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О Т В Ѣ Т Ы
НА Н Ш О Л Ь К О  В О З Р А Ж Е Н І Й  П Р О Т И В Ъ  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И .

Графиня Р. извѣстна была въ Москвѣ, какъ отставшая 
въ началѣ текущаго столѣтія отъ православной церкви къ 
римской. Въ семъ положеніи она осталась до своей смерти, 
хотя впрочемъ посѣщала православный храмъ и пользовалась 
его богослуженіемъ.

Въ 1825 году она сказала родственнику своему А. П. П ., 
что противъ извѣстной русской книжки: „Разговоры между 
испытующимъ и увѣреннымъ о Православіи Восточной Каѳо
лической церкви, “ написана книга на Французскомъ языкѣ; и, 
назвавъ одно духовное лице въ Москвѣ, присовокупила: для чего 
онъ не напишетъ отвѣта на сію книгу, какъ бы давая симъ разу
мѣть, что православные не въ силахъ отвѣчать на нее. 
Слова ея доведены были до наименованнаго духовнаго лица 
и данъ отвѣтъ, что существеннѣйшія обязанности службы 
не оставляютъ ему удобства заняться разсмотреніемъ цѣлой 
книги; но естьли ГраФиня желаетъ знать истину, то можетъ 
взять изъ сей книги и предложить вопросы, которые най
детъ нужными, и получитъ отвѣтъ. Въ слѣдствіе сего отъ 
Графини присланы были три, или четыре записки, и на нихъ 
даны отвѣты.

Отвѣты предлагаются здѣсь въ томъ видѣ, въ какомъ 
были даны. Записки же, на которыя писаны отвѣты, не 
всѣ сохранились: но и несохранившихся содержаніе понятно 
изъ отвѣтовъ.
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I.
О Т В Ѣ Т Ъ .

Выписку изъ Славянскихъ книгъ, свидѣтельствующихъ, 
какъ думаетъ тотъ, кто выписывалъ, въ пользу римско- 
католической церкви, получивъ тогда, какъ у меня раскрыта 
одна часть Четьихъ-миней, именно на четвертый день Ген- 
варя, тотчасъ встрѣчаю свидѣтельство, которое не безполезно 
сличить со свидѣтельствомъ защитника римско-католической 
церкви, взятымъ изъ той-же книги.

Положеніе защитника римско-католической церкви: епи
скопы римскіе суть преемники св. Петра.

Доказательство изъ Четьихъ-миней, именно изъ житія 
Климента, Ноября 25: Скончавшуся-же Петру и по 
немъ Епископу Лину, также Епископу Клиту, правяше 
Климентъ въ Римѣ добрѣ корабль Христовы церкве.

Я дѣлаю точно такое-же положеніе: Епископы Антіохій
скіе суть преемники св. Петра.

Вотъ и доказательство изъ Четьихъ-же миней, именно 
изъ сказанія о 70 Апостолахъ, Генваря 4, лист. 25 на обор: 
Игнатій святый Богоносецъ, егоже, Господь, отрока 
суща, прія на руки своя, бьість по св. Петрѣ во 
Антіохіи Епископъ апостольски проповѣдавьт Христа.

Положите на вѣрные вѣсы то и другое положеніе, то и 
другое доказательство; одно не перетянетъ другаго. Сколь
ко епископы римскіе суть преемники св. Петра, столько 
же и епископы антіохійскіе суть преемники тогоже св. 
Петра. Сколько одно свидѣтельство говоритъ въ пользу 
церкви римской, столько-же другое въ пользу церкви антіо
хійской. Оба епископы равны. Обѣ церкви равны.

II.
З А П И С К А .

Оба епископы (антіохійскій и римскій) равны. Обѣ 
церкви (антіохійская и римская) равны.
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Можно будетъ почитать равными только тогда, когда въ 
пользу церкви антіохійской окажутся столь-же сильныя, 
многочисленныя и явныя доказательства, сколько находится 
въ пользу римской.

Изъ тысячи примѣровъ приведу два, или три.
8і. Іёгбте ёсгіѵоіі аи Раре Иатазе: Ке зиіѵапі аиіге 

сЬозе цие I. С. ]е зиіз аІІасЬё й Іа соштипіоп сіе ѵоіге 
заіпіеіё, с’ езі а сііге а Іа сЬаіге сіе 8і. Ріегге. Ле заіз сріе 
Г Е§1ізе езі Ьаііе зиг сеііе ріегге, еі циісопсріе тап§-е 
Г а^пеаи Ьогз сіе сеііе таізоп езі ип ргорЬапе. Оиісопцие 
п’ езі раз сіапз Г агсЬе йе Nоё, регіі раг 1е йеіи^е. (ер. 14 
еі 57, аи Р. И атазе Т. 4, рагі. 2 .)

8і. Сугіііе еі’ Аіехапсігіе (Еѵёдие) ехЬогІе Іез Гкіёіез 
а з’ айгеззег аи РопІіГе Вотаіп роиг заѵоіг се ци’ іі Гаиі 
сгоіге, ои оЬзегѵег; рагседие зт і іі а 1е сігоіі сіе гергепйге, 
сіе соггі^ег, сіе зіаіиег аѵес Іа пьете риіззапсе дие йезиз 
Скгізі (Іопі іі Пепі Іа ріасе. (И ТЬезаиг. V).

Ь’ Е^іізе, ёсгіі 81. АшЬгоізе йе Мііап, езі Ій ой езі Ріегге. 
Ьа Ьагсріе Йе 8і. Ріегге езі сеііе агсНе, Ьогз йе ІасріеІІе 
Іоиі регіі: Іа соштипіоп йе В оте езі сеііе, с[иі зиІТіІ роиг 
ёіге ипі а Іоиз іез Еѵёсріез СаіЬоІіциез, зоп аиіогііё езі 
сеііе, а Іа циеііе іі Гаиі з’еп Іепіг йапз іез йіГйсиІІёз циі 
зигѵіеппепі. (Лп рзаіш. 40. зегш. II. ер. 74. ай ТКеорЬ.).

Изъ сихъ текстовъ должно заключить, что церкви антіо
хійская и римская не равны. Сверхъ того, изъ сихъ же 
текстовъ, равно какъ изъ многихъ другихъ происходитъ, 
и сими текстами равно какъ и многими другими ясно до
казывается слѣдующее 8-е положеніе: роіпі йе заіиі когз 
йе Іа заіпіе Ёдіізе Саікоіідие Арозіоіідие Нотаіпе.

Роіпі йе заіиі когз йе Іа заіпіе Ёдіізе Саііюіщие, 
Арозіоіщие Котаіпе.

8і. Сургіеп пе ге^агйе раз Г Еѵёсріе йе В оте  зеиіетепі 
с о т т е  сЬеГ йе Г Ё§1і$е, таіз с о т т е  ип сЬеГ, йопі 
Г аЬапйоп езі 1а зоигсе йе Іоиз іез зсЬізтез еі йе Іоиіез 
Іез Ьёгёзіез. (Ие ипііаі.) В оте, йіі іі епсоге, езі Іа сЬаіге
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<1е 8і. Ріегге, Іа зоигсе <іе Г ипііс засегсіоіаіе. ЕІІе еві поп 
зеиіешепі Іа ріиз ЬопогаЫе, еііе езі епсоге сеііс ^и, оп пе 
реиі аЬапбоппег запв аЬапбоппег Іа 8і, Е^іізе (ер. 42, 45,
54.).

Сказаио-.ш епископу антіохійскому: ты глава Церкви? 
Сказано-ли: отдѣленіе (Г аЬапгіоп), отпаденіе отъ твоего 
престола есть отпаденіе отъ св. Церкви? Не сказано: а 
потому церковь антіохійская не равна церкви римской, и 
отдѣленіе отъ сей послѣдней ведетъ къ ереси, и слѣдовательно 
къ пагубѣ вѣчной. Такъ должно заключить, или рѣшиться 
не вѣрить св. Кипріану, св. Іерониму, св. Кириллу 
Александрійскому, св. Ѳеодору Студиту, св. Амвросію 
Медіоланскому, св. Иринею и многимъ другимъ святымъ.

Впрочемъ не должно никогда забывать словъ Спасителя: 
кто не слушаетъ (не повинуется) Церкви, тотъ хуже мытаря 
и язычника, то есть, хуже идолопоклонника. Но какъ же 
повиноваться Церкви, когда не видимъ намѣстника Іисуса 
Христа, преемника св. Петра? И лютеране, и калвинисты, 
и гернгутеры, и анабаптисты, и квакеры имѣютъ свою церковь.

И.
О Т В Ѣ Т Ъ .

Въ продолженіе доставляемыхъ мнѣ выписокъ въ пользу 
римской церкви, которыя отъ Славянскихъ книгъ обра
тились уже къ иноязычнымъ, подъ грознымъ положеніемъ, 
что внѣ римской церкви нѣтъ спасенія, читаю слѣдующее 
доказательство: „ Св. Кипріанъ взираете на Епископа  
Римскаго не токмо, какъ на главу Церкви, по какъ на 
такого главу, котораго оставленіе есть источникъ всѣхъ 
расколовъ и всѣхъ ересей. (Не ипііаі.)

Книга Ое ипііаіе Ессіезгае, о единствѣ церкви, до
вольно хорошо избрана для посредничества въ спорѣ. Ибо 
нынѣшнему послѣдователю римскаго исповѣданія не Возможно, 
при разсужденіи [о единствѣ Церкви, умолчать о папѣ
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и о римской церкви. Сіи предметы неразлучны въ его поня
тіи о Церкйи, и составляютъ одинъ. Кто, говоря о единствѣ 
Церкви, составить сіе понятіе безъ понятія о папѣ и рим
ской церкви: тому ея нынѣшніе защитники тотчасъ объявятъ, 
что ему нѣтв спасенія.

Итакъ станемъ читать книгу св. Кипріана Ве ипііаіе 
Ессіезісе, о единствѣ Церкви. Я прочиталъ ее съ начала до 
конца. Что же оказалось? Ни имени римскаго епископа, 
ни имени римской, церкви, ни названія главы Церкви въ от
ношеніи къ какому бы то ни было епископу, во всей книгѣ нѣть.

Возможно-ли? Скажутъ люди, которые дали такую вѣру 
сочинителю выписокъ, что у нихъ не осталось уже никакой 
довѣренности для того, кто отважится говорить противное 
оному. Отвѣтствую: возможно видѣть въ воображеніи предметъ, 
котораго не представляютъ чувства; возможно принять на 
свой счетъ слова, которыя совсѣмъ не съ сею мыслію ска
заны; возможно приложить слова писателя къ желаемому нами 
предмету, о которомъ онъ совсѣмъ не думалъ. Св. Кипріанъ 
говоритъ о Церкви единой: а сочинителю выписокъ думается, 
что сіе надобно разумѣть о церкви римской, и такъ далѣе. 
Думаю, опять скажутъ: возможно-ли? Отвѣтъ простъ: прочтите 
книгу Ве ипііаіе Ессіезіге.

Поелику же книга сія избрана посредницею въ спорѣ: то 
скажу и я, что нашелъ въ ней, и чтб вѣрно найдетъ въ ней 
всякой умѣющій читать.

Нос егапі иіщие еі сеіегі Арозіоіі, уиосі [игі Реігт, 
рагі сопш'ііо ргаедіН еі Нопогія еі роіезіаііз. То есть: 
тоже безѣ сомнѣнія были и прочіе Апостолы, что 6ылѣ 
Петрѣ, одаренные равнымѣ участіемѣ и вѣ чести и во 
власти. (Эе ііпііаі. О единствѣ Церкви, парижскаго изданія, 
1643 года, стран. 2 54 .)

ІІпит согрт еі ипт зрігііт, гта зрез ѵосаііопіз 
ѵезігае, ипт Вотіпт, ипа [Ыез, ипит Ьаріітпит, ипт  
Вет. Оиат ипііаіет (ггтііег Іепеге еі тпМса/ге деЬе- 
тт, тахіте Ерізсорі, диі іп ессіезіа ргсезійетт, иі



—  6 —

ерізсораіит диодие гртт ипит аідие іпйіш т т  ргоЪетиз. 
То есть: Едино тѣло и едина духа, едино упованіе званія 
вашею, едина Господь, едина вѣра, едино крещеніе, едина 
Бога. Сіе единство твердо содержать и защищать мы 
должны, наипаче Епископы, которые предсѣдатель- 
ствуема ва Церкви, дабы такима образома показать, 
что самое епископство есть одно и нераздѣльно. Тамъ- 
же на той-же страницѣ.

Кажется, не нужно распространяться, чтобы показать, въ 
пользу ли римской церкви нынѣшней сіи изреченія св. 
Кипріана, или въ пользу единой Святой, истинно Каѳоличе
ской и Апостольской церкви, дополнительно называемой 
Восточною съ тѣхъ поръ, какъ западная часть ея своимъ 
расколомъ отломилась?—

Не бойтесь, добрые люди, никто не заставляетъ васъ 
рѣшиться не вѣрить св. Кипріану: подумайте вмѣсто 
того, и рѣшитесь вѣрить, или не вѣрить тому, кто приводитъ 
слова св. Кипріана, которыхъ св. Кипріанъ не говорилъ. Не 
вздумайте только рѣшиться не вѣрить своимъ глазамъ 
въ томъ, что написано въ книгѣ св. Кипріана: Б е ипііаіе 
Ессіезіае.

Перепишемъ остальную часть выписки изъ св. Кипріана, 
якобы въ пользу римской церкви. „Рима, говоритъ онъ 
еще, есть каѳедра св. Петра, источника единства 
свящештческаго. Она есть не только преимущественъ 
но достойна почтенія, но еще такова, что не льзя 
оставить его не оставя святой Ц еркви.и  (Письм. 42, 
45 , 54 .)

Отвѣтъ на сіе долженъ быть одинаковъ съ отвѣтомъ на 
первую часть выписки. Въ сихъ трехъ письмахъ совсѣмъ 
нѣтъ имени Рима. Онѣ писаны къ римскому епископу Кор
нелію: но писаны къ нему св. Кипріаномъ въ древнемъ духѣ 
братства епископскаго, а не въ видѣ раболѣпства предъ 
римскимъ престоломъ, столь необходимаго нынѣ на западѣ.

Напримѣръ, въ письмѣ 42, св. Кипріанъ пишетъ: Нос
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епіт ѵеі тахгте, [гаіег, еі ІаЬогатт еі ІаЪдгаге де- 
Ъетиз, иі ипііаіет а Ботіпо еі рег Арозіоіоз поЫз тс- 
сеззогІЬт ІгаАИат, циапЛит роззітт, оЬііпеге сигетив. 
То есть: О семз наипаче, братъ, и трудимся мы, итрудить- 
ся долженствуемъ, чтобы, сколько можемъ, стараться 
достигать единства, отъ Господа и чрезъ Апостоловъ 
намъ преемникамъ преданнаго.

Долго было бы разбирать цѣлыя письма, дабы доказать, что 
въ нихъ нѣтъ того, что думаютъ найти въ нихъ. Если истинно 
хотятъ истины, пусть выпишутъ точныя слова св. Кипріана, 
или кого другаго: тогда увидимъ, въ пользу какой церкви 
чтб кѣмъ писано.

III.
О Т В Ѣ Т Ъ .

О ПРИЧАЩЕНІИ п о д ъ  о д н и м ъ  в и д о м ъ .

Въ извѣстной выпискѣ изъ Славянскихъ книгъ сказано, 
что Ѳеофилактъ, избиравшій свое толкованіе Евангелій частію 
изъ Златоуста, признавалъ, что Іисусъ Христосъ пріобщалъ 
подъ однимъ видомъ учениковъ въ Еммаусѣ.

Вотъ слова Евангелиста Луки, XXIV, 30, 31: И бысть 
яко возлеже съ нима, и пріимъ хлѣбъ благослови, и 
преломтъ даяше има. Онѣма же отверзостѣся очи, и 
познаста Его: и Той невидимъ бысть има.

Вотъ слова Ѳеофилакта болгарскаго: Егда же попусти, 
тогда отверзостася очи има, и познаста Его. Являетъ 
же и ино, яко причащающимся благословеннаго хлѣба, 
отверзостася очи познати Его: велику бо и неизреченну 
силу имать Господня плоть. Признаюсь, что на сіе 
толкованіе желалъ бы я новаго толкованія, такъ-же какъ и на 
слова Евангелиста, которыя оно толкуетъ. Что значатъ слова 
Евангелиста: пріимъ хлѣбъ благослови, и преломивъ даяше
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ш ш ? Чтб значатъ слова толкователя: іѵричащающимся 
благословеннаго хлѣба?

Сличимъ почти тѣже слова изъ Евангелія отъ Матѳея, 
XIV, 19: Пріимъ хлѣбъ и обѣ рыбѣ, воззрѣвъ на небо, 
благослови и преломивъ даде. Что сими словами описывает
ся? Таинство-ли святаго Причащенія? Всякъ скажетъ: нѣтъ! 
ибо здѣсь говорится и о рыбѣ. Слѣдственно, здѣсь описывает
ся просто благословеніе хлѣбовъ. Почему же не думать, что 
и въ еммаускомъ приключеніи должно разумѣть простое 
благословеніе хлѣба? Какъ -споръ идетъ съ послѣдователями 
римской церкви: то я и беру на сіе свидѣтельство, вмѣсто 
книгъ Славянскихъ, изъ книги писателя римской церкви, 
именно Діонисія Картезіанскаго, который на вышеприведен
ныя слова Евангелиста Луки говоритъ: пріялъ хлѣбъ и 
благословилъ; не во Свое тѣло претворилъ, какъ на 
вечери, но какъ обыкновенно благословляется пища, и 
тѣмъ далъ наставленіе намъ, чтобы прежде вкушенія 
благословлять пищу и питіе. Итакъ здѣсь нѣтъ пріобще
нія подъ однимъ видомъ: ибо совсѣмъ нѣтъ таинственнаго 
пріобщенія, а простое благословеніе хлѣба.

Но чтб говоритъ Ѳеофилактъ? И оиъ говоритъ о причаще
ніи благословеннаго хлѣба а не о причащеніи плоти 
Господней, о чемъ онъ послѣ упоминаетъ, какъ о предметѣ, 
который есть нѣчто ино, что Господь являетъ, показываетъ, 
даетъ разумѣть чрезъ произшедшее въ Еммаусѣ. Вопросъ, на 
который отвѣтствуетъ толкователь, есть сей: чтб значитъ, что 
Господа узнали во время преломленія хлѣба? На сіе отвѣт
ствуетъ онъ во-первыхъ просто, что узнали, когда угодно было 
Господу: егдаже попусти, тогда отверзостася очи има и 
познаста Ею . Потомъ присовокупляетъ другое сокровенное 
знаменованіе сего обстоятельства: являетъ же и ино, то есть, 
и другое нѣчто Господь показываетъ, или даетъ разумѣть, 
когда вкушающимъ благословенный хлѣбъ отверзлись очи

(/') Щюстѣе ію-Русски: о вкушеніи блшословенпаіо хлѣва,
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узнать Его, именно, силу тѣла Его во святомъ Причащёніи; ибо 
великую и неизреченную силу имѣете Господня плоть.

Не безполезно вспомнить здѣсь, что таинство святаго 
Причащенія установлено Господомъ за три дня до явленія Его  
въ Еммаусѣ, предъ самымъ отшествіемъ Его на страданіе, и 
совершено тогда одинъ разъ при двѣнадцати только Апостолахъ; 
что слѣдующіе дни страданія и смерти Его были для нихъ 
днями бѣгства и ужаса; что посему два ученика, вечерявшіе 
съ Господомъ въ Еммаусѣ, которые, по свидѣтельству церков
наго преданія, были изъ числа седьмидесяти, по всей вѣроят
ности, до сего времени совсѣмъ не знали таинства Причащенія. 
Итакъ, чтобы удобнѣе имъ узнать Господа, нужно было 
обыкновенное Его благословеніе хлѣба, которое они, безъ 
сомнѣнія, многократно видали; ибо оно не разъ было и при 
нѣсколькихъ тысячахъ народа. Но въ тоже время явиле От 
и ино, то-есть, подалъ имъ мысль о силѣ святаго Причащенія, 
которое они вскорѣ должны были узнать.

Если угодно, положимъ и то, что Ѳеофилактъ (ибо я уже 
сказалъ, что его толкованіе для меня недовольно ясно) при
знавалъ вечерю Еммаускую за Тайную вечерю; положимъ, что 
вы рѣшились вѣрить именно толкованію ѲеоФилакта; спрашиваю: 
гдѣ же признаетъ онъ причащеніе подъ однимъ видомъ? Онъ 
упоминаетъ только о Господней плоти, умалчивая о крови; 
потому что Евангелиста упоминаетъ только о хлѣбѣ. А  почему 
Евангелистъ упоминаетъ только о хлѣбѣ ? ІІотому-ли, что 
ничего болѣе не было? Возможно-ли, чтобы путешественники 
ученики, которые и Господа, не узнавъ, почитали за путе
шественника, возлегая съ Нимъ на вечерю, по нашему— садясь 
за обѣдъ или ужинъ, предложили только хлѣбъ, и нижб воды 
для питія не поставили. Не бываетъ сего. Почему же Еванге
листъ говоритъ только о хлѣбѣ? Потому что хлѣбъ надлежало 
предложить прежде прочаго, и потому что надъ хлѣбомъ у- 
знали Господа, что и было предметомъ повѣствованія евангель
скаго. Было-ли предложено вино, и какъ съ нимъ поступили, 
когда Господь сдѣлался невидимъ тотчасъ по благословеніи

2
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хлѣба, сказывать было не нужно для исторіи евангельской: но 
молчаніе сіе не доказываетъ того, что вино не было пред
ложено, или не было вкушаемо учениками.

Но если дѣло идетъ о вопросѣ: должно ли причащаться 
подъ обоими видами, или подъ однимъ; на что мучиться надъ 
краткимъ повѣствованіемъ о благословеніи хлѣба въ Еммаусѣ 
и надъ неяснымъ изъясненіемъ ѲеоФилактовымъ? Развѣ нѣтъ 
о семъ ясныхъ свидѣтельствъ? Нужно ли отъ яснаго солнца 
уходить въ темную храмину и искать свѣчи?

Что говоритъ Божественный Установитель таинства ? 
Пріимите ядите. Пійте отъ нея вси. Мат. XXVI, 26. 
27. Пріимъ хлѣбъ, хвалу воздавъ, преломи, и даде имъ, 
глаголя: сіе есть тѣло Мое, еже за вы даемо: сіе творите 
въ Мое воспоминаніе. Такожде и машу по вечери, 
глаголя: сія чаша новый завѣтъ Моею кровію, яже за 
вы проливается. Лук. XXII, 19. 20.

Кому сіе сказано? Однимъ ли Апостоламъ? Имъ ли однимъ 
принадлежитъ воспоминаніе Господа? Имъ ли однимъ принад
лежитъ новый завѣтъ Его кровію проливаемою? Все сіе 
не есть ли достояніе всея Церкви? Такъ. Онъ взираетъ на 
всю Церковь, отъ Сіонской горницы, до крайнихъ предѣловъ 
міра, до послѣдняго дня времени, и въ лицѣ Апостоловъ всѣмъ 
членамъ ея глаголетъ: Пріимите ядите. Пійте отъ нея вси.

Почему же не говоритъ: ядите вси, пійте вси; или 
просто: ядите, пійте; но однажды просто: ядите; а въ 
другомъ случаѣ иначе: пійте отъ нея вси? Не то-ли сіе 
значитъ, что Онъ не видитъ людей, которые бы захотѣли 
отнять у другихъ причащеніе тѣла Его, и потому говоритъ 
просто: ядите, что напротивъ видитъ людей, которые захотятъ 
отнять у другихъ святую чашу, и потому говоритъ: пійте 
отъ нея вси?

Невѣроятное дѣло, если бы оно не было въ глазахъ нашихъ!
Пійте отъ нея вси, глаголетъ Господь. Нѣтъ, не вси, 

говоритъ римская церковь; мірянамъ не надобно.
Такожде и чашу, пишетъ Евангелистъ. Нѣтъ, не тако-
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жде, отвѣчаетъ римская церковь; хлѣбъ иначе, а чашу 
иначе; хлѣбъ для всѣхъ, а чашу не для всѣхъ.

Новый завѣтъ Моею кровію, глаголетъ Спаситель. 
Избавистеся, говоритъ Апостолъ Петръ, честною кровію, 
яко агнца непорочна и пречиста Христа. ГІетр. 1, 18. 19. 
Имамы избавленіе кровію Его, пишетъ Ап. Павелъ. Еф. 
1, 7. Кровь Іисуса Христа, пишетъ Апостолъ Іоаннъ, 
очищаете насъ отъ всякаго грѣха. Кто не видитъ, сколь 
всеобщее для христіанъ орудіе и сила спасенія есть кровь 
Христова? Римская церковь признаетъ, что таже спасительная 
кровь Христова, которая на крестѣ пролита за всѣхъ, про
ливается и на безкровномъ алтарѣ: однако не хочетъ, что 
бы и здѣсь она проливалась для всѣхъ.

Были, говорятъ,.и въ древности примѣры, что пріобщались 
подъ однимъ видомъ. Прибавляю, если угодно, и теперь есть, 
пріобщеніе младенцевъ и больныхъ, которые не могутъ вку
шать твердаго. Но что изъ того? Былъ въ древности примѣръ, 
что въ степи крестили, вмѣсто воды, пескомъ: неужели позволи
тельно сдѣлать изъ сего примѣра общее правило?— Примѣчайте 
общій порядокъ церкви апостольской въ отношеніи къ прича
щенію, въ X и XI главахъ перваго посланія къ Коринѳянамъ: 
нѣтъ сомнѣнія, что Апостолъ говоритъ тамъ не одному клиру, 
а всѣмъ вѣрующимъ; и слѣдственно въ отношеніи ко всѣмъ, 
упоминая о таинствѣ Причащенія многократно, каждый разъ 
полагаетъ онъ трапезу и чашу, или хлѣбъ и чашу.

Говорягь еще, что сила крови Христовой заключается въ 
тѣлѣ Христовомъ. Но что изъ сего? Таинство совершать 
должно не по догадочнымъ умствованіямъ о силѣ его частей 
(которая въ самомъ дѣлѣ, какъ таинственная и божествен
ная, есть непостижима), но по точному установленію Господню. 
Пошли бы вы и сказали Господу: не глаголи: пійте отъ
нея вси, ибо сила крови Т в о е я .......... Но я страшусь
думать о семъ состязаніи, о которомъ другіе думаютъ, что 
уже и побѣдили въ немъ, и сдѣлали по умствованію своему 
лучше, нежели учреждено было по слову Господню.
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Если по крайней нуждѣ можно сократить образъ пріобще
нія: то удобнѣе допустить пріобщеніе подъ однимъ видомъ 
вина, нежели напротивъ подъ однимъ видомъ хлѣба. Во пер
выхъ, по точной силѣ словъ Господнихъ о видѣ вина: пѵйте 
отъ нея вси. Во вторыхъ, по силѣ искупленія, которая 
открылась собственно чрезъ смертное проліяніе крови Госпо
дней въ страданіяхъ и на крестѣ. Въ третьихъ, потому что, какъ 
плоть Господня истинно есть бртино, и кровь Господня 
истинно есть питіе (Іоан. VI, 55 .): то какъ въ порядкѣ 
естественномъ, нѣкоторые на нѣкоторое время могутъ быть 
безъ хлѣба, напримѣръ младенцы, а питіе для всѣхъ безъ 
исключенія; такъ и въ духовномъ таинственномъ порядкѣ, 
именно кровь Господня должна быть для всѣхъ безъ исключенія.

Поелику выписка изъ Славянскихъ книгъ въ свидѣтельствѣ Ѳе- 
ОФИлакта думала еще имѣть свидѣтельствоЗлатоустаго (котораго 
однако толкованіе на Евангеліе отъ Луки не существуетъ): то не 
излишне привести здѣсь не мнимое, а подлинное свидѣтельство 
сего отца Церкви о настоящемъ предметѣ, которое находимъ въ 
ХѴПІ бесѣдѣ его на второе посланіе къ Коринѳянамъ. Вотъ оно:

Есть случай, въ которомъ священникз ничѣмъ не 
различествуетъ отъ тѣхъ, надъ коими начальствуетъ, 
именно, когда должно причащаться страшныхъ тайнъ: 
ибо всѣ равно допускаются къ онымъ, не такъ какъ въ 
ветхомъ законѣ, иное вкушалъ священникъ, а иное под
чиненный, и народу не можно было ѣсть то, что ѣлъ 
свяш/тпикъ. Ибо нынѣ иначе бываетъ: поелику всѣмъ 
одно тѣло, всѣмъ одна чаша предлагается.

ГУ.
О Т В Ѣ Т Ъ .

Логика учитъ, или если угодно иначе, разсудокъ сказы
ваетъ, что когда доказательство справедливо, и заключеніе 
изъ доказательства выведено вѣрно: то нельзя спорить про
тивъ заключенія. Ибо, что выводится изъ истины и выводится 
вѣрно: то по необходимости есть истина, а не ложь.
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Мнѣ предложили предметъ, и назначили родъ доказатель
ства. Употребивъ данный родъ доказательства, я вывелъ 
заключеніе. Не говорятъ, что доказательство ложно; не 
говорятъ, что заключеніе выведено невѣрно: слѣдственно и 
заключеніе неоспоримо.

Но, минуя доказательство, вновь начинаютъ споръ противъ 
заключенія: симъ образомъ, кому есть досугъ, продолжать 
можно всякой споръ безъ конца, пріискивая разные призраки 
противоположныхъ доказательствъ.

Между прочимъ требуютъ многочисленныхъ доказательствъ. 
Доказательства не деньги, которыхъ чѣмъ больше у кого 
есть, тѣмъ болѣе тотъ можетъ купить. Если есть одно 
твердое доказательство: то истина стоитъ безопасно, хотя- 
бы тучи стрѣлъ, то-есть возраженій, въ нее пустили. Го
споду надлежало доказать противъ Саддукеевъ важную истину—  
воскресеніе мертвыхъ: Онъ употребилъ одно доказательство, 
О воскресеніи же мертвыхъ нѣсте ли чли реченнто 
вамъ Богомъ глаголющимъ: Азъ есмъ Богъ Авраамовъ, и 
Богъ Исааковъ, и Богъ Іаковль? Нѣсть Богъ, Богъ мерт
выхъ, но Богъ живыхъ (Мат. XXII, 31. 3 2 .) .  Неужели 
сказать, что доказательство сіе не годится, потому что 
одно, а надобны многочисжнныя? И враги Господа не 
сказали сего; но, слышавше, народи дивляхуся (33 ), и 
самые Фарисеи признавались, яко посрами Саддукеи (3 4 .) . 
Итакъ требованіе многихъ доказательствъ не ослабляетъ 
одного даннаго: хотя впрочемъ и многія представлять полез
но, когда того требуютъ обстоятельства.

Тысяча примѣровъ и множество текстовъ, которыхъ 
въ самомъ дѣлѣ не приведено, составляютъ доказательство, 
на которое надобно что-нибудь отвѣчать, потому что оно 
кажется торжественнымъ; но на которое трудно дать отвѣтъ, 
который бы не показался непріятнымъ. Да простятъ меня 
и выслушаютъ спокойно, что я спокойно говорю, по не
обходимости будучи вызванъ. Сія тысяча и сіе множе
ство суть слова, въ которыхъ много звука, но мало свѣта;
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а истина требуетъ свѣта, какъ и сама есть свѣтъ. Это 
родъ ученой угрозы: но угроза не всегда означаетъ силу, и 
не всегда ручается за побѣду. Представлено три выписки: 
я и считаю три, а не тысячу.

О двухъ выпискахъ ва пользу римской церкви изъ 
Іеронима и Кирилла александрійскаго ничего теперь не 
скажу, потому что книгъ сихъ писателей не имѣю подъ 
рукою. Выписку изъ Кирилла, не знаю и найду-ли; потому 
что указаніе сего не обѣщаетъ.

Третья выписка изъ Амвросія Медіоланскаго, котораго 
книга близка. Итакъ перепишемъ по-русски Французскую 
выписку, и сличимъ съ подлинною книгою св. Амвросія.

„Церковь, пишетъ св. Амвросій Медіоланскій, есть тамъ, 
„гдѣ Петръ. Корабль св. Петра есть ковчегъ Ноевъ, внѣ 
„коего все погибаетъ. Общеніе (соштипіоп) съ Римомъ есть 
„то, которое достаточно для соединенія со всѣми католиче
скими Епископами; его-то важнаго сужденія (аиіогііё) 
„держаться должно въ затрудненіяхъ, какія встрѣчаются. На 
псалом. 40. слов. 11 ., письм. 74. къ ѲеоФил.

Раскрываю толкованіе на псаломъ 40 и нахожу слѣдую
щее: Гдѣ Петра, тамъ Церковь; гдѣ Церковь, тамъ 
нѣтъ никакой смерти, но жизнь вѣчная. О римской 
церкви ни слова. Петръ же былъ не въ одномъ Римѣ, 
гдѣ хотѣли бы его заключить нынѣшніе римскіе епископы, 
но также и въ Антіохіи, а прежде всего въ Іерусалимѣ, 
который и называется въ литургіи св. Іакова и въ стихахъ 
св. Іоанна Дамаскина, донынѣ поемыхъ на воскресной 
вечерни, Матерію церквей.

Раскрываю слово, по парижскому изданію 1661 года, 
62 а по прежнимъ изданіямъ 11, и нахожу изъясненія по- 
вѣтствованія евангельскаго о Спасителѣ изъ корабля Петрова 
учащемъ народы. Между прочимъ св. Амвросій говоритъ о 
Господѣ: Петрова корабль избираете, Моисеева оста
вляете, то есть презираете вѣроломную синагогу; 
пріемжтв вѣрную церковь. Далѣе: поступи во глубину,
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то есть . во глубину разсужденій о Божественномъ 
рожденіи: ибо естьли что столь глубокое, кат  то, 
что сказалъ Петръ Господу: ты еси Христосъ Сынъ 
Бога живаю? Еще далѣе: какъ Ноевъ ковчегъ, при по
топленіи міра, всѣхъ, которыхъ принялъ, сохранилъ 
въ безопасности: такъ и Пегпрова Церковь, когда міръ 
сгарать будетъ, всѣхъ, которыхъ объемлетъ, предста
витъ невредимыхъ. Опять ни слова о римской церкви. 
Петровою же Церковь Христова названа очевидно по при
мѣненію къ кораблю Петрову, и къ его исповѣданію вѣры, 
на которомъ утверждается Церковь, и по которому Петръ, 
первый исповѣдникъ Христа Сына Божія, какъ первый 
камень положенъ въ основаніе Церкви Христовы, впрочемъ 
рядомъ съ древними камнями древняго храма, и съ другими 
новыми храма обновленнаго, на единомъ для всѣхъ краеуголь
номъ и во главу сущемъ камени, по реченному: наздани 
бывше на основаніи Апостолъ и Пророкъ сущу краегольну 
самому Іисусу Христу. (Е ф. 11 , 2 0 .)  Основанія бо 
т аю  никтоже можетъ положгти паче лежащаго, 
еже есть Іисусъ Христосъ. (1 . Кор. III, 1 1 .)

Раскрываю наконецъ письмо 74; но оно не къ Ѳеофилу, 
а къ Алипію. Ищу письма къ ѲеоФилу, нахожу его подъ 
числомъ 9 , и въ немъ вижу слѣдующее: надобно, чтобы 
сохранена была благодать дарованнаго мира между 
всѣми, и чгпобы впрочемъ уклоненіе одной стороны не 
могло имѣть послѣдствіемъ обмана. Право, я думаю, 
надобно отнестись къ Свят ому брату нашему Священнику 
(засегйоіет) Римской Церкви, ибо я предполагаю, что 
сужденіе твое будетъ такое, которое и ему не можетъ 
не понравиться. Такъ поступлено будетъ съ пользою для 
мнѣнія, такъ охраненъ будетъ миръ и покой, если совѣ
томъ вашимъ постановлено будетъ то, что не произ
ведетъ разногласія въ нагиемъ обгценіи, такъ что и мы, 
когда, получивъ рядъ вашихъ постановленій, узнаемъ, что 
сдѣлано то, что и Церковь Римская безъ сомнѣнія
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одобрите, то се радостію примеме плоде таковаго 
испытаніи. Что говоритъ здѣсь св. Амвросій о римской 
церкви? Главное то, что надобно поступить сообразно съ 
обязанностію хранить миръ. Присовокупляетъ свое мнѣніе, 
прошу вниманія! мнѣніе, а не законъ церковный, чтобы от
нестись къ римскому епископу. Наконецъ говоритъ, что онъ 
охотнѣе приметъ то, что одобритъ церковь римская: онъ 
одинъ изъ епископовъ запада, гдѣ издревле первенствовала 
церковь римская, подобно какъ на югѣ александрійская, а 
на востокѣ сперва іерусалимская и антіохійская, а потомъ 
константинопольская. Что говоритъ здѣсь епископъ западный 
о церкви римской: тоже сказалъ бы епископъ южный объ 
александрійской, восточный объ одной изъ трехъ прочихъ, 
и. всякій епископъ меньшей церкви о какой-бы то ни было 
изъ наименованныхъ главныхъ церквей. Чтоже тутъ важнаго 
ве пользу римской церкви?
. Особенно стоитъ безпристрастнаго разсужденія то: безпри

страстно ли поступлено въ доставленной мнѣ выпискѣ, что два 
отрывка, которые совсѣмъ не говорятъ о римской церкви, 
слиты въ одно съ третьимъ, въ которомъ, по счастію, нашлось 
ея имя, и что въ семъ послѣднемъ отрывкѣ переиначены и 
слова и смыслъ писателя? Такъ ли приводятъ вѣрныя свидѣтель
ства? Такъ ли искренно служатъ истинѣ?

Если думаютъ, что святый Амвросій въ приведенномъ письмѣ 
говоритъ ве пользу римской церквщ то пусть посовѣтуютъ 
какому нибудь епископу, не говорю, италійской, но хваля
щейся дарованными, или вынужденными отъ св. престола 
вольностямщ галликанской церкви, написать нынѣ словами 
св. Амвросія: право, л думаю, надобно отнестись ке 
святому брату нашему Священнику римской церкви? Не 
скажутъ ли, что такой языкъ слишкомъ неуважителенъ, и даже 
оскорбителенъ для святаго престола и святѣйшаго отца? Итакъ 
можно и по сему примѣчать, что бывшій святый брате наше, 
Священнике римской церкви, нынѣ во мнѣніи запада стоитъ 
гораздо выше, нежели онъ стоялъ во дни святаго Амвросія.



НѢЧ Т О
О ДРЕВНЕМЪ ОБРАЗЪ КРЕСТНАГО ЗШІЕВІЯ.

Нѣкто изъ ревнителей православія не по долгу званія, а 
по свободному расположенію, обращающій дѣятельное вни
маніе на споры о предметахъ церковныхъ, сказалъ мнѣ съ 
видомъ заботы, что одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей 
церковной древности, во первыхъ, начало двуперстнаго сложе
нія для крестнаго знаменія находитъ въ концѣ пятаго вѣка 
христіанства; во вторыхъ, къ началу 10-го вѣка двуперстіе 
представляетъ внѣшнимъ отличіемъ православнаго вѣроиспо
вѣданія, въ противоположность МОНОФИЗИТСКаГО.

Я спросилъ: какія доказательства представляются на сіи 
два положенія? и получилъ отвѣтъ, что на первое положеніе 
не представляется никакого доказательства, а въ доказатель
ство втораго положенія представляется одно свидѣтельство 
одного еретика, именно, несторіанскаго писателя Иліи 
дамасскаго. Мнѣ казалось сомнительнымъ, чтобы кто рѣшился 
изъ словъ одного человѣка, и притомъ еретика, вывести 
заключеніе о томъ, какой былъ общій обычай православной 
церкви, и какое она употребляла внѣшнее отличіе своего 
вѣроисповѣданія. Несторіанину можно повѣрить въ томъ, что 
несторіане изображали крестное знаменіе двумя перстами; 
еретикъ, конечно, хорошо знаетъ обычай своей ереси: но 
изъ того, что онъ приписываетъ двуперстіе также и мал- 
хитамб, можетъ быть, не многимъ извѣстнымъ ему сосѣдямъ 
несторіанъ, можно ли вывести столь огромное заключеніе, 
что таковъ былъ обычай православной церкви, и что дву
перстіе было ея отличіемъ? Но бесѣдовавшій со мною рев
нитель обратилъ меня для разрѣшенія моихъ недоумѣній къ 
печатной книгѣ, и въ чтеніяхъ Общества Исторіи и Древно
стей Россійскихъ Ж  7-Й, на страницѣ 31-й увидѣлъ я, что

3
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слова ревнителя православія справедливы, и его забота 
основательна.

На страницѣ 30 сказано: чтобы показывать единство 
Божіе многобожникамз, творили знаменіе креста 
одними перстош. Что такова была цѣль единоперстія, на 
то свидѣтельства никакого не представлено. Намъ же при
ходитъ при семъ на мысль, что первоначальное и существен
ное назначеніе крестнаго знаменія есть то, чтобы благослов
лять и освящать вѣрныхъ, а не то, чтобы показывать 
многобожникамз; —что первенствующіе христіане не любили 
безъ особенной нужды показывать своихъ священныхъ знаме
ній невѣрующимъ, чтобы не повергать бисера предъ свиніями, 
но имѣли правило скрывать таинства своей вѣры; что, 
правда, въ знаменіи креста могли многобожники усмотрѣть 
знаменіе вѣры въ Распятаго, но что одит перстз христіа
нина, увидѣнный многобожникомъ, не показалз бы ему 
единства Божіи; что, слѣдственно, первенствующіе христіане 
въ учрежденіи крестнаго знаменія не руководились мыслію 
о многобожникахъ. Надѣемся, съ симъ заключеніемъ согла
сится всякій, тѣмъ удобнѣе, что христіанство, а съ нимъ и 
крестное знаменіе началось не въ странѣ многобожниковъ, 
но въ странѣ единобожія, въ Іудеѣ; и потому, естьли надобно 
было съ крестнымъ знаменіемъ соединить выраженіе догмата, 
то всего нужнѣе и приличнѣе было указать на существенный 
христіанскій догматъ Пресвятыя Троицы, то есть, учредить 
троеперстное сложеніе для крестнаго знаменія, сохраненное до 
нынѣ наиболѣе общимъ, и наиболѣе постояннымъ преданіемъ.

Въ указанной нами статьѣ приведены древнія свидѣтель
ства, въ которыхъ говорится, что знаменіе креста изобра
жали перстомз; но не говорится того, что одтімз пер
стомз. Можетъ быть, скажутъ, что это все равно. Нѣтъ, 
мы находимъ здѣсь различіе. Кто говоритъ, что творили 
знаменіе креста однимз перстомз, тотъ опредѣляетъ одну 
единицу, и изключаетъ другія. Но когда св. Златоустъ въ 54 
бесѣдѣ на Евангелиста Матѳея говоритъ, что не простѣ
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перстомъ начертати крестъ подобаетъ, но первѣе 
произволеніемъ со многою вѣрою: онъ опредѣляетъ, съ 
какимъ душевнымъ расположеніемъ должно творить крестное 
знаменіе, и только мимоходомъ упоминаетъ о перстѣ для 
начертанія креста, не опредѣляя, одинъ ли строго перстъ 
для сего употребляется, или въ соединеніи съ другими. 
Естьли же хотѣли бы мы строго утверждать, что древніе 
православные христіане изображали крестное знаменіе однимъ 
перстомъ: то куда дѣнемъ выше приведенное въ той же 
статьѣ свидѣтельство Димитрія кизическаго, что іаковиты 
изобрѣли знаменитъ лгще свое однимъ перстомъ? Естьли 
они изобрѣли сіе: то по необходимости надлежитъ заключить, 
что до нихъ сего не было. Куда дѣнемъ другое приведенное 
тамъ же свидѣтельство св. Кирилла іерусалимскаго, который 
въ 13-мъ оглашеній учитъ изображать знаменіе креста пер
стами? Замѣтимъ, что это не какой либо маловажный писа
тель, подобный Иліи дамасскому, и не мимоходомъ упоминаетъ 
о крестномъ знаменіи, но Іерархъ іерусалимской церкви 
готовящихся къ крещенію побуждаетъ и учитъ изображать 
знаменіе креста; слѣдственно, здѣсь надлежитъ быть болѣе 
точному и несомнительно церковному выраженію сего пред
мета. Естьли же св. Кириллъ велитъ изображать знаменіе 
креста не однимъ перстомъ, а перстами: то сколькими? не 
двумя ли?— Отвѣтствовать на сей вопросъ поможетъ намъ таже 
статья, съ которою мы споримъ. Она находитъ свидѣтельство 
о двуперстіи не ранѣе конца девятаго вѣка, и только дога- 
дочно возводитъ начало онаго къ концу 5-го вѣка. Но св. 
Кириллъ произносилъ свои оглашенія въ половинѣ четвертаго 
вѣка. Слѣдственно, двуйерстія тогда еще не было, и святый 
Кириллъ не могъ говорить о двуперстіи. Чтобы творить 
крестное знаменіе четырьмя перстами, тому никто не училъ. 
О латинскомъ пятиперстіи разсматриваемая нами статья на
ходитъ свидѣтельство не ранѣе 13-го вѣка. Слѣдственно, и 
сего во время св. Кирилла не было. Итакъ остается заклю
чить, что когда св. Кириллъ учитъ творить крестное знаменіе
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перстами, то нельзя сего понимать иначе, какъ о трехи 
перстахъ. Такимъ образомъ открывается, сверхъ неписан
наго преданія, достовѣрное писанное свидѣтельство, что въ 
четвертомъ христіанскомъ столѣтіи іерусалимская церковь 
творила крестное знаменіе тремя перстами.

Какъ будто для ослабленія свидѣтельства святаго Кирилла, 
въ разсматриваемой нами статьѣ замѣчено, что онъ изъ древ
нихъ одинъ говоритъ о крестномъ знаменіи начертываемомъ 
перстами. Мы уже сказали, что изреченіе св. Кирилла, 
произнесенное Іерархомъ въ поученіи въ церкви, выражаетъ 
обычай Церкви, и слѣдственно составляетъ свидѣтельство не 
одного человѣка, но цѣлой церкви іерусалимской. Но можемъ 
еще сказать, что не одинъ св. Кириллъ о семъ пишетъ, но 
также и Ефремъ Сиринъ, въ 105-мъ словѣ о антихристѣ. 
Вотъ его слова: несозданную глаголю, возлюбленніи, 
Троицу, единосущну сущу, источникъ источаюшу жизни. 
Аще бо оградится тацѣмъ оружіемъ наша душа, то 
попранъ будетъ змій посредѣ. Выраженіе: ограждать 
себя знаменіемъ, или оружіемъ креста, всѣмъ извѣстно и 
понятно. Итакъ когда св. Ефремъ, говоря о семъ оружіи, 
указуетъ на Святую Троицу: тацгъмъ оружіемъ; то не 
трудно понять, что онъ говоритъ о знаменіи креста начерты
ваемомъ тремя перстами во имя Пресвятыя Троицы.

Не прейдемъ мимо встрѣчающагося здѣсь озабочивающаго 
вопроса: согласны ли между собою свидѣтельства святыхъ 
отцевъ о крестномъ знаменіи?

Нѣтъ сомнѣнія, что св. Кириллъ говоритъ правду о начер
таніи креста перстами, и св. Златоустъ говоритъ правду 
о начертаніи креста перстомъ. Но невѣроятно, чтобы въ 
одномъ и томъ же четвертомъ вѣкѣ іерусалимская церковь 
со св. Кирилломъ крестилась тремя перстами, а антіохій
ская и константинопольская со св. Златоустомъ крестилась 
однимъ перстомъ; и потому вѣроятно, что св. Кириллъ и 
св. Златоустъ говорятъ объ одномъ и томъ же крестномъ 
знаменіи. Ихъ можно согласить между собою, естьли
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выраженіе св. Златоуста принять, какъ выше сказано, не въ 
строгомъ и опредѣленномъ смыслѣ. Какъ изъ словъ Господ
нихъ: Азъ о перстѣ Б ож іи изгоню бѣсы напрасно взду
малъ бы кто нибудь вывести опредѣлительное заключеніе, что 
Богъ творитъ чудеса одними перстомъ: такъ изъ словъ 
св. Златоуста^—перстомъ начерпіати крестъ не убѣди
тельно выводится заключеніе, что св. Златоустъ творилъ 
знаменіе креста однимъ перстомъ. На вопросъ: чѣмъ начер- 
тывается крестное знаменіе? имѣемъ отвѣтъ св. Златоуста: 
перстомъ. На вопросъ болѣе опредѣленный: однимъ ли точно 
перстомъ, или въ соединеніи съ двумя другими? имѣемъ 
отвѣтъ св. Кирилла: перстами.

Такимъ образомъ крестное знаменіе св. Кирилла и св. 
Златоуста оказывается одно и тоже, и ихъ различныя о немъ 
выраженія не противорѣчатъ одно другому.

Статья говоритъ на страницѣ 3 1 : Треперстное знаменіе 
еще не успѣло освятитъся употребленіемъ вмѣсто одно
перстнаго, какъ монбфизитство, явясь къ концу Ь-го 
вѣка, заставило обратиться къ другому знаменію, то 
есть, къ двуперстному. Но это есть догадочное соображеніе, 
безъ доказательства. Когда кончилось одноперстное знаменіе? 
На сіе нѣтъ въ статьѣ отвѣта.—  Когда введено треперст
ное?— Статья говоритъ: когда явился Арій; но также не 
доказываетъ, что въ сіе именно время, а не ранѣе. Но 
какъ бы то ни было, естьли во время Арія употреблялось 
уже не одноперстное, а треперстное крестное знаменіе: то 
симъ опровергается мысль объ одноперстномъ у Ефрема 
Сирина, Златоустаго и другихъ, писавшихъ послѣ времени 
Арія. Что значатъ слова: не успѣло освятитъся употребле
ніемъ? Не ужели продолженіемъ времени освящается  крест
ное знаменіе, а въ короткое время не успѣваетъ освятитъся? 
Мы думаемъ, что крестное знаменіе освящается не временемъ, 
а знаменуемымъ таинствомъ креста Христова и Пресвятыя 
Троицы; что оно равно свято, какъ въ первый день своего 
употребленія, такъ и по прошествіи нѣсколькихъ сотъ лѣтъ.
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Въ разсматриваемой статьѣ на страницѣ 30 сказано: огра
ждали однимъ большими перстомъ каждый племя тѣла, 
отдѣльно чело, очи, грудь, одно плечо, другое плечо. 
Что употреблялся большой перстъ, на это доказательства 
въ приведенныхъ изъ древнихъ писателей свидѣтельствахъ нѣтъ, 
равно какъ и на то, что ограждали крестомъ отдѣльно одно 
плечо, отдѣльно другое плечо. Когда св. Златоустъ въ 87 
бесѣдѣ на Евангелиста Матѳея поучаетъ: аше распалаемо 
увидгтш сердце т во е , пазнаменуй перси, положивъ 
крестъ: это, какъ видите, особый случай, равно какъ и то, 
что преподобная Марія Египетская знаменала крестомъ чело, 
()||1!, уСТнтв, Перси, въ доказательство, что она не привидѣ
ніе. Такихъ особенныхъ случаевъ не должно смѣшивать со 
всеобщимъ обычаемъ хрістіанскимъ, полагать одно крестное 
знаменіе на челѣ, персяхъ и раменахъ. Не думаетъ ли писатель 
статьи, что св. Кириллъ въ 13 оглашеніи учитъ изображать 
крестъ на одномъ только челѣ? Мы думаемъ, что его слова 
можно разумѣть объ общемъ крестномъ знаменіи. Приведемъ 
ихъ съ точностію. На челѣ со дерзновеніемъ перстами 
печать, и  на всемъ крестъ да бываетъ. Не отрицая 
того, что печатію  иногда называется крестное знаменіе, 
мы можемъ однако не безъ основанія спросить, почему здѣсь 
раздѣльно употреблены два слова: печать и крестъ, и 
почему къ челу отнесено слово печать, а не слово крестъ, 
которое простѣе и ближе было бы употребить, естьли бы 
весь крестъ полагался на одномъ челѣ? Вѣроятно, не просто 
и случайно сдѣлалъ сіе Святый, но съ особенною различитель
ною мыслію, потому что думалъ о крестѣ полагаемомъ на 
челѣ, персяхъ и раменахъ, котораго первая часть, полагае
мая на челѣ, не есть цѣлый крестъ, однако есть священная 
кресту принадлежащая печать. Что во время св. Кирилла 
было обыкновеніе не на одномъ челѣ изображать крестъ, 
но> креститься и благословлять крестомъ, какъ нынѣ, въ 
семъ можно убѣдиться свидѣтельствомъ Василія Великаго, 
который въ книгѣ о Святомъ Духѣ, въ главѣ 27 говоритъ
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объ осѣненій уповающихъ на имя Господа нашего Іисуса 
Христа знаменіемъ крестнымъ.

Люди мира да не прогнѣваются на насъ за споръ о пред
метѣ обрядовомъ, котораго разновидность не препятствуетъ 
единству вѣры. Мы чувствовали обязанность отдать спра
ведливость древнему церковному преданію о изображеніи 
крестнаго знаменія тремя перстами, чтобы оно не казалось 
потрясеннымъ, тогда какъ оно стоитъ тверже другихъ преда
ній о семъ предметѣ.



ПРЕПОДОБНЫЙ ДІОНИСІЙ
Архимандритъ Троицкаго Сергіева монастыря. І.'і

Преподобный Діонисій родился отъ почтенныхъ родителей 
Ѳеодора и Іуліаніи, во второй половинѣ XVI вѣка. Мѣстомъ 
рожденія его былъ городъ Ржевъ (Тверской губерніи), отъ

(1) Свѣденіями о жизни препод. Діонисія мы обязаны бывшему келарю 
Троицкаго Сергіева монастыря старцу Симону, и Московскаго Успенскаго 
собора ключарю священнику Іоанну Насѣдкѣ. Симонъ шесть лѣтъ жилъ нъ 
келліи преподобнаго и пользовался особенною довѣренностію его. Этотъ старецъ, 
но кончинѣ преподобнаго, когда и самъ уже былъ на покоѣ въ Сергіевомъ 
монастырѣ, принялъ въ 1648 году на себя трудъ описать нѣкоторыя событія, 
жизни препод. Діонисія, будучи вызванъ къ тому прошеніемъ инока Боголѣпа, 
благоговѣйнаго чтителя памяти Діонпсіевой. Въ 1652 году Симонъ препро
водилъ свое описаніе для исправленія и пополненія къ ключарю Успенскаго 
собора священнику Іоанну Насѣдкѣ, который также близокъ былъ къ препод. 
Діонисію и принималъ участіе съ нимъ во многихъ дѣлахъ. Іоаннъ Насѣдка 
пришелъ въ обитель препод. Сергія вскорѣ послѣ раззоренія Московскаго, 
т. е. въ 1611 году. Препод. Діонисій поручилъ ему церковь препод. Сергія 
надъ воротами, а помѣщеніе далъ въ монастырской стѣнѣ*, потомъ онъ былъ 
опредѣленъ священникомъ въ подмонастырное село Клементьево, и участвовалъ 
съ Діонисіемъ въ написаніи грамотъ по городамъ съ призываніемъ къ ополче
нію на освобожденіе Москвы отъ Поляковъ*, наконецъ, по окончаніи дѣла объ 
исправленіи потребника, назначенъ въ Москву ключаремъ Успенскаго собора. 
Іоаннъ, получивъ отъ Симона составленное имъ жизнеописаніе препод. Діони
сія, сдѣлалъ къ нему значительныя дополненія. Симонъ приложилъ ихъ къ 
своему труду. Кромѣ сихъ дополненій, въ собраніи Симона находятся еще 
слѣдующія сочиненія, которыя также отчасти служили источникомъ для жизне
описанія препод. Діонисія: 1. Іоанна Насѣдки: а) рѣчь къ свят. патріарху 
Филарету, въ 30 гл.*, б) рѣчь обличительная о огни просвѣтительномъ на 
Антонія Подольскаго, въ 35 гл*, в) изысканное отъ многихъ божественныхъ 
книгъ свидѣтельство о прикладѣ огня, въ 40 гл. 2. Рѣчь препод. Діонисія 
предъ Московскими властями объ исключеніи изъ молитвы на Богоявленіе 
слова: и огнемъ*, 3) посланіе старца Арсенія гдухаго, сотрудника Діонисіева 
въ исправленіи книгъ* 4) два посланія Патріарховъ александрійскаго и іеру
салимскаго по тому-же предмету, и 5) утѣшительное посланіе къ Діонисію въ 
бѣдствіи. (Рук. жит. препод. Діонисія въ Серг. лаврѣ и синод. библіотекѣ 
и печ. жит. его-же). Сверхъ того пособіемъ при составленіи жизнеописанія 
препод. Діонисія служили: Исторія осады лавры—Аврамія Палицына и акты, 
изданные археологическою экспедиціею и др.
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имени котораго онъ въ древнихъ сказаніяхъ русскихъ и 
называется Ржевитиномв. При св. крещеніи онъ нареченъ 
былъ Давидомъ. Когда настало время юношества, время 
образованія, Богъ далъ ему благочестивыхъ наставниковъ. 
По распоряженію правительства отецъ его поставленъ былъ 
начальникомъ ямской слободы въ городѣ Старицѣ (той-же 
губерніи): и Давидъ отданъ былъ для обученія благочести
вымъ инокамъ Старицкаго Богородичнаго монастыря. Первыми 
наставниками его въ чтеніи и истинахъ вѣры были старцы 
Гурій и Германъ; они же и первые свидѣтели о юношеской 
жизни Давида. Симъ-то добрымъ старцамъ обязанъ Давидъ 
тѣми благочестивыми расположеніями, которыя начали ра
скрываться въ немъ очень рано. Давидъ съ первыхъ лѣтъ 
юности своей обнаруживалъ нерасположеніе къ дѣтскимъ 
играмъ и увеселеніямъ, избѣгалъ сообщества съ разсѣян
ными сверстниками и усердно занимался ученіемъ. Бго 
благоразуміе не по лѣтамъ, ревность о благочестіи, кротость 
и смиреніе приводили многихъ въ удивленіе. Такова была 
юность Давида!

Когда же Давидъ достигъ совершеннолѣтія, родители его, 
по обыкновенію, желали, чтобы онъ вступилъ въ брачное 
состояніе. При всемъ нерасположеніи къ сему состоянію, 
кроткій Давидъ повиновался волѣ родителей. Вскорѣ, по 
вступленіи въ супружество, ради благочестія, какъ говоритъ 
описатель его житія, Симонъ, онъ сподобленъ былъ свя
щенства, и получилъ мѣсто при Богоявленскомъ дѣвичьемъ 
монастырѣ близъ города Старицы. Но Провидѣніе, допустивъ 
Давида испытать союзъ брака, не оставило его надолго въ 
семъ состояніи. Спустя шесть лѣтъ послѣ брака супруга 
его Васса скончалась. Тогда настало время для благоче
стиваго Давида осуществить свое святое расположеніе къ 
иноческой жизни. Его ничто уже не привязывало къ міру; 
хотя онъ имѣлъ отъ супруги двоихъ дѣтей, но Богу угодно 
было и ихъ призвать въ блаженную вѣчность. Итакъ Давидъ, 
оставивъ домъ свой, поступилъ въ Старицкій Богородичный

4
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монастырь и принялъ въ немъ давно желанное званіе иноче
ства, съ нареченіемъ имени Діонисій.

Ревностно подвизаясь о спасеніи своемъ, Діонисій не 
оставлялъ и здѣсь усердія къ просвѣщенію. Когда случалось 
ему быть въ Москвѣ съ другими братіями по монастырскимъ 
нуждамъ, онъ не опускалъ такихъ случаевъ пріобрѣтать для 
себя книги, хотя это иногда сопровождалось непріятностями, 
даже оскорбленіями. (2)

Примѣрная жизнь Діонисія скоро снискала ему уваженіе 
всей братіи Старицкаго монастыря: и онъ недолго оставался 
здѣсь простымъ инокомъ; „ по малѣхъ лѣтѣхъ,,, какъ выра
жается Симонъ, по единодушному избранію братіи, возложена 
на него должность казначея Старицкаго монастыря (3). 
Потомъ, около 1605 года Діонисій произведенъ и въ 
архимандрита сего монастыря (4). Дѣла его по управленію 
симъ монастыремъ намъ неизвѣстны. Знаемъ впрочемъ, что 
въ его время возвратился въ обитель Старицкую бывшій 
прежде настоятелемъ ея, патріархъ Іовъ, беззаконно сведен
ный съ своего престола самозванцемъ Отрепьевымъ. Несчаст-

(2) Приведемъ здѣсь одно произшествіе, случившееся съ Діонисіемъ на 
торгу, которое вмѣстѣ можетъ служить свидѣтельствомъ смиреннаго духа Пре
подобнаго. Въ одно время онъ вышелъ на торгъ для покупки книгъ. Нѣкто, 
встрѣтившись съ нимъ въ семъ мѣстѣ, началъ поносить инока непристойными 
словами. Діонисій ни сколько не оскорбился его ругательствомъ*, напротивъ, воз
дохнувъ отъ всего сердца, заплакалъ и со смиреніемъ отвѣтствовалъ ругав
шемуся: ,,ты, братъ, справедливо думаешь о мнѣ*, я точно таковъ, какимъ ты 
меня называешь,—грѣшный: это тебѣ Богъ открылъ о мнѣ. Если-бы я былъ 
истинный инокъ, то не ходилъ бы по сему торжищу, между мірскими людьми, 
а сидѣлъ бы въ своей келліи. Прости меня грѣшнаго, ради Бога!іС—Слышавшіе 
сіе пришли въ умиленіе и стали укорять ругавшаго за его невѣжество. Діони
сій же, обратившись къ нимъ, сказалъ:,,нѣтъ, братія, я безуменъ и невѣжда, 
а онъ, по наставленію Божію, говоритъ въ назиданіе, чтобы я впредь не скитался 
по сему торжищу, а пребывалъ въ своей келліи.,,Смиреніе Преподобнаго про
будило совѣсть и поносителя, и онъ въ тоже время просилъ прощенія у Діонисія.

(3) Жит. Преп. Діонисія, стр. 15.
(4) Истор. Россійск. Іерархіи., т. 6, стр. 296. А келарь Симонъ, со словъ 

самого преподобнаго Діонисія, въ житіи его замѣчаетъ, что онъ былъ въ 
Старицкой обители настоятелемъ немного болѣе двухъ лѣтъ. Жит. преп. 

Діонисія, стр. 15.
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ныя обстоятельства перваго патріарха россійскаго, безъ 
сомнѣнія, были достаточнымъ побужденіемъ для настоящаго 
начальника Старицкой обители сблизиться съ верховнымъ 
россійскимъ іерархомъ, явить все усердіе свое ему, пре- 
старѣлому и лишенному зрѣнія (5) и взаимно получить благо
дѣтельные уроки отъ его опытности, купленной цѣною тяж
кихъ скорбей. Между тѣмъ это мало по малу могло приготовлять 
его къ тому назначенію, какое возлагалъ на него благопопе
чительный Промыслъ Божій. ІІо низверженіи Отрепьева, для 
утвержденія на колеблющемся престолѣ, царь Василій Іоан
новичъ Шуйскій вызывалъ въ москву патріарха Іова, чтобы онъ 
разрѣшилъ народъ отъ множества беззаконныхъ клятвъ и клятво
преступленій, его тяготящихъ (14 Февр. 1607 года). Это былъ 
послѣдній голосъ Іова къ своей паствѣ россійской: вскорѣ бла
женный скончался (іюня 19 дня тогоже года). Нѣть сомнѣнія, 
что тогда-же положено начало тѣмъ близкимъ отношеніямъ, въ 
какихъ находился преподоб. Діонисій къ преемнику патріарха 
Іова Гермогену; ибо послѣ сего Діонисій часто бывалъ въ 
Москвѣ, участвовалъ въ священнослуженіи съ патріархомъ, 
и пользовался особеннымъ его расположеніемъ (6). Не 
извѣстно только, смутное-ли положеніе города Старицы, то 
отпадавшаго отъ законнаго Государя (7 ), то опять обращав
шагося къ нему (8 ), и напослѣдокъ вызженнаго мятежни
ками (9), особенные-ли вызовы самого патріарха, или другія 
какія обстоятельства побуждали Діонисія бывать такъ часто 
въ Москвѣ, если только онъ постоянно не жиль при патріархѣ 
Гермогенѣ.

Въ Москвѣ преп. Діонисій пользовался отличнымъ уваже
ніемъ. Патріархъ нерѣдко указывалъ на него, какъ на образецъ

(5) Рукон. Сав. монаст. N. 84, исторія о Іовѣ Патріархѣ.
(6) Жит. Преп. Діон. стр. 15. Въ Словарѣ о писателяхъ дух. чина (ст. о 

Діон.) говорятся, что Діонисій во все смутное время самозванцевъ находился 
неотлучпно при патріархѣ Гермогенѣ.

(7) Акт. Археогр. Экспсд. томъ 2. стр. 132.
(8) Тамъ-же, стр. 225.
(9) Исторія гос. Россійск. т. XII, стр. 141, нрим. 343.
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добраго житія и усердія къ служенію, пользовался его 
благоразумными совѣтами и бралъ съ собою на совѣщанія 
къ царю. Василій Іоанновичъ, находясь непрестанно въ борьбѣ 
съ самозванцами , окруженный низкою крамолою поддан
ныхъ и ковами сосѣдей, часто имѣлъ нужду и въ благоразум
ныхъ совѣтахъ и въ христіанскихъ утѣшеніяхъ. Діонисій, „всегда 
съ патріархомъ у царя Василія прилучашеся, во всемъ способ
ствуя самодержцу и патріарху.а Въ тотъ печальный день 
(17 Февраля), когда Гермогенъ, извлеченный толпою изъ собор
наго храма на лобное мѣсто, защищалъ предъ народомъ царя 
Василія, котораго мятежники хотѣли низвести съ престола, 
Діонисій находился при патріархѣ и вмѣстѣ съ нимъ терпѣлъ 
поруганія толпы, которая бросала на нихъ пескомъ и соромъ. 
Забывая всякую опасность, онъ не устрашился возвысить и свой 
голосъ на обличеніе мятущихся (10). Такъ крѣпка была 
любовь и преданность пред. Діонисія къ царю злосчастному 
и патріарху страдальцу!

Не здѣсь впрочемъ только нуженъ и благотворенъ былъ 
свѣтъ сего свѣтильника. Провидѣнію угодно было поставить 
его на такомъ мѣстѣ, откуда свѣтъ его долженъ былъ свѣтить 
во всѣ предѣлы обширнаго русскаго царства и быть благо
творнымъ царству и вѣрѣ. Знаменитая обитель преп. Сергія, 
непоколебимый оплотъ отечества во время нашествія литвы 
и поляковъ, въ 1610 г. осиротѣла. Архимандритъ Іоасафъ, 
управлявшій ею во все время продолжительной осады ея 
поляками, скончался. Изнуренная продолжительною осадою, 
истощившая всю казну свою ( » )  обитель Сергія имѣла 
нужду въ настоятелѣ особенно благоразумномъ, который бы 
вознаградилъ то, что она потерпѣла отъ непріятеля и, въ

(10) Жит. преп. Діонисія, стр. 17. 18.
(11) Изъ обители пр. Сергія брали денги: Борисъ. Годуновъ 15, 400 руб., 

Самозванецъ Гр. Отрепьевъ 30,000 р ., Василій Іоанновичъ Шуйскій 20,255 р.* 
всего въ самое непродолжительное время взято изъ обители 6 5 ,  655р 
(Авраам. ІІалиц. объ осад. Тр. мон.). А рубль тогдашній стоилъ около 12 р. 
нынѣшнимъ серебромъ. (Устр. сказ. Совр. Лѣт, Бсра, прим. 24.)
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случаѣ новыхъ опасностей, могъ доказать свою преданность 
отечеству. Царь и патріархъ постигали сіи нужды (Гергіевой 

обители, и выборъ ихъ палъ на архимандрита Діонисія, и онъ
10 Февраля

перемѣщенъ былъ настоятелемъ29 Іюня
въ Троицкую Сергіеву обитель.

Вступивъ въ управленіе обителію преподобнаго Сергія, 
Діонисій вскорѣ явилъ себя вполнѣ достойнымъ сего избра
нія. Своими распоряженіями во время бѣдствій Москвы отъ 
поляковъ онъ засвидѣтельствовалъ любовь свою къ вѣрѣ и 
отечеству. Въ годъ назначенія Діонисія въ Сергіеву обитель 
давняя крамола бояръ противъ царя Василія Іоанновича до
стигла своей цѣли: Василій былъ низведенъ съ престола 
(1 7  іюля 1610 года.) Тогда-же явился подъ Москвою 
польскій гетманъ Жолкѣвскій для принятія присяги избранному 
немногими боярами въ царя польскому королевичу Влади
славу; 17 Августа цѣловала Москва крестъ новому царю на 
Дѣвичьемъ полѣ, и 11 Сентября отправлено подъ Смоленскъ 
торжественное посольство къ отцу Владислава Сигизмунду 
просить избраннаго царя въ Россію. Между тѣмъ поляковъ 
впустили въ столицу и назначили вотчины и города для ихъ 
содержанія. Но Сигизмундъ самъ хотѣлъ носить вѣнецъ 
Мономаха съ тѣмъ, чтобы уничтожить самостоятельность 
Россіи и ея православіе, и потому не отпускалъ Владислава 
въ Москву. Обманутые въ ожиданіяхъ, послы дали знать о 
вѣроломствѣ короля патріарху. Тоже подтвердили возвратив
шіеся въ Декабрѣ 1610 года въ Москву нѣкоторые члены 
посольской свиты, между которыми былъ и келарь Троицкаго 
Сергіева монастыря старецъ Авраамій, знаменитый своею 
ревностію ко благу церкви и отечества. Между тѣмъ поляки

(12) Первое число опредѣленія преп. Діонисія въ архимандрита Троицкаго 
Сергіева монастыря основывается на томъ, что, но свидѣтельству записокъ 
сего монастыря, онъ былъ здѣсь настоятелемъ двадцать три года и три мѣсяца, 
а скончался 10 маія. Послѣднее указывается въ Словарѣ шісат. духов, чина. 
См. статью о Діонисіѣ.
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своевольствовали въ Москвѣ, нагло ругались надъ святынею, 
грабили все, что только могли, въ областяхъ (13). Тогда 
восьмидесятилѣтній іерархъ Гермогенъ возвысилъ свой голосъ 
въ защиту церкви и отечества (14). На 'его зовъ вѣрные 
отечеству отозвались готовностію и съ безпримѣрнымъ усер
діемъ начали вооружаться подъ руководствомъ Коломенскаго 
воеводы Прокопія Ляпунова. Ободренные всеобщимъ возста
ніемъ городовъ жители столицы не хотѣли долго таить сво
его желанія освободиться отъ поляковъ. Съ появленіемъ подъ 
Москвою передовой дружины ополченія, они возстали на 
притѣснителей Марта 19 дня 1611 года. Превосходство 
числа было на нашей сторонѣ; но поляки, коИХъ было въ 
Москвѣ не болѣе 7000 человѣкъ, въ озлобленіи, зажгли 
столицу; непоколебимаго патріарха заключили въ душной 
темницѣ (гдѣ онъ томился почти цѣлый годъ и умеръ 
17 Февраля 1612 года), и удержались въ Москвѣ, грабя и 
терзая ея жителей. Лишенные крова жители столицы и другихъ 
раззоренныхъ городовъ, толпами устремились тогда въ обитель 
преподобнаго Сергія искать крова, пищи и защиты, и нося на 
себѣ знаки свирѣпства поляковъ и измѣнниковъ отечества. У 
однихъ изломаны были члены, у другихъ содраны волосы съ 
головы, у тѣхъ вырѣзаны ремни изъ хребтовъ, у другихъ 
обсѣчены на крестъ руки и ноги, у иныхъ прозжено чрево. Но 
„изрещи не возможно, говоритъ очевидецъ, каковыми различ
ными смертми томими бяху„ (15). Самъ князь Пожарскій, 
израненный на полѣ битвы, привезенъ былъ въ обитель Сергія 
для возстановленія силъ своихъ (16). Обитель преподобнаго 
Сергія „преисполнена бысть различными смертми,„ по выраже
нію лѣтописца; многіе отъ истощанія силъ упирали на дорогѣ. 
Тогда открылось обширное поприще для дѣятельности любве—■ 
обильнаго настоятеля обители Сергіевой преп. Діонисія. Сердце

(13) Боръ. Лѣтоп. стр. 195. Мицкѣв. примѣч. 118.
(14) Собраніе Госуд. грам. т. 2, стр. 495.
(15) Жит. ІІрен. Діонисія, стр. 73.
(16) Ист. Рос. гос. Кар. том. ХИ. прим. 731.
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его глубоко страдало при такихъ бѣдствіяхъ чадъ вѣры }\ отече
ства, и— онъ рѣшился дѣлать для нихъ все, что могъ. Не смотря 
на истощаніе св. обители въ предшествовавшія времена, па 
скудость настоящихъ ея средствъ „Діонисій, призвавъ на 
совѣтъ келаря, казначея и братію, со слезами предложилъ 
всѣмъ „всячески спострадать во всѣхъ нуждахъ. „ Тѣ отвѣт
ствуютъ: „кто въ такой бѣдѣ сберется съ разумомъ? Никому 
невозможно стало промышлять о несчастныхъ, кромѣ единаго 
Бога.,,— Діонисій ожидалъ такого отвѣта по обстоятельствамъ, 
въ какихъ находилась обитель; но онъ хотѣлъ жертвовать 
несчастнымъ и послѣдними средствами.,, Государи мои!— про
должалъ онъ братіи,— былъ намъ искусъ отъ Господа, но отъ 
осады великой Господь избавилъ насъ, по молитвамъ Владычицы 
нашей Богородицы и великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона. 
Нынѣ за лѣность нашу и за скупость можетъ насъ и безъ 
осады смирить и оскорбить,, (17). Слова его прерваны были 
рыданіемъ. Тронутые слезнымъ моленіемъ настоятеля, старцы 
и даже слуги и крестьяне монастырскіе изъявили готовность 
служить требующимъ помощи, кто чѣмъ можетъ. Съ возмож
ною поспѣшностію Діонисій приказалъ строить страннопріим
ные домы и больницы въ подмонастырныхъ слободахъ и въ 
селѣ Клементьевѣ. Слуги монастырскіе и крестьяне приняли 
на себя обязанность ходить за больными, приготовлять имъ 
пищу, перевязывать раны, и въ случаѣ смерти предавать 
христіанскому погребенію. Братія согласились пожертвовать 
для раненыхъ, что у нихъ было, хлѣба ржанаго и пшеницы, 
и что было квасовъ на погребѣ; а ѣсть на трапезѣ хлѣбъ 
овсяной и пить воду (18). Діонисій разослалъ людей по 
окружнымъ лѣсамъ и дорогамъ для собранія раненыхъ, умер
шихъ и убитыхъ. По его призванію явились врачи, какіе 
только могли быть тогда, и помогали страждущимъ. Келейникъ 
Діонисія, боголюбивый старецъ Дороѳей, днемъ и ночью раз-

(17) Жит. прсп. Діон. стр. 74.
(18) Тамъ-же стр. 87.
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носилъ отъ него больнымъ и раненымъ платья и полотенца, 
раздавалъ нуждающимся деньги и утѣшалъ скорбящихъ (19). 
Больныхъ пріобщали св. Христовыхъ Таинъ, а умершихъ 
христіански погребали. Бывшій тогда въ селѣ Клементьевѣ 
священникомъ Іоаннъ Насѣдка говоритъ, что онѣ съ братомъ 
своимъ похоронилъ умершихъ около четырехъ тысячъ чело
вѣкъ, да съ другимъ священникомъ до трехъ тысячъ; кромѣ 
того одинъ въ продолженіе 30 недѣль каждый день погребалъ 
по три и четыре, а иногда и по шести человѣкъ (20). По 
замѣчанію Іоанна Насѣдки, число умершихъ простираюсь до 
8 000  человѣкъ. Онъ-же говоритъ, что много выздоровѣло: 
одни возвратились въ домы, другіе остались въ обители на 
служеніе. Теперь можно судить, какъ велико было стеченіе 
въ Сергіевой обители страдавшихъ отъ звѣрской лютости 
поляковъ. Діонисій строго наказалъ, чтобы умершихъ не клали 
въ могилы нагими, но снабдѣвали одѣяніемъ по приличію. 
Такое вспоможеніе несчастнымъ оказываемо было въ обители 
преподобнаго Сергія въ продолженіе полутора года. И всего 
того „вина и промышленникъ„ скажемъ словами Іоанна На
сѣдки,— былъ архимандритъ Діонисій (21). „Якоже во время 
подобное, говоритъ тотъ-же Іоаннъ, Господь Египту въ про
кормленіе, Іосифа, и Товію праведнаго, въ Вавилонѣ, Израилю: 
тако нынѣ, въ раззореніе наше, сего мужа святаго и дивнаго 
архимандрита Діонисія воздвиже житомѣрителя, по Господню 
словеси, во время подобно раздавающа пищу рабомъ, кому- 
ждо по достоянію его„ (22). Милосердый Господь, внемля 
молитвамъ раба своего и взирая на его вѣру и любовь, не 
далъ оскудѣть ему въ средствахъ милости,— чудно умножилъ 
и въ сіе время муку въ монастырской хлѣбнѣ, какъ во время 
осады Лавры въ Москвѣ (23).

(19) Жит. преп. Діонис. стр. 57, 58.
(20) Жит. преп. Діон. стр, 77, 78.
(21) Тамъ-же стр. 76.
(22) Тамъ-же стр. 80*
(23) Тамъ-же стр. 80.
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Исполняя долгъ человѣколюбія и состраданія къ несчаст
нымъ и страждущимъ, Діонисій въ тоже время усердно тру
дился надъ спасеніемъ независимости отечественной. Горе
стное извѣстіе о сожженіи поляками столицы принесено 
было въ обитель преподобнаго Сергія въ самый день ея бѣд
ствія (19 марта) и принято со слезами и рыданіемъ. Діонисій, 
призвавъ на помощь Бога и великихъ заступниковъ отечества 
Сергія и Никона, немедленно отправилъ въ пособіе раззорен- 
ной столицѣ всѣхъ ратныхъ людей, какіе были въ монастырѣ, 
Андрея ІІалицына съ 50-ю монастырскими слугами, князя 
Тюменскаго съ товарищами и 200 стрѣльцовъ съ двумя 
сотниками; послалъ въ тоже время въ Переславль Залѣсскій 
къ воеводамъ Ивану Волынскому и князю Ѳеодору Волкон
скому просить ихъ на помощь Москвѣ. А  для приглашенія 
прочихъ сыновъ отечества на святое дѣло избавленія отечества 
отъ враговъ, вмѣстѣ съ келаремъ Авраміемъ и священникомъ 
Іоанномъ Насѣдкою, писалъ грамоты во всѣ города о все
общемъ возстаніи противъ враговъ. Не льзя безъ умиленія читать 
сихъ призывныхъ грамотъ. Описывая плачевное раззореніе 
Москвы , они указывали православнымъ на оскорбленіе 
врагами того, чѣмъ наиболѣе долженъ дорожить каждый сынъ 
вѣры въ подобныхъ обстоятельствахъ. Они писали: „сами 
видите конечную погибель всѣхъ христіанъ: Гдѣ святыя Божіи 
церкви и Божіи образы? Гдѣ иноки многодѣтными сѣдинами 
цвѣтущіе, и инокини украшенныя добродѣтелями? Не все-ли 
до конца поругано злымъ поруганіемъ? Гдѣ безчисленное 
множество трудолюбивыхъ чадъ христіанскихъ въ городахъ и 
селахъ? Не всѣ ли они пострадали и отведены въ плѣнъ? Без
божные не пощадили престарѣлыхъ возрастомъ, не устыдились 
ни сѣдинъ старцевъ многодѣтныхъ, пи незлобивыхъ младенцевъ, 
ссавшихъ млеко своихъ матерей: всѣ испили чашу праведнаго 
гнѣва Бож ія.а Сими-то бѣдствіями чадъ вѣры умоляли всѣхъ 
хранители вѣры— идти немедленно къ царствующему граду на 
польскихъ и литовскихъ людей и на русскихъ измѣнниковъ, 
постоять за благочестіе крѣпко и м р і^ н е н н о  н стяжать себѣ

5
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вѣчное и достохвалыюе имя. „Всему свое время, продолжали 
они; если мы нынѣ не станемъ за правду, то умремъ-же 
послѣ безъ пользы и безъ награды. Милостивъ и человѣко
любивъ вышній Владыка; Онъ услышитъ молитву рабовъ своихъ, 
отвратитъ праведный гнѣвъ свой и избавитъ насъ отъ на- 
лежащія лютыя смерти и латинскаго порабощенія: только 
будьте мужественны, укрѣпляйтесь о Бозѣ. Если Господь съ 
нами, кто на насъ?® (26). Сіе воззваніе, въ которомъ говорила 
ревность къ св. вѣрѣ и любові. къ отечеству и его не
зависимости, не осталось безъ отвѣта; оно пробудило въ вѣр
ныхъ вѣрѣ и отечеству сынахъ ревность на защиту отечества. 
Ополченія, собравшіяся прежде, по призыву страдальца патрі
арха, увеличились и подъ предводительствомъ трехъ главныхъ 
военачальниковъ— Трубецкаго, Ляпунова и Заруцкаго взяли 
Новодѣвичій монастырь, очистили бѣлый городъ и осадили 
поляковъ въ кремлѣ (27).

Обрадованные сими первыми успѣхами, блюстители вѣры 
и отечественной независимости, Діонисій и Аврамій, отъ 13 
іюля, снова писали призывныя граматы въ Казань, Нижній- 
Новгородъ и во всѣ понизовые и поморскіе города. Изо
бражая бѣдственное раззореніе Москвы, поруганіе святыни 
и страданія православныхъ, они просили „напомнить, чтобы 
служивые люди поспѣшили къ Москвѣ къ боярамъ, воеводамъ 
и всему христіанскому народу... Хотя въ вашихъ предѣлахъ 
есть, или будутъ нѣкоторыя неудовольствія; но умоляемъ васъ 
Богомъ, отложите ихъ на время, чтобы вамъ единодушно 
подвизаться для избавленія православной христіанской вѣры, 
пока къ нимъ (осажденнымъ въ кремлѣ полякамъ) не пришла 
какая либо помощь...Смилуйтесь и умилитесь, не косните на 
дѣло избавленія христіанскаго; помогите людьми ратными и 
казною, чтобы собранное нынѣ подъ Москвою христіанское 
воинство отъ скудости не разошлось® (28).

(2(3) Авраи. объ осад. Троиц. мон. стр. 218—220.
(27) Истор. Рос. Гос. Кар. т. XII. стр. 299.
(28) Акт. Арх. Экса, том 2 агр. 328 ,
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Призывая новыя силы на помощь столицѣ, Діонисій и 
Аврамій въ тоже время усердно заботились о благоуСтроеніи 
воинства, подвизавшагося за независимость оной. Когда послѣ 
нѣкоторыхъ смутъ въ воинствѣ православномъ князь Трубецкій 
обратился къ обители преподобнаго, прося снабдить его 
военными запасами и снова писать во всѣ русскіе города о 
помощи, они тотчасъ отправляютъ въ Москву пѣшихъ мона
стырскихъ слугъ съ требуемымъ пособіемъ, вынувъ заряды 
изъ своихъ пушекъ; умоляютъ съ своей стороны Трубецкаго 
и все воинство благодушествовать и ждать скорой помощи. 
Въ тоже время въ третій разъ пишутъ въ Нижній. Казань, 
Пермь, и въ иные многіе города, призывая вѣрныхъ отечеству 
на освобожденіе столицы и отечества отъ враговъ. Въ 
грамотахъ отъ 6 октября 1611 года, описывая бѣдствія сто
лицы, какъ и въ прежнихъ грамотахъ, они присовокупляли, 
что „нынѣ пришелъ къ Москвѣ, къ латинскимъ людямъ на 
помощь, Хоткѣвичь съ польскими и литовскими людьми. Вы
ходцы оттуда сказываютъ намъ, что съ нимъ пришло войска 
съ двѣ тысячи человѣкъ, и стали они по дорогамъ, въ Крас
номъ селѣ и по Коломенской дорогѣ, чтобы имъ къ боярамъ 
и воеводамъ и ко всѣмъ ратнымъ людямъ, которые стоятъ за 
православную христіанскую вѣру, никакихъ запасовъ не про
пустить и утѣсненіемъ гладнымъ прогнать ихъ отъ Москов
скаго государства, а намъ православнымъ христіанамъ учинить 
конечную пагубу. Но бояре и воинство стоятъ крѣпко и 
неподвижно, и хотятъ за православную вѣру, по своему обѣ
щанію, страданіе совершить и смертію животъ вѣчный улучить. '*• 
Посему отъ лица всего народа христіанскаго умоляли спо- 
страдать воюющимъ для избавленія православной вѣры, доколѣ 
поляки долговременнымъ голодомъ не заставили совсѣмъ от
ступить отъ Москвы (29).

Сіи призывныя грамоты Діонисія и Аврамія произвели 
желаемое дѣйствіе. Получивъ ихъ, города снова оживились

(29) Жит. пр. Діонисія, стр. 166—171.
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единодушіемъ; стали сноситься между собою, чтобы дѣй
ствовать единодушно (30), и такимъ образомъ составилось 
то предводительствуемое княземъ Пожарскимъ и сопутствуе
мое боголюбивымъ гражданиномъ Мининымъ воинство, 
которому отечество обязано своимъ спасеніемъ. Оно уже 
сосредоточилось въ Ярославлѣ и, приготовившись триднев
нымъ постомъ на борьбу со врагами православнаго отече
ства, собиралось идти къ самой столицѣ.

Къ несчастію, въ то самое время, когда ревнители отече
ственной независимости готовились идти къ Москвѣ, здѣсь 
подъ Москвою замышлялась новая измѣна отечеству. Новый 
самозванецъ, бѣглый діаконъ Исидоръ, принявшій въ Псковѣ 
названіе Димитрія, писалъ изъ Пскова въ Московскій станъ 
грамоту, и, къ удивленію самихъ современниковъ, казаки 
безпрекословно присягнули ему и начали принуждать къ тому- 
же воинство и народъ. Самъ Трубецкій, глава защитниковъ 
отечества, не устоялъ противъ обмана и насилія. Самозванецъ 
видѣлъ нужду имѣть на своей сторонѣ обитель нрепод. 
Сергія, и писалъ къ ней такъ-же грамоту, требуя покорно
сти. Но св. обитель, всегда вѣрная отечеству, осталась 
непреклонною. Архимандритъ Діонисій и братія, прочитавъ 
грамоту самозванца, „оплевали ее. “ какъ пишетъ лѣто
писецъ (31). Трубецкій, слыша о непокорности обители 
Преподобнаго, устыдился слабости своей и раскаялся: про
силъ Діонисія съ келаремъ Авраміемъ писать къ Пожарскому 
о скорѣйшей помощи.

Опасаясь новыхъ большихъ бѣдствій, архимандритъ Діони
сій и келарь Аврамій отправили въ Ярославль къ Пожар
скому двухъ соборныхъ старцевъ Макарія и Иларіона съ 
посланіемъ, которымъ увѣряли, что отступленіе Трубецкаго 
къ новому самозванцу было дѣломъ невольнымъ; что „всѣ

(30) Акт. Арх. эксп. томъ 22, NN 191, 200, 201.
(31) Аврам. объ осад. Тр. мон. стр. 229. сл. Берх. Ист. цар. Мих. Ѳеод. 

час. 1. стр. 75.
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стоящіе съ Трубецкимъ подъ Москвою желаютъ соединиться 
съ Ярославскимъ ополченіемъ." Посему убѣдительно молили 
Пожарскаго и сподвижниковъ его „незакосненно совершить 
богоугодное дѣло— идти въ домъ Живоначальныя Троицы и 
великаго чудотворца ' Сергія поспѣшно44 и здѣсь положить 
совѣгь о дальнѣйшихъ распоряженіяхъ, „чтобы тѣ люди, 
которые нынѣ подъ Москвою, рознью своею не потеряли 
большаго каменнаго города и острога и снаряду 44 (32). Вое
начальникъ, опасаясь своеволія казаковъ, стоявшихъ подъ 
Москвою и нетвердости Трубецкаго, все еще медлилъ въ 
Ярославлѣ. Но Діонисій и Аврамій вторично посылаютъ къ 
Пожарскому двоихъ старцевъ Серапіона и Аѳанасія (33 ) съ 
посланіемъ, и неотступно молятъ его идти скорѣе къ Москвѣ 
съ помощію. „Если, писали они, прежде вашего пришествія 
къ Москвѣ гетманъ Хоткѣвичь придетъ съ войскомъ и запа
сами, то вашъ трудъ будетъ напрасенъ, тщетно ваше ополче
ніе (3 4 ) .44 Пожарскій отпустилъ старцевъ, но самъ еще не 
двигался изъ Ярославля. Тогда архимандритъ Діонисій, не 
надѣясь болѣе на успѣхъ посланій, благословляетъ идти къ 
нему самого келаря Аврамія (35). И путешествіе Аврамія въ 
Ярославль принесло ожидаемые плоды. Убѣжденный усиль
ными его прошеніями, Пожарскій выступилъ въ походъ и 
достигъ уже Троицкой обители. Впрочемъ все еще колебался 
и простоялъ здѣсь четыре дня (36). По сей медленности 
не всѣ съ одинакнмь духомъ рѣшались идти далѣе. На 
боязливыхъ дѣйствуетъ все: въ день, назначенный для 
выступленія войскъ къ Москвѣ (18  августа 1612 г .) дулъ

(32) Акт. Арх. Эксіі. Том. 2. N. 202. Апрѣл. 1612 года
(33) Аѳанасій и прежде очень много подвизался за отечество. Во время 

осады Троицкаго монастыря, онъ, не смотря на старость, неоднократно ходилъ 
на вылазку противъ поляковъ съ братіями, которыми предводительствовалъ. 
Онъ имѣлъ болѣе семи ранъ и одну изъ нихъ на головѣ (Жит. пр. Діон. стр. 
133, 134)

(34) Авр, объ осад. Тр. мон. стр. 230.
(3,5) Тамъ же. стр. 231.
(36) Аврам. Палиц. объ осад. Тр. мон. стр. 233. Собр. Госуд. Грам. 

Том. 2, стран. 604.
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сильный вѣтръ на встрѣчу идущимъ въ Москву; нѣкоторые 
хотѣли видѣть въ семъ несчастное предзнаменованіе,— и 
колебались. Аврамій утѣшалъ и ободрялъ воиновъ; Діонисій 
призывалъ на нихъ благословеніе Божіе. Онъ со всѣмъ собо
ромъ служилъ молебенъ и святилъ воду; провожалъ воинство 
съ крестомъ и св. иконами за обитель до горы Волкуши. 
Для укрѣпленія слабыхъ Господь благоволилъ явить здѣсь 
видимымъ образомъ свое содѣйствіе православному ополче
нію. Когда Діонисій въ послѣдній разъ осѣнялъ воинство 
крестомъ, вдругъ направленіе вѣтра измѣнилось (37). Вое
начальники и воинство ободрились, пошли съ радостію, 
сопутствуемые келаремъ Авраміемъ.

По прибытіи въ Москву, по той-же недовѣрчивости къ 
Трубецкому, Пожарскій расположился особымъ станомъ подъ 
Новодѣвичьимъ монастыремъ; Трубецкій съ полками своими 
стоялъ за Москвою рѣкою у Донскаго монастыря, и согласія 
не было между предводителями дружинъ. Прискорбію было 
видѣть взаимное нерасположеніе двухъ военачальниковъ; 
оно могло имѣть вредное дѣйствіе на ополченіе и на успѣхъ 
его оружія. Нѣтъ сомнѣнія, что архимандритъ Діонисій, такъ 
много заботившійся о спасеніи отечественной независимости, 
нс оставилъ съ своей стороны убѣждать военачальниковъ къ 
единенію. Находясь въ обители, онъ не иначе могъ предлагать 
имъ свои убѣжденія, какъ письменно. И мы имѣемъ одно 
безъимянное письмо, писанное къ Пожарскому и Трубецкому. 
Вотъ сущность его: „Молимъ васъ, о благочестивіи князи! 
сотворите любовь надъ всею россійскою землею; призовите 
въ любовь къ себѣ всѣхъ любовію своею; поприте врага, 
ненавидящаго любовь въ человѣкахъ; отриньте клеветниковъ 
и смутителей отъ ушей вашихъ и возлюбите другъ друга отъ 
чистаго сердца44 (38). Мы не ошибемся, если посланіе сіе

(37) Жит. пр. Діонисія стр. 89.
(38) Акт. Арх. Эксп. том. 2. N 219. Слово нищій, какимъ называетъ себя 

умоляющій, равно какъ и ьссь тонъ письма совершенно духовный, показываютъ,
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припишемъ архимандриту Діонисію. Военачальники послѣ сего 
примирились и стали дѣйствовать соединенными силами (39).

Но когда примирились и соединились военачальники, тогда 
открылось нестроеніе въ самомъ войскѣ. По возвращеніи 
Аврамія въ обитель, взволновались казаки; они начали роп
тать на недостатки (40). Услышавъ о семъ нестроеніи въ 
воинствѣ архимандритъ Діонисій и келарь Аврамій рѣшились 
удовлетворить корыстолюбію казаковъ. Но чѣмъ было удовле
творить? Обитель преподобнаго въ сіе время не имѣла почти 
никакихъ средствъ. Діонисій и Аврамій рѣшились пожертво
вать для нихъ священными вещами: послали въ казацкій
таборъ златые и сребряные сосуды, архимандрическія шапки, 
ризы, стихари, поручи и пелены, унизанныя жемчугомъ, и 
посланіемъ просили ихъ не расходиться. Корыстолюбцы об
радовались привезенному, но когда увидѣли священныя вещи, 
устыдились своей алчности. „Все сіе, говорили они, собрано 
многимъ временемъ и положено на служеніе Господу “ (41). 
Посему избравъ изъ среды себя двоихъ атамановъ съ провод
никами, отправили все обратно въ обитель, съ увѣреніемъ, 
что они готовы все исполнить по ея прошенію, хотя-бы 
имъ пришлось испытывать многочисленныя нужды и скорби, 
и не разойдутся, пока не возмутъ столицы (42).

По водвореніи* мира между военачальниками и въ самомъ 
воинствѣ, надежда на очищеніе столицы отъ враговъ, стано
вилась несомнѣнною. Дѣйствительно, осажденные въ кремлѣ,

что оно писано отъ духовнаго лица. Письмо сіе найдено въ Архивѣ Троицкаго 
монастыря: и должно быть писано изъ сего монастыря. Кто же писалъ его? 
Это могли сдѣлать—или Діонисій, или Аврамій-, но Аврамій въ то время, къ 
которому должно быть отнесено сіе посланіе, находился въ Москвѣ. Итакъ 
убѣждаемся думать, что оно принадлежитъ Діонисію.

(39) Акт. Арх. Экс. том. 2, NN 214— 215. ,,И были у насъ ио-ся мѣста подъ 
Москвою раздоры разные, а нынѣ, по милости Божіей, межь себя мы Дмитрей 
Трубецкой и Дмитрей Пожарской, по челобитью и приговору всѣхъ чиновъ 
людей, стали въ одиночествѣ.іс

(40) Аврам. объ осад. Тр. мои. стр. 242.
(41) Рк. о нов. чуд. преп. Сергія.
(42) Авр. стран. 243.
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не имѣя средствъ долѣе сопротивляться, (22 октября) сда
лись добровольно. Услышавъ о семъ, Діонисій спѣшитъ въ 
Москву благодарить Господа на самомъ мѣстѣ Его благо
дѣяній. Въ первое воскресенье православные, предшествуе
мые священнымъ соборомъ, въ которомъ предстоятелемъ былъ 
архимандритъ Діонисій, пѣли благодареніе Богу на Лобномъ 
мѣстѣ и вступили въ священный для сердца русскаго кремль. 
Сіе торжественное вшествіе встрѣчено было Арсеніемъ, 
архіепископомъ Элассонскимъ съ чудотворною иконою Казан
скія Божія Матери (43).

По вступленіи въ священный кремль, первымъ дѣломъ 
ревнителей отечественной независимости было— избрать царя 
по общему приговору всей русской земли. Хотя лѣтописецъ 
и не упоминаетъ о присутствіи архимандрита Діонисія на со
вѣтѣ о избраніи, но нѣтъ сомнѣнія, что онъ, какъ ревно
стнѣйшій изъ поборниковъ отечественной независимости, при
сутствовалъ на немъ и, какъ безпредѣльно преданный патрі
арху— страдальцу, который желалъ видѣть на Московскомъ 
престолѣ благословенную отрасль царскаго племени, юнаго 
Михаила Ѳеодоровича, повторилъ въ совѣтѣ желаніе архи
пастыря. Самое собраніе голосовъ объ избираемомъ царѣ 
происходило па подворьѣ Троицкаго Сергіева монастыря, 
въ кремлевскомъ Богоявленскомъ монастырѣ, въ кельѣ келаря 
Аврамія (44).

Когда избранный новый царь Михаилъ Ѳеодоровичъ ѣхалъ 
изъ Костромы— мѣста своего пребыванія— въ Москву (въ 
апрѣлѣ 1613 года), архимандритъ Діонисій встрѣтилъ его въ 
обители преподобнаго, какъ царя отечества; 11 іюля 1613 г. 
находился при торжественномъ вѣнчаніи его на царство (45). 
Воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича кончились смуты между
царствія, но не прекратились труды и подвиги Діонисія; 
только для нихъ открылось другое поприще.

(43) Аврам. объ осад. Тр. мон* 244—246.
(44) Тамъ же стр. 252—254.
(45) Собран. Госуд- грам. и догов. том. 3, 77.
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Бѣдственно было состояніе раззореннаго врагами отече
ства; но не совсѣмъ утѣшительные виды представляло и 
тогдашнее положеніе Церкви. Церковь, кромѣ претерпѣнныхъ 
ею бѣдствій отъ враговъ, страдала застарѣлымъ недугомъ. 
Съ давняго времени въ церковныя книги вкралось много не
исправностей чаетію отъ невѣжества переписчиковъ, а частію 
отъ неразумія и своеволія справщиковъ. Люди свѣдущіе и 
благомыслящіе видѣли нужду исправленія книгъ: но постоянно 
встрѣчали ропотъ и противорѣчіе со стороны невѣжества. 
Еще въ княженіе Василія Іоанновича, ученый Грекъ инокъ 
Максимъ призванъ былъ къ исправленію церковныхъ книгъ: 
но за сдѣланныя имъ исправленія его-же самого осудили, какъ 
еретика, и подвергли тяжкому для тѣла и духа заточенію. 
Мысль Максима не угасала въ сердцахъ добрыхъ ревнителей 
православія и послѣ его смерти; но осуществленію ея пред
стояли тѣже препятствія. Дѣлали опыты исправленія нѣкото
рыхъ церковныхъ книгъ при печатаніи ихъ: но и сіи пред
пріятія, по неопытности и недобросовѣстности справщиковъ, 
не удавались; а съ 1611 года, по случаю занятія и опусто
шенія Москвы поляками, прекратилось и самое печатаніе 
книгъ въ Москвѣ (46).

Когда спокойствіе въ отечествѣ было водворено, съ Іюня 
1614 года, книгопечатаніе было возстановлено. Первая книга, 
вышедшая тогда изъ типографіи Московской, была книга 
хваленій Давидовыхъ— Псалтирь (47). Въ слѣдующемъ году 
нашли нужнымъ печатать новымъ изданіемъ Требникъ, уже 
печатанный въ Москвѣ въ 1602 году типографщикомъ Андро
никомъ Тимоѳеевымъ Невѣжею. Но прежде печатанія сей 
книги, признали необходимымъ сличить ее съ древними спис
ками, исправить и дополнить. Для исполненія сего, чрезъ 
троицкаго келаря Аврамія отъ 24  Октября 1615 года, Госу
дарь приказалъ вытребовать изъ Троицкой Сергіевой обители

^46) Оііис. стар. книгъ Олав. К. Царскаго стр. 442. 
(47) Тамъ зье стр. 56—63.

6
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въ Москву искуснаго старца—канонархиста Арсенія, съ 
священникомъ [Іоанномъ Насѣдкою, который самъ вызвался 
на сіе дѣло (48). Вѣроятно, по предложенію Арсенія, по
ложено было присоединить къ нимъ еще книгохранителя 
Троицкаго монастыря старца Антонія. ‘ Старецъ Антоній от
казался быть въ Москвѣ за болѣзнію. Тогда Арсеній и Іоаннъ 
Насѣдка подали отъ себя въ царскій Приказъ отзывъ, что 
они „безъ настоятеля отъ властей и безъ сличенія многихъ 
списковъ потребника, не могутъ приступить къ такому дѣлу; 
потому что сія книга отъ древности, отъ неразумныхъ писцовъ, 
отъ неискуства переводчиковъ, а въ иныхъ мѣстахъ даже отъ 
вліянія иновѣрныхъ людей,— въ спискахъ весьма разнообразна 
(49). “ Арсеній кромѣ того представлялъ, что онъ не имѣетъ 
священства, а въ потребникѣ всѣ чиноположенія священниче
скія (50). Самому священнику Іоанну хотѣлось быть ближе 
къ своему дому и семейству: посему они просили послать 
сію книгу въ Троицкій монастырь къ архимандриту Діонисію 
для сличенія и исправленія ея вмѣстѣ съ ними (51).

По предложенію Салтыкова Царь изъявилъ на сіе согласіе, 
и граматою отъ 8  Ноября 1616 года поручилъ исправленіе 
Требника архимандриту Діонисію, назначивъ ему въ сотруд
ники старцевъ—Арсенія и Антонія, священника Іоанна На
сѣдку, и, повелѣвъ присоединить къ нимъ и другихъ изъ 
старцевъ обители, опытныхъ въ просвѣщеніи и знающихъ 
хорошо грамматику и риторику, поручилъ съ тѣмъ, чтобы 
они сдѣлали сіе исправленіе согласно съ свидѣтельствами 
Священныхъ книгъ, какъ вразумитъ и научитъ ихъ св. Духъ, 
и собрали въ сію книгу всѣ нужнѣйшія чиноположенія, безъ 
которыхъ и священникамъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ 
обойтись не льзя. Вмѣстѣ съ симъ препровождено было къ 
архимандриту Діонисію три списка требника для сличенія, и

(48) Защит. рѣчь Арсенія.
(49) Акт. Арх. Эксп. том. 3. N. 327
(50) Защит. рѣчь Арсенія.
(51) Тамъ же.
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велѣно принять во вниманіе другіе списки переводовъ, какіе 
были въ то время въ обители Преподобнаго (52).

По полученіи царской граматы начались сличенія и исправ
ленія, и продолжались полтора года съ неусыпнымъ тщаніемъ. 
Исправители имѣли у себя много списковъ харатейныхъ и 
бумажныхъ: изъ нихъ иные имѣли себѣ уже до полутораста 
лѣтъ, другіе до двухъсотъ и болѣе: между всѣми отличался 
списокъ митрополита Кипріана, какъ по древности его, такъ 
и по особенной извѣстности лица; былъ у нихъ и Греческій 
печатный экземпляръ требника (53).

Исправители не довольствовались однимъ только буквальнымъ 
сличеніемъ древнихъ списковъ съ печатнымъ Требникомъ, но 
вникали въ самый смыслъ молитвъ и на все смотрѣли съ 
приложеніемъ къ православному исповѣданію вѣры. При такомъ 
тщательномъ разсмотрѣніи печатнаго славянскаго требника, 
неисправность онаго вполнѣ открылась.

По замѣчанію исправителей, здѣсь оказались прибавленія 
противъ древнихъ списковъ, именно: а) въ молитвѣ на освя
щеніе воды въ день Богоявленія послѣ словъ: „самъ и нынѣ, 
Владыко, освяти воду сію Духомъ твоимъ Святымъ,44 было 
прибавлено и огнемъ; б) между молитвами предъ литургіею 
помѣщены были двѣ взятыя изъ чина исповѣди молитвы, 
которыми священникъ тамъ разрѣшалъ себя отъ грѣховъ 
предъ совершеніемъ литургіи.

Во многихъ молитвахъ нашлись измѣненія конечныхъ славо
словій, противныя содержанію молитвъ и православію. Въ 
молитвахъ къ лицу Бога Отца и къ лицу Бога Сына, конеч
ныя славословія, по большей части, напечатаны были одина
ково: „и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Святому 
Духу.44 Въ молитвѣ за умершихъ конечный возгласъ былъ

(52) Акт. Арх. Эксп. том. 3 N 329.
(53) Іоаннъ говоритъ, что у нихъ у дѣла было больше 20 списковъ* на

противъ Арсеній упоминаетъ только о 12, а тринадцатымъ называетъ печат
ный экземпляръ требника. Свидѣтельство Арсенія прямое и опредѣленное, 
по видимому, заслуживаетъ предпочтеніе предъ Іоанновымъ.
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напечатанъ даже такъ: ,.яко Ты еси воскресеніе и животъ, 
Христе Боже нашъ, и Тебѣ славу возсылаемъ Отцу и Сыну 
и Святому Духу44 (54).

Исправители, на основаніи даннаго имъ повелѣнія отъ Царя, 
всѣ неправильности исправили, а именно: а) изъ молитвы на 
освященіе воды въ день Богоявленія Господня изключили 
слово и огнемъ; назначили къ изключенію двѣ разрѣшитель
ныя молитвы, читанныя священникомъ, готовящимся къ со
вершенію божественной литургіи; б) конечныя славословія 
молитвъ, въ которыхъ слитно славословились Божественныя 
лица св. Троицы, также исправили.

ГІоелику-же сдѣланныя исправленія въ печатномъ Требникѣ 
были и многочисленны и важны въ церковномъ отношеніи, 
то исправители положили— предварительно представить свои 
исправленія на благоусмотрѣніе высшей Духовной власти, и 
архимандритъ Діонисій, въ Апрѣлѣ, или Маіѣ 1618 года, съ 
исправленнымъ печатнымъ Требникомъ отправился въ Москву. 
Но когда онъ доложилъ митрополиту Іонѣ Сарскому и По- 
донскому, закрывавшему тогда патріаршимъ престоломъ и 
другимъ властямъ Московскимъ о найденныхъ въ печатномъ 
Требникѣ несообразностяхъ и объ исправленіи ихъ, и подалъ 
исправленную книгу: то исправленія его тутъ-же огласили 
ересью и потребовали исправителей къ отвѣту.

Сознавая правоту своего дѣла, исправители безтрепетно 
явились на судъ. Арсеній говорить, что архимандритъ Діони
сій и Іоаннъ Насѣдка съ ревностію защищали сдѣланныя 
исправленія въ требникѣ.

Исключеніе изъ .молитвы на день Богоявленія Господня 
слова и огнемъ обвинители на соборѣ представляли себѣ 
такъ, что исправители нс исіювѣдѵ ютъ, яко Духъ Св. есть 
огнь, и вводитъ гвое.мысліс въ евяіценнын книги. Исправи
тели говорили собору, а) что сего дополненія онн не нашли 
въ другихъ рѣчахъ той молитвы, гдѣ можно было бы о,кидать

(54) Змщит. рѣчь Арсенія-, тоже у Іоанна Насѣдки.
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сего, если здѣсь уже оно необходимо (55): б) нѣтъ его 
и въ старьдъ спискахъ Требника, особенно харатейныхъ, 
равно какъ и въ греческихъ печатныхъ, и мы не знаемъ съ 
чего сдѣлано сіе дополненіе и ошема (56).

Другой спорный пунктъ относительно той-же молитвы на 
день Богоявленія Господня.— былъ: къ какому лицу Святыя 
Троицы она написана?— Власти утверждали, что опа съ начала 
до словъ: „самъ и нынѣ, Владыко а писана къ лицу Іисуса 
Христа, какъ показываетъ и самое ея начало: но далѣе къ 
лицу Бога Отца: потому что Духъ Св. отъ Отца исходитъ. 
Исправители относили ее всю къ одному лицу Іисуса Христа, 
руководствуясь тѣмъ, что а) посланіе Духа Св. на освяще
ніе можетъ быть усвоено и Сыну Божію, и сіе не будетъ 
еще значить, что Духъ Святый исходитъ отъ Сына; и что 
б) въ старыхъ спискахъ конечный возгласъ у сей молитвы 
показываетъ, что она писана вся къ лицу Сына Божія, а 
въ печатномъ требникѣ онъ измѣненъ (57).

Въ Вину исправителямъ Требника поставили также, будто 
они исправленіями своими повредили истинныя славословія 
Св. Троицы въ молитвахъ,— или какъ другіе выражались на 
соборѣ: „яко имя Святыя Троицы въ книгахъ велѣли марать. “  
Противъ сихъ обвиненій исправители говорили: мы вѣруемъ 
во единаго Бога Отца п Сына и св. Духа, п исповѣдуемъ 
единицу существомъ. Тронцу-же лнцы пераздѣльну, не сліянну 
и не смѣсну. Божественное писаніе учитъ единаго Боліества 
существо не раздѣлять въ три существа,— какъ мыслилъ 
алочестнвый Арій, равно какъ трехъ лицъ св. Троицы, или 
Ѵпостасей, не смѣшивать и не сливать во едпиу ѵпостась, 
какъ училъ Савеллій. По ученію отцова. Церкви. Отецъ не 
навываетсн Сыномъ. Сынъ— Отцомъ: не называется Д\ ѵі. св.

(.».>) Томиігь Нерѣдки гонорит і . .  ч го и і. Ц г] і і. о іііі и л і. іи* \ ь такнх'Ь чп-
н п к ь  до .>00. гдѣ можно иы.то Ги.і ожидать прибавленія слова н п т е м ь ;  но 
его нигдѣ нѣтъ.

(56) Защит. рѣчь архим. Діонисія.
(57) Защит. рѣчь Іоанна Насѣдки.
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ни Отцемъ, ни Сыномъ, но Духомъ Святымъ. Но у насъ, 
говорили они, отъ переводчиковъ неученыхъ и писцовъ ско
рыхъ и неразумныхъ три божественныя ѵпостаси сливаются 
во едину ѵпостась. Хорошо-ли писать и говорить начало у 
молитвы: „Господи Іисусе Христе Боже нашъа и потомъ 
оканчивать ее такимъ славословіемъ: „и Тебѣ славу воз
сылаемъ, Отцу и Сыну и Святому Духу?“ Не явное ли это 
смѣшеніе лицъ Св. Троицы? Чтобы избѣжать сего согласія 
■съ мнѣніями Савеллія, мы исправили конечныя славословія 
въ молитвахъ къ Богу Отцу и къ Богу Сыну (58).

Такъ между прочимъ отвѣчали архимандритъ Діонисій и 
его сотрудники въ защиту сдѣланныхъ ими исправленій!

При семъ защищеніи они указывали собору на неисправ
ности и въ другихъ печатныхъ книгахъ церковныхъ, указывали 
не для того, чтобы обличить въ какой либо ереси трудившихся 
надъ исправленіемъ ихъ: трудившіеся, говорили они, погрѣшали 
по неопытности и неразумію; а для того, чтобы власти, при 
новомъ печатаніи тѣхъ книгъ, позаботились объ исправленіи 
оныхъ.

Сіи неисправности, по указанію ихъ, были слѣдующія:

I. Въ Цвѣтной Тріоди:
а) Въ службѣ на св. Пасху стихъ: „Во гробѣ плотски, 

во адѣ же съ душею” или неправильно сложенъ, или не точно 
переведенъ, говорили они. Для соотвѣтствія съ послѣдую
щими реченіями надобно бы было напечатать— не плотски, 
но сз плотію: такъ по крайней мѣрѣ сіе выражено въ сина
ксарѣ Великой Субботы (59).

б ) . Въ среду четвертой недѣли въ троичнѣ шестой пѣсни 
воспѣваются три существа во Св. Троицѣ, что способствуете 
Аріевой ересщ писали они.

(58) Защпт. рѣчь Іоанна Насѣдки.
(59) Въ семъ замѣчаніи исправители, очевидно, увлеклись только исканіемъ 

соотвѣтствія съ послѣдующими реченіями, не вникнувъ въ смыслъ и въ грече
скій текстъ, гдѣ именно сказано: ы  таую сняцатиняс.
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в) Въ синаксаряхъ всѣ недѣли перемѣшаны противъ ста
рыхъ списковъ тріоди; на мѣсто второй недѣли поставлена 
третій, нт. д. И это смѣшеніе продолжается до седьмой недѣли.

II. Въ Октоихѣ:
а) Въ богородичнѣ 3-го гласа: „Како не дивимся44 . . .  слова: 

„во обоемъ существѣ свойство цѣло сохранша,— повреждены; 
надобно бы напечатать: свойства.44

б) Въ воскресномъ канонѣ 6-го гласа, въ 4  пѣсни стихъ: 
„тлю смертную пріемъ тлѣніемъ, соблюдъ тѣло свое не вку
шено, “ неправильно раздѣленъ запятою послѣ слова: тлѣніемъ; 
отсюда выходитъ невѣрный смыслъ. Надобно бы напечатать: 
„тлю смертную пріемъ, тлѣніемъ соблюдъ тѣло свое не вкушено. „

в) Въ воскресномъ канонѣ 7-го гласа первой пѣсни стихъ: 
„тѣмъ же князь тьмы тебѣ неудолѣвъ въ правду изгнанъ бысть44 
напечатанъ неправильно: „тѣмъ же князь тьмѣ тебѣ неудолѣвъ 
въ неправду изгнанъ бысть. 44

г) Въ томъ же канонѣ, въ 8  пѣсни стихъ: „безъ  нетлѣнія 
не сущи отрастемъ пріятна Зиждителемъ плоть наша по стра
сти и по возстаніи неприступна тлѣнію утройся44 казался ис
правителямъ поврежденнымъ поставленною не на мѣстѣ запятою 
послѣ слова нетлѣнія. Отсюда раждается богопротивная мысль, 
будто Сынъ Божій не страдалъ плотію и не умиралъ.

д) Въ богородичнѣ 2  гласа: „Прейде сѣнь законная . . .  
имъ казалось неправильнымъ (правильное) размѣщеніе точекъ. 
Тамъ напечатано было: „якожебо купина не сгараше распаляю- 
щися, тако и дѣвая родила есть и дѣвою иребысть. Вмѣсто 
столпа огненнаго праведное возсія солнце. Вмѣсто Моѵсея 
Христосъ во спасеніе душамъ нашимъ.44 Отсюда, говорили 
они, трудно уразумѣть, кто праведное солнце.

III. Въ Общей Минеи:

а) Въ службѣ Архангеламъ на стиховнѣ слова: „явѣ яко 
невещественъ Невещественнаго зря44 . . . напечатаны не
правильно: „явѣ яко вещественъ Невещественнаго зря.44
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б) Въ службѣ Богородицѣ въ пареміѣ надобно бы было
напечатать: „и обрѣте мѣсто, и спа туи — а напечатано:
„обрѣте мѣсто и ста ту. 44

в) Въ службѣ Преподобнымъ, въ стихирахъ на Господи 
воззвахъ, славникъ неправильно раздѣленъ точками, съ прибав
кою въ двухъ мѣстахъ союза и. Здѣсь напечатано было: 
„иже по образу соблюдъ ума владыку. На страсти пагубныя 
постнически поставивъ и на подобствіе якоже мощно возшелъ 
еси мужески бо естество понудивъ. И потщался еси покори
те худшее лучшему и плоть поработите духу/" Нужно бы 
напечатать сей стихъ такъ: „иже по образу соблюдъ невредимо, 
ума владыку на страсти пагубныя постнически поставивъ^

на подобствіе якоже мощно возшелъ еси. Мужески бо есте
ство понудивъ, потщался еси покорите худшее лучшему, 
плоть поработите духу/*4

IV. Въ Мѣсячной Минеи:

а) Въ 18-й день Декабря, въ шестой пѣсни канона слова: 
„истлѣвшее наше отъ преступленія существо обновила еси 
обновляющаго вся богодѣльно единаго волею родши въ же
нахъ благословенная44— по замѣчанію ихъ, внушаютъ моно- 
ѳелитскую мысль.

б) Въ томъ-же канонѣ богородиченъ 3-й пѣсни напечатанъ, 
по замѣчанію исправителей, еще хуже предыдущаго: по 
въ чемъ именно состояла неправильность, и какъ надобно 
исправить,— это не объяснено.

V . Предисловіе къ напечатанной Логиномъ псалтири испра
вители называли ложнымъ. Въ псалтири, говорили они, всѣхъ 
псалмовъ 150, а тамъ показано 149, и притомъ сказано 
еще, что псалмы писаны иные Давидомъ, иные Кореомъ и 
др. Много въ сей псалтири, по свидѣтельству ихъ, молитвъ 
напечатано было неправильно, а одна даже сомнительнаго 
происхожденія.

VI. Въ канонникѣ, въ 4  кондакѣ акаѳиста Богородицѣ 
писано было: „Бурю внутрь имѣя помышленій невѣрныхъ
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цѣломудренный Іосифъ смутися;“ лучше бы исправить; помы
шленій сумшьнныхв, какъ читается сіе въ канонникѣ, писан
номъ съ перевода Максима Грека (60).

Сверхъ сего, у ц .  замѣчали, что возгласъ послѣ молитвы 
Господней: Отче нашъ . . . обращенъ ко всѣмъ лицамъ 
св. Троицы. Если это такъ въ греческихъ патріаршихъ 
переводахъ (спискахъ), говорили они, то пусть останется 
такъ. Но если сего нѣть тамъ, оставить бы, какъ произнесъ 
сіе славословіе самъ Спаситель. А въ древнихъ рукопис
ныхъ служебникахъ, въ бесѣдахъ св. Іоанна Златоуста го, 
ѲеоФилакта Болгарскаго, въ переводѣ бесѣдъ Златоустовыхъ 
Максима Грека и Силуана, ученика его , въ Псалтири, 
печатанной княземъ Константиномъ Острожскимъ, въ часословцѣ 
съ слѣдованіемъ— мелкой печати, въ часовникѣ большой печати 
московскихъ мастеровъ первыхъ, бѣжавшихъ въ Литву, 
вездѣ возгласъ къ одному лицу Бога Отца (61).

Не легко конечно было отстоять всѣ эги исправленія; 
но митрополитъ Іона съ московскими властьми не хотѣли 
признать справедливымъ ни одного замѣчанія исправителей, не 
смотря на ихъ доказательства. Причиною тому были и оскор
бленныя страсти человѣческія и невѣжество, облекшееся 
одеждою ревнованія къ преданію. Между ожесточенными 
врагами исправителей, по словамъ священника. Іоанна, не 
малозначительное мѣсто занималъ Логинъ, крылошаниігь Троиц
каго монастыря, который, какъ свидѣтельствуетъ Симонъ, 
„хитрость грамматическую и философство книжное нарицалъ 
еретичествомъ, и не наученъ бѣ догматомъ православія," и 
однако былъ нѣкогда справщикомъ при типографіи; подъ его 
надзоромъ производилось печатаніе церковнаго устава, найден-

(60) Списокъ сего канонника перевода Максима Грека есть къ библіотекѣ 
Сергіевой лавры подъ N 2. (по старой описи).

(61) Свѣденія объ исчисленныхъ здѣсь неисправностяхъ въ богослужебныхъ 
книгахъ заимствованы изъ защитительныхъ рѣчей Арсенія и Іоанна Насѣдки', 
также изъ рукописи іМ. Д. Академіи .\. 177, изъ статьи о о п и а и . ъ .

7
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наго исправителями также во многомъ неисправнымъ, и въ 
послѣдствіи отобраннаго отъ всѣхъ церквей по распоряженію 
патріарха Филарета (62). „Четыре дня требовали ис
правителей къ отвѣту на патріаршій дворъ,а потомъ дѣлали 
имъ испытаніе въ Вознесенскомъ монастырѣ, въ келліяхъ 
матери царя Михаила Ѳеодоровича Марѳы Ивановны, и не 
принимая никакихъ оправданій заключили въ оковы. Лихоимцы 
требовали-было съ архимандрита Діонисія 500 руб., чтобы 
погасить все дѣло: но Діонисій отвѣтствовалъ имъ: „я денегъ 
не имѣю, да и дать не за что. Худо для чернеца то, если 
велятъ его разстричь, а достричь, сіе ему вѣнецъ и радость: ” 
и остался непреклоннымъ на ихъ притязанія. Ему грозили 
Сибирью и заточеніемъ Соловецкимъ: но онъ сему радовался 
(63). Простерли свою жестокость даже до того, что въ 
продолженіе 40 дней били и мучили его, и ставили въ дыму 
на полатяхъ (64). Наконецъ назначили отвезти его въ 
Кирилловъ монастырь, а сотрудниковъ его разослать по 
другимъ монастырямъ. Сей приговоръ, относительно Діонисія, 
остался неисполненнымъ только потому, что не было воз
можности проѣхать къ мѣсту заточенія: ибо въ то время около 
Москвы находился польскій королевичь Владиславъ съ вой
скомъ и притязаніями на московскій престолъ (65). Посему 
архимандрита Діонисія заточили въ Новоспасскій монастырь, 
назначивъ ему епитимію по тысячи поклоновъ на день, которую 
онъ долженъ былъ исполнять иногда публично. Ибо митро
политъ Іона не рѣдко приказывалъ приводить Діонисія на 
патріаршій дворъ, особенно въ праздничные и торговые дни, 
когда стеченіе народа было многочисленно, и заставлялъ его 
полагать поклоны предъ окнами своими. Съ симъ соединялось 
еще много другихъ озлобленій для Діонисія. Иногда привозили

(62) Акт. Арх. Экснед. томъ 3 стр. 337.
(63) Жит. Преи. Діонисія стр. 95.
(64) Тамъ же стр. 43.
(65) Тамъ же стр. 42.
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его на дурной лошади верхомъ къ Митрополиту; грубая и 
своевольная .чернь ругалась надъ нимъ, била, бросала въ него 
грязью, пескомъ. Не разъ собиралась убить его. Причиною 
сего было то, что клеветники огласили Діонисія и его 
сотрудниковъ между простымъ народомъ такими еретиками, 
которые хотятъ огонь вывесть изъ міра (66). Нашлись даже 
люди, которые старались возбудить негодованіе на Діонисія 
въ самыхъ благомыслящихъ, открыто начали защищать не
правильности Требника. Таковъ былъ Антоній подольскій (67).

Но во все время заключенія и озлобленій, которыя продол
жались цѣлый годъ, ни однажды не исходилъ изъ устъ Діонисія 
ропотъ на свою участь. Онъ не только всѣ озлобленія пере
носилъ съ кротостію и терпѣніемъ, достойными истиннаго 
крестоносца Христова, не только смиренно выполнялъ со всею 
точностію эпитимію, возложенную на него: но прилагая подвиги 
къ подвигамъ, въ духѣ сокрушенія христіанскаго, полагалъ 
каждый день по тысячи поклоновъ сверхъ назначенія. Благо
душествуя самъ въ злосчастіи, онъ воодушевлялъ къ тому же и 
своихъ сострадальцевъ. „Н е скорбите, братія, говорилъ онъ 
имъ, Господь все видитъ; мы страждемъ за слово истины. 
Притомъ сія мука не вѣчна; все сіе минетъ'" (68).

Какъ ни странны были причины, по которымъ такъ жестоко 
осудили Преподобнаго и его сподвижниковъ, какъ ни очевидна 
была сама по себѣ правота дѣла, которое сочтено было за 
неправду: но людямъ надобно было и объяснять правду, и 
возбуждать милостивое вниманіе къ страждущей правдѣ; а что 
еще тяжелѣе, и послѣ просьбъ о вниманіи къ правдѣ, не видѣть 
сего вниманія. Арсеній, одинъ изъ сподвижниковъ преподобнаго 
Діонисія, писалъ смиренное письмо о своей участи къ боярину 
Салтыкову, къ тому самому, который отъ имени царя дѣлалъ

(66) Жит. преп. Діонисія, стр. 100.
((>7) Іоаннъ Насѣдка написалъ противъ Антонія обличительную рѣчь, содержа

щую въ себѣ 35 главъ, и представлялъ ее патріарху Филарету, какъ иишетъ 
онъ самъ о семъ въ защитительной рѣчи.

(68) Жит. пр. Діонисія, стр. 99.
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распоряженіе объ исправленіи Требника. Арсеній, объяснивъ 
подробно весь ходъ дѣла исправленія, представлялъ боярину, 
какъ онъ Арсеній страждетъ на Кирилловскомъ подворьѣ 
девятый мѣсяцъ въ оковахъ, терпитъ и голодъ и холодъ, 
оставаясь въ одной свиткѣ и часто безъ куска хлѣба; жалобно 
просилъ о состраданіи, умолялъ ходатайствовать предъ Царемъ 
и государынею великою старицею Марѳою Ивановною, чтобы 
велѣли его, убогаго чернца, освободить отъ желѣзъ (6 9 ) . 
Н о не видно, чтобы участь А рсенія, или Діонисія была вскорѣ 
облегчена.

