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Глдкд дскатла .

Н по ш е с т и  д н е* jp а (*) п о д т г  І и е а За 

П етр д и І а к ш ь а  и I w a h h a , н к о з ь е  д е ли.

И Д' Z НА Г О р У К Ы С О К & О С О Е К 0 д и и ы : и

п р е ш к р л з н с А  .п р е д z н и м и .  Й р н 3  кі б п ѵ

КУША Е Л е l|J А Lji А С А , К 'fe Л У G't Л W MKW

с н ’У г z , іа ц ^ ж*е іі е л\ о ж е т а к 't л и л и и к а 

о ір к •Ь л и т и на з  е л\ л іі . Svaictz Д^ка гоьорита , 

что 0то куло сп̂ ста коеел\ь днем . Ппрочел\а она не 

протикор'Ичита ДІлрк^, но сокершенмш согллсена са
/  л  І І  Л \  Л /  .  /  /  ,

нима . гТіЧЬ prw WKIIIIA\A6TZ н Тота день, ьа кото- 

руй Гдь козк^стила ( w  предстоАьшел\а прешкрдженін 

Окоема), н totz , kz которуіі Q iiz козьела ( оучн- 

кока на горЬ1 ) : тогда kakz ЛІдрка гокорнта шка од-

ннга промежуточную дііА^г . 1 дь поелметг и козьо-

дита на ьусок^м roptf только» тредг кер^окну^а 

Йплока , — П е т р а , kakz нгпоь'Гдаьшаго іі козлмеііь-

ШАГО , I W А II II А , KAKZ ЛКЕИМАГО , Н I А К W К А ,

KAKZ КеЛІІКАГО пропок'КдникА и Бгослока , которуіі кша

По кремА оно (*) 
Отд. I. 9
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СТОЛк TAXCKZ ДЛА l&\cpbZ , ЧТО ЙрАДг , ЖСААД СВО

ДИТ к іѴдСЛЛІХ , OytHAZ pro . ЁОЗЬОДИТХ НДг НА ГОр#

КЫСОК^Н , ДАБУ М̂ ДО БЫЛО T^MZ СЛАЕН'ІІС . Я О £ О -

б w (ііасдни̂ ) ьозкодіітг потолѵ ,̂ что дот'Клг іабите 

тдйнЬ’ . Сдл\ое прсшкрлжсніс рдзЬ’л^н нс uakz ctfijic- 

стбсііііос нзлгкиснТе бііда ХртоЕД, но kakz изданіе ргА 

нензречеиііыли ce'&toaiz, при чшг рстсстЕсннын ыідг
л \ « / ' • '
prw Ш£ТАЬАЛ£Л TOTZ Жі  , KAKZ II П^ЖД£ .

в ; *  ті ••N и " ' *И гл б. іі с а іі л\ z U л і а с z A l w  у  с е е м ъ  : и
К ■£ Ш А СО І  И £ О Л\ Z Г Л А Г О Л И  і|і £ .  Й W Ь ^  IJJ А Ь Z

/  I  J  •* п  4 N

П е т  р z г л д г о л д  I и с о ы і : Р а б ы , д о е р о
м / I > * / /
р с т к  н а м z з  д ѣ к ы т и :  и с о т Б о р н л і г  к р о-

' «г N " ' • „  « •
б у  т р и ,  Т с е Ѣ Р Д Н II Z , И Д А V £ С С Б II

р д н іі z , н й л і н  р д и и г .  Нс к і д д и і с  е о
\  N /  -  /

ч т о  р е ц м і :  S A p  ЕО п р н с т р д ш н н .  Н

Е У С Т  к О Е Л А К Z А  £ 'fc II А А II Д Z : II П р I И Д С

Г Л А C Z II3  Z о е л д к а , г л а г о л а : С е н  р £ т к
C h z  Д о н  б о 3  л і« е л с н н у  н , Т о г а  п о с л у ш а й -

т с .  И е н с з а п ^ Е о з з р ' к ь ш с ,  к т о л\ ни-
/  /  I  /  ' г *  Я /

К О Г О Ж І  Z И Д Ъ Ш А , Т  О К Л\ W I И £ А р Д Н II А Г О

f Z £ О Е о к . Но л\ногнл\г прнчинллш 1ІЛІА н 

Д а ѴССН ІАЬЛАМТСА ЕСС^Д^ИЦІИЛМ £0 Xj)TOA\Z . Но 

достаточна оуполинйтк а  д Б ^ д г. Takz ,  поелн- 

кѴ ОДЧІІКИ рддокдлиск, ЧТО EZ ндрод'к один прннилшн



fKA ГЛ. А .

tiro ЗА ЙлТм , А д^ги ЗА Одного ИЗ* n^KWKX : то

О н *  lAEAAETZ НМ* ЕЕЛІІЧАИШНДХ npfKOEZ , ДДЕЫ оучнкм
/  I ,  I /  а* /  I п

ПОКОЙНЕЙ M'Kf'K ТА К НАМ С Е ^ О Л 1.* ПО31ШИ ^ЛИЧІЕ МЕЖ- 

дѴ 0АЕАМІІ И ЕЛКОЮ . fioTZ ПЕ^ЕАА ПОНЧИКА . СТОИЛА : 

TAKZ KAKZ МНОГІЕ ПОЧИТАЛИ Х р А  ЕГОПрТІІЫШКОЛ Z , fA- 

30̂ АЮІ|!ІІЛ\* КАТОНЫ E^GEWT^ И П£ЕСТ̂ ПАКІ|ІИЛ** 3 AKOIIZ: 

ТО OHZ nOK^EIGAETZ НА ГО '̂Ь TAKIIjfZ llj/fKOEZ , НС* 

KOHj(Z ОДИН* ЕШ г ЗАКОНОДАТЕЛЕ , А Д̂ ЬѴіЙ ЦЕНИТЕЛЕ :

А ТАКІЕ П^КІІ НЕ СТАЛИ ЕЕ) ЕЕС'КдСЕАТЕ CZ IIllA.Z , 0СЛН- 

ЕЫ OlIZ JA30pAAZ 3 AKOIIZ Н НЕ НСПОЛНАЛХ ТО Ш  , ЧТО 

ОНИ ПрОПОЕ’ЁдАЛН . Пе'Г Х̂ ЖЕ ЕОАЛСА СОІІТІІ CZ ГО̂ Ы , 

(ИЕО СТ^АШНЛСА рДСПАТіА 1 ДНА) , И П0Т0Л\3 CI^AAZ : 

Д О Е j) О 0 С Т  Е H A M Z  З Д  Ж Е Ы Т І І ,  II НЕ СВОДИТЬ 

EZ С̂ ЕД̂  іѴдЕ0Ег : НЕО , 0СЛИ ьрлгн ТЕОН СЮДА И прн-

A^TZ , МЫ НЛГІІЕЛѴг ЛІШѴСЕА , ПО^АЗНЕШАГО ёгѴПТАН* ,

наѵЁелгс Илію , ннзеедш аго  cz неа о го нь  н и с т е̂еііьша-

ГО ПАТЕДССАТOIIAHAAEHIIKOEZ . \Ѵ 4EA\Z ЖЕ ЕЕС^ДОЕАЛН СХ 

HllMZ прркн ; О ни ГОЕОріЛІІ W рАСПАТІН II СЛ\ЕjITH 6ш .
я N /  /  M l  /  \
Я что гоьорилг П Е т р  , o h z  сам* не знал* , что ro-

EO ÎITZ , ПОТОЛ\У ЧТО ЕгУ ОНИ (оуЧІІКн) ЕЫЛІІ EZ СТрА- 

W НЕИЗрЕЧЕННАГЦІ СЕ'&ТА II СЛАЕЫ (ХрТОЕОЙ) . OlIZ НЕ 

дотѣл* , 4T0EZ Inez СДОДНЛ2 CZ ГО̂ ЬІ НА рАСПАТІЕ , fA- 

ДН НАШЕГО» СПДСЕнТа  ,  А ЖЕЛАЛ* О'СТЛЕАТЬСЛ ЕСЕГДА НА

rojrk . Но w e ja t h m z  наш* оум* и k z  (таннстеенномУ) 

Отд. I. 9*
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co^e^AHiw. По KOHMimt лѵірл emu, созданнаго» rz 

шесть дней , ьозаедетг hacz Inez, рели мы (истин

ные) &rw оучііки , н л г о р ^ Е ы е о к ^ н ,  то 0СТЬ, 
нд нео, и Varhtz сеЕА haavz kz еь'ктл'Ейшелѵг ЕИД'Ь .

Ннѣ QlIZ WRAACTCA HAAVZ RZ ̂ CAARIIOAVZ ЕІІДЖ , KAKZ 
рАСПАТЫН И CHZ ДрСЕОД'клАТеЛА , д тогда оуьидилк САД-
* „  N л /  Л /  А

6rw , kakz бдинороднлго» : оуыіднлѵг тдкже и 3Д-
KOHZ И nppKORZ , EeĈ Â KIjJlip CZ HllA\Z , TO есть »

изреченное w ІІелѵг ЛІшѵсеелѵг н прркдлѵи тогда 0МА3}?-
„  / / А / w  /

лѵкелгс и ндйделѵг соьершенное исполненіе n^z ЕѣірнТй . 

Тогда о̂ слышилѵг л\ы и Отческій taacz , ико Оцг w- 
Kjionz iiaavz Сид и ьозь'кетитг : С ей  р 1 т  ь С н а

д  о й . Kakz же G hz E03ErtcTHTZ haavz рто ; При 

ѵугкнені'и облака , то рсть , Стлгѵи Ддд : НЕО G hz

рсть HCT04HHKZ ЖИЗНИ .
/ » ' 

С^одАі|іылѵг же и лл z с z горы, 3 л-
прети и лѵ z , ДА НИКОЛАЙ же п о е/К д л т z ,

НкЖ* ЬНД'ЬшА, TOKAVW р г д д G hz ЧЛЕ*-

ч е, с к і' й и 3 Z лѵ г р т r ы % z r о с к р е с и е т z .
За Н с л о е о оудерждшА RzccE'k (*), с т а 

ла.

Во арелАА оно , оудерждш rz «кгк оучыцы слою 

Іисою (’ )
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3 awi j] * c a , нт о 0с т к ,  р ж і  и з *  м * р т -  

zbijpz Е о с к р ее н т н . Длл чегш I hcz загіое-Уды-  

eactz оучнкдл« не гоьорнть нМкол\& w прешЕрджеіпи; 

ДЛА ТОГШ , ЧТОБЫ ЛЮДИ, СЛЫША W ТАКОМ СЛАЕѢ ЛрТА,

kz посл’Удсте'ні не соблазнились , когда оуЕидАтг Сго
рдсііинАелѵьшг. Посл'Ь же ЕоекрніА 113Z лѵертЕы^, 

» ' .< / » / / / .. 
ОуДОЕНО Бддетг СКАЗАТЬ w столь слаеііолгс событіи ,
ЕЫЕШеЛЯ ДО рДСПАТІА ХрТОЕА . Йтлкх Яплы о у д е р-

Ж А Ш А СЛО R О Е Z С е Б *Ь , ( СОБЛЮЛИ EZ ТАНІгк 0ТО
СОБЫТІЕ ) , СТАЗАИфССА , ЧТО р С Т Ь Н 3  Z Л\ е р т -

к ы ^ х а о с к р е с н У  т н :  нео они pijiе не рАз&ѵѵУлн

CAOEZ 6rw , что &л\Ѵ должно Еоекреен̂ ть изг ллерт-

ЬЫР -
И Е о п р о ш А ^ ^  ё г о ,  г л а г о л юіре:  к л- 

кш г л а г о л ю т z к и и ж н н ц ы , m k w  ЙлУн 

п о д о б л е т х  п р і й т и  п р е ж д е ;  G) и z же w е 4 -
'  ч >  - .. '  /

i pAEz рече и л\ z : И л і д о у б w п р и ш е д х
п р е ж д е ,  о у с т р о и т г  е с а : it к а к w р с т ь
п и с а н о  ш С н і  ч л Е ,к ч е с т ,к л\ г ,  д д л г н о г ш 

п о с т р д ж д е т г  н о у и и ч и ж ей z б $ д е т z . Но

ГЛАГОЛЮ Е А Л\ Z , ІА К W II Н Л I А п р У и д е , и 
СОТЕОрНША 0 Л\ ^ , 0ЛИКА ^ О Т 'У Ш А , *А К (5-

же 0 с т ь п и с а н о  w и е л» z . ЖеждѴ іѴ дсалѵіі дер- 
' ' / ' / ждласъ молЕА , что предЕ прншестЕіела лртд придетх
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Йл іа  . Енрочела ФдрУееи не t a k z  , k a k z  должно ,  т о л 

ковали пнслнное w e z  Й лУи,  но SAOHAAvlijifHiiU' npeepAijiA- 

лн ( cmeicaz П исаніи) ,  скрыЕДА истинѣ . Й ео прише- 

с т е ій ' Х р т о в ы ^ г  дьд, одно первое (которое оуже б ы 

ло) ,  л дрУгое pijie илуЦстх б ы т ь  . Предтечем перьдго  

ЕЫЛ2 Iw A H iiz , предтечем Бторлгіѵ E ^ e y z  ЙлУа  . Но 

Х р то сг нд^ыБлетг НлУем К ѵанііа , k a k z  ш БлнчителА,  

ревнителл и п у с т ы н н и к а  . T akha\z  окрлзолга Г де  wnpo- 

вергдетг лмгИнТе Ф лрУсервг, которые д & \ ш н ,  что  

предтечем первдгш Хртовл пришествіА долженг б ы т е  

И лУа  . H a k z  же мпровергдетг; Q h z  гоаоритг : Й л У а  

о у  к w п р н ш е д г  о у с т  р о и т  z  в с а  : и к а к  w

п и с а н о  і о С н ^  ч л Е ,К ч е с т ' Ь л \ г ,  д д л\ и о г w
/  л/ /  /  \  \

п о с т р д ж д е т г .  Сто зндчнтг eotz что: когда

прндетг Нл іа  ■ОесытАнннг, o u z  оулміритг непокорны  ̂

іУдераг и прнкедетг пдг kz E'tp't, и тдкпл\2 ОБрд-
II '  '  '  .. '

З о л и  сод'клдетсА предтечем вторлгю пришествіА лр то в д . 

h рСЛІІБЫ •OeCEiTAIIIIKZ ,  ДОЛЖеіІСТЕ^МІ|ііІІ оустронтк
I I I  / I

все, eeiaz предтечем первлгіѵ пришествіА: то kakz

же илпнсдно , что C u z  члЕжческУй долженг пострлддтк; 

Htakz одно 113Z дв&дх: или ИлУа  не долженг быте

предтечем первдгш пришествіА, ржелн Инсаніа гоео-  

pATz нстииУ , что ХртУ нддлежитг пострддАТЕ : или

лш кудели E’tpiiTE слоеллѵа ФлрУсервг , что предтечем
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/ t i t !  а
перьдги» пришесткіА должен* бы ть  -Отсы хаіііі::* , —  и

\ / t u  / л

ТОГДА Н0 ЕЗДеТХ ІІГТИКЫ kZ ИИГАІІІЖДЯ , KOTOjJUA ГОЕО-
р<ьт*, что Хртос* пострлждет*: ііео Йліа должен*

оустронть ксе, и не к д̂ет* тогда нііодного» §ЕреА 

Heb'tpb’MIJIArW , НО -ЕгУ ПОЕ'УрАТ* пропоь'Удн , кто 

только» оуелышіітг ре о» Йлиі . ѴѴпроьергдл тдкнля 

окрдзол\* преьрдтное лмгУнТе Флрісерь* , Гдь сказал* , 

что Й л Т а , то реть , Ішіін* , оуже п р іи  д е , и 
е о т к о р н ш А р л ѵ У ,  р л н к д ^ о т ' У ш л :  поелнкУ

не по&'Урнлн рл\У, и он* пр'ш* кончинѣ ичѣче- 

нѴел\* ( глдьы ) ,  сд'Улдьшнсь жерткем злеаьы ( fipw- 

доеоіі) .
Й п р и ш е д *  ко о у ч н к и> л\ * , ы ід 'Ь  на-

р о д *  ЛМІ О Г Z О» Н II X 2 , Н К II II Ж II II К II С Т А-

3  А К І|1 А С А С* И II ЛІ И . 11 А Е I е Ь С С Ь Н А р О Д *

Е И Д 4  Е Z 6 Г О О у Ж А С е С А , и п р и р и ір У ір е

Ц ' Ь л о е а ^ У  С г о . Й ь о п р о с н  к н и ж н и к и :  
ч т о  с т д з д е т е с А  k z  tes ' -k;  Й WE* t i pAE*  

р д и н х  w н А р о д д ,  р е ч с (*) : О у ч ' т л м ,  п р и- Яд 
Е е д о  ̂* с и А л\ о е г о к * Т е е '-Ь , и /л ijj а ф

So Брели ОНО , ЧЛК* Н'УкТЙ прінде ко Інсоен ,

КЛАНААСА 6л\Ь’ Н ГЛАГОЛА (*) :



гл. д . f)KS

и л\ д : Й и д *£ ж f к о л и ж а о и л\ £ т  z p r o ,
p A 3 E I I R A £ T Z  f r o ,  II П І І І Ы  Т  £ ЦІ И Т  Z ,  И 

С К р £ Ж £ 1 | І £ Т 2  3  У Б Ы  С R О И Л\ И ,  Н Ш Ц 'Ь п Е Н 'Ь -  

R А Е Т  Z : II p ’H ^ Z O y ' I I l K W M Z  т  r о н л\ z  ,  д д
Н З Ж С І І ^ Т г  p r o ,  И II £ R 0 3  Л\0 Г ОШ Д .  I hCZ

ПрИШЕДШІІ KZ ОуЧНКЛЛ\2 ,  KZ Т 'Ь л іг ДЕ^АТІІ ,  КОТОрЫЕ 

Н£ ЬОСД'ОДІІЛН CZ Ih m z  НА горі» ,  HAlllEAZ НД-Z RZ со ста-  
ЗАШН CZ ФдрТсЕАЛМ . 1ІКО RZ WC^TCTRIE III С А ,  ФлрТсЕИ ,  

ІірИСтУпі^г KZ оумнклліг £rW  ,  покуш ались прньлЕчь 

І і р  НА CROW СТОрОнУ . ЛІЕЖдУ T'lLuZ ІІДрОД2  ,  ЛИШЬ 

ТОЛЬКШ . ОуЫІД'Ьлг бго  ,  T0T4ACZ npilR&rCTRORAAZ . Ha-  

рОД2 СЛІОТр'Улг ИД 1ІСГО II П рHR'IiTCTRORAAZ ,  KAKZCU

Б0 3 &рАТІІБШЛГОСА ИЗДАЛЕКА . Я  ПО ЛѴІІ'КіИМ Н'ЕкОТО- 

рЫД'г ,  II CAAUJII RI1,\Z б гш  ,  (у СЬ'ІІТА ПрЕШБрАЖЕНІЛ 

СД'КлАБШІІСЬ ПрекрЛСІІ^Е ,  npilRAEKAAZ KZ ІІ£Л\У НДродг CZ

приь'Ит стьідлш . И w r 't  ір л r z р д и и z Со ндродд
р £ и £ . CTOTZ 4AKZ ERIAZ IIEA\OI|l£IIZ RZ R'tp'fc ,  KAKZ 

СБНД'ІіТ ЕЛЬПъУ ETZ ГдЬ , CKA3ARZ: Й р О Д Е  И E R 't  p-

Н Ы И ,  II fljlE  : R C A  R 0 3  Л\ W Ж H A R ^  p У M ip E Л\ У :

ДА II TOTZ CAA\Z TOROpllTZ : П О М О 3 И  ЛѴО£ Л\ У И £ -

R 4! p i 10 . O lIZ  H OipilKWRZ (Інсл) WrORApHRAETZ , KAKZ 

БЫ Rck ОНИ БЫЛИ НЕБ'КрУміріЕ . Я  НАДЛЕЖАЛО 0А\У НЕ 

RfiLvtll WERHHATb НД'Х , НО OCOEW НАЕДНН'Ь .предх



ркз гл, д.

О II Z Ж I  U» а *Ь IJJ А а Z р М & , ГЛАГОЛА : Q

роде нса' Кренг,  докол' к  az адсг к Йд Ѵ;  

д о к о а •t терпли а ы ; прна е дит е  p r o  ко 

Л Ін'Ь. Нлриаедоці А p r o  к z Н е м : на и-

д 'Ь a z р г о , а е і  е д ^ р г с т р А с е р г о ,  н п ц і  

н a 3  e м л н , ЕдллшесА п ѣ н и  теі|іА. 11 до* 

проси ОЦАрГи»:  KOAIIKW A' t T Z p C T k ,  W-

нел' кже сіе к и с т ь  р м ; o u z  же реме: 

нЗД' Утскд.  К м н о г а ж д ы  а о о г н ь  а а е р ж е 

p r o ,  н к z к о д ы ,  да п о г ^ Е й т г  p r o ,  но
W / N /

AI(J£ ЧТО м о ж е ш н ,  П О М О 3  И HAMZ,  МИ А о-

с е р д о а д а г  и» h a c z . І  и с z ж е реме р м V : 

рже Aijje ч т о  м о ж е ш н  к ’Ё р о а л т н ,  а с а 

а о з м ш ж н А  a'tpb1 и і | іе м ^ .  И дкі е а о 3  о-
/ й ш* *  / I  /

п н а г о ц г о т р о м л т е ,  со слездмн г л а г о- 
ААше:  а і р ^ м  Г | и ,  п о л\ 03 н л\ о е м & н е а •£-

р і и . Е И Д'Ь az же І н с г ,  іа к и» срні ретсА 

ндродг ,  з л п р е т н д ^ ^  н е ч и с т о м ^ ,  гла
гола р л\ }> : дше н'кмын н г а ^ ^ і н , Я3  z т и

поаел' Ьади:  н 3  ы д н н 3  z н е г и», н к т о л\ V,

не анндн а г н е г о .  П а 0 3 0 п н а г ,  н мно

го» п р ^ жд а с л ,  н з  ы д е : н к и с т ь  нки»
* •* / . / 

м е р т а г ,  « к о же  м н и » з ѣ м г  г л а г о л а т н *

i akw о у м р е . І н с г ж е  р м ь  p r o  3А р # к ,
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ь о з д і н ж і р г р :  н к о с т д .  Й так* члк* тот*,

ПрііШеДШН (к* ІНС̂ ) , ЫІІІІШ ОіріІІКОЕ* , ЧТО ОІШ не 

могли исцѣлить сна 0го»: но Хртос* отрдцілет* о’беи-

неніе на него гдллаго , н гокорнт* kakzeei так* : ты

не ішѣешь Еѣры , н потоліУ ты сдл\г ешіоеск* е* 

toaiz , что не исцѢліілса сиг Т еон . * Бпрочеліг слоеа 

І иса ШНОСАТСА не KZ одноліЬ’ только» ртол\Ь’ члкЬ’ , А 

гоьорнтг 0то Он* Eoo’Eijie о» ьсѣдг іѴдеАуг, оукорАА 

ĥ z з а  неьѣріе . Йко лмюгіе 113Z предстолірид* ліогли 

0тнл\* (слйчделіг) соелазннтьса . Я когда гоЕорнт* 

(Інс*) : д о к о л ѣ  к  ̂д с* е а лі и , то енл\* еы-
/ \ ■ / ч / /

jUHCACTZ , ЧТО ДЛА НеГО» КОЖД'КЛСННА БЫЛА СМерТЬ , ТО

0СТЕ (KAKZKbl TAKZ сказал*) : ПріІСКОрЕНО» Ain't жить

cz еалѵн нсБ’к^кірши . Бпрочеліг O hz не о»стлнаелн-  

ЕдетсА (только»)̂  на оіркоризнѣ , а поддет* н исцѣле

ніе , о»кндр&киБЛА ez исцѣленіи отрокл не ЕЫСОКОЛііі- 

дріе, а го^здо» кслѣе— слінреннолі!*дрУе . Йко злліѣть, 

что не сьоеіі силѣ, а Еѣрѣ члка того» приписыЕдет* 

исцѣленіе, гокорд: е с а  б 03 л\ о» ж на ьѣр}?м-

і|і е л\ . Црнтолі* , O hz злпретилг д ^  , о̂ ендѢе* 

сокирдЕшУйсА (kz Нелѵ̂ ) ндрод* , ОПАТЬ потол$ , что 

не ^отѣл* исцѢлать пред* ліножестЕолл* нлродд , — дла 

ПОКД3ДНІА сьоен СИЛЫ н ДЛА СБОСИ СЛАЕЫ . Я злпреціе- 

ніемх и слоеаллн —  н з  ы д н н к т о м Ь’ не к н н д н ,
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длста зн а т ь , что 3л нЕБ'кр'і'е члкд e t a  опать мога
N N «  I I

БЫ K0HTII bZ Ilf ГО , pCAHEZ Ilf EC^EpAIIAfAXZ БУЛЯ ЗАПрЕ-

if jfn if/u z  6 rw  . Но О н а  п о п я т и л а  е^ с# ^ е н т ь  о т 

ро ка  , ДАБЫ ы к  ПОПАЛИ Е^СОБСКОЕ ИСКУШЕНІЕ , II ТО ,

ч то  E ' t a  л\огг бы  оул\сд е л а т ь  ч л к о ь г , рсл ііЕа не

итрЛЖДАЛА ІІДа рь’кд ЕжіА . ГоБОрА EZ П£|!£НОСНОЛ\а
/- I It '  ' j  к I 1I * *

СЛШСЛ'ІІ, БЖСа nOEEprAETZ ЛЮДЕН Ба ОГОНЬ ГІГЕБА II по-
дотн , и Ба Б^рііыА боли у жнтЕЙскнда д’клг . ётота 

E’tca іі'Ул\а и гл^дг , —  гл^да , kakz ііЕдотАірТй слу

шать слоБЕса БжтьЕііішда , іі'клга , клка ііел\ог<5і|пн и

др^гнда НАУЧАТЬ Ч£Л\$ ЛИБО Д^Ш£П0Л£ЗІІ0Л\  ̂ . Но КОГДА

Inez , ТО рсТЬ , ѵѴЛЬСКОЕ СЛОБО Ь0 3 Л\ЕТа ЧЛКА 3 А 05-
о ' * " ' " '  || >

К5 , ТО рСТЬ о ул р д ы іт г  p ro  Д'КАТЕЛЬНЫА СИЛЫ , ТОГ-
' TYT ІІ >->І!  '

ДА она ШСЬОЕОЖДАЕТСА ѴѴ ЕЖСА . ЛАЛѴКТЬ ТАКЖЕ , ЧТО
/ / / V / /

i i r z  го то ьа  пол\о г а т ь  н л л \а , но л\ы салні СОрнцлЕлчсА 

ДѢЛАТЬ ДОЕрУА* Д'клл . 1ІБО СКЛ3АНО I БО3 ДБІ ІЖЕ 

p r o  1 II С Z,  —  БОТг ПОЛ\ОІ|ІБ Е ж іа  , II Ь О С Т  А , т о  

6 СТК— - ьа слл\ол\а чл іИ і ( б о з е Ь’дилось) Т ір іП Е  НА ДОЕрУА 

Д'клл .

II Б Ш £ д ш  ̂ & л\ & ьа д о л\ а , О Д Ч Н IJ Ы £  Г W 

б о п jj о ш л д С г о Р Д II н а г о : ІА К W Л\ Ы НЕ

ь о з л \ о г о д о л \ г  и 3  г н а т и p r o ;  Й р е ч е iia\ z :
’  Я '  I / А / /

* Е И р о д а  II II Ч II ЛЛ Ж Е Л\ О Ж £ Т  Z II3  Ы Т  И , Т  О К-

л\ w л\ о л и т б о ю іі п о с т  о м  а . Оучнкн еоалнсь ,
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НС ЛИШИЛИСЬ ЛИ ОНИ ЕЛГТИ , данной ha\z о» Гда , Н НС 

потол\  ̂ ли не могли изгнать е'Уса . З аметь н елгого- 

Е'кнТе h^z ez toa\z-, что пристЬ’пдмтг ОНИ KZ Іис^ 

НАСДнн'к . О си  р о д z . Какой ; Родг Е'ксноьдБшн^-
/ II „  * 4 X / /

ca ez клждолга иоьолѵксачін , или БОіѵБір ессь родг 

ffcaubz , который не изгондетсА индче , kakz млтбою
я I * / л ч /
Н nOCTOMZ . Должна ПОСТИТЬСА И Тот у кто гтрлж- 

детг w hii^z , и тол\& , кто Д'очетг цѣлить , —  и 

томѴ и другом# 0то неясно : особснно» же треь&тсА
W I / « л / /

0ТО W САМАГО» СТрАЖДоЦІАГО» : ДА И НС ПОСТИТЬСА ТОЛЬ

КО» НАДОЕНО , НО >И МОЛИТЬСА , И НС МОЛИТЬСА ТОЛЬКО»,
я / *» / « н /

НО И ПОСТИТЬСА . I k  О TAKZ ИСТШІНАА МАТКА СОЬСрЦШТ- 

СА , КОГДА СОСДИНАСТСА CZ постоли , КОГДА ЛЛОЛАІ|ЛЙГА

не о»Еремененг пиірем, молитса легко» и Есзг злтр^д- 

нсніа .

Й о » т й д #  и з ш е д ш е ,  и д а ^ #  с к ь о з ' к  

Г а а і л е м , и не ^ о т  а ш е , да к т о  о у е *к с т  ь .

О у Ч А Ш С ЕО О у Ч II К И С Б О А , И Г ААГ ОЛАШе

и л\ z : іа к о» G н z ч л Б ' К ч е с к і н  п р е д д н г  к »-

д е т  z Е z р ^ ц ' к  ч л к ,к ч 0 с т ' к ,  и о у к V м т  z 

6  г о : и о у к Т е н z е ы е z , e z  т р е т і й  д н ь

Б о с к р е с н е т г .  Кезд̂ к СЛОЕО о» Geocmz СТрДДАНІИ 

соедннАлг (Inez) ez ч^дотЕОреніАмн , даеы не думали , 

что Q hz: стрддАлг по немофи . Й теперь CKA3AEZ при-
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CKOpEHOE СЛОЕО , ЧТО 0 у  E I M T  Z &  Г 0 , ПрНСОЕОКЙі-
і . / ' и •>

лдета и рддостное , —  ч то  к z  т р е т і й  Д Н Е  Е О С- 

K p E C H E T Z  : ДАЕУ Л\Ы ЗНАЛИ , ЧТО ЗА  скорЕАЛіи

ЕСЕГДА ПОСЛ'Уд&ТХ рАДОСТЕ , И ПО 0TOA\tf , ДАБУ НЙ 

НСТАЕЕАЛН (д^олга) НЛПрЛСНШ RZ скорЕАД*г, НО НАД^А-
. / / ft /

ЛИСЕ ПОЛоЧИТЕ ЧТО ЛИБО И рЛДОСТНОЕ .

С) Н И Ж Е НЕ р А З ^ Л Ѵ ' к ь А ^ #  Г Л А Г О Л А ,  И 

К О А ^ С А  6  Г О Е О П р О С Н Т И .  ft п f  і  и д t  (•) З І

e z  К д п е р н д ^ л ѵ г :  н r z  д о л ѵ Ѵ e w r z , r o - лТа .

П р О Ш А Ш £  н р :  Ч Т О  Н А П ^ Т И  е  z  с е е  4; по*

л і ы ш л А с т е ;  о н и  ж «  й о л ч а ^ :  д р г z  к  о

г 1 7 ІІ 4 4 ft/
Д р а  Г S ЕО С Т А З А Ш А  С А Н А П 8 Т И ,  К Т О 0 С Т Е  

Е О Л І Н .  Й  С •£ Д Z п р и  Г Л А С И  О Е А Н А Д Е С А Т Е ,  

и г л а г о л а  и л \ г :  д ц i t  к т о  ^ o i j i e t z  с т д р ' Ь й

Б У Т И ,  ДА Е & Д Е Т Z EC'fcjpZ ЛѴЕ НШІ И,  И

Е с ѣ л і г  с л Ь ’ г д .  И п р Т и л \ г  о т р о ч д ,  п о с т а 

е й  з п о с р е д ' Ь н ^ г :  и w  к е лл z  р , р е ч е й л\ z:
< • » / » /  / ft /
иже ді|іе 0 Д И Н О  т а к о е у д - z  о т р о ч д т г  пр і -  
нллетг^ЕО и лі а  Л о е , /Иене п р Y е л\ л е т  z  : и
иже /Иене п рѴ е л\ л е т z  , не Ле н е  пр і ем* 

л е Т  Z , но п о е л А К Ш А Г О Л  А . Оучнки , илг&к 
pijie члЕ ч̂еекіА п о м уш л ен іа  , спорили междѴ со-

£о ЕреліЬЕ оно, пріиде Іисг и оучнцу 6rw (‘)



ГЛ. А. рлБ

БОК w тем*, КТО №3* нн^* Больше и почётнее Оу 

Хртд . Но І д ь , ^ота не БозЕрдііАет* стрелиенТл к* 

Большей нести (ибо поьел'кьлетх iiamz желдть Бысшнух 

степеней) , одііакш не дозболастх нлл\* по^шрлть пер- 

ьенстьо оу дрУгидг, нлпротиьг ^онетг, чтобы мы
/  і  '  "  /

СЛ\Пj5£HlfA\Z ДОСТИГАЛИ БОЗБЫШСПІА . 1AKZ , GlIZ ПОСТА-

ыілх посреди (оучнкшьг) дііта іі поЬ’чдетг iiacz быть
• / ' I «/
0Л\5 ПОДОЕІІЫЛМ1 . ДІІТА Щ> СЛАБЫ НС HIJieTZ , 1111 3А-

Бид^етг, ни полиштх олд . Дд н не тогда толькч» , 

гоьоритг (Ihcz) , бы полоните Беликов ндгрддЬ’ , ког

да сами Будете тдкіши (kakz дііта) : но ржелн и др#-
/ / / / ч .  „

rHj(z подобны̂ * прнлѵете рдди Лш а  : н зд £то пола-

ннте цртБО нЕііое : п о е л и примете ДІеііА : д прини-

мда ДІеііА , прнлхете Пошыилпѵ ДІенА . Сидишь ли , 

кдк̂ м енл̂  ил^етг смиреніе и нрлаг простой и Безхит

ростный ! Сто БселАетг rz hacz Сна и О цл , д сл*£- 

доБлтелБнш н Д ул Стдгш .

Q б ^ ір д С м ^  I w a i i h z , г л а г о л а : О у-

ч н т е л и , б н д і  у о л\ z н е коег о и л\ е н е л\ z 
Т б о и м z и з г о і і а ц і д  Е-ксы,  иже не ^ о А н т z 
no h a c z : н Б о з Е р д н н х о л ѵ г ^ л ѵ ^ ,  икі ѵ н і
посл' кд^етг  н д м z . I nez  же ре не:  не
Ердннте 0л\Ѵ. никто же бо р с т ь , нже 

е о т Б о р н т х е н л а  w имени Діоемх,  и б 03-
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л ѵ о ж е т ж . в с к о р е  s  ло с л о в н т  и Л  а  . б ж і
U 4 7 *

t  о ІГК  ( Т  к Н А U J  , ПО I  А С X  £ С Т  к . H i  ПО СО
/ / . • / г* /

^СкПОкАІШО КЛК0Л15 ЛИБО И 110 ПО 3 ARHCTII CHZ ГрОЛ\ОЫ 

Ь(?ЗКрДНА£Т2 ТОЛ\& ЧЛкЬ’ І^ГОНАТЬ ЕѢсОЕг : 110 Ж£ЛА£Т!,

'1 ' м і- * ' * |>
МТОЕКІ RC’t  , Прі|ЗЫЬДКІ|Л£ ІІЛ\А ЛрТОЕО , И ПОСЛѢДОВА

ЛИ ЗД XpTOMZ , Н ЧТОБ! всѣ оучнкн СОСТДЕЛАЛИ одно 
Т'УлО . При НДЧЛЛ'Ь же (Сѵльскон) проповеди СЛИЧАЛОСЬ,

ч то  н е к о т о р ы е , повУждлелше стрлстТю слаболюеіа ,
/ ' ' ' ' <!желдли соЕершдтЕ зналш ііа: но бнда , kakz ліога-

І|]£СТВеННО ИЛ\А ІнСОБО , ОНИ ПрИЗЕІЕДЛН 0ГО и ТАКИМ !

окрдзолгс совершдлн зиалшііа , дота и ч ж̂ды и не 
доето ііны  были Елгти БжТен . Йео Гд  ̂ оіргодно БЫЛО ,

' ' I ' '«
чтобы проповѣдь рдспрострднАлдсь и чрез! недостон- 
ны д!. Что же Спдснтель; Q iiz не позволил! Ішнн^ 

ьозЕрднАТЕ совершдьшел  ̂ зндліеіиА : и е е р а н и т  е ,
/ / / I а

говорит! , н н к т о ж е  во лі о ж е т  z в с к о р ѣ  

5 Л О С Л О Е II Т II ЛІ а , иже  с о т в о р н т х  с ил»  W 

н л\ £ II II ЛІ О £ л\ Z . То £СТЬ , KAKZ Е$>Д£Т! 5Л0СЛ0-

внтЕ ЛІеііА totz , кто нл\енел\! ЛІоішх пріЧѵЕр'ктдетх 
се еж ш в ^ , и прпзыБднТслѵг ЛІеііА совершдетг ч̂ десд ; 

По вндилишЬ’ , Где противоречит! Gaaiz Севе: ибо

bz др̂ гол’.г л^сте говорнтг: иже н е с т ь  со
II 7 II Л/ п  4 \ / А

«1 H о М , НА  ЛІ А  0 С Т  Ь . Но сТн СЛОВА СКАЗАНЫ W 

ьесддх, которые стдрдмтсА Совлечь с&рид! w Бгд н
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рдзгккднтх Бжі£ ДОСТОАНі'е . Й ЗдѢск гоБоритсА W лю- 

дадх , которые чрез* др^гндх, дѣлдюірндх чудеса',
ПрИБОДАТСА KZ brtf .

Й ж e б о a ip e н л п о и т  z б ы  ч а ш е ю к о д ы

Б О Н М А Л1 О £ , l A K w X p T W b b i p C T E ,  д л\ и и ь 
'  '  о  ’  4 4ГЛАГОЛИ Б А М Z , Н £ П 0 Г » Е Н Т г Л \ З Д Ы  f R О £ А.

Зд Й и ж е О  а ці е с о б л а з  н и т  z р д н іі а г о w л\ а- 
м ь . л ы д г  с н д г  ь ѣ р ^ ю і р н д г  r z  Лі а , д о в р ѣ е

рСТЬ  0 ЛѴ V ПАЧ£,  А ЦІ £ W К Л £ Ж И Т 2 К А Л\ £ Н Ь

жерноБный w бын p w ,  иББерженг  б -̂ 
д е т  z б z море.  Ш , гоБорнтг , не толькіу не
БОЗЕрДНАИ ТОМ# , КТО £ОБ£рША£Тг /flOHMZ HMEHEMZ ЧУ

ДЕСА : НО 0СЛИ КТО AACTZ БДЛ\г ЧТО ЛИБО Н САМОЕ мл-
' и 4  * ' •

дое, рддн Ліена , д не рддн людей лм реки д-z , и 

TOTZ не ЛНШИТСА НАГрАДЫ СБОЕМ . Я W ЧАшѢ БОДЫ СКА- 

3AAZ , ИЛ\Ѣа RZ БИД# ЛЮДЕН ІѴГОБАрИБАЮірИДСА БѢДНО

СТІЮ . #СЛИ , гоБорнтг , II ЧАШ# БОДЫ ПО ДАШЕ , —  

меньше ртогш одже ннчегш не можетг быть , и рто 

не пропддт од теба . Takz рели ты почтишь одного 

H3 Z лшыдг , то ты одгодишь Ьг» : релн и соблаз

нишь одного H3 Z мдлыдг , ты согрѣшнлг : л̂ чше бы

побѢсили тебѢ на шею жерноБг ослін (мельничный) .

Рече Гдь , иже (*)
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у / '  '  /
6thmz ьырджАЕтг, что лѵы подбе ргііЕМЕА rz таком*
CA^MA't ТАГЧАЙШЕМ^ НАКАЗАНІЮ . ГдБ OlfKA^AAZ ЧІІБЕТБЕН- 

НОЕ ЛѢЧЕНІЕ ,  CZ T'Ua\X ,  ЧТОБЫ OyfTjJAUlHTk HA£Z 

0thmz ыідилшмг іфилѵкромг .
-  Л/ I  4  . 4  4  N

И А I|1 £ ( О К Л А Ж Н  A£TZ ТА j) S К А ТБО А,

w £ Ж ц ы м : д о e p -к e ти рс т ь  е 'к д н и к б z

Ж И Ь О Т Z Б Н И Т И ,  II £ Ж £ О  Б "к р  ̂Ц 'Ь И Л\  ̂ф ^ 

Б Н И Т И h Z Г Е £ Н Н ,  КО О Г Н Е  II £ b’ Г А £ А К ф  У Й:

Йд'кже ч £ р к. ь II д-z н е  о у л і ир дЕт г ,  н о щ ь
НЕ  Ol j ’ T A f A E T Z .  І І А ф Е І І О Г А Т Б О А  £ О Б Л А Ж'  

H A E T Z T A  W £ Ж Ц БІ м :  Д О Е {1 ’к  £ Т И  0 £ Т  к

R H H T I I  b Z * H R O T Z J ( p O A \ t f ,  II Е Ж Е  Д К. di НО- 

£  4  И Л\ £ ф  Б Б £ { І Ж £ І І #  К У Т И  Б Z Г £ £ Н Н ,  

Б О О  Г II h Н £ Ь1 Г А С А М ф  і н : II Д 't Ж £ Ч £ р Б к

H j ( Z  НЕ  *0 Y ЛѴ И р А Е Т  Z ,  И О Г І І к  НЕ  О у Г А -

С А Е Т ^ .  И А ф  £ О К О  Т  Ь О £ ( 0 Е Л А Ж Н А С Т 2  Т А ,  

н с т к н и 0 : д о к р 'к Е т и 0стк  с о  0 д и н Ж м *

С) К О Л\ Z Б II И Т  И к Z Ц jl Т  Б I £ Ь  Ж I £ ,  Н £ Ж £ Д Б Ѣ  
ЦІЦ'к И Л\ $ ф  Е. Б £ р Ж £ II Ь1 Е Ы Т  И Б Z Г £ Е Н Н 

о г н е н н о м : ІІ д ■к ж е ч е р б ь и ^ z  Н £ О у МИ

Г А Е Т  Z ,  И О Г І І к Н Е О у Г А Е А Е Т г .  В  £ А К Z К в 

О  Г Н £ Л\ Z W £ О Л И Т  £ А ,  И Б £ А К А Ж £ jl Т  Б А £ 0- 

Л У 10 W £ O A H T £ A .  Д О Е р 0 £ О Л Б : А ф Е  Ж Е  £ О Л к 
НЕ £ А А Н А Е Д £ Т  Z , Ч II Л\ Z О > £ 0 Л 1 1 Т £ А ;  И Л гк й >  

О т д . I .  1 0
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Т Е  ( O A K  К Z ( f K ' f c ,  И Л\ II p Z И Л\ ' l l И T  E ЛА E Ж Д

( О К О М .  ЙКККАЗАКг ТЛК^М о у гр о з ^  п р о т и в  (ОКЛАЗНИ- 

, / > / / 
ТЕЛЕІІ , ЧТО лЬчіШ  КУ КУТК IIAVZ ККЕрЖЕНІІУЛГС KZ Л\0рЕ,

^  А / / / П /

Гдк п о Ь ч л т і  сокллзнл£л\ы^я и я т е ^ г л т ь с д  лиден,

rOTOKbIj(Z (ОКЛАЗНПТК И СБИКДТЬ II^Z  (Z пЬ’т н  ( и с т и н у ) . 

Е^ДСГХ АН (ОКЛАЗІІАТК ТЕБА НОГА ,  НАМ рЬ’ кЛ ,  ИЛИ 

ОКО , ТО рСТЬ, b}\\£TZ ЛИ (ОКЛЛЗНАМф'ш И ЗДПНІІАЮірѴЙ

k z  д'Ил'к спасеніа и з г  числа д о л и ш н и ^ г  ть о н д 'г  , или 

II3 Z БЛИЗКН^г ПО ПЛОТИ,—  (ѵ гЬ к іІ f r o ,  ТО р сть  , 

СѵКЕрГНН ЛМЕОКК KZ І1£Л\Ѵ И Др&КкУ . Я ЧЕрЬЬ И ОГОНЬ ,
' II ' I '  «

ТЕрЗАМІ|ІІН rjmiHIHKOKZ , р(ТЬ СОКТІСТЬ КДЖДЛГЮ И КОС-

ПОЛІИНАШЕ W ГН^СІШД-Z Д'клАД-Z , (ОКЕрШЕННЫДг KZ (ЕЙ

/ А " ' '  » /
ЖИ3 НИ . ѴТО 0yrj)bl3AETZ ,  KAKZ ЧЕрКЬ , И ЖЖЕТг ,

KAKZ ОГОНЬ . Ь £ А К Z К О ,  rOKOpllTZ , О  Г Н Е Л\ Z
ft /  / f t  ft

W С О Л И Т  ( А  ,  ТО рСТЬ ,  ИЕКЛШЕНг КІДЕТг , KAKZ и 

llAKEAZ rOKOpllTZ , ЧТО КСЕ К^ДЕТг иекЬ’ шено O rilEA \Z . 

( А Нор . Г ,  п ) .  П К С А К А Ж Е С Т К А  ( О Л І М  

W ( О Л И Т  ( А : рТИ (ЛОКА прИБЕЛг (In e z ) H3 Z книги

Л ЕКйтг (к  ,  п )  . T aa\z  E rz  го к о р и т г  : к с А к г д д р г

Ж £ р Т  К У К А Ш Е А  ( О Л І М  ДА W (  О Л И Т  С А . IITAKZ 

НАДОКНО HAA\Z ІѴСОЛЛТЬ (КОН ЖЕрТКУ СОЛІЮ Е ж ІЕМ ,  ТО 

р(ТК , ПріІНОСНТЬ ЖЕрТКУ НЕ ЧА^ЛУА И СЛАКУА ,  НО

кр'КпкіА  и з д о р о к У А . Солію ж е  Г дь н д зукд Е тг и 

Я плокг н kow kijie кгкчрг Т 'И д 'г , которуЕ  hav^ m t z  пред-



f л3
*  Г *

гл. д.

O^pAIIANlfJ l̂t II ЬАЖ І̂|Іі?І0 СіілЬ’ . fifiO КЛКХ соль пред- 

O^pAHAETZ Л\А С О II Н£ ДОП^СКЛЕТХ ЗДрАЖДДТЬСА EZ ll£A\Z 

H£pRAA\Z, ТЛКХ И СЛОЬО OlfHTAA , 0ЖЕЛІІ ОНО Кр'ЬпКО II

ьазко  , оудержньлА лмдеіі w  плотскнд-z стрдстеіі , не 

длетх rz iih^z  лѵЬстд неУсыплюі|іел\^ мерьм . Сели же 

еллѵх оучтль Е^детг кезг соли , и не к^детг нлгЬть rz 

сек'Ь ьозЕ^ждлкціен и ьдж^ірен силы : то  н^л\х wco-

ЛНТСА , ТО рсть , ИСПрДЕИТСА . ІІтлкх нлгкнте EZ 

сеЕ'Ь СОЛЬ , ТО рсть , Оукр'ЬпЛАМфЬ’м и ЕАжУфЬ’ю 

ЕЛГТЬ Д^А , ЧТОБЫ БЫТЬ EAA\Z EZ ЛМір'Ь ЛІЕЖД& СОЕОМ ,
. 1  '  '  '  / ч

СЕАЗЙАСЬ CZ ЕЛІІЖIIIIA\Z С0І«30Л\Х ЛЮКЕІІ . fioTZ НТО 
3HAHHTZ ИЛгЬтЬ СОЛЬ , И EOTZ KZ НеЛіѴ СКЛЗЛНЫ СЛОЕА :

нлѵЕйте л\ирг cz Елнжннлиі сбонлмі. W takii^ z  Сололиѵнх 

склзллх : к о н и  m i i u ^ ii r z  к о л е е н н і і ѣ  Ф л р д -
I n .  •

W н II, II пр .

Отд. I. ІО*



ГлАЬА Д6САТАА.

Й іѵ т д & OCTA&Z, п р е й д е к z п р е д е л ы

I 3 Д £ И С К I А, W Е О Н Z П О Л Z I О р Д А Н А . И С Н И -  

Д 0 Ш А £ А П А К И  Н А р 0 Д Н К Z II £ Л\ & , Н ІА К IV

З а о б ы ч а й  н л\ 'к у п а к и  о у ч д ш е и ^ г .  Й п р и -  

мг. £ Т $ П Л Ш£  Ф А р Y С С 0 , Е 0 П р 0 ( І І Ш А  6 Г 0 (*) : 

А і | ] £ Д О £ Т 0 Н т г л \ } 5ж # ж £ н &  п £ т  н т  н ; нс-

К Ш А К 1)1 £ 6 Г 0 . б н г  Ж(  W R' t  І|І А Ь Z р £ Ч £

и л\ z : ч т 0 ЕАл ѵ г з дп о Б' к дд ЛІ w ѵ' е е й ; (Ьни

же р •£ ш д : ЛІ w ѵ с е н п 0 ь е л Ф к н и г р а е п $ £-

т н ю ндпнеАт и,  н п е т и т  н . II іѵ ь Ф ці д б z 

I hc z  р е ч £ и м z : П 0 ж е с т 0 е е р д і м ь д ш е л \ ^
Н А П Н £ А R Л Л\ Z 3  Л П 0 Ь -Ь Д Ь С  I Ю . О  Н А Ч А Л А  Же

'  . 1  » ' 4  '  >
е 0 3  д а н і а , л\ з ж л н же н е  с о т ь о р н л г  а 

р е т ь Е г г .  С е г ѵ ѵ р л д и і ѵ е т А Ь и т г  ч л е к z 

О1^А£Ь0ег0 н м А т е р ь :  И п р и л -к п н т с а к z

ж е н ■к ( Е 0 е н, н б $ д £т а  о б а  e z  п л о т ь  рдн-

Ё0 ьремА ОН0 , пригг^плше фдрѴеер , Еопроеишд
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н #.  Т ' И л ѵ ж е о у ж е  н 4! с т  д д е д , но п л о т ь  

р д и н д .  6  ж е о у к о Е г z  с о ч е т  л , ч л ь ■£ к z  

дд не р л з л # ч д е т г .  Гдь чдстш wctaraaaz І#ден 

по причинѣ ненльнстн kz Нем# ФлрѴеерЕг. Но теперь

ОПЛТЕ ПрИрДИТг ez І#дею, ПОТОМ# ЧТО ПрИЕЛИЖАЛОСЬ

крелм 6rw стрддднѴй. Впрочемъ Q hz идетг не прАМіи ez 
Іерлилге, но (сначала) толькіѵ е z п р е д ѣ л ы  І#- 

д е й с к V е , htoez «указать польз# нсвлоеиеом# наро

да': • тогда kakz І*ерлил\г, по л#клесте# іѴдерьг,

EKJAZ СреДОТОЧІ£Л\7 ЕСАКОН БЛОКЫ . —  II ПОСМОТрИ , KAKZ

они по влое'Ь сьоей иск#шдмтг Гдд, не терпд, чтоех 

HApO,\Z ОуЬ'КрОЕЛЛг EZ Него , НО ЕСАкТЙ pA3Z ПрИСТ#ПАА 

kz Нел\# cz нллѵКреігіелк постаемте 6ro ez здтр#днеіие 

и препр'Ить. Сго сеоішн Еопрослллн . Они предлдгАктг 
6л\# такой Eonpocz, который CTAEHAZ &го межд# ДК#р 

проплстей : позЕолителыю ли , гоьорАтг , члк# ип#-
скдть w сек а жен# ; Нео , скджетг ли O hz, что рто

/ л \ / /

позЕолителыю , или скджетг , что непозЕолнтельно , —
ЕО ECAKOA\Z СЛ̂ ЧА'к : ОНИ ДУМАЛИ ШКЕНІІИТЬ &ГО EZ

протньор'КнѴн закон# ЛКиѵсееь#. Но Хртосг, Прел\#-

ДрОСТЬ £АЛ\ОС#ірЛ , WE'li4A£TZ HA\Z TAKZ , ЧТО H3E*t-

глетх и р  гЬтей . O hz спрлшиклетг и р  : что здпо-

к’&ддлг нл\'л ЛКѵѵсей ; а когда они ше'Ьчали , что 

Ліюѵсеи ЗАПОЕТДАЛХ WllbСКАТЕ жен#, XpTOCZ WEAC-
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/  7Г  / /  v\ /  ^
HAETZ ИЛЮ САЛ\ЫЙ 3AKOHZ . ЛІІУѴЕЕИ , rOROpHTZ OHZ ,

I I  I I I t

IIЕ EEIAZ takz нелшостиБг , 4T0EZ A\0rZ ДАТЬ ТАКОЙ 

3AK0HZ : но oiiz нАпнсллг рто по причинѣ ьдшегш же-
стокосерд'іА . В ида безчелоб'ИчТе ^Rpepbz , такое , что

I 7 у ч N. > /
A\^Z , Н£ ЬОЗЛЮЕИШТЙ СЬОЮ Ж£Нд , Л£ГКІѴ A\0rz БЫ 

орбите ре , /Ишѵсей дозболіш а\$ж$ (упускать жен}? 

ііелюеилѵЬ’ю . Но изначала не takz было: Erz сочетл-
/  \  \  /  4 Г /  *  4

EA£TZ ДЬА ЛИЦА C0K>3 OA\Z СЬГШЖ£ГГБА TAKZ , ЧТ О ОНИ

eoctaraamtz одно , іустаблаа даже croii ẑ родителей . 

З алить , что Где гоьорнтг : Erz не дозьолАЕтг лшо-

ГОЕрАЧІА , TAKZ ЧТОБЫ ОДІі}> ЖЕІі}? Л\ОЖНО БЫЛО Wntff-
/  «  ( 1 Л  • * • * I ”  4 «  I

КДТЕ , А ДрЬгАЮ Б̂ АТБ , И flOTOA\Z ОПАТБ 0Т5 WCTA- 
БИТЕ , А СОЧЕТАТЕСА CZ ИНОМ . С̂ЛИБЫ рТО БЫЛО Ег^

оугодно , то O iiz создлдг бы лѵ̂ жа одного , л женг 

многидю: но произошло не takz , д с о т ь о р и л г
(Erz) л\ І ж а и ж е н & , чтобы еочетабалнее— одиію 

мІжг cz одном женою. Cz переиоЕіюлю же елѵысл'к
/ и и « '  ' » > „ /

Л\ОЖНО рлзЬлГКТЕ рТО TAKZ : СЛОЬО ОуЧЕІІІА , крОСАА

ДОБрЫА Е'ІІЛХЕІІА RZ Дш}? Ь'І;р)?ІОІ|ІДГШ ЧЛКА , IIAvKeTZ ЗНА

ЧЕНІЕ Л\̂ ЖА ДЛА Пр'іЕЛЫМірЙ рГО ДШН . \ѴсТAEAAETZ ЖЕ 

(ело "О Оу ЧЕША) ОЦА сьоегш , то рСТК , ЬЫСПрЕННІ'Й 

оул\з , :: л\ате сбою , то p m  , оукрАшепнУм р*УчЕ ,

к гр;:л,кп:..:.£теА kz жеіі'к ебоей , то p m , kz пользѣ 

дшн , пр::епоеоБЛАЕТсА kz ней и предпочитдетг чаетш



р л гл .

лхысли не бысокі'а н рУчь простом . II тогда они оба

СТАНОБЛТСА 0ДННОЮ ПЛОТІЮ , ТО 0СТБ , ДША Е'У^бТг ,
ЧТО О Л О Б О ЕжІС ПЛОТ Ь  Е Ь І С Т Ь ,  н оуже НИКАКОЙ
члБ'Уческиі полхыслг не лхожетг шлЬ’чить дш  ̂ w такой 
Б'У̂ ЬІ .

»  \ .  /  Л . -  N «  '  "  7

U б z д о лх & п д к н о у ч н ц ы ѵ г і ѵ і ѵ с е л л г  

и о п ^о с и ш а  \ / ГО.  И г л а г о л а  и лх z : Иже (*) За

а ці е n ! i ( T H T Z  ж е н с б о ю , н х и же н н т с л  ллд.

нно.ю,  прелюБЫ т  ь о р и т  z на ню:  11 Аі|іе

женА n с т  и т  z лх^жд,  и п о с А г н е т г  3  а
Л / N / / А

ИНОГ О,  П р  Л 10 Е Ы Т Б 0 jl И Т Z . IAKZ KAKZ И
А г-  \  /  / / ,  А Ч

оуннкн СОБЛАЗНАЛІКЬ (КАСАТ£ЛБИШ ^БОДЛ Л\АЖЛ И Ж£НЫ),
то н они п̂ истЬ’плютг kz НелхЬ’ (ІисЬ1) и спрлшньлютг 

w toavz же. ІІдх OKjiA^z лчыслем 0і|іе не соьершеннху 

Ешг здркг . Гдь шь'кчдетг imxz : кто (vn^cnrrz же- 

н& сбою и пойлхетг дрЬ’гйю, to tz  станобитса прели-
І| "/ I I  I  « s АКОДгК£ЛГС CZ ртою ETOjJOlO Ж0ІІОІО I ТАКЖЕ И ЖСІІА , W- 

стабибшаа скоего лх5хжл и сочетАБШААСА cz дрЬѴилхг , 
д’УлдетсА прелюЕо.уУйцею . -

Й п р и и о ш а дЬ1 к z Нел\ V д -У т  и , д д к о с- 
н е т  с а и д z : о у ч н ц ьі ж е п р е ijj д д У п а н н о -

I  I  . * г-  N

с а ці ы лх z . Е н д Ti'b z же I n e z ,  н е г о д о Б д ,

Рече Гдь:  иже ( )



♦  t-»

Г Л .  I .

и j) t ч с и л\ z : w t T A & H T f  д -t т  е й придодн-
т  и к о /И н *к , н н е  б р а н и т е  h m z : т  а ц ■№ д z
КО р С Т Б  Ц J) T  К Т £ Б Ж V £ . Я  М И Н Б Г Л А Г О Л И  

К А ЛІ Z : И Ж £ А Ц] £ НЕ  П JJ У II М £ Т  Z Ц j3 X Ь ІА Е Ж 'І А

ІА К U> О Т Р О Ч А ,  НЕ И Л\ А Т  Б ( Н И Т И  К Z Н £ . Й 
U» К £ Л\ Z И Д Z ,  R О 3 Л О Ж Б НА Н И J f Z  ,
К Л Г О С Л О Б Л А Ш Е  и д  х  . Б елнка БЫЛА Б'ісрл RZ нлро- 

Д*ік ,  КОГДА OIIZ ОДНО ЬОЗЛОЖЕІПЕ (Хртолхх) p&KZ прини- 

MAAZ KAKZ КЛГОСЛОБЕШЕ ДЛА ПрИЕОДИЛШДХ KZ HeA\<S Д'к- 

т е й  . Я  оучнки не допускали приБОДАірндх ,  Д&ѴХАА ,  

что  р то  недостойно 6г а » . Ч то  ж е  Х р то сх ;  На уч а л

ОДЧНКОБХ СЛХНрЕННОЛХ^ДрСТЕОБЛТЬ И ІОБЕрГЛТЬ ЛХірСКОЕ НАД- 

М’Ё іІІЕ  ,  Q hX ПрНННЛХЛЕТХ И 0»ЕННЛ\А£ТХ Д'ЬтЕН . СиЛХХ 

O lIZ  llOKA3hlbA£TZ ,  ЧТО npiEAXAETZ НЕЗЛОБНБЫДХ : ПО-

ТО м У Н ГОБОрИТХ : Т  А ц *U Д Z КО  р С Т  Б Ц р Т  R Т £
Б Ж I £ . ЗААХАТЬ ,  НЕ CKA3AAZ— СІІДХ (Д 'Іт е Гі ) р С Т Б  

Ц р Т  R I £ ,  110 —  Т  А К О R R1 Д Z ,  ТО рСТБ ,  СТАЖАБ-
ШИДХ ТАКОЕ ЖЕ HESAOKIE ,  КАКОЕ Д'КтИ HAX'fcwTX ПО ПрН-

род'Ь . Ибо д и т а  не з а б и д Ь’ е т х  ,  не jio axh h tz  s a a  и ,

К^дЬ’чИ НАКАЗ^ШО АХАТЕ р’іЮ ,  НЕ Б'ЬжИТХ U» НЕА ,  НО ,  

ДОТА БЫ Н p^KIIIJJE ОНА НОСИЛА,  ПрЕДПОЧИТАЕТг р£ 1|дрн- 

IJ'fc : TAKZ H ДОБрОД'ИтЕЛБНХХ» ЖИБ^І|іТн ПрСДПОЧИТЛЕТХ

МТБ CROW ,  рДзЬѴ^Ю ЦрКБЬ ,  RCEAxV ,  И НЕ ОДБЛЕКАЕТ-

СА ж и тей скн лхн  нлслаждені’алхи . За т о  Где н о»бни-
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Л\А£ТХ TAKH^Z , ГОЕОрА : п р і и д и т е  КО MH' febtH

т  р ж д а м ці і и с а н имкремененнТн,  н клго- 
caoraactz и р  , гокорА : п р і и д и т е  б л а г  о с до
ке II HI и to ц л Ж о е г и». Црткомх же Ежйшх ндзы- 

ьдетх здѣсь пропоьѣдь (6ѵліа) и и'сѣфАнТе (к̂ д̂ ірн̂ рх) 
клдгг . Htakz , кто прплчетх пропокѣдь Ежткенн^м ,

»  ' > » '  . і
kakz отрочд , то рсть, нискольким не рлздалшьдА,
Н не ДОП&КАД ЕХ ССкѢ lieE'tpiA , Т0ТХ ЕОЙдеТХ ЕХ 

Цртко Ежі'е и ндсл^дЬ’ етх т ѣ  клдгд, которьіА оуже 

Пр'іиМЕр'ѢлХ кѢрОМ .

И н с^о  д а i|itf 6л\^ (‘ ) нд п # т ь ,  п р и- З а

т  е К X Н 'У К I И , И П О К Л О Н £ А II А к и ід ін !?  мр.
С м х  к о п р о ш д ш е б г о :  0 у ч т  л ю к л а г і й ,

' ' ' I,ИТО С О Т Е  ор 10,  ДА Ж И Е О Т Х  Е Ѣ Ч II Ы И НА-
с л ѣ д с т к ^ ю ;  І и с х ж е  рече р л\ : ч т  о Ж а

> / і і і  

г л д г о л е ши  к лдг д;  н и к т о ж е к л д г х ,  т о к -
ми» рдинх  Е г х .  Здпимкѣди б ѣ с и : н е
п р е л к к ы  с о т ь о р и ш и :  н е о у к і й : н е о у к-
р а д и : не л ж е с Е н д ' ѣ т е л ь с т к ^ й :

дн:  ч т и  о ц а Т Е о е г о н л ѵ д т е р ь .
и» к ѣ і|і а б z  , р е ч е 6  л\ : О у ч т л м ,

не и» к и- 
О  н х же

г\ г »

С I А Е С А

Ео кремд оно , ИСДОДАір̂  І исоен (‘ )



ГА. рлѵд

с о ^ р д н и ^ г  w н н 0 ( т н  л\ о e a  . І  и c z  ж е  & 0 3 -  

3  p 'к e z  н а н e , к о з л и к и  p r o ,  и p e ч e p л\ У  : 

р д и і і А Г О і р с и н е д о к о н ч А л г :  н д н ,  0 Л И К А

Н Л Ѵ А ШН ,  П р О Д А Ж Д Е ,  II Д А Ж Д Е H H I j J U M Z ,  

Н И Д І Т И  II ЛѴ А Ш II С О К р О Е И І|І E ПА н е с и : и

п р і и д и ,  ( н ) ^  о д и r z  с л 'К д z  ЛІ е н р , r 3  е л\ z

К р Т Z . D  II Z Ж £ Д р А Д" Л Z Е El R Z О» £ Л О Ь £ С II ,
„  '  4 II " II л  ..
О» И Д £ С К О р Е А : Е Ж ЕО И Л\ Ж А С Т А Ж А  II І А

М Н О» Г А. Некоторые ЛОЖНО» ПрЕДСТАЕЛАМТг С£ГО юношЬ1, 

KAKZ Д'итрдго И КОЕДріІАГО ІІСК^СНТЕЛА . $ТО Н£ TAKZ :

М  '  * *  ' W. " П і1
OHZ KUAZ ТОЛЬКО? 4AKZ ЛЮК0СТЛЖАТ0ЛЫШИ , А \\В ИСКЬ- 

СНТеЛЕ . П е О ПОСЛЫШАН , ЧТО ЗЛЛѴ^ЧАЕТг &VAICTZ !

ь о з з р ' І і ь г і і А н к І і і с г  ь о 3  л ю е и p r o .  А п о -

Ч£Л\Ѵ Хр * OCZ U'K'fcnAAZ 0A\S’ TAKZ : II И К Т  О Ж £ Е л г z ;

I Iotom SS что  t o t z  подош£лг ко ХртЬ*, kakz k z  про-

СТОЛ\Ь’ ЧЛК^ И KAKZ ОДНОЛ\$> 113Z ЛІІІОГИДЖ ОуЧТЛЕІІ . 

XpTOCZ KAKZEEI TAKZ rOEOpilTZ : 0СЛИ Tkl ПОЧИТАНИЕ

ЛІЕНА ЕААГНАѴА , KAKZ ПрОСТАГО ОірЧТАА , ТО RZ СрЛЕНЕ-

нѴи cz Бголтл ни одинг члкг не E A rz: рели прнзидшк
\ Н / »* 4 I

ЛІЕНА Елгили , KAKZ ЕгД , ТО ДЛА ЧЕГО» НА3МЕАЕШЕ
\ / a ^ ^  I  /

ЛІЕНА ТОАЕКО» оучтлели ; ІАКІШІІ СЛОЕААМІ XpTOCZ Д'О- 

4ETZ ПОДАТЕ EElCluS’w ЛШСЛЕ . (о> GfE'fc) , ЧТОЕЕІ TOTZ
/ л s ••  I  I 4 л

ПОЗНАЛг бго , KAKZ ІІГЛ . HpOAVfc ТОГО» , ДЛА нспрл-

ьленіа же "юноши , Г де длетг рл\Ѵ и другой oippoKZ :
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gtAH 0112 )(0Ч£Т2 £2 К'Улхг ЛИБО ЕЕгКдОЕАТЬ ,  т о  гоьо- 

ріІТЬ Д0ЛЖ£Н2 ££32 Л££ТИ ,  А КОр£НЬ И И£Т0ЧІІИК2 ел го -  

£ТИ ЗНАТЬ ОДНИХ— БгА Н ЕОЗДАЕАТЬ ПОДОЕАКЦІ^М

ч т ь . С п р о ч ш г  іа оудиЕЛАюсь с ш 'і  KHOlU'fe Ь2 Т0Л\2 ,  

ЧТО , КОГДА RC'fe дрЬ’гі£ приводили (ко Х р Т & ) З А  НСЦ'Ь- 

Л£ІИ£Л\2 W EOA'l^llfft ,  0112 СДЛ\2 ПрОСНТ2 О» НАСЛ'УдОЕА-
' II u " • ” /

II IН ЖН3 НІІ Ь'КЧІІОІІ , —  0СЛИЕ2 ТОЛЬКО» OH2 ll£ БЫЛ2 O»-
' « '  ll„ ' ' .. '

Д£рЖИЛ\2 01jl£ СИЛЫГКІШШО E2 Н£Л\2 СТРАСТНО fp£EpOAWEIA .

ЙО ££11 -  TO СТРАСТИ, оуслы ш льг ( caora Г  ДА) : Н Д Н ,

П р О Д Л Ж Д Ь  Н Д А Ж Д Ь  Н Н І|І Ы Л\ 2 , О Н 2—  W Н Д С  

С К 0 р Е А . ВЛАГАТЬ При С£Л\2 ,  ЧТО І ДЬ ІІ£ ГКА3 АЛ2 —  

продли ПО ЧЛСТАЛ\2 , ч то  н л ѵ К ш ь  , И рдзддй : А —

продли ЗА  ОДІІН2 рл32  и рдзддй ,  НО ТОЛЬКО» IIIIIJ1 НЛ\2 ,
л / П / /
A Ilf  ЛЛСКЛТ£AAA\Z И Н£ рЛЗЬрЛТІІІІКАЛ\2 Г П0Т0Л\2 I у  0 - 

Д И R 2 С Л 'Іі Д 2 ЛІ f  II 0 , —  ТО рСТЬ , ОуСЕОЙ И ЕСАкЬ’м

дрЬ’г&о д о с р о д 'ііт а ь . И бо аміого» т а к н д '2 ,  которы£

](ОТЛ Н Н£ СТАЖАТ£ЛЫІЫ , НО Н£ СЛМІр£ННЫ : ИЛИ И

ш н р ш іы  ,  НО ІІ£ Тр£ЗЕЫ ,  ИЛИ IIAvtwTZ Другой КАКОЙ 

ЛИБО ІІОрОК2 . ПоСЕЛ’Л? И' ГДЕ Н£ TOEOpHTZ ТОЛЬКО» :
'  о "  '  u  '  «  N

п р о д л и  И р А З  Д А II II И ір Н Л\ Z  , Н О —  И £  о д н
I, '  / ъ  \ I

Е 2 С Л Ѣ  Д Z  /II £ II р , Е З £ Л \ г к р Т 2 , ЧТО 3 НАЧИТ2 

БЫТЬ Г0Т0ЕЫЛІ2 НА СЛЧЕрТЬ рДДІІ £гО». 6  Н 2 Ж £

Д р А Д ' Л 2  Е Ы Е 2  О» £ Л О Е £ С II W И Д £ £ К О р Б А :

Е ^  Е О  Н Л\'t  А С Т А Ж А  И І А  Л\ Н О» Г А . H f НАПрДСНО»
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присовокуплено, что онх м н о г о  имЕлх : нео н ма-  

лымх влддЕть— ^ д ш  н опдсиіи: л оіры лшогн^х

СТАЖАНІИ (и ЬОЕСе) НерАЗр'ЬшИЛѴЫ . Но н тотх, кто
* -‘ о ' ' ' ••мнх по д^а , легколіысленх , не Еііил\дтеленх мыслію ,
не оустроенх рдзУліоліх , п)5сть тдкже проддстх иліЕніе
свое, кдкх то: гнЕвх и полоть, со всЕліх т Е м х ,
ЧТО W  НИ^Х ПрОЗАЕДеТХ ,  И іГ’ДЛСТХ ,  EpOCHTZ eE c a a iz ,

/  . /  \  /  г * Л /

которые С Ъ Т к  НИІ|ІИ, ЛИШЕНЫ БСАКАГІѴ САГА И БОГАТГГКА,

потом}* , что w и дли w благости БжѴен, Н ПОТОЛ\Х ДА 

послЕдУетх ХртУ . Ибо totz только можетх последо

вать ХртУ , кто Совергнетх богатство грЕдіѵвх , ко

торое рсть достоАнТе бЕ сшбх . О у к л о н и с а , скд-
\  Л/  /  /  I  /

ЗАНО ,  W S Л А : 0ТО ЗНАЧИТХ Бросить грѣховное БО

ГАТСТВО н и ф н л іх , то рсть СИЛЛЛІХ бЕ собскііліх , —  и 

с о т в о р и  б л а г о : ч то  з ііа ч н т х  последовать  ХртУ

Н ВЗАТЬ к р тх  Crw .

И В О З З р Е в Х  I И С X ,  Г Л А Г О Л А  о у ч н -  

За k w m x  c b o h m z  (*): К а к w н е У д о б ь н м^ і р і н

m s. б о г а т с т в о  вх ц р т в і е Б ж і е в н и д а т z . 

О if ч н ц ы же о у ж л с л ^ У с А  w с л о в е с Е ^ х  

6  г і и . І и с х  же П А К И  W В Е 1}1 А В Z ,  Г Л А Г О Л А  

и м х :  ч а д а , к а к w н е У д о к ь  о у п о в л ю-

Рече Ідь С)
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І}1 Ы М Z НА К О Г А Т  С Т  К О К Z Ц |Гт  К Т е Б  Ж Т е к н  и - 

т н ;  О у д о к' к е к о  £  с т  ь к е л к # д #  е к к о з * Ь  

н г л и н - У  о у ш ы  п р о и т  и ,  н е ж е  к о  г a t #  к г  

ц р т к ' Т е  Б жТ ' е  к н н т н .  О н и  ж е  и з л и л а  

д и к а а ^ # с а ,  г л а г о л м ці е к г  с е K' t  : т о  к т о  

м  о ж е т  z  с п д с е н г  к ы т н ;  Б 0 3 3  р к z  ж е н д  

н и ^  z  I и с z  , г л а г о л а : w m a &' k k z  н * & о з -
/ т * ^  /

м о ж н о ,  н о н е о » Е г д :  кед к о к о з м о » ж н д

с # т к w Е г д .  Не когдтстко — едлѵо по сек'У 0стк 

ало : а керег&|іТе 0го — saki н достойны о»с#жденТд :

нко должно не н м ■У т ь pro , то рсть,, держдтк оу
С£ЕА , А ОуПОТрСЕЛАТЬ ИЛ ПОЛЬЗ# . (Ьно ПОТОМ# Н НА- 

ЗЫКЛеТСА ЕСТЛТСТЕОЛѴХ (yj>r,y.x:x) , ЧТО НАЗНАЧеНО ДАА
/  /  А

ПОЛЕЗНАГО» ОуПОТреЕЛЕША (si;  ysf.avj) ,  А Н£ ДАА СКе- 

режешА . Портолѣ Eeper&jne н злпнрлкирѴе 0го н е #- 

д о Е ь к н и д # т г  к г ц р т ь Т е  Е жТ е .  Яелоко— 

н е # д о в ь зііАчнтг зд'Усь тоже, что некозл\ожно . 

