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БОЛЬНИЦА И СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ ПРИ МОНАСТЫРЕ АВВЫ СЕРИДА 
В ПАЛЕСТИНЕ VI В.

С момента возникновения христианства забота о больных, странниках, заключён
ных и нищих являлась необходимым деланием каждого христианина согласно евангель
ской притче о Страшном суде (Мф 2 5 :3 4  -3 6 ). При этом, как заметил Тимоти Миллер, за
бота о больных поначалу не предполагала лечения, основанного на теориях Гиппократа и 
Галена, которые считались языческими1. Со временем медицина начинает восприни
маться как светская область знания, не связанная с языческой религией, а потому совер
шенно безопасная в использовании, в отличие от заговоров и колдовских зелий. Одним 
из самых значительных достижений союза медицины и христианских идей явилось р о ж 
дение больницы.

Византийские больницы, так наз. носокомейоны (уостоко^еТоу), по своему устр ой 
ству восходят к первым монастырским лазаретам, которые изначально предназначались 
только для лечения самих монахов. Лазарет первого киновийного монастыря, который 
основал Пахомий Великий (ок. 292 — ок. 346) в Табеннеси в Египте2, рассматривался не
которыми исследователями как первая больница, несмотря на то, что он не являлся пуб- 
личным3. Идея организации специально отведённого места для больных была вполне 
естественна в условиях закры того пространства, каким являлся монастырь Пахомия, но 
строгость его устава по отношению к пребыванию в монастыре сторонних лиц мешала 
появлению там общедоступной больницы. По примеру пахомиевых обителей подобные 
лазареты стали появляться и в других последующих киновиях, став их неотъемлемой ч а 
стью. В сер. IV  в., когда центр монашеской жизни переместился из Египта в Палест ину, 
монастыри всё чаще стали располагаться не в пустыне, а в городах и на паломнических 
путях. Соответственно изменились представления о монашеском призвании: всё больше 
внимания стало уделяться не созерцанию, а делам милосердия, монастыри стали более 
открытыми миру. С этого времени при них начали появляться благотворительные учре
ждения для странников -  ксенодохейоны (^еуобоуеТоу; ^еуобокеТоу) или ксеноны (^еуФу ); 
для нищих -  птохейоны (лтоуеш у) или птохотрофейоны (лтюуотоошегоу): для одиноких 
пожилых людей -  герокомейоны (уерокоцеюу; уероутокоцешу). В первое время эти раз
нообразные термины были взаимозаменяемы и не несли в себе строгого определения 
функций4. Так, все эти учреждения одновременно служ или как убежищем для странни
ков и нищих, так и приютом для стариков и больницей для больных. В течение IV  стол е
тия они быстро завоёвывают популярность как в восточной, так и в западной части импе
рии. Примечателен тот факт, что в 362 г . Юлиан Отступник призывал язычников следо-

1 МШег Т.8. ТЬе ВШЬ о! ТЬе Новр1Та1 т  ТЬе ВугапТте Е т р п е .  ВаШшоге: ЛоЬпв Н о р ктв  ИпК. Рг., 1997. Р. 5 1 .
2 Подробнее о первых монашеских лазаретах: Спвйр, АпДгеш. Саге & г  СЬе 8гск т  8ЬепоиСе’в МопавСегчев // 
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ШвТогу, V о 1. 3 5 .  №. 3 . 2 0 0 5 .  Р. 3 6 5 .

4 Регпдгеп Сагу В. МеДгапе апД Неа1ТЬ Саге т  Еаг1у  СЬпвНатТу. ВаШтоге, 2009. Р. 127; ЫиТТоп V .  АпыепТ 
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странноприимный дом и больница. Они были принципиально 
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ния ми античного времени. В статье рассматривается благотв о- 
рительный комплекс при монастыре аввы Серида, который рас
полагался близ Газы.
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вать примеру христиан, повсеместно основывавших приюты для странников, нищих и 
больных (Опдеп, СопТга Се1ви т, 8:60).

К царствованию императора Юстиниана эти учреждения становятся всё более сп е
циализированными. Среди них наиболее многочисленными считаются странноприим
ные дома (^стобохеюу), которые вытеснили привычные античному человеку гостиницы 
(лаубокёюу)5. Причина каж ется очевидной, так как в странноприимном доме путникам 
питание и ночлег предоставлялись бесплатно. Следующими по численности были бол ь- 
ницы (уоаокорёюу)6, превратившиеся из заведений для малоимущих в более престижные 
институты7, в медперсонал которых стали входить опытные врачи, занимавшиеся до э т о 
го только частной практикой.

