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Л Е К Ц 1 Я  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .

С О Д Е Р Ж А Н  IE .

Х ар ак тер ъ  духовно-саовесной д-Ья^ельности въ  Poccin X V  в1ша.— Черты 
жизни духовныхъ деятелей.— Святитель 1она.— Митрополиты: веодосш , Фи- 
липпъ, Геронтш, Симонъ.—Арх1епископъ Ростовекш , Васы анъ Рыло.—Другой 
ApxieimcKoirb Ростовскш, В асм ан ъ .— Общее содержаше Посланш.—Нослашя 
имЪкшйя предметомъ: 1) единство Церкви Вселенской, 2) единство Церкви 
Русской, 3) уетроеше единодержав!я, 4) оевобождеше отечества, 5) дЬйстВ1е 
на власти и князей, 6) дЬйетме на народъ, 7) д Ьйств1е на семью и домъ, 8) 
на внутреннее состои те церкви и ея священнослужителей.— Заключеше.

Пятнадцатый вйкъ мы назвали вЬкомь по преимуществу 
Святителя Алекс1Я, который соединялъ въ себ^ образецъ 
пастыря Церкви съ мужемъ государственными Алекс1евы 
заслуги передъ государствомъ перешли на цЬлыя поколЬшя 
нашихъ церковныхт. пастырей въ X V  в'ЬкЬ. Ихъ мыслш», 
ихъ словош», ихь дЬдами сохранено единство Церкви, создано 
единодержавное государство, сокрушена чуждая варварская 
власть и водворена отечественная. Словесная деятельность
нашихъ пастырей, принесшая т а т е  благотворные плоды 
для жизни отечества, обнаруживается въ этом-ъ столЗти 
обил1емъ церковныхъ послашй, изучеше которыхъ будетъ
предметомъ нашего шестнадцатаго чтешя. З д к ь  каждое
слово я в л я е тся  плодовгь ж и зн и  и п ерехо д и т 'ь  в ъ  д'Ьло.

Но прежде чймъ ознакомимся съ словесными подвигами 
духовныхъ деятелей этого в^ка, узнаемъ хотя главныя чер
ты ихъ жизни, потому что только изъ жизни, оправдывае
мой делами, можетъ истечь и слово, действующее на пользу 
ближнимъ и отечеству.



Зд"Ьсь первое мЬсто занимаютъ Московсше митрополиты: 
1она, веодосШ, Филиппъ, ГеронтШ, Симонъ, и два Васс1ана, 
apxienucKonbi Ростовские.

Святитель ФотШ посЬтилъ однажды Симоновъ монастырь. 
Помолившись въ храмй и благословивъ архимандрита съ 
брат1ею, онъ пошелъ по монастырскимъ службамъ, чтобы 
вид'Ьть и благословить въ нихъ меньшую труждающуюся 
братйо. Вошедши въ хл’Ьбню, ФотШ увидЬлъ инока, ко
торый, будучи утомленъ воздержашемъ, трудомъ и молит
вою, спалъ крошишь сномъ; правую руку держалъ онъ на 
голов’Ь согнутую, какъ будто на благословеше. Видъ сня- 
щаго инока поразилъ фот]я удивлешемъ: онъ не вел’Ьлъ 
будить его и прозр'Ьлъ въ немъ великаго себЬ преемника. 
Этотъ спящШ инокъ быль послЬ Святитель 1она. Такъ го
ворить о немъ предаше, записанное въ его житш.

Родомъ онъ былъ изъ Галича; родился на р'Ьк'Ь Святиц'Ь, 
въ селеши ОдноушевЬ, которое было такъ названо по имени 
благочестиваго отца его, бедора Одноуша, и подарено имъ 
въ соборный домъ Успешя, въ Московскую митроиолшп Д ве
надцати лЬтъ 1она былъ уже на родин!; своей инокомъ; воспи- 
талъ же себя для иноческой жизни въ МосквЬ, на Симонов^, 
где сохранялись живыя предашя веодора, племянника Сер- 
пева, и Кирилла БЬлозерскаго. Товарищами его въ этой 
жизни были Вареоломей, экономь обители, 1оаннъ Златый 
и ИгнатШ иконникъ. Первые подвиги его для церкви на
чались въ Рязанской и Муромской областяхь, куда назна- 
ченъ онъ былъ епископомъ. Многихъ язычниковъ изъ Фин-

скихъ племенъ: Муромы, Мещеры и Мордвы, обратилъ онъ
въ христш нство, П о смерти Ф ои я, онъ бы ль избранъ на Мо
сковскую митропол1ю въ 1433 г. Замечательно, что въ этомъ 
избранш, по свидетельству самого В. Князя, въ его думе 
участвовали и Великая Княгиня его мать, и братья Руссше 
велийе Князья и Князья поместные, и Литовской земли Оспо- 
дарь съ великимъ Княземъ, и вей Святители земли Русской,



и веЬ священники и духовные люди, общежители и пустын
ные отходники со святыми старцами, и бояре наши, и вся 
земля Русская со всЗшъ православнымъ христ1анствомъ. Но 
пятнадцать лЬтъ прошло до 1448 года, когда 1она возмогъ, 
по новому избрашю Русскихъ еписконовъ, самостоятельно 
взойти на престолъ митрополш Русской. Причиною тому 
были церковныя смуты: сначала самозванство Смоленскаго
епископа Герасима, утвержденное по иастояшю Литвы Царь- 
градскимъ патр1архомъ, а потомъ коварная измена И си- 
дорова и известное покушение его на Флорентинскомъ Со- 
бор^.

Во время сей последней смуты Церковь Русская им’Ьла 
достойнаго поборника и защитника въ своемъ Великомъ 
КнязК;, Василш Темномъ. «Самъ Господь Богъ, какъ выра
жается летопись, даровалъ тогда слово разума и премудро
сти святопомазанному Царю и рабу Своему.»

Когда для самого Васил1я настали тяжк1я времена испы
тания отъ коварныхъ гонешй Дмитр1я Ш емяки, Святитель 
1она явился ему св'Ьтлымъ утЬшителемт. и твердымъ помощ- 
никомъ, и сохранилъ двухъ сыновей ихъ несчастному отцу, 
а 1оанна, будущаго основателя и освободителя государства, 
отечеству.

Со времени Св. 1оны, митропол1я Русская перестала уже 
зависать отъ утверждешя Константинополя. Не желаше са
мовольно отторгнуться отъ 1ерархическаго едииешя съ колы
белью нашей B-fepbi, но зависимое положеше Царьграда и 
происшедгшя отсюда церковныя смуты на Восток'Ь, послу
жили основательными причинами къ утвержденш Русской
независимости въ 1ерархическомъ отношенш.

Когда Святитель 1она, въ 14-48 году, уже самостоятельно 
встуиилъ на престолъ митрополш, онъ прежде всего сталъ 
твердою опорою у престола великокняжескаго. Неутомимо 
д’Ьйствовалъ онъ словомъ противъ притязашй Ш емяки, воз
двигавшего смуты и кровопролит!е, противъ Новгорода и



ЛЕКЦ1Я

Вятки, которые помогали безпокойному Князю. Между тЬмъ 
на Запада, въ борьбе съ Литвою и ея Князьями, 1она воз- 
становилъ и, сколько могъ, поддерживалъ единство Рус
ской митрополш. Во время двухъ нашествШ Ыогайскаго 
Хана, Мазовши, сына Седиахметова, въ Москве, оставлен
ной В. Княземъ, подъ тучами Татарскихъ стрЬлъ, въ дыму, 
при зареве пожаровъ, совершалъ Святитель молитвенные 
крестные ходы по стенамъ осажденнаго города. Во время 
одного изъ такихъ всенародныхъ шествН!, Чудовской инокъ, 
Антошй Кловыня, палъ отъ Татарской стрелы и, умирая, 
предсказалъ соотчичамь избавление отъ варваровъ. Между 
темъ народъ, изнемогнпй отъ великой истомы и дыму, но 
подкрепленный духомъ молитвы Святителя и вЬрою мученика 
Антошя, смЬло выходилъ изъ города на битву и отражалъ 
непр1ятеля.

Летопись говоритъ, что два Святителя, соименныхъ другъ 
другу: митрополитъ Московский п apxieancKonx Новгород- 
сшй, испросивъ у Князя Васил1я милость для Новгорода, 
обещались ему испросить у Бога свободу Русской державе 
отъ Татарскаго владычества и предсказали, вмЬсте съ са-  
модержавнымъ царствовашемъ Русскихъ Князей въ отече
стве, великой ОрдЬ разореше, а Русскому царству распро- 
странеше.

Въ 1453 году, палъ Константинополь отъ руки Магомета. 
И зъ  Святителей Русскихъ Св. 1она, н осл Ь д тй , вид^лъ Ц арь- 
градъ еще въ его слав'Ь и въ немъ принялъ благословеше
на свою митрополию. П осле страшнаго и громкаго падешя
колыбели нашего православ!я, прискорбный Святитель з а 
ботился о выкупе Греческихъ пленньщъ и помогалъ, сколь
ко могъ, naTpiapxy Геннадш .

ПослЬднимъ предсмертнымъ подвигомъ Св. 1оны была 
борьба съ Григор1емъ, ученикомъ Исидоровымъ, котораго 
поставилъ митрополитомь на Литву лжепатр1архъ Царьград-
скШ, ГригорШ Мамма. Твердо и грозно защищалъ преста-



рЬлый Святитель единство Русской церкви и православ1е. 
Но разд'Ьлеше митрополш уже окончательно совершилось 
по смерти Григор1я. Конечно, предчувств1е этого собьгпя 
тяжкимъ горемъ легло на сердце архипастыря и ускорило 
кончину его въ 14-61 году.

Собьшя времени, междоусобныя распри Князей, дости- 
гавппя самыхъ ужасныхъ разм^роБъ, измены, смуты и раз- 
рывъ въ самой Церкви, которая должна была бы служить 
образцомъ единства для Mipa, положили резкую печать не
умолимой строгости на характер^ Святителя. О тсу тете  
любви и вражда между сильными Mipa отзывались и въ на- 
родЬ, проникали даже въ сердца близкихъ къ Пастырю 
церкви. Ключникъ его жестко отогналъ убогую вдовицу, 
которая просила у него испить немного меду немощи ради. 
Другой слуга Владыки отказалъ другой вдовицЬ въ мило- 
стын’Ь, которую обязанъ былъ именемъ Святителя раздавать 
убогимъ. Грозный приговоръ изъ устъ 1оны поразилъ же- 
стокихъ сердцемъ. И по отшествш его изъ этого Mipa, въ 
предашяхъ о чудесахъ, имъ совершенныхъ, мы видимъ ту
же самую строгость. Малов,1>р1е онъ наказывалъ также 
грозно, какъ OTCyTCTBie любви. Народное предаше 1812 года 
говоритъ, что Святитель поднялъ изъ гроба грозящую руку 
на нечестивыхъ враговъ, когда они, в^шая серебро иконъ 
во храмЬ, оскверняли храмъ БожШ своимъ корыстолюб1емъ. 
И зд-Ьсь тотъ же стропй характеръ! Такъ, видно, нужны бы
ли по времени и кротость Святителя Петра, когда онъ 
полагалъ духовное основаше Москв’Ь, и строгость Святите-
ля 1оны, когда бури внутреншя угрожали новорожденной
столиц-Ь ( *) .

(*) Источники для изучешн жизни митрополита 1оны: Степен
ная книга. Т. 2. стран. 69—97. Сказаше отъ части жит!я, иже 
во святыхъ, отца нашего 1оны Митрополита всея FyciH. Тоже 
самое Сказан1е встречается и въ рукописяхъ; Библшт. В. М, Уц»



Преенникомъ Святителя 1оны, по его собственному на- 
значешю, утвержденному соборомъ духовенства, былъ мит- 
рополитъ беодосШ. Неизвестными остались его происхожде- 
Hie и первый иночесшй искусъ. Одно только нрозваше Бы - 
вальцева уц'Ьл'Ьло изъ этихъ изв'Ьст1Й. Истор1я застаетъ его 
уже архимандритомъ Чудовской обители. Здесь, конечно, 
хранивппяся предашя митрополита Алекыя и близость къ 
Святителю IoH'fe могли благотворно действовать на его ду
ховное воспиташе и приготовить въ немъ достойнаго вождя 
для всей Русской паствы. Въ 1454 году 1она возвелъ его 
на каеедру Ростовскую. Въ первый годъ своего служешя, 
на чреде этой паствы самъ подвергшись пгЬву Святителя 
Московскаго за нарушеше церковнаго устава, вноследствш 
онъ сделался остороженъ и взыскателенъ къ самому себе и къ 
своимъ подчиненными Духовенство его епархш должно было 
къ нему являться отвсюду для принят1я его наставлешй. Со- 
боръ въ Б^лозерск^ для всего духовенства, ему подвЬдомаго, 
былъ имъ собранъ въ 1459 году. Разр^шеше третьихъ и

дольскаго N 322. Но должно заметить, что здесь, въ заключитель
ной похвал1> Святому, нетъ уиоминашя о митрополитЬ Макар]'и, 
которое читаемъ въ Степенной Книге, а именно отсутствуютъ сло
ва: „Пресвященнаго же господина нашего ApxieiiHCKona MaKapifl 
Митрополита всея Pocin, правящего престолъ твой, въ мирЬ жи- 
Tie и сп рави ти , и учи тельство  БояНя п роп оведи  исполнити, nocirb- 
ши ему, яко да б у д у тъ  и молитвы его действенны  и п р 1ятны
Богу.“ — Творешя Св. Отцевъ. 1846. Годъ IV. Кн. 2. Прибавлеш
С вяты й 1она М итронолитъ KieBCKiii и в с е я  P o c c ia . стран . 2 2 2 .  —  
Ж и т!я  С в я т ы х ъ  Российской  Ц е р к в и . С п б . 1 Ь 5 8 . М'Ьсяцъ 1юнь, ЧИС

ЛО 15-е. JKflTie Святителя 1оны, Митрополита всея Руси, стран. 153. 
Иослашя Митрополита 1оны въ числе 12-ти напечатаны въ Актахъ 
Историческихъ Т. 1. № 44, 46, 47, 51, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 
6 6 .— Объ избраши его всею землею Русскою см. 41№ въ  Актахъ 
Историческихъ. Т. 1.



четвертых!» браковъ особенно было предметомъ строгихъ 
запрещешй беодоая. На престоле митрополш веодосШ ст а 
рался быть посредникомъ мира между Москвою и Новго- 
родомъ въ отношенш къ духовной iepapxiii, такъ какъ не
льзя уже было сохранить его въ мгре политическому онъ 
же. привелъ и Псковъ въ должное повиновеше къ Новго
родскому архипастырю.

Строгость, наследованная веодоаем ъ отъ предместника, 
побуждала его сзывать каждую иедЬлю священниковъ со 
всей Москвы для духовныхъ наставлешй. Вдовые попы и 
дьяконы подвергались сильнымъ его укоризнамъ. Такая на
стойчивая бдительность архипастыря показалась слишкомъ 
тяжелою и духовенству и м1рянамъ. Услышавъ всеобщШ 
ропотъ, веодосШ оставилъ свой престолъ и удалился въ 
келью Чудова монастыря; народъ не пожелалъ его строгаго 
надзора; святитель взялъ къ себе разслабленнаго, ходилъ за 
нимъ и омывал ь его струпы. Последнее время жизни своей 
онъ провелъ въ Серпевой лавре и здЬсь скончался.

Уже будучи митрополитомъ, онъ передалъ письму одно 
воспоминаше изъ своей жизни въ Чудовской обители: это 
было чудо исцелешя, совершенное у раки мощей святителя 
Алексля надъ однимъ хромымъ монахомъ Наумомъ, урожен- 
цемъ села Филиппова, у котораго скорчена была нога. 
Предмет ь расказа и подробности переносятъ насъ въ пятнад
цатый векъ. Исцелеше совершилось ночью, во время са-
мыхъ сильныхъ страдан1Й больнаго, который онъ поб'Ьж-

далъ молитвою; весь монастырь пришелъ въ движ ете и
ночью ж е благодарными духовными песнями праздновалъ это 
чудо. Авторъ расказа передаетъ с о б ь т е  не безъ примеси 
риторическихъ цветовъ, какъ напримеръ: «не презргьхъ у-
красити пастоящимъ измарагдомъ слова тн ец ъ ;»  «омочихь

мою трость въ свптящееся смирете.» Сказаше вставлено 
было въ летопись и встречается въ СофШскомъ Временнике



подъ 1462 годомъ, т. е. вскор^ посл^ того, какъбеодоай  
былъ поставленъ митроподитонъ на Москв+, (*).

веодосда, отрекшемуся отъ митрополш, соборнымъ из- 
брашемъ насл'Ьдовалъ въ 14-6I году Филиппъ, изъ епископовъ 
Суздальскихъ. Онъ управлялъ своею паствою въ дух’Ь кро
тости. Въ д'Ьлахъ Псковскихъ гражданъ съ Новгородскимъ 
владыкою онъ принялъ сторону арх1епископа противъ рас- 
поряжен1Й паствы, впрочемъ не безъ законныхъ правъ при- 
лагавшеЗ заботы свои о нравственности вдовыхъ поповъ и 
д1аконовт>. Въ решительной войнЬ 1оанна съ Новгородомъ, 
положившей конецъ его гражданской свобод!,, Филиппъ 
старался действовать миротворно: онъ отклонялъ Новгородъ 
отъ измЬны православному отечеству и смягчалъ гн’Ьвъ Го
сударя, когда 1оаннъ послалъ грозу свою и мечъ свой на 
землю Новгородскую. Когда Со<мя воминишна П алеологъ, 
невеста 1оанна III, готовилась къ въезду въ Москву, и 
папскШ легатъ, Антошй, ей сопутствовавши, хотЬлъ тор
жественно вступить въ столицу въ преднесенш Латинскаго 
креста, —  митрополитъ Филиппъ, на вопросъ Государя: 
дозволить ли это легату? твердо отв^чадъ: «легатъ войдетъ 
въ одни врата, а я выйду въ друпе. Кто хвалитъ чужую 
в4ру, тотъ недругъ своей.» Легатъ былъ принужденъ, при 
вступленш въ Москву, спрятать свой крыжъ. Объявлены

(*) Творешя Св. Отцевъ. Годъ 15-й кн. 2. 1857. Прибавлешя. 
Митрополиты MocKOBCKie: веодосШ и Филиппъ. — Труды митропо
л и та в е о д о с 1Я. С т а т ь я  в ъ  И зв ’Ь с т !я х ъ  И. А к а д е м ш  н а у к ъ . Т . II. 
Л и с т ъ  2 1 .  П о с л а ш я  М . веодоо'я приведены будутъ ниже. — Ска
зана о йывшемъ чудеси у гроба иже в о  св. о т ц а  нашего Алексея
м и тр о п о л и та  в с е я  P y c c i i i  ч ю д о т в о р ц а , о изц'Ьл’Ьвшпм'ь хром ц+. в ъ
Софшскомъ Врем. II. 81 — 89. Слово на Рождество Богородицы 
обозначено въ вышепомянутой стать* въ Творсшяхъ Св. Отцевъ 
стран. 213. Слово похвальное Апостоламъ Петру и Павлу есть не
что иное, к«къ сокращеще похвальнаго Слова Григор1я Цамблака 
Т’Ьмъ же Апостоламъ,



были прешя мертду нашимъ митрополитомъ и Папскимъ 
легатомъ о различ1яхъ между церковью Греческою и Рим
скою. Филиппъ къ нимъ изготовился. У насъ были тогда 
известны писашя натр1арховъ Константинооольскихъ: Фот1я, 
Михаила Керуллар1я и Германа, АнтюхШ скаго Петра и Ни
киты СтиФата, въ которыхъ опровергалось все учеше Рим
ской церкви, противное нашей. Къ прешю съ легатомъ 
приглашенъ былъ одинъ Русск 1Й книжникъ, Никита Попо- 
вичь, хорошо знакомый съ литературою славнаго спора. 
Митрополитъ восторжествовалъ надъ легатомъ, который, 
вызвавшись самъ на преше, долженъ былъ отказаться отъ 
него за неим'Ьшемъ книгъ. При митрополите Филиппе на
чато было строеше новаго Успенскаго собора, и по этому 
случаю совершено перенесете мощей ‘Святителей Петра, 
Кипр1яна, Ф о и я  и 1оны. Филиппъ скончался въ 1473 году, 
вскоре после страшнаго Московскаго пожара, истребившаго 
домъ его и имущество. Онъ оставилъ пять послашй. Преосвя
щенный Филаретъ полагаетъ, что истор1я похода 1оанна 
III на Новгородъ писана, если не самимъ митрополитомъ 
Филиппомъ, то, по крайней мере, подъ личнымъ его на-
блюдешемъ (*).

Филиппу наследовалъ на митрополш ГеронтШ, при мит- 
рополитЬ 1оне бывшШ архимандритомъ на Симонове и 
рукоположенный имъ въ епископа на Коломну. Мысль о 
построенш новаго соборнаго храма была последнимъ заве- 
томъ умиравшаго Святителя Филиппа Государю 1оанну.
Геронтчй п р о д о л ж а л ъ  д Ь л о с т р о е ш я ; но ц е р к о в ь , ед ва

складенная до сводовъ, рушилась по неискусству зодчихъ.
Призваны лучипе каменщики изъ П скова, и новый зодч1Й 
изъ Италш, Фюравенти Аристотель. Храмъ, довершенный
въ четыре года, былъ освященъ въ 14-79 году митрополи
томъ Герониемъ. Въ 1480-мъ, во время последней борьбы

(*) См. Обзоръ Русск. духовн. литературы, стран. 102,



Ioanna съ Ордою и Ханомъ ея, Ахматомъ, ГеронтШ участ- 
вовалъ въ примиренш Государя съ его единокровными брать
ями н благословилъ его на подвигъ освобождешя оте
чества такими словами: «Б огъ  да сохранитъ твое Царство и 
дастъ тебЪ победу, якоже древле Давиду и Константину. 
Мужайся и крепися, о сынъ духовный! какъ истинный во- 
инъ Христовъ. Добрый пастырь полагаетъ душу свою за 
овцы; ты не наемникъ! Избави врученное тебе Богомъ сло
весное стадо отъ грядущаго ныне зверя. Господь намъ по- 
борникъ!» Все духовные примолвили: Аминь! буди тако . Ду
ховенство и митрополитъ во главе его, одушевленные ис
тинною любовью къ отечеству, торжествовали надъ ковар- 
ствомъ и малодупнемъ ложныхъ советниковъ Государя. Слав
ное въ нашей Исторш послаше Васс1аново подкрепилъ и 
ГеронтШ своею грамотою. Въ память освобождешя отече
ства отъ Моголовъ и прекращешя позорнаго рабства, онъ 
установилъ празднякъ и крестный ходъ 23 1юня. Митропо
литъ Героцпй скончался въ 1490 году.

Зосима, преемникъ Героггпя изъ архимандритовъ Симо- 
новскихъ, четыре года занималъ каведру митрополш и за -
иятналь свою память ересью и отступничеством!.. Въ 1494 
году, 1оаннъ повелелъ ему удалиться сначала въ Симоновъ, 
а потомъ въ ТроицкШ монастырь. Симонъ, игуменъ Троиц
к а ,  былъ преемникомъ Зосимы. При возведенш его на пре- 
столъ Московской митрополш, въ первый разъ упоминается 
въ летописи священный обрядъ сего поставлешя, введен
ный 1оанномъ III. Въ символахъ сего обряда, во взаимныхъ 
приветств!яхъ государя и митрополита, знаменуется ясно 
то соглайе власти духовной и светской, которое составляетъ  
отличительную черту нашей Исторш.

Симонъ являлся несколько разъ ходатаемъ за опадьныхъ 
слугъ 1оанна: онъ просилъ за Татищева, чтобы не 0Tpt~

зали ему языка; въ первой несчастно -  знаменитой опале 
царской — за дворянъ Патрикеевыхъ, чтобы не отсекали имь



головы. Симону приносилъ слезное покаяше 1оаннъ III въ 
томъ, что брать его, Андрей, окончилъ жизнь свою въ душ
ной темниц'Ь. Симонъ благословилъ на царство внука Б а н 
нова, Димитр1я, которому не суждено было однако цар
ствовать. При Симоне осуждена была и совершенно истреб
лена Жидовская ересь. Три собора совершилось при этомъ 
митрополите: первый для составлешя новаго Пасхальнаго 
круга на осьмое тысячелет1е; второй для суждешя объим’Ь- 
шяхъ церкви, тяготу которыхъ для духовнаго существа ея 
начала сознавать власть светская; третШ противъ вдовыхъ 
поповъ. Годъ кончины митрополита былъ 1511-й.

За митрополитами слЬдуютъ apxiemiCKonbi, участвовавийе 
также въ послашяхъ церковныхъ. Здесь первое место за -  
нимаетъ Васыанъ, по прозвашю Рыло, арх1епископъ Ростов- 
CKifl и ЯрославскШ. Происхождеше его, первоначальное 
воспиташе, иноческШ искусъ остались неизвестны. Истор1я 
застаетъ его игумномъ Троицкой обители, осьмымъ после 
Преподобнаго Серия, отъ котораго, конечно, могъ онъ 
наследовать ту любовь къ отечеству, какая одушевила его 
въ главном ъ подвиге его жизни. Отсюда м. 1она посылалъ
его въ Шевъ къ супругЬ Князя Шевскаго Александра Вла- 
дшпровича, Анастасш, и детямъ ея съ увещашемъ, чтобы 
укрепить ихъ въ православш противъ наветовъ Латинскаго 
духовенства. Десять летъ игуменствовалъ онъ у Троицы, 
потомъ былъ архимандритомъ Новоспасской обители въ 
Москве и вскоре рукоположенъ въ  apxienncK ona Ростова и 
Ярославля.

Изъ всехъ обстоятельствъ его жизни видно, что онъ, какъ 
духовный отецт>, былъ Олнзок ь ВЪ 1)еЛИКОМу КНЯЗЮ И ПОЛЬ-

зовался большою отъ него доверенностью. Въ ссоре 1оанна 
III Съ братьями Вассланъ былъ миротворнымъ посредникомъ.

Онъ воспринялъ отъ купели сына 1оаннова, Василия. Онъ 
удержалъ въ своей епархш монастырь Кирилло-Белозерсюй,



противъ воли самого митрополита Героиня, преклонивъвъ
этомгь спор1> на свою сторону Великаго Князя.

Главный нодвигъ, которымъ онъ ув'Ьнчаль жизнь свою, 
было учаоте въ освобожденш отечества отъ Татарскаго ига. 
Когда 1оаннъ, осторожный и нерешительный, бйжалъ отъ 
береговъ Оки, занятыхъ войскомъ Ахмата, и колебался въ 
Красномъ Сел4 около Москвы— идти на врага или нЬтъ, тогда 
Васыанъ побудилъ его къ дМствио словами горькаго упрека, 
которыя записала истор1я: «Вся кровь Хршупанъ падетъ на 
тебя за то, что ты, выдавъ ихъ, бежишь прочь и не бьешься 
съ Татарами. А почему? боишься смерти! Не безсмертенъ 
челов’Ькъ, а смертенъ. Безъ рока н^тъ смерти ни человеку, 
ни птиц'Ь, ни зв^рю: дай мнЬ въ руки твоихъ воиновъ; я, 
хотя и старикъ, но неутулю (закрою) лица противъ Т атаръ .» 
Послаше Васс1аново, съ которымъ мы познакомимся посл'Ь, 
довершило великое д’Ьло избавлешя отечества. И зъ этого 
славнаго примера мы вид имь, какъ духовный отецъ въ 
древней Руси силою в^ры могъ действовать на Государя 
и какое благо отсюда было отечеству. Не долго жилъ Вас- 
с1анъ посл'Ь освобождешя Россш: онъ скончался въ 1480, 
а по другим-» л'Ьтописямъ, въ  14-81 году

Съ этикгь Васс1аномъ см^шивають др^гаго BacciaHa; ко—

торый былъ также арх!епископомъ Ростовскимъ и Яро- 
славскимъ. Вместе съ роднымъ братомъ своимъ, 1осифомъ 
Волоколамскимъ, онъ былъ постриженикомъ и ученикомъ 
ПаФнут1я Боровскаго и написалъ жит1е своего учителя по 
предашямъ, каю я сохранилъ самъ и принялъ отъ брата 
своего и отъ товарищей по обители. Это жит1е ученые

В а с с 1а н ъ ,  с о п р р м с н н и к ъ  1о п н н а . З а п и с к а  М .  И . С у х о м л и н о в а .

Напечатана вь Изв1>ст1'яхъ Академш наукъ. Т. 2. Л. 12 и 13. ЗдЪсь 
въ возможной noiHOTt собраны изъ гЬтописей всЬ извФ,ст1я объ
BacciaHt, но не упомянуто о томъ, что онъ посыданъ былъ мит-
рополитомъ 1оною въ К1евъ въ 1458 году. Также напрасно припи
сано ему сочинеше Жит1я Па<1>нут1я Боровскаго.



приписывали до сихъ поръ ошибочно первому Васыану, ко
торый, судя по лЪтамъ своимъ, не могъ быть ученикомъ 
ПаФнут1я. Васманъ второй изъ архимандрита Симонов- 
скаго былъ рукоположенъ на каеедру Ростова и Ярославля 
иослЬ 1оасаФа и Тихона, которые наследовали BacciaHy пер
вому. Онъ скончался въ 1515 году. Въ библютек-Ь монас
тыря, основаннаго братомъ его 1осифомъ, хранится нена
печатанное послаще его о Латинской церкви и православной 
литургш, написанное противъ Папскаго легата Николая 
Ш омберга, или Н’Ьмчина, какъ у насъ его звали.

Узнавъ хотя главныя черты жизни Святителей нашихъ въ 
ХУв'Ьк'Ь, мы перейдемъ теперь къ словамъ ихъ, которыя мож
но назвать также ихъ д Ьлами. ВсЬ они писаны Славяно-Русс- 
кимъ языкомъ, въ которомъ народная стих1я, нередко, доволь
но сильно выдается надъ Славяно-церковною. Въ нЬкоторыхъ 
словахъ есть признаки обычая, что послашя Святителей къ 
народу читались въ церквахъ, что священники въ дух^ по
слашя Святительскаго должны были повсюду продолжать 
поучеше. Церковь въ этихъ послашяхъ заботилась объ у- 
твержденш своего вселенскаго единства во всемъ православш 
и единства м’Ьстнаго въ Россш, объ устроенш единодержа-
в1я и освобожденш отечества отъ ига пноземныхъ варвар о въ,

действовала словомъ на власть Князей, умягчая ее своими
советами, на народъ, уничтожая въ немъ предразсудки и 
cyeB'fepifl, на семьи и домы, водворяя согласие между членами 
семьи и защищая иногда меньшую б р атш , и наконецъ на 
внутреннее свое благоустройство, поучая священнослужите
лей и заботясь о ихъ образованш. По порядку сказаннаго мы 
познакомимся съ ихъ содерж аш емъ.

ПосланШ числомъ сохранилось ОолЬе пятидесяти: это,
бсзъ всякаго сомнЬшя, малая часть изъ того, что было 
написано, что истребили пожары и разгромы, что таится
еще въ древнихъ книгохранилищахъ.

Мы откроемъ рядъ этихъ посданШ тЬми, которыя к а



саются единства вселенской церкви и нашей связи съ нею. 
Князь ВасилШ Темный, жертва посл'Ьднихъ смуть удЬль- 
наго першда, пишетъ послаш» къ Царьградскому Патр1арху 
Митрофану (1441) и къ Царю Греческому Константину 
Палеологу (14-4-8). Духовное воспиташе нашихъ В. Князей, 
въ древней Руси принадлежавшее Церкви, здтЬсь обнаружило 
всю свою силу и принесло плодъ самый зрелый въ лице 
такого Князя, который въ дЬлахъ государства обличилъ 
вредную слабость. ВасилШ сознаетъ начало единой веры 
въ единосущную и нераздельную Троицу отъ временъ Вла- 
д тн р а , когда посланные имъ мужи увидали истинную вЬру 
Греческую, какъ свгъчу на свтъщницгъ, мноюсвптло свтьтящую, 
и поведали ему объ ней. Черезъ четыреста пятьдесятъ и 
три лЬга сохранилась она въ земле Русской. Хладнокровно, 
но съ резкими подробностями, расказываетъ ВасилШ измену 
Исидорову. «Принеси къ намъ древнее наше благочест1е и 
православную веру,» говорилъ онъ ему, неохотно отпуская 
его на соборъ въ Феррару. Писаше,присланное съИсидоромъ 
отъ Папы, прочтено было въ присутствш Русскихъ епи- 
скоповъ и отвергнуто ими. «Свободно намъ сътворите въ на
шей земли поставлеше Митрополита»,— такъ просить ВасилШ 
свободы Русской iepapxin. Онъ указываетъ на причину вне
шнюю, что невозможно государю совещаться съ митропо- 
литомъ о дЬлахъ государственныхъ черезъ молодыхъ тол
мачей, которымъ вверяются тайны самыя важныя. Но настояла
п отр еб н ость  с в о б о д ы  и для то й  ц 'Ьлв, ч то б ы  в ъ  P o cc in  в-fcp—

въе сохранить единство вселенскаго православ1я. Послаше
заключается мысл)Ю о единств* съ Греческою церковйо: 
«Земля наша доколе иметъ стояти, а никакоже разлучно
отъ васъ имать быти наше православное христ1анство до

в^ка». (*)

(*) Акты Исгорич. Т. I. No 39.



Въ послаши къ Ц арю  Константину Васпл1Й расказы ваетъ , 
какъ Святитель 1она былъ избранъ на митрополю Русскую  
сов-Ьтомъ семейиымь Князя, сов'Ьтомь всей церкви Русской  
отъ святителей до пустынныхъ старцев-ь и всею землею
Русскою. З а  великую нужду это они сотворили, а не киче- 
нгемъ и не д ерзостт, чтобы Русская земля не страдала безъ 
Пастыря церкви: ибо «церковь Русская всегда святой Бо- 
яйей вселенской соборной апостольской церкви Премудрости 
Божьей святой С о ф ш  Цареградской благословешя требуетъ 
и ищетъ.» Тяжкое чувство неизвестности, есть ли въ Царь- 
град Ъ патр1архъ, заключаетъ послаше и обнаруживаетъ 
причину соборнаго избрашя митрополита въ Россш безъ 
благословешя отъ Царьграда (*).

Митрополитъ веодосШ пишетъ послаше Новгородцамъ и 
Псковичамъ (14-64) «отъ ApxieniicKona и вельможъ даже 
до меньшихъ людей, всему народу истиннаго православ1я,» 
и проситъ о милостыне на искуплеше гроба Господня. Сводъ 
1ерусалимскаго храма, этого древняго Сшна, сокрушился. Еги- 
петскШ Султанъ хот^лъ поставить на месте его мечеть и требо- 
валъ дорогаго окупа. Земли, Болгарская и Сербская, помо- 
гавнпя святому Христову гробу, стали уже безсильны. П а- 
тр1архъ 1ерусалимсшй Тоакимъ, наслышавшись о пашемъ пра- 
вославш, самъ двинулся къ намъ съ молешемъ о гроб-Ь Гос- 
поднемъ и умеръ на дороге въ Kaofc. М. веодосШ пригла- 
шаетъ всехъ но силе приносить жертву на созидаше свя-
т а г о  х р а м а , е ж е  е с т ь  Сгопъ, всгьмъ ц ер к вам и  гл а в а  и м а т ы ,

С т ь ,  о т ъ н м ж е  изыде радость и с т т ь  Х ри стом ,— «Взыщите
узреть лице Господне, говоритъ Святитель, какъ оныя свя- 
тыя жены мгроносицы любовно сердца Христа взыскали,
и рано притекли къ святому Аристову Гробу, желая мгромъ

( *)  Другая грамота къ тому же Царю Константину о поставлеши.

митрополита 1оны (1452) ве была отправлена, можетъ быть, потому,
ЧТО ЗД+jCb слишкомъ резко говорилось объ измен-Ь Исидоровой (N 262).
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помазать святое Его тЬло, и не обретши тЬда, когда Ангелъ 
своимъ глагодомъ огласилъ ихъ, принявши милость отъ Бога, 
возвратились. Такъ и вы, уподобясь онымъ святымъ ж е- 
намъ, любезно притеките, прося отъ Бога прощешя своимъ
согрйшешямъ, и вместо игра подайте милостыню на искуп- 

леше Христова гроба и на созидаше святой Бонйей церкви». 
Самъ Господь глаголеть о милостыни: «блажени милостиви, 
яко тш  помиловани будутъ... » «милостыни хощу, а не жерт
в ы ...»  «даяй милостыню, Богу взаймы д аетъ ...»  Сля же мило
стыня не къ нищему, но къ самому вышнему Творцу Хри
сту, и къ его пречестному храму Христова Воскресешя, и 
къ его живодавному Христову гробу... Пространнее бы 
писалъ къ вамъ, но знаю, что «божественая писаша знати 
добр* разумны есте», и того ради, сыны, мы послали къ 
вамъ ciio грамоту... ПодающШ такую милостыню dpyib 
Бож ш  наречется и въ страшный оный грозный день вели- 
кагоБож 1я суда, неизмолимаго Судш  Христа умилостивить^).

Подобныя грамоты, кром* Новгорода и Пскова, конечно, 
были посыланы въ другая области Русской земли и чита
лись во всЬхъ храмахъ, подвигая народь на благочестивый 
подвигъ искуплешя Гроба Господня. Друпя святыни Вос
тока привлекали также участ!е Святителей и православной 
ИХЪ паствы. Есть о к р у ж н о е  послаше митрополита Симона
(14-95— 1505) ко всёмъ князьямъ, арх1епископамъ, боярамъ,
вел ьм ож ам ъ , в-ь г о р о д а х ь  нам -Ьстникаиъ, в о е в о д а м ь , в о л о -  
стел яи т., гостям 'ь, куп ц ам 'ь  и всЬ м ъ  л ю д я я ъ  зем ски м ъ, дал'Ье

в с к ъ  духовнымъ, о томъ, чтобы сотворили МИЛОСТЫНЮ
Ксиропотамской обители горы Аеона, ограбленной Турками.
Грам ота послана бы ласъ  и н о к о м ь  старцем-ь Г е р аси м о м ъ , к о т о 
рый самъ былъ пл'Ьненъ Татарами, проданъ въ Астрахань,
оттуда въ Казань и изъ Казани выкупленъ въ Москву 

Замечательно въ эгихъ грамотахъ соединеше всЬхъ сословШ,
(*) N 78. ( * * )  N 103.



всЬхъ людей Русской земли, во имя одной святой мысли, 
во в щ  добраго подвига.

М. 1она (1452 —  1453) посылаетъ патриарху Геннадш
дары  и говорит'ь: «т в о я  велнкы я святы ни за  ты е наш и

малые поминкы на насъ не помолви, занеже, господине, ПО 
гр-Ьхомъ, и наша земля отъ поганьства и междособныхъ 
браней велми истощала и потомилася.» Онъ проситъ у 
naTpiapxa грамоты къ В. Князю въ угЬшеше, припоминая 
со скорбью, сколько такихъ сокровищъ, свид'Ьтельствовав- 
шихъ объ исконной связи Русской церкви съ ея православ
ною колыбелью, погибло: «занеже, господине, колькое у 
насъ было прежнихъ святыхъ Патр1архъ честныхъ грамотъ, 
держали есмы за земьскую честь, къ своей душевн'Ьй пол- 
з^ , поминая тыхъ святыхъ Патр1арховъ, да тыя всЬ гра
моты, по грЬхомъ, за наша земьская неустроешя въ п ож а
ры истерялися.и (*)

На другой годъ (1454) по взятш Царьграда Турками, 
Грекъ ДимитрШ, потер явнйй все и шгЬненный съ своимъ се- 
мействомъ в'ьэтомъ разореш и, уб-Ьжавт, и зъп л^н а, явился къ  
м. Ioh^ и расказалъ ему объ уж аеахь гибели своего отече
ства. Святитель снабдилъ несчастнаго окружнымъ послашемъ 
ко всЬмъ православнымъ, прося ихъ сотворить милостыню 
единоверцу для искуплешя жены и д^тей его изъ илЬна (**).

Такъ этими послашями и светская и духовная власть дей
ство вал и  в ъ  п о л ьзу  в с е л е н с к а го  е д и н ства  н аш ей  ц ер к ви . С"ъ 

другой стороны Западъ, опираясь на неправду Флорентин- 
скаго собора, простиралъ свои притязашя на насъ и въ Пско- 
в"Ь и въ Москва. Сюда относятся послашя, въ которыхъ
обнаруживается уже полемическая д'Ьятел ыюсть нашего д^-

ховеиства, переходящая бол’Ье въ следующее столЬпе.

(*) № 263. 
(**) no 264.



Филиппъ Петровъ, вероятно посадникъ Пскова, извеща
ете. Н овгородскаго apxieim cK ona Геннад1 Я (14-91), что сЬ-
рые чернецы НЬмещие приходили въ Псковъ спорить о 
вере, опираясь на осьмой соборъ, бывппй во Флоренцш, и 
что священники П с к о в ш е  отстояли противъ нихъ право- 
слав1е. Замечательно, какъ соединяли тогда понят1е о семи 
соборахъ съ современною мыслью о семи векахъ, или ты - 
сящел,Ьт1яхъ, предназначенныхъ для человечества: «Прему
дрость созда себе храмъ и утверди столповъ седмь, явЬжъ 
есть седмь Соборъ святыхъ Отецъ и седмь векъ до буду
щего века, по Богослову Тоанну.» Cia, государь, пишетъ 
посадникъ, твоимъ благословешемъ и ина многа отъ боже- 
ственныхъ писашй Госнодни священники къ темъ студнымъ 
Латиняномъ отмолвили. Грамота писана около 1491 года, 
незадолго до того времени, когда у насъ ожидали кончины 
Mipa (*).

Другое рукописное послаше (**), полемическое, писано 
уже въ начале XV I века, вероятно, Васс1аномъ, apxienncKo-
помъ Ростовским1!., въ отв’Ьт'ь папскому легату, Николаю  
Ш онбергу, который известенъ былъ въ Москве подъ именемъ 
Николая Немчина и дЬйствовалъ силою римской пропаганды, 
употребляя все къ тому средства. О тветь Басыановъ пред 
ставляегь дв-Ь части, одну положительную, православную, 
другую отрицательную, полемическую. Въ первой онъ строго 
и твердо испов’Ьдуеть вЬру вселенской Церкви, начиная ея
изложеше словами Апостола Павла. Въ этой части особен-

(*) № 286.
( * * )  Н аходи тся в ъ  Сборник'Ь би бл ттек и  1 о с и Ф о в а  Волоколамекаго  

монастыря зя № 551, л. 201 на обор, подь загашемъ: Послаше
отъ н-Ькоего доктора и великаго риторьства именемъ Николае отъ

Немецша области.— Пишеть же некоему Г  ну велиюя области Вась-
яну ApxienncKony Ростовскому.... Можетъ быть, это послаше лишь 
приписано BaceiaHy, а писано к’Ьмъ нибудь другимъ.



но замечательно объяснеше православной литургш по Григо- 
р1ю Богослову, какъ соединеннаго служешя Богу Ангеловъ 
и челов'Ьковъ. Зд'Ьсь раскрывается незримое присутств1е Ан-
геловъ, слетающихъ съ неба во храмъ въ изв’Ьстныя 
мгновешя литургш. Я сно, что эти таинственныя вид’Ь- 
шя напечатлевались въ сердцахъ и воображенш нашего 
народа подъ руководствомъ духовныхъ учителей! —  Вторая 
часть послашя, полемическая, направленная противъ Л а
тинской церкви, исполнена раздражешя, объясняемаго вре
менем!.. Она гораздо слабЬа первой. Сравнешя Латинской 
церкви съ птицей зогзулей и съ рыбой амуромой нисколь
ко не могли быть назидательны для защитниковъ правосла- 
В1Я, и, конечно, еще мен^е для его нротивниковъ.

У насъ дома была тогда и своя забота объ удержанш 
1ерархическаго единства. ОтдЬлеше Шевской митрополш отъ 
Московской сильнее чймъ когда нибудь возбуждало опа- 
ceHie Московскихъ iepapxoeb. Въ Шевъ же былъ црисланъ 
изъ Рима митрополитъ ГригорШ (*), поставленный въ Царь- 
градЬ лжепатр1архомъ Григор1емъ Маммою. Мнопя по
слашя и грамоты относятся къ этому событию. Святитель 
1она писалъ послашя къ Литовскимъ боярамъ и панамъ, 
къ Князю Ш евскому Александру Владим1ровичу о един
ств!; м итрополш , къ Смоленскому вПИСКОП) МИСаИЛ), 
къ Черниговскому Евеиш ю , къ епискоиамъ Литовскимъ о томъ, 
чтобы не признавали KieBCKaro митрополита Григор1я, къ  
Новгородскому apxienHCKony IohIj о томъ, чтобы ограж -
далъ паству свою отъ навйтовъ ДЖеМИТроПОЛИТа, КТ) ЛИТОВ-

(*) Этого Григор1я см'Ьшиваютъ съ Григор^емъ Цамблакомъ. ко-
торый скончалея иъ 1 4 1  W году. Тотъ же быдь въ PuVQifl

годахъ. Первая ошибка была сделана вь заглаши грамоты 1оанна 
III къ Новгор. apxien. IoHt (1465 — 1470), напечатанной въ 1-мъ 
т. Актовь АрхеограФ. экспед. подъ № 80. Отсюда она перешла и 
въ друпя ученыя сочинешя.



скимъ каязьямъ, сановникамь и шрянамъ объ единств!; въ 
православной вЬ|у1; и об ь  удаленш отъ И сидоровыхь еди— 
номышленниковь. (*) — Руссше епископы (1458) сходятся 
вь соборную церковь Усиешя въ М оскв*, у гроба Святаго 
Петра митрополита, чудотворца Русскаго, и соборною грамо
тою утверждаютъ единство Русской митрополш въ лиц* свя
тителя 1оны, отрекаясь отъ Григор1я. Т *  же епископы пи- 
шутъ послаше (1459) къ епископамъ Литовскимъ противъ 
Григор1я за 1ону. (**)— Митрополитъ веодосШ, насл'Ьдникъ 
1оны (1461), продолжаетъ т *  же убЬждешя къ Новгород
скому святителю 1он4. (***) 1оаннъ III самъ пишетъ подоб
ную грамоту тому же святителю. (****) Въ Новгород* воль
ные граждане, протививнпеся властолюбпо 1оаинову, гро
зили отпадешемъ отъ пpaвocлaвiя: сильно уб'Ьждешями и 
словом-ь послан!е митрополита Филиппа к г  вольньшъ му—

жамъ Новгорода и къ священникамъ всЬхъ семи соборовъ 
Новгородской земли (**“ *).

Русская Церковь была опорою Русскаго государства въ 
устроенш единодержав1я, положившаго конецъ губительнымъ 
уд^ламъ. Мнопя послашя духовенства посвящены этой мыс
ли, —  и зд*сь ярче чЬмъ гдЬ нибудь убедительное слово 
обратилось въ очевидное дЬло. Первое мЪсто между памят
никами этого благотворнаго к р а с н о р ^ я  нашей Церкви за
нимаете Послаше Русскаго духовенства къ Углицкому Кня
зю Димитр1ю Юрьевичу. Карамзинъ назвалъ его достопа—
мятнымь —  и привелъ значительный изъ него отрывокъ въ

(*) 1449 — 1459. N0 45, 47, 62, 63, 65, 66, 273.
№  01  И 2 7 2 .

(***) № 275.
( * * * * )  1465 — 1470. Акты АрхеограФич. Экспед. Т. I. N° 80. 
( * * * * * )  Акты Историч. Т. I. 281.



своей И сторш . (*) Димитрш Ш ем яка представляете по
следнее нравственное безобразие уд-Ъльныхъ междоусобицх  

Россш . П амять его неиравдъ и беззакош й осталась вт> на
родной пословиц!* о Ш емякиномъ судЬ, дожившей и до н а

шего времени. Сильно и см'Ьло укоряють PyccKie святители 
этого гордаго противника власти Великокняжеской. Изло- 
жимъ главные ихъ упреки.

Душегубный врагъ рода челов+>ческаго, д1аволъ, no.ia- 
видпль праотцу нашему Адаму и положилъ въ сердце ему 
равнобожество, и восхогЬлъ праотецъ нашъ обожитися и 
равенъ Богу быти въ разумтьнъи, но за то осужденъ былъ и 
самомнптельствомъ обож етя  пострадалъ. Такъ и отецътвой, 
Князь lOpifi Дмнтр!евичь, покушался на великое княжеше, 
какъ древшй нашъ праотецъ Адамъ къ обожешю! И въ Орду 
отецъ вашъ къ Царю ходилъ, и всему православному Хри- 
ст1анству была отъ него въ начал-Ь истома и велише убыт
ки, а княжешя велик аго не досягнулъ, потому что ему 
Богомъ не дано, ни земскою изъ начала пошлиною. Чтоже 
вышло? Великаго Князя Василия Васильевича согналъ, а по- 
томъ самъ съ Великаго Княжешя въ пяти человпкахъ сыьхалъ. 
Такъ и братъ твой, Князь Васил1Й, восхотЬлъ того же не 
отъ Бож1ей помощи и воли, но отъ гордости и высокомы-
c.iin: сколько христ1анской крови нролилося, а  Б о гь  ему 
не попустилъ. Восиомянем-ъ и тебя самого. К огда безбожный  
Царь Махметь приходилъ к ь  Москв-Ь, —  Велиюй Князь 
Васшпй Васильевичь сколько пословъ по тебя посылалъ, и 
сколько писалъ къ теб^ грамотъ, а ты къ нему не пош ель,—

и много крови хрисшнской пролилося, и какое множество
Хриспанства въ поганый полонъ пошло, и сколько святыхъ
Божшхъ церквей разрушилось, и сколько д'Ьвицъ растл’Ьне- 
но, а все т о  во твоемъ пебреженьи, и видится намъ, что все
т о  всесильный Богь отъ твоихъ рукъ взыщешь. Потомъ без*

(*) Т. 5. 1819. стран 335,



(южный Царевичь Мамотякъ приходилъ къ  городу Суздалю: 
и ВеликШ Князь ВасилШ Васильевичь съ своею братнею, 
боярами, детьми боярскими, воинствомъ, вышелъ на пога- 
ны хъ— и братья его сколько ранъ понесли! Князь Михаилъ 
въ полонъ уведенъ! и сколько за в^ру православную въ тояъ 
бою бояръ и д*тей боярскихъ и иныхъ людей побито: они 
мученически къ Богу отошли, имъ ж е вгьчная пам ять! а по 
тебя Велиюй Князь сорокъ пословъ посылалъ, зовучи за 
христианство помогати: и т ы  ни самъ къ нему непмъхалъ, 
ни воеводъ своихъ съ своими людьми не послалъ, —  и сколь
ко тутъ крови христианской пролилося, и сколько въ по
лонъ уведено, за все т о  Богъ отъ твоихъ рукъ взыщешь.

Потомъ, когда Богъ милостно своею Великаго Князя 
отъ поганыхъ освободилъ, —  д1аволъ снова вооружилъ тебя 
желашемъ самоначальства, и ты замыслилъ разбойнически, 
нощетатствомъ изгнать его, и сотворилъ надъ нимъ не ме
нее Каина и Святополка. Разсуди самъ въ с е б *: какое благо 
сотворплъ ты православному хрисйаиству? ч*мъ самъ себя 
попользовал в? сколько погосподарствовалъ? въ какой тишин* 
пожилъ? не все ли въ суетгь и въ прескаканьи отъ мтъста до 
мгьста, во дню томимый мыслями, въ ночи мечтамн сно- 
вид+.шя? Ища и желая большаго, и меньшее изгубилъ. А Божь
его милостпо Князь Велшйй опять на своемъ государств*: 
кому дано что отъ Бога, того не мож^тъ у него отнять 
никто.

Или ослепила тебя душевная слепота, и возлюбилъ 
ты временную и преходящую честь и славу княженья и

начальства, и захотелось теб ! слышать, какъ зовутъ тебя и
именуютъ Великимъ Княземъ? Или златолюб1емъ ты объятъ,
илп женовнпмателенъ и женопокоренъ, какъ  И род ъ ?... А 
святыя епитрахили наши сквернишь неподобными своими бо

гомерзкими речами; а надеемся, что и самъ знаешь, что 
суть т *  святыя епитрахили: он * воображенье муки Госпо
да нашего 1исуса Христа при спасительномъ его распятш, а



т ы  скверн и ш ь и х ъ  зл ы м и  р е ч а м и , не к а к ъ  хри ст1ан и н ъ , но  
и поганыхъ горше. Епитрахили наши твоими речами не 
могутъ скверниться никакъ, но только самъ ты свою душу 
губишь.

Сл'Ьдуеть исчислен! е условШ, которыя сделаны были 
между Великими Кияэемъ и Углицким-ь Димитр1емъ, и у- 
тверждены крестнымъ ц'Ьловашемъ: ими сеЗ последит обе
щался —  держать своего брата старгьйшею Велгпсаго Князя 
Васил(я Васильевича честно и грозно, везде за одинъ, до сво
его живота; друзьямъ его быть другомъ, а недругамъ не- 
другомъ; о добре его и лихе поведать ему вправду; Орду 
управливать и знать Великому Князю, а ему Углицкому 
давать только выходъ, и проч.

Но все эти услов1я были имъ нарушены, и крестное 
целоваше ни во что вменено. «Мы,— такъ продолжаютъ ду
ховные слово своего наказашя, —  о прежнихъ твоихъ д-Ьлахъ 
ужъ не много говоримъ, но скажемъ теперь о нынЬшнемъ 
твоемъ преступлены. Ты обещалъ съ Великимъ Княземъ 
быть везд’Ь за одинъ, а амъ ссылаешься съ иноверцами, съ 
поганствомъ, съ другими землями. Посылаешь къ Новгороду 
просить его о помощи, какъ будто на Татаръ, что изнв- 
волили нашу отчину Москву, а самъ злохитрствуешь на 
брата своего старейшего, на Великаго Князя, —  и если 
Татары во христианстве живутъ, то чинится ради тво
его съ братомъ старейшимъ Великимъ Княземъ неуправ-
ленья, и. ттъ с л е з ы  с с р и с т г а н с н г я  ъсгъ п а  т е б гь  ш е е . . . .  Не ты ли

обещалъ держать брата твоего честно и грозно; п оврать  
ему о добре его и лихе? и что же? гдгь его честь и его

гроза? Какъ ты  блюдешь подъ нимъ его отчину, все его 
Великое К н яж ете? А т ы  самъ посылаешь вездгь на его лихо,
п а  е г о  к р о в ь  , ic a im  в с  t o d y  в о  зср  г* с  т  i a / t c  in  в  о  ; т а к ъ  w в »  & с с е р -

мепство, т  Повуюроду къ Великому посылаешь, ко Князю 
Ивану Андреевичу посылаешь, къ Вятчаномъ посылаешь} а 
въ Вятку тебе по крестному целованью и не должно всту
паться.»



Отъ упрековъ переходить Церковь къ умилительнымъ 
просьбамъ и ув*щ ашямъ: «О томъ то б * своему господину 
и вспоминаешь, и челомъ бьемъ, и благословляемъ, и по сво
ему долгу Бога молимъ: пожалуй, господине, поберези 
своей души и своего христианства и крестного своего ц *-  
лованья, а передъ своимъ, господине, братомъ передъ ста
рейшими передъ Великнмь Княземъ, исправися во всемъ чи
с т о .»—  Держась не одной стороны Великаго Князя, а 
наблюдая выгоды и права Князей уд'Ьльныхъ, Церковь яв
ляется безпристрастною и примиряющею посредницею ме
жду обеими сторонами, какъ видно изъ следующих!. словъ: 
«А  мы, господине, ваши богомольци, по своему долгу, би
ли есмы за тобе челомъ своимъ господину, а твоему брату 
старейшему Великому Князю, и господинъ нашъ, братъ 
твой старМцйй Велик1Й Князь, какъ ему Богъ иоложилъ 
на сердци, нашего слова своихъ богомолцевъ послушалъ, а 
тобе своего брата жаловати хочетъ и въ братств* и въ 
любви держати по старин*; и о всемъ то б * управливатися 
срокъ, по Крещеньи д в * нед*ли.»

Въ заключеше повторенныхъ нисколько разъ кроткихъ 
уб*ждеш й, Церковь заключаетъ угрозою въ случа* неиспол- 
нешя....... «Ино то не мы то б * учиннмъ, но самъ на се
бе наложишъ тягость церковную духовную, по Господню гла
голющему словеси: «егоже аще разр*ш ите на земли-, и 
будетъ разр*ш енъ на небес*хъ; и его же аще свяжете на
зем ли , и б у д е тъ  с в я за н ъ  н а  н еб есЬ х ъ , » и п а к и : « с л у ш а я
васъ мене слушаетъ, а отметаяйся васъ мене ся отмещетъ, 
а отметаяйся мене отмещется и пославшаго мя.«

И если ты не обратишься къ Богу и къ своему бра
ту старЬйшему къ Великому Князю съ чистымъ покаяш -
ем'ь, ------ тогда чуждъ будешь Бога и И^еркви Бож1 еЙ̂  и  н е

будешь на тебп> милости Божьей и Пречистыя его Богома
тери и силы тою  честнаю и животворящаго креста, ко
торый ecu къ своему брату старейшему, къ Великому Кня-



j/o Василью Васильевичу цпловаль, «и но святымъ правиломъ 
проклятъ да будешь отъ Св. Апостоль и отъ Св. богоно- 
сныхъ Отецъ, отъ всЬхъ седми Вселенскихъ Соборовъ, и 
въ конечную погибель да пойдеши. . . . Такожъ и нашего 
смирешя, святительского и священнического не будетъ на 
тоб"Ь благословешя и молитвы, ни въ си в^кь ни въ буду- 
щ ш, ни на тйхъ на всЬхъ, кто им^етъ тоО* думати, и на
шу кровь къ тоб’Ь ириставати и побърати или сп’Ьшьство- 
вати, илисловомъ, или д'Ьломъ, или иною какою хитростью, 
на Великого Князя лихо и на его кровь и его дЬтей, и все
го правосдавнаго христианства на неустроеше и на нети- 
шин^. А въ томъ твоемъ неисправленьи какова, по г р * -  
хомъ, кровь христ1янская прольется, и та христианская 
кровь вся на тоб * же будетъ.» (*)

Митрополитъ 1она (1448) {*') окружною грамо
тою, сановникамъ и народу объявляя о поставленш своемъ, 
обнаруживаетъ измЬну Князя Дмитрия Ю р1евича, нарушив- 
шаго крестное ц^ловаше передъ Великимъ Княземъ, и у б *- 
ждаетъ всЬхъ отложиться отъ изменника и покориться 
Васил1ю Васильевичу, если не хотятъ, чтобы кровь христ1-
анская на нихъ отъ Бога взыскалась; въ противномъ слу
чай, угрожаетъ отлучешемъ церковнымъ. «Коли вашимъ 
ожесточеньемъ еще кровь хрш тан ская  прольется, тогда ни 
христ1анинъ кто будетъ именуяся въ вашей земли, ни свя- 
щ ен н и к ъ  с в я щ е н с т в у я , но вси  Б о ж ь и  ц ер к ви  в ъ  в аш е й  зем
ли затворятся отъ нашего смирешя.»