Еогдтол\# члк# действительно» слншкомх трудно спас

т и  с к . бто ьидно 113Z того» прим̂ рл , который прн- 

соеок#пла£тх  Гдь, говорд, что оудок' Ье 0 с т ь  

в е л е & д # с к к о з ' У н г л и н ' Ь  о у ши  п р о и т н , 

неже к о г л т # kz  ц р т к Т е Е ж Те к н н т н .  

Подг нАзьднТемг вельБ̂ дд (харДеѵ) рдз̂ м'Уй или ел- 

мое^жикотное, или толстом вервь ( kah atz) , оупо-
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Тр£БЛА£Л\<?М НА EOAbUJH^Z KOjJAEAA^i (*) . H t AKZ ЧЛК^ , 

ПОКА OHZ EOTATZ , Н£Б03Л\0ЖН0 СПАСТИСЬ . Ho W  ЕгД
fU / / / /
0Т О Ь03Л\0ЖН0 . XjJTOCZ CKA3 AAZ : С О Т  Б О JJ Н Т  0 С £-

Б Ъ  д р о г и  W  Л\ А Л\ W  II Ы Н Е П р Л К Д Ы .  ЕиДНШЬ 
' / / \ /

АН , KAKZ БСЕ СТАНОБИТСА БОЗЛѴОЖІІО , КОГДА СЛЫШИЛШ

слоьо Б жі'е ! О  ч А Б І к г  ж е  н е в о з м о ж н о ,  то

0СТЬ , НСБОЗМОЖНО ТОГДА , КОГДА рАЗсЬ’жДАЕЛ^ ПО-

чль'Кнески . Но почел\Ь’ оучнки takz и з ы м а л и с ь  при
ЯІ f I / я \  \  /

0TH^Z СЛОБЛД'Х ; б ъ д ь сами о н и  никогда не были бо

гаты ; ІА д}5л\аю , что они ez СЕЛЮ СЛ̂ ЧЛ'Ь ЗАЕОТИ-
Я | |  /  /  я \  /

ЛИСБ W  bCK^Z ЛМДА^г , TAKZ KAKZ ОірЖЕ НАЧИНАЛИ 

БЫТЬ ЧЛБ'ЬкОЛЮБИБЫ . Н^КОТОрЫЕ ІІЕДО&ѵкьАИТг , KAKZ 

XpTOCZ EKA3AAZ , ЧТО Б С А  Ь О З Л и Ѵ Ж Н А  С $ Т Ь (О

Б  г а . ОужЕли Q hz л\ож£тг и погрѣшить; На 0т о
Л\Ы Wb^WANZ , ЧТО у КОГДА XfTOCZ rObOJJHTZ : Б С А ,

ТО рАЗ^ЛѴ^ЕТг ЬСЕ сЬ’ціЕСТБЕННОЕ : НО r p ^ Z  НЕ 0ЕТБ 
ЧТОЛИЕО С^ЦІЕСТБЕННОЕ I r p ^ Z  0СТБ ІІ'КчТО НЕ ctfljJE- 

ЕТБЕННОЕ , НЕ Д^АТЕЛЬНОЕ: ИЛИ ИНАЧЕ СКАЗАТЬ : rp'fŷ Z

0СТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НЕ СИЛЫ , А ІІ£Л\ОІ|ІН , KAKZ И

Зплг гоБоритг : X  р т о с z , с ір н л\ z iiaa\z н е-

(1) Б.іаж. Ѳеофилактъ, при изъясненіи слова 
ее льву да («capjfos), очевидио, имѣлъ въ виду и xaprtaj-
верблюдъ, и xapJ.cs—канатъ, толста» вервь. Прим, 
перво.



л\ о і|і и ы л\ z , о у лх р е ( Рим . 0 , s  . ) : и Дьдх
'  "  '  '  ,  г

I'OEOpilTZ : ОуЛХНОЖИШАСА Н С ЛХ О ф И H^Z (Х[ГДЛ .
.• .* / I, ' '
p i, д) . Знлчптх , rp*k\*z , kakz нелхофь, не еозлхо-  

жеиг длА Егд . Но лхожетг ли Erz , roEopATZ , сдж- 

лате и сыЕшее, kauz не ЕЫЕшее; На 0то скджемг : 

Erz 0стк истина : д сделать кыьшее, kakzeei не

кыьшее, 0Сте ложь. Hakz же истина сд'кллетг ложь; 

Дла 0тогхи Ѵ>лх& нддлежАло ееі сперьд измените СЕое

С̂ феСТЕО . ГоЕОрИТЕ TAKHAXZ OKfA30MZ ЗНАЧИЛО ЕЕІ

сказать , что Erz лхожетг не еьіте н Еголхг .

Н д ч д т г ж е П е т р г  г л а г о л а т и 0 л\ ^ :  с е
N o /  Л  П I,  ' N Я /

Л\Ы WCTAEHJ(OA\ Z КС (Ь, HRZ С Л Ѣ д х Т ^ Е р  ИДО-

^ о м z . СО Е 'к ф л Е z же I n e z  р е ч е : длхинь

г л а г о л и  e a a x z , н и к т о ж е 0 с т ь  и ж е хѵ с т а-
/ я N / я N

EHAZ 0 СТБ Д О М X , HAHEj JATI  Ю, ИЛИ С £ С Т -
r \  П N Л г* \  Я N / я \

р еі , ИЛИ О Ц А , ИЛИ МАТ е рЕ ,  ИЛИ же И 5 ,  

или ч а д а , НЛИС0ЛА,  Л І е и 0 р А д и и 6 ѵ л І А

й ф е н е п р і и лх е т z с т ор И Ц 0 М II У II ^
і е м а с і е ,  д о л\ хѵ Е z , и 7 .. WБ А Л Т І И,  и

Я Л  ая Я г"  N я /

Z , и о ц д ,  и лхдтере, И Ч А Д Z , Н

Е О ИЗГ НАНІ И,  Н Е Z Е 'І1; к z г р а д }<-

ф і й  ж и Е о т г Е ' к ч н ы н .  ЛІ н 03 и же Е ^ д } ? т г  

п е р Е і и  п о с л е д и  и,  и п о с л ѣ д н і й  п е р е н . 

Х ота Петрг нелхногое xvctaehaz (рлди Хртд), но и
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£T0 НЕМНОГОЕ НАЗЫШТ2  R C A .  ВИДНО , II НЕМНОГОЕ

HAvtfTz 043Ы ПрИСТрАСТІА : А потол\  ̂ достойна оуклд-

ЖЕНІА И TOTZ , КТО WCTARAAETZ НЕЛѴНОГОЕ . DfTjJZ 

ОДНИХ CnpAUlHKAAZ (ХрТА) I НО ІДЬ ДАЕТг ОБЩІЙ ДЛА 

b C ^ Z  WR'llTZ : RCAKZ ИЖ6 WCTAKHTZ ЖЕН& , или
MTEpb . IOROpHTZ ЖЕ 0ТО НЕ CZ T&WZ , 4TOEZ мы 

ІѴСТАБЛАЛН РОДИТЕЛЕЙ БЕЗПОМОЩНЫМИ , НАН РАЗЛИЧАЛИСЬ 

CZ ЖЕНАЛѴИ , HO HA^HAETZ HACZ ЕЛГО Г̂ОЖДЕНІЕ БгѴ ПрЕД- 

ПОЧИТАТЬ БСЕмУ ПЛОТСКОМ  ̂ . ПоЕЛИК  ̂ W ПрОПОБ'ЬдИ

(SvaYa) UM'&U БОЗГОр'КтБСА ЕрДНЬ (л\£ЖД& ЛИДЬЛШ) ,
'  И '  /  '  ^  „  •

TAKZ ЧТО дѣти ДОЛЖНЫ БЫЛИ рДДИ БЛГОЧЕСТІА ІѵрСКАТБСА

w сЦ шбх : то  Гдь н гоБоритг: кто wctaehtz рдди

бѵЛІА ПЛОТСКОЕ родстьо И БОІѴБЩЕ БСЕ ПЛОТСКОЕ , TOTZ 

N RZ CEMZ Б'Ук'Ь пол^чнта БСЕ 0ТО БО СТО KpATZ БОЛ^Е, 

И EZ Е̂ дЬ’щЕМг—  ЖИЗНЬ Б̂ ЧІіЬ’іС . По£ТОЛ\  ̂ ОуЖЕ НЕ

пол̂ чита лн и жЕнг Бо сто рдзг больше ; Да , — 7\'ота 

проклАтын K)aVahz и глЬ’лмілса нддг 0тил\х. Ибо ,
СКАЖИ МН'Ь , КАКІІЮ ПОЛЬЗ# npHIIOCHTZ ЖЕНА EZ ^ ЗА Н -  

СТБ^ М^ЖА ; fiOWEIJJE— ОНА 3 АЕОТИТСА W ПНЩ'к И 

ОДЕЖД'Ь ДЛА СБОЕГШ Л\̂ ЖА Н RZ gTOMZ WIIOUJEHHI ЬПОЛН'Ъ
Л /  I N /  Г І  /

ЦІБЕЗПЕЧИБАЕТг Л\ЛЖА . ПоСМОТрИ ЖЕ , KAKZ £ТО БЫЛО

оу Зплшбх . Сколько женх заботились w достаблеіпн

ИЛ\Х ОДЕЖДЫ И ПИЩИ Н СЛОЖИЛИ ИЛ« , TAKZ ЧТО САМИ 

ОНИ НЕ НМ'клН ПОПЕЧЕНІА НН W 4EA\Z , КрОЛѵк СЛОБА Н
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оучініА! Подобию тол\& , ЙгГлы нлі'Елн МІІОГИр

оі^ая и литере’й , какими еылн дла ннр  ark акенв- 

шТе Tip н сердечню здЕотнашТесА ш н н р . Петря ю-
СТАЕИЛЯ ОДНИХ Д0Л\Я (СЕОЙ) , А RZ ПОСЛ'ЬдсТЕѴи ИЛ̂ ЛЯ 

(KAKZ СЕОи) ЕГІІ Д0Л\У Olf4IIKWRZ СЕОИр . СЭня н нігк

по всей зелѵл'і илгИетя еа т̂лые дому , —  рдму ьо има 

р гю . Я pip аджике то , что стуе ндсл̂ доадли все
0ТО EZ ИЗГНАНІИ , ТО £СТЕ , Е̂ Д̂ ЧН ГОННМУ (3 А E’fep̂

XpVoatf), и az жестокнр стрлдлиіАр , но и р  стрд- 

ддніа не еулн кезслдаіелѵя дла н н р . Нео они , кд- 
ЗДЕшѴееА az іпгішнелѵя а'Ик'к последними, по причинѣ 

претерпеадемыр нл\и скорЕей и гоненій , —  е д̂ т̂я (ая 

Е$д#ціел\я аек'к) пераулш 3 л саое крепкое оупоаднѴе 

нд Бгд . Фдрісеи , ЕУашіе перауліи , стали поелтднн- 
мн : д т е , которуе юстданли асе и последоадлн

Хрт^ , сделллнса первулш .

Б ад-# же нд п ^т н  в о с х о д  а іре ао І*е ptf-
/  * \  I  /  >  * г-* А П

с д л н м я :  и сп; а А р А А Н^Я I И С Я , И О у Ж А*
с а ^ ^ с а , н а о  с л е д я  нд^і ре ,  е о а ^ с д . 

Нпо е лѵь  ПАКИ С) ОБ А И А ДС С А Т Ь ,  НАЧДТЯЗ^ 
нлія  г л д г о л д т н ,  и же  ^ о т а ^ ^ 6 м Ѵ к у т и  :
Ѵ л N '  '  1 '  н
М к ш  се а о с ^ о д н м я  ао І е р а с д л и м я ,  н

р  '  «  / л г*

Ко арел\А оно, поатя інся (")
Отд. I. 11
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С н х  ч л б 'Йч е с к і ’ й п р £ д л и z  е  й д е т  z  д р д і ' Е -  

р е и» л\ z  н к н н ж н и к и» л\ z  ,  и ш ^ д д т х  £  г о 

к д с л\ Е р т ь ,  и п р в д А Д А т г  б г о  h^ w k w m z . 
Й П О р ^ Г А И Т С А $ Л \ & ,  II О у А З Ь А Т Х  6  Г О ,  Н

( ѵ п л и и т г С г о ,  и о у е  V ю т  z  б  г о : к б z  т р е 

т і й  д е н ь  ь о с к р Е с і і Е т х .  Д ла чегш  (Inez) пред- 
сказы баетх  оумнкдлхх,  что cz I I iim z  слЬ’ч іітса  ;  Дла 

оукр'ЬпленіА ддд н д х ,  4to e z  о н и ,  предьдрнтелыки
« » » " .і ' .ОуСЛЫШЛБХ U»EZ 0TOMZ ,  Л\дЖ£СТБ£ІІІіи» П£р£ІІ££ЛИ ,  (КОГ

ДА 0ТО Ск}1Д£ТСА) ,  Н ІІ£ БЫЛИ ПОрАЖЕНЫ KII^AnHOCTIM : 

А ьм ѣ стѣ  съ тѣлга ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ ,  ЧТО 
Q lIZ  СТрАЖДЕТХ ПО ROA't С бОЕИ . НЕО ,  КТО ПрЕДБИ- 

Д'клх (стрДДАнѴА) ,  TOTZ Л\ОГХ ИЗБЕЖАТЬ ИДг : А 0СЛИ
Н£ Б'ЬжАЛг ,  ІАБНО ,  ЧТО БОЛЕЙ ПрЕДАЕТХ ££БА НА £ТрД- 

ДАНІА . І10 TAKZ KAKZ ШКрЫТЬ W C rO£A\Z СТрАДЛІІІИ СЛѣ-

добало т олбко» елнж анш іш х  оучЕникллга: ТО G lIZ  н
Пр£ДБДрА£Тг БГІІД Х НА пЬ’тН ,  Ж£ЛАА ШД'кліІТБ OyMHKORZ
-  ' А  4 " ' Іі " Ии» ндродд . ѵі|і£ Ж £,  оупрЕЖДЕніЕліг бсѢ д х  н поспѣш-

• ' 4 \ 'S' '  я  \

НОСТІИ ОБО£И НА пЬт И Гдк П0КАЗЫБА£ТХ и т о , что 
Q hz nocrrkuiAETZ kz  стрддАн'і’и Н Н£ OyE'trAETZ О» сл\£р- 

ТН ,  рддн НАШЕГО» СПАСЕНІА . flC£ ,  ЧТО БЫСКАЗЫБАЕТХ 

6 hZ БХ C£A\Z СЛ̂ ЧА'Ь ,  ДОТА II ПрИСКОрЕНО : HO 3А RCE

СІЕ ОуТ'кшЛЕТг T&WZ , ЧТО Б Z Т  р Е Т  I Н Д Н Е  ь о с -  
к р Е С II Е Т  Z .



ріІГ
-»• г*
ГЛ I.

lull п р Е д г Н / г о  п р і и д о с т  д І  а к w б z  и 1 1 

л н н z , с на  З е б е д е ш б а , г л а г о л и ц е : оу-
Ч И Т  £ Л Ю , О І|І £ Б А , Д А ,  0 Ж £ АІ|1£ П р о С И -

' ' А  4
Б А ,  С О Т Б О р И Ш И  І І А Л І А .  У і і г Ж Е р Е Ч Е И М А :

Ч Т О  ^  О l|J £ Т  А ДА С О Т Б О р М  Б А М А ;  6  II А Ж£

р ' Е с Т А  6 м ^ :  Д А Ж Д К  H A M Z ,  ДА 0 Д Н Н г

IV Д £ С Н <$ К Т  £ Е 0 И 0 Д И Н Z  І Ѵ Ш ^ К М Т £ Е 0 С А Д £-
Б А Б О  С Л А Б 'Ь Т  Б О £ Й . І  И С Z  Ж £ р £ Ч £ Н М А :

Ч '  /

НЕ Б ^ С Т А ,  Ч Е С Ш  П р О С Н Т А .  М О Ж Е Т А  АН 

П Н Т Н Ч А Ш ^ ,  М Ж £ Й з  Z П І Ю , Н К р І|І £ Н I £ М Z,  

И М Ж £ Й 3  Z  КрірАМСА, к рт ит ис А;  Другой бѵлістг
(ЛІАТ. К, К .) CK^klRAETZ, ЧТО ЛІАТБ Hj(Z (ІЛКІѴЬА И ІІѴАННД) 

ррНСТ^ПНЛА KZ ІИС# . Но Б'крОАТНО , БЫЛО ТО Н ДРУ

ГОЕ : дба сіи Лила , сты д асб  д р ^ г и ^ , послали напе-
/  /  • Ч л  / л і \ а /

р£дг ЛІАТБ СБОИ , А nOTOMZ И САМИ ПОДОШЛИ ОСОБіи , 

KAKZ 0ТО WE03HA4AETZ SvAICTZ , CKA3AEZ П р І И Д О С Т А

п р £ д z  Н е г о , т о  0с т б  , подошли о со еіѵ  , Сѵдд- 

ласб іи прочи^г . Ч егіѵ  ж е  они просили ; Н О С Д О Ж 

Д Е Й  І £ (ХрТА) RZ IfptfcAAHMZ (w  KOTOpOAlZ O lIZ  EEC'fe- 

ДОБАЛг CZ оучнкдліи) ОНИ ПОПАЛИ TAKZ , ЧТО O lIZ  ИДЕТг
7 .  А А \  /

ьоспршідть ЧШТ&0ННО0 црьо , м оу же по коцдрши
П ^ Т 0^ПИТХ rfc СТрАДАНІА , IV к о то р ы р  Пр£Др£КАЛг
Д&МАА TAKHMZ ОБрЛЗОЛіг , ОНИ И npOCATZ БОЗС'ЬдАНІА

по прдь̂ м и по л'кьЬ’ю сторонѣ Хртд. ПотоліУ и Где

Отд. I . 11
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OyKOJAETZ И^2 , KAKZ HE ^ k V ^ K ip H ^ Z  , ЧЕІЧУ npo-

ji ' ' '
catz : h e ь ѣ  c t  л , гокоритг , ч Е с ш п р о с и т д .

Бы a&waete, что Ліое цртко к^детг ч^есткенное, н
ПОТОЛ\Ѵ Ч^БСТБЕННАГІѴ ПрОСНТЕ ЕОЗС'ЬдАНІА: H'Kt Z , 0ТО

НЕ TAKZ : 0ТО ЕЫШЕ ПОНАТІЛ ЧЛЕ'КчЕСКАПѴ : Н гііСТК

ФДЕЕН^Ы ЛІЕНА рСТЕ Д^АО САЛІОЕ ЕЕЛИКОЕ , Пр£ШШАЮ1|І£6 

II ЯіТЛБСКІЕ ЧИНЫ . IIpilTOAlZ ,  БЫ ЛІЕЧТАЕТЕ W СЛАБТІ ,
Л А I I  I  / п Н  /

А И  ПрИ^КІЬАЮ ЬЛVL НА СЛ\СфТЬ . 1ІАШ*Ю И KjJipHIM Z 

HA^UEAETZ Q hz K J T Z , —  ЧАШЕЮ ПОТОЛІ& , ЧТО Kprz ,
/ N I I  \ Л \

KAKZ ЧАША (е ННА) , СКОріУ ДОЛЖЕН2 ЕЫЛг ПрНЕЕСТН СгО 

КО СН& (сМЕрТНОМ^) , —  II Q lIZ  TOTOEZ ЕЫЛ2 ПрИНАТЕ 

ЧАшЬ’ СТрАДАНІИ , KAKZ СЛАДКОЕ ДЛА СЕЕА ПИТІЕ, А 

KpiJJEHIEMZ—  ПОТОЛІ  ̂ ,  ЧТО КрТОЛГС Q hz COEEpiUHAZ W- 

HHIjlEHIE rp'kjpWEZ н л ш и р  . Но ОуЧІІКИ , НЕ O lj^ & l 't E Z  

CAOEZ Гдни^г ,  ДАКТ2 CZ СБОЕК стороны ѴУК'ЦіАНІЕ , 

д^маа , что Q hz гокоритг w члигк ч&бстбенной н w

TOAVZ КрірЕНИІ , КАКОЕ БЫЛО Оу ІоДЕЕЕг , КОТОрЫЕ 

арЕД2 ЕК^Ш£НІЕЛ\2 ПИірИ ІУЛШБАЛИСЬ .

Q н а ж £ р ^ с т А  6 м & : л\ о ж е е д : I н с z 

ж е  р Е Ч Е  и л\ д : ч д ш о у к w , • к ж £ Я 3  z п Т н ,

и с п і е т а : іі к р ip е н Т е л\ z , и м ж е  Я 3  z к р ір а м-  

С А ,  К р Т И Т А С А :  Я 0 Ж £  Е ' У с Т И  І Ѵ Д Е С Н І І Ю

Л І Е Н р  И W Ш М Ю , Н ' И с Т Е  Л І н Ч  Д А Т И ,  НО 

Н М Ж £ О у Г О Т О Е А Н О  р С Т Е .  Бы , TOEOpHTZ ,



р ч ^  г*
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еондете ez подеигх ліЯченичестеа и оулірете 3 л  истинѣ : 

Д f * l  f t c T I I ,  І і Ѣ с Т Ь  Л І н Ѣ д А Т И .  Но ЗА'ЬсЬ 

предстдБЛАмтсА дел ііедо#л\Ѣша : перкое: оуготоьдно лн

кол\Ѵ gTo сѣдѣніе; ьторос: оужели есешбцііи Елка

не л\ожетх дать сего» сѢдѢні'а ; СЭеѢчаеліх : никто не

E ^ E T Z  СИДЕТЬ НН ІѴДЕСН&О НИ WUI^KW!* А 0СЛИ И ЕЛЫШИШЬ,

что kz Писаніи лиіогокрлтно» гоьоритсА и» такоіих сѣдѣніи, 

ТО рЛзЬѴвн НЕ СіідѢііІЕ (ьх СОЕСТЬЕІІНОМХ СЛШСлѢ) , но 

ЕЫСШЕЕ ДОСТОИНСТБО . Я  СЛОБА : H * t f T b  HI Н Ѣ  Д А Т  и ,  

ил\ѣ>т такой сл\ыслх: H ill' l l, пркнол^ С^дѴи, не
/  I I  I I  "

СЕОИСТБЕІІІІО ДАТЬ RAAIZ ТАКОЕ ДОСТОИНСТЬО ПО ОДНОЙ ЛМЕ- 

ЬИ КХ ЬАЛ\Х : ИНАЧЕ ІЯ  НЕ EblAZ ЕЫ ПрАБОС^ДЕНХ Г НО
I I г, I I /  «

ТАКАА почесть ОуГОТОЕАНА ТОЛЬКШ П0ДБИЗЛКІ|ЖЛ\СА . ЪТО 

ПОДОЕНО TOA\tf , KAKZ 0СЛІІЕЫ ПрАБОС^ДНЫЙ Црь ПОСАДПАХ
/  .. /*  /  /  к I

БУШЕ AfbrilVZ КАКОГО» AIIEO ПОДЫІЖІІНКЛ , А ЛИВШИЦЫ 

0ГО» , ПріІШЕДШН , СКАЗАЛИ ЕЬІ 0Л\& : ДАЙ НАЛ\Х ь Ѣ н -

ЦЫ : ТОГДА црь , КОНЕЧНО» ,  шьѣтнлх ЕЫ : II ѣ  с т  ь
4 ' ' ./ / » , / 

м о е  Д А Т И , НО КТО ЕЛДЕТХ ПОДЫІЗЛТЬСА И ПОЕТі ДНТХ ,
ТОЛлѴ И Ь'ЬіІЕЦХ ОуГОТОЕАІІХ . — IItakz ЕЬІ , сны Зеье-

ДЕЕБЫ , ЛІОЖЕТЕ ЕЫТЬ И КАДЕТЕ Л\ЧНКАЛ\И 3А  ЛІЕНА : НО

0СЛІІ КТО БЛ\ѢстѢ CZ A\^4EIIII4ECTROA\Z E ^ E T Z  ІІЛ\ѢтЬ И

ECAK&O AjlbV^M ДОБРОДѢТЕЛЬ— БОЛЬШЕ EACZ, ТОТХ Б$-

AETZ іт ѣ т ь  нренл\&і|іестБО предх еалмі .
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Й / / /
Г Л Ы Ш А К Ш Е Д Е С Л Т Ь ,  Н А М А Ш А Н 0 Г О Д О -

Е А Т Н ш І л К и > ь Ѣ н 1 и > А Н н Ѣ .  І 11 С X Ж £ П р II -  

/ > / > 1, « 
3 Е А К Х  И ^ Х ,  Г Л А Г О Л А  II Л\ Z I е Ѣ с Т Е ,  Ц К W

М II А 1(1 Т И С А Е Л А Д Ѣ Т  И ІА3  Ы К И , С О W Д О Л 4 -  

& Д К Т Х  II Л\ X : II Е £ Л И 1( Ы Н II  ̂X W К Л А Д 4 М Т  Z

И А Н .  II £ Т  А К W , Ж £ Е $ Д £ Т  X Е X Е А С X : Н О ,

И Ж £ А 1(1 £ ^ 0 1(1 £ Т  X Е Z Е А С X Е А 1(1 Ш I Й Е Ы Т И , 

Д А Е ^ Д Е Т Х  Е А Л\ X £ Л Г А : Й  И Ж £ А 1(1 £ ^ О-

IJJ 0 Т  X R Z  R A C Z  К Ы Т  И С Т  A j) Ѣ И , Д А Е Д Д £ Т  Z 

& С І Л \ 2  | ) AE Z .  И Б О  C H Z  M A R ' t n ,  N Е П f Т И- 

Д £ ,  ДА П О С Л І І Ж А Т Х  6  Лі Ѵ , НО ДА П О СЛО

Ж И Т  X , Н Д А С Т Х  Д Ш £ Е О Ю II3  Е Л К Л £ HI £ 3 А 

М Н W Г Н . ОуЧНКН 0 Ц]£ (ІАЗС^ЖДАА ПОЧЛеѢчЕСКН ,  ЕПА- 

ДААИ ЕХ ЗАЕИСТЕ I ПО0ТОЛѴ# Н Н£ГОД}$МТХ НА ДЕ^ДХ 

ЯПАОЕХ . НпрОЧЕЛЛХ КОГДА ; КОГДА ОуЕІІдѢлИ , ЧТО Про- 

Ш£Ш£ ПОСлѢдНИ^Х II£ ПріІИАТО Го£ПОДОМХ , НО WEfpriltf- 

ТО , ТОГДА И Н£ГОДОЕАТЕ £ТАЛИ . ПОКА Ш «  ГДЕ WKA- 

ЗЫЕАЛХ ПрЕДПОЧТЕІНЕ IAKWE^ И IWAHIltf , ПрОЧІЕ ОуЧНКИ ,
7 rt/ i| N I п г* \ /

ЕНДА 0ТО ,  Терпѣли : НО КОГДА т ѣ  ДЕД ОуЧІІКА СТА

ЛИ £АЛ\И ПрОСИТЕ « еѢ ПОЧЕСТИ , ТО ПрОЧІЕ ОуЖ£ НЕ 

стерпѣли . Тлкх 0L|i£ И££ОЕ£рШ£ІІНЫ ЕЫЛИ ОНИ EX 0ТО
7 . / ■ л / ' * * * /

КрЕЛЛА ! Но послѣ ОуЕИДІШХ , KAKZ КАЖДЫЙ H3Z НИД'Х 

ОірСТ^ПАЛХ ПЕрЕЕІІСТЕО ДрЬѴоЛ\Ь’ . Т£П£рЬ ЖЕ ХрТОСХ ЕрЛ- 

Ч^ЕТХ НД'Х , СНАЧАЛА ОуСЛШріІЕХ , И ДЛА ТОГШ ПріІЕЛІІ-



fH3 ГЛ. I.

ЗИЬХ ИД*2 KZ CeE'fc , —  ЧТО II ІѴЗНАЧАСТСА СЛОБОЛИ— П j) И-
/ /  I / Л

3 R А Ь Z . IlOTCWZ nOKA3bdbA0TZ , ЧТО ЬОС И̂фАТЬ 0\f
.  / л / / «  ІІ * '

Др&ГИ^ ЧГСТЬ II ДОЛ\ОГАТЬГА П0̂ Ь0ИСТЬА рСТЬ Д^О ^ h l-

чсстба . Ибо ілзыческѴе БЛАстителн ііАснльстьенікѵ поко- 

рАмтг дрѴги^г сьоей ьллстн : а Ліои , гоБоритг,

оучники не takz : но кто 113Z HĤ Z ^046TZ быть ье-
aiikz , totz п^сть сл^житг brlLwz: потом^ что и

0ТО fl^HAKZ УЛИКОЙ ДШІІ , —  W ТУПѢТЬ и

бгЬм? сложить. На 0то 0сть іі прнлѵУрг ББЛИ311. 

Н е о н  С іі z ч л Б ' К ч Е і і е п р і и д е ,  д а п о с л 
Ж А Т Z £ Л\ & , НОДА  п о с л ^ ж и т г ,  И Д А С Т Z 

Д Ш СБОЮ и 3  Е А Б А Е Н I С З А  Л\ Н IV Г II . Я 0ТО
еол'Ьс , нежели сложеніе . Hz caa\oa\z  д'кл'к не толекіѵ 

послужить, но н опереть 3л того , кол$ сложишь,—  

что ліожетг быте ьыше и ч^дн4е cerw; Но такое 

сложеніе н смиреніе Ідл было бысотом н слабом kakz 

дла Herw Самагш , takz н дла ьгКд'г . Ибо прежде 

ьочелоБ’йченіА Q hz кш г Б’йдолю однилга йггллли, д 

сод’ЬлАБШііск члБ'Ккомг н претерп'Йьг рдспАтіс , не толк- 

kw илгУетг т^ слаб  ̂ (нен м̂) , но npiAAz н др̂ г м̂ 

и нлдг Беем бсслснном црть&тг (л) .

(л) СіІ . А Нор . 01 , КД . К0 .
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ЛѴИ

Яд Й п р Y и д о ш а к о  I f f T ^ w i i z :  и и с х о д а -

. ці § л і  V (*) w I £ p I  ̂W И A , H O ^ H K W A t Z

С  г w , It И A p О Д Л\ И О Г , £ II Z T  Y л\ £ о e  z

f i  A p T  I ЛѴ £ Й с л ' к  ПЫН £ <k Д А Ш £ п р и  п К т н  n р о- 

£ А .  U f A b l L U A E Z ,  l A K w f l l C Z  І І А З ^ р А Н И Н г  

£ С T  E , I I 4 M A T Z  З Е А Т Н ,  И Г Л А Г О А А Т И :  G И S

Д А Е I Д О Е Z I II С £ ,  П О ЛМ1 Л b’ II Л\ А . Ц П р £ ф А-

£Л\& а» н (?з н , д а  о у л ю л ч  и t z  : q i i z  ж е

М Н О Ж А !  П А Ч £ З Е А Ш £ :  С  II £ Д д Е І Д О Е г ,  ПО-

Л\ И Л Ь’ И Л\ А . U f T A E z I l l f Z ,  р £ М £ 0 Г О Е О З >

Г Л А С Н Т И .  Н Е  0 3  Г Л Д £ И Ш А £ Л ‘Ьпі | А ,  Г Л А Г 0-

" I) ' - ' 'Л Ю ф £ 0 Л 1 » :  Д £ р 3  А II , Е 0 £ Т  Л II II , 3 0 E £ T Z

Т А .  Q  II Z Ж £ W E £ p Г Z p II3  Ы £ E О A , E О -

I T A I Z ,  П p I И Д £ К О I И £ О Е И . Ц W Е 't ф А Е Z

Г Л А Г О Л А  £ M & I h £ Z :  Ч Т О  Д' О ф £ 111 II , Д А СО

Т Е  О р 10 T f K ' k ;  £ л 'к п ы и ж£  г л а г о л а  р л\ ^ :

О у Ч И Т Е Л Ю ,  ДА п р о з р ю .  1 И £ Z Ж£ р £ Ч £  

£ Л\ & Г И Д И ,  E * k p A T E O A  £ П А £ £ Т  А . И А Е І Е  

П р о з р -fe, Н П О  І И £ 'Ь II Д£ E Z n ^ T E .  ЛІАТАЕІІ 

гоЕорнтг w Д Е ^ г гл'кпцддг : н лѵожЕтг б ы ть , дед бы

ли и£фкл£ны: но Б'кроАТінѵ одинг изг нидг коа'Ье

/  М  л  /  ж * г *

ЙО ЕрСЛ\А ОНО , И£ДОДАф« ІИ£ОЕН (*)
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WEpATHAZ ил еека  RIIIIAUIHA , т о т /  , w которолг/ о у- 

ho m hhaetz  тЕПЕрь ЛІлркг . Но поЕл\отрн , k a k z  ндрод/ 

ч т н т /  І іісл : даже здпреірлетх сл'Ьпол\^ крнчлть ,  k a k z

БЫ t !sT Z  прод'однлг КАКОМ ІНІБ^ДЬ ЦрЬ . Я ЕПрАШІІБАЕТ/ 

Inez ГЛУПАГО , ДЛА ТОГШ ,  ЧТОБЫ НЕ СКАЗАЛИ ,  Е^ДТШ 

Q lIZ  ДАЕТ/ НЕ ТО ,  ЧЕГО» ЕЛ'ІІПЫН ^OT’̂ AZ . И ЕЛГОрАЗ- 

С^ДНЛ БЫЛА ДШЛ ЕЛ'ЬпАГІѴ : НЕО ПО ИЕЦ'клЕНШ OHZ НЕ

WETARHAZ ІНСА ,  НО ПОЕЛ'КдОБЛЛг 3А  HllA\Z . Я (ННОЕКА- 

ЗАТЕлыки) л\ожно рлзѴлѵкть рто TAKZ : ІЕрі VWHZ W 3-

HA4AETZ НИЗЛѴЕННОЕ лѵііето (лмрг): слѣпой ,  ЕИДАЦПЙ

ЗД'ІІСЬ ,  рСТБ OEpA3 Z ЧЛБ'КчЕСКАГіи pETEETRA , KOTOpOE 

НЕКОГДА ОуЕЫНОБЛЕІІО БЫЛО E r t f , ПрЕЕЫШЕ REAKOH ПОЧЕЕ- 

ЗЕЛМІОН : ОНО И Е3ЫЕЛЛО КО Х р т ^  , ПрО^ОДАфЕЛ$

4 pE3 Z lEpiyWIIZ ,  ТО pETK ,  A\ipZ ЕЕН . Я ApTOEZ ПО- 

AAHAORAAZ рГО И EI1AEZ ПО Б'Ур'Ь 0ГО , КОГДА ОНО EORAEK- 

ЛО EZ ЕЕБА БЕТ^Ѵм ОДЕЖД^ ГрЧі^А . По ПОЛУЧЕНІИ ЖЕ 

СПАЕЕІНА ОНО ПОЕЛ'ІІДОБЛЛО 3А  HliA\Z (ХрТОЛ«) ,  НЕПОЛНАА 

ЗАПОБ^ДН НА EROEAVZ П^ТІІ ,  ТО рЕТЬ ,  RZ ЖН3НН ЕЕН .

И бо только» r z  еей ж 1131111 можно поел^ добать  Х р т ^ : д
/ X N n N  7 7 / 7 Л П Ч

ПОЕЛѢ НЕА ОуЖЕ ЗДТЬОрАКТЕА ДБЕріІ (еПАЕЕнТа ) И ОуЖЕ 

НЕ Б^ДЕТ/ ЕрЕЛѴЕІІІІ KZ ИЕПОЛНЕШК ЗАПОЬ'ЬдЕИ Е ж Т н ^  .



fa

ГЛАЕА ОДИННАДЦАТАЯ.

З а  Й р г д а п р н Е Л н ж н е я  ь о  І е р ^ с А л н л \ х  (* ),

Л\Д. R Z б н А с ф л Г І І О  Н 6  И А  А III И) К Z Г 0 р 'fe 6  Л £ W II- 

( Т ѣ и ,  П О С Л А  Д R А W O y M E H H K Z  O r O H ^ Z ,  

Й Г Л А Г О Л А  и л\ z  : И Д Н Т А  е  z  R £ С Ь , ІА Ж £

р с т ь  П р Я Л\ IV R А Л\ А : II А Е Y £ R ^ О Д Я l|J Л R Z ІІН), 

IV Е р Я  ЦІ £ Т  А Ж р £ Е Я  П р И Е Я ^ А Н О ,  II А II £ Ж £

н н к  т  о ж  £ ( ѵ м л Е ѣ к г  е с т і д е : С О р ѣ і п ш А  р ,

П р Н R £ Д И Т  А. Й  А ір £ К Т О  R А ЛЛ А р £ Ч £ Т  Z : Ч Т О

Т Ь О р И Т А  С І £ ;  Р Ц Ы Т А ,  ІА К W 1 Д К T p £ E o £ T Z  

р :  Н А К I £ П О С Л £ Т г  р с У л и ѵ .  Й д о с т а  Ж £ ,

Н А Ѵ Е р ' к т О С Т А  Ж р £ Е Я П р И Е Я ^ А Н О  П р II Д R £- 

р £ ^ Z Е II Ф  Н Д р А С П ^ т Ѵ и ,  И І о р Ф и і И С Т А р .  

Й Н ^ Ц Е І Н  W C T O A l J J H J f Z  T  & Г Л А Г О Л А ^  И Л\ АГ 

Ч Т О Д ' І І Е Т А  С ѵ р ' Ь ш А И і р А  Ж р £ Е Я ;  О н а  Ж 6  

р Ѣ с Т А И Л А г ,  ІА К О Ж £ 3  А П О Е Ѣ  Д А И Л\ А 1 И С Z Г

н w  с т  а Е н ш а я .  I hcz члстіѵ  прн^одилг EZ Ісрлнли

Ко Ер£л\я оно , прііЕЛнжнся Ihcz ЕО І£рЛНЛ\г , н

ІіріИДЕ (*)



ГА. ЛІ.

" <) ' ' ' ' 'Н EZ Afisrof ЕреЛЛА, НО НИКОГДА CZ ТАКОМ СААКОМ , KAKZ
теперь . Прежде, по причинѣ заеисти іѴдеркг, G hz 

скрыьдлсА : а теперь , поелик  ̂ наступало IImz Oaamia\z

итред-Ьлешіое крелм стрлдднІА , ндетг (ѵкрытиі , даеы 

о н и , рели пожеААмтг, оурлз&іѵ&лн елдк̂  6rw н 

чрезг исполненіе нл Нел« пррчестьг познали истинѣ . 

Я ржели не пожелдитг оурлз^лѵ^ть, то чтокг рто 

ОЕСтоАтельстко послужило kz кольшелі  ̂ ит&кдеінм n^z,

KAKZ Hf Oy&'dpOKAbLUH^Z H ПОСЛ'к СТОЛЬ CAAKHhl^Z ч^десг.

Иб о , сл\отрн, cKOAbKw зд^сь зндлѵеній ! Гдь ска-

3 AAZ Oy4HKAAVZ , ЧТО WEpAIji^TZ ЖреКА : CKA3 AAZ , что
» , , / Я  I  \  Я  г -  \

HAAZ КйдѴтг К03Е рАНАТЬ , A HOTOMZ , КОГДА ОуЧНКИ

склжЬ’т г  , что Гдь pro тресЬ’етг , позколАтг (езать).
»  /  А \  Я ^  /  /

ПКО IIВ МАЛОВАЖНО И ТО , ЧТО ЙПЛАЛ\Я Д03&0Л£Н0 БЫЛО

оукести жрекА: ртогш не лѵогло бы быть , рели бы

на БЛАД'Ктелен жреБАТн не д'Кйстеоеала сила ЕжТа  , по-

Б^ЖДАМірд (ОПУСТИТЬ ЖрСЕА Г ОНИ БЫЛИ ЛМДН БѢДНЫЕ 

И рДЕОЧіе . й  НАДОЕНО ЗНАТЬ , что Гдь сд'Клдлг рто 

не НАпрАсіко , ибо прежде Q iiz не тренокАлг жреЕАтн , 
а н'КшТй лміогокрдтіиѵ шБ^одилг ГАЛілем н іѴдеіі, —  но
Л/ 7 / п /
o:iz покдзыкдлг чрезх р т о , что ьоз^ЕЛАддетг гдзыче-

скнлѵи ндроддл\н , не покориьыл\и и ненл^ченнылш, kakz 
7 л 4 / / . / / 

ЖреБАТА : ОНИ БЫЛИ П р Н Б А З Д И Ы  гр,к д̂л\и СБОІШІІ

н а р а с п $ т і и , то реч ь , ez жизни сей , при



^  г*

ГЛ. ЛІ.

Д Б £ р А Д Z , ТО р£ТБ , IH'fe ЦрКБИ . Но ОуЧНКІІ J»A3- 

р'кшнли u p  посредстБОлга крірнТА и ь^ры, и они 

ПОД2АЛИ НА рЛЛШІА СБОА ГдА , А ЯпЛЫ (ОБЛОЖИЛИ НА 

ннр jJH3U СБОИ , ТО 0СТБ , Есѣ ИСТИННЫ А ПрАЬІІЛА 

добродѣтели . Прежде мзычники, еЙд̂ чи наги , бы

ли ЕСЗОЕрАЗНЫ II ДѢЛАЛИ ЕеЗЗАКОННМА дѣлл, НО CZ 

того» Бремен и, kakz были прньедены (ко ХртѴ) Зилами, 

они научились додить клАгопристойно», потол\Ь; и XpVocz 

подгАтг ими . Кто же были клдд'Ктели жреЕДТіі, Е03- 

ЕрАіідБшіе Б3АТБ pro Яплдмг ; кезг солш'&ііа , б& ы. 

О днако» Зилы были сильнее ндг.

Й п р и Б е д о е т д ж р е Б А К О І и е о Б н :  б 0 3- 

л о ж и ш л и а н е р 113 ы с б о д , и БС'Кде на не. 

ІІН  03 И же р и з ы  С Б О А ПОСТЛЛША по п т и : 

Д р ^ 3  I И Ж е Б А I А р 'Кз А Д W Д р е Б I А , И П 0- 

( Т  HAAj(^ П О П ^ Т І І .  НпрСДДОДАІ } П И Й Б Х  

с л д z г р а д  ̂ і|і і и ь о п і а д Ь1 , г л а г о л ю ц і с : 

о» с а н н а , Е ЛАг о е л о Б е н г  г р а д ы Гі б о и л\ а 

Г дне.  К л г о с л о б с і і о  г рАда ці ее  ц р т б о б о 

нл\ а Г д а , а н а ш е г о» Д а б Тд д : о»с д н н а
/ S i l l

б z б ы ш » н д z . Пока простои нлродг БЫБдетг не 

испорченг , ohz позндетг полезное. Eotz почел\̂  те

перь они Боздлмтг почести inctf , каждый по сил'Ь сбо- 

СЙ . Но ЧТО ГОБОрИЛИ ОНИ , прОСЛАБЛАА бго ; Ндсто-



А1}$М П& НЕ ОНИ ЗАИЛ\СТБ0БЛЛН оу Д акѴда . С лоео Ж£ 
W С А II Н А ,  по ЛШ'Кн'ІМ О Д Н И р , 3НАЧИТЙ С П А С £ II I £ ,

д но д р & іш й — п •£ с и е . Но первое мнѣніе л^чше :

НЕО КО СТО СЕМНАДЦАТОЕ І̂ АЛЛѵЬ СКАЗАНО.' GD Г Д И , 

С П А С И Ж Е, А EZ &Ep£HCKOA\Z НАПИСАНО— W С A II Н А . 

Ц р Т Е О Л\ Z ЖЕ Д а е 'і ДА ОНИ ІІА3ЫЕАЛІІ ЦрТЕО ХрТОЕО, 

ЕО ПЕрЕЫД'й потоліа , что Хртосй происходила іи r t -  

а\енн Даеідоеа ,  ЕО Еторы vz потом^ , что ДаеѴдй 5HA- 

чнтй сильный раком . Я кто драгой ta kz  chaehz раком, 

kakz Г де ,  р^ки Которлгш соЕЕршили столе диеныа 

д'клА; Но постлелѵй и л\ы одежды сеои , то р с т ь , 

ПЛОТЕ СЕОМ : НЕО ПЛОТЕ 0СТЕ одежда дшн : покорил»

0£ Гд^ . O^TEAEMZ П^ТЕ НАШЕЙ ЖИ31ІИ , Ср^ЫЕЛА CZ 

ДСрЕЕЙ Е'ЁТЕИ , ТО 0СТЕ , ПОДРАЖАЛ ЖНТІМ СТЫ^Й . Йе О 

СТЫЕ С&ГЕ КАКЙЕЫ ДрЕЕА , CZ КОТОрЫ^Й Cp^EIEAETZ 

Е'ЁтЕИ ПОДрАЖАМЦіѴЙ ДОЕрОД'КтЕЛИ ИДЙ . Но Д'ЬлА НАШИ 

И П р £ Д Ш Е С Т  Е М І|) І А И ПЮ С Л ’К Д М ЦІ I А ДА Е&- 

Д^Тй Ей СЛАЕ^ Бжім . Нео ИНЫЕ Ей ПрЕДШЕСТЕ^МЦІЕИ 

ЖИЗНИ ПОКАЗАЛИ ДОЕрОЕ НАЧАЛО , НАПрОТИЕй ПОСЛ'Ёд^МЦІДА 

ЖНЗНЕ и р  НЕ ТАКОЕА БЫЛА И СЛОЖИЛА НЕ KZ СЛАЕ̂ С 

Е жіей .



ГЛ. Al.

З а Й r н і і  де  r о І  е р t л л н a\ z  І  н с г  ( ' ) ,  и и  

н. H j j K R t :  и е о г А А д д ь г  r e a , п 0 3  д*к о у ж е

£ І  l|l Ч А £ У ,  I I3  Ы А f R Z В И А А II I 10 £ О О Е ГЬ М А-

іі а а е с а  т  е . И н а І  т  р 1 е 1 1 3  іи £ д ш ы л\ z  11 л\ z  w
В И A A H T И ,  К 3  А Л К А . И Е И Д Ѣ  К Z £ Л\ О К О К II И-

Ц И З Д А Л Е Ч А ,  И Л\ ^ І|1 Ь’ Л II £ Т  ьѴ £ , П р I И Д £ ,  

А І|І £ О у Е W Ч Т О  W K p A l J I E T Z  НА Н Е Й :  И П р Н-
'  '  -  '  * II '

Ш Е Д г к г Н Е И ,  Н И Ч £ £ Ш Ж £ Ш К р Ѣ Т £ ,  Т  О К М W 

Л Н £ Т  R I £ : Н£ О у  КО К' К R р £ Л\ А £ Л\ О К R А Л\ Z .

Й W R *Ь ЦІ А R Z І И f Z р £ Ч £ 0 Й : ДА II £ К Т  О Л\ & W
4 Л  '  4 і і  «

Т £ Е 0 Ь О R ' E K H  Н Н К Т О Ж Е  П А О Д А  £ II Т  £ Т  Ь . Н 

( A U I I I A ^  О у Ч Н Ц Ы  6  Г W.  Ill£Z ROIUEAZ RZ ĵJAAAZ ,  

H fKOpW ОПАТК ERIUJEAZ H3 Z НЕГІѴ ,  nOKA3 URAA H ^ Z  

pro , ЧТО CDhz ОуЖЕ W£TARAA£TZ 0ГО НА ЗАП&Т'ЕнІЕ И 

рА£^ИІ|і£НІ£ . QHZ Oy^OAHTZ RZ ВиААНІМ , ЧТо' 3 HA4IITZ
/  4 /  „ *  » /  /  «

ДОЛШ ПОСАоШАНІА : НЕО , W£TARAAA НЕПОКОрНЫ^ H Ж£-

£ТОКО££рДЫ^ , ИДЕТг (Т£П£рь) £Z оучнкдліи KZ ПОЕЛ&П- 

HUAVZ бл\& . По рд3£л\0тримг И nOR'tcTRORAHIE W СМО- 

KORHHiyt : НЕО 3 A & R  IARAAETСА ПО ЕИДІШОМ^ Н'КчТО

£ТрДНІІОЕ II Ж££ТОКО£: RO n£pRhJj(Z, IllfZ  R3AAKAAZ pAHWC

RO ЕТО ры р , Q lIZ  TpEK& TZ ПЛОДА , КОГДА 0IJJf Н£ НЛ-

Во Ьр£Л\А ОНО , ЕІІИДЕ I h£Z RO IfpAIIAlZ ( ’ )



" Г  г *

ГЛ. A l.

стопило ьрЕли дла c m w k e z : л р ір  и т о , что нака-

ЗЫБЛЕтг к£Зч^сткенное дЕрЕЕО . Н ео e z  t o m z  ,  что 

O hz з д 'Усь robopirrz іі Д'Клдетг , ееіло особенное «мо

т а н іе  . Д ОСЕЛ̂  ЧАСТО» illCZ TEOpHAZ ЧУДЕСА, НО ТОЛЕ- 

KW ІІД ЕЛГОД'Ьа Ні'0 ЛЮДАЛга . Но оучнки 0 І|І£ Н£ еіід'Ьлн, 

4TOEZ O hz сд'клдлг КОЛШІІЕО 5 ЛО . І£П£рЬ , ДАЕЫ ПО

КАЗАТЬ ОуЧНКАЛЮ , ЧТО Q hZ МОЖ£Тг Н КАЗНИТЬ , нП/ / / Л / / .
ЧТО , рЖЕЛИ 3A^04£TZ ,  МОЖ£Тг EZ О ДИ IIZ 4ACZ ПОГУ

БИТЬ НАЛѵЬрЕБЛКірИ^СА рЛСПАТЬ СгО , СЭіІХ lAEAAETZ GROW 

СНЛ  ̂ нддг E£34^ECTE£HHUMZ ДЕрЕЕОЛМ . И  Ч^ДО БЫЛО ПО 

истинѣ ЬСЛИКО ТѢл\Я , ЧТО ЩВКО у СТОЛЬКО СОЧНО* у 

НЗСОД'ЛО Едр^гг : ИБО СЛѴОКОЕННЦА СОЧНОЕ ПОЧТИ EC'Kj^Z

ДЕрЕЬг . Я 4*0  Q lIZ  AA4ETZ pAHW OlfTpOMZ , 0TO Q h z  

non^CTIIAZ ПЛОТИ G e OEH ПО OCOK£HHOA\tf см отрен ію  : и
s / ~ * '  I '  II

ПЛОДА ПрЕЖДЕЬрЕАШІНШ HIJ1ETZ НА САѴОКОЕНІІцѢ CZ ТОК lyfc-
'  »  /  /  / O r *

AIK , ЧТОБЫ , KAKZ ІА ЕЫШЕ CKA3 AAZ, ПОКАЗАТЬ ОуЧН- 

KAA\Z , ЧТО QlIZ ЛѴОЖЕТг И НАКАЗЫЕАТЬ . Я СМОКОЕНИ- 

ЦА рТА БЫЛА EAvfccrfe И OEpA3 0 MZ СИНАГОГИ ІУДЕЙСКОЙ ,/ I / ft /
KQTOpAA ИЛѴѢЛА ТОЛЕКО» ЛИСТЬА , ТО 0СТЬ ,  3AKOHZ ,  

ДОСТАЕЛАЕШТЙ ОДИ^ г £ іІЬ :  А ПЛОДА ОНИ ЕОЕСЕ НЕ НЛѴ'ЁлН.

Но Inez E3AAKAAZ ИДХ СПАСЕША : Q lIZ  rOROpHTZ : Л\ О £

Б р А ІИ Н О 0 С Т Ь ,  Д А С О Т Е О р М Е О Л К  G  lj А ЯІ О-4 »» w / г* / / /
Е Г W : А 0ТА ЕОЛА БжіД COCTOHTZ EZ TOAVZ , ЧТОБЫ

WEpAipATE COrp'kwAKlfJH^Z . ПоЕЛИкУ ЖЕ СИНАГОГА НЕ



^  и 
гл. At. Р£

ИЛѴ̂ ЛА ПЛОДА , ТО ОНА ПрОКЛАТЛ Н І13СОДЛА , НС НЛѴ&А

(кол-Ьс оу сееа) НН прркокг ни оучтлсй .

И п р і и д о ш а п а к н ко I £ р л и л  z : н
/ ^  ^  г* / Л  /

к ш с д г х и с г к г ц р к к к ,  н д ч д т  z 113 г о н и т  н

ПрОДАМІ| і ' іА II К У П Ю IJi l А KZ Ц р КК НІ  II Т р А-

П 0 3 Ы т о р ж н и к і и л а ,  н сідАлніріл п р о д д -  

Ю І|і И Д Z Г О Л И К И  н с п р о к с р ж с .  Й Н £ Д А А Ш  £, 
ДА К Т О  A \ H A \ O H £ £ £ T Z  С О С $5 Д Z С К К О З ' Ь  1} р К К Ь. 

Й о у Ч А ш  £ , Г Л А Г О Л А  и л\ z : н ̂  с т ь л и пн-

£ А н о : W К W  Д- р А Л\ Z 41 он Д р А Л\ Z ЛІ О Л И Т К Ы

Н А р £ Ч £ Т £ А К С І  Л\ Z ІАЗ Ы К W  Л\ Z ; К Ы Ж  £ СО- 

т к о р н с т е  0 Г О К £ р Т £ П Z р АЗ  К О И Н Н К W  Л\ Z. И 

с Л Ы Ш  А Ш  А К Н И Ж  II II Ц Ы Н А р Д Т £ р £ 0, II ИС

КА Д У  , K U W  б г о  n o r ^ K A T Z :  Е ОЛ д У е ОСА
6 г а » ,  ІА К О» К £ с к н л р о д г  д и к л а ш с с а  о» о у- 
ч с н і н 6 г о». Wez изгнаніи Іисолѵг торжникогкг по-
K'tcTK^ETZ И IwAIIHZ : HO OHZ (rOKOpHTZ U»EZ 0TOA\z)

kz ндчАЛ'Ь 6ѵліа : ндпротнкг сен (ЛІлркг) kz концУ .

ПО0ТОЛ\У НАДОЕНО ДУМАТЬ , ЧТО 0ТО (ПОСЛѢДНЕЕ) ИЗГНА

НІЕ было кторое, ЧТО И СЛ̂ ЖИТЖ KZ БОЛШЕЛіУ ОСУЖДЕ

НІИ) ІУд£0КЖ , TAKZ KAKZ ОНИ НЕ ШКрАТИЛНСЬ , НЕ СЛ\ОТ-

рд на то , что Гдь неоднократно» takz постУпдлг CZ

ИНДІИ. XpAAVZ нд зы кд т OlIZ K E p T C n O MZ  р A3 Е О H- 

к и» к z по причинѣ корыстолюЕіА (торжнишкг). Нео



f a 'Ѣ  г *

ГЛ. А1.

РАЗБОЙНИЧЕСКІЙ рода преддиа ГрДБИТЕЛЬСТБУ. Й КАК2 н 

ІірОДАБІ^Ы ЬХ ДрДЛѵЬ ТОрГОБАЛИ Ж£рТБ£11НЫЛ\11 ЖНЬОТІІЬШІ»

рддн корысти : т о  и названы рАЗБОиинкдлиі. Г о р ж -

Н II К II (лѵкіІОБірИКИ) ЗАНИМАЛИСЬ рАЗЛ\^ІиШ2 ДЕНЕГ* . 

\УеЛ1НИТ£Л£Л\Х IIДХ Г дЬ ПреДСТАБЛАЕТЯ И ПррКА ЙсАІЮ , КО-

торый г о ь о р н т * : д о л\ z  /И о й д о л\ х  л\ л т  ь ы и л-
р £ Ч С Т С А (Ис. HS р з )  . Е(5д£Л\Х ЖЕ МОЛНТЬСЛ ,

чтобы  и ндл\х не б ы т ь  изгнднньш а 113а і^ркБН 1 Ибо

МНОГІЕ .ДОДАЧХ Н БХ НЛшУ ЦрКББ ДЛА ТОГО) , ЧТОБЫ. 

ирОДАЬАТЬ ДОЕрОЕ Н ПОКУПАТЬ дУдОЕ . СЕТЬ' Н ТАКІЕ , 

КОТОрЫЕ, ОуСТрОАА Н ПрЛЬА Д'клД ЦрКБНЫА , НМ'КиТЯ 

СТОЛЫ ПОЛНЫЕ ДЕНЕГг : ОНИ БСЕ Д'ІІЛЛМТХ 1132 корысти .

ЙспрОБЕрГАЮТСЛ*' ТАКЖЕ И гЬдАЛНфА ПрОДАІОфИДХ ГОЛУБЕЙ , 

ТО 0СТЬ пртлы АрДІ£р£0БХ , ПрОДАЮІ|ІН^Х ДРОБНЫЕ ДАрЫГ 

ИБО- ГОЛУБЬ 0СТЬ ОБрАЗ* ДдЛ СтАГІѴ » Д а «ЗБЕрГНЕТХ 

Где такого ститела  w стителбстбл  : ибо прокллта

ТОТ* , КТО РУКОПОЛАГАЕТ* 3 л  деньги . Рльнылга окрд- 

30ЛІХ ПрОДАЕТХ ГОлУ б А  СБОЕГО Н TOTZ ,  КТО ПрЕДАЕТХ 

ДІАБОлУ БЛГТЬ И ЧИСТОМУ ,  ПОлУчЕКнУм БХ крфЕІІНІ . 

З а  то  о н а  и нзгонаетса  ю н а  113а  і^ ікбіі .

Й  ІА К IV П 0 3  д ’ к  Б Ы С Т Ь ,  И С Д О Ж Д А Ш Е "  

Б о н а  и з  а  г р д д д .  И о  д  т  р w  м  и л\ о  д  о  д  а  ф  е  ,  

К II Д ' Ь Ш А С Л\ О К О Б Н II Ц У  II 3  С О Д  Ш У  II 3  X К О р £ -  

н і  А  . II Б О С II о Л\ А  II У Б X II Е Т  р X ,  Г Л А Г О Л  Л

Огд. I. 12



ГЛ. ЛІ. р ; ‘#11

£  м  У : Р А R R І’ , R II Ж Д Е , С Л\ О К О R Н И Ц А , Ю Ж I

п р о к л я л  Ж 0с и ,  о у с ш f . Й w  r 4  і |і д ь z I n с z

З а г л а г о л а  іі л\ z : (*)  И л і ' К й т е  R ’k p t f  Б ж і ю .

НА. Я Л\ II II Е Е О Г Л А Г О Л Ю  R А Л\ Z , ІА К W II Ж £ А І}1 £

• 41 ' - '  " '  p £ 4£ T Z r O p - K C f H :  Д R И Г H И C A , И R £ p 3 II C A

R Z A\ 0 p £ I II H £ p A 3  Л\ Ы С Л II T  Z R Z С p l| 'Ь C R 0-

£ ЛѴ Z , II О R 'U p И Л\ £ T Z , ІА К W 0 Ж £ Г Л А Г 0-

Л £ Т Z , E R I R A E T Z :  Е Д £ Т Z 0 Л\ & , 0 Ж £ А І|І £

р е ч е т  z  . Х о та  Ліатаей  іі roRopirrz , ч то  caxokor-

ІІНЦА T0T4ACZ ИЗСОХЛА > II ЧТО ОуЧНКІІ, R I^A 0ТО, ДІІБ.ІІ- 

ЛИСЕ : Rnp04£A\Z ТЫ ІІ£ СЛ\^1|ІАЙСА , СЛЫША Т£П£рЕ W

ЛІдркА , что  о н и  оуЕіід'кли изсо^шЬ’ю сллокоеннц^  оуж£ 

на другой дне . С казанное Л Ід тл кл х г должно поннмате

TAKZ : Н А Е I £ I I3  Ш £ С Л\ О К О R II И IJ А ,  —  T^TZ WCTA-
• / n / I л H . 4

IIORKCR : ПОТОЛ\г ЧИТАН—  И Е Н Д ' Е Е Ш Е  О у Ч Н Ц Ы ,
'  \ п / I /

д и е н  ш а с а : когда оуЕидтіли; не тотчд сг ,  но на

другой ДНЕ . К т о  TAKZ nOHHA\A£TZ , TOTZ HE RCTp't- 

THTZ НИКАКОГО» НЕДО^ЛѵИніА . ЗАЛЁТЕ же , KAKZ

,/Б4 / ІІ л / * »г
ApTOCZ ЗД'КСЕ lARAAETCA ііГОЛѴг . 1ІЕ0 4p£3Z nppKORZ

Г де ro R o p irrz : й з г  0сл \ е н з с ^ ш а а й  д р £ і о

З Е Л Е Н О Е  Н П р О р А І|І А А Й Д р £ R О С Д О £ ( I ^ E K  .

31 , к д ) . Но подііЕисЕ члЕ'кколюЕію БжТю RZ ТОЛ« ,

4 т » ^  7 п И  /

Реч£ Где croiiavz оучнкоѵ.ѵл (*)



Па
г -

't-
ГД. АІ.

ЧТО И IIAA\Z ОуПОДОКААШ|ІИЛ\СА ЕгЬ’ ЧрС̂ Я b'tptf , ДЛЕТХ

ч^дод'КнстБенн^м ciutf, пріііілдлежлі|і&о 6л\^ Одл\ол\Ѵ
о ' *  /  \  /  »  /

по 0стестьХ , takz что лш л\ожели н горы перестАБ- 

ААТЬ . Горд 0СТЬ KZ Д̂ ОЫІОЛѴЛ САШСЛ'к гордый OlfAXZ , 

ьыслі)іінса и отпорный . Посел\Ь’ кто ьидитх ссеа одо- 

A'kbA£A\hlA\Z стрдстію ГОрДОСТИ , TOTZ , СТЛрЛАСЬ ИЗ

ГНАТЬ 0£ ll^z С£ЕА у ИСКАТЬ ДОЛЖЯіг ПОгЦіСНІА И ПОМО-

і|ін Ежі'ей . Йео totz гордг, кто гоБоритг, что
4 I» м  t Л / . ■

ЕСВ T̂JAAETZ О HZ CAA\Z , А НВ П0Л\01|ПЮ Бжі'ЕЮ . ТАКСИ
/ ' чі ' ft '

4AKZ ДОЛЖНА ЗАПЯТИТЬ горѣ СВ и , то рсть , гордости,
п / / п / /
И СКАЗАТЬ ри: Д Ы І Г Н II С Л И Ь f р 3  Н С А Ь Z л\ о р с , 

ТО 0СТЬ , EZ ЛИрСКІір ЛЮДЕЙ , сйфІІД'г EZ AWp'fe Ж Н3-

' u " II ' "
ни сен и неБ'крныр: caa\z же ouz дд не р д з л л ы ш-  

А а е т  z , то 0*ть дд не ичтѴіідетг (и Бгд . Йео 

гордый (ѵстЬ’пдетг w Е г д , гокорл: ід нич’ёлш не 

WEA3 AIIZ Ег# И не НУЖДАЮСЬ EZ 6rw nOMOIJIH .

O e r w  рАДН ГЛАГОЛЮ E A MZ :  ЕСА 0 А И К А

a i|J е л\олА і | і е сА п р о с и т е ,  ь р й т  е , іа к w
„  '  »  .1

п р 1 и л\ е т  е : И Е о д е т г Б д л \ г .  1 І 0 г д д с т о н -
' > „  .1 > « "< ч « 

т е л \ о л А і | і е с А ,  w п а і|і д и т  е , аі )і £ ч т о и л і д -

т е н А к о г о :  д а  и D i j z  e a u i z , и же  0 с т к

НА II S С І  р  , w n ^ C T I I T Z  Е А A\ Z С О Г р гІІШ0-

н і а е а ш а . Й і|і е ли ж е б ы и е w п iji а е т  е , 

н и О і р ь л ш г ,  иже  0 ( т е  на  н е с і р ,  іТ- 

Отд. I .  1 2 *



U M Z

/ *  Г-*

ГЛ. AJ. рс»

а X с т и т  z к а м z с о г р ѣ ш е н і и  и ш н р ,  
Кто крѣпко» K'fepbVrz, totz оустремлдетг срце ское 
kz Ertf , и , склжУ слокдми ДакТда , изликдетг дш# 

екоіо предг Еголіг: л кто ижрдтитг дш  ̂ ском kz Ertf, 

totz соедиіметсА cz Нмл«, и prw срце, к̂ д&чн со- 
гр’кклеліо (елгті'ю) , оудостовЖрАетсА, что пол^чнтг 

просимое . Кто ИСГШТАЛ2 рТО , TOTZ pÂ ÂvteTZ . Я
ft ,  ft / Я/ N I /  ч /

U ДдДМЮ , ЧТО ИСПЫТАЛИ £Т0 ЫК , КОИ JfOTA CKOAkKW

ЦНБ&ДК КНИМАТСЛКНЫ . Портолѣ II ГОЕОрнтг Гдк, что

б с а  п р і и м е т  е , р л и к а с z к ѣ р о м  п р о с и т е .

fri!ptfMipM$ *се длетх E r z , когда totz со слездлмі
кыскАЗЫкдетг предг Hhmz кс'к желдні’д кг литк'к и

какхсьі з а  ноги Елддычни держнтсА. Я о̂чешк ли іі

др^гимг спосокомг получить просимое; Прости крдт#

скоем  ̂, ржели ouz согр'Ъшилг kz чел\г либо протнкг

текА . Ендишк , kakz легко» получить ддрг ЕжіТі!

За Й п р і и д о ш а п а к и (*) к о I е р  ̂с а л и м z :
НК. и к z ц р к к и   ̂О Д А Ц1 6 м &,  п р і и д о ш д  К Z

Н е м & а р у\'Ѵ е р е р н к н и ж н и ц ы  и с т д р ц ы ,  и

Г ЛАГ ОЛАША  6  л\ & : к о е м  ОБЛА С Т І Ю с і а

' " ' ' ' 
т к о р м ш и ;  н к т о  І и  о б л а с т ь  сі ю д д д е ,

Ко кремд оно , пріиде Inez (")



род
.■

ГЛ. ДІ.

л  I  *  ■* I  I

д д с і А Т Б о р и ш н ;  І и с г ж Е Ш Б ' к і р д Е г ,  ре- 

ЧЕ и м : :  ь о п р о ш ^ ь ы  н Л 3 Х  сло^Есе рди-

н д п и ,  и (ѵЕ'ЬірАЙтЕ Лі н:  н р £ к  ̂ б а м z ,

К О £ И О Б Л А С Т І Ю  С I А Т  Б О р Ю . Б р І|І £ Н I £ 

і і ѵ л н н о е о  cz н е с £ ли E'fe, н л 11 Сѵ ч л б і  к z ; 

І Ѵ Ь ' Ь і р А Й Т Е  ЛІИ. И M E I C A A j ( ^  E Z  С Е E 'fe , 

Г Л Л Г О Л Ю І|]£: А ір £ р £ Ч £ Л\ Z , С Z Н Е С £ , р £-

4 £ T Z :  П О Ч Т О  0 у Е О И £ Б ' Ё р О Е А С Т Е  0 м  ;

Н о  а ір £ р £ ч £ л\ z  w ч л б і  к z  : к о л е с а  л и -

л £ Й : ЕС И . Б О Н Л\ А у  І IV А П II А , ІД К W ь о

И С Т И Н Н О  П р р К Z Е . Н W Б *Ь ф  А Б Ш Е Г Л А Г О 

ЛА Ш А І Н С О Б И :  НЕ Б ' К л і Ы .  И (ѵ Е *Ь ір А Б Z

i l I C Z ,  Г Л А Г О Л А  I I A \ Z :  НИ H ^ Z  Г Л А Г О Л Ю

Е А Л\ Z , КОЕ Ю О Б Л А С Т І Ю  С ¥ А Т  Б О р Ю . f)Z 

юростн ЗА ТО , ЧТО XpTOCZ ІІЗГНАЛг II3Z ^р.'ЛѴЛ тор- 

ЖНИКОБХ , ОНИ lipiiyO,\ATZ KZ ІІ£Л\У cz Еопросолгс : КА

КОЮ БЛАСТТю Q lIZ  0ТО д'Уллетх ; О ни КЛК2ЕЫ TAKZ го- 

Борилн 6лѵ& , cz понош£іи£л\г : Нто Ты такой , что

0ТО дѣлаеш ь  ; Р а зь 'Ь Т ы постльлЕііг оучтлслдх рдз> 

Е'Ь EZ Др^ІЕрЕА р^КОПОЛОЖЕНХ ; ГоЕОрНЛН ЖЕ 0ТО СТА- 

рДАСЕ пріІЬЕСТІІ СгО EZ ЗЛТрі>Д£І£Ш£ , 4T 0EZ ОуЛОЕНТЕ 

бго . бслн ЕЫ Q lIZ  СКАЗДЛХ : Ш  ТЕОрЮ 0ТО ЛІО£Ю

ЬЛДСТѴю , ТО ОНИ ПОБИЛИ ЕЫ СгО КАЛШАЛМІ , KAKZ 

ЕГОИрОТІІЕНИКД : А 0ЖЕЛІІ ЕЫ скдздлх: (тБорю рто)



ГЛ.  Al

м а с т ію  Б жіею  ,  ьх таколѵх сл^чл'к о н и  лѵоглн бы (ѵ-

БЛЕЧЕ W H frw  ИАрОДХ , TAKZ КЛКХ Q lIX  fljlll^HAEAAZ G e-

ба  з а  Е га . Но Г де прЕдллгдЕтх нлѵх bonpocz w e x  I w -

A H H 'k  ,  HE ЕЕЗХ причину II HE CX КАКОЮ ЛИБО ^ІІТрОСТІ’ю. 

Но ПОрЛІІК^ Iw A H IIZ  СБІІД'КтЕЛЕСТЬОЕАЛХ W  1ІЕЛѴХ , ТО 

Й іІХ  II СПрАШНЕАЕТХ ЗЛОД^ГіСТБЕІІІІУ^Х іѴдЕ0ЕХ W E Z  I w -  

ЛІІН'ІІ ,  ДАЕУ ОНИ , 0СЛІІ lipt^llAIOTZ lw A III IA  3А  ПОСЛАН

НИКА Е ж іА  , принуждены БЫЛИ прНІІАТЕ СЫІД'КтЕЛЕСТЬО 

lw A III IA  II W  Х р ч 'к  . Я  КАКХ ОНИ НЕ л ѵ о г л н  НИЧЕГО W -

Б'ЬчДТЕ : ТО Q lIZ  , ЧТОБЫ 0 І|І£ БОЛ'Ье оуннчиж нтЕ

«/ / / / 
ид^ , robopiiTz : н и  Я 3  z  г л а г о л ю  ь а л\ z  . Нс

СКАЗАЛ'* : Ш  НС ЗНАЮ , мт о іикѣм д ть БАЛѴ* , н о — ни

X г л а г о л ю ,  т о  0 С Т Е : поеліікУ бы  йлобстбЬ’ е т е ,

ТО Ш  НЕ ОуДОСТОНБАЮ БАСХ (Г'Ь'УтА .



рог

Глдьл ДБ^ІІЛДЦЛТАА .

И II А Ч А Т  7. И Л\ Z Б Z П р II Т  Ч A Z Г Л Л Г О А А- Зд

Т II (*)  : Б Y Н О Г р А Д Z Н А С А Д И  Ч Л Б ^  К Z , И ||Г.

W Г р А Д II W П Л О Т О ЛІ Z , н и с к о п л т о ч и л о ,  и

С О 3  ДА С Т О Л П 2  , И П р С Д А Д С  р Г О Т А Ж А Т 0 -

Л р Л\ Z , II W И Д С .  II П О С Л А  K Z  Т А Ж А Т 0 Л р Л \ г

Ь О Ь j) £ Л\ А р Л R Д , Д Л IV Т А Ж Л Т р Л Ь  П J3I Н-
\  /  "  /  ЛІ

a\ 0 T z , w  п л о д а  к і и о г р л д л :  О н н ж е р м -

Ш I  0 Г О ,  Б И Ш А ,  II Ш Т О С Л Л Ш А  Т  І|І А . Й П Л-
N 1 /  , /  ч л  Ч

К І І  П О С Л А  к и и л\ z д р о Г А г о рг Л Е л : И того
К А Л\ 0 И I С Л\ Z К II Гч Ш 0 , П р О Б II Ш А Г Л А Б & р Л\ У  ,

И П О С Л А Ш А Е 0 3  Ч 0 С Т  II А . И П А К И  и н о г о  п о 

с л а : И Т О Г О  О і р Б И Ш А :  И Л\ И W Г II И Н Ы ,

О  Б Ы  О If Б W Е I К І|1 0 , О  Б Ы  Ж 0 О у Б И Е А М І | і 0 .

6  1)1 0 О у Е О Р Д И II А Г О С II Л II Л\ *Ь Ь О 3  Л 10 Е Л 0 II-
Ч ч п Ч /

Н А Г О  С Б 0 0 Г О , П О С Л А  II Т О Г О  К Z II II Л\ Z II 0-

С Л Ѣ Д И ,  Г Л А Г О Л А ,  ІА К W О і р с р А Л І А Т С А  СНА 

Л\ О 0 Г W . О н и  Ж (  Т А Ж А Т С Л р  р ' К і ИА  К Z 0 0-

\ ч ' *  7 1 4

1*040 Где ирнтчЬ' ено (')



"Г ■'*
гл. ы . род

к Ч  , ід к w с t й р с т  к н л с л ^  д и и к z  : п р і и д и -  

т Е о у к Т  E M Z p r o ,  и н а ш е  к $ д е т  z  н д с л д-  

С Т К І Е .  II р Л\ Ш £ p r o ,  О у К И Ш А ,  И І І ^  Ы  j>- 

г о ш д  p r o  к о н z  и з  х к Т н о г р д д д .  Ч т о  о у к о 

с о т ь о р и т х  Г д к  к і н о г р д д л ;  п р і  и д е т  z  н
- / і 6 /

П О Т О К  И T Z  Т  А Ж А Т  £ Л И , и д а с т z  к I Н О -

Г р Л Д Z И Н Ѣ  М Z.  Сіногрлдх WJIIAMACTZ Іудейскій НА-

родх , который ндслдилг Гдк : с о к е р ш и , сказано,
„ ' ' w, * ' 4 •

ь і н о г р л д я  с е н ,  р г о ж е н а с а д и  д і с н н ц а

Т к о а ( \f'AA . од , gi ): и ЛІшѵсей гокорнтг :

К К £ Д Z Н А С А Д И  А К Z Г О р Ь* С Т  <S 10 Т К О Ю ( Нс^ .