Терминология этих учреждений до сих пор не до конца изучена. Термин носоко- 
мейон был впервые употреблён Палладием Еленопольским в диалоге 408 г ., где он ха
рактеризовал филантропическое учреждение Иоанна Златоуста в Константинополе 
(РаПаСП С1а1одив Се V̂ а̂ 8. ^ а п т в  С И ^ ов^ от!, 32)8. Ч уть позже Нил Анкирский уж е ис
пользует этот термин как метафору (Ей18Ш1ае 2, 110)9. При этом медицинские учреж де
ния, подпадающие под определение носокомейона, продолжали называться такж е и ксе- 
нонами. Можно предположить, что последние, будучи большими комплексами, служ или 
одновременно и больницами, и странноприимными домами.

История первоначального развития больничной системы такж е является малоизу
ченной. С одной стороны, византийские больницы по своему устройству были организо
ваны как монастырские лазареты. Это обстоятельство дало повод Эндрю Крислипу сде
лать вывод о том, что первые публичные больницы напрямую восходят к этим лазаре
там 10. С другой стороны, как замечает Гэри Фернгрен, очевидна их преемственность м о
нашеским благотворительным учреждениям, в первую очередь, ксенодохейону11. Вместе с 
тем, имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют проследить эт апы раз
вития и взаимосвязи этих институтов12. Возможно, приходившие странники нередко ока
зывались больными, ведь многие из них отправлялись в паломничество именно в поис
ках исцеления, велика такж е была вероятность заболеть в дороге или получить раны от 
разбойников. В связи с этим, совершенно естественным каж ется устройство в ксено- 
дохейоне лечебного отделения по известному уж е типу монастырского лазарета. Здесь 
можно вспомнить, что такие слова как «госпиталь» и «отель» происходят от одного л а- 
тинского слова «ЬозйКаНз», что означает гостеприимный.

Часто исследователи стремятся установить время и место появления первого такого 
византийского лечебного отделения при ксенодохейоне. Одни из них полагают, что пер
вая больница располагалась в «Василиаде» Василия Великого13, которую он называл пто- 
хотрофейоном (Ер. 94)14. Тимоти Миллер, оппонируя этой распространённой точке зре
ния, предположил, что идею обустройства лечебного благотворительного учреждения 
свт. Василий заимствовал у  ариан, которые в начале IV в. основали ряд подобных заведе
ний в Малой Азии15. Другие исследователи считают первой больницей ксенон16, основан
ный в 373 г . Ефремом Сирином в Эдессе. Тем не менее, в источниках ни об одном из этих 
комплексов не говорится как о чём -то новом и революционном в своём роде. По всей ви
димости, появление носокомейонов вполне соответствовало веянию времени, и все по
пытки найти их первооснователей являются неперспективными.

5 СопвТаЪ1е, О1т а  К е т 1е. Н оивтд ТЬе 8Тгапдег т  ТЬе МеСДеггапеап ^ о г 1С: ЬоСдтд, ТгаСе, а п С  Т г а у е 1 т  
ЬаТе А п Ч д и Д у  а п С  ТЬе МЫС1е Адев. С а т Ъ п С д е ,  2 0 0 3 .  Р. 3 5 - 3 7 .

6 ОхТогС НапСЪоок оТ В у г а п Т т е  8ТиС1ев.ОхТогС, 2 0 0 8 .Р .  6 2 2 .
7 Регпдгеп, Сагу В. МеСШпе апС Неа1ТЬ Саге т  Еаг1у  С Ь п в й а п Д у . В а Ш т  оге, 2 0 0 9 .  Р. 1 3 6 ,  1 5 1 - 1 5 2 .
8 Р а11аСп С1а1одив Се V^Та 8. Лоапшв С Ь г у  зозТот 1 / еН. Р а и 1 К. Со1е т а п ^ о г Т о п .  С а т  ЪпСде, 1 9 2 8 .
9 РаТго1од1а си г вив с о т  р1еТив. 8 е п е в  дг а еса  / а сси гап Т е  Л.-Р. М1дпе Т. 7 9 .  Р апв, 1 8 6 5 .  Р. 2 4 8 .
10 СпвНр, АпСгеш Т. Р го т  МопавТегу То Новрйа1: СЬпвйап МопавТЫвт апС ТЬе ТгапвТогт а Поп оТ Н е а1ТЬ 

