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Резюме
Долина Шушицы представляет собой один из регионов на территории Южной 
Албании, в котором в кон. I тыс. находилось большое число славянских посе-
лений. Во втор. пол. IX в. значительная часть территории Южной Ал ба нии 
была присоединена к I Болгарскому царству, и после 870 г. там были со зданы 
епархии (диоцезы), входившие в состав церковной организации I Бол гар-
ского царства. После 886 г. в рамках “славянского проекта” болгарского кня-
зя Бориса, в реализации которого непосредственное участие принимал св. 
Климент Охридский, на этих территориях были организованы славянские 
цер ков ные школы. После епископской хиротонии св. Климента в 893 г. на 
тер ритории Южной Албании была организована первая в Юго-Восточной 
Ев ропе славянская церковная организация (славянская епископия), которая 
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была устроена по этническому, а не по территориальному принципу, а во гла-
ве ее был поставлен еп. Климент.

Центром славянской епископии свт. Климента было селение Велица, 
которое со относится с современным селением Вельча (Velçë) в долине Шу ши цы. 
В окре стностях этого селения в местности Асомат (Asomat) находятся ру ины 
одноапсидной крестовокупольной церкви с притвором (нартексом), ко то рая 
была построена в кон. IX – нач. X вв. и посвящена арх. Михаилу. Пла нировка и 
строительная техника этой церкви совпадают с со от вет ст ву ю щи ми характе-
ри стиками “пронаоса”, пристроенного к первоначальной три кон хальной цер-
к ви в охридском монастыре свт. Климента еще при его жизни.

В славянской епископии свт. Климента регулярно использовался церковно-
сла вян ский язык в качестве литургического, для чего при непосредственном 
уча стии св. Климента был выполнен славянский перевод комплекса ви зан-
тий ских богослужебных книг. Литургические характеристики первоначаль-
ных сла вянских богослужебных книг, частично известные по греческим руко-
писям южноитальянского происхождения, свидетельствуют, что в качестве 
ори гиналов для славянского перевода использовались византийские бого слу-
жебные книги, принадлежавшие к региональной литургической традиции 
Эпира, во многом сходной с литургической традицией Южной Италии, что 
свою очередь подтверждает локализацию центра славянской епископии свт. 
Климента в долине Шушицы.
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Охрид, Велица, Главиница, Южная Албания, Эпир, Южная Италия, славян-
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Abstract
There were numerous Slavic se  ̄lements in South Albania (including the valley of 
Shushica River) at the end of the 1st millennium. In the second half of the 9th c. 
a signifi cant part of this region was conquered by the 1st Bulgarian Kingdom, 
and a² er 870 there were established ecclesiastical dioceses which became part of 
the church organization of the Kingdom. Slavonic ecclesiastical schools were es-
tablished in that region as well, a² er 886 in the context of the so-called “Slavonic 
project” of the Bulgarian prince, Boris. St. Clement took an active part in this proj-
ect. It was South Albania where the fi rst Slavonic bishopric in Southeast Europe 
was founded, in 893, when St. Clement was appointed bishop. His bishopric was 
organized according ethnic principle, so that St. Clement was called “the bishop 
of Slavonic people.”

The center of Clement’s bishopric was in Velica, which is related to the mod-
ern se  ̄lement Velçë in the Shushica valley. There are ruins of a cross-in-square 
church with a narthex in the Asomat region, which is located near Velica. The 
church was built at the end of the 9th‒beginning of the 10th cc. and dedicated to 
the Archangel Michael. The plan of this church is identical with that of the so-
called “pronaos” of the church built by St. Clement in his Ohrid monastery.

In St. Clement’s bishopric Church Slavonic was used as a liturgical language. 
For that purpose, a set of Byzantine liturgical books was translated from Greek 
into Church Slavonic, and Clement took an active part in this process. Liturgical 
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pecularities of these books partially observed in Greek manuscripts of South Ital-
ian provenance testify to the hypothesis that Greek sources of the earliest Church 
Slavonic translations belonged to liturgical tradition of Epirus, similar to those of 
South Italy. This also proves the location of St. Clement’s bishopric in the valley of 
the Shushica River. 

Keywords
St. Clement of Ohrid, Slavic bishopric, cross-in-square church, medieval Ohrid, 
Velica, Glavinica, South Albania, Shushica, Epirus, South Italy, Slavic liturgy, 
Archbishopric of Ohrid, First Bulgarian Kingdom

1.  В 1845 г. русский славист В. И. Григорович совершил научное путеше-
ст вие в страны Европейской Турции для поиска сведений о начальном 
пе риоде славянской письменности, о церковном почитании славянских 
пер воучителей и, соответственно, о территории, где проходила де  я  тель -
ность создателей славянской письменности [ГGHIJGJKHL 1847: 1–2]. 
С удив ле нием исследователь отметил отсутствие следов какого-ли бо 
культа сла вянских просветителей в Солуни (Фессалоники) и на Афо не, и, 
на про тив, живое их почитание, предания, изображения, тек сты и свя щен-
ные реликвии на территории Охридской митрополии и непосредственно 
в Охриде [Z\^ _`: 2–7]. К сожалению, русский уче ный не имел воз мож-
ности посетить территорию Южной Албании, од нако он подчеркнул, 
что именно там “путешественник соберет самые любо пытные сведения”, 
обратив внимание, в частности, на сведения о каменных столбах в Гла ви-
нице с надписями о крещении болгарского князя Бориса, содержав шие-
ся в обнаруженном и опубликованном им Кратком житии свт. Кли мента 
(далее КЖКл), и на местное предание “об апостольстве св. Го разда, коего 
мощи находятся в Берате” [Z\^ _`: 11, 6, 25–26].

Идеи В. И. Григоровича поддержал в кон. XIX в. сербский ученый 
Ст. Новакович, высказавший предположение о нахождении епископии 
свт. Климента между Бератом и Валоной (Влёрой) [НJK\kJKHl 1893: 84, 
87], а вско ре болгарский ученый В. Златарский соотнес сведения о стол-
бах с надписями, имеющиеся в Кратком житии свт. Климента, с со об ще-
ния ми австрийских археологов о находке колонны с надписью о кре ще-
нии кня зя Бориса при раскопках базилики в Балше (Ballsh) [Зu\ Z\G-
vkH 1923]. Тем не менее, существующие представления о территории, где 
прохо ди ла деятельность свт. Климента и его сподвижников после кон-
чины свт. Мефодия и высылки из Моравии, основываются на сви де тель-
ствах двух письменных источников — Пространного жития свт. Кли-
мента (далее ПЖКл) и легендарного списка архиепископов Болгарии, 
известного под названием “список Дюканжа” (подробнее см. п. 8), — 
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интерпретация которых вне исторического контекста и без учета других 
источников, связанных с деятельностью свт. Климента, позволяет со-
от носить тер ри торию его епископского служения с тем или иным реги-
оном на тер ри то рии Македонии, Албании и Греции1.

Определение местоположения епископии свт. Климента и региона 
его епископского служения имеет принципиальное значение как для 
истории славянской письменности, так и для истории славянского бого-
служения, потому что связь первоначального комплекса славянских бо-
гослужебных книг византийского обряда с деятельностью свт. Климен-
та сомнений не вызывает [П`zZkJKvkH{ 2007: 21–24]. В свою очередь, 
литургические особенности первоначального комплекса славянских 
бо гослужебных книг византийского обряда указывают на сходство ли-
тургической традиции, которой принадлежали использовавшиеся для 
перевода греческие богослужебные книги, с литургической традицией 
Южной Италии [П`zZkJKvkH{ 2011: 657; 2014: 50–51, 58–59], что по-
зволяет еще раз обратить внимание на регионы Южной Албании, на-
хо дящиеся вблизи адриатического побережья, в которых в кон. I тыс. 
находились многочисленные славянские поселения, и прежде всего на 
долину р. Шушица (Shushicë), расположенную между Влёрой (Vlorë) и 
Балшем (Ballsh) (см. Илл. 1).

2.  В древности эту плодородную долину протяженностью более 50 км 
контролировали иллирийские крепости Канина [K 1991: 25–31, 
49–61, 99–100, 113–115, 124–126; C  . 2008: 219–221] и Олим-
пия [C  . 2008: 213–215], находившиеся на вершинах холмов 
(современные селения Канина / Kaninë и Маврова / Mavrovë) и за щи щав-
шие подходы к иллирийскому городу Амантии, находящемуся око ло 
селения Плёч (Ploç) [M 1998: 5–9; C  . 2008: 204–209], а 
на вершине горы между селениями Пешкепи (Peshkëpi) и Кро  пишта (Kro-
pishtë) находился языческий храм.

В IV–VI вв. долина Шушицы в церковном и административном от-
но шениях зависела от епископского центра, находившегося в Амантии2. 
При императоре Юстиниане I крепостные сооружения Амантии бы-
ли ре кон струированы [C, M 2009: 71], одновременно с вос ста-
нов ле ни ем крепостей городов Биллиса (Βύλλι̋) [.: 16] и Канины 

1 В т. ч. западнее Вардара с центром в с. Дебреште (совр. Македония) [Зu\Z\GvkH 
1927: 268–275], ср.: [НHkJuJK\ 1997: 78–83], в басейне р. Вардар с центром в 
Велесе [Сz`I\GJK 1966: 302; D 1997: 73], в окрестностях Корчи в Албании 
[ТJ^JvkH 1986: 208–209], в Фессалоникийском регионе [G 1964: 202–205, 
214; P 1992: 177] и даже на северном берегу Артского залива [Т\¨JK 2011: 
23–24].

