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ставляет его сербский перевод середины XIV в. Эта копия во мно-

гих отношениях полностью адекватна византийскому прототипу, 

что дает возможность судить о пропавшем документе и, проводя 

сопоставления между греческим и славянским делопроизводством, 

делать выводы о важнейших особенностях отображения реальных 

условий существования крестьянства. Неколебимым критерием 

достоверности славянского перевода, бесспорно, служат много-

численные и разнообразные терминологические рецепции. Их, без 

учета имен собственных, насчитывается порядка 25 лексических 

единиц. Это общеупотребимые заимствования: «цесарь», «хрисо-

вул» и др. Большая часть рецепций относится к податным отноше-

ниям и сопутствующим им порядкам. Таковы и термин «практик», 

названия денежной единицы, налогов и податей, обозначение кре-

стьянского хозяйства, «прония» и т.д. 
 

 

А.Ю. Виноградов 
 

ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМОВ 

В ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ ВИЗАНТИИ И РУСИ  

(СЕРЕДИНА IX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIII в.) 
 

Освящение храма играло важную роль в жизни средневеко-

вого общества. С одной стороны, это была инаугурация одного 

из главных элементов визуальной репрезентации ктиторов. С 

другой – связанное с освящением празднество получало оформ-

ление в качестве ежегодной литургической памяти. Потому не 

удивительно, что освящения церквей старались увековечить и в 

письменной традиции средневековых обществ. Рассмотрим этот 

процесс в сравнении синхронных восточно-христианских куль-

тур: средневизантийской и домонгольской русской. 

Терминология. Византийцы пользовались для обозначения ос-

вящения церкви сразу несколькими терминами (и однокоренными 

им глаголами) – ἐγκαίνια (употреблялся и для обозначения еже-

годной памяти освящения), ἐνθρονιασμός, καθιέρωσις, ἀνιέρωσις, 

ἀφιέρωμα. Несколько сложнее дело обстоит с глаголом ἀνακαινίζω: 

обозначая восстановление храма (подразумевающее, конечно, но-

вое освящение), в надписях, в сочетании с точной датой, он может 

указывать и на дату освящения. 
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В русской традиции мы наблюдаем несколько иное распре-

деление терминов. При описании процесса освящения церкви 

используются слова священие и святити. А вот ежегодная па-

мять освящения обозначается и как священие, и как обновление 

(калька с греч. ἐγκαίνια), но только для заимствованных памятей. 

Историография. В византийском историописании освящения 

храмов были представлены очень скупо, описываются лишь пре-

цеденты в Константинополе. По сути, все их упоминания относят-

ся к концу правления Василия I и к царствованию Льва VI (от 880 

до 912 г.). Хотя они встречаются у многих историков X‒XI вв., но 

все без исключения восходят к «Хронике» Симеона Логофета, 

которая, в свою очередь, опиралась, вероятно, на какой-то более 

ранний константинопольский источник. При этом только освяще-

ние церкви Неа, главной постройки Василия I, упоминается как 

самостоятельное событие, тогда как остальные приводятся либо в 

связи с необычными явлениями или другими важными событиями 

(освящение монастыря Константина Липса в страшную бурю; из-

вестие о нападении арабов на столицу во время освящения обите-

ли Христофора), либо как дополнение к другим рассказам (освя-

щение кафоликона в конце рассказа о строительстве монастыря в 

Топах и перенесении туда мощей; освящение обители в Носиях, 

построенной для паракимомена Константина). Все эти упомина-

ния сопровождаются указанием на дополнительные обстоятельст-

ва (участие императора и патриарха, процессии), но не содержат 

подробных описаний (кроме добавки у Псевдо-Симеона и Иоанна 

Скилицы об истории основания монастыря в Носиях). Такую хро-

нологическую неравномерность можно объяснить переходом от 

анналистических хроник (например, Симеона Логофета) к жанру 

истории, так что старые упоминания освящений рубежа IX‒X вв. 

еще встречаются в этих историях (например, Продолжателя Фео-

фана), но новые ни в них, ни в историях последующего периода 

(например, Михаила Пселла, часто упоминающего факты строи-

тельства храмов) уже не отражаются. 