С а ге  т  ЬаТе А п й д и Д у . А п п  АгЪог, 2 0 0 5 .
11 Р е гп д ге п , С а г у  В. М е Ш с т е  ап С  Н е а 1ТЬ С а ге  1п Е аг1у  С Ь п в Ч а п И у . В а Ш т о г е ,  2 0 0 9 .  Р. 1 2 6 .
12 Пэ1С. Р. 1 2 5 .
13 Т е т к т  О. ШрросгаТев т  а ^ о г 1С оТ Радапв & СЬпвйапв. ЬопСоп апС ВаШ тоге: ТЬе Локпв Н о р к т в  Ип 1- 

V егвИу Ргевв, 1991. Р.162; КейеТ, Р г а п ^ з  Р. & СШ ег, Ьошве. ТЬе еуо1ийоп оТ Ьовр1Та1в Тгот АпйдшТу То ТЬе Кепа1в- 
вапсе // АсТа Т Ь ео1од1са 8 и р р 1е т  епТи т . 7 .  2 0 0 5 .  Р. 2 2 1  и др.

14 8а т Т  ВавП: ЬеТТегв, 4 V о1в. / ЬоеЪ С1авв1с а 1 Ы Ъ г а г у . С а т Ъ п С д е ,  1 9 6 1 .
15 МШег Т.8 . Т Ь е  В тТ к  оТ ТЬе Н оврДа1 т  ТЬе В у г а п Т т е  Е т  р т е . В а Ш т  оге, 1 9 9 7 .  Р. 88.
16 АпСгоиТвов Сеогдев, К агатапои Мапаппа, М а ТваддавА пвТот  е п 1в. Ьез т з й Т и Т ю п з  ЬозрДаНёгез Не 

Ву гапсе еТ 1’Ь6рДа1 (Хёпоп) Ни топазТёге Ни СЬпзТ 8аиуеиг РапТосгаТог Не СопзТапйпор1е // Ьа Ргеззе МёШса1е . 
4 1  (1 ) .  2 0 1 2 .  Р. 6 8 - 7 3 .



56 Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.

2014 № 15 (186). Выпуск 31

В современной литературе часто встречается точка зрения, что устройство филан
тропических заведений было делом политическим. Согласно версии Питера Брауна, они 
были изобретением христианских епископов, использовавших их в качестве орудия свое
го «христианского популизма»17. Тимоти Миллер попытался доказать, что больницы ор 
ганизовывались епископами для привлечения народа на свою сторону в ходе догм атиче
ских споров с арианами18; к этом у же мнению склоняется и Перегрин Хорден19. Действи
тельно, часто благотворительные заведения основывались по воле императоров или епи
скопов. Величественные сооружения, такие как Василиада или столичные ксеноны, по
трясали многих современников, а впоследствии и исследователей. М еж ду тем, чтобы со
ставить представление о том , что происходило вдали от мегаполисов, необходимо обра
титься к значительно менее грандиозным, но более многочисленным провинциальным 
ксенодохейонам и носокомейонам, в организации которых епископы не принимали пря
мого участия.

Об одном таком комплексе, включавшем носокомейон и ксенодохейон, нам извест
но благодаря «Переписке Варсануфия и Иоанна». Он располагался близ Газы при мона
стыре аввы Серида, который был основан в начале VI в. и получил широкую известность, 
так как там поселились два знаменитых на всю Палестину и Египет старца -  Варсануфий 
и Иоанн Газские. М онастырь находился рядом с караванным путём, идти по которому с 
наступлением темноты было небезопасно, потому что любой путник становился лёгкой 
добычей разбойников ^ 8  386; 3 9 0 -3 9 1 )- Днём же странники страдали от зноя и жажды. 
Долгое время паломники, посещавшие монастырь, непрестанно просили настоятеля, ав- 
ву Серида, построить близ обители странноприимный дом ^ 8  570с). Однако участок 
земли близ монастыря, на котором можно было построить ксенодохейон, принадлежал 
человеку, который не собирался его продавать. Настоятель же решил дождаться момента, 
когда хозяин земли сам захочет её продать. Только после того, как это случилось, на этом 
месте началось строительство. Среди монахов были архитекторы, поэтому как проект, так 
и его реализация выполнялись самими монахами ^ 8  13). Возможно, об этой масштабной 
стройке говорится в начале «Переписки Варсануфия и Иоанна» ^ 8  13, 16). В результате 
помимо ксенодохейона у  братии появился, в том  числе, и монастырский храм ^ 8  570с). 
О том, как выглядело это строение, нам неизвестно. Впрочем, можно предположить, что 
оно напоминало недавно раскопанный в Иудейской пустыне ксенодохейон при монаст ы- 
ре св. Мартирия, возведённый в это же самое время. Он представлял собой сооружение 
трапецевидной формы, имеющее в длину 33 -43 м, а в ширину 33-27 м. Само здание раз
делялось на два независимых пространства: в одном из них размещались жилые поме
щения и церковь, а в другом -  конюшни, если их так можно назвать, так как они предна
значались в основном для верблюдов. Жилая площадь составляла 320 м2 и состояла из 
нескольких общих и отдельных спален, где могли разместиться 60-70 человек20. В целом, 
здание отличалось красотой и прочностью постройки.