2 Епископ Амантии Евлалий принимал участие в Сердикийском соборе 344 г. 
[T E A. 1913: 1 (N. 1)].
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[K 1991: 31–33, 61–67, 116, 126], а рядом с руинами языческого 
хра ма Афродиты была построена трехнефная базилика [M 1998: 9; 
C   . 2008: 207; C, M 2009: 72]. К этому же времени от-
но сится и строительство базилики в селении Месаплик (Mesaplik) [K-
 1984; M 2004: 24], которое находится в верхней части до лины 
Шушицы, выше места впадения р. Смоктина (Smokthinë) в Шушицу.

Славянское происхождение гидронима Шушица3 и значительное 
чи сло сохранившихся до настоящего времени славянских топонимов 
в до лине Шушицы (Бабица, Драшовица, Водица, Гуменица, Лепеница, 
Се ле ница, Кропишта, Враништа, Братай [Y 2000: 85–86, 107, 188, 119, 

3 Название реки было дано славянскими переселенцами. Согласно А. М. Селищеву, 
Шушица (← *Сушица) — река, пересыхающая в жаркое лето [С`uH·`K 1931: 214, 
241].

Илл. 1.  Южная Албания.
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134–135, 165, 132–133, 189, 95]) свидетельствуют, что после нападения 
аваров и последующего переселения славян в VII в. ситуация в долине, 
в том числе демографическая и лингвистическая, существенно из ме-
ни лась4. Восстановление византийских административных и цер ков-
ных струк тур в Южной Албании началось не ранее сер. VIII в., так как 
находки византийских монет посл. четв. VII  – пер. пол. VIII вв. на тер ри-
то рии Албании не зафиксированы [S 1980: 356]. По это му вклю че-
ние Аман тии и Биллиса в список епархиальных цент ров Дир ра хий  ской 
митрополии VIII в. [D 1981: 236, n. 304–305] едва ли со от вет-
ствовало действительности, так как при ар хе оло ги че ских ис сле довани-
ях не обнаружены свидетельства ис пользования ран не хри сти  анских 
базилик Биллиса в VIII–IX вв. [M 2002: 266, 280], а ка мен ные блоки 
с надписями о реконструкции крепостных стен Биллиса [A  1987: 
63–67], а также колонны и элементы внутреннего де кора из базилик 
Биллиса были использованы в последней трети IX в. в Главинице (Бал-
ше) при строительстве базилики на основаниях разрушенной базилики 
V–VI вв. [M 2002: 268, 276–277, 281].

3.  В сер. 50-х гг. IX в. значительная часть территории Южной Албании, 
в том числе и регионы Влёры и Малакастры (Krahina e Vlorës, Krahina e 
Mallakastrës), была захвачена ханом Борисом присоединена к Бол гар-
скому ханству [КJu`»\GJK 1979: 42, карта № 6], что должно было 
осложнить деятельность византийских церковных структур на этой 
территории, однако после заключения мирного договора с Византией в 
864 г. и принятия христианства болгарским правителем препятствия 
для деятельности церковных структур на этой территории были устра-
не ны. Вскоре князь Борис-Михаил приступил к организации незави си-
мой церковной организации и по его указанию на территории I Бол гар-
ского царства началось строительство кафедральных соборов, в том 
чи с ле и строительство собора в Деволе на территории Южной Албании5. 
Находка около базилики в Главинице (Балше) колонны с памятной над-
писью о крещении болгарского правителя [Зu\Z\GvkH 1923: 61–85] по-
зволяет предполагать, что датируемая последней третью IX в. рекон ст-
рукция этой базилики [M 2002: 277] была связана со стро итель ст вом 

4 Славянское население на территории Южной Албании сосредоточивалось, 
главным образом, в районах речных долин Вьосы и ее притока Шушицы, 
Семени, Девола и верхнего Шкумбина, где находились лучшие места для пашни 
[С`uH·`K 1931: 55, 57–58].

5 О строительстве семи соборных церквей по повелению князя Бориса-Михаила 
упоминается в ПЖКл XXIII (67) [I 1995: 101 (884–886); здесь и далее цифры 
в скобках — номера строк в издании; Т½zH¾kH{ 1918: 126–127], а также в одном 
из посланий Охридского архиепископа Феофилакта, где уточняется, что одна из 
этих семи церквей была построена в Деволе [G 1986: 205 (35–36)].
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кафедрального храма для новой епархии, входившей в состав церков-
ной организации I Болгарского царства.

Вероятно, уже в 885–886 гг. князь Борис-Михаил направил на но-
во присоединенные западные территории группу славянских учите лей 
во главе с пресвитером Климентом, которые были изгнаны из Ве ли-
кой Моравии после кончины архиеп. Мефодия (6 апр. 885 г.), и вско ре в 
Деволе и, вероятно, в Охриде и Главинице ими были от кры ты славян-
ские церковные школы (ПЖКл XVII.53–XIX.59: [I 1995: 98–99; Т½-
zH¾ kH{ 1918: 116–121]), предназначенные для подго тов ки славянских 
священнослужителей и церковнослужителей. Топо ни мы, упоминаю-
щие ся в ПЖКл в связи с организацией школ, свиде тель ствуют, что 
учительское служение свт. Климента проходило на территории Южной 
Албании (по линии Девол — Главиница), юго-западной Македонии (ох-
ридско-преспанский регион) и, возможно, северо-западной Греции (ко-
стурский регион). Следует отметить, что в этой части Южной Албании 
славянское присутствие было наиболее существенным, так как здесь 
име ется наибольшее число славянских топонимов [С`uH·`K 1931: 57–
58; Y 2000: 198, 199], а в говорах севернотоскского диалектного ре-
ги она широко представлено наследие старых славяно-албанских язы-
ковых отношений, причем количество старых славянских элементов 
(которые можно рассматривать как “остатки осевших лексических пла-
стов ассимилированного языка”) в отдельных говорах пропорционально 
ко личеству славянских топонимов в соответствующих районах [Д`v-
zH¾ k\¿ 1968¨: 136, 137].

Как известно, в 893 г. состоялась епископская хиротония свт. Кли-
мента, однако вопрос о территории его епископского служения и ка-
но ни ческом статусе епископии остается до настоящего времени откры-
тым: устойчивое именование “Охридский” появилось после обретения 
мощей свт. Климента и положения их в реконструированной церкви 
охридского монастыря, в котором он был погребен, то есть не ранее 
XIII в., и не имеет отношения к епископской титулатуре свт. Климента 
[П`zZkJKvkH{ 2013: 91; ФHuHÀJvkH 2014: 319–321]. Исходя из общих 
соображений, территория епископского служения свт. Климента долж-
на обладать следующими характеристиками:

— территория находилась в границах I Болгарского царства кон. 
IX в., так как болгарские правители Борис и Симеон не имели оснований 
и возможностей для устроения каких-либо церковных организаций, в 
том числе и славянских, на территории Византийской империи или же 
на территориях, Империей контролируемых;

— территория находилась в крайней юго-западной части I Бол гар-
ского царства, так как именно в этой части располагались монастыри 
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свт. Климента и прп. Наума, основных участников “славянского про-
екта” князя Бориса, и проходило их учительское служение;

— территория существенно не отличалась от территории учи тель-
ского служения (то есть она находилась на линии Девол — Главиница), 
так как епископское служение свт. Климента было неразрывно связано 
с предшествующим учительским служением и славянскими школами, 
воспитанники которых после рукоположения обеспечивали совершение 
богослужения на славянском языке в епископии свт. Климента;

— территория находилась в славяно-греческой контактной зоне, 
на что указывают грецизмы устного заимствования, в том числе и бы-
то вые, встречающиеся в ранних славянских богослужебных текстах 
[Ф\v ̂ `G 1906–1907: 388–390, 200–201]; 

— на этой территории существовала устойчивая традиция со вер-
ше ния богослужения по византийскому обряду на греческом языке, в 
котором принимали участие и славяне, на что указывают характерные 
особенности первоначального славянского перевода византийских ги-
м нографических текстов, позволявшие сохранять мелодии греческих 
ори ги налов, хорошо известные славянам [П`zZkJKvkH{ 2007: 21–22];

— территория находилась в географической близости к Юж ной 
Ита лии, так как первоначальное славянское богослужение ви зан тий-
ско го обряда имело характерные неконстантинопольские литурги че-
ские осо бенности, известные по рукописям южноитальянского и па ле-
с тин ского происхождения, в том числе особые молитвы в чинопосле до-
вании литургии [Ж`uZJK 2007: 291–335, 340–341, 346–347; 2014: 249–252], 
осо бые лекционарные системы в Евангелии и в Апостоле [П`zZ kJK-
vkH{, П`zZkJKvk\¿ 2003: 145–152, 160–161], праздничные бла жен ны 
на литургии [П`zZkJKvkH{, ЙJKL`K\ 2001: 49, 57–58], празд нич ные 
светильны на утрени [ЙJKL`K\ 2001: 60], добавленные вто рые пес ни 
и богородичны в праздничных канонах [ПJÀJK 2007: 305–306; КGHK-
kJ 2008: 64–66, 77, 78–81], а также особенности текста сла вян ско го Па-
римейника древнейшего типа, совпадающие с чтениями южно италь ян-
ских Профитологиев  X в. [ПHLÂ\»Ã` 1991: 159] и особен но сти текста 
славянского служебного Евангелия, совпадающие с чте ни ями юж но-
итальянской семьи 13 [M 1963: 90–96], что указы ва ет на ис поль-
зование греческих богослужебных книг, сходных с использовавшимися 
в Южной Италии [П`zZkJKvkH{ 2011: 657; 2014: 50–51, 58–59].