рі , 31 ) • Подг Wn A O T O MZ  ( wr рддом ) рдз^лЧст-

СА 3AK0IIZ , НЕ ДОпѴсКАКШі’Й іѴдЕЕЬХ СлЧіШІКАТКСА CZ

др^гил\и НАРОДАМИ . С Т О Л П Z ( КАШНА ) pCTK JfpAMZ ,

КОТОРЫЙ KKIAZ KEAHKOA'fcflfMZ . T О Ч И Л О Л\ Z W31IAHAETCA
/ / / / 

жсртьснннкх , НА KOTOjJOMZ ПрОЛНБАЛАСЬ ( ЖерТБеННАЛ )

кро ьк . E rz  іѵддлх нлродг Окой д ' К л д т с л А м г ,  то

pCTK ,  OyMHTEAAAAZ И ПрЛКНТЕЛАЛѴХ іѴдЕНСКНМХ , ь Ч м Х

4 7  / Д  7 '  « '  N /
KZ СКОЕ Кр£А\А . О  HZ DOCAAAZ СПЕрКА ОДНОГО рАКА ,  ТО 

pCTK , KAKZ Л\ОЖНО Д^АѴАТК , nppKOKZ , КЫ&ШН^Х
W / » S / / /

іѵколіѵ Бремени Иліи , ііАпр. Ліі^еА , кетерАго бил* 

лжЕпророкг С едекіа ( г . Ц л р : кк , кд ) : посадах

дрЬтдго, которол\}> калміалмі прокнли голокЬ’ , Н ТА-
• W 4 ' 1 ' „ '

KHMZ окрдзол\х НАНЕСЛИ полное порвгдніЕ: МОЖНО WHO-



Т  Г *

гл. аі.

сить рте ко ьреЛгнллм \Ѵсіи и Йсдйі: поелдлі н

третьего рДСА , мто льожно рдз л̂ѵКть W nppKÂ Z арс- 

л\еих пл'ііна Іудейскаго» , на пр іш . w ДлнѴил'Ь и Іс- 

З екіил'Ь . Наконец Erz поелллг Сна С б. сего ( который 

HÂ bAiiz члажколга рдди чльѣкОлмкіА ) , ГОЬОрА : о у г р а- 

л\ а т  с а С на ЛІ о е г w . Gkajaaz же рто не незнаа, 
что они сд^лдитг cz Снолхі $rw , но ЬырлждА т о ,
ЧЕЛ\Ѵ (  ПО НЛЛѴІірЕнТм C r w  )  НАДЛЕЖАЛО Б Ы Т Ь  И ЧТО, БЫЛО 

Ь 0 3 Л \0 Ж Н 0  . Н о  Ь Л Ы Е  Д ЕЛ А Т ЕЛ И  ,  3 1 1 Д А  ,  ч т о  р т о  Н а -

с л ^ д н и к г  а й ю г р л д н и к А ,  БЫ БЕЛИ  £ r o  a o n z  1 1 3 Z  а ш о г р л д -  

Н ІІК А ,  Т О  р С 'Г Ь  ,  II3Z І£рЛ ІІЛ \А  ,  II ОуЛЬЕрТБНЛИ .  XpTOCZ 

Д ^ Н С Т Б И Т Е Л Ы ІШ  p A t n A T Z  K U A Z  bll'fe ГОрОДА . В д  T O

1 дннг аніогрддникд, G ijz oytiEHHArw Сна , или ллчше , 
Сали оукіЕііный Cuz погУкитг дѣлателей , прЕддаг Hjpa 

РИЛ\ЛАНЛЛ« , а ьшогрддинкг Оаой W,\ACTZ дрУгильі д*£- 

ЛАТ ВАШ Ъ  , ТО рстк , ЙІШЛ\2 . ЛОЧШ1К ЛП ^HATk , 
kakz Йплы ьозд^лдли pTOTz ьіногрддннкг; ЙрочктдЙ 

КингУ Д'Ьаній Йпльски^  , н ты оуаидишь , kakz три 

тысачіі ( Д^ан . а , м д) н пать тысачь дшг адр Г̂г 

(Д'Ьаіі . д , д ) оуа р̂оадлн ft стали приносить ЕгУ 

плод* .

Н  іі п  и с а н і а л  н  с Е г  w  ч  л  н  р  с т  Е ;  к д -  

ЛЛЕ НЬ  р Г О Ж Е  НЕ  а  Z  р А  Д У  с о т а о р н ш д  3  Н -  

ж  д  У  і | і і и , с е н  к и с т ь  а о г  л а а  У  о  у  г  л а. . Q



Гд а Е ы с т к  с і е :  и р с т ь д н к н о к о  о ч і ' и  нд- 

ш р ю . И и с к л д $  Г О ІА т н , и о у к о л ш д с л
/ <1 II "* 1

Н А Р О Д А :  р А ^ д Л і Ѣ Ш А  К О,  ІА К W К II II Л\ Z

п р и т ч ѣ  р £ ч £ :  и о»с т а ь л ш е  6  г о , w и д co
rn А . ЧрСЗХ КС£ 0ТО Господь ПОКАЗЫЬЛеТХ , что іѴдси 

(0Ь£рЖ£НЫ , А ІД3ЫЧІІІІКІІ приняты . II  А Л\ £ II Ь рСТЬ

CAMZ Гдь , А 3  II Ж Д 1|1 Т £ с&ть оучтлн ндродА. Тд- 

KIIMZ окрлзомх КОГО Пр£Н£Кр£ГЛИ ртн 0\f4TAII , TOTZ н 

к ы с т ь  к о г л а к }> о у г л л , сод'іілакшіісь Гадком 

ЦркБ.н : нко оуголг о»знАчл£тг Црккь , котордА соко-

K&1AA£TZ II СО£ДІШЛ£Тг КгЬдХ , —  ІЬ’д££Кг II ГАЗУЧІІІІКОЬХ, 

ПОДОКНО» KAKZ II оуголг СО£ДИНА£Тг ДБ'Ь СТ'ЬіІЫ , СКОДЛ 

ИДХ KZ C£K'k KM'KcT'k . C to tz  оуголг, то р с т ь , 

Црккь (ѵ Г д а е ы с т ь : О II Z II Д Н К £ II Z К О О Ч £-

с ^  д z  h a c z  К'Ирныдг, тогда kakz дал іі£К'Іірііыдг и

С ЛАША чЬ’дКА КАжЬѴсА ЛОЖЬЮ . ЙтЛКХ ЦрККЬ ДІІЫІА , 

ПОТОЛ\& ЧТО ОНА ШСНОКЛНЛ НА Ч^ Д££АДг , Г д п о - 

C n ' t l l l C T K ^ M I J I ^  Яплдліг ИС Л ОЬ О О у Т К Е р Ж А Ю -  

Ц І ^ П 0 С Л ' У д С Т К ^ Ю І | Л І М Н З Н А Л \ £ Н Л М І  (ЛІлрк. SI, к). 

З а И п о с л а ш а к z I I  е л\  &  ( ' )  н •£ к V а  о» <J> а р V-

НД. С 0 Й И И р U» Д I Л II Z , ДА С ГО W E O A b C T A T Z

/ ft/ '  т  ** 1 Л / А /
ЬО bjJ5A\A ОНО , ПОШШЛ КО ІИС5 И СТА£

цы іѴдЕІітн (‘ )



f ° 3
г*

ГЛ. ы.

/ а 7 7 7
с л о & о л\ z .  О н и  ж е  п р и ш е д ш е ,  г л л г о л л ш д

{> л\ У , О у ч и т е л ю ,  ь л\ ы , іа к w  и с т  н и е н z

реи И II £ f ЛД II Ш II II II W К О Л\ Ж Е : II £ з  р 11Ш II
'  ̂ |і ' о оБ О II А Л И Ц Е  Ч Л,Б Ѣ  К W Ь Z , II О Е О И С Т  II II II Ь П Ь -

Т  И Е  Ж Т Ю О Y Ч II Ш II . Д О С Т  О И Т  Z Л И К И II £ О И Z

К £ С A j> £ Е II Д А Т  II II Л II II II ; Д А Л\ У  Л И ,  II Л И

н е  д а л\ ы ; CD и z  ж е  ь ■£ д ы и и д  z  л н ц е л\ р Т е ,

j> Е Ч £ II Л\ Z : Ч Т О  ЛІ А И Е К ^ Ш А Е Т  £ ; П р И II £-

I  II Т  £ ЛІ И П *ІІ II Е , Д A Б И Ж  Ь’ . CD II И Ж £ П j! II-

II Е С О Ш А . II Г Л А Г О Л А  И Л\ Z  : Ч I И О  Е JJ А 3  Z С I Й

И И А П И £ А іГ і £ ; О  ІМІ Ж £ jJ •t Ш А Si л\ Ь7 : К е c a -

ji е б z  . И  (0 ь к  ір л Е z  І и с z  р е м е  и лі  z  : е  о 3 -

Д А Д И Т Е  1 і £ С А | ) £ Е А ,  И  Е С Л jJ Е Е II , И Е  Ж Т А  ,

Б  Г Е И . И Ч Ь’  Д II Ш А С А W  II £ Л\ Z . \\’EZ Й|КѴДІАНА^г

СКАЗАЛИ Л\ЕІ EZ Д^ГОЛѴг ЛѴІІСтЧі , Ч'Л? 0ТО БЫЛА КАКАА- 

ТО НОБОАЕНЕШААСА СЕКТА ( ЛЮДЕН ) , ІІАЗЕІЕЛЕШІІДг l l fW -  

ДА XjlTOAVZ ПО ТОН ПрНМНН'к, ЧТО EZ 0 rw  Е^ЕЛ\А КОНЧИ

ЛОСЬ njJ££A\CTRO ЦрЕЙ іѴдЕНСКІІДг . Я  другіе  rOROjIATZ , 

ЧТО II рчѴДІЛНАЛиі HA3 IJEAIOTCA ЗДЖСЕ ЕОИІ1ЕІ ИріѴДОБЫ ,

kotoju ẑ ФлрѴсен ьзали cz t & uz , 4toez они были 
СЫІД'КтЕЛАЛМІ T o rw  , ЧТО СКЛЖЕТЯ XjiTOCZ , А ПОТОЛЮ

HAлхоглн ь з А т ь  Siro и (оьестн k z  сЬдЬ7 . Но п о ш о т р і
7 , а/ / / ф  П Ч Л

1'«Л0іІ jIAEIE ИД-/, , cz KAKHA\Z ЛЛСКАТЕЛЕСТЬОЛѴЛ' ОНИ П0К8- 

ШАІСТСА ШЕОЛЬСТИТЕ ГдА ! ЗіІАЕЛѴЛ , TOROjlATZ , ЧТО



'fv .*

гл. &i. ром

Ты ие слгот^ншь нд лица члк’Еко’к г : д потол\$ не

оуконшьсА и сдл\ого» ВесдрА . Есе же рто выло только»

Л̂ КАКСТКОЛЛХ , ЧТОБЫ КО КСАК0Л« СЛ̂ ЧЛ'Ь ОЗЛОБИТЬ СгО .
• *  М  * '  / / /

Ибо , рели бы Q hz екдзллг , что должно Весдрю пла

тить подать , они о»ккинилн бы бго предх нлродоллх 

KZ T0A\Z , ЧТО Q hZ порAKOl|JAeTZ нлродх ч̂ ждолѵ# иг}?: 

а рели бы скАздлг , что не должно , kz тдколга сл$- 

HA't ОНИ ЛѴОГЛИ 0»ККИНИТЬ §Г0 KZ К03Л\̂ І|іеіГні ндродл

протнкх ВесдрА . Но Источникг прел\5ідростн изЕ'кглетх 

ĥ z козней . Поклжнте ЛІігЬ, гокоритх, л\онетЬ’ , 

и кнда нд ней изоБрдженТе Иесдрд, склзллх: что

илгкетг на секѣ тдкое нзоЕрлженіе, то о»ддкднте 
( лнцѴ ) нзокрАЖлел\ол$ , то рсть , Весдрю , а Е ж V а 

Е г . То рсть: оеазлнность платить дань Весдрю

нисколько» не препАТСТкѴетх клл\г kz д̂ л'Ь Егопочита-  

ііѴа : ибо лхожете и Весдрю шдлклть , что сл’Уд^етх ,

и Ertf коздакать должное. Но оір каждаго» 113Z iiacz 

рсть ( своего» родл ) кесдрь : рто неизк'ИжндА потрек-

Ность тклеснАА . Htakz Гдь запок'ИдЬѴгх дакать и т У- 

свойственною рл\0 mnjjO и потреЕпОю одеждѣ , и 

Б ж Т а Е г о к и , то рсть , посильное кд^ше, лілт-

кО и прочее. Но и д’іаколО , и ртоліО кесдрю , крось 

дднное тек^ CD него» , kakz то— rti'taz, вл$ю по-



род
/ *  и

гл. ы.

^ота: а Ertf приноси БжУе— смиреніе, юздержіщіе

ко асшг и прочее.

И пр іи  д о шл  С а д а ^ к £0 к z Н е м (*), дд

иже г а н т х  а о с к р н і и н е к ы т  и : и а о п f " 6 -

пі ш д 6 г о , глдголмі ре:  Оу чнт елм,  ЛІ w ѵ-
'  „  N / (Ч f4  S .  /

с е й  и л □ іі с л н л л\ z : іа к w а ijj * к о л\ 5 к р а т  z 

о у л\ р е т z , н u i c t a i h t z  жен}?,  д ч д д г н е  

w с т  д а н т  z : да  п о й м е т г  к р а т  z p r w  ж е-
н & 0 г w , и а о с к р е с и т г  с •£ м а  к р а т  с а о е- 

м . G £ д л\ а к р а т У й к ' t : и п е р а ы й п о А т з
же н & , и о ^ м и р д А  не w c t a h  С е м е н е :  Н

к т о р ы й  П О А Т Z Ю , Н О у Л\ р £ , И НН ТОЙ 
w с т л а н  С е м е н е :  и т р е т і й  т д к о ж д е .  Н

П О A 111 А Н С f А л и  , И НС и і СТААИША С І М С Н І :

п о с л е д и  же z о у м р е  ѣ же н д .  fiz
а о с крнУе  о у к о , f  г а д а о с к р е с н ^ т г ,  ко

т о р о м ^  и  ̂z к д е т  z женд ;  с е д м а ко н м і
Ш А П Ж £ Н & . U i u b ' t l J l A b z l H C Z ,  р £ Ч £ И Л\ Z 1

н е с е г ш А Н р А д н  п р е л і р д е т е с А ,  н е к ^ д ^ -  
І|і £ П И С А нУ А , НИ СИЛЫ Е ж  і а ; ё г Д А Е О И З г

м £ р т  ь ы д- z а о с к р е с н ^ т г ,  ни ж е н а т  с а  >

•£

fio аремА оно , пріидошд Олдд#ке0 ко ІисѴ (*)
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ни n o u r A K T z :  no £ а т e іа к w Я г г л ii ii a

H E £ ^  Z . W  A \ £ j J T E K I ^ Z  Ж Е ,  I A K W  E 0 £ T  Л- 

M T Z ,  Н 1 і ( Т (  ЛИ Ч Л І І  П  К І І І І Г і р  ЛІ  W V £ £ 0-  

Е El ^  Z , п р и  К Ь1 П II II ^  , I A K W p E 4 £ 0 A \ & E r Z ,

г л а г о л а : I 3 Z E r z  Я Б р д А л \ о Е г ,  и E r z

I t a a k o e z  , и E r z  I a k w  е л е ;  II Нс £ t  e E r z
/ г- z >

Л\ £ р Т  Е Ы Z , НО h  Г Z Ж II Е Ы Д' Z . Е hi 0 у  Б О 
/ / . 1 /  < 

A M I O r W  П р £ Л І | І А £ Т £ £ А .  ОлДДаКЕІІ ШЛИ Л\£ЖД5

І5ДЕАМН ТАКІЕ рр£ТІІКН ,  КОТОрМЕ ГОЕОріІЛІІ , ЧТО H ^TZ

Hll EOfKplllA , 1111 ЯГГЛА ,  НИ ДД'А . llAKZ ЛЮДИ КОБЛр-

НЫ£ ,  ОНИ ЕьІД&иЫЕАЮТг ТЛК^М ПОЕДЕТЕ £Z Т ^ Л П  ,

ЧТОБЫ 010 Н£ПрОЕ£рГН^ТЕ НСТНІіѴ БО£КріІІЛ . СЭіІІІ ДАІОТг

EOnpOfZ W ТОЛИ , 4£rW НИКОГДА НЕ БЫЕАЛО ,  ДА II БЫТЕ

НЕ ЛХОЖЕТг . Я ЧТО ££Л\Е Л\#Ж£Н БрЛЛИ ( ОДІІІН П0£лНс

Дp^ГAГW ) ОДІІ^ II Т^ЖЕ ЖЕІіУ ,  0ТО ОНИ БЕІД^ЛІЛЛІІ ДЛА

EOAEiuArw поелгЬа ш а  нлдг ЕО£крінЕлп . Что же Где ;

ПОЕЛІІК# ОНИ EZ W£IIOEAI|Ve £E0£rW ЕОПрО£А ПрЕД£ТАЕЛАЛН

3AK0IIZ Лкиѵ£££кг : ТО O lIZ  WEAIi4A£‘lZ  ІІД-Z EZ НЕЗНАНІИ

ПіІ£АНІН . Еы ,  TOEOpllTZ , НЕ рАЗ^Л\Нс£Т£ , W КАКОЛП

Е0£КрНІН ГОЕОрИТ£А EZ 1ІІІ£ДіГіІІ I БЫ Д^ЛМЕТЕ , ЧТО EZ

ЕО£КріІІІІ ЕЛДЕТг ТАКОЕО ЖЕ £0£Т0АІІІ£ ( ЛЮДЕН ПО ПЛОТИ

и ПО ДШ’ІІ ) , KAKZ ІІнНс : H 'liTZ , НЕ TAKZ : ЕЕІ НЕ

/ / / п /

ПОІІІІЛѴЛЕТЕ £Л\І.І£ЛЛ ПіІЕАІПА : ДА II £НЛЫ Е оЖІЕЙ НЕ ПО-

ГПІІЛЕТЕ . Eh! , ЕІІДНО , WEpAlJIAETE ЕМІІЛШПЕ TOAEKW
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нд Т^ДІІОП К д'Клл , и потолО* недо&іѵЬьАт, KAUZ 

A\OmTZ рлС̂ ЛШНКШІЛСЛ ТѢЛА СІІОЬЛ СО£ДИІІІІТКСА CZ ДША-

лш : по дла сиди Ежі'ей pro шічши не 311ANHTZ . По

ьоскрмн же состояніе (кескресшп '̂л) t^ rrz  не чйьстьеті-
т* I  п Л І /  • '  r “ u

нее, но Егоподоспое, и okjjâ x Ж11311И Ягглкскщ. 

ІІко л\ы оу же не кудели подлежлть тлѣнно, но выделю 

ЖИТЬ Е'КчНЮ : А ПО р'ГОЙ ПрНЧНІГІІ ТОГДА И EpAKZ оуни-
чтожнтса . Ilirt врлкг ctfijjecTE^e'rz по причинѣ смерт

ности , чтобы , поддержііБЛАсв преел\стьол\г родд , мы

не 113ГНКЛН . Но ТОГДА , подобию Яггллли , ЛИДИ к$- 
" . ч / 1 1 4 
дЬтг схі|іестБОБАГь Безг посредстБА Ердкд , никогда не

оулшАтсА ( ьг числ-fe ) и прев̂ дЬ’т г  ьсегдд кезг оукы-

ли . Cijie kz дрЬ1гол\г шношенТи Оддд^кеи юказыбактса

ІіеВ'УдЬ’юЦІНЛМІ ПиСАША . Сели БЫ ОНИ рАЗ̂ М'ІіЛИ pro ,

ТО ПОПАЛИ БЫ , П04ел\& СКАЗАНО : Я 3^ р С Л\ Б Е Г Z

Я б р а а л\ а , И с а а к а  и І а к w б а , — что оукдзы- 

ьлетг нд жнкыд-z . Ибо ( Гдь) не склздлг: K3Z

к ’t ft Z, НО—  Р  С М  Б ( Erz HĴ Z ) , КАКЕЫ npilC&|IHJ(Z ,

д не погііЕшиуг. ІЬ лѵожетг быте , екджетг кто ни-
Л  ^  Ш/ *• I  r t r - * \ .  / И

Бодь у что 1 дБ скдзАлг рто толбкю w діігк прдоцеБг,

А не БЛѵИстЬ W T'^A'fc, И ЧТО ЮСІОДА НеЛБЗА ЗАКЛЮЧАТЬ
* ^  Г  Т І  ft/ А N  Л /

и» коскрши тѣлг . На рто и склжл , что ЯБрддмомг 

ндзыьдетсА не одна дша , • но собок& іню ди»  и т'Кло ,
1  T r * w  Л | ,  я  л \  *•

takz kakz Ііі z рстБ Erz и т'клл , и оно предг Егомг
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жиео , л ні шкрлтилсчк ez неБытіе . Дллѣ£, поели

ку ОлддЬ’кеи не Б'Крнлн ( толеко» ) ЕОскрнТм t Kaz , то 

и Где еклзллх w т'Ьллр, что они жиш оу Бгл, л 

не іѵ дш лр: последнее прнзндБАлн и СлддЬ’кеи . За-
| | f t  \  /  л \  л / /

тѣ лк wKjiATH Еннлише н на то : Еоскрніе 0сте еоста-

ніе падшаго» (ez зелим , ez h â^z ) : но пала не дшл

( она кезшертнА) , а Иіло : сл'Кдоеат£лено» оно и

EOCTAHITZ , СНОЕА СО£ДИНАСЕ CZ 0ДННОСОМЗНОМ дшем .

3 ^ . Ц  п р н г т ^ п л ь  0 Д И II Z О» К II Н Ж II II К Z ,

нз. е л ы ш А Е г  h ^ z (*) с т а з  а м і|і н ̂ с а , и е и-

Д 't  E Z  , ІА К О1 Д О E jJ't и» Е 't  l|J А II Л\ Z , Е О П j) О С Н

6 Г О : К А А 0 С Т  К П £ j) Е А А Е £ 'E y Z 3  А П О Е Тѵ-

дѴ н ; І Н £ г ж б ѵ ѵ Е гЬ і | і А 0 л \ У :  i a k w  перв.'кй-

ш и Е с ё ^ г з А п о Е ' Ь д і й :  с л ы ш н ,  I с р а и л м,

r ^ k E r z E A m z ,  Бд Е 0 д н н Z 0  £ т Е : Й Е 0 3-

Л М Б И 111 И Г д л  Е Г А Т Е О І Г О  Е £ -Б Л\ Z £ е j> Д Ц £ Л\ Z 

T E O H A V Z ,  И Е £ £ К Д Ш £ М Т Е О £ М ,  И Е £ 'К Л1 Z 

О у ЛИ О М Z Т Е О И Л\ Z , И Е £ е К К р ' Ё п О е т Т м  Т Е О -
/  Ч <м /  /  л

е м:  C I A  0 £ Т Е П £ j) Е А А  3  Л П О Е Т  Д Е , І І Е Т О -

f  А А П О Д О Е Н А  0 ІІ:  Б 0 3 Л М Б И Ш И  Б Л И Ж II А  Г О

/  Я /

Во Ej)£MA ОНО , 

HHKZ Н CAEIUIAEZ бго

ПрИСТ }*ПЛБ КО Інс# 0AHIIZ W КННЖ

п



ГЛ. LI.риг

С I  0  £ Г О ІА К O' С Л Л\ 'А С £ L  £ . К О Л Ь  Ш Л А  С И Д А

и н а 3  л и о к -У д к и ■У с т к . И реме 6 л\ & к и и ж- 

н и к х : д о б р 'Ь , О у ч н т е л м ,  к о н с т и н н ^
/  Я N «  Л /  «  И  л

р е к л z р е п ,  іа к w р д и н z р с т к Е г z , и

и *У с т  к h h z  р л 3  б *fc & г w . И рже  л m и т н

б г о  Е с У л \ г  е е р д ц е м г ,  н кс ' Улхг рдз^-  

л\ о л\ z , и б с е м д ш е ю , и б е е м к р ѣ п о с т і ю :  

н р ж е л м с и т  и Е л и ж и а  г о іа к w е е к е , с оле  

р с т  Е б с *У  ̂z Е с е с о ж ж е н і Гі и ж е р т ь z . I n e z  

же б и д *У б z , u k*w с л\ ы с л е и и ш w е ѣ ці д , 
реме р м &: и е д д л е м е реи w  ц р т б V а Е ж V а .

и и и к т  о ж е с л\ ’У а ш е к т о л\ V У г о е о п р о е н-
е / / /

т  іі . ЛІлтден roEopirrz , чм о кіміжникг подошелг ( ко 

ХртЬ’ ) и с к Ь’ ш л л : д JL\pKz ЗАлѵІічлетд w нел\& ,

мто oiiz е л\ Еі е л е и и w w Е •!; ijj а . Не протііБор'УчАТД 

ли СѵдТсткі др&гг др̂ гЬ’ ; Н’У т г : сначала , ь'Уродт-

HW , OIIZ СІірЛШІІЕАЛг , KAKZ MAKZ ІІСК̂ ШАЮІ|іѴЙ , А ПО- 

TOAIZ ЕрАЗ̂ ЛМІЛСА ШБ'УтОЛи XpTOEEIA\Z II СС'К'ЬчААг рАЗ~ 

&W1IW , II TAKIIMZ OEpA3<?A\Z EEIAZ ПОД'БААСІіг . Епро-
мел\г зала'Уте , мто и под'ьдлл сыід'УтелБсть&тг w 

iie.wz, kakz pi|ie w песоБершеннол\г : нео Хртоег не

сказала : ты НАД'одншЕСА ez едлѵолш цртьін Ежіедгг ,

а toaekw —  не дАлеме р е и .  Дла чеічѵ же закон- 
hhkz takz слд'Улш предлАгдетг ХртУ сеоіі Eonpocz; 

Отд. I. 15
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Q lZ  Д^ЛШ'Л ПОКАЗАТЬ CEEA X p 'lV  СОКЕрШЕІНІЬІЛѴЛ KZ3AK0- 

H't ,  II ДЛА ТОГО» 0»EpAlJJA£TZ KZ ІІЕЛ\£ TAK&O р’ЬчЬ ,  

KAKZ Е^ДТО» ЕЫ КАСАЛСА ( ТОЛЬКО» ) ЗАКОНА . 1ІО 1’ДЬ ,
* /  N /

ЖЕЛАА ПОКАЗАТЬ ,  ЧТО EE3Z ЛЮБКИ ,  ПрІІ НЕНАВИСТИ KZ
' іі " ' „  і 'ЕЛНЖІІІШг ,  нѣтя ІІСПОЛІІСІІІА ЗАКОНА ,  0»е Ѣ чА£Т2 НА КО-
f t  I п I /  а

npocz ЗАКОННИКА ,  ЧТО ПЕрКАА И ЕОЛЬШАА ЗАПОВѢДЬ
М  /  Г* П I I I

£ЕТЬ—  ЛЮБИТЬ ЕгА  ,  А ЕТОрАА ,  ПОДОЕНАА —  ЛЮБИТЬ 
ЕЛНЖНАГО. ПоЧЕМ^ Ж£ ПОДОЕНА ;  ПоТОЛ\^ ЧТО QH't ОЕ'Ь 

Т'Ьсно» с ка за н ы  м еж дУ  СОБОЮ . Йео лю еаі|ии Б га ЛЮ- 

EIITZ || СОЗДАНІЕ ё го » : А БЛИЖАЙШЕЕ KZ E rt f  И3 2  СОЗДА

НІИ 0 сть  члкг : сл'Ьд о кателы іо» люеацпй Б га козлю Еитг
Л | , Г ^  -  /  \ /  /

Н кстѵД'г члкоьг . И нло»Боротг ,  к то  a w eh tz  бл и ж ііа - 
г о ,  t o t z  T 'iLu z  еол^ е a m eh tz  Б га ; ибо рели q h z

/ 1 ^ 1 1  1 1 1
AMEHTZ ЛЮДЕН ,  КОТОрЫЕ ЧАСТО» EUKAIOTZ КИНОЮ СОБЛА3-

HWEZ и ненависти  ,  t Um z  еол'Ье лю китг Б га ,  ксегда 

ЕЛГОД^Ю1|1ЛГО , ОуСЛЫЩЬ Н ГдіІЕ слоко ; Л Ю Е А Й ЛІ А 

З А П О К ' Ь д И  Л і о  л  С О Е Л Ю Д Е Т г  ( ІО»АН . ДІ ,  КА ) . 

Бндишь ,  ЧТО W ЛЮЕКИ KZ БгЬ’ 3AKIICHTZ ИСПОЛНЕНІЕ 

ЗАПОК'ЬдЕН 6гО» ,  А к Н і ЗАПОК'ЬдИ 6гО» С^ОДАТСА KZ 

ОДНОЛІ  ̂ ПрЕДЛІЕТ^— ВЗАИМНОЙ ЛЮЕКН . Й EZ Др^ГОЛ«

Лі'Ьст'Ь ( Гдь  ro Ko p iiTZ ) : о) c e m z  р л з ^ м ' Е ю т г

К Е Н ,  ы к о» ЛІ  о н о у ч н ц ы  0 С Т  Е ,  А IJJ £ ЛЮ
Б О В Ь  И*М А Т Е  М Е Ж д Ѵ  С ОБ ОЮ ( ІО»АН . П ,  Л0 ) .

Видишь ли опать , kakz любовію др}(гх кг дрйг# дер-
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» / ? N, » / Л ' "<
ЖНТСЛ И ЛЮБОЬБ КО АйТЪ И П03ІІАЮТСА fcrw  истинные 

оучнкн и др}>пі ! ѴѴерлтн ыііімлііТе и на то , kakz 

O iiz bz ш ь 'к т 'к  законник^ 113411СЛНЛХ ь г к  силы дши . 

fiz дигк р сть сила жньотііаа : на нее оукдзыьАЕтг сло-

балш —  и; ь с е а д ш н :  нко Х р то с г поБЕЛ'кьАЕтг,

4TOEZ СИЛА рЗДрЛЖЕІіѴА И БОЖДЕЛ'кн'іА СОЬЕрUIEIIIIW БЫЛИ 

подчинены л к еен  kz Ertf. б с т ь  И ДрЬ’ гЛА СИЛА ДШН , 

НА3ЫБАЕЛМА рАСТІІТЕЛЫІОМ , А ИНАЧЕ ОНА НАЗЫЬАЕТСА СИ

ЛОЮ ПИТ АША И БОЗрАСТАША . U р'Г^ СИЛ  ̂ ДОЛЖНО ПРЕ

ДАТЬ БПОЛІІ'к lirtf . £сТЬ НАКОНЕЦ ( ЬХ Діігк ) Н СИЛА 

рЛЗЗЛМІАА , КОТОрЛЮ 3AKOHZ НАЗЬАЛХ М Ы С Л І Ю .  ИтАКХ 

БС'к СИЛЫ ДШН ДОЛЖНЫ БЫТБ ОуСТрЕЛЫЕНЫ KZ ЛИББИ.

Н W Б 'к І|І А Б Z I n e z  Г Л А Г О Л  А Ш Е ,  О у Ч А
«-* / / А/

к А Ц р К к И : К Л KW Г Л Ю Т  А К Н И Ж Н II Ц Ы , Ц К Ш
^  * Г* Г- .. / г *

А  р т  о с z  с h z  р е  Т Б  Д ь д о ь z  ; і о і і е о Д ь д х  

р Е Ч Е Д ] ( о л \ г О т ы л л г :  г л а г о л а  Г д б Г д е ы і

л ѵ о е м Ѵ :  с ' к д н  w  д е с н и Ж е н е , д о н  д е ж е

N ' ч / /
П О Л О Ж 5 ь р А Г И Т Б О А П О Д Н О Ж І Е  Н О Г А Л \ Д

Т б о н м а . C a m z  о у  б о Д ь д х  Г Л £ т  z  б г о

Г  А а : и W к  І  д с II z  р м  У р с т  Б ; и м  н о г z

н л р о д х  п о с л і ш д ш с  6  Г О Б Z С Л А Д О С Т Ь .  Й 5 д
' > А / ,

г л Аг о л Аше  и л\ z і о о у ч Е н І н  G ь о е л\ z (‘ ) : нЧ

Рис Гдь CEOHMZ Oy4HKWMZ ( ‘ )



Е Л Ю Д Г І Т Е С А  W К 11 И Ж 11 H К Z , Д О Т  A ip Н Д Z к о

ш д ' Ь А і и н д г  д о д и т  н , и ц ѣ  л о к д h i  а  на 

т  о р ж іі ір а д z , Й преждес' і ддн' і ' А на с о п-  

л м і і р д д г ,  н п е р к о к 03 л е ж а н Т а  на к е ч е-  

р а  д z : І І О А Д А м і р Е д о л \ ы к д о к і і і | г 7 и н е -
П ip f К А II I £ Л\ Z II А Д О Л З  'Ь Л\ О Л А ір £ £ А ,  С V И П р I-

И Л\ Т  Z А И Ш Ш £ £ W С У Ж Д Е Н І Е .  ПоЕЛНК^ ГдЬ’
і • \ /  *  • /

НАДЛЕЖАЛО НДТІІ ИА СТрДДАІИЕ , ТО G lIZ  HCnpARAAETZ

ложное лмі'ёшЕ кнііжинки»кг, которкіЕ дйлши , что 

Хртосг рсть ( толекш ) £iiz Дьдокг , А НЕ ЕжУн . По-
СЕЛ\& G lIZ  H3Z САЛШДг CAOEZ ДЕДА ПОКАЗЫКАЕТг , что

G iiz ( Хртосг)— Erz: 11 не прости», но оустрлшдА
/  /  \ *  Ч \

гоьорнтг : ДО II ДЕЖЕ П О Л О Ж о ь р л г н Т  К О А

ПОДНОЖІЕ Н О Г Z Т  К О II Д Z . Я  ОНИ -ТО ( КНІІЖИІІ- 

кіі н фдрѴсЕіі) и ееілн T 't крлги, которьідг Erz 

Оцх положнлг ez подножіе norz Хртоьыдг . Залгете 

И ТО , KAKZ OlIZ KOlipOlUAETZ ! Mtoez не слетите

нд-z , CDiiz не скдзАлг : ч т о  к л л\ z л\ н н т  с а w 

/flirt, A— W X p T ' k .  Но Ш НЕ Л\ОЖЕТЕ СКАЗАТЬ , 

что Дьдг изр^кг рто не по kh&ueiiTio Дда Стдги» : 

ii'Utz , oiiz Д долга нАЗБллг Сго ( Хртд ) Гдолга , то 

рсть , е^д̂ чн дкпжилга елгодатУм СтАги» Ддд . Hakz 

ЖЕ Д&\\АТЕ , ЧТО Xp'rocz рСТЕ TOAEKW CHZ ДЕДА , А

не ьлѵГсгк н Где рги» и Erz ; Простой ндродг, СКА-



гл. и.рчз

3АНО , І ІОГЛ&ШАШЕ Ѵ> Г О К X t л л д о с т е : и

Онх стллг говорить илродЪ’ : шстерегАЙтесЕ кіінжии^

kwex , которые iiccatz БеликолѣшіыА шдежды , н 113Z 

ЗА ниyz трек^ютх ctt'k почестей : которые любатх
/ j i  .. * 4 '  * \

ІірИНІШАТЕ ПрНЕТПСТБІА И ПОД'БАЛЫ НА ТОрЖИІ|ІАД'Х И БГК

другіе 311АКН слабы : которые поадлктх дол\ы бдобііцх,.

ЕкрАДЫЕААск kz снл\х ЕеззАі|інтныл\х жендли , подг БИ- 

дол\z 3ACT̂ nnHKWEZ ндх : которые лицемерною продол-

жителЕпою лѵлтеою , нд^жньшх Елгочетелга н лицел^-

рі’ел\х WEOAEIJIAA ІіеОПЫТНЫД'Х , ПОАДАЮТг ДОЛХЫ ЕОГА- 

ты^х . *За то они подЕергнЬ’тсА pipe ТАгчдйшелѵ  ̂ w- 

сЬ’ж денТю , нежели прочіе согр'кшлюіііѴе іѴден : с и л е-

нѴн Ео с и л Е н е  н с т а з  лн и к І  д т  х ( Прел\. 

й , s  ) . ГоЕорА такііл\х окрдзол\х ндродЬ’ , Где 

по^млетг ЕлѵУсте и Яплобх , чтобы они не поступали 

ПО пример^ КІІІІЖНИKWEZ , но подрджАлп £л\У Сдл\ол\Ь’. 

Takz kakz Q hz постаелалх nyz оучтелАлш (ИрКЕи) : то 

ПОСПрДЕеДЛНЕОСТИ НЗЛАГАЕТХ HA\Z И ПрАЕИЛА ЖИ311И .
И С е  д z I n e z  П р А Л\ О» СОКрОЕ  и ір но л\^

\  р А И II Л Н 1)1 , 3  р А ш е , К А К W Н А р О Д X л\ е-
II '  '

і|і е т  z л\ ѣ д Е Е х с о к р о Е и і|і н о е у р а н и л и і|і е .

И л\ II О 3  И Е О Г А Т  I II Е Л\ е Т  А Д' Л\ W Г А . Й

п р и  ш е д ш и  0 Д И II А Б Д О Е Н Ц А  О у Е О Г А ,  Б Б Е р-

ж е л е  п т  'h д б ■!;, р ж е (Г с т  Е к о д р а н т х  . Й
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ГЛ. II. fflH

/ л Ч \ ч Т

п jj н з  ь л ь z о у ч е н и к и G ь о л р е ч е н л\ х :

А Л\ И II Ь, Г Л А Г О Л Ю  Б А ЛА Z , H K W  Б Д О Б И Ц А С V А

О у  К О Г А А  М  Н О Ж А I  Ь С 'li jp Z Б Б £ р Ж £ Ь ЛЛ £ Т  Л Ю-
і і /

l|i Н ft Z  Б Z С О К р О Б И Ц] Н О £ ^ р Л II II Л И І|І Е . В  СИ

Б О W Н 3 Е Ы Т К А  С Ь О £ Г О» Ь Б Е р Г О Ш Л :  С I А  Ж £

W Л И Ш Е  И І А  С Б О £ Г U» Ь С А  , 0 Л И К А II ЛА А Ш £,

Б Б £ р Ж £ , Б С Е  Ж И Т І Е  С Б О Е .  0>\ ІУд£0Ьг СОДОА- 

НАЛСА ОСОБЕННЫЙ ОБЫЧАИ , TOTZ , ЧТО НЛА'ЁюЦНЕ И ЖЕ- 

ЛАКфІЕ ДѢЛАЛИ БКЛАДЫ EZ ЦрКОБИдЮ СОІ<рОЕІІІ|ІІІІІцЬ , К0-

ТОрАА НДЗЫБАЛАСЕ ГДЗофѵЛАКТонг , H3 Z которой ПОЛУЧА

ЛИ СОДЕрЖАНІЕ СБфЕНІІІІКИ , БЕДНЫЕ И БДОЫІЦЫ . ЛІЕЖ- 

дУ  T'&AAZ KAKZ ЛАНОГІЕ ДѢЛАЛИ 0ТО , ПОДОШЛА И БДОБіЦд 

И ПОКАЗАЛА СБОЕ ОуСЕрДІЕ лУчШЕ БО ГАТЫ ^ . СЛАБА Т еБ'і і ,
Ъ  \  т \ А / / , /

Хрте , ЧТО Ты II МАЛОЕ ПрІЕМЛЕШЬ ЛдЧШЕ ВДІІКАГіи ! 
О  0СЛИ БЫ И ЛАОА ДША СОДРАЛАСЬ БДОБИЦЕЮ , Ц’ЬЕрГ-

\ / і і
ШИСЬ САТАНЫ , CZ KOTOpblAAZ СОЧЕТАЛАСЬ ІІЕПОДОБИЫЛАН 

Д'клАААН , И РѢШИЛАСЬ БЫ ПОБЕрПіУтЬ EZ ЦрКОБнУю 10-  

КрОБІІфНИцУ Д Б ' Ь  Л Ѣ П Т Ы ,  —  ПЛОТЬ И OlfAAZ , OlfTOII- 

4HEZ H jfZ— ПЛОТЬ БОЗДЕрЖАНІЕМг , А OAfAAZ СЛАИрЕНІЕЛАХ , 

ДАБЫ И ІА ОуСЛЫШАЛг , ЧТО БСЮ ЖИЗНЬ ЛАОЮ ПОСБАТИЛг 

Е гУ  , НЕ ИЛА'Еа  EZ СЕБ'к НИСКОЛЬКО» НИ ПОЛАЫСЛАОБг ЛАір- 

с к н р , ни нобУ ж д енііі п л о т с к и р  !



слово й

НА 0 |І £ С к Н О Е Г О р О Д С К И ^ 2  0 j ) £ T H K O L Z ,  

Г Л М l|J И 2 , Hk К О , A LJJ £ 0 f) £ Т  И К 2 Е Д £ Т  2
«-• п а #  ^ / п >  /

C T A k ,  Н АЦІ* не E A r & H T Z  ИЛИ n p C K A A H E T Z  

К О Г О  W П f> А Е О С Л А Е Н Ы 2 , П О С Л Д £ Т  Z

0 г о  сЬ’ д^ к ж т к н н ы й  с  ̂д 2. З д ' У ж е  и м а т  к

II ^  '  . . *
С Е Н Д Т і Т Е А к С Т Е О  W Б Ж Т Е Е Н Н к І ^ г  П И С А Н І И ,  

Ml К О ,  А І|І £ И С Т  А к Е Д £ Т  2 0 р £ Т  И К 2 И И £
г -  /  '  « '  ‘  т г

Е Л Г 0 С Л 0 Е И Т 2  К О Г О ,  ИЛИ П jJ О К Л £ Н £ Т  2 W 

n p A E O £ A A E H k l j ( Z ,  Н О Н £ П О С Л ' к д ^ £ Т 2  0 j) £- 

Т Н Ч И К О М ^  С Д Е Ж Т Е Е Н Н Ы И  £  ̂Д 2 .

г* / , " ' *
С т д г ш  Д і w н и с і а  д р Е о п д г н т А :  мкш

Аф£ ПЛИС ЕОЛЛ ЕЖІА , WA^HHTZ CTAk , Н£ П0Са4іД^£Т2 

0М& ЕЖТЕЕННЫИ С̂ Д2 . В Е Л И К А Г О  В л С И А І Д :  ДЦ]£

КТО TEOfHTZ Б£32 ЕЛГОСЛОЕЕнТа  ЕкІТН КОГО Ef^EpfMfHHO , 

С ДМ2 Е^Д£Т2 Ef^Z ЕЛГОСЛОЕЕНІА . §ПКП2 , ИЛИ прЕСЕИ- 

T£pz , КрОЛ\гк ПрЛЕНЛНкІА ЕИІІкІ ш Ь ’чАА КОГО W WEIjJE- 

HIA , CAMZ ££32 ПjJH4Al|J£HIA ДА E^ETZ , E2 0ЛИКО ЖЕ
/ r* / Л/ r-» /

jJA^CMOT jJHTZ CTAk , ПОД* HHA\Z Жі £CTk . G T  A-

г о  Д Н А С Т  а с I а  С и н а й с к а г о : 0гда е^однте ez
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' г' ' ѵ> Ь " ■* од о м а , г л и т £ л \ н р а д о м а  с f  л \ » : и а і |і і  е »-

д е т  а с н а л\ и р л , л\ н р z к л ш а п о ч і f т  z на

Н £ Л \ г :  А IJI £ АН  Ж Е  I! £ Е & Д f  Т Z д о с т о и н г ,
/ / / /

м и р а  u i u z  к а к л л\ z к о 3 к р а т  н т  с а  ( ' )  .
ІЯ *> 11 I  / п

Я і р  КО Л\ира КО OIITwWZ ЕОЗКрДфЛЕТСА , ЗАП£Ж£ Н£ w-
|  \  /  ' ■  /  /  Г* /  п

Кр'КСТН ДОСТОЙНА СЕЕ'К , ЛМІОЖЛ0 ПАЧ£ Н£ЕЛГОСЛОЕ£НІ£ Н 

КЛАТЕА ЬОЗЕрЛТНТСА НА ГЛАЕ^ , Н£ ПрАЕЕДНО тЬ’ ПОСЫЛАМ- 

фЛГО , IAKW ІІ£ ПОКИПИ^ cb’ ljltf OIIOA\tf ПрІАТІЮ , KZ НЕ-
Ум / / I  Г! . /

Л\5 Ж г ПОСЛАНО Ш СТЬ . IiCAKZ оуко IIВ КЛГОСЛОЬЛАА
л / \ »-* / Я /

И ПрОКАИИАА , ££Е£ ІІ£ EAIOCAOEAAETZ И npOKAIIIIAETZ.

О о Е о р а к л р ф д г м і с к л г о  п р д Е і і л о  р л д :
яг ' - " ' 4 и '
Д||І£ которы й рпкпа ПріІЧЕТНІІКА СЕО£ГО WA»4HTZ I lf WEAH- 

ЧЕННЛ ЕЫЕША W ГрѢгКД 'г , HO TOKAIO W CEOfA COE'KCTH 

ЧЯ^ДНТа 0П.Ѵ , WA<>4£IIZ fiJ^ETZ II CAA\Z o t z  in i'fypz 

0ПКПа , ІІЖЕ KZ ІІ£А\Ь’ OEI|l£ lilA  ЛНШАТСА , IAKW ДА Дрл-
/ Я/ / / Г-  я я

HIITСА , 0Ж£ ЕСКОрѢ НИКАКОЖЕ ІІ£ ГЛАТН, 0ГОЖЕ WEAII-

НИТИ Н£ Л\ОЖ£Тг . ІІрЛЕІІЛО СТДГО I р II Г О р I А  0 II к -

П А  Я к р А Г А Н Е С К А Г и * :  C c'I!a\Z Ж£ 0ПКПОА\г II ПО-

' ~ ™ О ' ' _ ' » /пома Wpil Â£AlZ , IAKW ll£ WA&4ATH КОГО WCTArW WEljJf-

HIA , Пр£ЖД£ ДАЖЕ ІАЕІІТСА ЕІІНА , 0АЖ£ рДДН ЦрКОЕНАА

ПрАЕНЛА С£ГО ПОЕЕЛ'ЬкЛМТа ЕЫТН ШлЬ’чЕііТіО . Д||]£ КТО

4p£3Z Cllj(Z W CTAfW WEipiHA WÂ HIITZ , OHZ OyEO W-

(1) Лук. 10, 5. 6.



Фз1
^  г*

ело к і.

люмена е ы с т е ,  рдз'і'кшлЕлѵд (уличенію  w  ко л кш л гіу  с т л л ,

ДД СИОДОЕНТСА СТАГІУ ІУЕІ|]£ ііІА  ,  II£ ПОБЕДНО ЖС ШлУ- 

ЧЕІІНЕіЙ ( ' )  ,  W СТАЛ подг IIIIAIZ ЖЕ 01j'4HH£ilZ 0CTK ,
(ѵлЬ’ч гн г е Уд е т у  л'істу. ,  ил рлнкожс стль  к'& стк .

П р Д Е  II Л О С Т Л Г Ш  К С Е Л Е Н Ь С К А Г І У  С О К О Л А  с е  Д-
' '  Л -  ' '  'Л\ А Г W 4 E T K E J I T 0 E .  ИЖЕ W ЧАСТИ СЕГО рддц ддцо

0СТЕ W CIJIEIIIIkl^Z ПЕЛЕНАЯ 0ПКПОЛ\г ,  ДА Пргр'Ьш ЕИ І£
.1 '  1 А /  / г» /

c s ij ih ^z  подг iih a '.z  n p in m n iu z  ,  и прочнд'г людей дд'о е-

н ы да кУпНО ОЧЕСКИ HCnjJAEAAIOTZ ,  АІ|!£ Н'ІІЦУЦ 0ШСПІІ ,

НА ЬЛАСТЫНЮ НДД'УюірЕСА ,  (улЬ’чАЮТг іг Ик іА ,  ИЛИ З Л - 

njl£l|J£IUA ддм’г а ,  или о упр лж н лта  КОГО W СЛИЖЕМ ,
А \ / «  / / ,

ИЛИ І^КОЕІІ 3 A T E 0 jIA T Z  І.\К0 НЕ ЕЫТП EZ ПЕН СЛИЖЕТ! , 

СКОСА рлдіі СТрЛСТНКІА СОЛА ,  ИЛИ СТА3ЛША рддц 3ЛАТЛ , 

ИЛИ lllio rw  рддн ОЕ^ЛЗЛ, ТЛКОКІІІ с п р е д ѣ  ТОЙ Ж£ CTjJA- 

СТ!І ПОКІІІІІІП с У д У т г  ,  ДА "п JlTlIAiETZ ОуКІУ 0 IIK n z (улУчЕ- 

ІИ£ ѴУ л и іт р ію л н т л  ,  ДА WEjIATHTCA КОЛЮНЬ 0ГУО НА 

гллк& 0п .и ,  на п р ес ту п н и к а  ж е  зл п о к гЬдсй кж і'и у г II

AHACCKII\'Z ПОКЕЛ'&ИП ,  дд OII^A^CA НЕ 3ЛІІJSfIJIATII І!£ ПО

ДОЕНО . О с е т и н  I А II А І\ {! А Н О С Ы  Д Z 3 А П О Е Ж - 

Д £ Н Г Л А Е А А : Ш кіѴ  ріІКП'А НЛП ПрЕГСИТСр. ,  EE3Z

ПрЛЕДСІ АІ|І£ WAo4HTZ ІУ WEIJ1EHIA КОГО ,  рЛЯСѢШЕІІЗ 

Б У Е ш У  СѵлУ’чЕИІА W ЕОЛШЛП.У СТЛА ,  CAAIZ EE3Z W EIjlEHIA

(1) Отлучившій?
О т д .  I I I . 28*
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ело еі. фні

да , 0ЛНКОЖС Ерслѵл стае рд зем отри тх  , подг

НИМХ ЖЕ 0СТЕ . О еж е паки  гам  W . с ты д х  ПИСАНІИ, IAKW 

НЕ ПОСЛ^Д^ЕТХ ЕЖІИ С^ДХ , НИ ПЛТрІАрШ£СКОЛ\^ , НИ 

0ПКПЕСКОЛ\^ , НЕ ТОКЛІО ІилЬ’ чЕНІМ НО НИЖЕ ПрОКЛАТІМ ,  

ALjJE НЕ ПО ЕЖІМ КОЛИ ПрОКЛЕНЕТХ КОГО . ДТіѴСКОрХ OlfKW 

p jlETH KX , ПДТрІЛрДХ 1|рАГрАДА (*) , СО ^ѴТИД'ОМХ СО-

і^дшл с о в о р  со £дин0л\ддрашл\и секгк  рпкпы  , и про-

КЛАШЛ БЛЖШІАГО ФЛАБІАНА ПАТріЛ^А Ц^АГ^АДА, И Н£ ПО-
II Я/ г -  / u  Aj  9 9  9

СЛЖДОБА ІІЛѴЙ БЖ0СТБ0ИНБ1И СЗДЯ у НО САМИ ПРОПЛАТИ БЫ-
, * П / / г *  /

ША VU БГА И W MAKZ , ПОН0Ж0 110 ПО БОЛИ КЖТіі П^ОКЛА- 

ШД , А ЕЛЖЕІІІІЫЙ ФЛАЕІАНХ СО ЕГ&Ѵ\И СТЕШИ ПрИЧТЕНХ
/ / / / / Л

ЕКІСТК . ПоТОЛ\ЖЕ KonpOHIIAVZ CZ ПДТріЛрДОЛѴХ СЕОИМХ N 

СО 0ДНІІОЛ\$Др£ІІШ\ІІ 0ГІѴ 0ПКПЫ , ПрОКЛАША ЕЕЛІІКАГО 

ГерЛиНА ПАТріАрДА II EC'fyfZ ПОКЛАНАІОІ|ПІДСА СТЫЛІХ НКО- 

IIAA\Z , II САЛНІ ПрОКЛАТІІ ЕЫША : А ЕЛЖ£ИІІЫЙ ГЕрЛ\АНХ

СО АПЛЫ , ПЛТрІАрДІІ II ІІСПО&'КдіІИКИ ПрИЧТЕНХ ЕЕІСТЬ . 

И ЕЕЛІІКАГО С І1Л\£ОІІА , ИЖЕ НА ДИЕІгкй ГОр'К ЧКДОТЕОрЦА, 

ПрЕСЕНТЕрХ Н'УкѴЙ ЗАЕІІСТІМ ПОЕ'ЬжДЕІІХ ЕЫСТЕ И ПрОКЛАТХ, 

И АЕІЕ ЕИД'к ЛИІОЖЕСТЕО E'tcOEX ПріІШЕДШНДХ KZ ІІ£Л\  ̂ ,  

И СЕАЗАШД 0ГО ОПАКО ( 2) рЬ’ кАМА , WKW НЕ Л\ОІ|1И 0Л\^ 

W  ТОГО ЧАСА СТАГО рѴДЛІА ПрОЧНТАТИ . ЕнЖДЬ ,  UKO

(1) Александріи.

(2) Оплко-назади, назадъ.



Ш l!.

дірe к то  недостойных прокленетх кого , или с е а ж е т х ,

\ / <1 / «  X >

СЕБЕ npOKAEHETZ Н СЕАЖЕТХ , ІАКОЖЕ ЕСИ СІИ , прОКЛАЕ- 

Ш£Н СТЫА СІА ОІ|Л . Й ДОЕОЛНД СІА НД И З Б ІЕ Н ІЕ  , МКО

не посл 'ёд & тг ежі'й с^дг ни пдтрі'лршЕскол$, ни

£ПКПЬСКОЛ\^, Н£ Т0КЛ\0 Н£ ЕЛГОСЛОБЕНІМ И Ш^ЧЕНІЮ ,  НО 

НИЖ£ ПрОКЛАТІМ , AljlE НЕ ПОЕНИИ^ npOKAEHETZ. ЕіІЖДЬ, 

ІАКО НЕ ПОСЛ^Д^ЕТХ 0p£TII4£CKOA\tf ПрОКЛАТІМ ЕЖЕСТЕЕННЫЙ 

СЙДХ , НО КААТЕД H^Z НД HII^Z EO^EjlATHTCA . 11 ЕСИ

£р£ТИЦЫ , ПрОКЛІІНАЮІ|іІИ ^рТІАІІХ , С£Е£ ПрОКЛННАКТХ . 

Яі|1£ ПрОКЛИІІААИ ЯьрДЛЛ\Д , ПрОКЛАТХ ПО БЖ£СТБ£НІІОЛ$ 

ГЛАС# , КОЛШН ПАЧЕ pj)£TIIKZ II U'METHHKZ XjJTOEZ , 

ПрОКЛИНАЛЙ Д'рТІАНИНА , CAA\Z ПрОКЛАТХ . Й AUI03H £р£- 

ТИЦЫ ПрОКЛАША ^jJTIAHZ , II НЕ ПОСЛ'КдОЕД НЛ\Х ЕЖЕ- 

СТЕЕНІШЙ С^дг , НО СДАМІ ПрОКЛАТН ЕЫША . Гл£ТХ ГДЕ

hauiz iiicz Д 'ртосх, ырЕіГньшх сео іш х  оучнколга и 

ДПЛОЛК р£Ч£ : П р I Н Л\ Н Т  £ Д ^  X С Т Z , И Л\ Ж £ W-
4 X I х , XI X XI

П 8 С Т  И Т  £ г р ѣ ^ и  w n d C T A T C A  И M Z  , Н ИАЛЖЕ

д е р ж и т е  д Е р ж д т с А  (‘ ): и паки рсче: gro же а і |і е 
/ \ . / 

t  к А Ж £ Т  £ Н А 3  £ Л\ Л И К д Д £ Т Z С Ь А 3  Л Н Z И Н А

Н Е С И ,  Н 0ГОЖЕ А І|І Е р A3  р ' t  Ш И Т Е II А 3  Е Л\ Л II,

к Й д Е т г  р д з р ' к ш Е і і х  и и д и е с *4г ^  х  ( г ) . Зри-

(1) Іоан. 20, 22.23.
(2) Мат. 18» 18.



 ̂ Г-
ело Ы. фк

ШИ ЛИ , ІЛКО CTklA\Z ДД'0Л\Х Е A3 AT II И рЛЗр'кшЛТН II W-

ГГАБЛАТИ Гр'іхД'И II дер ЖАТ II . НрОЛл'к ЕЛГОДАТН СТЛГОІ
•' 7 7 7 ^ 7 

Д^Л , ІІИЧТОЖе ЛіОіріО К0Л\Ь ССТБОрНТІІ W £І|іеіІНЫр .

S>p6TIIIjlJ ЖС ІІАѴІІАД'Ь’ Ь7. c z u k  нечистый ДД"Л CATAIIIIHZ ,

KAKW AlOrbVz НА ІІЕСІІ И НА ЗеЛШІ БА3АТІІ II р'ІіШИТІІ ;

ВелнкѴи I wahiiz eiocaoez глетг : л ijj е к т о  не и с и о-

М
І ^  '  '  '

е Т Z I II С А Д р Т Л Е z п л о т ь  п р н ш е д ш д ,  

сен 0СТЕ лкстец7 и литндрпстг ( ' ) .  ЕгослоЕг лнтндри-

СТА HApeKAZ 0СТЕ 0реТНКЛ , ТО KAKW ІІЛ\АТЬ ПОСЛ'ІІДОБЛ-

ти ЕжестЕешшй с̂ дг АнтидрнстоБЬ’ с^дѴ; и потолѵг 

глетг : п е п р V е л\ л и т е е г w е z д о л\ z , н г л а й

0 Л\ b’ рДДОЕЛТИСА,  Прі ІЧАІ ( ІЛеТСА Д ^ Л 'll Д Z 

0 г w s л ы д z (2) . Яіре прТелиА 0ретнкд ez долѵ/  , 

II ГЛАН 0Л\Ь’ рДДОЕЛТИСА , ПріІЧАфЛеТСА Д'ЫіДг 0NU

sau^z , клкоьЬ нл\лть поланити л\лть , иже со рре- 
Thkoa\z прТшЕфеиі'е нл.ый и іддеій tz hha\z ; Й Ежест- 

ьеіыыіі лпл'л плЕелг рече: д iji е л\ ы , или а и г л z

£ Z Н Е С И  Е Л Г О Е. Г1 £ Т II Т  Z , П А Ч е 0 Ж t Е Л Г О-
L 7 7 / ,

С Т И Д '  Z Е А Л'. Z , 11 р О К Л А Т Z Д Л Е Ь Д £ Т Z ( ’ ) .
• ' ' х /

И паки рече: 0 р е т  и к д ч л к д и» е р а і|і д й с а ,

(1) 1 Іоан. 4, 3.
(2) 2 Іоан. I, П.
(3) Га і. 1, 8.
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фкл ело ы.

Б ' К д Ы Н ,  ИКС» CObpATIITZ ТЛКОЬЫЙ ( ' ) .  ЁЕЛНКІН ifllAZ

H£TpZ ГЛ£Т2 : С и  Ш Л ОДБО И Н О Г Д А  л ж е П р р І| II
/ « » ' .< .«

б z л м д е д z , іа к о  и б z б а с z б з д s т  z лже

О Д Ч И Т  £ Л И , II Ж £ Б Н £ С Т  Z р р £ С И И П О Г И Б Е 

Л И ,  Н С К ^ П Л Е Ш А Г О  И Д Z Ё Л К И  W Л\ £ Т  А М IJJ £ -

"  I N  II .1

с а  ,  н Л І Н 0 3 Н  havz п о с л ѣ  д Ь ю т z и д z Н Е Ч И 

С Т  О Т  А Л\ Z ( 2) ,  СКЬЕрННТЕЛН II ПОД^ЧІІИЦКІ, ПИТ’УмфЕСА 

ЛЕСТЬЛМІ СБОИЛМІ ,  ОЧИ НЛ\|Ц)£ НСПОЛНЕ ЛМБОД'Ьа н Та  ,  И

Н£П|І£СТАКІІ|ІЛ Гр^ДЛ . С І’Л ЕО ІІЕІАЕЛЕНІЮ ЛИ W НІІ'ІіШІІИДг 

» Іі ' ■' * u ^ ' Л '
рО£ТНЦѢД7, р£КAZ рСТЬ ЕЖТЬЕНІІКІН АПЛг nETpZ ;  И ПАКИ 

TAETZ : И Д Ж £ С $ Д Z И С К О II II II £ К О С II И Т  Z , И

П О Г И Б Е Л Ь  н д г  НЕ Б О З Д ^ Е Л Ѵ Л Е Т г  (3) .  Й ПАКИ

Г» * ̂  */ / */ Г*
БЖЧГБЕННЫН HnAZ ІІСДА , EJATZ ІАКОБЛБ «TAETZ Г Б 0 3 -

' ' 'о » '
Л К Е Л £ II Н I II ЛѴОЛІ4 , II О Д Е  II 3 А  II Т Е С А  W П Р Е Д А Н -

Н *t И Б Л Л\ Z Б 't р 4  С Т  Ы Л\ Z р  Д II II О М . П р Н-
/ •• іі ' 

Б Н И Д О Ш А  БО Ч Л Ц Н  Н Ѣ Ц Ы І І ,  II ЖЕ  Д р £ Б Л £ Про-
' 'и іі ' .. ,* / ^

ПНСЛІІН KZ СЕII грѣ^ ІІЕЧЕСТІА , Е Г А  Н А Ш Е Г О  Е Л Г О -
/ / ' -1 " " ' 

Д А Т Е  П р £ Л Л Г А К> І|І £ Б Z С К Ь £ р II 3 II р Д И И О Ю

К Л К И Е  Г А Н А Ш Е Г О  I И С А Д р Т  А W Л\ £ Т  А Ю І}1 £ -

С А ('*) . Н ПАКИ : р Л Н К О  О Д Е О Н Е  Ь ' К д А Т г Д ^ -

(1) Тиг. 3, 10.
(2) 2 Петр. 2, 1-4 .
(3) 2 Петр. 2, 3.
(4) Іуд. 1, 4.



№ К  ОA A T Z ,  І А,  £ Л И К О Ж Е  ПО 0 С Т Е С Т Б 5 , 

к е з  С ЛОЕ  С С И Л А  Ж Н Б О Т Н А А  Е ' К д А Т Х ,  С И МИ  

Е Б Е р Н А Т С А  ІА К О Ж £ С О Д О М А  И Г О М О Н А  И W-  

К р Е С Т Н Ы А  С И Z Г р А Д Ы П О Д О Б И И  С И М Е  W E -  

С А З  О М Z С О Б л У д И Б Ш А ,  И ЕШЕДША Е О С Л 't  Д Z 

п л о т и  и и ы а  ,  п р Е д л ѣ ж А т г  e z  п о к а з а н і е  

о  г н к  Е ^ м и о л і ^ с ^ д г  п о д g  л\ ш е ,  т  а к о ж  е

«  О / / / / «<

О у  Е О И СІ И СОН І А  Е Н Д А IJJ Е,  П Л О Т Е  О у  Е О 

C K E f j I H A T Z ,  Г Д Е С Т Е А  Ж £ WMfTAMTCA ( ' ) .  Й ПАКИ 

ГЛЕТЕ: Б Ы Ж £  Б 0 3  Л К Е Л Е  II H ' l H j O E ' f c ^ Z  О у  Б W

Л\ И Л Й Т  £ р А З С ^ Ж Д А И І | 1 £ :  О Е Ы р  Ж £ С Т  р А-

^  О М Z С П А С АЙ Т С, W О Г И А E O C ^ H l j J A M t f l E H  

Ш Е Л И М А Н Т С  С Z Е О A 3  HI M,  Н £ І І А Е Н Д А Ц І £  ІА Ж £ 

W П Л О Т И  W C K E E p H E H ^ K  р И 3  (2) .  I W А Н И А

З Л А Т О ^ С Т А Г Ш :  Яі|1£ ПОЕЕЛ'вніЕ рДЗЕрАЦІЕННО НМАТЕ

г* w я м Г* ,  / U » N.
СТЛЕ ,  ALj]£ И АНГЛЕ ЕДД£Тг ,  Н£ ПОКАрАИСА gMd .

б т д г ѵ о  Й а д н а с і а  З л £ £ І А н д р с к А г ѵ ѵ :  Шест-

E^MijiE ж е не прелестный п^т е  ,  o k w  oyEW нзЕержемЕ 

не чмБСТБЕнноЕ но оум н оЕ , снр'Ьмь: діре gnnnz или

/  I л/ Т *  /  /

npfCEHTEpZ ,  C&ljJEH ОМИ ЦрКОБНЫА ,  НЕ ПОДОЕНО ЖИ- 

E&TZ И СОЕЛАЖНАМТг ЛМДН , ПОДОБАЕТЕ ИЗБр£І|іИ HjgZ .

(1) Іуд. 7-10.
(2) Іуд. 22.



ф к г ело е і .

ОуНЕ 0 СТІ» HMZ E«3Z HHJ(Z СОБНрАТИСА ЕО ЭДАМХ А\ОЛИТ-

еен н ы н  , неж е  cz ниліи ь о ь р сц ін сл , ia kw  со Я нном и 

И д ідф ом  ах  гееннѣ огнен^м . Г л е т г  ко С олол \ш нх ,
М  I /  '  і !  '  '

«кож е лѢ т д м ш ен  п т и ц ы  , ш т н а а  к л а т е а  . не ес ел н т -

СА НИ ЕОЕДННОГОЖЕ . H o n tf ip M ljjt f  OlfEO БгЬ’  , «КОЖ! 

ji^ O M Z  , НАСТАЮТ? ЕСЗ^ЛѴНЫА ИД лОІД|)ЫА , И НЕЧЕСТН- 

ЕІИ НА ЕЛГОЧЕСТИБЫА , И НЕ ПрДЕЕДІША НД ПрАБЕДНЫА , 

ОуНИЧИЖАМЦІЕ Н ІѴБНДАфЕ . Q  { Т Ы р  П р А Б°И Л Z : 

ЙжЕ ОуЕО 0р£СИ рАДИ ІІ^КІА ПрУоіЕірЕНІА (ЕЕЕ ШЛ^ЧИША
Я /  / / - /  • /
0 ПИСКОПСТБА , ТАКОБІН НЕТОЧУ'Ю ПрЛБИЛНОЛ\Л ЗАПрЕірнУю 

НЕ ПОДЛЕЖАТ? , НО Н ПОДОЕАМЦ1АА ЧЕСТИ ПрАЕОСЛАБНКШХ
> i t  " **■ « ♦

СПОДОЕЛЕНН ЕЙД5ТХ , НЕ 0ПКІ1ОЛ\Х ЕО , НО ЛЖЕ 0 ПКПОЛ1Х 

Н 410ЖНЫЛ\г ОуЧИТЕЛЕЛИ ЗДЗр'УшД , Н ЦрКОЕНОЕ СОЕДИНЕ

НІЕ НЕ рдздрдшд , НО рДЗД^ДНІА ЦрКОЕНАА И рАЗД'ЬлЕНІА 

ПОТірДШДСА НЗЕАЕИТИ . Се  ОуЕО БЖЕСТБЕНнУи ЯпЛН , И 

СфЕННІН ОуЧИТЕЛІЕ , ПАТрУдрСН CTIH , И СЕДЛѴЬ СТЫ^Х 

ECEAEHCKH^Z COEOpOEZ , EZ ННД'ЖЕ ЕАШЕ ДБ'Ь ТЫСАІ|1И
* * * * * *  А / |, г* / |, /

с т ы р ;  ОЦХ , Н А\Н03Н Е’КША ст іи  полѵкстнУн СОБОЛИ , 

ЕСИ 0 jJETHKOEZ ПрОКЛАТІЮ ПрЕДАША , И НАЛ\Х ТДКОЖЕ П0- 

БЕЛ'КшА ПрОКЛИНАТН ИД”Х , И WEjJAlJlATHCA W НИ^Х И E 't -  

ГДТИ . ШаСТБЕННО ПОКАЗАШД НАЛ\Х , МКО АІ(ІЕ прОКЛЕ-

H^TZ HACZ , ННЧТОЖЕ HACZ БрЕДИТХ , НО ПАЧЕ СЕБЕ Про-

'  4 ^  ^  „ Ч
КЛИНАЮТХ : т о  КАКОЕ» АМТЕ ljpiHA\ETX W ЕГД ПІА И

Адын сх ними и глАн , ідко посл^ д^е т х  (гретимсскомЬ*



ело ы. фкд

ПрОКЛАТІ'м ЕЖТБеННЕіЙ С̂ Д2 . Бо СТЫД2  ПрАБИлФд? ПИСА

НО : Al|l£ ppeTHKZ ЕІІИДСТ2 RZ ЦСКОББ , БЖТБеНІГАА

служба да не поетсА, дондеже іізы д е тг. Яіре ez цр-
/ Л  /  . *  /  ft H  \  N

К ОЫ* ^ОДИТН p^TIIKOA\Z И В ПОЬГ/ѴКША етш о цы : то

KAKW ЕЖ££Т&£ННЫІ! CA,\Z ПОСЛ'КдЬгга HA\Z , рГДА J^TIANZ

проклжшотг ; Q  с т  ы д z п р а ь н л z : Иже rz не-

Ережен’ш полАГАкіри^г cijichhaa и ежтесіінла прлкнлл 

стыдг gijz нлшнд'л , да к^детг проклАтг . Бнждь ,

ідко рретици с̂ тб , д&\лі|]е стыдг oiiz прлкплл, н

ТІИ ПрОКЛАТІІ С^ТЬ И KAKW ИЛ\АТЬ ЕГ2 ПОСЛ<$ШЛТІІ рреТН- 

KOEZ . ШьЬСТЬЕіІО БО р£ТБ , IAKW рГДЛ IIACZ ПрОКЛИ-

HAMTZ рретицн , ТОГДА рСЛ\Л W ЕГА БЛГОСЛОБСІІН , ГАКО- 

же Где iiauiz Inez XpTocz реме croim\z оумениколѵл и

АПЛОЛѴХ : Б С А К Z О у Б И Б А А И Б Ы , ЛПІ II Т С А

с л І  ж б пр ин о с  и т и  Б г (') . Мкоже оуко тог
да Імден н ёллинн оуЕИБАмі|іе сткідг дплл, лшадЬ’са 

сл̂ жб# прпноентн бг^ , сел рлди службы шс&кдеіш БЫ-
II u ^  » -ь -

ша со діабололгс БО огнь ь'Бмнын , етш же АПЛІІ спо- 

ДОЕНШАСА KEilO/utf ЦрТБИ» СО ХрТОЛѴЛ БгОЛ\2 , ТАКОЖе 

рретнци , проклшіАкі|іе дрті'лігл , шс&кденн быша , и 

шслдатса со діабололи Бо огнБ ьѣмныи , дртідне же ,

МД2 рАДІІ КЛАТБЫ , СПОДОБАТСА НЕІІОЛѴ̂  ЦрТЬІМ W ДрТА

(1) Іоан. 16, 2.



ф кр СЛО М.

бга , wkw Гдь нлшх ііісх Хртосх рен0: к'лжмін
о \  n '  / 4 л »

0 С Т В ,  Р Г Д А П О М О Г А Т Ь  EL hi Н р £ К 5 T Z  R С Л К Z 

S О Л Z Г Л Я II А Ь А С Z , А Ж д ф і  Л\ І  І« 0 р А Д Н ( !) .

II пдкн реме: и г п р Т и д о д z к л о ж и т и л\ и р д ,

но £лтк н ножь . П '̂і'н до д-z ко рдзл^читп

Ч А К Д II А О Ц А С К 0 £ Г О , II Д І|І £ jl К II Л Л\ А Т  £ f К 

С К О К .  Й К р А 3  II Ч Л К #  Д О М А Ш Н І Й  £ Г О ( 2) .  Ge

ГН \ «  я N а Г* Я / n \ .-* n s
£СТЬ крлзн , ІІЖ£ рГДА OIJZ , II МАТЬ , ПАП CIIX , ИЛИ

'  '  „  ' [і '

Діррк COKjJATIITCA W ПрЛ&ЫА K'KjJKI , ПОДОКЛ£Тг H£ll.\- 

ЫІД'ІІТІІ ИДЯ II WKfAI|IATIICA И К'УгАТН W ІІІІДЯ , |ДКО 

ДА ll£ CZ ІІІІЛМІ ПОІ IIKII£A\Z .

(1) Mai. 5, 11.
(2) Мат. 10, 34-36.



СЛОВО fl

НА  0 р С С К  н о в г о р о д с к и  0 p C T H K O E Z ,  

Г ЛЮЦІИ*,  Ы К О  НС  П О Д О К А С Т а . О С ^ Ж А Т Н  н и  

0 р С Т И К А ,  Н И  І Ѵ С т Ь н И К А .  З д ' Ё ж С Н М А Т Ь  

С К А З  АН Тс  W К Ж Т Ь С Н ь Г  П И С А Н І И ,  ІА К О П 0-  

Д О Е А С Т  Z  0 р С Т  И К А Н Ш С Т ^ П Н И К А ,  И С Т О К -

МО о  с ж а т  н , но н п р о к л и н д т н ,  ц р е м z

ЖС H К И 3  С Л\ Z II С Д Т А М Z П О Д О К А С Т 2  С И II 

& З А Т 0 М С Н Т С П 0 С Ы Л А Т Н ,  И К А З  И C M Z  А К Т Ы  

П р С Д А Ь А Т Н  .

Понеже oyso mrfc ноеоіаелешТнса ноЕгородстін рре- 

тицы , ЙлекгЕй протопопа , н Дсинсг nonz , и Фео

дора В^рнцынг , і нніи ми03и , иже таажс л\}$дргстк#ю- 

цін , многа зла сод̂ аша , іажс іАЗЬікг не може нзре- 

цм , ниже слоео сказати , ниже оул\х ем'Ьстііти , 

0ЛНКО ѵ̂ ленТе нзрекошд на ст^м жикоткорАці&в Т р ^  , 

н на притом Б ц # , н на ьслнкаго І оанна Пртм^, и 

НА ЕСА СТЫА , И КОЛНКО СКЕСрНСНТе СОД̂ АША НА СТЫА 

БжТа црКЕН , Н НА ЧТНЫА Н ЖНЕОТЕОрАір'іА КрТЫ , И 

НА ЕССЧТНЫА ИКОНЫ , И ТОЛИКА Н ТАКОЕА 3ЛАЛ СОТЕОр-



Фк3
г*

Ш П.