Дорофей Газский, бывший одно время странноприимцем (^^обо/ор) в монастыре 
аввы Серида, рассказывал, что особенно трудными были ночные служения, которые по
рой могли довести до сильного физического изнеможения. Вечером приходили странни
ки, затем подходили погонщики верблюдов. Каждому из них по древнему обычаю гост е- 
приимства монах-гостеприимец долж ен был сначала омыть ноги, затем накормить, 
напоить и дать ночлег. Часто и после того, как он уходил спать, его опять будили 
С[п81г. XI, 119). О тяж ести  этой служ бы  говорится и в Ж итии св. Георгия Хозивита, где 
такж е подчёркивается её круглосуточный характер и, кроме того, сообщ ается о большом 
количестве еды, которую  необходимо бы ло готовить (V. Сеог. 57, 356)21.

17 Вгошп Р. РоуегТу апН ЬеаНегеЫр т  ТЬе ЬаТег Б о т а п  Е т р 1ге. Напоуег, 2002; Вгошп Р. Рошег апН Рег8и а- 
8юп 1п ЬаТе АпЬдиИу: ТошагНв а С Ь п 8Йап Е т р я е .  МаН18оп, 1992. Р. 75 -10 3 ;  Вгошп Р., Впап Е. Б а 1е у . В и П Н тд  а 
Ыеш СИу: ТЬе СарраНоаап РаТЬег8 апН ТЬе БЬеТопс о! РЬйапТЬгору // Лои гпа1 о! Еаг1у  СЬп8Йап 8ТиН1е 8, VII. 1999. 
Р. 4 3  2 - 4 3 3 .

18 МШег Т. ТЬе ВШИ о! ТЬе Но8р1Та1 т  ТЬе ВугапТте Е т  ряе. (=ТЬе Непгу Е. 81деп8Т 8ирр1етепТ8 То ТЬе Ви 1- 
1е Т т  о! ТЬе Ы8[огу о! т еН гст е ;  пеш 8епе8, по. 10.) ВаШтоге, 1985; гергтТ шИЬ пеш т Т г  оНисТюп, 1 9 9 7 .  Р. 2 0 9 .

19 НогНеп Р. ТЬе СЬп8Йап Н о8р 1Та1 т  ЬаТе АпйдиНу: Вгеак ог ВпН де? // Се8ипНЬеЦ -  К гап к Ь еН . Ки1- 
Ти гТгап8&гтейшш8сЬеп^88еп8 Vоп йег 8раТапйкеЫ8 т  Й1е РгиЬе ЫеигеИ (=Ве1Ье!Тегит А г с Ы у  Шг Ки1Ти где8- 
сЫсЬТе, у о 1. 5 5 )  / Ьг8д. Р. у о п  8Те1дег ипН К.Р. ЛапкгШ . К61п , 2 0 0 4 .  Р. 8 0 - 8 1 .

20 Ш г 8сЬ!е1Н У. Т Ь е  ЛиНеап Ье8егТ Мопа8Тепе8 т  ТЬе В у г а п Т т е  РепоН. Ыеш Н а у е п ,  1 9 9 2 .  Р. 1 9 7 .
21 V^Та 8апсй Сеогдп СЬогШЬае аисТоге АпТошо СЬогШТа / еН. С. Ноиве // А п а 1есТа Во11апН1а п а .  7 .  1 8 8 8 .  

