан принадлежал к мирянам и занимал высокое положение в 
государстве. Был известен как автор мемуаров. Его недолгий срок 
пребывания в сане патриарха объясняется его слабым здоровьем — 
он вынужден был отказаться от кафедры по болезни. 
Лит 2531.3913. 

ИОАНН XIV КАЛЕКА, Иоанн Апринос — патриарх Констан
тинопольский в 1334-1347 гг. [греч] — церковный и государствен
ный деятель. Как человеку, новому в Константинополе, И. К. покро
вительствовал Иоанн Кантакузин, впоследствии император, благода
ря энергичной поддержке которого И. К. и был выбран патриархом. 
Однако И. К. не стал послушным орудием в руках Иоанна Кантакузи-
на. И. К. поддержал при дворе партию, враждебную Иоанну Кантаку-
зину. В происходивших тогда спорах варлаамитов и паламитов И. К. 
занял антипаламистскую позицию в значительной степени потому, 
что на на стороне паламитов был Иоанн Кантакузин. Однако Иоанну 
Кантакузину через некоторое время удалось занять императорский 
престол, и И. К. был низложен и отправлен в ссылку. Литературное 
наследие И. К. представлено записями проповедей. 
Лит 1528. 2531. 2945. 2956. 3913. 

ИОАНН АПОКАВК (XIII в.) [греч] — церковный деятель, ав
тор судебных постановлений (епитимий), которые, по мнению исто
риков литературы, имеют самостоятельную художественную цен
ность, ярко показывая повседневную жизнь того времени. 
Соч Судебные постановления / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-2. 
Лит 1773.3471.4141.4391. 

ИОАНН АРГИРОПУЛ (XV в.) [греч] — ученый-филолог круга 
Георгия Гемиста Плифона в Мистре. Позже, покинув Грецию, жил и 
работал во Флоренции и Риме. 
Лит 1528.2815.4141. 
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ИОАНН БИКЛАРСКИИ, епископ Херонский (кон. V — нач. 
VI в.) [лат] — историк, своим сочинением продолжил хронику Про-
спера Тирона. Был в Константинополе, знал греческий язык. Об
стоятельно и, как полагают, достоверно И. Б. описал в своей хронике 
события, произошедшие в Вестготском королевстве с 599 по 610 г. 
Именно в эти годы совершался переход вестготов от арианства к 
православию, и хроника имеет большое значение как для граждан
ской, так и для церковной истории. 
Лит 2707. 

ИОАНН (Жан) БУРИ ДАН (ок. 1300 — ок. 1358) — философ и 
логик, представитель номинализма, ученик и последователь Уильяма 
Оккама. Профессор и ректор Парижского университета. Основные 
сочинения — «Руководство по логике» и комментарии к космологи
ческим и физическим произведениям Аристотеля. 
Лит 874. 875. 876. 877. 878. 879. 1779. 1803. 2366. 2515. 2623. 2628. 3596.4546. 

4547. 4548. 4574. 

ИОАНН ГАРЛАНДСКИЙ (1195 — ок. 1265) [лат] — автор «Па
рижской поэтики». 
Лит 1209. 

ИОАНН ГЕОМЕТР, или Иоанн Кириот (X в.) [греч] — монах, 
церковный и светский поэт. В поэтическом творчестве И. Г. брал себе 
за образец поэзию Романа Сладкопевца. И. Г. принадлежат пять гим
нов Богородице, поэтическое житие св. Пантелеймона. Он — автор 
большого числа четверостиший, посвященных богословским и нрав
ственным вопросам. Писал И. Г. также поэмы, посвященные поли
тическим событиям, современником и свидетелем которых был сам 
поэт. 
Соч Стихотворения / Пер. с греч. С. С. Аверинцева и М. Л. Гаспарова // 

ПВЛ-2. 
Стихотворения / Пер. с греч. С.А. Иванова — см. 716. 
Стихотворения / Пер. с греч. С.А. Иванова // Лев Диакон. История. — 

М.: Наука, 1988. 
Лит 713. 716. 1000. 1003. 1142. 2006. 2959. 4141. 4384. 4391. 4505. 

ИОАНН ГЕОРГИД (XI-XII вв.) [греч] — монах, известен со
чинением под названием «Сентенции», представляющим собой 
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сборник изречений библейских персонажей, церковных писателей и 
древних языческих философов. 
Лит 3918. 

ИОАНН ГРАММАТИК — см. Иоанн Филопон. 

ИОАНН ДАМАСКИН (родовое имя Мансур, т.е. «победитель
ный») (ок. 675 — ок. 754) [греч] — святой, память 4 декабря. Учитель 
Церкви, выдающийся богослов, философ и гимнограф; его называ
ют последним представителем греческой патристики. Известные 
нам его жития составлены намного позднее времени его жизни, и 
в жизнеописаниях И. Д. есть расхождения. И. Д. родился в Дамаске, 
в христианской семье. Получил энциклопедическое образование в 
греческом духе, по преданию, его соучеником был отрок Косма (впо
следствии Косма Маюмский), а учителем был пленный инок из Ка
лабрии (тоже по имени Косма). Его отец, Сергий Мансур, был высо
копоставленным чиновником при арабском халифе, и после смерти 
отца И. Д. унаследовал его должность. Богословские интересы у И. Д. 
пробудились очень рано. Еще в Дамаске И. Д. прославился реши
тельной защитой иконопочитания и обличением иконоборцев. И. Д. 
принадлежат знаменитые слова (числом три) «Против отвергающих 
святые иконы». В Житии преподобного Иоанна рассказывается, как 
император Византии Лев Исавр, разгневанный на И. Д. за его сочи
нения против иконоборцев, отослал халифу подложное письмо, из 
которого становилось известно о якобы готовящемся заговоре и о 
намерениях И. Д. свергнуть халифа. И. Д. был заключен в тюрьму, 
и ему была отсечена правая рука. Находясь в заточении, И. Д. долго 
молился перед иконой Божией Матери, и его рука чудесным образом 
стала целой и здоровой. О совершившемся чуде узнал халиф, кото
рый, после повторного рассмотрения дела, убедился в невиновности 
И. Д. В благодарность Божией Матери И. Д. заказал из серебра изо
бражение кисти руки и прикрепил ее к иконе. Эта икона получила 
название Троеручицы. После этого, не долго пробыв придворным, 
И. Д. вместе с приемным братом и товарищем по учению Космой 
(Косма Маюмский) отправился в монастырь Саввы Освященного, 
вблизи Иерусалима, в котором оставался до конца жизни, пребывая 
в трудах молитвенных и литературных. Некоторые источники сооб-
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щают о том, что И. Д. лишь однажды надолго покинул монастырь, 
ради обличения иконоборцев на Константинопольском соборе 754 г. 
Ему вновь пришлось перенести тюремное заключение и пытки, но 
удалось вернуться в монастырь. 

В истории богословия место И. Д. определяется трудами систе
матического характера и поэтическим творчеством. Главное сочине
ние И. Д., написанное им в конце жизни, компендиум философских и 
богословских знаний своего времени — «Источник знания». В первой 
части этого труда — «Диалектике» — излагаются логика и метафи
зика Аристотеля. Здесь речь идет по преимуществу об определении 
основных понятий. Во второй части — «Об ересях вкратце» — пред
лагаются сведения о 103 ересях; эта часть составлена в основном по 
литературным источникам, начиная с сочинений св. Епифания Кипр
ского. Третья часть называется «Точное изложение православной 
веры». В изложении И. Д. опирался на решения соборов и следовал 
учению виднейших отцов Церкви, прежде всего Григория Богослова 
и «великого Дионисия». Влияние этого догматического свода было ве
лико и на Востоке, и на Западе. Уже в начале X в. основной труд И. Д. 
был изложен на славянском языке. Труды И. Д. переводились также на 
арабский язык. Некоторые историки философии и патрологи именно 
И. Д. считают подлинным родоначальником средневековой схоласти
ки. Труд «Источник знания» был переведен на латинский язык лишь 
в XII в., но он предвосхитил «суммы» более поздних католических 
богословов. Именно И. Д. вывел формулу соотношения христианской 
теологии и философии: философия — служанка теологии (богосло
вия). «Философия есть любовь к мудрости; истинная же мудрость 
есть Бог. любовь к Богу есть истинная философия». 

И. Д. обогатил Церковь многими молитвенными сочинениями и 
богослужебными канонами, до сих пор украшающими православное 
богослужение. Ему принадлежат многие песни Пасхального, Рож
дественского и других праздничных богослужений. И. Д. прозвали 
«златострунным», как величайшего поэта христианского мира. С по
эзией Дамаскина тесно сливается и его музыкальная деятельность. 
Ему принадлежит первая церковная система нот, а также оформле
ние большинства христианских песнопений в сборниках «Типикон» 
и «Октоих» (Восьмогласник). 
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Ист Житие преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина // ЖС. — 
Кн. 4. — Месяц декабрь. 
Константинопольский (VII Вселенский) собор. 

Соч Введение в основы догматического богословия // БС. — 2002. — Вып. 9. 
Диалектика, или Философские главы / Пер. Н.И. Сагарды. — М.: Ек-

клесия Пресс, 1999. (Учители неразделенной Церкви). 
Диалектика, или Философские главы: [Фрагменты] // Хрестоматия по 

истории науки и техники. — М. : РГГУ, 2005. 
Житие Петра Нового // Кекелидзе К. С. Этюды по истории древнегру-

зинской литературы. — Тбилиси, 1961. — Т. 7. 
Идеомелон на последование отпевания / Пер. с греч. С. С. Аверинце-

ва//ПВЛ-1. 
Из «Малых трактатов» / Пер. с греч. свящ. М. Е. Козлова // АиО. — 

1995. — № 4 (7). 
Из пасхального канона / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 
На последование погребения; Ямбический канон на Рождество Хри

стово // Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григорий Бо
гослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Исаак 
Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Студит / Пер. с сир. и греч. 
С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i Лггера, 2003. 

О триедином Боге // ЖМП. — 1976. — № 7. 
Октоих // Октоих. — М.: Сретенский монастырь, 2003. 
Послание Платону о почитании икон. — Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1993. 
Похвальное слово на всечастное Успение пресвятой Богородицы // 

ЖМП. — 1992 — № 8. 
Слово на Преображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа / 

Пер. с греч. свящ. M. E. Козлова I/ АиО. — 1999. — № 4 (22). 
Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа // 

Сборник проповеднических образцов (Проповеди свято-отеческие и цер-
ковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт изд. 1912 г.). 

Слово преподобного Иоанна Дамаскина о поклонении святым ико
нам // ЖС. — Кн. 12. — Месяц август. 

Творения преподобного Иоанна Дамаскина: Христологические и по
лемические трактаты / Пер. и комм. свящ. Максима Козлова и Д.Е. Афино
генова. — М.: Мартис, 1997. 

Точное изложение православной веры / Пер. А. Бронзова. — М.: Сре
тенский монастырь, 2002. (Репринт изд. 1894 г.). 

Точное изложение православной веры // Полное собрание творений 
св. Иоанна Дамаскина. — СПб., 1913. — Т. 1. 
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Третье защитительное слово против опровергающих святые иконы // 
Символ. — Paris, 1987. — № 18. 

Три защитительных слова против порицающих святые иконы / Пер. 
с греч. А. Бронзова. — СПб., 1893; То же: Сергиев Посад: Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 1993. (Репринт). 

Три слова в защиту иконопочитания. — СПб.: Азбука, 1999; То же: 
СПб.: Азбука-классика, 2001. (Богословие). 

Философские главы (Диалектика). Гл. 66 / Пер. М. А. Гарнцева // Ло
гос. — 1991. — Вып. 1. 

Фрагменты сочинений — см. 367. 2156. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Н. Сагарда. — М.: Паломник, 
1996. 

Ямбический канон на Рождество Христово — см. 287. 
Ямбический канон на Рождество Христово / Пер. С. С. Аверинцева // 

ПВЛ(1). 
Лит 101. 107. 334. 367. 506. 538. 685. 746. 747. 749. 753. 780. 834. 837. 889. 

896.901. 1000. 1078. 1119. 1149. 1150. 1151. 1155. 1156. 1161.1251. 1348. 
1803. 1888. 1923. 1928. 1950. 1952. 2001. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2053. 
2054. 2055. 2059. 2151. 2157. 2158. 2185. 2233. 2259. 2283. 2286. 2323. 
2443. 2529. 2537. 2561. 2623. 2638. 2639. 2648. 2728. 2885. 2924. 3106. 
3250. 3381. 3284. 3399. 3472. 3491. 3596. 3663. 3785. 3896. 3900. 3996. 
4017. 4090. 4105. 4244. 4283. 4284. 4305. 4412. 4464. 4476. 4505. 4594. 
4627. 

ИОАНН ДУНС СКОТ (ок. 1266-1308) [лат] — богослов и 
философ, «тонкий доктор» (doctor subtilis). Окончил университет 
в Оксфорде, там же и преподавал, но неоднократно выезжал для 
преподавания в Париж и в Кельн. С 16 лет францисканец. И. Д. С. 
считают основоположником традиции «нового» францисканства 
как более ориентированной на рационализм и позитивное знание 
в противоположность «старой» традиции, в которой большую роль 
играли идеи апофатического богословия и мистического богопоз-
нания. 

Полемизировал с Фомой Аквинским, основал антитомистское 
направление в схоластике. 
Соч Избранное / Сост. и общ. ред. Г. Г. Майорова. — М.: Издательство 

Францисканцев, 1998. (Францисканское наследие. — Т. 3). 
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Трактат о первоначале / Пер. с лат., вступ. статья и прим. А. В. Апол-
лонова. — М.: Издательство Францисканцев, 2001. (Францисканское насле
дие. — Т. 6); То же: АСМ. — Т. 2. 

О природах / Пер. и комм. Н. М. Лозовской // Средние века. — М., 
1994. — № 57. — С. 278-289. 

Оксфордское сочинение: Фрагмент // Человек: Мыслители прошло
го и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха 
Просвещения. — М.: Издательство политической литературы, 1991. 

Оксфордское сочинение: [Фрагменты] / Пер. с лат. и прим. А. В. Апол-
лонова // АСМ. — Т. 2. 

Парижские сообщения: [Фрагменты] / Пер. с лат. и прим. А. В. Апол-
лонова // АСМ. — Т. 2. 

Фрагменты сочинений — см. 367. 
Лит 425.427.685.735.740.747. 1028.1084. 1165. 1175. 1176. 1177. 1186. 1190. 

1219. 1502. 1552. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 
1660. 1661. 1665. 1799. 1803. 1991. 2023. 2024. 2025. 2026. 2151. 2155. 
2226. 2366. 2379. 2488. 2561. 2566. 2630. 2717. 2745. 2995. 3132. 3594. 
3596. 3873. 3911. 3984. 4002. 4306.4574. 

ИОАНН ЕВГЕНИК (ок. 1400-1455) [греч] — церковный дея
тель, богослов, поэт. Брат Марка Евгеника. За твердую антиуниат
скую позицию был выслан из Константинополя в свой родной город 
Трапезунд. Автор богословских трактатов, церковных песнопений. 
После захвата Константинополя турками написал пронзительно-
горестный «Плач» (или «Рыдание»), посвященный великому городу. 
Этот «Плач» в переводе на славянский язык пользовался большой 
известностью на Руси. 
Соч Служба иже во Святых отца нашего Марка архиепископа Ефесского и 

Нового Богослова — см. 270. 
Синаксарь св. Марку Ефесскому — см. 270. 

Лит 573. 574. 575. 1639. 1826. 1827. 2612. 2815. 2861. 4141. 

ИОАНН ЖЕРСОН см. Жерсон. 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ, или Иоанн Хрисостом (ок. 350-407) 
[греч] — святой, память 13 ноября. Отец Церкви, один из трех Все
ленских святителей вместе со святителями Василием Великим и 
Григорием Богословом. Выдающийся проповедник, автор трудов по 
аскетике, экзегетике, а также духовных песен. Родился в Антиохии в 
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семье военного. Большую роль в первоначальном воспитании и об
разовании И. 3. сыграла его мать Анфуса, ревностная христианка. 
И. 3. прослушал курс наук у известного философа и оратора язычни
ка Ливания. Богословские науки изучал под руководством Диодора 
Тарсийского. На талантливого и прилежного в науках молодого чело
века обратил внимание св. Мелетий Антиохийский, в 370 г. поставил 
его во чтеца. После смерти матери И. 3. принял иночество, которое 
называл «истинной философией». Четыре года провел в пустыне, 
занимаясь литературным трудом. В 386 г. И. 3. был хиротонисан во 
пресвитера. Вскоре И.З. прославился благочестием, аскетизмом и 
красноречием — его изумительный проповеднический дар принес 
ему прозвище «Хрисостом» («Златоуст»). В это время на константи
нопольскую кафедру претендовал властолюбивый и жесткий Феофил 
Александрийский, и светские власти, в противовес Феофилу, пригла
сили на кафедру И.З., полагая, что он будет послушным их оруди
ем. Однако И. 3. руководствовался не посторонними указаниями, но 
евангельскими принципами. В проповедях он беспощадно вскрывал 
симптомы нравственной болезни, которой было заражено как выс
шее общество столицы, включая императрицу Евдоксию, так и часть 
клира. Против И. 3. образовалась враждебная ему партия, вдохнов
ляемая Феофилом Александрийским; этот последний обвинил И. 3. 
в оригенизме. В 404 г. был созван собор в Халкидоне, призванный 
осудить святителя. И. 3. не признал судивший его собор законным; 
на соборе И.З. не было, и он был низложен заочно. Несмотря на на
родное возмущение произволом властей, И.З. был отправлен в ссыл
ку на Кавказ, в которой он пробыл до конца своих дней. 

Великий проповедник, неутомимый писатель, И.З. оставил 
огромное литературное наследство. В первую очередь это 152 гоми
лии на Св. Писание, в которых св. И. 3. выступает как великий экзе
гет, далее — проповеди по поводу моральных проблем и церковных 
праздников, речи, прославляющие библейских персонажей, святых и 
антиохийских епископов. И. 3. — автор трактатов, посвященных мо
ральным и догматическим темам, и писем числом ок. 250. До наших 
дней сохранились почти все его произведения. 
Ист Житие святаго отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Констан

тинопольского // ЖС. — Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
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Диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским 
диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епископа Констан
тинопольского Златоуста. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. 

Перенесение мощей святаго отца нашего Иоанна Златоустого // 
ЖС. — Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 

Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. V, гл. 27-36,40). 
Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и 

его сына Феофилакта / Пер. В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского. — М., 
1887. (Годы от Р. X. 396-399). 
Соч Беседы на псалмы. — М.: Православный Свято-Тихоновский богос

ловский институт, 2003. 
Беседы о покаянии. — М.: Издательство им. свт. Игнатия Ставрополь

ского, 1997; То же: М.: Изд-во им. Святителя Иоанна Златоуста, 1997. 
Беседы об утешении при смерти. Молитвы церкви за усопших. — Ди-

веево: Свято-Троицкий-Серафимо-Дивеевский монастырь, 1996. 
Беседы огласительные. Слово 2-е // ЖМП. — 1972. — № 5. 
Беседы огласительные: Слова 5-8 // ЖМП. — 1972. — № 11, 12; 1973. 

№ 2, 3. 
Гомилии. Письма / Пер. Т. А. Миллер // ПВЛ (1). 
Из огласительных бесед / Пер. И. Пролыгиной // АиО. — 2000. — 

№ 2 (24); 2001. — № 3 (29); 2003. — № 2 (36). 
Избранные беседы святого отца нашего Иоанна Златоуста. — М.: Пра

вославное братство св. апостола Иоанна Богослова, 2000. 
Избранные творения. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. 
Избранные творения: Беседы на деяния апостольские. — М.: Изд. отд. 

Московского патриархата, 1994. 
Избранные творения: Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. — 

М.: Изд. отд. Московского патриархата, 1993. — Кн. 1-2. 
Избранные творения: Беседы на книги Бытия. — М.: Изд. отд. Мо

сковского патриархата, 1993. 
Избранные творения: Беседы на Послания к Римлянам. — М.: Изд. 

отд. Московского патриархата, 1994. 
Избранные творения: Собрание поучений. — М.: Изд. отд. Москов

ского патриархата, 1993. — Кн. 1-2. 
Избранные творения: Толкования на Святого Матфея евангелиста. — 

М.: Изд. отд. Московского патриархата, 1993. — Кн. 1-2. 
К неверующему в воскресение. — М.: Писатель, 1996. 
О молитве, слово первое; О молитве, слово второе; Послание к мона

хам — см. 1969. 
Наставления в христианской жизни. — М.: Писатель, 1996. 
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Наставления о молитве и трезвении // ЖМП. — 1982. — № 10,12. 
О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей // 

АПМ. — Т. 1. 
О тщеславии и о том, как должно родителям воспитывать детей // За

падноевропейская средняя школа и педагогическая мысль. — М., 1990. 
Письма к Олимпиаде // Крестный путь Иоанна Златоуста / Сост. и 

общ. ред. О. В. Орловой. — М.: Рарогъ, 1996. 
Письма к Олимпиаде. — М., 1997. 
Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста в двенадцати то

мах. — М.: Православная книга, 1991. (Репринт). 
Поучительные беседы к намеревающимся принять просвещение // 

ЖМП. — 1972. — № 4. 
Похвальное слово Андрею Первозванному // ЖС. — Кн. 3. — Месяц 

ноябрь. 
Проповедь к новообращенным: Фрагмент — см. 287. 
Пять слов об Анне: Фрагменты. Беседа о вдовицах, о воспитании де

тей и о милостыне. 
Слово на Святую пасху; Беседа на псалом 133-й; Беседа 14 на Еванге

лие Матфея; Беседа 89 на Евангелие Матфея; Беседа 27 на послание свято
го Апостола Павла к Римлянам; Беседа 27 на послание Святого Апостола 
Павла к Коринфянам // Сборник проповеднических образцов (Проповеди 
свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт изд. 1912 г.). 

Слово о воспитании детей // АПМ. — Т. 1. 
Слово о богоявлении Господнем // ЖС. — Кн. 5. — Месяц январь, дни 

1-14. 
Слово о святом мученике Варлааме // ЖС. — Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Слово святаго Иоанна Златоустого на день усекновения главы святаго 

Предтечи Господня Иоанна // ЖС. — Кн. 12. — Месяц август. 
Творения святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиеписко

па Константинопольского, в русском переводе. — СПб., 1895— 1906. — 
Т. 1-12. 

Третья и Четвертая беседы к новопросвещенным // ЖМП. — 1972. — 
№9. 

Фрагменты сочинений // МЭС. 
Фрагменты сочинений — см. 3148. 3490. 
Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Н. Сагарда. — М.: Паломник, 
1996. 

Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 
Отчий дом, 1997. 
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Лит 76. 83. 113. 126. 131. 209. 268. 332. 368. 377. 503. 627. 739. 743. 744. 752. 
753. 837. 861. 871. 884. 1000. 1145. 1148. 1327. 1328. 1348. 1381. 1388. 
1516. 1541. 1636. 1950. 2008. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 
2034. 2035. 2036. 2037. 2053. 2151. 2157. 2199. 2200. 2234. 2263. 2283. 
2324. 2423. 2454. 2462. 2478. 2489. 2490. 2530. 2561. 2567. 2616. 2618. 
2638. 2639. 2717. 2723. 2744. 2778. 2839. 2870. 2916. 2932. 2955. 3066. 
3107. 3108. 3120. 3169. 3446. 3457. 3459. 3490. 3491. 3591. 3645. 3663. 
3691. 3875. 3876. 3877. 3879. 3896. 3900. 3919. 3933. 3934. 3961. 3994. 
4017. 4124.4203.4226. 4283. 4284. 4305.4319. 4425.4545. 

ИОАНН ЗОНАРА (первая пол. XII в. ) [греч] — разносторон
ний писатель и проповедник, автор сочинений по церковному праву, 
житий святых, комментариев к гимнам. Историк и филолог. Сначала 
придворный, позднее, по смерти жены и детей, монашествующий на 
острове св. Гликерии в Мраморном море. Важнейший труд И. 3. — 
комментарий на полный текст церковных правил. И. 3. — автор про
странной, начинающейся от Адама, хроники в 18 книгах, озаглав
ленной «Сокращение историй». Первые шесть книг посвящены биб
лейской истории, следующие шесть — римской, остальные — соб
ственно византийской. Труд заканчивается описанием царствования 
императора Алексия Комнина. И.З. пользовался широким кругом 
античных и средневековых источников, в том числе теми, которые 
иным образом до наших дней не сохранились. Исторический труд 
И. 3. начиная с XIV в. переводился на славянские языки — сербский, 
болгарский и русский, а также на латинский, французский и ита
льянский. 
Соч Паралипомен Зонарин // Чтения в Обществе истории и древностей 

российских при Имп. Московском Университете. — М., 1847. — Вып. 
II. —4.1 . 
[Толкования] // ПСВС. 

Лит 713. 716. 751. 1348. 1535. 1855. 2002. 2055. 2056. 2410. 2531. 2684. 2687. 
2707. 3064. 3227. 3491. 3495. 3711. 3735. 3857. 3914. 3921. 3985. 4042. 
4391. 4475. 4486.4487. 4516. 

ИОАНН ИТАЛ (XI в.) [греч] — богослов и философ, еретик. 
Италийский грек, ученик Михаила Пселла, его наследник в звании 
«ипат» (или «консул») философов, или, как называют эту должность 
сейчас, глава университета. Был известен как замечательный препо-
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даватель, толкователь учений Аристотеля, Платона, неоплатоников. 
Его собственная философская позиция строилась по преимуществу 
на платонизме — доктринах о самодостаточном мире идей, о пред-
существовании и переселении душ и отрицании телесного воскресе
ния. Такого рода позиция не могла не привести к прямому конфлик
ту с церковной ортодоксией. Учение И. И. было предано анафеме на 
церковном соборе, и в «Синодик», читаемый в Неделю Православия, 
были добавлены анафематизмы, относящиеся к делу И. И. 
Соч Сочинения. — Тбилиси, 1966. 

Фрагменты сочинений — см. 367. — Т. 1. — Ч. 2. 
Ист Анафема на Иоанна Итала (Включена в «Синодик в неделю Правосла

вия») // 2627. С. 862-864. 
Михаил Пселл. Похвала Италу / Пер. Т. А. Миллер // ПВЛ-2. 
Анна Комнина. Алексиада. (Кн. V, гл. 8). 

Лит 107. 367. 846. 847. 1000. 1369. 2038. 2039. 2040. 2041. 2055. 2151. 2185. 
2275. 2276. 2534. 2627.4141.4210. 4212. 4476. 

ИОАНН КАМЕНИАТА, или Каминиат (кон. IX — нач. X в.) — 
автор сочинения (единственного у Иоанна Камениаты) «Взятие Фес-
салоники». Сочинение это написано под непосредственны впечат
лением захвата арабскими корсарами второго по величине города 
Византийской империи; Иоанн Камениата попал в плен, позже был 
отпущен за выкуп. 
Соч Клирика и кувуклисия Иоанна Камениаты «Взятие Фессалоники» / 

Пер. С. В. Поляковой и И. В. Феленковской // Две византийские хро
ники X века. Псамафийская хроника. Иоанн Камениата. Взятие Фес
салоники. — М.: Изд-во восточной литературы, 1959. 

Лит 611.716.2186.2707.4391. 

ИОАНН КАНТАКУЗИН, в монашестве Иоасаф (ум. 1382) 
[греч] — богослов, император Византии в 1341-1355 гг., затем монах. 
Очень много сделал для поддержки паламизма и сам писал труды в 
защиту этого учения. И. К., кроме того, автор полемических сочине
ний против ислама и иудаизма. Актуальный для Византийской им
перии вопрос об унии с католической церковью заставлял И. К. вни
мательно относиться к особенностям латинского богословия; он не
сколько раз участвовал в дебатах с папскими посланниками. При под
держке И. К. на греческий язык переводились латинские богословские 
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тексты, в частности, секретарь И. К. Димитрий Кидонис переводил и 
изучал учение Фомы Аквинского. Были в то время политики, готовые 
принять все условия Рима, чтобы заручиться поддержкой против ту
рецкой агрессии. И. К. считал, что уния не может быть введена указом 
императора, что она возможна лишь после внимательного обсужде
ния богословских вопросов; при этом И. К. надеялся на богословскую 
победу православия на объединительном соборе. 
Соч Беседа с папским легатом. Диалог с иудеем / Предисл., пер. с греч. 

комм. Г. М. Прохорова. — (Византийская библиотека). 
Диалог с иудеем // ТОДЛ. — 1988. — Т. 42. 
Хрисовул императора Иоанна Кантакузина о восстановлении един

ства митрополии Киевской и всея Руси -см. 2956. 
Лит 713. 716. 720. 1631. 1814. 1974. 2055. 2056. 2423. 2611. 2816. 2820. 3537. 

3546.4302.4303. 

ИОАНН КАПРЕОЛ (1380-1444) [лат] — философ и теолог, пер
вый комментатор Фомы Аквинского. 
Лит 1552.2379. 

ИОАНН КАССИАН РИМЛЯНИН (ок. 350 - ок. 435) [лат] — 
преподобный, память 29 февраля. Отец Востока и Запада. Один из 
основателей монашества на Западе и теоретик монашеской жизни. 
С юных лет предавался аскетической жизни, много странствовал, 
побывал в Палестине и Египте. В Константинополь И. К. Р. приехал 
специально для того, чтобы поучиться у свт. Иоанна Златоуста, ко
торый посвятил И. К. Р. в сан диакона. После высылки свт. Иоанна 
Златоуста И. К. Р. в составе специальной делегации прибыл в Рим 
просить о защите изгнанного свт. Иоанна Златоуста. В дальнейшем 
И. К. Р. пребывал на Западе — он уехал в Массилию (Марсель), где 
был посвящен во пресвитера и основал два монастыря — мужской 
и женский — по правилам палестинских и египетских киновий. Тво
рения И. К. Р. представили Западу полнейшее изложение восточной 
аскетики, познакомили с опытом и воззрениями подвижников Вос
тока. Их использовал св. Бенедикт Нурсийский в Уставе. Из сочине
ний И. К. Р. сохранились следующие: «О постановлениях киновитян» 
(в 12 книгах), «Собеседования египетских подвижников» (24 собесе
дования), «О воплощении Христа против Нестория». Последнее из 
названных сочинений содержит также полемику с Пелагием. 
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Ист Память преподобного отца нашего Кассиана Римлянина // ЖС. — 
Кн. 6. — Месяц февраль. 

Соч Писания преподобного Отца нашего Иоанна Кассиана Римлянина / 
Пер. с лат. еп. Петра. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. (Ре
принт изд. 1892 г.); То же: М.: ACT; Минск: Харвест, 2000. 
Обозрение духовной брани — см. 1610. — Т. 2. 
О постановлениях киновитян: Фрагменты. Собеседования: [Фрагмен

ты] — см. 368. — Т. 1. 
Собеседования египетских отцов. — М.: Сретенский монастырь, 

2003. 
Собеседования Отцов. Первая беседа аввы Моисея: Об усмотрении 

и цели монаха. Вторая беседа аввы Моисея: О распознавании духов / Пер. 
O.E. Нестеровой // ПСЛЛ-3. 

Собеседования: [Фрагменты] — см. 2324.2606. 
Собеседования: [Фрагменты] // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Изда

ние Сретенского монастыря, 1997. 
Устав преподобного Иоанна Кассиана / Пер. Феофана Затворника // 

Древние иноческие уставы преп. Пахомия Великого, св. Василия Великого, 
преп. Иоанна Кассиана и преп. Венедикта, собранные Епископом Феофа
ном. М., 1995. (Репринт изд. 1892 г.). 

Фрагменты сочинений // ПСЛЛ-3. 
Лит 368. 837. 1453. 1610. 2042. 2043. 2197. 2226. 2228. 2239. 2240. 2241. 2324. 

2568. 2610. 2777. 2938. 3015. 3171. 3491. 3746. 3776. 3807. 3856. 3875. 
3876. 3896. 3900. 4246. 4247. 4284. 

ИОАНН КИННАМ (ок. 1143 — после 1176) [греч] — историк. 
И. К. был секретарем императора Мануила, имел доступ к государ
ственным документам, поэтому его единственное сочинение совре
менные историки довольно высоко оценивают с точки зрения ин
формативности и достоверности. В труде И. К. излагается история 
Византии с 1118 г. по 1176 г. 
Соч Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов / Изд. 

В.Н. Карпов. — СПб., 1859. (Византийские историки, переведенные с 
греческого при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 2). 
История: Фрагмент — см. 2154. 
Обзор дел блаженной памяти императора и порфирородного госуда

ря Иоанна Комнина [Фрагменты] / Пер. под ред. В. А. Карпова // ПВЛ-2. 
Лит 713. 716. 1004. 1052. 2154. 2692. 2696. 2707. 2764. 2815. 3924. 4212. 4391. 

4392. 4486. 
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ИОАНН КИРИОТ — см. Иоанн Геометр. 

ИОАНН КРЕСТА — см. Хуан де ла Крус. 

ИОАНН КУКУЗЕЛЬ (ок. 1280 — ок. 1360) — преподобный, 
память 1 октября. Композитор и музыкальный теоретик. Родом из 
Болгарии. Учился в придворной певческой школе в Константинопо
ле, был придворным певцом, получил прозвание «ангелогласный». 
Встреча с афонским старцем, ненадолго прибывшим в Константино
поль, изменила жизнь И. К. — он вместе со старцем ушел на Святую 
гору, там он принял монашеский постриг. И. К известен как рефор
матор византийского церковного пения; он исправлял и составлял 
мелодии для церковных стихир, тропарей и кондаков и для всей 
церковной службы, редактировал тексты песнопений и писал соб
ственные. И. К. ввел также более совершенную нотацию. Церковные 
певчие почитают св. И. К. своим покровителем. 
Лит 1289.4283. 

ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК (по-греч. — «Климакус»), Иоанн Си-
наит, Иоанн Схоластик (VI — VII вв.) [греч] — святой, память 30 
марта. Автор знаменитого сочинения «Лествица райская», наставля
ющего на путь христианского совершенствования. Точные даты жиз
ни И. Л. неизвестны. В 16 лет И. Л. пришел в Синайский монастырь, 
затем ушел в пустыню и провел там 40 лет; его одиночество преры
вали люди, приходившие к нему просить совета и назидания, и его 
ученики. Из пустыни И. Л. был вызван синайскими монахами, кото
рые избрали его своим настоятелем. Еще одно прозвание — «схола
стик» — И. Л. получил за свою ученость. Слава И. Л. как подвижника 
распространилась далеко за пределы Востока, о чем свидетельствует 
сохранившееся письмо Григория Великого к И. Л. «Лествица» была 
написана И. Л. в последние годы жизни. Это сочинение стало настав
лением для каждого желающего достичь духовного совершенства в 
монашестве, достичь «воскресение души прежде воскресения тела»; 
основной путь к этому — смирение: «Я не постился чрезмерно и не 
предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но сми
рялся — и Господь скоро спас меня». 
Ист Житие преподобного отца нашего Иоанна Лествичника // ЖС. — 

Кн. 7. — Месяц март. 
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Соч Греховные страсти и борьба с ними. — М.: Изд-во Московской патри
архии, 1997. 
Лествица, восходящая на небо. — Сергиев Посад, 1996; То же: М.: 

Правило веры, 1996. 
Лествица. — М.: ТОО АРП, 1994; То же: Краснодар: Троицкое слово, 

1999. 
Подвижнические слова (В сокращении) // Иоанн Лествичник. Отцы 

Церкви о природе человека и ее совершенствовании. — М.: Издательский 
дом Шалвы Амонашвили, 2001. 

Подвижнические уроки Св. Иоанна Лествичника — см. 1610. — Т. 2. 
Выписка из Лествицы святого Иоанна Лествичника // Святитель Иг

натий Брянчанинов, еп. Кавказский и Черноморский. Творения. Приноше
ние соверменному монашеству. — М.: Лепта, 2002. 

Фрагменты сочинений — см. 2324. 2606. 2607. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 

Отчий дом, 1997. 
Лит 207. 375. 784. 837. 1280. 1610. 1684. 1999. 2045. 2046. 2047. 2048. 2055. 

2204. 2324. 3491. 3540. 3878. 4284. 4305. 4398. 

ИОАНН МАВРОПОД (или Мавропус), митрополит Евхаитский 
(ум. ок. 1095) [греч] — ритор и поэт. Был учителем словесности в Кон
стантинополе. Уже в зрелом возрасте был облечен саном митрополи
та. Важнейший эпизод в жизни И. М. связан с прекращением споров 
о первенстве в почитании трех святителей — св. Василия Великого, 
св. Григория Богослова и св. Иоанна Златоуста. Сообщается, что И. М. 
удостоился особенного откровения — все три святителя явились к 
нему и пожелали, чтобы он назначил день соборного их почитания. 
И. М. — автор похвальных слов, в том числе на воспоминание о по
беде над русским князем Святославом. Но более И. М. известен как 
церковный и светский поэт. Он составил полную службу трем Святи
телям, канон Ангелу Хранителю и другие каноны. И.М. написал также 
стихотворения, в которых истолковываются богословские положения, 
поясняются отдельные аспекты церковной службы, описываются про
изведения искусства. И. М. известен и как учитель Михаила Пселла. 
Ист Собор трех великих Вселенских учителей Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого // ЖС. — Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц ян
варь, дни 15-31. 
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Соч Канон св. Ангелу хранителю — см. 4283. С. 324-328. 
Лит 107. 216. 713. 1348. 2286. 2684. 2695. 2698. 2701. 2703. 3918. 4283. 4284. 

4391. 

ИОАНН МАЛАЛА (ок. 491 — ок. 578) [греч] — историк, автор 
«Хронографии», вобравшей в себя библейские сюжеты, античные пре
дания, начиная с Троянской войны, и исторические события. Хроника 
занимательна, но содержит много спорных по достоверности преда
ний, касающихся древней истории. Но по истории VI в. хроника до
статочно надежна. Переведена на славянский и грузинский языки. 
Соч Летопись: Книга V. О временах троянских / Пер. с греч. Л. А. Фрей-

берг//ПВЛ-1. 
Слово второе. Слово пятое // От берегов Босфора до берегов Евфра

та / Пер., предисл. и комм. С. С. Аверинцева; То же: Многоценная жемчу
жина. Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленополь-
ский. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дама-
скин. Преп. Феодор Студит / Пер. с сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: 
Дух i Лггера, 2003. 

Хроника Иоанна Малалы, книги 1—18 // Записки имп. АН. — СПб., 
1897. — Ист.-филол. отд. — Серия 8. — Т. 1. — № 3. 

Хронография: [Фрагменты] // Евагрий Схоластик. Церковная исто
рия. — СПб.: Алетейя, 2001. (Византийская библиотека. Источники). 
Лит 99. 716. 755. 1000. 1544. 2159. 2161. 2162. 2684. 2689. 2693. 2705. 2707. 

2763. 2862. 2886. 2887. 2969. 3721. 3722. 3723. 3751. 4043. 4141. 4144. 
4149. 4152.4156. 4157. 4491. 4582. 4583. 

ИОАНН МОСХ (ум. 619) [греч] — палестинский монах. Вместе 
со своим другом Софронием, впоследствии патриархом Иерусалим
ским, совершил многолетнее путешествие по палестинским, сирий
ским и египетским монастырям. Последние годы жизни провел в Кон
стантинополе. И. М. — автор и составитель сборника «Луг духовный» 
или «Лимонарь» (от греч. Leimonarion), или «Синайский патерик». 
В сборник вошли произведения о монахах и монашеской жизни. Уже 
после смерти И. М. сборник дорабатывался и дополнялся Софрони
ем и другими авторами. В средние века «Луг духовный» пользовался 
огромной популярностью и переводился на многие языки. 
Соч Луг духовный. — М: Светлячок-Паломник, 1996. 

Лимонарь: Текст и исследование / Изд. А. В. Абуладзе. — Тбилиси, 
1960. 
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Луг духовный // Синайский патерик / Изд. подг. B.C. Голышенко, 
В. Ф. Дубровиной. — М: АН СССР, 1967. 

Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха / Пер. прот. 
М. И. Хитрова. — Сергиев Посад, 1915. 

Луг Духовный: [Фрагменты] — см. 287. 
Луг Духовный: [Фрагменты] // От берегов Босфора до берегов Евфра

та / Пер., предисл. и комм. С. С. Аверинцева; То же: Многоценная жемчужи
на. Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. 
Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. 
Преп. Феодор Студит / Перевод с сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух 
i Литера, 2003. 

Луг Духовный: [Фрагменты] / Пер. С. В. Поляковой // ЖВС. 
Луг Духовный: [Фрагменты] // ВЛ. 
Луг Духовный: [Фрагменты] / Пер. Л. А. Фрейберг // ПВЛ-1. 

Лит 25. 83. 1000. 1730. 1810. 2063. 2064. 2258. 2707. 3098. 3417. 3468. 3875. 
4386. 

ИОАНН (Жан) ПАРИЖСКИЙ, или Жан Квидорт (Кидор), или 
Иоанн Глухой (1260-1306) [лат] — богослов и философ. И. П. был од
ним из самых образованных людей своего времени, прекрасно начи
тан в классической, христианской и еврейской литературе. Сочинения 
И. П. разнообразны по тематике. Он написал комментарий к «Сентен
циям» Петра Ломбардского. Ему принадлежит политический трактат 
«О власти царской и папской», в котором доказывается взаимная неза
висимость папства и империи. В своем сочинении о Евхаристии И. П. 
высказал мысли, которые расходились с представлениями по этому во
просу, принятыми в среде парижских теологов (эти мысли И. П. были 
своего рода предвосхищением протестантизма). И. П. был отстранен 
от преподавания в Парижском университете и осужден советом епи
скопов. Ответа на направленную им в папскую курию апелляцию И. Π 
не смог дождаться — умер до ее рассмотрения Римским папой. 
Лит 1803. 2065. 2379. 4555. 

ИОАНН РЕЙСБРУК (или Рюйсбрук), или Ян ван Рейсбрук 
Удивительный (1293-1381) [лат, фламанд] — святой. Писатель-
мистик, doctor ecstaticus. В 1317 г. стал капелланом, в 1343 г. основал 
монастырь в Грунендале. Мистические настроения И. Р. восходят к 
так называемым рейнским мистикам; И. Р. испытал влияние так
же Дионисия Ареопагита, Бернарда Клервоского и представителей 
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Сен-Викторской школы. К преданию он относился с высочайшим 
почтением; по его мнению, лишенная исторических корней мисти
ка порождает заблуждения и гордыню. В своих трудах И. Р. пытался 
объяснить, как и в какой степени может человек достичь единения 
с Богом. Основные сочинения — трактаты «Украшение духовного 
брака» (или, в другом переводе, «Одеяние духовного брака») (1350) и 
«Зеркало вечного блаженства» (1359). Сочинения И. Р. оказали влия
ние на развитие голландской литературы. 
Соч Одеяние духовного брака. — М., 1910. 

Одеяние духовного брака. — Томск: Водолей, 1996. 
Одеяние духовного брака. // АСМ. — Т. 2. 

Лит 312. 837. 1624. 1803. 2068. 2226. 2379. 2854. 3171. 3596. 3608. 3609. 3610. 
3674. 4414.4555. 4572. 4574. 

ИОАНН РОСЦЕЛЛИН, Росцеллин Компьенский (1050-1122) 
[лат] — философ и богослов, учитель Абеляра. Номиналист — ото
ждествлял общую идею с обозначающим ее словом. Номинализм 
И. Р. нашел отражение в его тритеистической интерпретации догма
та Троицы. Каждое из этих имен Св. Троицы, взятое само по себе, по 
И. Р., обозначает одну-единственную универсальную вещь. Следова
тельно, Троица состоит из трех различных субстанций, хотя все они 
обладают единым могуществом и одной волей. Сам И. Ρ не учил, что 
есть три бога, но развитие его мысли давало повод к такому утверж
дению. Это учение И. Р. было осуждено на церковном соборе. И. Р. от
рекся от своего учения, и ему было вновь разрешено преподавание. 
Дошедшие до нас тексты И. Р. немногочисленны. 
Лит 557. 685. 740..888. 1176. 1219. 2066. 2067. 2623. 2995. 3594. 3596. 3618. 

3655. 3656. 3657. 3658. 3659. 3660. 4212.4240. 4555. 

ИОАНН СКИЛИЦА (ок. 1040 — нач. XII в.) [греч] — историк. 
Был крупным придворным чиновником. Автор труда «Обозрения 
историй», освещающего события 811-1057 гг. 
Соч Фрагменты сочинений // Лев Диакон. История. — М.: Наука, 1988. 
Лит 713. 716. 720. 755. 2182. 2226. 2237. 2579. 2581. 2684. 2685. 2707. 2959. 

3734. 3735. 3857. 4007. 4212. 4391. 4615. 

ИОАНН СКИФОПОЛЬСКИЙ, или Иоанн Схоластик (ок. 475-
550) [греч] — богослов, автор комментариев к «Ареопагитикам». 
Лит 2070.2071.3827. 
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ИОАНН СКОТ ЭРИУГЕНА, или Эригена (ок. 810-877) [лат] — 
богослов, философ и поэт. Родился в Ирландии; приехав в Париж, 
возглавил придворную школу Карла Лысого. Перевел сочинения 
греческих отцов Церкви на латинский язык — Дионисия Ареопаги-
та с комментариями к нему Максима Исповедника, трактат Григо
рия Нисского «Об устроении человека». На Западе за И. С. Э. долгое 
время безоговорочно признавалось первенство в знании греческого 
богословия. И. С. Э. — автор трактата «О разделении природы», ко
торый является его главным произведением, комментария к сочине
нию «О небесной иерархии» Дионисия, комментария к Евангелию от 
Иоанна, от которого сохранились только фрагменты, и гомилии на 
пролог этого Евангелия. По поводу кончины И. С. Э. существуют две 
версии — по одной он умер во Франции, по другой — вернулся в Ан
глию и был убит своими учениками. Учение И. С. Э. интерпретиро
валось весьма различно. Уже папа Николай I сомневался по поводу 
ортодоксальности его учения. Позднейшие историки мысли обвиня
ли его в смешивании религии и философии, в распространении нео
платонических пантеистических представлений (саморазвитие Бога), 
напоминающих Оригена («все в конце концов возвратится к Богу»), 
в подчинении веры разуму. Таким образом, в западное Средневеко
вье пришли идеи, имеющие роковые последствия. Не все эти утверж
дения доказательны. «Для любителей стрелять по еретикам Эриу-
гена — легко доступная цель: всегда попадаешь, но впоследствии 
часто приходится со стыдом признавать, что, стреляя по Эриугене, 
попал в Дионисия, в святых Максима Исповедника, Григория Нис
ского, Григория Назианзина, Амвросия или Августина» (Жильсон). 
По мнению Жильсона, произведения И. С. Э. следует рассматривать 
как философскую экзегезу Св. Писания. Главное, к чему стремился 
И.С.Э. — к ясному и совершенному пониманию Библии, в чем он 
опять же близок Оригену. Во многих посвященных И. С. Э исследова
ниях утверждается, будто вера у него подчинена разуму. Нет ничего 
более далекого от истины, пишет Жильсон. Действительно, смысл 
учения И. С. Э. связан с концепцией отношений веры и разума, од
нако, отдавая должное разуму, И.С.Э. утверждал, что человеческая 
природа сама по себе стремится к познанию истины, но наш разум — 
это разум, просвещаемый Откровением. После Евангелия разум бо-
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лее не одинок, к нему приходит абсолютно надежная Истина, ее надо 
принимать такой, какой ее открыл Бог. Для разума предел счастья — 
искать Бога в Слове, которое Он нам оставил, и найти Его там. 
Соч Гомилия на Пролог Евангелия от Иоанна / Вступ. статья, пер. и прим. 

В. В. Петрова. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1995. 
Книга о божественном предопределении: Фрагмент // Человек: Мыс

лители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний 
мир — эпоха Просвещения. — М.: Издательство политической литературы, 
1991. 

На Дионисия Ареопагита. На Христа Распятого // ПСЛЛ-1. 
О божественном предопределении: Фрагмент // ЗПН. 
О природах // СВ. — 1994. — Вып. 57; 1995. — Вып. 58. 
О разделении природы: Фрагмент // ЧГ. 
О разделении природы: [Фрагменты] / Пер. и прим. В. В. Василии // 

АСМ. —Т. 1. 
Перифюсеон. Кн. I / Пер. с лат. В. В. Петрова // ИФЕ'2000. — М.: Наука, 

2002. 
Перифюсеон. Кн. II / Пер. с лат. В. В. Петрова // ИФЕ'2003. — М.: На

ука, 2004. 
Перифюсион, или О разделении природы. Кн. II (523D — 539А) / Пер. 

с лат. М. Б. Хомякова // ВФ. — 2000. — № 1. 
Перифюсион: [Фрагменты] / Пер. с лат. В. В. Петрова // Философия 

природы в античности и в средние века. — М: Прогресс-Традиция, 2000. 
О разделении природы [Фрагменты] — см. 367. 
Фрагменты сочинений // МЭС. 

Лит 77. 367. 369. 389. 399. 400. 401. 402. 747. 826. 827. 869. 1038. 1192. 1340. 
1502. 1552. 1781. 1803. 2051. 2049. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 
2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2151. 2155. 2157. 2217. 2226. 2229. 
2378. 2379. 2561. 2608. 2620. 2622. 2623. 2845. 2899. 2943. 2995. 3117. 
3330. 3331. 3332. 3333. 3334. 3335. 3338. 3339. 3244. 3594. 3596. 3618. 
3646. 3911. 4002. 4022. 4047. 4192. 4427. 4428. 4429. 4476. 4479. 4574. 
4589.4612.4622. 

ИОАНН (Джон) СОЛСБЕРИЙСКИЙ, епископ Шартрский (ок. 
1120-1180) [лат] — богослов, политик и педагог, поэт. Ученические 
годы (целых 20 лет) провел в Париже, слушал самых прославленных 
учителей того времени, в том числе Петра Абеляра. Важнейшие со
чинения И. С. — «Поликратик» и «Металогик». Первое посвящено 
искусству управления; по теории И. С , король получает власть от 
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Церкви, и у Церкви, и у народа есть возможность низложения прави
теля. Второе произведение представляет собой трактат по искусству 
образования и воспитания — педагогике. Кроме этих трудов, И. С. 
написал «Церковную историю», охватывающую период всего в не
сколько лет XII в., две философские поэмы. И. С. автор двух житий
ных произведений — жития Ансельма Кентерберийского и Томаса 
Кентерберийского — и большого числа писем. 
Соч Металогикон: [Фрагменты] / Пер. и прим. И. П. Стрельниковой // 

АСМ. — Т. 1. 
Металогик. Поликратик: [Фрагменты] / Пер. И. П. Стрельниковой // 

ПСЛЛ-2. 
Металогик. Поликратик: [Фрагменты] / Пер. И. П. Стрельниковой — 

см. 368. 
Поликратик: [Фрагменты] // АМПрМ. 

Лит 368. 600. 657. 848. 1552. 1671. 1803. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 
2090. 2151. 2157. 2226. 2379. 2450. 2707. 2889. 3594. 3596. 3911. 3974. 
4358.4406.4555. 4574. 

ИОАНН (или Иоганн) ТАУЛЕР (1300-1361) [лат, нем] — про
поведник. И. Т. считал Майстера Экхарта своим учителем, но в от
ношении выводов из его учения был гораздо более осмотрительным. 
И. Т. мало размышлял о философских категориях, его интересовали 
проявления христианского духа в обычной жизни. Отказавшись от 
значительного состояния, И. Т. вступил в доминиканский орден. И. Т. 
был не писателем, а проповедником и духовным наставником. Тру
ды под его именем составлены на основе его проповедей. Как и Эк-
харт, И. Т. проповедовал внутреннюю собранность и отрешенность 
от окружающих впечатлений, уход в то основание души (Grund), где 
возможно мистическое созерцание. Разум, познавая Бога, должен 
полностью избавиться от чувственных и рассудочных образов, ибо 
через эти образы Бог не может быть познан. И. Т. апеллирует к прин
ципу апофатического богословия — Бог есть Ничто — в том смысле, 
что невозможно постичь или воспринять Его опытно. Необходимо 
Достичь состояния отрешенности и пассивности, необходимо от
речение от собственной воли через полное подчинение Божествен
ной воле, чтобы пережить внутреннее соединение с Богом. Это со
стояние есть вожделенная нищета духа. Задача, стоящая перед чело-
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веком на этой земле, — возвратиться в единство с Божественным, 
что равносильно возврату человека к основанию души, Grund, где 
обитает Троица. Но с помощью разума и воли это совершить невоз
можно. Однако двумя дарами Святого Духа — пониманием и пре
мудростью — душа направляется в те неизреченные глубины, где Бог 
предстает таким, каков Он есть, и познается таким, какой Он есть 
по Своему существу. В этом состоят мистическое соединение и со
зерцание. Доктрина И. Т. встречала различные оценки; одно время ее 
осуждали или запрещали в ряде католических стран, но в XIX в. его 
богословие в целом признали ортодоксальным. 
Соч Царство Божие внутри нас: Проповеди / Пер. и прим. И.М. Прохо

ровой. — СПб.: Российский Христианский гуманитарный институт, 
2000. 
Немецкие проповеди Майстера Экхарта и Иоганна Таулера / Пер. с 

лат. В. В. Можаровского // Начало. — СПб., 2001. — №11. 
О правильной медитации / Пер. и прим. И. М. Прохоровой. — Вест

ник Российского Христианского гуманитарного института. — СПб., 1999. — 
Вып. 3. 

Проповеди / Пер. и прим. И. М. Прохоровой // АСМ. — Т. 2. 
Лит 312. 837. 869. 1803. 2226. 2379. 2561. 2620. 3171. 3550. 3551. 3596. 4028. 

4029. 4030.4031.4032. 4033. 4034. 4035. 4227. 4414.4555. 4572.4574. 

ИОАНН ФИЛОПОН, или Иоанн Грамматик (V-VI вв.) [греч] — 
александрийский епископ, энциклопедист, один из самых ученых лю
дей своего времени. Прозвание «Филопон» (трудолюбивый) получил 
за чрезвычайное усердие в науках. Учился у неоплатоника (язычни
ка) Аммония, издавал комментарии Аммония к Платону и Аристо
телю. В собственных трудах выступал с критикой платонических 
идей с позиции христианства. В богословских сочинениях проводил 
монофизитские идеи. Его богословские взгляды были осуждены на 
Константинопольском соборе 680-681 гг. 
Лит 787. 788. 1119. 1146. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2151. 2234. 2625. 3370. 

3491. 3643. 3814. 

ИОАНН ФЕКАНСКИЙ (кон. X — нач. XI в.) [лат] — монах. 
Писатель-мистик. По словам Дж. Омэнна, духовная жизнь И. Ф. со
вершенно христоцентрична, сосредоточена на образе и жизни Хри
ста. Некоторые современные ученые считают его самым духовно 
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богатым писателем Средневековья из числа предшественников Бер
нарда Клервоского. В своих трудах И. Ф. дает описание разного типа 
молитв и их воздействий на молящегося. 
Лит 3171. 

ИОАНН (Жан) ФРУАССАР (1337-1404) — французский поэт и 
историк, один из самых знаменитых хронистов Средневековья. Мно
го путешествовал и жил при дворах государей Англии, Франции, 
Италии, Испании. Сообразно с вояжами в разные страны без труда 
менял политические пристрастия. Это непостоянство сказалось и на 
его «Хронике», что не помешало автору создать яркое повествование, 
обильно насыщенное фактическим материалом, с мастерскими пор
третными зарисовками участников событий. Как поэт И. Ф. известен 
сочинением «Любовный плен». 
Соч Любовный плен / Пер. М. Гринберга. — М.: Carte Blanche, 1994. 
Лит 915. 1228. 1686. 2707. 2838. 4414. 4424. 4556. 

ИОАНН ЦЕЦ (ок. 1010 — ок. 1080) [греч] — крупнейший эру
дит своего времени, филолог, историк и поэт. Писал комментарии к 
поэмам Гомера и к сочинениям многих других античных писателей. 
Его перу принадлежат трактаты по грамматике и истории литера
туры. Создал поэму в гекзаметрах «События догомеровского, гоме
ровского и послегомеровского времени», в которой толкования ряда 
античных мифов даны в христианском духе. Сохранилось большое 
число писем И. Ц. К этим своим письмам И. Ц. писал стихотворные 
комментарии, которые имеют самостоятельное значение и представ
ляют очень пеструю по содержанию поэму, названную «Книгой исто
рии» (позже она получила название «Хилиады»). 
Соч События догомеровского времени: [Фрагменты]; События гомеров

ского времени: [Фрагменты]; События послегомеровского времени: 
[Фрагменты] / Пер. с греч. Т. В. Поповой и М.Е. Грабарь-Пассек // 
ПВЛ-2. 

Лит 217. 713. 716. 1146. 1207. 2097. 3289. 3473. 4141. 4391. 

ИОАНН, епископ ЭФЕССКИЙ, или Иоанн Асийский (506-595) 
[сир] — церковный деятель и церковный историк, монофизит. Не
смотря на принадлежность к монофизитству, И.Э. выполнял ряд 
поручений императора Юстиниана, терпевшего, видимо, его отсту-
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пления от православия ради сокрушения язычества в Азии. Первые 
части историко-церковного труда И. Э., в которых рассказывалось 
о событиях до 570 г., утрачены; но события 571-585 гг. сохранились 
в передаче И. Э. О них автор повествует как очевидец и участник. 
Историки Церкви отмечают большую степень достоверности в его 
описаниях. И. Э. писал также биографии выдающихся деятелей мо-
нофизитской церкви. 
Соч История — см. 3370. 

