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Аннотация
в статье рассматривается понятие «аватон» (ἄβατον), которое в дословном 

переводе с древнегреческого языка обозначает недосягаемость того или иного 
места или явления. особое значение данное понятие и соответствующая ему 
практика приобрели именно в истории византийского монашества вообще и 
святой афонской горы в частности. хотя в средневековых афонских актах и 
документах не говорится о запрете женщинам на посещение афона, данный 
запрет всегда подразумевается. разное отношение к несоблюдению «авато-
на» подтверждает сложившуюся в византии дифференцированную практи-
ку исключений для высокопоставленных посетителей. в современном мире 
«аватон» афона является своеобразным символом монашеской строгости и 
чистоты веры. недосягаемость мужских монастырей святой горы для лиц 
противоположного пола считается в Православной церкви не дискримина-
цией прав, а реализацией возможности осуществления монашеского идеала 
в максимально благоприятных условиях. с точки зрения традиции церкви, 
монах-подвижник, молящийся за мир, приносит миру не меньшую пользу, чем 
тот, кто занимает активную позицию в светском обществе. в год 1000-летия 
русского присутствия на афоне понимание многогранного смысла «аватона» 
позволяет оценить подвиг русского монашества в колыбели монашеской тра-
диции второго тысячелетия. 

Ключевые слова: монашество, каноны, византия, святая гора афон, под-
виг, уединение, гора, недоступность, запрет.

1 Первоначальный вариант статьи в виде краткого доклада был апробирован на 
двух конференциях в афинах (греция) и в никосии (кипр) 7 и 9 июня 2016 г. 
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в 2016 г. в россии особо торжественно отмечается 1000-летие русско-
го присутствия на святой горе. тысячу лет тому назад, в 1016 г., гера-
сим, «игумен обители роса», отождествляемой с монастырем Древо-
дела (ксилургу, ныне скит Богородицы), поставил свою подпись под 
одним из афонских актов из собрания великой лавры2. в ту эпоху еще 
продолжал править император василий Болгаробойца, при котором в 
988 г. была крещена русь. в 1016 г. прп. симеон новый Богослов 
(† 1022 г.), один из самых мистических и тайнозрительных богословов 
Православной церкви, продолжал составлять гимны в обители святой 
марины – последнем месте своих подвигов на земле…

к тому времени закончилась эпоха вселенских соборов и стали 
более актуальными второстепенные вопросы литургической, канони-
ческой жизни церкви. Известный византинист х.-г. Бек писал, что 
церковь шла от единства в вере к единству в обряде3. в таком случае 
глубокая мистика прп. симеона является своеобразным противовесом 
более формальным спорам и дискуссиям XI в. в этом контексте можно 
рассмотреть и «аватон» афона, существовавший и ранее в монашеской 
традиции, но при этом именно в X–XI вв. особо институированный 
на афоне.

1. значенИе термИна ἄβἄτος / ἄβἄτον

Дословно ἄβατος 4 означает «невходимый», от глагола βαίνω – «шагать» 
или «идти твердым шагом, опираясь», откуда и два характерных зна-

2 см.: Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 116–117.
3 Beck 1978 (из вступления).
4 основные словарные значения:
A. untrodden (заброшенный) B. inaccessible (недоступный) (PGL. P. 1), а также 

заброшенный (о святых местах) (LSJ. P. 2). самый близкий синоним в греческом язы-
ке ἀπρόσιτος. Именно так и назывался один из островов блаженных (Claudius Ptol-
emaeus. Geographia 4, 6, 34 (Ed. G. Grasshoff, A. Stuckelberger. Basel, 2006. Vol. 1)). 
ср.: «Ἄβατον: священный, неприступный, пустынный» (Photius. Lexicon alpha 31:1 
(Ed. C. Theodoridis. B., 1982)).

«священный, неприступный, пустынный и путь непроходимый, по которому нельзя 
идти» (Ps.-Zonaras. Lexicon alpha. (Ed. J. A. H. Tettmann. Leipzig, 1808. P. 5:6–7)).
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чения производного βάσις, дословно «шаг», как «движения-шагания»5 
и «стояния-опирания»6. очевидно, что смысл понятия ἄβατον корре-
лирует с первым основным значением слова. то, что ограждается этим 
понятием, могло бы быть названо другими словами «таинственным, 
неприступным, священным, недосягаемым, неприкасаемым, исклю-
чительным». следует отметить и то, что однокоренной антоним сло-
ва – это διάβασις «переход, доступ». Данный термин является самым 
точным греческим эквивалентом слова Пасха (евр. פסח [Pesaḥ] – 
переход)7. но с духовной точки зрения между двумя терминами про-
тиворечия нет. Пасха в мистическом смысле – это переход от греха 
к добродетели, от греховности к святости, от страсти к бесстрастию. 
а «аватон» подчеркивает недоступность святыни прежде всего для 
грешников8, то есть он подводит к тому же самому результату только 
с другой стороны. святилище ветхозаветного храма, святая святых, 
было и в иудейской, и в христианской традиции именно тем местом, к 
которому относился термин «аватон» по преимуществу9. свт. Иоанн 
златоуст выразительно пишет: «…неприступное приступное, и небо 
откроется, и вещи перейдут к истинному святому святых»10. в свято-

5 характерно понимание «аватона» как эпитета «пути»: ἄβατος ὁδός· ἣν οὐχ οἷόν 
τε βαίνειν οὐδὲ ὁδοιπορεῖν (Anonymus Lexicographus. ςυναγωγὴ λέξεων χρησί-
μων ἐκ διαφόρων σοφῶν τε καὶ ῥητόρων πολλῶν (versio codicis B) alpha 56:1 (Ed. 
I. C. Cunningam. B. – New York, 2003)).

6 βάσις 1. going, movement 2. lower part, basis 3. foundation (PGL. P. 293). ср.: 
«И шагом именуется у музыкантов ритмично передвигать ногу» (Julius Pollux. Ono-
masticon 2, 199:7–8 (Ed. E. Bethe. Leipzig, 1931)). 

7 см., например: «наступил день опресноков, в который надлежало приносить 
в жертву Пасху, ибо время праздника называлось Фаска, ибо обозначает переход 
(δηλοῖ δὲ διάβασις)» (Catena in Lucam (typus B) (Ed. J. A. Cramer. Oxford, 1841. 
P. 153:12–14)).

8 Joannes Chrysostomus. Expositiones in Psalmos 119 // PG 55, 469:21–23.
9 «а самое внутреннее в них было недосягаемым и непроходимым (ἄδυτόν τε καὶ 

ἄβατον), именуемое святая святых» (Gregorius Nyssenus. Oratio de beatitudinibus 
7 // PG 44, 1277:16–18). 

10 Joannes Chrysostomus. In Matthaeum homilia 89 // PG 58, 777:14–17. ср. 
характерное высказывание о неприступности Бога: «Ибо что есть сие? никто не сядет 
на него ни справа, ни слева. Ибо всем неприступен сей престол…» (Joannes Chrys-
ostomus. In Matthaeum homilia 65 // PG 58, 620:17–21). у свт. Иоанна златоуста 
используется образ святого святых в целях аскетического назидания: «но как ты 



267

«аватон» в монашеской традиции

Богословский вестник № 22–23

отеческой письменности «аватон» – один из терминов, описывающих 
непостижимость Бога11, а производные от него слова (ἀπαράβατον) – 
непреложность Божественной воли12. согласно «ареопагитикам», Бо-
жественная истина «неприступна для оскверненных»13. 

в ветхом завете характерным стихом с использованием данно-
го понятия является Пс. 62, 2: «Боже, Боже мой, к тебе ýтренюю: 
возжадá Тебé душа моя, коль мнóжицею Тебе плоть моя, в земли 
пусте и непроходне и безводне» (Ὁ θεὸς ὁ θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδί-
ψησέν σοι ἡ ψυχή μου. Ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ 
ἀνύδρῳ)14, который толковался как призыв к аскезе и очищению души в 
христианской традиции, начиная с оригена. Последний писал: «луч-
ше быть без жены (Ἀγύναιον εἶναι κρεῖττον…), чем быть вместе с тако-
вой. И Давид говорит: в земли пусте и непроходне и безводне, тако во 
святем явихся тебе. так вот пустынная земля – это душа, имеющая до-
бродетель, без вселившихся в нее ветхих людей…»15. в связи со стихом 

достигнешь чистоты? если отбросишь всякий лукавы помысел, если сделаешь место 
разума недоступным (ἄβατον) для воздействия диавола, если пребываешь словно в не-
досягаемом святом святых (ἐν ἀδύτοις ἁγίοις), украшая свой разум» (Joannes Chrys-
ostomus. Expositiones in Psalmos 133 // PG 55, 386:25–29).

11 ср. у климента александрийского, который пишет о недоступности Бога для 
постижения человеческими чувствами: «непостижимо для слушателей и единородных 
постижение Бога» (ἄβατον δὲ ἀκοαῖς καὶ τοῖς ὁμογενέσιν ἡ νόησις τοῦ θεοῦ. Clemens 
Alexandrinus. Stromata 5, 6, 33, 6:2–34, 1:1 (Ed. O. Stählin. Leipzig, 1906 (GCS 15). 
S. 348:8–9).