Р. 9 5 -1 4 4 .
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Известно, что даже после постройки ксенодохейона на внутренней территории мона
стыря по-прежнему продолжали принимать гостей. Наши источники не говорят напрямую о 
том, каких именно людей там размещали, но мы можем судить об этом на основании кос
венных данных. В первую очередь, это были иноки и клирики ^ 8  588-593). Исключение из 
них составляли «лерСактог», то  есть монашествующие, которые, не принадлежа ни к одной из 
монашеской общин, бродили от монастыря к монастырю, от церкви к церкви, где им давали 
кров в течение какого-то времени. В монастыре аввы Серида, как и во многих других мона
стырях того времени, им воспрещалось оставаться в киновии, чтобы они не смущали братию. 
При этом им могли дать еду или вещи, в случае если они в них нуждались, а затем отпустить 
^ 8  588; 589). Безусловно, эти странствующие монахи могли переночевать в ксенодохейоне, 
куда пускали всех. По всей видимости, в монастыре оставались и те  мужчины, кот орые пр и- 
ходили туда как паломники, желая услышать наставления от настоятеля ̂ 8  584) и, возмож
но, написать вопрос Варсануфию и Иоанну. В скором времени была построена и больница. 
Поводом для её основания такж е послужили просьбы братьев, число которых со врем е- 
нем возрастало, в связи с чем возникла необходимость в постоянной медицинской сл уж 
бе (V^ 1:14 -20). К том у же монастырь посещали многочисленные паломники, надеющие
ся получить от старцев чудесные исцеления ^ 8  82; 515; 516; 643; 784), или просто боль
ные, искавшие в монастыре приюта и заботы; их приходилось селить в келию к какому - 
нибудь брату ^ 8  548). Тогда руководители монастыря решили построить больницу для 
всеобщей пользы. Дело это было поручено Дорофею (V^ 1:14 -20). Его родной брат, б у 
дучи состоятельны м человеком и добрым христианином, выступил ктитором и снабдил 
монастырь всем необходимым для строительства и организации больницы 1:15 -17).

Новопостроенное больничное здание в пространственном отношении было отдел е- 
но от остальных монашеских строений, а потому имело собственную кухню и кладовую 
^ 0  6:6). По всей видимости, по своему устройству этот комплекс напоминал аналогич
ные учреждения в других монастырях. Греческий археолог Анастасий Орландос опреде
лил 22 некоторые отличительные черты византийских носокомейонов. Они представляли 
собой сооружения квадратной формы, условно разделявшиеся на два пространства ч е
тырьмя колоннами, поддерживавшие потолок с отверстием для дыма. В центральной ч а
сти размещался большой очаг, а по периметру здания вдоль стен находились кровати для 
больных. Носокомейон имел такж е отдельное помещение, где располагалась операцион
ная. Кроме этого он долж ен был бы ть экипирован различными хирургическими принад
лежностями, медицинскими сосудами и прочими необходимыми вещами.

Осущ ествлять лечение в этой больнице было поручено Дорофею, чья неопы тность 
компенсировалась полученным риторическим и медицинским образованием (1п8Сг. X, 
105; ^8 326, 327). Хотя, конечно, такого понимания медицинского образования, как мы 
знаем его сегодня, не сущ ествовало. Врачами могли считаться те, кто изучил корпус с о 
чинений Гиппократа и Галена, и те, кто проходил практику в присутствии опытных к ол 
лег. Подобное образование будущие врачи получали только после обучения риторики и 
философии. Таким образом, человек мог бы ть философом, оратором и медиком в одном 
лице23. Здесь можно привести в пример личность Василия Великого, который служил сам 
врачом в «Василиаде» и в то  же время писал богословско -философские трактаты , и 
управлял епархией. Дорофей был не только врачом, но и управляющим хозяйством 
больницы. Он следил за закупками медицинских инструментов, посуды, лекарств, а та к 
же продуктов для лечения и питания больных 8:6 -7; ^8 313; 336), и он ж е выступал
посредником между обитателями больницы и настоятелем ^ 8  286). В подчинении заве
дующего больницей находился штат медбратьев, которые называются в «Переписке» 
«служители» (йлцрЁтцд -  V ^  6: 2). Они исполняли все его предписания, готовили бол ь
ным специальную еду, осуществляли гигиенический уход, стелили постели 7: 1). Это
послушание имело свои преимущества и недостатки. С одной стороны, оно считалось 
очень трудным, прежде всего, психологически, так как приходилось терпеть больных, ч а
сто раздражённых ^ 8  90; 483; V ^  6:4-5). С другой стороны, служ ители больницы го то 
вили пищу больным, которая отличалась от ежедневного рациона не только других мо
нахов, но и обычных людей той м естности24. Естественно, что при приготовлении таких 
«лекарств» они их пробовали, и доедали остатки от несъеденного 11: 7 -9). Кроме того,