Фрагменты сочинений — см. 3751. 
Фрагменты сочинений — см. 4449. — Т. 1. 

Лит 209. 716. С. 56-57. 755. 1667. 1668. 1669. 2159. 2597. 2707. 3370. 3373. 
3491.3751.3854.4152. 
ИОАХИМ ФЛОРСКИЙ, или Иоахим Калабрийский, Джоакки-

но де Фьоре (1132-1202) [лат] — монах-цистерцианец, проповедник 
аскетизма. Одно из главных сочинений И. Ф. — «Согласование Ново
го и Ветхого Заветов». Вместе с другими книгами И.Ф. они гораздо 
позднее выходили под названием «Вечное Евангелие». И.Ф. разра
ботал мистическую концепцию истории человечества. Историю как 
процесс И. Ф. представлял в виде циклов, при этом события Ветхого 
Завета соответствуют событиям Нового Завета. Это возможно по
тому, что мир проходит через три стадии, или эры, каждая из кото
рых соответствует одному из Лиц Троицы. Каждая из эр есть сту
пень в воспитании человека Творцом. Две первые эры прошли под 
знаком Откровения Отца, вторая — Откровения Сына, а третья еще 
не наступила и будет Откровением Духа Святого, и тогда Дух Божий 
воцарится в человечестве, на земле исчезнет разделение религий и 
всяческое беззаконие. У И.Ф. оказалось много последователей — 
иоахимитов, во многом более радикальных, чем основатель дви
жения. Идеи иоахимитов были осуждены, но сам И. Ф. продолжал 
почитаться как местный святой. Протестанты считали его одним из 
предтеч Реформации. Идеи И. Ф. в известной степени оказали влия
ние на некоторые историософские построения XIX-XX вв. 
Соч Согласование Ветхого и Нового Заветов: [Фрагменты] / Пер. и прим. 

М.Я. Якушина // АСМ. — Т. 1; То же: Философия истории: Антоло
гия. — М.: Аспект-Пресс, 1995. 

Лит 101. 494. 495. 572. 600. 730. 732. 733. 735. 837. 915. 916. 1166. 1212. 1343. 
1344. 1605. 1781. 1848. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 
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2109. 2110. 2151. 2226. 2227. 2229. 2269. 2379. 2561. 2595. 2745. 2759. 
2851. 2864. 3596. 3646. 3891. 3947. 4555. 4609. 

ИОСИФ ВРИЕННИИ (1350-1439) — Константинопольский па
триарх. Знаток латинского языка и латинского богословия, участник 
собора в Констанце. Вместе с тем И. В. выступал против любых усту
пок латинянам в области догматики. 
Соч Письмо некоему Иоанну — см. 3886. 
Лит 487. 2815. 2707. 3886. 3887. 

ИОСИФ ГЕНЕСИЙ (X в.) [греч] — историк. Сын патриция, 
принадлежал к числу ученых, входивших в круг императора Кон
стантина Порфирогенета. Свой исторический труд написал по за
казу императора. «История» охватывает время правления четырех 
византийских императоров от 813 до 886 г. 
Соч Книги царств / Пер. с греч. Е.Э. Липшиц // Сборник документов по 

социально-экономической истории Византии. М.: Академия наук 
СССР, 1951. 

Лит 713.716.755.2707.4573. 

ИОСИФ ПЕСНОПИСЕЦ, Иосиф Гимнограф (816-883) [греч] — 
святой, память 4 апреля. Церковный поэт, автор многих канонов и 
гимнов. Был монахом одного из монастырей Фессалоники, затем пе
реехал в Константинополь. Во время иконоборческих гонений был 
послан в Рим, однако по пути туда он попал в плен и был продан в 
рабство. После того как его выкупили из неволи, он вновь обосно
вался в Константинополе, но через некоторое время оказался в ссыл
ке в Херсонесе. После восстановления иконопочитания возвратился 
в столицу, где и пребывал до конца земной жизни. 
Ист Память преподобного отца нашего Иосифа, песнописца и творца ка

нонов // ЖС. — Кн. 8 — Месяц апрель. 
Соч Первый покаянный канон — см. 4283. С. 303-308. 

Тропари Трипеснцев Триоди постной (славянский текст и русский 
перевод) — см. 1952. 
Лит 713. 1114. 1348. 1923. 2112. 2113. 2184. 2286. 3107. 3669. 3918. 4243. 4283. 

4284. 

ИОСИФ РАКЕНДИТ, Иосиф Философ (1280-1330) [греч] — 
ученый монах, разносторонний писатель. Составил большой энци-
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клопедический свод, от которого сохранилась лишь одна часть, по
священная риторике. Здесь И. Р. комментировал (по преимуществу с 
точки зрения красоты стиля) сочинения древних и более новых ав
торов, среди которых были как язычники, так и христиане. 
Соч Фрагменты Мудрейшего и ученейшего Ракендита Кир Иосифа крат

кое слово о себе самом / Пер. с греч. Т. А. Миллер // ПВЛ-2. 
Лит 2872.4391. 

ИОСИФ СТУДИТ, архиепископ Фессалоникийский (ум. ок. 
825) [греч] — исповедник. Брат Феодора Студита. Писал ямбы про
тив иконоборцев, которые были уничтожены врагами православия 
при жизни И. С. Феодор Студит и И. С. совместно писали трипеснцы 
на дни Великого поста, составили триодь. 
Лит 4283. 

ИППОЛИТ РИМСКИЙ (ок. 170-235) [греч] — священномуче-
ник, память 30 января. Блж. Иероним в одном из писем утверждал, 
что св. И. Р. происходил из всаднического сословия и до церковного 
служения был сенатором. О достоверности этого свидетельства труд
но судить, несомненна лишь большая ученость И. Р., его прекрасное 
знание не только александрийского богословия, но и греческой фи
лософии. При папе Каликсте I И. Р. отделился от Римской церкви. 
Он обвинил папу в ослаблении церковной дисциплины и возглавил 
небольшую группу ригористически настроенных христиан, которые 
провозгласили его епископом Рима. Таким образом, он стал первым 
в истории Римской церкви антипапой; схизма продолжалась около 
восемнадцати лет. Уже после смерти Каликста I его преемник папа 
Понтиан и И. Р. были сосланы римскими властями на о. Сардинию, 
где бывшие противники примирились и оба отказались от епископ
ского престола. Тела принявших мученическую смерть Понтиана 
и И. Р. были перенесены в Рим и похоронены в один день. И. Р. был 
плодовитым и разносторонним писателем; писал он на греческом 
языке. Но из творений его сохранилась лишь небольшая часть, и 
одна из причин этого, может быть, заключается в том, что в Римской 
церкви стал доминировать латинский язык. Важнейшее сочинение 
И. Р. «Опровержение всяческих ересей» долгое время было известно 
лишь небольшой частью, пока в 1842 г. на Афоне не была обнаружена 
рукопись, содержащая 8 из 10 книг этого труда. 
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Ист Ипполит священномученик // ЖС. — Кн. 6. — Месяц январь, дни 
15-31. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 61). 

Соч Апостольское предание / Пер. с греч. прот. Петра Бубуруза // БТ. — 
1970. — Сб. 5. 
О Христе и Антихристе. Апостольское предание // Отцы и учители 

церкви III века: Антология в двух томах / Составление, биографические и би
блиографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. II. 

Сохранившийся фрагмент из «Слова против эллинов», или «О все
общей причине. Против Платона» / Пер. с греч. А. Фокина // Патристика. 
Новые переводы, статьи. — Нижний Новгород, 2001. — Вып. 1. 

Творения святого Ипполита епископа Римского. — Казань, 1898-
1898. — Вып. 1-2; То же: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. — Т. 1-2. 

Толкование на книгу пророка Даниила. — М.: Издательство им. свт. 
Игнатия Ставропольского, 1998. (Репринт). 

Ипполит Римский, сщмч. Фрагмент из «Слова против эллинов», или 
«О всеобщей причине. Против Платона» / Пер. с греч., предисл., прим. 
А. Р. Фокина // АиО. — 1997. — № 2 (13). 

Фрагменты сочинений — см. 548. 
Фрагменты сочинений // Об антихристе. — СПб.: Знамение, 1998. 

Лит 1. 524. 548. 685. 742. 755. 756. 851. 852. 853. 854. 903. 1673. 1803. 1817. 
1978. 1987. 2115. 2116. 2117. 2118. 2233. 2324. 2530. 2540. 2610. 2721. 
2723. 2809. 2955. 3070. 3274. 3393. 3410. 3491. 3698. 3806. 3860. 3881. 
3896. 4017. 4283. 4284. 4621. 

ИРАКЛ (или Геракл), епископ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ в 230-
247 г. [греч]. Учился первоначально в Александрийской школе у Ам
мония Саккаса, позже у Оригена. Ориген сделал его своим помощни
ком по школе, которую затем (после изгнания Оригена из Алексан
дрии) И. А. и возглавил. По ряду отрывочных древних свидетельств, 
И. Α., уже будучи епископом, воспротивился возвращению Оригена 
в Александрию и пресекал попытки Оригена проповедовать. Это со
общение (восходящее к Феофилу Александрийскому) многие патро
логи ставят под сомнение. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 3,2; Кн. VI, гл. 19,13-14). 
Лит 1148.2233.2610.3491. 

ИРИНЕЙ, епископ ЛИОНСКИЙ (Лугдунский), или Ириней 
Смирнский (ок. 130 — ок. 200) [греч] — святой, отец Церкви. Родил-
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ся в Малой Азии; родным языком И. Л. был язык греческий. В отро
честве он слушал поучения Поликарпа Смирнского, который расска
зывал о своем общении с Иоанном Богословом, — эти слова И. Л., по 
его собственному признанию, «записывал не на бумаге, а в сердце» 
(см.: Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 20, 4, 7)). Большой заслугой И. Л. 
признается его миссионерская деятельность и борьба с гностициз
мом. Прибыв в Галлию, принял там священство, выучил кельтский 
язык, но писал по-гречески. Его антигностическое сочинение «Об
личение и опровержение лжеименного знания» на греческом языке 
сохранилось во фрагментах, однако существует полный древний 
латинский перевод под названием «Против ересей». В этом произ
ведении И. Л., исходя из полемических задач, тем не менее впервые 
изложил христианское учение в плане догматическом. Его называют 
нередко основателем богословия. Еще один труд И. Л. — апологети
ческий — «Изложение апостольского учения», в начале XX в. обна
ружен в армянском переводе. Остальные сочинения И. Л. не дошли 
до наших дней. 
Ист Страдания святаго священномученика Иринея, епископа Лионского // 

ЖС. — Кн. 12. — Месяц август. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 35). 
Григорий Турский. История франков. — М.: Наука, 1987. (Кн. I. Гл. 29). 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 4,2; Кн. V, гл. 24). 

Соч Против ересей: Книга третья // РОЦ. 
Доказательства апостольской проповеди / Пер. Н. Сагарды // ХЧ. — 

1907. 
О предании апостольском в Церкви // ХЧ. — 1838. — Т. II. 
О том, что люди свободны и имеют способность избрания, и потому 

несправедливо, будто некоторые из них добры, а некоторые злы по приро
де // ХЧ. - 1838. — Т. III. 

О том, что при исследовании Божественного таинства никогда не 
должно уклоняться от правила истины и от верного понятия о Боге и что 
должно верить Священному Писанию и не углубляться в исследование 
того, что превосходит пределы нашего разума // ХЧ. — 1838. — Т. III. То же: 
Евсевий. Сочинения и переводы Евсевия, архиеп. Карталинского. — СПб., 
1858. — Ч. 1: Переводы из творений святых отцев. 

О том, что Христос и Апостолы проповедовали Бога Отца, Создателя 
всего, и сообщили одно истинное учение // ХЧ. — 1838. — Т. П. 

О Церкви // ХЧ. — 1838. — Т. I. 
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Ответы на возражения, заимствуемые из 2 Кор. 4.4. Мф. 6,24 // ХЧ. — 
1838. — Т. И. 

Против ересей / Пер. свящ. П. П. Преображенского. — М., 1868; То же: 
СПб., 1900. 

Против ересей: [Фрагменты] — см. 287. 
Против ересей: [Фрагменты] // Об антихристе. — СПб.: Знамение, 

1998. 
Против ересей: [Фрагменты] — см. 548. 
Пять книг против ересей. — М., 1868. 
Творения. — М.: Паломник, 1996. 
Сочинения / Пер. прот. П. П. Преображенского. — СПб., 1900. 

Лит 113. 331. 332. 572. 685. 693. 742. 756. 866. 903. 1148. 1186. 1348. 1497. 
1504. 1673. 1780. 1803. 1890. 2053. 2119. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 
2127. 2233. 2234. 2252. 2283. 2324. 2491. 2530. 2561. 2638. 2639. 2647. 
2721. 2745. 2780. 2955. 3070. 3236. 3410. 3491. 3501. 3612. 3698. 3856. 
3860. 3870. 3881. 3883. 3939. 4017. 4226. 4242. 4284. 4545. 4594. 4621. 

ИРИНЕЙ ТИРСКИЙ (V в.) [греч] — арианин. 
Лит 755.1298.2528.3491. 

ИСААК ЗВЕЗДЫ, или Исаак из Стеллы (XII в.) [лат] — бого
слов и проповедник. Очень авторитетным в средние века был трак
тат И. 3. «Послание одному другу о душе», в котором автор рассма
тривает три реальности — тело, душу и Бога, при этом сущность 
ни одной из них нам принципиально неизвестна. Душа находится 
между Богом и телом, и в силу своего промежуточного положения 
она есть «подобие всего». Исходя из этого, И.З. детально классифи
цирует человеческие способности. Вершина души — мыслительная 
способность, родственная Богу. И.З. оставил также ряд проповедей о 
Песни Песней. По мнению историков, эти проповеди характеризуют 
И. 3. не столько как экстатического мистика, сколько как тонкого ме
тафизика и свидетельствуют о глубоком проникновении метафизики 
в духовность той эпохи. 
Соч Проповедь 61 на Успение: Фрагмент // Любак Анри де. Католичество: 

Социальные аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Лит 735.1803.2128. 

ИСААК СИРИН, епископ Ниневийский (VII — нач. VIII в.) 
[сир] — преподобный, память 28 января. Отец Церкви. И. С. родился 
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в Ниневии, в юном еще возрасте поступил в один из монастырей, 
позже ушел из монастыря в затвор. Слава о его подвижнической 
жизни привела его на епископскую кафедру города Ниневии, возве
дение на которую состоялось после долгих просьб жителей Ниневии. 
Однако весьма скоро И. С. оставил епископство и удалился в скит
скую пустыню. Здесь он и умер. И. С. — автор большого числа поу
чений, часть из которых переведена на греческий язык. Кроме того, 
творения И. С. переводились на арабский (на этом языке и сохрани
лось большинство его сочинений) и на эфиопский языки. 
Ист Житие преподобного отца нашего Исаака Сирина // ЖС. — Кн. 6. — 

Месяц январь. 
Исаак Сирин // Игнатий (Брянчанинов). Отечник. — Минск: Харвест; 

М.: ACT, 2000. 
Соч Новооткрытые тексты / Пер. с сирийского иером. Илариона (Алфее-

ва) // АиО. — 1997. — № 3 (14). 
О совершенстве духовном: Слова 19, 20, 21, 55 / Пер. с сирийского 

иером. Илариона (Алфеева) // ЦиВ. — 1998. — № 4 (7). 
О знании: (Избранные главы) / Пер. с сирийского игум. Илариона 

(Алфеева) // ЦиВ. — 2000. — № 4 (13). 
Азбука духовная. — М.: Елеон, 1998. 
Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина Слова подвиж

нические. — Сергиев Посад, 1911; То же: Сергиев Посад, 1991. 
Иже во святых отца Исаака Сирина, подвижника и отшельника, быв

шего епископом христолюбивого града Ниневии Слова подвижнические. — 
М.: Правило веры, 2002. 

Из поучений преподобного Исаака Сириянина // ЖМП. — 1963. — № 3. 
О божественных тайнах и о духовной жизни: Новооткрытые тексты / 

Пер. с сир., прим. и предисл. иеромонаха Илариона (Алфеева). — М.: За
чатьевский монастырь, 1998; То же: СПб.: Алетейя, 2003. (Византийская би
блиотека: Источники). 

Пламень вещей: Изречения преподобного Исаака Сирина. — М.: 
Международный центр Рерихов, 1996. 

Размышления / Пер. с сирийского С. С. Аверинцева // Византия и 
Русь. (Памяти В. Д. Лихачевой). — М.: Наука, 1989. 

О божественных тайнах и о духовной жизни: Семь сынов Самоны. 
Песнь на взятие крепости Анацит. Восьмая песнь о рае. Одиннадцатая 
песнь о рае // От берегов Босфора до берегов Евфрата / Пер., предисл. и 
комм. С. С. Аверинцева. 

Слова подвижнические. — М.: Правило веры, 1998. 
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Слово 48 // Символ. — Paris, 1987. — № 17. 
Три степени ведения // Человек. — М., 1992. — № 5. 
Фрагменты сочинений — см. 2324.2606. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Фрагменты сочинений // Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Си

рин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Слад
копевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Сту
дит / Пер. с сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i ТПтера, 2003. 

Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 
Отчий дом, 1997. 
Лит 78.105. 830.889.962.1391.1872. 1950.1965.1967. 1968. 1972.1973. 1981. 

1982. 2129. 2130. 2163. 2202. 2206. 2283. 2324. 2353. 2860. 2891. 2900. 
3120. 3125. 3512. 3540. 3739.4241. 4284.4398. 4305. 4496.4518. 

ИСАЙЯ ОТШЕЛЬНИК, Исайя Нитрийский (IV в.) [греч] — пу
стынник, автор наставлений в монашеской жизни. 
Ист Исайя преподобный // ЖС. — Кн. 5. — Месяц январь, дни 1-14. 
Соч Материкон. Собрание наставлений аввы Исайи всечестной инокине 

Феодоре / Пер. Феофан Затворник. — М., 1891; То же: М., 1898; То же: 
М., 1907. 
Слова 1-29; Монашеские правила; Главы о духовном делании и о 

безмолвии; Изречения аввы Исайя // Слова духовно-нравственные Марка 
Подвижника, Исайи Отшельника, Симеона Нового Богослова. — М.: Мо
сковское подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995. 
(Репринт изд. 1911 г.); То же: М.: Паломник, 1995. 

Поучения. — М.: Правило веры, 1998. 
Слова аввы Исайи — см. 1610. — Т. 1. 
Выписки из творений преподобного Исайя Отшельника // Святитель 

Игнатий Брянчанинов, еп. Кавказский и Черноморский. Творения. Прино
шение соверменному монашеству. — М.: Лепта, 2002. 
Лит 1610. 2413. 3399. 3510. 4269. 4284. 4305. 

ИСИДОР БУХИРАС, или Вухарис (XIV в.) [греч] — церковный 
поэт, составитель акафистов. Константинопольский патриарх. 
Ист Филофей Коккин. Житие Исидора, патриарха Константинопольско

го // Записки историко-филологического факультета СПб. ун-та. — 
1905. — № 76. 

Лит 1348.2055.3914.4283. 
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ИСИДОР ПЕЛУСИОТ (IV-V вв.) [греч] — преподобный, па
мять 4 февраля. Ученик свт. Иоанна Златоуста. Славен как эписто-
лограф — написал около 3000 писем, из которых сохранилось около 
2000. В письмах И. П. затрагивал многие богословские темы — экзе
гетики Св. Писания, полемики с арианами и манихеями, аскетики. 
Ист Память преподобного Исидора Пелусиотского // ЖС. — Кн. 6. — Ме

сяц февраль. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 15). 

Соч Творения святаго Исидора Пелусиота. — М., 1859—1860. — Ч. 1-3. 
Письма. — М.: Изд. им. свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 

Лит 365. 1522.1811. 2111. 2132. 2133. 2195. 2196.2197. 2198. 2530. 3896. 3900. 
4017.4284. 

ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ, или Исидор Младший Гиспальский 
(570-636) [лат] — учитель Церкви, один из крупнейших латинских 
ученых раннего Средневековья, разносторонний писатель, автор те
ологических, естественно-научных, грамматических, исторических 
сочинений. По отцу И. С. происходил из знатной и состоятельной 
романизированной испанской семьи, а по материнской линии в нем 
была кровь вестготских королей. В юности он получил основатель
ное образование. В 30 лет, после смерти старшего брата Леандра, 
И. С. наследует епископскую кафедру в Севилье. И. С. был советни
ком и наставником королей, боролся за укрепление новой испанской 
государственности. И. С. принадлежит компилятивный энциклопе
дический труд «Этимологии» (другое название «Начала»). И. С. на
зывают первым христианским энциклопедистом. В произведении 
«Сентенции» И. С. предпринял опыт систематического изложения 
догматики и морали. Для истории Церкви большое значение имеет 
«Книга законов», в которой собраны постановления соборов, про
ходивших во всем христианском мире. И. С. — автор двух хроник, 
кратко излагавших события от сотворения мира, а также сочинения 
«История готов, вандалов и свевов». В эпоху Средневековья влияние 
И. С. среди интеллектуалов было очень значительным, о чем свиде
тельствуют частые ссылки на его сочинения в трудах писателей по
следующих поколений и большое количество сохранившихся руко
писей — только рукописных «Этимологии» сохранилось до наших 
дней около тысячи экземпляров. 
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Соч О законах и временах: [Фрагменты] // АМПрМ. 
О природе вещей: [Фрагменты] // Социально-политическое развитие 

стран Пиренейского полуострова при феодализме. — М.: Институт Всеоб
щей истории АН СССР, 1985. 

Этимологии. Кн. V: [Фрагменты] / Пер. с лат. Л. Л. Кофанова // 
АМПрМ. 

Фрагменты сочинений // Агрикультура в памятниках Западного сред
невековья. — М.; Л.: АН СССР, 1936. 

Фрагменты сочинений // ПСЛЛ-1. 
Фрагменты сочинений — см. 3752. 
Этимология. Книга III / Пер. Л. Годовиковой // МЭС. 

Лит 366. 1228. 1552. 1604. 1607. 1803. 1871. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 
2151.2226. 2322.2355. 2379.2390. 2462.2707. 2845. 2873. 2874.2995. 3450. 
3596. 3752. 3998.4167.4170.4179.4180.4181.4183.4185.4186.4594. 

ИСИХИЙ (Гесихий, Гезихий), пресвитер ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
(ум. ок. 450) [греч] — подвижник, учитель Церкви, аскетический пи
сатель, экзегет Св. Писания, проповедник. Память 5 марта. Родился 
в Иерусалиме, учился в Константинополе у свт. Григория Богослова, 
затем жил в одном из монастырей под Иерусалимом. Был известен 
как один из замечательных богословов Востока. Кроме толкований, 
он писал труды по истории Церкви, жития святых и назидательные 
сочинения. 
Ист Исихий блаженный // ЖС. — Кн. 2 — Месяц октябрь. 
Соч Исихий блж., пресв. Иерусалимский. Второе слово на Святую Пасху / 

Пер. с греч. свящ. М.Е. Козлова // АиО. — 1997. № 1 (12). То же: Патри
стика. Новые переводы, статьи. — Нижний Новгород, 2001. — Вып. 1. 
Преп. отца нашего Исихия, пресвит. Иерусалимского, Слово душепо

лезное и спасительное о трезвлении и молитве / Пер. с греч. Феофана За
творника. — М., 1890; То же: М., 1902. То же: М., 1912. 

Преподобного Исихия — к Феодулу — см. 1610. — Т. 2. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 

Отчий дом, 1997. 
Лит 755. 990. 1148. 1610. 2144. 2145. 4284. 

ИУСТИН (Юстин) ФИЛОСОФ, или Иустин Мученик, Иустин 
Римский, Иустин Великий (ок. 100 — ок. 165) [греч] — святой, па
мять 1 июня. «Учитель Церкви с ревностью и духом апостольским, 
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по страдальческой кончине мученик Христов, философ по имени и 
образованию» (архиеп. Филарет Гумилевский). Философом назвал 
его Тертуллиан, и этот титул сохранился за ним не только потому, 
что он был философом по образованию, но и потому, что он был од
ним из первых, положивших начало христианской философии. Иу-
стин пришел к христианству через разочарование в языческой фило
софии, но, став христианином, он не отверг философию. Христиан
ство принял после встречи и беседы с одним старцем-христианином. 
По предположению Евсевия Кесарийского, этим старцем мог быть 
св. Поликарп Смирнский. Всю жизнь после обращения И. Ф. посвя
тил миссионерской деятельности, путешествуя по разным странам. 
Твердость в вере и образованность И. Ф. привлекало к нему много 
учеников. «Дивный Иустин, достойный великого изумления», — пи
сал о нем самый известный его ученик Татиан (Речь, 18). «Иустин 
оставил нам много полезных произведений; они свидетельствуют об 
уме, прошедшем школу и погруженном в размышления о Божествен
ном» (Евсевий. Церк. ист. Кн. IV, 18, 1). До наших дней сохранились 
две апологии, в 68 и 15 главах и «Разговор (Диалог, Беседа) с Три
фоном иудеем». Во второй апологии И. Ф. предсказал собственную 
кончину как мученическую. Это и случилось — И. Ф. и шестеро его 
учеников были осуждены и обезглавлены. Среди «Мученических ак
тов» есть повествование о казни св. Иустина и его учеников. 
Ист Житие и страдания святаго мученика Иустина философа // ЖС. — 

Кн. 10. — Месяц июнь. 
Мученичество святых Иустина, Харитона, Харито, Эвелписта, Иерака, 

Пеона и Ливериана // Сочинения древних христианских апологетов / Пер. 
прот. П. П. Преображенского. Репринт изд. 1895 г. Дополнения: сост., общ. 
ред., пер. с древнегреч., введения, комм., библиография и указатели А. Г. Ду
наева. Пер. с древнегрузинского прот. И. Зетеишвили. 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 23). 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 8,11,12,16-18). 

Соч Апология I. Апология II // Апологеты. Защитники христианства. — 
СПб.: Алетейя, 2002. 
Церковь Христова / Сост. И. М. Косов. — Саранск: Мордовское книж

ное издательство, 1991; То же: РОЦ. 
Апология I: Фрагмент — см. 287. 
Разговор с Трифоном иудеянином о истине христианского закона. — 

М., 1995. 
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Сочинения св. Иустина, философа и мученика / Пер. прот. П. П. Пре
ображенский. — М., 1892. 

Творения. — М.: Паломник, 1995. (Репринт 1892 г.). 
Фрагменты сочинений // ИСФ. 
Фрагменты сочинений // Церковь Христова / Сост. И.М. Косов. — Са

ранск: Мордовское книжное издательство, 1991. 
Лит 113. 209. 331. 431. 432. 433. 627. 685. 756. 866. 889. 903. 913. 1084. 1094. 

1145. 1148. 1186. 1348. 1523. 1525. 1645. 1673. 1803. 1891. 1931. 1950. 
2053. 2157. 2164. 2165. 2166. 2233. 2252. 2283. 2287. 2324. 2530. 2538. 
2607. 2721. 2745. 2780. 2865. 2938. 2951. 2955. 2995. 3070. 3107. 3120. 
3410. 3491. 3497. 3596. 3598. 3599. 3612. 3698. 3813. 3856. 3860. 3881. 
3896. 3943. 3981. 4017. 4019. 4092. 4226. 4244. 4283. 4284. 4423. 4479. 
4545. 4623. 4624. 4625.4626. 



к 

КАВАСИЛА, Николай — см. Николай Кавасила. 

КАВАСИЛА, Нил — см. Нил Кавасила. 

КАДЛУБЕК — см. Винцентий Кадлубек. 

КАЛЛИСТ I КСАНФОПУЛОС, патриарх Константинополь
ский в 1350-1354 и 1355-1363 гг. — святой, богослов и церковный 
деятель, защитник исихазма. Родом из Константинополя. Был уче
ником преподобного Григория Синаита, сопровождал его почти во 
всех его путешествиях в поисках «подходящего для безмолвия при
станища». На константинопольскую кафедру К. был возведен при со
действии императора Иоанна Кантакузина. К. участвовал в выработ
ке документов, осуждающих ересь Варлаама и Григория Акиндина и 
утвержденных Константинопольскими соборами. К. — автор много
численных бесед и поучений, трудов про аскетике («Главы о молит
ве», «Краткое рассуждение о молитве», «Способ внимания во время 
молитвы»). В «Добротолюбие». — Т. 5 включено сочинение «Настав
ление безмолвствующим, в сотне глав» под именем двух авторов — 
К. и Игнатия Ксанфопула. В нем раскрываются основные положения 
учения преподобного Григория Синаита. Однако вопрос об автор
стве этого сочинения в современной науке не решается однозначно, 
возможно, оно принадлежит Каллисту Ангеликуду. Святой Каллист 
составил множество молитв и песнопений. 
Ист Память св. Каллиста I патриарха Константинопольского // Жития 

святых, просиявших на горе Афон. — Минск: Свято-Елисаветинский 
монастырь, 2002. 

Соч Житие, или Жизнь, преподобного Феодосия, иже в Тырнове постни
чавшего, ученика суще блаженного Григория Синаита. Списано свя
тейшим патриархом Констатина града кир Каллистом // Чтения в Об
ществе истории и древностей российских при Имп. Московском уни
верситете. — М., 1860. — Материалы славянские. — Кн. 1. — Разд. III. 
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Увещание Константинопольского патриарха Каллиста к клиру города 
Тернова относительно Терновского патриарха и обряда крещения / Пер. с 
греч. г-на Н-ского // ТКДА.- 1871. — Июнь. 

Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита. С греческого 
(по изданному списку XVI в.) перевел, предисловием и примечаниями снаб
дил И. И. Соколов // 3914. 
Лит 488.1348. 3292. 3399. 3914. 

КАЛЛИСТ АНГЕЛИКУД, или Каллист Катафигиот, или Кал-
лист Тилликуд (XIV-XV вв.) [греч] — святой, богослов и философ. 
О жизни его известно крайне мало. К. А. — автор трактата «О боже
ственном единении». В «Добротолюбии» сочинения К. А. включены 
под именами Каллиста-патриарха, Каллиста Тилликуды и Каллиста 
Катафигиота. Ранее высказанное мнение о тождестве К. А. с Каллис-
том-патриархом опровергается более новыми изысканиями (см. ис
следования А. Г. Дунаева). Многие творения К. А. до сих пор не из
даны, среди них — трактаты против Фомы Аквинского, труды в за
щиту исихазма. 
Соч Житие и деятельность иже во святых отца нашего Григория Синаита, 

описанные Каллистом, святейшим архиепископом Константинополя / 
Пер. с греч. И. И. Соколова — см. 3914. 
О божественном единении. — Казань, 1898. 
Слово XVI, О духовной брани и о согласном с ней священном безмол

вии / Пер. с греч. М. В. Грацианского, ред. А. Г. Дунаева // ПСБ. 
Уцелевшие главы Каллиста Катафигиота, обдуманные и весьма вы

сокие о божественном единении и созерцательной жизни / Пер. с греч. 
H.A. Леонтьева, ред. А.Ф. Лосева // ПСБ. 

Каллист патриарх и его сподвижник Игнатий Ксанфопулы. Настав
ления для безмолвствующих / Пер. Феофан Затворник. — М., 1890; То же: 
М., 1900. 

Наставление безмолвствующим; Главы о молитве — см. 1610. — Т. 5. 
(Под именем Каллиста Катафигиота, вместе с Игнатием Ксанфопулом). 

Уцелевшие главы Каллиста Катафигиота — см. 2623. 
Уцелевшие главы Каллиста Катафигиота, обдуманные и весьма вы

сокие о божественном единении и созерцательной жизни / Пер. с греч. 
H.A. Леонтьева // Символ. — Paris, 1998. — № 8. 

Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре
тенского монастыря, 1997. 
Лит 1610. 2056. 2203. 2531. 3399. 2732. 3914. 
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КАЛЛИСТ КАТАФИГИОТ — см. Каллист Ангеликуд. 

КАСИЯ, или Кассия, Кассиана, Икасия (ок. 810-?) [греч] — мо
нахиня, автор литургических песнопений, к которым она сама писа
ла музыку. К. также принадлежат многочисленные эпиграммы. 
Соч Гномические одностишия. Эпиграммы и гномы / Пер. с греч. С. С. Аве-

ринцева//ПВЛ-1. 
Лит 79. 755. 1000. 1348. 1528. 1930. 2250. 2286. 2573. 3489. 3491. 3856. 4141. 

4283.4384. 

КАССИАН РИМЛЯНИН — см. Иоанн Кассиан Римлянин. 

КАССИОДОР Сенатор, Флавий Магн Аврелий (ок. 490 — 
ок. 585) [лат] — политический и религиозный деятель, ученый. Ро
дился в знатной римской семье, получил прекрасное образование. 
Уже в возрасте 27 лет он стал консулом, через некоторое время занял 
один из высших государственных постов — префекта претория. Был 
секретарем и советником вестготского короля Теодериха. Но, будучи 
политиком, К. оставался человеком ученым, книжным; он пытался 
воплотить в жизнь ту программу христианского образования, кото
рая была задумана св. Агапитом, папой Римским. В возрасте 50 лет 
К. основал монастырь и принял монашество. В монастыре была орга
низована библиотека и школа; в школе преподавался широкий круг 
дисциплин — логика, грамматика, риторика, математика, практиче
ская медицина, музыка и космография. При монастыре был органи
зован скрипторий — мастерская письма; именно благодаря К. в мо
нашескую практику внедрен труд переписчика. К. дал теоретическое 
обоснование труду переписчика и библиотекаря. В работе «Руковод
ство к изучению божественной и светской литературы» К. предста
вил рекомендации по технике переписи и составил своего рода би
блиографическое пособие. От К. дошло немало других произведений. 
Как богослов К. известен сочинениями «Истолкование псалмов» и 
«О душе». Его работы по истории Церкви пользовались популярно
стью, но они создавались как компиляции из трудов Иеронима, Ру-
фина и других авторов. Под названием «Разное» известно собрание 
его писем и указов, посвященных действительно самым различным 
аспектам жизни. К. перевел на латинский язык «Иудейские древ
ности» Иосифа Флавия. Главный исторический труд К. — «Готская 
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история» — до наших дней не сохранился. Известен лишь сокращен
ный вариант этого сочинения, сделанный Иорданом. 
Соч Наставления в науках божественных и светских [Институции] — см. 

368. —Т. 1. 
О науках и искусствах. Глава 5. О музыке / Пер. с лат. М. Иванова-

Борецкого // МЭС. 
Из книги «Разное» / Пер. с лат. М.Е. Грабарь-Пассек // ПСЛЛ-1; То же: 

ПСЛЛ-3. 
Varie: [Фрагменты] // Шкаренков П. П. Римская традиция в варвар

ском мире: Флавий Кассиодор и его эпоха. — М.: РГГУ, 2004. 
Фрагменты сочинений — см. 2154. 3490. 
Фрагменты сочинений — см. 3490. 

Лит 299. 320. 368. 855. 1339. 1343. 1376. 1377. 1604. 1803. 2151. 2154. 2226. 
2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2316. 2379. 2530. 2536. 2707. 
2721. 2804. 3004. 3490. 3596. 3751. 4170. 4182. 4190. 4540. 4557. 4558. 
4559.4560.4561.4562. 

КВАДРАТ — см. Кодрат. 

КЕЛЕСТИН I (или Целестин) [лат] — святой, память 8 апреля. 
Папа Римский в 422-432 гг. На соборе 430 г. осудил Нестория. 
Ист Келестин папа // ЖС. — Кн. 9. — Месяц апрель. 

Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 3,4; Кн. II, гл. 18). 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 

Соч Фрагменты сочинений — см. 1670. 
Послание к Несторию — см. 1817. 

Лит 755. 1817. 2234. 3491. 4468. 

КЕСАРИИ (Цезарий, Сезер), епископ АРЛЬСКИЙ, или Цеса-
рий Арелатский (470-542) [лат] — церковный деятель и богослов, 
один из основателей монашеской жизни на Западе. 
Соч Свт. Кесарии Арелатский. Избранные Слова. Слово 12. Изложение 

веры и этимология этого слова. Слово 39.0 том, каким образом мило
стивый и милосердный Господь в нашей власти положил, как нас бу
дут судить в Судный День, а также о том, что единственным и исклю
чительным лекарством от язв всех грехов является любовь к врагам. 
Слово 40. Объяснение того, почему святые и праведные мужи в сем 
веке отмщают грешникам // Арелатские проповедники V-VI вв.: Сб. 
исследований и переводов. — М.: Центр библейско-патрологических 
исследований; Империум Пресс, 2004. 

Лит 602. 2274. 2442. 3807. 
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КИДОНИС — см. Димитрий Кидонис, Прохор Кидонис. 

КИПРИАН, епископ КАРФАГЕНСКИЙ, Фасций Цецилий (ок. 
201-258) — апологет, святой отец и учитель Церкви. Память 13 авгу
ста. По выражению Иеронима Стридонского, его творения «сияют 
ярче солнца». В христианство он был обращен в зрелом возрасте, до 
этого преподавал в риторской школе и занимался адвокатской прак
тикой. Серьезное влияние на формирование К. К. как личности и как 
писателя оказал Тертуллиан, которого К. К. называл учителем и про
изведения которого старался читать ежедневно. После избрания К. К. 
епископом он столкнулся с Новатом, недовольным этим избранием 
и отделившимся от Киприана. Этот раскол усилился во время оче
редной фазы гонения на христиан. К. К. удалился из Карфагена, что 
дало повод Новату совершенно отказаться от повиновения еписко
пу. К тому же К. К. и Новата разделил весьма актуальный вопрос о 
принятии обратно в Церковь тех, кто отпал от нее во время гонения. 
К. К. требовал от таких людей серьезного покаяния, Новат принимал 
их без предварительного покаяния. Результатом этих споров было 
проведение, по инициативе К. К., соборов в Карфагене. В этих же 
спорах родились и самые значительные произведения К. К. Главным 
вопросом, который ставил и решал К. К. в практической деятельно
сти и в писаниях, был вопрос о Церкви и ее единстве. Главным орга
низующим началом христианской жизни К. К. считал епископскую 
власть. Влияние К. К. было очень значительным, особенно в Запад
ной церкви. С его помощью кафолическая церковь стала церковью 
епископов, а не церковью мучеников. Сам К. К. в ходе очередного го
нения на христиан сначала подвергся ссылке, а через год был усечен 
мечом в Карфагене. 
Ист Житие и страдания святаго священномученика Киприана, епископа 

Карфагенского // ЖС. — Кн. 13 — Месяц август. 
Григорий Богослов. Слово 24, в похвалу Киприана // Григорий Бо

гослов. Собрание творений: В двух томах. Репринтное издание. — Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 1994. — Т. 1. 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 67). 
Евдокия (Афинаида). О святом Киприане// ПВЛ-1. 

Соч Велика наша награда на небесах / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 
1993. — № 4. 
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Книга о суете идолов. Книга о падших. Книга о единстве Церкви. Кни
га о молитве Господней. Книга о ревности и зависти. Письмо к Фортунату 
об увещанию к мученичеству. Письма // Отцы и учители церкви III века: 
Антология в двух томах / Составление, биографические и библиографиче
ские статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. II. 

Молитва — см. 287. 
Киприан Карфагенский, сщмч. Письма: (К 1725-летию со дня кончи

ны) // БТ. — 1985. — Сб. 26. 
Письмо 63: Фрагмент — см. 2324. 
Семь слов о молитве Господней // ЦиВ. — 2000. — № 1 (10). 
Собрание творений в двух томах: Репринтное издание. — Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 
Творения. — Киев, 1891. — Ч. 1-2. 
Творения. — М.: Паломник, 1999. (Репринт изд. 1891 г.). 

Лит 113. 209. 220. 249. 373. 524.627. 685. 752. 755.903. 1148. 1186.1392. 1523. 
1673. 1790. 1803. 1979. 2000. 2053. 2055. 2201. 2233. 2252. 2288. 2289. 
2290. 2291. 2324. 2530. 2538. 2561. 2610. 2745. 2935. 2955. 3065. 3410. 
3486. 3491. 3633. 3698. 3753. 3754. 3779. 3807. 3856. 3860. 3881. 3896. 
3900. 4017. 4059. 4226. 4231. 4284. 4318. 4423.4453. 4519. 

КИПРИАН СТУДИТ (IX в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 2286.4283. 

КИР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 642) [греч] — александрий
ский патриарх, монофелит. 
Ист Константинопольский (VI Вселенский) собор. 
Лит 753. 2001. 2234. 2293. 2529. 2839. 3491. 3827. 

КИРИЛЛ, архиепископ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 444) 
[греч] — святой, память 18 июня. Отец Церкви, богослов, сыграв
ший выдающуюся роль в истории христианской догматики, прежде 
всего в христологических спорах. В жизни К. А. был властным и че
столюбивым человеком, доходившим до политического интриган
ства. Он известен борьбой против Константинопольской церкви, по 
поручению Феофила Александрийского, своего дяди, был главным 
обвинителем свт. Иоанна Златоуста и (позднее) противником его ка
нонизации. С помощью верных вооруженных людей К. А. победил в 
уличных боях своего конкурента Тимофея. При нем, как архиеписко
пе Александрийском, произошли жестокие столкновения с евреями 
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и убийство Гипатии (современные историки расходятся во мнении 
о причастности К. А. к этому деянию). Но именно такой человек, 
властный и решительный, и понадобился Церкви для борьбы с фана
тичными сторонниками Нестория. К. А. был к тому же великий бо
гослов и очень талантливый полемист. К. А. сыграл решающую роль 
на Эфесском соборе 431 г. Литературное наследие К. А. велико. Здесь 
мы видим труды по тринитарной догматике, полемические труды 
против Нестория, толкования книг Ветхого и Нового Заветов. Вме
сте с тем терминология К. А. разработана нечетко; вследствие этого, 
по мнению В. В. Болотова, К. А. «перешел черту, сделал один лишний 
шаг в сторону монофизитства». 
Ист Житие святаго отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийско

го // ЖС. — Кн. 10. — Месяц июнь. 
Память иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Алексан

дрийского // ЖС. — Кн. 7. — Месяц март. 
Сократ. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 7,13-15,34,40). 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 3, 5-7, 10, 15; Кн. И, гл. 4, 18; Кн. IV, 

гл. 38). 
Созомен. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 5,25, 30). 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1-3. 
Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и 

его сына Феофилакта / Пер. В. И. Оболенского и Ф.А. Терновского. — М., 
1887. (Годы от Р.Х. 424-425). 
Соч Творения Святого Отца нашего Кирилла Александрийского. — М.: Па

ломник, 2000-2001. — Т. 1-3. (Библиотека Отцов и Учителей Церкви). 
Разговор с Несторием о том, что Святая Дева — Богородица, а не Хри-

стородица; Слово против тех, кто которые не хотят исповедовать Святую 
Деву Богородицею // Ученые записки Российского Православного универ
ситета ап. Иоанна Богослова. — М., 1998. — Вып. 3. 

К епископам, сущим в Ливии и Пентаполе (греч. текст и церковносла-
вянск. перевод) // ПСВС. 

Каноническое послание к Домну, патриарху Антиохийскому (греч. 
текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 

Катехизисы. — Сергиев Посад, 1893. 
Слово о исходе души и Страшном суде. — М., 1995. 
Слово о исходе души и Страшном суде. — Самара: Самарский дом 

печати, 1997. 
Слово о исходе души и Страшном суде // Кирилл Александрийский и 

Несторий, ересиарх V века. — М.: Путем зерна, 1997. 
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Слово против тех, которые не хотят исповедовать Св. Деву Богоро
дицею; Разговор с Несторием о том, что Св. Дева — Богородица, а не Хри-
стородица / Пер. с греч. свящ. В. Дмитриева // Ученые записки Российского 
Православного университета ап. Иоанна Богослова. — М., 1998. — № 3. 

Пресвятая Троица и воплощение — см. 287. 
Фрагменты сочинений — см. 2324. 

Лит 113. 209. 330. 331. 334. 685. 753. 827. 838. 1000. 1113. 1148. 1186. 2001. 
2053. 2170. 2234. 2263. 2296. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 
2324. 2528. 2530. 2561. 2610. 2638. 2639. 2650. 2675. 2689. 2713. 2728. 
2744. 2745. 2839. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3120. 3447. 3594. 
3698. 3785. 3832. 3876. 3896. 4017. 4283.4284.4305. 4306. 
КИРИЛЛ, епископ ИЕРУСАЛИМСКИЙ (ок. 315-386) [греч] — 

святой, память 18 марта. Отец Церкви. Принял иерусалимскую кафе
дру из рук епископа Кесарии Акакия, арианина, за что в дальнейшем 
Сократ и Иероним упрекали его и подозревали в арианстве. И тем не 
менее К. И. присутствовал на II Вселенском соборе как православный 
епископ, а в ходе своего епископского служения трижды свергался с 
кафедры происками ариан. К. И. был замечательным проповедником. 
Сохранилось 24 его проповеди, огласительные (для тех, кто готовил
ся принять крещение) и тайноводственные поучения. 
Ист Кирилл Иерусалимский // ЖС. — Кн. 8 — Месяц март. 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 112). 
Созомен. Церк. ист. (Кн. III, гл. 6; Кн. IV, гл. 5). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. II, гл. 38-42, 45; Кн. III, гл. 20; Кн. IV, гл. 1; 

Кн. V, гл. 3, 8, 15). 
Соч Творения иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Иеруса

лимского. — СПб., 1913. 
Поучения огласительные и тайноводственные. — М.: Синодальная би

блиотека, 1991. Слова тайноводственные // Отцы и учители церкви III века: 
Антология в двух томах / Составление, биографические и библиографиче
ские статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. 1. (Памятни
ки святоотеческой письменности). 

Огласительное слово // ЖМП. — 1978. — № 11. 
2-е тайноводственное слово; 5-е тайноводственное слово; 5-е огла

сительное слово к просвещаемым // Сборник проповеднических образцов 
(Проповеди свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 2001. (Репринт 
изд. 1912 г.). 

Описание Святых Таинств — см. 4283. С. 64-68. 
Фрагменты сочинений — см. 287.2324. 
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Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя
тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Николай Сагарда. — М.: Палом
ник, 1996. 

Фрагменты сочинений // Об антихристе. — СПб.: Знамение, 1998. 
Лит 113.1345.1348.1539.1961. 2053. 2285. 2287. 2307. 2308. 2309. 2310.2311. 

2312. 2315. 2324. 2388. 2415. 2535. 2639. 3120. 3491. 3755. 3896. 4017. 
4283. 4284. 

КИРИЛЛ СКИФОПОЛЬСКИИ (ок. 514-557) [греч] — агио-
граф, написавший, по сути, историю палестинского монашества. Его 
житийные произведения имеют важное значение и для общей цер
ковной истории Востока. 
Соч Житие св. Саввы // ХЧ. — 1823. — Ч. 11. 

Житие святого Иоанна, епископа и молчальника лавры преподобного 
Саввы: [Фрагменты] / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-1. 

Житие святого Феогниса, епископа Витилийского / Пер. с греч. 
Г. С. Дестунис // Православный палестинский сборник. — 1891. — Вып. 32. 
Лит 2313. 3468. 3474. 3491. 4306. 

КЛАВДИАН (или Клаудиан) МАМЕРТ (ум. ок. 470) [лат] — 
философ, богослов и поэт. Сначала монах, потом священник. Основ
ное сочинение К. М. «О состоянии души» (в нем доказывалась идея 
бестелесности души) пользовалось популярностью в качестве учеб
ника по психологии вплоть до XIII в. 
Лит 1803.2317.2318.3807. 

КЛАВДИЙ, епископ ТУРИНСКИЙ (ум. 827) [лат] — богослов, 
ученик Беды Достопочтенного. Был также учеником основателя 
адопцианской ереси Феликса Ургельского. Адопцианской ереси К. Т. 
не разделял, но от своего учителя-еретика заимствовал редкую для 
епископа того времени самостоятельность во взглядах на церков
ное учение и предание. Он стремился восстановить первоначальную 
христианскую религию духа, которая, по его мнению, затемнена его 
современниками и переплетена с суевериями. Не удивительно, что 
церковная деятельность К. Т. во многом направлялась идеями ико
ноборчества. Он боролся с суевериями в Церкви и вместе с тем — с 
почитанием святых, реликвий и икон. Он заставлял удалять из церк
вей даже кресты, полагая, что надо различать крест вещественный 
и крест духовный. К. Т. не принимал церковное учение об апостоль-
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ском преемстве епископов. Именно он, насколько можно судить, пер
вый в средние века сформулировал положение, так часто используе
мое позже реформаторами против римской курии: только тот имеет 
право быть apostolicus (=папой), кто живет, как апостол. К. Т. был 
плодовитым писателем, он писал полемические произведения (они 
утрачены) и толкования на многие книги Св. Писания, из которых 
сохранилось лишь одно. 
Лит 495.2319.2620. 

КЛАРА АССИЗСКАЯ (1194-1253) [лат] — святая. На К. А. в мо
лодом еще возрасте неизгладимое впечатление произвела проповедь 
Франциска Ассизского, и она приняла обеты ордена францискан
цев — бедности, целомудрия и послушания. К. А. стала основатель
ницей ордена кларисс. 
Соч Фрагменты сочинений // Истоки францисканства. — Assisi: Movimento 

Francescano, 1996. 
Лит 2148. 2320. 2321. 2504. 3729. 4280. 

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, Тит Флавий (ум. ок. 217) 
[греч] — великий христианский ученый, один из выдающихся пред
ставителей Александрийской школы. К. А. родился, по одним дан
ным, в Афинах, по другим, в Александрии, в состоятельной и, ве
роятно, знатной языческой семье. Получил хорошее образование. 
После обращения в христианство, обстоятельства которого нам 
неизвестны, К. А. много путешествовал с познавательной целью по 
разным странам; прибыв в Александрию, стал учеником Пантена, а 
позже его преемником по должности наставника Александрийского 
огласительного училища. В это время К. А. принял сан пресвитера. 
Его учеником, в частности, был св. Александр, епископ Иерусалим
ский. Предполагают, что у К. А. учился также Ориген. Во время го
нения Септимия Севера покидает Египет. Данные о дальнейшей его 
жизни отрывочны. Труды К. А. — «Увещание к грекам» или «Увеще
вание к язычникам» («Protreptikos»), «Педагог» и «Строматы». В пер
вом труде К. А. убеждает язычников оставить поклонение идолам и 
обратиться к истинному Богу. Он показывает, насколько более ду
ховен и более просветлен христианский культ по сравнению с идо
лопоклонством. Нелепость идолопоклонства была ясна уже многим 
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греческим философам, и насколько же она очевидна в свете Откро
вения! Во втором труде К. А. обращается к предполагаемому чита
телю, уже оставившему язычество. Миссию педагога берет на себя 
Слово, приводящее человека к знанию, которое не только просвеща
ет разум, но совершенствует душу. К кому же обращено Слово, кому 
оно дарует спасительное знание? Ко всем людям без исключения. 
К. А. не принимает гностического учения об избранности отдельных 
людей. По отношению к спасению все христиане равны с момента 
крещения. Перед Богом равны все, и все пред Богом — и самые неве
жественные, и самые просвещенные — только дети. Если некоторые 
христиане знают больше и лучше, чем другие, то это не означает, что 
они христиане в большей степени, чем другие. Именно христиане яв
ляются настоящими гностиками, и только они имеют право на это 
звание. Природу этого гнозиса К. А. показывает в «Строматах». К. А. 
доказывает, что философия не может быть занятием, вредным перед 
Богом. Напротив, говорит К. Α., появление философии пожелал Сам 
Бог. У эллинов не было ни пророков, ни еврейского закона. Но нель
зя отрицать, что всей историей и отдельными событиями управляет 
Божий Промысел, и Господь вел эллинов посредством разума. Ра
зум — угоден Богу, он — тоже Божественный свет. Бог не обращался 
к философам непосредственно, так, как Он обращался к пророкам, 
не передавал им Откровения. Если Богу угодны философы, то пото
му, что Он как Добрый Пастырь избрал лучших из Своих овец, что
бы поставить их во главе стада. В этом смысле философия — путь 
подготовки и помощи по отношению к христианской мудрости. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 38). 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 11; Кн. VI, гл. 6,13-14). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. II, гл. 35; Кн. III, гл. 7). 

Соч Беседа о том, какой богач спасется // Сборник проповеднических об
разцов (Проповеди свято-отеческие и церковно-отеческие). — М., 
2001. (Репринт изд. 1912 г.). 
Гимн — см. 1348. 
Гимн Христу Спасителю — см. 287. 
Кто из богатых спасется и Увещевание к эллинам / Пер. с греч. Н. Кор-

сунского. — Ярославль, 1888. 
Педагог. — М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. 

Павла, 1996. (Учители неразделенной Церкви). 
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Педагог (В сокращении) — см. 784.1009. 
Строматы / Подготовка текста к изданию, пер. с древнегреч., предисл., 

комм. Е.В. Афонасина. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. — Т. 1-3. 
Строматы // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. — 

Сер. «История и философия». — М., 1996. — № 4. 
Строматы // Отцы и учители церкви III века: Антология в двух то

мах / Составление, биографические и библиографические статьи: иеро
монах Иларион (Алфеев). — Б.м., б.г. — Т. 1. (Памятники святоотеческой 
письменности). 

Строматы. Кн. V, гл. 11-13 // ИФЕ'95. — М.: Наука, 1996. 
Строматы: [Фрагменты] // ИСФ. 
Фрагменты сочинений // МЭС. 
Фрагменты сочинений — см. 3490. 

Лит 80. 113. 196. 210. 212. 331. 332. 436. 545. 546. 547. 548. 550. 551. 552. 594. 
685. 726. 742. 752. 756. 784. 889. 903. 904. 905. 913. 1119. 1145.1148. 1186. 
1348. 1747. 1748. 1845. 1952. 1958. 1964. 1991. 2053. 2069. 2157. 2233. 
2252. 2283. 2324. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 
2341. 2379. 2462. 2530. 2562. 2568. 2569. 2610. 2631. 2638. 2639. 2717. 
2721. 2723. 2800. 2891. 2897. 2900. 2955. 3107. 3271. 3462. 3490. 3491. 
3596. 3691. 3694. 3698. 3746. 3747. 3818. 3856. 3860. 3869. 3881. 3896. 
3900. 3911. 4017. 4226. 4283. 4284. 4422. 4444. 4473. 4479. 4545. 4594. 
4621. 4636. 

КЛИМЕНТ РИМСКИЙ (ум. ок. 96) [греч] — святой, память 
25 ноября. Апостол из 70, третий епископ Рима (папа) с 88 г. В ряде 
изданий Нового времени К. Р. отождествляют с сенатором Титом 
Климентом Флавием, двоюродным братом императора Флавия, но 
это допущение, опирающееся на апокрифические «Климентины», 
признают все-таки недостоверным. Св. Ириней говорит о К. Р. как о 
«видевшем блаженных Апостолов и общавшемся с ними, еще имев
шем проповедь Апостолов в ушах своих и предание их пред глазами 
своими» (Против ересей. III, 3, 3). К. Р. перевел на греческий язык 
послание апостола Павла к евреям (Евсевий. Церк. ист. Кн. III, гл. 8, 
2-3). Древние авторы приписывали K.P. много произведений, но, 
по мнению историков Церкви, среди них лишь одно подлинно при
надлежит К. Р. — «Первое послание к Коринфянам», полный текст 
которого нашли только в конце XIX в. Здесь содержится молитва 
К. Р., названная в историко-церковной науке «Великой молитвой». 
Есть еще «Второе послание к Коринфянам», но его принадлеж-
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ность К. Р. поставил под сомнение уже Евсевий (Церк. ист. Кн. III, гл. 
38, 4). Популярны в древней Церкви были «Климентины» — группа 
памятников, автором которых долгое время считался К. Р. По мне
нию патрологов, эти сочинения примыкают к многочисленным апо
крифическим деяниям Апостолов, которые составлялись в первые 
века христианской истории, хотя здесь речь идет не об Апостоле, а 
о муже Апостольском. По преданию, К. Р. погиб мученической смер
тью в Херсонесе. 
Ист Житие и страдания святаго священномученика Климента, папы Рим

ского // ЖС. — Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 15). 
Против ересей / Пер. свящ. П. Н. Преображенского. — СПб., 1900. 

(Кн. III, гл. 3). 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. III, гл. 15,34; Кн. III, гл. 16). 

Соч Послание к коринфянам // ХЧ. — 1824. — № 14. 
Послание к коринфянам // ЖМП. — 1974. — № 10. 
Послание к коринфянам // РОЦ. 
Послание к коринфянам // Настольная книга священнослужителя. — 

М., 1988. — Т. 8. 
Послание к коринфянам // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Сост. проф. Николай Сагарда. — М.: Палом
ник, 1996. 

Послание к коринфянам // ПМА-1. 
Лит 319. 524. 628. 1139. 1148. 1613. 1673. 1803. 2230. 2173. 2287. 2330. 2331. 

2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2377. 2530. 2610. 2780. 4554. 2955. 2995. 
3362. 3491. 3516. 3612. 3688. 3694. 3696. 3698. 3813. 3867. 3881. 3896. 
3903. 3904.4017. 4220. 4284. 4545. 

КЛИМЕНТ СТУДИТ (IX в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 2286.4283. 

