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География и хронология – фундаментальные понятия исторической науки, 
поскольку любое событие прошлого совершается в историческом пространстве и 
историческом времени. Настоящий курс имеет целью рассмотреть некоторые проблемы 
исторической географии эпохи поздней античности и средних веков в странах 
христианского культурного мира. Важнейшая историческая проблема – трансформация 
античного языческого города в средневековый и христианский город (изменения  в 
топографии, включение церковных зданий в городскую ткань, судьба языческих храмов, 
появление захоронений в городах и т. д.). Курс построен преимущественно на материалах 
археологии. Особое внимание уделяется таким вопросам, как паломничество, 
миссионерство, идентификация и локализация населенных пунктов, границ, ареалов 
расселения племен и др.   

Курс рассчитан на 36 лекционных часов. Форма отчетности – экзамен.  
 
Темы курса 
 
Тема 1. Общие понятия; из истории дисциплины  
 
Предмет и задачи географии как исторической дисциплины. У истоков: 

географические представления в Ветхом Завете. Географические идеи римлян. Страбон, 
периплы. Картография: Марк Випсаний Агриппа, «Космографии», Певтингерова карта и 
др. Географическое знание в Византии, связь с античной традицией. Христианский 
комментарий к  Первой Книге Бытия, антиохийская и каппадокийско-александрийская 
школы. Равеннский Аноним, «Синекдем» Иерокла. Козьма Индикоплов и его 
«Христианская топография».  

Географическая мысль  в средневизантийский период (Михаил Пселл, Константин 
Багрянородный и др.). Епископские нотиции и церковная география. Трактат «Устройство 
пяти патриархатов» Нила Доксапатра ( XII в.). Географы поздней Византии и 
классическое наследие. Греческие и итальянские портоланы. Иконографические 
источники: карта Мадабы, изображения городов в мозаичных вымостках палестинских 
церквей.  

 
Литература 
 
Бородин О.Р., Гукова С.Н. История географической мысли в Византии. Спб., 2000. 
Дитмар А.Б. География в античное время. М., 1980.  
Кнабе Г.С. Историческое пространство и историческое время в культуре Древнего 

Рима // Голубцова Е.С. (Ред.). Культура Древнего Рима. Т. 2. М., 1985.  
Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции. Тексты, 

перевод, комментарий. М., 2002.  
Удальцова З.В. (ред.). Культура Византии. IV- первая половина VII в.  М., 1984. Гл. 

12, 13; Культура Византии. Вторая половина VII-XII в. М., 1989. Гл. 11; Культура 
Византии. XIII-первая половина XV в. М., 1991. Гл. 16.  

Weber E. Die Spuren des frühen Christentum in der Tabula Peutengeriana // Acta 
congressus internationalis archaeologiae christianae. I. Wien, 12.-26. 9. 1999. Città del Vaticano-
Wien, 2006.  

 
 
Тема 2. География апостольской миссии  
 
Предание о проповеди апостола Андрея в Скифии, Восточном Причерноморье и 

Константинополе. Легендарная традиция и исторические факты. Проблема локализации 
некоторых прибрежных пунктов (Никопсис -Анакопия/Псырцха - Апсарос). Церкви в 
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Абхазии, посвященные апостолам: локализация, архитектура и археология, вопросы 
хронологии. 

Петр и Павел в Риме. Почитание мест мученичества апостолов, письменные 
источники и археологические данные, проблема «перенесения мощей». Топография 
сооружений и некрополя на Ватиканском холме по данным раскопок. Константиновская 
строительная программа: базилика ап. Петра в Ватикане, базилика ап. Павла на Остийской 
дороге, базилика Апостолов (св. Себастьяна) на Апппиевой дороге. Иконография Петра и 
Павла в живописи катакомб и рельефах саркофагов. 