л О *9

ШІ , Н ОуЕОАШАСЛ npAEOCAAEHEIjfZ рЖв О ЕЛГОЧеСТІИ реЕ-
НССТН , hXKO ДА не еуЬ'Ид'ЬЫШ ТОЛНКАА ир ЗЛАА , СО- 

/ I « Г «  ^  м 'COjJH’b ОСаДАТЯ H\Z ПО ЕЖТЕСНЫ ПрАЕИЛ0Л\2 К КОН0ЧН5Ю
погнбслб & нн'кшіі'клш ь'Ц'Ь н е Е̂ д̂ ірели : сего рлдн
Еседшшю потірдшдсА, рже оутдитисА w прдЕослдЕ- 
НЫД-Х Н СНЛѴИ ГАЫ ДОТАіре оустрдшити ПрЛЕОЕ'ЁрНЫА , 
глд^, іако не подоЕдетг ос&кдти ни рретнкд ннже 
Сѵст&іннкд, нд сЕ'Ьд'ктелстЕо же прнношре Гднн глы , 
рже реме: не octfждите да не ос&кдени Е̂ дете (‘ ) ,
и стаго Іоанна Заато̂ стаго , рже глет*: ідко не до
стоите ни когоже нендьнд'ктн, нлн ос&кдти, ниже 
нсЕ'Урндго , ниже рретнкд, н не оуко достоите оуБИЕД- 
тн рретнкд : дірелнже н с̂ днтн подоЕдете рретнкд нан

(ѴСТ̂ПННКД , W ЦрІКН̂Ж И грлдски̂  3 AK0HZ С̂ДИТИСА ,
а не w hhokz , ннже ѵѵ лшреки члкг , нже не пригЬ- 
даціи с̂ днірномг ДЕоро». І о сем оуЕо, рже реме 
Где : не осУждйте , да не ос̂ жденн Будете , ^отаЙ
нзе'Кстно рдз̂ м̂ тн , дд прочте сь'Ьд'̂ тельстЕО бжтбс-

• X  7 w  Л м  /  Н  /  а  А  А И

НЫ ПИСАНІИ , 0Ж0 О и  НАПНСАША СТШ И ПУШЕНІИ И ЕГО-
НОСШН О ЦЫ НАШИ у СТШ 10AHHZ ЗЛАТОЗСТЫИ , И ЕС-
анкТн Бдснліе, н ежтесныи Яфдндсіе ЕеликТи , і инін

7 Н  7 Л » '  4 /  А  I N  /  V

ААН03Н CTIH Оцы НАШИ . И W сн̂ х оуЕО писаніи соврд

(1) Мат. 7, 1.
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СЛО ГІ. фкн

ДОЕр-ЬиШИЖЕ Н &КІСОМЛПШІІ ПрПЕНЫН ОЦХ НАШХ Никоих II 

ьо сьоеіі ьслнц'кіі кнііз'к  , ьтрндЕСАть д еба то л щ  слок'Ь,

ПОЛОЖИ . Hll'fe ЖЕ ПрОМ££ О СЕЛАХ рЕЧЕЛАХ , £Ж£ ГЛЕТХ

е ж т б е и ы н  З л а т о у с т /. ,  ілко ііе д о с т о ііт х  3 Л0 тьо р н тп  или

Н£НЛЕИД’ктИ  КАКОБА ЛЮБО ЧЛКА , И НЕЧЕСТНЬА ИЛИ ррЕТН- 

КЛ . О іА ГЛЕТХ fifAHKMI OHZ Н рДБНОАПЛЫІЫН Л\5 , ПО- 

K A ^ E T Z  ІГККАА ПОБЕЛ'ІЬіТа  БрЕЛАЕННА : Н£ Е ^  Ж£ КОЛА

ііЖ ІА Е.С5ГДЛ ТАКО КУТИ , ІАКОЖ£ САДАХ ТОЙ СЬ'КД'КТЕЛЬ- 

СТБдЕТХ БЕЛНК1И З Л А Т О Ь С Т Х ,  СІІІІЕ ГЛА : ІЛКО Н£-

ДОСТОНТХ ЗЛ^Ь ТБОрНТН , ИЛИ ІІЕНЛЫІД'ктН КАКОБА лкко 

ЧЛКА , НЛП НЕЧЕСТИБА , ИЛИ ррЕТНКА , рГДЛ Н£ НЛАЛЛАЫ
'V  А / / '  п  / /

іи ни дЬшекиын . Т ако ко и гш т ы р іг  t k o ^a t z  ,
/ М  /  / М  | ,  А

ДОНД6Ж0 оуко ИНМТОЖ0 3AKAKAA0TZ ІШ'Л ЗЬ Т^К  , ПО 

Д̂ КОЛАЖ ИЛИ ПО СЛАЕрЧІЕЛАХ СЕБЕ ПОБЕрГХШЕ , ТРОСТІЮ СЕН- 

pAWTZ , ОСТЛБЛЬШЕ НА БЛАСТИ БСАіуЬн ОБЦЛ ПЛСТІІСЛ :
/ / / А л /  / I I

ЬНЕГДАЖЕ ЬОЛКОЛАХ НАЛОЖЕНІЕ 0 IJJ5 TA TX  ЕЫБШЕЕ , ЬСКОО'К
» / , . » ll

тр о сть  ПОЕЕрГХШЕ , ПрЛІ|І8 БОС^ИірЛЮ Н , СЬИрѢлЬ

ОСТАБЛЫ1ІЕ , Др£КОЛІ£Л\Х Н КЛЛАЕНІЕЛАХ СЕБЕ БООр&ЖАИТХ ,

ПрЕ СТАДО СТАБШЕ, Н ЬЕЛЛАИ ОуЖАСІІ'к ЕОСКЛНКН^ЕШЕ ГЛА- 

' ' ' ' 
СОЛ\Х ЛАІІОЖІірм ПрЕЖЕ БрЕЖЕША ^E'KpA ААТИЛЫНЕ . ІАКО

ОуЕО Н ПАЛАХ ПОДОБАЕТХ ТЕОрНТН , НЖЕ Х б О СТАДО ПАС^-

IjllKHZ , ПАСТЫрЕЛАЖЕ I ОуЧТЛЕЛАХ . бгДА суКО БНДАТХ

ИЕЬ'ІіріІЛГО ИЛИ ррЕТИКА , НИКОЕГО ЖЕ ЕрЕДД ДШЕБІІАГО НЕ

ТЕОрАірд Е'ІІріІЬІЛАХ , ТОГДА I ОНИ , БТрАЕИИЦ'Ь Н'КкОЕЛАХ



Т-

фкд
т*

СЛО II.

книжки іюкЖстен no&WipiHCA , сл\нренівл« же и кро

тостію да ндклз^ютх нек'крныА рретикн : ргдд же ен-
"  і і  '  і і о  "  '

датх иже w ьскд'г ecakoez лктѢіішда окаанпыа ерети

ки , дотаціи Х ео стадо погУеитн и рдстлнтн рретнче- 

скиліи Іюдеііскнлш оученін, тогда подоЕдетг есако тціа-  

ніе н ршюстк nouAjATH , iako да пн 0ДННО ОКНА Хеа 

стада зк'крлш Еос^нірно е^дстх , іако о сшх глетх 

сіренныи Златo&ctz . £ гда нек'Урнін рретнцы ннкогоже 

и» прдЕослдЕны прелірлю , тогда не достонтг HA\Z ЗЛО 

ТЕорнти С) : ргдАже оузрнлга нек'КрныАже і еретики,

Д'ОТАІ|Ш прелститн ПрАЕОСЛАЕІІЫА , ТОГДА ПОДОЕАетг не 

ТОЧІЮ ІіеіІАЕН,у!ѵТН ИД'Ж , или ОС̂ ЖАТИ , но н проклн- 

іідти і Ц3ЕНТН , н chaiz ptatf сьоіс оститн . ІЯкоже 

поЕел'ІіЕлетг салю той сі|іеннын Зллто&стг, сице гла : 

понеже од^ленін iiaa\z слоео рстЕ , нже на рдннородндго 

СНА іГжІА , ІНгЬ же РДННАГО W EACZ Д'ОірЬ’ просіггн ДА- 

рл , ДА ^AAlfJAA ЕСА ІІЖе ЕО ГрЛД'к ДА НАКАЖете : АІ|іе

оуслышишн некоего на рдсп^тіи , или ііа торгѴ среди 

нлродА , Елк^ Х а Д'&шрд , прнстЬпнЕх ЗАпрети: ді|іе 

і 1A3EU рл$ илложнтн подокле, не іил\еі|іисА, здоу- 

шн , сокруши fro &ста , ости си р&кУ 1Л3ЕОМ : ді|іе

д-t
(1) Въ ркп. Содов. JV* 327 прибавлено: и Н£НЛ&И~

ти.
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и поемліГ н^цын , і діре на сУд х  влекУтг , посл д̂Уй : 

A ip t НА сУд'к BOnpOCATZ , СНр̂ ЧЕ сУдТн ИСТАЖСТК , ГАН 

со дерзновенТемг, мко црд дггльскд по У̂лилг рсть:

Аф£ КО д̂МІ|ІАГО З̂ МНАГО ЦрА МдЧНТИ ПОДОКА0ТЯ , К*Л- 
МИ ПАЧС , НЖ£ НЕНАГО ЦрА . СЭЕір'іН 0СТЕ Гр'к ЕгЬ
I* '  . тт '  1 ,г „  •
0СТВ ЕС^ПрАЕДІС . 1ІОДОЕА£ТЖ6 КОМдЖДО W ^ОТАЦІИ^Х 

ШГЛАТИ , ДА ОуЕ'УдАТХ И ЖИДОЕС И ПОрУгАННІН ррСТНЦЫ, 

МКО СПАСИТСЛН сУтЬ ГрАдУ ^рТІАН£ , И СТрОНТСЛН, Н

з а с т у п н и ц ы  , і оучители . Д а оув'КдАтг се не оутом- 
ле'нніи и рдзЕрдіреннѴн жидове і рретицы , мко ежін

pAEZ ЕОАТИСА HMZ ПОДОЕАС , ДА , Аф£ I H3E0AATZ КОГ

ДА нзе'Ьціати н'Кчто ТАКОЕО , дрУгх нддрУгд ьзнрдмтх 
всмдУ , и стыней трепеіріГ, стрл^УюіресА, рдд гдЧг 

д о т іа н х  оуслы ш дтх. Не слышали что Ioahhz кртлЕ
СОТЕОрИ , мУчНТСЛА ВИД'к ЧеЛОЕ̂ КА , КрДЧНЫА ЗАКОНЫ

/ I / N / N

ФметАмірд , здерзноЕешемг посреди торжиірд рече : не

ПОДОЕНО ТИ 0 С Т В И Л\ 'К Т И ЖСнУ ФИЛИППА  Е р А-

ТА СЕое г о  (‘ ) . Ззже не о челов'Це прихедо слоео , 

ни о с У д іи , НИ О ЕрДЦ'Ъ  ̂ ЕеЗЗДКОНІіУкірН , но о 

Начнем досад'Ь . йіре оуво і оул\ретн подовлетх, на- 
КА3 0 ЕАТН врАтд своего не оЕленйсА, мУчнтельство оуво 

и то 0СТЕ за  Л А . Понеже Ioahhz мчнкг рстк, діре

(1) М а р к . 6 , 18 .
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И ПОЖрСТН IlfnORCA'tllZ БЫСТЬ , ни поклонитиса и долю*,
n N / I 'с' / / r t \

НО 0ГДА ЕИДТІ ЕЖТЕеННЫА ЗАКОНЫ ПОПНрАеМЫ , И ТОГО

рлди дш  ̂ сбою положи . И паки тон же глета ЗлатоЬ’-
/ / / ** ft

ХТШ\ : ЬОЗЛМКЛ̂ ІШІН , МНОГАЖДЫ ЬАЛК ГЛАДЯ О К*3£0Ж-

ІІЫ р^ТНІ '̂к I нігк МОЛЮ , нв соьокЬплатнсл снил\и нм 

ЕьлденТи , ни ьпіггіи, ни Едр̂ жЕ'к , ни еліоеки ; 

ТЕорлн ко с'і'а , чижа секе ТЕорнта Хеы ЦркЕе. flljje 

кто и Безплотны житіе пожиБета , рртнко же пріок-

IjJAACA R Д^ЖЕ'к ИЛИ БЛМЕЕН , ТАКОБЫИ ЧМ 0CTR Х І

Елки : ідкоже оуко сытости не нлш\ы ЕлкЬ’ Хл лмби-

ти , тлкоже не нлш\ы сытости крдгл pro иендЕіід'Ьтн . 

Глета Ео Сали : иже н ‘к с т ь с о л\ н о ю, п л Ж а

0 с т к (‘) . С іа оуко глета и поЕел кЕде сі|іенныи Зла-  

толста, w  сты лплх,бннЬ’ прнша . Тако ео и стТи 

Япли ТЕорА^ . ПишевосА ед'ііанпі стыда Япла , «ко ,
„ ч  / / г -  " ^  '  П 1ЛІ /
0ГДА прінде Еі/Дмлрію стыи дпла Петра і Hoahiiz , тог

да Снлхона eoâ ez прннесе и срекро , гла : ддднте ми

еласте сію, дд, на негоже АЦіе положѴ р̂ Ц'Ь , 

пріимета Ддг Gtz : тогда оірсо стіи дпли , не ос^дн-

ша 0го на шерть , но 0ГДА прінде Еконечное нечестіе, 

0ЖС рдзьрлтнти ЕЛГОЧеСТИЕЫА И ПреЛЕСТИТИ E’kptfwiJiAA , 

тогда слхертім осЬ’ждетсА. Тако же и стыи Іолннх

(1) Матѳ. 12, 30.
Отд. III. 29
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ЕГОСЛОИ COTEOpH . &ДА суке* KlIHOIlCZ EO CEOE м'кетЕ 

ЖИЕАШЕ , Н НН КОГО Ж£ СО Е'крНЫ НЕ ПрЕАірАШЕ , Н£ 

oc& kehz еыстб : 0ГДА же пріндЕ ео г р д , ИСКІИ рдзьрл-

ТИТИ Е'КрЬ’ш |іІА  , ТОГДА OC&KEHZ БЫСТЕ НА СМЕрТЕ . Тд- 

КО ЖЕ Н СТЫН flllAZ Филиппх , НЕ ПрІИДЕ JCO АрДІЕрЕК , 

НИЖЕ ОС̂ ДИ pro  , НО ЕНД'к Ap^VfpEA ,  ПрНШЕДША НЕ
Л / N / / г л / \ /

ИНОГО ЧЕГО рлди , НО ТОКМО ЕЛГОЧЕСТИЕЫА рДЗЕрАТИТН , 

ТОГДА ЕЛ\ЕртѴм OC&KEHZ ЕЫСТЕ . ПОДОЕНО ЖЕ TOAvtf Н 

СТЫН ДПАХ B aEEAZ СОТЕОрИ : НЕ nOHCKAEZ ёллнлм ЕОЛ-

ДЕА , II НЕ ОС^ДИ , НИЖЕ ОуННЧИЖИ : НО 0ГДА ЕНД'к

0ГО рАЗЕрДТІІТІІ ІІЦіУфЛ ЯіІЕ<[>ИПАТА СО Е'ІірКІ , ТОГДА 

ОС̂ ДИ 0ГО , 0ЖЕ CA'tlltf ЕЫТН Н НЕ ЕИД'ктИ СЛНЦА .

П одобно же тол\Ѵ стіи прпЕнін н егоноснѴн о ц ы  наши ,

С1}1£ННОНАЧЛЛНИЦЫ II ПАСТЫрІЕ ТЕОрАД# . СТЫН ОуЕО ІО

АН HZ ЗлАТО^СТЫИ , 0ГДА ЕНД'к АріАНЫ , ЖНЕ^ЦІА еВ оН-

/ I 7 I " j t  „  / П С  /

СТАНТИНѢ грддѣ Н ІІН КОМд Ж і іи ПрА&ОСЛАЬНЫ ПАКОСТИ

СОТЕОрАфА , ТОГДА IOAHHZ НИЧТОЖЕ 3ЛА HMZ НЕ ГОТЕО- 

рн : 0ГДА ЖЕ ЕНД'к ИДХ , ТЕОрАЦІН npEAljJEHIA , Н Н'К-

КОТОрАА П'кніА ЖЕ Н ІгКсНИ СОТЕОріІША , ІАКО ДА 0ДИНО- 

С^ЦІНЫА CAA^TATZ , ТОГДА О у МОЛИ ЦрА , ІАКО ДА НЖДЕ-

Т акоже И СТЫН и рУс, pnnzHETZ идг нзгрддд .
ГаЗЕСкѴн , 0ГДА ЕНД'к ЕІАЗ'к 0р£ТНКН ЖНЕ^фА , лмнн- 

ДЕНСКАА Л\^ДргСТЕ^ІОір£ , II ІІІІКОГОЖЕ СО ПрАЕОСЛАЕНЫ 

Пр£ЛЫ|ІЛКІ|ІА , ТОГДА I OHZ НЕ ОсЬ’дИ НДХ : 0ГДА ЖЕ



ело п.

ьнд'к и , сего рддн прншедшд кн£лаУ , 7лко дд ^рті'А- 

мы прелкстА , тогдд і онх ое̂ ди u p  : ос^ждетх ндх

преже oii£MA£irifA\z, потолажс слАертТм. Тдко же и 

етын Лекх рппх Идтдньскі'н , Ліодорд рретикд преже не 
ОСЬ’дИ НА £Д\ерТЬ , НО 0ГДА КИД'Ь pro прншедшд кх црк-

іі ' w  ̂ ,
КН , ІГККОТОрДА ЛА£ЧТАША ТКОрАЦІА , ІДКО ДД КЛГОЧТКйМ-

і|іда прельстнтх , онх же изыде из і̂ рккн , н еотко- 

рн Ліодорд огнелАХ сожженд сыти , н пдкн кииде к 
црккь, н сокерши кжткенЬ’м сл&жк̂  . Тдко же и етыи 

Феодорх ФдесскТн рппх, ргдд б.нд4с множеетко рретнкх
А /  I / М  /  /  \  \

ко рдегк , прдкоелдыш не ткордірд aaiiofa злд , тогдд 

і онх не соткорн илах ничто же зло : ргдд же кнд'к

ИДХ И НА ТОЛИКО ЗЛО прншедшидх , ідко да прдкоглдь- 

ны прелкстА и ЦрКОЕНДА НЛА̂ НІА рДЗГрДКАТХ , ТОГДА и 

онх кёакнлон  ̂ Синде, и цдрА оулАолн , ідко дд рретн-
\ ^  • I .г 4 ^  'X* / 'X*

ки потреки . И лаііогд елтк тдкокд ккжткены писаніи, 

ідко дд рретицы едіре ксекѣ рресн имаірдА , прдкоелдк- 

hkiaaz же пакости не ткорАірд , тогдд стіи и прпкнѴи 
оі к̂і наши си не ос ж̂лд'У : ргдд же оузрАТХ нек р̂нкіА

же "і рретики , д'отАіри прельстнти прдкослдкныА, тог

да octfжд^ нд'х. Тдко Ь’ко подокдетх и налах ткорн-
/  Л/ г *  ш М  А \ /  -  /

тн . Понеже оуко шгк ідклшеисА рретнцы толикЬ пд- 

дшекн^м н кредх соткоришд , и толико прдкоелдк- 

Hbijpz кжидокстко шкедошд , ідко ниже нсмести ЛАОірио,

Отд. III. 20*
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сего рАДИ ДА ПОТфИТСА БСАКХ прАБОСААБНЫИ ,  0Ж£ СИ
Л^КАБСТЬО НСПЫТОБАТИ I ИСКОрЕНІГГН , ІАКО ДА ТОГО рАДИ

причастницы еаделгс нкндго црткд  .

Прочее же р£Ч£л\х і о с е л а ,  0Ж£ то н ж е  ьеликѴн

ЦрКЬНЫИ ОуЧТЛБ СТЫИ ІОЛННХ ЗЛАТО&ТЫИ ГАЕТХ ,  0ЖЕ НЕ 

ДОСТОНТХ ІІАЛѴХ ОуБНБДТІІ ррЕТИКН : AipE КЫДОЛИ ОуБИБА-
"  4 '  '  '  '  I u

ЛН ррГГІІКІІ ,  рдть Hf£A\llpllA\A БЫЛА БЫ БО БСЕЛЕНІГЕИ . 

СТа  глетъ о р п п к  і о > 1 0 hhmjtl ,  і о
і г Г  ЦрКОБІІЫ ПрПЧЕТНИцФ^Х ,  А НЕ О ЦрФ , НИЖЕ О 

КНАЗЖ I О СЙДІАД'Ж 3£Л\БСКН^Х . f l i p  БЫ ГАДАХ О ЦрѢ И 

О КНАЗ’кд'Х I О сЬ’ д іА  ЗЕЛ\ЬСКНДХ ,  рЕКЛХ БЫ , ІАКО НЕ 

ПОДОЕАЕТХ Цр£Л\Х II КІІАЗ£А\Х И С^ДІАЛІХ ОуКНБЛТН 0р£ТИ- 

КН : llirfc ЖЕ ГАЕТХ : ДІ|ІЕ БЫ ДШ \Х ОуЕНБАЛИ ррЕТІІКИ ,

се іаьбстьеііо  п о к а з^ е т х  ,  ІАКО о р п п 'кд х  , I о п р и м и -

■ Х а л л / і'Х' а а / •'Х' Н  / ‘Г г *  /
ц ѣ  I О ІІІІОЦ'Б ,  I о ПрНЧЕТІІИЦІі ЦрКОБНЫ ГАЕТХ : САМ

БО ТОЙ КАШЕ ПрЕЖЕ ПрИЧЕТІІНКХ ЦркОЫІЫІІ I HIIOKX ,  ПО-

ТОЛѴЖЕ II С іріІНІІКХ , ТАЖЕ I 0ПІ1Х . ТОГО рЛДІІ , И

ЛИЦЕ БС‘к  СІІДХ НА СЕБА БОСПріІШХ , ГДЕ : АІ|ІЕ БЫДОМХ

ОуЕИБАЛИ 0р£ТНКН А\Ы , рАТБ ІІЕСЛМірНА БЫЛА БЫ , А НЕ 

О ЦрФ НН О UHA3E ,  ІІН О С^Д’іЛДХ 3£Л\ЬСКИ ПА ГАЕТХ . 

О  Ц р  оуко I о КНА^б I О СЪД ІА р  СТІІІ ЯпЛИ ГЛИТЯ , 

ІАКО ОНИ БЛАСТБ ПріАША W Гл ЕГД , БО WMlfJEHIE 3 ЛО- 

Д'кЕЛѴХ ,  БПОДБАЛ^ ЖЕ ДОКрО ТБОрАЦІН . ГлЕТХ ОуКО

БЕрдоБНЫН АПА2 J IfT pz  : П О Б И Н д Т И С А О у Б О  Б С А-



фл'б
-t •*ело ГІ,

к о л\ ч л ч е с к ом V < 2 3  д д ім  ю Гд л р д'д и , «и-
I, г- / «  ч Я/

р*кмь члчеекои кластн : л iji е ц р ю , іа ко  п р 0 -

О Б Л А Д А Ю  l | ] t f :  Д ф £ К Н А З £ Л \ Х ,  U K 0  П О С Ы Л  А-

£ Л\ О W п е г о ,  Е О W Л\ І|І £ И I £ О у  Е О 3  Л О Д ■£ £ Л\ Z ,  

Е П О ^ Е А л Я ж Е  Д О К р О Т  Е О р A  Iji II Л\ Z . Т  А К О 

К О  0 С Т  Е Е  О Л А Е  Ж Y А ,  Д О Б р О Т Е О р  Ж І|І И М '& 

О Е ^ З Д О Е Д Т Н  Е £ З ^ Л \ Н Ы  Ч Е Л О Е ' к к г  НЕрДЗ^-

лм£ (‘). Подоено же тол\^ и Плеелх где: КНЖ311 во
. я; г- А\ /

не с ъ т к ко A 3  и ь к л г н  д ѣ л о л\ z , н о 3  л ы л\ z :

О 1(1 £ Ш II ДИ II £ Е О Ж Т  II £ А  Е Д Д С Т Н ,  Б Л А Г О Е  

Т  Е О р И ,  I II Л\ А 111 II П О Е Д Л (и II £ Ж : Е Ж V И

Е О  С Л 5? Г Д 0 £ Т  Е Е О  Е Л Г О Е !  А І|І £ А II Ж Е 3  Л О £
' ' « ' іі ' 'Т Е О р И Ш И ,  К О II £ А ,  н е  Е О  Е £ 3  О ЛІ Д Л\ £ Ч Е

Н О С И Т  Z . Е  Ж Y II КО С Л У Ж И Т Е Л Е  0 С Т  Е ,  W-

Л \ £ Т Н Т £ Л Е  Ъ О Г II 'll Е Z 3 ЛО Т  Е 0 р A IJJ £ Л\ .

Подоено же тол&  и спи оцеі глютг . Сі|і£ішвін оуко 

3 a a t o & e t z : еир-УчЕ нд ползЬ’ оуко людЕлга зел\ле-
f t  /  ̂ о /

НОЕ НАЧДЛЕЕТЕО ПО£ТАЕН£А W Б і ’Д ,  А НЕ W д'іДЕОЛД ,  

ІДКОЖЕ Н'ІЦеііі НЕПОДОБИИ! TAKTZ ,  ДА KOAI|l££A ,  ЧЛЦЕІ
/ . Г ' '

не поглоі|ідмтг дрйгг драил, іакоже рыЕЫ : того во

рддн ГЛЕТг СТЕІИ AHAZ Hcrpz : 1АК0 ТАКО 0СТЕ ЕОЛЖ

БжѴж , ЕЛГОТЕОрАірИЛѴХ ОЕ̂ ЗДОЕДТИ БЕЗ̂ ЛІНЕІ 4AKZ НЕрД-

(1) 1 Петр. 2, 13, Н .
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З&мѴе. Т ако же глетг етуи Г р н г о р і е Я к р а-

Г А II Б ( К V II (tniiz , HZ СБОИ ПрАЫІЛНУ^ ЗАЬ'ЪфАНІІір : 

БелѴе оуко рстБ rz члцк ддроБлніе ЕжѴе еьуше дднно 

чаколиенФ , сіренничестБО же н цртьо : обо $ ео еж т -  

ьену ел^жА , оБоже члчеекішн обладал пекшел . Подо- 

EAfrz прУелмиел  ̂ w бушііаго поьел'КнТл прдБленУл члчес- 

каго родд, иетоклхо о сбои пеі|інсл и сьоего житУл 

ІірАБНТИ , НО II Бее 0ЕЛАДА£Л\0£ W ТреБОЛНенѴл СПАСАТІІ , 

и лміогогр'кдоыілго с л ш е н іл . потопллмі|іила иЗьскд  ̂

л^кдьылѵг дй^олга, и т'кло елиіренУл нАіиего сл\Ь’ірдм- 

і|ін л\г. Яі|іе кч о речетг, іако стіи Япли и прііЕнУи 

о ц у , поБел'ИшА цАр^нг н кнлзелгс и ьллстелемг ьо 

(ОлирпУе ебітіі зло д’Клдкфимг, рже ретБ оуЕій- 

цдлга и прелюЕод'келю, т а т е  ̂ же н рдзЕойничеетьд 

і ина злдд д'Кла ТБорлірилга , а не о рретицф и о 

СОст^пницФ : I лі|іе оуко о ^Еійцл^г н прелюЕод'Кедг,

і иже Инал злал  дфлл тБорлірі, поьел'ііно еыстб сице: 

лшожде плче о рретиц'ІГ і о (ѵст^пннц'к подоЕдетг тако-  

же ЕБітн. Мкоже еБид'ктелБсть^е Ежтьеное пнслнУе : 

глетЕоел б ЕЖТБену прдыілк , рже w грлдски^г 3л - 

kohz , о неБ'Ирны і о рретнцф снце: иже еподоБііь-

шеікл етАго креі|іеніл , и ачт^пльше прдБошьнУА Б’ІІ- 

ру , і рретнцу ЕУБше, или тьорлі|іе рллнньекУл жер- 

ТБУ , конечігкй нобіііііііі е&гь л\^іук . Яіре жидобііііа



4>лз
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Ш  ГІ.

АерЗ||е рлзирлтнтн ДОТІАНЕСК&О E-У p is , гл а еігКн ІІОЕП- 

h e iiz  0 п  ь казн и  . Иіа іін \"Уп ж е ,  или шип ррЕтнцы 

дрті’АНЕ к ы е ш е ,  и потоліг нлчнЬѴг ррЕтичЕскдА ткори-
ТИ ИЛИ ASpZCTROEATII , A\£4 £A\Z ДА ПОг Ц аіОТСА , I

иже ТАКОЕЫА (Ь'кдДІОфЕ ,  И lie пр£ДАЮІ|і£ (ІІД-Z KIIA3CA\Z, 

конечно й  A\Jsî ’fc по еіін іін  с^ть . й і |іе  ли же кто еоееода

ИЛИ EOHIIZ ,  ИЛИ СОНЛ\ІІІ|1Л ІІАЧАЛІІІІКг ,  ДОЛЖНІІ с&гк о 

селю пеі|ін £а  , рдд кто ррстичЕсклА тЕорл н м р гстк Ь д , 

I AI|J£ ОуК'УдАЕШЕ НЕ ПрЕДАДАТг 0 ГО ,  AljlE II ПрДЕОЕ'УріІН

сами с& г е , конечном л\^кУ п о д г н м ^ т г . Гд'к с)(тК

ГЛЮфЕИ ІАКО НЕ ПОДОЕАЕТг ОС&КДТИ 1111 0 р£ТІІКА , НИЖЕ 

ШСТ^ПНИКА ; Ge OtfKO ІАЕЕСТЕЕНО 0 СТЕ , ІАКО НЕТОЧНО 

ОС&КАТІІ ПОДОКАЕТг ,  НО И KA3HEMZ ЛЮТЫ ПрЕДАКАТН , 

И НЕТОчѴю 0рЕТИКН И ЦЧТ^ПНИКИ , НО АІ|ІЕ И npAEOE^p- 

НЫ E^A^TZ САЛМІ ,  ОуЕ'УдЛЕШЕ ЖЕ ррЕТИКИ ИЛИ WCT^n- 

НІІКІІ , "и НЕ ПрЕДАДА С#дТа Л\ , КОНЕЧНОЮ Л \& $  ПОДг- 

HAX^TZ . ЯціЕ ЛИ ЖЕ КТО p£4 £TZ Г СЕ 0 СТЕ ГрАДСТІІІ 

ЗАКОН И , А НЕ АІІЛЕСКАА НИЖЕ ОЧЕСКЛА ПІІСАША , ТАКО- 

ЕЫН ДА ЕЛЫШИТг ПрПЕНАГО С)ЦА НАШЕГО ІІНКОІІА ЕО CEOH^Z 

БГОД^НОЕЕІІІІЫ ПИСАНІИ СИІ|£ ГЛЮІ|1А О ГрАДСКН ЗАКОН'Ь ЕО

сеои посланіи , e z  слое'Ь д еа д е с а т е  п£рЕОЛ\г : СЕГО рл-

ДИ С т ы н  ПОКЛОНАЕЛШИ Д р  , ЕДО^нУ ЕЖТЕЕНЫА ОЦА НА 

СТЫ COKOp't , и ОірЧННИШД ЕЖЕСТЕЕНАА ПрДЕНЛА , ІАЖЕ W

От а го  Д ^ а излож иш а  е ж т е е н ы а  за к о н ы  и слоееса с т ы
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оцж и Егоносиыдг , и w оустг же сдлтого Г да стыл
&Г0 ЗАПОВЕДИ ГЛДІІД ЕКІШД , II ОЕАЧе W ДреКНИ ЕЖТЕС-

' ' II ' 'НЫА ИрАКИЛЛ СО ГрЛДСКІІМН рЛЗЛѴКШеіІА ЕКІШД , ЗАКОНЫ
О а *  л  /  /  /

же н здЕ'кірднклмі . Смце нолтокднонг книга соткоренл 

кыстк , снр'Кчк закон# прАКіілд . Ліножде пдче БжТим 

промыслоли ЕжесткендА прдкилд , cz здпок'вдьлш Гдніі- 

мн , н реченТн сты Оцг , и с сллѵйми пдки грддски-
/  1 /  /  А  /  /

ми законы рдзлѵкшенд ЕЫЕіші , пререченндА книга со-  

ткорнсА . Яіре оуво етін бцы , иже на кселеньски н
■ і 7 е  '  тгг г \ ’  '  "

НЛ ПОЛѴКСТІІЫ СОЕОбѢ ЕЫЕШ0Н , W СТЛГО И ЖИЕОТЕО- 

pAIJIATO Д\Л НАГТАЬЛАеЛМІ , I ОуЧІШИШЛ ЕЖТЬеіІАА ПрАКН-

лд и законы и словесд стыдг оцх, і гаже w oyrrz едли- 
го Гл стыа &го злпок’кди , со ьсклш же силмі и грлд- 

стін здконіі сочетАшл стііі оцы дрекнТн . ІІ кто оуво 

дерзиетг сидг иможитн или под&шти , гаже и> Стдго
ДдЛ И СТЫ C)1|Z ПрТлТА ЕЫШЛ , II С0Ч6ТАНА СО EC&MZ

кжееткенылтг пислшелтг; ПодоЕіюже том# и келнкін 

Я <j> а н л с і е глетг , гако сін с&гк рретнчестѴн отро- 

цы , иже гліотг : не подоЕдетг с#дитн ТЕорАі|ін смерт-

ИЫА rp 'tv il . I Aljie ЕЫ ТАКО БЫЛО , ІАКО ЖС ОНИ

оутьержлютх , не еы прАкедныи Ной с#дилг Х ама р#- 
/ \ / / / * / 

глтелА, рлЕА выти крдті’Алю ceohmz , и Ліоисенже
поклон икшіідса телі̂ # три тысаі)ін покел'к л\ечел\г иегк-

іри , и соЕрАкшлго дроЕА ксЬ’кот# покел'к кдменіелт по-
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Емтн. \ \t i a . Haekiiiiz Й л̂рд татьбы рддн со бгЬ
ДОЛ\ОЛ« ПОТрЕЕИТН . ФННEECZ ЖЕ КЛ^ДА рАДИ ЗдЛ\БрІА 

ПОГУБИ , II ОдЛ\ОІІЛХ Йгдгл ЦДрА Пр£ Гд£Л\2  ОуКІІ . Йлі'а  

же ложііыа п р о р о ки , ілкоже сыніей бпотоі Ь̂ искал .

6 лиг£й  же ос& ди  Г іезію прІАТІА рддн іілгіініа , прокд- 

ЖЕІІА ПОКЛ3 А . ДднѴііЛХ ОсЬ’дН КЛ^ДІІЫА СТАрІ|А ЗЛК0Н0Л\2 

dlOHCEObblMZ ПОГУБИ . Ц  СТЫК АПЛ2 IlETpZ , np'lEAAZ 

КЛЮЧА ЦрТБА ІІБІІДГО , ЯіІДНІЮ СО ЖЕНОЮ 0ГО &ТАИБШИ W 

СБОЕГО СТАЖАНІА ОС^ДИЬЯ , АБІЕ СОТЬОріІ H^Z ИЗДО^Н^Ь- 

І1ІД . I ПДБЕЛг ЙЛЕ&МІДрА КОБДЧА , ЙлЛЕНЕА ЖЕ И ФіІЛИ- 

ТД ПрЕДАСТХ СЛТАІгЬ , ДА НЛКЛЖ^ТСА НЕ ^ Л ИТИ  . Сб  

ОуБО ЬСИ ПрАКЕДНІІІ сЬ’діІБШЕ , НЕ ОС&КЕНІІ ЕЫШД , ПАЧЕ 

ЖЕ ІІЗКрАННІІ БЫБШЕ , Б ДД'ОБнЬ’ю СЛ̂ ЖбЬ’ ИЗКрДШАСА . 

С ІА  ГЛЕТг И о учн тх  КЕЛІІКІИ ft <j> А II Л С І £ , О ТБОрАЦІЫ 

Ш ЕрТНЫА Гр'Ьд'ІІ : * ТАЖЧДМШІІ ЖЕ и стрдш нѣиш и к г к  

СЛ\£рТИКІ rp ’t^OEZ грф , 0Ж£ bZ 0р£СЬ БПДЕТИ , И Х д

U 'EpEljlll : ТДКО ЕО CKA3d£TZ ТОН ЖЕ БЖТБЕНЫИ пфДІІА-

СІЕ . Й  БЕЛИ КІИ І О Д І І  HZ З Л А Т О С Т Ы И  БО (БОН 

ПИСАНІИ : цдрьскилні С^ДЫ II ГрАДСКІШІІ ЗАКОНЫ ОЕ^ЗДО-

ЬЛЕТСА БЕЗУМНЫ ЧЕЛОБЖКг КОЛА , ИЖЕ СЛѴЕрТІІЫА ГрѢ^И 

ТБорді|ін , н д^ш^ ст'Клолга г^БАіри . Тлко  КО ГЛЮ Н 

СфЕННАА ПрДБІІЛЛ СТЫ Ol^Z . СЛЫШИТЕ ЦрИ Н КН3 И , И 

рАЗ^ЛѴІСЙТЕ , IAUO W  БГД ДАНА БЫСТЕ ДЕрЖАБА БА , ІАКО 

СЛ^ГН ЕжІИ 0 СТЕ : СЕГО рдди ПОСТЛБИЛХ 0СТЬ EACZ ПАС-
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ты р л и стрджд лмделѵх с е о і ш х , да соблюдете стадо

0ГО W ЕОЛКОЕХ ІІЕБрЕДИЛІО : ЕАСХ СО Е гХ  БХ G eE ^  ЛѴІІС-

т о изсрдлх ид з е л ш  , и на сбои пртлх Б0311ССХ поса

ди Л\ЛТЬ И ЖНБОТХ ПОЛОЖИ оу ЕА , II ЛѴЕЧЕ ЕЫШІІЛЛ 

Б ж Та  ДЕСНИЦА Ер^НІІ ЕАЛ\Х : ЕЫ ЖЕ О^ЕО ДА НЕ ДСрЖНТ£

ІІСТМНо ы ш ір ь д ѣ  , I оукоитесл с^рмл НЕНАГО , н ие
,  ,  S  / ^  М И

ДЛ&АИТ0 ЬОЛА 3ЛО ТБО рА ф ІІШ  ЧЛКО , II 110 НЛГШ|1АНТ0 

НА ПрДЕЕДНЫЛ ЧЛКЫ , ІДКО Ж£ ПСИ E'fccHEIA , ИЛИ ІДКО , 

АЦІЕ КТО Л\£ЧБ Д^СТХ ЧЕЛОБ^К^ НЕИСТОБАірЬ’сА , I ОНХ 

НЕТОЧНО ТАЛЕСА ,  НО II ДША ПОГУБИ . ЧТО ГЛЕТХ , ИЖЕ

НЕТОКМО Т'ЬлЕСД Г^ЕАТХ ; СЕ ГЛЕТХ О Ь’б іНЦАД'Х I ИЖЕ 

рАЗЕоГііІІІЧЕСТЕД I ОБИДЫ TEOpAljJII ,  ИЖЕ ТОЧѴм Т'ІІЛО гЬ’-  

ЕЛТХ : А ИЖЕ ГЛЕ : ИЖЕ НЕ ТОЧНО Т'КлО Г^БЛТХ , 110

И ДШ^ гЬ’еАТХ : СЕ ГЛЕТХ О ррЕТИЦ'Ид'Х I о ш ст^п нн- 

tyk^x : сіи оуЕО ст^ло м х и дш^ г Ь’е а т х  , ррстичсски-

АМІ ОуЧЕНЕЛЛН ПрЕЛЕірАЮірЕ ПрАБОСЛЛБІІЫЛ . U ЧТО OlfEO ; 

flips ОНИ COTEOpATX ЗЛО , НА ПОП&ТИБШАГО ДШ# ПрИ- 

Д'ОДІІТХ rp 'ty x  , 0ЖЕ 0СТЕ НА ЦАрА И НА KIIA3A II НА 

С^ДІА ЗЕЛ\ЕСКІА ,  АірЕ ЕЛАСТЬ ДАД$ ЗЛОЧЕСТИБЫЛГС ЧЕЛО- 

Е’КкОЛІХ , О СЕЛѴХ ИСТА3 АНII К^А^Т 2  W БгА ЕО СТрДШНЫН 

ДНЕ ЕТОрАГО ПрИІНЕСТЕІА 0ГО . Й СЕГО* рА ЦАрЕЛѴХ И ЕЛАС- 

ТЕЛЕЛѴХ О СЕЛѴХ ПОПЕЧЕНІЕ ІІЛѵКтИ ,  ІДКО ДА Е^Д^ТХ 

ѴѴЛѴСТИТЕЛІІ Xtf НА 0 р£ТНКИ . ПОДОЕНО ЖЕ Т0Л1& НАКА- 

З^ЕТХ I о учи тх  СірЕНІІЫИ 3  Л А Т  0 С Т  X , СІІЦЕ гла  :
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рже оуво по коли БжТи Быкделюе, лі|іе [ о̂ лоеитн 
лшіітса , кеѣ рстк доЕ^'кмшн, д рже чрезг колю 
Ь ж'і'іо и не оугодное о н о л $ , ліре изрАдное кыти лмііі- 
мо , кеѣ ретЕ запиши и здконопрест&ін'Ьнши . f l i p  
оукіетг кто по коли БжѴи, члколюбТа  кслкаго ретк 
л&чшн оукінстко оно . Яше и поі|ілднтг кто , члко- 
лкЕсть^А чре оугодное онол\Ь’ , оукшеткд ксаклго не- 
преподоЕН'Ьишн к^де то поірддеіп'г : не ретеетко ео ке-
ірел\х , но Еж'ні ездоке докрд н зла  сТа  ткорАтг еы тн . 
Дд ндкыкнеши , ідко ее истинно рстк , послышан ре- 
ченны . Поірлдп некогда чрезг колю ЕжУю Ягдгд цдрд 
ллтнкокд , Сдоулг і|дрк ізрлнлекг, и 3 л  ее попоі[іл- 
д'Кні'е пріА w Егд осужденіе, и неточУю едл\г, но и 
кее скл\А p r o . Тдко же цдрА ЯеиріискА Ддерд ел\г 
Яддкг , пдче оугоднлго Егкн снлкд'Ь , н ео лшогою w -

.1 '  " '  '  .. " ’  11 '  л '
пасти pro честію , и прркл нѣкоего посла E rz ко Яд'л- 

гаа :. т  л к о г л е Г ь : ю к о w п Ь’ е т  н л z р е и
Л\ І Ж А Г̂ ЕНТеЛА ( у р ^ К П  Т К О е А , Д ^ Ш А Т К О А  EAV't-
е т  о д Ь’ ш ы p r o ,  н л ю д 1 е т  к о и к л\ 'к е т  о л ю д е й  
p r o  ( ') .  Подоено же то л $ прркг н'Ккі'и рече ко пекренелі  ̂
ексел\Ь’ : е л о к о л\ z Г д и и л\ z к і н лі а , и н е к о е г о -  
т  'к ч л к z о  и z Е и т  н р г о , р е ч е  к н е л\ V : 3  д-

(1) 3 Цар. 20, 42.
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Н £ Ж £ Н £ ПО С Л Й Ш А Г Л А С А  Г II А ,  СЕ Т Ы  W И ДЕ-  

UJ И W Л\ £ II £ ,  И П 0 р A3  II Т А  A E E Z ,  И W II Д £ 

CD Н Е Г О ,  I О Е jl Т  £ p r o  A E E Z ,  И П 0 fl A 3  И
П \  /•* П •  /  г *  П /  П Ч

р Г О .  I O E j J ' K T  A E T Z  МЛ К А И Н О Г О  И jl £ Ч £ 

р Л\ У  : Е I Й Л\ А , II Е н р Г О М Л К Z т  о Гг , и с о 

к р у ш и  Л И Ц Е  p r o  ( ' ) .  Ч т о  &ЕО eJ5,\£TZ СЕГО ПАЕЛЛЕ- 

н ѣ н ш и ; бнбы и  п^ркл с \\\се с< ь  ,  д по і|!Адгкбы и  л \ ^ н і г  

ЕЫЕЛШЕ: да н л е ы к ііе ш іі ,  ідко , Е г noEEA^EAKijitf,

НЕ ДОСТОНТг ИСПЫТОЕАТН рСТЕСТЕО ЕЫЕАЕЛШ , НО ПОЕН-

ноеаТ иса томію  . С его рддн и ecu ctih  ii прпЕіГГн и

ЕГОНОСШІІ ОІ|КІ НАШИ , ПАСТЫРЕ ЖЕ I ОірИТЕЛІЕ , Л\ОЛА- 

$  ЕЛГОЧЕСТНЕЫА IJJIA ЖЕ II КІІА3 А ,  ІАКО ДА pjJETHKH

потрЕ Е А . Шко ж е  се'ЬдЧс'гельстеЬ’ м с т ііі о ц ы  стаго

ЕСЕЛЕНЕСКАГО ШЕСТАГО COEOJJA ,  ГЛІ01|І£ СІІЦЕ ЕЛГОМЕСТИЕОЛѴ  ̂

црм ОуСТНІі’іАН^ : ТЫ ,  Црю , ПОТІ|ІИСА О CEA\Z , ІАКО,

АІ|І£ Н'УкАКО OCTAIIOKZ рЛЛНІІЬСКПІ ИЛИ І іОДЕЙСкТн р^ЕТІІЧЕС- 

кѴа  ЗЛОЕЫ ЕОЗр'Ул^Ю ПШЕНИЦЬ’ ЕЛІ'ксіІЛСА e5s,\£TZ , иско- 

реіІІІТИ ІАКО ПЛЕЕЫ , ДА ЕОСТО^ГііЬ’тСА II ЧИСТА IAEIITCA 

1̂ рКОЕНДА ІІІІЕА ,  ТЕПЛОТОЮ KZ ЕгЬ’ ЛКЕЕЕ ,  IjjJEH ЖЕ И 

ЕЛАСТЕЛЕЙ рЕЕІІИТЕЛА ФіІНЕЕСД П^ЕСП’ІІе ШІІ , II П^ОЕОД-

ШИ КОПІЕЛ\г . ГліОТг ЖЕ СТІІІ ОІ|Ы , ІІЖЕ ЕО І£{)ЛИЛѵЬ

(1) 3 Цар. 20, 35— 38.
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еоЕрдышнеА С ) , иже лшогоеложнын c eh to k z  написаша

KZ ФеофіІЛ# Црм Гр£Ч£СКОЛ$ : ТКІ Ж£ , о црм ,  при

з р и  KZ л и т ь 'к  СЛМІр£ІІIIЫ , Оуі|І£ДрН ЦрКЕЕ CEOM ,  OyfTA- 

ЫІ ЦрКОЕІІЕІА рлздоры , OljTACH ПЕрЕІЕ ЗЛОЕ'ИрИЫДг W - 

Л\£ТІІНІ"Л , СИЛОМ ПрДЕЕДНАГО СЕОЕГО ЦрТЕА , л ш ш - 

ЦЕМ ЕЛГОЧЕСТІА СЬО£ГО . ІІІКОЖЕ ПЕрЕЫИ IIA4ATOKZ ^рТИА- 

HOA\Z ПрДЕОСЛАЕМЫИ , ИЖЕ ЕО Цр'Ь ЛПЛХ ЕЕЛНКІИ ПОНСТАН- 

TII1IZ прАЕЕДНЫИ , ТЕЛНІЛГО ОНОГО И ЕГОПрОТНЕНАГО ЕТОрАГО 

ІМД^ ЯрУл ГН'Уе ІЬ1 Т£30НЛ\£НИТДГ0, С ПрОКЛАТЫЛ\И 0ГО оуче- 

н іи , до конца низложи и езд то ч ен Уе осЬ’ дн, та к о  ж е И

ЕС'Ур; , ИЖ£ ТААЖЕ A\^\pZCTEb\«l|JH . ПоСЕМЖЕ ПрЕСЬ'Ут- 

ЛЛА зь ф з д д  , ЦрЕСкѴи ПрУіІЛМТЕЛЕ , Ф еодосіи еелнкУн ,  

ЕЖТЕЕНЫИ СОЕОрг ЕТОрЕІИ СТЫ ОЦЛ СОКрД , НА ЛІАКЕДО-
tt  Г-* /  Л \  *  п л /  п /

н іа  ддоЕорцд , и нд ^ енолѵУа  , и на ЯрУдны , И CH^Z 

проклАтг , и K3ATочеиУе 3  кЕсчесті'Елга ос^д и  . Й се-  

а\& c^ ijie  прУилитЕЛЕ оулѵоліг і havehemz , •Оеодосіе м а 

лый , ЕО б ф Е г Ь  СТЫИ СОЕОрг COEpAEZ И НсСТОрІА НИЗ

ЛОЖИ . Е елнкУн же ео елгочестіи  ЛІдркіАнг ЧЕТЕЕртын

(1) Такъ читается въ рко. Солов. № 331; а въ ркп.
I т*

Солов. № 327 это мѣсто читается такъ: СТіи ОЦЫ , 

ТЫСАфА II ЧЕТЫрЕСТД , ИЖЕ ЕО ІЕрЛИЛѵЬ СОЕрДЕШИ^СА й  

*• рукописи Бысокопреосв. Григорія: ИЖЕ ьо
ІЕрСЛИЛѵЬ СОЕрДЕШІ'нСА ТЫСАфА Н ЧЕТЫрЕСТД.
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COEOpZ COEpARZ , $ЕТИДІА И ДІОСКОрА С&СЛОЕЦА ПрОКЛА-

тн  поесА  ,  и ЕЗАТомеше oc^ a e t z  . Пели кі и црь Іо у-

CTIHIAHZ ПАТЫ И COEOpZ СОЕрЛ НА ДиДНМА I УкАГрІА, ИЖЕ 

оригенкскдА лѵргсткЬ’к і р і ,  и си прокллтг и зл то н е-

h'i'em z осЬ ж аетя  . По cea\z  K oiictahthiiz ,  EII^KZ Йрлк- 

aierz , ил ЛІдркі'лнл и С теп а н а  , Cspr'iA и Пнрл и

ПЛЕЛА Н ПрОЧНДг ЗЛ0Л\^ДрЕНЫ ,  ШЕСТЫМ COEOpZ COEpAEZ

СТЫ* OIJZ , W НІІДЖЕ ^рЕТІІЦЫ З'ІІЛІІ'Ь рАЗЕІЕИІІ ЕЫША ,

ДОСТОЙНО ЗЛОЬ'КрѴм CROEA\tf Пр'ІЕМШЕ QC&KEIHE . ПоСЕ* ПА-

КН БЛГОЧТИКАА І^ЦА ПрІІІІА И CHZ 0А КЛГОЬ'КрНКІН 
\ / / / / 

К онстантина егдлшіі сокола cokjjauja , на з л о т т и & ы л

ИКОНОЕОрЦЫ , Н ЕСА НДХ ррЕТНЧЕСТЕА НН3ЛОЖИША И ДО 

КОНЦА ИСКОрЕННША . ТлКО ЖЕ ЕСН ЕЛГОЕ'КрНІ'и ЦАріЕ , 

НЖЕ ГрЛДНЫМИ оружіи НЕЕ^ріШ fpETIIKZ Кр’КпОСТЕ ЕКО-

/ / / Т* /  /

ІІСІ̂ А ІІИ3ЛОЖІІШЛ ,  ЬСШНЬГКІІЛШ СТЫЛ\Н COEOjHJ ЛМІОГО-
/ / N Я/ rt/4 J  р  Ъ  .

ГЛАЫІЫА 3MIEMZ глаеы іако ео йЖАСТі Ф с'ЕКШЕ ,  ЧТ&Ю 

ЖЕ Н ПрЛЕОЕ'ЁрнУк R'tptf CTOAnZ ІІЕПОКОЛЕБНЛИ I Оу TEE р- 

ЖЕІІІЕ ЕЛГОЕ'врІА ЦрКЕІІ ОДТЕЕрДИША . И СІА ОуЕО СЛЫШД- 

IJJE БЛГОЧТНЕІН ЦрІЕ Н СТЫ OLJZ МОЛЕНІЮ II НАКАЗАНІЮ ПО- 

EIIH<SKI|IECA , ррЕТНКН и (истопники поеел'Ьеа д^  прокли- 

ІІАТІІ С) , pljlE ЖЕ И НАЕЫКШЕ IV ЕЖТЕЕНЫ ПИСАНІИ ЕЕТ-

( 1) В ъ  р к п . С олов. №  327 п р и б авл ен о : И EZ з а 

точеніе посылдтн и клзнели  лютымг прЕдлЕдтн .
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ди  н носыд'х . Тлко  со TcopA^tf пррцы н прдьЕдннцы , 

н сл гочтн іи  ijpiE е с е т ^оліх з л к о іг Ь . Сгдд е и д а ^  к о го ,
-  / *ѵ Г* I / Л/ *Ѵ я/ /

МЯТМІІІЬШИ W 1 ДА Б гд  Б с£Д^ЖНТ0ЛА, ОЬ’К OytO A\£4£A\Z 

о у си сд м ір с , ос 'кд 'ж г л и тсою  ннзлдгл іс і( іе . Л іл т со н  оусо  

ЛІОИЕЕЙ ШЕТ&ПИСШИ Бгд  ВЕЕДЕрЖИТЕЛА II ТЕЛЦ&’ ЗЛЛТ0Л\Ь’  

ПОКЛОІІИЫШІД'ЕА ПОСГЛ'Ь A\£4£A\Z Н ЗЕ 'Ц іИ  . Б  ел и к іи  со 

ПррЦ'Ь ЙлІА ДСД ПАТЬДЕЕАТНИКА ОГНЕ ЕЖТЬЕНЫЛѴД ЕОЖЖЕН- 

НШ \Х СЫТИ ЕОТСОрИ , СУЕТ^ПИЕШИ (У ГдД Б гд  ВЕЕДЕр

ЖИТЕЛА , Н ЧЕТЫрЕЕТД ЕЕОЕМ р^КОМ МЕЧЕЛІХ ЦЗЕ'кчЕ . I

Й кдд Л ідккдсен  іако снд 'к  люди Су е т Ь’ п н е ш д а  w  Гд  Б гд  ,

I НДОАОАѴХ ПОКЛОННЕШНДЕА , ПОЕЕЛ’к СЕА А\£Ч*^\\Х ИЗЕ'к- 

І|Ш . Й СЛГОЧТИСЫИ црь ІОЕІА , ТОЛНКО СОЗрЕСНОСД О 

СЛГОЧТІН , ІАКО Н£Т0КА\0 ЖИСЫА ОуСИСАШЕ , Пр£ЛірЛИІ|ІИ

люди Су е т ^п н т и  Су  Г а Б г д , но и оул«рш и ко ети  ео еко -

ПА I ОГНЕМХ ЕОЖЖЕ , Н ПЕПЕАХ НА сК трЕ  р Д З ^ А  . ЕнО-

склѵжЕ зд ко н 'к  , еты іі Йплх П е т рх , Снл\онд еол^ел ,

/ п / I г» / / /

НДЧЛЛНІІКД ррЕЕЕЛѴ , Л Ш ’ЕОЮ ЕЛІЕрТІІ ПрЕДДЕТХ . ІІОДОСНО

ЖЕ TOA\tf ЕТЫН ІОДІІНХ СГОЕАОСХ , ИиНОПЕА ЕОЛДЕА А\ЛТЕОІ« 
/ ' » " '■ / « 'г . '  «

СЛ\Ор>1 ПОТОПИ. ІДКОЖЕ Н ЕТЫН ДПЛХ Ф н л н п п х , др-

Д'НЕрЕА ГЛАГОЛАЕШАГО Д'&Л  ̂ НА Гд НАШЕГО ІЕА Х д  ,  ПО-

ЕЕЛ'к ЗЕАѴЛІІ ПОГЛОТНТІІ . Й ЕТЫІІ ДПЛХ П аселх  , блли-

A\tf ХОЛМСА ЕЛОЕОМХ ОЕЛ'кпіІ , ЙмЕНЕА ЖЕ Н ФиАНТА I

ЙлЕКЕДНДрА КОСАЧА EATAH't ПрЕДДЕТХ . Й  ПАКИ ТОН ЖЕ

ЕТЫН ДПЛХ ПдКЕАХ ГЛЕТХ Г АІ|ІЕ КТО ОуСО ШЕЕрЖЕТЕА



£Л0 ГІ. <j>MS

З А К О Н А  ЛІ О И £ £ О Е А П р И $  £ Т  4  Д Е О Ю И Л И  Т  р I £ 

Е Е И Д ' К т Е Л Е ,  Е Е  Л\ Л Т  II O t f A W I f A E T Z ,  К О Л Н- 

І| 4к И , Л\НІІТ£А , г о р ц  4  II Л \ ^ Ц ' Ь  Е П О Д О Е Н Т -

£ а , и ж £ С н д Е ж і а п о п р а к z (‘); Се iaeaaetz,
«АКО llll- t  ПЛИЕ П0Д0ЕА£Т2 КАЗНЕ ЛМТЫЛГС ПрЕДЛТИ ИЖЕ СнД

Бж іа  по^ лііешаго пане иже закона Ліоиееоеа wEEprz-
Ш Н\£А . Й  £ТКН1 AIIAZ ІіОДА EpATZ ІійКОЕЛЕ ГЛЕ : О Е І і

О у  Е О л и і Д Л И Т Е ,  р А С Ь ж  .Л Н) IJJ £ , О Е Ѣ  ЖЕ  

£ Т  р А ^ О А\ Z  £ П А £ А И Т  £ (2) . СИЛИ ЕЖТЕ£НЫЛ«

ПррЧЕСКНЛ\г I АПЛЕСКНАГС ПН£АШ£Л\г ЖЕ н предл -

НІ£Л« посл^ дЬ’м ш е  , ЕЛГОЧТІІЕ'ІІИШІН и ПрАКОЕЛАЕНІИ

црі£ Н ЕТИТЕЛІЕ , рретнкн  ЖЕ И иЯТ^ПІІІІКН ЕЗАТОЧЕШЕ 

ПОСЫЛА^ И КАЗН£Л\2 AMTKIMZ ПрЕДАЕА^ . ІІ£рШ И ЕЕЛН-

г* я ^  т 7 I л \
КІИ рАКНОАПЛЬНЫІІ nOHCTAHTHHZ , ЗДПОЬЪДк ПОЛОЖИ

ко ш ш  скоелѵх цртк'к , рже ііек р̂^юціи ко rrtfw и
ЖИЕОТЕОрАІ|]}?Ю Т р ц ^ ,  ЗЛЫЛ\г ЗЛ^Ь 0\рЛ\р£ТИ , II дом}? 

0ГО ЕрАЗГрАЕЛЕШИ ЕЫТН . С 'ПІІ ЖЕ ОЦЫ ПЕрЕЛГО СОЕОрА 

НЕ ЕОЗЕрАННША ££мѴ ЕЫТН . И £ТЫИ Я лЕісЗ а НД р Х , ПЛТ-

piApjpZ КОНЕТАНТННА ГрАДА , ЛШГЕОЮ £ЕОЕМ ЕОТЕОрН ЯрТю 

рДЗС^ЕТНЕА . Й  ЕЕЛІІКІІ1 ЧМДОТЕОрЕЦХ бпнфднѴ іІ НіІПрХСКІИ 

ЙЕЛПІА ( 3) рреТІІКА £AOEOA\Z H&ttA СОТЕОрИ , Н Е£ЕДЛ\ЫН

(1) Евр. 10, 28. 29.
(2) Іуд. 1, 22.
(3) Аетія.
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сло ГІ.

день смерти преддстх. КлгочестиБыи же црь ЛІдркіднх 

Ді'оскорд рретикд пдтрідрдд Йлеідндрьскдго нд сл\ертк
"  i f  '  *  Я 4  4  '  гтт 4  «

осади, и н е оу ей сего лхечеш, но ш ш  ко acz
л/ 7 ' і і і ? ч 
OCTjJObZ , ЬН£Л\ЖС НИКТОЖС лѣто цѣло ПОЖН&Е , но ,

рмлелиі w смертотьорнкідя ь'ктроьх, зл*Ь оулднрлд^.

Тдмо же и Діоскорх со бгіши , иже тдлже лГргсткѴм-
4  I  4 N S Л /  Г -  /  Ж  Л/ Л , «  \

І|ЖЛ\И , злѣ Д5ША СЬОА НЗ^ГОШЛ . СтіИ ОуКО С)Ц4Л

четьертлго соворд , не ьозЕрднишл сел$ еытіі . е Гго- 

чтиббіи же црк OymiiiAiiz и ТиьерѴе, Спдрд^ Ядд^сУ, 

и босбодѢ Ьлеьферію, посорниколю рреси , глдбм w- 

с'Ькошд . Еелнкш же чіодотьорецк Сьтндіе, пдтрідрдх 

ЦрАгрддд , не ьозЕрдни рл\Ь1 . Великій же і|рь Йрдклии
/  -Е -  /  ¥'  ' ѵ .  Ч .  .  /  »

не дотаі|ждх кртитнсл шден поБелті оуЕііьдти, и 

мнози же тогда еад5? плтрѴдрсн же и стліе и преподок- 

нТи , не ьозЕрднншд сего тьорнти . Й стыи Феодорх 

0ППХ 0десскін , ЖНДОЕІІІІД Д»ЛО»р ГЛДБШДГО НА 1д ндшего 

Ісд Хд , CAOEOMZ н^мд сотьори , и посе осмоли црд 

ЕдбилонскагО , онже посла бх бдесж, поБел'Ь ррети- 

K0RZ БГІГ изгрддд 113ГНДТН , И ЕОГАТЬСТБО ИДЯ ЬЗАТИ , 

оь'кмже 1І3ЫКН нзр'Нзбібдтм : стын же Феодорг не

БозЕрднн сел»» Бити . Тлко же и стла црцд Оеодорд іг 

chz 0А ЛІиддилз , Йнніа ( ')  рретикд пдтрідрдд ЦрАгрд-

(t) Іоанна. 
Отд. 111. 50



<г> r *

о о  п . флмі

дд ьздтомЕнѴе CDcaa , н тлмо побелФ , рдстАгіш  pro  ,

КИТИ рЕЛШИЕЛИ . БлЖЕННЫИ HATjJlAjl^Z ЖсфоДІЕ Н ЛШО- 

ЗИ прпкнін ОЦЫ НАШИ I ИСПОБ^ДНИІ^Ы , не КОЗЕрДНИШЛ 

*ел$ беітн  . Й сты к А е к ъ ,  pnnz ИдтанескТи , Л іо -

/ ft \ * / '  / / «
ДО̂ А РЕТИКА ОГНШЪ  сотьори СОЖЖ0НА кы ти . І ш о  

СТІИ пррцы И ПрАЬ*ДНИЦЫ ЬЬ*Т^О ЗАКОНѢ о т п и ш и  W 

Г  ДА Бгд , ОкФ А\ЛТБ0М И КЛГТТм ДАННОМ ИЛИ «СО Бгд 

смерти п р е д д Б Д ^, об^ же ор&кіЕлга оуБНБАд}?, и 

кдзнЕмг литы прЕДДБА^ . Б ііое'Ьлѵже здкон'Ь стін  Яплн

И ЕЖТБЕНТи СТЛІЕ H ПрПЕНІН И БГОНОСНТи ОЦМ , НЕ ОуЕН- 

ррЕТИКИ Н WCT^IIHHKH Ор&КІЕ, НО AUTEAAMI СБО- 

ИМИ Н СИЛОМ , ДАННОМ HMZ CD ЕСЕСИЛЬНДГО H ЖИЕОТБОрА- 

фДГО Д\'А , СИ СЛ\£рТИ И KA3IIEA\Z AMThIMZ ПрЕДАБА^ . 

Яі|1Е АН ЖЕ КТО pEMETZ , ІАКО HHO "<?E0 , рЖЕ ЛМТЕОМ 

СА\£рТИ ПрЕДДТН ,  ІІНО , рЖЕ ор^ЖІЕЛШ ОуБИБАТИ ПОБНН- 

НКІ СЛ\£рТН ; КНЕМ^ЖЕ СИЦЕ рЕНЕТСД ,  ІАКО рДИНО ѴеО Н 

ТОЖЕ рСТЕ , рЖЕ ЛІЛТЕОМ СЛ\СрТН ПрЕДДТН , I рЖЕ Optf- 

ЖІЕЛ\2 ПОГЬ’ КИТИ ПОЕІІННЫ . ІАКО ЕО IIHQJETZ ЕЕАНкУн 

Д <р А Н А С I £ ЕСЛОЕѢ О TEOpAIJlH СМЕрТНЫА ГрѢ^Н : Пр£-

ЖЕ ОуКО БОСПОЛІЛН# , ИЖЕ EEET^OMZ ЗАКОнФ C&jJHJ^Z , 

ПррКН ЖЕ Н ПрЛЕЕДННКН , ИЖЕ Ор^ЖІЕЛѴг ОуЕНЕАМЦІИ, И 

АѴОЛНТЕОМ СЛХЕрТН ПрЕДАБАМЦШ^ . ЛІОИСЕИ ОуЕО ЛІЛТЕОМ 

ФдрАОНА ПОБЕДИ , ПрОНАА ЖЕ БрАГИ O ptalEM Z ПОБЕДИ . 

БеЛИКІН ЖЕ ЕОПррЦ'к ЙліА , ДЕД ПАТДЕСАТНИКА , ПОМО-
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ело п.

ЛИЕСЛ , ОГН0ЛГС НЕНЫ С0ЖЖ0 , И СКЕ0|)НЫА 10̂ 0* четы-

рЕСТА ME4EMZ негкчЕ. IllC^CZ Uarkhhz брИ^ОІІЬСКІ'л СТ'У- 

II К) лить 010 НИЗЛОЖИ , А ІІЖЕ ЫІЕ ЛИДИ A\£4£MZ НСгкчЕ . 

Потолгже сты ІІплх ьЕр^оыіы Петрл и Пдьлд ПОЛШНАЕТг. 

П£трх суке ЯіІАШМ II Одпфнр^ СЛОЕОЛЮ И СИЛОМ , ДАН

НОМ HMZ W СТАГО ДД'А , СЛ\£рТН Пр£ДАСТ2 . ІІАЬЕЛг Ж£ 

6ЛЛИЛ\Ь’ КОЛИКА I ЯлЕКСДНДрЛ КОЬАЧА , ЙмЕИЕЛ И ФіІЛИ- 

ТА CAOKOMZ KA3 H£MZ ЛИТЫМ! ПрСДАСТг . Зри , ІАКО КЕ- 

ЛНКІИ ЯсрАІІАСІЕ НН КОЕГОЖЕ рАЗНЬСТЫА СОТЬОрИ 0Ж£ ОрХ- 

ЖІ£Л\г ОуЬИЬАТН , И литкои СЛѴЕрТН ИЛИ KA3 HEMZ ПрЕДА- 

ЬАТИ ПОКПІІНЫ . I AljJE НЕ ЕЫ ПОДОБАЛО ррЕТНКИ ЖЕ И W-
, / Л /  / / Г* /

СТЛПННКН СЛ\0£ТІ1 И КАЗНАМ П£0ДАЕАТИ , 110 ЕЫША ГПИ

ІІПЛН И ЕЖТЕ0НІИ Отліе И ПрПЕІІІИ QlJKI НАШИ литкою и 

СИЛОН , ДАННОМ HA\Z W Б гА , смерти ПрЕДАЬАЛН : гор-
/  I тгг ^  I ттт п it "

ЧАІІШН БО СЛ\£рТЬ W ЛиТКЫ , НЕЖЕЛИ W ОрйЖІЛ. 6 ж£

во w млтььі см ерть, се іаьстьено изь'Кстио р с т ь ,
т  ** л л t  /  I  /

ЬЛКО IV Егл ОСЪЖВН'А ЕЫСТК НА СЛ\0̂ ТЕ покинныи : 

С Т  р А Ш II О ЕО 0 С Т  Ь , 0 Ж Е К П А С Т И  К р  ̂ Ц Ф

Б г а  ж и к а  ( ‘ ) .  Я 0же и; ор^жід оуЕО см ерть, 

многажды и w челоь'Уческдго Улш ш леш а e u k a e t z  , и

/  '  '  '  « г  "  . .

НЕТОЛИКА смерть стрлшнд ЕЫКАЕТг w оражіА, ІДКОЖЕ 

w литкы , иже оумг h m î|ihmz : челок^кг &ео з р н т г

(1) Евр. 10, 31. 
О тд . III. 50 *
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Ч г '  ^  Л  « , А  й

НА ЛИЦ* , Lrz же зри HA срце . ГКЛ\Ж0 ПрПЕНІН И ЕГО- 

00(НІИ оцы наши и сі|іеннонлчллниі|ы и плстырТе , не
«  '  я  / ^  г *  / »

оражіемг но молитаою н (илом , w Игл длиною или ,

рретики же и (уст п̂никн смерти и кл̂ нс лютыли пре- 
ддад^. Яціе ли коего рретикд или (ѵст п̂никл подо- 

адетг смерти и кдзнелга преддти, сдл\н ccfo не таорд-
.  И  ^  / ft / г* \ N ft f

vs , но клгочтиаыд и прдаослланыд і|рл , нд се ил\&ци 
ао шмціені’е злод'Кемг, по дпласкому писанію , и по 

еаид'Ктельста  ̂ сіренны прдаилг , а грддскнр здкоих ,
м  / ’  . 1 "  \ /

иже со сменными прдаилы соаоклплени и соединены еыіна, 

прпаными И ЕГОІЮСНЫЛМІ ОЦЫ ндшилш .

Прочее же речемх і о cHjipz , рже рретицы глютг, 
едко ді(іе и подокдетг с д̂ити , или осЬ’жлтн рретики 

ши ичт^пиикн , но цдрелга и кндземг и стлемх и ctf- 

ді'дмх зел\ьскил\г, д не иноколи, иже іѵрекошдсд 
м’/рд и ark ідже алирЖ , и подоадетх или точно сек'к 

аннмдти, и никого ос^ждтн , ниже рретнкд, ниже 

Фст п̂ника . Ктдкоаыли оуко енце речетсд . Шко ді|іе 

не подокдетг инокіѵ ос̂ жати ни рретикд ниже шет^пни- 

кд , то кдко аеликТи Янтоши осЬ’ждше h ẑ ; глдше ко 
о рретиц'Ь , ідко слоаесд. иди лкт'Кишл іддд злнинд :

А И  / V А . I  * •  /

оучнки же саод асегдд наказ&д , ідко да ни коего же 

прТокціенід hm t̂z с/ПелетѴдны и со ЯрТдны и спрочимн 
рретики . Н стын Пдфнотіе испоа'Кдникг, на пераомг
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с о Е о р 'к  ,  со с т ы л \н  о ц ы  о к р 'к т Е Е А ,  і Я р іА  е з а т о ч е н Те 

ссЬ’ д и . С т ы и  ж е  П л у о л й е  е е е г д а  ое& к а а ш е  р р е т и к н

ГЛАШЕ ,  ІАКО Пр'|ОЕ1|1ААИ£А ррЕТІІКОЛАХ ,  Н ПрОЧИТАА ІШ -  

fA IIIA  (ЬрИГЕНОЕА И ЛІЕЛЕТІЕЕА I Яр'іЕБЛ И ПрОЧИ 0 р £ Т И -  

K 0EZ ,  ЕО ДНО ЛДОЕО ЕДОДИТ2 .  Тд КО Ж Е  И ЕЕЛИКІ'м 

Л ІА КА рІЕ  ЕЕГО рДДІІ Н Е П & Т Ы Н А  Н3 ЫДЕ ,  « К О  ДА 0р £Т И К А
Л ( П А/ п Ч Л л  «  Л \  г *  /

СЕЛДИТЯ I 0р£ЕЕ 0ГО «ТО ЛП  ,  0 Ж £  И ЕОТЕОрИ .  О тЫ Я

ж е  б ф р Е м г ,  « к о  У с л ы ш а  Я полиндр іЕ Е А  0р£тич£ £ К А А

ЛІ^ДрО ЕАШ А ОуЛНІОЖАЮІ|ІАЕА ,  ЕЕГО рДДН OETAEAAETZ П ^ Е -  

т ы н ю  ,  и  e K o h e t a h t h i iz  г р д д г  Е^ОДИ ,  ІІ ІІЕТОКЛАО ос$ -  

Ж Д Е Т г ЯпОЛННДріЛ ,  НО И £Л\ерТИ З Л 'У и  БЛГ0рДЗЕ^ДНЫ Л« 

EEOHAAZ ^Ь1ДОЖЕЕТЕОЛ>7. ПрЕДДЕТХ 0ГО . ДиЕНЫ И ЖЕ Й еД - 

АКІИ ДЛЛЛѴЛТЬЕКТН W ЕАЛтЬ ПЕЛЕНХ ЕпЬ’ гТЫІІЮ ЕЕЕЛНЕА ,  I 

ІДКО ОуЕЛЫША ОуДЛЕНТД Д р іЕ Е ^ ррЕЕБ оуЛАНОЖНЕША ,  П рИ - 

^ о д и т х  Е В и з а н т ію  н  н е т о ч н а  оеЬ’ ж л е т х  О у д л Е іітл  ,  н о

I ОГНЮ ПрЕДДЕТХ . В еЛНКІІІ ВЛЕНЛІЕ ПрЕЕЦІЕЛШЕ е П о Н Т Е  ,
/ / 7 я И  7 /  Н  7

ЕЛАОЛЧАІНИ ЖНЕЫИ ,  ТДКОЖЕ И ЕТЫН Гр іІГО рІЕ  ЕГОЕЛОЕХ ,  

0ГДЛ ОуЕЛиШДШД ЛАНОЖЕЕТЕА ррЕТНЧЕЕКДА ,  ЕІІЕЕДрІЮ П р іІ-  

ШЕДШД ,  ТОГДА ОЕТДЕЛАЮТХ ЕЕОА Ж ИЛИІ|ІА ,  И ЕІІЕЕДріЮ 

П р и у О Д /Г . ІІ ТАЛАО ПрЕЕЫЕАЮ ,  ДОНДЕЖЕ ЕЕА 0р?ТНКИ 

а т н д ш д . Т д к о  II ЕЕЛИКІИ Ъ ьсЬ ііл м е  ,  Д І|1Е II EAAAZ НЕ 

БЫЕТБ НА ТреТІЕЛЛХ ЕОЕОрФ ,  НО ѴчНКИ ЕЕОА ПОЕЫЛДШЕ

ha  EOKopz ,  и п о е е л 'Ъе а ш е  р р Е Т іік н  оеЬ’ ж а т и  и  п р о к л и н д -  

Т И  . С т к ін  ЖЕ ЙЕЙЕНт Те ,  ЛАН О П А  рЛДІІ ЕТДрОЕТН II ЕЕЛИ-
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/ л \

ки тр^доьх не ЛѴОГІИ итти ид еоБорх СТКІ ОЦХ , рГДА 

еоБрлшдсА на Место рТеЕ# рресь, поесл'Кех cb’np r̂z ьо- 

лоьх приьестн, и eese поьести мл еоБорх, еретики 

ос&кдтн и проклиндти. Тдко же н етын Ддніилг столп- 

HHKZ, не л\опи Д'однтн ндног# сьоею лшогТд рддн не- 

мофн . ii ііоьел'к идродолгс поьести ссбс нл coEopz стьі 

oijz , рретнкн проклиндти і осУждти . Тдко же тьо- 

рлше и Gaea сі|іеннын, і ідко ыід'Ь рресь СеьнроьЬ1 

ллііожаі|і с̂ а , w Ігрлилм еііоіістантинх грд іѵрродитх к 

црю З нлстасію , и сего лѵолнтх, рже рретики octf днтн 

и проклиндти . БеликТи же ФеодосѴе, ргдд ьид'к Се- 

ЕИроь  ̂ рресь, лміождір^сА по Бселенігкіі, тогда о-

СТЛЕЛАСТХ ЛЛОНДСТЕірЕ , I НПрОДИТХ W ПѢСТУНА , I ОЕ-

д'одитх селл и грддкі, ідко дд ь'крныА оутьердп , и 

рретнки ое^дитх и поердлѵитх . потолѵже СОЕрД ьед ино

ки , приводи и ьо Іерлнлгх с Сабою cijieiiHEmz, и 

ЬД'ОДА ЕХ цркьь , іш£і|іе ПОСЛ'кдСТБЬ’юфЛА CeE'k оучнкы 

еьод иноческое лмюжестЕО , ідко до деедти тысаціе . 