Впрочемъ уважавшіе преподобнаго Діонисія не теряли къ 
нему уваженія и въ его злосчастіи: они скорбѣли объ его 
участи и при встрѣчѣ съ нимъ выражали свое соболѣзно
ваніе. Чтожъ отвѣтствовалъ таковымъ невинный страдалецъ? 
Отвѣтъ его бывалъ слѣдующій: „но судьбамъ Божіимъ послано 
мнѣ сіе искушеніе на просвѣщеніе души, «на очищеніе грѣховъ 
моихъ. Господинъ мой митрополитъ смиряетъ меня, чтобъ 
я не гордился и не величался предъ нимъ и братіею 
своею а (7 0 ) . Такъ смиреніе христіанское смотритъ на 
невинныя свои страданія! Нѣкоторые изъ преданныхъ П ре
подобному, не смотря па опасности, писали къ нему слова 
утѣшенія въ заключеніе. До насъ дошло одно изъ такихъ 
утѣшительныхъ посланій, довольно обширное: оно писано 
къ Діонисію, какъ показываютъ нѣкоторыя выраженія, изъ 
обители преподобнаго Сергія: то былъ голосъ осиротѣвшихъ 
дѣтей къ отцу своему. „Мы сѣтуемъ и болѣзнуемъ о твоемъ 
отъ насъ разлученіи; уже довольно времени мы не видали 
образа твоего, и не слыхали гласа твоего. Нынѣ отложивъ 
с т р а х ъ , дерзнулъ я писать твоей велеумиости, чтобы 
ты все преодолѣвалъ терпѣніемъ, принималъ со благодаре
ніемъ, н во всемъ полагалъ надежду на всещедраго Б о га ... 
Господь знаетъ пользу пашу лучше насъ. Часто намъ

(69) Списокъ съ сего посланія, кромѣ рукописи, содержащей житіе преподоб
наго Діонисія, есть ьъ библіотекѣ 3\І. Д. Академіи въ рукописи подъ, N. 177.

(70) Жит. Препод. Діон. стр. 101, 103.
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кажется, что мы принимаемъ отъ Него зло, но на самомъ 
дѣлѣ пріобрѣтаемъ себѣ добро... Впрочемъ, къ чему много 
писаті. о семъ и приводить свидѣтельства?.. Ты знаешь все 
сіе лучше насъ“ (71).

Благодушное терпѣніе праведниковъ въ злостраданіяхъ 
всегда увѣнчивается наградами небесными, а иногда и зем
ными, но неложному обѣтованію Господа (Марк. 10, 29 , 30). 
Такъ милосердый Господь, въ утѣшеніе страждущимъ за 
истину Его, благоволилъ наградить Діонисія и на землѣ. 
Озлобленія и безчестіе, претерпѣнныя имъ, послужили къ 
большему прославленію его. Сіе случилось сверхъ всякаго 
ожиданія. Прибывшій въ 1019 году въ Москву іерусалимскій 
патріархъ ѲеоФапъ, ожидая возвращенія изъ польскаго плѣна 
ростовскаго митрополита Филарета, отца царя Михаила 
Ѳеодоровича, назначеннаго въ патріархи россійскіе, узналъ 
о бѣдствіяхъ архимандрита Діонисія и рѣшился подать ему 
помощь. Спустя недѣлю послѣ поставленія Филарета въ 
патріарха (24 іюня 1019 года), ѲеоФаиъ предложилъ ему 
обратить вниманіе на дѣло Діонисія, свидѣтельствуя, что 
важнѣйшее изъ обвиненій, возводимыхъ на Діонисія, относи
тельно исключенія изъ молитвы на день Богоявленія Гос
подня слова: и огпемв, совершенно несправедливо; потому 
что въ греческихъ служебникахъ его нѣтъ, и на востокѣ 
оно обыкновенно не прилагается (72). Въ сіе же, вѣроятно,

(7.1) Оіс посланіе приложено также къ жизнеописанію Діонисія съ слѣдую
щею припискою: ,,С іе посланіе обрѣтохъ въ книзѣ архимандрита Діонисія съ 
прочими иными енистоліями, иже къ нему писаны, и аще имъ не положено 
именъ отъ кого и къ кому, но сила чтомыхъ словесъ подобигся къ его 
лицу отъ нѣкого мудра и знаема ему, утѣшающа его во время страданія 
именъ же не явилъ есть настоящихъ ради временъ.11 Напротивъ въ Историч; 
Словарѣ о писателяхъ Дух. чина говорится, что при означенномъ жизнеописа
ніи , ,приложено нѣсколько утѣшительныхъ писемъ.и Ошибка, вѣроятно, про
изошла отъ излишняго довѣрія каталогу патр. Библіотеки (старому), гдѣ сіе 
посланіе означено: утѣшительныя письма.

(72) Акт. Арх. Эксиед. томъ 3, стр. 240. При жизнеописаніи приложена, 
статья о совѣтованіи патріарха Филарета съ патріархомъ Ѳеофаномъ. Сл 
Рк. М. Д. Ак. X. 201, на концѣ.
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время Іоаннъ Насѣдка подалъ новопоставленному Патріарху 
защитительную рѣчь, въ которой сходно съ Арсеніемъ из
лагая весь ходъ дѣла объ исправленіи требника, жаловался 
на московскихъ властей, что они не хотѣли вразумить ихъ 
въ невѣденіи наединѣ, духовно: но возмутили противъ нихъ 
весь царствующій градъ и подвергли ихъ бѣдствію, просилъ 
милостиваго прощенія исправителямъ. Патріархъ Филаретъ 
назначилъ собраніе изъ бывшихъ тогда въ Москвѣ митро
политовъ и архіепископовъ, и повелѣлъ митрополиту Іонѣ 
крутицкому представить дѣло о Діонисіѣ на разсмотрѣніе. 
Позванъ былъ къ отвѣту и самъ Діонисій. Болѣе восьми 
часовъ защищалъ онъ правоту сдѣланныхъ имъ исправленій 
въ печатномъ Требникѣ. Наконецъ онъ былъ оправданъ: 
митрополиты и архіепископы цѣловали его въ знакъ мира 
и любви*, Царь прославилъ его, какъ истиннаго страдальца. 
Въ слѣдствіе сего Діонисій освобожденъ былъ изъ заточенія 
и съ честію отпущенъ въ Сергіеву обитель, которая въ про
долженіе всего времени заключенія Діонисіева оставалась 
безъ настоятеля (73). Патріархъ Ѳеофанъ, принявшій столь 
дѣятельное участіе въ судьбѣ Діонисія, не оставилъ съ 
своей стороны безъ награды подвига вѣры и злостраданія 
Діонисіева. Во время посѣщенія обители преподобнаго Сергія, 
патріархъ, снявъ съ себя самого клобукъ, отеръ имъ 
подвижническіе ноги Сергія, и положивъ во гробѣ Пре
подобнаго, долго молился со слезами; Діонисій по волѣ 
патріарха стоялъ также съ открытою главою. Потомъ патріархъ 
надѣлъ клобукъ свой на Діонисія, и цѣловалъ его въ уста (74). 
Зрѣлище умилительное и сладкое для того, кто такъ долго 
страдалъ за дѣло Церкви!

Впрочемъ патріархъ Филаретъ, оправдавъ Архимандрита 
Діонисія, не вдругъ рѣшился принять всѣ сдѣланныя имъ

(73) Жит. преп. Діонисія стр. 103-107.
(74) Жит. ирси. Діонисія стр. 103-107.
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исправленія въ Требникѣ. Касательно исключенія изъ молитвы 
на день Богоявленія Господня прибавленнаго слова и огнемъ, 
онъ просилъ Ѳеофана, патріарха іерусалимскаго, по воз
вращеніи въ Грецію, посовѣтоваться съ прочими восточными 
патріархами, сдѣлать переводъ сей молитвы по древнѣйшимъ 
греческимъ требникамъ и прислать оный за подписаніемъ 
патріаршимъ (75). Между тѣмъ въ ожиданіи разрѣшенія сво
ихъ недоумѣній, онъ приказалъ печатать исправленный Діони
сіемъ Требникъ, съ оставленіемъ въ молитвѣ на день Бого
явленія Господня прибавленнаго слова и огнемъ. Впрочемъ 
тутъ на полѣ припечатано было: „быти сему глаголанію до 
соборнаго указу.Сі Уже въ 1625 году, когда привезены 
были граматы отъ патріарховъ Герасима александрійскаго 
и Ѳеофана іерусалимскаго, и переводы изъ древнихъ грече
скихъ требниковъ за ихъ подписаніемъ, онъ граматою отъ 
9  Декабря предписалъ исключить изъ сей молитвы слово 
и огнемъ, и въ случаѣ ослушанія угрожалъ отлученіемъ отъ 
Церкви (76).

Что касается до другихъ исправленій, сдѣланныхъ Діони
сіемъ и его сотрудниками въ Требникѣ, то оныя тогда же 
приняты были, хотя и не всѣ. Это видно изъ сличенія требника, 
печатаннаго Андроникомъ Тимоѳеевымъ Невѣжею въ 1602 тоду 
съ требникомъ, печатаннымъ при патріархѣ Филаретѣ въ 
1627 году.

Равнымъ образомъ приняты во вниманіе указанія исправи
телей Требника на неправильности и въ другихъ печатныхъ 
книгахъ и при печатаніи ихъ исправлены большею частію 
согласно съ ихъ замѣчаніями.

По окончаніи борьбы съ суевѣріемъ и слѣпою привязанно
стію къ старинѣ, какую выдержалъ преп. Діонисій въ Москвѣ,

(75) Изъ статьи: о совѣтованіи святѣйшаго Филарета патріарха Москов. 
съ Ѳеофаномъ патріархомъ іерусалимскимъ, приложенной къ жизнеописанію 
Діонисія-, тоже въ Рк. М. Д. Акад. N 201.

(76} Акт. Арх. Экспед. том. 3 стр. 240.
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ему предстоялъ подвигъ такой-же борьбы въ своемъ мона
стырѣ; ему надлежало исправлять малосмысленныхъ и упорныхъ 
старцевъ обители Сергіевой. Въ числѣ таковыхъ былъ устав
щикъ обители, убѣленный лѣтами, но страдавшій мало- 
смысліемъ, Филаретъ. Отъ простоты ненаученія, какъ выра
жается Симонъ, сей уставщикъ представлялъ себѣ лица Св. 
Троицы человѣкообразными, имѣющими всѣ свойства человѣ
ческой природы, и говорилъ, что Господь нашъ I. Христосъ 
рожденъ отъ Бога Отца не прежде вѣкъ, но тогда, когда 
посланъ былъ Архангелъ благовѣстить Пресвятой Дѣвѣ Маріи 
о зачатіи въ ней Сына Божія. Нечестивыя мысли Филарета 
раздѣлялъ Логинъ, головщикъ, находившійся въ дружествен
ныхъ отношеніяхъ съ Филаретомъ, тотъ самый, который 
нѣкогда былъ справщикомъ при печатаніи церковнаго Устава 
и другихъ книгъ, и который образованіе считалъ ересью. 
Заблуждаясь „отъ простоты ненаученія, “ они смущали и 
другихъ подобныхъ имъ мыслями своего неразумія. Препо
добный Діонисій призывалъ того и другаго къ себѣ въ 
келлію, и наединѣ словами любви и смиренія вразумлялъ ихъ 
въ истинѣ, просилъ и умолялъ, чтобы они поберегли и свои 
души и души другихъ. Бесѣда Преподобнаго съ сими суе
мудрыми старцами весьма замѣчательна по отвѣтамъ иенауче- 
ной простоты. На предложеніе Филарету, чтобы сей принялъ 
во вниманіе, какъ Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и 
Дамаскинъ учатъ о Пресвятой Троицѣ и о Сынѣ Божіемъ, 
Филаретъ говорилъ: „много ты книгъ читалъ, да Евангелію 
не вѣруешь: чего-же мнѣ слушать у тебя? Если-бы ты 
вѣрилъ Евангелію, то словъ Евангелиста не оставлялъ бы: 
той вы креститъ Духомъ Святымъ и огнемъ.Преподобный 
на это сказалъ: „о томъ, отче Филаретъ, было дѣло, и 
кончено: а мнѣ жалі» тебя, что въ вѣрѣ Христовой не
крѣпокъ ты, и книгамъ не хочешь вѣрить. " „Я  больше вѣрю 
словамъ пророческимъ,'-1 говорилъ Филаретъ, и па вопросъ: 
какимъ?—отвѣчалъ: „Самъ Господь Богъ сказалъ: сот варима 
человѣка по образу нашему и по подобію. Діонисій
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спросилъ: „каковъ образъ Божій въ Адамѣ, и чтб цодобіе 
его?—„Я о томъ не хочу говорить съ тобою, сказалъ не
наученный старецъ.44 На вопросъ Преподобнаго: имѣетъ ли 
Богъ члены человѣческіе?— Филаретъ говорилъ: „скажи ты 
мнѣ, архимандритъ Государь, о чемъ Давидъ глаголетъ: 
руцѣ твои сотвористѣ мя, и создастѣ мя; и еще: 
нога моя ста на правотѣ? 44 Сіи отвѣты ненаученнаго 
старца показываютъ, какъ опасна можетъ быть для душевнаго 
спасенія простота, отвергающая образованіе христіанское. 
Такой простотѣ свята одна буква Писанія, а смысла Писа
нія она не разумѣетъ, и что еще хуже, пренебрегаетъ имъ. 
Нельзя сказать, чтобы такая простота не дозволяла себѣ 
произвольныхъ мудрованій, въ которыхъ она при каждомъ 
случаѣ жестоко упрекаетъ просвѣщеніе; нѣтъ, отъ гордости, 
обыкновенно порождающей въ насъ произвольныя мудрованія, 
не предостерегаетъ Насъ невѣжество; оно можетъ доводить 
только до того ослѣпленія, что ложныя мудрованія свои 
будетъ считать въ себѣ за плодъ ревнованія къ истинѣ, и на 
каждое слово любви будетъ отвѣчать самою грубою дерзо
стію. Въ простотѣ невѣденія Филаретъ свято держался тѣхъ 
буквъ Писанія, гдѣ говорится о человѣкообразномъ видѣ 
Божіемъ: но не могъ по тому-же невѣденію уразумѣть, что 
такъ говорится о Богѣ только человѣкообразно, и что Писа
ніе, сообщая намъ понятіе объ истинномъ естествѣ Божіемъ, 
учитъ: Богз есть Духз (Іоан. 4 , 24). Бесѣда преподобнаго 
Діонисія съ Филаретомъ и Логиномъ кончилась, по словамъ 
Симона, тѣмъ, что тотъ и другой не только не просили 
прощенія у Преподобнаго, но и „на гнѣвъ великъ подвиго- 
шася,44 и во гнѣвѣ писали на него клеветы въ Москву и въ 
другія мѣста. Такъ обыкновенно поступаетъ простое невѣде
ніе, воспитанное высокоуміемъ! О когда бы узрѣли въ сихъ 
людяхъ образъ свой хвалящіеся простотою невѣденія расколь
ники! (77).

(77) Жиг. и реи. Діонисіи стр. 110—110. Не мало терпѣлъ Діонисій отъ 
Логина и Филарета. Смотри Исторію Россіи Соловьева ч. У. стр. 433—438.

8
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Обличая суевѣріе и невѣжество, Діонисій вмѣстѣ старался 
о распространеніи пособій къ пріобрѣтенію чистаго ученія 
христіанскаго. Въ обители преподобнаго Сергія съ давняго 
времени хранился переводъ бесѣдъ Іоанна Златоустаго, 
сдѣланный Силуаномъ, ученикомъ Максима Грека, и исправлен
ный рукою самого Максима. Діонисій, всегда уважавшій труды 
богомудраго Максима и всегда заботившійся о распростране
ніи истины Христовой, велѣлъ переписать добрымъ письмомъ 
означенный переводъ бесѣдъ Златоустаго, равно и слова 
великаго Богослова— Григорія, самъ любилъ читать тѣ и другія 
поученія, и не только ввелъ чтеніе ихъ въ обители, но 
разсылалъ списки бесѣдъ и словъ по монастырямъ и въ москов
скіе соборы. Симонъ говоритъ, что въ его время въ патріар
шей библіотекѣ хранился списокъ Максимова перевода бесѣдъ, 
составленный по указанію Діонисія, и всѣми былъ уважаемъ 
(78), и онъ же съ прискорбіемъ замѣчаетъ, что до времени 
преподобнаго Діонисія мало уважали писанія Максима и въ 
обители Сергія; такъ глубоко укоренено было предубѣжде
ніе къ трудамъ мудраго Максима! По повелѣнію же препоб- 
наго Діонисія, много было переписываемо, исправляемо и 
дополняемо и другихъ книгъ, съ цѣлію распространить истин
ное ученіе объ истинахъ Христовыхъ (79).

Къ устроенію благосостоянія внутренняго и внѣшняго 
обители великихъ чудотворцевъ Сергія и Никона, Діонисій 
прилагалъ самое ревностное усердіе, хотя сіе усердіе также, 
какъ и усердіе ко благу чадъ всей Церкви, иногда приносило 
ему самыя тяжкія скорби (80).

Весьма ревностно заботился онъ о благоустроеніи чина

(78) Жнт. прен. Діонисіи стр. 110. 120.
(70) Въ библіотекѣ Снято—Троицкой Сергіевой лавры донынѣ сохраняется 

довольно рукописей, писанныхъ, какъ покапываютъ ихъ подписи, по повелѣнію 
Діонисія. І  аковы между прочими рукописи подъ МЛ 3. 18. 48 и др. (по старой 
описи), равно есть подобныя рукописи и въ библіотекѣ М. Д. Академіи.

(80) Таковыя скорби онъ испытывалъ отъ уставщика Филарета (Жит. пр. 
Діон. стр. 122-124.), отъ эконома (Жит. пр. Діои. стр. 48-52.).
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церковнаго во ввѣренной ему обители. Онъ желалъ, чтобы всѣ 
церковныя службы совершались благообразно и благоговѣйно. 
Для сего и самъ становился на клиросѣ, пѣлъ й читалъ, и 
съ любовію молилъ и убѣждалъ уставщика и головщиковъ, 
чтобы они исполняли въ служеніи все предписанное уставомъ, 
и между прочимъ не оставляли читать поученій. Онъ учредилъ 
во своей обители всенощныя пѣнія на многіе праздники, ввелъ 
благословеніе хлѣбовъ на всенощныхъ бдѣніяхъ и повелѣлъ 
на воскресныхъ литіяхъ пѣть Богородичные стихи св. 
Іоанна- Дамаскина съ прочими стихирами, чего прежде не 
было въ Троицкомъ монастырѣ (81). Вообще въ его время, 
говорить Симонъ, церковь процвѣтала строеніемъ и чины 
церковными (82).

Въ отношеніи къ братіи монастыря Діонисій постоянно 
руководствовался чувствомъ кроткой, но мудрой любви. Браті
ямъ, ходившимъ достойно своего званія, онъ оказывалъ отлич
ное уваженіе, утѣшалъ и ободрялъ ихъ къ высшимъ подвигамъ: 
напротивъ, тѣхъ, которые своею жизнію оскорбляли священный 
санъ иночества, не оставлялъ безъ наказанія и особеннаго 
наблюденія (83). Требуя отъ братіи вѣрнаго исполненія 
обязанностей иночества, онъ представлялъ имъ постоянно въ 
себѣ самомъ поучительный примѣръ иноческихъ подвиговъ. 
Въ церковь онъ всегда приходилъ прежде братіи; требовалъ, 
чтобы и братія не отлучалась отъ церкви: для сего съ свѣчею 
въ рукахъ, въ началѣ утренней службы самъ осматривалъ 
братію, и если кого не было въ церкви, тотчасъ посылалъ 
освѣдомиться о его состояніи. Если братъ былъ боленъ, онъ самъ 
посѣщалъ его и приказывалъ имѣть о немъ особенное попече
ніе. Если же кто не пришелъ по нерадѣнію, тотчасъ вызывалъ

(81) Жит. ир. Діон. стр. 31-33. При жизнеописаніи Діонисія приложены и 
самые стихи св. Дамаскина, которыхъ пѣніе ввелъ Діонисій съ слѣдующею 
припискою: , ,положены здѣсь для тово, что Архимандритъ Діонисій повелѣлъ 
пѣть на литіяхъ по воскреснымъ днямъ:Сі

(82) Жит. прси. Діон. стр. 36.
(83) Тамъ же стр. 63.
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его въ церковь. Для поощренія другихъ къ трудолюбію и 
по собственной любви къ смиреннымъ трудамъ, самъ ходилъ 
съ братіею на полевыя работы (84). Вообще обитель Преподоб
наго подъ управленіемъ архимандрита Діонисія, сколько поз
воляли ему внѣшнія обстоятельства, находилась въ самомъ 
благоустроенномъ состояніи. Въ его время въ обители было 
іеромонаховъ до 30-ти, іеродіаконовъ до 15-ти и клирошанъ 
до 50-ти (85) и болѣе.

Во время продолжительной осады отъ поляковъ обитель 
Преподобнаго потерпѣла много поврежденій: монастырскія 
стѣны во многихъ мѣстахъ были пробиты, въ самомъ мона
стырѣ многія зданія оставались безъ кровли. Сильный пожаръ, 
бывшій въ монастырѣ послѣ осады, усилилъ поврежденія; 
но ревностный настоятель обители— Діонисій, и при самомъ 
оскудѣніи обители, успѣлъ, при содѣйствіи молитвъ Сергія 
и Никона, возстановить и усугубить благолѣпіе обители. Стѣны 
и зданія., поврежденныя врагами и пожаромъ, возстановлены 
въ 1628 и 1629 годахъ въ лучшемъ видѣ (86), а въ 1623 
году устроена церковь надъ гробомъ преподобнаго Никона, 
вмѣсто прежней, построенной въ 1552 году (87). Особенное 
попеченіе прилагалъ онъ о благолѣпіи церковномъ. Въ церквахъ 
Троицкаго монастыря онъ обновилъ всѣ ветхія ризы на св. 
иконахъ; мѣдные и оловянные сосуды замѣнилъ сребряными; 
много устроилъ для обители кадилъ, крестовъ и церковныхъ 
облаченій. Съ тою-же ревностію заботился о благолѣпіи церков
номъ и въ другихъ монастыряхъ, подвѣдомственныхъ Троиц
кой обители; снабжалъ ихъ церковною утварію и другими 
вещами. Послѣ раззоренія отъ поляковъ многія церкви въ 
селахъ, находящихся не въ дальнемъ разстояніи отъ обители, 
имъ были обновлены и снабжены священными принадлежно
стями, а нѣкоторыя и были построены при его содѣйствіи

(84) Жит. преп. Діонис. стр. 36-38.
(85) Тамъ-жс стр. 36.
(86) Описай. Тропц. Ссрг. мои. стр. 40.
(87) Ошіс. Тропц. Серг. монаст. стр. 14-
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(88). На украшеніе церквей и обители Діонисій употреблялъ 
большую часть своихъ доходовъ; благочестивые вельможи и 
другіе благотворители, уважавшіе святую ревность Діонисія 
къ благолѣпію дома Господня и его безкорыстіе, усердно 
помогали ему въ его попеченіи о обители и храмахъ Божіихъ 
своими пожертвованіями. Діонисій въ свою очередь за усерд
ныя приношенія платилъ усердными молитвами. З а  принося
щихъ милостыню онъ молился и въ келліи и въ церкви. Для 
записыванія ихъ именъ имѣлъ у себя особенную книжку, 
которую носилъ съ собою въ церковь и всю прочитывалъ за 
божественною литургіею (89).

По ходатайству Діонисія дарованы обители многія преиму
щества. Такъ, вскорѣ послѣ вступленія на престолъ, Михаилъ 
Ѳеодоровичъ пожаловалъ обители Преподобнаго вотчины въ 
Новгородскомъ и Сольвычегодскомъ уѣздахъ, утвердивъ за 
нею и прежде дарованныя (90). Онъ же гранатою отъ 9 
Іюня 1616 года повелѣлъ, чтобы Троицкій монастырь по всѣмъ 
дѣламъ гражданскимъ состоялъ въ завѣдываніи одного Приказа 
большаго Дворца (91), а съ 1625 года монастырь перешелъ 
въ полное вѣденіе патріарха (92). Предоставлено было 
Троицкому монастырю право брать въ Москвѣ на конской 
площадкѣ съ продажныхъ лошадей пошлины въ свою пользу 
(93). Были важныя пожертвованія монастырю и со стороны 
частныхъ лицъ. Такъ князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій от
далъ Троицкому монастырю изъ своихъ вотчинъ село Берсенсво 
съ деревнями (94). Много было и другаго рода пожертвованій.

(88) Жит. преп. Діонис. стр. 28. До нашего времени существуетъ деревянная 
церковь въ селѣ Деулинѣ (въ 4-хъ верст. отъ лавры), построенная иждивеніемъ 
обители иреп. Сергія въ память мира, заключеннаго съ поляками въ 1018 году, 
и освященная архим. Діонисіемъ См. Аврам. стр. 281.

(89) Жит. пр. Діонис. стр. 29, 30.
(90) Поли. Собран. Зак. Росс. Имп. Томъ 1 стр. 205. 206.
(91) Журналъ мин. нар. просв. Засѣд. Арх. Ком.
(92) Акт. Арх. экспедиц. томъ 3. стр. 232.
(93) Тамъ-же стр. 13.
(94) Журн. мин. нар. просв. Зас. Арх. Ком. Въ библіотекѣ Троицкаго
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До архимандрита Діонисія всѣ монастырскіе служители изъ 
мірянъ обязаны были вести жизнь безбрачную. Но сіе 
обязательство соединялось для многихъ со вредомъ душевнымъ 
и тѣлеснымъ. Діонисій, искренно желавшій спасенія всѣмъ, 
по совѣту съ братіею, отмѣнилъ прежнее постановленіе, 
руководствуясь словами Апостола: лучше есть женитися, 
нежели разжизатися (1 Кор. 7. 9 .) . Способные жить 
цѣломудренно могли оставаться въ безбрачномъ состояніи, 
прочимъ позволено вступить въ бракъ (95).

Посмотримъ теперь на преподобнаго отца нашего Діонисія 
въ келліи. Келлія, говаривалъ преподобный Діонисій братіи, 
устава не имѣете: и въ келліи всегда выполнялъ болѣе, 
нежели сколько предписывало обыкновенное келейное правило. 
Во время сего молитвословія онъ имѣлъ обыкновеніе нѣть 
въ своей келліи молебны и прочитывать назначенное уставомъ 
церковнымъ въ каждый день изъ октоиха, миней и, когда 
прилично, тріодей. Молебновъ иногда пѣлъ отъ шести до 
восьми съ акаѳистами. На отдохновеніе плоти онъ удѣлялъ 
только три часа предъ утреней. По возстаніи отъ сна, 
прежде исхода изъ келліи къ молитвословію соборному, онъ 
совершалъ всегда но триста поклоновъ. Прочее свободное 
время въ келліи онъ употреблялъ на чтеніе слова Божія, 
бесѣдъ св. Іоанна Златоустаго н другихъ отцевъ. Однимъ 
изъ правилъ преподобнаго Діонисія въ обращеніи съ мірянами 
было: не открывать ничего о подвигахъ какихъ-либо иноковъ, 
труждающихся надъ спасеніемъ души своей.

Смерть сего великаго подвижника и ревнителя блага Церкви 
и отечества была смертію тихою и спокойною. Наканунѣ дня 
отшествія своего къ Богу онъ самъ совершалъ божественную 
литургію; въ самый день смерти, не смотря на изнеможеніе 
силъ, стоялъ утреннюю службу и литургію; не хотѣлъ оставить

Сергіева монастыря есть нѣсколько книгъ, положенныхъ Пожарскимъ въ обитель 
на поминъ какъ показываютъ собственноручныя надписи Пожарскаго
на сихъ кишахъ.

(95) Жит. ирей. Діонис. стр. 39, 40.
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и вечерняго пѣнія; въ благовѣстъ къ вечерни возложилъ уже 
на себя клобукъ и хотѣлъ идти въ церковь. Но братія, видя 
уже конечное его ослабѣніе, не отпустили его изъ келліи. 
Діонисій, и самъ чувствуя приближеніе смерти, просилъ братію 
постричь его въ схиму. Нѣкоторые не рѣшались на сіе, 
опасаясь гнѣва первосвятителя, и послали въ то-же время 
просить на сіе разрѣшенія патріарха. Впрочемъ, видя близкую 
смерть его, приступили къ совершенію обряда постриженія. 
Діонисій едва уже стоялъ. Наконецъ силы его начали совершен
но ослабѣвать. Еще оставалось нѣсколько окончательныхъ 
молитвъ постриженія: но Діонисій возлегъ на одръ свой, 
благословилъ братію, закрылъ глаза и сложивъ руки на 
персяхъ, предалъ духъ свой Богу.

Патріархъ Филаретъ, желая воздать почтеніе подвигамъ и 
страданіямъ Діонисія, повелѣлъ привезти тѣло его въ Москву; 
самъ совершилъ надъ умершимъ чинъ погребенія, и благословивъ 
отпустилъ для преданія землѣ въ Троицкій монастырь (96). 
Здѣсь тѣло его погребено въ той палаткѣ, гдѣ, по преданію, 
явилась Богоматерь преподобному Сергію, гдѣ почиваютъ и 
бывшій митрополитъ московскій Іоасафъ и архіепископъ 
новгородскій Серапіонъ. Противъ гроба Діонисія въ стѣнѣ 
по лѣвую сторону входа въ означенную палатку донынѣ со
храняется древняя, высѣченная на бѣломъ камнѣ, надпись: 
Лѣта ^  2 маія преставися рабъ Божій іеромонахъ 

Діонисій, Троицкаго Сергіева монастыря архимандритъ; былъ 
на архимандричествѣ 23  лѣта и 3 мѣсяца, отъ чудотворца 
Сергія по степени 45, а по чудотворцѣ Никонѣ 44 , а по 
чудотворцѣ Саввѣ Сторожевскомъ 43 (97).

По смерти Діонисія, Господь благоволилъ прославить его 
явленіями нѣкоторымъ достойнымъ лицамъ и исцѣленіями по 
молитвамъ къ нему (98).

(96) Жит. преп. Діон. стр. 66.
(97) См. также Рк. М. Д. Акад. N. 201.
(9а) Свѣденія о явленіяхъ пр. Діонисія послѣ смерти заимствованы изъ
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1. Первое изъ сихъ явленій Преподобнаго было служной 
слободы священнику Ѳеодору. Сей священникъ, слышавъ, 
что архимандритъ Діонисій умираетъ, спѣшилъ принять отъ 
него благословеніе, но не успѣлъ получить его. Это сильно 
опечалило его. До самой глубокой ночи оплакивая свое не
достоинство, онъ наконецъ погрузился въ тихій сонъ. Во 
снѣ опять слышитъ, что архимандритъ Діонисій умираетъ. 
Ѳеодоръ, какъ представлялось ему, снова спѣшитъ принять 
благословеніе вмѣстѣ съ прочими. Преподобный-же Діонисій 
говоритъ ему: „что ты торопишься? тѣ просятъ благословенія 
потому, что здѣсь остаются, а ты скоро и самъ за мной 
будешь; не стужай мнѣ болѣе. “  Ѳеодоръ проснулся и раз
сказалъ о семъ ближнимъ своимъ. Спустя восемь дней послѣ 
смерти пр. Діонисія священникъ Ѳеодоръ скончался.

2. Когда, по повелѣнію первосвятителя, т-ѣло архиман
дрита Діонисія привезено было въ Москву и поставлено въ 
церкви Богоявленскаго монастыря за ветошнымъ рядомъ, Богъ 
прославилъ угодника Своего исцѣленіемъ одного вельможи. 
Это былъ князь Алексѣй Воротынскій, который любимъ 
былъ преподобнымъ Діонисіемъ, и самъ взаимно уважалъ 
Преподобнаго за святое • житіе его. Будучи въ сіе время 
боленъ и услышавъ, что тѣло Діонисія привезено къ Москву, 
тотчасъ послалъ онъ отпѣть надъ нимъ панихиду въ твердой 
вѣрѣ, что Господь пошлетъ ему исцѣленіе по молитвамъ 
святаго. По отпѣтіи панихиды, когда онъ вкусилъ съ вѣрою 
кутіи, получилъ исцѣленіе.

3. Одинъ изъ учениковъ архимандрита Діонисія, жившій 
съ нимъ въ одной келліи и подражавшій его житію, Вла- 
диміркаго Рождественскаго монастыря архимандритъ Порфирій, 
по смерти препод. Діонисія скорбѣлъ о неизвѣстности его 
участи, и, приводя себѣ на память подвиги и страданія 
Преподобнаго, усердно молилъ Бога, чтобы онъ открылъ

рукописныхъ жизнеописаніи Діонисія, хранящихся въ Патріаршей и Сергіевой 
лавры библіотекахъ.
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ему о состояніи Преподобнаго въ томъ мірѣ. Въ одно время 
видитъ Порфирій во снѣ архимандрита Діонисія, въ прежкемъ 
образѣ, сидящимъ въ Троицкой обители. Со слезами и 
радостію спѣшитъ онъ къ Преподобному и спрашиваетъ его: 
„Отецъ мой, архимандритъ Діонисій! возвѣсти мнѣ, обрѣлъ- 
ли ты у Господа благодать за свои подвиги и многія страда- 
нія?“ Преподобный, осѣнивъ рукою Порфирія, отвѣтствовалъ 
ему: „Радуйся со мною, Порфирій! у всещедраго Бога я 
обрѣлъ великую благодать!а Успокоивъ такимъ образомъ 
Порфирія, сталъ невидимъ.

4. Близъ Кожеезерскаго монастыря, въ глухомъ лѣсу, 
жилъ пустынникъ инокъ Никодимъ. Онъ былъ постриженникъ 
Чудова монастыря, и удалился въ сію пустыню еще прежде 
московскаго раззоренія. Послѣ 36-лѣтняго пребыванія въ 
сей пустынѣ, приближаясь къ смерти, онъ молилъ настоятеля 
Кожеезерскаго монастыря и братію взять его въ монастырь. 
Здѣсь повѣдалъ Никодимъ о явленіи ему Святителя Алексія 
съ другимъ чуднымъ мужемъ. Святитель благословилъ Нико
дима рукою, а сопутствовавшій Святителю осѣнилъ его 
крестомъ. Они возвѣстили Никодиму скорое переселеніе 
его въ вѣчныя обители. Не зная, кто былъ спутникомъ св. 
Алексія, Никодимъ спросилъ о немъ Святителя, и получилъ 
такой отвѣтъ: „Сей есть Троицкаго Сергіева монастыря 
архимандритъ Діонисій. а Явленіе сіе повторялось нѣсколько 
разъ въ теченіе слѣдующихъ за тѣмъ сорока дней, и являв
шіеся каждый разъ увѣряли Никодима, что скоро онъ 
будетъ съ ними въ покоѣ. Спустя сорокъ дней послѣ перваго 
явленія, Никодимъ скончался. О семъ явленіи Діонисія пи
сали старцы Кожеезерскаго монастыря въ Сергіеву обитель, 
и къ преемнику патріарха Филарета— Іосифу. Сіе подтвердилъ 
въ послѣдствіи пришедшій въ Сергіеву обитель на поклоне
ніе бояринъ Петръ Головинъ, который, бывъ по службѣ 
въ Сибири, слышалъ тамъ, что Діонисій, вмѣстѣ съ св. 
Алексіемъ, чудеса содѣлываютъ, и указывалъ именно на 
сіе явленіе ихъ Никодиму.

9
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5. Въ 1648 году пришли въ Троицкую Сергіеву обитель 
съ Дона три казака для поклоненія гробу архимандрита Діо
нисія. Здѣсь спросили ихъ: „какъ вы знаете архимандрита 
Діонисія, что поклоняетесь его гробу?;с Они отвѣчали: „мы 
не знали его при жизни, но онъ явился намъ на морѣ и 
подалъ намъ великую помощь. Во время сраженія съ Турками, 
мы совершенно отчаивались въ спасеніи; но явился намъ сей 
святый мужъ, и насъ осіялъ великій свѣтъ, а враговъ нашихъ 
ослѣпила тьма: тогда мы не только спаслись, но и побѣдили 
враговъ. По данному обѣту, мы пришли помолиться чудотвор
цамъ Сергію и Никону, и поклониться гробу архимандрита 
Діонисія.а Такъ Преподобный подвизался въ жизни земной за 
православное отечество свое, любилъ его и на небѣ.

6. Въ 1650 году инокъ Сергіева монастыря Антоній 
разсказывалъ братіи о подобномъ-же явленіи архимандрита 
Діонисія съ Пресвятою Богородицею, Апостолами Петромъ 
и Павломъ, и преподобными Сергіемъ и Никономъ казацкому 
старшинѣ на одномъ островѣ морскомъ для предувѣдомленія 
о нападеніи Турокъ.

7. Еще при жизни архимандрита Діонисія, Симонъ посланъ 
былъ настоятелемъ въ подвѣдомственный Троицкой Сергіевой 
обители Алатырскій "монастырь. Послѣ смерти Діонисія случи
лось съ нимъ несчастіе: по жалобѣ городскихъ людей, онъ 
отданъ былъ немилосердому мучителю на истязаніе въ тысячи 
рубляхъ. Первосвятитель такъ сильно прогнѣвался на Симона, 
что и ходатайство властей не помогало. Услышавъ о сихъ 
бѣдствіяхъ Симона, одна благочестивая инокиня Вѣра, знавшая 
любовь Симона къ архимандриту Діонисію, молилась со слезами 
Діонисію о помощи. Въ одно время она видитъ во снѣ высокіе 
и дивные храмы: въ нихъ шли многіе святители въ святитель
скихъ одеждахъ; сюда-же шелъ и архимандритъ Діонисій въ 
полномъ облаченіи съ двумя діаконами, чтобы служить небес
ному Царю, какъ сказано было инокинѣ. Инокиня, припадши 
къ стопамъ Діонисія, со слезами просила помощи безпомощ
ному: „Отче, говорила-она, тоіъ, котораго ты такъ любилъ,
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ш>шѣ страждетъ, и не имѣетъ ни отъ кого помощи. “ Діонисій, 
повелѣвъ ей встать, сказалъ: „нс скорби; будетъ сму милость 
Божія и избавленіе отъ напасти, а отъ меня вамъ благословеніе.
И благословивъ ее пошелъ во внутренность храмовъ. Симонъ, 
спустя немного времени послѣ сего явленія Діонисія, былъ 
оправданъ и перемѣщенъ въ Троицкій Сергіевъ монастырь 
казначеемъ.

8. Въ 1650 году Троицкаго Сергіева монастыря Пушкар
ской слободы, Ильинской церкви священникъ Ѳеодоръ быль 
опасно боленъ; но былъ исцѣленъ явившимся ему архимандри
томъ Діонисіемъ. Ѳеодоръ сообщилъ о семъ явленіи слѣдующее 
извѣстіе. Онъ говорилъ: явился мнѣ архимандритъ Діонисій 
въ полномъ облаченіи священномъ; предъ нимъ шелъ инокъ 
со свѣщею. Поднявъ меня за руку съ постели, Діонисій велѣлъ 
иноку вести меня въ церковь; самъ онъ поставилъ предъ 
мѣстными св. иконами свѣчи, и остановись предъ иконою св. 
Троицы, сказалъ: „Слава тебѣ, Господи, что церковь св. 
Иліи устроилась! “ Потомъ велѣлъ мнѣ облачиться въ ризы и 
пѣть молебенъ предъ образомъ Божія Матери Казанскія и 
св. Пророка Иліи. По окончаніи молебна, Діонисій самъ 
осѣнилъ себя крестомъ, потомъ и меня: въ сіе время по
слышался въ церкви шумъ; я пробудился и почувствовалъ себя 
совершенно здоровымъ.

9. Въ 1651 году, слугѣ Троицкаго монастыря Никитѣ 
Кучину было слѣдующее явленіе: 7-го Апрѣля ночью во снѣ 
явился сему слугѣ незнаемый человѣкъ, и вручивъ ему грамоту 
и иконы складныя, говорилъ, что сіе послалъ къ нему 
архимандритъ Діонисій, велѣлъ отдать келарю Симону, и 
сказать: за чѣмъ онъ спѣшитъ писать житіе Діонисія; оно 
все будетъ ему извѣстно. Никита, принявъ грамоту и иконы, 
началъ разбирать на послѣднихъ подписи, но нс могъ прочесть 
ихъ, потому что онѣ нисаны были слишкомъ мелко. Посему 
онъ обратился къ принесшему ихъ и спросилъ его: что это 
за письмо? Тогъ отвѣтствовалъ, что эго житіе архимандрита 
Діонисія; самъ же Діонисій живетъ па востокѣ, въ величайшемъ
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монастырѣ; а теперь пошелъ въ большой Троицкій Сергіевъ 
монастырь— въ свою обитель. И сказавъ сіе сталъ невидимъ.

10. Въ 1652 году во св. великій постъ, по повелѣнію 
царя Алексѣя Михайловича, Варлаамъ митрополитъ ростов
скій и ярославскій, съ бояриномъ Михаиломъ Салтыковымъ 
посланы были въ Старицкій Богородичный монастырь, гдѣ 
былъ прежде настоятелемъ Діонисій, для перенесенія отсюда 
мощей московскаго патріарха Іова въ Москву. Наканунѣ 
отправленія съ мощами, предъ утренею, когда митрополитъ 
стоялъ на молитвѣ, вдругъ слышитъ онъ голосъ, что къ нему 
идетъ архимандритъ Діонисій. — Варлаамъ пришелъ въ трепетъ. 
Спустя нѣсколько времени входитъ Діонисій, держа въ рукахъ 
кадильницу; онъ сперва покадилъ образа, потомъ покадилъ 
митрополита и сталъ невидимъ. — Пришедъ въ себя, митро
политъ ощутилъ только великое благоуханіе въ келліи.

Россійская церковь сопричислила Діонисія къ лику своихъ 
святыхъ (99).

Свящ. С. Поспѣлова.

(99) Истор.Слов. о Пис. Дух. чин. ч. 1 стр. 143. При рукописныхъ жизне
описаніяхъ Діонисія приложенъ въ началѣ ему канонъ,—твореніе грѣшнаго инока 
Симона*, но при печатномъ житіи помѣщенъ другой канонъ Преподобному, не
извѣстно кѣмъ составленный.



СПОСОБЪ
находить въ данномъ году день Святой Христовой 
Пасхи у христіанъ вавъ православныхъ, тавъ и

западныхъ. (*)

Первое правило втораго помѣстнаго Антіохійскаго Собора, 
бывшаго въ 341 году, гласитъ такъ:

„Всѣ, осмѣливающіеся нарушать святаго и великаго Собора, 
бывшаго въ Ннкеи въ присутствіи Его Благочестія Боголюби- 
вѣйшаго Царя Константина, опредѣленіе о святомъ празднествѣ 
спасительной Пасхи, да будутъ отлучаемы отъ Церкви и из
вергаемы изъ оной, если упорно противятся сему доброму 
постановленію. И сіе пусть будетъ сказано о мірянахъ. Если 
же кто изъ предстоятелей церковныхъ, или Епископъ, или 
Пресвитеръ, или Діаконъ, послѣ сего опредѣленія, къ раз
вращенію мірянъ и къ смущенію церквей осмѣлится особиться 
и совершать Пасху съ Іудеями: то святый Соборъ признаетъ 
таковаго съ сего самаго времени чуждымъ Церкви, какъ 
виновнаго и въ собственномъ грѣхѣ, и еще въ растлѣніи и 
развращеніи многихъ.а

Въ семъ соборномъ опредѣленіи подъ словами: совершать 
Пасху сь Іудеями, разумѣется не самый образъ совершенія 
Пасхи, а только время празднованія. Это видно изъ 7-го 
правила святыхъ Апостоловъ, которое также осуждаетъ 
празднующихъ Пасху съ Іудеями, но вмѣстѣ указываетъ прямо 
на время празднованія. Но поелику Соборъ Антіохійскій, 
касательно времени празднованія Пасхи, повелѣваетъ соблю
дать не сіе Апостольское правило, а опредѣленіе святаго 
Никейскаго Собора; то необходимо заключить, что на семъ

(*) Сія статья доставлена въ Общество авторомъ, дѣйствительнымъ членомъ 
общества, о. Протоіереемъ II. С. Делицинымъ.
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Соборѣ съ большею точностію, нежели въ Апостольскомъ 
правилѣ, указано, какъ избѣгать христіанамъ единовременнаго 
празднованіи Пасхи съ Іудеями.

Апостольское правило запрещаетъ праздновать Пасху съ 
Іудеями прежде весенняго равноденствія. Но и Іудеямъ въ 
законѣ Моѵсеевомъ предписано было, когда войдутъ въ обѣто
ванную землю, на утріе, по совершеніи ветхозавѣтной Пасхи, 
ириносить къ жрецу начатокъ жатвы (Л ев. 23, 10. 1 1 ) .  
А жатва въ Палестинѣ, какъ нынѣ не начинается, такъ и 
прежде, конечно, не начиналась, прежде весенняго равноден
ствія. И Апостольское правило выразилось такъ о времени 
празднованія, вѣроятно, потому что Іудеи, вскорѣ по своемъ 
разсѣяніи, живя не въ землѣ обѣтованной, но гдѣ жатва 
начиналась или ранѣе или позднѣе, нежели въ Палестинѣ, а 
потому не имѣя предъ глазами вѣрнаго указанія къ опредѣ
ленію пасхальнаго времени, праздновали тогда Пасху прежде 
весенняго равноденствія. Но въ послѣдствіи времени прежній 
наглядный способъ опредѣлять время празднованія Пасхи могли 
они замѣнить другимъ столько-же вѣрнымъ, научившись у 
Римлянъ и Грековъ точному вычисленію годовыхъ временъ. 
Сіе и дѣйствительно находимъ у Іудеевъ, намъ современныхъ. 
А есть причины думать, что Іудеи знали подобный способъ 
и во времена Никейскаго Собора. Потому, конечно, на 
Никейскомъ Соборѣ оказалось нужнымъ точнѣе выразить 
сказанное въ Апостольскомъ правилѣ, чтобы несомнѣннѣе 
достигалась цѣль, предполагаемая симъ правиломъ христіанамъ 
не праздновать Пасхи въ одно время съ Іудеями. Итакъ, что 
же для сего сдѣлано Никейскимъ Соборомъ?

У Іудеевъ каждый мѣсяцъ, а потому и мѣсяцъ пасхальный 
Нисанъ, начинается новолуніемъ. Пасху же праздновать по
велѣвалъ имъ законъ въ 14-й день сего мѣсяца въ вечеру, 
или, по Іудейскому счисленію времени, въ началѣ 15-го дня 
мѣсяца, т. е, дня полнолунія и при томъ при началѣ жатвы, 
что въ Палестинѣ совпадаетъ съ началомъ весны. А изъ сего 
видно, что Іудеи по Моисееву закону должны праздновать Пасху
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свою въ первое полнолуніе при наступленіи весны, илу, говоря 
точнѣе, въ полнолуніе, не предваряющее весенняго равноден
ствія. И  отцы Никейскаго Собора, принявъ въ основаніе сей 
же самый законъ, присовокупили къ оному то именно, что 
и требовалось сказанною выше цѣлію Апостольскаго правила; 
а такимъ образомъ, по общему преданію Церкви (подлинное 
соборное опредѣленіе о Пасхѣ до насъ не дошло), постановили: 
Пасху Христову праздновать не въ самое полнолуніе, не 
предваряющее весенняго равноденствія, но въ первый, слѣду
ющій по ономъ, Воскресный день.

Симъ ясно узаконялось христіанамъ праздновать Пасху 
свою всегда послѣ Пасхи іудейской, именно-же:

а) Болѣе нежели чрезъ день, когда полнолуніе приходилось 
въ Субботу или Пятокъ (Іудеи въ обоихъ случаяхъ Пасху 
свою праздновали въ навечеріе Субботы).

б) Болѣе нежели чрезъ три дня, когда полнолуніе при
ходилось въ Четвертокъ или Среду (іудейская Пасха въ 
обоихъ случаяхъ совершалась въ навечеріе Четвертка).

в) Болѣе нежели чрезъ пять дней, когда полнолуніе при
ходилось во Вторникъ и Понедѣльникъ, Пасха же іудейская 
совершалась въ навечеріе Вторника

и г) болѣе нежели чрезъ седмь дней, когда полнолуніе 
приходилось въ день Воскресный, а Пасха іудейская совер
шалась въ навечеріе сего дня.

Изъ исторіи извѣстно, что наблюденіе за точнымъ ис
полненіемъ Никейскаго постановленія о празднованіи христіан
ской Пасхи первоначально предоставлено было епископамъ 
Александріи, славившейся тогда ученостію всякаго рода. Они 
обязывались вычислять день пасхальнаго полнолунія и самой 
Пасхи въ наступающемъ году, и предварительно извѣщать о 
семъ вселенскую Церковь особыми посланіями, получившими 
отъ сего наименованіе Пасхальныхъ. Впрочемъ въ Никейскомъ 
правилѣ заключается уже основаніе къ составленію того 
пасхальнаго круга, который въ послѣдствіи, при опредѣленіи 
дня П асхи , послѣ некратковременнаго упорства римской
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церкви, введенъ былъ во всеобщее церковное употребленіе, 
и донынѣ ненарушимо содержится церковію православною, 
въ концѣ-же 16-го вѣка, со введеніемъ календаря Григоріан
скаго, подвергся, и въ послѣдствіи еще болѣе подвергается 
измѣненіямъ на западѣ. Первымъ составителемъ древняго 
пасхальнаго круга на западѣ признается Діонисій малый, 
жившій въ первой половинѣ 6-го вѣка. Но въ восточной 
церкви таковый кругъ и былъ составляемъ, напримѣръ 
александрійскими Епископами |ѲеоФИлОмъ и св. Кирилломъ, и 
употреблялся гораздо ранѣе. Объяснимъ, по возможности, какъ 
составился сей кругъ на основаніи Никейскаго постановленія.

Во-первыхъ, правило Никейскаго Собора непосредственно 
ведетъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Положимъ, что въ извѣстный годъ полнолуніе совпадаетъ 
со днемъ весенняго равноденствія, и потому должно быть 
признано пасхальнымъ-, каждый изъ послѣдующихъ за нимъ 
седми дней можетъ быть днемъ Христовой Пасхи, зависимо 
отъ того, въ какой день недѣли приходится равноденствіе 
и вмѣстѣ полнолуніе. Несли дни недѣли, начиная съ Воскресенья 
до Субботы, означимъ по порядку числами отъ 1 до 7; то явно, 
что, когда бываетъ равноденствіе и полнолуніе въ 7-й, 6-й, 5-й, 
4-й, 3-й, 2-й, 1-й день недѣли, тогда Пасха Христ. будетъ 
во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й день съ равноденствія.

2) Положимъ еще, что въ извѣстный годъ одно изъ полно
луній днемъ предваряетъ весеннее равноденствіе; по опредѣле
нію Никейскаго Собора, пасхальнымъ будетъ не сіе, но слѣду
ющее за нимъ полнолуніе, которое можетъ наступить не ближе, 
какъ въ 29-й день съ равноденствія. И  если приходится сей 
29-й день съ равноденстві;; въ 7-й, 6-й, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й, 
1-й день недѣли, то Пасха Хр. будетъ въ 30-й, 31-й, 32-й, 
33-й, 34-й 35-й, 36-й, день съ равноденствія.

3) Положимъ наконецъ, что въ извѣстный годъ одно изъ 
полнолуній предваряетъ весеннее равноденствіе 2-мя, 3-мя, 
4-мя и болѣе днями, явно, что за нимъ слѣдующее полнолуніе, 
которое должно быть признано пасхальнымъ, столькими же
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днями предварить 29-й день съ равноденствія, то-ест^> будетъ 
по порядку въ 28-й, 27-й, 26-й, и т. д. день съ равноденствія. 
А такимъ образомъ, если пасхальное полнолуніе есть 28-й 
день съ равноденствія и приходится въ 7-й, 6-й, 5-й, 4-й, 
3-й, 2-й, 1-й день недѣли, то Пасха Хр. будетъ въ 29-й, 
30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й день съ равноденствія, 
если же пасхальное полнолуніе есть 27-й день съ равноден
ствія и приходится въ 7-й, 6-й, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й, 1-й 
день недѣли, то Пасха Хр. будетъ въ 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 
32-й, 33-й, 34-й день съ равноденствія и такъ далѣе.

А изъ сего открывается, что всѣ пасхальныя полнолунія, 
а равно и день Пасхи Христовой, заключены между двумя 
предѣлами, именно-же:

1) Предѣлами пасхальныхъ полнолуній служатъ день весен
няго равноденствія и 29-й день съ онаго, и день равноден
ствія есть ранній предѣлъ, а 29-й съ онаго день есть поздній 
предѣлъ пасхальныхъ полнолуній.

2 ) Предѣлами же дня Пасхи служатъ 2-й и 36-й день съ 
равноденствія, и именно 2-й съ равноденствія день есть ран
ній предѣлъ, а 36-й съ равноденствія день есть поздній предѣлъ 
празднованія христіанской Пасхи.

И какъ въ 4-мъ вѣкѣ по Рожд. Христ. весеннее равно
денствіе совпадало съ 21 днемъ Марта, то само собою 
явствуетъ, что были тогда опредѣлены: 1) предѣлами па
схальныхъ полнолуній— раннимъ 21-й день Марта, и позд
нимъ— 49-й день съ 1-го Мартя, или 18-й день Апрѣля; 
2 ) предѣлами дня Пасхи— раннимъ 22-й день Марта и 
позднимъ 56-й день съ 1-го Марта, или 25-й день Апрѣля.

Во вторыхъ, еще Иппархомъ было вычислено, что си
нодическій лунный мѣсяцъ, или продолженіе времени отъ 
одного новолунія до другаго, а также и отъ одного полно
лунія до другаго, содержитъ въ себѣ 29 дней, 12 часовъ 
съ немногими минутами (44 мин. 2'/« сек.). А потому два 
лунные мѣсяца составляютъ 59 дней съ небольшимъ (съ 
1 часомъ, 28 мин., 5 сек.), и въ общежитіи лунный мѣсяцъ

10
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полагается поперемѣнно, то въ 30, то въ 29  дней. Возмемъ 
теперь 59 шестикратно, получимъ 354  дня, то есть, про
долженіе 12-ти лунныхъ мѣсяцевъ (безъ 8  час., 48%  мин). 
Изъ сего видно, что 12 лунныхъ мѣсяцевъ простой юліан
скій годъ превышаетъ менѣе, нежели 11-ю, а высокосный 
болѣе, нежели 11-ю днями. Положимъ же круглымъ, числомъ, 
что избытокъ юліанскаго года предъ 12-ю лунными мѣсяцами 
есть 11 дней: найдемъ, что въ 3-хъ юліанскихъ годахъ 
содержится 36 мѣс. и 33 д., или 37 м. и 3  д.; въ 6-ти 
юліанскихъ годахъ— 74 мѣсяца и 6 дней; въ 18-ти юл. годахъ 
222 мѣсяца, 18 дней— и въ 19-ти юл. годахъ 234  мѣсяца и 
29 дней, или 235 лунныхъ мѣсяцевъ.

И самое точное изчисленіе показываетъ, что избытокъ 
19-ти юліанскихъ годовъ предъ 235 синодическими лунными 
мѣсяцами, полагая каждый по вычисленію Иппарха въ 29 
дней, 12 часовъ, 44  минуты, 2%  секунды, восходитъ только 
до 1% часа.

А изъ сего открывается, что, если опредѣлены будутъ 
числа мѣсяцевъ юліанскаго года, въ которыя приходятся по 
порядку всѣ новолунія и полнолунія въ продолженіе 19-ти 
юліанскихъ годовъ; то и въ послѣдующіе 19-ть годовъ сіи 
новолунія и полнолунія должны приходиться въ томъ же 
порядкѣ и почти въ тѣ же числа мѣсяцевъ юліанскаго года.

Сей 19-ти лѣтній періодъ, по истеченіи котораго всѣ 
новолунія и полнолунія по порядку взятыя возвращаются почти 
къ тѣмъ же числамъ мѣсяцевъ юліанскаго года, въ нашемъ 
церковномъ лѣтосчисленіи извѣстенъ подъ именемъ круга 
луны, а на Западѣ подъ довольно страннымъ именемъ 
золотого числа.

Въ 19 лѣтнемъ кругѣ луны можно высчитывать всѣ по 
порядку новолунія й полнолунія, или изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, 
или изъ года въ годъ.

Въ первомъ случаѣ лунные мѣсяцы, какъ было уже 
сказано, полагаются поперемѣшю, то въ 3 0 , то въ 
29 дней, за исключеніемъ такъ называемыхъ добавочныхъ
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мѣсяцевъ, которые сверхъ 12 мѣсяцевъ прилагаются въ 3-мъ, 
6-мъ, 9-мъ, 12-мъ, 15-мъ. 18-мъ и 19-мъ годахъ круга 
луны, изъ которыхъ 6  полагается каждый въ 30 дней, а 
одинъ, и именно послѣдній, т. е. прибавляемый въ началѣ, 
или въ концѣ 19-го года, въ 29  дней. Посему, если, 
наблюдая сіе правило, къ числу новолунія или полнолунія 
въ извѣстномъ мѣсяцѣ будемъ прилагать 30 или 29, то, по 
исключеніи изъ сей суммы всего числа дней въ текущемъ 
мѣсяцѣ, получимъ день новолунія или полнолунія въ слѣдую
щемъ мѣсяцѣ.

Во второмъ случаѣ надлежитъ замѣтить, что въ кругѣ 
луны, какъ 12-ти мѣсячный лунный годъ круглымъ числомъ 
полагается 11 -ю днями меньше иростаго или высокоснаго 
юліанскаго года, такъ 13-ти мѣсячный лунный годъ долженъ 
быть положенъ 19-ю, или 18-ю днями больше юліанскаго 
года зависимо отъ того, что добавочный мѣсяцъ взятъ бу
детъ въ 30, или 29  дней. А  посему, чтобі.і по числу новолу
нія или полнолунія въ извѣстномъ мѣсяцѣ извѣстнаго года 
опредѣлить число новолѵпія или полнолунія въ томъ же мѣ
сяцѣ слѣдующаго года, надлежитъ, или изъ .даннаго числа 
новолунія или полнолунія вычесть 11-ть, или къ числу сему 
приложить 19, или 18-ть; въ первомъ случаѣ остатокъ, а во 
второмъ сумма покажетъ число новолунія, или полнолунія въ 
томъ же мѣсяцѣ слѣдующаго года. Само же собою видно, 
что первый способъ употреблять должно, когда данное число 
новолунія или полнолунія больше 11-ти, а второй, когда оно 
меньше 11 -ти.

С іе послѣднее правило не трудно приложить къ вычисле
нію всѣхъ пасхальныхъ полнолуній, въ продолженіе цѣлаго 
круга лупы.

И  дѣйствительно, положимъ, что въ извѣстный годъ полно
луніе совпадаетъ со днемъ весенняго равноденствія, или 21-го 
Марта; явно, что для опредѣленія пасхальнаго полнолунія въ 
слѣдующемъ году надлежитъ къ 21-му приложить 19-ть. Ибо, 
если изъ 21-го вычтемъ 11-ть, то, хотя получимъ день
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полнолунія 10-го Марта, но оно не будетъ пасхальнымъ. 
Поелику же 21-й съ 19-мъ даетъ число 40: то слѣдуетъ, 
что пасхальное полнолуніе втораго года есть 40-й день съ 
1-го дня Марта, или 9-й день Апрѣля. Потомъ изъ 40  
вычтемъ 11, остатокъ 29 покажетъ, что пасхальное полно
луніе 3-го года есть 29-й день Марта. Такимъ образомъ, 
продолжая изъ года въ годъ вычислять сіи полнолунія, со
ставимъ слѣдующую таблицу:

Годы: кр. лун. Пасх. полнол.

1. - - -  21 Марта.
2. -  - -  9  Апрѣля.
3. -  - - 29  Марта.
4. - -  - 17 Апрѣля.
5. -  -  -  6 Апрѣля.
6. -  -  - 26 Марта.
7. -  -  - 14 Апрѣля.
8. -  - -  3 Апрѣля.
9. - -  - 23  Марта.
10. - - -  11 Апрѣля.

Годы: кр. лун. Пасх. полнол.

11. - - -  31 Марта.
12. - - -  19 Апрѣля.
13. - - -  8 Апрѣля.
14. - - -  28 Марта.
15. - - -  16 Апрѣля.
16. - - - 5 Апрѣля.
17. - - -  25 Марта.
18. - - - 13 Апрѣля.
19. - - -  2 Апрѣля.
20. - - -  22 Марта.

Въ сей таблицѣ замѣчательно то, что для 12-го года круга 
луны пасхальное полнолуніе найдено нами 19-го Апрѣля, 
число выходящее изъ предѣловъ, какими для сихъ полнолуній 
опредѣлены выше 21-е Марта и 18-е Апрѣля. Но если изъ 
дня полнолунія въ 11-мъ году, или 31-го Марта вычтемъ 11: 
то получимъ 20-е Марта, опять день полнолунія выходящій 
изъ упомянутыхъ предѣловъ. Впрочемъ припомнивъ, что въ 
одномъ году, и именно послѣднемъ круга .туны, добавочный 
мѣсяцъ есть 29-ти дневный, а потому для опредѣленія въ 
ономъ дня полнолунія, надобно ко дню полнолунія въ преды
дущемъ году приложить не 19, а 18, положимъ, что послѣд
нимъ годомъ круга луны есть 7-й по нашей таблицѣ; явно, 
что день полнолунія сего 7-го года вмѣсто 14-го Апрѣля
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будетъ 13 Апрѣля, а въ слѣдствіе сего и числа полнолуній 
во всѣхъ послѣдующихъ годахъ уменьшатся 1-цею, такъ 
что и для 20-го года получимъ 21-е Марта, то есть 
число полнолунія въ первомъ году по нашей таблицѣ. Окан
чивая же кругъ 7-мъ, а посему начавъ оный 8-мъ годомъ 
нашей таблицы, и сдѣлавъ сказанныя теперь поправки въ 
числахъ пасхальныхъ полнолуній, получимъ слѣдующую таблицу:

Годы: кр. лун. 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 , 7,
Пасх. полнол.. А. 2 , М. 22 , А. 10, М. 30, А. 18, А. 7 , М. 27 ,

Годы: кр. лун. 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14,
Пасх. полнол. А. 15, А. 4 , М .24, А. 12, А. 1, М. 21 , А. 9 ,

Годы: кр. лун. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Пасх. полнол. М .29, А. 17, А. 6 , М .26, А. 13, А. 2.

Въ семъ именно порядкѣ считаются годы круга луны съ 
ихъ пасхальными полнолуніями въ нашихъ церковныхъ Пасха
ліяхъ, съ тою единственно разностію, что въ годахъ 17 и 
18 пасхальныя полнолунія показываются не Апр. 6-е и 
Март. 26-е , но Апр. 5-го и Март. 25-го, что можно гадательно 
объяснить себѣ слѣдующимъ образомъ:

Поелику на Западѣ въ кругѣ, извѣстномъ тамъ подъ име
немъ золотаго числа, первымъ годомъ круга принятъ 17-й годъ 
нашего церковнаго круга луны, а можетъ быть и въ другихъ 
церквахъ извѣстенъ былъ сей же кругъ; то пользовавшіеся 
онымъ уменьшили 1-цею и числа полнолуній въ первомъ 
и второмъ годахъ своего круга, чтобы полнолунія по
слѣдующихъ годовъ остались неизмѣнными. И какъ всѣ сіи 
полнолунія опредѣляются не по дѣйствительному наблюденію, 
но чисто предположительно, то вѣроятно, что принятое про
извольно въ нѣкоторыхъ церквахъ для единообразія, вскорѣ 
усвоено вселенскою Церковію.

Изъ всего доселѣ сказаннаго явствуетъ, что числа пасхаль
ныхъ полнолуній, опредѣленныя въ предыдущей таблицѣ для 
19-ти годовъ луннаго круга, собственно говоря, показываютъ
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только законъ, которому изъ года въ годъ должны приблизи
тельно слѣдовать полнолунія дѣйствительныя, какъ скоро день 
дѣйствительнаго полнолунія въ который либо одинъ годъ 
19-ти лѣтняго круга луны совпадаетъ съ числомъ показан
нымъ въ таблицѣ. И нѣтъ сомнѣнія, что александрійскіе 
Епископы, вводя въ употребленіе кругъ луны, первоначально 
какъ руководствовались наблюденіемъ дѣйствительныхъ видо
измѣненій луны, такъ имѣли въ виду и іудейскій способъ 
вычислять пасхальныя полнолунія. Ибо для опредѣленія закон
наго времени христіанской Пасхи необходимо требовалось, 
особливо первоначально, вѣрно знать время Пасхи іудейской. 
Отъ сего-то, вѣроятно, произошло то, что первый годъ нашего 
круга луны совпадаетъ съ первымъ годомъ луннаго круга 
іудейскаго, который обыкновенно начинается съ Августа, 
или Сентября нашего перваго года въ кругѣ луны.

Сверхъ сего нужно еще замѣтить, что составителямъ 
пасхальнаго круга, чтобы въ точности исполнить постано
вленное на Никейскомъ Соборѣ, достаточно было для пасхаль
ныхъ полнолуній опредѣлить такія числа, позднѣе которыхъ 
не могли бы приходиться дѣйствительныя полнолунія, въ 
которыя должна праздноваться Пасха іудейская. А потому, 
хотя и первоначально вычисленіе показывало, что дѣйстви
тельныя пасхальныя полнолунія должны со временемъ болѣе 
и болѣе предварятъ тѣ дни, какіе показаны для нихъ въ 
таблицѣ круга луны, и въ послѣдствіи подтвердилъ сіе самый 
опытъ (что сіе было въ свое время замѣчаемо Церковію, 
свидѣтельствуютъ таблицы лунныхъ рожденій и ущербовъ 
въ нашихъ русскихъ церковныхъ книгахъ, перешедшихъ къ 
намъ изъ Греціи); однако же не почли нужнымъ допускать 
какія либо перемѣны въ таблицѣ пасхальныхъ полнолупій 
служащей къ опредѣленію дня Пасха, а только придали симъ 
полнолуніямъ особое наименованіе пасхальныхъ границъ, 
то-есть, дней, которымъ всегда предшествуетъ Пасха іудей
ская, и послѣ которыхъ празднуется Пасха христіанская. 
Йосему составленная вами таблица пасхальныхъ полнолуній
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въ продолженіе круга луны принимаетъ окончательно слѣ
дующій видъ:

Годы. кр. лун. Пасх. Гр.

1. - Апрѣля. 2.
2. -  Марта. 22.
3. - Апрѣля. 10.
4. - Марта. 30.
5. - Апрѣля. 18.
6. - Апрѣля. 7.
7. -  Марта. 27.

Годы. кр. лун. Пасх. Гр.

8. -  Апрѣля. 15.
9. -  Апрѣля. 4.
10. - Марта. 24.
11. -  Апрѣля. 12.
12. - Апрѣля. 1.
13. -  Марта. 21.
14. -  Апрѣля. 9.

Годы. кр. лун. Пасх. Гр.

15. -  Марта. 29.
16. - Апрѣля. 17,
17. - Апрѣля. 5.
18. -  Марта. 25.
19. - Апрѣля. 13.

Въ разсужденіи употребленія сей послѣдней таблицы за
мѣтить должно, что въ церковномъ нашемъ лѣтосчисленіи 1-мъ 
годомъ круга лупы признается 1-й годъ міра, число же 
лѣтъ отъ сотворенія міра до Рождества Христова полагается 
5508. Посему, чтобы найдти годъ круга луны въ данномъ 
году отъ Р. Х р., надлежитъ къ числу сего послѣдняго года 
приложить 5508, и сумму раздѣлить на 19; произіпедшее 
отсюда частное покажетъ число круговъ луны, протекшимъ 
до даннаго года отъ сотворенія міра, а остатокъ-годъ крута 
луны въ данномъ году. Если же остатка не будетъ, то дан
ный годъ есть 19-й въ кругѣ луны.

По сему правилу составлена прилагаемая въ концѣ сей 
статьи таблица 1-я, показывающая годъ круга луны въ 
данномъ отъ Р. Хр. году, начиная съ года Р. Хр. по 
3499-й годъ.

Желающимъ пользоваться оною надлежитъ знать слѣдую
щее: въ двухъ верхнихъ строкахъ и въ 19-ти столбцахъ 
противъ словъ: годы ото Рождества Христова, располо
жены годы возрастающіе столѣтіями отъ О до 3400, и съ 
боку подъ тѣми же словами въ 5-ти столбцахъ и на 19-ти 
строкахъ— годы возрастающіе отъ 1 до 99; въ 19-ти же столб
цахъ н въ 20-ти строкахъ подъ словами: годы круга луны,
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показаны сіи послѣдніе соотвѣтственно годамъ отъ Р. Хр . 
Если число даннаго года содержитъ въ себѣ одни столѣтія, 
то годъ круга луны въ семъ данномъ году найдется по 
таблицѣ въ одномъ съ нимъ столбцѣ и въ первой строкѣ 
годовъ круга луны. Такъ годъ круга луны въ 1900 году есть 
17-й. Если число даннаго года содержитъ въ себѣ только еди
ницы, или десятки или то и другое, то годъ круга луны въ дан
номъ году найдется по таблицѣ въ одной строкѣ съ числомъ 
даннаго года и въ первомъ столбцѣ годовъ круга луны, въ 
которомъ въ первой верхней строкѣ написанъ вмѣсто сто
лѣтій О. Такъ годъ круга луны въ 99  г. есть 2-й. Нако
нецъ, если число даннаго года содержитъ въ себѣ какъ 
столѣтія, такъ и единицы, или десятки или то и другое, то 
годъ круга луны въ данномъ году найдется по таблицѣ въ 
одномъ столбцѣ съ числомъ столѣтій и въ одной строкѣ съ 
числомъ единицъ, или десятковъ или того и другаго, содержа
щихся въ данномъ числѣ. Такъ для текущаго 1856 года 
найдемъ, что годъ круга луны есть 11-й, показанный въ 
столбцѣ 10-мъ и во второй снизу строкѣ.

Имѣя же способъ для даннаго года находить годъ круга 
луны, а по оному и пасхальную границу, для опредѣленія 
дня Пасхи въ семъ году остается найдти, въ какой деиь 
недѣли приходится въ ономъ пасхальная граница; потому что 
Пасха Христова празднуется въ первый Воскресный день 
отъ пасхальной границы.

На сей конецъ нужно знать слѣдующее: простой юліанскій 
годъ содержитъ въ себѣ 52 недѣли и 1 день, а высокосный 
52 недѣли и 2  дня. Посему, положимъ, что первый простый 
послѣ высокоснаго годъ начинается днемъ Воскреснымъ или 
1-мъ днемъ недѣли; явно, что оный и окончится тѣмъ-же 
днемъ недѣли. А  посему слѣдующій за нимъ 2-й простый 
годъ начнется и окончится понедѣльникомъ или 2-мъ днемъ 
недѣли, и потомъ 3-й простыя годъ начнется и окончится 
вторникомъ или 3-мъ днемъ недѣли. Но какъ слѣдующій за 
третьимъ простымъ годомъ есть* высокосный; то оный, на-
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чавшись Средою или 4-мъ днемъ недѣли, долженъ окончиться 
Четверткомъ или 5-мъ днемъ недѣли; слѣдующій-же* за нимъ
5- й годъ, какъ просты й, и начнется и окончится Пяткомъ или
6- мъ днемъ недѣли. Продолжая таковое вычисленіе, не трудно 
составить слѣдующую таблицу:

Годы. Нач. года. Кои. года. Го, іы. Нач. года. Кои. ігода.

1 прос. 1 день нед. 1 Д. нед. 17 прос. 7 день нед. 7 д. нед.
2 прос. 2 день нед. 2 д. нед. 18 прос. 1 день нед. 1 д. нед.
3 прос. 3 день нед. Зд. нед. 19 прос. 2 день нед. 2 д. нед.
4 выс. 4 день нед. 5 д. нед. 20 выс. 3 день нед. 4 д. нед.
5 прос. 6 день нед. 6 д. нед. 21 прос. 5 день нед. 5 д. нед.
6 прос. 7 день нед. 7 д. нед. 22 прос. 6 день нед. 6 д. нед.
7 прос, 1 день нед. 1 д. нед. 23 прос. 7 день нед. 7 д. нед.
8 выс. 2 день нед. 3 д. нед. 24 выс. 1 день нед. 2 д. нѳд.
9 прос. 4 день нед. 4 д. нед. 25 прос. 3 день нед. 3 д. нед.

10 прос. 5 день нед. 5 д. нед. 26 прос. 4 день нед. 4 д. нед.
11 прос. 6 день нед. 6 д. нед. 27 прос. 5 день нед. 5 д. нед.
12 выс. 7 день нед. 1 д. нед. 28 выс. 6 день нед. 7 д. нед.
13 прос. 2 день нед. 2 д. нед. 29 прос. 1 день нед. 1 д. нед.
14 прос. 3 день нед. Зд. нед. 30 прос. 2 день нед. 2 д. нед.
15 прос. 4 день нед. 4 д. нед. 31 прос. 3 день нед. 3 д. нед.
16 цыс. 5 день нед. 6 д. нед. 32 выс. 4 день нед. 5 д. нед.

Изъ сей таблицы не трудно усмотрѣть, что годы 29-й, 
30-й, 31-й, 32-й начинаются и оканчиваются тѣми-же по 
порядку днями недѣли, какими начинались и оканчивались по 
порядку годы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. А сіе значитъ, что порядокъ 
дней недѣли, какими начинаются и оканчиваются юліанскіе 
простые и высокосные годы, возвращается чрезъ каждые 
28 лѣтъ, въ которыхъ заключается 7-мь четырехлѣтій, 
и потому 21-й годъ простый и 7 годовъ аысокосныхъ. И какъ 
годъ можно начинать и оканчивать всякими двумя сряду по 
произволенію взятыми днями, принимая послѣдній изъ сихъ

11
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двухъ дней за начало, а предшествующій ему за конецъ 
года: то слѣдуетъ еще, что найденное въ разсужденіи
перваго и послѣдняго дней въ году, имѣетъ мѣсто въ раз
сужденіи всякихъ двухъ сряду по произволенію взятыхъ дней 
въ году, или, что тоже, въ разсужденіи всѣхъ дней въ году, 
то-есть порядокъ, въ какомъ всѣ дни въ году переходятъ 
съ одного дня недѣли на другой, возвращается чрезъ 
каждые 28  лѣтъ.

Сен 28-ми лѣтній періодъ, по истеченіи котораго возвра
щается одинъ и тотъ-же порядокъ, въ какомъ всѣ дни въ 
году переходятъ съ одного дня недѣли на другой, въ пасхаль
номъ кругѣ извѣстенъ подъ именемъ круга соліща. Такое 
названіе составилось, вѣроятно, слѣдующимъ образомъ:

Въ римскомъ христіанскомъ календарѣ первый день недѣли, 
или день Воскресный, получилъ почему-то языческое названіе: 
день солнца; а какъ сей 28-ми лѣтній кругъ служитъ пре
имущественно къ нахожденію въ данномъ году перваго Вос
креснаго дня послѣ пасхальной границы сего года; то и 
самый кругъ вмѣсто круга дней солнца, или дней Воскрес
ныхъ, названъ кругомъ солнца.

Кто желаетъ въ данномъ году найдти годъ круга солнца, 
тому должно знать, что въ нашей церковной Пасхаліи круги 
солнца начинаются 1-мъ годомъ отъ созданія міра; а потому 
къ данному году отъ Рожд. Христова надлежитъ сперва при
ложить 5508 (число лѣтъ отъ созданія міра до Р. Христова), 
а потомъ сумму раздѣлить на 28; произшедшее частное по
кажетъ число круговъ солнца, протекшихъ отъ начала міра 
до даннаго года, а остатокъ— годъ круга солнца въ данномъ 
году; если-же остатка не будетъ, то данный годъ есть 28-й 
въ кругѣ солнца.

По сему правилу составлена прилагаемая въ концѣ сей 
статьи таблица 2-я, показывающая годъ круга солнца въ данномъ 
отъ Р. Хр. году, начиная съ года Р. Хр. по 3499-й годъ.

При употребленіи сей таблицы надлежитъ знать, что въ 
ней противъ словъ: годы отъ Р. Христова, въ пяти
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верхнихъ строкахъ и въ 7-мл столбцахъ ноказацы годы 
возрастающіе по порядку столѣтіями отъ О до 3400, а съ 
боку подъ тѣмп-же словами па 28-ми строкахъ и въ 4-хъ 
столбцахъ— годы возрастающіе отъ 1 до 99; наконецъ подъ 
словами: годы круга солнца, на 29 строкахъ и въ 7-ми 
столбцахъ показаны сіи годы соотвѣтственно годамъ отъ 
Р. Хр. Если число даннаго года отъ Р. Хр. содержитъ въ 
себѣ одни столѣтія; то годъ круга солнца въ оный найдет
ся по таблицѣ въ одномъ столбцѣ съ даннымъ годомъ и 
въ первой строкѣ подъ словами: годы круга солнца. Такъ 
для 1900 года въ 6-мъ столбцѣ и на первой строкѣ 
найдется, что годъ сей есть 16-й круга солнца. Если-же 
число даннаго года отъ Р. Хр. содержитъ въ себѣ однѣ 
единицы или десятки, или то и другое, то годъ круга солнца 
для сего года найдется по таблицѣ въ той же строкѣ съ 
даннымъ годомъ и въ первомъ столбцѣ подъ словами: годы 
круга солнца. Такъ годъ круга солнца въ 99  г. отъ Р. Хр. 
есть 7-й. Наконецъ, если число даннаго года отъ Р. Хр. 
содержитъ въ себѣ какъ столѣтія, такъ и единицы или 
десятки, или то и другое; то годъ круга солнца въ году 
семъ найдется но таблицѣ въ одномъ столбцѣ съ числомъ 
столѣтій и въ одной строкѣ съ числомъ единицъ или десят
ковъ, или того и другаго. Такъ годъ круга солнца въ теку
щемъ 1856 году есть 28-й, показанный въ 5-мъ столбцѣ 
и въ первой снизу строкѣ.

При семъ замѣтимъ, что въ кругѣ солнца, какой употреб
ляемъ былъ на западѣ до введенія календаря григоріан
скаго, первый годъ былъ высокосный и соотвѣтствовалъ 
12-му году нашего круга солнца.

А чтобы удобнѣе было понять, какъ кругъ солнца служитъ 
къ нахожденію, въ какой день недѣли приходится пасхальная 
граница даннаго года, обратимъ вниманіе на слѣдующую особен
ность въ нашихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ. Въ нихъ числа, 
показывающія разстояніе каждаго дня отъ начала мѣсяца, 
сопровождаются еще другими численными знаками, которые,
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подобно днямъ недѣли, простираются отъ 1 до 7, но рас
положены въ обратномъ порядкѣ, и притомъ непрерывно отъ 
1-го числа Марта чрезъ всѣ мѣсяцы до 31-го числа Августа, 
послѣдняго въ оныхъ мѣсяца, и опять въ томъ-же порядкѣ 
слѣдуютъ отъ 1-го числа Сентября, перваго въ мѣсяцесловахъ 
мѣсяца, чрезъ всѣ послѣдующіе мѣсяцы до послѣдняго числа 
Февраля. И если возмемъ для примѣра первые 13 дней мѣсяца 
Марта, съ означенными приписанными при нихъ числами

числа Марта мѣсяца: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ;
числа приписанныя: 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4 ,3 , 2, 1, 7, 6, 5; 

то найдемъ слѣдующее:
Въ первый годъ круга солнца 3-е число Марта, при 

которомъ приписана 1-ца, есть день Воскресный, равно какъ 
и 10-е число Марта, при которомъ приписана также 1-ца. 
А подобно сему найдемъ, что и всѣ тѣ числа въ Мартѣ и 
прочихъ за нимъ мѣсяцахъ, которыя въ семъ году будутъ 
приходиться въ Воскресенье, отмѣчены тѣмъ-же численнымъ 
знакомъ 1-цы. Сверхъ сего, въ слѣдующемъ 2-мъ году круга 
солнца, по найденному выше, 3-е число Марта перейдетъ съ 
Воскресенья на Понедѣльникъ, днемъ же Воскреснымъ сдѣлает
ся 2-е число Марта, отмѣченное численнымъ знакомъ 2, повто
ряющимся при 9-мъ числѣ Марта, которое будетъ также въ 
Воскресенье. А равно и всѣ числа Марта и прочихъ мѣсяцевъ, 
въ семъ году приходящіяся въ Воскресенье, отмѣчены знакомъ 2. 
Потомъ въ 3-мъ году круга солнца 2-е число Марта съ Воскре
сенья перейдетъ на Понедѣльникъ, Воскресеньемъ же будетъ 
1-е число Марта, отмѣченное численнымъ знакомъ 3, который 
повторяется какъ при числѣ 8, приходящемся въ Воскресенье, 
такъ и при всѣхъ прочихъ числахъ, приходящихся въ семъ 
году въ Воскресеньс-же. Но если перейдемъ къ 4-му году 
круга солнца, который есть высокосный, то, принявъ во 
вниманіе, что въ высокосный годъ придается излишній день 
мѣсяцу Февралю, который предшествуетъ Марту, найдемъ, 
что 1-е число Марта перейдетъ съ Воскресенья не на Понедѣль
никъ, а на Вторникъ, такъ что первымъ Воскреснымъ днемъ
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въ Мартѣ будетъ 6-е число, сопровождаемое численіулмъ зна
комъ 5, который повторяется какъ при числѣ 13-мъ при
ходящемся въ Воскресенье, такъ и при всѣхъ числахъ при
ходящихся въ семъ году въ Воскрссенье-же.

Изъ сего открывается, что численные знаки отъ 1 до 7, 
въ обратномъ порядкѣ приписанные къ числамъ мѣсяцевъ, 
во первыхъ служатъ къ указанію Воскресныхъ дней въ про
долженіе цѣлаго года; во вторыхъ численные знаки, показы
вающіе Воскресные дни въ двухъ сряду взятыхъ простыхъ 
годахъ, возрастаютъ единицею; и въ третьихъ, когда за про
стымъ годомъ слѣдуетъ высокосный, то численный знакъ, 
показывающій Воскресные дни въ послѣднемъ году,. 2-мя 
больше подобнаго численнаго знака въ предъидущемъ про
стомъ году.

Сіи описанные теперь численные знаки въ Пасхаліи из
вѣстны подъ именемъ вруѵ/ьлѣтт, и въ продолженіи круга 
солнца, по изъясненному предъ симъ слѣдуютъ одинъ за 
другимъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

Кр. со л. Вруцѣ. л.

1 . 1 .
2. 2.

3. 3.
4. о.
5. 6.
6. 7.
7. 1.
8. 3.

Кр. сол. Вруцѣ. л.

9. 4.
10. 5.
11. 6.
12. 1.
13. 2.
14. 3.
15. 4.
16. 6.

Кр. сол. Вруцѣ. Л.

17. 7.
18. 1.
19. 2.
20. 4.
21. 5.
22. 6.
23. 7.
24. 2.

Кр. сол. Вруцѣ. Л-

25. 3.
26. 4.
72. 5.
28. 7.

Почему кругъ солнца можно назвать также кругомъ вруцѣ- 
лѣтій. Сверхъ того, примѣчая, что каждое вруцѣлѣтіе въ 
продолженіе круга солнца повторяется четыре раза, и соот
вѣтствуетъ четыремъ годамъ въ кругѣ солнца, можно составить 
слѣдующую еще таблицу:
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Вруцѣлѣт. 1 2 3 4 5 6 7

-Г 1 2 3 — 4 5 6
1  7 — 8 9 10 11 —

5 12 13 14 15 — 16 17
|  18 19 — 20 21 22 23
“ — 24 25 26 27 — 28

Послѣ ссго нахожденіе дня Пасхи въ данномъ году не 
составляетъ уже никакой трудности. Напримѣръ, поелику, по 
найденному выше, извѣстно, что въ текущемъ 1856 году 
годъ круга луны есть 11-й, которому принадлежитъ пасхаль
ная граница А. 12, и годъ круга солнца есть 28-й, которому 
соотвѣтствуетъ вруцѣлѣтіе 7-е, то, обратившись къ церков
ному мѣсяцеслову, найдемъ, что въ Апрѣлѣ послѣ 12-го числа 
ссго мѣсяца первый день, сопровождаемый вруцѣлѣтнымъ 
знакомъ 7, есть 15-е число Апрѣля, которое, какъ первый 
Воскресный депь послѣ пасхальной границы сего года и 
есть день Пасхи.

Но чтобы избавить и отъ сего труда— обращаться къ 
мѣсяцеслову, въ концѣ сен статьи прилагаются двѣ таблицы 
3-я и 4-я, показывающія день Пасхи въ данномъ году, по 
найденнымъ для онаго годамъ круга луны и круга солнца.

Таблица 3-я составлена такъ: въ первой сверху строкѣ въ 
28 столбцахъ написаны годы круга солнца по порядку отъ 1 
до 28, съ показаніемъ вверху, какіе изъ нихъ суть высоко- 
сныс; во второй строкѣ въ тѣхъ же столбцахъ показаны вруцѣ- 
лѣтія, соотвѣтствующія каждому году круга солнца: ниже сего 
съ боку въ двухъ столбцахъ и на 19-ти строкахъ написаны въ 
первомъ столбцѣ годы круга луны но порядку съ 1-годо 19-го, 
и во второмъ столбцѣ, въ одной строкѣ съ каждымъ годомъ 
круга луны, принадлежащая ему пасхальная граница; наконецъ 
подъ словами день П асхи Христовой, въ 28 столбцахъ и на 
19 строкахъ, показаны числа Марта и Апрѣля мѣсяцевъ, въ



87

которыя бываетъ Пасха Христова при извѣстныхъ годахъ 
круга луны и круга солнца. Такъ для текущаго 1856 года, 
въ который кругъ лупы есть 11-и и кругъ солнца 28-й, въ 
одной строкѣ съ 11-мъ годомъ круга луны и въ одномъ столбцѣ 
съ 28-го годомъ круга солнца найдется день Пасхи Христовой 
Апрѣля 15.

Таблица 4-я составлена такъ: въ первой сверху строкѣ 
въ 7-ми столбцахъ написаны вруцѣлѣтія по порядку отъ 1 до 7; 
подъ ними противъ словъ: годы круга солнца, въ тѣхъ же 7-ми 
столбцахъ и на 5-ти строкахъ показаны тѣ годы круга солнца, 
которымъ соотвѣтствуетъ каждое вруцѣлѣтіе; а ниже сего по 
сторонамъ 7-ми вруцѣлѣтныхъ столбцевъ на 19-ти строкахъ съ 
одной стороны написаны годы круга луны по порядку отъ 1 
до 19, а съ другой показаны пасхальныя границы, каждому 
году круга луны принадлежащія, въ среднихъ-же 7-ми столбцахъ 
подъ словами: день Пасхи Христовой, въ однихъ столбцахъ 
съ вруцѣлѣтіями и на однихъ строкахъ съ годами круга луны 
изображены числа Марта и Апрѣля мѣсяцевъ, въ которыя при 
извѣстныхъ, какъ годѣ круга луны такъ вруцѣлѣтіи, бываетъ 
день Пасхи. При употребленіи сей послѣдней таблицы на
блюдать должно тоже, что сказано и въ разсужденіи преды
дущей таблицы.

Таблица 4-я имѣетъ то преимущество предъ таблицею 3-ю, 
что въ ней тѣ числа, въ которыя можетъ быть Пасха Христова 
при извѣстной пасхальной границѣ, или въ извѣстный годъ круга 
луны, не повторяются но четыре раза, какъ въ таблицѣ 3-й, 
показаны же по одному только разу. А  таблица 3-я преимуще
ствуетъ предъ 4-ю тѣмъ, что въ ней, нашедши день Пасхи для 
извѣстнаго года, вдругъ можно видѣть дни Пасхи въ предше
ствующіе и послѣдующіе годы. Такъ для текущаго 1856 года 
нашедши день Пасхи, именно Апр. 15, и зная, что въ пред
шествующихъ ему годахъ годы круга луны и круга солнца 
надлежитъ постепенно 1-цею уменьшать, а въ послѣдующихъ 
годахъ 1-цею увеличивать, безъ труда найдемъ, что Пасха была
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въ 1855 г. (при год. кр. л. 10 и кр. с. 27) 
Мар. 27;
въ 1854 г. (при год. кр. л. 9. и кр. с. 26) 
Апр. 4. и т. д.

И  равно будетъ въ 1857 г. (при год. кр. л. 12 и кр. с. 1) 
Апр. 7;
въ 1858 г. (при год. кр. л. 13 и кр. с. 2) 
Март. 23 и т. д.

Но чтобы всякому желающему удобнѣе видѣть законъ 
составленія предыдущихъ двухъ таблицъ, прилагается таблица 
5-я, показывающая, въ какой день недѣли бываетъ каждое 
число каждаго мѣсяца, начиная съ 1-го Марта одного года 
по 28-е или 29-е Февраля слѣдующаго года.

Таблица сія составлена такъ: въ верхней строкѣ на 14-ти 
столбцахъ написаны двукратно вруцѣлѣтные знаки въ томъ 
порядкѣ, какой имѣютъ они въ церковныхъ мѣсяцесловахъ при 
первыхъ 7-ми числахъ мѣсяца Марта, и именно сперва отъ 
столбца 1-го до 7-го, а потомъ въ другой разъ отъ столбца 8-го 
до 14-го; сверхъ того, въ первыхъ 7-ми столбцахъ противъ 
приписанныхъ къ боку названій мѣсяцевъ: Мартъ, Апрѣль, 
Май, Іюнь, Іюль, Августъ, и въ другихъ 7-ми столбцахъ 
противъ названій мѣсяцевъ: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, 
Декабрь, Январь, Февраль на многихъ строкахъ расположены 
по порядку всѣ числа мѣсяцевъ такъ, что числа означенныя 
въ мѣсяцесловѣ однимъ вруцѣлѣтнымъ знакомъ и въ таблицѣ 
показаны въ одномъ столбцѣ съ симъ знакомъ, наконецъ надъ 
верхнею строкою имѣется еще подвижная строка, на которой 
каждая изъ 21-й граней имѣетъ одну ширину съ столбцами, 
и всѣ сіи грани вмѣщаютъ въ себѣ начальныя буквы имено
ванія дней недѣльныхъ отъ Воскресенья до Субботы, по 
порядку повторяемыя три раза. Если подвижную строку при
ведемъ въ такое положеніе, что вруцѣлѣтіе даннаго года 
будетъ соотвѣтствовать грани съ буквами Вс., означающими 
Воскресенье: то буквы написанныя въ сей и въ прочихъ 
граняхъ покажутъ день недѣли, въ какой приходится каждое
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число каждаго мѣсяца до 31-го Декабря даннаго го^а, и съ 
1-го Января до 28-го, или до 29-го Февраля слѣдующаго года, н 
именно: всѣ числа, написанныя въ какомъ-либо одномъ столбцѣ, 
будутъ приходиться въ день недѣли, показанный надъ симъ 
столбцемъ въ подвижной строкѣ.

На западѣ наши вруцѣлѣтные знаки замѣняются первыми 
седьмью буквами латинской азбуки, именно: А, В, С, Э, Е , 
Р , С, которыя въ семъ самомъ порядкѣ размѣщены по всѣмъ 
днямъ года, начиная съ 1-го Января до 31-го Декабря, при 
которомъ приходится буква А. Буквы сіи называются вос
кресными, и до введенія григоріанскаго календаря были въ 
такой соотвѣтственности съ нашими вруцѣлѣтіями:

вруцѣлѣтія: 1, 2 , 3, 4, 5, 6 , 7.
воскресныя буквы: Р , Е , Б , С, В, А, Б.
Изъ сего видно, что если взять по порядку годы нашего 

круга солнца, то воскресные дни будутъ означаемы въ 1-Й 
годъ буквою Р , во 2-й буквою Е , въ 3-й буквою П, и въ 
4-й годъ высокосный въ мѣсяцы Январь и Февраль до при
бавочнаго дня буква С, а послѣ онаго буква В, то-есть, въ 
календарѣ западной церкви воскресныя буквы слѣдуютъ обрат
ному порядку, и въ годы высокосные воскресный день
означается двумя буквами.

Взаимно сравнивая между собою круги солнца и луны, 
находимъ, что два круга солнца продолжаются 56 лѣтъ, а 
три круга луны 57 лѣтъ, или, что тоже, два круга солнца 
и еще одинъ годъ равняются тремъ кругамъ луны. А посему, 
изобразивъ сіе числами, и выраженіе 2  круга солнца •{•1=3 
кругамъ луны, помноживъ въ обѣихъ частяхъ на число 9, получимъ 
еще другое выраженіе: 18 круговъ солнца-і*9= 2 7  кругамъ луны, 
которое показываетъ, что, если круги солнца и луны начинаются 
въ одно время, то съ истеченіемъ 18-ти круговъ солнца и 9-ти 
лѣтъ 19-го круга солнца истечетъ 27 круговъ луны. И какъ 
9^ -1 9 = 2 8 ; то слѣдуетъ еще, что съ окончаніемъ 28-го круга 
луны окончится 19-й кругъ солнца, и первый годъ одного 
круга опять совпадетъ съ первымъ же годомъ другаго круга.

12
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Сей періодъ времени, содержащій въ себѣ 19 28-ми лѣтій или 
28  19-ти лѣтій, то есть 532 года, въ пасхаліи извѣстенъ 
подъ именемъ великаго индиктіона.

Началомъ перваго великаго индиктіона въ нашей церков
ной пасхаліи полагается первый годъ отъ сотворенія міра. 
Посему, чтобы для даннаго по Р. Христовѣ года найдти 
число протекшихъ великихъ индиктіоновъ, и годъ текущаго 
великаго индиктіона, надлежитъ къ числу даннаго года при
ложить 5508 (годы отъ сотв. міра до Р. Х р.) и сумму 
раздѣлить на 532; частное покажетъ число протекшихъ ве
ликихъ индиктіоновъ, остатокь-же годъ текущаго великаго 
индиктіона. Такъ, поелику 1856-і*5508=7364=532х13*і*448, 
то явно, что текущій 1856-й есть 448-й въ 14-мъ великомъ 
индиктіонѣ. Поелику-же 1856—448*{-1408; то значитъ, что 
въ 1408 г. по Р. Хр. истекъ 13-й, а въ 1409 г. 
начался 14-й вел. индиктіонъ. И дѣйствительно по таблицамъ 
1-й и 2-й найдемъ, что въ 1408 г. былъ 28-й г. круга 
солнца и 19-й г. круга луны, а въ 1409 г. наступилъ 1-й г. 
круга солнца и 1-Й г. круга луны. Подобнымъ образомъ, 
поелику 532— 4 4 8 = 8 4 , а приложивъ 84 къ 1856 имѣемъ 
1940; то слѣдуетъ, что въ 1940 г. кончится 14-й, а въ 
1941 г. начнется 15-й вел. индиктіонъ. Въ семъ самомъ 
не трудно удостовѣриться и съ помощію таблицъ 1-й и 2-й.

А какъ день св. Пасхи въ данномъ году, по изъясненному 
выше, зависитъ отъ стеченія извѣстнаго года въ кругѣ луны съ 
извѣстнымъ годомъ въ кругѣ солнца, порядокъ же сихъ стеченій, 
по найденному предъ симъ, опредѣляется 532 лѣтнимъ періодомъ 
времени или великимъ индиктіоиомъ: то изъ сего видно еще, 
что симъ же періодомъ времени опредѣляется порядокъ, въ 
какомъ слѣдуютъ одинъ за другимъ дни празднованія св. Пасхи. 
И если дни сіи дѣйствительно будутъ опредѣлены въ продолженіе 
цѣлаго великаго индиктіона или 532 лѣтняго періода времени 
(что не трудно сдѣлать съ помощію таблицъ 3-й или 4-й); то 
чрезъ сіе опредѣлится нашъ великій пасхальный кругъ, кото
рый, на основаніи опредѣленія св. Никейскаго Собора,
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составленъ и ненарушимо содержится православною, то- 
есть, нашею русскою и всею восточною церковію.

При семъ замѣтимъ, что, если начало сихъ великихъ пасхаль
ныхъ круговъ считать не съ года мірозданія, а со времени св. 
Никейскаго Собора, то не трудно найдти, что 1-й таковый 
кругъ начался 345-мъ годомъ по Р. Х р; а посему 2-й кругъ 
877-мъ годомъ, а 3-й кругъ, какъ найдено и выше, 1409-мъ 
годомъ по Р . Хр, и также съ 19 4 1 -го  года, что уже найдено, 
начнется 4-й кругъ, а съ 2 4 7 3 -го  года— 5-й кругъ пасхальный.

Западная церковь, какъ было уже сказано въ началѣ, до 
принятія ею календаря григоріанскаго, то-есть по 1582-й  
годъ, содержала сей же пасхальный кругъ, принятый ею 
однакоже не вдругъ послѣ Никейскаго Собора. По указанію 
книги, напечатанной третьимъ изданіемъ въ Парижѣ въ 1 8 1 8 г . 
подъ заглавіемъ: Ь’агі сіе ѵегіПег Іез (Іаіез сіез Гаііз ЬізІогЦиез, 
представляемъ для любопытныхъ въ слѣдующей таблицѣ отсту
пленія церкви западной отъ церкви восточной въ днѣ праздно
ванія св. Пасхи въ первые вѣка по Никейскомъ Соборѣ:

Годы  | Дни 
1 1 _____ Дни і Годы Дни Дни
Ш І С Л И П а сх и . отъ П асхи П асхи

Х р . !

і
на

во ст о к ѣ .
на

зап адѣ.
Р. А р. на

во сто кѣ .
на

западѣ.

3 2 6  'А нр. 3 Апр. 10 536 М ар. 23 М ар. 3 0 в ъ  нѣк. зап .
3 6 8  !Апр. 20 Мар. 23 5 50 Аир. 24 Апр. 17 церк.

і 3 8 7  і Апр. 18 Мар. 21 57 0 Апр. 6 Апр. 13
397  !Апр. 5 Мар. 29 577 А  П П Апр. 18 в ъ  Гал ліи .
4 0 1  ' Апр. 14 Апр. 22 5 9 0

Л І ір  . СО М ар. 21 въ  И таліи.
4 0 6 Апр. 22 Мар. 25 594 Мар 26 Аир. 2 в ъ  н ѣ к. зап.
4 1 4 М ар. 29 Мар 22 645 Апр. 11 А пр. 18 ц ерк.
41 7 А пр. 22 Мар. 25 665 А нр. 24 Аир. 17 во  мн. зап.
421 А пр. 3 Апр. 10 672 Аир- 6 А ир. 13 церк.
4 2 4 А пр. 6 Мар. 23

685
Апр. 25 А пр. 18

44 4 Апр. 23 Мар. 26 \ І  о г ѵ 26 М ар. 21 в ъ  н ѣк. зап.
475 Апр. 6 Апр. 13 68 9

Ш  сір .
Апр. 2 ц ерк.

4 8 2 Апр. 25 А пр. 18
1 л _  І і'Ѵ ІТ С Л Т

740 Аир. 11 А п р. 18

49 5 М ар.
Мар. 21 І> О И Д І Ш  1 •

*> *» ГТ Т Ю Г І І Г 743 Аир. 24 А пр. 17 в ъ  нѣк. зап.
4 0 Апр. 2 «>сШ « Ц с р К . 746 А ир. и А пр. 21 церк.

4 9 6 Апр. 14 Апр. 21 7 6 0 Апр. 21 М ар. 24
4 9 9 'А пр. 11 Апр. 18 763 Апр. 6 А пр. 13
501 Апр. 22 іМар. 25 78 0 А нр. 3 А нр. 10
5 16 Апр. 3 1 Апр. 10 78 3 М ар. 26 Апр. - 2
5 2 0 А пр. 19 'М ар. 22 784 М ар. 23 М ар. 3 0

| Апр. и Аир. 18
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Изъ сей таблицы видно, что церковь римская въ про
долженіе нѣсколькихъ вѣковъ и именно почти до 9-го вѣка 
въ празднованіи Пасхи не только не соблюдала единовремен- 
ности съ церквами восточными, и неоднократно, вопреки 
опредѣленію Никейскаго Собора, праздновала оную прежде
временно съ Іудеями— 21-го Марта, но даже не могла 
сохранить сей единовременности и въ церквахъ ей под
вѣдомственныхъ. чему примѣры видимъ въ 482, 577 и 672 
годахъ. Н е входя здѣсь въ изслѣдованіе причинъ такого не
устройства въ церкви западной, не льзя не изъявить удивле
нія, что подверглась оному та именно церковь, которая до 
Никейскаго Собора съ особенною, но видимому, ревностію 
заботилась о единовременномъ у всѣхъ христіанъ разднова- 
ніи св. Пасхи, и на несоблюдавшихъ сей единовременности 
готова была иногда произносить проклятія.

Н о гораздо любопытнѣе знать тѣ причины, по которымъ 
западная церковь, введя календарь григоріанскій, отступле
ніе свое въ празднованіи св. Пасхи отъ восточной право
славной церкви подчинила опредѣленнымъ правиламъ, и даже 
постаралась прикрыть сіе отступленіе точнымъ будто-бы 
исполненіемъ того самаго опредѣленія, сдѣланнаго на Ни
кейскомъ Соборѣ, которое первоначально такъ долго она 
не исполняла.

Во-первыхъ, поелику, по замѣченному выше, 19-ть юліан
скихъ годовъ, изъ которыхъ каждый полагается въ 365 дней 
и 6 часовъ, 1'/* часомъ превышаютъ 235 синод. лунныхъ 
мѣсяцевъ, если каждый изъ нихъ, по Иппархову исчисленію, 
полагается въ 29 дней, 12 часовъ, 44 минуты, 2’Л секунды: 
то 2-жды 19 или 38 юліанскихъ годовъ 3-мя часами превы
сятъ 2-жды 235 или 470 синод. лун. мѣсяцевъ. Если же 
числа сіи возьмемъ семикратно: то найдемъ, что избытокъ 
38x8, или 304 юліанскихъ годовъ предъ 470x8, или 3760 
синод. лун. мѣсяцами составитъ 24 часа или цѣлый день. 
А  сіе показываетъ, что по истеченіи каждыхъ 304 юліан-
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скихъ годовъ или 16-ти круговъ лупы, новолунія и полнолу
нія въ числахъ юліанскаго года должны приходиться однимъ 
днемъ ранѣе, и въ концѣ 16-го столѣтія, приходились болѣе 
нежели 3-мя днями ранѣе, чѣмъ во времена Никейскаго Собора.

Во-вторыхъ, поелику солнечный тропическій годъ, въ 
юліанскомъ календарѣ полагаемый въ 365 дней, 6 час.. 
по точнѣйшимъ астрономическимъ наблюденіямъ и вычисле
ніямъ содержитъ въ себѣ 365 дней, 5 часовъ, 48 минуть, 
52 сек. или, что тоже, меньше юліанскаго года 11-ю мни. 
и 8-ю секунд.-. то сія небольшая разность, съ теченіемъ 
многихъ лѣтъ дѣлаясь чувствительною, въ продолженіе 400 
юліанскихъ годовъ, возрастаетъ до 3 дней, 2 час., 13 мин., 
20  сек., въ продолженіе же 1250 г ., то-есть со времени 
Никейскаго Собора до 1582 г. возрасла почти до 10 дней. 
А посему и день весенняго равноденствія, по истеченіи каждыхъ 
400 юліанскихъ годовъ въ числахъ юліанскаго года, приходясь 
3-мя днями ранѣе, съ 21 марта, т. е. числа, въ которое 
приходился во времена Никейскаго Собора, въ концѣ 16 
столѣтія перешелъ на 11-е число Марта.

По симъ причинамъ римская церковь предположила про
извести въ календарѣ перемѣны, которыми бы удовлетворялись 
слѣдующія три требованія:

1) Чтобы день весенняго равноденствія, во времена Никей
скаго Собора, совпадавшій съ 21-мъ числомъ Марта и въ концѣ 
16-го столѣтія по юліанскому календарю перешедшій на 11-е 
число Марта, возвращенъ былъ опять на 21-е число Марта.

2) Чтобы день сей и въ послѣдующія времена не предварялъ 
21-го числа Марта, какъ по юліанскому календарю предваряетъ 
онъ число сіе цѣлымъ днемъ каждыя 130 лѣтъ, но постоян
но удерживаемъ былъ на томъ-же 21-мъ Марта.

3) Чтобы пасхальными границами въ 19-мъ лѣтнемъ кругѣ 
луны признаваемы были тѣ именно числа Марта и Апрѣля
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мѣсяцевъ, въ которыя должны приходиться дѣйствительныя 
полнолунія, не предваряющія весенняго равноденствія.

На сей конецъ и произведены дѣйствительно слѣдующія 
перемѣны, отличающія календарь григоріанскій отъ юліанскаго:

1) ГІо первому требованію постановлено, въ 1582 году 
послѣ 4 числа Октября изключить изъ календаря 10 дней 
и 5-е число сего мѣсяца считать 15-мъ, чтобы чрезъ это 
день весенняго равноденствія, въ 1582 году, совпадавшій съ 
11-мъ числомъ Марта, въ слѣдующемъ 1583 г. перешелъ 
на 21-е число Марта. Въ слѣдствіе сего григоріанскій кален
дарь сталъ предварять 10-ю днями календарь юліанскій, а 
послѣдній столькимъ же числомъ дней отставать отъ перваго. 
Посему въ годахъ, послѣдующихъ за 1582 годомъ, къ данно
му числу какого-либо мѣсяца въ календарѣ юліанскомъ, 
чтобы найдти соотвѣтственное оному число мѣсяца въ кален
дарѣ григоріанскомъ, надобно прилагать 10, и употреблять 
обратное сему дѣйствіе, когда по данному числу мѣсяца въ 
календарѣ григоріанскомъ требуется опредѣлить соотвѣтствен
ное оному число мѣсяца въ календарѣ юліанскомъ. При 
чемъ замѣтить должно, что число мѣсяца опредѣляемое по 
календарю юліанскому обыкновенно называется старымъ, а 
оное-же число опредѣляемое по календарю григоріанскому 
новымъ стилемъ.

Сверхъ сего, поелику 1582 г. былъ 6-й годъ круга 
солнца и имѣлъ вруцѣлѣтіе 7-е, а посему 5-е Октября въ 
ономъ году приходилось въ Пятокъ; то, по переименованіи 
5-го Октября 15-мъ того-же мѣсяца, стало Пяткомъ сіе 
послѣднее, и какъ это могло имѣть мѣсто только при 4-мъ 
вруцѣлѣтіи; то слѣдуетъ, что воскресная буква С , соотвѣтство
вавшая нашему 7 вруцѣлѣтію, отъ сего же переименованія 
замѣнилась воскресною буквою С, которая соотвѣтствовала 
нашему 4  вруцѣлѣтію. Въ слѣдующемъ-же 1583 году, имѣв
шемъ вруцѣлѣтіе 1-е, воскресною буквою въ новомъ кален-
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дарѣ сдѣлалась В. А отъ сего, показанное выше, взаимное 
соотвѣтствіе, нашихъ вруцѣлѣтій и воскресныхъ буквъ, упо
требляемыхъ въ западномъ календарѣ, совершенно измѣ
нилось, и приняло слѣдующій видъ:

вруцѣлѣтія - - - - -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
воскр. буквы въ 1583 г. В, А, С, Р , Е , О, С.

2) По второму требованію постановлено: въ каждые 400 
лѣтъ, въ продолженіе которыхъ по юліанскому календарю 
полагается 100 лѣтъ высокосныхь, оставлять таковыми 
97 годовъ, а остальные 3  года изъ высокосныхъ обращать 
въ простые, чтобы такимъ образомъ каждые 400 г ., по 
новому календарю сдѣлавшись 3-мя днями меньше таковаго- 
же числа юліанскихъ годовъ, не позволяли дню весенняго 
равноденствія съ 21-го числа Марта переходить на число 3-мя 
днями оное предваряющее, какъ бываетъ сіе въ продолже
ніе 400 юліанскихъ годовъ. И при семъ принято за пра
вило: тѣ только столѣтніе годы оставлять высокосными, въ
которыхъ число столѣтій дѣлится безъ остатка на число 
4, всѣ-же прочіе столѣтніе годы дѣлать простыми, между 
тѣмъ какъ по календарю юліанскому всякій столѣтній годъ 
есть высокосный. На семъ основаніи положено оставить вы
сокосными прошедшій 1600, и будущіе 2000, 2400, а равно 
и всѣ 400-лѣтіями возрастающіе годы обратить-же въ 
годы простые, какъ прошедшіе уже 1700, 1800, такъ и 
будущіе 1900, 2100 и т. д. годы. Въ слѣдствіе-же сего 
должно было произойдти слѣдующее:

а) Календарь григоріанскій, при началѣ введенія его въ 
употребленіе, упреждавшій 10-ю днями календарь юліанскій, 
продолжалъ упреждать послѣдній таковымъ числомъ дней 
только до 1699-го года. А съ 1700 г., поелику въ оный по 
григоріанскому календарю мѣсяцъ Февраль имѣлъ 28 дней, 
тогда какъ по юліанскому календарю въ семъ мѣсяцѣ счи
талось 29 дней, разность въ счисленіи дней по календарямъ 
григоріанскому и юліанскому, или по новому и старому
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стилямъ, возрасла до 11 дней, что и продолжалось до 
1799 г. Потомъ съ 1800 г. до 1899 г. по той-же самой 
причинѣ, гаже разность состоитъ уже въ 12 дняхъ, а съ 
1900 г. но 2099-й г. будетъ состоять въ 13 дняхъ, съ 
2100 г. по 2199 г .— въ 14 дняхъ, съ 2200 г. по 2299 г .— 
въ 15 дняхъ, съ 2300 г. по 2499 г .— въ 16 дняхъ и т. д.

б) Поелику въ 1700 году, по юліанскому календарю 
высокосномъ и 12-мъ г. круга солнца, вруцѣлѣтіе перешло 
съ 6-го, бывшаго въ предыдущемъ году, на 1-е, по 
календарю же григоріанскому въ семъ году, какъ простомъ, 
воскресная буква предыдущаго года I), соотвѣтствовавшая 
дотолѣ нашему 6-му вруцѣлѣтію, замѣнилась буквою С; то
взаимная соотвѣтственность вруцѣлѣтій и воскресныхъ буквъ 
съ 1700 года приняла уже слѣдующій видъ: 

вруцѣлѣтій: 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7.
воскр. буквы: С, В, А, (1, Р, Е , I).
Подобнымъ сему образомъ въ 1800 г., который по 

юліанскому календарю быть высокосный и 26-й въ кругѣ 
солнца, вруцѣлѣтіе 1799 года 5-е замѣнилось 7-мъ, а по 
календарю григоріанскому, въ томъ-же году, какъ простомъ, 
соотвѣтствовавшая, по найденному предъ симъ, 5-му вруцѣ
лѣтію воскресная буква Р, замѣнилась буквою Е, которая 
и стала соотвѣтствовать вруцѣлѣтію 7-му. А отъ сего вза
имная соотвѣтственность вруцѣлѣтій и воскресныхъ буквъ 
съ 1800 г. имѣетъ слѣдующій видъ:

вруцѣлѣтій: 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7.
воскр. буквы: 1), С. В, А, (і„ Р, Е.
Такимь-же образомъ найдется, что взаимная соотвѣтствен

ность вруцѣлѣтій и воскресныхъ буквъ съ 1900 г. во 
2099-й годъ будетъ слѣдующая:

вруцѣлѣтій: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
воскр. буквы: Е, 1), С. В, А, (і. Р.

и съ 2100 по 2199-й годъ:
вруцѣлѣтій: 1, 2, 3, 4,
воскр. буквы: Р, Е, I), С,

5, 6, 7.
В, А, О. и т. д.
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3) Наконецъ по третьему требованію положено пасхаль
ныя границы замѣнить дѣйствительными полнолуніями, не 
предваряющими дня весенняго равноденствія, и при семъ 
принять за правило слѣдующее:

а) Поелику въ 1582 году весеннія полнолунія предваряли 
подобныя полнолунія временъ Никейскаго Собора, по за
мѣченному выше, почти 4-мя днями; то положено число 
пасхальныхъ границъ уменьшить на первый разъ 3-мя, а съ 
1800 года убавить еще единицею. Поелику-же новолунія 
и полнолунія приходятся цѣлымъ днемъ ранѣе, какъ найдено 
выше, по истеченіи каждыхъ 304 лѣтъ, или, какъ оказалось 
при точнѣйшемъ сравненіи солнечнаго года и синод. луннаго 
мѣсяца, \ чрезъ каждые 312 Ѵ2 лѣтъ; то съ 1800 г. число 
тѣхъ-же пасхальныхъ границъ опредѣлено уменьшать 1-цею 
седмь разъ чрезъ каждые 300 лѣтъ, и въ осьмый разъ чрезъ 
400 лѣтъ, и именно: въ 2100, 2400, 2700, 3000, 3300, 
3600, 3900 и 4300 годы.

б) Если числа пасхальныхъ границъ, уменьшенныя 3, 4  и 
болѣе, по изъясненному предъ симъ, будутъ въ числахъ 
григоріанскаго календаря, или по новому стилю, приходить
ся позднѣе 18-го Апрѣля, то-есть поздняго предѣла пасхаль
ныхъ полнолуній; то постановлено наблюдать при семъ 
слѣдующее:

а.  Когда показаннымъ выше образомъ уменьшенное число 
пасхальной границы только 1-цею превышаетъ 18-е Апрѣля; 
тогда на сіе послѣднее число переносить пасхальную границу, 
чтобы день Пасхи Христовой не могъ приходиться позднѣе 
25-го Апрѣля по новому стилю.

/?. Когда-же уменьшенное число пасхальной границы 2-мя 
или болѣе превышаетъ 18-е Апрѣля; тогда за пасхальную 
границу принимать число уменьшенное еще 30-ю, то-есть 
переносить оную съ одного полнолунія на другое ему пред
шествующее.

13
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Такимъ образомъ, поелику 1583 годъ былъ 4-й въ кругѣ 
луны, то прежняя пасхальная граница сего года, а именно 
30-е число Марта, по уменьшеніи 3-мя, сдѣлалась 27 Марта 
по старому, или 6  Апрѣля по новому стилю. А въ 1590 г., 
который былъ 11-мъ въ кругѣ луны, поелику прежняя 
пасхальная граница сего года, а именно 12 число Апрѣля, 
по уменьшеніи 3-мя, сдѣлалась-бы 9 Апрѣля по старому, 
или 19 Апрѣля по новому стилю; то перенесена оная на 
18-е Апрѣля новаго, или 8-е Апрѣля стараго стиля. 
Наконецъ въ 1603 году, который былъ 5-мъ въ кругѣ луны, 
поелику прежняя пасхальная граница сего года, а именно 
18 Апрѣля, по уменьшеніи 3-мя, сдѣлалась бы 15 Апрѣля 
по старому, или 25 Апрѣля по новому стилю; то оная 
уменьшена еще 30-ю, и перенесена на 26 число Марта по 
новому, или на 16 Марта по старому стилю. Подобно-же 
сему въ 1704 г ., который былъ 11-й въ кругѣ луны, 
поелику прежняя пасхальная граница онаго, а именно 12-е 
Апрѣля, уменьшенная 3-мя, сдѣлалась 9  числомъ Апрѣля 
по старому стилю, по новому же стилю 20  числомъ Апрѣля, 
потому что съ 1700 г. новый стиль 11-ю днями сталъ 
упреждать стиль старый, то число пасхальной границы 
уменьшено еще 30-ю и съ 20 Апрѣля перенесено на 21 
Марта по новому, или на 10 Марта по старому стилю. 
А въ 1905 г ., который будетъ 3-мъ въ кругѣ луны, преж
няя пасхальная граница сего года, а именно 10-е Апрѣля 
должна быть уменьшена 4-мя; но какъ 6-е Апрѣля въ юлі
анскомъ календарѣ сдѣлается 19 Апрѣля въ календарѣ 
григоріанскомъ, который съ 1900 г. будетъ 13 днями 
упреждать календарь юліанскій; то пасхальная граница 
искомаго года должна быть удержана на 18 Апрѣля новаго, 
или 5 Апрѣля стараго стиля.

Вообще-же таковыя измѣненія прежнихъ пасхальныхъ 
границъ въ новыя можно видѣть въ слѣдующей таблицѣ.
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Изъ сей таблицы усматриваемъ, что числа новыхъ пасхаль
ныхъ границъ въ числахъ календаря юліанскаго противъ 
прежнихъ пасхальныхъ границъ съ 1582 г. по 1699 г. 
въ 4-хъ годахъ круга луны, а именно въ 5-мъ, 8-мъ, 16-мъ 
и 19-мъ уменьшены 33-мя днями, въ одномъ году круга 
луны, именно въ 11-мъ 4-мя днями, а въ прочихъ 14-ти годахъ 
круга луны 3-мя днями, а съ 1700 по 1799 годъ и въ 
11-мъ г. круга луны число пасхальной границы уменьшено 
33-мя днями, въ прочихъ-же годахъ круга луны новыхъ 
уменьшеній не произошло; потомъ съ 1800 по 1899 годъ 
уменьшеніе въ числахъ прежнихъ пасхальныхъ границъ въ 
5-мъ, 8-мъ, 11-мъ, 16-мъ, 19-мъ годахъ круга луны стало 
простираться до 34 дней; и сіе будетъ продолжаться съ 
1900 до 2099 г. за исключеніемъ только 3 года круга 
луны, въ которомъ уменьшеніе прострется до 5-ти дней; на
конецъ съ 2100 по 2199 годъ въ 5-мъ, 8-мъ, 11-мъ, 
16-мъ, 19-мъ годахъ круга луны новыми пасхальными 
границами будутъ предваряемы прежнія границы 35-ю днями, 
въ 14-мъ году круга луны,— 6-ю днями, а во всѣхъ прочихъ 
годахъ крута луны— 5-ю днями.

При семъ замѣчается то, что числа новыхъ пасхальныхъ 
границъ, постоянно уменьшаясь въ числахъ календаря юліан
скаго, возрастаютъ въ числахъ календаря григоріанскаго; 
напр: въ 1-мъ кругѣ луны новая пасхальная граница, до 
1700 года приходившаяся въ Апр. 9  по новому стилю, съ 
1900 г. перейдетъ уже на Апр. 11 по тому-же стилю; а 
въ 3 и 14 годахъ круга луны числа новыхъ пасхальныхъ 
границъ, возрастая въ 3-мъ году однимъ днемъ, а въ 14-мъ 
двумя днями, до 2199 г. будутъ удерживаться на Апр. 18, 
но съ 2200 г. должны переступить сей поздній предѣлъ 
пасхальныхъ границъ, и потому съ одного полнолунія пере
несены быть на другое, предшествующее 30-ю днями.

Зная-же, какъ числа новыхъ пасхальныхъ границъ на 
западѣ опредѣлять въ числахъ юліанскаго и григоріанскаго 
календарей, не трудно уже вычислять и день Пасхи на западѣ
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въ данный годъ' въ числахъ того и другаго календаря. Ибо для 
сего сверхъ года круга луны въ данномъ году надлежитъ знать 
вруцѣлѣтіе сего года, или соотвѣтствующую нашему вруцѣ- 
лѣтію воскресную букву въ календарѣ григоріанскомъ по 
таблицамъ, составленнымъ выше для разныхъ періодовъ вре
мени. Вруцѣлѣтіе-же даннаго года, какъ извѣстно, опредѣ
ляется по году круга солнца въ семъ данномъ году.

Въ концѣ сей статьи прилагаются 4  таблицы, а именно— 
6-я, 7-я, 8-я и 9-я, которыя составлены подобно таблицѣ 
4-й, и служатъ для нахожденія въ данномъ году дня Пасхи 
на западѣ по правилу теперь изъясненному, и именно таблица 
6-я служитъ для сей цѣли въ годахъ съ 1583 по 1699, 
таблица 7-я въ годахъ съ 1700 по 1799, таблица 8-я въ 
годахъ съ 1800 по 1899 и таблица 9-я въ годахъ съ 1900 
по 2099 годъ.

Поелику таблицы сіи, какъ сказано, составлены подобно 
таблицѣ 4-й, то и при употребленіи оныхъ надлежитъ по
ступать, руководствуясь тѣмъ-же правиломъ, какое дано 
для употребленія таблицы 4-й. Впрочемъ онѣ и отличаются 
нѣсколько отъ сей 4-й таблицы, а именно тѣмъ, что каждая 
изъ нихъ дѣлится на двѣ части, изъ которыхъ въ первой 
изображены наши вруцѣлѣтія и указаны подъ ними соотвѣт
ствующіе каждому вруцѣлѣтію годы круга солнца; а во второй 
части вруцѣлѣтія замѣнены воскресными буквами, соотвѣт
ствующими по порядку нашимъ вруцѣлѣтіямъ въ томъ періодѣ 
времени, на который составлена таблица и опять указаны 
годы круга солнца, соотвѣтствующіе каждой изъ сихъ вос
кресныхъ буквъ. Сверхъ того числа пасхальныхъ границъ и 
дня Пасхи, при извѣстномъ вруцѣлѣтіи и извѣстномъ годѣ 
круга луны въ первой части изображены числами, календаря 
юліанскаго, а во второй части числами календаря гри
горіанскаго.

Вообще-же о разности во времени празднованія Пасхи у 
христіанъ восточныхъ и западныхъ, сколько сіе явствуетъ 
изъ сказаннаго выше о новыхъ пасхальныхъ границахъ на



-  102

западѣ и изъ послѣднихъ 4-хъ таблицъ, не излишнимъ по
читаю приложитъ слѣдующія примѣчанія.

Поелику числа пасхальныхъ границъ на востокѣ числами 
новыхъ пасхальныхъ границъ на западѣ въ извѣстныхъ годахъ 
круга луны предваряются только нѣсколькими днями, а въ 
иныхъ болѣе нежели мѣсяцемъ; то отъ сего касательно 
времени празднованія Пасхи у христіанъ восточныхъ и запад
ныхъ происходитъ слѣдующее:

а) Когда разность между прея;нили и новыми пасхальными 
границами простирается только до нѣсколькихъ дней, тогда 
Пасха у христіанъ восточныхъ и западныхъ иногда сходит
ся въ одно число, а иногда разнится одною недѣлею.

б) Когда разность между прежними и новыми пасхальными 
границами бываетъ болѣе мѣсяца, тогда Пасха на западѣ 
предваряетъ Пасху на востокѣ не менѣе какъ 5-ю недѣлями.

Чтобы опредѣлить, въ какихъ случаяхъ день Пасхи на 
востокѣ и западѣ сходится вмѣстѣ и расходится на одну 
недѣлю, надобно принять во вниманіе слѣдующее:

а) Положимъ, что разность между прежними и новыми грани
цами пасхальными не простирается свыше 3-хъ дней; если 
новая пасхальная граница будетъ приходиться въ Воскресенье, 
Понедѣльникъ, Вторникъ, Среду, или въ 1-й, 2-й, 3-й, и 4-й 
день недѣли, то Пасха на востокѣ и западѣ будетъ празднуема 
въ одинъ день. Ибо, положивъ, что новая пасх. граница бываетъ 
въ 1-й, 2-й, 3-й, 4-й д. недѣли, найдемъ, что Пасха на западѣ 
будетъ въ 8, 7, 6, 5 день отъ сей пасх. границы, или что тоже 
въ 5, 4 ,3 ,  2  день отъ прежней пасх. границы, то-есть въ дни, 
въ которые празднуется Пасха и на востокѣ. Напротивъ того, 
если новая пасхальная граница будетъ приходится въ Четвер
токъ, Пятокъ, Субботу, или въ 5-й, 6-й и 7-й день недѣли, то 
день Пасхи на западѣ цѣлою недѣлею будетъ упреждать день 
Пасхи на востокѣ, потому что въ семъ случаѣ Пасха на 
западѣ будетъ празднуема въ 4-й, 3-й и 2-й день отъ новой 
пасхальной границы, или что тоже въ день прежней пасхаль
ной границы, за день и за два до оной, между тѣмъ, какъ
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Пасха на востокѣ должна быть празднуема въ 8-й, 4 7 и 6  
день отъ прежней пасхальной границы, и слѣдовательно 
въ 11, 10 и 9  день отъ новой пасх. границы. Такъ, взявъ 
годы 1602, 1621, 1640, 1659, 1658 по Р. Хр. въ кото
рые былъ 3-й годъ кр. луны, а посему прежняя пасхальная 
граница была Апр. 10, а новая Апр. 7, найдемъ, что въ 1602 
году, поелику онъ былъ 26-й въ кругѣ солнца и имѣлъ вруцѣ- 
лѣтіе 4-е, Апр. 10 приходилосі. въ Субботу и Апр. 7 въ Среду, 
ІІасха Христова на востокѣ и на западѣ праздновалась 
Апр. 11 дня-, а подобно и въ 1640 г ., 8-мъ въ кр. солнца, при 
вруцѣлѣтіи 3-мъ было Апр. 10 въ Пятокъ, Апр. 7 во Втор
никъ, и Пасха Христова на востокѣ и западѣ Апр. 12; также и 
въ 1678 г., 18-мъ въ кр. солнца при вруцѣлѣтіи 1-мъ 
было Апр. 10 въ Среду и Апр. 7 въ Воскресенье, Пасха же 
Христова на востокѣ и западѣ Апр. 14; напротивъ того въ 
1659 г. 27-мъ въ кр. солнца при вруцѣлѣтіи 5-мъ было 
Апр. 10 въ Воскресенье и Апр. 7 въ Четвертокъ, Пасха же 
Христова на востокѣ Апр. 17, а на западѣ Апр. 10 въ прежнюю 
пасхальную границу; а равно въ 1621 г. 17-мъ въ кр. солнца 
при вруцѣлѣтіи 7-мъ было Апр. 10 во Вторникъ, а Апр. 7 
въ Субботу, и Пасха Христова праздновалась на востокѣ 
Апр. 15, а на западѣ Апр. 8 , за два дня до прежней пасхаль
ной границы, въ обоихъ-же случаяхъ Пасха на западѣ 
была недѣлею ранѣе нежели на востокѣ.