 
Литература 
 
А.Л. (Архимандрит Леонид Кавелин). Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-

Кананитский монастырь. М., 1885. 
Виноградов А.Ю. Греческие предания о св. Апостоле Андрее. 1: Жития. Спб., 2005. 
Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. СПб., 

2007 (пер. с англ.). 
Евсевий Памфил. Церковная история. М., 1993. 
Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. М., 

2002. Гл. 1. 
Fasola U.M. Peter and Paul in Rome. Rome, 1980. 
 
 
Тема 3. От античного города к христианскому  
 
Понятие «поздняя античность». Когда наступил конец античности? Запад и Восток, 

дискуссии. Трансформация города на переломе от античности к средним века. 
Письменные источники, роль археологических исследований. Топография: современный 
подход в изучении христианского города. Доминанты римского города: 
административные и культовые здания, форумы, акведуки, цирки, фортификация и др. 
Превращение языческих сооружений в христианские. Первые кафедралы, приходские 
церкви и баптистерии в городском пространстве (выбор места, предшествующие 
сооружения, окружение). Проблема идентификации епископской церкви (размеры, тип, 
баптистерий, декор, литургические устройства). Полис и некрополис,  христианство и 
язычество на кладбище. Культ мучеников, «монументализация» мест мартириального и 
мемориального культа: чтимая могила – мартирий – церковь евхаристического культа. 
Церковь на кладбище и церковь в городе, различие функций и архитектуры. Появлениe 
христианских захоронений и кладбищ внутри городских стен. 

 
Литература 
 
Кайе Ж.-П., Жубер-Кайе Ф. Видение поздней античности и ее средневекового 

продолжения: французский вклад в контексте исследований последних десятилетий // 
Бжания В.В. (ред.) Первая абхзаская международная археологическая конференция. 
Сухум, 2006 (пер. с франц.). 

Селунская Н.А. “Late Antiquity”: историческая концепция, историографическая 
традиция и семинар “Empires Unlimited” (Central European University) // Вестник древней 
истории, 2005, 1.     

Dagron G. Le christianisme dans la ville byzantine // Dumbarton Oaks Papers, 1977, 31.  
Pergola Ph. Topografia cristiana e rinnovamento urbano in età tardoantica ed 

altomedievale: una revoluziona degli ultimi trent’anni // XLII Corso di cultura sull’arte 
ravennate e bizantina. Ravenna, 14-19 maggio 1995. Ravenna, 1995.  
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Pergola Ph. Autour de l’histoire de la ville du milieu du IVe au milieu di VIe siècle // 
Acta congressus internationalis archaeologiae christianae. I. Wien, 12.-26. 9. 1999. Città del 
Vaticano-Wien, 2006.  

 
Тема 4.  Епископские центры Италии 
 
Милан. Императорская резиденция, план города второй пол. 4 в. Епископский 

комплекс св. Амвросия: «новая базилика» (св. Феклы), октогональный баптистерий св. 
Иоанна, резиденция епископа. Строительная деятельность Амвросия и борьба с арианами. 
Крупные загородные церкви. Базилика Мучеников («Амброзиана»), перенос мощей свв. 
Гервасия и Протасия, место захоронения св. Амвросия. Базилика Виргинум (Сан 
Симплициано). Церковь св. Апостолов (Сан Назаро). Тетраконх Сан Лорецно (церковь 
«Порциана»?), проблема идентификции и датировки. Архитектурные типы амвросианских 
церквей: базилика, крестовидная церковь. Влияние константинопольской церкви св. 
Апостолов, символика креста в архитектуре. 

