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на восточных рубежах Руси XI–XII вв., как это и предполагалось
С.А. Плетневой117.

В Ильинском подземном монастыре Чернигова, в «нижнем яру�
се» (см. рис. 18), созданном по образу планиметрии пещерных свя�
тынь Ближнего Востока, также попытались смоделировать один из
элементов, присущих алтарным композициям ранних пещерных
храмов Средиземноморья. В помещении южнее келии в нижнем яру�
се, в восточной стене, над криптой, оставшейся в результате зачист�
ки сводов, еще в более глубоких уровнях залегания была вырезана
ниша, которая могла бы служить престолом (рис. 21). Она располо�
жена, как и положено престолу, над мощами предшествующих
насельников подземного монастыря, но не имеет углублений�релик�
вариев, характерных для подобных архитектурных элементов, дей�
ствительно служивших престолами. Подобные престолы в пещер�
ных храмах Моттолы, которые датируются суммарно IX–XII вв.,
использовались, видимо, в начальные периоды существования этих
подземных комплексов, при параллельном применении переносных
престолов, утвержденных Энцикликой Римских понтификов в на�

Рис. 21. Северо�восточная стена с нишей�полкой (престол?) над монашеским
склепом (подалтарная крипта?) в «нижнем ярусе» Ильинских пещер

Чернигова (Украина). Стрелкой «а» показана на рис. 18.
Фото Вилтона С. Тиффта (Сиетл, США), 1991 г.
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чале VIII в., после того как в применении примыкающих к стене
апсиды престолов был установлен dead linе решением Трулльского
собора для ведения службы вокруг престола; правда, только в празд�
ник Благовещения. Но в живой практике Церкви (Восточной) их ис�
пользование документировано еще в IX в. Изображение Христа�Пан�
тократора, аналогичное изображению над престолом пещерного
храма Моттолы, над подобным же — примыкающим в виде полки
к стене —  престолом в подземной крипте св. Цецилии в катакомбах
св. Каллиста, было выполнено византийскими иконописцами имен�
но в это время118.
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великомученика по всему христианскому миру: Barnea I. Menasampullen
auf dem Gebiet Rumaniens // Akten. 1995. P. 509–514; Brenk B. Der
Kultort, Seine Zuganglichkeit und Seine Besucher // Akten. 1995. P. 69–
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P. 1–9; Беляев Л.А. 2000. С. 290, 309, прим. 92.

11 Лобода И.И. Новые раннесредневековіе могильники в Юго�За�
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Гл. VII. «Пещерные» крепости и  монастыри.
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29  Василевский В.Г.  Житие Иоанна Готского // Тр. В.Г. Василев�
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бург, 1–4 декабря 2004 г. СПб., 2004. С. 196–201; Шевченко Ю.Ю. Ниж�
ние ярусы Ильинского подземного монастыря в Чернигове, игумены
обители и «иерусалимский след» в пещерном строительстве // Археоло�
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щиеся к истолкованию богослужения. Т. 3. СПб., 1857. С. 291–456; [Гер#
ман, патриарх Константинопольский] Святого отца нашего Германа
патриарха Константинопольского последование и изложение церков�
ных служб и обрядов и таинственное умозрение о их значении // Писания
св. отцов и учителей церкви, относящиеся к истолкованию православно�
го богослужения. Т. I. СПб., 1855. С. 393;  Данилевский С. Святая Плаща�
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дня Страстной седмицы // Православный собеседник. Казань, 1896. № 2.
С. 269–370; № 3. С. 374–375; Троицкий Вл. История плащаницы. Сергиев
Посад, 1915. С. 39–45; Голубцов А.П. Чиновник Новгородского Софий�
ского собора  // ЧОИДР. 1899. Кн. 2. С. XII, 260; Лисицын М. Первона�
чальный славяно�русский типикон. СПб., 1911. С. 3, 6–7, 28–29.