3) Положимъ еще, что разность между прежними и но
выми пасхальными границами простирается до 4-хъ дней; по 
изъясненному предъ симъ Пасха Христова на востокѣ и 
западѣ будетъ празднуема въ одинъ день, когда новая пасхаль
ная граница приходится въ Воскресенье, Понедѣльникъ, Втор
никъ, или 1-й, 2-й и 3-й день недѣли; напротивъ-же того 
Пасха на западѣ будетъ предварятъ Пасху на востокѣ недѣ
лею, когда новая пасхальная граница будетъ въ 4-й, 5-й, 
6-й и 7-й день недѣли.

А изъ сего видно, что число случаевъ, въ которые вос
точные и западные христіане могутъ сходиться во времени
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празднованія Пасхи, уменьшается по мѣрѣ того, какъ воз
растаетъ разность ихъ пасхальныхъ границъ, такъ что, если 
сія послѣдняя возрастетъ до 7-ми, единовременное празднова
ніе Пасхи сдѣлается возможнымъ въ томъ только случаѣ, 
когда прежняя пасхальная граница придется въ Субботу, а 
новая въ Воскресенье, при разности-же 8  и въ семъ 
даже случаѣ западная пасха будетъ упреждать восточную 
цѣлою недѣлею.

Касательно-же разности между пасхальными границами 
прежнею и новою, превышающей цѣлый мѣсяцъ, замѣтить 
должно, что первоначально, при введеніи календаря григоріан
скаго, имѣла она мѣсто въ 4  годахъ круга луны, именно: 5-мъ, 
8-мъ, 16-мъ и 19-мъ, а потомъ стала имѣть и въ 5-мъ 
году, именно-же 11-мъ въ кругѣ луны, а со временемъ 
будетъ еще имѣть въ двухъ годахъ, именно въ 3-мъ и 14-мъ 
въ кругѣ луны.

Въ заключеніе всего остается спросить: дѣйствительно- 
ли западная церковь исполняетъ опредѣленіе св. Никей
скаго Собора въ своемъ празднованіи дня святой Пасхи? 
и справедливо-ли поступаетъ церковь восточная, удерживая 
прежній пасхальный кругъ, по которому нынѣ сходится еще 
иногда съ западною церковію во времени празднованія 
Пасхи, а чаще отстаетъ недѣлею, или даже 5-ю недѣлями, 
чрезъ нѣсколько-же столѣтій никогда не будетъ праздновать 
Пасху въ одно время съ церковію западною?

По видимому, главною цѣлію западной церкви при введе
ніи ею календаря григоріанскаго было то, чтобы время 
Пасхи Христовой не выходило изъ предѣловъ, назначенныхъ 
сему празднику согласно съ опредѣленіемъ Никейскаго 
Собора, именно-же дня весенняго равноденствія и 36 дня 
съ онаго. Но не погрѣшимъ, если скажемъ, что западная 
церковь, введеніемъ своего календаря удовлетворяя видимо 
буквѣ соборнаго опредѣленія, вмѣстѣ съ тѣмъ явно про- 
тиворѣчитъ духу сего опредѣленія. Соборъ Никейскій, 
согласно съ апостольскимъ правиломъ, подтвержденнымъ
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въ послѣдствіи времени на Соборѣ Антіохійскомъ, узаконилъ 
христіанамъ праздновать Пасху послѣ Пасхи празднуемой 
іудеями. Сіе-то и опущецо изъ виду церковію западною. 
И она, по введеннымъ ею съ григоріанскимъ календаремъ 
правиламъ, въ прошедшемъ 1825 году праздновала пасху 
Марта 22-го по старому стилю. А въ навечеріе сего дня была 
и Пасха іудейская. Въ нынѣшнемъ-же 1856 году праз
днуетъ Пасху свою Марта 11-го по старому стилю, тогда 
какъ іудеи многимъ позже сего празднуютъ свою Пасху. 
Таковыхъ примѣровъ можно представить весьма много. 
А чтобы объяснить причину этого, надлежало бы подробно 
изложить здѣсь способъ, по которому іудеи вычисляютъ день 
своей Пасхи. Но сіе несовмѣстно уже съ цѣлію настоящей 
статьи.

14
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году, начиная съ года Рожд. Хр. по 3499-й годъ.

0 100 200 ! 300 400 1 500 600 |

Годы 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1

отъ 1400 1500 1600 1700 1800 | 1900 2000 !

2100 2200 | 2300 2400 2500 і 2600 2700
Рождества , I

2800 2900 1 3000 3100 3200 і 3300 3400 !
Христова. — — ... ......

Годы круга солнца

20 8 21 12 28 1 16 4 ;

1 29 57 ! 85 21 9 25 13 1 17і 5 1

2 30 58 і  80 22 10 26 14 2 18 6 і

3 31 59 87 23 И 27 15 3 19 7

4 32 60 1 88 24 12 | 28 16 4 | 20
і і 8

5 33 61 89 25 13 | 1 17 5 21 9 '

6 34 62 90 20 14 2 18 6 22 10

7 35 03 91 27 15 3 19 7 23 11

8 1 30 04
92 і

28 ю 4 20 8 24 12

9 I 37
05 93 1 17 5 21 9 25 13

10 38 66 94 2 18 6 22 10 26 14

11 39 67 95 3 19 7 23 11 27 15

12 40 08 90 4 20 8 24 12 28 16

13 41 69 97 5 21 9 25 13 1 17

14 42 70 98 6 22 10 26 14 2 18

15 43 71 99 7 23 11 27 15 3 19

10 44 72 8 24 12 28 16 4 20

17 45 73 9 25 13 1 17 5 21

18 40 74 10 26 14 2 18 6 22

19 47 75 11 27 15 3 19 7 23 і

20 48 76 12 ! 28 | 16 4 20 8 24 ,

21 49 77 13 1 17 5 1 21 9 !
1і 25 '

22 50 78 14 2 18 0 1 22 10 26

23 51 79 15 3 19 7 23 11 27 !

24 52 80 16 4 20 8 24 12 28

25 53 81 17 5 21 9 ! 25 і  13
1 |

26 54 82 18 6 22 10 і 26 14 2 ;
27 55 83 19 7 ! 23 11 ! 27 15 3

28 50 84 20 8 24 12 1 2 8 | 16 4 1



Т А Б Л И Ц А  3-я
показывающая день Пасхи (рстовой въ данномъ году по найденнымъ для него годамъ круга луны и круга солнца.

высокоСЪ. высокосъ.В Ь І С О К О С Ъ .высокое! I В Ы С О К О С Ъ . высокосъ.• •

Кругъ со.щца. 7. 8 . 9. 28.10 27.16.12 . 13. 14. 15. 20 .19. 26.17. 18. 23 25.21 . 24.22.

ВруцѣлЬто. 1 . 3. 4. 7.5. 5.6 .1. 2 . 3. 4. 2 .7. 1. 4. 7. 4.5. 3.2 .6 .

Кругъ Па схалыіал
Д Е И Ь П А С Х И Х Р И С Т О  В О И .луны. граница.

1 . Апрѣля 2.

Марта 22. 

Апрѣля 10. 

Марта 30. 

Апрѣля 18. 

Апрѣля 7. 

Марта 27. 

Апрѣля 15.

Апрѣля 7. 

Марта 24. 

Апрѣля 14. 

Марта 31. 

Апрѣля 21. 

Апрѣля 14.

Апрѣля 5. Апрѣля 4. Апрѣля 3. Апрѣля 4.Апрѣли 5. 

Марта 29. 

Апрѣля 12. 

Апрѣля 5. 

Апрѣля 19. 

Апрѣля 12. 

Марта 29. 

Апрѣля 19. 

Апрѣля 5. 

Марта 29.

Апрѣля 8 . 

Марта 25. 

Апрѣля 15. 

Апрѣля 1. 

Апрѣля 22. 

Апрѣля 8. 

Апрѣля 1. 

Апрѣля 22. 

Апрѣля 8. 

Марта 25. 

Апрѣля 15. 

Апрѣля 8.

Марта 25. 

Апрѣля 15. 

Апрѣля 1. 

Апрѣля 22. 

Апрѣля 8 . 

Апрѣля 1. 

Апрѣля 15.

Апрѣля 9.Апрѣля 6 . Апрѣля 8. Апрѣля 3. 

Марта 27. 

Апрѣля 17. 

Апрѣля 3. 

Апрѣля 24. 

Апрѣля 10. 

Апрѣля 3. 

Апрѣля 17. 

Апрѣля 10. 

Марта 27. 

Апрѣля 17. 

Апрѣля 3. 

Марта 27. 

Апрѣля 10. 

Апрѣля 3. 

Апрѣля 24. 

Апрѣля 10. 

Марта 27. 

Апрѣля 17.

Апрѣля 7. Апрѣля 7. Апрѣля 6 .4»*я 9. Апрѣля 4. 

Марта 28. 

Апрѣля 11. 

Апрѣля 4. 

Апрѣля 25. 

Апрѣля 11. 

Марта 28. 

Апрѣля 18.

Апрѣля 11. 

Марта 28. 

Апрѣля 18.

Апрѣля 4. Апрѣля 3. Апрѣлі 8. Апрѣли 6 . Апрѣля 5.

Марта г 25. Марта 23. Марта 29.

Апрѣля 15. Апрѣля 13. Апрѣля 12.

Апрѣля 1. Апрѣля 6 . Апрѣля 5.

Апрѣля 22. Апрѣля 20. Апрѣля 19.

Апрѣля 8. Апрѣля 13. Апрѣля 12.

Апрѣля 1. Марта 30. Марта 29.

Апрѣля 22. Апрѣля 20. Апрѣля 19.

Апрѣля 8. Апрѣля 6 . Апрѣля 5.

Марта 25. Марта 31. Марта 29.

Апрѣля 15. Апрѣля 13. Апрѣля 19.

Апрѣля 8. Апрѣля 6 . Апрѣля 5. Апрѣля 4.

Марта 25. Марта 23. Марта 22. Марта 28.

Апрѣля 15. Апрѣля 13. Апрѣля 12. Апрѣля 11.

Апрѣля 1. Марта 30. Апрѣля 5. Апрѣля 4.

Апрѣля 22. Апрѣля 20. Апрѣля 19. Апрѣля 18.

Апрѣля 8 . Апрѣля 6 . Апрѣля 12. Апрѣля 11.
I

Апрѣля 1. Марта 30. Марта 29. Марта 28.

Апрѣля 15. Апрѣля 20. | Апрѣля 19. Апрѣля 18.

Апрѣля 9.
2 .

Марта 29. 

Апрѣля 12. 

Апрѣля 5. 

Апрѣля 19.

Апрѣля 12.

Марта 28. Марта 27. Марта 28. 

Апрѣля 11.

26. Марта 26.Марта 24. Марта 23. 

Апрѣля 13.

Марта 25. Марта 24. Марта 23. Марта 28.

Апрѣля 11. 

Апрѣля 4.

Марта 27. 

Апрѣ ія 17. 

Апрѣля 3.

Марта 26. 

Апрѣля 16. 

Апрѣля 2. 

Апрѣля 23. 

Апрѣля 9. 

Апрѣля 2. 

Апрѣля 16. 

Апрѣля 9. 

Марта 26. 

Апрѣля 16. 

Апрѣля 2. 

Марта 26.

3.
Апрѣля 11. А прѣли 17, А ііля 16. Апрѣля 16. Апрѣля 15. 

Апрѣля 1.

Апрѣля 14. Апрѣля 14. Апрѣля 13. 

Апрѣля 6 . 

Апрѣля 20.

4.
Апрѣля 4. Апрѣля 3. А і,ля 2. Апрѣля 4. Апрѣля 2.Марта 31. Апрѣля 0. Марта 31.

о.
Апрѣля 25. Апрѣля 24. А (ля 23. Апрѣля 25. Апрѣля 23. Апрѣля 22. Апрѣля 21.А прѣля21 . 

Апрѣля 14.

Апрѣля 20.

Апрѣля 13. 

Марта 30. 

Апрѣля 20. 

Апрѣля 6.

Апрѣля 25. Апрѣля 24. 

Апрѣля 10. 

Апрѣля 3. 

Апрѣля 17. 

Апрѣля 10. 

Марта 27.

6.
Апрѣля 11.

Марта 28. 

Апрѣля 18. 

Апрѣля 11.

Апрѣля 1(і А*ля 9. Апрѣля 11. 

Марта 28.

Апрѣля 8 .Апрѣля 9. Апрѣля 14. Апрѣля 13. Апрѣля 11.
7.

Марта 31. 

Апрѣля 21.

Марта 29. Апрѣля 2. 

Апрѣля 17.

Амя 2. Апрѣля 2. Апрѣля 1.Марта 31. 

Апрѣля 21.

Марта 31. Марта 30. Марта 28.
8 . Апрѣля 19. АЬля 16. Апрѣля 18. Апрѣля 22.Апрѣля 16. 

Апрѣля 9. 

Марта 27. 

Апрѣля 16. 

Апрѣля 2.

Апрѣля 21. Апрѣля 20. Апрѣля 18.
9. Апрѣля 4. Апрѣля 7. Апрѣля 5. Апрѣля 10. АЬля 9. Апрѣля 7. Апрѣля 11. Апрѣля 8. Апрѣля 7. Апрѣля 6 . 

Марта 30. 

Апрѣля 13. 

Апрѣля 6 .

Апрѣля 11.
10 . Марта 24. 

Апрѣля 12. 

Апрѣля 1. 

Марта 21. 

Апрѣля 9. 

Марта 29. 

Апрѣля 17. 

Апрѣля 5. 

Марта 25. 

Апрѣля 13.

Марта 31. 

Апрѣля 14. 

Апрѣля 7. 

Марта 24. 

Апрѣля 14. 

Марта 31. 

Апрѣля 21. 

Апрѣля 7. 

Марта 31. 

Апрѣля 14.

Марта 29. Марта 28.

Апрѣля 18. 

Апрѣля 4 . 

Марта 28. 

Апрѣля 11. 

Апрѣля 4. 

Апрѣля 18. 

Апрѣля 11.

Марта 27. Мга 26. Марта 31. 

Апрѣля 14. 

Апрѣля 7. 

Марта 24. 

Апрѣля 14.

Марта 28. Марта 25. 

Апрѣля 15.

Марта 30. 

Апрѣля 13. 

Апрѣля 6 . 

Марта 23.

Марта 31. 

Апрѣля 14.

Марта 29.
11. Апрѣля 19. 

Апрѣля 5.

Апрѣля 17. 

Апрѣля 3. 

Марта 27. 

Апрѣля 10.

АЬля 16. Апрѣля 18.Апрѣля 19. Апрѣля 12. Апрѣля 17.
12.

АЬля 2. Апрѣля 4. 

Марта 28.

Апрѣля 5. Апрѣля 8. Апрѣля 7. Апрѣля 4. 

Марта 28. 

Апрѣля 11.

Апрѣля 3.
13. Марта 22. 

Апрѣля 12. 

Апрѣля 5. 

Апрѣля 19. 

Апрѣля 12. 

Марта 29.

Апрѣля 19.

Мга 26. Марта 22. 

Апрѣля 12. 

Апрѣля 5. 

Апрѣля 19. 

Апрѣля 12.

Марта 25.Марта 26. Марта 24. 

Апрѣля 14.

Марта 23. Марта 27. 

Апрѣля 10.
14.

АіЬля 16. Апрѣля 11. 

Апрѣля 4. 

Апрѣля 18. 

Апрѣля 11.

Апрѣля 15.Апрѣля 13. 

Марта 30. 

Апрѣля 20. 

Апрѣля 6.

Апрѣля 16. 

і Апрѣля 2.

Апрѣля 13. Апрѣля 16.
15.

Апрѣля 3. Аіі|ля 2.
і

Аг^ля 23. 

ля 9.

АпрѣляМарта 31. 

Апрѣля 21.

1. Марта 31. 

Апрѣля 21.

Марта 30. 

Апрѣля 20. 

Апрѣля 6 .

Апрѣля 4. Апрѣля 2.
.

Апрѣля 23. 

Апрѣля 9. 

Марта 26. 

Апрѣля 16.

Апрѣля 3.

Апрѣля 24. 

Апрѣля 10.

16.
Апрѣля 24.

Апрѣля 10. Аі^ 

Марта 27. Ма|а 26. 

Апрѣля 17. АіЬля 16.

Апрѣля 22. 

Апрѣля 8. 

Апрѣля 1.Г
9

Апрѣля 15.

Апрѣля 23. Апрѣля 18.
17.

Апрѣля 7. 

Марта 31. 

Апрѣля 11.

Апрѣля 9. Апрѣля 7. Апрѣля 11.
18.

Марта 28. 

Апрѣля 18.

Марта 26. 

Апрѣля 16.

Марта 29. 

Апрѣля 19.

Марта 30. 

Апрѣля 20.

Марта 28. Марта 31* 

Апрѣля 14.

Марта 30. 

•Апрѣля 20.

Марта 28. Марта 27. 

Апрѣля 17.
19.

Апрѣля 18. Апрѣля 18.



Т А Б Л И Ц А  4 - Я

служащая сокращеніемъ іабаиим 3-м.

Вру-
цѣл.

Годы
круга
солн

ца.

1
1

2 '  3  ! 4
I

5
і

6
і

7

г ~ 2 з  ! — і 4 5 ! 6
7 — 8 9 10 11 I -

12 13 14 15 16 ! 17
і 1» і 1 9  і і 20 ! 21 22 і 2 3! 1 24 ! 25 ! 26 І 27 — І 28

Годы
круга
луны.

ДЕНЬ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ. Иасх.
гран.

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

12

13

14 

13 

10

17

18 

19

Анр. 7

Мар. 24;Мар. 23

Анр. 14 

Мар. 31

Анр. О Анр. 5 Анр. 4 Анр. 3 Анр. 9;Апр. 8
і і і29 Мар. 28| Мар. 27 Мар. 2б'Мар. 28 

12 Анр. ІІІАпр. 17[Анр. 16 Амр. 16
Анр. 13 

Анр. 6

Апр. 21 • Апр. 20

Мар.

Анр.

Анр.

Апр. 19 Апр. 25

Анр. 4

Апр. 14,Апр. 13|Апр. 12 

Мар. ЗІІМар. 30,Мар. 29

Апр. 11 

Мар. 28

Апр. 211Анр. 20|Апр. 19|Апр. 18 

ІАпр. 7 Анр. О Апр. 5|Апр. 11 

Мар.ЗІ Мар. 30 Мар. 29 Мар. 28.Мар 
19^Анр. 18 Апр

! і
5 Апр. 4 Анр,

Анр. 2 іАнр. 1

Анр. 231Анр. 22 

Анр. 9 Апр. 8

Анр. 3 

Апр. 24 

Анр. 10 

Анр. 3 Апр. 2|Апр. 1
і !

Анр. 17 Апр. 16 Анр. 22 

Апр ,І!
I

Анр. 14 Анр. 13.Апр.

Апр. 7 Анр 0 'Апр.

Мар. 24 Мар. 23 Мар. 22|Мар. 28 Мар.
|

Анр. 14 Апр. 13
I

Апр. !2 Анр. 11 Апр.

Мар. 31|Мар. 30 Апр. 3 Апр. 4 Апр. 

Апр. 21 Апр. 20 Апр.

Апр. 7 Апр. 6 Анр.

101 Ап р. 9А пр. 8 

27.Мар. 26|Мар. 2$ 

171 Апр. 10 Анр. 13 

З^Анр. 2ІАпр. 8 

271Мар. 20|Мар. 25 

ІОАпр. 16|Апр. 15 

3 Апр. 2 Апр. 1

12 Анр. 11 Анр. 

Мар. 31 Мар 30 Мар. 29 Мар. 28 Мар.
і !

Апр. 14 Апр. 20 Апр. 19 Апр. 18.Анр.
.___ і__ І___ I___І. .....

19 Анр. 18 Апр. 24 Апр. 23 Апр. 221 і !
10 Апр. 9 Апр. 8' 

27 Мар. 26 Апр. 1і 

17 Апр. 16 Анр. 15;

Анр. 2 

Мар. 22 

Апр. 10 

Мар. 30 

Апр. 18 

Апр. 7 

Мар. 27 

Апр. 15 

Апр. 4 

Мар. 24 

Апр. 12 

Апр. 1 

Мар. 21 

Анр. 9 

Мар. 29 

Анр. 17 

Апр. 5 

Мар. 25 

Апр. 13



Т А Б Л И Ц А  Ь- Д

показывающая въ какой день недѣли бываетъ каждое число каждаго мѣсяца, 

начиная съ 1-го Марта одного года по 28-е, или 29-е Февраля слѣдующаго года.



Т А Б Л И Ц А  6 - Я

для нахожденія дня Пасхи у западныхъ христіанъ съ 1 5 8 3 -г о  по 1 6 9 9 -й  годъ, 
въ числахъ календаря юліанскаго, или по старому стилю. въ числахъ календаря григоріанскаго, или по новому стилю.

1 I 2 3 і 4 5 6 ѴТ" Воскр. В ! А (і Г Е Б
” Т “ !

і буквы.
1 2 з’ Iі — 4 5 6 1 і 2 3 — 4 5 6
7 і — 8 ! 9 10 11 _ Годы 7 — 8 9 10 11 —

; і з 14 15 — 16 17 круга 12 1 13 14 15 — 16 17
18 ! 19 — 20 21 22 23 18 19 — 20 21 . 22 23
-  24 25 26 27 — 28 солнца. і — 1 24 25 26 27 — < 28

Вр уцѣлѣто.

Годы

круга

солнца.

Кр. л. II. Гр. | Д Е Н Ь  II А С X И.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10  
11 

12
13
14
15
16
17
18 

19

Мар.
Мар.
Апр.
Мар.

Мар.
Апр.

Мар.
Мар.
Апр.

I Мар. 
| Апр. 

Мар. 
Мар. 
Апр. 
Мар. 
Мар. 

Апр. 
Мар. 
Мэр.

Мар. 
Мар. 

Апр. 
Мар. 

Мар. 
Апр. 
Мар. 
Мар. 

Апр. 

.М а р .  

8; Апр. 

29|Мар. 
1$|Мар. 

в! Апр. 
26|Мар. 
1з|мар. 

2 Апр.

Мар.
Мар,

31 Апр. 
24 Мар. 
14|Апр. 

31 Мар. 
17 |мар. 

7 Апр. 
ЗІІМар. 

17 ] Мар. 

7 Апр. 
24|Мар. 

14; Апр. 
ЗІІМар. 

•2і|мар. 

7 Апр. 
31 Мар. 
17|Мар. 

7 1 Апр. 
24| Мар. 

17 Мар.

6] Апр. 
23 Мар. 
13. Апр. 
3 0 1 Мар. 

23. Мар.
6| Апр. 

30: Мар. 
1б| Мар. 

61 Апр.

Апр.

Мар.
Апр.

4
23, Мар. 22 Мар. 28

Мар.
Апр.
Мар.
Мар.

Апр.

Апр. 
Мар. 
Апр. 

28; Апр. 
ЗІІМар. 

11|Апр. 

28|Мар. 
14 Мар.

V
13^ Апр. 
30 Апр. 
23 Мар. 

13 Апр. 
3 0 1 Мар. 
16 Мар. 

б! Апр. 

23|Мар. 
ІбІМар.

Апр.

Апр.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.

Апр. 
Мар. 

1 1 1 Апр. 

4 Апр.
Мар. 
Апр. 

28|Мар, 
21! Мар.

4 1 Апр. 
28;Мар.  
14 Мар.

3: Апр. 
20ІМар. 

Ю Апр.
3 1 Апр. 

2 0 1 Мар. 

10 і Апр. 
27 іМар. 
20! Мар.

3! Аир. 
27 ІМар. 

1 0 1 Анр. 
3 Апр. 

20  Мар. 
1о|Апр. 
2 7 1 Апр. 
20 Мар.

3 Апр. 
27 Мар. 
13 Мар.

Аир. 1' 
Мар. 25^ 

Апр. 8 
Аир. і| 

Мар. 18,

9 і Аир. 8 
2б|Мар. 2 31 
19 Мар. 181 
2| Аир.

26|Мар. 25 
9̂  Апр. 15| 
2іАпр. 1' 

19|Мар. 25І 

9. Ап |>. 8.
2 Аир. 1 

19|Мар. 18

И. Гр. Д Е Н Ь  II А С X  И.

Аир. 17|Аир. 
Аир. 6!Аир.  
Мар. 26|Мар. 
Апр. 14 Апр. 
Апр. 3;Апр.  

Мар. 23|Мар. 
Апр. 11; Аир. 
Мар. 31 Апр. 
Аир. 18 Аир. 
Аир. 8 Аир. 
Мар. 2 8 А п р .  
Анр. 16 Апр. 
Апр. 5 Аир. 
Мар. 25 (Мар.

Апр. 9 Анр. ІО.Апр. 1 6 .Анр. 15 Апр 
Мар. 29|Апр. З Апр. 2 Апр.

23* Апр.

9, Апр.
2| Аир

24, Апр. 
101 Апр. 
27 |Апр. 

17 Апр. 
10! Анр. 

27 | Мар. 
1 7 1 Апр.

>.
1б|Апр. 

9 1 Аир. 
2 6 1 Мар.

24; Апр. 
ІО Аир.  

3 Апр. 
1 7 1 Анр. 
10; Анр.

25
1б|Апр. 15  

1
22

3,Апр. 2|Ацр. 
23 Апр.

І4| Апр. 
31 Мар. 
21|Апр.

7, Апр. 
31 Мар. 
21 [ Апр.

7, Апр. 

24 Мар. 
Апр. ^ А п р .  
Апр. 7 Апр. 
Апр. 21,Апр.

Мар. 
2 2 1 Апр. 

8; Анр. 
1 Мар. 

15 Апр. 
8 Апр.

9 , Апр. 15 Анр. 14 Апр

9|Аир. 8 Анр. 12 Апр.
26|Мар.25| |Апр. 1 Апр.

12;Мар. 18 І |Мар.21.Мар

2| Апр. 
23; Апр. 

9| Апр. 
27 Мар. 2 6 1Апр.

1б|Апр.

2 (Апр. 

26|Мар.

17 Анр. 
3 Аир.

2 7 , Мар.
___і , „ __

Мар. 
Апр. 

8  ̂Апр. 
1 іМар. 

15 Апр. 
Апр. 
Мар.

ЗІІМар  

21 Апр 
7 Апр

13
30
20

13
30
20

6
30
13

6
20 
13  

. 30  
20 

6
30
13
6

31 Мар.
14 Апр.

7 Апр.
24,М ар. 2 3|Мар. 22

Апр. 12 
Апр. 5 
Апр. 19 
Апр. 12  
Мар. 29  
Апр. 19 
Апр. 5 
Мар. 29  
Апр. 12  

Аир. 5 
Аир. 19  
Апр. 12 
Мар. 29  
Апр. 19  

Апр.^12 
Мар. 29  
Апр. 19  
Апр. 5

Ан^. II  
Анр. 4 
Анр. 18  
Анр. 11 
Мар. 28  
Апр. 18 
Апр. 4 
Мар. 28  
Апр. 18 
Аир. 4 
Апр. 23 
Аир. 1 1| 
Апр. 4 
Аир. 18 
Анр. 111 
Мар. 26  
Апр. 18* 

Апр. 4 
Мар. 28



для нахожденія  дня Пасхи у зап ад ны х ъ христіанъ съ 1 7 0 0 - г о  по 1799^й годъ,  
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Вруцѣлѣто.

Годы

круга

солнца.

1

" Т

Кр.  л. | П.  Гр.

1
2
3
4
5 
О
7
8 
9

10
11
12

13
14
15  
10
17
18 
19

7 ____ і 8 9 10 1 И _ _ _

12 13 I 14 15 — 16 17
18 19 — 20 21 22 23
— 24 і 25 26 27 — 28

Д  Е Н Ь 11 А С X И.

Мар.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Апр .
Мар.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Мар.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Апр .
Мар.
Мар.

Мар.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Апр.

З І ' А п р .  6 Апр .  5 | А н р .  4  Аі ір.  
2 4 'Мар.  2 3 іМар.  22 Мар ,1,

14 | Апр.  І З і А п р .  
31 Мар.  ЗО'Мар.  
17Мар.2з |мар .  

7 Апр.  6 Апр.
I,

12  ̂Апр.  

29 Мар.  
22 Мар.  

5 ' Апр.
31 Мар.  30 Мар.  29 Мар.  
17 Мар.  І б ' М а р.  15 Мар.  

7 Апр.  О^Анр.
21ІМар. 211Мар. 2з'мар.
10 Мар.  17^Мар. 16 Мар.
29ІМар.  31 Мар.  ЗО^Апр.

!»*-" гѴмар.  23'Мар.18! М а р . 
6 1 Апр .  

26 Мар.  
15 Мар.  

2І Апр.  
22ІМар.  
11 | м а р .

7 Апр .  1 3 'Апр .  
31 Мар.  30 Мар.  
17 Мар.

7 ' Апр.
24 Мар.
17|мар.

16 Мар.  
6 А п р .  

2з'мар. 
16 М а р .

5 Апр.  
22 Мар.  
1 5 1М а р .

5 Апр.  
22 Мар.  
12 Апр.  
29 Мар.  
22 Мар.

5 Апр.  
29 Мар.  
15 Мар.

2 1 1 Мар.  
1 і ' А п р .  

28-Апр.  
21 Мар.  
11' Апр.  
28 Мар.  
1 4 М а р .  

4 1 Апр.  

28 Мар.  '2 
14 М а р .

4 Апр.  
21 Мар.  
11 Апр.  
28 Мар.  
21 Мар.

4 Апр .  
28 Мар.  
14 Мар.

3 Апр.  
20 Мар.  
10 Апр.

3 Апр.  
20 Мар.  
10 Анр.  
27 Мар.  
20 Мар.

3 Апр.  
27 Мар.  
13 Мар.

3 Апр.  
20 Мар.  
10 Апр.  
27 Апр.  
20 Мар.

3 Апр.  
27 Мар.  
13 Мар.

2 Апр.  1 
26 Мар.  25 

9 Апр.  8 
2 Апр.  1 

19 Мар.  18 
9 Апр.  8 

26 Мар.  25  
19 Мар.  18 

2 Апр.  8 
26 Мар.  25  
12 Мар.  11 

2 Апр.  1 і 
19 М а р . 25! 

9 А п р . 8! 

2 Анр.  1| 
19 Мар.  18 
9 Апр.  8 

26 Мар.  25  
12 Мар.  18

Воскр.  
бу квы.

Годы

круга

солнца.

II.  Гр.

■Апр. 
|Мар.  
| Апр.  
Апр.  
Мар.  
Апр.  
Апр.  
Мар.  
Апр.  
Апр.  
Мар.  
Апр.  
Мар.  
Апр.  
Апр.  
Мар.

■ Апр.  
Апр.  
Мар.

10! Апр.  
3 0 1 Апр.  
18 Апр.

Апр.  
27 Мар.  
1 5 ! Апр.  

4| Апр.  

24 Мар.

11 Апр .  1 7 |Апр.  16 1 А н р . 
4 'А іі[>. 3 Апр.  2 | Аир.  

25 Апр .  24  Апр.  23 | Ап р  
1 1 1А и р . 10 Апр.

3 Апр.

л!  ,

■>1 і28 ' Апр.
1 8 | Ап р.  17 Апр.% 
И  Апр.
28 Мар

12 Апр.  18ІАпр.  17 Апр.

І4_.. ,1. «I

10 Апр.
. 27 Мар.

9 Апр.  
2 Апр.  

1 6 1А п р . 

9 А п р .  
26;М а р . 
1б| Апр .

1 Апр.  
21 Мар.  

9: А п р .
28, Мар.  
Н І А п р .  

29;Апр.  4 ! Апр.
ІбІАпр.,1,17 Апр.  

6 А п р . 
26 Мар.  
13 Апр.  

2 Апр.  
22 Мар.

Апр .  
Мар.  
Апр.  
Апр.  

28 Мар.

2! Апр.  
2 б [ ма р .  

16 ' Апр.  
2 ' Апр.

>| і

15 Апр.
1 Мар.  

22 Апр.  
8 Апр .  

1 Мар.  
22 Апр.

8 Апр.  
25 Мар.  
15 Апр.  

8 Апр.4 | А п р.  З А п р .
271 Мар.
10: Апр.

3 Апр.
24  Апр.  2 3 іАнр 22 Апр.  
10 Апр .  9 ' Апр.  8 Апр.

25 Мар.  
15 Апр.  

1 Мар.

27 Апр.  
1 7 ' Апр.

з! Апр.  

27іМар.

2| Апр.  
16: Апр.

О^Апр.

26 | Мар.

1! М а р . 
15'Анр.  

8 А п р .  
25 Мар.

14^Апр.  
31 Апр.  
21 Апр. 
14 Апр .  
31 Мар.  
21 Апр .

7  Апр.  
31 Мар.  
14 Апр.

7 Апр.  
24 Мар.  
14 Апр.  
31 Мар.  
21 Апр.

7 Апр.  
31 Мар.  
14 Агір.  

7 Апр.  
24 Мар.

13 Апр.  
6 Апр.

і
20 Апр.  
13 Апр.  
30 Мар.  
20 Апр.

6 Апр.  
30 Мар.  
13 Апр.

6 Апр.  
23 Мар.  
13 Апр.  
30 Апр.  
20 Апр.  
13 Апр.  
30 Мар.  
20 Апр.

6 Апр.  
23 Мар.
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Годы
1 1 ~ ~ 2 3 — 5 6 і  г  ■■і ■ 1 1 2 1 з 5 0
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1
2
3
Л
5
0
7
8
9 

10 
11 
12
13
14
15
10
17
18 
19

Мар. 29 Мар. 
Мар. 18 Мар.

I Апр. ОіАпр. 
Мар. 26 Мар. 
Мар. 15|Мар. 
Апр. 3|Апр. 
Мар. 23|Мар. 
Мар. 12 Мар.

31 'Мар. 30 'Анр. 5'Апр. 
24 Мар. 23 'Мар. 22 Мар.

7 Апр.
31! Мар.

17|Мар. ІбІМар 
бА пр .

4 'Апр. 
211 Мар.

13 Апр. 12 Апр. 11'Апр. 
30 ,Мар. 29 Мар. ‘I

Мар. 31 
Мар. 20

Апр.
Мар.

Мар. 9|Мар. 
Мар. 28:Мар.
Мар. 17 
Апр. 5 
Мар. 25 
Мар. 14 
Апр. 1 
Мар. 21

Мар.
Апр.
Мар.
Мар.
Апр.
Мар.

7 Апр. 
241 Мар. 

17 |Мар.
7 Апр. 

24 Мар. 
10|Мар. 
31 |Мар. 
24|Мар. 

7 Анр. 
Мар. 
Мар. 
Апр. 
Мар.

22 Мар. 
5І Апр. 

ЗОІМар. 29 Мар

28: Мар. 
21 Мар. 

4|Апр. 
281 Мар.

3 Апр. 2! Апр. 1; 
20(Мар. 19| Мар. 25І 

9 Апр. 8 
2 Апр. 1; 

19. Мар. 18;

^ М а р .  14 Мар. 
5 Апр. 4 Аир.

16|Мар.
6 Апр.

23 Мар. 22іМар. 21 Мар 
ІбІМар.

ОАпр.
2з[мар.

Мар. 10|Мар. 17 Діар. Іб М ар .

15 іМар. 
30 Мар. 29^Апр. 
2з |м а р .  22 |Мар. 

О Апр. 12(Апр. 
30 Мар. 29 .Мар. 
ІбІМар. 15^Мар.

5|Апр. 
22 Мар. 
15 і Мар.

14 Мар. 
4 1 Апр. 

21 Мар.
11 Апр.

!
28|Мар. 
21 Мар. 

4, Апр. 
28|Мар. 
14. Мар.

10  ̂Апр.
271 Анр. 
201 Мар. 

19| Апр. 
27 |Мар. 
ІЗ^Мар. 

3, Апр. 
27 Мар. 
13 Мар. 
3 Апр. 

20, Мар. 
10 Апр.

9. Апр.
26,Мар. 251 
19, Мар. 18 

2 Апр. 1 
26[ Мар. 25 

12|Мар. 11! 
2 Апр. 1 

19|Мар. 18 
9 Апр. 8 

1

Анр. 10|Апр. 
Мар. 30|Аіі|). 
Апр. 18| Апр. 
Апр. 7! А п р . 
Мар. 27|Мар. 
Апр. 15І Апр. 
Анр. 4! Апр. 
Мар. 24ІМар. 

Апр. 12|Апр. 
Анр. ІіАпр.

12! Апр. 
5|Апр. 

19 Анр. 
121 Анр. 
29! М а р. 
І9і Анр.
5; Апр. 

29М ар. 
19Амр. 

5 А п р .
Мар. 21|Л1ар. 22М ар.

12 Апр.

27^Мар. 26'Апр.
201 Мар. 19| Мар. 18

3 ( Апр, 
27 іМар 
ІЗІМар

2 Апр. 8 
2б|мар. 25 
12|Мар. 11

Апр. 9 Апр. 
Мар. 29 |лпр. 

Апр. 17|Апр. 
Апр. 6 Апр.
Мар, 26 
Апр. 13 
Апр. 2 Апр. 
Мар. 22іМар.

5| Анр. 
19| Апр. 
12| Апр. 
29|Мар.Мар.

Апр. 19'Апр. 
5'Апр. 

29М ар.

111 Ап р. 
4 Апр. 

25 Апр. 
11 Апр. 
28 Апр. 
18 А п р. 
11, Апр. 
28 |Мар. 
18 Апр. 
4 Апр. 

28 Мар. 
11 Апр. 
4 Апр. 

18 Апр. 
11 Апр. 
28 Мар.

17 Апр. 
3 Анр. 

24 Апр. 
10 Апр. 
3 Анр. 

17 Апр. 
10 Апр 
27 Мар. 
17 Апр.

3 Апр. 
27 Мар. 
10 Анр. 
3 Апр. 

24 Апр. 
10 Апр. 
27 Апр. 

18,Апр. 17.Апр. 
4ІАпр. 3 Апр. 

28;Мар. 27ІМар.

16 Апр. 15 Апр. 14| Апр. 13
2 Апр. 1 Мар. 31 і Апр. 6

23 Апр. 22 Апр. 21; Апр. 20
9 Апр. 8 Апр. 14 Апр. 13<
2 Апр. 1 Мар. 31 'Мар. 30

16 Апр. 22 Апр. 21 Апр. 20
9 Апр. 8 Аир. 7 Апр. 6

26 Мар. 25 Мар. 31 -Мар. 30
16 Апр. 15 Аир. 14 Анр. 13
2 Апр. 8 Аир. 7 Апр. 6

26 Мар. 25 Мар. 24 Мар. 23
16 Апр. 15 Апр. 14 Апр. 13
2 Анр. 1 Мар 31 Мар. 30

23 Анр. 22 Апр. 21 Апр. 20
9 Анр. 8 Аир. 7 Анр. 13
2 Апр 1 МсТ|>. 311 Мар. 30

16 Апр. 15 Апр. 14 Апр. 20
9і Апр. 8 Апр. 7, Анр. 6

26ІМар. 25 Мар. 24, Мар. 23
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Годы
к р у г а

солнца.

1
7

12
18

2

13
! 19 
; 2*

3 ~
8

14

25

9
15
20
26

4
10

21
27

5
11
16
22

6

17
23
28

і
„  1 11 оды 1 7
круга 12

18солнца.!
і і

2

13
19
24

3
8

14

25

! ~
9 '

15
20
26і

О
 

1 —
-гн 

1 еч ся
5

і і
іб
22

6

! 17
1 23
! 28

і К р .  л. ! П. Гр. Д Е Н Ь  II а1 С X И. 1 И. Гр. І Д Е Н Ь II А С X И.

1 Мар. 29! Мар. 31 ІМар.I 1 30 Апр. 5 Апр. 4 Апр. 3 Апр. 2 Апр. 1 Аир. 11 Апр. 13 Апр. 12 Апр. 18 ІАпр. 17 Апр. 6 1 Апр. 15 Апр. 14
2 Мар. 18! Мар. 24 1 Мар. 23 Мар. 22 Мар. 21 Мар. 20 Мар. 19 Мар. 25 ІМар. 31 Апр. 6 Апр. 5 Апр. 4 ІАпр. 3 Апр. 2| Анр. 1 Аир. 7
3 Апр. 5 Апр 7 ;Апр. 6. Апр. 12 Апр. 11 Апр. 10 Апр. 9 Апр. 8 ІАпр. 18 Апр. 20 Апр. 19 Апр. 25 I Апр. 24 Апр. 23 Апр. 22 Аир. 21
4 і Мар. 26 Мар. 31 Мар. 30. Мар. 29 Мар. 28 Мар. 27 Апр. 2

1
Апр. 1 Апр. 8 Ап р. 13 Апр. 12 Апр. 11 ■ Апр. 10 Апр. 9, Апр. 15 Апр. 14

5 !М а р. 15 Мар. 17 і Діар. 16|Мар. 22 Мар. 21 Мар. 20 Мар. 19 і|Мар. 18 Мар. 28 Мар. 30 Мар. 29 Апр. 4 Апр. 3 Апр. 2 Апр. 1 Мар. 31
6 Апр. 3 Апр. 7 Апр. 6|Апр. 5 Апр. 4 Апр. 10 Агір. 9 і Апр. й Апр. 16 Апр. 20 Апр. 19 Апр. 18 ІАпр. 17 Апр. 23 1 Анр. 22 Апр. 21
7 1М а р . 23 Мар. 24 Мар. 30' Мар. 29 Мар. 28 Мар. 27 Діар. 26

і
Діар. 25 Апр. 5 Апр. 4 Апр. 12 і Апр. 11 |  Апр. 10 Апр. 9! Апр. 8 Апр. 7

8 Мар. 12 і Мар. 17 Мар. 16 Мар. 15 Мар. 14 Мар. 13 Мар. 19 Мар. 18 Мар. 25 Мар. 30 Мар. 29 Мар. 28 Мар. 27 Мар. 26 Апр. 1 Мар. 31
9 .Ѵіар. з і ; Апр. 7 Апр. 6 Апр. 5 Апр. 4 Апр. 3 Апр. 2 Апр. 1 Апр. 13 Апр. 20 Апр. 19 Апр. 18 Анр. 17 Апр. 16 Апр. 15 Апр. 14

10 ! Діар. 20 Мар. 24! Мар. 23 Мар. 22 Мар. 21 Мар. 27 Мар. 26 Мар. 25, Апр. 2 Апр. 6 Апр. 5 Апр. 4 Апр. 3 Аир. 9 Апр. 8
і
Анр. 7

И ; М а р. 9 Мар. 10 Мар. 16|Мар. 15 Мар. 14 ІМар. 13 .Мар. 12 Мар. 11 Мар. 22 Мар. 23 Мар. 29 Мар. 28 Мар. 27 Мар. 26;Мар. 25!
1
Мар. 24

12 Мар. 28 Мар. 31 Мар 30|Мар. 29 Апр. 4 ІАпр. 3 Апр. 2 | Апр. 1 Апр. 10 Апр. 13 Апр. 12 Апр. 11 Апр. 17 Апр. 16 Апр. 15; Апр. 14
13 М а р . 17 Мар. 24 Мар. 23 Діар. 22 Мар. 21 Мар. 20 Мар. 19 ! Мар. 18; Мар. 30 Апр. 6 Апр. 5 Апр. 4 ! Апр. 3 Апр. 2 {Аир. 1 |Мар. 31
14 Апр. 5 Апр. 7 Апр. 6|Апр. 12 Апр. 11 Апр. 10 Апр. 9 Апр. 8 Апр. 18 Апр. 20 Апр. 19 Апр. 25 Апр. 24 Апр. 231 Апр. 22; Апр. 21
13 М а р . 25 Мар. 31 Мар. ЗО^Іар. 29 М а р . 28 Мар. 27 Мар. 26 Апр. 1 ! Апр. 7 1|Анр. 13 Апр. 12 Апр. 11 Анр. 10 Апр. 9 Апр. 8'1Аир. 14
16 М а р . 14 Мар. 17 Мар.і 16 Діар. 15 Мар. 21 Мар. 20 Мар. 19 Мар. 18 Мар. 27 Мар. 30 Мар. 29 Мар. 28 ' Апр. 3 Апр. 2 1 А.пр. 1 Мар. 31
17 Апр. 1 Апр. 7 Апр. 6 Апр. 5 ІАпр. 4 Апр. 3 Апр. 2 Апр. 8 Апр. 14 Апр 20 Апр. 19 Апр. 18 Апр. 17 Апр. 16 Апр. 1 3 і Апр. 21
18 Мар. 21 Мар. 24 і Мар. 23|Мар. 22 Мар. 28 Мар. 27 Мар. 26 Мар. 25| Апр. 3 Апр. 6 Апр. 5 Апр. 4 Апр. 10 Апр. 9 Апр. 8 ,Аир. 7
19 Мар. 10 Мар. 17|Мар. 1б |мар. 15 Мар. 14 Мар. 13 Мар. 12 Мар. 1 4 і Мар. 23

іМар. 30 Мар. 29 Мар. 28 Мар. 27 Мар. 2б |м ар . 25; Мар. 24



Объ изданіяхъ для народа.

Въ послѣднее время появилось много изданій, назначен
ныхъ собственно для обученія и просвѣщенія народа. 
Но въ какой мѣрѣ эти изданія истинно полезны для
народа,— этотъ важный вопросъ въ дѣлѣ народнаго обра
зованія доселѣ остается невполнѣ разрѣшеннымъ. Въ 
журналахъ духовныхъ и свѣтскихъ появлялось, правда,
въ разное время, нѣсколько замѣтокъ о той или другой 
книгѣ, изданной для народа; но такихъ замѣтокъ очень 
мало въ сравненіи съ количествомъ книгъ, изданныхъ для
народа. Полнаго обзора и разбора книгъ народныхъ въ 
нашей литтературѣ не существуетъ,— и люди, занимаю
щіеся образованіемъ народа, жалуются на молчаніе рус
ской журналистики —  духовной и свѣтской, о книгахъ 
издаваемыхъ для народа, не зная, что выбрать изъ множе
ства кішгъ полезнаго и пригоднаго для употребленія въ
народныхъ школахъ, или для чтенія грамотнымъ просто
людинамъ.

Свѣтская журналистика доселѣ еще разсуждаетъ о томъ, 
кому ввѣрить образованіе народа, не желая замѣчать, что 
сама жизнь давно рѣшила этотъ вопросъ, а противъ дѣла 
не устоятъ слова. И какъ бы краснорѣчиво ни описывали 
недостатки учителей изъ духовенства, стараясь удалить 
ихъ отъ обученія и руководительства народа,— цѣль эта 
не можетъ быть достигнута потому, что народъ желаетъ 
учиться у духовенства, и сіе послѣднее въ десяткахъ

15
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тысячь училищъ уже самымъ дѣломъ просвѣщаетъ народъ. 
Духовная журналистика съ большимъ сочувствіемъ отно
сится къ вопросу о народномъ образованіи, но большею 
частію или доказываетъ свѣтской журналистикѣ, что обра
зованіе народа принадлежитъ духовенству, подтверждая свои 
доводы цифрами открытыхъ духовенствомъ училищъ и из
вѣстіями о ходѣ въ нихъ обученія, или разсуждаетъ о 
способахъ обученія; но мало обращаетъ вниманія на руко
водства издаваемыя для школъ народныхъ и па книги пред
лагаемыя для чтенія, не дѣлая разбора и оцѣнки тѣхъ 
и другихъ.

Между, тѣмъ грамотность не есть просвѣщеніе, а 
только средство къ просвѣщенію; и все зависитъ отъ 
того, какое направленіе будетъ дано грамотности. Неуди
вительно, что еще недавно въ пашемъ обществѣ были 
люди, отвергавшіе нужду учить простой народъ грамотѣ, 
и говорившіе, что это только принесетъ вредъ народу. 
Какъ будетъ направлена грамотность, какое чтеніе пред
ложено будетъ грамотному человѣку— вотъ вопросы , отъ 
неодинаковаго разрѣшенія которыхъ зависитъ польза, или 
вредъ грамотности для народа! Если чтеніе будетъ ослаблять 
въ народѣ православную вѣ ру , христіанскую нравствен
ность, преданность престолу и отечеству, крѣпость семей
наго союза, и т. под., то не льзя не согласиться съ тѣми, 
которые утверждали и доказывали, что лучше не учить 
народъ грамотѣ. Потому-то мы почитаемъ вопросъ о 
народной литтературѣ, о духѣ и направленіи изданій для 
народа, вопросомъ великой важности, отъ правильнаго 
разрѣшенія котораго зависитъ будущность народа и всего 
государства. Ибо и при несовершенствѣ государствен
ныхъ учрежденій, если духъ народа , нравственныя силы 
его, вѣра, благочестіе, преданность престолу и отечеству 
поддерживаются направленіемъ просвѣщенія, государство 
стоитъ непоколебимо ; а когда послѣдуетъ въ народѣ 
нравственное разложеніе, тогда самыя превосходныя,
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благоустроенная учрежденія не удержатъ государство отъ 
гибели.

Видя во многихъ сильное желаніе учить народъ, со
ставлять и издавать руководящія сочиненія для него, мы 
невольпо спрашиваемъ себ я : всѣ-ли взявшіеся за про
свѣщеніе народа одинаково понимаютъ, какъ вести это 
дѣло, чтобы оно принесло пользу, а не вредъ государству? 
А вѣдь послѣдствія такого дѣла должны быть громадны. 
Народъ, получивъ ненадлежащее направленіе въ своемъ 
развитіи, можетъ причинить и себѣ и государству величай
шія бѣдствія; а потому, пока есть время, нужно обратить 
вниманіе на направленіе народнаго образованія, а это 
направленіе всего яснѣе выражается въ книгахъ, изда
ваемыхъ ревнителями народнаго образованія, и тѣмъ болѣе 
необходимо заняться этимъ дѣломъ безотлагательно, что 
изъ среды образованнаго класса общества есть люди 
колеблемые всякимъ вѣтромъ ученія, и въ настоящую минуту 
случайно настроенные противоположно исконнымъ русскимъ 
началамъ, сложившимся подъ непосредственнымъ руковод
ствомъ православной церкви.

Ж елая, по возможности, сдѣлать обзоръ всего, что 
издано для народа, съ указаніемъ направленія книгъ, мы 
предлагаемъ нашъ трудъ, какъ первый опытъ, имѣя въ 
виду положить начало обозрѣніямъ народныхъ изданій и 
вызвать болѣе зрѣлые труды другихъ, ближе знакомыхъ 
съ этимъ дѣломъ, а вмѣстѣ и указать для лицъ занимаю
щихся образованіемъ народа книги, дѣйствительно полезныя 
какъ для употребленія въ народныхъ училищахъ, такъ и 
для чтенія народу.

Между всѣми ревнителями народнаго образованія осо
бенною извѣстностію пользуется г. Золотовъ, почитаемый 
спеціалистомъ въ дѣлѣ просвѣщенія народа. Посмотримъ 
же, какъ оиъ относится къ этому дѣлу. Желая „ознако
мить наглядно дѣтей и взрослыхъ простолюдиновъ съ важ-
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ііѣіішими событіями изъ жизни Русскаго народа^ г. Зо 
лотовъ составилъ для этой цѣли картины, а къ нимъ объясни
тельный текстъ. Мысль издавать Русскую исторію въ кар
тинахъ для нагляднаго ознакомленія съ нею дѣтей и взро
слыхъ простолюдиновъ очень удачна и практична, но какъ 
выполнилъ ее г. Золотовъ? Картины, не смотря на то, что 
выборъ предмета въ нихъ большею частію не льзя назвать 
счастливымъ и исполненіе далеко не художественно, при 
совершенномъ отсутствіи у насъ подобнаго рода изданій, 
не лишены достоинства, тѣмъ болѣе, что издатель ста
рался собрать и выразить въ нихъ какъ можно болѣе 
характеристическихъ чертъ всего домашняго обихода на
шихъ предковъ. Что-же касается до объяснительнаго тек
ста приложеннаго къ картинамъ, то нельзя не пожалѣть, 
что подъ ними подписанъ текстъ Золотова, а не разсказы 
изъ Русской лѣтописи. Личные взгляды, внесенные г. Зо
лотовымъ въ текстъ исторіи Россіи, тѣмъ болѣе неудачны, 
что отзываются иногда не совсѣмъ благовидными взглядами 
современной свѣтской литтературы,— нерѣдко имѣютъ совер
шенно неумѣстный въ народномъ сочиненіи полемическій 
характеръ. Г. Золотовъ старается показать, что онъ пере
довой человѣкъ, онъ не просто разсказываетъ, но поучаетъ, 
обличаетъ, исправляетъ, критикуетъ и древнее міросозер
цаніе народа и настоящее; между тѣмъ старается про
вести и современные псевдо-либеральные взгляды. Не льзя 
представить себѣ болѣе легкомысленнаго отношенія къ 
православнымъ убѣжденіямъ народа, чѣмъ то, какое нахо
дится въ текстѣ исторіи Россіи. Приведемъ нѣсколько при
мѣровъ.

Вотъ на-примѣръ картина: Греческій мудрецъ въ мона
шеской одеждѣ показываетъ князю Владиміру картину страш
наго суда. Къ ней относится такая замѣтка г. Золо
това: „Картина эта, хотя конечно въ сущности нелѣпая, 
придуманная только на страхъ тѣмъ, которые еще крѣпко 
были слѣпы разумомъ, сильно одиакожь подѣйствовала на
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Владиміра и Ііа присутствующихъ при этомъ бояръ.а Но 
всей вѣроятности, греческая картина въ сущности была 
нагляднымъ изображеніемъ того, чтб говорится въ Еван
геліи о страшномъ судѣ. Что-жѳ сказать о замѣткѣ г. Зо
лотова? Очевидно, подобная замѣтка сдѣлана іодъ увлечені
емъ ложными мыслями современнаго невѣрія. Далѣе изъ 
лѣтописныхъ сказаній намъ . извѣстно, что Владиміръ, по
буждаемый желаніемъ узнать истину, посылалъ, бояръ своихъ 
въ разныя страны для извѣданія исповѣдуемыхъ тамъ ре
лигій, и что послы, воротившись къ нему, изрекли при
говоръ свой о всѣхъ вѣрахъ, отдавъ полное преимущество 
Греческому богослуженію и исповѣданію. Г. Золотовъ раз
суждаетъ объ этомъ такъ: „Если оно и было сдѣлано 
такъ, какъ говоритъ преданіе, то конечно не для того 
послалъ Владиміръ людей своихъ, чтобы они могли рѣ
шить это, чья вѣра лучше, да и могли-ли они рѣшить 
при своемъ кругломъ невѣжествѣ ? послалъ же онъ ихъ 
можетъ быть для того только, чтобъ выиграть время, из
готовить сильную рать.а Голословное отрицаніе столь 
знаменательнаго историческаго Факта, каково испытаніе 
вѣры чрезъ пословъ Владиміра, и впечатлѣніе произведен
ное на нихъ богослуженіемъ Греческой церкви, по на
шему мнѣнію, неумѣстно въ сочиненіи назначаемомъ для 
дѣтей и взрослыхъ простолюдиновъ. Слѣдовало-бы изложить 
Фактъ, какъ онъ есть въ лѣтописи, и съ увѣренностію 
говоримъ, что народъ, при всемъ своемъ кругломъ невѣже
ствѣ , выказалъ-бы гораздо больше историческаго такта, 
прочитавъ разсказъ о Фактѣ, какъ повѣствуетъ лѣтопись, 
и понялъ-бы нравственную достовѣрность этого сказанія 
лучше г. Золотова.

Въ 13-й картинѣ мы читаемъ, что перуна нѣкоторые 
изъ первыхъ нашихъ христіанъ называли „бѣсомъ про
клятымъ. а Г. Золотовъ замѣчаетъ, что это было „без
смысленно , просто глупо, и что первые христіане но 
грубости и темнотѣ своихъ понятій думали, что въ каждомъ
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идолѣ сидитъ бѣсъ и заставляетъ людей покланяться дере
вяшкѣ. 44 Просвѣтитель народа не сказалъ-бм такъ , если
бы ему были извѣстны свѣтлыя христіанскія понятія объ* 
этомъ предметѣ. Конечно, просвѣщенный христіанинъ не 
скажетъ, что „въ каждомъ идолѣ сидитъ бѣсъ, и заста
вляетъ людей покланяться деревяшкѣ,— 44 и мы не мо
жемъ утверждать или отрицать, равно какъ и самъ г. Зо
лотовъ, что и у первыхъ Русскихъ христіанъ были такого 
рода понятія. Но мы знаемъ, что христіанинъ находитъ въ 
Священномъ писаніи такую мысль о поклоненіи идоламъ, 
что служеніе идоламъ есть служеніе бѣсамъ, а не Богу. 
Въ 1-мъ посланіи къ Коринѳянамъ, въ 10-й главѣ, стихѣ 
20-мъ, находятся слѣдующія слова, принадлежащія апо
столу Павлу: „язычники принося жертвы, приносятъ бѣ
самъ, а не Б о гу .44 Тотъ же взглядъ на идолопоклонство 
народъ встрѣчаетъ и въ сказаніяхъ прологовъ и четьихъ- 
миней. Неужели-же все это неизвѣстно г, Золотову, или 
онъ считаетъ это предразсудкомъ и заблужденіемъ? Точно 
съ такою-же безцеремонностію онъ относитъ къ числу язы
ческихъ обычаевъ уборку березками домовъ и улицъ въ 
Троицынъ день.

Передавая художественный лѣтописный разсказъ о дѣтски 
простодушномъ усердіи новообращенныхъ Славянъ, которые 
вчера еще бывъ язычниками, сегодня разбивали и топ
тали своихъ идоловъ, низвергли и били перуна, г. Зо
лотовъ приходитъ за нихъ въ благородное негодованіе: 
„Конечно, говорить онъ, это было безсмысленно, про
сто глупо, потому что деревянный чурбанъ ничего не могъ 
чувствовать44 и проч. Вездѣ въ разсужденіяхъ и замѣткахъ 
составителя исторіи Россіи замѣтно желаніе показать, что онъ 
выше толпы, что онъ человѣкъ развитой и образованный, что 
онъ не сталъ бы, подобно Славянамъ, бить и топтать идоловъ. 
Читая его замѣчанія, такъ и видишь предъ/собою ребенка, при
нимающаго на себя роль взрослаго и дающаго серьезнымъ 
тономъ наставленіе равному, или меньшему его ребенку.
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И что за тонъ у автора, что за языкъ? Текстъ г. З о 
лотова, говоритъ неизвѣстный критикъ его „исторіи Рос
сіи44 въ газетѣ „День44, ни чуть не простой нашъ на
родный языкъ, а Фалынивѣйшая подъ него поддѣлка , 
какая-то бездарная пародія на его дѣйствительную молод- 
цоватость и мѣткость, не живая, свободная рѣчь, а оттал
кивающая гримаса.и ... . „Обрадовались тупоумные Древ
ляне , говоритъ г. Золотовъ, описывая извѣстное мщепіе 
Ольги, и подготовили вдоволь меду. . .  вотъ и началась 
тризна, сама Княгиня подчуетъ. Ну и угостились-же 
оіш своимъ медомъ! такъ угостились, что всѣ полегли 
у чановъ и заснули; тогда дружина перебила ихъ всѣхъ, 
какъ тетеревей. 44 Или въ томъ же описаніи: „пошли 
старшины Древлянскіе въ баню, но какъ только стали 
они париться, такъ и поддали имъ славнаго пару, заперли 
баню , да и зажгли ее со всѣхъ четырехъ сторонъ. 41 
Спрашиваемъ всякаго читателя: въ простомъ историче
скомъ изложеніи такое, что называется, отливанье пуль 
со стороны автора и „съ поддачей пару и съ медкомъ, 
которымъ ужь и угостились-же Древляне.44. . .  неужели 
оно годится для дѣтей? Неужели и эти мысли писаны 
„для нагляднаго ознакомленія дѣтей съ Русской исторіей? 
Изложеніе какого-бы то ни было историческаго Факта 
само по себѣ не можетъ быть оскорбительно, но здѣсь 
уже въ высшей степени оскорбителенъ самый тонъ из
ложенія, дурной тонъ самаго автора. 44 (а) Г . Золотовъ 
выражаетъ надежду, что его картины, мало по малу, 
можетъ быть вытѣснятъ лубочныя, но мы не сочув
ствуемъ этому желанію и находимъ болѣе полезными лубоч
ныя картины. Если въ нихъ и замѣчается совершенное 
отсутствіе художественности, т о , по крайней мѣрѣ, 
текстъ ихъ не пропитанъ ложными взглядами, какіе мы

(а) Газета “день,, 1865 г. N 1.
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встрѣчаемъ въ текстѣ подъ картинами г. Золотова.
Впрочемъ г. Золотовъ не безполезный дѣятель по части 

народнаго образованія, если только онъ не пускается 
въ разглагольствія, въ которыхъ старается поддѣлаться 
подъ современные ,■ несогласные съ убѣжденіями право
славнаго человѣка взгляды. Такъ очень полезны для 
народныхъ школъ его „Таблицы для взаимнаго обученія 
чтенію и письму;а „Руководство къ таблицамъ;“ „Русская 
азбука съ наставленіемъ, какъ должно учить;а „Провиси 
скорописнаго почерка.а Можно упрекнуть его азбуку толь
ко въ томъ, что она вся состоитъ изъ сухихъ, скуч
ныхъ , непонятныхъ для неученаго человѣка правилъ и 
мудрствованій, хотя въ ней и нѣтъ поддѣлки подъ народ
ный тонъ и претензіи на народность, къ чему такъ 
склоненъ г. Золотовъ. Но метода обученія, излагаемая 
въ его азбукѣ, заслуживаетъ полной благодарности отъ 
всѣхъ сочувствующихъ дѣлу народнаго образованія.

Другое дѣло-*—его „упражненія въ чтеніи и умственномъ 
развитіи. 44 Намѣренно или ненамѣренно допущены въ этой 
книгѣ ходячіе матеріалистическіе взгляды ; во всякомъ 
случаѣ эта книга не можетъ быть рекомендуема для 
чтенія ни дѣтямъ*, ни взрослымъ, простолюдинамъ. При
ведемъ нѣсколько примѣровъ въ доказательство сказаннаго. 
Объясняя, какъ происходитъ въ насъ мышленіе, г. Золо
товъ говоритъ: „Каждый знаетъ , чувствуетъ , что онъ 
думаетъ, мыслитъ; что дѣйствіе это происходить у него 
въ головѣ, а не въ рукѣ, или въ ногѣ, или другой ка
кой-либо части тѣла, и что дѣйствіе это производится 
именно моагомв, —  оттого человѣка тупаго называютъ 
безмозглымъ, то-есть, какъ бы не имѣющимъ того, посред
ствомъ чего мы мыслимъ.... но какъ передается ощу
щеніе въ мозгъ и какъ передаются его приказанія по 
этимъ мягкимъ, но довольно упругимъ нитямъ, нервамъ, 
а также, какъ образуется въ немъ сознаніе, мысль, мы 
этого нс знаемъ.іс Въ томъ же точно тонѣ онъ сообщаетъ
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понятія о памяти и воображеніи: „ Мозгу нашему, го
воритъ онъ , дана способность удерживать всѣ полу
чаемыя имъ ощущенія и всѣ его движенія, произво
дящія мысли: эта-то способность и называется памятью. 
Воображеніе есть также способность мозга превращать 
получаемыя имъ ощущенія въ умственныя представленія.. . ,  
слѣд. сила воображенія состоитъ въ томъ, что въ мозгу 
нашемъ возобновляется, воспроизводится вся внѣшняя.... 
природа, все дѣйствующее на наши нервы.а Не хотимъ 
думать, чтобы Золотовъ раздѣлялъ мысли модныхъ ма
теріалистовъ , но не безъ основанія предполагаемъ, что 
изъ желанія не отстать отъ современныхъ взглядовъ онъ 
заимствовалъ эти мнѣнія изъ современной матеріалистиче
ской теоріи.

Не безъукоризненны и другія изданія г. Золотова. 
Такъ „басни, избранныя изъ Хемницера и Крылова 
съ примѣненіемъ смысла каждой басни къ быту простаго 
народа и описаніемъ животныхъ, которыя встрѣчаются 
въ басняхъа страдаютъ тѣми-же недугами, какъ и другія 
его сочиненія и изданія. Не говоримъ уже о томъ, что 
народъ не очень-то жалуетъ басни, считая чтеніе и слуша
ніе ихъ пустымъ препровожденіемъ времени , а потому 
кто знаетъ народъ, тотъ не будетъ издавать басни и сказки; 
но замѣтимъ, что лучше было бы, если бы г. Золотовъ 
издалъ ихъ безъ всякихъ собственныхъ приложеній. А то, 
какъ скоро вступитъ онъ въ роль народнаго учителя, то 
сейчасъ надѣлаетъ промаховъ , которые сильно подры
ваютъ его авторитетъ у народа. Укажемъ нѣсколько 
такихъ промаховъ. Онъ приводитъ слова Писанія: „другъ 
друга тяготы носитеи , въ другомъ мѣстѣ „блаженъ, кто 
скоты милуетъа и говоритъ, что такъ заповѣдано въ 
Евангеліи. Но народъ ближе его стоитъ къ слову Божію 
и сейчасъ замѣтитъ, что первое изреченіе Апостольское, 
а второе заимствовано изъ притчей Соломоновыхъ. Н е
осторожно употребилъ онъ и слѣдующія Фразы: „а болтовня-

16



—  116 —

то эта привела къ такой бѣдѣ, что хоть самъ полѣзай 
въ петлю, или онъ (т. е. хмѣль) и есть та нечистая 
сила, которая вводитъ человѣка во всякій грѣхъ.“ При
нимающему па себя роль учителя народнаго нужно быть 
осторожнымъ какъ въ приведеніи не разумныхъ и не 
основательныхъ поговорокъ народа, такъ и въ различеніи 
понятій.

Неужели хмѣль есть нечистая сила, вводящая во грѣхъ? 
Или сочинитель не признаетъ нечистой силы, или смѣши
ваетъ два различныя понятія? Во всякомъ случаѣ въ книгѣ 
для народа не льзя допускать подобныхъ двусмысленныхъ 
Фразъ. Вотъ еще изданіе того-же просвѣтителя народа: 
„Досужнбе чтеніе, пригодное для каждаго, составленное 
В. Золотовымъ.а Это сборникъ, составленный изъ сочи
неній разныхъ авторовъ.

Выборъ статей въ сборникѣ показываетъ, что соста
витель имѣлъ въ виду или дѣтей, или народъ, хотя и далъ 
ему широкое назначеніе, назвавъ пригоднымъ для каждаго. 
Одинъ только первый разсказъ можетъ быть дѣйствительно 
назначенъ безразлично для каждаго читателя; но другія 
статьи не таковы. Какія-же другія статьи сборника? „Ска
заніе про нѣкоего Варсонофія. Сказка: не любо— не 
слушай, В. Крестовскаго. Разсказы отставнаго солдата, 
А. Фатѣева. Выѣздъ ямщика, стихотвореніе Н. Никитина. 
Наемщикъ, разсказъ. Жена, бѣлорусская сказка В. Реута. 
Утопленникъ, стихотвореніе Розенгейма. Горбунъ, разсказъ 
Ив. Кушнерева. Кудесникъ, стихотвореніе Розенгейма. 
Безсрочный , разсказъ В. Савинова. О Маркѣ Кралевичѣ 
съ сербскаго, М. Михайлова. Солнце, морозъ и вѣтеръ, 
сказка В. Крестовскаго. Сплетня. Удаль и забота, стихотв. 
Никитина. Мірская сходка, Слѣпушкина. Притча о сѣятелѣ 
и сѣменахъ, Жемчужникова. “ Въ концѣ присоединены 
„приложенія къ досужному чтенію.а Судя по заглавію, 
приложенія должны бы касаться всѣхъ статей, помѣщен
ныхъ въ сборникѣ, но, по неизвѣстной причинѣ, въ нихъ
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объясняются 'Нѣкоторыя непонятныя слова только въ пер
выхъ четырехъ статьяхъ. Какія же это приложенія и для 
какого рода читателей онѣ сдѣланы? Нужно думать, что 
онѣ сдѣланы или для дѣтей, или для народа. Такъ въ нихъ 
объясняются слѣдующія слова: „ Дворъ, придворный, свита, 
геній, исполинскій, астрономъ, галера, карта, скрижальа 
и т. под. И такъ судя по характеру сборника, надобно 
думать, что г. Золотовъ имѣлъ въ виду при составленіи 
сборника дѣтей , или народъ. Но мы думаемъ, что г. 
Золотовъ имѣетъ на столько такта, чтобы не знакомить 
дѣтей съ гѣмъ, что еще несвойственно ихъ возрасту, 
объ чемъ они еще не имѣютъ понятія и не марать чистой 
души ихъ грязью испорченной нравственно жизни взрос
лыхъ людей. Слѣдовательно, досужное чтеніе составлено 
собственно для взрослыхъ читателей изъ народа, ихъ 
имѣлъ въ виду составитель сборника при выборѣ статей. 
За чѣмъ-же онъ назвалъ его пригоднымъ для каждаго ? 
Это остается для насъ загадкою. Но пригодно-ли досуж
ное чтеніе и для народа?

У народа досуга мало, а когда онъ бываетъ у н его , 
то должно желать, чтобы народъ употребилъ его съ поль
зою для себя. Потому и нужно заботиться, чтобы чтеніе, 
которымъ онъ можетъ заняться въ досужное время , дѣй
ствительно было ему пригодно и полезно, чтобы научило 
его прежде всего истиннымъ религіознымъ понятіямъ, по
томъ познакомило съ знаніями необходимыми и полезными 
для его быта. Но разсказы, сказанія и сказки, имѣющія 
цѣлію только, какъ говорятъ, убить время, безполезны для 
народа. Между тѣмъ не одинъ г. Золотовъ, но и другіе 
издатели книгъ для народа постоянно издаютъ разсказы 
изъ простонароднаго быта, народныя сказанія, народные 
стихи, сказки, описываютъ повѣрья, суевѣрія, предразсудки 
народные.

Разсказы изъ простонароднаго бы та, можетъ быть , 
имѣютъ интересъ для лицъ изъ другихъ сословій, но не
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для народа, которому все это ближе и лучше извѣстно, 
чѣмъ самому писателю. Еще менѣе можно ожидать пользы 
отъ изданія для народа былинъ, стиховъ и сказокъ, до сего 
времени ходящихъ по преданію въ народѣ, или составляе
мыхъ по образцу ихъ досужими народолюбцами.

Народъ самъ разскажетъ сказокъ и т. под. гораздо 
больше и интереснѣе, нежели сколько разскажутъ ему 
въ своихъ книжкахъ просвѣтители народа. Если издатели 
имѣютъ въ виду дать легкое и пріятное чтеніе, и тѣмъ 
заинтересовать народъ къ чтенію, едва-ли и такой разсчетъ 
ихъ вѣренъ, когда бы можно совмѣстить легкое и пріят
ное съ полезнымъ? Какія полезныя свѣденія изъ сказокъ 
извлечетъ простолюдинъ, лишенный средствъ образованія, 
нуждающійся именно въ полезныхъ свѣденіяхъ?

Но можетъ быть приносятъ пользу народу тѣ разсказы 
для народа, въ которыхъ описываются повѣрья, суевѣрія 
и предразсудки народные? Дѣйствительно, они были бы 
очень полезны, если бы въ разсказахъ указывалась невѣр
ность и несостоятельность народныхъ повѣрій, суевѣрій 
и предразсудковъ, и вмѣсто ихъ установлялся истинный 
взглядъ на вещи; но къ сожалѣнію, подобные разсказы 
не имѣютъ ничего этого въ виду; они только списываютъ 
съ народной жизни ея уклоненія и неправильности, но' не 
обличаютъ ихъ и не исправляютъ. Нерѣдко читая подоб
ный разсказъ думаешь, что и самъ составитель держится 
тѣхъ-же мнѣній, или по крайней мѣрѣ сочувствуетъ имъ. 
На дѣлѣ, конечно, этого быть не можетъ. Если и можно 
предполагать какое-либо намѣреніе у подобнаго рода 
описателей, то развѣ то только, чтобы заинтересовать 
своего читателя, и вотъ для этого-то онъ такъ наивно и 
сочувственно передаетъ ложные взгляды, обычаи и по
вѣрья народныя. Вообще всѣ подобнаго рода сочинители, 
составители, издатели хлопочутъ съ доброю .цѣлію дать 
чтеніе народу; грустно только т о , что отъ ихъ хлопотъ 
мало подвигается впередъ правильное народное образованіе.
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Изданія нхъ безполезны для народа. Къ такого рода из
даніямъ должно отнести и „досужное чтеніе Золотова.44 
Сюда-же могутъ быть причислены и другія подобныя ему 
изданія; какъ-то: „ Народная хрестоматія съ портретами 
Русскихъ поэтовъ и литтераторовъ.44 На виньеткѣ изобра
жены довольно некрасиво и непохоже нѣсколько Русскихъ 
поэтовъ и литтераторовъ. Какой-же составъ книжки ? 
„Сказка о купцѣ Кузьмѣ остолопѣ и работникѣ его балдѣ. 
Первая и вторая пѣсни лихача Кудрявича. Пѣсни пахаря, 
Кольцова. Демьянова уха. Волкъ и ягненокъ.44 Мало нази
данія для народа въ подобныхъ книгахъ! Къ этому же 
разряду можно отнести и журналъ „Ясная поляна. 44 Для 
примѣра покажемъ содержаніе 11-й книжки 1862 года: 
1, Колумбъ; 2 , Какъ Царя встрѣчали. Здѣсь разсказы
вается, что „старшина велѣлъ мужикамъ стать на колѣна 
и кричать — у р а , какъ подъѣдетъ Царь. Тутъ одну бабу 
чуть не задавили; потомъ мужики пошли въ кабакъ, напи
лись вина, зашли къ дворнику, закусили, и съ тѣмъ Царя 
проводили. 3 ,  Какъ мужики лѣсъ воруютъ. 4 ,  Какъ меня 
не взяли въ Тулу.44 Чтб тутъ интереснаго и назидатель
наго?

Подобное сему изданіе „Первое чтеніе для крестьян
скихъ дѣтей, составленное теткой Настасьей.44 Сюда-же 
относятся: „Сказка о царѣ Салтанѣ съ портретомъ Пуш
кина.44 „Народная сказка о рыбакѣ и рыбкѣ.44 „Сказка 
о мертвой царевнѣ,44 Пушкина. „Дѣдушка разсказчикъ.44 
шесть книжекъ: 1, До чего доводитъ лишняя чарочка; 2 , 
Велико родительское слово; 3 ,  Павелъ лежень; 4 , Учи 
лѣниваго не молотомъ, а голодомъ; 5 ,  Дѣвка семилѣтка; 
6 , Отъ злой бабы и чортъ попятится.44 Дѣдушка разсказчикъ 
вводитъ въ сказку нравоученіе, и болѣе всего старается 
разубѣдить народъ въ нѣкоторыхъ суевѣрныхъ понятіяхъ, 
выразившихся между прочимъ въ сказкахъ: но дѣдушка, 
искореняя суевѣрія, касается неосторожно и истиннаго 
ученія. Такъ онъ въ одной сказкѣ пишетъ: „а я вамъ
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скажу, добрые люди, что нѣтъ въ Божіемъ мірѣ чорта, 
который бы перекидывался въ воробья, или во что бы то 
ни было.й Намѣреніе сочинителя, вѣроятно, было замѣтить, 
что не льзя же вѣрить всему, что въ народныхъ разсказахъ 
говорится о зломъ духѣ, не льзя принимать за достовѣрное 
в с е , что создало воображеніе народа о разныхъ явленіяхъ 
и превращеніяхъ злато духа; а между тѣмъ можно поду
мать, что онъ отвергаетъ прежде всего библейское сказа
ніе о зміѣ искусителѣ и за тѣмъ многое тому подобное.

„ Сказка о славянскомъ богатырѣ Вадимѣ, о красной 
дѣвицѣ Людмиллѣ и о мудромъ старцѣ Гостомыслѣ.а

—  Объ Иліи Муромцѣ.
— О „Ерусланѣ Лазаревичѣ^ и тому подобныя сказки.
Много и другихъ подобныхъ изданій можно было бы

указать, но мы не каталогъ ихъ составляемъ, а показы
ваемъ только, чѣмъ просвѣщаютъ народъ люди, поставив
шіе своею спеціальностію образованіе народное.

Указанныя нами изданія только безполезны для народа, 
но есть изданія и положительно вредныя для народа. Къ 
такого рода изданіямъ мы относимъ: „Сборникъ разсказовъ 
въ прозѣ и стихахъ,а изданный въ Санктпетербургѣ и 
напечатанный въ типографіи О. И. Бакста. Цѣна 8  коп. 
Книжка довольно большая и изданная довольно порядочно, 
продается очень дешево; очевидно имѣлась цѣль, какъ 
можно больше распространить ее въ народѣ. Это сборникъ 
въ прозѣ и стихахъ, составленный изъ сочиненій разныхъ 
авторовъ, предметы которыхъ взяты изъ жизни народа. 
Какая же мысль руководила составителемъ этого сборника? 
Мы кажется не ошибемся, если скажемъ, что ему хотѣ
лось выставить въ дурномъ свѣтѣ отношеніе высшихъ 
классовъ общества къ простому народу; народъ притѣсненъ, 
забитъ, спутанъ, страдаетъ, не находитъ себѣ выхода, 
кромѣ преступленія и нарушенія общественныхъ правъ и 
законовъ, и все это по милости другихъ, высшихъ его
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классовъ общественныхъ— вотъ какая мысль просвѣчиваетъ 
во всѣхъ стихотворныхъ и прозаическихъ разсказахъ сбор
ника. Такъ первые два разсказа Некрасова въ стихахъ: 
„въ дорогѣ и забытая деревня44 изображаютъ неблаговидныя 
отношенія помѣщиковъ къ ихъ крестьянамъ, существовав
шія иногда при крѣпостномъ правѣ. Разсказъ Голицын- 
скаго: „Небывалая рыба и особаго устройства машина44 
описываетъ притѣсненія и несправедливости, какія 0ога- 
тѣйшіе Фабриканты дѣлали своимъ Фабричнымъ. Стихотво
ренія Некрасова: „вино, бурлакъ, огородникъ44 всѣ выра
жаютъ ропотъ противъ установившейся жизни, возбуждаютъ 
желчь и негодованіе на ту среду, на тѣ условія, въ кото
рыхъ живетъ крестьянинъ. „Развеселое житье44 изъ раз
сказа Щедрина. Описывается красно и увлекательно раз
гульное, развеселое житье разбойника, и потомъ разсказъ 
служитъ какъбы оправданіемъ такого житья. Не нравствен
ная испорченность приводитъ къ такому житью, а будто- 
бы сама жизнь, такъ сложившаяся. И опять на сценѣ 
помѣщичьи притѣсненія, борьба воли и страсти съ деспо
тизмомъ и насиліемъ. „Сѣченый44 разсказъ изъ журнала: 
„Грамотѣй.44 Здѣсь опять тоже: будто-бы сама жизнь сво
имъ установившимся строемъ была виновата въ томъ, что 
человѣкъ свихнулся и попалъ въ разрядъ „несчастненькихъ,44 
слѣдующихъ въ Сибирь за свои преступленія. Послѣдній 
разсказъ : „Акулькинъ мужъ,44 заимствованъ изъ разсказа 
каторжнаго въ запискахъ изъ мертваго дома Ѳ. Достоев
скаго. Мысль разсказа таже. Человѣкъ сдѣлался преступни
комъ и попалъ на каторгу не по своей винѣ, а въ слѣд
ствіе несчастныхъ обстоятельствъ, какія опутали его въ 
жизни. Заключеніе этого разсказа можно привести какъ 
характеристику всего сборника. „Вотъ какъ люди гибнутъ,44 
заключаетъ авторъ свой разсказъ. „А вѣдь надо ужь все 
сказать: вѣдь этотъ народъ— необыкновенный народъ. Вѣдь 
это можетъ быть и есть самый даровитый, самый сильный 
народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ мо-
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гучія силы, погибли незаконно, безвозвратно. А кто вино
ватъ? То-то, кто виноватъ?^

Подобнаго рода книги читались и объяснялись въ по
койныхъ воскресныхъ школахъ. Богъ хранитъ Русь свя
тую , онъ сохранилъ ее отъ воскресныхъ школъ въ тонъ 
конечно видѣ, въ какомъ были онѣ у насъ. Сами по себѣ 
воскресныя школы, безъ всякихъ стремленій, вредныхъ для 
народной общественной жизни, дѣло хорошее. И мы вполнѣ 
сочувствуемъ обученію народа, но только не на тѣхъ на
чалахъ , на какихъ шло обученіе народа въ воскресныхъ 
школахъ, и какія проводятъ въ книгахъ для народа нѣ
которые господа. Бполнѣ вѣруемъ, что и теперь Богъ 
сохранитъ народъ нашъ отъ всякихъ ложныхъ началъ, про
повѣдуемыхъ нѣкоторыми ревнителями народнаго просвѣ
щенія въ своихъ книжкахъ. Сохраняющаяся еще въ народѣ 
преданность святой Церкви есть надежное ручательство 
за то, что Богъ не оставитъ этотъ благочестивый народъ, 
и не попуститъ ему совершенно уклониться отъ ученія 
Церкви. Не смотря на все это, дѣло истинныхъ друзей 
народа обличать ложныя направленія, вредныя для народа. 
Если въ массѣ народъ и отвергаетъ попытки къ распро
страненію въ средѣ его ложныхъ понятій, то въ отдѣль
ныхъ личностяхъ можетъ увлекаться; а погибель и одного 
члена разстроиваетъ организмъ.

Ложныя мысли встрѣчаются не только въ книгахъ, изда
ваемыхъ для чтенія народа, но и въ первоначальныхъ руко
водствахъ для обученія дѣтей грамотѣ. Многіе буквари, 
изданные для народныхъ школъ не ограничиваются однѣми 
азбуками, приведеніемъ простыхъ примѣровъ для упражне
нія въ чтеніи, но обнаруживаютъ притязаніе на нѣчто 
большее и заключаютъ въ себѣ разсказы, помѣщенные съ 
очевидною цѣлію развивать понятія, сообщать извѣстные 
взгляды, проводить извѣстныя направленія. Потому при 
разсмотрѣніи изданій для народа необходимо обратить вни
маніе и на подобные буквари, разсмотрѣть, на сколько
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помѣщенные вѣ нихъ разсказы соотвѣтствуютъ своему на
значенію служить первымъ чтеніемъ— дѣтямъ-ли, или‘взрос
лымъ простолюдинамъ, только что выучившимся читать. 
Разсмотримъ-же съ этой стороны нѣкоторые буквари, 
изданные Комитетомъ грамотности или Товариществомъ 
„Общественная пользаа и другіе для употребленія въ на
родныхъ школахъ, или, по крайней мѣрѣ, одобренные ими. 
„Букварь для обученія грамотѣ по любому способу. “ На 
первой страницѣ находится изображеніе святыхъ Кирилла 
и Меѳодія; на первой-же страницѣ мы узнаемъ, что бук
варь изданъ редакціею журнала: „Учитель,а а издатель 
этого журнала есть г. ІІаульсонъ,— онъ же и членъ Коми
тета грамотности. Все располагаетъ къ введенію этого 
букваря въ руководство для народныхъ школъ,— и деше
визна книги ( 3  коп.), и возможность учить и учиться по 
любому способу, т. е. по всѣмъ общепринятымъ методамъ, 
не смотря на крайнюю ихъ противоположность между со
бою,— и авторитетъ издателя и наконецъ, что всего важ
нѣе, изображеніе святыхъ Кирилла и Меѳодія. Да, скажетъ 
всякій, даже недовѣрчиво относящійся къ издѣліямъ нашихъ 
учителей и грамотниковъ,— эта книга пригодна для народныхъ 
школъ , —  вотъ на заглавной - же страницѣ изображеніе 
святыхъ; вѣрно, издатель въ методѣ обученія исходитъ отъ 
того-же источника, изъ котораго почерпали древніе святые 
учители. Но познакомившись съ направленіемъ автора въ 
разсказахъ помѣщенныхъ въ букварѣ, жестоко раскается въ 
своемъ предположеніи. Идеи автора рѣшительно не ладятъ 
съ взглядами православнаго человѣка. Вотъ первый разсказъ 
о томъ, „что все далъ Господь Б огъ .а „Если бы, говоритъ 
мать, Богъ не уродилъ ленъ, то не изъ чего было бы 
прясть, нечего было бы и ткать, не было бы у тебя и 
рубашечекъ. “ Какъ же это т ы , возражаетъ дочь Дуня 
матери, говоришь, что ленъ уродилъ Богъ, а Богъ-то въ 
избѣ , въ углу, на полочкѣ стоитъ^? Сестра Дуни Таня 
объясняетъ ей эту задачу такъ: „Священникъ прошлую зиму

17
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Въ школѣ толковалъ намъ, что Богъ— Д ухъ , и потому Мы 
Его видѣть не можемъ.а Естественно вы ждете послѣ 
эТоГо, что Таня объяснитъ Дунѣ и значеніе иконъ; оно, 
можетъ быть, такъ бы и было, еслибы составитель имѣлъ 
Въ томъ надобность; —  онъ обходитъ этотъ вопросъ, пред
ставляя въ общихъ, отвлеченныхъ и мало объясняющихъ 
образахъ ту мысль, что „все далъ Господь.“  Во второмъ 
и четвертомъ разсказахъ замѣтно желаніе противопоставить 
идею общественной благотворительности усердію къ благо
лѣпію церковному. Въ одномъ изъ нихъ подъ заглавіемъ: 
„Митя“  повѣствуется, что мать, отпуская сына въ Во
скресный день къ обѣднѣ, дала ему ломоть хлѣба и двѣ 
семитки. „Вотъ, Митя, сказала мать, на одну семитку по
ставишь свѣчку Спасителю, а на другую можешь купить 
себѣ пряникъ.а На дорогѣ въ село къ обѣднѣ мальчикъ 
отдалъ сначала ломоть хлѣба голодной цыганкѣ, потомъ 
семитку, данную ему на пряникъ, убогому слѣпому на 
пропитаніе, и наконецъ другую семитку, на которую пору
чено было ему матерью поставить свѣчку передъ образомъ 
Спасителя , подарилъ дѣвочкѣ, потерявшей семитку и бояв
шейся явиться къ злой теткѣ. Вся сущность сего раз
сказа выразилась въ заключеніи онаго. „Н е  горѣла , го
воритъ авторъ, его свѣча передъ образомъ Спасителя; но 
Господь видѣлъ, какъ ярко горѣла въ душѣ его любовь 
къ ближнему.а

Въ другомъ разсказѣ представленъ о. Николай, свя
щенникъ небольшаго села , который въ продолженіе 
долгаго времени со всею возможною бережливостію со
биралъ остатки отъ свойхъ доходовъ и , накопивъ сто 
рублей, назначилъ ихъ для покупки въ свою церковь 
хорошаго , новаго напрестольнаго ковчега —  въ замѣнъ 
стараго посеребреннаго , который весь уже почернѣлъ 
и въ которомъ , какъ ему казалось , неприлично было 
хранить Святые дары. Пришедши въ городъ, онъ искалъ 
магазина, въ которомъ-бы могъ купить ковчегъ. Но шумъ



—  125 —

въ одномъ дворѣ привлекъ его вниманіе. Здѣсь продавали 
съ аукціона послѣднее имущество бѣдняка, который съ 
семьею долженъ былъ остаться въ совершенной нищетѣ. 
Священникъ немедленно отдалъ деньги, приготовленныя 
имъ для покупки ковчега, добавилъ къ нимъ еще пять 
рублей и тридцать шесть коиѣекъ, взятыхъ имъ на дорогу 
и заплатилъ долгъ. Воротившись домой не ѣвши и безъ 
ковчега, отецъ Николай разсказалъ своимъ прихожанамъ 
приключеніе, и прибавилъ: „я буду, по прежнему, хранить 
Святые дары въ старомъ истертомъ ковчегѣ. Б о г у , 
Который, по любви къ намъ, родился въ ясляхъ, угоднѣе 
будетъ наша помощь бѣдной семьѣ , нежели серебряный 
ковчегъ для Его тѣла и крови. “ Къ чему сдѣлано 
сопоставленіе двухъ обязанностей христіанскихъ, равно 
предписываемыхъ закономъ благотворительности и усер
дія къ благолѣпію церковному ? Отъ чего не разсказать 
такъ , что священникъ скопилъ деньги на поправку дома, 
покупку лошади, что-нибудь подобное, нужное и полезное 
для него самого или его семьи? Отъ чего благотворитель
ность должна непремѣнно совершаться на счетъ церков
наго благолѣпія? Какъ будто нѣтъ для нея другихъ ис
точниковъ и не льзя сопоставить ей другаго чувства? Изъ 
четырехъ разсказовъ въ двухъ проводится одна и таже 
мысль— сопоставленіе идеи общественной благотворитель
ности идеѣ усердія къ церковному благолѣпію. Не странно- 
ли это? И это въ букварѣ , въ первыхъ разсказахъ, 
которые прочтетъ ребенокъ въ своей жизни? И ребенокъ 
этотъ русскій, православный!

Въ этомъ-же букварѣ помѣщены пословицы и по
говорки. Думаемъ, можно-бы было найдти для помѣщенія 
въ букварѣ предметы болѣе назидательные и полезные. 
Но и изъ пословицъ и поговорокъ можно сдѣлать хорошій 
выборъ. Между тѣмъ встрѣчаются такія пословицы: 
„постись духомъ, а не брюхомъ; не сквернитъ въ уста, 
а сквернитъ изъ устъ.а Безъ указанія настоящаго смысла
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этихъ пословицъ, онѣ могутъ послужить къ оправданію 
нарушенія постовъ, установленныхъ Церковію, что и 
случается слышать отъ противниковъ постовъ. Или еще 
поговорка: „Кровь отворить, гвоздь въ гробъ вколотить.а 
Н е льзя же приводить всѣ неразумныя поговорки. Народъ 
нашъ и такъ питаетъ отвращеніе отъ медицинской помощи. 
Такъ неужели нужно поддерживать оное помѣщеніемъ этой 
поговорки въ букварѣ, назначенномъ для просвѣщенія тем
ныхъ понятій народа? Вѣдь, печатная книга для народа 
составляетъ авторитетъ. А потому нужно осторожно и раз
умно относиться къ дѣлу; иначе тяжкая отвѣтственность 
падетъ за небрежное и легкомысленное занятіе столь важ
нымъ дѣломъ^ каково образованіе народа!

„Букварь’, составленный Совѣтомъ Санктъ-петербург
скихъ воскресныхъ школъ а и внесенный въ списокъ 
книгъ , одобренныхъ Комитетомъ грамотности. Этотъ 
букварь, кромѣ азбуки и отдѣльныхъ словъ для чтенія, 
содержитъ въ себѣ разсказы, сказки и даже наставленіе 
всѣмъ грамотнымъ. Первый разсказъ и наставленіе всѣмъ 
грамотнымъ , должно думать , принадлежатъ самимъ издате
лямъ букваря. И въ томъ и другомъ непріятно звучитъ 
поддѣльная подъ народный языкъ рѣчь. Наставленіе гла
ситъ , что нужно учиться грамотѣ, а чтобы выучиться, 
нужно купить букварь изданный Совѣтомъ воскресныхъ 
школъ и идти въ безмездныя воскресныя школы, которыя 
составляютъ образецъ ученья. „Священникъ, дворянинъ, 
солдатъ или крестьянинъ— всѣ равны въ этомъ дѣлѣ: кто 
грамотенъ, тотъ и учитель. “ Вотъ съ этимъ-то и не 
согласенъ народъ православный и доказалъ это на дѣлѣ. 
Не ко всякому учителю онъ идетъ учиться и не всякому 
учителю вѣритъ, а вѣритъ болѣе священнику и у него 
хочетъ учиться. Значитъ, не всѣ равны учители, и не 
всякій грамотный можетъ быть учителемъ. Подъ ученіемъ 
народъ понимаетъ не одну грамотность, но в с е , что мо
жетъ просвѣтить его темныя очи въ отношеніяхъ и къ
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Богу и къ Людямъ и къ самому себѣ. И составители 
букварей не ограничиваются одною грамотностію, а* стара
ются сообщить народу и свои воззрѣнія , только къ 
прискорбію ихъ и къ утѣшенію всѣхъ благомыслящихъ, 
народъ-то не сочувствуетъ ихъ идеямъ. Разсказъ „о жите
ляхъ села Фокинаа написанъ съ очевиднымъ желаніемъ 
учить народъ; въ немъ что слово, то поученіе. Разсказъ 
непосредственно слѣдуетъ за азбукою и отдѣльными сло
вами для чтенія. Еслибъ это былъ простой коротенькій 
разсказъ для упражненія въ чтеніи , безъ особеннаго 
намѣренія учить и притомъ языкомъ народнымъ, то мы 
бы на немъ не остановились. Но разсказъ написанъ съ 
такою очевидною цѣлію поучать мужиковъ, съ такимъ 
явнымъ желаніемъ поддѣлаться подъ народную рѣчь, что 
на немъ невольно останавливается вниманіе. Вотъ этотъ 
разсказъ: „ Жители села Фокина жили худо, не по 
закону; невѣжи были, —  цѣлыя недѣли и мѣсяцы вино 
пили, да посуду билиа и т. д.; слѣдуетъ описаніе тѣхъ 
бѣдствій , которымъ они подверглись отъ пьянства. „Со
сѣди ихъ, мужики села Ѳомина, не пили вина и жили 
домовито , богато и сыто. Люди села Фокина замѣтили 
это и поняли, откуда худо и отъ чего бѣда. Они по
думали, поговорили, да И порѣшили на міру: отказаться 
отъ зелена вина, мимо кабака ходили, а туда не захо
дили, а —  и вдругъ у нихъ настало такое благоденствіе, 
что чудо: они „завели самовары и угощалися; попивали 
чай, покупали изюму и сахару, мужики понакупили себѣ 
хорошіе армяки и пояса, мѣховые тулупы и ш убы , 
кожаные и валяные сапоги —  гоіенищи до колѣна; а бабы 
понашили шугаи на ватѣ и на мѣху, сараФаны синіе, 
малиновые , алые ; защеголяли на-диво : кумачу не хочу, 
китайки не надо.и Д алѣе, школы завели, всѣ сдѣлались 
грамотными и потомъ завели общественный банкъ. Ка
кой мужикъ повѣритъ этому преувеличенному описанію ? 
И что за цѣль первымъ послѣдствіемъ оставленія пьянства
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и водворенія трезвости выставлять , что накупили изюму 
и сахару и защеголяли на-диво! Ш колы , банкъ заведены 
чрезъ много лѣтъ; а на первомъ планѣ чай, изюмъ, 
сахаръ, тулупы , шубы , синіе, малиновые, алые сара
фаны.

Кромѣ собственныхъ сочиненій составители помѣстили 
и чужія. Таковы— сказки: „К о т ъ , козелъ и баранъ, 44 

„  О набитомъ дуракѣ, 44 заимствованныя изъ народныхъ 
сказокъ Аѳанасьева. —  „Косарь , 44 стихотвореніе Кольцова. 44 

„Сибирлетка, 44 разсказъ солдата въ нѣмецкой колоніи, А. 
Погосскаго ; отрывокъ изъ повѣсти —  „Касьянъ съ краси
вой мечи,44— Тургенева; „В ъ  деревнѣ, 44 стихотвореніе Не
красова . Мы уже говорили о подобныхъ статейкахъ и 
поговоркахъ и показали, какъ они безполезны для народа.

„Русская азбука для народныхъ школъ и для домашняго 
обученія по новой простѣйшей методѣ, 44 изданная Лер
монтовымъ и поставленная Комитетомъ грамотности въ чи
сло книгъ , одобренныхъ имъ для употребленія въ на
родныхъ школахъ. Эта азбука замѣчательна отсутствіемъ 
всякаго педагогическаго такта. Крестьянскимъ дѣтямъ , 
еще не выучившимся порядочно читать, предлагаются жиз
неописанія писателей, вышедшихъ изъ простонародья, 
написанныя языкомъ, понятнымъ только для человѣка 
болѣе или менѣе образованнаго . Много нужно убить 
труда и времени, чтобы сдѣлать понятною для крестьян
скихъ дѣтей, только что выучившихся читать, такую рѣчь: 
„Сильнѣе всѣхъ содѣйствовала развитію» въ Пушкинѣ во
ображенія его няня Арина Родіоновна, которой память 
увѣковѣчилъ ея воспитанникъ въ своихъ стихахъ. 44 Или: 
„Воспитаніе Кольцова предоставлено было природѣ. Само 
собою разумѣется, что съ раннихъ лѣтъ, онъ не могъ 
набраться не только какихъ-нибудь нравственныхъ пра
вилъ , или усвоить себѣ хорошія привычки, но и не могъ 
обогатиться никакими хорошими впечатлѣніями, которыя 
для юной души важнѣе всякихъ внушеній и впечатлѣній.
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По счастію, къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала 
грязь, среди которой онъ родился и на лонѣ которой онъ 
былъ воспитанъ 44 и т. п. Что за странная мысль знакомить 
дѣтей съ біографіями писателей, когда неизвѣстны имъ 
ихъ произведенія? И  потомъ знакомить только съ писате
лями , вышедшими изъ простонародья. Къ  числу такихъ 
писателей причисленъ Пушкинъ, который, какъ извѣстно, 
не принадлежалъ, по своему происхожденію, къ простому 
народу; но попалъ сюда вѣроятно по тому, что „сильнѣе 
всѣхъ содѣйствовала развитію въ Пушкинѣ воображенія 
его няня , 44 принадлежавшая къ простонародью; „она не
истощимыми своими разсказами познакомила его съ рус
скою народною словесностію. Она знала безчисленное 
множество сказокъ, и умѣла превосходно ихъ пересказы
вать; нѣкоторыя изъ лучшихъ произведеній Пушкина взяты 
изъ этого запаса. 41 Почему не познакомить и крестьянскихъ 
дѣтей съ произведеніями литгературы, почему не передать 
имъ и біографіи ихъ— все это хорошо; но время ли 
дѣлать это, когда дѣти только что выучились читать? И  за' 
чѣмъ ограничивать кругъ ихъ знакомствгі только писателями, 
вышедшими изъ простонародья ? Къ  чему эта кастовая 
исключительность ? Кромѣ всего э то го , и свѣденія сооб
щаемыя азбукою о писателяхъ не имѣютъ ни малѣйшаго 
достоинства. Такъ о Пушкинѣ сказано, что онъ былъ 
великій Русскій писатель, и въ доказательство этого пред
ставленъ глупый разсказъ, который, мы крѣпко сомнѣ
ваемся, чтобы принадлежалъ Пушкину. Потомъ говорится, 
что онъ написалъ сказки: „ О  рыбакѣ и рыбкѣ44 „ О  купцѣ 
остолопѣ, 44 „ о  царѣ Салтанѣ44 —  и только. Рекомендуется 
купить эти сказки, также и „жизнь Пушкина44 въ той 
лавкѣ, гдѣ продается и азбука. Или вотъ свѣденія о 
Шевченкѣ: „Тарасъ Григорьевичъ Шевченко родился въ 
крѣпостномъ состояніи, и единственно своими способно
стями и прилежаніемъ достигъ впослѣдствіи дворянства и 
званія академика. Люди самаго высшаго круга —  почитали
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за честь быть съ нимъ знакомыми, а слава е г о , какъ 
поэта и живописца, никогда не померкнетъ въ Россіи. “ 
Вѣроятно, цѣль издателя была— возбудить въ юныхъ про
столюдинахъ жажду образованія примѣрами людей, вы
шедшихъ изъ среды ихъ. Но въ чемъ-же поставляется 
благо образованія ? — Въ полученіи дворянства, званія 
академика, въ знакомствѣ съ людьми высшаго круга. 
Странная логика у издателя! То онъ изключаетъ изъ числа 
писателей всѣхъ, не принадлежащихъ къ крестьянскому 
сословію, то высшею цѣлію образованія поставляетъ пере
ходъ въ другое сословіе. Не говоримъ уже о томъ, какъ 
меркантильна и мелочна цѣль, какою ограничиваетъ изда
тель образованіе. Сообщивши такія свѣденія о Шевченкѣ 
издатель приводитъ отрывокъ изъ воспоминаній Чужбин- 
скаго о Шевченкѣ и рекомендуетъ купить эту книгу. По 
этому-же рецепту составлены свѣденія и о другихъ пи
сателяхъ и вездѣ рекомендуется купить книжку, изъ кото
рой приводится отрывокъ. Если у издателя естественно 
предположить, судя по всему этому, цѣль чисто коммерче
скую при изданіи азбуки: то какую цѣль можно предполо
жить у Комитета грамотности, который одобрилъ ее къ 
употребленію въ народныхъ школахъ ? На предпослѣдней 
страничкѣ азбуки напечатано нѣсколько молитвъ, а на по
слѣдней нѣсколько параграфовъ изъ свода законовъ о го
сподствующей вѣрѣ въ Россіи, о верховной власти, объ 
отношеніяхъ между родителями и дѣтьми.

„Первоначальное обученіе письму и чтенію по новому 
способу,а составленное Шарловскимъ въ двухъ книжкахъ 
для учителей и учениковъ, и одобренное ученымъ Комите
томъ главнаго правленія училищъ. Это руководство замѣ
чательно тѣмъ, что въ немъ вполнѣ чувствуется отсутствіе 
русскаго духа, русскаго склада ума и русской жизни. 
Оно составлено по образцу нѣмецкихъ руководствъ. Но 
не Форма, или порядокъ только заимствованы изъ нѣмец
кихъ руководствъ, но даже самыя Фразы и разсказы пере-
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дѣланы съ нѣмецкаго,— духъ, тонъ, складъ, жизнь— все 
нѣмецкое.

„Книга для чтенія и практическихъ упражненій въ рус
скомъ языкѣ, “ предназначенная служить учебнымъ посо
біемъ для народныхъ училищъ, составленная Паульсономъ 
и одобренная ученымъ Комитетомъ главнаго правленія 
училищъ. Въ этой книгѣ образцовыя произведенія лучшихъ 
русскихъ писателей, художественныя по Формѣ, русскія 
и по языку, и по духу и по содержанію перемѣшаны 
съ самыми посредственными анекдотами и разсказами, из
влеченными составителемъ изъ плохихъ старинныхъ нѣмецкихъ 
книжонокъ, или сочиненными имъ самимъ анекдотами, въ ко
торыхъ все,— и складъ языка и тонъ содержанія не русскіе 
и не народные въ высшей степени.

Всѣ разсмотрѣнныя нами книги изданы, или одобрены 
учрежденіями, имѣющими оффиціальное значеніе и возмож
ность вводить свои руководства въ народныхъ школахъ и 
распространять свои изданія между народомъ. Особенною 
ревностію въ дѣлѣ просвѣщенія народа отличаются: Коми? 
тетъ грамотности, учрежденный при Императорскомъ воль
номъ экономическомъ Обществѣ въ 1861 году и Товари
щество : „Общественная польза,“ получившее въ Іюлѣ 
1863 года Высочайшее дозволеніе открыть сборъ пожертво
ваній во всей имперіи на изданіе дешевыхъ книгъ для 
народа ( б ). Они не только издаютъ книги, но прини
маютъ всѣ возможныя мѣры для ихъ распространенія. Такъ 
предсѣдатель Комитета грамотности г. Лошкаревъ вошелъ 
въ сношенія съ нѣкоторыми епархіальными Преосвящен
ными, прося оказать содѣйствіе Комитету грамотности въ 
устройствѣ складовъ книгъ при церквахъ у священниковъ, 
за которыхъ духовное начальство можетъ ручаться, что

(6) Всего поступило пожертвованій по 1-е Мая 1865 г. на изданіе на
родныхъ книгъ—13, 715 р. 65 к. Моск. Вѣд. 1865 г. N 110-й

18
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они будутъ исправно расплачиваться съ книгопродавцемъ, 
отъ котораго будутъ получать книги (в). Правленіе то
варищества: „Общественная польза^ обратилось „ко всѣмъ 
лицамъ, стоящимъ близко къ народу,а между прочимъ и 
къ приходскому духовенству, съ убѣдительною просьбою—  
принять участіе въ сборѣ мелочныхъ вкладовъ для состав
ленія капитала на изданіе дешевыхъ книгъ для народа. Въ 
объявленіи сказано: „ Правленіе товарищества смѣетъ ду
мать, что ему нѣтъ надобности особенно сильно удосто
вѣрять въ томъ, что оно приметъ всѣ мѣры относительно 
внутренняго достоинства изданій для народа; добросовѣст
ная дѣятельность товарищества достаточно выразилась въ 
выпускѣ имъ 120 полезныхъ изданій для нашего образо
ваннаго общества; успѣхъ его усилій,— довѣріе къ нему 
публики, еще яснѣе высказались въ томъ, что изданія эти 
разошлись въ 300 тысячахъ экземпляровъ. Но, созиавая 
трудность предпринятаго имъ дѣла, вполнѣ понимая, что 
народныя изданія только тогда принесутъ пользу, когда онѣ, 
соотвѣтствуя потребностямъ народа, будутъ служить къ раз
витію его въ религіозномъ, нравственномъ и гражданскомъ 
отношеніяхъ, —  Правленіе товарищества, для достиженія 
этихъ цѣлей, поставитъ себѣ въ обязанность обращаться за 
совѣтами и указаніями къ лицамъ, заслужившимъ обществен
ное довѣріе, какъ для выбора между существующими въ 
нашей литтературѣ сочиненіями, годныхъ и полезныхъ книгъ 
для народнаго образованія, такъ и для составленія новыхъ. “ 
Разсмотрѣнныя нами книги и другія имъ подобныя, из
данныя товариществомъ : „ Общественная польза, а мало 
пригодныя и полезныя для народа не позволяютъ положить
ся на удостовѣреніе Правленія товарищества. Такого же 
достоинства и книги, изданныя, или одобренныя Коми
тетомъ грамотности. Можно-ли же признать полезнымъ

(в) Правосл. Обозр. 1863 г. N 12-й.
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учрежденіе складовъ подобныхъ книгъ н распространеніе 
ихъ между народомъ? Домашняя бесѣда неоднократно предо
стерегала духовенство и всѣхъ истинныхъ друзей народа 
отъ участія въ затѣяхъ Комитета грамотности по части 
народнаго образованія ( г ). Что эти предостереженія имѣли 
основаніе въ дѣятельности Комитета, доказываетъ заявле
ніе Московскихъ Вѣдомостей ( д ). Вотъ оно: „Судя по 
заявленіямъ о Петербургскомъ Комитетѣ грамотности, пе
чатавшимся въ послѣднее время, характеръ его дѣятель
ности значительно измѣнился. Онъ, по видимому, отказался 
отъ усилій создавать малороссійскую науку и корельскую 
литтературу и въ засѣданіяхъ его устранена неурядица. 
Учрежденная Комитетомъ школа для сельскихъ учитель
ницъ, еще недавно подававшая поводъ къ страннымъ пре
реканіямъ въ средѣ Комитета, выведена наконецъ на над
лежащій путь. “ Для пользы народнаго образованія очень 
хотѣлось бы вѣрить всему этому. Но и по сему заявленію 
можно видѣть, что прежняя его дѣятельность не была по
лезна. Любопытно было-бы знать, какъ отнеслось духо
венство разныхъ епархій къ предложеніямъ Комитета гра
мотности и товарищества „ Общественная польза “ объ 
учрежденіи складовъ ихъ изданій при церквахъ, или въ 
домахъ священниковъ и о распространеніи ими книгъ, вы
сылаемыхъ этими учрежденіями. Мы знаемъ только, что 
Тульское духовенство не положилось на ихъ удостовѣре
нія и льстивыя обѣщанія, но рѣшилось участвовать въ 
распространеніи книгъ этихъ обществъ только по вниматель
номъ разсмотрѣніи ихъ духа, направленія, полезности и 
пригодности для народа. Вотъ взглядъ на это дѣло Туль
скаго духовенства, выраженный въ статьѣ одного изъ чле
новъ онаго: „Мысль сдѣлать священниковъ посредниками 
распространенія книгъ полезныхъ для народа, пишетъ въ

(г )  Домаш. бесѣд. 1863 г. N 26 и другіе
(д) Москов. Вѣд. 1865 г. Л 102.
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Тульскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ священникъ А . 
Ивановъ, сама по себѣ полезна. Но для того, чтобы 
привесть въ исполненіе эту прекрасную мысль, не льзя 
обойти вотъ какого условія: всѣ книги, распространяемыя 
духовенствомъ въ народѣ, должны быть безукоризненно 
полезны для него, и потому духовенству нужно знать, 
что это за книги, не провести бы въ народъ чего пи- 
будь такого, что, вмѣсто пользы, сдѣлаетъ вредъ едва 
только начинающему читать народу. Священникъ, приняв
шій на себя дѣло распространенія книгъ полезныхъ для 
народа, не можетъ идти на ряду съ обыкновеннымъ ком
миссіонеромъ или книгопродавцемъ, который смотритъ на 
книгу, какъ на товаръ, и обыкновенно запасается по больше 
такими книгами, которыя хорошо идутъ съ рукъ ; но со- 
отвѣтствуегь-ли книга тѣмъ, или другимъ цѣлямъ народ
наго образованія— принять это въ разсчетъ коммиссіонеръ 
или книгопродавецъ не считаетъ своимъ дѣломъ. Священ
никъ долженъ быть особенно разборчивъ въ выборѣ книгъ, 
полезныхъ для народа: возмется-ли онъ продавать эти
книги на условіяхъ коммиссіонерства, или будетъ пріобрѣ
тать ихъ для своей церковной или училищной библіотеки. 
Въ томъ и другомъ случаѣ священнику нужно ручатель
ство , что книга , которую онъ хочетъ пустить въ народъ, 
дѣйствительно полезна. Самое надежное, для него руча
тельство— это одобреніе духовной цензуры. Но кто по
ручится ему за неукоризненную доброкачественность книги, 
не имѣющей такого одобренія? Въ настоящее время это 
не маловажный вопросъ, и нѣтъ сомнѣнія, что на этотъ 
именно вопросъ отвѣчаютъ правила для церковныхъ биб
ліотекъ и приходскихъ училищъ, изданныя Тульскимъ епар
хіальнымъ начальствомъ, когда говорятъ, что священникъ, 
желающій пріобрѣтать книги какъ для церковныхъ, такъ 
и для училищныхъ библіотекъ, долженъ руководствоваться 
или указаніями, какія имѣютъ быть помѣщаемы по этому 
предмету въ Тульскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, или
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особымъ разрѣшеніемъ епархіальнаго начальства (е^). Раз
боръ книгъ для народнаго чтенія весьма необходимъ, и 
редакція Тульскихъ епархіальныхъ вѣдомостей оказываетъ 
большую заслугу, добросовѣстно занимаясь разборомъ на
родныхъ книгъ и руководствъ для обученія въ народныхъ 
школахъ и указывая ихъ годность, или негодность для 
народа. Весьма благоразумно сдѣлали бы и другія редакціи 
епархіальныхъ вѣдомостей, если бы занялись этимъ дѣ
ломъ, существенно важнымъ и какъ не льзя болѣе близкимъ 
духовенству. По нашему мнѣнію , Тульскія епархіальныя 
вѣдомости разработкою вопросовъ о народныхъ учили
щахъ, библіотекахъ, указателемъ книгъ для народнаго чте
нія, переводами синаксарей, пѣсней церковныхъ, и т. под. 
какъ не льзя болѣе удовлетворяютъ современнымъ задачамъ, 
разрѣшеніе которыхъ требуется жизнію отъ духовенства , 
какъ руководителя народной жизни. Духовные журналы, 
не оставляя безъ должнаго участія вопросъ о народномъ 
образованіи со стороны обученія дѣтей народа, не обра
щаютъ вниманія на руководства для обученія и книги для 
чтенія какъ дѣтей , такъ и взрослыхъ простолюдиновъ. 
Народъ больше другихъ вѣритъ учителямъ изъ духовенства 
и отъ нихъ съ лучшимъ довѣріемъ принимаетъ и ученіе 
и книги. Въ силу этого духовенство и должно вполнѣ 
отвѣчать этому требованію народа. Но удовлетворяя вполнѣ 
желанію народа учиться открытіемъ училищъ и обученіемъ 
въ нихъ, духовенство не доводитъ до конца своего дѣла. 
Грамотность есть только средство, но не цѣль. Тогда только 
это средство будетъ полезно, когда приведетъ къ истин
ному просвѣщенію , сдѣлаетъ человѣка православнымъ 
христіаниномъ, послушнымъ сыномъ православной Церкви 
и Богомъ установленной гражданской власти, добрымъ 
семьяниномъ и полезнымъ гражданиномъ. А для сего 
нужно, чтобы выучившись читать простолюдинъ имѣлъ

( е ) Тульск. епарх. вѣд. 1864 г. N 3-й.
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такое чтеніе, которое бы руководило его къ цѣли истин
наго просвѣщенія. Обязанность духовенства давать и ука
зывать ему такое чтеніе и предостерегать отъ такого рода 
книгъ, которыя удаляютъ отъ цѣли истиннаго просвѣщенія. 
Изданіе книгъ для народа и распространеніе между нимъ 
истинно полезныхъ и доступныхъ ему какъ по способу 
изложенія, такъ и по цѣнѣ —  вотъ потребность, которой 
необходимо должно удовлетворить духовенство, если хо
четъ сохранить къ себѣ довѣріе народа и удержать его 
въ оградѣ православной Церкви. Мы достаточно показали 
направленіе и цѣль нѣкоторыхъ ревнителей народнаго обра
зованія, показали какого рода книги въ весьма значитель
номъ количествѣ распространяются между народомъ.

Сельское духовенство, близко стоящее къ народу и 
добросовѣстно , часто съ большими пожертвованіями и 
тяжелыми огорченіями, исполняющее свое призваніе руко
водить народъ къ христіанскому, истинному просвѣщенію, 
обучающее въ школахъ и стремящееся дать чтеніе народу 
и для сего учреждающее училищныя и церковно-приход
скія библіотеки, вездѣ жалуется на недостатокъ и незна
ніе книгъ истинно полезныхъ для народа. Кто-же долженъ 
придти къ нему на помощь, какъ не духовенство столичное 
и городское, издающее журналы и вѣдомости, имѣющее 
полную возможность указать на изданія полезныя народу и 
доступныя для него по цѣнѣ, пользующееся большимъ 
досугомъ въ сравненіи съ сельскимъ духовенствомъ для 
составленія и изданія книгъ для народа? Почему-бы, по
добно свѣтскимъ Комитетамъ и Обществамъ, устроивающимъ 
склады народныхъ книгъ и учреждающимъ библіотеки при 
церквахъ и въ домахъ священниковъ, не заняться этимъ 
дѣломъ самому духовенству?

Кромѣ Комитета грамотности и товарищества „ Об
щественная польза^, о которыхъ мы уже говорили, распро
страненіемъ книгъ и учрежденіемъ складовъ и библіо
текъ занимается Общество распространенія полезныхъ
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книгъ. Въ отчетѣ Комитета общества распространенія по
лезныхъ книгъ за четвертый годъ существованія общества, 
читанномъ 3-го Мая 1865 года въ годичномъ собраніи 
общества, находимъ, что имъ устроено 20 библіотекъ 
въ Москвѣ, именно: при больницахъ— Маріинской, Град
ской , Екатерининской, Ш ереметевской, при мужскомъ 
и женскомъ отдѣленіяхъ Чернорабочей больницы, при 
Вдовьемъ домѣ, при Измайловской богадѣльнѣ, при одномъ 
изъ заведеній Человѣколюбиваго Общества и при один
надцати приходскихъ церквахъ. Кромѣ того, Обществомъ 
учреждены склады его изданій — 14 въ Москвѣ, 6 въ 
Петербургѣ, въ Сергіевскомъ посадѣ— въ книжныхъ лавкахъ 
Троицкой лавры и 25 складовъ въ губернскихъ и нѣ
которыхъ уѣздныхъ городахъ. Не льзя не отдать должной 
благодарности Обществу распространенія полезныхъ книгъ 
за его широкую и благотворную дѣятельность. Но мнѣ 
кажется, дѣятельность свѣтскихъ обществъ должна не успо- 
коивать духовенство, а возбуждать его энергію къ подобной 
дѣятельности. Неужели же духовенство, само собою, безъ 
начинанія свѣтскихъ лицъ, не могло и не можетъ учреж
дать церковно-приходскія библіотеки особенно въ столицахъ 
и городахъ?

Примѣры есть. Духовенство Тульской епархіи еще въ 
1860 году учредило открытыя церковныя библіотеки и 
составило для нихъ правила ( ж ) ;  въ 1864 году эти 
правила, вновь пересмотрѣнныя и дополненныя, одобрены 
епархіальнымъ начальствомъ къ руководству по Тульской 
епархіи (з). Библіотеки открыты не только въ городахъ, 
но и въ селахъ. Саратовской губерніи, въ селѣ Вязовкѣ, 
Вольскаго уѣзда учреждена библіотека по настоянію мѣстнаго 
священника. 20-го Августа 1862 года священникъ ска
залъ въ церкви, тотчасъ послѣ обѣдни, нѣсколько словъ

(ж) Тульск. епарх. нѣдом. 1802 г. N 4. 
( з ; --------------------------------  1864 г. N 1.
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о значеніи библіотеки для чтенія, отслужилъ молебенъ 
и тотчасъ открылъ подписку въ шнуровой книгѣ, пригото
вленной наканунѣ;—пожертвованій подписано на 39 руб
лей (и). Орловской губерніи, Свѣнскаго монастыря архи
мандритъ Іероѳей пишетъ: “Наша обитель имѣетъ довольно 
достаточную новѣйшую библіотеку и дополняетъ ее по воз
можности, и не смотря на т о , что монастырь находится въ 
отдаленномъ разстояніи отъ города, у насъ, въ продолженіе 
четырехъ лѣтъ, сто шесть лицъ пользовались назидатель
ными книгами изъ монастырской библіотеки безмездно, и 
теперь пользуются. Положимъ, что такое число читаю
щихъ не велико: но вѣдь и библіотека наша— не публич
ное учрежденіе; о ней никто не знаетъ; да если-бы и 
знали о ней, то монастырь не можеть-же раздавать книги 
людямъ неизвѣстнымъ и притомъ безъ обезпеченія. Мона
стырскою библіотеко о постоянно пользуются вся братія и 
послушники, которыми въ продолженіи того-же четырехлѣт- 
няго времени было взято для чтенія триста восемьдесятъ 
семь нумеровъ. Изъ этого вывода мы замѣчаемъ, что 
число свѣтскихъ чтецовъ едва-ли не превосходитъ домаш
нихъ ( і ). Въ Калугѣ съ 1862 года при приходскомъ 
братствѣ св. великомученика Георгія за верхомъ поло
жено мѣстнымъ священникомъ начало библіотеки, а въ 
1864 году утвержденъ и уставъ оной вмѣстѣ съ уставомъ 
братства (к). Въ 1-мъ нумерѣ Калужскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостей за 1865 годъ помѣщена статья „объ учрежденіи 
церковныхъ библіотекъ въ Калужской епархіи,“ въ ко
торой авторъ побуждаетъ и убѣждаетъ духовенство при
ступить къ этому дѣлу и указываетъ возможность и лег
кость его. Изъ этой статьи мы узнаемъ, что, кромѣ брат
ской библіотеки при церкви св. Георгія, недавно заведена

(и) Тульск. епарх. вѣдом. 1862 г. N 4. 
{і) Домаш. бесѣд. 1865 г. N 19.
(к) Калуж. Епар. Вѣд. 1864 г. N 22.
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библіотека ещ е '  при одной изъ Калужскихъ приходскихъ 
церквей. Съ 16-го Мая 1860 года существуетъ библіотека 
духовно-нравственныхъ книгъ при Московской Павлов
ской больницѣ, основаніе которой положилъ и доселѣ 
поддерживаетъ ее своими пожертвованіями Даниловскій 
Архимандритъ отецъ Іаковъ. Въ Москвѣ же при Ризполо- 
женской, близъ Донскаго монастыря, церкви по благо
словенію Его Высокопреосвященства , Филарета Митро
полита Московскаго, 2-го Февраля сего год а , открыта 
первая приходская библіотека, по желанію самого приход
скаго общества ( л ) ,  для безмезднаго пользованія всѣхъ 
прихожанъ. Въ настоящее время въ ней уже находится 
сто сорокъ одинъ томъ духовно-нравственныхъ книгъ 
и журналовъ. Еще съ 1857 года мѣстнымъ Священ
никомъ было предложено желающимъ изъ прихожанъ 
брать у него для чтенія духовные журналы и отдѣль
ныя духовно-нравственныя сочиненія . Нашлось много 
желающихъ, особенно между такъ называемымъ простымъ 
классомъ людей. И съ того времени число читающихъ 
постоянно увеличивалось. Эта возбужденная охота къ 
чтенію подняла вопросъ въ приходѣ объ образованіи 
постоянной приходской библіотеки ( м ). Въ запискѣ , 
читанной мною въ засѣданіи Общества любителей духов
наго просвѣщенія 1864 года, Января 16-го дня я указывалъ

(л) На прошеніи Священника съ прихожанами объ открытіи безплатныхъ 
церковно-приходскаго училища и приходской библіотеки положена такая 
резолюція Его Высокопреосвященства: ,, Съ утѣшеніемъ соглашаюсь на
предполагаемое учрежденіе. Богъ да благословитъ начинателей и испол
нителей Совѣта и да дастъ сему учрежденію правильное движеніе и во
жделѣнный плодъ . и Въ прошеніи объ учрежденіи библіотеки сказано: 
„Библіотека составляется изъ книгъ церковной библіотеки, временно по
ступающихъ въ приходскую библіотеку , изъ жертвуемыхъ прихожанами 
и другими лицами , а также пріобрѣтаемыхъ чрезъ покупку. Выборъ 
книгъ предоставляется мѣстному Священнику , а храненіе книгъ, выдача 
оныхъ и отчетность по библіотекѣ поручается пономарю , окончившему 
курсъ семинаріи.

(мі Чтен. въ Московск. Обществѣ любит. духовн. просвѣщенія, стран. 172.

19
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необходимость, возможность и средства къ учрежденію 
приходскихъ библіотекъ, какъ при городскихъ такъ и при 
сельскихъ церквахъ. Въ той-же запискѣ указаны были 
и книги, которыя можно было бы положить въ основу 
церковно-приходскихъ библіотекъ для безмезднаго пользо
ванія прихожанъ. Эти-же книги въ извѣстномъ количе
ствѣ экземпляровъ можно-бы имѣть при каждой церкви 
для продажи желающимъ пріобрѣсти оныя. Продажею 
книгъ могъ-бы завѣдывать Священникъ, или староста 
церковный. Также и въ монастыряхъ можно было бы 
устроить продажу книгъ для приходящаго на богомолье 
народа. Кромѣ этого можно бы устроить продажу книгъ 
въ свѣчныхъ церковныхъ лавкахъ. Эти мои предположе
нія раздѣляются и другими. Такъ въ газетѣ ,, Деньа 
пишутъ : „Надо обратить вниманіе на способъ продажи 
книгъ. Въ провинціяхъ продаются книги для народа: въ 
городахъ— по лавкамъ и ярморкамъ вмѣстѣ съ прочими 
товарами, и въ селеніяхъ— по ярморкамъ. При этомъ 
продавцы имѣютъ въ виду взять за продаваемыя книги 
какъ можно дороже, добавляя къ первоначальной цѣнѣ 
иногда до 50°/0 5 слѣд. этотъ способъ продажи совершенно 
противорѣчитъ цѣли изданія дешевыхъ книгъ. Едва-ли 
не лучше было бы учредить продажу книгъ священнаго 
содержанія въ большихъ приходахъ при церквахъ , рас
кладывая продажныя книги при свѣчныхъ ящикахъ. Еще 
лучше мѣстомъ продажи такихъ книгъ избрать тѣ мона
стыри, въ которые народъ стекается въ особенно-значи
тельномъ числѣ для богомолья. Покупая тамъ крестики 
и образки, простолюдинъ покупалъ бы и книжки, особенно, 
когда продающіе иноки будутъ совѣтовать этоа ( и ).  
Подобное сему встрѣчаемъ въ журналѣ —  «Духъ хри
стіанина: “ Не знаемъ, какъ думать, а намъ думалось бы, 
что великую пользу принесло бы изданіе самими духов
ными лицами и продажа на папертяхъ церковныхъ, или

(н) День. 1863 г. N 48.
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пожалуй, подлѣ церквей, добросовѣстно составленныхъ 
популярныхъ книжекъ, трактующихъ о существенныхъ 
вопросахъ православнаго вѣрованія и православной нрав
ственности, православнаго богослуженія и проч (о).

