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надписей, обнаруженных в Палес�
тине, он изучал и те, к�рые были
найдены Питри на юго�западе Си�
найского п�ова.

После обнаружения рукописей
в районе Мёртвого м. (1947, см. в
статьях Кумран, Кумранская общи�
на) О. первым предложил их пра�
вильную датировку (в научном со�
обществе нек�рые считали свитки
подделкой или датировали их сред�
ними веками). Еще в 1932 г. О. да�
тировал т. н. папирус Нэша II в. до
Р. Х., и при получении фотографий
свитков из района Мёртвого м. ему
хватило беглого взгляда, чтобы по�
нять, что это древние рукописи. Оцен�
ка возраста свитков, которую пред�
ложил О., сыграла ключевую роль
в определении их подлинности и
важности и позволила в сжатые сро�
ки выкупить их и передать для по�
следующей консервации.

Исследования О. и его научная ре�
путация имели большое влияние на
дальнейшее развитие левантийской
археологии и на амер. систему теоло�
гического образования в XX в. Он ру�
ководил работой 57 диссертантов, его
учениками были такие ведущие биб�
леисты и востоковеды, как Й. Фитц�
майер, Ф. М. Кросс, Р. Э. Браун, Д. Н.
Фридман и др. В 70�х гг. XX в. глав�
ные представители «ревизионист�
ской школы», Т. Томпсон, Дж. ван
Сетерс, Н. Питер Лемке, Ф. Р. Дей�
вис, критически переосмыслив, раз�
вивали идеи О. о взаимосвязи архео�
логических данных и письменных
источников (Dever. 1993).

О. был членом целого ряда науч�
ных об�в: Американского восточного
об�ва (директор, 1935), Американско�
го философского об�ва (вице�прези�
дент, 1956–1959), Американской шко�
лы исследования Востока, Между�
народной организации исследова�
телей ВЗ (президент, 1956–1957),
Палестинского исследовательского
об�ва (президент, 1921–1922, 1934–
1935), Об�ва библейской лит�ры
(президент, 1939), Британской ака�
демии (член�корреспондент, 1967).
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Faiths. L., 1968;
Лит.: Freedman D. N., ed. The Published Works
of W. F. Albright: A Comprehensive Bibliogra�
phy. Camb., 1975; King P. J. American Archaeolo�
gy in the Mideast. Phil., 1983; Greenberg R. New

Light on the Early Iron Age at Tell Beit Mirsim
// BASOR. 1987. Vol. 265. P. 55–80; Beek G. W.,
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1991; Dever W. G. What Remains of the House
that Albright Built? // BiblArch. 1993. Vol. 56.
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the Bible. Univ. Park, 1997; Finkelstein I., Silber�
man N. A. The Bible Unearthed: Archaeology’s
New Vision of Ancient Israel and the Origin of
its Sacred Texts. 2001; Beaulieu P.�A. W. F. Al�
bright and Assyriology // NEA. 2002. Vol. 75.
N 3. P. 11–16; Brody A. From the Hills of Adonis
through the Pillars of Hercules: Recent Advan�
ces in the Archaeology of Canaan and Phoe�
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Interpretation Using Archeological Evidence,
1900–1930. Lewiston (N. Y.), 2002; Gitin S. The
House that Albright Built // NEA. 2002. Vol. 65.
N 1. P. 5–10; Hamilton G. J. W. F. Albright and
Early Alphabetic Epigraphy // Ibid. P. 35–42;
Herr L. G. W. F. Albright and the History of Pot�
tery in Palestine // Ibid. P. 51–55; Davis Th. W.
Shifting Sands: The Rise and Fall of Biblical Ar�
chaeology. N. Y., 2004; Schloen J. D. W. F. Al�
bright and the Origins of Israel // Ibid. P. 56–
62; Wright J. E. W. F. Albright’s Vision of Israe�
lite Religion // Ibid. P. 63–68; Feinman P. D.
W. F. Albright and the Origins of Biblical Ar�
chaeology. Berrien Springs (Mich.), 2004; idem.
Canaanites, Catholics, and Chosen People: W. F.
Albright’s Biblical Archaeology // NEA. 2012.
Vol. 65. N 1. P. 148–160.