12 Origenes. Fragmenta in Psalmos 1–150 [Dub.] (Ed. J. B. Pitra. P., 1883. Vol. 3). 
Ps. 88, 36:3–5. «клятва Бога – обещание его – именуется неприступным, как и: 
Поклялся в гневе моем» (Ὅρκος τοῦ Θεοῦ ἡ παρ’ αὐτοῦ ὑπόσχεσις, ἀπαράβατος 
λέγεται, ὡς καὶ τό· Ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου).

13 Ps.-Dionysius Areopagita. Epistula 9, 1:9 (Ed. G. Heil, A. M. Ritter. B., 1991 
(PTS 36). P. 193). 

14 в другом псаломском стихе «аватон», противопоставляемый «пути», имеет 
явный отрицательный смысл: «… излияся уничижение на князи их, и облазни я 
по непроходней, а не по пути (ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ)» (Пс. 
106, 40).

15 Origenes. Expositio in Proverbia (fragmenta e catenis) 21 // PG 17, 216:13–17.
ср. то же толкование, позаимствованное у оригена евагрием, который более 

дословно воспроизводит толкуемый им стих из Притч (Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐν γῇ ἐρήμῳ 
ἢ μετὰ γυναικὸς θυμώδους καὶ μαχίμης): Evagrius. Expositio in Proverbia Salomonis 
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Притч. 29, 19 (Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою 
сварливою и сердитою), где говорилось о неполезности пребывания 
вместе с гневной женщиной, данная экзегеза оказывается ключевой 
для «аватона» монашеского вообще и афонского в частности.

митрополит ахелойский евфимий писал: «Присутствие Бога соз-
дает ἄβατον между абсолютно совершенным Божественным существо-
ванием и относительным и несовершенным человеческим...»16. непо-
стижимость Бога оказывается богословско-аскетическим основанием 
для непостижимости жизни его особых служителей. в порыве рев-
ности он преувеличивает принципиальную инаковость биологического 
бытия монахов: «Поскольку православные монахи как харизматиче-
ские существа превосходят биологическое различие человеческой при-
роды, место их пребывания, их личная жизнь недоступны для обычных 
людей. никакое человеческое око никогда не видело личные моменты 
святых»17. однако он же предлагает и более «милостивое» определе-
ние: «“аватон” – это установление Божественной любви. смиренная 
защита души, которая отдает себя подвигу чистоты…»18.

2. начальный ПерИоД вИзантИйского монаШества 
До ввеДенИя термИна

следует отметить, что «аватон» стал использоваться как специаль-
ный канонико-дисциплинарный термин только в поздневизантийский 
период в византийских типиконах, в древнем же монашестве смысл 
этого термина передавался по-разному. «“аватоном” называется со-
вокупность постановлений, которыми утверждается запрет входа или 
пребывания внутри священного пространства обители лица определен-
ной категории для избежания повода хулы и соблазна»19. но в целом 
«аватон» является идеальным принципом как древнего, так и более 
позднего монашества. «“аватон” является существенным элементом 

103:18–20 (Ed. C. Tischendorf. Leipzig, 1860). см. то же место: Evagrius. Scholia in 
Proverbia (fragmenta e catenis). Scholion 227 (Ed. P. Géhin. P., 1993 (SC 397)).

16 Εὐθύμιος, μητρ. 2011. ς. 637–638.
17 там же. ς. 638.
18 там же. ς. 646.
19 там же. ς. 639.
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православных подвижнических обителей. если он не возобладал в 
большинстве монастырей, это по причинам человеческой слабости и 
церковного снисхождения»20.

греческий профессор И. конидарис в своем кратком исследовании, 
посвященном «аватону»21, пишет о том, что «аватон» является продол-
жением первого и самого важного из трех монашеских обетов – цело-
мудрия. «аватон» в равной мере можно рассматривать и как продол-
жение отречения по евангельскому призыву22, которое вбирает в себя 
три монашеских обета23.

естественно, что это понятие раскрывает смысл жизни отдельных 
мужских или женских монастырей, но не смешанных общин, которые 
были особо распространены среди еретиков (симон маг, мессалиане24, 
гностики, другие энтузиастические движения25). Переломная эпоха, 
важная для формирования понятия, – это IV в., первоначальный и 
для всей византийской империи, и для становления монашества как 
института. в правилах свт. василия великого26, в монашеском зако-
нодательстве прп. Пахомия и в правилах, приписываемых прп. анто-

20 Εὐθύμιος, μητρ. 2011. ς. 639.
21 см.: Konidaris 2003. Cм. также: Ράλλης 1898; Talbot 1996; Δορόθεος 1985; 

Εὐθύμιος, μητρ. 2011. ς. 637–646; De Meester 1942. P. 13, 163–181 (De clausura 
monasterii).

22 ср. мф. 10, 32–39.
23 ср. о вверении себя монашескому братству на основании отречения от близких: 

Ps.-Macarius. Epistula magna (Ed. W. Jaeger. Leiden, 1954. S. 256–257). «но в чем 
заключается отречение от своей души, как не в том, чтобы всецело предать себя брат-
ству?» (τί δέ ἐστιν ἡ ἄρνησις τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἢ τὸ ἔκδοτον ἑαυτὸν ὁλοτελῶς τῇ 
ἀδελφότητι δοῦναι).

24 Joannes Damascenus. De haeresibus 87 (Ed. B. Kotter. B., 1981 (PTS 22). S. 
56–57). здесь говорится о том, что еретики-евхиты подвизались в монастырях вместе 
с женщинами, в частности занимались пением.

25 см.: Δορόθεος 1985. еретические совместные общежития обличаются в «Пана-
рионе» свт. епифания кипрского 80, 3.

26 ср. наставление свт. василия пресвитеру григорию в 55-м послании, которое 
завершается следующими словами: «До тех пор пока ты этого не сделаешь (не будешь 
жить отдельно от лиц женского пола), тьма написанных тобой посланий не принесет 
тебе никакой пользы» (Basilius Caesariensis. Epistula 55:31–34 (Ed. Y. Courtonne. P., 
1957. P. 142)).
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нию27, содержатся основополагающие принципы монашеской жизни на 
основании «аватона», хотя сам данный термин не используется. наря-
ду с египтом, колыбелью монашеской традиции являются Палестина 
и сирия. в сирии недоступность мужских монастырей для женщин 
была основополагающим принципом. к примеру, в первом правиле 
равулы Эдесского (нач. V в.) для монахов сказано: «Прежде всего 
монахи должны следить, чтобы женщины никогда не входили в их 
монастыри»28. однако в правилах для монахов, подвизавшихся в Пер-
сии, в равной мере ограждается «аватон» женских монастырей: «мо-
нах никоим образом да не вступит в монастырь монахинь»29.

в «Житии прп. Пимена великого», подвизавшегося вместе с двумя 
младшими братьями в одном из египетских монастырей, повествуется о 
том, как его мать попыталась навестить их, но дети не открыли ей двери 
кельи. в конце концов она согласилась с их предложением встретиться 
с ними не «здесь», а в «будущей жизни»30. Данное повествование яв-
ляется яркой иллюстрацией начального этапа монашеского «аватона».

27 Antonius abba. Regula 10: «не позволяй, чтобы к тебе приблизилась женщина, 
и не позволяй, чтобы она водворилась в твоем жилище, потому что за ней идет гнев» 
(PG 40, 1067B). Данное правило понятно в контексте предшествующего, где гово-
рится о том, чтобы монах «совершенно не оказывался вместе с мирскими людьми» 
(Antonius abba. Regula 9 // PG 40, 1067B).

28 Mar Ravula. Admonitiones 1 (Vööbus 1960. P. 27). Cр. правило 7, где говорится 
о том, что монахи могут лично передавать изготовленное ими масло только мужчинам, 
а женщинам только через посредство их мужей (Mar Ravula. Admonitiones (Vööbus 
1960. P. 27)). в правилах, приписываемых равуле, монахам запрещается вкушать 
пищу с женщинами (правило 27) (Vööbus 1960. P. 84).

Cр. правила аналогичного содержания: Johannan Bar Cursos. Canones 5–6 «5. 
следовательно, тот, кто монах и имеет общение с миром, да не осмеливается получить 
священство. 6. но для того, чтобы всякое подозрение было с вас – монахов – снято, 
женщины да не входят в ваши монастыри» (Vööbus 1960. P. 58). а также: «Помимо 
случая необходимости при болезни, женщина да не входит в монастырь – и это (толь-
ко), если она его мать или сестра. нарушитель будет проклят Богом» (Anonymus. 
сanon 4 (Vööbus 1960. P. 71–72)).

29 сanones Persorum 26 (Vööbus 1960. P. 92).
30 ср. из письма михаила Ивановича (сушкина) (в будущем старца макария) 

матери Феодосье Петровне вскоре после прибытия на афон: «лучше нам молиться 
друг о друге, чем иметь свидание» со ссылкой на «Житие Пимена» 27 августа 
(старцы-возобновители. старец макарий. 2016. с. 101–102).
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2.1. Отношение к паломникам
«аватон» не предполагает полного разрыва с миром и паломниками из 
мира. так, в агиографической литературе описываются исцеления жен-
паломниц и их родных при посещении святых мужей в других обителях: 

«когда о нем стала распространяться слава, многие стали приходить 
в монастырь получить у него благословение, принося вместе с собой 
и своих больных. среди них оказалась и женщина, имеющая немого 
ребенка, и стала просить преподобного о нем. а блаженный Феодор, 
открыв уста свои, дунул на него и знамением креста запечатлел его, и 
тотчас заговорил ребенок. мать взяв его, ушла, радуясь и прославляя 
Бога»31.