Равенна. Римский город и порт, база флота на Адриатике. Топография и основные 
сооружения римской эпохи. Равенна – столица Западной римской империи. Ранняя 
епископская церковь (базилика Урсия) конца IV в., раскопки, перестройки, современное 
состояние. Октогональный баптистерий и его декорация. Группа ранних построек: 
церковь св. Иоанна Евангелиста, церковь Санта Кроче и т. наз. мавзолей Галлы Плакидии. 
Архитектура и мозаики. Город Теодориха, гражданское и церковное строительство. 
Арианские сооружения: епископский комплекс церковь Воскресения (Спирито Санто) с 
баптистерием, базилика Спасителя (Аполлинаре Нуово), архиепископская капелла. 
Мавзолей Теодориха. Равенна Юстиниана I - столица экзархата. Деятельность 
архиепископов Максимиана и Агнелла. Церковь Сан Витале, архитектурный тип, 
мозаичный и мраморный декор. Базилика св. Аполлинаия ин Классе, архитектура, 
мозаики, коллекция саркофагов.  

 
Литература 
 
Краутхаймер Р. Три христианские столицы. Топография и политика. М., 2000 (пер. 

с англ). Гл. 3 (Милан). 
Попова О.С. Изобразительное искусство // Культура Византии. IV-первая половина  

VII в. М., 1984. Гл. 16.  
Deichmann F.W. Ravenna. Geschichte und Monumente. Wiesbaden, 1969.  
Rizzardi C. Ravenna tra Roma e Costantinopoli: l’architettura del V e VI secolo alla luce 

dell’ideologia politico-relogiosa del tempo // Acta congressus internationalis archaeologiae 
christianae. I. Wien, 12.-26. 9. 1999. Città del Vaticano-Wien, 2006.  

Testini P., Cantino Watagin G., Pani Ermini E.L. La cattedrale in Italia // Actes du XIe 
Congrès international d’Archéologie Chrétienne. Lyon-Aoste 1986. Rome, 1989. Vol. 1.  

 
Тема 5. Епископский город в Северной Африке 
  
Особенности церковного строительства в Северной Африке. Принцип «каждому 

городу – свой епископ»; большое количество памятников, трудности идентификации 
епископской церкви.   

Гиппон (Hippo Regius, совр. Аннаба на территории Алжира) – город бл. Августина. 
Раскопки епископского комплекса в центральном квартале города: большая базилика, 
баптистерий, триконх, окружающая застройка. Дискуссии об идентификации. Другие 
города, связанные с биографией Августина (Тагаст, Мадавр), археологические данные. 
Христианское строительство в эпоху Августина в церковной провинции Нумидия. 
Сосуществование православных и донатистских кафедралов  в одном городе. Пример 
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епископских церквей в Тимгаде и Джемила. Баптистерии. Культ святых и мучеников, 
часовни, мартирии, погребения в церквах ad sanctos.  

Карфаген. План города в римскую эпоху, стены.Феодосия I. Разделение города на 
церковные районы в конце IV в. при епископе Аврелии (пространства внутри и вне стен). 
Распределение  церквей, мартириев, монастырей  по районам. Карфаген и борьба 
Августина против донатистов (собор 411 г.). Предполагаемый епископский комплекс 
(Дермеш-1): пятинефная базилика, баптистерий, часовни.  

 
Литература 
   
Caillet J.-P. Basilica // Augustinus-Lexikon, 1990. Vol. 1, fasc. 4.  
Duval N. L’évêque et la cathédrale en Afrique du Nord // Actes du XIe Congrès 

international d’Archéologie Chrétienne. Lyon-Aoste, sept. 1986. Città del Vaticano-Rome, 1989. 
Vol. I.  

Ennabli L. Topographie chrétienne de Carthage: les régions ecclésiastiques // Actes du 
XIe Congrès international d’Archéologie Chrétienne. Lyon-Aoste, sept. 1986. Città del 
Vaticano-Rome, 1989. Vol.II.  

Ennabli L. Hippo Regius // Reallexikon für Antike und Christentum, 1989. Lf. 115. 
Lancel S. (Ed.) Saint Augustin. La Numidie et la société de son temps. Actes du Colloque 

SEMPAM-AUSONIUS. Bordeaux, 10-11 oct. 2003. Bordeaux, 2005.  
Marec E. Monuments chrétiens d’Hippone, ville épiscopale de saint Augustin. Paris, 

1958.  
Trapè A. Augustin d’Hippone // Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancienne. 

Cerf, 1990. 
 