КОДРАТ (Квадрат) АФИНСКИЙ (ум. ок. 130) [греч] — святой, 
память 21 сентября. Апостол из 70, епископ Афинский и Магнезий-
ский. Автор «Апологии», фрагмент которой сохранился в «Церков
ной истории» Евсевия Кесарийского. 
Ист Память святаго апостола Кодрата // ЖС. — Кн. 1. — Месяц сентябрь. 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 19). 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. III, гл. 37; Кн. IV, гл. 3). 

Лит 432. 433. 693. 1673. 2287. 2354. 2386. 2530. 2955. 3698. 3813. 4284. 



217 КОЗЬМА ИЕРУСАЛИМСКИЙ 

КОЗЬМА (Косма) ИЕРУСАЛИМСКИЙ, или Маюмский 
(VIII в.) — святой. Получил воспитание вместе с Иоанном Дамаски-
ным и вместе с ним поселился в обители св. Саввы. Выдающийся 
песнописец. Написал много канонов и тропарей. 
Ист Житие святаго Космы Маиюмского, творца канонов // ЖС. — Кн. 2. — 

Месяц октябрь. 
Лит 713.1348. 1929. 2286. 2358. 3107. 3856.4283. 

КОЗЬМА (или Косма) ИНДИКОПЛОВ (VI в.) [греч] — алек
сандрийский купец, позднее монах на Синае. Автор трактата «Хри
стианская топография», в котором совмещены реальные географиче
ские сведения и богословско-космографические. 
Соч Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Голышенко, 

В.Ф. Дубровина. — М., 1997. 
Лит 1000. 1479. 2358. 2359. 2361. 2369. 3367. 3384. 3385. 3391. 3606.4147. 

КОЗЬМА ПРАЖСКИЙ (1045-1125) [лат] — хронист, описав
ший историю чешских земель. В первой книге своего труда К. П. из
ложил народные сказания о временах легендарных, но затем автор 
опирается уже на более надежные и разнообразные письменные ис
точники, в том числе документальные. 
Соч Богемская хроника [Фрагменты] — см. 2154. 

Чешская хроника / Вступ. статья, пер. и комм. Г. Э. Санчука. — М.: 
АН СССР, 1962. 
Лит 2027. 2045. 2154. 2159. 2362. 2363. 2383. 2384. 2519. 2707. 2959. 3724. 

КОНСТАНТИН III ЛИХУД, патриарх Константинопольский в 
1059-1063 гг. [греч] — церковный и государственный деятель. Пред
ставитель аристократического рода, получивший прекрасное обра
зование, К. Л. был назначен на должность первого министра импе
ратором Константином Мономахом. Впоследствии, при императоре 
Исааке Комнине, состоялось избрание К. Л. на патриарший престол. 
Несмотря на то, что патриарший престол занял мирянин (что было 
чрезвычайной редкостью в истории греческой церкви), клир и цер
ковный народ встретили это событие сочувственно. О литературном 
наследии К. Л. можно судить по его двум сохранившимся синодаль
ным определениям. 
Лит 2374. 2534. 2703. 2825. 3857. 3914. 
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КОНСТАНТИН VII ПОРФИРОГЕНЕТ, Константин Багря
нородный (905-959) [греч] — ученый, писатель и поэт. Император 
Византии, единовластно правил с 945 г. Сам человек очень образо
ванный, К. окружил себя людьми учеными и талантливыми, которые 
были помощниками в его литературных занятиях. Среди текстов, 
дошедших до нас с именем К., есть написанные им самим и есть на
писанные его помощниками, но с участием К. Три основных произ
ведения К. — «Об управлении империей», «О церемониях византий
ского двора», «О фемах» — ценнейшие источники по мировоззре
нию, истории и быту византийцев. В кругу К. составлялись также 
сборники из сочинений древних и византийских авторов; каждый из 
сборников был посвящен какой-либо избранной тематике. Интерес 
К. к поэзии и музыке выразился в сочинительстве молитв и теорети
ческого трактата «Гармония». 
Соч Константин Багрянородный об управлении государством. О фемах 

Запада. Изложение царского чина [Фрагменты] // Известия визан
тийских писателей о Северном Причерноморье. — М.; Л., 1934. (Изв. 
ГАИМК. — Вып. 91). 
Об управлении империей / Текст, пер., комм, под ред. Г. Г. Литаврина и 

А.П. Новосельцева. — М., 1991. 
О фемах. О народах / Пер. Г. Ласкина. — М., 1899. 
О фемах. О народах. — М., 1889. (Чтение в Обществе истории и древ

ностей российских. № 1). 
О церемониях (Фрагмент) // Литаврин ГГ. Путешествие русской княги

ни Ольги в Константинополь: Проблема источников // ВВ. — 1982. — Т. 42. 
О церемониях византийского двора: [Фрагменты] // ПВЛ-2. 
Об управлении империей — см. 3581. 
Об управлении империей: [Фрагменты] // АМПрМ. 

Лит 501. 713. 716. 785. 820. 1000. 1463. 2100. 2159. 2219. 2259. 2375. 2534. 
2581. 2585. 2589. 2593. 2707. 2766. 2959. 3581. 3653. 3734. 3902. 3914. 
4283. 4534. 

КОНСТАНТИН АКРОПОЛИТ (ум. 1324) [греч] — агиограф, 
создатель цикла житийных произведений, принесшего автору про
звание «второй Метафраст». 
Лит 713.1730. 

КОНСТАНТИН ЛАСКАРИС (1434-1501) [греч] — разносто
ронний ученый и поэт. Большую часть жизни провел в Италии, по-
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кинув родину после турецкого завоевания. Оставил значительное по 
объему литературное наследство, в том числе историческое сочине
ние, повествующее о последних событиях византийской истории и 
о событиях, произошедших после падения Византии. Автор много
численных писем. Занимался переводами греческих писателей на ла
тинский язык. 
Лит 713.2815.3469.4391. 

КОНСТАНТИН МАНАССИ (XII в.) [греч] — историк, ученый 
ритор, поэт. К. М. более всего известен как автор стихотворной все
мирной хроники («Обозрение истории»), начинающейся от Адама и 
доведенной до 1081 г. Хроника была популярна в Византии, была соз
дана ее прозаическая версия; в XIV в. появилась ее славянская вер
сия. K.M. много писал также в других жанрах — ему принадлежат 
речи, монологи. Он написал сочинение по астрономии (тоже стихот
ворное). Он же — автор стихотворного романа. 
Соч Из «Хроники Константина Манассии» / Подг. текста М. А. Салминой; 

пер. и комм. О. В. Творогова // Памятники литературы Древней Руси. 
Конец XV — первая половина XVI века. — М: Художественная лите
ратура, 1984. 

Лит 713. 716. 2159. 2493. 2494. 2707. 2815. 3712. 3857.4039.4391. 4486. 

КОНСТАНТИН СИЦИЛИЙСКИЙ (IX в.) [греч] — ученик 
Льва Философа (Льва Математика); позже К. С. написал специаль
ный памфлет против своего учителя, в резких словах порицая его за 
почитание эллинизма и отступничество от Св. Троицы. 
Лит 3718.4384. 

КОНСТАНТИН ХРИСОМАЛ (кон. XI — первая пол. XII в.) 
[греч] — монах. Богословские взгляды К.Х. были близки еретиче
ским богомильским воззрениям. Истинное христианство, учил К. X., 
приобретается особыми мистическими актами, которые не совпада
ют с церковными таинствами. Сочинения К. X. были осуждены на 
Церковном соборе 1140 г., состояшемся в Константинополе. 
Лит 2376.2534. 
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ЛАВРЕНТИЙ АКВИЛЕЙСКИЙ (XIII — начало XIV в.) [лат] -
составитель «письмовника», руководства по оформлению писем, на
званного «Практика диктамена». 
Лит 1209. 

ЛАВРЕНТИЙ ЮСТИНИАН (ум. 1455) [лат] — реформатор 
монашества, автор большого числа трактатов — о раскаянии, о сми
рении, о презрении к миру. 
Лит 3171. 

ЛАКТАНЦИЙ, Люций Целий Фирмиан (ок. 250 — ок. 320) 
[лат] — апологет. Получив классическое образование, Л. пытался 
одним из первых латинских писателей установить систематические 
основы христианского учения. В церковной традиции встречаются 
такие характеристики Л., как «Григорий Богослов Западной церкви» 
и «христианский Цицерон». 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 80). 
Соч Божественные наставления: Фрагмент. О гневе Божьем: Фраг

мент // ЧГ. 
Божественные установления [В сокращении] // Тюленев В. М. Лактан-

ций: Христианский историк на перекрестке эпох. — СПб.: Алетейя, 2000. 
О смертях преследователей / Пер., вступ. статья, комм. В.М. Тюлене-

ва. — СПб.: Алетейя, 1998. 
Творения Лактанция, писателя в начале IV века, прозванного христи

анским Цицероном. — СПб., 1848. — Ч. 1-2. 
Фрагменты сочинений / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ИЭВ. 

Лит 66. 81. 241. 249. 331. 752. 883. 889. 903. 904. 1803. 1843. 1845. 2505. 2506. 
2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2688. 2721. 2762. 2955. 3491. 3703. 
3704. 3664. 3807. 3860. 3912. 4126. 4127. 4128. 4129. 4130. 4131. 4132. 
4134. 4135. 4212. 4318.4514. 4554. 
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ЛАМБЕРТ АРДРСКИЙ (конец XII — начало XIII в.) [лат] — 
историк, автор «Истории графов Гинских». 
Соч Хроника: [Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 2154.2707.2959. 

ЛАМПЕРТ (Ламберт) ГЕРСФЕЛЬДСКИЙ (ок. 1035 — после 
1080) [лат] — немецкий хронист, осветивший события 1069-1077 гг. 
Л. Г. был образованным человеком и талантливым писателем. Это 
было время борьбы за инвеституру, и Л. Г. убеждал читателя в пра
воте Римского папы и неправоте германского императора. Именно 
Л. Г. оставил замечательное с художественной точки зрения описание 
встречи Римского папы Григория VII с императором Генрихом IV в 
Каноссе. И тем не менее современные историки подчеркивают доста
точную объективность исторического сочинения Л. Г.; автор, в част
ности, вскрывает внутренние причины порчи духовенства, о которых 
римская курия склонна была говорить как влиянии светской власти. 
Соч Хроника: [Фрагменты] — см. 2154. 

Анналы: [Фрагменты] / Пер. с лат. Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
Лит 2154.2471.2513.2707.2959. 

ЛАННУА ГИЛЛЕБЕРТ де, или Гильбер де Ланноа (1386-1462) 
[фр] — бургундский рыцарь, служивший герцогам бургундским 
Иоанну Бесстрашному и Филиппу Доброму. В начале военной карье
ры Г. Л. участвовал в сражениях против Гранадского эмирата в Ис
пании. По поручению своих государей с посольскими миссиями по
сетил Пруссию, Литву, Польшу, Молдавию, Крым, Константинополь, 
Египет, Сирию, Палестину, пытаясь побудить эти государства начать 
необходимые приготовления для крестового похода против мусуль
ман. Совершил многочисленные паломничества к святым местам, в 
том числе в Святую землю. Как писатель Г. Л. известен трудами «Вос
питание юного государя» и «Отцовские наставления», а также мему
арами «Путешествия и посольства». 
Соч Путешествия и посольства: Фрагменты / Пер. : О. Кудрявцева // Роди

на. — 2003. — № 12. 
Лит 2455.4414. 

ЛАНФРАНК, епископ КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ (1005-1089) 
[лат] — богослов и церковный деятель. Был одним из ведущих юри-
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стов Италии. Принял монашество, в Нормандии создал получившую 
известность монастырскую школу. Написал книгу «О теле и крови 
Господней против Беренгария». Став архиепископом Кентерберий-
ским, управлял страной во время отсутствия короля Вильгельма За
воевателя. 
Лит 495. 1803. 2226. 2379. 2517. 2518. 2995. 4555. 

ЛАОНИК ХАЛКОКОНДИЛ (1432-1490) [греч] — светский 
историк. Большой по объему труд Л. X. называется «История»; он 
охватывает события 1298-1463 гг., которые рассматриваются авто
ром через призму столкновения двух миров — мусульманского и 
христианского. При этом автора интересуют в первую очередь не 
конфессиональные (здесь он достаточно толерантен), а культурные 
основы столкновения миров. Христианский мир в труде Л. X. пред
ставляет не только Византия, но и другие страны и народы Европы, 
которым историк посвящает специальные разделы своего труда. 
Соч Византийские историки Дука, Сфрандзи, Лаоник Халкокондил о 

взятии Константинополя турками / Пер., предисл.: А. С. Степанов и 
Е.Б. Веселаго // ВВ. — 1953. — Т. 7. 

Лит 713. 716. 788.1039. 1040. 1041. 1042. 1387. 1597. 2707. 2815. 4141. 

ЛЕВ I ВЕЛИКИЙ, папа с 440 по 461 г. [лат] — святой, память 
18 февраля. Активный борец с еретическими учениями пелаги-
анцев и монофизитов. Пользуясь всеобщим доверием со стороны 
римского духовенства, был избран на римский престол, находясь в 
за пределами Рима, в Галлии. На Западе в это время царил хаос, вы
званный нападениями варваров, на Востоке шли острые религиозно-
политические споры, и Л. выступил с тезисом о верховенстве рим
ского епископа, в соответствии с которым папе принадлежит высшая 
догматическая и дисциплинарная власть, каноны соборов должны 
находиться под надзором папы. Литературное наследие Л. состав
ляют проповеди и послания. Л. — автор послания Халкидонскому 
собору в защиту православия. По его инициативе появились первые 
официальные сборники литургических молитв на латинском языке. 
Прозвание Великий Л. получил как защитник города Рима от варва
ров. В XVIII в. причислен к докторам Церкви. 
Ист Память святаго отца нашего Льва, папы Римского // ЖС. — Кн. 6. — 

Месяц февраль. 
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Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 2-3. 
Соч Декреты папы Льва: [Фрагменты] // АМПрМ. 

Жизнеописание св. Льва, папы Римского. Избранные проповеди свя
тителя Льва, папы Римского. — Киев: Изд-во свт. Льва Римского, 2000. 

Послания — см. 1817. 
Послания — см. 2001. 
Проповедь III на Рождество: Фрагмент // Любак Анри де. Католиче

ство: Социальные аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Проповедь VI Великого Поста / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 

1992. — № 1/2. 
Проповедь на Рождество — см. 287. 
Слова на Рождество Христово / Пер. с лат. Д. Зотова. — М.: Издатель

ство Московской патриархии, 2000. 
Слово I на Пятидесятницу / Пер. с лат. Д. Зотова // ЖМП. — 1999. — 

№6. 
Слово I на Рождество Господне / Пер. с лат. Д. Зотова // ЖМП. — 

2000. — № 1. 
Слово I о Страстях Господних, произнесенное в воскресенье / Пер. с 

лат. Д. Зотова // ЖМП. — 1999. — № 4. 
Слово V на Рождество Господне / Пер. с лат. Д. Зотова // ЖМП. — 

2000. — №1. 
Слово на Рождество Господне 3-е / Пер. с лат., прим. А. Р. Фокина // 

АиО. — 2000. — № 3 (25). 
Слово на Рождество Господне 4-е / Пер. с лат., прим. А. С. Селезнева // 

АиО. — 2000. — № 3 (25). 
Слово первое о страстях Господних / Пер. с лат. иером. Дионисия 

(Шлёнова) // Духовный мир: Сборник работ учащихся Московских ду
ховных школ. — Сергиев Посад: Московская Духовная академия, 1996. — 
Вып. 2. — С. 80-83. 

Фрагменты сочинений // ПСЛЛ-3. 
Фрагменты сочинений — см. 3646. 

Лит 113. 209. 334. 753. 1140. 1143. 1147. 1186. 1634. 1817. 1858. 2001. 2060. 
2226. 2380. 2530. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2610. 2839. 2941. 3261. 
3275. 3491. 3646. 3860. 3916. 4017. 4248.4284. 4305. 

ЛЕВ VI МУДРЫЙ, император Византии в 886 — 911 гг. [греч] — 
автор трактата по военному делу «Тактика» и ряда политико-
юридических сочинений. Поэт. Ему принадлежат 11 утренних сти
хир и стихиры на праздники. Любил принимать личное участие в 
Церковном пении и даже в управлении хором. 
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Ист Псамафийская хроника. (Гл. 2, 3, 5, 9) // Две византийские хроники X 
века. Псамафийская хроника / Пер. и комм. А. П. Каждан. Иоанн Ка-
мениата. Взятие Фессалоники. — М.: Изд-во восточной литературы, 
1959. 

Лит 713. 788. 1000. 1563. 2286. 2533. 2534. 2553. 2581. 2587. 2610. 2825. 3107. 
3465. 3491. 3914.4008. 4283. 4384. 4508. 

ЛЕВ БАРДАЛИС, Лев Вардалис, Лев Патрикий (XIV в.) [греч] — 
светский поэт. Возможно, ему принадлежат и церковные стихи и эк
зегетические сочинения, дошедшие до нас с именем Льва, жившего 
якобы ранее Л. Б. 
Лит 4283. 

ЛЕВ ДИАКОН, или Лев Азиат, Лев Кариец (ок. 950 — ок. 995) 
[греч] — историк. Его «История» охватывает события 959-976 гг. 
Наряду с событиями военной и политической истории Византии в 
труде Л. Д. приведены достаточно подробные сведения о славянах, 
основанные на личных наблюдениях и сообщениях очевидцев. 
Соч История Льва Диакона Калойского и другие сочинения византийских 

писателей / Изд. Д. Попов. — М., 1820. 
История / Пер. с греч. М.М. Копыленко. — М.: Наука, 1988. 

Лит 561. 713. 716. 720. 1000. 1897. 2159. 2182. 2237. 2238. 2554. 2581. 2621. 
2691. 2707. 2813. 3491. 3735. 4005.4006. 4007. 4391. 

ЛЕВ (Левон) МАТЕМАТИК, или Лев Философ (805-869) 
[греч] — митрополит Фессалоникийский в 840-843 гг., умеренный 
иконоборец, смещенный после восстановления иконопочитания. 
Разносторонний ученый и писатель. С 863 г. — преподаватель Кон
стантинопольской школы. Среди его учеников были Константин 
(Кирилл) и Мефодий и, возможно, Фотий. 
Лит 2185. 2555. 2556. 2575. 3914. 4141. 4384. 4391. 

ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ, или Леонтий Иерусалимский 
(ум. 542) [греч] — автор церковно-исторических и полемических со
чинений, направленных против еретиков. О жизни Л. В. практически 
ничего не известно. До середины XX в. патрологи не сомневались в 
том, что Л. В. и Леонтий Иерусалимский — одно и то же лицо, но 
сейчас все более отмечают между ними довольно значительное раз
личие. И тем не менее Л. В. считают одним из самых значительных 
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богословов своего времени. По собственному признанию Л. В., в 
юности он был несторианином; выйдя из заблуждений, стал извест
ным ерисиологом. Ему принадлежат сочинения «Против несториан 
и евтихиан,» «30 глав против Севира», «Против обманов аполлина-
ристов». 
Соч Против Нестория и Евтихия: Обличение и опровержение противопо

ложных учений Нестория и Евтихия о божестве и человечестве Хри
ста // ЦиВ. — 2001. — № 2. 

Лит 334. 685. 1000. 1119. 1333. 2053. 2283. 2563. 2564. 2565. 3491. 3783. 3896. 
3908. 3909. 4017.4284. 4305. 

ЛЕОНТИЙ, епископ НЕАПОЛИТАНСКИЙ (на Кипре) (ок. 
590-668) [греч] — автор богословских и житийных произведений. 
Соч Жизнь и деяния аввы Симеона // ВЛ; То же: ЖВС. 

Из жития святого Симеона, Христа ради юродивого / Пер. с греч. 
С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 

Из жития святого Иоанна Милостивого / Пер. с греч. С. С. Аверинце
ва//ПВЛ-1. 
Лит 65.82.84.2707. 

ЛИБЕРАТ КАРФАГЕНСКИЙ (V в.) [лат] — церковный исто
рик. Его перу принадлежит «Краткое сообщение» (Бревиарий) о не-
сторианах и евтихианах. В последних разделах своего сочинения Л. К. 
события описывал как очевидец. 
Соч Бревиарий: [Фрагменты] / Пер. с лат. Е. С. Кривушина // Евагрий Схо

ластик. Церковная история. — СПб.: Алетейя, 2001. (Византийская 
библиотека. Источники). 

Лит 755. 

ЛИУТПРАНД, епископ КРЕМОНСКИЙ (920-972) [лат] — 
историк. Получил классическое образование, владел греческим язы
ком. В своем сочинении «Антаподосис, или Воздаяние» взялся опи
сать историю современной Европы и ее королей. Общая история в 
этом труде тесно соприкасается с биографией самого автора и пред
ставляет скорее мемуары. Историки отмечают крайнюю субъектив
ность и односторонность автора в изложении событий. Л. К. не раз 
бывал в Константинополе, выполняя дипломатические миссии. Свои 
впечатления он описал и в общем историческом труде «Воздаяния», 
и в специальном отчете о путешествии в Константинополь. В этом 
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труде явно прослеживаются политические мотивы, направленные 
против Византии. 
Соч Антаподис, или Воздание: [Фрагменты]; Отчет о посольстве в Кон

стантинополь / Пер. с лат. Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
Воздаяния: [Фрагменты] — см. 2154. 

Лит 320. 915. 2154. 2472. 2581. 2707. 3449. 3734. 3735. 4391. 

ЛОРЕНЦО ВАЛЛА (1407-1457) [лат] — филолог, историк, бо
гослов. Жизнь Л. В. не была однообразной — ему приходилось разъ
езжать по разным городам Италии, одно время он преследовался 
инквизицией, от суда которой его спасло заступничество неаполи
танского короля, на тот момент враждовавшего с папской курией. 
Наконец, уже при новом папе Л. В. стал апостольским секретарем и 
был произведен в каноники церкви Св. Иоанна Латеранского, в коих 
должностях и пребывал до конца жизни. Л. В. написал около тридца
ти книг этико-философского, филологического, исторического, бо
гословского характера. 

Главный труд Л. В. — сочинение «Об истинном и ложном благе», 
представляющее собой разговор христианина, стоика и эпикурейца. 
(Это сочинение первоначально носило название «О наслаждении».) 
В самом начале трактата Л. В. заявляет, что есть только два блага — 
одно в этой жизни, другое в будущей. Трактат посвящен выяснению 
смысла шага, который необходимо сделать от первого блага ко второ
му. Его сочинение «О красотах латинского языка» возвращало обра
зованным людям красоту классической латыни, несколько утрачен
ную в средние века; это сочинение было очень популярно на протя
жении нескольких поколений читателей. Л. В. комментировал латин
ских языческих писателей Ливия, Саллюстия, Квинтилиана, перевел 
на латинский язык труды Геродота и Фукидида и, кроме того, часть 
гомеровской «Илиады». В последние годы жизни Л. В. написал не
сколько богословских сочинений — «О таинстве пресуществления», 
«Похвала святому Фоме Аквинскому», сочинение об исхождении Св. 
Духа (ныне утраченное). Кроме этих трудов, Л. В. составил филологи
ческие поправки к используемому переводу Нового Завета, 

Л. В., используя покровительство неаполитанского короля, на
писал «Рассуждение о подложности Константинова дара». Для исто
рической науки этот труд имеет первостепенное значение. Автор 
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раскрывает подложный характер исследуемого документа с примене
нием аргументов филологического, нумизматического, историческо
го характера, закладывая тем самым основы исторической и филоло
гической критики, иными словами — основы современных научных 
методик. Примерно такими же научными методами Л. В. опроверг 
и принадлежность сочинений Ареопагитского корпуса («Ареопаги-
тик») Дионисию Ареопагиту, известному из «Деяний апостолов». 

По наблюдению А. Ф. Лосева, в отношении творчества Л. В. раз
ные исследователи высказывают порой суждения, вполне противо
речащие одна другой. Так, трактат «О наслаждении» объявляется не
редко проповедью физических наслаждений, резко противостоящей 
христианской морали аскетизма. Читатели этого труда Л. В., начиная 
с его современников, именно на эту, эпикурейскую часть более все
го и обращали внимание. Между тем это лишь одна часть трактата 
из трех, тогда как в третьей части Л. В. представлена христианская 
мораль, причем, как пишет А.Ф. Лосев, представлена «отнюдь не 
формально и не скучно, не мрачно, но весьма оптимистично и жиз
нерадостно и даже весело». Другие исследователи впадают в проти
воположную крайность, представляя трактат только в христианском 
свете, что тоже мало соответствует намерениям Л. В. 

Л. В. прекрасно видел кризисные явления современного ему бо
гословия; эти богословы представлялись ему «воинством муравьев», 
трудолюбивыми, но лишенными истинной оригинальности древних 
богословов. Отсюда его беспощадная критика формального логициз
ма, схоластического метода, претендующего быть универсальным 
научным методом. Этому методу Л. В. противопоставлял широко по
нимаемую им филологию, предпочитая языковое мышление перед 
формальной логикой. 
Соч Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Отв. ред. А. X. Горфун-

кель / Сост., вступ. статья Н. В. Ревякина; Пер. с лат. В. А. Андрушко, 
Н.В. Ревякиной, И.Х. Черняк. — М.: Наука, 1989. Содержание: Об ис
тинном и ложном благе; О свободе воли; Перекапывание [пересмотр] 
всей диалектики вместе с основаниями всеобщей философии; По
хвальное слово святому Фоме Аквинскому; Апология. 
О наслаждении: [Фрагменты] / Пер. Н. В. Ревякиной // История эсте

тики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Т. 1: Античность, 
Средние века, Возрождение. — М., 1962. — С. 486-497. 
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О наслаждении: [Фрагменты] / Пер. Н.В. Ревякиной — см. 367. — 
Т. 2. 

О наслаждении: [Фрагменты] / Пер. Н. В. Ревякиной // Эстетика Ре
нессанса. — М.: Искусство, 1981. — Т. 1. — С. 80-104. 

О красотах латинского языка / Пер. с лат. H.A. Федорова // Сочинения 
итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в. ). — М.: МГУ, 1985. 

Рассуждение о подложности так называемой Дарственной грамоты 
Константина / Пер. с лат. И. А. Перельмутер // Итальянские гуманисты о 
церкви и религии. — М., 1963. 

О монашеском обете / Пер. с лат. Ю.Х. Копелевич // Итальянские гу
манисты о церкви и религии. — М., 1963. 

Элеганции // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения 
(XV век) / Сост., общ. ред., вступ. статья и комм. Л. М. Брагиной. — М.: МГУ, 
1985. 

Исторические рассуждения / Вступ. статья, пер. с лат., комм. Е. В. Фи-
ногентовой // Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. — М.: 
Наука, 2004. - С. 233-235. 

История деяний Фердинанда, короля Арагона. Вступление / Пер. с 
лат., комм. Е. В. Финогентовой // Гуманистическая мысль итальянского Воз
рождения. — М.: Наука, 2004. — С. 236-240. 

Письмо о Тарквиниях / Пер. с лат., комм. Е. В. Финогентовой // Гумани
стическая мысль итальянского Возрождения. — М.: Наука, 2004. С. 241-252. 

История деяний Фердинанда, короля Арагона / Пер. Е. В. Финогенто
вой // СВ. — 1997. — Вып. 59. 
Лит 367. 619. 620. 813. 814. 815. 921. 922. 923. 924. 925.1366. 2381. 2619. 2630. 

3146. 3596. 3602. 3603. 3910. 4426. 

ЛУКИАН САМОСАТСКИЙ или Антиохийский (220-312) 
[греч] — святой, память 25 октября. Известный ученый, основатель 
христианского училища в Антиохии. Л. С. — автор «Апологии», из
вестной лишь во фрагментах, переданных Руфином. Редактировал 
греческий перевод Ветхого Завета. Сочинения Л. С , за исключением 
нескольких писем, до наших дней не сохранились. 
Ист Житие и страдания преподобного мученика Лукиана, пресвитера Ан-

тиохийского // ЖС. — Кн. 2. — Месяц октябрь. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 77). 

Лит 365. 1148. 2053. 2233. 2541. 2655. 2656. 2657. 3491. 3697. 3805. 3896. 3939. 
4284. 

ЛУЛЛИЙ — см. Раймонд Луллий. 
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ЛУП ФЕРЬЕРСКИЙ, или Луп Серват (ок. 805-862) [лат] — бо
гослов, агиограф, филолог. Л. Ф. — один из самых заметных предста
вителей Каролингского возрождения. В споре Гинкмара и Готшалька 
о свободе воли и благодати Л. Ф. принял сторону последнего и раз
вивал идеи бл. Августина. Л.Ф. был знатоком латинской литературы 
и поклонником Вергилия и Цицерона. Как филолог Л. Ф. известен 
трактатом «О вариациях в песнях Боэция». Большую ценность име
ет оставшееся после Л. собрание писем, в которых ярко проступают 
характерные черты эпохи. 
Соч Фрагменты сочинений — см. 368. — Т. 1. 
Лит 1204.2670.2983. 



M 

МАВРИКИЙ — диакон Великой церкви в Константинополе, 
церковный поэт. 
Лит 3781. 

МАКАРИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, или Макарий Городской 
(ум. ок. 400) [греч] — святой, память 19 февраля. Отец Церкви. На
чальник Александрийского училища. Удалился в пустыню и предал
ся строгому аскетизму. Под его именем сохранился ряд сочинений, 
авторство которых не считается бесспорным. 
Ист Макарий Александрийский // ЖС. — Кн. 6 — Месяц январь, дни 

15-31. 
Руфин. Жизнь пустынных отцов / Пер. с лат. — Свято-Троицкая Сер-

гиева Лавра, 1991. (Репринт изд. 1898 г.). (Гл. 28,29). 
Палладий. Лавсаик. (Гл. 18:0 Макарий Александрийском). 

Соч О исходе души // ХЧ. — 1831. 
Фрагменты сочинений — см. 2324. 

Лит 2324. 2724. 2955. 3824. 3826. 
МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ, или Макарий Египетский (301-391) 

[греч] — святой, память 19 января. Отец Церкви, автор нравоучи
тельных бесед. 
Ист Макарий Египетский // ЖС. — Кн. 6 — Месяц январь, дни 15-31. 

Руфин. Жизнь пустынных отцов / Пер. с лат. — Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, 1991. (Репринт изд. 1898 г.). (Гл. 28). 

Руфин. Церк. ист. (Кн. II (XI), гл. 4). 
Палладий. Лавсаик. (Гл. 18:0 Макарий Египетском). 
Беседы аввы Макария // Игнатий (Брянчанинов). Отечник. — Минск: 

Харвест; М.: ACT, 2000. 
Соч Беседы преподобнаго Макария Египетскаго / Пер. с греч. архим. Ам

вросий Погодин. — Б.м.: Изд. Братства преп. Иова Почаевскаго, 1979. 
Выписки из творений преподобного Макария Великого // Святитель 

Игнатий Брянчанинов, еп. Кавказский и Черноморский. Творения. Прино
шение современному монашеству. — М.: Лепта, 2002. 
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Духовные беседы, 51—57 / Пер. с греч. иеродиак. Николая (Сахаро
ва) // ЦиВ. — 2000. — № 4 (13). 

Духовные беседы, послания и слова. — М., 1880. 
Духовные беседы. — М.: Правило веры, 1998. 
Духовные беседы. Великое послание // Творения древних отцов-

подвижников / Пер., вступ. статья и комм. А. И. Сидорова. — Б.м.: Мартис, 
1997. 

Духовные наставления. — М.: Сретенский монастырь. Новая книга. 
Ковчег, 1998. 

Духовные слова и послания / Издание подготовил А. Г. Дунаев. — М.: 
Индрик, 2002. 

Новые «Слова» преподобного Макария Египетского из собрания ру
кописей типа I; Беседы преподобнаго Макария Египетскаго // 962. 

Новые духовные беседы / Пер. В. Вениаминова. — М.: Интербук, 
1990. 

Новые поучения / Пер. и прим. А. И. Сидорова // Символ. — 1991. — 
№26. 

Преподобного отца нашего Макария Египетского Духовные беседы, 
Послание и Слова. 4-е изд. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. 

Преподобного отца нашего Макария Египетского Новые духовные 
беседы / Пер. В. Вениаминова. — М., 1990. 

Слова / Публ., пер. с греч.: архиеп. Василий (Кривошеий) // ВРПЭ. 
1982. — № 109/112; 1983. — № 113. 

Слово двенадцатое / Пер.с греч., предисл.: архиеп. Василий (Кривоше
ий) // ВРПЭ. — 1970. — № 70/71. 

Творения преподобного Макария Египетского. — М.: Паломник, 2002. 
(Библиотека отцов и учителей Церкви). 

Тураев Б. А. Эфиопское аскетическое послание, приписываемое св. 
Макарию Египетскому // Христианский Восток. — 1915. — Т. IV. — Вып. 2. 

Фрагменты сочинений — см. 2606. 2607. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Лит 269. 417. 484. 627. 833. 835. 962. 1038. 1123. 1389. 1647. 1648. 1685. 1743. 

1746. 1791. 2053. 2055. 2057. 2060. 2196. 2197. 2283. 2285. 2287. 2324. 
2638. 2639. 2725. 2726. 2727. 2868. 2891. 2900. 2955. 3120. 3172. 3399. 
3453. 3459. 3491. 3807. 3824. 3826. 3827. 3856. 3877. 3900. 3977. 4010. 
4085. 4284. 4398.4305. 

МАКАРИЙ, патриарх АНТИОХИЙСКИЙ, участник VI Вселен
ского собора, сторонник монофелитской ереси. Представил Собору 
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свое письменно составленное «Исповедание» и другие, написанные 
ранее, сочинения. Собор, заслушав извлечения из этих сочинений, 
осудил их. В своих заблуждениях М. А. продолжал упорствовать и 
после призывов к нему Собора исповедовать во Христе два есте
ственных хотения и действия неслитно и нераздельно, т. е. отказать
ся от монофелитства. Тогда Собор признал М. А. лишенным святи
тельства, низложил и анафеманатствовал его. 
Ист Константинопольский (VI Вселенский) собор. 
Лит 660. 2001. 2234. 2529. 2839. 3491. 3828. 

МАКАРИЙ, епископ МАГНЕЗИЙСКИЙ, или Макарий Магнет 
(IV — V вв.) [греч] — церковный деятель, участник Эфесского со
бора 403 года. М.М. — предполагаемый автор сочинения «Опровер
жение критики» (Апокритика») в 5 книгах. Это сочинение построено 
в виде диспута христианина и язычника. Историки считают, что во
просы, которые в «Опровержении критики» формулирует язычник, 
взяты автором из ныне утраченного труда знаменитого философа-
неоплатоника Порфирия «Против христиан» в 15 книгах. Это обсто
ятельство привлекает внимание к труду M. M. современных истори
ков, особенно тех, кто критически (если не сказать враждебно) отно
сится к христианству. Сам труд M. M. сохранился в неполном виде; 
он был обнаружен в Венецианской библиотеке и опубликован только 
во второй половине XIX в. 
Соч Опровержение критики: [Фрагменты] // Ранович А. В. Первоисточни

ки по истории раннего христианства; Античные критики христиан
ства. — М.: Издательство политической литературы, 1990. 

Лит 755.3590.3701. 

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК (582-662) [греч] — преподобный, 
память 21 января. Философ и богослов, энергичный противник 
монофелитской ереси, утверждавшей во Христе одну только Бо
жественную природу и одну волю. О мирской жизни М. И. извест
но немногое. Родился в Константинополе, происходил из знатного 
рода, возможно, был в родстве с императорской семьей. Получил хо
рошее образование. В молодые годы он служил при дворе, но когда 
император Ираклий стал покровительствовать монефелитам, при
нял монашество. Уехал из Константинополя, побывал на Крите и в 
Египте, долгое время жил в Латинской Африке. Везде М. И. боролся 
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против проникновения монофелитства. В Африке состоялся диспут 
М. И. с монофелитским Константинопольским патриархом Пирром, 
уже низложенным; Пирр признал правоту М. И., хотя через неко
торое время вновь впал в ересь. Затем М. И. отправился в Рим. На 
Латеранском соборе, созванном папой Римским Мартином, моно-
фелитство было осуждено, следующие этому учению были отлуче
ны и преданы анафеме. Но имперская власть поступила по-своему. 
Папа Мартин и М. И. были насильно отвезены в Константинополь, 
где состоялся суд над ними. М. И. был судим как государственный 
преступник. После истязаний, ссылки и вновь истязаний М. И. скон
чался в заточении. 

Писательское наследие М. И. достаточно велико. Он был богос
ловом и одним из самых глубоких мистиков христианского Востока, 
учил созерцательному подвигу и любви. В мистическом учении М.И. 
во многом следовал за Дионисием Ареопагитом. Это ярко прояви
лось в труде «Тайноводство» (или «Мистагогия»), в котором объяс
няется смысл священнодействий. Этот труд оказал большое влия
ние на более позднюю литургическую литературу. Среди сочинений 
М. И. — размышления по поводу отдельных мест Св. Писания («Во-
просоответы Фалассию», «Послание к Феопомпу схоластику»), ком
ментарии к произведениям Дионисия Ареопагита и Григория Богос
лова. М. И. часто излагал свои мысли в виде «глав» или афоризмов; к 
таким сочинениям относятся «Четыре сотницы глав о любви», «Гла
вы богословские и домостроительные». М. И. написал большое число 
посланий, в которых рассматриваются догматические вопросы. Во
просам догматики посвящен и записанный слушателями «Диспут с 
Пирром». М. И. называют одним из предшественников прп. Симеона 
Нового Богослова и св. Григория Паламы в православном учении о 
человеке и обожении. 
Ист Житие преподобного отца нашего Максима Исповедника // ЖС. — 

Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 
Житие прп. Максима Исповедника / Публ., вступ. ст. и прим. А. И. Си

дорова // Ретроспективная и сравнительная политология. — М., 1991. — 
Вып. 1. 

Греческое житие преп. Максима / Пер. с греч. Д.Е. Анфиногенова // 
Диспут с Пирром преподобного Максима Исповедника и христологические 
споры VII столетия. — М., 2004. 



МАКСИМ ИСПОВЕДНИК 234 

Епифанович С. Л. Материалы к изучению жизни и творений преп. 
Максима Исповедника. — Киев, 1917. — С. 1-25. 
Соч В четырех сотнях о любви. — М., 1995. 

Вопросоответы к Фалассию / Пер. с греч. А. И. Сидорова // АиО. — 
1997. - № 3 (14); 1999. — № 1 (19); 2000. — № 1 (23). 

Вопросоответы к Фалассию / Пер. с греч. А. И. Сидорова // БТ. — 
2003. — Сб. 38. 

Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедни
ка. — СПб.: Алетейя, 2003. 

Из славянского перевода корпуса сочинений Дионисия Ареопагита 
с толкованиями Максима Исповедника // Библиотека литературы Древней 
Руси. — СПб.: Наука, 1997. 

О любви. — СПб., 1991. 
О различных трудных местах (апориях) / Пер. с греч. И. Пролыги-

ной // АиО. — 2003. — № 4 (38); 2004. — № 2 (40). 
О различных трудных местах (апориях) у святых Дионисия и Григо

рия к Иоанну / Пер. с греч. С. В. Месяц // ИФЕ'2003. — М.: Наука, 2004. 
О различных трудных местах у святых Григория и Дионисия / Пер. 

с греч. В. В. Петрова // Космос и душа: учения о вселенной и человеке в 
Античности и в Средние века: (исслед. и пер.). — М.: Прогресс-Традиция, 
2005. — С. 272-288. 

Прп. Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергиз-
мом / Сост.: Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков, А. И. Шуфрин. — СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2007. 

Письма / Пер. Е. Начинкин; сост. Г. И. Беневич. — СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2007. 

Послание XV об общем и индивидуальном — см. 270. 
Различные богословские и домостроительные главы. Толкование на 

59 псалом / Пер. с греч. А. И. Сидорова // Символ. — Paris, 1989. — № 22. 
Состоявшийся в провинции Африка диспут Максима с Пирром / Пер. 

с греч. Д. Е. Анфиногенова // Диспут с Пирром преподобного Максима Ис
поведника и христологические споры VII столетия. — М., 2004. 

Святого отца нашего Максима Исповедника слово подвижническое в 
вопросах и ответах / Пер. Феофан Затворник. — Тамбов, 1874. 

Творения / Пер., вступ. статья и комм. А. И. Сидорова. — Б.м.: Мар-
тис, 1993-1994. — Кн. 1. Содержание: 

Слово о подвижнической жизни. 
Главы о любви. 
Послание Иоанну Кубикуларию о любви. 
Мистагогия. 
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Толкование на молитву Господню. 
К Феопомпу Схоластику. 
Толкование на 59 псалом. 
Главы о богословии и о домостроительстве Сына Божия. 
Различные богословские и домостроительные главы. 
Десять глав о добродетели и пороке. 

Кн. 2. Содержание: 
Вопросоответы к Фалассию. Часть 1. Вопросы I-LX. 
Фрагменты сочинений — см. 2606.2607. 

Лит 101. 107. 133. 197. 436. 571. 660. 676. 753. 826. 829. 837. 869. 889. 967. 
1000. 1038. 1129. 1166. 1195. 1348. 1513. 1572. 1573. 1742. 1743. 1787. 
1803. 2053. 2055. 2057. 2059. 2060. 2233. 2226. 2234. 2260. 2283. 2324. 
2379. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2466. 
2505. 2520. 2522. 2529. 2561. 2638. 2639. 2649. 2774. 2831. 2839. 2891. 
2900. 2972. 2975. 3073. 3118. 3122. 3171. 3195. 3329. 3399. 3491. 3492. 
3596. 3785. 3816. 3819. 3820. 3828. 3829. 3830. 3837. 3896. 4017. 4118. 
4241. 4284. 4305. 4306. 4398. 4456. 4477. 4537. 4538. 4564. 4584. 4632. 

МАКСИМ КИНИК, Максим Философ; известен также под 
египетским именем Герои (IV в.) [греч] — богослов, представитель 
Александрийской школы; по выражению А. П. Лебедева, «писатель 
не из последних». Наряду с латинским именем Максим он носил еще 
греческое — Герон. В богословской полемике держался определений 
Никейского собора. М. К. был дружен со св. Афанасием Алексан
дрийским, со св. Василием Великим и состоял с ними в переписке. 
В Константинополе, куда М. К. приехал из Александрии, он был 
дружески принят св. Григорием Богословом, пребывающим тогда в 
сане Константинопольского архиепископа. Св. Григорий Богослов, 
ожидавший от М. К. поддержки и деятельного участия в отстаива
нии православия, посвятил ему похвальное «Слово» (здесь М.К. 
назван Героном). Однако М.К. оказался человеком неблагодарным. 
В Константинополь прибыла большая группа египетских епископов 
с целью возвести М. К. на константинопольскую кафедру, что было 
решено, конечно, не без согласия последнего. Воспользовавшись бо
лезнью св. Григория Богослова, они исполнили чин хиротонии. Не
много позже церковный собор (II Вселенский) вынес постановление 
о М. К. — «не был епископом и не есть епископ». После неудачи в 
Константинополе М.К. отправился в Египет, где требовал усту-
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пить ему александрийскую кафедру, а затем уехал в Рим. Сначала 
папа Римский Дамас отнесся к М. К. весьма критично, но затем М. К. 
оказался нужен Риму в его взаимных отношениях с Константино
полем. 
Ист Григорий Богослов. Слово 25. В похвалу философу Герону, возвра

тившемуся из изгнания // Григорий Богослов. Собрание творений. — 
Минск: Харвест; М.: ACT, 2000. — С. 435-453. 

Лит 1298.1528.2234.2528. 

МАКСИМ (в миру — Мануил) ПЛАНУД (кон. XIII — сер. 
XIV в.) [греч] — ученый монах, богослов и разносторонний писа
тель (известен трудами по математике, астрономии, теории музыки). 
Переводил латинские богословские сочинения на греческий язык, 
а также переводил произведения Овидия, Цицерона, Цезаря. «Его 
переводы с латинского открыли целую эпоху в византийской лите
ратуре» (А. Г. Дунаев). 
Соч Письма — см. 3886. 
Лит 713. 1146. 2185. 2757. 2758. 3914. 4391. 

МАЛХИОН (III в.) [греч] — пресвитер Антиохийский, фило
соф софистической школы, глава училища, где преподавалась логика 
и диалектика. На соборе в Антиохии сыграл решающую роль в разо
блачении еретической диалектики Павла Самосатского. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 29). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 71). 
Лит 2233.3491. 

МАНУИЛ МОСХОПУЛ (вторая пол. XIII — нач. XIV в.) 
[греч] — ученый, ученик Мануила Плануда. 
Лит 1146.4391. 

МАНУИЛ ПЛАНУД — см. Максим Плануд. 

МАНУИЛ ФИЛ из Эфеса (1275-1345) [греч] — государствен
ный деятель и дипломат. Светский поэт. Ученик Георгия Пахимера. 
С государственными поручениями ездил в Золотую Орду, в Грузию; 
по его собственным словам, побывал у арабов и у индийцев. М.Ф. 
писал похвальные стихотворения византийским императорам, 
эпиграммы и эпитафии. Самое крупное его произведение — поэма 
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«О свойствах животных», где под животными понимаются по преи
муществу фантастические существа — единорог и т. п. 
Лит 713.4141. 

МАНУИЛ ХРИСОЛОРА, или Мануил Хрисолор (1350-1415) 
[греч] — переводчик с греческого на латинский язык. Считается 
основателем современного метода перевода. В 1396 г. принял при
глашение флорентийской республики и уехал в Италию преподавать 
греческий язык. 
Лит 2499. 2815. 2818. 3929.4141.4391. 

MAP АБА [сир] — сиро-персидский деятель первой полови
ны VI в. мар Аба I, несторианский писатель и преподаватель Ниси-
бийской академии. В 540—552 гг. — католикос Аба I. В годы с 525 
по 530-й он совершил путешествие в сопровождении некоего Фомы, 
уроженца Эдессы, хорошо знавшего греческий язык. Map Аба и Фома 
побывали в Палестине, Египте, в областях Византии и в Константи
нополе. Во время своих странствий они встретились с Козьмой Ин-
дикопловом, позаимствовавшим теорию «мироздания несториан 
у божественного мужа», будущего католикоса Абы I. Несмотря на 
жизнь, полную тревог, семилетнюю ссылку в Азербайджан и трех
летнее заключение (549—551), мар Аба сумел перевести с греческого 
текст древнейшей несторианской литургии, написать экзегетические 
труды и юридический трактат о браке. 
Лит 3370. 

МАРИЯ ЭБНЕР (в миру Маргарита) (1291-1351) [лат] — мо
нахиня Энгельтельского монастыря, визионерка и мистик. Написала 
автобиографию, названную «Vita» («Жизнь»). 
Лит 735. 

МАРК ПОДВИЖНИК, или Марк Пустынник, Марк Аскет (IV в.) 
[греч] — святой. Автор мистических и аскетических сочинений. 
Ист Палладий. Лавсаик. Гл. 20. О Марке. 

Созомен. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 29. 30). 
Фотий Константинопольский. Свидетельство о книге преподобного 

отца нашего аввы Марка // Слова духовно-нравственные Марка Подвиж
ника, Исайи Отшельника, Симеона Нового Богослова. — М.: Московское 
подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995. (Репринт 
изд. 1911 г.); То же — М.: Паломник, 1995. 
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Соч Против несториан / Пер. с греч., комм. Б. Барчунова // БС. — 1999. — 
№ 4; 2000. — № 5. 
Наставления святого Марка Подвижника о духовной жизни — см. 

1610. —Т. 1. 
Против несториан. — Казань, 1901. 
Слова 1-7 // Преподобный Паисий Величковский. Восторгнутые кла-

сы в пищу души, то есть несколько переводов из святых отцев. — Б.м.: Из
дательство Московской патриархии, 2000. 

Слова 1-10 // Слова духовно-нравственные Марка Подвижника, 
Исайи Отшельника, Симеона Нового Богослова. — М.: Московское подво
рье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995. (Репринт изд. 
1911 г.); То же — М.: Паломник, 1995. 

Выписки из творений преподобного Марка Подвижника // Святитель 
Игнатий Брянчанинов, еп. Кавказский и Черноморский. Творения. Прино
шение современному монашеству. — М.: Лепта, 2002. 
Лит 609.1610. 2417. 2778. 2783. 3399. 4284. 4305. 

МАРК САВВАИТ, или Марк Отрантский, Марк Идрунтский 
(нач. X в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 2286.3781.4283. 

МАРК, митрополит ЭФЕССКИЙ, или Марк Евгеник (1394-1450) 
[греч] — святой. Ученик Георгия Плифона и Иоанна Хортасмена, учи
тель Феодора Агаллиана и Геннадия Схолария. Брат писателя Иоанна 
Евгеника. Богослов, один из последних в ряду великих византийских 
богословов. Бескомпромиссный противник унии с Западной церко
вью, на которую в Византии надеялись как на средство остановить 
турецкое нашествие. Но многие видели тщетность этих чисто поли
тических надежд — сама Западная церковь была расколота, гарантий 
военной помощи не было. И тем не менее документ о воссоединении 
был подписан. Протестовал один М. Э., причем западные участники, 
зная о высочайшем авторитете М. Э. в народе, отказ М. Э. поставить 
свою подпись справедливо расценили как провал переговоров. 
Ист Андрей Родосский. Свидетельство о св. Марке Ефесском — см. 270. 

Иоанн Евгеник. Синаксарь св. Марку Ефесскому — см. 270. 
Иоанн Евгеник. Служба иже во Святых отца нашего Марка архиепи

скопа Ефесского и Нового Богослова — см. 270. 
Мануил Ритор. Стихиры подобны и канон Святейшему митрополиту 

Ефесскому Кир Марку Евгенику — см. 270. 
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Мануил. Книга о Марке, святейшем митрополите ефесском и о Фло
рентийском соборе и о Гемисте и Виссарионе с опровержением сочинений 
их // ХЧ. — 1886. 

Надгробное слово Марку Эфесскому // Норов А. Марка Ефесского и 
Георгия Схолария неизданные сочинения. — Париж, 1859. 

Эпитафия Марку Эфесскому // Норов А. Марка Ефесского и Георгия 
Схолария неизданные сочинения. — Париж, 1859. 
Соч Второе слово против чистилища; Десять аргументов против суще

ствования очистительного огня; Исповедание правой веры, изложен
ное на соборе, бывшем с латинянами, во Флоренции; Латинянин, или 
О прибавлении, внесенном в Символ веры; Об освящении Святых 
даров; Ответы на вопросы латинян против чистилища; Ответы на по
следующие вопросы латинян; Первое слово против чистилища; Пове
ствование о Флорентийском соборе; Послания; Силлогические главы 
против латинян и о том, что Святой Дух исходит исключительно от 
Отца; Слово папе Евгению IV — см. 270. 
Изъяснение церковного последования // Писания св. отцев и учите

лей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. — 
СПб., 1857. 

Назидательные мысли // Норов А. Марка Ефесского и Георгия Схола
рия неизданные сочинения. — Париж, 1859. 

Окружное послание // Норов А. Марка Ефесского и Георгия Схолария 
неизданные сочинения. — Париж, 1859. 

Ответ Марка Евгеника царю Иоанну Палеологу / Пер. еп. Арсения 
(Иващенко) // Странник. — 1872. — Кн. 7. 

Письмо Исидору монаху о пределах жизни // Духовная беседа. — 
1872. — № 33. 

Предсмертное завещание Георгию Схоларию // Норов А. Марка Ефес
ского и Георгия Схолария неизданные сочинения. — Париж, 1859. 

Предсмертные слова (Исповедание, произнесенное Марком Эфесским 
при его кончине) // Норов А. Марка Ефесского и Георгия Схолария неиздан
ные сочинения. — Париж, 1859. 

Силлогические главы о различении божественной сущности и энер
гии / Пер. монаха Андроника (А. Ф. Лосева) // ПСБ; То же: под названием 
«О сущности и энергии». (То же, что и «Силлогические главы о различении 
божественной сущности и энергии» — см. 2623.) 
Лит 1364. 2055. 2531. 2611. 2623. 2784. 3773. 3785. 3914.4017. 4283. 4352. 

МАРКЕЛЛ АНКИРСКИИ (ум. 375) [греч] — сподвижник Афа
насия Великого в борьбе против арианства. Вместе с тем навлек на 
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себя подозрения в савеллианстве; ему пришлось покинуть Восток и 
поселиться в Риме. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 86). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 36; Кн. II, гл. 15,18, 29,42). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 7,8,15). 
Созомен. Церк. ист. (Кн. И, гл. 33). 
Сульпиций Север. Хроника. 

Лит 685. 753. 755. 838. 2233. 2234. 2528. 2785. 2839. 3491. 3939. 

МАРКИОН СИНОПСКИИ (И в. ) [греч] — влиятельный ереси
арх, гностик, не ограничивающийся философскими проблемами, но 
обращающийся к вопросам церковной жизни. Его редакцию Ново
го Завета Церковь решительно отвергла, но именно в борьбе с «мар-
кионовым заблуждением» был в конце II в. выработан новозаветный 
канон. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 10). 
Лит 685. 755. 1186. 2786. 2787. 3491. 3612. 

МАРСИЛИЙ ИНГЕНСКИЙ, Марсиль д'Энган (1335-1396 
[лат] — философ и логик. Учившийся у Иоанна Буридана в Париже, 
М. И. затем сам преподавал и дважды был ректором Парижского уни
верситета. М. И. комментировал Аристотеля и Петра Ломбардского; 
ему принадлежит также ряд трактатов по логике и естествознанию. 
Лит 1803.2379.2791.4555. 

МАРСИЛИЙ ПАДУАНСКИЙ (1270/80-1342) [лат] — богос
лов, ученый, политик. Изучал медицину, право и философию. Был 
ректором Парижского университета. Главное произведение М. П. — 
трактат «Защитник мира», написанный по поводу происходившей 
тогда борьбы папы и императора. (В написании трактата принимал 
участие Иоанн Жанденский.) В трактате развивалась идея глубокого 
разделения церковной и государственной властей, идея чисто свет
ского государства. Священники должны избираться прихожанами и 
выполнять роль «духовных врачей». М.П. впервые ввел и идею еще 
одного разделения властей — законодательной и исполнительной. 
В папской курии М. П. был назван злейшим из еретиков и вынуж
ден был уехать из Парижа и скрываться. Идеи М. П. оказали большое 
влияние на последующую Реформацию. 
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Соч Защитник мира: [Фрагменты] // АМПрМ. 
Лит 366. 599. 1160. 1552. 1721. 1803. 2153. 2226. 2379. 2488. 2770. 2792. 2793. 

2794. 2795. 2796 2797. 3116. 3594. 3596. 3872. 4227. 4407. 

МАРСИЛИО ФИЧИНО (1433-1499) [лат] — философ, теолог и 
ученый, глава флорентийской платоновской Академии. В 1474 г. при
нял сан священника и занимал высокие церковные посты. За широту 
познаний современники прозвали его «вторым Платоном». Μ. Φ. по
лучил образование в университете Флоренции, изучал медицину и 
философию. Первые литературные опыты Μ. Φ. связаны с увлечени
ем Аристотелем, которого он изучал, в частности, и через посредство 
арабских комментаторов. Но позже, познакомившись с сочинения
ми Платона, Μ. Φ. всецело посвятил себя изучению платонической 
традиции, переводя тексты и сочиняя оригинальные произведения. 
Μ. Φ. — автор философско-теологических сочинений «Комментарий 
на „Пир" Платона», «Платоновская теология о бессмертии душ», «О 
христианской религии», «О жизни», «О солнце и свете» и др. Неза
долго до смерти Μ. Φ. издал «Письма», представляющие собой не
большие трактаты научного и литературного характера. Чрезвычай
но высока заслуга Μ. Φ. как переводчика. Μ. Φ. перевел на латинский 
язык сочинения Платона и Плотина, и вплоть до XVIII в. европей
цы пользовались этими переводами и комментариями к ним Μ. Φ. 
Особо популярен был комментарий к платоновскому диалогу «Пир». 
Кроме того, Μ. Φ. перевел на латинский язык труды Ямвлиха, Прок-
ла, Порфирия, Дионисия Ареопагита, Михаила Пселла. Μ. Φ. — пе
реводчик текстов, известных под именами Гермеса Трисмегиста, Ор
фея, Зороастра, которые ему были интересны и сами по себе, и как 
материалы, на которые якобы опирался Платон. 
Соч О божественном неистовстве (De divino fiirore) // Вестн. Рус. Христи

ан, гуманит. ин-та. — СПб., 2001. — № 4. — С. 267-272. [Письмо Мар-
силио Фичино к К. Ангельи. Пер. О. Д. Григоровой]. 
Письмо о Золотом веке / Пер. с лат. О.Ф. Кудрявцеваа // СВ. — 1980. — 

Вып. 43. 
Комментарий на «Пир» Платона о любви / Пер.с лат. А.Х. Горфунке-

ля // Эстетика Ренассанса. — М.: Искусство, 1981. Т. 1; То же (в сокращении): 
О любви и красотах женщин: Трактаты о любви эпохи Возрождения. — М.: 
Республика, 1992. 
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Фрагменты из сочинений // Сочинения итальянских гуманистов эпо
хи Возрождения (XV век) / Сост., общ. ред., вступ. ст. и комм. Л. М. Браги-
ной. — М., МГУ, 1985. 

Платоновское богословие о бессмертии души: [Фрагменты] / Пер. с 
лат. О.Ф. Кудрявцева // ЧГ. 

Комментарий на «Пир» Платона: Фрагмент / Пер. Н. В. Ревякиной и 
В.П.Зубова//ИЭП. 

