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НАРСА�Й [Нирса, Нерса (Нарсей),
Нарсе (Нарса, Нарсет)] И ИО�СИФ
[сир. yoO[N ]o‚k, yoO[N Ao‚k; греч.
Nirs©j (Nhrs©j) kaπ 0Iwsˇf; лат. Ner	
sa (Narsai) et Ioseph] († 343), муче	
ники (пам. греч. 20 нояб.; пам. зап.
10 нояб.), казненные в пров. Бет	Гар	
май (ныне Сев. Ирак) вместе с дру	
гими христианами. Основным ис	
точником сведений о Н. и И. являет	
ся краткое сир. Мученичество (BHO,
N 806; изд.: ActaSS Orient. P. 97–99;
Bedjan. Acta. T. 2. P. 284–286), состав	
ленное не позднее V в., к	рым дати	
руется самая ранняя содержащая
этот текст рукопись (Vat. syr. 160).
Автор сочинения, вероятно, не был
очевидцем или современником со	
бытий, к	рые описаны кратко, без
к.	л. деталей. Тем не менее в иссле	
довательской лит	ре отмечается, что
исторические и географические све	
дения Мученичества вполне досто	
верны.

Согласно Мученичеству, Н. зани	
мал епископскую кафедру в Ша	
харкарте близ Карка	де	Бет	Селох
(ныне Киркук, Ирак), на территории
пров. Бет	Гармай, И. был его учени	
ком. Период служения Н. и И. совпал
с резким ухудшением положения
христ. общин на территории держа	

вы Сасанидов, начавшимся в 340 г.:
после легализации христианства в
Римской империи приверженцы
этой религии стали рассматриваться
в качестве агентов враждебного Ира	
ну гос	ва (подробнее см. в ст. Гоне�
ния на христиан в доисламском Ира�
не). На 4	м году преследований шах
Шапур II (309–379) посетил Шахар	
карт, где 80	летний Н. и молодой И.
как христиане были взяты под стра	
жу и принуждаемы к отречению
от своей веры. Автор Мученичества
вложил в уста Н. речь, в которой тот
объяснил Шапуру невозможность
исполнить его приказание. После
этого шах вынес Н. и И. смертный
приговор. По мнению исследовате	
лей, дата мученической кончины Н.
и И.— 10	е число 2	го месяца тишри
(10 или 12 нояб.) 343 г., обозначен	
ная в тексте, является верной.

Традиция, согласно к	рой Н. и И.
пострадали вместе с большим чис	
лом др. лиц, восходит к сир. источ	
никам. Так, уже к тексту Мучениче	
ства был добавлен перечень сомуче	
ников Н. и И. с краткими характе	
ристиками каждого из них (ActaSS
Orient. P. 99–103; Bedjan. Acta. T. 2.
P. 286–289; подробнее см.: Sauget.
1967. Col. 735–740). Список откры	
вают имена Иоанна, Шапура и Исаа	
ка, занимавших в разное время ка	
федру Шахаркарта (все — в прав	
ление шаха Шапура II), далее сле	
дуют имена пресвитеров Исаака и
Папы. Затем перечислены «сын За	
вета» (bar qyAmA), т. е. член аске	
тической протомонашеской общи	
ны (встречающееся иногда в лите	
ратуре именование «монах» (см.,
напр.: Sauget. 1967. Col. 736, 739–740)
применительно к данному периоду
некорректно), Уганам (Вагунам),
евнух Гугштазад (Гугиштазад), ми	
ряне Сасан, Зарун, Ной, Тимай, ми	
рянка Байута, «дщери Завета» (bnaT
qyAmA) Текла, Динак, Татун, Мама,
Мзакья, Ана, Авьят, Хаттай и Мам	
лака.

Н. также упомянут как епископ
Шахаркарта в Сирийском Марти	
рологе (411 г.) среди др. епископов	
мучеников. В этом же календаре
обозначены имена епископов Иоан	
на и Шапура, кафедра к	рых находи	
лась в г. Карка	де	Бет	Селох, и пре	
свитеров Исаака и Папы (PO. T. 10.
Fasc. 1. P. 24, 25).

В «Церковной истории» Созомена
(V в.) рассказывается о многочис	
ленных епископах, пострадавших
при Шапуре II, среди к	рых упомя	
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нуты Иоанн, Савор (Шапур), Исаак
и Папа (Sozom. Hist. eccl. II 13).

В Синаксаре К	польской ц. (архе	
тип кон. X в.) под 20 нояб. помеще	
на память Н. и И., а также «прочих,
скончавшихся с ними в Персии».
Как и в сир. текстах, Н. именуется
епископом (без указания кафедры),
И.— его учеником. Согласно крат	
кому сказанию, Н. было 80 лет, И.—
85. Вместе с ними пострадали многие,
не названные по имени епископы,
иереи и проч. духовные лица, а так	

же девы и жены. Все они были под	
вергнуты пыткам и т. о. приняли му	
ченический венец (SynCP. Col. 241).
В сказании об этих святых из Ми	
нология имп. Василия II (1	я четв.
XI в.) сообщается, что И., один из
многочисленных учеников Н., впосл.
за духовную добродетель был воз	
веден им в сан епископа. На суде Н.
и И. заявили, что даже если персид.
шах, 7 раз убив их, сможет потом
вернуть их к жизни, то все равно
тем самым он не отлучит святых от
любви Христовой. После этих слов
Н. и И. отрубили головы (PG. 117.
Col. 169–170). Сходная заметка со	
держится в греч. стишном Синак	
саре XIII в. (Paris. gr. 1624). По ана	
логии с сир. источниками в греч.
синаксарях и минологиях вслед за
сказанием о Н. и об И. следуют за	
метки о других персид. мучениках,
вероятно пострадавших в то же вре	
мя. Так, в Синаксаре К	польской ц.
поминаются Иоанн, Саворий (Ша	
пур), Исаакий и Папий, которые бы	
ли пресвитерами в г. Вифсалохон
(Карка	де	Бет	Селох). Святых схва	
тили и доставили к персидскому
тирану на суд за то, что они про	
поведовали персам Христа и мно	
гих отвратили от языческого не	
честия. После бичевания и пыток
мучеников вывели за городские сте	
ны и вместе с аскетом Онамом заби	
ли камнями (SynCP. Col. 243). В Ми	