Тема 6.  Епископский город на Балканах 
 
Провинция Далмация. Салона (совр. Солин близ г. Сплит  в Хорватии) – 

древнейший епископский центр на Адриатике. Позднеантичная архитектура: комплекс 
(«дворец») Диоклетиана, крепостные стены, жилые сооружения, мавзолей, его 
архитектурный тип.  

Христианские кладбища в окрестностях Салоны (Марусиняк, Каплуч). Начало 
культа мучеников (св. Домн, св. Стас), мартирии доконстантиновской эпохи, 
архитектурные формы, типы захоронений. Городские базилики Сплита и окрестностей V-
VII вв.: перестройки, хронология. Существовал ли тип «открытой базилики»? –новые 
археологические данные. Саркофаги, рельефы, литургические столы, археологические 
находки с христианскими символами из коллекций Археологического музея Сплита. 
Средневековое продолжение.  

Епископские центры провинции Нижняя Мезия. Трансформация римского города в 
ранневизантийский. Новы (совр. Свиштов на территории Болгарии)  и Никополь ад 
Иструм (дер. Никюп в Болгарии). Положение епископского комплекса в системе 
городской застройки, структура; архитектура кафедрала, тип баптистерия, 
дополнительные помещения. Мраморный декор и литургические устройства (амвон, 
столы, крещальная купель и др.). Материальная культура, коммуникации и торговые 
связи. Хронологическое развитие. Влияние Константинополя.  

 
Литература 
 
Кленина Е.Ю. Столовая и кухонная керамика из Нов (Северная Болгария). Познань-

Севастополь, 2006 (Novae. Studies and Materials II).  



 6

Русева-Слокоска Л., Иванов Р., Динчев В. (ред.). Римският и късноантичният 
град/The Roman and Late Roman City. Международна научна конференция (Велико 
Търново, 26-30. 07. 2000). София, 2002. 

Belamarić J. The first Centuries of Christianity in Diocletian’s Palace in Split // Acta XIII 
congressus internationalis archaeologiae christianae. Split-Poreć, 25.9.-1.10. 1994. Città del 
Vaticano-Split, 1998. P. III.  

Biernacki A.B. (Ed.). Novae. Studies and Materials I. Poznan, 1995. 
Marasović T. Il complesso episcopale salonitano nel VI-VII secolo // Acta XIII 

congressus internationalis archaeologiae christianae. Split-Poreć, 25.9.-1.10. 1994. Città del 
Vaticano-Split, 1998. P. II.  

Marin E. La topographie chréééèààtienne de Salone. Les centres urbaines de la pastorale 
// Actes du XIe Congrès international d’Archéologie Chrétienne. Lyon-Aoste, sept. 1986. Città 
del Vaticano-Rome, 1989. Vol. II.  

Marin E. Marusinac-Salona: Novitates // Acta congressus internationalis XIV 
archaeologiae christianae christianae. Wien, 12.-26. 9. 1999. Città del Vaticano-Wien, 2006. 
Vol. I.   

 Marin Em. (Ed.) Disputationes Salonitanae IV. Split, 1993 (Vjesnik za arheologiju i 
historiju dalmatinsku, 85). 

Rapanić Zh. (Ed.).  Disputationes Salonitanae 1970. Split, 1975.   
 
Тема 7. Миссионеры и путешественники в Причерноморье и на Северном 

Кавказе 
 
Византия и варварский мир: Крым, Восточное Причерноморье, Северный Кавказ. 

Херсонес и Боспор – древние епископские центры в Крыму. Начало христианизация 
Херсонеса в начале IV в.: иерусалимская или константинопольская миссия? Житие святых 
епископских Херсонских, «Слово о перенесении мощей преславного Климента». 
Источники, топография, археология, стациональная литургия. Городские и 
кладбищенские церкви. 