в «Житии евфимия» кирилла скифопольского повествуется о 
впавшей в беснование женщине, которую муж привел под стены мона-
стыря святого подвижника. «И из-за того, что женщина не [должна] 
входить внутрь, она оставалась трое суток перед монастырем в посте 
и напряженной молитве, каждый вечер получая агиасму от гроба свя-
того и испивая воду из его неугасимой лампады. И таким образом она 
освободилась от демона…»32. в данном тексте, описывающем по сути 
дела «аватон» новоустроенного мужского монастыря в святой земле в 
V в., говорится и о внешней «неприступности» монастыря для любых 
паломников женского пола, и о возможности приобщиться святости его 
основателя и его святыням под его стенами.

2.2. Отношение к лицам женского пола 
Женщина могла оказаться как высочайшим примером святости (на-
пример, для святого Питирима монахиня-кухарка из тавеннисийского 
монастыря, «никогда сердцем не отступившая от Бога»)33, так и симво-
лом соблазна и монашеского падения, что видно из описания чудесного 
исцеления, которое совершил святой Ипатий над монахом, соблазнив-

31 Georgius Syceota. Vita sancti Theodori Syceotae. 65 (Ed. A.-J. Festugière. Vol. 1. 
Br., 1970 (SH 48)). 

32 Cyrillus. Vita Euthymii 76:18–22 (Ed. E. Schwartz. Leipzig, 1939 (TU 49.2)).
33 Palladius. Historia Lausiaca (recensio G). Vita 34, 3 (Ed. G. J. M. Bartelink. Ve-

rona, 1974).
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шимся заклинаниями жены34. в «апофтегмах» говорится о том, что 
даже женский след на песке может вызвать соблазн у неопытного 
брата: «говорили о некоем старце, что, совершая прогулку, он нашел 
след женщины на пути (ἴχνος γυναικὸς ἐν τῇ ὁδῷ) и закрыл его, говоря: 
“может быть, увидит его брат и получит брань”»35.

При этом в древности – так же как и в более поздних монастыр-
ских уставах – почти что равным образом неприемлемым считалось, 
помимо присутствия женщин, присутствие в монастыре безбородых 
или евнухов, как о том говорится в другом памятнике агиографической 
литературы VI в. «Житии святого саввы», составленном также св. 
кириллом36.

2.3. Монашеское законодательство св. императора Юстиниана
в VI в. император Юстиниан выступает покровителем монашества: 
при нем было 67 монастырей в константинополе и 40 в халкидо-
не37. согласно 133-й новелле (539 г.) «о монахах и подвижницах и их 
поведении»38, лицо противоположного пола не может попасть в мона-
стырь не только будучи живым, но и мертвым39. «все пусть подчиня-
ются этому закону, и мужи пусть не полагаются в женских монасты-
рях во гробах, и женщины пусть не закапываются в землю в мужских 

34 Callinicus. Vita sancti Hypatii 28, 2 (Ed. G. J. M. Bartelink, Callinicos. Vie 
d’Hypatios. P., 1971 (SС 177)). 

35 Apophthegmata (collectio anonyma) (e cod. Coislin. 126) 394 (F. Nau. Histoires 
des solitaires égyptiens // Revue de l’Orient Chrétien. 1913. Vol. 18. P. 145).

36 Cyrillus. Vita Sabae 171, 11–14 (E. Schwartz. Leipzig, 1939 (TU 49.2)). «а ста-
рец (святой савва) вынес решение безбородого или евнуха в лавру не принимать, ибо 
ему очень не нравилось видеть лик жены во всех подчиняющихся ему монастырях, 
особенно же в какой-либо лавре».

37 Frazee 1982. P. 271.
38 Justinianus Imperator. Novella 133. ср.: Basilica 4, 1, 23 (Ed. H. J. Scheltema, N. 

van der Wal. Groningen, 1962 (Scripta Universitatis Groninganae 4)).
39 При этом конидарис описывает одно исключение: «в случае погребения жен-

щины в женском монастыре был возможен вход в монастырь тех лиц, которые должны 
были позаботиться о погребении. однако они были должны сразу после того, как от-
крыли гроб и покрыли тело мертвого, удалиться из обители. на погребении не могли 
находиться монахини обители, помимо игумении и вратарницы обители» (Konidaris 
2003. P. 13).
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аскитирионах»40. При этом ни поминовение, ни встреча с родствен-
никами не является для этого поводом. «Ибо для монахов, возревно-
вавших о житии на небесах, на земле нет родства»41. важную роль и 
в женских и в мужских монастырях приобретают привратники42, от-
ветственные за охранение монастыря и его традиций. вот что сказано 
об идеальном женском монастыре: «Ибо подобает некоторым таковым 
стоять у дверей, которые осматривают входы и выходы из монастыря и 
препятствуют выходам, а для мужей делают неприступными входы, за 
исключением апокрисиариев»43. 

согласно 123-й новелле (май 546 г.), в рамках упорядочения дис-
циплины среди монашествующих он выступает против «двойных» (т. е. 
по сути смешанных) монастырей44 и устанавливает строгие правила для 
невхождения в мужские монастыри женщин и наоборот45. в «Житии 
святой сусанны», созданном Иоанном Эфесским, описывается попыт-
ка естественного перехода от сдвоенного монастыря к раздельному46.

2.4. Соборные и церковные постановления VII–IX вв.
впоследствии правила Пято-шестого собора (47-е правило) и VII 
вселенского (18-е правило) постепенно усугубляли принцип закры-

40 Justinianus Imperator. Novella 133 (Ed. W. Kroll, R. Schöll. B., 1895 (r1968) 
(Corpus iuris civilis 3). S. 670:15–18).

41 Justinianus Imperator. Novella 133 (S. 669:31–670:1).
42 Юстиниан писал об одних или двух вратах, и не более. ср. повествование в 

«лавсаике» Палладия об амме талиде, любовь которой удерживала сестер одной из 
ее обителей лучше, чем ключ от монастырских врат (Palladius. Historia Lausaica 59, 
1:4–7 (G. J. M. Bartelink. Verona, 1974)).

43 Flavius Justinianus Imperator. Novella 133 (S. 673:2–7).
44 Flavius Justinianus Imperator. Novella 123 (S. 619).
45 При императоре Юстиниане патриция анастасия, сбежав из дворца, стала 

подвизаться в мужском облике евнуха. Cм.: Daniel Scetiota. Anastasia Patricia (B. Dahl-
man. Uppsala, 2007 (Studia Byzantina Upsaliensia 10). P. 180–186). «когда они шли 
по пути, говорит брат старцу: “ты знаешь, отче, что этот евнух был женщиной?” гово-
рит старец: “я знаю, чадо, что она женщина. хочешь, я расскажу тебе о ней? слушай. 
она была первой патрицией во дворце, и император Юстиниан захотел взять ее во 
дворец ради ее большого ума. но узнала Феодора и возмутилась и захотела изгнать 
ее”». И далее о том, что анастасия сама выбирает путь бегства.

46 Frazee 1982. P. 275.
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тости мужских монастырей для женщин и наоборот. в первом за-
прещалась ночевка лиц противоположного пола в монастыре, а во 
втором – вообще пребывание жен в епископских резиденциях или 
мужских монастырях («Женам жить в епископиях или монастырях – 
причина всякого преткновения»). с канонической точки зрения дан-
ные правила пытались ввести пенитенциарные нормы для нарушителей 
первого обета целомудрия и предусмотреть профилактику этих нару-
шений47. Принцип «аватона» относился не только к незнакомым ли-
цам, но и к родственникам монахов или их благодетелям, а также к 
духовным лицам (священникам, певцам).

несмотря на запреты, в конце VIII – начале IX в. прп. Феодор сту-
дит описывает нарушение монахами принципа «аватона»: «я слышу о 
неустойчивости, перемещении, когда один от другого и брата и места 
переходит и, что самое печальное, находится только в другой келье, как 
в своем доме, где женщины, а другой пребывает в женском монастыре 
всегда, а другой и здесь и там устраивает себе дом, где девы, где огнь, 
пожигающий не траву, но дом души. а некоторые, забыв о законной 
жизни, приобретают рабов, с ними живут и покупают другие поля»48.

также прп. Феодор в своем «завещании» указывал на недопусти-
мость использования животных женского рода в мужских монастырях 
со ссылкой: «Поскольку никто из преподобных и святых отцов наших 
не сказал, и сама природа не позволяет»49, предвосхищая особый ак-
цент на этом и в афонском законодательстве.