— на территории имелись славянские поселения, и она находилась 
в зоне македонских говоров, о чем свидетельствуют лингвистические 
особенности древнейших славянских переводов [ЦJz`K 1915: 4–5; К½uÆ-
¨\kHz 1917: 15], представляющих собой богослужебные тексты, со-
зданные или редактированные при участии свт. Климента.
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Территория, обладавшая в 893 г. указанными характеристиками и 
расположенная на линии Девол — Главиница, находилась между Ка ни-
ной и Бератом, где раскинулись плодородные долины рек Шушицы и 
Главиницы (Гьяницы), так как именно эта территория находилась в 
самой крайней части I Болгарского царства и входила в область учи-
тельского служения свт. Климента, здесь находилось значительное чи-
с ло славянских поселений (славянские говоры которых принадлежали 
к македонским [С`uH·`K 1931: 316–318]), и она непосредственно при-
мыкала к адриатическому побережью, на котором находились гре че-
ские поселения и со стороны которого распространялось ви зан тийское 
влияние, что обеспечивало существование контактной зо ны, а ви зан-
тий ское богослужение на побережье было сходным с византийским бо-
гослужением в Южной Италии. 

Однако Главиница была центром боль шой епархии, в которой князь 
Борис-Михаил построил кафедральный собор, где богослужение совер-
шалось на греческом языке и где был резидентный епископ с соот вет-
ствующей титулатурой, и, таким об ра зом, свт. Климент не мог быть 
епи скопом Главиницы. Не мог он быть и викарным епископом в Гла ви-
ницкой епархии, так как в этом случае он не имел самостоятельной 
власти, необходимой для организации бо го служения на славянском 
языке. Создание отдельной славянской епар хии (диоцеза) в окрест но-
стях Главиницы также не представлялось воз можным, потому что эта 
территория, на которой проживали и албанцы, и славяне, и греки, не 
была этнически и лингвистически однородной. Кроме этого, создание 
славянской епархии через отделение части от су ще ствующей епархии 
неизбежно приводило к ограничению деятель ности “славянского епи-
скопа” территорией новоучрежденной епархии.

В таком случае, канонический статус свт. Климента отличался от 
статуса резидентного епископа, и это подтверждает отсутствие каких-
либо упоминаний о его кафедральном соборе и местонахождении это-
го собора в Пространном и Кратком житиях свт. Климента, а так же 
по гребение последнего в основанном им монастыре в Охриде, а не в 
кафедральном соборе, как подобало бы правящему архиерею. Осо бый 
ка нонический статус свт. Климента подтверждает и отсутствие устой-
чи вой епископской титулатуры, содержащей наименование епископ-
ского престола, в надписаниях его гомилетических сочинений, где в 
боль шинстве случаев епископская титулатура не указывается, однако 
в русских рукописях XII–XVII вв. в заглавиях общего поучения на 
пра здники и восходящего к нему Слова на память ап. Фомы, а также 
в заглавии Похвального слова на праздник архх. Михаила и Гавриила 
встречается титулатура “епископ словенский” [АzI`uJK H »G. 1970: 
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56, 74, 246, 249, 251, 253, 256, 258, 261, 264], а в рукописях сербского 
происхождения XIV в. в заглавиях поучений на Собор Иоанна Предтечи 
(7 янв.) и в Неделю Ваий имеется титулатура “епископ Величский” [Z\^ 
_`: 379, 587]. При этом составитель Пространного жития называет свт. 
Климента “епископом болгарского языка” (ПЖКл XXII (62) [I 1995: 
100; Т½zH¾kH{ 1918: 122]), а в Кратком житии указано, что свт. Климент 
был поставлен епископом “болгарского народа, проживающего в Ил ли-
рике и в окрестных землях” (КЖКл 5 [ИK\zJK 1931: 318]), что со по-
ставимо с титулатурой “епископ словенский”6.

Соответственно, славянская церковная организация еп. Климента 
представляла собой не епархию (территориальную единицу), как пред-
полагалось ранее (cм., напр.: [П`zZkJKvkH{ 2012: 424–425]), а эт ни-
ческую епископию, центр которой мог не совпадать с церковными и ад-
ми нистративными центрами. Эта этни ческая еписко пия существовала в 
крайнем западном ре ги оне I Болгарского царства (на территории Юж ной 
Албании) неза ви си мо от территориальных епархий с центрами в Гла ви-
ни це и Де во ле, а соб ственная и непосредственная власть свт. Кли мента 
распростра ня лась на тех клириков, которые со вер шали бого слу же ние на 
цер ков нославянском языке, и на мирян, при нимавших в нем участие. По 
своему устроению славянская епи ско пия свт. Климента не должна была 
отличаться от этнической епископии влахов, которая во втор. пол. XI–
XIV вв. существовала в составе Ох рид ской архиепископии [G 1892: 
257 (237)7; D 1981: 372 (356); Сz`I\GJK 1924: 192–193, 339, 343], 
и этнической епископии турок-вардариотов в составе Фессалоникийской 
митрополии [D 1981: 317(228), 371(832)]8. Судя по всему, в X в. 
славянская епи ско пия была открыта в Деволе, крупном административном 
и церковном центре I Болгарского царства, где еще при князе Борисе-Ми-
ха иле был построен кафедральный собор, а позднее была открыта сла-
вянская церковная школа, так как в славян ском житии прп. Наума упо-
ми нается епископ Девольской епископии Марк, ученик свт. Климента и 
“четвертии епископь вь словенскии езикь” [ИK\zJK 1931: 307].

6 Именование славян “болгарами” в составленных охридскими архиепископами 
греческих Житиях свт. Климента определялось не самоидентификацией 
славянского населения на территории западной Македонии и Южной Албании 
в IX–X вв., а византийской терминологией, использовавшейся в XI–XII вв. в 
византийской архиепископии Болгарии и на территории византийской фемы 
Болгарии.

7 Здесь и далее цифры в скобках — номер строки в издании.
8 Этнические церковные структуры влахов и турок-вардаритов существовали 

в составе Охридской архиепископии со времени ее основания, о чем 
свидетельствует указание об уплате ими церковных сборов охридскому 
архиепископу, имеющееся в грамоте императора Василия II 1020 г. 
[ИK\zJK 1931: 560–561].
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4.  После разгрома царства Самуила в нач. XI в. византийское господст во 
на территории Южной Албании, северо-западной Греции и Македонии 
было восстановлено, а находившиеся на этой территории епархии были 
включены в состав “архиепископии Болгарии” с центром в Охриде, со-
зданной императором Василием II в 1018 г. и известной под названием 
Охридской архиепископии [Сz`I\GJK 1924: 52–63]. Как свидетельствует 
грамота императора Василия II 1019 г., регламентировавшая структуры 
епархий новоучрежденной архиепископии, одной из наиболее крупных 
была епархия с центром в Главинице, на территории которой находилась 
крепость Канина [ИK\zJK 1931: 551; cр. Сz`I\GJK 1924: 168–171], где, 
судя по археологическим данным, в это время активизировалась дея-
тель ность и началось новое строительство [K 1991: 33–34, 117, 
127]. При реорганизации структуры Охридской архиепископии в сер. – 
втор. пол. XI в. часть территории Главиницкой епархии, ограниченная 
адриатическим побережьем и р. Вьоса (Vjosë), в которую входила долина 
Шушицы и крепость Канина, была отделена и там была образована Ка-
нинская епархия, входившая в состав Охридской архиепископии [G-
 1892: 257 (225, 235); D 1981: 371–372] и упоминавшаяся 
в посланиях архиеп. Феофилакта [G 1986: 245]. Одновременно с 
созданием Канинской епархии была восстановлена и Деволская епар-
хия, также упоминающаяся в посланиях архиеп. Феофилакта [.: 
202–205], территория которой при создании Охридской архиепископии 
входила в состав Костурской епархии [ИK\zJK 1931: 551].

После падения Константинополя в 1204 г. и раздела Византийской 
империи территории между Влёрой и Бератом перешли во владение ве не-
цианцев (в 1205 г.), которые вернулись к администативному деле нию им-
ператора Василия II, так как долина Шушицы вместе с крепостью Ка ни на 
вошла в состав административного региона (chartolarat) с цент ром в Гла-
ви нице [T  . 1913: 41–22 (n. 129)], а в Валону был на зна чен 
латинский епископ [Сz`I\GJK 1924: 98]. Однако присутсвие вене ци анцев 
было недолгим, и после 1215 г. епархия Канины находи лась на тер ритории 
Эпирского деспотата и продолжала свою деятельность в струк туре Охрид-
ской архиепископии. В третьей четв. XIII в. Канина и тер ритория епархии 
переходила от эпирцев к никейцам, а вследствие брака Манфреда Сици-
лий  ского с дочерью эпирского деспота Михаила II Еленой в 1257–1258 гг. 
регион перешел в законное владение Манфреда и, позднее, — Карла I Ан-
жуйского. В 1272 г. рассматриваемая территория вошла в состав со здан но го 
Карлом Анжуйским Королевства Албании, церковная организация ко то-
ро го подчинялась Риму, и во Влёру опять был назначен латинский епископ9.