Обращение племен Восточного Причерномрья. Мученики и ссыльные. Питиус 
(совр. Пицунда) – древнейший епископский центр Кавказа. Епархии местные и 
подчиненные константинопольскому патриархату. Архитектура епископской и 
приходской церкви. Византийская миссия в Алании. Письменные источники и памятники 
архитектуры. Развитие Аланской епархии в Х-XIV вв., расцвет и упадок. Епархии Алания 
и Авасгия. Двойные топонимы (Севастополис, Сотириуполис и др.), проблемы 
локализации. 

Итальянские и русские мореплаватели в Черном море. Миссионеры, послы, 
торговцы XIV-XVII вв. о состоянии христианства в регионе. Католическая миссия: Дон 
Кристофоро де Кастелли, монах и художник. 

 
Литература 
 
Беляев С.А. В каком храме в Херсонесе равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий положили святые мощи Климента I, папы Римского // Светильник’ъ. Церковное 
искусство и археология. Вып. 1. М., 2001.  

Зубарь В.М., Сорочан С.Б. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха 
и вера. Киев, 2005. 

Иванов С.А. Византийское миссионерство. М., 2003.  
Карпов С.П. Путями средневековых мореходов. М., 1994. 
Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII-XV 

вв.: проблемы торговли. М., 1990.  
Карпов С.П. (ред.) Причерноморье в Средние века. Вып. III. Спб., 1998. 
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Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV  в. Владикавказ, 2002.  
Лавров П.А. Жития херсонесских святых в греко-славянской письменности: 

греческие и славянские тексты. М., 1911. 
 Латышев В.В. Жития святых епископов херсонских // Записки имп. Академии 

наук. 1906. Серия 8. Т. 8,  №  3.  
Сорочан С.Б. Византийский Херсон. Харьков, 2005. Гл. 9, 10. 
Фоменко И.К. Образ мира на старинных портоланах конца XIII-XVII вв. 

Причерноморье. М., 2007. 
Хрушкова Л.Г. Христианские памятники Крыма. Состояние изучения // 

Византийский Временник. 2004, 63. 
Khroushkova L. Les monuments chrétiens de la côte orientale de la mer Noire, Abkhazie. 

IVe-XIVe siècles. Turnhout, 2007. Гл. 1, 6.  
 
Тема 8. Поздневизантийский город. Трапезунд 
 
Трапезунд – древний торговый город, центр митрополии. Акрополь, дворцы и 

административыне здания, система обороны. Описание дворцов Виссариона Никейского. 
Архитектурные типы городских церквей: базилики, купольные церкви типа «вписанного 
креста» и однонефные постройки. Ранняя церковь св. Анны (VIII-IX вв.). Митрополичий 
храм Хрисокефал, первоначальный план и реконструкции первой пол. XIII и XIV вв. 
Строительство эпохи Великих Комнинов. Храм св. Софии времени Мануила I (1238-1263),  
архитектурный тип и скульптурная декорация фасадов, кавказские параллели, живопись 
интерьера. Церковь св. Евгения, патрона города. Культура Трапезунда и народы 
Западного Закавказья. 

 
Литература 
 
Карпов С.П. История Трапезундской империи. Спб., 2007. 
Bryer A. and Winfield D. The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. 

Washington, 1985.  
Eastmond A. Hagia Sophia and the Empire of Trebizond. London, 2004. 
Talbot Rice D. et al. The Church of Hagia Sophia at Trebizond. Edinburgh, 1968. 
 
 
Тема 9.  Христианские центры Малой Азии 
 
Каппадокия. «Карта византийской империи (Tabula Imperii Byzantini)». Территория, 

коммуникации, города. Кесария – центр провинции и епархии. Римские монументальные 
гробницы и мавзолеи. Основные  типы церковного здания: однонефная церковь, 
трехнефная базилика, крестовидное сооружение. Октогональные постройки и описание 
Григория Нисского епископской церкви в Нисе. Средневизантийская церковь «вписанного 
креста». Скальные монастырские комплексы: архитектура, живопись, погребения. 
Доиконоборческая группа росписей, культ и изображения Креста в эпоху иконоборчества. 
Росписи «архаической группы» и сохранение раннехристианских традиций. Хронология.  

