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Фараóн

отставки Дж. Леоне исполнял обязан-
ности президента.
Лит.: Galli G. Fanfani. Milano, 1975; 
История Италии. В 3 т. Т. 3. М., 1971; 
Гайдук В. П. Христианская демокра-
тия в  Италии (60–70-е годы). М., 
1985; Италия / Oтв. ред. Н. П. Ва-
сильков. М., 1973. Г. Е. Гиголаев.

Фараóн — распространенное обо-
значение главы древнеегипетской 
монархии, восходящее к  одному 
из наименований царского дворца 
 пераа — «Большой дом», со 2-й поло-
вины II тысячелетия до н. э. метони-
мически применявшегося и к госуда-
рю. Ф. считался единоличным главой 
и верховным жрецом древнеегипет-
ской цивилизации. Каждый Ф. объ-
являлся земным воплощением бога 
небесных высей Хора, а с середины 
III тысячелетия до н. э. также сыном 
Солнца, рожденным от брака послед-
него с земной женщиной; после смер-
ти Ф. соединялся с Солнцем и богом 
Осирисом, царствовавшим над усоп-
шими. До конца II тысячелетия до н. э. 
большая часть ресурсов древнеегипет-
ской цивилизации употреблялась для 
обустройства поминального культа 
Ф. Религиозно-управленческая дея-
тельность Ф. считалась непременным 
условием сохранения благодатной 
нильской долины и благополучия ее 
жителей. Будучи самовластными пра-
вителями, Ф. в идеале должны были 
соблюдать и насаждать религиозно-
нравственные нормы маат.
Лит.: Morris E. The Pharaoh and Pha-
raonic Office // A Companion to An-
cient Egypt / Ed. A. B. Lloyd. Oxford, 
2010. P. 201–217. А. Е. Демидчик.

Фарéрские островá — см. в ст. Дания.

Фарисéи — приверженцы одного из 
религиозно-философских течений 
в иудаизме во II в. до н. э. — I в. н. э. 
Название восходит к древнееврейск. 
pərūšīm — «отделенные» (неизвест-
но, подразумевалось отстранение от 

чужеземного влияния или от других 
направлений в иудаизме; также воз-
можен перевод «толкователи»).
Ф. описаны в трудах Иосифа Флавия 
(причислявшего себя к Ф.), в Новом 
Завете и в раввинистической лите-
ратуре. Можно реконструировать 
их отличительные черты: Ф. — общ-
ность образованных горожан, которая 
проповедовала особую религиозную 
идеологию, не имела прямого доступа 
к власти, но добивалась причастности 
к ней и обладала определенным вли-
янием. К Ф. присоединялись добро-
вольно; при этом отречение от соци-
альных связей не требовалось. Скорее 
всего, большинство из них составляли 
чиновники нижнего и среднего звена, 
а также преподаватели.
Можно предположить, что консерва-
тивная идеология Ф. сформировалась 
в ходе взаимодействия Израиля с гре-
ко-римской культурой. Ф. противопо-
ставляли внешнему влиянию образ 
традиционного уклада, которого сле-
дует держаться иудеям.
Религиозные представления Ф. от-
личались от общепринятых в доста-
точной мере, чтобы требовалось их 
специально проповедовать. Согласно 
Иосифу Флавию, Ф. признавали за 
человеком частичную свободу воли, 
верили в посмертное воздаяние за 

хорошие и плохие поступки, а также 
считали, что авторитетом обладает не 
только письменный Закон, но и сово-
купность мнений и интерпретаций, 
сложившихся вокруг него, — так 
называемая Устная Тора. В раввини-
стической литературе описывается 
внимание Ф. к ритуальной чистоте 
и соблюдению субботы. В Новом За-
вете Ф. изображены противниками 
Иисуса, отрицавшего эти правила. 
Также упоминается, что апостол Па-
вел прежде входил в число Ф.
После взятия Иерусалима римляна-
ми в 70 н. э. концепция Устной Торы 
легла в  основу раввинистического 
иудаизма.
Лит.: Тантлевский И. Р. История Из-
раиля и Иудеи до 70 г. н. э. СПб., 2014. 
С. А. Коваль.

Фармакóвский, Борис Владимиро-
вич (12.02[31.01].1870, Вятка, ныне 
Киров — 29.07.1928, пос. Парголово 
Ленинградской обл.) — историк, спе-
циалист в области античной археоло-
гии и античного искусства.
В 1879–1881 учился в Симбирской 
классической гимназии, дружил 
с В. И. Ульяновым-Лениным. Исто-
рическое образование получил в Но-
вороссийском университете, специа-
лизировался на античной археологии. 
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