Книги для продажи доляшы быть дешевыя, копѣечныя. 
Народъ покупаетъ дорогія книги только священныя. „Давно 
извѣстно, пишутъ въ Тульскихъ епархіальнымъ вѣдомостяхъ, 
что никакія книги не расходятся въ народѣ такъ успѣшно, 
какъ дешевыя, копѣечныя. Дорогая книга, какъ бы ни 
была хорошо составлена, если только это не Четья-Минея, 
не богослужебная, никогда не пройдетъ въ массу на- 
рода“ ( п ) .  „Для нашего народа, при покупкѣ книги, 
первое условіе— дешевизна еяіС, пишетъ сельскій Священ
никъ ( р ). Въ газетѣ „День“ неизвѣстный авторъ вы
ражаетъ тоже самое. „Въ отношеніи цѣны книгъ, пишетъ 
онъ, надо обратить вниманіе на то, что народъ нашъ, 
хотя и бываетъ подчасъ тароватъ и даже расточителенъ,—  
такъ напр. на угощеніе при свадьбахъ тратитъ десятки 
и сотни рублей,— но онъ не привыкъ тратить деньги на 
книги. Угощенія на свадьбахъ и храмовыхъ праздникахъ 
составляютъ необходимое условіе общественной жизни 
крестьянъ; покупка же книгъ не обусловливается ни 
общественными требованіями, ни достаточно сильнымъ 
убѣжденіемъ въ пользѣ и необходимости книгъ. Слѣдо
вательно, книги для первоначальнаго чтенія народа должны 
быть продаваемы по такой цѣнѣ, которая бы составляла 
для простаго человѣка сущую бездѣлицу, чтобы ничего 
не стоило народу кинуть деньги на покупку книгии (с). 
Но надобно , чтобы онъ покупалъ книги изъ первыхъ 
рукъ, а то и самыя дешевыя книги въ рукахъ офеней 
и букинистовъ дѣлаются дорогими и мало доступными

(o) Духъ Христіан. 1865 г. Апрѣльская книжка,
(п) Тульск. епарх. Вѣд. 1863 год. N 7-й.
(p) Современ. Листок. 1865 год. N 32,33,
( с )  День. 1863 года N 48.
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народу, или пріобрѣталъ ихъ отъ такого рода коммиссіоне- 
ровъ, которые бы продавали по той же цѣнѣ, по какой 
получаютъ отъ издателей, прибавляя только къ издатель
ской цѣнѣ стоимость пересылки. Но получать прямо отъ 
издателей дѣло весьма трудное и почти невозможное для 
народа, который не читаетъ объявленій о вновь вы
ходящихъ книгахъ, да и сами руководители е г о , сельскіе 
Священники мало имѣютъ къ тому возможности какъ по 
многочисленности издателей, такъ и по незнанію качества 
той, или другой книги. Всего удобнѣе было бы пріобрѣ
тать книги отъ коммиссіоиеровъ: но кто же изъ книго
продавцевъ рѣшится взять на себя эту безмездную 
коммиссію? Безмездными коммиссіонерами могутъ быть 
только Священники, или церковные старосты,— они могугь 
у себя учредить склады книгъ для народа и продавать ихъ 
по той самой цѣнѣ, по которой можно пріобрѣсти книгу 
отъ самого издателя съ необходимою прибавкою за пере
сылку. Но чтобы облегчить выборъ и выписку книгъ 
для Священниковъ или старостъ церковныхъ, необходимъ 
центральный книжный складъ, въ которомъ бы они могли 
найти в с е , что имъ нужно, и распорядители котораго 
указывали бы имъ на книги полезныя для народа, предо
стерегая отъ безполезныхъ и вредныхъ. Давно чув
ствовалась нужда въ такомъ складѣ,— и вотъ въ Апрѣлѣ 
1864 года нашлись въ Москвѣ добрые люди, которые, 
принимая близко ^къ сердцу нужды народа, приняли на 
себя трудъ собрать все, что издано для народа, соста
вить каталогъ народныхъ книгъ, съ указаніемъ тѣхъ изъ 
нихъ, которыя полезны и годны для употребленія въ 
народныхъ школахъ, или для чтенія народу (т).

Учредители склада такъ объясняютъ сами цѣль своего пред
пріятія и начала, которыя они положили въ основу онаго:

( т ) Книжный складъ съ ласкою для продажи книгъ подъ вывѣскою: 
„Русская грамотасс находится бь Москвѣ, въ старомъ газетномъ переулкѣ, 
въ домѣ князя Лнвсна.
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„Всякій , кто сколько нибудь занимался воспитаніемъ 
дѣтей, говорятъ они, кто старался содѣйствовать народ
ному просвѣщенію и слѣдилъ за сельскими школами и за 
распространеніемъ грамотности въ народѣ,— всякій могъ 
убѣдиться на опытѣ, какъ много затрудненій встрѣчается 
въ самомъ началѣ этого дѣла—при выборѣ и закупкѣ не
обходимыхъ книгъ. Книгъ этихъ издано не мало; ежедневно 
появляются новыя изданія; но какъ и гдѣ найдти полный 
комплектъ книгъ необходимыхъ хотя для первоначальной 
школы ? Какъ изъ множества хорошихъ, посредственныхъ 
и плохихъ изданій выбрать именно т о , что соотвѣтствовало 
бы цѣли ? Спеціальныхъ каталоговъ этимъ книгамъ не 
существуетъ; журналы почти о нихъ не говорятъ; онѣ 
разсѣяны по разнымъ лавкамъ; книгопродавцы— издатели 
и общества, издающія книги , стараются преимущественно 
распространять свои собственныя изданія,— и покупатель, 
желающій пріобрѣсти полный комплектъ книгъ, для иерво- 
начальной-ли школы, для сельской-ли библіотеки и т. п. 
находится въ крайнемъ затрудненіи, если желаетъ добро
совѣстно исполнить это дѣло; онъ принужденъ ходить 
изъ лавки въ лавку, въ каждой онъ находитъ лишь кое-что, 
и то съ трудомъ; дешевыя книги, которыя ему особенно 
нужны, спрятаны за болѣе цѣнными; къ тому же онъ 
часто не знаетъ, что именно спросить, долженъ взять т о , 
что попадется ему на глаза, очень часто пріобрѣтаетъ 
довольно плохія и безполезныя книги.а

„Это дѣло трудное для жителей столицъ и значитель
ныхъ городовъ, гдѣ преимущественно сосредоточена книж
ная торговля, становится почти совершенно невозможнымъ 
для живущихъ въ уѣздныхъ городахъ и селахъ. Если у 
нихъ нѣтъ въ столицахъ коммиссіонеровъ, исполняющихъ 
ихъ порученія, то оии принуждены довольствоваться тѣмъ, 
что случайно занесутъ къ нимъ странствующіе офсни, и 
тѣми книгами, которыя не находятъ себѣ сбыта въ сто
лицахъ и за которыя они платятъ тройную цѣну.а
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„Всѣ эти затрудненія стали особенно ощутительны 
въ послѣднее время, когда въ народѣ пробудилось съ 
такою силою стремленіе къ просвѣщенію, и когда наше 
образованное общество начало сознавать, что обязанность 
его— выйдти на встрѣчу этому стремленію и помогать ему 
тѣми средствами, которыя оно имѣетъ. Никогда не чувство
валась настоятельнѣе необходимость въ путеводительномъ 
свѣтѣ христіанскаго просвѣщенія, какъ въ настоящее время, 
когда древнія Формы быта потрясены, а новыя еще не 
создались; когда въ нашемъ западномъ краѣ лишь распро
страненіемъ здраваго просвѣщенія можно противодѣйствовать 
полонизму, угрожающему нашей вѣрѣ и народности/ 4 

„Мы не хотимъ обѣщать, что будемъ стараться угады
вать вкусъ читателей: намъ пришлось бы въ такомъ слу
чаѣ жертвовать иной разъ своими нравственными воззрѣ
ніями для того только, чтобы угодить этому перемѣнчи
вому и не всегда вѣрному вкусу; но мы обѣщаемъ, что 
будемъ стараться угадывать и изучать потребности народа, 
и постоянно дѣйствовать во всемъ сообразно съ глубокими 
убѣжденіями нашими. Убѣждены же мы, во-первыхъ, что 
вѣра православная есть основаніе истиннаго просвѣщенія; 
что только то просвѣщеніе здраво и плодотворно, которое 
согласно съ словомъ Божіимъ, и слѣдуетъ пути, указан
ному православною церковію. Мы счастливы, что въ этомъ 
убѣжденія наши совершенно согласны съ требованіями, 
заявленными народомъ русскимъ съ самой той поры, какъ 
онъ сдѣлался народомъ христіанскимъ. Прошла тысяча 
лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ святые первоучители наши при
несли намъ на родномъ языкѣ „Слово, еже кормитъ душу 
человѣка, еже крѣпитъ сердца и умы, 44— и къ этому слову 
народъ русскій постоянно обращался, ища въ немъ на
ставленія, крѣпости, отрады, не понимая, чтобы просвѣще
ніе могло быть чѣмъ инымъ, какъ просвѣтленіемъ внутрен
няго человѣка чрезъ у разумѣніе закона Господняго44 (ц).

(ц) День, 1864 г. N. 15.
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Таковы цѣль, начала и основанія учрежденія книжнаго 
склада съ лавкою для продажи книгъ подъ вывѣскою: 
„Русская грамота. “ Не льзя не сочувствовать такому обще
полезному предпріятію. Учредители склада составили и 
напечатали списокъ книгъ, находящихся въ книжной лавкѣ: 
„Русская грамота. “ Согласно съ своею программою прежде 
всего въ спискѣ книгъ они поставили книги Священныя 
и церковныя, Отеческія писанія, житія Святыхъ и другія 
духовно-нравственныя сочиненія. Такъ и должно быть. 
Народъ не принимаетъ никакихъ другихъ книгъ такъ 
охотно, какъ принимаетъ и чтитъ книги священнаго со
держанія, и по крайней мѣрѣ, въ настоящее время жела
етъ видѣть въ книгахъ преимущественно священное со
держаніе. Далѣе, въ спискѣ книгъ указаны учебныя руко
водства для народныхъ школъ и книги для народнаго чте
нія, излагающія историческія, естественныя и географи
ческія свѣдѣнія, или заключающія разсказы изъ народной 
жизни и вообще книги свѣтскаго содержанія. Списокъ 
книгъ составленъ довольно полно; можно справедливо 
сказать, что въ него вошло почти все, что только суще
ствуетъ въ русской литтературѣ по отдѣлу книгъ для 
народа. Но, какъ уже было замѣчено, что между изда
ніями для народныхъ школъ, или для народнаго чтенія, 
встрѣчаются безполезныя и даже вредныя книги, то спи
сокъ книгъ, находящихся въ лавкѣ: „Русская грамота,а 
содержитъ ли въ себѣ только тѣ книги, которыя дѣйстви
тельно полезны для употребленія въ народныхъ школахъ, 
или пригодны для народнаго чтенія? Къ сожалѣнію, учре
дители склада книгъ не исполнили своего обѣщанія соста
вить списокъ книгъ только истинно полезныхъ и увлек
лись желаніемъ полноты и разнообразія книгъ для своей 
лавки. Правда, что на истинно полезныхъ книгахъ 
кладется печать книжнаго склада: Русская грамота,— и когда 
выборъ книгъ предоставляется этому обществу, то оно 
доставляетъ только имъ одобренныя; но для этого нужно
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или личное присутствіе въ лавкѣ и выборъ книгъ по 
печати, или сношеніе и просьба къ Обществу. Почему же 
бы въ спискѣ, изданномъ Обществомъ, не помѣстить только 
одобренныхъ имъ книгъ? А  то встрѣчаются въ немъ: 
букварь, составленный Совѣтомъ воскресныхъ школъ, 
азбука Лермонтова, упражненія въ чтеніи и умственномъ 
развитіи Золотова, исторія Россіи въ картинахъ съ тек
стомъ Золотова, книга для чтенія и упражненія въ русскомъ 
языкѣ Паульсона, разсказы, сказки и т. под. Мы уже 
говорили о томъ, какого рода подобныя книги и могутъ 
ли онѣ вести къ цѣли, къ истинному просвѣщенію 
народа.

Что касается до полноты и разнообразія книгъ для 
народнаго чтенія, или для употребленія въ народныхъ 
школахъ: то не льзя не отдать справедливости распоря
дителямъ книжнаго склада; въ этомъ отношеніи дѣло по
ставлено хорошо, и потому мы смѣло рекомендуемъ всѣмъ, 
имѣющимъ нужду въ пріобрѣтеніи книгъ, обращаться въ 
эту лавку. Для покупателей сдѣланы всевозможныя облег
ченія; стоимость книгъ уменьшена на столько, на сколько 
возможно: а для иногородныхъ покупателей и въ пересылкѣ 
представляются очень большія удобства. „Общія условія 
слѣдующія: выписывающіе книгъ на 10 руб. не платятъ 
ничего за пересылку; на 50 и до 100 получаютъ сверхъ 
того 5°/0 уступки, а свыше 100 руб. 10°/о уступки. 
Для тѣхъ, которые не требуютъ пересылки на счетъ 
лавки, прибавляется 5 °/(І уступки, что составляетъ 10°/о 
на 50 руб. и 15°/0 когда берутъ сверхъ ста. Есть нѣ
которыя изданія, съ которыхъ уступка будетъ и значитель
нѣе: эти изданія будутъ ставиться въ счетъ уже по умень
шенной цѣнѣ, и сверхъ этого сдѣлается общая уступка. 
За невозможностію опредѣлить подробно всѣ эти условія, 
можно только обѣщать величайшую добросовѣстность. Книги, 
не поименованныя въ каталогѣ, могутъ равно быть выписываемы 
чрезъ складъ, и при другихъ будутъ доставляться безъ
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особой платы'за пересылку; уступка будетъ сдѣлана по 
мѣрѣ возможности (ф).

Но при всѣхъ возможныхъ удобствахъ къ пріобрѣтенію 
книгъ, не устранено одно главное неудобство. Книгъ 
много; но какую изъ нихъ выбрать для руководства-ли 
въ народныхъ школахъ, для чтенія-ли народа? Которая 
изъ нихг дѣйствительно полезна и пригодна? Не купить 
бы, или не выписать бы такую, которая не только не 
полезна, но, можетъ быть, и вредна? На все это отвѣта 
и указанія въ спискѣ книгъ, находящихся въ лавкѣ „Р у с
ская грамота “  нѣтъ. А  судя по программѣ учредителей 
лавки, покупатель можетъ думать, что всѣ книги, нахо
дящіяся въ спискѣ, дѣйствительно полезны и пригодны. 
Потому-то мы рекомендуемъ для покупки и выписки книгъ 
книжную лавку „Русская грамотаа по полнотѣ и разнооб
разію книгъ, по удобству и выгодамъ, но съ оговоркою, 
что не всѣ книги, находящіяся въ лавкѣ и внесенныя 
въ печатный списокъ книгъ, полезны и пригодны для 
народа; слѣдовательно, не всякую книгу можно выписывать 
и покупать съ увѣренностію, что она дѣйствительно со
отвѣтствуетъ цѣли истиннаго просвѣщенія народа.

Чтобы содѣйствовать съ своей стороны, сколько воз
можно, правильному выбору книгъ для употребленія въ 
народныхъ школахъ, или для чтенія народа, мы укажемъ 
книги дѣйствительно полезныя и ведущія къ истинному про
свѣщенію народа и притомъ доступныя народу по своей цѣнѣ.

Прежде всего конечно нужно поставить: „Новый
Завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа. '*с Эта священная 
книга должна быть въ каждомъ домѣ; ее съ одинаковымъ 
благоговѣніемъ и утѣшеніемъ читаютъ— и образованный 
человѣкъ и простой крестьянинъ, и только что выучившійся 
читать ученикъ сельской школы. Нѣтъ другой книги, 
которая бы могла удовлетворить столь разнообразнымъ

( • )  Списокъ книгъ, находящихся въ книжной лавкѣ , ,Русская грамотаді

20
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требованіямъ. Не говоримъ уже о религіозномъ значеніи 
ея для каждаго христіанина; это книга нашего спасенія. 
Новыя изданія Новаго Завѣта Господа нашего Іисуса 
Христа на русскомъ нарѣчіи разошлись въ огромномъ ко
личествѣ экземпляровъ. Не одни конечно образованные 
люди раскупили въ короткое время множество экземпляровъ. 
За всѣмъ тѣмъ книга эта еще ожидаетъ своего распро
страненія въ простомъ народѣ. Многіе еще не знаютъ, 
что тѣже самыя книги— Евангеліе и Апостолъ, которыя 
они постоянно слышатъ въ церкви, можно имѣть у себя 
дома и притомъ на русскомъ нарѣчіи, что эта книга всего 
стоитъ только 16 копѣекъ. Прямой долгъ приходскихъ 
пастырей— вывесть своихъ прихожанъ изъ этого невѣденія. 
По мѣрѣ распространенія грамотности долженъ распростра
ниться и Новый Завѣтъ въ народѣ. Въ этомъ и заключается 
главная цѣль грамотности.

Отдѣльно продаются: Евангеліе на русскомъ нарѣчіи.. 7 коп.
А п о с т о л ъ ............................................................... 9  —
Новый Завѣтъ на славянскомъ языкѣ . . . . 3 0  —
Евангеліе на славянскомъ и русскомъ языкахъ . 35 —
А п о с т о л ъ .............................................................. 50 —
Послѣ божественныхъ книгъ Новаго Завѣта православ

ному христіанину необходимо руководство къ молитвенному 
общенію съ Господомъ. Для сего можно указать: „М о
литвы на сонъ грядущимъ и утреннія, “  напечатанныя цер
ковно-славянскими буквами и стоющія 4 коп.

„Молитвы и церковное чтеніе/1 Цѣна 3 коп.
Дѣятельное послѣдованіе ученію Христову необходимо 

христіанину для достиженія вѣчнаго спасенія. Изъ книгъ 
руководствующихъ христіанина къ достиженію вѣчнаго спа
сенія можно указать:

„Святаго Геннадія о вѣрѣ и жизни христіанской. ~ 
Цѣна 3  коп. Это сочиненіе было напечатано по по- 
велѣнію царя Алексѣя Михайловича и по благослове
нію Іосифа Патріарха московскаго въ лѣто 7157 (1649)
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въ Москвѣ, при краткомъ Катихизисѣ, изданномъ подъ 
заглавіемъ: „Собраніе краткія науки о артикулахъ вѣры.и
Въ рукописяхъ оно извѣстно въ отечествѣ нашемъ го
раздо ранѣе. Въ Троицкой лаврѣ есть списокъ онаго въ 
книгѣ, имѣющей заглавіе: „Златая цѣпь,“  писанный на 
пергаментѣ, по признакамъ, не позже X IV  столѣтія.

Въ этомъ изданіи для большей исправности старинный 
печатный текстъ сличенъ съ рукописями; а поелику ста
ринный текстъ для многихъ читателей въ нынѣшнее время 
не довольно вразумителенъ, то присовокупленъ къ оному 
переводъ на нынѣшнее нарѣчіе.

Цвѣты изъ сада святаго Ефрема Сѵрина. Собраніе раз
ныхъ размышленій о истинахъ вѣры и нравственности хри
стіанской, выбранное изъ его поученій. Цѣна 5 коп.

Святаго Димитрія Ростовскаго:
а) Апологія въ утоленіе печали человѣка.
б) За что Бога благодарити.
в) Дѣла богоугодная.
г )  Цѣлованіе ранъ Господа Іисуса Христа.
д) Богодухновенное наставленіе христіанское.
е) Пять стихословій.
ж) Молитва исповѣданія къ Богу повседневнаго.
з ) Размышленіе съ самимъ собою.
и) О исповѣданіи грѣховъ и святомъ причащеніи.
Изъ алфавита духовнаго:
і)  О еже предпочитати постъ и во всемъ имѣти воз

держаніе.
к) О еже блюстися во всѣхъ вещехъ суетнаго веле-

хваленія.
л) О еже не гордитися ни единою вещію въ вѣцѣ семъ.
м) О еже не осуждати кого иного, но паче своя зрѣти

злая.
н) О еже блюстися смѣха, празднословія и кощунства.
о) О еже всегда каятися и плакатн о своихъ согрѣше

ніяхъ во юдоли сей плачевнѣй.
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п) 0  еже памятствовати всегда смерть и не прелыцатися 
тлѣнными сего міра вещами.

р) О еже не сребролюбствовати, но на Бога точію 
единаго имѣти упованіе.

с ) О еже не завидѣти кому ни въ единой вещи міра 
сего.

т) О еже не гнѣватися и не памятозлобствовати ни на 
кого же.

у) О еже не зѣло скорбѣти въ скорбныхъ.
ф) 0  еже не уязвлятися лицами и не порабощатися по

хотію плотскою.
Всѣ сіи брошюрки цѣною по 1 коп. сер.
Изъ сочиненій св. Тихона Задонскаго:
Сокровище духовное, отъ міра собираемое:
а) Десница, хищникъ, долгъ.
б) Познаніе бѣды или неблагополучія убѣждаетъ искать 

избавленія.
в) Плѣнники и освободитель ихъ; плѣнникъ и освобо

дитель; преступники осужденные и радостная имъ вѣсть; 
бѣдствующіе люди и Царь ихъ посѣтитель и имъ состра
ждущій.

г) Познанное добро ищется. Познаннаго зла всякъ укло
няется.

д) Человѣкъ впадшій въ разбойники и отъ нихъ уяз
вленный. Человѣкъ въ ранахъ. Госпиталь, или лазаретъ. 
Пластырь живительный.

е) Міръ. Отецъ н дѣти. Господинъ и рабъ. Преступный 
подданный.

ж) Много я тебѣ долженъ.
з) Осужденникъ и казнь его смертная. Царь, ожидаемый 

отъ гражданъ и пришествіе его во градъ, и его отъ гра
жданъ пріятіе. Подлый человѣкъ высокому лицу усыновлен
ный. О томжде.

и) Кто чго любитъ, того и ищетъ. Кого жъ мнѣ и любить, 
какъ не его?



—  151 —

і) Царь входящій во градъ, или домъ. Царь подданнаго 
своего указомъ къ себѣ зоветъ. Подданный, отъ царя про
сящій милости. Помилованіе, обѣщанное и являемое законо
преступникамъ, обращающимся къ свому долгу.

к) Солнце.
л) Алфавитъ, ученіе.
Всѣ сіи тетрадки цѣною по 1 коп. сер.
Разныя размышленія и переводы съ еллино-греческаго языка 

Преосвященнаго Тихона, Епископа Воронежскаго, цѣна 10 к.
Начатки христіанскаго ученія, или краткая священная 

исторія и краткій катихизисъ. Цѣна 10 коп. Эти двѣ 
книги назначены преимущественно для народныхъ школъ. 
Но для народа, который только что начинаетъ учиться, и 
учебныя книги, подобныя названнымъ, должны составлять 
пока еще насущное чтеніе.

Указаніе пути въ царствіе небесное. Бесѣда Преосвя
щеннаго Иннокентія, Архіепископа Камчатскаго. Цѣна 5 к.

Бесѣды къ глаголемому старообрядцу:
а) 0  стоглавномъ соборѣ и истинномъ согласіи съ право

славною церковію.
б) О древнихъ рукописяхъ и въ особенности о Избор

никѣ Святославовомъ.
в) О благодати Архіерейства и Священства.
г) 0  сложеніи перстовъ для крестнаго знаменія и для 

благословенія.
д) 0  четвероконечномъ крестѣ.
е) 0  сѵмволѣ вѣры.
ж) О второмъ Сборникѣ Святославовомъ.
з) О имени ІГ и о истинной церковной древности.
и) Дополнительная бесѣда о имени ІГ-
Цѣна всѣхъ этихъ книжекъ но 5 кои. за каждую.
Эти прекрасно составленныя бесѣды особенно полезно 

распространять въ пародѣ въ наше время, когда расколъ, 
получивъ свободу, обращаетъ ее къ совращенію право-
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славныхъ простолюдиновъ, неготовыхъ къ отпору кознямъ 
раскольническимъ. Распространеніе сочиненій, обличающихъ 
лживость и новизну раскольническихъ мнѣній и утверждаю
щихъ истину и древность православнаго ученія, сильно 
удержать простодушныхъ православныхъ христіанъ въ оградѣ 
православной церкви.

Отдѣльно изданныя житія Святыхъ на славянскомъ языкѣ:
а) Святителей Петра, Алексія и Іоны, Митрополитовъ Кіев

скихъ и всея Россіи чудотворцевъ. Цѣна 5 коп.

б) Препод. отца нашего Н нфонтэ, Еписк. Новгородскаго 
я Препод. Матери ЕвФросиніи Полоцкія. Ц. 4  коп.

в) Препод. Прокопія, Устюжскаго чудотворца. Ц. 3 к.
г) Препод. Ѳеодосія Печерскаго. Ц. 5 к.
д) Святаго Кирилла, Архіеп. Іерусалимскаго и Преп. 

Анина монаха, ц. 4  к.
е) Преп. Герасима, муч. Павла и Іуліаніи и ІІрсп. 

Іакова. Ц. 10 к.
ж) Преп. Исаіи, Еп. Леонтія, Игнатія и Петра царе

вича, Ростовскихъ чудотворцевъ. Ц. 5 к.
з) Преп. Антонія Печерскаго. Ц. 3 к.
и) Преп. Іоанна Лѣствичника. Ц. 4  к.
і )  Св. муч. Хрисанфа и Даріи. Ц. 5 к.
к) Св. Григорія Двоеслова. Ц. 5 к.
л) Препод. Алексія, человѣка Божія. Ц. 5 к.
м) Преп. Анастасіи. Ц. 5 к.
н) Преп. Димитрія, Митрополита Ростовскаго. Ц. 9  к.
о) Преп. муч. Евдокіи. Ц. 9 к.
п) Св. муч. четыредесяти. Ц. 4 к.
р) Св. муч. Херсонскихъ: Ефрема, Василія и др. Ц. 4 к.
с) Св. муч. Кодрата, Кипріана, Діонисія и др. Ц. 4 к.
т) Преп. отца нашего Сергія. Ц. 10 к.
у) Сказаніе о св. Михаилѣ и Ѳеодорѣ Черниговскихъ. 

Ц. 3 к.
ф) Страданіе св. муч. Ѳеодора варяга и сына его Іоанна.
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Житіе Преп. Ѳеодора и Василія Печерскихъ, Григорія, Евстра- 
тія, Кукши,, Пимена. Ц. 5 к.

х) Сказаніе о убіеніи св. Бориса и Глѣба. Ц. 4  к.
ц) Два слова на благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы. 

Ц. 6 к.
Всѣ сіи книги, нами указанныя, напечатаны въ сѵнодаль

ныхъ типографіяхъ Московской и Петербургской, и прода
ются въ сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ, въ Москвѣ и Пе
тербургѣ.

При редакціи Душеполезнаго чтенія продаются отдѣльно 
напечатанныя, краткія, общевразумительныя сочиненія для 
народа. Изъ числа ихъ можно указать для распространенія 
въ народѣ:

Изъясненіе нѣкоторыхъ краткихъ изреченій, употребляе
мыхъ въ богослуженіи.— 2-е изданіе. Ц. 5 к.

Жизнь Святаго Филиппа, митрополита Московскаго и 
всея Россіи. Ц. 25 к.

Жизнь Святаго Василія Великаго. Ц. 25  к.
Святый Владиміръ равноапостольный. Ц. 10 к.
Жизнь Святаго Григорія Богослова. Ц. 20  к.
Житіе Святаго Преподобномученика и Исповѣдника Сте

фана новаго. Ц. 7 к.
Объ обязанности каждаго православнаго христіанина по

учаться въ словѣ Божіемъ. Ц. 10 к.
Братья и сестры. Ц. 7 к.
О воровствѣ. Ц. 5 к.
О пьянствѣ. Ц. 5 к.
Поученіе о рекрутскомъ наборѣ. Ц. 2 к.
О дружбѣ. Ц. 7 к.
Жалко, что редакція мало печатаетъ отдѣльныхъ бро

шюръ. Съ начала изданія по настоящее время много было 
помѣщено въ Душеполезномъ чтеніи статей, которыя, съ 
большою пользою, могли бы быть распространяемы между 
народомъ, какъ по своей назидательности, такъ и по про
стотѣ изложенія. Особенно желательно бы было видѣть
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напечатанными отдѣльно— разсказы о чудесныхъ событіяхъ 
изъ современной жизни, о жизни и дѣятельности благоче
стивыхъ людей, близкихъ къ намъ по времени, о путяхъ 
Промысла въ томъ, или другомъ случаѣ изъ жизни какого 
либо лица.

Общество распространенія полезныхъ книгъ учреждено въ 
1861 году „съ цѣлію развивать и укрѣплять здравыя нрав
ственныя понятія и для того предлагать полезное и общепо
нятное чтеніе для всѣхъ классовъ и возрастовъ русскихъ чита
телей. Общество распространяетъ книги по возможно деше
вой цѣнѣ“ ( х ). Согласно съ такою задачею Общество 
распространенія полезныхъ книгъ не исключаетъ изъ круга 
своихъ трудовъ изданіе книгъ, понятныхъ народу и для 
него поучительныхъ. Правда, въ первые годы своей дѣя
тельности Общество преимущественно обращало свое вни
маніе на изданіе книгъ для читателей изъ болѣе, или менѣе 
образованныхъ классовъ общества. „Если вникнуть, гово
рится въ отчетѣ за 2-й годъ существованія Общества, въ 
характеръ доселѣ изданныхъ Обществомъ книгъ, можно, 
кажется, отыскать между ними одну общую черту— это, 
по преимуществу, книги воспитательныя, чтеніе для юно
шества, и притомъ для юношества уже нѣсколько обра
зованныхъ классовъ. Издавая эти книги, мы были вполнѣ 
убѣждены въ томъ, что онѣ удовлетворяютъ существеннымъ 
потребностямъ нашего образованнаго общества, и до сихъ 
поръ остаемся въ этомъ убѣжденіи. Но все еще въ на
шихъ занятіяхъ чувствовалась какая-то неполнота, чего- 
то въ нихъ недоставало, и мы пришли къ тому убѣжденію, 
что, хотя мы и отклонили отъ себя притязанія быть исклю
чительными представителями и направителями народной литте- 
рагуры, однако, съ другой стороны, не должны исклю
чать изъ круга своихъ трудовъ— изданіе книгъ, понятныхъ

( х ) Уставъ Общества распространенія полезныхъ книгъ. §§ і  и 3.
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народу и для него поучительныхъ. Въ этомъ убѣжденіи и 
въ настоятельной необходимости подобнаго рода сочиненій 
утверждаетъ насъ отзывъ лицъ, соприкасающихся съ на
родомъ въ разныхъ отрасляхъ своей дѣятельности и въ 
особенности желаніе , высказанное Августѣйшею Покро
вительницею нашего Общества,— чтобы больше издавалось 
книгъ для народнаго чтенія. До сихъ поръ у насъ изданы 
двѣ азбуки и житія четырехъ Святителей Московскихъ. 
Но за этими первыми опытами должна слѣдовать дѣятель
ность болѣе самостоятельная. Такъ мы имѣемъ въ виду, 
во-первыхъ , заняться изданіемъ ряда разсказовъ изъ биб
лейской исторіи. Библія, по самой цѣнѣ своей, мало до
ступна, да и для чтенія и правильнаго уразумѣнія церковно- 
славянскаго текста нужна извѣстная подготовка, требую
щая довольно досуга и терпѣнія. Наши же разсказы по- 
явились-бы въ коротенькихъ брошюрахъ, въ привлекательной 
Формѣ излагали бы главныя событія священной исторіи и 
легко бы укладывались въ умѣ простолюдина. Второе мѣ
сто должны занять разсказы изъ русской исторіи. Нако
нецъ нѣкоторые спеціалисты по естественнымъ наукамъ взя
лись составить въ общедоступномъ изложеніи краткія разсуж
денія о различныхъ предметахъ естествознанія, могущихъ, ио 
преимуществу, удовлетворить народному любопытствуй ( ц ).

Этой программѣ слѣдовало и слѣдуетъ Общество распро
страненія полезныхъ книгъ въ изданіи книгъ для народнаго 
чтенія. Въ настоящемъ году Общество намѣрено издавать 
жизнеописанія Русскихъ святыхъ, т почитая ихъ саМою 
удобною Формою для ознакомленія народа съ его прошед
шимъ^ “Здѣсь, говорится въ отчетѣ Общества , наглядно 
представляется картина историческихъ событій Россіи, въ 
которыхъ сила религіи занимала важное мѣсто“ ( ч ) .  Рядъ

( ц ) Отчетъ Общество распростр. полезн. книгъ за 2-й годъ существованія. 
(  ч ) Отчетъ Общества за 4-й годъ.

21
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такихъ жизнеописаній начался Ѳеодосіемъ Печерскимъ, соч. 
И. д. Бѣляева, за нимъ послѣдуютъ Кириллъ и Меѳодій 
того-же автора, который изъявилъ готовность составить для 
Общества рядъ біографій лицъ прославленныхъ нашею Цер
ковію. Не ограничиваясь этимъ Общество имѣетъ въ виду 
издать біографіи историческихъ дѣятелей въ различныя эпохи 
жизни русскаго народа. Рядъ такихъ біографій начался Вели
кимъ Княземъ Ярославомъ и Княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ 
Долгорукимъ; предполагается къ изданію жизнь Ломоносова. 
Удовлетворяя любви народа къ чтенію путешествій Общество 
поручило спеціалисту исправить и издать „путешествіе Коро
бейникова,а распространенное въ неполныхъ и искажен
ныхъ изданіяхъ. Современная народная язва— пьянство. Ж е
лая противодѣйствовать распространенію этой губительной 
язвы Общество приготовляетъ къ изданію книжку противъ 
пьянства подъ заглавіемъ: „Нашъ злой врагъ и какъ одолѣть 
его .а Не оставляетъ безъ вниманія Общество и отдѣла естество
знанія, имѣя при изданіи популярныхъ книгъ по этому отдѣлу 
ту главную цѣль, чтобы общедоступнымъ изложеніемъ основ
ныхъ вопросовъ естествознанія противодѣйствовать распростра
неннымъ въ народѣ предразсудкамъ.

Хотя Общество во все время своей дѣятельности не
много издало книгъ собственно для народа, имѣя въ виду 
и другіе классы общества , но в с е , что имъ издано для 
народнаго чтенія, можно смѣло рекомендовать для употреб
ленія въ народныхъ училищахъ и для распространенія въ 
народѣ. Это здоровая и питательная пища для народа. Дѣло 
всѣхъ, сочувствующихъ истинному просвѣщенію народа, со
дѣйствовать трудамъ Общества истинно полезнымъ для на
рода. Но какъ изданія Общества не всѣ назначены для 
народа и не всѣ доступны для него, какъ по способу из
ложенія , такъ и по цѣнѣ, то не лишнимъ находимъ ука
зать тѣ, которыя дѣйствительно пригодны для народа и до
ступны для него по своей дешевизнѣ.

Къ такого рода изданіямъ можно отнести: „Букварь гра-
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жданскій и церковный съ приложеніемъ общевразумитель
ныхъ статей для чтенія и краткихъ общеполезнымъ свѣ
деній , одобренный попечительнымъ Совѣтомъ московскаго 
учебнаго округа для употребленія въ сельскихъ школахъ 
и удостоенный Обществомъ распространенія полезныхъ книгъ 
преміи въ 300 рублей. Составленъ іеромонахомъ Свято- 
Троицкой Сергіевой лавры Платономъ Смирновымъ; цѣна 20  
коп. Эту книгу можно справедливо назвать энциклопедіею 
для народа. Она хороша и для употребленія въ школахъ, 
какъ городскихъ, такъ и сельскихъ и для чтенія народа. 
Изложена языкомъ чистымъ, простымъ и понятнымъ. 44

„Азбука съ картинками и прописями41 ц. 25  коп. Эта азбука 
имѣетъ исключительно священный, религіозный характеръ, 
знакомитъ учениковъ главнымъ образомъ съ событіями ново
завѣтной исторіи и примѣняя при томъ эти событія къ празд
нествамъ православной Церкви.

„ Избранныя мѣста изъ св. Евангелистовъ. Духовно- 
нравственное чтеніе для народа, составленное А. Невскимъ; 
цѣна 8  коп.44 Избранныя мѣста изъ св. Евангелистовъ 
обнимаютъ собою почти всѣ главнѣйшія событія евангель
ской исторіи и потому могутъ служить для ознакомленія 
народа съ новозавѣтною исторіею, почерпаемою изъ самаго 
источника и изложенною словами самихъ Евангелистовъ; 
полезны и для народныхъ школъ, — могутъ быть хорошимъ 
пособіемъ какъ наставнику, такъ и ученикамъ для изуст
ныхъ разсказовъ изъ священной исторіи.

Жизнеописанія московскихъ Первосвятителей Петра , 
Алексія, Іоны и Филиппа, соч. А. Невскимъ; ц. 15. коп.

Жизнеописаніе Царя Давида, съ приложеніемъ нѣкото
рыхъ псалмовъ и карты Палестины съ 4  картинками. Сост. 
А. Невскимъ; ц. 25 коп.

Жизнь св. Іоанна Дамаскина; ц. 25  к.
Жизнь и дѣянія св. Апостола и Евангелиста Іоанна 

Богослова; ц. 20  коп.
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Жизнь преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго. Сост. И. Бѣ
ляевъ; ц. 10 коп.

Просвѣщеніе Россіи христіанствомъ. Св. Княгиня Ольга 
и Св. Великій Князь Владиміръ; ц. 10 коп.

Разсказы изъ жизни христіанскихъ подвижниковъ. Стихо
творенія Б . Алмазова: Алексѣй Божій человѣкъ, Филаретъ 
милостивый и Марія Египетская; ц. 25 коп.

Прологи, четьи-минеи во всѣ періоды народной жизни 
были любимымъ чтеніемъ народа, и потому ничего не мо
жетъ быть лучше и пріятнѣе для народа, какъ изданіе и 
распространеніе между нимъ отдѣльныхъ жизнеописаній Свя
тыхъ. Изданіе Обществомъ распространенія полезныхъ книгъ 
вышепоименованныхъ жизнеописаній Святыхъ вполнѣ удовле
творяетъ требованіямъ народнымъ. Жизнеописанія составлены 
очень хорошо, изложены языкомъ простымъ, не лишеннымъ 
и литтературнаго достоинства и вмѣстѣ съ тѣмъ доступнымъ 
пониманію народа.

Событія отечественной исторіи должны быть извѣстны 
народу, особенно главныя событія, имѣвшія вліяніе на судьбу 
народной жизни. Общество издало нѣсколько біографій замѣ
чательныхъ историческихъ лицъ, имѣвшихъ въ то или другое 
время жизни народной существенное вліяніе на ходъ ея. Мысль 
знакомить народъ съ отечественною исторіею чрезъ жизне
описанія историческихъ личностей весьма удачная. Доселѣ 
изданы Обществомъ по отдѣлу отечественной исторіи слѣдую
щія книги, которыя годятся и для народа:

Ермакъ Тимоѳеевичъ, покоритель Сибири. Г. Суворина; 
ц. 12 коп.

Бояринъ Матвѣевъ. Г. Суворина; ц. 25 коп.
Князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруковъ. И. Фурмана; ц. 

40  коп.
Великій Князь Ярославъ первый; ц. 15 коп.
Окрайны Россіи, разсказы изъ исторіи борьбы Россіи за 

обладаніе ими. Выпускъ 1-й— Печенѣги. А. Л-на; ц. 15 коп.
Народу необходимо знакомство съ міромъ его окружаю-
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щ и а г ь , необходимы свѣденія естественныя, географическія. 
По этому отдѣлу изданы Обществомъ слѣдующія книги при
годныя для народа:

Есть-ли гдѣ конецъ свѣіу? съ рисунками. Гг. Данилев
скаго и Оссовскаго; ц. 25 коп.

Обращается-ли солнце вокругъ земли ? съ рисунками. 
Я. И. Вейнберга; ц. 8  коп.

Какъ питается человѣкъ? ц. 15 к.
Чѣмъ питается человѣкъ? ц. 12 к.
Что такое воздухъ и вліяніе его на животныхъ и ра

стенія, съ 9-ю рисунками; ц. 12 к.
О землетрясеніяхъ, съ 3-мя рисунками; ц. 15 коп.
Какъ живетъ растеніе, съ 9-ю рисунками; ц. 15 коп.
Какъ нужно обращаться съ животными; ц. 10 коп.
Какъ заражается человѣкъ болѣзнями чрезъ пищу; ц. 12 коп.
Изъ повременныхъ изданій духовныхъ всѣхъ болѣе какъ 

по способу изложенія, такъ и по цѣнѣ доступны народу:
Душеполезное чтеніе, издаваемое въ Москвѣ. Цѣна за 

годовое изданіе, состоящее изъ 12 книжекъ въ Москвѣ 3  р ., а 
съ пересылкою во всѣ города россійской имперіи 3 р. 50 коп.

Странникъ, издаваемый въ Санктпетербургѣ. Цѣна за 
годовое изданіе, состоящее изъ 12 книжекъ въ Санктпетер
бургѣ 3 руб. 50 коп., а съ пересылкою во всѣ города 
россійской имперіи 4  руб.

Изъ повременныхъ свѣтскихъ изданій для народа безу
коризненна и полезна народная газета : „ Мірское слово а ; 
выходитъ два раза въ мѣсяцъ— 1-го и 15-го чиселъ, издается 
въ Санктпетербургѣ А. Масаловымъ. Цѣна за годовое изданіе 
съ доставкою на домъ и съ пересылкою во всѣ города и 
почтовыя конторы имперіи одинъ рубль.

Въ Санктпетербургѣ-же есть книгопродавецъ Мейеръ, давно 
занимающійся продажею книгъ для народа ( ш ) .  Книги про-

( ш )  Лавка Мейера находится въ Санктпетербургѣ, въ Гороховой улицѣ, 
между краснымъ и каменнымъ мостами*, въ домѣ Тиля, Лг 20*
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дающіяся въ его лавкѣ очень хорошо составлены и нази
дательны для народа; изданы довольно чисто и съ небольшими 
картинками; съ большою пользою могутъ быть распростра
няемы въ народѣ. При всемъ достоинствѣ цѣна книжекъ са
мая ничтожная; онѣ продаются отъ пяти копѣекъ и ниже. 
Вотъ списокъ этихъ книгъ:

Молишься-ли ты?
Молитвы ко Христу Сыну Божію, взятыя изъ сочиненій
Св. Тихона, Епископа Воронежскаго.
Христосъ грѣшную душу къ себѣ призывающій и воз

дыханіе грѣшныя души ко Христу Сыну Божію.
Покаяніе.
Христіанскія нравоученія.
Нравственно-духовныя назиданія.
О надеждѣ.
О концѣ добрыхъ дѣлъ.
Размышленіе о презрѣніи и отрицаніи міра.
О сердцѣ и языкѣ человѣческомъ.
О чтеніи священнаго писанія.
Всѣ сіи книжки заимствованы изъ сочиненій Св. Тихона 

Воронежскаго.
Іосифъ прекрасный. Повѣствованіе заимствованное изъ 

священнаго писанія Б . Федоровымъ.
Шестнадцать краткихъ размышленій , почерпнутыхъ изъ 

главнѣйшихъ мѣстъ св. писанія.
Раззореніе Іерусалима.
О готовности Іисуса Христа принимать грѣшниковъ.
Къ страждущимъ.
День Господень.
Нѣчто о днѣ страшнаго суда.
Увѣщаніе уповающимъ на свою правду.
Ложь— великій грѣхъ, или надобность всегда говорить 

правду.
Субботній вечеръ, или разговоръ двухъ ремесленниковъ 

о томъ, какъ надобно проводить воскресный день.
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Честность 'всегда полезна.
Воскресный день.
Конецъ времени.
Дружескіе совѣты родителямъ о воспитаніи ихъ дѣтей.
О томъ, что семейное благополучіе проистекаетъ отъ 

Божія благословенія, искренней любви нашей къ Богу и 
ближнимъ.

Строгій осмотръ, или путешественникъ и таможенные 
досмотрщики.

Вопросы о чтеніи.
Два пути и предѣлы ихъ.
Два рода молодыхъ людей.
Высшее блаженство семействъ, или важныя побужденія 

къ житію на небесахъ.
Туча, или смотрите далѣе.
Обратившійся къ Богу самонадѣянный.
Три воззрѣнія на спасительную любовь.
Вѣришь-ли, что ты грѣшникъ?
Безпечные путники, или земля не отечество.
Разговоръ.
Благое дѣйствіе душеспасительнаго разговора между однимъ 

путешественникомъ и вдовою.
Молодая крестьянка; истинная новѣсть.
Услужливая Ольга, или доказательство, что и бѣдные 

люди могутъ дѣлать добро.
Жизнь и смерть юной христіанки.
Маша или чудный сонъ; истинный разсказъ.
Пагуба отъ пьянства.
Къ чему ведетъ пьянство?
Вредъ отъ пьянства.
Описаніе счастливой перемѣны въ семействѣ бѣднаго 

мастероваго чрезъ годъ послѣ того , какъ вовсе бросилъ 
свое пьянство.

Скаредность пьянства, или путь погибельный.
Объ отравленіи виномъ. Сочиненіе ГуФеланда.
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Берегись горячихъ напитковъ.
Книжки противъ порока пьянства, какъ не льзя болѣе, при

годны въ настоящее время, когда страсть къ вину съ не
удержимою силою охватила города и села. Страшная народная 
язва, убивающая Физическія и нравственныя силы нашего 
народа, укореняющая въ немъ развратъ и нищенство, обратила 
наконецъ на себя вниманіе и общества и правительства. 
Во всѣхъ классахъ народа, и въ городахъ и въ селахъ, 
идетъ громкій говоръ о пьянствѣ, о спаиваніи народа во 
имя „свободнаго промысла. “  Вопросъ о пьянствѣ дѣлается 
важнымъ государственнымъ вопросомъ. Въ Петербургѣ 
учреждена коммиссія для пересмотра правилъ о торговлѣ 
крѣпкими напитками. Общія жалобы на непомѣрное раз
множеніе питейныхъ заведеній услышаны правительствомъ,- 
и оно само возбудило вопросъ объ ограниченіи излишняго 
употребленія въ народѣ крѣпкихъ напитковъ. Но при 
всѣхъ добрыхъ начинаніяхъ и дѣлахъ правительственныхъ 
для успѣха оныхъ необходимо содѣйствіе самой обществен
ной среды. Общество должно содѣйствовать правитель
ству. А  чѣмъ же въ вопросѣ о страшномъ бѣдствіи народ
номъ— неудержимо разливающемся пьянствѣ можетъ содѣй
ствовать общество, какъ не проведеніемъ въ народѣ мысли 
о пагубѣ , происходящей отъ неумѣреннаго употребленія 
горячихъ напитковъ. Потому обязанность всякаго члена 
общества— и словомъ и дѣломъ удерживать народъ отъ при
страстія къ вину. Не послѣднимъ изъ средствъ къ этому 
можно назвать распространеніе въ народѣ книжекъ, наглядно 
показывающихъ весь вредъ, который происходитъ отъ из
лишняго употребленія горячихъ напитковъ.

При исчисленіи изданій, полезныхъ для народа было 
бы величайшею несправедливостью не указать на изданія 
давняго ревнителя народнаго образованія К . В. Прохорова. 
Изъ любви къ народу, изъ желанія просвѣтить мракъ его 
облегающій, какъ въ религіозномъ, такъ и нравственномъ
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отношеніи, г.' Прохоровъ уже давно издаетъ на свой 
счетъ дешевыя, конѣечныя книги и распространяетъ ихъ 
между народомъ безвозмездно. Я знаю, что не толькр 
въ Москвѣ онъ чрезъ своихъ знакомыхъ, чрезъ духовен
ство и другихъ ревнителей народнаго просвѣщенія распро
страняетъ изданія свои, или чужія, но соотвѣтствующія 
благой цѣли просвѣщенія народа; но разсылаетъ по другимъ 
городамъ, поручая своимъ роднымъ, или знакомымъ , 
отправляющимся на ярморки, взять съ собою извѣстное 
количество книгъ и раздавать ихъ народу безвозмездно. 
Мнѣ разсказывалъ одинъ изъ исполнителей подобнаго 
порученія г. Прохорова, В. А. Б — ій,-„при отправленіи 
моемъ, говорилъ онъ, на Ростовскую ярморку К. В— чъ 
далъ мнѣ книгъ и просилъ роздать ихъ безвозмездно 
крестьянамъ, собирающимся на ярморку. Пріѣхавши въ 
Ростовъ я сказалъ нѣкоторымъ изъ крестьянъ, не желаютъ 
ли они получить отъ меня книжки для чтенія, и назначилъ 
имъ время, въ которое бы они пришли въ мою квартиру. 
Дѣйствительно, въ назначенное время они явились и были 
чрезвычайно удивлены тѣмъ, что я не хотѣлъ брать отъ 
нихъ денегъ за книги. Сколько благодарной признатель
ности я видѣлъ въ этихъ людяхъ! Когда получившіе отъ 
меня книги успѣли распространить вѣсть, что отъ меня 
можно пріобрѣсти книжки, и когда розданныя мною книги 
были прочитаны и пришлись по вкусу народа, то цѣлыя 
толпы крестьянъ постоянно осаждали мою квартиру, прося, 
какъ величайшаго блага, книжекъ такихъ-же, какія я роз
далъ прежде. И когда въ скоромъ времени я роздалъ уже 
всѣ у меня бывшія, то никакъ не могъ убѣдить вновь 
приходившихъ въ томъ, что у меня уже не осталось больше 
книгъ; они предлагали деньги и неотступно просили дать имъ 
такія-же книжки, какія получили отъ меня прежде ихъ 
знакомые, односельцы, или родные. “ Этотъ разсказъ показы
ваетъ, съ какою жаждою народъ стремится къ удовлетворе
нію потребности просвѣщенія, и какъ человѣкъ, близко стоя-

22
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щій къ народу ( щ ), умѣетъ понять требованія народа. Г. 
Прохоровъ знаетъ, что нужно народу и дѣйствуетъ при 
распространеніи книгъ согласно съ нуждами и требованіями 
народными. Онъ знаетъ, что народъ не принимаетъ никакихъ 
другихъ книгъ такъ охотно, какъ принимаетъ и чтитъ книги 
священнаго содержанія, и убѣжденный въ этомъ онъ издаетъ 
и распространяетъ книги духовно-нравственныя.

Мы не можемъ указать всѣхъ книгъ, изданныхъ и распро
страненныхъ г. Прохоровымъ въ теченіе долгой его дѣятель
ности на поприщѣ народнаго просвѣщенія. Перечислимъ 
послѣднія его изданія, которыя попались намъ подъ руку:

О провожденіи воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Объ употребленіи водки, или вина.
Объ осьмой заповѣди.
О погрѣшающихъ противъ заповѣди: „не укради. “
Кто суть истинно кающіеся?
Возбужденіе грѣшника къ покаянію. Изъ сочиненій Святи

теля Тихона.
О необходимости чтенія священнаго писанія и писаній 

отцевъ святыхъ.
Изъ Москвы, какъ извѣстно, чрезъ офеней снабжается 

книгами и картинами вся Россія. Въ Москвѣ есть издателп, 
исключительно занимающіеся печатаніемъ такъ называемыхъ 
лубочныхъ картинъ и дешевыхъ книгъ, которыя потомъ они 
роздаютъ офенямъ, а тѣ разносятъ по всѣмъ угламъ 
обширной Россіи. Н ельзя не обратить вниманія на издѣлія 
этихъ представителей народной литтературы. Какъ люди, 
находящіеся въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ къ народу и 
старающіеся угождать вкусу и требованіямъ народа, они 
могутъ сказать, чего именно требуетъ народъ и что онъ 
охотно покупаетъ, не жалѣя трудовой копѣйки. Къ такого 
рода издателямъ принадлежать: А. В. Морозовъ, А. Абра
мовъ, Е фимъ Яковлевъ, Шараповъ, Глушковъ, Прѣсновъ

(щ) Какъ Московскій Фабрикантъ, г. Прохоровъ имѣетъ возможность 
Знать народъ и его потребности.
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и другіе. Какш-же книги издаютъ они и распространяютъ 
въ народѣ?

Въ ряду многихъ безполезныхъ книгъ, издаваемыхъ ими, 
есть и заслуживающія одобреніе— таковы:

Святый Александръ Невскій. Цѣна 5 коп.
Житіе Святаго Равноапостольнаго великаго князя кіевска

го Владиміра, нареченнаго во святомъ крещеніи Василія. 
Ц. 5 коп.

Жизнь и страданія святыя великомученицы Варвары. 
Ц. 6 коп.

Святый Архистратигъ Михаилъ. Ц . 9 коп.
Житіе святаго Филарета Милостиваго. Ц. 5 коп.
Житіе преподобномученика Макарія Овручскаго. Ц . 8  к. 
Житіе и страданіе святой преподобномученицы - Евдокіи. 

Ц. 10 коп.
Жизнь и страданіе святаго мученика Трифона. Ц. 5 к. 
Сказаніе о жизни святаго великомученика Димитрія. Ц. 

9 коп.
Сказаніе о преподобномъ Макаріи Египетскомъ и въ той 

же книгѣ— нѣкоторыя черты изъ жизни св. Іоанна Зла- 
тоустаго. Ц . 7 коп.

Жизнь и страданіе св. великомученицы Екатерины. Ц. 6  к. 
Жизнь св. Іоанна Милостиваго, Патріарха Александрій

скаго. Ц. 5 коп.
Святые первоверховные Апостолы Петръ и Павелъ. 

Ц. 7 коп.
Житіе св. мученицы Параскевы, нареченной Пятницею. 

Ц. 8  коп.
Жизнь ср. Андрея, Христа ради юродиваго. Ц. 10 к. 
Житіе преподоб. Сергія , Радонежскаго чудотворца. Ц.

6 коп.
Святый великій святитель угодникъ Божій Николай, Арх і

епископъ Мирликійскій. Ц. 5 кон.
Жизнь н страданія св. мучениковъ Флора и Лавра. 

Ц. 5 кое.
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Житіе преподобныхъ отецъ нашихъ Зосимы и Савватія, 
Соловецкихъ чудотворцевъ. Ц. 10 коп.

Житіе и страданія святыя славныя великомученицы Ирины. 
Ц. 5 коп.

Святый Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ. Ц. 5 к.
Жизнь и чудеса святаго славнаго Пророка Божія Иліи. 

II. 5 коп.
Житіе и чудеса св. Алексія Митрополита Московскаго. 

Ц. 6  коп.
Жизнь и страданіе святаго великомучейика Евстафія Плани

ды. Ц. 5 коп.
Житіе преподобной Маріи Египетской. Ц. 5 коп.
Дивная жизнь и подвиги преподобныхъ отецъ нашихъ, 

пустынниковъ индійскихъ— Варлаама и Іоасафа царевича. 
Ц. 6 коп.

Обрѣтеніе и открытіе мощей Святителя и Чудотворца Ти
хона, Епископа Воронежскаго. Ц. 5 коп.

Сказаніе о чудотворной иконѣ Божіей Матери всѣхъ скор
бящихъ радости. Ц. 10 коп.

Сказаніе о чудотворной иконѣ Пресвятыя Богородицы 
Казанскія. Ц. 5 коп.

Сказаніе о явленіи чудотворной и мѵроточивой иконы Пре
святыя Богородицы Толгскія. Ц. 5 коп.

Исторія объ Іосифѣ, проданномъ своими братьями. Ц. 5 к.
Святый Пророкъ Моисей. Ц. 5 коп.
Сказаніе о жизни и подвигахъ блаженныя памяти старца 

Саровской пустыни іеромонаха Серафима. Ц. 5 коп.
Мысли Святителя Димитрія Митрополита Ростовскаго о 

томъ, что гдѣ Богъ, тамъ все доброе. Ц. 5 коп.
Земная жизнь Пресвятыя Богородицы. Ц. 10 коп.
О святыхъ седми Архангелахъ Божіихъ. Ц. 6 коп.
Христосъ грѣшную душу къ себѣ призываетъ. Святаго 

Тихона. Ц. 5 коп.
О истинномъ покаяніи во грѣхахъ. Св. Тихона. Ц. 6 к.
Размышленія о страшномъ судѣ. Ц. 5 коп.
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Покаянія отверзи мнѣ двери, Жизнодавче, и помилуй мя! 
Душевные и сердечные вопли кающагося грѣшника. Ц. 8  к.

Соловецкій монастырь и описаніе бомбардированія его 
Англичанами. Ц. 8  коп.

Путешествіе во Іерусалимъ, Египетъ и къ Синайской горѣ 
въ 1583 году ТриФона Коробейникова. Ц. 6 коп.

Описаніе святаго града Іерусалима Симеона Симоновича, 
Архимандрита Іерусалимскаго. Ц. 8  коп.

Страсти Христовы и святая великая страстная седмица. 
Ц. 6  коп.

Страданія Господа нашего Іисуса Христа. Ц. 8  коп.
Упомянутыя нами книги приспособлены къ требованіямъ 

народа. Воспитанный въ теченіе всей своей многовѣковой 
жизни на книгахъ священнаго содержанія, читавшій только 
церковныя книги, книги священннаго писанія, отеческія 
творенія, прологи, четьи-минеи, Маргариты, благовѣстники 
и т .  п., народъ нашъ, по крайней мѣрѣ, теперь желаетъ 
видѣть въ книгахъ преимущественно священное содержа
ніе. Книги, издаваемыя упомянутыми книгопродавцами для 
народа, конечно, не могутъ быть названы вполнѣ удовле
творительными по полнотѣ содержанія, по чистотѣ языка, 
по искуству изложенія. Пока нѣтъ лучшаго, можно до
вольствоваться и тѣмъ, что есть, если существующее можетъ 
содѣйствовать главной цѣли— воспитанію парода въ рели
гіозно-нравственномъ отношеніи. Ж елательно, конечно , 
чтобы составленіе отдѣльныхъ житій и сказаній попало 
въ лучшія руки; точно такъ-же какъ и печатаніе простыхъ, 
такъ называемыхъ лубочныхъ картинъ. Нынѣ уже онѣ не 
ограничиваются повтореніемъ прежнихъ изображеній, но 
измѣняютъ содержаніе, смотря по современнымъ явленіямъ 
и событіямъ. Кто указываетъ мастерамъ такого дѣла пред
меты для новыхъ картинъ? Разносчики, коробейники, ОФе- 

ни. Они во время своихъ путешествій подмѣчаютъ толки 
народа о современности и указываютъ мастерамъ пред
меты для лубочныхъ картинъ. Картинъ этихъ московскіе
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издатели ежегодно продаютъ до милліона листовъ. Какъ 
хорошо можно было бы воспользоваться агимн картинами, 
такъ любимыми народомъ, для распространенія истинныхъ 
понятій въ народѣ. Намъ думается, что это средство такъ 
же сильно къ распространенію просвѣщенія въ народѣ, 
какъ и книги издаваемыя для народа, разумѣется, только 
въ рукахъ истинныхъ, а не мнимыхъ просвѣтителей народа. 
Въ каждомъ крестьянскомъ домѣ вы встрѣтите непремѣнно 
нѣсколько лубочныхъ картинъ. Но что это за картины? 
Конечно, судя по дешевизнѣ ихъ, и не льзя многаго тре
бовать отъ нихъ, но во всякомъ случаѣ желательно было 
бы, чтобы издатели, хотя сколько нибудь, соблюдали пер
воначальныя правила искуства. Хорошо было бы, еслибы за 
изданіе ихъ взялись художники, знакомые съ церковною древ
ностію. Для народныхъ школъ необходимы картины изъ свя
щенной исторіи ветхаго и новаго завѣта, изъ исторіи цер
ковной и русской гражданской. Нужно также, чтобы эти 
картины были и довольно порядочны въ художественномъ 
отношеніи и не были бы копіями съ иностранныхъ образцевъ.

Чтобы изчерпать все, что только есть въ русской литте- 
ратурѣ, какъ духовной такъ и свѣтской, полезнаго и при
годнаго для чтенія народа, мы укажемъ еще на изданія раз
ныхъ авторовъ, которыя съ пользою могутъ быть употреб
ляемы въ народныхъ школахъ и распространяемы между на
родомъ.

Къ такого рода изданіямъ мы относимъ слѣдующія:
Избранныя житія святыхъ, кратко изложенныя но руко

водству четьихъ-миней, въ 12 книжкахъ. Цѣна каждой книж
ки отдѣльно—20 коп.

Въ это изданіе вошли выбранныя изъ четьихъ-миней ска
занія о наиболѣе чтимыхъ угодникахъ Божіихъ и о главныхъ 
праздникахъ православной церкви; изложены они очень про
сто, но изящно, и не смотря на свою краткость, не лише
ны живости и назидательности.
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Чтеніе для' православнаго русскаго народа, составленноъ 
В. И. Аскоченскимъ. Ц. '2 5  коп. *

Источниками при составленіи этого чтенія служили пре
имущественно извлеченія изъ сочиненій св. Тихона Воро
нежскаго, разнаго рода бесѣдъ, сказаній и статей, раз
сѣянныхъ въ нашихъ духовныхъ журналахъ и болѣе всего въ 
Душеполезномъ чтеніи и Домашней бесѣдѣ.

Житіе св. великомученицы Анастасіи, проименованной Узо- 
рѣшительницею, составленное Авдотьею Глинкою. Ц. 25 к.

Разсказы для дѣтей о земной жизни Спасителя и Господа 
нашего Іисуса Христа, 4  книжки.

Разсказы для дѣтей. Подвиги и чудеса св. Апостоловъ, 
5-я книжка.

Всѣ 5 книжекъ продаются за 35 коп.
По простотѣ изложенія, по изяществу языка, по живости 

увлекательной рѣчи эти разсказы занимаютъ одно изъ пер
выхъ мѣстъ въ числѣ книгъ для народнаго чтенія.. Они долж
ны быть въ каждой народной школѣ и составлять первое 
чтеніе для выучившихся въ ней дѣтей.

Краткая исторія жизни и ученія Господа нашего Іисуса 
Христа. Ц. 10 коп.

Прекрасное руководство для народныхъ школъ, изложен
ное въ вопросахъ и отвѣтахъ. Особенно хорошо тѣмъ, что 
ученіе Господа нашего Іисуса Христа передается словами 
евангельскими.

Земная жизнь Спасителя, съ картинками, съ текстомъ изъ 
Евангелія. Ц. 15 коп.

Притчи Христовы, изданныя редакціею духовнаго журнала 
„ Странникъ, “ съ 20-ю политипажами. Ц. 2 0  коп.

О божественной литургіи, изъ писемъ къ православному.
I. I. Бѣлюстина. Ц. 20  коп.

О праздникахъ православной грекороссійской церкви съ 
отдѣльными объ оныхъ вопросами. Ц. 20  коп.

Книга сія годная для чтенія каждому православному хри
стіанину, съ особенною пользою можетъ быть употребляема
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дѣтьми при изученіи исторіи праздниковъ церковныхъ. Ж е
ланіе облегчить изученіе предмета для дѣтскаго возраста 
изложеніемъ повѣствованій въ прямыхъ и краткихъ отвѣтахъ 
на отдѣльные вопросы—служило для автора побужденіемъ 
къ составленію сей книги.

Книга для духовно-нравственнаго чтенія и первоначаль
наго наставленія въ законѣ Божіемъ, составленная для на
родныхъ училищъ и сельскихъ школъ священникомъ Плато
номъ Аѳинскимъ. Ц. 45 коп.

Хотя авторъ и назначаетъ ее для чтенія воспитанниковъ 
училищъ, но она можетъ съ большою пользою служить и 
для всякаго православнаго христіанина. Она содержитъ въ 
себѣ самыя необходимыя молитвы, священную исторію вет
хаго и новаго завѣта, необходимыя свѣдѣнія изъ церковной 
исторіи и изъ исторіи русской церкви, ученіе о церковныхъ 
службахъ, о праздникахъ, постахъ, дняхъ поминовенія усоп
шихъ; прибавлены еще примѣры нравственности и благоче
стія, избранные изъ писапій св. отецъ и указаніе воскрес
ныхъ евангелій съ краткимъ означеніемъ ихъ содержанія на 
цѣлый годъ. Эту книгу можно назвать христіанскою народ
ною хрестоматіею.

Краткое понятіе о храмѣ, священныхъ вещахъ и лицахъ, 
съ изображеніемъ храма и утвари церковной, въ 12-ти 
литогравированныхъ картинахъ въ 71 рисункѣ. Свящ. Пл. 
Аѳинскаго. Ц. 50 коп.

Объясненіе православнаго богослуженія: всенощнаго бдѣ
нія, литургій: Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и ли
тургіи преждеосвященныхъ даровъ съ предварительнымъ опи
саніемъ храма и его принадлежностей и съ приложеніемъ: 
1) словаря не совсѣмъ понятныхъ словъ, встрѣчающих
ся въ богослуженіи, 2) краткой славянской грамматики 
и 3) каждодневныхъ молитвъ. Сочин. Св. В. Михайловскаго. 
Ц. 10 к.

Библейская исторія, извлеченная нзъ св. книгъ ветхаго и 
новаго завѣта, Базарова. Ц. 30 коп.



—  171 —

О храмѣ ЕГожіемъ и богослуженіи православной церкви; 
Свящ. Б. Гиляровскаго; изданіе дома призрѣнія малблѣтныхъ 
бѣдныхъ. Ц. 5 коп.

Очень хорошая книга для чтенія и руководства въ народ
ныхъ школахъ.

Воскресеніе Христово и дваиадесять праздниковъ право
славной церкви. Ц. 12 коп.

Духовно-нравственное чтеніе для народа. Извлеченія изъ 
твореній Св. отцевъ, составленныя А. Невскимъ:

Изъ твореній Св. Василія Великаго. Ц. 4  к.
--------------------Св. Іоанна Златоустаго —  12 к.
--------------------Св. Ефрема Сѵрина . . —  12 к.
------------------- Св. Кирилла Іерусалимскаго —  4  к.
О таинствахъ. Ц. 8  к.
Краткое объясненіе сѵмвола вѣры, молитвы Господней и 

заповѣдей Божіихъ для сельскихъ прихожанъ, въ вопросахъ 
и отвѣтахъ. Свящ. НикиФора Востокова. Ц. 10 к.

Краткое объясненіе на божественную литургію для сель
скихъ грамотныхъ прихожанъ въ вопросахъ и отвѣтахъ. Свящ. 
НикиФора Востокова. Ц. 12 коп.

Обѣ книги смѣло можно рекомендовать для употребленія 
въ народныхъ школахъ и для чтенія простолюдинамъ. Свя
щенныя истины, сколько возможно, приближены къ понятіямъ 
простыхъ людей и изложены языкомъ простымъ и понятнымъ.

Краткое описаніе Святой земли. Прот. I. Яхонтова. Ц. 25к.
Объясненіе полунощницы. Свящ. В. Владиславлева. Ц. 15 к.
Святый мученикъ Вячеславъ, князь Чешскій. ІІрот. I. 

Яхонтова. Ц. 10 к.
Повѣсть объ успеніи Божіей Матери. Ц. 15 к.
Краткая священная исторія ветхаго и новаго завѣта. Н. 

Ушакова. Ц. 4  к.
Страннымъ кажется приложеніе въ концѣ этой священной 

исторіи— нужнѣйшихъ свѣденій о временахъ года, о видѣ и 
раздѣленіи земли, о солнцѣ и лунѣ, о числѣ жителей въ Россіи, 
о мѣрахъ, вѣсѣ и т. под.

23
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Разсказы изъ исторіи христіанской церкви. С. М. Городец
каго. Ц. 15 к.

Преподобнаго Нестора Россійскій лѣтописецъ, безъ пере
вода, по Кенигсбергскому списку. Ц. 10 к.

Земля и что на ней есть. Географія для самоученія. Ц. 6 к.
Краткая Русская исторія Ушакова. Ц. 4  к.
Послѣ буквъ и отдѣльныхъ словъ слѣдуетъ упражненіе въ 

чтеніи. Здѣсь помѣщены необходимыя молитвы, сѵмволъ вѣры, 
десять заповѣдей Божіихъ и девять блаженствъ евангель
скихъ. Далѣе помѣщена славянская азбука, въ которой послѣ 
буквъ помѣщены примѣры сокращеній, славянская циФирь и 
упражненіе въ чтеніи, заимствованное изъ евангелія, именно: 
нагорная проповѣдь Спасителя и воскрешеніе Лазаря. Сла
вянскій текстъ напечатанъ съ русскимъ переводомъ. Послѣ 
сего напечатаны на одномъ славянскомъ языкѣ псалмы 1-й, 
37-й, 50-й, 90-й и 102-й. Въ концѣ приложено объясненіе 
нѣкоторыхъ славянскихъ словъ и реченій не совсѣмъ по
нятныхъ, встрѣчающихся въ священномъ писаніи. Вотъ подроб
ное содержаніе азбуки! Ее можно рекомендовать для употреб
ленія въ народныхъ школахъ. Она заключаетъ въ себѣ все, 
что нужно и что требуется отъ азбуки.

Краткая ариѳметика Ушакова. Ц. 6 к.
По занимательности, простотѣ и назидательности разсказа 

можно рекомендовать слѣдующія книги:
Трудъ кормитъ, а лѣнь портитъ. Разсказъ подмастерья. В. 

Александрова. Ц. 3 к.
Что весною посѣешь, то осенью пожнешь. Быль. Раз

сказъ хозяина столяра. В. Александрова. Ц. 6  к.
Разсказы въ сельской школѣ. Ц. 25 к. ( ъ ) .
Вотъ все, что можно указать въ настоящее время для 

употребленія въ народныхъ школахъ и для народнаго чтенія. 
Изчисленныя нами книги, въ большей или меньшей мѣрѣ, 
могутъ содѣйствовать распространенію истиннаго просвѣщенія

; ъ ) Псѣ указанный нами книги можно пріобрѣсти чрезъ книжную лавку: 
, ,Русская грамота,'” какъ видно изъ списка книгъ, находящихся въ ней.
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въ народѣ, и Тіотому всякій истинный ревнитель просвѣщенія 
народнаго можетъ смѣло пріобрѣтать оныя и распространять 
въ народѣ.

Разсмотрѣніе изданій для народа открыло намъ, что народ
ная литтература не очень богата книгами дѣйствительно полез
ными и годными для употребленія въ народныхъ школахъ и 
распространенія въ народѣ. Долгъ всякаго, близко прини
мающаго къ сердцу истинное просвѣщеніе народа, содѣйство
вать по мѣрѣ силъ и возможности развитію народной литте
ратуры.

Общество любителей духовнаго просвѣщенія между прочими 
цѣлями своей дѣятельности имѣетъ въ виду изданіе краткихъ, 
общевразумительныхъ сочиненій религіознаго и нравственнаго 
содержанія для назиданія народа ( ь ) .  Первымъ дѣломъ, по 
моему мнѣнію, раздѣляемому и другими членами Общества, 
должно быть изданіе повременнаго Сборника общепонятныхъ 
краткихъ сочиненій религіозно-нравственнаго содержанія, цѣна 
котораго не должна превышать въ годъ одного рубля съ 
доставкою и пересылкою. Книжка въ полтора, два и болѣе, 
если можно, листа въ 8-ю долю , можетъ выходить одинъ 
разъ въ мѣсяцъ. Что это возможно , доказательствомъ тому 
служитъ изданіе народной газеты Мірское слово/4 Она из
дается уже не одинъ годъ, выходитъ два раза въ мѣсяцъ, 
1-го и 15-го числа въ размѣрѣ не менѣе одного печатнаго 
листа,— слѣдовательно, въ мѣсяцъ даетъ два печатныхъ листа. 
Цѣна ея съ доставкою и пересылкою одинъ рубль.

Статьи, печатаемыя въ Сборникѣ, могутъ потомъ выходить 
отдѣльными брошюрами. Изложимъ программу изданія для 
народа.

Изданіе для народа задачею своею поставляетъ религіозно
нравственное образованіе народа. Чтобы народъ сочувственно 
принялъ изданіе, необходимо, чтобы оно соотвѣтствовало его

( ь ) Положеніе , Высочайше утвержденное объ образованіи московскаго 
Обществ. любител. духов», просвѣщен. Чтен. въ обществ. 1863 г.
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требованіямъ. До настоящаго времени народъ воспитывался 
въ храмѣ Божіемъ, и его воспитаніе справедливо можно на
звать церковнымъ. Грамотность распространялась въ немъ чрезъ 
изученіе книгъ священныхъ и церковныхъ. Потому онъ прини
маетъ съ сочувствіемъ и довѣріемъ только то, что исходитъ 
отъ церкви, читаетъ только то, что читается и поется въ 
храмѣ Божіемъ. Книги священнаго писанія, книги церковныя, 
по которымъ совершается богослуженіе, четьи-минеи, писа
нія отцевъ церкви онъ читаетъ и слушаетъ съ благоговѣні
емъ , какъ книги божественныя; все , что въ нихъ содер
жится, онъ принимаетъ съ полною вѣрою и переноситъ въ 
жизнь и дѣятельность.

Но онъ многаго не понимаетъ въ сихъ книгахъ, многое 
понимаетъ превратно; отъ того такъ легко онъ и поддается 
лжеученіямъ раскольническимъ. Распространители лжеученій 
знаютъ любовь народа къ церковности, и съ объясненія въ 
духѣ своего толка церковныхъ чтеніи н пѣснопѣній начи
наютъ совращеніе православныхъ въ расколъ. Народъ лю
битъ потолковать о божественномъ, разумѣя подъ симъ то, 
что совершается, поется и читается въ храмѣ Божіемъ, и 
радъ, если найдется человѣкъ знающій, начитанный, который 
объяснитъ ему то, чего онъ не понимаетъ. Но какъ боль
шинство православныхъ изъ народа безграмотно, и руководится 
въ дѣлахъ вѣры и нравственности больше преданіемъ, чѣмъ 
сознательнымъ знаніемъ правилъ вѣры и нравственности, то 
учителями народными являются неправомыслящіе разныхъ 
толковъ и сектъ. Отъ того-то происходитъ постоянно воз
растающее число уклоняющихся отъ православія.

Все это указываетъ изданію для народа направленіе цер
ковное, отвѣчающее требованіямъ народа. Чтобы народъ 
охотно принялъ изданіе и смотрѣлъ на него, какъ на руко
водство въ его вѣрованіяхъ и дѣйствіяхъ, необходимо, чтобы 
главнымъ образомъ оно раскрывало для него смыслъ того, 
что совершается, поется и читается въ храмѣ Божіемъ, что
бы оно говорило не отъ себя, а отъ лица Церкви. Тогда
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только можно' надѣяться, что народъ будетъ читать оное съ 
довѣріемъ и сочувствіемъ и усвоять себѣ истины • вѣры и 
нравственности.

Въ изданіи для народа могутъ быть слѣдующіе отдѣлы:
1) Свѣденія о праздникѣ, или недѣлѣ. Можно помѣщать 

синаксари, или сказанія изъ четьихъ-миней въ переводахъ 
на современную русскую рѣчь.

2 ) Париміи, напечатанныя церковно-славянскими буквами.
Русскій переводъ ихъ съ греческаго языка.
Изложеніе содержанія и объясненіе ихъ.
3) Дневные апостолъ и евангеліе, напечатанные церков

но-славянскими буквами.
Русскій ихъ переводъ.
Изложеніе содержанія и объясненіе ихъ, или бесѣды на 

нихъ.
4) Переводъ церковныхъ пѣсней съ греческаго языка, 

или изложеніе и объясненіе смысла ихъ; преимущественно 
объясненіе тѣхъ пѣсней, въ которыхъ содержится сущность 
праздника. Переводъ церковныхъ пѣсней нужно печатать съ 
славянскимъ подлинникомъ, н сей послѣдній печатать церковно- 
славянскими буквами.

5) Обычаи древнихъ христіанъ въ тотъ или другой празд
никъ, или ноетъ.

6) Жизнеописанія святыхъ, особенно чтимыхъ народомъ, 
которыхъ намять совершается въ ближайшее время ко дню 
праздника, или недѣли.

7) Обличеніе суевѣрій и предразсудковъ, обычаевъ против
ныхъ духу христіанства, содержимыхъ народомъ въ извѣст
ный праздникъ, или извѣстную недѣлю.

8 ) Поученія, касающіяся тѣхъ, или другихъ событій изъ 
жизни народа, частной или общественной, напримѣръ: по 
случаю рекрутскаго набора, пожара, падежа скота, жатвы, 
посѣва, покоса хлѣба и т. под.

9) Также поученія противъ господствующихъ въ народѣ 
пороковъ: пьянства, буйства, грубаго обращенія мужей съ
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женами, дѣтей съ родителями и родителей съ дѣтьми, во
ровства, обмана, мщенія, нищенства какъ ремесла, лѣности, 
насмѣшекъ надъ убогими, жестокаго обращенія съ живот
ными, —противъ сквернословія, легковѣрія и т. под.: при 
чемъ нужно говорить и о добродѣтеляхъ, требуемыхъ хри
стіанствомъ въ замѣнъ пороковъ.

10) Разсказы изъ исторіи библейской, общей церковной 
и преимущественно русской.

11) Разсказы о чудесныхъ событіяхъ изъ современной 
жизни, о жизни и дѣятельности благочестивыхъ людей, близ
кихъ къ намъ по времени, о путяхъ Промысла въ томъ или 
другомъ случаѣ изъ жизни какого-либо лица.

12) Указатель книгъ, издаваемыхъ для чтенія народа, по
лезныхъ и вредныхъ для него, съ отзывами о ихъ значеніи 
и достоинствѣ.

Народъ привыкъ слышать, или читать отеческія поученія, 
находящіяся въ церковныхъ книгахъ. Хорошо было бы по
мѣщать такія поученія въ переводахъ на современную рус
скую рѣчь.

Въ памятникахъ древней духовной письменности встрѣ
чаются поученія и статьи, весьма близкія къ народному по
ниманію. Полезно было бы помѣщать оныя съ переложе
ніемъ на современную русскую рѣчь.

Хорошо было бы повременно излагать объясненія и во
обще богослуженія, таинствъ, церковныхъ обрядовъ.

А  также предлагать приспособленное къ уразумѣнію на
рода изложеніе истинъ вѣры и обязанностей христіанскихъ.

Хорошо было бы пересмотрѣть иностранныя изданія, имѣю
щія цѣлію религіозно-нравственное образованіе народа и 
статьи, согласныя съ духомъ православной церкви, перево
дить, или представлять въ извлеченіяхъ. Для примѣра можно 
указать на переводную статью: „Молишься ли ты ,С4 помѣщен
ную въ журналѣ: „Духъ христіанина, “  1863 года.

Народъ любитъ путешествія къ святымъ мѣстамъ. Удовле
творяя потребности такого чтенія, прежде всего можно озна-
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комить народъ съ святыми мѣстами Палестины и вообще во
стока, а потомъ съ святыми мѣстами земли русской (ѣ).

Нѣтъ сомнѣнія, что невозможно въ каждомъ выпускѣ на
роднаго изданія строго соблюсти и выполнить всѣ отдѣлы 
программы, но необходимо, чтобы въ каждомъ выпускѣ, имѣю
щемъ своимъ предметомъ извѣстный праздникъ, или извѣст
ную недѣлю, неопустительно были излагаемы свѣденія о празд
никѣ или недѣлѣ; печатались дневныя париміи, апостолъ и 
евангеліе; предлагалось изъясненіе ихъ, или, по крайней 
мѣрѣ, излагалось ихъ содержаніе; также объяснены были тѣ 
церковныя пѣснопѣнія, въ которыхъ содержится сущность 
праздника. Напр., если выпускъ церковнаго чтенія будетъ 
имѣть своимъ предметомъ праздникъ Рождества Пресвятыя 
Богородицы; то необходимо, чтобы въ немъ были помѣще
ны свѣденія объ этомъ праздникѣ, были напечатаны цер
ковно-славянскими буквами: париміи, апостолъ и евангеліе 
съ русскимъ переводомъ, были помѣщены изложеніе содер
жанія и объясненіе ихъ, переводъ церковныхъ пѣснопѣній 
на праздникъ Рождества Богородицы, или изложеніе ихъ со
держанія, или, по крайней мѣрѣ, объясненіе тѣхъ пѣснопѣ
ній, въ которыхъ содержится сущность праздника.

Такъ какъ должно надѣяться, что изданіе не ограничится 
однимъ годомъ существованія, то прочіе отдѣлы программы 
могутъ быть выполняемы въ послѣдующее время; такъ на- 
прим., послѣ выпуска въ первомъ году изданія о праздникѣ 
Рождества Пресвятыя Богородицы, въ послѣдующее время 
можно помѣстить въ Сентябрьской книжкѣ жизнеописанія Св. 
Іоакима и Анны, Захаріи и Елисаветы и т. д. Послѣ изло-

(ѣ) Это обозрѣніе предметовъ для пародійн о изданія составлено съ возможною 
полнотою съ тою цѣлію, чтобы желающій трудиться для просвѣщенія на
рода участіемъ въ народномъ изданіи, могъ выбрать себѣ предметъ но же
ланію. Мы просимъ всякаго, близко принимающаго къ сердцу образованіе 
народа, сдѣлать замѣчанія на наше обозрѣніе, чтобы но соображеніи всѣхъ  
указаній можно было безошибочно составить программу длн народнаго изда
нія, и тогда ужо приступить къ самому дѣлу.



—  178

женія исторіи праздника Воздвиженія честнаго и животворя
щаго креста Господня въ первомъ году, можно помѣстить въ 
послѣдующее время жизнеописанія: св. Іоанна Златоустаго, 
великомученика Никиты, мученицъ— С офіи, Вѣры, Надежды 
и Любви, Димитрія Ростовскаго, Сергія Радонежскаго, Апо
стола и Евангелиста Іоанна Богослова. Точно также можно 
будетъ выполнять и другіе отдѣлы программы, которая пред
лагается не на одинъ годъ.

Такъ какъ дванадесятые праздники, и по важности воспо
минаемыхъ въ сіи дни событій и по торжественности бого
служенія, составляютъ самые первые праздники Церкви, и суть 
начало и основаніе всѣхъ другихъ праздниковъ христіанскихъ; 
то, конечно, прежде всего и нужно заняться этими праздни
ками, то-есть, объясненіемъ какъ сущности, значенія и пред
мета каждаго праздника, такъ и того, что совершается, чи
тается и поется въ эти праздники въ храмахъ Божіихъ. По
тому хорошо было-бы начать изданіе для народа изложеніемъ 
исторіи дванадесятыхъ праздниковъ и объясненіемъ богослу
женія, совершаемаго въ сіи дни въ храмахъ Божіихъ.

Священникъ Викторъ Рождественскій.



пртодоЕндгчѵ

ІішисЬд В о л о к о л д л и к д г іѵ

составлено*

С Д К Б О И ,  еПІСКОПОіИХ Ер^ТИЦКНЛІК.



Настоящее житіе заимствовано изъ рукописи Синодальной 
библіотеки Ж  927, 4  д., X V I  в., писанной, какъ зна
чится въ началѣ ея, рукою Возмицкаго, въ городѣ Волоко
ламскѣ , теперь упраздненнаго монастыря архимандрита 
Вассіана. Этотъ Вассіанъ, какъ видно между прочимъ изъ 
рукописи ІосиФо-Волоколамскагб монастыря Л ?  689 (пере
писныя книги монастыря 1545 г .) , л. 62 об., былъ ученикъ 
Волоколамскаго старца Фотія , въ свою очередь руководи
маго сподвижникомъ преподобнаго Іосифа Волоцкаго стар
цемъ Кассіаномъ Босымъ, скончался 1568 г. и оставилъ по 
себѣ въ іосифову обитель и другія своего писма книги./ 
Житіе принадлежитъ Саввѣ, епископу Крутицкому, по проз
вищу Черный, который самъ сообщаетъ существенныя извѣ
стія о своемъ лицѣ и настоящемъ трудѣ. Въ предисловіи къ 
житію преподобнаго Іосифа онъ говоритъ о себѣ, что онъ, 
грѣшный и послѣдній во иноцѣхъ, не смѣя рещи еже (по
слѣдній) во святителехъ, дерзнулъ, по благословенію и по 
повелѣнію великаго святителя, митрополита Макарія, мало 
нѣчто изъявши о житіи преподобнаго ІориФа, елико онъ самъ 
своими очами видѣлъ и слышалъ,— что по отреченіи отъ міра 
онъ, Савва, воспріялъ иноческій образъ въ іосифовѢ обители 
по благословенію и велѣнію самого преподобнаго Іосифа, 
и повинуясь служилъ ему до самой кончины его,— что Богъ 
сподобилъ его своими руками положить преподобное тѣло 
Іосифа во гробъ,— и при этомъ онъ касался святымъ его 
ногамъ и цѣловалъ ихъ со слезами. Въ Февралѣ 1544 г. 
Савва Черный изъ архимандритовъ Московскаго Симонова 
монастыря хиротонисанъ во епископа Крутицкаго, въ 1551 г. 
присутствовалъ на Стоглавомъ соборѣ, а въ 1553 г. вос
принималъ отъ купели Казанскаго царевича Утемишь— Гирея, 
во св. крещеніи Александра (И ст. Гос. Росс., изд. 
Эйнерл., т. VIII. прим. 153. 197. стр. 123. прим. 3 6 7 ) . ’

1



Въ санѣ Крутицкаго епископа онъ написалъ и настоящее 
житіе преподобнаго Іосифа Волоколамскаго, какъ говоритъ 
въ предисловіи, спустя 30 лѣтъ по кончинѣ его, слѣдова
тельно въ 1546 г. Житіе это такимъ образомъ для насъ 
замѣчательно, какъ сказаніе очевидца и ученика преподоб
наго. Но оно заслуживаетъ еще особенное вниманіе наше, 
какъ сказаніе епископа, хорошо знавшаго тогдашнія церков
ныя дѣла, въ которыхъ преподобный принималъ такое вели
кое участіе. Здѣсь разсѣяны весьма важньи извѣстія объ 
этихъ церковныхъ дѣлахъ, равно и отношеніяхъ Великаго 
князя Василія Ивановича и разныхъ удѣльныхъ князей и 
бояръ къ преп. Іосифу и къ основанной имъ обители. Въ 
сихъ отношеніяхъ и во всемъ повѣствованіи видна истин
ная преданность предковъ нашихъ вѣрѣ и церкви.' Житіе 
отличается полнотою и порядкомъ въ изложеніи, точностію 
и отчетливостію, представляя буквально важнѣйшіе акты пре
подобнаго, и также простотою и глубокимъ чувствомъ благо
честія. Это одно изъ лучшихъ и замѣчательныхъ житій Рус
скихъ святыхъ, столько же интересное для ученаго, сколько 
назидательное и для простаго человѣка. Въ текстѣ мы сочли 
нужнымъ къ нѣкоторымъ неяснымъ и требующимъ допол
ненія мѣстамъ сдѣлать примѣчанія. Въ чтеніяхъ мы иногда 
соображались съ четь-минеями Макаріевскою, хранящеюся 
въ Синодальной библіотекѣ, Ж  174. за мѣсяцъ Сентябрь, 
гдѣ это житіе помѣщено на л. 240— 262, и Чудовскою, 
писанною въ 1600 г ., Ж  92. Сентябрь же, л. 805— 844. 
Въ изданіи правописаніе вообще соблюдается нынѣшнее.

К . Невоструевъ.



ЖИТІЙ ПР6П0Д0БНЛГШ ІШСИФЛ, 
нгѴлинд Еолоцкдгш,

творгн 'й  СДББЫ, 6ПККОПД К р ^ т н ц к д п ѵ .

П Р 6 Д С Л 0 6 І 6 .  (*)

IV Ш Ш .  Й 6 С А Ч « К Ы \ Х  р д д н ,  IV Н Н ^Х  

ББІННсІ 1( І ірО СЛД БЛА ЕТЬСА  БЕЛНКОЕ Й Т (Ж С Б А Ѵ О е

ЛДБД Б г ^

"ББІННі/ 1(

НМЛ, $же Й прйініѵ МрОСЛДБЛАШО есть* Б'Ѣстб Е гх

[ Д Д В И Т И  СЛДБ АЦ1 ДА  0 Г О  ' н  Е Д Д Г О Г Д О В Н Т И  Б Д 4 Г О [ Д О _  

В А І|І Д А 6 Г О .  Ш З Ы К ' Д  [ Б А Т Я ,  1̂ Д р [ К О [ ( В А І|І * Н I ( ! 

С Д М ^Х  ВЛІХ БО «уМИЛЖ'й ТБОрА, БДШН\Х МОЛИТБХ

тр*Б^м, гакіѵ дд п о с п ^ а н н і ѵ  ми б ^ д е т б  й нтр*ткно_ 
б ж н о  нлчинлн'й, йспрдвдлд гіл, ко ежг еуггреми'хсА 
пржодовндічѵ сего) гкнтТд п о б ’Ь с т н . 51 Б ел'іе мй жшн'й

(*) Въ рукописи собственно здѣсь озаглавлено такъ: «Пред- 
словіе, твореніе Саввы, епископа Крутицкаго,» а самое житіе, 
къ коему оно относится, названо ниже, гдѣ собственно на
чинается это житіе.

1) Древняя Форма, вмѣсто: выну, т. е. всегда.
2) 1 Цар 2, 30. 3) Слич. Быт. 12, 3.
4) 1 Петр. 2, 9.
5) т. е. способствуя мнѣ къ правому составленію повѣсти.

А
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кьішд 6) 7 8 ко много крсмА іо еемЕ пртодоки»Ьмх, 
е ы  кто пріддлх НД П4МАТК 7) посл^днш^ роді/, 

н ю сшх Мн ПМТДИЦІ ,̂ (*Ж  БЫ Іо сріодннкк 8) или 
іо «ученика €гм), н ннктоже нзакн іо ншх н л л^та
ПО ПрЕСТДКЛЕНІН 6140. 9) Лзх Ж  ІО ( Ш  СКОрЕАДК
Б'блю, Н ДНКНуСА, кдкю тдкокд св'Ьтнлннкд, ПО СКА. 

|Т>ЬЙ Тронцн поЕорннкд, Н ПрДКОСЛДКН'ЬЙ К̂ рНк 10 
} брстікіо'кк КЕЛНКДГІО ЗДСТ̂ ІГНЙКД, й Бжгнда крдгіокх, 
гкндокннд Охдрі'д оученнкіѵка, НоБогородцкнуа е р т .  
КЮКХ ПОТрСЕИТСЛА, н нстннн^к к^р  ̂ прдкослдкн^н 
ск'Ьтлю «утвсрднкшлго, Н ТОЛНКЮ ЛГІІТК прсйдс НН. 
КТОГКС 10 НШК НЗАКН 10 6Г10 тр^долмкн'Ьмх гкнті'н. 
И 10 ІШ Ь  Б'ЬліО (ОСКОрЕНДСА, Н ІОЕЛННДШС МА СО.
к'Ьсть, еже слышдда оу неложныуа іо егк) преподок. 
Н'Ьма , ЕГОТрЬ'дН'Ьма прСЕЫКДНІИ , Д ННОС КНД'ЬуХ

6) Чит. бысть. Здѣсь и ниже у автора, какъ и въ другихъ 
древнихъ памятникахъ, противъ нынѣшней грамматики, не
рѣдко перемѣшиваются числа, лица и роды, употребляется 
дательный самостоятельный падежъ вмѣсто именительнаго съ 
глаголомъ и встрѣчаются другія неправильности рѣчи.

7) т. е. житіе его.
8) И когда я изыскивалъ, чтобъ это сдѣлалъ кто нибудь 

отъ сродниковъ.
9) Преподобный скончался 1515 г., слѣдов. здѣсь означает

ся 1546 годъ, въ который авторъ приступилъ къ составленію 
житія.—Надобно думать, что надгробное слово нреп. Іосифу 
инока и сродника его Досиѳея Топоркова, въ которомъ, хотя 
кратко, обозрѣвается и жизнь Святаго, написано было имъ 
прежде этого полнаго житія Саввы Чернаго,—вскорѣ по кон
чинѣ ІосиФа. Но по этой ли краткости его, или по самому 
названію его надробнымъ словомъ, Савва Черный не считалъ 
его настоящимъ житіемъ, хотя, по видимому, и пользовался 
имъ теперь. (См, ниже прим. 31).—Соображенія о времени 
этого надгробнаго слова см. въ нашемъ, предполагаемомъ, 
изданіи его.



( г )

сконмд очнмд, нд сред& йзнестн, ддеьі вх здебсні'и не 
БЫЛО ВХ ІіргДОДАЦІШХ Й НССТОАфСМХ сшх мдлокре  ̂
МСНН^МЬ ЖИТІИ. Лзх же грѣшный ПрА^СА кх помы, 
сл^х глдгола: ІѵкЬ'д  ̂ й кдкіѵ дрьзнЬѴн ми нд сіе 
великое дНіло, предлдгдд сбои грЬ'коств и нерлзЬ'мі’е, 
й бх глдгод'Ьдх ненск&'снд, и свнтід слов  ̂ не ч̂енд, и 
кжественндгш пнсдні'д кх конецх незндіецід; Но пдкн 
помыслх везпрестдни пон^ждше м а , гаже слышддх н 
вйд'І^х, нд сред̂  й з а б н т и . И іѵ семх терп^тн мй 
немог^фУ, йзв'Ьетн^х сі'д великой свАТнтели, пре_ 
іѵсвжфенном^ /Илклріи, мнтрополіт^ бсса Россіи. 
О н х  же повел^ мн, А блдгослобн. Лз х  же грѣш
ный, послѣдній во йнофЬдх, не см^д рефн, еже во 
свлтнтелАДХ, 10) АрьзнЬ'хх, по Елдгоеловені'и н по 
повеленіи велнкдгш с в а т и т с л а , мдліѵ н^что й з а б и . 
ти , гакоже й преже рт^х, алйкіѵ сльішд^х й внд'Ьх® 
своймд очнмд. Б/йше ко, егдд лй'рскдА мн шложнвш^ 
й ко сбатьій  иноческій оврдзх шЕлсфнсА, И) вх егіѵ 
сва тай  окйтелн, по бічѵ Блдгословенік й велѣніи. 
И новннЬ'а с а  сл^жд\х н до бгіѵ сбатдічѵ «5\ож/ні'д 
кх Гд$/, и с̂ дьедмн Бжіимн, не в^мь, кдки> сгіодобн 
м а  Бгх, ейк* своймд р^кдмд преиодокное бги) т^ло 
и во гро'кх ПОЛОЖНТИ, И СВАТВІМХ еги) ногдмх 
КОСнЬ^СА, Й фЪлОБДХХ со слездмн.

10) Не смѣя включать себя въ число святителей.
11) Ибо я былъ по отреченіи отъ міра и воспріятіи ино

чества...



ЖИТІ6 Й ПР6БЫ6ЛНІ6 ЕКРЛТЦѢ 

прсподоБнлгіѵ отцд нлшеічѵ н гЬ'лденл І і ѵ с н ф д  

грддл болоколдлдьсклгсѵ.

\ііь. Б'б НЕ Ш СЛДБНЫ^Й Вй ПрЕД^Л'Ьуй Н КО «у^ЗД'Ь 

Ігрддд БОДОКОЛДЛДСКДГІѴ, НДрНЦДЕЛДД М ЗБИф Е, 12) Бй 

НЕНГКЕ урЛЛДй ПрЕЧИСТЫД БгОро'дНЦД ЧЕСТНЛІЧѴ 6 А  По_ 
кровд, Н ПО СЕЛДі/ НДрнЦДЕТСА ГІОКрОКЕКОЕ: Бй НЕНЕКЕ
БЬІШЛ СЕГЧѴ ГІрЕПОДО^НДГДУ роди тели  : БІі гке іѵчнна 

прдд^дд 6ГЧѴ, НДрНЦДЕЛДДГШ ОДНА. СІИ Б^ ирі^уддй НЗ 

Л и то в с к іе  зелдлн, н к н а з ь  бел'ін ддде елд̂  во Іѵчин :̂ 
н оу Одни кьість сьінй ГрнгорѴй, н оу Грнго'рі'л БЬІСТЬ 
СЬІНЙ ЙвДНЙ. Й  СЕЙ Б'І ЙвДНЙ О ТЕЦ Ь, IV НеУ іЬЖЕ 13) 

НЛЛДЙ СЛОВО, Н7КЕ Б'Ё Н ЖЕНЬ' БГОЛНЕНБ^ НЛДЬіЙ , И 

7КНБАШЕ ВО БСАКОЛДЙ БЛДГОГОБ'ІіИНЬСТБ'Ь Н Вй ВОЗ_ 
ДЕрЖДНІН, Н Вй ЛДОЛИТБДуй, НЛДЕНЕЛДЙ ЛІДрИНД. Н> Й  

ЛДОЛАШЕСА IV ЧАД^Й Б г ^ ,  ДДББІ НЛДЙ ДДЛЙ ЧДДД Бй

ндсл̂ діе р о д ^  своел№, н о у с л ь і ш д  Б г й  м о л и т в ѣ  ндй: 
р о д н ш д  СЬІНД, Н НДрЕКОШД ЙвДНЙ НЛДЕНЕЛДЙ О Т Ц Д  6 П Ѵ ,  

IV НШЬГСС НАЛѴ& СЛОВО IV ГКНТІН 6 П Ѵ  п р с д и д Ь ц т  } 
М О к Л Ц д Е Т Й .  Й  6 Г Д Д  БЬІСТЬ (ІИ О Т р О К Й  СЕДЛДН Л ^ Т Й ,  

РОДНТЕЛІЕ 6ГСѴ ДДШ Д НД оуЧСНІЕ Г рА Л Д О Т ф  ВО О Б И Т Е Л Ь

12) Ны нѣ село Волоколамскаго уѣзда, въ 18-ти верстахъ 
отъ города, въ 22-хъ отъ ІосиФОва монастыря.

13) т. е. отецъ того іосифэ, о немже...
14) а женѣ имя Марина, слич. подобный оборотъ Лук. 1, 27.
15) Впереди, или далѣе читаемое, нижеслѣдующее.



Боздвнженіл честндічѵ крестл ГДНА 1Г,) стлрц^4 чест_ 
нолд^, нлденелда Лрсенім, порекл  ̂ Леженк'Ь. Сей же 
отрока не дошеда во'зрлстл плоти, вжесткенылда 
возрдсте стрлхолла, «дрдшесА рлз$шни> н кс^х* «ерст_ 
ника превзьіде: едйнылда годолда йз^чн д]гдллдбі 
Ддві'довы, й нд другій года вса Бжествендл пнслніл 
ндвьіче, и ко скатай  церкви чтеца бьість и піівець. 
Лівд'іе же зрА еічо лдлддд с^фд  ̂ и ка тдкок'клда 
возрдпЧ свершена йлдЬ'фл рдз^лда, и ка едннокоз. 
рдстнылда не прнстлкдше, ідкоже оккічдй ка Д'Ьть_ 
ст'Ьлда рдз̂ лд'Ь гл^лднтиса, но со кннлддні'елда оучдсА 
Бже'ственолд  ̂ писаніи, и гллго'лдше: 17) что отроча  
се н*»а «т х ; 18) мкю благодать Бгкід Е'І» нд не'лда. И 
прсБывдше во ОБнтели нречнстыА Бгоро'днцл нд В03. 
ЛДИфФ, 19) не ОуКЛОНААСА, НИ ІѴСТ^ПДА БжественыА 
церкви, но прежде кс^х® нд п'Іініи сукр'ЬтдшесА, 
тдкоже по (ѵп^феніи Ежественндгю п^ні'л послѣди 
кс^х® дѵ,хожддш* ка %нік$ 20) свои, и преБыкдА ва 
тишин'6, н ва лдолчднін лдола'са, и не с̂ клона'аса  
нд едддк̂ ю пнф^ й нд кшное питіе, но са стрдхолда 
Бжінлда дрьжлел церковндгш прлвнлд, й рдзе^жлл 
сЬѴгЬ' лдірд сего), гллго'ллше соб'Ь: что  сіе лддловремен. 
ное, й скоротекЬ'фее й нестоАфее житіе, гакіѵ лдно_ 
гыха скоркей йспо'лнено; И зрнта ка Бжественолда 
писаніи, піікіѵ сваті'н ндрекошд суетное сіе житіе,

16) Бывшую въ городѣ Волоколамскѣ.
17) Чит. глаголаша, т. с. людіе, какъ въ Макаріевской и 

Чудовской четь-минеяхъ.
18) Слпч. Лук. 1, 66.
19) Это другая обитель въ Волоколамскѣ, также упраздненная.
20) Древняя Форма, вмѣсто: въ хижпну т. е. келыо.



О  КІИ ДЬІЛІХ, Анш я»? ю'нх, о к іи  ГКС НіНК. О н х  ГК г 

ІІД зрл  И КНДА, ГСКІѴ ТДКІѴ бС'ГК, ГДКІѴ ІКАТІИ
реко7шл, А оуАЗкнсА сердцеліх, А Б'ІШѴ ІІПДД^Д, полін_ 
НДА АіД'ОДХ іѵ гкнті'д гегсѵ, А протнкЬ* «го) гкнтіл 
ѵлліошнее кх Б^д^ціеліх А непрендЬ’ ціемх кНлЦІ; коз_ 
ДЛНІ'е КОЛЛ̂ ГКС ПО Д'ІШѴЛІХ 6ГСѴ, А НС Алі^ЦІН полюфн 
НН (V КОПУГКІ, НО ТОЩАКУ КОЛОіГКДО ПО А'ІШОЛІХ 
6ПѴ, А (V ІСЛІХ Б'І’ДІѴ ІѴІКОрБНІА, А СБЬІСТМА нд неліх 
пророческое ідоко: цкш  с т рады т в о а  о унзошд  дій, 
Гі «утвердили еен нд дій1! рЪ*к  ̂ твом, н н*1;стк н с_ 

1̂  •!; л •(; н I Д ВХ плоти люеіі, 2,1 А ПреКЫКДА кх о с о к н ій  
дрдлінн'і; ко ксакой  т и ш и н ѣ , кх кезліолкі'н А кх 

ліолитклух. И зрнтх пдкн кх Егкесткено/их пніднін, 
иксу еуподокнеА іллкд міра іепѵ пддлинн огнен і/, 
нгке подпиЪфеня до^р'Ь б к ііт к , п о то м х  предогкйтіА 

кх оутліе, А пдкы пенедх, А тлкіѵ  к ііт р х  рдзкНіетх, А 
мН істо не іѵкрАЦ іетіА , А глдіодлше соб'Іі : кдд полз д  

в и к (> о в и л\ о щ , в н і г а д соедини и« и в *л и с т л *Г; н і г ;

11 прінде бл*Ьч ію л ш ід х , гакіѵ б 'Ьгкдтн міра А кх 
скатк ій  нночегкый іубдсцініа окрдзх . И пдкн еоБ'к 
гдлгодлше, кдкіѵ нлчлтн сіе кеднкое д^до, ддбьі нд_

лідтн А сокрьшнтн; И кх се7ліх ио/лшілг1; ліода'іа іо 
ШЗДЛШ А недом^діА, КДКІѴ ПрІІѴБр'ЬіТН ндстдвннкд 
А ирдкнтелА. И сузр^вх бпѵ н^кін отрокх Азлііне'нд 
і*5крлзоліх, отрокѣ гке нліа Борнсх, порекд  ̂ К^тЬ7. 
Зовх: А «ук^діівх Азлі'Ьненіе окрдзд 6гм), плче гке 
ирекыкдніе кх ц'Ълолі^дрі'н А чистотѣ, А кх кса7кол\х

21) Псал. 37, 3. 4 .

22) ГІсал. 29, 10. Въ крови моей, т. с. въ жизни моей 
плотской. Но въ Макаріевской и Чудовской минеяхъ эти два 
слона изъ текста исключены.



( 3  )

дЬ'добномя круженіи (баше ко отрокя  той іѵ сѵн_
КДИТСКД род^), 23) Й ПОрЕБНОБД $МІІ Д^ДОБНОМ Е̂БНО_ 
СТІИ, Й прнЛ'ЪпНГА БЖНТБЕНОИ ЛНБОБІН. Б^ ко й 
ТОЙ рДЗС&КДА с е̂тЬ4 мірд ШЧѴ, Й ДОТА цжтн ко 
лднніішкТй чиня: й йзб^ стншд «боа помыслы, 24) й 
ндчд по^чдтнга, по слок^ сбатдгсу ёелнкдгш ЁДСМІА, 
6ЖЕ ЙМ'ІІТИ «уЧНТЕЛА нш стнд , й кдксо прсддтнсА 
бм й , Й БЫТН КСЗШБ^ТН^, Й БО КСАКОМЯ ПОБННО-
КДНІИ Й КСЗ рдзс^жені'д, й ничесоже IV помыслшкя 
тднтн. 25) И бя семя рдзе^жен'і'н й вя воздерждніи 
жикЬ'цід 26) моласа, ддкы пріЧѵкр'Ьгтй тдкокд ндстдк. 
ннкд, й тдксу прекывя до к лйітя. О тець  же й
МДТН, ЗрА І го  БЯ ТДКОБІіМЯ ПрЕЕЫБДІНН жнбЬ'цід,
кдкю не кннмдетя сЬ^тнымя мГрд сегіѵ, о богдд  
т^ждше рддн естесткеныА лнкве, обогдд  же рддо_ 
БДД^СА, Й БОЗДДМфД елдк  ̂ Бг^: Ба' іШ  БО Б'Ьлм) БГО_

23) Правительственнаго, высокаго, вельможнаго.
24) т. е. другъ другу.
25) Слич. слова Василія Великаго о подвижничествѣ въ Твор. 

Отцевъ Церкви том. 5-й, стр. 49 . 50 . 449—451.
26) Живуіца—двойственное число, т. е. Иванъ и Борисъ. 

Впрочемъ Борисъ до времени оставилъ мысль иночества, и 
въ мірѣ, между прочимъ, 1495 г. является посломъ отъ Вел. 
Князя Іоанна Васильевича Ш. къ Польскому королю Алек
сандру (Ист. Гос. Рос. VI, 159. прим. 286). Впослѣдствіи, 
когда у ІосиФа возникъ споръ съ Новгородскимъ архіеписко
помъ Серапіономъ, преподобный въ посланіи къ Борису, от
печатанномъ въ Древ. Вивліоѳикѣ ч. 14, стр. 177—203, ис
кренно объяснилъ ходъ дѣла. Но, какъ видио изъ кормовыхъ 
книгъ ІосиФОва монастыря, составленныхъ игуменомъ его 
Евѳиміемъ Турковымъ (1573— 1586 г .) , Борисъ Кутузовъ 
подъ конецъ жизни принялъ монашество вгь іосифовѢ мона
стырѣ подъ именемъ Авраамія (См. Синод. ркгі. № 289 
л. 64 об).



л и б н б і 'н н мнлостнві'н кх ннфымх, ймЬ'фн стрд^х 
Бжін й жнвЬ'фД вх з д п о б Ф д ' І х х  Г д н н ^х . О трокх  ж е 

Ивднх п ы т а д ш е  ІУ О Е Н Т Е Л ^ Х  Й БХ НН\Х СТДрфѴБЬ 

жнвЬ'фн\х, й оуБ^А'івх вх ТвЕрскй^х монлстьір^х
БО ОБИТАЛИ СБАТДГІУ СДБВЫ 27) СВАТА СТДрЦД, НМЕ.

Н Ш Ь  БдрС^НОфІД, ГІОрсКЛ^ Н е^Мо'а , й с т д в х  прсдх 

Б Г О М Х  ІІОМОЛНСА, Й ЗДБ 'бф ДБХ З Д Б ^ Т Х , ННКДКІУ.

ЖЕ ИрЕСТ^пЙтн 6ЛіЬ1 СЛОБД СБАТДГІУ СТДрЦД, &КЕ ДфЕ

что реч етх  ём$. И ско'ріѵ прійдЕ во О би тел ь  с б а .  
ТАГІѴ СДББЫ, Й егдд ПрІИДЕ КХ ЙгЬ'мЕН^, ЙгЬ'мЕНХ ЖЕ 

ПОСЛА 6ГІУ вх ТрДПЕЗ$/, ІДКОЖЕ й про'чн х̂ ГОСТЕЙ, 

ДДЕЬІ ідлх: ОНХ. ЖЕ БННДЕ БХ ТрДПЕЗ^ Й оуСЛЬІШАБХ 

ІУ МірАНХ СКБЕ|ШОСЛОБІі, Й ПОЕ'ЬжЕ НЗ ТрДПЕ^Ы НЕ 
1ДДШИ, (й 'ЬліУ  БО НЕНДБНДА СКБЕрНОСЛОБІД Й КОфЬ'нХ Й 

СМ ^ Д  БЕЗЧИННА (У МЛЛДЬІ^Х НОКТЕЙ), Й прІИДЕ КХ 

стдрц^ Бдрсонофіи, Й ПОКЛОННСА прОСА !ѵ НЕГІУ ЕЛДГО- 

СЛОБЕНІ'Д. СтдрЕЦХ ЖЕ ЕЛДГОСЛОБН ^Го', Й БОПрОСН СУ 
прНШЕСТБІН 6ГСУ. Ивднх же ПДКН ПОКЛОННСА ДО ЗЕЛСЛА 

й г л а г о л а : рцн м и ,  о т ч е  с б а т ь і й , КДКІУ СПДС&А; 
ЖЕЛДМ БО СБАТЬІЙ ИНОЧЕСКІЙ ОБрДЗХ, Й ПрІНДО^Х КХ

с б а т ь і н н  т б о е ' й : рцй мй о т ч е , Бгд рддн, что леи 
нд полз^, п о н еж е  положн\х здв^Тх прЕД Б го м х :
еЖЕ ДфЕ МН рЕЧЕШН, Т О  МИ СУ БГД  ЙЗБ 'ЬфЕѴ іЕ. 28) 

СтдрЕЦЬ ЖЕ БОЗрНіБЬ НДНЬ Й ВИДА 0ГО 6ф Е  БХ ИНО. 
СТН , Й рЕЧЕ е л і&  ДОврЬ' дН?лі/, ЧАДО, ЖЕЛДЕШН ДфЕ СО. 

ВЕрШНШН, НО НЕУДОБНО» Т Й  БХ ЗД^Ш НН^Х МОНДСТЬірН$Х

27) Саввинъ Тверскій монастырь находился недалеко отъ 
Твери. См. о немъ въ статьѣ: Преподобный Іосифъ  Волоколам
скій, помѣщенной въ Прибавл. къ Твор. Отцевъ Цер. т. 5 -й , 
стр. 227. нримѣчаніе.

28) Заповѣдь.



( д )
ж н т н , но иди, Бгомь ьозлмвленое чддоа к& п р е .  
подобнол \ $  йгЬ'ллен*/ іідфн&Ѵік в& Бародеску: слві_ 
шдда ко сѵ н ш а  сѵ ллногвідх, иксу жнветх бго$/год-  

нылла жнтіелля до всемх но Бз'Ь: тдлла нол^чншн 

желделлое, й по^чйва его сѵ Бжествендгсѵ ннсднТд. 29) 

Ісѵдннх, сльішд сѵ сватдгсѵ стдрцд Бжі'е слово, не 

ИКСУ СѴ ЧЛБ'ЪкД, НО ИКСУ су Бгд речеино, мокло. 

НИСА ДО ЗСЛЛЛА, ІфОСАЦІС МОЛИТВЫ Й БЛЛГОСЛОБенТд.

Преподобный же стдрець блдгословн б"гсѵ й рече: Бга 
са тоеом, чддо, й ндше Бллгословені'е кЬ'дн ва в^ка 
в^кд. Ивдна же сѵ землА вастдва текома течлше 30) 
рлд^АСА й веселАСА д^долла, в'іср^А, гдксу не погрѣ
ши та гкелделлое.

И бгдд нріиде во окитель нренодоЕндгсѵ йОшенд 
ІІдфнЬѴіА, й нмтдше су жнтТн егсѵ, й «ув'ііД'Ь, 
ідксу тдксу есть, ідкоже стдреца глдголд Бдрсо. 
Но'фІ'Й, Й БОЗрДДОБДСА д^овном рддостіи, ідксу до'йде 
сндсендгсѵ нрнстдинфд. Л егдд сѵнде везв'іістнсу йз 
до'м  ̂ своегсѵ, родйтеліе же егсѵ й сродннцкі великои 
скорБІ'м сѵб’а т н  ввівше, везд'Г; мытдмціе, й всгЬда же 
нда сердцд, ідксу стрНслм, печдль мронзошд су нема, 
су (5гсу нев'ісдолл'Ьлла сѵдоженін. 31) И егдд Ивдна 
нріиде ка преподобномъ йгЬ'мен  ̂ ПдфнЬѴін й ндде

29) Разумѣется: укрѣпилъ его мысль.
30) Бѣгомъ побѣжалъ.
31) Тѣмнже словами изображается эта скорбь въ надгробномъ 

словѣ преп. Іосифу Досиѳея Топоркова: «тогда убо родители и 
сродницы его плачевная полху о немъ и острѣйшая стрѣла пе
чали въ тѣхъ сердца ирохождаше отхожденія ради его,—далеч- 
ное и неиачаемое отшествіс любимаго горько рыдаху.» Кажет
ся, что такимъ образомъ Савва имѣлъ йодъ руками это над
гробное слово, хотя «въ предсловіи)) умалчиваетъ о немъ.

Ь



нд ногѣ егсѵ й глдгола: отче с баты й , прнчтн лла, 
ЗДБлѢдНВш Ѣн о в ц ѣ , кх сбатоллѢ тн йзкрдннодлѢ 
стддѢ. Преподобный же вопроси бго: кто к*6 н 
СѴкѢдѢ; О нХ  же, лежд' нл земли, гллгола: пріндо\х, 
ОТЧе, кх твоей СВАТЫНН, Х°Ф^ еьіти  йнокх: й 
пов^дл бл\Ѣ в с а , гаже іѵ сокб. И вида  преподок. 
НЫЙ ННЛ 6ГО возрдстомх И ЛЛЛЛІѴ Н̂ КДКІѴ Х0Т* *Ѵ- 
В^ДЛТИ СУ НШХ, 6ГДД сѵ нѢжн КЛКІД или ш ндпдетн 
и скобки, и познл бго во суб^т ^х^  гакш многк 
ВХ рдзѢмІ», Дфе ІЙ ВО р̂ЛСТОМХ ИНХ 6ІТВ, ІЛКІУ рече 
церКОВННКХ: 32* гЬдиньі (Ѵтк ліѢдроетк члвНски» ліх 
н во'зрдстх старости зги) житі е не скверно. 33* СіЛ 
же преподобномѢ вх немх зрбціѢ (кАіпе ко преподок. 
ный сподобнса іѵ Бгл ддрѢ прозорлива?) Й лнковніѵ
ІірИБПІЧД его 1 И БЛДГОСЛОБИ , И ВИДА 6ГШ БЛДГО*
произволеніе й «усердіе вх совершенна рлз^лѵЬ, й 
пострнже бгсу й сѵклече вх сбатый  иноческій окрдзх, 
й ндрече бллѢ НЛ1А ІСѴСНфХ ВХ Л^ТО /БцЦи 35) НЛ 
ПДЛЛАТЬ ОТЦД нлшегіѵ /ИлрТННІЛНЛ, 36) Й ВЗА 6ГО 
кх сокіі вх келік, й «учд4 й нлклзѢа  нноческоллѢ 
жительствѣ. О н х  же, гакіѵ землА кллгл й плодо. 
ноенд, вс^лное сторнчніѵ возрлстллше. Стлрецх оукіѵ 
словомх оучд й ндкдзѢд, сей же д^лоллх вса йсполнаа, 
плче же во всемх ймН(д послѢшлні'е кез рдзсѢжені'д,

32) Екклесіастъ, Соломонъ.
33) Прем. 4, 9.
34) Вмѣсто: привѣтствовалъ.
35) Отъ Рождества Христова 1460 г.
36) Слѣдовательно 13-го Февраля. Одною памятію святаго 

означается и ниже день мѣсяца; знакъ, что въ древней, благо
честивой Руси не столько знали дни по числамъ, сколько по 
памятямъ святыхъ.



н поБиновдні'е , й простотѣ, й іѵ стдрцд . речен. 
ное, ідкоже ш Б га прінмлА: й не во лшоз’Ь вы
мени ббість ннокх йскЬ'сенх. И іірінд  ̂ бл№ помысдх, 
(ДКІѴ отецк ІѴСТДСА вх стдростн Й ВХ НСМОЦ1И веди. 
Ц^Й, ТЛКОЖе Й МЛТИ, Й ВОЗВЕСТИ сіл преподоБном^ 
йгЬ'мен  ̂ ПдфнЬ'тіи. И козр^вх нднь преподобный, 
вида бпѵ великое по Бз'Ь оусе'рд’іе й крѣпкій й 
непоколебимый «у-мх, гакіѵ не вредить бгсѵ млтерннл 
дкеовь, гдкоже обычніѵ  мддомоцінымх, пдче ж е  
МНЫМХ МДТерИНОН ЛИБОВІН ВХ ЗЛЕВеНІе прндоднтн, й 
повелб IV нй^х ПОПСЧСНІС йм^тн стдростн рдди
Й НеМОЦІН, ОТЦД ВЕДА ВХ МОНЛСТЬірЬ КХ СОБ’Ь БЗАТН.
Ііѵснфх ж е  б з а  отцд своего повед'Ьнісмх преподов. 
нлгіѵ, кх мдтерн ж е  носддвше посллніе, грлмот^. И 
бгдд прннесошл кх мдтерн грдмот^, онл ж е  прочетх, 
«о сдездмн гдлгобдше: чддо мое возлюбленное! со
твори тобой  поведенное: й пострнжесл во овйтелн 
сватдгіѵ Бддсі’д нд Бо'доце, й ндрекошд ей нма 
/Идрід. 37) И сдвішд Ісѵснфх мдтернно постриженіе, 
возддде слдв  ̂ Б г^ , б з а  же й отцд  своего' кх соб^  
бх келін й (ѵвдече и во сватьій  нноческый оврдзх, 
й ндрече бм^ нма Ішднннкіе, й во всемх нЬ'ж  ̂
6ГІѴ ПОДЫМДА й кормА свонмд р^клмд: БАШе ЕО онх  
вх веднцей немоціи, во сѵсдлБденТи р^кдмд й ногдмд.

37) Власьевской въ гор. Волоколамскѣ женскій монастырь 
разоренъ во времена Самозванцевъ. Въ 1693 г. надъ гробомъ 
матери преп. іосифи схимонахини Маріи построена каменная 
церковь во имя св. апостоловъ Петра и Павла. См. въ церк. 
ризницѣ ІосиФОва монастыря грамоту № 12-й 7203 Генв. 11. 
Нынѣ въ этой церкви, по древнему обычаю, 17-го Іюля на 
память преп. Марины братіею ІосиФОва монастыря ежегодно 
совершается соборная паннихида по матери преподобнаго.



( ВІ  )

Ісусифх Же во ксш к  вса  бьість и стдрець й
" /  » < 7 ' "  / • т п  * / „ " _І_ /

оуЧНТеЛЬ, И СЛ5Г4 и подпорд, и су оунынід ОуТТШЛА, 
чтлше ЕжествендА пнсдні'д. О тець же, ви д а  своего 
сынд тлксѵ іу немх бодацід и тражлАСА, ; слездмн 
сове іуклІАше й глдголдше: что ти вхзддмх, чддо; 
Егх т о б 'Ь козддсть мздЬ' рддн тр^діѵвх твон'ух: не 
дзх тов'Ь отець, но лшФ оте'ць тьі есн й вх 
тіглесныух й д^уо'вныух. И в’& внд'ѣтн Бжіи либби 
йсполненіе: сьшк тр^ждАСА, д отець слездмн й 
МОЛИТВОЮ СГІОМОГДА. И ТДКСУ поживе Л^ТХ 61 отцЬ' 
сл^ждше, й стдрцевд словд не прест^пдд во всемх. 
бгдд же іѵп^стн отцд  своего сх мйромх кх Гд^,
СДМХ ПДКН ПреЕВІВДА ВХ ПОСЛ^ШДНІН оу ІіреПОДОБНДГСУ.
Н^когдд же бм$/ оустдвх дрьждф^, преподобный йгЬ7_ 
менх ПдфнКѴіе прорече іѵ немь: сен послФ ндсх свои 
мондстьірь постдвнтх не мн^е 39) ндшегсѵ: Ісусиф  ̂
же сеги) не сльішдвш^. 40)

И превьість Ісусифх оу преподо^ндгсѵ йгЬ'менд Пдф . 
нЬѴіл вх побннобднТи Й ВХ ПОСЛ^ШДНІН Л>ІіТХ и і. бгдд 
же познд преподовный йг^лленх ПдфнЬѴіе сошествіе 
свое кх Гд^, й призвд свАЦіенннковх й врдтік й 
рече ймх: мнФ оувсѵ стлрость привдижнсА й немофь 
постнже й ннчто^е нно вхзв^фдюфд 41) мн , рдзв'Ь 
смерть й стрдшный Спдсо-вх сЬ'дх: вдмь же гдлго'лю, 
йзкернте сое'6 йгЬ'менл су сед овнтели. О н и  же со 
слездмн р^шд: т ы  ндшх пдстырь й о те ц ь  й оучнтель,

38) Въ Макар. и Чудовской четь-минеѣ: тружающася.
39) Не менѣе.
40) Дательный падежъ самост. вмѣсто имеиит. съ глаголомъ: 

Іосифъ же сего не слыхалъ.
41) Предвѣщающія.



( ГІ )

КЯ ТОкб Пр'ШДОДОМЯ: Й НВІИ  ̂ еЪдИ ТКОА ВОЛА. О н я  
же ІѴІіЪсТП ИДЯ, Й Іірнзвд КЯ СОЕ'Іі стдрцл Ісѵсифд, й 
п о н Ъж д а  его кя свое лі^ето, посл'Ь своегм) Іѵуоже. 
нГд кя гІЪ. И сі’л сльішд Бѵснфя, со слездмн іѵв'Ьфл: 
доволніѵ м н , о тче  й господина, іѵ своей дЪшн 
пефнсА, ты  же нллдгдешн нд м а  кремл неЪдобь 
носимо, выше мое а  си л ы . И гідкы преподокный 
многіѵ м о л а  й н д к д зЪа , еже не е б і т и  вя пресдЪшл. 
нін. Ііѵснфя же, в и д а  тдкіѵ понЪждкфд преподок. 
ндго й е о а с а  сЪдд Бжід вя прекословіи, й рече: е Ъди 

в о л а  Б ж і'а  й т к о а ' ,  о т ц д  моепѵ! Преподобный же 
йгЪменя ПдфнЪтіе возвести с іа  всей Брдті'н, й повеліЬ 
имя, посл'Ь- скоепѵ ІѵуожебіА кя ГдЪ, оу держдкндгіѵ 
госЪддрА проснтн стдрцл Ііѵснфд нд йгЪменство. 
Брдті’д же, в с а  с іа  слвішд іѵ гіреподоЕнлгіѵ, мокло. 
ННШДСА стдрцд ІІѴСНфЪ, ГЛДГОЛКфе: кЪди НДМЯ, ГОСПО. 
дйне, во о тц д  ндшего, вмѣсто» преподокндгіѵ йгЪ. 
менд ПдфнЬѴід. Преподобномъ же ь >і;ліу йзнемобшЪ, 
н^ціи же іѵ преимЪфнуя 42) стдрцевя вопросйшд бго 
рНІшд: кдкіѵ т а , отче , Бгя сяурднл'етя; И іу в іф д  
преподовный рече: четвертобя покджетя, оузрнте м а , 

гакоже Б гя  вос^офетя. И бгдл гіріиде четвертокя, 
тоги) дни кя п о с л ѣ д н ій  чдся б і 431 преддств дЪ\я ГдЪ 
іѵнде, йд^же прдведніи почивдитя. 44) Стдреця Ііѵснфя 
іѵ лишеніи преподоЕндгіу й 4 ліѵ к я с п л д к д са  , тдкоже

42) Преимуществующихъ предъ прочими, первенствующихъ.
43) По нынѣшнему въ 8-мъ часу по полудни. Въ древности 

часы дня обыкновенно считали отъ восхода солнца до захода, 
за тѣмъ часы ночные имѣли свой счетъ. Въ періодѣ, къ 
которому относилась смерть преп. Паонутія, отъ 24-го Апрѣля 
по 9 Мая день имѣетъ часовъ 15-ть, а ночь 9-ть.

44) Преподобный ПаФнутій скончался 1477 г. Мая 1-го.



Н ВСА крдті'д ВеЛІНМЬ ПЛЛЧеМБ БОСІШКДШД ГЛДГо'лМфД:
V \  гѵ \

ПОЧТО М Ы , ОТ.Че н господина, ндпредь Т О К А  СО « А  

жизни не іѵндоуомх; И тдкіѵ нмх плдчУфымх и 
проводншд 6ГО , и положншд оу южныдх врдтх нд
прДВОЙ СТрДнФ , ВХ Г ІАТОКХ БХ Д ЧДСХ ДНИ, МІ'рА_

ніѵмх же ниеднномУ челов^кУ тогдд сѵкр^тшУсА 
нддх ннмх, то'кмоѵ бдннх свАфенннкх , нменемх 
Ні'кйтд, дУуовннкх к н а з а  ЛндреА меншдгсѵ. 45) И 
бозбістнш д  велнкомУ кназю  ИвднУ бдсільевнчУ всед 
РУсіН, гакш ПдфнУті'е шнде кх ГдУ. О н х  же б 'Ьліѵ 
іѵскоркйсА іѵ лишеніи тДковдгсѵ велнкдгіѵ преподо'к. 
ндгіѵ стдрцд, и вхпросн: едд кого клдгословн вх свое 
м^сто нд нгЬменвство; и (ѵв'Ьфдшд емУ стдрцы: 
кдкіѵ повелитх дрвждвд т б о а , прдвослдвный цдрю, д 
отець ндшь вел'Ълх оу т о к а , прдвослдвндгіѵ ГОсУддрА 
всел РУсш, просйтн нд йгУменство стдрцд Ііѵснфд. 
И сі'д сльішд прдвослдвный цдрь, возддсть 46) поувдлУ 
иреподокномУ, гакіѵ нзкрд тдковд стдрцд (зндше ко 
бго рддн докрод^тельндгсѵ жнтід) и повелФ вол'Ь 
йух квіти по прнкдзУ преподо'кндгіѵ. И бгдд прі'йде 
стдрецх Ііѵснфх кх дрьждвномУ: 47) и прід его 
дрвждвный сх великою люковію, и оугостн и, и рече 
емУ: сльішдух, гакіѵ стдрецх ПдфнЬѴіе нзкрд т о к а  
во свое м^сто нд игуменство, ті і̂ же не іѵслУшдйса 
и ндшегіѵ сло д̂. И іѵв'Ьфд елдУ Ісѵснфх стдрець: 
кУдН БжІД БОЛА И ТБОА, ЦДрА ПрДБОСЛДБНДГСѴ БСеА

45) Князь Андрей Васильевичъ, меньшой, братъ Великаго 
Князя Іоанна Васильевича, ум. 1481 г. (Ист. Гос. Рос. V, 207, 
VI, 101).