Эфес. Центр провинции Азия. Основные элементы топографии: храм Артемиды, 
главные улицы (Куретес, Аркадиана и др.), театр, жилые комплексы, «библиотека» 
Цельсия. Христианский Эфес – город св. Иоанна Богослова и Богоматери. Комплекс св. 
Иоанна: строительство Феодосия II и реконструкция Юстиниана I. Структура, план, 
декорация,  литургические устройства. Базилика св. Марии на периферии города – место 
проведения Эфесского собора 431 г.? Архитектурный тип, план IV в. и перестройка 
Юстиниана I, баптиcтерий, дискуссии о дате. «Домик Марии»: предание, археология и 
хронология, современный культ. Загородный кладбищенский комплекс: скальная церковь 
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Семи отроков эфесских, гробницы. Культ Семи отроков в средневековой Руси 
(портативные резные иконки).  

 
Литература 
 
Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI-XIV вв. М., 1983. 
Якобсон Л.А. Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры. Л., 

1983. Гл. 1, 3.  
Foss C. Ephesos after Antiquity: a late Antique, Byzantine and Turkish City. Cambridge,  
1979. 
Müller-Wiener W. Bischofsresidenzen des 4.-7. Jhs. Im Ostlichen Mittelmeer-Raum // 

Actes du XIe Congrès international d’Archéologie Chrétienne. Lyon-Aoste, sept. 1986. Città del 
Vaticano-Rome, 1989. Vol. I. 

Restle M. Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens. Bd. 1-3 (Tabula 
Imperii Byzantini, 3). 

Thierry N. La Cappadoce de l’Antiquité au Moyen Age. Turnhout, 2002. 
 
 
Тема 10. Епископские центры Сирии  
 
Антиохия. Река Оронт, топография и судьба города. Изображение Антиохии в 

Notitia Dignitatum. Напольные мозаики из пригорода Якто (Лувр). Кафедрал города – 
«Золотой октогон» по описанию Евсевия Кесарийского, версии реконструкция. Епископ 
Мелетий и строительство крестовидного мартирия  св. Вавилы в контексте борьбы с 
арианами. Иоанн Златоуст и Григорий Нисский о св. Мелетии. Архитектура и декорация 
мартирия св. Вавилы по данным раскопок Ж. Лассюса. Сведения письменных источников 
о мартирии св. Юлиана. Христианский некрополь Антиохии по материалам раскопок. 
Крест в архитектуре христианского здания на Востоке и на Западе. 

Резафа – Сергиополис, город св. Сергия. Римский каструм и юстиниановский 
город, план и система укреплений. Первый мартирий св. Сергия нач. IV в. за стенами 
города, последующие трансформации. Епископская базилика св. Сергия (св. Креста) VI в. 
План, баптистерий, атриум и дополнительные помещения. Литургические устройства: 
амвон сирийского типа, синтрон, алтарная преграда. Другие культовые сооружения 
внутри городских стен. Культ св. Сергия и паломничества.  

 
Литература 
 
Жаворонков П.И., Бугаевский А.В. Вавила // Православная Энциклопедия. 2003, VI. 
Курбатов Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV в.). Л., 1962. 
Antioch-on-the-Orontes. Vol. I-IV. Princeton, 1934-1952. 
Kollwitz J. Antiochia // Reallexikon für Antike und Christentum. 1950, 1.  
Soler E. Le sacré et le salut à Antioche au IVe siècle apr. J.-C. Beyrouth, 2006. 
Ulbert T. Resafa II: Die Basilika des Hl. Kreuzes in Resafa-Sergiopolis. Mainz, 1986. 
 