Избранные письма / Вступ. ст., пер. с лат., комм. О. Ф. Кудрявцева // 
Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. — М.: Наука, 2004. — 
С. 253-270. 
Лит 620. 621. 622. 813. 1084. 1456. 1888. 2156. 2456. 2458. 2459. 2460. 2461. 

2630. 3634. 3910. 3937. 4020. 4293. 4294. 4295. 4300. 4492. 4493. 

МАРТИН I — исповедник, память 11 апреля и 12 ноября — папа 
Римский в 649-653 гг. [лат]. До избрания на римский престол был апо-
крисиарием (представителем папы Римского при дворе императора) 
в Константинополе. Став папой, инициировал созыв Латеранского 
собора с целью отстоять православный догмат дифилизма в противо
вес монофелитству. Между тем светские власти в Константинополе в 
это время поддерживали монофелитов. Папа был объявлен незаконно 
поставленным на престол и даже оклеветан как якобы вступивший в 
сговор с сарацинами. По приказанию императора папа был доставлен 
в Константинополь под вооруженной охраной, причем обращались с 
ним как с политическим преступником. Папа был осужден, и измож
денного старца отправили в ссылку в Крым; здесь он и скончался. Из 
письменного наследия М. сохранились его письма. 
Лит 660. 753. 755. 1528. 2234. 2529. 2798. 3171. 3491. 3492. 3828. 

МАРТИН ДАТСКИЙ, Мартин Дакийский [лат] — представи
тель (наряду с Сигерием из Куртрэ, Фомой Эрфуртским и др.) грам
матической «школы модистов», изучающей язык как систему «мо
дусов» — отношений между вещью, звуком и сознанием. По словам 
М. Л. Гаспарова, сочинения этих грамматиков поразительным обра
зом напоминают самые отвлеченные постронения современной нам 
лингвистики. 
Лит 1209. 1803. 

МАРУФА (Марута), епископ МАРТИРОПОЛЬСКИЙ (или 
Майперкатский), или Марута Тигритский, или Месопотамский 
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(ум. 422) [сир] — святой, память 16 февраля. Участник II Вселен
ского собора и участник Антиохийского собора 383 г. Много сделал 
для защиты христианского вероисповедания на территории Персид
ского государства, будучи посредником между царем Персии и им
ператором Византии. Наиболее известный труд М. М. — «История 
мучеников персидских», который, по мнению современных ученых, 
написан с исторической точностью. В честь персидских мучеников 
M. M. создал также священные песнопения. M. M. принадлежат тек
сты ряда правил церковных соборов. M. M. писал также толкования 
на Евангелия. 
Ист Маруф святитель // ЖС. — Кн. 7 — Месяц февраль. 
Соч История мучеников персидских // ХЧ. — 1827-1828. 
Лит 755.2802.4284. 

МАРЦЕЛЛИН (VI в. ) [лат] — церковный историк. 
Лит 755.2356. 

МАТВЕЙ (или Матфей, или Маттео) из АКВАСПАРТЫ (1235-
1302) [лат] — крупный церковный деятель, богослов и философ. 
Монах-францисканец. Ученик Бонавентуры. Написал ряд экзегети
ческих работ, комментировал сочинения Петра Ломбардского. Со
хранились многочисленные проповеди М. А. 
Соч Вопросы о вере // ИФЕ'2000. — М.: Наука, 2002. 
Лит 428. 1803. 2379. 3594. 3596. 4555. 

МАТВЕЙ (Матье) ВАНДОМСКИЙ (ИЗО — ок. 1185) [лат] — 
автор учебника поэтики «Наука стихотворческая». Преподавал в Ор
леане и в Париже. 
Лит 1209. 1803. 

МАТВЕЙ КАНТАКУЗЕН (XIV в.) [греч] — сын императора 
Иоанна Кантакузена, богослов. 
Соч Толкования на Песнь Песней Соломона // Михаил Пселл. Богослов

ские сочинения. — СПб.: Издательство РХГИ; Летний Сад; Журнал 
«Нева», 1998. 

Лит 285. 

МАТВЕЙ ПАРИЖСКИЙ (ум. 1259) [лат] — хронист, один из 
крупнейших английских хронистов. Учился в Парижском универ-
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ситете, за что и получил прозвание Парижский. Это был очень об
разованный человек, одинаково хорошо знающий классическую ли
тературу, философию, историю, а также и то, что сейчас называется 
естественными науками — медицину, астрономию, картографию, 
геометрию. Его хроника, начатая событиями 1066 г., доведена до 
1259 г. и известна в двух авторских вариантах — «Большая история» 
и «Малая история» или «Английская история»; последняя представ
ляет сокращенную версию первой. М. П. пользовался трудами пред
шественников, но описание последних 20 лет английской истории 
принадлежит исключительно самому М. П. Этот труд высоко ценил
ся в средние века; его называли «Золотой книгой». В этом труде из
лагается помимо основной темы — истории Англии — исторические 
судьбы других стран. 
Соч Большая история: [Фрагменты] — см. 2154. 

Великая Хроника: [Фрагмент] / Пер. с лат. В. И. Матузова — см. 2808. 
Великая Хроника: [Фрагменты] — см. 4449. — Т. 2. 

Лит 2154.2808.2707. 

МЕЛЕТИЙ, епископ АНТИОХИЙСКИЙ (ум. 381) [греч] — 
святой, память 12 февраля. Церковный деятель и богослов. Друг 
Василия Великого. М. А. был избран на антиохийскую кафедру с со
гласия ариан, и некоторая часть православной паствы отказала ему 
в доверии, что дало начало расколу. Однако деятельность М. А. и его 
сочинения носили строго православный характер. При содействии 
Василия Великого антиохийский раскол удалось ликвидировать. 
В 381 г. М. А. председательствовал на Вселенском соборе и во время 
заседания умер. 
Ист Житие святаго отца нашего Мелетия, архиепископа Антиохийского // 

ЖС. — Кн. 7. — Месяц февраль. 
Созомен. Церк. ист. (Кн. I, гл. 24; Кн. IV, гл. 28; Кн. V, гл. 13; Кн. VII, 

гл. 3). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. III, гл. 5). 
Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. II, гл. 31; Кн. V, гл. 3). 
Иоанн Златоуст. Похвальная беседа о святом отце нашем Мелетии // 

Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12 томах. — М.: Право
славная книга, 1994. — Т. 2. — Кн. 2. 

Константинопольский (И Вселенский) собор. 
Лит 2234. 2528. 2836. 3491. 4017. 4284. 
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МЕЛИТОН САРДИЙСКИЙ (ум. ок. 177) [греч] — апологет. 
В древности М. С. был влиятельным и знаменитым христианским 
писателем. По словам Поликрата Эфесского (в передаче Евсевия 
Кесарийского), М.С. был одним из великих светил Азии (Сарды на
ходился в Лидии, в Малой Азии), целиком жившим в Духе Святом. 
Прп. Анастасий Синаит говорит о нем как о «божественнейшем и 
мудрейшем учителе». Однако последующие писатели Церкви о 
М.С. не упоминают. Евсевий Кесарийский в «Церковной истории» 
перечисляет многочисленные творения М. С, из которых до наших 
дней сохранилась лишь малая часть. В той же «Церковной истории» 
есть фрагменты Апологии в защиту христиан. Долгое время знания 
историко-церковной науки о трудах М.С. почти что и ограничива
лись отрывками, известными через Евсевия, но в XX в. были обна
ружены сочинения М. С. на греческом языке и в переводе на грузин
ский язык. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 24). 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 26). 
Соч О Пасхе / Пер. с греч. В. В. Василика // Ученые записки Российского 

Православного университета ап. Иоанна Богослова. — М., 1998. — 
№3. 
О Пасхе / Пер. с греч., послесл. иером. Илариона (Алфеева) // ЦиВ. — 

2000. — № 1 (10). 
О Пасхе / Пер. с греч. иеромонаха Илариона (Алфеева) // ЖМП. — 

1993. — № 4; То же: М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 1998; То 
же: 1952; То же: ЦиВ. — 1999. — № 7 (10). 

О Пасхе / Предисл., пер., комм. С. Говоруна — М.: Крутицкое патриар
шее подворье, 1998; То же: Киев, 1998. 

Фрагменты сочинений // СДХА. 
О страстях Христовых / Пер. с греч. О душе и теле и страстях Господ

них / Пер. с груз. // РОЦ; То же: Апологеты. Защитники христианства. — 
СПб.: Алетейя, 2002. 

Пасхальная гомилия — см. 2324. 
Лит 432. 433. 693. 994. 1641. 1642. 1643. 1650. 1673. 1803. 1966. 1977. 2287. 

2324. 2840. 2841. 2955. 3410. 3491. 3529. 3598. 3599. 3612. 3698. 3813. 
4284. 

МЕНАНДР ПРОТИКТОР, или Протектор, Менандр Византий
ский (VI в.) [греч] — светский историк и поэт. Служил в импера-
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торской гвардии, отсюда и его прозвище Протиктор (телохранитель). 
М. П. — автор «Истории», в которой рассказывается о событиях с 558 
по 582 г. 
Соч Фрагменты сочинений // Мишулин А. В. Древние славяне в отрыв

ках греко-римских и византийских писателей по VII в. н.э. // ВДИ. — 
1941. —№1. 
Фрагменты сочинений — см. 4449. — Т. 1. 

Лит 713. 716. 2159. 2582. 2707. 2968. 3751. 4142. 4143. 

МЕФОДИЙ II ИСПОВЕДНИК [греч] — святой, память 14 июня. 
Патриарх Константинопольский в 843-847 гг. Церковный деятель и 
богослов. С его именем связано восстановление иконопочитания. М. 
родился в Сиракузах, впоследствии переехал в Константинополь и 
принял монашество. Когда вновь иконоборцы начали гонения на пра
вославных, М. уехал в Рим, но вскоре вернулся в Константинополь, 
был арестован и подвергнут мучениям и 7 лет находился в заточении, 
до смерти последнего иконоборческого императора, Феофила. После 
ликвидации иконоборческой ереси М. был избран патриархом. На 
поместном соборе в Константинополе был учрежден праздник Тор
жества Православия, и М. написал «Чин православия»; кроме этого, 
он составил правила для обращающихся к вере, три чина браков, не
сколько пастырских поучений и церковных песнопений. 
Ист Житие святаго отца нашего Мефодия, патриарха Константинополь

ского // ЖС. — Кн. 10. — Месяц июнь. 
Житие Мефодия // Афиногенов Д. Е. Повесть о прощении импера

тора Феофила и Торжество Православия. — М.: Индрик, 2004. (Scrinium 
Philocalicum. T. IV). 
Соч Житие преп. Феофана Исповедника: По московской рукописи 

№ 159. — Пг., 1918. 
Слово о св. иконах / Пер. с греч. еп. Арсения (Иващенко). — М., 1894. 
Послание. Слово о святых иконах — см. 538. 

Лит 534. 538. 540. 2286. 2532. 2534. 2855. 3491. 3914. 4212.4283. 4284. 

МЕФОДИЙ ОЛИМПСКИЙ, или Мефодий Тирский, или Мефо-
дий Патарский (ум. 311) [греч] — святой, память 20 июня. Мученик и 
отец Церкви, автор полемических сочинений. О жизни М. О. извест
но мало. Несколько названий городов, сопутствующих имени М. О., 
соответствует древнему церковному праву, разрешающему перехо-
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дить из епархии в епархию. Из сочинений М. О. видно, что он был 
человеком образованным. Как богослов он близок Александрийской 
школе, но был жестким критиком Оригена в вопросах предсущество-
вания души, воскресения и обожения, в которых Ориген недооцени
вал значение тела. Одновременно М. О. широко пользуется достиже
ниями Оригена в иных сферах богословия, в частности в экзегетике. 

М.О. был плодовитым писателем, но сохранилось лишь не
многое из написанного им. В полном виде представлен современно
му читателю трактат «Пир десяти дев, или О девстве». Этот трактат 
стал своеобразной «суммой» богословия того времени. В отрывках 
сохранились сочинения «О свободе воли — против валентиниан», 
два трактата против Оригена «О воскресении» и «О сотворенном». 
Практически ничего, кроме названий, не известно о трудах М. О. 
«Против Порфирия» и «О мучениках». Несколько сочинений, кото
рые традиция приписывают М. О., ему не принадлежат; среди них 
хорошо известное в переводе на славянский язык «Слово о царствии 
язык в последния времена и сказание от перваго человека до сконча
ния» или, сокращенно, «Откровение». 
Ист Память святаго священномученика Мефодия, епископа Патарского // 

ЖС. — Кн. 11. — Месяц июнь. 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 83). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 13). 

Соч Диалог св. священномученика Мефодия «О свободе воли» / Пер. с 
греч. еп. Михаила (Чуба) // БТ. — 1964. — Сб. 3. 
К [С]истелию о проказе (к Истелию о прокажении) / Пер. с греч. Ми

хаила (Чуба) // БТ. — 1961. — Сб. 2. 
Молитва (из сочинения «О воскресении») / Пер. с греч. Михаила 

(Чуба) // БТ. — 1961. — Сб. 2. 
О жизни и о разумной деятельности (слово второе «О житии и дея

нии разумъне») / Пер. с греч. Михаила (Чуба) // БТ. — 1961. — Сб. 2. 
О пиявице, о которой говорится в книге Притчей, и о (словах) «Не

беса проповедуют славу Божию» (О пиявици сущий в притчах и о Небеса 
исповедают славу Божию») / Пер. с греч. Михаила (Чуба) // БТ. — 1961. — 
Сб. 2. 

О различении яств и о телице, упоминаемой в книге Левит, пеплом 
которой окроплялись грешники / Пер. с греч. Михаила (Чуба) // БТ. — 
1961. — Сб. 2. 

Откровение Мефодия Патарского — см. 2886. 
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Пир десяти дев, или О девстве // Отцы и учители церкви III века: Ан
тология в двух томах / Составление, биографические и библиографические 
статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. II. 

Пир десяти дев. Фрагмент восьмой речи // Начало. — СПб., 1999. — № 7. 
Св. Мефодий, епископ и мученик, полное собрание его сочинений / 

Пер. с греч. Е. Ловягина. — СПб., 1877. 
Творения Св. Григория Чудотворца и Св. Мефодия, епископа и муче

ника. — М.: Паломник, 1996. 
Лит 113. 331. 332. 1186. 1675. 1980. 2283. 2839. 2856. 2857. 2858. 2875. 2904. 

2905. 2906. 2907. 2908. 2909. 2926. 2927. 2931. 2955. 3107. 3491. 3691. 
3698. 3738. 3807. 3839. 3881.4283.4284. 

МЕХТИЛЬДА ХАКЕБОРНСКАЯ (ум. 1299) [лат] — монахиня, 
св. Римско-католической церкви, визионерка. М. X. не записывала 
сама посещающие ее видения, но с ее одобрения это сделала Гертру
да Великая, представив потом этот труд на окончательную редакцию 
М. X. Появившаяся в результате книга (ее название «Книга об особой 
благодати») стала наставлением к христианской жизни и была очень 
популярна в средние века. 
Лит 312.1038.1489.1490. 1491. 1492.1493. 3171. С. 191. 

МИЛЬТИАД (II век) [греч] — апологет. Возможно, до обраще
ния в христианство был философом. Древние авторы упоминают ряд 
его произведений, посвященных защите христианской веры и поле
мике с язычниками и еретиками. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 1-5,17; Кн. V, гл. 4,28). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 39). 
Лит 1673. 2287. 3612. 3698. 

МИНУЦИЙ ФЕЛИКС, Марк (ум. в начале III в.) [лат] — аполо
гет. Родился в языческой семье, получил хорошее риторское образо
вание, был адвокатом в римском суде. Стойкость преследуемых хри
стиан и чтение Евангелия произвели глубокое впечатление на Μ. Φ. и 
способствовали его обращению в христианство, что произошло уже 
в зрелом возрасте. Сочинение Μ. Φ. «Октавий» представляет собой 
небольшое произведение диалогического типа в 40 главах. Кроме са
мого автора, в диалоге участвуют язычник Цецилий и христианин 
Октавий. Еще одно сочинение Μ. Φ — «О судьбе, или Против мате
матиков» — не сохранилось. 
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Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 58). 
Соч Октавий // БТ. — 1981. — Сб. 22. 

Октавий // СДХА. РОЦ. 
То же: Апологеты. Защитники христианства. — СПб.: Алетейя, 2002. 
Октавий: [Фрагменты] // Вера и жизнь христианская по учению свя

тых отцов и учителей Церкви / Составил проф. Николай Сагарда. — М.: Па
ломник, 1996. 

Октавий: [Фрагменты] // История средневековой философии: хресто
матия: В 2 ч. — Минск: ЕГУ, 2002. — Ч. 1: Патристика. — 2002. 
Лит 249. 848. 889. 1148. 1186. 1803. 2287. 2379. 2599. 2672. 2721. 2892. 2893. 

2894. 2955. 3070. 3142. 3491. 3596. 3598. 3612. 3698. 3856. 3860. 3866. 
3881. 3896.4138.4318. 4554. 

МИТРОФАН СМИРНСКИЙ (IX в.) [греч] — церковный поэт. 
Как последователь Игнатия и противник Фотия, был лишен сана и 
заключен в темницу вместе с Игнатием. 
Лит 3491.4283. 

МИХАИЛ I КЕРУЛАРИЙ (или Кируларий), патриарх Констан
тинопольский с 1043 по 1058 г. [греч] — церковный деятель и богос
лов. При нем произошло окончательное разделение церквей на Вос
точную и Западную (1054 г.). 
Соч Послание святейшего патриарха Константинопольского Михаила Ки-

рулария блаженнейшему патриарху Антиохийскому Петру (1054 г.) / 
Пер. Л. А. Герд под редакцией и с комментариями В.М. Лурье (иеро
монаха Григория) // Вертоградъ. — 2001. — № 2 (71). 

Ист Михаил Пселл. Обвинительная речь против Михаила Кируллария / 
Пер. П. В. Безобразова // ЖМНП. — 1889. — Ч. 265. 

Лит 627. 2057. 2151. 2533.2534. 2684.2701. 2918.2919. 3491. 3857. 3858. 3914. 
4141.4210. 

МИХАИЛ III РИТОР (в старой литературе называвшийся Ми
хаилом Анхиальским, что сейчас признано неправильным) [греч] — 
константинопольский патриарх в 1169-1177 гг. До принятия патри
аршего сана был главой (ипатом) школы философов в Константи
нополе (1170-1178). Из литературных трудов М. Р. сохранилось не
сколько определений правового характера, полемические послания 
по поводу латинского и армянского вероисповеданий. Сохранилась 
также речь М. Р., произнесенная по случаю вступления в должность 
ипата философов. Известны поэтические произведения М. Р. 
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Лит 713.1528.2531.3914. 

МИХАИЛ VIII ПАЛЕОЛОГ [греч] — император Византийской 
империи в 1259-1282 гг. Достигнув престола путем преступления, 
М. П. и в делах управления государством был жестким и жестоким. 
И тем не менее, по словам А. П. Лебедева, М. П. соединял несоедини
мое — порочность и зыбкость нравственных начал с религиозностью. 
Последнее выразилось в заботе о благоустройстве монастырей. 
Соч Автобиография имп. Михаила Палеолога и отрывки из устава, дан

ного им монастырю св. Дмитрия // Христианское чтение. — 1885. — 
№2. 

Лит 1528.2531.3914.4391. 

МИХАИЛ АКОМИНАТ, или Михаил Хониат, митрополит 
Афинский (1140-1220) [греч] — церковный и политический деятель, 
богослов и поэт. Брат Никиты Хониата, ученик и друг Евстафия Фес-
салоникийского. М.А. писал богословские и философские труды, 
облекая их в поэтическую форму, он — автор большого числа пропо
ведей, похвальных и надгробных речей и писем. 
Соч Речь к императору Алексею (о положении в Афинах)/ Пер. с греч. 

В. Васильевского // ЖМНП. — 1883. — Ч. 210. 
Четыре неизданные беседы Михаила Акомината, митроп. Афинского / 

Греческий текст и русский пер. еп. Арсения (Иващенко). — Новгород, 1901. 
Фрагменты сочинений — см. 2156. 

Лит 182. 713. 716. 2185. 2282. 2451. 2452. 2707. 2910. 2925. 3935. 4211. 4214. 
4391. 

МИХАИЛ АТТАЛИАТ (вторая пол. XI в.) [греч] — автор тру
дов по церковному праву, историк. Основные литературные труды 
М. А. посвящены церковному законодательству, но богатый опыт 
придворной жизни заставил М. А. взяться за историко-мемуарное 
сочинение. М. А. описал события византийской истории за период 
1034-1079 гг. 
Лит 713. 716. 720. 1631. 2185. 2189. 2580. 2581. 2684. 2697. 3857. 4391. 

МИХАИЛ ГЛИКА, Михаил Сикидит (XII в.) [греч] — богослов 
и хронист. О личности М. Г. очень мало что известно, в основном 
из небольших автобиографических отступлений в его сочинениях. 
М. Г. — автор поэтической хроники от сотворения мира, доведенной 
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до современности. В хронике рассказывается не только о событиях 
человеческой истории, но и о животных, растениях, минералах; ав
тор широко использует «Шестодневы». М. Г. составил сборник по
словиц на разные темы, в том числе и богословские; сборник предна
значался для облегчения усвоения знаний при школьном обучении. 
М. Г. — автор немалого числа писем, в которых трактуются богослов
ские вопросы. Письмо, написанное М. Г. императору, в котором ав
тор в очень осторожной форме предостерегал монарха от увлечения 
астрологией, стало поводом для заключения М. Г. в тюрьму; здесь он 
написал поэму-прошение. 
Соч Стихи грамматика Михаила Глики, которые он написал, когда нахо

дился в тюрьме / Пер. с греч. М. Е. Грабарь-Пассек // ПВЛ-2. 
Лит 116. 216. 713. 716. 1754. 2912. 3857. 4141. 4387. 4391. 4486. 

МИХАИЛ ИТАЛИК, митрополит Филопольский (XII) [греч] — 
церковный деятель и богослов, занимал официальную должность 
при дворе — толкователь Евангелия. Автор речей и писем. 
Лит 216.713.716.2185. 

МИХАИЛ КРИТОВУЛ, Михаил Гермодор Критовул [греч] (ок. 
1410 — вторая пол. XV в.) [греч] — историк, автор сочинения «Исто
рия Мехмеда II», охватывающего период от 1451 г. до 1466 г. Труд напи
сан по заказу самого Мехмеда И. В объяснении причин успеха турок и 
причин падения Константинополя М. К. прибегает к концепту судьбы 
(тюхе), безличной силе, по отношению к которой человек может проя
вить себя только состоянием покорности. М. К. был один из немногих 
представителей византийской элиты, прежде всего торговой, кто был 
охвачен туркофильскими настроениями, которые во многом диктова
лись упорным сопротивлением сближению с латинским Западом. Труд 
М. К. изобилует восхвалениями турок, и Мехмеда II в частности. Сам 
М. К. был принят на службу турецкому султану. 
Лит 716.2707.2815.4141. 

МИХАИЛ ПАНАРЕТ (1320 — ум. после 1370) [греч] — историк 
и государственный деятель. Его «Трапезундская хроника» включает 
в себя мемуарную часть. 
Соч Трапезундская хроника. О великих Комненах, императорах Трапезунд-

ских, как и когда и как долго каждый из них царствовал / Пер., пре-
дисл., коммент. А. Хаханова. — М., 1905. (Труды по востоковедению). 
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Трапезундская хроника // Карпов С. П. Итальянские морские респу
блики и Средиземноморье в XIII-XV вв. Проблемы торговли. — М., 1990. 
Лит 716.2218. 

МИХАИЛ ПСЕЛЛ (до пострижения в монахи — Константин) 
(1018-1078 или 1096) [греч] — разносторонний писатель, ученый-
энциклопедист, богослов, историк, оратор. Был главой философов, 
первым руководителем философской школы в Константинополе. 
Оказал существенное влияние на правительство Константина IX, од
нако попал в опалу, постригся в монахи, но затем был возвращен ко 
двору. Самое известное сочинение М. П. — написанная в мемуарном 
жанре «Хронография», важнейший источник по истории Византии в 
976—1078 гг. М.П. — автор богословских и философских сочинений 
(среди последних — комментарии к Платону и Аристотелю), труда 
«Всеобщая наука», представляющего собой краткое изложение пред
ставлений о мироздании. М.П. принадлежат трактаты по математи
ке, медицине, филологии, праву, музыке. М. П. — автор многих речей 
и писем. Работал М. П. и как агиограф. 

М. П. был крупным знатоком античной культуры и стремился 
соединить ее достижения с христианским учением. Разумеется, М.П. 
не мог принять концепцию Платона о самих по себе существующих 
идеях, но многие неоплатонические построения М. П. принимал. В из
учении природы М. П. стремился быть рационалистом. Бог — творец 
природы, но природа подчинена собственной закономерности, про
тивоестественные явления невозможны — отсюда неприятие М. П. 
«чудотворства». Рационализм М.П. вместе с тем выходил за рамки 
естественно-научного изучения, распространялся на явления духов
ной жизни. Рационализирующий подход к явлениям духовной жизни 
оказал воздействие на Иоанна Итала. При поражающей писательской 
плодовитости М. П. он не был ни крупным богословом, ни оригиналь
ным философом. Он совершенно не заметил современной ему мона
шеской духовности, относя ее к области сомнительного мистицизма. 
Соч Богословские сочинения / Пер. с греч., предисл. и прим. архим. Ам

вросия. — СПб.: Издательство РХГИ; Летний сад; Журнал «Нева», 
1998. 
Каково различие сочинений, из коих одно повествует о Хариклии, а 

другое — о Левкиппе / Пер. с греч. Н. В. Брагинской // Брагинская Н. В. Влаж
ное слово: Византийский ритор об эротическом романе. — М.: РГГУ, 2003. 
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О сочетании частей речи. Обзор риторических идей. Ипертима Псел-
ла слово, составленное для вестарха Пофоса, просившего написать о богос
ловском стиле. Сравнение Еврипида с Писидой (спросившему, кто лучше 
писал стихи, Писида или Еврипид) / Пер. с греч. Т. А. Миллер // AB. 

О военном строе / Пер. с греч. А. К. Нефедкина // Para Bellum. — 
1998. — № 6. 

О всяческой науке; О стиле некоторых сочинений; Письма; Письмо 
монаху Иоанну Ксифилину, ставшему патриархом; Похвала Италу; Хроно-
графия: [Фрагменты] / Пер. с греч. Т. А. Миллер // ПВЛ-2. 

Обвинительная речь против Михаила Кируллария / Пер. с греч. 
П. В. Безобразова // ЖМНП. — 1889. — Ч. 265. 

Похвальное слово Симеону Метафрасту // Воронежские епархиаль
ные ведомости. — Воронеж, 1872. 

Хронография / Пер., вступ. статья и прим. Я. Н. Любарского. — М.: 
Наука, 1978 (Памятники исторической мысли). 

Хронография. Краткая история. — СПб.: Алетейя, 2003. 
Фрагменты сочинений — см. 367. 368. 2156. 
Фрагменты сочинений // ИЭВ. 

Лит 79. 80. 107. 285. 367. 639. 713. 716. 785. 788. 816. 928. 1000. 1146. 1154. 
1291. 1481. 2055. 2149. 2151. 2185. 2323. 2438. 2530. 2534. 2580. 2581. 
2588. 2623. 2683. 2684. 2685. 2686. 2694. 2697. 2698. 2699. 2700. 2701. 
2703. 2819. 2824. 2876. 2877. 2920. 2921. 2922. 2923. 3031. 3169. 3222. 
3364. 3469. 3491. 3717. 3857. 3888. 3896. С. 396. 3927. 4017. 4141. 4391. 
4445. 4446. 4476. 

МИХАИЛ СИНКЕЛЛ (вторая пол. VIII в. — ок. 845) [греч] — 
преподобный, память 18 декабря. Исповедник. Помощник и сопро
вождающий (синкелл) Иерусалимского патриарха Фомы. Постра
дал за православие при иконоборцах. После победы православия 
императрица Феодора призывала М. С. на кафедру константино
польскую, от которой он по смирению отказался. Главное его со
чинение — «Исповедание веры». Писал также похвальные слова и 
стихотворения, среди которых одно посвящено восстановлению 
иконопочитания. 
Ист Память преподобного Михаила Синкелла // ЖС. — Кн. 4. — Месяц 

декабрь. 
Жизнь, деяния и подвиги святого отца нашего и исповедника Михаи

ла, пресвитера и синкелла града Иерусалима // ВЛ. 
Лит 1146.4284. 
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МИХАИЛ СКОТ (ум. 1235) [лат] — философ и переводчик. 
Переводил труды греческих философов на латинский язык, в част
ности, широко известны в латинском мире стали «Комментарии 
Аврроэса» к Аристотелю. М. С. переводил и собственно арабских 
авторов, среди которых Авиценна с трактатом «О животных». Как 
самостоятельный мыслитель М. С. был известен своим трактатом 
«Введение в философию». 
Лит 495.1177.1803.2379. 

МИХАИЛ ХОНИАТ — см. Михаил Акоминат. 

МОДЕСТ, патриарх ИЕРУСАЛИМСКИЙ (ум. 633) [греч] — 
церковный и политический деятель. Жил в тяжелое для Иерусалима 
время — время персидского нашествия, и много сделал для спасения 
православия в Палестине. До наших дней сохранилось полностью 
его «Похвальное слово Богоматери». Другие творения М. И. сохра
нились в выдержках, сделанных патриархом Фотием. 
Лит 3491.4284. 



H 

НЕМЕСИЙ, епископ ЭМЕССКИЙ (IV — нач. V в.) [греч] — ав
тор книги «О природе человека». 
Соч О природе человека / Пер. с греч. Ф.С. Владимирского. — М., 1997; 

То же: М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 
1996. (Учители неразделенной церкви); То же: М.: Канон+, 1998. 

Лит 331. 889. 1119. 2283. 2323. 2625. 2977. 2978. 2979. 3264. 3922. 4440. 4515. 

НЕОФИТ ЗАТВОРНИК (1134-1220) [греч] — богослов и про
поведник. Родился на Кипре в многодетной бедной семье. Не полу
чив никакого образования, Н. 3. в юном возрасте постригся в мона
хи, и только в монастыре стал впервые обучаться грамоте. Совершил 
паломничество в Святую землю, затем, вернувшись на Кипр, Н. 3. 
поселился в небольшой пещере в горах. Здесь он в одиночестве стал 
обустраивать храм; постепенно к нему стали приходить монахи, ре
шившие стать его последователями. Так возник монастырь. Н. 3. ав
тор около полутора десятка разных по характеру произведений. Ему 
принадлежит исторический трактат «О бедствиях на земле Кипра», 
он написал монастырский устав для учеников и последователей, не
сколько гимнов. Сохранились проповеди Н. 3. 
Соч Неофит, мон. Десять слов о заповедях Христовых / Пер. с греч., прим. 

А. И. Сидорова// АиО. — 1998. — № 1(15). 
Лит 1520.3256. 

НЕПОТ АРСИНОЙСКИЙ, или Пентапольский Египетский 
(первая пол. III в.) [греч] — автор произведения, в котором излага
лись идеи хилиазма. Это сочинение опровергал Дионисий Великий в 
специально посвященном Н. А. труде. Вместе с тем Дионисий Вели
кий хвалит Н. А. за трудолюбие и усердность в занятиях Писанием 
и не скрывает также своей любви и уважения к Н. А. за составление 
последним многих духовных песен, «и поныне доставляющих ра-
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дость братьям». Сочинения Η. Α., включая духовные песни, не сохра
нились. 
Ист Дионисий Великий. Об обетованиях // Дионисий Великий. Творе

ния. — Казань, 1900. 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 24). 

Лит 1348.2989.4283. 

НЕСТОРИИ (ок. 381 — после 451) [греч] — ересиарх, констан
тинопольский патриарх в 428-431 гг. Учился в ораторской школе Ли-
вания, а богословское образование получил у Феодора Мопсуестий-
ского. Монашествовал в антиохийских обителях, имел репутацию 
сурового аскета. Н. отличался нетерпимостью; взойдя на константи
нопольскую кафедру, заявил о решимости искоренить вокруг всякую 
ересь, однако эта решимость привела его к грубым заблуждениям. 
Он решил сделать взгляды своего учителя Феодора общецерковными 
и положил начало ереси, названной его именем (несторианство). Н. 
в качестве догмата выдвигал определение Девы Марии как родитель
ницы Христа (Христородицы), а не как Богоматери. Утверждалось 
раздельное сосуществование в Богочеловеке Христе двух Его при
род — Божеской и человеческой. Напротив, православное учение эти 
природы различает, но не разделяет их. Христос есть Богочеловек в 
каждом своем действии. Н. был лишен сана по настоянию Кирилла 
Александрийского и отправлен в ссылку в Египет. Через некоторое 
время Н. был вызван на Халкидонский собор, но умер в пути. Спод
вижники Н. переселились в Иран. Многое из того, что писал Н., не 
сохранилось до наших дней. Известен в сирийском переводе напи
санный Н. в пустыне трактат «Книга Ираклида». 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 2-9,12; Кн. II, гл. 4,18; Кн. III, гл. 4,7, 31; 

Кн. IV, гл. 38). 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 
Кирилл Александрийский. Разговор с Несторием о том, что Святая 

Дева — Богородица, а не Христородица; Слово против тех, кто которые не 
хотят исповедовать Святую Деву Богородицею // Ученые записки Россий
ского Православного университета ап. Иоанна Богослова. — М., 1998. — 
Вып. 3. 

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и 
его сына Феофилакта / Пер. В. И. Оболенского и Ф.А. Терновского. — М., 
1887. (Годы от Р.Х. 423-425). 
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Соч Книга Гераклида: [Фрагмент] // Евагрий Схоластик. Церковная исто
рия. — СПб.: Алетейя, 2001. (Византийская библиотека. Источники). 

Лит 209. 330. 627. 685. 753. 1000. 1186. 1333. 2001. 2053. 2234. 2306. 2528. 
2530. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. 3370. 3491. 3497. 
3765. 3783. 3896. 4017. 4122. 4305. 

НИКИТА АКОМИНАТ — см. Никита Хониат. 

НИКИТА ДАВИД, епископ Дадибрский в Пафлагонии, или 
Никита Пафлагонский, Никита Философ (ум. 890) [греч] — пропо
ведник и автор житийных произведений. 
Ист Псамафийская хроника / Пер. и комм. А. П. Каждана (Гл. 16) // Две 

византийские хроники X века.. — М.: Изд-во восточной литературы, 
1959. 

Соч Никиты Давида Житие Филарета Милостивого // ВЛ. 
Бибиков М.В. «Слово об апостоле Андрее» Никиты Давида Пафлаго-

на [Публ. текста] // Норны у источника Судьбы: сб. ст. в честь Е. А. Мельни
ковой / РАН. ИВИ. — М., 2001. С. 24-35. 
Лит 713. 2530. 2532. 3040. 3468. 3914. 

НИКИТА ИРАКЛИЙСКИЙ, или Никита Серрский (Серроний) 
(XI в.) [греч] — митрополит Ираклии с 1066 г. Богослов, толкователь 
текстов Св. Писания, комментатор проповедей Григория Богослова, 
поэт. По учености и уму назывался философом. Писал церковные 
песнопения. 
Лит 1146.4283.4391. 

НИКИТА СТИФАТ, или Никита Пекторат (XI в.) [греч] — мо
нах Студийского монастыря, последователь и жизнеописатель Симе
она Нового Богослова. Автор аскетических и полемических (против 
латинян)сочинений. 
Соч Деятельные главы. Естественные психологические главы об очище

нии ума. Умозрительных глав сотница — о любви и совершенстве 
жизни — см. 1610. — Т. 5. 
Жизнь и подвижничество иже во святых отца нашего Симеона Ново

го Богослова, пресвитера и игумена монастыря святого Маманта Ксирокер-
ка / Пер. с греч. Л. А. Фрейберг // ЦиВ. — 1999. — № 2 (9); 2000. — № 1(10). 

Жизнь преподобного Симеона Нового Богослова // Преподобный 
Симеон Новый Богослов. Творения. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1993. — Т. 1. (Репринт изд. 1917 г.). 
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Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Сти-
фат. Аскетические сочинения в новых переводах / Сост. и общ. ред. епископа 
Илариона (Алфеева). — 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 
2007. (Серия «Библиотека христианской мысли». Исследования). 

Житие преп. о. н. Симеона Нового Богослова. — М., 1856. 
Исповедание веры / Пер. с греч. и прим. иером. Дионисий (Шлёнов) // 

Богословский вестник. — Сергиев Посад, 2004. — № 4. 
На книгу божественных гимнов преподобного Симеона Нового Бо

гослова // Преподобный Симеон Новый Богослов. Творения. — Свято-
Троицкая Сергиева иавра, 1993. — Т. 3. (Репринт изд. 1917 г.). 

Письмо с возражениями софисту Григорию / Пер. и прим. О. С. Ким // 
Начало. — СПб., 1998. — № 6. 

Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Сти-
фат. Аскетические произведения в новых переводах. — М., 2001. 

Трактат о рае. Письма // Ким Николай, священник. Рай и человек. На
следие преподобного Никиты Стифата. — СПб.: Алетейя, 2003. 

Послание римлянам об опресноках и посте в субботу // Чельцов И. 
Полемика между греками и латинянами по вопросу об опресноках в XI — 
XII вв. — СПб., 1879. 

Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Лит 87. 606. 958. 1574. 1610. 1970. 2280. 2281. 2534. 3399. 3491. 3914. 3918. 

4391. 

НИКИТА ХОНИАТ, или Никита Акоминат (ум. 1213) [греч] — 
богослов и историк, оратор. Брат Михаила Хониата, под руковод
ством которого учился в Константинополе. Поступил на государ
ственную службу, был доверенным лицом императора, участвовал 
в походе на болгар. При взятии Константинополя крестоносцами 
Η. Α., едва спасшись от смерти, бежал из города; остаток жизни про
вел в Никее, занимаясь литературным трудом. H.A. написал труд 
«Сокровище христианской веры» (27 книг), представляющий собой 
изложение православия и критическую историю еретических уче
ний, в последних главах которой он повествовал об учениях XI и XII 
вв. Это сочинение имеет не только важное церковное значение, но и 
значение в изучении византийской культуры. Н. А. — автор большо
го исторического труда, охватывающего период с 1118 по 1206 г. Это 
сочинение, по единодушному признанию современных ученых, име
ет огромную историческую и художественную ценность. Н. А. писал 
также торжественные речи и похвальные слова. 
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Соч История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина / Пер. под 
ред. В. И. Долоцкого и И. В. Чельцова. — СПб., 1860. — Т. 1-2. (Визан
тийские историки, переведенные с греческого при С-Петербургской 
Духовной Академии. — Т. 4-5). 
Речь, составленная и прочитанная перед киром Феодором Ласкарем, 

властвующим над восточными ромейскими городами, когда латиняне вла
дели Константинополем, Иоанн Мизийский же со скифами предпринимал 
набеги на западные ромейские земли / Пер. П. И. Жаворонкова // Византий
ские очерки: Труды советских ученых к XVIII Международному конгрессу 
византинистов. — М.: Наука, 1991. 

История: [Фрагменты] — см. 2154. 
Фрагменты сочинений — см. 2156. 

Лит 216. 217. 223. 713. 716. 1000. 1050. 1054. 1773. 2151. 2154. 2185. 2187. 
2188. 2192. 2530. 2531. 2661. 2692. 2696. 2707. 2728. 3039. 3042. 3491. 
3914. 4141. 4206. 4209.4212.4391. 4485. 

НИКИФОР I [греч] (758-828) — святой, память 13 марта, 
2 июня. Исповедник. Константинопольский патриарх в 806-815 гг. 
Выдающийся церковный и политический деятель, богослов и исто
рик, поэт. Родом из аристократической семьи, был императорским 
советником. Его отец за почитание икон был сослан, мать после 
смерти мужа приняла монашеский постриг. Будучи прекрасно свет
ски образованным человеком, богословские знания Н. приобрел 
самостоятельно, изучая Библию и творения святых Отцов. Оста
вив службу, Н. предался уединению и молитвам, на свои средства 
построил храм и основал монастырь, но сам оставался мирянином; 
постриг и священнический сан принял в 806 г. В 815 г., в связи с 
новыми гонениями на иконопочитателей, Н. был отлучен от церк
ви собором еретиков, был выслан из столицы; в ссылке он и умер. 
Н. — автор трудов в защиту иконопочитания, которые обнаружива
ют в нем глубокие познания в области богословия и истории Церк
ви. Н. — крупный историк своего времени. Основной исторический 
труд его — «Краткая история» (или, под латинским наименованием 
«Breviarium», Бревиарий). Другое историческое сочинение — «Хро-
нография»; в нем кратко излагаются события от сотворения мира 
до 828 г. Этот труд был переведен на латинский (переводчик — Ана
стасий Библиотекарь) и славянский языки. В Болгарии, Сербии и на 
Руси он был известен под названием «Летописец вскоре». 
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Ист Житие во святых отца нашего Никифора исповедника, патриарха Ца-
реградского // ЖС. — Кн. 10. — Месяц июнь. 
Перенесение честных мощей иже во святых отца нашего Никифора, 

патриарха Цареградского // ЖС. — Кн. 7. — Месяц март. 
Игнатий. Житие святого отца нашего Никифора, архиепископа Кон-

стантинаграда и нового Рима // Никифор. Творения. — Минск: Харвест, 
2001. 

Феофан. Слово об изгнании святого Никифора // Никифор. Творе
ния. — Минск: Харвест, 2001. 
Соч Творения святого отца нашего Никифора, архиепископа Константи

нопольского. — Минск: Харвест, 2001. 
Никифора, патриарха Константинопольского, Краткая История / Пер. 

с греч. Е.Э. Липшиц // ВВ. — 1950. — Т. 3. 
Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, 

«Бревиарий» Никифора / Пер. (сокращенный) и комм. М.С. Чичурова. — 
М.: Наука, 1980. 

Краткая история после царствования Маврикия: [Фрагменты] / Пер. с 
греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-2. 

Фрагменты сочинений — см. 3752. 
Лит 181. 319. 533. 716. 720. 889. 896. 901. 1000. 2055. 2151. 2425. 2532. 2533. 

2574. 2586. 2587. 2590. 2707. 3048. 3387. 3388. 3389. 3390. 3396. 3475. 
3491. 3752. 3900. 3953. 4141. 4284. 4391. 4503. 

НИКИФОР ВАСИЛАКИ (1115 — после 1182) [греч] — богос
лов и светский ученый. Читал публичные лекции с разъяснениями 
Евангелий. За рационалистическое толкование православной догма
тики был осужден как еретик на церковных соборах. Из сочинений 
Н. В. сохранились речи и письма. 
Лит 713.716.3049.3050. 

НИКИФОР ВЛЕММИД (1197-1272) [греч] — церковный и по
литический деятель, богослов и ученый-энциклопедист, поэт. Родил
ся в Константинополе, но большую часть жизни прожил в Никее, 
сначала при императорском дворе, затем в монастыре, в котором и 
окончил свои дни. В монастыре Н. В. много писал, основал школу, 
в которой сам занимался преподаванием. Его любовь к книгам и 
научным изысканиям была столь велика, что он отказался от пред
ложения занять патриарший престол. Писательское наследие Н. В. 
обширно как по числу написанных им сочинений, так и широте за-
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трагиваемых областей знаний. Вопросам богословия посвящены 
трактаты «О Святой Троице и домостроительстве Бога-Слова», «Об 
исхождении Св. Духа». Н. В. комментировал Св. Писание, писал ка
ноны и молитвы. Труд Н.В. «Сокращенная логика» представляет со
бой свод данных из разных наук — философии, логики, риторики и 
грамматики. Н. В. много занимался и естествознанием — физикой, 
медициной, алхимией. 

Перу Н. В. принадлежат две автобиографии и немало стихов 
светского содержания. 
Ист Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя лати

нянами. — СПб., 1862. (Византийские историки, переведенные с гре
ческого при С-Петербургской Духовной Академии. — Т. 7). (Кн. III, 
гл. 1). 

Соч Стихи на рождение Иоанна, сына Феодора Ласкариса / Пер. с греч. 
С. С. Аверинцева // ПВЛ-2. 
Избранные места из автобиографии монаха и пресвитера Никифора, 

ктитора / Пер. с греч. Л. А. Фрейберг // ПВЛ-2. 
Никифор Влеммид. Царская статуя / Пер. Л. С. Ряшко // ВВ. — 2003. — 

Т. 62 (87). 
Лит 88. 785. 786. 893. 896. 1000. 1773. 1775. 2286. 2531. 3051. 3052. 3053. 3054. 

3491. 3676. 3677. 3678. 3679. 3680. 3681. 3896. С. 399. 3914. 3916. 4017. 
4141.4391.4476. 

НИКИФОР ВРИЕННИИ (ок. 1080-1138 [греч] — историк. 
Происходил из знатного рода, уже в молодом возрасте был возведен 
в крупнейший в Империи сан кесаря. Был женат на дочери Алексея I 
Комнина Анне. Значительная часть жизни Н. В. протекала в военных 
походах. По одной из версий, Н. В. скончался во время похода. По 
свидетельству жены Н. В. Анны Комниной, «кесарь и в тяжких тру
дах не пренебрегал литературными занятиями». Анна свидетельству
ет, что Н. В. написал несколько сочинений, но до нас дошел лишь не
законченный автором труд под названием «Исторические записки», 
Да и то в неполном виде. 
Соч Исторические записки (976-1087) / Пер. под ред. В. Н. Карпова. — 

СПб, 1856. (Византийские историки, переведенные с греческого при 
С-Петербургской Духовной Академии. — Т. 1.). 
Исторические записки (976-1087) / Коммент. A.A. Калинина. — М.: 

Посев, 1997. 
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Исторические записки. Книга II / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-2. 
Ист Анна Комнина. Алексиада. — М.: Наука, 1965. (Пролог). 
Лит 716. 1631. 2414. 2531. 2707. 3560. 3055. 3857. 4391. 4486. 

НИКИФОР ГРИГОРА (1290/1-1360) [греч] — богослов, раз
носторонний ученый, историк. Первоначальное образование Н.Г. 
получил под руководством своего дяди, Гераклейского митрополита 
Иоанна, затем учился у Иоанна Глики и Феодора Метохита. Многие 
десятилетия Н. Г. был в центре богословских споров своего време
ни. Он был оппонентом Варлаама Калабрийского в открытом споре, 
организованном в Константинополе, но одновременно не принимал 
и исихазм. После признанания ортодоксальности позиции Григория 
Паламы на церковном соборе Н. Г. подвергся опале и был заточен на 
несколько лет в монастырь. До конца жизни Н. Г. не прекращал борь
бы с паламитами. Универсализм знаний Н. Г. выразился в многообра
зии его сочинений. Он — автор речей и проповедей, житийных про
изведений. Он написал полемическое, построенное в форме диалога, 
сочинение «Флорентиец», в котором под вымышленными именами 
представил себя и Варлаама Калабрийского. Ему принадлежат труды 
по математике, музыке и астрономии; в этих последних он предлагал 
реформу календаря. Самый известный труд Н. Г. — историческое со
чинение «Ромеиская история», в последней части носящий характер 
мемуаров. 
Ист Николай Кавасила. Слово против нелепостей Григоры / Пер. С. В. Кра

сикова) // АДСВ. — 1997. — Вып. 28. 
Соч Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя латиня

нами. — СПб, 1862. (Византийские историки, переведенные с грече
ского при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 7). 
Ромеиская история: Фрагмент. Письма / Пер. с греч. Т. А. Миллер // 

ПВЛ-2. 
Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя латиня

нами (1204-1341). — Рязань: Александрия, 2004. — Т. 1. 
Лит 713. 716. 722. 871. 893. 1000. 1437. 1631. 2056. 2057. 2151. 2178. 2185. 

2397. 2398. 2399. 2401. 2408. 2531. 2707. 2815. 2878. 3055. 3056. 3469. 
3491. 3889. 3914. 4141. 4391. 4411. 4413. 

НИКИФОР КАЛЛИСТ КСАНФОПУЛ (ум. ок. 1350) [греч] — 
богослов, историк, поэт. О жизни Н. К. известно мало. Его нередко 
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называют монахом, но твердых оснований для этого нет. Вероятно, 
Н. К. был клириком при храме Св. Софии в Константинополе. Его 
сочинения выдают в нем образованного человека. Н. К. написал объ
емный труд «Церковная история», доведенный до начала VII в., а 
также каталоги константинопольских патриархов и византийских 
императоров, доведенные до XIV в. Н. К. принадлежат также речи 
и проповеди, толкования Св. Писания, комментарии к святоотече
ским творениям, церковные песнопения (тропари), жизнеописания 
святых. 
Лит 713. 716. 722. 755. 1000. 1085. 1292. 1348. 2286. 2531. 3058. 3491. 4283. 

НИКИФОР УЕДИНЕННИК, Никифор Монашествующий (ум. 
ок. 1340) [греч] —автор наставительно-нравственных сочинений. 
Ист Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. — 

М.: Канон, 1995. (Триада I, гл. 2,12; Триада II, гл. 2,2 и 2,3). 
Сочинения Никифора Уединенника 
О трезвении и хранении сердца — см. 1610. — Т. 5. 

Лит 962. 1610. 3399. 

НИКИФОР УРАН (X — XI вв.) [греч] — крупный военачаль
ник и дипломат. Как писатель, известен прежде всего трактатом 
«Тактика», посвященным военной проблематике. Но вместе с тем 
Н. У. писал стихи, занимался обработкой житийной литературы, со
трудничая в этом с Симеоном Метафрастом. Сохранилось надгроб
ное слово, которое произнес Н.У. в память о своем друге и коллеге 
Симеоне Метафрасте. В литературном наследии Н. У. немалое место 
занимают его письма. 
Лит 713.2496.2497. 

НИКИФОР ХУМН (1250/5-1327) [греч] — государственный 
деятель, богослов и философ, разносторонний ученый. Учился у Гри
гория Кипрского. Комментировал сочинения Платона и Аристотеля, 
анализируя их с позиции христианской догматики. В сопоставлении 
этих двух философских классиков Н. X. отдавал предпочтение Ари
стотелю. По поводу отношения к древним философам и вообще к 
писателям древности Н.Х. остро полемизировал с Феодором Ме-
тохитом; эта полемика касалась не только содержательной стороны 
древних сочинений, но и формальной стороны, их стиля. Здесь Н. X. 
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выступил как эрудированный филолог. В ряде сочинений Н. X. рас
смотрел проблемы физики и космологии. 
Лит 97. 2151. 2657. 2815. 3060. 3061. 3062. 3063.4391. 

НИКОЛАЙ I, папа в 858-867 гг. — церковный деятель и богос
лов. В течение своего понтификата папа Н. пытался претворить про
грамму коренного усиления папской власти. Он считал, что папа Бо
гом предназначен для спасения Церкви на Западе и на Востоке. Все 
«частные церкви», все формы существования национальной и госу
дарственной Церкви на Западе и на Востоке должны быть признаны 
незаконными. Папа — живой закон, его декреты имеют силу канонов, 
решения соборов должны признаваться действительными лишь после 
их утверждения папой. Папа Римский может требовать отчета от лю
бого духовного лица, может судить всех, но сам неподсуден никому, 
включая императора, ибо Церковь совершенно независима от любых 
светских властей. Эту программу Н. не смог претворить в жизнь, но в 
условиях т.н. феодализации Запада церковно-политическая деятель
ность папы Н. имела существенное значение для сохранения запад
ного единства. Н. решительно пресекал попытки некоторых западных 
митрополитов расширить свою церковную власть и поднять свою не
зависимость до уровня патриаршей. Но притязания Н. распространя
лись и далее — в ультимативной форме папа требовал, чтобы и Восток 
признал его сзоим верховным судьей. Понтификат Н. сопровождался 
усилением и без того уже глубокого отчуждения между Восточной и 
Западной церквами. Идея папского превосходства встретила реши
тельный отпор константинопольского патриарха Фотия. Константи
нопольский собор 867 г. объявил Н. отлученным от Церкви. Противо
стояние Запада и Востока обострилось также в связи с обращением 
болгар, которые колебались в выборе между Византией и Римом. 
Лит 627. 1268. 1990. 2226. 2380. 2530. 2532.2533. 2534. 2620. 3071. 3072. 3198. 

3491.4017.4522. 

НИКОЛАЙ I МИСТИК, патриарх Константинопольский (895-
906 и 911-925) [греч] — святой, память 16 мая. Богослов и проповед
ник. Родом из Сицилии. Приехав в Константинополь и поступив на 
государственную службу, Н. смог достичь должности весьма высо
кой. Звание «мистик» в данном случае означает именно должность — 
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«член тайного совета». Потом Н. принял монашество и основал 
монастырь, в котором был игуменом вплоть до времени избрания 
патриархом. Через некоторое время возник конфликт власти патри
арха и власти императора — Н. объявил недействительным четвер
тый брак Льва VI Мудрого, а императора отлучил от Церкви. Н. был 
низвержен с кафедры, а собор с присутствием легатов от папы Рим
ского и восточных патриархов принял императора обратно в Цер
ковь и разрешил ему четвертый брак. Затем Н. вновь был возведен 
на патриарший престол. Некоторое время Н. был главой регентского 
совета при малолетнем наследнике Константине Багрянородном. 

Из литературных трудов Н. известны толкования на Св. Пи
сание, канонические постановления, сочинение «Об исповедании 
веры». Сохранилось 163 письма Н. 
Ист Псамафийская хроника. (Гл. 20) // Две византийские хроники X 

века. — М.: Изд-во восточной литературы, 1959. (Гл. 11-14,18-22). 
Соч Письмо XXIII болгарскому царю Симеону // Григорович В. И. Собр. 

соч. — Одесса, 1916. 
Лит 319. 713. 1000. 1128. 2530. 2533. 2534. 2684. 2760. 2765. 2766. 2767. 2768. 

3102. 3465. 3491. 3914.4212. 4284. 4505. С. 142. 

НИКОЛАЙ III ГРАММАТИК [греч] — патриарх Константи
нопольский в 1108-1111 гг. Именем Н.Г. подписаны канонические 
определения по вопросам брачного права и соборная грамота к им
ператору Алексею Комнину. 
Лит 2531.3913. 

НИКОЛАЙ ИСПОВЕДНИК, игумен Студийский (793-868) 
[греч] — преподобный, память 4 февраля. Защитник иконопочита-
ния, пострадавший во время гонения на православие. С восстанов
лением иконопочитания Н. И. возвратился в Студийский монастырь 
и был избран его настоятелем. Известен как церковный поэт. 
Ист Житие преподобного отца нашего Николая исповедника, игумена 

Студийского // ЖС. — Кн. 6. — Месяц февраль. 
Лит 3077.4283. 

НИКОЛАЙ КАВАСИЛА ХАМАЭТ (ок. 1320-1363/91) [греч] -
святой. Крупнейший православный богослов и литургист, мистик-
исихаст, последователь Дионисия Ареопагита, сторонник Григория 
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Паламы. Племянник Нила Кавасилы. Точных сведений о жизни Н. К. 
немного. Известно, что он был секретарем при императоре Иоанне 
Кантакузине. Впоследствии он удалился в монастырь. По некоторым 
данным, Н. К. после смерти своего дяди был возведен в сан архиепи
скопа Фессалоникийского; с другой стороны, в современных изданиях 
о нем говорится как о богослове-мирянине. Главные богословские со
чинения Н. К. — «Жизнь во Христе» и «Толкование Божественной Ли
тургии». Сохранились проповеди Н. К. и восхваления святых. В защиту 
паламизма Н. К. написал остро полемичный памфлет против Никифо-
ра Григоры. И вместе с тем Н. К. не разделял отдельные крайности па
ламизма, выражающиеся в полном неприятии светских знаний и наук 
в целом. Оставаясь на прочных антилатинских позициях, он был тем не 
менее близким другом Димитрия Кидониса, известного латинофила. 
Соч Изъяснение Божественной Литургии // Писания св. отцов и учите

лей церкви, относящиеся к истолкованию православного богослуже
ния. — СПб., 1857. — Т. 3. 

Изъяснение Божественной Литургии // ЖМП. — 1971. — № 1-3; То 
же: Киев: Издательство свт. Льва Римского, 2003. 

На благовещение Божией Матери / Пер. с греч. архим. Амвросия По
година // ВРХД. — 1981. — № 2 (134). 

На рождество Божьей Матери / Пер. с греч. архим. Амвросия Погоди
на // ВРХД. — 1981. — № 1 (133), 2 (134). 

На Успение Божией Матери / Пер. с греч. Амвросия Погодина // 
ВРХД.— 1981. — №2(134). 

О жизни во Христе. — М.: Издание Сретенского монастыря, 2006. 
О совершаемом на Божественной Литургии / Пер. с греч. А. Ю. Ники

форовой // Византийские очерки: Труды российских ученых к XIX Между
народному конгрессу византинистов. — М.: Индрик, 1996. 

О Священных одеждах / Пер. с греч. А.Ю. Никифоровой // Византий
ские очерки: Труды российских ученых к XIX Международному конгрессу 
византинистов. — М.: Индрик, 1996. 

Семь слов о жизни во Христе / Пер. с греч. свящ. Михаила Боголюб-
ского. — М.: Паломник, 1991. (Репринт изд. 1874 г.). — М., 1874. 

Слово на преславное Рождество Владычицы нашей Богородицы / Пер. 
с греч. прот. Максима Козлова // АиО. — 2000. — № 3 (25). 

Слово на достопоклоняемое и преславное Успение Пресвятой и пре
чистой Владычицы нашей Богородицы / Пер. с греч. прот. Максима Козло
ва // АиО. — 2001. — № 2 (28). 
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Слово на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии / Пер. с греч. прот. Максима Козлова // АиО. — 2001. — 
№ 3 (29). 