Келикіи обо -Ѳеодосіе и сціенныи След еосдодатх іід длѵ- 

еоны, і осЬ’ждмтх и проклмндютх Сеыірл и еса рретпкн . 

Тдкоже и нд шестолѵх еоЕор'к, ьлгксто пдтрі'дрд'д 

ЗлеЗдндріискдго , Петрх лмінррх пріиде со стылѵн оцы , 

і рретнки осЬ’дн . Gtaa же лѵчицд •ОеодосТл дЦд , иже
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рОДИСА ПО OK̂ tlJJAIlVw СТЫЛ МЧНЦЫ ЙіІАСТАСНІ , Н СЕДЛМІ

л'Ктх пострнжЕсл ко нномескУіі окрА^х, н wtoa'Ii прс-

ЕКІКАШЕ НЕИСХОДНА (ІШНТрЛ , I ІАКО ЖЕ ОуСЛЫША ЯКА ЦА- 

рл , ИЖЕ W  ЙсАКріЛ ,  ПОСЛЛКША СКОЕГО СПД<|)ДріЛ ,  ІАКО 

ДА ИЖЕ НА ЛѵИдіІЫ Ерлтф ГрДДІІЫ , ОЕрЛЗХ СлКІІ }Га ,  

0Ж£ НА НКОН'Ь , НН3ЛОЖІІТН II СОКрЬ’шИТН , СТАЛ ЖЕ

•ОеОДОСІЛ ПрИТЕЧЕ НА M'fecTO , ІАКО ЕИдНі СПАс|>ЛріЛ ,

трицін ОірДАрІІЕША СЕКИрОМ КО ОЕрА^Х СПСЛ Х а ,  I АКІЕ 

ПОЕЕрЖЕ Л'ИсТКИцЬ’ ПА ^EMAM , Н СПА<|>АрТд ГОрЦ’Ьн СЛ\Ер- 

ТІІ ПрЕДАСТХ ,  II іо ш едх  Е ПАТрТлрД'Тм СО НІІЫЛ\Н НІІОКН- 

НЛЛМІ ,  КДЛШІІЕЛ\Х ЕІА^Л ПДТріДрД'Д ІІІІЛСТЛСІА ИКОНОЕОр- 

І|Л ,  И НА ТОЛ\Х AvtcTE W  ЗЛОЧЕСТІІКАГО ЦЛрА ЬѴіЕІІА

е ы с т е  з а  окрлзх Г а нашего І са Х а . І  іако да не нач-  

нЬ’т х  іі' Ц ы іі глАти ,  іако Х еа  л\чнца •Оеодосі'л  сіе Д'УлО

СОТЕОрИ НЕ ПО ЕЖТЕЕІІОЛ^ ПОЕЕЛ'КнІМ , ІАКО ЧЕЛОЕ'УкА
/ 4 / / / ' /  г 4 /

СКОІШД рЬКДЛи СЛ\ЕрТН ПрЕДАСТХ , СЕГО рДДІІ прЕЕЛГІН 

ЁЛКА Хс Н ПО СА\ЕрТИ рЛ ПрОСЛАКН ЛМІОГНАШ ЧМДЕСЫ Н 

СТрЛІПНЫЛМІ ЗНАМЕНАМ! , II Т'КлО 0Л Ц*ЁлО Н НЕТЛЕННО 

СОЕЛМДЕ , ІАКО ЕсФ прн^ОДЛ1|ШЛ\Х КО ГрОЕ^ 0Л НСцФлЕІіѴл 

ПрПШАТН (*) W ЕСЛКИ НЕД^ГХ . Й СТІІІ ЖЕ II ЕЖТКЕнТи

(t)  Вт. р к п . C o j o b . Л* 331  в м іс ю  сл о ва : Пріи-

Л\АТН , н а п и са н о : ПОДАЕАЕТХ .



Ф  г*

ело ГІ.

о ц к і,  ггксиьлм Н П0^ЕАЛАЛ\И II КАНОНЫ и тропдрмн сѴю 

почтошд , и рлБііо с б е л іік іш іі л\чнки и л\чнцал\ іі Х быали

|| / Л Ч / /  »* Г*

ПОЕЕЛ'БШД ПАЛ\АТЬ 0А ПрЛЗДІЮБЛТІІ Л\АІА EZ КА ДНЕ .

П отолѵже іі гл стою Феодорою црицЕМ и cz елго чести -
Г ‘  /  / / Г- / / /

БЫЛѴА цр£л\л ЛІИ^ДІІЛОЛѴЛ , сокрдшлсА СТІИ ЕСЛИ цы и пост

ницы II ЧЮДОТБОрЦЫ , ЕСЛИ КІИ І оДіііік Те ,  I ЯрСАКІЕ I 

1ІСАКІЕ II Ф еОААІК ІІСПОБ'КдіІІІКЛ ,  I ШИН ЛМІ03И , НЖЕ 

ЛКЧІАСТЫрА II ПУСТЫНЮ ОСТЛЕІІША , II ПрІИДОША БОГрДДг , 

ІАКО ДА ррЕТІІКН ОС^ДЛТЛ II npOKAEH^TZ . По И НА ЕсѢ 

ЕСЕЛЕІіиСКІІ II ПОЛѴІІСТІІЫ COEOp'k^Z ПріІД'ОДЛфЕ ИНОЦЫ , 

ЛІОНАСТЫрА ЖЕ II ПЕСТУНА ПрЕЗИрДЮЦІЕ ,  И КО ГрАДОЛіг 

ПріІТИЧЮЦІЕ . ІАКОЖЕ II КНА3ІІ II ЕОЕЕОДЫ И ПрОСТІИ ЛЮ- 

ДІЕ ЛІ^ЖІЕ (I ЖЕНЫ , И ECAKZ ПрАЕОСЛДЕНЫИ , СО СТАИ И 

СО CIJIEHIIIIKII , ррстнкы осЬ’ж л ^  , II W СТАГО и ж н -
/ « 4  / / / ^

ЕОТЕОрАЦІАГО Д\'Л ІІЛЬЧЕІІІІ ЕЫЕШЕ , ИЛПІІСЛШЛ ЕЖТЕЕНАА 

ПрДЕІІЛА . Ѵ>І|ІЕ ЖЕ II ГрЛДСКІІІ 3AKOIIZ СОЧЕТАША , КЖТ- 

ЕЕІШЛГА ПрАЕІІАОЛѴЛ , ІАКО рЖЕ ррЕТІІКІІ НЕТОКЛІО ОС&КА- 

ТІІ , НО II ПрОКАІІІІАТІІ И КАЗНЕ AIOTEIAIZ ПрЕДАЕАТИ . О е

ОірЕО ІАБЕСТБЕІІО рСТБ I ИЗБ'ІІСТНО БОІІСТИІіЬ’ EC'liAlZ 4AKW , 

ІАКО II СТЛЕЛѴА II CI{l£IIIIIIKOA\Z I IIHOKOAIZ , И ПрОСТЫ 

ЧЛКОЛѴА , II ЕС'УлѴА , ИЖЕ Д'р'ПАНЕСКАА AipZCTE^KIfJHAlZ , 

nO,\OKA£TZ ОсЬ’жЛТИ II ІІрОКЛІІНАТІІ ррЕТИКН И ФсТ^ПНИКИ , 

ЦрЕА\'Л ЖЕ II KII3EMZ II сЬ’діАЛѴЛ ЗЕЛѴЕСКИ , ІІОДОЕАЕТЛ СИ



4>Н0 СЛО ГІ.

И ^ЗАТОЧЕНІЕ ПОЕЫЛЛТІІ , Н KA3HEMZ Л М ТШ «  П^ЕДАТИ 

БгЬ1 ІІАШЕЛ\# СЛАБА I llll'fe Н ІірНО Н БОБ'ЬіСИ Б'ЬкО 

Ялміпи .
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н а  р р £ с ь н о к о г о р о д с к н  р р Е т н к о к г ,

Г Л А Г О Л Ю Ц І І І ,  ІА К О II £ П О Д О Е А Е Т г  Л\ II о г о 

И С К А Т И  И Л И  І І С Т А З А Т Н  И Л И  Н С П Ы Т О Е А Т Н  О 

р  р £ Т  И Ц ' к І О Ф С Т ^ П Н Н Ц ' Ь ,  А ір £ С А Л\ II Н £ 

Н С П О Ь ' к д А М Т Х  СЕ  О £ А  р р £ С И И W С Т  ^ П Л £ Н І' А.  

З д ' У  Ж £ Н Л Ѵ А Т Ь  С Е И Д ' І І Т Е Л К С Т К О  Ш К Ж° Т Е  fi

ll Ы П И С А Н І И ,  ІА К О П О Д О Е А Е Т г  E c t ,  II Ж £
ѵ ' *  '
Л  А Л Н) Е А i p II Л\ Z , Е С А  К О Т і р А Н І Е І І П О Д Ь І І Г Х  

И Е Л Г О Л Ѵ р О С Т Н А А  К О Е А р Ь С Т Е А  П О К А ^ А Т И ,  

р  Ж £ К р К І К і р А А С А  р р £ Т  И К И Н С П Ы Т О Е А Т Н  1 

Н С К А Т Н  I II С Т А З  Д Т П ,  О у Е ’Ё д А Е Ш С  Ж £  НЕ  

О П Т А Н Т  И,  А і р £ ЛИ Ж £ К Т О  П О Т ф Н Т С А  ^ Т А И 

Т И ,  С £ И С О О Е Ѣ і р і І И К Х  р р Е Т И К О Л А Х .

/ « I  / ^  ^  V  / /

ДОЕОЛНО 5Е0 pfiKO^OMZ W БЖТЕЕНЫ ПИСАНІИ Пр£Ж£ ,

іако e c L wz члколи  и стлслѵх, и с ірснниколи  і i i iio k o m z ,

И EC&UZ ИЖЕ ^рТІАІІЕСКАА Л\ргСТЕ^МфН , ppCTHKII H W - 

СТ&ПІІІІКН HE ТОМІЮ ОС&КДТІІ ПОДОЕАЕТг , по и ПрОКЛИНА-

т н  , цдрслгс ж е и к н д з ш г  и с}?ді'Алга 3£л\ьскил\г по-

ДОЕАЕТг с и р  II ЕЗАТОЧЕІИЕ ПОСЫЛАТІІ , И KA3HfA\Z ЛИ-



Ф«3
^  и

ело ДІ.

TKIAIZ ПрЕДААТІІ . НііФ ЖЕ ІІ&КІІО О C£A\Z р£І|]И , 0Ж£

ррЕтицы паки злФ л\$дргсткЬ’м : глдголмтх к о , гако

НЕ ПОДОКАЕТ2 ЛШОГО ІІСКАТИ ИЛИ ІКТА3АТИ , ИЛИ ИСПЫ- 

ТОКАТИ О ррЕТИ^Ф I О СѵСТ̂ ПІІІІЦ'Ь , АІ[ІЕ САЛ\Н НЕ НСПО-

К'Удлютг скоЕА рр£сн н w c t Viiaehia . ЛІКІ ЖЕ $ко ннф

О CEAVZ pEMEAVZ , ІАКО ЖЕ ЕЖТКЕНАА ПІІСАНІА ПОКЕлФкАМ , 

IAUO ПОДОКАЕТг KC'&MZ К^рЬ’и||П1Л\7 КО СТ^М Н ЖИБОТКО- 

pAijib’w Tpijtf, ксАко тціанТб и подкнгг 11 КГОПр£Л\^ДрО- 

СТНАА КОКАрСТКЛ ПОКА3 ОКАТИ , 0Ж£ ррЕТИКИ КрЫКЦІАСА

ИСПБІТОКАТИ I И3 КІСКАТІІ I И СТА3 АТ И. WK0 Ж£ КЖТКЕНЫН

Ф лакілігс пдтрТлрд-z Янт’ю^іискТн соткорн , CKOHA\Z кго- 

np£A\pOCTHUMZ Д'Ь’дОЖКСТКОЛи , ррЕТИКИ , ИСПЫТАЙ I 

НСТА3 АК , ПОСрАЛМІ . &ГДА ОуКИдФ СККЕрН^М 0р£СК ЛІЕ- 
САЛІАІІБСкЬ’к , Л\НОЖАІ|іЬ’сА КО СБОЕМ ПАСТК'Ь , Н КСЕкФ

ТОЧНО HM&jIIIA\Z 0р£СБ И НИКАКОЖЕ Николѣ ЖЕ ІІСПОК'КдАЮ-
» / > . '

IjlllMZ , II КЛАТКАЛМІ стрлшішлмі СЕКЕ 3 ЛКЛШІАЬЯ|1НЛ\Х ,
« .( ' „ ' '
Ш <0 СЛТБ ПрДКОСЛАКІІІІІ , ТАПІЮ ЖЕ Пр£ЛІ|ІАЮІ|І£ ПрДКОСЛДК-

/  / /  / г »

ІІЫ : ТОГДА докрып идстырь, W ЖНКОТКОрАірАГО Дд'А

ИОДКНГСА , Оу^ІІЦірАСТХ ІІ'КчТО СНЦЕКО . &ДИИЛГО СТАр- 

ЦА IIA\£IIEA\Z Яд£Л<|)ІА ІІАЧАЛНИКА 0р£СН Л\ЕСАЛІАНКСТ'Ьіі пріі- 

3 IJKAETZ К СЕК'Ь ІІАЕДШгЬ , II TOA\tf БЛІІ3Х СЕкФ гКсТИ 

ПОКЕлФ , HAMATZ ГЛАГОЛАТИ КН£Л\Ѵ : ЛѴЫ , О  СТАрЧЕ ,

ліножаншее пожикшЕ житіЕ, изк'Устн'Ьіше оук'Ид'Ь^олѵг

ЧЛЧЕСКОЕ 0СТЕСТКО , И ІірОТИКІІЫ E'KcZ ІІОЗНАДОМг К03НН,



СЛО ДІ.
Г-

фші

НСК^СО ЛѴЖ Е И Е Л Г О Д А Т Н О Л ^  Н А О уЧ И Д 'О Л И А  ПОДАШЮ  ,  А И Ж Е

со мной цркоЕніи причетницы КПП cJsipc, И tĤ X ничто
II " II ■" '  ' 'же ЕѣдАіре нзе'естно, д̂ окное ео слоео слышліре не

/  г. іи .  /  /  г '  »  .  .

терпАТх , что seo рцы л\н, кдко глетг и дъур про- 

тикнолО? Ф^однти , Елгти стдго Дд'А при^одити. Си

ми глы Яделфей оусллдисА, mh'Kez іако и Елженнын 

Флаеіанх доіретх Еыти пріелмшкх рресн Hĵ X , АЕ’Ге 

И3ЕЛЕЕА СКЕЕрНЫИ ІАДХ СЕОЙ , Н ПОТОНкЬ’ ИСПОЕ̂ ДА ЕСА

£реси мешілнЕСкіА , нже EceE'k илла̂  . Блженныи же 

Флаеіанх , У слыша сіа , рече кнем^: О  стлрче

ОЕетшАле алыми деньми , теоа оустд оеличнша сокро-
Е Е Н Н Ы И  ІА Д Х C A T A H H H Z  ЕСрІ^Ы  Т Е О Е Л \Х  ,  I А Е ІЕ  П О ЕС л Ф -

Елетх сид'х uthatii w пред’влг аіітіод'іиски . Подоено

же тол\& сотЕорн стыи Ялѵфило̂ і'е pnnz ЙконѴискін.

Пришедшем п а г Ь’ е ^  л\еслліАньсиЬ’м ЕндѣЕг , і нже под-

hhmz кредо t 'Uaxz поадаелхо стадо , сеоеодіі тлкоеылгс

OEpA30A\z : непрестАнно испытоЕлше , и ЕлгопреліростігЬ

о сеa\z попеченіе илѵкдш*, рже кдко дьѣдлтм ретине-

ское злослоеіе, і оуЕ'Кд'ккх w пастеы шгна . Сего 
/ / / * / / .. л 

р д д и  ДА П О Т ір іІ С А  Е С А К Х  п р Л Е О С Л А Е Н Ы И  ,  Е С А К О  Т ір А Н І Е  H
і і  „ і . і  '  іі  »

E C A K Z  П О Д Е ІІГ Х  II E C A K S  р Е Е Н О С Т К  ПОКД3 Л Т И  Е Ѣ р О М  Н Л Ю -

еоеѴм лміогом , нже кх рдіінороднолх̂  ciitf ЕжТіо, рре-
Т Н К Н  И Ш С Т ^ П Н ІІК ІІ  И С П Ы Т О Е А Т Н  E C A K IIA IZ  O E p A 30 A \Z  И

/ I / л/ А  Г* n Л

ЕСАіукл\х тірднТемг, ІАКОЖ5 прпЕнѴи стлТе II lipilEllVll



фнА
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ОЦЫ НАШИ TROpA t̂f , ОуЕ'ІІДЛЕШИ НС&ТАИТН : АЦіі  Ж % 

КТО ПОТірИТСА ОуТАИТН , сен COGKbipilUKZ рСТК рреТИ- 

komz . Глютг оуко сіренндА ирдЕнлд : дірелн лмнидеи ,

ИЛИ ИІІЫА рреТНЦЫ Д'рт'шіб ЕЫКІШ , И ПОТOA\Z HAHIî TZ

рретнческлА тьорнти или лі^дргсткоЕДТИ , иже тдкоеыа 

еь'Иддм и не пре^дютг снуя кипели , конечной ліЦФ 

ПОЕИПНН С̂ ТЕ . Кірели КТО ЕОеЕОДА ИЛИ ROHHZ , или 

сонмиірд ндчдлникг, должни с&тк о семг пеірисА, 

рДЛ КТО рреТИЧеСКАА ТЕОрА ИЛИ Л\ргСТЕ#А , I діре, 

суЕ'КддЕше, не предддА pro , діре и прдЕОЕ р̂ни сдмн 

ейтк , но конечн  ̂ м^к# подгіш&’тг . Глетг же ежтес- 

ныи В л д т  о "<? с т  z : дд не оуко мните елгте сотЕори-

ти кдшиліг ЕрдтіАли , діре КТО W Еезліфстны зрл ко

го ТЕорАірд, и не испое'Усте о н и у г , последнем# 

ос&кенім предде с е к с . И пдкн глетг: Персии, не

перскдА ли м^дргстк&етг ; и кдркдринг , не ЕлрЕдрскдА 

ли ТЕоритг С ) ; діре ідтг к̂ де кто w nepez или Си 

ЕДрЕДрг , КрЫАСА посреди HACZ , И ЕмФнААСА, ІДКО 

рдинг w ндег, і діре познднг Е^детг, не лкѴе ли 

истАЗДнг кролгк слоед и м^ченг Е^детг; и не токлю 

той рдинг, но и Е^д^іріи cor'Ktz  pro и д'Кло, и не 

поЕ’кдднірѴн. Тдті'е же н рдзЕойннцы, і оуЕінцы и

(1) Въ ркп. Cojob. JV* 331: рекн&тг .
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ГРОБОКОПАТЕЛИ , Аф£ ІАТИ к)5д^ТХ t ОБЛИЧЕН!! , НЕ ь4ім-

Н#М ЛИ II ЗА^М сл\£рть пострдж $ ; II неточно

OlfEO КрЛдУфЕИ ИЛИ ОІрЕИЬЛІОфѴи , НО И Ь^ДАфЕІІ СНДХ II 

Н£ ПрЕДЛЮфЕ , НАН ГОСПОДІЕ сЙфІИ И БОЗБрЛННТН Н£ ДО- 

TAIfl* ,  ТЙЮ ж е  СО онѣм и пріил\$ КАЗНЬ , КОЛЛ\Н ПА- 

Ч£ Аф£ КТО CAhlUJHTZ ИЛИ БНДИТХ КОГО ррЕТИЧЕСКАА ГАК- 

ЦІД , ИЛИ Д*КлАЮфА , И Н£ ИСПОБ'УсТБ О СИД2 Д'ЬлДД-Z I 

О ОіріИЧИЖЕнТи . ІІА ЗЕЛ1НАГ0 ЦЛрА ѴсЛЫШІІШИ ДІ|І£ кого 

ГОБ'Ь ТБОрАфА , 0Ж£ СЕГО &БИТІІ, I ДІ|І£ НЕ ИСПОБ&И ,

ТО СО ОПОЛІЙ ПрТііМЕШИ КАЗНЬ : ррЕТИЦЫ ЖЕ И WCT^n-

ННЦЫ ЦрА НЕІІДГО ЕлК# НАШЕГО Іс Х а , БСЕГДА ОуБІІБЛЮТХ

д Ь’л ен іел и  і оуничижЕШ Елга: т ы  ж е  Б’Кси д & ш р д го  і

ОДНІІЧІІЖАЮфАГО , НИ КОЕГО ЖЕ НЕ ПОКАЗАНІИ ТфАНІ'л И 

рЕБНОСТН , 0ЖЕ СІА Д&Ш &ТОЛНТИ . Н е ІАБЬСТБЕНО ЛИ 

0СТБ , ІАКО И ТЫ СІА ЛКБИШИ ; Т'УліЖЕ и со ОН'ЬлШ , 

ИЖЕ СІА ТБОрАфИЛШ , ОГНИ Б'КчНОЛѴ  ̂ ПрЕДАНХ Е^ДЕШИ . 

ХоТАИ  ЖЕ СЕГО ИЗЕАЫІТИСА , ДОЛЖЕІіг 0СТБ НЕ ТОЧІМ , 

ІАКО САЛИ оусл ы ш итг И ЫІДНТХ КОГО ррЕТИЧЕСКАА СЛОЬЕ-
'  г*  ■*  Я Ч j  \  /  - X  ПІ я  I ,

СА ГЛЮфІІ , ИЛИ ДЖЛА ТБОрАфІІ , НО Аф£ II СБИДЖТЕЛИ 

ИСТИННИ С§ НА ТБОрАфИДХ И ГЛАГОЛМфИ ррЕТИЧЕСКАА , 

НИКАКОЖЕ ОуТАИТН ИЛИ ПОКрЫТН СИ , НО ОЕЛИЧИТИ I
испоб'Ьдати . Т ако ео поьЕЛ'кьдЕтг бжтьеное писаніе .

I aETZ ЕО СА БЗАКОН'к : ЛфЕ ШБЕрЖЕТСА КТО ЗАКОНА

ЖоиСЕОБА И IIA4HETZ ГЛАТИ , ІАКО НЕ ШБЕрГОДСА , |" Дф£



Ф'За ш  д і.

е)5д$  достоЕ’Крши ш ід 'К тел и  дед или трі'£ ид (ѵьергхш д-

ГОСА , ЛЕІ£ ОуЕИЕД£Л« ЕЫЕА£Т2 (ѴЕЕрГіІіСА ( ' )  : ГІА $EO

ЕУіил к ь е тд 'о л и  зд к о н 'к  . 6 н о ьгкл\ж е зд к о ігЬ  и нѣ  е ж т -

КСІІУІІ АПЛ2 ІІАЕЕЛХ СС^ЖАЕТХ НЖ£ СНА ЕжІА WE£prZUJH^-
/  ™  *1 /  Л /  /

СА ПАЧ£ ТЕ , ИЖ£ 3 ДКОІІА ЛІОІКОЕА WKEprZLUHjpCA : 

ГЛ£Т2  ЕО : WR£jjrZ£A КТО ЗАКОНА іИоіКОЕА , П р И

О у і Т ' К д ' Х Д Е О М  ИЛИ Т  р £ £ Е И Д гУ т £ Л £ ,  £ £ 3 -  

Л\ Н Л О С Т И Ь’ Л\ И р А £ , КОЛЛ\ Н П А Ч Е ,  И Ж £ G Н Д 

Б Ж I А П О П р А Е Z , И к р о к к  З А Е ^ Т Н ^ М  П р О f -  

HEnijJEEAEZ ,  И Д ^ 2  Е Л Г Т И  O l f K O p H K Z  ( 2) .  
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ИСТОРИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ

ОБЪ ИРГИЗСКИХЪ МНИМОСТАРООБРЯДЧЕСКИХЪ 

М О Н А С Т Ы Р Я Х Ъ ,

ДО ОБРАЩЕНІЯ ИХЪ КЪ ЕДІШОВЪРІЮ.

(продолженіе)

О ЯІИЗІШ МОНАШЕСТВА ВЪ ЭТИХЪ МОНАСТЫРЯХЪ.

Православная Россія изпачала питала осо
бенное уваженіе къ святой иноческой жизни. 
Несчастные ревнители раскола также* не могли 
не питать уваженія къ жизни ипоческой и, 
убѣгая отъ заботливой, искавшей спасенія ихъ, 
любви православныхъ пастырей и добрыхъ 
памѣрепій Правительства въ глухіе лѣса и пу
стыни, въ свою очередь образовали у себя нѣ
котораго рода пустынножительство и монаше
ство. Нс теряли уваженія къ монашеству и 
потерявшіе Православіе: видя наружпое смире
ніе и набожпость раскольническихъ скитни
ковъ, стали считать ихъ за истинныхъ мопа- 
ховъ и упорствовать въ расколѣ иногда толь- 
Отд. IV*. 5 4
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ко по причинѣ видимой святости представите
лей его. Даже православные-простолюдины, 
обольщаемые внѣшпею святостію раскольниче
скаго мопашсства и ие имѣющіе возмолшостн 
внимательнѣе разсмотрѣть жизнь его за крѣп
кими стѣпамн скитовъ, совращаются ипогда въ 
расколъ единственно по уваженію къ этой лож
ной святости.

Чтобъ однихъ вывесть изъ заблул?дснія, а 
другихъ предохранить отъ обольщенія, мы без
пристрастно разсмотримъ (‘) лшзпь прел;няго 
Иргпзскаго монашества, которое пѣкогда поль
зовалось у раскольниковъ величайшимъ уваже
ніемъ за твердость въ мнимомъ православіи и 
за нарулшую святость жизни. Для сей цѣли 
считаемъ достаточнымъ сказать: і) о самыхъ 
жителяхъ Иргизскихъ монастырей и порядкѣ 
внутренней жизни ихъ, 2) о нравственности ихъ 
и 3) о средствахъ, какія они употребляли къ

(1) Мы имѣемъ возможность почерпнуть безпри
страстныя свѣдѣнія о жизни Иргязскаго монашества 
изъ Рукописп «о расколѣ бѣглопоповской секты по 
Саратовской Еиархіи» (см. о ней Православн. Собе- 
сЬд. за 1837 г. кинжк. 2 стр. 376 ), которая слу
жила для насъ главнымъ источникомъ свѣдѣній* по
тому что въ ней безпристрастные свидѣтели оче
видцы довольно подробно описываютъ жизнь атого 
монашества.



распространенію такъ называемой старой вѣ
ры н мнимаго благочестія. Разсказъ о жите
ляхъ и внутренней ихъ жизни покажетъ, како
го уважепія они заслугкиваютъ по своимъ лич
нымъ качествамъ и въ своихъ обыкновенныхъ 
занятіяхъ; изъ описанія нравственности видно 
будетъ, каковы они въ душѣ и въ поведеніи; 
наконецъ изображеніе средствъ, какія употреб
ляли они къ распространенію раскола, пока
жетъ истинное значеніе и духовпой жизни и 
ученія ихъ, которое для своего распространенія 
допускало такія средства и даже нуждалось 
въ нихъ, какъ нс имѣющее въ ссбѣ силы и 
истины.

і )  О ж ит еляхъ П ргизскихъ м онаст ы 
рей  и порядкѣ  внут ренней ж изни ихъ .

Иргизскіс монастыри паселспм были при
шельцами изъ разныхъ мѣстъ Россіи, принад
лежавшими къ разпымъ сословіямъ. Такъ папр. 
Преображенскимъ монастыремъ, не задолго до 
обращенія его къ единовѣрію, управлялъ и- 
нокъ Силуапъ, уро;кденецъ Московской губер
ніи, по состоянію Хвалынск ій мѣщанинъ; устав
щикъ монастыря Аѳанасій былъ родомъ изъ 
Вятской губерніи; а ризничій Платонъ—Симбир
скій купеческій сынъ. Вообще же изъ спис- 
Отд. IV. 34*



322

ковъ монастырскихъ жителей (*) видно, что 
они происходили преимущественно изъ куп- 
девъ, мѣщанъ и крестьянъ Саратовской губер
ніи, также изъ Донскихъ и Уральскихъ каза
ковъ; по не мало было и изъ губерній Москов
ской, Петербургской, Воронежской и другихъ; 
были иноки изъ Сибири и даже изъ Молдавіи 
(Никольскаго мопастыря схимникъ Савватій). 
Много было въ монастыряхъ отставныхъ и 
бѣглыхъ солдатъ, также лицъ принадлежав
шихъ прежде къ православному Духовенству; 
между прочими въ спискахъ монашествующихъ 
встрѣчаются имена дворянъ, мужескаго и жен
скаго пола.

Приходившіе въ монастыри проживали въ 
нихъ или законно, или—большею частію—неза
конно. Къ числу первыхъ прішадлс;калн всѣ 
ипочествующіе, внесенные въ списокъ 1797 
года, которые освобождены были отъ рекрут
ской повшшостн и получили во владѣніе зем
ли (1 2); также послѣ во время ревизіи припи-

(1) Рук. Пр. Іак. л. 282-291.
(2) Предварительное распоряженіе объ оставле

ніи въ пользу жителей Иргпзскпхъ монастырей земель, 
какія они успѣли присвоить себЬ при самомъ осно
ваніи монастырей, сдѣлано было, Какъ мы видѣли, 
еще въ 1801 году я утверждено въ 1804—мъ году. 
(См. Стат.опис.Сар. губ. Леопольдова.4 .2 .  стр.129-131).
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савшіеся къ числу монастырскихъ яштелей. 
Между тѣмъ они причислены были къ Удѣль
ному вѣдомству и платили подати наравнѣ 
съ крестьянами сего вѣдомства. Кромѣ ихъ 
къ числу законно проживавшихъ въ монас
тыряхъ принадлежали всѣ имѣвшіе па про
живаніе въ нихъ законные виды отъ тѣхъ 
обществъ, къ которымъ лично принадлежали. За 
такихъ людей монастыри платили подати смо
тря по состоянію, въ какомъ они числились въ 
государствѣ, и въ вознагражденіе за то упо
требляли ихъ въ разныя монастырскія послуша
нія. Незаконно проживали въ монастыряхъ всѣ 
бѣглые изъ разныхъ сословій и мѣстъ Россіи, 
ташке лица имѣвшія просроченные паспорты. 
Тѣхъ и другихъ монастыри записывали въ чи
сло братства, называя ихъ именами братій и 
сестеръ умершихъ, или выбывшихъ изъ монас
тыря. Но чтобъ н при сихъ предосторожностяхъ 
незаконно проживавшіе пс попадались въ руки 
Правительства, въ монастыряхъ были устрое
ны для нихъ надежныя убѣжища на хуторахъ, 
мельницахъ, пчельникахъ, на скотпыхъ дворахъ 
и особенно въ зсмляпкахъ, устроенныхъ въ 
лѣсахъ, н въ подземельяхъ, которыя были вы
рыты подъ монастырскими кельями и имѣли 
выходы далеко за монастырями. Когда прі
ѣзжали въ монастыри полицейскіе чиновники, 
то безпаспортные и жившіе съ подложными
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видами обыкновенно разбѣгались и скрывались 
въ сказанныхъ убѣжищахъ. Такой случай опи
сываетъ Архимандритъ Платонъ въ разсказѣ о 
своей жизни (*). «Было тогда (1 7 8 9 -9 9  г.) 
въ Воскресенскомъ монастырѣ монашествую
щихъ и бѣльцевъ до 2 0 0  человѣкъ, но въ та
комъ количествѣ съ паспортами было человѣкъ 
до 10, а прочіе всѣ безъ письменныхъ видовъ. 
Когда же иачалъ прочие литься срокъ паспор
ту моему, тогда пастоятель Прохоръ увѣрилъ 
меня, что не нужны здѣсь иаспорты, а велѣлъ

(1) Архимандритъ Платонъ родомъ пзъ Солига- 
лича (Костромской губерніи) принадлежалъ къ купе
ческому сословію. Въ 1788 г., по любвп къ монашеской 
жизни, онъ ушелъ въ 'Иргнзскіе монастыри, пожилъ 
во всѣхъ нихъ; но лицемѣріе и пороки монашествую
щихъ тяготили душу его; поэтому «разсмотрѣвши 
нелѣпости раскольниковъ,—говоритъ онъ о себѣ,—въ 
1799 году удалился обратно на свою родину», всту
пилъ въ единовѣрческую Высоковскую пустынь и 
прожилъ тамъ до 1831 года. Когда Воскресенскій 
Иргизскій монастырь обратился въ единовѣріе, Пла
тонъ сдѣланъ былъ настоятелемъ его, по желанію 
братіи, съ ревностію заботился объ устройствѣ мо
настыря относительно содержанія и особенно нравст
венности единовѣрческихъ братій, также о возвраще
ніи оставшихся въ расколѣ къ православной Церк
ви. Для вразумленія послѣднихъ онъ и написалъ 
свое поучительное жизнеописаніе, къ котораго мы 
приводимъ теперь слова.
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маѣ именоваться, когда спроситъ земская по
лиція, Власомъ Цивоваровымъ господскимъ 
человѣкомъ, отпущеннымъ на волю, у коего 
имѣлась и отпускная; а человѣкъ тотъ уже 
померъ........Явился земскій исправникъ п за
бралъ безпаспортныхъ 47  человѣкъ въ городъ 
Волгскъ, въ томъ числѣ и меня, но я упомяну
тою* отпускною и ходатайствомъ настоятеля 
Прохора высвобожденъ и возвращенъ въ мона
стырь, > а прочіе разосланы каждый въ свое 
жительство; и тогда въ вюнастырѣ осталось 
только 15 человѣкъ, ибо прочіе успѣли скрыть
ся въ степь и въ лѣсъ, не имѣющіе письмен
ныхъ видовъ, а послѣ паки собраліісд» (’).

Всѣ вступавшіе въ монастырь, какъ міряне, 
такъ и духовные, принимаемы были въ мона
стырское общество чрезъ исправу. Въ испра- 
вѣ спачала прочитывали проклятіе на мпимыя 
новшества православной Греко - Россійской 
Церкви; потомъ—проклятіе, положенное въ треб
никѣ для чтенія приходящимъ отъ Яковитской 
ереси; наконецъ помазывали вновь поступаю
щихъ мнимымъ мѵромъ, тотчасъ омывали мѣс
та помазапія и тѣмъ заключали исправу (*).

(1) Рукоіі. Пр. Іак. л. 437.
(1) Вотъ копія съ неправы, писанной рукою 

Архимандрита Платона (Рук. Пр. Іак. л. 157):
«Исорава

священникамъ, приходящимъ отъліравосдавной Церк-
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Этой исправѣ подвергаемы были даже и тѣ 
изъ поступающихъ, которые извѣстны были 
монастырямъ по своей привязанности къ рас
колу, но облйрщ илисъ, т. е. до поступленія въ 
монастырь были въ общеніи съ православны
ми или мірскими, по ихъ названію. ІІснраву 
повторяли иногда нѣсколько разъ надъ однимъ 
и тѣмъ же лицемъ,—особснпо въ старости или 
когда случится этому лицу обмірщиться. 
Впрочемъ въ послѣдствіи, по опасенію закон-

ви къ расколышкаыъ:
Азъ свяшепио-іерей (выл рекъ) отъ гнусныя 

Никоніанскія ереси къ непорочнѣй всею, душею при
ступаю вѣрѣ; проклинаю вся отреченная святыми 
отцы: аще кто не крестптъ въ три погруженія съ 
приглашеніемъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
но обливаетъ, да будетъ проклятъ; аще кто служитъ 
Божественную литоргію на пяти просфорахъ, а ив 
иа семи, да будетъ проклятъ; аще кто приглашаетъ 
Божественную пѣснь: аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа,
слава тебѣ Боже, да будетъ проклятъ; молящійся 
въ три перста,'а не двѣма, да будутъ прокляты; аще 
кто благословляетъ пятію персты странно нѣкако, 
не по преданію св. Отецъ, да будетъ проклятъ; зна
менія на просФорахъ-четвероконечные кресты, а не 
оемпконечные, и на ихъ служатъ, да будутъ про
кляты; аще кто чтетъ молитву-Господи Іисусе Христе, 
Боже нашъ, помилуй насъ, съ приложеніемъ лнттеры 
I, а не по древнему-Господи Исусе Христе, Сыне 
Божій, помилуй насъ, да будетъ проклятъ; въ заклю-
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наго наказанія за дерзость, въ Иргизскихъ мо
настыряхъ оставлено проклятіе на мнимыя нов
шества православной Церкви и неправа огра
ничена однимъ проклятіемъ, положеннымъ для 
приходящихъ отъ Яковитской ереси, и мѵро
помазаніемъ.

Всѣ приходившіе въ монастырь, если хотѣ
ли, получали отъ пастоятелей право носить 
иноческую одежду и внутри монастыря поль
зовались • этимъ правомъ; внѣ же монастыря, 
особенпо во время путешествій снимали одежду 
иноческую и одѣвались въ обыкновенную мір
скую; а когда по распорягкенію гражданскаго 
начальства отсылались они въ прежнія мѣста 
жительства, то и вовсе должны были оставлять 
монашескую одежду. Впрочемъ пе всѣ приходив-

ченіе наконецъ н всѣхъ нововведенныхъ преданіяхъ, 
отъ Никона Патріарха содержвмая нынѣ Греко-Рос
сійскою Церковію, отрицаюсь, и проклинаю, и ана
ѳемѣ предаю, и иже изволитъ имъ и послѣдуетъ, ана
ѳема и. да будетъ проклятъ. Пѳслѣ сего читаетъ (т. е. 
нововступающій или другой отъ лица его) по п о-  
требнпку отъ Яковитской ереси в помазуется мѵромъ, 
якоже новокрещеной, и обмывается водою съ при
глашеніемъ: крестился еси, просвѣтился есн, обмыл
ся еси во имя Отца и Сына и Святаго Духа».-—«Сія 
всправа, замѣчаетъ Архимандритъ Платбнъ, в про
столюдинамъ бываетъ; а священника въ ризахъ по- 
мазуютъ и обмываютъ».
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шіе въ монастырь были постригаемы въ мо
нашество: потому что нс всѣ въ состояніи бы
ли внести довольно значительную сумму денегъ 
въ пользу монастыря и постригающаго. Въ 
женскихъ монастыряхъ постригаемая изъ менѣе 
достаточныхъ должна была заплатить около 
100 руб. асе. Постригали въ монашество обык
новенно въ скрытыхъ мѣстахъ—въ подземельяхъ 
или на пчельникахъ, гдѣ полиція не могла 
слѣдить за дѣйствіями мопастырскнхъ жителей. 
Постригали въ монашество бѣглые іеромонахи, 
которые ж и л и  тайно въ монастыряхъ или прі
ѣзжали туда на время, обыкновенно въ мѣщан
ской п крестьянской одеждѣ. Особенно много 
постригъ въ монашество въ тридцатыхъ годахъ 
этого столѣтія бѣглый іеромонахъ Иларій, 
проживавшій за этимъ дѣломъ въ женскихъ 
монастыряхъ цѣлые мѣсяцы.

Всѣ жившіе въ монастыряхъ раздѣлялись 
на два разряда: иночествующихъ и не приняв
шихъ монашества.

Къ первому разряду принадлежали: насто
ятели п настоятельницы, соборные старцы и 
старицы и прочіе иноки и инокини.

Настоятели и настоятельницы обыкновен
но избирались общимъ голосомъ всѣхъ монас
тырей; для сего старшіе иноки и монахини со
бирались на совѣтъ въ тотъ монастырь, кото
рый не имѣлъ настоятеля, или присылали въ
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монастырь свое согласіе на выборъ кого-либо 
въ настолтели. Въ избраніи и признаніи настоя
телей участвовали также окрестные сельскіе 
раскольники, а особенпо городскіе купцы, кото
рые дѣлали значительныя пожертвованія въ мо
настыри. Въ должность настоятелей и настоя
тельницъ избираемы были обыкновенно стар
шіе по лѣтамъ и трезвые старцы и старицы; 
но иногда для выгодъ монастырскихъ избирае
мы быліь и молодые иноки, отличавшіеся или  
преимуществомъ рода, или ловкостію, или 
строгою жизнію (какъ наир. Сергій, Прохоръ). 
Согласившись относительно избираемаго лица, 
всѣ участвовавшіе въ выборѣ составляли за 
общимъ рукоприкладствомъ приговоръ, кото
рый потомъ представляли на утвержденіе У- 
дѣльной Копторы, а съ 1828 года, когда Ир- 
гизскіс монастыри поступили въ вѣдомство Го
сударственныхъ Имуществъ, приговоръ утвер- 
я;дался, по представленію земскаго исправника, 
Саратовскимъ губернскимъ начальство.мъ (').

Настоятель и настоятельница всѣмъ управ
ляли въ своихъ монастыряхъ и за все отвѣча
ли предъ гражданскимъ начальствомъ, какъ

(1) Рук. 11р. Іак. л. 10 ■ на об; /12  на об. н 
413. ср. Стат. ооие. Сар. губ. Леопольдова. Ч. 2, 
стр. 136.
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сельскій староста отвѣчаетъ за свое село. Всѣ 
необходимыя сношенія съ начальствомъ произ
водились чрезъ нихъ; впрочемъ письмеппыя 
дѣла велись только въ одномъ Никольскомъ 
монастырѣ. Настоятель сего монастыря о дѣ
лахъ своего и всѣхъ прочихъ монастырей 
доносилъ земскому исправнику репортами и 
получалъ отъ него предписанія. Онъ доставлялъ 
также по временамъ земскому исправнику спис
ки монастырскихъ жителей; проживавшихъ въ 
женскихъ монастыряхъ исправникъ переписы
валъ самъ и собранныя свѣдѣнія отсылалъ выс
шему гражданскому начальству. Съ Духовнымъ 
начальствомъ монастыри не имѣли никакихъ 
сношепій.

Но въ сущности дѣла настоятели и настоя
тельницы не имѣли полной власти въ своихъ 
монастыряхъ. Въ сношеніяхъ съ начальствомъ, 
а также въ пріемѣ посѣтителей они представля
лись главными лицами въ монастырѣ, но въ 
мѣрахъ къ обуздапію своеволія и безчинства 
подчиненныхъ мало имѣли силы. Каждый Нр- 
гпзскій инокъ и инокиня считали себя незави
симыми и жили, какъ хотѣли. Правда, иногда 
настоятели употребляли исправительныя- нака
занія; но ихъ мѣры не исправляли неисправи
маго безчинія, а часто и отвергаемы были под
чиненными. Гораздо болѣе власти надъ мона
стырскими жителями имѣли богатые Волгскіе
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пожертвованія. Они часто пріѣзжали сюда, и 
по жалобѣ настоятелей, сами паказывали не
покорныхъ и петрезвыхъ мопастырскпхъ жите
лей. Да;ке Прохоръ, извѣстный своею строго
стію настоятель Воскресенскаго монастыря, ко
торый и самъ тѣлесно паказывалъ ппоковъ и 
поповъ и заковывалъ въ цѣпи,—и Прохоръ 
находилъ нужнымъ жаловаться на своихъ под
чиненныхъ пріѣзжавшимъ купцамъ. Архиманд
ритъ Платонъ, бывшій настоятелемъ сего мо
настыря по обращеніи его въ единовѣріе, а 
при Прохорѣ гкнвшій въ немъ еще расколь
никомъ, такъ говоритъ въ своемъ жизнеописа
ніи о власти купце въ надъ монастырями: «ку
пецъ И. В. Расторгуевъ часто-времянно пріѣз
жалъ въ "монастырь и стрйшенъ былъ по своей 
строгости, которому въ пріѣзды пастоятель 
Прохоръ приносилъ жалобы па невоздержныхъ 
старцевъ, діаконовъ и поповъ. II онъ, но та
ковой жалобѣ, наказывалъ ихъ шелепомъ, не 
исключая и поповъ; и пе проѣзжалъ никогда, 
не наказавъ кого-либо. И не только купцы 
Волгскіе владычествовали падъ монастыремъ, 
но даже и а;ены ихъ: П. М., купца В. Злобина 
жепа, однажды въ праздпнкъ вошла въ церковь 
за вечернюю слуаібу, гдѣ слуашлъ іеромонахъ 
Іасопъ, и ставши въ олтарные сѣверные врата, 
кричала на священника съ большимъ гнѣвомъ,
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топая ногою: «скинь, попъ, ризы, скинь»! 11 онъ 
сперва упорствовалъ, наконецъ не стерпѣвъ ея 
крику, много разъ повторяемому, сорвалъ съ 
себя ризы, бросилъ ихъ па полъ и ушелъ изъ 
церкви вонъ, и того же дня съ прилунившимся 
на тотъ разъ благочиннымъ уѣхалъ въ городъ 
Волгскъ, а оттолѣ перемѣстился въ другое 
мѣсто къ раскольникамъ же (').»

Помощниками настоятелей и настоятельницъ 
въ управленіи мопастырями были соборные 
старцы и старицы, принадлежавшіе также къ 
числу иночествующихъ. Въ каждомъ монастырѣ 
обыкновенно бывало такихъ старцевъ по 12. Всѣ 
соборные старцы и старицы, иначе называемые 
Евангельскими отцами и матерями, имѣли въ под
чиненіи и духовномъ руководствѣ по нѣскольку 
человѣкъ бѣльцовъ и бѣлицъ: въ благопріятное 
для монастырей время (1 8 0 0 —1828 г.) у нихъ 
бывало по 10—15 Евангельскихъ духовныхъ 
дѣтей и кромѣ того у самихъ настоятелей и на
стоятельницъ по 2 5 —50. Соборные старцы 
и старицы обыкновенно избирались въ долж
ность настоятелей и настоятельницъ по смерти 
прежнихъ; они же имѣли и главное участіе въ 
выборѣ ихъ. Они имѣли право строить себѣ 
кельи въ монастырѣ и внѣ монастыря, прини-

(1) Рукоп. Пр. Іак. л. 4-40 на об. ■ 441.
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мать въ свое духовное руководство, кого имъ 
угодно было, и наказывать своихъ Евангель
скихъ дѣтей. Они имѣли своихъ знакомыхъ, 
своихъ особыхъ благодѣтелей, составляли съ 
своими Евангельскими дѣтьми особую общину, 
независимую отъ другихъ и мало зависимую 
даже отъ настоятелей. Особенпо это должно 
сказать о женскихъ монастыряхъ, въ кото
рыхъ не было общей трапезы и монастырь 
пе - обезпечивалъ содержаніемъ яшвшихъ въ 
немъ: каждая Евангельская мать съ своими 
дочерьми сама заботилась о своемъ пропи
таніи, посылала за сборомъ, имѣла наблюде
ніе за поведеніемъ своихъ дочерей.

Наконецъ къ числу иночествующихъ въ 
Иргизскихъ монастыряхъ принадле;кали всѣ 
остальные иноки и схимонахи, инокнпи и схи
монахини. Изъ нихъ не имѣвшіе собственныхъ 
средствъ къ содержанію въ му;кескихъ монас
тыряхъ пользовались монастырскимъ содер
жаніемъ, въ женскихъ поступали на содержа
ніе къ Евангельскимъ матерямъ, въ тѣхъ и 
другихъ жили подъ надзоромъ соборныхъ 
старцевъ и старицъ. Другіе болѣе зажи
точные, обогащавшіеся утайкою денегъ во 
время сборовъ, строили себѣ, по примѣру 
соборныхъ старцевъ и старицъ, особыя кельи, 
принимали къ себѣ на жительство другихъ съ 
позволенія настоятелей, содержались большею
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частію на собственномъ иждивеніи и жили, 
какъ хотѣли.

Второй разрядъ монастырскихъ жителей 
составляли всѣ не принявшіе монашества: бѣль
цы и послушницы, рабочіе, посѣтители и ду
ховенство.

Нѣтъ пужды говорить много о трехъ пер
выхъ классахъ пе-монашествующихъ: ограни
чимся только нѣсколькими замѣчаніями. Бѣль
цы составляли въ монастыряхъ прислугу, про
водили жизнь въ праздности и порокахъ, поль
зовались содержаніемъ отъ монастыря, иногда 
только отъ старцевъ, принявшихъ ихъ къ себѣ; 
ипогда исправляли должпость клирошапъ и 
пѣкоторыя легкія работы. Такое же значеніе 
имѣли бѣлицы въ женскихъ монастыряхъ, кро
мѣ того, что жили на содержаніи не отъ мона
стырей, а соборныхъ старицъ и старшихъ мо
нахинь. Рабочіе въ монастыряхъ были наем
ные люди изъ окрестныхъ и дальпнхъ расколь
никовъ; они обработывали монастырскія земли 
и исполняли всѣ черныя работы, къ которымъ 
были непривычны изпѣжепные Иргизскіе мо- 
пахн и монахини съ свопмп Евангельскими 
дѣтьми. Посѣтители проживали въ монасты
ряхъ по нѣскольку мѣсяцевъ и даже лѣтъ, 
учились въ пихъ расколу п разврату, и послѣ 
получали выгодпыя должности уставщиковъ и 
попечителей въ раскольническихъ часовняхъ
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и молельныхъ домахъ, илп по крайней 
мѣрѣ громкое пмя святаго поклопннка свя
тыхъ мѣстъ, которое тоже было пе безъ 
выгодъ.

Духовенство ІІргизскнхъ мопастырей за
служиваетъ болѣе подробнаго описанія по при
чинѣ особаго его значенія какъ въ монастыряхъ, 
такъ н вообще въ поповщішской сектѣ. Духо
венство монастырское состояло изъ поповъ н 
діаконовъ, бѣжавшихъ отъ православной Цер
кви въ расколъ, преимущественно изъ Саратов
ской, Симбирской и Казанской губерній. Они 
бѣжали въ монастыри или въ слѣдствіе важ
ныхъ преступленій, за которыя должны были 
подвергнуться лншепію сапа, или по преступ
ному легкомыслію, изъ корыстолюбивыхъ II 

честолюбивыхъ видовъ и вообще по предосу
дительнымъ побужденіямъ. Но ІІргпзскіс мо
нахи не обращали на это никакого внпмапія и 
охотно принимали всѣхъ, являвшихся къ нимъ, 
поповъ и діаконовъ. Отъ приходившихъ въ 
монастырь духовныхъ лицъ для удостовѣренія 
въ дѣйствительности ихъ прежняго сапа тре
бовались ставленыя граматы; по многіе не мог
ли представить ихъ или потому, что не успѣли 
захватить съ собою при побѣгѣ, затеряли и 
пр., или потому, что ставленыя граматы от
обраны были у нихъ прежде, по суду епархіаль
наго начальства. Впрочемъ монастырскіе лн- 
Отд. IV. 55
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цемѣры не затруднялись признавать дѣйстви
тельными священпиками и діаконами и лишен
ныхъ священства, лишь бы они представили 
какія нибудь доказательства своей преяшей 
степени. Поэтому иногда удавалось вступать 
въ монастыри въ качествѣ поповъ и діаконовъ 
и совершеннымъ самозванцамъ, никогда не 
имѣвшимъ священнаго сана.

Принятіе бѣглыхъ поповъ въ монастыр
ское согласіе было болѣе торжественно неже
ли принятіе мірянъ; при этомъ были и нѣкото
рыя особенности, соотвѣтственно ихъ прежне
му сану. Для принятія бѣглаго попа обыкно
венно собиралось въ церковь все братство мо
настыря и приходилъ самъ настоятель. Такой 
же бѣглый попъ сначала исповѣдывалъ вновь 
пришедшаго въ олгарѣ, потомъ выводилъ изъ 
олтаря предъ собраніе и провозглашалъ, что 
пришедшій поиъ достоинъ священствовать; на
стоятель и все братство отвѣчали: «Богъ бла
гословитъ ему священствовать». Затѣмъ ново- 
пришедшаго облачали въ свящспническія ризы, 
заставляли прочитывать извѣстныя уже про
клятія на пебывалыя новшества православной 
Церкви и па Яковитскую ересь, наконецъ пе 
слагая съ него ризъ помазывали его мнимымъ 
мѵромъ, употребляя слова и молитвы, поло
женныя въ требникѣ при мѵропомазаніи ново- 
крещеннаго, и тотчасъ же омывали мѣста по-
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мазапія. Исправленный такимъ образомъ попъ 
долженъ былъ поклониться собранію и клиро
шанамъ обоихъ ликовъ до земли, и тогда у а; с 
могъ бсзвозбрапно проходить у раскольниковъ 
священническое слу;кеніе. Но долго еще онъ 
пріучался къ раскольническому служенію подъ 
руководствомъ уставщика; на всякомъ шагу 
уставщикъ останавливалъ его и училъ, какъ 
пораскольничсскіі читать, пѣть, ходить, кла
няться, стоять, кадить и пр.

Бѣглые попы и діаконы жили только вт» 
мужескихъ монастыряхъ, въ женскіе а;с при
ходили по временамъ для и,ерковпо-слу;кснія 
и исправленія духовныхъ требъ. Помѣщеніе они 
имѣли съ своими семействами въ монастыр
скихъ кельяхъ или въ самомъ монастырѣ, или 
около монастырской ограды, получали отъ мо
настыря дрова и хлѣбъ, по два рубля за ли
тургію и отъ доходовъ за требы третью часть, 
остальныя л;е двѣ трети обращались одна въ 
пользу клирошанъ, а другая въ пользу мона
стыря и настоятеля. Главное запятіе поповъ бы
ло свящснно-слул;еніс въ монастыряхъ; посы
лали ихъ также за сборомъ подаяній въ поль
зу монастыря, только нс иначе, какъ подъ над
зоромъ монаха. Но какъ въ монастыри иногда 
стекалось очень мпого поповъ, дал;с до пяти
десяти въ одинъ монастырь, то пастоятелн 
оставляли въ монастыряхъ только необходи- 
Отд. IV. 55*
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лихъ для потребностей и церковнаго благолѣ
пія (2 —7), а излишнихъ отсылали для служе
нія къ своимъ единомышленникамъ въ разныя 
мѣста Россіи нлн на время, или навсегда.

Во внутренней жизни Ирпізскаго монаше
ству особенное вниманіе обращаютъ на себя: 
1) богослуженіе, 2) келейный образъ жизни и 
5) содержаніе монастырей.

I ) Богослуженіе въ Иргнзскихъ мужескихъ 
монастыряхъ составляли: вечерпя, каноны, по
вечеріе послѣ ужина, отпускъ и вечернія мо
литвы, утромъ—утреня, а въ праздники всенощ
ное бдѣніе, продол;кавшсеся около семи часовъ, 
потомъ часы и литургія. Въ женскихъ мона
стыряхъ отправляемо было тоже богослуже
ніе, кромѣ литургіи, потому что въ часовняхъ 
ихъ не было престоловъ. Церковную службу 
отправляли бѣглые попы и діаконы. Если не 
было попа, то каждую службу, кромѣ литургіи, 
совершалъ діакопъ, за отсутствіемъ ;кс діако
на—уставщикъ; діаконъ же и уставщикъ отправ
ляли вмѣстѣ съ попомъ и даже безъ него мо
лебны, напихидм и погребеніе умершихъ. Въ  
женскихъ монастыряхъ въ праздники богослу
женіе совершаемо было бѣглыми попами, при
ходившими изъ му жескихъ монастырей, въ дру
гое же время службу отправляли настоятель
ницы и соборныя старицы, и нерѣдко въ сво
ихъ кельяхъ, а нс въ часовнѣ.*—Порядокъ цер-
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ковныхъ чтспій и пѣній былъ въ распоряженіи 
уетавщика изъ монаховъ и головщика-клирос- 
наго бѣльца; въ женскихъ монастыряхъ сами 
настоятельницы и соборпыя старицы были 
уставщицами н головщпцамп. Клирошане были 
большею частію изъ молодыхъ нослуіппііковъ, 
а клирошанки изъ бѣлицъ, также изъ расколь
ническихъ дѣтей обоего пола, обучавшихся въ 
мопастырѣ грамотѣ и пѣнію; православнымъ 
же дѣтямъ, обучавшимся вмѣстѣ съ ними въ 
мопастырѣ, пе позволялось пѣть и молиться 
вмѣстѣ съ раскольниками. Всѣ жившіе въ мо
пастырѣ обязаны были ходить въ церковь 
па общественную .молитву; но всѣ ташке могли 
выходить изъ церкви во время служепія, осо
бенно во время продолжительнаго всенощнаго 
бдѣнія, паппться чаю, или просто отдохнуть. 
В ъ  это время отъ церковнаго богослужепія 
приглашаемы были въ кельи, въ гости къ мо
нашествующимъ, и посторонніе богомольцы обо
его пола. Только къ концу богослуженія счи
тали приличнымъ приходить въ церковь для 
выслушанія прощ и , какъ говорятъ старообряд
цы или прощенія, обыкповенпо произносимаго 
послѣ всенощнаго бдѣнія и утрени.

Въ монастыряхъ совершались мнимо и всѣ 
христіанскія таинства, по ихъ внѣшнему виду, 
и христіанскіе обряды; но чаще другихъ—испо
вѣдь и причащеніе, браки, молебны и помино-
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веніс усопшихъ. Исповѣдь и причащеніе со
вершали большею частію въ церкви, а браки 
въ особыхъ кельяхъ, въ которыхъ ииогда и 
исиовѣдывалн поселянъ. Больныхъ за отсут
ствіемъ иона исиовѣдывалн по скитскому 
покаянію  (') и причащали діаконы и старцы 
запасными дарами. Въ великій ноетъ весьма 
многіе изъ дальнихъ и блилшихъ раскольпи- 
ковъ пріобщались въ ІІргнзскихъ монастыряхъ, 
иногда до 700 и болѣе въ одну литургію; осо
бенно часто совершали панихиды и поминове
ніе усопшихъ. За извѣстную, довольно значи
тельную плату ІІргизскіс монахи записывали 
умерщихъ въ свои синодики и въ дни вселен
скихъ панихидъ совершали поминовеніе о нихъ. 
Въ синодикахъ вписываемы были Адамъ и Ева 
и всѣ Ветхозавѣтные и Новозавѣтные правед
ники: о нихъ на ряду съ прочими монахи со
вершали панихиды и молились объ избавленіи

(1) Скотскимъ покаяніемъ обыкновенно называет
ся простое открытіе мыслей, чувствъ, желаніи п по
ступковъ человѣкомъ неопытнымъ въ духовной жиз
ни другому болѣе опытному съ цѣлію наученія о 
исправленія отъ послѣдняго; но Иргиэскіе монахи 
считали н это какбы таинствомъ и дозволяли не
освященнымъ лицамъ не только принимать исповѣданіе 
отъ кающагося, но и давать ему разрѣшеніе отъ 
грѣховъ.
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душъ ихъ отъ вѣчной муки. Очень часто было 
въ монастыряхъ и временное поминовеніе и 
даже заочпо совершался обрядъ погребенія по 
письмамъ родственниковъ умершихъ расколь
никовъ; равнымъ образомъ по письмамъ же 
давали очистительныя молитвы родильницамъ 
и новорожденнымъ младенцамъ, иногда чрезъ 
полгода и болѣе со времени ро;кденія мла
денца.

2) Келейный образъ жизни у всѣхъ былъ 
одинаковый, кромѣ настоятелей и настоятель
ницъ, пользовавшихся сравнительно съ други
ми большими удобствами жизни. Для преста- 
рѣлыхъ, запятыхъ зюнастырскпмн трудами и 
для неимущихъ положена была общая трапеза 
въ келарнѣ, одежда и обувь отъ монастыря; 
кромѣ того служащихъ въ монастырѣ и кли
рошанъ пагра;кдалн деньгами изъ кружки, 
смотря по заслугѣ, отъ 5 до 50 рублей въ 
мѣсяцъ. Другіе же проживавшіе въ монастырѣ 
должны были имѣть свою одежду и пищу, 
хотя болѣе пользовались монастырскою; за то 
имѣющіе право на общую трапезу очень часто 
не являлись къ ней, а приготовляли у себя въ 
кельяхъ пищу болѣе вкусную, нежели мона
стырская. Въ женскихъ монастыряхъ всѣ' имѣ
ли свою пищу и одежду и каждая Евангель
ская мать заботилась о снабженіи ими своихъ 
дщерей.—Въ кельяхъ обыкновенно жило по
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нѣскольку человѣкъ, по 4  и болѣе. Въ каждой 
кельѣ было много иконъ, большею частію 
мѣдпыхъ и л и  писанныхъ по мнимо-старинно
му обычаю; у нѣкоторыхъ иконы обложены 
были серебряными ризами и вѣнцами; предъ 
иконами висѣли лампады мѣдныя и иногда 
стеклянныя. Только грамотные имѣли книга 
для молитвы и чтенія,—псалтирь , часословъ, 
цвѣтники и иатернкн, а соборныя старицы 
имѣли сверхъ этихъ книгъ октоихи, минеи, 
Апостолъ и Евангеліе, по которымъ и от
правляли съ своими Евангельскими дѣтьми 
всю дневную службу, кромѣ литургіи. Негра
мотные же обязаны были молиться въ кель
яхъ по лѣстовкамъ и отправлять положенное 
правило поклонами и всегда въ ночную пору, 
что впрочемъ рѣдко исполнялось. Мона
стырскіе жители почти ничѣмъ не занима
лись; изъ тѣхъ пемногихъ занятій, какія имѣ
ли они, заслуживаютъ вниманія: въ мужескихъ 
монастыряхъ—списываніе разныхъ тетрадокъ, 
поіювщіінскнхъ и безиоповщинскихъ, содержа
щихъ въ себѣ хулы на православную Церковь 
и правительство, въ ікенскихъ украшеніе 
иконъ ф о л ь г о ю  и каменьями. Послѣднее запя- 
тіе впрочемъ было весьма рѣдко и введено не
задолго до упраздненія монастырей; за то пер
вое было обыкновенно.
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5) Хотя при Иргизскихъ монастыряхъ 
количество земли и угодій было болѣе, чѣмъ 
достаточно для содержанія ихъ; но монастыр
скіе «кители мало извлекали для себя пользы 
изъ пихъ. Землю только въ небольшомъ коли
чествѣ засѣвали хлѣбомъ и обработывали на
емные люди безъ всякаго присмотра; осталь
ная наибольшая часть ея оставалась праздною 
безъ пользы, для самихъ монастырей. Хлѣбъ 
съ засѣваемой земли убирали паемные люди и 
даже выдавали монастырямъ наемщики, храни
тели хлѣбныхъ магазиновъ, которые и крали, 
сколько хотѣли. Монастыри имѣли водяныя и 
вѣтряныя мельницы, но мололи только свой 
собственный хлѣбъ, хотя съ выгодой могли бы 
молоть его и для другихъ. Монастыри имѣли 
большое количество луговъ, но никогда не за
нимались луговодствомъ: для уборки сѣна они 
нанимали рабочихъ, которые, оставляя ссбѣ 
большую часть сѣна за работу, доставляли мо
настырямъ только небольшое количество его, 
едва достаточное для прокормленія монастыр
скаго скота. Богатыя травой степи вытравляе
мы были скотомъ окрестныхъ «кителей. Зна
чительныя рыбныя ловли въ рѣкѣ Иргизѣ от
даваемы были на откупъ за малозначительную 
цѣну, а прочія рыбныя мѣста оставлены были 
безъ вниманія. Даже огородничествомъ, отъ 
котораго получались разные хорошіе плоды
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и овощи, и нчеловодствомъ, отъ котораго по
лучали воскъ для свѣчь, монастырскіе жите- 
лн нс хотѣли заниматься съ должнымъ усер
діемъ. Вообще честный н добросовѣстный 
трудъ былъ противенъ а; иге л ямъ Иргнзскнхъ 
монастырей: они любили только ѣсть и нить, 
и вообще вели жизнь самую праздную. При 
всемъ томъ количество получаемыхъ съ угодій 
предметовъ было почти достаточно для содер
жанія монастырей; недоставало только, для 
удовлетворенія буйствовавшимъ отъ празд
ности страстямъ. Для сего были у нихъ шіа- 
го рода прибытки, называемые у св. Апостола 
скверными.

Св. Апостолъ Павелъ говорилъ о совре
менныхъ ему противникахъ епископской вла
сти: суть лінози непокориви, суссловцы, и 
улюліъ прельщени, и х  лее подобаетъ уста 
заграж дати, иже вся доліы развращаютъ, 
у чаще, ялсе не подобаетъ, сквернаго ради  
прибытка (Тит. 1, 10. 11.). Совершенно тоже 
должно сказать и объ этихъ противникахъ 
епископской власти—Иргнзскнхъ монахахъ.
Мы увидимъ ншке, какъ ІІргнзскіе суссловцы 
развращали домы, учаще, яже не подобаетъ; 
теперь посмотримъ на ихъ прибытки, получае
мые отъ развращенія домовъ. При взглядѣ на 
это дѣло ире;кде всего бросается въ глаза 
торговля святынею и вопервыхъ продажные
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отнускн мнимыхъ совершителей святыпи—бѣг
лыхъ поповъ. Монастыри получали большой 
доходъ чрезъ этнхъ поповъ. Отпуская бѣглаго 
нона навсегда въ какое ннбудь раскольничес
кое общество, монастыри брали съ этого об
щества, смотря но внѣшней саповитости попа, 
отъ 500 до 2,000 р. (асе.), иногда же, отпу
ская попа на время, налагали на общество 
раскольниковъ годовой оброкъ въ 2 0 0 —500 
руб. (асе.)—Доставляя доходъ монастырямъ 
своею личностію, ионы вовторыхъ доставля
ли имъ ташке значительный доходъ своимъ 
продалшымъ слул;енісмъ. Постоянно поступали 
въ монастыри заказы: то дать молитву родив
шей Ліснщішѣ и младенцу, то отпѣть заочное 
погребеніе, то поминать за упокой какого ии- 
будь раскольника, и ко всѣмъ этнмъ заказамъ 
прилагалось значительное количество денегъ; 
наир, на поминовеніе умершаго состоятельные 
раскольники присылали 2 5 —500 р. II внѣ мо
настыря ноны собирали ему доходъ съ окрест
ныхъ раскольниковъ, разъѣзліал между ними 
для исправленія требъ, особенно въ посты. 
Женскіе монастыри ташке промышляли свя
щеннымъ служеніемъ, насколько оно было 
возмолпю для ннхъ: молодыя монахини или 
канопшщы за чтеніе псалтыри и каноновъ по 
усопшихъ добывали въ пользу монастыря калі- 
дая 50—500 р., смотря потому, какъ продол-
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жительно бывало поминовеніе. Довольпо де
негъ получали монастыри и отъ продажи рас
кольникамъ свѣчь, приготовляемыхъ въ мо
настыряхъ, запаснаго причастія, мѵра для от
даленныхъ раскольническихъ общипъ, богояв- 
ленской воды, благословенныхъ хлѣбовъ, апти- 
дора и пр. Словомъ, у подвижниковъ Иргпзскпхъ 
не было ничего святаго—непродажнаго.

Но самый главный источникъ монастыр
скихъ доходовъ заключался въ добровольныхъ 
пожертвованіяхъ, которыя посылали туда рас- 
кольпикн со всей Россіи. Пожертвованія рас
кольники иногда сами посылали въ монасты
ри, а большею частію передавали монастыр
скимъ сборщикамъ. За сборомъ подаяній обык
новенно отправляли тѣхъ монаховъ и мона
хинь, которые чаще другихъ бывали трезвы и 
отличались усердіемъ къ мопастырю; потому 
что назначеніе въ сборщики было весьма вы
годною паградою: сборщикъ имѣлъ право
брать себѣ изъ подаяній столько, сколько поз
волитъ его совѣсть. Неудовольствія никогда 
не было, если сборщикъ или сборщица объяв
ляли, что нѣкоторыя вещи поданы въ ихъ 
пользу, или въ пользу старда или старицы, у 
которыхъ они жили; но большею частію пода
янія въ частную пользу тщательно были скры
ваемы. Для сборщиковъ монастыри предвари
тельно старались получать билеты отъ тѣхъ
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присутственныхъ мѣстъ, отъ которыхъ зави
сѣли. Съ билетомъ и скрытою монашескою 
одеждою они путешествовали въ видѣ купцовъ 
или мѣщанъ и только по пріѣздѣ къ знако
мымъ раскольникамъ одѣвались въ монашескія 
одежды. Собиравшій подаяпія долженъ былъ 
имѣть книгу за подпнеомъ настоятеля для впи
сыванія въ нее подаяній и часто имѣлъ под
ложную. Книги сіи сохраняемы были въ глу
бокой тайнѣ. Подаянія состояли въ деньгахъ, 
иконахъ, книгахъ, церковныхъ облаченіяхъ, 
золотыхъ и серебряныхъ вещахъ, также мате
ріалахъ для одежды иночествующихъ. Кромѣ 
того съ Дона и Урала раскольники доставляли 
въ монастыри большое количество рыбы и 
другихъ съѣстныхъ припасовъ. Чтобы полу
чить больше подаяній, сборщики обыкновенно 
записывали имена умершихъ родственниковъ 
жертвователей въ свои синодики для вѣчнаго 
поминовенія. Подаянія сборщики отсылали въ 
монастыри или черезъ почту, или чрезъ зна
комыхъ, а большею частію сами лично достав
ляли.

Такимъ образомъ изъ разныхъ источни
ковъ, болѣе или менѣе печистыхъ, монастыри, 
по собственному показанію жителей ихъ, въ 
которомъ, безъ сомнѣнія, значительно умень
шено настоящее количество доходовъ, получа
ли каждогодпо: Воскресенскій 10—13 тысячъ
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рублей, Никольскій 5—8,000, Преображен
скій 10—16 тысячъ рублей и болѣе (‘). Нь 
женскихъ монастыряхъ трудно было опредѣ
лить настоящее количество доходовъ: потому 
что подаянія большею частію обращались нс 
въ пользу цѣлаго монастыря, а въ пользу 
частпой общины, которыхъ въ монастырѣ бы
ло 12, по числу соборныхъ старицъ.

Куда же употреблялось такое огромное 
количество доходовъ? Правда, монастырскіе 
жители часть этихъ доходовъ употребляли на 
украшеніе своихъ церквей и часовенъ; но спра
ведливость требуетъ сказать и то, что боль
шая часть церковныхъ украшеній принадлежа
ла доброхотнымъ жертвователямъ, а монастыр
скіе жители для украшенія своихъ церквей 
дѣлали очень немногое, сравнительно съ свои
ми доходами, какъ и сами сознавались въ 
тамъ (*). Большая часть ихъ прибытковъ нж- 
диваема была на соотвѣтственныя прибыткамъ 
нечистыя дѣла, о которыхъ мы теперь и бу
демъ говорить.

(1) Показанія эти взяты изъ * Статистическаго 
описаиія Иргизскихъ монастырей »>, составленнаго въ 
1828 году, въ рукописи.

(2) Рук. Пр. Іак. л. £25 на об. и др.
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і!) О нравст венной ж изни И ргизспт о  
монаш ест ва.

Вся нравственная жизнь монастырскихъ 
обитателей обнаруживала двоякій видъ порчн: 
совнѣ пьянство и распутство, а впутри—глубо
кое лицемѣріе.