9 В 1286–1287 гг. в Риме находился латинский епископ Авлоны и Главиницы 
Валдебрун [T E A. 1913: 149 (n. 500), 150 (n. 503), 151 (n. 505)].
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В кон. XIII в., при императоре Андронике II Палеологе, Канина вме-
сте с другими регионами Южной Албании была возвращена в состав Ви-
зантийской империи и, соответственно, была возобновлена дея тель ность 
византийских церковных структур. В 1307 г. император Андро ник II Па-
леолог издал по прошению епископа Канины хрисовул, в ко тором под-
твер дил имущественные права епархии Канины [A  1941]. В хри-
совуле упоминаются топонимы Σάριστα, Χρυσηλίον и Κόπρι στα [.: 179 
(42, 50, 52)], соотносимые с современными то по нимами Sherrisht, Risili и 
Kropishtë в долине Шушицы, а также местность Σμοκβίνα [.: 180 (54)], 
находившаяся на правом берегу р. Смоктины, притока Шушицы, где на-
ходилось одноименное селение Ismokina, упо ми наемое неодно крат но в 
опи сании вилайета Канина, входившем в со став ту рец кого дефтера сан-
джака Албании 1431–1432 гг. [I 1954: 36 (n. 79), 42 (n. 95), 45 (n. 105), 
49 (n. 116), 50 (nn. 119, 120)]. В хри совуле также упоминается топоним 
Ἀσωμάτο̋, находившийся не да леко от ме ст ности Σμοκβίνα [A-
 1941: 180 (53–54)], который может быть со по став лен с селением Aso-
mat, упоминаемым в турецком дефтере сан джака Влё ры 1519–1520 гг. 
[B 2005: 185 (n. 421)], и с современным ми к ро то понимом Asomat, на-
ходящимся на правом берегу Шушицы не да леко от селения Вельча (Velçë). 
Центр же Канинской епар хии нахо дил ся в нач. XIV в. в местности, име-
нуемой Ἐσωχώριον, которая рас по ла галась на противоложном берегу Шу-
шицы по отношению к топониму Σάριστα (совр. Sherrisht [A 1941: 
179 (38, 41–42)]), то есть в районе со временного селения Пе шке пи (Pesh-
këpi) на правом бе ре гу Шушицы. Таким образом, в нач. XIV в. и, соот вет-
ственно, в пред ше ствующий пе риод вся долина Шушицы при над лежала 
Канинской епар хии Охридской архиепископии.

После захвата территории Южной Албании Стефаном Душаном в 
1345 г. правителем Канины и Валоны стал Иоанн Комнин Асень (1345–
1363 гг.), родной брат супруги сербского царя, позднее контроль над 
этой территорией перешел к представителями семьи Балшичей из Зеты, 
а в 1417–1418 гг. во Влёре, Канине и во всем регионе было уста новлено 
османское господство [Xfi  2009: 246–262, 334–341]. На хож де ние под 
османской властью должно было существенно ускорить про цесс язы ко-
вой ассимиляции славянского населения, в ходе которого сла вянский 
язык вытеснялся албанским [С`uH·`K 1931: 78–79; Д`v zH¾ k\¿ 1968\: 
256], чему не в малой степени способствовало и ис поль зование грече-
ского языка в богослужении, однако в сер. XIV – нач. XV вв. в кан це ля-
ри ях Канины и Влёры активно использовался сла вянский язык [M-
 ÌÍ 1969: 222–224], а 41 из 119 топонимов, за фик сированных в 
ту  рец ком дефтере санджака Албании 1431–1432 гг. в составе вилайета 
Ка нины, имел славянское происхождение [Y 2000: 66–67]. Учитывая 



|  17 

2014 №1   Slověne

Skënder Muçaj, Suela Xhyheri, 
Irklid Ristani, Aleksey M. Pentkovskiy

пред ше ст ву ю щие контакты Балшичей с рим ски ми папами, Османское 
господство [Xfi  2009: 251–254, 296], несомненно способствовало ста-
билизации положения епископии Канины, земельные владения ко-
торой были отме че ны в дефтере 1431–1432 гг. [I 1954: 43, n. 100], 
и в целом усилению влияния Охридской архиепископии в регионе.

5.  О средневековом периоде христианского прошлого долины Шушицы 
свидетельствует в настоящее время церковь ств. Николая в селении Ар-
мен (Armen), построенная в XI–XII вв. [M 2004: 147–149], руины 
церкви вмч. Георгия в окрестностях селения Братай (Brataj)10 [.: 220–
221] и находящиеся в разных местах, в том числе и во дворах частных 
домов, многочисленные фрагменты колонн, капителей, карнизов и дру-
гих частей церковных интерьеров.

В долине Шушицы имеется много албанских топонимов и мик ро-
топонимов, происхождение которых обусловлено средневековыми цер-
ковными постройками и которые во многих случаях связаны с остат ка-
ми развалин этих строений, в том числе:

— микротопонимы, обусловленные посвящением церкви и содер жа-
щие определение shën ‘святой’ (Shën Gjerg ji / Св. Георгий в окрестностях 
селения Братай, где хорошо сохранились руины церкви; Shën Kolli / Св. 
Николай в старом селении Лепеница, где хорошо видны руины церкви; 
Shën Kolli / Св. Николай на правом берегу р. Амбулури в окрестностях 
селения Враништа — не обследовано);

— многочисленные микротопонимы Kishë / Kisha ‘церковь’;
— часто встречающиеся микротопонимы, содержащие слово ki-

sha и имя лица, которому принадлежал земельный участок, где ранее 
находилась церковь (например, микротопонимы Kisha e Salo Brakës, Ki-
sha e Myslym Jaupit, Kisha e Arapit между селениями Кропишта и Маврова);

— микротопонимы, отражающие местоположение церкви (напр., 
Bregu i Kishës ‘возвышенность церкви’ в селении Месаплик, где в 1979 г. 
были обнаружены руины базилики; Maja e Qishës ‘вершина церкви’ между 
селениями Пешкепи и Кропишта, где на фундаментных блоках языческого 
святилища на вершине холма была, судя по всему, построена церковь);

— микротопонимы, обусловленные внешним видом церковного 
строения (Qishbardhë ‘белая церковь’ около селения Шеришт, где на по-
верхности находятся многочисленные фрагменты кровельной чере пи-
цы и видны основания стен).

В большинстве случаев эти микротопонимы представляют собой 
албанский перевод соответствующих греческих названий, упоми на ю-
щих ся в описании вилайета Канина в турецком дефтере 1431–1432 гг.   

10  В XV в. селение, в котором находилась эта церковь, имело название Ayo-Yorgi 
[I 1954: 34, n. 76; 51, n. 123, 124, 125].
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(Ayo-Yorgi, Ayo-Nikola, Aspro-kilisa [I 1954: 34, n. 76; 39, n. 88; 51, 
nn. 123, 124, 125]). В долине Шушицы сохранились два гречес ких то по-
нима церковного происхождения: Peshkëpi (ἐπισκοπεῖον), указы вающий 
на местоположение епархиального центра, упоминаемого в хрисовуле 
императора Андроника II, а также Asomat, восходящий к греч. ἀσώματο̋ 
и обусловленный посвящением находившейся там церкви арх. Миха и-
лу11. Присутствие греческих церковных топонимов в турецком дефте-
ре 1431–1432 гг. на территории от Влёры до Корчи, в котором зафик-
си рованы многочисленные славянские названия населенных пунктов, 
и отсутствие на этой территории славянских топонимов, связанных с 
посвящением церквей12, было обусловлено эллинизацией региона по-
сле 1018 г., в период его нахождения в составе Византийской империи 
и Ох ридской архиепископии, когда греческий язык стал основным в 
богослужении и управлении. Поэтому названия церквей на территории 
епархии Канины, упоминавшиеся в описании вилайтета Канины в де-
фтере санджака Албании 1431–1432 гг., были греческими13, и частичной 
грецизации подверглись некоторые славянские названия населенных 
пунктов в регионе Канины, зафиксированные в этом источнике, в том 
числе Mega-Vodice, Mikri-Vodice [I 1954: 39, n. 88].

6.  Среди археологических объектов, связанных с албанскими микро-
то понимами в долине Шушицы, которые содержат слово kishë, особый 
интерес представляют руины сакрального объекта в местности Асо мат, 
называемого Qisha Mëne ‘церковь Мена’14, на сакральный статус ко то-
рого указывают находки мелких монет XX в. на его поверхности. В ходе 
предварительных раскопок и зондажей этого объекта, про ве ден ных в 
но ябре 2013 и апреле 2014 гг.15, были обнаружены стеновые клад ки 

11  Сходный греческий топоним имеется и на восточном берегу Преспанского оз., 
где находится селение Асомати, в котором зафиксирован микротопоним “Св. 
Архангел” [К\GZ\ 1996: 332], обусловленный посвящением находившейся там 
церкви арх. Михаилу.

12 Однако в турецком дефтере 1519–1520 гг. имеется славянский микротопоним, 
связанный с посвящением церкви, — Isveti Petka (церковь св. Петки), в селении 
Ishtarova (слав. Cтарово) в регионе Берата [B 2005: 177 (n. 183)].