После VII вселенского собора церкви пришлось пережить эпоху 
иконоборчества, по окончании которой торжество Православия (843 
г.) обозначило как торжество образа, так и принципов монашеской 
целомудренной жизни. в первом письменном источнике об афонском 

47 см.: Дионисий (Шленов), игумен 2013. с. 120–123.
48 Theodorus Studites. Epistula 450:11–18 (Ed. G. Fatouros. B., 1992 (CFHB. Se-

ries Berolinensis 31). S. 636). см.: Theodorus Studites. Epistula 486:69–70 (Ed. G. 
Fatouros. B., 1992 (CFHB. Series Berolinensis 31). S. 716). «Иметь раба для монаха и 
монастыря настолько же чуждо, насколько и иметь женщину. И то и другое достояние 
непослушания (δοῦλον δὲ ἔχειν μοναχὸν καὶ μοναστήριον τοσοῦτον ξένον, ὡς καὶ τὸ 
ἔχειν γυναῖκα·ἀμφότερα γὰρ τῆς παρακοῆς εὑρήματα)».

49 Theodorus Studites. Testamentum // PG 99, 1813A.
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монашестве – «царствах» генесия – говорится, что в Поместном со-
боре в константинополе 843 г. приняли участие и афонские монахи: 
«Приходят с известной горы олимпа [вифинского], афона и Иды… 
ясно провозгласившие православие…»50.

3. ПонятИе оБ «аватоне» с X в.

в начале X в. константинопольский патриарх николай мистик доба-
вил в синодик Православия указание на христианское подвижничество 
почти что как на догмат церкви51. с этого времени актуализируется 
монашеская уставная деятельность, и в создаваемых типиконах особое 
место уделяется принципу «аватона».

в типиконе патриарха алексия студита (XI в.) содержится пря-
мой запрет на пребывание женщин в студийском монастыре с исполь-
зованием термина ἄβατον52. Данный запрет отражает более древнюю 
студийскую традицию, восходящую к палестинской литургической и 
аскетической традиции. возможно, под влиянием этого типикона по-
добный запрет очень быстро завоевал себе место в типиконах других 
обителей константинополя и других регионов византии.

Пример прямого и абсолютного запрета на пребывание женщин 
в монастыре содержится в типиконе монастыря махерас, написан-
ном прп. нилом (XII–XIII в.): «Πε(ρὶ) τοῦ εἶναι ἄβατον τὴν μονὴν 
παντάπασι γυναιξί»53. в 115 главе прп. нил уточняет: «Женщинам… ни 
ради паломничества (обитель) не входима совершенно во весь век…
»54. в главе об абсолютной недопустимости в монастырь женщин по-
сле первого основного пункта следующими двумя говорится о запрете 

50 Genesius. Regum de Michaele Theophili filio 82 // PG 109, 1096B. см. подробнее: 
Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 66.

51 см.: Nicolaus Mysticus. Opuscula diversa 199–206 (Ed. L. G. Westerink. Wash., 
1981 (CFHB. Series Washingtonensis 20)).

52 см. славянский текст: «Женам же непроходиму быти отнюдь святый се 
манастырь хощем, якоже закон и правила повелевают…» (Пентковский 2001. с. 388).

53 Nilus. Typicon monasterii Machaerados in Cypro 119 (Ed. I. Tsiknopoullos. Nicosia, 
1969 (Πηγαὶ καὶ Μελέται τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας 2)).

54 Nilus. Typicon monasterii Machaerados in Cypro 115 (Ibid.). Далее перечисляются 
другие запреты: на вкушение мяса, учение отроков и прочее.
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вкушать мясо и о запрете устраивать школу грамотности для светских 
детей.

в хрисовуле императора алексея I комнина запрещалось женщи-
нам жить на о. Патмос, где христодул начинал строить монастырь 
святого апостола Иоанна Богослова, но строителю монастыря при-
шлось смягчить это требование55. 

в типиконе монастыря георгия Пакуриана (1083 г.) запрещается 
супружеским парам жить рядом с монастырем. 

в типиконе монастыря Преблагословенной (1118 г.) ясно запреща-
ется певцам вход в женский монастырь56. 

в типиконе мужского монастыря спасителя мира (1152 г.) запре-
щается благотворительная помощь женщинам при входе в монастырь57. 

в типиконе афанасия метеорского (XIV в.) запрещался вход жен-
щинам на святую гору метеор, где им нельзя было давать никакой 
пищи, даже если будут умирать от голода58. Данный запрет подтвердил 
существовашую и ранее традицию «аватона», имевшую место в окрест-
ностях метеор, с которой был лично знаком прп. афанасий, расстав-
шийся с супругой ради строгого подвижничества59.

в «завещании» патриарха матфея (XIV–XV вв.) в специальной 
главе приводятся следующие запреты: не иметь животных женского 
пола, не допускать женщин усопших или живых, ни братьев, ни юношу 
меньше шестнадцати лет. о жене особо сказано, что она не должна 
быть «входящеисходящей» в сам монастырь, но допускаться только к 
пилону соборного храма60.

наказание за нарушение «аватона» могло быть очень суровым: жен-
щины, ночующие в мужских монастырях, да будут отлучены от церк-

55 Иначе рабочие отказывались заниматься строительством монастыря. цит. по: 
Talbot 1996. P. 68.

56 см.: Konidaris 2003.
57 там же.
58 цит. по: Talbot 1996. P. 68.
59 Vita Athanasii Meteoritae P. 259.
60 Cм.: Matthaeus I Patriarcha. Testamentum 2 (Ed. I. Konidares, C. Manaphes. Ἀθ., 

1981–1982 (Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας βυζαντινῶν ςπουδῶν 45). ς. 472–510) («о не-
имении всецело в монастыре или на подворье животных женского пола и женщине не 
входить внутрь монастыря и не быть погребаемой в нем…»).



277

«аватон» в монашеской традиции

Богословский вестник № 22–23

ви, а монахи, способствующие этому, какую бы должность они ни за-
нимали, низвергаются. во всяком случае, именно эти меры предлагает 
виссарион ларисский в своем «ктиторском завещании»61.

некоторые женские монастыри тоже обладали правом «аватона», 
например, монастырь Богородицы Преблагословенной, или Полной 
Благодати (кехаритомени), основанный Ириной Дукеной комни-
ной62. Для встречи с посетителями мужеского пола игуменья выходила 
к специальному киону-столпу в сопровождении нескольких пожилых 
монахинь63.

При этом принцип «аватона» не распространялся на царские посеще-
ния монастырей в силу их редкости и особого статуса царей64. в типи-
коне патриарха алексия I студита говорится о возможности посещения 
студийского монастыря царицей «для молитвы», при этом сопровожа-
ющие ее особы могут войти в монастырские врата и в храм для самого 
краткого посещения без встречи с кем-либо из монахов65. в типиконе 
монастыря святого Иоанна Предтечи на горе меникион делается сле-
дующее предписание: «я поручаю, чтобы монастырь был всесовершен-
но неприступен для жен. об этом я повелеваю Духом святым, разрешая 
только время от времени августейшей особе и тем, кто с ней, ради по-
клонения святому, а другим неким никоим образом»66. в столичном мо-
настыре Богородицы Эвергетиды исключения могли делаться не только 
для царей, но и – согласно древней традции67 – для женщин знатного 

61 Vissarion Larissinus. Κτητορικὴ διαθήκη (Ed. βέης. Ἀθ., 1959. ς. 24).
62 Typicon monasterii Deiparae Cecharitomenes seu Gratiae-Plenae (sub auctore Irene 

Ducaena Comnena) 17:743–744, 773–774; 80:2269–2270 (Ed. P. Gautier. P., 1985 
(REB 43)).

63 Typicon monasterii Deiparae Cecharitomenes seu Gratiae-Plenae (sub auctore Irene 
Ducaena Comnena) 4:325–334 (Ed. P. Gautier. P., 1985 (REB 43)).

64 Konidaris 2003. P. 16.
65 Пентковский 2001. с. 388.
66 см.: Acta monasterii sancti Joannis Prodromi in Monte Menoecio. Typicon mon-

asterii s. Joannis Prodromi (a. 1332) 170:28–33 (A. Guillou. P., 1955 (Bibliothèque 
Byzantine Documents 3)). И далее запрещается пребывать в монастыре юношам до 
20-летнего возраста. 

67 Пример посещения монастыря двумя знатными женами. Georgius Syceota. Vita 
sancti Theodori Syceotae 110:1–6 (Ed. A.-J. Festugière. Br., 1970 (SH 48)).
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происхождения и положения68. Эти исключения могли применяться и 
по отношению к более широкому кругу посетителей – ради погребения, 
поминовения, престольного праздника69. Женщинам разрешалось при-
сутствовать на богослужении престольного праздника – но только на 
литургии70.

Помимо этого, в монастырских типиконах предусматривается посе-
щение обителей всеми желающими в день престольного праздника, а 
также разрешается служить священникам в женских монастырях71, а 
монахам – встречаться с самыми близкими родственниками.

следует отметить и то, что в современной практике церкви принцип 
аватона соблюдается в полном объеме в ряде наиболее строгих мона-
стырей (например, в мужской обители ставровуни на кипре, где жен-
щины могут молиться только в специальном храме за монастырскими 
стенами, но не в самом монастыре) и в основном заключается в запрете 
входить в монастырь и, следовательно, присутствовать на богослуже-
ниях лицам иного пола. в таком самом строгом варианте изначально 
устроено монашеское жительство и на святой афонской горе.