1) Изъ описанія внутренней жизни монас
тырскихъ обитателей мы видѣли, что они поч
ти все время проводили въ праздности; а меж
ду тѣмъ все у нихъ было въ изобиліи и всег
да многое оставалось въ запасѣ. Куда гке бы
ло дѣвать излишки доходовъ? Монастыри удѣ
ляли часть ихъ на усиленіе своего общества, 
на совращеніе другихъ въ расколъ, но они лю
били больше получать, нежели раздавать; по
сему все еще оставались большіе излишки. 
Грубые чувственные люди, праздные и съ пу
стотою сердца, тратили время и капиталы на 
распутство и пьянство. «Довольство и празд
ность,—писало Саратовское губернское на
чальство въ 1828 году,—въ общемъ соедине
ніи всегда есть источникъ пороковъ. Образую
щія ихъ страсти въ жителяхъ старообрядчес
кихъ монастырей усиливаются еще болѣе отъ 
того, что они чужды вліянія православнаго 
Духовнаго начальства и, ведя безбрачную 
жизнь, нс обязаны подчиняться строгости мо
настырскихъ уставовъ, которые одни способны
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удерживать чистоту нравственности въ людяхъ 
подобнаго общества: такимъ образомъ яштели 
женскихъ и мужескихъ ІІргнзскнхъ старооб
рядческихъ монастырей, находясь въ тѣсномъ 
сообществѣ между собою, впадаютъ во всѣ 
роды распутства безбоязненно; мужчины пре
даются пьянству, а женщины любодѣянію» (‘). 
Дѣти обоего пола, воспитывавшіяся въ монас
тыряхъ подъ именемъ сиротъ и подкидышей, 
слуліили живымъ обличеніемъ такой ліизніі (1 2). 
На основаніи другихъ источниковъ можно съ 
достовѣрностію сказать еще, что и мужчины 
и жепщипы, когда сходились вмѣстѣ, безболз- 
ненно предавались и пьянству и любодѣянію. 
Іеромонахъ Арсеній, который преліде самъ 
жилъ въ раскольническихъ Иргизскихъ монас
тыряхъ, а послѣ исправлялъ долліность настоя
теля Никольскаго уже единовѣрческаго монас
тыря, такъ пишетъ объ этомъ: «незаконныя 
связи монаховъ съ мопахинямн и всегдашнее 
ихъ вмѣстѣ пребываніе не поставляли въ за
зорную жпзнь; всякій праздникъ монахини и 
послушницы ихъ бываютъ въ мужескомъ мо
настырѣ подъ предлогомъ богомолья и позво
ляютъ себѣ ночевать въ кельяхъ обще съ мо-

(1) Рук. Пр. Іак. л. 32 а на об.
(2) Рук. Пр. Іак. л. 396 на об.
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нахами, а клирошанки у клнроскихъ, и уго
щаются пьянствомъ въ непомѣрной степени, а 
потомъ мопахп съ клнроскнмн наоборотъ гос
тятъ въ женскомъ монастырѣ безъ всякаго за
зору и днемъ н ночью. Многіе монахи ;кенаты, 
имѣли своихъ женъ въ жепскомъ мопастырѣ, 
называя ихъ посестріями, и гостидбу между 
собою имѣли свободную и помогали имъ въ 
постройкѣ кслей на щетъ монастырской» (’). 
Это говорится о монахахъ Никольскаго и мо
нахиняхъ Успенскаго монастыря, находившаго
ся въ двухъ верстахъ отъ перваго; но тоже 
самое говоритъ другой очевидецъ жпзни Ир- 
гизскпхъ монаховъ, Архимандритъ Платонъ, о 
жителяхъ Преображенскаго мужескаго и рас
положеннаго въ пяти верстахъ отъ него По
кровскаго женскаго мопастыря (1 2). Хотя вбли
зи Воскресенскаго монастыря и нс было жен
ской обптслп, какъ около двухъ уномяпутыхъ 
монастырей; но въ самомъ близкомъ разстояніи 
отъ него были мірскія селенія, «и старцы и 
бѣльцы, пишетъ Архимандритъ Платонъ, всякъ 
по своей волѣ посѣщали прпхожапъ и приво
дили ихъ въ свои кельи, кого хотѣли, безза
зорно» (3); или еще: «къ бѣлому священству,

(1) Рук. Пр. Іак. л. 419 на об. и 4-20.
(2) Также л. 436 на об.
(3) Также л. 437.

Отд. IV. 56
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какъ женатому, имѣли певозбранной входъ 
женскій полъ изъ окольныхъ слободъ; подоб
ное гостепріимство существовало и у мона
шествующихъ и у послушниковъ, незазорно 
принимали своихъ каждой гостей въ кельи 
свои, даже и жспскій полъ допускался почевать 
въ ихъ кельяхъ, и для того всѣ изъ своей кельи 
имѣли сквозь монастырскую ограду калитки 
и оными выходили безъ вѣдома начальствую
щихъ» (*). Отсюда достаточно видпо, какъ общи 
были у монастырскихъ жителей указанные по
роки; но считаемъ не лишнимъ привести и еще 
свидѣтельство третьяго (неизвѣстнаго намъ) оче
видца, который, говоря вообще, что «пьянство 
у нихъ не судится и всѣ скверные соблазны 
не зазираются», показываетъ сверхъ того по- 
вый предлогъ къ преступнымъ связямъ мона
ховъ и мопахппь. Такъ какъ женскіе монасты
ри поселены были на земляхъ мужескихъ мо
настырей и въ содержаніи зависѣли частію 
отъ послѣднихъ: то пастоятели мужескихъ мо
настырей въ вознагражденіе за это требовали 
отъ жепскихъ нѣкоторыхъ легкихъ услугъ. 
Этимн-то требованіями и пользовались скитни
цы для удовлетворенія страстямъ. «Вотъ какое 
неблагообразіе» (2), заключаетъ очевидецъ и

(1) Рук. Пр. Іак. л. 442. 
(1) Рук. Пр. Іак. л. 284
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доказываетъ, что эта безпорядочная лѵизпь 
Нргнзскихъ лжемонаховъ и служитъ главпой 
причиной упорнаго пребыванія ихъ въ раско
лѣ и неподчиненія святой православной Церк
ви, въ которой во всемъ существуетъ поря
докъ и доброе устроеніе.

Мало того, что эти пороки были общими 
во всемъ Иргизекомъ монашествѣ; они въ глу
боко-развращенныхъ и омертвѣвшихъ душахъ 
своихъ находили еще оправданіе для нихъ. Въ 
угоду своей сожженной совѣсти ІІргпзскос 
монашество разсу;кдало обыкновенно такъ : 
«безъ грѣха пѣтъ покаянія, а безъ покаянія 
нѣтъ спасепія; блудъ—не грѣхъ, а паденіе, по и 
ев. Отцы падали и угодили Богу; можно дѣлать 
всякіе грѣхи, только необходимо каяться и 
хранить истинную старую вѣру; много въ царст
вѣ пебссномъ и блудниковъ, н татей, и разбой
никовъ, только еретиковъ тамъ пѣтъ, а мы вѣ
руемъ но древлс-православной вѣрѣ» и нр. под. 
Но не ясно ли свидѣтельствовали такія разсуж
денія, что въ конецъ оскудѣла въ нихъ вѣра, 
что невозможно было въ такомъ состояніи ихъ 
и ііетііпное покаяніе н пріобрѣтаемое покая
ніемъ спасеніе?

Примѣромъ, а иногда н подражателями въ 
такой жизни Нргпзскнхъ лжемонаховъ бы
ли ихъ духовные отцы, бѣглые попы. Еще 
Сергій, который, бывши строителезіъ одного 
Отд. IV. 56*
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Иргизскаго монастыря, хорошо узналъ этихъ по
повъ, говорилъ о нихъ, обращаясь къ прежнимъ 
своимъ единомышленникамъ: «самозванцевъ,
бѣглецовъ, отлученныхъ, каковыхъ вы имѣли, 
нельзя подумать назвать пастырями Христова 
стада, когда они точно были хищные волки» (‘); 
и въ другомъ мѣстѣ такъ описывалъ ихъ: 
«бѣглые попы, во правахъ непотребные, возму
щаютъ ихъ (старообрядцевъ) и приводятъ къ 
непокорсиііо духовной и свѣтской власти.. . .  Въ 
старообрядствѣ весьма мало или даже совсѣмъ 
нѣтъ священниковъ просвѣщенныхъ ученіемъ, 
совершенный недостатокъ въ  рачительныхъ и 
добросовѣстныхъ, а особенно трезвенныхъ по
пахъ» (1 2). Онъ приводит ь и примѣры пхъ жиз
ни и между другими указываетъ на одного рас
кольническаго Московскаго попа, который и- 
мѣлъ въ теченіе шести лѣтъ преступныя связи 
съ дѣвицею, которую выдавалъ за родную се
стру, но когда прихожане его открыли обмапъ 
и преступленіе, нонъ въ отмщепіе донесъ на 
незаконное вареніе ими мѵра (1777 г.), бѣжалъ 
съ своею сожительницею въ Польшу, потомъ 
на Иргизъ и тамъ безпрепятственно совершалъ 
богослуженіе (3). Разительный примѣръ нетрез-

(1) Зеркал, для старообр. кп. 1. стр. 69.
(2) Тамже ки. 2. стр. 108.
(3) Зерк. для старообр. Приб. къ 1-й кн. стр.

78 и 79.



востй монастырскихъ поповъ изъ другаго вре
мени (1 8 3 5  г.) приводитъ покойный Преосв. 
Іаковъ, епископъ Нижегородскій: «въ жизни
моей, пишетъ онъ, я нс видалъ такого безчинія 
въ алтарѣ, какое видѣлъ здѣсь (въ Николь
скомъ монастырѣ) отъ одного попа. Онъ въ 
присутствіи моемъ то садился безвремепно, то 
ложился на окно, высупувшнсь на дворъ голо
вою до половины тѣла. Сему было причиною 
болѣзненное состояніе отъ нетрезвости. Я лю
бопытствовалъ, для чего заставили такого че
ловѣка служить, и оказалось, что это былъ еще 
лучшій и болѣе исправный служитель алта
ря» ('). II вообще, но отзыву старожиловъ Ир- 
гнзекпхъ, па бѣглыхъ нонахъ очевидно было 
наказаніе Ііожіе за измѣну Церкви, вѣрѣ и сво
ему обѣту. Почти всѣ они были пьяной жизни 
и всѣ почти померли отъ пьянства. По отзыву 
самихъ поповъ, возвратившихся изъ раскола, 
бѣглые ноны чувствовали сильное терзаніе со
вѣсти за незаконное служеніе въ нсосвященпыхъ 
и потому безблагодатныхъ храминахъ. Никакія 
уенльпыя размышленія не могли убѣдить ихъ, 
что хлѣбъ и вино, приносимые ими на литургіи, 
суть дѣйствительно тѣло и кровь Христовы; 
имъ постоянно слышалось архипастырское за-

(1) Рук. Пр. Іак. л. 16 на об. и 17.
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прещепіе, храмы монастырскіе казались имъ 
хлѣвами, монахи—обманщиками, врагами Церкви. 
Въ этомъ ужасномъ состояніи имъ оставалось 
бы возвратиться въ Православіе; по для бѣг
лаго попа нѣтъ уже возврата съ честію и ио- 
этозіу всѣ они пьянствомъ старались заглу
шить свою совѣсть. Дѣти ихъ, записанные въ 
йодатное состояніе, большею частію были дур- 
иаго поведенія.

Правда настоятслязш и настоятельницами 
монастырей были, но видимому, принимаемы 
нѣкоторыя мѣры къ исправленію нравствен
ности подчиненныхъ; но что могли сдѣлать эти 
полумѣры при общемъ безнравственномъ на
правленіи? Развращеніе леліало гораздо глубже 
внѣшнихъ пороковъ. Хотя старцевъ и бѣльцовъ, 
поповъ п діаконовъ, за пьянство заковывали въ 
толстыя цѣпи, за буйство наказывали шеленамн 
н розгами, за небольшія же вины и для вытрезв
ленія саліали въ темные п холодные чуланы н да- 
л;е иногда выгоняли изъ монастыря; но наказы
ваемые обыкновенно переставали пьянствовать 
п буйствовать только во время наказанія, а вы
гнанные охотно принимаемы были вт» дру гнхъ мо
настыряхъ пли обществахъ раскольническихъ. 
Привыкши къ такой вольной и непостоянной 
жизни II чувствуя пустоту душевпую, они II сами 
часто переходили изъ монастыря въ монастырь, 
чтобы наполнить чѣмъ нибудь эту пустоту.
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Нѣтъ нужды говоритъ, что монастырскіе 
жители, преданные пьянству и плотскому раз
врату, совершали при случаѣ и многія другія, 
необходимо связанныя съ ними, гнусныя дѣла; 
но всѣ подобные грѣхи они считали очень ма
ловажными. Когда окрестимз жители спраши
вали монастырскихъ, почему они, посвятивъ 
себя, но видимому, па служеніе Ііогу, ведутъ 
такую распутную жизнь: то получали въ от
вѣтъ: «а за то мы въ церквахъ молимся по 
древпему и хранимъ истинную древнюю вѣру, 
она насъ спасетъ» ('). Но мы, для полноты 
историческаго обозрѣнія, взглянемъ и на то, 
какъ они молились въ церквахъ по мнимо-древ
нему обычаю и какъ хранили мнимо-древ
нюю вѣру.

2) Мы пе будемъ здѣсь излагать мнѣнія 
монастырскихъ жителей о разпыхъ предметахъ 
вѣры (мнѣнія эти пс представляютъ ничего 
особеннаго въ сравненіи съ мнѣніями другихъ 
ионовщинскихъ общинъ), а скажемъ о томъ, 
какая вѣра выражалась въ нхъ молитвѣ но 
ихъ, будтобы древнему обычаю и вообще 
во всей нравственной жизни ихъ.

Монастырскіе жители увѣряли, что они въ 
церквахъ молятся по древнему уставу. Извѣст-

(1) Рук. Ир. Іак. л .  27 на об.
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но, правда, что богослуженіе совершалось у 
нихъ въ порядкѣ въ то время, когда они ожи
дали много посѣтителей (а когда слѣдовало 
ждать ихъ, они знали) и надѣялись совратить 
ихъ въ расколъ; но каково было внутреннее 
расположеніе молящихся? Вотъ иопъ, который 
такъ смиренно по видимому молится въ алтарѣ; 
но этотъ попъ выгнанъ изъ православной Церк
ви за неблаго говѣйное служеніе и здѣсь по
лучаетъ хорошія деньги за то, чтобы выдер- 
Ліать во время служенія благочестивую наруж
ность. Вотъ хорошо поющіе пѣвцы; но эти 
пѣвцы, нанятые за выгодную плату, имѣютъ 
кромѣ того дозволеніе осторожно выпить 
предъ службою н во время самой слудкбы 
для прогнапія скуки и отвращенія къ про
должительному и пеблагонамѣренному слу
женію. Вотъ по видимому благоговѣйно моля
щіеся иноки; но о піі бѣглые, укрывшіеся 
здѣсь отъ правосудія; за ннхъ платятъ подати 
по городамъ п селамъ п за то требуютъ отъ 
нихъ, чтобы выдерживали стояніе въ храмѣ съ 
наружнымъ благоговѣніемъ. Богослуліепіс со
вершается у пііхъ продоллііітсльно* но монахи 
могутъ всегда в ы й т и  изъ храма отдохнуть, и л и  

напиться чаю. Всѣ они крестятся въ одинъ разъ, 
совершаютъ поклоны въ одно время; но это 
дѣлается безъ внутренняго располол;снія къ 
молитвѣ, ограничиваясь одною наружностію, и
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всѣ они вообще лицемѣрно надолзѣ молитвы 
творятъ (Мато. 25, 14).

Не лучше и всѣ другія дѣйствія монастыр
скихъ лиітслей, относящіяся къ вѣрѣ и вмѣстѣ 
выражающія нравственное состояніе ихъ душъ. 
Исходнымъ началомъ всѣхъ дѣйствій ихъ, от
носящихся къ вѣрѣ и нравственности, было 
лицемѣріе, которое переходило въ ложь и об
манъ. Иаъ описанія средствъ, употребляемыхъ 
монастырскими ліитслями  к ъ  совращенію пра
вославныхъ въ расколъ, мы увидимъ, что они 
безсовѣстно прославляли предъ простодушны
ми мпнмыя мощи, мнимо-чудотворыя иконы, 
мнимыхъ чудотворцевъ, словомъ употребляли 
всякую лоліі. для прославленія своихъ монас
тырей. Ложь эта, относящаяся къ предметамъ 
священнымъ, свидѣтельствуетъ объ оскудѣніи 
въ сердцахъ лаіесвндѣтелсй не только истин
но-древней, но и всякой вѣры. Этого и естест
венно олиідать отъ такихъ людей, которые за
ключаютъ вѣру не въ сердцѣ, а во внѣшнихъ об
рядовыхъ дѣйствіяхъ и предметахъ. Посему 
когда нельзя было имъ совершать извѣстпыхъ 
священныхъ дѣйствій и имѣть нѣкоторыхъ свя
щенныхъ предметовъ, они нисколько не за
труднялись или объявлять эти дѣйствія и пред
меты нс нуи;нымн, или выдавать за священное 
нисколько не священное. Въ семъ отношеніи 
заслуживаютъ особеннаго вниманія мѵро и ан-
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тимпнсы Иргизскнхъ монастырей. Жители мо
настырей смѣло говорили, что они имѣютъ 
древнее мѵро н древніе антиминсы, освященные 
первыми Патріархами до Никона. Но послуша
емъ свидѣтельства очевидца Архимандрита 
Платона. «Я благоговѣлъ, говоритъ онъ, къ 
святому мѵру, ими за такое древнее выдавае
мому, какъ они меня въ томъ увѣрили, что 
мѵро у них ь древле освященное но старопечат
нымъ книгамъ, при Патріархѣ 5оси<і>ѣ. Но ког
да я постригся во иночество въ 1795 году, 
тогда настоятель Прохоръ поручилъ мнѣ при 
церкви быть уставщикомъ и ризничимъ, вру
чилъ мнѣ въ хі>апсиіе и святое ими называе
мое мѵро, неполную іюлуосмушнуго бутылку; 
приказалъ мнѣ раздавать нонамъ для требъ. 
Когда я роздалъ оное до капли, спрашивалъ 
настоятеля Прохора, гдѣ взять мнѣ таковаго 
мѵра, онъ показалъ мнѣ въ церкви Воскресен
ской за правымъ клиросомъ большую бутыль 
ведра въ два п приказалъ наливать изъ нея въ 
малую данную мнѣ бутылку. Издержавъ и то, 
я опять спрашиваю, отколь брать мѵро, онъ 
Прохоръ подтвердилъ брать оное изъ той ;ке 
большой бутыли. II когда я роздалъ попамъ и 
другую бутылку до капли н замѣтилъ, что изъ 
той же большой бутыли берутъ пономари и на
ливаютъ въ горящія лампады, называя то мас
ломъ деревянпымъ простымъ, почему я трс-
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тіічііо спросилъ настоятеля Прохора, гдѣ взять 
мнѣ святое для ноновъ мѵро, но онъ огорчил
ся на меня, сказавъ: «тутъ бери, гдѣ тебѣ по
казано, не всякой разъ указывать». Я узнавши 
точно, что въ большой бутыли простое дере
вянное масло, въ лампады наливаемое, началъ 
сомнѣваться н смущаться о мѵрѣ святомъ, и 
любопытствовалъ отъ старцевъ, гдѣ настоящее 
древнее святое мѵро; но никто изъ нихъ тайны 
сей мнѣ не открылъ, а отвѣчали, что но вѣрѣ 
нхъ вся отъ Бога возможна суть, н маслу мѵ
ромъ но нуждѣ быть. По я не могъ сему по
вѣрить н смущался о семъ мѵрѣ года четыре, 
любопытствовалъ н изыскивалъ, ходил ь наро
чито для сего на Янкъ къ пустынножителямъ, 
и тамъ наслышался объ одномъ шюкѣ Ника
норѣ, коего всѣ нустыиннкн называли мудрымъ 
и книжнымъ человѣкомъ; удостоился я бесѣды 
его, п вопросилъ о сомнѣніи моемъ н о мѵрѣ 
святомъ, который съ истиннымъ увѣреніемъ и 
твердостію духа сказалъ мнѣ: «что на Иргнзѣ 
за святое мѵро? нѣтъ его древняго іш у кого 
и старцы ІІргпзскіс выдаютъ простое масло 
за таковое мѵро Фальшиво, и тѣ?.іъ приманива
ютъ къ себѣ простодушныхъ-), и примолвилъ 
притомъ: «ежели бы открылось благословенное 
свящепство, которое заводилъ Сергій, оно свя-
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то есть» (1). Изъ этого разсказа заблуждающіе 
старообрядцы ясно увидятъ, что лицемѣрные 
лжеучители ихъ ложно выдаютъ за древнее 
мѵро простое деревянпое масло, что благомысля
щіе и болѣе свѣдущіе изъ нихъ видятъ пагуб
ное обольщеніе и признаютъ святость право
славной Церкви, одобряютъ и еднповѣрцевъ, 
обращающихся изъ раскола. Да будетъ это 
для нихъ примѣромъ спасительнаго обращенія 
къ истинѣ.—Тотъ же нелицемѣрный свидѣтель, 
Архимандритъ Платопъ, увѣряетъ, какъ очеви
децъ, что Иргпзскіе лицемѣры нс имѣли по
длинныхъ древнихъ антимнпсовъ, какъ увѣряли 
они заблуждающуЮ толпу. «И не только одно 
мѵро 'Фальшивое у ІІргизскихъ мопастырей, 
продолжаетъ онъ, по и самые въ церквахъ 
антиминсы, какъ по точному здѣсь и тщатель
ному разсмотрѣнію въ пятнадцати древпихъ 
антнмнпсахъ, настоятелемъ Прохоромъ собран
ныхъ, не оказалось въ воскомастнкѣ ни одной 
крупицы св. мощей, и гдѣ они взяты, доказать 
того братія отозвались незнаніемъ и явно по
дали па пнхъ въ пстнпѣ пхъ архіерейскаго освя
щенія сомнѣніе, и даже сомнительны въ томъ, 
подлинно ли опи были въ какой либо церкви 
въ священіи.......  Таковые же сомнительные

(1) Рук. Пр. Іак. л. 4-38 на об. и 439.
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антиминсы и въ верхнемъ и среднемъ монасты
ряхъ» (‘). Но если бы и нашлись у нихъ ан
тиминсы съ частицами св. мощей, то нельзя 
и подумать, чтобъ они, какъ святотатственно 
пріобрѣтенные, святили своею святостію слу
женіе святотатцевъ, незаконно пользовавшихся 
ими. Пусть же нс успокоиваются мнимые ста
рообрядцы на той мысли, что и у нихъ въ 
церквахъ есть или были антиминсы; ибо и съ 
антиминсами служеніе старообрядческое все 
также остается незаконнымъ и лицемѣрнымъ; 
мало того, чтобъ имѣть свящеппую вещь, 
нужпо еще законпое позволеніе пользовать
ся ею.

Такими же лицемѣрами являются Нргнз- 
скіе мопастырскіе жители и во всемъ, отно
сящемся къ вѣрѣ, къ священнымъ вещамъ и 
дѣйствіямъ, и особенпо къ тѣмъ дѣйствіямъ, 
которыя доставляли выгоды монастырямъ. 
Разумѣемъ заочное исправленіе требъ мо
настырскими ионами, которое такъ сильно 
развито было въ ІѴргизскихъ монастыряхъ. 
Если извѣстпое священное дѣйствіе совершается 
надъ человѣкомъ для того, чтобъ освятить его 
и доставить ему душевную пользу: то какъ 
могло это дѣйствіе освящать лице отсутствую
щее? Но трудно было всѣмъ, не имѣющимъ

(1) Рук. Пр. Іак. л. 439 на об. п 440.
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особыхъ бѣглыхъ поповъ изъ мопастырей, 
являться въ Иргизскіс монастыри, а тамошнимъ 
монахамъ нужны были деньги; посему монас
тырскіе ;і;іітсли  объявляли, что можно зака
зывать нмъ совершить нужное священное дѣй
ствіе, и тотъ, для кого оно будетъ совершено, 
получитъ освящающую благодать. Такъ н дѣ
лалось. «Многіе, живущіе отъ мопастырей въ 
отдаленности, говоритъ очевидецъ, присылаютъ 
къ монастырскимъ настоятелямъ письма, въ 
которыхъ просятъ, дабы они приказали своему 
попу дать молитву родильницѣ, да въ томъ же 
письмѣ сороковую молитву и отпѣть тому же 
младенцу погребеніе, а младенецъ помре не
крещеный, развѣ погруженный бабкой» ('). Осо
бенно много Иргизскіс попы заочно отпѣвали 
умершихъ, иногда человѣкъ по 50 вдругъ, у- 
мершихъ за годъ и болѣе; потому что расколь
никамъ, погребавшимъ своихъ умершихъ род
ственниковъ по ночамъ и въ лѣсахъ, не удобно 
было отпѣвать ихъ. Замѣчательный въ этомъ 
отношеніи случай разсказывается въ рукописи 
Пр. Іакова. Въ 1854 году въ городѣ Уральскѣ 
умеръ одинъ изъ войсковыхъ чиновъ весь
ма богатый человѣкъ, который хотя и дер
жался раскола, но брилъ бороду. Такъ какъ

(I) Рук. Пр. Іак. л. 28і- на об.
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онъ умеръ скоропостижно: то раскольническимъ 
попамъ запрещено было пѣть надъ нпмъ по
гребеніе. Ліепа покойнаго отправилась въ. Ир- 
гизскій Преображенскій монастырь и просила 
пастоятсля отпѣть погребеніе, въ чемъ ей рѣ
шительно было отказано подъ предлогомъ бра- 
добритія покойнаго. Когда же предложены бы
ли большія деньги, согласились отпѣть погребе
т е , но только не отдѣльное, а въ числѣ многихъ 
другихъ имепъ, чтобы пе подать повода къ со
блазну; впрочемъ награждено было и усердіе 
вдовы,—погребеніе совершено соборнѣ (*).

Духъ лицемѣрія, заразившій всю нравствен
ную жизнь ІІргнзекихъ жителей, проникалъ и 
во всѣ житейскія дѣла ихъ. По наружной жи
зни нхъ можпо было подумать напр., что они 
благоговѣли къ священной Особѣ Г осударя 
И мператора, свято почитали велѣнія правитель
ства, потому что рѣдко открываемы были меж
ду ними уголовныя преступленія, что они ува- 
жалн всякое гражданское начальство; по такъ 
ли на самомъ дѣлѣ? Могли ли они благоговѣть 
къ свящеппой Особѣ Государя, котораго нс 
хотѣли даже называть благочестивѣйшимъ? 
Едва успѣли опи получить милости отъ вели
кой Императрицы Екатерины II (въ манифестъ

(1) Рук. Пр. Іак. л. 285 и на об.
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отъ 4  Декабря 17 62 года), какъ чрезъ десять 
лѣтъ приняли участіе въ бунтѣ еамозвапца 
Пугачева, воспитавшагося въ пхъ общинахъ п 
благословленнаго на царство ІІргпзскішъ лже- 
мопахомъ, который возмечталъ сдѣлаться при 
посредствѣ крамольника Московскимъ Патріар
хомъ ('). Послѣдовало В ысочайшее повслѣніе 
объ обращеніи Никольскаго Иргизскаго мона
стыря въ единовѣріе (въ 1857 году), и монахи 
въ соединеніи съ окрестными раскольпикамп 
долго съ открытою сплою сопротивлялись ис
полнителямъ повелѣнія (1 2). Такъ въ началѣ 
и въ концѣ своего существованія опп показали, 
что лицемѣрно покарялнеь правительству, по 
ихъ мнѣнію, безблагодат полгу, и что пе мог
ли быть вѣрноподданными члепами государства. 
Правда они съ видимымъ радушіемъ принимали 
гражданскихъ чиновниковъ, кланялпсь имъ въ 
землю, льстили и въ разговорахъ и въ угоще
ніи; по все для того, чтобы задобрить ихъ, 
сдѣлать снисходительными къ своимъ пре
ступнымъ дѣйствіямъ, и потому только, что 
не имѣли силы открыто сопротивляться имъ.

(1) Ист. Пугач, бунт. Спб. 1838 г. прим. 61. 
стр. 188. сн. Матеріал. для Статист. Росс. Имя. 1839 
г. Отд. II, стр. 86 и прям.

(2) Рук. Пр. Іак. л. І2 3 —-431.



Возмутившись въ 1857 году, они не хотѣли 
слушать никакой власти; они однажды не при
няли и Преосвященнаго Архипастыря (Іакова) 
и заперли предъ пинъ ворота (*). Иргизскіе 
монахи надѣвали на себя личину святости, ког
да являлись къ шшъ посѣтители-—богатые рас
кольники и православные, но единственно для 
того, чтобы выманить побольше денегъ, совра
тить въ расколъ, или по крайней мѣрѣ пріоб- 
рѣсть уваженіе къ себѣ. Словомъ, они лицемѣри
ли предъ всѣми и во всемъ. Нечего н гово
рить уже о томъ, что они не уважали 
закона и постоянно переступали его, хотя 
казались ревностными исполнителями закону. 
Такъ какъ всѣ вредпыя для православныхъ 
дѣйствія раскольниковъ запрещены закономъ: 
то Иргизскіе монастырскіе жители, чтобъ из
бѣжать заслуженнаго наказанія за преступлен 
ніе закона, всѣ таковыя дѣйствія прикрывали 
личиною лицемѣрія, ложью, обманомъ. Самое 
обыкновенное преступленіе монастырскихъ жи
телей состояло въ укрывательствѣ бѣглыхъ; 
посему и лицемѣріе, ложь и обманъ нхъ осо
бенно обнаруживались въ укрывательствѣ бѣг-

(1) Рук. Пр. Іак. л. 8 на об. Преосвященный 
отъѣхалъ не благословивши монастыря, в Богъ на
казалъ лерзскихъ: вскорѣ за тѣмъ сгорѣла у нвхъ 
церковь.
Отд. IV. 57
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лыхъ и покрытіи въ нихъ всякаго рода пре
ступленій. Рѣдко слѣдствіе, производимое граж
данскими чиновниками, могло открыть бѣг
лыхъ и раскрыть, какъ слѣдуетъ, дѣло о ка
комъ-либо преступленіи. Монаховъ н монахинь 
нечего было и спрашивать, они никогда нс 
сказывали правды; самыя евангельскія дѣти 
показывали только то, что приказывали имъ 
старшіе н, не обнпуясь, лгали подъ присягою. 
Да и нельзя было ожидать правды отъ такихъ 
людей, которые ппзвратіілн самыя нопятія о 
правдѣ н неправдѣ, о добродѣтели п порокѣ, 
которые напр. считали высокою добродѣтелію 
укрывать бѣжавшихъ изъ воеиной службы, 
изъ Сибири, или отъ помѣщиковъ (*), и пр.

Изъ представленнаго нами пзображепія 
правственпой жизпп обитателей Иргнзскнхъ 
видно, что они, собственно говоря, не имѣли 
пикакой вѣры, но подобно древпимъ Фарисе
ямъ, которыхъ обличалъ Спаситель, только 
внѣуду являлись человѣкомъ праведни, виутрь- 
уду же полни были лицемѣрія и беззаконія 
(Матѳ. 25, 28), хищенія и псправды (—25); 
вся дѣла своя творили, да впдими будутъ че
ловѣки; расширяли хранилища своя и велича
ли воскрилія ризъ своихъ (—5); снѣдали домы 
вдовицъ и лицемѣрно падолзѣ молитвы твори-

(1) Рук. Пр. Іак. л. 70 на об. в др.



569

ли (—14); одссятствовали мятву, и копръ, и 
кѵмішъ, п оставляли иящшая закона—судъ, и 
милость, и вѣру (—25). Но извѣстно, что древ
ніе Фарисеи были первыми врагами Христа и 
совершенно чу;кды были духа Христова. Такъ 
и въ новыхъ сихъ Фарисеяхъ, которые одна- 
ко;кь мечтали быть образцами лшзпн ио Хрис
тѣ, ие было истинной л іи зн и  Христовой; н они 
точно подобны были гробамъ, снаружи окра
шеннымъ, внутри л;с полнымъ всякой псчис- 
тоты.

3) О средствахъ, какія  упот ребляли  
ІІргизскіе монастыри для распростране

нія  раскола.

Тоже самое мы увидимъ, если разсмотримъ 
средства, какія употребляли ІІргизскіе лл;емо- 
пахн для распространенія своихъ заблуліденііі. 
Св. вѣра, сильная своею истиною, никогда нс 
нуждается ни въ какихъ нечистыхъ средствахъ 
для своего распространенія, и истинные про
повѣдники, проповѣдуя вѣру, ничего не имѣли 
въ виду, кромѣ Іисуса Христа распята. Такъ 
ли поступали ІІргизскіе монахи? Могли ли опи 
сказать со всѣми истинны мр проповѣдпііками 
слова Божія: нпем ы , яко же м нози, нечис
то проповіьдающіе слово Божіе, но яко  
отъ чистоты, но яко отъ Бога, предъ Б о - 
Отд. IV. 57*
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го.ш, вб Христѣ глаголемъ (2 Кор. 2, 17)? 
Увидимъ это.

Иргнзскіе монастыри чрезвычайно сильно 
распространяли расколъ, какъ по всей Россіи, 
такъ особенно по Саратовской губерніи. До 
основанія монастырей (въ 1762 году) расколъ 
едва замѣтенъ былъ въ Саратовской губерніи; 
но послѣ, особенно когда Иргнзскіе монастыри 
утвердились довольно прочно, расколъ очень 
усилился. Въ 1828 году раскольниковъ бѣгло
поповской секты или согласія Иргизскихъ мо
настырей но Саратовской губерніи было уже 
52, 728, а въ 1845 году 40, 508 человѣкъ (’), 
кромѣ безчисленнаго множества потаенныхъ 
раскольниковъ и полурасколышковъ. Нѣтъ со
мнѣнія, что расколъ въ Саратовской губерніи 
много увеличивался отъ переселенія расколь- 
пнковъ изъ другихъ губерній; по песомнѣпно 
и то, что распространеніе его по губерніи бы
ло въ прямой зависимости отъ ІІргизскнхъ мо
настырей. Это доказывается самымъ простымъ 
наблюденіемъ, что «чѣмъ бли;ке города или 
селенія къ Иргнзскнмъ монастырямъ, тѣмъ 
больше въ нихъ раскольниковъ, и чѣмъ напро
тивъ дальше, тѣмъ меньше». Наир. въВолгскѣ, 
ближайшемъ городѣ къ Иргизу, въ 1845 году

(lj Рук. Пр. Іак. л. 132 н 133.
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раскольниковъ было 6,067, въ Саратовѣ 
2,538, въ Камышинѣ 59, въ Царицынѣ 17; 
Волгскъ отъ пижняго Иргнзскаго монастыря 
(Воскресепскаго) отстоитъ въ 60 верстахъ, Са
ратовъ во 137, Камышинъ въ 376, Царицынъ 
въ 562 верстахъ.

Такое вліяніе Нргнзскпхъ монастырей на 
распространеніе раскола легко объясняется 
нѣкоторыми благопріятствовавшими имъ об
стоятельствами и особенно средствами, какія 
употребляли опп для распространенія своихъ 
заблужденій. Мы изложимъ тѣ и другія, чтобы 
съ одпой стороны видѣть, какъ хитро и пре
ступно они пользовались благопріятствовавши
ми имъ обстоятельствами, а съ другой сторо
ны чтобы понять изъ средствъ, какія употреб
лялись ими, всю глубину нравственнаго ихъ 
паденія.

Обстоятельства, благопріятствовавшія дѣй
ствіямъ Нргнзскпхъ лжемонаховъ, были слѣ
дующія:

1) Православный пародъ Саратовской гу- 
берпіи издавпа жилъ въ кругу разныхъ нпо- 
вѣрцевъ, Христіанскихъ и пе-хрнстіапскихъ. 
Въ одномъ городѣ, въ одномъ селеніи вмѣстѣ 
съ Православными жили Латиняне и Протес
танты, язычсствующіе Чуваши съ Мордвою, 
Фанатическіе Магометане и Евреи, дикіе Кал
мыки и Цыгане. Народъ, входя въ близкія со-
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отношенія съ нповѣрцаміі по дѣламъ житей
скимъ, если не занималъ отъ нихъ понятій о 
вѣрѣ, то по крайней мѣрѣ мало по зіалу сла
бѣлъ въ своихъ убѣжденіяхъ и дѣлался холод
нымъ исполнителемъ только внѣшнихъ обря
довъ вѣры,—слѣдствіе, которое не требуетъ 
особенныхъ доказательствъ. Къ сему присоеди
нялись недостатокъ образованія въ народѣ, не
достатокъ правильнаго ноппмапія вѣры, слѣ
довательно и правильнаго служспія Богу. Въ 
широкихъ и дикихъ степяхъ, пародъ естествен
но дѣлался какбы сыномъ природы, остава
ясь въ состояніи полудикомъ. Въ 1804 году 
но всей губерніи была только одна «высшая 
народная школа» безъ пнзшихъ, въ которой 
было четыре учителя н считалось 2 2 5  чело
вѣка учащихся (1). Но что могли сдѣлать для 
просвѣщенія народа считавшіеся въ высшей 
школѣ 225 человѣка и выучившіеся только 
читать да писать? Даже въ недавнее время, по 
свидѣтельству наблюдателей, «духовная жизнь 
парода (въ Саратовской губерніи) проявлялась 
въ какомъ-то мерцаніи н пародъ коснѣлъ въ 
дикости»; да;кс въ недавнее время, когда уже 
заведены были учнліуца, ихъ всѣ бѣгали, са
мые «духовные с ъ т я ік к н м ъ  прискорбіемъ про-

(1) Сіатнст. Жури, за 1806 г. т. 1. ч. I. стр. U7.
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вожали дѣтей въ училища н при малѣйшей 
возможности старались выручать ихъ отту
да» ('). Народъ коснѣлъ въ духовпомъ невѣл;е- 
ствѣ, и хитрый раскольникъ безъ всякаго тру
да могъ присоединить его къ своему толку, и 
даліе самое равнодушіе къ вѣрѣ легко могъ 
преобразовать въ немъ въ Фапатнческое изу
вѣрство.

Особеипо должно сказать это о мѣстахъ 
прилсліащихъ къ Иргпзу, о заволжской сто
ронѣ Саратовской губерніи, гдѣ по преимуще
ству развитъ былъ расколъ. Не слишкомъ еще 
давпо Заволжье было совершенною пустынею 
и стало населяться только со времени основа
нія Иргнзскнхъ монастырей. Калідогодно тыся
чи разпыхъ людей переселялись въ заволл;скія 
степи (1 2). Но кто были поселенцы? По боль-

(1) Стат. Опис. Сар. губ. Леои. ч. I. стр. 
52, 53, 55.

(2) С». Стат. Жури, за 1806 г. т, I. ч. I. стр. 
251.— Жури. Мин. Влутр. Дѣл. 1832 г. ч. VII. № VI. 
стр. 48. -  Матер, для Стат. Росс. Ими. 1839. Отд. II. 
стр. НО: въ 1828 — 31 г. переселилось болѣе 15,000 
человѣкъ. По седьмой ревизіи въ Заволжьѣ было 
177,300 душъ, а именно: въ Николаевскомъ уѣздѣ 
101,622, въ Новоузенскомь 46,030, въ Царевскомъ 
29,648; а по 8-й ревизіи оказалось 262,563,— въ Ни
колаевскомъ 152,411, въ Новоузенскомъ 69,128 и Ц а -  
ревскомь 41,024 дутъ. Самое большее увеличеніе
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шей части бѣднѣйшіе, лѣнивые н дурные кре
стьяне, которые приходили въ Саратовскія сте
пи безъ всякихъ пожитковъ и болѣе похожи 
были на кочующихъ бродягъ, чѣмъ на кресть
янъ, или и па самомъ дѣлѣ были бѣглые сол
даты и всякіе бродяги, преслѣдуемые закона
ми, которые приписывались подъ чужими име
нами въ крестьяне Саратовской губерніи (‘). 
Поселясь въ степяхъ, они сами дѣлались степ
ными дикарями, нс думали о вѣрѣ, а только о 
насущномъ хлѣбѣ: имъ нужно было пристани
ще и пропитаніе; кто могъ дать имъ пособіе 
въ мѣстахъ, занятыхъ раскольниками, вѣрны
ми служителями Пргнзскнхъ моиастырей? Кто 
могъ поддержать ихъ здѣсь въ православной 
вѣрѣ? Они, но необходимости, такъ сказать, 
прппнмалн расколъ;—и новые переселенцы, 
православные, переходя къ прс;кйпмъ род- 
ствеппымъ съ ними выходцамъ, съ изумле
ніемъ видѣли ихъ въ расколѣ и съ пасмѣшкою 
говорили, что «они за Волгой пашлн себѣ 
вѣру» (* 1 2).

народа оказывается въ мѣстахъ, прилежащихъ къ 
Иргизскимъ монастырямъ. (Матер, для Стат. Росс. 
Пмп. 1839 г. Отд. II. стр. 109).

(1) Стат. Жури, за 1800 г. т. 1. ч. 1. стр. 2+8. 
2+9. Матер, для Стат. Росс. Ими. за 1839 г. Отд. II. 
стр. 111.

(2) Рук. Пр. Іак. л. 93 па об.
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2) Поселенцы Саратовскіе и особенно за
волжскіе, не имѣя надлежащихъ понятій о вѣ
рѣ, ни усердія къ ней, встрѣчали сверхъ того 
большія затрудненія въ исправленіи своихъ 
духовныхъ нуждъ. У нихъ недостаточно было 
церквей и духовенства; въ первыхъ годахъ 
настоящаго столѣтія болѣе иолуторы тысячи 
прихожанъ принадле;кали къ одной церкви; а 
въ ближайшихъ къ раскольническимъ монас
тырямъ уѣздахъ и до 2 0 0 0  человѣкъ (*). Въ  
послѣдующее время, когда народонаселеніе 
увеличивалось, церквей и духовенства станови
лось еще недостаточнѣе (2). Были деревни, от
стоящія отъ приходской церкви на 5 0  и 7 0

(1) Стат. Жури, за 1806 г. т. I. ч. I. стр. 103 
и 115—116. Въ 1801— 6 годахъ по всей губерніи 
было церквей 473, а жителей 831,251. Сообра
зивъ эти цыфры съ числомъ раскольниковъ въ каж
домъ уѣздѣ п среднимъ разстояніемъ церквей одной 
отъ другой (по географическому пространству уѣз
довъ), найдемъ, что чѣмъ болѣе въ уѣздѣ церквей, 
тѣмъ менѣе въ немъ раскольниковъ, и чѣмъ дальше 
церкви одна отъ другой, тѣмъ болѣе раскольниковъ.

(1) Журн. Мин. Внутр. Дѣл. за 1846 г. ч. XV*. 
стр. 58 и 59: здѣсь показано, что въ городахъ при
ходилось на одну церковь по 2272, а въ селахъ по 
2674 прихожанъ; почти такое же число (2605), по 
отчетамъ Духовнаго вѣдомства, приходилось на одну 
церковь и въ 1848 г.
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перстъ; были дсрсвпи въ заволжской сторопѣ, 
принадлежащія приходомъ къ нагорнымъ церк
вамъ. Ч резъ это затруднялось сообщеніе пас
твы съ духовенствомъ, особенно весною во 
время разлитія Волги и другихъ рѣкъ: пародъ 
долженъ былъ оставаться неудовлетвореннымъ 
въ своихъ духовныхъ потребностяхъ. Да и са
мо духовенство не могло удовлетворять этимъ 
потребностямъ по тойже причинѣ: въ отдален
ныя заволжскія деревни своп приходскій свя
щенникъ пріѣзжалъ два, три раза въ годъ. Отъ 
того прихожане иногда умирали безъ исповѣ
ди и причащенія, погребаемы были безъ отпѣ
ванія, младенцы пли умирали безъ крещепія 
или крещаемы были только повивальными баб
ками. Кромѣ того духовенство само не имѣло 
почти пикакого образованія и слѣдовательно 
не могло передать народу надлежащихъ понятій 
о вѣрѣ, а тѣмъ болѣе—противостоять пачитап- 
нымъ Иргизскнмъ монахамъ. Только съ открыті
емъ Саратовской Семинаріи въ 1 8 3 0  году стали 
поступать во священники люди получившіе нуж- 
пое для того воспитаніе; до сего же времени посту
пающіе во священники пли получали образованіе 
только въ низшихъ училищахъ или  ограничива
лись даже домашнимъ воспитаніемъ: немногіе 
только были обучены въ Пепзенской Семнпаріп. 
Само Епархіальное начальство пе могло вѣрно 
слѣдить за жизнію духовенства но причинѣ отда-
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ценности: Саратовское духовенство до 1828 го
да было подъ вѣдѣніемъ частію Астраханскихъ, 
частію Тамбовскихъ и потомъ Пензенскихъ Архи
пастырей, которые за дальностію почти никогда 
не посѣщали Саратовской губерніи. Слѣдствіемъ 
всего этаго было то, что весьма многіе изъ Са
ратовскаго духовенства были невнимательны 
къ своей паствѣ, а иногда н пряно потворство
вали расколу. Преосв. Іакову доставлено было 
много священническихъ записокъ, которыми 
дозволялось прпхожапамъ обращаться съ духов
ными нуждами въ Иргпзскіе монастыри.

5 )  Б ы л и , конечно, многіе благомыслящіе 
духовные, которые заботились о православіи 
своей паствы; по они пе могли противостоять 
дерзости раскольниковъ и монаховъ Иргиз- 
скнхъ по недостаточному еще въ то время 
устройству мѣстнаго гражданскаго управленія. 
Имъ нс къ кому было обращаться въ случаѣ 
обиды или притѣсненія со стороны раскольни
ковъ. Во всемъ Заволжьѣ Саратовской губер
ніи, на огромпомъ пространствѣ, не было ни од
ного города: многія селепія отъ своихъ уѣздныхъ 
городовъ и начальства отстояли па 500  верстъ 
и болѣе. Чрезъ это затріуднялись самыя необ
ходимыя сношенія сельскихъ жителей съ горо
дами, лежавшими на другомъ берегу Волги, и 
земская полиція, по обширности круга своихъ 
дѣйствій и по затруднительности переправъ
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чрезъ Волгу, особенно въ весеннее время, не 
могла имѣть ыостояннаго бдительнаго надзора 
за сельскими яштелями, а тѣмъ болѣе слѣдить 
за скрытными въ пользу раскола дѣйствіями 
Иргизскихъ лжемонаховъ. Съ своей стороны 
монастырскіе яштели своимъ мнимымъ благо
честіемъ, лицемѣрною покорностію и смирені
емъ и разными другими способами умѣли при
крывать въ  глазахъ пачальства свои незакон
ныя дѣйствія. Вообще хитрые ІІргнзскіс мо
нахи, къ истинпой скорби православной Церк
ви, слишкомъ хорошо умѣли воспользоваться 
благопріятствовавшими имъ обстоятельствами, 
для вовлеченія въ расколъ православныхъ. Опну- 
потребл ял и всѣ средства къ распространенію рас
кола: и ложь съ клеветою, и лесть съ обманомъ, 
и угодливость съ насиліемъ, и лицемѣріе съ раз
вратомъ, и гостепріимство съ щедростію, сло
вомъ все, что казалось имъ полезнымъ для 
своихъ цѣлей. Народъ пе разумѣлъ вѣры и не 
радѣлъ о Церкви: ІІргизскіе монахи научили 
его презирать и хулить православную вѣру и 
Церковь и выучили его вѣровать такъ, какъ 
они вѣровали. Постоянно разъѣзжавш іе но го
родамъ и селамъ монастырскіе бродяги-монахи 
и монахини открыто внушали, что «въ Р оссій
ской Церкви царствуетъ антихристъ и въ  ней 
нельзя получить спасенія, что спастись могутъ 
только молящіеся двумя перстами, что право-
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волки, слуги антихриста, которые и сами сой
дутъ и паству сведутъ во дно адово; что толь
ко въ Иргизскихъ монастыряхъ Христіанинъ 
найдетъ всякую святыпю: опи построены на 
мѣстахъ, указанныхъ самимъ Богомъ, основаны 
и утверждены святыми отцами, изъ коихъ пѣ- 
которые прославлены отъ Бога нетлѣніемъ 
(Исакій, Асач»ъ); мощи ихъ источаютъ исцѣле
нія больнымъ; есть въ монастыряхъ чудотвор
ныя икопы, которыя спасаютъ отъ бѣдствій и 
исцѣляютъ отъ болѣзней всѣхъ прибѣгающихъ 
къ нимъ съ вѣрою (папр. икопа Божіей Мате
ри въ Покровскомъ монастырѣ и др.); бого- 
служеніе въ Иргнзскихъ монастыряхъ отправ
ляется по древнему порядку, какъ отправляли 
св. Отцы; монахи и монахини ведутъ тамъ от
шельническую яшзнь и подвизаются въ молит
венныхъ трудахъ депь и ночь, подобно древ
нимъ подвижникамъ и отшельникамъ,» и пр. и 
пр. Что могъ сказать противъ такихъ увѣреній 
простый поселянинъ, который притомъ и не 
разумѣлъ правой вѣры? Много, если бы онъ 
собственнымъ опытомъ захотѣлъ повѣрить 
справедливость этихъ увѣреній, а не вдругъ 
перешелъ бы въ расколъ. Но и въ такомъ слу
чаѣ душевная гибель его была рѣшена. Рас
кольники обыкновенно говорили: «кто бы ни 
побывалъ въ нашихъ монастыряхъ, непремѣнно
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будетъ пашъ»,—и большею частію слова эти о- 
правдывались па дѣлѣ. Пусть вошелъ бы пра
вославный Христіанинъ-поселянинъ въ одинъ 
изъ Иргизекпхъ монастырей въ такое время, 
когда тамъ ожидаютъ посѣтителей: онъ уви
дѣлъ бы множество монаховъ и монахинь, чин
но одѣтыхъ въ монашеское одѣяніе, каждому 
посѣтителю кланяющихся въ поясъ; многіе изъ 
нихъ покрыты сѣднпамн, одѣты въ мантіи съ 
крестами, всѣ приняли па себя строго благо
честивый видъ. Пусть вошелъ бы посѣтитель 
въ церковь во время богослужспія: предъ нимъ 
богатый иконостасъ и мно;кество иконъ по стѣ- 
памъ, украшенныхъ золотомъ, серебромъ и до
рогими камнями, десятки горящихъ лампадъ и 
сотни свѣчь; вь алтарѣ искуспый нпзкопоклон- 
ный священнослужитель громогласно и чинно 
совершаетъ слуліепіе; на клиросахъ по 25 пѣв
цовъ, громко и стройно поющихъ древнимъ 
напѣвомъ; сотни монаховъ или монахинь сто
ятъ въ безмолвіи; всѣ крестятся въ одинъ разъ, 
дѣлаютъ поклоны въ одно время; богослуліеніе 
продолліается пять часовъ и болѣе и свидѣ
тельствуетъ объ уваліеніи мопашествующихъ 
къ древнему уставу и благолѣпію церковнаго 
богослуженія. Не правда ли, что так. обр. на 
Иргпзѣ все могло показаться благоговѣйно и 
спасительно? Правда, говорилъ простый селя
нинъ, пе умѣющій видѣть ничего далѣе нарулі-
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пости, и переходилъ къ вѣрѣ, которой учили 
пъ Нргизскнхъ монастыряхъ.

Народъ пс имѣлъ охоты изучать догматы 
православной вѣры: Нргнзекіе монастыри вос
пользовались этимъ н старались научить его 
вѣрѣ по своему. Монахи н мопахинн, разъѣз
жая по городамъ и селамъ, выпрашивали себѣ 
и привозили на Нргнзъ дѣтей обоего пола, 
раскольническихъ п православныхъ, для обу
ченія грамотѣ, паучали ихъ расколу и развра-* 
ту и, по слову Спасителя, дѣлали ихъ горшими 
сынами геенны, нежели сами. Обыкновенно изъ 
этихъ дѣтей выходили злѣйшіе ревнители рас
кола: они дѣлались уставщиками въ своихъ 
селеніяхъ, открывали служеніе въ домахъ, со
вершали духовныя требы и открыто нроповѣ- 
дмвалн расколъ. Воспитанныя въ монастыряхъ 
дѣвицы поселялись въ своихъ селахъ въ от
дѣльныхъ кельяхъ, собирали вокругъ себя пра
вославныхъ подругъ и увлекали нхъ въ заблуж
денія. Тѣ и другія получали изъ монастырей 
книги и тетрадки, во множествѣ тамъ заготов
ляемыя, и читали нхъ односельцамъ: народъ
увлекался хулами на Церковь. Лицемѣрные 
святошй притворялись, что нмъ пнчего не нуж
но было отъ парода н что они занимались его 
паученіемъ по ревности о спасеніи его. Иргиз- 
скіс монахи и особенно монахини вкрались въ 
богатые до мы горожанъ Волгскнхъ и другихъ,
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іі своимъ рукописнымъ хульнымъ книгамъ; вы
учивъ грамотѣ, выучивали расколу и своему 
образу жизни. Кромѣ того въ уединенныхъ 
мѣстахъ проводили пустынническую жизнь по
стригшіеся па Иргнзѣ старики, которые учились 
въ монастыряхъ вѣрѣ и мнимодревнему благо
честію въ продолженіе многихъ лѣтъ и могли 
научить всякаго другаго. Таковы были наир, 
мѣста: Іопипо озеро, К узина грива и др. въ 
Николаевскомъ уѣздѣ ('). II православный на
родъ шелъ въ эти .мѣста, слушалъ изувѣр- 
пыхъ обольстителей и совращался въ расколъ. 
Не оставили ІІргизскіс лицемѣры безъ внима
нія и того обстоятельства, что вблизи пра
вославныхъ было мало церквей; опн внушали 
православнымъ, что можпо обойтись и безъ 
церквей, что можно сдѣлать церковію и домъ свой, 
гдѣ будутъ благочестивые собираться на бого
молье; а ІІргизскіс монастыри пришлютъ отъ се
бя уставщика, который будетъ отправлять всѣ 
службы по древнему чину. Пріятно православному 
было сдѣлать домъ свой домомъ молитвы; пріятно

(I) Рук. Пр. Іак. л. 66-68. По Саратовской 
губерніи и много было мѣстъ, гдѣ жнли въ родѣ 
пустынниковъ монастырскіе выходцы, которые очень 
сильно распространяли расколъ.
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было п монахамъ посылать сюда уставщиковъ, 
которымъ вмѣнилось въ непремѣнную обязан
ность распространять расколъ и за привлеченіе 
православныхъ къ расколу давались паграды 
отъ монастырей деньгами, книгами, иконами и 
другими вещами. Такимъ образомъ ІІргизскіе 
монастыри въ каждомъ селеніи, гдѣ были рас
кольники, и во многихъ богатыхъ городскихъ 
домахъ открыли молнтвепннцы и крестовыя 
компаты; если въ селеніи не было ловкаго рас
кольника, они присылали въ должность устав
щика раскольника изъ другаго селенія. Ля»е- 
мопахи, разъѣзжая съ цѣлію совращенія пра
вославныхъ, совершали въ молитвенницахъ мо
лебны, папихнды, каноны, часы и всенощпую 
службу ио старымъ книгамъ. Народъ, удален
ный отъ церквей, радъ былъ вблизи слушать 
богослуженіе; а съ богослуженіемъ всегда со
единялась проповѣдь о расколѣ. Особенно силь
на была проповѣдь о расколѣ въ устахъ бѣг
лыхъ монастырскихъ поповъ, которые во мно
жествѣ ѣздили и даже жили по селеніямъ Са
ратовской губерніи: народъ легко вѣрилъ ху
ламъ на Церковь и ея обряды, произносимымъ 
нечестивцами, которые сами пѣкогда были слу
жителями ея. Кромѣ сего православнымъ впу- 
шаемо было, что можно для молитвы за себя 
нанимать Иргизскихъ монаховъ и такимъ об
разомъ получать прощеніе въ грѣхахъ, не не- 
Отд. IV. 58
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рсставая дѣлать ихъ. Молепіе аа другихъ ІІр- 
гизскіс лицемѣры совершали или у себя въ 
монастыряхъ или въ домахъ тѣхъ, за кого мо
лились. Особенно любили они молиться въ до
махъ богатыхъ гОрожапъ: моленіе въ нихъ со
вершали большею частію молодыя монахини, 
которыя нерѣдко входили въ непозволительныя 
связи съ молодыми людьми богатыхъ домовъ. 
II не отвращался пародъ отъ такихъ лицемѣр
ныхъ молитвенницъ! II онъ не понималъ, что 
святотатствуетъ, открывая у себя церковное 
слу;кеніс! Если не было вблизи православнаго 
парода священниковъ и онъ лишался таинствъ, 
то ІІргизскіе монахи спѣшили удовлетворять 
духовнымъ потребностямъ его, лишь бы слу
шали ихъ. Бѣглые ионы монастырскіе постоян
но разъѣзжавшіе по селамъ, замѣняли право
славныхъ священниковъ: за пнмн не нужно 
было далеко ѣздить, они сами пріѣзжали. Мало 
того: они привозили съ собою причастіе, ко
торое называли самымъ святымъ; они совер
шали богослуліеніе у самихъ крестьянъ; они 
раздавали имъ хлѣбы отъ всенощнаго бого- 
служенія, просторы, богоявленскую воду, ста- 
ронанисанныя иконы и пр. Кромѣ всего этого 
ІІргизскіе монахи давали причастіе въ руки 
ліелающимъ и оставляли его въ домахъ ихъ, 
покаяніе дозволяли совершать по скитскому 
обычаю уставщикамъ и другимъ лицамъ; опн
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ною бабкою, вполнѣ достаточно, безъ церков
ныхъ молитвъ; что мѵропомазаніе надъ младен
цемъ можетъ совершить монастырскій нонъ, ко
гда заѣдетъ; что погребеніе отпоютъ въ монасты
рѣ заочное, даже запишутъ у мершаго въ свои 
номянннки для вѣчнаго поминовенія безмездно; 
что очистительную и сороковую молитву ро
дильницѣ прочитаютъ въ монастырѣ надъ плат
комъ или полотенцемъ,—слѣдуетъ только, прі
ѣхавши домой, потрясти его надъ родильницею 
и новорожденнымъ младенцемъ. Радовался бѣд
ный народъ такому облегченію, ц толпами пе
реходилъ на сторону монастырей!

1>ыло ли нужно пришедшимъ па повое по
селеніе завестись домомъ, хлѣбомъ, скотомъ и 
іір?-ІІргнзскіе монастыри охотно доставляли имъ 
всѣ средства, если они соглашались принять рас
колъ: а бѣдные н притомъ лѣнивые поселен
цы не могли отказаться отъ такого благодѣя
нія. Но если бы вздумали отказаться, то въ 
стран!;, преданной ІІргнзскнмъ монастырямъ, 
они не нашли бы себѣ куска хлѣба; ихъ во 
всемъ стали бы тѣснить. Такъ поступали Ир- 
гизскіс монастыри даже съ православными 
священниками: священники вынуждались или 
пе воспрещать своимъ прихожанамъ ходить для 
исправленія духовныхъ требъ иаііргіізъ, плн тер
пѣть во всемъ нужду и притѣсненія. II необ- 
Отд. IV. 58*
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рязованные священники или сами переходили 
въ монастыри и дѣлались совершенными ра
бами ихъ, или получали отъ нихъ вспомоще
ствованіе, за которое служили иорасколышче- 
ски и отдавали своихъ прихожанъ въ вѣдѣніе 
Иргіыскнхъ монастырей. Немногіе оказывали 
рѣшительное сопротивленіе беззаконнымъ дѣй
ствіямъ лжемонаховъ: за то чрезъ пѣсколько 
*рем£ни они принуждены были просить у на
чальства другое мѣсто, дальше отъ Нргизскихъ 
мопастырсй. Рѣдко и гражданская мѣстная 
власть принимала енльпыя мѣры къ обузданію 
изувѣрныхъ раскольниковъ: большую часть
насилій они совершали безнаказанно.

Въ городахъ, гдѣ не такъ удобно было 
дѣйствовать Нргизскимъ мопахамъ, какъ въ де
ревенской глуши, гдѣ они безопаспо не могли 
ііроновѣдывать расколъ, развѣ на своихъ по
дворьяхъ, орудіями для распространенія раскола 
они дѣлали богатыхъ жителей, которые тѣмъ 
охотнѣе принимали на себя порученія Иргиз- 
скихъ монастырей, что сами были слѣпо при
вязаны къ расколу и находили собственныя 
выгоды въ распространеніи его. Эти богачи 
умѣли безнаказанно дѣйствовать въ пользу 
раскола; монастыри помогали имъ своимъ со
дѣйствіемъ. Богачи охотно принимали на себя 
покровительство всякому преступнику закона, 
который соглашался принять расколъ; имъ не
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рѣдко и удавалось покрывать преступныя дѣй
ствія и своихъ собратій и православныхъ. Бо
гачи принимали на себя ходатайство въ раз
ныхъ присутственныхъ мѣстахъ по нуждамъ 
бѣдняковъ и поселенцевъ, подъ условіемъ об
ращенія въ расколъ, и своимъ ходатайствомъ 
поправляли ихъ состояніе. Богачи охотно по
могали бѣднымъ, и раскольпнкамъ и склоняю
щимся на сторопу раскола православнымъ, 
деньгами, скотомъ и разными вещами; заводи
ли при своихъ домахъ пріюты для безпріют
ныхъ и содержали ихъ па свой счетъ, выкупа
ли помѣщичьихъ крсстьяпъ, укрывали на сво
ихъ хуторахъ бѣглыхъ и преступниковъ. Всѣмъ 
было выгодно: бѣдняки обезпечивали себя по
кровительствомъ богачей; богачи послѣ пахо- 
днлн въ нихъ вѣрныхъ прнкащнковъ, усерд
ныхъ работниковъ и вообще людей готовыхъ 
на всякія услуги; Иргнзскіе монастыри въ 
тѣхъ и другихъ имѣли усердныхъ помощни
ковъ н вѣрныя средства къ обогащенію.

Въ заключеніе должно сказать, что народъ, 
жившій въ мѣстахъ, не слишкомъ отдаленныхъ 
отъ Иргизскнхъ монастырей, народъ вообще 
лѣнивый и дикій, легко соблазнялся и выго
дами своеволія, общими правда всѣмъ расколь- 
ппкамъ, но преимущественно удобными въ Са
ратовскихъ степяхъ и лѣсахъ. Отдаленность 
гражданскаго и духовнаго начальства и ела-
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бость надзора давали раскольникамъ полную 
возможность пользоваться этими выгодами, 
особенпо до царствованія блал;енной памяти Им
ператора Н икол ая 1 , при которомъ положены над
лежащія границы раскольническому своеволію: 
тогда какъ за православнымъ народомъ смо
трѣли по крайней мѣрѣ священники н, по воз
можности, прекращали своеволіе, стсппые рас
кольники, подъ покровительствомъ своихъ по
повъ н монаховъ, безнаказаппо безчинствовали 
въ святые дни, да;кс во время богослуженія, 
принимали и выгоняли тѣхъ же самыхъ по
повъ и монаховъ, брали за себя ближайшихъ 
родственницъ, женились на малолѣтпнхъ, вѣн
чались на праздники, развѣнчивались и снова 
вѣнчались, да;ке въ четвертый и пятый разъ, 
объявляли своей женой исвѣпчанную, дѣлали 
незаконныя усыновленія, безнаказанно скрыва
ли скоропостижную и насильственную смерть 
родственниковъ, скрывали па долгое время 
кончину ихъ и даже замѣщали умершихъ бѣг
лыми, называя ихъ именами покойныхъ, топи
ла при крещеніи невппные плоды преступнаго 
любодѣянія, наглый развратъ покрывали личи
ною святости и пр.,—словомъ, позволяли себѣ 
всякія преступленія въ надеждѣ на безнака
занность и мнимыя молитвы ІІргизскнхъ мона
ховъ. Самые монахи и бѣглые нопы волею или 
певолею дѣлались соучастниками подобныхъ
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преступленій и занимались только изыскпва- 
нісмъ средствъ—скрыть ихъ отъ правительства. 
Можно даже сказать, что большую часть пре
ступленій Иргизскіс монастыри дозволяли и 
даже предшествовали въ нихъ своей паствѣ, 
освящали ихъ въ глазахъ своихъ послѣдова
телей примѣромъ и ученіемъ: внушали напр., 
что все слѣдуетъ скрывать предъ мірскимъ 
нечестивымъ судомъ, что позволяется смѣло 
лгать послѣ присяги, къ которой приводилъ 
Никоніанскій (т. е. православный) попъ, и пр.

Такими-то нечистыми средствазіи, а от
нюдь не святостію и чистотою вѣры, не примѣ
рами благочестивой яшзни, удалось Иргиз- 
скнмъ монастырямъ умножить число своихъ 
приверженцевъ и возвыситься въ глазахъ ихъ. 
Сотни и ты сячи  отпали отъ православной Цер
кви въ ихъ согласіе; сотни тысячь стали пи
тать къ нимъ уваженіе и благоговѣніе. Иргпзъ 
получилъ такое же значеніе въ глазахъ рас
кольниковъ, какое напр. имѣетъ Кіевъ у пра
вославныхъ, и его логовища казались пмъ 
столько же святыми, какъ православнымъ— 
Кіевскія пещеры. Со всѣхъ сторонъ, изъ Мо
сквы и Петербурга, изъ Сибири, съ Дона и 
Урала шли на «се. И ргизъ» богомольцы и 
многіе оставались съ своими богатствами на 
жительство въ монастыряхъ; на Иргизъ стали 
обращаться съ духовными нуждами; оттуда
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желали получить просФору, крестикъ, ико
ну или книжку,—и получали только ревнос
тные помощники въ распространеніи рас
кола. Даже православные, окрестные жите
ли, считали какбы обязанностію побывать въ 
монастыряхъ; нс много оставалось въ Нико
лаевскомъ уѣздѣ православныхъ, которые бы 
не взяли въ нихъ исправы  пли по крайней 
мѣрѣ пращ и, т. е. лицемѣрной монашеской 
молитвы, прощающей безразсуднымъ невѣж
дамъ всѣ грѣхи за пѣсколько копѣекъ; было 
много и такихъ, которые, оставаясь въ право
славной Церкви, предпочтительно уважали Ир- 
гизскіе монастыри.



жизнь

ПРЕПОДОБНАГО МАКСИМА 

нсповъдник л.

(продолженіе)

Чтобы вполнѣ понять образъ дѣйствій пре
подобнаго Максима въ борьбѣ съ Моноѳелита- 
мн и достойно оцѣнить заслуги, оказанпыя ішъ 
св. Церкви, пужно предварительно сказать нѣ
сколько словъ о происхожденіи Моноѳелитской 
ереси п о главныхъ виновникахъ ея.

Въ началѣ VII вѣка догматъ о Божеской 
и человѣческой волѣ въ лицѣ I. Христа, еще 
не изложенный опрсдѣлительно на соборахъ, 
ии въ писаніяхъ прежнихъ отцевъ и учителей 
Церкви, возбудилъ разные мнѣнія н толки. Уже 
МоноФнзиты, признавая въ I. Христѣ одно есте
ство, упорно настаивали, что въ ІІемъ должно 
признавать н одну волю и одну дѣятельность. 
Между тѣмъ и въ самой православной Церкви на
шлось нс мало Епископовъ, которые, признавая,
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согласно съ Халкндонскимъ Соборомъ, два есте
ства въ Богочеловѣкѣ, въ тоже время утвер
ждали, что по едппству Ѵпостаси Ему надле
житъ приписывать одну волю и одпо дѣйствіе. 
«Возможное ли дѣло, говорили они, чтобы въ 
«одномъ лицѣ были двѣ противоположныя волн? 
«Допустить это по отношенію къ Богочеловѣку 
«не значитъ ли отдѣлить въ Немъ, подобно 
«Несторію, Божество отъ человѣчества и нис- 
«провергпуть такимъ образомъ истину вочело- 
«вѣченія? II не будутъ ли эти двѣ воли по- 
«стоянпо противоборствовать одна другой? 
«Нѣтъ, во Христѣ одна воля, и именно Боліе- 
«ственная (*). Человѣчество Его не болѣе какъ 
«послушный органъ, страдательное орудіе Бо- 
«жества. Оно совершало свои естественныя дѣй- 
«ствія не по собственному нобул;денію, не въ 
«отдѣльности п не вопреки мановенію и нанрав- 
«лепію ѵпостасно соединеннаго съ нимъ Сло- 
«ва, но когда, какъ и въ какой мѣрѣ хотѣло 
«того Богъ-Слово. Бакъ наше тѣло управляется 
«душею, такъ человѣческая природа во Христѣ 
«всегда и во всемъ была двшкимаи направля- 
«ема Божествомъ (Ѳгвхітоѵ)» (3).

(1) статей yap zb S's'Xnua ev igi у. я і  тайте ѲгіѴ.зѵ; слова 
Ѳеодора Фаранскаго.

(1) См. Гардуина «Дѣянія Соборовъ» томт. 3. 
стр. 134-4, 1346; особенно посланіе Сергія кь Гоно
рію, тамже стр. 1311 —1318.
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Первымъ виновникомъ и распространите
лемъ такихъ мыслей былъ Сергій, Патріархъ 
Константинопольскій, еще въ дѣтствѣ папоен- 
ный ядомъ лжеученія МоноФизитскаго ('), въ 
которомъ, какъ въ сѣмени, скрывалась уже ересь 
МоноФелитская. Еще за нѣсколько лѣтъ до об
народованія этой ереси въ Александріи Киромъ, 
Сергій, вошедъ въ тайныя сношенія съ вос
точными Епископами, лукаво наводилъ ихъ на 
ту мысль, что во Христѣ должно признавать 
одну волю и одно дѣйствіе (*),—каковая мысль 
дѣйствительно и была принята нѣкоторыми 
изъ нихъ. Въ тоже время онъ велъ дѣятель
ную переписку и съ МоноФизитамн, требуя отъ 
нихъ евндѣ1 2тельствъ изъ Свящ. Писанія и От- 
цевъ Церкви въ подтвержденіе ученія о единой

(1) По свидѣтельству Ѳеофана и Кедрина, Сергій 
родился въ Сиріи, гдѣ было тогда много Моііофизи-  
товъ, и происходилъ отъ родителей Якобитовъ 
(отрасль Монофнзитской ереси).

(2) Сергій пересылалъ восточнымъ Епископамъ 
какое-то посланіе Мины (одного изъ своихъ пред
мѣстниковъ) къ папѣ Вигилію, въ которомъ будтобы 
говорилось о единой волѣ и единомъ дѣйствіи въ 
I. Христѣ, и лицемѣрно испрашивалъ у нихъ совѣта, 
какъ должно думать объ этомъ выраженіи Мины (см. 
Твор. преп. Макс, томъ 2. стр. 183— 184). Ш естой 
вселенскій Соборъ призналъ это посланіе подложнымъ.
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нолѣ и обѣщая принять ихъ къ общеніе съ 
Церковію, если они представятъ требуемыя 
свидѣтельства (‘). Этими средствами Сергію 
удалось пріобрѣсть новыхъ приверженцевъ сво
его лжеученія, изъ которыхъ нѣкоторые (напр. 
Ѳеодоръ, Епископъ Фаранскій) тотчасъ нача
ли письменно доказывать и распространять 
оное (1 2).

Внѣшнія обстоятельства усилили зараж- 
давшуюся ересь и дали ей возможность откры
то возстать противъ Православія. Восточная 
имперія въ началѣ VII вѣка находилась въ 
самомъ несчастномъ положеніи: отвнѣ она
терпѣла постоянныя нападенія отъ Аваровъ и 
особенно отъ Персовъ, которые отторгали отъ 
нея цѣлыя области (3), и угрожаема была Ара- 
витяпамн, внутри раздираема была многочи
сленными сектами Монофіізіітовъ, которыхъ 
ненависть и вражда къ православной Церкви и 
покровительствовавшему оной правительству 
простиралась дотого, что они готовы были 
отдаться въ руки враговъ имперіи. Особенно

(1) См. Твор. св. Максима, томъ 2. стр. 183-184.
(2) См. у Гардуина въ <. Дѣяніяхъ Соборовъ» 

выдержки изъ письма Ѳеодора Фаранскаго къ Сер
гію, Епископу Арсинойскому. стр. 1343-1345.

(3) См. Кедрина Дѣянія церковн. в гражд. въ 
славянск. переводѣ взд. 1794 г. ч. 1. л. 158-166.
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опасны были для правительства Монофизііты 
въ Египтѣ, гдѣ число ихъ простиралось отъ 
пяти до шести милліоновъ, тогда какъ право
славныхъ было не болѣе трехъ сотъ тысячъ (‘). 
Къ отвращенію угро;кавшей опасности пред
ставлялось одпо средство: примирить Монофи-  
аитовъ съ православною Церковію. Къ этому 
средству тотчасъ и прибѣгло правительство. 
У же въ 6 2 2  г. императоръ Ираклій (6 1 1 -6 4 1 ) ,  
йодъ руководствомъ и при содѣйствіи Сергія, 
старался ученіемъ о единой волѣ и единомъ 
дѣйствіи во Христѣ расположить къ примире
нію съ Церковію Павла, бывшаго въ то время 
главою Армянскихъ Мопофнзитовъ Северовой 
секты (*). Былъ ли впрочемъ здѣсь успѣхъ, 
неизвѣстно. Въ томъ же году онъ запретилъ 
Митрополиту Кипрскому Аркадію проповѣды- 
вать ученіе о двухъ воляхъ и дѣйствіяхъ во 
Христѣ, опасаясь, очевидно, разрушепія сво
ихъ плановъ отъ сего ученія (1 2 3). Распоряженіе

(1) Си. Ренодота Ист. Якобит, патріарховъ въ 
Александріи изд. 1713 года, стр 163-164-.

(2) Сы. письма Кира, Епископа Фазидекаго къ 
Сергію и Сергія къ Киру у Гардуина въ Дѣяніяхъ 
Собор, стр. 1310 и 1338. си. Твор. преп. Максима, 
томъ 2. стр. 183.