22 Ауасттастшр К. ОрХаубор Моуасттг|р1акг| а р х и е к т о у гк г! . А 0г|уаг, 1 9 2 7 ;  1 9 5 8 .  Е. 7 9 -8 3 .
23 Т е ш к т ,  Ошвеь ВугапТте МеД1с т е .  ТгаДШоп апД Ешршмвш // Би шЪагСоп Оакв Рарегв. 16. 1962. Р. 102.
24 С п в Нр, АпДгеш Т. Р г о т  МопавТегу То Новр1Та1: С ЬпвТшп МопавТЫвш апД ТЬе Тгапв!огш а Поп о! Н е а 1ТЬ 

С а ге  1п БаТе А п И д и Ц у . А п п  АгЪог, 2 0 0 5 .  Р. 7 4 - 7 6 .
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они были лишены обычных аскетических подвигов: длинных молитвенных правил, в том 
числе бдений и ряда дневных служ б, а такж е постов. В целом, на них не распространялся 
общий монастырский режим, что порой вызывало зависть других братьев 11:1-6).

Врач и его помощники проводили в больнице весь день ^ 8  3 3 4 )’ По всей видимо
сти, врач там же имел икелию (на что указывает глагол «ка0прт» («жить») ^ 8  330)), и 
остальные служители такж е, что можно вывести из слов настоятеля, произнесённых в то 
время, когда он посылал Досифея в больницу (V^ 4:7). Бенедикт Лезьёр полагает, что 
больница в монастыре аввы Серида предназначалась только для монахов25. М еж ду тем, в 
«Переписке» можно найти свидетельства об обратном. Различие между монахами и 
больными особенно подчёркивалось, что видно из следующих фраз: «Если желая испра
вить заблуж даю щ егося из братьев или из самих больных» (ёаV5 ЁофаХЁшор тШ  абеЯфШУ 
тгуор п айтшу т шу аррматму 0 ёЯ«у 5 ю р0 м а аа 0 аг) ^ 8  333); «Пойди, отдай это либо брату, 
либо больному» (йлаугбОр айпО пф 5 е пф абеХфф Г|пф 5 е пф а о 0е^ О -т) ^ Б  7: 14-15). Письма 
Дорофея из «Переписки» такж е говорят о людях, приходящих в больницу извне 
(коорткОр) ^ 8  316). Врач и медбратья постоянно находились среди людей, служ а другим и 
заботясь о больных, отчего не оставалось ни одной свободной минуты для себя (^8 316), 
не хватало времени на уединение, что являлось неотъемлемой частью монашеского дел а
ния, а постоянная суета не давала держ ать ум в постоянной молитве. У  Дорофея стали 
возникать сомнения в том , что его жизнь в монастыре протекает правильным образом. 
На подобные сомненияи Иоанн и Варсануфий отвечали, что для киновита дела милосер
дия являю тся более важными, чем аскетические подвиги ̂ 8  313 -316; 329)- Этот вопрос о 
соотношении «лрй^гр» и «0шр|’а» в духовной жизни монаха был весьма острым во многие 
эпохи. Некоторые считали, что практ ика христианского милосердия может угрож ать д у 
ховной жизни монаха, его молитве, созерцанию, то  есть «теории». Другие, наоборот, п о
лагали, что «праксис» является необходимым для монашеской жизни. От решения этого 
вопроса зависела степень участия братьев монастыря в работе больниц. В первые два века 
существования носокомейонов, весь персонал, как правило, состоял из монахов, даже в 
крупных медицинских центрах старались обходиться без мирян. Со временем стало у с и 
ливаться давление на городское монашество, которое считалось слишком обмирщённым 
из -за постоянного взаимодействия с мирянами, в том  числе, в городских носокомейонах. 
Постепенно руководство монастырей, в том  числе под давлением извне, стало отстранять 
монахов от работы в них, нанимая мирских врачей и медбратьев. Таким образом, к сере
дине VI века медицинские долж ности начали восприниматься как исключительно св е т
ские. При этом больницы оставались привязанными к монастырям административно и 
финансово.