4. ПрИнцИП «аватона» на аФоне

вселенский Патриарх Иоаким II, защищая в 1874 г. пребывание рус-
ских монахов на афоне, вопреки попыткам турецкого правительства 

68 Acta Monasterii Theotoci Euergetae. Typicon (sub auctore Timotheo secundo con-
ditore). 39:1196–1198 (Ed. P. Gautier. P., 1982 (REB 40)) (ср.: Typica Monastica, 
Constitutio monasterii Prodromi τοῦ Φοβεροῦ (sub auctore Joanne monacho) 55; 74:9–15 
(A. Papadopoulos-Kerameus. St. Petersburg, 1913 (r1976) (SB 21)).

в типиконе монастыря святого маманта cодержится сходное указание. При 
этом делается уточнение о погребении влиятельных лиц, значит, и жены допускались 
в рамках уступок, делавшихся царям и знати. Typicon monasterii sancti Mamantis (sub 
auctore Athanasio Philanthropeno) 27:4–9 (S. Eustratiades. Ἀθ., 1928 (Ἑλληνικά 1)).

69 Typicon sive regula monasterii Theotoci Heliu Bomon (sub auctore Nicephoro Mys-
tico) 27:1–8 (Ed. A. Dmitrievsky. K., 1895 (Opisanie liturgicheskikh rykopisei 1)). 

70 здесь запрещается строить женский монастырь в пределах мужского. Typicon 
monasterii Theotoci Petritziotissae (sub auctore Gregorio Pacuriano) 23:1411–1414 (Ed. 
P. Gautier. P., 1984 (REB 42)).

71 Palladius. Historia Lausiaca 33, 2:4 (Ed. G. J. M. Bartelink. Verona, 1974). «По-
мимо священника и диакона никто да не пытается войти в монастырь жен, и то только 
в воскресенье».
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выселить их со святой горы, в частности, просил своего чиновника 
конфиденциально передать министру иностранных дел турции сле-
дующее: «… у православных есть на это место особое воззрение, по 
святости оного, что свидетельствует самое его название “вертоград 
Панагии”, живущим на котором даны Богоматерью особые обетова-
ния и запрещен вход для женщин72, который служит преткновением 
в другом месте, что все и влечет с далекого севера на афон благого-
вейных русских, оставляющих родину, звание, богатство и все близкое 
сердцу для того только, чтобы в этом далеком уголке приобрести себе 
душевное спасение»73. Данное свидетельство полностью подтверждает 
монашеское предание, что христос спаситель сделал афонскую гору 
уделом своей матери, и более никакой из жен74. 

4.1. Неканонические значения ἄβατον применительно к Афону
в широком смысле «аватон» означает «суровое место, избираемое для 
подвигов». так, константинопольский патриарх антоний IV в 1389 г. 
описывает основание монастыря Дионисиат иеромонахом Диониси-

72 И действительно, в русском Пантелеимоновом монастыре запрет на вхождение 
лиц женского пола принимался всеми как естественная норма строгой монашеской 
жизни. в связи с вышеуказанными нападками на русских монахов планировалось 
создать ново-афонский монастырь на кавказе, и старцы Пантелеимонова монастыря 
полагали, что со временем принцип «аватона» по образцу афона появится и там: 
«1. всего лучше, если избранное место будет подальше от селений. Примечание. не 
говорю здесь, что оно должно быть ограждено указом от допущения женщин, – это 
не относится к дознанию местности, но к сведению иметь нужно, ибо рано или поздно 
это должно последовать» // старцы-возобновители. старец макарий. 2016. с. 232.

73 старцы-возобновители. старец макарий. 2016. с. 221–222. в 1874 году 
совет турецких министров намеревался выслать русских афонских иноков вглубь 
малой азии, а «враждебная русским константинопольская печать сулила им недра 
африки…» (там же. с. 228).

74 см. в «Житии Петра афонского», составленном в X в. Подробнее: Talbot 1996. 
P. 67–68. см. также в «Житии Петра афонского», написанном свт. григорием Па-
ламой (PG 150, 1005AB). Помимо прочего, достойно внимания следующее личное 
замечание а. талбот: «Параллель со святой горой можно найти в алтаре церкви в 
византии, куда не допускали женщин, помимо Божией матери» – на основании про-
чтения неопубликованной статьи H. Maguire о расположении образов Божией матери 
в византийских храмах (Talbot 1996. P. 68).
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ем в месте «для многих непроходном, именуемом скалой… (καὶ τοῖς 
πολλοῖς ἄβατον, Πέτραν καλούμενον)»75.

неприступная суровость афона несовместима с дворцовыми 
нравами и обычаями, что приводит к интересному запрету на принятие 
в афонские обители высокопоставленных лиц. «не разрешено свя-
тогорцам насаждать почтеннейших и из дворца в земле пустынной 
и непроходной (ἀβάτῳ) и безводной»76. также слово ἄβατος просто 
может описывать запустение, которое постигает монастрырь в случае 
небрежения, как в случае со cкитом глоссион при великой лавре77.

4.2. Основные постановления и законодательные акты
Фактически «аватон» в своем каноническом смысле имел место с само-
го начала афонского жительства. Император василий I македонянин 
своим сигиллием, запечатанным золотой печатью (883 г.) и данным для 
обители Иоанна колова78, защищая самоуправление и независимость 
афона, запретил, в частности, вступать в область святого афонского 
полуострова пастухам с их стадами. отныне монахи афона должны 
жить «без шума и смятения». в это время на афоне жили монахи-от-
шельники, и это постановление было утверждено для их пользы. вслед 
за данным сигиллием был принят ряд дополнительных имераторских 
указов, постепенно способствовавших независимости, самоуправлению 
и экономическому благосостоянию афонского жительства. При этом 
«нетревожное подвижничество монахов» исследователь афонского за-
конодательства н. Д. Пападимитриу-Дукас именует первой темой в 
ряду «общих тем»79.

75 Acta Monasterii Dionysii. Declaratio Antonii patriarchae de statu monasterii Dionysii 
(a. 1389). L. 2–4 (Ed. N. Oikonomidès. P., 1968 (AA 4). P. 66–67).

76 Acta Montis Athonis. Narratio ex epistulis Alexii Comneni et Nicholai patriarchae 
175:36–37 (Ed. P. Meyer. Amsterdam, 1965)).

Ἔξεστι τοῖς Ἁγιορείταις μὴ φυτεύειν σεβαστοὺς
καὶ ἀπὸ τοῦ παλατίου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. 
77 Acta Monasterii Lavrae. Donatio cellarum a Theodosio proto (a. 1353). L. 9–15 (A. 

Guillou, P. Lemerle, D. Papachryssanthou, N. Svoronos. P., 1979 (AA 8). P. 50–51).
78 см. подробнее: Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 67, 68.
79 Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 78.
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Дальнейшие самые древние и важные законодательные акты:
1. в первом значительном документе, регламентирующем жизнь 

афонских монахов, – типиконе (ок. 973–97580) прп. афанасия 
афонского81 – в частности, приводится запрет на приобретение любо-
го животного женского рода: «Да не будешь иметь животное женского 
пола для служебного использования, всецело отказавшись от (женско-
го) пола»82.

Далее автор рекомендует монахам в случае необходимости пользо-
ваться помощью благочестивых мужей, но не устраивать для себя и ду-
ховных чад подворья в миру, «где часто оказываются женщины…»83.

2. в первом акте государственной власти, а именно типиконе (972) 
императора Иоанна цимисхия84, в 16-й статье сказано: «я приказы-
ваю не принимать молодых и безбородых людей и евнухов, которые 
приходят на святую гору для пострига»85. Исключение возможно 
только по разрешению Прота и всех игуменов святой горы.

3. в типиконе императора константина мономаха86 (1045 г.) в 1-й 
статье приводится запрет на пребывание евнухов и безбородых юношей 
и предписывается изгнание таковых в случае нахождения на афоне87.

И. конидарис указывает также на ряд последующих документов, 
относящихся к теме88:

4. «томос» и «типос» Протата (1394 г.).
5. хрисовул императора мануила II Палеолога (1406 г.), в котором 

приводится запрет, похожий на типикон императора константина IX 

80 959 г. (Konidaris 2003).
81 см. о нем: Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 89–93.
82 Μαμαλάκης 1971. ς. 602.
83 см.: Μαμαλάκης 1971. ς. 602.
84 см. о нем: Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 97–103, особо σ. 100, 101.
85 Император запрещает также ввоз на афон животных (статья 22), а игуменам 

особо запрещается иметь пары волов, за исключением великой лавры, которая может 
иметь одну пару (статья 23).

86 см. о нем: Παπαδημητρίου-Δούκας 2002. ς. 118–120.
87 также и с животными женского рода, которых можно пасти вне афона. 

Исключение – лавра святого афанасия с разрешением пасти коров на расстоянии 12 
км от монастыря (статьи 3, 4). см.: Talbot 1996. P. 69.

88 Konidaris 2003.
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мономаха, с указанием, что под видом юношей на афон могут про-
никать женщины.

И далее в источниках афонского права периода туркократии:
6. сигиллий патриарха Иоакима I (1498 г.)
7. типикон патриарха Иеремии II (1574 г.)
8. типикон о Проте (1780 г.)
9. синодальный том сщмч. патриарха григория V (1806 г.).
10. внутренний регламент монастыря ксенофонт (1839, 1905 г.)
11. общие правила святой горы (1912 г.)
При этом основной акцент во всех распоряжениях делается на 

запрете вхождения на святую гору несовершеннолетних, безбо-
родых89, евнухов90 и животных женского пола, в то время как за-
прет на вступление на афон лиц женского пола подразумевается 
как более широкая правовая норма. к примеру, в актах ксенофонта 
(1089 г.) сказано только: «всякому безбородому вход на святую 
гору неприступен»91.