13 См., например, упоминавшиеся выше топонимы Ayo-Panaya [I 1954: 46 
(n. 107)], Ayo-Yorgi [I.: 34 (n. 76), 51 (nn. 123, 124, 125)], Ayo-Nikola [I.: 39 
(n. 88)].

14 В состав этого микротопонима входит краткая форма имени прежнего 
собственника этой земли — Османа.

15 Раскопки проводились албано-российской группой в составе: проф. д-р Скендер 
Мучай (Skënder Muçaj), проф. д-р Алексей Пентковский, магистр Суеля Джуери 
(Suela Xhyheri), архитектор Ирклид Ристани (Irklid Ristani) при участии 
Ертена Халилая (Erten Halilaj) и Лоренцо Шереметая (Lorenc Sheremetaj), 
под руководством проф. д-ра С. Мучая при поддержке Московской Духовной 
Академии и Национального комитета славистов России.
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средневековой церкви, по свя щен  -
ной, судя по названию ме ст  но-
сти, арх. Михаилу, и про из ве де-
ны ее архитектурные обмеры, на 
осно вании которых выполнен ар-
хи тек турный план церкви. Пред  -
ва ри тель  ные раскопки и зон  дажи 
про изводились вдоль стен церк-
ви, со хра нив шиеся ча с ти кото-
рых име ют высоту не менее 1,80 м 
в северо-за пад ной части церкви 
(Илл. 2) и не менее 0,3 м в юго-
восточной ча сти, а так же в слоях 
засыпи выше уров  ня пола церк-
ви. В верхних сло ях были обна-
ру же ны фрагменты сте  новых кон-
струкций, арок и сво дов, а также 
исполь зо ван ные при клад ке стен 
известняковые кам ни, кир  пи  чи, 
фрагменты кра с  но глиняной кро-
вельной чере пи цы элли ни сти че-
 ского, рим ско го и по зд не антич-
но го периодов, фрагменты пи фо -
сов позднеан тич ного периода, 
фрагменты кровельной черепицы из плотного известняка, фрагменты 
архитектурного декора. Также был найден фрагмент сре д не вековой ку-
хонной керамики. В центре нартекса в слоях засыпи об на ружен позднее 
погребение (плитовая могила).

Результаты предварительных раскопок показали, что церковь в Асо-
мате представляла собой одноапсидный четырехстолпный кресто во ку-
польный храм с притвором (нартексом) (Илл. 3). Общая длина церк ви, 
включая апсиду, составляет 11,5–12,0 м, а ширина — 7,0 м. Основ ной 
объем (наос) представляет собой квадрат с внутренними разме ра ми 5,30–
5,40 м в длину и 5,35–5,40 м в ши рину, тогда как внут рен ние раз меры 
нартекса со  став ляют 2,85–3,05 м в длину и 5,45 м в ши рину. Тол щина стен 
со став ляет 0,75–0,80 м (Илл. 4).

В наосе находятся четыре по чти квадратных в сечении стол па из 
кирпича и камня (в т. ч. северо-восточный столп — 0,71 × 0,76 м, юго-
вос точ ный — 0,61 × 0,66 м), которые поддерживали полу ци лин дри че-
ские своды и подпруж ные арки, служившие основа ни ями для цент-
раль ного барабана, несшего купол. В восточной части находится апсида 

Илл. 2.  Стена, северо-западный угол 
(внутренняя сторона).
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полу круг   лой фор мы как с внутренней, 
так и с внешней стороны. В ал тар ной ча-
сти находится in situ основание престола, 
представляющее собой об ра бо тан ный ка -
менный блок почти квадратного се че ния 
(0,41 × 0,46 м), по став лен ный вер ти каль-
но (Илл. 5). Существенной осо бенностью 
на  оса яв ля ется наличие двух дополни-
тель ных входов с север ной и юж  ной сто-
рон, ширина которых пре вос  ходила ши-
рину входа в наос из нар текса и входа в 
нартекс. С внешней сто роны к нартексу, 
вероятно, при мыкало крыльцо.

При кладке стен использовались боль-
шие каменные блоки (Илл. 6), а также 
камни меньших размеров, фра г менты кир-
пичей, кровельной чере пи  цы из красной 
глины и из изве ст ня ка, фрагменты пи фо-
сов. По вторное ис поль зование боль шо го 
числа ка мен  ных блоков и отдельных эле-
мен тов архи тек турного декора фасада 

  

 Илл. 3.  Церковь в Асомате, общий вид.

Илл. 4.  План церкви в Асомате.
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(акро терий, фрагмент кар ни за), про -
ис хо дящих из языческого святи ли-
ща эл ли нистического пери ода, а 
также на ли чие в кладке фрагментов 
кро вель ной че репицы из из вест ня-
ка, про ис хо дя щей из этого же свя-
ти ли ща, по зво ляет вы ска зать пред-
по ложение о воз ведении наруж ных 
стен церкви (за ис клю че нием апси-
ды) на месте древнего языческого 
святилища.

В наружных стенах имеются 
от  верствия прямоугольной фор мы, 
пред назначенные для креп ления 
стро  ительных лесов. Сре ди руин бы-
ли обнаружены фраг менты двух ка-
менных архи тек турных элемен тов — 
часть верх  ней перемычки дву ароч-
ного окон  ного проема, ве ро ятно, из 

Илл. 5.  Алтарная часть.ть.

   

Илл. 6.  Каменные блоки (южная стена).
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продольной сте ны, а также часть карниза. На внут рен ней сто ро не сте ны 
в апсиде, а также в наосе на западной стене (за северо-за пад ным стол пом) 
и в юго-вос точ ном углу, сохранились отдельные фраг мен ты шту ка турки, 
расписанной крас ками красно-коричневого, голу бо го, жел то го и зеленого 
цветов (Илл. 7).

По объемно-пространственной ком по зи ции и планировке (од но-
апсидный крестовокупольный храм с нартексом), а также по осо бен но-
стям строительной техники церковь в Асомате была сходна с цер ко вью 
вмч. Георгия около селения Братай16. Использование хорошо об ра бо-
тан ных каменных блоков из сте но вых кладок, а также других стро-
итель ных материалов из языческого свя ти лища эллинистического пе-
ри ода сбли жает церковь в Асомате с церковью, которая была по стро ена 
на на хо дящихся in situ каменных блоках основания языческого свя ти-
лища эллинистического периода на вершине холма между селениями 
Пешке пи (Peshkëpi) и Кропишта (Kropishtë), называемого местными 
жителями Maja e Qishës или Maja e Lutroit.

Строительная техника церкви в Асомате, для которой характер-
но, в частности, повторное использование строительных материалов, 

16 Подробнее об этой церкви см. [M 2004: 220–221]. Исследователь относит 
церковь к XIII–XIV вв., однако датировка основана на основании визуальных 
наблюдений, так как археологические исследования объекта не проводились.

И

Илл. 7.  Фрагмент фрески (западная стена наоса).
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совпадает с использованной при стро итель-
стве базилики в Балше (Гла ви нице)17 в посл. 
трети IX в. [M 2002: 277]. Кроме того, 
особенности строительной техники церкви 
в Асо ма те, в том числе наличие сквозных 
прямо угольных отверствий в стенах для ба-
лок, на которых крепились строительные ле -
са, а также набор и комбинации цветов в со-
хранившихся фраг ментах фресок в ал тар ной 
части сближают церковь в Асо ма те с да тиру-
емой IX–X вв. первоначальной одно нефной 
церковью св. Иоанна Пред течи около Саран-
ды (Blerimas)18 [M  . 2004: 96–98, 
115–116]. Следо ва тель но, церковь в Асомате 
была постро е на не позднее Х в. Од нако в кон. 
XII в. она уже не функционировала, так как в 
ал тарной ча сти в нижнем слое засыпи была 
найдена нор маннская монета из Си  ци лии — 
полу фол ла ро Вильгельма II (1166–1189 гг.) с 
латинской и куфи че ской над писями, — появ-
ление ко то рой долж но относится ко времени 
норманно-ви зан тийской войны 1185 г.

7. Существенной особенностью церкви в Асо-
мате является совпадение ее объемно-про-
странственной композиции и планировки (за 
исключе ни  ем апсидной части) с со от вет ст вую-
щими характеристика ми “про на оса”, при  стро-
енного свт. Климентом в нач. X в. к три кон ху в монастыре на Пла ош ни  ке 
(Илл. 8), в том числе и наличие двух широких боковых входов.

Известное совпадение объемно-про стран ственных композиций и 
планировки перво начальной церкви в монастыре свт. Климента [М\ u`z-
kJ 2004: 295 (Pl. 2)], первоначальной церкви в монастыре прп. Наума 
[КJ¾J 1958: 68 (сл. 12); 1966: 93] и триконхальной церкви, руины которой 
были обнаружены около селения Злести (Дебар ца)19 [К\GZ\ 1996: 247], 

17  Подробнее о раскопках базилики в Балше см. [MUÇAJ, HOBDARI 2004: 190–194, 
198–207]. 

18 Церковь находится на расстоянии около 60 км от Вельчи (Асомата).
19 Осмотр триконхальной церкви в Злести, проведенный в апреле 2014 г., и 

сопоставление с церковью в Асомате показали, что строительная техника, в том 
числе повторное использование строительных материалов, и кровельная черепица 
церкви в Злести совпадают с использованными при строительстве церкви в Асомате. 
Совпадает и местоположение этих церквей — на склоне холма, над долиной.