Вь посдаш яхъ, писаиныхь между 1448 и 1458 годами ( * * * ) ,

митрополитт. 1она обращаетъ внимание Новгородскаго ар-
xienHCKona на междоусобныя распри, убшства и кровопро
литая, совершаемый въ НовгородЬ; даетъ ему, какъ  пасты-

(*) № 40.

(**)  № 43.
(* ** }  №  44.



рю, наставления, почерпнутый изъ П ророковъ и Святыхъ  
Отцевъ, особенно же изъ loauua Златоуста. За гЬмъ сл^- 
дуетъ особое ув'Ьщаше къ посаднику степенному и старымъ 
посадникамъ, тысяцкому степенному и старымъ гысяцкимъ, 
къ боярамъ, купцамь, житымъ людямъ и всему великому Н ов

городу: зд^сь главный пастырь Церкви, словами Писашя, убе
дительно говоритъ противъ гн'Ьва и ярости, и призываетъ 
людей къ покаянно, именуя его корнемъ жизни. И зъ этихъ 
обоихъ послашй узнаемъ мы некоторыя любопытный по
дробности. Видно, что они читались всенародно, по всему в^-  
роят1ю въ церкви; что арх1епископы обязаны были сами въ 
этихъ случаяхъ наставлять пропов^дЫ народъ и власти; 
что, кром'Ь того, наставлешя подобнаго рода поручались отъ 
арх1епископовъ священникамъ. Вотъ мЬста изъ послашй, 
подтверждающая нами сказанное: «И  того ради, сынове, и 
вашему отцу, а нашему о СвятЬмъ ДусЬ сыну и сослужеб- 
нику нашего смерешя, ApxienncKony Великаго Новгорода 
ВладыцЬ Евеимж>, нЬчто есмы малое въкратц!) отъ божест- 
веннаго писашя написали въ вашу душевную ползу; и т о ,  
Богъ д асть , сынове, писанге наше грубое послышите, и отъ своего 
о тц а , а нашею сына, и святи тел я  нашего и учителя слове
са и н аказате  услышите ж е, чгимъ его Богъ милосердый чело- 
впколюбецъ и святы м  всесильный его Духъ божественный на
ставить-, а васъ, нашихъ духовныхъ д^тей, Богъ вразумигь и

писашя и н аказаш я отда ваш его послушати, и внимата, и
иовиноватися, за свою духовною цолзу, » ---- Бъ ЦОСЛШПа Ж©

къ  самому apxienncKony митрополитъ так ъ  вы раж ается:

«И благословляю тебя, своего сына и брата, якодаи  самъ
наказуеши и научаеши своими словесы, и свящ еннтомъ всгьмь
заповгъси, яко киждый отъ  нихъ наказуетъ и учить своихъ 
дптей духовныхъ о т с т у п и т е  и отлучу ти с  я всякою зла дгъла.»

Тотъ же святитель Тона пишетъ (1451 — 1452) въ Тверь 
кь епископу Ил^е 
зю Борису Александровичу, билъ челомъ и докучалъ твердо,

, чтобы говорилъ Тверскому Великому Кня-



по своему святительскому долгу, объ отсылк* своихъ воеводъ 
къ В. Князю Василйо Васильевичу на безбожныхъ Татаръ, 
съ своими со многими людьми, за святыя Божьч церкви и 
за все православное христганство...«  Занеже, сыну, ведомо 
теб^Ь, что тамо учинится, великимъ Божшмъ милосерд1емъ,
тому Великому Государю Великому Князю которое что доб
ро, къ строешю христианскому и тишинЪ, и то обЬихъ т^хъ 
Великихъ Государей и всего нашего православнаго христ1-
анства общее добро__  И о томъ, сыну, Богу в^дущу, по
Пророку: «исчезосте ми очи отъ слезъ» и непрестанное 
молеше им^ю къ Богу, по своему святительскому долгу, о 
любви и о соединенш Великимъ Государемъ нашимъ право- 
славнымъ, и о благостроенш и тишин* нашему всему ве
ликому православ1ю; а тобя, своего сына, благословляю, 
чтобы еси о томъ великомъ дкл* великое попечете им'Ьлъ».. (*) 

Въ посланш къ Новгородскому apxienncK ony Еввимш 
(1452 —  14-53), отличающемся чрезвычайно простымъ, силь- 
нымъ Русскимъ слогомъ, митрополитъ 1она является бла- 
горазумнымъ и великодушнымъ посредникомъ между влас- 
Tiro Великаго Князя Московскаго и Великимъ Новгородомъ. 
Такое же м^сто посредника занимаетъ онъ между тою же 
власт1ю и Псковомъ, какъ свидЬтельствуетъ послаше ко
Псковичамъ, писанное между 1-155 и 1161 годами (**). ----

Нельзя не заметить, какъ  въ первомъ изъ сихъ посланШ  
выдаются изъ Формъ грамматики полу-славянской обороты
и вы р аж еш я чисто PyccK ia, к а к ъ  на прим’Ьръ: «В елиш й Нов- 
городъ и Псковъ прислали своихъ пословъ ( пословъ, такъ

и есть, прислали людей великихъ), но прислали ни съ 
ч^мъ.» . . . Или: «чтобы  и то могло быти, Князь бы Ве
лики свое  сердц е о б л егч и л ъ , г р у б о с т ь  бы  е го  к-ь с е б ^  о т —
ложилъ, а и пожаловалъ бы его потому.»— Или еще: «что-

(*) №  51.
( **)  №  ЯЗ и 60.
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бы далъ Богъ, свелося все добро, какъ бы милостш Бонй- 
ею всему православному Х рш таньству  вънрокъ лучше бы ло.»

Послаше митрополита 1оны (1454) Смоленскому епи
скопу Мисаилу о измЬнЬ и б-ЬгствЬ въ Литву Можайскаго 
Князя 1оанна Андреевича и о наблюденш, чтобы онъ не 
учинилъ вреда отчинамъ Великокняжескимъ, показываетъ 
еще разъ, какъ Церковь участвовала деятельно въ устро- 
енш единодержав1я Русскаго и преследовала строго всЬхъ 
тЬхъ, которые противились сосредоточенда власти, въ но- 
вомъ отъ Бога назначенномъ центра Русскаго Государства, 
въ Москве. (*) Грамота митрополита Филиппа къ Новго- 
родцамъ (1471) и П ослашя митрополита Героиня къ Вятча- 
иамъ (1 4 8 6 —  1489) (**) смиряли буйную вольность вече- 
ваго города и его колоши.

Иовгородъ тянулъ къ Литве и колебался въ православш. 
Митрополитъ Филиппъ пишетъ къ Новгороду: «А  и то, 
сынове, разумейте: царьствуюицй градь и церкви Бож1я 
Константинополь доколЬ непоколебимо стоялъ, не какъ ли 
солнце ыяло въ благочестш? а какъ оставя истину, да съ- 
единился Царь и Патр1архъ 1осифъ  съ Латиною, да и под- 
писалъ П апе злата д^ля, и безгоднЪ скончалЪ животъ свой 
1оснфъ Патр1архъ, не впалъ ли въ руки Царьградъ пога- 
нымъ, не въ Турьцкихъ ли рукахъ и нын’Ь? Вы пакъ такъ
ли не чаете Бож 1я гнЬва? Колико лЬтъ прапращури ваши 
и пращури, и прадеди в д^ди, и отьци ваши, ОТЪ КОДИ-
к ы х ь  л'Ьтъ я  до с е го  врем ен и , а  с в о е я  ста р и н ы  д е р ж а л и ся
неотступно отъ своея господы отъ Великихъ Князей Р ус- 
кы хъ; а какъ до васъ дошло, на концы посмъдняю времени, 

какъ  бы надобе душа своея человеку спасти въ право-
славьи, и вы, въ то время псе оставя, да за Лагинскаго 
Господари хотите закладыватися?»

(*) №  56.

(**) N№ 98 и 2В0.



Посмотрим!, теперь, какъ наше церковное слово въ XV* 
участвовало въ освобожденш отечества отъ варварскаго ига, 
которое тяготЬло иадъ нимъ два в^ка съ половиною. Ц ер
ковь сочувствовала народной власти и давно уже въ важ - 
ныхъ случаяхъ подкрИшляла Князей въ мысляхъ о независи
мости. Устроивъ единодержав1е въ государств!;, она сознала 
и необходимость и возможность вполн* возвратить ему 
свободу.

Въ 14-80 году, ханъ Ахматъ, подкрепляемый советами 
Литвы, покрылъ своими полчищами берега Угры и Оки, ко
торая, какъ поясъ Богоматери, по народному выражешю 
того времени, охраняла сЬверъ Россш отъ Татаръ. Тоаннъ 
послалъ часть войскъ своихъ на берега обйихъ р’Ькъ, а 
самъ оставался въ Коломн*. Оттуда онъ нргЬхалъ въ Мос
кву за сов'Ьтомъ и думою. Его мать, Беликая Княгиня Мар- 
ва, митрополитъ ГеронтШ, духовникъ его Васс1анъ, apxi- 
епископъ Ростовсюй молили Тоанна подвизаться за право
славное хршупанство. Тоаннъ снова по'Ьхалъ на Угру; но 
тамъ мпЬшя колебались. Одни хогЬли упорно драться, дру- 
rie советовали бежать. Малодушные бояре. Ощера и Гри- 
ropifi Мамонъ, близше къ 1оанну, нашептывали ему о по- 
стыдномъ мир*. Въ это время Церковь своимъ словомъ под
крепила Государя.

Къ со<5ыт1к> относятся два п осл атя  к ь  1оанну. Одно
соборное отъ 13 го Ноября 1480 года, писано отъ всего 
Русскаго духовенства и митрополита Геронтая во глав-Ь 
его къ В. Князю на Угру. (*) «ДобрЬ стойте, говорить 
Церковь ему вм^стЬ съ его князьями, боярами и воевода
ми, за домъ святыя и живоначальныя Троица, Отца и Сына
и Святаго Д уха и за  домъ Пречистые Богородини и вели— 
каго  чюдотворца Петра Митрополита, и за  вся Бож^я свя
тыя церкви всеа Русская земля, и за свою святую чистую

(*) N 90.



нашу пречестнМшую в^ру, яже во всей поднебесной, яко- 
же солнце, ciauie».... Да пошлетъ теб^ Господь свыше, на 
помощь вашу, скораго своего Архистратига Михаила, Вое
воду небесныхъ силъ, бывшаго древле помощника Гедеону 
на Мад1амы.... А ежели, госиодинъ и сынъ, во ополченш 
вашего пречестнаго подвига и благочест1я, случится кому 
отъ православныхъ на той брани убьену быти, за домъ 
Пресвятыя Богородицы и за святыя церкви, и за все мно
жество народа людей православныхъ, ихъ же Христосъ 
искупилъ честною своею кровда,— тотъ, по реченному Гос
подню словеси, второе святое крещеше, мученическоепршметъ
и пролтчемъ своей крови очистится__ Вамъ за оруж!е и за
благострадаше тЬлесное вЪчныхъ благъ Bocnpiflrie, и за 
мечное усЬчеше съ мучениками радоваше.

Второе послаше(*), написанное духовникомъ 1оанна, стар- 
цемъ Васааномъ, и отправленное также на Угру, можетъ 
быть названо истиннымъ перломъ въ памятникахъ отече- 
ственнаго краснор^чп!. Мы прнведемъ его въ извлеченш.

Напомнивъ государю слова, сказанныя въ МосквЬ м. Ге- 
ронт1емъ и подтвержденный всЬмъ предстоявшимъ духовен- 
ствомъ въ то время, когда онь пргЬзжалъ въ столицу, доб
рою ради совтьта и думы, такт, продолж аете Вассчанъ: «К акъ  
добрый пастырь, вземъ Бога на помощь и пречистую Его
Матерь и святыхъ Его, и святительское благословенье, и 
всенародную молитву, крепко вооружась силою честнаго 
креста, ты исходишь противъ окаяннаго волка Ахмата, же- 
лающаго исхитить словесное стадо христовыхъ овецъ. По 
твоемъ отшествш, мы со всёми х р и тан ам и  по вс4шъ цер-

квамъ непрестанно совершаемъ молитвы. Нынй жеслышимъ:
когда бесерменинъ Ахматъ приближается, губя Христ1анъ 
и хвалясь на тебя и на твое отечество, ты смиряешься, мо-

(*) Степенная книга. Ч. 2. стран. 140— Полное собраше Р у с -
скихь -тЬтописей. Т  6. стран. 225.



лить о мир*, посылаешь къ неиу, дышущему однимъ г н * -  
вомъ и хотящему до конца разорить христ1анство. Дощло 
до нашего слуха, что прежше твои развратники не пере- 
стаютъ ш ептать теб'Ь на ухо льстивыя слова и сов'Ьтуютъ не 
противиться супостатамъ, но отступить... Внимай не имъ, а 
себ'Ь и всему стаду, въ немъ же Духъ Святый поставилъ тебя. 
Боголюбивый царь вседержавный! послушай Павла, о б *-  
щающаго такимъ гаЬвъ БожШ; послушай самого Господа 
глаголющаго: аше око твое соблажняетъ тя, исткни е, или 
рука или нога, отеЬцы ю. Богъ разум^етъ не чувственное 
око, руку или ногу, а ближнихъ нашихъ, предлагающихъ 
неблагое. Они, мнимые христ1ане, сов’Ьтуютъ теб'Ь, повер- 
гнувъ щитъ свой и оставивъ хрисианство и отечество, 
б1;гупомъ скитаться въ иныхъ странахъ. Помысли, веле
мудрый Государь! отъ такой славы въ такое безчест1е сво- 
дятъ твое величество, толикимъ тьмамъ народа погибшямъ 
и церквамъ Божшмъ разореннымъ и оскверненнымъ, —  
и кто, каменносердеченъ, не восплачется о сей погибе
ли? Убойся и ты, о пастырь! не отъ твоихъ ли рукъ 
т4хъ кровь взыщетъ Богъ по пророческому слову, — и куда 
хочешь убежать или гд1> воцариться, погубивъ врученное 
теб'Ь отъ Бога стадо? Слыши, что Пророкъ глаголетъ: аще
в зы г р а е ш и с я  я к о  о р е л ъ  и а щ е  п оср ед и  з в ’Ь зд ъ  г н е зд о  свое
сотвориши, то и оттуду тя свергу, рече Господь__  Куда
отходишь, пастырь добрый! кому оставляешь насъ, какъ овецъ 
неимущихъ пастыря?.. Не слушай гЬхъ, что хотятъ твою 
честь ввести въ безчест1е, славу твою преложить въ безслав1е. 
и б-Ьгуномъ теб'Ь явитьдя, и предателемъ хржшанскимъ. Отло
жи весь страхъ: возмогай о ГосподЬ. Единъ поженетъ ты-

СЯШу, И два двигнета тьмы. Ихъ боги не нашъ Богъ.
,1укь сильпыхг изиеможеть; немощные иреиояшутСН СИЛОЮ.

Внемли, что говоритъ Демокритъфилософъ: Князю подобаетъ 
имЬть умъ ко всему временному, на сопостатовъ крепость И 

храбрость, а къ своей дружин* любовь и сладкш привЬтъ.



Вспомни слова Христовы: блаженъ челов^къ, иже положитъ 
душу свою за други своя. Поревнуй прародителямъ тво- 
имъ: не только обороняли они Русскую землю отъ пога- 
ныхъ, но и друпя страны подъ себя принимали. Припомни 
Игоря, Святослава, Владим1ра, бравшихъ дань съ царей 
Греческихъ. Припомни Владим1ра Мономаха, какъ бился 
онъ съ окаянными Половцами за Русскую землю, и иныхъ 
МНОГИХ!) I Припомни Д имитр1я, к ак о е  м уж ество п о к азад ъ

онъ надъ окаянными сыроядцами, какъ  не убоялся Татар - 
скаго множества, но забывъ жену и дЬтей и не усомнясь, 
р-Ьшился на подвигъ, желая исхитить изъ волчьихъ устъ 
Мамая словесное стадо овецъ Христовыхъ. И Господь по- 
могъ ему —  и онъ нын^ похваляемъ и славимъ, не только 
отъ челов'Ькъ, но и отъ Бога: Ангедовъ удивилъ и людей 
возвеселилъ своимъ мужествомъ, а воины его, какъ первые 
мученики, пр1яли вЬнцы мучешя. Если ты поревнуешь ему, 
Богъ поможетъ и теб4, и покоритъ враговъ подъ ноги твои, 
а воины твои, крестясь вторымъ крещешемъ, какъ святые 
мученики своею кровйо, воспршмутъ отъ Вседержителя вЬн- 
цы нетленные и радость неизреченную, какой ни око не 
видело, ни ухо не слышало, и какая на сердце человеку 
не взошла.

« Е сл и  ж е  т ы  воп р ек и  сем у с к а ж е ш ь : мы п о д ъ  к л я т в о ю
отъ прародителей —  не поднимать руки противъ царя —  
послушай, Боголюбивый царь! —  когда клятва дана по 
нужд^Ь, прощать и разрешать отъ нея повелЬно намъ. Такъ 
свягЬйийй митрополитъ, и мы, и весь Боголюбивый соборъ, 
прощаемъ и разрЬшаемъ и благословляемъ тебя, не яко на 
царя, но яко на разбойника и хищника и богоборца. Луч
ше солгавши животъ получить, нежели истинствуя погиб
нуть, пуская гёх ъ  въ землю на разрушеше и потреОлеше 
всего христ1анства. Который пророкъ пророчествовалъ, ко-

торый апостол* или святитель научилъ тебя, великаго Рус*
скихъ странъ хрш тан скаго  царя, повиноваться сему бо-



гостудному и самозванному царю? —  Ради согрЬш епт на
шихъ, и еще болЬе ради о тч ая тя , ради того, что мы не 
уповали на Бога, попустиль опъ Баты я поработить нашихъ 
прародителей, и поплЬнить землю нашу, и воцариться надъ 
нами, ему не царю и не отъ царскаго рода. Мы пропгЬвалн 
тогда Бога, и Богъ наказалъ пасъ, какъ чадолюбивый 
отецъ, по словамъ Апостола: кого Богъ любитъ, того па- 
казуетъ какъ сына. Но Онъ простить, если ты покаешься, 
Государь, отъ всего сердца о, прибйгнувъ подъ его креп
кую руку, обещаешься всемъ умомъ и всею душою не 
согрешать болЬе: ибо человеческое дЬло падать грвхомъ и 
возставать покаяшемъ, ангельское не падать, бЬсовское не 
вставать и отчаиваться, —  если сотворишь судъ и прав
ду посреди земли, не будешь никому насиловать и пока
жешь милость къ согр*шающимъ. Кайся не словомъ, а серд- 
цемъ, какъ благоразумный разбойникъ на крестЬ покаялся. 
Истинное покаяше— перестать отъ греха. Если такъ пока
ешься, Господь освободитъ насъ отъ Ахмата, какъ Изр.чиль- 
тянъ избавплъ отъ Фараона. Вспомни, какъ Господь посы- 
лалъ имъ Моисея, 1лсуса Навина, Гедеона, Сампсона: такъ 
и тебя пошлеть освободителемъ намъ, новому Израилю. И 
такъ, Богомъ утвержденный Ц арь, царствуй ради истины, 
кротости и правды; престолъ твой да будетъ совершенъ прав
дою, крЬпостыо и судомъ, и жезлъ силы пошлетъ теб'Ь 
Господь отъ Сюна. Такъ глаголетъ Господь: «Азъ воздви- 
«гохъ тя Царя правды, призвахъ тя правдою, и пр1яхъ тя  
«за руку десную, и укрЬпихь тя да послутйаютъ тебе язы- 
«цы, и кр*пость царемъ разрушу, отворю ти двери, игради 
«не затворятся. Азъ предъ тобою пойду, и горы поровняю, 
«и двери медныя сокрушу, и затворы железные сломлю. 
Се твердое и честное и крепкое царство да дастъ тебе 
Господь Богъ въ руце твои, Богомъ утвержденный владыка, 

и сынамъ сьшовь ТВОИХЪ, ВЪ рОДЪ П рОДЪ БЪ В 'к и .— Мы 
не пресганемъ отъ чистой в Ьры молить о теб'Ь, да одолЬешь



враговъ, да разсыплются они поганые, омраченные мол- 
nieio Бога, да лижутъ землю какъ голодные псы, и Ангелъ 
Господень да гонитъ ихъ. Мы радуемся в  веселимся твоимъ 
подвигамъ, но помни слова: «претерп'Ьвый до конца, той  
сиасенъ будетъ.»

Есть лЬтописное сказаше, что 1оаннъ исполнился весел1я, 
мужества и крепости, прочитавъ это письмо; что едино
душно, вмЬстЬ съ Государемъ, охрабрилось и все Русское- 
воинство и съ т 'ёхъ поръ часто билось съ Татарами, стоя все 
Л’Ь т о  и всю осень на берегахъ Угры и Оки.

Въ этомъ послашй въ первый разъ такъ крепко сознает
ся отечественная власть въ лиц’Ь народнаго Русскаго влас
тителя и отвергается позорт. власти, чуждой и варварской. 
Хотя некоторый летописи говорить, ‘т о  В. Князь не вдругъ 
еще послушалъ послашя владычняго, и следовалъ мало- 
душнымъ внушешямъ бояръ своихъ любимцевъ; но слово уже 
было сказано —  и запало въ душу, и принесло свой илодъ 
довольно скоро.

Власть единодержавная въ хршгпанскомъ властителе здЬсь 
отличена отъ власти грубой и безотчетной Ордынскаго Xg- 
на тЬмъ, что соединяется съ глубокимъ, искреннимъ, сер- 
дечиымь покаяшемъ, какъ залогомъ совершенствовашя че- 
ловЬческаго вь  государ'Ь. Одною изъ сп.ггь, помогающихть.
въ освобождснш отечества, признана и всенародная молитва.

Отношешя духовной власти къ светской обозначились 
уже для насъ въ простодушныхъ пазидательныхъ послаш- 
яхъ Кирилла Белозерскаго къ В. Князю Московскому В а -  
си.»1Ю Дмнгр1евичу и брагу его, Андрею ДмитрГевичу Мо
жайскому (*). Кирилль указываетъ на велишя нравственный 
обязанности князей вь  отнош ен!» къ народу, ум-Ьряетъ 
власть любовью, нноситъ миръ въ междоусобную вражду 
вЬка, уничтожаетъ преграды взаимнаго общешя людей во

(*) См. Ч. 3. Истор. Русск. Слов, стран. 24G—251.



внутреннихъ таможняхъ, направляетъ внпмашс властителей 
на пороки народные, на пьянство и на грубую брань, вну- 
шаетъ благоговЬше, страхъ и трепетъ при стояши въ храмЬ 
Господнемъ.

Когда 1оаннъ III послалъ грозу свою и мечъ свой на 
мятежный Новгородъ и самъ сгълъ на копь, х о т я  ею добргъ 
поки.шити, митрополитъ Филиппъ (14-71) явился ходатаемъ 
за покоренныхь Новгородцевъ передъ государемъ, уже тор- 
жествовавшнмъ победу. (*) Вотъ слова его: «о нихъ же 
много моля и прося челомъ бью, твоему великому благоро 
дно, чтобы, господине, иожаловалъ, смиловался падь ними: 
пошлютъ къ теб’Ь, къ своему Господарю, люди твои, от
чина твоя, Всликый Новгородъ, а теб'Ь имутъ челомъ 
бити, и ты бы, господине, иожаловалъ, не презр'Ьлъ сего 
нашего къ тебЪ молешя и челобитья, гнЬва бы своего 
утолилъ еси, а ихъ челобитья иожаловалъ ecu принялъ, а 
меча бы еси своего иоудержалъ, чтобы ся въ твоей земли 
многое крови хрш тан скы я не пролило промежду гвоихъ лю
дей »... Напоминаю теб'Ь Господпихъ устъ глаголющее сло
во: «будите, рече, милостивш, якоже Отецъ вашъ небесный 
милостивъ есть; аще оставите челов-Ькомъ съгр'Ьшешя ихъ, 
и Отецъ вашъ небесный оставитъ вамъ съгр’Ьшешя ваша, и 
иаки рече: «блажени милостиви. яко тш  помилован» бу-
дутъ». , . Богъ мира да будетъ ст> ткоамь Господь^ТВОМЪ»»

Въ Дмитрове народь погиба ;ъ отъ голода. 1осифъ Волоц-
шй (1512) нишеть о томъ к ь  Дмитровскому Князю Юрйо 
Ивановичу. Наиоминая ему изъ исторш Греческихъ цмпера- 
торовъ понечешя ихъ объ народе въ тяжюя времена голода 
и указывая ему на примЬръ брата его, Васил1я Ивановича,

онъ говорить: «Аше подобно тому и ты, государь, сътворвши
въ своемъ госудвръств'Ь, оживиши нвщ 1а и убопа ^едор'ЬкВ!

(*} Акт. Исгорич. Т. 1. №  282.



занеже, государь, уже MHOria пьпгЬ люди мрутъ гладомъ, 
а кромЬ тебя, государь, некому той б'ЬдЪ пособити.» (*)

Не такъ много находимъ мы грамотъ и послашй, кото
рыми Церковь действовала бы на народъ, прямо или 
черезъ духовенство. Есть послашя м. 1оны въ Вятку къ 
воеводамъ ея и жителямъ (14-52— 14-56), чтобы не воевали 
и не грабили Сысола, Вьши и Вычегды, не жгли и не 
мучили зверски старцевъ, мужей и младенцевъ. Святитель 
грозитъ мучителямъ: та кровь христ1анская вамъ о то 
льется , и напоминаетъ близость кончины Mipa и страшнаго 
суда. При этомъ есть грамота сь упреками и угрозами къ 
Вятскому духовенству. Не знаемъ, называть ли васъ свя
щенниками, говоритъ святитель. Вы забыли, какову подо- 
баетъ священнику быти, якоже речеся: «и деже желаютъ 
Ангели приникнути у страшнаго престола Х ристова.»—  
Тамошшя ваши духовныя дЬти незаконно живутъ, понимая 
женъ до пяти, до шести, до семи, а вы ихъ благословляете 
и приношени! отъ нихъ пр1емлете, что Богу мерзко. — 
Те же упреки и угрозы повторилъ м. Геронтш въ двухъ 
своихъ послашяхъ въ Вятку къ духовенству и народу (I486—  
1489), прибавляя, что онъ священникамъ велЬлъ, если не 
послушаетъ ихъ народъ, чтобы церкви Божьи затворили 
и пошли изъ земли есть вонь (**).

З а м е ч а т е л ь н а  г р а м о т а  м. Ф и л и п п а  (14-71), к о т о р о ю  оить 

благословляетъ Псковичей учредить шестой соборъ во имя 
с в я т а го  Б о я й я  в х о д а  в ъ  1ерусали м 'ь , со  с т а  и д вум я с в я 
щенниками (***). Новгородъ имелъ уже тогда семь такихъ 
соборовъ. —  Въ Псковскомъ народЬ жили еще въ началЬ XV I 
в-Ька остатки обрядовъ языческихь, которые преследовала

(*) Дополн. къ акт. нстор. Т. 1. №  2 lfi.

и  NN 201, 207, 97, 98.
(***) № 283.



Церковь. Игуменъ Елеазарова монастыря, НамФнль, писалъ 
наместнику 11 властямъ Пскова, чтобы прекратили языче- 
сшя 'игрища въ день рождества Гоанна Предтечи, развалину 
отъ праздника Купалы, въ которой участвовалъ весь на- 
родъ (*).

Есть послашя, изъ которыхъ видно, что Церковь дей
ствовала на семьи Князей и на отношешя господъ къ ра- 
бамъ. М. 1она (после 14-48 г.) утешалъ Новгородскаго князя 
lOpifl Семеновича Лугвешева, по случаю кончины супруги 
его Княгини Софш, воспоминая добрый правь ея и благое 
покореше къ Богу и къ церкви Божгеи и говоря о смерти, 
что она единъ мостъ общш, обиповепя не имущъ, велику же 
и малу, пищу и богату, праведному игрпшному (* *) .— М. 1она 
обращаетъ строгое послаше (посдЬ 1455 г.) къ д Ьтямъ (***), 
не повинующимся матери, говоря словами изъ Свящепнаго 
Писашя: «всемъ сердцемъ прослави отца твоего, и рождешя 
материя не забуди, вспомяни, яко отъ того родился еси: 
что иоздашь имъ за  то , что они дале тебе?» И  паки: «какъ 
рабъ послужи родившему тебя: чЬмъ ты воздашь за  даръ 
ихъ? они тебя родили, можешь ли ты также родить ихъ?» 
Приточникъ сказалъ: «чтунцй отца и мать свою самъ
возвеселится о чадахъ.»

Но особенно замечательно прекрасное п о с л а те  1оспа>а Во-
лоцкаго къ вельмонгб о миловаши рабовъ (1479— 1515) (****). 
Приведемъ его въ извлеченш. «Слухъ дошелъ до меня, 
господинъ, про твое благородство, что немилосерд1е твое ве
лико къ твоимъ рабамъ и сиротамъ домашнимъ, ткснота и 
скудость великая тЬдесныхъ потребъ, пищею и одеждою не

<*) Дополн. къ  а к т . и сто р и ч . Т . 1. N  2 2 .

(**) Акты историч. Т. 1. N 46.
(* ** )  Доиолн. къ акт. ист. Т. 1. 11.

( * ** *)  Доии.ш. къ акт. псторич. Т. 1. N 213.
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только недовольны, но и гладомъ таю тъ и наготою стр аж - 
дутъ. Я грЬшный о томь напоминаю тебк, иомянувъ твою 
икру. Не лЬпо бы было Mirb писать; самъ я грЬгаенъ; какъ 
же восхищать санъ учительскШ? Но пишу не мои мысли, 
а что самъ слышалъ отъ божественныхъ писашй, какь 
иовелЬваютъ они не рабовъ въ нихъ имЬть, но какъ брат1ю 
миловать, питать и одЬвать довольно, пещись о спасении 
душъ ихъ, наставлять ихъ па всЬ блапя д1>ла и отъ своихъ 
избытковъ творить милостыню нишимъ, чтобы души ихъ 
поставить передъ Богомъ чистыми и непорочными. А до 
меня, сынъ, гр^шнаго доходить такой слухъ про твое бла
городство, что твои рабы и сироты живутъ у тебя въ такой 
тЬснот'Ь, что имъ не только нельзя д-Ълать добрыя дЬла и 
творить другимъ милостыню, а сами гладомъ таю тъ и отъ 
злыхъ обычаевъ удержаться не могутъ, не имЪя одежды, 
или пищи тЬлу, и ощущая скудость во всЬхь нужныхъ по- 
требахъ. Страшно, господинъ, говорить о томъ Божественное 
п и сате : б-Ьда великая, мучеше безконечное тЬмъ, кто не 
печется и не им4етъ печали о домашнихъ своихъ сиротахъ, 
не только д'Ьломъ ихъ насилует ь, но ранами казнитъ, не даеть 
одежды и пищи, и моритъ голодомъ; не печется о спасе- 
т и  душъ ихъ, но гордяся жит1емъ суетнымъ и тщетнымъ, 
прелестями св^та сего, не помышляеть о томъ и не по
мнить, что мы всЬ создаш е Господне, всЬ плоть едина, вс1; 
мгромъ единьшъ помазаны, всЪ въ рукахъ Госноднихъ, кого 
хочетъ Онъ обнищеваетъ, и что всЬмъ намъ стать передъ 
единымъ Царемъ страшнымъ на Суд'Ь его необъименномъ....

«Господинъ, Богъ на тебЬ Свою милость показалъ и го
сударь тебя князь велишй пожаловалъ: такъ и теб^Ь, гос-

подннъ, подобаетъ своихъ клевретовъ пожаловать и ми
лость показать К1> 1ШШ>им »  же иисвдь к-ъ теОЬ не оть c jijxa ,
а самъ ихъ нужду видЬлъ.»

Заключимъ изучеше церковныхъ послашй X V  в^катЬ м и ,
котэрыя касаются собственно самой Церкви и ея внутрен-



няго устроешя. Ихъ довольно (*). Въ одпомъ изъ посланш 
PocTOBcitift apxieniiCKoiib 0еодосШ самъ осуждастъ себя 
передъ лицомъ всего духовенства въ нарушении поста въ 
богоявленскш  соче.1 ы т к ь  и проклинаегъ свой проступокъ. 
Въ другомъ онъ строго требуетъ, чтобы все духовенство 
его епархш съехалось въ Б'Ьлозерскъ для исправлен)я цер- 
ковныхъ потребъ и злоупотреблешй. М. в е о д о с т  жалуется 
Псковичамъ на нихъ самихъ, что обижаютъ СоФШскую от
чину владыкъ Новгородскихъ; м. Фидии иъ прнноситъ 
тЬ же сзмыя жадобы Новгородцамъ. НовгородскШ святитель 
Геннадш пишетъ м. Симону о необходимости устроить учи
лища для просвЬщешя народа грамотою, безъ чего онъ изъ 
народа ставить священниковъ не можетъ (**).

Особенно замечательны Поучешя свящеинослужителямъ 
(1499). Постоянно, въ теченш всЬхъ в-Ьковъ древней нашей 
жизни отъ самаго начала у насъ христианства, мы слышимъ 
глаголы Церкви, заботящейся о достои н ств пастырей наро
да, своихъ служителей. Въ поучешяхъ 1499 года, которыми 
повершается пятнадцатый в’Ькъ, нельзя лучше сознать и 
поставить вы сокое зваше священника. «Потщись, пресви
тер ь, говорить ноучеше, представить себя дЬлатедемъ, не-

<*) N№ 57, 64, 82, 104, 109. 265, 276, 277, 278, 283.
<**) 1490— 1504. Эту грамоту противники древней Руси при

водить обыкновенно въ укоръ нев-Ьжеству и безграмотности, опи
раясь на недоразум^нт, къ которому подаетъ поводъ незнаа1е д^ла. 
Въ древшя времена духовенство не образовывало у насъ касты. 
Въ ПовгородЬ народъ избирать священниковъ на ставлеше — и 
приводилъ иногда къ apxienncKony такихъ людей, которые едва 
знали грамоту. Вотъ на чтб жалуется ГеннадЫ, и вотъ для какой
и/Ьли и р е  д л а г п е т т »  з а в е с т и  у ч и л и щ а .  К о и е ч н о ,  г р а м о т а  б ы л а  р а с -

пространена преимущественно въ духовенства. Съ самыхъ древ- 
нихъ временъ у насъ, безграмотные сыновья иоповь попадали въ

иш. т. е* изгоняемы были изъ своего eoc.ioBiii.



постыдно нравящимъ слово истины__  Никого не прощай
мзды ради: благодать Святаго Духа, не продается на среб- 
рЬ; не убойся человека, на грЬхъ тебя ведущаго, хотя бы 
и угрожал ь смерт1ш; не предай сына Бож1я въ руки не- 
достойныхъ; не устыдись никого отъ славныхъ земли, но 
стань какъ добрый воинъ Христовъ... Хранись отъ пьян
ства: оно оскверняеть молитвы твои и помрачаетъ умъ; не 
пощупай— ты Богу совЬтникь, и тЬло чистое блюди— ты 
Богу ходатай о людяхъ; хождеше имЬЙ кроткое— ты стоишь 
на святомъ м^сте; руки блюди отъ нечистоты — ими подъем- 
лешь тг1>ло Христово; чистъ им!;й языкъ отъ осуждения и зло- 
слов!я— имъславишь Бога; не обязуйся куплями житейскими, 
да всЬмъ сердцемъ печалуешь о порученномъ тебЬ стадЬ; 
читай книги часто, чтобы ими научать неразумныхъ... 
Служитель таинъ Христовыхъ, сераФимъ ты нлотяный,
СЛОЖИШЬ X jih cto bj  т Ь л у .. .  l i e  upuuocu  u p p u vcu  и а  ЬО/ШЦ

жертвешшкъ отъ нев’Ьрныхъ, отъ грабителя и властеля не-
милосердаго, отъ злобника, или кто томитъ челядь свою 
гладомъ и ранами и наготою... Явися во всемъ по имени 
твоему, а имена твои многи и велики, по Господпю словеси и 
Святыхъ его: св^тъ Mipy, соль земли, врачь больныхъ, вождь 
сл’Ьпыхъ, наставникъ блудящимъ, учитель и свЬтильникъ, 
око тЪлу церковному, столнъ премудрости, уста Бож1я, да-
ющ1Й мирь м1ру, ангелъ Господень, труба небесная^ отець

братш твоей , къ Богу нудитель, Mipy молитвениикъ, подра
жатель Господень и Апостольский подобникъ, источпикъ во
ды, несущей въ источник^ не свое имя»... (*)

Можно ли глубже и лагЬе сознать, даже и въ бол^е про
свещенное время, высокое нэзначеше священнослужителей 
Церкви, какъ сознавала его Церковь Русская въ XV* сто л ^ тт ,

(*) Тоже самое поучеше вставлялось въ ставленный грамоты свя-

тепшшамъ, какъ н аш еъ  я в'ь рукоиисяхъ 1осиФова монастыря.



когда словомь своимъ укрЬпляла свое единство съ Церковью 
вселенскою, поддерживала свое единство внутреннее противъ 
нав1,тов ь внЬшпихъ, скрепляла силы государства единодер— 
жав1емъ, благословляла свержеше позорпаго ига власти 
чуждой, воспитывала сознаше власти отечественной, смягча
ла ея грозу передъ народомъ, внушала народу любовь къ  
ней и иовиповеше, устроивала узы семьи и въ дом!» учила 
сильпыхъ миловать слабых!» и иещись обь нихъ.

Можетъ быть, не совсЬмъ некстати будетъ и въ наше 
время напомнить о той нравственной сил!>, которую имЬло 
Русское духовенство у пасъ въ X V  столЬтш. Думаемъ, что 
эта сила, какъ бы ни ослабляли ее постороншя вл1яшя, 
всегда въ немъ присуща и готова къ пробужденно. Не
льзя безъ сочувств1я видеть, какъ современно намъ оно со - 
знаетъ свое нризван1е, и со всЬхъ сторонъ раздаются го
л о са  его  в ь  и а ш ем ъ  iio bom j. о б щ еств ен  номь д в и ж е ш и . 1'осу— 
дарство пускай вспомнигъ теперь, что духовенству оно обя
зано было СВОИМЪ единствомъ и своею независимостью. 
Сословш, назначенному для воспиташя и укрЬплешя выс- 
шихъ духовныхъ силъ въ народъ, не мЬсто стоять на низ- 
шихъ ступеняхъ лЬстницы сословШ. Конечно, не награды, 
не почести св’Ьтсшя могутъ возстановить нравственную 
силу въ тЬхъ людяхь, которые должны бы отъ людей восхо
дить к ь  н ебу  и н ач и н ать  со б о ю  м еж д у  нам и чнн-ь ан гед ь- 
cnifl. Поражена была много духовная сила въ этомъ со
словш какъ и во всемъ народЬ Русскомъ, со временъ Петро- 
выхъ: теперь настало время сознать и возстановить ее. 
Прежде всего само духовенство должно тому содействовать; 
но тогда только оно достигнетъ высшей своей ц’Ьли, когда
созиаетъ внолпЬ своп духовныя силы, ьозненавидит'ь лесть 
и ложь въ средЬ своей, и полюбить одну животворную 
истину.



Л Е К Ц I  я С Е  М Н А Д Ц  А Т А Я.

С О Д К Р Ж А Н I К.

Рукописи X V  в'Ькн, обозначенный годами.— M I.ctu наиисашя ихъ. —Писцы.— 
ПначителыгЬйиш рукописи. — Гети адевская II пил id 1499 года. — 70 но- 
вы хъ  обителей. — До 70-ти си. мужей. — Составители Жптш: Епифпнш, 11а- 
хом!й Логовегъ, Иринархъ, Митроп. Сниридонъ, Васп ан ъ, Оеодосш, клц- 
рик7» Bacu.iift, Ilimci I Ярослаповъ, иресинтеръ Василш, Романъ, С авва чер
ный, Иродшнъ. — Примеры JKinitt и:!Ъ устъ  народа нерешедшихъ на хартш . 
— Лики и черты С вяты хъ. — Черты исторически. — Сослошн, изъ  кикихъ 
в ы х о д и л и  Святы е, преимущественно Ооярское и крестьянское. — Иноземцы 
въ числЬ Святыхъ. — Д М стш е святыхъ мужей на народъ и на власти. — 
—Ж изньпустыниыхъ откодннковъ. — Отрывки изъ ЖитШ: Ёвоим1я Новгоро- 
дскаго, ПаФнупя Боровскаго, Зосимы Со.ювецкаго, Александра Ошевенскаго,
А лександра С оирскаго, Дипшла П ереяславского. —  Общее зиключеше о жи-
т!яхт.. — Мысль о скоромъ преставленш ouIitu. — Зародыши и происхождеше 
этой мысли въ  I peuin. — Отголоски ея въ  Русской Словесности отъ  нача
ла XIII вЬка. — llpoTiiuop'lniiH Геннад1я. — Ночь на 25 М арта 1492 года.

Рукописные памятники наши въ X V  вЬкЬ все бол-fie и бо-
Л’Ье умножаются. В-ь нечатныхъ катал о гахь  древнихт. биб— 
лю текъ, описанныхъ Русскими Археологами, рукописи ОТ
НОСЯТСЯ, по большей части, къ X V -муи X V I-му стол-Ьт1ямъ. 
Дешевизна тряпичной бумаги, распространившейся у насъ 
въ X V  B’feK-fe, конечно, была тому причиною; пергаменъ и 
бомбицина были дороже и не столько доступны писцамъ,
М ы о б р ати м ъ  в и и м а т е  п а  р у к о п и си , о б о зн ач ен н ы й  го д ам и .
Число ихъ уже такъ становится значительно, что невоз
можно да и ненужно называть всЬ. Мы упомянемъ о т-Ьхъ,

который чймъ либо особенно замечательны.



Сначала скажемь о мЬстахъ, гд!> писались книги. 1оашгь 
ЛЬствичникь 1421 года иисанъ въ ЦарьградЬ, въ обители 
Бож1ей матери Перивлепто. Рукопись хранится въ 1осифовомъ 
монастыре. Въ Звенигородской обители Саввы Сторожевскаго, 
въ 14-08— 14-12 и въ 1428 годахъ, сдЬлано было два списка 
съ  Устава церковнаго, подъ заглав1емъ: Око церковное, 
рукописи, которую въ ЦарьградЪ переписалъ Аеанаай, игу- 
менъ Высоцкаго Серпуховскаго монастыри, удалившиеся изъ 
Pocciii въ 1392 году и полюбйвплй более одинокую келью 
ьъ КонстантииополЬ, ч^мъ все почести, как1я предлагало 
ему отечество. (*)— Дошли до насъ переводы съ греческаго, 
совершенные на Аеонской горе: Гаврш лъ, инокъ Лавры 
Хнлапдарской, перевель ТолKOHanie Олимшодора Алексан- 
дрШскаго и другихъ на книгу 1ова, въ 1412 году;ипокъ 1аковъ 
и свлщенникъ Вепедиктъ въ 1426 году перевели на Славянсюй 
и на Сербсшй языки Ш естодневъ Joanna Златоуста или Бесе
ды его на книгу Б ь т я  въ то время, когда славный деспотъ 
СтеФанъ правилъ Cep6iero и Босшею. Переводы Аеонскихъ 
тружениковъ дошли до насъ въ нхъ собственноручнухъ
рукописяхъ, но перевезены были въ Pocciio ApcenieMi» Суха

новы мъ, въ 1655 году, при П атр 1архЬ НикопЬ, какъ  д ар ь  
горы Аеонской (**). Но есть признаки, что иноки Аеонской 
горы трудились тогда въ переводахъ съ Греческаго и для
Русскихъ ппоковъ: гакь  въ Кирплло-б-Ьлозерскомъ монас-

ТЫ р4 хранится Максима исповедника слово постиипеско по 
вопросу и отвЬту, переведенное съ Греческаго языка на Рус- 
скш во святой горЬ Аеонской, въ лЬто 14-25, куръ 1аковомъ 
доброписцемъ убогому Е всевш , непотребному Ефрему Руси-

»У (“ *)•

(*> Рум. муз. N 445 и Рукоп. гр. Толст. Отд. 1. N 11. 

(**1 Опис. Синод, библ. NN 61, 62, 63.

( * * * )  П оЪ здка иъ К и р. бФ.лоз. мон. 2 .  с т р а н . 16 .



Изъ наднисашй мы видимь, что языки Славянскт, Серб- 
скШ и PyccKift считались тогда за одно.— Есть Евангелие 
пергам. 14-98 года, писанное въ Нямецкомъ монастыр-Ь въ 
Молдавш (*).

На рукописяхъ, писанныхъ въ МосквЬ, имя Москвы не 
обозначается; но, судя но благословенно Митропояитовъ, на 
нрим-Ьръ Фот1я или Геронпя, или по именамъ Князей, для 
которыхъ писаны, можно завдючать, что писаны въ МосквЬ: 
таковъ, наприм^ръ, 1оаннъ Л'Ьствичникъ, перг. 14-19 г. 
писанный по благословешю М. Фот^я; Октоихъ 1455 года 
для Васил1я Темнаго. Имена же Московскихъ монастырей 
обозначаются на рукописяхъ: такъ, напримЬръ, па Симономъ, 
иисанъ въ 1453 году, 1оаннъ ЛЬствичникъ и при немъ со- 
чинешя Ипполита Папы и Паллад1я монаха объ АнтихристЬ 
и второмъ пришествш; въ томъ же монастырЬ Тактиконъ 
Никона Черногорца въ 1461 году. Въ АндроньевЬ монастыр-Ь 
написанъ Изборникъ Святославовъ въ 1403 году.

Изъ городовъ славился своею рукописною деятельно-
cxiio особенно Новгородъ. Ст> нимъ въ этомч> соперничал!»

и младшШ братъ его, Псковъ. Близъ Новгорода славились

тЬмъ же Хутьшь монастырь, основанный въ XIII Bind; Преп. 
Варлаамомъ, и гора Лисичья. Служебникъ, содержащей ли- 
ту рН ю  Io a n n a  З л а т о у с т а  без-ь ч и н а и р о ск о м и д ш , в ъ  14-00

году, писанъ на ХутыпЬ; 1оаннъ Л'Ьствичникъ 14-31 года,
с ь  сочи н етям и  Григор1я С и наита, ф и л о в е я , H c n x ia  п р ес

витера и Нила, на гор!> Лисичьей. Полный списокъ Библш  
1499 года писанъ въ НовгородЬ. Мнопя рукописи X V  сто- 
лЬпя принадлежатъ Ольгиной родин'Ь, Пскову: особенно 
Лукинское Евангел1е 1409 года и ХронограФЪ 1194-го.

Д ревн'Ьйпйя р укоп и си  п аш и  в е д у тъ  сво е  н ач ал о  и зъ  Н о в 
города и Пскова; но из ь этого никакъ не слЬдуетъ заклю-

! * )  Р у к ои . Д а р с к . №  6 3 .



чать, чтобы оба эти города брали рукописною дЬятель- 
носпю перев-Ьсъ надъ Москвою и древнимъ Юевомъ. Явле
ние объясняется тЬмъ, что до Новгорода и до Пскова не 
достигали погромы Татарск1е, и что древняя письменность 
безопаснее могла въ нихъ храниться. Вотъ почему и Свя
тители наши, ревновавипео распространен^ рукописей, обра
щались преимущественно къ книгохранилищамъ Новгород- 
скимъ.

И отъ другихъ городовъ дошли до насъ рукописи, обо- 
значенныя годами. Толковаше на Еваигелистовъ Тоанна и 
Луку писано въ 14-34 году въ Шевопечерскомъ монастырь,
въ  Kieirl>, и там т .ж е  К1евоиечерск1й п атер и къ , въ  14-01 году. 

Но древн'Ьйшая рукопись патерика, извЬстная подъ именемъ 
рецензии Арсешевской, писана въ Твери. Мы объ пей еще 
скажемъ.

Кром!} Твери есть рукописи, дошедння къ намъ изъ Смо
ленска, Углича, Ярославля, Коломны. И саакъ Сиринъ писанъ 
полууставомъ въ 14-28 году, въ Смоленск-Ь, по повел'Ьшю
Епископа Герасима, роломъМосквитяна (*). Вт. Угличй сла
вился письмомъ бедоръ КлимовичьШ араповъ: онъ написалъ 
въ 1485 году Псалтирь въ лицахъ, съ лицевыми изображе-
(иями по сторонам ъ, выбранными и зъ  тек сто въ  С вящ еннаго

писашя, а другой экземпляръ Псалтири съ возслЬдовашемъ 
въ 14-91 году (**).— Въ Ярославл’Ь дьякъ Ларюнъ въ 14-95 
году перенисалъ Козьму Индикоплова и Палеи, съ изоб- 
ражешемъ творца книги и съ сорока раскрашенными карти
нами (***).

( * )  О т ч е т ъ  И ми. п у бл . библ. з а  1 8 5 9  го д ъ  с т р а н . 5 8 .

(**) Биб.нот. Гр. Толст. Отл- I. N 32 и Рукоп. Царск. N 338.

(***)  Рук. Царск. No 210.



Монастыри, учрежденные въ XIV* и X V  столЬт1яхъ, от- 
личалис > также письменною деятельностно. Есть рукописи, 
писаимыл въ Звенигородскомь монастыре Саввы Сторожев- 
скаго; но въ самой обители ни одна не сохранилась. На 
древнМшихъ рукописяхъ Соловецкой обители, прииадлежа- 
щихъ теперь Казанской духовной академш, читаемъ имена 
Зосимы и Германа, основателей монастыря. Д ревности  ру
кописей, современныхъ началу обители, замечательны осо
бенно монастыри Кирилло-белозерскШ и 1осифовъ Волоко- 
ламсшй. Въ первомъ находимъ духовное завЬшаше Кирилла, 
Псалтирь 1424- года, канонникъ 1405 и друпя книги, пи- 
саппыя рукою Преп. Кирилла; некоторыя книги писаны 
учениками его: Евангел1е пергам. въ 1416— 1417 годахъ 
ХрпстоФоромъ и канонникъ 1423 года Мартишаномъ. Въ 1оси- 
фовомъ Волоколамском!, монастыре самъ Преи 1осифъ папи- 
салъсвоею рукою Евангел1е, Трюдь постную въ 1460году, еще 
до осиовашя обители, Богородичникъ въ 1489 году, Псалтирь; 
Сборникъ поучешй, переложенныхъ съ Г р е ч е с к а г о  на PyccKift, 
въ  1343 году, переписанъ его повелешемъ въ 1490 году.

КромЬ лиць д у ховп ы хъ , писцами бы ли и люди свЪ тсш е,

особенно дьяки. Такъ Новгородскую полную Библ1ю для 
A p x ie n n c K o n a  Гениад1я, подт. руководством^. архнд1акона Г е
расима, писали на Арх1епискоискомъ двор4 три дьяка: Василь
1ерусалимск°й, Гридя Испон’Ьдиитгой и Климентъ Архаигель -

скрй. Одинъ изъ нихъ, Гридя, написадъ въ 1495 году Апо- 
столъ для Михаила Васильевича Кутузова и перевелъ его съ 
тетра на апракосъ за что получилъ двойную плату. Въ Мос
кве извЬстенъ былъ дьякъ ВасилШ Мамыревъ , списавший 
Октоихъ для Василия Темнаго; имя дьяковъ Мамыревыхъ 
встречается на рукописяхъ ТосиФова монастыря. Въ Яро
славле славился дьякъ Ларшнъ, списатель Козьмы Индпко- 
плова. Уг.шцшй писецъ Ш араповъ, вероятно, былъ также
светскш человекъ.

Три раза вт. рукооисяхъ Х У  в^ка, обозначенныхъ годами,



встречается Ioainn. ЛЬствичпикъ, писанный въ 1419, въ 14-21 
и 1431 годахъ. Видно, что онъ составлялъ любимое чте- 
nie нашихъ обителей.— Нередко встречаются рукописи, у - 
крашенныя мшнапориыми изображешями: таковы Евангел1я 
1-401 и 1409 годовъ, съ изображешями Еваигелистовъ, Палея 
Новгородская 14 77 года, Углицкш Псалтирь 1485-го и Яро
славок^ Козьма Индпкопловъ 1495-го.

О стан о ви м ся  п а  р у к о и и с а х ъ , и а и б о л Ь с  зам Ь ч а т е л ь и ы х ъ  и

известныхъ по описашямъ нашихъ археологовъ и филоло-  
совъ. 4 emeepoeeamejie 1401 года принадлежить Румянцов- 
скому музеуму. Оно известно было Калайдовичу подъ име- 
немъ Зарайскаго или Аверинскаго и описано въ его 1оан- 
нЬ ЭкзархЬ, иодробн-Ье же А. X . В о с т о к о в ы м ь (*), Писано 
оно на пергамен!;, правописашемъ Русскнмъ, съ примесью 
позднейшаго Бол га рек а го. Живописныя изображен!» четы
рехъ Еваигелистовъ тщательно расписаны красками и золо- 
томъ.— Пате/рикъ К{евопечерстй 1406 года, писанный на пер
гамент въ Твери, принадлежить купцу Берсеневу въ г. 
РжевЬ Тверской губернш. Онъ описанъ подробно Кубаре- 
вымь (**) и извЬстенъ подъ именемъ Арсешевской рецензии. 
Рукопись Патерика, хотя и первая но древности, но иска
ж е н а  в-ъ т е к с т Ь  н н еп о л н а  , п о то м у  ч то  изт» нея, п о  при— 
чинамъ М'Ьстнымъ, исключены некоторые отрывки и въ числ-Ь 
ихъ одно важное свидетельство о Несторе летописце. —  
ЕвателЛе 14-09 го д а , нед-Ьлыюе ^апракосъ), п и сан н о е  на пер- 
гаменЬ, принадлежить Синодальной библютеке. Оно описано 
было въ первый разъ Калайдовичемъ подъ именемъ Лукин- 
скаго, потому что писано дьякономъ Лукою, въ монастырь 
Св. Николы па Завеличье, въ пределахъ П сковскихъ, за

(*) Рум. муз. № 118.

(**) Описаше харатейнаго списка Патерика Псчгрскяго. Журн.
мин. нар. проев. 1840. No 6.



рЬкою Великою, при посадник!; города Пскова Романе 
СидоровнчЬ. Въ новое время его описывали ПроФессоры 
ГорскЫ, Невоструевъ п Буслаевъ (*). Оно украшено мин!а- 
порными изображешями трехъ Евангелистовъ Матвея, Луки 
и Марка; заставки и первыя заглавный буквы изъ разныхъ 
перевитыхть животныхъ особенно красивы. Въ Ф орм ахъ я зы 
ка находимъ борьбу народнаго устнаго употреблешя съ 
книжпымъ предашемъ, которое начипаетъ сильно вторгаться. 
ИзмЬнеше буквы ц въ ч обнаруживаете признаки Новгород- 
скаго нар'Ь'ИЯ. —  Х ож д ете  Св. 1оанна Богослова, описан
ное будто бы Прохоромъ, ученикомъ его, 1419 года. Въ 
библютек!) Румянцовскаго музеума ото самая древняя руко
пись, писанная на тряпичной бумаге (**). Хождеше 1оанна 
Евангелиста, встречающееся нередко между памятниками 
нашей древней письменности, показываетъ, что наша древ
няя каноническая Русь была не такъ взыскательна къ апо- 
крифическимъ сказашямъ объ Евангелистахь.— 1оапнъ Лгьст- 
вичникъ 1431 года, писанный на Лисичьей горе близъ 
Новгорода, находится въ Румянцовскомъ музеуме и описанъ 
А. X . Востоковымъ. (***) —  Замечательна рукопись Спмео-
нова Изборника, откры тая мною въ Кирилло-белозарском-ъ
книгохранилище. Она писана въ 1445 году. Въ ней имя
Симеона, царя Болгарскаго, зам'Ьняетъ имя Святослава и
указы ваетъ на истинное нроисхождеше Сборника 1073 года, 
извЬстнаго у насъ подъ именемъ Святославова. (****)— Заме~

(*) Опис. Синод. Библ. №  27.—Матер, для истор. иисьм. Слав, 
рук. № IX. Въ Указатель Ар.чим. Саввы ошибочно показанъ на 
172-й стран. № 401 (30). На 276-й стран, тойже книги, вернее 
указппъ №  71 (27).

( * * )  №  4.51.

( * * * )  №  2 0 0 .

( * * * * )  Поездка пъ Кир. белоз. мои. ч. 2. стран. 30.



чательны также Палея Синодальной библютеки, писанная 
въ 1477 году въ Новгороде дьякомъ Несторомъ, съ живо
писными раскрашенными рисунками въ тексте, и сходный 
сь нею Хронографь 1494 года, писанный въ Пскове (*). 
Остановимъ внимаше на полномъ экземпляре Библш 1 й99  

юда, которою такъ значительно завершаются рукописи X V  
стол’кпя (**).

Мы имЬемъ превосходное описаше Геннад^евской Библш, 
составленное профессорами Горскимъ и Невоструевымъ. Она 
писана полууставомъ, переходящимъ въ скоропись, въ боль
шой АлександрШскШ листъ, на1002 листахъ. Пятокшише Мои
сеево, книги 1исуса Навина, Судей, Руоь, Псалтирь и Прит
чи принадлежать къ первоначальному собранно ветхозав!>т- 
ныхъ книгъ у насъ и носятъ на себе признаки древнЬйша- 
го перевода съ Греческаго на Славянсмй языкъ, особенно 
же пять книги Моисеевыхъ.— Д ве книги Паралипоменонъ, 
три книги Ездры, книги Неемш, Товш, 1юдивь, Премудрости 
Соломона, двЬ книги Маккавейсшя переведены съ Латин
ской Вульгаты и носятъ на себе слЬды варварекихъ лати- 
низмовъ. Самое расположеш е книгъ ветхозаветны хъ, со
гласное съ Вульгатою, заставляетъ думать, что это полное 
собраше книгъ библейскихъ въ одинъ кодексъ совершено
было тогда, когда нздаше Латинской Вульгаты въ X V  вй- 
к Ь  с т а л о  р а с п р о с т р а н я т ь с я  н а ЗанадЬ и дошло до насъ.—  
Четыре книги Царствъ переведены съ Греческаго, но не пред- 
ставляютъ признаковъ такой глубокой древности. Первыя 
девять главъ книги Есеирь переведены прямо съ Еврейскаго, 
и переводъ носитъ слЬды Польскаго происхождешя; но 
вторая половина той ж е книги, не сохранившаяся на язы-

(*)  No 2 1 0  Синод, библ. и No 4 5 3  Рум. муз.
(**)  Описан. Синод, библ. No 1, прежнш нумеръ 915. Разборъ 

Описаыш. Русская Беседа. 1856. Кн. 2.—Матер, для истор. письм.