К. Якобинец, С. Тарханова

ОЛЕА�РИЙ [лат. Olearius; Эль�
шлегель, нем. Oehlschlegel/Ölsch�
läger] Адам (1599 или 1600 (по др.
данным — 16.08.1603), Ашерслебен,
Саксония — 22.02.1671, замок Гот�
торп (Готторф) близ г. Шлезвиг, гер�
цогство Шлезвиг�Гольштейн), нем.
ученый и дипломат, секретарь и со�
ветник посольства герц�ва Шлезвиг�
Гольштейн в Русском гос�ве и Пер�
сии (1633–1639), автор описания
Русского гос�ва. Из семьи портного.
Учился на теологическом фак�те
Лейпцигского ун�та (с 1620), парал�
лельно изучал философию и ма�
тематику, в 1627 г. получил степень
магистра философии. Во время обу�
чения и работы в ун�те изменил свою
нем. фамилию на ее лат. перевод —
Olearius, под к�рым опубликовал все
свои работы. Преподавал в гимнази�
ях св. Николая (с нач. 30�х гг. XVII в.
помощник ректора) и св. Фомы, с
1632 г. асессор философского фак�та
Лейпцигского ун�та и член ученого
об�ва «Klein Fürsten�Kollegium».

В связи с событиями Тридцатилет�
ней войны О. был вынужден поки�
нуть Лейпциг и оказался при дворе

герц. Шлезвиг�Гольштейнского Фрид�
риха III. В 1633 г. герцог решил сна�
рядить посольство в Русское гос�во
и Персию для установления торговых
отношений. О. был рекомендован на
должность секретаря посольства как
человек ученый и имевший способ�
ности к языкам. Есть предположе�
ния о том, что О. изучал рус. язык и
сочинения о Русском гос�ве еще до
прибытия в Москву. Однако свобод�
но по�русски он не изъяснялся, о чем
свидетельствуют фонетические чер�
ты его записей о языке и речи. По�
сольство возглавили дипломат и за�
коновед Филипп Крузиус (с 1649
Крууз) и гамбургский купец Отто
Брюгман. Путь посольства состоял
из двух частей: приезд в Москву для
получения разрешения на дальней�
шую поездку в Персию по рус. землям
(нояб. 1633 — апр. 1635) до столицы
Персии г. Исфахан (окт. 1635 — авг.
1637). Обратный путь посольство
проделало в дек. 1637 г.— авг. 1639 г.

С 1639 г. О. жил в замке Готторп,
состоял придворным математиком,
археологом и антикваром при гер�
цогском дворе. В 1643 г., когда он по�
сетил Москву в 3�й раз, царь Миха�
ил Феодорович предложил ему ос�
таться в Русском гос�ве в качестве
придворного астронома и землеве�
да. О. отказался, полагая, что жители
Москвы будут считать его волшебни�
ком и чернокнижником. По др. дан�
ным, ему было предложено место в
герцогском совете Шлезвиг�Голь�
штейна, и он предпочел эту долж�
ность, обещавшую ему стабильное
социальное и материальное поло�
жение. С 1649 г. заведовал кунстка�
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мерой и б�кой, к�рую значительно
обогатил вывезенными им с Вос�
тока персидскими и арабскими ру�
кописями. Составил описание Гот�
торпской кунсткамеры, работал над
арабско�персидко�турецким слова�
рем (не опубл.), перевел на нем. язык
поэмы Абу Мухаммада Саади «Гули�
стан» (Розовый сад) и басни Лукма�
на. Автор кратких эпиграмм�сентен�
ций. Вероятно, курировал работы
и внес значительный вклад в созда�
ние Готторпского глобуса (1651–1664;
см.: Карпеев. 2003. С. 12–16), кото�
рый в 1713 г. подарен царю Петру I
и в 1717 г. был привезен в С.�Петер�
бург (Там же. С. 30–35).

О. похоронен в кафедральном со�
боре св. Петра в г. Шлезвиг.