впоследствии данная норма распространялась и на рабочих, а так-
же на подозрительных лиц, хотевших спрятаться под маской рабочего 
или послушника92. однако этот запрет был юридически зафиксирован 
только после создания греческого государства93.

89 в хрисовуле 1088 г. императора алексея комнина (асta 6, 45–46) монастыр-
ское начальство, не принимающее мер по данному вопросу, подвергается отлучению. 
см.: гавриил III вселенский Патриарх. соборный томос 1705 г. «об управлении 
синаитами» (Ευθύμιος, μητρ. 2011. ς. 643. Примеч. 18).

90 см.: Alexius Comnenus. Typicon sancti Sabbae // BZ. 1894. Bd. 3. S. 168.
91 Acta Monasterii Xenophontis. Donatio et regulae monasterii Xenophontis (a. 1089) 

71:31–32 (Ed. D. Papachryssanthou. P., 1986 (AA 15)). 
«впрочем согласно отеческим преданиям да будет соблюдаться, что всякому 

безбородому на святую гору вход неприступен, за исключением того, кому разрешено 
ныне ради трудов» (τοῦ λοιποῦ δὲ κατὰ τὰς π(ατ)ρικὰς παραδώσεις τηρηθεῖ, ὡς 
εἶναι παντὶ ἀγενείω ἡ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἴσοδος ἄβατος, πλὴν οὗ ἡ συγχώρησις νῦν 
διὰ τοὺς κόπους ἐγένετο).

92 см. статью 176 учредительной хартии святой горы, согласно которой 
посещающие святую гору должны иметь диамонитирий.

93 см. от 23.09.1839 под номером 7985/8056 энциклику священного синода 
Элладской церкви.
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согласно постановлению конституции святой горы (1924 г.), 
которое стало действовать с 1926 г.94, «вход лиц женского пола на 
афонский полуостров согласно правилам, существующим издревле, 
запрещается»95. в проекте главного канонического кодекса святой 
горы в статье 7 предполагалось: «запрещается внутрь святой горы 
вход женскому полу и безбородым юношам до 20 лет в каком-либо 
образе. Предел этих запретов – от веков как таковая посвященная 
великая вигла96»97. однако это постановление запрещало, но не вво-
дило наказаний и санкций за его несоблюдение. «великая вигла», или 
«великая стража», – это символ границы афона с материковой части 
и тем самым указание на контролируемый и неприступный трудный 
пеший путь на монашеский полуостров.

И, наконец, законодательным актом № 2623 от 19 сентября 1953 г. 
было указано, что нарушение «аватона» наказывается тюремным за-
точением от двух месяцев до одного года. в современной греции это 
наказание может быть заменено денежным штрафом.

4.3. Нарушения принципа «аватона» и их оценка 
Почти что с самого начала афонской монашеской политии изредка про-
исходили случаи нарушения монашеского уединения, которые – сквозь 
призму византийского монашеского законодательства, изложенного 
выше, – можно разделить на две категории: совершенно неприемле-
мые и те, против которых монахи не протестовали. к последним можно 
отнести посещения царских и высокопоставленных особ, а также – с 
учетом освободительной войны с турцией в начале XIX в. – времен-
ное пребывание на афоне беженцев. в основном все случаи касаются 
лиц женского пола, а нарушения по другим статьям оказываются менее 
значимыми и потому так часто не упоминаемыми.

94 утверждено греческим государством, постановлением от 10/16 сентября 1926 г. 
см. статью 163 общего канонизма святой горы, статья 4, 3β (Καρακουλάκης 2007. 
ς. 642).

95 статья 186 учредительной хартии святой горы (Καρακουλάκης 2007. ς. 421).
96 Досл. «великая стража», местность в окрестностях великой лавры.
97 Καρακουλάκης 2007. ς. 314.
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во второй половине XI в. в начале царствования монахолюбивого 
императора алексея комнина несколько сотен пастухов-влахов посе-
лились с семьями на святой горе вопреки уже сложившейся традиции 
инаковости афона по отношению к миру. влахские женщины в муж-
ской одежде часто пасли стада в непосредственной близости от мона-
стырей. несмотря на протесты со стороны монахов проблема решалась 
на протяжении двух десятков лет. Патриарх николай III грамматик 
(1084–1111) издал распоряжение об удалении с афона как влахов, так 
и тех монахов, которые поддерживали с ними отношения. окончатель-
но влахи были удалены с афона в 1104 году, а смута среди монахов 
улеглась еще позже после личного вмешательства самого императора98.

в середине XIV в. елена, супруга сербского царя стефана Душа-
на, находилась вместе со своим мужем на афоне несколько месяцев в 
течение 1347–1348 гг. Данное пребывание сербской царицы на афоне 
в период его подчинения сербии было почетным исключением. глава 
святого великомученика Пантелеимона, принесеная в дар стефаном 
Душаном русскому Пантелеимонову монастырю, стала самой великой 
святыней русских монахов вплоть до настоящего времени. 

в июне 1821 г., спасаясь от гнева турок, около 50 тысяч беженцев из 
халкидики нашли себе пристанище в кассандре и на афоне99. есте-
ственно, что большую часть среди беженцев составляли женщины и 
дети100. После скорого завоевания афона турками, остававшимися 
здесь до 1829–1830 г., беженцы покинули афон и удалились в другие 
места.

в «Путевых заметках» П. а. Благовещенского описано три случая 
прямого нарушения афонского «аватона» представительницами жен-
ского пола в середине XIX в.101. Первый из них произошел с монахами 
Пантелеимонова монастыря, второй коснулся представителей Диони-
сиата, а третий – пристани Дафни и монастыря ксиропотам. Интерес-

98 История свято-Пантелеимонова монастыря до 1735 г. 2015. с. 45–46.
99 «на святой горе беженцы существовали самостоятельно, не получая пропитания 

из монастырей… среди беженцев вскоре начались голод и болезни» (История свято-
Пантелеимонова монастыря 1735–1912. 2015. с. 155–156).

100 История свято-Пантелеимонова монастыря 1735–1912. 2015. с. 157.
101 Благовещенский 1864. с. 56–58.
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но, что если во втором и третьем случаях самих посетительниц ожидал 
жестокий конец – смерть, то в первом случае более всего пострадал 
сам русский монастырь. «с парохода вместе с прочими поклонника-
ми сошла на берег руссика и жена капитана пароходного… одетая 
очень эффектно и окруженная толпою офицеров, она весело подошла к 
монастырским воротам. ужаснулись монахи, увидев эту гостью; стол-
пившись у ворот и пропустив нескольких поклонников, они с угрозами 
захлопнули эти ворота перед самым носом красавицы. муж ея, конеч-
но, рассердился, обещал жаловаться, но ему сказали, что устав афон-
ский известен всему миру, что даже турки подчиняются ему, и капитан 
должен был притихнуть… “Искушение! Искушение!” – пронеслось 
из конца в конец по монастырю; отшельники взволновались…»102. 
«кара не замедлила явиться. вскоре после этого случая на афоне было 
сильное землятрясение, от которого более всех пострадал монастырь 
русский»103. Данное описание передает колорит эпохи и идею «непри-
ступного приступного», ибо жена капитана, хоть и беспрепятственно 
высадилась на афоне, в монастырь допущена не была.

однако было бы несправедливо считать, что нарушения «аватона» 
в XIX в. были связаны только с россией. осенью 1850 г. высокопо-
ставленный английский дипломат – на тот момент полномочный ми-
нистр великобритании в турции – ч. стрэтфорд-каннинг в сопрово-
ждении лиц женского пола посетил разные монастыри и скиты афона. 
По воспоминаниям в. П. титова – полномочного министра турции со 
стороны россии в тот же период – «вселенский Патриарх, извещен-
ный о том, что господин каннинг едет в сопровождении своей семьи, 
утверждает, что напомнил ему это правило, но не отказал ему»104. По 
данным, которые также приводятся у в. П. титова, афонские монахи 
гостеприимно приглашали к себе своих гостей в полном составе, что 
вызвало как отрицательные, так и положительные оценки среди кон-
стантинопольских греков105. однако незаконность этого деяния была 

102 Благовещенский 1864. с. 56.
103 там же. с. 57.
104 цит. по: смирнова 2013. C. 57.
105 там же.
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совершенно очевидна и самому английскому послу, который нарочито 
хотел, с одной стороны, продемонстрировать свою силу и вседозво-
ленность, а с другой – унизить авторитет вселенского Патриарха106. 
в продолжение данного инцидента грекам пришлось договариваться с 
Портой на будущее «об охранении веками освященных афонских тра-
диций от прихотей европейских дипломатов»107.

По не очень уверенному свидетельству известного русского литур-
гиста а. а. Дмитриевского в одном из писем известного дипломата, 
бывшего посла россии в константинополе н. П. Игнатьева говорится 
«о пребывании посла на афоне и о том, что жена его и другие дамы, 
прибывшие с послом на пароходе, якобы выходили на гору, имели сви-
дание с о. макарием в келлии и угощались последним»108. сам автор 
подвергает сей слух, переданный ему кем-то, сомнению. но даже в 
случае подлинности пересказанной истории она всего лишь подтверж-
дает более древнюю византийскую практику возможности исключений 
для высокопоставленных лиц, к каковым, несомненно, относился граф 
н. П. Игнатьев.