Слово против нелепостей Григоры / Пер. с греч. С. В. Красикова // 
АДСВ. — 1997. — Вып. 28. 

Христос. Церковь. Богородица. — М.: Издательство храма Св. муче
ницы Татианы при МГУ, 2002. Содержание: 

Семь слов о жизни во Христе. 
Изъяснение Божественной Литургии. 
Изъяснение обрядов Божественной Литургии. 
Изъяснение священных одежд. 
Богородичные гомилии. 
Письмо Димитрию Кидонису — см. 3886. 

Лит 218. 889. 893. 896. 1000. 1465. 2053. 2055. 2060. 2157. 2174. 2175. 2176. 
2401. 2531. 2815. 2900. 2976. 3078. 3079. 3421. 3426. 3429. 3431. 3433. 
3437. 3439. 3440. 4244. 4485. 
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (1401—1464) [лат] — богослов, фи

лософ, политический мыслитель, математик, географ и астроном: 
кардинал Николай Кребс из Кузы на Мозеле. Его называют послед
ним схоластом и первым гуманистом, рационалистом и мистиком. 
Сын рыбака, в юном возрасте поступил в школу «духовных бра
тьев общей жизни», затем учился в Гейдельбергском, Падуанском и 
Кельнском университетах. Вступил в монашеский орден августин
цев. Н. К. обладал всеми знаниями своей эпохи и одновременно был 
верным членом католической Церкви. Как знаток греческого языка, 
он был включен в состав церковного посольства в Константинополь 
для переговоров об унии. В Константинополе Н. К. познакомился с 
Георгием Гемистом Плифоном, работал с греческими текстами. В бо
гословии Н. К. развивал апофатический принцип Дионисия Ареопа-
гита, соединяя апофатическую (отрицательную) теологию и спекуля
тивный логицизм. В философии Н. К. примыкает к платонизму. В со
чинении о вращении Земли он на сотню лет предварил Коперника. 
Его же должно считать родоначальником математического учения о 
бесконечном, которое он выводил из философского принципа «со
впадения противоположных». 
Соч Избранные философские сочинения. — М.: Соцэкгиз, 1937. 

Сочинения в двух томах. — М.: Мысль, 1979. 
Об ученом незнании. — СПб.: Азбука, 1998. 
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О душе. О красоте // Эстетика и жизнь. — М., 1979. — Вып. 6. 
О мире веры // ВФ. — 1992. — № 2. 
Фрагмент из проповеди // Любак Анри де. Католичество: Социальные 

аспекты догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Лит 338. 508. 725. 731. 740. 913. 1053.1167. 1168.1169. 1175. 1357. 1366. 1803. 

2082. 2151. 2155. 2157. 2226. 2249. 2366. 2379. 2448. 2467. 2630. 2631. 
2633. 2842. 2843. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 
3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3596. 3860. 3895. 3911. 4012. 4013. 
4366. 4476. 4539.4572. 4576. 

НИКОЛАЙ МАЛАКС (XV в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 4283. 

НИКОЛАЙ МЕСАРИТ, митрополит Эфесский (XII — начало 
XIII в.) [греч] — богослов, церковный и государственный деятель. 
После захвата Константинополя крестоносцами остался в городе, 
участвовал в диспутах православного духовенства с представите
лями Ватикана. Затем переехал в Никею, стал митрополитом Эфес-
ским. Возглавил посольство в Константинополь для переговоров с 
латинянами; не поступаясь ничем в вопросах догматики, H. M. тем не 
менее склонен был идти на компромиссы в других вопросах, поэтому 
он был отозван и попал в опалу. Н. М. — автор речей, эпитафий, пи
сем. Большую известность получил его экфрасис (описание) церкви 
12 апостолов в Константинополе. 
Лит 713. 716. 889. 896. 901. 1773. 3059. 3169. 4141. 

НИКОЛАЙ, епископ МЕТОНСКИЙ, или Мефонский (ум. ок. 
1156) [греч] — богослов и философ. Большой труд H. M. с длинным 
названием «Опровержение Богословского наставления платони
ческого философа Прокла, чтобы читающие не соблазнились в ис
тинной вере» вызван был чрезмерным, по мнению H. M., увлечением 
языческой философией, особенно платонизмом. H. M. писал также 
сочинения о заблуждениях Римской церкви, главным образом по во
просу об исхождении Св. Духа и от Сына (filioque). 
Соч Слово к латинянам об опресноках. — Новгород, 1897. 
Лит 486. 603. 1005. 1050. 2531. 3098. 3099. 3100. 3101. 3215. 3896. 3914. 4017. 

4212.4284.4485. 

НИКОЛАЙ ОРЕЗМСКИЙ, или Николай Орем (1320-1382) 
[лат] — богослов и философ, математик, астроном. В философии — 
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последователь Уильяма Оккама. Перевел на французский язык и 
снабдил комментариями ряд сочинений Аристотеля. Н. О. был одним 
из первых ученых, кто стал говорить о необходимости применения 
математики в познании природы. Привел доказательства в пользу 
суточного вращения Земли. 
Соч О конфигурации качеств // Историко-математические исследова

ния. — М., 1958. — Вып. 11. 
Трактат о соизмеримости или несоизмеримости движений неба / 

Пер. с лат. В. П. Зубова // Историко-астрономические исследования. — М., 
1960. — Вып. VI. 

Комментарий к книге Аристотеля «Политика»: [Фрагменты] / Пер с 
лат. А. Б. Каплан // АМПрМ. 

Фрагменты сочинений — см. 2156. 
Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Фрагменты сочинений // МЭС. 

Лит 89. 366. 557. 1865. 1866. 1867. 1870. 1871. 2151. 2156. 2379. 2707. 3103. 
3104. 3105. 3175. 3596.4408. 4555. 

НИКОЛАЙ, епископ ОТРАНТСКИИ (или Идрунтский), в мо
нашестве Нектарий (ок. 1155-1235) [греч] — богослов, философ, 
ученый, политик и дипломат, государственный деятель. Во время 
переговоров по церковным делам послов римской курии с греками 
(1214-1215) исполнял обязанности переводчика. Автор полемиче
ского (против латинян) сочинения об опресноках. В ряде сочинений 
полемизировал с иудеями. Под его именем сохранились также поэти
ческие произведения. Последние годы (1212-1235) был игуменом мо
настыря Св. Николая в Касоле, близ Отранто (Сицилия). 
Лит 716.3914.3918. 

НИКОЛАЙ из ОТРЕКУРА (ок. 1300 — ок. 1350) [лат] — фило
соф и богослов. Н.О. — автор сочинения (оно не имеет названия), в 
котором защищал положения античных атомистов и развивал идеи, 
связанные с позицией скептицизма. Это сочинение было осуждено 
римской курией и сожжено. Н. О. был вынужден принести покаяние. 
Лит 1190. 1552. 1803. 1864. 1871. 2151. 2226. 2379. 3074. 3075. 3076. 3596. 

4555. 

НИКОН ЧЕРНОГОРЕЦ или Дивногорец (ум. ок. 1092) [греч] — 
монах горы близ Антиохии. Н.Ч. — автор двух произведений — 
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«Пандекты» и «Тактикой». Первое содержит нравственные настав
ления, второе — произведение историко-церковного характера, рас
сказывающее о борьбе христиан и мусульман на Востоке. 
Соч [Пандекты преп. Никона Черногорца] Книга преподобнаго и богонос-

наго отца нашего Никона, игумена Черныя горы. — Супрасль, 1795. 
Лит 675. 857. 3109. 3781. 3900. 3918. 3946. 4036. 

НИЛ АНКИРСКИЙ (кон. IV — первая пол. V в.) [греч] — пре
подобный. О жизни его известно крайне мало. Сочинения Н. А. уже 
в древности приписывались Нилу Синайскому. В фундаментальной 
Библиографии исихазма А. Г. Дунаева и С. С. Хоружего творения этих 
двух подвижников рассматриваются раздельно; в данном Словаре 
эти сочинения и литература о них дается в одной статье (см.: Нил 
Синайский). 

НИЛ КАВАСИЛА, архиепископ Фессалоникийский (XIV в.) 
[греч] — богослов, принимавший активное участие в полемике про
тив латинян и в исихастских спорах. Сторонник Григория Паламы, 
автор трактатов против Варлаама Калабрийского и Григория Акин-
дина. Н. К. писал также антилатинские трактаты, которые вызвали 
немалый резонанс в богословской среде — с возражениями на до
воды Н. К. выступил Димитрий Кидонис, которому, в свою очередь, 
возражал Димитрий Хрисолор. Трактат Н. К. «О власти папы» поль
зовался позже широким признанием в протестантской среде. Произ
ведения Н. К. против латинян вместе с тем демонстрируют отнюдь не 
поверхностное знание западного богословия; по словам Димитрия 
Кидониса, Н. К. хорошо знал и высоко ценил сочинения Фомы Ак-
винского. Это знание Н. К. использовал в своих трудах в пользу пала-
мизма и против самих же латинян. 
Лит 2055. 2177. 2611. 2826. 3896. 3914. 

НИЛ КЕРАМЕВС [греч] — патриарх Константинопольский 
(1379-1388). Н.К. слыл у современников человеком образованным 
и умелым полемистом. Его проповеди (их сохранилось числом 43) 
Геннадий Схоларий сравнил даже с проповедями великого Иоанна 
Златоуста, назвав их сестрами; по мнению современных специали
стов, это, однако, преувеличение. Одна из проповедей Н. К. представ
ляет собой похвалу св. Григорию Паламе. Н. К. принадлежит также 
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трактат, посвященный исихии. Церковь, отдавая дань памяти Нилу, 
за ревность в отстаивании православного учения в полемике с лати
нянами и противниками Григория Паламы, имя его с похвалою воз
носила в Неделю Православия. 
Лит 2531.3542.3913. 

НИЛ СИНАЙСКИЙ (Синаит), Нил Постник (ум. ок. 450) 
[греч] — преподобный, память 12 ноября. Ученик свт. Иоанна Зла
тоуста. Автор нравственных наставлений. 
Ист Память преподобного Нила Постника // ЖС. — Кн. 3. — Месяц но

ябрь. 
Соч Аскетические наставления — см. 1610. — Т. 2. 

О чтении и молитве. О различных лукавых помыслах. — М., 1999. 
(Святоотеческое наследие). (Репринт). 

Повесть об убиении монахов на горе Синайской // ВДИ. — 1998. — 
№1. 

Слова подвижнические. Письма. — М.: Изд. им. свт. Игнатия Ставро
польского, 2000. 

Творения преподобного отца нашего Нила Синайского. — М., 2000. 
Творения. — М., 1858-1859. — Т. 1-3. 
Христианское нравоучение. — М., 1783. 
Фрагменты сочинений — см. 2606. 2607. 
Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 

Отчий дом, 1997. 
Лит 864. 2933. 3110. 3111. 3491. 3900. 4201. 4284. 4305. 

НИЛ РОССАНСКИЙ, или Нил Новый (Младший), Нил Кала-
брийский или Крипто-Ферратский, или Гроттаферратский, или Пе
щерник (910-1005) [греч] — преподобный, память 26 сентября. Мо
нах, основатель монастыря Гроттоферрат близ Рима. Известен край
ним аскетизмом и суровым подвижничеством. Считал обязательным 
для монахов переписывать книги и сам по нескольку часов в день 
этим занимался. Гимнограф. Составил, в частности, канон Бенедикту 
Нурсийскому. 
Ист Житие Нила Нового // ЖС. — Кн. 1. — Месяц сентябрь. 
Лит 83. 838. 1348. 2534. 3918. 4192. 4212. 4283. 

НИТХАРД (или Нитгад, или Нитард) (ок. 790 — ок. 843) 
[лат] — светский историк и государственный деятель франкского 
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государства. Внук Карла Великого. По достоверности передаваемой 
информации Н. считают лучшим историком IX в. «История» Нит-
харда — важнейший источник наших знаний о сложной и противо
речивой политической жизни франкского королевства в 20-40-х гг. 
IX в., о борьбе Лотаря, Людовика и Карла со своим отцом, а потом 
и друг с другом. Как приверженец Карла Лысого, автор сместил ак
цент своего повествования на то, что происходило с его государем. 
В языке Нитхарда много варваризмов и грамматических ошибок. 
Текст почти полностью лишен библейских цитат и заимствований 
из произведений античных авторов. Главный источник сведений для 
него — собственные наблюдения. 
Соч История в четырех книгах / Пер. с лат. А. И. Сидорова // Историки 

эпохи Каролингов. — М.: РОССПЭН, 2000. 
Фрагменты сочинений — см. 2154. 
Фрагменты сочинений — см. 4449. — Т. 1. 

Лит 915. 2154. 2707. 3821. 3822. 4449. 

НОВАЦИАН (III в.) [лат] — пресвитер Римской церкви, один 
из первых латиноязычных теологов. Н. выступил против прощения 
людей, отступивших от веры во время гонений, что расходилось с 
принятой тогда в Церкви практикой. Деятельность Н. привела к рас
колу и к возникновению секты новациан. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 70). 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 43). 
Лит 249. 755. 1673. 2610. 3114. 3115. 3491. 4318. 

НОИТ СМИРНСКИЙ (II в.) [греч] — представитель ереси 
монархиан-модалистов. 
Лит 755.2233. 

НОНН ПАНОПОЛИТАНСКИЙ, Нонн из Хмима (V в.) 
[греч] — поэт. О жизни Н. П. сведений практически не сохранилось, 
включая и время его жизни. Автор двух совершенно разных по ре
лигиозному содержанию поэм — чисто языческой поэмы «Деяния 
Диониса» и «Деяния Иисуса», представляющей собой переложение 
Евангелия от Иоанна. 
Соч Деяния Диониса / Пер. с греч. Ю. А. Голубца. — СПб.: Алетейя, 1997. 

Деяния Иисуса / Отв. ред. Д. А. Поспелов. — М.: Индрик, 2002. 
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Деяния Иисуса: Парафраза Святого Евангелия от Иоанна / Пер. с 
др.-греч. Ю. А. Голубца, Д. А. Поспелова, А. В. Марковой. — СПб.: Азбука-
Классика, 2004. 

Переложение «Евангелия от Иоанна»: [Фрагменты] / Пер. с греч. 
С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 
Лит 84. 90. 93. 94. 1378. 1390. 1834. 1835. 3493. 4384. 4474. 

НОТКЕР ЗАИКА, Ноткер Бальбулюс, Косноязычный (840-912) 
[лат] — монах Санкт-Галленского аббатства, богослов, а также поэт, 
композитор, агиограф, историк. Был библиотекарем и учителем мо
настырской школы. Н. 3. написал учебно-библиографическое сочи
нение по латинской патристике в виде комментариев к библейским 
книгам, выдержек из святоотеческих трудов, церковно-историческои 
и агиографической литературы. Н.З. прославился своими секвенци
ями, жанр которых сам же и разработал. Сохранилась «Книга сек
венций», содержащая ок. 40 произведений поэта. Создал также про
заическую «Жизнь Карла Великого», написал учебник музыки. 
Ист Эккехард IV. История Санкт-Галленского монастыря: [Фрагменты] / 

Пер. Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
Сочинения Ноткера 
Секвенции. Деяния Карла Великого: [Фрагменты] / Пер. Т. И. Кузне

цовой//ПСЛЛ-1. 
Секвенции — см. 368. — Т. 1. 

Лит 368. 1552. 1803. 2707. 2845. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3781. 3822. 



о 

ОДОН (Одо) ДИОГИЛЬСКИЙ, Одон Дейльский (ум. 1168) 
[лат] — историк. 
Соч О странствовании Людовика VII, французского короля, на Восток: 

Фрагменты — см. 2154. 
О странствовании Людовика VII, франкского короля, на Восток: 

Фрагмент / Пер. Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
О странствовании Людовика VII, франкского короля, на Восток // 

Сборник документов по социально-экономической истории Византии. М.: 
Академия наук СССР, 1951. 
Лит 2154.2473.2707. 

ОДОН (Одо) из КЛЮНИ (878-942) [лат] — богослов, ученый 
и поэт. 
Соч Музыка: [Фрагменты] // МЭС. 
Лит 1803. 2150. 2226. 2228. 3155. 3449. 3646. 3781. 4301. 

ОККАМ — см. Уильям Оккам. 

ОПТАТ, епископ МИЛЕВИЙСКИЙ (315-386) [лат] — богослов, 
автор трактата против донатистов. 
Лит 1562.4284. 

ОРДЕРИК ВИТАЛИЙ (1075-1143) [лат] — историк и поэт. 
Автор труда «Церковная история». Этот труд представляет собой 
всемирную хронику до 1143 г., историю Европы, преимущественно 
Франции, с 751 до 1141 г., а также историю монастыря Сент-Эвруаль, 
где проживал О. В. 
Соч Тринадцать книг церковной истории: [Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 2154.3174. 

ОРИГЕН (185-253/254) [греч] — великий ученый христиан
ского мира, один из крупнейших раннехристианских богословов. 
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Историки мысли часто называют его философом и оценивают как 
философа, но О. — прежде всего религиозный мыслитель, богослов, 
и как таковой он в течение нескольких столетий оказывал мощное 
влияние на богословскую мысль Востока, как православную, так и 
еретическую. О. учился сначала под руководством Климента Алек
сандрийского, а затем изучал философию у Аммония Саккаса, ко
торый был также и учителем Плотина. Став главой катехетической 
школы в Александрии, О. находил возможности для путешествий; он 
побывал в Риме, потом в Греции; во время этой поездки был рукопо
ложен в пресвитеры. Затем О. отправляется в Кесарию и основывает 
там школу и библиотеку. О. привлекал к себе множество учеников 
не только своей феноменальной ученостью, но и всепоглощающей 
религиозной страстностью, которая, в частности, привела его к са
мооскоплению В 250 г. во время гонений Деция О. был подвергнут 
истязаниям и умер от перенесенных страданий. Литературное на
следие О. огромно, но сохранилась лишь малая его часть. Интересы 
О. охватывали все области христианского учения того времени. Он 
автор множества догматических, апологетических и экзегетических 
сочинений. Обладая мощным систематизаторским умом, О. в трак
тате «О началах» один из первых дал всестороннее изложение хри
стианской догматики. От греческого оригинала этого произведения 
сохранились лишь фрагменты, но до нас дошел полный латинский 
перевод, осуществленный Руфином. Трактат обращен прежде всего к 
верующим христианам, желающим углубить знание Писания и Пре
дания, но имел целью также убедить и неверующих в Христа филосо
фов. О. проделал огромный текстологический труд, осуществив кри
тическое издание Св. Писания в виде шести колонок («Гекзаплы»), 
в которых еврейскому тексту соответствовали разные переводы на 
греческий язык. 

В 553 г. на V Вселенском Константинопольском соборе некото
рые позиции учения О. были признаны еретическими. Среди них — 
учение об апокастатасисе. Свободный выбор человека был причиной 
его падения, но он же — главный фактор его возвышения. Свобода 
человека привела мир ко злу, но она же была и остается необходи
мым условием блага. Две возможности — не выбрать Бога и выбрать 
Его — не могут рассматриваться безотносительно друг к другу. Сама 
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возможность выбирать между добром и злом является абсолютно 
необходимой для того, чтобы это добро стало человеческим приоб
ретением. Именно здесь все еще сохраняется источник нашего воз
вышения. Отсюда категоричный вывод О. — поэтому и дьявол не ли
шен возможности исправления. Обращение всех существ, включая 
дьявола, в учении О. называется апокатастасисом. С этим учением 
связана привлекавшая О. идея множественности миров, но множе
ственности не в пространстве, а во времени. Книга Бытия повествует 
о начале мира, в котором мы живем. Но наш мир — не первый и не 
последний. Мир извечно приводился к бытию всемогуществом Бога. 
До него был другой, будут другие и после его окончательного уни
чтожения и так далее до бесконечности. По ряду признаков можно 
сделать вывод, что О. все же полагал, что от одного мира к другому 
будет идти медленный прогресс и что однажды зло должно исчез
нуть, устраненное добром. Это будет действительный конец времен, 
когда все будет приведено в должный порядок. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 54). 

Григорий Чудотворец. Благодарственная речь Оригену // Отцы и учи
тели церкви III века: Антология в двух томах / Составление, биографиче
ские и библиографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., 
б.г. — Т. II. 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 1-3,8-19,23-39). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 25-27; Кн. VI, гл. 7, 9, 10, 12-14, 17; 

Кн. VII, гл. 6,32,45). 
Сульпиций Север. Хроника. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 37-39). 
Учение святого Варсануфия о мнениях Оригена, Евагрия и Дидима // 

ХЧ. — 1827. — Ч. 25. 
Юстиниан. Послание к Мине. Грамота об Оригене // Деяния Вселен

ских соборов. — Казань, 1865. — Т. 5. 
Соч Ориген. О началах I, 4, 3-5 / Пер. с греч. А. В. Серегина // Космос и 

душа: учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века: 
(исслед. и пер.). — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — С. 821-822. 
Беседа на первую книгу «Песни песней» // Богомыслие. — Одесса, 

1992. — № 3. 
Гомилии на Песнь песней / Пер. с лат. Н. Холмогоровой под ред. 

Т. Миллер // АиО. — 1995. — № 1 (4), 2 (5); То же: Патристика. Новые пере
воды, статьи. — Нижний Новгород, 2001. — Вып. 1. 
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Комментарий на Евангелие от Иоанна / Пер. и предисл. А. Г. Дунаева // 
БТ. — 2003. — Сб. 38. 

О молитве и Увещание к мученичеству. — Б.м. и б.г. (Репринт изд. 
1897 г.). 

О началах // Мистическое богословие Восточной Церкви. — М.: ACT; 
Харьков: Фолио, 2001. 

О началах. — СПб.: Амфора, 1998; То же: СПб.: Амфора, 2000. 
О началах. — Новосибирск, 1993. 
О началах: [Фрагменты] // ИСФ. 
Проповедь 8 о Книге Бытия: Фрагмент — см. 287. 
Против Цельса / Пер. с греч. Л. Писарева // БС. — 1999. — Вып. II, 

III, IV. 
Против Цельса. Книга 5 / Пер. с греч. А. Фокина // БС. — 2001. — 

Вып. VII. 
Против Цельса. Книги 1—4 / Пер. с греч. Л. Писарева. — М., 1996. 
Против Цельса. Кн. 5 / Пер. и комм. А. Фокина // БС. — 2001. — 

Вып. VII. 
Против Цельса: Апология христианства. — Б.м.: Учебно-

экуменический центр ап. Павла, 1996. 
Увещание к мученичеству. О молитве (фрагменты). О началах 

(фрагменты). Письмо к Св. Григорию Чудотворцу // Отцы и учители 
церкви III века: Антология в двух томах / Составление, биографические 
и библиографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., 
б.г. — Т. П. 

Фрагменты сочинений — см. 367.1405.2324. 
Лит 3. 94. 113. 196. 209. 210. 212. 331. 332. 369. 407. 436. 468. 504. 572. 627. 

676. 685. 693. 742. 752. 756. 837. 838. 869. 889. 898. 903. 1116. 1119. 1186. 
1496. 1502. 1504. 1644. 1672. 1673. 1732. 1748. 1752. 1803. 1844. 1873. 
1950. 1952. 1958. 1969. 1991. 2050. 2053. 2055. 2059. 2060. 2155. 2202. 
2233. 2234. 2252. 2283. 2296. 2324. 2352. 2379. 2448. 2476. 2501. 2526. 
2527. 2530. 2542. 2544. 2561. 2610. 2620. 2625. 2639. 2721. 2728. 2745. 
2774. 2839. 2867. 2891. 2900. 2911. 2932. 2955. 2995. 3013. 3070. 3176. 
3177. 3178. 3179. 3180. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3187. 3188. 
3189. 3190. 3192. 3245. 3340. 3342. 3345. 3346. 3410. 3497. 3524. 3525. 
3526. 3527. 3528. 3529. 3530. 3491. 3594. 3596. 3635. 3636. 3691. 3692. 
3698. 3746. 3747. 3785. 3787. 3789. 3804. 3807. 3808. 3809. 3838. 3855. 
3860. 3881. 3896. 3900. 3911. 3939. 4107. 4017. 4112. 4226. 4284. 4287. 
4297. 4306. 4321. 4421. 4422. 4444. 4453. 4471. 4472. 4479. 4512. 4537. 
4538. 4545. 4554. 4609. 4621. 4622. 
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ОСИЙ (или Осия), епископ КОРДУБСКИЙ, или Кордовский 
(258-358) — преподобный, исповедник веры при Максимине, память 
27 августа. В Римской церкви О. К. святым не признается. О. К. — 
сподвижник Афанасия Великого в борьбе за веру, которого сам Афа
насий высоко ценил. Влиятельный в свое время богослов, к мнению 
которого прислушивался император Константин Великий. Именно 
О. К. подал императору мысль о созыве вселенского собора. По пред
положению А. И. Бриллиантова, упоминаемый в источниках Евсевий 
как председательствующий на Антиохийском соборе 324-235 г., дол
жен быть отождествлен именно с О. К. Тот же А. И. Бриллиантов по
лагает, что мысль о переводе диалога Платона «Тимей» на латинский 
язык подана переводчику (диакону Халкидию) не кем иным, как 
О. К., — в ряде древних списках перевода об этом прямо говорится. 
Ист ЖС. — Кн. 13. — Месяц август. 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. X, гл. 2,6). 
Сульпиций Север. Хроника (Гл. XL). 

Лит 755. 827. 1298. 1528. 2234. 2528. 3491. 3941. 

ОТЛОХ (Отхлох, Отло) ЭММЕРАМСКИЙ (1010-1070) [лат] — 
богослов и проповедник. О. Э — автор двух автобиографических со
чинений — «Книги видений» и «Книги искушений». Для учебных це
лей О. Э. составил сборник пословиц, или изречений, значительная 
часть которых взята из Св. Писания. 
Соч Книга об искушениях. Книга пословиц / Пер. с лат. И. П. Стрельнико

вой // ПСЛЛ-2. 
Книга видений / Вступ. ст., пер., комм. Н.Ф. Ускова // СВ. — М., 

1995. — Вып. 58. 
Фрагменты сочинений — см. 368. 

Лит 368. 1552. 1803. 2226. 2229. 3209. 3210. 3975. 4199.4200. 

ОТТОН, епископ ФРЕЙЗИНГЕНСКИЙ (1111-1158) [лат] — 
историк. Монах-цистерцианец. О. Ф. получил глубокое философско-
схоластическое образование в Париже; как полагают, он учился у 
Гуго Сен-Викторского. Принимал участие во Втором крестовом 
походе, позже выполнял дипломатические поручения императора 
Фридриха I. Основное произведение О. Ф. — «Хроника, или История 
о двух царствах» (в восьми книгах), начинающаяся от сотворения 
мира. Современным О. Ф. событиям посвящена седьмая книга; по-
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следняя книга носит мистико-теологический характер, рисует буду
щее судеб человечества. Здесь О. Ф. вновь, после Августина Блажен
ного и Павла Орозия, обратился к истории двух мистических градов. 
О. Ф. отождествляет земной град со сменявшими друг друга импе
риями от начала мира. Применительно к близким эпохам речь идет 
о передаче власти (translatio imperii), когда власть последовательно 
сосредоточивалась в руках римлян, греков, франков, лангобардов 
и германцев. Конец двух градов совпадет с воскресением мертвых, 
и тогда — но не раньше — погибнет Священная Римская империя 
германской нации. Конец мыслился в довольно близкой перспекти
ве. Перед нами мир, испускающий «последний вздох предельного 
старения». Вместе с тем по мере упадка Империи возвеличивается 
Церковь, происходит поглощение земного града и империи Градом 
Божьим и Церковью. Еще одно историческое сочинение О. Ф. — «Де
яния императора Фридриха I» — осталось незаконченным. 
Ист Радевик. Жизнь Фридриха I Барбароссы: Фрагмент — см. 2154. 
Соч Хроника от сотворения мира до своего времени: [Фрагменты] — см. 

2154. 
Хроника, или История о двух царствах [Фрагменты] / Пер. с лат. 

Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
Деяния императора Фридриха I [Фрагменты] / Пер. с лат. Т. И. Кузне

цовой // ПСЛЛ-2. 
Лит 600. 625. 915. 916. 1228. 1552. 1808. 2154. 2226. 2251. 2387. 2444. 2474. 

2707. 
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ПАВЕЛ АММОРЕЙСКИЙ (XI в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 3856. С. 174,459. 

ПАВЕЛ ВЕНЕЦИАНСКИЙ (1372-1429) [лат] — богослов, фи
лософ и логик. В Падуанской школе был назван «третьим великим 
князем философов» (вслед за Аристотелем и Ибн-Синой). 
Лит 1552. 

ПАВЕЛ ДИАКОН, Павел Варнефрид (ок. 720-799) [лат] — 
историк, богослов, поэт и проповедник. П. Д. родился в Италии, 
получил солидное образование, даже со знанием греческого языка. 
У себя на родине получил известность как писатель и поэт. П. Д. был 
свидетелем завоевания своей родины франками. Приехав ко двору 
Карла Великого в надежде освободить попавшего в плен брата, П. Д. 
пять лет преподавал греческий язык в Дворцовой школе; этой ценой 
ему удалось все-таки освободить брата и других соотечественников 
из плена. Затем П. Д. уединился в монастыре Монте-Кассино, где и 
умер. Там он написал свою «Историю лангобардов», доведенную до 
744 г. 
Соч История лангобардов: [Фрагменты] — см. 2154. 3725. 

История лангобардов: [Фрагменты] / Пер. с лат. П. И. Жаворонкова и 
С. П. Карпова // Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отношений в 
Западной Европе. Учебно-методич. пособие. — Вып. 2. — М.: МГУ, 1973. 
Лит 320. 915. 1343. 1606. 1803. 2154. 2226. 2547. 2707. 3216. 3217. 3822. 4631. 

ПАВЕЛ ОРОЗИЙ (ум. ок. 423) [лат] — богослов и историк. Ро
дом из Испании, из которой вынужден был бежать из-за нашествия 
вандалов. В Африке познакомился с бл. Августином, который оказал 
на него сильное влияние. Затем П. О. побывал в Палестине, где при
нял активное участие в полемике против пелагиан, и здесь же по
знакомился с бл. Иеронимом. Умер П. О. в Африке. В богословских 
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сочинениях П. О. вступает в полемику с последователями Оригена, с 
пелагианами и присициллианами. На мысль написать историческое 
сочинение П. О. навел бл. Августин, порекомендовавший наполнить 
примерами историософский труд «О граде Божьем». Это сочине
ние называется «Семь книг против язычников» и рассказывает об 
истории античного и средневекового мира, причем последняя книга 
этого труда представляет собой свидетельство современника; здесь 
события доведены до 417 г. 
Соч История против язычников / Пер. с лат., вступ. статья, комм. В. М. Тю

ленева. — СПб.: Алетейя, 2001. (Кн. 1-3). (Сер.: Визант. б-ка: Источ
ники). 
История против язычников (Кн. 4-5) / Пер. с лат., комм, и указ. 

В. М. Тюленева. — СПб.: Алетейя, 2002. 
История против язычников (Кн. 1 — VII) / Пер. с лат., вступ. статья, 

ком. и указ. В. М. Тюленева. — СПб.: Изд-во Олега Обышко, 2004. 
Лит 755. 848. 1343. 1344. 2226. 2444. 2707. 2845. 3199. 3200. 3491. 3752.4133. 

4135. 

ПАВЕЛ САМОСАТСКИЙ, епископ Антиохийский (III в.) 
[греч] — крупнейший представитель ереси динамического монар-
хианства, которая отказывала в признании Иисуса Христа Богом. 
Основатель ереси — Феодот Кожевник. Христос, полагали динами-
сты, есть только человек, исполненный силою Божией. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 27-30). 

Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 36; Кн. И, гл. 20, 29, 30; Кн. IV, гл. 12; 
Кн. VII, гл. 32). 
Лит 685. 755. 1498. 1673. 2053. 2233. 2530. 2610. 2707. 3218. 3219. 3220. 3410. 

3491. 3497. 3896. 3939.4107. 

ПАВЛИН АКВИЛЕЙСКИЙ (вторая пол. VIII в.) [лат] — мис
сионер и богослов, автор произведений против адопцианской ереси. 
Лит 1803. 3223. 3491. 3569. С. 132. 

ПАВЛИН (Паулин), епископ НОЛАНСКИЙ, или Понтий Ме-
ропий Аниций, или Павлин Милостивый (ок. 353-431) [лат] — свя
той, память 23 января. Поэт. Родился в сенаторской семье, получил 
основательное образование под руководством Авсония, с которым 
позже состоял в дружеской переписке. Прекрасно начатая служеб
ная карьера П. Н. неожиданно для окружающих и к огорчению мно-
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гих друзей прервалась — П. Н. женился на христианке Тарасии и под 
ее влиянием крестился. Родившийся у молодой семьи сын умер во 
младенчестве. После этого П. Н. и Тарасия распродали имущество, 
раздали деньги бедным, уехали в Испанию и приняли монашество. 
Через некоторое время П. Н. и Тарасия приехали в Италию. Жители 
города Нолы избрали П.Н. епископом. Литературное наследие П.Н. 
состоит из гимнов и писем. 
Ист Житие святаго Павлина Милостивого, епископа Ноланского // ЖС. — 

Кн. 5. — Ч. 2. — Месяц январь, дни 15-31. 
Сульпиций Север. Хроника. 
Григорий Двоеслов. О жизни италийских отцов и о бессмертии 

души // Григорий Двоеслов. Избранные творения. — М.: Паломник, 1999. 
Авсоний. [Стихотворные письма к Понтию Павлину] // Авсоний. 

Стихотворения. — М.: Наука, 1993. 
Соч Письмо 38 // Любак Анри де. Католичество: Социальные аспекты 

догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Письма стихотворные / Пер. с лат. М.Л. Гаспарова и Ф. А. Петровско

го // ПСЛ Л-1; ПСЛЛ-3. 
Первый ответ Понтия Павлина Авсонию. Второй ответ Понтия Пав

лина Авсонию / Пер. с лат. Ф. А. Петровского // Авсоний. Стихотворения. — 
М.: Наука, 1993. 
Лит 627. 645. 848. 1118. 3224. 3225. 3352. 3491. 4021. 4138. 4201. 4228. 4240. 

4284. 

ПАЛАМА — см. Григорий Палама. 

ПАЛЛАДИЙ, епископ ЕЛЕНОПОЛЬСКИЙ (368-430) [греч] — 
автор и составитель сборника жизнеописаний святых «История о 
монахах для Лавса», или «Лавсаик». Название возникло благодаря 
тому, что этот труд П. Е. составил по просьбе влиятельного сановни
ка по имени Лаве. Сам П. Е. был монахом в Палестине, позже в Егип
те. Затем был избран епископом города Еленополь. Как друг Иоанна 
Златоуста, после его опалы, был сослан в Верхний Египет, затем воз
вращен на кафедру в Еленополь, где и написал «Лавсаик». 
Соч Диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским 

диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епископа 
Константинопольского, Златоуста / Вступ. статья, пер. с древнегреч., 
комм. А. С. Балаховской. — М.: ИМЛИ РАН, 2002; То же: Ученые за-
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писки Российского Православного университета ап. Иоанна Богосло
ва. — М., 1998. — Вып. 3. 
Палладия, епископа Еленопольского, Лавсаик, или Повествование о 

жизни святых и блаженных отцов / Пер. с греч. — СПб., 1873. 
Лавсаик, или Повествование о жизни святых и блаженных от

цов. — Почаево-Успенская лавра, 1914; То же: М.: Фонд «Христианская 
жизнь», 2002. 

Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных. — М., 
1992. 

Лавсаик: [Фрагменты] / Пер. С. В. Поляковой // ВЛ; То же: ЖВС. 
Лавсаик: [Фрагменты] / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 
Преподобный Дорофей Пустынник // ЖС. — Кн. 1. — Месяц сен

тябрь. 
Фрагменты сочинений — см. 287. 
Лавсаик: Фрагменты // От берегов Босфора до берегов Евфрата / Пер., 

предисл. и комм. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 1987. 
Лавсаик: Фрагменты // Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Си

рин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Слад
копевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Сту
дит / Пер. с сир. и греч.: С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i Л1тера, 2003. 
Лит 91. 570. 1125. 1127. 3417. 3418. 3468. 3491. 3875. 4305. 

ПАМФИЛ МУЧЕНИК, или Памфил Кесарийский (240-309) 
[греч] — священномученик. Богослов и ученый, редактор текста Вет
хого Завета. Родился в Берите, где и получил первоначальное обра
зование, неоднократно бывал в Александрии. П. М. испытал очень 
сильное влияние Оригена и в свою очередь сильное влияние оказал 
на Евсевия Кесарийского. 
Ист Памфил мученик // ЖС. — Кн. 7. — Месяц февраль. 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 75). 
Лит 3240.3241.4017.3491.4284. 

ПАНТЕН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (И в.) [греч] — ученый и 
проповедник. Выходец из Сицилии. Первоначально был язычником 
(исповедовал стоицизм); обстоятельства его обращения неизвестны. 
В одном из своих путешествий, предпринимаемых с проповедниче
ской целью, П. Α., по преданию, нашел в Южной Аравии экземпляр 
Евангелия от Матфея на еврейском языке, который оставил там апо
стол Варфоломей. Позже П. стал известен как глава катехизической 
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школы в Александрии. Его учеником, а затем преемником стал Кли
мент Александрийский. По свидетельству Евсевия, Пантен учил «и 
письменно, и в живой беседе». Ни одно из сочинений П. не сохра
нилось. 
Ист Климент Александрийский. Строматы (11,2)// Отцы и учители церк

ви III века: Антология в двух томах / Составление, биографические и 
библиографические статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — Б.м., 
б.г. — Т. 1. (Памятники святоотеческой письменности). (11,2) 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 36). 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 10; Кн. VI, гл. 14). 

Лит 1673. 2610. 3251. 3491. 3698. 3818. 3881. 

ПАПИЙ ИЕРАПОЛЬСКИЙ (ум. ок. 165) [греч] — мученик. По 
свидетельству Иринея Лионского, П. И. учился у Иоанна Богослова 
и был другом св. Поликарпа Смирнского. Но Евсевий Кесарийский 
пишет, что П. И. непосредственно с апостолами не общался, но соби
рал сведения о словах апостольских. Евсевий характеризует П. И. как 
человека весьма среднего ума. Но скорее всего, столь строгая оцен
ка со стороны этого церковного историка объясняется тем, что П. И. 
повлиял на возникновение учения о хилиазме, к которому Евсевий 
относился отрицательно. П. И. — автор сочинения «Истолкование 
Господних изречений» (в пяти книгах), которое до наших дней в пол
ном виде не сохранилось. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 18). 

Ириней. Против ересей / Пер. свящ. П. Н. Преображенского. — СПб., 
1900. (Кн. V, гл. 4, 33). 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 15; Кн. III, гл. 12,39). 
Сочинения мч. Папия Иерапольского. 
Сохранившиеся фрагменты сочинений // ПИА-1. 

Лит 319. 2287. 3259. 3491. 3612. 3698. 3813. 3896. 4017. 4284. 

ПАСХАЗИЙ (Пасказ) РАДБЕРТ (ум. ок. 865) [лат] — агиограф и 
богослов, сторонник учения о бессеменном зачатии Иисуса Христа. 
Лит 735. 1190. 1219. 1803. 2707. 3265. 3266. 4555. 

ПАХОМИЙ ВЕЛИКИЙ, Пахомий Египетский или Фиваидский 
(287-347) [греч] — преподобный, память 15 мая. Устроитель первого 
монастыря на основе общежития (киновии) и создатель монастыр
ского устава. 
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Ист Житие преподобного отца нашего Пахомия Великого // ЖС. — 
Кн. 9. — Месяц май. 
Палладий. Лавсаик. (Гл. 33). 
Письмо еп. Аммона к Феофилу, папе Александрийскому, о жизни и 

делах Пахомия и Феодора // ХЧ. — 1827. — Ч. 26. 
Иероним. Предисловие [к латинскому переводу правил св. Пахо

мия] // Иероним. Творения. — Ч. 4. 
Соч Устав Пахомия Великого // ХЧ. — 1827. — Т. 26. 

Устав Пахомия Великого / Пер. с греч. Феофана Затворника // Древ
ние иноческие уставы преп. Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. 
Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные Епископом Феофаном. — М., 
1995. (Репринт изд. 1892 г.). 
Лит 380. 627. 737. 1685. 2324. 2377. 3239. 3515. 3856. 3900. 3942. 4284. 4305. 

4443. 

ПЕЛАГИЙ I, папа Римский в 556-561 гг. [лат] — церковный 
деятель и богослов. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 24). 
Соч Исповедание веры папы Пелагия I — см. 1818. 
Лит 1818. 

ПЕЛАГИЙ II, папа Римский в 579-590 гг. [лат]. 
Соч Третье послание к Илии — см. 1818. 
Лит 1818. 

ПЕЛАГИЙ АЛЬВАР (ок. 360-418) [лат] — богослов, основатель 
еретического учения. В начале V в. прибыл в Италию из Британии, 
обратил на себя внимание своей добропорядочной жизнью. П. А. 
разработал учение, отрицавшее наследование первородного греха, 
поэтому нельзя говорить о полном подавлении им человека. Возмож
но, картина нравственной распущенности римлян, ссылающихся при 
этом на немощность человека по причине неодолимости греха, дала 
толчок его учению. Он настаивал на необходимости нравственных 
усилий самого человека, который при желании может быть безгреш
ным. Человек обладает свободой, которую он может использовать 
Для нравственного совершенства. Для такого развития человек не 
нуждается в какой-либо благодати, кроме той, что послана Господом 
в виде естественного разума. П. А. и пелагианцы настаивали на само
стоятельности человеческого начала, практически отрицали необхо-
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димость благодати и соответственно искупления, следовательно, От
кровения, игнорировали по сути значение таких фундаментальных 
догматов христианства, как воплощение и воскресение. С учением 
П. А. остро полемизировал блж. Августин, а само это учение было 
предано анафеме на Эфесском Вселенском соборе в 431 г. 
Соч Послание к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произ

ведения. — М.: Наука, 1986. 
Лит 685. 837. 1186. 1523. 1717. 2226. 2357. 2419. 2620. 2745. 2789. 3034. 3277. 

3278. 3279. 3280. 3281. 3282. 3283. 3491. 3497. 3509. 3896. 4227. 

ПЕТР АБЕЛЯР, или Абелард (1079-1142) [лат] — теолог, фило
соф и поэт, один из известнейших представителей средневековой схо
ластики, общепризнанный глава диалектиков, имевший множество 
учеников. Считал разум обязательным предварительным условием 
веры («понимаю, чтобы верить»); разумом должны быть удостоверены 
церковное Предание и догмат, лишь Св. Писание и церковные таин
ства не нуждаются в этом удостоверении. Сочинения А. осуждались 
Церковью как еретические на соборах 1121 и 1140 гг. В споре о приро
де универсалий развивал учение, позже названное концептуализмом. 
К славе ученого А. невольно добавил скандальную известность любов
ного романа с Элоизой, драматические перипетии которого описаны 
А. в автобиографической «Истории моих бедствий». 
Ист Бернард Клервоский. Послание СХС к папе Иннокентию II, или Трак

тат против некоторых ошибочных положений Абеляра // Классиче
ская филология на современном этапе. — М., 1996. 
Бернард Клервоский. Письма // Абеляр П. История моих бедствий. — 

М.: Наука, 1959. 
Соч Апология. Против Бернарда / Пер. с лат. Д. К. Маслова // ИФЕ'2003. — 

М.: Наука, 2004. 
Введение в теологию: (Предисловие). О чудесах / Пер. Л. А. Фрей-

берг//ПСЛЛ-2. 
Глоссы к «Категориям» Аристотеля / Пер. и прим. С. С. Неретиной // 

АСМ. — Т. 1. 
Диалектика // ВФ. — 1992. — № 3. 
Диалог между Философом, Иудеем и Христианином // ВФ. — 

1995. — № 3. 
История моих бедствий / Пер. с лат. В. А. Соколова. — М.: АН СССР, 

1959. (Литературные памятники). 
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История моих бедствий // Августин А. Исповедь. Абеляр П. История 
моих бедствий. — М.: Республика, 1990. 

История моих бедствий. — М.: Аттик, 1994. 
Теологические трактаты. — М.: Прогресс; Гнозис, 1995. 
Абеляр П. Этика, или Познай самого себя / Пер. с лат., предисл. 

и комм. С. С. Неретиной // Человек. — 1995. — № 3. — С. 52-67; № 4. — 
С. 77-92; №5. С. 89-107. 

Этика, или Познай самого себя: [Фрагменты] // АМПрМ. 
Фрагменты сочинений — см. 367. 2156. 
Фрагменты сочинений // АСМ. 

Лит 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 181. 367. 369. 
465. 495. 562. 623. 624. 685. 733. 740. 756. 1038. 1084. 1134. 1176. 1185. 
1212. 1219. 1502. 1523. 1552. 1665. 1803. 1900. 1991. 2153. 2156. 2201. 
2226. 2366. 2379. 2448. 2500. 2620. 2622. 2623. 2630. 2806. 2834. 2949. 
2990. 2991. 2995. 3000. 3001. 3002. 3005. 3191. 3291. 3293. 3294. 3295. 
3535. 3569. 3573. 3575. 3576. 3589. 3594. 3596. 3600. 3618. 3646. 3691. 
3840. 3841. 3911.4002.4104.4212. 4227. 4237.4388. 4539. 4555. 4574. 

ПЕТР АКВИЛИН (ум. 1361) [лат] — монах-францисканец. 
Философ, последователь Иоанна Дунса Скота. Автор комментария 
к Сентенциям Петра Ломбардского. Носитель почетного прозвища 
«эрудированнейший наставник» (dictor ornatissimus), и это при том, 
что прилагательное «aqulin» уже значит «орлиный». 
Лит 1552. 

ПЕТР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 311) [греч] — священному-
ченик, память 25 ноября. П. А. был начальником Александрийской 
школы, затем был избран архиепископом Александрийским. Во вре
мя гонений на христиан претерпел бедствия и был казнен. П. А. вы
ступил против ряда положений Оригена, в частности против идеи 
предсуществования душ. Из сочинений П. А. до наших дней сохра
нилось его слово «О покаянии», в котором П. А. определяет условия 
вступления в церковное общение тем людям, которые во время гоне
ний отступили от Церкви. Это слово П. А. вошло в общецерковный 
сборник. 
Ист Житие и страдания святаго священномученика Петра, архиепископа 

Александрийского // ЖС. — Кн 3. — Месяц ноябрь. 
Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 5,6,15; Кн. IV, гл. 20-27, 37; Кн. V, гл. 3). 
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Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. I, гл. 9; Кн. IV, гл. 20,22; Кн. V, гл. 8, 
22,40). 
Соч Правила св. Петра, Архиепископа Александрийского и мученика из 

слова о покаянии (греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
Правила... из «Слова его о покаянии»; Из книги «О Божестве»; О том, 

что евреи правильно установили 14-е число первого лунного месяца до пле
нения Иерусалима; О том, что душа не существует ранее тела / Публ. архим. 
Макария (Веретенникова) // АиО. — 1998. — № 4(18). 
Лит 1602. 2610. 2722. 3491. 4284. 4499. 

ПЕТР АЛЬФОНСИ (1062 — начало XII в.) [лат] — богослов. 
Автор назидательной «Учительной книги клирика». 
Соч Учительная книга клирика / Пер. Т. А. Миллер // ПСЛЛ-2. 
Лит 2463.2879.3398. 

ПЕТР д'АЛЬИ, или Пьер д'Альи, Пьер д'Айи (1350-1425) 
[лат] — богослов, канцлер Парижского университета. 
Лит 171. 254. 255. 495. 1803. 2488. 3296. 4414. 4555. 

ПЕТР БЛУАЗСКИЙ (вторая пол. XII в.) [лат] — автор диктаме-
нария, или «письмовника» — краткого руководства по составлению 
писем. 
Лит 1209. 

ПЕТР ГЕЛИЙСКИЙ, Петр из Элии (XII в.) [лат] — ученый, за
чинатель спекулятивной грамматики. 
Лит 1464.2379. 

ПЕТР ДАМАСКИН (Петр Дамасский) (вторая пол. XII в.) 
[греч] — священномученик, автор авторитетных, аскетических со
чинений. 
Соч Творения / Пер. архим. Ювеналия (И. А. Половцева). — М. 1874. 

Творения. — М.: Скит, 1993. (Репринт изд. 1782 г.). 
Творения. — М.: Моск. Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 

2001. То же: М.: Отчий дом, 2001. 
Лит 3297.3399.4284. 

ПЕТР ДАМИАНИ (1007-1072) [лат] — святой. Богослов, агио-
граф, канонист и поэт, представитель ранней схоластики. Сформу
лировал тезис о философии как служанке богословия. Выступал с 
ярко выраженной антирационалистической позиции. Защитник тео-
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логии от влияния языческих наук. Господь, писал П. Д., для обраще
ния людей послал не философов, а рыбаков и иных простых людей. 
Единственная важная вещь в жизни связана с достижением спасе
ния. Все, что нужно знать для этого, содержится в Писании. Вместе с 
тем П. Д. — начитанный в философии человек. Он умел пользоваться 
философией против нее самой, доказывая, что не следует прилагать 
к Богу ни правила дискурса, ни законов диалектики. Для Бога логи
ческая необходимость наших умозаключений не имеет силы. Решая 
вопрос соотношения земного и духовного порядков вещей, П. Д. 
провозглашает чисто теократическую доктрину, заявляя о примате 
духовного порядка. Императора ставит папа, через папское миропо
мазание император получает земную власть. Коронование понимает
ся как одно из таинств. 
Соч Гимны. Молитва Богу Сыну / Пер. Ф. А. Петровского // ПСЛЛ-2. 

О божественном всемогуществе / Пер. с лат. И. В. Купреевой // Ан-
сельм Кентерберийский. Сочинения. — М: Канон, 1995. 

Проповеди // Любак Анри де. Католичество: Социальные аспекты 
догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Лит 756. 1803. 2226. 2659. 2959. 3171. 3298. 3299. 3300. 3301. 3302. 3303. 3304. 

3596. 3999. 4000. 4001. 4002. 

ПЕТР ИОАНН ОЛИВИ (1248-1298) [лат] — францисканский 
монах, богослов и философ, выступивший против методологии 
Фомы Аквинского. Занимает достаточно заметное место в истории 
европейской физики и психологии. 
Ист Эгидий Римский. Ошибки Петра Оливи //1157. 
Лит 735. 1157. 1175. 1552. 1781. 1803. 2226. 2270. 2271. 2272. 2273. 2389. 

4555. 

ПЕТР ИСПАНСКИЙ (1226-1277), папа Иоанн XXI в 1276-
1277 гг. [лат] — знаменитейший ученый своего времени — богослов, 
философ, логик, врач. Главное богословское сочинение П. И. — трак
тат «О душе». Громкую славу приобрел труд П. И. «Краткий свод ло
гики», который долгое время был популярнейшим учебником; им 
пользовались представители самых разных богословских и фило
софских школ. Этот учебник перевел на греческий язык Георгий Схо-
ларий. П. И. писал комментарии на сочинения Аристотеля и Фомы 
Аквинского. 
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Лит 1464. 1552. 1803. 2379. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310. 3311. 3312.4555. 

ПЕТР КОМЕСТОР (ум. 1179) [лат] — философ и богослов. 
Лит 2845. 2995. 3008. 4555. 

ПЕТР ЛОМБАРДСКИЙ, архиепископ Парижский (1095-1160) 
[лат] — философ и богослов (с почетным прозвищем «магистр Сен
тенций»). Один из самых знаменитых схоластов. Автор множества 
трудов, из которых выделяется «Сумма сентенций, или учений о ве
щах и знаках» — фундаментальная систематизация учения Западной 
церкви. Образцом для этого произведения послужил известный труд 
св. Иоанна Дамаскина, которого П. Л. неоднократно цитирует. Одна
ко в целом в труде П. Л. восточная святоотеческая традиция намного 
уступает по представительству западной. Среди современных теоло
гов П. Л. привлекает, в частности, Петр Абеляр, лекции которого П. Л. 
слушал в Парижском университете. Изложение мыслей осужден
ного Петра Абеляра, даже в полемической форме, вызвали протест 
ученого сообщества, но П. Л. так умело и цельно систематизировал 
противоречивые мнения, что в итоге его труд привлек повсеместные 
симпатии. В этом труде автор последовательно рассуждает о Троице 
и основных атрибутах Бога, о творении и о грехе, о происхождении 
человека и о райском, идеальном бытии, о таинствах и о конечных 
судьбах мира. «Сумма...» широко использовалась в качестве энци
клопедии и авторитетного справочного, а также учебного пособия. 
Со временем «Сумма...» обрастала комментариями, что, конечно, 
свидетельствует о высочайшей роли ее в западном богословии. Сре
ди комментаторов были Альберт Великий и Фома Аквинский, Иоанн 
Дуне Скот и Уильям Оккам. И все-таки ряд положений этого труда 
подвергся жесткой критике еще при жизни П. Л. Для принятия уче
ния о Троице, по поводу которого шли серьезные споры, понадоби
лись решения Латеранского собора, которыми это учение было взято 
под защиту, но 15 других пунктов учения П. Л. были отвергнуты, сре
ди них — учение о тождестве любви к Богу и любви к ближнему со 
Св. Духом. Из других сочинений П. Л. популярностью пользовались 
«Толкования на Псалмы», проповеди. 
Соч Четыре книги сентенций: [Фрагменты] / Пер. и прим. A.B. Аполлоно-

ва//АСМ. —Т. 1. 
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Фрагменты сочинений — см. 1670. 
Лит 685. 881. 1186.1219. 1552. 1803. 2151. 2226. 2379. 2561. 2620. 3313. 3314. 

3315. 3316. 3317. 3318. 3319. 3320. 3321. 3322. 3323. 3324. 3596. 4555. 
4574. 

ПЕТР из ПУАТЬЕ (ум. 1205) [лат] — богослов, преподаватель 
Парижского университета. 
Лит 1803. 2379. 4574. 

ПЕТР ПАТРИКИЙ, Петр Магистр (500 — ок. 565) [греч] — 
историк, государственный деятель и дипломат. Описывал современ
ные ему события. Его «История» сохранилась лишь в выписках, ко
торые сделал из нее император Константин Порфирогенет. Труд П. П. 
«О государственном устройстве» также сохранился частично и тоже 
благодаря Константину Порфирогенету. 
Лит 716. 

ПЕТР СИЦИЛИЙСКИЙ (XII в.) [греч] — полемист. Сочинение 
П. С. посвящено истории и современному состоянию павликианско-
го учения. Сам П. С. некоторое время жил в Армении и имел воз
можность непосредственно наблюдать деятельность описываемой 
им секты. 
Соч Полезная история Петра Сицилийского: Осуждение и опровержение 

ереси манихеев, называемых также павликианами, начертанная для 
архиепископа Болгарии / Пер. P.M. Бартикян // ВВ. — 1961. — Т. 18; 
То же: Гностики, или О «лжеименном знании». — Киев: УЦИММ-
ПРЕСС, 1997. 

Лит 612.2534. 

ПИКО ДЕЛ Л А МИРАНДОЛА Джованни (1463—1494) — раз
носторонний ученый, философ и богослов. Происходил из семьи 
графов Мирандолы. С 14 лет обучался в нескольких итальянских 
университетах, позже продолжил образование в Парижском универ
ситете, изучая каноническое право, филологию, философию и грече
ский язык. В последние годы жизни П. занимался языками арабским 
и еврейским. Был участником платоновской академии во Флоренции. 
Для предполагаемого публичного диспута в Риме П. написал «900 те
зисов по философии, каббалистике и теологии». В качестве преди
словия к этому труду была написана «Речь о достоинстве человека», 
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а позже, в защиту тезисов, создана «Апология». Хотя диспут в Риме 
не состоялся, «Тезисы» стали широко известны и вызвали противо
речивую реакцию; даже друзья П. не разделили некоторые из вы
сказанных им положений. Комиссия, созданная папой Римским для 
рассмотрения «Тезисов», 13 из них признала еретическими, а позже, 
после ознакомления с текстом «Апологии», еретическим признала 
все тезисы без исключения. П. был арестован, но от суда инквизиции 
его спасло заступничество Лоренцо Медичи. Через некоторое время 
новый папа Римский простил П. Кроме уже названных трудов П. на
писал еще несколько сочинений, среди них — «О Сущем и Едином» 
и «Рассуждение против божественной астрологии». 
Соч Гептапл: Фрагмент / Пер. с лат. О. Ф. Кудрявцева // ЧГ. 

Речь о достоинстве человека [Фрагменты] / Пер. с лат. Л. М. Браш
ной // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. 
Т. 1: Античность, Средние века, Возрождение. — М., 1962. — С. 506-514. 

Речь о достоинстве человека [Фрагменты] / Пер. с лат. Л. М. Браги-
ной // Эстетика Ренессанса. — М.: Искусство, 1981. — Т. 1. 

Речь о достоинстве человека [Фрагменты] / Пер. с лат. Л.М. Браги-
ной // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и 
бессмертии. Древний мир — эпоха Просвещения. — М.: Издательство по
литической литературы, 1991. 

Речь о достоинстве человека [Фрагменты] / Пер. с лат. Л. М. Браги-
ной // ЧГ. 