N X.



kIj Еврейскомь, переведена съ Латинской Вульгаты. Сла- 
вянскт текстъ книги 1ова извлеченъ изъ толковашя на нее 
Олимшодора АлександрШскаго и носитъ признаки глубокой 
древности, равно какъ и переводь Псалмовъ. Притчи Соло
моновы и Екклеаастъ, « сборник* Царя Соломона,» какъ 
онъ названъ въ нашей Библш, переведены съ Греческаго; 
но книга Притчей на конц'Ь приведена въ порядокъ, сооб
разный съ текстомъ Еврейскимъ, по ВульгатЬ. Переводъ 
книги Премудрости, приписываемой Соломону, сдЬланъ съ 
Вульгаты, а переводь Премудрости 1исуса сына Сирахова 
съ Греческаго. Особенно зам^тательны древностью пере
вода книги Пророковъ, болынихъ и малыхъ. У насъ сохра
нился этотъ переводъ въ двухъ спискахъ Х У  вЪка и въ одномъ 
списке X V I-го, но списанный съ рукописи 1047 года, изго
товленной попомъ Упиремъ Лихимь для Новгородскаго Князя 
Владимира Ярославича (*). Сличеше текста обнаружило, что 
составители Библш пользовались этою древнею рукописью, но 
располагали текстъ согласно съ Вульгатою и Еврейскимъ под- 
линникомъ. Книги новозаветный издавна сохраняли у насъ 
глубочайшую древность Славянскаго перевода въ отД'Ьль- 
ныхъ рукописяхъ и не изменили ей также и въ полномъ 
составе Библш.

Велшйй этотъ трудъ— собраше всехъ переведенныхъ на 
С л авян скШ  я а ы к ь  к н и г ь  С вя щ ен н а го  П и с а н 1я в ъ  о д и и ь  п о л 
ный кодексъ— совершенъ былъ Арх^еиископомь Геннад1емъ 
въ Новгороде, вероятно, после роковаго 1492 года, когда 
страхъ преставлешя света исчезъ, и оконченъ въ 1499 году, 
обозначены омъ на рукописи. И звестно, что издатели Острож-

(*) Одинъ списокъ принадлежите Троицкой Лавре,- другой, упо
минаемый Востоковымъ въ предисдовш къ Остромирову Евангелш,
б и р ж е в о м у  м а к л е р у  в ъ  П е т е р б у р г *  г .  Н е м и л о в у .  О б а  X V  в -Ь к а . О б ь

нихъ кстати зд^сь упомянуть, хотя они и не обозначены годами. Тре- 
Tifi, XVI века, въ Синодальной биб,потеке.



ской Библш пользовались этииъ трудомъ, который пере
шел!. и въ друпе списки, но исправлял» однако текстъ по 
Греческому подлиннику (*). Не льзя не пож алеть, чго уче
ные описатели этого перваго по древности списка Славян
ской Библш не сличили въ новозав'Ьтныхъ кпигахъ руко-  
писиаго Апостола съ тЬмъ печатнымъ издашемъ, которое 
совершено было въ Москве въ 1564- году.

Еще славный нашъ филологъ, Востоковъ, разбирая и о- 
писывая рукописныя сокровища Румянцевскаго музеуиа, от- 
крылъ въ Пятокнижш Моисеевомъ сл!>ды исправлешй по 
Еврейскому тексту, совершенныхъ у насъ въ X V  вЬкЬ (**). 
Въ недавнее время ученые Троицкой Лавры нашли случай 
подвергнуть о т к р ь т е  Филолога бол^е подробному изол^до- 
в а ш ю  и, воспользовавшись двумя рукописями ПЯТ0КНИЖ1Я 

Моисеева, перевезенными изъ 1осифова монастыря въ Сер- 
rieey Лавру, исчислили всЬ мЬстаславяпскаго перевода, испра- 
вденныя по Еврейскому подлиннику (***). Они пришли къ  тому 
заключенко, что какой нибудь выходецъ изъ Малороссии или 
Литвы, знавппй хорошо Еврейсшй языкъ и искушенный въ 
различш текстовъ Еврейской Библш, совершилъ это исправ- 
леше. Состояло ли оно въ связи съ великимъ трудомъ, Геннад1я, 
собиравшаго всю Библию въ одинъ полный кодексъ, решить 
трудно; но известно однако, что это  исправлеше не в о ш л о  
вь геннад 1евскую 1>ибл1ю , а осталось отд!>дьнымъ. Зам етит

(*) Есть однако у насъ противники древней Руси, въ томъ числе 
и г. Викторовъ, которые признаютъ, что первые книгопечатники 
наши, участвовавнйе въ изданш Острожской Библш, не знали по 
гречески !

(**) Опис. Рум. муз. N  X X V I 1.
^ * * * )  Твор. св. Отц. 1860. Кн. 1. Прибавления, стр . 134. О Сла- 

вянскомъ перевод^ пятокнияйя М оисеева, исправленномъ въ  X V  

в^ке по Еврейскому тексту.



надобно, что въ этихъ исправлешяхъ не видно никакого 
особеннаго умысла и что они всЬ совершены не противно пра
вославному понимашю книгъ ветхозав’Ътиыхъ.

Въ Кирилло-б^лозерской обители, въ Сборнике Х У  вЬка, 
находится П салтирь, переведенная съ Еврейскаго на Р у с-  
скШ языкъ вместЬ съ 9-ю  библейскими песнями по благослове- 
niio Митрополита Филиппа I, который святительствовалъ 
между 14-64- и 14-73 годами(*).— Въ одномъ Сборнике 1осиа>ова 
монастыря мы находимъ опытъ перевода на Руссшй языкъ 
наднисанШ изъ Псалмовъ НЬмецкой псалтири, совершен
ный въ 1500 году, и сравнешя его съ текстомъ Латинской 
Вульгаты (**).

Семьдесятъ обителей основано было въ разныхъ концахъ 
Россш. Мысль Серпева продолжала неутомимое свое дМств1е. 
И сыновья, и внуки его по духовному родству, ученики 
учениковъ его, распространили пустынножительство въ са -  
мыхъ отдаленныхъ краяхъ и в ъ  самыхъ неприступныхъ деб- 
ряхъ Россш. Сношешя съ Аеономъ были довольно часты 
въ этомъ стол^тш: Арсешй КоневскШ, Нилъ Сорсвдй съ
своимъ спутникомъ Инноке1т е м ъ  Вологодскимъ, ученики 
Макар1я Колязинскаго посещали Авонъ; Савва Крыпецшй, 
по преданно, самъ пришелъ оттуда, чтобы въ предЬлахъ 
Псковскихъ основать обитель. Никонъ, ученикъ Серпя, дЬй-
с тв о в ад ъ  в ъ  Л авр% , и и ъ  о сн о ван н о й , и т в е р д о  с о б л ю д а л а
BCt подробности устава, введеннаго учителемъ. Никита^ 
другой ученикъ Серг1евъ, былъ руководителемъ Ыач-путчя 
Боровскаго, который въ свою очередь образовалъ 1осиФа 
Волоцкаго и многихъ другихъ. Кирилло-б'Ьлозерская оби
тель на север * была разсадникомъ пустынножителей: изъ 
нея вышли М артишанъ, ДшнисШ Глушицшй, ученики с а -

(*)  Учен. Зап. 2-го Отд. Акад. Кн. V. Архим. Вардаама Описа

ние Сборника XV стол. Кирилло-белоз. мон. стран. 2 и 43.
( * * J  N 573.



мого Кирилла, СавватШ Соловецшй, Александръ Ошевен- 
CKin, Kopmi.iifi КомельскШ, Пиль Сорсшй. Ей соревновала 
въ образоваиш пустынныхъ отходииковъ обитель Валаам
ская, въ которой воспитался Александръ СвирскШ. Островъ 
СоловецкШ сталъновыиъ разсадиикомъ духовной жизни, бла
годаря неустрашимости и нодвигамъ Германа, Савват1я и 
Зосимы. Ceprift НуромскШ и Павелъ Обнорскш, еще въ на- 
чалЬ X V  вйка, тронули КомельскШ л'Ьсъ въ пред’Ьлахъ Воло- 
годскпхъ. Ученики Кирилла Б'Ьлозерскаго и Дюниыя Глу- 
шицкаго проникли въ глубину самой его дебри. Прибережье 
Беломорское, области Новгородская, Псковская, Вологод
ская, берега Волги, Унжи, до предЬловъ Нижняго, не смотря 
на грозное соседство Татаръ, служили местами духовныхъ 
подвиговъ для нашихъ пустынножителей. Въ этомъ в'Ьк’Ь, 
казалось, особенно искали они не роскошныхъ угодШ при
роды, но самыхъ уединенныхъ, дикихъ, болотныхъ м'Ьстъ, 
для одинокой молитвы и для борьбы съ природою. Замеча
тельно въ этомъ отношенш чудесное предаше о Паисш 
Углицкомъ: онъ хотЪлъ сначала построить обитель свою на 
высокой ro p t, на берегу Волги, но здаше само чудеснымъ 
образомъ переносилось за рйку на болото, и Богоматерь въ 
вид'Ьнш Сама наконецъ указала ему это мЬсто для основа- 
шя обители.

До семидесяти святыхъ мужей у к р а ш а ю т ъ  нашу ц е р к о в ь  
въ XV* в’йк'Ь. Н-Ькоторые изъ нихъ начали свою п о д в и ж 
ническую жизнь еще въ прошломъ стол’Ьтш и докончили 
въ первой половииЬ X V  го; друпе совершили ее въ продол- 
женш столг1 т я ; третьи наконецъ переходятъ въ X V I в'Ькъ. 
Жит1я нЬкоторыхъ подвнжниковъ составлены въ X V -мъ же 
стол'Ьтш; друпя записаны въ послЬдующемъ по предашямъ

устнымъ, к а т я  сложились тогда ж е. Предложим!, подроб-
пости объ изв'Ьстныхъ сочинитедяхъ и способ'Ь составлен!»

самыхъ житШ.
Мы уже знакомы ст> произведешями одного изъ ж изне-



описателей. Это былъ ЕпиФашй, ученикъ Cepria Радонежскаго. 
Современники прозвали его премудрымъ. Остались неизвестны 
родъ его и происхожде!пе. Онъ былъ собесЬдникомъ Сте
фана Пермскаго, довольно къ нему близкимъ; ведъ жизнь 
странническую, переходя съ м-Ьста на мЬсто; иосЬтилъ Царь- 
градъ, Абонъ и 1ерусалимъ (*); последнее время жизни про- 
велъ подъ руководствомъ Cepria; написалъ Ж иля СтеФана 
и Серпя, намъ уже изв-Ъстныя, и скончался въ обители своего 
наставника. Г д * ЕииФашй могъ получить то риторическое 
образоваше, которое ярко заметно въ обоихъ его произведе- 
шяхъ? Можно предположить, что на него им!зла вл1яше Рос
товская школа въ обители Св. Григор1я Богослова, гдгЬ выу
чился по гречески СтеФанъ ПермскШ.

Другой жизнеописатель, наследовавший славу и труды 
ЕпиФашя, былъ ПахомШ, прозванный Логоеетомъ. Онъ 
былъ родомъ Болгаринъ, прибылъ къ намъ вм ^ст* съ 
Митрополитомъ Фотсемъ въ 1410 году, д-Ьлилъ съ нимъ 
уединеше въ Сенежской цустын1>, во Владимирской области 
куда Святитель убЬгалъ отъ Татаръ. Принесши риториче
ское образоваше къ намъ, по всему в^роятто, изъ школъ 
Греческихъ и Болгарскихъ, ПахомШ сложилъ много житШ 
Русскихъ Святыхъ, церковныхъ имъ каноновъ и иохваль- 
ныхъ словъ. Сначала жилъ онъ въ обители СерНевой, гдЬ 
узналъ ЕпиФашя и дополнилъ описашемъ чудесъ ж иле, 
имъ написанное. Митрополитъ 1она съ освященнымъ собо- 
ромъ поручвлъ ему написать жит1е Алексея Митрополита 
и кэнонъ Святителю. НовгородскШ Арх1епископъ 1она при- 
гласилъ 11ахом1я въ Новгородъ и зд^сь поручилъ ему напи

(*) „Не исходя (Св. Cepriii) отъ мЪста своего въ иныа пределы 

рязв'Ь нужды ийкын, не взыска царствующаго града, ни святыа
г о р ы ,  и л и  i e p y  с а л и м а ,  л к о ж е  а з ъ  о к а я н й ы й  и  л и ш е н н ы й  р а з у м а ,  у

лготЪ MHt!—ползаа сЬмо и овамо, и преплавая сюду и оводу, и 
отъ м$ста на Mtcro преходя". (Рукоп. жит. Преп. Ceprin).



сать н а т е  предместника своего на святительской каеедре 
Евяилпя, жит1 я Варлаама Хутынскаго, Саввы Вишерскаго, съ 
канонами этим-ь Святымх. Особенно занимало 1ону одно 
чудо, совершенное Варлаамомъ Хутынскимъ во время при- 
шеств!я въ Новгородъ Васил1я Темнаго. За эти труды 1она 
дарилъ 1Тахом1я и серебромъ и соболями. Много другихъ 
порученШ нам4ренъ былъ 1она дать Пахомно, но его зва
ли въ Москву. Здесь Басилifi Темный и Митрополитъ б е о -  
домй возложили на него новое заняпе. Они послали его 
въ Кирилло-б^лозерскую обитель для того, чтобы на ме
сте  собрать предашя о Преп. Кирилле и написать его 
жит1е. ПахомШ самъ расказываетъ, какъ онг собиралъ эти 
св’Ьд,Ьн1я отъ игумена K a c c ia H a , отъ учениковъ Кирилло- 
вы хъ и изъ нихъ особенно о гь  М артишана.

Ученики пустынныхъ подвижниковъ сообщали первыя 
свЬдешя списателямъ ж и т т . Такъ, наприм^ръ, ученики 
Дюншяя Глушицкаго, А м ф илохШ , Макарш, Михаилъ, бы
ли уже седовласыми старцами, когда Иринархъ цришель 
къ нимъ въ обитель и собралъ предашя, чтобы написать 
н аш е Дюниаево (f 14-37) (*).

Германъ (f 14-84-), спутникъ Савват1я (f 1462) и Зосимы 
(f 1478), въ ихъ подвигахъ на острове Соловецкомъ, самъ 
не умЪя грамот^, продиктовалъ клирикамъ все то, чему 
былъ очевиднымъ свидЬтелсмъ при жизни друзей своихъ. 
Досиеей, игуменъ СоловецкШ, по настояш ю Н овгородскаго  
ApxienncKona Геннад1я, собралъ эти сведеш я, положилъ 
ихъ на бумагу и потомъ передалъ въ Оерапонтовой оби
тели Митрополиту Спиридону, который, будучи поставленъ 
въ Митрополиты на Востоке безъ соглаия 1оанна III, былъ 
сосланъ этимъ Государемъ на Б елоозеро и тамъ написалъ 
жит!е Зосимы и Савватхя, по тЬмъ источник амъ, каше со-

(*) № 610 Синод, библ,



общилъ ему Досивей (*). И зъ подробностей, как1я сей 
п осл аш й  передалъ по этому случаю, видно, что жипя 
святыхъ первоначально слагались по предашямъ изустнымъ

(*) Все это irfccTo такъ дюботытно, что мы считаемъ необхо- 
димымъ его выписать: „Ведомо буди о семь, яко азъ священно- 
инокъ Досиеей, пришедъ во обитель преподобныхъ на Соловки и 
застахь еще жива преподобнаго Зосиму, его же сподобихся съ 
бранен) погрести своима рукама, и елико видЪхъ и слышахъ отъ 
устъ его, c ie  и написахъ, и о житш блаженнаго Савана и по
друга его Германа. И о семъ известно ми бысть, понеже азъ съ 
Германомъ быхъ во единой кельи, и наиисаше о житш преподоб^ 
наго Сават1я вид4хъ и держахъ у себе не единожды и прочигах’ь 
со многымъ внимашемъ. Германъ же той, не ум-Ья книжнаго писа
шя, но Божшмъ Промысломъ вразумленъ бысть, еже вид^ при жи- 
вот1> блаженнаго CaeaTia, и како съ нимъ пршде на островъ Соло
вецкий, и ангеломъ Божшмъ изгнавшимъ рыболовца, и о преста- 
вленш чюдн’Ьмъ блаженнаго Савана, и по преставленш CaBaTieBt 
како пршде преподобный Зосима на Соловкы, и пакы Германъ съ 
нимъ, и вид'Ъше видЬ божественнаго луча ошявшася на м'Ьст'Ь, 
ид^же обитель составлена, и церковь прекрасну на воздусЬ, и 
ина многа яже вид’Ь Германъ при живот'Ь блаженныхъ отецъ, cia 
вся пове.тЬ Германъ кдирикамъ писати , и писаша того не мало 
было. По преставленш же Германов^ нерадиша о писаши томъ: 
просто бо 64 писано, якожъ сказовагие имъ Г ер м ат простою
ртъчью, так о  они и писаш а, неукраш аю щ е ртьчи , но точ|’го памети  
ради писана жития преподобны хъ отец ъ  Зосимы  и Саватчя. И H*fe- 
кый священникъ пршде къ намъ на Соловкы отъ иныхъ мона
стырей, и пребысть н4колико время и отъиде во свояси, и писа- 
Hie Германово взя съ собою. Намъ же безъ написашя оставшим
ся о житш началникъ м’Ъста сего, и прилучися мий Досиеею бы- 
ти въ пресловущемъ великомъ Нов'Ьград-Ь у ApxienncKona Ген-

najiiff. Воп р о ш а ш е  мя п р п й ж н о  о устрой м^ста Соловецюго остро
ва  и о началникахъ м онасты ря. А зъ  же, елико вид'Ьхъ, и испов+>- 
дахъ вся подробну. Архгепископъ же рече: напиши ми о житш
началникъ монастыря ваш его и о чюдесЬхъ ихъ, и еже вся ми



простою речью, но что потомъ этотъ безъискусственный 
натер1алъ ноступалъ въ руки какого нвбудь смышленаго 
ритора, который украшалъ его цветами школьнаго красно-
рЬчш. Д рагоценнее были бы для насъ эти иростыя перво- 
начальныя предаш я, но, къ  сож ален да, ихъ не сохранили 
хартш, а развЬ живутъ они еще въ устахъ народа около 
техъ  обителей, где подвизались святые.

Ж ш -ie 1оны, Святителя Новгородскаго ( |  14-71), было 
составлено неизвестньшъ инокомъ Отенской обители, от
куда вышелъ Iona, сохранивъ горячую любовь къ месту 
своего духовнаго воспиташя. —  Bacciam. (t 1515), братъ 
1осиФа Волоцкаго, Арх1епископъ Ростовсшй и Я рославскт.

исповедалъ еси. Мне же грубу сущу и недоволну смысломъ на 
cie великое дело и много отрицающумися, онъ же рече: елико 
взумеешь, напиши ми памети ради: Btpy бо, рече, имамъ къ на- 
чалникомъ монастыря вашего, яко Саваие егда на Валааме въ 
монастыре былъ, в1шъ бо старца жит1емъ велика и свята. Азъ 
же пршмъ благословеше отъ Арх1епископа, Богу поыгЬшество- 
вавшу ми, молитвъ ради преподобныхъ отецъ нашихъ Зосимы и 
Сават1я, нанисахъ памяти ради елико возмогохъ, и удержа мя 
Арх1епископъ у себе не мало л^тъ, и держащу ми у собе писаше 
ТО не мало Л'Ьтъ, н бывшу ми на Б'Ьл'Ь e 3 e p i  въ  верапонтовЪ мо- 
н асты р -fe, и понудихъ там о п ребы ваю щ а бы вш аго Митрополита 
Спиридона преписати и и з л о ж и т е  стройно жит!е началникъ Соло- 
вецкыхъ, и написанным тыя памети д ахъ  ему, 6 4  бо онъ тому 
мудръ, добре ум^я писан in ветьхая и новая, и Божшмъ изволеш- 
емъ не отречеся понудити старость свою, и написа во общую 
ползу хотящихъ ревновати сихъ преподобныхъ житш. Списашася 
жит1Я преподобныхъ по трпдесяти л’Ьт'Ьхъ преставлешя блажен- 
наго отца Зосимы игумена честныя обители Соловецкаго новагочюдотворца ВО сдаву И хвалу всесвятыя Живоначалныя Троица
О тца и Сына и С в. Д уха ны н^ и п р и сн о  и во В’Ьки и Ь к о м ь  ам и н ь .“
(Выписано изъ рукописнаго жит1я, находящагося въ моей библио
теке.)



написалъ жипе ПаФнупя Боровскаго (f 1479) по своимъ 
собственнымъ наблюдешямъ, какъ очевидецъ, и по тКшъ 
предашямъ, кашя сообщили Васс1ановъ братъ, 1осифъ, и 
друпе ученики ПаФнупя; ИинокентШ, дивный старецъ, и 
священноинокъ Hcaifl черный, Пафнут1евъ сродникъ (*).—  
Жит1е Александра Ошевенскаго ( t  14-79) написано было 
въ сл’Ьдующемъ стол'Ьтш (1567), въ основанной имъ оби
тели, 1еромонахомъ 6еодос1емъ. Оно изобилуетъ Еесьма лю
бопытными подробностями, которыя обнаруживаютъ въ 
автор!* даръ расказа. —  Жит1е ЕвФросина Псковскаго 
f  1481) сочинилъ клирнкъ ВасилШ, спустя 80 лйтъ пос
л'Ь кончины святаго (1561). Оно подверглось болыпимъ 
искажешямъ отъ раскольниковъ и послужило имъ опорою 
для ихъ учешя о сугубой аллилуИ». Въ него вставлены 
странств1е ЕвФросина въ Царьградъ для беседы сь П ат pi- 
архомъ объ этомъ вопрос^, преше съ священникомъ 1овомъ 
и переписка съ Новгородскимъ Арх1епископомъ Евеилпемъ 
объ томъ же (**).— ПаисШ Ярославовъ, инокъ Спасокамен- 
ской обители, напнсалъ жиие 1оасаФа, Князя Кубенскаго 
(t 14-53), по предашямъ старцевъ обители, о которой так
же онъ составилъ историческое сказаш е (1481). —  Жизнь 
Саввы Крыйецкаго (f 1495) была описана пресвитеромъ 
Bacилieмъ при Грозномъ; Ефрема Перекомскаго (+ 1492) 
ученикомъ его Романомъ.— Сынъ священника соборной церк
ви города Устюга, по расказамъ отца, составил!» жийе 1о- 
анна, юродиваго Устюжскаго, который жилъ при собор- 
номъ храмЬ и подражалъ въ жизни предместнику своему,

(•) Библ. Унд. NN» 353, 354, 355.

(**) Бибдшт. Унд. N №  305 и 306. В ъ  п о с й д н е м ъ  номерй: 0
хождеши къ царствующему граду Святаго, Повесть о Ieet ф и л о -  

соф'Ь и npeHie о св я то й  аллилуш , послаш е къ Евеиапю  и отв'Ьтъ
EBeHMieBi, и проч.



Прокопию. —  Ученики 1осич>а Волоцкаго (f 1516) состави
ли о немъ мнопя жизнеописашя, почти современный, по 
кончин^ своего учителя, но веЬхъ полнее Савва черный, 
епископъ Крутицшй, также ученикъ его. —  JKim e Алек
сандра Свирскаго (f 1533) отличается большими подробно
стями, какъ и Александра Ошевенскаго: оно написано Иро- 
дюномъ, ученикомъ его, 12 л4тъ спустя послЬ кончины 
Александра. Въ расказе говоритъ нередко отъ своего име
ни бояринъ Андрей Завалишинъ, котораго олень на о х о т* 
чудесно завлекъ въ неприступную дебрь на р^кй Свири, 
где поселился Александръ. Можно бъ было подумать, что 
инокъ Родшнъ и бояринъ Андрей одно и тоже лицо, т4мъ 
более, что сей последшй одинъ изъ первыхъ разделилъ 
пустынножительство съ Александромъ и принадлежить къ 
числу самыхъ усердныхъ учениковъ его (').

Предашя о жизни некоторыхъ святыхъ сохранились въ 
устахъ народа. Таковъ, напримЬръ, Максимъ юродивый, 
МосковскШ чудотворецъ (t 14-37). Онъ жилъ въ Москве во 
времена самыя бедственный Poccin, когда Татары, засуха, 
го.юдъ, Черная Смерть, попеременно терзали народъ. Ли
шаясь всего, б^гая почти нагишомъ въ самыя суровыя зи
мы, и повторяя любимое свое слово: «хоть яростна зима, 
но сладостенъ рай ,» Максимъ своимъ терпешемъ внушалъ 
бодрость духа страдавшему народу, который сохранилъ въ 
устахъ своихъ предашя о Святомъ до XV I столет1я , когда 
торжественно открыты были его мощи. —  Ж нпе Пашля 
Углицкаго въ пож аре города Углича полуистлело; но на
родъ сохранялъ въ памяти предашя о Святомъ —  и жит1е 
его было вновь папнсано по этимъ устнымъ сказашямъ.

( * )  Р у к о п и сн о е  житче в ъ  моей би бл 1 отек ^  п о ч е р к а  довол ьн о  д р е в -
няго. Повесть объ олене напоминаетъ подобный сказашя въ запад- 
ныхъ легендахъ о св. ЕвстаогЬ и св. Губерте.



Во многихъ ж ипяхъ сохранены описашя внЬшняго ви
да Святыхъ. Мы знаемъ, что ДюнисШ Глушицшй написалъ 
портретъ Кирилла Б^лозерскаго, сл уж ащ т иконою въ его 
обители; такъ и портретъ- икона ЕвФросина Псковскаго на
писана была ученикомъ его, Игнат1емъ. Подробности кон
чины многихъ святыхъ мужей передаются съ такою точ
ностно, которая обнаруживаетъ очевидныхъ свидетелей. 
Есть черты иравственнаго характера, переданныя ученика
ми: таковъ, напримЬръ, даръ проницашя въ П аФнутй Бо- 
ровскомъ, который по взгляду узнавалъ человека и от-
крывалъ то, что таилось въ душЬ его. 1осифъ, ученикъ
его, сообщилъ жизнеоиисателю три иодобныхъ примера.

Есть со б ь т я  историческ!я въ жшпяхъ, которыми дополняет
ся отчасти Истор1я. Таковы въ томъ же житш П аФ вуня 
Боровскаго сведеш я объ И ване, который отравилъ Дмит- 
pia Ш емяку въ Новгороде й потомъ постригся въ монахи, 
о болЬзненномъ струпЬ, который былъ нризнакомъ Черной 
Смерти (*), и друпя. Есть черты нравовъ общества того 
времени, какихъ нельзя найти въ Исторш. Такъ, напримЬръ, 
въ житш Александра Ошевенскаго, отецъ его, крестьянннъ

(*) „Внд'Ьше же злаго струпа оного, еже преди сказахъ вамъ 
сице, яко бы го в о р ъ  водный во  вр ем я  бы ваю щ аго дождя, наводня-  
ю щ еся о т ъ  телеси , изъ вн утр ью д у  и сходящ е и дм ящ еся аки пры щ ъ, 
не единъ же зракъ им-Ья, ово убо яко ягодище черленяся, ово же 
выспрь плоти востекъ и посинеша яко омертв^.... Комуждо на Tt.Tb 
его черленъ являшеся вредъ той, сш же, бол'Ьзновавъ время не 
мало, и по недув^ томъ Божшмъ промысломъ снабдевахуся отъ 
напрасный смерти; а ид1;же бяше язва, м!;сто же то извну все

изгни и острупися, ацемъ ше синь во пдоти ихъ обр'Ьташесл, ти
гн'Ьвомъ Божшмъ по трехъ днехъ животъ свой скончеваху.11 (Вы
писано изъ рукой, жит. моей ОиОлштеки: ПовЬсть святого о вели-
ц^мъ мору въ 6935 (1427 году).



НпкиФоръ Ошевенъ, беретъ у боярина Ивана грамоту сло
бодскую, идетъ на мЬста, отведенныя ему бояриномъ, сзы - 
ваетъ жильцовъ, ставитъ дворы и основываетъ слободу Оше- 
венскую, близъ которой послЬ водворяется сынъ его, инокъ 
Александръ, и учреждаетъ обитель (*).

Святые мужи Россш выходили изъ всЬхъ сословий, осо
бенно же изъ бояръ и крестьянъ. Между Святыми X V  в4ка 
паходимъ мы четверыхъ высокаго княжескаго рода. Первый 
изъ нихъ былъ Михаилъ Клоискш (f 1451), сынъ Симеона 
Гордаго, законный насл'Ьдникъ Московскаго престола. Оста
вив!. Москву и родъ свой, отрекшись отъ правъ своихъ, оиъ 
постригся въ Новгород^, въ монастырЬ Клопскомъ; славился 
чтешемъ Апостола и житШ святыхъ; переписывалъ ДЬяшя 
Апостольсюя. Константинь Димитр1евичь, сынъ Донскаго, 
будучи въ НовгородЬ, призпалъ въ немъ своего дядю. Въ 
народЬ сохранились предашя, что онъ предрекъ гибель П1е- 
мяк'Ь, падеше Новгороду, 1онЬ еще въ отрочествЬ святи
тельство, 1оанну III его славу въ тотъ самый день, какъ 
онъ родился.— ИгнатШ Вологодсюй (f 1522), сынъ Андрея 
Углицкаго и внукъ Васил1я Темнаго, былъ политическою 
жертвою 1оанна III: 13-ти л'Ьть, вмЬст'Ь съ отцомъ и бра- 
томъ, онъ заточенъ былъ на БЬлоозеро.— 1оасаФъ Кубенсшй 
и 1аковъ ЖелЬзноборскШ (t 1441) принадлежали также
къ княжескому роду.

Изъ родовъ боярскихъ вышли: ГригорШ ПельшеискШ 
(t 144-2), ученикъ Дюнис1я Глушицкаго; Савва Вишерсшй, 
уроженецъ города Кашина; Макарш КолязинскШ, изъ рода

(*) Библ. Унд. 276. „И приходить (НикиФоръ) къ оному боярину 
Ивану, и бьетъ челомъ и проситъ грамоту слободскою} Ивааъ 16  ̂
вид'Ьвъ его человека доброзрачна и р’Ёчиста, и даеть ему грамоту
на т ы а  м-Ьста, сл о б о д а  к о п и ти , ж и льц овъ  н а зы в а т н  И дворы С’Га-
вити, и оттуду и до нын^ прозвася весь та  слобода О ш евнева."



Кожиныхъ, сынъ знаменитаго воина при Василш Темномъ, 
Василия; Иннокентий Вологодсшй, изъ рода Охлебининыхт»; 
ГеннадШ Новгородсшй, изъ Московскаго рода Гонзовыхъ; 
Нилъ СорскШ, изъ рода Майковыхъ; ЛаврентШ блаженный 
КалужскШ, изъ рода бояръ Хитровыхъ.

И зъ семей крестьянскихъ вышли: Зосима СоловецкШ , 
Александръ ОшевенскШ, ЕвФросинъ Псковск1й, 1оаннъ юро
дивый Устюга, Серашонъ святитель НовгородскШ, Алек
сандръ Свярсюй.

Изъ духовенства находимъ только одного Евоим1я, святи
теля Новгородскаго; изъ куицовъ также одного, Ефрема 
Перекомскаго. МакарШ УнженскШ и ЖелтоводскШ вышелъ 
изъ людей посадскихъ города Нижняго; Арсешй Коневсюй 
былъ м'Ьщанинъ, ремесломъ мЬдникъ.

Замечательны иноземцы, въ лик1> нашихъ Святыхъ, или 
ихъ потомки: ПаФнутШ Боровсшй былъ внукъ Татарскаго 
Баскака, который вынуждень былъ Русскими князьями кре
ститься и нареченъ въ крещенш МартинОмъ. Предокъ 1о- 
сиФа Волоцкаго, Санинъ, выехалъ изъ Литвы. Исидоръ, 
(f 1492) юродивый Ростова, былъ Ш шецъ родомъ, род- 
ственникъ Великаго Магистра Ливонскаго: онъ жилъ на 
улиц^ Ростова, въ кунгЬ изъ хвороста, и лето и зиму. 
Тихонъ Л уховстй (f 1503), основатель обители на р^к-Ь
Л ух’Ь, М акар1й , М итрополит-ь TCieecKifi, м учен и чески  у б и ты й  
Т а т а р а м и , б ы ли  родом ъ Л и ю и ц ы . С а в в а  К р ы п е ц ш й  ( f  14-95)

вышелъ изъ Сербш и переселился къ намъ съ Аеона. Кас- 
аан ъ  УглицкШ (f 1504), Грекъ изъ Морей княжескаго 
рода, пргЗЬхалъ въ Pocciio изъ И талш  въ свите Софш  0 о-  
минишны, совершилъ иноческШ искусъ въ обители б ер а- 
понтовой близъ Белоозера и основалъ монастырь въ Угличе 
на берегу Волги.

Разсмотримъ теперь, извлекая изъ житШ, какъ святые мужи 
этого вЗзка действовали на народъ и на власти. Арсешй
КоневскШ (| 1444], устроивъ обитель свою на Коневскомъ



острове, уничтожилъ одинъ суеверный обычай народа, ве
роятно, остатокъ временъ язычества. Н а острове находился 
огромный утесъ, называемый конь-камень. Народъ каждое 
л-Ьто оставлялъ на остров!; передъ этимъ утесомь коня въ 
жертву невидимымъ духамъ, будто бы обнтавшимъ около 
того места и охранявшимъ за то скотъ, который на летнее 
время приводили на островъ для прокормлешя и оставляли 
безъ всякаго надзора. Вотъ почему и островъ назывался 
Коневцемъ. Конь, покинутый на острове, пропадалъ зимою, 
и народъ верилъ, что нечистые духи его пожирали. Не 
было ли это cyeeepie еще остаткомъ языческаго поклонешя 
Велесу, богу скотоводства? Арсешй приступилъ къ камню съ 
молитвою, окропилъ его святою водою,— и предаше гово
рить, что духи, въ видЪ вороновъ, полетели отъ него на 
Выборгсшй берегъ въ Большую Губу, которая и поныне 
называется Чертовой Лахтою.

Питиримъ, святитель Перми, одинъ изъ наслЬдниковъ 
СтеФана Пермскаго на чреде Хржшанской проповЬди, за -  
щищалъ свою паству отъ грабежа Вогуличей и Вятской 
вольницы, поучалъ въ домахъ, проповедывалъ въ храмахъ, 
чаще всего беседовалъ съ народомъ на открытомъ поле, и 
палъ мученическою смертью середи богослужешя, во время 
проповеди, отъ руки Асыки, вождя разбойнической ва
т а г и  В о гул и ч ей  и Вятчанть ( f  14-55).

Новгородцы любили красноречивую проповЬдь святителя 
своего 1оны, когда онъ беседовалъ съ ними въ Софш  Нов
городской. МакарШ КолязинскШ отличался также даромъ 
слова въ бесФдахъ своихъ къ братш и къ народу. Даншлъ 
ПереславскШ, котораго деятельность переходитъ более въ 
следуюпйй векъ (t 1540), посвятилъ жизнь свою на со-

бираше тЬлЪ умершихъ ВЪ поле и на дорогахъ; онъ прино-
си л ъ  и х ъ  с а м ъ , и д н ем ь  и н о ч ью , в ъ  о с о б у ю  у сы п ал ьн и и у , от-

пЪвалъ своихъ мертвыхъ, молился за ИХЪ души И соорудвлъ



надъ ними храмъ во имя Пресвятой Троицы.— КорнилШ Ко
мельскШ призиралъ младенцевъ, бросаемыхъ родителями око
ло сгЬнъ его обители.— Александр ь Свирскш не принялъ 
МИЛОСТЫНИ въ монастырь отъ крестьянина Григор1я за то, что 
онъ безчестилъ мать свою, и послалъ его испросить у нея 
прощешя прежде, ч^мъ приметь его даръ.

Святые мужи выступали нерЬдко ходатаями за пародъ 
прогивъ сильныхъ Mipa. ДимитрШ Ш емяка разорялъ и гра- 
билъ Вологду. ГригорШ ПельшемскШ обличилъ его словомъ 
и сброшенъ былъ съ моста Ш емякою за смЬлыя рЬчи. Но 
угрозы святаго подействовали, и Ш емяка отступилъ отъ Во
логды на Галичь.— Святитель 1она долго отстаивалъ воль
ность Новгорода противъ притязашй на нее Васил1я Тем- 
наго.— Maiiapift УнженскШ взятъ былъ въ плЬнъ Татарами; 
но они освободили его за его кротость и съ нимъ вм’Ьст'Ь 
сорокъ Русскихъ плЬиныхъ.— Серашонъ, святитель Новго
рода, своимъ ходатайствомъ передъ 1оанномъ III избавилъ 
отъ казни трехъ именитыхъ боярынь, обвиненныхъ въ чаро
действе.

Особенно замечательны жизнеописашя пустынныхъ отход- 
никовъ. Это люди съ высшимъ призвашемъ; внутрешпй зовъ 
души отдается имъ звономъ благовЬстнаго колокола изъ 
самыхъ неприступиыхъ дебрей необозримаго отечества. По 
большей части, они выходятъ изъ самыхъ теплыхъ семей, 
согрЬтыхъ н-Ьжпою родительскою любовью. Нередко это 
д-Ъти, вымоленныя у Бога теплыми молитвами отца и ма
тери. Семи лЬтъ отдаютъ ихъ на обученье грамоте, иногда 
причетникамъ церковнымъ, а иногда и св-Ьтскимь грамо- 
тЪямъ, Кириллъ Белозерсюй, принявъ на себя духовное 
воспиташе Мартишана, ученика своего, по воле его благо- 
честивыхъ родителей, отдалъ его учиться грамоте Олешу

Павлову, м!рскому дьяку (*).

(*) „И въ та времена прилучися близъ обители святаго челов-Ькън Ф к ш  живяше, имя ему О д е ш ъ  Павловъ, д!якъ мирьсшй. Д-Ьло его



Весьма рано, вь иныхъ съ 10-ти, съ 12-ти л'Ьтъ, откры
вается призваше къ пустынножительству. Странники-иноки, 
блуждая по городамъ и по селамъ, расггЬвая священные 
псалмы по улицамъ, приставая къ благочесТИВЫМЪ Семьямъ, 
питаютъ эту наклонность въ избранныхъ отрокахъ и юно- 
ш ахъ своими расказами о славныхъ обителяхъ, о подвиж- 
никахъ, «яю щ и хъ въ нихъ святою жизнйо. Въ призванныхъ 
къ тЬмъ же подвигамъ рано зачинается борьба съ кр'Кшкимъ 
семейнымъ началомъ. Внутреншй голосъ зоветъ; они поки- 
даютъ домъ родительсшй, б4гутъ въ соседнюю обитель, 
иногда прямо въ пустыню, въ мЬста безлюдныя, лишенныя 
всего. Упорная борьба отцовъ съ сыновьями пустынниками, 
особенно замечательна въ жит1яхъ Александра Ошевенскаго 
и Александра Свирскаго. Победа на сторон^ сыновей. Отцы 
сл'Ьдуютъ за  ними и принимаютъ постриж ете. 1оси<1>'ь Са— 
нинъ крепостью воли побуждаетъ всю семью свою постричь
ся и лел^я въ кельЬ своей престарЬлаго отца своего, уже 
инока, ходитъ за  нимъ какъ за младенцемъ.

Но первые порывы къ пустынножительству и уединешю 
должны были уступать сильной волЪ великихъ наставни- 
ковъ, приготовлявшихъ къ этой жизни. Иночесшй искусъ 
былъ продолжителенъ. Опытные подвижники нисколько разъ 
отвергаютъ покушешя молодыхъ борцевъ, еще неопытныхъ 
въ уединеши, и охлаждаютъ ихъ пламенные порывы. «Н1>тъ, 
н-Ьтъ, чадо, говоритъ настоятель Валаамской обители Алексан
дру Свирскому; не утвердившись ногами на первой степени об-
щаго жит1я послушашемъ, какъ на корн-Ь, нельзя касаться 
верха молчашемъ и уединешемъ, нельзя безвременно водить-

б^яше книги писати, и ученики учити грамотныя хитрости, и зЬло 
искусенъ сый таковому художеству. Сего Кириллъ призвавъ рече
вМу.' ДРУЖв, Сотвори ми любовь Бояию , научн ми отр ока сего  грп-  
мот1з, его же видиши.“ Выписано изъ жит!я М ар ти ш аи а К'Ь.юзер- 
скаго.



ся своею волею: на все бываеть свое время.» ПослЬ мпо- 
гихъ и многихъ усил1Й венчаются успЬхомъ первыя попыт
ки, —  и желанная пуствшя принимаетъ въ свои объят1 я ея 
пламеннаго любовника.

Пустынники бывали ревнивы къ мЬсту, ими избранному, 
и чуждались совмЬстниковъ или близкихъ сосЬдей. Q epa- 
нонтъ, спутникъ Кирилла БЬлозерскаго, удалился отъ него 
на озеро Паское, когда Кириллъ избралъ себЬ мЬсто на 
Сиверскомъ. Въ кредЬлахъ Вологодскихъ Александръ Кушт- 
скШ (f 14-39) поставилъ сначала келью на р^кЬ Сняжеме, 
а потомъ перешелъ на Кушту, гдгЬ поселился уже ЕвоимШ. 
Сей послЬднШ уступилъ ему Кушту, а самъ пошелъ на Сня- 
жему; пустынники дружелюбно обменялись местами своего 
уединешя, но не остались жить вместе. Павелъ ОбнорскШ 
пригаелъ было въ соседство къ Дюнисйо Глушицкому и 
поставилъ келью за  две версгы отъ реки Глушицы; но 
пустынникъ просилъ собрата не основывать такъ близко 
отъ него особой обители,— и Павелъ удалился въ Комель- 
сюе леса.

Уединенная молитва и безмолвно-одинокая жизнь отход
ника скоро привлекали къ нему брат1ю,—и образовывалось 
жште общее, и строилась церквица, и благовестъ разда
вался кругомъ, и князья и поселяне содействовали устрой
ству обители. Но пустынники изъ среды братш, ихъ окру
жавшей, все рвались к ь  своей любимой пустын'Ь, все ал 
кали молитвепнаго уединешя, котораго не давала им^ мо
настырская келья. Никонъ, наслЬдникъ Cepria, выговорилъ 
себЬ у братш часть дня, для безмолвнаго богомысл1я и слез
ной молитвы. Дшншпй отъ Глушицы, где основалъ оби
тель, уединяется въ свой любимый Сосновецъ, где подъ на- 
вЬсомъ огромной сосны онъ свободно весь предавался мо-

литв'Ь и богомыслио. Святитель Тона изъ Новгорода любитъ 
удаляться въ Отенскую обитель, печется о ней и украш аетъ
ее до конца жизни. П аадутШ  Б о р о в ш и , 50-ти лЬтъ, ела-



гаетъ съ себя игуменство и уходитъ въ свою пустыиьку, во 
влад-Ьшя другаго князя, навлекая тки?» на себя п-гЬвъ и 
злобу Василья Ярославича, уд^лъ котораго онъ покинулъ. 
Макарш отъ Ж елтыхъ Водъ за  Волгой, гдЬ устроилъ оби
тель, ушелъ на Унжу въ пределы Костромск1е и водворился 
въ пустын^. Въ частомъ бору около Волоколамска™ мо
настыря, до сихъ поръ существуетъ одинокая келья, куда 
уединялся 1осифъ.

Эта отдельная, своя пустыня нужна была созидателямь 
общаго жит1я для того, чтобы въ ней собирать во едино 
свои духовныя силы и укреплять ихъ на д4лаше обще
ственное. И въ какое же время не нужна бываетъ чело
веку, живущему не однимь тЬломъ, но духомъ, уединенная 
келья, где душа открываетъ себя Источнику духовныхъ 
силъ своихъ и видитъ себя яснее при лучахъ высшаго света!

К акь маленькш нустынькн необходимы были для самихъ

ПуСТЫННОЖИТелеЙ, такъ И 60ЛЫШЯ пустыни, ими учрежден- 
ныя, были спасительно полезны отечеству. Миротворный 
воздухъ молитвы отсюда веялъ и проникалъ въ Русскую 
жизнь, где разъигрывались тогда последняя кровавыя битвы 
удельнаго перюда и вражда междоусобная пылала сильнее, 
чемъ когда нибудь, передъ тЬмъ какъ ей угаснуть. Таюя 
пустыни,* какъ хранительницы высшихъ духовныхъ силъ на
рода, необходимы и всегда нашему отечеству. Без-ь нихъ не 
полна, не освящена жизнь его и не приближена къ Богу. 
Кто не разстался навсегда съ христ!анствомъ для пировъ 

• Валтазаровыхъ, тотъ ни въ какое время не можетъ обойтись 
безъ Хор ива и Геесиманш.

Разсмотревъ содержите Ж ит1й по ихъ историческому и 
внутреннему, духовному зиачешю въ жизни Русскаго народа, 
предложимъ теперь замечательные отрывки изъ нихъ, чтобы

ПОЗНаКОМИТЬ, хотя отпасти, съ художественнымъ ихъ изложе-
Н1емъ.

Святитель Новгородский ЕвеимЩ (t 1458), по примеру



своихъ предместником,, былъ дЬятельнымъ строителем!.. 
Онъ построилъ мостъ черезъ Волховъ, возобновилъ стЬны 
Новогородскаго кремля; соорудиль палаты владыкъ Новго- 
родскихъ; носереди сада, ихъ окружавшего, воздвигъ столпъ 
съ боевыми часами, звономь своимь оглашавшими весь го -  
родъ; но особенно прославился въ народ-Ь строетемъ бла- 
голЬпныхъ храмовъ. ПахомМ Логоветъ, сложившШ жит1е 
Е ветп я по порученда его преемника 1оны, такъ поэтически 
олицетворилъ сонмъ сооруженныхъ имъ храмовъ, соглас- 
иымъ хоромъ славящихъ своего строителя.

«Началъ Евеиапй и церквамъ прилежать, обновляя обвет- 
шавипя и воздвигая отъ основашя новыя въ славу и честь 
святыхъ, не одну или дв'Ь, но многое множество. Если хо
чешь увид'Ьть н'Ьчто малое отъ великаго, поди къ великому 
храму Премудрости Бож1ей, и возведи окрестъ очи свои, и 
там ь увидишь пресвЬглые храмы Святыхъ к акт. зв-Ьзды С1яю -

ийя, или какъ горы стояния, отъ него созданный, Если и 
не голосомъ, то д’Ьломъ вошютъ они и свою разнообразную 
красоту вещью показывая, говорятъ: cie Арх^епископъ Ев- 
вим1Й даровалъ мн-Ь. Иная церковь, хвалясь своимъ благо- 
л'Ьшемъ, говорить: вотъ ч-Ьмъ онъ меня украсилъ. Другая 
глаголетъ: а меня воздвигъ отъ основашя. Храмъ великаго 
Ioam ia Златоуста^ имъ созданный, высоко стоя, какъ будто 
рукою его благословляетъ, говоря ему: за то, что ты воз— 
двигъ мнЬ храмъ на земл-Ё, я умолю Творца даровать тебЬ 
храмы на небесахъ. Велик1Й же храмъ Премудрости Бонйей, 
какъ градъ царя великаго, стоя посереди ихъ многими ло
тами обветшавипй и въ прежнее благол'Ьше обновленный, 
многими добротами и иконами украшенный, какъ перстомъ 
на него показуетъ, говоря: сей мн’Ь красота и похвала! Ц ер
ковь середи другихъ храмовъ какъ будто говорить къ Богу:

её аэг и дЖтя яже ми л а м  есп, и какъ мать и царица
иадъ всЗЬми, радуется стяж авш и такого святителя. Самъ же
Евеилий, предстоя посереди вх ъ  въ недоумЬши что отвЬ-



чать ему на ихъ похвалы, воздйвь руки къ высоте, гово
рить: Господи! возлюбихъ благолЬше дому твоего и мЬсто 
вселешм славы твоея, — н такъ все въ едино соглаае  его 
нохваляютъ.» (*).

Вотъ легенда— сказаш е, помещенное въ житш ПаФнут1я 
Боровскаго подъ заглав1емъ: Наказанie святаго о милосты
ни. «Говорилъ и то блаженный отецъ нашъ, что можетъ 
и одна милостыня спасти человека, если законно живетъ. 
Я слышалъ объ одномъ человеке, что онъ до конца жиз
ни творилъ милостыню. Когда нее онъ скончался, о немъ 
было вотъ какое откровеше. Приведенъ онъ былъ къ р е 
ке огненной, а на другой сторонЬ реки место злачное и
весьма светлое , и различными садами украш ено. Н е Могъ

онъ перейти въ это чудное мЬсто: страшная река мешала. 
Вотъ внезапно пришло множество нищихъ, и передъ нога
ми «го  начали они ложиться по ряду, и сделали какъ 
мостъ черезъ страшную ту реку. Онъ и перешелъ по нимъ 
въ чудное то место. Могъ бы Господь и безъ мосту пере
вести его черезъ реку. Писано же объ Л азаре, что несенъ 
онъ былъ Ангелами на лоно АвраамОйо. Если и была про
пасть великая между праведными и грешными, то не тре
бовала мосту на прохождеше. Но для нашей пользы та- 
кимъ образомъ показано осуждеше грешныхъ и спасете
праведнаго, чтобы узнали мы» ради чего т'Ь осуждены, и 
ради чего праведный спасенъ б ы л ъ .»

Поэтически прекрасны Новгородсюя предашя о Зосиме 
Соловецкомъ. Пустынникъ былъ въ Новгороде, собиралъ 
милостыню для своей обители и ходатайствовалъ за свою 
бр атш  противъ обидь и насил1я рабовъ боярскихъ, п р й з-

(*) Шретожено изъ жипя, находящегося въ Великихъ Четчяхъ- Минеяхъ Митрополита Maitapifl ПОДЪ 11-ЫЪ ЧИСЛОМЪ Марта. Въ
М илю тинскихъ М инеяхъ ж ит1е со вр ащ ен о , и э т о  м-Ьсто но нахо- 
ДИТСЯ.



жавшихъ на Соловки для рыбной ловли. Владыка Новго- 
родсшй и бояре приняли его радушно, снабдили его да
рами и обещали ему помощь. Пришелъ пустынникъ и къ 
боярынЬ M ap ei Борецкой просить ея заступлешя противъ 
слугъ ея, пргЬзжавшихь на островъ Соловецшй. Гордо по
велела слугамъ боярыня отогнать отъ дому пустынника и 
не захотЬла принять его благословешя. Тогда Зосима, ки
вая головою и отходя отъ дому, сказалъ ученикамъ сво- 
нмъ: придутъ дни, когда жители дому сего не найдутъ 
ногами своими сл^довь двора сего, и затворятся двери 
дому и не отверзутся, и будетъ дворъ ихъ пустъ. —  Когда 
же Владыка и бояре написали Зосим^ грамоту на влад^ше 
островомъ Соловецкимъ и приложили къ грамогЬ 8 печа
тей оловянныхъ: первую владычню, вторую посадничью, 
третью тысяцкаго и пять печатей съ пяти концевъ города, 
и одарили обитель многими дарами, тогда раскаялась и 
боярыня Мареа въ томъ оскорбленш, какое нанесла она 
святому мужу, и пожелала принять отъ него благослове- 
Hie. Тогда пригласила она Зосиму къ себЬ въ домъ, благо
словилась отъ него со вс4ми сыновьями и дочерьми свои
ми, и посадила его за пиръ вмЬсгЬ со многими боярами, 
которыхъ позвала также ради святаго гостя. Вотъ сидитъ 
за трапезой честны й старецъ, сидитть кротко и молчаливо,
И МАЛО ок\ш аетъ пищи, наблюдая и за трапезой бояр—

ской монастырское воздержаше. Вдругъ взглянулъ онъ н а 
сидЬвшихъ на пиру бояръ —  и поразило его страхомъ и 
трепетомъ ужасное вид'Ьше: онъ видитъ —  сидятъ шестеро 
бояръ спереди, а головъ не имЬютъ; еще разъ взглянулъ 
онъ— видитъ тоже; взглянулъ и въ третШ разъ —  опять 
страшное видЬше! Старецъ вздохнулъ, прослезился, поникъ 
долу и не могъ уже бол^Ье вкушать отъ трапезы. —  Вид!;-

ше бы ю  пророческое: когда Тоаннъ III со в е к и  силами
п о и 1C л ь  н а  Н о в го р о д ъ  и к а зн и л ъ  е г о , т о г д а  в-ь числЬ

обезглавленных ь бояръ Новгородскихъ были и тЬ шесте



ро, которыхъ Зосима вид'Ьль безголовыми на пиру у Мар- 
еы (*). Живописно изящны явлешя Зосимы плавателямь  
БЬлаго моря во время бурь: незримымъ хранительнымъ па- 
русомъ служат ь ладьямъ воскрил1я его б$лой мантш.

Вотъ подробности свидашя Александра Ошевенскаго съ 
отцомь его НикиФоромъ, который, посл'Ь тайнаго побЬга 
сына изъ дома, узнаетъ о пребыванш его въ монастырЬ 
Кирилло-бЬлозерскомъ и приходить къ нему для свидашя. 
«АлексЬй (имя светское Александра), услышавъ о приходЬ 
отца, посп'Ьшилъ къ нему, поклонился образу Спасову и Пре 
чистыя Его Матери, и взявъ у келаря благословеше, п а- 
даетъ на землю къ ногамъ отца своего съ умилешемь и 
слезами, и проситъ благословешя и прощешя: согр'Ьшилъ, 
отецъ, я не зналъ, что ты прпшелъ сюда. НикиФоръ ска- 
залъ ему: Богъ простить тебя, чадо. . . Отецъ съ сыиомъ, 
взявъ у келаря благословеше, приходятъ въ келью сына, 
и поклонились образу Спасову и Пречистой Его Бого
матери. Отецъ видитъ жилище сына своего, какъ игу- 
менъ и браия берегутъ его, какой покой ему дали. Онъ 
восхвалилъ Б ога и сказалъ  про себя: о Владыко чсловЬко-
люОче! слава неизреченной милости Твоей и благоутроб!ю! 
Ч-Ьмъ воздамъ Теб-Ь за Твои ко аднЬ блага? А лексМ же палъ в ь 
ноги отцу своему, проливалъ жалостны» слезы и говорилъ 
умильные глаголы : «Отче, прости меня, я нрогн-Ьваль твою
старость; я огорчилъ тебя своимъ замедлешемъ и небреже- 
шемъ, но над’Ьюсь на твое милосерд1е и чадолюб'ю. Не 
знаю, отецъ, что велишь сотворить рабу своему, но я хва
лю Бога и воспою Господу, мнгЬ благод'Ьявшему, за то, 
что Онъ сподобилъ меня увидЬть моего родителя, да на
слажусь я видя доброту старости твоей, да возвеселюсь

( * )  Выписано иа-ь рукой, жи'1'in, н ахо д ящ его ся  въ  моей onu.iio- 
TCK’ll.



зря сЬдины твои и облобызаю ноги твои, имиже ты для 
меня потрудился. И ч-Ьмъ, отче, воздамъ теб’Ь за  трудъ 
твой, что ты для меня такой путь ирошелъ, ища своей 
овцы заблудившейся или погибшей? К то ж е когда видЬль

такого чадолюбиваго отца, какъ ты, отецъ мой?» — И к а-
кихъ еще жалостныхъ и умильныхъ словъ не сказалъ онъ 
отцу своему со многимъ рыдашемъ слезнымъ. Никиооръ 
умилился словамъ сына, обнялъ его и сказалъ: встань, ча
до. Онъ всталъ, облобызалъ отца своего, бросился обни
мать его и долго плакалъ. Наплакались они оба, и когда 
перестали плакать, то сЬли. НикиФоръ началъ сыну сво
ему со слезами жалости расказывать по порядку, какъ 
пришелъ къ нимъ челов’Ькъ съ грамотой отъ него, какъ 
услышали они то, что въ грамотЬ было написано , какъ 
стало имъ больно и жалко, что не надеялись они уже ви- 
д'Ьть на этомъ св'Ьт'Ь свое чадо возлюбленное; такъ и мать 
его отъ того часу донын^ ни одного дня не вкусила хлЬ- 
ба безъ плача и безъ скорби. Тогда лишь Господь ут'Ь- 
шилъ сердца ихъ, когда услышали они, что сынъ здо- 
ровъ.— Началъ и АлексЬй расказывать отцу своему то что 
съ нимъ было, какъ онъ отсталъ отъ своихъ товарищей, 
какъ игуменъ нринялъ его съ любовью, какое было ему 
отъ игумена и братш береженье и покой. Онъ показалъ 
отцу своему различныя одежды, червленыя и багряныя, и
иными различными цв-Ьтами украшенным. И  сказалъ  Ни—
киФоръ: вижу, чадо, что Богъ теб'Ь помогаетъ. Вид’Ьнное 
больше слышаннаго увЬряетъ меня. Если хочешь, пробудь 
зд-Ьсь и другое лЬто.— Блаженный отрокъ отв’Ьчалъ: не 
отстану отъ тебя, отецъ; ты такой путь прошелъ для ме
ня, принудивъ свою старость. Ш>тъ, иду съ тобою, и 
yrbiny печаль матери своей, и увижу любовь братьевъ сво-

ихъ, и буду съ вами до конца жизни вашей, творя вамъ
у го д н о е . Х о И д ъ  б ы  я ,  о тец 'ь , п р о б ы т ь  зд ^ с ь , но не см Ь ю
н сказать о томъ, боясь твоего гн$ва. Отецъ ж е сказалъ



ему: чадо, я не искушая и не лукавствомъ говорю теб^Ь, 
но истину: если хочешь, останься здЬсь. УвидЬвъ твое 
пребываше, что благодать Бонйя на теб^ не напрасна, 
благодарю о томъ Бога; пойду домой, раскажу матери 
твоей что вид'Ьлъ, отъиму скорбь ея, угЬшу печаль ея и 
возвеселю твоихъ братьевъ. Ты же, чадо, оставайся зд-Ьсь» 
пока Господь повелитъ теб13, и будешь намъ въ утЬшеше 
въ скорбяхъ нашихъ. АлексЬй сказалъ отцу: если такъ, 
отецъ мой, то Богъ совершитъ любовь твою. Когда скон
чали бесЬду, НикиФоръ легъ отдохнуть, АлексМ  же за
нялся своею службою.» (*)

Вотъ еще подобный отрывокъ изъ жиия Александра 
Свирскаго. «Родители помышляли о томъ, какъ бы соче
тать сына законнымъ бракомъ, а божественный юноша 
только и желалъ, только и помышлялъ, какъ бы убеж ать 
Mipa и вручить себя Богу. Онъ слышалъ о монастырь 
Христова Преображешя на остров^ Валаам+>, о постящей
ся въ немъ брат in, о другихъ пустынныхъ монастыряхъ, 
гд'Ь люди работаютъ Богу и спасаются, а Богъ готовъ къ 
молитв^ и желанно рабовъ своихъ. . . И  вотъ какъ будто 
подвигнутые Богомъ, пришли иноки Валаамской обители 
на р!шу на Оять, ради нуждъ своихъ, и случилось имъ 
близъ того села, гд’Ь жили родители отрока, гостить у 
одного христолюбиваго мужа, а божественному юнош’Ь 
проходить миМо той самой веси. Увид’Ьлъ онъ издали мо- 
наховъ, стоявшихъ на берегу р’Ъки, и у слыша лт. ихъ псалмо- 
иЬше. Онъ подошелъ къ нимъ, сотворилъ молитву, покло
нился имъ до земли и сказалъ: благословите меня, отцы 
честные. Старцы удивились смирешю и целомудрио юноши 
и отвечали: Богъ да благословить тебя, чадо. Чего ты 
отъ насъ желаешь?— Ю ноша просилъ только молитвъ ихъ. 
Одинъ изъ странниковъ, старецъ прозорливый, отгадалъ

(*) Переложено изъ рукопис. жи!ш №  276 Библшт. Унд.