Драматичные события XX в. – революция в россии и восстание се-
верной греции против турецкого владычества – способствовали появле-
нию новых угроз афонскому «аватону». 7 мая 1923 г. по запросу грече-
ского министерства консульство королевства сербов, хорватов и словен-
цев в салониках сообщило о проекте строительства военного госпиталя 
на территории афона, а именно: в зданиях русского свято-Пантелеимо-
нова монастыря предполагалось найти место для 3500 представителей 
греческой армии. Для данного госпиталя были наняты 200 медсестер. 
однако в силу разных причин данный проект не был реализован109.

Последние несанкционированные перемещения мирян на святую 
афонскую гору произошли во время гражданской войны в греции 

106 см.: смирнова 2013. с. 58.
107 там же.
108 И далее: «Пишет очевидец, но что-то невероятно. сообщите, если что-нибудь 

помните по этому делу» (а. Дмитриевский. 11 декабря 1904 г. киев // Переписка 
монаха матфея (ольшанского) 2015. с. 209). а. а. Дмитриевский был знатоком 
жизни архимандрита макария, о чем свидетельствует его книга: Дмитриевский 1895.

109 История свято-Пантелеимонова монастыря 1912–2015. 2015. с. 255.



287

«аватон» в монашеской традиции

Богословский вестник № 22–23

1946–1949 годов между прокоммунистической Демократической ар-
мией греции и войсками королевского правительства. в данный период 
святая гора, и так переживавшая кризис, стала в очередной раз местом 
прибежища для беженцев, с одной стороны, и местом для вылазок пар-
тизанских отрядов греческих коммунистов, в составе которых были и 
женщины, с другой. в 1948 г. представители коммунистических сил 
хотели даже изменить устав святой горы, но эти предложения не были 
реализованы110.

впоследствии несколько женщин высадились на афоне в рамках его 
посещения участниками 9-й международной конференции византоло-
гов в 1953 г.

следует отметить и то, что и сами русские ученые, блестящие знатоки 
рукописей, не всегда осознавали важность афонского аватона. в конце 
XIX в. приват-доцент московского университета П. а. лавров (впо-
следствии известный славист, издатель славянских житий св. равноапо-
стольных братьев кирилла и мефодия)111 в ученой переписке с библио-
текарем Пантелеимонова монастыря монахом матфеем (ольшанским) 
искренне сетовал: «как жаль, что на афоне укоренился обычай не пу-
скать женщин (не говорю на постоянное жительство), а на поклонение 
хотя бы; не будь в этом затруднения, я бы пробыл здесь гораздо дольше 
и вернулся бы с огромным количеством  материала…»112. а другой ис-
следователь профессор киевской духовной академии к. Д. Попов113 в 
переписке с тем же лицом недоумевал: «что представляет из себя на-

110 ангелопулос 1997. с. 49. цит. по: История свято-Пантелеимонова монастыря 
до 1735 г. 2015. C. 525. 

111 лавров Петр алексеевич (1856–1929) – филолог-славист, член-корреспондент 
санкт-Петербургской академии наук (1902), академик академии наук ссср 
(1923). см. о нем подробнее: Переписка монаха матфея (ольшанского) 2015. с. 
321–322.

112 П. лавров. 25 августа 1895 г. Приложен конверт, адресованный отцу матфею: 
Досточтимому библиотекарю Пантелеимоновского на святой горе монастыря отцу 
матфею от П. а. лаврова. угол Штатного и остоженки свой дом. на конверте поме-
та карандашом: афон. 10.09.1895 г. ответ. 14.10.1895 г.; еще 8.03.1896 г. // Пере-
писка монаха матфея (ольшанского) 2015. с. 324.

113 константин Дмитриевич Попов (1849–1911). выпускник киевской духовной 
академии, а позднее профессор патристики в ней же.
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ходящийся на афоне городок кария? Живут ли там одни мужчины 
или есть и женщины? ответы на эти вопросы прояснят то, что гово-
рится большей частью неясно об афоне и вашем монастыре в разных 
книжках…»114.

5. Более ШИрокИй сПектр значенИй «аватона»

если шире взглянуть на понятие «аватон», то оно может означать:
1. неприступность алтарей новозаветных храмов для женщин, воз-

можно, как продолжение древних традиций, античной и ветхозаветной. 
согласно древним свидетельствам, в частности, были неприступны для 
женщин: алтарь ветхозаветного храма, о чем писал Иосиф Флавий 
в «Иудейских древностях»115 (ἐσωτέρω δὲ κἀκείνου γυναιξὶν ἄβατον ἦν τὸ 
ἱερόν.); алтарь одного из языческих храмов (о чем сохранилось сви-
детельство в «Библиотеке» свт. Фотия)116. очень часто и у Флавия, 
и у других авторов алтарь Иерусалимсякого храма, святая святых, 
именовался «аватоном»: «… и весь храм именовался святым, а непри-
ступное среди четырех колонн святое святого…»117.

ориген сравнивал неприступность святого святых с глубинами чело-
веческой души118 так же, как и позднее свт. Иоанн златоуст119.

свт. григорий нисский пишет о неприступности места Иерусалим-
ского храма после его разрушения120.

114 21 июня 1899 г. киев // Переписка монаха матфея (ольшанского) 2015. с. 
410.

115 Flavius Josephus. Antiquitates Judaicae 15, 419:1–2 (Ed. B. Niese. B., 1890. Vol. 
4 (r1955)).

116 Photius. Bibliotheca 186 (Ed. Bekker p. 140b:11–15).  
117 Flavius Josephus. Antiquitates Judaicae 3, 125:4–126:1 (Ed. B. Niese. B., 1890. 

Vol. 1). 
καὶ ὁ μὲν πᾶς ναὸς ἅγιον ἐκαλεῖτο, τὸ δ’ ἄβατον τὸ ἐντὸς τῶν τεσσάρων κιόνων 

τοῦ ἁγίου τὸ ἅγιον.
118 Origenes. Selecta in Psalmos [Dub.] (fragmenta e catenis) 26 // PG 12, 1280:30–

33. 
119 Joannes Chrysostomus. Expositiones in Psalmos 133 // PG 55, 386:26–29.
120 Gregorius Nyssenus. Oratio catechetica 18:47–51. ср. сходное словосочетание и 

общий смысл у евсевия:
Eusebius. Demonstratio evangelica 6, 18, 10:5–6 (Ed. I. A. Heikel. Leipzig, 1913 

(GCS 23)).  ὡς ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς δεῦρο πάμπαν ἄβατον αὐτοῖς γενέσθαι τὸν τόπον.
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а в «амфилохиях» свт. Фотий писал уже о новозаветном святили-
ще: «закон строгости и благочестия хвалит женщин, которые не пре-
вращают неприступное жертвенника в то, куда можно войти…»121.

2. неприступность особых святых благословенных гор. так, не-
приступна гора синай, по описанию Иосифа Флавия, на которую 
взошел моисей Боговидец122. неприступная гора – это особое место 
для крайнего подвижничества123. неприступна гора, на которой посе-
лился симеон столпник младший124. неприступна галисийская гора 
в малой азии, на которой поселился св. лазарь125. основатель мо-
настыря махерас избирает неприступную гору вместе со своим уче-
ником126. Иногда неприступная гора – это образ духовной высоты и 
восхождения127. левый склон неприступной горы – место обретения 
потерянных овец128. албин временно удалялся на неприступные горы 
для занятий129.

неприступная для людей и зверей гора может молитвенными под-
вигами стать «приступной» для святых130.

а в сигиллии патриарха нифона (акты Протата, 1312 г.) говорит-
ся о высочайшем созерцательном идеале уединения и безмолвия, «не-
приступном для всяческого народа», который можно осуществить на 

121 Photius. Amphilochia 317:6–8 (Ed. B. Laourdas, L. G. Westerink. Leipzig, 1987. 
Vol. 6, 1. P. 124). 

122 Philo Judaeus. De vita Mosis (lib. i–ii). 2, 70 (Ed. L. Cohn. B., 1902 (B., r1962) 
P.119–268). 

123 Philagathus. Homiliae 34, 11 (Ed. G. Rossi Taibbi. Palermo, 1969 (Istituto Sicilia-
no di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi e Monumenti 11)). 

124 Vitae Symeonis Stylitae Junioris 65 (Ed. P. van den Ven. Br., 1962 (SH 32)).
125 Epitome vitae S. Lazari. L. 52–57 (Ed. H. Delehaye. Br., 1910 (r1965). P. 607–

608).
126 Nilus. Typicon monasterii Machaerados in Cypro 7:3–7 (Ed. I. Tsiknopoullos. Ni-

cosia, 1969 (Πηγαὶ καὶ Μελέται τῆς Κυπριακῆς Ἱστορίας 2)).
127 Michael Psellus. Theologica (Gautier) 94:30–37 (Ed. P. Gautier. Leipzig, 1989). 

о восхождении ума на неприступную гору.
128 Vita Sancti Auxentii // PG 114, 1385:25–26. 
129 Agathangelus. Historia Armeniae (versio Graeca). 154:1–3 (Ed. G. Lafontaine. 