нологии имп. Василия II Иоанн,
Саворий и Исаакий названы епи	
скопами, вместе с к	рыми постра	
дали пресвитеры Дапий и Исаакий
(PG. 117. Col. 169–172). В нек	рых
списках визант. синаксарей (напр.,
Messan. 103, XII в.) Дапий именует	
ся Агапием, в др. рукописях (напр.,
Ambros. B. 104. Sup., XII–XIII вв.)
вместо Дапия или Агапия указан
Папа, к	рый, как и Исаакий, назван
епископом. Под тем же днем в Си	
наксаре К	польской ц. и в Миноло	

гии имп. Василия II обо	
значена память евнуха
Воифазата (Гугштазад)

и Сасана, а также мужей
и жен, пострадавших с
ними. Воифазат с мла	
денчества был христиа	

нином; он не стал поклоняться солн	
цу и огню и был схвачен вместе
с Сасаном и многими другими хри	
стианами, которые после жестоких
пыток предали Богу души. В то же
время были обезглавлены жены	
отшельницы Фекла (Текла) и Анна
и с ними многие другие; 3 девы, не
названные по имени, посечены ме	
чами. На месте, где была пролита
кровь мучеников, выросла смоков	
ница, от которой верующие полу	
чали исцеления. Позднее манихеи,
ненавидевшие чудеса Божии, сру	
били дерево (SynCP. Col. 243–244;
PG. 117. Col. 172). В нек	рых визант.
Синаксарях обозначены имена по	
страдавших с Воифазатом и Саса	
ном: Ноилмар, Заруандин (Зарун);
к женам	отшельницам Анне и Фек	
ле добавлены Вауфа (Байута), Ди	
нах (Динак), Тендус, Мама, Мало	
хия; также приводятся имена прис	
нодев: Нана, Асти и Малах (SynCP.
Col. 243–244).

Ассемани на основании изданных
им мученических актов датировал
кончину епископов Шапура и Исаа	
кия 399 г. (ActaSS Orient. P. 97).

В Римском Мартирологе, подготов	
ленном в 80	х гг. XVI в. кард. Ц. Баро�
нием, содержится под 20 нояб. крат	
кое упоминание о епископе Н. и по	
страдавших с ним (MartRom. P. 534;
MartRom. Сomment. P. 535). В совре	
менной редакции Римского Марти	

ролога память Н. и И. обозначена
под 10 нояб.; в краткой заметке Н.
назван епископом и старцем, И.—
его учеником и юношей (MartRom.
(Vat.). P. 582).
Ист.: BHO, N 806; изд.: ActaSS Orient. P. 97–
103; Bedjan. Acta. T. 2. P. 284–289.
Лит.: Labourt. Christianisme dans l’empire
Perse. P. 107–109; Sauget J.�M. Narset, Giuseppe
// BiblSS. 1967. Vol. 9. Col. 732–740.
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НА�РТЕКС [нарфик; от греч.
n£rqhz — ларчик, шкатулка], греч.
термин, к	рым обозначают закрытое
пространство, предваряющее наос
церкви (центральное пространство).
Функция предварения отражается
на вариантах наименования Н. в раз	
личных европ. языках: в немецком —
Vorhalle, в румынском — пронаос.
В слав. языках ему соответствуют:
притвор (рус.), припрата (серб., см.:
Multilingual Illustr. Dictionary. 2010.
P. 213). По архитектурному зна	
чению Н. родственен вестибюлям
позднеантичных храмовых и двор	
цовых комплексов, но они включали
большое число дворов и помещений,
по	разному открытых. Н. по функции
и форме отличается от наоса; худо	
жественный декор Н. также имеет
свои особенности. В позднеантич	
ных и ранневизант. христ. комплек	
сах и постройках Н. был обширным
залом, где совершались приготов	
ления для литургических выходов
в наос, по сторонам от Н. устраи	
вались всходы (лестницы, пандусы)
на хоры, где во время службы на	
ходился император, напр., в к	поль	
ской ц. Апостолов таких лестниц
было, видимо, 2, и они располага	
лись по сторонам Н. (Беляев Д. И.
Byzantina: Очерки, мат	лы и замет	
ки по византийским древностям.
СПб., 1906. Кн. 3. С. 124–161; Комеч.
1987. С. 30). Через Н. осуществлял	
ся торжественный вход в наос импе	
ратора и патриарха с клиром, а его
восточные двери могли именовать	
ся царскими вратами. Верхние по	
мещения над Н. в ранневизант. хра	
мах, напр. в Св. Софии К	польской
(532–537), получили наименование
катехуменов, поскольку предназна	
чались для оглашенных, не имев	
ших права присутствовать на ли	
тургии; в русской традиции подоб	
ные помещения называли хорами
или галереями (Multilingual Illustr.
Dictionary. 2010. P. 129). После IX в.
размер Н. существенно сократился
в соответствии с уменьшившимися
размерами храмов. В то же время
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Мученичество
епископов Нарсая и Иосифа.

Миниатюра
из Минология Василия II.

1�я четв. XI в.
(Vat. gr. 1613. P. 194)