нризваше юноши и иередалъ ему всЬ подробности общаго 
жит1я Валаамской обители. Заплакалъ юноша, и загор а
лось въ немъ желаше идти въ пустыню...

Плодотворная беседа последовала между старцемъ и 
юношею, и укрепила въ немъ его желаше удалиться отъ 
Mipa. «Намъ игуменъ не приказалъ отнимать детей у ро
дителей и отвозить въ монастырь: иди въ домъ твой съ 
миромъ. Господь Самъ управитъ путь твой!» сказалъ ста- 
рецъ юноше, который за тЬмъ пригласилъ его къ своимъ 
родителямъ. Имъ старецъ предсказалъ о сыне великое. 
Ю ноша просится у отца и матери въ ближнее село за к а- 
кимъ-то сельскимъ деломъ. Отецъ отпускаегь его, также 
и мать, но обнимая и цЬлуя, по обычаю матерей, и веля 
ему возвратиться скорее... Выходитъ изъ дому юноша, съ 
нимъ нЬтъ ничего, кроме одежды, да мало хлеба ради т е 
лесной немощи. Недалеко отошелъ онъ отъ дому, оглянул
ся назадъ издали, увиделъ домъ свой и сказалъ: Боже! я
оставилъ домъ свой для Твоего имени. . . и долго, долго 
плакалъ. Но потомъ исполнился внутренней радости и бы
стро устремился въ путь свой, чтобы не настигли его ро
дители и не возвратили домой. Пришелъ онъ на рЬку Свирь, 
перевезся черезъ нее, день склонялся къ вечеру, наступала 
ночь. Видитъ юноша передъ собою озеро, подходитъ къ 
его краю , озеро прекрасное, небольшое, кругомъ лесъ 
окружаетъ его какъ стена, а ветви деревьевъ склонились 
на воду; на четыре версты леж ало оно отъ Свири. Б ож е
ственный юноша возвеселился душою, сталъ на молитву, 
долго молился со слезами и вотъ слышитъ голосъ, ему го- 
воряпнй: куда желаешь дойти, дойдешь. Иди съ миром ь.
Тамъ работай Богу, повинуйся игумену и братш, а потомъ 
придешь сюда, поселишься здесь, и Miiorie получатъ тобою 
спасеше. Вместе съ голосомъ велишй свЬтъ явился на

этомъ м-ЬстЬ, rife почивалъ блаженный. Юноша очнулся
отт» сна, увидклъ божественный лучь, освявипй его, и но-



думалъ самъ въ себЬ: что это значитъ? Слезы полились изъ 
глазъ, радость наполнила душу, и онъ отправился въ путь 
СВОЙ)! (*).

Вотъ наконецъ отрывокъ изъ жит1я Даншла Переяслав- 
скаго (f 1540), о которомъ Карамзинъ еще выразился, что 
оно писано «не безъ искусства, умно и npiaTHO.» (**) Зд'Ьсь 
Даншлъ изображенъ ногребателемъ умершихъ странниковъ 
и строителемъ скудельницы и храма надъ ихъ тЬлами. 
«Когда случалось какому страннику придти въ монастырь, 
вс-fc у него находили покой. Слышалъли, что какой ни
будь путникъ брошенъ на распутш или въ дебряхъ, мерт
вый, замерзнйй ли отъ стужи, убитый ли разбойниками, или 
скончавхшйся какимъ нибудь инымъ случаемъ, онъ узнавалъ 
о томъ подробно и давалъ награду, если кто указывалъ 
ему на брошеннаго мертваго. Ночью выходилъ изъ мона
стыря; никто не зналъ о томъ; по словамъ пов’Ьщавшихъ 
ему находилъ мертвыхъ, поверженныхъ зв'Ьрямъ на съ'Ьде- 
Hie; со многимъ нлачемъ ц'Ьловалъ ихъ; возлагалъ на свои 
рамена и относилъ въ скудельницу, называемую Божшмъ 
домомъ; п’Ьдъ надъ ними надгробныя п'Ьсни; полагалъ ихъ 
въ скудельную гробницу; служилъ о нихъ божественную 
литургш и много заботился о томъ, чтобы хршгпансюя 
тЬла ихъ не были съедаемы зверями.»

Н ародъ звалъ тЬ хъ , которые, за мзду приносили мерт
выхъ въ скудельницу, зацгьплячцами.

«Однажды странный мужъ пришелъ въ монастырь Го
рящий (м4сто подвиговъ Данш ловыхъ), мужъ, о которомъ 
никто не зналъ, кто онъ и откуда. Самъ онъ не могъ ска
зать того, потому что произносилъ одно только слово: дя-

(*) Переложено изъ рукоп. жит1я, находящегося въ моей библш- 

тек-Ь.
( * * )  Истор. Госуд. Росс. 1819. Т. VII. 226.



дюшка; по нЬмогЬ ли онъ безмолвствовалъ, или Христа 
ради такъ юродствовалъ —  одинъ Богъ про то вЬдаеть - 
Старецъ очень любилъ этого странника и много р азъ  по— 
коилъ его въ своей келье. Однажды ночью, въ первозилйе, 
старецъ Данило шелъ къ заутрени въ церковь; ночь была 
темная; уже на полупути онъ былъ отъ своей кельи; 
вдругъ споткнулся обо что-то ногами и бросился на зем
лю, думая, что тутъ лежало дерево; тронулъ онъ руками 
и ощутилъ мертваго человека. Затрепегалъ Даншлъ и у -  
зналъ, что это тотъ самый немой странникъ, который го- 
ворилъ одно только слово: дядюшка. T k io  его было еще 
тепло, а душа отошла уже къ Ногу. Онъ одЬлъ его, пкгь 
надъ нимъ надгробныя пЬсни и отнесъ его въ свою ску
дельницу, где и положилъ его вм-ЬстЬ со многими другими 
своими странными, не переставая тужить о томъ, что не 
могъ назвать въ молитвахъ по имени такого странни
к а .......

«После молитвы, ночью, часто выходилъ старецъ изь сво
ей кельи на заднее крыльцо: келья его находилась прямо 
яасупротивъ скудельницы. Стоя на крыльц'Ь, онъ смотрЬлъ 
на нее и тужилъ о своихъ странникахъ. На той горе отъ 
многихъ летъ было много скудельницъ, наполненныхъ 
человеческими мощами. Вотъ видитъ старецъ отъ нихъ 
светъ, и горятъ на нихъ мнопя свечи. Несколько но
чей сряду онъ это виделъ и дивился умомъ говоря:
к а к ъ  м ного у го д н и к о в ъ  С во и х ъ  и м Ь етъ  Б о г ъ ,  к о т о р ы х ъ  и
целый М1ръ не стбитъ, а мы грешные, недостойные даже 
видеть ихъ, презираемъ ихъ и уничижаемъ, и даже по от- 
шествш ихъ отсюда, не сподобляемъ ихъ погребешя у свя- 
тыхъ Божшхъ церквей... Тогда-то пришло ему въ умъ со
орудить на скудельницахъ, где часто видалъ онъ светъ, 
храмъ во имя Пресвятой Троицы. Три невЬдомые странни

ка, напоминакище собою трехъ Ангеловъ, принятыхъ Авра- 
амомь, явились кь нему и трехлЬтнимъ искусомъ ожи-



дашя присоветовали освятить исполнеше благочестивой 
мысли.и (*)

Замечательное явлеше въ безличной жизни нашей древ
ней Руси эти Божш странники, лишенные всего и безвест
но умираншйе во тьмЬ и въ стужЬ, по дорогамъ и полямъ 
неизмеримой Россш, безропотно, съ молитвой на устахъ. 
Зам'Ьчателенъ и этотъ Даншлъ, который большую поло
вину слишкомъ восьмидесятилетней жизни своей посвятилъ 
одному подвигу собирать ихъ r k ia ,  хоронить ихъ и пЬть 
надъ ними надгробныя песни, поручая имена ихъ Господу 
Богу, которому только и были они известны.

Чтешемъ подобныхь повествовашй занимались грамотные 
PyccKie люди въ X V  и X V I стол,Ьт1яхъ. Образцы Русской 
святости воспитывали въ народе те  добродетели, каш я его 
отличаютъ: Tepninie, смиреше, отвержеше своей личности, 
способность къ лишешямъ всякаго рода. Отшельники на
ши могли питаться высушенною травою пополамъ съ пе- 
пломъ. Некоторые въ жаркое время предавали плоть свою 
вь жертву кровожаднымъ иасЬкомымъ и оставались полу- 
Harie по целымъ часамъ на воздухе подъ жалами мухъ 
и комаровъ. Трудолюбие н борьба съ грубою природою 
севера такж е не покидали ихъ. Прочистить непроходимые 
леса, какимъ былъ К омельскт, населить тундры и болота,
с т р о и т ь  х р ам ы  с н а ч а л а  д е р е в я н н ы е , а  п о т о м ъ  к ам ен н ы е  , 
на местахъ, где трудно вколотить сваю, было также ихъ 
деломъ. Въ монастыряхъ нашихъ не процветали ни науки, 
ни искусства. Въ нихъ не занимались алхим1ей и не иска
ли, какъ составлять золото; въ нихъ Бертольдъ Ш варцъ 
не изобрелъ бы пороха; изъ нихъ не могли выйти ни Ф ра 
Беато. Анджелико, ни Ф ра Бартоломео, велшйе живописцы.

|*> Преложено въ сокращена илъ жит1я Св. Даншла Переяслав- 
скаго. Библ. Унд. N0 301.



Вт. нихъ жила сила духовная; задачею ихъ было одер
жать победу духа надъ теломъ и поработить cie послед
нее посту и молитве. Вера преобладала надъ всемъ чело- 
в4комъ и поглощ ала все его сущ ествоваш е. Духовная сло
весность господствовала исключительно. Творешя Отцевъ 
Церкви, особенно аскетическ1я, были известны во всехъ 
монастыряхъ и составляли любимое чтеше; таковы 1оаннъ 
ЛЬствичникъ, И саакъ и Ефремъ Сирины. Объ некоторыхъ 
святыхъ въ ихъ ж иияхъ говорится именно, что они зани
мались списывашемъ книгъ: такъ напримеръ о ГрпгоргЬ 
Пельшемскомъ, ученике Дюниыя Глушицкаго, сказано, что 
онъ весь досугъ свой отдавалъ этому занятно; Михаилъ 
КлопскШ въ Клопскомъ монастыре Новгорода переписы- 
валъ ДЬяшя Апостольсшя; КорнилШ КомельскШ еще въ 
Кирилло-белозерской обители трудился надъ списывашемъ 
книгъ; П ап ай  УглицкШ въ обители Колязинской оставилъ 
Творешя Григоргя Богослова, переписанныя его рукою. —  
И друпя занят1я входили въ кругъ деятельности этихъ 
святыхъ мужей. ДшнисШ ГлушицкШ славился въ свое вре
мя иконописашемъ. Онъ же былъ и ковачемъ мЬди. Арсе- 
шй КоневскШ былъ также медникомъ. И важные труды 
Ф изичесм е въ случаяхъ необходимости совершались при 
обителяхъ. Обитель Перекомская, основанная Ефремомъ, 
нуждалась въ воде: Ефремъ велелъ прокопать ровъ для 
соединешя р^ки Веренды съ озеромъ Ильменемъ. При оби
тели В олоколам ской  к р асу ю тся  три пруда, изобильны е р ы 
бою, изъ которыхъ одинъ носитъ название Гурьевскаго, 
ибо рытъ приГурш , третьемъ игумнЬ 1осифовской обители; 
другой же безъимянный, вероятно, при самомъ 1о си фЬ.

Живымъ, устнымъ словомъ действовали все наши святые 
мужи. О Савве Крыпецкомъ сказано, что князья, посадники,

бояре и всЬ люди города Пскова приходили къ нему за сов1>-
томъ; что богатыхъ поучалъ онъ милостыне, а судьямъ вну- 
шалъ праведный судъ. Мы приводимъ этотъ примеръ, по



тому что Савва былъ Сербъ родомъ; но это явлеше общее. 
«Наши умники пишутъ, по счастливому выражешю К арам
зина: вь старину только говорили.» Святой отшельникъ своею 
молитвою соединялъ народъ съ  Богомъ, своимъ словомъ 
дЬйствовалъ на его жнзпь— и рядомъ съ этимъ словомъ, какъ  
живое ему оправдаше, совершалась самая жизнь, сильнее 
ч’Ьмъ написанная иовЬсть, действовавшая на народъ своими 
лишешями, трудами, безстраст1емъ, любовью и милостынею. 
Потомъ эта жизнь изъ устныхъ предашй учениковъ и на
рода передавалась хартш ; жит1е Святаго составляло тогда 
уже письменное сокровище и славу его обители, а  потомъ 
во многихъ спискахъ переходило въ друпя для всенароднаго 
назидашя.

Въ теченш пятнадцатаго столЬт]‘я надъ умами Русскими 
тяготЬла унылая мысль о скоромъ преставленш свЬта, ко- 
тораго ожидали въ 14-92 году. Мы уже нередко встре
чались съ нею въ нроизведеншхъ словесности XIV'-го  вЬка. 
Теперь мЬсто и время обратить внимаше нисколько подроб
нее на эту мрачную мечту, когда опа разсЬялась пустымъ 
тумацнымъ призракомъ и темъ освободила умы отъ ложна- 
го и стЬснительнаго страха.

Подобная мысль тяготила умы западной Европы въ X  вЬ- 
кЬ. Тогда, на основанш двухъ местъ въ Апокалипсисе (гл. 
2 0 . с т .  4- и 6 . ) ,  н еп р ави л ьн о  и с т о л к о в а н н ы х ь , с ъ  иосл 'Ьднимъ

мгновешемъ тысячнаго года, ожидали Архангельской трубы, 
которая созоветъ псе человечество на страшный судъ. Это 
страшилище пугало людей вторично и съ окончашемъ шес
той тысячи. Но съ особенною силою страхъ кончины Mipa 
возобновился у насъ передъ концомъ седьмаго тысящелЬт1я. 
Постараемся взойти къ началу губительной мечты и про
следить ее по памятникамъ Русской словесности до самаго

1492 года, когда она исчезла.
Зароды ш ь этого мнеш я находился въ  апокриФ ическом ь 

послашй Апостола Варнавы , тамъ, гд^Ь сравнивается продол-



жеше Mipa съ неделею его творешя. Св. Ириней объяснялъэто 
мЬсто для исторш человЬчества въ смыслЬ пророческомъ. 
Такъ какъ 1000 л1;тъ передъ Богомъ, по словамъ П сал- 
мопЬвца, какъ день единый, то Творецъ, въ 6 дней со . 
вершивппй твореше Mipa, въ 6 тысящел^тШ совершитъ 
его исторпо. Какъ въ седьмый день по сотворенш Mipa, онъ 
успокоился, такъ и въ седьмомъ тысящелйтш онъ успокоит
ся, когда Сынъ придетъ на судъ и изменить солнце, луну 
и звЬзды. Начало же 8-го дня, когда Христосъ воскрес*, что 
мы празднуемъ днемъ воскреснымъ, означаетъ начало но- 
ваго Mipa съ 8-мъ тысящел’Ь-пемъ (*).

Это м^сто въ посланш Ап. Варнавы заставляло предпо
лагать двоякое ожидаше кончины Mipa: сначала съ кон-
цомъ 6-ой, а  потомъ и 7-ой тысячи.

Объ семи тысящел,Ьт1яхъ или семи эпохахъ находимъ пре- 
даше еще въ сивиллиныхъ оракулахъ, которые принадле
ж ать V -му столетда.

Надобно сказать, что Отцы Церкви давали этому м^сту 
не чисто хронологическое, а символическое толковаше. Число 
осьмое знаменовало у нихъ начало вечной жизни, такъ какъ 
оно сл^дуетъ за седъмымъ, числомъ времени, числомъ седь- 
мидиевной недели, этой м^ры данной Богомъ для измере
ния нашего земнаго существования. Таково мнЬше rpnropifl 
Нпсскаго> Ш . Лвгустинь въ своемь творенш о градЬ Бо- 
Ж1емь нисколько разъ повторяетъ слово Господне, что о 
дни же томъ и часть никто же втъстъ, ни Атели небеснт 
(Мате. гл. 24. ст 36); что нгьсть ваше разумпти времена и 
лв>та, яже Отецъ положи во своей власти (Д4ян. Апост. гл.
1. ст. 7 .), и слова Апостола П авла: сами бо вы извтъстно 
впсте, яко день Господень якоже т а т ь  въ нощи, так о  пртдетъ

( * )  K arls fles G rossen  K alendariuin  und Ostertafel. H erausgeg. von Piper. 
Berlin. 1858.—Die Philosophie der Kirchenvfiter von Huber. Miinchen. 1859.



(1 Поел. къСол. гл. 5. ст. 2 .). Этими текстами Августинъ 
постоянно устранялъ мысль, что будто бы можно какивш 
нибудь числами измерить продолжение Mipa и определить его 
кончину. IlaTpiapxb ФотШ , около половины IX  вЬка, также 
предупреждалъ паству свою противъ этой ложной мысли, 
ссылаясь на тЬже слова Писашя.

Но друпе умы ограниченные, особенно лЬтописцы, вместо 
прошедшаго обращавшие внимаше на будущее, питали эту 
вредную мысль въ пароде. Такъ Кедринъ, писавшей въ по
ловине XI века, указывалъ на 7-ой день творешя, какъ на 
образчикъ седьмой тысячи, за которою последуетъ конецъ 
Mipa. То же о семи векахъ жизни Mipa писалъ ГригорШ, 
Епископъ Коринестй, въ половине XII века. НикиФоръ 
Каллистъ, по прозвашю Ксанеопулъ, церковный историкъ 
первой половины XIV  столе^я, въ своемъ синаксаре, хотя 
и говорить, что Господь скрылъ тайну кончины Mipa отъ 
учениковъ Своихъ, но прибавляетъ: думаютъ однако, что 
будетъ она по истеченш седьмой тысячи. Синаксарь Ники-
Ф о р а  у  н а с ъ  б ы л ъ  и а в ь с т е н ъ  въ  х у  в е к е ;  н а  н е г о  с с ы л а е т »
ся 1осифъ  Волоцкгё въ своемъ Просветителе. Монахъ И саакь 
Аргиросъ въ 1373 году также писалъ, что, по господствую
щему мнешю, кончина Mipa последуетъ съ исходомъ 7-ой 
тысячи, и что по этой причине нетъ н уж ды  исправлять
м есяц ословт»; н о  д руН е г о в о р я т ъ , ч то  к он ц а Mipy о п р е д е 
лить нельзя. Самъ И саакъ держался сего последняго мнешя.

Присоединялось къ этому мистическое толковаме чиселъ, 
означавшихъ гречесшя имена Христа и креста. Такъ какъ 
имя Моисея соответствовало 16i8  годамъ— и столько летъ 
длился Моисеевъ законъ: то и имя Христа по гречески 
(aptotic) означало 14-80 лЬтъ По присоединенш къ нимъ

5500 лЪгь, какъ было тогда ВЪ обычай, получали 6080
годъ. Остальныя 20 летъ Mipb должеыствовалъ быть пре- 
данъ Антихристу. Въ рукописныхъ пасхал!яхъ гречеекяхъ
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исчисдеше Л'Ьть не смЬли простирать далее 7000-го года—  
и вь одной изъ такихъ пасхал1й за  этимъ роковьшъ ;годомъ, 
послЬднимъ въ пасхальномъ кругЬ, слЬдуютъ слова: «горе, 
горе т^мъ, которые доживутъ до конца вЬковъ!» Геннадий 
НовгородскШ въ предисловш къ своему пасхальному кругу 
свид-Ьтельствуетъ такж е, что въ одной пасхалш его времени 
кто-то написалъ слова: «зде страхъ, зде скорбь,» при роко- 
вомъ 14-92 год^Ь, слова, приводнения въ смущеше не только 
простыхъ людей, но и ученыхъ.

У насъ не было такихъ кабалистическихъ толковашй на 
имя I. Христа; но мысль о семи тысящелЬпяхъ встречается 
въ памятникахъ довольно древнихъ литературы нашей, у- 
силивается въ X IV  и X V  векахь и простирается до самаго 
роковаго 1492 года. Въ первый разъ находимъ ее въ Слове: 
о небесныхъ силахъ, чесо ради со зд ат  бысть человтькъ, ко
торое до сихъ поръ приписывалось Кириллу Туровскому, 
но вернее можетъ быть приписано Авраашю Смоленскому, 
проповеднику начала XIII века. «Устави же Богъ рокъ на 
земли ж и ла человеческаго 7000 лЪтъ, и еже что изберетъ 
въ ту семь тысячь леть , то теми исполненъ есть чинъ агге- 
ловъ, отпадшШ съ небеси.»— «Скончавшуся року ж нпа и оста
вшимся тремь лЬтомъ царствовати Антихристу, по скончанш 
трехъ летъ царства его, послетъ Господь Михаила и Г ав- 
рш ла, въструбита въ рога овня, в в ь  мегаовенш ока во
скреснуть мертвш.»

И такъ, по этому мнешю, въ 7000 лЬтъ праведные избран
ники должны были восполнять въ небесахъ чинъ ангеловъ, 
спадшихъ съ неба. Последше три года седьмаго тысящеле- 
т1я были предоставлены господству Антихриста, а потомъ 
следовало ожидать съ трепетомъ трубы Архангельской.

ЕпиФашй, авторъ жит!я Св. Серия Радонежскаго, ГОВОрИТЪ, 
что такой светильникь въ Русской земле не даромъ возыялъ 
на скончаше седьмой тысячи. О СтеФане Пермскомъ то же



самое его слово. П росвищ ете Перми свЬтомъ Христовой 
веры соединялось съ мнешемъ, что всЬ 72 народа, на ко
торые разделилось человечество при столпотворенш Вавилон- 
скол ь, должны были обратиться ко Христу передъ исходомъ 
последней тысячи летъ Mipa. Друпе говорили, напротивь, 
что не стоило Стефану изобретать Пермскую грамоту только 
на 120 летъ , и что довольно было бы и Русской на такое 
короткое время.

И зъ подробностей ж иля СтеФанова мы узнаёмъ, что Мартъ 
месяцъ считался роковымъ месяцемъ, когда ожидали кон
чины Mipa, потому что Марта 21-го , какъ думали, созданъ 
былъ Адамъ; въ Марте Израильтяне освободились отъ ра
боты Египетской; въ Марте вошли они въ обетованную 
землю; въ Марте совершилось Благовещеше и въ Марте же 
былъраспятъ Спаситель. Въ 14-59 году, пришлось Благове
щеше на Пасху и, по замечашю пасхалш того времени, ожи
дали тогда вторагопришеств1я, какъ записалъ и летописецъ. 
Это инеше коренится до сихъ поръ въ суеверной части на
рода Русскаго— и кто изъ насъ не слыхалъ о немъ въ своемъ 
детстве?

Мы встрЬчали мысль о близкой кончине Mipa въ поуче- 
шяхъ KunpiaHa, Ф о т 1Я, Григория Цамблака (*). Когда въ 
1408 году M ip 0 T B 0 p H b if l  кругь окончился, у насъ не осмели
лись продолжить пасхальное расчислеше далее 14-92 год а, 
а ограничили его только седьмою тысячью (**). Въ одномъ 
Часослове (***), который названъ Кипр1ановскимъ и судя по 
всемъ признакамъ долженъ быть отнесенъ къ Х У  веку, 
читаемъ Послате отъ невидимаю отца Господа нашею lucyca 
Христа, исполненное угрозъ, относящихся къ страшилищу 
того времени; здесь говорятъ: «а  лета и времена и дни кон-

(*) См. 3 ч. Ист. Русск. Слов, стран. 181, 339 и 356.
(**) О ересяхъ и расколахъ Руднева. 1838. стран. 104.
( * * * )  Рукоп. 1о с и ф . Волокол. мон. N 365.



чаются, а страшный судъ готовится.» Всевозможными казнями 
грозитъ людямъ это послаше, особенно за несоблюдеше 
пятка и середы. Въ грамотахъ нЬкоторыхъ Архипастырей 
упоминается роковое последнее сто . веодосШ, ApxieimcKom> 
Ростовсюй, впосл'Ьдств1И Митроиолить, въ грамотЬ своей 
1455 года, выражается такъ: «яко же ныне прилучися седмыя 
тысяша послгьдняго с т а  63-го л ета .»  Митрополитъ Филиппъ 
въ послашй къ Новгородцамъ 14-67 года изображаетъ имъ 
картину страшнаго суда и грозитъ вЬчноюказшю за о т ш т е  
селъ и им^шй церковныхъ. Новгородцы и Псковичи устрои
ли въ городахъ своихъ семь соборныхъ храмовъ, въ па
мять семи соборовъ святыхъ Отецъ и семи впковъ, доводя
щийся до будущаго втъка (*).

1осифъ Волоцкш, переписывая въ  пустыньке своей Богоро- 
дичникъ въ 14-89 году, говоритъ въ послесловш: « написахъ 
послгьдняго с т а  седмитысячнаго вЬ к а , девяносто седьмаго 
л ета .»  Впрочемъ, этотъ великШ богословсшй умъ, судя по 
8-й и 9-й главамъ его Просветителя, едва ли раздЬлялъ 
суеверныя мнЬшя своихъ современниковъ.— На рукописи, со
держащей слова Аоанамя АлександрШскаго (**), нЪкто Ти- 
моеей Вешампнъ. переписчикъ, знавинй греческШ языкъ, 
оканчивая трудъ свой , написадъ: писахъ кг, вечеру солнечна/о 
дне захода, седморичнаго реку вгька. Книга окончена была 
въ заключенш 1489 года, когда начиналось по суевернымъ 
мнешнмъ современниковъ трехлЬтнее ца; сгио Антихриста, 
за которымъ ожидали уже кончины Mipa.

Одинъ Геннадий, Арх1епископъ Новгородскш, стоялъ мыс- 
л1ю своею выше современнаго предразсудка и въ посланш 
своемъ къ Ioacaoy, ApxienncKony Ростовскому и Ярослав
скому, писанномъ въ 1489 году, явно противоречить неле
пому ворованно и обличаетъ его словами: «А въ Eвaнгeлiи

(*) Акты Историч. Т. I. №> 286.
( ** )  Рукоп. 1о с и ф . Волокод. мои N 437.



кончина не явлено, когда будетъ.... Мне помнится по Еноху: 
в!жъ работаетъ человечеству, а семь тысячь летъ человЬ- 
ческаго ради пременешя положены. А по Богослову намъ 
на всякой час/ь ожидать скончашя.» Геннадий прнбавляетъ 
къ этому шутки: «Д а и то мне кажется, что однова ере
тики у насъ украли лета: у Латинянъ больше нашего осьмью 
годами. Д а еще говорятъ: у насъ де и писано семь тысячъ 
летъ да 8 до скончашя века. Я спросилъ у нихъ: что же 
толкуете вы 8? А они говорятъ: вотъ что— будете добры, 
придамъ, будете злы —  уйму васъ. А Татары сказываютъ: 
еще у нихъ до скончашя Mipy, сиречь до втораго прише- 
ств1я Христова, сто летъ да д ва.» Не даромъ Русская цер
ковь на собор* 14-92 года поручила Геннадию продолжить 
пасхальное расчислеше —  и онъ совершилъ это дело. (*) 

Для умовъ, одержимыхъ грубымъ суевер1емъ века, тяжела 
была ночь на 25-е  Марта 14-92 года. По истеченш роко- 
выхъ трехъ летъ господства Антихристова, которое нахо
дили современники въ учеши Жида Схарш и его последо
вателей въ Новгороде и Москве, робк1е люди въ эту ночь 
съ трепетомъ ужаса ожидали всем1рнаго звука трубы Архан- 
геловъ Михаила и Гавршла. Можно представить себе, съ 
какою ясною радостью проснулись эти люди въ праздникъ 
Благовещешя, и какъ светлее съ техъ  поръ стало въ умахъ 
Русскаго народа. Тяжелый и нелепый предразсудокъ стрях- 
нулъ онъ съ себя въ этотъ достопамятный годъ, когда пыт
ливый гешй Запада въ лице Колумба открывалъ вторую 
половину обитаемой нами планеты и братался съ нашими 
антиподами.

(*) Впрочемъ Авторъ новаго жизнеописашя 1осиФа Волоколам*

скаго называет* и Геннад1я не ч у ж д ы м ъ  предразсудку о кончин^
Mipa съ концемъ седьмаго тысящел-Ь^я. Твор. св. Отц. Т. V. ки,
2. Приб. стран. 255.



С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

Памятники светской литературы.— 1) П утеш есп ш .—Ксеносъ или странвикъ 
Зосимы.— Нутешеств1е инока Симеона Суздальекаго в ъ И т а л ш  в ъ  1437 году.— 
Флорентинская мистер1я: БлаговЪщеше, переданная Авраам1емъ.— Отрывокъ 
о земляхъ за Араратомъ.— Хожен ie Аеанаыя Никитина въ  Индга.—2) Истори- 
ческк сказаш я. — ПовЪсти о Тамерлан*. — П овесть отъ  древняго писншя о 
созданш Царяграда и о взяи п  Ц аряграда,— Сказаш я о осьмомъ со б о р * и о 
походЬ 1оанна III нодъ Новгородъ. — Духъ лЬтсшисей XV в *к а .—3) Сказки и 
сказашя: Шемякинъ судъ, о Мутьянскомъ в о е в о д *  ДракулЬ, Синагрииъ ц арь 
Адоровъ или слово о Акир-h премудромъ, ДЪян1е и жюче Девгешево Акрита, 
С казаш е объ Индш богатой.— Притчи, загадки, изречешя въ  сборникахъ.— 
Памятники живописи и зодчества.— Кремль.— Стихъ о Егорш  храбромъ.

Приступая къ изложешго исторш Словесности Русской въ 
X V  стол'Ьтш и обозревая сначала общимъ взглядомъ ея 
развийе, мы сказали: «Въ X V  жизнь государственная,
развиваясь сильнее, двинула у насъ и жизнь общественную, 
чтб отозвалось и умножешемъ паиятниковъ литературы свет
ской » Мы разсмотримъ теперь сш посл^дше въ хроноло- 
гическомъ порядкЬ ихъ появлешя, раздЬливъ ихъ на три 
отдела: 1) nyTeinecTBia, 2) историчесшя сказаш я, 3) сказки.

Впереди идутъ путешеств1Я на востокъ и на западъ. Въ 
14-20 году, 1ерод1аконъ Зосима, инокъ Сергеевой Лавры, 
черезъ Шевъ совершилъ странств1е въ Царьградъ, былъ на

Аеон1> и потомъ въ крусалим'Ь, и описалъ свое странств1е
подъ заглав1еиъ: Книга глаголемая Ксеносъ, сиртьчъ странникъ 
Зосимы дгакона о пути 1ерусалимскомъ до Царъграда и до



1ерусалима (*) Въ Софш  Царьградской поразилъ его образъ 
Спаса исповедника, которому можно было исповедывать 
гр4хи свои, если кто, срама ради, не хотелъ открыть ихъ 
Духовнику, медную статую Юстишана на мЪдномъ кон* 
онъ описываетъ почти также, какъ и СтеФанъ Новгородецъ, 
но съ некоторыми прибавлешями: «конь медянъ, и самъ 
медянъ вылитъ, правую же руку держитъ распростерту, а 
зритъ на востокъ, а самъ хвалится на Срацинсше цари; а 
Срацинсше цари противъ ему стоятъ, все болваны медяны, 
держатъ въ рукахъ своихъ дань, и глаголятъ ему: а не х ва-  
лися на насъ, господине; мы бо ся тебе ради, и потягнемъ 
противу ти не единожды, но многочастно.» Кроме многихъ 
святынь, суеверные или хитрые Греки показывали ему и 
Ноевъ ковчегъ, и секиру Ноеву, чемъ онъ ковчегъ дЬлалъ, 
и трапезу Авраамову, на ней же Авраамъ угостилъ Трои
цу подъ дубомъ МамврШскимъ, и камень, изъ котораго 
Моисей воду источилъ, и окаменелую жабу, которая, при 
царе Льве премудромъ, по улицамъ ходила и.смертно людей 
пожирала. Изъ памятниковъ действительно историческихъ, 
Зосима нашелъ въ женскомъ монастыре Лепеси (Богоматери 
too Mf3oe) гробницу Анны Васильевны, дочери В. Князя 
Василия Димитр1евича, внуки Донскаго и Витовта, бывшей 
замужемъ за 1оанномъ Палеологомъ, сыномъ Императора 
Мануила и умершей черезъ три года после замуж ества отъ
мороваго поветр1я (**).

Зосима ходилъ и по всемъ церквамъ Святой горы Аоон- 
ской, а въ день Преображешя былъ на самой вершине горы. 
Въ близкой Солунь ходилъ онъ по суху, чтобы поклониться 
гробу Димитр1я Солунскаго муроточца. По пути въ Iepy-

(*) Путршеств1я Русскихъ людей въ ч у ш  земли. Часть 2. ОпО.
1837. Издаше Сахарова, стран. 29.

( * * )  Истор. Кар. 1815. Т. 5. стран. 224.



салимъ былъ и на острове Патмосе, местопребыванш 1оанна 
Богослова. Къ самому празднику Воскресешя поспЪлъ онъ 
въ 1ерусалимъ. Ни молнш, ни голубя не видалъ онъ во 
время полуночнаго явлешя св-Ьта. ЦЬлое л-Ьто провелъ въ 
1ерусалиме, видалъ всЬ святыя места подробно, но жалуется 
много на Бедуиновъ (Араповъ), которые грабили его силь- 
нымъ окупомъ и мучили побоями до полусмерти. Когда 
Зосима возвращался назадъ, на корабль напали морсше 
разбойники, ограбили путниковъ и его самого ударили копей- 
нымъ ратовищемъ въ грудь, желая добыть у него деньгу 
золотую.

Когда Митрополитъ Исидоръ въ 1437 году отправлялся 
на ФлорентинскШ соборъ, его сопровождали АвраамШ, епи- 
скопъ Суздальскт, и инокъ Симеонъ, также Суздалецъ, изъ 
коихъ послЪдшй описалъ съ некоторою подробности) ихъ 
сТранств1е, а первый передалъ описаше благовещенской ми- 
стерш, виденной ими во Флоренцш.

Симеонъ въ описанш Исидорова путешеств1я (*) называетъ 
самого себя не одинъ разъ. Съ великою любовью прини
мали Тверитяне, Новгородцы и Псковичи Митрополита Иси
дора, когда онъ ехалъ на соборъ черезъ Тверь, Новгородъ 
и Псковъ. Изъ подробностей описашя видно, какая любовь 
везде одушевляла Русской народъ къ святителямъ Церкви. 
Все иноземные города, начиная съ Юрьева, приводили въ 
изумлеше Русскаго инока. Даже объ Ю рьев^ онъ такт, 
выражается: «Градъ же бе Юрьевъ великъ и каменнъ,

(*) Древн. Росс. Вивлшв. Новикова. Изд. второе. М. 1788. Т. VI' 
стран. 27. Путешеств1е Исидора Митрополита на Флорентинской 
соборъ, въ 6945 (1436) году.— IlyxeuiecTiiie инока Симеона Су- 
здальскаго въ Италш въ 1437 году, въ помянутомъ изд. Сахарова 
стран, 79. „А мне Симеону и другимъ инокамъ довелось быть за
другимъ столомъ. . . .  и вопроси мя единъ о имени, и азъ повода 
ему яко Симеонъ инокъ изъ Суздаля града. . . . “



H-KiCTb такихъ у насъ, палаты же въ немъ созданы вельми 
чудны, намъ же, не видящимъ таковыхъ дивящеся.» При 
всякомъ новомъ город'Ь простодушное изумлеше Русскаго 
путешественника возрастаетъ. Въ Любеке, поразили его па
латы съ позлащенными верхами и воды проведенныя въ 
городъ, текупйя трубами по всЬмт. улицамъ, а иныя изъ 
столповъ, и студеныя и сладкгя. Въ монастыре города Лю
бека монахи принимали Русскихъ гостей весьма дружелюб
но; нашихъ особенно удивило механически устроенное По- 
клонеше Волхвовь передъ Богоматерью съ младенцемъ Спа- 
сителемъ. Въ ЛюнебургЬ Симеонъ загляделся на Фонтаны, 
бивгте изъ бронзовыхъ статуй: «истекаютъ изъ тЬхъ людей 
изъ всЬхъ воды сладки и студены: у инаго изъ устъ, а 
у инаго изъ уха, а  у инаго изъ ока, а у инаго изъ локти, 
а у инаго изъ ноздрпо.» Ниренбергъ показался ему хитрее 
всЬхъ вышеписанныхъ городовъ такъ, что и сказать о немъ 
не можно и недомысленно. А потомъ и Аугсбургъ величествомъ 
превзошелъ всЬ преждеписанные города. Впечатл^шя видно 
такъ были сильны, что PyccKie путешественники никакъ не 
могли отдавать себ-Ь въ нихъ яснаго отчета, а переходили 
безсознательно отъ одного къ другому. З а м е т и .  Симеонъ 
различ!е napenifi НЬмецкаго языка въ Германш: «Аламан- 
ская земля, то есть не иная вЬра, ни иный языкъ, но есть 
едина в^ра Латинская, а языкъ НЬмецкш же, но разной,
я к о  Р у с ь  с ь  С е р б ы .»  Г о р ы , п о к р ы т и я  н е т а ю щ ш и  сн Ь га м и , 
понятнымъ образомъ изумили жителя Русской равнины, какъ 
изумляютъ и теперь, «Дивны горы rfc и толикой высоты суть, 
яко облаки въ полъ ихъ ходятъ, и облака отъ нихъ ся 
взимаютъ. СпЬзи же лежатъ на нихъ отъ сотворешя горъ 
тЬхъ.» Въ Ф ер раре Симеонъ удивлялся часамъ устроеннымъ 
въ колокольне съ механикою, посредствомъ которой Ангелъ 
при каждомъ ударе новаго часа выходндъ къ  народу.

«У того столба отведено крыльцо и двои двери; и коли 
присийетъ часъ ударити въ колоколъ, и выдетъ изъ столба



на крыльцо Ангелъ, простЬ вид^ти, яко живъ, и потрубитъ 
въ трубу, и входитъ другими дверцами въ столбъ, а людямъ 
веЬмъ видящимъ Ангела, и трубу видящимъ, слышати 
мочно гласъ его; и потомъ въ тотъ колоколъ велиюй вос
ходяще, Ангелъ на всякъ часъ ударяше.» Монахи въ доропЬ, 
какъ видно, разрешали на мясную пищу, судя по тЗшъ 
яствамъ, кашя покупали они въ ФеррарЬ и которыхъ ц4ны 
подробно обозначили.

Храмы (божницы) Флоренцш поразили ихъ болйе всего. 
О собор!; ея, Santa Maria del fiore, выложенномъ изъ 6 4- 
лаго и чернаго мрамора, дивномъ произведеши многихъ 
зодчихъ и славнаго Бруннелеско, ув'Ьнчавшаго храмъ ку—
поломъ, и о колоколыгЬ, созданш Джш тто, Руссюй инокъ 
такъ выразился: «И  есть во град-Ь томъ божница устроена 
велика, камень мраморъ б'Ьлъ дачернъ; и у божницы той 
устроенъ столпъ и колокольница, тако-ж ъ б'Ьлый камень 
мраморъ, и хитрости ей недоум'Ьваетъ умъ нашъ. И  ходихомъ 
въ столпъ той вверхъ по лЬстницЪ, и сочтохомъ ступени 
четыреста и пятьдесятъ.» Изъ богоугодныхъ заведешй Ф ло
ренцш, Симеонъ зам'Ьтилъ лтьчебницу великую, и въ ней за 
тысячу кроватей, и богадельню немощнымъ, и пришель- 
цамъ, и страннымъ иныхъ земель. Передъ чудотворной 
иконой Богоматери остановилъ иноковъ обычай Итальян- 
скаго народа, до сихъ поръ существуюпйй, выставлять вос- 
ковыя маленьшя изображешя т4хъ чудесъ, которыя совер
шены были изцЬлешемъ отъ иконы надъ людьми разнаго 
возраста и пола, и въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ. 
Деревья Итальянской природы путникъ сравниваетъ съ на
шими: кедръ, говоритъ онъ, походитъ много на Русскую 
нашу сосну, а кипарисъ корою какъ липа, хвоею какъ ель, 
но хвою мало, а кудрявый, мягкой, ш иш ки  походятъ на

сосновыя.— Въ Венещи, гдИ по всЪмъ улицамъ воды и $здятъ
на баркахъ, привлекла всего бодЪе внимаше Русскаго инока 
церковь св. Евангелиста Марка, и особенно потому, что Гре-



чинь писалъ ее муаею. Надъ передними дверьми постав
ленные четыре копи мгъдные, позлащены, велики, были также 
имъ замечены.

О Флорентинскомъ СоборЬ Симеонъ передалъ некоторый 
подробности. Онъ пересчиталъ поименно всЬхъ его участ- 
никовъ, съ об'Ьихъ сторонъ, какъ Греческой, такъ и Рим
ской, съехавшихся въ Феррар^Ь. Народному самолюбио 
его npiflTH O  было, что, въ ожиданш Исидора, не соборо
вали мЬсяцевъ шесть; что, когда прМзхалъ онъ, встретило 
его людей множество съ великою честью, славы ради имени 
великаго князя Василгя Васильевича всея Pycciu; что было 
въ Феррар^ 25 соборовъ, и не могли ничего сотворить, за м  
сила Цравославгя бп велика, и ни въ чемъ Латины не 
успели.

Но когда Соборъ перенесли иэъ Феррары во Флоренщю, 
д^ла изменились къ худшему. Симеонъ съ Тверскимъ боя- 
риномъ и посломъ Русскимъ 0омою , сопровождавшимъ также 
Исидора, прихаживалъ ночью тайно для беседы къ Епископу 
Авраампо, украдкой отъ Исидора. Папа послалъ своего 
Епископа ХристоФора къ Авраамио уговорить его, чтобы 
онъ подписалъ актъ соединешя; АвраамШ не хот’Ьлъ. Иси- 
доръ посадилъ его въ темницу и держалъ въ ней неде
лю; вы н у ж д ен н ы й  насил1екгь, А враам1й п о д п и с а л ъ . Tii, с а —
момъ д^л-Ь, подпись его мы читаемъ въ Лаврентьевской 
библютек^ во Флоренцш на акт4 Собора Флорентинска- 
го. Симеонъ часто противор’Ьчилъ Исидору, сносилъ его 
укоры и даже томленie, но находилъ опору и убежище у 
Марка Эфесскаго, сид^вшаго за стражею, и принялъ отъ 
него благословеше, сохранившее инока, по словамъ его, отъ 
всякаго зла.

АвраамШ Суздальсшй передалъ намъ съ большою под- 
робностда мистер1ю въ лицахъ, которую онъ вид^лъ въ



одномъ Флорентинскомъ монастыре (*). MucTepia представ
ляла Благов^щеше, и устроена была въ верху монастырской 
церкви. На горнемъ престоле челов’Ькъ сановитый изобра- 
жалъ сидящаго Бога Отца съ Евангел1емь вь руке; мно
жество малыхъ детей, олицетворявшихъ небесныя силы, о- 
кружали престолъ; более пяти сотъ свечей горело вокругъ. 
Помостъ каменный, на нисколько саженъ вннзъ<, убранный 
красными занавесами, отдЬлялъ нижнюю часть мистерш отъ 
верхней: здесь внизу устроена была кровать съ возглав1- 
емъ, убраннымъ великолепно. Благообразный отрокъ си- 
дйлъ на кровати, изображая Пречистую Д^ву М арш : 
онъ былъ въ венцЪ и облеченъ въ дорогую девическую 
ризу; въ рукахъ держалъ онъ книги и читалъ ихъ тихо. 
На самомъ помосте стояли четыре человека съ больши
ми бородами, съ волосами по плечамъ, въ венцахъ голуби- 
н ы хъ , съ позлащенными кругами около ихъ головъ, въ 
срачицахъ долгихъ, белыхъ, широкихъ, подпоясанныхъ, съ 
платомъ чернымъ на правомъ плече, переложеннымъ подъ 
левое: они, имея в ь  рукахъ разныя письмена, содержавппя 
въ себЬ пророчества о схожденш съ неба Сына Бож1я, 
изображали Пророковъ, предсказывавшихъ о ДЬве Mapiu. 
Все это видеше было покрыто занавесью: но когда собрался 
народъ, занавесь открылась и представлеше началось сни
зу, где сидела Д ева, а потомъ постепенно переходило къ
срединЬ , гд^Ь б ы ли  П р о р о к и , и к ъ  в е р х у , гд-Ь б ы л ъ  Б о г ъ

Отецъ. Съ полчаса длилось состязаше пророковъ, свидетель- 
ствовавшихъ передъ народомъ письмена свои: они знаками 
и движешями указывали на нихъ и которалисъ между со
бою о томъ, откуда придти спасешю. Вдругъ раздался 
громъ, и открылось горнее видеше небеснаго Отца, окру-

|*) Хождеше Авраанпя Суздальскаго на осьмый Соборъ, съ Мит-
рополитомъ Исидоромъ въ ,1'liTO 6945 (1437). Древн. Росс. Вивлше. 
Т. XVII. стран. 178.



жсннаго Ангелами. Пятьсотъ свЬчей безпрерывно двигались 
то туда, то сюда; д6ти Ангелы, небесныя с»лы въ белыхъ 
ризахъ, гремели въ кимвалы и друпя оруд1я. Съ самаго 
верха отъ Отца по двумъ вервямь, на двухъ колесцахъ, по- 
средствомъ третьей верви самой тонкой, спускался внизъ къ 
Д]Ьве Ангелъ, отрокъ чисто образный и кудрявый, въ одежде 
бЬлой какъ сн^гъ и украшенной повсюду золотомъ, съ 
ораремъ Ангельскимъ около шеи, съ крыльями позлащенны
ми. Во время схождешя, Ангелъ Бож1й пЬлъ тихимъ голосомъ 
и въ рукахъ держалъ прекрасную ветвь. Когда онъ сошелъ, 
между нимъ и ДЬвою Mapieio произошла Евангельская бе
седа, нисколько распространенная сравнительно съ благо- 
вЬстьемь отъ Луки. Она заключилась словами пресвятой 
ДЬвы: Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему. 
Ангелъ, отдавши Ей ветвь, возвратился на небо. ДЬва, при- 
нявъ ветвь, смотрела горе на восхож детё Ангела къ 
Отцу. Огонь искрами сыпалъ сверху и зажигалъ свЬчи, 
которыя до т-Ьхъ поръ не горели, и громъ сопровождалъ 
его. Наконецъ запоны затворились и скрыли отъ народа 
это чудное видите и хитрое дпянге.

Замечательно то простодушное сочувств1е, съ какимъ Авра- 
амШ СуздальскШ передалъ эту Римско-католическую мис- 
тер1Ю, нисколько не подвергая ея никакому осуждешю, а 
непритворно изумляясь художественному ея исполнешю и
н а зы в а я  все  эт о  в и д и т е  п речуд п ы м ъ  и н е с к а за н н ы м ъ .

Западъ случайно привлекъ внимание нашихъ соотечест- 
венниковъ. Но на востокъ предки наши стремились по како
му-то особенному внутреннему влечешю. Что-то тайное го
ворило имъ, что сила и владычество наше тамъ, а не на 
запада. Въ древшя времена жизни народовъ инстинктъ при- 
звашя сказывается прямЬе и истиннее нежели после, ког
да его затм еваетъ анализъ ума, занесенный изъ чужи. Н а
ука, разоблачая передъ нами первоначальный стремлешя на
шихъ предковъ, снова наводитъ насъ на то, чтб ближе къ



нашей природЬ и что свойственнее нашему первобытному х а
рактеру.

Заметка о земляхъ за А раратомь , встретившаяся въ сбор
нике XV I века , по мнешю И. И. Срезневскаго, должна 
быть отнесена къ XV  веку (*). Въ этомъ отрывке, говоритъ 
онъ, слышенъ голосъ человека XV  столе^я , именно около 
его половины, хотя и худо знавшаго ги д р огр ает  ю го-за
падной Азш. Съ одной стороны находимъ у него назвашя 
книжныя, какъ на пр. горы КавкасШ сюя, горы Иверсшя 
и царство Иверское, царство Вавилонское, Междореч1е—  
землю между Тигромъ и ЕвФратомъ, напоминающую священ- 
ныя предашя о земномъ рае ; но съ другой стороны видно 
не одно знаше книжное, а наглядное, передающее сказаш я 
самовидца. Таково обозначеше дороги отъ Iepyсалима и 
Цареграда въ Самаркандъ, отъ 1ерусалима черезъ Cupiro, 
отъ Цареграда мимо Трапезонта въ Тавризу и мимо Испа- 
гани далее на востокъ въ дальнюю Великую Орду. Царство 
Иверское названо именемъ народнымъ Гурзы, откуда Гру- 
з1я; море Касшйское именуется Бакинскимъ, какъ оно слы
ло у Испанцевъ и Итальяндевъ того времени. Все эти 
страны уже привлекали Русскихъ и въ X V  столетш , пред
сказывая будущее взаимное сочувств1е Востока и Россш, ко
торое после оправдалось на деле и связало теснымъ союзомь 
наши судьбы съ его судьбами.

Н о в о т ъ  о ж и д а е т ъ  н а с ъ  д ру го й  бол'Ье зн ач и тел ьн ы й  п а — 

мятникъ: Хож ете за три  моря Аванайя Никитина, Твер
ского купца (**). За тридцать летъ до того времени, какъ 
ГХортугалецъ Васко ди Гама предпринялъ въ 14-97 году

(*) Ученыя Зап. 2-го Отд. Акад. н. Кн. 2. Вып. 2. Спб. 1856. 
стран. 229.

(**) Соф. Врем. Ч. 2. М. 1821. стран. 145. — Полное Собраше 
Русскихъ летописей. Т. 6. Спб. 1853. стран. 330. Прибавлешя. ч



свое славное морское путешеств1е, открывшее морской путь 
въ Восточную Инд1ю, нашъ Тверитянинъ отправился туда же 
черезъ Ilepciro въ 1466 году, пробылъ въ Индш четыре 
года, составилъ записки о своемъ пути и иребыванш, и въ 
1472 году возвращаясь въ свою родную Тверь, умеръ на 
дороге въ СмоленскЬ. Тетради, его рукою писанныя, приве
зены были кунцами въ Москву и вручены дьяку Великаго 
Князя, Василью Мамыреву, который, какъ должно думать, 
и внесъ ихъ въ современную летопись подъ 1475 годомъ. 
Нашему ученому Срезневскому мы обязаны объяснешемъ 
этого памятника: (*) онъ сличилъ его съ Итальянскими и 
Португальскими путешественниками, въ X Y  веке описав
шими И н дш , и вывелъ заключеше, что только расказы 
Венещанца ди Конти (1444) и отчеты Васко ди Гама (1497—  
1499) могутъ быть поставлены вровень съ Хожешемъ Аеа- 
наыя Никитина ( l i6 6 — 1472); что если nyTeinecTBie Васко 
несравненно значительнее было по своимъ всем1рнымъ по- 
следств1ямъ, то наблюдешя ди Конти и Никитина гораздо 
ценнее по обилш  содержашя —  и Никитинъ въ этомъ 
отношенш долженъ быть даже поставленъ выше ди Конти.

Что побудило Аеанаыя Никитина предпринять такое от
даленное и трудное путешеств1е? Какъ купецъ онъ не из- 
менилъ своему промыслу и привезъ жеребца въ Индио, зная 
уже, что «въ Индейской земли кони ся у нихъ не родятъ» 
(его вы раж еш е), Въ Чюнер'Ъ Х ан ъ  чуть не отнялъ у него 
жеребца, узнавъ, что онъ не бесермянинъ, а Русинъ, и ж е
лая обратить его насильно въ Магометанскую веру. Но 
Русской нашелъ однако средство не изменить своей вере 
н сохранить своего жеребца. Онъ отъискалъ се б е  ходатая 
передъ Ханомъ, который отстоялъ и веру его и собствен-

(*) Учен. Зап. 2-го Отд. Акад. н. Кн. 2. Выц. 2. Спб. 1856. 
Хожеше за три моря А еан аш  Никитина. Чтешя И. И. Срезне-
скаго.



ноеть. Это совершилось в ь день Преображешя въ госпожин- 
ки— и набожный путникъ видълъ въ этомъ событш чудо отъ 
такого святаго праздника. Жеребца своего онъ продалъ въ 
Бедери, большомъ торговомъ город'Ь, но безъ особенной вы 
годы. Говорить онъ объ алмазахъ, о родинЬ ихъ, о ихъ 
копяхъ, о различныхъ качествахъ и ценности; указываетъ 
на важн'Ьйийе торговые города Индш. Должно думать, что 
путешественника манила ложная надежда завести большею 
торговлю съ ИндШцами. «Меня залгали, говоритъ онъ, псы 
Бесеряены, а сказывали много всего нашего товара; ано ьгЬтъ 
ничего на нашу землю, все товаръ бЬлой на Бесерменскую 
землю, перецъ да краска— то и дешево; возятъ моремъ, пош- 
линъ много, а на морй разбойниковъ много.» Судя по этимъ 
словамъ, Никитинъ, увлеченный преувеличенными раска- 
зами жителей востока, обманулся въ своихъ торговыхъ на- 
деждахъ.

Вы'Ьхалъ онъ съ Русским* посломъ Васп.пемъ Папинымъ 
и пользовался покровительствомъ посла Персидскаго къ 
Тоанну III, Асанъ-Бега. Татары на югЬ были довольно къ 
нимъ негостеприимны. Hepcia не привлекла внимания на
шего путника; видно, что все оно сосредоточилось на Ин- 
дш. Его поразилъ сначала видъ наготы и черноты Инд1й- 
скихъ туземцевъ, которые бегали за  нимъ толпою, удив
ляясь б'Ьлому человеку.

Подробно описываетъ Никитинъ нравы и обычаи Инд1Й— 
цевъ, но съ особеннымъ внимашемъ ихъ в'Ьру. Замечательно, 
что когда онъ открылся имъ Х рш танином ъ и они изъ 
Аванаыя переименовали его въ Хозя Ифусъ Хоросани, 
тогда перестали передъ нимъ скрываться и женъ своихъ 
отъ него уже не прятали. Когда онъ распросилъ ихъ о ихъ 
B'fep'fe, они сказали ему, что в'Ьруютъ въ Адама, называя его 
Бутъ, т . е. Будда. ВсЬхъ в-Ьръ нашелъ Никитинъ въ Индш 
84, a вс$ вйруютъ въ Бута (Будду); a  B$pa съ в^рою  ни 
пьетъ, ни естъ, ни женятся между собою; "Ьдятъ барановъ,



куръ, яйца, но воловъ не Ьстъ ни одна вера. «Инд^яне вола 
зовутъ отцомъ, а корову матерью » —  Онъ былъ въ П ер- 
вотЬ, Индейскомъ 1ерусалиме. Бутхана, храмъ Будды, ве
личиною съ полъ-Твери: на сгЬнахь расписаны д ^ я тя  Будды,
как!я чудеса он-ь творилъ и какъ  являлся в-ь образах"Ь нолу-
челов-Ьческихъ и полу-животныхъ. Въ этотъ городъ 
съезжается вся страна ИндШская на чудо Бутово; старыя 
жены и д'Ьвки брЬютъ себе волосы передъ гЬмъ, какъ 
взойти въ Бутхану. Подробно описанъ каменный идолъ 
Будды здЬсь стоявшШ, голый, съ лицомъ обезьяны, хвостъ 
закинутъ черезъ, правую руку поднялъ высоко, какъ царь 
Ю стишанъ въ Ц арьграде, а въ левой копье. Передъ нимъ 
стоить водъ огромный, вырезанный изъ чернаго камня и 
весь позолоченный; его цЬлуютъ въ копыто и сьшлютъ на 
него цветы, также какъ и на Будду.

ЗамЬтилъ АванасШ обрядъ похоронный, какъ сожигаютъ 
тела умершихъ и пепелъ сьшлютъ на воду; какъ мужъ 
повиваеть у родящей жены; какъ отецъ даетъ имя сыну, 
а мать дочери. Вотъ подробное описаше торжественнаго 
выезда Султана на праздиикъ Байрама въ Бедери. Съ двад
цатью визирями онъ выехалъ. Триста слонов ь, наряженныхъ
въ доспНЬхи булатные, съ окованными городками на ннхъ; а

въ каждомъ городке по шести человек ь, также въ доспе-  
хахъ, съ пушками и пищалями, а на великомъ слоне д ве
надцать человЬкъ; на всякомт> слон!» по два больишхъ пра- 
порца (знамени); къ зубамъ привязаны ведшие мечи; къ 
рылу велшмя железныя гири; человЬкь сидить въ доспЬхе 
промежъ ушей, крюкъ у него железный ведший и тЬмъ онъ 
правитъ; коней простых!, тысяча въ золотыхъ убранствахъ; 
верблюдовъ сто съ нагарами (барабанами); трубниковъ 300; 
плясуиовъ 300. Н а султане каФтанъ весь саженъ яхонтами; 
на шапкЬ чечакьалмазъ велик1й; сайдакъ золотой съ яхон
тами; три сабли на немъ золотомъ окованы, с^дло золотое; 
передъ нимъ бежитъ каФарь и^ипй, играетъ теремцомъ



(зонтикомь), за нимъ п'Ьшихъ много, а тутъ блажной слонъ 
идетъ, весь н аряж ен ъ  вь камк\, большая железная дЬпь 
во рту, отбиваетъ коней и людей, чтобы на Султана не 
наступали близко. Братъ султановь и ханъ Махмутъ, СО- 
ставлявиие свиту Султана, выЬзды Султана и его прибли- 
женныхъ на погЬхи или увеселительныя зрелища, описаны 
равно подробно. Сообщены также св'Ьд'Ьшя о войскЬ Бедер- 
скаго Султана и другихъ влад'Ьтельныхъ хановь.

Природа Индш привлекала также вниМаше нашего пут
ника. Онъ обозначила разницу въ климате многихъ мест
ностей. Въ Бедери, въ Великую ночь, т . е. на Пасху, онъ 
дЬлалъ свои астрономическ1я наблюдешя надъ небомъ Ин
дш, называя созвЬзд1я Русскими народными именами: воло- 
сыни, кола и лось. Из ь животныхъ слоны особенно не пора
зили его, потому, конечно, что онъ видалъ ихъ и прежде. 
Обезъяны напрогивъ ноказались ему особеннымъ народомъ, 
им1зющ)1 мь свой языкъ и своего обезъянскаго князя, кото
рый ходитъ съ ними ратью и мститъ людямъ за обижа- 
емыхъ его иодданныхъ; замечательны здесь миеичесшя пре
дашя о обезъянахъ изъ ИидШской поэмы Рамаяна и о кня
зе ихъ Ган\маиЬ. Обезьяны бросаютъ по дорогамъ детей 
СВОИХЪ, КОЮрыя родились ни в-ь отца, ни въ мать. И н-
дейцы хватаютъ ихъ и обучаю тъ всякому рукоделью и 
п л яск е. Упоминаетъ Никитинъ о ночной птице гукукъ, 
такъ названной но крику своему, птице зловЬщей, к о т о р а я , 
по мнЬшю ИндШцевъ, садясь на кровлю дома, предвещаегъ 
въ немъ мертвеца. Вь Бедери на улицахъ виде ль онъ змей 
длиною въ две сажени. Мускусовые олени были ему также 
известны. И зъ растительнаго царства Никитинъ заметилъ 
те  плоды, изъ которыхъ готовятся водки и питья въ ро
де вина, и пряности Индш въ географическомъ отноше- 

нш, гд'Ь родятся. Драгоценные камни, и особенно алма- 
зныя копи, съ обозначешемъ цены локтю алмаза въ две 
тысячи Фунтов ь золота, были также имъ замечены.