Тема 11. Паломничества в Святую Землю 
 
Маршруты паломников из Европы в Палестину. Культ аскетов-столпников в 

Сирии. Комплекс св. Симеона Старшего (Калаат Семан). Крестовидный мартирий с 
четырьмя базиликами и центральный октогон. Баптистерий, монастырские здания, 
погребения. Археологическое исследование памятников на местах земной жизни Христа. 
Вифлеем, Капернаум, Сихем (Неаполис) и др. Путешествие св. Елены и культ Честного 
Креста. Текст Евангелия и вещественные памятники. Архитектурные типы: базилика и 
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центрально-купольная церковь. Церковь Рождества в Вифлееме, константиновская 
постройка и реконструкция Юстиниана. Крестовидный мартирий в Сихеме IV в., 
перестройка в базилику в эпоху крестоносцев. Паломнические «сувениры»: сосуды для 
масла, модели архитектурных сооружений, иконки и т. п. Роль паломников в 
распространении палестинской иконографии.  

Синай (Фаран). План города и комплекс монастыря св. Екатерины. Епископская 
церковь V в.: трехнефная базилика с пастофориями и дополнительными часовнями. 
Цистерна. Коллекция энкаустических и темперных икон. Юстиниановская церковь на горе 
Моисея.  

Итальянские и позднегреческие портоланы (лоции) для Восточного 
Средиземноморья. Греческие и славянские проскинитарии паломников (Сирия, 
Палестина, Египет). Проскинитарий архим. Агрефенья (XIV в.) – путь русского 
паломника от Москвы до Синая.  

 
Литература 
 
Арх. Леонид (ред.). Хождение архимандрита Агрефенья обители Пресвятыя 

Богородицы // Православный Палестинский Сборник. 1896. Т. XVI, вып. 3.  
Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам Востока. 3 кн. М., 

2004. 
Капустин А. Пять дней на Святой Земле. М., 2007. 
Кондаков Н.П. Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. СПб., 1904. 
Леонид (архим.). Иерусалим, Палестина и Афон по русским паломникам XIV-XVI 

вв. // Чтения Общества истории древнерусской литературы, 1871, 1.  
Лидов А.М. Византийские иконы Синая. М.-Афины, 1999.  
Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам в 1830 году. Спб., 1832 (перепеч.: 

М., 2007). 
Пападопуло-Керамевс А.И. (Изд.). Восемь греческих описаний святых мест XIV, 

XV и XVI вв. Рус. пер. П.В. Безобразова // Православный Палестинский сборник, 1903. Т. 
XIX, вып. 2.  

Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников. 
XII-XX вв. Сост. Б.Н. Романова. М., 1995.  

Румановская Е.Л. Два путешествия в Иерусалим в 1830-1831 и 1861 годах. М., 
2006.  

Biscop J.-L. et Sodini J.-P. Travaux à Qalat Seman // Actes du XIe Congrès international 
d’Archéologie Chrétienne. Lyon-Aoste, sept. 1986. Città del Vaticano-Rome, 1989. Vol. II. 

Corbo V.C. Le fonti del Nuovo Testamento sul pellegrinaggio ai Luoghi Santi della 
Palestine // Akten des ХП Inteniationalen Kongresses für christliche Archäologje. Bonn, 22-28 
Sept. 1991, Città del Vaticano-Münster, 1995, T. 1. 

Grabar A. Les ampoules de Terre Sainte (Monza-Bobbio). Paris, 1957.  
Lassus J. Sanctuaires chrétiens de Syrie. Paris, 1947. Гл. 3.   
Schenke H.-M. Jakobsbrunner - Josephsgrab - Sychar  // Zeitschrift des Deutschen 

Palästina-Vereins. 1968, 84.  
Tsafrir Y. The Loca Sancta and the invention of relics in Palestine from the fourth to 

seventh centuries: their impact on the ecclesiastical architecture of the Holy Land // Лидов А.М. 
(ред.-сост.). Восточнохристианские реликвии. М., 2003.  
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