Тимоти М иллер26 на основании вопросоответов ^ 8  316; 327) ошибочно посчитал, 
что в носокомейоне при монастыре аввы Серида такж е служ или мирские врачи. В этих 
вопросоответах Дорофей просит разрешения у  Варсануфия отлучаться на время из бол ь- 
ницы, передавая свои обязанности одному из братьев: «Не прикажешь ли сказать одному 
из братьев, которые находятся там со мной, чтобы, когда я не буду успевать, он сам бы 
пришёл и позаботился» («МПкеХеи егр е’Пю пШ аЗеХфШ' тШ  ЁкеТрет' ЁроЙ, №а ОтгрПф0^ю,
ЕХ0 П айпОр, ка! фро-утшП») Ю8 316: 8-10). По мнению Т . Миллера, в данном случае речь 
идёт о мирских помощниках, а не о монахах. Однако в этом отрывке употребляется ко н- 
кретный термин -  «братья» (аЗеХфОр), в контексте «Переписки» означающий не всех хри
стиан, а именно монахов. Такж е в поддержку своего мнения Т. Миллер цитирует вопро- 
соответ 327; в нём Варсануфий пишет о том , что Дорофей может консультироваться с 
людьми по поводу медицинских вопросов, а именно говоря следующее: «Читая врачеб
ные книги или спрашивая кого -либо о них, не забывай, что без Бога исцеления никто не

ой угуетатуг» ) ^ 8  327: 19-21). Впрочем, и этот довод не каж ется нам вполне убеди тель
ным, ибо Дорофей мог выезжать в город и там встречаться с опытными врачами. И более 
того, если бы персонал больницы включал в себя таких врачей мирян, то, по всей види
мости, они бы и занимались там лечением. Тогда как источники говорят о том, что в но- 
сокомейоне Дорофей служ ил сам, и помогали ему другие монахи (V^ 1:17 -18). В монасты
ре аввы Серида людям помимо лечения и ночлега часто оказывалась и материальная по-

25 Ьев1еиг ВёпёНШе. Ье топазТёге Не 8ёпНоз зоиз ВагзапирЬе еТ ̂ еап Не Сага: ип топазТёге сопТогт е а 1а 
1ё § 1з1аТюп 1т р ё п а 1е еТ е сс1ёз1а з ^ и е ?  // КеVие Нез ЕТиНез В у г а п Т т е з . 6 9 .  2 0 1 1 .  Р. 7 -8 .

26 МШег Т.8. Т Ь е  В тТ к  оТ ТЬе НоврНа! т  ТЬе В у г а п Т т е  Е т  р т е .  В а Ш т о г е ,  1 9 9 7 .  Р. 1 3 3 .
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мощь. «Переписка Варсануфияи Иоанна» свидетельствует, что раздачей людям еды и 
вещей занимался настоятель ^ 8  587-592), но он мог делегировать своё право, например, 
заведующему больницей ^ 8  313; 3 3 5 ). На первый взгляд, может показаться странным, 
почему эта обязанность была закреплена за теми, у  кого и без того было много забот, но 
этом у есть разумные объяснения. Во -первых, именно исполнители этих двух долж ностей 
более всех были связаны с внешним миром. Н астоятель по монастырской традиции д о л 
жен был принимать пищу за одним столом  с  гостями монастыря, так было и в обители 
аввы Серида ^ 8  584), а врач принимал больных мирян, которые часто оказывались м а
лообеспеченными. По -видимому, настоятель занимался теми, кто ночевал в монастыре, а 
врач теми, кто приходил в больницу и в странноприимный дом. Вторая причина состоит 
в том, что вещи стоили в те  времена очень дорого, и некоторые приходили, следуя к о 
рыстным побуждениям, поэтому в этом деле нужна была особая рассудительность и о т 
ветственность (Iп8^г.IX, 101:13-16; ^8 317; 335; 584; 592). Опасались и воров, желавших 
поживиться за счёт монастыря, но даже им сначала давали хлеб, а затем отпускали 
^ 8  587; 592). В «Переписке» есть сведения, что настоятель и заведующий больницей 
такж е принимали вещи в дар ^ 8  3 3 8 ; 5 9 4 ). Единственным условием было то, чтобы  д а 
ющий приносил вещи, не желая что -либо получить взамен, иначе настоятель либо вы ку
пал вещь, либо не принимал её в дар ^ 8  5 9 4 ). Другим источником вещей и денег для 
раздачи бедным была личная собственность монахов, принадлежавшая им до их постри
жения. Согласно законодательству монах не имел право на личное имущество, поэтому 
вступающий в монастырь аввы Серида передавал его либо настоятелю, либо раздавал 
бедным самостоятельно. Если состояние было значительным он могразделить его на две 
части, одна из которых шла на нужды киновии, а другая предназначалась для бедных 
^ 8  252; 253; 319). Иногда монахи могли сами изготавливать одежду и потом отдавать её 
больным (V^ 7: 10-15).