Пристани Индгёскаго моря: Гурмызъ, Камбатъ, Дабыль 
и Кедекотъ, Силяиъ (Цейланъ), Ш абатъ , описаны имъ по
дробно и вЬрно в ь отношенш къ произведешямъ природы и 
кт> торговлЬ, какую  тогда вели.

Сокрушала Никитина невозможность исполнить со всею 
строгостпо всЬ предписан 1я православной в-Ьры касательно 
постовъ и главныхъ праздниковъ. Но, сколько могь, онъ 
соблюдалъ православные обычаи древняго Русскаго чело
века съ удивительною настойчивостью. Правительство вос
точное было придирчиво къ его вЬрЬ и хотело насшйемъ 
обратить его къ своей, но вь народЬ Индш, напротивъ, 
онъ встр"Ьтилъ сочувств1е. Описывая сказанный выше слу
чай, какъ ханъ ЧюнерскШ хотЬ.гь отнять у него жеребца, 
если онъ не перейдетъ въ ихъ вЬру, Никитинъ съ отчаяшя 
восклицаетъ: «Ино 6paTie, Русьт1и Христиане, кто хощетъ 
поити въ ИндШскую землю, и ты остави вЬру свою на 
Руси, да въскликнувъ Махмета да поиди въ Гундустань- 
скую землю.» Желая въ пути своемъ соблюдать законъ 
своей вЬры, Никитинъ запасся было еще на Руси книгами 
для того нужными, но его на дорог'Ь ограбили и книги гЬ 
всЬ у него взяли. Не смотря на то, онъ держался своего 
разсчету, соблюдалъ посты, особен: о ВеликШ, "Ьлъ тогда по
д ва  р а за  въ день хлЬбъ д а  ВОДу, Да МОЛИЛСЯ ХрИСТу В св-  
держителю, кто сотворилъ небо и землю, а иного не при- 
зы вал ъ  никотораго имени. Нисколько разъ въ описанш сво
его многод1шшго странств1я онъ выражаетъ душевную тоску 
по родной B tp i  и отдаетъ отчетъ своимъ соотчичамъ въ 
томъ, какъ проводитъ онъ святые дни поста и гдЬ встр^- 
чаетъ великш день. «У же нроидоша Велшйа дени четыре 
въ Бесерменьской земл-Ь, а Христьянства не оставихъ; дал* 
Богъ вЬдаетъ что будетъ. Госцоди Боже мой, на тя уповахъ, 
спаси мя, Господи Боже мой.» Отдавая отчеть вь  ПОСЛЕД- 
шй разъ вь иостЬ и празднованш пасхи, онъ съ отчаяшя 
уже такъ выражается: «а  правую в"Ьру Богъ вЬдаеть, а



правая вера га единаго знати и имя его призывати на 
всяком^ мест чисте чисто.... а Велика дени Христьян- 
ского не вЬдаю Христова Въскресеша, а гов^йное же ихъ 
гов^хъ съ Бесермены, и разгов^хся сь ними, и Великъ день 
взялъ въ К елберн».... Вотъ наконецъ мысль, которая за
ставила его иослЬ шестил'Ьтниго отсутс-тя возвратиться въ 
отечество: когда онъ пргЬхалъ въ городъ ДаСиль, пристань 
на Инд1йскомъ морЬ, онъ раздумался о вЬрЬ Христ1анской, 
о крещенш Христовомъ, о постахъ святыми Отцами устроен- 
ныхъ, о заиовЬдяхъ Аиостольскихъ, и устремился умомъ 
идти на Рус:..

Вь описаше своего хождешя Аоаиасш Никитинъ вставилъ 
много выражешй, цЬлыхъ речешй и даже отрывковъ на 
Персидскомъ, Тюркскомъ (Татарскомъ) и Арабскомъ язы - 
кахъ, которые онъ во время странств!я своего, а частда 
можетъ быть и прежде себЬ усвоилъ. Все эти восточныя 
вставка изследованы и переведены на Русской языкъ на- 
шимъ ор1енталистомъ Казембекомь (*). ЗдЬсь иногда вос
точными языками Нркитинъ прикрываетъ то, что совестится 
сказать по Русски. Но большею част1ю вставляетъ онъ на 
этихъ языкахъ мо.штвенныя выражешя восточныхъ наро- 
довъ, которымъ сочувствует*. Въ одномъ мЬст^ молится за 
Русскую землю. Вотъ смыслъ этой молитвы: «Д а сохранитъ 
Богъ землю Русскую! Боже сохрани (ее)! Въ семъ Mip-b 
нЬть подобной ей земли. Да устроится Русская земля. О 
Боже, Боже, Боже (Боже), Боже!» ПоелЬдшя пять воззва- 
шй: «о Бож е»— на Арабскомъ, Персидскомъ, два на Рус- 
скомъ и одно на Тюркскомъ языкахъ (**). Хождеше свое онъ

(*) ГГолн. собр. Л'Ьтоп. Т. VI. стран. 354—358. ПриитЬчашн къ 
статье подъ литерой Г. Здесь въ прим. 48 встрф>чаемъ слово: 
алафа жалованье, которое отъ Татаръ перешло къ Русскимъ. От
сюда наше лафа.

( * * )  Прим. 63 тамъ же.



заключидь Магометанскою молигвою на Арабскомъ язы ке, 
называемой «асмаул— лахъ .» Въ молитвЬ изложены обпйя 
свойства Бога, какъ существа совершеннаго; но Аванас1й 
вставилъ въ эту молитву имя 1исуоа, драгоценное для Хри- 
стйанъ.

Перейдемъ къ историческимъ сказашямъ Х У  с т о л б я .  
Въ наши летописи, съ этихъ норъ особенно, начали встав
лять сказаш я, которыя относятся къ важнЬйшимъ собьтям ъ  
истор1и востока, поскольку она связана съ истор1ею Россш , 
равно и къ собьтям ъ отечества. Мы пройдемъ ихъ по по
рядку времени.

О страшномъ завоевателе Востока, Тамерлане, который 
у насъ известенъ былъ подъ именемъ Темиръ-Аксака (же- 
лезнаго хромца) и нападалъ на наши пределы въ 1395 
году, въ нашихъ летописяхъ сохранились два сказаш я: одно 
о всей его жизни отъ рождешя до смерти, другое о походе 
его на Русь. Срезневсшй, изслЬдовавипй оба, относитъ со- 
чинеше ихъ къ половинЬ XV* вЬка. Въ первомъ изъ нихъ 
внукъ Темира, умершаго въ 1405 году, Ш ахъ-рохъ  (по 
лЬтописи Ш ероухъ), умершШ въ 1477 году, именуется) вла~ 
дтюгцимъ ныть Персидскою землею {*).

Слухъ о страшномъ завоевателе доходиль до нашихъ пред- 
ковъ съ Востока; молва неслась, конечно, черезъ нашихъ
странников-ь; но когда Тамерлант. самъ дош ель до Россш  и 
былъ уж е въ Рязанской области, вь  городе Ельце, въ это 
грозное время, равно и после его OTinecTBia, сложилась т е  
сказаш я, которыя сначала, по всему вероят1ю, жили въ

(*) Никон, лет. ч. 4. стран. 246—249, 258—264.—Летописецъ,

служ. продолж. Нестору. 1784. 195— 207, Соф. Врем. 405— 413.
Поли, cofip. летоп. Т. 6. 124— 128. Срезневскаго Повести о Та
мерлане тамъ же, где Хожеше Никитина, стран. 233.



устахъ народа, а уже потомъ были записаны и приняты въ 
летопись (*).

Фантаз1я Русскаго народа, ожесточеинаго противъ новаго 
безчелов’Ьчнаго грабителя, котораго посылалъ намъ крово
жадный и корыстный Востокъ, прибавила много своего къ 
т’Ьмъ устнымъ сказашямъ о Тамерлан^, который странники 
приносили къ намъ оттуда.

Л’Ьтопись приписываетъ ему рабское происхождеше и ре
месло кузнеца. Поприще свое онъ начинаетъ воровствомъ и 
грабежемъ. За то что онъ напалъ на пастуховъ и отбилъ 
у нихъ овцу, его подстрелили въ ногу —  и онъ на всю 
жизнь охром%лъ, и потому прозванъ хромцемь, а такъ какъ 
по предашю кузнецъ спаялъ свою перебитую ногу жел+,- 
зомъ, то и прозванъ хромцемь желшнымь (Темиръ А ксакъ). 
Л'Ьтопись высчитываетъ всгЬ царства и земли, как in поко- 
рилъ онъ на Восток’Ь. Синяя Орда, лежащая близь Индш* 
пала передъ нимъ. Баязета и Тохтамыша онъ сразилъ въ 
открытыхъ бояхъ. Русское предаше расказываетъ, какъ 
перваго возилъ онъ за собою въ железной клетке; но исто
рия не подтвердила этой выдумки. Безчеловйчность Тамер
лана, воздвигавшая пирамиды изъ череповъ челов'Ьческихъ, 
отзывается и въ нашихъ объ немъ предашяхъ. Онъ велитъ 
засыпать рвы жепами и детьми; видя много дНЬтсй плачу- 
щихъ, приказываетъ затоптать ихъ конями и оправдывается 
т'Ьмъ, что освободилъ ихъ отъ злобы и скорби Mipa сего. 
У Шел'Ьзныхъ воротъ, прежде ч-Ьмъ принять пословъ царя, 
напивается крови человеческой, потомъ извергаетъ ее предъ 
ними, притворяется мертвымъ,— и ночью, нападши неожи
данно на страну, всю ее разоряетъ.

(*) „Его же (Темиръ Аксака) иногда въ тювЬстехъ слышахомъ да
лече суща под!) востоки солнечными; нын+ же близъ яко при

дверехъ приближился есть и готовится и поощряется и воору
жается на ны*з1!ло,“



Но этоть извергъ, по предашю народа Русскаго, сми
ряется передъ духовною силою Ногоматери. Съ своими пол
чищами онъ былъ уже въ Рязанской области. Войска его 
занимали оба берега Оки.

Руссшй народъ, по слову Митрополита Кипр1ана, молит
вами и постомъ приготовлялся къ ужасному нашествто. Изъ
Владимира двинута была и несена, народомь въ Москву икона

Богоматери, писанная по предашю Ев. Лукою. Kiinpiaub, 
духовенство, князья, бояре, народъ ее встречали.

Тамерланъ спалъ на одр-Ь своемъ и видЬлъ страшный 
сонъ. Передъ нимъ была высокая гора; съ горы святители, 
им'Ъя въ рукахъ златые жезлы, не давали ему идти впе- 
редъ; надъ ними на воздух^ жена въ багряныхъ ризахъ со 
множествомъ воинства посылала на него грозу. Онъ вздрог- 
нулъ внезапно, вскочилъ отъ сна, затрепеталъ, затрясся и 
сказалъ: что это? Князья и воеводы спрашивали его о томъ, 
что онъ вид'Ълъ; сначала онъ не могъ объяснить имъ ни
чего; только трясся и стеналъ, но пришедъ въ себя, ра- 
сказалъ видЬте. Потомъ вел1злъ всей сил^ своей безчислен- 
ной идти назадъ и самъ устремился бЬгомх, гонимый гнЬ- 
вомъ Божшмъ и Пречистой Богородицы.

Восточные лЬтописцы приписывають удалеше Тимура 
изъ Россш тому, что онъ удовольствовался огромными бо
гатствами, награбленными въ этомъ поход’Ь, и боялся рас-
терять ихть.

Въ предашяхъ о смерти его, как1я у насъ тогда сложи
лись. участвовала Русская зима. Онъ замыслилъ передъ 
своею кончиною идти со всЬмъ своимъ войскомъ къ стра- 
намъ Ордынскимъ и къ Руси; но зимою отъ ужаснаго хо
лода множество воиновъ его померло въ этихъ пред'Ьлахъ. 
Ему сказали, что 110 шатровъ стоятъ пусты; онъ одел

ся 20—ю кожухами и пошелъ самъ въ шатры, чтобы ви
деть, но не могъ по причинЬ холода, возвратился назадъ,



и отъ стужи повредилась его внутренность, отъ чего онъ 
и умеръ.

Духовная сила, по предашямъ народнымъ, изгнала без- 
человечнаго грабителя изъ нашихъ пред^лоБЪ, а Русская  
зима его довершила.

Въ 14-53 году палъ Дарьградъ руками Турокъ и предво
дителя ихъ, Магомета. Это с о б ь т е  отозвалось въ западной 
Европ^ и въ Россш особенно по той духовной связи, кото
рая соединяла насъ съ Грещею. Конечно, вскоре посл’Ь со- 
б ъ т я , сложилась у насъ повгьсть о взятш  Царяграда, а
къ ней присоединилась и другая о спадами его; сношевдя 
наши съ Греками при 1оанне 111 послЬ брака его съ Со- 
<ыею Палеологъ, еще более содействовали распространенно 
этихъ повестей; позднее, оне были вставлены и въ лето
пись подъ l i5 3  годомъ (*). Мы обязаны Срезневскому уче- 
нымъ изсл’Ьдовашемъ этого памятника и сличешемъ его съ 
сказашяяи, современными событию, Леонарда Хюсскаго, 
Францы, Дуки, Лаоника Халкондилы, Энея Сильв1я и 
другихъ (**).

Нетъ сомнешя, что Повесть о взятш Царяграда сложе-
на была по греческимъ источникам!» и свид^тельствамъ ло-

временниковъ и очевидцевъ. Мнопя с о б ь т я  согласны съ 
известными расказами; есть друпя, въ нихъ не находяпця- 
ся. Следы греческаго повествователя видны и въ употре- 
бленш местоимешй личныхъ (мы и наши) и особенно въ 
греческомъ произношенш итал1янскихъ именъ: такъ , на
пр имеръ, Генуя (Дженова) превращена въ Зеновш и Гену-

(*) Никон. JItTon. Т. 5. Стран. 222. Повесть отъ древняго пи- 
еаш я  о создаш и Ц аряград а. С тран . 2 3 1 . О в зя т ш  Ц ар я гр ад а .

(**) Учен. Зап. 2-го Отд. Акад. Н. кн. I. 1854. Памятники 
изыка и словесности. Стран. 99, Повесть о Цареграде. Чтеше 
И. И. Срезневскаго.



эзсюй предводитель войскъ, Джустишанп, называется За- 
стун^Ья. Но таинственно-роковой и нравственный смыслъ 
всей повести и сатиричесюя применешя въ концЬ къ со
временному состояшю нравовъ въ Россш указываютъ явн о  

на Русскаго перед'Ьлыцика, который, пользуясь греческимъ 
матер1яломъ, влагалъ въ него свою народную мысль.

Въ повести о созданш Ц арьграда, предшествующей по
вести о взятш. особенно замечательно вид^ше, бывшее 
строителю его, царю Константину въ то время, когда онъ 
готовилъ м^сто для новаго города на семи холмахъ, середи 
морскихъ глушицъ т. е. заводей , промежъ двухъ морей- 
Чернаго и Мраморнаго, названнаго БЬлымъ. Зм1й вышелъ 
изъ норы и поб^жалъ по готовому м^сту; орелъ слет'кгь 
съ неба, палъ на зм1я и поднялъ его на высоту. Н а воз
духе происходила борьба между орломъ и зм1емъ въ гла
за х *  Царя и народа. Зм1й одол^лъ орла, который обезси- 
.i-Ьлъ и палъ съ нимъ на землю; люди подоспели, убили 
зм1я и освободили орла. Изумленному Царю книжники и 
мудрецы такъ объяснили это вид^ше: будетъ городъ седми- 
холмный и прославится во вселенной; онъ станетъ меж
ду двухъ морей, и будутъ колебать его морсыя волны< 
орелъ знаменуетъ Хряст1анство, зм1й бесерменство; зм1й 
о д о л е л ь орла; бесерменство ОДОЛЁеТЬ ХришаНСТВО; НО ЛЮ- 
ди уби ли  зкйя и осво б о д и л и  о р л а : н ап о сл ’Ьдок'ь Х ри сти ан —
ство одолеетъ бесерменство.

Замечательно также предаше, что когда Константинъ 
воздвигалъ въ новомъ своемъ города багряный столбъ, 
привезенный въ три года изъ Рима, онъ положилъ ему въ 
основаше rb двенадцать кошницъ, благословенныхъ Спаси- 
телемъ, изъ которыхъ два раза Онъ питалъ народъ хлй-
бом ъ.

Осада Константинополя расказана довольно подробно 
изо дня въ день. Повествуюийй исполненъ сочувств1я къ 
защитншсамъ города. Съ особенною любовью изображены



героями Генуэзсшй полководецъ Джустишани и самъ Иипе* 
раторъ Константинъ, до конца защищающШ свою столицу, 
громяццй враговъ ея и великодушно падающШ подъ ея 
развалинами. Ненавистен* только между Христ1анами этотъ 
Сербъ, который подноситъ отрубленную голову славно 
падшаго Христ]анскаго Царя султану Магомету, победи
телем* вступившему въ город*. Эта подробность, по всему 
в е р о я т т ,  принадлежитъ какому нибудь Греку, ненавистни
ку Сербов*.

Надъ всЬмъ этимъ расказомъ, надъ всеми исторически
ми обстоятельствами с о б ь т я  носится мрачная идея необхо
димой кары Бож1ей. Когда защита города пошла было 
успешно и Магометъ долженъ былъ усилить дМств1е оса
ды, внезапнымъ заревомъ озарился Царьградъ. И зъ оконъ 
свода Св. Софш исходило пламя, окружило всю шею цер
ковную, собралось во едино, и взошло на небо: отверзлись 
небесныя двери, приняли этотъ светъ и затворились снова. 
Патр1архъ А настас^, утромъ собравъ бояръ и советниковъ, 
пошелъ къ Царю и объяснил* знамеше огня, востекшаго 
отъ Софш къ небу, темъ что милость Бож1я оставила го- 
родъ, и онъ неминуемо будетъ преданъ врагамъ. Патр1архъ 
уговаривалъ Царя съ Царицею оставить столицу, но не 
могъ убедить ихъ. Царь решился умереть, защищая свое 
наслед1е. Когда великодушное мужество Царя отбило Ту-
рокть о т ъ  г о р о д а  и д а ж е  п о к о л е б а л о  н асто й ч и в о сть  в ъ  М а 
гомете, задумавшемъ отступлеше, —  ночью внезапно вели
кая тьма покрыла городъ, воздухъ сгустился, подоб1е буй
волова червленаго ока написалось въ облакахъ надъ горо- 
домъ, и изъ него капали слезы великими каплями. Все 
опять пришло въ ужасъ. Патр1архъ снова явился къ Царю
и сказал ъ : ты вид'Ьлъ въ огн'Ь, взошедшемъ на небеса, от —

inecTBie отъ насъ Святаго Духа; ныне уже тварь пропове
дует* погибель города. Молимъ тебя: выдь изъ него, да не 
погвбнемъ все вместе. Но Царь и тутъ устоял* въ своей



решимости погибнуть ВМ-Ьсте ст. своимъ городомъ. Ш есть 
сотъ Турокъ пало отъ руки его прежде, ч^мъ онъ самъ 
палъ на защ и т* Царьградэ.

Такъ неизбежная кара Бож1я постигла Визант1ю по глав
ной мысли сказаш я. Повествователь утешается пророче- 
гтвомъ, что Руссшй народъ некогда сразится съ Измаильтя- 
нами и воцарится въ Седмихолмномъ городе. Трудно дой
ти до источника этому предсказашю; но оно находится не 
въ однихъ Русскихъ, а и въ Греческихъ источникахъ. Греки 
говорятъ о народтъ руеомь (тй ]ivoc), который побе
дить Исмаила и овладеетъ Седмихолмнымъ. Не одни Рус- 
CKie относили это имя къ себе по народному славолюб1ю, 
но есть тому и греческ1я свидетельства , перешедпля въ 
Грузинскую летопись (*).

Нравоучительный и ироничесшй конецъ повести, заклю 
чая въ себе ясные намеки на современные нравы Россш, 
обличаетъ очевидно Русскаго сочинителя. Главная причина 
падешя Царьграда было отсутств1е правды въ судахъ. «Греки 
праведный судъ злоимали, да осуждали неповинно по мздамъ.» 
Магометъ, воцарившись въ Царъграде, нашелъ, что судьи 
судили по посуламь и велелъ имъ отложить лихоимство. 
Поступки его съ неправедными суд1ями ужасны: онъ велелъ 
содрать съ нихъ кожу, на кож ахъ набить бумаги, написать 
на нихъ преступлегня ихъ неправды и прибить ихъ въ 
судебняхъ гво зд ям и  ж е л е зн ы м и : б е зъ  т а к о й  г р о з ы  п р авд ы
въ царство нельзя ввести: правда Богу сердечная радость; 
какъ конь подъ царемъ безъ узды, такъ царство безъ грозы.

Вотъ ПЗОбражеше безнравственнаго поля, которымъ су
дились у насъ въ X V  веке: одинъ запрется и скажетъ—  
не бивалъ и не грабливалъ; другой для своего бою грабежъ
у т в е р д и т ь ; о б а  и с т ц а  к р естъ  ПОЦ'ЬлуЮТЪ и' На ПОЛ* быОТСЯ;
Богу изменять и сами на веки отъ Бога погибнуть. Въ

(*) См, 91 Прим, къ Нов-Ьсти о Цареград+> И, И. Сррзневскаго.



крестномъ целованш Греки не ставили rpbxa. Но обвине- 
Hie Грековъ здесь явно касается порока времени.

Магометъ ввелъ правый судъ въ свое царство и вывель 
ложь, и воздалъ Богу сердечную радость.

Кроме правосуд1я, какъ нравственной опоры царства, 
царю необходимо постоянное и безсменное воинство. И въ 
этомъ отношенш Магометъ представляется образцомъ для 
Христ1анскихъ государей. У него войско царское съ коня 
не ссЬдаетъ и оруж1я изъ рукъ не выиускаетъ Онъ тЬшитъ 
войско жалованьемъ (алафою), да и речью своею: «не ску
чайте, брат1я, службою; мы на земле не можемъ безъ служ 
бы быть?» Хотя мало царь оплошится и окропиъетъ, ино 
царство его оскудйетъ. Ангелы Бож ш , небесный силы, ни 
на одинъ часъ пламеннаго оруж1я изъ рукъ своихъ не выпу- 
скаютъ, хранятъ и стерегутъ родъ человеческш .отъ Адама, 
да и те  небесныя силы службою своею не скучаютъ. Муд
рый царь веселитъ сердца воиновъ: темъ онъ силенъ и 
славенъ.

Въ числе причинъ, по которымъ пало царство Греческое, 
полагается и нравственное состояше его войска при Кон
стантине. Вотъ каюя премудрыя слова о томъ влагаются 
в ь  уста султану Магомету: «въ которомъ царстве люди по
рабощены, въ томъ царстве .люди нехрабры и къ бою про
ти въ  недруга несмелы: ибо порабощенный человекъ срама
не б ои тся  и ч ести  себ Ь  пе д о б ы в а е т ъ , а  г о в о р и т ъ  т а к ъ :
хоть богатырь или небогатырь, однако я холопъ государевъ

и ко мне имени не прибудегь. А въ царстве Константи
нове, при царе Константине и у вельможъ его, лучине лю
ди все порабощены были въ неволю; цветнб было видеть
п ол к и  е г о  вел ьм оять  д а  п р о т и в ъ  н ед р у га  не д е р ж а л и с ь  кр-Ьп-
каго бою, смертною игрою не играли и съ бою утекали.»—  
Магметъ Салтанъ, по слову древняго Русскаго книжника, 
еще такую мудрую речь сказалъ своимъ воинамъ: «братья,



вс Ь мы д *ги  Адамовы; кто у меня в*рно служить и про
тивъ недруга люто стоить, тотъ у меня лучннй будетъ.»

Возвращаясь въ заключенш къ мысли о томъ, какъ цар
ство Константиново погибло неправдою, пуская татей и раз. 
бойниковь на огкупь, какъ Греки т *м ъ  и ослабели, что прав
ду потеряли и Бога разгнЬвали неутолимымь гн*вомъ, 
Руссшй ут*ш ается мыслда, что Греки хвалятся нынче бла- 
гов*рнымъ и вольнымъ царствомъ и царемъ Русскимь. Но 
касательно правды въ нашемъ царств* русскш книжникъ 
не осл*пленъ, а вотъ какимъ ироническимъ словомъ, слы- 
шаннымъ будто бы отъ какого то Латинянина, заключаеть 
онъ свое пов*ствоваше о Ц арьград*: «П равда, лучилось намъ 
бывать въ Русскомъ царств* для разв*ды ваш я о в * р *  хри- 
т а н с к о й , они истинно этой в*ры ; велика милость Бож1я 
въ земл* ихъ; но если бы къ той истинной в * р *  хриспан- 
ской да правда Турецкая была, съ ними бы Ангелы бесе
довали, и еслибы къ правд* Турецкой да в *р а  Хриепан- 
ская была, и съ ними бы Ангелы бес*довали.»

Въ в * к *  Шемякина суда, видно, неправда такъ пре
возмогала на Руси, что и правда Турокъ казалась желан
ною для людей, думавшихъ кр*пкую  думу о своемъ отечеств*.

Къ числу историческихъ сказаш й, вставленныхъ въ Рус- 
ай я  л*тописи ХУТ в *к а , принадлежать еще два: 1) О ось- 
момъ собор* (*) и 2) о поход* В Кн. Ивана Васильевича 
на Новгородъ (**). Первое внесено въ Со«мйскую лЬтопись 
под-ь 1 4 3 8  го д о м ь . О н о , п о  с о д е р ж а ш ю  своем у , п ри н ад л е
ж ать бол*е къ Исторш Русской Церкви. Обильный бого-
СЛОВСК1Й м атер !ал ъ  его  п о к а зы ва е т ъ , что у н асъ  бы ли свои
книжники, начитанные въ богословскнхъ сочинешяхъ и 
вполне вооруженные для подобныхъ состязатй . Греки, быв-
u i i e  h i ,  "Pocciii, п ред ал и  н а с ъ ;  но М а р к ъ  ЭфеССВДЙ на ФлО-

|*) Поли. собр. Русск. jtIjtoii. Т. VI. стран. 151.
{ * * )  Соф. Врем. Т. 2. стран. 107.



рентинскомъ соборЬ служилъ опорою для православныхъ 
Русскихъ, на немъ бы вш ихъ.— Другое сказаш е о походок 
1оанна 111 подь Новгородъ встречается въ Со ф1йскомъ Вре- 
менникЬ подь 1471 годомь. Оно написано, по справедли
вому замЬчашю Арх1епископа Филарета, вь духЬ Москов- 
скаго правительства и, вероятно, подъ руководствомь Мит
рополита Филиппа, если не имъ самимъ. Вся кара, отъ 
Москвы разразившаяся надъ Новгородомъ, представлена 
зд^сь какъ наказаше за отступлеше его отъ православ1я къ 
Латинству.

Въ Софш ской  второй лЬтописи это с о б ь т е  расказано не 
съ такой оффищальной точки зреш я (*). Но все уже за
метно, что древшй вечевой духъ Новгорода ослабЬлъ и 
палъ передъ единодержавною Москвою. Раздоры Новгород- 
цевъ, выдававшихъ другъ друга, еще более уронили его, 
нежели карающгё скипетръ Москвы. Значителенъ голос.ь хо
датая владыки Новгородскаго, веофила, со всеми священ
никами вс.ехъ семи соборовъ Великаго Новгорода передъ 
1оанномъ III: «Мечь твой и огнь ходитъ по Новгородской 
земле, а кровь христианская льется: смилуйся надъ своею 
отчиною, уйми свой мечь, утоли огонь, чтобы кровь Хри
стианская не лилась.» Съ безпристрастной точки зрЬшя 
смотря на это с о б ь т е , видишь, что великое государствен
ное единство Pocciii и историческая необходимость, въ свое 
время, требовали Новгородской жертвы; но единство сокру
шило свободу и стерло цветъ жизни до другаго времени.

За исключешемъ некоторых* оф ф и щ эльны хъ сказанш, 

внушениыхъ духомъ правительства Московскаго, летописи 
наши остаются верны правде исторической тамъ, где оне 
проникнуты мыслш) веры и где связывають свои предашя

(*) 11олн. Собр. д-Ьтоп. Т. 6. стран. 200. О ио^зд^ Великого 
Киязя въ Великш Новгородъ.



сь духомъ древн*йшей л*тоциси Нестора и его продолжа
телей ('). Съ соч}вст 1пемъ расказываетъ л*тописецъ подь  
1407 годомъ подвигь 1у.ианш Вяземской, которая ножемъ 
защищалась противъ Князя Смоленскаго Юр1я, хотЬвшаго 
посягнуть на ея цЬломудр^е. Благоразумно замЬчаетъ онъ, 
какь самые ужасы Татарскаго владычества приносили намъ 
нравственную пользу въ разгар* уд*льныхъ междоусоб!й, 
заставляя снова вспоминать о Б о г*, о любви его и правд*. 
Съ отвращешемъ передаетъ л*тоиисецъ, какъ жестоко Рус- 
ск!е воины поступали съ Татарами, во время осады Псков- 
скаго города Опочекъ (**).

К ром* путешествш и историческихъ сказанш , мы нахо- 
димъ вь X V  в * к *  произведешя, въ которыхъ участвуете 
4>антаз1я съ прим*сью сатиры и иронш, столько сродныхъ 
духу Русскаго народа. Есть произведешя оригинальныя и 
заимствованная въ этомь род *: таковы Судъ П1емяки; Ска- 
заше о Мутьянскомь воевод* Д ракул*; Синагрипъ, царь 
Адоровь, и Наливсшя страны, или Слово о Акир* премуд- 
ромъ; ДЬяше прежнихъ времепъ и храбрыхъ челов*къ, о 
дерзости и о храбрости и о бодрости прекраснаго Девгешя; 
Сказаше о Индш богатой. П осл*дш я три были помещены 
при томъ самомъ Хронограф *, при которомъ находилось и 
Слово о полку И горев*. Рукопись, по всему в*роятио, при
надлежала къ X V  в*ку и погибла въ п ож ар* 1812 года. 
В-ъ Сборниках'ь того же стол*т1я встр*чаютСЯ нерЪДКО ПрИТЧИ 
и загадки, которыя изстари нравились нашему народу. Мно- 
п я  изъ нихъ онъ до сихъ поръ сохраняетъ въ своихъ 
ИЗустныхъ предашяхъ.

Шемлкинъ судъ остался въ нашихъ л*тописяхъ памятью 
неправды, которая господствовала въ посл*дшя времена
\Д'Ьловь въ XV* iiLiv 1. а  олицетворялась *> ь Диитр1-Ь iXlewjiiili,

(*) Никон. ЛЬтоп. Т. 5. стран. 28. 

О  Тамъ же стран. 8, 19 и 93.



последнем* л\кавомь представитель отжившаго удЬльнаго 
права. Въ одномъ старинномъ ХронограФ^, иоказанномъ у 
Карамзина, говорится: «отъ сего убо времени въ ВелицЬй 
Руссш на всякого судью и восхитника во укоризнахъ про- 
звася Шемякипь судь.ъ Трудно дойти до источниковь нашей 
сказки о Шемякиномъ суд^. Г . Пыпинъ. ее издавинй (*), 
указываетъ на сходства въ ней съ однимъ буддшскимъ 
предашемь, находящимся въ Тибетскомъ ДзанглунЬ, сборникЬ 
подобныхъ религюзныхъ предашй; но эти сходства не могли 
привести ни къ какому положительному заключенно о про- 
исхожденш нашей сказки. Передадимъ ея содержаше.

Жили два пустынника: одинъ богатый, другой убогой. 
Убогой попросилъ у богатаго лошади изъ лЬсу дровъ при
везти. Богатый лошадь далъ, но убогой просилъ и хомута; 
богатый разсердился на убогаго за то, что у него и хо
мута нЬтъ, и давъ лошадь, хомута не далъ. Убогой дол- 
женъ былъ дровни свои привязать къ лошади за хвостъ. 
Наклавши дровъ, сколько было можно, онъ возвратился до
мой и отворивъ ворота, позабылъ выставить подворотню; 
ударилъ лошадь кнутомъ, лошадь рванулась изо всей мочи 
и оторвала себ^ хвостъ. Убогой привелъ къ богатому безхво- 
стую лошадь, но богатый не хотЬлъ брать ее, а пошелъ въ го- 
родъ къ судьЬ Ш емяка судиться съ убогимъ. Убогой пошелъ 
туда же. Дорогой остановились оба они у попа по знаком
ству. П опъ съ богатым* сЬли за ужинъ, стали -Ьсть, пить 
н веселиться, а убогой лежалъ на полатяхъ и смотрел* на
нихъ: его не позвали. Вдругъ убогой сорвался съ полатей»
упалъ на зыбку, гдЬ лежалъ поповъ сынъ, и задавилъ его 
до смерти. Попъ тоже отправился въ городъ къ судь^ Ш е-

(*) Архивъ историческихъ и ирактическихъ св'Ьд'Ьшй, относя
щихся до Poccin, издаваемый Н. Калачовымъ. 185Я. Кн. IV. Ше-мякинъ Судъ. Статья г. Пыпвна.



мяке судиться съ убогимь въ у б тс тв е  сына. Bcfc трое во
шли въ го родъ, где жиль судья Ш емяка. Убогой шедъ 
мостомъ, мость сдЬланъ былъ черезъ ровъ, подь мостомъ 
во рву житель того города везъ отца своего въ баню. Убо
гой, видя бйду неминучую отъ двухъ просителей, съ отчая- 
шя бросился съ мосту въ ровъ, упалъ на стараго человека 
и до смерти убилъ его. B e t трое поймали убогаго и при
вели къ судье Ш емякЬ. Убогой взялъ камень, завернулъ въ 
платокъ, положилъ въ шапку и стал ь передъ судьей. Ш е 
мяка, вообразивъ, что это подарокъ, век три дЬла ркшилъ 
въ пользу убогаго: онъ вел^лъ ему не отдавать богатому 
лошади, пока у нея хвостъ не выростетъ; у попа взять по
падью и приживъ съ нею сына, возвратить попу; сыну уби- 
таго отца броситься сь мосту на убогаго и убить его до 
смерти, какъ убогой убилъ отца его. Bob истцы заплатили 
еще убогому за то, чтобъ онъ не настаивал* на точыомъ 
исполнении судейскаго приговора. Когда же Д1емяка черезъ 
своего человЬка потребовалъ отъ ответчика обещаннаго 
посула, онъ показалъ ему завернутый въ платке камень и 
сказалъ: это былъ не подарокь, а камень, которымъ я хо- 
телъ убить судью, еслибы онъ не решилъ всЬхъ трехъ 
делъ въ мою пользу. Ш емяка благодарил* еще Бога за то, 
что остался цвлъ.— Русской народъ въ этой ск азке , какъ
И ВО МНОГИХЪ ДруГИХЪ, СЬ ХЛаДНОКрОВНОЙ ИрОшеЙ в ы с т а в -
ляетъ Сезсмыслицу н еп раваго  су д а и произвола власти.

Издашемь Сказашя о Мутъянскомъ воеводп Драку л>ь мы 
обязаны также г. Пышшу (*). Оно издано по древнейшему 
списку Румянцевскаго Сборника (**). Карамзин* первый по- 
знакомилъ насъ съ содержашемь этого памятника и ука—

( * )  О ч ер къ  л и те р ат у р н о й  и с г о р ш  с т а р и н н ы х ъ  п ов 'Ь стей  в  ©ка-
зокъ Русскихъ, стран. 344. О бъяснен сказашя стран. 2. 15.

(**) Опис. Русск. муз. N° 358. стран. 511,



задь на исторически его источникъ (*). Востоковъ дога- 
дочно цршшсывалъ сочинеше этого сказаш я дьяку ведору 
Курицыну, или кому нибудь изъ его свиты, на томь осно
вании, что повествователь видЬль, какъ самъ говорить, въ 
Beurpiu сыновей Дракулиныхъ при королк Матвей, а дьякт. 
ведоръ Курицынъ быль иослань въ Венгр1Ю 1оанномъ 111 
въ 1482 году. Г. Пыпинъ подвергаешь однако сомпЬшю это 
предио ложеше.

Дракула есть лицо историческое, известное по лЬтопи— 
сямъ Молдавш. Безумныя его неистовства записаны въ 
Нсторш (**). Онъ отличается ими и въ Сказанш , которое 
имя Дракулы по Русски переводитъ дьяволомъ: посламъ
'Гурецкимъ, которые, по обычаю земли своей , стоятъ пе- 
редъ нимъ въ шапкахъ, онъ велитъ прибить ихъ къ голо- 
вамъ железными гвоздями; на войн* съ Турками у воиновъ 
своихъ пересматриваетъ раны; раненыхъ спереди награж - 
даетъ, раненыхъ въ спину сажаетъ на колъ; пословъ ино- 
земныхъ подвергаетъ той же участи, когда они не ум'Ьютъ 
отвечать ему на его загадочные вопросы; собираетъ всЪхь 
нищихъ земли своей въ домъ, угощаетъ ихъ вдоволь и по- 
тояъ спросивъ ихъ: чего еще имъ надобно? предлагаетъ 
имъ: не хотятъ ли быть на этомъ св'Ьт'Ь безъ печали и
нужды?— хотимъ, отвЬчаютъ они. Тогда велитъ онъ запе
реть домь и сжечь его вм-ЬстЬ съ ними.

Д ва монаха латинскихъ пришли къ нему: каж даго изь

нихъ поочереди онъ повель кругомь двора своего, гдЪ си
дело множество людей на колахъ и косахъ. Дракула спро- 
силъ у монаха: какъ ему кажется: хорошо ли это? Монахъ 
отвЬчалъ: не хорошо; государю надо быть милостивымъ; сидя-

Чф) Истор. Кар. 'Г. 7. стран. 230 и прим. 411.

( * * )  Румынсюя господарства Baiaxia и Молданм въ историко- 
ШШШеСКОМЪ о т п и ш е м .  соч. 11адаузона. С тран . 70  и 74.



ijjie на колахъ— мученики. Другой монахъ, позванный на 
тоже кровавое зрелище, на тохь нее вопрось, отвечалъ: 
ты, государь, поставлен* отъ Бога казнить лихотворящихъ, 
а добротворящих ь жаловать, лихотворяпце восприняли по 
дЬламъ своимъ. Первый монахъ, говоривпйй правду безъ 
лести, былъ иосажень на коль; второй же, льстецъ, пожа
лован* 50-ю  червонцами.

Привычка къ жестокости такъ была сильна въ Др акуле, 
что, когда онъ на войне былъ взять въ пл^нъ кЬролемъ 
Венгерскимъ и посаженъ въ темницу, то и здесь не оста- 
вилъ своего злаго обычая, а ловя мышей и покупая птицъ, 
казнилъ ихъ, саж алъ на колъ и отсекалъ имъ головы.

Чтобы возвратить свою свободу, Дракула согласился, но 
предложешю Венгерскаго Короля, переменить Греческую 
Btpy на Латинскую, с4лъ опять на Молдавское воеводство 
и былъ убнтъ на войне съ Турками.

Этотъ чудовищный образчикъ безчеловеч1я X V  вЬка, 
нодъ личиною государственной правды, представленъ такъ 
объективно, что трудно отгадать здесь цЬль раскащика. 
Только Русское имя дьявола, перемена веры и позорная 
смерть отъ Турокъ говорятъ явно, что онъ не оправды- 
ваетъ кровавыхъ казней Дракулы, которыя и у насъ силь
но начинались въ то время и обещали уже изобил1е пото- 
ковъ человеческой крови въ следующихъ столет1яхъ.

Спнагрипъ, царь Адорооь, и Н аливскт страны, или Сло
во о Акир1ь премудромъ, какъ называется повесть въ позд
нейшей редакцш, есть переделка изъ Арабской сказки, 
взятой изъ Тысячи и одной ночи. Переделка сделана съ 
греческаго перевода. Еще Карамзинъ, напечатавипй из-ь нея
о т р ы в о к ъ , ( * )  у к а з а л - ь  н а  ея ИСТОЧНИКЪ; НО Г . ПЬШ ИНЪ

(*) йстор. Гос. Рос. т. 3. прим. 272.



произвель надъ этимь иамятникомь обширное иасл'Ьдова— 
Hie (*). Синагрипъ есть искаженное имя Сенхариба, царя 
Аравш; Акиръ превращеыъ изъ Гейкара, Налнвскш стра
ны изъ Нинев1йскихъ. Вся и сторг передается въ Русской  
сказкЬ отъ имени самого прем^драго Акира, кншочгя, ко
торый, не им’Ъя дЬтей, усыновиль себ * племянника Нада-
на, заплатившаго дядЬ грубою неблагодарностью. Въ пере- 
дЬлыцнкЬ заметно желаше приноровить Сказку къ нравамъ 
и обычаямъ Русскимъ. Наставлешя Акира Надану, хотя 
первоначально заимствованы изъ подлинника, но переде
ланы на свой ладь и образовали особое поучеше, которое 
вставлено вь Сказку, но встречается отъ нея отдельно 
Сожал^емь, что памятникъ до сихъ иоръ неизданъ. За 
подробностями мы отсылаемъ къ ученому изслЬдовашю г. 
Пыпнна.

Д п я те  и .wumie Девгетево Акрита есть, по мн-Ьнш г. 
Пыпнна, Византшскш героическш романъ или отрывокъ 
изъ отд^льнаго эпоса Византшско-Палестинекаго, содержа - 
щаго сказашя о герояхъ и богатыряхъ. Впрочемъ подлин- 
никъ самой сказки въ Греческихъ источникахъ не о ть- 
исканъ. Карамзинъ познакомилъ насъ съ небольшимъ от- 
рывкомъ изъ сказки, какъ она записана была въ сгор^в- 
шемъ Сборник*, содержавшемъ Слово о полку И горев* (**). 
Г. Пыпинъ издалъ намъ Сказку, къ сожа.гЬтю неполную, 
но списку изъ Погодинскаго древлехранилища, потому что 
полной не отиъскалось (***). Конецъ дополняется сви д *- 
тельствомъ Карамзина о ея содержанш. Въ сказк * мы ви-

(*) Очеркъ литер. истор!и стар. пов. и сказ. Русскихъ,
с т р а н . t*>3.

( * * )  Ист. Гос. Росс., т. 3. прим. 272.

(***) Очеркъ. Стран. 316. И с й д о в а ш  стран. 85.



димъ ясно борьбу Христианской в-Ъры съ Мусульманскою. 
У набожной вдовы Хрис-панки три сына и дочь, рожден
ная близнецомъ вмЬстЪ съ младшимъ сыномъ. Аниръ, царь 
Аравитсюй, похищаетъ дочь въ отсутствш матери и сы
новей ея. Три брата, по приказанда матери, йдугь добы
вать сестру и отомстить позоръ семейный. Они поб^жда- 
ютъ стражу Амирову и до!ззж аю тъ до него самого. Меш<— 
шому брату выпадаетъ жребш сразиться съ Амиромъ за 
сестру. Амиръ поб'Ьжденъ, но соглашается принять Хри- 
CTiaHCKyio e tp y , чтобы только жениться на д^вй, которую 
сохранилъ онъ чистою. Амиръ крестился; мать невесты 
благословляетъ свадьбу. Отъ этого брака родится Акритъ, 
а въ крещенш прекрасный Девгешй, богатырь чудной кра
соты и силы. По 11-му году онъ начинаетъ играть копь* 
емъ, по 13-му на добрыхъ коняхъ Ьздить. Самъ юноша 
красенъ вельми, лице ею какъ сн тъ , румяно какъ маковь 
цвп>тъ, волосы какъ золото , очи болышя какъ чаши. 
Отецъ его даетъ ему коня б-Ьлаго что голубь, а въ грив4> 
звонцовь множество: какъ юноша начнетъ на томъ кон^ 
скакать, а конь нодгь нимъ играть, отъ гуденья звонцовъ
люди ума лишаются.

По 14-му году, Девгешй отправляется на звЬриные ло- 
вы. ВсЬхъ дивитъ онъ своей храбростью и силою: лось, 
медведь и еще какой-то чудный зв-Ьрь съ свирепою пастью  
аадаю тъ отъ руки его. Отецъ въ восторгЬ отъ охотничь- 
ихъ подвиговъ сына, но нора ему приниматься и за рат
ные подвиги. Отецъ самъ омываетъ у чудеснаго источника 
т4ло сына отъ поту и крови зв'Ьриныхъ, и тутъ же, омы
тый, Девгешй поражаетъ четвероглаваго змия, внезапно 
придегЪвшаго; но отецъ омылъ его снова, нарядилъ въ 
драгоценны а одежды и убранства, посадилъ на коня со
звонцами: заигралъ подъ нимъ конь, заг^д’Ьли звондЬ1 ( И

пргёхалъ онъ въ домъ къ матери, и не могла она нарадо



ваться на сына, любовалась на него, целовала его, и съ 
той поры задумалъ Д евгеш й о д+.лахъ ратны хъ.

За T im . описаны два его подвига: надъ царемъ Фили- 
патомъ и его воинственной дочерью Максиананою, надъ 
Стратигоиъ царемъ и такоюже дочерью его Стратиговною, 
которая по предсказашямъ книжнымъ должна быть его 
супругою 36 летъ. Въ этихъ подвигахъ все уступаетъ его 
чудесной си л *, а сила его вотъ въ чемъ, к ак ь  самъ онъ 
говоритъ д *ви ц * Максикйан*: «не им*ю ни отъ какова че
ловека помощи, кром* милости Бож 1 ей и материнской мо
литвы: та мн* помож етъ.»

Въ этой сказке, которой источникъ решительно неизве
стен ъ. отзывается древняя страсть нашего народа къ бога- 
тырскимъ предашямъ. Меньшому брату удается подвигъ 
освобождения сестры: за меньшаго всегда ноэз1я, какъ за 
жертву въ действительной жизни древняго родоваго быта. 
Прекрасенъ образъ Девгешя на бЬломъ какъ голубь коне, 
коне музыкальномъ съ его гудящими въ гриве звонцами. 
Это создаше своею гращею достойно истиннаго художни
ка. Но вн*шн1й прекрасный образъ исполненъ и нравст- 
пеннаго смысла: отецъ самъ своею рукою омываетъ сына 
отъ нечистой звериной крови, чтобы приготовить къ рат- 
ньшъ подвигамъ, а сила его на войне Бож1я милость да 
материнская молитва, которая, по смыслу древняго Рус
скаго человека, со дна моря вынимаетъ.

Т р етье  С к а а а т е  объ И н д ш  б о г а т о й ,  н ах о д и вш ееся  въ  том ъ
же сгоревшемъ Сборнике, по словамъ Карамзина , заим
ствовано изъ мнимаго цисьма пресвитера 1оанна къ Ману- 
илу, Греческоиу Императору. Пресвитеръ 1оаннъ былъ 
вместе, какъ говорится въ письме, и царемъ Индш, вла- 
дычествовалъ надъ 72-мя царями и переписывался съ П а-
п ам п и  Е вр о п ей ск и м и  го су д ар я м и . П о  и н ы м ъ это  б ы л ъ  Т а —
тарск1Й Ханъ, обращенный въ Христ1анство Несгор1ански-



ми мисстнерами. Чудеса, расказываемыя здесь объ Индш, 
въ род* того, что люди тамъ не лгутъ, бледнея отъ лжи 
какъ мертвецы, что улицы намощены драгоценными кам
нями, привлекали нашихъ древнихъ читателей къ этому 
Сказанпо, которое не было еще подвергнуто до сихъ поръ 
ученому изсл'Ьдованш ( ).

Въ Сборникахъ X V  века нередко встречаются притчи и 
загадки, столько любимыя Русскимъ народомъ. Ихъ колы
бель востокъ; онЬ нравятся умамъ младенчествующимъ, какъ 
все таинстпенное. Должно думать, что въ монастыряхъ 
нашихъ, древше PyccKie люди занимались этими мистиче
скими вопросами и остроумными на нихъ ответами. Сюда 
же отнесемъ и нравоучительныя изречешя, кратко и силь
но объемлюиця какую нибудь полезную для жизни исти
ну. Приведем* нисколько примЬровъ (**).

Вотъ загадки; Кто не родившись умеръ? кто родившись 
не умеръ? кто умеръ и не истлел*? Не родившись умеръ 
Адамъ, родившись не умеръ Енохъ, умерла и не истлела 
жена Лотова. Вонрось. Древянъ ключь, водянъ замокъ, 
заяц ь убЬжалъ, а ловецъ погибъ, О твптъ . Моисей уда- 
рилъ жезломъ море и прошелъ, а Фараонъ погибъ. —  В. 
Который пророкъ длашю 7 небесъ покрылъ.? О. Когда 
Предтеча крестилъ Господа и на него руку положилъ вт>

1ордани, тогда 7 небес* покрыл*. —  В . П риш ел* бога
тый к *  нищему, много имея, а одного не имел*. О. Хри- 
стосъ пришелъ къ 1оанну, не имея крещешя. —  В. Сколь
ко времени Адамъ былъ в *  раю ? 0 . Столько же, сколько

1исусъ Христос* страдал* на крест+>. —  В . Отъ чего в *  
25 день глаголемаго Римлянами Марта мЬсяца Христос* въ 
утробу Девы вселился? О. Отъ того что въ тотъ день со-

(*) Истор. Кар. Т. 3. прим. 272 и 282. Очеркъ Пыпина. 
стран. 89. Напеч. въ 4-й кн. Л'Ьтоп. г. Тихонрпвова.

( * * )  Заимствованы изъ Сборника 1осиФова монастыря N 529.



здалъ Богъ Адама, и въ томъ же м *ся ц * в с *  древа и бы- 
д!я. и животныя въ плодоносе и чадородие подвижутся.

Вотъ притча о составивши т *л а  челов*ческаго. Что есть? 
говоритъ писаше. Когда земля опустЬетъ, царь изнеможетъ 
и сильные его разъедутся, тогда разрушатся каменные гра
ды, источники изсякнутъ, в *тры  не возв'Ьютъ, пути вели- 
Kie запуст*ю тъ, перестанутъ жернова молоть, море великое 
умертвится, многолиственныя древеса онадутъ, плодовитыя 
опуст*ю тъ, скоты разъидутся, рабы и рабыни отъ глада 
изнемогутъ. Тогда царь сойдетъ съ нрестола своего и отъ 
гнезда своего улетитъ, какъ твердо заклепанная голуби
ца. Тоякъ. Опуст*етъ земля: не здраво будетъ гЬло; царь 
изнеможетъ: умъ отъимется; сильные разойдутся: помыслы 
погибнутъ: разрушатся каменные грады: разрушатся кости 
челов*чесюя; источники изсякнутъ: слезы изъ очей переста
нутъ; в*тры  возв'Ьютъ: дыхаше отъимется; путь ведший 
запуст*етъ: проходъ гортанный; перестанутъ жернова мо
лоть: зубы; затворятся врата и двери: уши и уста; море 
великое умертвится: утроба человеческая; многолиствен
ныя и плодовитыя древа опадутъ: многоглаголивый языкъ 
и словесныя уста уложатся; скоты разойдутся: лукавые 
помыслы; рабы и рабыни отъ глада изнемогутъ: руки и 
ноги безъ крови ослаб^Ьють. Тогда цар ца изыдетъ отъ
п р е с т о л а  с в о е г о , к а к ъ  т в е р д о  за к л е п а н н а я  го л у б и ц а  о т ъ

гнезда своего, изъидетъ душа изъ гЬла челов*ческаго о 
Х ри ст* 1исуеЬ Господ* нашемъ.

Вотъ нравоучительныя изречения изъ Пчелы. —  Въ друзь-

яхъ вйрныгь не ищи врага, ни въ злыхъ друзьяхъ друга 
вйрнаго. Тать ненавидитъ солнца, а гордый кроткаго. 
Пчела на звонъ летитъ, а мудрый на полезныя слова. Ни 
птицы упущенной скоро не поймаешь, ни злаго слова изъ 
устъ исшедшаго возвратить не можешь. Старъ, а несмы- 
сленъ, к а к ъ  вретище обветшавшее, никому не на пользу.
Умъ без> книгъ аки птица опушена, какъ она взлетать не



можетъ, такъ и лмъ не домыслится совершеннаго разума 
безъ книгъ. Св^ть дневный —  слово книжное, его же ли
шившись безумный какъ въ тьм^ ходитъ и погибнетъ во 
веки. —  ВасилШ сказалъ: что это изрекъ Господь? Не
мечите бисера моего предъ свишями, да его не попрутъ 
ногами. Кисеръ —  книжныя слова, а свиньи безумные че
ловеки, не послушные правому учешю. Кирикъ сказалъ: 
умному тайну открыть какъ уголь горяийй въ воду бро
сить , а безумному как ь искру въ сено впустить.

Вотъ т а т я  же изречешя изъ Пролога. Отеческая 
клятва сына изсушитъ. а материнская искоренитъ. Благо- 
словеше отчее утверждаетъ домы чадъ, а молитва матери 
спасетъ отъ напасти. Молитвы отца не забудетъ Богъ; не 
забывайте материнскаго труда, болезни и печали о чадахъ.

Вотъ отрывки изъ поучешя о нравахъ добрыхъ и злыхъ. 
Четырьмя делами теменъ бываетъ умъ: ненавистно другъ 
друга, похулешемъ, рвешемь, злослов1емъ. Четырьмя дела
ми пуста бываетъ душа: немолчашемъ, нелюблешемъ тру
да, хотешемъ плоти, скупостда.

Монастыри были тогда единственнымъ прибежишемъ об
разованности для народа Русскаго. Премудрыя изречешя
п ереходи л и  через-ъ и н о к п въ  изт. к н и г ь  в ъ  у с т а  н а р о д а , и д о
сихъ поръ еще мнопя изъ нихъ сохранились въ устномъ 
преданш.

Политическое освобождеше отечества, сношешя съ Г Ре-
nieio и съ Итал1ею, внесеше светскихъ стихШ въ словес
ность, были причиною того, что искусства образовательный 
начали сильнее у насъ развиваться въ X V  веке. Здесь не 
место излагать ихъ исторш , но нельзя не указать на те  
н а и б о л *е  зн ач и тел ьн ы е п ам я тн и к и , к о т о р ы е  о т ъ  н его  нам-»
уцелели.



Въ храмахъ Кремлевскаго дворца есть иконы самаго чис- 
таго ВизантШскаго стиля, которыя устное предаше ведетъ 
отъ переезда къ намъ С о ф ш  воминишны Палеологъ и Гре 
ковъ, ее окруж авш ихъ. Таковы храновыя иконы въ цер
кви Спаса за золотою решеткою: Всемилостиваго Спаса, 
по предашю комнатная икона самой С о ф ш , Логгииа сотни
ка, веодора Стратилата, Joanna Предтечи. Икона Логгина 
сотника зд*сь находится по благочестивому предашю въ 
род* Великихь Князей Московскихъ, что великому ченикъ 
Логгинъ сотникъ данъ былъ отъ Бога помощникомъ всему 
ихъ роду: они относились къ нему особенно во вс*хъ  за -  
душевныхъ своихъ молитвахъ (*). В с * эти четыре иконы 
писаны Греками и носятъ на ликахъ и въ пош иб* письма 
явные сл*ды лучшаго нацюнальнаго ВизантШскаго стиля. 
Въ церкви Воскресеш я словущ аго должно еще указать на 
икону 1оанна Богослова. Л*тописи упоминаютъ о томъ 
какъ В. Князья и Дари хранили у себя многоц*нныя ико
ны Греческаго письма отъ своихъ прародителей.

Въ начал* X V  в *к а  былъ у насъ свой иконописецъ, мо- 
нахъ Андрей Рублевъ; его иконы ц*нились на Руси нарав- 
н * съ иконами Греческаго письма Г*) , Мы им*емъ жи
вописные памятники его кисти, которые могутъ намъ под
твердить мн*шя нашихъ предковъ. Въ 14-08 году (***)>
о н ь  р а с п и сы в а л ъ , вм-Ьст-Ь с ъ  т о в а р и ш е м ъ  своим-ь Д а н ш л о м ъ ,  
Городецкимъ жигелемъ, Соборную церковь Богоматери во 
Владим1р*. При Екатерин* II, эта древняя иконопись дол
жна была уступить м *сто академической; но ее приняли въ

(*) Никон. Л*топ. Т. 5, стран. 56.

<**) Ист. Кар. 'Г. стран. 458.

[***) Т, 5. стран, 238.



свой храмъ крестьяне села Васильевскаго (*). Известному 
нашему художнику, Подключникову, мы обязаны открыт1емъ 
ея въ новое время. По кошямъ, снятымъ съ подлинниковъ, 
мы можемъ в^рно судить, что иконное письмо Рублева до
стойно было образцевъ ВизантШскихъ; та же величавость 
стиля, та же колоссальность размеров-ь.

Лишь только Москва вошла въ СИЛЫ, лишь только стали мы 
свободны отъ варварскаго ига, какъ немедленно обнаружили 
сочувствге къ западному образовашю въ томъ, что оно пред
лагало прекраснаго. И зъ вс-Ьхъ странъ Европы въ X V  e t -  
ке  Итал1я первенствовала, развивая искусство въ его клае- 
сическомъ изяществЬ. Мы особенно сочувствовали ея зод
честву. Ц-Ьлая семья архитекторовъ Ита.мянскихъ явилась 
у насъ. Московсшй УспенскШ соборъ, освященный въ 14.79 
году, есть памятникъ этого сближения. Замечательно, что 
Семенъ Толбузинъ, посланный 1оанномъ III въ Венешю, 
п ы тать  (найти) церковного м астера, избралъ Аристотеля 
Фюравенти, который участвовалъ въ строенш Св. Марка въ 
Венецш, храма известнаго Греческимъ своимъ стилемъ. Но 
когда Итал 1янецъ пргЪхалъ въ Pocciio, его пригласили 
взглянуть на древшй соборъ во Владимире, и онъ долженъ 
былъ построить МосковскШ храмъ въ томт> же стиле.

Въ произвел ешяхт» искусства, назначаемыхъ ДЛЯ peJEIiriHy

зодчество Итал1янское должно было у насъ покориться цер
ковному преданш. Но въ памятникахъ зодчества государ
ственная, оно осталось свободно. Нашъ воздушный Кремль,

(*) Это село, принадлежащее 1'р. Шереметеву, находится во Вла- 
динпрской губернш, въ Шуйскомъ убэде, В Ъ  17 в е р т а х ъ  о т ъ  Шуи. 
К о т и ,  с н я т ы й  с - ь  й т т о р ы х ъ  и к о н - Ь ,  м о ж н у  индить всегда въ мас
терской Н. И. Подключникова. Голова же Ангеда ДвеТЪ ПОНЯ'Ш О величавыхъ р а з м й р т  И К О Н О П И С И .