Илл. 8.  План церкви в 
монастыре святителя 
Климента в Охриде после 
строительства “пронаоса”, 
нач. X в. (реконструкция 
по [М\u`zkJ 2004: 295]).
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пока зывает, что практика воспроизведения ар хи тектурного облика 
цер ков ного здания была характерна для свт. Кли мента и его окружения 
[КJ¾J 1966: 93]20.

Однако церковь в монастыре прп. Наума была посвящена арх. Ми-
хаилу и всем небесным бесплотным силам [ИK\zJK 1931: 313], то гда 
как церковь в монастыре свт. Климента, как традиционно при нято счи-
тать, была посвящена вмч. Пантелеимону. Тем не менее, в окрестностях 
Охридского и Преспанского озер не сохранилось ни одного монастыря 
и ни одной церкви, посвященных вмч. Пантелеимону, а также не за фик-
си ровано ни одного топонима, свидетельствующего о существовании 
подобных монастырей и церквей, то есть в средневековый период в ох-
ридско-преспанском регионе отсутствовала традиция посвящения церк-
вей и монастырей вмч. Пантелеимону. В свою очередь, анализ литур ги-
че ских источников свидетельствует, что церковь в монастыре свт. Кли-
мента не была посвящена вмч. Пантелеимону [П`zZkJKvkH{ 2013: 97–99].

При этом в средневековый период арх. Михаилу было посвящено 
значительное число церквей в охридско-преспанском регионе. Напри-
мер, посвященная арх. Михаилу церковь была построена в XIII в. в пе-
щер ном (скальном) монастыре на северном берегу Охридского оз. (в се-
лении Радожда) [С½¨JZHÞ 1980: 21–24; К\GZ\ 1996: 397], а около селения 
Долна Белица недалеко от Струги находятся руины средневековой 
церк ви и микротопоним Арангел (т. е. ‘архангел’) [К\GZ\ 1996: 392], ука-
зывающий на посвящение этой церкви арх. Михаилу. Значительно боль-
шее число церквей и топонимов, связанных с посвящением церквей арх. 
Михаилу находится на Преспанском оз. На его восточном берегу (на 
тер ритории Македонии), кроме упоминавшегося выше микротопонима 
“Св. Архангел” в селении Асомати, имеется церковь “Св. Архангел” (арх. 
Михаила?) в селении Претор [Z\^ _`: 341; МHuàkJK 1899: 106], цер ковь 
арх. Михаила в селении Арвати [МHuàkJK 1899: 104], а также церковь 
“Св. Архангел” (арх. Михаила?) около селения Брайчино. На юж ном 
берегу Преспанского озера в месте, называемом Трестеник (на тер-
ритории Албании около границы с Грецией), находится пещерная цер-
ковь, называемая “Св. Архангел” (арх. Михаила?) [Z\^ _`: 62; P 2006], 
которая принадлежала небольшому пещерному монастырю, а в селении 
Пустец (Мала Преспа) находится построенная в сер. XVIII в. церковь арх. 
Михаила, посвящение которой было обусловлено если не посвящением 
более ранней церкви в этом селении, то локальной тра дицией.

Таким образом, в средневековый период в охридско-преспанском 
ре гионе существовала устойчивая традиция посвящения церквей и 

20 Зависимость планировки церкви в монастыре прп. Наума от первоначальной церкви 
в монастыре свт. Климента на Плаошнике отмечена еще в 1958 г. [КJ¾J 1958: 78–79].
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мо на стырей арх. Михаилу и небесным бесплотным силам. В таком случае 
вторичность объемно-пространственной композиции и планировки 
церк ви в монастыре прп. Наума по отношению к первоначальной церкви 
(триконху) в охридском монастыре свт. Климента, а также отсутствие тра-
диции посвящения церквей и монастырей вмч. Пантелеимону ука зы вает, 
что традиция посвящения церквей и монастырей арх. Михаилу и небес-
ным бесплотным силам в Охридско-Преспанском регионе вос ходит к свт. 
Клименту, основавшему в кон. 80-х гг. IX в. первый в этом регионе сла вян-
ский монастырь, церковь в котором была посвящена арх. Михаилу. В этом 
случае, составленное свт. Климентом похвальное сло во на память небес-
ных сил бесплотных (собор арх. Михаила) [Аz I` uJK H »G. 1970: 237–286] 
и связанный с ним канон арх. Михаилу предназначались не для мо на сты-
ря прп. Наума (как предполагалось ра нее [П`zZkJKvkH{ 2012: 426]), а для 
посвященной арх. Михаилу церкви в охридском монастыре свт. Климента.

8.  Выявленное совпадение объемно-пространственной композиции, 
планировки (за исключением апсидных частей) и посвящения арх. Ми-
хаилу церкви свт. Климента в Охриде и церкви в Асомате, построенных в 
один и тот же период, не только указывает на возможную связь церк ви в 
Асомате с епископским служением свт. Климента, территория ко то ро го, 
как было показано выше, находилась между Главиницей и Кани ной, но и 
заставляет обратить внимание на селение Вельча (Velçë), в окре стностях 
которого находится Асомат, и на название этого селения. Топоним Вельча 
имеет несомненное славянское происхождение [Y 2000: 183]. Его фик-
сация в виде последовательности арабских букв “ва вун-ламун-саун” в 
турецком дефтере санджака Албании 1431–1432 гг. при описании ви лайе-
та Канина, в котором финальная графема “саун” ре гулярно ис поль зо ва-
лась при записи славянских топонимов, окан чи ва ющихся на -ица (типа 
Водица) (см., напр. [I 1954: 35, n. 79]), а также в форме Veliçe в де ф-
тере 1519–1520 гг. [B 2005: 185, n. 411], — указывает на пер во на чаль-
ную форму *Велица. В свою очередь, в гре че ском Пространном жи тии 
свт. Климента трижды упоминается селение Βελίτζα, в котором на хо дил-
ся центр его епископии (ПЖКл XX (62), XXIII (67), XXIV (70) [I  1995: 
100 (817), 101 (884), 102 (916); Т½ zH¾ kH{ 1918: 122, 126, 128]). Топоним 
Велица также присутствует в епис коп ской титулатуре свт. Климента 
(“епи скоп Величский”), которая име ется в заглавиях поучений на Собор 
Иоанна Предтечи (7 янв.) и в Неделю Ваий в рукописях XIV в. сербского 
происхождения [АzI`uJK H »G. 1970: 379, 587], а также в месяцеслове 
глаголического Ассеманиева евангелия XI в. [K 1955: 306:3–4].

В таком случае, местонахождение территории епископского служе-
ния свт. Климента между Главиницей и Каниной, выявленное сходство 
церквей арх. Михаила на Плаошнике и в Асомате, связывающее цер ковь 
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в Асомате с деятельностью свт. Климента, нахождение Асомата в окре-
ст ностях селения Вельча, название которого восходит к перво на чаль ному 
топониму *Велица, позволяют соотнести топоним Βελίτζα из ПЖКл, а 
также топоним Велица из его епископской титулатуры с се лением Ве ли-
ца в вилайете Канины, упоминаемым в турецких дефте рах XV–XVI вв., 
и с современным топонимом Вельча (Velçë) в долине Шу ши цы, мес то-
положение которого указывает на средневековое сла вян ское се ле ние 
Велица21. 

Локализацию Велицы свт. Климента в до ли не Шушицы под дер жи-
вает топоним Δραγβίστα (< *Δραγοβίστα) / Δρε βενίτζα, постав ленный в 
ПЖКл в соответствие топониму Βελίτζα22. Этот уточ ня ющий топоним, 
несомненно, является вторичным, как и ис поль зо ва ние двух топонимов 
при обозначении одной епархии, пото му что удво е ние то по нимов от-
сут ствует как в грамотах императора Ва си лия II 1019–1020 гг., опре де-
лявших состав и центры епархий ново учре жден ной архи епи скопии Бол-
гарии [ИK\zJK 1931: 550–562], так и в ран ней ре дакции офи циального 
списка епархий Охридской архи епи скопии [G 1892: 256(214)–
257(237); D 1981: 371–372 (col. 2)], однако в более поздней ре-
дакции этого списка многие пер вичные топо ни мы оказались на втором 
месте, и им в соответствие были в боль шин стве случаев по ставлены 
топонимы греческие, что было обу словлено усилением “гре цизации” 
Охридской архиепископии в сер. – втор. пол. XII в.23 При этом в двух 
случаях, связанных с перенесением кафедры внутри епархии, пер вич-
но му славянскому топониму был по ставлен в соответствие сла вянский, 
а не греческий топоним24. В та ком слу чае вто ричный топоним Δραγβίστα 

(< *Δραγοβίστα) / Δρεβενίτζα из ПЖКл сопо ставим с со вре менным то-
пони мом Драшовица (Drashovicë), упомина е мым в турецком дефтере 

21 Например, старое селение Лепеница, в котором находятся руины церкви свт. 
Николая, находится в получасе ходьбы от современного и значительно выше.