(3) Аркадій, ие смотря на запрещеніе импера
тора, до конца жизни проповѣдывалъ православное
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императора было одобрено и подтверждено 
Сергіемъ (*). Въ 626 году Ираклію удалось, 
при помощи хитраго Сергія, увлечь въ свое 
заблужденіе Кира, Епископа Фазндскаго (въ 
Колхидѣ), который въ послѣдствіи сдѣлался 
однимъ изъ жаркихъ поборниковъ новаго лже
ученія и исполнителемъ ихъ плановъ касатель
но Мопоачізнтфвъ (* 1 2). Ободренный симъ успѣ
хомъ императоръ сдѣлался смѣлѣе и рѣшитель
нѣе. Въ 629 г. встрѣтившись въ Іеранолѣ (въ 
Верхней Сиріи) съ Аѳанасіемъ, котораго Сирій
скіе МоноФіізнты Якобнтской секты признава
ли въ то время своимъ Патріархомъ, ІІраклій 
уже не просто убѣждалъ его принять Халкн- 
донскій Соборъ, но обѣщалъ, въ случаѣ согла
сія, сдѣлать Патріархомъ Антіохіи. Аѳанасій 
притворно изъявилъ согласіе на предложеніе 
императора, и въ 650 г. возведенъ былъ на 
патріаршую каѳедру Антіохійской Церкви (3). 
Но этимъ зло не ограничилось. Въ томъ же 
650 г., но случаю смерти Георгія, Патріарха 
Александрійскаго, императоръ на престолъ Але-

ѵченіе, какъ свидѣтельствуютъ преподобный Максимъ 
в Сте<і>анъ Дорійскій.

(1) Гард. Дѣян. Соб. томъ 3. стр. 1338.
(2) Тамже стр. 1338 и 1310.
(3) См. Кедрина Дѣянія церковн. и гражд. въ 

слав, перев. пзд. 1791 г. ч. 1. л. 16G.
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ксаыдрійской Церкви перевелъ извѣстнаго уже 
намъ Кира, Епископа Фазпдекаго (‘). Такимъ 
образомъ три патріаршія каѳедры были въ 
рукахъ поборниковъ новой ерссн. Ночувство- 
вавъ свою силу, они псмедлсшю приступили 
къ осуществленію давно задуманнаго и подго
товленнаго плана.

Начали съ Александріи, гдѣ'угрожала срав
нительно большая опасность отъ еретиковъ. 
Киръ, которому императоръ вмѣстѣ съ патрі
аршимъ достоинствомъ предоставилъ права и 
власть императорского, намѣстника надъ Егип
томъ, прибывъ въ 633 г. въ Александрію, тот
часъ созвалъ соборъ изъ своихъ Епископовъ (1 2) 
и, составивъ на немъ новое лрнчирнтельное 
исповѣданіе вѣры, предложила» оное Египет
скимъ МоноФизитамъ. Еретикамъ не трудно 
было принять это новое исповѣданіе; ибо хотя 
въ немъ и говорилось о двухъ сстествахъ въ 
Богочеловѣкѣ, но только для вида. Киръ самъ 
ниспровергаетъ различіе естествъ во Хрис
тѣ, когда въ 7-мъ членѣ своего исповѣданія 
предаетъ анаоемѣ всякаго, «кто не исповѣдуетъ, 
что одинъ и тотъ же Христосъ и Сынъ совер
шалъ свойственное Богу и человѣку однимъ

(1) См. тамже.
(2) См. Дѣянія сего собора у' Синія, том. 4. 

стр. 577.
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ДѣЙСТВІвМЪ БоГОМуЖНЫМЪ (ш« 5exn5jity.fi tV Eoye ia ),  

какъ говоритъ св. Діонисій» ('), и когда не
много пнже прибавляетъ, что «раздѣленіе (т. е. 
Божественныхъ и человѣческихъ дѣйствій во 
Христѣ) представляется только нашему уму» (1 2). 
Такъ какъ различіе сстествъ можно иозпавать 
толі>ко изъ различія дѣйствій: то явпо, что 
отн нололіенія прямо ведутъ къ сліянію 
сстествъ въ Богочеловѣкѣ, или, что тоже, къ 
М оноф іізіітской  ереси. Посему не удивительно, 
что повое исповѣданіе Кира имѣло успѣхъ. 
Правда, большая часть Египетскихъ М онофи-  
знтовъ остались непреклонными въ своихъ 
убѣжденіяхъ, нс смотря на темничное заклю
ченіе, пытки и смертную казнь, которымъ под
вергалъ ихъ Киръ, пользуясь правами импе
раторскаго намѣстника въ Египтѣ; по Оеодосіа- 
не и Якобиты (двѣ отрасли М оноф іізіітско й  
ереси) не усумнилнсь вступить въ .мнимое об
щеніе съ Церковію. 5-го Іюня 6 3 5  года они 
въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ торжественно

(1) При семъ надобно замѣтить, что Киръ иска
зилъ текстъ св. Діонисія Ареопагита: вмѣсто словъ: 
x-atv-flv тіѵх ѵлоуйм, кон читаемъ у св. Діонисія, онъ 
поставилъ: ц іх -j bzpytixv, что даетъ совсѣмъ другой 
смыслъ.

(2) См. Гардуина Дѣянія Соборовъ, томъ 3. 
стр. 1342.
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собрались въ Александрійскую церковь и въ 
злакъ примиренія пріобщились вмѣстѣ съ пра
вославными св. тайнъ ('). Въ слѣдъ за симъ 
еретики всюду начали говорить во всеуслы
шаніе: <■. не мы пошли къ Собору Халкндонско- 
му, но Соборъ пришелъ къ намъ; ибо кто ут
верждаетъ одпо дѣйствіе въ I. Христѣ, тотъ 
исповѣдуетъ въ ІІсмъ и одпо естество» (1 2). 
ЗІсжду тѣмъ Киръ въ велерѣчивомъ послапіи 
къ императору и къ Сергію выставлялъ свой 
мнимый успѣхъ, какъ такую побѣду Право
славія надъ ересью, которой не могли нс со- 
ра'доваться чины Ангельскіе (3).—Въ Констан
тинополѣ съ радостію припали давно желан
ную вѣсть; новое исповѣдапіе вѣры одобрено, 
актъ возсоединенія еретиковъ съ Церковію 
утвержденъ (4). Такъ возникла, усилилась и 
открыто возстала противъ Пі твославія ересь 
Мопоослнтская.

Но по благопромыелнтельпому устроепію 
Господа, выпу храпящаго свою Церковь, уже 
готовы были сильпые противники и обличите-

(1) См. второе посланіе Кпра къ Сергію у Гар- 
дунна въ Дѣян. Соб. т. 3. стр. 1339.

(2) См. Хроногр. ѲеоФана. стр. 274..
(3) См. у Гардуина въ Дѣяніяхъ Соборовъ вто

рое посланіе Кира къ Сергію, стр. 1339.
(4) См. тамже. стр. 1311 — 1318.

Отд. IV. 59
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ли отой ереси—св. СоФроній и иреп. Максимъ. 
Первый началъ борьбу съ Моноослитами, по
слѣдній неутомимо продолжалъ ее до послѣд
няго издыханія и своими трудами приготовилъ 
рѣшительную побѣду правой вѣры надъ ере
сію на шестомъ вселенскомъ Соборѣ. Оба опи 
были въ Александріи въ то самое время, ког
да Киръ велъ переговоры съ МоііОФнзіітами. 
Какъ людямъ, извѣстнымъ по своей учености 
и строгому подвижничеству, Киръ предлолшлъ 
нмъ на разсмотрѣніе свое примирительное ис
повѣданіе вѣры. Св. Софроній, прочитавъ оное, 
ио словамъ преподобнаго Максима, не могъ удер
жаться отъ слезъ: съ горькимъ плачемъ по
вергся онъ къ ногамъ Кира, обнималъ его ко
лѣна, просилъ, умолялъ, требовалъ—не обна- 
родывать сего исповѣданія, потому что оно 
содержитъ лжемудрованіе нечестиваго Апол
линарія (’). Когда пс смотря на мольбы св. 
Софронія новое исповѣданіе было обнародова
но, онъ отправился въ Константинополь, и 
здѣсь употребилъ тѣже моленія предъ Сергі
емъ, съ какими обращался къ Киру: надшн къ 
йогамъ Патріарха, заклиналъ его животворя
щими страданіями Христа Спасителя изклю- 
чпть изъ примирительнаго исповѣданія еедь-

(1) См Тиор. иреп. Маке, томъ 2. стр. 75.
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мой членъ, какъ содержащій въ себѣ мысль 
еретическую, и не производить въ Церкви но
ваго возмущепія н раздѣленія (*). Когда и 
здѣсь убѣжденія св. Со«і»ронія остались безъ ус
пѣха, онъ употребилъ болѣе рѣшительную мѣ
ру. Избранный въ 6 34  году, по смерти Патрі
арха Іерусалимскаго Модеста, на престолъ Іеру
салимской Церкви, онъ созвалъ соборъ изъ 
подчиненныхъ ему Епископовъ Палестинскихъ, 
и осудивъ на немъ новое лжеучепіе, отправилъ 
ко всѣмъ Патріархамъ вмѣстѣ съ соборными 
Дѣяніями окружное послапіе, въ которомъ съ 
особенною ясностію и основательностію изло
жилъ догматъ о двухъ естествахъ и двухъ со
отвѣтствующихъ имъ воляхъ и дѣйствіяхъ въ 
единомъ Лицѣ Богочеловѣка (1 2). Сей рѣши
тельный поступокъ Сожронія, ободривъ право
славныхъ, привелъ въ смятеніе еретиковъ. Сер
гій, еще не получивъ посланія отъ св. Сожро- 
нія, и зная только но слухамъ объ пзбрапіи

(1) См. Твор. прей. Макс. т. 2. стр. 183. Си. 
посланіе Сергія къ Гонорію у Гардунна въ Дѣяні
яхъ Собор, т. 3. стр. 1314-—1315.

(2) См. Кедрина Дѣянія церковн. в гражд. въ 
славян, перев. ч. 1. л. 166 на об. Посланіе св. Соф— 
ронія номѣщено у Гардупна въ 3-мъ томѣ стр. 1258 
— 1295. Русскій переводъ сего посланія см. въ 
Хрнст. Чтеніи 1840 г. ч. IV. стр. 20Ѣ. 322.
Отд. IV. 30»



его  па престолъ  Іерусалим ской  Ц еркви  и о 
созванном ъ имъ соборѣ, поспѣш илъ  привлечь 
на свою  сторону Рим скаго  П ервосвящ ен н ика 
Гонорія, что и удалось ему вполнѣ. Т аким ъ  об
разом ъ  и  ч етверты й  П атр іар х ъ  б ы лъ  увлеченъ  
в ъ  ересь ( ‘). М ежду тѣ м ъ  распростран и лось 
всю ду посланіе ев. Со«і>ронія. С муты  п волне- 
п ія  усилились. Для п рекращ ен ія  ихъ С ергіи убѣ
дилъ им ператора издать в ъ  G 5 8  г. составлен
ны й им ъ  сам им ъ С ергіем ъ (г) догм атическій  
эди ктъ  подъ названіем ъ Ь.Вг7і; г/і; яиш;, кото
р ы м ъ  зап рещ али сь всяк іе  споры  по поводу 
возникш аго вопроса и предписы валось всѣ м ъ  
и сповѣды вать во Х ристѣ  при двухъ естествахъ  
одну волю  и одного рода дѣятельность ( 1 2 3). 
Э диктъ  б ы л ъ  утверж денъ  на частном ъ К о н 
стантинопольском ъ соборѣ. Н о  и послѣ  сего 
споры  п е прекращ ались и волновали всю  во
сточную  Ц ерковь. П равославны е н икакъ  не 
соглаш ались уступить ерети кам ъ  по сознанію  
п р аво ты  своего ученія, еретики  п ан ротн въ  
продолж али сп оръ  почти  и зъ  одпой гордости, 
по неж еланію  уступить своим ъ противникам ъ, 
пе им ѣя даж е в ъ  виду никакой  внѣш ней цѣли ;

(1) См. Гардуииа тамже.
(2) См. Твор. преп. Максима, томъ 1. стр. ХХХУШ.
(3; См. Гардуина тамже стр. 134-6.
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потому что тѣ области Римской имперіи (Си
рія, Палестипа, Египетъ), ради которыхъ пред
принято было дѣло примиренія Мопожнзнтовъ 
съ Церковію, (бывшее главною причиною Мо- 
поѳелнтской- ересн), въ это время (6 5 7 —6 4 0 )  
уже подпали подъ власть Сарацинъ (*). Послѣд
нее обстоятельство препятствовало и благо
творной для Церкви борьбѣ св. Со*і>ронія съ 
Монооелитскою ересью: занятый, по завоева
ніи Іерусалима Сарацинами , изысканіемъ 
средствъ къ облегченію участи стра;кдущей 
своей паствы, онъ пс могъ съ прежпею силою 
продолжать борьбу съ еретиками (1 2). Такое по
ложеніе дѣлъ вызвало наконецъ на поприще 
борьбы нрен. Максима.

(1) Си. Кедрина Дѣянія церков. и гражд. въ 
слав. пер.

(2) Послѣднимъ дѣломъ св. Софронія касательно
ереси Мо повелите кой было слѣдующее распоряженіе. 
Призвавъ къ себѣ Епископа Дорійскаго СтеФана, пер
ваго изъ подчиненныхъ ему Епископовъ, онъ при
велъ его на Голгоѳу, и тамъ, на мѣстѣ распятія 
Іисуса Хрпста, заповѣдалъ ему слѣдующее: «по
мни, что ты дашь отвѣтъ Распятому на семъ св. мѣ
стѣ, когда Онъ пріидетъ во славѣ судить живыхъ 
и мертвыхъ, если вознерадишь и пренебрежешь 
опасностію, въ которой находится теперь Его св. 
вѣра. Соверши то, чего не могу я самъ сдѣлать по 
причинѣ нашествія Сарацинъ. Обойди въ случаѣ вуж—
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Преподобный Максимъ безъ сомнѣнія ц до 
ссго времени сильно противодѣйствовалъ 
срссн МОНООСЛНТСКОЙ, только объ отоіі дѣя
тельности его мы имѣемъ весьма мало свѣдѣ
ній. Достоверно извѣстно, что Моноослнты пы
тались было и его привлечь на свою сторону. 
Вскорѣ иослѣ обнародованія въ Александріи 
новаго исповѣданія вѣры, другъ п единомыш
ленникъ Сергія Пирръ, бывшій въ послѣд
ствіи п преемникомъ его на Константинополь
скомъ престол !;, письменно убѣ;кдалъ преподоб
наго Максима принять новое ученіе ('), если 
но внимательномъ обсужденіи найдетъ то нуж
нымъ, но Максимъ рѣшительно отказался, ссы
лаясь на свою неопытность н неспособность су
дить о столь высокихъ предметахъ. «Но прсд-

ды вселенную, потщпсь преодолѣть всѣ препят
ствія, лишь бы достигнуть Рима; открой тамъ предъ 
ев. мужами, по сущей правдѣ, все, что дѣлается въ 
иашнхъ странахъ, и не преставай умолять, доколѣ 
они не дадутъ окончательнаго рѣшенія къ пораже
нію врагов ь ві.рі.і н совершенно не отвергнутъ но
вовведеннаго ученія» (см. Гардуина Дѣян. Соб. т. 3. 
стр. 71 •{■.). Посольство сіе имѣло весьма важныя по
слѣдствія, какъ увидимъ ниже.

(1) Письмо Ннрра не дошло до насъ. О содер
жаніи его можно заключать только изъ отвѣтнаго 
къ нему письма пре и. Максима. См. его Твор. т. 2. 
стр. 3{{— 31G.
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положимъ, прибавляетъ онъ, что во мнѣ и нс 
было бы недостатка въ потребной для сего си
лѣ: кто будетъ столько безразсуденъ н дерзокъ, 
чтобы рѣшился самовольно измѣнять то, что 
утверлідено Божественнымъ приговоромъ чрезъ 
іерархическую власть» (')? Послѣднія слова 
(какъ и все вообще посланіе) паиравлены меж
ду прочимъ къ тому, чтобы и самаго Пирра 
отвлечь отъ заблужденія. Но Пирръ не послу
шалъ благоразумнаго отзыва и вмѣстѣ съ про
чими поборниками поваго лжеученія началъ 
всюду распространять его. Прсподобпый Мак
симъ не оставался такаіе въ бездѣйствіи. Пре
доставивъ своему другу св. Со«і»ронію вести 
открытую борьбу съ Монооелнтамн, онъ дѣй
ствовалъ въ защиту Православія инымъ обра
зомъ. Переходя но разнымъ мѣстамъ въ Алек
сандріи, въ Кипрѣ, въ Копстантннонолѣ, въ 
разныхъ провинціяхъ Малой Азіи, всюду онъ 
сильнымъ словомт» своимъ утверждалъ право
славныхъ въ вѣрѣ, прося и умоляй ихъ «преж
де всего и паче всего храпить благое наслѣ
діе вѣры, и съ дерзновеніемъ псновѣдывать ее 
душею и устами, такъ, какъ паучнли насъ от
цы, послѣдуя первоначальнымъ самовидцамъ 
и слугамъ Слова» (1 2). Въ такихъ благотвор-

(1) См. Твор. нрен. Макс. том. 2 сгр. З іб .
(2; Твор. арен. Макс, томь 2. стр. 2Сі.
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ныхъ для православной Церкви подвигахъ 
нрспод. Максимъ провелъ около семи лѣтъ, 
отъ 635 до 640  г. (’). Между тѣмъ св. Соф-  
ронііі незадолго предъ симъ вынужденъ былъ 
оставить борьбу съ Монооелитамп, а въ 640  
году, къ общему сожалѣнію всѣхъ православ
ныхъ, скончался. Еретпкн ободрились. Пирръ, 
наслѣдовавшій въ 639 г. Сергію, одобривъ на 
созванномъ нмъ соборѣ изложеніе Сергія (1 2), 
съ ревностію продолжалъ дѣло своего предмѣ
стника и зорко слѣдилъ за дѣйствіями Максима. 
Преп. Максимъ, видя на Востокѣ рѣшительное 
преобладаніе еретиковъ, поддерживаемыхъ и 
духовною и мірскою властію, опасаясь отъ 
инхъ насилія, и, какъ простой монахъ, не имѣя 
столько силы п авторитета, чтобы одному про
тивостать всѣмъ Патріархамъ (3) и большей 
части Епископовъ, а мс;кду тѣмъ желая, во

(1) Подробныхъ свѣдѣній о трудахъ преп. Мак
сима въ продолженіе сего времени нѣтъ. Лишь изъ 
посланій, писанныхъ имъ въ послѣдствіи времени 
изъ Африки къ разнымъ лицамъ на Востокѣ, можно 
видѣть, что оиъ много подвизался въ защиту Пра
вославія.

(2) См. Гардупна Дѣян. Соб. т. 3. стр. 800. 801.
810.

(3) Престолъ Іерусалимской Церкви оставался 
въ сіе время празднымъ. Прочіе Патріаршіе престо
лы заняты были еретиками.
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что бы то ни стало, найти защитниковъ пра
вославнаго ученія, и отстоять истину,—рѣшил
ся отправиться на Западъ (*), куда еще преж
де его готовъ былъ отправиться и св. Софро
ній, хотя по причинѣ нашествія Сарацинъ пе 
могъ иснолпить своего намѣренія (1 2). Нашест
віе Персовъ, которые въ сіе время опустоша
ли Малую Азію и не разъ приближались къ са
мому Копстантиноиолю, и боязнь попасть въ 
руки нзувѣрныхъ мусульманъ, которые утке 
овладѣли нѣкоторыми странами Восточной им
періи, побудили прей. Максима ускорить ис
полненіемъ своего намѣренія. Онъ отправился, 
въ слѣдствіе неизвѣстныхъ для насъ побужде
ній, нс въ Римъ, гдѣ уже не было въ это вре
мя еретика Гонорія, по въ Сѣверную Африку. 
Вмѣстѣ съ нимъ и въ слѣдствіе тѣхъ же об
стоятельствъ отправилось туда много и дру
гихъ восточныхъ Христіанъ (3). СтсФапъ До
рійскій, согласно порученію св. Софронія, от
правился прямо въ Римъ (4).

(1) См. похв. слово преп. Макс. 1 томъ его 
твореній, стр. XI. гл. 14-.

(-) См. Гардунна Дѣян. Собор, т. 3. стр. 714.
(3) См. Твор. прев. Макс, томъ 2. стр. ЗСІ, 

363 в 250.
(4) См. Гардунна томъ 3. стр. 712 п д.
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Прспод. Максимъ прибылъ въ Африку 
около 640  г. Доселіі Монооелнтская ересь бы
ла извѣстна здѣсь лишь но слуху. Но около 
этого времепи и сюда проникли приверженцы 
ІІнрра съ возмутительными противъ православ
ной Церкви посланіями (*). Притомъ страшное 
нашествіе варваровъ на Восточную имперію 
заставило многихъ и изъ еретиковъ пересе
литься въ Африку. Плевелы принесеннаго ими 
лжеученія скоро принесли свой горькій плодъ. 
Споры и волненія начались и здѣсь. Посему 
прибытіе сюда прей. Максима было самое бла- 
говрсмеппое. Онъ оживилъ рсвпость нравослав-

< £  J r / 1 ' ? , , /  •. j

ныхъ и привелъ въ смятеніе еретиковъ. Ратуя 
самъ противъ ереси, онъ подавалъ противъ 
нея оружіе и другимъ. «Разсуждая съ Афри
канскими Епископами, говоритъ жизнсописа- 
тель, оиъ своими Ііогоглаголпвыми устами ут
верждалъ ихъ въ вѣрѣ, наставлялъ и вразум
лялъ ихъ, какъ избѣгать коварства враговъ и 
опровергать лжеумствованія нхъ. Ибо зпалъ 
сей многоопытный мул;ъ, что для насъ потреб
но великое искусство и навыкъ въ словопре
ніи, если хотимъ побѣдить противниковъ и 
низложить ихъ гордыню, взимающуюся на раз-

(1) См. Аваст. Бпб.ііот. у Сврмои. толь 3. стр.
295.
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умъ Божій. Посему всячески возбуждалъ пра
вославныхъ, одушевлялъ, воспламенялъ въ пихъ 
мужество, исполнялъ духомъ ревности. Ибо 
хотя опн превышали его саномъ, но мудростію 
были гораздо нн;ке его, не говоря уже о дру
гихъ превосходныхъ качествахъ сего мужа. 
Посему охотно внимали его рѣчамъ, безпреко
словно повиновались его убѣжденіямъ и совѣ
тамъ, которыхъ польза была такъ очевидпа.... 
И не только клпръ и всѣ Епископы, но п на
родъ, и начальники, всѣ привлекались къ не
му какбы нѣкоею силою» ('). Слѣдствіемъ се
го общаго довѣрія н любви къ пр. Максиму 
было то, что ересь Монооелитская потерпѣла 
въ А<ьрнкѣ рѣшительное пораженіе. Епископы 
Мавританіи, Нумидіи, Бнцсны п собственно 
такъ называемой Африки (или Карѳагенской 
области), по убѣжденію н подъ руководствомъ 
прсп. Максима, созвали, каждый въ своей об
ласти, соборы и торжественно прокляли ересь. 
«И пе только сіп, прибавляетъ жіізнеопнеа- 
тель, но и тѣ, которые населяли блнзъ-лежа- 
щіе острова, сдѣлали то;ке, потому что всѣ 
они признавали его (Максима) наставникомъ п

(1) См. похв. слово преп. Макс, въ 1 томѣ его 
Твор. гл. It. стр. XI. и ХИ.
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учителемъ, вождемъ и помощникомъ въ семъ 
благомъ дѣлѣ» (‘).

Преподобный Максимъ прожилъ въ Сѣвер- 
пой Африкѣ около пяти лѣтъ (640—646), и 
въ теченіе сего времени озабочепъ былъ не 
одними дѣлами Африканскихъ Церквей, но и 
положеніемъ дѣлъ на Востокѣ. Несчастное со
стояніе отечества, опустошаемаго варварами, 
оставленныя тамъ православныя вѣра и Цер
ковь, колеблемыя ересію, все это составляло 
предметъ заботливаго его внимапія. Какъ глу
боко скорбѣлъ преп. Максимъ о губительномъ 
нашествіи па восточпыя страны варваровъ, это 
видно изъ его писемъ къ восточпымъ друзь
ямъ. Въ одномъ изъ пихъ онъ между прочимъ 
говоритъ: «Что еще можетъ быть бѣдствепнѣе 
золъ, обдержащихъ нынѣ вселенную? что ужас
нѣе для людей чувствующихъ—настоящаго по
ложенія дѣлъ? Что злополучпѣе и достоила- 
чевнѣе, какъ видѣть и слышать, что народу 
дикому и варварскому дана власть простирать 
руку на наслѣдіе Божіе, что дикіе и неукро
тимые звѣри, имѣющіе только образъ человѣ
ческій, грабятъ и опустошаютъ благоустроен
ное государство» (1 2)? Въ тѣхъ же письмахъ

(1) Си. похв. слов. преп. Макс, въ 1 той. его 
Твор. гл. 14-. стр. XII.

(2) Си. Твор. преп. Макс. том. 2. стр. 310 в 311.
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опъ старается утѣшить и ободрить друзей 
своихъ іі) не смотря на всеобщее уваженіе) 
довѣріе и любовь, коими онъ пользовался въ 
Африкѣ) скорбитъ о разлукѣ съ своими вос
точными друзьями и высказываетъ сильное 
желаніе возвратиться къ пнмъ. «Возмн меня къ 
себѣ и прими подъ свои крилѣ, пишетъ онъ 
къ пресвитеру Іоапну, если только дѣйстви
тельно уменьшилась опасность отъ внѣшнихъ 
враговъ, страхъ которыхъ заставилъ мепя пе
реплыть толнкія пространства морей» (‘). Осо
бенно сильна была скорбь преп. Максима по
слѣ того, какъ спутники его всѣ возвратились 
въ отечество, оставивъ въ Африкѣ его одпо- 
го. «Или и меня примите къ себѣ вмѣстѣ съ 
прочими, пишетъ онъ къ Епископу Спрпцію, 
или научите и подкрѣпите перепестн тяжкую 
скорбь, которую причипило мнѣ отшествіе лю
безнѣйшихъ» (а). Но что преимущественно оза
бочивало прспод. Максима, это состояніе вѣры 
и Церкви па Востокѣ. Не говоря уже о Моно- 
ѳелитахъ, тамъ вскорѣ послѣ отшествія его въ 
Африку появились новые лжеучители, которые 
утверлідали, что жизнь тѣлъ, по воскресеніи, 
будетъ поддерживаться тѣми л;е условіями, какъ

(1) См. Твор. преп. Макс, том,
(2) См. Твор. преп. Макс, том,

стр. 250. 
стр. 362.о
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нынѣ и тою же чувственною пищею, п что во
обще, но воскресеніи, въ пнхъ нс послѣдуетъ 
ничего особеннаго, кромѣ того, что они ли
шатся возможности умереть. Получивъ извѣ
стіе о семъ заблужденіи и о томъ, что его 
держатся нѣкоторые даже зпаменитые монахи, 
прей. Максимъ сильно огорчился и возмутился 
духомъ. «Азъ ош ьмпхъ и см ирихся  и ум о л-  
чахь  отъ благъ (Псал. 58, 5), говоритъ онъ 
о себѣ, и провожу время въ скорби и печали, 
представляя себѣ, сколько душъ убиваютъ эти 
мнѣнія, отъ небреженія разсѣивающіяся повсю
ду, подобно искрамъ, и что, по усилившейся 
въ настоящее время испорченности нравовъ, 
нѣтъ такого человѣка, который бы могъ или 
желалъ противостать этому опасному уче
нію» (‘). Среди всѣхъ сихъ заботъ и скорбей 
прей. Максимъ не преставалъ поражать Мопо- 
оелитскую ересь па Востокѣ. Большая часть 
его догматическихъ посланій, направленныхъ 
противъ этой ереси, написаны въ А<і>рнкѣ. 
Эти посланія, содержащія въ себѣ полное и 
основательное опроверженіе заблужденій Мо- 
ноѳелитскихъ, читались въ Египтѣ, Палестинѣ, 
Кипрѣ, Малой Азіи, читались Епископами, 
иноками, вельможами, придворными, и вездѣ и

(1) См. Твор. преп. Макс. том. 2. стр. 245.
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во всѣхъ оживляли ревность по вѣрѣ и отвра- 
щспіс къ срсси. Въ полномъ свѣтѣ является 
въ этихъ посланіяхъ твердая, пссокрушимая 
нрсдапность св. Исповѣдника вѣрѣ Отцевъ, и 
его отеческая заботливость о предохраненіи 
православныхъ отъ сѣтей заблужденія. «Ниче
го пе скажу я вамъ отъ себя*-говоритъ онъ въ 
одномъ мѣстѣ,—по папишу то, чему научился, 
что принялъ я отъ святыхъ и блаженныхъ 
Отцевъ, какъ тѣхъ, которые переселились изъ 
сей жизни, такъ и тѣхъ, которые, оставаясь 
еще въ живыхъ, управляютъ кормиломъ св. 
каѳолической Церкви Божіей; ни въ чемъ не 
измѣню ихъ вѣру; съ сею вѣрою, при содѣйст
віи ихъ молитвъ, переселюсь я изъ этой жиз
ни, эту вѣру—чистую, непорочную, чуждую 
всякой ерсси, представлю я Богу вмѣсто вся
кой заслуги».... 11 потомъ прибавляетъ: «Я на
писалъ вамъ о семъ, дабы вы знали, если толь
ко есть что нибудь дѣльное въ написанномъ 
мною, какъ прогонять волковъ, которые, при
крываясь овчею одеждою, нестройнымъ воемъ 
своимъ смущаютъ кроткихъ овецъ Христова 
стада, п дабы не увлекались ложью, которая 
нечестиво принимаетъ па себя видъ исти
ны (').

(1) Т»ор. нреп. Макс, томъ 2. стр. 313. сн. 306.
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Послѣднимъ славнымъ дѣломъ прел. Мак

сима въ Африкѣ было публичное преніе о вѣрѣ 
съ Пирромъ, окончившееся рѣшительнымъ по
раненіемъ сего еретика. Пнрръ не долго воз
сѣдалъ на престолѣ Константинопольской Цер
кви. По смерти Ираклія, скончавшагося въ 
641 году (‘), императорская власть перешла въ 
руки старшаго сыпа его Константина, по ма- 
чиха послѣдняго Мартина, желая предоставить 
престолъ своему родному сыну Иракліону, от
равила Константина. Общая молва приписыва
ла соучастіе въ семъ злодѣяніи и Пирру. Опа
саясь ярости парода, Пирръ тайно оставилъ 
Константинополь и бѣжалъ въ Африку. Здѣсь 
онъ сталъ разсѣявать тѣжс заблужденія, какія 
распространялъ на Востокѣ, и произвелъ не 
мало смутъ. Къ счастію, въ лицѣ Максима 
встрѣтился сильный ему противникъ. Послѣ 
частныхъ споровъ между ними, по желапію 
православныхъ и самаго намѣстника Африки 
Григорія, бывшаго другомъ иреп. Максима, 
назначено было наконецъ публичное преніе. 
Оно происходило въ Іюлѣ 645 г. при много-

(1) Ираклій незадолго предъ смертію въ письмѣ 
къ папѣ Іоанну IV публично объявилъ, что виновни
комъ новаго изложенія вѣры былъ не онъ, а Сергій. 
См. Твор. пр. Макс. т. 1. стр. XXXVIII.
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численномъ собраніи народа изъ всѣхъ сосло
вій и было записано скорописцами со словъ 
препиравшихся (*), въ каковомъ видѣ дошло 
и до насъ. Въ этомъ преніи прей. Максимъ одер- 
;калъ полную побѣду надъ своимъ противни
комъ. Онъ доказалъ ему, что воля есть при- 
падлелшость естества, а не лица, и потому 
I. Христосъ, какъ естествомъ Богъ и естест
вомъ человѣкъ, имѣлъ и Болюсную и человѣ
ческую волю, что безъ человѣческой волн Онъ 
пе былъ бы совершеннымъ по естеству чело
вѣкомъ, а былъ бы человѣкомъ, такъ сказать, 
неполнымъ , недостаточнымъ ( klhr.r, ; ), — что 
отрицающіе во Христѣ человѣческую волю, 
или представляющіе ее страдательнымъ ору
діемъ Болюства, что впрочемъ одно и тоже, 
извращаютъ и ниспровергаютъ догматъ вочело
вѣченія Бога Слова; ибо что это за человѣче
ство безъ свободной самодѣятельной воли? И 
какъ бы I. Христосъ совершилъ волю Отца 
своего небеснаго, исполнилъ Его заповѣдь, 
былъ послушливъ Ему даліе до смерти, какъ 
бы Онъ могъ быть образцомъ для насъ, если 
бы не имѣлъ человѣческой волн?—Но какъ 
могутъ быть въ одномъ Лицѣ Богочеловѣка 
двѣ противопололшыя воли? Человѣческая Его

(1) См. Твор. преп. Максима, т. 2. стр. 707.
Отд. IV. 40
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водя не будетъ ли въ такомъ случаѣ противо
борствовать волѣ Божественной? возражалъ 
ІІіірръ.—Противоборство ото можетъ проис
ходить только отъ грѣха, отвѣчалъ прсп. Мак
симъ; но Господь нашъ имѣлъ человѣческую 
волю безгрѣшную, чистую, но естеству устре
мленную къ предметамъ Божественнымъ.—По
ложимъ такъ, возразилъ ІІпрръ, но почему не 
признать въ I. Христѣ единую сложную Бого- 
мужную волю?—Въ такомъ случаѣ, отвѣчалъ 
преп. Максимъ, воля Сына, какъ сложная, была 
бы совершенно отлична отъ волн Бога Отца и Св. 
Духа, не говоря уже о совершенной невозмож
ности такого сложспія.—Пирръ представлялъ 
много и другихъ возраженій, по на всѣ получивъ 
ясные и удовлетворительные отвѣты, наконецъ 
торжественно сознался въ своемъ заблужденіи, 
просилъ прощепія за себя и за своихъ пред
шественниковъ, потому что, говорилъ опъ, всѣ 
мы по невѣдѣнію впали въ это грубое заблу
жденіе, и умолялъ употребить такой способъ 
къ уничтоженію ереси, чтобы при семъ поща
жена была память его предшественниковъ. 
Преподобный Максимъ отвѣчалъ, что другаго 
способа пѣтъ, какъ, не касаясь лицъ, предать 
проклятію печестнвое учепіе. Пирръ согласил
ся и просилъ только объ одномъ, чтобъ ему 
дозволено было видѣть лице Римскаго Папы и 
лично передать ему собственноручный актъ
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отреченія отъ ересн. Преподобный Максимъ п 
префектъ Григорій сказали: «поелику твое на
мѣреніе хорошо н полезно для Церкви, то пу сть 
будетъ такъ» ('). Вслѣдъ за тѣмъ Пирръ въ 
сопровожденіи прсн. Максима отправился въ 
Римъ (во 2-й половинѣ 64і> года).

Въ Римѣ преемники Гонорія пе захотѣли 
идти по слѣдамъ его, напротивъ были тверды
ми защитниками Православія противъ ереси. 
Северинъ, избранный въ 658 г. на мѣсто 
умершаго Гонорія, отвергъ и осудилъ прислан
ное ему для подписи изложеніе вѣры; за что 
Императоръ около двухъ лѣтъ не утверждалъ 
его избрапія, а вонпы экзарха Равеннскаго 
разграбили Латсранскій дворецъ Римскихъ 
Первосвященниковъ (1 2). Въ 6 40  г. по смерти 
Северина возведенъ былъ на престолъ Рим
ской Церкви Іоапнъ IV. Въ это самое время 
прибылъ изъ Палестины въ Римъ СтсФанъ 
Дорійскій, присланный ев. Софроніемъ. Его 
прсдстательство предъ Іоанпомъ, его молспія и 
требованія подать помощь возмущаемой ере
сію Церкви Восточной, трогательное изобра
женіе опасности, въ какой находится Право
славіе па Востокѣ, живые разсказы о томъ, съ

(1) См. Твор. преп. Макс, томъ 2. стр. 195.
(2) См. Гард. Дѣян. С#і*р. томъ 3. стр 803. Сн. 

Барон. Лѣтоп. томъ XI. стр. 331.
•тд. IV. 4 0 *



какою силою умолялъ и заклиналъ его Святи
тель Іерусалимскій употребить всѣ усилія па 
защиту вѣры, все это побудило Іоанна тотчасъ 
по вступленіи па престолъ созвать соборъ и 
на немъ предать проклятію Монооелнтекую 
ересь вмѣстѣ съ эдиктомъ Ираклія, потомъ от
править (въ 641) къ Константину, сыну Ирак
лія, посланіе съ жалобою на дѣйствія Патрі
арха Пирра, возмущавшаго своими посланіями 
весь Западъ и съ просьбою объ уничтоженіи 
новаго изложенія вѣры, которое доселѣ выстав
лено было въ притворѣ главной Константино
польской церкви ('). Въ духѣ Іоапна дѣйство
валъ и Папа Ѳеодоръ, вступившій на престолъ 
въ концѣ 642  года. Онъ велъ дѣятельныя сно
шенія по дѣлу Зіоноѳелнтской ереси съ Епи
скопами Палестппскішп, Кипрскими и Африкан
скими, посылалъ въ разныя страны нарочитыхъ 
людей для поддержанія правой вѣры, писалъ 
увѣщательныя и обличительныя посланія къ 
Патріарху Павлу, заступившему въ Константи
нополѣ мѣсто изгнаннаго Пирра (1 2). Къ нему- 
то теперь прибыли изъ Африки преп. Мак
симъ и Пирръ. Явившись въ церковь св. Апо-

(1) См. Барон. Лѣтоп. тонъ XI. стр. 340.
(2) См. Барон. Лѣтоп. томъ XI. стр. 360, 361, 

371, 374 и слѣд;
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столовъ, Пирръ, въ присутствіи клира и наро
да, прочиталъ и передалъ Ѳеодору собствен
норучно имъ напнеанпый актъ отреченія 
отъ ереси, въ которомъ осуждалъ и прокли
налъ какъ повое изложеніе вѣры, такъ и все, 
что имъ и его предшественниками сдѣлано или 
паписапо было противъ православной вѣры. 
Послѣ сего Папа торжественно присоединилъ 
его къ ев. Церкви и оказывалъ ему честь, по
добающую его сану (*).

Здѣсь мы должны остановиться и обличить 
клевету нашихъ раскольниковъ. Опи говорятъ: 
«паши попы могутъ принять нс точно приходя
щаго къ намъ свящсппика, но н Епископа и Пат
ріарха. Такъ прсп. Максимъ Исповѣдпнкъ—Игу
менъ, пе Епископъ—принялъ Пирра Патріарха 
Царсградскаго отъ ереси Монооелнтской и при
соединилъ къ св. Церкви» (1 2). Пирра присоеди
нилъ къ Церкви не пр. Максимъ, а Папа Ѳео
доръ, присоединилъ не» бѣглаго и заблуждаю
щагося, но раскаявшагося въ своемъ заблуж
деніи и пожелавшаго возвратиться въ матернее 
лоно св. Церкви: такъ говоритъ исторія. А то,

(1) См. Лѣтоп. Барон, томъ XI. стр. 370. Сн. 
Похв. слово преп. Макс, въ 1 томѣ его твор. стр. 
XIII. гл. 16.

(2) См. Утвержд. Церковн. Сказан. 23.
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что суесловятъ ниши раскольники, есть чис
тая ложь, измышленная для нодтвер;кденія 
ложной мысли: ни въ одномъ историческомъ 
памятникѣ ігіітъ пнчего даже похоліаго на и \ъ  
вымыселъ. II зачѣмъ было бы прей. Максиму 
отправляться съ Пирромъ въ Римъ, если бы 
онъ считалъ самого себя въ правѣ присоеди
нить его къ Церкви? Какъ былъ далекъ прей. 
Максимъ отъ подобныхъ притязаніи, это онъ 
доказалъ и словомъ и дѣломъ. Мы уже видѣли, 
что въ отвѣтномъ письмѣ Пирру, на убѣж
деніе послѣдняго принять новое учепіе о еди
ной волѣ и единомъ дѣйствіи въ I. Христѣ, 
онъ между прочимъ отвѣчалъ такъ: «кто бу
детъ столько безразсуденъ и дерзокъ, чтобы 
осмѣлился самовольно измѣнять то, что утверлі- 
дено Ііоліествспнымъ приговоромъ чрезъ Іе
рархическую власть»? При такомъ убѣжденіи 
Въ 1>ол;ествснпости опредѣленій Іерархической 
власти и благоговѣніи къ нимъ могъ ли пре
подобный Максимъ, прямо вопреки правилъ, 
положенныхъ тою л;с Іерархическою властію, 
усвоить себѣ, простому иноку, право присо
единять къ Церкви еретиковъ? Послѣдующая 
исторія его ;кнзіш показываетъ, что онъ нс на 
словахъ только высказывалъ уваи;еніе къ пра
виламъ Церкви, но исполнялъ ихъ и на дѣлѣ. 
Какбы нарочито въ обличеніе клеветы нашихъ 
суемудровъ Анастасій, ученикъ Преподобнаго,
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разсказываетъ слѣдующее. Когда Ѳеодосій , 
Епископъ Кесаріи Вионнской, послапный им
ператоромъ Константомъ для увѣщанія прей. 
Максима (въ то время какъ ссй былъ уже въ 
узахъ), но самъ убѣжденный имъ въ истинѣ 
православнаго ученія, изъявилъ готовность 
отречься отъ ереси и поручился въ томъ же 
за Императора и Патріарха: то сказалъ между 
прочимъ прей. Максиму: «я сей часъ же пред
ставлю письменное наложеніе вѣры въ томъ 
смыслѣ, что во Христѣ должно прнзпавать при 
двухъ естествахъ двѣ воли и двоякаго рода 
дѣятельность, только согласись вступить въ 
общеніе съ нами, н пусть будетъ миръ». .На 
это нреп. Максимъ отвѣчалъ ему: «я, какъ
простой монахъ, нс смѣю принять отъ васъ 
пнкакого писанія о такомъ важномъ дѣлѣ. 
Если Еогъ дѣйствительно подвигъ васъ къ 
раскаянію, то пошлите письменное изложеніе 
вѣры отъ лица Императора н Патріарха 
къ Римскому Первосвященнику. Пока это
го не будетъ, я не могу имѣть общенія съ 
вами» (').

Въ Римѣ прей. Максимъ прожилъ около 
10 лѣтъ (.645—655), н въ теченіе сего време-

(1) См. Твор. прей. Макс, 
гл. 17.

том і стр. 55
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ни занимался по преимуществу учеными тру
дами. Цо словамъ жизпеоиисателя, здѣсь онъ 
панисалъ большую часть своихъ догматичес
кихъ трактатовъ и посланій для утвержденія 
вѣрныхъ и посрамленія еретиковъ. Сочнпепія 
нравственныя, подвшкпическія, истолкователь- 
пыя на Свящ. Писаніе, па творепія св. Діонисія 
Ареопагита и св. Григорія Богослова написа
ны имъ въ это же время. Всѣ сіи сочнпепія, 
замѣчаетъ жизнсопнсатель, пемедлспно распро
странялись по всему Христіанскому міру и 
всюду разливали свѣтъ истины ('). Въ тоже 
время преп. Максимъ занимался устными-бесѣ
дами съ Римскими Христіанами, которые еже
дневно стекались къ пему во множествѣ (1 2). 
Но и въ Римѣ, при жнзпп вообще спокойной 
и тихой, ему суждспо было испытать огорче
ніе. Нашлись злые люди, которые, завидуя 
славѣ великаго Исповѣдника, распустили мол- 
ву, будто онъ признаетъ во Христѣ три воли: 
Божескую, человѣческую и Богочеловѣческую 

и въ подтвержденіе этого ссыла
лись па какое-то сочипепіе, якобы принадле
жащее преп. Максиму и писанное пмъ къ Марину.

(1) См. «Дѣянія Святыхъ» (пзд. 1737 г.), томъ 3, 
подъ 13 ч. Августа, стр. 123 — 125.

(2) См. тамже стр. 123.
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Въ тоже время ставили ему въ внпу почти
тельное и дружелюбное обращеніе еъ Пирромъ, 
когда Пирръ былъ еретикомъ. Какъ нн нелѣпы 
были эти обвиненія, но они произвели такое вол
неніе между Христіанами Сицилійскими, что 
прей. Максимъ выпужденъ былъ въ оправданіе 
себя папнеать особое посланіе «къ Игуменамъ, 
монахамъ и всему Христіанскому народу, жи
вущему въ Сициліи». Здѣсь онъ показываетъ 
нелѣпость мнѣпія о трехъ воляхъ, отвергаетъ 
подлинность приписаннаго ему посланія къ Ма
рину, касательно же своихъ отношеній къ Пир
ру замѣчаетъ, что Пирръ, когда не былъ еще 
явпымъ еретикомъ, написалъ къ нему весьма 
почтительное письмо, на которое и опъ отвѣ
чалъ въ почтительныхъ выраженіяхъ, имѣя 
при семъ въ виду отвлечь Пирра отъ за
блужденія, къ которому онъ видимо скло
нялся (‘).

Что касается до борьбы съ Монооелнтами, 
то прей. Максимъ и въ Римѣ неутомимо про
должалъ ее, хотя, соотвѣтственно своему зва
нію и положенію, дѣйствовалъ противъ ереси 
болѣе чрезъ другихъ, чѣмъ непосредственно. 
Въ бытность его въ Римѣ ревность къ нис
проверженію ереси оживилась; .мѣры противъ

(I) См. Твор. пред, Макс, томъ 2. стр. 59—С9.
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нея усилились. Папа Ѳеодоръ, получивъ отъ 
Епископовъ Кипрскихъ и Палестинскихъ жа- 
лобы на притѣсненія отъ еретиковъ, и чрезъ 
письма и чрезъ своихъ легатовъ неоднократно 
убѣждалъ Константинопольскаго Патріарха ос
тавить заблужденіе (*). Въ тоже время узнавъ, 
что моноѳелитъ Сергій Іонпійскій овладѣлъ 
Іерусалимскимъ престоломъ н въ округѣ Іеру
салимскаго Патріархата сдѣлалъ Епископами 
свонхъ единомышленниковъ, Ѳеодоръ поручилъ 
управленіе Іерусалимскою Церковію Сте«і>ану 
Дорійскому, повелѣвъ ему немедленно по при
бытіи въ Палестину низложить всѣхъ Еписко
повъ еретиковъ, если они нс откаж утся отъ 
ереси (1 2). Въ тоже вреэія и Африканскіе Епи
скопы отправили посланія какъ къ Павлу, такъ 
и къ изшератору Константу (сыну отравлен
наго Константина), умоляя ихъ положить ко
нецъ гибильной ересн (3). Но еретики не вра
зумлялись. Узнавъ объ отреченіи Пирра отъ 
ереси, они употребили всѣ усилія, чтобы опять 
привлечь его на свою сторону, что п удалось 
имъ. Легаты папскіе въ Константинополѣ взіѣ- 
стѣ съ прочими православнызш подверглись

(1) См. Гард. Дѣян. Соб. томъ 3. стр. С14-— 618.
(2) См. Гард, тамже стр. 714.
(3) См. Гард, тамже стр, 734 и слѣд.
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гоненіямъ ('). Наконецъ Патріархъ Павелъ, по 
примѣру Сергія, убѣдилъ Константа издать 
(648 г.) новый догматическій эдиктъ подъ на
званіемъ t j - o ; та; ЭтіІМ Ъ  ЭДИКТОМЪ І ф в Д -

иисывалось относительно спорныхъ вопросовъ 
хранить совершенное молчаніе, не говорить ни 
объ одной, ни о двухъ воляхъ, а довольство
ваться тѣмъ, что утверждено на прежпихъ пя
ти вселенскихъ Соборахъ. За нарушеніе сихъ 
предписаній духовные лишаются сапа, мопахи 
изгоняются въ ссылку, чиновники военные и 
гражданскіе лишаются правъ и доллшостсй, 
частныя лица благороднаго сословія наказыва
ются отнятіемъ имущества, простолюднпы под
вергаются тѣлеснымъ наказаніямъ (1 2). Папа Ѳе
одоръ, узнавъ о всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ ерети
ковъ, торжественно проклялъ отступника Пир
ра, произнесъ приговоръ осужденія противъ 
Павла, отвергъ съ презрѣніемъ новый эдиктъ 
и хотѣлъ было созвать на соборъ всѣхъ пра
вославныхъ Епископовъ, чтобы съ общаго со
гласія торжественно предать анаѳемѣ гибель
ную ересь и ея поборниковъ, но въ Маѣ 649  
года скопчался.

(1) Си. Гард. стр. 699.
(2) Си. Гард Дѣли, Собор, томъ 3. стр. 82І.



Преемникомъ Ѳеодора былъ св. Мартинъ, 
другъ преп. Максима. Новому Папѣ немедленно 
былъ присланъ изъ Константипополя импера
торскій эдиктъ съ повелѣиіемъ неотложно дер
жаться его. Но св. Мартнпъ отвѣчалъ иа сіе 
повелѣніе: «если и весь міръ приметъ это но
вое ученіе, противное правовѣрію, я не отступ
лю отъ Евангельскаго и Апостольскаго ученія 
и св. Отецъ преданія, хотя бы пужно было и 
смерть претерпѣть». И въ слѣдъ за тѣмъ вмѣ
стѣ съ преп. Максимомъ онъ пачалъ изыски
вать мѣры къ искорепенію ереси. Оба опи, зпая 
очень хорошо поло;кспіс дѣлъ па Востокѣ (св. 
Мартинъ былъ апокрисіаріемъ Ѳеодора и дол
го яшлъ въ Копстаптипонолѣ), зная, что боль
шая часть церквей Сирійскихъ, Палестинскихъ 
и Египетскихъ были лишены своихъ закон
ныхъ пастырей и что ересь, поддерживаемая 
Константинопольскими Патріархами и Импера
торами, если нс противопоставить ей сильной 
преграды, будетъ болѣе и болѣе усиливаться 
на Востокѣ, Мартинъ положилъ пакопецъ на 
общемъ совѣтѣ—созвать' отвеюду православ
ныхъ Епископовъ и, составивъ изъ ппхъ со
боръ, торжественно предать апаоемѣ нечестивую 
ересь и ея поборпиковъ. Такой Соборъ дѣй
ствительно былъ въ концѣ 649 года и извѣс
тенъ подъ именемъ Латеранскаго. На немъ 
присутствовали 105 Епископовъ; съ ними былъ
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п мудрѣйшій Максимъ, замѣчаетъ жпзнеопи- 
сатель его (‘). На этомъ Соборѣ православное 
ученіе о двухъ воляхъ и дѣйствованіяхъ въ I. 
Христѣ утверждено, а Моноѳелитская ересь и 
ея поборники—Ѳеодоръ Фаранскій, Сергій Кон
стантинопольскій, Киръ Александрійскій, Пирръ 
и Павелъ Константинопольскіе, также экте- 
зисъ Ираклія и тппосъ Константа преданы 
проклятію (1 2). Дѣянія Собора вмѣстѣ съ окруж
нымъ посланіемъ отъ лица св. Мартина и Со
бора немедленно разосланы во всѣ страны Хри
стіанскаго міра, между прочимъ и въ Констан
тинополь къ императору Константу, котораго 
св. Мартинъ просилъ немедленно низложить 
Патріарха Павла, какъ нечестиваго ерети
ка (3).

Императоръ Копстантъ, узнавъ объ опре
дѣленіяхъ Латеранскаго Собора, пришелъ въ 
сильное негодованіе. Моноѳелиты постарались 
усилить это негодованіе, представивъ импера
тору, что Мартинъ былъ соучастникомъ въ за
мыслахъ Олимпія, экзарха Равеннскаго, въ то 
время возмутившагося . противъ имперіи, а 
Максимъ возбуждалъ къ возстанію Григорія,

(1) См. Дѣян. Свят, томъ 3. 13 Августа, стр. 
123. сн. Хроногр. Ѳео<і». стр. 276.

(2) См. Гард. Дѣян. Соб. томъ 3. стр. 922—926.
(3) См. также стр. 934—946.
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префекта Африки, около этого ;ке времепи от
ложившагося отъ Императора. Поэтому Кон
стантъ далъ повелѣніс новому экзарху Равенн
скому Ѳеодору Калліопѣ немедленно схватить 
Мартина и Максима и представить въ Коп- 
стантиноиоль. Калліопа исполнилъ повслѣніе 
Императора. 17 Іюня 665 года св. Мартинъ 
былъ взятъ подъ страл;у и отправленъ въ 
Константинополь, куда прибылъ уже 17 Сен
тября 664. Претерпѣвъ на пути самыя тяж
кія скорби, а въ столицѣ еще тягчайшія стра
данія, обвиненный въ оскорбленіи Величества 
и въ измѣнѣ отечеству, св. Мартинъ сосланъ 
былъ въ Херсонъ, гдѣ и скончался 16 Сентя
бря 666 года, замучеппый голодомъ (*).

Въ одно время съ Мартиномъ взятъ былъ 
и преп. Максимъ съ двумя учениками своими, 
Анастасіемъ монахомъ и Анастасіемъ, бывшимъ 
апокрисіаріемъ Римской Церкви при Констан
тинопольскомъ Патріархѣ; но въ Констан
тинополь опи прибыли уже въ 666 году. От
селѣ начинаются дивные подвиги ііеновѣдпи- 
чества преп. ЗІакснма, подробно описанные 
ученикомъ его Анастасіемъ.

(1) См. Гард. Дѣян. Соб. томъ 3. стр. 684 — 685.



О ПРИЧИНАХЪ ПРОИСХОЖДЕНІЯ И РАСПРОСТРАНЕНІЯ

Р А С К О Л А ,

ИЗВѢСТНАГО ПОДЪ ИМЕНЕМЪ СТАРООБРЯДСТВА,

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВШІЕ X V II  И ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII  СТОЛѢТІЯ.

«Насѣя Домовитъ небесный благогобзови- 
«тую пиву православныя дер;кавы нашея пшени- 
«цею чистаго благочестія,—съ глубокою скорбію 
говорилъ Царь Алексѣй Михайловичъ на Мо
сковскомъ соборѣ въ 1667 году:—но врагъ 
«завистный, спящимъ памъ, нмъже Богомъ 
«вручися стражъ ея, всѣя куколь душевредный... 
«Кукоколь же есть душенагубный секратъ (‘) 
«діаволомъ насѣянные расколы, ііхъже тлѣ- 
«творпос прозябепіе тщится чистую слова Бо- 
«л і і я  ііетипныя каѳолическія вѣры святыхъ 
«отецъ преданія нскорепнти пшеницу. Уже бо 
«богохульное нхъ плодоношеніе не точію по 
«различныхъ царствія Богомъ намъ врученнаго

(1) Секратъ— что нибудь новое, новоявввшееся, 
недавнее.
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«странахъ, градѣхъ же и весѣхъ обносится, но 
«и въ самый ceft градъ престола нашего вомчеся, 
«даже и нашима въ свитцѣхъ рукама, въ слове- 
«сѣхъ ;кс ушесома прпкосиутися.... М иозискуд- 
«ноумніп симъ душеубііетвеппымъ злоплодіемъ 
«повреждшеся, аки внѣ ума бывше, заблудиша 
«отъ Церкви въ новопрозябшія сопмнща, крещ е- 
«ніе отложиша, грііховъ своихъ іереомъ Божіимъ 
«не исповѣдаша, Тайпамъ животворящ іш ъ не 
«причащахуся, вкратцѣ рекше, весьма отъ Цер- 
«кве и отъ Бога отчіождишася» (*). Эти скорб
ныя слова Царь Алексѣй Михайловичъ гово
рилъ по поводу раскола, который въ это время 
уже явно и окончательно отпалъ отъ Церкви. 
Съ этого времени и до конца X V II столѣтія 
расколъ весьма быстро распространялся, такъ, 
что къ половнпѣ X V III столѣтія уже проникъ 
почти во всѣ концы Россіи. На сѣверѣ изъ не
большихъ пустынь и скитовъ, устроенныхъ 
Соловецкими выходцами въ Олонецкихъ и Ар
хангельскихъ дебряхъ, плевелы раскола рас
пространились- по всему Бѣлому Поморью; на 
рѣкѣ Выгѣ (1 2) основалось сильное гнѣздо, сре-

(1) Дополн. къ Акт. Истор. т. V. № 102, стр. 
445: «Слово великаго Государя Царя ко освященно
му собору».

(2) Истор. Росс. Іерарх. Архим. Амвросія, ч. III. 
тр . 623. По сказанію Денисова, скитъ Даниловскій 
основанъ въ 1694- г.
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доточіе безпоповщинскаго раскола—скитъ Да
ниловскій. Въ этомъ скиту сначала было толь
ко до 150 братій и сестеръ ('); потомъ число 
раскольниковъ умпожилось до такой степени, 
что Выговскій скитъ па одномъ собственномъ 
иждивеніи содержалъ мужескаго пола тысячъ 
до двухъ, да женскаго до 1000 и болѣе 
душъ (1 2). Отъ Выговскаго скита въ 1706 году 
отдѣлилась секта Ѳедосѣевцевъ. Въ короткое 
время эта секта, болѣе всѣхъ прочихъ отрас
лей раскола размножилась въ пашемъ отече
ствѣ, пустила корпи свои въ Петербургѣ, Мос
квѣ, Новгородѣ, Псковѣ, въ Сибири и даже 
проникла за границу: въ Польшу, на берега 
Дуная, въ Пруссію, Австрію и Турцію. Въ 
1676 году бѣжалъ изъ Москвы зара;кенный 
раскольпическнмн мыслями попъ Козма съ 20 
человѣками и поселился въ Новгородско-сѣ
верской области, на одномъ небольшомъ Ста- 
родубскомъ урочищѣ, Понуровкѣ: здѣсь изъ
посѣянпаго имъ сѣмени образовалось 17 сло
бодъ раскольническихъ, и въ пихъ было до 
50 ,000 обоего пола (3). Изъ Стародубскихъ 
слободъ нѣкоторые раскольники, преслѣдуемые

(1) Словарь Русск. свѣтск. писателей, Митр. Ев
генія. ч. 1. стр. 162.

(2) Исторія Росс. Іерарх. ч. III. стр. 626.
(3) Поли, истор. извѣст. о раскол, ч. III. с. 14. 15.

Отд. IV. 4 1
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правительствомъ въ правленіе Софіи Алексѣев
ны, убѣжали въ Польшу, и тамъ поселились 
на такъ-называсмомъ островѣ Вѣткѣ; число 
раскольниковъ здѣсь возрасло до 40 ,000  чело
вѣкъ; за невмѣщеніемъ на Вѣткѣ, они на окруж- 
ности 20  или 30 верстъ населили болѣе 14 
слободъ (‘).—Перейдемъ въ Волл;скіл страны 
Россіи. Здѣсь въ Нижегородской епархіи, въ 
чернорамеііекнхъ лѣсахъ Юрьевскаго и Балах- 
ниискаго округовъ, спустя 35 или 40  лѣтъ, 
послѣ перваго иоявлепія плевеловъ раскола, въ 
1716 году считалось однихъ записныхъ рас
кольниковъ до 40 ,000  душъ (1 2). Далѣе къ 
югу, па р. Нргизѣ поселились сначала только 
60 человѣкъ, выходцевъ изъ Польши, держав
шихся раскола. Но когда разнеслась по всему 
нриволл;ыо слава зпаменнтаго Успенскаго мо
настыря на Нргизѣ, тогда чуть нс весь Донъ, 
Уралъ и почти все ирнволжьс вошли съ нимъ 
въ сообщеніе по дѣламъ раскола (3). Всѣ каза-

(1) Тамже, стр. 42. Въ такоиъ числѣ нашелъ 
раскольниковъ на Вѣткѣ полковникъ Сытинъ въ 
1735 г. Но тогда многихъ еще не было дома: разо
шлись, но словамъ Іоаннова, съ проповѣдью о рас
колѣ по Россіи.

(-J Ист. Русск. Церкви, Преосв. Филарета, изд. 
1-е, періодъ V. стр. 137.

(3) Расколъ, облнч. своею истор. стр. 325. 
Ист. Русск. раск. стр. 317. ь
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кн Елецкіе н Яицкіс, большая часть изъ 20 ,000  
Допскихъ казаковъ зара;і;снм были расколомъ 
и даже ратовали за расколъ, дававшій просторъ 
буйному разгулу ихъ воли ('). Въ предѣлахъ 
Астраханскихъ, въ Елисавстградскомъ и Бах- 
мутскомъ уѣздахъ цѣлыя слободы заселены бы
ли раскольниками, дер;кавшпмися Соловецкой 
«челобитпой» (а). Въ 1692  г. раскольники рас
пространились по рѣкамъ Кумѣ, Сулакѣ, Ку
бани и Аграхапи. Въ 1698 г. многіе посели
лись за Терекомъ, въ горахъ и ущельяхъ боль
шой и малой Кабарды, а нѣсколько времени 
спустя, осповали 5 станицъ но эту сторону Те
река (1 2 3). На востокѣ, за Уральскимъ хребтомъ, 
въ предѣлахъ Сибирскихъ, еще со временъ 
Патріарха Никона, поселилось множество рас
кольниковъ при желѣзныхъ заводахъ и казен
ныхъ и частныхъ золотыхъ промыслахъ, гдѣ 
втайнѣ сохраняли свои повѣрья: здѣсь число 
ихъ возрасло, въ одно столѣтіе, до 100 ,000

(1) Истор. Пугачев, бунта, Пушкина, ч. 1. гл. 
2, —Исторія о Донскихъ-казакахъ, въ Чтен. Москов. 
Общества Исторіи и Древн. Росс. 184-6 г. Л* 4. стр. 
83. 95. 109.

(2) Отвѣты Преосв. НнкнФора, Архіеп. Славен, 
п Херсон. Москва. 1854. (предувѣд.) л. 2 н 3. Также 
см. Словарь о духовн. пнеат. М. Евгенія-—о Ники
форѣ Ѳеотокіи.

(3) Акт. Истор. т. V. 215,220,221,241,254.
Отд. IV. 41*
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человѣкъ всякаго званія, купцовъ, мѣщапъ, 
крестьянъ государственныхъ и помѣщичь
ихъ ('). Менѣе, чѣмъ въ полстолѣтіе, съ 1668 
по 1688 годъ, мы видимъ расколъ распростра
нившимся во многихъ мѣстахъ западпой и вос
точной Сибири: въ Екатеринбургѣ, Тюмени, 
Тобольскѣ, Томскѣ, Енисейскѣ. Однимъ сло
вомъ: расколъ такъ сильно распространялся по 
Россіи при Патріархѣ Никонѣ и послѣ пего, 
въ концѣ XVII и въ первой половинѣ XVIII 
столѣтія, что но всей справедливости мо;кно 
сказать словами одного раскольническаго пи
сателя: отъ распространенія раскола «звѣро- 
паственныя мѣста пасслллнсь и вмѣсто деревъ 
умножались люди» (1 2).

Какія были причины такого быстраго рас
пространенія раскола по Россіи?

Историческія причины происхожденія и 
распространенія раскола заключались: а) въ ду
хѣ времени, въ которое возникъ и распростра
нился расколъ старообрядства, именно въ томъ, 
чі;о съ XVI в. до Патріарха Никона многіе въ

(1) Расколъ, облит, своею истор. стр 328. Въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія, еслн вѣрить показа
ніямъ самихъ Сибирскихъ раскольниковъ, ихъ было 
въ губерніяхъ Оренбургской,Пермской и Тобольской 
болѣе 150,000.

(2) Истор. о бѣгствуютемъ священствѣ, л. 8 на 
об. (Ркп. А. А.)
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Русскомъ народѣ питали суевѣрную привязан
ность къ одной внѣшней обрядности церковной 
безъ духа вѣры, н, будучи слѣпо привержены 
ко всему, что имѣло видъ какой бы то ни бы
ло, только Русской, старнпы, обнаруживали 
недовольство церковными исправленіями и 
гражданскими преобразованіями, начавшимися 
въ царствованіе Алексѣя Михайловича, при II. 
Никонѣ, и особенно усилившимися въ цар
ствованіе Петра Великаго: здѣсь заключается 
главный и первоначальный источникъ раскола; 
б) въ самомъ расколѣ, особенно въ расколоу
чителяхъ и въ духѣ и направленіи раскола: 
здѣсь заключаются внутреннія силы и способы, 
посредствомъ которыхъ расколъ самъ собою 
развивался, .возрасталъ и распространялся, 
какъ опредѣленное общество, отдѣльное отъ 
православной Церкви; в) въ духовно-правствеп- 
номъ состояніи Русскаго народа во время воз
никновенія и распространенія раскола: здѣсь 
находится самая почва, на которой [развился, 
возросъ и распространился расколъ; г) въ ук
лоненіяхъ отъ церковнаго или  церковно-іерар
хическаго порядка, допускавшихся нѣкоторыми 
православными лицами, и въ другихъ недо
статкахъ относительно благоустройства церков
наго; и д) въ разныхъ гражданскихъ безпоряд
кахъ и недостаткахъ того времени, когда воз
никъ и распространялся Русскій расколъ: это,



<130

такъ сказать, была атмосфера, подъ вліяніемъ 
которой разшшался расколъ.

А.

Нѣкоторые Русскіе писатели XVIII и XIX 
с т о л ііт ій , говоря объ исправленіи церковпыхъ 
книгъ Патріархомъ Пикономъ, выражаютъ 
мысль, будто сіе самое исправленіе кпнгъ бы
ло причиною раскола, извѣстнаго подъ име
немъ старообрядства, будто «ревностная по
спѣшность Никона въ исправленіи кпнгъ про
извела раскольниковъ» ( ‘). Раскольпичсскіс

(1) Такъ Голиковъ (Дѣян, Петра В. т. ХШ. стр. 
4-0. Изд. 1840 г.) говоритъ: «ревностная поспѣшность 
Никона въ семъ (исправленіи и изданіи кпвіъ) произ
вела раскольипковъ». «Таковое первопрестолыінка 
Церкви Россійскія попеченіе поистиннѣ колнко было 
похвально, толико и нужно; но ревностная поспѣш
ность, съ каковою онъ за сіе принялся, ежели смѣю 
сказать, несоображена была съ умоначертапіемъ не
просвѣщеннаго тогдашняго народа, готоваго за ма
лость ничего незначущую, отторгнуться отъ сообще
нія Церкви и отъ своихъ единовѣрныхъ соотечествен
никовъ; и посему надлежало таковый народъ издали 
Пріуготовить къ сему вразумленіемъ о нуждѣ поправ
ленія таковаго». «Первая книга служебникъ, съ по
правленіемъ напечатанная, привела народъ къ от
паденію отъ Церкви х.-Арцыбышевъ (Иовіствов. о 
1 оссін, т. III. кн. VI, стр. 423) такъ выражается о
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писатели, какъ извѣстно, призпают ь также Па
тріарха Никона единственнымъ виновникомъ 
раскола въ Русской Церкви (*). Оба эти обви
ненія, при внимательномъ разсмотрѣніи обстоя
тельствъ, среди которыхъ появился расколъ,

началѣ раскола: «Онѣ (старописанпыя книги, привезен* 
ныл Арсеніемъ Сухановымъ съ Востока) разсмотрѣ
ны были па соборѣ въ Москвѣ и найдены совершен
но сходными съ древними славянскими; вслѣдствіе 
чего и опредѣлено соборомъ исправить по нпмъ ново- 
печатныя Московскія. Оіъ этого произошли расколы, 
продолжающіеся донынѣ».

(1) Такъ, напримѣръ, извѣстный раскольническій 
исторіографъ Денисовъ въ своемъ «Виноградѣ Россій
скомъ» говоритъ: «Аще всеподательніи слышателіе
всеусердно познатн восхотятъ, откуду убо таковая 
всепреужаснал и лютая насташа въ Россіи (расколы), 
и какая вина всепрезлѣйшихъ схизматосмуіценій и 
кто сихъ миогоплачевныхъ церковныхъ трясеній 
иовосодѣтелт»; не отъннуду куду врагъ и непріятель 
пришедый, не варваръ, ниже скифъ , толь прелютыми 
скррбми неисцслыіо улзвнвый россійская чада: но 
свой своея Россіи воспитанный неблагодарный много— 
досадптельный членъ (Никонъ глаголю патріархъ) 
человѣкъ елико многокозненнэго ума, толико всепре
дерзостнаго напрасньства, и огнеопальныя ярости, и 
многоколеблемаго непостоянства, новинамъ и мяте
жамъ радуяся присно, уготованный отъ издревле на 
время оное и часъ.... Оный всю ризу церковную 
пребезстудно растерза». (См. статью о патріархѣ Ни
ковѣ въ Виноградѣ Россійскомъ).
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оказываются несправедливыми. Исправленіе 
церковныхъ книгъ Патріархомъ Никономъ бы
ло не болѣе, какъ только внѣшнимъ поводомъ 
къ открытію раскола. А главный, первоначаль
ный источникъ раскола, иочти ири самомъ по
явленіи принявшаго характеръ не просто цер
ковный, но церковно-гражданскій, кроется го
раздо глубже и восходитъ гораздо далѣе вре
мени II. Никона. Русскій расколъ явно сло
жился изъ двухъ началъ: вопервыхъ, изъ 
начала собственно церковнаго, какъ секта цер- 
ковнообрлдовая, несогласная съ православною 
Церковію въ нѣкоторыхъ Богослужебныхъ об
рядахъ; вовторыхъ, изъ начала гражданскаго 
или противогосударственнаго, какъ секта, воз
ставшая, но собственному выраженію расколь
никовъ, противъ новшествъ нетолько церков
ныхъ, но и гражданскихъ. Поэтому и источника 
раскола прежде всего надобно искать въ духѣ 
и направленіи церковной и гражданской жизни 
Русскаго народа въ тотъ періодъ времени, ког
да расколъ зачался, развился и распростра
нился.

Отчего въ Церкви нашей произошелъ рас
колъ, вопервыасъ, изъ-за Богослужебной об
рядности, именно но поводу исправленія цер
ковныхъ книгъ и обрядовъ? Чтобы рѣшить 
этотъ вопросъ удовлетворительно и безпри
страстно, нужно разсмотрѣть: какое значеніе
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имѣла издревле въ Христіанской жизни нашихъ 
предковъ церковнобогослужебная обрядность; 
какъ понимали у насъ многіе Богослужебпую 
обрядность въ послѣднія два или полтора сто
лѣтія предъ Патріархомъ Никономъ; и какъ вы
ражалась опа въ нравственной, церковной ж изни  
многихъ въ XVI и въ первой половинѣ XVII вѣка.

Исторія Христіанской жизни Русскаго па
рода показываетъ, что предки наши искони 
особенно любили Богослуженіе Христовой Цер
кви, такъ что и самая Христіанская жизнь ихъ 
искони имѣла характеръ преимущественно 
церковнообрядовый, какъ у Греческихъ Христі
анъ опа преимущественно имѣла характеръдогма- 
тическій, духовпосозерцательный. Предки паши 
по обращеніи къ вѣрѣ и Церкви Христовой, пре
жде всего плѣнились, вслѣдъ за послами Влади- 
міровыми многознаменательною и глубоко-тро
гательною обрядностію Богослуікенія Христі
анскаго. Она была и ближе къ ихъ понятіямъ 
и духовной пріемлемости; чрезъ нее опи удоб
нѣе созерцали глубину и высоту спаситель
ныхъ истипъ Христовыхъ и живѣе восприни
мали ліивотворный духъ Церкви Христовой.

Съ тѣхъ поръ, въ продолженіи всей древ
ней Русской исторіи, вѣра и благочестіе пред
ковъ нашихъ имѣли направленіе преимущест
венно церковнобогослужобное, обрядовое, какъ 
и нынѣ оно еще замѣтно въ Русскомъ народѣ.
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Не занимая ума своего, подобію Греческимъ 
Христіанамъ IV—XV вѣковъ, пли подобпо за
паднымъ схоластикамъ среднихъ вѣковъ, тон
кими ученосозерцатсльнымн изслѣдованіями 
Христіанскихъ догматовъ, часто доходившими 
до сухой, отвлеченной діалектики, древніе Рус
скіе Христіане большею частію питали свою 
вѣру и благочестіе посредствомъ церковпаго 
Богослуженія и посредствомъ Богослужеб
ныхъ книгъ. Въ храмахъ Божіихъ, во время 
Богослужепія, учились они истинамъ вѣры 
Христовой и дѣламъ благочестія ('). Ацерков-

(1) «Молю вы, пришедшихъ сдѣ,—говорилъ СВ. 

Кириллъ Туровскій къ приходившимъ въ церковь,— 
да поучаете нѳприходяіцихъ, и увѣщеваете я прпхо- 
дитя къ церкви, вы бо вкуспсте отъ меду ученія, они 
же никакоже».. . . Памяти, словесн. XII. в. издан. 
Калайдович, стр. 53. 55. Особенно въ ХѴТ столѣтіи 
п въ первой половинѣ Х\лИ-го, когда въ Россіи по
чти вовсе не было училищъ, храмы Божіи были един
ственными училищами, н православные приходили въ 
нпхъ съ жаждою наученія въ истинахъ спасенія, 
какъ видно изъ грамоты Патріарха Іоасафа. Акты 
Археограф. Эксп. т. III. ДО 26Д. «Якоже дождь рас
титъ сѣмя,— писалъ еще св. Симонъ Епископъ Влади
мірскій въ посланіи к ь черноризцу Поликарпу,—тако 
в церкви влечетъ душу па добрыя дѣла; все бо, ели
ко творишп въ келлін, ни во что же суть, .аще н 
псалтырь чтеши, или обанадесять псалмы поешп, на 
единому Господи помилуй нодобнтся соборному пѣнію». 
Патер. Печер. ркп. Солов. ДО 629—634. Построеніе
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ііую святыню, въ особенности св. иконы, 
такъ глубоко любили и чтили благочести
вые Русскіе люди, что самые дома свои 
старались наполнять и украшать ими ( ‘). Бо-

храма принадлежало кь важнымъ событіямъ въ древ
ней Руси; лѣтописи наполнены извѣстіями о построе
ніи нлп украшеніи храмовъ. А Новгородская 3-я 
лѣтопись вс» только изъ этихъ извѣстій н состоитъ. 
См. П. С. Р. Л. т. III.