съ своими башнями, или етр’Ьльницами, какъ ихъ тогда на
зывали, служитъ яркимъ тому свид*тельствомъ. Его строили 
Маркъ Фрязинъ, Петръ Антошй Соларш, А л о и зт  Миланець, 
подъ вл1яшемъ Ломбардскаго стиля. Кремль достойно в*нчалъ 
Москву и царство Русское; государственная крепость об
легла святыню храмовъ, силу духовную, и стала ей твер
дою оградою. Итал1янское искусство украсило эту государ
ственную твердыню своими легкими изящными Формами. 
Кремль строили Итальянцы, но онъ вышелъ изъ рукъ ихъ 
нашимъ, потому что прекрасная Форма воплотила въ се- 
б *  мысль Русской жизни XV" в *к а . Вотъ почему и Рус
ское сердце, которому близка Русская жизнь, бьется 
при вид* Кремля, и просвещенные умы запада пленяются 
имъ, признавая его художественное достоинство.

Кремль представляетъ у насъ первый прекрасный плодъ 
сближешя нашего съ лучшими стих1ями западной образован
ности, но сближешя не насильственнаго . не рабскаго, а 
свободнаго. Въ созданш Кремля мы сохранили свою само
стоятельность: въ немъ живетъ наша мысль, выражается 
наша истор1я; въ немъ мы не продали души своей чужому 
образованно, не отказались отъ себя; свергнувь иго Татар
ское, не подчинились какъ рабы ярму духовному внешней 
цивилизацш, которое не такъ легко свергается. За то и
Западъ не пренебрегаете нашимъ Кремлемъ, какь пренебре-

гаеть другимъ заемнымъ, рабскимъ ему подражашемъ, а 
признавая въ немъ что-го ему родное, уважаетъ въ немъ
живую историческую мысль Русскаго народа.

Москва въ этомь столЬтш образовалась сердцемъ Pocciu, 
и въ ней стали сростаться в с * жилы государства. Въ герб*
Московскому», кромЪ  В и зан т1 й ск аго  д в у г л а в а г о  о р л а , с т а л ъ
красоваться крылатый всадникъ, поб*доносепъ ГеоргШ, ко-

оьемъ поражанлшй дракона, какъ т щ ш  это въ кошгё



грамоты 1оанна 111, писанной въ 1497 году (*). Победоио- 
сецъ Георгш сталь символомъ Москвы государственной, 
Москвы независимой, сразившей вь лице Орды бусурманска- 
го дракона. Москва явилась устроительницею жизни на Ру
си православной. Эта мысль находитъ отголосокъ вь народ
ному стихе о Eropin храбромъ (**), которымъ заключимъ эту 
лекщю.

Во граде 1ерусалимЬ у царя беодора и у благоверной 
царицы его Со ф ш  неремудрой, напоминающей наши три С о
ф т — Шевскую, Новгородскую и Московскую, родились три 
дочери и три отрока, а четвертый сынъ Eropifi светъ храб
рый . Вотъ его изображеше, напоминающее храмовую икону 
въ окладе:

По колена ноги въ чистомъ серебре,
По локоть руки вь красномъ золоте,
Голова у Eropin вся жемчужная.
Но всемъ Eropit, часты звезды (** *) .

Дшклилчань, мучитель Георпя, замЬнень здесь Демья- 
нищемъ бусурманищемь, явнымъ олицетворешемъ Орды Т а
тарской. Eropifi выносить у него въ плену все возмож
ный мучешя за православную веру; но его не берутъ ни 
пилы жидовскйя. ни топоры немецше— все намеки на те  
ереси, которыя обуревали Русскую Церковь въ X V  веке. 
Его не сварила и смола вь котле.

(*) Собр. госуд. грам. и догов. N  129.
( * * )  Р уссш я народный пЬсни, собр. П. К ирЬевскм м ъ. ч. 1. 1 8 4 b . 

стран. 4.

( • • • )  Въ Э Т О М Ъ  изображена. СТОЛЬКО н а п о м и н а ю щ е » !  и кон у , г .

Буслаевъ оидитъ не лицо Христчанскаго м!ра, а миеическое су
щество (См. его рЪчь о народной ПОШ).



Смола кипитъ, яко громъ гремитъ,
А посверхъ смолы EropiS илаваетъ;
Онъ поетъ стихи херувимсме. . .

Деиьянище зарываетъ Eropifl въ погребъ глубиною на 
сорокъ саженъ, закрываете досками железными, задвигаетъ 
щитами дубовыми, забиваеть гвоздями полужёными, засы - 
паетъ песками рудожелтыми, засыпая притаптываетъ и 
приговариваете:

“Не бывать Егорью на Святой Руси!
“ Не видать Егорью св*та  б^лаго,
“ Не обозр'Ьть Егорью солнца краснаго,
“ Не видать Егорью отца и матери,
“ Не слыхать Егорью звона колокольнаго.
“Не слыхать Егорью 1тЬн1я церковнаго.„

Тридцать л’Ьтъ провелъ Егорш въ этомъ подземномъ за -  
точенш. Тогда явилась ему во с н * Богоматерь, и вдругь, 
по Божьему повел’Ьшю, по Егорьеву моленио,

Отъ свята града Ерусалима 
Поднималися в*тры буйные:
Разносило пески рудожелтые,
Поломало гвозди полужбные.
Р а з н е с л о  щ и т ы  д у б о в ы е ,

Разметало доски желЪзныя.
Выходилъ Eropifi на святую Русь:
Завид'Ьлъ Eropiii св^ту б'Ьлаго,
Услышалъ звону колокольнаго.
Обогрело его солнце красное,
И пошелъ Eropiii цо святой Руси. . .

Сначала Eropifi 4 д т  въ 1еруш имъ къ матери своей
С о ф ш  и  проситъ ея благословешя на то, чтобы по всей 
землЪ св’Ьтлорусской утвердить eibpy Христианскую. Мать

велитъ Eropiio взять коня богатырскаго со двенадцати ц *-



пей жел'Ёзныхъ, со сбруею богатырскою, съ вострьшъ к о- 
□ьемъ булатнымь и съ книгою со Евангельемъ. Вотъ бла
гочестивый поЪздъ Егор'ш по Руси, исполненный истинной 
поэзш:

Тутъ же ЕгорШ поЪзжаючи.
Святую в1зру утверждаючи.
Бусурманскую в-Ьру поб’Ьждаючи,
На'Ьзжалъ на .iljca на дремуч!**:
Л-feca съ лЬсами совивалися.
BtTbH по земл'Ь разстилалися;
Ни пройтить Егорью, ни про^хати.
Святый Eropifi глаголуетъ:
„Вы Л'Ьсы, Л'Ьсы дрему4ie!
„Встаньте и разшатнитеся:
„Разшатнитеся, раскачнитеся:
„Порублю изъ васъ церкви соборныя,
„Соборныя да богоиольныя!
„Въ васъ будетъ служба Господняя!
„Зароститеся вы, л'Ьса.
.П о всей земл’Ь св-Ьтло-Русской,
„По крутымъ горамъ по высокшмъ!“

По Божьему все п о в е л и т ,
По Eropieey все молент,
Разрослись л1>са по всей земл'Ь,
По всей  земл’Ь св'Ътдо-Русской,
По крутымъ горамъ до высоюимъ;
Ростутъ л-Ьса, гдЬ имъ Господь иовел’Ьлъ.

Такъ Eropift наЬзжаетъ на р^ки: он^ протекаютъ также

по земле Русской, исполняя повел’Ьше Бояйе. Равно и горы
ему повинуются: онъ ставнтъ на нихъ соборныя церкви.
Волки и друНе зв’Ьри разбегаются по земл'Ь Русской, и

ПЬЮТ! И йдятг повел^ иное и благословенное отъ Eropia.
ЗмЬи уХОДЯТЪ в ь землю  и п и таю тся  въ ея н-Ьдрах-ь. Ч у дес-

иая Черногаръ птица, держащая въ КОГТЯХЪ осетра, съ
воротъ Корсуыскихъ въ KieB'ib взвивается подъ небеса и



поселилась на О кеан*, г д *  пьеть и *с т ъ  и д*тей  произ
водить. Посл'Ьдшй нодвигъ Eropifl —  уничтожеше силы 
бусурманской вь цариш'Ь Д емьянищ *. Онъ въ с.амомъ lepy- 
салим* ссЬкаетъ ему злодейскую голову по могуч1я плечи; 
богатырскою палицей разрушаетъ его палаты белокамен
ный, очищаетъ Хрисйанскую землю и утверждаете Хри
стову в*р у . Трехъ родныхъ сестеръ своихъ онъ приводите
къ (ордани и омываетъ въ водахъ его: кож а на нихъ во
время ихъ пл*па превратилась въ еловую кору, волосы въ 
камышь-траву. 0н!> очищены отъ этихъ наростовъ бусур- 
манства, он * приложились къ Христову гробу, освободи
лись отъ всей нечистоты пришлой а  снова возвращены сво
ей матери, премудрой С о ф ш .

Егоргё храбрый есть символъ Москвы, устроившей въ X V  
стол*тш  единство разд*ленной земли Русской. Устрояю- 
щан сила была духовная, сила православия, какъ мы ви- 
д*ли это въ слов* обильныхъ послашй Русскаго духовен
ства. Свержеше ига Татарскаго знаменуется уничтожешемъ 
бусурманскаго царя Дамьяна; но оно было только приго-
то в л е ш е м ъ  к ъ  вел и к ой  б о р ь б ’Ь н аш ей  с ъ  и сл ам и зм ом ъ , к о —
Торый палъ у насъ позднее вь  о б р а з* трехъ царствъ: К а -
занскаго, А страханскаго и Сибирскаго. Но надежды на
рода Русскаго, какъ мы видимъ въ песни о Егорш , про
стираются д а л *е , до водъ священнаго 1ордана, до 1ерусалима 
И ДО Ц ареградской С о ф ш , мысль о которой сливается с ь

мысл1ю о гроб* Господнемъ.



Гвннлдгё Гонзовъ.—Жиинь его. — Послания.— Ихъ характеръ .— И асха.ш .— 
Полная Славянская биб.и'я 1499 года. — 1оскфъ Санинъ.— Е го духовное вос- 
iinxuHie. — Свидетельство о обителяхъ, ему современны х!,.— Общежительный 
у ставъ .— Основаше Полоколомскаго монастыря в ъ  1469 году.—Предашя обите
ли.— Борьба съ  Жидовскою ересью.— Д1'.досъ Серапюномъ.— Кончина (1515).— 
Просветитель,—Жидовская ересь,—Общее содержаше книги.—ДвоякШ харак 
тер ъ .— Основиыя истины BtpoyneHifl о ВогЬ .— РаздЬлеше древней исторш до 
Христа. — Мысль о кровавой ж ертва ветхаго Mipa.— Отношение богослова къ 
явлешямъ природы.— Мысля, нроникипя в ъ  жизнь Русскаго человека.— Мысли 
о церкви И молитв!;. —  О томъ, к а к ъ  служить Богу. —  Х а р а к т е р ъ  пяти  слоиъ
гонительныхъ. — Исходъ ихъ. — Обличеме отъ  Вологодскихъ сторцевъ. —

Заключеше.

Три славныхь мужа действовали въ нашей духовной сло
весности въ концЬ X V  «•Ька и свяаываю тъ его съ началомъ

ХУЬго.’ ГеннадШ Гонзовъ, 1о с и ф ъ  Санинъ и Вилъ СорскШ.
Годъ рождешя и первоначальное воспиташе Геннадия 

остались неизвестны. Онъ происходилъ отъ Московскаго бо-
я р с к а го  р о д »  Г о н з о в ы х ъ . К о л ы б е л ь ю  е го  и н о ч е ск а го  ж ит1я
была обитель Валаамская; руководите л емъ въ немъ Савва- 
тШ СоловецкШ. Въ благодарность къ нему, настояшемъ и 
уеерд1емъ Геннадш, написано было жит1е Савват1я и спод- 
вижниковъ его, Германа и Зосимы. Изъ Архимандрнтовъ

Чудовской обители въ М оскв* Геннад1й былъ возведенъ въ  
санъ ApxienncKoua Н овгородскаго, въ 1485 году. З д *С Ь  на-

чались его ПОДВИГИ на ПОЛЬЗУ РУССКОЙ Щ р Ш . Святитель-
с т в о в а л ъ  о н ъ  19 л 'Ьтъ. Г л а в и ы м ь  Д'ЪЛОМЬ 6ГО ЖИЗНИ бЬУН ПОб^-

доносная борьба съ Ж идовскою ересью; онъ открылъ еретп-
ковъ при самомъ вступлении своемъ на каведру Новгород



скую; изгналъ ихъ изъ Новгорода и преслЪдовалъ въ Мо- 
скв-Ь, куда они уб'Ьжали; вы звал , на борьбу съ ними Iocaoa 
Волоцкаго, и окончательно сокрушилъ ихъ на собор-Ь
1504- года, но самъ палъ жертвою этой борьбы. Зависть и 
вражда заставили его отказаться отъ святительской каеедры . 
ГеннадШ окончилъ жизнь свою, 14 Декабря 1505 года, въ 
той же Чудовской обители, откуда былъ вмаванъ въ Нов
города и гд’Ь сооружалъ храмъ во имя Святителя Алексия. 
Тбло Геннад1я, причисленнаго Церковью къ лику Святыхъ, 
покоится въ древнемъ храм-fa Михаила чуда, на томъ же 
самомъ м^стЬ, гд4 были вырыты мощи Св. Алекс1я (*).

Полемическая д-Ьятельность Геннад1Я противъ Жидовской 
ереси относится къ трудамъ товарища его въ томъ же д'Ьл’Ь, 
1осиФ а Санина. Мы здЪсь коснемся другихъ памятниковь 
его слова. ДЬятеленъ былъ ГеннадШ въ п оучетяхъ къ на
роду, и въ Новгород^, и во Псков’Ь. Л'Ьтопись свид-Ьтель- 
ствуетъ, что къ Псковитянамъ онъ приходилъ иа в-Ьче, бла- 
гословлялъ народъ и говорилъ слова учительныя (**). Но 
народъ ни въ томъ, ни въ другомъ город-Ь не сочувствовалъ 
пасты рю , вероятно, по причшгЬ его строгости. От-ь литера

турной его деятельности дошло до насъ нисколько посланий: 
1-е и 2-е)тсъ Нифонту Епископу Суздальскому, и къ Прохору, 
епископу Сарскому; 3) къ 1оасаФу Арх1епископу Ростовско
му и Ярославскому (1489); 4) къ Митрополиту ЗосимЪ (1490); 
5) къ Митрополиту Симону (14-96— 1504) (***). Три первыя ка-

(*) Жит1Я Святыхъ. Росс. ц. М. Декабря 14-го. стран. 106. — 
Обз. Русск. дух. дитер. стрн. 109.

( * * )  Истор. Кар. Т. 6. прим. стран. 160. г. 1486. „Ilpi-taa во 
Нсковъ Apxien. Геннадш. . . и пребысть 3 нед’Ьли, пришедъ на
В-Ьче н ар од ъ  блвгословилъ, и многа сл овеса учителная и р о стер ъ ,
вд асть  грам оту и отъ^ха прочь."

( * * * )  Первое и второе находятся въ Рукоп. Гр. Толст. , НО Нв 
напечатаны; третье въ Чт. Общ. Ист. 1847. N 8; четвертое въ Акт. 
Арх. Эксп. т. 1. N 380; пятое въ Акт. Истор. т. 1. N 104 и въ 
Др. Вивл. Новик. Ч. XIV. 1790. стран. 244.



саются всего болЬе еретиковъ Новгородскихь. Они обнару- 
живають нылшй характерь Геннад1я. Слово Пророка 
1езекшля иобуждаетъ его протнвъ нихъ. «По Господню 
слову, иже Пророкомъ 1езекшлемъ рече: вы стражи, аще 
видите мечь грядущъ и не вострубите трубою и не пропо- 
вЬсте людемъ, да ся люд1е снабдять, и нашедъ мечь воз- 
метъ отъ сихъ душу, таковый убо беззакоша д1зля своего 
взятся, а крови ея отъ руки стражей взы щ у.»— Одушевлен
ный этимъ словомъ и подозревая, вероятно, самого Зосиму 
въ отступлеши, Геннадш требуетъ отъ него казни ерети— 
ковъ словами: «Толко же ты, господинъ отецъ нашъ, тЬхъ 
еретиковъ накрепко не обыщеши, да ихъ не велишь к аз-  
нити да проклятью предати, ино ужъ мы кавде то будемъ 
владыки, что ли паки наше пастырьство зовется?» Въ этихъ 
отрывкахъ р’Ьзко обозначается пылшй духъ писателя и 
характеръ его слога.

Вотъ еще одно mIjcto изъ нослашя къ ЗосимЬ: изъ него 
очевидны и вЬкъ и энерпя Геннад1ева. Въ Креил-Ь стано

вилось тЬсыо для разроставшейся силы государственной при
ioaHtrb Ш ; некоторые монастыри и церкви вынесены были 
оттуда вонъ; коснулись даже и древняго кладьбища; пере
несли гробы предковъ, покоившихся въ Кремл^, на Доро
гомилово. Вспыхнулъ Геннадш, при слух'Ь объ этомъ. Вотъ  
его слово Митрополиту: «А  нын1> 61;да стала земская да 
нечесть государьская великая: церкви старыя изв’Ьчныя вы
ношены изъ города вонъ, да и монастыри старые извечные 
съ мЬста переставлены; а кто в^ру держитъ ко святымъ 
Божшмъ церквамъ, ино то писано сице: «ОСВЯТИ ЛЮбяЩЭЛ 
«благолйше дому твоего и гЬхъ прослави божественною
« т в о е ю  си л о ю , и Д а  ещ е  п ак и  с в е р х ь  т о г о  н КОСТИ МврТВЫХЪ

выношены на Дорогомилово, ино КОСТИ вы носили , а  т ал ес а  
в-Ьдь туто  остались, в ь  персть разошлись; да на гЬхъ мЬс-
т *х ъ  садъ посаж енъ, а Моисей писалъ во Второмъ Закон*:
«да не насадиши садовъ, ни древа, подл-Ь требника Господа



Бога твоего»; а господинъ нашъ отецъ Геронтей Митро
полит'*» не вспретилъ, то онъ вЬдаеть каковъ отв*тъ  за то 
дастъ Богу. А гробокопателемъ какова казнь нисана, а 
в'Ьдь того для, что будетъ воскресение мертвыхъ, не вел*но 
ихъ съ м *ста двигнути,— опричь т *х ь  великихъ Святыхъ, 
коихъ Богъ прославилъ чудесы, да Божшмъ повелЬшемъ и 
ангельскимх явлешемъ бываеть пренесеше мощемь на изба- 
вл ете  людемъ и на утвержеше и на почесть градовомъ. А 
что вынесши церкви, да и гробы мертвыхъ, да на томъ 
м *с т *  садъ посадити, а то какова нечесть учинена? отъ 
Бога гр *х ъ , а отъ людей соромъ. ЗдЬсе пргЬзжалъ Жидо- 
винъ новокрещеной, Даниломъ зовутъ, а нын* крестьянинъ, 
да мн* сказывалъ за столомъ во в с *  люди: нонарядился 
де есми изъ Шева къ М оскв*, ино де мн* почали Жидова 
лаять: «собака де ты, куды нарядился? Князь де Великгё 
на Москв* церкви в с *  выметалъ вонъ.»

Геннадгё, какъ видимъ, кр*пко стоялъ за святыню ста
р и н ы , з а  свящ ен н ы е о б ы ч а и  п р е д к о в ъ  и СМ*ЛО укорялъ 
М о ск овск у ю  в л а с ть  в ъ  и х ъ  н а р у ш е н ш . Т а к ъ  б о р о л ся  о н ъ  и
съ остатками в*чевой власти Новгорода и Пскова въ томъ, 

гдЬ ими нарушалось предаше. Подобная ревность не irboia- 
ла ему нисколько пещись о народномъ образованы и про
сить М. Симона, чтобы онъ побуждалъ Государя къ у -
ч р е ж д е ш ю  у ч и л и ш ъ . М ы зн ак о м ы  у ж е  с ъ  эти м ъ  и о с л а т е м ъ .  
Новгородцы избирали священниковъ и д1акоповъ изъ вс*х ъ  
сословШ и приводили нер*дко безграмотных ь на ставлеще 
къ Святителю. «А  се приведутъ ко мн* мужика, и 
язъ велю ему апостол ь дати чести и онъ не ум*етъ ни сту-

пити, и язъ ему велю псалтырю дати, и онъ и цо тому од-
в а  б р е д е т ъ , и я з ъ  е г о  о т о р к у  (о т р е к у , т . е . о т к а ж у ) ,  и о н а

извить творягь; «земля, господине, такова, не можемъ до-
б ы ти  к т о  б ы  г о р а з д ъ  г р а м о т ^ » ;  ино де вЬ д ъ -то  в сю  зем л ю
излаяли, что и *тъ  человека вь земл*, кого бы избрати на

н о п о в с т в о .»  Гецнад1а т а к  ь иросилъ Государя черезъ Митро



полита о заведеиш училищъ; «А  язъ того для бью че
ломъ Государю, чтобы велЬлъ училища учинити, да его 
разумомъ в грозою, а твоимъ благословешемъ, то дело ис
правится; а ты бы, госнодинъ Отецъ нашъ, Государемъ 
нашимъ, а своимъ дЬтемъ Великимъ Княземъ, печаловался, 
чтобы велкш  училища учинити; а мой совЪтъ о томъ, что 
учити во училищ*, первое азбука граница истолкована со- 
веЬмъ, да и подтительные слова, да псалтыря съ слЬдова- 
шемъ накрепко; и коли то изучятъ, можетъ посл’Ь того про
учивая и конархати и чести всякыя книги.» Геннадгё жалует
ся, что между м1рскими грамотеями изъ мужиковъ завелась 
для церковныхъ потребъ промышленность; что они учатъ 
не грамогЬ, а только разнымъ службамъ наизусть, чтобы 
безграмотные чтецы могли за ни*ъ добывать себ’Ь деньги. 
Вотъ обвинеше Геннад1я. «А се мужики невежи учятъ ро- 
бять да р-Ьчь ему испортитъ, да первое изучить ему вечер
ню, ино то мастеру принести каш а да гривна денегъ, а 
завтреня также, а и свыше того, а часы то особно, да rfc 
поминки оп р о ч е  м о го р ц а  (т. е . м о г о р ы ч а ) , ч то  р я д и л ъ  о т ъ  
н е го ; а отъ мастера отъидетъ, и онъ ничего не умнеть,
толко-то бредеть по книгЬ, а, церковного постат1я ничего
не знаетъ.»

Такъ промышленники X V  в-Ъка пользовались для своихъ 
корыстныхъ ви д о въ  стр аст1 ю  к ь об р яд н о й  н а б о ж н о с т и  в ъ  на— 
шихъ предкахь, какъ промышленники другихъ столКтй 
пользуются страстью къ внешней цивилизацш въ своихъ со- 
временикахъ. Геннадий обличалъ ихъ и имъ противодЬй- 
ствовалъ: отсюда понятно неблаговолеше къ нему невеже

ственной толпы, преданной идолу корыстолюб1я.
А в то р ъ  О б зо р а  Р у с с к о й  д у хо вн о й  л и т е р а ту р ы  в е сь м а  сп раг

ведливо зам ечаетъ , что ГеННа^еВЫ ПИСЙШЯ отличаются
ц р о ст о ю  Р у сск о ю  р ^ ч ь ю , с ъ  сам о ю  н езн ач и тел ьн о го  п ри —
м*сыо Дерковнаю языка. Ириведенныя мЬста могутъ под
твердить истину этого замЬчашя. Народный слова; лайба



отъ лаять (какъ похвальба отъ хвалить), оторку , моюрычь, 
даютъ живую краску этому языку и показываютъ, какъ 
Геинад1й, говоря народу, сближался съ ннмъ въ его р*чи.

Когда прошелъ 1492 годъ и миновала страшная седьмая 
тысяча, Митрополигь Зосима поручилъ Геннадда продолжить 
Пасхадпо на осьмую тысячу и самъ началъ этотъ трудъ на 
50 л'Ьтъ. ГеннадШ составилъ новую Пасхалдо только на 
70 л *г ь : число мистическое, изъ котораго не см*ли выйти. 
Мы им*емъ въ Синодальной библютек* трудъ его въ позд- 
н*йшемт> сииск*. Пас ха л in предшествует!» предислов1е, въ 
которомъ Геннад1Й расказываетъ истор1ю страха, какимъ 
были одержимы, ожидая втораго п р и ш е с т я , не только 
простые люди, не даже и образованные. Предислов1е за
ключается истолковашемъ Сгмвола в1»ры. Въ 1542 году Пас- 
хал1я была продолжена свящеиникомъ Новгородскнмъ А га- 
еономъ на 532 года (*).

Мы уже знакомы съ великимъ трудомъ Геннадая, съ пол- 
нымъ кодексомъ Библш 1499 года, который составленъ 
былъ на его Арх1епископскомъ двор*, подъ руководствомъ
его  ж е  А р х и д 1а к о н а , и н о к а  Г е р а с и м а . Д ь я к и  п и савн й е  б ы л и :
Василь 1ерусалимской, Гридя Испов-Ьдиицкой, Климентъ 
Архангельской. Переводъ Маккавейскихъ книгъ съ Л а- 
тинскаго совершенъ былъ, по повел*ш ю  Геннад1 я, Доми-

(*) Въ Синод, библ. подъ N 1 находится эта Пасхал1я. Рукопись 
была въ рукахъ у Карамзина (6 т. Истор. прим. 7). Она 
начинается Ilacxaaieio Агавона, знавшаго гречесшй языкъ; онъ 
ссылается на предшествовавнпе труды Геннадш и 1оси®а. За т-ЬмъСЛ'Ёдуютъ Г е м р в а  Пасхал1я и три слова изъ Просветителя 8-е,
9-е и 10-е. Въ заключении Стязаше съ ф и л о с о ф о м ъ , который слиш- 
комъ загордится знашемъ пасхальнаго круга, и мистическое толко- 
ваше азбуки. Зд'Ьсь, между прочимъ, подъ мистическими числами,
у к а за н ъ  д1якъ в е д о р ъ  К у р и ц ы н ъ , к ак ъ  п е р е в о д ч и к ъ  Л аод и кШ скаго

поелаш.



никанскимъ монахомъ Ветаминомъ, который былъ родомъ 
Славянинъ (*). Не льзя сомневаться въ томъ, что Геннадш) 
принадлежало главное наблюдеше за  этимъ великимъ тру- 
домъ. Въ Синодальной библштеке есть его Уставъ церков
ный ( * *) ; ’ въ Каноник!; Серпевой Лавры молитва къ Бого
матери, составленная въ 1497 году (***).

Прад^дь 1осиФа Волоцкаго, Александръ, вы ^халь изъ 
Литвы и носилъ прозвище Саня, переделанное въ Русское 
Санинъ. 1осифъ родился въ селВ ЯзвищЬ, которое было 
дано В. Князем ь Московскимъ въ вотчину его прадеду. 
Семья благочестивыхъ родителей, Ивана и Марины, и Во
локоламска Кресто-ВоздвиженскШ монастырь были первы
ми местами его воспиташя. СемилЬтнШ отрокъ, Иванъ, былъ 
отданъ вь обитель старцу Арсешю на обупеше грамоте. 
Монастырская жизнь решила его призваше. Въ другой 
обители Пресвятой Богородицы на Возьмище онъ продол- 
жалъ свои приготовлешя къ иноческой жизни; здесь рано 
спознался онъ съ одиночествомъ кельи, съ жизшю молит-
Ввннаго безмолв1я. Зд'Ьсь подружился онъ с-ъ товарищемъ
знатнаго рода, Борисомь Кутузовымъ. Но на двадцатомъ
ГОДУ 1о<1ННЪ почувствовалъ нужду въ духовномъ наставнике* 
Слава старца Варсоно<мя, который спасался въ уединенной 
пустыньке близъ Саввина монастыря въ Тверской области, 
привлекла къ себЪ юношу. Строгость его характера обна
ружилась за  трапезой иноковъ обители; онъ не иогь вы— 
нести ихъ нескромныхъ разговоровъ и б'Ьжалъ изъ за  тр а -

(*) Опис. Синод, рукоп. стран. 127 и 128.

( * * )  N® 953. Заглав1е Устава: Главы окозрительного Устава. 
Твореше господина нашего въ ньш'Ьшнемъ род"Ь преосвященнаго 
ApxienncKona великаго Новаграда и Пскова владыки Гениад1я. Въ 
этомъ УставЬ на концЬ приложены обряды заздравныхъ чашъ, и въ 
том ъ числ’Ь чаши з а  добраго человтка.(***) Обз. Р. дух. лит, стран. 111.



пезы прямо въ пустыню къ ВарсоноФхю, который, однако, 
не принялъ его къ се б *, а указалъ ему на ПаФнупя, учре
дившего монастырь въ Боровск*. 1оаннъ пришель къ ПаФ- 
нут1ю въ то время, какъ онъ съ брат1ею таскалъ и обте- 
сывалъ бревна. Прямо отъ работы, при первомъ зв у к *  
вечерняго колокола, Игуменъ спЬшилъ въ храмъ. Такова 
была деятельность ПаФнут1я. П1естидесятипятил*тшй ста- 
рецъ отличался даромъ необыкновенной прозорливости, какъ 
свид*тельствавади о немъ ученики его. По чертамъ и вы
ражение лица онъ отгадывалъ мысли и поступки челов*ка. 
Конечно, онъ прозрЬлъ назначеше пришедшаго— и въ самый 
день прихода пострпгъ 1оанна, нарекши 1осифомъ.

Семнадцать л *т ъ  1осифъ находился подъ руководствомъ 
этого строгаго и дЬятельнаго наставника. Онъ проходилъ 
в с * возможныя послу mania, начиная съ поварни и хлебо
пекарни. Терп*ливо и усердно сл^жилъ онъ болящей бра- 
тш — и потомъ принять былъ ПаФнут1емъ въ собственную 
келью и возведенъ въ санъ экклис'шрха. 1осифъ привлекъ 
къ себ * въ обитель своего отца и двухъ братьевъ, Baccia-
на и А как1п. Е го мать, Марина, постриглась въ жепскомъ
Волоколамскомъ монастыр* в тридцать л *т ъ  была инокиней.

Братья, 1оси«ьъ и В а с т н ъ ,  хранили воспоминашя о своемъ 
учител* ПаФнут1* и поел* перенесли ихъ въ монастырь, 
основанный 1осифомъ. Предашя самого ПаФнут1я восходили 
до временъ Петра Митрополита, перваго основателя духов- 
пой жизни въ предЬлахъ М осковскихъ. Bacciatrb, братъ  
1осифовъ, написалъ и житхе ПаФнут1ево.

Незадолго до своей кончины, ПаФнутШ назначиль преем- 
никомъ себ* 1осиФа. Но 1осифъ, по смерти наставника при-

нявъ на себя зваше игумена, не былъ доволенъ уставомъ
обители и особенно его исполнешекгь. Къ тому же и самъ 
ПаФнутШ зав*щ алъ  1осиФу улучшить въ обители н*которые 
обычаи. Не встр*тивъ сочувств1я въ большей части ино-
ковь къ иредцолагаемьшь измЪнешямт^ 1осифт> отравился



въ путь по Россш, чтобы лично осмотреть друпя елавныя 
обители и избрать изъ нихъ все лучшее, и взялъ себе въ 
соаутники инока Герасима Чернаго.

Въ своей Духовной грамоте, содержащей уставъ иноче- 
скаго жит1я, 1осиф ъ сохранилъ намъ любопытный свЬд1зн1я 
о тогдашнемъ состоянш многихъ славныхъ монастырей. Онъ 
говорить, что хотя и не видалъ прежнихъ святыхъ отцевъ, 
проздявшихъ въ нашей земле: Серия, Варлаама, Кирилла и 
иныхъ нодобныхъ имъ, но видалъ многихъ, которые были 
ихъ учениками. Уставы иночесте, заповеданные великими 
подвижниками, подвергались многимъ изм,Ьнен1Ямъ со сто
роны новыхъ игуменовъ, но находили также приверженцевъ 
и зашитниковъ, которые строго, даже до мученичества, от
стаивали ихъ силу. Дело обходилось не безъ борьбы мно
готрудной. Въ обители Ceprifl, неусыпная его деятельность, 
забота о своей пастве и нищета, имъ любимая, сохраня
лись по прежнему: даже книги писали не на пергамене, а 
на берестовой коре. Въ монастыре Кирилла Белозерскаго, 
старцы Досиеей, Ил1я, ЧапЬй и И гнаий Бурмака, со 
многими ины м и, о т с та и в а л и  предашя КирИЛЛОВЫ ГфОТИВЪ
новыхъ пришлыхъ и даже своихъ настоятелей, и терпели 
отъ нихъ мучешя и смертельные побои. Около Москвы, въ 
м о н асты р ’Ь С и м о н о во м ъ , с т а р е ц ъ  Вареоломей защищалъ Пре-
дашя и обычаи, введенные Оеодоромъ, ПЛРМЯННИКОМЪ Cep
rifl, и Кирилломъ, противъ новыхъ Архимандритовъ, ихъ
изм 'Ьнявш ихъ. 1осич*ть п е р е д а е т ъ  т о ,  что С а м ъ  В И Д 'Ь л Ъ ,  О

Савв-Ь, основателе Тверской обители, и брате его, пустын
нике BapcoHooie, великомъ любителе книгъ и чтешя, ко
торый имелъ у себя въ пустыне многочисленную библю-
Теку, раэр^шалъ недоумен!я многихъ и даже Митрополита 
Фот1я, касавиняся Слова Бож1я, помнилъ все священное 
писаше, всегда держа лъ его на языке и всемъ неоскудно 
подавалъ эту духовную милостыню. К огда же Савва и Вар-
С0Н0Ф1Ё скончались, И тутъ была борьба за ихъ заветы



противъ новыхъ настоятелей. Въ Савват^евой пуетын*, не
далеко отъ Твери, 1осифъ видЬль славнаго старца, ЕвФро- 
сина, родомъ князя Тепринскаго. Въ монастыр* Андрони- 
ковскомъ, близь Москвы, хранились предашя Андроника, 
ученика Серпева; зд’Ьсь 1осифт> упоминаеть о славныхт» ико- 
иописцахъ Д анш л* и ученик* его, Андре* Рублев*, кото- 
рымъ и въ св*тлый праздникъ Воскресешя Христова не 
было другой высшей радости, какъ смотр*ть на божествен-
н ы я и к о н ы , и о т ъ  н ю б р а ж е т й  в о зн о си ть ся  м ы слен н о к ъ

изображенным!. В л ад ы й  Христу, Пречистой Его Богома
тери и вс*мъ Святымъ. Въ Чудовскомъ монастыр* храни
лись предашя учениковъ Серия, иоставленныхъ Митропо- 
литомъ Алекаемъ. 1осифъ самъ вид*лъ Макар1я, основателя 
монастыря Колязинскаго, и бес*довалъ съ нимъ. Одинъ 
старецъ, инокъ МитроФанъ Бывальцевъ, живипй девять л *т ъ  
на гор * Аеонской, утверждалъ, что въ Колязинской обители 
жизнь иноковъ была совершенно подобна жизни киновШ 
святогорскихъ и что онъ понапрасну ходилъ во Святую гору 
мимо Колязинскаго монастыря, въ которомъ точно также
м о гъ  б ы  с п а ст и с ь .

1осифъ, съ новымъ общежятельньшъ уставомъ, плодомъ
его двухл*тняго наблюдательнаго странств!я, возвратился въ 
ПаФнут1еву обитель; но зд *сь бра^я , соскучившись его дол- 
гимъ отсутств1емъ и не желая перем*нъ въ о бр аз* своей
ж и зн и , вы п р оси л и  у ж е  себЬ  н о в а го  Н а с т о я т е л я . Т о гд а  
1осифъ р*шился учредить свою обитель и ввести въ  нее 
свой уставъ, основанный на самыхъ строгихъ правилахъ 
древняго монастырскаго общежития.

Въ л *сахъ  Волоколамскихъ, въ сосновомъ бору, г д *  не-

большая р$чка Струга вливается въ Сестрь, при содМствш
Волоколамскаго Князя Бориса Васильевича, 1о сифь  осно- 
валъ свою обитель въ 1469 году. Но и зд*сь не вдругъ онъ 
могъ ввести общежительный уставъ, а постепенно, когда 
собралось у него до ста челов*къ  братш .



Стропй характеръ То с и ф я  и непреклонная водя е г о  п о 

ложила особенную печать на учрежденной имъ обители. 
Возстановлеше общаго жит1я въ древнемъ его видЬ, такъ 
какъ  оно было внесено въ монастыри наши беодоздешъ,

было главною задачею Iocn<i*a, 0тсутств1е всякой собствен
ности, одежда, -Ьда и пит!е общее, строгое исполнеше цер- 
ковнаго устава во время богослужешя, составляли главную 
сущность общаго жит1я. Къ тому присоединялась ежедневная 
исповедь во rpisxaxb по окончанш дня отцу своему духов
ному. Кром'Ь игумена управлялъ монастыремъ совать изъ 
старцевъ. Женщинамъ до того былъ запрещенъ входъ въ 
монастырь, что 1осифъ не прннялъ даже пришедшей къ 
нему матери. «Истинное сродство, говорилъ 1осифъ, се есть 
еже иодобитися добродЬтелпо сродному и богови угоднаа 
творити и ему спострадати во всемъ.» Отроки не допуска
лись въ монастырь, какъ это бывало прежде.

Пища у иноковъ была простая и состояла изъ трехъ 
яствъ; но однимъ изъ трехъ, инокъ долженъ былъ жертво
вать въ пользу нищаго. Иноки памятовали и записали въ
1 о с и ф о в с к о м ъ  о теч н и к Ь  (*) д р у г о е  сл о во  н а с т а в н и к а ; « д о —

стоитъ иноку въ объщемъ житш живущу едино брашно
оставляти и глаголати: cie часть Христа моего.» Н астав- 
никъ прибавлялъ къ тому: «ащ е которой братъ совершитъ 
довл-Ьяся трапезною пищею, отъ сего не осуженъ будетъ, 
яко съ благословешемъ предлагаема суть; горе же тайно 
ядущему по писаино rparopifl Двоеслова, и вещи и сре- 
бренникы особно имущему.» Вотъ почему брат1я ничего 
не им^ли въ келл1яхъ, кром^ иконъ, божественныхъ книгъ 
и тудыхъ ризъ, а потому келлш крЬпко не запирались.

1осифъ помнил!), кашя худыя ризы носилъ преп. Серий,
по преданно, слышанному въ его обители, и тотъ же обы
чай ввелъ въ свою: всЬ иноки носили у него худыя одеж
ды и обувь имЬли изъ лыкъ.

(̂ *) Сборникъ №  6 6 4  ркпс. 1осиф. обит, стран. 78  на обор.



По случаю прихода къ нему въ обитель двухъ М1рявъ,
дНЬтей его  д у х о в н ы х ъ , О еодос1я ж и в о п и сц а  и в Ь р н аг о  у ч е—

ника его, веодора , въ иночеств^ принявшего имя своего  
учителя, 1осифъ объявил. братш , что они стяжали све
тильники девственности отъ самаго младенчества , что это 
не могло быть безъ особеннаго Бож!я даровашя. Уподо
бляя ихъ пяти мудрымъ д*вам ь, пр1явшимь светильники свои 
во ср*теш е жениху , наставникъ по этому случаю назы - 
валъ девство огнемъ, а милостыню масломъ. Но милостыню 
духовную онъ ставилъ выше тЬлесной, какъ видно изъ 
другихъ его словъ, сохраненныхь брат1ею: «се есть мило
стыня общеживущихъ еже спострадати другъ другу и пре
тер п к и  смутившемуся нань брату , и не воздати зла 
за  зло.»

Изъ многихъ словъ 1осифэ, сохраненныхъ его ученика
ми и записанныхь въ рукописяхъ обители, мы видимъ, 
какъ учеше его действовало и переходило въ жизнь. В с * 
возможный ор\Ж1Я противъ плоти употреблялись въ обите
ли: жел*зныя брони, тяжелыя вериги, острыя власяницы,
м н о го ты сяч н ы е п о к л о н ы  и м о л и тв ы . И н о к ъ  О еогн остт» , п о
м1рскому прозвашю Скряба, съ того начадъ жийе иноче
ское въ обители, что вместо рубашки над'Ьл'Ь на T'LlO 
броню железную, каждый день совершалъ в с *  псалмы 
Давидовы да пять каноновъ, да тысячу кол*нопрекло- 
ненШ, да пять тысячъ 1исусовыхъ молитвъ, и не изм*нилъ 
такому правилу въ теченш трехъ л *т ъ  до самой кончиньь 

1осифъ поощрялъ таю е подвиги , которые вокругъ него 
совершались , но съ тЪмъ в м *ст * строго предупреждадъ 
подвижниковъ противъ гордости, какая могла обуять ихъ.
Одинъ инокъ ЕвеимШ, знатнаго рода, анрски ЕлевеерШ
ВолынскШ, ни съ к *м ъ  не бес*довалъ, а только плакалъ, 
молился на кол*няхъ въ своей келлш, за всякою литур- 
rieio каялся въ помыслахъ своихъ старцу 1осиФу и прини- 
малъ отъ него проще Hie. Однажды, когда во время ли-



тургш онъ молился и плакалъ, внезапно отъ олтаря обли- 
сталъ его св'Ьтъ неизреченный: объятый великимъ стра-
хомъ, онъ подошель къ клиросу и испов,Ьдалъ старцу 1о- 
сиоу ciflHie того св^та. Старецъ сказалъ ему: «не внимай 
тому, но точно молитв^ и слезамъ.» ЕвеимШ посл’Ь того 
наложилъ на себя схиму и причастился св. таинъ. Разъ 
не пришелъ онъ къ заутрени: брат1я, замЬтивъ это, по
слала къ нему инока, чтобы разбудить его, но инокъ на- 
шелъ его на кол-Ьняхъ передъ образомъ Божшмъ и Его 
Матери, съ четками въ рукахъ, съ слезами на лиц^, ото- 
шедшнмъ къ Господу. Такую внезапную кончину,— такъ 
об ьяснялъ ученикамъ [осифъ, -  посылаетъ Богъ готовымъ, 
чтобы устрашить насъ неготовыхъ внезапнымъ нашеств1емъ 
смерти. Когда иноки по времени разсуждали съ 1осифомъ 
о св-ЬтЬ, который ос1ялъ Ksoimifl, и отъ чего онъ запре- 
тилъ ему обращать на то внимаше, 1осифъ сказалъ имъ: 
надобно быть осторожнымъ, чтобы вместо пастыря не при
нять волка; одному изъ отцовъ явился сатана, облисталъ 
его светомъ неизреченнымъ и сказалъ ему: я Господь; онъ 
же закры лъ гл аза  и отвЬчалъ: я Христа не хочу зд^сь
видЪть. Т^мъ паче намъ немощнымъ и «5 посм д нм  Ш  вре
мя не слЬдуетъ «искати таковыхъ, но послушаше им-Ьти 
«и тружатися тЪлесн'Ь, и посту и молитвЬ по сил'Ь приле- 
«жати, и см ирен^, еже имЬти себе подо всЬми.»

Письменная деятельность оживляла также обитель, какъ  
это свид-Ьтельствуетъ огромное ея книгохранилище. Д ер- 
вымъ двигателемъ ея былъ самъ 1осифъ, который веб до
суги въ своей келлш посвящалъ списыванш книгъ. Мы 
уже знакомы съ тЬми рукописями, Kaeifl онъ написалъ самъ 

И ОСТавИЛЪ ВЪ СВ06Й ОбИТвЛИ. Зй |0СН<Ь0МТ> СлЖдуетъ спут- 
никъ его Герасимъ Поповка Черный: въ книжной описи 1573 
года, упомянуто 16 книгъ письма его. Тимоеей Вешаии- 
новъ, въ роковомъ 14-89 году, переписалъ слова Аеанаыя 
АлександрШскаго; чернецъ Симеонъ въ 14-90 году поуче-



т я ,  избранныя отъ Св. Евангел1я на всякую неделю и 
переложенный съ Греческаго еще въ 134-3 году. Въ числ* 
писавшихъ книги для обители сл*дуетъ упомянуть еще Доси- 
еея и Bacciana Топорковых ь ,  Нила Полева, который даже 
перевелъ Псалтырь съ часословомь (*), Даншла Митропо
лита, Нила Сорскаго, Евешмя Туркова.

Въ 18-ти верстахъ отъ Волоколамска красуется обитель 
1осиФОва, огражденная башнями и стенами, какъ в с * древ- 
шя наши обители. Въ нижнемъ соборномъ храм * своемъ 
она хранитъ гробницу своего основателя. Когда вы подъ
езж аете къ ней по Клинской дорог*, отъ села Ш естако
ва, которое н*когда ей принадлежало, за 10 верстъ уже 
видн*ются ея б*лы я и величественный столпостЬны. Три 
пруда, обширные какъ озера, къ ней прилегаютъ: одинъ
изъ нихъ носитъ назваше Гурьевскаго, потому в*роятно, 
что рытъ цри славномъ Архимандрит* Гу p i * ,  первомъ ос
нователе Епархш Казанской; другой передъ самою оби
телью не носитъ назвашя и, в*роятно, вырыть при самомъ 
1осиф* .  (**) Въ немъ, въ св*тлые дни, отражаются ст*н ы , 
башни а храмы монастыря съ красивою колокольнею, ко
торая легкостью и стройностью зодчества поспорить съ
Иваномъ Великимъ, а наклонностью положеш я напоминаетъ 
колокольню Пизы. Ризница монастыря хранитъ два посо-

(* | На перевод!* Нила Нолева есть надпись: держати ихъ въ 
книгохранителышц'Ь, а по кельпмъ не давати и не учитися по 
нимъ.

( * * )  Въ н ар од * до сихъ поръ есть  предаш е, что 1осифъ рылъ 
эти пруды руками народа и платидъ всякому рабочему по 25  коп. 
ассиги. въ день. Когда народъ выразилъ ему неудовольств1е за

эту плату, тогда 1осифъ вынесъ народу огромный ворохъ м!>ди и
вел*лъ брать изъ него каждому загребая сколько угодно. Но 
сколько люди ни загребали, все выходило не бол*е 25  коп. ассиг. 
у каждаго. Тогда в с *  pa6onie признали эту  плату законною и 
бодЪе не требовали.



ха, одежду и вериги Тосифовы. Бибдютека имела 705 ру
кописей, изъ которыхъ 236 обитель уступила ученымъ 
Троицкой Лавры. На лЬво стоитъ густой сосновый боръ, 
вероятно, развалина того лЬса, середи котораго чудесный 
буреломъ, поваливъ многовековые сосны , указалъ место, 
где быть обители Госифовой. Боръ скрываетъ въ версте 
отъ обители ту пустыньку, куда уединялся Госифъ отъ 
братш для богомысл1я и уединенной молитвы, по примеру 
всехъ пустынныхъ отходниковъ востока и древней Руси.

Кроме учреждешя обители, воспитавшей многихъ извест- 
ныхъ подвижников ь Русской Церкви, 1осифъ прославился 
еще подвигомъ великимъ—борьбою съ Жидовскою ересью, 
противъ которой онъ написалъ лучшее свое сочинеше, из
вестное подъ именемъ Просветителя. Въ 1470 году откры
лась эта ересь въ Новгороде и оттуда проникла въ Моск
ву. ГеннадШ, поставленный въ Арыепископы Новгорода въ 
1485 году, открылъ ее около себя, преследовалъ въ сто
лице и пригласилъ 1осиФа въ свои сотрудники. Борьба 
1осиФа съ противниками учешя Хрисианской Церкви дли* 
лась от-ь 14-90 года по 1504-. Мы возвратимся къ ней, КОГ* 
да будемъ разсматрнвать писашя 1осифовы,

Вл!яше 1осиФа изъ стЬнъ обители простиралось на власти, 
на бояръ, на народъ. Во времена голода, монастырь от- 
крывалъ свои житницы народу, а  игуменъ его побуждалъ
Князей заботиться о его тяж кихъ нуж дахъ, какъ  мы Это 
видимъ изъ послашя 1осиФа къ lOpiio Князю Дмитров
скому. И го, тяготевшее надъ рабами, возбуждало состра- 
даше въ сердце 1 о с и Ф а ,  и онъ писалъ послашя къ кель- 
жамъ о милованш рабовъ.

ПослЬдше годы его жизни омрачены были грустною
размолвкою сь Серашономъ, Арх1епископомъ Новгорода. 
1 о с и ф о в ъ  монастырь считался въ епархш Новгородской и 
зависедъ отъ князей Волоколамскихъ. Сынъ Князя Бориса, 
покровителя монастыря, веодоръ, не слЬдовалъ примеру



отца, а пригЬснялъ обитель и ея иноковъ. 1осифъ вынуж- 
денъ былъ искать защиты въ Великомъ Князе Москов- 
скомъ и въ МитрополитЬ Симоне въ то время, когда сно
шения съ  Н овгородом ъ были прерван ы  по случаю  язвы ,

которая въ немъ свирепствовала. Серашонъ вознегодовалъ 
на 1осиФа и отлучилъ его отъ Церкви. 1осифъ, опасно 
больной, но отлученный, не дерзнулъ приступить къ при- 
чащешю св. таинъ, но обратился съ молешемъ къ Митропо
литу, В. Князю и вельможам ь, его окружавшимъ. Мо- 
сковск1я власти, и духовный и светсш я, приняли сторону 
1осиФа противъ Cepaniona, который лишенъ былъ своей 
каеедры. Соборъ, въ 1509 году созванный для суда по 
этому д’Ьлу, рЬшилъ его также въ пользу 1осифэ, какъ ни 
упорно утверждалъ Серашонъ, что онъ воленъ въ своемъ 
чернцЬ. 1осифъ быль успокоень разрушительной грамотой, 
а Серашонъ отлученъ въ свою очередь. Но оба противни
ка, духовно смирясь другъ передъ другомъ , помирились 
послУ. Въ этой распрЬ, равно какъ и въ образе ея раз- 
рЬшешя, сказывался стропй духъ единодержав1я Москвы, 
къ которой все уже тянуло, всЬ местныя власти, и Mip- 
СК1Я, и духовны я.

Тяж ш е недуги посетили 1оси<»а передъ концемъ его
ж изни . Преемникомъ ему былъ избранъ брат1ею инокъ 
Даншлъ, впослЬдствш Митроаолить и также славный пи
сатель, и утвершдецъ 1осифомъ. 75-ти лЬтш й  старецъ при- 
нялъ схиму, и утромъ въ воскресенье, 9—го сентября 1515 
года, когда храмъ огласился священною песш ю : Святый 
Боже! —  скончался.

1осифъ Волоколамск^ является первымъ въ порядке вре
мени Русскимь писателемь на попршцЬ нолемическаго 
богослов1Я. Писашя его состоять изъ 18 послашй и осо
бой книги: Просвгътитель. И зъ числа послашй семь от
носятся къ борьбе его съ Жидовскою ересью, но всЬ они 
по большей части вошли въ составъ Просветителя, пять



къ спору съ Серашономъ, и остальныя шесть им1>ют*ь ха
рактера учительный: съ замечательнейшими нзъ сихъ по- 
слЬднихъ мы уже знакомы. Зпачеше 1осиФа, какъ писа
теля , сосредоточивается для насъ въ его Просветителе.

Тридцать четыре года Жидовская ересь обуревала Рус
скую Церковь, сначала въ Новгороде, потомъ въ Москве, 
и проникла даже во внутренгля области Pocciii. И зъ Лит
вы привезъ это учеше въ Новгородъ Жидъ Cxapia (Заха- 
pifl), iipiexaBiuifi туда изъ Kieea вместе съ Княземъ Ми- 
хаиломъ Алексапдровичемъ, правнукомъ Ольгердовымъ. 
Онъ нрельстилъ сначала попа Дениса, а Денисъ протопо
па Алексея; ихъ обоихъ, вм^стЬ съ дьякомъ Оедоромъ 
Курицынымъ, всего более ироклинаетъ 1осифъ въ своемъ 
обличительномъ сочпненш. И зъ Литвы прибыли еще Жиды 
и усилили ересь. Мнопя духовныя лица, изъ светскихъ 
людей особенно дьяки и даже простолюдины, пристали къ 
ихъ учешю въ Новгороде.

Въ чемъ состояло оно? Мы имйемъ два изложешя того, 
въ чемъ заключалась сущность ереси: одно принадлежнтъ 
Собору, который былъ созванъ противъ нея въ 1490 году;
другое творцу П росветителя. Но между т ’Ьмъ и другим-ь
разница заклю чается только въ болыпихъ или мепыпихъ
подробностяхъ. Отъ самихъ еретиковъ не дошло до насъ 
никакихъ сочинешй, да едва лп и излагали они учеше 
свое письменно. 1осифъ, конечно, упомянулъ бы о нихъ, 
еслибы они существовали. Мы должны во всемъ довЬрять 
его свидетельству.

Еретики отвергали основный догматъ Православнаго Хри- 
CTiaHCTBa — учеше о Святой Троице, утверждая, что въ

Ветхомъ 3aB tT t не ВИДНО НИКаКИХЪ слйдовъ подобнаго уче. 
шя. Они отвергали также воплощеше Бога Слова и рож 
дество 1исуса Христа отъ ДЪвы, видя въ немъ простаго 
человЬка, распятаго 1удеями и истлевшаго во гробЬ, а не 
Б ога, и говоря, что Богъ возмогъ бы однЬми небесными



свовмя силами, пророками и праведниками, совершить спа
с е те  Адама. Они возставали на поклоненье кресту Господ
ню, мощам ь и святымъ пкоиамъ, и даже позволяли себ е  
ругаться надъ ними; нападали также на иноческое житель
ство, говоря, что ни Спаситель, пи Апостолы пе препода
ли такого образа жизни, не возбраняли ни жениться, ни чуж
даться брашенъ; что Пахомио явился не Ангелъ, который из- 
бралъ бы свЬтлый образъ для своего явлешя, а бЪсъ, 
представили въ образе черномъ. Некоторые ученые ви- 
дятъ въ Жидовской ереси начало рацюиальнаго уче- 
шя (*), впоследствш сильно развившагося на заиадЬ; но 
едва ли вЬрно такое предиоложеше, по.тому что еретики, 
ожидая пришеств1я Meccin вь будущемъ, проповЬдыьали 
закоиъ Моисеевъ съ его ветхозаветными жертвами.

Вь 1480 году, Велпк'|й Князь Ивапъ Васильевичь былъ 
въ Новгород^ и перевель двухъ главпыхъ еретиковъ, Алек
сея попа въ Москну въ Усиенскш соборь па протопоп- 
ство и Дениса попа къ Михаилу Архангелу. Скоро ересь 
пустила глубокие корни и въ самой столице. ГеннадШ, въ 
1485 году будучи поставленъ Арх1епископомъ Новгороду, 
первый открылъ ересь и началъ обличать ее. Тогда ерети
ки устремились въ Москву и. подъ покровительствомъ Алек
сея  и Дениса, образовали сильную партно. Они прю бре- 
ли себе опору въ знаменитсмъ гссударствепномъ челове
к а , л ю б и м ц Ь  Io a n n a  I I I ,  д ьякЬ  ©едор-Ь К у р н ц ы п Ь , к р е с т о -

выхъ дьякахъ ИстомЬ и Сверчке, въ купцЬ СеменЬ Кле
нове, и особенно въ Архимандрите Симоновскомъ, Зоси- 
ме, который , по смерти Героиня, происками сильиыхъ 
еретиковъ, возведепъ былъ вь санъ Митрополита. Съ ужа- 
сомъ увидели поборники истипъ вкры еретика на престолъ

митрополш Московской. Ересь проникла даже и въ черто
ги великокняжесюе: сноха 1оанна III, по его собствен

(*) Разе, о ерес. и раскол. Н. Руднева, стран. 110.



ному сознашю, была сведена въ жидовство. Самъ 1оапнъ 
III зналъ, какой ереси держался Алексей протопопъ, и к а
кой 0едоръ Курицынъ, и недоумЬвалъ, что было ему де
лать, прося о томъ прощешя у 1осиФа въ тайныхъ съ 
нимъ бескдахъ. Ересь проникла и въ народъ. Въ домахъ, 
по дорогамъ, на рынкахъ, иноки, M ipane, все выражали 
сомнЬшя свои о Btpij и пытали объ ней, какъ свпд-Ьтель- 
ствуетъ Госпфъ. Изъ Москвы ересь проникла и въ друпе 
города.

Въ 1491 году, по настояшю Геннад1я, созвать былъ 
противъ нея соборъ въ Москв-Ь. Зоснма долженъ былъ у- 
ступить силЪ православ!я. Ересь осуждена и проклята, и мно- 
rie приверженцы ея, не столько сильные, отправлены въ 
Новгородъ къ Геннадш  подъ наказаш е. Геннадш приказалъ 
встретить ихъ за  40 верстъ отъ города, посадить на ло
шадей передомъ назадъ, надеть на нихъ острые шлемы 
изъ берестовой коры съ мочальными гребнями и съ над
писью: «се есть сатанино воинство.» Такъ еретики проведены 
были по всему городу. Народъ, встречая ихъ, по приказа
ние Геннад1я, долженъ бы л ъ  плевать на нихъ и говорить: 
«это враги Божш, хультшки Христианства.» Въ заклгочеше 
процессш сожжены были шлемы па головахъ ихъ. Генна- 
Д1Й хот^лъ под-Ьйствовать страхомъ на еретиковъ и на на
родъ.

Но ересь, не смотря на страхъ, только скрылась, а не
исчезла, и пустила силы гЬйипе корн и  в-ь Москв-Ь и други хъ  
городахъ Россш. Въ Новгороде еретики принесли наружное 
покаяше и разошлись по городамъ и селамъ. Истечеше 
съ 1492 годомъ седьмой тысячи, послЬ чего ожидали кон
чины Mipa, и обличенная суета этихъ ЩСТЫХЪ ОЖИДйШЙ 

Придали еще более дерзости еретикамъ. Они укоряли во 
лжи писашя Апостоловъ, отцевъ Церкви и особенно Св. 
Ефрема, ведоръ Курицыиъ и братъ его Волкъ усиливаютъ 
свое покровительство еретикамъ при дворе и происками сво



ими отправляютъ еретика Kacciana Архимапдритомъ вх Юрь- 
евскШ Новгородскп1 монастырь, который становится при- 
тоиомъ еретичества. Тогда сильнее стали действовать рев
нители православ1я. 1осифъ заставилъ Зосиму сойти съ ми
трополш. Соборъ, собранный въ 1503 году при митропо
лите CuMOirb, сокрушилъ еретиковъ, Духовные осудили ихъ. 
Правительство, сначала допустивъ распространение ереси, 
потомъ предало ихъ самымъ жестокимъ казнямъ: жгло ихъ 
всенародно въ игелезпыхъ клетках?., рЬзало имъ языки, 
морило въ темницахъ; покаяше уже было безсильно —  и 
отвергалось, какъ вынужденное страхомъ жестокой казни.