46) Древняя Форма, вмѣсто: воздаде.
47) т. е. Великому Князю Іоанну Васильевичу III.



( 61 )

Р^сін, й іѵведошд его кх пресцІенном  ̂ Геронтіи,1 
МИТрОПОЛІтЬ* БСеА Р^іІн. И 6ГДЛ мнтрополітх соверши 
0ГО ВХ ПОПЫ, Й ЕЛДГОСЛОБН нд йіѣменство, НД мѢсТО 
стдрцд бгіѵ преподоЕндгіѵ йгЬ'меид ІІдфнЬѴід вх Боро_ 
вескх: й прлвошвнын цлрь, кназь великій Ивднх 
бдеільевнчь всел Р$/сін , іѵп^стн б"го е& велйкои 
честіи. И бгдд прі'нде близь овнтели преподовндгіѵ, 
ПдфнЬѴіевд мондстырл: й сльішдвх врдтід, возддшд 

подовики чеѴгь, гакоже овьічдн почнтдтн нд_ 
чдльннкд, вей іѵ мдлд й до велйкд сх рддоітіи во 
срѣтеніе течдд^. И бгдд прінде йгішенх Ішснфх во 
сватки  Бжім церковь: й ндчд оучйтн врдтіи іѵ вже_ 
ственндгіѵ ПисдніА, кдкіѵ іѵ д^шддх свондх пеційсА, 
ймѣтн ко всѣмх лмковь нелицемѣрна й воздрьжлніе, 
й смиренною мудрость й илмать смертной, й чесіѵ 
рддн іѵ^оженіе іѵ мірд, іѵстдвль гаже сЬ'ть вх мірН», 
й что протнв^ 481 ндмх возддніе іѵ Гдд Бгд й Спдсд 
ндшепѵ Іисд Хртд « у г о т о в д н н д д  лмкаі|іыліь е г о ,  
еже о к о  нс вид^ й о у'  ̂о нс с л мша  н нд сердце 
ндв^к^ нс в з ь і д с , 49) тдкоже й нерддйв  ̂ й не_ 
врегш^ іѵ своемх епдееніи мЬ'кн, не йм^ціыа конца. 
БрдтіАмь же й0) іѵ велнкіА скорви іѵ преподовн'Ьмх 
йгЬ'мен^ ІІдфнЬѴпЪ, гакіѵ іѵ енд «увЬ'жшегА іѵ по_ 
ч̂ені'д йгЬ'менд Ііѵснфд, й нд рддость д^до'вн^и іѵ 

печдлн сѵврдтншдсА, й рѣшд кх совѣ: влдгоддрнмх 
Гдд й іірегіодовидго йгѣменд ПдфнЬѴід о тцд  ндшего, 
гакіѵ й ньін'Ь не іѵстдвн ндсх, й мо'лнтх іѵ ндсх 
Гдд Бгд ЁседрхжйтелА, й свой овнтель сі'й ндзирдетх

48) Въ замѣнъ сего. 49) 1 Кор. 2, 9. 
50) Вмѣсто: братія.



( ЙІ )

й плсета. И ндчдшл йгЬ'менл Ісоснфл йм^тн, гакоже 
преподобндго йгЬ'менд ГІдфнЬ'ті'д, й ва всебіа воли 
бги) іоткордд, й вей кьішд ва покнновднТн й ва 
лосд^шлні'и кез рдзе^жебі'л. Й но врелсАнн восдотб 
Ісоснфа, ддкы единство й кгішь ОБфее во кеша, 31) 
й своегсѵ не йм^тн ничесоже: они же ел\Ь; ннмлдсѵ 
совѣта длшд. 52) Ісѵснфа же йлса ктолі$/ со семь 
ничесоже не гддгоддше, в и д а  н\а несогддсіе, ндчд 
моднтиса ГдУ Бг^ й пречистой еічѵ Бголддтери, й 
іѵк'Ьцідтнса, еже вы окцее еьітн й ничесоже свое 
йм'Ьтн, гакоже йногдд ва Лпостод'Ь^а, ничесоже 
Гіді і̂ре н в с а сдркждцід: 33' понеже вса  потревндА 
чу йконо'лсд, й ва гддеѴін й ва питіи, гакоже кысть 
ОБфендчддьника преподобный «Огеодосіе, й по нема
великій Лдлнлсін Лдсѵньскі'й. И су себса лсоласа гддгоб 
ддше: Гди Інсе Хрте, Бже ндшь, дфе лій сей помысла 
и; твоел кллгодлтн, длй же лей, Гди помофни_ 
ксива. И енце $л\$ ліолАф^сл й йск^ шдаса, помыслѣ 
же ннкдкоже преле'йнАбф^сА 34) й несѵстЬжнси прекы. 
кд а . Ісѵснфа же вида т Ьч стлрцл житіема крѣпкимъ, 
прекывдА ва постФ й ва молнтвдда, нлче же ва 
везлеолвін, й призвд егсѵ, йзв'ѣстй елй/ помысла 
свой: стлрц^ же нлса Герлсима, рекомый Черный. И 
сѵвііфд ел№ стдрець Гердснмь: со Бгд тй , отче, 
помысла сей, дрьздй, й дза са тобой же. И при. 
стдшд ка нйма ва совѣта йные стдрцы: врдта

51) т. е. устроить.
52) Отнюдъ сего не присовѣтовали.
53) 2 Кор. 6, 10.
54) Правильнѣе сказать: и молясь онъ былъ искушаемъ: 

потому что помыслъ его не измѣнялся...



( з* )

Ііѵснфовй Лклкіе 58) и К дсі'днй, реко'лшн Босой* 56) й 
др^пн врдтй БДСІДНЙ, нже бьість друіепнскопй Бй 
Ростовѣ, И ЙНЬІЛ ЧССТНЬІД стдрцы, А БЬІСТЬ ССДЛЛЬ 
БС^\Й, Н СОБ'ЦіДШД ІІѴСНф ,̂ 6Ж« НЛЧДТН ТДКОБо'е
Бжі'е дНіло , гакш поитн Ііусиф^ бо бса РЬ'сскі'д 
лдондстырл йзкнрдти іу ннуй, гаже нд пользѣ. ИгЬ'_ 
менй же Ііуснфй бозлкбн соб^т й  нуй и сотвори сов'Ь 
стдрцемй Гердсимд й предлсА бл№ бй «ученики, й 
ЙЗЫДОШД БТДЙ Йз МОНДСТЬірА, ИНКОЛіЬ'жС Б^ДАЦІ^, 

токмсѵ бічу собНітннксум й , й гаже бй кой мондстьірь 
прнуождлше Ісѵснфй, бй простьіуй кллйіНАшесА, гакіу 
неБ^глдсй 3/) простьій, й уождддше бй че'рныуй сдЬ'ж.
БД\Й, ОБО Бй удЙіКН'к, ОБО Же Бй ПОБДрН'Іі Й Бй
йньіДй лденшнуй сл^жклуй.4

И ТДКІѴ ИЛІЙ уОДАЦІНМй по лдноѴы м й  МОНЛСТЫ. 
редлй, й прі'ндо'шд бй Кнрнллонй длондстьірь, еже нд 
Б'Ьл'Ь озер'ѣ. Бй( же то'й мондстьірь не сдобомй 
ОБЦіТй, но дтлы: нд пйініе кроткое й молчдльное іо 
бннлдднісмь вжеѴгвендгсѵ п^нід, й ко'ждо идй врдтіи 
стоа'шс нд своемь мНіст’І;, бж* ддно' б"м  ̂ «у йгЬ'менл, 
й нд нно мйісто не см'І» гірест^нйтн. Нд трдпез'Ъ же 
БЛЛгогов'Ьйное й кддгочйнное й кроткое, бціе же й 
Безмолвное гѣденіе, со бнимднТсмй Бжественндгіѵ чте_ 
н'і'л: БАше же й нд трдпез^ бН ш й  рдвно врлшно й 
питіе, й все сй влдгословенішь, по кеѴідмй же, рдзв'і 
велйкые нЬ'жы, йлн рдди негоціи й стдростн, ннкдкоже 
гадАД .̂ И во о \ і ш \ ъ  Й ЙХ О еЬ'ціД̂ К никдкогке

55) Впослѣдствіи епископъ Тверскій.
56) Извѣстный подвижникъ ІосиФова монастыря, воспріем

никъ отъ купели царя Іоанна Грознаго.
57) Тоже, что невѣжда, простецъ.

Г
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что свое Ам'&і, но вНшь вс а  окцід . Зрл же сі'л 
АгЬ'менх Ісосифх чудное житіе А собтт а̂  кса сх 
стлрцемх Герлснмомх, и сватдгіѵ ч^дотко'рцл Кирнллд
ПОуКЛЛАА А ОуКЛЛЖАА , А ВО К«МХ ВОЗДДА СДДВ̂

Гд!» Бг^ А пречистой бгсѵ /Идте'рн, А сватдгчѵ ч д̂о. 
тко'рцл Кнрйллл строеніи ДНКАСА ОуКЛЛЖЛА.

И пдки поАдошл во Тдервскід мондстырл' ( ц̂іе ко 
вх тд кременл великое кнАженТе ко Тдерн свое) А прі‘_ 
ндо'шл ко окнтель сватдгш преподо'кндгсѵ Саввы. 38) 
Б+> же А вх то'й окнтедн кддгогок^нньстко А клдго. 
чинТе келіе. Ііѵснфх же пдки кх простьіух вм'ІНАше- 
са. 59) со милостивый Хрте Бже ндшь, кдксѵ не оу_ 
дішімса ткоел$ смотреніи! іен крвіАшесА, ты  же 
сего, мкіѵ св'Ьтнлш, нд ск^ціниц1!: постлкн, А
іавьственніу вс^мх покдз^еши. Со ксеноціндгсѵ рдзн.. 
дошдсА крилошдне, ідкоже нмх окычно, проулдднтн.. 
са вх чдсх чтеѴід: кНі же книга нд ндло'н, л чтец/і 
не КАше. ИгЬ'менх же зрл Н(мш А окдміу, А Іо 
стыда не могьій ничто глдго'ллтн. Стдрецх Гердснмх 
рече Ііѵснф^: кхстднн, чти. Ііоснфх же помобда 
р^кон А о к Нітх бхспомннда. г>0) Стдрецх пдки рече: 
вхстднн, чти. Бз а  же Ішснфх КНИГ^ А НДЧД СКЛАДЫ, 

вдтн, ідкоже кто первоЬ'чныА 61) дзк^к^. И рече 
Гердснмх: чти , ідкоже оумНіешн. Сід рече сх
мростіи, гдкоже о̂ т а  34^шигги- Ііѵснфх же, не уотА  
прекословнтн, А ндчд чести. Б 4  же оу Ііѵснфд кх 
«ЗвіЦ'Ь чнстотд, А вх оч^ух кыстростк, А вх ГЛДСІ’

58) См. о ней выше нрнм. 27-е.
59) Представлялся простымъ монахомъ.
00) т. е. отрицался. 01) Изъ нервоучащихся.



( А» )

сладость, и во чтеніи оу-миленіе, достойно; оуднвле. 
ніи велйколд :̂ никто ко вх тд временд нигдѣ тдко;вх 
и би са . ИгЬ'лленх же зрл' сід во «удивленіи велнцѣ 
кысть, «умысли посдлти кх велнколл  ̂ к н а з к , бже 
км тдковдго» дос^жд 62) не вслѣлх йз своел Іѵчины 
вмп^стити. шснфх же прочетх, познл «удлышлс'ніе 
йгішене н рече стдрц^ Гердснлд :̂ не «укосннлдх нн лило;, 
дд не пойліднн кЬ'демх. И скоро; теколдх 63) кѣго'шл 
зд р^кежх. И «усльішлвх сід кна 'зь  великій, тц ід . 
тельно; присдд посланника н поведѣ йух «удержлтн. 
П осланный же ско'ро; прнгнд н не о;крѣте н \х, воз_ 
врлтнсА кездѣленх. 64) бгдд Іо;снфх уожддше по 
мондстырелдх, крдті'дмх же аѣло) ш не'ллх скоркА. 
фнддх, внездпндго» рддн н кезвѣстнлго; (ѵуождеѴіА, 
н бьІстб веднкх МАте^кх: о в іи  глагола^ ,  іяко; #у_! 
кіенх кысть, ннш же йндко; глагола^ ,  н всн крдті'А 
вх скоркн покодекдшдсА, н возвѣстйшл сід велйколд  ̂
кн азм  Ивдн^ блсйдьевнч^ всел РЬсін. И сдьішд сід 
дрхждвный вѣдо) отко'ркнсА й рече: иди ідзх чѣмх 
о;скоркнхх б"го; й повелѣ стлрцемь о; немх пытдти, 
й бгдд гд1!  оѣрАф^ть бгю, ДД бо збѢс т а т х  еллЬ'., 
И они  же нф^ціе й пытдмфе по мондстыремх й не 
«успѣшл ничто'же, кьішд кездѣльнн, покровенх ко 65) 

Ежінліь про'лдысдолдх. И пдкн возвѣстйшл дрьжлв. 
нол\$/ й просншд йг^лленл, й ювѣфд й м х : н ѣ тх  
вдліх йгЬ'лленл, онірочь шснфд: Извѣстно оліытлйте, 
дфе жйвх йлн «уллре, пдкн возвѣстите мн. О н и  же

62) Свободнаго человѣка.
63) Бѣгомъ, слич. стр. 9 и нрим. 30.
64) Тщетно, съ пустыми руками.
65) т. е. бѣ Іо с и ф ъ .



(. к )

сѵндошл іѵскоркленш. бдннх еѵ нйдх дрьзнЬ' дальни; 
рефн: или оукьень ккість, йдн н'Ъкдкіѵ скнтдстса, д 
НДЛІХ (корки, й нрншедх НЛ подворіе ЙЗ^ЛѴ&А, 66) и 
ІпрекБість ко йз^лшнін, до'ндегке й йгЬ'линх Ісѵснфх 
|ірійде. И (згдд прінде Ісѵснфх кх люндсткірь, крлті'л 
бсн рлдостіи кедйкои возрддовдшдсА, IV рддостн БСН
прОСЛеЗИШ ДСА, ПДДДНфС НД ЗСЛ1ЛИ П О КЛ Д Н А\^ СА , Й ИС 

Б^ Д Ы Й  IV ЧСЛІХ КО ІірОСНТН, Т О ІШ Ф  IV рДДОСТИ СЛСЗБІ 

ЙСІ1 ̂ ЦіДД^: Н О ^ Л И Б Ы Н  ГКI (5ГО ЙНОГДД ИНОКХ І1ДДХ НД

ноз^ ел№, профенід нросл. О н х  ж  прости 6ГО й 
кддгосдобн р^кои, й дкі’е здрлкх ККІСТЬ, ідкоясе бл& 
ннчтоже иострлдлкш^.

ИгЬмСНХ ГКС ІСѴСНфХ МДДСѴ крш л ІІрСКЬІБХ, й НС 
ліогін трыіНстн СѴ ІЮЛСЫСДД: БОЗІ’Ор^КОСА сердце 6ГСѴ 
огнеліх СБАТДІ’СѴ ДЬ^Д, й КЗА сок^тннксѵвх сконух, 
Й ИИКТО^е Б^ДАф^, СѴНДС кх д^сх грддд ЙОЛОКО. 
ддлсскд й бссдЙса бх п& ть інн , вх л^то ^ вцпз.^ 7) 
ООчнчь к’Ь тогдд нд Ёодоц'б кна 'зб  Еорнсх йдендье. 
бнчь: <>8) й «у'Б^Д'Ь, ідкеѵ прінде йгЬлсецх Ісѵснфх бх

Д'ЬсХ 6ГСѴ СѴЧННЫ, Й КОЗрІДОБДСА IV БССА Д̂ ИІД, Йз_ 
ДДБНД КО 6ГСѴ ^ОТА7Ше іу СОКА, й скорсѵ еллех прінде 
кх нелс̂  й ііокдонЙса до зсл\да й рече бл№: ко вс^дх 
твойух иотрекныух дзх ток'& полюфннкх, токлссѵ
ЛЮДИ Т В О И  СБАТК ІН И  , БОЗДНКН ДД^СТО БХ ЛЮСИ

іѵчнн'ѣ, йд^же уофешн. И ддде блс  ̂ добцд ак^рвскд, й 
ііовел'Ь пред ннлех \однтн, гакоже зндетх. Ісѵснфх же 
ПОСДД б"і'<> Й мрнкдзд ли^стд йсклтн, гаже кх оутодіи,

66) Съ ума сошелъ.
67) Отъ Рождества Христова 1479 г.
68) Братъ Вел. князя Іоанна Васильевича 111.
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и (5гдд іѵкрА'фетх по бгіо прнклз^, дд бозб'Ьс т н т х  
6ЛД^. И 6ГДД пойде ловецъ то'й БХ л^сх, й внездм  ̂
БХСТД ПрСД нйлдх вн^орх стрдшенх, ІДКІѴ Й Л'ѢсХ 

ЛОМАЦІС, ЛОБСЦХ ЖС Б^Ли) БЫСТЬ БХ БСЛНЦ'ЬМХ СТрДгЬ,

внезлпндгіѵ рддн вй^рд, й млліѵ оукрьісА: й бгдд пре. 
стд вйдорх, онх же іюйде т ^ м х  м^істомх, йд^же 
(в'і) 69) йде вн^орх. И 6ГДД кьість нд мйіст'Ь, 
ЙД^Же (К'ІІ) 70) НЬІН*й ОКНТеЛЬ СТОИТХ, БНСЗДІІ̂  
ШСБ'ІіТН мо'лнід, ідкіу солнечный сбНіт х  иокрьітн, 
БО ЗА^  же чйст^ й солнцѣ сіднці^. И кьіеть чело. 
Б^КХ ТОЙ ІДКІѴ БО йст^пленін оумд, й стрддх ндгідде 
нднь: й ннком^ сеги) не пов^дд, токлкѵ бх мысли 
своей днбаса. И бгдд йгЬ̂ менх Ііѵснфх прі'нде нд то 
м^сто: й бозлмбн й б 'Ѣліѵ. О нх же мно'гымх ндчд 
СКДЗЫБДТН, кдкю сѵсвгЬтй мо'лнід пдче со'лнсчны^х 
л^чх. И поелд Ііоснфх, тдкоже й кнж'зь, кх сб а тн .  
телк іо клдгослоБеніи церкви й со дитимнсФ: й бгдд 
БЛДГОСЛОБИ СБАТНТеЛЬ й прнелд днтнмнех, й нд пд_ 
м а т ь  мреподокндгш Ілдркѵнд Долмдтьскдічѵ й препо. 
докндги» отцд Бнедрі'іѵнд 71) іѵкложн церковь, во 
нма пречйстыА Бгороднцд честндгіѵ б"ж «успенід. И 
оув^д^вх сід кна'зь Борнсх Бдснльевнчь, прі'нде со 
всйімн колжры й со многими клдгороднымн отрокы. 
Сдмх кна'зь прьы'е бсНідх со йг^меномх Іш'снфомх 
БЗА керно' нд рдм'Ъ СБОИ й ноложншд нд іѵснобдні'н : 
Й БНДАЦіе СІД КНАЗН Й КОЛА^е, й клдгородні'н отроцн,

69) Слова: бѣ, здѣсь излишняго, нѣтъ въ Макаріевской и 
Чудовской минеяхъ.

70) И здѣсь этого слова нѣтъ ни въ Макаріевской ни въ 
Чудовской минеяхъ.

71) т. е. 6-го Іюня.
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БСН СУ ВеЛИКД Й ДО МДЛД, БОЗрДДОБЛШеСА ДРОБНОЙ 
рДДОСТІІО, МКСУ ТДКСУ КНАЗЬ Егд рДДИ Тр^ЖДІШСА, й 
бсн онн гдбншдса Бгд рддн, гаксу земледѣльцы, й 
сносншд кернд. И не ко много вре'мА церковь сокер. 
шенд кьіеть й сусвлфенд вьіеть тогсѵже л4ітд, м »Ъсацд 
Лѵгі/стд 6» нд іідмать преннстыА Бгоро'днцд честндго 
6А «уснеѴід. И ндчд оустроАТи келі'д, й врдті'дмх
МНОЖДфЫМСА, ОКІН ІІОСТрНГД^СА, ЙНІН Же ГірИ\0_ 
ЖДЛ^, Й МНОЗН КНАЗН Й БОЛА̂ е ГірН^ОДАЦіе КХ ЙгЬ'_ 
мен  ̂ Ішснф^ нд покддніе, йні'н ж  пострнгд^сА, й 
не доішдше ко'зрдстд бх млддьі^х т'Ьлесѣух й вез 
рдзс^жеѴід нд посл^шдніе й покнноБдні'е вольное севА 
вдднфе й нд тр^дьі й Боздрьждні'е. Преподовнын же 
ЙгЬ'меНХ ІСѴСИфХ ВО ДНИ СХ ВрДТІ'еМ Тр^ЖДАСА, стдба 
келід, д вх нофй вх молитвлух прекывдА, й не 
дддАше секѣ ннмдлсу ііокоа. И слышд сіа кназь  
Борнсх Едснльевнчь, иксу таксу Ісѵснфх вх велнкы^х 
тр^дѣ\х й сх врдт'і'ем превывдетх, й почд газднтн 
ЧДСТСУ БХ овнтель ІіреЧНСТЫА Бгороднцд, ПРИВОЗА сх 
совой врдшнд н питіе, й про^лдждше врдтім: во всемх 
ко бф* вх окнтелн недостдткн, не токмеѵ м дста_ 
фн\х, 72) но й \лѣвд поскЬ'д  ̂ 73) Б ѣ  же внд'Ътн 
Бжін лмввн исполненіе: кна'зь  х о т а  врдтім вучредйтн 
МДСТАфНМН КрДШНЫ, ДДЕЬІ НМХ СУ велнкыхх Тр^ДСУБХ 

сѵвлегченіе, 1 они же воздрьждніемь рддн Егд оу_ 
тверждшесА, 75) й пнтдаса улѣвомх й простымх 
Белі’емь. И вида сід к н а з ь , иксу неврегЬѴх су м дста .

72) Въ явствахъ изнѣживающихъ, утучняющихъ тѣло.
73) т. е. скудно. 74) т. е. дать.
75) Въ Чудовской минеѣ утвержашася, въ Макаріевской 

утвержахуся.



фИДК, А ДИБИЧА ИДК БОЗДрЬЖЛНІ'И и тр^діѵмк. И сіл 
ви д а  йг&'менк Ііѵсифк, гаже сѵ Хрт'іі соЕрдвйіеесА 
стадо  БК тдкомк возрьждніи А Тр^ДТДК, А СЛАБА 

Бгд А пречистой бгсѵ Бгомдтерь, рлдовдшесА дЬ'домь: 
бфе БО ИМЬ НС Б'ЪліѴ ЗДКОНЙ поллглше, по они IV 
своегсѵ пронзволенід тдкіѵ ж и б а д ^, гакоже онк бнл_ 

чдл'Ь іУБ^фдсА. Бк ндчлл'Ъ во іѵБ'Ьфдн'й преподов- 
нлічѵ, б*ке ннклкоже ком^ свое Ам Ні т и , но бса 

О Е фД, А ВК МСТІИ А БК питіи вН;мк рлвніѵ, тдко_ 
же А бк  одежлдк А во сѵвЬ'фд^к, А по келі'дмь ни 
ш ти  ни пнти, рдзв'Ь немофн Адй стдрости, тдкоже 
А підндгю пнтід не дрьждти.

Й КК Д^ТО Б̂ЦЧБ 76) сѵсновд преподовный церковь 
кдмен^, бк д^то *бцчд 77) скверши бА, А подпнсд 78) 
^нтрыми живописцы бк Русской земли Діонисіемъ А 
бгсо дѣтьми Бдлднміромк А іОтеодосіелѵь А стдрцемк 
ПднѴіен, А ск ними двд Ердтдничд Ісѵснфовл: стдрець 
Доснден А стдрецк Бдсіднк, посл^жде вьість бпіскопк 
Коломенскій. 79) Й вида йг^менк ІсѵсАфк іѵ Хрісті; 
Брдтік МНОЖДф^СА, А ВК ЛМББН ОБфі?Н преВЫБЛИфЛ, 
А воздрьждф^сА, А тр5/ждф&А, А мод а с а , А ко'ждо 
и^к соб’Ѣ внимдА сѵ сплсенін д^шд своел, А чеса 
рддн нс^огкдени сѵ лпрл, 1 и нд ксакк мдсх исходя

76) Отъ Рождества Христова і484-е. 77) 1486-е.
78) Росписалъ стѣннымъ писаніемъ.
79) Братанича—племянники отъ брата. Въ этомъ значеніи 

братаничь см. между прочимъ Новгородѣ 1 лѣтонись стр. 109., 
Новгород. 4 лѣтопись стр. 92 (въ Полномъ собр. лѣтописей). 
По другому житію преп. іосифя , составленному неизвѣстнымъ, 
упомянутый здѣсь Вассіанъ, въ санѣ Пѣшношскаго игумена, 
былъ на погребеніи преп. Іосифа ссстрыя своего)) т. с. дяди.

80) т. с. для чего надлежитъ удаляться мірз^



( КА )

А^шд своел помнндд н гддгодкфд сок'Ь: в'гёка мой 
скончдвдетсд й стрдшнын престо'да готовнтсд, сЬда 
Мене ЖДеЧк преТА 81) ми огненои мЬ'кои й пллме. 
нема неглснммма, й рекЬ'фе: со Хрте, Цдрм с б а т м й , 
НЛіа рДДН Кро'вК СБОИ ПрОЛІАДа 6«и\ приГБОЖДеНІе нд 
крестѣ й ва реЧрд прокодеѴіе претрап^да еей: мм же 
гр^шніи что сотворнма, йлй что Боздддйма тко . 
ем$/ чдб'Ѣкодккім , й что4 еже іѵ ндса смотреніе твое, 
нже не пофддн секе рддн іоздлні'л своего); И тдкіѵ 
нма помышддЧфыма й тдкіѵ жнвЬ'фыма, й моднтвл 
ІнсЬгокл кезпрестлнн йз «уста йсуодд'фе, й ка ксд'. 
ком$/ п^нім ка ндчдл  ̂ сп^шдціе: й кі; внд'ѣти чЬ'д- 
нм\а т^уа Хрто'кыд. етрддадмфва, свонмь пронз_ 
водеѴіемь слмн сеь* м^чдфе, ва нофй нд модйтвй; 
стод'фл, д ко дни нд д^до сп'Ьшдфд, й дрЬѴа преда 
дрЬѴома рет<^ф«Ад 82) не гакіѵ зелддед^льцм, еже 
ндрддннцм зд ннмн пон ж̂ла нд д^діѵ, сіи же не 
тдкіѵ, но др^га преда д'рЬѴолда сп^шдфд. И егдд 
кто іѵ ннуа нд дЧдФ' т а 'жкіѵ подонмдше, йнш же 
ел$ здпрефіу^, Д'Сдмн кдво'е подонмду^, помышла 'л, 
ддкм кто іѵ нй^а в^'фше тр^дндіА. Еьіств же д^до 
н^а, по ндкдзднш й «ученіи Ііѵснфов^, еже са мод. 
чдніема й са мзднткои, й не к іі ка нйуа прдзно. 
сдовід ннклкоже* Бдкожс й квітн ка ннуа гірдзно. 
сло'віи, еже дрЬ а̂ дрЬѴ̂  ннкдкоже нд днце взнрдифе, 
сдезм же іѵ оч іи  нуа йсуожддше, ни іѵ чдвйіка, 
нн чдв^ка рддн, но чдса сме'ртнмн ймьін нд всл'ка 
чдса, п о м м ш л д а , кдкіѵ д^шд іѵ т Нілл рдзл^чдет. 
сд й кдміѵ іѵуоЧитв. Иже й зр*Ьтн нуа иокдднім

81) Угрожая. 82) Ревнующе.



( 1% )
БОСПОМННЛНІЕ 'н  СДЕЗДМХ СВОЙСТВЕННО: 83) ВСИ КО БХ
ДЫЧНЫДХ СѴКЬфДуХ 84) Й БХ ПЛАЧЕНЫ^Х рнЗД^Х, 8^  ЛфЕ 

СѴ БЕДЬМОЖЬ к т о ,  Іо к н а з е й , йлн со кодАрх: НД вН і^Х  
рЛБНЛ ОДСЖД Й СѴкЬ'фД, БЕТ^Л Й МНОГСѴ ПДДЧЕННД. 

СдМХ ЖЕ ПРЕПОДОБНЫЙ ТДКОЖДЕ уОЖДЛШЕ, ННКТОЖЕ 
КО 6ГО БХ БрДТСТБ'Ь ПОЗНДБДШЕ, 56) ІЯКОЖЕ 6ДИНХ СО 

ННфН^Х-. Н ТДКСО ПрЕКЫСТЬ Н ДО КОНЧИНЫ ЖИБОТЛ 
СБОЕГСО. Прдвндо ЖЕ ПО КЕДІЕЛСЬ САМОВОЛЬНЫ^ Т ^Д Х  

ХрТОБ'ЬдХ СТрДДДДЬЦЕБХ: 6ДИКСО КТО ЛІОЖДШЕ по
СНДДМХ, 8/) НО БСА ББІШД сх клдгослобеніемь и сх 
СОБ^ТОЛСХ ОТЦД Ісосифд, Й СО БЕДНКДГСО оуСЕрДІЛ ПО 

Б з ^  о в х  пднсырь НОШДШЕ НД НЛГОМХ Т^ІілИЬ п о д  
с б и т к о и , 88) Д ННХ ЖЕЛ^ЗД ТАЖКЫ Й ПОКЛОНЫ КДДД^- 

ЦІД, ОБХ ТЬІСАф$/, -ЙНХ Б, Д ННХ Г ТЫСАфН, Д ИНХ 

С'ЬДА СНА БКі/ііІДА. ТДКОЖДЕ Й ВО Б С ^ Х  СД^ЖБЛуХ 

Тр^ЖДАСА, 6ДНКСО КТО. ЛСОЖДШЕ: Й БСА СХ БДДГОСДОБЕ-

ніелсь й сх соб^ тоддх отцд  Ісосифд. И ПОБѢДА МН
Н 'ЬКТО  СО ЧЕСТНЫДХ СТДрЦЕБХ, СХ НДЧДДЛ Т &  ЖНБ^фД, 

ГДДГОДА: и с т и н ѣ  рЕК^ Т Н , бф Е КЬІСТЬ ТрДПЕЗД ДрЕБЕНД, 

церкви ТЕПДЫД НЕ Б'Й , Й оу СОБ'ѢдНН СТОА'фЕ ДОБДІН 

т й  Х р т о в н  стрдддльци  БХ 6ДИНОЙ р н з 'ѣ , Ш^КХ ННКЛ- 

КОЖЕ НЕ Й М ^ А  НН бДИНХ. 89) И КЬІСТЬ НЕКОГДА ЗНМД

83) т. е. самый видъ ихъ показывалъ въ нихъ покаяніе и 
сокрушеніе.

84) Въ лычной обуви—въ лаптяхъ.
85) Въ худой, заплаченой одеждѣ.
86) По одеждѣ не могъ отличить его отъ прочей братіи.
87) т. е. то и дѣлалъ.
88) Желѣзную кольчугу подъ одеждою.—Сіе извѣстно о

вышепомянутомъ подвижникѣ Кассіанѣ Босомъ.
89) Это(б^іл^) Ѵсбг^асно с*ь цринятымъ въ древнихъ обите

ляхъ нашихъ Студійскимъ уставомъ. Въ Синод. спискѣ его

А



вмьлін іт^денд н кмикоддрдзнд, гдкш н гітйцдліх 
За ен т̂ и : они гке тдкіѵ стодд^, гакоже й л^Н», 90) 
поліннід кождо нкогрНІшый тдртлрх, 91) Й ТДКІѴ 

тркпАфЕ до іѵп^скд бж н твж ы а  лТт^ргід. Нд гИиш
СТО АЦН  КОЙЖДО НД СВОМІХ ЛЛ'ІІСТЧ, бЛ іЬже ДДНО IV 
ЙгЬ 'лиНД, СХ ЛДОДЧДНІШЕ Й СХ ЛІОЛНТБОИ, КХ П^НІИ

'ж* ко всаколіс/ сп іш іфе кх ндчдл .̂ Нд трдпез'Ь жі 
гЬднш кротко й люлчдн'й сх вннлигшліх еж« т б *_ 
ндгсу чтенід: гастТе же й гінті'е бН іліх равно, гаково

№ 330, XII в., перг., л. 223. о семъ говорится такъ: ((подобаетъ 
же мнихомъ ничесоже двогубо виною зимы носити: довольпо 
бо имъ (изъ одеждъ имѣть по одной, безъ перемѣны), утѣха 
бо имъ вт» годъ студенп, и ничесоже болѣ свою ризу (т . е. 
верхвеіі и нижней). Вѣмъ бо яко и зиму и всяко пио озлобле
ніе сладцѣ, пріобрѣтенія ради своего, терпѣти должни суть. 
А отъ кожь устроенныя ризы же и маптіѣ, яже кожюхы вѣсть 
нарицяти обычай, отричятися тѣхъ хощемъ: яко ни обыча- 
имъ опаснымъ (не сообразная съ строгимъ обычаемъ, обра
зомъ жизни) меишьскаго житія прилѣжатслсмъ таковая одежда 
(не прилична).»

90) Древній оборотъ рѣчи, вмѣсто: лѣтомъ.
91) Греческое та()та()о<; лексикографы производятъ отъ тссц-

тац&со— дрожу отъ холода, и разумѣютъ подъ тартаромъ под
земную, солнцемъ никогда не освѣщаемую и не согрѣваемую 
пропасть, гдѣ свирѣпствуетъ холодъ (Лі^м оѵ В а д іѵ а  Фа/Зсо- 
(п ѵ8 , Л*%моѵ Г а іг ) ,  Вей. Не<ІегісЪ$ Ьехісои МуіЬоіо^ісшп
и др.). Такое представленіе о тартарѣ, какъ вѣчно— хладномъ 
м ѣстѣ, куда будутъ посланы души грѣшниковъ, нерѣдко 
встрѣчается въ Славяне— русскихъ рукописяхъ. Уже у Кирилла 
Туровскаго (Памятники XII в ., стр. 130) читается о мученіяхъ 
грѣшниковъ: «огнемъ мучима и скрежета зубнаго исполнена и 
тмы кромѣшная и тартаръ несъ грѣемый.» Въ апокрифиче
скомъ сказаніи о явленіи ангела преп. Макарію Египтянину 
(нач. Ходяіцу нѣкогда преподобному Макарію по пустыни) о 
томъ же говорится: «а се есть червь неусыпаемый, а се есть 
глаголемый тартаръ, зима несогрѣемая й мразъ лютъ.»



предй АгЬ'лАенолАй, тдкіѵ А предй Бггёлдн ердтідлун: А

БЙСТДБЙ СУ ТрДІНЗЫ, НДАСШ Сй ЛАОДЧДНІСЛАЬ Бй КеЛІ'Д 
СБОА, Ба' іШ БО А НДЗНрЛТеДЬ НДД НИМИ. Лціе кого
БНДАЦ1Е КСЗННННО ГЛЛГОЛМЦІЛ АдН СЛаФмЦША, ОНЙ же 
посыддше его бй к ш н . Н^цін же непоко'рстволАй А 
пресл^шдніелАЬ іудрЕжими, сдлаободьстболай сУБдддделАН 
А гордости* повФжделАн , сѵст5/пд;$, ИКСУ Аногдд 
іѵ сдмогіѵ Гдд нлшегш Ійсд Х р тд , 92) гддгодмціе:
ж е с т о к о  е с т ь  слово е г ш ,  к т о  лс о ж е т  х е г о
послѴшдти ;  93) Сице А зд1!  тлкоже ^ ддлан препо.
до'вндго о т ц д  іѵеддгд^ ,̂ А йс^ожддше 94) Аз монл_ 
стырА А глдгодюфе: жестоко есть сіе житіе бй 
нын^шнслай родф, кто  лао'жстй тдкобда  понести; 
ш^ожддх^ ропч^ціе, «^корлюціе поношд^. О те ц й  

же іѵ ни^й лаодаса гддгодюціе: не постлбн или», Гдн, 
Бй ГрФ^Й ГДДГо'лй ИДЙ. И ТДКІѴ ЖНбЬ'ціС Сй 6ДННО-І 
НрДБНМЛАН. И Б'І н і̂ік’ій ннокй іѵ просты А чддн, 95) 
нліенелАл Биссдріонк, А вида  е"гсу Брлтіл бн^шьнмм 
простотѣ, нлреко'шд его' Седнфо'нолій: проѴгй во 
ба'шс бн^шннлай, 96) внутрь же йлѵііа чистотЬ' А 
цФдолА^дріе ш чревд лідтере своеж. бціе ел№ нобонд_ 
чддн  ̂ с^ці^, А нд здЬЧреиін бй великою с̂ б б іу т ,̂ 
ідкоже ОЕвІчеЙ ІірДБОСДДБНЫА в^ры, отцЬ ' Ііѵснф^ 
сй СБАфенннкн А сй діакіѵны  понесш^ пддцідннц^, А 
сей ИИОКЙ зрнтй нд пддцідннцф ндд гддво'ю о тц д  
Ііѵсифл голубь б^лй сФдА'ціе, А рече соб’6: нд что се

92) т. е. отступили многіе.
93) Іоан. 6, 60.
94) Чит. исхождаху, какъ въ Макаріевской и Чудов. минеяхъ.
95) Изъ простонародія.
96) Простымъ казался внѣшнимъ людямъ, или по внѣшности.



ІіѴСНфХ БК ЦСрКБН ГОЛУБИ ДСрЖИТЬ; Л йнх и и к т о я іе  

IV БрДТІН «ГІѴ НС ВИДА, Н ОВД  ПОЛЫ 97) 6ГІѴ БрЛТІА  

СТОа ' ц іД Й БЗНрДНфН НДНБ Й ГЛДГОЛДШС: ЙЗ^ М ТСА

чсрнсць сей, что лш сегіѵ не видимъ; (Ьнх же не  
СмНі СХ НН МН ГДЛГо'лДТИ, ГДКІѴ НОБОНДЧДЛеНХ Б'б. И 
ргдд йзыдошд Іѵ п^нід й вопросншд бго: что есн 
ГЛДГо'лДЛХ, 6ГДД ПЛДЦІДННЦ̂  НССЛИ; (Эб 'ЬціД ймх онх: 
йлн вьі сегіѵ не видѣли, ІДКІѴ ГОЛУБИ БХ церкви;
НДД ІІѴСНфОМХ С'Ьд^ЛХ ГОЛ̂ БОКХ Б^ЛХ НДД ГЛДВОИ.
О ни  же п о б ^ дд ш д  сід Ііѵсиф^. Прнзвд же е го  

отець Ііѵснфх й здпретн ем& ннкомЬ'же сегіѵ пов^_ 
ддтн: сдмх же Ііѵснфх рддовдшесА дЬ'уомх й нддежем, 
гакіѵ не іѵстдкнтх Бгх м^стд «гіѵ. Той же превы_
БДА БХ МОЛЧДНІН Й БХ ІІОСЛ^ШДНІН оу ОТЦД  ІІѴСНфД. 

И Н^КОГДД 6мЬЧ БНДАфі/ ПреСТДБЛАКЦША БрДТД, 98) 

Й дЬ'ш$/ 6ГІѴ БНД'Ь в 4 а$, ІЛКІѴ СН^ГХ, ІѴ о устх  6ГІѴ 

йсуодАф ^ . бгдд же сдмх впдде б х  н ш о ц і б , й по_ 
вел1!  кдмснь подпнсдтн , нд с б о ш х  гро'в'Ь пологкнтн:

ТОГО М^САЦД БХ ДСБа'т ОС ЧИСЛО. 99) И ПОЛОЖНБХ нд 
СОБА СБАТ^Н сунм^ Й ЛрНЧДСТНСА БГСеСТБСНЫуХ ТДННХ, 
Й БХ А  число ТОГІѴ М^САЦД іѵйде кх Гд .̂

И ВИДА сід отець Ііѵснфх й гаже IV Хрт ’й соврдн. 
ное свое стддо тдкіѵ жнвЬ'фд, гакоже бн д чд л^ іѵ б*Ѣ_ 

ЦІДСА Пречистой, рддЬ̂ АСА дЬ'уомх й іѵ потревныух 
Б«і!ух пекЬ'фдсА: бціе во селх нс йм*1?мфе. Б н а ' з ь  же

97) По обѣ стороны.
98) Дательный самост. вмѣсто именительнаго съ глаголомъ: 

й означенный Виссаріонъ нѣкогда видѣлъ еще проставляю
щагося брата.

99) т. е. преставися такой—то старецъ такого— то мѣсяца 
въ 9-е число: съ гакою подписью велѣлъ устроить себѣ камень.



с кд )
Бориса Бдснльевнчь чдстю 'Іізд а  ка всено'фном!/ н 
вида крдті'н лшожіфЬ’сА и прекывднфд ва вел’нкыда 
тр^д^а, й ьфдіо оудибиса йда житіи й велнком^ 
воздержлнін: й зрл скЬдость й недостдтки во всема, 
ддде мондстырн ПреЧИСТЫА село ООчйфево, Д КНА. 
гини еги) Оулілнд ддде село Оуспенское.

И н^когдд преподокндгш о тц д  Ііосифд млтн зд_ 
^от’Ь, ддбы его бид'Ьт н , (іѵнелн ко пострижесл 
Іиіенфа, не видф бгіѵ мдти), й прі'нде онд зд двл 
попрнфд до окнтелн. И оуБ^Д'Ьва сіа отець Ііѵсифа, 
йФлц) СѴСКОрКНСА й повел'б 6Й возврдтйтисА ьа келі'м 
сбои: мене, рече, не оузришн ва зд^шнема житіи, 
й моли іо мн*6, длкы Гдь Бга сподокила нлеа бо 
онома б^ц'Ъ, йд^же преподо'кнін почнвднта, тлміѵ 
бнд'Ьтиса , ідкоже Бга вас^офеть. О нд же возврд. 
тиса ва келіи свои й приложи ка слездма слезы 
глдголнфд: зд’Ь не пол^чй^а лнкнмдгю ми сьінд 
бид'Ьт н : Гдн Іисе Хрте, Оьіне Бжін, сподо'кн мене 
сьінд моего вйд'ѣтн ва рддости салтыка, йд^же 
прдведні'и почнвднть. И тдкю ей мола'ф с̂а (оуже 
ко ва велнц^й стдростн й не'мофн) й прінде сына 
6А бледздра погЪтйти ед: онд же ндчд проентн 
мднті'н, й рече ей сына ел: нд что/ т и , госпоже, 
мднтід; не можеши ко. О нд же совФфд: пришли 
по менА4 /Идрід /Илгддльінн й /Идрід іакюбда й 
/Идрід бгѵпетскдА: сегиі ли не вйдишн; вей столѴа 
оу ш м .  И гддгодд оужже: /Идріи госпожу 1 ида
Ѵк бдл\н: Й НДЧД ПОДОНЛ\ДТИСА, ГДКШ БХСТДТИ ^ОТА.

100) Уже т. е. даже, или— вотъ; госпоже—множсствен. имеи. 
падежъ, вмѣсто: госпожи, какъ въ Чудовской четь-миаеѣ.



. . V  "  N
И пріл 6А  сына бД, \ о т а  посо бити : онд  же бк то й  
чдск предлсть дЬ'ук сбой Гдевн, н іѵйде ск ЛІдрідмн. 
СІИ ТДЙнЬ; СДМД НЗАБН, гакіѵ іѵйде ск ЛІдрідмн БК 
ЖИБОТК БАННЫЙ. И СІД СДЫШД ПреПОДОКНЫЙ, БОЗДДД6
СДАВ̂  Ег^ и приложи кк слездмк слезы и кк тр^діѵмк
Тр^ДЬі, БК НОфЙ БК МОЛИТБЛ\К ПреВЫБАА, Д БО ДНИ

ск БрдтТеіо гсе'лі'д с т д б а .

И ВИДА IV Хрт'6 Брдті'и прСБЫБДНфД Й БК МОЛИТ- 
БДДК Й БК ПОСЛУШАНІИ НеіѴСЛДБНІѴ ПреБЫБДА, 101) й
моласа іѵ нйук, дабы нмк (ѵ крдгк превытн ненд_ 
в'Ьтнымк й желднное полУчнтн, й во все'мк іѵ ннук 
попеченіе йм 'Ьа , не толнкіѵ іѵ т'Ьле'сныук, но блнкіѵ 
іѵ дУшдук нук. II некогда бк глУвокый вечерк 
уодл по келі'дмк тлйн'Ь, й гд*& сдьішд по пдвечерн'Ь 
Бес^дУнфД Брдті'и, й оуддрдл по окнУ, ндзндлден^А 
приуодк свой, й пдкы іѵуожддше. Й тдкіѵ бллУ 
уОДАфУ, зрйтк ЧЛБ̂ КД крддУфд жито (ск НДЧДЛД БО 
бфе ЖИТНИЦЫ БЛИЗ БОДАНЬіуК врдтк СТОДЛН СО БСА- 
кыл\к жйтомк) й прі'йде мо'дкомк: 102) й той чдб^кк

оузр1!  6ГО уОТА Б'ІЖДТИ. ІІѴСИфК, МОМ Д БД А  р^КОМ,

велА бмУ Безо бсакдгіѵ стрдуд е ь іт н , й ндсьіпд сосУдк 
бічѵ й подна нд илефй бмУ, й здпов^дд не ктомУ 
тдковУ б ь іт н , 103) й бк  че'мк тн, рече, недостдтокк, 
ПОБ^ЖЬ МНІІ, ДЗК тн йспо'лни: тдкоже ЗДПОБ^ДД 

бмУ, ннкомУ сегіѵ пов^ддти. Й по мноз^Ь времени 
чдб^ кк  то'й не могд тркінЬѴн, побѣда сід мноѴымк. 
Й б к  тд временд вк тдко'мк покои ж ибаш с  Брдтіл, 
гакіѵ не Б'б оу ннук зд м кіѵ бк  оу келін, й бгдд

101) Пребывающихъ. 102) Тихомолкомъ. 
103) т. е. впредь не воровать.



104)МЫДШе СБИ тки 104) ИДИ ИНО ИТО ТДМШ  НД Р’Ьц'Ь 
и вН^шдше йногдл чрез день й чрез ноціь: йнкто 
ко не еміі прнкоснЬ'тнсА.

И 6ГДД преСТЛВНСА ЕДДГОрОДНЫЙ й милостивый, 
урнстодиЕнвый й ннцш нбнвы й  к н а з ь  Бориса бДСНЛЬС- 
вииь, іѵстдса оу неги) двд сьінд: к н а з ь  Аео'діѵрй дд 
к н азь  И вднй, иже внд'Ъшд, кдки» отець нуй дрьжддй 
в^р  ̂ кй ПречнстыА овнтеди й кй йгЬ'мен  ̂ Ііѵсиф^. 
О ни  же пдче о тц д  своегш дрьждше вреженіе > ведіе 
кй йгЬ'мен  ̂ Ііѵснф^, Й ЧДСТІѴ ПрИзжІА ВО ОБИТСДЬ 
ПречнстыА й оучрежду  ̂ 106) Брдтіи. Б 1̂  же к н а з ь  
И вднй сьінй крестный отц&  Ііѵснф^, иже прІА его 
«5 с б а т ы а  капели. И не но мноз'Ъ времени, по'сд'Ь
отцд  своего), рдзвод^сА се'й кна 'зь  Й вднй Борнео, 
внчь. бгдд ведьмн йзнеможе, й повед1!  соба іѵвезтн 
во ОЕнтедь пречнстыА Бгоро'днцд кй о т ц Ь' своем& 
крестномЬ1, йгЬ'мен  ̂ Ісѵснф .̂ И оуедьішлвь сіа к н азн  
Й БОДАрН, оучннйшд межи СОБА СОнНіТЙ, ДДБЫ КНАЗН 
не ддтн води й не.везти во овнтедь ПречнстыА кй 
ОтцЬ' Ііѵснфі/: й вознгЬстншд сід дрьждвном^ веди. 
ком^ к н а з н  Ивдн^ Ёдсндьевнч  ̂ всел Р $с(н, кдкю 
О нй поведнтй. И дрьждвный поведгЁ води $г«) б ы т н , 
токмю  прнкдзд: дціе воеуоцнтй во иноческій оврдзй, 
ннкдкоже семЬ' поп$йценЬ* б ы т н , й йгішенЬ* Ііѵснф^ 
Здпрети цдрекымй свонмй преціеніемь, понеже бціе 
ннй бсть. К на'зн  же й БОДАхре вьішд вй веднц'кй 
скорвн, й нсн воепддкдшд пддчемй веді'нмй, й вен во 
Зд него уотАЦіе оумретн, ддбьі о н й  здрдвй бьідй:

104) Рубашки свои.
105) Попеченіе. 106) Угощали.



( ЛБ )

ЛЮЕНМХ ЕО Ба ' іШ  БсНіМН СУ МДЛД Н ДО БЕЛНКД. К дксу 

ЕО 6ГСѴ А НС ЛЮБНТН; БС^МХ БЫЛХ БСА, Н ГОС^ДДрЬ 

А ПрЛБНТЕЛЬ, БОЛЬНЫМЪ ПОгЪфЕНІЕ А СКо'рБНЫМХ « у . 

т у ш е н і е , НДГЫМХ О Д 'Ь а НІС, с т д р ы м х  ЧЕСТЬ А млд_ 

ДЕІЛДХ ПрИБ 'ІіТХ . И  6ГДД прНБСЗОШД 6ГО БО ОБИТЕЛЬ 

п р сч н сть іА  Б го р о д н ц д  А СѴНЕСЕ^Х ЕЫСТЬ б х  кел ію , А 

А з н ш о ж с  Б'ЬлСѴ А НДЧД СѴДОДНТН. И  6ГДД БЫСТЬ ЕСЗ 

ДЫДДНІД, А СІА ВНДАфЕ КНА^Н А БОЛАрЕ А БЛДГОрОД- 
н ы е  о т р о к ы ,  н еч д ем ^ю н м н  гіечдль А скорвь сЕрдсчн^, 

А НДЧДШД БЕЛІНМН ГЛДСЫ БХПИТН ГЛДГОЛЮфЕ: и} ВОЗ

ЛЮБЛЕНЫ КНАЖЕ МИЛЫЙ! ГД'б ТБО  А  СЛДДКДА ОЧНМД 

ДОЕрОТД; ГД'6 О ЧИ  СВ^ТЛ'Ъ НД НДСХ А рДДОСТН'Ѣ БЗИ_ 

рДЮфЕН; ГД'б ОуСТНДМД РАДОСТНОЕ А ЛЮБОВНОЕ СѴСКЛДБЛЕ- 

НІЕ; ПОЧТО М Ы  НДПЕрЕДХ ТЕБЕ НЕ «ум рО Д О М Х; ЧТО 
НДСХ НД СКОрЕН СУСТДБЛАЕШН; «уЖЕ НДМХ Т О Б А , СБ^ТД 

О ч ію  н д ш ію , нд з е м л и  сен не к н д 'Ь т н :  СѴДОДНШН БО, 
сбНі т е , судо' д н ш н  и; ндсх, А не б т м х , к д м с у  сѵдо_

ДНШН, А НДСХ СУСТДБЛАЕШН. Г д г6 Т Б О А  ЛЮБОВЬ; ГДІІ 

П рН Б 'ЬтХ ; ГД1!  ТВОЕ СЛАДКОЕ А оумИЛЕНОЕ СЛОВО; І’Д1!

НДШД ЧЕСТЬ А СЛАБА; ЁС А  НН ВО ЧТОЯСЕ ЕЫШ Д, БСА

ПОГНБОШД. А А н ш  ЖЕ БЬЮфЕСА сѵ зе м л ю  гл д го л ю ц іе : 
(V ЗЕЛДЛЕ, п р ін м н  НДСХ НДІірСДХ ГОС^ДДрА НДШЕГСУ, 6<КЕ 

БЫ М Ы  НЕ ВНД'ІЛН СМЕрТН ГОС^ДДрА НДШЕГСУ. И  СУ 

БЕЛНКАГСУ БОНДА ПОДБНГОШДСА БСА БрДТІД А СТЕКОШД- 
СА ВСН. Й  Пр'іНДЕ АгЬ'мЕНХ ІСУСНфХ, А ПОБЕЛ'І НМХ 

прЕСТДТН СУ ПЛАЧА, А БНД'Ь К Н А З А  БЕЗ ДЫДДНІД А 

воп ро си , ДфЕ ПОКДАСА А ПрНЧДСТНСА. И  СУВ’ІЦІДШД 
6М &  всн: НН ПОКДАСА, НН прнЧДСТИСА. И  СУ СЕМЬ

ІСУСНфХ Б'ЬлСУ СУСКОрБНСА, СХ БОЗДЫДДШЕМХ СЛЕЗЫ 
АсП^фДА (б а ' ц іЕ БО, ІДКОЖЕ А ПРЕЖДЕ р ^ \Х , ИКСУ

СЫНХ 6мЬЧ КрЕСТНЫЙ) А БЫСЛД БС^ДХ БО НХ, СѴСТДВН



( лг )

бдйндго стдрцд Кдсі'днл, рекомдго Босого: и помо. 
лиса ГдИ* Бг^ и пречистой 0ічѵ Бгомдтерн, й дкі‘е 
КНАЗЬ, гакіо іо смд бозкнЬбх, СБерже о д 'Ьало й ндчд 
ЗБДТН БЕЛТНМЬ гддсомь отцд Ііоснфл, НрОСНТХ ІІОКДА. 
ніл. ОуслкішлБХ же кнази й коллре гллсх бги>, іо 
скобки мллсо нд рддость іодоунЬ'шл. И рече нлль 
Ііоснфх: что см^ціени кьісте, кназм лшю злдре. 
мдбшЬ; зрите, гаки» жнбх есть. Онн же кх «удивле
ніи КЬІШД, БНД'ЪшД 6 1 0  «улдркшд: Й ГІДКН ЗрАфЕ (ЗГО 
ЖНБД, КОЗДДШД елдк̂  Бг^. И бсн ндчлшл унллЬ 
бхзддбдтн Ішснф^, гакіо молитбом, рече, тбосм 
кназб іожнке: она же здиретн нмь сегіо нс глдго.
ЛЛТН. И ПОКДАБХ 1071 КНАЗА Й СІІОДОБН 010 СБАТКІДХ 
НрНЧДСТИТИСА ЖИНОТБОрАЦІИДХ ХрТОББіуХ Ч’ДННХ. И 
КНАЗЬ ЖС БОЗДДДС СЛДБ̂  БГЬ* й пречистой 6140 Бго_ 
мдтсри, Й рддості'ю ДРОБНОЮ БХЗрДДОБДСА, Й ЕЛДГО_ 
ддрй отцд  Ііоснфл, Й рече 6ЛдЬЧ : ЧТО тн, отче 
господйнс, длшй моей помофниче, бозддмх, не 
іостдвн погьібн^ти іоклднн^к дЬш^ мом; Бгх ТОК'Ь 
бозддстк протиБ^ тр^діонх тбондх. И ирикдзд: дціе 
Б гх , рече, бозмстб дЬ'ш^ ллом , зд'Іісе мое т'Ьло 
грѣшное положите, й ирикдзд ддти ПречйсткіА монд_ 
стмрм село сбо'с Спдсское бх РЬ'зскомк «у'Ъзд'і;. И бі'ДД 
ирикдзд БСА, Й «учини ЙМ'ІІНІМ СБОСМ̂ розржд^, 108) й 
преддстБ дЬух ско'й Гдсби сх мйромх. И положйшд 6Г0 
БХ СКАТАЙ ЦерКБН НД ІірДБОЙ стрдіі’іі. ПреНОДОЕНБіЙ же 
йг^менх Ііоснфх бхзддде іо всемх слдб̂  Б г^, О цЬ й 
Си?/ й Стом^ Ду^, й пдккі нд преднАА подБиздшесА.

107) Пріявъ покаяніе, исповѣдавъ.
108) Раздѣлъ.
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Й ИСКОНИ 5лЬ' ндчдлкннкх, врдгх н нендвнстннкх
рОД̂  Дрі'іТІДНЬСКОЛД̂ , НДВСДе ЖНДОВННД СддрТи ВХ
Новхгрддх, Й ПОСЛ'Ь 6ПѴ оученнкй 6ІЧѴ КОЗЛ^ТИШД 
весь грддх жндо'бстболлх : БЫСТЬ же сіе зло4 при
дрдіепіскоіі'Ъ ГенддИ;. И возвести (шл) дрді'еішконх сіе 
зло йг^мен  ̂ Ііѵснф!/, й гіроснтх помоцін, ддббі, рече, 
злое сіе еретпество не вошло во «умноженіе (отъ) 
нердзЬ'лшыдх члвФкх. И сід сльішд отецв Ііѵснфх 
З'ЬліѴ ІѴСКОрКНСА, й вельмн кол^зн а̂  со прдвослдвнон 
в+р'Ь іѵ всепѵ жнвотд своегсѵ: рдзнм ко тѣлеснымъ 
рдзетоАніемь сх др^іспіскополдь, д дЬ^ол\х вх бднн_ 
ств^, іѵ прдвосллвной вНір'Ь стрдддтн не то'кміѵ 
ндкдзднішь й пнсдніеліь, но й нд длЬ'кн секе вддтн 
ЗД прдвосллвной ХртовО в р̂О «утотовншд. Й ндчд 
отецв Ііѵснфх обо  ндкдздніелдь, обо  же пнсднішх 
сгіомогдтн дрдіепіскопО, й іѵ сшх з'Ьліѵ скоркАше, 
ддкьі не вошло сіе еретическое зло'е оучем'і'е вх нерд_ 
зЬ'мныд члв^кн цдрскѴд пдлдты, не знда кжестве. 
ныдх прдвнлх: 109) в^ддше ко отецк Ііѵснфх іѵ 
кжеітвеннлгіѵ іінсдн'і'а , ідкіѵ іѵ нердзОллны х̂ члв^кх, 
іѵ вельлложь цдрскыдх, й прдвослдвнвід цлрн іѵ еретк. 
ческдгіѵ оученід вх ііогьікель іѵндо^д, й ллноУід цдр. 
ствд іѵ ерстпескдгіѵ оу-ченід іѵстОпйшд прдвослдвньіА 
дрістіднскід вгЬры, й іѵ семх ідвлено йзв^стно: вх 
егіѵ спнсднін 110) нд Новогоро'дскі'д еретікм. Й дрді- 
епіскопх Генддін вхзв’бцідетх эльій сов^тх еретпе. 
скін дрьжлвнеліО сллюдрьжцО, госОдлри веднколіО 
кна'зн ИвлнО ЁлсГльевичО бсса рОсін: ба'іш ко

109) По ихъ невѣдѣнію Божественнаго ученія.
110) Основательно раскрыто въ его сочиненіи...



вс^а с а  б л д а ' й скве'рндА ересь вх многіе нердзЬ'мные 
ЧЛБ'ЙкН, ВХ ДрХ'ІМДНАріѴы й вх протопопы, Й ВХ ДІАКН 
цдрскыд ПДЛДТЫ. И дрьждвный БСеА Р^ІШ повеліі 
бьітн сокор ,̂ преіѵсвАфенном^ мнтрополгг^ н др̂ Ѵ_ 
епіскошѵмь й епіскопіѵмь н др^і'мдндртѵмх й чеет_ 
нымх йОшенюмх й стдрцшмх честньімх. И егдд
БЬІСТЬ СОБОрХ, Й ДрьЖДБНЫЙ ПОСЛД НД СОБОРХ СЬІНД

своего ведйкдго к н а з а  ёдсіл іа , иже вх тд временд 
ндреченх бьість вх великій Новхго'родх. Ш) И бьість 
еміі сій с д̂х прв'вый нз Новдгородд, й вопрошенн 
бьішд еретікй: онн же йзрекошд Егонендвйстн^и, й 
пдче же скверной й д^шегі/внтельн^и ересь. И сль(_ 
шдвх сід преіѵсвАціеннын Зіѵсймд, митрополі'тх всса 
Р& ш , й др^і'еішкопн й епіскопн й весь сваціснный 
СОБОрХ, сх ними же й Блдгородні'н со пдлдты дрхждв. 
НДГСО МНОЗІ'и волл'ре й кна 'з и , по с в а т а й  Тро'нци. 
поборницы д^до'внымх ЕгогЪцнтельнымх мече'мх 
стьі^х оте'ць, йже нд седмйдх схворідх оутверженд 
прдвослдвндА ^рі'сті'дньскдА в^рд, вскорѣ прегѣкошд 
й посрдмйшд БГОЕорньіА ереті'кн, й скверндА йдх 
оучені'А жндовскда вх гіопрдні'е бьість: сѵкда'ннін же 
ОНН Й БеЗБОЖНІН оу-ченнкй С^ДрІА жндовннд (й) стдшд

111) Соборъ сей былъ 1490 г. (См. Ист. Гос. Рос. V I, 
121 ц дал., Разсужденіе о ересяхъ г. Руднева стр. 99). Хотя 
на немъ дѣйствительно предсѣдательствовалъ Василій Ивано
вичъ; но Великимъ княземъ Новгорода и Пскова онъ нареченъ 
былъ уже послѣ, въ 1499 г. (Ист. Гос. Рос. VI, 175). При
сутствіе на соборѣ Вел. князя Василія Ивановича, вѣроятно, 
было причиною той сбивчивости автора, что но нему соборъ 
отнесъ онъ или къ 1499 г. или же въ 1490 г. это присутствіе 
на соборѣ принялъ за знакъ княженія Василія въ Новгородѣ 
и Псковѣ.



( ЛБ )

ИКСУ Лі/рТБН Й рЬІБХ КеЗГЛЛСН'Ъе. И ВИДА СІД НОВЫЙ

царь Кю стАнті'на  прлвосллвный, вторьій , КНАЗЬ 
велнкій бдсндіе Ивдновнчь ереті'кн носрдлшньі Са 
своем н\а мрокдлтою ер«ім, прлвослдвнТн же ПО СКА. 
тНіЙ Тро'нЦН ГЮКо'рННЦН ОуАСННШД прДБОСЛДБН^М в^р^ 
ХрістІАНск^и мдче солнцд, н велнкои рлдості'н воз_

рДДОБДСА, Н ПОДБНГСА (V СТДГЦ) Д^Д, Н ЦДріКОЮ КЛД. 
СТІИ ИКСУ Лева БОЗГЛДСН, И (ІОКелІі бреТІКЦШа о к^ м а  
АЗВІКН р^ЗДТИ, й н ^ а  о гн м  преддтн, А й н ^ а  МО. 
БеЛ'Іі КДЗНН'ГН БК НОБ'ѢгрдД'Ь. 112) И СІД БНД'ЬшД кез- 
ко'жні'н ерстіцн оустрдшншдсА лдЬ'ка, й н^ці'н іо нн^а 

ндчдшд к д а т н с а  стрд^д рдди ЛеСТНЦ), д не истинно», 
й свонма Бльіма ковдрствома лод^о'джта кнлзей й 
волАра й стдрцшва честиві^а, 113) ддкві н^а пустили 

нд поклдні'е. И н'кцын же ц; біішчіѵпа п о д б н го ш д с а

ІіеЧДЛОБДТИ Ш ЛНТБНОЛДа Н\а ПОКДДНІН, Й 6ГДД прі_ 
ндошд на келнколд^ кна 'зіо Ё дпльи И бднобнчЬ; БССА 
Р^сш, й ндчдшд мросйти й^а нд поклдні'е. Ч т о  же; 

Дрьждвный ЙСПОЛННСА Ддд Отдго), Й ІУБ^фЛІШ нліа 
са гаростін рече: влддьікн печлл5/етееА о; колю ча  
^рісті'дньскТд к>ѣры: егДА ко'лки о вц ы  сн'йдА'та, д 
сдлін са рлстекЬѴа, гд іі тогдд  волкіѵва возллете; 114) 

о н н  же, едьішд сід іо дрьжлвнлго, ІУНДОШЛ КСЗ_ 
дальни. 11Ь) Игумена же Іочнфа оте'цв ндшь непре.

112) Это было на второмъ уже соборѣ противъ жидов
ству ющихъ, 1503 г., ори державѣ еще Іоанна III. (Карамз. 
VI, 204 Руднев. 108). Но также, какъ здѣсь, два эти собора 
на жидовствующихъ слиты и въ Степенной книгѣ ч. 2 стр. 
153— 155.

113) Подходить къ нимъ съ лестію, обманомъ, обольщаютъ.
114) А  сами разбѣгутся: то какъ тогда волковъ поймаете?
115) Съ пустыми руками, безъ успѣха, слич. прим. 64.



стднни» пншд кх дрьшвнол^ посыдда, ддбьі Н̂ Х 
гіокданію не К’ѣрнлх: тдковсе, рече, лестное покда'. 
ніе вх древнн̂ х д'ЪЧЧух лдногід цдрствд пог̂ /кйшд, 
но повел'ѣвдше нмь нз темницы ненсдоднымх бьітн. 
И оув^ддшл сіа влддьікн й стдрцы, н всн $ к е  ш 
брстік^х печдловдлнсА, й ндчлшд Ііисифд многм/ин 
у^лдмн й поношенллн оукорАл глдголифл: гакіѵ Ііѵіифх 
ц (  велнтх кднціндса нд пекдАнТе прпшдтн, н ннд 
лініѵгда «укорлд глдголдше, б^е не лНІть инсдні'и пре. 
ддти. 116) И вх тдже временд йгЬ'лин  ̂ Ішснф^ ікдзд 
нНікій жнкоинсець, нлинемь Аеодосіе, сьінх жнвопнсцд 
ДіониѴід м̂ дрдги», и7) чЬдо преслдвно, гаки» н^кій и» 
т^ухже ерткіѵвх гіокдаса, й пов'ііришд егіѵ мокла.

116) См. посланіе преп. іосифя къ Вел. князю Василію 
Ивановичу о защищеніи православной вѣры противъ жндов- 
ствующихъ въ Синод. спискѣ Макарісвской четь-минеи Августъ 
№ 183 л. 808; егоже послапіе къ Всл. киязю «еже грѣшника 
или еретика своими руками убити пли молитвою, едино есть» 
и отвѣтъ на это посланіе старцевъ Вологодскихъ монастырей 
въ Древ Вивліоѳикѣ ч. 16. стр. 423. 424; п сланіе іосііфя къ 
инокамъ о повиновеніи соборному опредѣленію относительно 
еретиковъ (1504 г.)—въ ркп. Моск. Дух. Академіи подъ № 171. 
Тоже самое, что и Савва Черный, о ревности прен. іосііфя 
противъ жидовствующихъ пишетъ неизвѣстный современникъ: 
«такожъ и Новгородскіе еретики начата каятися лестно, а не 
Истинно. И старецъ князь Васьянъ (Патрикѣевъ) повѣрилъ 
имъ, и учалъ за нихъ печаловатися Великому князю; а съ 
нимъ и отъ владыкъ и отъ старцовъ начаша печаловатися. 
И сіе слышавъ Іо с и ф ъ , да написалъ къ Великому князю, 
чтобъ лестному ихъ покаянію не вѣрилъ, велѣлъ бы ихъ 
держати неисходны отъ темницы, чтобы иныхъ людей не 
прельстили. И Князь великій іосифэ посіугаалъ.» См. Синод. 
туже самую ркп, съ которой печатается сіе житіе, № 927. 
л. 188. Слич. Прибавл. къ Твор. Отцевъ Церкви ч. 10 стр. 506.

117) См. ниже прим. 122.



( лн )
НІИ, ТДЖЕ Й БК ПОМЫ е г о  МОСТДБНШД. И  БК Н^КІН

день сл&’жи' бк  л і 'т ^ р г іи ,  мрі'ндЕ бк  до' м к  сбой, п о т н р к

ЙМ^А БК ()Ь;кЬЧ СБОИ, ІІЕЦІН ТОІ’ДД ГОрАЦІН, Й БОЛЬА 

НЗ Ііотнрд БК ІІЕфЬ, ІѴИДЕ: Л ПОДрЬ'жіЕ 6ГШ ВДрАфН 

ІДСТІЕ Й оузр '6  БК ІІЕЦІН БО ОГНИ О'ГрОЧЛ МЛДІѴ, Й 

ГЛЛСК IV НЕПѴ НЗЬІДЕ ГЛДГОЛА : ТЫ МА ЗД’6 о г н и
мрЕДДДЕ, Д МЗК 'ГА ІірЕДДЛАК Б^ЧНОМ^ ОГНИ. И ДБІЕ 

ФБрЬЗЕСА МОКрОБК ЙЗБЫ, Н ІірНДЕТ'ЬшД Дб Ф МТНЦЫ
беднкіа  й б з а ' шд о т р о ч д ,  й м о л 'Ь т ^ ш д  нд небо :

ТД Ж Е НОІЦЮБК С Т Д ,  ІДКОЖЕ Й Мрс'жЕ. И ЖЕНД СІА 

В И Д А ,  Е Ы С Т Ь  БК  БЕЛНЦ'Ь СТрДС'Ь, Й О^ЖДСК НДІІДДЕ 
НДНЬ, Й М О В ^ Д Д Ш Д  СІА БКСКрДН Ж Н Б Ь 'ф Ы М К  с о с ^ д д м к .  

И слбІш д б к  сід о т е ц ь  ЙгЬ'м ЕНК І ІѴ С Н ф К ,  І1ДЧЕ МрЬБДГСУ 

НОДБИЖЕСА П Н Ш ^ Ц І ^ ,  118) Й М рН К Д ЗЫ БД А  К К  Д р Ь Ж Д Б .  

Н О М ? / ,  Д ДБЫ  НЕ Б ' і і р н л к  б р Е Т И Е С К О М ^  Л Е ^ Т Н О М ^  Н ^ К  

М О К Д А Н ІИ . Д р Ь Ж Д Б Н Ы Н  ЖЕ БСЕА Р ^ С І Н  ГОС^ДДрЬ К Н А З Ь  

ВЕЛНКІН БДСІЛІЙ І ІБ Д Н О Б Н Ч Ь  МОБЕД’Ь б р Е Т ІК ІѴ Б К  Б С ^ К  

Б К  Т Е М Н И Ц ^  Б М Е Т Д Т И ,  Й Е Ь ІТ Н  НЕНС^ІѴДНЫМК Й ДО 

КОНЧИНЫ Ж Н Б О Т Д  Н ^ К .  И СДЬІШД СІД О Т Е Ц Ь  ЙгЬХ_ 

МЕНК І с ѵ с н ф к  БО ЗД Д ДЕ сддб$/ Б г 5 / ,  О ц Ь '  й  С н $ /  й 

Стом^ Дд .̂
И ІІДКН ІІОДБНЗДШЕСА НД ІірЕДНАА, Й БІІНМДА СОБ'Іі 

Й IV Х рТ 'Ь  СОБрДННОЛА  ̂ СТЛД^, Й НрЕЕЫВДШЕ БК МОЛНТ. 

БДДК Й БК БОЗАрЬЖДНІН, Й БЕСЕЛАСА дЬ'^ОМЬ Й рДД^АСА 

НДДЕЖЕИ. /ИііОГОМАТЕЖНЫН ЖЕ БГОМрОТНБНИКК Й НЕ_
ндбнстннкк  бса' кдгсѵ е лдгд , зрА  ОТЦД ІІѴСНфД БК

Д^ДОБНОМК ПОКОЙ ІірЕБЫБДИЦІД, МДКЫ БОЗДБИЗДЕТЬ НД 

НЕГО МАТЕЖЬ ЬЕДІН. К на'з Ь ^ЕО^СѴрК БорИСОВНЧЬ 

3 ДЕЬІ МрНКДЗК ОТЦД СВОЕГІѴ Й МДТЕрЕ, 0ЖЕ СѴ СБАТ^Н

118) Вмѣсто: пишуще или писати.



( ЛД )

ОКНТеДН, (СОЙрЛТНШД КО 6ГО  НеК'ЬгДДСИ СУ преЖНАА
лмквй), й ндчд при'кзжлтн сх гордости», й гллго4лдтн
СТЛрфЛДХ КОДКШЙлДХ Й СЛ^ЖСКНИКІУМХ, келлрн Й КДЗНД- 
чем: глдголнте, рече, своелдЬ' йгЬ'лден ,̂ чтокы  ндрА_ 

жллх нд лденл пиры н длры, л ДерЖДДХ БЫ ЛДеДЫ й 
в інд , д кблсіубх вкі не дрьжддх. О н и  же скдздшд 
СІД ОТЦ& Ідуснф^. И послд кх нелдй Ііусифх честны^х 
стдрцевх, (V Н)(Же ПДДДТЫ ПОСТрНГШН^СА, Й ПОКеД'Ь 
нлдх кназіо йзв'Ьстйтн сук’ѣфдніе свое, бже іѵЕІіфдл- 
са Гд^ Бг^ й пречистой Бгоро'днцн. И сід, рече, й 
О тц&  твоелдй кн азм  Борисѣ йзв 'Ь стидх : о н х  ж е  
СІД ІУ ндсх сдышд, сх рлдостіи БЛАГОВОЛИ ТЛКІУ ЕЫТИ, 
гдкоже іѵк'бфд^сА: лціе кы, рече, о тец н  не клдгово. 
лйдх, 119) дзх кы й не вселнлсА з д 'і .  К н а зк  же 
іОгеодшрх нд тдковЬ' ілроеть подвнжесА, ннлддлду поне 
слышлтн ^ отг6. О т е ц к  же йгЬменх Ішснфх сід 
сдьішд, положи оуповдніе нд пречистой Бгороднц^, й 
іідкн гіосдд кх нелдЬ' сх велйкылдк чедокнтіеліх, й сід 
повел’іг глдгоддтн: лды, рече, господнне, не рддн 
пнріувх нд сіе лИ істо пришли кх о тц Ь ' твоелдЬ', но 
сплети д^шд сбоа й сѵ вдшей ДрЬЖДВ'Ѣ ЛДОДНТНСА. 

И сдышд сід к н азк  іѲгеодсѵрх, рчете, рече, йгЬ'мен^ 
вдшелд^: дфе не ^о'четх лднон повел'ённдА творйтн , 

й о н х  да йзыдетк, ллдоже ^офетх, д лдн'6 дркжлтн 
мондстырк по своей вол'Ь, гдкоже \офЬѵ дзх. И сід 
глдгодд сх великои гдрості'к. И пов'Ъддшд о тц Ь ' 
Ііѵснф^ кна'ж и̂ ілростк, клксу велйтх йзь ітн  йз 

О^НТМИ, ЙЛН ВОДИ 6ГСУ сотворнтн. И сід сдышд 
о т е ц х  \ щ Щ %  не Б'Ьліѵ сускоркнсл, но положи

119) т. е. отецъ тво ё  Борисъ Васильевичъ.



( м )

оуіІОБД НІ( НД ЕГЛ И ІіреЧНСТ̂ М 6ГСѴ Бгомлтерь, (ц5 
ндчдлд вукш »ѵ неічѵ, дціе рддость н дціе ско'рвв, 
все ііоддгла нд Бжін с^дьвы, сдлсх же вх рддостн 
не велвлін рлд^АСА, тдкоже н вх ско'рвн не б Флсѵ

СКОрВА), Й НЛЧЛ (ІОЛСЫШДа'тн  ДОТА ИЗЬіТН Й ДДТИ
гн4в^ м 4 с т о .  і20) И «ув'ѣллБХ сід врдтІА, прнте. 
кошд ско'реѵ кх немЬ' сѵскорвле'ни: ч т о , о т ч е , сх 
слездлсн рече, поліышла'сшн ндсх сиры сѵстдвнти;
лсві, рече, пришли во овнтедь ПречнстыА, идд^аса  
нд пречйстЬм Бгороднц^ й нд тевА, отцд  ндшего, 
Й ДДБДДОЛІХ БКЛЛДКІ й по свондх роднтел’ід х  ЙлѵбНІА 
й селд вх ндсдНсдіе влдгх В'кчныдх: ты  же, бтче, 
нд кого сід сѵстдвлА'ешн, 6** не выти лоліАнове.
ныдлх дЬ’шдмх родитель ндшндх; іѵ семх тев'Іі 
іѵв'Йтх ддтн Вг^. Сід нмх глдгодкціилдх, сдезлллх 
іѵ очи» ндх текЬцінлсх. 1 И сід вида отецх
Ісѵснфх, Й НДЧДТХ КНАЗА мздой оутФшлтн, й 
посла кх нелд̂  іксѵны Р^влевд пнслдд й Діоннсіевд, 122) 
тдкоже й гілдтіе пострнгшидсА, й кони й бсакіа 
веціи, ндже кназь  дота 'шс, ддвьі бгіѵ ч'ісмх оу-т^. 
шнтн. О н х  же не престдл глдгола й посылда , 
гакоже й ирьи^е. И іѵ семх отецъ Ісѵснфх ввість 
вх велнкомх рдзмышленін, йзвітн воа'са сѵ Б гд 
сѵс^женід: кФ во іѵ к н а з а  ндснліе й лдатсжх

120) Слич. Рим. 12, 19.
121) Слезы текли язь очей.
122) Андрей Рубленъ , инокъ,—знаменитый иконописецъ , 

коего иконы высоко цѣнились въ древней Россіи. Діонисій, 
росписавшій, вмѣстѣ съ прочими, каменную въ іоспфовѢ мона
стырѣ церковь, также былъ «хитрый живописецъ въ Рус
ской землѣ», какъ сказано въ этомъ самомъ житіи выше, 
стр. 23 и 37



( ли )

БЕЗпрЕстлнн, ПЫТДШЕ КО, 123) ЛфЕ КТО ЧТО ДДСТЬ
П  / \  « ч / 1241 п кПрЕЧИСТЫА мондстыри иди пострнгшндсА, ’ Й она  
тдкш прошдіш, Л АнОЕ НДСНЛІЕМЬ БЗНМДА, Н НЕ КЫСТЬ 
НН 6ДННЙ ДЕНЬ БЕЗМАТЕЖНШ, НО ВСЕГДД СКОБКИ Д$/дОВ_ 
НЫА. И ІО СЕМЬ ОТЕЦа АгЬБина IІосифа НЕДО̂ МЙІА- 
СА, что сотворнтн: Б̂ ДДШЕ КО, ГДКІО СБАТШ о тц н  
А прдвосддвні'н цлрІЕ оуложншл прлвнлл ПОД БЕДНКНМа 
ЗДІірЕЦіЕНІЕМЬ А ДНЛДЕМ'Ь ПрЕДЛШЛ, Л ЦІЕ НЕБрЕфН Ш)
ддное по д^шдда Бговн ка с ватай  Б жіей фрквн 
ва ндсдНЦ'іе кддга в^чныда ва посл^дні'д роды ва 
вБкы. И сід отіф ' ІіосифЬ’ зрАф^: Ш) Азытн, ко 
(ОС̂ ЖЕНІЕ Іо Бгд кы ти, л не Азытн, Іо тдкокдгю 
Д̂ ШЕВрЕДНДГІО ВОДНЕНІД нлпрЕда кодьшд снда МАТЕЖЛ 
ЖДДТН: БАШЕ КО КНАЗЬ НЕ ФуМОДКДА ГДДГОДДШЕ А
ПрЕфДШЕ МНОГЫМН ПрЕфЕИЬМИ, 127) БЫ СОТВОрИТИ
води бгіо, А ка стлрфма чЕстньіма са белнком гдро.
СТІМ ПрНСЫДДА, ІірЕТА А ДВЛЛАСА нд ИНДа, ДОТА 
клзннтн торговой кдзныф : Б'б ко оны стдрцы Іо 
цдрскыд плллты. И возв'Ьцідмта сід отцЬ' Ііоснф^. 
Преподобный же АгЬ'мсна Ісоснфа кБ ддше , мксо 
прежде егіѵ іодожденіа 128) ка дрьждвном^ БЕЛНКОМ̂  
кна'з к  прнкБгдн Іо ндсйдід судБдьныда кназей живо,  
ндчддьныа Троицл Сергіева мондстьірь А Кдменскін 
монлстырь, ДД НЕ ТОКМЮ ва НДШЕЙ РЬ'сТ'ЬЙ ЗЕМЛИ,

123) Вывѣдывавъ.
124) т. с. кто изъ постороннихъ вкладчиковъ или изъ по

стригшихся въ обители.
125) т. с. станетъ кто нибудь.
126) т. е. Іосифъ видѣлъ здѣсь еще двѣ крайности...
127) Стращалъ многими угрозами.
128) т. е. перехода съ своею обителію отъ Волоколамскаго 

князя въ вѣдѣніе Вел. князя Московскаго.
Б



I но й бк Цдрнгрдл'Ь й ко йньідк прдБОШБНы^к цдр_ 
сткддк дрі'тлнкскід в^ры сѵ обндддк церковньідк 

ИрНБ'ЬгДЛН ІѴ ЛиНЬШНДК кк большимъ цдршк: 129) й 
ІПОСЛД БК НОБКГрДДК кк дрдіепіскоп^ стдрцд Игндтіл, 
[Порскд  ̂ ІѴгОрНіЛЬЦСБЛ, И ПОБСЛ'ІІ ЙЗБ'ЬсТнѴи БСА ДрДІ_
тіскоп^, каково ндсйлі'с й м а т с ж к  и; к н а з а  А іо.  

дсорд Борйсокнчд, Й БЛЛГОСЛОВСНІД проснтн КК БОЛЬ- 
шш!І гос^ддрм. 130) И до^дс стдрсць грддд Торжкѣ, 
Й Н (  проп^стншд 6ІЧѴ вк НОБКГрДДК ЗДКДЗфНКИ, 
глдголнцк: иок^трн ш іе  кк НоБКгрлА'^»Л131, О н к

ЖС КОЗБрДТНБСА, Й І10БІ5ДД СІД ОТЦ}* ІСѴСНф̂ . И
Ііѵснфк поглд кк іірнѵскАфснном^ См ш н^ , длитро-
ІІОЛіѴ  ̂ БМД РЬ’сШ, ДДБЬІ ІІСЧДЛОБДЛСА (Ьіні/ СБОшЬ\ Ш) 
(ірдБОСлдкном  ̂ цдрк госЬддрм Н М Л  Р С̂ІИ , бслнком  ̂
КНАЗК ЁДСІл'іМ И бдновнч  ̂ , 6ЯІІ БЫ ЙЗБДБНЛК Гѵ 

м атсж д  й іо іідснліа , бза'лк бы мондстьірь под 
свои цдрскЬ̂ и дрьждв .̂ И а> «ддк послд кнтн чсло'мк 
ІТдрЦІѴБК чсстньідк Кдгі'днд стдрцд Й стдрцд ІІѴН ,̂ 
СІА ГЛДГо'лА: оу- дрдітккопд нроці/н'і'д проійти, 6ГДД 
ПОБ^ТрК МННСТСА, Н і (V рддостн СІД ТБОрнЛІК, но 

(О ШЗДЛ1Н (V ВСДНКЫА Н̂ ЖД. Ш) И ПрСЦЧБАфСННЫН

129) Эти Факты изъ Русской и Греческой исторіи подробно 
раскрываетъ самъ преиод. Іосифъ въ посланіи своемъ къ 
Ивану Ивановичу Третьякову, по поводу спора своего съ 
Серапіономъ, архіепископомъ Новгородскимъ. См. Чтенія Моск. 
Истор. Общества 1847. № 8, въ смѣси—содержаніе сего по
сланія стр. 9. Изъ предидущаго, равно и послѣдующаго, видно, 
что составитель житія зналъ это посланіе.

130) т. е. перейти въ вѣдомство Вел. князя.
131) т. е. не пропустили на заставахъ по причинѣ свирѣп

ствовавшаго тогда въ Новгородѣ мороваго повѣтрія.
132) Позаботился, ходатайствовалъ предъ сыномъ...
133) т. е. рѣшившись между тѣмъ и у архіеиискона своего



С ллг )

С ш іѵ н х ,  л * и т р о п о л іт х  бсса Р & і'и , в о з в і іф л с т х  сі'л
СЬІН̂  СБ0Ш&, ГОС̂ ДДрИ БССА Р&ІН, БСДИКОМ  ̂ КНа'з И 
блСІДІИ ИВДНОБНЧ .̂ И СІЛ т  СЛЬІШЛ ДрЫКЛБНЫЙ КНа'з Ь 
всдйк'ін БдсГді'с И бднобнчь бсса Р^сш , й Ш) сх о т ц ш х  
свонлдх, прсюсБАфснньшх Сшшноллх, ллитрополітолдх
БССА Р8;с ш , Й (О БС^МН СБОНМН БОЛАрЫ , Й «уБ^ Д ^ БХ  

«5 БЖССТБСНЛІЧѴ ПНСДНІД, ИКСУ Й БX ДрСБНИДХ Л ^ т Ч д Х  

ПрДБОСДДБНЫДХ ЦЛрСЙ СІД БЬІШД, IV О БИ Д Ы  МСНЬШНДХ 

КХ  ЕОДЬШНЛІХ ПрНБ'ІГДДН : И ГірДБОСДДБНЫН ЦДрБ Н

гос$/ддрь бсса Р^сш, кназь всднкій БдсГдТс ИвДНО-
БНЧБ, Й ПО БДДГОСЛОБСНІН прСІѴСБАфСННЛІЧѴ С іЛ Ш Н Д , 

ЛЛНТрОПОЛІТЛ БССА Р^СІН , й по приговорѣ БОДа'р_ 
СКОМ^, Й БЗА ОЕНТСДЬ ПрСЧНСТЫА БХ СБОИ ДрЫКЛБ^.

И рско'шл стдрцы , иксу нс л ю ф н о  оу д руісіш копд

БЛЛГОСДОБСНІД ПрОСНТН , рДДН НСЗГОДЫ Й ПОгЬфСНІД 

БЯПЛ. 135) И ІѴБ'ЬфД йм х дрыкдвный: СУ СШХ ІІОПС- 
чснід н н л ш сѵ  йлѵгёйтс, йгЬ'мсн^ ?кс І іѵ с н ф ^  рцнтс: 

ЙЗ ПрСД^ЛД 6СН іѵ Новогоро^скід др^шіТскопьн НС 

іѵ ш сл х , дзх б з а д х  ддондствірБ іѵ ндсйдід о уд ^ л ьн л го , 

дзх по ш ли  к х  д р діспкко п^, кдкх л ін н с т с а  з с м ь с к д а  

НСЗГОДД. И ІѴП & ТН  СТДрфѴБХ СХ БСЛНКОИ ч е ст іи . И 
0ГДД пов^д д ш д  стдрцн йгЬ'ллсн^ ІІѴСНф^, ИКСУ БЗА  

дрыкдвный цдрь ІірДБОСДДБНЫЙ, КНА^Ь БСДНКІН БДСІДІС 

И б д н о б н ч ь , о е н т с д ь  ІірСЧНСТЫА Б городнцн ПОД СБОИ 
цдрск^и рЬУК^, Й КДКІѴ НС БСЛА СКОрК'ІІТН, 6ЖС НСДЬЗА

(Серапіона Новгор.) просить прощенія въ этомъ переходѣ 
подъ власть Московскою—не по собственному влеченію и раз- 
четамъ, но во избѣжаніе притѣсненій.

134) т. е. совѣтовавшись.
135) т. с. относиться къ Новгородскому архіепископу по 

причинѣ моровой язвы.



( мд )

БЛДГОІЛОБСНІ'Д ІіроіНТИ «V ДруіеіІІСКОПД. И ІІД ІЛЬІШД 
І іѵ ін ф х , д в о й н о й  рддо іт і'м  возрддоБД іА , й гоі^ддри 

цдрм ПрДБОІЛДБНОМ^ БЛДГОДДреНІе БОЗД АД е.'И  ОуБ’Ъ'дДБХ 

IIА  КНАЗЬ іОгІОАСѴрК, Б'ЬліѴ (УІКОрБНІА, Н ІІОІЛА І«Х 
др^ іепіікоп^  БХ НОБХГрДДХ г л д г о л а : ИКСУ БІЗ ТБОеіЧУ 

ВЕДОМА й блдгоілобс 'н 'ід Іш снф х  м ондсть ірь  IV ТО К А  

іѵ кд зд . И др^ іеп іікопх , не рдзс^днвх чего) рддн тд к іѵ  

Й гЬм іН Х  ІІѴІНфХ ІОТБОрН, й ндчд м н ѣ н іе м ъ  нд І іѵ інф д  
Брднь ДерЖДТН, 136) БАШ е БО 6ЦІІ ПОвфтрее НІ пр«ТД. 

КН АЗЬ  Же і&еОДІѴрХ БК ТД БрІМІНД оу І іѵ інф д  ндчд 

прОЦІДТНІА, 137) МОЛА 6ГО, ББІ БОЗБрДТНЛІА, ІДМХ

же ІѴЕ'ІіЦІДВДАСА, шоѵ не ктомЬ4 тдкобЬ' б ь іт н . Ш) 
ИгЬ'менх же Ііѵснфх прости его й рече ем^: не бо з_ 
можно, гоіподнне, іегіѵ мАтежд ютворнтн, бже 
поколекдтн прдБослдБнымх ідмодержцемь Ш) й пре. 
іуіБАЦіеннымх мнтрополі'томх, й Шнде кна'зь  б 'Ѣліу 
скорвА. бгдд же оутйшн Бгх ндкдздніе свое, преітд 
пов^трее, й послд йгЬ'менх Ііѵснфх ітдрцд чеітнд ю 
ОБрдзомх пречнітыА Бгоро'днцд кх дрх'іепіѴкоіі  ̂ й по_ 
ьел'6 друіепккои^ йзв'Ьітйтн, чеііѵ рддн вйлх чело'мх 
преіѵіБАціенномЬ* Сіміѵні/, мнтрополі'т^ віед РѢин, 
й госѢддри, БелнкомѢ к н а з к  Ё лиліи И бднобнчѢ б ііа  
РѢпн, й кдкіу 140) Без йзБ'Ьціенід й влдгослоБенід 
бгіу, кдкьіа рддн незгоды. И 6ГДД пр'ійде ітлрець

136) По подозрѣнію гнѣваться.
137) Просить прощенія.
138) Возвратиться подъ его власть, обѣщаясь самъ внредь 

исправиться.
139) Сдѣлать такого безпорядка, чтобъ по произволу вертѣть 

Московскимъ государемъ.
140) И почему такъ поступилъ.



( А»6 )

СХ ОБрДЗО/ИЙ «X дрХІСПІСКоѴіИ, 141) Й СКДЗДШД дрх’і-  

еішкоп$/, гакіѵ и) йг^ліенд Ііѵснфд со оврдзом х *Пре_ 

ч и с ты а . О н х  же не вел'6 его  кх соб^  п & т н т н ,  но

ПДКН И СОСЛДТИ: рЦСТС, рСЧС, 6М&, ІАКІѴ 6*ѴІі лдц

крлнь нд Ііѵснфд. И СѴВІіЦІД стдрецх: 6СТЬ прикдзх 
СО ЛІНОН СЛОБОМХ КХ ДрХ'іСІНСКОІІ :̂ о н х  ЖС НН тдкіѵ  

ПОБСЛ'ІІ Ш ) 6ГО П^СТИТИ. И 6ГДД прійде стдрець КХ 

ЙгЬ'мСН^ Ііѵснфд, Й СКДЗД 6ЛДЬЧ БСА, КДКІѴ ДруіСПиКОПХ 

едліі сотвори, йгЬ'лленх ІІѴСИфХ Б’ЬліѴ IV семх по_ 

скорв'Іі, ІЛКІѴ ДРХІЕПІСКОІІХ сх окрдзолдх ПрСЧИСТЫА 
нс бсд' і  кх соб'і  п ^ с т й т н , сід рСЧС : ДЦІС БХ челіь 

ДЗХ прсд НИЛЛХ БИНОБДТХ, Й ІірСЖС БХІірОШСНІА Н
О пытлні'а  мене іѵс^ дилх: д ОЕрдзх Пречисты а  ч т о  

сотвори; И всльмн позлзр'б 143) нд друіепикопд й

ПОСКОрБ’Ь, Й рСЧС: ІЛКІѴ НС ПО ІірДБД’Ъ НД М А БЛОБИТ. 

сА ; НО ПО ЛІФДСКИЛІХ непрднымх р 'ЬчШ Х, истины  НС 

іѵ пы тд вх , кдкнух  рддн скорБсн сід дзх «учини^х.
И ПДКН ПОСЛА КХ ПрЛБОСЛЛБНОМ  ̂ цлрм гос^длрм БССА 

Р ^сж , бсликолі^  к н а з к  блсіліи И бднобичЬ1, Й ПОБСЛ'ІІ 

бса йзв 'Ьстнтн, кдкіѵ друіепіекопх бл о би тс а : МН’6,

рече, ЗДМСДДИБШ^, НДД^АСА НД ТБОС ЦДрсКОС СЛОВО, 

еже проснти БДДГОСДОБСНІА И ІІрОЦІСНІА. 144) И СІД 

СДЫШДБХ ДрЬЖДБНЫИ ГЛДГОЛА: ДЗХ СІД БХ ЗДББСНІС *у_

чннйдх, нс поелддх кх дрх'іепикои^. И іѵкдзд Ііѵснфд, 
нс бсла ел»Ьч сѵ ссмх скорЕ ^тн: ДЗХ, рече, БЗА^Х

141) Въ архіепископскій домъ.
142) И при этомъ словѣ не велѣлъ...
143) Порицалъ, негодовалъ.
144) Потому что я замедлилъ у него просить прощенія, въ 

надеждѣ на то, что ты самъ, государь, хотѣлъ снестись съ 
архіепископомъ.



( Л\5 )

о б и т е л ь  П р е ч и с ты *  іѵ  ндснлід о уд^ льндгіѵ : іѵ селдь 

дрд іеп іскоп^  НЕ (У Ч Ш Й  НД Т О Б А  в л о б н т н с а : іѵ п ы т д й  

ЙЗб НіСТНІѴ, ДЦІЕ Б^ДЕТЬ IV ЙНЬІ^Й БННДДй ТБОНДй Ш )

влокУ д р ь ж и т й , д еж е б з а д й  о б и т е л ь  П р сч и с ть іА  іѵ 
НДСНЛІД суд ^ л ьн д г іѵ , IV СЕЛІЙ ДрДІЕпГсКОП^ НЕ ПОДОЕДЕТЙ

нм^тн врднн. И Галіена ж е  І іѵ си ф й , йцід в и н ы  сбоед

прЕД Дрд'іЕПККОПОЛІЬ Бй МЫСЛИ СВОЕЙ, Й НЕ ІѴБр^ТЕ.

Искони же влондчдльный врдгй, род?/ дрістідньсколі^
НЕНДБНСТННКЙ, ПДКН рдЗДрДЖДЕТЙ НД ГОрШ ДА ВЛДА.
ЛрдімдндріѴй бо'злднтьскдго лдондстырА 146) «ув^_ 
д д б й , гакіѵ дрдіеімскоіій дрь'жнтй врднь нд Ііѵсифд, 
Й ТЕЧЕ Кй КНАЗК іОгЕОДІѴр̂ , п о д б д л и с а : ДЗЙ, рече, 
н д б ед Ь' ДрДІЕПІСКОІІД, § т  н е б л д г о с л о б и т ь  Ііѵсифд, й
ІѴЛ^ЧНТЙ. К н а 'з Ь ЖЕ СІД СЛЫШД, БОЗДДДЕ БЛДГОДДрЕНІЕ 

д р д іл ід н д р іт^ , ДЦІЕ СІД т л к іѵ  о у ч и н й т ь :  СЛЛДЙ ЖЕ КН АЗЬ  

ПОСЫЛДЕТЬ Кй ДРДІЕІІККОІІ^ Сй ЖДЛОЕОН НД ІІѴСИфД. 

Лр^ІЛДДНДріѴй ІІОДДОДНТЬ БОЛАрй БЛДДЬІЧННДЙ ВЕЛИКИМИ 

ддры , 147) ДДЕЬІ НДБЕЛН ДрДІЕІІККОПД , 6ЖЕ НЕБЛДІ'ОСЛО- 

БНТН й іѵ л^ чити  йгЬ'менд І іѵ сиф д , й рддн ЛИДСКЛПѴ 

ЗДЗО^Д ПОБЕД'ІІ й нд с о б а '  н ебл д го сл о бен іе  й іѵл^ченіе

ІІОЛОЖНТН, Й СБЬІСТЬСА НД НЕЛЛй: т к ш  р о в х  н 3 р ЬІ н
„ ч '  в* «1 «■ ч 148) "
ИСКОПД,  Н В 11 4 Д С С А БК 14 ЛІ » , ИЖЕ С ОТ В ОР И ,  Н
БЬІСТЬ ІѴЛ^ЧЕНЙ Й НЕЕЛДГОСЛОБЕНЙ Бй Б>ЪкЫ. 6ГДД ЖЕ

ІіріНДЕ НОСЛДНІЕ IV К Н А З А  Кй ДрДІЕІІККОІІ^, О Н Й  ЖЕ

ННМДЛІѴ Б й з р т в ь  Бй БЖЕСТБЕНДА ІірДБНЛД Й БЕЗО БСА_

кдго рдзс^женід, волАрскдгіѵ рддн сйврдціеѴід, О Б О  ЖЕ

145) Исиытай тщательно, не но другимъ ли винамъ твоимъ...
146) Въ Волоколамскѣ, Алексій Пильемовъ, какъ видно изъ 

другихъ источниковъ.
147) Слич. такой же оборотъ выше стр. и прим. 113.
148) ІІсал. 7, 16.



( л»з )

Й Ш ЖАЛОБЫ КНа'ж 'іА Й СО ВЛДСТН, ПОСЛА НеЕЛДГОСЛО. 
БСН̂ М Й ШЛ̂ МСН̂ И НА ШСНфД. 6ГДД Же ПрОЧеТЙ‘ ЙГ#_
мена Ішенфа невлдгословен^и й іѵл^чен^м, іѵскорвйсА 
й рече: оускорн дрді'епіекопа, не швыскдва кро'м'І 
Бжествены^а прдвнла, вез овыск^ й вез вопрошені'д,
НО Сй ВЛАСТИ МАТСЖЙ СІН СОТБОрЙ. СтдрЦШЙ ЖС
гллічэлифыма Ішсиф^, ддвы профенТд проейтн #у 
др^Теінсконд, она же воздо^н^ва рече: не знднчн 
Бже'ствены^а прдвнла глдго'лете: др^'тнекопа йлн епі. 
скопа (иже) іѵл^чйта не по прдвиліѵма, сдма дд 
«мѣчена е*ггь. И нын'Ь нйіеть ми пользы ироцід. 
тнеж, д она сдма сбазд са , кдкіѵ бм& мене про. 
стнтн, чрез БжеѴгвеньіА прдвнлд; он* презрѣла, не 
швыскдва БжествендА прдвнлд: н*Ьеть мн пользы ва 
ьтм) профеніи , иопрдвшем^ БжествендА прдвнлд. 
Н^ціи же й Іо вельмшжь сід глдголдше, не знднчн 
Бжествены\а прдвнла. Ішенфа тдкоже нма іѵБ'Ьфд. 
в д а : о н и  же вен іюслі' процідд^сА. Игумена же 
шсифа не оускорн поелдтн ка преичвАфенном^ 
Сшіѵн^, мнтропол ІТ^ всед Р с̂Гн внтн чел<$ма со 
своема шл^ченін, но жддше іѵ др і̂еіп скопа ослдеы , 
бгдд возрнта ва БжеѴгвендА прдвнлд й сотворить 
оелдв^ ка йзв'Ьфеніи, ддвы л ьза  профені'д проейтн.
Л і .  >і п /  / / <* /
О н а  же сіа ва презорство постдви, ннлідлш и» семь 
попече^А, еже вы ка йспрлвленім й профенТн, 149) 
гакоже подовдета евлтителема. И вида  сід Ісѵеифа, 
иксу др^іепикопа не по^чдетсл іо Бжествены^а прд_ 
вила, но со власти ва гірезо'рств'І вез рдзе^женід

149) т. е. объ исправленіи своей погрѣшности и прощеніи 
Іосифа.



( лиі )

тлкіу сучини, и послл ка прЕСУсвАцннномЪ Сш іу н Ъ, 
мнтрополГтЪ ВСЕА РЪсі'н, са ВЕЛНКОЮ ЖДДОБОЮ, ТАКО- 
ЖЕ н ка дрвждвномЪ вслйкомЪ кназіо Едсі'ді'ю Ива. 
новнчЪ всеа РЪпн. Сі'д же дрвждвнвій сдвішд, й ,
ПО С О Б^тЪ  О Т Ц А  СБОЕІЧУ ПрЕСУСБАЦІЕННАГІУ СіЛНУНД , 

М Н Т р О ІК Ш Т Л  БСЕА РЪ сіН, ПОБЕЛ'6 БВІТН СОБОрЪ, ДрДІ-

еінскоііЪ и бпккошума й дрдТмдндрГтиша н йгЪме.

НІУМа, Й ПОСЛА НО Др\ІЕНІСКОПД СЕрДГИСУНД.
6ГДЛ ЖЕ БВІСТВ ДрВЖДВНВіЙ ВСЕД РЪпн прДБОСЛЛБНВіЙ 

ЦДрВ, КНАЗЬ ВЕЛИКІЙ ВДПЛІЕ ИВАНОБІІЧВ, са ОТЦЕМа СБО_
нма прЕіУСБАЦіЕннвіма Сімшнома, мнтронолггома всеа 
рЪсш, й са лруІЕінскопома й бпісконві й дрдТмлнд.
ріТВІ Й ЙгЪмЕНВІ ЧЕСТИВШИ, ТДКОЖЕ Й БОЛА^Е Й ДІДКН, 

ЙгЪмЕНД ЖЕ ІІУСНфД НЕ нрнЗБДШД тЪ. И ІІОВЕЛ'І 
ДрВЖДБНЫЙ ОТцЪ СБОЕМЪ СіМСУнЪ МИТрОПОЛі'тЪ, ДДБВІ

ВЕД^Да вапроснтн лрдІЕішкопд СЕрдпкѵнд Ростовскомъ 

дрдіЕпіскопЪ ЕдсілнЪ: СКДЖН ндма, рЕЧЕ, ЧЕСІУ рддн 

судачила ^СН ЙгЪмЕНЛ ІІУСНфД, ЧТО БВІСТВ 6ГО ПРЕ

СТУПЛЕНІЕ прЕД тобою й по которвіма нрдвнддма 

іулЪчені'е твое; й положншд прсд ннма Бжественда 
прдвнлд. О н а  ЖЕ рЕЧЕ ДрВЖАБНОмЪ: дза ТОЕ'Ё не 

вила ЧЕлома, чтовві м а  есн п о ш л а  ва Новаго'рода 
дрдіЕпі'скопомв, д дза ва свош а чрвнц'Ё во'лЕна 

ВАЗДТН Й рдздр'іш дтн. И ВОПрОСНШД 6ГО ВТОрОЕ: 
СКДЖН ндма, рЕЧЕ, ЧТО БВІСТВ БІНД йгЪменд ІІУСНфД, 

Й КОЕД рддн вннві (УЛИЧЕНІЕ твое й по которвіма 

прдвилдма; ЛрдІЕпикопа же кто мЪ «умолчд. И пдкн 

бго вопросншд трЕТІЕ. О н а  ЖЕ ННЧТО НЕ сув'Ц ід , 
ни пдкві ч то  глдго'лд ктом Ъ . Зрл же сід дрвждвнвій 
й прЕіУсвАціЕннвін С і'м іуна, мнтрополіѴа ВСЕД РЪсГн 

Й ВЕСВ СБАЦІЕННВІЙ СОБОра ТАКСУ СЕрЛПІІѴНЛ СТОАЦіД



( лдд )

А НИЧеСОЖе ІЩІ'ЬфЛМфЛ, Н, ПО ЕЖеСТВеНЫЛІЙ СВАТЬЕЙ 
ОТеЦБ прлвнліѵлдй Кдрдлгенскдічѵ соворд рЛД, Н«ѴБЛН_ 
ЧЖНЛГО (V Гр'Ьс'Ь ІѴЕфЖІЛ ЛИШНЕЙ бПі'сКОПЙ, сллдй
іѵл ч̂н тьса : и неБЛлгослове^лго й им^ченндго не по 
прдвнліѵмй А вез вины йіішенд Ііѵснфд, по Бжестве. 
нылдй прдвнліѵлдй, (А) БС̂ ЛДЬ СБАфЖНЫЛДЬ СОБОрОЛДЙ 
РАЗРѢШИЛИ А благословили, Д СВАЗДЕШДГО йг&иенд 
Ііѵснфд , ДрДНПККОПД ОсрдтіѴНД , НСЕЛДГОСЛОВНЛН А 
іѵл ч̂ені'м преддли. Пдкн мдліѵ времА прейде, др\і- 
спіскопй Сердпііѵнй сь АгЬ'лдсномй Ііѵснфолдй лдежы 
соба ОБфее профсні'с пол^чйшд. ИгЬ'лденй же Ісѵснфй 
іѵ сед велнкыд ндпдстн сѵдо\нЬ' А возддде слдв̂  Бг^, 
ОцЬ' А С і$  А Столлѣ Д)$.

И ВИДА IV ХрТ'ІІ СВОИ Брдтім МНОЖДф^СА, А нд_ 
пнсд илдй іѵ Блдгочестін церковномъ А блдгочннін 
мондстьірскомй А іѵ трдпезномй еллгогоб^иньстбО 
А іѵ бс^ \й слЬ'жбд й̂ , гаже сЬѴь во овителн, ілже 
А д^ обнда Ам а н ЬѴгс а . И Бжіеи лдйлостім А пре_ 
чисты а  егіѵ Бгомдтере А егіѵ сбатдгіѵ  о т ц д  м о _ 
лнтбдмн А доньінО IV ХртО СОБрДННДА врдті'А, 
чдстіѵ прочитдмфе А гакоже бй зерцдло смотрл'нфе 
А гакіѵ Іѵ жнвьі^й одгстй егіѵ слвішдфд, врегЬѴв А 
тфдтсА здпобОдднда нмй  іѵ преподоБндгіѵ совер. 
шити, пдче же бс^ й ндстолЧель сй преим&'фнми 
сйБорнылдн стдрцы веліе йлд̂ и тй  попеченіе. 150)

Некогда же еысть Бжіе ндкдзлніе, пдче же мн_

150) Эта Духовная грамота или Уставъ преп. Іосифа, не
рѣдко встрѣчающаяся въ рукописяхъ и раздѣляющаяся на 
14 главъ, доселѣ не издана, кромѣ одной 10-й главы. Содер
жаніе ея, по оглавленію, изложено въ Описаніи Слав. рукописей 
Моск. Синод. Библіотеки, Отд. И ., ч. 2. стр. 517— 520.
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лость, гакожс ем$ обычно, ежЕ прдвЕдны̂ а лика,
Л Гр'Ь'ціНЫ^Х МНЛ^А, Н СБОНМН С^ДЬБДМИ ГірНБОДА'

нд покдлніе: бы сть  гллда кр^пока мдломо'цінылла) 

/Иноз'ін ДОЛЛЫ СБОА СОСТДВНШД Н рДЗНДо'іШСА БО ННЫ 

грдды, А йнш ллнозн пріндошд Ка БрДТСОМХ МОНЛ_ 

стырл отцл Ісоснфл, м Ь'жі'е Й ЖЕНЫ ІО ГЛДДД ВО- 

під^. Ёрдтннцн ЖЕ мондстырл пок^ддшд преподок- 
НОМ^. (5на ЖЕ прнзкд КХ совф КЕЛДрА Н ПОБЕлФ 

н\а корллнтн: Ка' іііЕ ко н̂ а СЕДМЬ т ы с а ч ь , сопрнчь 
МДЛЫ\& Д'Ьт е Й. Она же побел^ Д'іЕт Н мдлыд й м д тн  

нд стрдннопрішннц  ̂ н побелФ нда кормйтн: БАШЕ 

ко н̂ а до п а тн д е ж̂ т ь  н ба'ц ш іе , йнш  же б 'Ьлсо 

ллдлн, гаки» пол^тртд годд. Ш) И не бо мно'з 'Ъ

БрШЕНН ПрІНДЕ КЕЛДрЬ КХ ОТЦЬ' ІСОСНф{/ НЕ СКДЗД рЖН,

гаки» н крлтін, рЕЧЕ, н̂ чнлла корллнтн. Она же 

прнзкд клзнлчел н бела емЬ' ржн к^пнтн. Кдзндчей 

же не скдзл денегх. Преподобный же отецъ Ісо'снфа
ПОБЕЛ'Ь ЗДЙМОБДТН ДЕНЕГХ Н р К̂ОПНСЛНІЕ ДДБДТН Й

рожь к^пйтн, л гллдны̂ а корллнтн: б а ш е  же й іо 

НДЧДЛД, кдка ПрІНДЕ НД М^СТО, прнкдза 6ГСО КЕЛДрИ 

н кдзндчей, ддббІ никтож е  сшола са мондстырл не 

гадшн, дціе н со елнжнн^х  есть. И ви д а  сіл крдті'д, 
ндчлшд н̂ ці'н со нн̂ а роптдтн гллголнціе: кдксо
СЕЛНКСО НДрОДД ІірЕКОрМНТН ПОК^ПДИЦІЕ; БЕЗрДЗС Д̂НЛ

сід милость: ндса пЕрЕморнта, л н̂ а не прЕкормнта. 

Баше ко бх тд БрЕМЕнд бх трдпЕЗ'Ь нд крдтіи
КОЛДЧЕЙ Н КБЛС̂  МЕДБЕНЛГСО НЕ БЫСТЬ ННКОГДДЖЕ , 

ДЦІЕ Н ДОІСТОЛНБЦ  ̂ Н^КОЕМ^ СЛ̂ ЧНСА БрДТІ'н КОрМНТН, 

НО КДЛДЧЕЙ Н КБДС̂  МЕДБЕНЛГСО НЕ БЫСТЬ, ТОЧІ'н ^Л^БХ

151) г. е. два съ половиною года.



( нд )

Й рЬІБА Н КВДСХ ЖНТНЫЙ, Л ВО ОБЫЧНЫ* ДНИ МДа'д^
іѵ гкмебх А підд^ бод{/.) Н^цін же не могл трьп^тн 
й прндожддд^ кх отц&  ІІѴСНф̂  Й ЙЗБ*І!Ц1Д І̂А, гакіѵ 
трьп^тн не лдоціно, глдго'лнфе. Сід же сдьішд отець 
глдгодд: пйслно, Брдті'е, вх вжественомх писан іи , 
ІДКІѴ БСлбоМ^ ЛНЕАфСМ^ Бгд Й ЧДНфНДХ БХЗДДНІД 
Б^Д^фНДХ БДДГХ ПОДОБДеТХ і'к  р Д Д ^ М І | 1 И А Н С А  рлдовд. 
Т И С А Н ( Я П Д Д Н ^ І | І И А Н ( А  П Д Л К Д Т И .  ^  И НЫН'Ь,

Брдті’е, пришло погЬфеніе Бжі'е, пдче же милость, 
криво д а  нд покдАніе здвлЬжшндх: зрите, толнкх 
ндро'дх не рдзлнчнд врдшнд желднть, но еднндгіѵ к&д 
ДЛ^БД, ДАБЫ мдл^ оут^д^ іѵ глддд пол^чйтн, й 
ТОГІѴ рддн ІѴСТДБНШД ДОМЫ СБОА Й СКНТДНТСА ПО
ч^жнмх м'Ьстіѵмх й сх жендмн й сх дѣтьми. іИы же 
іѵЕ'ікфддомсА бсакЬ̂ скорвь теріт^тн цдрстві'д рддн 
неБссндгіѵ, й іѵ семь ньін'Ь ідвла'смса нетрьп'Ьлнві’и: 
й ньін'б моли вдсх іѵ семь, потрьпнмх мдліѵ, й бже 
схгрФшндомх, покдемсА, й Бгх не іѵстдвнтх ндсх. 
И СІА ЕрДТІАМХ СЛЫШДфеМХ, не ГДКІѴ ІѴ ЧЛВ'Ьбд, но 
ІДІОѴ ІѴ Бгд ВМІіНа'а , й ко'ждо ндх прншедх вх 
келі’н свои, со слездмн припадла моласа Гд  ̂ Б г  ̂ й 
пречистой еічѵ Бгомдтерн, ддвьі «укротнлх гн^вх 
свой й прнзрнлх нд нйфДА й длчофДА. Сдмх же 
преподобный вида сіи неудобь терпнм^и скорвь, 
тдкоже моласа со слездмн, еже бы Оозддтель не 
презрнлх создднід своег̂ ѵ й покдздлх милость свои. 
И внездп  ̂ прінде во ОЕнтель ПречйстыА дрьждвный 
й милостивый всед Р$і(н цдрь, кн азь  великій Бдснлі’е 
И вановичъ, сх велнкон в^рои й лнЕобін, й врдті'и

152) Рим. 12, 15.



«учреди МНОГЫМИ ЦДрСКИМИ крдшнм СВОИМИ, СХ (ОБОИ

прнвезенымн: баіш  ко йзнемо'гшимх Б'Ъли) Брдті'дмь 
іо велнкыд нЬ'жд. И оув^дл дрьждвный, гаки» Ішснфх 
кормнтх толнкх ндродх, ЗДЙМОБДА И ПОКОИЛА, н 
вхско'рф повед1!  нз седл своего) привезти, елико» 
довд^етх нд потрев^ и ржи й овсд, и гддгоддше 
6тц&  Іо»снф$/: дціе сід не стднетх, вели ймдтн йз 
седл моего»', колики» ти  довл^етх. И оув^ддшд 
кна'зн оуд'гёльныл, кна'зь Юрьй Ивановичъ прислл 
ведик^н милостыни й прикдзд,’ ддвы не престдлх 
ннфнух кормл, тдкоже й кназь Дмнтрей й кназь 
Семе'нх Ибдновичь Ш) спомдгда, тдкоже прнкдзывдА, 
й йнГн уріетоливци мноз’ін олговсел'Ь спомогда. Иный 
же уріетодивець во Пьско'б’І; жнвьій й сід оусдышд 
ско'ро» прнмчд д р^влевь, й млло» времл пожнве вх 
МІрЬ4 Й ПОСТрНГША ВО СВАТАЙ то'й ОЕИТеЛИ, й во 
нноіуЪдх ндреченх еысть ^Ірсеній, л порекл  ̂ Терпи, 
горевх. И Бжіен мндостіи й пречйстьіА его) Бго_ 
мдтере бьість всего) йзовйдьни»: БАше бо й осень 
Бжіеи мндостіи гобнзнд Ш) вс̂ м х , й глдднін же 
рДЗЫДо'шДСА ВО СБОА СТрДНЬІ, Й БХ СБОА домы все_ 
дншдса, влдгоддрА'фе Бгл й отцд  Ііѵснфд. Препо_ 
доеный же возддде еддв̂  Бг^, ОцЬ' й ОнМ й Стом^ 
Дд^, й гіовел  ̂ вх трдпез'Ь оустро'нти врлшно, гакоже 
й прежде. И вида сід Ерлтід ЕддгоддрАфе преподоЕ. 
ндго о тцд  Ііѵснфл, гаки» «укрѣпи нух мддодЬ'шіе, 
й ктом^ не см^шд протнв^ его) что гддго'лдтн,

153) Князья : Юрій— Дмитровскій , Димитрій— Углицкій и 
Симеонъ— Калужскій были родные братья Вел. князя Василія 
Ивановича.

154) Плодородна.



но во бсемя ГІОБНН&'а СА, трЕПЕфл егсѵ СЛОБД, НЕ СмѢ 

ни бя  че' м я  іірЕ ст$/пнтн . Й тдксо  Б ж і 'есо м и л о с т ію  й 
прсчнсты А егсо Б го м л тср с  бса  іо Х р °т ѣ  крдт'ід б я

ТИШИН1!  МОЛАфЕСА А ЕЕЗМАТЕЖНСО ПрЕБЫБДСОфЕ.

Б а' ш е  оуво Іо ндчдлд, кд кя  пріндЕ о т е ц ь  Ісо сн ф я,

ЕЛИЖНІ'Н ОКРЕСТНЫЕ ЗЕМЛЕДѢЛЬЦЫ, ДЦІЕ КТО ИЗГУБИТЬ 

ІО Ор^ДІД ЗЕМЛЕдѢлЬНДГСО КОС^ ИЛИ ННО Ч ТО , Н пр и . 

ШЕДЯ КЯ прЕГІОДОЕНОЛД  ̂ БЗНМДШЕ ц Ѣ н ^  ЙЗГЫБШДГСО ,

или оу когсо о укр д д ^ть  лош ддь или д о н л н ц ^ , Ш )  й 

То'й СО (КОрЕН ГірНТЕКДА КО О Т Ц ^  ЙСПОвѢдДА СКОрБЬ 

(БОСО, ОНЯ ЖЕ ИМЯ ДЛАШЕ ц Ѣ н ^  Н \Я . Й  нѢкОГДЛ МН 

БОПрОСНБЯ 156) Ч/ІбѢ к Д ЗЕМЛЕдѢ лЬЦД, НДрНЦДЕМД Ж Ь'кд, 

МНо'гСО лѢ тЯ  Т ^  ЖНБШД: КДКСО, рЕЧЕ, СІД мѢсТЛ ДО 

прнуОЖДЕНІД ІСОСНфОБД; ОНЯ ЖЕ СОБ'ЬфЛ, СДКСО БЕЛІА 

Л'ЬсД ЕЫШД. И рЕЧЕ МН н се : гдксо сл ы ш д уом я  ся 
ОТЦЕМЯ СБОНМЯ, ДО прнуОЖДЕ^І’Д ІСОСНфОБД ЗД л ѣ т о ,  

НД ЛІсЬ' ЗВОНЯ, СДКСО ЗЛЬ'трЕННСОСО и совѣднсо звона' .  
ЦІНМЯ, Н м н ѣ у о м я  СІД СДЫШДБШЕ, СДКСО н ѣ к т о  ЦЕр. 

КОБЬ п о стд в н : н ндм я со о т ц е м ь  у о д л 'ф н м я  НЦІ^_

фЫМЯ НН еДННДГО 1 Н чрЕЗ БЕСЬ ДЕНЬ ДОДАфЫМЯ, 
Й БМДЛ'! СДМН НЕ ЗДЕЛ^ДНуОМЯ. И  ПДКН * НдЬ'трІЕ 

ТДКОЖЕ сл ы ш д уом я  ЗБОНАфД й здЬ'трЕНи й совѣ ДНК, 

Й КТОМ $ НЕ с м ѣ у о м я  ЙСКДТН, МНАфЕ, СДКСО МЕЧТДНСЕ 

н ѣ к д к о  ЕЫСТЬ : м ы  же п ы т д у о м я  сосѣдя о к р с с т я  

СОБА ЖНБЬ'фНуЯ, Й ОНН ТДКОЖЕ ІІО вѢ дД А, Д СДМН 

не бѢ д а ^  СОК&'а ^  ЗБОНЯ то ' й .

155) Корову, слич. Псал. 77, 71,
156) Чит. вопросившу, какъ въ Макаріевской и Чудовской 

минеяхъ.
157) т. е. человѣка не нашли.



( нд )

о 7 I л/ IШ КН А ЗТ Юоьт*
{ЙіКОНН БЛОНДЧДЛЬНЫЙ БЛОД'Ъ'й, врдгх, вгопротйв- 

НИКХ Н НеНДБИСТННКХ Біа ' кОМ^ БЛДГ ,̂ ВИДА ДрЬЖДВ- 
НДГО ЦДрА Й ГОС^ДДрЖ,) БеЛНКДГО КНАЗА ЕДСІЛІА 
Й бДНОВИЧД БСеД Р&Ш,  СХ (БОЖ ЕрДТіеИ БК ЛИББИ 

ГІреЕЫБДА, Н ПОЗДБНД  ̂ «МЬ' БЛОНДЧДЛЬНЫЙ, ВХЗДБИ. 
ЗДеТХ СМ^ЦІЖІеМК БЛЫ^Х ЧЛБ^КХ, Й ЛДН<ѢНІШБ ДрЬЖДБ- 
НОЛД̂  БеЛНКОМ  ̂ КНАЗМ Едші'н Й бднобнч^  б« а  Р^сш 

врдннд врдтд еги) кна'з а  Юрьл И бднобичд: Ш) и 

ЗД^о т ‘6 его поймдти.* И оувііддвх ш  кна'зь Юрьй 
«корсѵ прі^де во овнтель ПречнстыА й прншедх кх  
йгЬ'мен^ Ііѵснф^ й покдоннса емЬ' до землж н речб: 
господина о т ч е , ПОБ^ЖЬ МН, ЧТО7 МН НД ІЮЛБЗ^; 

дойде мене слЬ'ух, что  \оц іетх  /иже кна'зь великій 
пой/идти, д дзх, о тче , нстннніѵ пов^м х т н , кдкх 

мн стдти пред Е го м х : не (ѴБр'Ьтдн вины своел 
пред нймх, Е і^  іБнд^тельств^иці^, гакш іѵвговоры 
блы^ х члв^кх н мнѣніемъ 159) ^о'ціеть мене пог$/_ 

бнтн , д не нетннніѵ. И сід емЬ' глдго'лнці^ , ідездмь 
іѵ оч ім ’ егм) текЬ'цжмх: н нь(нгЬ, рече, о тч е , прі_ 
идо'^х кх  твоей сбатынн нзб^ ститиса, й гакіѵ ко 
ОТЦ& мн роднмом^ н вси печдль Й СКОРБЬ поклддди 
нд теве пред Е гом х, н дЬ'ш^ н т ^ л о : гаже ми 

велишь, т о  ми Іѵ Егд нзв'іфеніе, понеже, о т ч е , 
мочно мн протнв^ е"ги) прдвд^ 160) держдтн, нд 
чемь су ндех докончдніе й ЕЛДгослоБе'нТе о тц д  ндшегю,

158) И въ мысли, но подозрѣнію, представляетъ ему вра
ждебнымъ брата.

159) По подозрѣнію.
160) т е. судъ.
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но стрлш&А^ Бгд бседрьжйтелА, ИКСУ Й 161) МНОІЧУ 

кроки пролнтнсА МСЖН НДСа, Н СОБ^Т^ИТВ МН «ЛИДІС, 

е ж е  іѵст^пнтн ддл-Ъ, 162) й ты, господни* отче,
КДКІУ ПОБСЛ'ЪВДСШЬ ; И СІД СЛЫШД (V КНа ' з А  О Т С Ц 8  

Ісуснфа ГірОСЛСЗНСА: ДЗХ тн, рече, НС вели дрьткдБ- 
ном^ крдт^ своемЬ' Г ірО ТНБНТИ СА , ни пдки мдлсѵ 
сокета дли, еже суст̂ питн: дціе, рече, іѵет^пнши, 
то'нже крови ЛНТНСА, Д НД ТСК А  кадета СЛДБД ва Б'йкн 
нзм^ ннда. Лза же ньін'Ь моли тока' й по твоемЬ' 
прошеніи совѣта ддн: приклони са нзв^ціеніемь 163) 
глдвЬ свои пред помдзднннкома Бжінмь й покорнсА 
емЬ': в^р^и Гд  ̂ БгЬ?, гакіѵ йзвФстнта сердцѣ еги) 
лрдвА̂  твои, ідкіу сердце поадзднникд Бжід вх 
(іЦѣ бгиі есть. И сдышдкх сід кназь и рече 
со слездмн: топѵ рддн, отче, ка ток'Ь пріндо^а 
кнтн челома, кЬ'дн вмѣсто отцд родймдічѵ, й по 
твоемЬ' ндкдздніи 165) не кЬ'ді/ протнв^ гос^ддрА, 
но преддмсА во'л'іг егш: во'лена Бга дд гос^ддрв!
готова еемн іу негіѵ вса трапНітн, дціе й смерти 
преддста ма: токмсѵ тока моли, по^ дн ка гос̂ _ 
ддри й йзв'Ьстн емЬ', е ж е  дза тн реко^а. И слы_ 
шдва сід отеца Ішснфа, ваздо^нЬ'ва рече: повари, 
господнне, ш «у б ^лсу ма глдбд колита, не моціно 
й чрез мондстьірь прейти. И глдголд емЬ' кназь: 
дціе сдма не йзв'Ьстнши су мн1!  гос^ддри, взыціета 
Бга кровь мои сѵ р̂ кЬ' твоей. Сід ем& глдго'лиці ,̂ 
іѵ очін егіѵ слездма текЬ'ціыма. И вида сіа Ііѵенфа,

161) Что отсюда должно...
162) Отступить отъ повиновенія Вел. Князю, измѣнить.
163) т. е. съ объясненіемъ дѣла.
164) Притч. 21, 1. 165) т. е. иаученію.
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ИКЮ ТДКЮ КНАЗЬ (О СЛСЗДМН ГЛДГОЛСТЬ, Й ЗДЕЬІ 
БОЛѢЗНЬ СБОИ Й ПО^ДС СДМХ, Н КНа'зь  прСДН ПО^ДС,
гаки» етлдін дв^ близь. И по^длвх отець  Ііѵснфх 
мдди», н нзншогке глдвном нсмоцнк й вхзврдтнсА. 
И оуслышдвх СІД КНАЗЬ, ЕСЛЬМН (ОСКОрБНСА: ПОМЫСЛИ,
гаки» нс доцістх Ііѵснфх йзв'ѣстнтн іо немх вели. 
КОМ$/ КНАЗМ, и вско'рі; ПДКН ВОЗВрДТНСА и сдмх вх 
мондстырь, и оув^А^вь, гаки» Ііо'снфх немоцін рідн 
возврдтнсА, д нс оудиціреніемх, й проси стдрцювх 
честныдх: стдрцд Кдеіднд Босого й оученнкд (?ГІО 
стдрцд Ііон^ Головѣ. И ПО КИАЖСЕ  ̂ СЛОВ̂  Й ПрОШС. 