Наибольшую известность полу�
чило сочинение О. «Offt begehrte Be�
schreibung der newen orientalischen
Reise so durch Gelegenheit einer
Holsteinischen Legation an den Konig
in Persien geschehen durch M.» (Опи�
сание путешествия в Московию и
через Московию в Персию и об�
ратно; впервые опубл. на нем. языке

в 1647). Основу «Описания...» соста�
вил отчет О. о поездке, который он
представил герц. Фридриху III по
возвращении. Впосл., во 2�м изда�
нии (1656; неоднократно переизда�
валось) О. серьезно переработал
текст, после чего его сочинение ста�
ло представлять собой одновремен�
но путевой журнал, энциклопеди�
ческое описание Русского гос�ва и
Персии и этнографические замет�
ки, перемежавшиеся многочислен�
ными личными подробностями, сти�
хотворениями, перечнями, речами,
произнесенными различными лица�
ми, выдержками из деловых доку�
ментов (грамот герц. Фридриха III,
эстонских и латышских клятв, пи�
сем и т. д.). Текст дополняли выпол�

ненные на меди рисунки с изобра�
жениями и планами городов, зари�
совками местных жителей и собы�
тий, очевидцем к�рых был О. (напр.,
обрядов поминовения усопших на
кладбище в Троицкую родительскую
субботу, освящения воды на Медо�
вый Спас (1 авг.) и т. д.). Авторами
рисунков были сам О. и врач посоль�
ства Г. Граман.

Книга О. приобрела широкую из�
вестность в Европе еще при жизни
автора и уже с 50�х гг. XVII в. пере�
водилась на английский, голланд�
ский, итальянский и французский
языки. За свой труд О. был принят
в члены лит. Плодоносного об�ва
(Die Fruchtbringende Gesellschaft,
лат. Societas fructifera) в Веймаре,
в к�ром состоял под именем Мно�
готрудник (Vielbemühter). Совре�
менники называли его гольштейн�
ским Плинием (holsteinischer Pli�
nius) и готторпским Улиссом (got�
torffischer Ulysses; Одиссеем).

Первый русский перевод «Опи�
сания...» сделан в кон. XVII или в
нач. XVIII в., но остался не издан.

В рукописном тексте пе�
ревода (8 кн.; РНБ ОР.
F.IV.115) О. назван «слав�
ным издателем Адамом
Алиарием»; из заглавия

следует, что перевод был
сделан с нем. издания
1658 г. и включал поми�
мо собственно «Описа�
ния...» переводы О. ба�
сен Лукмана и сочине�

ний Саади. Первое полное издание
труда О. на русском языке вышло
в 1868–1869 гг. в ЧОИДР в пере�
воде П. П. Барсова (отдельное изд.—
М., 1870). В 1906 г. появился непол�
ный, но значительно доработанный
перевод «Описания...», сделанный
А. М. Ловягиным.

В книге О. часто ссылался на пред�
шественников, писавших о Русском
гос�ве, однако уже в предисловии от�
метил тот факт, что он старался про�
верять и по возможности исправ�
лять их сообщения.

Описания религии и церковного
быта Русского гос�ва занимают 12
глав 3�й книги «Описания...» (Гл. 21,
23–32). Сведения О. о церковном
быте подробны и энциклопедичны:

он привел списки митрополитов,
объяснил символику правосл. крест�
ного знамения, опубликовал пере�
воды текстов молитв. Большое вни�
мание О. уделял не только описанию
архитектуры церквей и внешнему
облику духовенства, но и связанным
с церковью обычаям, проведению
церковной службы и организации
церковных дел в целом. О. сообщал,
что видел слав. Библию и слушал
чтение 1�й главы Евангелия от Иоан�
на, к�рая, по его словам, оказалась
«вполне согласною с нашим текс�
том» (Описание. 1906. С. 22).