О Сущем и Едином / Пер. с лат. Л. М. Брагиной // Сочинения итальян
ских гуманистов эпохи Возрождения (XV век) / Сост., общ. ред., вступ. ста
тья и комм. Л.М. Брагиной. — М., МГУ, 1985. 
Лит 367.619.620. 813. 814. 815. 1366. 2156. 2630. 3376. 3377. 3378. 3379. 3380. 

3596. 3602. 3634. 3910. 3937. 4020. 

ПИРР, Константинопольский патриарх в 638-641 гг. и в 654 г. 
(ум. 654) [греч] — монофелит. Осужденный по просьбе папы Рим
ского Феодора за монофелитскую ересь, П. был смещен с патриар
шего престола и оказался в Африке, где в это же время пребывал и 
св. Максим Исповедник. Между Максимом Исповедником и П. со
стоялся публичный богословский спор, в котором П. решил сыграть 
роль не только побежденной стороны, и но и переубежденного оппо
нента. Со стороны П. здесь проявились отнюдь не богословские, но 
политические мотивы. После диспута П. отправился в Рим и в своем 



293 ПЛАНУД 

исповедании отрекся от своих прежних монофелитских аргументов, 
собранием клира был возвращен в Церковь и вновь был признан 
папой Римским в правах патриарха. Однако в Константинополе это 
расценили как внешнее давление не только на церковную, но и по
литическую власть. (Последнее связано с замыслами экзарха Африки 
Григория, «игравшего на православии» в противовес монофелитству 
императора, сместить Констанса II и занять императорский пре
стол.) После невыгодного для П. поворота событий он снова принял 
монофелитскую сторону и во второй раз занял патриарший престол, 
на котором пробыл несколько месяцев до своей смерти. Кроме за
писанных речей во время диспута с прп. Максимом Исповедником, 
сохранилось несколько фрагментов его посланий. 
Ист Состоявший в провинции Африка диспут <прп.> Максима с Пир

ром, <6ывшим патриархом Константинопольским> // Диспут с Пир
ром преподобного Максима Исповедника и христологические спо
ры VII столетия. — М.: Храм Софии Премудрости Божией, 2004. — 
С. 146-237. 

Лит 660. 753. 755. 1528. 2234. 3491. 3492. 3828. 

ПЛАНУД — см. Максим Плануд. 

ПЛИФОН — см. Георгий Гемист Плифон. 

ПОЛИКАРП, епископ СМИРНСКИЙ (ок. 70-156) [греч] — 
священномученик, память 4 января. Друг Игнатия Богоносца и 
соученик его у апостола Иоанна. П. С, свидетельствует Ириней Ли
онский, был наставлен в вере Христовой апостолами и обращался 
среди многих из тех, которые видели Господа (Ириней. Против ере
сей, III, 3). Сопровождал Иоанна Богослова в его апостольских пу
тешествиях. После смерти Игнатия Богоносца П. С. стал, по словам 
Иеронима, «вождем всей Азии». Среди многочисленных учеников 
П. С. особенно славен Ириней Лионский, с его благословения отпра
вившийся в Галлию для проповеди христианства. Сам П. С. предпри
нял путешествие в Рим и многих людей, смущаемых распространен
ными там гностическими учениями, наставил на путь истины. По 
словам Иринея, П. С. писал многие послания к церковным общинам 
и к отдельным лицам для утверждения их в вере. До нас дошло толь
ко одно из них — послание к филиппийцам. Мученическая кончина 
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П. С. произошла по месту его епископства. Смирнская церковь рас
пространила послание с подробным ее описанием. Этот документ 
помещен в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского. 
Ист Житие и страдания святаго священномученика Поликарпа, епископа 

Смирнского // ЖС. — Кн. 5 — Ч. 1. — Месяц январь, дни 1-14. 
Мученичество св. Поликарпа Смирнского // Писания мужей апо

стольских / Введ., пер. и прим. прот. П. П. Преображенского. — СПб., 1895 // 
ПМА-1. 

Игнатий Богоносец. Послание Поликарпу // РОЦ. 
Григорий Турский. История франков. — М.: Наука, 1987. (Кн. I, 

гл. 28, 29). 
Евсевий. Церк. ист. (Кн. III, гл. 36; Кн. IV, гл. 14-15). 
Ириней Лионский. Письмо к Флорину (приведено у Евсевия Кесарий

ского — Церк. ист. Кн. V, гл. 20 — и у Иеронима). 
Ириней Лионский. Пять книг против ересей. — М., 1868. (Кн. III, 

гл. 3). 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 17). 

Соч Послание к филиппийцам // ПМА-2. РОЦ. 
Послание к филиппийцам // Богомыслие. — Одесса, 1992. — № 3. 

Лит 319. 627. 1148. 1613. 1673. 2053. 2287. 2324. 2413. 2478. 2530. 2538. 2561. 
2780. 2799. 2955. 3070. 3226. 3363. 3410. 3412. 3414. 3491. 3612. 3613. 
3687. 3698. 3813. 3860. 3868. 3881. 3896. 4017. 4226. 4284. 4305. 4423. 
4545. 4554. 

ПОЛИХРОНИИ, епископ АПАМЕЙСКИЙ (ум. ок. 430) 
[греч] — преподобный, память 23 февраля. Брат Феодора Мопсуе-
стийского, ученик Диодора Тарсийского. Автор толкований на тек
сты Св. Писания. 
Ист Полихроний преподобный // ЖС. — Кн. 7. — Месяц февраль. 
Лит 3415.3491.4284. 

ПОНТИЙ, диакон Карфагенской церкви, служивший при епи
скопе Киприане в 248 или 249-257 гг. [лат]. Во времена гонения на 
христиан со стороны императора Валериана (253-259) диакон П. до
бровольно последовал в ссылку за Киприаном. П. написал житие св. 
Киприана, которое считается самым древним (сер. III в.) произведе
нием латинской агиографии.. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах // Церковные историки IV — V ве

ков. — М.: РОССПЭН, 2007. (Гл. 68). 
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ПРАКСЕЙ ИСПОВЕДНИК (II в.) [лат] — богослов, борец про
тив монтанизма. С ним очень резко полемизировал Тертуллиан. 
Лит 755.756.2233.3491. 

ПРИСЦИЛЛИАН, или Прискиллиан, епископ Авильский 
(340-385) — создатель учения, названного его именем. Характери
стика взглядов П. в исторической литературе до сих пор не дана од
нозначно, ясно лишь, что это было достаточно строгое аскетическое 
учение с некоторым влиянием гностицизма. На соборах, созванных 
при жизни П. в Испании, его учение было объявлено еретическим. 
П. апеллировал к императору, но не нашел защиты и вместе со свои
ми сторонниками был казнен. Таким образом, в истории христиан
ства произошла первая казнь еретиков, что произвело сильнейшее 
впечатление, вызвало негодующие отклики, в частности, со стороны 
Амвросия Медиоланского. 
Ист Сульпиций Север. Хроника. 
Лит 3517.3518.3531.3612. 

ПРОКЛ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ с 434 г. (ум. 447) 
[греч] — святой, память 20 ноября. Ученик и сподвижник св. Иоанна 
Златоуста. Проповедник, активно выступивший против ереси Несто-
рия. Автор слов и посланий догматического характера. Сохранилось 
также его сочинение о литургии. 
Ист Житие святаго Прокла, патриарха Константинопольского // ЖС. — 

Кн. 3. — Месяц ноябрь. 
Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 8). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 26,28,29,35,36,40,41,43,45,48). 

Соч Послание к армянам о вере / Пер. с греч. // ХЧ. — 1841. — Ч. 1. 
Лит 753. 2001. 3491. 3521. 3860. 4283.4284. 

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (ок. 500 — после 526) [греч] — 
светский историк. Сделал неплохую придворную и дипломатическую 
карьеру, участвовал в военных кампаниях. Хорошо образованный и 
думающий историк, П. К. достаточно полно описал эпоху Юстиниа
на. Его перу принадлежат «История» (или «История войн Юстиниа
на...») и «О постройках». Еще одно сочинение П. К. — «Тайная исто
рия» (в нем показана оборотная сторона правления Юстиниана) — 
при жизни автора не публиковалось. 
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Соч История войн римлян с персами, вандалами и готами / Пер. с греч. 
С. Дистуниса. — СПб., 1862. (Византийские историки, переведенные с 
греческого при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 9). 
Война с готами / Пер. с греч. С И . Кондратьева. — М.: АН СССР, 

1950. 
Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / Пер. с греч. 

A.A. Чекаловой. — М.: Наука, 1993; То же: СПб.: Алетейя, 2000. 
О постройках / Пер. с греч. С. И. Кондратьева // ВДИ. — 1939. — № 4. 
Тайная история / Пер. с греч. С. И. Кондратьева // ВДИ. — 1938. — № 4. 
Фрагменты сочинений // Мишулин A.B. Древние славяне в от

рывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н.э. // ВДИ. — 
1941. —№1. 

Фрагменты сочинений — см. 2149.4449. — Т. 1. 
Фрагменты сочинений // ПВЛ-1. 

Лит 661. 713. 716. 755. 1000. 1780. 1896. 1898. 1975. 2155. 2159. 2418. 2707. 
3751. 4141. 4142. 4143. 4150. 4151. 4152. 4155.4449. 4480. 4481. 

ПРОСПЕР АКВИТАНСКИИ, Проспер Тирон (390-465) [лат] — 
пресвитер, ученик и друг бл. Августина, секретарь папы Льва I. После 
смерти бл. Августина продолжил его полемику с пелагианами в Гал
лии. Как историк был хорошо осведомлен, продолжал труд блж. Ие-
ронима. 
Лит 755.1803. 2561. 2707. 3534. 4315. 4320. 

ПРОХОР КИДОНИС (XIV в.) [греч] — брат Димитрия Кидо-
ниса, ученый-латинист, противник исихазма. За сочинения против 
Григория Паламы П. К. был отлучен от Церкви. 
Лит 941.2055.2611.2279.4391. 

ПРУДЕНЦИЙ Клемент, Аврелий (348-505) [лат] — поэт. Ро
дился и проживал в Испании, занимал довольно высокие государ
ственные должности, затем удалился в монастырь. П. — автор цер
ковных гимнов, а также небольшого стихотворного автобиографиче
ского сочинения «Предисловие». 
Соч Гимны // Вера и разум. — М., 1887. 

Предисловие. Гимн на пение петуха. Гимн Троице. О венцах. Надпи
си к историческим картинам. Послесловие / Пер. с лат. Ф. А. Петровского // 
ПСЛЛ-1. 
Лит 249. 848. 3353. 3354. 3491. 3552. 3553. 4465. 
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РАБАН (Храбан) МАВР (Грабанус Маурус), Магненций, архие
пископ Майнцский (776-856) [лат] — богослов и философ, филолог 
и поэт. Ученик Алкуина. Влияние Р. М. на ученую культуру средних 
веков было огромным. Его называли «наставником Германии». Пи
сал по преимуществу на латинском языке, но сохранилось несколько 
гимнов Р. М. на немецком языке. Образование получил в Фульдском 
монастыре, где позже долгое время был аббатом. Главное место в его 
литературном наследии занимают толкования Св. Писания, в кото
рых Р. М. активно использовал экзегетику отцов Церкви. Эти обшир
ные толкования позже сократил Валафрид Страбон, и они приобре
ли вид учебника. Р. М. создал также пособие по искусству пропове
ди — гомилетике. «О воспитании клириков» — трактат о церковных 
занятиях и о сумме знаний, необходимых клирику. Программа об
разования основывалась на грамматике, затем шли риторика, диа
лектика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. После изло
жения программы Р. М. поместил энциклопедическое сочинение «О 
Вселенной». Возможно, что P.M. — автор комментариев к трактатам 
Порфирия и к трактату Аристотеля «Об Истолковании». 
Ист Валахфрид Страбон. К Храбану Мавру, аббату Фульды, своему учите

лю//ПС Л Л-1. 
Соч О воспитании клириков: [Фрагменты] — см. 368. 3490. 
Лит 368. 401. 735. 1552. 1803. 1837. 2150. 2151. 2217. 2226. 2379. 2609. 2620. 

2623. 2804. 2845. 2985. 3491. 3561. 3562. 3563. 3564. 3565. 3781. 4301. 
4447. 4555. 

РАВУЛА, епископ ЭДЕССКИЙ (ум. 435) [сир] — богослов и 
гимнограф. Язычник, обращенный в христианство. Участник Эфес-
ского собора, в ходе которого переменил свою позицию, присоеди
нившись к Кириллу Александрийскому и покинув партию Иоанна 
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Антиохийского. Возможно, Р. Э. был переводчиком Нового Завета на 
сирийский язык. 
Ист Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 
Соч Фрагменты сочинений — см. 2324. 
Лит 755. 2234. 2324. 3491. 4479. 

РАДУЛЬФ (или Рауль) ГЛАБЕР (985-1047) [лат] — хронист и 
агиограф. Хроника Р. Г. посвящена современной Р. Г. истории; в ней 
наряду с описанием событий политической жизни много места уде
лено описаниям чудес и легендарных событий. 
Соч Пять книг истории своего времени [Фрагменты] — см. 2154. 
Лит 1326. 1671. 2154. 2707. 4301. 

РАЙМУНД АГИЛЬСКИЙ, или Ажильский (вторая пол. XI — 
нач. XII в.) [лат] — священник. Автор сочинения, посвященного исто
рии Первого крестового похода. Р. Α., состоя в свите графа Раймунда 
Тулузского, находился в центре многих важных событий, что обеспе
чило достаточно подробное и во многом точное их изложение. 
Соч История франков, завоевавших Иерусалим: Фрагменты — см. 2154. 

История франков, которые взяли Иерусалим: Фрагменты // Забо
ров М. А. История крестовых походов в документах и материалах. — М, 1975. 
Лит 1808.2154.2681.2707. 

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ, или Раймонд Лулльский, Рамон Льюль, 
Рамон Люль (1234-1315) [лат] — разносторонний ученый, фило
соф, богослов и поэт. Один из основоположников каталанской ли
тературы. Родился и жил на о. Мальорка. В юности был придворным 
трубадуром, человеком семейным, обеспеченным и благополучным. 
В возрасте 30 лет испытал мистическое видение, и «от всего этого, — 
писал о самом себе Р. Л., — я отказался по доброй воле, чтобы по
лучить возможность чтить Бога, служить добрым людям и прослав
лять нашу святую веру. Я выучил арабский язык; я неоднократно от
правлялся проповедовать сарацинам». Покинув двор, стал монахом-
францисканцем. Проповедовал в Тунисе, где, согласно легенде, пре
терпел мученическую смерть. Вся жизнь Р. Л. была подчинена целям 
миссионерства. Легенда о Р. Л. — алхимике, чернокнижнике и маге 
совершенно не подтверждается реальным изучением его жизни и 
произведений. Р. Л. писал на каталанском и арабском языках, но мно-
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гие его книги сохранились только в латинских переводах. Его имено
вали «озаренный (или просвещенный) доктор» (doctor illuminatus) и 
даже «озареннейший доктор» (doctor illuminatissimus). P. Л. утверж
дал, что разработал метод обращения заблуждающихся в истинную 
веру. Его главное произведение — знаменитый трактат «Великое ис
кусство» и есть изложение этого метода. Трактат полон таблицами, 
из которых чисто механическим сопоставлением можно вывести все 
комбинации понятий, соответствующие религиозным истинам. Этот 
трактат Р. Л. рекомендовал применять против заблуждений аверрои-
стов и мусульман. Необходимо, считал Р. Л., преодолеть пропасть 
между Откровением и разумом, теологией и философией, причем 
соотношение между теологией и философией соответствует соотно
шению причины и следствия. Фундаментальная их согласованность 
обнаружится, если исходить из определенных общепризнанных и 
универсальных для всех наук начал. Именно эти начала Р. Л. выделяет 
и сводит в общую таблицу, а затем предлагает правила их корректно
го сочетания; получаемые сочетания соответствуют всем истинам и 
всем тайнам природы, доступным человеческому интеллекту в этой 
жизни. В частности, в одном из диалогов Р. Л. приводит естественные 
и очевидные высказывания, из которых сразу же доказывается тро
ичность Бога. Технические средства (предложенные им вращающие
ся рисунки в таблицах — «логическая машина»), с помощью которых 
Р. Л. мечтал убедить неверующих и просветить невежд, рассматри
ваются ныне как первые опыты «искусства комбинаторики». Идея, 
лежащая в основе трактата «Великое искусство», восходит к давней 
христианской идее о том, что Бог открывается двояко — в Книге Би
блии и Книге Мира; во Вселенной даже мельчайшее существо указы
вает на присутствие Бога. Свойства существ тварного мира и отноше
ния этих свойств между собой могут помочь нам познать атрибуты 
Бога, искусство сочетать совершенства творений всеми возможными 
способами покажет все возможные сочетания совершенств Бога. Рас
сматриваемое в этом аспекте познание вещей преобразуется в тео
логию. Р. Л., кроме прочего, автор мистического сочинения «Книга о 
любящем и возлюбленном» и аллегорических романов. 
Соч Книга о друге и господине / Пер. со старокаталонского Д. Л. Гуреви-

ча — см. 3490. 
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Книга о любящем и возлюбленном / Пер. и прим. В. Багно // 
АСМ. — Т. 2. 

Краткое искусство / Пер. и прим. В. А. Кульматова // АСМ. — Т. 2. 
Книга о любящем и возлюбленном. Книга о рыцарском ордене. Книга 

о животных. Песнь Рамона / Издание подготовил В.Е. Багно. — СПб.: Наука, 
1997. (Под именем Рамон Льюль). 

Книга о любящем и возлюбленном [Фрагменты] // ЖМНП. — 
1917. — № 6. 

Книга о любящем и возлюбленном [Фрагменты] // Каталанская куль
тура: История и современность. — М., 1993. 

Песнь Рамона / Пер. A.M. Косса // Из каталонской поэзии. — Л., 
1984. 
Лит 564. 565. 566. 638. 646. 647. 791. 1120. 1122. ИЗО. 1219. 1344. 1365. 1552. 

1801. 1803. 1862. 2151. 2168. 2226. 2235. 2366. 2379. 2479. 2480. 2481. 
2482. 2630. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2804. 3037. 
3398. 3490. 3567. 3585. 3586. 3596. 3911. 3920. 3982. 4555. 4574. 

РАЙМУНД САБУНДСКИИ (ум. 1436) [лат] - философ и бо
гослов, автор сочинения «Естественная теология», которую Монтень 
перевел на французский язык. «Апологии Раймунда Сабундского» 
посвящена гл. XII в кн. 2 «Опытов» Монтеня. 
Соч Естественное богословие: Фрагмент // ЧГ. 
Лит 1803.3584.4574. 

РАЙМУНД ТОЛЕДСКИЙ (1126-1151) [лат] — организатор шко
лы переводчиков сочинений греческих авторов на латинский язык. 
Лит 2379.3998. 

РАТХЕР, епископ ВЕРОНСКИЙ, или Ратхер Люттихский (887-
974) [лат] — богослов и церковный деятель. Выходец из знатной се
мьи, получил образование в монастыре Лобб. Его епископское слу
жение было прервано тюремным заключением (по политическим 
мотивам), где он написал «Шесть книг предисловий, или Агонистик». 
После выхода из тюрьмы преподавал в придворной школе Оттона I, 
затем вновь становится епископом Вероны. 
Соч Шесть книг предисловий, или Агонистик: [Фрагменты] / Пер. 

Л. А. Фрейберг // ПСЛЛ-2. 
Шесть книг предисловий, или Агонистик: [Фрагменты] — см. 

368.— Т. 1. 
Лит 320. 368. 1208. 2226. 
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РЕЙСБРУК — см. Иоанн Рейсбрук. 

РЕГИНО (Регинон) ПРЮМСКИЙ (ум. 915) [лат] — богослов, 
хронист и теоретик музыки. 
Соч Об изучении гармонии: [Фрагменты] // МЭС. 

Об изучении гармонии: [Фрагменты] — см. 368. — Т. 1. 
Хроника [Фрагменты] — см. 2154. 

Лит 368. 2150. 2154. 2226. 2631. 2707. 2712. 3822.4047. 

РЕМИГИЙ ОКСЕРРСКИЙ (841-908) [лат] — святой. Фило
соф и богослов, ученый. Ученик Гейрика Оксеррского. Преподавал 
в Реймсе и в Париже. Грамматик, комментатор грамматических со
чинений. Кроме этого, комментировал Книгу Бытия и труды бл. Ав
густина. 
Лит 2379. 4047. 2983. 3334. 3611. 

РИХЕР (или Ришер) РЕЙМССКИЙ (ум. 998) [лат] — хронист. 
Его записи, охватывющие период с 888 по 978 г., продолжают хрони
ку, составленную Флодоардом. 
Соч История / Пер. с лат., сост., ст., комм, и указ. А. В. Тарасовой; Отв. 

ред. И. С. Филиппов. — М.: РОССПЭН, 1997. (Классика античности и 
средневековья). 
Четыре книги истории: [Фрагменты] — см. 368. — Т. 1. 2154. 

Лит 368. 915. 2154. 2707. 3449. 3812. 4301. 

РИЧАРД (Ришар) из МИДДЛТАУНА, или Миддлтонский, Ри
хард из Медиавиллы (ум. ок. 1300) [лат] — богослов, философ и ло
гик. Монах-францисканец. 
Лит 1190. 1552. 2364. 2379. 2630. 3596. 4555. 

РИЧАРД РОЛЛ ХЭМПОЛЬСКИЙ (ок. 1300-1349) [лат] — писа
тель-мистик. Некоторое время изучал богословие в Оксфорде, затем 
Сорбонне. Вернувшись в свою родную Англию, стал отшельником. 
Мистические сочинения Р. Р. — «Огонь любви», «Исправление жиз
ни», «Формы совершенной жизни» — стали широко известны в ка
толическом мире. По словам исследователей творчества Р. Р., его про
изведения не только служат духовными наставлениями христиан, но 
много рассказывают о самом авторе, о его стремлении к созерцанию. 
В трудах Р. Р. заметно проявляется снисходительное, а то и неприяз-
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ненное отношение к ученым университетским богословам, которые 
«не признают того, что любящим вечность сокровенный Учитель 
дает способность говорить красноречивее в сравнении с ними». 
Лит 312.3171. 

РИШАР (или Ричард, или Рихард) СЕН-ВИКТОРСКИЙ (ум. 
1173) [лат] — философ и богослов. Ученик и последователь Гуго Сен-
Викторского, яркий представитель спекулятивной мистики, стре
мившийся соединить мистику и рационализм. В трактате «О Троице» 
Р. С.-В. выстроил систему доказательства бытия Бога. Суждение о не
обходимости существования вечной и неизменной сущности разум 
делает на основе изучения эмпирической сущности, имеющей нача
ло и изменяющейся. Эта эмпирическая сущность поражена онтоло
гической недостаточностью вследствие изменчивости, но она имеет 
разные степени совершенства, что и дает право утверждать наличие 
онтологически совершенной сущности, безначальной и неизменной. 
В труде «О подготовке души к созерцанию» Р. С.-В. показал, что по
знавательные способности души человека также распределяются по 
разным степеням совершенства. Душа ищет Бога в природе и в чув
ственно воспринимаемой красоте, но по мере очищения сердца — 
необходимого условия мистического познания — она достигает выс
шей ступени богопознания и ей становится доступным созерцание 
в чистой истине свет высшей Мудрости. Р. С.-В., как и другие пред
ставители Сен-Викторской школы, не считал мистику и разум про
тивниками, но пытался обнаружить их согласие и синтезировать их 
на пути богопознания. 
Соч О Троице: [Фрагменты] / Пер. и прим. Г. Козлова // АСМ. — Т. 1. 

Четыре ступени пламенной любви / Пер. и прим. А. Клестова // 
АСМ. — Т. 1. 
Лит 732. 735. 1038.1625.1803. 2226. 2229. 2379. 2899. 3171. 3596. 3622. 3623. 

3624. 3625. 3626. 3667. 3668. 3669. 3670.4479. 4555. 4574. 

РОБЕРТ БЕЗВОРНСКИЙ (первая пол. XIV в.) [лат] — автор 
произведения, в котором излагаются основы искусства проповеди. 
Лит 1209. 

РОБЕРТ ГРОССЕТЕСТ, или Роберт Большеголовый, епископ 
Линкольнский (1175-1253) [лат] — разносторонний ученый, фило-
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соф, богослов, математик и оптик. Один из немногих западноевро
пейских философов своего времени, который владел греческим. Пе
ревел и прокомментировал сочинения Аристотеля (в частности, осу
ществил первый полный перевод «Никомаховой этики»), Дионисия 
Ареопагита и Иоанна Дамаскина. Р. Г. — автор «Гексамерона» («Ше-
стоднева»). В этом произведении и в сочинении «О свете, или О на
чале форм» Р. Г., под влиянием неоплатонизма и арабских трактатов 
по оптике, отвел центральную роль в зарождении и формировании 
Вселенной свету. В соответствии с этой идеей Бог сперва из ниче
го сотворил простую материальную точку и придал ей форму. Эта 
форма — свет; свет есть субстанция как телесная, так и бестелесная. 
Ему свойственно непрерывное порождение самого себя и мгновен
ное распространение вокруг точки по всей сфере. Эта обладающая 
формой субстанция является активным началом всех вещей. Свет 
мгновенно распространяется и увлекает за собой и распространяет 
материю, от которой он неотделим. Происходит бесконечное умно
жение света и его материи, но Вселенная не является бесконечной, но 
обязательно конечна. Свет прост (неделим); умножаясь бесконечное 
число раз, он растягивает столь же простую и неделимую материю 
по размерностям, обладающим конечной величиной. Так формиру
ется конечная сфера, на границах которой материя находится в пре
дельно разреженном состоянии; по мере приближения к центру она 
становится все более густой и плотной, это порождает активность 
телесных субстанций земного мира. При исчерпании возможности 
разрежения света внешняя граница сферы образует твердь. Эти кос
могонические идеи позволили Р. Г. впервые заявить о необходимости 
применять в физике математику. «Световая» теория Р. Г. распростра
няется и на сферы жизни и познания. Бог воздействует на мир све
том. Человек — микрокосм, в котором душа занимает место, анало
гичное месту Бога в макрокосме. 
Соч О знании Бога; Об истине; Об истине высказывания / Пер. и прим. 

А. В. Аполлонова // АСМ. — Т. 2. 
О линиях, углах и фигурах, или О преломлении и отражениях лучей; 

О цвете; Почему человек есть малый мир / Пер. с лат. А. М. Шишкова // Кос
мос и душа: учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние века: 
(исслед. и пер.). — М.: Прогресс-Традиция, 2005. 
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О свете, или О начале форм / Пер. с лат. A.M. Шишкова // ВФ. — 
1995. — № 6; То же: Знание и традиция в истории мировой философии. — 
М., 2001. 

О свете, или О Начале форм / Пер. с лат. A.M. Шишкова // Знание и 
традиция в истории мировой философии: Сб. ст. М., 2001. — С. 173-195. 
Лит 429. 557. 651. 1460. 1461. 1552. 1803. 1871. 2151. 2379. 2634. 2845. 3596. 

3628. 3629. 3630. 3631. 3632. 3634. 3911. 4551. 4552. 4554. 4555. 4556. 
4574. 

РОБЕРТ РЕЙМССКИЙ или Роберт Монах (вторая пол. XI — 
нач. XII в.) [лат] — историк Первого крестового похода. 

Фрагменты сочинений: Заборов М. А. История крестовых походов в 
документах и материалах. — М.: Высшая школа, 1977. 
Лит 1808.2681.2707. 

РОДЖЕР БЭКОН (1214-1294) [лат] — философ, естествоис
пытатель и астроном. Францисканец. Представитель Оксфордской 
школы, ученик Роберта Гроссетеста. Отличался энциклопедически
ми познаниями и широтой научных интересов. Как и его учитель, 
призывал в изучении природы использовать математику, но не ме
нее необходимым считал обращение к опытному изучению природы. 
В самом опыте Р. Б. различал три его формы: опыт, приобретаемый с 
помощью человеческих чувств; опыт внутренней жизни, с помощью 
которого познаются духовные сущности и который сопровождается 
мистическими озарениями; праопыт, которым Господь по благодати 
наделил Святых Отцов. В целом познание не может осуществиться 
без благодати веры, тем более познание той совершенной мудрости, 
что заключена в Св. Писании. К этой Истине человек будет стремить
ся всегда, но находить ее в той мере, в какой Бог Сам сообщит ее. 
Оставаясь прежде всего схоластом, Р. Б. понимал схоластику совсем 
иначе, чем многие его современники. Полная мудрость, утверждал 
он, дана одним Богом одному миру и с одной целью. Как и Бонавен-
тура, Р. Б. сводил все науки к теологии — есть одна совершенная му
дрость и одна наука, превосходящая все остальные. Вместе с тем Р. Б. 
полагал, что современная ему теология не отвечает своему высокому 
назначению; его поражало неумение и нежелание теологов постигать 
подлинный глубочайший смысл Божественного откровения, содер
жащегося в Св. Писании, и невежество схоластических теологов, не 
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умеющих и не желающих использовать знания, накопленные языч
никами. Р. Б. не отвергал авторитеты, но причину невежества видел 
в преклонении перед неосновательными авторитетами. Поскольку 
философия есть лишь толкование Божественной премудрости, опи
рающееся на нравственное учение и поведение, то Р. Б. неизбежно 
ощущал в себе пророческую миссию. Его негативное отношение к 
современной теологии в целом, его жесткие порицания Александра 
Гэльского, Альберта Великого и Фомы Аквинского определяются не 
только и не столько интеллектуальными оценками, сколько оценкой 
их как ложного пророчества. Это позволяет яснее понять причину 
преследований, которым подвергался Р. Б. Осознание доставшейся 
ему высокой миссии объясняет его самоуверенность, которое он де
монстрировал в отношении других людей, даже в отношении к папе. 
Ему не прощали его презрительной надменности и агрессивности. 
Несмотря на то, что ему оказывал покровительство папа Климент IV 
(свое основное произведение «Большой труд» Р. Б. написал по пору
чению папы), идеи Р. Б. (прежде всего в области астрологии) были 
осуждены главой ордена францисканцев, и некоторое время Р. Б. 
пребывал в монастырской тюрьме. 
Соч Opus Tertium / Пер. и прим. А. В. Аполлонова // АСМ. — Т. 2. 

Введение к трактату псевдо-Аристотеля «Тайная тайных» / Пер. с лат. 
А. Г. Вашестова // Герметизм. Магия. Натурфилософия в европейской куль
туре ХШ-ХХ вв. — М, 1999. 

Великое сочинение: [Фрагменты] — см. 2808. 
Фрагменты сочинений — см. 367.4450. 
Фрагменты сочинений // МЭС. 

Лит 367. 430. 642. 908. 909. 910. 911. 912. 1176. 1464. 1552. 1736. 1803. 1871. 
1901. 2325. 2326. 2366. 2808. 3571. 3574. 3594. 3596. 3607. 3634. 3639. 
3640. 3641. 3911. 4540. 4555. 4574. 

РОДОН (вторая пол. II в.) [греч] — богослов. Родом из Азии, 
приехав в Рим, учился у Татиана. Впоследствии, когда Татиан укло
нился от православного учения, Р. разошелся со своим учителем, 
не последовал за ним ни в его дальнейших путешествиях, ни в его 
богословских странностях. Р. был плодовитым писателем; ему при
надлежат полемические сочинения — против Маркиона и Апеллеса, 
против фригийской ереси (Монтана). Р. — автор толкования на кни-
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гу Бытия — Шестоднева. Из всего письменного наследия Р. сохра
нились небольшие фрагменты, вошедшие в «Церковную историю» 
Евсевия Памфила. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 13). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 37). 
Лит 3612. 

РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ (ок. 490-560) [греч] — преподоб
ный, память 1 октября. Константинопольский диакон, крупнейший 
представитель церковной поэзии. По преданию, Р. С. в начале свое
го служения подвергался насмешкам прихожан за неумелое пение; 
после молитв Р. С. во сне получил дар пения от явившейся ему Ма
тери Божией. Р. С. творил в жанре, который позже стал называться 
«кондак». Сам Р. С. свои поэмы называл гимнами, молениями, хва
лами. Словом «кондак» («кондакион») в его время называли палоч
ку, на которую наматывался пергаментный свиток, как и сам свиток. 
Термин «кондак», как обозначение жанра церковной гимнографии, 
появился в IX в. Кондак как жанр позже был вытеснен каноном, до
стигшим, в свою очередь, расцвета в творчестве св. Андрея Крит
ского. С умножением числа канонов кондаки Р. С , за некоторыми 
исключениями, были оставлены без внимания. В настоящее время 
слово «кондак» имеет другое значение; это — краткое песнопение на 
тему праздника или святого; обычно оно входит в состав акафиста 
и канона. 
Ист Память преподобного Романа Сладкопевца // ЖС. — Кн. 2. — Месяц 

октябрь. 
Соч Гимны. — М., 1903. 

На Иуду предателя. Гимн. О жизни монашеской // От берегов Босфора 
до берегов Евфрата / Пер., предисл. и комм. С. С. Аверинцева. — М.: Наука, 
1987; То же: Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григорий 
Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Исаак 
Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Студит / Пер. с сир. и греч. 
С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i Лггера, 2003. 

Гимны / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 
Кондак на жертвоприношение Авраама / Пер. с греч. М. Асмуса // 

БС. — 2001. — Вып. 8. 
Кондак 44 — см. 1952. — Ч. 1, гл. 2. 
Плач Пресвятой Богородицы при Кресте. — М., 1909. 
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Лит 65. 83. 84. 94. 97. 98. 101. 209. 509. 627. 831. 993. 995. 999. 1000. 1001. 
1348. 1952. 2055. 2069. 2070. 2185. 2286. 2478. 3169. 3397. 3402. 3491. 
3649. 3650. 3651. 3856. 4204. 4283. 4284. 4305. 

РОСЦЕЛИН — см. Иоанн Росцелин. 

РУФИН АКВИЛЕЙСКИЙ, или Руфин Тураний (ок. 340-410) 
[лат] — писатель и переводчик. Вначале был близким другом Иерони-
ма, но после того, как Р. Α., по наставлениям Дидима Слепца, стал по
следователем учения Оригена, бывшие друзья резко и окончательно 
разошлись. Р. А. перевел многие сочинения греческих богословов, в 
том числе труды Оригена, Василия Великого, Григория Назианзина. 
Ист Палладий. Лавсаик. Гл. 319.0 Руфине. 

Иероним Стридонский. Апология против Руфина // Иероним. Творе
ния. — Киев, 1881. — Ч. 1. 

Евагрий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 12,13). 
Соч Жизнь пустынных отцов / Пер. с лат. — Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1991. (Репринт изд. 1898 г.). 
Жизнь пустынных отцов. — М.: Фонд «Христианская жизнь», 2002. 
Церковная история — см. 4135. 
Фрагменты сочинений — см. 2324. 

Лит 249. 716. 753. 755. 756. 1023. 1125. 2324. 2536. 3491. 3666. 3667. 3668. 
3691. 3807. 3896. 3900. 4135. 



с 

САВВА ОСВЯЩЕННЫЙ, Муталакскский, игумен (ум. 532) — 
преподобный, память 5 декабря. Основал в Палестине знаменитый 
уже при его жизни монастырь, впоследствии названный его именем. 
По свидетельству Кирилла Скифопольского, С. О. оставил после себя 
письменный устав для палестинских монастырей. 
Ист Савва Освященный // ЖС. — Кн. 4. — Месяц декабрь. 

Кирилл Скифопольский. Житие св. Саввы // ХЧ. — 1823. — Ч. 11. 
Соч Правила общежития, данные преемнику авве Мелетию // Дмитриев

ский А. А. Древнейшие патриаршие типиконы: Святогробский Иеру
салимский и Великой Константинопольской Церкви. — Киев, 1907. 
Завещание преподобного Саввы Освященного / Пер. с греч., вступ. 

ст. и комм. М. Желтова / У истоков Иерусалимского устава. Ч. 1 // Богос
ловский сборник / Правосл. Свято-Тихон. богосл. ин-т. — М., 2001. — 
Вып. VII. — С. 184-192. 
Лит 542. 1600.1627. 2286. 2215. 3685. 3686. 3781. 3885.4283. 

САВЕЛЛИЙ ЛИВИЙСКИЙ (III в.) [греч.] — ересиарх, учив
ший, что три Лица Троицы суть лишь внешние формы проявления 
или аспекты единого Бога. 
Ист Сократ. Церк. ист. (Кн. I, гл. 5, 23, 24; Кн. II, гл. 9, 20, 29; Кн. III, гл. 7; 

Кн. IV, гл. 12,33). 
Сульпиций Север. Хроника. 
Василий Великий. Против Савеллиан, Ария и Апомеев // Творения 

иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Кап-
подокийской. — М.: Б.и., 1993. — Ч. IV. 
Лит 685. 755. 756. 1817. 2233. 2625. 2839. 3070. 3491. 3497. 3690. 4107. 

САЛИМБЕНЕ де АДАМ, Салимбене Пармский (1221 — после 
1288) [лат] — монах-францисканец, автор хроники. 
Соч Хроника / Пер. с лат. — М.: РОССПЭН, 2004. 
Лит 733.1196. 1343. 2457. 2707. 3693. 
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САЛЬВИАН из МАССАЛИИ, Сальвиан Марсельский (400-
480) [лат] — пресвитер, известный проповедник и писатель. Из
вестия о его жизни очень скудные. В некоторых более поздних ис
точниках его называют епископом, но таковым он никогда не был. 
С. М. — автор труда «Об управлении Божьем», сочинений «Против 
алчности», «К католической церкви». Все его произведения (включая 
сохранившиеся письма, а также, вероятно, несохранившиеся пропо
веди) посвящены так или иначе одной теме — обличению деморали
зации римского общества. С. М. вскрывает совершенно поверхност
ный, внешний характер исповедания христианства, сочетающийся 
с чисто языческим стремлением к развлечениям — играм и театру. 
В остальном, что выходит за рамки языческого веселья и стремления 
к богатству, люди поражены всеобщей апатией, демонстрируют ту
пость и лень. Именно поэтому Бог карает христиан-римлян; они, а не 
варвары виноваты в несчастьях Империи. 
Соч О мироправлении Божьем: [Фрагменты] // ПСЛЛ-1. 

Фрагменты сочинений — см. 2154. 4449. — Т. 1. 
Лит 848. 1343. 1562. 2154. 2971. 3355. 3356. 3361. 3491. 3713. 3714. 3715. 

4449. 

СЕВЕР (или Севир), патриарх АНТИОХИЙСКИЙ, патриарх в 
512-519 гг. (ум. 542) [греч] — писатель и проповедник. Противник 
решений Халкидонского собора, монофизит. Был лишен кафедры и 
отправлен в изгнание. С. А. писал и произносил проповеди только 
по-гречески, почти все его литературное наследие сохранилось лишь 
в сирийском переводе. Главное произведение С. А. — трактат против 
Иоанна Грамматика. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. III, гл. 33, 34, 44; Кн. IV, гл. 4, 10, 11; Кн. VI, 

гл. 22). 
Соч Против нечестивого грамматика (Кн. II, гл. 4) // БС. — 2003. — 

Вып. 12. 
Слова 76 и 89 // Любак Анри де. Католичество: Социальные аспекты 

догмата. — Милан: Христианская Россия, 1992. 
Лит 753. 838. 997. 1510. 1512. 1807. 2053. 2234. 2707. 2839. 3370. 3491. 3785. 

4305. 

СЕВЕРИАН ГАВАЛЬСКИЙ (ум. после 415) [греч] — проповед
ник. В числе его проповедей — беседы на Книгу Бытия. 
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Ист Сократ. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 11,15,23). 
Лит 3759. 

СЕДУЛИЙ (вторая пол. V в.) [лат] — поэт, автор «Пасхального 
стихотворения» в пяти книгах. В этом сочинении С. рассказывает о 
наиболее важных эпизодах ветхозаветной и новозаветной истории. 
Вся поэма пронизана высокой христианской мистикой. Это произ
ведение стало очень популярным, оказало огромное влияние на ста
новление средневековой латинской поэзии. 
Соч Пасхальное стихотворение (книга I) // ПСЛЛ-1. 
Лит 249. 3357. 3358. 3754. 

СЕРАПИОН, епископ АНТИОХИЙСКИЙ (вторая пол. II в.) 
[греч] — богослов и церковный деятель. Автор полемических и аске
тических сочинений, до наших дней в полном виде не сохранивших
ся. Фрагменты сочинений С. А. известны в передаче Евсевия Кеса-
рийского и Иеронима. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. V, гл. 19; Кн. VI, гл. 11,12). 
Лит 3771.4284. 

СЕРАПИОН ТМУИТСКИЙ (IV в.) [греч] — писатель и аскет, 
составитель «Монашеских правил», автор жития Макария Великого 
(известно только на коптском языке). Сподвижник св. Афанасия Ве
ликого в борьбе с арианской ересью. С. Т. написал ряд догматических 
и полемических сочинений. Из числа его сочинений сохранились не
многие; среди них — литургический труд «Евхологион» и послания. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 99). 
Соч Евхологион — см. 1602. 

Послания к монашествующим / Пер. А. И. Сидорова // Творения древ
них отцов-подвижников. — Б.м.: Мартис, 1997. 
Лит 1599. 3491. 3697. 3772. 3824. 4284. 

СЕРГИЙ, патриарх Константинопольский в 610-638 гг. 
[греч] — церковный деятель и поэт. Был близок к императору Ира
клию и нередко брал на себя светские государственные обязанности. 
В частности, организовал оборону Константинополя во время ее 
осады врагами. По поводу избавления столицы С. написал, как пола
гают многие историки, акафист Божьей Матери, который до сих пор 
поется и читается в Православной церкви. Придерживался еретиче
ских монофелитских взглядов. 
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Соч Акафист Матери Божьей / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ПВЛ-1. 
Лит 84. 94. 319. 660. 753. 1186. 1348. 2001. 2529. 2839. 2586. 3491. 3497. 3786. 

3827. 

СЕРГИЙ ИСПОВЕДНИК, Сергий Святоградец, или Агиополит 
(IX в.) [греч] — песнописец, историк и богослов. 
Лит 2286.3782.4283. 

СЕРГИЙ (Саргас) РЕШАЙНСКИЙ (V-VI вв.) [сир] — ученик 
Иоанна Филопона. Проявил себя в разных областях знания — из
вестный в свое время практикующий врач, автор сочинений, посвя
щенных медицине, натурфилософии и философии, логике. Перевод
чик трудов Аристотеля и Галена на сирийский язык. Как переводчи
ка, внимание С. Р. привлекли сочинения Дионисия Ареопагита. Раз
ного рода интриги заставили С. Р. перебраться в Антиохию, оттуда — 
в Рим. Из Рима он выехал с Агапитом I в Константинополь, где умер 
внезапно, быть может насильственно, за несколько дней до кончины 
своего спутника, дата смерти которого падает на 6/22 апреля 536 г. 
Лит 3370. 

СИГЕР БРАБАНТСКИЙ (ок. 1240 — ок. 1282) [лат] — философ 
и богослов. С. Б. считал, что есть два пути познания — один необхо
дим и возможен с помощью Откровения, и именно этот путь ведет к 
истине. У него истина всегда и исключительно означает Откровение. 
Другой путь связан с опорой на философию и естественный раз
ум. В случае конфликта двух путей следует знать, что Бог не может 
лгать и принимать истину, данную в Откровении, впитывая ее верой. 
Слово «истина» применительно к философскому умозрению С. Б. не 
употребляет, значит, цель философии — не поиск истины. Занятия 
философией заключаются в том, что необходимо отыскивать то, о 
чем думали философы (прежде всего Аристотель), нежели истину, 
ибо есть только одна истина — истина веры. Тезис о двойственности 
истины не мог быть принят Церковью, поскольку при этом предпо
лагается способность разума доказать нечто противопоставленное 
вере, из чего следует, что вера в ряде случаев имеет ложное начало. 
Поэтому идеи С. Б. встретили официальное церковное осуждение, их 
опровергали Альберт Великий и Фома Аквинский. 
Соч Вопросы о разумной душе — см. 367. — Т. 1. — Ч. 2. 
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Фрагменты сочинений // АСМ. — Т. 2. 
Лит 367. 886. 887. 1552. 1803. 1991. 2151. 2226. 2379. 3006. 3596. 3793. 3794. 

3795. 3796. 3797. 3798. 3799. 3911.4476.4531. 4533.4555. 

СИГЕРИЙ из КУРТРЭ [лат] — представитель (наряду с Мар
тином Датским, Фомой Эрфуртским и др.) грамматической «школы 
модистов», изучающей язык как систему «модусов» — отношений 
между вещью, звуком и сознанием. М. Л. Гаспарова отмечает пора
зительную близость сочинений этих грамматиков к построениям со
временной нам лингвистики. 
Лит 1209. 

СИДОНИЙ АПОЛЛИНАРИЙ, Соллий Модест (430-485) 
[лат] — церковный деятель и поэт. Выходец из аристократической 
семьи, получивший прекрасное образование. С. А. занимал высокие 
государственные посты, был префектом Рима, позже занял епископ
скую кафедру в Клермоне. Из литературного наследия С. А. сохра
нилось 9 книг писем, подготовленных к изданию самим автором, и 
стихотворения. 
Ист Григорий Турский. История. (Кн. II. Гл. 21-25). 
Соч Стихотворения. Письма // ПСЛЛ-1. 

Стихотворения / Пер. Ф. Петровского, С. Ошерова // Поздняя латин
ская поэзия. — М.: Художественная литература, 1982. 

Стихотворения / Пер. Ф. Петровского // Парнас. Антология античной 
лирики. — М.: Московский рабочий, 1980. 

Фрагменты сочинений и письма — см. 2154. 
Лит 1206. 1769. 2154. 2226. 2322. 2547. 2707. 2779. 

СИЛЬВЕСТР II, папа Римский — см. Герберт Реймсский. 

СИЛЬВЕСТР СИРОПУЛ (первая пол. XV в.) — автор сочине
ния, рассказывающего о Ферраро-Флорентийском соборе 1439 г., за
ключившем унию с латинской католической церковью. 
Лит 713.716.1528.2815. 

СИМЕОН БЛАГОГОВЕЙНЫЙ, или Симеон Студит (ум. 986) 
[греч] — аскет и мистик, учитель Симеона Нового Богослова, кото
рый на всю жизнь сохранил благодарную память о своем учителе — 
ежегодно праздновал память своего наставника, составлял в его 
честь похвальные слова, написал его икону. О жизни С. Б. известно 
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мало, в основном из сочинений Симеона Нового Богослова и Ники
ты Стифата, но содержащиеся здесь сведения отрывочны. 
Ист Симеон Новый Богослов. Огласительное слово 16 // Слова препо

добного Симеона Нового Богослова / Пер. Феофан Затворник. — М., 
1890. — Т. 1. 

Соч Подвижническое слово старца Симеона Благоговейного / Пер. с греч. 
Феофана Затворника. — М., 1889; То же: М., 1892; То же: М., 1907. 
Подвижническое слово — см. 1610. — Т. 5. 

Лит 1895. 1974. 3918. 

СИМЕОН ДИВНОГОРЕЦ (ум. 596) [греч] — церковный поэт. 
Лит 3781. 

СИМЕОН ЛОГОФЕТ — см. Симеон Метафраст. 

СИМЕОН МАГИСТР — см. Симеон Метафраст. 

СИМЕОН МЕТАФРАСТ или Симеон Логофет (ум. 940) [греч] — 
патриций и магистр при константинопольском дворе, в конце жиз
ни — монах. Собрал и литературно обработал («метафраст» — пере
лагатель) огромное количество житий святых. Иногда СМ. отождест
вляется с Симеоном Логофетом или Симеоном Магистром, автором 
«Хроники». В предлагаемом Словаре материалы о СМ. и Симеоне 
Логофете даны совместно. С М . принадлежат также стихотворе
ния, речи. 
Ист Михаил Пселл. Похвальное слово Симеону Метафрасту // Воронеж

ские епархиальные ведомости. — Воронеж, 1872. 
Соч Симеона Логофета и Метафраста описание мира от бытия и Летовник 

собран от различных летописей. — СПб., 1886. 
Симеона Метафраста и Логофета описание мира от Бытия и летовник 

собран от различных летописей: Славянский перевод хроники Симеона Ло
гофета с дополнениями / Изд. В. Срезневский. — СПб., 1905. 

Житие и мученичество святых Киприана и Юстины. Житие Галактио
на и Эпистимии. Житие Евгения и дочери его Марии / Пер. с греч. Т. В. По
повой // ПВЛ-2. 

Житие свт. Григория Великого / Пер. с греч., предисл., комм. М. А. Ти
мофеева // АиО. — 1997. — № 1 (12). 

Жизнь и деяния святого отца нашего Николая // ВЛ; То же: ЖВС. 
Хроника Симеона Логофета / Изд. В. Срезневского. — М., 1905. 
Хронография: [Фрагменты] / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-2. 
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Лит 217. 713. 716. 720. 755. 1000. 1006. 1007. 1008. 2191. 2262. 2286. 2534. 
2701. 2707. 3416. 3417. 3468. 3476. 3477. 3491. 3847. 4044. 4078. 4141. 
4213.4283.4284.4391. 

СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ (949-1022) [греч] — препо
добный, память 12 марта. Ученик Симеона Благоговейного, которого 
чтил всю свою жизнь. Великий мистик христианского Востока, автор 
«Деятельных и богословских глав», поэт. С. Н. Б. рожден в богатой и 
знатной семье. После окончания учебы в Константинополе юноша 
был лично представлен императору и вошел в число царедворцев. Но 
С. Н. Б. привлекала иная карьера. Под влиянием духовных книг и бе
сед с престарелым монахом Студийского монастыря Симеона Благо
говейного С. Н. Б. вступил на путь суровой аскезы, оставаясь в миру. 
Впоследствии С. Н. Б. рассказывал о том, какие искушения одолева
ли его и как его аскеза прерывалась раскованным поведением тогда, 
когда Симеона Благоговейного не было рядом. «Но любовь и вера ко 
святому старцу, — писал позднее С. Н. Б., — осталась в моем несчаст
ном сердце. И из-за нее, я думаю, Человеколюбивый Бог после про
шествия стольких лет помиловал меня по его молитвам». С благо
словения старца Симеона Благоговейного С. Н. Б. стал послушником 
Студийского монастыря, а затем принял монашество. В 980 г. С. Н. Б. 
был избран игуменом обители Святого Маманта. Однако не все 
обитатели монастыря приняли аскетические нововведения С. Н. Б., 
в частности празднование памяти Симеона Благоговейного. В кон
фликт настоятеля и монахов вмешались церковные власти, ради со
хранения мира С. Н. Б. был удален из Константинополя в один из не
больших храмов в пустынной местности, где позже возникла новая 
обитель. С. Н. Б. получил возможность много писать, здесь были соз
даны труды, известные как «Слова преподобного Симеона, Нового 
Богослова», гимны. Основная мысль богословского учения С. Н. Б. 
сводится к утверждению возможности ощутить и воспринять Бога 
еще в этой жизни — обожения, достигаемого посредством покаяния 
и причащения Телу и Крови Христовой. 
Ист Преподобный Никита Стифат. Жизнь преподобного Симеона Ново

го Богослова // Преподобный Симеон Новый Богослов. Творения. — 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. — Т. 1. (Репринт изд. 1917 г.). 
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Преподобный Никита Стифат. Жизнь и подвижничество иже во свя
тых отца нашего Симеона Нового Богослова / Пер. Л. А. Фрейберг под ред. 
игумена Илариона (Алфеева) // Преподобный Симеон Новый Богослов, 
преподобный Никита Стифат. Аскетические произведения в новых перево
дах / Сост. и общ. ред. игумена Илариона (Алфеева). — Клин: Христианская 
жизнь, 1999. 

Преподобный Никита Стифат. Жизнь и подвижничество иже во свя
тых отца нашего Симеона Нового Богослова, пресвитера и игумена мона
стыря святого Маманта Ксирокерка / Пер. Л. А. Фрейберг // ЦиВ. — 1999. — 
№2 (9); 2000. —№1(10). 

Преподобный Никита Стифат. На книгу божественных гимнов препо
добного Симеона Нового Богослова // Преподобный Симеон Новый Богос
лов. Творения. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. — Т. 3. (Репринт 
изд. 1917 г.). 

Никита Стифат. О гимнах преподобного Симеона Нового Богослова // 
ЦиВ. — 2000. — №1. 
Соч Аскетические произведения / Сост. и общ. ред. игумена Илариона 

(Алфеева). — Клин: Христианская жизнь, 1999. 
Божественные гимны / Пер. с греч. иеромонах Пателеимон Успен

ский. — Сергиев Посад, 1917. 
Божественные гимны: (Гимн 1) / Пер. с греч. иером. Софрония (Саха

рова)// ВРПЭ. — 1954. — № 17. 
Божественные гимны: (Гимны 6 и 48) / Пер. с греч. иером. Софрония 

(Сахарова) // ВРПЭ. — 1953. — № 15. 
Гимн 58. Общее наставление с обличением ко всем: царям, архие

реям, священникам, монахам и мирянам, изреченное и изрекаемое от уст 
Божьих / Пер. с греч. иеромонаха Илариона (Алфеева)// ВРХД. — Париж; 
Нью-Йорк; М., 1997. — № 175. 

Гимны // Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григо
рий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. 
Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Студит / Пер. с сир. и 
греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i Лггера, 2003. 

Главизны. Благодарения. Диалог со схоластиком. — Б.м., 1999. 
Главы богословские, умозрительные и практические / Пер. иеромона

ха Илариона (Алфеева) //1974; То же: СПб.: Алетейя, 2001. 
Главы богословские, умозрительные и практические. — М.: Зачатьев

ский монастырь, 1996. 
Главы практические и теологические: [Фрагменты] / Пер. с греч. 

Т. А. Миллер//ПВЛ-2. 
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Из гимнов божественной любви / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // 
ПВЛ-2. 

Избранные гимны (3, 6, 19, 42) / Пер. с греч. иеромонаха Илариона 
(Алфеева) // ЖМП. — 1992. — № 1. 

Избранные гимны / Пер. с греч. иеромонаха Илариона (Алфеева) // 
Символ. — 1991. — № 26. 

Избранные гимны в стихотворном переводе / Пер. с греч. иеромона
ха Илариона (Алфеева) // 1974; То же: СПб.: Алетейя, 2001; То же: ЦиВ. — 
1998. — № 1 (4). 

Избранные гимны: № 35,44; № 5,11,40,45 / Пер. с греч., прим. иером. 
Илариона (Алфеева) // ЦиВ. — 1998. — № 1 (4). — № 2 (5). 

Избранные проповеди // Начало. — СПб., 2002. — № 12. 
Метод священной молитвы и внимания / Пер. с греч. А. Г. Дунаева // 

ПСБ. 
Нравственные слова. Кн. 1, гл. 6: О том, как все святые соединяются 

со Христом Богом и становятся одно с Ним / Пер. с греч. Т. А. Миллер // 
АиО. — 1996. — № 2/3 (9/10). 

О памяти смерти / Пер. с греч. иером. Василий (Кривошеий) // 
ВРПЭ. — 1953. — № 14. 

Послание об исповеди / Пер. с греч. иеромонаха Илариона (Алфее
ва) //1974; То же: СПб.: Алетейя, 2001; То же: ЦиВ. — М., 1999. — № 2 (9). 

Послание об исповеди / Пер. с греч. иером. Илариона (Алфеева) // 
ЦиВ. — 1999. — № 2 (9). 

Поучение I / Пер. с греч. Т. А. Миллер // ПВЛ-2. 
Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Сти-

фат. Аскетические сочинения в новых переводах / Сост. и общ. ред. епископа 
Илариона (Алфеева). — 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 
2007. (Серия «Библиотека христианской мысли». Исследования). 

Прииде, Свет истинный: Избранные гимны / Стихотворный пер. с 
греч. игум. Илариона (Алфеева). — СПб.: Алетейя, 2000. (Византийская би
блиотека. Источники). 

Слова духовно-нравственные Марка Подвижника, Исайи Отшель
ника, Симеона Нового Богослова. — М.: Московское подворье Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995. (Репринт изд. 1911 г.); То 
же — М.: Паломник, 1995. 

Слова преподобного Симеона Нового Богослова / Пер. с греч. Феофа
на Затворника. — М., 1890-1892. — Т. 1-2. 

Творения. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. — Т. 1-3. (Ре
принт изд. 1917 г.). 

Фрагменты сочинений — см. 2606. 2607. 
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Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Фрагменты сочинений // Настольная книга священнослужителя. — 

М.: Издательский отдел Московского патриархата, 1994. — Т. 1-7. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Лит 1. 99. 101. 107. 209. 215. 216. 217. 339. 340. 341. 370. 397. 658. 676. 837. 

889. 896. 901. 952. 954. 955. 956. 957. 958. 962. 1032. 1675. 1712. 1713. 
1714. 1895. 1899. 1949. 1954. 1955. 1957. 1974. 1975. 2053. 2055. 2060. 
2098. 2283. 2530. 2534. 2561. 2607. 2639. 2839. 2881. 2891. 2900. 2903. 
3120. 3246. 3247. 3248. 3249. 3399. 3540. 3750. 3839. 3848. 3849. 3850. 
3896. 3900. 3914. 3918. 3997. 4017. 4100. 4244. 4284. 4296. 4398. 4483. 
4484. 

СИМЕОН СОЛУНСКИЙ, или Фессалоникийский (XIV — нач. 
XV в.) [греч] — богослов, оставивший труды в области литургики и 
экзегетики. Написал также ряд сочинений против католиков. 
Соч Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийско-

го. — М.: Галактика, 1994. (Репринт изд. 1856 г.). 
Лит 209. 889. 893. 896.1348. 2531. 3851. 3856. 3896. 3914. 4283. 