36 Редин Е.К. Катакомбы // Христианство. Энциклопедический сло�
варь. М., 1993. Т. I. С. 698.  Ср.: фон Фрикен А. Римские катакомбы и
памятники первоначального христианского искусства. Часть I. Римские
катакомбы. М., 1872. С. 61; Рецензия на кн.: А. фон Фрикен. «Римские
катакомбы и памятники первоначального христианского искусства» //
Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения.
Октябрь, 1878. Т. 16. Отдел 2. С. 37–54. См. также: Беляев Л.А. Христи�
анские древности. Введение в сравнительное изучение / сер. «Визан�
тийская библиотека». 2�е стереотипное изд. СПб., 2000. С. 96, 108,
прим. 40. Дмитрий Михайлович Струков (О древне�христианских па�
мятниках в Крыму. Опыт археологических изысканий. М., 1872. С. 5,
прим.8) полагает, что подобный тип престола свойственен «почти всем
пещерным храмам Крыма».

37 Чилтер�Коба по: Веймарн Е.В., Репников Н.И. Сюйренское ук�
репление // ИГАИМК. Вып. 117: Материалы Эски�Керменской экспе�
диции. М.;Л., 1935. Рис. 82.
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38 Могаричев Ю.М. 1997. С. 113, 145, 148–151, 213, 237, 263–265;
рис. 4, 41, 44–49, 138, 169, 198–203.

39 Могаричев Ю.М. 1997. С. 130–131, 134; рис. 21–22, 25–26.
40 Учение Двенадцати апостолов. Введение В.С. Соловьева (к изд.

1886 г.) / Пер. с греч., вводн.статья и комментарий игумена Иннокен�
тия (Павлова). М., 1996; [Антонов Н.Р.] Храм Божий и церковные служ�
бы: 2�е изд. Учебник Богослужения. Составил Ключарь Храма Вос�
кресения, Законоучитель Главного Немецкого Училища Св. Петра
и бывший Законоучитель Еленинского Института свящ. Н.Р. Антонов.
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130, 140.
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128 с.

42  Duval Noel. L’Architecture chretienne et les pratiques liturgiques
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Built in Ancient Times. Resent Studies in Early Church Archaeology. Ed.
Kenneth Painter. London, 1994. P. 149–212; Teteriatnikova N.B.  The
Liturgical Planning of Byzantine Churches in Cappadocia. Roma, 1996;
Беляев Л.А. 2000. С. 10, 185 (прим. 30), 238 (прим. 52), 291, 297 (прим. 17),
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В. В. Стёпкин

ПЕЩЕРА У СЕЛА СЕЛЯВНОЕ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(к вопросу о первоначальном этапе пещерного
храмостроительства в Донском регионе)

В настоящее время на территории Верхнего и Среднего Дона
автором насчитывается около 60 пещер, история функционирова�
ния которых тесно связана с христианством. В административном
отношении указанные подземелья связаны с Липецкой, Воронеж�
ской, Белгородской и севером Ростовской области.

Вот уже более ста лет историки и археологи пытаются разре�
шить вопрос о первоначальном этапе пещеростроительства в Дон�
ском регионе. Большинство исследователей придерживаются мне�
ния, что начальный период сооружения пещер по времени совпадает
с колонизацией  Придонья Московским государством в XVII в.

 Хотя встречаются порой и более смелые версии. Так, в конце
XIX — начале XX вв. археологом�любителем Дмитрием Михай�
ловичем Струковым была выдвинута гипотеза о первоначальном
устройстве пещер в Донском регионе еще в начальные века нашей
эры первыми христианами, вдохновленными проповедью апостола
Андрея Первозванного. Свои выводы Дмитрий Михайлович осно�
вывал на архитектурных особенностях некоторых Донских подзе�
мелий, которые по своему устройству соответствовали традициям
сооружения культовых подземных помещений в Риме, Палестине,
Сирии, на Афоне и Кавказе1 [Струков, ОР РГБ 31/ 21].
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