О. отметил огромное количество
церквей в Москве: в одном Кремле
он насчитал их 52, а по всей Моск�
ве — около 2 тыс., и при них — «по�
пов или священников в Москве име�
ется до 4�х тысяч, в виду большого
количества церквей; в иных церквах,
которые побольше, имеются 6, 8 и до
10 священников» (Там же. С. 329).
По сведениям О., князья и бояре
часто содержали одну или неск. соб�
ственных домашних церквей и свя�
щенников при них. Как и многие его
предшественники, О. отмечал, что
в основе монастырской жизни, как
и литургии, был устав св. Василия
Великого (Там же. С. 311). В книге
содержатся краткие описания не�
которых рус. мон�рей: Троице�Сер�
гиева, новгородского Антониева,
Варлаамиева Хутынского. О. отме�
чал, что в монастыри «иные направ�
ляются... и добровольно из особого
благочестия, причем поступают так
и весьма богатые люди» (Там же.
С. 331). Он подробно описал ряд
правосл. церковных праздников, та�
инств и церковных обрядов, очевид�
цем к�рых был. О. отметил, что год
у русских начинался 1 сент., лето�
счисление было «греческим» (от Со�
творения мира) и на каждый день
года приходилась память одного или
неск. святых, причем духовенство
было «обязано в чести этих святых
читать, петь и служить обедни» (Там
же. С. 41, 311). О. описал праздно�
вание Покрова Пресв. Богородицы
(при этом не дав ему названия; По�
кров отмечается только вост. славя�
нами), Входа Господня в Иерусалим,
Пасхи и т. д. О. привел список 13 ве�
ликих правосл. праздников, к�рые
полностью соответствовали двуна�
десятым праздникам, за исключе�
нием Пасхи (Там же. С. 311). Отме�
чал веротерпимость русских по от�
ношению ко всем иноверцам, кроме
католиков и иудеев.

ОЛЕАРИЙ

Монастырь.
Гравюра из кн. «Описание

путешествия в Московию...».
Ок. 1647 г.
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Описывая религ. быт, О. обращал
внимание прежде всего на то, что зна�
чительно отличалось от быта евро�
пейцев — католиков и протестантов,
напр., значение иконы в жизни пра�
восл. человека: иконы во множестве
присутствовали в домах, их брали
с собой воины, отправляясь в поход;
для совершения таинств Крещения
или Венчания также требовалась ико�
на. По сведениям О., иконы почита�
лись настолько, что их нельзя было
купить, только выменять или «обме�
нять» на деньги в специальном Икон�
ном ряду. Особо почитались в Моск�
ве и реликвии: напр., греч. монахи от
К�польского и Иерусалимского пат�
риархов являлись к рус. царю дваж�
ды или трижды в год, привозили свя�
тыни, а за них в качестве милостыни
получали значительные суммы денег.
Также О. отмечал, что в церквах не чи�
тают проповеди (Там же. С. 296, 312).

Удивительным для О., как и для
мн. иностранных путешественников
до него, было количество постных
дней в правосл. церковном календа�
ре. Одной из характерных черт на�
божности правосл. человека О. на�
зывал раздачу милостыни, однако
считал этот обычай скорее недостат�
ком, что было связано с этическими
взглядами протестанта О. Для него
было неприемлемо, что «люди, кото�
рые не только много средств жертву�
ют на церкви и монастыри, но, кро�
ме того, щедрою рукою раздают ми�
лостыню бедным», одновременно
«не очень совестятся обмануть свое�
го ближнего при покупке, продаже
и других делах» (Там же. С. 343).

К наиболее характерным недостат�
кам рус. духовенства и монашества
О. относил низкий уровень образова�
ния: незнание ими латинского и гре�
ческого языков, а также частую неос�
ведомленность в вопросах веры («ед�
ва десятый из них, да и вообще из
русского простонародья... знает «От�
че наш»»; см.: Там же. С. 332). Описал
он и происшедший в Архангельске
случай, когда 2 священника краской
нанесли на иконы знаки, чтобы на�
пугать прихожан (Там же. С. 317).

Рисунки с изображением городов
Русского гос�ва в книге О. являют�
ся ценным источником для изуче�
ния рус. архитектуры и градострои�
тельства XVII в.
Соч.: Kurtze Erinnerung und Bericht von der
grossen und erschrecklichen Sonnen�Finsterniß
so dieses 1630. Jahrs den letzten Maij… sich
sehen lassen. Lpz., 1630; Lustige Historia woher
das Tabacktrincken kompt. Schlesswig, 1643; Per�
sianischer Rosenthal. Schlesswig, 1654; Davies J.