Напротив, на Руси, в силу летописного характера ее историо-

графической традиции, сохранившейся с рубежа XI‒XII вв., ос-

вящения каменных церквей, как важнейшие события в жизни 

княжеств и городов, упоминаются часто и довольно равномерно. 
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Для их описания существуют две базовые формулы. Формула 

священа бысть (без уточнения кем именно) характерна для На-

чального свода/«Повести временных лет» (ПВЛ) (3 раза), Киев-

ской летописи (КЛ) (4) и особенно Суздальской летописи (СЛ) 
(16), где 3 раза (с 1219 г.) указывается епископ-консекрант 

(также здесь встречается уточнение, кто создал освящаемую 

церковь). Напротив, формула святи характерна для Новгород-

ской I летописи (Н1) (16 раз; трижды в варианте святиша), при-

чем применяется только к епископам, а в КЛ (2) и СЛ (2; однаж-

ды ретроспективно) летописях применяется к князьям (в по-

следней однажды и к епископам). В ПВЛ по разу встречаются 

обе формулы. Иногда (с 1136 г.) к обеим формулам добавляется 

великим священием: в КЛ (3), СЛ (5), Н1 (3). 

География известий об освящениях показывает кругозор лето-

писца: южнорусские своды конца XI – начала XII в. фиксируют 

освящения храмов в Киеве и Переяславле (и, возможно, Новгоро-

де, если известие Н1мл. под 1055 г. восходит к киевскому источ-

нику), КЛ ‒ в Киеве, Белгороде и Чернигове, СЛ ‒ в Вышгороде, 

Владимире, Ростове, Ярославле, Суздале и Кидекше, Н1 ‒ исклю-

чительно в Новгороде. Дополнительные детали освящения (кроме 

имени епископа) изредка дает СЛ, а подробный рассказ есть толь-

ко в ПВЛ под 6623 (1115) г., да и то в контексте описания перене-

сения мощей св. Бориса и Глеба. Н1, сообщающая об освящениях 

храмов реже (13 раз), чем об их закладке (25) и завершении (18), 

никогда не делает этого в отношении деревянных храмов, очевид-

но потому, что у каменных церквей завершение строительства и 

освящение могли быть разнесены во времени из-за росписи или 

других отделочных работ, хотя и в пределах того же года. 

Агиография. Значительней роль освящений в средневизан-

тийской агиографии, особенно в житиях основателей монасты-

рей, в т.ч. иерархов (жития патриарха Игнатия, гл. 7, и Евфимия 

Нового, гл. 5‒60). Описания освящений содержат зачастую мно-

го деталей торжества (например, освящение Псаммафийской 

обители в житии Евфимия Нового, гл. 5‒6), а также элементов 

чудесного (например, в житиях Иоанникия авторства Саввы, 
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гл. 49, и Никона Метаноите, гл. 38). Иногда святой заботится об 

освящении других храмов (как Никон Метаноите, гл. 21). 

Напротив, древнерусские жития, даже основателей монасты-

рей, упоминая о строительстве храмов, молчат об их освящении. 

Редкое исключение ‒ Киево-Печерский патерик, где целая глава 

(6) посвящена освящению Успенского собора, которое также 

сопровождают чудеса (первое из которых похоже на чудо из 

Жития св. Никона Метаноите). 

Литература. В средневизантийской нелитургической лите-

ратуре освящения храмов специально отразились в двух жанрах. 

Первый – это гомилии на освящение церквей Константинополя: 

патриарх Фотий произносил их на освящение Фаросского храма 

(гомилия 10) и мозаики в св. Софии (17), патриарх Евфимий Но-

вый – раки с Поясом Богородицы в Халкопратийской базилике, 

а император Лев VI – храмов св. Димитрия во дворце (19), 

св. Фомы (32), в монастырях Кавлейском (31) и Стилиана За-

уцы, своего тестя (37). Тематически с этим жанром смыкаются 

гомилии на память освящения храма: Михаила Солунского – 

св. Софии Константинопольской, Неофита Затворника (Кипр) – 

Воскресения в Иерусалиме «и всякого освящаемого храма». 

Второй жанр – эпиграммы на освящение храма, например Ма-

нуила Фила (Поэмы 283; храм св. Георгия) и Христофора Мити-

ленского (Разные стихи 12; храм зигостата Евстафия). В храме 

Богородицы монастыря Константина Липса (907 г.) такая эпи-

грамма была воспроизведена на наружном мраморном карнизе 

металлическими буквами. 

Очень важную роль памяти освящений церквей играют в 

«Синаксаре Константинопольской Церкви» (упомянуто 44, при-

чем все, кроме двух – Воскресения в Иерусалиме и кафоликона 

Вафириака – столичные) и родственном ему «Типиконе Великой 

Церкви» (47). Однако все они упоминаются без подробностей 

освящения (кроме св. Илии), и только для 12 памятей в Типико-

не дается краткое описание службы, в том числе для памяти ос-

вящения Неа, с процессией патриарха и императора (известна 

также по Синаксарю и по трактату «О церемониях»). 