Louvain-la-Neuve, 1973 (Publications de l’institut orientaliste de Louvain 7)).
130 Constitutio monasterii Prodromi τοῦ Φοβεροῦ (sub auctore Joanne monacho). 2; 

6:17–19 (Ed. A. Papadopoulos-Kerameus. St. Petersburg, 1913 (r1976) (SB 21)).
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святой афонской горе: «а созерцающих и слушающих о нем удиви-
тельно поражая, заставляет к нему устремиться бегом… так вот те, 
кто в древности обрели царское благоволение к любомудрию по Богу 
как чистому и непроходному для всякого народа и устремляют мысль к 
Богу… особо восхищаются открытой добродетелью горы…»131.

6. монах на острове И в гороДе По ученИЮ  
ПрП. сИмеона нового Богослова

одним из самых ярких образов монашеского «аватона» оказывает-
ся сравнение монастыря с островом в 41 гимне прп. симеона нового 
Богослова.

«обитель словно остров среди моря.
Должны в ней жить, а весь бурлящий мир
Им неприступен совершенно станет,
утверждена вокруг как будто пропасть
Их собственной обители. не могут
Попасть в нее миряне, но и братья
Попасть к ним, страстно вкруг себя взирая,
ни в сердце и уме о них припомнить,
но мертвецами к мертвым относиться,
Бесчувственное к ним имея чувство…»132.

в 6-м нравственном слове преподобный симеон показывает вну-
тренний смысл «аватона», не зависящий от внешнего пребывания мо-
наха в уединении. монах, идущий «посреди большого города», ока-
зывается «единственным во всем мире, как человек, пребывающий в 
непроходимой пустыне…»133. Два сравнения прп. симеона, сделанные 
в конце X или в самом начале XI в., показывают глубокое духовное 
осмысление, мистический взгляд на монашеское призвание. если в 
«большом городе» можно легко усмотреть указание на константино-

131 Acta Monasterii Protatorum, Sigillium Niphonis patriarchae (a. 1312). L. 25–31 
(Ed. D. Papachryssanthou. P., 1975 (AA 8). P. 245).

132 Symeon Neotheologus. Hymnus 41:249–258 (Ed. A. Kambylis. B. – New York, 
1976 (Supplementa Byzantina 3)).

133 Symeon Neotheologus. Oratio ethica 6:237–241 (Ed. J. Darrouzès. P., 1967 (SC 
129). P. 137).
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поль, то «непроходимая пустыня» – это, в том числе, и место сурово-
го афонского жительства, на что косвенно указывает и первое яркое 
сравнение монастыря с островом. возможность бегства от мира даже в 
гуще мира, сформулированная в самом начале афонской общежитель-
ной традиции, была не революционной теорией, а выражением сути 
высокого аскетического идеала, зависящего от внешних обстоятельств, 
но не полностью определяемого ими. Именно это духовное значение 
«аватона» должно осолить его канонический аспект, который сам по 
себе не мог решить проблему духовного совершенства134.

7. основные ИтогИ

таким образом, в христианской литературе, и особенно в монашеской 
и монастырской традиции, термин «аватон» имеет два основополагаю-
щих смысла:

1. неприступный в смысле запрета.
2. неприступный в смысле призыва к достижению таинственного 

богообщения.
афонская гора была неприступной как для жен, которым нельзя 

было на нее входить, так и для самих подвижников, которые могли по-
знакомиться с ее суровостью по мере подъема на вершину.

При изучении ряда определяемых слов возникает следующий ас-
социативный ряд: святилище, алтарь, гора, полуостров, монастырь, 
остров.

несомненно, что представление об «аватоне» как о внешнем запрете 
не всегда коррелируют с выскоми духовными задачами и целями. 
однако если запретительно-ограничительный характер «аватона» более 
приложим к монастырям, то подвижническо-мистический – к афонской 
неприступной вершине. аскет и подвижник, покидая монастырь, ради 

134 ср.: Joannes Chrysostomus. In illud:  Salutate Priscillam et Aquilam. Sermo 1 // 
PG 51, 190:53–56. 

«вот и здесь муж был и жена, и они занимались в мастерской и показали более 
тщательное любомудрие чем те, кто жил в монастырях» (Ἰδοὺ καὶ ἐνταῦθα ἀνὴρ ἦν 
καὶ γυνὴ, καὶ ἐργαστηρίων προειστήκεσαν, καὶ τέχνην μετεχειρίζοντο, καὶ τῶν ἐν 
μοναστηρίοις ζώντων ἀκριβεστέραν ἐπεδείξαντο πολλῷ τὴν φιλοσοφίαν).
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крайнего совершенства восходил на высоту135, преодолевая неимовер-
ные трудности. Преодоление «аватона» – это путь сораспятия, который 
приводил к радости воскресения и совоскресения спасителю.

возникает вопрос: почему в афонском законодательстве ничего не 
говорилось о запрете женам входить на афон? в значительной сте-
пени на него ответили специалисты: И. конидарис и а.-м. талбот, 
ссылаясь на общее церковное право. к их оценке можно сделать одно 
небольшое добавление. в ряде поздневизантийских монастырских ти-
пиконов, в главе об «аватоне», прежде всего, как видно из типикона 
монастыря махерас, говорилось о запрете женам входить на афон, 
а потом делалось добавление о запрете устраивать школы для детей и 
прочее. таким образом, тема полноценного «аватона» прочитывается и 
в афонских запретах, которые даже и без упоминания жен, подразуме-
вали строгую инаковость афона миру. При этом афонское законода-
тельство имело по-преимуществу внутренний характер, то есть занима-
лось налаживанием и улучшением уже существовавших принципов на 
основе «аватона». можно вспомнить и афонскую версию аскетических 
правил свт. василия великого, названную мисогина (Женоненавист-
нической) из-за того, что обращения в женском роде были переделаны 
на обращения в мужском роде136. Быть может, неупоминание жен было 
обусловлено стремлением изложить монашескую уставность в как 
можно более целомудренном и одновременно неоскорбительном ключе.

При входе в современный Пантелеимонов монастырь помещена огром-
ная фотография – копия негатива светописанного образа – чуда явления 
Божией матери среди афонских сиромахов137, получавших милостыню. 
Эта фотография подтверждает подвижнический настрой русских монахов, 
которые так же, как и греческие, жили с простейшим чувством своей изъ-
ятости из обычного человеческого мира в особый удел Божией матери138.

135 Cм. видеозапись доклада игумена Дионисия «восхождение» в византийской 
литературе как образ духовного совершенства: на основании духовной экзегезы 
Пс. 83,6» (http://www.mpda.ru/video/text/4448360.html).

136 см.: михайлов, Дионисий (Шленов), иером. 2004.
137 3 сентября (21 августа ст. ст.) 1903 г.
138 описание явлений Божией матери могло бы составить материал для отдельной 

статьи. см., например, рассказ о. Иеронима о видении Божией матери одному монаху 



293

«аватон» в монашеской традиции

Богословский вестник № 22–23

накануне 2017 г., когда в россии будут отмечать печальный столет-
ний юбилей со времени октябрьской революции, уместно вспомнить 
опасение молодого русского афонского монаха: «… этот инок сильно 
скорбел о том, что царя в россии больше нет, а между тем безбожники 
захватили в свои руки власть и распоряжаются всем. он думал так: 
“так же вот и сюда, в обитель, хотят привезти много раненых, и за 
ними будут ухаживать сестры милосердия. Женщины так войдут на 
святую гору! а вот царь-то не допустил бы этого!”» однако явивший-
ся монаху в таинственном ведении старец Иероним рассеял одолевав-
шие его сомнения: царство восстановится, а святая гора сохранит свою 
идентичность139. 

однородность таких вроде бы разнородных понятий подчеркивает 
исключительную роль монашества не только для церкви, но и в миро-
вой истории…
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Abstract
Dionysius (Shlenov), hegumen. The concept of “Abaton” (ἄβατον) in 

Christian literature and Byzantine monastic tradition
The article discusses the concept of the “Avaton” (ἄβατον), which translated 

literally from the Greek language means “inaccessibility” of a particular place or 
event. This concept and the corresponding practice acquires particular importance 
in the history of Byzantine monasticism in general, and of the Holy Mount Athos in 
particular. Although medieval Athonite acts and documents make no mention of the 
ban on women visiting Mount Athos, the ban is always implied. Different attitudes 
to the non-compliance with the “Avaton” confirms the Byzantine practice of excep-
tions for distinguished visitors. In today's world Athos’ “Avaton” is a sort of symbol 
of monastic rigor and purity of faith. The fact that the opposite sex is denied access 
to the Holy Mountain’s monasteries is not considered in the Orthodox Church as 
discrimination, but rather as a realization of the possibility of the monastic ideal in 
the most favorable conditions. From the perspective of the tradition of the Church, 
the ascetic monk, praying for peace, brings to the world no less grace than he who 
takes an active role in the world. In the year of the 1000th anniversary of Russian 
presence on Mount Athos, the understanding of the multifaceted meaning “Avaton” 
helps evaluate the feats of Russian monasticism in the cradle of the monastic tradi-
tion of the second millennium.

Keywords: monk, canons, Byzantium, Holy Mountain Athos, feat of solitude, 
mountain, inaccessible, interdiction.