22  Ἐπίσκοπον Δραγβίστα̋ / [Δρεβενίτζα̋] ἥτοι Βελίτζα̋ προβάλλεται (ПЖКл XX 
(62) [I 1995: 100 (817); Т½zH¾kH{ 1918: 122]). Этот топоним служит 
основанием для отождествления центра епископии свт. Климента с епископской 
кафедрой Другувиция (Δρουγουβιτεία) [G 1964: 202–205, 214; P 1992: 
177], которая находилась на заселенной славянами-другувитами территории, 
входившей в состав византийской фемы Фессалоники [Н\vu`»JK\ 1956: 
84, 93], и зависела от фессалоникийской митрополии [D 1981: 278 
(n. 299), 299 (n. 185), 316 (n. 218), 358 (n. 228)]. Однако земли, населенные 
славянами-другувитами, были присоединена к I Болгарскому царству только в 
904 г. [Зu\Z\GvkH 1927: 340–341], то есть через десять лет после епископской 
хиротонии свт. Климента, и поэтому локализация его епископского центра в 
окрестностях Фессалоники не соответствует действительности.

23  Напр.: ὁ Κεφαληνία̋ ἤτοι Γλαβινίτζη̋, ὁ Τιβεριουπόλεω̋ ἤτοι Στρουμίτζη̋ 
[D 1981: 372 (nn. 842, 844)].

24  См.: ὁ Μαλεσόβη̋ ἤτοι Μοροβισδίου, ὁ Μοράβου ἤτοι Βρανιτζόβη̋ [D 1981: 
371 (n. 838), 372 (n. 845)].
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1431–1432 гг. (Draсovice, *Δραγοβίτζα (?)) [I  1954: 33, n. 75; 38, 
nn. 84, 85], так как селение с этим названи ем в долине Шушицы рас-
положено в относительной близости от крепости Канина и почти на-
против селения Пешкепи, где в нач. XIV в. находился центр Канинской 
епархии. Во второй же половине XI в. епархиальный центр мог на хо-
диться с большой степенью вероятности в Драшовице, что и объясняет 
соотнесение Велицы и Драшовицы составителем или же редактором гре-
ческого Пространного жития, которому было изве ст но, что свт. Кли мент 
совершал епископское служение на территории, принадлежавшей на 
рубеже XI–XII вв. Канинской епархии.

Через некоторое время составитель списка архиепископов Болга-
рии (“список Дюканжа”), в состав которого был включен и свт. Кли-
мент, соотнес центр его епископии, называемый Велика (Βελίκα), с Ти-
вериуполем25, где находился один из епархиальных центров Ох рид ской 
архиепископии, а для обозначения территории “третьей час ти болгар-
ского царства”, переданной болгарским князем Борисом в ве дение еп. 
Климента, в “списке Дюканжа” были указаны города Фес са лоника и 
Канина [ИK\zJK 1931: 565; БJ_HuJK 2011: 102]. Од на ко греческий 
Тивериуполь соответствует славянской Струмице, что было хорошо из-
ве стно в XI–XII вв. [СZ`âJvk\ 2008: 80–84], а территория от Тивери-
упо ля (Струмицы) до Канины, в котором находились южные епархии 
Охридской архиепископии, которые могли быть предметами терри то-
ри альных споров с митрополиями Фессалоники, Лариссы, Навпакта и 
Диррахия26, соответствовала в сер. XII в. третьей части архиепископии 
Болгарии (Охридской архиепископии), а не третьей части I Болгарского 
царства в 893 г. Более того, на всей этой территории еще до епископской 
хиротонии свт. Климента существовали регулярные епархии (в том 
числе епархии в Брегалнице, Охриде, Деволе, Главинице) [НHkJuJ-
K\ 1997: 72–75, 83–84, 87–90], возглавлявшиеся резидентными еписко-
пами, тогда как свт. Климент, возглавлявший славянскую этническую 
епископию, правами архиепископа не обладал и, соответственно, не 
имел канонических оснований и полномочий для “надзора” за епар хи-
ями этого региона, однако в его ведении могли находиться такие храмы 
и приходы этого региона, в которых богослужение совершалось на сла-
вянском языке. Поэтому географические и исторические сведения о де-
ятельности свт. Клименте, содержащиеся в списке архиепископов Бол-
гарии, не могут быть использованы для локализации его епископии и 

25 Κλήμη̋ γενόμενο̋ ἐπίσκοπο̋ Τιβεριουπόλεω̋ ἤτοι Βελίκα̋ [ИK\zJK 1931: 565; 
БJ_HuJK 2011: 102 (12–13)].

26 Например, в X нотиции в состав Диррахийской митрополии были включены 
епархии Главиницы, Авлоны (Канины) и Лихнида (Охрида) [D 1981: 
330 (nn. 616–619)].
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для характеристики церковного управления в рассматриваемом регионе 
на рубеже IX–X вв., так как сведения эти определялись актуальными 
для составителя данного текста церковно-политическими задачами и 
современными ему церковными и административными границами [П`zZ-
kJKvkH{ 2013: 86]. Тем не менее, упоминания Тивериуполя и Канины в 
связи с деятельностью свт. Климента, имеющиеся в “списке Дюканжа” 
[ИK\zJK 1931: 565; БJ_HuJK 2011: 102], вполне объяснимы, если при-
нять во внимание его участие в организации славянского богослужения 
в одном из храмов Брегальницкой епархии, куда были перенесены мо-
щи Тивериупольских мучеников27, с одной стороны, и нахождение его 
епископии на территории, которая позднее вошла в состав Канин ской 
епархии, с другой стороны.

Следующим официальным источником, содержащим сведения о ме-
с тоположении епископии свт. Климента, является его греческое Крат-
кое житие, составленнное в Охридской архиепископии в нач. XIII в. (по-
дробнее об этом тексте см. [П`zZkJKvkH{ 2013: 88–90]), в котором 
ука  зано, что территорией епископского служения свт. Климента был 
Иллирик28, под которым составитель понимал византийский Новый 
Эпир [Z\^ _`: 88–89], однако в списке епархий Охридской архи епи ско-
пии, современном Краткому житию, Иллирик является вторым назва-
ни ем Канины29. Кроме того, в Кратком житии повествуется о “пребы-
вании” свт. Климента в Охриде и в Главинице, а также упоминается о 
находящихся в Главинице “каменных столбах” с надписями о крещении 
болгарского правителя, отнесенном к заслугам свт. Климента (КЖКл 6, 
9, 11 [ИK\zJK 1931: 318–319]), что отражало представления составителя 
этого текста о нахождении епископии свт. Климента на территории 
Южной Албании, а также о учительской де ятельности и епископском 
служении свт. Климента в регионах Малакастры и Влёры.

9.  Косвенным подтверждением нахождения епископии свт. Кли мента 
в долине Шушицы является включение свт. Климента в спи сок епи ско-
пов Велеграда (Берата) и Канины (!), составленный в посл. трети XIX в. 
на основании материалов из архива бератской митро по лии [КGäv Z\-
zJK 2007: 437]. Эта митрополия была создана при ре ор га низации Ох-
ридской архиепископии в нач. XVII в., и именно тогда в нее вошли 

27 Cвт. Климентом был составлен славянский канон тивериупольским мученикам 
[В`u`K 2002: 111–113], а в Житии тивериупольских мучеников, составленном 
охридским архиепископом Феофилактом, отмечено, что богослужение в этом 
храме в Брегальнице совершалось на славянском языке [ИuH`K 1994: 69, 72].

28 Tηνικαῦτα καὶ Κλήμη̋ εἰ̋ τὸν ἐπισκοπικὸν θρόνον ἀνάγεται, πάντο̋ τοῦ Ἰλλυρικοῦ 
καὶ τοῦ κρατοῦντο̋ τῆ̋ χῶρα̋ Βουλγαρικοῦ ἔθνου̋ ὑπὸ Μεθοδίου ἐπίσκοπο̋ καταστά̋ 
(КЖКл 5–6: [ИK\zJK 1931: 318]).

29 Ὁ Ἰλλυρικοῦ ἤτοι Κανίνων [D 1981: 372 (nn. 853, 854)].
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тер ритории прежних епархий Главиницы и Канины [Сz` I\GJK 1932: 
176], где проходила деятельность свт. Климента. Бератская митрополия 
должна была наследовать и другие традиции этих епархий, так как со-
гласно местному преданию многие древние богослужебные книги, ико-
ны, реликвии и церковные принадлежности, в том числе и известная 
пла щаница 1373 г., были перенесены в Берат из монастыря вмч. Георгия 
в селении Мбрештана (Mbreshtanë) на старой дороге Влёра — Балш — 
Берат, куда они были ранее перенесены из Главиницы [P 1958: 246; 
1964: 238]. Однако надпись на плащанице 1373 г. содержит имя ее заказ-
чика, которым был епископ Велеграда и Главиницы Каллист [P 1998: 
84–85, n. 90]. Следовательно, после разгрома Южной Албании Стефаном 
Душаном в сер. 40-х гг. XIV в., при котором пострадала и епископская 
базилика в Главинице [M, H 2004: 206 (n. 29)], резиденция 
епископа и епархиальный центр находились в окрестностях Берата, 
став шего в предшествующие десятилетия административным центром 
т. н. “Бератского деспотата” [Xfi  2006: 173–207], вследствие чего из 
Главиницы были перенесены реликвии, богослужебные книги и, веро-
ятно, традиция почитания свт. Климента и его сподвижников.