Пример монастыря аввы Серида свидетельствует о том, что византийская благотво
рительность не всегда зависела от сложной администрации и больших средств. В отличие 
от городских филантропических учреждений здесь монахи продолжал и активно участво
вать в деятельности больницы и странноприимного дома при монастыре. В последующие 
эпохи их пример служ ил идеалом монашеской жизни. Именно поэтому, когда Феодор 
Студит решил возродить традиции киновийной жизни в Вифинии и в Константинополе, 
он обратился к сочинениям Василия Великого, который был поборником активного у ч а 
стия монахов в делах милосердия, и сочинениям газских отцов, прежде всего, к «Пере
писке Варсануфия и Иоанна» и «Поучениям» их ученика, аввы Дорофея. Следуя им, Ф е
одор Студит сделал упор на практике милосердия как части монашеского призвания, и 
даже написал стихи27, чтобы  побудить монастыри участвовать больше в жизни тех бол ь
ниц, которые были к ним присоединены.

0 8  -  0 и е 8Тюпе8 еТ 8о1иТюпе8 -  Ваг8апирЬе еТ Леап Не Сага. Согге8ропНапсе / IпТгой., ТехТе спТ., поТе8 ЫеуТ 
Р., АпдеЬ8-КоаЬ Р. Не, ТгаН. Бедпаи1Т Ь. Т. ЫП (=8ои гсе8 СЬгёйеппе8 426, 427, 450, 451, 468). Рап8, 1 9 9 7 - 2 0 0 2 .  

Iп8Тг. -  Iп8гисТ^опе8 -  ^огоТЬёе Йе С а г а .  Жи V ге8 8 р т Т и е 11е8 / 1пТгой., ТехТе с п  Т., ТгаН., поТе8 раг 
К е д п а и 1Т, Йе РгёV Ше. (=8ои гсе8 СЬгёО еппе8, по. 9 2 ) .  Рап8, 1 9 6 3 .

V ^  -  V^Та Бо81рЬеп -  ^огоТЬёе Йе С а г а .  ЖиV ге8 8 р т Т и е 11е8 / 1пТгой., ТехТе спТ., Тгай., поТе8 раг 
К е д п а и 1Т, Йе РгёV 1̂1е (=8ои гсе8 С Ь гё й еп п е8 , по. 9 2 ) .  Рап8, 1 9 6 3 .
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(1п №е 8м№ сеп(игу АО)

Бе1дотоЛ Nа^^опа  ̂КезеагеН 
ипггегзг1у

А.У. К О У П В А Ш
Т Ь е ВугапТте Ь18Тогу 8аш а ргоЬ!егаТюп о! рЬйапТЬгорт т8Т1Ти- 

Тюп 8 ТЬаТ шеге аНтт18ТегеН т о 8Т1у  Ъу топа8Тепе8. Т Ь е  то8Т рори1аг 
а т  опд ТЬет шеге ТЬе Ьо8р1Та1 апН ТЬе Ьо8р1се ТЬаТ ша8 а поуе1 апН геуо- 
1иТюпагу т8ЙТиТюп. ТЬ18 агТ1с1е Н18си88 ТЬе рЬПапТЬгорк с о т р 1ех о! ТЬе 
т  опа8Тегу о! аЪЪоТ 8епНо8 ТЬаТ ша8 81ТиаТеН п еаг  С а г а .

е-т аИ  аЪа&&о@уапйех.сот Кеу шогНа: Ъугапйпе т е Н г ст е ,  Ъугапйпе Ьо8р1Та18, хепоНосЬеюп, 
по 8 ок о тею п , топа8Йс т й г т а г у ,  Ваг8апирЬш8 апН ЛоЬп о! Сага, т о п -  
а8Тегу о! аЪЪоТ 8егЫо8.

27 ТЬеойого8 8ТисИТе8. ^атЪеп аиЙуег8сЫейепе Седеп8Тапйе, по8. 17, 29 / ей. Р. 8реск. ВегЬп, 1968. 8. 1 4 8 ,  1 7 3 .