СИНЕСИЙ, епископ КИРЕНСКИЙ (370/375-413/414) [греч] — 
ученый и поэт. Родился в Кирене в языческой семье, изучал филосо
фию неоплатонизма в Александрии и в Афинах. Вернувшись в свой 
родной город, по желанию христианской общины города был избран 
епископом, а уже затем, как предполагают некоторые историки, при
нял христианство. Обращению С. К. во многом способствовал его 
брак с женщиной-христианкой. До наших дней сохранились про
изведения С. К., написанные как в языческий, так и в христианский 
периоды его жизни. К последним относятся проповеди и некоторые 
гимны. Кроме этого. С. К. оставил также обширную переписку. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 15). 
Соч О царстве / Пер. с греч. и прим. М. В. Левченко // ВВ. — 1953. — Т. 6. 

О царстве: [Фрагменты] // АМПрМ. 
Гимны / Пер. с греч. М.Е. Грабарь-Пассек // ПВЛ-1. 
Египетские рассказы, или О промысле / Пер. Л. А. Фрейберг) // 

ПВЛ-1. 
Гимны // Античные гимны. — М.: МГУ, 1988. 
Гимн 5 — см. 2324. 
Фрагменты сочинений // АМПрМ. 
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Фрагменты сочинений // ИЭВ. 
Лит 100. 1379. 2222. 2324. 2530. 2559. 2560. 2625. 3205. 3206. 4037. 4141. 

4144. 

СОЗОМЕН, Саламан Ермей (ум. ок. 450) [греч] — церковный 
историк, исторический труд которого в том виде, в котором он до
шел до нас, охватывает события от 323 до 439 г. Современные исто
рики склонны считать, что труд С. малосамостоятелен, в основном 
он представляет собой переработку церковной истории Сократа 
Схоластика. И тем не менее в произведении С. есть много того, что 
не представлено в сочинении Сократа Схоластика. 
Соч Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. — СПб., 1851. 
Лит 716. 755. 1148. 2426. 2434. 2536. 3491. 3905. 3906. 4152. 4157. 4504. 

СОКРАТ СХОЛАСТИК (ок. 380 — ок. 440) [греч] — церков
ный историк. Получил языческое образование в Александрии, за
тем переехал в Константинополь. Богословское его образование, 
как полагают современные историки, было весьма фрагментарным, 
причем С. С. много использует труды ученых еретиков, например 
Филосторгия. Труд С. С. охватывает события церковной жизни с 306 
по 439 г. События современной ему истории С. С. воспроизводит по 
собственным воспоминаниям. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 2, 5,19; Кн. V, гл. 24). 
Соч Церковная история. — М.: РОССПЭН, 1996. 

Церковная история: [Фрагменты] // Евагрий Схоластик. Церковная 
история. — СПб.: Алетейя, 2001. (Византийская библиотека. Источники). 
Лит 716. 755. 1000. 1148. 2426. 2430. 2434. 2436. 2530. 2536. 2610. 3491. 3925. 

3926. 4144. 4152. 4157. 4198. 

СОТЕРИХ (или Сотирих) ПАНТЕВГЕН, патриарх Антиохий-
ский (XII в.) — еретик, развивал учение о Троице, полагая, что евха
ристия приносится только Отцу, но не Троице, внося тем самым ие
рархичность в понимании Троицы. Учение С. осуждено на соборах 
1156 и 1157 гг. 
Лит 2531.3215. 

СОФРОНИЙ ДАМАССКИЙ [греч] — святой, память 11 марта. 
Патриарх Иерусалимский с 634 по 644 г. Родился в Дамаске, приехав 
в Иерусалим, стал учеником и другом Иоанна Мосха; вместе они по-
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бывали во многих монастырях Палестины и Египта, а также в Риме. 
Иоанн Мосх умер в Риме, и С. Д. добился перенесения его тела на род
ную землю и захоронения его там. Именно С. Д. получил из рук Иоан
на Мосха «Лимонарь» для дальнейшего его распространения. После 
возвращения С. Д. на Восток он вскоре был избран патриархом Иеру
салимским. После взятия Иерусалима мусульманами С. Д. бежал из 
города и через некоторое время умер. С. Д. известен прежде всего по 
своей борьбе с монофизитством; собственно говоря, поездка Иоан
на Мосха и С. Д. в Рим вызвана была необходимостью организации 
противодействия монофизитам, и в конце концов С. Д., когда он уже 
был иерусалимским патриархом, удалось склонить папу Римского к 
осуждению монофизитства. С. Д. написал немало полемических со
чинений против этого учения. До наших дней сохранились «Слова» 
С. Д., посвященные разным догматическим вопросам, сказания о му
чениках. С. Д. оставил также яркий след в области церковной поэзии. 
Ист Память иже во святых отца нашего Софрония Премудрого, патриарха 

Иерусалимского // ЖС. — Кн. 7. — Месяц март. 
Константинопольский (VI Вселенский) собор. 

Соч Проповеди. — М., 1992. 
Лит 660. 753. 1178. 1348. 2001. 2060. 2234. 2286. 2529. 2839. 3107. 3481. 3491. 

3781. 3827. 3856.4283.4284.4305. 

СТЕФАН САВВАИТ (ум. ок. 807 г.) [греч] — церковный поэт, 
создатель канонов. 
Лит 2286. 3107. 3856. 3958. 4283. 

СТЕФАН ФИВАИДСКИЙ (IV — V вв.) [греч] — египетский 
подвижник. О его жизни и его сочинениях нет упоминаний в творе
ниях других авторов этого и более позднего времени. Но под именем 
С. Ф. сохранились некоторые аскетические произведения IV-V вв. 
Соч Аскетическое слово / Пер. с греч. А. И. Сидорова // Творения древних 

отцов-подвижников. — Б.м.: Мартис, 1997. 
Слово аскетическое / Пер. с греч. Т. Миллер // АиО. — 1995. — № 4 (7). 

То же: Патристика. Новые переводы, статьи. — Нижний Новгород, 2001. — 
Вып. 1. 
Лит 2880.2882.3824. 

СУГЕРИЙ (Сюжер) из СЕН-ДЕНИ (1081-1151) [лат] — госу
дарственный и церковный деятель. Одно время был регентом фран-
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цузского королевства. С. — автор «Жизнеописания Короля Людо
вика Толстого». Известен как теоретик и практик готической архи
тектуры. 
Соч Книга о делах управления // Уч. зап. Ленинградского пед. институ

та. — 1941.—Т. 45. 
Фрагменты сочинений // ИЭВ. 

Лит 103. 848. 1380.1671. 2226. 2707. 3243. 3409. 4555. 

СУЗО — см. Генрих Сузо. 

СУЛЫ1ИЦИЙ СЕВЕР из Аквитании (365-425) [лат] — агио-
граф и хронист. Был адвокатом, но под влиянием Мартина Турского 
и Павлина Ноланского избрал жизнь пустынника. «Хроника» С. С. 
содержит краткое описание событий от сотворения мира до 400 г., 
причем достаточно подробно описаны современные С. С. события. 
В средние века «Хроника» выполняла роль учебника по всемирной 
истории. С. С. написал также «Житие» св. Мартина Турского, ему 
принадлежат письма и диалоги. В «Диалогах» описывается жизнь 
монахов и монастырей. 
Ист Геннадий. Краткая биография Сульпиция Севера // Сульпиций Север. 

Сочинения. — М.: РОССПЭН, 1999. 
Соч Сочинения / Пер. с с лат., комм. А. И. Донченко. — М.: РОССПЭН, 

1999. 
Житие святого Мартина, епископа и исповедника // АиО. — 1998. — 

№ 2 (16). 
Лит 755. 1343. 1621. 2536. 3491. 4135. 4136. 4239. 

СФРАНДЗИ — см. Георгий Сфрандзи. 
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ТАЛАССИЙ — см. Фалассий. 

ТАРАСИЙ [греч] — святой, память 25 февраля. Патриарх 
Константинопольский в 784-806 гг. Родился в Константинополе, 
где получил хорошее образование. Сделал успешную карьеру при 
императорском дворе, достиг звания сенатора. Ему, еще мирянину, 
предложили занять патриарший престол, после некоторых раздумий 
Т. согласился при условии, что будет созван Вселенский собор для 
осуждения иконоборческой ереси. На соборе 787 г., который состо
ялся под председательством Т., было утверждено почитание святых 
икон. Т. — автор полемических (против иконоборцев) сочинений, 
проповедник. 
Ист Житие святаго отца нашего Тарасия, архиепископа Константинополь

ского // ЖС. — М., 1996. — Кн. 6. — Месяц февраль. 
Воспоминания Седьмого Вселенского собора // ЖС. — Кн. 2. — Месяц 

октябрь. 
Константинопольский (VII Вселенский) собор. 

Соч Послание к Адриану, папе древнего Рима (греч. текст и церковносла-
вянск. перевод) // ПСВС. 

Лит 318. 319. 538. 1000. 2529. 2532. 2533. 2534. 3491. 3499. 3900. 4018. 4284. 
4391. 

ТАТИАН (или Тациан, Татьян) СИРИЕЦ, или Ассириец (II в.) 
[греч] — апологет. Получил хорошее образование в языческих шко
лах, много путешествовал. Поиск Истины привел его в конечном 
итоге к христианству. После обращения Т. С. в Риме вошел в круг 
учеников св. Иустина, после мученической кончины которого воз
главил основанную своим учителем школу. Однако впоследствии 
Т. С. уклонился от учения Церкви, а затем порвал с ней, «составил 
свой образ учения» (св. Ириней). Отвергая языческую религию, Т. С. 
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призывал отвергнуть также целиком языческую культуру и фило
софию. Рассматривая христианство крайне спиритуалистически, 
Т.С. основал секту энкратитов (от греч. «воздержание»). Сектанты 
воздерживались от всего, что могло повредить «чистоте веры», — от 
брака (брак объявлялся растлением), от мяса, от алкоголя. В прича
стии они использовали воду (отсюда их второе название — акварии). 
Т. С. много писал, его сочинения обращались как на греческом язы
ке, так и на сирийском. Более полно сохранилась та часть наследия 
Т. С, которая относится к периоду его пребывания в ортодоксальной 
вере, — апологетическое сочинение «Речь против эллинов» и «Диа-
тессарон». Последнее сочинение представляет собой гармонию че
тырех канонических Евангелий, сведенную в один текст. Это произ
ведение, или изначально созданное на сирийском языке, или вскоре 
переведенное на этот язык с греческого, приобрело в Сирии широ
кую известность. Позже блж. Феодорит Киррский, обнаружив в этом 
сочинении еретические моменты, велел уничтожить его списки. Пол
ный текст «Диатессарона» не сохранился, но имеются его переводы и 
изложения на арабском, персидском, латинском языках. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 29-30; Кн. V, гл. 8,13). 

Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 29). 
Соч Речь против эллинов // ПМА-1. ПМА-2. РОЦ. СДХА. 

Слово к эллинам // ВДИ. — 1993. — № 1,2; То же: Апологеты. Защитни
ки христианства. — СПб.: Алетейя, 2002. Церковь Христова / Сост. И. М. Ко
сое. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1991; То же: РА. 

Речь против эллинов: [Фрагменты] // ИСФ. 
Лит 331. 332.432.433. 536. 543. 685.693. 756. 889. 903. 1186. 1673. 2053. 2283. 

2287. 2721. 2599. 2955. 2995. 3070. 3491. 3504. 3596. 3598. 3612. 3698. 
3860. 3881. 4023. 4024. 4025. 4026. 4027. 4479. 

ТАУЛЕР — см. Иоанн Таулер. 

ТЕОДОР (Феодор) ТАРСИЙСКИЙ, архиепископ Кентерберий-
ский (ок. 602-690) [лат] — святой. Образование получил в Афинах, 
затем долгое время жил в Риме. Став Кентерберийским архиеписко
пом, энергично боролся с ересями; организовав монастырскую шко
лу, сильно способствовал совершенствованию светского и духов
ного образования. Т. К. составил каноны для определения времени 
публичных покаяний. 
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Ист Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., 
прим. В. В. Эрлихман. — СПб.: Алетейя, 2001. 

Лит 1803.1841.2379.4258. 

ТЕОДОРИХ ФРЕЙБУРГСКИЙ — см. Дитрих Фрейбургский. 

ТЕОДОРИК (или Тьерри) ШАРТРСКИЙ (ум. ок. 1155) — пре
емник Гильберта Порретанского в качестве канцлера школы, млад
ший брат Бернарда Шартрского. Составил «Семикнижие» — сбор
ник текстов и пособий, на основе которого осуществлялось обучение 
семи свободным искусствам. Т. Ш. интересовался проблемами кос
могонии, автор произведения, в котором пытался согласовать Книгу 
Бытия с принципами физики и метафизики. 
Лит 1803. 2379. 3596.4050.4120. 4121. 

ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ, или Тереза Иисуса, Тереза де Хесус 
(1515-1582) [исп.] — святая. Учительница Церкви, покровительни
ца Испании, писательница, входящая в число классиков испанской 
литературы. Одна из самых знаменитых представительниц мистиче
ской традиции в христианстве. Известна неустанной деятельностью 
по реформированию монашеского ордена кармелиток. При жизни 
Т. А. много претерпела от инквизиции, но через несколько десятиле
тий после смерти была причислена к лику святых. К Учителям Церк
ви причислена в 1970 г. 
Соч Внутренний замок. — Брюссель, 1992. 

Внутренний замок / Пер. с исп. — М., 2000. 
Книга жизни / Пер., комм. О. И. Варьяш, Ю. П. Зарецкого // Адам и 

Ева: Альманах тендерной истории. — М.: Ин-т всеобщей истории РАН, 
2003. — Вып. 5. 

Размышления о «Песне песней» // Символ. — Paris, 1985. — № 14. 
Размышления о «Песне песней» // Подвижники: Избранные жизнео

писания и труды. — Самара: АГНИ, 1998. — Кн. 2. 
Стихи // Иностранная литература. — М., 1993. — № 11. 

Лит 28. 312. 563. 605. 653. 792. 837. 951. 1225. 1548. 1550. 1830. 2561. 2682. 
2848. 2899. 2901. 3120. 3171. 3398. 3615. 3843. 4051. 4052. 4053. 4054. 
4055. 4056. 4100. 4366. 4425. 

ТЕРТУЛЛИАН Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 270) 
[лат] — апологет. Родился в Латинской Африке, в Карфагене, в семье 
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римского центуриона. Получил юридическое образование, знал гре
ческий язык и был знаком с философией и литературой. Занимал
ся юриспруденцией. В «Дигестах» императора Юстиниана, наряду с 
другими учеными юристами, неоднократно цитируется Т. Многие 
ученые считают, что этот римский юрист и христианский богослов — 
одно лицо. Т. обратился в христианство в зрелом возрасте и вскоре 
стал пресвитером в Карфагене. Он стал выдающимся защитником и 
догматистом христианства, сформулировал «богословские форму
лы», которые Западная церковь сохранила навсегда. Но патрологи 
отмечают также некоторую узость и непримиримость, демонстри
руемые Т. в его нравственно-аскетических сочинениях. По характеру 
Т. был человек склонный к ригоризму и к крайним суровым оцен
кам, что привело его к интеллектуальной упрощенности, к характер
ному для него противопоставлению Афин и Иерусалима не только 
с предпочтением второго, но и с безусловным отрицанием первого. 
Такие настроения не могли не сказаться на духовной эволюции Т. Он 
стал склоняться к монтанизму с его суровой дисциплиной. По сло
вам блж. Иеронима, поводом для этого стали сложные отношения 
Т. с римским клиром. Далее Т. уже полностью порывает с Церковью 
и становится открытым последователем Монтана. Но и монтанизм не 
удовлетворил Т., и под конец жизни он основал собственную общину. 
Его последователи существовали еще в V в. под именем тертуллиа-
нистов. По спискам древних авторов известно 39 произведений, соз
данных Т., из них сохранилось 32. Это апологетические, догматико-
полемические (против еретиков) и нравоучительные сочинения. 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 53). 
Соч Апология // Апологеты. Защитники христианства. — СПб.: Алетейя, 

2002. 
Апология // Церковь Христова / Сост. И. М. Косов. — Саранск: Мор

довское книжное издательство, 1991. 
Апология // БТ. — 1984. — Сб. 25. 
Апология // Отцы и учители церкви III века: Антология в двух томах / 

Составление, биографические и библиографические статьи иеромонаха 
Илариона (Алфеева). — Б.м., б.г. — Т. 1. (Памятники святоотеческой пись
менности). 

Избранные сочинения / Сост. и общ. ред. А. А. Столярова. — М.: Про
гресс, 1994. 
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О молитве Господней // Богомыслие. — Одесса, 1994. — № 4. 
О женских украшениях // Богомыслие. — Одесса, 1994. — № 4. 
О плаще / Пер. с лат. А. Я. Тыжовой / Сост. Ю.В. Довженко. — СПб.: 

Алетейя, 2000. (Античное христианство. Источники). 
О покаянии // БТ. — 1985. — Сб. 26. 
Против Праксея / Пер. под ред. А. Фокина // АиО. — 2001. — № 1 (27). 
Фрагменты сочинений — см. 367. 2154. 
Фрагменты сочинений // ИСФ. 

Лит 2. 113. 209. 249. 331. 332. 369. 432. 433. 548. 572. 627. 685. 693. 742. 752. 
755. 756. 786. 838. 848. 889. 903. 904. 1148. 1179. 1186. 1348. 1500. 1502. 
1504. 1672. 1673. 1803. 1833. 1845. 1852. 1983. 1991. С. 155-156. 1993. 
2053. 2154. 2157. 2252. 2283. 2287. 2324. 2379. 2448. 2516. 2523. 2530. 
2599. 2620. 2625. 2717. 2721. 2745. 2752. 2780. 2955. 2970. 2995. 3002. 
3036. 3043. 3070. 3410. 3443. 3458. 3459. 3463. 3466. 3491. 3507. 3508. 
3596. 3598. 3698. 3747. 3785. 3856. 3859. 3860. 3877. 3881. 3896. 3911. 
3939. 3967. 4062. 4063. 4064. 4065. 4066. 4067. 4068. 4069. 4070. 4071. 
4072. 4073. 4074. 4138. 4226. 4284. 4318. 4479. 4567. 4545. 4577. 4585. 
4621. 4622. 

ТИМОФЕЙ, архиепископ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (IV в.) 
[греч] — агиограф. По свидетельству церковного историка Созомена, 
Т. А. — автор жизнеописаний знаменитых египетских монахов. Этот 
житийный сборник не сохранился, но в составе «Лавсаика» Палла
дия жизнеописания египетских монахов созданы, возможно, не без 
влияния Т. А. Именно эту историю египетских монахов перевел на 
латинский язык Руфин. 
Лит 755.1528.3781. 

ТИМОФЕЙ КОНСТАНТИН, Константинопольский патриарх 
в 510-517 гг. [греч] — церковный поэт. 
Лит 755.1528.3491.4283. 

ТИМОФЕЙ ЭЛУР, патриарх АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (V в.) 
[греч] — монофизит. Выступал против крайностей Евтихия, однако 
протестовал против двух природ во Христе. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. II, гл. 8,10,11). 
Лит 753. 755. 1528. 2053. 3491. 

ТИТМАР (Дитмар), епископ МЕРЗЕРБУРГСКИЙ (975-1018) 
[лат] — церковный и государственный деятель, хронист, описав-
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ший историю саксонской династии, продолжив труд Видукинда. Эта 
работа Т. М. осталась незаконченной. «Хроника» Т. М, как считают 
историки, написана человеком, хорошо осведомленным в том, о чем 
он пишет. Епископство Т. М. находилось на границе со славянскими 
землями, и славяне весьма интересовали Т. М., он даже знал немного 
славянский язык. Материалы по славянской истории, включая дан
ные о Киеве, нашли отражение в «Хронике» Т. М. «Хроника» инте
ресна не только сведениями о политической истории того времени, 
но и данными по истории нравов и культуры. 
Соч Хроника: [Фрагменты] — см. 2154.2960.4449. 

Хроника. Кн. 1-8. / Пер. с лат. В. И. Дьяконова. Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/rusl 1/Thietmar/frametextl.htm 
Лит 915. 916. 1347. 2154. 2159. 2226. 2383. 2543. 2707. 2959. 3593. 3743. 4081. 

4082. 4449.4353. 

ТИХОНИЙ (Тиконий, Тихон) АФРИКАНСКИЙ (ум. ок. 395). 
[лат] — богослов, донатист умеренного направления. Из его сочине
ний сохранились экзегетические труды, которые пользовались боль
шой популярностью в раннее Средневековье. В этих трудах сформу
лированы правила (их было насчитано семь) для выяснения смысла 
Св. Писания. 
Соч Книга о семи правилах для исследования и нахождения смысла 

Священного Писания / Пер. с греч. П. Кузенкова // АиО. — 1999. — 
№ 3(21), 4(22); 2000. — № 1 (23). 

Лит 379.2464.4086. 

ТОМАС БРАДВАРДИН — см. Фома Брадвардин. 

ТУОТИЛОН САНКТ-ГАЛЛЕНСКИЙ (XI в.) [лат] — богослов 
и поэт. 
Соч Троп на Рождество. Действие о посещении Гроба / Пер. С. С. Аверин-

цева // ПСЛЛ-2. 
Ист Эккехард IV. История Санкт-Галленского монастыря: [Фрагменты] / 

Пер. Т. И. Кузнецовой// ПСЛЛ-2. 
Лит 95. 

http://www.vostlit.info/Texts/rusl


У 

УЗУАРД СЕН-ВИКЕНТСКИЙ (IX в.) [лат] - монах-бенедикти
нец, составитель мартиролога. 
Лит 3781. 

УИКЛИФ, или Виклиф, Джон (1328-1384) [лат] — философ и 
богослов, предшественник Реформации. Священник. Учился и пре
подавал в Оксфорде. Единственным источником религиозного зна
ния признавал только Св. Писание. Переводил Библию на англий
ский язык, ставил вопрос о всеобъемлющей реформе Церкви. Резко 
выступал против любых притязаний папского престола. 
Лит 495. 837. 1060. 1551. 1552.1803. 2379. 2561. 3596. 3730. 3731. 4158. 4159. 

4160. 4161. 4588. 

УИЛЬЯМ (или Вильгельм) ОККАМ (1285-1349) [лат] — фило
соф, логик и теолог. Францисканец. Историки мысли полагают, что 
в учении У. О. логически завершились практически все проблемы 
схоластики. Отсюда определенная двойственность в оценке У. О. — 
его считают видным представителем схоластики, и его же признают 
мыслителем, преодолевшим и даже разрушившим схоластику. У. О. 
разрабатывал концепцию «двух истин», согласно которой нужно на
конец окончательно разграничить сферу разума и сферу веры. Теоло
гические истины существуют в области веры, и только в ней; с помо
щью философских рассуждений они принципиально недоказуемы. 
Научные истины опираются на разум и опыт и не зависят от богос
ловия. Человеческое познание всегда имеет дело с вещами единич
ными и конечными. Бог бесконечен и действенен, поэтому Его су
ществование вне теологии недоказуемо. У О. полагал, что «научить» 
человека вере может только Откровение, что вера, освобожденная от 
необходимости апеллировать к разуму, от этого только укрепится и 
очистится. Получивший «самостоятельность» разум тоже выиграет 
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в эффективности. Знаменитая «бритва Оккама» («Не умножай сущ
ностей сверх необходимых») как раз выражает принцип экономии 
мышления. Этот принцип отдает приоритет понятиям, выводимым 
из эмпирического познания. У. О. многообразно участвовал в цер
ковной жизни. В ряде сочинений он вступил в открытую полемику 
с папой Римским. У. О., представляя «спиритуалов» — радикальное 
течение во францисканском ордене, не только отстаивал идеал еван
гельской бедности, но отвергал идею светской власти папы и даже 
авторитет папы в вопросах веры полагал вторичным перед автори
тетом мнения общины самих верующих. Папа Климент VI называл 
У. О. «ересиархом, князем еретиков». 
Соч Избранное / Пер. с лат. А. В. Апполонова и М. А. Гарнцева под общ. 

ред. A.B. Апполонова. М.: Едиториал УРСС, 2002. (Bibliotheca 
Scholastica. Вып. 3). 
Quodlibeta Septem. Книга I. Глава Χ 3. Может ли быть доказано, что 

мыслительная душа является формой тела? / Пер. с лат. Н. Ю. Гребенюк // 
Логос. — М,. 1991. — Вып. I. 

Избранные диспуты / Пер. и прим. Е. М. Лисанюк // АСМ. — Т. 2. 
Фрагменты сочинений — см. 367. — Т. 1. — Ч. 2. 
Комментарии к «Физике» Аристотеля. 2-я кн. // Verbum. — СПб., 

2001. —№4. 
Сумма всей логики. Ч. 1. Вопрос 38 «О сущем» // Verbum. — СПб., 

2001. —№4. 
Лит 367. 426. 652. 740. 1084. 1176. 1192. 1219. 1552. 1665. 1666. 1764. 1765. 

1767. 1768. 1803. 1871. 2155. 2226. 2366. 2379. 2488. 2566. 2576. 2577. 
2623. 2628. 2630. 2658. 2635. 2745. 2995. 3116. 3156. 3157. 3158. 3159. 
3160. 3161. 3162. 3163. 3164. 3165. 3166. 3167. 3168. 3594. 3596. 3618. 
3634. 3872. 3983. 3990.4020.4103.4162.4163.4164.4165.4402.4574. 

УЛЬРИХ СТРАСБУРГСКИЙ (ум. 1277) [лат] — богослов, уче
ник Альберта Великого. Из его сочинений до нас дошел лишь трак
тат «О высшем благе», в котором, кроме прочего, У. С. комментиро
вал трактат Дионисия Ареопагита «О Божественных именах». У С. 
считал существование Бога непосредственной очевидностью и в со
ответствии с этим полагал теологию наукой, которая предмет веры 
делает предметом понимания. 
Соч Сумма о благе: Фрагмент — см. 2156. 
Лит 907. 1803. 2156. 2630. 2631. 4193. 4555. 



φ 

ФАКУНД, епископ ГЕРМИАНСКИЙ (VI в.) [лат] — богослов. 
Отказался принять решения Константинопольского собора, осудив
шего «Три главы», за непокорство был подвержен заточению. Писал 
сочинения в защиту «Трех глав». 
Лит 209. 753. 1609. 2001. 2529. 3491.4106. 4323. 

ФАЛАССИЙ, или Талассий (ум. ок. 660) [греч] — преподоб
ный, память 21 января. Современник и единомышленник св. Макси
ма Исповедника, который переписывался с Ф. и посвятил ему одну 
из своих книг. Был пресвитером и настоятелем одного из монасты
рей в Ливийской пустыне близ города Карфагена. Автор сочинений 
нравственного характера. 
Ист Фалассий преподобный // ЖС. — Кн. 7. — Месяц январь. 
Соч Творения. — М., 1894. 

О любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу — см. 
1610. — Т. 3. 
Лит 3399. 3491.1610.4224.4284. 

ФЕЛИКС III, папа в 483-492 гг. [лат] — противник монофизи-
тов, автор посланий. 
Соч Феликса III Послание к Акакию Константинопольскому — см. 1818. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. III, гл. 18-21). 
Лит 1818.3491. 

ФЕОГНОСТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (вторая пол. III в.) 
[греч] — богослов. Был руководителем Александрийской школы, ис
пытал влияние Оригена, но, вероятно, не разделял его еретических 
убеждений. Ф. А. был первым, кто привел в систему христианскую 
догматику. Это было сделано в обширном сочинении «Наброски», 
которое в наше время известно лишь по сообщениям патриарха 
Фотия. 
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Соч О деянии и видении // Преподобный Паисий Величковский. Востор-
гнутые класы в пищу души, то есть несколько переводов из святых 
отцев. — Б.м.: Издательство Московской патриархии, 2000. 
О жизни деятельной и созерцательной и о священстве — см. 1610. — 

Т. 3. 
Фрагменты сочинений // Фудель С. Путь отцов. — Б.м.: Издание Сре

тенского монастыря, 1997. 
Лит 1610. 2233. 3491. 4245. 

ФЕОДОР II ЛАСКАРИС (1222-1258) [греч] — Никейский им
ператор в 1254-1257 гг. Оставил заметный след в культурной исто
рии, много сделал для превращения Никеи в духовный центр, про
должающий византийские традиции. Ф. — автор богословских и 
философских трактатов, речей и поэтических произведений. Сохра
нилось также его обширное эпистолярное наследие. 
Ист Никифор Григора. Римская история. (Кн. III, гл. 2). 
Лит 713. 1772. 1773. 2323. 3914. 4209. 4141. 4283.4391. 

ФЕОДОР АНАГНОСТ, или Феодор Чтец, Феодор Лектор 
(кон. V — первая четв. VI в.) [греч] — историк Церкви. О его жиз
ни практически ничего неизвестно. Созданная им «История церкви» 
известна под названием «Троякая история», ибо представляет собой 
компиляцию из работ предшествующих трех историков — Сократа, 
Созомена и Феодорита. Более оригинальная «Церковная история», 
написанная в продолжение «Троякой», не сохранилась. 
Соч Извлечения из церковной истории Феодора Чтеца по изложению Ни-

кифора Калликста. — СПб., 1854. 
Лит 716.755.2536.4152.4259.4504. 

ФЕОДОР ВАЛЬСАМОН, патриарх Антиохийский (XII в.) 
[греч] — ученый, писатель в области церковного права. Всю жизнь 
прожил в Константинополе, оставаясь там даже тогда, когда был из
бран на антиохийскую патриаршую кафедру, поскольку Антиохия 
была под властью крестоносцев. Важнейшим сочинением Ф. В. явля
ются его толкования на Номоканон Фотия. 
Соч Толкование на Номоканон патриарха Фотия // Нарбеков В. Номока

нон Константинопольского патриарха Фотия с толкованиями Вальса-
мона. — Казань, 1898. — Ч. 1. 
[Толкования] // ПСВС. 
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[Толкования] // Правила Святых Вселенских соборов с толкова
ниями. — Тутаев: Православное братство святых князей Бориса и Глеба, 
2001. — Ч. 2. 
Лит 713. 926. 929. 1535. 1895. 2002. 2055. 2056. 2410. 2534. 2828. 2964. 3064. 

3206. 3227. 3491. 3985. 4475. 4516. 

ФЕОДОР НАЧЕРТАННЫЙ, Феодор Грапт (ум. ок. 840) [греч] — 
святой, исповедник и защитник иконопочитания. Память 27 декабря. 
Брат Феофана Начертанного. Прозвание «начертанный» получил по
тому, что на лице его были раскаленным железом начертаны знаки, 
изобличающие в нем иконопочитателя. Родился в Иерусалиме, где 
получил первоначальное образование и принял иночество. Прибыл 
в Константинополь для защиты иконопочитания перед императором 
и патриархом. Был изгнан из столицы и подвергнут истязаниям. Из 
сочинений Ф. Н. сохранилось только одно письмо, в котором он рас
сказывает о своих страданиях. Сочинения его о почитании икон не 
сохранились. 
Ист Житие преподобного Феодора Начертанного // ЖС. — Кн. 4. — Месяц 

декабрь. 
Жизнь, деяния и подвиги святого отца нашего и исповедника Михаи

ла, пресвитера и синкелла града Иерусалима // ВЛ. 
Лит 1922.4253. 

ФЕОДОР МЕТОХИТ (1260/1-1332) [греч] — государственный 
деятель и писатель — прозаик и поэт. Первоначальное образование 
получил в Никее, потом продолжал учебу в Константинополе. Здесь 
он и сделал карьеру государственного служащего, вершиной которой 
было звание великого логофета. За время государственного служе
ния Ф. М. выполнял важнейшие дипломатические поручения. В свя
зи с переменой политической ситуации в Империи Ф. М. вынужден 
был уйти в монастырь, где и провел остаток жизни. Литературным 
трудом Ф. М. занимался много и плодотворно и до пострижения в 
монахи, и пребывая в монастыре. К концу жизни Ф. М. написал боль
шое поэтическое произведение, посвященное собственной жизни. 
Своих современников Ф.М. поражал обширной и глубокой эруди
цией; как писатель и ученый он был удивительно разносторонен — 
философ, богослов, историк, астроном и математик. Одно из его со
чинений связывает воедино сразу три области знаний — математику, 
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философию, гармонию («О математическом виде философии, и осо
бенно о виде ее, связанном с гармонией»). К тому же написано оно в 
поэтической форме. Ф. М. написал большой историко-философский 
труд «Гномические заметки и памятки», представляющий собой со
брание как оригинальных трактатов, так и комментариев к древним 
и более новым авторам. 
Ист Римская история, начинающаяся со взятия Константинополя лати

нянами. — СПб., 1862. (Византийские историки, переведенные с гре
ческого при С.-Петербургской Духовной Академии. — Т. 7). (Кн. VI, 
гл. 8; Кн. VII, гл. 116; Кн. VIII, гл. 4-5). 

Соч О Плутархе / Пер. с греч. Л. А. Фрейберг // ПВЛ-2. 
Лит 713. 889. 893. 1000. 2581. 2815. 2826. 4141. 4249. 4250. 4309. 4389. 4391. 

4411.4412. 

ФЕОДОР, епископ МОПСУЭСТИЙСКИЙ (ок. 350-428) 
[греч] — богослов, писатель и проповедник. Соученик и друг 
св. Иоанна Златоуста по школе у языческого ритора Ливания и — 
позднее — у Диодора Тарсийского. Вместе с Иоанном он принял 
монашество, но, уже вступив на путь подвижничества, вдруг заду
мал жениться. Св. Иоанн Златоуст написал два увещевания — «К 
Феодору падшему», которые оказали свое воздействие — Ф. М. воз
вратился в общество отшельников, позднее был избран епископом. 
Ф. М. — автор толкований на тексты Св. Писания, объемистых поле
мических сочинений — против Ария, Евномия и Аполлинария. Ему 
принадлежало довольно большое число писем. Из большого лите
ратурного наследия Ф. М. сохранилось немного — в греческом ори
гинале один из комментариев на часть Ветхого Завета, в латинском 
переводе — комментарии на послания апостола Павла. Христологи-
ческое учение Ф.М. очень близко к учению Нестория, которое этот 
последний развил в последующем. Современные историки именно 
Ф.М. провозглашают истинным отцом несторианства. Однако хри-
стология Ф. М. при жизни его не была замечена как еретическая. 
Ф. М. умер до осуждения своего ученика Нестория. Но позднее, на 
V Вселенском соборе 553 г. он, как «учитель несторианства», был на
зван еретиком. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 2; Кн. III, гл. 31, 35, 38). 

Феодорит Кирский. Церк. ист. (Кн. V, гл. 27,40). 
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Иоанн Златоуст. К Феодору падшему увещевание 1-е и 2-е // Полное 
собрание творений св. Иоанна Златоуста в 12-ти томах. — М.: Православная 
книга, 1994. — Т. 1. — Кн. 1. 
Лит 685. 753. 838. 889. 1494. 2001. 2053. 2055. 2233. 2234. 2324. 2529. 2745. 

2839. 3370. 3491. 3691. 3765. 3783. 3805. 3896. 4036. 4106. 4252. 4305. С. 
326-329. 4351. 

ФЕОДОР ПРОДРОМ (Птохопродром) (ок. 1100 — ок. 1170) 
[греч] — разносторонний писатель, богослов и философ, один из са
мых плодовитых писателей византийской эпохи. Получил классиче
ское образование — из сочинений самого Ф. П. мы узнаем, что в свое 
время он внимательно изучал Аристотеля и Платона. Общественное 
положение семьи Ф. П. точно неизвестно, но характерно, что дядя 
Ф. П. по отцу был киевским митрополитом под монашеским именем 
Иоанн. Ф. П. преподавал словесные науки в Константинополе, был 
учителем Анны Комниной. Но положение его при дворе несколько 
раз радикально менялось, и Ф. П. испытал горечь опалы и нищеты. 
Незадолго до смерти Ф. П. принял монашество с именем Николай. 
Богословские труды Ф. П. включают толкования на псалмы, трактат 
против латинян «Об исхождении Святого Духа», агиографические 
сочинения и комментарии к церковным канонам Козьмы и Иоанна 
Дамаскина, эпиграммы, посвященные святым подвижникам и цер
ковным реликвиям. К философским трудам Ф. П. прежде всего отно
сятся комментарии к Аристотелю. Ф. П. составлял трактаты по грам
матике греческого языка и словари, комментировал «Илиаду» Гоме
ра. От Ф. П. дошло большое количество речей и писем. Ф. П. — автор 
большого по объему любовного романа в стихах и многочисленных 
поэтических произведений на бытовые темы. 
Соч Война кошек и мышей / Пер. с греч. С. С. Аверинцева // ПВЛ-2. 

Мудрейшего господина Продрома схеды о мыши / Пер. с греч. 
Л. А. Фрейберг // ПВЛ-2. 

Речь «О языке орнафотрофа и номофилака господина Алексея Ари-
стина / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-2. 

На сотворение мира. На сотворение Адама. На сотворение Евы. На 
вероломство Змия / Пер. с греч. М. Л. Гаспарова // ПВЛ-2. 

Письма / Пер. с греч. Т. В. Поповой // ПВЛ-2. 
Лит 90. 216. 713. 716. 733. 1000. 1005. 1207. 1348. С. 235. 3255. 3469. 3478. 

4141. 4254. 4391. 
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ФЕОДОР СИКЕЛИОТ (Сицилийский), Феодор Сикеот (VII в.) 
[греч] — церковный поэт. 
Лит 1348.3781.3856. 

ФЕОДОР СКУТАРИОТ, митрополит Кизикский (1230 — после 
1277) [греч] — церковный деятель. Автор компилятивной «Обзорной 
хроники», начинающейся от сотворения мира и доведенной до 1261 г. 
Ф. С. в этом труде использовал исторические сочинения Иоанна Зо-
нары, Георгия Кедрина и Константина Манасси, Никиты Хониата и 
Георгия Акрополита. Ф. С. принадлежат также дополнения (или при
ложения) к трудам Иоанна Скилицы и Георгия Акрополита. 
Лит 713.1815. 

ФЕОДОР СТУДИТ (759-826) [греч] — преподобный, память 
11 ноября. Великий подвижник, исповедник православной веры и 
наставник иночества, один из главных преобразователей восточно-
христианского монашеского движения. Получил хорошее светское 
образование — был ритором и философом. В 22 года удалился в 
монастырь, основы монашеского жительства постигал под руковод
ством своего дяди, монаха Платона. Вскоре он стал настоятелем Сту
дийского монастыря. Ф. С. трижды подвергался ссылке, две первые 
ссылки были связаны с осуждением брачных мероприятий импера
торов, третий раз он был сослан императором-иконоборцем Львом 
Армянином за твердость в исповедании догмата о почитании святых 
икон. В этой ссылке он претерпел много физических страданий. По
сле смерти этого императора Ф.С. был возвращен в Константино
поль, но умер Ф. С. все-таки в очередной ссылке в Крыму. Ф. С. много 
писал, ряд его сочинений опровергают иконоборческую ересь — 
«Слова» о почитании святых икон и послания на эту же тему. Ф. С. 
принадлежат «Слова» на церковные праздники, главы о подвижни
ческой жизни, он написал Устав, излагающий порядок годовой цер
ковной службы. Ф.С. внес большой вклад в гимнографию. Сохрани
лось также большое количество писем Ф. С. Очень велик вклад Ф. С. 
в организацию православного монашества. Ф.С. написал Оглашения, 
или Монастырские поучения; сохранились два сборника этих поуче
ний — Большой (Великое оглашение), включающий 254 поучения, и 
Малый (Малое оглашение), состоящий из 135 поучений. Эти произ-
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ведения, адресованные монахам Студийского монастыря, содержат 
правила монашеской жизни — послушание настоятелю, участие в 
литургической жизни, труд и личная бедность. Ф. С. не принимал ду
ховного индивидуализма раннехристианских отшельников, он опи
рался на общежитийные традиции, восходящие к Василию Велико
му и Пахомию. Монастырь превращался в хорошо организованную 
литургическую и трудовую общину. 
Ист Житие преподобного отца нашего Феодора Студита // ЖС. — Кн. 3. — 

Месяц ноябрь. 
Михаил Студит. Житие Феодора Студита. — М., 1895. 

Соч Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита 
в русском переводе. — СПб., 1907-1908. — Т. 1-2. 
Великое оглашение. Ч. 2. — М.: Изд-во св. Игнатия Ставропольского, 

2001. 
Из наставлений // ЖМП. — 1976. — №11. 
Из оглашений // ЖМП. — 1977. — № 3. 
Из поучений // ЖМП. — 1990. — №11. 
Малое оглашение. Слова. — М.: Изд. им. свт. Игнатия Ставропольско

го, 2000. 
Молитва перед сном. К монастырскому повару / Пер. С. С. Аверинце

ва // ПВЛ-1; То же: Многоценная жемчужина. Преп. Ефрем Сирин. Свят. 
Григорий Богослов. Палладий Еленопольский. Преп. Роман Сладкопевец. 
Преп. Исаак Сирин. Преп. Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Студит / Пер. с 
сир. и греч. С. С. Аверинцева. — Киев: Дух i /Итера, 2003. То же: От берегов 
Босфора до берегов Евфрата / Пер., предисл. и комм. С. С. Аверинцева. — 
М.: Наука, 1987. 

Монастырский устав. Великое оглашение. 4 . 1 . — М.: Изд-во св. Игна
тия Ставропольского, 2001. 

Огласительные поучения и завещание. — М.: Московское подворье 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1998. (Репринт изд. 1846 г.). 

Очистительные поучения. Завещание. — М., 1896. 
Первое опровержение иконоборцев. Второе опровержение иконобор

цев. Третье опровержение иконоборцев. О почитании икон // Символ. — 
Paris, 1987. — № 18. 

Подвижнические монахам наставления — см. 1610. — Т. 4. 
Послание к Платону о почитании икон // 4еловек. — М., 1992. — № 2. 
Послание Платону о почитании икон // Иоанн Дамаскин. Три защити

тельных слова против порицающих святые иконы. — Сергиев Посад: Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 1993. (Репринт). 



ФЕОДОР ЭДЕССКИИ 336 

Послания. — М., 2003. — Кн. 1-2. 
Поучение в день Рождества Христова // ЖМП. — 1980. — № 1. 
Поучение на Воздвижение Креста // ЖМП. — 1973. — № 10. 
Поучение на день Пятидесятницы // ЖМП. — 1980. — № 6. 
Слово на поклонение честному и животворящему кресту // Сбор

ник проповеднических образцов (Проповеди свято-отеческие и церковно-
отеческие). — М., 2001. (Репринт изд. 1912 г.). 

Слово на поклонение Честному и Животворящему Кресту среди Че-
тыредесятницы // ЖМП. — 1974. — № 3. 

Фрагменты сочинений — см. 2156. 2606.2607. 
Лит 106. 538. 862. 889. 896. 901. 1000.1348. 1462. 1608. 1610. 1925. 1950. 1974. 

2055. 2167. 2286. 2529. 2532. 3107. 3122. 3284. 3286. 3469. 3491. 3498. 
3856. 3900. 4141. 4212. 4213. 4255. 4256. 4257. 4283. 4284. 4384. 4391. 
4505. 

ФЕОДОР, епископ ЭДЕССКИИ (ум. 848) [греч] — преподоб
ный, память 9 июля. Автор наставлений и сочинений против ере
тиков. 
Ист Житие св. Феодора Эдесского / Изд. Общества любителей древней 

письменности, 1878. — Вып. 48; 1879. — Вып. 61; 1881. — Вып. 72. 
Житие Феодора Эдесского. — СПб., 1892. 

Соч Сто душеполезнейших глав — см. 1610. — Т. 3. 
Фрагменты сочинений — см. 2606.2607. 

Лит 648. 864. 1610. 2607. 2614. 4284. 

ФЕОДОРИТ, епископ КИРРСКИЙ, или Кирский (387-457) 
[греч] — блаженный. Ф. К. получил хорошее образование, как хри
стианское, так и философское. Жизнь Ф. К. до его епископства из
вестна лишь в немногих чертах. Став епископом Киррским, Ф. К. 
погрузился, по его словам, в многочисленные заботы, городские и 
сельские, военные и гражданские, церковные и общественные. Один 
из главных аспектов деятельности Ф. К. — проповедь православного 
учения в среде язычников и еретиков, которую он осуществлял во 
время своих нередких и зачастую опасных поездок по городам Восто
ка. С началом несторианских споров имя Ф. К. становится очень из
вестным в церковных кругах. Первоначально Ф. К. спорил не столько 
с Несторием, сколько со св. Кириллом Александрийским, поскольку 
в его противонесторианских писаниях видел главную угрозу цер
ковному миру. Выступив на Эфесском соборе против резких оценок 
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св. Кирилла Александрийского, Ф. К. сам слишком близко подошел к 
несторианству. Через несколько лет примирение все-таки состоялось, 
но позже Диоскор, преемник св. Кирилла Александрийского, вновь 
поднимает вопрос о православии Ф. К. На «разбойничьем» соборе 
441 г. Ф. К. был осужден и низложен, и лишь Халкидонский собор 451 
г. подтвердил правильность христологической формулы Ф. К. 

Ф. К. считают самым образованным богословским писателем 
своего времени. Он оставил большое литературное наследие. Ему 
принадлежит ряд толкований на отдельные книги Ветхого Завета, 
на все послания апостола Павла. Ф. К. писал апологетические сочи
нения и труды по вопросам догматики. К церковно-историческим 
трудам Ф. К. относятся «История боголюбцев» — ряд образов сирий
ских подвижников; об одних из них Ф. К. рассказывает по личным 
впечатлениям, о других пишет со слов или по сделанным ранее за
писям очевидцев. Еще один исторический труд Ф. К. — «Церковная 
история» продолжает историю Евсевия Кесарийского и охватывает 
период с 325 по 429 г. Сохранились также проповеди и письма Ф. К. 
Ист Евагрий. Церк. ист. (Кн. I, гл. 10, 13; Кн. II, гл. 4, 18; Кн. III, гл. 31, 41; 

Кн. IV, гл. 38; Кн. V, гл. 24). 
Деяния вселенских соборов. — СПб.: Воскресение, 1996. — Т. 1. 

Соч Творения блаженного Феодорита, епископа Кирского. Письма бла
женного Феодорита. — Сергиев Посад, 1907. 
Творения. — М.: Издательский Совет РПЦ, 2004. 
Десять слов о промысле. — М.: Благовест, 1996. 
Изъяснение трудных мест Божественного Писания / [Общая редак

ция А. Г. Дунаева]. — М.: Издательский Совет РПЦ, 2003. (Творения святых 
отцов и учителей Церкви). 

Изъяснение псалмов / [Общая редакция А. Г. Дунаева]. — М.: Изда
тельский Совет РПЦ, 2004. (Творения святых отцов и учителей Церкви). 

Феодорит, епископ Кирский. Десять слов о промысле. — M.: HHO 
«Православ. фонд „Благовест"», 1996. 

Церковная история. — М.: РОССПЭН, 1993. 
История боголюбцев, или Повествование о святых подвижниках. — 

Б.м.: Паломник, 1996. 
Толкование на псалом 118. — М.: Изд-во св. Игнатия Ставропольско

го, б.г. (Репринт изд. 1858 г.). 
Повесть о людях, преданных Богу, или О подвижнической жизни: 

[Фрагменты] / Пер. ТВ. Поповой // ПВЛ-1. 
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Фрагменты сочинений // Вера и жизнь христианская по учению свя
тых отцов и учителей Церкви / Составил проф. Николай Сагарда. — М.: Па
ломник, 1996. 
Лит 113. 331. 716. 755. 1000. 1329. 1330. 1361. 2001. 2053. 2055. 2200. 2431. 

2434. 2528. 2529. 2530. 2536. 2561. 2638. 2639. 2707. 2723. 2902. 3070. 
3491. 3691. 3783. 3805. 3896. 4017. 4106. 4144. 4152. 4157. 4212. 4260. 
261. 4262.4263. 4284. 4304. 4305. 4504. 

ФЕОДОСИИ (VII в.) [греч] — преподобный, соработник 
св. Саввы по устроению монашеской жизни; видя согласие и едино
душие их деятельности, иерусалимские жители называли их новой 
апостольской двоицей, подобно двоице апостолов Петра и Иоанна. 
В рукописях известен «Типикон церковной службы пр. о. нашего 
Феодосия киновиарха». 
Лит 3781. 

ФЕОДОСИИ (X в.) [греч] — диакон, автор поэмы «Завоевание 
Крита». Произведение посвящено важному для того времени собы
тию — возвращению острова Крит из-под власти арабов под власть 
Византии. 
Лит 4391. 

ФЕОДОТ КОЖЕВНИК (вторая пол. II в.) [греч] — основатель 
ереси динамического монархианства, наиболее известным пред
ставителем которой был впоследствии Павел Самосатский. О Ф. К. 
передают, что, отрекшись во время гонений от христианства, он в 
свое оправдание стал утверждать, что отрекся он не от Бога, а лишь 
от Иисуса Христа, который был лишь человеком, хотя и необычных 
способностей. 
Лит 755. 756. 2233. 3070. 3491. 

ФЕОКТИСТ СТУДИТ (XIV в.) [греч] — агиограф и поэт. 
Соч Житие св. Афанасия // Зап. историко-филологического факультета 

СПб. ун-та, 1915. — Т. XXVI. [Издано под именем Филофея Констан
тинопольского. Об авторстве см. 2057. С. 16.] 

Лит 589.4283. 

ФЕОЛИПТ, митрополит ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ (1250-1322) 
[греч] — святой. «Знаменитый по страданию за Православие, по 
успехам по внутренней духовной жизни и по пастырским добродете-
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лям» (Филарет). Богослов, проповедник и поэт. Первый учитель мо
нашеской жизни Григория Паламы, противник лионской унии 1274 г., 
за неприятие унии пострадавший от императора Михаила VII. На 
филадельфийскую кафедру был призван из Афона. Φ. Φ. — автор 
«Слова», наставляющего монашествующих в духовном делании. 
Ист Память прп. Феолипта, епископа Филадельфийского // Жития святых, 

просиявших на горе Афон. — Минск: Свято-Елисаветинский мона
стырь, 2002. 
Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. Три

ада I, 2, 12; Триада II, 3. 
Соч Феолипта, митрополита Филадельфийского, слово, в котором вы

ясняется сокровенное во Христе делание и показывается вкратце, в 
чем состоит главное дело монашеского чина / Пер. с греч. Феофана 
Затворника // Владимирские епархиальные ведомости. — 1874. — 
№ 9,10. 
Послания к монахине Евлогии / Пер. с греч., предисл., примеч. А. И. 

Сидорова // АиО. — 2000. — № 3 (25). 
Поучение Феолипта, митрополита Филадельфийского [о том,] что 

необходимо избегать отделяющихся от православных христиан... // Мир 
православия. — Волгоград, 2004. — Вып. 5. 

Сокровенное во Христе делание — см. 1610. — Т. 5. 
Слово, обращенное к истинно-христианской полноте Филадельфии, 

восхваляющее и одобряющее проводящих дни свои в церкви... // Мир пра
вославия. — Волгоград, 2004. — Вып. 5. 
Лит 489.1610. 2057. 2597. 2929. 3399. 3513. 3514. 3833. 4095. 4283. 

ФЕОН (Теон, Феона), епископ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ с 282 по 
300 г. [греч] — церковный деятель и богослов. До наших дней сохра
нилось одно из его посланий. 
Ист Евсевий. Церк. ист. (Кн. VII, гл. 30,32). 
Лит 2610.4284. 

ФЕОСТЕРИКТ (IX в.) [греч] — церковный поэт. 
Лит 2286.4283. 

ФЕОТИМ СКИФСКИЙ, епископ г. Томы (IV — начало V в.) 
[греч] — церковный деятель и богослов. Сподвижник св. Иоанна 
Златоуста. Ф.С. много делал для просвещения обитателей причерно
морских земель. Его произведения в полном виде до наших дней не 
сохранились. 
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Ист Созомен. Церк. ист. (Кн. VIII, гл. 14). 
Сократ. Церк. ист. (Кн. VI, гл. 12). 
Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 131). 

Лит 4284.— Т. 2. 
ФЕОФАН ИСПОВЕДНИК, или Феофан Византийский [греч] 

(758-817) — святой, память 12 марта. Ф. И. родился в Константино
поле, в семье знатной и богатой, бывшей в родстве с императором. 
В возрасте трех лет Ф. И. потерял отца и воспитывался при импе
раторском дворе. По желанию матери Ф. И. женился. По согласию 
супругов они оба хранили целомудрие, и вскоре Ф. И. и его супруга 
приняли монашество. Ф. И. был твердым защитником иконопочи-
тания; при господстве иконоборцев Ф. И. был заключен в тюрьму, 
подвергнут жестоким истязаниям и отправлен в ссылку на остров 
Самофракия. Здесь Ф. И. и скончался через несколько дней пребы
вания. Единственное сочинение Ф. И. — «Хронография» — было 
задумано как продолжение всемирной хроники Георгия Синкела, 
который перед своей смертью просил об этом Ф. И. В своей «Хро-
нографии» Ф. И. описал события от 284 г. (царствования Диолектиа-
на) до 813 г. Этот труд пользовался популярностью как на Востоке, 
так и на Западе (переведен на латинский язык Анастасием Библио
текарем). 
Ист Житие святаго отца нашего Феофана исповедника // ЖС. — Кн. 7. — 

Месяц март. 
Мефодий Исповедник. Житие преп. Феофана Исповедника: По мо

сковской рукописи № 159. — Пг., 1918. 
Соч Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и 

его сына Феофилакта / Пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. А. Тернов-
ского. — М„ 1887. 
Хронография: [Фрагменты] / Пер. с греч. Т. А. Миллер // ПВЛ-1. 
Хронография: [Фрагменты] — см. 538. 3752.4503. 
Слово об изгнании святого Никифора // Никифор. Творения. — 

Минск: Харвест, 2001. 
Фрагменты сочинений // Мишулин А. В. Древние славяне в отрывках 

греко-римских и византийских писателей по VII в. н.э. // ВДИ. — 1941. — № 1. 
Лит 538. 716. 720. 755. 1000. 2159. 2425. 2581. 2684. 2704. 2705. 2706. 2707. 

2761. 2883. 3375. 3491. 3752. 4141. 4212. 4229. 4266. 4267. 4272. 4273. 
4284. 4502.4503. 4504. 4505. 4506. 4507. 4509. 4510.4511. 
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ФЕОФАН НАЧЕРТАННЫЙ, Феофан Грапт, Феофан Никей-
ский, Феофан Константинопольский [греч.] (ум. 847) — святой, 
исповедник, память 11 октября. Младший брат преп. Феодора На
чертанного. Исповеднический подвиг его продолжался 25 лет. Под 
его именем сохранилось 148 канонов, среди них — канон в неделю 
Православия, канон об усопших, торжественный канон о почитании 
святых икон, каноны апостолам. 
Ист Житие преподобного Феофана исповедника и творца канонов // 

ЖС. — Кн. 2. — Месяц октябрь. 
Житие и страдания святаго преподобномученика и исповедника Фео

дора и брата его преподобного Феофана, начертанных // ЖС. — Кн. 4. — 
Месяц декабрь. 

Жизнь, деяния и подвиги святого отца нашего и исповедника Михаи
ла, пресвитера и синкелла града Иерусалима // ВЛ. 
Соч Канон апостолам на третий глас — см. 4283. 
Лит 1348. 1922. 2286. 4243. 4274.4283. 

ФЕОФИЛ, патриарх АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 412) [греч] — 
церковный деятель и богослов. Став патриархом, в жесткой форме 
требовал беспрекословной покорности от епископов, а непослушных 
подвергал тюремному заключению или изгнанию. Для поддержания 
своей власти Ф. А. создал сеть осведомителей, имел также шпионов 
при императорском дворе в Константинополе; умело подкупал импе
раторских чиновников. За единовластие в двух сферах одновремен
но — светской и духовной — Ф. А. получил отнюдь не почетное зва
ние христианского фараона. Выстроив таким образом свою власть в 
Египте и в Ливии, Ф. А. возжелал распространить свои полномочия 
на всю территорию Восточно-Римской империи, по аналогии с папой 
в Риме. Отсюда многочисленные интриги Ф. А. против константино
польского архиепископа св. Иоанна Златоуста. Ф. А. умело подогре
вал недовольство константинопольского двора против св. Иоанна 
Златоуста, сумел организовать его низложение. Ф. А. известен также 
тем, что несколько раз менял свои богословские взгляды по отноше
нию к Оригену. И все же, несмотря на такие неблаговидные поступ
ки, особенно по отношению к св. Иоанну Златоусту, Ф. А. почитался 
как святой в Египте, а на V Вселенском соборе в 553 г. он был назван 
в числе авторитетных отцов Церкви. Сочинения Ф. А. большей ча-
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стью не сохранились; до нас дошли его дисциплинарные каноны и 
пасхальные послания. 
Соч К Афингию, епископу, о так называемых Чистых (греч. текст и цер-

ковнославянск. перевод) // ПСВС. 
К Мине епископу (греч. текст и церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
Наставление, данное Аммону (греч. текст и церковнославянск. пере

вод) // ПСВС. 
Правила Феофила, архиепископа Александрийского (греч. текст и 

церковнославянск. перевод) // ПСВС. 
Ист Созомен. Церк. ист. (Кн. VIII, гл. 2,3,11-19). 
Лит 755. 756. 2675. 3491. 4275. 4306. 