В Берате почитание свт. Климента и славянских первоучителей, тор-
жественно прославляемых в Охриде, должно было получить под держ-
ку местных правителей из албанского рода Музаки, потому что ал бан-
ские правители в этот период обращали особое внимание на по читание 
славянских святых. Так, Карл Топия в 1381 г. возобновил мо  на стырь 
около Елбасана, в котором находились мощи св. Иоанна-Вла димира 
[НJK\kJKHl 1893: 225–228], почитаемого в Южной и Цент ральной Ал-
бании, и был ктитором этого монастыря. Тогда же Карл Топия стал кти-
тором охридского монастыря свт. Климента, а в 1383–1384 гг. изо бра-
жение свт. Климента Охридского появилось в алтарной части церкви 
свт. Афанасия в Кастории, построенной Феодором Музаки. В свою оче-
редь, родственные и политические связи соединяли с родом Музаки 
охридского правителя Андрея Гропу, при котором была построена цер-
ковь, посвященная свт. Клименту Охридскому (подробнее см.: [П`zZ-
kJK vkH{ 2013: 102–103]).

Одной из особенностей литургической традиции Велеградской (Бе -
ратской) митрополии в XVII–XIX вв. было торжественное празднова ние 
памяти Седмочисленников, то есть собора славянских просвети те лей 
Ки рилла, Мефодия, Климента, Наума, Горазда, Ангелария и Саввы, ко-
то рое совершалось 26 нояб. [ἈΛΕΞΟYΔΗΣ 1868: 112], на следующий день 
после празднования памяти свт. Климента Охридского (25 нояб.), и с ли-
тур ги ческой точки зрения представляло собой продолжение это го пра-
зднова ния [П`zZkJKvkH{ 2013: 104–105]. При совершении пра зд ничного 
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всенощного бдения в этот день использовалось особое бого слу жебное 
последование (Илл. 9), составленное в Берате не позднее XVII в. [ἈΚΟ-
ΛΟΥΘΕIΑ; T 1982: 475–479]. В его состав входили два канона сла вян-
ским святым, первый из которых, как свидетельствует акростих, был 
посвящен Горазду и Ангеларию, а второй был посвящен семи про све ти-
телям и представлял собой переработку известного канона свт. Кли-
менту Охридскому, составленного охридским архиепископом Дми т ри-
ем Хоматианом [T 1982: 478].

Илл. 9.  Начало бератской службы Седмочисленникам по венецианскому (?) 
изданию нач. XVIII в.
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Состав бератского последования Седмочисленникам отражает ком-
по зиция большой иконы с их изображением, находящейся око ло правой 
(южной) диаконской двери в ме стном ряду иконостаса ка фед рального 

Илл. 10.  Икона Седмочисленников из иконостаса бывш. кафедрального собора 
в Берате.
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собора Успения Бого родицы в Бе-
рате (в настоящее время — На -
цио  нальный музей икон “Ону-
фрий”), построенного в кон. 
XVIII в. на месте старого ка фе д-
рального со бора. В верх ней ча-
сти этой иконы находятся изо-
бражения свв. Ки рил ла, На ума, 
Мефодия, Сав вы и Кли мен та, а 
в цент ральной — свв. Го разда и 
Ангелария на фо не ка фед раль но-
го собора вну три стен бе рат ской 
крепости (Илл. 10)30. Изо бра же-
ние свв. Горазда и Ан  ге ла рия пе-
ред кафедраль ным со бо ром Бе-
ра та не проти во ре чи ло дей ст ви-
тельности, так как имен но в этом 
соборе находи лись мо щи сла вян-
 ских просве ти телей Гора з  да и Ан-
гелария [ἈΛΕ ΞΟYΔΗΣ 1868: 112], 
про исхож де ние ко то  рых мест ная 
традиция свя зы ва ет с Гла ви ни-
цей [P   1958: 246; 1964: 238].

Известно, что эти мо щи на ходились в соборе до его за кры тия в 
1967 г., после чего све дения о ковчеге и мощах от сут ст вуют (cр. [Ч`æ-
^` »_H ̀ K 2010: 142–143]). Однако 6 нояб. 2013 г. А. М. Пентковский, 
C. Мучай и С. Джуери при обследовании бывшего кафедрального со бо-
ра, в ко тором в 1986 г. был открыт музей икон, обнаружили в алта ре 
деревян ный ковчег, размеры которого (0,89 × 0,41 × 0,23 м) со от вет-
ствовали из вестным размерам ковчега с мощами (Илл. 11). На ков чеге 
не об на ружены надписи и украшения, о которых имеются раз лич ные 
упоми нания [Ч`æ^`»_H`K 2010: 142], но внутри него, под де ре вянной 
горизонтальной перегородкой (Илл. 12), находятся ча стицы мощей, 
аккуратно завернутые в бумагу (Илл. 13)31.

Локальная традиция почитания прп. Горазда в Берате, а также на-
хо ждение его мощей в кафедральном соборе Берата свидетельствует о 

30  В экспозиции музея находится еще одна икона Седмочисленников, относящаяся 
к этому же иконографическому типу, называемому “бератским”.

31 В беседе сотрудница музея Анила Дробонику (Anila Droboniku) сообщила, что ей 
известно о том, что в деревянном ковчеге хранятся мощи бератских свв. Горазда 
и Ангелария, так как вскоре после открытия музея родная бабушка говорила ей, 
что это тот самый ковчег с мощами, который находился в соборе до его закрытия.

Илл. 11.  Ковчег с мощами в алтаре бывш. 
кафедрального собора в Берате.
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его совместной со свт. Кли-
ментом и прп. Наумом де-
ятельности на тер ритории 
Южной Албании, что под-
тверждает включение его 
име ни в легендарный спи-
сок архиепископов Бол га-
рии в сер. XII в., где имя Го-
разда находится между име-
нами свтт. Мефодия, на-
зываемого ар хи  епис ко пом 
Моравии и Бол гарии (!), и 
Климента [ИK\ zJK 1931: 
565; БJ_H uJK 2011: 101:9–
102:11]. Упоми на ние же Го-
ра зда в латин ском ка лен да-
ре XIV в. [H  . 1969: 
440] не яв ля ется до  ста точ-
ным осно ва нием для отне-
сения дея тель но сти Го ра з-
да к территории Польши, но 

Илл. 12.  Верхняя крышка ковчега и деревянная решетка, 
на которой ранее находились частицы мощей.

Илл. 13.  Мощи, находящиеся в ковчеге.



34  |

Slověne    2014 №1

Medieval Churches in Shushica Valley (South Albania) 
and the Slavonic Bishopric of St. Clement of Ohrid  

свидетель ст ву ет, вместе с упоминания ми свт. Климента и прп. На ума, об 
использовании юж но сла вянского источника со ставителем этого тек ста.

Таким образом, рас смо тренные особенности ли тур гической тра ди-
ции Бе рат ской митрополии (по чи та ние собора славянских про  све ти-
телей) и включение свт. Климента в список бератских и ка нинских 
епископов, а также особое почитание славянских просветите лей Го раз-
да и Ангелария как покровителей Велеграда (Берата), восходят к пред-
ше ствующей традиции почитания славянских просветителей и, прежде 
всего, свт. Климента на территории епархий Главиницы и Ка ни ны, где 
проходили его учительская деятельность и епископское служение.

10.  Определение местоположения епископии свт. Климента имеет 
принципиальное значение для изучения истории славянского бого слу-
жения и первоначального комплекса славянских богослужебных книг 
византийского обряда, формирование которого связано с деятельно-
стью свт. Климента, так как долина Шушицы находилась в максимально 
воз можной близости к Южной Италии (расстояние от Влёры от От ран-
то составляет ок. 80 км) и рядом с адриатическим побережьем Эпира, 
вдоль которого во втор. пол. VIII–IX вв. активно действовали ви зан тий-
ские церковные структуры и где проживало в основном гре че ское на се-
ление. Локализация центра епископии свт. Климента в до ли не Шушицы 
объясняет как известные неконстантинопольские литур гические осо-
бен  ности первоначального комплекса славянских бого служебных книг 
ви зантийского обряда (см. выше), так и сходство региональной грече-
ской литургической традиции, которой принадлежали исполь зо вав-
шие ся при создании этого комплекса греческие богослужебные книги, 
с литургической традицией Южной Италии, обусловленное устой чи-
вы ми связями Южной Италии и Эпира в период средневековьи и сход-
ством ли тургических традиций этих регионов, о чем свидетельствуют 
близость текстов и оформления богослужебных рукописей Южной 
Ита лии и Эпира.

11.  Итак, рассмотренный материал показывает, что:
— славянская епископия свт. Климента была устроена по этниче-

скому, а не по территориальному принципу;
— долина Шушицы, в которой в кон. I тыс. находились много чис-

ленные славянские поселения, входила в состав славянской епископии 
свт. Климента Охридского;

— центр этой епископии находился в долине Шушицы в славянском 
селении Велица, а упоминаемый в Пространном житии свт. Климента и 
в его епископской титулатуре топоним Βελίτζα / Велица соотносится с 
современным топонимом Вельча (Velçë);
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— одноапсидная четырехстолпная крестовокупольная церковь с при-
твором, обнаруженная в ноябре 2013 г. при раскопках в Асомате око ло 
селения Вельча и относящаяся к кон. IX – нач. X вв., связана, судя по все-
му, с деятельностью свт. Климента Охридского.
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