нТм поелд Ііоенфх стдрцювх, йдяге проси. И вх тд  
временд бьІсть м а т с ж х  вх грддгЬ іИоскв’й, многымх 
глдголнціымх, гаки» кна'зь  юсті/пй. И егдд поНіддшд 
стдрцн, Й КНАЗЬ прсд НИМИ БЛИЗЬ НДХ по^дс. ИгЬ'. 
МСИХ Ші ІЮСНфХ ЗДПОБ^ДД ВССЙ ЕрДТІН 10 КНАЗ'Ь 
МОЛНТНСА, 6ЛНКД КОмЙ СНЛД, ДДЕЫ Гдь БГХ ЙЗБДВИЛХ 
дрьждвндго и» гр'Ьдд, д кна'з а  и» ндпрдсныА смерти, 
Й оукротнлх БЫ МСЖ С̂ОЕН^М БрДИЬ. И СІД СЛЫШД БСА 
Ердті'д сх рддостін ю е 'Ьцідшдса. К на'зь  гкс нс до^ддлх 
до Москвы зд п а т ь  по'прнціь: не см*6 ео нд /ИосквЬ' 
•Ьддтн. И вгдд прі'НіДдшл стдрцы вх грддх /ИосквЬ',
Й БЬІСТЬ ВХ КНАЗ^ДХ Й ВХ ЕОЛАр'ЬдХ рДДОСТЬ, ГЛД.

голдше, гаки» тдцын стдрцы и» кна'з 'Ъ прі^ддлн и; 
йгЬ'менд Іюснфд: бЬ'дсть лмеовь межы ндшндх гос _̂ 
ддрей. И БЬІСТЬ , 6ГДД прінтн ймх кх велнком^ 
кна 'зм йдсіліи И бднобнч  ̂ вссд Р & ін, й возр^вь нднь 
гари» й рече: почто' пріндосте, что д^ло; И сід 
слышд стдрецх Кдсіднх, ннмдлю одс м̂ н^с а , но нс 
тдки», рече, подоБдетх дрьгкдвном^, нс оу-в^д'Ьвх 

и» поелднныдх р'Ьчей и» оустх, гари» вопрошдтн,



( нз )

но подовдетй дрьждвном^ пре'же сй кро'тості'ю И Ій
СМИрс'нІСМк «уВ̂ Д'ІіТН СѴ ОуСТЙ ГЛДГОЛСМДА, И Дфе 
бЬдСМЙ ДОСТОЙИИ ВИИВІ ПО Д'ІіЛІѴМЙ ИДШЫМЙ Бй ТВОеЙ 
ДрЬЖДБИ'&Й БЛДСТИ, Й ТОГДД МЬІ ГіреД ТОБОЮ. И
киа' зь  великій вйстдвй й мдлеѵ сѵсклдбиса рече: про
с т и т е , СТДрЦЫ, ИКСУ ПОГЛ^МНуСА. И снемь цдрскін 
вФнеЦЬ , ПОКЛОИНСА Й ВОПрОСИ СУ ЗДрДБІН о т ц д
Ііѵснфд: о н и  же іѵв'&фдшд подовдюфДА, й йзрекошд 
СУ немьже прнслднн вса потонкЕ{. Й вьіслЬ’шдвй 
ДрЬЖДБНЫН КИа'з Б ВеЛНКІИ ЯСА, Й БОЗрІДОБДСА И И4Ч4
Блдгоддрнтн Ііѵснфд, гдксѵ, рече, БеЛІе нло' «укроти. 
Й стдрцемй велико гофені'е «учини, и по врдтд сво_ 
его КИАЗА ЮрьА Кй т о й  М4СЙ поелд сй великою 
любовію. И Бйскор'ѣ нріНсде гсназь Юрьн и прінде кй 
велнком^ киазю  и прнидддетв нд иоз'ѣ ем&, просА

/  « /  16С! " " /  гт т  I ,милости: И БЫСТЬ «у ОБОНЯЙ іѵ рддости слездмй 
текЬфымй, овом^ «уво, иксу гос̂ ддрьскі'д очи вн_ 
А’Ѣбй, овом^ же, иксу покорисА везмАтежніѵ, и во 
ВС̂ уй БОЛАреуй БКІСТЬ рДДОСТБ велід , ВОЗДДМфД 
Блдгоддреніе Ісѵснфд., Й киа'зь великій сй врдтомй 
ндчд веселнтисА й до гл̂ бо'кдгсѵ вечерд* й сѵддрйвй 
МНОГИМИ ДДрЫ, ТДКОЖе Й БОЛАрй С5ГСУ, й вѣрными 
словесьі й любовными «утверднвшесА. Й егдд же 
«УПУСТИ врдтд своего сй великою честію нд д  чдсі> 
нофн, 167) онй же топу чдед прінде кй стдрцемй 
ИД нодворіе, Й СКДЗД ИМЙ ВСА , КДКСѴ 6ГО Ж4ЛОБ4ЛЙ 
кназб великій вез всакдгсѵ «ууыфрені'д , сердечною 
любовію. Стдрцы же, нимдлсѵ покосн'Ѣбй, вйзв'бфдютй

166; Случилось быть.
167 По нынѣшнему ьь 3 часу утра.

И
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сі'л отцЬ Ісѵсиф .̂ О нх ж е ,  нрнзвдйх крлтіи, іѵ кл егчи  
НМХ «5 Тр^ДІѴВХ. 168) И 6ГДД ДрйЖЛБНкіЙ Іѵп^стн 
ЕрДТД СВОЕГО КН ^ ЗА  ЮрІА, ТДКОЖЕ СХ БЕЛИКОМ ЛИБО. 
ВІИ Й СХ ПОДОБДИЦІЕМ ЧЕСТІ'м , КНа 'з ь  ЖЕ, НЕ ІгЗ Д А
в х  грддх свой Д м н т р о в х , нлкн пріН?ДЕ БХ ОБИТЕЛк 
ПрЕЧНСТЫА Бгоро'дицд к х  й гЬ'м ен  ̂ І іѵ сн ф ^ , н прнпддх 
СХ БЕЛЙКЫМХ БЛДГОДЛрСНІЕМХ КХ О ТЦ &  ІСѴСНф^, ГОСПО. 
ДННД ТОГО Й О ТЦ Д  Й (V ско'рви ЙЕЛНКД вуТ^ Ш И ТЕЛ А  
Й ПрДВНТЕДА ц арствѣ  ндрнцдА. И оувНіДд, гаксѵ крлті'д 
ВЕЛИКІЕ тр^ дьі егсѵ рЛДН ПОДа' іШ  ,  Н «учрЕДН ЙуХ 
м но 'гы м н  цдркскнмн Ер дш н ы , Й ВОЗйрДТНСА нд свой 
сѵчнн^ в х  грддх Д м н тр о в х  СХ БЕЛИКОМ р ддо стім . И 
ДрЬЖЛВНМЙ ГОС^ДДрй ВСЕА Р^СІН, КНАЗЙ ВЕЛИКІЙ ЁДСі'лІЕ

И в а н о в и ч ъ ,  іѵ п ^с т н  стлрціѵвх сх белнком  ч е с т іи ,  и 
отцЬ' йгЬ'мен  ̂ Ііѵснф  ̂ прнкдзд СЙОНМХ цдрскнмх 
смнрЕНІЕМЬ поклонх, й прнкдзд молнтн Гдд Бгл й 
прЕчнст к̂ Бгоро'диц  ̂ сѵ бсем ь  іірдвослдйнФмй \рі’сті-
ЛНЬСТБ’І», Й СЕ рЕКХ: IV СЕМХ ВЕЛЬМН ЕЛДГОДДрЙ Т А ,
$ЖЕ о у кр о тн  ТЛКОБВІЙ М А ТЕЖ Х , Й БХ ІІрЕДНАА Л^ТД 
НДСХ ТДКІѴ ЕрЕГЬІ, Й СНЕЛІХ ЦДрСКІН ВѢНЕЦЪ ПОКЛОННСА.
И 6ГДЛ пріндо'шл стдрцы  КХ ЙгЬ'мЕН^ Ісѵ сн ф ^ , й 
ПОВ^ДДШД бм Ь ВС А , ТДКОЖЕ Й прнкдзх ЕЛДГОЧЕСТН- 
ВДГІѴ ЦДрА Й ГОС^ДдрА ВСЕА Р & Ж  , ЙЕЛНКДГСѴ КНА^А 
ёд сі'лід  И вдновнчд. И СІД СЛЙІШД ЙгЬ'мЕНХ І іѵ с н ф х  
в к с т д в х  сотвори М ОЛНТй^, й дрвждвном^ гос^ддрм 
ВСЕА Р& ІИ  ВЕЛІЕ ЕЛДГОДДрЕНІЕ КОЗДДДЕ. И ПЛКН НД прЕД_ 
НАД ГірОСТНрДАСА, ЙМ^А ПОПЕЧЕНІЕ (V СТЛД^ СБОЕМХ, 

ГДЖІ СОЕрД БЛДГОДЛТк Б ж ІА . И 6ГДЛ ВИДА СОКА ВХ 

НЕМОЦІН ЙЕДНЦІѵН, Й НДПНСД ПОСЛДНІЕ снце :

1С8) т. е. ослабилъ молитву и\ъ за князя Юрія.
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Посланіе кя ьмнкола  ̂ кнлдм бдсм'по Ивано

вича ВСЕА РАсіН. 169)

Блдгоро'дномА и дрістолмЕнвомА сдмодрьжцА, цдри 
й госАддри Ш А  РАсШ , келйкомА к н а 'з н  ЁДСМІ'к 
И б ін о в н ч А, грѣшный чернець Ісоснфа, ННЦІІН тво й , 
ЧЕЛо'ліа БІН. БжІД, ГОсАдлрЬ, КОДА СВСТДДДСА ндд мном 
гр^шныма, пошла Гдь Бга немоціь: о уже, госАддрь, 
са одрд вастдти не лдогА, ни ва церковь дойти не 
могА, л врлтіи, госАддрь, ни дАуовніг ни Т ’ілесн'Ь, 
ни мондстырскнда д^ла не люгА оупрлвдлѴн. И ты 
вы, госАддрь, (Бгд рдди н пречнстьіА Бгоро'днцд 
пождловдла, кдка бей пре'же сеги), госАддрь, жлдовдла, 
КОЛИ 6Ш А ЕНЛИ ЧеЛОЛАа ТОБ'Іі, госАдлрм, ЧТОБЫ ТЫ, 
госАдлрь, Бгд рдди н пречнстьіА Бгороднцл) пожлло_ 
вдла, взАла мондсч’ырь ПречйстыА под своп дрьждвА: 
^  ты , госАддрь, пождловдла, взж'ла, дд н ждловдла 
бей, госАддрь, выше ндшед м^ры. Л нын*і, госАддрь, 
т о е 'Й іо то'ма челома віи со слездлш, ч т о б ы  есй, 
госАдлрь, Бгд рдди н пречнстьіА Бгоро'днцд, й}по 
ЛІОШЬ ЖНВОТ'І^СВо'й монлстырь ЖЛЛОВЛДа, кдка тй , 
госАддри, Бга нд сердце положить: дд^іірикдздла вы 
(?сй, госАддрь, сво'й монастырь врдтідлль вольшнлдь, 170) 
которые, госАддрь, ка томА Д'&іА пригожи, кдка 
тов'Ь, госАддрм, Бга нд сердце -положите. Л по 
моеліА, госАддрь, дАдо'мА оумА пригожи ка томА 
дНідА : стдрець Кдсідна, Ісонд Головд, Лрсеней Голе. 
нина, Кдліста вывшей йгАмена, ГАрін вывшей

169) Посланіе эго отпечатано тгь 1 томѣ Дополненій къ 
Актамъ истор. № 217.

1707 г. е. поручилъ управленіе монастыремъ.
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кЕЛлрь, ГоронтЕЙ Р о к н т н н х , Г длдсей С ^ ко л ^ н о в х , 

Кдрлдлдх стд рой , С елнвднх  КЕЛдрь, Тѵд іѵнх Л е н к о б х . 
Дд ПОЖДЛОВДЛХ БЫ ^СН, гос^ддрь, Б гд  рддн й прЕчн. 

с т ы а  Б го р о д н ц д , ЙГ^ЛЛЕНД НД Нф(Х НЕ НДСЛЛЛХ НЗ 

ЙНЬІДХ ЛДОНДСТЫрЕЙ ЧЕрНЬфѴБХ НЕ по н^х лдкіслн: д

д зх  ННфЕН ТВОЙ, ЛДОНДСТБірь ПрЕЧНСТЫА дд й т в о и . 
Т^УИЖЕ ЕрДТІАЛЛХ прнкдзывдм НВІН'Ь, ДД Н ПОСЛ'Ь СБО_ 

егіѵ ж и в о т д , ч т о б ы  жили по лдоелдЬ4 ВЕЛѢНІИ, кд кх  

газх іш х  ндписдлх. Ш  с ' т ь  оуво т о в і» ,  гос^ддрн,

ЧЕЛОЛІХ БІИ Й СО СЛЕЗД/МН ЛІОЛИСА, ДД НЕ ПОпЬѴгНШН 

СЕМЬ' БЬІТН , НО НЕДОТАф Ы А ПО ЛДОЕЛДЬ' ВЕЛѢНІИ 

ЖНТН, Й Т ^ \Х  НЗ лдонлстырА НЗЖЕНЬѴи, ДД Н ІірОЧДА 

врдт ід  стрддх НЛД^ТХ. /И нлость  ЖЕ Бж іД  Й ГірЕЧНСТЫА 

Бгоро'днцд ДД 6СТЬ ВСЕГДД сх т о б о й  й сх т в о е й

ЕЛДГОЧЕСТНБОИ ВЕЛИКОН КНАГННЕН, СОДрДНАА Й СОБЛИ.

д д а  г о с и о д б с т в о  т в о е  й цдрство вх  лднр'Ъ й вх 
прдвдНк, й ирЕпЬѴгитх вх родх й родх Й НЕБЕСНОЛЛ^

цдрств іи  СПОДОБНТХ.
И  егдд пріЕлдх дрьждвный мослднІЕ й ІірОЧ*ТХ,

поскорв ’Ь ЛШ ІѴ , МКШ «уЖЕ СТДрЕЦЬ ВХ ТОЛНфЬЙ

НЕЛЮфИ Й скорви , Й СОБІ; рЕЧЕ: ВЕЛИКО СЕ Д'ЬдО
полож и нд лдн'І; стдрсцх Ісоснфх! И  сѵтод'Ъ к н а з ь

ВЕЛИКІЙ НДЧД БрЕЧН Ш ) при ЖНБОТ'Ь ПрЕПОДОБНДГО Й 

ПО 6ГІѴ прЕСТДБЛЕНІН, 6ЖЕ НЕ МОфНО СЛОБОЛДХ ЙзрЕфН, 

Й Д$* КОНЧИНЫ ЖЙБОТД СВОЕГІѴ. б гдд  ЖЕ оуБО ЙЗНЕ- 

ЛДОЖЕ ПРЕПОДОБНЫЙ Й ГІОЗНД СВОЕ ШДОЖЕНІЕ КХ г», 
Й'НДПНСД СІИ дЬд о бм Ь Ѵ

171} Стираться об ь обители.
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Г р д м о т д  'д ^ѵ о ь н д а  п р е п о д с к н д гш  н гѴ л и н д
л « ,

І ш с н ф д .

В о  НМ А СВАТЫ А  бДННОсНфНЫА Н ЖНВОНДЧДЛЬНЫД 
ТрОНЦД, О ц д ,  ГЛАГОЛИ, Й Онд И С т д гю  д р ,  6ДИ- 
ндгш , нердзд^льндгіу н трнпостлснл ги і Бж ествл , и а ж * 

в і л к к а  кьіша н ді і  т*ііліж. 172) С* лзя грѣшный 
и н ед о с то й н ы й  йгЬ'меня Ііѵснф я мншЬ' СІИ д^довн^и

ГрДМОТ$/ СВОНМЯ Ц^ЛЫМЯ оум о 'м я . ЁЙж$/ «увО, ІДКЮ

д 'Ьтд «уже к я  стлростн  ІірНБЛНЖНШДСА, кііддо^ я  «уво
ВЯ ЧДСТЫД И (МЗЛНЧНЫА БОЛѢЗНИ Н ННЧТОЖЕ нно

в о з в ^ ц ід иц ін  м н ,  рдзв’к смерть н с т р іш н ы й  Спдсовя 
сЬ'дя: сеги) рддн енмя м о н м я  іінсдніем я  нредли м о н д . 
сты рь свондя тр^дсовя н своед Брдт ін  Г $  Б г^  

бСЕДрЬЖНТЕДН н пречистой еги) /Идтерн н Блдгород. 
НОМ$/ н ХрІСЧ'ОЛИБНВОМ^ сдмодрь'жц^ н гос^ддри ВСЕД 

РЬ 'с іШ  ЗЕМ ЛА, ВЕЛНКОМ^ КНАЗИ  бдСІЛІН ИВДНОВНЧ^.

И  т ы  б ы , гос^ддрь, к н а ' з ь  вели кій  Б дснліе И ван о ви чъ  

всеа  Р & ш ,  Б гд  рддн Н ІіреЧНСТЫА Б городнцд  ПОЖАЛО. 

ВДЛЯ, СМНЛОВДЛСА, ПОБрЕГЯ ГІрЕЧНСТЫА ' МОНДСТЫрЬ. Й 
КОГДА, гос^ддрь , ПОЖАЛУЕШЬ ПОСЛ’Ъ М ЕН А , ВЕЛИШЬ 

БЫТН ЙгЬ'мЕНОМЯ, Н ТО Т Я  БЫ ЙгЬ'мЕНЯ ДА Й БрДТІА 

ЖИЛИ ПО м оем Ь  ВЕЛѢНІИ, КДКЯ ІДЗЯ ИМЯ НДІІНСДЛЯ, 
Й КЯ ЙГ^МЕН^ ПОВННОНДНІЕ ЙЛІ^ЛН, Д ИЖЕ НЕ ВОСДОІ 

ф ЕТЯ ПО МОЕМЬ4 ВЕЛѢНІИ , НІ'Ь'мЕНЯ ЙЛН КОТОрЫА

в р д т ід , кя м ондсгы р 'І і ЖНТИ , й й м і/ т я  нНіч т о

ОБфДГІѴ ЖНТІД ЧИНЯ рДЗОрлѴн, ІУ СЕМЬ оуБО ТЕБ'Й, 
гос^ддри СВОЕМ&', ЧЕДОМЯ КІИ Й СО СЛЕЗДМН МОДИСА, 

ДД НЕ ИОН^СТНШН СЕМЬ' БЫТН , НО НЕДОТАфДА ПО 

моемЬ ' велѣн іи  ж й т н ,  т ф \ я  ЙЗ ЛІОНДСТЫрА4 ЙЗЖЕ.

172' 1 Кор. 8, <і.



нЬтн , гаки> дд й прочдл врдті'д стрд\х йм^ть. 
/ИнЛОСТЬ Же БжІД Й ПреЧНСТЫА Бгороднцд ДД б̂ ТЬ 
всегдд сх тобой  й твоей влдгочестйвои великои 
кнАгйнеи, соблндда й ео р̂днАД господство твое й 
дрьждв  ̂ кх мйр*Ъ й кх прдвд'Ь, й преп&тнтх вх 
рохдх й родх й неве'сном  ̂ цлрсткім снодо'витх.

И познд преподобный соложеніе свое, гдкіу не вх 
мноз'Ь времени ижти бмЬ' кх Гд^, нризвл кх сов'іі 
пренмЬ'фн^х стлрціѵвх й глдголд нмх: господа моа 
й врдті’А су Хрт 'І! немощь мой й сдмн видите, й 
л^тд ліоа пре^одлтх й день преклонАетсА нд вечерх 
и ничесоже ми нно козв'Ьщлетх, рдзв'ѣ смерть: й 
нын'Ь вдмх глдгоби, йзкернте совіі йгЬ'менл по со. 
в^т^ своемЬ', пдче же по овьічдн мондстырском^. 
О ни  же СІД СЛЫШДВХ Й КХСПЛДКДШДСА ВСН Й 6ДБД
возмого'шд шв^цідти: ты, господнне, отець ндшь 
й пастырь, й д а н н ы й  оте'ць кс^мь сѵ Х р т ’й 
врдтідмх во сватай овйтелн себ: ты , господнне, 
в^ддешх, кто' нд сіе великое д^лсу прнго'жх, пдче 
же толикѣ врдтств^ отце'мь выти й йм^тн иопече. 
ніе душевное й т'Ьлебное: тьі, господнне, вс^ х в^си 
й рдз^мх й досісжство, 173) пдче же рецій, достоин
ство. И глдголд ймх преподовный: тдксу б*ть, гдко. 
же вьі глдгобете, но не \оці^ дзх вез вдшегсу со
вѣта иостдвнти йгісменд, дд идки начнете глдголдти: 
не по сов^т^ ндшем^ и постдвн йг^менд, йлн пдкн 
Онх не тдкеѵ сх кдми ндчнеѴь сов^тх дрьждтн 
глдгобА: менА ностдвнлх Ііуснфх. Но гідкн вдмх

173} Досужство— расторопность, проворство, распорядитель
ность по Словарю Росс. Академіи, Спб. 1806 г.,— поспѣшность, 
тщательность къ дѣлу по Областному Словарю, Спб. 1852 г.



( | г  )

гл д го л м : йзвсрнтс сок'Ь нгЬ'линд по о б ь іч д м  ллонл_
СТЬірА « Г іи  Й ПО СОВ^Т^ СБОШЬ', ДДБьІ БДЛЛХ БСЗДЛА- 

ТСГКНСО ГКНТН Й СОГЛДСНСО БХ ОБИТАЛИ ЙСПрДБЛАТН.
О н й  ГК? бл»ь' НД срСДЬ' ІірНБОДА глдгоддш ?: о н с н ц д , 
йлн о н с н ц д . И собФ цід  НЛЛХ ПрСПОДОЕНЫЙ Г ДЗХ БС^ДХ 
в^ ллх , но вьі с о в іі сдали й звср н тс со сн^х когсо
^ОЦІСТС ,  Й ПОВСЛІС НЛЛХ (ОСОБЬ СОЕ'б СОБ»ЬтОБДТН. 
О н 'Ьм ГКС ІШДНН'б СОБ^Т^МфС ПрСДЛДГДА, О Б Х  ТО ГО , 
О Б Х  ГКС ННДГО , Й ПОЛМБНШД БХ СОБ'б'т'б СБОШЬ 
стдр ц д , ЛМБАЙ НИЦІСтЬ' 174) Й ПрСБЫВДА БХ т р ^ Д ^ Х  
Н БХ П О С Т ^ Х  Й БХ ЛІОлЙтВД^Х Й НС ЛМБА прДЗДНО-
слові'а ,  ндрнцдш д Д лнйлд, порскл^ Р а з д н ц д ,  со нслль.  
ГКС Й оуБ^АДШД, ІДКСО ДОЦІСТХ БО н н х  м о н дсты р ь  НД 
ЙгКлЛСНСТБО. И БОЗВ'ксТНШД (О НСЛЛЬ ПрСПОДОБНОЛЛ .̂ 
О н х  ГКС БЛДГОБОЛИ ТДКСО В Ы Т И , Й ГірНЗБД 6ГО Й 
глдго'лд: ВИДИШЬ, СЬІНС, НШОЦІЬ ллом, пдчс ГКС оучк* 
с т д р о с т ь , Й НЬІН’І  Т О Б Іі гл д го л м : Йзкрдшд ТО Б А
Б р ІТ ІА  БХ ЛЛОС ЛИѣсТО НД ЙГ^ЛЛСНСТБО, Й « З Х  ТО Б А  
БЛДГОСЛОБЛАМ, Т Ы  ГКС НС СОСЛ^ШДЙСА О БЫ ЧДА (Й ) 
ЛЛОНЛСТЫрА ССГСО4, Й КДКСО КрДТІА  ГКНВ&Чх, Б^ДДСШЬ, 
Й КТОЛЛЬ' дрьгкн СОБ^ТХ СХ Брдтісм  БО БССЛЛХ, Й КДКСО 
6СН ЛЛСНС БИД^ЛХ, й п сц ьіса  БрДТІСМ Д ^ О БН ’Ь Й т Н і-  
ЛССН'Ь, Й хрднн ОЕЬІЧСЙ ЛЛОНЛСТЫрА ССГСО, Й СО Й н 4 \Х  
м ондсты рсй  о е ь Ічдсбх  нс сн н л ідйтс : ГДКОГКС ДЗХ НДПИ. 
сд \х  й прсдд^х БДЛЛХ, СНЦС ПрСБЫБДЙТС: Й ДЦІС ГІОЛ^чЬ' 
со Б г д  л л й л о сть , сѴс бдллх зндллсн іс, гаксо о б н т с л ь

СІД ННЧИЛЛГКС СКУДНА Б^ДСТЬ. С іА  бЛ'Ь' ГЛЛГОЛМф^ НС 
МКСО СО ЛНЦД СБОСГСО ІірАЛЛО, но гаксо ГДДКДЛЛИ, і/5)

174) Вмѣсто— онъ, т. е. старецъ, любитъ нміцетѵ.
175) Гадательно. См. Церковно-Славянскій словарь Восто

кова: гатъками бссѣдовати.



176)

( Р  >
прекодА мд лнце сватдгю Кнрнлд 176) А Ан^ух 
свАТьіух. Сіа слышд стдрець Ддннлх, не ш г6 нн_ 
лмлсс прекослобнтн; но рече: кЬ'дн, господина, Б жі'а  

кола А тво а  , отцд  ндшегю, ДЗ* Прід тоеои . 
Препо*доБный же благослови его А иовел'Ь козбФ. 
стнти всеб крдтін, гакш по сов^тЬ* пренл^фнух 
стлрцювх йзБрл стдрцл Дднндд нд АгЬ'лшштво: ксн 
во етдаша, мнш преподобный вх Бедиц'кн неліофи. 
И по сок^тЬ* А велѣніи дрьждвндгсѵ цдрл, велнкдгю 
кна'з а  Бдсіліа Ивановича всса' Р^ин, сверши его' 177) 
преюсвАЦіенын Бдрлдмх, митрополі'тх всса РЬ;сГи. 178! 
Преподокный же чдстю его 'кх сокгі  прнзывдА А 
«учд А накдзЬ'а , кдкіѵ іо крдтін попеченіе Алпѣтн, 
А вс'Ьлів врдтІАллх іѵкдзд, велА ймх приуодитн нд 
гА^овн'Ь кх АгЬ'ліенЬ’ Дднндд, А слмх положи нд 
СОВА СКАТКИ сунлл̂  А прнчдстнсА свАтьіух Хртовыух 
тдннх жнвотворАЦідгсѵ тНш  А крове Хрто'кы, А кх 
сов'й не вел'Ь н^фдтн, рдзв^ велнкід нЬ;жд, А ндчд 
вельлін Азнеліогдтн, А пдкн прнчдстнсА Бжественыух 
тдннх. Ердтідліь же неіост^пніо «у негш преквівдм- 
фНЛІХ, А КО КСАКОЛіЬ* ІІ̂ НЙО его НОШД\'&* А кдддЬфд 
вх сокровенъ м б с т іі,  еже ебі слбішдтн сватос 
п^ніе А чтеніе, «уже ео А сѣд^тн ел»Ь' не длог^ф .̂ 
И ла̂ сацд СентАЕрл д  нд «утріл Рождествд Пречи. 
стыа вх недѣли соп і̂бшд «у негіо здЬ'треннм кх келін,

176) Въ Макар. и Чудов. минеяѵь съ прибавленіемъ: сви
таго чудотворца Кирилла, т. е. Бѣлоезерскаго.

177) т. е. произвелъ во игумена.
178) Сей игуменъ Даніилъ, управлявшій обителію до 1522 г., 

въ этомъ году самъ былъ возведенъ на всероссійскую митро- 
иолію.



( Іе >
нд пллдать св'а ты д х  прдкедны\х кгоотгць Ісѵдкнмд А
ЛННЫ, ВХ ? ЧДСХ НОфИ, 1/9) КрДТІДМВ ВсбмК ПОНфНМХ

вх скатай  церкви нс\одн^м пбень: С ватьій Еже, пре
подобный же игумена Ііѵснфх, прекрестнбх лице свое, 
предлсть дЬ'хх трелдн дуновеніи, проповбдл склтЬб 
Троицѣ, О цд  й Снл и Стдгіѵ Д\д, сѵйде кх Гд^, 
бго'же коздмкн сѵ мдддьі\х ноктей, кх дбто ^зіед. 180) 
Л пожнве Іѵ роженід скоегсѵ вх мірско'мх превьівдиін 
к дбтх, пострижесА преподобный н бьість вх поел^шл. 
ніи оу нреподобндгчѵ нгЬ'менд ІІдфнЬѴід ні дбтх , и 
поедб ІІдфнЬѴід кыстк нгЬменх к годд, и ко сватай  
своей окнтедн да дбтх, н ксб\х дбтх жнботд бічѵ 
Ой. И ПОЛОЖНШД 6ГО протиб^ ОДТДрА, нже А ГрОБ- 
ннцл ндд ннмь клменл. \Дрьжлкный же гое^ддрь, кна'зк 
веднкій Клсідіе Ивднокичь всеб Р^ин, ндчл ко о б и _ 
тедь чдето бзднтн, н во ксемх Бреждше’ н оу-чреждше 
крлті'и, н гддголдше ймх почдет^: \рдннте преддн. 
ный вдмх здкобх, еже преддде вдмх стдрецх йгЬ'менх 
Ііѵснфх, л со нны^х мондстырей ОБычдевх не снимдйте, 
дзх оу вдех тдкоже прнкдзфнкх: дфе дн не стднете 
^рдннтн, дзх нспрлкдм н вдмх Б^детв не йДдіѵ либо. 
И Бжі'ем мндостТм н пречйстыА Бгородицд н молйт_ 
вдмн преподобндпѵ отцд  нгЬбіенл Ііѵснфл н дрьждв. 
ндго всед Р^сіи креженіемь и доньінб ПречнствіА 
окитель ннчбмх ни іѵ когіѵ іѵбнднмл, н преБЫВДИТХ 
Ердт'іА вх покои, мода'са зд дрьждкндго И ЗЛ все 
прдкоелдкиое ^рТтлнвство Хрт^ Бг^ ндшем^, емЬ'же 
еддвл нын'к н прнсніѵ н вх вбкн. Лмнбь.

179) По нынѣшнему въ 4 часу утра.
180) Отъ Рождества Христова 1;И5 г.

А



( §5 )

Ш кн аз 'Ь Лнд і̂НЬ Гол*ннн*К
1

П о с т р н ж к л  н^ к ій  к н а ' з ь  ко  с к а т а й  « й о б н т с л н , 

ИКСУ ККІТН 6М & IV к о л Нінд  БСЛИКН^Х К Н А З Ж , 181) и 

сх т д к о и  втрое* , гакіѵ сслд і в о а 4 : Б й л н ,  кх  нсліх 

\р д м х  ГІрсіѵБрджснй Гдд нд іш г іѵ  Інсд Х р т д ,  тд ко ж с  
й др^го'с, зово 'лю  /И о л ю ш н н о , н С кнрм лно  Й БСА 

ЙмНіНІА (БО А  ПОр$/чНБХ БХ ОБИТЕЛЬ П рП И С ТЫ А  БГ0_

роднцд. С х  н н м н ж е  прЕДДДс й дЬ'ш^ свои сх т ^ л о м х  

б х  посл^ш д н іе  г ір то д о 'кн о л ^  йгЬ'лин^ Ііѵ сиф ^ , й 

т о л и к ѣ  к^р^ СТАЖД, ИКСУ ОБрДЗХ Х р т о в х  возлож и  

нд прсподокндго  ; И СЛОВО 6ГСѴ ГДКСѴ IV С4М01ЧѴ 

Х р т д  Пр іНМ Д А , Д'ІІЛОЛІХ СХБСріША Й ВО БССМХ ІІОБН. 
Н#АСА Б«3 ПрСКОСЛОВІА Й НН ЛШДГІѴ ПОМЫШЛСНІА БХ 
СОБ'І Крь іА . II ПрСДАДЕ СОБА нд трЬ?ды Й НД СДЛІОБОЛЬ- 

н^и н и щ е тѣ , ко зл и ки  ^ д о с т ь  рйзн^и, гаксѵ нс- знд_

Ш Х  Е'Ь БХ БрДТСТБ'Ь, Й МКІѴ 6ДИНХ IV ННЦІИ\Я, Й 
СЛ^ЖД БХ ПОКДрН'іі, БДрА ГОСТИ НД БрДТІН. ІІ $ЖЕ IV 

ш и р ян іи  Й ЛИББИ 6ГІУ, КДКСѴ могЬ ' ПИСЛНІИ ПрЕДДТН; 

В І ѣ А Х  КО ВСЛ БМШД 1 н МНОГД БЖЕСТКЕНДА ІІНСДНІД 
ЙЗБЬІНС ЙЗО « у с т х , Й СЛОВО 6ГІУ, но кж естбенолдЬ* 

6ѴЛІН, ( О Д I Н БЬІСТК р д с т в о р с н о ,  1М й КХ ВСѢлДЬ 

ЙМ'Ьа  ЛНБОБЬ НЕЛНЦЕлИ?рН^. бГДД ЖЕ ПрЕІІОДОКНЫЙ 

й гЬ 'ш н х  Ісѵснфх СУ ЗдНіШ НАГІУ ЖНТІД СУНДЕ КХ Гд^, 

О Н Х  ЖС БЕЛЬМН СКОрБА4, ГОКСѴ СѴСТД ТДКОБДГО «уНН- 
ТЕЛА Й ЗДСТ^ПННКД БХ СКО рБ^ Х: БЕЛІЕ ЕО СУПДСеѴ іЕ

Й стрд^х Йлгб 185) IV ДрЬЖДБНДГСУ ВО СѴ'^ЗА'І КНАЖІг

181) Происходилъ отъ рода князей Ростовскихъ.
182) т. е. ночиталъ преподобнаго за образъ самаго Христа.
183) Быша чит. бысть, см. 1 Кор. 9, 22.
184) Кол. 4, 6.
185) т. ѳ. преп. Іосифъ .



Юрьевѣ. 186) И сѵ семх й'ііли) скоркА й ндчд молн.
ТИСА СО СЛСЗДМИ , ДфЕ ПОДЫМИ ОТЕЦЬ ДрЬЗНОВСНІЕ

прЕД Бголсх, И чдстсу В^ОДА в х  грокннц?/, ЙдѢжЕ

ЛЕЖИТЪ тѣло НрЕПОДОБНДГСѴ, Й нрИПЛДЛА КХ ГрОК?/ 

6ГСѴ СО Ш ЗД ЛШ  МОДАСЛ, Й ГДКСУ ЖНВ?/ С?іф?/ гддго. 
ДДШЕ : НЕ ЛИНІИ МЕНЕ, О Т Н Е , 6?КЕ МН НЕ НЕБИД'ЬТН ,

ПОЛУЧИ ДН ДрЬЗНОВЕНІЕ ПрЕД БГО М Ь; Й КрЕМА ДОВОЛЬНО 

СУ СЕМХ ЛІОДАСА. И нѢкОГДЛ 6М?/ М О Л А ф & А  ВХ 

ВЕ’ІЕрХ ГД^КОКХ ГірОТИК?/ БОСКрЕСЕНІЛ ХрТОБД , Н ПО

молитвѣ лсддсу прнпддх супочйн?/тн, й иксу вх злк.
ВЕНІИ К Ь ІТ И , ГД ВИСА 6М?І Йі'Ь'мЕНХ ІСУСНфх: йрСЕНІЕ,

РЕЧЕ, ЧТО ЖЕДДЕШН БИД'ЪТН, ПОЛ^ЧН^Х ДИ ДрЬЗНОБЕНІЕ 

ПрЕД Б ГО М Х; СЕ ТН  кЬ'дН ВЕДОМО, ИКСУ ДфЕ поді/чи^х 
МИДОСТЬ СУ Бгд : НЕ КО М Н О З 'І ВрЕМЕНН Н СДМХ СУ 

ЖНТІЛ СЕГСУ ІірЕНДЕШН. И ККСКОЧН О Н Х Н ТрЕПЕТЕНХ 
БъІсТЬ, Н НД ВСЕНОфНОЛІХ склзл  СІД стлрц?/ ЧЕСТН?/ н 

многодѣтна/. И вх п а т о к х  т о а  н е д ѣ л и  рдзкод'Ъсл
Н ПОЗНД СВОЕ СОЛОЖЕНІЕ КХ ГД?/ Й ГІОБЕлѢ  НД СОКА 

ПОДОЖНТН СКАТЬи СДѴМ?/ Й ІірНЧДСТНСА БЖЕСТБЕНЬІДХ

Х р т о в ы х х  т л н н х .  И м н о г ы м ъ  к р д т ід м х  СТЕКШНМСА, 
О Н Х ЖЕ КсѢдХ Ц'ЬдЬа  ПОСЛѢДНИМЪ фЬлОВДНІЕЛСХ , 

к р д т ід м х  ЖЕ СО СДЕЗДМН КХ НЕМ& ГЛДГОЛИфЫМХ : 

ЙДН Й ТЬІ , КН АЖ Е, НДСХ СУСТДБДАЕШН; МЬІ 6ф «  НЕ 

ЗДКЫДОМХ скоркн  ПрЕПОДОКНДГСУ ДНШЕНІД О Т Ц Д  НД. 
ШЕГСУ, Д ТЫ  НД НДСХ нн?/ ско'ркъ н д в о д н ш н . К х  

КОЛ\?С КХ скоркн ПРИБѢГНЕМЪ; СУ КОГСѴ Д ^О В Н Ь ІХ Х  СДО. 

БЕСХ НЛСДДДИМСА; И СІД ГДДГо'лМфНМЬ СДЕЗДМЬ СУ ОЧІМ

186) Указывается на вышеизложенную поѣздку князя Юрія 
Ивановича Дмитровскаго въ Москву со старцами іосифовя 
монастыря. Но въ Макар. и Чуд. минеяхъ не читаются слова: 
((и заступника въ скорбѣхъ— во отъѣздѣ княжѣ Юрьевѣ.»
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или текЬ'фыліа. 187) О н а  же во зи ка  нд нйуа и 
слліа нрошзйсА и гддголд ка ннма: простите ма 
отцьі сбатіи и помодйтесл іѵ мн'Іі гр^шнема: прі_ 
НДС КО БреМА, еі’ОЯ5« ЖДЛуа нд вслка день, й грлдЬ4 
нд ііЬѴь, нмже не додила, не в^ліа ведЬ'фдго м л , 
дможе покедеѴа, й не к'Ъмь, что срж'фета м а : никто. 
же ко іѵт^д^ ка ндліа прёнде, й прочее спдсійтесл й 
простите й гіомоднтсса іѵ лін’іі гр^шнема, суже вдса 
ктом& не оувйж^ нд земли ва мдловременн'Ьмь се'мь 
житій. О н 'іім а  же гаки» млліѵ его оутіішлкфыма, 
со сдездлш гддголкфе: йлй ты4, кнажс, боншнса, еже 
іѵстдкнла есй кса крдсндд ліірд сегіѵ, смертнлпѵ рддн 
чдсд сегіѵ, й ка рдкоѴдда рдкотлж ііокоа крдтіи; не 
бонса, гакіѵ милостива тй  кЬ̂ деть Бга, епѵже рддн 
стрдддла (зсн. (Зна же иовел'6 глдголдти кднона нд 
йсдода д^шй. Прінде же ка то  вре^ж Йемена Дд_ 
нило: 1 она  же ндчд профеніж проситн и блдгосло.
веніА. Иг^ліена же клдгослокй его крестома й ддстк 
емЬ4 профеѴіе й ка се'ліа к^фЪ й ка кЬ'д^фема. О н а  
же возрддовдсА дЬ'домь й рече: слдвд ггоб*6, Хрте цдрй, 
й пдки рече: слдкд тоб 'Ь, пр'і'йде чдса, епѵже жддда. 
И прекрестнва лице ское преддсть дЬ'да ско'й са ми. 
рома Гдевн, ем#же слдвд ка к^ки. Лмннк.

Ш Лндугк Нбдшннн^, поркиі? НеьгІЬкд.
И ва мдл'Ъ времени носл'І сего) кназа постриже'. 

са н^кін Бодл'рнна ка немофи, нменема Андрей,

187) Слпч. такой же оборотъ выше стр. 10, и прим. 121.
188) Вышеозначенный преемникъ преп. іо с и ф э , управлявшій 

обителію до 1522 г.



ндрече'на вьість ко йнофЪха ЛрсеѴіе. И егдд суздрдБ'І, 
ндчд жнтн не ію иредднію, е^е преддде преподобный, 
н ндчд рйздлдн оукрлшлтисА н во ксе'лда лишнее 
д о т а , д не иксу бса крдті'д жикЬ'та. Кдзндчей же 
возвести сід йгішен^ й преилдЬ'фыма стлрцелда. Игі(_ 
длена же й стлрцы не велйсшд его сѵскорБнти, но 
по болФ фчу бьітн, сусобь же елдЬ' кождо ндк вое_
ІІОЛДИНЛА, КДКСУ Л\Грх СѴСТЛБН Н БСА, ИЖС Б'А ЛДі'р'Іі,

А зд'Ь ирнішда нд послѣднее покдАНІ'е н лддлылда 
Н'ЙчИЛДа СБАЗДТНСА 189) и сйлдь дншен  ̂ БЬІТН бЬ'д^. 
ціда рддостн. Она же протнн^ нда приводА обычдй 
нн'кда ддондстырей, иксу, рече, ко онолда лдонд_ 
стыр’Ь тдксѵ живать, нлсрека, й ко йныда окнте_ 
л'Ьда не тдксѵ, икоже оу кдса: й сід глдгола са 
нрості'ю. Игумена же й стдрцы ндчдшд его еув'й. 
ф іти еа кротостію глдголюфе: ннкдкоже, господнне, 
су селдь не сЬѴннса: сід отець ндшь йгЬ'лдена Ісѵснфа 
оуздконоиоложн су кжестБендгсѵ инсдні'д й дрекннда 
сБАТыда ОБителей, нже ко Іер̂ сдлнлд'Ь окйтелн 
бслнкдгсѵ Одббы ШскАфе'нндгсѵ й келнкдгсѵ Лддндсі'а  
Лдсѵньскдгсѵ, нже ко скатай гор'і, пдче же ка 
ндшей Русской зелдлй сбФтнло окнтели сбатдгсу 
ч^доткорцд Кнрйлд, ейке нд Бйсл  ̂ 63«Р̂ = ты же, 
господйне, не рдзорл'й здконд сбатьіа сел ОБителн,
,ѵ V / " / / -ДА /(5же иреддде ндма отець ндшь. О на же сід слышд, 
лддлсѵ н^кдксѵ ирійде бо оулдиленіе й ндчд профеніА 
иросйтн глдголюфе: простите ада, о тц ы  сба тін , 
иксу согр'Ьшнуа, пороитдуа нд скатаю сію окнтель 
й здкона. Онн же са келйкок люкокі'ю ддшд елд)д

189) г. е. безразсудно малымъ чѣмъ нибудь связатиен.



( б  )

проф ен іе . Й МДЛСѴ ПОЖНВС ВХ Т Н Ш Н Н 'І ,  ПДКН ндчд 

ВОЛНОВДТНСА, И НДЧД ПрОСИТИСА ВХ ОБНТСЛЬ СВАТДГСѴ 
Ч^ДОТВо'рЦД Кнрндд . С і  А  «У'Б^Д'ІБХ й гЬ 'м енх и стд р ф п , 

НДЧДШД 6ГО «уВ 'Ьф Д ТН  ГДДГо'лИфС : 6ДЛ Т О А  рддн

ВИНЫ уо'фСШ Н ИЗ «КОСГСѴ СѴЕ'бфДНІА НЗБІТН , йлн 

ЙНОА р ід н ;  О н х  ЖС ОуТ'ІіСНА'еМІі ф (Х  ЛИБОБІИ, Й НС 

В«^ДІІ Й ЧТО  НМХ Й КДКСѴ СѴБ'ЬфДТН, Й СІА рече

н м х ,  гаксѵ Д'Ътн вхскрдй о би тсл и  жнвЬѴх, не мо'чно
МН СПДСТИСА, Й НДЧД ПрОСИТИСА 114КН КХ ДСрЖДВНОМ^

кх велнкомі/ к н а з м . О н н  же вйдАфе его нимдлсѵ 

«укло'ннд СѴ ІЮМЫСЛД, Й І10СЛДШ4 сх ннмь стдрцд 
чеѴгнд. И бгдд пріиде кх держдвном$/ й милостнвом^ 
великомЬ’ КНАЗМ ВдплТм Йвднович^, ГОС̂ ДДрМ БССД 
Р$/сіН, ЧТОЖС; ДрЬЖДБНЫЙ, НС ІДКСѴ БДГрАНИЦ^ ЦДрСК̂ М 
носа' Й СКНІІСТрХ БССА РЬ'сН, І4ВНСА 6М& , НО ІДКСѴ 
ЧДДОЛМЕНВЫЙ ОТСЦЬ, Й КроѴкНМХ ГЛДСОМЬ Й ЛМЕОБНЫМХ 
СЛОВОМЪ вопроси IV здрдвін Й ЗБД МСТИ. Й 6ГДД нд 

цдрьской своей вечери БОЗЛСЖС СХ МНОГИМИ КНАЗН й 
ЕОЛАрЫ, Й НДЧД ГЛДГо'лДТИ IV БЖеѴтБСНДГСѴ ІІИСДНІА, НС
ідкеѵ прА'мсѵ бмЬ', кдкіѵ иодовдетх чрьнцЬ' вх своемх
СѴБ'бфДНІН ТрЫ іН Ітн  НД^ОДАфДА Й ДО КОНЧИНЫ ЖИБОТД 

своегсѵ й ж и т н  ВХ ПОСЛ^ШДНІН НДСГОАТСДА. Лрееніи 

ЖС СЛЬІШД СІА,  НССЛЫШДфеМ^ о уп о д о Б и сА , ни пдкн 

ч т о  проглдголд. Й  сід в и д а  дрьж двный, ІДКСѴ НС

ВНИМДСТХ 6ГСѴ НДКДЗДНІН, Й ПОВСЛ'Іі Бо'лФ 6ГСѴ БЬІТН,
й сѵнЬѴгн б іо са миромх. Й стірець Лрсені'е достн. 
ЗДСТХ ОБИТСЛК сватдгсѵ ч^доткорцд Кирйлд, д нд 
о б и т с л ь  прсподо^ндпѵ б тц д  Ісѵснфд ідкеѵ нрогн1̂ .
ВДАСА Й с у к О р А А  Й ІЮ НОШ ДА, ГЛ^МАСА ГЛДГОЛА: 

КДКІѴ ІІОДОБНСА ІСѴСНфОБД ОБИТСЛЬ КХ ССЙ С В А Т А Й  

ОБИТСЛН! Й  ДБІС прі'нде ВХ ГрОБнЙцЬ СВАТДГСѴ ВСЛН-
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кдгсѵ ч^дотКорцл К н рй лл , ЙДг&КС д и к н ть  честное 

А СКАТОС Т>1іЛ0 еГІѴ : А 6ГДЛ п о к д о н и т н с а

«КАТО л\)1, кнезлп^ пдде нд земли А б ь іс т ь  гаки; 

М ерТКХ. БрІтТдЛ #  Же 1901 ІО ТфДНІСМБ скорш ІІОДАШД

его, ономЬ гке 1911 ничто мопн проглдго'ллтн. И 
6ГДД ЛШ ІѴ ІірІИДІ КХ чЬ 'к іТ К О , А ІІОЛІДКДА р^ко'и, 
ПОКеЛ'б (О БА  НДЗДД& (X Л^ОНДІТЬірА ПОНІІТН : Б А ІШ

ко сосддк'Ь еліЬ' р к̂д А ногд, А не мопн ннлѵдліѵ 
прист^пнтн, нн а з к і к о м х  что проглдго'лдтн, ТОІМІѴ
ПО/МД БД А  ЗДрДБОИ р^КоѴ Б ^  Ш( Т& БО ОБНТеЛИ 

(б а т д г с ѵ  сроднчк емЬ' стлрецк ЛЖОГОД*ІіТЖХ А ЧеСТСНХ, 
НМСНСМБ П ір ен , порекл^ Т& 'ш ННХ, НЖІ ЖНБЬІЙ ж и .  

ТІІЛІБ Кр'ЬпКНМБ Ь'Ьло) А Д'рДНА нреддніе А ЗДПОБ'ѢДН 

ІКАТДГІѴ. Ч^доткорцд Кнрндд БО БССМХ. И БНДА СІИ 

НЖДЧДШ^Ів СКОрБК, ІІОБМ'І; 6Г0  скоро; КХЗКрДТИТН

ндзддх бо  окнтелк отцд  Іичнфд, А ПОКІЗОШД его'
'  /  Л  " '  /  т»г " /  /

КХ ДДДЖ КОДОИ. И 6ГДД ККІІТЬ о; ОБителн пречи. 
с т ы а  Бгоро'днцл А о тц д  ндшіго» Ішснфд гаі«ѵ 
ііолпопрнфл, А »у'кН»дФшд крдті’А, ИКСУ Лрсеніе прійде, 
А сх рддостін скоро; кх немЬ' прнтеко'шл. О н х  же,
КИДА Н̂ Х ЛИБОКЬ, Б'ідо) БОЗрДДОБДСА дЬ'уОМБ А НЛЧД 
ІірОфСНІА проснтн кх сокрушеніи сердцд (КОНЧУ (О 
(ЛІЗДЛ1И, А сунею'шд его КО ОБИТСДЬ ИрсчнсткіА. И 
егдд БКІСТБ КХ ГрОБНИЦІ е у  грокл преподокндго; 
Іо;снфд, А иокелФ с о б а  подркждтн млло;, А іуслдб .

ДСННОИ рУко'и ІіріКрНТНСА ефЕ НШІОЛНД, А СУБДІА 
(ОБА ШЗДЛЖ КХ ІОКрУшеНІИ БССА дУіШ (БОСА, 0 у-. 
КОрАД СОБА, ГДКЮ НСПОТрСБНД, А ІІрОСА ІірОфСНІА А

190) Чит. братія, какъ въ Макар. и Чѵдов. минеяхъ.
191) Вмѣсто: онъ же.
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ШЗДѴИН ЗЕМЛЮ ЛЛОЧЛ, И НЛЧЛ АЗЫКОМЬ гл л го л л т н  
н ^ м іѵ ,  неспо лнд , и к с у  п о лУа з ы к о м я . И  іѵ б е д о ш л  

0ГО КЯ КЕЛІЮ, Й НЕ КО МНОЗ'Ъ КрЕМЕНН здрлвя  к ь іс т ь ,  

АЗЫКОМЬ ЖЕ КЬІСТЬ КОСЕНЯ Н МЕДЛЕНЯ Й ДО КОНЧИНЫ 

ЖНКОТЛ СБОЕГІУ. КЛКІѴ ЖЕ НСІІОК^МЬ ПОКДАНІЕ Н СЛЕЗЫ 

б г и ';  КДАКОСА НД КСАКЯ ДЕНЬ, Н НД П ^Н ІН  СТОА СО 

СЛЕЗДЛІН МОЛАСА, Н ЧЛСТСѴ ДОДА НД Гро'кЯ ПрЕПОДОК- 

НДГІѴ Н КЛАСА IV СБОШЯ НЕТрЬП»і(ніИ , Н ЗДЗИрДА Н 

ПОНОШДА СОКа\  МКІѴ НЕТрЫтЬлИБД, Й ІірЕДДДЕСА ЙгУ_ 

МЕнУ БЯ ПОСЛУШАНІЕ КЕЗ БСАКДГІѴ рДЗсУжЕНІА. И  НДЧД 

ТрУжДТНСА, КОЛЕЛІЬ Ш )  ПО КЕЛІАЛІЬ МСТИ НОСНТН НД 

рДЛіУ СВОЕЮ НД ВСа ' к Я ДЕНЬ Н КЕЧЕрЯ, ІДКОЖЕ ОКЬІЧЛЙ 

КО СВАТАЙ О КНТЕЛН : ДО ТОЛНКД ИрЕДДДЕ СОКА НД

т р ь г і'Б н і* ,  тиѵ с к и т к л ,  ] и?ке к ѣ  НД И Ш ІІ ,  гако?ке 

посьіпднд к о ш ь л л н . Брлт'іллль ЖЕ, 194) ИЖЕ оу НЕГІѴ КЯ 

келі'н ж н в У ц іы м ь , б н д а  с'і а  р г іѵ  стрдддні'Е и т р я п Н і.

Н ІЕ, н іѵ  ЖДЛОСТН СИЛОЮ Й ЛЛОЛЕНІЕЛЛЬ СННМДЮЦ1Н н 

прЕЛУІіНАЛ: О НЯ ЖЕ НЕ Д О ТА СЯ ННЛЛН ПрЕКОСЛОБНТН, 

ДДА ИМЯ КОЛЮ , оукорАД  СОКА, Ш « Ѵ  ЧЕЛОБ'ѢкіУЛЛЬ 

ІЛБЛААСА, Д НЕ БгД  рДДИ СІД Т К О рА , Н Т Ц ІЕ тУ  СОК'ІІ 

б л і і і н а л . И  т л к іѵ  б м У  ж н в У ц іУ  Й до КОНЧИНЫ ж и _  

БОТЛ СБОЕГІУ, Й ПО Т лН Іт'ІіД Я  ПрЕСТДБЛЕНІД 6ГІУ 

ІУКр’ІТОДОЛЛЬ тНіЛО 0ГІУ НИЧИЛЛЬ КрЕДНЛЛО, НИ ПДКИ 

НД р н з1!  6ГІѴ ТЛѢНІЕ, НО ІДКІѴ БЧЕрД ПОГрЕКЕНЯ КЬІСТЬ.

ш инок*! Исн^сн.
Б'Ь нНІк'іЙ ННОКЯ IV просты А  ЧДДН, 195) ИМЕНЕМЪ 

СИДЕА. 196) И  СЕЙ ИОЖНБЕ КО СКАТАЙ ОКНТЕЛН ИКСУ

192) Б о л ь н ы м ъ .

193) Рубашка.
194) Чит. братія.

195) Изъ простолюдиновъ.
196) Чит. Исихііі.
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ДО Л Л ^ Т Х  Н К А Ц ІШ г, НЕИСДОДНШ ЙЗ о би тел и , й 
ЖИВА БХ ПОСЛУШАНІИ, Й ДОДА БХ СлУжБДДХ Й Оу 

БОЛЕЙ СлУжД, ПОКОА, ПОСТЕЛИ ПОСТНЛДА Й СБНТКЫ 

ПЕрЬІН, 197) Й БСА НДХ нУж У ЙСПОЛНАА. 6  ИДА вГО

блондчдльный врдгх т д к ш  ж н в У ф д , й нднесе елдУ ПО. 
лдыслх: зд д о т'б  пнвд п н т н , й йзьіде бх весь, ндрн.

ЦДЕАДО РОДІІѴНОБО, ІДКСѴ ДБД ПОПрИфД ДѴ ОБИТЕЛИ. 
И ІДКДѴ ЙСПН ЧДІІіУ ПИБД, Й ПрННЕСОШД 6АдУ й дрУгУю: 

О НХ ЖЕ БЗА ЧДІІіУ, Й НДЧД рУі«Л 0ГІѴ ТрАСТИСА, Й 

Йзронй ЧДІІіУ, Й ДБІЕ ПДДЕ НД ЗЕЛДЛЮ, Й ЕЬІСТЬ ІЛКЮ 

МЕр'ГБХ. ЙНДА ЖЕ СІД ЛМДІЕ, СТрДДОАДХ ДѴЕАТИ ЕЬІШЛ 
Й НЛЧДШЛ 6ГО ПОДОНЛДАТН : Й ВИДА 0 ГО ННЧ^ЛДЬ

ВЛЛД^ЮфЛ, ни рУкдлдл НН НОГДЛДД, НЕ лдогін что  
прогллго'лдтн, й беѴ іиадь стрддолдх сѵба'т н  еьішл, й

ЗДЕОАШДСА ПОБ^ДДТИ ВО ОБИТЕЛИ, НО СКОрСѴ ІІОДБД. 

ТНБХ ІѴВЕЗо'шД е го  БЛНЗХ ОБИТЕЛИ Й ПОКИнУшД ГДКІѴ 

лдЕртвд. Н ^ ц 'ін  же ш  Ердті'и оув^д'Ьш д е го  ТДКІѴ , 

ІДКІѴ АДЕрТБД ЛЕЖЛфД, й пов^'ддшд йгУаденУ й стдр. 

ЦЕМХ. О н и  ЖЕ сноріѵ ПОБЕЛ'ІІШД 6ГО БХ ОБИТЕЛЬ 
ПРИНЕСТИ, Й БНД'ІіШД 6ГО АДДЛШ ДЬНІіУфД й ннч^лдь 

ВДДД^ЮфЛ, Й НЕДоУлѴ'ІІАСА, ЧТО' е м У  СІД СЕЬІСТЬСА. 

ИгУлДЕНХ ЖЕ ДО ТА 0ГО' ПОКЛАТИ , 198 ННКДКОЖЕ НЕ 

ДОПЫТЛСА оу НЕГСѴ АЗЬІКД, Й СНЦЕ ДЕЖД ДЕНЬ Й ІЮ ф Ь , 
Й ДБІЕ прогддголд Н^АДІѴ СХ ВЕЛИКОЮ нУжЕЮ, НДЧД ПрО. 

СИТИ прОфЕНІА: ІДКІѴ, рЕЧЕ, НЕ БЛДГОСЛОВАСА ДОДНДХ 
БХ ВЕСЬ, Й БСА ЙЗБ’ЬсТН ЙгУлДЕнУ Й НДЧД ПЛДКДТН, Й 

ПОВЕЛ’Ё СОБА НЕСТИ КХ ГрОБНИфЬ , ЙД^ЖЕ ЛЕЖНТЬ 

Т ^ Л О  прЕПОАо'БНДГСѴ Й ГЛАДЕЙ д Ідѵснф д, Й СО СЛЕЗДАДИ

197) Моя рубашки.
198) Исповѣдать. См. прим. 107.
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ндчд процші'А проснтн. И не во мноз'Ь времени 
ндчд доднтн (V двЬ' по'гос'Ъд х : ба' іш  во емЬ' р к̂д и
НОГЛ ІѴШЕ'б, Й ПО ЛШІі Времени НДЧД ДрОЛДДА
доднтн н азьіколль ндчд глдго'длтн медлжсѵ, не ідко. 
яс« прете. И тдкіѵ пожнве вх вольницѣ бх покда'нін 
Й БХ ШЗДДХ, Й ІірКТДВНСА гх мнрол\ь.

Ю свін'і ЕОЛрьСКОЛІК бынкдгш Нокдгрлдд.*
Йнх Н^КІЙ ІѴ БДДГОЧ«ТИБЫДХ бмнкдгіу Новлгрлдд, 

нлшішх Дмитрій, поргклЬ* Вьіпобской. Сей рдзвол̂ сл
НД СЛ&КЕ'Ъ: Е^ ГКГ БОЛѢЗНЬ егіѵ, ІЛКІѴ 199) (V БГЛИКЫА 
БОЛѢЗНИ нЬѴрН 6ГІѴ СКОрЧНТНСА Н ННЛШІѴ дддс про. 
ІТргТНСА, НН пдкн лш ш  нд ногЬ4 ддд« прнст5/пнтн, 
но лкн корчннл вдда'аса  200) н бопід іѵ болѣзни
нЬѴрЖЫА. ЛМДЬ* НМ 6ГО ВИДА БХ ТДКОБ^Й БГЛНЦ'ѢЙ
нЬ'жи н болѣзни , побгзо'шд его кх соб1! :  в^ те 
ІіЬ'тЬ ндх мнлиѵ обитель ПрЕЧНСТЫА. И 6ГДЛ БЬІШЛ 
БЛИЗЬ ОБИТЕЛИ оу СБАТЬІДХ ВрДТХ, ЕОЛНЬіЙ ПОБЕЛ̂
соба нести ко гро'в  ̂ прЕподо'Ендгчѵ. те во вршА
ЕЖЕСТБЕНЫА ЛІТ^рПА ЕрДТІАМЬ БС'Ъ'мЬ ЗрА'фЬШЬ Н 
ДНБДѵЦІЫЛМА скорчЕНІм бгсѵ: НЕСОШЛ БО бго гакш
вршА дро'вх, й пологкншл его' бх гровнйц'Ь оу- 
прЕподо'вндгсу. О н х  те бхзбедх очи сбои кх оврдз^ 
ПрЕЧИСТЫА Егороднцд, ДЮЛАКА ГО ШЗДЛШ, прНЗЫБДА 
НД МОЛНТБ  ̂ Ісѵсифд, Й ЛІДЛІУ ПОКЛОНИБСА , стд нд 
ногЬ' СБОИ й по'йде нд прдгх церковный, й тЬ' с̂ де

199) Такова, что...
200) Корчпиа д. б. тоже, что употребляемое въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ слово: корчажка,— коляка, имѣющій сведенныя руки и 
ноги. См. Дополненіе къ Областному Словарю, изд. 2 Отд. 
Акад. наукъ, Спб. 1858.
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Й Л10ЛАСА СО СЛСЗДЛІИ. И 6 ГДД скончдшл Еже*твен^и 
ЛІТ$/рПН, Н БХСТДБХ По'йде СДМХ БХ КеЛІИ, МАЛЮ  ГІОД_

держимх, й не во мноз^ух дне^х здрдвх еьість. И 
не по^ д кх сбоЙлдь, но пострижесж бо с ба т^н 
то'й овйтеди й ндреченх высть бх нноц'Ьх * Ддб,Ах: и 
превысть БХ люлитбдхх й бх ліолчднін й бх тркп^нін 
ДО КОНЧИНЫ ЖНБОТД своегсѵ. И ТДКСѴ І10ЖНБ6, ИКЮ

днбитнса трьп^нТи бгіѵ, й іѵйде сх мнроліх кх Гд^.

Ш  ІСріН НОБОГОрОДБСКОЛІХ. 201)

Б'& н^кі'н іереи ннокх Исді'а  бх велнкомх Н об'Ь. 
городѣ оу церкви Рождествд Гдд нлшеічѵ Інсл Хртд 
нд блддбин'Ь двор'б, всегдд НеНДБНДА Й ЬЛОСЛОБА 
іИОНДСТЬірЬ Ііѵснфовх. По'збднх же ЕЬІСТЬ друТепГскопх 
ш цдрА й лінтрополГтд нд /Иоскв^: СЛ̂ ЧИЖССА й
тол\Ьч іерім  сх дрх'іепккопомх йіддтн, й ндчд Еол'ѣѴн 
вельмн нд дороз1!.  Лруі'епккопх же вел^лх амЬ4 гобо_ 
рнтн, ЧТОБЫ ЙІуДЛХ БХ МОНДСТЫрЬ ІСѴСНфОБХ, доколѣ 
ІѴМо'жеТСА, ДД О ііаѴ ь БЫ 4дДЛХ КХ /ИОСКБ'Ё. О н х  
же никдкоже бхс о̂ т і ;: пошли де мене кх /Иоскв'і, 
д бх шенфовх де не рч&  « тоео'н . И друТепГскопх 
шп^стйлх бго кх /Иоскб1!: он х  же нешелдвни» бола' 
нд /Иоскв'і, пото'мх же ндчд бмЬ' легчдтн. О н х  же 
ндчд ндрАжітнсА бх Новго'родх фудтн, й вельмн 
рДЗБОЛ С̂А тое Но'чН, НДЧД Б0І1НТН НОЧЬ БСМ, никдко
же ЗДСнЬ4 Й НДЧД КЛНКДТН Дрх'іАІАКОНД (ейі во бх

одной йзв'6): Гдд рддн повезите м а  бх Ісѵснфовх 
мондстырь. ЛруТдіАКОнх же ско'рю ирнтече кх по_

201) Ни въ Макар. ыи въ Чудов. минеяхъ этого послѣдняго 
сказанія нѣтъ.
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т л и  еги) и діібнса: что, врдте Исді'а , не рт'Ъла 
бей ни елвішдтн Ііуснфовд ллонлетырд, л НЬІН'Ъ 
желлешн ва Ііѵенфова лдондстырь; О н а  же ндчд 
гддгоддтн: внд’Ь^а Пречистой ва вдгрАныда рйзд\а 
й глдголд л\й: іу челіа не ^оціешь на Ііѵенфова 
мондстьірь; н дза глдголд б«: мза, гое^ддрыни, н не 
Зндм Ііѵснфовд лкждетырж. И онд же покдзд лій 
перетоліа, д воеен 202) Ііѵсифа са лінон. И газа 
внд'Ьда: етдрець лила, с^дк, етод'ла зд нем, й тдкіѵ 
невидима вьість іѵ очім  моем. И дза вазопнда: 
Гдд рддн везите м д  ва Ііѵенфова люнлетьірь. Лрді'_ 
діжкона же еко'ріѵ тече ка дрд'і'епикоп  ̂ й нов^дд 
еліЬ' вса по рдд^. Лрх'іепккопа же повел'б его 
везтй ва люндетырь. О н а  же йгЬ'лген̂  покдавса 
йенов^дл^а, 203) й превьіеть ва л\ондстыргЬ дв'6 не
дѣли, клдгоддрА Бгд, еа мнрома оуепе.

202) В отъ ,— см. Областный Великорус. Словарь.
203) Чит. исповѣда грѣхъ?



житіе
пртодокнлічѵ

Ішшфд Еолокоддлнкдгіѵ,

соидвлжное н іи зв 'ІІс т н ьш х .



Житіе преп. Іосифа Волоколамскаго, здѣсь предлагаемое, 
взято изъ рукописи Іосифова Волоколамскаго монастыря 
Ж  489, писанной хорошимъ полууставомъ, XVI в., въ 4  
долю, на 62 л. Листы въ началѣ перемѣшаны, и притомъ 
первый, а съ нимъ и начало статьи утрачены. По размѣткѣ 
•наличныхъ листовъ на первомъ внизу, равно и на оборотѣ 
послѣдняго листа помѣчено размашистымъ почеркомъ, вѣро
ятно, префекта семинаріи, конца прошлаго или начала ны- 
нѣшиаго столѣтія: ех ВіЫіоІІіеса Зетіпагіі Регевіатепзіа. 
ГІереславская семинарія, въ бытность въ городѣ П ере- 
славлѣ Залѣсскомъ архіерейской каѳедры, учреждена въ Пере- 
славскомъ Даниловѣ монастырѣ 1753 г. преосвященнымъ 
Серапіономъ Лятошевичемъ и упразднена съ уничтоженіемъ 
Переславской епархіи въ 1788 г. Въ составъ Переслав- 
екой епархіи входили и уѣзды нынѣшней Московской губер
ніи Дмитровскій, Можайскій и Волоколамскій, отъ чего сей 
преосвященный съ 1746 г., когда еще былъ у ІТереслав- 
скаго архіепископа викарнымъ архіереемъ, проименованъ 
Можайскимъ и Волоколамскимъ. (Исторія Росс. іерархіи, 
изд. 2-е, Кіевъ, 1827. ч. 1. стр. 472— 474. Историческое, 
географическое и пр. описаніе города Переславля Залѣс- 
скаго, П. Шишкина, Москва 1802. стр. 81. 82. Въ Чте
ніяхъ Моск. Истор. Общества 1859 г. кн. 2  въ смѣси 
статья: Семинарія въ ІІереславскомъ Даниловѣ монастырѣ 
Монастырь Волоколамскій, какъ видно изъ старыхъ дѣлъ 
его, былъ каѳедральный монастырь. Отсюда можно объ
яснить переходъ списка житія преподобнаго изъ іосифовэ 

монастыря въ Переславскую семинарію. При этомъ житіе 
было отдѣлено отъ одной рукописи, въ которой оно отно
силось, какъ часть. На начальномъ бѣломъ листѣ его, внѣ 
счета, почеркомъ прошлаго столѣтія помѣчено: „Житіе и 
устава Іосифа преподобнаго,а и далѣе этимъ почеркомъ
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размѣчены всѣ 62 листа списка, такъ, какъ бы нс было 
между ними никакой утраты и безпорядка въ размѣщеніи;— 
знакъ, что листы перемѣшаны и утрачены были уже прежде 
перемѣтки и теперь пронумерованы, какъ стояли, безъ пере
смотра ихъ; внизу рукою самаго писца рукописи по тетра
дямъ означено 8  тетрадей. Вторая , шасть рукописи, т. е. 
уставъ предъ Іосифа Волоцкаго или духовная его грамота, 
нашлась между рукописями Волоколамскаго же Іосифова 
монастыря, недавно поступившими въ Московскую Епархіаль
ную Библіотеку, подъ * №  483. Рукопись эта тогоже самаго 
Формата, бумаги и писма, какъ и означенное житіе. Счетъ 
листовъ и тетрадей здѣсь продолженъ и доведенъ до конца 
рукописи, такъ что начальный листъ вверху помѣченъ тѣмъ 
же самымъ почеркомъ XVIII стол., какъ и въ житіи, 63-мъ, 
а внизу писцомъ ркпеи выставлена тетрадь 9. У этой второй 
части рукописи, Епарх. Библіотеки, сохранился и перво
начальный переплетъ, старый и обветшавшій,— и видно, что 
изъ него вынута часть въ ту именно мѣру, какъ это житіе 
преподобнаго, бывшее въ Переславской семинаріи, такъ 
что вложенное въ переплетъ оно совершенно къ нему под
ходитъ. На бумажкѣ, приклѣенной къ верхней декѣ, чи
тается хотя съ трудомъ, за ея обветшаніемъ, какъ и выше
приведенная на начальномъ листѣ житія, подпись XVI в., 
показывающая совмѣстность обѣихъ частей рукописи: „житіе 
и уставъ іосифэ, Волоцкаго чюдотворца. “ Рукопись, изъ 
этихъ двухъ частей, поступила въ Іосифовъ монастырь еще 
въ 1566 г. Въ переписныхъ книгахъ монастырской ризницы 
и библіотеки 1545 г. (рукопись Волоколамскаго монастыря 

689, 4  д .), на л. 62  современнымъ почеркомъ припи. 
писано: въ лѣто 7074 прибыли (т .  е. вновь поступили) 
книги княже—Дмитріевы Ивановича Оболенскова— Нѣмова 
съ Локныша: Правила въ десть и проч., между ними: „книга 
въ полдесть, въ началѣ житіе преподобнаго Іосифа, да ду
ховная ево тутожъ.а

Изъ сей приписки видно также, что настоящее житіе 
существовало уже ‘прежде 1566 г. Къ этому самому году



III

относится и Фабричный знакъ на бумагѣ нашего списка.—  
Перваго листа, содержащаго начало вступленія, не оказалось 
ни въ оставшихся рукописяхъ Волоколамскаго монастыря, ни 
въ переданныхъ въ Московскую Духовную Академію и въ 
Московскую Епархіальную Библіотеку, а другаго списка въ 
нихъ нѣтъ. Въ прочихъ описанныхъ или извѣстныхъ намъ 
библіотекахъ ни у Толстова, ни у Румянцова, ни у Цар- 
скова, ни въ библіотекахъ Синодальной, Чудовской и Типо
графской, ни Московскаго Историческаго Общества этаго 
житія также не находится. Только послѣ усильныхъ исканій, 
это житіе хотя не конченное, но съ началомъ, вознаграж
дающимъ утраченный въ нашемъ спискѣ листъ, оказалось въ 
одной рукописи покойнаго В. М. Ундольскаго и теперь на
ходится въ Московскомъ Музеѣ подъ Ж  С библіотеки г. 
Ундол.) 323, ХУІІ в. Съ этой рукописи мы и печатаемъ 
начало вступленія, а въ дальнѣйшемъ съ нею сличаемъ нашъ 
списокъ: ома по сіе время оказывается единственнымъ дуб
ликатомъ настоящаго житія. Авторъ житія, къ сожалѣнію, 
нигдѣ себя не означилъ и остается неизвѣстными .'-Толино 
изъ самаго сказанія видно, что это былъ человѣкъ, хорошо 
знавшій не только дѣянія и подвиги и внѣшнія отношенія 
преподобнаго, но и духъ и сокровенныя его бесѣды; въ 
сказаніи его довольно свѣденій, вовсе не указываемыхъ въ 
житіяхъ ни у Саввы Чернаго, ни у Досиѳея; при чѣмъ въ 
особенности можно указать по стр. 96 и слѣд. на нрав
ственное преобразованіе І осифомъ всей страны Болонкой. 
Есть замѣчательныя извѣстія, относящіяся къ исторіи всей 
Церкви Русской, напримѣръ стр. 115 и дал. о дѣяніи собора 
1503 или 1504— 5 годовъ, при В. К. Іоаннѣ III, разсуждав
шаго о церковныхъ именіяхъ. При этихъ качествахъ настоящее 
сказаніе сколько становится важнымъ, столько и необходимымъ 
для употребленія. ̂ И злож еніе его плавно и величественно. 
Таковы наприм. на стр. 98  рѣчи Іосифа къ окрестнымъ 
землевладѣльцамъ и стр. 136 къ князю Ѳеодору Борисовичу; 
поразительно изображены стр. 127 и дал. великій поступокъ 
изъ рода князей Ростовскихъ Андрея Голеннна, въ монашествѣ
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Арсенія, на стр. 133 бѣдствія голода. Но языкъ автора 
довольно темень и труденъ, по употребленію многихъ древ
нихъ словъ и оборотовъ рѣчи, а часто и оригинальныхъ, 
нмъ любимыхъ, вопреки нынѣшнимъ правиламъ грамматики. 
Первое, какъ видно, происходило отъ начитанности нашей 
древней духовной, большею частію переводной, литературы.^ 
Изъ своеобразныхъ оборотовъ рѣчи и словъ особенно встрѣ
чаются дательный самостоятельный падежъ вмѣсто именитель
наго съ глаголомъ, частицы и  и бо, часто употребляемыя 
безъ нужды, какъ плеоназмы, несоблюденія числъ въ соче
таніи существительныхъ съ глаголомъ, и другія неправильныя 
словосочетанія, какъ все это показано въ примѣчаніяхъ къ 
тексту.

1\. Невоструевь.



повѣсть Ш ЖИТІЙ
П(КГі о д о б н д г ш  о т ц д  н д ш і г ш . н гѴ д кн д

ішсифл еолоколл/исклгш.
»

(Л М и А І^ Д С * Н Т А К ( и  ВХ Д  А«НК ) .

дздйчнд оуво тѣлк'^мх рдстворнГіл с&цід, 11 рдз_ 
днчныа недуги тѣдесл к«з рдсткореніж 

подшлмтх. 1 2) Т^лике й докрѣ $ \ о к к тко врлч*к_ 
сткл, гдкіѵ Бжій ддра, оумыглнсА, и и; Бгл докрѣ

1) Старинный врачебный терминъ,—означаетъ смѣшеніе въ 
тѣлѣ человѣческомъ крови, желчи и мокротъ, образующее тѣло
сложеніе, темпераментъ человѣка. Слич. ,,раствореніе воздуха.“ 
Въ Сиподальномъ спискѣ Лѣчебника № 481, ХѴИ в. , л. 34, 
но Галену, значатся четыре таковыхъ растворенія или темпе
рамента,—соотвѣтственно четыремъ главнымъ жидкостямъ 
въ человѣческомъ тѣлѣ. „Отрочати раствореніе есть тепло и 
мокро—отъ (развитія) крови; юноши раствореніе тепло и сухо 
—отъ (развитія) желтой желчи; раствореніе мужа совершенна 
сухо и студено—отъ (развитія) черной желчи; раствореніе мужа 
стара студено и мокро—отъ (развитія) мокроты,“ или слизи.

2) Т. е. безъ правильнаго растворенія. Въ томж.е Лѣчебникѣ 
тамже говорится, что какъ скоро нарушается правильность рас
творенія, вышепомянутыя жидкости, названныя здѣсь стихіями 
тѣла, умножаются, умаляются, одебелѣваютъ, или изъ своихъ 
мѣстъ переходятъ въ другія: то отсюда раждаются болѣ-

ДІ
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длроадгА ло'ліоціь д а̂^іоці  ̂ есткт&Ь* нд оук'іЦ 'Ые 
соткорлідпу л  Бгд, А подожшд предѣлы здрдві'А А 
МДЬѴн ПрО/МЫСДНТМЬНІі. Тдкіу оуко прАлиѵ рдсткоренІА 
состроенм крдчівдніА есть. 3) О вл оукіу пнтротнл 
во ліноз'Ь прнм^с'Ь, 4) овд же и пріустл и уЬ'дд А 
оуеднненл, 5)овд же лмжд^ снух сЬ'фд посрЕді'А, 6) мкіу 
бьітн терпкнлік А ліагкнмх: 7) н^ств же вредд во 
врдчскныух АскЬ'гтві'нуж. 8) Лціе А вндатеа рдздичны 
сЬ'ціл А ддногоокрдзно у^до'жественіе прі/лштсА, 9) веа 
ко ко здрлві'и зрл'ѵа, 10) кх уотА'ціымх А гір'іелшо- 
цш мх а  во вре7ліА повел'Ьвдкціее, 11} суст^пдмфнух же 
боазнім, дкн лініѵгд А рдзднчнд «укдздніА^рдчевднім,12) 
Адн презнрдівфнух, ш«ѵ у&'дл А мддл вел'іінТа  здрдво. 
кфи, 13) мзаліх А недЬ'голіх «удокь іусыллетх А цгЬльш

зни. Когда же онѣ находятся въ правильномъ сочетаніи, равно
вѣсіи и утишіп: то бываетъ здравіе.,, Здравіе есть благорас
твореніе нервыхъ стихій, отъ нихже составлено есть тѣло.“

3) Т. е. всякій врачебный составъ приспособленъ къ состоя
нію тѣла, темпераменту человѣка, чтобъ востановитьего здравіе.

4) Смѣшаны изъ разныхъ спецій, многоразличны.
5) Другія средства просты, тонки и единичны, безъ цримѣси.
6) Занимаютъ средину, т. е. ни слишкомъ многосложны, 

ни единичны.
7) Такъ что, такимъ образомъ лѣкарства бываютъ иныя 

остры и непріятны, другія смягчительныя и пріятныя.
8) Искуствахъ?
9) Художественное приготовленіе?
10) Клонятся; а впереди стоящую частицу ,,бо“ , какъ плео

назмъ, лучше опустить..
11) Врачами предписанное.
12) Т. е. отвергающихъ медицинскіе рецепты, по опасенію 

отъ множества и разнообразія ихъ.
13) Т. е. презирающихъ врачебныя предписанія, лѣкарства, 

по тонкости и малости ихъ, какъ недостаточныя къ возстанов
ленію здоровья.
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БЗЫСКДТН ОуБ'ЬдНТЯ. и \  И СІА ми б о с п о м а н Ьш д с а , по_ 

не'же іукіѵ  возлюбленно ё іт ь  (н) 15) блдж еинымЯ о ц е м я  

ндшымя (н) 16) многими окрдзы и различными  довро_ 
Артел ей  нрдвы дЬ;шд врдчЕвдтн рддн рдзлнчиыдя окьі_

ЧД6БЯ ЧЕЛОВТКІОМЯ, ; ІДКІѴ И СДМИ ДНВНІО РАЗЛИЧНЫМИ
докрод^ТЕЛЬмн и о дбнзл ш л са , іакоже вя спомнндні'ндя 

ж ительства  идя п о к д з а е т с а . 4 Н е то ч іи  же бж естве.
НЫДЯ ВЕЛНКЫДЯ М^ЖЕЙ БСПОМАН^ШЛСА ПНСДНМН ЖИТІ'Д, 

НО И ИЖЕ ЛАДАЫДЯ, СИДЯ НЕ ДОСТНЗДМфИДЯ, ПОСЛ^Д^И- 

фНДЯ ЖЕ ИМЯ ТДКОЖДЕ ВСІІОМАН^ШДСА, Н Е ’ІДКОЖЕ СИДЯ 

БЕЛИКЫДЯ (и) ИЖЕ ИМЯ ПОСЛ^Д^ИфИДЯ ЖИТІ'Д ВОСПО. 

ДААНЬШАСА, НО И ІІОрЕБНОБДБШНДЯ СНМЯ НЕ ІірЕЗр^ШД. 

С^ДНВШЕ СЕ ЦЕрКОВНІН ПОПУСТИТЕЛИ, ІДКІѴ ДД НОрЕВНО. 

ВДВШЕН ДОКрОДгІіЧтЕЛЕЛАЯ БЖЕСЧ’ БЕНЫДЯ М^ЖЕЙ ПОДОКНУ  

ПОЧТ іѴГСА, ІДКІѴ ВЯ СТрДІіУ СПДСДЕМЫДЯ СІіфЕ, Й ІДКІѴ 

ІЙ Г {) ’Ьш Н И 15 X СЕБЕ' І ЙЛ ^Ч И Ш4 , 18) И ПОрСВНОБДШД ПрН_ 

БДНЖЛИфНДСА Б г о в н .  И  ьУліѴ  ДОКр'Ь С^ДНВШЕ СЕ. ё л н ц н  

О^КО КЯ БЫСОКОМ^ Й рДБНОДІТЛЬНОМ^ ЖИТІИ БЖЕСТВЕ. 

НЫДЯ ЛАНЖЕЙ В Я ЗрУ тН  НЕ ВОЗМОІ'^ТЯ, Зрл'фЕ ЖЕ ІІО_

сл У д ов двш н дя  снлая, оуд^чивш идя рддость клаже'ннЬм,
оутУшНБШЕСА ПОТфДТСА ВНИМДТН КЯ СНМЯ. бЛИЦИ ЖЕ 

Й СИДЯ НЕМОфН'ІіЙШЕ Й оутУшЕНІД АО НАДЕЖИ НЕ Й м У . 

ИфЕ, ВИДУВШЕ ЖЕ И ІІОрЕВНОВДВШНДЯ СНМЯ, Й 0ЛИКІѴ 
ПО СИЛУ БЯАѴБрДЗЙкШНДСА КЯ ПОДОБІИ СИДЯ ДОБрО.

14) Такое уклоненіе отъ лѣкарствъ подвергаетъ ихъ болѣз
нямъ, и заставляетъ искать исцѣленія.

15) Эту частицу „ и “ , какъ плеоназмъ, лучше опустить.
16) Здѣсь ,,и“ также плеонастическое.
17) Съ сихъ словъ начинается Волоколамскій списокъ 

житія, по которому и печатается весь дальнѣйшій текстъ, при 
чемъ и списокъ г. Ундольскаго принимается въ соображеніе.

18) Евр. 7, 26.
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Д ^ТШ Н  Й ГІІДСШН^СА, Сеі'Ш рідн 6ЛНККІ НДД«ЖИ КЯСІірі.

ш и ^ т я , не іичдАні'д, 19) й по л ш ^  шл^чившсса йлд 
бздбЙги^тса кя докродНітмн. И СИМИ БС̂ ЛШ (ІІДСДШЫ̂ Я 
кдлгочестіе в н у тр ь  іѵ к ш л е т я ,  не л ш іѵ  бндЙтса сба. 
т м х *  д ггля  веселіе прелдгдні'е дЬ'шь СПДСДШЫХЯ нд еллкі/ 
Бгови, Опс^ вс^х®. 20) Оем^ »уко сйце сЬ'ф}/, й ндл\я
ІірОЧС* ИИКТОЖС ТфеСДДКІД НД ЛШОЗЙі ІІОЙЛШ ДЙіАТН
кЬ'детя, 211 по ліногмхя й рлздйчныхя о тф гё х® , прі'_ 
ш ш н х*  ш ж нтідхя сконда восполшндніе, пйслмнм 
восполіннди'фьшя ндлдя житіе бдйнлгш й> о т е ц к :  
кя томЬ' же ко стоа'ні'и 22) пріемлемо, кя здрдвім 23) 
возносимо вспомнидніе жйтедьстколля 24) й нкін^ш . 
нихя оте'ф», й пдче нынй;, егдд слдкое й ма'гкос 
жительство со мніѵгя ііогонішо  25і бЙд н тса . И сего же, 
ім немже глдго'лдтн х°ф *м я, посреди кйд'Ьтн есть  
ЯЫСОКЫ\® Й МДДЫ\Я, ГіріШДИфД МДДЫА кя кедйкымя, 
мкоже ндлдя м н ііт с а , 26) его'же преддтн здкьіті'и не 
мнЙт с а  прдаедно. Тйшже с^днхомя кя семя ндшнмя 
іійсмснсмя 27) кясиомннлтн житіе й сеічо черно. 
рнзцд, х о Т А Ц,ь,л*® т д а  й ліекАфммя предложйти,

19) А пс отчаянія.
20) Т. с. п по симъ всѣмъ примѣрамъ благочестіе проникаетъ 

въ душу сиасаемыхъ, и такая перемѣна ихъ къ славѣ Божіей 
служитъ нс малою радостію св. Ангеловъ. Слич. Лук. 15, 7.

21) Попмы дѣятн—древнее выраженіе, значитъ обвинять кого 
въ чем ъ.

22) Утвержденію въ вѣрѣ, назиданію.
23) Т. е. душевному, ко спасенію.
24) По нынѣшнему надобно сказать: воспоминаніе жительства.
25) Провождасмо, любимо. Слич. Рпм. 9, 31. 1 Сол. 5, 15. и др.
26) Посреди высокихъ и малыхъ—подвижниковъ, возводящаго 

малыхъ къ великимъ подвигамъ?—личное воззрѣніе автора.
27) Чнт. въ семъ нашемъ ппеменн.
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Ішснфд глдголм, нгке бй нредНіЛ'Ьхх грдд̂  болоколдм.
СКДІЧѴ.

ОелдН7 ЖЕ Ш иннд возрдстд СЦ1ЕННБІД КННГЫ НЗББІК- 
Ш ^, 28) Кй НИМЖЕ И Тр^ДОЛМБНІѴ ІІрНЛЕЖДШЕ. О с т р ^
ЖЕ 6ЛЛ^ сЬці$/ 6СТЕСТКОМЙ ОБОНЛ1Д Тр^ДІѴБЙ СБОИ\й 
Гілодьі: 29) НЕ ЛНШНБОСА НН КННЖН4ГІѴ рдз^лдд Й ДЕЖД. 
фДА Бй НИ\Й БЛГОДДТН Н4ПНТДСА, оуЧТр’ѢлЕ'нй БЬІСТЬ 
ЖЕЛДНІЕД1Й ДОБрОД^ТЕЛН, Й ІІО^ОТ^ЛЙ ББІТН ЖИТЕЛЬ- 
СТБД ДОБрОД^ТЕЛЬНД. 30) бгіѴЖ Е Н рОДНТЕЛІЕ, ОуВ'Ь. 

фДБШЕСА Бй МОНДСТЬірЛ БННДОСТД Н Бй ЧЕрНЕЧЬСКДА 
ІѴД^АСТДСА, Н НДрЕКОСТДСА О БЙ О^БО 31) ІіѴДНННКІЕ 

Бй ІСѴЛННД Л І^СТІѴ, ОВД ЖЕ 32) /ИлрІД Бй /ИдрННЫ 

Л Ѵ& ТІѴ. СдМЙ ЖЕ ТОЙ 33) о т р о к й  ІСѴДННЙ, У (ТДКІУ БО 

Ш СВАТЛГЧѴ КрЕЦІЕНІД НДрЕЧЕНЙ БЬІСТЬ),' ВЗЯ54А4А,  МКІИ 

н 6ЛЕНК,  источники» в х ЖИБОТНЫ^Й, } ИМНЖЕ НЛ- 
ІІНТЛШЕСА, НО СЙСТДБНШ Б тЬліѴ рДЙ БЖе' сТВЕННЫЙ, 35) 
Н ПОН^ЖДА ПЛОДЫ В X 3 А 4 В 4 Т  И Б Ж ІА  с 4 Д4 ВХ В р $ М А 

6*41^. 36} ЁйСД О Т^ БО ЛЛНИШЕЕТБО Й ТОН ЛИБИТН :
І і р о т ѵ  ЖЕ Й, ГДКОЖЕ ІІрНЛ^ЧНСА, ИЕИСкЬСн^ НДСТДБННК^ 

БДДТНСА, рІЗ^ЛІЙ ЙЛіЬ'фЕЛіЬ* БЕЗСЛОВЕСНО МННТСА, ІІДЧЕ

28) Онъ отъ юности изучилъ,—дат. надежъ самост.
29) Обоима-обнялъ, пріялъ нлоды, т. е. занятія свящ. книгами. 

Въ надгробномъ словѣ преп. Іосифу въ этомъ самомъ мѣстѣ 
сказано: настояніе же ему показати плодъ отъ труда его,—и съ 
(иноческимъ) образомъ онъ оставляетъ (міръ), и отча имѣнія.

30) Т. е. иноческаго, подвижническаго.
31) Отецъ преп. іосифэ.
32) Мать.
33) Въ ркп. какъ здѣсь, такъ и вездѣ пиже, стоитъ тхн.
34) Слич. Псал. 41, 2.
35) Но дивно составленный, устроепный рай, т. с. особспно 

возжелалъ?—если нѣтъ здѣсь ошибки писца.
36) Матѳ. 21, 41. Рай—садъ Божій Быт. 2, 8.
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Же Й 6ЦИ МНОСТИ йгрдмфи, 37) (ДВЛДеСАТОе КО Д'^ТО 

іу рожені'д емѢ текѢфѢ). Т^мже оуліьіслн взыскдти 
ндстдкннкд йскѢснд, люгѢфл мніѵстн ваздержлти й 
нстиннд вучнтелА сѢфД к ь і т н , и рѢководнтн н к н о м Ѣ 

жительствѣ імогѣцід. Не мни же й слма 38) ннсѵстн 
іѵкѢзддвдтн, сѵ сфенндгіѵ ІІИСДНІД НДВЬІКа, 39) но ни. 
чтоже слма ш сек  ̂ доведена ка еу-прдвлені'и честнкі^а 
докродНІтелен, ^  дфе не клдгоддті'і» сѵ Бгд й сѵ сѵсідв. 
ши с̂а том мѢжен добродѣтельны^: тѣмже й трѢдо. 
ликнсѵ понскд нстовд ндстдвннкд, ва отечьствіи же 
свое'ма не сѵкрѣте могѣфдгсѵ потѣніе бгсѵ ндполнитн. 41) 
СльішдшежесА тогдд чернорнзець на предѣл^а грддд 
Боровскд, нлленелса Пдфноті'е, сі'дкфь ведмн ка докро. 
дѣтел^а. ПоелнкѢ ко чест'ім простои сукрдшделса 42)’ 
потоднкѢ ка Бговн докродѣтельлсн вазвмшделса 
прнклнждшесА жйтельстволса честньша й трѢдолик. 
ньша по мноѴѢ, рдзсѢднтелена же внѢтрен'йлса дѢшд 
движеніелла сѵ клдгоддти, й йзвѣстовдна житіелса, 43) 
иже по Бз^ сѢфема. Сего веднкдго ллѢжд слѢ^ома 
«услдднсА Ісѵдпна, рдзгорѣсА желдннсѵ ^отѣтелса тогсѵ 
ндстдвлені'д. ОувѣрикосА сего лдо'фнд сѢфд врдчевлтн

37) Безразсуднымъ кажется, особенно когда у него еще 
юность играла.

38) Не думалъ онъ самъ.
39) Научившись.
40) Но думалъ, что самъ но себѣ онъ отнюдь неспособенъ  

къ совершенію истинныхъ добродѣтелей. Слич. 2 Кор. 3, 3.
41) Не нашелъ человѣка, могущаго удовлетворить благоче

стивому его желанію.
42) Поколику украшался внѣшнею честію.
43) Имѣлъ благодатный даръ разсужденія о внутреннихъ 

состояніяхъ души, и былъ утвержденъ въ жизни.



I ЮМЫ ШЬЛеНІ'Л- 6ГІѴ и НСТНННІѴ ЙСІірДКЛАТН А Ка ЖСЛД.
нім кже'сткенном^, и нстокыа добродѣтели СѴ НеГСѴ 
мо'жета ндкьікнЬѴи констннн^. 44) Ь\іМД рдДОС'ГеНа 
отрока ш сема кыкдета, гакіѵ м&'жд СеГІѴ, добро
дѣтели ждлд, • 45) нрі'дта ка д^ши скоей н лмбокіи 
клечеѴсл ка н ш іі : тѣмже й сдмонЬ'дена неьолника 
быкда, іѵстдклА'ета іѵчьстко ское й рода й дрЬ'гы 
кЬ'пшѵ, й ііЬѴй к д ш т с а . Болока бо Лдмскын толдЬ? 
іѵчьстко бѢ дшс, іѵ сеічѵ же предала ка Бо'рокскЬ* оу_
СТрШИСА, ЙЦІД4 СІІДССНЛГІѴ 46) ІІ^ТИ Й ДОБрОЖНТеЛЬСТКЛ. 

Достйга же предала Борокскд грддд, ннкдможе оу.
КЛДНААСА, ниже СѴБуОДА Й ІірДЗДН^А, НО ДБІе КЗЫСКД

докродѣтелндго чернори'зцд Пдфнотід. ТомЬ' же ка 
мондстырн скоема нодкнгы клдгочестід продоАА/ц̂ Ь,, 
(састдкн ко оуже мондстырь ндрочнта , й лдногы 
чернорйзцл сакрд, й нодкнзлше ейуа не лѢ ннтнса іѵ 
скоша сидсенін), прінде ка нем$> Ііѵдна ка мондстырь, 
іѵкрѣте н тр^жлкфлсА й са йнѣмн дрекд4 прнношлюфл 
сконмл рЬ;кдмд, сѣчнко 47) прі'шлмфл й сѣкЬ'цід са 
іірочнмн.ІІретериѣБдішжеіѵжнддАоунрджненідотцй48'* 
томЬ' ко нл мно'зѣ ка рдкотѣ косна'ціЬ;. блмд' 
кечернем  ̂ чдсЬ* прнспѣкш^, й ГІдфнотіе ка церкокнолдЬ; 
сакрлнію тцілшесА, плдлета оукіѵ Ііѵлнна нл лицн 
скоша ка ногдлід бічѵ й модашсса ирідта кытн нма

44) И  что подлинно отъ него можетъ научиться истиннымъ 
добродѣтелямъ.

45) Т . е. возбудителя. Слич. 1 Кор. 15, 55. 50.
46) Древняя Форма, вмѣсто-спасительнаго.
47) Хоноръ. См. Церковно-славянскій Словарь Востокова.
48) Тернѣлпво дожидалъ Іосифъ окончанія работы ирей. 

Пафнутія.



( пд )

И IX сЬ'ціСМ крдті'ем оу НеГШ СХЧеТДТИІА, ддждь 49) 
ТОПУ НДСТДБЛСНІ'еЛДХ Д^ШеБНО СПДССНІ'С «К'Ь ПріІУКр/К'- 
цдетх. ПорАЗ^лд'Ьвдше Же Пдфнотіе о тр о к д  ИСТИННО 
НфЮЦІД ДОКрд, Не НерЛЗ^ЛД^БДШе Же 6ГО й вх коликѣ 
ллг̂ рЬ; уоф етх  нресгггётн. Нйжонллх ко т о гд а  прн_ 
л8ч н б ш ш с а  к х  о у гллголл: ідкіу о т р о к х  сей прійдс 
КІѴЛШДА ЛЛОД БХСДМТНТИ, 50) т'гёліже й іѵрнн^тн то го  

НеіірІБДД ЛДН'ІІ КААЙіННТСА. И Ш«У БИЛ'Ѣ сего о стрд  
рДЗ /̂ИОЛІХ С^фД, бфе Же Й КНИЖНОАД  ̂ чтенію йск&нд 
й докроглдснд, нрилнчнд ЦерКОБНОЛД  ̂ лнк^, 51) не 

СѴСЛДКЛАД ТОГО КО, ДКИ ІІОДТКерЖДА же пдче, Н* ІО. 
р'ѣкдше ко ь2) его  й пршмдше же не іѵкрддоБДНО, 53̂  

окдче по чернеческыух кдніѵнтух 3 то го  немыто. 
вдше й йскЬ’шдше, й гдкоже достойнсу іу нелдх йз_ 
б ^стобдбх  крдті'ю, іѵклече 6ГО БХ окр д зх  ННОЧЬСКЫЙ, 
й вмѣсти ; Ііѵдннд Ііуснфл т о го  нреилденовл. Иреддстх 
же й кх покдрннцн лд8ж^ оукосн^кш^ 55) БХ адонд_ 
сткірф , й йзБ ’Ціені'е (У нелдх й м ^ціі/, Бхокрдзйтн  56) 
блд  ̂ мни іш скд гкнтельсткд, и ліни^ишх кх покдр_ 
ннцн рдкотдтн дд ндкджетсд. 57> Здк'Ьцідкх толд^ 58) 
БХ БСеЛДХ НОКИНОБЛТНІА, ідкоже й сллдолд  ̂ о т ц м ,  но

49) Вмѣсто: да, чтобы.
50) Восхитить у меня честь первенства, сдѣлать больше моего?
51) Способнаго къ церковному клиросу.
52) Частицу ,,б о “ , въ обоихъ сихъ случаяхъ употребляемую 

у автора плеоназмомъ, для ясности лучше совсѣмъ опустить.
53) Не но движенію одного пріятнаго впечатлѣнія?
54) Внизу написано: ученіихъ.
55) Долго жившему.
56) Показать образъ.
57) Поучится.
58) Т. е. чтобъ Іосифъ этому старцу въ поварницѣ, которому 

былъ поручень...
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рЛДНТН Же, МКОЖе Б'Й Не БреДНТНСА лшишеетб^, 59) 
ДД И МОДНТБЫ Й\Х 60) БЛрАМТХ бгіо, нлінже и Бжн» 

МИЛОСТЬ ПрНБДеЧСТХ «К'6.
ІШСНфХ Же Пдф Н оѴ іеБЫ  ГЛДГОЛЫ БНаЧ х А ДМБІЗНШ 

ДрДНАШе А ,  БХ ННДЖе Ш П Ц 11& А ІШ  (А  СГІЛСТН:611 Т *ІШ Ж е  

ПОБННОБДШеСА БХ БСШ Х А «уТДЖДДШе СТЛрЦ^, СЛ^ЖДШС 

ПОКДрААСА, А рДЕОТ'Ь БННМДА, А Н'к'кОДНКОЖе Б ^ Ш А  

БХ ПОБДрННЦН ПреБЫБДШе Н( Б23ЫСКД Же СЛЛ1Х КОІ’ ДД 

ГІОКОА « Б 1! ,  ННЖі Азлі'Ъннтнса іѵ тЬ'а^ . ^ И  донел^же 

о т ц м , по дово'лн'Ь времени, Азболнса тоги) бх

^ •Ь ботбо^ ницм ПрКТДБНТН, ГДКЮ Т^ЛОЛЛХ Кр'ЬпАф^- 
СА А ДОВД^Мф  ̂ КХ ТА'жеСТН рдвотныд подхатім : 

многотр^днд ЕО СИ РДБОТД бги), гакси МНОЖЕСТВО 

ГДДЬ'фНДХ Е^ЛШС ндх бх мондстыр'Іі сЬфндх н н т  

ндемннкх рдБОТдмфНДХ, но А прндодАфндх МНОЖЕСТВО 
КХ ОТЦМ ПОЛЗБІ рЛДН, А МНМОДОДАфНДХ стрлнныдх 
А ННфНДХ ІірНДОДАфНДХ: БсНіМХ БО Т^МХ ІДДЬ'фЕІМХ
т ^ ,  МНОЖНЦСМ же нНІконмх нд пЬть прІШДНфБІЛІХ 
(тдксу бо ПдфноѴім дотж 'ф Й. И сн^х рддн трЬ'дх 
многх бх хл'Ьвотворннцн. Но Ішснф^ отчее поведеніе 

понеже лмве'зно, т^м ж е А лмвьі трЬ'дх оукрдддетх 
ІМ  63) А «усердно іМ  рдвотд А сіл АспрдвлАемл: кос_ 
ннтх же А бх се'мх посл^женш времл нелддло.. бдлдд

59) Но въ тѣлесныхъ трудахъ на ионарницѣ стараться и о 
томъ, чтобъ не оставлять безъ вниманія церковное и келейное 
правило.

60) Т. е. иноческія, совершаемыя имъ*
61) Думалъ спастись.
62) Т. е. Смѣниться, удалиться, выйти оттуду. Въ эгомъ 

смыслѣ употреблялось прежде слово „измѣниться44, см. и 
нрим. 80. (Греч. апаХХааоеа&аі.)

63) Похищает ь его тяжесть, облегчаетъ трудъ.
М



( П5 )

Же БО Л Аф Д А  БрДТІА  СЛ^ЖДфИМН «у'Т 'ЬсНАеМ Н МОЛАДЬ*

о т ц д  и»рдд̂  поддтн Т'гёлда (не ксНе ко лдог^та 
чисти» посл^жйтн и іеротфЬ понести тл'жіеи» бола' фдд , 
и бЦіс же іеа сем  ̂ дціе и Азьііешлда недЬѴ^иціДА64)): 
о тец к  же, шеи» оте'цк кс^мн^ печдшесА й іи кНе\а 
болѣзнь прішлета, т>ііліже шеи» ксТліа терп'&лнкд й 
посл^шдніи лмкнтелА Ііѵснфд т^лда сд&кнтн пред. 
стдклАета. 65) И тдлли» же сел№ докроллЬ* не нзнелюгд. 
мці^, ниже66) нетерп^ньема клдгонрдкТе ское рдстл'Ькдтн, 
иже Бгокн оугоднтн нф^фЬ*, но оусердена н докрф 
тИ ш а 67) предстоА'ше, н іеойждо глдголдшд б л $ ,68) го_ 
тока  іикр'ЬтдшесА, гінтда н ндпоа'а , поданлддА й 
постелА еустрдАД, ІірО^ЛДЖДА Й оуТ'ІШДА Й КСа'чЬСКЫ 
«У’Т 'Ьш д а , шеи» едлда бо л а , й чнѴіЧ ксііліа рдкотдл, 
гаки» Хртокн едллолл̂  сл^жд, егоже слышдтн кнЬѴре_ 
ннлдд «ушнлід капінфд прнсни» лінАшесА ^  слоко оно  
глдголнфе: коденх к'К^ж, п о с Ь т н с т е  <и а , й шеи» са 
прочнмн кддгылдн прекыкдифе, пр і идите  ндсд-Ед^нте 
«у г о товднное  влмг  ц д р « т в о . 70) И толніеоже Ііиснфд 
тдлли» пождд,71) донел'Ьже т а ж ц і ; БолАфі'н прелд^нн. 
шдсА. Тогдд ГІдфноті'е, шеи» «уже йсіеЬ'снд, того  ка

64) Особенно, если сверхъ сего больные и языкомъ не могутъ 
хорошо выражать своихъ нуждъ.

65) Приставляетъ, опредѣляетъ.
66) И не попускающему*
67) Больнымъ.
68) И  всякой больной, что бы ему нп говорилъ, чего бы ни 

просилъ...
60) Непрестанно думалъ слышать.
70) Матѳ. 25, 36. 34.
71) И  ПаФнутій столько времени положилъ служить тамъ 

Іосифу.
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СБОИ К*ЛІК ИрІ'*ЛШТК И СКБОДБОрА^ТК его' *'4, соко'и, 

Н БК ЛИЦ*Ь ПОНфИ^К БК Ц*рКБН СКЧННа'*ТК т о г о ,  оклч*  

Н БОЛАфНДК Н* ЗДББІБДТН ПОБ*ЛІБД*ТСА И БК ОБфНД'К 
рДКо'тДДК ІК БрДТШв Н* Н*рДД^ТН, СК СІШН УК* Й БЛИЗК 

О ТЦ Д  мрнсніѵ СѴКрІіТ ДТНСА Й О ТЧН М К  ПОТр*ЕДМК 
сл}/г о б д т н . Т о м Ъ'ук*, гаки» кр4(пк$/ Л'ф^ Н^КОШ^, БСА 

оусгрднш ТБОрАф^ Й БК БСШК ТСІ1ЛІ5 О ТЦ Д  ПОСЛЬ'шД.

иф$/: 72) сі* во «угоукдснѴ* Бгоки клѵіна'ш*, гдкоук* 6*т ь . 
Тдки» ГІдфноті* Ііѵснфд тр д̂іѵлік Т'Ь*СНЫЛ\К ШБ̂ ЧДШ* 
бк нностн еги) й бк мііукстб'Ь й нд тсрпНші* по. 
лідзовлш*73) (н* нсвидаш* ко, гаки» о̂та'ш* й то'й 
послѣди гдбнтнса пдстыріі74) по н*л*к): т Ншук* й бс̂ мн 
того о р у ж і и  «\тв*руклш*, гакож* р*фн д п н ы ж и  и 
шѴил«И,75) ДД СКБ*рШ*НК МБИТСА БК БС*ЛЛК, й послНід$/и_ 
фДА еміі БКЗЛЮУКСТК р̂ КОБОДИТИ, Й МКН» САЛЛОмМ 
нскЧ' гн^ Кк і вш^ В О З Л О І М Т *  н т  р І К V'И І|ІЫА X по . 
<И4ГДТИ. 76) Т дкіѵ ТОПУ ККЗБОУКДДШ*, НО Й іУБрддовА. 
н*нк ПдфноѴі* оу?ке й кк Ііѵснфд гдвла'ц ш а , й нмнжс 
и) клдгоддтн сѵсУдбдшсса ПдфноѴі* Ішснфовн ижры. 
вдш*, гаки» люгЬ'фі/ слмшдтн й ирші^Авш  ̂ вк сн\к 
й ск ннмк йскЬ'сн̂  сЬ'ф$/. И гаук* кнЬ'трсниш очн/ид 
ПдфноѴі* зрлш*, гаки» сподокнса т о * блдгоддти и» 
Бгд, (нко чисто душевно* с5ко й м ^ а  простоты рлдн 
Й СМНрСНОЛЛ̂ АріА Й зрл'ш* (УЛІНОЗ^К БТДЙН'Ь ТБОрИМДА 
й чслобНІчбскд о ч *с* НЛ\УК* Н̂ ЦІН СБНД'ЬѴсЛА Н* ЙЛ\Ь'ф*, 
ПдфноѴйвы УК* А̂ ШД ОЧ*С* оуТДНТНСА Н* ЛІОгЬ'ф*)., й

72) Дательный самост. вмѣсто именит. съ глаголомъ: той 
ж е... творилъ, послушалъ.

73) Поставлялъ, укрѣплялъ.
74) Т. е. игуменъ.
75) 2 Кор. 6, 7.
76) Евр. 2, 18.



СНМХ ІІѴСИфД СТДИНННКЛ НЛ\ЬфС:77 ОСОБЬ КО БСА СКДЗОВД. 

іш  бл№, мкш ккэдикдсннЬ* сьін .̂ 6 дико ко б к  прілті'н НС 

ШДОСТСНК ГДВНСА А оудддлшк, 78) ТОЛИКІѴ по сидк 
дмкезн'і и прнклнждс п о зн л са  А м ногш  плчс колыіін: 
тлкш ко рдзсЬ7днсА ёмМ ш н ш ,  длжс А бгм) кротость 
А сспѵ терпѣніе ІѴКЛНЧНТСА, А КДКОВК СДДК НДПДа'ш С, 
ІѴ ПДІОДК ГЯВНТСА ЗНЛШК. 79)

ОСМОС же НДДССАТС ІСѴСНфОВН БК МОНДСТЫрН Д'^ТО
скБсршдиф ,̂ Пдфнотіс з д '^ш н а а  Азл ѵ ін ац і* 805 А жшс_ 
л»Ум си Д}ШІМ 81) КК ОНОМ  ̂В К̂  ̂ преп^флше, А бГо'жС 
БКЗДНКНБК 82) А рддн ссги) трі/днсА А тол$ тЬи Вр̂ ЧНВК, 
Н С И о Л Н К А Н И 833 БЬІБК, НДЗНДМСНДБК оученнкишк СВОНЛЛК
ПО ССК'ІІ Т»ЪмК оучнтелл А пдетырл ближайшаго 
сучсннкд своего Ііѵсифд, мкіѵ ддровднін Іо Ддл С та  
сподокден^ А АліЬ'цід слово рдз л̂лд А докрод^телн при_ 
л’ѣждфд А пдче ндк вк тр^д^дк просідвшд А тсрпНмід 
не лило Ам Нібшд А ликовъ» Асполненд.84) Пр'іеллше же
Ііѵснфк ПО ПдфНОТІН НДСТОАТСЛЬСТВО крдтіи, ндд_
стоАше т*ѣлік, гдкоже вид'Ь о т ц д  творлфд, А ідкоже 
повелФ о б в и л а  н '^к л а  Пдфноті'с вк мондстырн своеллк

77) Т. е. во воемъ этомъ ирепод. ПаФнутій имѣлъ сотаин- 
никомъ ІоспФа. Мѣсто весьма замѣчательное.

78) Т. е. сперва, какъ только принялъ къ себѣ іосифэ, опре
дѣляя его на низшія и трудныя послушанія.

79) Т. е. чтобъ чрезъ это удаленіе и суровое на него воз
ложенное послушаніе обнаружились его доблести, и чтобъ самые 
плоды показывали, какой богатый садъ такимъ образомъ 
ПаФнутій напаялъ. Даже вм. дабы, слич. прим. 49.

80) Оставлялъ здѣшній, видимый міръ. См. прим. 62.
81) Вожделѣнную свою душу.
82) Т. е. Бога.
83) Іов. 42, 16.
84) Такъ исправляемъ явно ошибочное чтеніе какъ въ 

Волокол. спискѣ, такъ и у г. Ундольскаго: и любовь все исполнена.
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оудо'крнтн по сее'Б, Ііусифоки 'ГфіфЬѴд по/дел̂ ніе 
отчее схвЕршнти. 85)

Но понеже мвншдса кх крдтТи НЕСОГЛДСІД, ІУНМД^ЖЕ 

прЕрЕкдиі'А и схпротивлЕѴід кх йгЬ'лд*»}/, т *і(лдже, «устд_ 
внвх ішх,86) синде іу ндстоательствл. Попасти Брлті'н
ДМКНЛДДГО ЙгЬ'лДЕНД ,ПОСТЛБНТН СЕБ^, Й ІірЕДСТОАВХ 
тНіЛДХ НЕГД»Ь до двои л ^ т і/ , 87) тд ж е  пркм никх 
БЫБДЕТХ со о т ч д  лдондстырА, й чдсть стрднныух БЬІБХ 
іѵ уо д и тх  нд Б'ілоЕЗЕро й пріндЕТХ вх словЬ'ф^и 88) 
ТДЛДІѴ ТОГДЛ ОБИТЕЛЬ ОТЦД КѵрНЛД, Й т{/  сЬфДГОІ 

ЙгЬ'лДЕНД оуЛДОЛИ ПрІДТН 6ГО, гакіѵ 6АИНДГО СУ прИ\ОДА_ 
ф н у х . Н е по вНідд бо себе, ід кіу  й гЬ'лденх е ь іс т ь  й

ЧЕСТНДГІУ СВАфЕНЬСТВД СДНОЛДХ Оу-ГКЕ ІІОЧТЕНХ 6СТЬ, НИЖЕ 

ІДКІУ КННГЫ ЙЗВЬІКШД СЕБЕ СКДЗДШЕ, НО 6ДННДГСУ (У 

ГрЬ'выуХ, рЕЧЕ, БЬІТН СЕБЕ Й НИЧЕСОЖЕ Б^Д^фД, рІзвФ 

удФБОТВОрІИ й сокотвор іи . 89;) М к іу  прі'лтх ЕЬІСТЬ, 
уЛ'ІБОТБОріК Вр^ЧДЕТСА, КННГХ ЖЕ СХ СОБОИ НЕ ЙЛДЬІН, 

НИЖЕ ЗНДЛДЕНІН СВАфЕННЬіуХ ОДЕЖДХ, НЛДНЖЕ ІЕрЕ^СТВО 

ПОКДЗ^ЕТСА. бгдд ЖЕ БрЕЛДА ПОЗЫБДЕТХ ОСОБНДГІУ 

прдвндд, Й ТДЙ ПОАШЕ Й3  оуСТХ СВАфЕННЫА д[гдллдм: 

НЕ уОТАШ Е БО ПОЗНДН^ БЬІТИ 0 М $  ТЛЛДОШИНЛДН БрДТІД. 

ЛДН, ДД НЕ ІДКІУ СВАфЕННИКХ ІІОЧТЕНХ бЬ'д ЕТХ оу ННуХ 

Й СУфЕТНТСА рДЗ̂ ЛДД СБОЕІЧУ Й ІірЕДДОЖЕ^ІА, 90) СХ ННЛДЖЕ 

ВННДЕ БХ ОБИТЕЛЬ КХ ННЛДХ. ЁНИЛДДШЕ ЖЕ оуСТЛБ^ ЛДОНД.

85) Опять дат. падежъ самост. «мѣсто именит. съ глаголомъ.
86) Давши имъ уставъ, наставленіе?
87) И самъ (преп. Іосифъ) начальствуя ими около 2 лѣтъ.
88) Извѣстную, знаменитую.
89) Т. е. поваренному искуству. Сокачій—древнее слово, 

значитъ поваръ (^исгугірое).
90) Сдѣлаетъ тщетнымъ, лишится, нс достигнетъ своей 

мысли и цѣли.



( ч )

ітырл ТО!'»), ИКСУ КЙЗЛЖНСА ім Я  'ГОЙ окрдзх ШСІфІ- 
жЙтЕЛЬСТВД, 'ПКМЖЕ ВСА ОБЫЧЛА ОТЦД КѵрНЛЛ НСІ1КІТ0. 
ВДШЕ,ЙНЖЕ понш а доБрод^ТЕЛны^ачЕрноризЕць житель
ства и обы чда  ндвыкновдше, 91) саБсс^д^А тдллошннма 
дрсвнима л^/жша: гаки» мнозн тдми» доврод^тслнін й 
ПОДКИГКННЦН ЛМБ/ЬфЬШВ } отцд Кѵрндд И ПрСДДИІД 6ІЧѴ 
тепл'Ь \рднАци, ка нймжс пригЬдл Ііѵснфа нснскЬссна 
т'Ьма шБр'бтдишА ксіілах ва мрошлнінуа. 93) ПрсвывІА 
же ва люндстырн тома вднза негд*Ь до седмн нддесать

М^САЦЬ ва КСШИ ПОВНнЬа СА, ИКСУ НОВО СУрЕЧЕНІЕ 
Мі'рд СОТБОрЬ Й НЕ Б'ЬдыЙ НИЧТОЖЕ, НЕ НЕрДДА ІО 
рДБОТ'Ь, ЗДПОВ̂ ДДНН'ЬЙ б<иі/, ННКОЛНЖЕ, про^одл' же 
Й бфЕ ва ДЛ'ЪБОТБо'рН̂ К рДБо'т ,̂ Й ва «уирДЖНЕ^ДА 
врЕМЕнд 94) гіНінід, кдніѵна ва «уединеніи й особь д^ ло
бмі/ БЫБЛШЕ. НЕКОГДА ЖЕ 6М$/, МКІУ Й ВСЕГДА, М О Л А .  

ф$/сА Й ІІОИф^ ОСОБЬ (мНіСТО БО е л \Я  (ѴСТ’ЬНЕНО

дскдмн дрЕВАНымн), 98̂  врдта бдйна «о нже іа ннма
тЬ'и ЖЕ рДБОТі/ ПрОуОДА, ВНЕЗДП^ ПрНЕЛНЖНСА $Л\Я

вазглдентн н ка рдво'т'Ь, нн бднно же зндллені'е
ІірНШЕСЧ’ВІД СВОЕІЧѴ МВИВХ, «у-ШЕСД своа' (УСТ’ІНЕНІН

до'ска 96) прнл^жжѵ приклони, слышнта Ііуснфд сба_
фЕННМА фдЛЛШ ГрЛНЕСЛОВАфД 97) ДОБр*Ѣ. В&ЗНа'в Х ЖЕ 

СКБДЖНА Й ТОИ СЛХОТрАШЕ НДНЬ, ВИД'Ь б°ГО НИ 6 ДИНОА

91) Изучалъ.
92) Дат. самостоят. падежъ вм. нмснит.—любящій.
93) Въ своихъ вопросахъ объ иноческой жизнп и общежитель

номъ уставѣ казался имъ несвѣдущимъ.
94) Въ свободные часы.
95) Забрано въ стѣну, огорожено.
96) Къ дощатой стѣнѣ.
97) Такъ переводилось прежде Грсч. стнхологисующаго 

(^с^оЯоугГг) т . с . поющаго или читающаго псалмы но стихамъ.



( чд )

КННЖНЦЛ ВЯ р^і$ йддЬ'ціл, и нд додз^ крдтя прис^ДА 
й послЬ'ш д а : не к а іш  ко сдвішлно оу ннуя Ісѵснфд 
ллфдвнтл рЛЗ̂ ЛѴ̂ КЦІД когдл. 98) Днвла' іш са  крдтя Б'ѢлСѴ 
IV СШЯ (КАШС КО IV ЙЗВВІКШНуЯ сбациннда гінсдні'д) 
й вида  что'лдое Ісѵснфомя, еллід же члсть ёѵднгелІА 
почте й лпостодл Ісѵснфх, крдтя бя сп ать  іідіш тдй 
(ѵсчЬѴінкх, й нлзнлменлА шествіе свое вязвдвя Ііѵснфл 
й іѵнде, пов^ддше вс'Слдя, гаже внд'і, й іѵ Ііѵсиф'Ь. 
ПренлдЬ'цнн же лшнси 99) вя монлстыр'іі слмшдвше се 
йспытовдше іѵ нелія,100)й гакіѵ рлз^лѵіішд его й 
ндлі^стникд101) Пдфнотіевд кывшд, серействл полмздніе 
йлдЬ'фд (не кл'ше ко незніелля й тдлиѵ Пдфнотіе л\но/. 
гы а  рддн докрод^тедн\ оуднвншлсА мЬжд веднком^ 
емнреноліЬ'дрім, прочее почнтлді/тя его, гакіѵ единдго 
іѵ пренм^цінуя вя сек'й,102-* н іѵ ул'іікотБоренід тогіѵ 
престдвнвше, й келіи ликовн'Ь тол/і^ ддр^мтя й посреди 
секе сФдНіти  оустрдА'нтя н. То^ же тогдд тр^діѵвя 
оупрджненяШ) Й ПЛЛІАТІИ рДЗГр^АСА крдтін, СЯВОС- 
пнтдвш нхса  ся ннмя по'стннчьстволія ІѴ ОТЦД Пдф_ 
нотіл, нф^фнмя 104) крѣпкое жительство, не вязмо'же 
нро'чее с'Ьд^ти т^, но лдолитя йгЬ'менл й крдтін 
Іѵп^ціен  ̂ 6ЛД̂  кьітн Й ЛДОДНТБЫ СВОА ктол№ ддровдтн 
кя пЬ'тнолі^ шествіи. О ни  же гакіѵ днковнд й окмчнд 
ндля «уже квівшд ліолах т̂ я  н нреквітн ся нйлди, но

98) Т. е. думали, что он'ь не разумѣетъ и первоначальной 
азбуки, считали его совершенно неграмотнымъ.

99) Преимуществующіе, первенствующіе, старшіе.
100) Доискивались, кта онъ.
101) Заступившаго мѣсто ПаФнутія, преемника его.
102) Впредь стали почитать равнымъ въ средѣ ихъ.
103) Освобожденъ.
104) Опять дат. самост. падежъ, но вмѣсто родит.-ищущихъ.



она нда пдче свойда врдтін Ш) А спостннка лмвовін 
стр^чема,106) са ннллн превківлніе іѵрече, прочее 
люлнтвы сида прі'елшта, гаксѵ іѵ ливовныда отець 
н врдтін, йФлсу ползовдбса жнтіелла нда, А енда 
лдногсѵ пдче ползовдва евонма шнренолдЬ'дріелла, іѵ_ 
доднта іѵ ннда, носа са совой люлнтвы велнкдгсѵ 
Кѵрнлд, «ѵ негсѵже пордво'тд, гаксѵ велнк^и (и) 
бо гд т5/м /и зд^  рдвоты скоса ваегір'йша.

Иды же іѵтЬ'д$/ ваздивнсА во А н в ін  люндстьірь 
вннтн, А внд'Ь гаже ва ннда о в ь іч л а , А по'лзовлти. 
са д о т а  : тогдл во люнлетыре дднозн іѵ древннда 
оввічдева до'вріі садсржіціссА А ва ннда длЬ'жіе доврыма 
жнтельстволса чдеты внд'Ьтн вадр^жены. 107:) (Ьвдче 
Ісѵснфовн іѵ лдногыда о тц д  Кѵрнлд овычдн лмвезны 
ненціевдшесА. 108) Б'ѣдше же доврымн оввічдн «укрдше. 
ні'н онн люндстырн, гаже велнкый Оергіе вадр^зн, 
Овд же (са) совой, } овд же свонддн «ученнкы: н 
ПдфноѴіе во оучнел чернечьствовдти іѵ «ученика тогсѵ 
Отцд Оергід. Но по о тц н  Сергіи л^ты, полш^ 
ОБфество мни да ка Лдврьск^ овычдн 110) пдче клона.  
шсса, едина же Бѵрнлова мондствірь рвцсествд «устдвы 
еввлнддтн неврежены мн а н и с а , Ш) еже Ісѵснфовн

105) Т. е. не столько къ нимъ, сколько къ своимъ ПаФ- 
нутіевскимъ братіямъ.

106) Подстрекаемъ, уязвляемъ.
107) И въ нихъ часто можно было видѣть водруженныхъ 

мужей съ строгою жизнію.
108) Но Іосифу изъ многихъ монастырей болѣе понравились 

обычаи Кириллова.
109) Т. е. самъ собою.
110) Когда каждый инокъ живетъ самъ собою.
111) Казался соблюдающимъ общежптеіный уставъ.



Б^ДЦ) Б23Л И ЕЖ А, 112) НМЖЕ І Щ Ш ДГГСА БСа 'к Д ННОЧЬ- 

СКДА ДОБрОД'ѢтМЬ. Т'ѢмЖ* И Н* МОЖДШЕ С&ГЛДСНТНСА

жительствомъ с б о и м ъ  къ прочима монлстыремъ, ниже 
въ ндстдвннкд своего) 113) мондстыр'і мождше гігд^тн , 
гаксѵ ОБЬІЧЛА н^ кда йзмі;неБл;$сА по о тц н  же 114) 
и тлмю. Онда рдди непфевдшесА ел$ ва пустыни 
Н іс т н  и тдмш оБфее жительство іѵБновнтн, дфе са 
тНімже рдз^мома сн н д ^ т с а  к ъ  нел$ й лнБАфе 115) 

жіГтн ОБфе: сБАфенннкъ е а ' сш  сдма Ш ) й могьгй 
прінмдтн. помыслы. 117) Оагддшдмці^ же 118) е м $  н^ціи
МИНСН, ПОДБНЖННЦН БСН И ’ Т 'Б ,  НЖе О Бф ССТБО

лмвАціе й рдз^ма то'й же ймЬ'фе, дфе й не пожйшд

112) За тѣмъ были написаны, но впослѣдствіи зачеркнуты 
слова:,, а нестяжателное его не възлюбилъ.“ У г. Унд. нѣтъ ихъ. 
Это было критическое замѣчаніе какого нибудь посторонняго 
читателя, сдѣланное имъ на полѣ своего списка, которое 
писецъ настоящей рукописи внесъ въ самый текстъ. Такъ 
объясняемъ означенныя слова на основаніи подобнаго же 
посторонняго замѣчанія или возраженія, показаннаго въ ниже
слѣдующемъ 124 примѣчаніи. Самое замѣчаніе справедливо. 
Дѣйствительно преп. Іосифъ былъ противъ мысли объ отня
тіи у монастырей вотчинъ и другихъ владѣній, что' и было 
причиною нерасположенія къ нему и къ основанной имъ 
Волоцкой обители Кириллова и прочихъ Вологодскихъ мона
стырей, также преп. Максима Грека, князя Курбскаго п дру
гихъ. См. въ Прибавленіяхъ твор. Отцевъ Церкви. 1851 г. ч. 10, 
с. 502 статью: Отношенія иноковъ Кириллова Бѣлоезерскаго 
и ІлсиФова Волоколамскаго монастыря въ XVI в.

113) Преп. ПаФнутія.
114) По смерти его, ПаФнутія.
115) Частица ,,и“ , любимая авторомъ, употребляется имъ п 

безъ нужды, какъ плеоназмъ.
116) Т. е. Іосифъ .
117) Исповѣдь другихъ.
118) Чит. съглашающе.
119) ,,И “ опять плеоназмъ.