ФЕОФИЛ (или Теофил), епископ АНТИОХИИСКИИ (вторая 
пол. II в.) [греч] — святой, отец Церкви. Память 6 декабря. Уроже
нец Сирии. Чтение пророческих книг привело его к познанию Бога, 
и он из язычества обратился в христианство. Сведений о жизни Ф. А. 
сохранилось мало. Был, насколько можно судить по его сочинению, 
человеком образованным, возможно, знал еврейский язык. Евсевию 
Кесарийскому и блж. Иерониму было известно большое число сочи
нений Φ. Α., но сохранилось только одно — «Послание к Автолику». 
Ист Иероним. О знаменитых мужах. (Гл. 25). 

Евсевий. Церк. ист. (Кн. IV, гл. 24). 
Соч К Автолику // СХДА. РОЦ. 

К Автолику // Апологеты. Защитники христианства. — СПб.: Алетейя, 
2002. 
Лит 432. 433. 685. 756. 903. 1499. 2053. 2234. 2283. 2287. 2324. 2379. 2599. 

2638. 2639. 2721. 2955. 3491. 3612. 3698. 3813. 3860. 3871. 3881. 4276. 
4277. 4278.4284. 

ФЕОФИЛАКТ СИМОКАТТА [греч] (ок. 585 — после 641) — 
историк светского направления. Уроженец Египта, представитель 
знатной александрийской семьи. Риторское образование получил в 
Александрии и Афинах. После 610 г. и до конца дней своих проживал 
в Константинополе, был советником императора Ираклия. Основ
ной труд Ф. С. — «История» — остался незаконченным. Ф. С. также 
автор труда «Естественнонаучные вопросы» и сборника «Этические 
письма»; письма составлены от лица мифологических и историче
ских персонажей. Были переведены на латинский язык Николаем Ко-
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перником. В сочинении «О предустановленных сроках человеческой 
жизни» Ф. С. рассматривает проблему религиозного детерминизма. 
Соч История / Пер. с греч. С. П. Кондратьева. — М.: АН СССР, 1957. 

История [Фрагменты] — см. 3752.4449. — Т. 1. 
История [Фрагменты] // Мишулин A.B. Древние славяне в от

рывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н.э. // ВДИ. — 
1941. — №1. 

Письма / Пер. Т. А. Миллер // ПВЛ-2. 
Лит 716.1000. 2159.2432.2433. 2707. 2884. 3374. 3469. 3752.4091.4141.4142. 

4143. 4218. 4279. 4449. 4509. 

ФИЛИПП ПУСТЫННИК, Филипп Отшельник, Филипп Мо
нотроп (XI в.) [греч] — автор руководства к жизни христианской, 
известного как «Диоптра дел христианских» и написанного в фор
ме диалога между душой и телом. Примечательно, что это — диалог 
учителя и ученицы, где телу отведена роль учителя, а душе — роль 
ученицы. Ф. П. исходит из представления об идеальной человеческой 
сущности, проявившейся при первотворении. 
Лит 889. 901.1574. 3918.4391. 

ФИЛОСТОРГИЙ (ок. 360 — ок. 430) [греч] — последователь 
арианского учения, ученик Евномия. Ф. написал «Церковную исто
рию», посвященную событиям с 285 по 425 г.; от этого труда сохра
нились небольшие фрагменты. Читавший этот труд патриарх Фотий 
отмечал его тенденциозность. 
Соч Сокращенная церковная история Филосторгия, сделанная патриар

хом Фотием // ХЧ. — 1854. — № 4. 
Фотий. Сокращение церковной истории Филосторгия // Георгий Па-

химер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. Царствование Михаи
ла Палеолога (1255-1282). Патриарх Фотий. Сокращение церковной исто
рии Филосторгия.- Рязань: Александрия, 2004. 
Лит 716. 755. 2536. 3290. 3491. 4152. 4154.4289. 

ФИЛОФЕЙ КОККИН, Константинопольский патриарх в 1354-
1355 и 1362-1376 гг. [греч] — церковный деятель и богослов. Первый 
срок патриаршества прервался после вступления на императорский 
престол Иоанна Палеолога, бояться которого у Ф. К. были политиче
ские причины, и Ф. К. вынужден был скрываться. Однако тот же Ио
анн Палеолог через некоторое время вновь призвал Ф. К. на патри-
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арший престол. Ф. К. резко выступил против учения Варлаама Кала-
брийского, был инициатором причисления к лику святых Григория 
Паламы. Ф. К. — автор многих богословских трудов, догматических 
и экзегетических. Известен как церковный поэт. 
Соч Три речи к епископу Игнатию с объяснением изречения притчей: 

Премудрость создала себе дом / Пер. с греч. еп. Арсения (Иващен-
ко). — Новгород, 1898. 
Грамота патриарха Филофея к русским князьям с увещеванием пови

новаться митрополии Киевской и всея Руси. Грамота к митрополиту Алек
сию — см. 2056. 

Житие и деяния преподобного отца нашего Саввы Нового, на Афон
ской горе подвизавшегося. — М., 1915. 

Житие и подвиги св. Григория Паламы, архиепископа Фессалоник-
ского, поборника Веры и благочестия Православной Восточной Церкви в 
борьбе ее с папизмом, и чудотворца... — Одесса, 1889. 

Житие и подвиги святителя Григория Паламы, архиепископа Фесса-
лоникского / Пер. с греч. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004. 

Житие и деяния преп. и богон. о. н. Саввы Нового, на Афонской горе 
подвизавшегося / Пер. с греч. с введ. и прим. свящ. Полнена Радченко. — 
М., 1915. 

Светило иноческих добродетелей: Житие преподобного отца нашего 
Саввы Нового Святогорца. — СПб., 2002. (Репринт). 

Житие Исидора, патриарха Константинопольского // Записки 
историко-филологического факультета СПб ун-та. — 1905. — № 76. 

Молитва на рукоположение митрополита Гераклеи. Молитва к народу 
Гераклеи. Молитва при нашествии врагов // 2328. 
Лит 962. 1348.1612. 1895. 2060. 2286. 2531.2827. 3538. 3539. 3543. 3547. 3914. 

4036.4283.4290. 4291. 4351. 

ФИЛОФЕЙ СИНАЙСКИЙ (IX в.) [греч] — преподобный. Ав
тор аскетических наставлений. 
Соч 40 глав о трезвении — см. 1610. — Т. 3. 

Наставления о молитве и трезвении // ЖМП. — 1983. — № 4,6. 
Фрагменты сочинений // Святые отцы о молитве и трезвении. — М.: 

Отчий дом, 1997. 
Лит 990.1610. 2606.4284. Т. 3. С. 234-237. 

ФЛАВИАН, Константинопольский архиепископ с 446 г. (ум. 
449) [греч] — святой, память 18 февраля. Церковный деятель и богос
лов. Благодаря Ф. обнаружилась ересь Евтихия, который был низло-
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жен и отлучен от Церкви. По настоянию противников Ф. император 
Феодосии II созвал собор в Эфесе под председательством Диоскора 
(в истории Церкви этот собор был назван «разбойничьим»), который 
восстановил Евтихия и осудил Ф. При этом, по утверждению древ
них историков, над Ф. со стороны Диоскора было учинено физиче
ское насилие, в результате которого Ф. через три дня умер. В 1874 г. 
были обнаружены два документа — апелляции (на латинском языке) 
Ф. и Евсевия Дорилейского к папе Льву Великому. Из текста следует, 
что угроза для Ф. возникла лишь однажды — в церковь ворвались 
солдаты, произошло смятение, Ф. попал в толпу; однако клирики от
вели Ф. В самой этой апелляции Ф. не звучит мотив личной обиды; 
автору важно восстановить и утвердить догматическую истину. 
Ист ЖС. — Кн. 7. — Месяц февраль. 

Константинопольский (VI Вселенский) собор. 
Соч [Апелляция, или Протестация] — см. 755. 
Лит 753. 755.1298.1528.2234. 2528. 2529. 3491.4305. 

ФЛОДОАРД (894-966) [лат] — историк. 
Соч Анналы / Пер. А. В. Тарасовой // Рихер Реймский. История. М. РОС-

СПЭН. 1997. 
Фрагменты сочинений — см. 2154. 

Лит 2154.2707.4047. 

ФЛОР ДРЕПАНИЙ, Флор Магистр, Флор Диакон (ум. 850) 
[лат] — составитель мартиролога. 
Лит 3781. 

ФОМА АКВИНСКИЙ (1225-1274) [лат] — святой, учитель 
Церкви, doctor universalis. Богослов и философ, систематизатор схо
ластического богословия. Монах-доминиканец. Ф. А. называют са
мым ученым человеком среди святых и самым святым среди ученых. 
Ф. А. родился в родовом замке близ Аквино. Воспитывался у бене
диктинцев в монастыре Монте-Кассино, а позднее учился в Неапо
литанском, Парижском университетах (в последнем — под руковод
ством Альберта Великого). Вместе с Альбертом Великим Ф. А. пере
езжает в Кельн, а позже уезжает в Италию и постоянно живет там, 
на некоторое время приезжая в Париж. В Парижском университете 
Ф. А. остро дискутировал с Сигером Брабантским и сторонниками 
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аверроизма (учения арабского философа Ибн-Рушда). Обширное на
учное наследие Ф. А. включает все известные в его время жанры фи
лософских произведений. Ф. А. много комментировал — сочинения 
Аристотеля, Боэция и Петра Ломбардского, написал полемическое 
сочинение «О единстве интеллекта против аверроистов». Основ
ные труды Ф. А. — «Сумма против язычников» и «Сумма теологии» 
(остался незаконченным). Философия Ф. А. — попытка осмыслить и 
приспособить Аристотеля к учению католической церкви. Ф. А. со
вершенно отчетливо разделял веру и разум, которые друг от друга 
совершенно не зависят, но одновременно был твердо уверен в не
обходимости их согласования. Вера не противоречит разуму, то и 
другое — истинно. Но если какие-либо мыслительные конструкции 
противоречат Откровению, то это свидетельствует лишь об оши
бочном ходе человеческих рассуждений, нарушающем гармонию 
веры и разума. Любой мыслитель за пределами богословия находит 
аргументы в сфере разума; богослов исходные принципы своих рас
суждений ищет в Откровении. В конечном счете вера и разум в сво
их выводах необходимо должны совпасть. Разум, если им правиль
но пользоваться, не может нас обмануть; это еще более относится к 
Откровению, поскольку источник его — Бог. При гармонии разума 
и Откровения последнее неизмеримо выше первого, ибо если одни 
из догматов веры доступны для постижения разумом (существова
ние Бога, бессмертие души), то другие недоступны логике и рацио
нальному постижению не подлежат (сотворение мира, троичность 
Бога). 
Ист Лоренцо Валла. Похвальное слово святому Фоме Аквинскому // Ло-

ренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Пер. с 
лат. — М.: Наука, 1989. 
Гарнье де Пон Сен Максане. Из «Жизни св. Фомы» / Пер. с фр. // 

Французские поэты: Характеристики и переводы. — СПб., 1904. — Т. 1. 
Соч Верую в жизнь вечную / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 1993. — 

№ 7/8. 
Дискуссионные вопросы о душе. Вопрос 14 / Пер. с лат. К. В. Банду-

ровского // ИФЕ'98. — М.: Наука, 2000. 
Дискуссионные вопросы о душе: [Фрагменты] / Пер. с лат. К. В. Банду-

ровского и М. М. Гейде // Фома Аквинский. Учение о душе. — СПб.: Азбука, 
2004. 
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Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме 
теологии» / Сост., введение и комм. X. Зайдля / Пер. с лат. К. В. Бандуровско-
го. — М.: Институт философии РАН, 2000. (Философская классика: впервые 
на русском языке). 

Комментарий к «Физике» Аристотеля. Кн. 1, вступление. Фрагменты. 
О смешении элементов // Философия природы в античности и в средние 
века. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

Комментарий на «Книгу о причинах». Введение, лекции 1 и 2 // 
Философско-культурологический журнал. — М., 2000. — № 3. 

Комментарий на трактат «О душе»: [Фрагменты] / Пер. с лат. К. В. Бан-
дуровского и М. М. Гейде // Фома Аквинский. Учение о душе. — СПб.: Аз
бука, 2004. 

О единстве интеллекта против аверроистов / Пер. с лат. Ю. В. По-
дорога; Дискуссионные вопросы об истине. Вопрос 1. Гл. 4-9 / Пер. с лат. 
К. В. Бандуровского // Благо и истина: Классические и неклассические регу-
лятивы. — М.: Ин-т философии РАН, 1998. 

О единстве интеллекта, против аверроистов. Гл. 3-5 / Пер. с лат. 
M. M. Гейде // Вестник Российского Христианского гуманитарного институ
та. — СПб., 2001. — № 4. 

О единстве интеллекта, против аверроистов: [Фрагменты] / Пер. с лат. 
К. В. Бандуровского и М. М. Гейде // Фома Аквинский. Учение о душе. — 
СПб.: Азбука, 2004. 

О началах природы / Пер. с лат. В. П. Гайденко // Время, истина, суб
станция: От античного рационализма к средневековому. — М, 1991. 

О правлении государей / Пер. с лат. Н. Б. Срединской // Политические 
структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI-XVII вв. — Л., 1990. 

О смешении элементов / Пер. с лат. В. П. Гайденко // Философы Сред
невековья: Хрестоматия. — Кн. 1: Западноевропейская философия. — СПб., 
1994. То же: Философия природы в античности и в средние века. — М.: 
Прогресс-Традиция, 2000. 

О сущем и сущности / Пер. с лат. В. Е. Кураповой // ИФЕ'88. — М.: 
Наука, 1988. 

О сущем и сущности // VERBUM. Наследие Средневековья и совре
менная культура. — СПб., 2000. — Вып. 2. 

Об отношении христиан к войне и к насилию / Пер. с лат. О. М. Не
стеровой // Страницы. — М., 2001. — Т. 6. — Вып. 4. 

Онтология и теория познания: (Фрагменты сочинений) / Пер., вступ. 
статья В. П. Гайденко. — М.: Ин-т философии РАН, 2001. 

Секвенция на праздник тела Христова / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // 
Человек. — М., 1991. — № 4. 
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Сумма против язычников / Пер., вступ. статья, комм. Т.Ю. Боро-
дай. — Долгопрудный: Вестком, 2000. 

Сумма против язычников: Т. II, гл. 39-46 / Пер. с лат. Т. Ю. Бородай // 
Космос и душа: учения о вселенной и человеке в Античности и в Средние 
века: (исслед. и пер.). — М.: Прогресс-Традиция, 2005. 

Сумма против язычников: [Фрагменты] / Пер. с лат. К. В. Бандуров
ского и М. М. Гейде // Фома Аквинский. Учение о душе. — СПб.: Азбука, 
2004. 

Сумма теологии I—II. Вопрос 18. О благе и о зле применительно к че
ловеческим действиям вообще / Пер. с лат. К. В. Бандуровского // ВФ. — 
1997. — № 9. 

Сумма теологии. Кн. 1. 4.1. Вопросы 1-43 / Пер. и прим. К. В. Банду
ровского. — Киев: Ника-Центр; Эльга; М.: Элькор-МК, 2003. — Т. 1-3. 

Сумма теологии. 4.1. Вопрос 1. О священном учении / Пер. с лат. 
К. В. Бандуровского // Вестник Российского Христианского гуманитарного 
института. — СПб., 1999. — Ήβ 3. 

Сумма теологии. Ч. I. Вопрос VIII. О существовании Бога в вещах / 
Пер. с лат. Т. В. Антоновой // Наследие Средневековья и современная куль
тура. — СПб., 2000. (VERBUM — Вып. 2). 

Сумма теологии. Ч. I. Вопросы 44, 45, 47 / Пер. с лат. В. П. Гайденко // 
ИФЕ'2003. — М.: Наука, 2004. 

О сущем и сущности / Пер. с лат. Т. В. Антоновой // Наследие Средне
вековья и современная культура. — СПб., 2000. (VERBUM — Вып. 2). 

О сущем и сущности / Пер. с лат. В. Курапова // Историко-
философский ежегодник, 88. — М., 1988. — С. 230-252. 

Сумма теологии. Ч. 1. Вопрос XLIX. О причине зла / Пер. и комм. 
К. В. Суториус // Наследие Средневековья и современная культура. — СПб., 
2000. (VERBUM — Вып. 2). 

Сумма теологии. 4.1. Вопрос 114. О нападении демонов / Пер. с лат. 
К. В. Бандуровского // Человек. — М., 1999. — № 5. 

Сумма теологии. 4.1. Вопрос 16. Об истине / Пер. с лат. О.Э. Души-
на // Метафизические исследования. — СПб., 1994. — >fs 1. 

Сумма теологии. 4.1. Вопрос 16. Об истине / Пер. с лат. К. В. Банду
ровского // Вестник Российского Христианского гуманитарного институ
та. — СПб., 1999. — № 3. 

Сумма теологии. Ч. I. Вопрос 76. Статья 4 / Пер. с лат. М. А. Гарнцева // 
Логос— 1991. —№4. 

Сумма теологии. Ч. I. Вопрос 8. О существовании Бога в вещах / Пер. с 
лат. Т. В. Антоновой и О. Э. Душина // Вестник Российского Христианского 
гуманитарного института. — СПб., 1999. — № 3. 
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Сумма теологии: Фрагмент // Человек: Мыслители прошлого и насто
ящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Просвеще
ния. — М.: Издательство политической литературы, 1991. 

Сумма теологии: Фрагмент // Покров. — М., 1999. — Вып. 3. 
Сумма теологии: [Фрагменты] / Пер. с лат. и прим. К. В. Бандуровско-

го // АСМ. — Т. 2. 
Сумма теологии: [Фрагменты] // АМПрМ. 
Сумма теологии: [Фрагменты]/ Пер. с лат. К. В. Бандуровского и 

М. М. Гейде // Фома Аквинский. Учение о душе. — СПб.: Азбука, 2004. 
Сумма теологии: Фрагменты; Сумма против язычников: [Фрагмен

ты] / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // Боргош Ю. Фома Аквинский. — М.: 
Мысль, 1966; То же: 367. — Т. 1. — Ч. 2; Символ. — Paris, 1995. — № 33. 

Фрагменты сочинений — см. 2156. 3646. 
Фрагменты сочинений // АМПрМ. ИЭВ. МЭС. 
Фрагменты сочинений // Покров. — М., 2001. — Вып. 9,10. 

Лит 73. 86. 108. 109. 170. 316. 366. 367. 369. 465. 557. 572. 576. 577. 578. 580. 
582. 583. 584. 585. 586. 587.636.674.676.678.685. 740. 779. 832. 837. 887. 
888. 913. 927. 1028. 1084. 1087. 1136. 1166. 1170. 1171. 1177. 1182. 1183. 
1186. 1189. 1219. 1286. 1299. 1321. 1384. 1385. 1502. 1531. 1533. 1611. 
1665. 1666. 1766. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1854. 1991. 2153. 
2155. 2156. 2157. 2168. 2226. 2256. 2294. 2352. 2353. 2366. 2378. 2379. 
2448. 2488. 2501. 2515. 2561. 2620. 2630. 2631. 2638. 2639. 2671. 2717. 
2745. 2769. 2782. 2789. 2804. 2863. 2958. 2967. 2995. 2996. 3020. 3036. 
3126. 3150. 3171. 3201. 3344. 3448. 3567. 3594. 3596. 3602. 3618. 3646. 
3675. 3740. 3872. 3911. 3959. 3991. 3992. 3993. 3999. 4000. 4001. 4002. 
4020. 4227. 4306. 4322. 4323. 4324. 4325. 4326. 4327. 4328. 4329. 4330. 
4331. 4332. 4333. 4334. 4335. 4336. 4337. 4338. 4391. 4416. 4425. 4430. 
4489. 4490.4494. 4513. 4550. 4567. 4568. 4574. 4597.4609. 

ФОМА (Томас) БРАДВАРДИН, или Брадуардин, архиепископ 
Кентерберийский (ок. 1290-1349) [лат] — богослов, философ и ма
тематик, глубокомудрый доктор (doctor profundis). Был также влия
тельным государственным деятелем. Его имя ставили в ряд с име
нами блж. Августина и Боэция. Т. Б. — автор большого числа богос
ловских трудов, среди них «Теологическая сумма», «Теологические 
мнения», «О Святой Троице». Т. Б. написал полемическое сочинение 
против тех, кого он называл «новыми пелагианцами», отстаивая тра
диционное понимание предопределения. 
Лит 818. 819. 1803. 1869. 2364. 2379. 2561. 3596. 4339. 4555. 



ФОМА из ЙОРКА 350 

ФОМА (Томас) из ЙОРКА (ум. ок. 1260) [лат] — философ, ав
тор трактата по метафизике под названием «Свойственное мудро
сти», созданного на основе принципов Аристотеля. 
Лит 1803. 

ФОМА КАНТИПРАТАНСКИЙ, Фома из Кантемпре (первая 
пол. XIII в.) [лат] — монах-францисканец, автор трактата «О при
роде вещей». 
Лит 735.1803. 

ФОМА (Томас) КЕМПИЙСКИЙ, или Фома Хемеркен (1379-
1471) [лат] — автор морально-религиозных трактатов, самый извест
ный из которых — «О подражании Христу». Этот трактат стал чрез
вычайно популярным в средние века; к настоящему времени переве
ден на все европейские языки (перевод на русский язык осуществлен 
К. П. Победоносцевым). 
Соч О подражании Христу. — Рим; Люблин, 1992. 

О подражании Христу // Богословие в культуре Средневековья. — 
Киев: Путь к истине, 1992. 
Лит 1345. 1803. 2379. 2561. 2607. 3120. 3121. 3171. 4240. 4341. 4342. 4343. 

4344. 4345. 4346. 4347.4348. 4414. 

ФОМА ЧЕЛАНСКИЙ (ум. 1255) [лат] — один из первых по
следователей Франциска Ассизского, автор двух его жизнеописаний. 
Первое из них Ф.Ч. написал по поручению папы Григория IX; реаль
ные факты светской жизни Франциска поданы весьма скупо, на пер
вое место выдвинуты легендарные черты его биографии. Позднее, 
по поручению генерала францисканского ордена, Ф. Ч. написал еще 
одно житие, по характеру несколько другое. 
Соч Второе житие Франциска Ассизского // Литературное обозрение. — 

М., 1994. — № 3/4. 
Лит 735.4097.4349. 

ФОМА СОЛСБЕРИЙСКИЙ (кон. XII — нач. XIII в.) [лат] — ав
тор произведения, в котором излагаются основы искусства проповеди. 
Лит 1209. 

ФОРТУНАТ, ВЕНАНЦИЙ, епископ Пуатье (530 — после 600) 
[лат] — святой. Поэт, автор 11 книг стихотворений и стихотворного 
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жития св. Мартина в четырех книгах. Ф. также автор многих церковных 
гимнов, некоторые из которых («Гимны кресту») до сих пор использу
ются в католическом богослужении, и до сих пор звучат две написанные 
Ф. молитвы — «О страстях Христовых» и песнь в честь Девы Марии. 
Соч Стихотворения//ПСЛЛ-1. 
Лит 1320. 1343. 2226. 2707. 3350. 3351.4125. 4240. 4354. 4355. 

ФОТИЙ, патриарх КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ (ок. 820 — 
ок. 897) [греч] — святой, память 6 февраля. Богослов, проповедник, 
ученый и политик, константинопольский патриарх с 857 по 867 и с 
878 по 886 гг. Блестяще образованный, глубоко постигший как бо
гословскую, так и классическую литературу, Ф. был учителем мно
гих своих младших современников, в частности, у него обучались 
наукам наследник престола Михаил и будущий просветитель славян 
Константин-Кирилл, известный богослов и писатель Арефа Кесарий-
ский. Одновременно Ф. занимал важные светские должности при 
императорском дворе, участвовал в посольстве к арабскому халифу. 
В 858 г. фактический правитель государства кесарь Варда отстранил 
патриарха Игнатия, обвинив его в государственной измене, а на па
триарший престол из мирян пригласил Ф. Это привело к длительной 
борьбе с Фотием сторонников Игнатия, которые получили поддерж
ку папы Николая I. Последовали взаимные осуждения и отлучения 
патриарха и папы на соответствующих соборах в Риме и в Констан
тинополе. Однако кесарь Варда был убит, после чего воцарился но
вый император Василий I, возвративший Игнатия на патриарший 
престол. Однако через некоторое время Ф. вновь стал патриархом, 
уже после смерти Игнатия. Умер Фотий в ссылке, после смерти Ва
силия I вынужденный отречься от престола. В истории Православ
ной церкви Ф. почитают как защитника православного Востока от 
папских притязаний, как замечательного богослова, оставившего 
многочисленные и разнообразные труды догматического и экзегети
ческого характера. Ф. оставил полемические сочинения, посвящен
ные раскрытию латинских заблуждений, опровержению различных 
ересей, в том числе манихейской. Ф. был очень начитан в классиче
ской эллинской литературе, о чем свидетельствует составленная им 
так называемая «Библиотека» («Мириобиблион»), в которую вошли 
конспекты 280 произведений античных авторов. 
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Соч Амфилохии / Пер. с греч., предисл., прим. Д. Е. Афиногенова // АиО. — 
1997. — № 2 (13), № 3 (14); 1998. — № 1 (15), № 2 (16), № 3 (17), №4(18). 
Слово на Рождество Пресвятой Богородицы / Пер. с греч. свящ. M. E. 

Козлова // АиО. — 1998. — № 3(17). 
Окружное послание / Пер. с греч., вступ. ст.: П. В. Кузенков // АиО. — 

1999. — № 3 (21). — С. 82-102. 
Две беседы святейшего патриарха константинопольского Фотия 

по случаю нашествия россов на Константинополь // ХЧ. — 1882. — Сен
тябрь — октябрь. 

Избранные трактаты из Амфилохии / Пер. Д.Е. Афиногенова. — М.: 
Индрик, 2002. (Святоотеческая письменность). 

Множество книг, или Библиотека (Мириобиблион) (Фрагменты) / 
Пер. Л. А. Фрейберг // ПВЛ-2. 

Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толкованием 
Вальсамона. — Казань, 1899. 

Номоканон патриарха Фотия // Каллист, иером. Номоканон святого 
Фотия, патриарха Константинопольского. — М., 1899. 

Номоканон патриарха Фотия // Нарбеков В. Номоканон Констан
тинопольского патриарха Фотия с толкованиями Вальсамона. — Казань, 
1898. — 4 . 1 . 

Номоканон патриарха Фотия // Духовный вестник. — 1866. — Т. 14. 
Номоканон Константинопольского патриарха Фотия: Фрагменты. По

слание Михаилу, правителю Болгарии: [В сокращении] // АМПрМ. 
Сокращение церковной истории Филосторгия // Георгий Пахимер. 

История о Михаиле и Андронике Палеологах. Царствование Михаила Па-
леолога (1255-1282). Патриарх Фотий. Сокращение церковной истории Фи
лосторгия. — Рязань: Александрия, 2004. 

Послание Михаилу, правителю Болгарии // АМПрМ. 
Похвальное слово христолюбивому владыке Василию / Пер. С. С. Аве-

ринцева // ПВЛ-2. 
Свидетельство о книге преподобного отца нашего аввы Марка // Сло

ва духовно-нравственные Марка Подвижника, Исайи Отшельника, Симеона 
Нового Богослова. — М.: Московское подворье Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря, 1995. (Репринт изд. 1911 г.); То же: М.: Паломник, 
1995; То же: Преподобный Паисий Величковский. Восторги утые класы в 
пищу души, то есть несколько переводов из святых отцев. — Б.м.: Издатель
ство Московской патриархии, 2000. 

Четыре беседы Фотия, св. архиепископа Константинопольского // 
Порфирий (Успенский), епископ. Четыре беседы Фотия, св. архиепископа 
Константинопольского, и рассуждение о них. — СПб., 1864. 
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Фрагменты сочинений — см. 2156. 
Фрагменты сочинений // АМПрМ. ИЭВ. 

Лит 65. 101. 107. 209. 319. 366. 538. 627. 713. 753. 838. 871. 901. 992. 1110. 
1146. 1266. 1526. 1527. 1753. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1940. 1990. 
2053. 2055. 2151. 2185. 2190. 2224. 2283. 2411. 2485. 2490. 2530. 2532. 
2533. 2534. 2539. 2604. 2610. 2620. 2677. 2707. 2850. 2964. 3152. 3257. 
3403. 3469. С. 203-204. 3491. 3497. 3500. 3591. 3646. 3654. 3734. 3785. 
3896. 3914. 3917. 4017. 4095. 4141. 4212. 4283. 4284. 4309. 4359. 4360. 
4361. 4362. 4363. 4364. 4365.4384. 4390. 4391. 4505. 

ФРАНДЗИ — см. Георгий Сфрандзи. 

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (1181-1226) [лат] — святой. Про
поведник святой бедности как формы любви к Богу, называвший 
себя скоморохом Бога. Основатель ордена францисканцев. Ф.А. 
родился в богатой семье, но оказался совершенно чужд той среде, 
из которой вышел. Перемена образа мысли и образа жизни произо
шла радикальная — Ф. А. «сочетался браком» с нищетой. Вместе с 
тем негативный принцип «ничего не иметь» получил у Ф. А. пози
тивный смысл через призыв к покаянию, через попечение о душах. 
Жить по Евангелию, то есть пребывать в нищете и проповедовать 
покаяние, — основополагающий принцип для Ф.А. и его учеников. 
В 1209 г. Франциск с двенадцатью своими последователями прибыл 
в Рим, и папа утвердил программу братства Ф.А., сделав франци
сканцев клириками и взяв с них клятву послушания папе. Ф.А. не 
стал священником; он считал себя недостойным этого, поэтому 
остался диаконом. Последователи Ф. А. называли себя миноритами, 
то есть меньшими. Этому слову родственно по смыслу и слово «ми
нистр»; так назывались участники миссий, распространившихся по 
Европе. Последователи Ф. А. пытались проповедовать даже в Север
ной Африке. Сам Ф. А. побывал с миссией в Египте, где к его сло
вам прислушивался сам султан, затем в Сирии, но в целом попытка 
миссионерства провалилась. В дальнейшие времена традиция мис
сионерства стала ведущей в жизни францисканцев. Очень сильный 
численный рост последователей Ф. А. привел к некоторому несогла
сованию первоначальных замыслов Ф.А. с реальной ситуацией. Ко
личество поставило под угрозу возвышенный идеал. Утвержденный 
папой Римским устав преобразовал братство в монашеский орден, 
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и это случилось незадолго до смерти Ф.А. В 1224 г. Ф.А. заболел. 
Он страдал от сильных болей в желудке; в это же время, по сло
вам биографов, он пережил часы величайшего счастья, ибо у него 
появились знаки ран Господних (стигматы). После этого, несмотря 
на боли, Ф. А. сочинил исполненную света и благодарности Песнь 
Солнцу. Спустя два года после смерти Ф. А. был причислен к лику 
святых. 
Ист Бонавентура из Баньореджо. Большая легенда // Истоки францискан-

ства. — Assisi: Movimento Francescano, 1996. 
Деяния Франциска и его товарищей // Сабатье П. Жизнь Франциска 

Ассизского. — М., 1895. 
Житие св. Франциска Ассизского // Христианос. — Рига, 1994. 
Иннокентий III. О презрении к миру [Фрагмент] — см. 4449. — Т. 2. 
Салимбене де Адам. Хроника / Пер. с лат. — М.: РОССПЭН, 2004. 
Сказания о бедняке Христовом. — М., 1911. 
Фома Челанский. Житие первое Франциска Ассизского // Истоки 

францисканства. — Assisi: Movimento Francescano, 1996. 
Фома Челанский. Второе житие Франциска Ассизского: [Фрагменты] / 

Пер. с лат. О. Седаковой // Литературное обозрение. — 1994. — № 3/4. 
Соч Быть простыми, смиренными и чистыми / Пер. с лат. П. Сахарова // 

ИиЖ. — 1993. — № 10. 
Гимн солнцу / Пер. с лат. Л. П. Карсавина // Нева. — 1998. — № 12. 
Гимн солнцу / Пер. с лат. М. С. Шагинян // Сапожникова Т., Занд-

берг Д. Св. Клара. — М., 1916. 
Гимн солнцу / Пер. с лат. С. П. Шевырева // ЖМНП. — 1837. — № 3. 
Гимн солнцу / Пер. с лат. Б. Н. Ширяева // Религиозные мотивы в рус

ской поэзии. — Брюссель, 1960. 
Наставления; Об истинной и совершенной радости / Пер. с лат. и 

прим. Е. Широниной // АСМ. — Т. 2. 
Песнь благодарения во всех тварях Божиих / Пер. с лат. С. С. Аверин-

цева // Благовестник. — М., 1994. — № 2. 
Послание министру. Хвала Богу Всевышнему. Песнь Брата Солнца / 

Пер. O.A. Седаковой // Литературное обозрение. — М., 1994. — № 3/4. 
Похвала добродетелям. Приветствие Пресвятой Деве / Пер. О. Седа

ковой // Православная община. — М., 1997. — № 2 (38). 
Рассуждения о стигматах (1-3) / Пер. O.A. Седаковой // Aequinox. 

MCMXCI. — M.: Книжный сад; Carte blanche, 1991. — С. 58-76. 
Рассуждения о стигматах (4-5) / Пер. О. А. Седаковой // Aequinox. 

МСМХСШ. — М.: Книжный сад; Carte blanche, 1993. — С. 41-58. 
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Солнечное песнопение [Гимн солнцу] / Пер. И. Г. Вишневецкого // 
Aequinox. MCMXCI. — M.: Книжный сад; Carte blanche, 1991. — С. 58-76. 

Сочинения / Редакция перевода, вступительная статья и комментарии 
B. Л. Задворного. — М.: Издательство Францисканцев — братьев меньших 
конвентуальных, 1995. («Францисканское наследие». Т. 1). 

Сочинения. Письма // Истоки францисканства. — Assisi: Movimento 
Francescano, 1996. 

Песнь благодарения о всех тварях Божиих [Гимн солнцу] / Пер. с лат. 
C. С. Аверинцева // Человек. — М., 1991. — № 4. 

Фрагменты сочинений — см. 3646. Искусство в школе. — 1997. — № 3. 
Хвалы и молитвы святого Франциска / Пер. O.A. Седаковой // 

Aequinox. МСМХСШ. — М.: Книжный сад; Carte blanche, 1993. — С. 59-69. 
Цветочки святого Франциска Ассизского / Пер. А. Печковского. — М.: 

ЭКСМО-пресс, 2000. (Антология мудрости). 
Цветочки святого Франциска Ассизского / Пер. А. Печковского. — М.: 

Мусагет, 1913. 
Цветочки святого Франциска Ассизского / Сост. И. Стогов. — СПб.: 

Амфора, 2000. (Александрийская библиотека). 
Цветочки славного мессера Франциска и его братьев / Пер. с раннеит. 

А. А. Клестова // Начало. — СПб., 2001. — №11. 
Цветочки: [Фрагменты] / Пер. П. П. Муратова // Новеллы итальянско

го Возрождения (избранные и переведенные П. Муратовым). — М., 1912. 
Цветочки святого Франциска Ассизского. 2-е изд. / Пер. А. Печков

ского. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1993. (Репринт изд. 1913 г.). 
Лит 29. 30. 31. 56. 64. 66. 316. 496. 511. 572. 604. 643. 649. 676. 677. 731. 734. 

735.837. 1029. 1095. 1111. 1112. 1184. 1186. 1212. 1297. 1344. 1385. 1664. 
1737. 1781. 1803. 1821. 1886. 1893. 1889. 2148. 2151. 2193. 2226. 2228. 
2229. 2353. 2373. 2379. 2380. 2389. 2391. 2502. 2561. 2592. 2607. 2620. 
2714. 2849. 2956. 3120. 3121. 3144. 3171. 3228. 3383. 3407. 3408. 3558. 
3568. 3569. 3594. 3596. 3597. 3646. 3682. 3706. 3736. 3748. 3760. 3761. 
3762. 3763. 3843. 3860. 3928. 3960. 3969. 4011. 4097. 4098. 4099. 4102. 
4230. 4367. 4368. 4369. 4370. 4371. 4372. 4373. 4374. 4375. 4376. 4377. 
4378. 4379. 4380. 4381. 4425. 4494.4535. 4567. 4609. 4628. 4630. 

ФРИДИГУС или Фредегез, Фредегезий ТУРСКИЙ (ум. 834) — 
ученик и преемник Алкуина в качестве аббата монастыря Св. Мар
тина. 
Соч О субстанции ничто и тьмы / Пер. и прим. В. В. Петрова // ИФЕ'96. 
Лит 1803. 2379. 3328. 4393. 
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ФУЛЬБЕР или Фулберт ШАРТРСКИЙ (ок. 960-1028) [лат] — 
богослов, математик, врач. Автор стихотворений церковной и уче
ной тематики. Ученик Герберта Реймсского. Основатель Шартрской 
школы. 
Лит 1205. 1552. 2226. 2379.4301.4555. 

ФУЛЬГЕНЦИЙ, епископ РУСПИЙСКИЙ (468-533) [лат] — 
богослов. О высоком уровне образования Ф. Р. свидетельствует факт 
знания им греческого языка, что на Западе в его эпоху было уже до
вольно редко. Ф. Р. — автор полемических произведений (против 
Ария, против монофизитов, против Пелагия) и произведений нрав
ственного содержания. Ф. Р. нередко отождествляется с современным 
и соименным ему писателем — с Фабием Планциадом Фульгенцием, 
или Фульгенцием-мифографом, автором сочинения «Периоды раз
вития мира и человека». 
Соч Проповедь 8 на Пятидесятницу: Фрагмент. Мониме. Против Фабиа-

на // Любак Анри де. Католичество: Социальные аспекты догмата. — 
Милан: Христианская Россия, 1992. 
О вере, или о символе истинной веры, к Петру / Пер. с лат. В. Бычко

вой под ред. А. Фокина // АиО. — 2004. — № 1 (39). 
Таинство единства и любви / Пер. с лат. П. Сахарова // ИиЖ. — 

1992. — № 7/8. 
Лит 2529. 3491.4284.4301. 4317.4398. 

ФУЛЬХЕРИЙ ШАРТРСКИЙ (1058-1128) [лат] — священник. 
Автор сочинения «Иерусалимская история», рассказывающего о 
Первом крестовом походе. Хроника охватывает события с 1095 г. по 
1127 г. Очевидец и участник многих событий, связанных с военными 
действиями, Ф. Ш. впоследствии поселился в Иерусалиме и прожил 
там тридцать лет. Ф. Ш. фактически был официальным историогра
фом Латино-Иерусалимского королевства. 
Соч Деяния франкских пилигримов: Фрагменты — см. 2154. 

Деяния франков, совершивших паломничество в Иерусалим / Пер. 
М. А. Заборова // Заборов М.А. История крестовых походов в документах 
и материалах. — М., 1975. 

Фрагменты сочинений // 4449. — Т. 1. 
Лит 1808. 2154. 2681. 2707. 4300.4399. 
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ХАЛКОКОНДИЛ — см. Лаоник Халкокондил. 

ХИЛЬДЕБЕРТ ТУРСКИЙ, или Хильдеберт Лаварденский (1056-
1133) [лат] — богослов и проповедник, поэт. Автор житий святых. 
Соч Славословие Троице / Пер. С. С. Аверинцева // ПСЛЛ-2. 

О невозмутимости / Пер. Ф. А. Петровского // ПСЛЛ-2. 
Лит 1211. 

ХИЛЬДЕГАРДА БИНГЕНСКАЯ (1098-1179) [лат] — бенедик
тинская монахиня, ставшая знаменитой благодаря своим видениям; 
ее называли «рейнской сивиллой». Автор «Трех книг видений и от
кровений», гимнов и секвенций, около трехсот писем. X. Б. утверж
дала, что с трехлетнего возраста имела видения; в сорок лет внутрен
ний голос повелел ей записать видения. После смерти X. Б. ее откро
вения были признаны достоверными тремя Папами и Церковным 
собором. X. Б. называют иногда духовной руководительницей своей 
эпохи и в этом смысле сближают ее с Бернардом Клервоским. Она 
поддерживала отношения с духовными и светскими владыками, от
крыто выступала перед духовенством и народом с обличением не
достатков и с призывом к покаянию. При этом X. Б. сохраняла по
добающее монашеское смирение и проповедовала строгий аскетизм. 
Писательский талант позволял ей подробно и точно описывать свой 
мистический опыт. Она утверждала, что мистическое созерцание 
доступно всем преодолевшим свои пороки и позволившим Свято
му Духу воспылать внутри них самих. X. Б. не получила глубокого 
систематического образования, но тем более ясна ее феноменальная 
природная одаренность. В ее сочинениях причудливо смешивают
ся духовные откровения и соответствующие уровню знаний того 
времени научные описания. X. Б. отводят важное место и в истории 
естественных наук; ей принадлежат трактаты «Физика» и «Причины 
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врачевания», в которых народные знания сочетаются с мистически
ми переживаниями автора. 
Соч Гимны. Секвенции / Пер. с лат. С. С. Аверинцева // ПСЛЛ-2. 

"Physica". О свойствах Божьих творений различной природы / Пер. с 
лат. О. И. Шульмана // Человек. — М., 2004. — № 2. 
Лит 111. 312. 626. 735. 1038. 1491. 2226. 2229. 2899. 3171. 3995. 4417. 4418. 

4555.4578. 
ХРИСТОДУЛ (XI в.) [греч] — монах, святой. Автор устава, в 

котором подробно изложил свою жизнь и деятельность и преподал 
правила жизни монахам основанного им монастыря на Патмосе. 
Лит 3918. 

ХРИСТОФОР МИТИЛЕНСКИЙ (1000-1050) [греч] — поэт, ав
тор поэтических обработок ветхозаветных и новозаветных сюжетов. 
Соч Стихотворения // ПВЛ-2. 
Лит 216. 3781.4141. 4283. 4384. 4391. 4455. 

ХРОТСВИТА (Хросвита, Гротсвита, Ротсвита, Ротсуита, Рос-
вита) ГАНДЕРСГЕЙМСКАЯ (ок. 935 — ок. 980) [лат] — автор сти
хотворений и драм, содержание которых взято по преимуществу из 
житийной литературы. Ее перу принадлежат также стихотворные 
исторические сочинения. Писала на латинском языке. Основываясь 
на комедиях Теренция, написала шесть комедий на христианские сю
жеты, предназначенных, скорее всего, не на театральное исполнение, 
а на чтение. Другие произведения X. Г. — поэтические пересказы хри
стианских легенд и две стихотворные хроники: в первой из них речь 
идет о деяниях германского императора Оттона, во второй излага
ется история Гандерсгеймского монастыря с 856 до 919 г. Монахиня 
и первая немецкая поэтесса. Стремясь заменить язычника Теренция 
христианским материалом для духовного чтения, Гросвита написала 
восемь легенд религиозного содержания леонинским гекзаметром 
или дистихами, шесть драм в ритмической или рифмованной прозе, а 
также два исторических эпоса леонинским гекзаметром о деятельно
сти Оттона Великого ("Gesta Oddonis") и ранней истории своего мона
стыря ("Primordia coenobii Gandeshemensis"). Язык Гросвиты отразил 
влияние античных поэтов (сознательная имитация Теренция, а также 
Вергилия, Пруденция, Седулия, Боэция наряду с Алкуином и Вальта-
рием), их материал Гросвита заимствовала в новозаветных апокрифах, 



359 ХУАН ДЕ ЛА КРУС 

деяниях позднеантичных мучеников, священных легендах. Драмы для 
чтения Гросвиты, крупнейшее наследие античных комедий в средневе
ковье, были вскоре забыты, лишь в 1493 г. Конрад Цельтис обнаружил 
рукопись в Регенсбурге и организовал в 1501 г. первое издание. 
Соч Фрагменты из драм // ПСЛЛ-2. 

Из поэмы об Оттоне Великом — см. 2154. 
Лит 95. 321. 322. 727.946.1211.1348. 1459. 2150.2154. 2226. 2707. 3449. 4137. 

4458. 

ХУАН де ла КРУС, или Иоанн Креста, Иоанн Йепес, Хуан де Йе-
пес, Хуан де Авила (1542-1591) [исп] — святой. Богослов и поэт. Учи
тель Церкви. Один из самых известных испанских мистиков. Родился 
в знатной, но обедневшей дворянской семье под Авилой (Испания). 
Учился в университете Саламанки. Член ордена кармелитов. Позна
комившись с Терезой Авильской, стал ее сотрудником по реформи
рованию ордена, что привело X. де ла К. к заключению в тюрьму, из 
которой ему удалось освободиться с помощью Терезы Авильской. 
X. де ла К. к суду инквизиции привлекался трижды, причем по спе
циальному указанию в заключении обращались с ним особенно же
стоко. Именно в тюрьме X. де ла К. начал писать стихи, в веках про
славившие его имя. Последние годы жизни он провел в монастырях. 
X. де ла К. — величайший испанский поэт и вместе с тем и благодаря 
этому — один из великих и проницательных мистиков всех времен 
и народов. Свои поэмы X. де ла К. снабжал богословским коммен
тарием, и, таким образом, глубочайшие мистические переживания 
сочетались у него с размышлениями в духе схоластики. 
Соч Восхождение на гору Кармель / Пер. с исп. Ларисы Винаровой. — М.: 

Изд. Православного Открытого ун-та, 2004. 
Духовная песнь // Иностранная литература. — М., 1993. — № 11. 
Стихи // Десятая муза. — М., 1973. 
Поэзия / Пер. с исп. Ларисы Винаровой // Восхождение на гору Кар

мель. — М.: Изд. Православного Открытого ун-та, 2004. 
Стихотворения // Испанская поэзия: Избранное. — Ростов н/Д, 1977. 
Стихотворения // Поэзия испанского Возрождения. — М.: Художе

ственная литература, 1990. 
Лит 312. 497. 498. 499. 544. 653. 676. 677. 837. 1082. 1083. 1225. 1549. 1550. 

2044. 2261. 2447. 2682. 2848. 2898. 2899. 2901. 3119. 3171. 3202. 3276. 
3395. 3398. 3843. 4100.4459. 4460. 4461. 4570. 



ц 

ЦЕЗАРИЙ ГЕЙСТЕРБАХСКИЙ (ок. 1180 — ок. 1240) [лат] — 
богослов. Из всего наследия Ц. Г. наиболее известно сочинение «Диа
логи о чудесах», в котором рассказывается о разных диковинных со
бытиях и явлениях. 
Лит 735. 1486. 1638. 2226. 2229. 2523. 3496. 4466.4467. 

ЦЕЛЕСТИН — см. Келестин. 
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ЭБЕРХАРД (Эврард) НЕМЕЦКИЙ (XIII в.) [лат] — автор поэ
тики, названной «Лабиринт», (от слова labor, «труд»). 
Соч Лабиринт: [Фрагменты] / Пер. с лат. М. Л. Гаспарова — см. 1209. 
Лит 1209. 1803. 

ЭГИДИЙ КОЛОННА, или Эгидий Римский (1243/47-1316) 
[лат] — богослов и философ, последователь Фомы Аквинского, воз
можно, был его учеником в Париже. Э. К. оставил богатое литера
турное наследие — комментарии к многим сочинениям Аристотеля, 
к «Сентенциям» Петра Ломбардского, «Толкование Шестоднева» и 
другие богословские, философские и политические труды. 
Соч О правлении государей: [Фрагменты] — см. 368. 

О правлении государей: [Фрагменты] / Пер. с лат. Н.В. Ревякиной и 
Г. В. Рябовой — см. 3490. 
Лит 368. 735. 1152. 1157. 1552. 1803. 2379. 3490. 3596. 3601. 4555. 4574. 4590. 

4591. 4592. 4593. 4594. 

ЭЙНХАРД (Эйнгард, Эгингард) (770-840) [лат] — деятель так 
называемого Каролингского возрождения, доверенное лицо и секре
тарь императора Людовика Благочестивого. Главный литературный 
труд Э. — «Жизнь Карла Великого», в котором переплетаются наблю
дения очевидца и хорошее знание правил биографического жанра, 
заимствованных Э. по преимуществу у Светония. Кроме этого труда, 
Э. оставил также сочинение о перенесении мощей св. Марцелина и 
Петра и несколько десятков писем. 
Соч Жизнь Карла Великого — см. 2154. 

Жизнь Карла Великого / Пер. с лат. М. С. Петровой // Историки эпохи 
Каролингов. — М.: РОССПЭН, 1999. 

Жизнь Карла Великого / Пер. с лат. М.С. Петровой // ПСЛЛ-4. 
Перенесение мощей святых Марцелина и Петра / Пер. с лат. М. С. Пе

тровой // ПСЛЛ-4. 
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Фрагменты сочинений — см. 4449. 
Лит 2154. 3347. 3348. 3349. 3670. 3812. 3822. 

ЭККЕХАРД IV САНКТ-ГАЛЛЕНСКИЙ (980-1060) [лат] — ру
ководитель монастырской школы в Санкт-Галлене. Хронист и цер
ковный поэт. Автор истории Санкт-Галленского монастыря, напи
санной по преимуществу на основе устной традиции и потому не 
вполне достоверной. Зато эта монастырская хроника дает правдивое 
представление о быте монахов, об их повседневных занятиях, о мо
настырской школе. Среди персонажей хроники — и именитые мона
хи, и те, кто известен только по труду Э. 
Соч История Санкт-Галленского монастыря: [Фрагменты] / Пер. с лат. 

Т. И. Кузнецовой // ПСЛЛ-2. 
Лит 2475. 

ЭККЕХАРД из АУРЫ (ум. ИЗО) [лат] — аббат-бенедиктинец. 
Составил Всемирную хронику, в которую составной частью вошла 
хроника Первого крестового похода. Она называется «Иерусалимец, 
или Книга об угнетении, освобождении и восстановлении Иеруса
лимской церкви». Сам Э. А. некоторое время пробыл в Палестине, и 
в книге отразились его собственные впечатления. 
Соч Фрагменты сочинений // Заборов М. А. История крестовых походов в 

документах и материалах. — М.: Высшая школа, 1977. 
Лит 1808.2681.2707. 

ЭКХАРТ (Эккехарт) Мейстер, Иоган (ок. 1260-1327) [лат, 
нем] — философ-мистик, проповедник. Викарий доминиканского 
ордена. Дважды Э. занимал должность профессора Парижского уни
верситета, но большая часть его деятельности протекала в Германии. 
Э. стал основателем направления, получившего название «рейнские 
мистики», которое вскоре после смерти Э. получило церковное осуж
дение. Для ориентации на созерцание и приобретения мистического 
опыта Э. предлагал определенные аскетические правила, среди ко
торых главными были полное самоотречение и полное подчинение 
Божественной воле и отказ от всех чувственных образов (даже Хри
ста в человеческом воплощении). В результате можно добиться уже 
в этой жизни обожения — неразлучного соединения души с Богом. 
Нет истинного существования вне Бога, следовательно, все творение, 
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рассматриваемое в себе, — ничто. В силу собственной ничтожности 
человек просто не может не вернуться к Богу. Главная способность 
к соединению человека с Богом заключена в сущности интеллекта; 
в самом человеке есть некое основание, единосущное Богу. Для воз
вращения человека к единству с Богом, с божественным Ничто, не
обходимо полное самоотречение от своего Я. В этом случае челове
ческая душа становится полем вечного порождения Богом Самого 
Себя. Вместе с тем Э. устанавливал пределы единения души с Богом, 
помня о концепции трансцендентности Бога; это предостерегало 
его от пантеистических тенденций. И все же доктрина Э. допуска
ла пантеистическое толкование и слишком смелые характеристики 
природы мистического соединения с Богом. Э. был обвинен в нео
ртодоксальности учения. Был составлен список из 108 богословски 
сомнительных положений Э. Сам Э. признавал, что некоторые из его 
положений, если понимать их буквально, могут быть истолкованы 
как еретические, но настаивал на своей верности ортодоксальному 
богословию. Э. публично отрекся от сомнительных положений свое
го учения. Он защищался даже при папском дворе в Авиньоне; на 
пути из Авиньона домой он скончался. Позже римский престол осу
дил 28 положений учения Э. как ошибочные или неосторожно вы
сказанные. Мистика Э. оказала глубокое влияние на духовные уче
ния последующих веков. 
Соч Духовные проповеди и рассуждения / Пер. со средне-верхне-нем. и 

вступ. статья М. В. Сабашниковой. — М.: Издательство политической 
литературы, 1991. (Репринт изд. 1912 г.). 
Духовные проповеди и рассуждения. — СПб.: Азбука, 2000. 
Избранные проповеди и трактаты. — СПб., 2001. 
Изложение святого Евангелия от Иоанна. Глава вторая // ЦиВ. — 

1998. — № 3. 
Книга божественного утешения // Человек: Мыслители прошлого и 

настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Про
свещения. — М.: Издательство политической литературы, 1991. 

Латинские трактаты / Пер. В. В. Можаровского фрагментов из трех 
трактатов // Начало. — СПб., 1997. — № 5. 

Немецкие проповеди Майстера Экхарта и Иоганна Таулера / Пер. 
В. В. Можаровского // Начало. — СПб., 2001. — № 11. 

О нищете духом // Вопросы саморазвития человека: Междисципли
нарный теоретико-методологический сборник. — Киев, 1990. — Вып. 2. 



ЭНЕИ ГАЗСКИИ 364 

Об отрешенности // Диалог. Карнавал. Хронотоп. — Витебск, 
1999. — Nil. 

Об отрешенности. — М.; СПб.: Университетская книга, 2001. 
Проповеди / Пер. и прим. И. М. Прохоровой // АСМ. — Т. 2. 
Сильна как смерть // Эрос: Философские маргиналии проф. П. С. Гу-

ревича. — М., 1992. 
Лит 312. 495. 563. 569. 656. 676. 677. 678. 735. 837. 869.1186. 1493. 1503. 1720. 

1803. 2226. 2229. 2295. 2297. 2379. 2620. 2630. 2644. 3035. 3171. 3596. 
3616. 3617. 3683. 3733. 3901. 3911. 4094. 4100. 4101. 4225. 4227. 4433. 
4439. 4442. 4394. 4401. 4572. 4574. 4598. 4599. 4600. 4601. 4602. 4603. 
4604. 4605.4606. 4607. 4608.4609. 4622. 

ЭЛЬФРИК ГРАММАТИК, или Эльфрик Эйнсхамский (ок. 955-
ок. 1010) [лат] — грамматик и переводчик. Автор первой латинской 
грамматики на древнеанглийском языке. Э. Г. перевел с латинского 
языка на древнеанглийский «Пятикнижие», которое, как сам автор 
пишет в предисловии, должно быть понятно людям неискушенным, 
«которые знают только язык своих предков». 
Соч Беседа для упражнения мальчиков в латинской речи // АПМ. 
Лит 2323. 

ЭНЕЙ ГАЗСКИЙ (V в.) [греч] — философ-неоплатоник, при
нявший христианство, автор сочинения «Феофраст, или О бессмер
тии души и воскресении». В этом сочинении Э. Г. основательно раз
бирает и подвергает критике теорию переселения душ (метемпси
хоз), популярную в языческой философской среде, но разделяемую 
и некоторыми христианами, в частности Оригеном. Сохранились 
также письма Э. Г. 
Лит 331.1924.2723.4610. 
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ЮЛИАН, епископ ГАЛИКАРНАССКИЙ (ум. ок. 520) [греч] — 
церковный деятель и писатель, монофизит. При начале антимонофи-
зитского движения Ю. Г. лишился кафедры и бежал в Александрию. 
Здесь он встретил другого изгнанника — Севера, бывшего антиохий-
ского патриарха. Между Севером и Ю. Г. возник спор (речь шла об 
оттенках монофизитства), приведший к расколу — избранию двух 
одновременно александрийских патриархов. На этом сведения о Ю. Г. 
обрываются. Из его литературного наследия сохранилось несколько 
писем в переводах на сирийский язык и на латынь. 
Лит 753. 755. 838. 2234. 2839. 3491. 4305. 4616. 

ЮЛИАН, епископ ТОЛЕДСКИЙ (вторая пол. VII в.) [лат] — 
историк («История короля Вамбы») и агиограф («Житие толедского 
епископа Ильдефонса»). 
Соч Речь противу Французов Св. Иулиана Толедского, писанная в 673 

году. — СПб., 1812. 
Лит 1219.2322.2707. 

ЮЛИАН ЭКЛАНСКИЙ (V в.) [лат] — богослов, сторонник пе-
лагианства. Первоначально был епископом Экланским, но позднее 
был смещен с епископской должности. Автор трактатов, направлен
ных против учения блж. Августина. 
Лит 2226.2789.4617. 

ЮЛИАНА НОРВИЧСКАЯ (1343-1420) [лат] — монахиня-
бенедиктинка, визионер. Видения начали посещать ее с 13 лет, опи
сания их были собраны ею в книге «Откровения божественной люб
ви». Историки мистицизма причисляют Ю. Н. к величайшим мисти
кам всех времен. 
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Соч Откровения божественной любви: [Фрагмент] // Любак Анри де. Ка
толичество: Социальные аспекты догмата. — Милан: Христианская 
Россия, 1992. 

Лит 312.2561.4618. 

ЮЛИЙ I, Римский папа в 337-352 гг. Защитник православия 
против ариан. Во время его пребывания на римском престоле в Риме 
проживали многие восточные епископы, изгнанные арианским собо
ром в Тире, в том числе Афанасий Великий. Ю. очень энергично до
бивался решения дела Афанасия, в частности на соборе в Риме 340 г. 
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ЯКОПО из ВАРАЦЦЕ — см. Иаков из Варацце. 
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