Памнтннкомъ борьбы 1осифэ съ Жидовскою ересью оста
лась намъ его полемическая богословская кнрга, которую, 
конечно, его современники, уже нослЬ пего, назвали Про- 
свЬтнтелемъ. Истор1я ея написашя и составлешя еще не
достаточно изслЬдоьана; но ясно видно, что она писалась 
и составлялась постепенно: это доказывается особенно те 
ми семью послахиями, которыя писаны были сначала по
рознь, а потомъ вошли въ составъ ея. Теперешшй видъ ея, 
какъ и самое назваше, носитъ на себе также явные слЬды 
p jK ii поздпМшей (*),

Просветитель разделяется на 16 словъ, которымъ пред- 
шествуетъ Сказаше о самой ереси, заключающее краткую 
исторпо ея происхождешя й распрострапешя въ Россш , 
равно и общее содержаше каждаго изъ 16-ти словъ, изъ 
к о т о р ы х ъ  в ъ  15-м ъ  н ах о д и м ъ  п р о д о л ж е т е  i iCTopin ер еси . П о  
цели своей эти слова можно разделить на резк1е два отдела:

(*)  Въ 8-мъ Слове о кончине седьм аго  тысячелет1я и пасхалш 
слова: „ if  (80) летъ и д* (4) уйде миротворнаго круга", показыва-

ЮТЪ BCTaejsv, которой ОТНОСИТСЯ КТ) 1576 году. Издатели IIpOGBli-
тителя вь Правослпвномъ Собеседнике, неизвестно на какомъ о- 
снопапiи, прочли вместо уйде—у Itodeu (см. 399 сгр. Кн. 1.1857). 
Но въ списке Архивномъ и въ Агавоновой Пасхалш читается уйде.



первыя 11 содержатъ въ себе богословское обличеше вс^хъ 
положешй, припятыхъ еретиками, п съ тЬмъ вмЬстЬ основа
тельное нзложеш е истииъ православной Христ1апской в£ры; 
послаш я 5 нмЬютъ не стол)>ко обличительный, сколько пре- 
следовательный характеръ, и, вероятно, писаны уже въ то 
время, когда сила обличдпл, късощ алЬшю , изнемогла и пере
шла въ раздраженное гонеше. 12-ое Слово, направленное 
противъ еретика святителя вообще, а лично противъ Зосимы, 
и решающее вопросх: можетъ ли быть действительно про- 
клят!е святителя, преданнаго ереси?— весьма редко встре
чается въ рукописяхъ. Въ числЬ многихъ, отлично писан- 
ныхъ рукописей Просветителя самой обители, основанной 
его творцемъ, нЬтъ ни одной съ 12-мъ Словомъ.

Книга въ течеши трехъ съ половиною стол!>тш существо
вала въ однЬхъ рукописяхъ. Новиковъ напечаталъ въ 
своей Вивлювнке одно Сказаше, служащее ей вмЬсто пре- 
дислов1я. Ученые издатели Творешй Св. Отцевъ познакоми
ли отчасти съ ея содержашемъ, предложивъ на Русскомъ 
Hap^’lin отрывки ИЗЪ ПИСашй 1осИФа Волоцкаго Ученые
издатели Православнаго Собеседника въ Казани, наконецъ, 
напечатали Просветителя по семи разли-шымъ спискамъ н 
т4мъ сделали его доступнымъ изучешю всЬхъ и каж даго. 
Еще Троицюе ученые приводили многочисленные источни
ки, изъ которыхъ 1осяфъ почерналъ свои доводы и сви
детельства противъ ереси (*). Казанск1е ученые указали  
на 4-0 церковныхъ писателей, мЬста ИЗЪ КОИХЪ привОДНТЪ 
творецъ ПросвЬтителя (**): въ томъ числЬ не разумеются 
свидетельства изъ Патериковъ. Въ особомъ изследованш 
они соединили всЬхъ писателей церковныхъ и ихъ творешя, 
откуда заимствовалъ 1осифъ; но замечательно} ЧТО ВЪ Н6-

предполагая заимствована, они отказы

(*) Твор. Св. отц. Т. V. Кн. 3. Прибавл. стран. 276.
(**) Прав. Собес. 1859 Октябрь, стран. 156.



ваются указать источники, откуда они взяты (*). Ж ела
тельно бы  бы ло свЬрить TBopenie 1осиФа съ  рукописями
библштеки монастыря, имъ осиоваинаго; такой трудъ, веро
ятно, будетъ совершенъ учеными Троицкой Лавры , которые  

приобрели всЪ важпейш 1я сокровища того книгохранилища.
Изумительно обил!е этихь сокровищъ. Не менЬе изуми

тельно и обширное знаше ихъ, которымъ владЬлъ 1осич>ь. 
Новые издатели Проев Ьтителя хотятъ отнять зпачеше ори
гинальности у сего творешя (**); но совершенно въ х ар ак 
тере древней Руси этотъ способъ богословствовашя, но- 
средствомъ котораго всякая мысль духовпаго писателя вы
ражается, или словомъ Священнаго писашя, или словомъ 
отеческимъ. ЗдЬсь личность его скрывается совершенно за 
глаголомъ Церкви. СильнЬе и рЬзче обнаруживается она 
въ словахъ проклят1я и гонешя, но это служитъ не къ свет
лому торжеству истины.

Искусствомъ д'1алектическимъ отличается первое слово. 
Еретпки отвергали присутств1е догмата Троицы въ книгахъ 
ветхозавЬтныхъ: надобно было отвечать имъ исключительно
на o c u o B a i i i i i  свидЬтельствъ Ветхаго ЗавЬта. Т акъ  и посту- 
пилъ 1осифъ .— Слово i l -е, папнеаппое въ защиту пночесиаго 
жит1я и исполненное учености необъятной, имЬетъ истори
ческое отношеше ко множеству монастырей, оспованныхъ у 
насъ въ XIV* и X V  столЬт1яхъ. 1осифъ Санинъ, какъ одинъ 
изъ распространителей и усовершителей иноческаго жиия 
въ Р оссш , долженъ былъ вступиться за  свое и общее д1>ло 
всЬхъ двигателей духовной жизни въ отечествЬ. Это слово 
всехъ пространнее: оно отвечало на важный вопросъ со
временна™ образовашя.

Желаемъ познакомить читателей не съ однимъ внешнимъ 
содержашемъ творешя, которымъ оно отвечало на потреб

(*) Тамъ же, стран. 159, 165, 167.
(**) Тамъ же, стран. 178.



ность своего времени, но съ его внутреннею, всегда пребы
вающею сущностью, которая была причиною того, что р у 
кописный ПросвЬтитель, посл'Ь трехъ съ половиною в!>ковъ, 
пздапъ при насъ вт> печать современнымъ Русскшгь уче- 
нымъ духовепствомъ. ИмЬя въ виду эту внутреннюю сущ
ность, мы представимъ изъ 1осиФОва творешя тЬ мыслн, ко
торыя составляютъ основу православпаго Христ1анскаго 
богомысл1я, также мысли, поразительныя свонмъ глубокимъ 
значешемъ, и наконецъ особенно тЬ, которыя проникли въ 
жизнь Русскаго парода.

Первая мысль касается основной истины Христ1анскаго 
богомысл!я— Пресвятой Троицы. Съ нея начинаетъ 1осифъ; 
ей посвятилъ онъ все первое слово; къ ней возвращается 
въ седьмомъ. Такая ревностная забота его объ утверждеши 
этой истины въ умахъ объясняется тЬиъ, что еретики силь
но нападали на нее и хогЬли поколебать православное уче
т е  XpucTiaiiCTBa въ его коренной основЬ.

Съ самого начала введешя Хршлчапства въ Россш  и испо- 
в^Ьдашл вЬры Владим1ромъ Святымъ проходить у насъ черезъ 
вс* в-Ька нашей жизни изложеше учешя о ТроицЬ, завещ ан
ное Отцами вселенской Церкви. Имъ открываеть Госифъ 
свое первое слово. Въ этомъ глубокомысленному пе только 
богословскомъ, но и философскомъ изложенш превосходно 
совмещены въ БогЬ единство существа и проявлете его въ
личности, которую 1осифъ  назы ваетъ собствомъ  или с о с т а 
на мъ. ЗдЬсь зародышь и нашего первоначальиаго философ- 
скаго язы ка, отъ котораго , къ сожалению, мы отказались. 
Прочтемъ это изложеше.

«Блаженный и великШ Апостолъ, уста Господня, Павелъ 
глаголеть: аще и суть бози мнози, и wcnodie мнози: по намъ 

единь Богъ Отець, т т  Ж  вСЯ, U МЫ у НПО! и ёЬит  
Господь 1исусъ Хргстось, имже вся и мы тпм ъ, и единъ 
Духъ сеять, и внемже всячськаа и мы впемъ. И  сего ради 
подобаеть всякому хрис^анину вЬровати, якоже крестися



въ имя Отца и Сына и Святаго Духа, въ едино существо, 
и естество и Божество, и едино царство и начяло и к р е 
пость, и три съставы, рекше лица, яже и образы наричю 
и събьства. Иио бо есть составъ, и ино существо; сущьство 
наричю общее тр1емь ипостасемъ: единаго бо естества и
существа три лпця, составъ же наричю естество со образ
ными собьствы: ино бо Отець, и ино Сынъ и ино Духъ 
Святый, еже сЬчеть собьства рекше составы, а не естества, 
но того же естества и того же существа; вкупе бо Отецъ 
и Сынъ и Святый Духъ. Но Отець убо и не роженъ, Сынъ 
же и рожеше Отчее, яко отъ солнца свегъ и отъ ума сло
во; Духъ яге Святый и исхожеше Отчее. Свойственно же 
Отцу нерожеше и еже нарицатися Отець. Свойственно же 
Сыну еже нарицатися Сынъ и роженъ быти отъ Отца. Свой
ственно же Духу еже нарицатися Духъ Святъ и отъ Отца 
исходити. Всехъ же лицъ, рекше составъ, едино естество, 
едино хотЬше, едино действо, едина благость, едина сила, 
едииъ советь. Сего ради единаго Бога исповедати, а не 
три: ни бо отлучени сутьдругъ огъ друга якоже человецы, 
ниже нравы различны, но вкупе Отецъ и Сынъ и Святый 
Духъ, другъ въ друзе неслитнЬ и нераздельне вмещается, 
коемуждо лицу хранящу свое, овъ отечьство, овъже сыновь- 
ство, овъ же исхожеше. Аще ли глаголетъ намъ кто; что 
есть Отець? отвЬщаемъ ему: еже есть Сынъ и Святый Духъ,
пребывая Отець. Аше же глаголеть, что есгь Сыит>?— речемъ
ж е ему: еже есть яко же рЬхъ Отецъ и Д ухъ Святый, пребывая 
Сынъ. Такожде же и о ДусЬ Святемъ: се бо есть еже Отецъ 
и Сынъ, пребывая же Духъ Святый. Собьство бо недвижи
мо есть, якоже рече Богословъ Tpuropie: како бо собь
ство бываеть движимо и прелагаемо? есть убо Божество, 
достоить съкращеве рещи, нераздЬлно убо въ разделеншхъ,

ово естествомъ, овоже ипостасми, якоже въ солнцехъ Tpi- 
ехъ, вкупе суЩихъ, едино свЬта размешеше. Егда убо къ 
Божеству, иже въ единомъ естестве зримъ, и вине и едино-



начялпо: едино намъ есть покланяемо или мечтаемое (*). 
Егда же къ собьствомъ и лицемъ, три иокланяема суть. 
Словомъ убо cia проходнмъ, по великому Григорш , помы- 
шляемъ солнце и свЬтъ и лучю, умъ И СЛОВО И ДуХЪ, На
чало воды и источмикъ и рЪку. Обаче, по рекшему, B tpa 
да предваряеть, а не показаш е, п подобаеть всякому чело
веку чистымъ и богос1ателнымъ деашемъ, наставника Д у
ха И!ъг1>ти, яко да свЬтомъ приемля свЬтъ, вЬровати въ От
ца, и Сына, и Святаго Д уха, едино Божество и силу, въ 
тр!ехъ познаваемо и покланяемо съставохъ. Тако етьруемъ и 
так о  мудрьствуемь, и въ сихъ довл-Ьемъ, и се есть Прему
дрость паша и разумъ нашь! И  тако держимь и тако испо- 
вЬдаемъ съ всЬмъ воздыхашемъ!»

ТЬже самыя основашя учешя о Боге изложены и въ 
седьмомь слов* (**) съ некоторыми подробностями относи
тельно каждаго лица.

Въ истппномъ понятш о Божестве необходимо должно 
сливаться нераздельно понят1е о вездесущш съ понят1емъ о 
личности. Только въ Богоученш Хржгпанскомъ эти поня- 
Tia совмЬщаются. Вездесунйе безъ личности раждаетъ пан- 
теизмъ; личность безъ вездесуцця поливеизмъ. Вотъ двЬ 
крайности всехъ ложныхъ веръ и всехъ ложныхъ учешй 
о БогЬ, излагаемыхъ ФилосоФ1ею, отпадшею отъ XpuCTian- 
ства. 1осифъ, изложивъ истину Богоучешя, прибавляетъ: 
тако етьруемъ и т а к о  м у д р с т в у е м ъ , указы вая такимъ об— 
разомъ на первоначальный нераздельный союзъ веры и 
знашя. Темь же, которые, силясь вникнуть въ самую тайну 
Пресвятыя Троицы, недоумеваютъ о совмещенш понятш 
по человеческому разуму и существу несовместимыхъ , 1о- 
сифъ отвЬчает ь: «Богъ бо постижимъ, несть Богъ: аще б о

(*) Т. е. умосозерцаемо.

( * * )  Стран. 326—343 печатнаго издашя.



Ангела, или своеа душа създаны аостигнути или описатп 
не можемъ , колми паче всЬхъ Творцю подобаетъ быти 
н е п о с ти ж п у !»  (*)

Но чтобы дать возможность человеку черезъ собствен
ное существо свое, созданное по образу и подоб1ю Божпо, 
приблизиться нисколько своимъ разумомъ къ тайнУ суще
ства Бож1я , 1осифъ  употребляетъ следующее доказатель
ство отъ образа и подоб1я Бонйя, начертанныхъ на чело- 
в'Ьк'Ь, строго отделяя ихъ отъ тождества съ Богомъ. Вотъ 
слова его:

«Сльш1и, како бысть человйкъ по образу Божно и по 
подобно, еже бо по образу, не о плоти глаголеть: плоть 
бо покрывало есть, и создана и мертвепа н видима, Богъ 
невидимый и несоздапъ и безсмертенъ. Сего ради глаго
леть о невидимомъ въ челов’Ьц'Ь, еже есть душа и слово 
и духъ: по образу бо Бож 1ю въ человйцЬ душа, иже и умъ 
глаголется, иже подражатель бываетъ нЬкако Богу: въ 
мегновенш бо обтичеть вся, яже на земли и небеси, не 
существомъ своимъ, но мечьташемъ помысленымъ, но обаче 
совращаемъ, созданъ бо. Единъ убо Богъ существомъ сво
имъ и премудростда и силою вся обьемлеть, и не съвра- 
щаемъ и не създанъ. Душа же умна есть, и се нарицается 
отець; слово же отъ душа ражается и нарицается Сынъ. 
П духъ исходить, обьщ ее с о п р е б ы в а т е  им'Ья душ и и слову 
нераздельно. И  якоже Отець и Сынъ и Д ухъ Святый без
смертенъ и бесконеченъ: сице и челов±къ, по образу Бо- 
жйо създанный, носить въ себе Бож1е подоб1е, душу и 
слово и умъ. И аще и отъ гЬла преидеть челов-Ькъ: но 
яже въ немъ по образу Божно троица, душа и слово и 
духъ, поетъ и славить Господа, якоже навыкла бяше въ 
гЬлеси благочестивЪ творити молбы и молеша и прочая

(*) Стран. 326.



благотворен1а, и не мечташемь, но истиною. Еще же пакы 
по образу глаголеть самовластное человека и обладател- 
ное. Якоже Бога пиктоже вышьши: сице па земли никтоже 
вышьшц человека: вс'Ьми бо обладающа сътвори его Богъ- 
А еже, по подобт, се есть еже быти мялостиву и щедру 
ко всЬмъ, паче же къ врагоыъ, якоже Богъ, иже сияетъ 
солнце на злыа же и благыа. Се есть, еже по образу Бо- 
жлю и по подобно/»

Объясняя такичъ впдимымъ способомъ тайну Пресвятой 
Троицы , 1осифъ и въ иачалЬ и въ концЬ утверждаетъ 
строгое разлн'пе между пошшемъ о образЪ и подобш, и 
поняиемь о тождествЬ, чтобы оградить разумъ въ попятш 
о божествЬ отъ пантеизма духовнаго, аитроиическаго, къ 
которому человЬкъ бывалъ наклоненъ во всЬ времена. 
«ТлЬннаго царя ухищренный образъ, говоритъ 1осифъ, 
все ли им^етъ въ себЬ, что царь имЬетъ? НЬтъ, но сколь
ко вмЬщается. Если бы все им’Ьлъ, что царь, то не былъ 
бы образъ царевъ, а самЪ царь. Такъ и о человЬк'Ь npi- 
емли!» —  Въ заключеши сказано: «В отъ  какъ надобно 
разуметь образъ  и подоб1е Б о ж 1е! Если ж е не та к ъ , то
человЬкъ былъ бы по всему подобеиъ Богу, и въ такомъ 
случа-Ь не былъ бы образъ Божш , но самъ Б огъ .»

Еретики, признавая ветхозаветное предаше о созданш 
человека, признавали на немъ образъ и подоб!е Бож1е, но 
по своему. «Имать Богъ Отець, говорили они , вседержи
тель Д ухъ, иже исходить отъ него и на въздусЬ разли
вается.»—  «Яко же человЬкъ, иже имать душу , яже ра- 
жаетъ слово, износимо усты духомъ и невидимо въ чело- 
в’ЬцЬхъ, едина же убо душа состоится въ тЬлеси, слово же 
и духъ исходита и погибаета на въздухъ разливаема: тако- 
же и Отець, всЬхъ Творець, имать слово произносно и

ДУХЪ ИЯ ВЪЗДухЪ раз.Шлающься: т'Ьмже ни три лица, ни 
три составы иовЬдаемъ о БожествЬ, якоже и человЬкъ,



създапъ по образу Божко, не три лица имать, ни три съ- 
ставы .»

Вотъ что говоритъ 1осифъ противъ этого лжеучешя, к о 
торое матер1альнымъ образомъ отожествляло существо Бо- 
Ж1е съ существомъ человЬческнмъ. «Не тако  бо Слово Бо- 
Ж1е, якоже мое слово, отъ чрева орудиемъ гласнымъ из- 
носимо и на воздухъ разливаемо. Суть же оруд1а моего 
гласа cia три, языкъ я зубы и устн-Ь. Богъ же не имать 
чрева, ни языка, ни зубы, ниже устнЬ, якоже мы, и ни
же Слово Его, якоже наше слово, на въздухъ расходяще- 
ся: но Слово живо суще и съставно, еже къ Богу вна
чале и Самъ Богъ сый. Ниже Духъ Бож1й, яко же мой 
духъ, исходя изо устъ, и на въздусЬ разливаася. Духъ 
устъ Божшхъ, Духъ истинный, иже отъ Отца исходя и 
Самъ Богъ сый, существа Бож1а имЬя и съставъ с ъ в е р -  
шенъ, а не на въздухъ разливаайся.»— «Аще ли же Духъ 
Святый БожШ на въздусЬ разливается: то како глаголеть 
о Немъ Пророкъ U caia и нарицаеть его Духъ Бонйй, 
Духъ премудрости, Духъ разума, Духъ совета, Духъ к р е
пости, Духъ свЬдЪша , Духъ благочест1а, Духъ страха 
Бож1я? Д ухъ бо, разливаяйся на воздус-Ь, не подаеть 
премудрости, ни разума, ни совета, ни крепости, пи св-Ь- 
д1;ша, ни благочест1а, ни страха Бож1а, но егда бываеть
и помал'Ь в ъ  небытие п р и хо д и ть .и

Такъ ограждалъ 1осифъ истинное у ч е т е  о Б оге, содер
ж им ое в-ь Х р и ст1 ан ск о й  вЬр-Ь о т ъ  м атер 1 ал ьн аго  п а н т е и з
ма, который заключался въ жидовскомъ учеши и угрожалъ 
Православной церкви и Русской жизни

Во второмъ слове, где 1осифъ опровергаетъ у ч ете  ере
тиковъ, что Христосъ еще не родился, и ветхозаветными 
свидетельствами доказываешь всЬ события его земной жиз-

ни, встречаем!, эам 'кателы ш  объяснена таииственнаго 
сна Навуходоносорова. Колоссъ, у котораго голова была



золотая, руки и рамена серебряпыя, чресла и бедры 
мЬдныя, лядвеи и ноги желЬзныя, и зображ аетъ четыре 
царства древпяго M ip a , см1;нявцпя другъ друга: золотое 
Вавилонское, серебряное Персидско-Мидское, мЬдное Ма-

К6Д011СК06, звеневшее ПО всему м!ру славою Александро
вою, и желЬзное Римское, по свойству твердости ж елЬз- 
наго естества обнявшее и поглотившее всЬ прежшя цар
ства. Камень отсЬкся отъ горы безъ содЬнств1я рукъ человЬ- 
ческнхъ и сокрушилъ колоссх, истнивъ до конца всЬ четыре 
металла; онъ быль образомъ сь гору великую и наполнилъ 
всю землю. Этотъ камень есть Сынъ БожШ; его царство, 
изваявшее всЬ npo4ifl, царство Бож1е безконечное, Въ 
этомъ объяснепш Иавуходоносорова сна, является намъ ми
стическое вндЬше всей древней Исторш, откуда впосл!>д- 
ствш самою наукою заимствована мысль о раздЪленш ея 
на перюды по последовашю всем^рныхъ монархШ Вавилон
ской, Персидской, Македонской и Римской. Эту мысль мы 
встрЬчаемь и въ древнихъ нашихъ ХронограФахъ: 1осифъ, 
конечно, занмствовалъ ее изъ общаго древняго ВнзаатШ - 
скаго источника. Но особенною глубиною поражаетъ насъ 
мысль, что съ Христовымъ царствомъ прекращается идея 
BceMipnaro, земнаго завоевашя. Становится невозможною 
всем1рная монарх1я и даже преобладаше. Въ Богослов- 
скпхъ видЬшяхъ нашихъ мыслителей Х У  в-Ька мерцаютъ 
основныя мысли для XpHCTiaiJCKofl Философш Исторш.

Е р е т и к и , б у к в ал ь н о  д е р ж а с ь  з а к о н а  М о и сеева , хотЬ л и
неразумно возвратиться къ ветхозаветной жертве и къ 
обрезанш . 1осифъ въ 3-мъ словЬ глубокомысленно объ
ясняешь историческое значеше древней жертвы. Египтяне 
именовали богами вола, овцу, козу, голубя и горлицу: 
вотъ почему велено было приносить ихъ въ жертву, что-

бЫ Н6 НАВЫКЛИ ИМбНОйаТЬ ИХ'Ь ббгами. Богъ же не хотЬлъ 
отъ 1удеевъ жертвъ, какъ и говориль о томъ устами П ро
рока Исаш: «что ми множество жертвъ вашихъ? Исполнь



есмь всесъжжета овенъ и ту к а  агнець, и крове юнча и 
козл{а не осощу, павомгьслчШ вашихъ и суботъ и день велики 
не терплю ; постъ и праздпикы ваша пенавидитъ душа моя. 
Eida въздпжете руцп ко мнгь, отвращу очи мои отъ вас в:

руцгь бо ваши исполпь крове.» Господь тергНиъ жертвы, 
какъ врачь позволяетъ больному, жаждущему студенаго 
питья, пить изъ чаши, изъ дому его принесенной, по разу 
въ день, чтобы опт. худшаго себЬ не позволилъ. Этою 
чашею былъ для 1удеевъ 1ерусалимъ, гд^ только и позво
лялось 1удеямъ приносить жертву. А когда время жерт- 
вамъ кровавымъ миновало, Господь сокрушилъ 1ерусалимъ, 
какъ врачь сокрущаетъ чашу у болящаго, чтобы отвести 
его отъ студенаго питья.

ВсЬ XpHCTiaHCKie мыслители любили природу и имЬли 
верный взглядъ на нее. К акъ Церковь призываетъ ея си
лы къ участ1ю вь своихъ благодатныхъ таинствахъ, такъ 
и они употребляютъ ея значительныя явлешя для яагляд- 
наго истолковашя таннственныхъ истинъ вЬры. Таковъ и 
взглядъ 1осиФа на природу, не нарушающий нисколько ис
тины явлешя. Мы приведемь три тому примЬра.

Вотъ изображеше воздуха, какъ CTnxin, существомъ сво
имъ изображающей подоб1е Божества. «Не мощно бо Бога 
вм-Ьстити никомужь, ни самое небо вм^стити его можетъ, 
безконечпо бо есть, но престолъ ему есть небо, а Ангели 
и вся видимая и невидимая тварь, но что реку, тварь, но
и вся  ч еты р е сти хла в ъ  небЬ  т о г о  д л я  к о н е ц ъ  и м Ь ю т ь , 
единажь отъ четырехъ стихш именуется воздухъ , невиди
ма бо нами и прозрачна человЬческимъ помысломъ и ви- 
домъ, аки подобна Божеству, и како бы нигдЬ ее и^тъ, 
а  вездЬ есть, и всЪмъ животъ и дыхаше по БозЬ даруетъ, 
безъ него ни единому животному не мочно быти, ни зем-

т ,  нп морю нельзя стоятя, вяждь, колш о величество зем
лю и море и всю поднебесную обдержитъ, но и та  въ 
неб-Ь конецъ имЬетъ.» (*)

( *)  Изъ Послашя 1осиФа къ BacciaH y о Святой Т рои ц к



Чтобы объяснить таинственное совм'Ьщеше Божества съ 
человЬчествомъ въ Iucycli ХрисшЬ , 1осифъ употребляет!, 
сравнение огня съ жел1;зомъ, которое имъ раскаляется. 
«Если кто скаж етъ: когда человечество срОДНИЛОСЬ СЪ Бо- 
жествомъ, какъ же Богъ Слово не исполнился телесной не- 
мощп? К акъ огонь въ желЬз^ бываетъ, сообщая ему сво
ей силы, но не уменьш аясь цреподашемъ: такъ и Богъ 
Слово подвигся изъ себя и вселился въ насъ, не претерпЬвъ 
превращешя . . . .  Огонь железныхъ свойствъ не прича
щается: черно желЬзо и студено, по разжигаясь въ огнен
ный зракъ одЬвается. Само будучи просвещаемо, не очер- 
ниваетъ огна; само распаляясь, пе студитъ пламени. Такъ 
и челоьЬческая Господня плоть причастилась Божества, 
а не преподала Божеству своей немощи. . . Пречистое 
Божество исправляешь страстное, само не наполняясь 
страсти: такъ солнце проникаешь и въ нечнстыя мЬста, 
очищаешь скверное, но не принимаешь зловошя, а напро- 
тивъ изсушаетъ гннощее и очищаешь скверну.»

Таинственное дЬйств!е пречистой и безкровной жертвы, 
которая приносится отъ востока солнца до запада на ожи- 
влеше н просвищете души и плоти, сравнивается съ дЬй- 
ств!емъ восковой свечи; воскъ сгараетъ, и огонь, иоядая 
его, освЬщаетъ храмину: такъ и дЪйство Святаго Духа, 
примешиваясь хлебу и вину и воде, претворяетъ ихъ въ 
плоть и кровь Христову.

О с т а п о и и м ъ  т е п е р ь  BiiiiM aiiie н а  г Ь х ъ  м ы с л я х ъ , к о т о р ы я
привились къ народной жизни и до сихъ поръ дЬйству- 
ютъ въ пашемъ народе.

Русской человЬкъ поклоняется Богу на востокъ. Кочуя 
въ степи, онъ совершаешь утреннюю и вечернюю молитву 
свою, туда обращая мысли и взоры. Вотъ объясиеше

ЭТОМу ДЬЦСТВШ) ВЪ Просветителе 1осиФа. «Писаше ска- 
зуеть, яко насади Богъ рай въ эдеме на востоц-е, и введе 
вонь челоа-Ька, и къ нему миогажды глаголаше на въсто-



цгЬ, да иже перваго отечьства имущеи и къ нему зрящей 
Богу покланяемся на вьстокъ , и Еноха на небо взять, и 
Ною повел^Ь ковчегь сътворити на въстоцй, и съ нимъ
глаголаше. Аще бо и всячеськаа съдержитъ Господь, но

паче всгьхъ на въстоцтъ показа Свою силу и чюдеса.» (*)
Известно благогов^ше Русскаго человека къ кресту и 

къ крестному знамешю. Вотъ слова 1осиФа, относя1щяся 
къ этому ворованно: «И  не точно тому единому животво-г 
рящему Кресту подобаеть покланятись и ночитати, на немь- 
же Христосъ распятся, но и всякому кресту, иже въ об
разъ и подобие сътворенъ оного Христова животворящаго 
креста, подобаеть покланятися , яко самому оному, на 
немьже Христось пригвоздися: ид4 же бо аще въобразит- 
ся кресть отъ каковы вещи, тамо приходить благодать и 
освящеше иригвоздившагося на крестЬ Христа Бога наше
го. Се намъ даеться знамеше, еже въображаги на челЬ 
и на сердци и па всЬхъ удесЬхъ! Се печать , да не при- 
коснеться насъ губитель видя. . . . Симъ познаваемся в4р- 
ши , и отъ невЬрныхъ отступаемъ! Се щитъ и оруж!е 
наше!» (**).

И звестно, что Русской челов’Ькъ уважаетъ таинства, 
преподаваемыя Церковью, какъ бы самъ по себе ни былъ 
иедостоинъ служитель ея, совершающШ а преподаюннй 
ему таинства. Вотъ слова 1осиФа, прямо относящаяся къ 
подобному образу мыслей Русскаго человека. «И  не яко 
о т ъ  п р о ста  челов-Ька, отъ  свящ енника npiewuieM^ но яко 
о т ъ  сам ого Серафима и со лж ицы  тоя огненны я, страхом ъ  
и трепетомъ. Аще и жит1е неисправлено мниться намъ 
им^ти, но намъ недостойно есть осужати сихъ: имъ бо 
есть сихъ суд1а, ижъ съкровенныхъ зритель. Теб^ же да 
будетъ всякъ достоинъ, точ ш  да не будетъ явственно отъ

(*) Стран. 270.

Стран. 296.



Церкви отлучевъ. Аше бо и я н те м ъ  кто кого преходить, 
но Святаго Духа печать и даръ равно иодаеть. Смотри ж ъ  
сице: овъ имать златъ перьстень, овъ же жел-Ьзенъ, в единь 
образь царьскы имать, изваяны во обою прьстню. Посемь 
въскомъ воображаеться: рци, аще еси премудръ, кая есть 
часть железу, каяж ъ ли печять злату?— не можеши убо 
различити, понежъ утвари различ1е есть, а не образу. Т а
ко и зд$ человечьское различ1е есть, а не духовныя благо
дати! не умалитъ бо ся Святаго Духа даръ недостоинь- 
ствомъ священническымь, аще бо и не во всехъ Богъ благо
волить. Ты же не суди суд1амь, осужеиь сы, и не паси 
пастыря, овча сый, ни глаголи, яко той достойн^йши, 
сей же не Таково имать достоинство. Но да будеть ти 
всяк ь достоинъ, точью да не будеть кто еретическое имЪя 
учительство.» (*)

Вотъ наконецъ превосходныя мысли о Церкви и молит
ве, храняипяся въ основахъ жизни Русскаго человека.

«Зри, яко добр* глаголеть Златоустъ: церковь не стены, 
но народъ благочестивых’ь люд1Й, яко да не начнуть чело 
в+.цн точно О церквахъ величятися, делылгь Бога прогн-Ь-
вати; но подобаегъ Д'Ьлы благими Богу угаж ати , и ЦврК-
вв Божественна съзидати, и съ страхомъ и трепетомъ въ 
ннхъ стояти и почитати Божественаа верою и любовно (**) .»

«Молитву же глаголю, не яжъ просто въ устЬхъ леж а
щую, но яже изъ глубины помыслъ въсходящу: якоже бо 
отъ древесъ, елици аще въ глубину пустять кореше, не 
сламляются отъ в&тра, тако и молитва, изъ глубины мы
сленна въссылаема, къ высоте простирается. Сего ради 
Пророкъ рече: изъ глубины мысленыа възвахъ къ тебе, 
Господи. Виждь, како глаголеть и молится! изъ глубины 
сердечныя, а не худою сею молитВОЮ, И разлйнеша ие-

(*) Стран. 303.
( * * )  Стран. 319.



полненною, но съ придежашемъ и съ бохЬзнующею ду- 
шею и съкрушеною мысдио: та бо есть молитва, къ
небеси възводящая. Яко же воды, дондеже по равие земли 
текуть, невъздвижутся къ высотЬ: внегда же тыя отъ те- 
чеша загражше соберуть, и утЬшняемы, стрелы всякыа 
борзейши къ высота възлетаю ть: тако и человечьскаа 
мысль, дондеже убо въ безстрашш и въ небреженш о себе 
пребываеть, много разливается и растичется: внегдажъ 
вещемъ скорбнымъ и печалнымъ объстояшемъ отъ доле 
утеснится, съгнетаема зелне, тогда чисты и благомощны 
молитвы къ высоте въссылаеть, ибо Пророкъ глаголеть: 
къ Господу, внегда скорбети ми, възвахъ, и услыша мя. 
Сего ради оскорбимъ нашу душу памятно смертною, памя- 
Tiro отвЬта еже о съгреш енш хъ, памятто страшнаго суда, 
памят1ю огня темнаго, пакыже памятно царства небеснаго, 
памят1ю св. Ангелъ: ничтоже бо тако отгоняетъ разлене- 
Hie и пренемогаше, якоясе cia всегда помышляти , пачеже 
въ время молитвы. И сице отвсюду събирающе мысль и 
къ себе обращающе, отгонимъ разлЬнеше и пренемогаше, 
и вся земная отъ помысла изгнавше, къ небеси всехъ себе 
преложимъ: яко близъ престола славы предстоя, помышля- 
имъ, съ кимъ хощемъ призывати Бога. . . Сего ради от%
ВСИХЬ СИХЪ съгрЬим'ь нашу сов-Ьсть и оскорбимъ и ут-Ь-

СНИМЪ: ибо сице скорбя И моляся всегд а мож етъ въ  свою  

душу божественую сладость привлеЩИ, 6Ж6 ОТЪ СЛбЗЪ.
Якоже бо облакомъ с те ч е т е  мраченъ творить въздухъ ; 
егда же чясты испустить капля и отложить дождь, тихо и 
светло съделоваеть все место: тако и печаль, дондеже 
убо внутрь есть , помраяаетъ нашъ помыслъ. Внегда же 
молитвеными глаголы, и еже по онехъ слезами , испразд- 
нится, и суетныхъ и прелестныхъ мирьскихъ беседъ отлу

чится, многу м а г а е т !  въ душу светлость, Boffiiio засту-
плешю, яко же лучи нецЬи, въ мысль отъ Бога послан-Ь 
бывши молящегося, да яко же светилнику с в е т ъ , сице мо
литвенный светъ.



«Аще же молитва толику имать силу: множае же паче 
сь  множеством!., и болше дерзновеше стяжитъ, и усердию 
вина бываеть. Аще бо камень къ каменю сраж аемъ, мно- 
жицею искрамь искочити устрой: таж е что есть камене 
студенМши? но обаче естество победи частость. Аще ли 
же о камени се случается: множае паче о душахъ, другъ 
друга сражаемыхъ, огнемъ духовиымъ съгр'Ьваемыхъ.

«Аще же кто глаголеть, яко и въ дому помолитися мо
гу, прельщавши себе, человЬче. Помолитися убо въ дому 
возможно: сипе же помолитися, яко же въ церкви, не въз- 
можно, идеже отцевъ множество, идЪже n iH ie  единодуш
но къ Богу всылаеться, и единомысл1е, и съгласле, и люб- 
ве союзь. И вт. время оно, любимиче, не челов!>ци точ1ю 
въпнотъ страшн’Ьйши онъ вопль, но и Ангели припада* 
ють ВладыцЬ, и Архангели молятся . . . Сего ради не 
тако услышанъ бывавши, особь Владыку моля. Здй бо и 
свящешшчьскыа молитвы въсы лаю тся; сего бо ради и 
священници предстоять, яко да народныя молитвы немощ- 
н^йша суща, сильн’Ьйша сихъ емшася купно, взыдутъ съ 
ними на небо. . . .  И  Петра молитва отъ темница 
избави. . .

«Ничтоже бо тако обрадованну нашу устраяеть жизнь, 
ЯКОЖе еж е ВЪ церкви к р асо ваш е . lii. церкви псчальнымь
весел1е, в ь  церКВИ ТруЖЭЮЩЙМСЯ ynOKOeHie, ВЪ церкви на
силуемым!) ОТДОХНОШЙе. Церковь брани разруши, рати уто
ли, буря утиши, б*сы  отгна, болезни уврачева, напасти 
отрази, грады колеблемыа устави, небесныя двери отверзе, 
узы смертныя пресЬче и иже свыше иаиосимыя язвы, и 
иже отъ челов’Ькъ нав+.ты вся отъятъ. и покой дарова. 
П ртднте, рече, къ Мшъ ecu, тружающенся и обременети, и 
А 1ъ покою вы. Что сего гласа ЛЮбеЗнМшИ? Что сего зва- 
Ша СладостиКзйши? . . . .  Сего ради потщимся, възлюбленш, 
къ красному пристанищу церковному преже приходити, яко 
Петръ и Тоаннъ къ гробу Господню . . . .



«Аще ли не имаши церкви, не рци, яко не возможно ми 
есть помолитися, кромЬ церкви. И ж е убо чистымъ сердцемъ 
и дЬлы преподобными призываеть й, npiиметь отъ всякого 
места, и молитвы его послушаеть усерд1емъ внимая, аще и 
место мн^ти не полезно, яко не пытаемо молитвеное место, 
но образъ. I e p e M ia  въ пропасти 6 i ,  но Бога умоли. И 
трие отроци въ пещи б-Ьша, и Бога умолиша. И Даншлъ 
въ яме лвов*, и Бога умоли. 1евъ на гноищи бе , и Бога 
умоли и сугубо богатство n p i a T b .  Моисей на мори 64. . . .
Разбойникъ на кресте__  Да и ты, любимиче, убо где есн,
или на мори, или на пути, или въ дому, или ходя, или 
гЬдя, или спя, и на всякомъ месте непрестанно молися въ 
чист* совести, глаголя сиие: Господи 1исусе Христе Сыне 
Божгё помилуй мя, и Богъ послушаеть тебе: Того бо есть 
земля и конца ея .»  (*).

Седьмое слово оканчивается изложешемъ того, какъ по— 
добаеть ныне служить единому Богу. Этотъ отрывокь со- 
держитъ въ себе самое полное, ясное и сильное изображе- 
Hie обязанностей Христ1анина. Въ предъидущихъ отрывкахъ 
вы  достаточно уже ознакомились съ оригинальнымъ Славян- 
скимъ языкомъ 1осиФа, а потому все это место, где бого
словская истина применена къ практической жизни, приве- 
демъ по Русски (**).

«А  чтобы Тому единому послужить, узнай истину, какъ 
подобаетъ нынЬ Тому единому служить не жертвами без-
словесными, какъ  1удеи и Эллины, но прежде всего сохрани  
веру, какъ обещался на крещенш, въ Отца и Сына и Свя- 
таго Духа, неповрежденную и чистую, и дела, кашя обе
щался Христу, соблюдай со страхомъ и любовно. Кавдя же 
это дела, слушай: прежде всего возлюбиши Господа Бога

(*) стран, 345—360.
( * * )  Издатели П равославнаго Собеседника говорягь , что за одну 

эту статью  можно поставить автора въ  число лучшихъ Русскихъ 

духовныхъ писателей.



твоею  вспмъ сердцемъ твоимъ, и всгьмъ умомъ и кргьпостт, 
и помышлетемь, и да не отлучить т я  отъ любви Е ю  ни 
ж ивотъ, ни смерть, ни настоящ ая, ни грядущая. Bdb обы
чаи свои и нравы и д'Ьла поставь угодными Богу: будь пра- 
веденъ, мудръ, печальнымъ утешитель, нищимъ кормитель, 
страннымъ □р1емникъ, поборникъ обидимымъ, умиленъ къ 
Богу и къ челов-Ьканъ нривЬтливъ, терп'Ьливъ въ наиастяхъ, 
недосадитель, щедръ, милостивъ, въ отвЬтахъ сладокъ, кро- 
токъ, неславохотенъ, нелицемЬренъ, чадо Евангелия, сынъ 
воскресешя, наслЪдникъ жизни, незлатолюбецъ, неосудникъ, 
часто молитвенникъ, скорбенъ грйха ради, веселъ о БогЬ, 
алченъ, жажденъ, смиренъ, долу поникая, умъ же къ небу 
простирая. Ступаше имМ кроткое, гласъ ум-Ьренъ, слово 
благочинно, пищу и шгпе немятежно; при старМ ш ихь молчи, 
премудрМшихъ послушай, къ преимущимъ нмМ  повинове- 
ше, къ равнымъ себй и меньшимъ любовь нелицем^рну, отъ 
злыхъ и плотскихъ и любоплотныхъ отлучайся; мало в 4 -  
щай, множайша же разумей, и не продерзаи, словомъ, не 
излишествуй беседою, не дерзокъ будь на смЬхь, стыдй- 
шемъ украшайся; труждайся руками, во всемъ благодари, 
въ скорбяхъ терпи, ко всЬмъ смиренъ будь, блюди сердце 
отъ помышлешй лукавыхъ; не испытывай л’Ьнивыхъ жит1я, 
но ревнуй святыхъ жит1ю; сорадуйся исправляющимъ доб
родетели, а не завидуй; плачь о согр'Ьшающихъ, а не осуж
дай: они им-Ьютъ своего суд1ю, который воздастъ всякому
ПО д ^л ан ъ  его. Не поноси об р ащ аю щ его с я  о тъ  гр-Ьха; не 
оправды вай никогда себя, а исповедуй гр’Ьшнымъ передъ 
Богомъ и людьми; не беседуй съ лест!ю, не клевещи ни 
на кого, не послушай клеветы съ сладостью. Ярость да не 
насилуетъ тебя, похоть да не держитъ; не гнЪвайся пона
прасну на искренняго, не держи мести ни на кого, чтобы 

зломъ воздать за ЗЛО. Укоряемъ будь, а не укоряй; б1енъ 
будь, а не бей; обидимъ будь, а не обижай. Прежде всего 
воздержися отъ бесЬдъ женскихъ и отъ виниаго ш т я :



вино и жены заставляютъ отступать и разумныхъ. Исправляй 
зановЬди Господни, не унывай, но ожидай награды и по
хвалы отъ Бога и желай вЬчнои жизни. Наставляй безчин- 
ныхъ, уткшай малодушныхъ, служи болящимъ, странно- 
пршмствлй, прилежи братолюбию. Съ присными вь в-Ьр'Ь 
имЬй мирь, еретика человека отрицайся, завещанныя книги 
прочитай, отреченныхъ отнюдь не читай. Сущихъ благъ на 
небеси желай, сущихъ на землЬ не восхищай: cJbri. надъ 
ними растянута: какъ птица въ ней увязнешь. Откажись 
оть мудростей м1рскихъ, умудрись же Хрясту: иная муд
рость Его, и иная мудрость Mipa, распявшаго Господа славы. 
Сегоднишнее им^ше держи, а завтрашнее отдавай Богу: 
Онъ сказалъ: будь св-Ьтъ, и былъ св'Ьтъ день. А давипй 
день, и совершить его. Оставь земное, да примешь небес
ное; пребудь въ нищетЬ на землЬ, да на небесахь обога
тишься; пребудь въ алчбе и въ ж аж де на землЬ, да на
сытишься на небесахъ радости безконечной; потаись здЬсь, 
да явишься тамъ; помолчи здЬсь, да возглаголешь тамъ съ 
дерзновешемъ къ Отцу. Будь сынъ воскресешя п жизни 
вечной, и чадо свЬгу дня; взыщи своего отечества и по
двигайся по пути, пока достигнешь вЬчнаго города. Пока ты 
во плоти, не прекращай подвига; день за день подвизайся 
о своемъ спасенш; не отлагай на время: вЬдь передъ смер
тно ъестникъ не приходитъ. Скорбенъ будь и веселъ, печа- 
ленъ и радостенъ: скорбенъ и печаленъ смиреннаго ради 
жит1Я, не прилепляясь къ земной радости; веселъ же и ра
достен*. душою о ГоснодЬ. ПрилЬпись Господу вЬрою и 
любов1ю, да не обольститъ тебя отъ Него прекрасное Mipa 
сего; смежи очи свои отъ видимыхъ и прозри внутренними 
очами на будущее; поработи тЬло, освободи душу; не об
легчай т^ла: плоть во льготЬ буйствуетъ; вдавайся всему
скорбному въ это время, чтобы въ будущее время испол
ниться всякой радости: торгъ ведь жизнь cifl. Повергни 
временное и прими вечное; отдай отъ себя малое и прими



великое; прежде вЬчнаго покоя не почивай; прежде в^ч- 
ныхъ благъ земныхъ благъ не насыщайся. Да будетъ гебе 
горько безполезныхъ повестей слушанье, а сотами медвя
ными святыхъ мужей повести и божественныхъ писашй 
чтеше. Уши имМ  отверстыя къ слуш анш , руки готовыя 
къ исполнешю слышаннаго; уста имей молчания, сердце 
обозрительное; буди молчаливъ на празднослов1е, разуменъ 
на полезное; къ болыпимъ доброд-Ьтелямъ простирайся, о 
меныпихъ не нерад^й. Будь верное сокровище доброд-Ьте- 
лямъ; пмЬй ключь Божественный страхъ; онъ да отвер- 
заетъ уста твои, онъ да затворяетъ. Когда надо, смотри; 
когда надо, говори; вопрошаемый отвечай, невопрошаемый 
безмолвствуй, да не отъ дерзостнаго сердца подстерегаемый 
языкъ твой уязвить кого, но да исходить отъ тебя слово утй- 
шешя, утверждая къ тебе искрения го любовь; беседуй съсв^т- 
лымъ лицемъ, чтобъ было весело беседующему съ тобою. 
БесЬдуя съ нищимъ, не оскорби его; кто безчеститъ ни- 
щаго, тотъ раздражаетъ Сотворшаго его, говорить притча. 
Всякому, созданному по образу Бож1ю, не стыдись прекло
нять главы своей; старейшего деньмн почтить не ленись и 
потщись покоить старость его; сверстниковъ своихъ сре~ 
тай мирно, меныпихъ себя принимай съ любовно; предъ 
честнейшими себя не ленись стоять; алчнаго накорми, жаж- 
дущаго напой, какъ  Самъ Господь повелел!»^ НйГйГО ОДВНЬ*
страннаго введи, больнаго посети, до темницы дойди, узнай
беду ИХЪ, чего требую тъ---подай иМ'Ь, поскорби и воздохни
и прослезись съ ними, и вспомни, что Muorie изъ нихъ ради 
единаго грЬха злостраждутъ; мы же, всегда согрешая, пи
таемся и благоденствуемъ. Сего ради скорби о грехахъ 
своихъ, вздыхай о соблазнахъ, печалься о падешяхъ въ го
роде, где ты живешь, и «о иныхъ окрестныхъ. Поищи

ОДНОГО н ел овка, ббЯЩагося Бога и всею силою служа
щего Ему, и къ тому прилЬпись душою и тЬломъ. Если 
обрелъ такого человека, то уже не скорби: ты обрЬлъ



ключь царства небеснаго; ему последуй во всенъ, и сло- 
весамъ его внимай, и угодное ему твори. Им4й пристанища 
тихЁя, монастыри и домы святыхъ; къ нимъ прибегай, по
скорби съ ними и утЬшь ихъ въ нищегЬ ихъ. Если имеешь 
чтб въ дом^ своемъ потребное, неси имъ: все то въ руки 
Божш влагаешь. Разумей что есть воля Бож1я и чего тре- 
буетъ Царь небесный отъ твари своей: не малой ли и удоб
ной милостыни? Дай малое, возьми вЬчное; дай единицею, 
возьми сторицею: милующШ убогаго Богу взаймы даетъ. 
Праздники Божш  и святыхъ Его почитай, не самъ упиваясь, 
но алчныхъ накормляя и жаждущихъ напояя. Отвори домъ 
свой не богатымъ, ни славнымъ, но убогимъ и нищимъ, си- 
ротамъ и вдовицамъ, и не им'Ьющимъ гдгЬ главы подкло- 
нить. Богатъ ли у тебя домъ или убогъ: за  все благодари 
Господа Бога; все то божествеинымъ промысломъ строится 
и все то зритъ неусыпающее Его око. Сего ради потщися 
всего своего тгЬ ш я десятое Богу отдать, давшему теб'Ь 
зд’Ьсь жизнь, а по смерти обещавшему жизнь вечную: ибо 
м1ръ сей мимоидетъ, и слава его погибнетъ; пршдетъ же 
Господь съ небесными силами и поставитъ на судЪ всякого 
человека и воздастъ каждому по дЬламь его. Поминай, что 
можешь завтра увидЬть, какъ небеса разступятся и Ангелы 
сойдутъ, и ты станешь передъ страшнымъ судилищемъ, и 
слово воздашь о житш твоемъ, о дЬлахъ и словахъ и по-
мышлешяхъ; попекись же о сеОВ, помяни себя и грЬхи
свои, помяни осуждеше свое; помяни, что ты челов’Ькъ
смертный, болезненный, страстны й; помяни, что ты  въ жи-
Tin печальномъ, б^дъ исполненномъ, погубившемъ многихъ 
добрыхъ и злыхъ, мудрыхъ и немудрыхъ, богатыхъ и ни- 
щихъ; помяни, что ты челов’Ькъ немощный, не могила вы
нести ни одного дня труда, ни одной ночи бд-Ьшя; помяни,

сколько ты согрЪшилъ Богу отъ юности своей; помяни,
какъ со львомъ и со зм1емъ борешься день и ночь; помыс
ли, сколько подъ землею душъ, преобид'Ьвшихъ страхъ Бо-



жШ, молившихся получить малый покой п не п ол у ч и вш и »; 
помяни, какъ часто воздвигалось море cie житейское д М - 
ств1емь плоти нашей, сколько бурь и сколько мятежей, 
СКОЛЬКО В^ТрОБЪ, СКОЛЬКО Г р1)Х 0В Ъ , сколько слезъ во вс-Ьхъ 
городахъ, въ домахъ и на торгахъ; помяни, сколько было 
людей отъ Адама до ныне, и все прошли безъ слЬда па
мяти: одни же т-Ь прославились на небесахъ и на земле, ко
торые пожили по запов^дямь Божшмъ во всЬ дни своей 
жизни. И что благо въ Mipe семъ, и что не ложно? Все 
болезни и страха исполнено: и рождеше наше страстно, и 
смерть наша страшна, а что по смерти, то неизглаголанно 
и неисповедимо; питаше наше меры не имеетъ, спаше и 
хождеше все печально, и плоть наша не умирится намъ: 
здоровая ратуетъ, а немощная печалитъ насъ; не будь ей 
одного хлеба на утверждеше, изнеможетъ. И  кто въ этой 
жизни не дурно пожилъ? кто не вкусилъ соленыхъ водь 
горькаго сего моря и сопротивныхъ волнъ? кто на немъ не 
постеналъ? сколько великихъ обманула нынешняя жизнь, и 
сколько текущихъ прекрасно— остановила? Помяни, что ско
ро оставишь все видимое, небо и землю, ц людей; помяни, 
какъ ничтоженъ ты и теломъ и душою; малая скорбь возь- 
метъ тебя, малое слово огромчтъ тебя, малая болезнь какъ 
огнемъ сожжетъ тебя и въ великую печаль ввержетъ. И 
всякое весел!е света сего плачемъ кончается: сегодня бракъ 
творятъ, а завтра надъ мертвецомъ плачутся; сегодня рас- 
темъ, завтра гш емь; сегодня нами раж даю тся, завтр а п о
гребаю тся; сегодня радость, а  завтра плачь; сегодня бо- 
гатъ, а завтра нагъ; сегодня славенъ, а завтра кипитъ чер
вями. Убоимся же и вострепещемъ! ибо не знаемъ что съ 
нами сбудется. Покаемся ныне: по смерти нетъ уже по
каяния: что сотворимъ, то и найдемъ тамъ; что ПОСЬбМЪ» 

ТО И пожнемъ. Придет* Оно и не минуетъ; придетъ БожШ 
мечь на насъ и ничьего лица не обойдетъ: оставитъ чело- 
в'Ькъ все, и отойдетъ одинъ, нищъ и нагъ, безпомощенъ,



безъ заступлешя, безъ дерзновешя, неготовый; долу поникъ 
онъ, плачетъ и сЬтуетъ, потомъ обливается, очи обращаетъ 
туда и сюда, скрежещетъ зубами, трепещетъ, рветъ на себ^ 
волосы, сгараетъ языкомь, хочетъ бЬжать и не можетъ, 
хочетъ помощь улучить и не улучаетъ; малый огонь, а все 
ни во что; малая болезнь, а все вотще и всуе: одна ночь 
глубокая и темная, страшная и болЬзненная; и веденъ бу- 
детъ, какъ осужденникъ, куда поведутъ ведупйе, въ мЪста 
страха (I трепета, гдЪ н^тъ см^ха, но плачь, гд̂ Ь н'Ьтг 
пищи, но туга, гд^ мнопй страхъ и трепетъ гр'Ьшникамъ, 
бЬда великая, слезы неизреченныя, еЬтоваше неисповЬди- 
мое, воздыхаше неумолчное, огонь неугасимый, червь не- 
усьшаемый, тьма безъ свЬта, недаропргемный страшный Су- 
д\я. Поучимся же симъ— ибо въ сихъ будемъ присно! Опле- 
вавъ все прекрасное Mipa сего, поможемъ себ^Ъ! Дадимъ 
м^сто wipy и льготамъ его! дадимъ м^сто всЬмъ поиечеш- 
ямъ и пристраст1ю къ Mipy, и скроемся отъ нихъ! Все то 
гонитъ насъ на y6ieme. Внимаемъ же себ^ и Богу своему! 
отдадимъ т-Ьло свое всему скорбному и печальному: мно
гихъ язвъ оно достойно. Покаемся вс^мъ сердцемъ и ска- 
жемъ: се вся оставихомъ и въ сл^дъ Тебе идохомъ! всего 
отверглись мы Твоего ради страха! Покаяше наше пускай 
дойдетъ до облакъ; стенаше къ небесамъ приблизится; мо
литвы и милостыня да придутъ передъ Бога! послужимъ Ему 
страхомъ и трепетомъ, потерпимъ все скорбное и печаль
ное, да насладимся благихъ, что Господь обйщалъ любя- 
щимъ его: запов'Ьди Божш  св-Ьтъ и жизнь: вт> тебЬ сила или
творить ихъ, или презреть. Поучайся же имъ непрестанно 
и въ нихъ пребывай, и напиши cie малое слово на сердц'Ь 
своемъ, и обвяжи его около выи своей: оно вводитъ въ 
жизнь вЬчную хотящихъ идти по святому желанному пути, 
имъ же отъ в^ка ходили всЬ святые ветхаго и новаго за 

вета, въ подвигЬ пота ихъ, въ скорбяхъ и въ нуждахъ ве
ликихъ, и постнически и мученически угодили Христу и



Тому единому послужили, да вставши отъ мертвыхъ, съ 
Ангелами ликуютъ— блаженный и вЬчный нерушимый ликь, 
аминь.» (*').

Мы до сихъ норъ изучали ту часть Просветителя , 
которая составляетъ внутреннюю сущность 1 оси<1>ова творе
шя и всегда пребываетъ въ нравственныхъ осиовахъ ж из
ни Русскаго человека. Теперь мы должны коснуться сла
бейшей его стороны, принадлежащей его времени: сюда 
относятся п о сл аш я  пять гонительныхъ словъ. Странное 
npoTHBop44ie встрЬчаемъ мы между этими мрачными ело' 
вами и светлою мысл1ю, какая пораж аеть насъ въ 4—мъ 
Слове: «Самъ (Богъ) Истина и Любовь именуется, и всЬхъ. 
приводить отъ нечест1я въ благочест1е , не ратью ни ору- 
ж1емъ, ни водою потопляя, ни огнемъ сожигая , но кро- 
тосию и терп-Ьшемъ и смирешемь, и милосерд!емъ и ЛЮ- 
б о В Ш ).»

Еще въ первыхъ 11-ти Словахъ cnoKoacTBie разумнаго 
обличешя ереси и нсиовЬдашя истинъ Христовой в-Ьры 
нер Ьдко нарушалось словами гн^ва и ироклят1я на отступ-
никовъ. Въ последних ь же пяти словахъ сила гнева пере
полнила мЬру. 1осиф ь, увлекаясь рвешемъ пастыря, оправ- 
дываетъ себя подражашемъ пастухамъ, защищающимъ свое 
стадо. Когда неверные еретики православныхъ не прель- 
щаютъ, можно оставлять ихъ въ покоЬ; но когда они со- 
вращаютъ в-Ьрныхъ, тогда надобно ихъ не только нена
видеть или осуждать, Н О  п р о к л и н ать  и я зв и т ь , и тЬм-ъ р у 
ку  сво ю  освятить. Въ порыве рвешя, 1осифъ указываешь 
на Апостола Павла, 1оанна Златоуста, ПорФир1я Газска- 
го, Льва Катанскаго, словомъ или чудесами изгонявшихъ 
и поражавшихь еретичество. Вь ослепленш гнева онъ го- 
воритъ даже, что убивать еретика руками или молитвою

все тоже. Въ 15-мъ СЛОбЪ ОНЪ Не ПрИШбП ВЪ Отстушш-

(*) стран. 361— 373.



кахъ и покаяшя, если только оно вынуждено страхомъ 
казни. Наконецъ, въ посл'Ьднемъ 16-мъ слове, устами са
мого равноапостольнаго Ц аря Константина , 1осифъ такъ 
обращается къ властямъ, ему современнымъ. «Мы нев1>ру- 
ющихъ вь Святую и единосущную Троицу повел'Ьваемъ 
мечемъ носищи, и богатство ихъ на расхшцеше предать; 
повел’Ьваемъ ихъ казнямъ лютымъ предавать наравне съ 
ворами и разбойниками . . . Такъ и вамъ повел'Ьваемъ 
творить: бози бо есте и сынове Вышняго . . . .  Разумейте 
же, цари и князья, и бойтеся страха Вышняго: вашего
ради спасешя написалъ я вамъ, да, Божйо волю сотво- 
ривъ, пршмете Божио милость. Васъ Богъ посадилъ за- 
м^сто Себя на престоле Своемъ. Подобаетъ царямъ и 
князьямъ всякое тщаше о благочестш им-Ьть . . . Солнцу
свое дело светить сущимъ на земле; Царю — пещись о всЬхъ 
сущихъ подъ нимъ. . .»

Гневное гонительное слово достигло своей цели. Граж 
дански  судъ пор^зилъ сильн'Ьйшихъ еретиковъ. Запылалъ
костеръ, на которомъ сож ж ены они всенародно въ ж ел^з-
ной клЬтк-Ь. Другимъ отрезали языки; слабейшая казнь 
была темница.

Но и тогда еще, съ другой стороны, противъ гн^внаго 
слова проклят1я, ведшаго къ жестокимъ казнямъ, разда
лось слово обличительное, слово Вологодскихъ и особенно 
Кирилловскихъ старцевъ (*). Вотъ что они писали:

«Правда, что некающихся еретиковъ и непокоряющихся
велено заточить, а  каю щ ихся еретиковъ и свою ересь про- 
клинающихъ Церковь Бож1я пр1емлетъ съ простертыми

(*) Писаше старцевъ Вологодскихъ монастырей противъ 1 о с и ф э : 

Кирилова монастыря старцы и всЬхъ Вологодскихъ монастырей 
совокупишася и о семъ подвигшеся, положиша тому посланш 
старца 1 о с и ф э  свидетельство . . . .  Др. Росс. Вивл1ео. Ч. ХУ. 
стран. 424.