ГІ



( мд )

'й «ученикьі отцд  Кѵрнлл, іу обитыя КО ОТЦА 
ІІлфнотіл сЬ'ціе бй нидй в^дд^ и су крдтід его, іАхе 
по плоти. 120)

Оа сими оувсу ійгддснвса Ісѵснфй, прінде вй сѵчь_ 
СТВІ'« (Б06 ЗИЛА ПУСТЫНИ Л̂ СН̂  Б'ЪліѴ, сЬ'ці!/ БЛНЗй
достоа'нід 121) отгцв егсѵ: чыоб^ ксѵмй же д^крдвд 
О нджй «упрджненд, 122) ББ^рмн же чдст'Ь пціомд. 1235 
бдддьічьгтБ^иф^ же тогдд  т ^  кназм Борисѣ, свін^ ве_ 
лнкдгіѵ кна'за  Бдсіліа, шнд Ёдсіліевд бынкдгсѵ кна'з а , 
ц> о т ц д  гвоегсу пріелдй оклдсть бй достолніе секѣ 
и чадсѵмй нд грдд^дй блнц'ІДй, іѵ нйдже Болокй 
Лдликын мнтрополь нДіИеннсА 124) н бй нелдй с'Ьда 
БЛДДБИееТБОБДШе. Кй т ом $  прнгт^пнвй ІІѴСНфй МОЛА. 
ше его , повел^тн е^сти ел& нд м^ст'Ь д^крдвн'б 
Зндем'Ьй е л $  п^стьінн. Держдвнын же Борнсй кназь, 
бддгочктнбй (ьій й чернорнзцемй гюмноѴ^ лиБезенй, 
іу о т ц д  своегіу тдкіу ндбьікй, рдзі/м'Ь Ііуснфд сціен_

120) Изъ другаго житія преп. Іосифа, составленнаго Саввою 
Чернымъ, видно, что въ мысли общежитія соглашались съ 
Іосифомъ Герасимъ Черный и Кассіанъ Босой, также братья 
ІосиФовы-Акакій (впослѣдствіи епископъ Тверскій) и Вассіанъ 
(впослѣдствіи архіепископъ Ростовскій) и другіе семь старцовъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ теперь съ Іосифомъ, а другіе впослѣд
ствіи перешли въ Волоколамскую его обитель.

121) Земли, имѣнія.
122) Т. е. была норожна, людьми не населена.
123) Попираема.
124) За симъ было написано, но зачеркнуто совершенно не

справедливое замѣчаніе какого—то читателя, подобно выше
означенному въ нрим. 112, внесенное писцомъ въ текстъ: 
,,едина Москва митрополія, а Волокъ ни епископья не бывала/1 
Въ спискѣ г. Ундольскаго сего также нѣтъ. На это преврат
ное разумѣніе слова митрополія кто-то другой, почеркомъ 
также древнимъ, подъ знакомъ къ слову митрополь приписалъ 
такое правильное объясненіе: ,,сирѣчь столный его градъ.“



( 46 )
НИКЛ* сЬ'фЛ Й НДлЧ'сТНИКД о т ц д  П д ф н о т і’л БЬІБШД, 

КХ і т і  Же Й БДДГОГОВ^ЙНД МНН^Д 3()А 6 Г0 , оуслдднв. 

(А  Б'ЬдіѴ Й ІѴБрЛДОБЛБСА ПрИШеСТВІИ 0140, Й ОусерДНЮ

прошеніе Ііѵснфовн длровд: 125) не токлдш же с& тн  
6Л$ повед'Ьвдетх бх лмвезнФліх 6Лі$  м^ст'Ь, но й 
церковь вхдр^знтн схвФфдвдетх й мондстьірь вхзгрд. 
днтн люлнтх. бціе же й поллышленід ді/шд своел4 
толд^ бхзложн, 126) й молА'ше е"го й оучені'д егіѵ ндслд. 
ЖДТНСА й до'врф ЖИЗНЬ сбои 127) еупрдвлАтн БХ клдго. 
честін схб^толіх б гш ,128) й о тц д  йм^ти н прнсніѵ.129) 
И ШЕ'&фдвдетсА Блдгочестнвый 130̂ своей блдстіи 
м^сто йсчйстнтн нд схзддніе мондстырА й сх по_
ТреБНЫЛІН ПОМДГДТН 6ЛіЬ; БХ БССЛ1Х, НО Й ЛМБАфНДХ 
преЕЫБДТН СХ НИМХ препнтовдтн НД л Ч и Ч  ТОЛІХ. 
Не мнА'шежесА сіе Ішснфовн преподобно, 131) пре_ 
ЗР'йтн глдголы ЕлдгоБ'Ь'рндгш влдстнтелА, пдче же й 
сБАфеньствд йм^а  сднх й не 5»ѣли) ТА'жестнд сід 
тдковолд^. Ш) Т'Ь'мже, гакю й Б гоби елдго сід йз_ 
болибші/, тдковое ндчнндніе й кназм  нд сердцн нд_ 
пнсдбш  ̂ рдз^лсѣвдше, побнн& т с а  іѵ вселіх воби 
кна'з а . Гіо ревности же влдгочестід по ллно^ до'врыдх 
желдтеленх сьій не косна'шс, 133) но іше повел^вдетх

125) Т . е. исполнилъ.
126) Т . е. сдѣлалъ его духовникомъ своимъ.

Т27) Т . е. княжескую.
128) Т. е. совѣтомъ.
129) И  чтобъ Іосифа всегда имѣть отцомъ своимъ духов

нымъ.
130) Князь Борисъ Васильевичь.
131) И  Іосифу казалось не честнымъ, не благочестивымъ то ...
132) А священноиноку исполнить это не трудно.
133) Т . е. Князь Борисъ Васильевичь.



окреета гѣддфылда иосЬфн д̂ врлве нд дд^ст'й онома, 
кЬ'гініѵ же А уытрецл са Аревод^лы 134) соврдтн тдлнѵ, 
н церковь Б жі’а  /Идтере вадр^знтн, А трлпездрнк 
са ул^вннцем А повдрннцеи, А дьізнны 135) бісЬ'ісі; 
вазгрдднти, гакоже шснфовн до тац ій , иже іѵ всема 
ндстоаці  ̂ блі^. 136) Члето» же А сдмолі^ кназм при. 
уодАфЬ* тдмо» А подзы ндслдждлиф^іА, 137) А рлдо_ 
сті'и рлдЬ’ифнсА ц; мЬ'жн, гаки» ва держдв'ѣ своей тлковл 
черноризцд стдждла. Б^дше ко Ііѵеифа бллгогоб'і(_ 
ні'ема «укрлшена, А оустндмл вллго^в^тлива, Алі^а  
рдЗ$/л\а свАфенны\а книга, А плліатіи много» ддогьін 
А кез книга гддгоддтн, 138) А до'вр'Ъ полезена вес^дои. 
Т^ддже А влдгочестнвый киа'зь а^ли) дквдАше Іи»снфд, 
А веліе попеченіе и» еаздднін мондстырл его» Алгб А 
много» спомогдше бмУ вс^ми, А по бса дни савнрдн- 
фнмсд ка нел\̂  мноз^ма А мнншест’Ьй чет'Б мно_ 
ждфнсд іѵ нема. Ш) И сльішдшесА Іосифа ва грдд'Ь 
А окреста жнтельстволіа чернечьскыма Азрлдена А 
словома «удоврена, Азвгёстовднныма превывдніема 
іѵпрлвддна. и0] блики» воллра, Аже іѵ пдлдты кна'жд, 
А блики» и» воеБи»,да бгіѵ А іѵ віѵнна честньіуа, всн

134) Строительнаго мастера, архитектора съ плотниками.
133) Хижины, кельи.
136) Какъ хотѣлъ Іосифъ, распоряжающійся во всемъ какъ 

настоятель.
137) Дат. самост. падежъ, вм. князь приходилъ, наслаждался.
138) И  зная многое изъ свящ. Писанія, могъ говорить сло

вами его по памяти, безъ книгъ.
139) Опять дат. самост. вм ѣсто: и собирались къ нему 

многіе и братія (чета) монашеская умножалась около его.
140) Признанъ мужемъ постояннаго поведенія , твердой 

жизни. Слич. примѣч. 43.



( мз )
ЖЕЛДНІЕЛДЯ БДІКОЛДЫ КЯ Н Ш і/, БЗЫЕКОБЛДі/ ДИЦЛ 6 Г ^ ,

и кя нелді/ нрндодАфЕ подзобдд& а  сѵ неічѵ ЕБ^фЕН.
НЫЛДН ЕДО$ЕЕЫ Н ІІОК ДАНІИ ЖДДЛ Ш> БЯ ЕЕрДЦД ЕБОЛ П()І'_

ш диф Е бесѣдой  егіѵ , и ѵлкіѵ т о л $  прилежно» лдода.

фЕЕА ПОГІ^Е'ГЙТН Т^ЛДЯ Д^ШЕБНДА ИДЯ ПОЛДЫШЛЕНІЛ 

БЯЗДОЖНТИ Й ЕДОБЕЕЯ 6ГДѴ прИЕНІѴ НДЕЛЛЖАТНЕА
Й ЙшрДБДДТН КЯ лЬ'чЫІІИЛДЯ ЖИЗНЬ ИДЯ ЕКАЗДНІЕЛДЯ

фчѵ, и о т ц д  йлд^тн. Ш) бднци же б н д ^ бш е  его

Б^ЛД^, ЛДНОГІѴ рДДОБДД^ЕА IV НЕЛДЯ, Й Бг ѢлДЯ ЙЗБ'ѢеТІШ . 

фЕ, ІДКІѴ Б'ЬдіѴ ІІОДЗОБДБШЕДДСЛ IV НЕІЧѴ. Ш ) /ИНОЗН 

ЖЕ СДНОКННЦН ЧДЕТІѴ ся НИЛДЯ БЕЕ^Д^МфЕН, ЕДОБЕЕН (?ГО 

ПОБНиЬ'вШЕЕА, НрДБЫ ЕБОЛ ДНБІАМфДАЕА Ш)  ИД І«рО- 

ТОЕТЬ ПрЕЛОЖДЬШЕ ОуДОБрИШДЕА ЖЙЗНІИ. И  6*6 БНД'Ь- 
ТН  БДЛГОЧеѴт ІЛ ЕБ^ТОЛДЯ Б’ЬліѴ ЕІДНфД 14й) й довро_ 

Д'Ьл'нЛДИ ОДЛДНОЖДКфДАЕА, ТОДНКОЖЕ Й БДИЕТДШЕ ДОЕ. 

ротд БЛДГОНрДБІД Й МЖЕ IV НЕЛДЯ ЧЕЕТНАА БІѴННЬЕТБЛ, Ш)  
Й БЕИ НД ДОБРОД'Ьа н Те Й КрОТОЕТЬ ЕДОБОЛДЯ ЛДЬ'жЛ 

ЕЕГІѴ И К Ш  Б Е Д ОД І Ы В Е Д А ^ Е А .  147) И  ЕДЫШДШЕЕА БЯ НИДЯ 

ТфДНІЕ КЯ ОуТОЖЕНІ'м БжІМ, Й ЧДЕТ'Ь БЯ оу’ЕТ'ЪдЯ ИДЯ 
ЗДПОБ'ЬдЕН ХрТОБЫДЯ ІѴБНОШеѴ іЕ, 448) Й ЕБАфЕННЫДЯ

141) Подстреканіе, побужденіе. См. нрим. 45.
142) См. нредъидущія примѣчанія 126. 127. 129.
14В) Получили отъ него великую пользу.
144) Одичавшіе, дикіе, грубые.
145) И видно было, какъ они (сановники) послѣ сего сіяли 

свѣтомъ благочестія. Многіе изъ нихъ поступили и въ обитель 
ІОСИФОВу.

146) Столько же стали блистать благонравіемъ и знатные 
воины, обращающіеся съ Іосифомъ.

147) Невольно увлекались на путь добродѣтели. Выраженіе 
взято изъ 1 Кор. 12, 2.

148) Т. е. слышно было.



д̂ дланубх грдшгослов'й,149) й читньіук книга ш ^ добд.  
ні'е скдздніша ш сн ф о ввш к, 150) «упрлжнАшкА Ш) Ба 
ннух л н то сть  н блобд сѵгона'ш к а , й не ідкоже лирл'ш, 
но гдкоже рлвн Х р то вн  лнБве ндвыковду^ н кротости,
Н МКІѴ БСЛЛЛН ПОЛЗ^МЦЖА БННЛЛДД^. 132) ЁСА Ж* ТОГДД

Б олоцкла  стрлнл ка доброй жизни прш гд ш нА  ,
ТИШИНЫ Й ПОКОА НДСЛДЖДЬШКА И БСН БШЛАЦША
б^ дш с, , и поселАне же лшогіѵ п о ш е д ш іе  нлдЬціе Іо 
господей села нда, ііо ^ціен'йлдх 1331/бги). Глдголдіш во 
господі'АЛіа селіѵл\а: дд е Ь'д^т х  влдзн тлждреліа сбо_ 
йлдк. 134) бллід оун^жду}/ Т А ж ір л  дтЬльі долд  ̂ СБоегн) 
Н НДСНЛ̂  Т Б О р А ^  Ба СТАЖДНІН 0ГІѴ, Баскор'б БО 
«увождета ТАЖдрА сноего. 133) Тол»^ же (ѵбннцід бш ^ 
клкіѵ поддста сдлюлдЬ* елі^ плоды нива; кдкш же й 

дднн Іѵддста; кдкіѵ же й препнтдетсА са домоліа 
свойл\а «умиленный; 156) Прочее нЬ'жл едд  ̂ снуа рддн 
шддаѴ ін ско'та гіродлА'тн: сшЬ' же про'ддн^, клкіѵ 
Брдздіи проженеѴа; 157) кто' же й сЬменд оувоѴ^ воскор'Ь

149) Стихословіе, слич. прим. 97.
150) Чтеніе душеполезныхъ книгъ, при объясненіяхъ Іосифа.
151) И такимъ образомъ смягчалась, уничтожалась. Слич. 

прим. 103.
152) Свѣденія сіи, очень для насъ важныя, показываютъ 

близкое знакомство автора съ дѣятельностію преп. іосифэ. 
Слич. прим. 77.

153) Внушеніемъ, побужденіемъ.
154) Снисходительны къ пахатнымъ своимъ крестьянамъ*
155) Когда они отягчаютъ пахаря работами для дома своего и 

дѣлаютъ ему насиліе: то чрезъ это приводятъ его въ бѣдность.
156) Крестьянинъ, сокрушенный нищетою. Въ такомъ смы

слѣ употребляется слово умиленный, см. Псал. 108, 16. и др.
157) Кѣмъ будетъ проводить на нивѣ бразды, т. е. пахать 

землю? Выраженіе взято изъ Іов. 39, 10.—по древнему пере
воду.



ПОДДСТХ; НI Ц^ЛНЗНЫ ЛИ 6Л ^  ПОЛА ПрОЦБ'&тЬ'тХ; Ш)

снмх же здп$/ст^вш ш х й сдмх готодн н х « лд ‘не зд  
бсм ли тціет^  пріиметх; й вх колики» блобд, нд сдмого 
простреѴиеА йллдть. 139) Послдбладн же зелдод^лннк^ 
Бхзд^лдета ц'Ьлнзны сбод й вуѴл'житв нивы, 160) й 
вхіпріш летх прнсни» плоды свод. Тон же ТАждрв йс_ 
по'лнена д^лк свонух 161) послдБленіша господен* й не
«унижена НДСНЛЬСТБОМХ, ІѴБОГДЦШТХ СХ ДОБрОВОЛЬ_
стболлх 162) веегдд господйнд селд, й сдмх ндсыціенх скій
«удовни» вхзддстх дднн. Е іа  же бллстб&иціда мола-  
ше не БЛіѵмх 163) бьіти нд блддомбіа, й подвлдстныух 
влддыкх свонух не нердднтн оундше, 164) ниже л'Ьнитн. 
са и; нн\х, но елйкіѵ тишины й промышлжід іѵ 
ннух шодобла'емн, толики» Елдгонрдвід Й ПрІДТеЛЬСТБД 
снмх бхзддатн  прдведно есть. Ёхшомнндшеть же 
чдсти» Т'гёмх пнедн'іе рсченос: ижяя окрдзоліі схтво.
рндх вей, Будетъ н тев-І. 165) И велнкоги» Николы н>̂ _ 
конмх бл  ̂ ндлеждцінмх м^жемх гллголы: и; стрдуд

158) Поля его не обратятся ли въ мѣста запустѣлыя, по
росшія кустарникомъ? Цѣлизна—древнее слово, значитъ запу
стѣлая, дикая земля, слич. Осіи 12, 11. (^браое)» и въ другихъ 
мѣстахъ замѣняется словомъ лядина 10, 4. Иса. 7, 25.

159) Не за всю ли крестьянину сдѣланную убыль самъ по
несетъ ущербъ? и въ какой мѣрѣ онъ сдѣлалъ зло крестьянину, 
въ той же оно падетъ на самого помѣщика.

160) Дающій послабленіе, льготу крестьянину своему воз
дѣлаетъ эти заросшія мѣста и распашетъ поля.

161) Исполнивъ свои собственныя работы.
162) По доброй волѣ.
163) Прилагат. множ. дат.—злымъ•
164) И наоборотъ крестьянъ училъ—не пренебрегать, не 

упускать работъ для господъ своихъ.
165) Вѣроятно, здѣсь парафразированы нижеприведенные 

тексты Матѳ. 7, 12. Лук. 6, 38.



не творите блд, А не постнгнетх вьі бло . И «5 Егопредлн. 
ны)(й словеса нлнпдче гллше ка ннл\а: мкш елнкл х©ціе- 
те вы вхеп р іиждти иі йньіх*, сдліи прежде еіл т'бліх 
с хтворднте :  ико еиже лі'ііром дг і рите  коиліх, том 
н е да  и вы вхепрі ’ нжете по сн^% вх пдз^хы се о а 
преисполненъ н пр еливдмс|і»СА, ; ННЫА же IV дпдд 
гллголы, гаже повел1;влнта доврод^тели прил-Ьждти, 
5лд же вуддлАтиел.  167) И нда  же А сдлю^ченсома бьітн  
ведАше А по естествѣ сддл^ма со севе рдзі/м'Ьвдтн, 
гакоже н^сть тли  св^т^ роднтелно, тдкожде нн 
вдовой влдгость 168) кол№ прііѵвр'Ъстн есть: нво 
лшозн и; в^кд простроишА нд ллно'з'Ь бло'вои А 
СЛЛІН ТОМЖЙ СКОНЧДШДСА. Гдне 0СТЬ слово, н ннкто/_ 
же пререкЬ'л и : и>*врлтй, рече, ножь вх ножници евол 

6 мЧ. } " т о  Н ВНДНДДДА прнтчд сід: ІДКІѴ ІЖЙ 
ЛНЖДЙ ПИЛ$/ АЗВІКОЛ1Й СБОНДДЙ; 6*ТЬ БО ПС̂  КрОВН

лдколіство. Нд пндЬ7 же Азьіка свой АзрФзлва іѵціп. 
тн та  кровь, рлд&тсА пнл  ̂ лнжд, свой же Азьіка 
Аспнвда гав'Ь сев'Ё нлплетв$/ета, газвы А болѣзнь 
сев*і ндддгда : не гав'Ь дн ліЬ'жд бдо'внд несьітство 
рДЗСЫПДНіе &М& есть; 170) СІД 6ДНЦН ЛИЕОВІН ка 
нелл̂  прнл^пншдсА прідщд слддці глдго'лы, т^мже 
А БДДГОСДОВНШ ДСА Б̂ ЛСО А ІѴБОГАТ^ШЛ пдче по 
сдовесн сел$, А ліно'зн тАждріе стогы своа оучд. 
стншд А оуліно'жншл жита сев’6. Коднко же 
влдгоддреніе Бговн вазддстсл іѵ толнкл множ .

166) Матѳ. 7, 12. Лук. 6, 38.
167) 1 Петр. 2, 9. В, 11.
168) Благорасположеніе.
169) Матѳ. 26, 52. Іоан. 18, 11.
170) Разореніе самому ему.



ІТВЛ, 171) ш снфл рддн! КОЛИКА Же Й СПДШМЫД& СЛО
ВНО егн) прНЛОЖІШША ДОСТОАНІМ ! 172) гаже 6СА

вш дацід. Б лаго есть  дггльское множство на неве_ 
сѢ^К, Й СИМИ всѣми ЕЛДГОСЛДВНТСА. 173) И бѢдіШ
Ісѵснфа ва всей стрднѣ т о й , гакіѵ свѣтило с'і'дше. 
Глдголетжесл сѵ нема й се : МКІѴ ДДСТЬСА 174)
Ііѵснфовн многд благодать ва словодда' н'ін , й глдгола 
^ м ^  17б] сльішдфем^ слддока й ка послушаніи й 'Ѣліѵ 
понУднтелена, вслкомУжа желдифемУ добродѣтели 
помногУ ливезена, й толйкіѵ, гакіѵ прнсніѵ ^ о т ѣ т н  

Іірнс^дѣтн 6мУ 17в) й СЛОВНВІ СГІѴ ПНТДТИСА; Не 
То'іШІѴ Же ДОБрОдѢтСЛНБІС мУжІ'е ПрНБЛИЖАМфеСА 6ЛіУ, 
НО Й НЖе IV трф^овид ОЕЬІЧАА сУфІН СВОД ТОмУ ЙС- 

повѣддифен Д'Ѣанід , словесема егіѵ дв'іе оуврлчевдн- 
ЦІССА й нрдвы СВОА «уДОБрА^У ПОКАА'нІеМа й нд лУч. 
шда премФнА^УсА, гакіѵ всѣ ка послУишни словесе 
мУжА «уГОТОВДА^СА Й рАДОВД̂ УсА ІІОСлУшАИфе 6ГО, 
тф етУ  же 177) немдлУ бм Фна^У, ^ лнцн тогіѵ ви д ѣ . 

НІА Й СЛОВА не СПОДОБНШДСА. И еф е Ііѵснфово НМА 
гакоже свАфеніе нѣкое 178) ва оустѣ^а нма іѵеношд.

171) Т. е. тяжарей, крестьянъ.
172) Вѣроятно смыслъ такой: колико же и со стороны по

мѣщиковъ, слушая спасителныхъ словесъ его, получили отъ 
крестьянъ достойную себѣ часть, безъ ущерба!

173) Это мѣсто, трудное къ уразумѣнію, и точно также чи
таемое у г. Ундольскаго, кажется, испорчено переписчиками. Въ 
Волоколам. спискѣ было написано: благо есть всѣми благо сла
вится, но йотомъ слова: всѣми благославится, зачеркнуты.

174) Древняя Форма, вм/дадеся.
175) Чит. его.
176) Что хотѣлось бы всегда сидѣть при немъ.
177) Утрату, вредъ.
178) Нѣчто священное.

А»



іш с а ,  А житіе бги) гакіѵ еднндгсѵ іѵ велнкыух ир*_
ІІОДОВНЬіуХ ПОуБДЛАИф* Д Н БЛ А у& А , НЕО Б И Д А ^  6ГО

(V віелдх іѵплснл 179) А до'врл оустрожд Ж Н Т ІШ Х  ЕГО- 

дювезноліх н Азв^ітовднноліх. 180) Т^мя» А лшозн
НД реТЬ 181) ЖНТІЛ 6ІЧѴ ІІОДВНГН^ШДСА, А КрдСНЛА Ш) 
ІѴІТЛБЛАЮ фе А ВКІЧѴ ІѴрНЦАЮфКА кх нші> п р и у о ж д л ^  
«ІОСТрНЗДТНСА, бЛіЬ'й» СХ ПОЛЛЫШЛеНЛІИ ГВОНЛІН воли
свои вхзлдгду}/, А вх чернечьскдА тНшх іѵдНіадЛ а ,1831 
во всшх повннЬнфесА. ТоліЬ'я»  поліофін Бжі'л /Итр* 
о щ а  житіе с х с т д б л а іш с а ,  А ннкто'же свое что АмНІ.
ТН  ОуЧДІШСА, ННЖІ СБОСа '  БОЛА КТО  IV ННДХ СѴСТДБЛа ' .  
ІШ СА т в о р н т н , 6фС А Бр дтолн Ен о м  жизнію НДВЫКДТН 
ВСАКОМ^ ПрН^ОДАфШ ^ КХ НШ^/ БХ АДОНДСТЬІрЬ оу_

с т д в л а ш с с а . И б 'Іі внд'Ьти б х  черноризфЪ^х, оучд_ 
фн\сА оу непѵ: иже первін достонньствомх сЬ'фе, 
Т ІН  ПОСЛѢДНІЙ СМНрЕНІ'ШХ ід б л а д Ь’с а ,  А нже посл^д. 
НІИ ДОСТОННЬСТВОМХ, нервін ЛЮБОВІЮ ІіріНМДу^СА .
Ниже во нже сх Алдтнішх А е о г а т с т б о м х  нрншедшн 
ІѴСЛАЕЫ А ІІОКОА ндслджддЬѴа  су неіЧѴ, НН НН» іѵ 
ННфеТЫ А оувожсствд І10(трнздші‘н рдвотою А сл̂ _ 
женіемх о̂ др̂ чду̂ СА : нн велможіе предпочнтделш
вывду  ̂ А іл^гЬшн 184) пдче шньшндх А слшреныух, 
но всн оурдвнАдЬчА врдтьскылдх нліенемх, А ВСН ЛІО.

179) Осторожнымъ, тщательнымъ, заботливымъ. Богословіе 
св. Іоанна Дамаскина въ переводѣ ЕпиФаніи надписывалось: 
„Изданіе онасное православныя вѣры.4‘ ("Ехдооіѵ а х ^ ф ^) .

180) Слич. нрим. 140.
181) Древнее слово, значитъ-рвеиіе, ревность; отъ него про

исходитъ нынѣшнее-ретивыіі, паирим. конь.
182) Т. е. блага міра сего.
183; Т. е. нрен. І осифомъ были иостригаемы въ иночество. 
184) Не пользовались прислугою.



БОВНЫМЯ СДЛШ СеЕЕ МОКДрАШН ЗДКОНОД18, И КІИ (5ДН_ 
нол^ йгЬ'/иен  ̂ ПОСЛ̂ ШДНІД ПОДКЛОНЕНЬІ Н (5ДННЫЛ1Я
гарлюлія повнновенід здтазделш 185)’ й всг6 нотагндд^ 
вре'мА 1861 елшреѴіл й т р ^ д о д іш л . Тдковд Ііуснф ови  
сЬцінлля под ннлш чернорйзцемя здконоподож е'нід, 187) 
бгю же рддн >не едйн'Ь посела' ііе й р ^ к ^ д о 'ж н и ц н  кя
нелі^ ВЯ МННШЕСКДА ІУБДЕфНСА НрН\ОЖДЛД;$, НО Й IV

грдждня не млдсѵ іѵ сддвнні\я, тлкожде й іу віѵння
МНОЗИ, Й (V {ДЛЮА ПДЛЛТЫ КНАЖН, Й СН'ЬтД’̂ НШІН

вя сѵны 'лнт^я. И сіи всн пострнздифесА, не'рвіе ире. 
ДД0ЛІН ББІВД\^ ліин^іулія, иже *уЖЕ ЖНТІЕЛ1Я ІірОДОЛ- 

ЖЕНОДЛЯ Й ЙСкЬ'сНОЛДЯ КЬІКШШЯ ЧЕрНОрЙзЧККЫМЯ ОБьІ. 
ЧД̂ ЛДЯ НДКДЗОВДТНСА 188) й йлѵЫ ф іш я длровлніе Ы. 
ДИТН ПОДШШДЕНІД. СІН ЖЕ Іірі(5ЛШ1{ ІірЕДДбЛША Т'^ЛІЯ 
ІУ ОТЦД Н^Я, ГДКІУ СВАфЕННОД І̂ІиСТВІе Н'ІІКОЕ й Божіе

бяздоженіе оуже еьівше, 189) ся нсакылія дрднені'шя 
сябдмдіитя а , вя еже сдлюлМ Гдевн сід нредстдвнтн 
вя времА 190̂  неностьідны\я, Т'іімже м к ю н о в о рож д і  н. 
нмд аддденцл , питдмфн сід ділніоаж неблобі'л, 191) 
«уЧДфДСА ширеномЬ'дріи й покоренію, всм ьо'дм й 
лі^дровдніе лирское іѵрнн^ти (ѵнмдя й ня терпѣніи 
сд^жені'д пождлвдтн, гдкоже й вя постриженіи йста.  
Здемн іѵв^февдд^сА по свацннном^ преддніи Бжестве-

185) Затянуты, обузданы, угнетены. Слич. Прптч. 5, Ш.
186) Т. е. несли бремя.
187) Таковъ былъ уставъ для иноковъ у іосифл.
188) Т. с. предаваемы былп для обученія ппоческому жптію 

монахамъ, долго жившимъ въ монастырѣ и искуснымъ.
189) Т. с. бывшія на нихъ, повопострижснпыхъ-.
190) Т. е. страшнаго суда.
191) Слич. I іІстр. 2, 2.



[ныдх м ^ к е н ,  сх снлдн же н лдірд не полднндтн и 
ш вы  бгсѵ, шіфет^ же и оувожеств^ бнилддтн плче, 
и тфлтнсА не тЬ'не дд^бй ш ти , но предстоА'тн 
іврлтіи бх простот’І; 192) и рлвотдти СХ тфіні'елдх. 
бнд'іітн же севе сллнргнд 193) іѵ проЧндх врдті'й, гаки» 
послѣди гірншедшд н не оудостонБШЛСА рлвніѵ сх 
ннлди н 194) бф* понести тажссть тр^дд, сп'Ьшйтн 
же полдлл  ̂ бх сл̂ дй постнгн^ти а , непціевдтн же бса 
ІіреДБДрШДА 6ГО Бй ОКрДЗ'Ъ 195) й ТрЬ'жДЬШДАСА оуже 
о тц д  бьІтн сев'б, пдче же приішдшдл детьми, 196) 
й т^дх лю л нт вы тре^овдтн нд «улюлені'е вжестве. 
ное, 197) г*ки> приБЛнжднфнлдсА іш х 198) рлдн тр{/до_ 
Д'&діл й покореній й «уже пЬѴь женЬ'филдх 199) й х<>- 
ДАфелдх, сдлюлдЬ' же бфе й не ндченші/. ШвЬ;чдетй 
же того и бй \ыжнцн не прдздновдтн, } но бй 
оулднлеѴш, лдоднтбддй й кол'Ьнопреклонені'н^й пождд. 
БДТИ, 20І) вНіД^фНЛДХ же й ^гдллдословнтн чншніѵ, 2023 
н^ ксѵнлдй же й кдншны прочнтлти преддвдшесА, бй 
соворное же схгддсіе врдтствд сй ішпдні'елдх еуготов.

192) Т. е. для сложенія имъ.—Здѣсь рѣчь идетъ о простыхъ 
инокахъ, а не о начальствующихъ.

193) Показываться смиреннымъ.
194) Частицу, ,,и“ , какъ плеоназмъ, лучше опустить.
295) Предварившихъ новопостриженнаго въ образѣ иноческомъ.
196) Издавна пришедшихъ въ обитель.—Вѣроятно, здѣсь 

пропускъ или ошибка.
197) Бога.
198) Къ Богу.

. 199) Путь сиасенія уже обрѣтшимъ и по нему бѣгущимъ, 
какъ на ристалищѣ. Слич. 1 Кор. 9, 24. и слѣд.

200) Въ келліи не быть празднымъ.
201) Пребывать, подолгу упражняться.
202) Знающимъ грамоту повелѣналось читать или пѣть 

псалмы ио стихамъ. Слич. прим. 97. 149.



да'т н с л  к&'пню 203) н тфдтнсл тлмсѵ ш«о» цдрсвн П|)еД_
СТОлѴи, Й (ІДДОВЛТНСА Вй ОуМИЛЖІН, Й ДДбМДГШ КДГО. 
СДОБИЛА ПО (ОБ'Ь'дННЦН по бса дни не ДНШДТНСА, 204) 
сй нймнжс н прсжс снуй проннкдкціДА полшпшнід 
йспов^дднТемй ияуЬфдти, 205) не іѵбноснтнжна смд̂  й 
сид$/. ПосвАфснныуй м$/жсуй, иредстоА'фнуй одтлрс. 
БН, ГДКОЕЫ днцш'Ърнтн ЙСПОБ̂ ДДНіе (ЙБДДЗНЙ й оутл_ 

аѴ и страды непрідзнены, 206) егсѵжс рддн вйзрдстлстй 
вреди, и; негсиже смерть д$/шй: но сдмом^ толі$/ іѵб _̂ 
нйтедм скдзобдтн прежде, 207) гакіѵ ведмн пскЬ'ф&А 
спдсенѴсмй бги) й многіѵ тр^жлифлсА 208) іѵ пресп^Анін 
бл$ й Бг$/ іо немй слово уотлфе длтн, й т^ми кй 
велнкомі/ о тц м , бгдд повел'§Бдетй, прнуодйтн еднном^ 

й и? тоги) просв^фдтнса. 209) 6 й повлрннфЪ же й 
улг§Бопекдрнн проуоднти рДБІѴТЫ Й ПрШЧДА, 6ДНКІУ 
посл^женід нмдть овнтедь, прнснш не нерлд^тн й

203) Въ соборное молитвословіе, богослуженіе ходить по 
первому звону.

204) Т. е. антидора—благословеннаго хлѣба, или остатковъ 
просфоры, изъ коей вынимается Агнецъ, въ концѣ обѣдни 
раздаваемыхъ народу.

205) Вмѣстѣ съ прочими братіями или прежде ихъ возникаю
щія въ душѣ худыя иомышленія во всякое время очищать 
исновѣдію предъ отцемъ духовнымъ, (какъ требуетъ монаш. 
правило).

206) А лицемѣрно приносить исповѣданіе посвященнымъ 
іереямъ и утаевать отъ нихъ стрѣлы лукаваго, есть соблазнъ, 
отъ коегд...

207) Но открыиатьиомышленія надобно прежде всего тому ду
ховному отцу или наставнику, коему преданъ новоностриженный.

208) Чит. много труждающемуся.
209) И при посредствѣ отца духовнаго, когда онъ повелитъ, 

приходить къ общему отцу, игумену, и отъ него получать 
наставленія: это хмонашеское же правило.



ВШШАТИ 0АД^ ПО ЧНН^? Ш ) НДДІТОА'фНЛІЙ ЖЕ

рлвотдллй врдті'н 211) повиновеніе, гакіѵ н ідмолі^ отци, 
СѴДДАТН, Й ТфДТНІА ІЛ$/жИТН, 4 НЕ ІЛ$/жН вы ти, 

н рдвоѴдтн, л не рдБьі йм ^ тн: Вй СЕЛІЙ ВО СѴДДИТІА 

ЗНДЛІЕНІ'Л НІТНННОИ \ОТАфІШ Й і ГІі Д 212) Й Нф^фНЛІЙ 
ЛНЦД ГДНА. бонітннн^ ТДК0В4А ЗДКОНО^ІТЛВЛАД

ВІ^ЛІХ ІірН^ОДАфНЛІЙ Кй НЕЛ& ІІУІНфй Й ^ОТАфНЛІЖ 

ІХЖНТЕЛМТВОВДТН ел№. ОдЛІОЛіЬ' ЖЕ ВЕЛНКОЛІ  ̂ О ТЦН  

ІЕЛ& ЧНІТІ! ДрЕКЛЕ ВІА IIЛ ЙіпрДВИШДІА Ій О ТЦ Ш Й  

С§ДАЦіЬ; ПлфНоѴіШЙ, 213) ЙдНіЖЕ ПОІЛ'ІіДНЖЕ ПрЕБЫ- 

вдше когдд\ Н е нерлда'ше же й кй івое'м й  Ліона.  

ітырй о т е ц ь  Ісуінфй, гакіѵ /инНіт и  кол№ & ке Іи неічѵ 

ійздлнн'і;: 214) вйзлеже й п о к о а  вйіпрі'нлід, но егдд

ПрНІП'ІКЛШЕ КО А  СЛУЖБА ВрЕДІЕНЕЛІЙ СВОНЛІХ, І10ІТДВЛЕ. 
нолл?» ж е врдт$/ над  сл уж бо й  прі'бліш^ ПОВЕЛЕНІЕ Й ВЙЗ_ 

ГЛДШЬШ^ врлті'ів НД рД БоЧ^  ПГЛ18 ОТЕЦ Ь ПрЕЖДЕ Н С^ Й  

Кй рЛБОТ'Ь Й НД ТрЬдй ІУБр4;ТДШЕІА, Й Ій в і ' іл ін  

рДБОТДМфНЛІН, ИКСУ ^ДІІНЙ (О ННДЙ, ГІОВНнЬ'а ШЕІА
іл$/жені'ел іх , й рЬѴлли івонл ід  рдвнш ій  йн'к'лін пр і'блілл

Й НД рДЛІ?/ ІВОМ ПрЕЖДЕ О Н 'Ь^ Й  ВХЗДВНЖД, Й НЕ ІДКІУ 

О Т Е Ц Ь  ПОірЕД’ к БрДТІТВЛ ВН Д АШ ЕІА , НО ИКСУ 6ДННЙ ІУ 

рлкй, йлн н д в м н н к й  р д б о т д а  доБр ’к  й п р ш '^ ж н 'к , ІАКОВА 

НН К#ДН р л в о тл  ІЛ^ЧДЕТІА. СО рД БоѴ м  ЖЕ ЛБІЕ Вй ЦЕРКВИ 

Ій КЛЕПДнТЕМЙ К$И1НІУ ІЙ БН рдКф Н М ІА  ІѴЕр 'ктЛШ ЕІА Вй

210) Знать свое мѣсто въ ряду прочихъ.
211) Надзирающимъ за работами братіямъ.
212) Это есть знакъ истинно хотящихъ спасенія.
213) Т. е* тѣлесныя работы и служеніе на поварнпцѣ, 

хлѣботворницѣ и больницѣ въ ПаФііутіевѣ монастырѣ.
214) Нс оставлялъ сихъ тяжкпхъ и низкихъ трудовъ Іосифъ 

и въ своей обители, чтобъ нс считали сто основателемъ ц на
стоятелемъ ея.



ЛНЦ'Ъ, 215) ІДКОЖе ННКОЛНГКе Тр^ЖДБСА, СБ'ЪѴл'Ь і і о а і ш , 

прнснсѵ Не^ТОЛДДеНЛ Й НЕНЗНШ ОГШ Д его Б Н Д 'Ь тН , 

Й НЦІ^ЦІНМа (V неічѵ СЛОБССС г о т о к іѵ  й р д д о с т н ш  
БеС^ДОБДШе, Й ТреК^ІОфНМа Л'ІіЧЕЬІ Д^ ІШ БНЫ уа СБОНДа

стрЬпа словесное ікшлздніе легки) нллдгдше. Глдголдше. 
жесл и) нелла й се, гаксѵ гірнсніѵ 216) окрдза лицд еги) 
не йзм'ЬнлшесА: (згдд ко постА'шесА й егдд трЬ’жд. 
шесА ва рдкотдда, не нотеллн'Ъ’Блше, нн сліерчекдшесА, 
й егдд шелдк  ̂ йлн покоа когдд пріе'лллАше, не рДЗЛІАНА 
й елдка кывдше, но «уллНІренн̂ іо свѣтлость окрдза еічѵ 
нокдзоБдше й тр^ждмф^сА й нетрЬ^кдкц^сА, й прн. 
додацідго ва монд стырь мЬ'ягд й иже еціе еги) ннкогдд. 
же бнд'Ьбшд, ниже зндмфд, посред’й крдтствд сЬці  ̂
ел№, 2І7) окрдзолла свонліа ка сек'й того лінллш вс^да 
прнвлефн, й рдз^ма кіінніѵ са внд'гёнТелла поддтн 
$мМ, 218) гакіѵ селл̂  едллоллі/ кытн Ішснф^. И не гаки» 
6л№ одежд лЬ'чш да сѵ крдтід йлл^мці ,̂ ниже иксу 
ндстоАтедм ндче вс^да нда сл^г&м^ й почнтдедл^, й 
енллн бы позндтн его, 210) но тихость лнцд еги) пдче 
йныда ідБЛАше той , й клдгогов'гёйное окрдзд й

/ оол'і л / ѵ. « / .. / 221Л ,<ѵсіірлтдное, } іѵкычднное оустоАніе честное, '  дкы 
перстолла покдзовдше его зрАціелл^ й йці^ціелл  ̂ его. 
Ризы ем^ к'йдд^ не многоц^нны, нн «укрдшены, но

215) Въ собраніи иоющихъ, на клиросѣ.
216) Никогда.
217) Іосифу.
218) Однимъ видомъ своимъ Іосиф ъ  привлекалъ къ себѣ вся

кого, такъ что видѣвшій его среди братіи тотчасъ уразумѣвалъ...
219) Не но этимъ наружнымъ отличіямъ и ночестямъ можно 

было узнать его.
220) Сосредоточенность, смиреніе.
221) Всегда одинаковая, почтенная осанка, манера?



плче просты Й С^КНЖНКІ, 222) ПО БСШЬ' же под ннддх 
Ердті'и ПОДОЕНЫ, МНОЖИЛИ Н НОШЕСНЫ № ЗДІШТДЛІИ

нешдше, ветдыліх нмх сЬ'цнмх. Сл^говлн'й же $лл$ ни 

едино нн со коегсѵже вывдшо, оурдкнллсд по кеш іі  
врдтін, доджй вх диБвн н слснренолсЬ'дрі'н прненсѵ. ,/ 

СхЕрдвшемжесж н^когдд биккопишх в«ж мнтро_ 
полід Р&кыж вх влддвтстБ^мцнн Грддх /ИосквЬ7, й 
елйксѵ со нндх 223) нестно'лс  ̂ презвѵтерьств^ первылех 
попсѵлсх, сх дрділддндрнтві местнвіллн й йгЬ'ллены, 
йлдЬ'цпн днротонім, нд нервы а  попы велнкдго Новд. 
грддд й іИосковсгсыа Лле і̂'д й ДіоннѴід й на еднно. 
мвішнныж сх ннлдн: глдголитх ндх свжціенндгсу
^рестіднвскдгсу прдвнлд іѵвергшндіж, й везвожіелех 
ІУБНОСНТИГА, лжд Ежнтвенныж кннгы оучдціиллх ВЛѴІІ- 
НЖТН, Й БДОЕ^СНЫЛДХ ОЕВИД^МХ ВОДНТНСЖ, ЗВ'&ЗДО-

Здконін, влхдвовднім «утірджнжмцшж, сѵторгн^тн же 
вх сл^дх севе нллх ншдліѵ не точі'н су о бц іи^х лпдей, 
но й іу  полдтві цдрекы. 224) Подвнздше же схЕо'рх сіи

222) Сукно на древнемъ языкѣ, не какъ нынѣ, означало грубую, 
шерстяную матерію, которая разъѣдаетъ тѣло. Въ Сосіех

8ирга§1іеп8І8, ѴіпсІоЬопае 1851. р. 88. въ мученіи св. Кодрата 
говорится, что анѳипатъ повелѣ, соль съ оцтомъ смѣсивше, 
поливати раны его и сукномъ встирати; тоже р. 123. въ мученіи 
св. Савина. Въ книгѣ Левитъ 13, 47. 59. риза сукняна переведено 
і/иагюу едеоѵ.—Таковыя грубыя шерстяныя одежды положено 
носить монашествующимъ въ Студійскомъ уставѣ.

223) Сюда надлежитъ отнести нижеслѣдующія слова: имущій 
хиротонію, и понимать такъ : и собравшимся также рукополо
женнымъ отъ нихъ честному пресвитерству... Слич. прим. 247.

224) Соборъ этотъ былъ осенью 1490 года на ересь 
жидовствующихъ, въ коей обвинялись вышеозначенные: Нов
городскій протопопъ Гавріилъ, бѣжавшій теперь въ Москву, и 
изъ Новгорода В. княземъ переведенные въ Москву же священ
ники Алексій и Діонисій, съ единомысленниками.
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Г еНЛДІЕ БЕЛИНОГО НОБДГрДДД ІірЕСТОЛННКЯ, Йм Ф а  ГІОДБН- 

ж &ц ш а  іѵ с^лік. Ііѵ снф л, нже нзлидд рЕвнитЁлА п о . 

КДЗЬ'мЦШ А IV Б^рФ. И  ПОНЕЖЕ БсФлЛЯ СЯКрДБШЕЛЛСА НД

лѵстЬ 'пннкы , не л д н а ш е с а  исполнено  сакрдніе 225) НЕ
С$ЛЦ|̂  ІІѴСНф^, НЖЕ Й СОКОра сГй ПОДБНЖД Н НЗЛИДД 

ДЫ](4А.226) ТНШЖЕ IV НЕЛЛЯ БЯСПОЛЛАН$(шЛ СДЛЛОДрЯЖЦЕЛЛД, 
БЛДГОЧЕСТНБЫЛДЯ БЕЛНККІЛЛЯ КНАЗЕЛЛЯ Ісѵднн^ Й СБІН  ̂6ГСѴ 

бдПЛ'іМ, ИЖЕ СЛДДцФ пріѴліШЕ (НЕ НЕЗНДЕЛЛЯ КО СлЬ'дОМЯ 

кФ  СДЛЛОДря'жЦЕЛЛД) п о сы ллитя  на  нелд  ̂ цдрскдА н 

соксѵрндл п о с л д н іа , к Ф д а ' ціе 227) н п р ін т н  нд сокора.

О н о л л ? / ЖЕ ДЦІЕ Й ННКОГДДЖЕ ЙСШЕДШ^ Й3  ЛЛОНДСТЬірА 

СБОЕГІѴ, НО оуТБЕрЖЕНІД рДДН КЛЛГОЧе' сТ ІД , ЦДрСКОЛЛ^ Й 

бпГсКОПСКОЛЛ^ ПОВЕЛЕНІИ ПОБИН&ТНСА НЕ НЕПрДКЕДНО 

КЬІТН С^ДНБЯ, ПріНДЕ БЯ ГрДДЯ /ИОСКК^. блнКСѴ ЖЕ С ( Н  

ІѴЖНДДЕЛЛЯ, ТОЛНКОЖЯ рІДОСТНІѴ IV б п іс к сѵ п а  ПрІЕЛЛЛЕТСА, 
Й СЛДДОСТЕНЯ ІѴКрФтЕСА СДЛІОДЕрЖЦМ Й СЯЦДрСТБ^ИЦІ^ 

6 М $  Й КрДТІЛЛЛЯ СЕГСѴ, к л д го ч е с т н б к іл л я  К Н А ЗЕ М Я . блддд 

ЖЕ СЯБОК^ПНВШЕЛЛСА СБАЦІе' н НЫЛЛЯ Й ЙСТАЗДИЦІИЛЛЯ НЕ

ЧЕСТІЕ, ІІѴСНфОБН ЖЕ ГІОСрЕДН О Т Е Ц Ь  БОСІАБШ і/ С Л О В О М Ъ  

Й рдз^ ддом а, Й До'кЛЕСТБЕНЯ ід б н с а  228) п о д в и ж н и к а  й 

н зл ндд  а  мд д а  нд н е ч е с т іе : сясФ д а !ш е  ж е  о т ц е м я  229’

ТОГДА КЛДГОЧЕСТІД Й СДМОДря'жЦЕЛЛЯ бДСІЛЕЙ, БЕЛНКБіЙ 

к н а 'з ь , С^ДЯ ЙЗНОСА нд Іѵ стЬ 'іін н км . /Иногсѵ ЖЕ п о . 

ДБНЗДБСА Ісѵснфа нд лѵстЬ'пннкы посреди сакорд, й

225) Соборъ считался неполнымъ.
226) Подвигъ, нзлиха дыхая т. е. сильно обвиняя, преслѣдуя 

еретиковъ. Выраженіе взято изъ Дѣян. 9, 1. Гал. 1, 14.
227) Убѣждая.
228) Слово—явися, пропущенное въ Волокол. спискѣ, читает

ся у г. Ундольскаго.
229) Т. е. сидѣлъ вмѣстѣ съ отцемъ.

6»



КННГ^ НС ЛШ$> БЙ О Ш И  НДЛССАТЬИДа С Д О Б Н О Й  нд 

СУСТ^ПННКБІ СЙЧННН, ІвГК€ 6ПККОІІН Б 'ід ц )  ІѴЕрДДОБДННСѴ

прІАіпд, блдгсддтн 230) йспоб'ііддмціс. По (УП^фСНІИ ЖС 

саБорд, іИногіу почтена ебісчь Ісѵсифа слліодра'жцшд 
й бпккоііБі н на сбой мондсгьірь Іѵндс, нспцісбдшс-
ЖССА ирнСНІѴ ЗД '6  Й 231) лЬ*КДБДГ(Ѵ ЛСТН ІУЕДИЧДТН.

ёйспоманЬ'бш  ̂ же мн дошедшій оушсса ліонуа сіи 
гддса: 232) елмд же д к̂дбый ді'дБола са лест'ім ег«) 
су нНідра церкви іѵтрАслема, й суц'ЬфдшесА свѣтлое 
УрІСТІЛНБСТБД, оуАснАем^ Елдгочестім и сідівці ,̂ й тли  
бресша сѵгондшесА, оувьбна прочій ьмш , г^Ентель 
церковный, глдб'Гі 6 ічу мкю іуа'т і і , той же бндш іи 233-*
ДБНЗДТН М Н АШ ССА , Й 6ЦІС ЙСКІН Іу^ ддрнчн ОукиБШДГО

н. Что се; иодтечета во по плоти л^дрств^мціДА 234) 
н^к б іа , нелдАікосерды, н кодселстй слдеыа оулюма, 
Здбистк т^ ма вовнутрь нуа воспдднва, й вазне. 
нстобдаѴ гй  ил елнжнад сЬ7рове НДПДДДТН, ІДКІѴ, ІѴСтЬ'п. 
ннксума вс'^ма йзгндшума Бьівшнма, нл нрдвослдБныА 
ненлвнстііо (ѵліерз'ЬвдА, м н ац ін м са  еднноБ'іірнымй: 235)

230) Т. е. исполнену. Самая книга, Просвѣтитель, написанная 
противъ жидовствующихъ, въ спискахъ болѣе 16 главъ не 
имѣетъ; но составитель сего житія также считалъ особыми 
главами, вѣроятно, или предварительное сказаніе оНовгород. ере
тикахъ и потомъ оглавленіе словъ, или какія пибудь по этому 
же поводу посланія.

231) Союзъ ,,и“ , какъ плеоназмъ, надобно опустить, лучше же 
переставить: ,,п здѣ,“ т. е. не преставалъ и въ обители об
личать ересь посланіями своими.

232) Дат. самостоят. падежъ, вм. припомнился мнѣ слухъ.
233) Т. с. хвостомъ; опашь—древнее слово.
234) Что же предпринимаетъ діаволъ? подбѣгаетъ, подползаетъ 

къ мудрствующимъ.
235) Т. е но изгнаніи еретиковъ, приводя въ омерзѣніе



( рЛІ )

нндкіѵ сі'д о^кнти нс могЬ'фі, лжла  посл^уы нделиш 
И бДИНОБ^рНЫЛ брііТи сЬ'днымй сі'д, иксу сѵстЬАпникы, 
нд смерть предлифс «уЕивду^, ідкіѵ ревнитш кддго. 
честі'и лнцем^р^ифссА, 236) н лкы подрджлифе же зд
исти н ѣ  ПОДБИЗДБШеуСА НД іЬ'фДА ерет'іКБІ, ПрДБОСДДБ.
ныд урістілне оувивду^. О влче дфе н сѵ человНЕкх 
Д^КЛБСТБОМЙ СБОНМЙ й лесть СІИ ОуТДНТИ НеПфеБЛШЛ. 
ІА , 231і НО БСА ЗрАфДГСѴ БжІЛ ДИЦД НИКЛКОЖС ОуТЛНТИСА
бйзмогошл. /Иноз'Ьлій ко н зд'& Бжі'й іЬ'дй подати 
сл̂ чиса, й тол№ волшем  ̂ с^д  ̂ 238) положенн кьішд:
Н^КЫИ БО ІО НН\К Бй ГН^БЙ ЦЛрСКЫЙ БПДДШІ ГІОГЫЕОШД, 
ннін ЖС И СЛМО^ЕІНЦЛ ШЕЛНЧНШДСА, рДСТБОріНІ'Д ГІИБШІ 
о к л а 'нн^и С Л Л (рть прі'дшд. Иніи Же ЛИТЫМИ БОЛ^ЗНЬМН 
н нестерпимыми томленіи іо нед&гй й гно'бвй и червей 
точеніе нд дни н м Нісацд оудр^чдеми, д^ ш а  іб о а  н з _ 
вергошд, ни едино йспоБ^ддніе, или покдА'ніе іѵ стд б .  

лени ббішд при смерти полож нтн, ндньже оуповдшд, 
прдведн'Ъ Б гом й  іѵтф етй ш д іА  сеги), йніи же внездп^ 
Здрдвымн талесы д^ ш а  іб о а  нзрйгн^вшд. 239) Иуже 
вс^уй слезнтн досто'йно, ідкіѵ Т '6 , иже урістілне й 
нд урі'стілне встдшд, не у о тл ф е  рдз^м ^ти во'лем сеги), 
ш «ѵ п д кы Х рт^  преддтеле бй врдт'Ь, дкбі іи д д , б ы б д и т й ,

самихъ православныхъ, какъ бы сіи были сообщиики ерети
ковъ.

236) Лицемѣрно давая себѣ видъ ревнителей благочестія.
237) Обѣ частицы ,,и“ плеоназмы,—лучше читать: аще

отъ человѣкъ... лесть сію утлити нсшцсвашася.
238) Т. е. всеобщему, страшному.
239) Протопопъ Алексій умеръ лютою Смертію. Діонисій 

мучимъ былъ духомъ, и умеръ скоропостижно; у дьячка 
Истомы прогнило чрево; чернеца Захарію постигла мучитель
ная смерть. (Руднева Разсужденіе о ересяхъ и расколахъ, 
бывшихъ въ Русской Церкви, с. 103).
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Н СХ ГКНДЫ ГДД БХ КрІТ'Ь ПДКЫ оуБНБДНфе Н( Треііеф ^ТХ .

вгдд Ш) не недовольно едино Гдне «укіені'е дре'вле 
спдсеніе всш^ м ( $  іхд^а т и , дд н пдкы его ОуКІНТХ; 
бдні^н ко бх  Xр' тд к р естн стес д, н во Х р т д  и>вле- 
к о е т е с л 2і1) по ЛпостолЬ7, н пдкы: иди не вНгете, гаки» 
X  (Г т  о е х ж и в е т  х в х в д (х ; н иже рдс тднтх   ̂р д ле х 
БжТЙ рдс т дн т х  ТОГО Е г х :  |(|]ЛЛ«Х во ЕжІ Н  СТХ 6*ТЬ,  
6 же еете'  б ы . 242) Сід гке мн бхспсліанЬ'шдса не онігух 
рддн, (тін ко оуже Гдннлдх прдведнылдх с̂ до>мх рлз_ 
с̂ дишдса н до концд рдзс^длвссд Б2 день БОЗДДДНІД), 
но внд^ніл рддн кллгочетл, дд не кто лети л^кдвлгіѵ 
іѵ невндѴід прдлеяѵнтх сек,Б,243) здбнстіи или гаростТм 
Босуытнвсд, нд лгкн шклевефетх 1 н іѵлзчнтса іѵ 
Хртд Б2 гееннѣ огнен^, шаѵ сдлдх гек’й днддем  ̂
пріеѵкр'Ьтх. Докріѵ дінрх г о н н т и  й с и т ы н н ,  вез нея! 
же ник т о же  о у з р и т х  Гдд,  рече Хртовх пропов'Ьд. 
ННКХ. 245)

тт / 2461 " ' / .. / » /Но понегке 1 и пдкы стеченіе кысть епіскоінѵліх и 
нгке іѵ ннух ирозБѵтерствд: 247) інбкіѵнлдх ко свАфен- 
нылдх лд̂ же'лдх іѵ препростіА, 248) по внегдд оумреѴн 
по здкон^ жендмх нух, ко в то р о й  снлдх вез схлш'гё.

240) Читай: еда.
241) Гал. 3, 27.
242) 1 Кор. 3, 16. 17.
243) Но дабы показать настоящее положеніе православія, 

дабы кто нибудь по невнимательности не подвергся дѣйствію 
лукаваго, самъ по себѣ, по своей волѣ.

244) Т. е. православнаго оклевещетъ въ жидовской ереси,
245) Евр. 12, 14.
246) Эти два союза, какъ выше такъ и ниже употребленные 

въ началѣ рѣчи, у автора значатъ: когда же.
247) Слич. прим. 223.
248) Отъ простоты.
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НІА ПрИ̂ ОДЙтИ БрДкЬ’, СВАфеНСТБД же А по второ. 
Брдмін не сѵтрнчнфимсА, еже церкви неіѵпрлвддно 
сіе н неоу-до̂ рено непфевдшесА. И сіи сквернѣ по. 
треБнтн снидошдса предстдтеле церковиін. 249) И пдкы 
цдрскдл пншенд Ііѵснфд вх соворх прнзвдшд, и посреди 
пдкы Бывдетх отець, соизбода'л нллх бс^ м х , и 
дйвенх га виса бстм х  доврод^телн рдди й свѣтлости 
сло'вд. блли же ОБфнллх ндро'комх 250) тдкіѵвда не. 
НСкЬ'сТВД ВХЗБрДННШД СБАфСННЫМХ, 251) пдкы кождо 
во свод вхзврдфд^сА, Ііѵснфд же сдмодрхжци 252) лшіѵ 
оудержлшд, гакіѵ слово ймЬ'фД рдз^мд й подзовлтн 
ліогьін, сегсѵ рдди вхзлмБленх бьість или й почнтдемх 
честіи.

Но понеже 253) во сбоа пришедх отець пдкы тр^діѵвх
СБОНДХ ДерЖДШеСА, Й прНДОДАфДА ВСА ПОЛЗЛА, й
вей йф^ф'ш д^шдмх свонмх попеченід епдеенд 2845 
кх нелл̂  йда^  слвішдти сло'во ползы, не точі'и же 
лдЬ'ж'іе, но й жены Блдгочестнвыд взыскдшд сльішдтн 
Іѵ негіѵ словесе, й йспов^ддти свод ем^ вх д^ше'вное 

врдчьвство. И понеже Ііѵсифовн бже вх мондстырь 
б"л& т н 'т ъ  приложеніе не лінлм ш а  ползд б ы т н ,

249) Соборъ этотъ былъ 1503 г. Въ соборномъ опре
дѣленіи означенныя вторыя жены названы наложницами, и 
имѣвшіе ихъ исключены изъ духовнаго званія, а прочимъ всѣмъ 
вдовымъ священникамъ п діаконамъ восиреш.сііо священно
дѣйствіе. См. Акты АрхеограФ. Екснедпціи т. I, № 383.

250) Опредѣленіемъ.
251) Т. е. лицамъ.
252) Вел. князь Іоаннъ Васильевичъ съ сыномъ своимъ 

Василіемъ Ивановичемъ.
253) Вмѣсто: когда же, см. прим. 246.
254) Спасительнаго, или чтобы спастись.



( РДІ )

но пдче лддхвьі винд н нжлдгоокрлзі'и, пдч« ян лдногшлдя 
оу ннчѵ іоннылдк лдннушлда в& лдондстырн оучдфнлдіА,255) 
не иксу снлдх ВОЗ о іш т б д  УКНвЬ'фНЛДК, но лдного 
ехклиденіе н оудеруклні’е нлдх: 256) (не поп^фдшесА ко 
уоукеніе т^лдя нд у̂ке уотлцінлда, 257) но прненіѵ 
ндзнрдні'е двнукеніблда нуа оучнтшлда сида 238) йлд^тн). 
Окдче лЬ'чш да о еьічд а  ка лдондстыревн своелд̂  
ГІ(ЖТ80рАД, ] ОТ^ЦЬ ГКЖЛЛ1& приводъ в& лкждстырь 
не гіошБДАД, ] тш  гке нстнннш гкеддщ м  спдсенід не 
оулдодчевдд :̂ 261) еднкго но идя ннелденл в^ді/фнуя, 
ннсднлдн сбоа бса д^шевндА елд̂  йспов^длу^, н «5 неги) 
вяспнеднід пр'ішдюфе рлдовду^сА йзвНіфднфесА. 262) 
бднкіѵ уке пнслдемиіне в^дду^, тш  свАфенныА лдЬ'укд, 
гіредстоА'фДА церквдлдя нуя, ка нел№ посыллифе 
йзв'Ьфевлу^сА, (іодз^ прішдмфе: всгЬлда к'6 врлчь докря 
н йскЬ'сеня д і̂ш бн ы а  вреды 2631 фЬлнтн уотАфелд5/.

255) Учащимся, конечно, уставу монастырскому, но также 
чтенію и писму,—судя но множеству списанныхъ здѣшними 
иноками рукописей. Волоколамская обитель въ свое время была 
разсадникомъ просвѣщенія: изъ нея вышло довольно учитель
ныхъ архипастырей и духовныхъ писателей.

256) Но большое было за ними наблюденіе.
257) Куда бы они ни захотѣли.
258) Велѣно было.
259) Прилагая.
260) Не позволялъ,-причастіе вмѣсто изъявит, Слич. прим. 226.
261) Жены не преставали обращаться къ Іосифу. Слич. 

Лук. 23, 56. Умалчивать-въ этомъ смыслѣ и ниже, см. прим. 350.
262) Т. е. получивъ отъ іоспфэ отвѣтъ. Извѣстно его посланіе 

къ нѣкоей княгинѣ вдовѣ, давшей по своихъ дѣтѣхъ сорокоустъ 
и пороптавшей. См. Синод. ркп. № 927 л. 147 об.—Мы прочли 
,,въсписаніа“ первоначальное ошибочное въ ркн. чтеніе: вспи- 
ніа, впослѣдствіи также ошибочно исправленное: въепріиманія.

263) Раны, страсти: такъ въ древности переводилось ла&од.



( рбі )

БьіСТК ЖС 'И бфе ЦДрСКОМ̂  ПОВеД'ІІнТиГ СВАфеНИЫА
мЬ'жл са лрдіерен ва господьств^ифіи грдда сікнрл, 
И ф ^  б н д 'Ьт и  IV сдовесн: мондстырема Се'дЛ Й НИВЫ

дфе не прідтнд сЬ'ть; 264) Н'Ъконма ко отцема , иже 
кезмдавное й «уединено* житіе прододАфнма й ди_ 
БАфима (й) отческдл вученід іѵ неетАжлніи й черно, 
рйзцемх ДОЕр'Ѣ БНАБШШХ, 265) ПОБОД^ШД IV СТАЖЛ_ 
нін села мондстырема, непф^ифе сЬѴгно сѵречені'е
мірд сатворлнта вдодАфін на мондстырь: пдкы ко, 
дкы діірлне сида рдди модвлфе 266) й крдддол^ифе 
са мірАны й са соко'н, с^діл (ѵкдодАфема нма й 
ТАж^фемсА. 267) И сида рдди модншл слмодражцд, 
гакіѵ йм^фе дерзновеніе ка нем^, рдди кр^пкдгіѵ 
жйтедствл й докрод^телн множьствд Б'бдіѵ Іѵ сдмо_ 
дражецк прі'емдемн й почнтдеми, й іѵ сема сакор^ 
сакрлн :̂ не мдлл же рдзс^жені'д докрыда дншитиса 
непфЬ'мфе о тц н , лф* Ііѵсиф^ не сЬ'фм са ними. 268) 
Сегіѵ рдди й плкы понЬдншд &го ва грдда сИоскв^ 
бзь ітн . Савопрошдифе же іѵ сида іѵБрфтдішлсА пре. 

' " < /  ѵ ‘  \ к н ^ л ^ ^ к о ^ и

черн^ьств^иск5фнд ,̂(тіімже взысі̂ шф?

264) Т. е. слѣдуетъ ли монастырямъ принимать въ вотчинное 
владѣніе села и земли? Соборъ о семъ былъ въ томже 1503 г. 
или 1504—5. См. Приб. Отцевъ Цер. X, 504. Пишо^соврешеципкаш

265) Нѣкоимъ отцемъ проходящимъ (въ рук. ошибка: приходя
щимъ) и пр. дат. Самост., вмѣсто: нѣкой изъ отцевъ проходяще.

266) Впадая въ молву, житейскія попеченія, разсѣянность.
267) Противъ монастырскихъ имѣній возставали тогда преп. 

Нилъ Сорскій, князь—инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ, Максимъ 
Грекъ и др. Слич. Приб. Отцевъ Цер. тамже.

208) Отцы собора не малымъ для себя ущербомъ считали, если 
не будетъ съ ними присутствовать нрен. Іосифъ. Слич.нрим. 225.

269) Т. е. лучшаго.
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МС  ̂ р Л т в '  "Ттт л ' у 2711 / /
КЗЬІГКДНІД IV ИСКОНИ: 1 КОИМИ ВННДМН ПрНТАЖЛШЛСА
селд монлстыре'мя; ИСТАЗДІОЦЛ же опдсніи 272) сѵкр*ѣ_ 

то ш д  рдзНма 273) села мондстыре'ма тдкіѵ: РЬстіи 

МОНЛСТЫрС Ліно'зи БЯ НЛЧДЛО ПрОСК'ЬфСНІ'А 274і 6ЦІІ 

В&ДрЬ’знШДСА СВАфеННЫМН 6ПІСКОПКІ И ДОТОЛИБИБЫМН

к н а з н , и прежде всегіѵ (ѵснокдніе полож нтн ва мо_ 
ндсгыр'6, Божественномъ имени вя н м а  сватдгіѵ  

дрлмд вадрЪзнтн ликезиіѵ имя Б>і, его'же свАфен. 

нымн мЪжн предстоАѴіема йсікм ннтн подовлетя, 

но но чтеѴін Б ж інда словеса и приношеніе честньіА 

ж ратвы , еціе же свАфенныл дл^вы нд приношеніе й 

влдговонід кджені'д и св'ѣфд по свАфенноположеныдя 
су'стдБіѵвя неіѵроПьнщ ЙМ^ТИ ВСА СІД ДрдмЪ СБА- 

том Ъ  нЪжд. 275) Но й Т '& и а  сдм>вма свАфеПнымя 

мЪже'мя кя нЬжнымя потрева т'ілеей пнфд й одежд 

нд іовр^теніе непреложніи гото'вЪ в ы ти  имя, 276) 

дд не ко взысканіи нЬ'жныдя сида Т'Ьлесн церков

ные мЪжі’е оустрелдльшесА, свАфснныА дрдмы прдзны 

іѵ с тд б а тя , й вжественныА службы порой Ніи ЙСПОЛ-

270) Сообразныя съ дѣломъ, настоящія, какъ должно быть.
271) Отъ самаго начала вотчиннаго владѣнія.
272) Тщательно, см. прим. 179.
273) Основаніе, начало.
274) Т. е. просвѣщенія Россіи вѣрою христіанскою.
275) Т. е. и прежде всего въ монастырѣ хотѣлось имъ 

положить основаніе къ прославленію имени Божія построеніемъ 
св. храма, который потомъ надлежало наполнить пред
стоящими иноками, и снабдить ихъ всѣмъ потребнымъ для 
священыослуженія.

275) Далѣе самимъ инокамъ нужно было дать способы ихъ 
содержанія.
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начгиса  кхсгірінлл^т’а . Сх снлли же н се схзддте. 
демх, ш е р тін  ЖНВО'ГД ШВс'дШЫЛМА, БЖССТВеЙНОМ^ 
нмснн водр^женыА дрдл\ы ВО НМД коегиЬкдо СКА. 

тлічѵ кмдлФ А кмноз'Ь, нс йлНиофе ііодтнчі»флги> 
Ём $  йлі^ нід , шск^д^вше рлстлАТСА н рлзореши под. 
плдЬ'тх, 277) й йстла 'т с а  БГККТЙСННКІХХ слЬ'жевх с в а _
фСННЫА ОЕЬІЧСА. И СІД ВСА СМОТрд'ціС, ЛЬГОТНО 
Й ДОЕр'Ь ГірСПОДОБНТн СХЗДДТСДІС, БГОДІОЕНВІН 6І1ИСКОІ1Н 
Й ЕДГОЧССТИБІН КНАЗН, ЛЮІШТЫреЛЛХ СКОНМХ ОЕНДНЛА 
СТАЖЛНІЛ се'дх й нрочда  йлі^нТн доходы ВЯЗДОЖН. 
ШД, С^ДНВШе прдвсдно Й сс: ДД бЛИЦН ОуЕОЖеС'ГВОМХ 
ІДТН, ЙЛН ННЦІСТОМ іѵкстонлдн, йдн недЬѴы др^чнми, 
мондстырл ШЕХОДа'ц іС о у т ^ х ^  ирТемдитх, ллндосер. 
діа рдди й о е н д іа  2/8) стАткдніів церкве сЬ'філ кх 
них». 279) /Инйсн же іорскшінсА лирл й вх монд. 
сгкірл СІД КШСДЦГс, здрдкіемх Оукр'ѢпДАШН сЬ'фе, сх
ПОСТОЛІХ СКОНМХ Й МОЛИТВАМИ ДД Й рДБО'ГЫ КХ 

МОНДСТМрН рДЕОТДІОТХ, ІіреДСТОАфС сх доБрымн А'Ь. 
ТСЛМН СГрДННОДНКІ'м, 280) егш ж с рддн НШф^МфС й 
'Гр^ЖДТНСА, 281) рДКО'ГДИфС КХ Х лгЬкОТВОрННЦДХХ й

ВХ Ііокдринцдхх Й КХ про^нхх сд^жснѴнхх монлетырь.

277) Іѵь этому и то безпокоило ктиторовъ монастырей, что, 
по смерти ихъ, построенныя ими обители, не имѣя къ содер
жанію своему постоянныхъ средствъ, падутъ..

278) Въ ркп. п у г. Ундольскаго обителіл (!?)
279) Т. е. по милости монастырей, когда при церквахъ ихъ 

будутъ достаточныя имѣнія.
280) Т. е. съ дѣлами милосердія упражняясь и въ странно-

любіи, с-лнч. выраженіе въ церк. пѣсни по ирмологію гл. 3 
пѣсн. 8: богочестія предстояще юноши (лфоё^шаі;, Греч. тт^оі- 
сао&аі —упражняться въ добродѣтели).

281) Ддя странно.побія считая нужнымъ и трудиться.
51
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ік б ід х  іѵбра'ф ^ т с а  сбой дл^ бх  гад^ці*» «> фрковныдх  

іт а ж д н ій  пр Тш лиф і іх  про'чнми НОТрІБНБІЛШ Й НУЖ

НЫМИ т ш с н : д о і т о и н х  во е і т к  д ' & л д т м к  413дм
( в о і а 282) по пйсдннол^. И бо и б ж іс т б ін ш  о т ц н  

ІК Й ТІТІН , ІБ'ЬтЙлД іЬ'фІ Б « л№ М і $ ,  ЙіДОДАфІ НД 

НИНЫ ЖЛТН, НЛ1ЖІ й ндімх п р іш д к ф і, б к л № д^ т ^  

ІІИфЬ ІѴ НГІѴ ОуТОТОБЛАр. И СІИ чсрнорнзцн НЗКО- 
‘ДАМЦіТн ТДКОЖДІ, БХ ШНріННФ ДД^ДрОБДНІН Тр}>ЖДМ_ 

ф К А  ітрднныдх рддн Н БОДАфНДХ ОуПОКОІНІЛ, ПЛЧІ 
ЖІ ЦірКОБНЫДХ рддн ЛЁГКІЙ II ІБАфІННКІДХ ІіріДІТДТІ- 

|дій НДХ, Й ГІОТрІБ^ нЬгкныдх ІБОНДХ «5 мондстьірь. 
СККІ\Х, ІІДЧЕ ЖІ фркокныдх (ірНЛММфС, III то'клнѵ Н!
ІѴС^ЖДІОТСА, ПО ПЛЧІ НА ІДЛША рДДН БННЬІ ВІДІМ 

ЛІЗДЬ1 IX ПОСТННЧМТБОЛІХ ІКОНЛАХ БОСНрІ'нЛІ^Ч’Х. И 

Ч'Ш ЖІ БДЛЖІННІН КТиѴорН БХЗДДДНІА БГОДІ4БІД Б^ЧНІУ 

БХІПріІШ^ТХ Ш БГД, Й БХ Б^ЧН^ІО НДДЛАТЬ БОІПОМН-

нлні'шх сбацііннмлдн жрхтБДлін дЬшд ндх прйіжѵ 
подз^івтіА й прнношіні'шх йзбдб  ̂ іѵ іогр'Ьішніндх 
оудЬ’члтх. Ид'Ь о у* ко при б ж ііт б м н ы д х  ДІЮІЧОЛ'ЪДХ
ІЮІТННКСѴіИХ ІорНЧИЦІНЛІІА Мірл Й СѴІТрНГДІФфНЛІСА 
ФРКБДДХ ПрНіФд^ТН Й рДБО'ГДТН Оу-СМОТрЙіА , 283) 

НЖІ ІДБІ, ПО ДПОІТОД^, ІДК(Ѵ ( л ̂  Ж Д І|ІІ И одтдрм (X

о л т арміи з а 'Ьлам тіа. 284) Лфі жі Н'Ьцін не до'вр'Ь
НідЬѴоМХ ЛНДОЙлІіТБІНЫЛІХ 0ЛІІШСА Й БХОБрДЗНШД

Ііжід птрдБідно кдкш, тін еднііін іЬ'дх ітрдітімх 
подхнллЬтх: й ежі ійдх рддн пілшо'з'Ьдх, ні винли.

282) Матѳ. 10, 10 .
283) Ибо еще по времена Апостоловъ усмотрѣно прилич

нымъ, пребывать при храмѣ н работать тѣлесно. Слич. Дѣян. 
0, 1—0.

284) 1 Кор. 9 , 13.
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НфНДХ IV СВСе'мХ СІІДСеѴіИ, НШДДЫ^К ИОЛЗ^ИфИХСА 
и сплетись \ОТАЦИ, презр^вше іѵпрдвдднід СВАфСН- 
НДД, (V церкви (ѴС'ЬфИ И ТОЛИКЫ ПОЛЬЗЫ «улншнтн 
клдженныдк ехзддтелен, 1 не подокно (ко) се, ниже 
прдведно мбиса  вх церковь господни. Т^лше повн. 
нотиса дре'вннмх кгелнкезньшх м^жемх идче с^дншд 
и іѵпрдвдднід церкіѵвндА неподвнжнд ехклиддти, й не 

п і ме  л і ^дрити ,  еже п о д о е д е т х  л і ^лрнти ,  ПО ДПО_ 
стол^, 286) сей 2871 сокорх нзкрдвх ѵдкіѵ іѵпрдвдд: 
мкіѵ дота 'цінліх истинно сплстиса н'іість повреженіе 
стаж д н іа  церкіѵвндж, иже вх лдондстыре^х: посл'Ь. 
дЬ’ифе же и дре'внндлх новел'іініеліх и пдче при Х ст і. 
дн'Ь келнц'ѣмх йзглдшеніи, мкіѵ \отАф і'н м вн тнса  
ехзддтеле церквдліх, ли ліондстырелдх, дд вса мже 
нд потребѣ енлдх оутотовлтх , вх е̂ ке по си^х не 
іѵи^ст^тн свАфенныліх долиѵмх. 288) Двнж^фі'нжесА 
Тфеслдвіеліх, ко е*ке точі’ич схзддтелА н м а  пріокр^. 
сти са , кх совершеніи же нд преднАД не ішЬ'фе, тд_ 
КОВІИ ВСа'чЬСКЫИ ДД ВХЗКрДНАТСА ндчнндні'д ЛИКА 
фидх, 288) дд пдче іѵкетшдвшдА церкви и рдснддшдАСА

285) Т. е. если нѣкоторые изъ монашествующихъ, заражен
ные лихоимствомъ, превратно представляя богодарованнос оби-і 
гелямъ право вотчиннаго владѣнія, злоупотребляютъ имъ: то 
они одни и должны быть судимы но дѣламъ ихъ, и не слѣ
дуетъ изъ—за нихъ отгонять отъ Церкви немало пользую
щихся богатствомъ и ищущихъ сиасенія вкладчиковъ.

286) Рим. 12, В.
287) Въ подл. съ, чгб надобно читать: сей, какъ прямо 

стоитъ въ спискѣ г. Ундольскаго.
288) См. въ нынѣшней Кормчей главу 42.
289) Такъ и въ сп. Ундольскаго; вѣроятно, надобно допол

нить: любящихъ благолѣпіе дому Господня, т. е. таковые 
несостоятельные да устранятся отъ мысли храмозданія.



ш ен о ватх , и сегм) рддн модз  ̂ сикрАфЬѴх д^шдлдх
(вонллх. И вх сидя же схвопрошдні'ндх (Троецкой
Сергіевд ллондстырл йгЬ'ліннх Серлміонх, 290) дд ин)
Ішснфх рдзЬл\ни> н докр'ѣ рдсчинлд дЬ'чшдл кх
дЬ'чШНЛЛХ, • смотрл  ОКОМД^ ПОДЗ^МЦІДА. Д н и  в{д 

„ « \ « / л 1 , 
л’к т к  е с т ь ,  рече дмостодх, но не всд ндзндд .
«т* .  291) (Ивдн^ же сдлдодержц}/ тогдд не'что кже.
стненно ед^чнсд). 292) По соверше'ні'н же ендх о тц н
кождо вх своа иждошд. /Иддіѵ же посл’Ьдйже сдліо.
де'ржець Ісѵдннх, вх стдростн лш тйтн  оуже, йемоднь
днін, сынсвшлдх свонмх рдсчннлетх достойны отечь.
стн$/ идя: стлр^йшелл  ̂ бдсід'ім все цдрство вр^члетя,
д иже но нш х Гесѵргім шесть грддовх преддсть,
тдкюжде и мріѵчнлдх СЫНОВШЛІХ (ВОНЛЛХ МО ДОСТОАНІМ

идя, И СДЛ\Х БДЛГОЧеѴгН'Ь ПО ЛШ Ф СКОНЧДВСЛ ЕДДГО.

честнвый елллодержець.
Б^лд^ же Ііѵсиф^ смо'стннцн, прнішдшнллх 293;) сх 

нйлля іѵ окнтедн Пдфноті'евы нд ліНісто то , мЬжн 
ндрочнті'н, й вх до'Брыдх Д'^тедедх просідвшд, ндже 
Ііѵснфя ндл'кл сподвнжЬ;цідсл вх момечені'д, со нндже 
Гердснлсх, ндрнцдемый Черный, иже послѣди внф 
ОБИтедн сошедьннческын жнвлше, вннллда лсоднтв'і

290) Впослѣдствіи архіепископъ Новгородскій, съ коимъ 
Іосифъ  имѣлъ печальный сиоръ. Слова сіи, и слѣд., поставлен
ныя нами въ скобахъ, приписаны иослѣ, внизу, впрочемъ са-

имъ же, кажется, писцомъ. Въ сп. Ундольскаго ихъ нѣтъ.
291) 1 Кор. 10, 23.
292) И эти слова, поставленныя у насъ въ скобахъ, при

писаны послѣ, внизу тою же рукою, и ихъ также нѣтъ въ сіі. 
Ундольскаго.—Что именно такое случилось теперь съ Іоан
номъ III, исторія умалчиваетъ.

293) Дат. самостолт. цадсжъ вмѣсто именительнаго,
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своей н б 'Ьліѵ прнд'Ьжд р^код'кѴіи: к^лше Ко кннгы 
иишд, егіѵже трі/додНиіе лшйсн ва церкви доньін'ѣ 
мкіѵ богатство  н»йкое дрднАціе йлі^ита. Постннкд же 
кр^пкл гллгодета его, 294) толнко постАфдсА, іакіѵ 
н внЬ'треннАА йсдождше ел& н новредити б 'Ъдіѵ 
оутрок^, й ва тодифЬ терпѣніи ддра ГшЬ'фд. Кдсі'днд 

т  бги> окычнсѵ Б о с ы м ъ  зкдти нлвыкошд. ;
Глдголита ко многоиодвнжнд е̂ цід бго й тве'рдд й 
толнкіѵ терпАфд, гаки» во вса знлльі не іѵб?/блти ног  ̂
свои, ниже овчины 29Г,) йлНІтн мрдз  ̂ сЬ;ф$/, ни бн о а  
б^гдтн елі  ̂ когдд, йньілла терп^тн немогЬ'феліа. 
Потома же толнкіѵ оудр^чдтнсА, гакіѵ й очи ем^ 
іѵ з'Ьлндго гюстд іѵтелш'гёстд, еліЬ'же Ііѵснфа не 
ДОТАфД 297> пйфд прінлідтн мовел'Ё, 298) й тдкіѵ І1ДКЫ 

очи бл*̂  просвФтнстдсА. Не лишена же сш мЬ'жь й 
дивве, ГДКІѴ ГірИДОДАф^И врдтіи оуср'Ътдтн Й ЛОЕЫЗД. 
т н : йм^Аше же й рдзс^женід иомысліѵма, гдкіѵ

св'Ьтнлника сі'дше ва овйтелн. (И сЬ;фн но плоти 
врдта Ііѵсіф  ̂ Ёдсідна : 299) глдголита егіѵ ліЬ'жд
рдз^мнд й церко'внолі  ̂ чйн  ̂ йскЬснд во гсЪ'нін й чте_

294) Вм. глаголютъ, слич. Греч. уг)оіѵ, какъ оно перелага
лось въ древнихъ переводахъ/ См. и прим. 328.

295) Въ словѣ ,,его“ если не ошибка: то оборотъ рѣчи 
надобно признать оригинальнымъ, каковыхъ довольно у автора. 
Смыслъ долженъ быть такой: Кассіана же, другаго спостнпка, 
обычно.. Смыслъ сей яснѣе видѣнъ изъ списка г. Ундольскаго: 
Кассіана, егоже обычно...

296) Шубы изъ овчины.
297) Чит. не хогящу.
298) Т. е. вкушать ее.
299) Это третій сподвижникъ Іосифовъ. См. о немъ прим. 

120.



( рКБ )

нін, й К деі'днх, нгкс глдголмтх егм) лшдьін, 300) н 
Лдрі'ижх, Ііѵсиф^ Еродникх 301)) . Сіи ЧЕрнорйзф* ех_
ГЛДШДИфЕЕА (X ІІУЕИфОМХ БХ ЛНБОБЬ ІѴПДЕНДГО ОБфДГІУ 
житід прЕЖЕ, 302) Н ВЕЕЛНШДЕА СХ ННМХ НД ЛІ^СТ'Ь 
толдх, йд^ же тр^долмБніѵ МОДВИЗЛБШЕЕА, гіоконшлеа 
«5 зд^шнихх. 303) Б ^ дше же й йнж оу- него гдбншд.
(Л ПОДВНЖННЦН БЕДНфііН, Йм^НфЕ рлЗ$/мі ПНЕДНІД, 
ІѴ ННуЖЕ ЛШСЖДНШІН ПрОНЗБЕДЕНН ЕЬІШД НД НДЧДДЬ- 
ЕТБД ВО ЙНЬІД ОБИТЕЛИ, НЕ ТОКЛПѴ БО ЙгЬ'мЕНЫ Й 
дрхылідндріты, НО Й НД (МІНЕКОПЬЕКЫА ПрЕЕТОДЫ 
БХЗБЕДЕНН ЕЬІШД , МБИБШЕЛКА НМХ ЙЕк Ь'еНОЛІХ БХ 
НЛЧЛДЬЕТБД\Х (прЕЖДЕ ТЛКІУ 304) ІІѴЕНфХ ЕБОа' «уЧЕННКЫ 
БСЕГІНТОБДШЕ ОуЧЕНІЕМХ Й НДІІОа' ш Е НДКДЗДНІЕіМХ) .  305) 
и) НЕМХ БО Е д Ь ^  »уЖЕ ПрОЕТЕрШ^ЕА ДЛЖДЬ 306) Й ДО 
ВДДДЬІЧЬЕТБ^КфДГІУ ГрДДД /ИОЕКБЬІ Й ЕВАфЕННЬШХ 
ІірЕДЕТ ЛТЕДЕЛІХ ЦЕрКШБНЬШХ ЕДЬІШДШЕЕА ЙЗрАДНОЕ 
ЖИТЕДЬЕТБО (5ГІѴ Й ЕДОБО БДДГОДДТНОЕ, 307) Й рДДО. 
БДу^ЕА ІУ НЕДДХ (5ПНЕКОПН, Ш«У ЙЛ\Ь'ф^ 6Л ^ рДЗ^ЛДХ 
ЕБАфЕННЫДХ ПНСДНІЙ. іЧ л іЖ Е Й СХГДДШДД^ЕА ЕХ НН/ИХ

300) Конечно, въ отличіе отъ вышеиом. Кассіана Босаго.
301) Всѣ сін слова, поставленныя въ скобахъ, приписаны 

послѣ внизу, тою же рукою, д. б. самого писца, какъ и выше. 
У г. Ундольскаго опи читаются въ строкѣ.

302) Опаснаго, т. е. тщательнаго, строгаго общежитія. 
Мысль о семъ они одобрили еще въ ПаФнутіевѣ монастырѣ 
(см. выше прнм. 120).

303) Упокоились отъ здѣшнихъ трудовъ, или упокоены отъ 
здѣшнихъ иноковъ, давшихъ въ обители мѣста для ихъ 
погребенія.

304) Т. е. такъ высоко.
305) Наставленіями.
306) Древняя Форма, вм. даже.
307) Исходящее изъ устъ его, или учительство.



308)

( рІ«Г )

пнслннылш послднмн й гаже подсѵенда 308) рдз_ 
рѣшеніи взыскднід по кожгожде 309) егдд т^лда 
непрдзнома ЕЫБДИфИЛіа сел№ повел'ііБлд^ тдкобда: 310) 
той же, «5 н\же просв'бфена, готовіѵ повел'ЬвделіДА 
ш нн^а творл'фе й писднліи йзвіістоБлшета а . 311) 
Плче же іѵ нй\а иже великого Новлгрлдд престоль. 
ств а̂  Генддіе лнеаіш и в'Ьліѵ й члстіѵ ка неліі/ 
пошлдше й не влнза егсѵ сЬ7ф^, 312) гакіѵ «5 п а ти . 
сота по'прнфь сустоАф^, овдче бгіѵ епнскопі'д 
сЬ'фн. 313) Толнкіѵ же почнтдше ллЬ'жд, иксу й нл_ 
лі^стникл своего церквдліа Волоф(нлла сктворн и, 
й бса супрдвдднід й внньі церко'вныА вр8чн 
бфе же и плодоношеніА грддд то п у  ва епнскопи ' 
й іѵ до^іѵда церковника нФкда мондстырй $гіѵ 
ддровдвк ва бса л^тд бпнскопствл своепѵ. Не 
лднитлінса оулдолчдтн прдведніѵ ІСѴНЫ ЗОБОМДГО 
Глдв^. Той васпитдтель й пристдвннка сыновіѵлш дер. 
ждвндпѵ влддыкы Ео'лоцкдгсѵ Деодсѵр  ̂ й Ивдн^, мЬ'жь 
кривизны ведлін іѵшдаса. 315) Н'іікогдд іОгео'діѵр̂  кна'зм 
лйтость, бфе Отрочдтн сЬ'ф  ̂ ім й ,  покдздвш^ іѵ 
невнАТіл н^кдкіѵ зд п а тса , 316) й отрочиф^ азвікх

308) Потребныя, нужныя къ .
309) По части каждаго изъ нихъ.
310) Когда святители сами были несвободны; то разрѣшеніе 

вопросовъ поручали ему.
311) ІІодкрѣилялъ свои мнѣнія.
312) Хотя и не близъ...
313) Но принадлежащему къ его епархіи.
314) Предоставлялъ ему приношенія плодовъ этого города 

своей епархіи.
315) Удаляющійся.
316) Запнулся,— вѣроятно, преслѣдуя кого нибудь въ гнѣвЬ 

своемъ.



( рі<А )

свой подтрЬ'ждііШ ^, ш ннд^же й здА'клнва вв и ть.317* 

блллл же, гаки» прнстдвннка сын свита КНа'ж Л не СаБЛІОДе, 

ОДЕОАВСА ВЛДДВІКВІ СБОеПѴ, ТСКОЛДа ПрНДОДНТа Ка

и»тншіі«, 318* Іиинфовн молита древле желднное
ДДрОБДТН, IV Н Ш !К ( Л Щ Л А  Не ШГірДВДНСА. 319) ІІОЛ^ЧНВа

же сіе толики» слінренолдЬ'др'п* й ліовве прнтече, 320) 

гаки» ва мондстыр'Ь ДЕІе превзвітн лдно'з'Ьда, терм^_ 
ні’м же н тр^д^ толики» са бдл , гаки» ннколнже длждв 

И ДО стдрости рДЕОТБІ СѴС'ГДА, ЕОЛШІН Же ДЛІіБОТВО. 
реѴіе про\одА: тд ео и; прочила посл^жеѴін т а ж в ч д й .

ШИ сЬ'фН, МІІОЖСТВД рдди БрЛТСТВД, Й ПрНДОДАфНДа 

и стрднныда й нйфнда, прнтАжлва «й  ддра еле-  
Здліа. 321) Голики» же и» лкебн  й смнржноліЬ'дрід 

СЛСЗЫ ДДрОВДШеСА, гаки» ННКОГДДЖе е м й  ЛДНИТЕІ (БОА 

сЬ'ды йлл^ти: глдго'лита ео его не токлди» ва м о л и те  Ада 
ОсоБмыда йсто'чннкы слездма йсм^фдтн е л $ , но й 
посреди саБрднід сдезйтн й дд^ бві творж'ф^ й ессіі.  

ді/мф^ ка немі/ 322) лвіе васплдкдтнсА й «удержднід 

слсздма ненмЬ'ф^. 323) ГллгчметжесА й се іѵ нема: 

гаки» во'нншма мно'з'іша грАдЬ'фема и» домова (Бонда, 
йд^же поведено нлда савнрдтнсА ва гюдка или во*.

317) У г. Ундольскаго потруждыпу, т. е. притиснувшему, 
отъ чего и сдѣлался заикой.

318) Бѣгомъ прибѣгаетъ къ тихому пристанищу.
319) Просилъ принять его въ давно желанное монашество,

котораго доселѣ не былъ удостоенъ, не получилъ по своей 
медлительности. На словахъ: желанное ему даронати, пре
рывается списокъ г. Уидольскаго.

320) Присталъ, прилѣпился.
321) Въ ркп. ошибка: прнтяжахъ. Стонщее потомъ въ ркп. 

съи" читается: сей, какъ н выше, см. ирим. 287.
322) Вѣроятно, читать нужно: ему.
323) Т. е. не могущу удержаться отъ слезъ.



( рі«6 )
Б4ТН , прИ \О ДАф « БХ Л\ОНД(ТЬірЬ БЗЫ (КОБД\^  0ГО 

Ііѵн^ , и Іѵ ,р$/к^ 6ГІѴ ІіечеНІ'д НД БДДІЧХЛОВеНІ'е ДД^БЫ 

БХЗНМДИфС Н БК^ШДІФТа Н В^рОІФ НД ІіЬѴ ь (аДрДНл'іФТа 
( ІА  « К 'б . б г д д ж а  IV нездрлвв іда  КОЛіЬ* БОДХ Нр(Б^

ТеК^ЦІ^ 3241 ИДИ ТрАСДБНЦШ  325, 6 Л Ш Т (А  К Т О , ТОІ'ДД 

(14 ДД^БЫ СН'ЬдДМТХ, Н НЗБ^СТ^ІФТХ БСЙШа ІІОЛЗ^ 

ПрІНЛІДТН ЗДрДБІД. О І М$  Н»ІІКТО, 6ДННХ и; м н ы д а , 

О Т Ц Ш Х  пр(ДДІТ(А НДКДЗДТНСА ЧернеЧЬ(ТБ^, 32Г,) 6 п н ф д _

н ій  именуема: іѵстрнгх ко в^дше « го . 327) Той же 
сѵ предстоА'фн^х отрока скій держлвндгчѵ кна'з а  
Борнсд. Гддголета же, 328) ідкіѵ некогда ве(едЬ/̂ ФфЬ, 
бдддбіцФ мл№, толлЬ' же ііредстоАф^ 4л\$ н подаддена 
еьІстб ндда довроткі рддн оврдзл. Юннол^ же іѵ 
по^Бдденін оусддждьш^ (й, каждел'Ь дві'е Хртокл 
ПОДБЛДеѴіА оул^чйтн. Коднкіѵ БО кто сувдджнтсА,
иже Хрто'вн (ііодовнт(А пордвотдти, нліже (и) зд'6 
едЬ’ждфін іѵ Гд'іі (й) 329) н^когдд ію б̂лда ф̂тса! И 
сей во Ііѵмфовыліа (кдздніедла Іѵ Бжіида книга 
пнтдема в^дше н позндбда доврод^тедн вддже'ішткд, 
Т'ѣліже день дне ^0) бзьккЬа  жедделшй <н) тол№ 
пЬЧь іѵвр'Ьетй. ЁреліА же оуд^чнва прідтн ндже 
жеддше, і л л й  же подучи ш  бодіф (боіф б(ачь(кы 
(ѵсѣче, н ннчтоже Б'кдый, точім ндетдвникд (коего 
ІіѵнУ. Оугоднже(А блд ,̂ Ба рдз^мі; ііроеточ'^ довы_

324) Т. е. Въ водяной болѣзни?
325) Лихорадкою.
326) Т. е. игуменомъ Іосифомъ преданъ въ наученіе иночеству.
327) Т. е. прен. Іосифъ.
328) Глаголютъ. Слич. прнм. 294.
329) Въ обоихъ случаяхъ союзы ,,и“ лишніе, плеонасти

ческіе. Слич. прнм. 115. 119. 194.
330) День ото дня, каждодневно.

31



( рК5 )

Зд'тн н веллін ТЕрінІінТе іш ^ т н , гаки» с т а ж д т н  

БЕЗГН^БІД ДДрОБДНІД, 331) прежде ЖЕ дркзновеѴіе толики» 
Іутрлсетк 332) и» се бе ,  гаки» н н к о л н ж е  и»в,і»флтн досдждд. 
І«фЕЛ1̂  е м $ ,  ниже БНД'ЬтИ врдждьі КОГДД, БК БСЕМК 

же непрнро'ченк нн едйном^жк, 333) крНшц'б держдсА 
н е бл о ' б і 'д . Б к иовел'Ъніиук же «учнтелл гбоегсу  теплк 
послЬ'шдтель б ы б д а  пригни», шестол^тное врш д 
стдрцю рДБОТДБК рДЗЕОлНіСА БОЛѢЗНИ», БК НЕНЖЕ И 
с к о н ч д с а . Глдго'летк ж е , гаки» оулшрдиф^ е л $  глд. 
го'лдти кк Ііѵсиф^ с'Ьдлф^ б и д і і т н  Егоро^ичии^
ІКо'нЬ* ІірЕД ОЧИМД СБОН/МД, И НЕ БОа'т ИСА 6 Л ^  ПрН- 

ГЛДШДНф^. 334; СЕГО/ ЖЕ ПрИЛ^ЧНЕА ПО ІЕДМН л ^ т ' Ь д к  

(У ЗЕЛ1ЛА БКЗГрЕЕСТН НЕрДЗСЬІПДНЫ Мо'фН 6ІЧУ СѴБр'Ь- 
т о ш д ,  н п д к ы  п о  ч е т Е і р е н д д е г А Т н  л ^ т к  т д к о ж д е
(У Б р І іТ О Ш Д  Л Ю ф И  6Г(У ф & І Ы ,  Н ^ Ч Т О  МДЛІУ ІК  Л ^ Б Е І А  

ЕТрДНБІ НОСД Т Л Ѣ Н ІИ  ПрНЧДІТНО. И н о Ѵ о  И О С Т А ф Д С А  « у

О Т Ц Д  б к  м о н д с т ы р і ;  Д Т о н ѵ Ѵ і д ,  ИЖЕ іу  З в е н и г р д д _  
СКЫД'К К Н А З Е Н ,  ГЛЕТК Тр^ДОЛМЕНД 3351 Б^ЛСѴ: БК ^ Л І і Е О .  

творннцн ВО ДБОН Б р Д Т Ш Б К  рДБоѴ^ бДИНК ЕТрДДДШЕ, 336) 
КК ІНМК ЖЕ О  И 3  ф-ДЛМОБК І10АШ Е И ПО Т р Й  Т Ь ІС А ф Н  
ЛІЕТДНІН 337) М Д  КЬІЙЖДО ДЕНЬ Т Б О р А Ш Е .  Б к ЗДКБИВК  
ЖЕ «УЕДИНЕНІЕ И прОСИСА « у  О Т Ц Д  (У П ^ф Е Н К  Б Ь ІТ И  КК

331) Въ подлпн. безгнѣвна дарованіа.
332) Прежнюю раздражительность отсѣкаетъ.
333) Ни въ чемъ невиновенъ, велъ себя во всемъ неуко- 

ризненно.
33 і) Сказываютъ, что умирая онъ говорилъ иреи. Іосифу, 

сидящему ири немъ, что видитъ иредъ собою икону Богоматери 
и не страшится, даже обращая къ ней свое слово.

335) Ркп. трудолюбно. (!)
336) Несъ, исправлялъ.
337) Земныхъ ноклоноиъ.



( ркз )

о т ц м  Ніл5/, й тдкіѵ полыми прошеніе, 338) нже еідше 
тогдд ш«ѵ шутило вх п^ствінн нд Е'^Д'Ь езці'Й. 339) 
БкЬ'ігЬ же н Нілх Іѵнде тдлиѵ порекдо Полевх, 340) 
бднна св'Ітл^ншій Іѵ нже вх іѵньглит'Ь держдвндгіѵ 
влддьікы болоцкдгіѵ, Н ІІОСЛ̂ ДН ВХ РЬ'з'Ъ #у СЫНД 
бічѵ 341) кьівх й пдкы оу Длштровікдгіѵ держдвндгіѵ 
кна'з а  Геи'ргі'д. К на' зь  же той  родоллх блнскодлх іѵ 
Р оетовсш ^ х влекьісА, прнр'і(нел»х 342) же Г олснинх, 
б 'Ьліѵ люка докрод^тель. 343) Сей іцжсніѵ ко Ііѵіиф^ 
о т ц м  прн^одА ельішдтн слово підсенід н день дне 
ПИТДАСА (V неічѵ ІБАЦІЖНЫЛІН словесы, НЛД^А н 
стаждн'ід мноѴд, н понеже бЬд^ ц ш  жизни рднйтел. 
СТБО БХ Д^ШН прідтх Й рддости СБАТБіуХ нделдженід 
ндллатьстбобд, н стрдшндгіѵ Н НеЬ’лШТНДГІѴ С^ДНфД 
Хртовд трепетх рдзш отрА д й іѵ нев^ждьств'і; кх 
Бг^ 344) толш ні'д й ліЬ'кы неконечныд, боазнім

(ХГрДЖДДАСА, 345) ЧДСТІѴ ВХЗДЫШДА, Д^Ш^ СБОМ КХ

«улінлснім БЗЫБДше. 346) Не нерддлше же жйзні'м

338) Просился и уволенъ къ отцу Нилу, иже..
339) Разумѣется ирси. Нилъ Сорскій, основатель этой 

иустыни.
340) При этомъ сопутствовалъ ему и другой инокъ іосифовэ 

монастыря Нилъ Полевъ,—изъ рода князей Смоленскихъ.
341) Ивана Борисовича.
342) Прозваніемъ.
343) Здѣсь рѣчь идетъ уже о другомъ князѣ-Андреѣ Го Ленинѣ. 

Не подозрѣвая въ словѣ , ,тоіі“ поврежденія или пропуска въ 
текстѣ, мы объясняемъ такой оборотъ рѣчи оригинальностію, 
свойственною автору, и указываемъ на нредъидущій, совер
шенно подобный ему примѣръ, отмѣченный въ нрим. 295.

344) За невѣденіе, непониманіе въ отношеніи къ Богу.
345) Собственно: сжимаясь, корчась отъ страха, оцѣиенѣвая, 

см. у Восток. въ Церк. словарѣ: съгръздити, съгръздитися.
346) Побуждалъ, призывалъ.



( ркн )

( в о і и  оупрдвлА'тисл, елнкю оуксѵ ПрІвеДНДА «УД'ЬлАТН 
ВХ КОШЖДО сличеніи ликез^нх, 347) и сЬ’дд •уврдтнтн 
не потерп'йБлше, 348) А кх ннфидх прошеніи не по. 
жддбда , 1 нд рдкотныж шслдклатн не помолче. 
КДА, 350) А СЛ^ОдИфН Х̂ НД (БОКОДНЫА А меньшдА 
шдтдніе 351) не прдцідл, не немнл^А же и бдо' вда, 

ниже снрд мрезнрдА. Н о  ш  егобоазннволд^ лддлд 
ндлѵЪнншдса кх етрд\^ Бжім: 352) нціда, кдкіѵ 
оулдолнтн Бжественое, (и кіи етрд\^ Гднм й ликвн 
жнвотд б>Ѣчндпѵ А желдні'и рддостн оугождьшн^х 
Бговн ТОГО ПОН^ЖДНфНМХ), 353) шстдвнвх лдірх А 
слддкда егіи прнво'днтх секе А преддеѴх волей едлдх 
вх рЬ'фб Ііоснфовн. бднном пр'інде кх о т ц и  вх 
лдондггьірь ідзда Азх долд  ̂ своегіо свѣтлю А много. 
нм^ннш, 354) А діишдншнмн 355) конлдн А одеждлдн 
оутноре^х 356) А мноѴш сревренымн «утвлрмн, 357) 
сл^гідемх А отрокы  свонмн шкр^жделдх, негсціевдн'іелдк 
Ас̂ ода нд гітнфд ех дкрдгЬ'н. 358) бже тдковолд^

347) Любилъ праведныя стяжанія свои при каждомъ случаѣ 
отдѣлять бѣднымъ.

318) Не терпѣлъ, чтобъ былъ превратный судъ.
349) Не былъ медлителенъ, заставляя ждать.
350) Не преставая. Слич. ирим. 261.
351) И княжеской прислугѣ своей на другихъ малыхъ 

людей нападки, обиды, оскорбленія...
352) Вмѣнялось, казалось малымъ для страха Божія.
353) Такъ какъ его непреодолимо побуждали, влекли 

страхъ Господень и пр.
354) Со многимъ имѣніемъ.
355) Красивѣйшими.
356) Украшенъ.
357) Со множествомъ серебряныхъ вещей или сосудовъ.
358) Подъ видомъ будто идетъ на ловлю птицъ съ соколами. 

Крагуй-древнее слово, значитъ ястребъ или кречетъ. Въ Степей.



( ркА >
ОуТБОрсѴіМ Н4 Т4КОВДА ІІ(ІОНС̂ ОГКД̂ НІД Н^СТЬ ОКЫЧДА
комУ, 359) (НН ко прнлнчнд сЬѴь), іемЖ же бдиномЬ* 
тлкіѵ оусмотрнсА: окдче бфе іітнцдмй нн едино 
что сатворь, на мондстырк кй отцм  Ііѵсифі/ пріиде- 
бдмд внутрь це'ркве Бгкід /Итере кыбшслій А о тц м  
сй крлті'ем т$/ сЬ'ф ,̂ прниіддетй дкі'е ко о тц м  А 
моднтй  нмнже іѵд^ан й  сйвдсфнсА, А т^мнже шд^_ 
АТНСА 6М^, нмнже А крдтіл егм) іѵкдече'ни, и
ВМѢСТИ* КНЛЗА СМНрСННД СЙТВОрИТИ (I Сй НИМИ 
СЙЧССТНСЬ А оунрдвитн 6ГО Кй НС^ВАДДМфНМЙ БОС_ 
прі'лті'бМй. 360) ёйздлгдстй же т^ Егороднцн вса' 
СБОа' Ам^НІД, 6ЛИКШ срекрл А злдтд А поздлфе'нд, А 
рНЗНДА А СйсЬ'ды ВСА А СКОТЫ А ССДД СБОА Вй 
«уСТрОСНІИ ОКИТСДНфД 6А А Вй ирепнтлніи ЧрСБ^И- 
фнмй, А нЬ'днтй  отц д  нс пре'же Азл+зти Аз церкве 
ДДЖДЬ ЖСДДНІС бл№ оустлвнтн СІС. 361) И ІІОНСЖС 
ПОК’кдНСА Кй стдрцм, 362) сйбддчнтса дкіе пестры^й 
А СБ'ктДЫ^Й оу-творенін А простыми ІОД^БДСТСА, 
(ѴЛДГДСТЙ же всего) мірд м^дровлні'е СѴАТІСМЙ вддсй 
свои й̂ : постриже ко того А нс ктом$/ Лндр^А 
(тдкш ко и м а  бм^), но дкі'е Лрссн'ід прочее ндрече, 
А вмѣсто» крдчны^й черными бги) іокдече А мнндй 
зд кна'з а  3631 Амсновдса. бликіѵ же сдЬ'жіфи^й бги)

книгѣ 1, 324. тщахуся яко левъ на елень, и яко крагуй на вра- 
бія. Прежде цари и бояре нашн весьма любили соколиную охоту.

359) Не обычно было такое великолѣпіе при выѣздѣ на охоту.
360) Наградамъ, вѣнцамъ.
361) Не прежде выйти изъ церкви, какъ исполнитъ это его 

желаніе,— пострижетъ ег о . Въ древнемъ языкѣ и нынѣ у 
Болгаръ и Сербовъ часто употребляется влѣзти, излѣзти и т. 
д. вмѣсто войти, выйти.

362) Предался въ руки, въ волю?
363) Вмѣсто князя.



ОкрЬ'гя це'ркве сто а ц к  рлдовлд& а  й еще кождо кя 
АрЬ'г  ̂ своем^ шЕлегчдмціе пожиддні'л медлені'д иже 
вя церкви кн а з  а : 364) ннктоже ко іѵ дрЬгя бгси н 
слЬгя « А  МЫСЛИ оу негм) іѵ ц ^ т н , ниже іѵ идя 
клн'зя ел^ждціидя ннколнжя прежде шрече'ні'д
еги;. 365) @лмд же лонная сѵ це'ркве нзл^зя, 366) вса 
сл^ждціда кна'зм прнглдейвя, пов^дд енмя сбокодЬ, 
йд^же кол№ дота' іш  дд іѵндетя, й гаже т^м я пре_
же ДДрОБДННДА \»  КН А З А  ДД Йм>ЬиТЯ БЯ ДОСТОлѴіе

сек'Ь, кнажд же лнцд прочее ннкогддже дд кзыці^тя: 
н^сть то ко кна'зь , но мнйдя, ни Лндр^е, но йр. 
сені’е. Снмя словесе'мя оуже кя бтрокіѵлля коен$/в_ 
шемсА, стрѣлы сердцд имя прошедшд ндлѵЪнншд. 
СА, 367) ПЛИЦІД ко сидя й плдчд ЙСПОЛННБШД, непрд_ 
ведні/ ноціь й день боля ндрнчифе, гаки» нендчдбмдА 
поде'мше. 368) Но лшндомя сід ддлявд 369) не оугоднд 
й не. дотацінмя имя сѵбодатя ю це'ркве нд трдпе. 
3^, гако понудивше, й оут^шьнылін словесы печдли 
имя оустдвлАД^: 370) т^ м я  же желчь горести, д не 
длНікя мнА'шесА. 371) Окдче пЬ'ціешн шидошд,

364) Въ ожиданіи князя изъ церкви веселились, смѣялись 
между собою.

365) Никто не зналъ тайной мысли постриженія князя.
366) Не самъ князь—инокъ, но одинъ изъ братіи.
367) Отрокамъ этимъ, т. е. ближайшимъ князя слугамъ, по

казалось, что стрѣлы пронзили сердца ихъ.
368) Неначаемая—неожиданную бѣду. Поднявъ крикъ и плачь, 

подобно Іову, 3, 1 и слѣд., они укоряютъ несчастный этотъ 
день и ночь.

369) Шумъ, смятеніе княжескихъ рабовъ.
370) Облегчали.
371) А княжескимъ отрокамъ монастырскій хлѣбъ казался 

теперь желчію. Слич. Дѣян. 8, 23.



( рлл )

ЛНБАфІН Же' КН АЗА Ба ЧерНеЧЬСКДА БННДо'шД. 372)
ЛрсеѴіе же іѵб^ чдаса шнреноллЬ'дріи неБлоѴіеліа нре_ 
ддетсл  л\нид^ н зв ь ік н ^ т н  373) лшншескі'д еустдвы , 
вышепомАн т̂ом  ̂ Ііѵ н 'і Головѣ. Но и терпѣніи 
вннлддтн не непрдведню тдково'л»^ ліЬ'жі/, тН ш ж е са
НН^ЛІН ЛШНДЫ БСЛ ЛЮНДСТЬірЬСКЫД РДБОТБІ ІірОДОЖ.
ддш е, нногдд в а  повдрннцн чред^ держд, о б о  же ва  
\ л ,ЬЕОТБо/рници еудр^чддсА. Тдже н прсѵчдА сложеніи 
порАД$> слЬ;жд н г5Е ф н \а  стрддднін са Брдтіеи не 
нерддл', гакіѵ еди н а іѵ оувогвіуа но вс^у а  р д во тд у а , 
нд^ж е дфе Бывдше, ржда свой садерждше. Ц ід да  
глдгола роптднТд, 374) прйеніѵ повнновеніелда оукрд.
(ІІДАСА Н БС^МН НрДВВІ ДОЕрОД^ТеЛНЫЛШ бу'ГВОрАД.

с а , Блдгогов^ніелда бііл и ; опдсена. 3751 Келіе оут'І*. 
шені'е зр л 'ф и м а  его  ка т д ц 'іш а  оустроенін, толйкд 
ліЬ'жд бвівшд ва  ллірф с в ^ т л д , н ка  «умиленіи при. 
Звівдтелно, 376) н мноѴд иолзд Б'Ьлм) смиреномЬ'дріема 
н теріѵ^ніема 377 ^ічѵ у о т л ф е м а  сіідсдтнса іѵ Б гд 
н ревнЬ'мфнма добродѣтели! О ^ кна' ныд во о д еж д , 378 
просты  н веѴды присно» ношдше А іддін нд т р д п е ^ і 
са Брдтіеи т о й  же довлѢ а с а  н ничесшже пдче нньіда 
вазы скднф д н м ѣ т н  н оусердніѵ н н ф е т ^  проуодА . 
ф д . 379) И н ѣ с ть  прдзн^кф д т о г о  когдд ВНД'ІТН,

372) Изъ любви къ нему послѣдовали его примѣру.
373) Изучить.
374) Воздерживаясь отъ ропота.
375) Въ отношеніи къ благоговѣнію весьма аккуратенъ, 

тщателенъ, заботливъ. Слич. нрим. 302. 179.
376) И это зрѣлище всякаго располагало, поощряло къ 

умиленію.
377) Отъ смиренномудрія и терпѣнія.
378) Шерстяныя, слич. нрим. 22*2.
379) Въ ркп. приходяща.



( рлв )
но вх все вре'мА елйкіѵ вх мондстырн схтворн, 
ннкогддже рдкоты ІѴСТДА, обогдд сіи, обогдд же 
ннЬ> прйсніѵ сд^жд, іѵ веФух же мно'жде й чдетіѵ 
мже колнымх посд̂ жеѴіе проуодА, ддждь й до дне 
смерти своеж. бмЬ'же почйвш  ̂ оуже (й) 3801 но оу_ 
спенін отцд 381) мнйух нФкто, тдміѵ вх окнтели 
множдйшда лФтд проводйвх, іѵ нже нд селФух т а . 
ждрь вх мФрФ 382) кФ, той простотой ПреКЫВДА вх 
врдті'н й іѵ злповФдднныух бм$/ не нерддА й ста
ростію «уже преклонААСА, скдзовдше всФмх, про. 
стіѵтьі рддн нрдвд своегіѵ. Единою по «уздЬЧреннух 
пфвлні'нух внутрь \кіжд СВОеА 383) СЬІН, МНА^еСА нд 
мФстФ велмн «утФшнФ, вх немже трапезѣ мног^ 
нростерт  ̂ вндФтн 384) й іѵ бсакогіѵ клдгд пренс_ 
полненЬ*, нд нейже еднного токміѵ ЛрсеѴід сх о т _  
цемх Ііѵснфомх сФда рдд^нцшА. бхзрФвх же нд 
крлтл отець рддостніѵ рен): крдте Селнфонте, (сі
ко нма мнн х * .  вндниін лн, господннх ЛрсенТе 
докрф д^дьімн л&чшда к^пн; С'ід сдмх той Селн_ 
фо'нтй глдго'лдше. 385) Ііѵснфх же 386) по стдвлеѴін 
своегіѵ емЬ* лдондстырА ннкогддже вхздикнса йсуо_ 
днтн іѵ негіѵ, рлзвФ еже клнзх мондстырл' рдко'тд

380) Лишнее, плеонастическое.
381) Т. е. нреп. іосифэ.
382) Чит. въ мірѣ?
383) Хижины, кельи, слич. нрпм. 135.
384) Представилось ему, что находится на одномъ весьма 

утѣшительномъ мѣстѣ, на которомъ можно было видѣть или 
видѣнъ былъ большой, накрытый столъ.

385) Слич. о семъ Виссаріонѣ, прозванномъ СелиФОнтомъ, 
въ житіи нреп. ІосііФа, составленномъ Саввою Чернымъ, но 
нашему изданію, стр. 27 нрим. 95 и слѣд.

386) Чит. Іосифу.



( рл3 ) '
код сх крлтГек всем тр&клтнсА, прочее жх ннколйже 
нсдода, ни во кх впіекоп^ своелл̂  бх грлдх, ниже 
кх своеічо грддл держлвнолл  ̂ влддыц'і приуодл'. Сддлх 
ко то'й клгочестйвый к н азь  члетіо кх нелл$/ кх лло. 
ндегырь нрнуожддше. Генддіе же лруіерей поедднмн 
сх ннліх вес^д^А, но ниже кх сдлшдл2 сдмодрхжцедлх 
всса РЬ'сн когдд взвітн: 387) не незндемо ко нала 
бічо н еддлодрх'жцеллх, высоты рддн жнтельствд еічѵ 
Н ДОКрОТЫ же ОЕкІчДбВХ ЛЛОНДСТЫрА 0ІЧО н жнвЬ'.
фндх вх немх.

Гддд{/ же н^когдд Бодоцк^к стрлн^ лит^ постнг. 
н земодНілцелѵх 388) во всІ;ух пред^л^х йзне. 

могднфнліх н еллерті'н бд'6 оут'ЪснАеллоллх н іочдедлоліх 
(лнетвіе ко древА'ное и коры н ейно сх скоты бдннд 
пнцід человткишх оудшсдА'шесА). бсть же н бл^йшн 
скотьскыд пнцід нзюкр'Ьтлеллд кывдетх: кореніе ко
оугК^БНО* ' И ГННЛЫД КЛДДЫ ТОЛЧЁНЫ И ЛШОГЫ

код^знн чрев$/ іддЬ'цінмх поддбдд с̂а . Ііо'снфовн же 
пнцід вх длондстырн іѵкр^тдемд елнкд «5 поддвднід 
Бллд^фидх н Іо едно'вныух м^же'й н коглтыдх не мала 
сЬ'фд, бфе же н іо селх пор^ченныух 390) ехки. 
рлеллл. /Ино'зн ко своа ллногыа «уже седд вх достолніе 
длондстырн б"гіУ вддшд, нфЬ;фе лѵтрдды сек’Б н длило, 
стн іо Бгд, длолнтвдллн, нже по потрекФ іо нн^х

387) Нс случалось ирегі. Іосифу ходить по своей волѣ.
388) Древняя Форма, вмѣсто— земледѣлецъ.
389) Но Ботаническому подробному словарю Мейера, Моск. 

1781. ч. 1. с. 439., Ужовникъ, ші. Пестикъ, Зміевникъ (ВЫогІа 
шаіог, іі. 8егреп1агіа) растетъ въ Россіи, имѣетъ сочный, но 
горькій, вяжущій корень; въ Швеціи изъ муки его дѣлаютъ хлѣбъ. 
Значится и въ пом. въ прим. 1. Лѣчебникѣ XVII в. л. 24 об.

390) Отказанныхъ въ обитель.
ПІ



( рлн )

НЛСЫфДИфН\Х. 391) Ісѵсифх Же тогдд ЖНТННЦД СБОД 
рдзверзе по пдтрі'лр;$ Арскде т е зо и м е н и т о й , 392) 
ВС'^МХ оуЕСѴ ГЛЛДНЫМХ прН^ОДАЦИШХ ХД'Ѣкм свол не 
ПОфЛДІІ, 393) Не СБОА й сек) ТОКЛНѴ ПИТ ДА по когд. 
том$/ оном^, нте лдноѴд а  бллгда а^ш н своей пре_ 
пор^члше, иже и сх нлстлвшей нофі'н судда, й с т а _ 
3Ь'еллх Безумный, 394) но нд кьійждо день, пдче к^_ 
ПСЛНфД грлдскл, 395) МНОЖЕСТВА нифнух й оуво'гыух 
н гдлдЬ'ифнух земод^лець, шкр^ждифнух мондстьірь 
6ГІѴ, й «укрЬ'хы дд^кд прІеМЛНфНМХ. 396) бхЗБ'ЬстЙ. 
жесл мно'жьствл отрочлтх предх монлстыремх 
поверженымх й глддомх «удр^ченымх: 397) блики»
ОуБОГЫ](Х Й ЗШОД^ДфЬ ча'дл ЙМ'ІіИфИ, нуже ПИТД- 
т н с а  иж^д^ не могЬ'фе, 398) Іѵ лмтостн же глада 

и’кдАнни» оумнрлифнух вх дом^ зр^ти не терпАфе, 
пн сіл кх монлстыри бгіѵ г прннесше пом^ф іу^ . 
Сем# же повеленіе 399) родителей поверженыух б з ы .  

склтн, нуже ни едннх ' гдбиса, гдки» іѵрекднфесА 
и»рнцлу#СА, свои дкы оутро'в# Іѵметлу#: толики» 
лнтость глддд премо'жетх! 401) гаже схврдтн отець  
повед’б, ПОЕОЛ^БХ IV ннух, Й ДОМХ СНМХ ОСОБЬ СХЗДД,

391) Какія потребны были имъ, питающимъ братію.
392) Т. е. Іосифу, отверзшему житницы въ Египтѣ.
393) Не пожалѣлъ, не умалилъ.
394) См. притчу о Евангельскомт> богачѣ Лук. 12, 16—21.
395) Торжища, гдѣ производится купля.
396) Дат. самостоят. падежъ, вмѣсто-пріемлющихъ.
397) Тоже, вмѣсто: возвѣщено о множествѣ отроковъ, по

верженныхъ предъ монастыремъ и гладомъ томимыхъ.
398) Но не могши ни откуду достать, чѣмъ бы имъ питаться.
399) Когда Іосифъ повелѣлъ.
100) Но ни одинъ изъ родителей сихъ дѣтей.
401) Чит. преможе, т. с. была сильна.



( рле )

й тдиллда 402) ш  ча'дд, гаже не породи, нитлше 
ЛСНЛОСе'рДНО» еутровои Н ПечІіШГА си ннух, лккі сдліх 
СІД породи. Се ♦укНіА'бвШН МИо'зН СО евФтлНіЙШЛГСѴ 
БОИНЬСТВД мнорда посыдду^ кх неллЬ*, мксо лсноѴо 
тре'в^иці^: не точіи болоцкдгсо держдвндгсѵ, но и 
еллсодрх'жцовх воиньство, иже ІірНБЛНЖЛИфеСА к^шд 
предали» лѵх бгсѵ, 403) в^р  ̂ й лгево'вь л с н о ійдлЬ'ціе кх 
нші/. Плче же Лндрее врдтх сьій по пдотн выше. 
полсАновеннолд^ иннолс^ й тергіФливолс?/ СпТфднТн: 
но ёпі'фдніи Е’6 404) ёолоцколі  ̂ держдвнолс ,̂ Лндрее 
же едмодрхжцелід 405) предетоАЙ. Сей же чдстсѵ лмвасш  
по'лз  ̂ со Ісоснфд прі’нлідтн, лиЕопослЬ'шьное кх добро
дѣтели йліѢа й , вх вре'ліА глддд во препитднТе глдд. 
НЫЛСХ. 406) С пОДо'бвіТБ^А же 407) ТОЛИК  ̂ ЛМЕОБЬ й вѢр^ 
КХ нелд̂  СТАЖД, ІДКСО Й ЧАДД (БОА кх тогсо рЬ’кдлсд
приводнтн ліолнтвы рддн й влдгословенТд й ирнсню 
мілдх повелѣтн при^одйтн послЬ'шдтн сло'вд, дд БХ 
тЬ'же добродѣтель воспитдктса  й оуподо^Атеж нрдвы 
о т ц н  евоелд .̂ Лндрееви іш $  вх лирф сЬ'ці  ̂ о б ы ч л а  
пѣніи и предеТолѴід дднншескы йзвьікн^вх, кодфно. 
преклонены, поцісн'Гд, плче же кроткое ирдвд й лснло. 
вднное кх бѢд к̂цжліх: тѣлсже й б Флсо лкеа' іш  его 
Ісѵсифх й оулирші/ ел№ погреве его вх евоелсх 
ЛСОНДСТЫрЙ. И нФкОИЛДХ ЕрДТІДЛСХ, ГДКСО СКОрЕА.

402) Въ ркп. та моя(!)
403) Которые были расположены на предѣлахъ обители.
404) Т. е. предстояй, или служилъ, см. выше стр. 125.
405) Т. е. Іоанну Ш съ соцарствующимъ сыномъ его 

Василіемъ.
406) Т. е. Охотно слушался его въ томъ добромъ дѣлѣ, чтобъ 

теперь питать голодныхъ.
407) Уподобляясь преп. Іосифу въ питаніи алчущихъ.



( рДБ )

ф ш к  408) іѵ нт ъ. глдголд\$/, мк<ѵ не йлѵ а̂  409) доб
ротѣ МННШССК^К н нс «уді/нн СВАТДГІѴ ЛШНШССКДГШ 

окрдзд . 410) И іМЙ же отец ь скдзЬ'а  гллголдше: 
Лндрее Н Бй Мі'р’Ѣ лднншегкы ПОЖНБС Н ЛІННШССКЫА 
доброты не еуддднсА. (Ьте'цк БО е м $  по

ТДННДА 6Гн) БНДАЦІН НЗБ^СТБОБД^ 411) Н Т /̂ШКС Н
еуБпкцідшд 1 іи немк знда и . Лндреи же дціе лирд 
не іѵречеел, гьінове же еги) множлйшін чернечьетво.
БДТН БЯЗДНБНШД Н Бй ЛЮНДСТЫрл' БННДОШЛ, ОБІН

кй о т ц к  Сергіи, ОБІн же кй сел»̂  Ісѵсиф{/ прн_ 
ше'дше пострнгошдсА.

Бддгочестнвый же Борнсй держдБНый Бодсцкый 
КНа'з Ь (Й) 413) 0ГДД «А ЖНЗНН сѵйде ШГГДБНВЙ вддсть 
СБОИ СЫНОБКШй (БОНДІЙ і&содшр^ Н ІІѴДН  ̂ кназс'м й . 
Бодокй *уво Лдмскый бй достоАніе кьіеть кна'зн  
^ еодіѵр  ̂ по о т ц н  еги). Той же еціе верстѣ нноше. 
ек  ̂ нлшй, 414) ндй нд$/ченй коими, ндн иноеѵн рддн 
своеА ТАжекй «устронсА кй сЬ'фел*̂  бй обллстн  
6ГІѴ ндроднол»  ̂ МНОЖБСТБ .̂ ІІѴСНфй ЖС ЛІОДАШе 6ГО 
ч л т ѵ  кротк^ ббітн н т н ^  ОуетрДАЧнСА Кй вдд_

408) Чит. нѣкой изъ братій, яко скорбя о немъ, негодуя на 
него.

409) Въ рки. ,,не“ сперва написанное, впрочемъ потомъ 
сглажено.

410) Разум., несправедливо таковый погребенъ наряду съ 
братіею.

411) Чит. извѣствоваше, т. е. Іосифъ твердо свидѣтельство
валъ, завѣрялъ объ Андреѣ.

412) Чит. увѣщаваше.
413) Плеоназмъ.
414) Версту—возрастъ, въ каковомъ смыслѣ древле упо

треблялось слово верста; отсюда нынѣшнее: сверстникъ т. е. 
совозрастникъ.



< рлз )
л

ДОМЫМК. бЛМД КО ПОД кроткой ДеСННЦеН 6М^ пре. 
кывднфе ндро'дн «умнождіетх IV нш к кх Б г^  прнлѣж. 
НЫА м олитвы , дд ддр&тсА тѢмХ многодѣтно 
ТН^Ов ВЛЛДЫЧЬСТВО егм) Й бф* множдншд лѣтд ІУ 
Бгд дд прнлож дтьса мнлосе'рдномЬ* КНАЗК й^х, и 
СЫНЫ $мМ свод дд ддрі/етсА вндѣтн нд столѣ 
своемх, 415) ЙМНЖС ем^ вх роды пдмать препЬ'. 

стнткса. По сй\х же нсполна'иці^ са ндрод^ й ЙмѢ. 
ні'дмх тихости бги) рддн кЬ'плн своко'дное «умно. 
ЖДНТХ Й СТАЖДрС 416) СТОГЫ СВОА нд нивд^х «учд. 
ста'т х , й тѣ м х  КОГДтѢифНМХ «^МНОЖДТХ КДЗН  ̂

бгм) чдстостіи тдмгы 417) й дднн. бже кез скоркн

Й СХ БЛДГОСЛОВеНІ'еМХ БЫВДСМО, МНОЖД «уМНОЖДСТСА 
(ко) В сем^ ко гд тств і/: б"лмд же м)тАГОтѣні'е й нд.  
енлід поде'млкфд ндродн клдгонрдвьемх ТСріІАфНМХ 
нмх т ѣ с н о т ѣ ,4,8) окдче м олнтвы  с ѣ м х 419) ш ск^дѣи. 

фе (V немх м)ск^дѣі«тх кх Бг5^, й вмѣсти? молнтвы 

й клдгоддрсні'д вхздыхднід й слезы нд некесд вхсп^. 

