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Христианские ранневизантийские монастыри Иудейской пустыни: 
проблема исторических источников

Основателем монашества принято считать преподобного Антония Ве-
ликого (251–357), ушедшего в египетскую пустыню, чтобы жить одному и 
творить молитву и пост. Монашество в Палестине зарождается в окрестно-
стях Майюмы близ Газы и его основателем является ученик преподобного 
Антония Великого преподобный Иларион Великий (291–372), пришедший в 
Палестину из Египта. Отсюда по всей территории Палестины начинают по-
являться новые монастыри, в частности, в одной из самых крупных пале-
стинских пустынь – Иудейской, расположенной между иудейскими горами и 
западным берегами Иордана и Мертвого моря.

Исторических источников, содержащих ценную информацию о жизни в 
монастырях Иудейской пустыни, достаточно много. Корпус источников мож-
но разделить на две группы: археологические и письменные.

Говоря об археологических источниках, следует отметить, что благодаря 
сухому климату и отдаленности византийских монастырей Иудейской пусты-
ни от населенных пунктов, руины монастырей сохранились в достаточно хо-
рошем состоянии для полноценного археологического исследования. Еще в 
конце XIX в. для изучения монастырей были направлены экспедиции, Первы-
ми археологическими экспедициями, проводившими раскопки монастырей в 
Иудейской пустыне, руководили Т. Тоблер, В. Герен, Ш. Кондер, Ж.-Л. Фе-
дерлин, К. Марти, К. Фюррер, Ю.П.Ф. Кастерен, и M.Ф. Рисс. Как правило, 
раскопки проводились вблизи мест остановок паломников и городов. Толь-
ко французские археологи Ш. Кондер и Ж.-Л. Федерлин исследовали более 
отдаленные монастыри в глубине пустыни. Активные раскопки монастырей 
начались в 1928 г. Среди них следует отметить экспедицию британского исто-
рика Д. Читти в монастыре преподобного Евфимия. Экспедиция В. Корбо в 
1929 г. исследовала монастыри в окрестностях Вифлеема. После 1957 г. мо-
настыри Иудейской пустыни стали объектами археологических изысканий 
израильских исследователей, таких как П. Бар-Адон, Д. Патрик, И. Хирш-
фильд. Благодаря их трудам была составлена достаточно полная карта ран-
невизантийских монастырей Иудейской пустыни. Основной проблемой для 
успешного археологического исследования монастырей Иудейской пустыни 
является политическая нестабильность в регионе, как в XX, так и в XXI в. На 
данной территории и по сей день не утихают вооруженные конфликты.

К письменным источникам относятся, в основном, житийная литература 
ранневизантийского периода, а также сборник рассказов о жизни отдельных 
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монахов в форме наставлений. Сам жанр данной литературы не предполагает 
изложение подробных исторических сведений о монастырях, однако именно 
из них мы черпаем информацию по истории и топографии монастырей, а так-
же жизнеописания их знаменитых насельников.

Наиболее информативным источником о жизни монастырей Иудейской 
пустыни являются труды Кирилла Скифопольского (524–558): житие препо-
добного Евфимия Великого (в монастыре которого Кирилл прожил около 10 
лет), а также жития преподобных монахов Саввы Освященного, Кириака, Фе-
одосия, Романа, Феогноста и Иоанна Исихаста. Другим не менее значимым и 
информативным источником является труд блаженного Иоанна Мосха (550–
619) «Луг духовный», который представляет собой сборник рассказов из 
жизни монахов в разных монастырях Иудейской пустыни. Следует отметить, 
что сам Иоанн путешествовал по этим монастырям и записывал рассказы о 
жизни их насельников. Третьим источником, повествующим о жизни в мо-
настырях Иудейской пустыни, является труд анонимного монаха, посвящен-
ный биографии некоего Харитона. Автор данного труда жил в основанной 
Харитоном лавре. «Житие монаха Герасима» приписывалось ранее Кириллу 
Скифопольскому, но на самом деле было написано анонимным монахом, ис-
пользовавшим отрывки из трудов Кирилла. Данное произведение повествует 
о жизни монахов в лавре Герасима. Более поздний источник – житие Георгия 
Хозевита, написанное его учеником Антонием, – повествует о жизни Хози-
витской общины с начала V в. вплоть до второго года после персидского за-
воевания в 611 г.

В исторических же произведениях, как, например, в «Историях» Созо-
мена (400–450) и Евагрия Схоластика (536–594), монастыри Иудейской пу-
стыни упоминаются всего лишь вскользь. Больше сведений о монастырях 
приводит Прокопий Кесарийский (500–565) в своем трактате «О построй-
ках», в котором он разбирает строительную деятельность императора Юсти-
ниана I Великого (527–565). 

Все перечисленные источники, как археологические, так и письменные, 
в совокупности предоставляют нам достаточно объемную информацию о 
местах расположения и особенностях внутренней жизни ранневизантийских 
монастырей Иудейской пустыни.
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Инвективные стратегии в творчестве Иоанна Цеца
Античная инвективная поэзия и прозаический псогос давно являются 

предметом исследовательского интереса и прекрасно изучены. Византийский 


