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Двухтомный биографический словарь христианской ар-
хеологии является результатом работы международного 
коллектива из 166 человек, которая велась начиная с 
2005г. От России в ней участвовали А.Е. Мусин (Петер-
бург), Л.Г. Хрушкова и Л.О. Гриненко (Севастополь), ста-
тьи по Кавказу написали Х. Акобян (Армения) и А. 
Плонтке-Лунинг (Германия). Автор идеи и руководитель 
проекта – проф. д-р Штефан Хайд (Римский институт Об-
щества Геррес и Папский институт христианской археоло-
гии, Рим), он является и редактором издания. Соредактор 
д-р Мартин Деннерт (Базель/Фрайбург) известен работами 

в области византийской археологии и истории искусства. Словарь включает биографии и 
библиографию свыше 1500 лиц, из них свыше 700 – с портретами. Характерная черта из-
дания – максимальная широта. Это касается прежде всего самого понятия «христианская 
археология», которое предстает как область знания «без границ» – географических, наци-
ональных или иных. Здесь встречаем имена всех, кто был так или иначе связан с археоло-
гией в самом широком смысле этого слова: историков и филологов, археологов-классиков 
и эпиграфистов, ориенталистов и византинистов, историков искусства и музейных работ-
ников, реставраторов и архитекторов, богословов, литургистов и библеистов, антикваров 
и коллекционеров, краеведов и географов, ученых путешественников и миссионеров, по-
пуляризаторов и публицистов. Среди лиц, представленных в Словаре, есть и выдающиеся 
ученые, и личности менее известные, а иногда почти забытые, интересные только для ис-
тории христианской археологии.  
 
Словарь охватывает период с XVI по XXI века, а географически – территорию более 30 
стран Европы, Азии, Северной Африки и Северной Америки. Ранний интерес к катаком-
бам и раннехристианской эпиграфике Рима отражен в трудах гуманиста Андреа Альчато 
(Андреас Альциатус, 1492-1550) и фламандца из Лувена магистра искусства Филипса ван 
Венге (1560-1592) , который открыл катакомбу в северном пригороде Рима, на Виа Анапо. 
Труды Чезаре Баронио (Цезарь Барониус, 1538-1670) были хорошо известны и в России. В 
отличие от многих других западноевропейских энциклопедических изданий в этом слова-
ре впервые широко представлены страны Центральной и Восточной Европы: Албания, 
Болгария, Венгрия, Босния и Герцеговина, Греция, Польша, Россия, Словакия, Словения, 
Украина, Хорватия, Чехия. Каждая статья словаря состоит из двух частей: биографиче-
ской – с широким привлечением архивных данных (это новая и важная особенность сло-
варя) – и библиографической. В первой части даются главные сведения о профессиональ-
ной карьере исследователя и месте его деятельности в контексте истории науки своей 
эпохи. Библиография отличается особой точностью, это было особое требование редакто-
ров: приводятся переводы и переиздания, для статей в периодике – страницы. Книга 
снабжена указателями. Указатель городов и мест работы дает представление о географи-
ческом и профессиональном пространстве персонажа. Особенность словаря – указатель, 
который включает как персон, которым посвящены словарные статьи, так и лиц, упомяну-
тых в них. Таким образом, читатель может представить круг профессиональных и соци-
альных связей персонажа. Индекс религиозных орденов, к которым принадлежали лица 
словаря, свидетельствует о том, что самыми активными в историко-археологических 
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изысканиях были иезуиты, затем бенедиктинцы, после них – доминиканцы и ораториан-
цы. Список ассомпционистов- византинистов включает 10 имен.  
 
Словарь содержит свыше 70 статей о русских и украинских исследователях: Д.В. 
Айналов, архимандрит Антонин (Капустин), А.В. Банк, Г.Д. Белов, Д.Ф. Беляев, В.Н. Бе-
нешевич, А.Д. Бертье-Делагард, А.А. Бобринской, В.Г. Бок, В.В. Болотов, Ф.И. Буслаев, 
А.А. Васильчиков, И.Я. Ветринский, В.Ф. Гайдукевич, С.А. Гедеонов, Е.Е. Голубинский, 
А.П. Голубцов, А.А. Дмитриевский, В.И. Долоцкий, О.И. Домбровский, В.М. Зубарь, П.С. 
Казанский, И.А. Карабинов, Н.П. Кондаков, К.К. Косцюшко-Валюжинич, Н.Ф. Красно-
сельцев, Ю.А. Кулаковский, В.В. Латышев, архимандрит Леонид (Кавелин), Р.Х. Лепер, 
Н.П. Лихачев, Н.К. Маккавейский, Н.В. Малицкий, И.Д. Мансветов, Н.Я. Марр, Л.А. Ма-
цулевич, М.Д. Муретов, С.Д. Муретов, К.Т. Никольский, А.А. Олесницкий, Н.Н. Пальмов, 
Б.А. Панченко, Н.И. Петров, Н.В. Покровский, И.В. Помяловский, епископ Порфирий 
(Успенский), В.А. Прохоров, Е.К. Редин, Ф.И. Рейман, Н.И. Репников, М.И. Ростовцев, 
П.И. Севастьянов, Я.И. Смирнов, С.Г. Строганов, Д.М. Струков, М.А. Тиханова, Н.М. То-
карский, К.В. Тревер, Н.И. Троицкий, Б.А. Тураев, А.И. Успенский, Н.Д. Успенский, Ф.И. 
Успенский, А.С. Уваров, П.С. Уварова, Г.Д. Филимонов, А.Ф. фон Фрикен, И.В. Цветаев 
Ф.И. Шмит, А.Л. Якобсон.  
 
В программу работы над этим изданием в Риме вошли две историографические конфе-
ренции, организованные Институтом Görres-Gesellschaft. Первая из них, состоявшаяся в 
2009 г., была посвящена Восточной и Центральной Европе1. Большая часть представлен-
ных на ней докладов издана в журнале Römische Quartalschrift. Публикация докладов о 
России завершается2. Вторая конференция состоялась в марте 2011 г., на ней обсуждались 
вопросы истории христианской археологии в Западной Европе. Одно сообщение касалось 
России: «Й. Стриговский и Й. Вильперт в России»3 . Значительная часть материалов этой 
конференции также опубликована в журнале Römische Quartalschrift.  
 
Просопографический словарь христианской археологии, несомненно, будет очень полез-
ным рабочим инструментом для историков разных специальностей. Это отмечается в уже 
появляющихся рецензиях4 . Для нас в особенности важно то, что дает западному читателю 
обширную информацию о русской научной традиции.  
 

Л.Г. Хрушкова  
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