ф ік т х .  И к т о  не вѣсті», ч то  Бговн сй^х печдль 
й слезы не «угодны кЬ'д^тх; 420) посемже й вх сдмое 

влддычьство бм)/ Тфетд ПОДХОДНТХ. 421) ШкННфДВ. 
шем^ ко ндрод^ окйддмн й ситАГченіемя йзнемо'. 

жетх Й ННВДМХ ТАЖДрЬСТВО, 422) «уМДЛАТСА плоды

415) На престолѣ княженія.
416) Чит. тяжаре—земледѣльцы, слич. стр. 98.
417) Множествомъ пошлины.
418) При своемъ благонравіи претернѣвая утѣсненія (дат. 

самост.)
419) У нихъ.
420) И слѣдов. на властителя будетъ возбуждать гнѣвъ Его.
421) Тщета—ущербъ вредъ.
422) Воздѣлываніе полей.



( (МН )

ИДХ, ЙСТЛАТЖеСА й к^ ііда торжицп» ймх. Ш ТОЦІД- 
н'і'д же рддн ндродндгю илкЬ’д^А іѵек^д^етх кдзнд 
6л№. СОкЬ'д  ̂ ко подтйчицісе йм^ні'е прі'нліетх кдзнд 
елі% не гЬ'ці  ̂ когдтетв^ бх ндрод’Ьхх; /Иноз'Ьлах ко 
богдтстбоіих прнкЬ'пы д^ ати  ечѵь, 423) но тлкожде 
БСА ЙСТЛАТСА Й ПОГЬІКН^ТХ: 424) к^дно КО есть 425) 
ПОСЛѢДИ Ш^КОЖеВШДА ЛДНОГІД ІѴКОГДЦ1ДТН бДННОЛ»^,

дціе й о̂ т а ц і  ̂ кол&. Оилж словесьі прнсніѵ Іачнфх
мода' шс КНАЗА , О БО  ПНСДНЛШ , ОБОЖе СДЛІОЛІ^

кна'зм кк нел№ когда прнуодА'ф^. Склзовлше же 
6ЛІ  ̂ и; йсторін : нже докр'іі окддстьмн своими
БДДДЫЧЬСТБОБДБШНДХ Й ТНДЬШД ОЧНМД БДДДо'ліКІА 
(боа шотрАнцін^х, коднкд оуко ПОДБАДеНІЛ ТОГДА 
й посшх ддждь й донынѣ йдд^мтх! Д иже кроѴо. 
стн не йлі^Бшен гакіѵ тдкобьі\ х не ндсдддншдса. 426) 
Кна'зк же кх моденіи стлрцл не преклонлшесА й Бодоц. 
КДА БСА 427) БХ С^ТОБДНіе юклдчдшсса. Оумьісдн прочее 
Іичнфх юшествіемх свонмх ндкдздтн того, н^что 
вхзр^вх кх тихости посддкнтх илродіомх. 428) Т^ЛІ. 
же й ліодйтвенлА посла кх ведиколі^ сллюдрх'жци 
Бдсідім, нже тн^ылы очнмд цдрство свое зрА'ше, 
дд пр'ідтх кЬ'детх вх клдгочестнв^м держлв  ̂ еги).

423) При довольныхъ только средствахъ возможно дѣлать 
приращеніе, прибыль.

424) Но въ противномъ случаѣ, при обѣдненіи крестьянъ, 
и княжескія средства, доходы должны изсякнуть, пропасть.

425) Трудно бываетъ.
426) Изъ этихъ свѣденій, для насъ драгоцѣнныхъ, также 

видно, что авторъ хорошо зналъ о всемъ, касающемся преи. 
ІосиФа. Слич. прим. 152.

427) Область.
428) Дабы, нѣсколько обратясь къ тихости, ослабилъ бразды 

своего правленія.



< рлд )
бслнкы й же сдмодсржсць р л зш о т р й в х  сх др^іерен, нс
ЕБІТН ЛІНОЗ'І НСПрЛБД'Ѣ БССЛИТСА, &Ш Д КНАЗМ самомМ  
СБОИ ОБЛДСТЬ А ггл 'ѣ в д и ф ^ , 429) т ^ м ж е  ПрІЛТХ Іс ѵ .  

інф д СХ ДЛОНДСТЫрШХ 6ІЧѴ ш  ОБДДСТН КН АЗА ЛгСо'. 

ДІѴрЛ БХ СБОИ ДСрЖДБ^. З і ЛМа'  {КС А ССДЛ ЛЮНДСТЫрЬ. 

СКДА, БК КОСЙЖДО ДСЖДфДА ШЕЛДСТН, СНЛІХ НСПОДБШК- 

НОДЛХ БК НДК ОБЛАСТИ ЕБІТН, ДДНН {КС А ДОДОДЫ, 

ГДКОГКС А прСГКС, СБОСД/& НДК КНАЗН 6СА НО БОЛ'Ѣ 6ГІѴ 
ДД ТБ О рА Т ІА . К на'з Б {КС і&СОДШрХ САНТИСА 10 ССМХ,

л іо д н т в д л л н  о у в о  А лдскднлш п о д д о д н т х  430) дрдіереА 
велнкдго. Н о вд гр д д д . Сердпіиж ^ Т О ГД Д  п рС С ТО Л БС ТВ}/. 

И ф ^  Т Л Л Н Ѵ , Д лЬ'ж ^ к р о т к ^  А Д О Б р С Д ^Т С Л Б Н ^ С # ф ^ ,  
ОВДНС МКІО Ч С Д О Б^КХ СЬіЙ «укрДДССА 431) СЛОБССБІ КН А З А .

Нс д о с п ^ в х  «5 С Ш Х  НІТАЗДТИ 432) н сЬ'дх с х т в о р н т н  

нспрдвд'Ь, но дбіс ІіоснфоБН  іѵл^ченіе послл. Т ой  {КС 
ІДКІО БСЗК С^ДД ФѴЛ^ЧСНІС ПОДХеМХ ІѴСКОрБНКСА, М О .

днтбснда {кк 433) нднб п ср во пр ссто л ьн н к^  ЛІОСКОБСКО. 
ДЛс> 434) ПОСДД. Лрдісрсн {КС БСДНКБІЙ, СКЕрДБШСДДСА 6 П І-

скогкоддх к х  н сл& , р дзс^дн вш с се: рдзрФшншд іо
ІОД^ЧСНІД ІІѴСНфД, п р сп одо^н ом ^ {КС Осрдшсон}/ БХ ЛІОНА. 

стьірь ПЛКЫ БСДНКДГІО о т ц а  Сергіл БШСДШ^, 435) і о .  
н н д ^к е  А нд престодх БСЛНКОЛ»  ̂ Н о в ^ гр д д ^  БХЗБСДСНХ

429) Вселится, т. е. дозволить Іосифу причислиться къ области 
великокняжеской (?), когда князь Ѳеодоръ самъ губитъ свою 
страну. Но, вѣроятно, слово , , вселится44 испорчено,

430) Тоже, что въ просторѣчіи подкрадывается к ъ ...
431) Уловился.
432) Не произведши о семъ изслѣдованія.
433) Прошеніе, челобитную.
434) Митрополиту Симону.
435) А архіепископъ Серапіонъ долженъ былъ съ каѳедры 

сойти въ Троицкій Сергіевъ монастырь.



бьість. Тогдл хе Ііѵснфх йзв^стовлса кх Сірдпі- 
іѵн}/, 43б) й, позндвішса нд истинно, 437) (мнѣніе

О̂ МНОЖНСТД «К'6 ПреПОДОБНИКД, Й ДМБОВЬ МНОЖДе
первыА «утвердйстл. Сід ко преподокнымх евойственд:
6ГДД КОД СТрОПТИВДА НрНЛ̂ ЧДМТСА ЙЛН Б2(П(мѢніН ВЗЫ_
скднід, не множде вх сема «укоснеклтн, но іѵкр^тшн 
истиннЬ* сдм^мк вх смиреніи йзвНістобдтнса, гакоже 
Й БДДЖСННДА бпнфднін й Ішдннх. 438) И сід о тц д , 
Сердпі'іѵнх й Ііѵснфх, дд ннктоже порече'тх нд нм, 
гакіѵ рдспрА СТДСА ВеДНКДА сід, но сід смотри, Ш«Ѵ 
нікы докр'Ъ »устроистдсА. И ВеДНІШЙ БО К ш нстан. 
тннх йногдд ка веднкомЬ’ ЛдондсТм мдды что схвне.
СОСТД ССБ'Ь, НО ПО сида дЬ'чіША ЙЗІѴБР'ІТОСТДСА. 439)
К назь  же Леодюра й той пордз^м^ксА прнмнрнсА 
ка отц м , но не нддолз'Ь животѣ егіу Бговн йз_ 
водш  ̂ простретнсА: смертік ко ваедкіціена бысть й 
погрекесА ка мондстырн о тц д  Ііоенфд, внутрь цркве 
прееддвныд Бгороднцд, 440) й діпшдйшее село свое по 
сек1!  мондсткірм прнпнед, 441) $гоже сдмодержець срев_

436) Писалъ, объяснился.
437) Примирясь между собою но дознаніи истины.
438) ЕниФаній Кипрскій и Іоаннъ Златоустъ,—по дѣлу о 

Нитрійскихъ Великихъ братьяхъ.
439) Имѣли одинъ къ другому нѣкое подозрѣніе, недовѣріе, 

ио коему Константинъ Вел. послалъ въ ссылку оклеветаннаго 
Аріанами св. Аѳанасія.

440) По нынѣшнему положенію храма—въ нижнемъ этажѣ 
его, въ придѣлѣ преп. Іосифа, не далеко отъ раки его. Подлѣ 
Ѳеодора Борисовича погребенъ и братъ его, въ юности скон
чавшійся, благочестивый князь Иванъ Борисовичь. См. о немъ въ 
житіи нреи. Іосшка у Саввы Чернаго, по нашему изданію с. 31-33.

441) Вмѣсто „лѣишайшее44 на полѣ наиисано: лудшее.— 
Село это или полость, значущаяся въ актахъ монастырскихъ, 
было—Буй-городъ, Волоколамскаго уѣзда.



( рмл )

рома мондстырю здлпЬнн, село же ка свонма 4сшѵма 
прнпнсд.

Геіѵргі'е же влдгочестйвый 442) васпріема держдв̂  
Дмнтровскыл овлдстн, лдног̂  діоЕовь ка І(УСИфЬ;
ИМ^А, И МОНДСТЫрЮ 6ГІУ ІѴ рНЗННЦД своел МНОГД 
п о д д аш ь  ёлнкд же селл ва овлдстн еги) мондстырл4 
Ііоснфовд, бса дднн свод мондстырю подддде н сЬ'да 
жителей села нда мондстырю же обстрой, и евойліа 
вддстелсма с^днтн земодф'лцд не повел'Ё, и іи вс^да 
оврсѵка свонда бса іиалепн, чести рддн дрдмд иже 
ва мондстырн Бжід /Итерн, й лювве рддн Ішснфд: 
в'Ъровд ео посп^шьныма выти ім $  молнтвдма егн). 
Ндстси же ка Ііѵснф^ н ва мондстьірь мрндожддше, 
н д^шевндд с бо а  йспов^довдше, н іи негси нс. 
прдвлені'е прі'емлА, оупрдвлА'ше жизнь свою елдго. 
честнв'Ье.

Ісиснфа же многымн подвнгы «удрЬ'чн  ̂ б 'Ъліѵ, 
по^фДА ео врдті’ю не л'Ъни'т н с а , едлда многій подвн. 
ЗдшесА, н старостію «уже преклонАдсА, лдноѴы дни 
нм йіа  жизни, н очи ел$ нзнеллогост'Ь, гдкоже скдзо. 
вдше іи прдотцн велніуѣма Исддц>1, н не емдтрл'. 
стд, ^  Ердтідлда йгЬ'менд сев'й нзврдтн повел’б. 
Тін же тдковое сдмолд  ̂ пдче вазлдгдюта, иксу кое. 
го'ждо нда вегёда нзвНІстніи знлюці^, н, бго'же нд_ 
речета, іи сема вен йзв’Ьціеше іім^та. 444) Велнкый 
же отець преддста 445) нма Ддннлд йгЬ'менома, нже 
послѣди и нд высокый престола митрополнтекый

442) Братъ В. Князя Василія Ивановича.
443) Слич. Быт. 27, 1.
444) То это всѣ примутъ за утвержденіе въ должности.
445) Прош. сов. какъ здѣсь, такъ и ниже, вм. далъ.



( р/ИК )

БХЗВеДеНХ ЕЬІСТЬ. ДлСТХ т  Н/ИХ кннг$/, иже сдлдх 
спнсд: Оставленіе мондстырА бічѵ, нллЬ'ф̂  свидѣтель. 
стнд, гдкіѵ преддні'е еічѵ схгллено первыдх предлні'н 
отечьскыдх: 446) и нно кх сел$ (ѵгддшенТе Бхкрдтфб 
п нс дно предлстх іш х , кдки> преБывдтн по нш х сЬ'_
фНЛДХ БХ Л\ОНДСТЫрН (?ІЧѴ Н ЙгЬ'лМНІѴЛДК Н /ИННДІѴ/ИХ, 
Ш«ц» ЕДДГОГОБ^ННІѴЛДХ БЬІТН Н *упрДБЛАТНІА ЖНТеЛЬ- 

СТБО/ИХ СБОНМХ, Й КДКІѴ «уСТрДАТНСА ^ОТА'фИЛІХ 

НЛЧННЛТН ЕССНННІС, н гаки» ДД ННЬІА ОЕЫЧДА НС прн. 
БСДЬѴх ПО НШХ ЛЛОНЛІТЫрИ 61ЧѴ. 447) Сегіѵ рлдн пн_ 

СДНО СНЛІХ прсддн'іс ВОЗЛОЖИ, ГДКО ЕБІ ОЕКИДС/ИХ БХ 
мондетырн НеПОДБНЖНІѴЛІХ ПрСЕЬІТН. Оплсніѵ ЕО н 
нзрд'днш ЖНТеДЬСТБЛ ОЕЬІЧЛИ БХ ЛІОНЛСТЬірН СБОШХ 
НУИ^АШсЛЁХ ЦРКБН ВО прСДСТОлѴіС 4485 БХ СОБІУрНДА 

пНІНІА СХ ЛЛОДЧДНІШХ послЬ'шлти, Н Б^ОДл'ф^ кое_ 

лдЬ'ждо БХ церковь ПОЗНДБДТИ СБОС 6 М $  лигёсто, н 
іѵ лигёстл нд лд'&то не предоднтн, ниже прогддголдтн 

колд  ̂ дрЬ'г  ̂ своел$, дд БезлілхвстБ&тд, по пнеднно. 
ЛЛ$/, НОЗН Н/ИХ БХ дом^, 449) ниже, кром'Ь ПОН^ЖЛИфІ'л

446) Списа—составилъ. Разумѣется Духовная его грамота 
пространная, или Уставъ монастырскій, въ 11 главахъ. Въ 
спискахъ она озаглавлена: ,,Духовная грамота преподобнаго 
лгумена іосифэ, о монастырскомъ и иноческомъ устроеніи под
линно же и пространно, и по свидѣтельству Божественныхъ 
писаній44 и пр.

447) Сверхъ вышепомянутой пространной грамоты, препод. 
Іосифъ написалъ еще другую грамоту или уставъ, вкратцѣ 
передающій все содержаніе предъидущей, и раздѣляющійся на 
тѣ же самыя главы. (См. Оиисаніе Синод. рукописей. Отд. II, 
ч. 2. № 190).

448) Т. е. когда бываетъ предстояніе.
449) Въ 28 словѣ Лѣствичника о чистотѣ тѣлеснѣй и о без

молвіи душевнѣмъ читается подобное.



( рліг )

ве'фи, пре'же іѵн^ціеѴід 450) кол»$/ йзх церкви не йс_ 
уоднтн, ниже потрев'Ь йзгндвшен коего йе нерл_ 
Д'ЪѴн, НО ІП’ѢШНЧ’Н пдкы ВХ (ОЕрДНіе, ^ОТАф^ же 
пдкы томЬ'же нс^однтн не пои^фдтнсА. 451) СшЬ' 
же ндзнрдтедь при две'ре х̂, сѵ л»&жь косн^вшн^х 
оуже вх постннчьетБ'Ь поетдвдА'шееА, 452) й дрелми. 
ціда нже тр^до'длх «удр^ченыл вхзв^ждтн, н две_ 
реліх предстолтн, н й іт а з д т н  уотлфЛА прежх «5_ 
пЬ'фені'л ехворл йедоднти н рдзе^днти снух. Нд тра
пезѣ же тлкожде веддлн ліолчдні'е іш ^ тн , н посл^шд. 
вдтн сЬ'фдго чтені'д н вннлідтн кх сев^, блнкш 
точін 453) сл^ждфнліх трднез'Ь кротфб босполіа. 
нЬѴн, дфе коемі/ врдшно н^кое бетьетво не прі_ 
едддетх, й вмѣсти» тогеѵ нно прідтн бл$ не вреждм. 
фее бго, нлн бгдл но едЬ'члк бстьетвд ндн оулдно. 
женІА рдвоты не довд^тн са  кол$  оулл^ренылш гадн 
рдвніѵ прочн/их н прндожнтнсА ел& н бфе. Не в^дше 
во см^ти иродерзовдтн кол$ сѵстлвшда ехгЪдАфлгіѵ 
бл$ 454) прідтн, ниже онолл^ поддаѴ н : недостди'фДА во 
н іѵстлифДА кол& сд^ждфнддх трдпезФ повел'&А вди 
СТН. Покрывітн же ГДДВВІ ГБОД МдЬ'фНЛДХ Н \ОДАфНМХ, 
н предх совой зр^тн точ іи , врлтнл же не елллтрАТн. 
Снлдх же ндзнрдтеде Ш стдр^ншдА врдтід по концемх 
трдпез'Ь г Ьда'фнліх й посред*6 трлпе'з’й, дд не кои 
молб  ̂ кто  йдн іѵ здпов^ддемыух что продерзовдетх.

450) Прежде окончанія службы.
451) Во вторый разъ не позволять выходить изъ церкви.
452) Для наблюденія за симъ поставлялся надзиратель отъ  

иноковъ долго уже подвизавшихся.
453) Развѣ когда.
454) Сосѣда своего.



( рлід )

ШсТДБШДА ЖЕ НД ТрДПЕЗ'Ъ БрДШНД НЕ СХДрДНАТИ БХ 
КЕДДрННЦМ, НО БХ (УЛИЧЕННЫЙ 455) ДОЛІХ ЕуБОГЫЛІХ А 
еолнбімх сѵдда'т н  сід: ОуСЛІОТрНЖЕСА рдзс^днтн

А СЕ, ІДКІѴ НЕЛІОфнЬ'иф^ ЧЕДОБ'ЙЧЬЕТБ  ̂ А ГрЬ'в̂  45в) 
нЬ'жл подха'т и  А полідгдти/ С епу рддн нд три *у_
(ТрОЕНІД рДСЧННН Ердтін ОуСТрДлѴнСА: 457) НЕ ПОБЕД'Ъ. 

БДШЕБОСА НН бДННОМ^ СБОД БОДА НЛІ^ТН БХ БОЗДЕр. 

ЖДНІП А БХ ІУШБЛЕНІ'Н, НО БХ БСЕЛІХ ІБОА БСА О ТЦ И  

БХЗБ'ЬЦІДТН А ТОПУ рДСЛЮТрЕНІШХ ПОДБНГЬІ СБОД 
прододитн. Жеддмцінмх оуво кр^пкд ПОДБНГД А до_ 

тл 'ф нм х ТѢСНЫЙ ііЬѴь го н н тн , Ш) А БрША НЛДХ
СЕЛ& ПОДДЕТХ, ТДКОБЬІМХ ПОБЕдНкБДЦІЕСА НД ТрЛПЕЗ'б 
гадн нл\х (чит. И?) ПНТІЕ, ДД̂ ЕОЛДХ А СОЛІ'и А БОДОН 
ДОБД^ТНСА, рДЗБ*Ь ГДЬСКЫДХ ІірДЗДННКХ. ОДЕЖЛ ЖЕ
рЬвнфд беѴ ды А ііддчеѴіеліх «укр'ЬіШНЫ носнти А кх
ІірЕМ’ІіНЕНІН Ан^ДХ НЕ ИМ^ТН, рЛЗБ'Ъ НЖЕ ПО Т^Л^

іѵд'ііАнТл нзддобенід рддн А и; нофньідх нЬ'жк. ДОвЬ'фЛ
ЖЕ І10ДГІДЕСНІД ДрЕБАНЫНДХ КОрХ ІШТЕНІД 489), А БО 
БСЕЛАХ Д̂ До'е Алу т̂ и  н ниціето'и оукрдшдтиіА, А ОБ_ 

рдзх АлѴІІТИ ПрЕЖЕ ПОЛІАНОБЕНЫДХ ВЕЛНКЫДХ ЧЕрНО. 
рнЗЕЦЬ: ГЕрДЕІЛДД А Бдшнд А НЖЕ ПО ННДХ ЛрСЕНІД 
А Ііѵн^ А отрочд бпі'фднд А Т ѵдсунд, нже бо лдноѴ^
НИфЕТ^ СДМОБОЛНСУ ПрНІШДШНДХ 460) А ТЕріІ'іІніЕЛІЕ

455) Въ отдѣленный.
456) Черни бѣдной.
457) Для вящшаго порядка въ трапезѣ, раздѣлилъ братію на 

три разряда.
458) Съ усиліемъ проходить.
459) Обувь на ногахъ ихъ была изъ древесной коры,—т. е. 

лапти. Подплѣсніе—ступня ноги, см. Церковный словарь Во
стокова, равно и у прот. Петра Алексѣева.

460) См. с. 120 и дал. Но о Тихонѣ не упоминалось.



461)

( ()Л »6  )

ПОЛСЛЗЛВШНДСА Й Тр^ДЬІ ПДЧС ЙнВІДа ДНБАфДА.
бторьій же чина: $т  простыми гадмн прнснсѵ до_ 
вдНітн са  й бднн^ ка вдрсні'и прі'илитн, питіе же су 
жнтл просто, одеждд же кр^пкы едины 462) и сѵ 
кожь слндллі'а  просты. ТреѴі'е же оустроені'е: пргнлідтн 
бса (ѴБр'ЬтдмфДАСА нд трлнез'б ♦ут'Ъішнід, не ЛНДО_ 
нлістбобдтн же (къ) небреженіи й сида. ІѴдежд же 
т^лса  и сѵбЬ'цід просты и крупны и преданы новы 
й л і^тн , по т*§десн же срдчнцд ьс^лса с̂ к н а н ы . 463 
И сіи послѣдній, ідксѵ недіофни, ОЕДне когдд по_ 
ревновдтн в а с д о тл т а , вазлсоѴ^та претворнтнсА, ^  
Дфе ди неліофн^ифе вАфьше сего ваздерждтисА, 
повннове'нід же рддн и своел вода сосѣченід, еф е 
же и тр.^дд рддн рдЕоты ва покдАні'е вддФфдитсА 
й сіи. 465) Никто'жа во сѵ лснйда госпо'довдтн йдн 
прдзновдтн ва лсондстырй егсѵ сустлбла'ш к а , рдзв'Ъ 
Еодл'фида й иже састлр'&шіндсА в ’Ідсѵ й тр^дві 
йзншоѴшида, нджс 4б6) ііокоа  б *Ьлсу сподоЕДАше, 
гаксѵ «уже трсв^івф^ т ^ д а  естествѣ й неврежддифид.

461) Любящихъ труды.
462) Т. е. по одной только одеждѣ — верхней и нижней,

безъ перемѣны * и онѣ должны быть крѣпки, а не рубища 
ветхія и заплаченныя, какъ въ I чинѣ. Относительно перваго 
Студійскомъ уставѣ, принятомъ нашими древними обителя
ми, по Синодальному списку N2 330, иергам. XII в., л. 223 
говорится: ,,подобаетъ же мнихомъ ничесоже двогубо виною 
зимы но сити: доволыю бо имъ (имѣть по одной одеждѣ,
безъ перемѣны) и ничесоже болѣ двою ризу ( верхней и ниж
ней).

463) Рубашки шерстяныя. Слич. прим. 222.
464) Перемѣниться, перейти въ предъидущіе классы.
465) Поставляются въ число кающихся.
466) Въ ркп. ошибка: и иже.



( рМ5 )

СА НеіірГдЗШН, 4671 НЗМСЖДДНѴд рЛДИ Т'кдш, Н СЛ̂ - 
ЖДфДА Т'&ИХ прнСТДБЛАШе. ИДЖе 464 Б'Ь'дАШе І«рОТ_ 
члншндх ва Ерлтін н лнбобь са терп^ніема нмЬ'фдл, 
Н БСАЧЬСКЫ тіім а 469) оуглждти НДКДЗОБДШе, дд не 
са сѵзлоЕленіема еги) «торчнтсА врлта бодай, н той 
блд̂ стіу лежіфдго ем $  оупоБлні'А томленіе н ннціе. 
т^, икіѵ нерлднва, подймета. 470) Сеги) рлди немоці_ 
нЬнціда ідзьікома доед'Ь терп'ЪѴн н поднмдтн: 471) 
не вотфе во, гддгода, нн всЬ'е Бывдета се, но дивве 
рддн т^да н мндобднГд, сл̂ женѴд же н оупокоені’д. 
Колйко оуповдніе есть фдднмо мздоваздднГд нд неве_ 
сгёда, 472) всгёма нсчнтдемома тр^дсѵма н стопдма 
нда бддгбІмн днгелы н ка Бгвн вазноснмома н невес. 
нда еддгда протнв^ снма «уготовдемома, гаже по 
и) зд1!  (ѵше'ствін «узр^тн вЬ'дста: вх воскресені е

ян п(ивелннк2 473) васпріема ндсддднтса. ПосѣфДА 
же н сдма ’ члстіѵ ида и постелл ка «упокоеніи 
и ^ликд гск про̂ лдгк̂ нім нмх бса рустрдлд. Здпо_

467) Отъ діавола,—въ каковомъ смыслѣ употреблялось древле 
слово: непріязнь.

468) Въ подл. ошибка: иже.
469) Т. е. Таковыхъ кроткихъ и терпѣливыхъ назначалъ 

для служенія симъ престарѣлымъ и болящимъ.
470) И такой нетерпѣливый приставникъ вмѣсто ожидающей 

его на небеси награды пріиметъ... Слич. прим. 472.
471) Не могущихъ языкомъ хорошо выразить свои нужды, 

слич. выше прим. 64. Таковыхъ Іосифъ велѣлъ терпѣть и по
могать имъ.

472) Щадимо—отложено, соблюдается. Въ древнемъ пере
водѣ такъ читался текстъ Апостола 2 Тим. 4, 8. тѣмже ща-  
дитмися праведный вѣнецъ (апохепаі) . См. Описаніе Слав. руко
писей Синод. Библіотеки Отд. 1, стр. 302.

473) Лук. 14, 14.
474) Самъ Іосифъ посѣщалъ.



( рл»3 )

Б*ЬДН ЖС И ПОСТД Т'&ИХ НС ПОЛДГЛІШ ЙЗНШ0ГШНЛ12,І 

ТОЧІИ ЛЛОЛНТВЫ оуетх йлогётн по^чдше й оум $  су 
оугожеѴіл Бжі'д не прлзновлтн 475) й п л м а т ім  ш ерт(. 

НОМ ПНТЛТНСА Й КБ СОШсѴі'БІН со здНіш н н д х  ОуГОТОБ- 

ЛАТНІА, Й БННМДТН, КЛКСО ПОДАТИ ДОфСТХ ОуСр'Ь. 

тдмціда  дЬ'шн 476) й ко'нмн нддеждмн ОуПОБДНіе НЛІДТЬ 
прідти а , 477) й дціе йзлд^ н н т н іа  чдетх т ш н ы д х  

ддскыух схкровнфх н непрестдмфнух нже тдллсо 
томленіи й пддменн горАфд й неоугдсднфд бх ге. 

сун'Ь огнгн 'Ь  й пнтлемдгсо бх немх горкдгео червіл, 
вешертнлгсо, й йньідх вдьіух й т а ж к ы д х  лѣченіи, 

блйкю ндддх й бф* не б х з б 'Ъіт н с а , ниже рдз^м ^ел, 

гаже нд йс іш тд н ін  л^кдвымх й вдод^еліх тогд д  п о . 

ЗНДНД Б^детх, ЛД^ЖШХ Гр'буОДМБНЫЛІХ Й ЛИТБІМХ сх 

Еездконннкы (ХБдмддеддд нестервпнліЛА. С н \х  же рддн 
злодмЧыух Й НеПОІТОАННЫДХ прнснсо в с^ух  по^чдше, 

не ТДНТН Л^КДБЫД ЛШСЛН, НО ВЬІНН^ ЙСПОБ^ДОБДТН й 

фЪлБЬІ ТДКОБЬІЛ/ІХ БХЗЫСКОБДТН, НЖС ПО Д^АНІМ Гр'Ь.

усѵвх древле сотрекшесл 479) й гакожх соЕ*ЬфеБДМфеіА 
б^ шд дд содрднАитх невредно. Ш )  Ѳлнкіѵ же гн ^_

БОЛ1Х Й ідрості'м БОСуБІфДМЦІНЛДСА, СО ЙСПрДБЛеНІН СБО.

ш х  не нердднтн повел'ѣБдшеіА, й нже йлополіненіемх

475) Не быть свободну, чужду.
476) Т. е. мытарства.
477) Перенести, выдержать эти испытанія.
478) И надѣется ли отчуждиться, освободиться (а п а к к а у г)-  

ѵ а і, слич. выше прим. 62) для грѣшниковъ уготованныхъ и, 
какъ сокровище, блюдомыхъ мученій, слич. Матѳ. 25, 41. Іуд. 
ст. 13.

479) Т. е. отрекались по первому житію ветхаго человѣка 
ЕФес. 4, 22. Въ ркп. вмѣсто иже стоитъ— яже.

480) Невредимо, т. е. иноческіе обѣты свои.
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поплаздифнмсА не481) непоклл'нном  ̂ прекывдтн здпо_ 
В̂ ДЛБДШе, А НЖе Д̂ КДВСТВОМВ НрДВЫ *уТІЛеТЛНфЛА 482) 
Н ОКДДННЫМВ К>ЬсОБІѴМа реВНЬ'ифДА, лціе н челов ч̂ь. 
ское л'іковдн'й 483) тдковымв Азнемогдше, окдче пе_ 
ЧДІШСА А ПрОМЫШДАІШ ПЛЧе Аныда НМН. №  ВНШ- 
ЛНфСМВ же СНМВ МОЛИТВЫ ЗД ТДКОВЬІД ко ВСеМО-
гЬ'фем^ Бг^ возношдше, Али нд дЬ'чшда сида оупрл_ 
ВИТИ Алн ПО ЛІ/кДБСТБІ/ ИДВ НДКЛЗДТНСА. Гллголмтв 
же его помысліѵма в'Ьліѵ рдзс^днтелнд А ддрв оут>Ь_ 
шені'л АмЬ'ф^. 484) §фе же стыдАфнлиА конмв Алн 
БОАфНМСА помыслы свод Алн А д'Ьанід Аспое'Ь'до- 
ВЛТИ ел$, слма то'н отець по млл^ прнносл ва 
бсс̂ ді? помышленіл егсѵ 485) А снмв Аспоб^длтнса 
♦устролше н: сида во помышленід глдгоддше стл_ 
рець, рдз^лі'Ьвдд^ егю прозр^ніл ддра АмЬ'фл, мкіѵ 
тдйнла сндв гавленл ел$ сЬ'фд. Глдголетжесл ш немв 
А се: к&м^ 486) крдт^ повелгквдше когдд прочестн 
кннг^ сбои сек*й, А крлт^ дфе медленіѵ повел'квлемлгсо 
прочестисА словд АскЬ'ф  ̂ ва книзФ грЬ'костім, 487) 
повел*квлетв кннг^ ка сев'й принести, гаже пріема 
А рдзгнЬ'вв двіе іивр'Ьтдше Аскомое слово, мкіу внЬѴ. 
реннмд очнмд зрАф^ А ва злтворенн кннз'к искомое. 
Внѣшній ко ел$  очн , гакоже А плтрілрд^ Исддк^,

481) Это ,,н е“  въ ркп. пропущено.
482) Людей съ хитросплетеніями, злокозненныхъ, коварныхъ. 

Вм. иже опять въ ркп. яже.
483) Лѣченіе, помощь. Въ ркп. впрочемъ стоитъ: лѣнованіе (!)
484) Имуща.
485) Вводя въ бесѣду какъ бы свои помышленія.
486) Если коему.
487) И  братъ по невѣжеству своему не скоро находилъ въ 

книгѣ нужное къ прочтенію мѣсто.
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н* бнднстл. 4881 Ёязліждіш ко іуже А сен нд одргіі, 
стдрости А НШОЦІН «го (ѵкрочліоцш, 489) Л̂ тЬ* Ш (  

(V рОЖЖІЛ «ДЛДЬД«ЛТЯ пистолѣ ікончдбш^са сконче. 
бдшкл А іллля бдджемнбій сбонмя пр«іодоБнымя (КОН- 
чдні'шя, кол'кзнн прежде того іѵешшн. И той всж 
оученнкы скод ся ндстоатшлля н\я прнзБЛБЯ 490) и 
дробное ц'Ьлокдн'іе послѣднее беемЬ* крлтстк^ ся АгЬ'_ 
меномя н\я Дднидолая ддрЬѴгя, здпобіЦабя бгЁлія 
ДПБОБЬ АлуЁтн нед̂ кдкн̂ , А ПИЦІНДЯ НОЛШНДТН, А 
стрд ннолюк'ід не 34кмвдти,  ПО дпостол ,̂ мни» т 'Кдіи 
клдго^гождедпі БГж есть.  491 ̂ бцее же иже бя 
СпнрнДСУИОБ'Іі ОБИТЕЛЬ 6ГСУ індбдНітн , гакіѵ А при 

то' во ш ндед д̂ід отцсѵбя егіѵ бАілше, 492) 
М  и монлстьірь сяздл н потрев  ̂ жибЬ'цінлія тлміу 
АгЬ'лден̂  А врдтіи іу великану мондстырл подла. ёя 
кел же (̂ /бсуты А недф'дл бя беднц'Ѣмя монлстырА 
«для іѵб^ доблти «устро'н. 493) ПрирЕкя же А лмбобь

488) Слвч. с. 141. ирим. 443.
489) Окружившей, объявшей, см. Церк. словарь Востокова.
490) Съ вышеномянутымъ вмѣсто себя избраннымъ на игу

менство Даніиломъ.
491) Евр. 13, 2. 16.
492) Т. е. въ родовомъ его имѣніи.
493) Въ Синодальной рукониси № 829 Обиходникъ Іосифова 

монастыря, составленный и писанный игуменомъ Евѳпмісмъ 
Турковымъ (1573—1586 г.) на л. 136 читается слѣдующее из
вѣстіе о семъ монастырѣ: ,,есть же и другій монастырь (кромѣ 
богораднаго или богаделыіаго при самой обители) вдале два 
поприща отъ великаго монастыря, въ немже храмъ пречистыя 
Богородицы честнаго и славнаго ея Введенія, а поставленіе 
преподобнаго старца Іосифа: глаголютъ же нѣцыи, яко отчина 
бяше родителей его. И тамо игуменъ и братіи прежь было 12... 
И повелѣ (нрепод. Іосифъ) отъ болшова монастыря давати по
требная, сіфѣчь хлѣбъ, рожь и ячмень и соль и обиліе, и про-

ГС



|снліх йлигёти, ПО ЗДПОБ'ЬДН Гдни, 494) Й ТЛКІО А  (V- 

'П & т н . Слмх же прнчдстннкх бьікк пл оти  й крови
ЁЛЧНА «у ГОТО КЛАШКА КВ «/ШЕСТВІИ, СКАТАЮ С̂ НЛЛ̂  

НЛЛОЖНВХ «Б^ , Сж ТАБрл' КВ Д ЛЮБИМОЮ СВОИ дЬ'ііі^

свтворшш^ й прсдлств, 4951 поко'нвв тр^долЙБнос свое 
т^ло й ліногоподвнгкнос нд одр‘6 (простсрв). > 496) 

|Оучжнцн же тоги) «/сирени свое сѵ отц д іѵці^тйкшо, 
[с т ік о ш д с а  рыдлнфс й шзл'фе, о б д ч е  честно'* тНіло
[6ГІУ П^СН/ИН НЛДГрОБНБІМН ПОЧЕТШЕ Й Ш ЗДЛІИ, БО- 

ікдлод зшнбілід вдлкше, 497) ТОГО ПОГрЖДЮТй. Прн. 
спНІ же т^ й П^сношьскмн йгЬ'лленв Влсі'лна, погрс. 
БеНІ'е ІІ/ДЛА ПО ПЛОТИ Й ПО дЬ'\  ̂ Т'Ълесе сктрвіА

чая вся, по грамотѣ по указной прежь бывшихъ игуменовъ п 
соборныхъ старцовъ...14 Далѣе говорится, что при этой церкви 
былъ молитвенный храмъ, съ ископанною глубокою могилою, 
называемый домъ Божій, гдѣ съ благословенія настоятеля Іо- 
сиФова монастыря погребали всѣхъ страннихъ, безвѣстною и 
нужною смертію скончавшихся православныхъ христіанъ, Бога 
ради поминали ихъ и каждогодно во вселенскую субботу и въ 
другую мясопустную и въ ссдмый четвертокъ по пасхѣ слу
жили по нихъ обѣдни и паннихиды. На праздники, Владычни 
и Богородичны, также на Государскіе кормы и на митрополичьи 
и на владычни и на большіе кормы и по воскреснымъ днямъ 
игумену Спиридоновскому или Спировскому (такъ пишется онъ 
безразлично) велѣно было обѣдни служить и всякое церковное 
правило исправлять у себя въ монастырѣ безпереводно, а къ 
трапезѣ приходить съ братіею въ большой Іосифовъ мона
стырь.—Этотъ Снирпдоновскій или Спировскій монастырь на
ходился въ нынѣшнемъ селѣ Спировѣ, верстахъ въ трехъ отъ 
Іосифова монастыря, къ югу, за прудомъ.

494) Іоан. 13, Зі. 35.
495) Любимую—достолюбезную. Такъ точно выше с. 88 о 

смерти преп. ПаФнутія сказано: ,,и желаемую си душу къ оно
му вѣку препущаше.*4 слич. прим. 81.

496) Слово „простеръ44 вписано послѣ, иною рукою.
497) Дат. двойств., т. е. предавши нѣдрамъ земли.
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СБОІГІѴ. 498) Й лшнды оутНішнылін слоб« бі ѵо печдлн 
БХЗБОГСДІШ, 0ЛНКІѴ и сдллх Ш) рыддні'л Й ШЗДМХ н^х 
ПрНЧДфЬСА ш сиснр^ні'н ОТЧН. И ІДКСУЖІ ДОСТОЙНО 
проплдкдвх 500) нддсжд сішх БХЗБІфііш , ддолитбллдх 
егіѵ нкѵітЬ'пномх Іѵ нндх кьіти. 6лл»д чслок^кі/ бллУ 
С^ф^, глдголд, подобдстх елл  ̂ И ОКфІН долгх ЧСЛО- 
б^ чьстб^ подаѴ н, сдлсрть, н трЬ'дх прш'Ьннтн по. 
кошх: понсгкс подбнздса тр^днсА зд'6, елнкіѵ 5011 
чу отцд ПдфноѴід Н іу  ОТЦД Кѵрйлд, 6ЛНК(У БХ 
мНістН: сш х, 6ЛНКСУ нд сокор^х посреди епнекиміх 
НД ІѴСТЬ'пНИКБІ Н 0ЛНКІУ БО йнбідх рлзшотржін\'х 
нд полз^ церковной. Т^мже н кх Б гбн ньінн іѵішдх
ПЛОДЫ ПО ДОЛГЫДХ И МНОГЫДХ Тр^ДСУБХ СБОНДХ со. 

Б ер ета  ] И Н ^а  НеЗЛББеНЫ Н ТДЛНѴ НЛДЛТБ, гдкеѵ 

ДМБеЗНЫ^а ЧАДа И ГДКШ О утрО Бй СБОИ, }  И ТІН  т

498) Т. е. дяди. Этотъ Вассіанъ, племянникъ Іосифа, по дру
гому житію преподобнаго, составленному Саввою Чернымъ, (въ 
нашемъ изданіи стр. 23) въ 1485 г. участвовалъ вмѣстѣ съ дру
гими въ расписаніи и украшеніи иконами новопостроенной пре
подобнымъ каменной Успенской церкви. Въ 1525 г. онъ хирото
нисанъ въ епископа Коломенскаго, но 1542 г. принужденъ былъ 
оставить епархію и отшелъ на покой опять въ Пѣшношскій 
монастырь, гдѣ и жилъ болѣе 10 лѣтъ. Исторія Рос. Іерархіи, 
изд. 2., Кіевъ 1827 г., т. 1. ч. 1. стр. 452. Софійская 2 лѣто
пись стр. 264 (въ Пол. собр. лѣт. т. 6.).

499) Въ извѣстной мѣрѣ и самъ...
500) Оплакавъ.
501) Столько-то трудился.
502) Т. е. воспитанныхъ имъ иноковъ, ходатайствомъ сво

имъ укрѣпляя ихъ въ земныхъ подвигахъ. Подобное читается 
въ тропарѣ преп. Сергію: ,,но яко имѣя дерзновеніе ко святѣй 
Троицѣ, поминай стадо, еже собралъ еси мудрѣ.“

503) Не забудетъ ихъ. Слич. дальнѣйшія слова въ томъ 
же тропарѣ преп. Сергію: ,,и не забуди... посѣщая чадъ тво
ихъ. “
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сллш \ одац«и стези отцл скоеічѵ и по времени 
н^когдл доше'да его и са ннма милости сподокат.  
са со сдмома Хрт'б Бзі; ндшема, томЬ* подоЕдета 
еса'кд сдлкл, честь и покллнА'ні'е ка кса еНікы, 
лмине.



нядгроЕііое слово
пртолокнолО)

оу ' і ін н к д  Н ((ІОДНИКД 6 гш

ннокл Д о і н д с а Топоркокл.



НАДГРОБНОЕ СЛОВО

ІІРИІОДОБНІШУ ІОСИФУ полоцкою ,
инока Досиѳея Т опоркова.

Это надгробное слово или краткое сказаніе о житіи пре
подобнаго Іосифа Волоцкаго взято изъ той же Синодальной 
рукописи, изъ коей и житіе его, составленное Саввою Чер
нымъ, №  927, XVI в., л. 119— 138. И списано оно 
тѣмъ же почеркомъ, т. е. Волоколамскаго Возмицкаго архи
мандрита Вассіана, учившагося у старца Фотія, ученика из
вѣстнаго сподвижника препод. Іосифа Кассіана Босова. , Ав
торъ слова, какъ показываютъ надписаііія,— инокъ Досиѳей 
(Топорковъ), ученикъ и сродникъ самого Іосифа Волоц
каго. У Саввы Чернаго въ вышеозначенномъ житіи препод. 
Іосифа объ этомъ Досиѳеѣ говорится слѣдующее: „и въ 
лѣто 6992 (1484) основа преподобный церковь каминную 
(Успенія пресв. Богородицы); въ лѣто 6994 (1486) сверши 
ея и подписа (т. е. расписалъ стѣннымъ писаніемъ) хитры
ми живописцы въ Русской земли Діоннсіемь и его дѣтми 
Владиміромъ и Ѳеодосіемъ и старцемъ Паисіею; и съ ними 
два братанича іосифовэ: старецз Досиѳей и старецъ 
Васіанъ, послѣжде бысть епископъ Коломенскій. и Слово 
братаничь въ древнемъ языкѣ значило племянника отъ брата 
(см. Новгор. 1 лѣтопись, стр. 109, Новгор. 4  лѣтопись, 
стр. 9 2 —въ Полномъ собраніи Русскихъ лѣтописей). Писа
тель слова ясно указываетъ себя въ этомъ старцѣ Досиѳеѣ, 
племянникѣ преподобнаго, участвовавшемъ въ украшеніи 
храма, когда повѣствуя въ своемъ словѣ объ этомъ самомъ 
обстоятельствѣ по скромности скрываетъ какъ свое собствен
ное имя, такъ и брата своего, старца Вассіана. Онъ гово
ритъ: „нача же ставити церковь въ лѣто 6993-е, а соверши
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4-го и подписавъ и украсивъ священными божественными 
образы отъ изящныхъ живописецъ, емуже именованіе тол
куется Божій даръ (т. е. Ѳеодосій) со отцемъ своимъ и 
сб прочили пособники туне.“ На свою современность и 
родственныя отношенія къ препод. Іосифу авторъ слова на- 
мѣкаеть и слѣдующимъ мѣстомъ: „аще бо и во дни наша 
нроизыде (Іосифъ)  и израсте плотію отъ среды паса, “ и 
затѣмъ подробно говоритъ о добродѣтеляхъ родителей и 
предковъ преподобнаго. X Объ этомъ инокѣ Досиѳеѣ, брата- 
ничѣ преп. Іосифа, извѣстно еще, что оиъ списалъ соб
ственною рукою Псалтирь. (Опись книгъ степенныхъ мона
стырей, въ Чтеніяхъ Московскаго Историческаго Общества, 
1848. 6  въ смѣси стр. 3 7 ). Оиъ же, вѣроятно, далъ
въ Савватіевъ монастырь двѣ книги Бытейскія. (Рукописи 
Царскаго, описанныя Строевымъ, Москва, 1848. *№ 435). 
Все это показываетъ книжную настроенность Досиѳея./Цасто- 
ящее слово, надгробное, судя но сильной, въ немъ выра
жающейся, скорби о разлукѣ съ преподобнымъ и лишеніи 
его руководительства, и по живому припоминанію его обра
щенія съ боатіею хотя кажется писаннымъ при первыхъ еще 
впечатлѣгііяхъ, вскорѣ по кончинѣ Іосифа; однако явилось 
уже чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ нея, когда скончался инокъ 
Арсеній, въ мірѣ Андрей Квашнинъ. Ибо сей старецъ, изъ 
бояръ, хотя постригся еще, вѣроятно, при самомъ препо
добномъ, но, какъ видно, но кончинѣ уже его перемѣнилъ 
свой образъ жизни и изъ его обители перешелъ-было въ 
Кирилло-Бѣлоезерскій монастырь, но вразумленный свыше 
тотчасъ возвратился въ обитель Іосифову, и съ того вре
мени униженно служилъ здѣсь больнымъ „и до кончины сво
ея6̂  какъ замѣчаетъ авторъ сего слова, впрочемъ неизвѣстно 
когда послѣдовавшей. Но времени надгробное слово Досиѳея 
есть первое изъ всѣхъ житій препод. Іосифа. Савва Черный, 
составившій его житіе черезъ 30 лѣтъ послѣ смерти пре
подобнаго, имѣлъ въ виду слово Досиѳея. Х-Текстъ сличенъ 
съ двумя другими списками, доставшимися также изъ Волоко
ламскаго Іосифова монастыря, именно со Спискомъ Москов-
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ской Епархіальной Библіотеки Ж  664, XVI в ., 8  д., гдѣ 
слово Досиѳея читается на л. 80 об. — 125 об., и со 
спискомъ Московской Духовной Академіи Ж  572, по над
писи на начальномъ листѣ „Соборникъ Евѳимія чернца Тур
кова, “ время написанія коего ближе опредѣляется въ пасха
ліи на л. 146, начинающейся „отъ нынѣшняго отъ лѣта 
7072 (1 5 6 4 ).“ Послѣдній списокъ но мѣстамъ правленъ 
рукою самого владѣтеля, Волоколамскаго инока Евѳимія, съ 
1575 г. бывшаго игуменомъ сего же монастыря. Поправки 
сіи не важны, касаются только языка, и потому въ варіан
тахъ мы соображались не съ ними, но съ кореннымъ 
текстомъ.

К. Невоструевь.



ОИОЕО НЛДГРбБНОб
пре подое нолі ^

н г Ѵ л іж ^  Іш с н ф ^ .
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(Спнслно иноколіх Досідееліж, «уМЕНИКОЛІХ (ЗГШ н 
((іоАниколіж.) ^

Ж ^Л Л ІД  оукіѵ БСАКХ СДОБ«НДІЧУ ( ;Г Т «  ТБД СЫИ БХ

<|у?>сѵкр^Яѵгн'ін ненлчлАні'ш х г г р л т й  й к ^ д х  пре_ 
БО суодА ф нуй тер п ѣ н іе  й 'Ьдіу ,  нгкс б НЦа т х  поколе. 

к д ти  1 2) н сйкрі/ш дтн сердце, и стрдждй ТДКОБДА бй

1) Эти слова объ авторѣ взяты изъ Волоколамской руко
писи, нынѣ въ Библіотекѣ Моск. Дух. Академіи, № 572 Сбор
никъ XV I в ., гдѣ означенное слово читается съ л. 40. Въ 
другой ркн. Волоколамской, нынѣ Епарх. Библіотеки, № 064, 
XV I в. л. 80 об. сказано вообще: твореніе Досиѳеево.

2) Въ окруженіи... превосходящихъ терпѣніе— читается въ 
помян. спискѣ Епарх. Библіотеки № 064, въ Синод. спискѣ 
ошибка: въ оруженіи... превосходящи терпѣніемъ. Слич. ниже: 
, , злобныхъ окруженіе44 и въ концѣ слова: , , велика ны окружи 
бѣда.44 Смыслъ всей рѣчи такой: подлинно словесное созда
ніе, человѣкъ, окруженъ нечаяннымъ стеченіемъ страданій и 
бѣдствій, далеко нревосходящихъ его терпѣніе, такъ что оші 
могутъ поколебать...

КА



( рНД )

слхЖціііін ііо л ш г л й  іи ризы точі'і# рлтрздіш, но й 
КО БІ'Ііуй нЬжіШ̂ Й КгЗЛ'ІІІІО'ГІТБОКДШг. 3) НліТОАІШ 
же нллій, 3 4) крдтіе, Блокныуй іокраженіе ііоі'грддлтн 
ньін'ік, $же й пострддд\ол»й, и крѣпости терп^нід 
тліллін оук'Ьглмфиуй, 5) 6 егіиже іи скоркныуй нн_ 
чтоже лдніо нмо ліот'іійіш. И что' «укіи кЬ'детй нно 
т д к о б к іа  тщеты рдвно, іи тонже иечддію клсдіоцшусА 
сердцѣ, 7) нже не точи#. сіе вНістк 8) 9 10 11 покодекдтн іі 
сокр^шнтн, но и сдддвіуй костей й ліозпивй кдсд_ 
т и с а ; Рлстерздтн же ліождше не рнзкі точно, но н 
бса внЬтреннАА слоги ^ н оуліное состдкденіе прдшно 
Н Т Ш Н О  СОТБОрНТН, 10) Й не Бй урДЛІНН'Ь ЛірдЧН'ІЙ 

іисокнтнсА, И) но й бо сто ' к й  сб'Ьт н л л  «утренА іи 
МСНОСТН СІАНІД ШЗНОІ# ТЛІо'і# кезй б і і с т и  сотвори.

3) Но и во всѣхъ дѣлахъ допускаетъ ошибки, теряется. 
Выраженіе ,,безлѣпотствовашс“ взято изъ стараго иеревода 
Ефрема Сирина,—книги общеизвѣстной инокамъ.

Л) Яснѣе: по сему общему закону надлежало и намъ...
5) Т. е. злобныхъ или по ркп. 664 злолютныхъ, т. е. бѣд

ствіи, неисчислимо, несказанно превышающихъ иашу крѣпость. 
И ниже авторъ говоритъ, что сочетаніе добродѣтелей въ ма
тери прен. ІосііФа далеко убѣгаетъ его (авторскаго) сказанія, 
т. е. превышаетъ оное.

6) Т. е. бѣдствія, еже пострадахомъ.
7) И что иное сравнится съ такимъ лишеніемъ, и съ тѣми 

отъ него скорбями, приражающимися къ сердцу?
8) Могутъ.
9) Всю внутренность человѣка.
10) Т. е. разумное созданіе—человѣка отъ скорби дѣлаетъ 

нраховиднымъ и мрачнымъ. Выраженіе взято изъ 5 слова 
Лѣствицы Іоанна Синайскаго (также общеизвѣстной инокамъ), 
гдѣ но древнему переводу читается: бяшс того мѣста устроеніе 
все темно, все смердяще, все калыю, и ирашьио.

11) Принуждаетъ уедпияться.
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Т Н . 12) Не НЛѴІіИІА КО ІѴА'Гіе ІІОСТрДДІДОЛѴД, ИДИ

линтдмціід 1 зд'Ь слдкы, сх длропоішніміх пред. 
сто а ц ін д х , 14) ни рдсиінрнш млх, нн нно что Ю 
ч к т н б і\ х , еже зд’І» т л Нінны^х сх сглды А чреды, 15) 
нн нросдЬѴіе отечестБД 16) А сб^ тлбідх полдтх, ниже 
сдддкі'е дикке 17) сродннкх А кхжжед'Ьиныхх дрЬѴіѵБХ 
А зндемы^х, но чмдндічу о тц д  іѵжчі'е пострддд. 
\ом х, гддгодів же, кдджеидгіу о тц д  ндшегіѵ Ішснфл, 
Аже тезонлденнтх к'6 дршішЬ; А прекрдоіодіі/ Іш - 
інф$/, препнтдкшел^ (Згѵптд ко кршж гдддд ншеніі. 
цем, А ц'Ьдом^дрід побѣдой А днгеды А челок'Ькы 
»уднкнкшдгіѵ. Тезоименитый же тоги) нын'Ь сЬ'цш 
Іичнфх не точі'м пиціем т'Ьлнном ирепитд бсіід'х сЬ'. 
цін^х кх земли бги), Ад'ііже роднсж, 18) но А еЬцідд
СХ ННМХ БОШНТД Д̂ ОБНЫЛІХ А Т'ЬлеСНБІМХ крдшномх. 
Древній же Ішснфх, дціе А бгѵчітлныіш пок'Ьди,

12) Но можетъ скрыть отъ него сіяніе и самаго восходящаго 
солнца. Безъ вѣсти сотворнти— древнее выраженіе, значитъ: 
уничтожить что, отнять, скрыть.

13) Мелькающей, какъ мечта.
14) Не славы лишились, съ почестями и подарками отъ пред

стоящихъ слугъ. Слово ,, дароношеніе “ объясняется изъ 
херувимской пѣсни: ангельскими дориносима чинмн (сУоріярор#- 
реѵоѵ), вмѣсто чего въ древнихъ спискахъ читалось: даро- 
носима (дсоцоуоц&ріаѵоѵ).

15) Лишились не стадъ и пасомаго скота. Древнее слово 
чреда— стадо {поіцѵг}).— Былъ тогда вопросъ о церк. именіихъ.

16) Ни знатности Фамиліи. Оба слова въ  этомъ зиаченіи— 
древнія.

17) Любве— по № 664, въ Син. спискѣ: людовс (?!). Сладкія 
любве лишишася— читается и ниже.

18) Здѣсь разумѣется нренитаніе Іосифомъ окрестныхъ жи
телей Волоколамской области во время глада, о которомъ по
дробно говорится въ житіи сго у Саввы Чернаго, и у другаго 
неизвѣстнаго синсатсля.
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ло 1!,) жей  ̂ нлл'Іі й чддл роди: сен же потелінені'е 
бпгптд, стрдстей ЛПрД НЗБ'ІіЖе, Н бПГПТАНЫНИ, БЯ_ 
стлнцінуя слддострлстей не во единя чдся, но н ко 
Ш БрША ЖНБОТЛ СБОИЧѴ побуди, не ТОЧІН слмя, но 
н БСА сЬ'фДА СЯ ННЛ1Я НЛСТДБН ПОБІгдЙтн СН\Я ВОСТД.
нід, нжс, по сдобкн Гднм, скоса рлди д^шл сѵстл. 
кнвше бса, по БзЧ кя нел»̂  прнтскшнуя. 20) И отцд  
тдкобд, бгогке 21) не в^мя, кото'рыдля слоксся оуклзд_ 
ніслія предстдвли слкішдцпшя. И ссгіу рддн подокдше 
ндлія не сродникя 22) н лмбезныдя др^ічувя прнточньшя 
сдовеся оукдзлніелія, 1 но сусллелсніи печддныдя оумл 
ндшегш оугірдвлАТН кя гаітдніи блдгодЬ'ші'а , 24) но 
идче су ежтбжнлічѵ пнсдні'д, встудгсѵ же н новлгсу,
н б^е вя ннуя кдкчделдое ндшедшіА ндлдя печдлн 2б) 
бса'кя кождо восторгя дд совок^плаѴ г я . И гакоже
ІІТИЦД П^СТЫНеЛКЕНДА СУСо'вАЦША БО СБОШЯ ЗАДНІЙ

кождо, кролѵі бсакоічу гіриБсржені'д, б*е сѵ длдябьі: 26) 
н тлксу сѵ лишеніи вождел^нндгіу и слддкдгсу 
отцд Б'Ьд  ̂ іѵврыдоБдтн 27) шзн'Ь, су негсѵже не

19) ,,Но“ , опущенное въ № 927, читается въ № 572 и 664.
20) Т. е. сущихъ съ нимъ, кои притекли къ нему.
21) Здѣсь слово ,,егоже“ , употребленное по старому образу 

рѣчи, для ясности рѣчи надобно опустить.
22) Т. е. оплакивающимъ потерю не сродниковъ..
23) Т. е. витіеватымъ краснорѣчіемъ, слич. Притч. 1, 3. 6. 

Еккл. 1, 17.
24) Т. е. для утѣшенія печальныхъ умъ нашъ вести къ 

благодушію. Ума нашего управляти, вмѣсто умъ нашъ—стоитъ 
по древнему словосочетанію.

25) И что въ книгахъ свящ. Писанія относится къ постигшей 
насъ печали.

26) Уединясь въ своей кельи, безъ всякаго приражеыія къ 
разсѣянности.

27) Еудсмъ оплакивать.
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ПЛОТІМ, но АХОЛІЙ ПОрОДИВШеСА ПОКЛа' іНД. 0уКОН/И- 
жесл оувіу, БрдтТе, дд не пдккі повркженн в^демй 
бй прежерече'нныА стрдстн, еже кй м і $  прнвднжеѴіл 

й ливовлдстТл, н йспытовдтн недостатки тЬ'ж. 
ДЫА й йныуй про'чиуй. 28-* СО снуй «укш крНіПЦ'Ь кФ_ 
жнмй, н возопіемй н восклйкнеллй не козлоглдсов. 
н'Ь, 29) но сй тнуості'и, оумнлеѴіемй й иллче^нН», 

иксу й мы уоціедлй Іѵнтн помм1!;, гллго'лкфе кождо 
бй севіі: оувьі мн*Б, оувы мн'Іг, д^ше! проглдго'ли 

й прослези лншенд бывши ндпрдсніу 30) бтцд4 пре_ 
подо'вндгсѵ й постникд соврйшендгіу. Гд'Ь сЬѴь отець; 
гд'ѣ сЬ'ть пдстырь добрый; 31) гакіу восунфенй бысть 
іѵ идей, нже пдстб^а  по Ддвід& емнреніемй й крото. 

стіи й невлоѴіеллй сердцд, й вмгвстш покореніА о в .  
чдгсу по /Иіуѵсем горчнны й стропотстко 32;) всгкук 
носа, й недостаточное (й) не^до'вныуй й неглддкое 
нрлвд нл рдм^ смирены, ливве й терпены носа, й 

же'здх ирости 33) никогддже пріемлА, сужндда ко» 

нечндгіѵ покллнТд. И нын'Ь мы сегсѵ рлдн вйздыудемй 
іу болѣзни сердцд, иксу іустдемй влйз^ злвл^жеѴід, 34) 
Вй гордуй мегк^совныА крдмо'лы й стремниндуй ЛЮБО. 

вллстіа, й рже с в о а вслгЛ’ дм пожирлти, л нн'іуірх

28) Сл. Прибавл. Отцсві, Цер. X, 504 Писмо и Замѣчанія.
29) Не нелѣпымъ, безчиннымъ крикомъ.
30) Внезаино, какъ значитъ это слово въ древнихъ памятникахъ.
31) Множ, число выражаетъ почтеніе? Слич. Житіе преп. 

ІоснФа, сост. неизвѣстнымъ, но нашему изданію прим. 411. 412.
32) Горечь и строптивость.
33) Иса. 10, 5.
34) Какъ овцы безъ пастыря, мы остались въ опасности 

заблужденія. Вмѣсто „остаемъ близу заблужденія44 ниже упо
треблено: истаемъ близу уклоннтелнаго совращенія къ строиот- 
нымъ стезямъ.
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колідры ш ц 'Ь ж іти . 351 ГІллчелиА й возопіе'лій ко. 
л^знені;, н что  ко нно, 36) точ'і'и: го'ре, горе, гакіѵ 
ижде ю ндсй нскЬснын шкорлштель, 1 еупрдклАА 
кордкль животд ндшеічѵ, н покрывдА стрдньство 
(ѵкнджені'д ндшегіѵ, ш кЬ'рл ( й ) потоішні'д гр'Ъ. 
Хокндгіѵ, сбонлдй БлдгоЬѴрокіемй; 38} И НБІН'Ъ ІѴІТДШЙ 

кезй здстЬжлеіш, волнЬ'елш вышереченнылдн бй ш н іш й  
ліори іѵкдднндгш ж итід сего), гй к о л о н іи  й горці» 
рцш й: гакіѵ воер ц іен х  к ис т ь  39) «5 идей нел^ност. 
ный предводитель бй крдтцФллй м$/тй животд ндшеічѵ, 
иже св^тліѵ іѵкдержный цдрьствены^й докрод^те. 
лей п^ть 40) ликве й емнренід й терп^нід, й §ж 
ноентн недостдткы блнжнн^ й, й елнкд йнда, иже 
кй ж ивотѣ ведЬ'цілл желлтелл, ндже крденое еокрдше

/ л 4 41) Л  4 / « /СОБОМ БС* ІІОКДЗД. ; И  Л\КІ НШОЦІНІИ ІШТДЕЛШ

влн з^  «уклоннтелндгіѵ говраціеѴід кй строп отн ы м х  
с т а з а іМй , й чданіи , 42) еже бгілстн бй рЬ'кы рдз_ 
койническіА, стрдстныдй ндчдлннкй нешнреііі'д й не. 
ндвнетн , й е*ке п о т а зд т н  т Ь'ж д а а  еі/дА, д не зд 
йспрдвленіе поревдицідічѵ оули нлшегіѵ 43;> бй ст<?ем_

3.) Матѳ. 23, 24. Сл. показанныя въ прим. 28 статьи.
30) И что же иное возоніемъ?
37) Кормчій.
38) Нужно переставить: управляя и охраняя корабль живота 

нашего отъ бури... и покрывая страньство обнаженія—стран
ническую наготу нашу своимъ благоутробіемъ. Слич. прим. 59.

39) Слич. Прем. 4, 11.
40) Т. е. предводитель на томъ свѣтломъ пути, по коему 

достигаются высшія добродѣтели.
41) Каковыхъ всѣхъ добродѣтелей наилучшес собраніе пре

подобный показалъ въ своемъ лицѣ.
42) И остаемся въ опасности.
43) Изтязать чуждые проступки, а не стараться объ исправ

леніи собственнаго ума нашего, увлекающаго насъ..
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ннны погнвелнкідя. Й сегіѵ ради кя симк «уклоинтелное 
ста'жнмя, 44) понеже не можемя ньін'Ь ймФтн отцд 
ндшепѵ ліввве, е?ке кя БгѢ, ни влдгоѢтро'ві'е Хртово 
кя врлті'н, й не подвнздемсА стаж лти  ньін'Ь ондгсу 
смиреніе н мнловлніе, $ к е  кя влнжннма, ' и не 
точТм тѣлесные идя недостатки, но н дѢшекныд 
гакіѵ сбоа вм'Ьн а т н . Оувьі, оу вы, IV врлтіе, вя кд. 
ков'іі времени бсмы нкін'Ь лншнкшесА отцд н пдстырА 
йскѢсндічѵ, нже своею прдціеи оучені'д, гакоже вв+рж, 
ІѴГОНАА ; IV идея предреченные стрдсти: н СВ нынФ 
рлздѢчнсА іѵ стддд пренодовный, йдтѢпн іѵ сѵгрдды 
кллженный, й в^ли) н горц'Ь скорвжта н вол^знѢ. 
І9ТЯ овцы , Ш«Ѵ СЛЛДКІА ТОГСѴ лювве лншншдсж, й 
оврдзд еічѵ не видимя. Плдчемсж, ідкіѵ й мьі вяскор*к 
шдо'днмя ко'ждо вя свое времж: й дфе кто вя спд_ 
сеныдя чдстн вѢдетя, се влдго в ііл іѵ : дціе лн же 
окдднн'Ь Іѵвря'женыдя жревін стжжетя, еувві мн'іі, кя 
семѣ не ймдмя, что' рецін. ДрждльствѢемя в'Ьлсѵ, 47)

/ и , „ , і 48) " \просжфе очніид источника слеза, (?гдд довро. 
Артель отцд воспомАнемя й е^е ся т^ м я вяжде. 
лунное гіреввівдніе н дмвезное сявес^довднѴе н нрдвд 
0гсѵ влгоѢв^тлнвое н о бы чла  пристѣнное й смиреніе 
сердцд мндостивное ко вгкмя, й сегіѵ рддн с^тѢемя, 
й оксм я іѵврдфдемя, й 49-* тоічѵ сб^ тл ы а  лювве не

44) Получимъ, потерпимъ уклоненіе къ этимъ стронотнымъ, 
погибельнымъ путямъ.

45) По № 664 и 572, а въ Син. спискѣ ошибка: и съ ближ
нимъ .

46) Вмѣсто— отгонялъ.
47) Сѣтуемъ или будемъ сѣтовать.
48) іереч. 9, 1.
49) І5ъ № 572 поправлено: л ко.



БИДИЛДЙ. П лдчеліса, ІДКСУ И ЖИБСѴТІІДА И ПЕрндТДА 
СЕ Бй 6С Т«ТЙ 'Б  Н М ^ТЙ  ЕОЛ'ІІЗМОБДТН й б о з д ы д д ти  

су рдзл^ченш  сбои\ й . о  й л е іа  т л іб і , Йз л іа б ш і 'а с а  

нендчданнсѵ б0) нд очесд сердець НДШНДй! СУЕ^ЖЕ ДОБ_ 

р о тд  о н д ,  иже паче солнечьны \й  лЬ7чй іір о св Ііц іл А  

идей, й еезй  б Ніс т н  творА тм ^ крдйнилій  51) ш и р е .

І і ІШ Й  ІІрНБЕрЗДШБІ^Й НЛЛАЙ Бй ВрЕМА (МД ЛМ'ГДГЧУ 

ОуНБІНІД СУ ЛІрДЧНДПУ В0 3 Д&ХЛ НДЧДЛЙ. 82) Но ч т о  

ПОСТрДЖДМ; КДКІУ ПОНЬ'жДК АЗЬІКЙ Кй СЛОЖЕНІИ СЛОБД; 

ІДКОЖЕ Н'ѢкОНЛІН ІѴІ«ОБЫ Е'ЪДОН с у к о б д н й , кдксу сѵ_ 

Б?РЗ^ «у-СТД ЕЕЗГЛЛСІЕЛЛЙ СОДЕрЖИМД; КДКСУ ЛН БОЗрів 

Д^ШЕБНЫЛДД ОЧИМ Д, ТМ О И Б ^Д й  ПОКрОБЕНЙ; КТО  ЛСН 

рдзр'ѣшнтй ллрлчный Й ГЛУБОКІЙ сей о е л д к й  о у т р л , 
ІІДКИ СУ ІАСНОСЧтИ ПОКДЖЕТЙ СБ'ЬтЛ^ СМИрЕНІА з д р » ; 

КДКСУ ЖЕ Й БОСІАЕТЙ з л р л , СБ'ЬТНЛ^ НДШЕАС^ СУШЕДШ^ 

Й БО ТЛЛ'& НДСЙ СѴСТДБЛЬШ^ НЕБНД'&СІА; Но НД ЛЛО. 

ЛИТВЫ О ТЦ Д  НДдНіЖВСА, ІДКСУ ДД БО СУСЛДЕЛЕНІН І1Е- 

ЧДЛНБІ\Й ПрОИЗБЕД^ СЛОВО ^ О Т а ' ц іНЛЛЙ, 53у $7Ке СУ ЖИ

Т ІИ  6ГІѴ , н е  МО ЧАСТИ, НО ІДКСУ сѵ ц б г&т н и к д  о б и д н а  

Бй ЛЛИЛСОТЕЧЕШН БОС'ГСрЗДА (ІОТрСЕНБІС Ц Б'ІіТЬІ Кй СО

СТАВЛЕНІИ БЛДГО^ДНІД, Кй СѴСЛДБЛЕНІ'м СѴДЕрЖДфІ'л НДСЙ

го'рестн: б*ть ео й се полезно желдиціиллй тдкобда .
МкОЖЕ Бй ДОБРОДѢТЕЛИ НЕ ЙСТОЧН'ЬвДЕДІЙ 34) БЛА

ЖЕННЫЙ сЬфНЛДЙ БО БрЕЛІА СЕ, СНЦЕ Й БО СЛОБЕСНЫДЙ

50) Т. е. нечаянно.
51) Такъ въ № 572 и 604, а въ № 027 крайнія.
52) Смиреніемъ уничтожая, разгоняя тму во время унынія 

находящихъ на насъ отъ мрачнаго духа мыслей.
53) Къ утѣшенію печальныхъ для желающихъ знать ска

жу слово.
54) Въ № 572 и 004 якоже бо (ііриб.) въ добродѣтели нс 

сточнѣваемьо
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оуклзінін не прі^подоБЛАша: б5) лціе ко н во дни 
НДШД ІірОНЗЫДЕ н Йзрдсті ПЛОТІИ іѵ срсдкі ндса, 56) 

НО не ЕЬІСТЬ ІДКОЖЕ МЫ, НО МЬІШН(Ѵ НДІДДИСА Бй

бк нвн'Ьма внногрдд'Ь: сѵ елдгдгіѵ по«стнннгЬ чорене 
нзрлсте, но н плода чорене достойна: крд«на сдда 
дЬ'дд, но н плода тогсо слддока вИш у . Е іа'клічѵ
вувіу  дрсвд (У БК^ШСНІА ПДОДД СЛДДОСТЬ ПОЗНДБДСТСА.

Имдть же вефь сдовесн гаже су БлдженнФма отцн 
ндшема Ісуснф'Ь енце. 57)

Изнесе оувіѵ 581 «го грдда нс сѵ высокыда прьвый, 
но срдбна'аса подовныма, н НС НПО уБСУ НОШ/ІШС 
отечество, глдгодм же болока Лдмскый, б9) село 
же ву’Еіѵ обычными р’іічьмн: Шзбнціс, ва не'мже н 
роднсА, отчннл с̂ ціс, вднза рече'ннлгсу грддд. 
Изрдсте же не су терновнл, но елдгдгіѵ понстнн'Ь 
корене н по Хрт'6 жизни непорочныл, бг«>ж* 601 
ва земли млачдніА словеса лопдтом сѵчнстнб ,̂ по. 
кдж̂  не нменд точі'м, но нно что ^отАфнма не 
по чдетн, гаже сЬ'ть. 61) Блаженный оувсѵ іен сѵ

55) Какъ въ дѣлѣ изъ современниковъ не было равпаго 
преподобному, такъ и въ словѣ никто ему нс уподоблялся.

56) Первыя слова указываютъ на современность автора преп. 
Іосифу, а послѣднія, хотя не опредѣленно,—иа его родственныя 
къ нему отношенія.

57) Т. е. сущность слова о житіи преподобнаго состоитъ 
въ слѣдующемъ.

58) ,,Убо“ по № 664 и 572, въ Синод. ошибка: бо. Къ № 572 
предъ симъ заглавіе: О рожепіи святаго

59) Для ясности надобно переставить слова: произвелъ сго 
градъ не важный Волокъ-Ламскій, и не иное было его отече
ство, какъ село... Подобную перестановку см. выше прим. 38.

60) Корени или родителей святаго.
61) Т. е. хотящимъ имѣть нс частныя, но полныя свѣденія 

покажу имена предковъ преподобнаго, кои суть слѣдующія.
КК
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ЛНТОБСКЫА ЗСМЛН БЛСЧДШССА родомх: ПрДД'Ьд*/ 61'ІѴ
прншсдш^/ нд РЬ'сь Ллсйлнд|>{/ Сдн'Ь, д^дх ж і Гри_ 
горі'е Сднинх ндрнцдшссА, д во иноц’едх Гсрдснмх, 
Й ТОЛИКІѴ Е*6 БЛДГОЧССТИВХ, гакіѵ ко обьічнымх 62) 
ем$/ глдголдіш: ддлх еы  д і ндмх Б гх  цдрство нсбсс.  
нос, д рдн.то ндмх о те че ств о  е сть , й егожс по_ 
Г^БНДОЛДХ Й ПДКЫ ГДЬ НДМХ ДДрОВД его СБОНМХ во_ 
челов^ченіеліх. Ісѵдннх же в іі о т ц ^  егсѵ й/меновдніе, 
иже по непорочномъ/ с5номЪ/ етрдддлцЪ/, 63) дціе й 
не вх гнонциі;, но нд Одр’і ,  й стрЪ/піѵвх 6 гсу не 
везх чести свій, кх снмх же й тФлесе всегш коле_ 
Едніе, нн чрепд могьій, ни кх пнцін послЪ/жені'к рЬ'_ 

ц'Ь подвнгнЪ/тн, 64) нн поверзделдх нд ннЪ/ іѵЕрлтнтн. 
СА, КрОМІІ ИОСД^ЖеНІА НСКреННАГШ; ;рЪіКХ. 65) Пре_ 
стрддд же не седмернчндги» времгне сѵе^ож/н іі, но до 
ЛвддесАте нсгдтЬ ндврхшнвх: 66) п а т б  сувіу вх про. 
ст'ѣм х, пАТнддесАть же во нноческомх состдвленін, 
вх немже полЪ/чн пренменовдніе Ішдннкіе, прнплодн

62) Знакомымъ.
63) Т. е. праведному Іову.
64) И струповъ его не чуждый п имѣя трясеніе во всемъ 

тѣлѣ не могъ протянуть рукъ къ принятію и нищи.
65) Не могъ самъ поворотиться на другую сторону, безъ 

помощи прислуживающаго ему.
66) Не седмилѣтній періодъ, какъ оный праведный Іовъ, 

но исполнивъ почти 20 лѣтъ.—Въ толкованіи на книгу Іова 
Олимпіодора и другихъ, издревле извѣстномъ по Слав. спис
камъ, (см. Описаніе ркп. Синод. Библіотеки Отд. II, № 63), 
въ толк. на 42, 16. выражено мнѣніе, что Іовъ страдалъ 7 
лѣтъ.— Авторъ сего слова, Досиѳей, и ниже подъ временами 
разумѣетъ годы, когда говоритъ, что Іосифъ по 7-мъ обхож
деніи временъ возраста отданъ былъ учиться грамотѣ, (см. 
прим. 77), т. е. по совершеніи семи лѣтъ, какъ видно изъ 
другаго житія— Саввы Чернаго.
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т  й ЕлдгоддржіА к о гд тстко , по нрежергіжном^

ПрШДННК^, Й ДО ПОСЛ^ДНАГІУ ЖИЗНИ ДЫДДНІА, 67)

лціе и бксндный промысла нс іѵстдвн того рдзр̂ Ь- 
шнтнсА Іѵ сида ва ссдм^ма, но бо осмый нзбідс 
рдзрішсна су бс̂ дх. 68) Ос едйн^ чдсть слокссь! но. 
кдздда жслдифнма тдкобда, дд и ко второй ндстн 
НД о у сср д і'с  БОЗДБНГН^.

/Идрйнд же в'6 мдтерн ндрицдніе: саврьшн же ва 

ПОСТНИМССТБ'Ѣ ННОЧНКЫДІ корсн'іи ІДКІУ ДО ТрНДССАТС
л ^ т а ,  ва нндже с та ж а  прсимсноБдніс /И д|м а . ІІ) 

пнціи же 6А ч то  и глдголдтн! иксу дл^ка точТм й 

йно и> с^ровыда, й питіе  бодд, мдстАф нда же 69) 

ни нд господствснные лрдзннкн кдсдшесд, том'і'м мдлш 
прінмдше, рдзр'ІшеѴіА рддн. 70) и) милостыни же, 

Ш«Ѵ НИ Н^ЖНДА фДД^ТН, Д 6^6 с^днти ни ка мы_ 

ели* ниже крдема оуіш и попУфіше глы ш дтн. 71)

67) Т. е. въ страданіяхъ своихъ, подобно Іову, онъ произ
велъ и обильный плодъ благодарности Богу, Іов. 1, 21.

68) Т. е. хотя Богъ избавилъ его отъ бѣдствій не въ сед- 
мое лѣто, какъ Іова, но также, какъ Іова, по разрѣшеніи отъ 
тѣла, ввелъ въ осьмый, блаженный вѣкъ, въ жизнь вѣчную. 
Извѣстно, что во времена преп. іосифэ, по истеченіи седмой 
тысячи лѣтъ, т. е. съ 1498 г. ожидали кончины міра и другой 
жизни. Эта ошибочная мысль, противъ которой преподобный 
писалъ въ 9 словѣ Просвѣтителя, выражается и ниже, и еще 
яснѣе, нежели здѣсь. См. прим. 78.—Время смерти родителя 
ІосиФОва опредѣляется сказаніемъ Саввы Чернаго. По нему 
преп. Іосифъ прибылъ въ ПаФнутьевъ монастырь около 1460 г. 
и жилъ въ немъ 18 лѣтъ, престарѣлому отцу своему, коего 
вскорѣ призвалъ сюда, въ иночествѣ Іоанникію, служилъ до 
смерти его 15 лѣтъ. Слѣдов. эта смерть случилась 1475—78 г.

69) Т. е. яствъ, изнѣживающихъ и утучняющихъ тѣло.
70) Т. е. ради церковнаго въ эти дни разрѣшенія вина и елея.
71 Т. е. милостыня ея была такова, что она не щадила и
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/Иолені'е же й рЬ'кя Д'^ло везя прссв’ЬфеніА во мрічн*й 
жнлнфн вя подовдмфДА члсы строимо в'& и> нел: 
вс^дя же вллгыдя сочетаніе ддлече ♦ув'бглетя екд_ 

Здмід, 1 бже іѵ нен. блже н дряждвнын грддд
тоги; влдг<$в^рный кна'зь  Борнся Бдснльевнчь 5*Ьли) 
почнтдше н ш трлпе'зы своеж посыддше: онд же бса

ННфИЛ\Х ПОДДВДЕШ. к р ш л  оукси  ̂ Ю ШЕСТИ ІД 6 ^
КБ г »  мддымя недЬѴомя содержнмд в і;, й тезо. 
нменнтыл ей ко'мждо 74) іИдрілмя по имени ндрн_ 
цдше: ЛІдріл ІАКОБЛА, /ИдріА /Идгдллынн, іИдріА 
бгѵпетскдл, и гддголдше: се гостѵжн, грлд{/, се, 
госшѵжй, грлд^ ся влми. Й се МНОГЛфИ гддголдше, 
оврдзомя же телИкнИ» пок^шдшесл йтн , й іо немо_ 
фи возврднАемд, й вя вггёдя т^ дя А«едя й до кон
чины се глдго'ллше, й мдліѵ неврего'мд в1! ,  й вястдвя 
йзя дрлмнны вынде, и и; болѣзни  йзнемогшн с'Ьде. 
Сл^жнтелницы же вземши, положншл й пдкы нд 
о др 1! :  онд  же пдкы тоже гддголдше: се, госінѵжн, 
грлд^, й вя т^Едя глдго'л'Ьдя й сѵто'йде ся ними кя 
Гд{/. Стечежесл все множ ество  нлро'дд вя день погре. 
веніА вяжел’Ъ'нндпѵ @а  Т'Ьдесн, й иж^вше нддгріѵвндА 

Й ПОЛДГДИТЯ ПОДЯ ПОМОСТОМЯ церкви СТДГСУ СБАфеННО- 
мЬ'ченнкд ВлдсТа . 75)

нужнаго для себя, а осуждать другихъ не только сама не имѣла въ 
мысли, но отнюдь ее позволяла себѣ и слышать чужіе пересуды.

72) Далеко превосходитъ мое сказаніе.
73) ,,У бо“ по № 572 и 664, а въ № 927 пропунь
74) Каждую.
75) При которой и была женская обитель, разоренная во 

время Самозванцевъ. Въ 1693 г. на мѣсто Власіевской надъ тѣ
ломъ матери преподобнаго иостроеиа Петропавловская церковь, 
существующая въ гор. Волоколамскѣ доселѣ. Въ ней 17 Іюля



Се лціе й крдша персгд словке повѣсти коснЬ'дса, 
но йзхабндй Іѵ чдстн дотА'цпша ко'рене вддгод^. 
п іа : 761 но и плода ко'рене достойна дд покджетсл, 
сѵнелнж* нзрдете клдженын сѵ нндх. По «дмома сѵк. 
дождсніи времена возрдстд 77) и во осмое все кго_ 
д^дновенное пнсдніе до концд нзвьие, гаксѵ и вс'Ёмк 
днбнтнса, н сѵ сема покдзд, гаксѵ осмдічѵ в^кл 
чдсть кадета. 78) Ндвершн же до к лНІта во окрдз'Ь 
мірст^ма: ндстоА'ше же е л $  покдздтн плода сѵ тр^_ 

дд 0Гіѵ, н, по Гднм словесн, мксѵ в с а к* кннжникх  
НД^ЧНбСА цдрств^ невеснож^, 7в) сегсѵ рддн ІѴСТДБ-

/  <* П *  »  / ..  80'ллета со оврдзома и отчд нменн ндрнцдніе. ' 
РодйжесА ва пдмать сбатдгсѵ ісѵднд милости.  
бдгсѵ. 81) Дціе и во нноческома состдвленін пренмено. 
ВДСА ІСѴСНфа, НО МИЛОСТИБСТБ  ̂ 6ІЧѴ Н ДО смерти 
ревнитель кьість. Тдкоже и по преименовднТи пдтрі‘_ 
дрдд Ісѵсифд подрдждА ц'Ьлом^дріема, и дота воцд.  
рнтисА не ндда бгѵптома, но ндда стрдстьмй: и

на память преп. Марины отъ Іосифова монастыря соборнѣ со
вершается паннихида по матери прен. Іосифа.

76) Но изложилъ нѣкой свѣденія желающимъ знать о благо
лѣпномъ Кореей, отъ коего произошелъ прен. Іосифъ.

77) Т. е. по совершеніи семи лѣтъ, какъ говорится въ жи
тіи прен. Іосифа у Саввы Чернаго: и егда бысть сей отрокъ 
седми лѣтъ родители его даша на ученіе грамотѣ.

78) Т . е. наслѣдіемъ іосифэ будетъ вѣчная жизнь, открытія 
которой современники Іосифа чаяли по истеченіи седмой тысячи 
лѣтъ отъ сотворенія міра. И противъ этаго мнѣнія у іосифэ 
направлено 9-о  слово Просвѣтителя.

79) Матѳ. 13, 52. Но видно, въ мысли было мѣсто Матѳ. 8 , 
1 9 - 2 2 .

80) Съ принятіемъ иноческаго образа оставляетъ н мірское 
свое имя. Въ № 927 вмѣсто имени— имѣнія.

81) Ноября 12.
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к г іѵ рддн ввергк* кій  бх рЬ'ц'Ь пртодокнлгіу о т ц д  
нлішічѵ Пдфнотід ко о бн тм н  бги), Ёпн о н а  трЬ^до.
ЛИБНІѴ СОСТДБН БХ Пр«Д^Д^Х ГрДДЛ ЕорОВЬСКЛ, НД^_ 
ЯК ПОГЛЯДИ И ОТЦД СБОЯ’О прідтх 82) БО нноч«кый 
ОБрдзх, н бо стрлдднін егсѵ прнлгжніѵ ПОСЛ̂ ГКН ІмМ. 
Тогдд оу-кю родители н сро'дннцы бгсѵ плдчевндА
ПОА\^ IV НШХ Н ІѴІТр^ЙШДА СТр’ІЛД ПНДЛН БХ Т ^ Х

«рдцд про^огкддіш (ѵ о̂гкдені'д рддн бгіѵ: ддлечное н 
нендчдшое іоиш твіе лнбнлддгш го'рксѵ рыдд^, ш 

слЬ̂ д гке ллдлсѵ шрошеніе стрдстн прі'іѵБрІгтдд^. 83)

(ПрСББІСТЬ Ш  ЕЛДГКЕННБіЙ БХ ПОСЛ̂ ШДШН , 6 ГК6 ПО
А&̂ Ь; , о т ц д  своегіу ПдфнЬѴід бо' слдь нлд« а т ь  л ^ т х ,
БСА ПО сердцѣ бІЧѴ СОВЕрШДА Н реБННТеЛЬ ИСТННеНХ 
БХ БСШХ ТОіИ^ ПОКДЗДСА, ІДКІѴ ПрнСНБШ ТОГСѴ СБІНХ.
Е с^ х  гке бднноо Брдзнкідх 84:) бо овнтелн тогш  
«ученика БШОЧДЙШІН ББІСТЬ, ні то ч 'ім БХ ДОБрОдНІ- 
телн'Ьмх сочетднін 85) и терпѣніи, ех невлов'іема
СерДЦД, НО И БХ Т^ЛеСНБІ^Х И б*Т«ТБ*ННЫ\Х 86) НЗА- 
ЦіеНХ Б’І  Б'блсѵ, гакогке ННХ ННКТо'гке сЬфН^Х БО 
овнтелн: оуллд свово'дное БХ крѣпости ШЬІСЛД СТА

ЖА, 87) СХ ТСЧСНІШХ 88) АЗБІКД И ДОБрОГЛДСІС, б^е БХ

82) Т. е. І осифъ.
83) Родители и сродники скорбѣли объ іосифѢ: потому что 

онъ тайпо отъ нихъ ушелъ въ Боровскій монастырь, какъ 
говоритъ Савва Черный: егда же отъиде безвѣстно изъ дому 
своего, родителіе же его и сродницы великою скорбію объято 
бывше, вездѣ пытающе, и всѣхъ же ихъ сердца, яко стрѣла, 
нечаль нронзоша о немъ, о его невѣдомѣмъ отхожденіи.

84) Т. е. по единому монастырскому правилу живущихъ.
83) Въ совмѣщеніи въ лицѣ своемъ многихъ добродѣтелей.
86) Т. е. качествахъ.
87) Остроту и гибкость ума соединялъ съ основательностію.
88) Съ скоростію.
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церко'вныда 89) пѣснословін й чтеніи толика еѢ , 
гакоже лдстовнцд й слдвін 90) доБроглдсный, прнвлд. 
чдше й оуслдждше слЬдн послЬ'шдицснда, мкоже ина 
ннктоже ннгдѣже. 91) ’Гдкоже й ва Бесѣдѣ челов»̂ че_
СТѢЙ Й ЕГОД^НОБеННДГШ ПНСДНІА все ПДЛААТІМ нд
крдн азвікл йлівій 92) й ва потревѣ сл^женІА лілнд. 
ствірскдгсѵ йскЬ'сена вѣ пдче всНіда, сЬфнда тллдсѵ. 
И возрдстолѵа оулі^рена й лнцеліа Елдгооврдзена, 
по дре̂ нелд̂  Ііѵснф^, врдд  ̂ ймѢа  іѵкр^же'н}/ й дол. 
жнно'и м^рні/, тогдд теллнорЬ'са, ва стдростн же 
сѣднндлдн сі а  а  , ва срѣтеніи весела й Бллго^в^тлнва, 
й нелшцінвіма спострдддтелена. Церковное же прдвнло 
й осоЕное й молитвы й колѣнопреклоненіе ва по. 
доЕное вршА всегдд творАше, ва про'чдл же чдсы 
слЬ'жЕдма й р^код^лім прнлеждше. Пнфд же блд  ̂
Е‘6 й питіе все ва м^р^, овогдд единою дне'ма, 
йногдд же й чреза де'нь: й повсюд^ слдвд проношд. 
шесА ш нелла доврод^телндгіѵ рддн егіѵ жнтіа й 
вс^да Ао'врыда 93) Ежественныда же й челов^ческыуа 
исполнена еѢ. Оід же вида ва неліа й Блдже'нный 
оте'цв Пдфнотіе й рдз^мНіва ддома, гаки» довожена 
есть 94) д&’шлма нлчллствовдтн, повелѣ ім $  глд_ 
гола, гакш дд не нд ч̂ ждѣл»* иГсновдніи знж-

89) Т. с. книгъ.
90) Соловей.
91) Объ атомъ и Савва Черный говоритъ: бѣ же у іосифэ  въ  

языцѣ чистота, и въ очѣхъ быстрость и въ гласѣ сладость 
и въ чтеніи умиленіе, достойно удивленію великому: никтожс 
бо въ та времена нигдѣ таковъ явися.

92) Свящ. Писаніе имѣлъ на языкѣ, зналъ наизусть.
93) Дѣлъ и качествъ.
94) Достаточенъ, способенъ.



( р|н >

д«тк, 95) сінр'Ьчь ва готовыда мондстыр'і^а нд_ 
чдльетв&та, но гакоже она, снце А повелФ 
подокно лі'іісто Азоіѵкр'Ьстн А сдмолі̂  положнтн 
іѵсновлніе. 96)\ По скончаніи же отцд епо кллже. 
ндгіѵ Плфнотід понуждена кьість іо преглов̂ флпѵ 
СДМОДерЖЬЦД ВСеА РЬѴіН ВеДНКОГШ КНа 'з А  ИВДНД С д.

снльевнчд А «умолені'ема крлтіл, еже прі'Атн ндчдль. 
етво с^цін^а во іокнтелн клдженндгю ПдфнотіА. 
О н а  же, не ліопй гіреслЬ'шдтнсА слмодержцл, прІАта 
ндчддство, А прекьість ва н ш  едино л^то. Ендова 
же, ш«о не соглдсЬѴга ел$ нрлвн сЬ'фнуа т^, состлв. 
лл'ета нлчлльство, А пдкві понижена т'ІІма же сдмо. 
держьцема, второе к д ш т с а  нлчдльств^, А совершнва 
едино д^то А рдз^м^ва, гакіѵ ннкдАже иолзд елмо_ 
мМ, нн (Ьцінма т і/, пор^чнва мондстьірь первмма 
и; крдтіА А взе'ма едннлго ш «ученика евоиуа Ге_ 
рдснмд, ндрицлемдго Черндго, А пойде са ннма стрднь. 
ствовдтн по мондстмрема, сЬ'фимг зд'6 А зд Но'л. 
гоі«, 97) о̂ та ' іѵкр'Ьетн, Бг^ ПОМОГЛІвф ,̂ м^сто 
потрекно Безмолвіи*: «учннн же «ученнкд своего ва 
чин  ̂ стдрцд, д сдма гакю «ученика посл^довдше ел/$, 
А рнздми дЬ’д'кйшнмн іикложнва секе. Но не м о.

/ • / ,\ Ч \ 98)
грлдк  о у к ^ ыт и с д  горы с тод:

везд'і позндвлема к’Ь ш окрдзд А со словд А іо

95) Рмм. 15, 20.
96) Т . е. повой обители.
97) Іосифовъ монастырь, въ космъ писано житіе, находится 

не далеко отъ рѣки Волги: за нею, въ нынѣшней Тверской и 
Новгородской губерніяхъ, преп. Іосифъ обозрѣвалъ теперь 
обители.

98) Матѳ. 5, 14.



слЬ'\д, й гд'Б нн прекЬ'детх, тдлліѵ держдтелн 00)
Й КрдТІА Н^ЖДД^ 6Г0 НДЧДЛСТБОБДТНЛ О н Х  ЖС рдЗ _̂ 

ЛЛ^БХ, ИКСУ не ІУСТЛБДАМТХ 6ГО БК КеЗЛІОЛБІН ЖНТН,

пдче же п о м а н Ь'бх  слобо о т ц д  сбосгсу мреподокндгіѵ 
ПдфнЬѴіА, изболи пойти бх свое отечество нд Л<ш_ 
скмн ёо'д о кк , по Л ^ стб н ч н и к  ̂ слокЬ̂ : ^стб  ко, рече,
БНДЧДЛ'Ь СУЧНСТИБШИЛЛСА ПОЙТИ БХ СБОА , ПО 6ЖС

спдстнса, пдче же йнбіа спдстн. ^ У В Н і же первіе 
длногсу прнн^ждделлх кнд'зеллх Борнсол^бдснльеБнчел^х, 
бгіѵже послЬ'шлвх прінде бх л^то  /бцітз, *01) й по_ 
Бел*Іі і$м$ клдгочестнББій кна'зб сукр'бстн лд^тР по. 
трекно нд созддніе оцнтедн: й послдвх пред$ сокои 
челоБ^кд лобцд, бже іУкр'Ьстн лггЬсто, ГрлдУф^ же 
челоБ^к  ̂ толл^, й се предх ннллх вндорь иксу пЬ'ть 
сотвори. И егдд прі'йде нд креѴх р'Ъкн ОтрУгн, й 
НД То'ліХ ЛіНіСТ'Ь ЛДОДНІА сѵклнстд, (кі? же тогдд 
козд^х^ чйст^ сЬ'ці$> челов^кх же то'н оуднкнсд 
Б’іли) й не поб^дд тоги) ннколлЬ'же, нн сдллоллУ 
О Т ц У : 102) по лідл'Ь же бсФмх йспобНідд, й ОуДНБИШЛ- 

са Б'Ьли). Потоллх же прінде отецх й сх сЬ'цніллн 
сх ннллх крдтТлллн, й нлчдтх сх ннллн ЧНСТН'ГН ЛЛГІЛ_ 
сто: кН? ко л^сх велТн б 'Ъдіѵ й непрододішх. И со 

многнллх трУдоллх ^ДБЛ сѵчнстншд, Й СОЗДДШД цркокь 

дреБАнУ й трдпезУ й ллдллу келен: й нд бса'ко д 'ііло 

первое вс^дх сдллх йсдождше. И сндчдлд ецле ллел_ 
ннцбі не К'Ъ'дше, но сбонллн рУкдллн ме^юціе всл'кое

99) Начальники, предержащія власти, настоятели монастырей.
100) Мѣсто взято изъ В-го слова Лѣствицы — о странниче

ствѣ.
101) Отъ Рожд. Христ. 1479 годъ.
102) Т. е. Іосифу.

КГ
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жито: отеца же по ♦утренѣлдь еллвословТн и по окьіч. 
нѣлль своема прлвнлѣ гірежь всНіуа йсд'ождлше ва чер
ной келіи нд тлковое дѣ!ло. И н'гёкіи инока йза йньіа 
окнтелн пріАта бьість отцеліа й іѵБр^те его ліедицід,
Й ОуДИБНКГА, Й К С З Ч К Т П  0ЛД^ БЛ іѢнНВа ТЛКОБОе Д^ЛО,
й йснрошдета преліѣннтн его: 103) она же поп^цілета 
ем^. И вторьін день іѵвр^те его пдккі ліеднцід, й 
со стрд^оліа рече $лЫ: что творйшн, ОТЧе; сѵстдвн 
мнѣ: й пдкн иремѣннва его. И многджды тдковдл 
ТБОрАШС Й ЙЗБІДС ш ОЕнтели: нс пршодотн л\н, 
рече, сего йгЬ'менд. И по совершеніи всего! н{(жндгш, 
еже во окнтедн, ндчд зддтн церковь кдмен^, й со 
♦ученики кдлшіь теедше й нд стѣні> влдчдше, й са 
ними дѣллше нд стѣнѣ, ідкоже великій Лдондсен 
Лдожьскый, во всема томЬ' подокаса. Н дчд же стд_ 
внтн церковь ва лѣто б̂цЧг , 104) л соверши д, й 
подпнедва 108) й оукрденва свАціенными вже'ственымн 
окрдзы ш йзАЦіныуа живопнееца, ем^же йменовдніе 
толкуете а  Еж ін ддра, 106) со отцема свонма й са 
про'чимн пособники тЬ'не. 107) IV величествѣ же о кн 
тедн й <ѵ прочема оукрдшені'н ел нелѣпо есть

103) Т. е. вмѣсто ссбя ему, пноку, дать эту работу.
104) Отъ Рожд. Христ. 1485-е.
10о) Роеписавъ стіішіьшъ писаніемъ.
100) Т. е. Ѳеодосій, см. слѣдующее примѣчаніе.
107) У Саввы Чернаго говорится: и подииса (церковь) хи

трыми живописцы въ Русской земли Діонисіемъ и его дѣтьми 
Владиміромъ и Ѳеодосіемъ и старцемъ Паисіею, и съ ними два 
братанича іосифовя —  старецъ Досиѳей и старецъ Васіанъ, 
нослѣждс бысть епископъ Коломенскій.— Досиѳей этотъ дол
женъ быть писатель настоящаго слова нренод. Іосифу,— потому 
и скрылъ здѣсь свое н брата своего имя.
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писдти: бс^ мх преда очнл/ід есть. йціе й послч

108) Въ № 664 противъ Синодальнаго списка здѣсь находится 
значительное слѣдующее прибавленіе: ,,по Господню гласу: и 
будутъ послѣдній первіи, а первіи послѣдній (Матѳ. 20, 16.). 
Въ тоже время пріиде седмая тысяща, и скончаніе пасхаліи 
бысть: и сего ради елици не зѣло вѣдяху Писаніе, смущахуся 
и изнемогаху вѣрою и малодушествоваху; еретнцѣ же, благо
получно время обрѣтше, начаша безъ боязни сѣяги сѣмена 
злочестія жидовскаго. Огець же Іосифъ , слышавъ таковая и 
зѣло болѣзноваше душею, и елици съ пимъ благочестивіи, 
такоже ему болѣзноваху. И сего ради своимъ писаніемъ пот- 
щася исторгнути таковое злочестивыхъ велѣніе, паннса о томъ 
отъ святаго Евангеліа, еже рече Господь: о дни же томъ и 
часѣ никтожс вѣетъ, токмо Отецъ мой единъ. (Матѳ. 24, 36.) 
Сего ради рече таковая, яко да Апостоли не пытаютъ, еже не
полезно имъ вѣдати: святаа и живоначальная Троица, Отецъ, 
и Сынъ и святый Духъ, вся вѣсть бывшая и настоящая и хо
тящая быти, но намъ неполезно есть таковая пытати и вѣ
дати. Сего ради святіи отци на первомъ соборѣ, согласующс 
святому Евангелію, изложиша пасхалію на пять сотъ лѣтъ и 
30, иже не имать конца, и нарекоша его Міротворный кругъ, 
иже обшедъ пакы начинаетъ: и егда будетъ ^скончаніе свѣту 
сего, тогда н той кругъ скончается, отъ негоже нѣціи на- 
писаша подлинно, чтобы вси знали. Сіе же рекоша по до
умыслу. Первѣе на шесть тысящь лѣтъ, глаголюще: въ шесть 
дней сотвори Богъ тварь, и по скончапіе шестыа тысяща бу
детъ конець свѣта сего. Егда же не бысть тако, и они по 
второму доумыслу глаголюще: Богословъ Грнгоріе, взятъ отъ 
Соломона, рече: дажь часть седмымъ, таже осмому. Сего ради 
нарекоша сей вѣкъ седмымъ, яко недѣлями чтется, а въ не
дѣлѣ по седми дней. Таже рече осмому, иже не пресѣкается 
нощію, ни недѣлями, ни лѣты чтется, но яко единъ и безъ 
конца цребыеть; и егда будетъ скончаніе свѣта сего, тогда и 
той кругъ скончается. И паки тойже Грнгоріе Богословъ рече: 
яко подобаетъ исполнитпся вышиему міру, сирѣчь отиадшій 
съ сатаною чинъ исполнитися отъ человѣкь спасаемыхъ,— 
и тогда будетъ скончаніе свѣта. Сіа же вся по доумыслу
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слтлнл возвожь кЬ'рм нд церковь Новогородскыллн 
бретнкы, ндже предьстйшл йзчддУа  едндновд его.  
Борнін жндове. О н и  же, мкш овчеи кожей, покры. 
вдд с̂а хртТАНЬстволдх й во мноѴн д$/шл йзді'ашд 

мда жидовскій. О тець  же сдьішдвя тлкобда, ео_ 
л'І^Знокдше д^шем й сотерздшесА сердцемх: нлчл іѵк_ 
лнчдти кгово'рн^м бр«ь, и писднУе посыддтн ка слліо_ 
держьцеллх А ко дрдУереблдх и ка бо'дьшйдлк ц> коллр. 
скдгсѵ сов'ІІтд н ко вс'Ьдда хртІАншл\а: «учл не 
нрінлддтн кгокорныА ересн, но й стлвнтнса нд ннда 
й іѵблнчдтн нда й ва здточені’е посыддтн: й еднкд 
онн ьдочестУл гЬменл с̂ а д ,̂ она  же свонма пн_ 
сдніша йстерздше. Ндгінсд хе й кнйг^ нд нйда, его_ 
ворное нда велѣніе 109) шбднчда: пнсл же й ка Йово_ 
городской дрдУепіскоп  ̂ ГенлдУи, й воздвнже его 
нд ревность ЕжУн, й вьість 11о;і мкіѵ Идід нд нндх, 
ревностТм дыдла по Хрт'б Е з ’і  ЕседержитедФ. И по_ 
вед’б еретіко'вх всджлтн нд неи’С'ЬддднныА до'шддн 
днце^а ка двост^, й воднтн по всемМ грдд ,̂ н 
вс'Ъма лмделда повед'6 илевдтн нд нйда й гддголд. 
тн: сін врдзн Снд В жі'а  й пречйстыл Егороди.

рекоша; но Богъ единъ нѣсть, и егда изволитъ, тогда сотво
ритъ скончаніе свѣта сего маловременнаго и въздастъ ко- 
муждо по дѣломъ его въ вѣкъ безконечный. И таковое сму
щеніе вѣрнымъ отець Іосифъ устави (т. е. остановилъ, пре
кратилъ) своимъ писаніемъ. Елици же въ Новѣ градѣ попы 
и діякони и діяки, упивающеся и свиньски живуще, начаша 
учитися различнымъ поскаліямъ у жидовъ и скончаніемъ сед- 
мыа тысяща, прельстиша ихъ изчадія ехиднова, богоборніи 
жидове и т. д. по Синод. рукописи.

109) Т. е. ученіе, догматы.
110) Т* с. архіепископъ Геннадіи, какъ видно изъ' послѣдую

щаго. •
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ЦД. Ш) Й СІА БСА ІІНСДШе КО О ТцУ, Н ТЛКіУ ІѴБ_

лнчншд йлочестйвУи О тець же не престлше
посылдд кя сдмодержьцемя велнкнмя кназшя ИбднУ 
Н СЬІнУ 6ГІѴ ЕЛСНЛІИ Н КО БіЙіМЯ влдгочестйвымя 
кназшя пиеініе, икіѵ дд всн едннодУшьніѵ ПОДБН- 
Зднтса нд везвожныл еретнкй, й тдкіѵ вс^дя *у_ 
крйпін подбиздтиса протйвУ ЕезБожндгіѵ Н\Я ВеЛ'Ё. 
ніа. вдмодержьць же Елдгочестнвый великій кназь 
Ибдня йдснльевнчь всел еУс/н й сьіня бгіѵ кназь 
великій ёдснлін Ивдновнчь всеА РУсГн шенджншд ндя 
іу коже овчін Й (ОЕОрН'Ь прОКЛА^Д, Д ЙН^Я КДЗНН 
торговой преддшд, снр*Ьчь мдглдвіемя еншд, 112) д 
йньіа вя здточені'е послдшд: й сѵтолйі вей ндчдшд
нендвнд'Ьтн Блочестнвы^я бретнкя, гаксѵ врдзн сУціе 
истинѣ, Й ІѴБЛИЧДТН Н̂ Я н еИіГЛТН «5 нй^я. Толйкя 
же Е'6 влдженный «й отець премУдрості'и словеся, 
ідкіѵ бгЪмя покдраѴ нса премудрости $ гц), й гакіѵ 
б 'Ьліѵ подрдждтель еьість велнкомУ ЙвднУ Злдто. 
УстомУ, по елнкУ 113) возможно мнлостынек й под.

111) Это было сдѣлано Геннадіемъ послѣ перваго собора на 
жпдовствующихъ въ 1490 г.

1Г2) На полѣ, а въ ркп. 572 и 064 въ текстѣ: кнутіемъ, 
какъ и должно понимать. Но маглавіи, отъ Греч. [іаука[$іоѵ 
или ііаухка[5іоѵ, собственно значитъ—палка, батогъ, коими у 
Римлянъ и Грековъ били виновныхъ;—слово, особенно упо
требляемое у Визант. писателей. Ш аука^ігаі иначе да^д'5/оі 
или дардофбдоі—чиновники, предъ императорами и другими 
властями разгоняющіе народъ палками. См. Дюканжа СІ088агіит 
гаесііае сі іпГітае Сгаесііаііз, СоіЫапІіпі РогрЬуг. 1)е сеге— 
ШОПІІ8 аиіае В}§апІ. Воппае, 1830. ѵоі. II. р. 53. Въ по
слѣднемъ мѣстЬ издателемъ впрочемъ приводится, хотя и не 
принимается разумѣніе нѣкоторыхъ подъ ілаукарюѵ—кнута.

113) По скольку.
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внголіа, еже нд еретнкн, А поклаѴ іл проповѣдію: не 
то'ішіѵ во своей бвйтелн нд покдаѴ іс н нд докрой 
Д^ТСЛБ НЛСТЛБН Л/ІНОГНДа А ко Хрт^ приведе, но А 
сЬ'фНуа іѵ мірд многыуа. бднцн прнуождлу^ ка нелЫ 
іѵтагчснн гр'Ьун, іѵ словесъ егіѵ полз^ пр'ншлу^ А 
нд доврод^телв ндстдвлад с̂ а . Лфе же никоторый 
НАКОСИ СТрДСТІМ НДСИД̂ ШБ А ІѴСКОрЕЛАС/Иа, А 114) ве_ 
с^д^кфе съ нилли не то'клліѵ «5 ско'рвн, но А іѵ стрл_ 
(ТН (ѴСЛДЕ̂  прмшдіш. Б а ШС ВО СЛДД0К2 БХ СЛОБСС'Ііуа
А суодителена по коегіѵждо неліофи, вгІГліх всак-л
ЕЫВДШС 115) іѵ ОучСНІА 6ГІѴ А ІѴ ЙСК&Д 11Ь) БС̂ уа
ползла , А дфе кто душевною Алн тѣлесной ншофііо 
ІѴДСрЖНЛЛа ПрнуОЖДДШС К2 НшЬ;, А БСС̂ ДОВДВа СЪ 
ннма, ннкто^г Асуождше печллена. 11 н'Ькі'й фило
софа 117) вьіва оу негіѵ А бсс̂ добдбх са ннма, Аз_ 
шеда рече сЬ'фнма са ннма: поистинѣ сей отець 
подо'вена есть древннлла рнторіѵма А велнколл̂  Злдто. 
Ь7ст .̂ Олицн же іѵ «ученика егіѵ непосл̂ шдні'слла А 
непоко'рстволла содержиллн Асуождду̂  іѵ овйтелн А 
У̂ ЛДМИ ОТЦД ІѴЕЛВІГЛу̂ , А ДфС Ба чувство не при
дать, $же покдатнса ка нелй/: Бга же нс поп&кдше
НЛІХ. ; Ьлнко ЖС И НС ІѴ 6ГІѴ ОВИТСЛН БОЗДБН-
Зду^ нд о тц д  ндпдети А у^льі, Бга же іѵ встуа 
СоурДНАШС (5ГО, д онн сдмн пов'Ьгкдснн вывлу^. 

НЕКОГДА же глдд  ̂ ббібш  ̂ НС ВО бДИНО л тто , но

114) Вмѣсто: то.
115) 1 Кор. 9, 22.
116) Отъ опыта, слич. Евр. 2, 18.
117) Вѣроятно, какой нпбудь иностранецъ.
118) Т. е. то Богъ нс онускалъ ихъ безъ вразумленія или 

наказанія.
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ко много кршА, четверть зсмскда ло м А по н 
срекреннць: отець же нд всж'кх день пнтдше по. у и 
ф н вАфше, А Астоцін все жито мондстырское А 
сре'креннки А одежд, А ско'тх поддвдше трек$/ифимх 
А ннчто'же не іѵстдвн. Иноцы же іѵ тома роптдд^ 
нд о тцд . О н х  же послдкх вх инх мондстырь зд_ 
н а ть  житд А гддго'лдше кх крдті'н, $же нд Бгд по_ 
ддгдтн оупокдні'е. И по мдл'ѣ прінде ко отц$> вх 
мондстырь кна'зь великій Вдснлен Ивдновнчь б«а  
Р^сі'н, А оу-Б^д^вх іѵ сндх, ддде тысацід четвертей 
ржи А тысАф^ овсд дд р р^ ивх денегх: д нд весн  ̂
вьість «умноженіе житд вх вс^дх сел*Ъдх мондстыр. 
скидх пдче Ан*Ъдх м«ѣстх. О тецх  же непрестднни» 
пнтда А поддбда треЕ$>нфнмх А ДО КОНЧИНЫ СБОеЛ, 
л Бгх пдче оумнождше. И нд бсако л̂ то  вх прдз_ 
ннкх кезсмертнлпѵ оуспені'А Бгомдтере колши д̂ прн_ 
дождше нйфндх, ндже препнтдвх сх ке'черд А нд прдз_ 
ннкх, А ддвх по сревреннцы іѵп^фдше А глдголдше 
ко еученнксѵмх: дфе А по мое'мх іѵішстбі'н тдксѵ 
творите, не нмдть сѵск^д'ѣѴн кдшь мондстырь А до 
Б'Ькд. По мноз'Ь же времени гос^ддремх оумдлж'іс- 
фнмсА, 119і онн же *20) ндчдшд Азнемогдтн мыслін 
тдкіѵ творнтн, А ДБІ'е скудость посл^довдше снмх. 
О нн  же позндвше тдкобда молнтвдмн о т ц д , кх 
сіімх же А скудости внііЬ; рдз^М'^вше, А нд молитвы 
отцд  пдки нддеждів положншд, А слово 6 ^  »ю_ 
МАНЕША, 6*ке нмх он х  ЗДПОВ̂ ДД, А пдки ндчдшд

119) Въ № 927 гдр?7 въ № 572 и 66І госіюдлрелла, т. е. 
догда удѣльные и вел. князи Московскіе стали уменьшать свои 
подаянія въ обитель.

120) Монашествующіе ІосиФОва монастыря.
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творитн по реченном  ̂ іѵ негш, А дкі'е «умноженіе 
бьість бк длондстыр'Іі всего) пдче иеркдгсѵ времени.

) По мнозФ же времени стдростТи Азнемоглкці^ 
КДДЖеННОМ̂  О Т І$  А во мно'з'Ь немофн деждфЬ; И 
ОупрДЖНА'иф^СА БК МОДНТБДДК, н ижрове'но БЬІСТЬ 

ЕЬІБШСС ПОДК О р щ ом ПОЕОНфе . 1?1) ІДКОБДА
прорече сл&клфем^ бл№ врдт^: днесь, врдте, келйкл
Н«ЗГОДД БЬІСТЬ ЗШБСКДА Гр'ІіДК рДДН НЛШИДК, б^е 

ПОДК О р Ш Ш , А БСА ПО рж'д  ̂ СКДЗДБК 6М^« И ПО 
МДЛ'ІДК ДН^ДК ПріНДо'шЛ БОЗБ'ѢфДИфе ЕЬІБШСС, А «у_ 

днбнса врдтк прореченііе о т ц д .ѵ И д ^ ф ^  же о т ц ^  нд 
ВСЧСрНСС СДДБОСДо'вІС, поддержймк Т^МКЖе ЕрЛТОМК, 
А СС БНСЗДП  ̂ Н^КЫН ЧСДОБ^КК течдше кк мондстыри, 

БОПІА БСДІИМК Н рдзврдфенымк ГЛАСОМК. ОТСЦЬ  
же стдбк А посдЬ'шдвк рече кк водлфем^ бго: й'Ьлш 
лмтк есть бк немк в^ск то'й, крлте. И вшедш^ 
о т ц ^  бк церковь, А чедов^кк то'й течдше бопіа 

бслТнмк А рдзврдфЖымк гдлсомк, А вннде бк цер
ковь А СТДБК БДНЗК ОТЦД, А НДЧД МОДНТНСА Ц'ІіДО. 
мудрено», А Азьіде здрдвк Азк церкви А ко бс^ лік 

гддго'ддше смьісдсніѵ А множ ле., Изнемогдшц^ же 

о т ф /  повед’6 ссве ноейти бк церковь нд бса'ко п*і(ніе 

А подлгдти бк сокровеномк м'Ьст’Ь, А повсегдл ейце 
творАді/ «ученнцн 0гш А до скончдніа. і ’ ІІожнве 
о т е ц к  вк свое'лдк ліондстыр’6 дй л^ т к , л бс^ дк

Л'ІІТК ЖНБОТЛ 6ІЧѴ 0 5 .  ЁК ДЙіТО ^ЗКД НДСТДБШ  ̂
дни, скончдбш^ са рождествл ПреСДДБНЫА Егороднцл,

121) Орішшская битва 8 Сснг. 1514 г. была самая несчаст
ная битва Россіянъ съ Литовцами,— но измѣнѣ и несогласію 
воеводъ Россіяне потерпѣли въ ней совершенное .пораженіе.

122) (^тъ Роли. Христ. 1515-е.
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СБИТДИфН недѣли 123) йоскрнід Гдл Бгл А Спдсл 
НДШеГСѴ ІНСЛ Хртд, И ДНИ Д  СеНТАБрЛ нлстдвшУ, 
НД ПДМАТЬ СБАТЬІ^Х ПрІйеДНЫ^Х ЕГООТеЦЬ ІДКНМД 

А ДННЫ, СЛАВОСЛОВІИ П^БДемУ, ГіреСТАБНСА О Т е Ц Ь ,

конечными тремн до^ноБгнін честнУи сбои дУшУ 
БгУ мредлсть, 124) проюЕрдзУл тршн до\-новенін сба. 
тУн А ЖИБОНЛЧДЛнУи Троицѣ. I И НДЧДШД ЕрЛТІА ІіѢ. 
тн: С батьій Бже Ас^однУн пѣснь, вса'комУ чело.
вФкУ ГО МНОГИМИ Ш ЗАМ Н, 125) Н (ѴНрАТЛВШе 126)
многотрудное ега' тѣло А нд глдвл^х свондх взшше 
понесоша вх церковь, гакоже древле до'Блественін см. 
нове плтрідр^д іа 'кіѵвл, не рлдостнлА, но иллче'внлА 
поа У̂. И глдголд^У: іонде Іо ндсх докро'тл, іѵ не'йже 
пдче соднечьны^х лУчх просв'іфл/\УсА: оутлсе свФч'йл. 
ннкх, (іа а  нддх глдвон сердцл нлшепѵ А іѵіонаа А 
проек'ЦіДА тм У  невидѣнІА, еже но дУшн нУжны^х: 
вели кд ньі днесь іокрУжн в'Ьдл, понеже велнкх сосУдх 
Бжі'идх ддршвх б за тс а  ш ндсх, кх немже клше ди. 
еокь нелнцемНірнд, Лврлллдово стрдмнодивіе, ІА'кіѵвле 
невлоЕІ'е, Ішснфово ц^ломУдріе, Іевле терпите, /Иіуѵ. 
себйо мидойдніе, Давыдова кро'тосчь. И гллголл^У 
сх рыддніемх: кто еувш ндсх ностлвнтх нд м Ѣсацн 
А дни первы\х, бгдд сожйтельствовдд'омх емУ, А 
сІАше світндннкх «учеѴіл егсѵ нддх главой ндшеи; 
Конецх же нлдчевнымх 127) нынѣ снце дд вУдетх: 
дфе здвУдемх теве, честнѣйшій бтче , злввенд вУди

123) На разсвѣтѣ недѣльнаго, воскреснаго дня.
124) Древняя Форма, вмѣсто— преда п  .
125) Т. е. при всеобщемъ плачѣ.
126) Облекши въ погребальныя ризы.
127) Семѵ надгробному нашему слову.

НА
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АКННЦ4 НАШД. Ш) ПоДОБЛеТЙ Же НДМЙ іуЯіІ СѴСТЛ.
внти пллче'вндА, влдгод&'шіелій севе оутверднтн: здне. 
же не вза'т с а  іу НДСЙ оѴеЦЙ, ВОЛШИ НВІН'Ь НДЗН- 
рдетй идей, нын'Ь мсн^ншн, и ліо'лнтса  іо идей. Лціе 
И ЗДВ^С^ плоти ш о ж н, но дЬ'долій сй нллдн есть, 
ДЦІС И СѴНДС Кй ЧДДІѴЛ1Й СВОНЛІЙ, ндже первіе предн 
посла, еже ивитнса  сй ннлін л н і$  Хртов^, глдгола:

129) тдкоже исі мз* й АІти, 6Ж» і«н 6(И ддп,
ІѴСТДВШНДЙ ЖНВЬ'фНДЙ ВО ОБИТСЛИ егм) й СЙДРДНА.

нфндй законы и предднІА, еже ндпнед нлій, и до 
КОНЦА в^кд пріелметь и прнво'днтй Хртовн, гакіѵ 
пдетырь до'врый. Оус г̂Ь'внвй ДАННЫЙ елд̂  ТДЛДНТЙ и 
вннде вх рддость Г дд своегш,  н НАДО АНОГЫАИ ВА
ЛИ ПОСТДВАІНХ б’сть, 130) н по Л^ствичников^ слов :̂ 
гдкеѵ подовдетя, рече, ліногылія сіідстиса, лдздл же 
тол$, егіѵже рдди сплсеніе высть. 131) Оегчѵ рдди, мксѵ 
отець чддолибнбй, нын'Ь волше ндзнрдетя идея и 
Здст^пдетй, н еуддлнвшндса ндкдзЬ'етя, й возврд. 
тнбшндса пдкы йсфЬлАетяѴ Мкоже сотвори йнокЬ* 
Лрсеніи, 132) нже в1!  и; слдбныдя ли'рд, составная 
жен{/ й д4тн й пострижесА во овнтелн егіѵ: й
ндв^ томй врдгд сѵшедш  ̂ ёл$ «5 овнтелн ёгсѵ, нд. 
веде рдзслдвленѴе т^лд й азьік  ̂ он^лденіе: пдкы же 
же возврдтнвш^сА, й бй овнтелн воздвнже бс^ дя

128) Псал. 136, 5.
129) Иса. 8, 18.
130) Слич. Матѳ. 25, 20. 21.
131) Изъ слова къ пастырю, къ концу.
132) Въ мірѣ бояринъ Андрей Квашнинъ, ио прозвищу Не

вѣжа. С»!, о немъ и въ житіи преп. Іосифа у Санвы Чернаго, 
по нашему изданію стр. 68.
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с&'цінхх нд л и м и т ѣ  кх Гд# ндшем^ Інс^ Х р т !I й 
при истой б"ги> /Илтерн, й сх ннмн «у грокд о т ц д  
проціеніе испроси, И ЛБІС ЗДрДКК КЫСТК кН іМХ Т 'Ь- 
ломх и а з ы к # рдзр'Ьшеніе прі'А: й прекыстк сл^жд 

кодны мх, пнці^ й питіе приноси НМХ Й ДО КОН

ЧИНЫ СКОСА. И (V ССГІѴ тк 'б  есть , мкю  й по смерти 
илче жнкетх й чидод^ йств& тх .' И нтцы н ненрдк*§ 
СМЫСЛАЦІС, ко мно'го КрСМА при ЖНКОТ'Б отцд ДѢ
ЛАМИ СУБДЫГД^  ̂ Й ддно'гн К**ДЫ ІІОДКНЗДХ^СА 6ЛІ^ НД- 
КССТН, НО, Бг^ НС ПОП^фДІвЦІ ,̂ сдмн поердмленн кы_ 

вд̂ Ь*. По СОШССТКІН же 6ГІѴ ко Гд^, мн^кше крсліА 
клдгоподЬ'чно (окрести, гакш НС С#ЦІ  ̂ кх жн_
кы ух, но й пдче мно'жде НД Х^ДЫ (ѴЕрДТНШДСА, й

/ Я ' О /  \  / « \  1 3 3 )

КННГЫ , еЖС О Т С Ц К  НДПНСД НД ЕСЗКОЖНЫА еретики 
соврдшд й кос^от^шд потрекнтн, НС ПОМАН^КШС 

пнеднндго: прдв ідницн  вх в'&кн жив^'тх,  134) й:
• у ди (IX праведный, шс^'днтх нечееѴИВЫА ЖНВМ (Я- 

ЦІД, Ш) й 6ЖС ЖНКХ НС КОЗМОЖС НМ Х ТДКОКДА СО-

ткорнтн, еже по смерти сотвори. Нлплде «укіѵ нд 
ндчддннкд н х̂ стрлух: оукоА'шесА кдеветницн госі/. 
ддрА кеднкдгсѵ кна 'з а , ко см^ціен'ін помыедх не 
кхзв'Ъстнвшс ел$, еѵддшл кннгы еученнкюмк епѵ. 
Оученнцн же вземше понесошд выше г л а в ы , вс'Ёмк 
покдзЬ'нціе пок^дное отцд. Дрхжлвный же «ук’&'дігкк 
сід, рдзгн^кдсА нд нн'̂ х Ш) гддгода : первое глд_ 
голдсте, гдкю недокры кннгы, достонтх н х̂ потре.

133) Т. е. на «вдовствующихъ книгу Просвѣтитедь и др.
134) ГІрем. 5, 15.
135) Преи. 4, 16.
136) Не на иноковъ, а на хотѣвшихъ истребить писанія 

иреп. Іосифа.



( рп )
б н т н , л нынф с а м н  себе посрдлАидн ^с т е , гаки» НЕ
ПРАВЕДНО глдголд сте нд стдрцл А НД 6140 пнсдн'і а : 
А еДБЛ «улАОлншд 6ГО о у стд в н тн  ГнНіБХ (БОЙ, $ Ж (  
НД НН^Х. 137) И 6ГДЛ БІІ ЖНБХ, БЛОСЛОБАфНЛАХ 6Г<> А 
Д^ДАфНЛАХ ТЕрПАШЕ: ПО ІѴШЕСТБІН ЖЕ 6ГІУ ланогылан 
СКОрБЬЛАН Бж іЕК БОДЕН (ОТБОрН НДХ ЛАОДИТВЕННКН СЕБ'ІІ 
БЬІТН, А ОуЛІЕрХ, ЖНКЬІА в о стд и ф н у х  нднь ПОБУДИ, 
ГДКОЖЕ БЬІСТЬ При ЗДДТОЬСТ'Ь О ТЦ Н : При ЖИБОТ'б
ЛАНОГЫЛАН СКОрБЬЛАН ІѴЕДОЖНШД 6ГО, 4 ПО ГірЕГТДБ- 
ЛЕНІН 0 Г ІУ , (Ѵ(КОрЕНБ ШІН 610 ЛАНШГЫЛАН СКОрБЬЛАН Ц'Е. 
ДОЖЕНН БЬІШД, А ПО СЛАЕ^ТН Н4ДХ ННЛАН ПОБ^дЬ* ПО. 
КДЗД. ТДКОБДЛ ОуБІУ НДДГрОБІІДА СДОБЕСД О Т Ц ^ і' И 
ЛАДЛ10, 6*КЕ ІѴ НЕЛАХ, Аз ЬАБНДХ, НЕ ИКАО 6ЛДі/ ТрЕБ^_ 
Нф̂ А ТДКОБДА, НО Д4 Л'Ь’ГЫ НЕ ЗДББЕН4 б Ь'д^ТХ  ТОГІѴ 

ДОБрДА Н 65КЕ КТО Н (ѴкЬДй Б’Б. 1 И ЛАМ ИрОЧН- 
ТДІОфЕ, НДЛААТІІ9 6 Г(0 (ОСВАфДЕЛАСА. Но ДД ЛАОДИТ. 
БДЛАН 6 ГІѴ А НДСХ СІЮДо'б НТХ  ІІДКМ ІірНЧТЕНОЛАХ БЬІТН 
СТЛД$> бгіѵ: ДфЕ А оуДДЛН\СА 139) НЕЛАОфН рддн, ПО 
6ПѴ БДДГОСЛОБЕНІІв, НО ОуЛАо'лАХ А СрЦЕЛАХ ПОБСЕГДД (X 
ННЛАХ А (X (Ь'фНЛАН 6ІЧѴ, БЛАГОДАТІЮ А ЧЕЛОБ'ЪкО- 
ДНБГЕЛАХ ГДА НДШЕГШ ІНСД ХрТД , 0ЛА&ЖЕ ПОДОЕДЕТХ 
СЛАБА (О ОТЦЕЛАХ А СТЬІЛАХ ДДОЛАХ, НЬІН'б А ПрНЕНСО 
А БО Б^КН Б'ѢкАУДАХ. А  МИНЬ.

137) Остановить, утолить на нихъ гнѣвъ.— Очевидно, здѣсь 
разумѣются послѣдователи ереси жидовствующихъ, державшіеся 
довольно спустя и по смерти ирен. іосифэ.

138) Т. е. добрыя дѣла Іосифа, его личность и происхожденіе.
139) Отъ его стада или обители. Въ № Г>72 аще и азъ ула- 

лихся (приписано рукою инока Евѳимія Туркова).
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