of Kidwelly. Travels of the Ambassadors sent by
Frederic, Duke of Holstein, to the Great Duke
of Muscovy and the King of Persia. L., 1662,
1669 2; Kurtzer Begriff einer holsteinischen
Chronic. Schlesswig, 1663; Gottorffische Kunst�
Kammer, Worinnen Allerhand ungemeine Sa�
chen, So theils die Natur, theils kunstliche Hande
hervorgebracht und bereitet. Schlesswig, 1674;
Auserlesene Gedichte / Hrsg. W. Müller. Lpz.,
1822; Подробное описание путешествия гол�
штинского посольства в Московию и Персию
в 1633, 1636 и 1638 годах, составленное сек�
ретарем посольства А. Олеарием // ЧОИДР.
1868. Кн. 1. Отд. 4. С. 1–76 (отд. паг.); Кн. 2.
Отд. 4. С. 1–102 (отд. паг.); Кн. 3. Отд. 4.
С. 103–226; Кн. 4. Отд. 4. С. 227–388; 1869.
Кн. 1. Отд. 4. С. 389–530; Кн. 2. Отд. 4. С. 531–
692; Кн. 3. Отд. 4. С. 693–796; Кн. 4. Отд. 4.
С. 797–920; То же, переизд.: М., 1870; Описа�
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А. А. Преображенская

ОЛЕВИА�Н [нем. Olevian; лат. Ole�
vianus] Каспар (10.08.1536, Трир —
15.03.1587, Херборн), нем. реформат�
ский теолог, один из авторов Гей�
дельбергского катехизиса. О. род.
в семье городского советника Гер�
харда Олевига, главы гильдии пека�
рей, и Анны Зенциг. Был воспитан в
католич. вере. Трир являлся столицей
одноименного курфюршества, воз�
главляемого католич. князем�епи�

скопом, в соборе города хранится
почитаемая реликвия — хитон Иису�
са Христа. О. учился в школе, при�
надлежавшей братьям общей жиз�
ни,— полумонашеской общине, вос�
питывавшей мальчиков в русле ре�
лиг. течения «нового благочестия»
(см. Devotio moderna). В 1550 г. О. по�
кинул Трир и отправился во Фран�
цию изучать право. Он посещал
занятия в ун�тах Парижа, Орлеана
и Буржа, где, по�видимому, позна�
комился с франц. гугенотами и их
учением. Поворотным этапом в жиз�
ни О. стала смерть в 1556 г. его дру�
га, Германа Людвига фон Пфальца
(сына курфюрста Фридриха III Бла�
гочестивого), утонувшего во время
водной прогулки по р. Орон. О., по�
пытавшийся спасти Людвига, также
едва не погиб. В момент, показавший�
ся ему последним в его жизни, О. по�
просил Бога о помощи и поклялся
нести людям Трира свет Евангелия.
В 1557 г. он окончил ун�т Буржа
и вернулся в Трир, чтобы работать
адвокатом. Однако он не забыл свое
обещание Богу и через 8 месяцев ос�
тавил Трир и отправился в Швейца�
рию. Учился в Женеве у Ж. Кальви�
на, в Цюрихе у Петра Вермилия
(1499–1562) в Scola Carolina, где
слушал Г. Буллингера, и в Лозанне
у Теодора Безы. О. провел в Швей�
царии 2 года, изучая теологию, ив�
рит и др. дисциплины, к�рые могли
понадобиться в его пасторском слу�
жении. По возвращении в Трир полу�
чил место преподавателя филосо�
фии и логики в лат. школе. В качест�
ве учебника О. использовал «Диалек�
тику» Ф. Меланхтона. 9 авг. 1559 г.
выступил с 1�й проповедью, точнее
публичной лекцией, на немецком
языке, в которой изложил основ�
ные положения «катехизиса Рефор�
мации». Лекция имела успех, и О.
получил разрешение проповедовать
перед народом, выбрав первой те�
мой «оправдание верой». Количест�
во слушателей росло, и О. был вы�
зван на заседание городского сове�
та, где, несмотря на недовольство
нек�рых советников, голосованием
было принято решение о возможно�
сти для О. продолжить проповедо�
вать, но не в зданиях, принадлежав�
ших городу.

Вскоре после этого в Трире по�
явилась быстро увеличивавшаяся
кальвинистская община. Ситуация
изменилась, когда на события в Три�
ре обратил внимание князь�архи�
епископ Йоханн фон дер Лайен.

ОЛЕАРИЙ — ОЛЕВИАН