На фасаде Десятинной церкви в Киеве была греческая надпись 

конца Х в., возможно, стихотворная, однако уже при ремонте XII в. 
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ее части были вмурованы без порядка. Памятей освящений домон-

гольских церквей в русских богослужебных книгах всего три, од-

нако в Прологах присутствуют пространные сказания о них, чего 

неизвестно в Византии. Все эти освящения (Десятинной церкви, 

св. Софии и св. Георгия в Киеве) и, вероятно, их описания относят-

ся к 1030‒1050-м годам и могут быть связаны в том числе с митро-

политом Иларионом, после чего русский месяцеслов в этом отно-

шении почти «закрывается» (упоминается только освящение церк-

ви св. Бориса и Глеба на Смядыни в Смоленске в 1191 г.). 

Акты. Освящения храмов отразились и в средневизантийских 

документах. Так, император Константин IX Мономах в 1048 г. 

издает хрисовул касательно освящения своего ктиторского мона-

стыря Неа Мони на о. Хиос (из речи Михаила Пселла, 1, 734‒735, 

следует, что тот был, возможно, переосвящен в 1057 г.). Монахи 

монастыря Кутлумуш на Афоне сфальсифицировали хрисовул 

императора Романа I Лакапина от 924 г. с указанием о его освя-

щении патриархом Феофилактом. Освящение монастыря, вместе 

со ставропигией, упоминается и в типиконе обители Махера на 

Кипре. Там же Неофит Затворник в своем завещании упоминает 

об освящении его трудами пещерного храма Св. Креста. 

На Руси из актоподобных источников об освящении церквей 

можно упомянуть только уникальный антиминс 1147 г. с записью 

об освящении храма св. Георгия в Суздале Нифонтом Новгород-

ским, хотя таких антиминсов (откуда могли браться и летописные 

известия об освящении) было, возможно, больше, как и в Визан-

тии XII в. (Феодор Вальсамон. Толкование на Трул. 31). 

Эпиграфика. Актовый характер имели отчасти и строительные 

надписи средневизантийских храмов, указывавшие в том числе на 

законность процедуры их освящения. Поэтому в них почти всегда 

перечисляются имена ктиторов и консекрантов, а также точная 

дата. География таких надписей очень широка: например, Ордузу 

в Армении II (961 г.), св. Георгий в Эфесе (1019 г.), св. Николай в 

Мирах Ликийских (1043 г.), Вафи на Самосе (1066 г.), Челеби-

Йолу во Фракии (1077 г.), Скопелос в Фессалии (1078‒1081 гг.), 

Икария (1104 г.). Подобные греческие надписи встречаются даже 

за пределами Византийской империи: Сенты в Алании (965 г.), 
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св. Феодор в абхазской Анакопии (Х в.), св. Петр и Павел в сици-

лийской Таормине (1172 г.). Они могут быть как лапидарными, 

так и выполненными краской на стене церкви. 

На Руси же известна только одна надпись об освящении церкви 

– граффито из Софии Киевской, фиксирующее ее переосвящение 

в 1052 г. митрополитом Ефремом после служения там Илариона 

Русина. Показательно, что даже у сохранившихся фресковых фи-

гур ктиторов (в Спасо-Евфросиньевском монастыре в Полоцке, в 

Спасе Нередице близ Новгорода) подобных надписей нет. 

Выводы. Как показывает сравнение историографических тра-

диций, освящения храмов как феномен общественной жизни 

были для новокрещенной Руси важнее, чем для Византии с ее 

сотнями ранних и более крупных церквей. Однако литературное 

их оформление на Руси было намного более скупым, в том чис-

ле и в сфере богослужения, вплоть до отсутствия целых жанров 

(эпиграмма на освящение, строительная надпись). Впрочем, 

часть таких лакун может объясняться плохой сохранностью тек-

стов (например, отсутствие слов на освящение храмов, которые 

несомненно произносились). 
 

 

Т.В. Гимон 
 

РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННЫХ ПРАКТИК  

В ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ ПОСЛЕ ХРИСТИАНИЗАЦИИ:  

АНГЛО-САКСОНСКИЕ КОРОЛЕВСТВА И РУСЬ 
 

И в англо-саксонских королевствах, и на Руси письменная 

культура стала активно развиваться после – и, по-видимому, во 

многом вследствие – принятия христианства. Использование 

письма в предшествующий период зафиксировано (см., напри-

мер: Франклин 2010. С. 141–143, 151–152; Hines 2019. P. 29–32, 

58–59), однако данные фрагментарны и явно не свидетельству-

ют о его широком распространении. Наоборот, появление кни-

гописания, школ и слоя грамотных клириков после христиани-

зации не вызывает сомнений. Вряд ли можно сомневаться и в 

том, что развитие иных, кроме культовых, функций письма ста-

ло возможным как раз благодаря появлению этого слоя грамот-

ных (см. применительно к Руси: Gippius 2012). 
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