дланями. Ради гр'Ьшныхъ Сынъ Боной воплотился и при- 
шелъ спасти погибшаго. А что ты, господинъ старец ъ  
1осифъ, писалъ, что Моисей скрижали руками разбилъ, то 
такъ; но когда Богь захогЬлъ погубить Израиля, покло- 
нившагося тельцу, тогда Моисей сталъ вопреки Господу и 
сказалъ Ему: «если ихъ погубишь, то меня прежде ихъ 
погуби,» и Богъ не погубилъ Израиля Моисея ради. Ви
дишь ли, господинъ, какъ любовь Моисеева къ согр^шив- 
шимъ превозмогла самый гн'Ьвъ БожШ, Также Илья Про- 
рокъ, ревнуя по Бог-fc, заклалъ 400 жрецовъ Вааловыхъ, 
потому что не каялись, а покаявшихся принялъ на пока- 
яш е, изъ нихъ же вышелъ посл^ и Авдей цророкъ . . . 
Но тогда еще былъ ветхШ законъ; намъ же въ новой благо
дати явилъ Владыко христолюбный сою зъ: не осуждать
брату б р а т а , а только единому Богу судить согр’Ъшешя 
челов’Ьчесюя: вспомни, что и самъ Спаситель не осудилъ
грешницу и отвелъ отъ нея убШственную жидовскую ру
ку. Если ТЫ ПОВеЛ'ЬваешЬ, 1оСИ4>Ъ, брату брата согр-Ьшив- 
ш аго убить, то скорее и суботСтво будетъ , и все ветхое
закона, что Богъ ненавидитъ. А П е!ръ  Апостолъ Симона 
ВОЛХВА молитвой разбилъ . . .  и ты , господинъ 1осифъ, 
сотвори молитву, чтобы земля пожрала недостойныхъ ере
тиковъ или грешника. Если же Богъ приметъ еретика или 
грешника па покаяше, то не услышана будетъ отъ Бога 
молитва твоя. Мы помнимъ разбойника, спасеннаго испо- 
вЬдашемъ, мытаря, очищеннаго милост1ю, блудницу, по- 
■K joBainijio за слезы и названную ДОЧврЬЮ. ПЭВСЛЪ А п О -

столъ Еллиму волхва молитвой осл'Ьпилъ за  то, что искалъ 
развратить Анеипата отъ вЬры, а самъ Апостолъ пиеалъ: 
пускай я буду проклятъ отъ Христа, лишь бы брат1я моя 
спаслись. Видишь ли, господинъ, какъ и АПОСТОЛЪ душу

СВОЮ ПОлагаеть за  соблазнившуюся братио, чтобы спас
лись, а не сказалъ, чтобы огонь ихъ пожегъ, или земля 
пожрала, а в-Ьдь онъ могъ бы все это отъ Бога пр1ять и



испросить. А Левъ, Епископъ Катанск1й, Людора волхва 
епитрахилпо связалъ и сжегъ при Греческомъ царе: то 
такъ. А ты, господинъ 1осифъ, почто не испытаешь сво
ей святости, зач^мъ не связалъ Архимандрита Касьяна 
своею мант1ею? П ока бы онъ сгор^лъ, а ты бы въ пламе
ни его держалъ, а мы бы тебя , какъ одного изъ трехъ 
отроковъ изъ пламени вышедшихъ, да и приняли. Поразу- 
м М , господинъ 1осифъ! какъ много разни промежъ Мои~ 
сея и Илш и Петра и Павла Апостоловъ, да и тебя отъ 
нихъ. Ктобы, господинъ, в-Ьдалъ многое Бож1е милосерд!е, 
если бы не самъ Господь показалъ его людямъ надъ гр еш 
ными. . . . Вспомни, когда Апостолъ Петръ вопросилъ 
Господа: Господи!  аще брать согртьтгть вь мя до седьмиж- 
ды днемъ, прощу ли ею? —  что отвечалъ ему Господь: не 
глаголю т и  до седьмижды, но до седьмдесятъ седмерицею 
прости его.»

Такъ общШ духъ нашей Церкви сказался въ этомъ по
сланш Вологодскихъ старцевъ и обличилъ Фанатическое
уклоиеше лица отъ духа Любви, который есть ? по его нее

собственному слову, одно съ духомъ Истины.
Первое сильное отступлеше отъ истинъ веры , испове

дуемых!, православною Ц е р к о в т , вызвало у насъ одно изъ 
замечательнейшихъ богословскихъ творешй нашей древней 
словесности. Мы видели, съ какою очевидною ясностно 
сознаны и раскрыты въ немъ эти истины; какъ самыя 
явлешя природы служатъ къ ихъ истолковашю; какъ не
остается это сознаше въ одномъ отвлеченномъ Mip'fc бого-

слов1я, но переходитъ и въ практическую жизнь, въ образъ 
мыслей самого народа.

ПлодотворнЬе бываетъ и для народа и для государства, 
когда ереси , возникаюнця въ среде ихъ, действуютъ от-

крыто и явно, а не подъ маскою двуличнаго слова, не
подъ нокровительствомъ бездушнаго днцемЬр1я. Ложь все
го вреднее, когда она таится подъ спудомъ, или роется



подъ землею, какъ кроть: ей надобно, какъ кроту ж е, выйти 
на св^тъ, для того чтобы лишиться жизни, а она того боится 
и подрывается подъ людей, пользуясь покровомъ всеобщей 
тайны. Ложь, открыто разглашаемая, приносить ту пользу, 
что вызываешь голосъ истины: такъ и у насъ Жидовская 
ересь вызвала первый 11 словъ Просветителя (*).

(*| Упомянемъ объ иегочникахъ для изучешя жизни и деятель
ности 1оси®а Волоцкаго.—Рукописный жипя принадлсжатъ учени- 
камъ Иреподобнаго: иноку Досиеею, который былъ и его сродни- 
комъ, Савве Черному, впослЬдствш Епископу Крутицкому, и еще 
неизвестному, писавшему вскоре после кончины Ьсифэ. По этимъ 
источникамъ составлены статья: Преподобный 1осифъ Волоколам- 
ск]'й (Твор. Св. Отц. Годъ V, Кн. 2. Приб.) и 5Кит1е Ilpen. 1оси- 
®а. игумена Волоколамскаго (Жит. Святыхъ Росс, церкви. Сен
тябрь, стран. 71).— Писаш'я Преи. 1оси®а Волоколамскаго (Твор. 
Св. Отц. Годъ V. кн. 3.) Здесь можно найти списокъ творенш 
1осифэ, съ указашемъ на то, чтб было напечатано до 1847 го
да.— Въ древней Росс. Вивлю еш тЬ напечатаны Т . X IV  1): гр-Ьш- 
наго инока ск а за ш е  о новоявивш ейся ереСИ НоВГОрОДСКИХЪ брбТИ-
ковъ И отступниковъ, Алексея Протопопа и Дениса, Осипа и 0е- 
дора Курицына и инехъ, иже тако же мудрствугощихъ (стран.

128); 2) Послаше КЪ Борису Васильевичу Кутузову (стран. 177);
3) Послаше къ Архимандриту BacciaHy о св . Троиц-ь (стр ан .

218;— Т. XVI, 420— 428. 4) Прибавлеше начала Къ вышепомяну-
том у сказаш го; 5) П ослаш е къ В . Князю  В асилью  И вановичу} 0 )

Писаше старцевъ Вологодскихъ монастырей противъ 1осиФа, Ки
рилова м он асты ря стар ц ы  И В сЬхъ В о л о г о д ц к и х ъ  м о н асты рей

совокупишася и о семь подвигшеся.— Въ Чтеш'яхъ Общ. Исторш 
и Древн. Росс. 1647. Годъ третш. N0 1. Смесь: Послашя: 1) къ 
НиФонту, Епископу Суздальскому; 2) къ иноку Иконописцу, и 3) 
къ МитроФану, Архимандриту Андрониковскому, съ Предислов!я-
ми П. С. К .-Тамъ же N0 7. СмЬсь. 4) Преи. 10СВФЭ ВОЛОКОЛЭМ-
скаго отвещаше и сказаше о Святыхъ Отцехъ, бывшихъ въ Рус- 
стехъ монастырехъ; сообщено П. К. Это есть отрывокъ изъ Ду
ховной грамоты 1осифэ Волок, или глава 10. 5) Опись книгъ 1о-



сифовэ-Волоколамска™ монастыря 1573, сообщено П. К.— Тамъ же 
N0 8. 6) Содержаще послашя 1осиФа Волокол. къ Ивану Ивано
вичу.— Въ А к т . История. Т. 1 N0 288. 1507. Д уховная грамо
та.— Въ Дополн. къ акт. Т. 1. N0 211, 212, 213, 216, 217, изъ 
которыхъ особенно замечательны и намъ уже известны N0 213, 
Послаше къ вельможе о милованш рабовъ, и N0 216, Дмитров
скому Князю Юрш Гоанновичу о пропитанш народа во время го
лода.—Просветитель напечатанъ въ Православномъ Собеседнике, 
издав, отъ Казанской Духовной Академш, въ книгахъ 3-й и 4-й 
1855 года, въ 4-хъ 1856 г. и въ 4-хъ 1857 г., съ предислов^ 
емъ. Статья объ немъ въ Октябре 1859 года.—Просветитель въ 
рук. Архива иностр. дель N0 926 и Библшт. Унд. N0 486. — 
Духовная грамота Библ. Унд. N0 144.— Въ Сборнике 1осиф. мон. 
N0 664, заклгочающемъ въ себе 1осифовскш отечникъ, составлен
ный по п ри м ер у  ски тскаго  П ате р и к а , н ах о д я тся  мног1я у стн ы я  

предашя, слышанный отъ 1осиФа и записанныя его учениками.



Нилъ С о р с к ш . —  Его жизнь.— Учреждеше перваго скитскаго жмчя въ  Рос
сш .— У ставъ сего жипя, или творен ie о осьми номыслахъ.— Подобный тнире- 
Hifl KacciaHa Римлянина и Нила Синайскаго.— Содержаше Нилова твореш я.— 
Внутреннее дЪлаше. —  Пять степеней мысленной брани. —  Высшее состои те 
духа въ  молитв1!;. — Анализъ борьбы съ каждымъ изъ осьми помысловъ от
дельно.— Opyatie противъ нихъ.—Три цдгслашя Ниловы и сочинеше Анасташя 

Синаита о номыслахъ.—Заключите.

Трет1й мужъ силы духовной, дМ ствовавний словомъ и 
связуюыйй I V - e  стол^Же с ъ  X V I-мъ въ нашей древней 
Словесносхи, былъ Нилъ СорскШ. Х отя въ одномъ изъ по- 
слан)й своих-ь о м ,  по смиренно, и называете себя «П0С6ЛЯ*

НИНОМЪ,)) НО ОНЪ былъ изъ боярскаго рода Майковыхъ и 
родился въ Москв’Ь, въ 14-33 году; рано полюбилъ онъ 
чтеше книгъ и въ пмрскомъ пребыванш проходилъ долж
ность скорописца (*). Памятникомъ письменной его дЬя- 
тельности осталась рукопись, хранившаяся въ библютекЬ 
1осиФова монастыря (* ') : въ ней рукою Нила переписаны 
ЖИТШ СВЯТЫХЪ ОТШеЛЬНИКОВЪ Симеона Столпника, Онуа»р1я
п у с т ы н н и к л , П етра Авонскаго, И&ис1я ВвЛИКаГО, М у ж е й ,

которыхъ жизнь согласовалась съ нризвашемъ самого Ни
ла, перваго учредителя скитскаго жих1я въ Россш. П о
стригся онъ въ монастыр'Ь Кирила Б'Ьлозерскаго. Удаляясь

l’*') Эти подробности сообщены геросхимонахомъ Ниломъ и заим
ствованы изъ одной древней рукописи, содержащей жит1е Нила.

(**)  No 637.



отъ братШ, изм'Ьнявшихъ об-Ьту иночества, Нилъ сосредо
точивался весь въ изученш писашй и предашй св. Отецъ. 
Черезъ нисколько времени по постриженш , съ собратомъ 
и ученикомь своимъ , Иннокент1емъ, отправился онъ къ 
святымъ м’Ьстамъ востока и провелъ нисколько л-Ьтъ въ 
монастыряхъ Аеона и Константинополя; посетил* скиты ■ 
пустыни отшельникогь. Одинъ изумилъ его своимъ воздер- 
жашемъ, другой нестяжашемъ и нищетою, третШ терп-fcm- 
емъ въ искушешяхъ; четвертый училъ его внутреннему 
виимашю и умной молитв*. Объ этомъ самъ упоминаетъ 
Нилъ въ своемъ сочиненш: «Повсюду обретается въ Свя
тыхъ писатяхъ похваляемо, еже съ един'Ьмъ или съ дв-Ьма 
безмолв1е, якоже и самовидци быхомъ въ святЬй го р * 
Аеонст*й и въ странахъ Ц аряграда, и по иныхъ м *с т *х ъ  
многа суть такова пребы ваш а.»

Ясно, что въ этихъ монастыряхъ Нилъ изучалъ образцы 
того безмолвнаго жит1я съ однимъ или двумя собратами, 
которые онъ въ своемъ писанш называетъ путемъ сред
ними или царским-ь. Н илъ ж ел ал ъ  водворить его  въ  своем ъ

отечеств1!  ИннокентШ, ученикъ его, въ своемъ Надсловш
къ Ниловой книг*, говоритъ, что Святые Отцы разделили 
все монашеское жительство на три чина: первый— жшче об
щее; второй— уединеше ст. двумя или съ тремя, при общей 
пищ* и одеж д*, при общемъ труд* и рукод*лш ; трет1й 
наконецъ— пустынное отшельничество и жизнь одинокая.
Последнее требуетъ Ангельской крепости: на уединеше и
пусты ню  , по сл ован ъ  св. K acciaH a, могутъ идти только 
мужи совершенные и вполн* очищенные, которые въ со- 
бранш общеживущихъ всякую неправду въ себ * выварили 
и вполн* себя приготовили къ пустынной жизни. Нилъ 
указывалъ на второй чинъ, какъ на образецъ, который

онъ вид^лъ на святой гор-Ь Аеонской, и много говорилъ
противъ самочиннаго уединешя людей къ нему непригото- 
вленныхъ, которое начинало распространяться въ Россш.



Такихъ людей Иннокешчй называетъ самочинниками. О т
вергая учеше и наставлеше братнее, они слушатъ духу 
«м о и н ^ тя  в гордости, и въ нихъ зачинается И воспиты
вается впутретпй «арасей . К акъ ддомты й аенидъ или лю
тый зв'Ьрь въ пещер'Ь становится еще лютЬе и вреднее: 
такъ и они. Старцы говорили: если видишь юнаго, на не- 
бо восходящаго, схвати его за ноги и сбрось на землю.

Нилъ, по возвращенш въ монастырь, сначала устроилъ 
себ-t келью в Hi монастыря, а потомъ отошелъ и далЪе; но 
пускай онъ самъ объ этомъ намъ скажетъ словами изъ 
послашя къ одному брату, съ которымъ онъ сопряженъ 
былъ духовною любовно и который просилъ его написать 
ему что нибудь на пользу души. «По отшествш странни
чества моего, пришедъ въ монастырь, вн * бли зъ  м онасты 
ря створихъ себъ келл1ю, и тако живяхъ елико по сюгЪ 
моей. Нын'Ь жь вдал4е отъ монастыря преселихся, понеже 
благодарю Бож1ею обртьтохъ мгъсто угодно моему ралуму. 
занежь мирской чади мало входно, якожъ и сам ъ  вид-Ьлъ 
еси. И  наипаче испытую бОЖеСТВвННЯЯ П И Сатя: прежде 
заповеди Господня, и толкования ихъ, и апостольская пре- 
дашя: таж ь жит1 я и учешя Святыхъ Отецъ, и т’Ьмъ вни
маю, и яжь согласна моему разуму, къ благоугождеийю 
Бож по и к ъ  п о л ь з *  души преписую себ-fe, и т'Ьми поуча
юсь, и въ томъ животъ и дыхаше мое им'Ью.»

Это м'Ьсто, угодное разуму святаго мужа, есть пустыня 
Нилосорская, л еж ащ ая  въ 15-тн верстахъ отъ Кириллова 
монастыря. Дико, мрачно и пустынно то мйсто, гдЪ Ни- 
ломъ былъ основанъ скитъ. Почва ровная, но болотистая; 
кртгомъ л^съ бол^е хвойный, ч’Ьмъ листвяной. Р'Ьчка Со
ра или Сорка. давшая прозвище и Угоднику Б ож ш , не 
вьется, а тянется по этому мЬсту, и П0Х(Ш OOJltfi НЭ СТОя- 

чее колото, нежели на текучую воду. Середи различныхъ 
угод!Й, которыми изобильна счастливая природа странъ 
Б'Ьлозерскихъ, трудно отыскать убежище бол-Ье грустное



и уединенное, ч-Ьмъ эта пустынь. Можно представить себ'Ь» 
какая была здЬсь глушь въ концЬ X Y -ro и въ начал’Ь. 
XV l-ro стол-Ь^я, когда жилъ Нилъ Сорсюй. Видъ этого 
вгЬста, съ перваго раза , даетъ пошгпе о томъ, чего искдлъ. 
зд4сь Святой, и совершенно соотв'Ьтствуетъ характеру его 
духовныхъ созерцашй, изв'Ьстныхъ намъ изь его творешя. 
Онъ переселяетъ насъ тотчасъ къ началу скитскаго жит!я 
въ Россш, котораго Нилъ былъ основателемъ. Сначала 
Нилъ водрузилъ крестъ, создалъ келью и выкопалъ ко
лодезь; потомъ сталъ заботиться о церкви и самъ нано— 
силъ своими руками земли для ея основашя на м^стЬ низ- 
комъ и болотистомъ. Прежде работалъ одинъ, а посл'Ь съ. 
ученикомъ своимъ Иннокент1емъ. Церковь была деревян
ная, во имя св. Ефрема Сирина.

Нилъ зав'Ьщалъ ученикамъ своимъ не строить каменной 
и, какъ записано въ чудесахъ его, явился гневный во cwb 
Ивану Грозному, когда царь, поеЬтивъ Нилосорсшй скитъ, 
приказалъ было вместо деревянной церкви выстроить ка
м ен н ую : С вя то й  с т р о г о  з а п р е т и л ,  это  д^ло. Н о  въ преда—
шяхъ иноковъ осталось, что Нилъ запреТЙЛЪ Гр03Н0И.у 
строеше храма не по этой причин^, а потому что много 
было пролито имъ крови Христ1анской. Золото, серебро и 
в ся тя  украш етя не были терпимы Ниломъ во храм^ Бо— 
жгемъ.

На разстоянш брошеннаго сильною рукою камня отъ 
церкви, въ разныхъ м'Ьстахъ по лЬсу кругомъ, стояло 12 
келл1Й. гд-fc жила братья по одному, по два и много по 
три. Всю недЬлю проводили они въ келл1яхъ; накаиун'Ь 
воскресныхъ дней и праздниковъ сходились въ церковь; 
здЬсь оставались сутки для богослужешя— и потомъ, пос
л'Ь трапезы, расходились снова по келл!ямъ. Весь чинъ

богослужешя совершался по особенному скитскому уставу,
введенному Ниломъ. Онъ и до сихъ норь соблюдается въ  
обители.



Изъ 12-ти келлШ, устроенныхъ по предашю Св. Ниломъ, 
уц'Ьл'Ьла только одна, близь которой своими руками онъ выко- 
налъ ирудокъ и колодезь. Въ наше время эта келья была 
возобновлена новымъ пустынникомь, Никономь, который 
въ  схимЪ принялъ имя Нила и в'Ьрно хранить предашя 
основателя скитской жизни въ  Р оссш .

Зд'Ьсь, вь этой кель'Ь спасался ц богомыслиль Пилъ. 
Отсюда правилъ оиъ обителью— и всего болЬе внутреннею 
жизшю учениковь своихъ, которые приходили открывать 
ему всЬ свои помыслы. Искусенъ былъ онъ во врачеванш 
душевныхъ болезней и отличался нсобыкновеннымъ даромъ 
разсуждешя, которымъ пользовалъ всю живущую при немъ 
братпо. Зд4сь, по его собственнымъ словамъ, окруживъ се
бя писашями Отцевъ церкви, иаписалъ онъ для учени
ковь своихъ Уставъ скитскаго жит!я, или твореше объ 
осьми помыслахъ. Власяница, висящая при его гробниц^, 
осталась памятникомъ его трудной жизни.

Нисколько разъ въ Этомъ твореши онъ говорить противъ
любостяжашя и называетть иомыслъ сребролюб1я, когда оиъ
укрепится въ человйкй. всгьхъ зл/ьйши.иъ. Въ 1500 году, 
на Московскомь соборЬ, когда говорили объ отчужденш 
селъ отъ обителей, Нилъ защищал ь это миЬше противъ 
1осиФа Волоцкаго. Водяная мельница, устроенная на р’Ьч- 
K i Сорк1>, и милостыня людей христолюбивыхъ служили 
для iipoiiirraiiiji братш. Пиль преставился вь 1508 году
Мая 7, 75 ти л'Ьтъ отъ рождешя. Братш своей завЬщалъ
онъ бросить тЪло его»на сьЬдеше звЬрямь и итицамъ, какъ 
недостойное иогребешя, а если этого они не сдЬлаю ть, 
то ископавши ровь на томь мЬстЬ, гдЬ онъ жиль, пу
скай погребутъ его со всякимъ безчест1емъ.

Что влекло Нила въ такш мрачныя болотныя дебри отъ

ПрИВОЛЬНЫХЪ р^КЪ И озеръ? что устремляло его отъ господ- 
ствовавшаго тогда устава общежительнаго къ житпо скит
скому? Онъ, конечно, замЪтилъ, что угодья сельсшя отвле



кали яноковъ отъ ц'Ьли духовной къ другимъ цЬлямъ жи- 
теискимь, возбуждала въ нихъ любовь къ н^гЬ, празд- 
ности и сгяжашю; онъ вид’Ьлъ, что обрядная сторона мона
стырской жизни въ нЬкоторыхь обителяхь начала брать 
верхъ надь внутреннею: милостыня вещественная надъ ду
ховною, внешняя молитва надъ внутреннею. Воть почему 
онъ хот'Ьлъ обратить внимаше иноковь на умное dwxanie, 
какъ онъ называеть ихъ внутреншй нодвигь, и нредложиль 
имъ Уставъ скитскаго жит1я или npedanie о ж и тельства  
скитскомъ въ вид1> духовнаго наставлешя о внутренней 
борьбЬ съ осьмью помыслами, которые служ ать источни- 
комъ всЬхъ нороковъ, обезображивающихъ душу чело
века.

Во множеств^ рукописей встречается это твореше Нила 
въ библютекахъ древнихъ нашихъ обителей: видно, что
оно служило руководствомъ для внутренней жизни иноковь, 
жившихъ и не скитскимъ ж тчем ъ. Въ первый разъ оно 
было издано въ пятомь том^Ь Исторш Российской Iepapxia; 
но въ 1849 году Козельская Введенская Оптина пустынь 
издала его особенно и сделала болЬе доступнымъ для 
вс4хъ духовныхъ иодвижниковъ, и въ пустыняхъ, и вь 
nipt.

Не должно думать, чтобы твореше Нила было полезно 
практически только для иноковь. Въ немъ ф и л о со ф ъ , про-
свЬщенный XpHCTiaнекою  истиною , увидитъ глубок1й исихо-
логическт анализь движенШ нашей души на иути норока.
В ь  немъ каждый Х рп ст1апипь, неравнодушный къ своему 
нравственному совершенсгвовашю, найдетъ для него про
стые и вЬрные способы.

Нилу для его творешя объ осьми помыслахъ послужили 
подобныя творешя Kacciaua Римлянина и Нила Синайскаго

о томъ же предмет! Они были извктны  у насъ въ пере-
водахъ и находятся вь Главник"Ь Даниловскомъ, или сбор- 
ник^ Даншла Митрополита, хранимомъ въ рукописяхъ 1о»



сиФова монастыря (*). Съ перваго раза ясно видно, что Нилъ 
пользовался этики творешями, но не переводилъ ихъ. Его 
изсл'Ьдоваше гораздо глубже и полнее, и развипе страсти 
отъ перваго ея зародыша вь  прилот  мысли ДО полнаго по
жара изложено болЬе систематически. Иннокентш, въ пре- 
дисловш къ творенш своего учителя, нисколько разъ ссы
лается на сочинеше Kaccianoeo и приводитъ изъ него от
рывки. Не можемъ не привести одной мысли, которая у 
Иннокенпя приведена вкратц-Ь, а у К асаан а  изложена по
дробнее. У старца Антошя великаго, въ странахъ виваид- 
скихъ, собрались старцы и разсуждали о томъ всю ночь, 
какая первая добродетель; одни говорили— постъ и бдЬше, 
друпе иночество, третьи милостыня. Прошла большая часть 
ночи. АнтонШ не согласился со старцами и наконецъ ска
залъ: «Кто погр’Ьшаетъ противъ праваго пути, тотъ не 
иятЬетъ дара разсуждешя. Разсуждеше есть око и свЬщникъ ду
ши по Евангельскому слову: свЬтильникъ т'Ьлу есть око. Какъ 
городъ раскопанный, такъ человЬкъ безъ совЬщашя все тво- 
рящШ. Безъ разсуждешя нашъ внутреншй домъ не можетъ 
создаться, ни духовное богатство собраться. Разсуждеше 
есть родительница и хранительница всЬмъ доброд/Ьтелямъ, 
потому что учитъ, избравши путь ихъ, пребывать на немъ.» 
Старцы согласились съ мнЬшемъ Антошя великаго.

Превосходно твореше Нила Синайскаго объ осьми по
мыслахъ. Оно бы, вмЬстЬ съ Кассйановымъ, заслуживало

быть ИЗДАНО ВЪ ДрСВНеМЪ ПврбВОД'Ь, ВХ объяснеше и до-
п ол н еш е к ъ  т в о р е ш ш  н а ш е го  Н и л а . С о в Ь тъ  п р о ти в ъ  гн Ь в -
наго помысла молиться за брата, который прогнЬвалъ, 
заимствованъ у Нила Синайскаго. Есть сравнешя поэтиче-

(*) N0 489. Главникъ Даниловской, л. 75. Ilpeil. К аШ Ш  ГйМ"

Лянина о осмихъ помыслахъ имиже всякъ гр^хъ свершается. — 
л. 132 об. Нила Синайскаго о осмихъ иомыслЪхъ з!>ло красно 
слово.



CKia въ его творенш: молитва постящагося птенецъ орлШ, 
взл етаю щ Ш  къ н еб у ; м о л и тва  объ'Ьдающагося, о т я гч е н н а я
сытостью, влачится долу. Уныше названо у него изнемо- 
жетемъ души.

Кроме Нила Синайскаго , Нилъ СорскШ ссылается на 
инопя творешя богосл(шя созерцательнаго и аскетическа- 
го, какъ наприм-Ьръ, на 1оанна Л'Ьствичника, Агавона, Варсо- 
Н0 Ф1Я, Исашя и Hcrxifl 1ерусалнмскаго, Ефрема Сирина, 
Симеона новаго Богослова, Никиту СтиФата, Филоеея Синаи- 
та, Макар'ш Египетскаго, Максима исповедника, веодора Сту- 
дита, Григор1я Синаита, и многихъ другихъ. Нашъ писа
тель, по примеру вс4хъ древнихъ своихъ сотрудниковъ, 
любитъ становиться за  великихъ учителей Церкви и свое 
личное мнение одушевлять ихъ мыслпо и облекать ихъ 
словомъ.

Вникнемъ же теперь въ сущность творешя Нилова.
Въ начале своего Предашя ученикамъ Нилъ указываетъ 

на примерь Отцеьъ, которые прежде дЬлали сами благое, 
а потомъ другихъ ему учили. За тЬмъ въ основу предашя 
своего полагаетъ онъ исповЬдаше православной вЬры и от- 
речеше отъ еретиковъ.

ИмЬя главною целпо, какъ въ сочиненш своемъ, такъ и 
въ подвигахъ жизни, направить иноковъ на внутреннее 
д^лаше, Нилъ не хочетъ однако отвратить ихъ отъ труда 
и рукод1)л1я, которые необходимы для удовлетворешя разныхъ
потребъ нашихъ. Но д^ла поручаетъ онъ своимъ инокамъ
ташя, которыя подъ кровомъ бываютъ, т . е. дома делаются, 
а не те , которыя на открытомъ воздухе совершаются: живу- 
щимъ особо так1я заняпя укорны. Нилъ приводитъ, по это
му случаю, слова Апостола: не дгьлаяй, да не ястъ

Нельзя не остановиться на этой мысли, потому что она

связана гЬсно съ прекраснымъ правиломъ жизни Русскихъ
крестьянъ. Апостолъ Павелъ во второмъ посланш къ Солу- 
няномъ говоритъ: «Егда бкхомъ у васъ, cie завещавахомъ



вамъ, яко аще кто не хочетъ дЬлати, ниже да ястъ. Слы- 
шимъ бо п^шя безчинно ходящыя у васъ, ничтоже д-Ьлаю- 
щыя, но лукавно обходящыя. Таковымъ запрещаемъ и м о- 
лимъ о Господ-fe нашемь 1ис.усЬ Xpicrfc, да съ безмолв1емъ 
дЬлающе, свой хл^бъ ядятъ.» (Гл. 3. ст. 10— 12-). Заме
чали ли вы, что Русской крестьянину не работакпшй по 
какой бы то ни было причин^, даже по болезни, въ семь-Ь 
своей, совестится есть хлЪбъ, постится и отощалъ бы съ 
голоду, если бы родные ему не подавали? Такъ исполняетъ 
онъ строго наставление Апостольское.

Нилъ, не отклоняя братш своихъ отъ зан я та  р у к о д ^ е м ъ , 
ограничиваетъ ихъ, однако, самыми необходимыми, чтобы 
при этихъ трудахъ они не имЬли въ виду умножешя стяжа- 
шй самой обители.

Правда, эти стяжашя умножались въ монастыряхъ подъ 
предлогомъ милостыни ближнимъ; но Нилъ гораздо выше 
тЬлесной ставитъ милостыню душевную. «Иноческая мило
стыня, говоритъ онъ, помочь брату словомъ во время нуж
ды, утЬшить его въ скорби разсуждешемъ духовиымъ: душев
ная милостыня на столько выше телесной, на сколько душа 
выше т^ла. А если странникъ придетъ къ намъ, упокоимъ 
его по силЬ нашей, и если требуетъ хлЬба, дадимъ ему и 
отпустимъ его.»

Сосудовъ золотыхт. и серебряпых-ъ, даж е и священныхь,
Нилъ не желаетъ для церкви. 1оанну Златоусту приносили 
ихъ, равно и друпя церковныя украшешя, но онъ приказы-
валъ все раздавать нищимъ. Великш ж е ПахомШ не хогЬль,
чтобы и здаше церковное было украшено, дабы не величать
ся въ храмЬ Бож1емъ д^ломь рукъ человЬческихъ.

Внимаше братш во всемъ Нилъ обращаетъ на внутреннее 
д-Ьлаше. Умная молитва выше тЬлесной, по СЛОБйМЪ AilO-
стола: хощу пять словъ умомъ рещи, нежели тьму словъ 
языкомъ. Телесное дЬлаше, по словамъ св. Агаеона, толь
ко листъ, а внутреннее, т. е. умное— плодъ. Отцы сказали:



Krfo уехали только молится, объ ум-Ь же небрежетъ, тотъ 
воздуху молится: Богъ бо уму внимаетъ. Объ инокахъ,
которые заняты только т^есн ы н ъ  дЬлашемь и по просто
та  не знаютъ мысленной брани и победы, Филоеей Синаитъ 
повел'Ьваетъ молиться и учить ихъ, чтобы очищали умъ, въ 
которомъ зрительное души. HcTopiio этой внутренней брани 
изложилъ онъ на воспоминаше c e 6 t, собравъ все то, что 
сказали о ней духоносные отцы.

Пять степеней проходитъ душа наша въ этой мысленной 
брани, по словамъ Отцевъ: прилом, сочетание, сложенге, плть- 
нете и страсть. Первая степень, прилогъ, есть самое объя
вление помысла уму, которое собственно, какъ и самый по- 
мыселъ, отъ насъ не зависитъ.— Вторая степень, или вто
рой моментъ, есть сочетате , т. е. отв'Ьтъ нашего ума на 
его явлеше, соглаголаше къ явившемуся, npiflTie помысла, 
беседа съ нимъ, но еще не заключающая въ себЬ никако
го къ нему склонешя.— ТретШ моментъ, слож ете, есть уже 
преклонеше души къ помыслу, уступка ему въ беседу, с о -  
чувств1е.— Четвертый, плгьненге, есть продолжительное сово* 
куплеше съ помысломъ, чЬмъ погубляется изящное устро- 
еше нашей души. Это послЬдшй ш агъ къ пятой высшей 
степени— страсти , совершенно одолевающей человека.

Разумное и изящное бореше, по совету Отцевъ, отсекать 
начало пришедшаго помысла въ ирилогЬ: ибо кто прилогу
помысла сопротивляется, тотъ  за  р азь  навсегда его отсЬ ка—
етъ. Первое средство къ этой иобЬдЬ надъ арилогомъ молит
ва. Надобно во время молитвы подвизаться, но словамъ
Нила Синийскаго, поставить умъ глухимъ и нЬмымь, и серд-

це безмолвнымъ отъ всякаго помысла, если бы даже онъ и 
благимъ являлся, какъ говорить ИсихШ 1ерусалимскШ. Д о
знано опытомъ, что за безстрастными помыслами являются

страстные, за благими лукавые, а потому надобно молчишь 
м ы елт, смотрЬть въ глубину сердца, удерживать частое 
дыхаше и творить [исусову молитву. Это зпачитъ, по ело-



вамъ Симеона Новаго Богослова, искать вь сердце Господа, 
умомъ блюсти сердце въ молитвЬ и внутрь его всегда об
ращаться.

Когда же умъ изнеможетъ, и гЬло и сердце заболитъ 
отъ частаго цризывашя Господа 1исуса,— тогда перейди к ъ  
(гёшю, чтобы дать ослабу и покой уму. Если имЪешь вЬр- 
наго ученика, веди ему говорить Псальмы, а самъ внемли 
сердцу.

Но кто в и д и т ъ  молитву, действующую въ сердц4 своемъ 
и не перестающую подвизаться, тоть да не оставитъ ея для 
п^шя, разве только сама молитва оставитъ его: ибо остав
ляя Бога внутри, онъ призываеть его извне, отъ высокихъ 
преклоняется къ низшимъ. Отцы предписывали болЬе всего 
упражняться въ молитве, а разленившись, пЬть, и л и  читать 
деятельныя огечесшя ж иля. Согласно съ э т и м и  м ы с л я м и ,  

по чину служешя, заповеданному братш Нилом ь Сорскимъ, 
всенощныя бДе Н1я накануне больших ь праздниковъ совер
шаются пешемъ, а накануне простыхъ дней однимь чте— 
шемь.

Это упражнеше во внутренней молитве доводитъ чело
века до высшаго состоя шя духовнаго, которое Иилъ они- 
сываетъ такъ словами И саака Сирина: «Престанутъ тогда 
уста, и языкъ и сердце, помысломъ хранитель, и умъ, чув- 
ствамъ кормникт., и мысль —  скоро летящая и безстыдная 
птица; мысль тогда не имеетъ ни молитвы, ни движешя,
ни самовласш; но наставлешемъ наставляется отъ иной 
силы, а не наставляетъ. . . . Не молитвою молится умъ, но
п р е в ы ш е  м о л и т в ы  б ы в а е т ь ,  и  в ь  о б р 'Ь т е ш е  ЛуЧШ йГО МОЛИТВа

оставляется, и человекь въ изступленш бы ваегь, и не имеетъ 
никакого хотешя, а по слову, Апостолову, аще въ паългь, или 
впгь т/ьла, не знаетъ.»

МоЛИТва— стъмл такому духовному состоянш , а оно само 
есть жатва съ посеянной молитвы.

Когда действомъ духовнымъ душа двинется къ такому



божественному соотоянио, и уподобится Божеству въ неш>> 
стижномъ съ нимъ соединенш, и проевЬтится лучемъ вы со- 
каго св'Ьта въ своихъ движешяхъ, и когда сподобится умъ 
почувствовать будущее блаженство, тогда забываетъ чело- 
в+.къ и себя, и всЬхъ сущихъ зд^Ьсь. . . Во время молитвы 
восхищается умъ, вн4 воли, въ мысль безнлотныхъ.. . Тогда 
внезапно зажигается въ теб’Ь радость, и умолкаетъ язы къ ... 
Кипитъ изъ сердца сладость иЬкая и привлекаетъ всего 
человека; все гЪло питается какою -то небесною радост1ю, 
которой языкъ плотской и выразить не можехъ; все земное 
покажется пепломъ. Такое состояше есть не иное что, какъ 
царство небесное. Обр’Ьтпйй эту радость, не только не 
взглянетъ на страсти, но даже и на жизнь свою.

Симеонъ новый Богословъ такъ описываетъ это духовное 
состояше: «Kin языкъ изречехъ? КШ же ли умъ скажетъ? 
Кое слово изглаголетъ? Страшно бо, воистинну страшно 
и паче слова. Зрю свЬтъ, егоже м1ръ не имать, посред'Ь 
келлш на одрЬсЬдя; внутрь себе зрю Творца Mipy и бвсЬ- 
дую, и люблю, и ямъ, питался добрЬ единымъ БоговидЬ- 
шемь, и соединився Ему, небеса превосхожду: и се вЬмь 
известно и истинно. Гд-Ь же тогда хЬло, не вЬмъ. И о Гос- 
под'Ь беседуя рече: любитъ же мя и Онъ, и въ СебЬ самомъ 
пр1емлехъ мя, и на объях1яхь сокрывает ь; на небеси живый 
и въ сердц-fe моемъ есть, зд'Ь и тамо зритмися. И a6ie къ 
Господню лицу глаголехъ: и се Владыка Ангеломъ равна 
показчеть мя и лучша гЬхъ творить: ниже бо тЬми видимь 

есмь по существу; естествомъ бо непряступенъ, мн4 же
эримть есть всяко, и естеству моему смЬсится сущ ествомь.»

Но Богъ не даетъ человеку пребывахь долго въ такомъ 
состоянш для того, чтобы онъ не забылъ попеченШ о бра
тш  своей. Господь ослабляетъ по этому силу благодати— и

не позволяетъ ему взойти на вс4 ея двенадцать ступеней,
оставляя его на одиннадцатой.

Нилъ, какъ видно, ощущалъ подобное состояше вмЬстЬ



съ некоторыми своими учениками; но онъ указываетъ и на 
тацихъ, которые говорили, что ныи-Ь уже этихъ древныхп 
дароватй  отъ Бога не бываетъ. По словамъ Отцевъ, такое 
состояние возможнее въ ночи, потому что умъ всего бол'Ье 
очищается ночью; тогда прилежи больше молитв-fc, ч-ймт» 
пЬшю, какъ сов-Ьтуетъ ЛЬствичникъ, ибо многослов1е рас- 
точаетъ умъ въ молитв'Ь, а малослов1е собираетъ его.

Предложивъ во внутренней молитвЬ возможность достигать 
высшаго духовнаго состояшя, Нилъ переходнтъ теперь к ъ  
самой борьбЬ съ лукавыми помыслами и приглашаетъ на 
нее словами: не омалодушимся, не унываемъ. Наибольшая 
хитрость дьявола заключается въ томъ, что онъ внушаетъ 
намъ стыдъ бороться съ этими помыслами покаяшемъ и моли
твою.

Не только съ нами, страстными и немощными, но и съ 
тЬми, которые въ высокомъ чину чистоты стоятъ, подъ 
мышцею разума Господня, бываютъ мысленный падешя, но 
за ними сл'Ьдуютъ миръ, ут4шеше, помыслы целомудренные 
и кротк!е. И  вотъ причина тому, по объяснешю Григор1я 
Синаита: «Если бы не былъ человЬкъ оставляемъ, ипоб’Ьж- 
даемъ всякою страсию  и помысломъ, не обретая помощи 
отъ Бога, —  онъ не могъ бы сокрушиться, и импть себя 
поде всгьми, и считать себя послпднтьйшимъ рабомъ всЬхъ, 
горшимъ самихь б-Ьсовъ, которые его побгЬждаютъ. Въ са—
мыхъ падешяхъ нашихъ мы видимъ смотр-Ьше Промысла надъ 
нами и указаше наиъ смирешя. Знай, что точно сто я ть  въ
Д0бр0Д’Ьтеляхъ не твое, но д-Ьло благодати, носящей тебя на

дланяхъ рукъ своихъ.»
Предложивъ молитву, п^ше, ч те те , рукодЗше и всякое 

подплъе, какъ средства противъ злыхъ помысловъ, и общее

правило: порабощать гЬло дунгЬ, Нилъ разбираетъ потомъ
каждый изъ помысловъ отдельно, а всего ихъ восемь: отъ 
них-ь-то раждаются всЬ страсти, сокрушаюойя духовное 
существо человека.



Изложен!* борьбы начинается съ помысла чревообьяст- 
наго, потому что невоздержатемъ началось п ад ете А д м и м . 
M ipa пиши, время пищи, различ1е ея входятъ въ разсужде- 
aie объ этой борьб-Ь. Г pnropift Синаитъ сов'Ьтуетъ вкушать 
отъ вс^хъ брашенъ, лаже и сладкихъ. но по малу. Имеешь 
здоровое и крепкое тЬло— утомляй его, имеешь немощное 
и недужное —  хотя мало, но покой его. При воздержанш
чрева, вНЬдобродетели соборно входятъ въ человека. Тому 
Русскому человеку, который, какъ Нилъ, хогЬлъ жить ду- 
хомъ въ древшя времена нашей жизни, не худо было на
чинать внутреннюю борьбу съ чрева: мы помнимъ изъ его 
сказаш й и п’Ъсенъ, какого множества яствъ требовала его 
утроба богатырская.

Второй помыслъ сладострастгя  особенно нападаетъ на 
человека, когда онъ хочетъ причаститься святыни, потому 
что врагъ всячески старается осквернить совЬсть нашу. 
Ц гЬломудр1е и чистота не одно внешнее только ж и ле, но 
потаенный сердца челов-Ькъ, чистый отъ скверныхъ мыслей: 
онъ-то Богу особенно любезенъ. Отцы говорили: кто сла
гается съ помыслами сластолюбивыми, тотъ любодМствуетъ 
въ сердц’Ъ своемъ. Падешемъ называютъ всЬ они такое 
сложеше. Необходимо иноку вспоминать стыдъ и срамъ, 
которые бываютъ ему отъ людей въ такихъ падешяхъ: смерть 
предпочтительнее такого стыда.

Трет1Й помыслъ сребролюбгя, когда укр’Ьпится въ чело-
В'Ьк'Ь, всйхъ злЬе бываетъ: Апостолъ называетъ его не
только корнемъ всему злу, скорби и пгЬву, но идолослуже-
т е м т » .

О четвертомъ помысл'Ь гнгьва Отцы говорили: если бы 
гневливый и мертвеца воскресилъ, непр1ятна его молитва. 
Конечно, говорили это они не въ томъ смысла, чтобы гнЪш-

м вы й  могъ въ самомъ ifejfe мертвеца воскресить, а чтобы
показать всю мерзость его молитвы. Можно оскорблять брата 
не только д'Ьломъ и словомъ, но даже и взоромъ. Лучшее



средство противъ гнева, по совету Левы Дороеея, молиться 
за прогЕгЬвавшаго и призывать на помощь себЬ самьм его 
молитвы. Избегающему гнЬва обещано еыноположете: бу
дете сынове Отца вашего.

Замечательна борьба съ пятымъ помысломъ— печалгю, и 
съ шестымъ, который есть уныте. Предлагая правила рати 
о другихт. помыслахъ, Нилъ говорить болЬе словами Свя- 
тыхъ Отцевъ, а здЬсь уже чаще отъ своего ггаесш, и гово
рить такъ сильно, такъ  живо, какъ Русской челов-Ькъ, на
болев доступный чувству унышя. «Немалъ намъ подвигъ 
на духъ скорбный, понеже вметаетъ душу въ погибель и 
отчаяте. Если скорбь отъ челов-Ьковь будетъ, подобаетъ 
благодушно претерпевать ее, и молиться за  оскорбившихъ, 
зная, что не безъ Бож1я промысла все съ нами случается 
и что все на пользу посылаетъ намъ Богъ, и на сп асете  
душамъ нашимъ, а если что теперь и кажется неполезнымъ, 
полезно можетъ быть после. Полезна намъ можетъ быть 
одна только скорбь: о грехахъ нашихъ, и то съ надеждою 
и покаятемъ. Скорбь же праздную надобно отметать отъ 
сердца, наравне съ прочими злыми страстями, потому что 
она творить душу пустою и унылою, и некрепкою, и не
терпеливою къ молитве, и ленивою къ ч тетю .

«Но если ун ы те укрепится въ насъ, велшпй подвигъ 
предстоитъ душе: лютъ его духъ, самый тяжелый, сопря- 
женъ съ духомъ скорбнымъ. А тЬмъ> которые пребываютъ 
въ безмолвш, рать на него належитъ великая. Когда жесто-
К1Я е го  вол н ы  в с т а ю т ъ  н а  д у ш у , в ъ  т о т ъ  м а съ  и не м н и ть
человекъ, чтобы можно ему было когда нибудь отъ нихъ 
избавиться. Ему приходитъ на мысль, что и Богъ оставилъ 
его, и не печется о немъ более, и что его одного только 

и оставилъ Онъ, и что съ другими ТОГО Нв бЫВавП ЧТО съ 
нимъ, и тогда все благое кажется ему мерзкимъ.»

Последше два помысла, седьмой и осьмой, тщеславге и 
гордость. Приводятся тщеславному слова Никиты СтиФата:



если ты зла не сдЪлалъ, то соверш ете заповЬдей помысли, 
И увидишь себя недостаточным1!., какъ малую купель про
тивъ величества моря. Тщеславный помыслъ ведетъ къ 
презорству и гордыни, которая встъмъ злыми начало и ко-  
нецъ. Богъ гордымъ противится. Мерзокъ и нечистъ всякъ 
высокосердый передъ Господомъ. Гордаго Богъ оста вляетъ, 
и какъ листъ онъ колеблется, какъ прахъ вЪтромъ возме- 
тается. И збирай всегда последнее м-Ьсто и на трап езахъ  и 
въ собранш посреди братш, носи худейипя ризы, люби 
работы черныя и низк!я, встречаясь съ брат1ею первый 
смиренно кланяйся, люби молчаше, не высься въ бесЬдахъ, 
не люби прешй словами. Мы скверн-Ье всЬхъ тварей: всЬ 
по естеству живутъ, а мы и самый законъ естества нару- 
шаемъ. Прозывай на помыслъ гордости молитву Ефрема 
Сирина.

Изложивъ борьбу съ каждымъ помысломъ въ отдельно
сти, Нилъ приводитъ молитвы Отцевъ противъ всЬхъ и за- 
ключаетъ изображешемъ старца, у котораго въ обычай 
было говорить про себя: отойди, окаянный, и приди, воз
любленный! Когда одинъ изъ братш , думая, что старецъ 
говорилъ съ к^мъ нибудь, сп роси л  у него: «съ  к^мъ ты 
бсс^довадъ, отче?— тотъ отв'Ьчалъ:— я отгонялъ злые по
мыслы, а призывал ь блаНе. »

Память смерти и память страшнаго суда сильнЬйппя ору- 
ж1я въ брани съ помыслами. Поминай последняя твоя и
во B'JiKH не согрешишь, говорить 1оаннъ ЛЬствичникъ. Всег
да положи въ сердц^ твоемъ, челов^че, еже отъити, ска
з а л ъ  С и р и н ь . К а к ъ  х л Ь б ь  нужн-Ье в с Ь х ь  б р а ш е н ъ , т а к ъ
память смерти прочихъ добродетелей; не возможно алчу
щему не поминать хлеба, такъ и хотящему спастися не 
поминать смерти, сказали Отцы. Полезно припоминать и

различима смерти, видЪнныя и слышанный нами в  бы впм
во дни наши. Вникнемъ въ страшное таинство смерт
ное, когда душа отъ тЬла нуждою исходитъ, и отъ соста-



вовъ и сочеташй естественнаго союза, Божшмъ хотКппемъ, 
отлучается. Уразум'Ьемъ т .  этот-ь горькой  час-г. великий ио- 
двипь души! О памяти страшнаго суда одинъ изъ Отцевъ 
сказалъ: если бы возможно было тогда умереть, весь пйръ 
отъ страха умеръ бы.

Другое оружие противъ номыслов-ь —  благодать слезь, 
дароваше Пож1е. Моли о немъ у Бога, какъ библейская 
Асхань, дщерь Халевова, просила у отца своего земли во
доточной. Повторяй молитву за Германомъ, патргархомь 
Цареградскимъ: «главу мою исполни, Боже, водь чиститель- 
ныхъ и сотвори брови моя облаки присно водоточиыя». Си
меонъ новый Богословъ именуетъ всЬ добродетели воин- 
ствомъ, а царемъ ихъ и военачальникомъ умилеше и плачь. 
Прекрасны слезы самонсходпыя, безъ усил1я текущик oirb
угЬшаютъ болезненную душу, и она бываеть похожа тогда 
на младенца, который и плачется и св1>тло улыбается въ 
одно и тоже время, какъ говорить 1оаннъ ЛЬствичникъ.

Умереть всякому земному попеченйо есть верхъ и осно- 
ваше всей иноческой жизни. Эта мысль виушаеть Пилу въ 
10-мъ слов!» сильныя р-Ьчи противъ стяж амя селъ. Она 
внушала ему ихъ и на соборЬ 1500 года. ВсЬ эти заботы 
о притлж ати  многихъ селъ, о содержант многихъ пмгъти, 
заботы, ГнЬзДИВШМСЯ ВО ВН'Ьшпемъ обы ч а-fc оби телей , ему 
современных-!., Нилъ называетъ заботами безеловеенмми. 
Малъ власъ смущаетъ око, и мало попечете потребляетъ 
безмолв1е. Уединенное жительство СЪ однимъ, или съ двумя
братьями, цодобпое тому, какое Пиль нидЬль на с и .  гор-Ь 
Аеонской, и въ ЦарьградЬ и въ другихъ м Ьстахъ, есть т о т ъ  
средшй или царскш нуть между общ имъ Ж 1тем ъ  и совер- 
шеннымь отшельничеством ь, который всего болЬе ведетъ 
къ достиженда духовной цЬди.

За 11 -ю  словами объ осьми помыслахъ, вь рукописпыхъ 
книгахъ ихъ содержащнхъ, слЬдуютъ обыкновенно три 
послашя Нила С орскаго , къ сожалЬшю, еще нонздан-



пыя: 1) къ брату, вопросившему его о помыслахъ, 2) къ од
ному старцу о польз!;, 3) къ некоему брату. Все они от
носятся къ тому же предмету и заключаютъ въ себе о т
рывки, которые вошли въ текстъ 11-ти словъ. Третье по
слаше написано сь особенною любов1ю къ тому, который 
снрашивалъ Нила, но имени брата лшбимаго онъ не от- 
крыль. ВЬроятно, это ИннокентШ, любимый ученикъ его и 
товарищъ основавийй пустынножительство въ л^су Комель- 
скомъ, вь иредЬлахь Вологодскихъ, авторъ нреднсдов1Я къ 
творешю Нила и изавгьта б р а т т » .  За послашями встре
чается иногда вь рукописяхъ (*) переводъ неболынаго, 
весьма замЬчательнаго сочинешя А настаса Синаита о по
мыслахъ. Онъ обращаетъ внимаше на многихъ духовныхъ 
деятелей, которые думали состязаться съ самыми помысла, 
ми и ихъ въ себЬ уничтожить, вооружались противъ нихъ 
постомъ и слезами, и въ пустыни удалялись, но нисколько 
въ томъ не успЬли: ибо въ помыслахъ своихъ человекъ не 
властенъ— и за нихъ не отвечаетъ Богу; но власть его на
чинается съ того времени, какъ помыселъ къ нему явился; 
отъ него зависитъ прямое orcfeqeiiie ирилога, какъ выше 
сказано, т. е. не зачинать съ нимъ никакой беседы, ни
какого знакомства.

Такъ поучалъ братш  свою Преподобный Нилъ борьбе 
духовной. Такъ, самъ удаляясь въ дебри и пустыни, бо
ролся избранный древиш РусскШ человекъ со страстями, 
одолевавшими нлогь его, и темъ заготовлялъ добрую поч
ву для своего будущаго образовашя.

П орьб а, п р е д л агае м ая  Н и л о м ъ , н и к о гд а  не о к о н ч и т с я ,—  
и Русскому человеку нашего времени, не пренебрегающему 
духовною жизнно, всегда спасительны его советы, содер
жание много глубокомысленныхъ наблюденШ надъ душою

(*) Такъ, наприм'Ьръ. въ рукописи Погодинской, принадлежащей, 
теперь И. публ. библштеке.



человеческою. Не можемъ не питать душевнаго сочувств1я 
къ этимъ святымъ, высокимь созерцашямъ, и радуемся тому, 
что они могли принадлежать нашему соотечественнику въ
XV столетш. (*)

(*) Матер!алы для изучен!)! Пила Сорскаго: Слов. М. Евгешя. 
Т. 2. стран. 140.—Поездка въ Кирилло-белбз. мон. Ч. 2. 91. Ни- 
лосорская пустынь.—Обзоръ Русск. дух. литер. Преосз. Филарета 
стран, l i f t .—Истор. Росс, iepapxin. Ч. V. стран. 215— 33(5. Уставъ 
скитсиаго жипн или твореше Нила о осьми помыслахъ.— Прел, о 
н. Нила Сорскаго предаше ученикомъ своимъ о жительстве скит- 
скомъ. Издаше Козельской Введенской Онтнной пустыни. Москва. 
1849.—Въ Нилосорской пустыне хранится письменная книга, пи
санная древнимъ полууставомъ. Вотъ ем содержаше: Тропарь, кон- 
дакъ и iKoci. Пр. Нилу, изображенные на его гробе. Сочинеше ихъ 
приписывается ученику его Иннокентш. 2, 3, 4, 5) Надиисаше о 
и редшпи 11р. Пила о жительстве си. Отець. Предаше Ир. старца 
Нила отшельника пустыни С орош  его ученикомъ или СкитскШ 
уставъ. Краткое нзвещеше о преп. Пиле и о ските его. Оглав
ление книги Пр. о. Нила Сорсшя пустыни начальника. 11 словъ его. 
Окончательное заключеше его же о нагшсаши словесъ книги его. 
После сихъ о преставленш и погребенш Преп. Нила. Его заве- 
щаше ученикамъ.— 6. Обиходъ скитсшй на весь годъ. Предаше и 
уставъ инокомъ гкитскаго жит1я и п])авило, и когда бываютъ у 
скитянт. сходы въ церковь. 7. Послаше первое Преи. Нила Сор
скаго  къ б р а т у , попросивш ем у его о помы слахъ. П ослаш е начи
нается такъ: Похвально желаюе твое подвигнулъ еси, о возлюб-
ленне. Въ 1гЬкоторыхъ рукописяхъ это послаше надписывается бра
ту  Князю K acc ia iiy . П р ео св . Ф и л ар етъ  п ред п ол агает!., что это тъ  кн 
КасС|'анъ есть Грекъ, князь Мавнуксшй, прибышшй вт> Pocciw съ  
Co®ieio и скончавшшся въ Угличскомъ монастыре 1504 г. (ст. 2(1 
стран, этой части).—-8. Послаше второе Пр. Пила ко иноку стар 
цу о пользе. „Еже усты ко устомъ бесЬдова твоя святыня ко мне.

ч е с М и и ш  0ТЧ6, таже и писаны о томже посылалъ ми еси“ ...— 0.
l lociaHie третье 11р. старца Нила пустынника Сорскаго къ неко
ему брату. „Писашя твоя, отче. еже нисалъ ми еси, нолучилъ: 
проеигаи у мене отписати къ тебе, еже на ползу, и известити ми



тебе о себ'Ь'1... 10. О пришвствш Пр. о. н. Нила Сорскаго чудо- 
тиорца. 11. Изложен!»; отчасти чудесъ 1Тр. о. н. Нила чудотворца 
Чудо 1-о. О образ^ его, како начася писатися по явлент Пр. 
Нила. Чудо 2-с. О приходЬ въ Нилосорскую пустыню Царя Ивана 
Васильевича Грозного.— 12. Надписаше или Надслов1е на книгу 
Пр. Нила Сорскаго, написанное ученикомъ его, инокомъ Иннокен- 
пемъ. Оно напечатано въ изданш Оптиной пустыни.— 13. Зав^тъ 
инока 11ннокеит1я, ученика Пр. Нила чудотворца.— 14. Заключение.— 
Я пользовался этою рукописью, благодаря обязательному располо- 
жент иноковь обители и особенно отца Никона, теперь же iepo- 
схимонаха Пила.—Либлштека 1оси®ова монастыря изобилуетъ руко
писями творенй! Пила Сорскаго и за N0 637 хранитъ рукопись 
отъ 1-го листа до 253 го, писанную рукою самого Преп. Нила и 
содержащую Жит1я Симеона Столпника, Ону®р1Я пустынника, Пет
ра Аеонскаго, Uaucia великаго (последнее сочинено 1оанномъ Коло- 
вымъ). В ъ  коицЬ ПаиЫева гииг!я подписано: „Z ia  сей к н ш п  до здс 
переписи старца Нила, отшельника Сорьстя пустыни, иже на 
Б гьл то щ т*  Видно, что Нилъ Сорсшй не ушгЬлъ докончить этой 
рукописи, потому что въ 1508 году скончался, а книга окончена 
была письмомъ въ 1514 году и сдана въ обитель Ниломъ Полевымъ 
который, по всему вЬ роятт, и допнсалъ ее. После помянутыхъ 
житш сл^дують поучешя великаго Иларшна и Исаака Сирханина, 
и предашя о авв’Ь Филимон'Ь отшельнике, о авве Исааце вели- 
комъ, о авв'Ь Сисои, о авв-Ь НиминЪ и проч. — Въ числ'Ь тво- 
ренш Нила встречается поучеше, начинающееся такъ: „Седяй 
въ  келлш своей , собери си умъ.“ — ВсЬ эти рукописи, содер
жания Н иловы твирешя, требуютъ еще пересмотра.— Въ Данилов- 
скомъ Главник!; (N0 485) находимъ творения KacciaHa Римлянина
(я. 75) о осмихъ по.мысл'Ьхъ, ими же всякъ rptxb свершается, и
Нила С и н ай скаго  (л. 1 3 2  о б .) :  о о с м Ь х ъ  иом ы с.гЬхъ  з ’Ьло к р ас н о  сл о 
во , в ъ  к о т о р ы х ъ  м ож ем ъ  о т ъ и с к а т ь  п ер во н ач ал ьн ы е  и сточ ни ки  т в о -  
решя нашего Нила.
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