(I) Домострой, который, по замѣчанію ученыхъ 
изслѣдователей Русской старины, вѣрно отразилъ въ 
себѣ нравственно-христіанскій характеръ древняго 
быта нашего, такъ изображаетъ домъ Христіанина: 
«Въ дому своемъ всякому Христіанину, во всякой 
храминѣ святыя и честныя образы, написаны на 
иконахъ, по существу, ставитп на стѣнахъ, устроивъ 
благолѣпно, со всякимъ украшеніемъ и со свѣтиль
ники, въ нихъ же свѣщн, предъ святыми образы 
возжигаются, на всякомъ славословіи Божіи; и по 
пѣніи погашаютъ; завѣсою закрываются, всякія ради 
чистоты, и отъ пыли... и всегда чистымъ крылыш
комъ смѣтати и мягкою губою вытиратп ихъ; а въ 
святымъ образамъ касатися достойнымъ, въ чистѣй 
совѣсти; и на славословіи Божіи, и на св. пѣніи, и 
молитвѣ, свѣчи вжигати», и проч. Времен Моек. 
Общ. Ист, и Древн. Росс. кн. 1. Домостр. стр. 8. 
Съ особеннымъ благолѣпіемъ украшались священны
ми изображеніями царскія палаты. См. Домашній бытъ 
Русскихъ царей, Забѣлина. Отечеств. Зап. 1851. JS0 
2 н 3. Маржеретъ: «иконы украшаютъ жплиіце каж
даго Русскаго въ весьма большомъ количествѣ». Сказ, 
Совремеи. о Дпмит. самозв. т. Ш. стр. 36.
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гослужебнымъ книгамъ усвояли почти такое 
же существенное значеніе въ дѣлѣ спасенія, 
какъ самому слову Божію и вѣрѣ Христо
вой (1). Церковнобогослужебныя книги съ благо
говѣйнымъ усердіемъ и любовію списывали, 
переписывали и читали «в чгь п в славу оцю 
и сну и стму дху» (2), или  «себѣ на здравіе і 
на спасение і поющимъ іхъ» (3): нѣкоторые да
же всю жизнь свою посвящали перепискѣ цер
ковныхъ книгъ (4), и этимъ благочестивымъ

(1) «Спцевымв книгами,—говорили предки наши,— 
благоугодили Богу всѣ святые и чудотворцы просі
явшіе отъ начала земли». «Въ нихъ, въ церковнослу
жебныхъ книгахъ,— говорилъ ІІикоиъ Патріархъ, воз
становитель древняго церковнобогослужебнаго чина,— 
святіи Божіи человѣцы и велицыи сихъ творцы 
Восточніи Богословцы и учители Аѳанасій великій, 
Василій великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Злато
устъ, Іоаннъ Дамаскинскій, и Петръ, Алексій, Іона, 
Филиппъ Московстіи чудотворцы, и прочій святіи 
иоучающесл, Богови угодиша, и намъ въ пользу на
шу незазорны л оставиша и невредны блюстп пове- 
лѣша». Опис. кн. Царскаго, т. И. стр. 150.

(2) Опис. рк. Синод. Бнбл. л. 224.
(3) Тамже. л. 233.
(4*) Весьма любопытны приписки писцовъ къ 

списываемымъ ими церковнымъ книгамъ. Изъ нихъ 
видно, что нѣкоторые писцы всю жизнь свою иосвя- 
щали перепискѣ церковныхъ книгъ, в съ теплою
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трудомъ занимались не только иноки, священ
ники и міряне, по и сами Архипастыри и

молитвою къ Господу Богу и Пречистой Богороди
цѣ, совершали это благочестивое дѣло. Такъ напр. 
въ Псалтыри съ покаянными тропарями и молитва
ми, писан, въ 1296 г., читаемъ въ подписи: «В лѣ.

w. д.... въ великъ днь бы блговѣщенія и вісі- 
костъ причтесд. повелѣ собѣ боголюбивая кнагыігы 
Марона списатн кпигы сіід. псалтырю съ покалныіъі.
't' Г* Г • » ■

и мвами. Захарія же писец о Гдѣ Бзѣ вседержители 
моляся Гьви и пречистѣй Его Матери, имѣід издѣть- 
ска обычая много написавъ бословия стых книгъ 
уже при старости ему бывшу сппса на волоцѣ 
Еоуангеліе анракод. Боголюбивому анътонию шоу
мену. К покрову святѣй чті Бці. і сию Петрю напи- 
сах много трудив о Гѣ Бзѣ вседержители усерд
но моляся пречистыя Его Матери, іако мі дастъ Бъ 
даръ свои не... скоростью охулити дѣла, аще кому 
и медленно сътворило абы по скончаны что видѣти 
і слыша сладко». Опис. слав. рк. М. Синод. Библ. л. 
184. Въ нѣкоторыхъ припискахъ съ сердечною про
стотою высказывается любовь къ церковнымъ кни
гамъ,—желаніе почерпать изъ нихъ назиданіе для 
ума. Такъ напр. говоритъ писецъ въ припискѣ къ 
Псалтыри, писан, полууставомъ XVI в., послѣ 10 
пѣсни с прка Захарьи оца претечева: «словеса оубо 
писанная иріидоша вконецъ. Оуму же да не будетъ 
когда пріяти конецъ въ любнтелехъ душеспаситель
ныхъ словесъ: кое убо когда будетъ благыхъ на
сыщеніе». Опис. рк. Рум. Муз. л. 465. Большею же
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кплзья ('). Списывая или покупая цсрковнобо- 
гослужсбпыя книги, благочестивые люди, 
князья, Архипастыри, вообще всѣ духовные и 
міряне усердно приносили нхъ въ церкви или 
монастыри для вклада во отпущепіе грѣховъ 
своихъ, за здравіе и спасепіе, или въ память 
родителей, родственниковъ и друзей: особенно 
любили полагать на престолъ Евангеліе (*).

частію писцы въ послѣсловіи смиренно сознавались 
и просили прощенія, если гдѣ либо въ чемъ либо 
описались. См. напр. Onuc. рк. Рум. Муз. л. 721. 
725. 727.

(1) См. Истор. древи. Русск. словеси. Шевыре- 
ва. Его же обозрѣніе Русск. словеси. въ XIII в. въ 
Извѣст. II Огд. Импср. Лісад. Наукъ, т. III. стр. 
67— 105. Таковъ напр. былъ князь Волынскій Вла
диміръ Васильевичъ, собственноручно списавшій Апо
столъ и Евангеліе аііракосъ въ 3-хъ экземплярахъ, 
Про логъ въ 12 мѣсяцахъ, 12 Миней, Тріоди, Окто
ихъ, Нрмологъ, службу св. Георгію, молитвенникъ 
съ утренними и вечерними молитвами. Также св. 
Асексій, Митрополитъ всероссійскій, въ 1355 г., на
писалъ собственною рукою Евангеліе, которое хра
нится донынѣ въ Чудовѣ монастырѣ.

(2) Благочестивые князья и княгини, бояре и 
боярыни п всякаго чина люди дорогою цѣною поку
пали церковнобогослужебныя книги, или нанимали 
писцовъ для списыванія нхъ: отцы семействъ поку
пали Богослужебныя книги «съ жоною своею и съ
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Вообще находимъ множество свидѣтельствъ и 
примѣровъ тщательнаго попеченія древпнхъ 
Русскихъ Христіанъ, особенно же князей и Ца
рей, какъ о распространеніи церкошюслужсб- 
нмхъ книгъ, такъ о устроеніи и благоукраше- 
іііи храмовъ Божіихъ. Лѣтописи паши почти о 
каждомъ благочестивомъ кпязѣ Русскомъ го
ворятъ: «церковные уставы любилъ, церкви 
созидалъ п украшалъ нхъ св. иконами и кни
гами наполнялъ» (1). Раинымъ образомъ въ 
рѣдкомъ послѣсловіи, въ старинныхъ церков- 
нослужебныхъ книгахъ, мы пс прочитаемъ та
кихъ отзывовъ: «святыя храмы благовѣрный 
Царь украшаше, честными иконами и святыми 
книгами и сосуды и ризами и прочими церков-

Богоданиымн чадами своими за отпущеніе грѣховъ». 
Это видно изъ приппсокъ и замѣтокъ, часто встрѣ
чающихъ въ древнихъ рукописныхъ Богослужеб
ныхъ книгахъ. См. ыапр. Оипс. рк. Руы. Муз. л. 408. 
715. 7:21. Олис. рк. Синод. Блбл. л. 298. 324. 299 и 
мн. др. Благочестивый князь Галицкій Владиміръ за 
одинъ молитвенникъ заплатилъ «8 гривенъ кунъ», т. с. 
болѣе 11 руб. сер. См. также вкладныя подписи въ 
Опис. рк. Рум. Муз. стр. 175. 397. 408. 409. 468. 
Оппс. рк. Моек. Синод. Библ. стр. 229. 230. 279. 
296.

(1) П. С. Р. Л. т. I. стр. 65 85. 129. 131. 149. 
156. 157. т. 11. стр. 111. 112. 154. 155 и ын. др.
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нммн пещами»; иле «многу вѣру и лобонь по 
Христу Богу и къ Пречистой Его Матери и 
ко поѣмъ святымъ показа, и вѣру Христіан
скую исполняя, многія церкви Божія воядвиже, 
и честными святыми иконами украси, и Бо
жественными книгами нзпаполнп, и всячески
ми лѣпотами прсудобрн; и еще нс престая, рас
палялся Божественною любовію и ревностію 
ко всѣмъ святымъ Его, умысли сія пѣснослов
ныя и молебныя книги учнннти, въ нихъже 
зрятся Господьскіе праздники полпые всѣ и 
съ предъпраздньствы, и Богородиц,ыны, и ;ки- 
вотворящаго креста» и проч. (').

При семъ направленіи Христіанскаго бла
гочестія въ Русскомъ народѣ, предки наши 
вовсе не такъ смотрѣли на церковнобогоолу- 
жебную обрядность, какъ с.мотрятъ на нсс мни
мые старообрядцы. Полагая сущность Христі
анскаго Богослуженія нс въ одной внѣшней 
обрядности, но въ его духовномъ зііазісноваіііи, 
въ сущности вѣры Христовой, древніе Русскіе 
Христіане, воиервыхъ, вовсе нс чуждались 
внѣшнихъ улучшеній и исправленій въ церков- 
нобогослужебнон обрядности, какъ мнимые

(1) Вь старопечатныхъ книгахъ весьма часто 
встрѣчаются такіе отзывы въ послѣсловіяхъ. См. 
напр. опис. кн. Царскаго .Строевымъ.
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старообрядцы (*). Наир, опи не думали, какъ 
мнимые старообрядцы XVII вѣка, будто вве
деніе въ церквахъ благоустроеннаго, благоглас
наго пѣнія противно Православію: мы знаемъ, 
что кромѣ церковнаго пѣнія, принесеннаго въ 
землю Русскую пѣвцами отъ Славянъ Болгар
скихъ, съ 1063 года, когда прибыли въ Цер
ковь Русскую «гріе пѣвцы грсчестіи съ роды 
своими», въ землѣ Русской введено было при 
Богослуженіи «изрядное осмогласіе»—пѣніе по 
8 гласимъ октоиха, «наипаче же н трпсостав- 
ное сладкогласовапіе»—пѣніе съ прибавленіемъ 
верхнихъ н нижнихъ тоновъ, пли на три голо
са, столько не правящееся нынѣ мнимымъ ста
рообрядцамъ, и «прекраспое демественное пѣ
ніе»—пѣніе гармоническое, хоровое, управляе
мое придворными н патріаршими доместиками 
—регептами (1 2). Древніе Русскіе Христіане не 
спорили о количествѣ просфоръ, потребныхъ 
для Евхаристіи, а проникали въ сущность, зна
ченіе Божественнаго таинства. Кирикъ спра
шивалъ НііФонта: можно ли служить на одной 
просфорѣ? Н иф онтъ  отвѣчалъ: «если это бу
детъ далеко въ селѣ, а взять другой просФоры 
негдѣ, достоитъ служить; если же будетъ блнз-

(1) П. С. 1\ Л. т. 1. стр. 57.
(2) Стеиен. книг. рк. л. 178.

Отд. IV . 42
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ко торгъ, гдѣ можно купить, то пе досто
итъ» С). Такъ Пастырь Новгородскій вѣрно 
понималъ сущность танпства, т. с. что для 
Евхаристіи необходимъ собственно одинъ хлѣбъ: 
ибо, но слову Апостола, единъ хлѣ бъ , едино 
ттьло есліы, ecu бо отъ единаго хлѣ ба  
причащаеліея. Желалъ лн кто построить или 
украсить храмъ Божій,—а этого тогда желали 
всѣ отъ Архипастыря и кпязя до послѣдняго 
простолюдина, и этимъ особенпо тогда выра
жалась вѣра и благочестіе,—для построенія и 
украшенія храма Божія не считали аа грѣхъ, 
какъ нынѣ мнимые старообрядцы, призывать 
иностранныхъ худолшнковъ—нѣмецкихъ и гре
ческихъ; напротивъ говорили: «прнведе Богъ 
изъ всѣхъ земель мастеры» (s). Святый крестъ, 
наравнѣ съ Евангеліемъ, былъ тогда предме
томъ особеннаго благоговѣнія. Но крестъ тог
да чтили одинаково и четвероконечпый, и шес
тиконечный, и осьмиконечный; поелику созна
вали, что не въ деревѣ и нс во внѣшнемъ ви
дѣ креста сила, но въ самомъ крестѣ Христо
вомъ, или вѣрнѣе, въ самомъ Христѣ, распя
томъ на крестномъ древѣ (5). Евангеліе и дру-

(1) Памяти. Русск. слов. ХІЬв. стр. 194.
(2) П. С. Р. Л. т. II. стр. 150.
(3) См. статью «О видѣ креста на основаніи ру

кописей Императорской Публичной Библіотеки XI—
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гі;і церковныя ішнги, какъ мы сказали, списы
вали съ любовію н благоговѣніемъ. Но спи
сывая Евангеліе и другія церковныя книги, не 
думали, что замѣнить одно неясное или неточ
ное слово другимъ болѣе яснымъ и точнымъ 
означаетъ грѣхъ. «Святославъ, державный вла
дыка,—говоритъ дьякъ Святослава Ярослави
ча, писавшій для пего книги,—возжелавъ силь
нымъ желаніемъ открыть сокровенный смыслъ 
въ глубинѣ сихъ трудныхъ книгъ (писанныхъ 
на Болгарскомъ языкѣ), повелѣлъ моей нему
дрости сдѣлать перемѣны въ рѣчахъ, съ удер
жаніемъ того же смысла» ('). Драгоцѣннымъ 
памятникомъ глубокаго разумнаго благоговѣ
нія къ св. Евангелію, состоящаго не въ рев
ности' ио буквѣ, но въ любви къ истинѣ Хри
стовой, служитъ Евангеліе Святителя Алексія, 
писанное собственною рукою его въ 1356 го
ду. «Сей подвигъ Святителя, говоритъ Фила- 
«ретъ Митрополитъ Московскій, важенъ между 
«прочимъ потому, что чрезъ него Святитель,

XVI вѣковъ» въ Христ. Чген. 1855. ч. 2. Тамжв въ 
статьѣ о Богослуя«енііі Церкви Русской во дно Яро
слава В. стр. 446— 148.

(1) Изборникъ Святослава. Калайдовича—объ 
Іоаннѣ Экзархѣ Болгарскомъ. М. 1820. стр. 102: «ио- 
ве'лѣ инѣ прѣыЬноу егтворнти рѣчи пнако. набъддща 
тожьство раздмъ его».
Отд. IV. 42*
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«Ьогомъ просвѣщаемый, предварительно об- 
«личалъ неправое мнѣніе людей, которые даже 
«донынѣ утверждаютъ, будто въ священныхъ 
«и церковныхъ книгахъ и описку переписчика 
«исправить и непонятное слово перевода замѣ- 
«нить понятнымъ непозволительно и противно 
«Православію... Онъ повѣрялъ и исправлялъ; и 
«потому очевидно не такъ разсуждалъ» (‘). 
Разсмотрѣніе и описаніе древнихъ рукопис
ныхъ книгъ церковныхъ также представляетъ 
многочисленныя и непререкаемыя доказатель
ства того, что древняя Церковь наша никогда 
не стѣснялась буквою, но всегда дорожила чи
стымъ смысломъ церковныхъ книгъ и посто
янно стремилась къ тому, чтобы имѣть церков
ныя книги въ совершеннѣйшемъ видѣ (*). Во
обще истинные, просвѣщенные ревнители цер
ковнобогослужебной обрядности старались про
никать въ самыя спасительныя истины цер
ковнобогослужебныхъ книгъ и въ глубокое 
знаменованіе церковнобогослужебныхъ обря
довъ, или, если по простотѣ ума своего не 
проникали вполнѣ, съ яснымъ сознаніемъ, въ

(1) Слово въ день обрѣтенія нощей Святителя 
Алексія, говор, въ 1837 г.

(2) Сн. доказательства на это въ описаніи рук. 
Синод. Библіотеки, сост. Горскимъ и Нввоструе-
выыъ.



сіи истипы и въ зиаменованіс обрядовъ, то 
водясь духомъ смиренія и послушанія Бого- 
учрсжденной власти въ св. Церкви, усвоя- 
ли эти истины сердцемъ и жизнію своею. 
Митрополитъ Кириллъ II, обозрѣвая свою об
ширную митрополію, хотя и замѣчалъ у;ке 
разности въ обрядахъ Богослуженія ( ‘); но ис
правляя ихъ, онъ не встрѣчалъ никакого со
противленія. Видно, что еще преобладалъ духъ 
истинной вѣры и жизни Христіанской, а не при
вязанность къ одной буквѣ. Такова была церков- 
пообрядовая жизнь парода Русскаго въ старину, 
въ первые вѣки Церкви Русской! Вотъ истинно- 
церковное и нстшшо-нравославное старообряд
ство! Итакъ совершенно несправедливо утверж
даютъ раскольники, что они остальцы древле- 
церковнаго благочестія, отъ православныхъ 
праотецъ происшедшіе и научившіеся (1 2); пото
му что они совсѣмъ не такъ смотрятъ на цер
ковнобогослужебныя книги и обряды, какъ 
смотрѣли на нихъ древніе Русскіе Христіане.

Настали времена бѣдственныя для нашего 
отечества. Съ одной стороны постигло его на-

(1) Прнбавл. къ Твор. Св. Отц. 1843. стр. 418—
432.

(2) Предвсл. къ Помор, отвѣт. и Вяногр. Рос
сійскій.
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шествіе Монголовъ, надолго остановившее у 
пасъ развитіе просвѣщенія, увеличившее гру
бость нравовъ, и безъ того сильно распростра
нившуюся въ темныя времена кпяжескихъ меж
доусобій; съ другой стороны стали появлять
ся люди съ чуждымъ нашей Церкви духомъ, о 
которыхъ должно сказать, что опи изыдоша 
отъ насъ, но не бѣіиа отъ насъ (1 Іоан. 2, 
19),—люди, въ которыхъ смііренпое послушаніе 
власти церковной ослабѣло, а вмѣсто того об
наруживалось самомнѣніе и упорство, имспію 
въ ревпостн по одной церковной внѣшности, 
безъ духа Христова. Въ первый разъ, сколь
ко извѣстпо изъ лѣтописей, это открылось 
въ XV вѣкѣ, по поводу перваго спора о сугубой 
а л л и л у  іа (*)и о хожденіи посолонь (1 2). Въ спорѣ 
объ этихъ предметахъ нѣкоторые уже довольно 
ясно обнаруживали раскольническую привязан
ность къ буквѣ и обряду: ибо о неважныхъ 
обрядовыхъ предметахъ спорили много, спори
ли жарко, и пе хотѣли подчиниться голосу 
Пастырей, говорившихъ пстину. Какъ ни жар
ки были споры о хождепіи посолонь; но «нс-

(1) См. Истор. Рус. раск., стр. 5— 12. Истор. ерес. 
в раск. стр. 191—216.

(2) Софійск. Времени, ч. 2. стр. 202 и 22І. М. 
1821. Также вышеуномян. Истор. ерес. и раск.
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типы не обрѣтоша», говоритъ лѣтописецъ. 
Впрочемъ, такъ какъ повыл мнѣнія еще далеко 
не были повсемѣстны и общеизвѣстны, то спо
ры утихли, и голосъ истиннаго старообряд
ства, опредѣлявшаго достоинство обряда досто
инствомъ Христіанской мысли, до времени вос
торжествовалъ надъ мнѣніями мпимаго старо
обрядства (*).

Съ наступленіемъ XVI вѣка, частію вслѣд
ствіе оскудѣнія церковнаго просвѣщенія и жи
вой церковной проповѣди, существенно необ
ходимыхъ для уясненія народу истиннаго смыс
ла и значенія цсрковнобогослу;кебной обряд-

(1) Архіепископъ Новгородскій Геннадій, обра
щая вниманіе на значеніе, на смыслъ алм иуіа, а не 
на двукратное или трикратное произношеніе ея, такъ 
говорилъ, повторяя слова Димитрія Толмача: «О 
трегубней аллилуіа иные убо едннако судятъ: эаые- 
же трегубое аллилуіа, а четвертое—слава Тебѣ Боже 
являетъ Тріппостаснаго Божества и нераздѣльнаго; 
а сугубое аллилуіа являетъ въ двухъ естествахъ 
едино Божество (единое Лице Богочеловѣка). Ино какъ 
молвитъ человѣкъ тою мыслію, такъ в добро». И. Р. 
Ц. III. стр. 183. «Аллиліа же толкуется: хвалите 
Господа или Сущаго». Ист. Сол. обит. стр. 106. А 
споръ о хожденіи посолонь порѣшили такъ, «якоже 
бметь въ старину», т. е. не посолонь, а противъ 
солнца. Соф. Времен, ч. 2. стр. 22Ѣ.
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нести (*), частію вслѣдствіе распространенія 
въ многочисленныхъ сборникахъ мнѣній суе
вѣрныхъ, ложныхъ и въ томъ числѣ мнѣній 
настоящихъ раскольническихъ (1 2), отъ истин
наго, православноцерковнаго старообрядства 
видимо и рѣзко начало отдѣляться старообряд
ство мнимое, невѣжественное, одностороннее. 
По причипѣ «недостатка разумѣнія, какъ гово
ритъ преподобный Максимъ Грекъ, или недо
смотра, или забывчивости древнихъ, достой
ныхъ уваженія переводчиковъ, или же отъ гру
баго певѣжества и нерадѣнія писцевъ», въ 
церковнобогослужебныя книги вкралось мно
жество ошибокъ и странностей, часто весьма 
грубыхъ, даже еретическихъ по смыслу. «А 
своеволіе темпаго, суевѣрпаго смысла только 
этими странностями и питалось, пс обращая 
вниманія пи па вѣру чистую, пи па обряды 
лучшіе; оно составляло сборники пѣсней и мо
литвъ, по чувству набожности, а чаіце только 
по подражанію набожности, но безъ сознанія

(1) О состояніи просвѣщенія въ это время см. 
Акт. Истор. т. 1. № 105. Стоглавъ гл. 25. 26.

(2) Какъ эти мнѣнія распространялись въ XVI 
в. И первой половинѣ XVII вѣка посредствомъ пись
менности и печатныхъ книгъ, объ этомъ будетъ еще 
сказано подробнѣе въ отдѣлѣ о церковныхъ при
чинахъ происхожденія и распространенія раскола.
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набожнаго; точно также вводило въ цер
ковное употребленіе сочипеяія, не имѣвшія 
значенія церковнаго и даже недостойныя 
его» (*). Смотря на церковнобогослужебныя 
книги, какъ на кпнгп Богодухновенныя, тем
ные ревнители буквы твердо убѣждены 
были, что въ нихъ не должно измѣнять 
или поправлять и самаго поврежденнаго 
текста. Казалось ужаснымъ что либо за
гладить въ церковнобогослужебной книгѣ: это 
значило—«загладить великій дохматъ прему
дрый». «Дрожь великая поймала и ужасъ на
палъ на меня», говоритъ писецъ Михаилъ Ме- 
доварцовъ, когда преподобный Максимъ Грекъ 
велѣлъ ему загладить нѣсколько строкъ въ 
одной церковпобогослужебной книгѣ (1 2). Умно
жилось темное, мнимое благочестіе, думавшее 
получить спасеніе однимъ пристрастіемъ къ 
наружной святынѣ. Образовалось много суе
вѣрныхъ и невѣжественныхъ толковъ о церков- 
побогослужебныхъ обрядахъ и вещахъ. Одни 
напримѣръ говорили, что «не быти прочее 
Божественной Литургіи, не поспѣвшимъ къ

(1) Истор. Русс. Цѳр. иер. III. стр. 155. Востоков. 
Онис. Рум. Муз. 4-38, 440.

(2) ГІрѣнів Данила Митропол. Москов. съ ино
комъ Максимомъ сватогорцемъ, стр. 10. М. 184-7.
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чтенію Бояіественнаго Евангеліи» (‘). Другіе, 
слыша во время Богослуженія ектенію: «о
свышнемъ мирѣ», соединяли съ сими словами 
значеніе міра ангельскаго и молились за анге
ловъ, и проч (1 2).

Раздвоеніе и рѣзкая противоположность 
двухъ направленій, направленія жпваго, ііетші- 
по церковпообрядоваго и направленія мертво
обрядоваго, раскольническаго, уже видимо об
наружилось, какъ въ яшзпи, такъ и въ церков
ной письменности. Съ одной сторопы, мы ви
димъ людей, которые «яшвутъ во грѣсѣхъ не
отступно, а каноны всякими и молитвами пре
подобныхъ молятся по вся дни, чающе спасе
ніе получити, яшвутъ въ лихоимствѣ и во вся
кой злобѣ, а каноны всякими различными пѣснь- 
ми утояідати чаютъ» (3); или полагая всю силу и 
все существо спасенія въ болѣе или менѣе 
точномъ н строгомъ соблюденіи обрядовъ, из
мѣряютъ временемъ спасительное значеніе 
папр. Божественной Литургіи (4); либо безпо
коятся недоумѣніями, съ чего пошло нсѣсти 
скоромпаго въ попедѣльпикъ день. Съ другой 
стороны стоитъ просвѣщеннѣйшій муя;ъ Цср-

(1) Восток. Оаис. ркп. Рум. Муз. стр. 378.
(2) Ист. Русск. Ц?р. Филарета, Еп. Харьк. Пер. 

3-Д. стр. 138.
(3) Восток. Опвс. Рум. Муз. стр. 376.
(4) Опис. ркп. Рум. Муз.
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к в и Русской и Греческой въ XVI вѣкѣ, стро
гій блюститель истшшо-древняго и истишіо-нра- 
вославнаго Богослужебнаго чина, преподобный 
Максимъ Грекъ, и сильно обличаетъ такую 
мертво-обрядовую жизпь, и такой ограничиваю
щійся одною буквою образъ мыслей, пиша—то 
«сказапіс лшвущимъ во грѣсѣхъ неотступно, а 
каноны всякими и молитвами преподобныхъ мо
лящимся но вся дни, чающимъ спасеніе получи- 
ти», или: «словеса аки отъ лица Пресвятыя Бого
родицы и сквернымъ и всякія злобы исполнен
нымъ, а каноны всякими  различными пѣснями 
угожати чающнмъ»;то «посланіе къпѣкоему кня
зю, просившему у него, съ чего пошло неѣсти 
скоромнаго въ понедѣльникъ день» (*), и другіе 
подобные отвѣты и опроверженія. Съ одной 
стороны, жалкіе ревнители буквы силятся, во 
что бы то ни стало, возвести на степень Бо
жественной тайны сугубую а л л и л у  іа , стара
ются распространить свое жалкое мудрованіе 
«о Святѣй Троицѣ, еирѣчь аллнлуіа» (1 2), раз
суждаютъ, спорятъ «о Божественной аллнлуіа»

(1) Тамже, стр. 378 п др. вышепоказанныя.
(2) Такъ ктиторъ обители св. Николая Аѳанасій 

написалъ посланіе «въ соборы священникамъ о Св. 
Троицѣ, еирѣчь аллнлуіа», гдѣ утверждаетъ, что на
добно удвоить аллнлуіа.
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крайне невѣжественно, даже Богохульпо, сами 
того не сознавая (*). Съ другой стороны Архипас
тырь Новгородскій Макарій обличаетъ такихъ 
невѣжественныхъ толковниковъ буквы: «иже 
«поютъ мнози подважды а л ли л у іа, а не трегубо, 
«говоритъ онъ, па грѣхъ себѣ поютъ и на осуж- 
«деніе. Тако подобаетъ пѣти: аллплуіа, аллилу- 
«іа, аллплуіа, слава Тебѣ Боже;—первое алли- 
«луіа въ славу Отца, второе въ славу Сына, 
«третіе въ славу Духа Святаго; а слава Тебѣ 
«Боже—единосущному Божеству» (1 2). Съ одной 
стороны, слышимъ крпки темныхъ ревнителей 
обрядовой внѣшности, которые, всю силу крест
наго знаменія полагая въ двуперстномъ изоб
раженіи его, вопіютъ: «аще кто двѣма персты 
не благословляетъ, якоже и Христосъ, или не 
воображаетъ двѣма персты крестпаго знаменія: 
да будетъ проклятъ, отцы рекоша». Съ другой 
стороны, мужи просвѣщенпые, показывая не
разумнымъ ревнителямъ внѣшности, какое ис
тинно-древпее и истппно-православное кцест-

(1) Такъ разсуждаетъ клирикъ Василій, сочини
тель житія ЕвФросшюва о сугубой аллплуіа.

(2) Указъ Макарія о сугубой аллплуіа въ его 
Вел. Минеи за Августъ мѣсяцъ. Бесѣды къ глаголе
мому старообряд. стр. 122, 123. Истор. раск. и ере
сей, Руднева, стр. 198. 199.
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нос знаменіе, раскрываютъ имъ самый «разумъ» 
крестнаго знаменія. «Сице долженъ есть тво- 
«рити кійждо благочестивый Христіанинъ 
«крестъ свой, говоритъ знаменитый сочинитель 
Домостроя, Благовѣщенскій священникъ Силь- 
«вестръ: первѣе убо да совокупитъ три персты 
«своя за Святую Троицу: великій перстъ и 
«другіе два, сущіе близь его. Первѣе убо да 
«положитъ ю на челѣ своемъ, второе на чревѣ 
«своемъ, третіе на правомъ рамѣ, и четвертое 
«на лѣвомъ рамѣ. Егда творитъ тако, тогда 
«знаменуетъ истинный крестъ. И слышите кій 
«есть разумъ креста: яко Господь иашъ Іисусъ 
«Христосъ Сынъ Божій бѣ, и есть, Богъ; убо 
«нашего ради спасенія и да вѣруемъ мы въ Не- 
«го, сниде съ небесъ долу, на землю и паки иде 
«дольнѣйше отъ земли, сіи рѣчь: въ муку, и
«свободи тамошнія мучимыя души. Егда же 
«паки, по сихъ, положимъ ю на десномъ рамѣ, 
«таже на лѣвомъ: хощемъ рещи, яко, отнележс 
«свободи души праведныхъ отъ муки, вознесся 
«на небеса, и сѣдс отъ десную Бога и Отца; и 
«паки имать прінти, судія всего міра, постави- 
«ти праведныя убо одесную своея страны, грѣш- 
«ныя же отъ лѣвыя; сего ради молимъ Его, 
«да не поставитъ насъ въ лѣвой странѣ своей; 
«но да поставитъ пасъ стати въ десной своей 
«странѣ со святыми. Сіе знаменуетъ крестъ, ег- 
«да творимъ и на лицѣ нашемъ: и сего ради
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«должпп есмы, яко есть лѣпо творитн, и да 
«дѣйствуетъ и сила его. lino по существу воо- 
«бра;кспъ крестъ Христовъ» ('). Или еще: тем
ные приверженцы буквы, находя въ  нѣкото
рыхъ Славянскихъ рукописяхъ въ 8 членѣ 
Символа вѣры вкравшееся изъ Сербскихъ 
книгъ слово: «истиннаго» вмѣсто: Господа, по
читаютъ его глубокою мудростію самыхъ древ
нихъ св. Отцсвъ. Блаженный Зиновій, ученикъ 
нрепод. Максима, имъ отвѣчаетъ: «если кто 
говоритъ (слово: истиннаго, или слово: Госпо
да) съ правою вѣрою и нелицемѣрно: думаю, 
не много тутъ разности, хотя слова неодинако
вы. Я  видѣлъ правила древняго письма, напи
санныя при кн. Ярославѣ, сыпѣ Владиміра и 
при епископѣ Іоакимѣ, въ началѣ крещепія па
шей страны. Тамъ въ изображеніи св. вселен
скаго Собора написано: и Въ Духа Святаго Го
спода; нс паппсапо: и въ Духа Св. истнпнаго, 
но написано: Господа.» Клирошане Симонов
скіе возражали, что Василій великій въ словѣ 
о вѣрѣ не написалъ: и въ Духа Св. Господа, а 
написалъ: истиннаго Духа. Зиновій отвѣчаетъ: 
«для' Максдоніанъ не написалъ онъ: Духа Св. 
Господа; иначе опи бросили бы книгу его; а 
онъ хотѣлъ, чтобы прочли се, и другими сло-

(1) Времен. Моек. Общ. Ист. кн. 1. стр. 19.



661

памп научились, что Духъ есть Богъ». Нако
нецъ Зпповій говоритъ, что «Отцы соборовъ 
строго запретили прибавлять или убавлять 
что пибудь въ Символѣ вѣры» (').

Въ XVII вѣкѣ въ церковныхъ книгахъ ока
зывалось уже «многое нѣкое и преизлишное 
разгласіс, е;ке и къ заиовѣдемъ Господнимъ 
нссличное стихословіе», отъ котораго воз
никало «всякое несогласіе и несостояніе въ 
церковномъ соединеніи», какъ замѣчали самъ 
Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ и Патріархъ Фила
ретъ (*). А между тѣмъ, по словамъ знаменитаго 
ЕпиФанія Славешщкаго, до Патріарха Никона, 
«мысленный камень неявленства, паче ;кс невѣ
жества во многихъ умѣ лежалъ и закрывалъ 
отъ нихъ мысленный таипствеппыхъ священ- 
нодѣйствъ кладязь и препятствовалъ словес
нымъ овцамъ Христовымъ чистою извѣстнаго 
свящепнодѣйствитсльпыхъ знаменованій вѣдѣ
нія водою напоеннымъ быти» (1 2 3). Даже пѣко- 
торые честпые протопопы, по словамъ Діони-

(1) Истины показаніе, слово 45. И. Р. Ц. 
стр. 159.

(2) Увѣш. преосв. Платона М. Московскаго, 
стр. 22. 23.

(3) Опис. книгъ Царскаго—Строевымъ, стр. 303.
304.
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сія преподобнаго, «служаще въ святыхъ церк
вахъ, по священныхъ книгахъ чтуіце и ноюще, 
недобрѣ разумѣли глаголемое и читаемое» (').

При такомъ невѣжествѣ естественно охла
дѣвала самая любовь .къ Церкви и Богослу
женію. Патріархи ІоасаФЪ 1 , І осифъ и нѣко
торые епархіальные Архипастыри Русской 
Церкви сильно жаловались на охлажденіе пра
вославныхъ къ Богослуженію и церковнохри
стіанскимъ уставамъ и требамъ (2). Весьма 
многіе православные 40 самой глубокой старо
сти жили безпечно и пераскаянно во грѣхахъ, 
а. надѣялись спастись тѣмъ, что подъ конецъ

(1) Посланіе старта Арсенія боярнпу Борису 
Михайловичу Салтыкову, бывшу тогда во дворцѣ 
большомъ. Рук. Солов. Библ. JYF 897.—Суздальскаго 
собора попъ Никита, недаромъ прозванный пустосвя
томъ, бывшій справщикомъ книгъ лрп П. Іосифѣ и 
сдѣлавшійся потомъ, какъ увидимъ, однимъ изъ глав
ныхъ расколоучителей, по словамъ Симеона Полоцка
го, «долгое время священнодѣйствовавъ, невѣдѣ вре— 
мене пресуществленія, даровъ въ тѣло и кровь Господ
ню и несмысленнѣ вѣровавъ еще въ предложеніи на 
проскомидіи тѣло быти и кровь Христову дары уго
тованныя, а не хлѣбъ и вино, твари покланяшеся, 
аки Творцу, Божію честь даваше хлѣбу и вину, не 
самъ токмо, но и прочіпхъ тако наставляше твори- 
ти». Жезлъ правленія, ч. 1. л. 41. 42. изд. 1-е

(2) А. А. Э. т. III. М 264.
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своей жизпп, въ тяжкой болѣзни, изъявляли 
желаніе, дабы ихъ погребли близь церкви. По
гребеніемъ близь церкви надѣялись спастись 
такіе люди, которые въ продолженіе 40, 50 и 
даже болѣе лѣтъ своей жизни, никогда ие имѣ
ли у себя отцевъ духовныхъ, не были у испо
вѣди и святаго Причастія (‘). Самая жизнь 
подвижническая, которая въ старину состав
ляла украшеніе Церкви Русской и сильный 
нравственный оплотъ для самаго общества 
Русскаго, теперь, ко времени раскола, у мно
гихъ обратилась въ одну мертвую внѣшность, 
въ Фарисейство, и да;ке въ жалкое, возмути
тельное для истиннаго чувства благочестія ли
цемѣріе. «Иные - ходятъ, жаловался II. ІоасаФъ 1 
въ 1656 году, въ образѣ пустынническомъ 
и въ одеждахъ черныхъ и въ веригахъ, рас
трепавъ власы» (1 2),—«иже, дополнимъ словами 
Отцевъ собора 1667 года,—мнятся благоговѣй- 
ни быти, не суть же таковн, живутъ посреди 
градовъ и селъ въ образѣ отшельника и за
творника, волосаты, а въ монашеской свитцѣ, 
иные же въ желѣзахъ скованы, такожде наги 
и босы ходятъ по городамъ и селамъ въ мірѣ 
тщеславія ради, да воспріимутъ славу отъ на-

(1) А. А. Э т. IV. М 115.
(2) А. А. Э. т. III. стр. 4-02. 

Отд. IV. 45
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рода, и да почитаютъ ихъ за святыхъ ко пре
лести простымъ и невѣждамъ» (*). II люди, 
увлекаемые виѣшпостію, дѣйствительно оболь
щались мнимою святостію подобныхъ лицемѣ
ровъ (1 2).

При такихъ обстоятельствахъ открылась 
явная борьба Православія и раскола. Еще въ 
первой половинѣ XVI вѣка, когда препод. Мак
симъ Грекъ, усмотрѣвъ, до чего затемнепъ и 
даже извращенъ былъ смыслъ церковныхъ 
книгъ неразумною ревностію по буквѣ, при
зналъ Славяноруфкія книги требующими ис
правленія: тогда темные приверженцы мертвой 
буквы съ громкимъ воплемъ возстали противъ

(1) Допол. къ Акт. Ист. т. V. стр. 465, 474.

(2) Даже многіф священники, впадая въ самые 
тяжкіе грѣхи, думали загладить ихъ одной легкой 
еиитиміей, и безъ зазрѣнія совѣсти, послѣ тяжкаго 
грѣхопаденія, приступали къ совершенію Божествен
ной Литургіи. (Поученіе Іосифа Патріарха Москов
скаго і всея великія русіи архіереямъ, священноино- 
камь и мірскимъ іереямъ н пр. рукоп. В. И. Гри
горовича). Патр. І о си ф ъ , внушая іереямъ въ своемъ 
окружномъ поученія благоговѣйно совершать Литургію, 
прибавляетъ: «мнози бо невѣгласп іереи падшу въ 
каковый либо грѣхъ, повелѣваютъ служнти, давъ 
епитпмію». А грѣхи указаны весьма тяжкіе.
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него. «Нелію, кричали они, нелію, о человѣче, 
досаду тѣмъ дѣломъ (исправленіемъ книгъ) 
прилагаешн просіявшимъ въ земли нашей чу
дотворцемъ: они бо сицсвымп книгами благо- 
угоднша Богови». Напраспо преподобный Мак
симъ говорилъ темнымъ ревнителямъ буквы, 
что Церковь Христова никогда пе чуждалась 
даже исправленія книгъ Св. Писанія, что «и 
«бывшимъ во времена гоненій святѣйшимъ архі- 
«ереямъ и мученикамъ ни единъ поносъ или 
«досажденіе прибысть отъ бывшихъ послѣ ихъ 
«различныхъ исправленій Св. Писанія Ветхаго 
«Завѣта Симмахомъ, Ѳеодотіопомъ, Акилою и 
«Лукіаномъ пресвитеромъ Антіохійскимъ, ко- 
«смужду исправляющу презрѣное пре;кде его 
«бывшимъ переводчикомъ» ('). Темные ревни
тели буквы не хотѣли допустить никакого ис
правленія въ церковнобогослужебныхъ кни
гахъ. «Онъ, говорили, отмѣняетъ слова по сво
ему разумѣнію, извращаетъ вѣру»,—и осудили 
его какъ «еретика богодухновенныя книги рас
тлѣвающе». Такимъ образомъ прей. Максимъ 
палъ въ борьбѣ съ зараяідавшпмея расколомъ, 
палъ жертвою слѣпой раскольничьей ревности по 
буквѣ. Съ этихъ норъ пачипается въ Церкви Рус
ской печальная, вѣковая борьба двухъ иротивопо-

(1) Истор. Рус. Церкви, т. III. 
Отд. IV.

стр. 167.
45*
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ложныхъ стремленій: стремленія Церкви—испра
вить церковнобогослужебныя книги и обряды 
и оживить, возстановить во всемъ народѣ 
Русскомъ истинную церковнобогослужебную 
жизнь, и стремленія противоцерковнаго, рас
кольническаго—не допустить исправленія цер
ковнобогослужебныхъ книгъ и обрядовъ и та
кимъ образомъ дать силу и господство мертвой 
буквѣ и обрядности. Въ 1551 году, на Мос
ковскомъ Стоглавомъ соборѣ, который, какъ 
извѣстно, созванъ былъ, между прочимъ, для 
рѣшенія многихъ обрядовыхъ вопросовъ, тог
да такъ сильно зашивавшихъ умы, ясно вы
казалось столкновеніе этихъ двухъ противопо
ложныхъ направленій. Сторона мнимостарооб
рядческая явно обнаружила свой духъ проти
ворѣчія и рѣшительной неуступчивости, и 
если окончательно не превозмогла поборниковъ 
истины, то и нисколько не уступила имъ, на
противъ еще больше укрѣпилась въ своей Фа
натической горячности. Позже (въ 1554 г.) 
бывшій Троіщкій игуменъ Артемій свидѣтель
ствовалъ, что на Стоглавомъ соборѣ былъ жар
кій споръ о крестномъ знаменіи, но кончился 
тѣмъ, что «не доспѣли ничего» (‘). Такъ уже 
усилилось это ложное, о буквѣ ревновавшее

(1) А. А. Э. т. 1. № 239. стр. 252.
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направление, когда противъ его ничего не могъ 
доспѣть даже соборъ пастырей. Послѣ Сто
главаго собора пущены были въ ходъ кѣмъ-то 
изъ поборниковъ раскольническаго направле
нія, вѣроятно участвовавшимъ въ спорахъ на 
Стоглавомъ соборѣ, черновыя записки подъ 
именемъ книги Стоглавникъ,п въ этой книгѣ 
подробно изложены были всѣ, до того времени 
образовавшіяся и созрѣвшія раскольническія 
мнѣнія.

По поводу исправленія книгъ препод. Ді
онисіемъ Архимандритомъ Троицкой Сергіевой 
лавры и его незабвенными сподвижниками, от
крыто выступили люди вполнѣ раскольничес
каго направленія, совершенно подобные Авва
куму, Лазарю, Никитѣ, явные защитники рас
кола (‘). Въ борьбѣ съ ними препод. Діописій 
и его сподвижники явились, подобно препод. 
Максиму Греку, исповѣдниками истины Право
славія. Вотъ какъ характеризуетъ этихъ рев
нителей раскола старецъ Арсеній въ своей 
челобитной къ боярину Борису Михайловичу 
Салтыкову: «Есть, государь Борисъ Михайло- 
«вичь, иные таковы, которые на насъ ересь

(1) Исправленіе богослужебныхъ книгъ при П. 
Филаретѣ, изслѣдов. г. Казанскаго. См. въ Чт. Моек. 
Общ. Ист. 1848.
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«возвели, кои едва азбуку умѣютъ, а то вѣдаю, 
«что не знаютъ, коп въ азбуцѣ письмена глас- 
«ныл и согласныя и двоегласныя. а еже осьмьс- 
«частія слово разумѣти и къ симъ пристоя- 
«щая, сирѣчь роды и числа и времепа и лица, 
«званія ;ке и залоги, то имъ пиже па разумъ 
«всхаживало. Священная же философія и въ 
«рукахъ не бывала, ея я;е кто въ искусѣ не 
«былъ, удобь можетъ иогрѣшити не точію въ 
«Божественныхъ писаніяхъ, по и въ земскихъ 
«дѣлѣхъ, аще и естествомъ остроуменъ будетъ. 
«Есть, государь, обычай нѣкіпмъ сихъ во иску- 
«сѣ не бывшимъ пе точію на сдину строку зря, 
«по на сдину токмо рѣчь смотря и разсужатп: 
«се есть тако, обрѣтается же то всяко нс та- 
«ко.. . .  Зрн, государь, сего, како у насъ сла- 
«вптся имя Пресвятыя Троицы бсзсловсснѣ и 
«неразумнѣ: какъ кому на умъ взбрело, тако 
«концы у молитвъ и совершаютъ.. .  II что мы 
«концы у таковыхъ молитвъ премѣнивалн, и то 
«намъ въ ересь поставили, и наше, государь, 
«самъ ты вѣдаешь, дѣло въ міръ не цошло, а 
«дѣлали его »іы не своею волею, а царскою 
«властію. Аще бы они добрѣ разумѣли и о бла- 
«гочестін поііетнпу болѣли, добрѣ бы и судн- 
«ли... Не глаголомъ точію чтущему пли пою- 
«щему подобаетъ вниматн, но разума нужда 
«блюсти. А они точію едішѣмъ рѣченіямъ вся 
«глаголемая судятъ, и единому глаголу точію
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«внимаютъ и глаголютъ ссй глаголъ наго (*) и 
«срамосл овенъ.. . .  разума нс внемлютъ. Нс 
«глаголу точію единому достоитъ шшмати, ни- 
«;ке сдинѣмъ речснісмъ, судити вся глаголемая, 
«ниже убо черішлу и ппсьмснемъ вѣритн, но 
«отвѣту писавшаго письмена паче достоитъ 
«вѣритн. Злословящей же пасъ точію черпи- 
«ламъ вѣрятъ, и письмененъ сдинѣмъ внем- 
«лютъ,- и тѣхъ въ конецъ добрѣ пе свѣдятъ, и 
«красныхъ глаголовъ ищутъ, азъ же тебѣ го- 
«сударю ска;ку красныя глаголы и риторскій 
«слогъ, но исполнь сущь злаго и гнилаго ере- 
«тическаго мудрованія. II донынѣ у пасъ сей 
«злый плевелъ во святыхъ церквахъ славит- 
«ся, и якоже здраво нѣкое пріемлется отъ не 
«наученыхъ подобныхъ мнѣ.. . .  Нс смѣю, го- 
«сударь, дерзновенно рещи, о глаголющихъ на 
«пасъ неправая, что нс знаютъ пн Православія, 
«ни кривославія, точію Божественныя писанія 
«по черішлу проходятъ, разума же сихъ- не 
«нудятся свѣдѣти» (* 1). При такомъ крайнемъ 
ослѣпленіи, при такой Фанатической ревности 
по букв!,, можно ли было оашдать, чтобы эти 
неразумные приверженцы буквы образумились,

(1) Такъ стоитъ въ рукописи.
(1) Ркіі. посланіе Арсенія 1’лухаго. Сбори. Солов. 

Ьибл. JV* 897. л. 112 — 115.
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почувствовали потребность исправленія книгъ, ы 
уступили голосу и желанію Церкви? Напротивъ 
случилось такъ, что, когда при II. І осифѣ пред
принято было новое изданіе церковныхъ книгъ, 
эти самые вожди слѣпотствующаго, расколь
ническаго направленія явились при этомъ дѣлѣ 
главными и совершенно самоуправными дѣяте
лями. «И явишася въ та- лѣта, пишетъ Прео
священный Игнатій М. Тобольскій, зліи че- 
«ловѣцы: Аввакумъ протопопъ, Лазарь Суздаль- 
«скій попъ, Никита попъ, нарицаемый пусто
святъ , Ѳедоръ діакопъ, Григорій Нероновъ, 
«съ нимиже и простіи певѣжди: шке попуще- 
«ніемъ Божіимъ бяше и духовникъ царскій 
«протопопъ СтеФанъ ВонііФатьсвъ. II сія злая 
«сонмища веліе въ оно время имяху дерзнове- 
«ніе къ самодержцемъ: и привсѣяша злобы 
«своея, армейскаго ученія преданіе. Въ таже 
«времена исчатпый дворъ бяше вѣдомъ въ при- 
«казѣ царева дворца, правительствуемъ нѣ- 
«кіимъ княземъ, по рекку Львовымъ. Святѣй- 
«шій же Патріархъ Московскій І осифъ, мужъ 
«престарѣлый, все оно исправленіе кпнгъ возло- 
«жи па совѣтъ вышепомянутыхъ протопоповъ 
«и поповъ, и ничтожс о семъ печашеся: ввѣри- 
«шася убо ему» (*). Эти люди, уже явные рас-

(1) 3-е  посланіе Игнатія Митр. Сибирскаго, въ 
Православа. Собесѣдникѣ за 1855 г. кн. 2.
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колышки, о томъ только іі заботились на пе
чатномъ дворѣ, чтобы какъ можно скорѣе ус
пѣть внести свои заблужденія въ печатныя 
церковныя книги, запечатлѣть ихъ такимъ 
образомъ церковною печатію и распростра
нить и окончательно утвердить въ пародіи ото 
была главная мысль, главная цѣль ихъ десяти
лѣтней дѣятельности на печатномъ дворѣ. Но 
кромѣ раскольническихъ заблужденій, они за
ражены были еще мыслями явно-нротиво- 
хрнстіанскнмн, еретическими. Наир, въ Проло
гѣ, напечатанномъ при II. І осифѣ, они съ 
особенною настойчивостію стараются доказать, 
будто нс должно ходить для молитвы въ цер
ковь, а долито молиться дома; будто «аще 
намъ грѣшпымъ Св. Писаніе и муками пре
титъ, но Господь Вотъ милости своея ради со- 
здапія своего не погубитъ » ('): здѣсь выказы
вается мысль о невозможности вѣчныхъ му
ченій при благодати Пожіей—мысль еретичес
кая. Въ особенности главпый изъ расколо
учителей, протопопъ Аввакумъ, высказывалъ 
самыя богохульныя мысли о Св. Троицѣ, о во
площеніи, о погребеніи и о сошествіи Іисуса 
Христа во адъ, о душѣ человѣческой н объ

(1) Книга Кириллова, л. 9. въ акростихндѣ 
(въ началѣ книги).
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Ангелахъ ('). Раскольники и вели себя на пе
чатномъ дворѣ при П. Іосифѣ, какъ гордые 
лжеумствователи, какъ дерзкіе вольнодумцы, и 
даже какъ самоуправные противники царской 
власти. Вотъ что сообщаетъ объ ннхъ совре
менникъ и очевидецъ ихъ дѣйствій на печат
номъ дворѣ, Келарь Троицкаго монастырл Си
монъ Азарыінъ, ученикъ преподобнаго Діонисія 
Архимандрита Троицкаго, извѣстный по своей 
любви къ просвѣщенію и собранію рукописей: 
«Въ оно время (около 1647 г.) изволеніемъ 
«Самодержца Государя Царя и Великаго Кпя- 
«зя Алексія Михайловича, пренод. Сергія лш- 
«тіе повелѣно бысть напечатати: сія же, яже 
«отъ насъ бы та написана, Самодерліецъ туже 
«повелѣ напечатати; печатницы жъ, шке на 
«печатномъ дворѣ, тѣхъ новыхъ чудесъ яко 
«тридесятъ и пять главизпъ напечаташа въ 
«Сергіеву книгу, яліе отъ насъ принесена быта, 
«прочая ліе отъ чудесъ въ небрсліеніи иоло- 
«липла. И яколіе они возгордѣвшеся и нсбре- 
«гоша о чудссѣхъ святаго, аще нѣцын отъ 
«пнхъ п сами въ пебрел;еніи животъ свой нре- 
«проводиша. Истину бо глаголаху лоліь быти и 
«вмѣняху въ случай, а нс въ чудеса, якожс о 
«источннцѣ повоявлыпагося кладязя, иже у 
«церкви Пречистыя Богородицы у паперти,

(1) Розыскъ, ч. 1.
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«небрегоша но истинѣ папсчатати, и послѣди 
«уже напечаташа съ иопуждепісмъ, по не по 
«истинѣ, по пѣную ложь отъ своего вымыслу 
«приложше.. . .  яко совѣстію своею зазираеми 
«бяху, и иныя отъ чудесъ святаго изринута и 
«папсчатати нсбрегоша» ('). Так. обр. расколь
ническія заблужденія распространялись по всей 
Россіи посредствомъ книгъ, напечатанныхъ при 
Патр. І осифѣ, и заразили въ особенности молодое 
поколѣніе. «II бысть всѣхъ книгъ, говоритъ 
«Митрополитъ Тобольскій Игнатій, вкупѣ 6000. 
«II всю Россію тако армейскій опый смрадъ 
«надхнс и зарази: яко едини точію зѣло пре- 
«етарѣлыс люди того ученія не пріята и едва 
«снасошася, и пс внимаху прелести нововвод- 
«наго сего арменоподражатсльнаго двоеперст- 
«паго сложенія, но троичпаго въ перстѣхъ сло- 
«женія крѣнцѣ дср;кахуся. ІІовіи;ке секрати 
«сирѣчь млад іи начата на опыхъ книгахъ въ 
«хулѣ арменско вслсмудрствоватн. Ересь же 
«армснонодражательства зѣло воскуряшеся и 
«многихъ попали» (1 2).

Между тѣмъ какъ въ суемудрыхъ умахъ 
раскольническія заблужденія такимъ образомъ

(1) Времен. Моек. Общ. Ист. кн. X. смѣсь, стр. 
5. С. Іі^едис.і. Троицкаго Келаря Симона Азарьпиа 
кь сказ, о новолв.і. чудесѣхъ нрепод. Сергія.

(2) 3-е поел. Игнатія Тобольскаго, вь Нрав. 
Собесѣдникѣ за 1855 г. кн. 2.
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окончательно созрѣвали,—расколъ, въ нрав
ственной жизни людей, зараженныхъ Фарисей
скою ревностію о буквѣ и внѣшности обрядовъ, 
развивался самъ собою, путемъ мертвообрядо
ваго направленія ихъ сердца. Яснѣе это мож
но видѣть въ примѣрѣ. Вотъ какъ Преосв. Митр. 
Игнатій Тобольскій изображаетъ постепенный, 
внутренній, нравственный переходъ современ
наго ему мопаха Капитона, одного изъ первыхъ 
расколоучителей, отъ Фарисейской ревности 
объ обрядахъ къ Фарисейской гордости и презор- 
ству, а отсюда къ расколу. «Сперва убо крѣпцѣ 
нудяшеся (онъ, чернецъ Капитонъ) воздержан- 
«ми, да ни въ праздникъ рождества Господа 
«Богами Спаса пашего Іисуса Христа хотяше 
«сыра, и масла и рыбы вкушати, ниже на свя- 
«тую пасху, ниже въ день святыхъ верховныхъ 
«Апостолъ Петра п Павла, ниже въ день успе- 
«нія Пресвятыя Богородицы разрѣшеніе когда 
«развѣ точію отъ сѣменъ и ягодичія, и прочихъ 
«растущихъ земли. На святую же пасху по 
«обычаю Христіанскому, пн яицъ обагренпыхъ, 
«сирѣчь красныхъ, восхотѣ братіи предлага
е т ,  аще и высокоторжественное праздника 
«пасхи въ семъ красномъ яйцѣ образуется. 
«И таковаго Христіанскаго о Христѣ весе- 
«лія пе восхотѣ творптн и яицъ братіи 
«взаимъ премѣняти, но вмѣсто того подаде имъ 
«червленаго горькаго цнбула, сирѣчь лукови-
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«любве имѣти. И сіе убо начало ереси отъ 
«развратныя души его иача являтнся. Потомъ 
«же діаволъ прельсти его гордостнымъ помыс
ломъ; мняше бо себе уже велика подвшкника 
«и совершеннаго постника, и начатъ иогорде- 
«вати освященнымъ чиномъ. Егда бо когда 
«увидѣлъ бы священника мало себѣ въ пищи 
«попустивша и упившася до веселія: тогда и 
«ко оному священнику, аще и православну 
«сущу, потомъ къ благословенію не хождаше, 
«аще и трезва его видяше. И тако мало помалу 
«тврряше его діаволъ отступати отъ церкве. 
«Паки же повелѣ нѣкоему изограо>у, да напи- 
«шется ему образъ, иже глаголется: предста 
«Царица одесную Тебе въ ризахъ позлащен- 
«ныхъ одѣяна и преукрашенна. Иконописцу же 
«наиисавшу подобіе святыя иконы, якоже 
«пишется Спасите левъ образъ на престолѣ, 
«яко великій Архіерей; пресвятыя же Богоро- 
«дицы образъ въ царскихъ одѣяніяхъ и въ 
«вѣнцѣ, яко Царица небесе и земли, и про- 
«чія подобія образа . Того. Видѣвъ же той 
«Капитонъ Пресвятую Богородицу написану 
«въ царскихъ одеждахъ, начатъ яко невѣжда 
«сый похул яти иконописца глаголя: почто на- 
«писалъ еси такъ Богородицу яко царицу? на 
«Пресвятой убо Богородицѣ багряницы царскія 
«не бысть ни когда же: и того ради и не по-
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«клапяшссл окаяппый Капитонъ образу тому 
«святому. Къ сему же уже обрѣтъ его діаволъ 
«въ противленіе на святую Церковь готова 
«суща, вложи ему мысль: егда бы видѣлъ Нрс- 
«святую Богородицу на иконѣ написанную, 
«аще и подписаніе имѣющую: Мати Божія: рудѣ 
«же младенца превѣчпаго Господа Бога и Спаса 
«нашего Іисуса Христа не написана: тогда и той 
«иконѣ не покланяшеся.Видѣвъ же діаволъ гото- 
«ва его суща ко пріятію козней его, вложи ему 
«помыслъ, яко нс подобаетъ новописапнымъ 
• иконамъ нокланятися: аще бы Спаса Христа 
«или Пресвятыя Богородицы, или святыхъ; но 
«точно какого ветхаго письма и стараго и за- 
«чадѣлаго, аки бы издревле писаны: и егда въ 
«домъ гдѣ вхождашс, аще видяшс икону ново- 
«писану, и сіяющу новописаніемъ, тогда ника- 
«коже не покланяшеся той святой иконѣ. Хри- 
«стіане же, вндѣвше его врага Божія въ житіи 
«жесточество, мняху его свята суща. Егдаже 
«стяжалъ бѣаше вышеписанныя четыре кни- 
«гн (') съ катихизисомъ: абіе діаволъ совершенно 
«воспріятъ его себѣ во область: и начатъ отъ 
«того армейскаго сложенія и самъ креститися, 
«и отъ слышанія чтенія и люди учитн: н мнозн 
«юпѣйшіи послѣдоваша ему. II се убо вашей

(1) Кириллова книга,-Кинга о правой Вѣрѣ,- 
Кипга Псалтырь учебная и Малый Катихизисъ.
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«любви азъ възвѣстихъ, заключаетъ М. ІІгна- 
«тій, каково бяше сквернаго того и проклятаго 
«Капитона Колесникова начало, и каковая во 
«опомъ діавольскомъ сосудѣ бяху: да у вѣете, 
«откуду начало еретиковъ раскольниковъ и 
«Капитоновъ» (*).

Чтобы очистить Церковь Русскую отъ воз
никавшихъ и все болѣе и болѣе умножавшихся 
плевелъ раскола и пресѣчь дальнѣйшее разви
тіе его, нулшо было, вопервыхъ очистить отъ 
примѣси раскоАническихъ заблужденій самые 
источники или руководства церковнообрядовой 
яшзни—церковнобогослужебныя книги и раз
сѣять главныхъ волідей и представителей рас
кольническаго направленія, вовторыхъ ввести, 
по возмолшости, всѣхъ православныхъ чадъ Цер
кви Русской въ самый духъ и знаменованіе цер-

(1) Третіе посланіе бл. Игнатія М. Сибирскаго 
и Тобольскаго. Правосл. Собесѣд. 1855 г. кн. 2. стр. 
97-99. Такъ возсталъ, по всей вѣроятности, не одинъ 
Капптонъ, глава раскола, а и весьма многіе другіе. 
Патр. Іосифъ съ глубокою горестію жаловался: «воз
стали лицемѣры, имущій образъ благочестія, силы 
же его отвергшіисл.» (Поли. Ист. изв. о раск. Протоіер. 
Іоапн. ч. 1. стр. 60). Это можно сказать только о 
людяхъ, подобныхъ Капитону. Митрополитъ Ростов
скій- Іона въ 1652 г. въ окружной грамотѣ своей также 
предостерегалъ уже паству свою отъ расколышковъ.
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ковнобогослужсбной обрядности, объяснить имъ 
глубокій смыслъ и внутреннее значеніе церковно- 
обрядовой внѣшности. II вотъ въ это-то время 
Господь воззвалъ на патріаршій престолъ Церкви 
Русской Пастыря, которому предназначено было 
совершить это великое дѣло: явился Патріархъ 
ІІпконъ.

Приступая къ совершенію своего великаго 
призванія, II. Никонъ, яко бодрый Христова 
Всероссійскаго стада Пастырь, по словамъ пре
освященнаго Игнатія Митрополита Тобольска
го, и неусыпный стражъ, положилъ пресѣчь рас
кольническое направленіе въ самомъ его источ
никѣ, равнымъ образомъ и возстановить бого
служебно-обрядовый чипъ и церковнобогослу
жебную жизнь въ ихъ первоначальной чистотѣ. 
Дѣятельно, съ дальновидною ревностію и истин
но пастырскимъ благоразуміемъ, пачалъ онъ 
исправлять церковнобогослужебныя кпнгн при 
посредствѣ людей ученыхъ, каковы: ЕпііФаній 
Славеннцкій, Арсеній Грекъ, Дамаскинъ Птиц- 
кій и другіе, но дрсвне-Славянскимъ и Гречес
кимъ подлинникамъ, послѣ предварительнаго 
совѣщанія съ Русскими Пастырями па соборѣ 
10э4 года, съ соизволенія Царя Алексѣя Ми
хайловича, но согласію съ Патріархомъ Кон
стантинопольскимъ и при соучастіи Антіохій
скаго Патріарха Макарія и Сербскаго Гавріила. 
Зачинщиковъ раскола, каковы были извѣстные
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уже намъ справщики кппгъ прп П. Іосифѣ, 
онъ устранилъ отъ книгопечатнаго двора,какъ 
людей нс только неспособныхъ къ исправленію 
книгъ, но и шлю нснраво-ммслящнхъ и злона
мѣренныхъ, насѣявшихъ уже столько плевелъ 
въ Церкви Русской. А потомъ, когда встрѣтилъ 
отъ нихъ пререканіе и противодѣйствіе въ дѣ
лѣ исправленія книгъ, совершенно по правдѣ 
разсѣялъ ихъ въ ссылку и заточепіе по раз
нымъ мѣстамъ, какъ явныхъ «самомудрыхъ, 
паче же суемудрыхъ безчинія рачителей, воз
двигавшихъ прю, расколъ» п какъ явно пока
завшихъ уже, по суду Патріарха Константино
польскаго Паисія, «знамепія ереси п раздора 
чуждыхъ православныя нашея вѣры» (‘). Та
кимъ образомъ П. Ннкопъ старался предупре
дить дальнѣйшее двііжепіе раскола совершенно- 
законными, истинно-церковными мѣрами. Всѣ 
главные зачинщики его были разсѣяны (1 2). И 
издатели Служебника 1С5о года имѣли полное 
право сказать, что «благочестивымъ повелѣні- 
«емъ П. Нпкопа и Царя Алексѣя Михайловича 
«лукавство нечезе, неправда отгпана бысть, 
«лжа потребися; вмѣсто же сихъ истина дику-

(1) См. подробности въ Исторіи Русск. раскола, 
стр. 138— 172.

(2) Ист. Рус. раск. стр. 164-, 165.
Отд. IV'. ЛЛ
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«отъ, правда цвѣтетъ, любовь владычеству- 
«етъ» (‘). Въ прекращеніи раскола П. Никономъ 
сознавались сами зачинщики раскола. Напр. 
Нероновъ въ письмѣ къ духовнику Вони<і>ать- 
еву отъ 27 Февраля IG 54 года писалъ: «увы 
мнѣ, яко погибе благоговѣйный отъ земли и 
исправляющаго въ чсловѣцѣхъ нѣсть», т. е. 
нѣтъ болѣе защитниковъ и зачинщиковъ рас
кола (1 2). II самъ Нероновъ, безполезно возстав
лявшій самого Царя противъ Никона, нако
нецъ явясь къ II. Никону объявилъ: «если
Патріархи собственноручно паиисалп, что на
добно креститься тремя перстами и непокор
ныхъ подвергаютъ осужденію: я не щелаю 
быть подъ осужденіемъ Вселенскихъ Патріар
ховъ». П. Никонъ со слезами умиленія принялъ

(1) Опис.. книгъ Царскаго, стр. 165, 167.
(2) И. Р. Ц. пер. IV. стр. 23S, 236. нзд. 2.

Денисовъ, прославляя расколъ, пишетъ: «ннктоже
оная новшества возражаютъ кромѣ Павла, добляго 
епископа Коломенскаго, и великоревиостнаго прото
попа Аввакума в прочихъ малыхъ». И эти были раз
сѣяны. Нероновъ изъ ссылки (въ Вологдѣ) въ письмѣ 
къ Царицѣ отъ 2 мая 1654- г. писалъ: «ревнптеліе
благочестія, пхже реку отца епископа Павла и бра
тію Даніила протопопа Костромскаго в Аввакума 
протопопа Юрьевскаго,—изгнани ради проповѣди за
кона в ради ученія и за ел;е понуждати имъ человѣки».
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заблудшаго въ лопо Церкви. Сдѣлавши столь 
успѣшное начало, ІІикопъ для предупрежденія 
новаго, дальнѣйшаго развитія раскола, старался 
возстановить богослужебно-обрядовый чинъ и 
церковпобогослужебную жизнь Русскаго наро
да, выіхъ первоначальной чистотѣ. Для сего какъ 
только онъ предпринялъ исправленіе церков- 
нобогослу;кебныхъ книгъ и издалъ первую 
ваяіпѣйшую въ церковномъ Богослуженіи кни
гу Служебникъ, въ тоже время призналъ нуж
нымъ издать толкованіе церковныхъ обрядовъ 
и таинствъ, чтобы ввести православныхъ чадъ 
Русской Церкви, по возможности, въ самый 
духъ и смыслъ церковнобогослужебныхъ 
книгъ и обрядовъ. «Богоизбранный святѣйшій 
«Патріархъ Московскій Никонъ, говоритъ зна- 
«ме питый Епіньаній Славепнцкій въ предисло- 
«він къ Скрижали, Богоданный въ свѣтоводи- 
«тсльство всея Великія и Малыя и Бѣлыя Рос- 
«сіи свѣтоводитель и благотщаливый словес- 
«наго стада Христова, пастырству его вручсн- 
«наго Пастырь, оное благовонною Епапгель- 
«скаго ученія пажитію питая, животными Бого- 
пріятныхъ наказаній водами папояя и на нра- 
«вую Богоугодныхъ стезю житія наставляя,... о 
«еже всему священному Россійскому причту 
«церковпому во извѣстное священнодѣйстви- 
«тельныхъ зпамснапій вѣдѣніе приведену бытц 
«благоусердно печется. Яко бо древле Патрі- 
Отд. IV. і Р
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«архъ Іаковъ, въ папоеніе овецъ безсловес- 
«ныхъ, вещественъ камень отъ вещественнаго 
«кладнзя отвалилъ есть: тако онъ нынѣ мыс- 
«ленный пеявлснства, паче ;ке невѣжества, во 
«многихъ умѣ леікащаго камень, во еже сло- 
«веснымъ овцамъ Христовымъ чистою извѣст- 
«наго священподѣйствнтслыіыхъ зпаменованій 
«вѣдѣнія водою напоенпымъ быти, отъ мыс- 
«леннаго таинственныхъ свящсннодѣйствъ кла- 
«дязя отвалити потщася; его бо священнона- 
«чальническнмъ, Богоугоднымъ, опаснымъ, бла- 
«гопоспѣшнымъ п душеполезнымъ тщательст- 
«вомъ, благополезная книга, Богомудрое Боже
ственныя Литургіи толкованіе, благоявствен- 
«ное таинственныхъ священнодѣйствъ сказаніе 
«и досточудное всѣхъ священныхъ вещей знаме- 
«нованіе въ себѣ содсргкащая, и со Греческаго 
«на Славянскій діалектъ прсложися, и въ ве- 
«лію духовпую всего священнаго православныя 
«Россійскія Церкве причта пользу типомъ изда- 
«ся» (*). Въ слѣдствіе такихъ эпергическихъ, ум
ныхъ и благодѣтельныхъ распоряженій П. Ни
кона, можно сказать, что расколъ вѣроятно былъ 
бы совершенно остановленъ, или по крайней мѣ
рѣ не распространился бы въ такомъ огромномъ 
размѣрѣ, какъ это случилось, еслибы П. Ни
кону дали до конца довершить его великое дѣ-

(1) Строева опне. книгъ Царскаго, стр. 303 — 305.
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ло. Но въ .это-то время, къ величайшему не
счастій), многочисленные н сильные враги Ни
кона при Дворѣ, о которыхъ будетъ сказано 
подробно въ другомъ мѣстѣ, общимъ загово
ромъ возстали лично противъ самого Никона, 
совершенно лишили его прежней свободы дѣй- 
ствованія, даже благорасположенія и содѣйст
вія Царя Алексѣя Мйхайловича, и принудили 
удалиться изъ Москвы, а зачинщиковъ раско
ла, вождей н поборниковъ его возвратили изъ 
ссылки въ Москву и подъ видомъ будто ревно
сти къ старой вѣрѣ, а въ самомъ дѣлѣ для у- 
спѣшнаго выполненія своихъ замысловъ каса
тельно Патр. Ннкопа, дали полпую свободу и 
просторъ распространенію раскола. Так. обр. 
въ продолженіе 8-лѣтняго междупатріаршест
ва, мятежные зачинщики раскола успѣли до
кончить свое дѣло, отторгли отъ Церкви суе
вѣрныхъ ревпитслей обрядовъ, и образовали 
особое скопище мнимыхъ старообрядцевъ (').

(1) Нѣкоторые говорятъ, будто Никонъ жестоко 
обходился съ виновными и отъ того произошелъ рас
колъ. Это если въ нѣкоторомъ отношеніи и правда, 
то отнюдь не такъ, какъ обыкновенно представля
ютъ, и отнюдь не въ отношеніи къ виновникамъ рас
кола. Пламенная, высокая любовь Никона къ Цер
кви, точно, до такой степени, если можно такъ вы
разиться, была ревнива, нетерпѣлива, что онъ не тер-
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Итакъ безпристрастный судъ исторіи, или 
послѣдовательный историческій ходъ дѣла пока
зываетъ, что вовсе не Патріархъ Никонъ былъ

пѣлъ никакого церковнаго отступленія, н въ пылу 
ревности, которую лучшіе, просвѣщеннѣйшіе совре
менники сравнивали съ ревностію Иліиною, могъ 
дать и дѣйствительно давалъ иногда тяжко почув
ствовать, что значитъ нарушать порядокъ церковный. 
Но съ другой стороны, сердце его было обильно 
любовію милующею, отечески-пастырскою. Не при
водя другихъ примѣровъ его любви, вспомнимъ, какъ 
онъ принялъ расколоначалыіика Неронова, когда тотъ 
пришелъ къ нему съ раскаяніемъ. Никонъ забылъ всѣ 
оскорбленія, какія причинялъ ему Нероновъ клеве
тою предъ Царемъ; грубый Нероновъ и тогда, какъ 
явился съ раскаяніемъ, дѣлалъ Патріарху жестокія 
укоризны въ его строгости. Никонъ смиренно про
силъ прощенія: «по ірѣхамъ моимъ нетерпѣливъ я; 
прости Господа ради», отвѣчалъ Никонъ на грубо
сти Неронова. Возвращая Неронова Церкви, Никонъ 
плакалъ. Такъ пишетъ даже одинъ изъ друзей рас
колоначальниковъ. Другіе говорятъ, что Никону слѣ
довало бы снизойти къ немощи жалкихъ привержен- 
цовъ буквы, и оставить имъ служить по старопечат
нымъ книгамъ, и такимъ образомъ онъ предупре
дилъ бы расколъ. Никонъ, которому обстоятельства 
дѣла, конечно, были гораздо лучше извѣстны, чѣмъ 
позднѣйшимъ судіямъ его, когда и сколько нужно 
было, дѣлалъ это снисхожденіе. Въ рукописной за
пискѣ неизвѣстнаго, приложенной къ письмамъ Не
ронова, сказано: «вопроси нѣкогда старецъ Григорій
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виною нашего раскола и не ревностная поспѣш
ность Никона въ исправленіи книгъ произ
вела раскольниковъ, а они произошли сами со

патріарха: вностргнныя власти нашихъ служебныхъ 
но хулятъ. И патріархъ рече: «по коимъ хощешь, по 
тѣмъ и служишь». Иные обвиняютъ Никона за то, 
что онъ въ 1656 году велѣлъ отобрать Служеб
ники. Говорятъ: это крутая мѣра, раздражившая па
родъ. Напротивъ, скажемъ словами Преосвященна
го Филарета, а) это естественная мѣра, б) П Фила
ретъ не только отобралъ Уставъ 1619 года, но ве
лѣлъ сжечь его. Вообще, говорятъ, ревностная по
спѣшность Никона не соображена была съ умствен
нымъ состояніемъ тогдашняго непросвѣщеннаго на
рода: надлежало таковый народъ издали пріугото
вить къ сему вразумленіемъ о нуждѣ исправленія 
книгъ. Но народъ Русскій и былъ приготовляемъ къ 
тому при бредшествовавцшхъ Никону Патріархахъ, 
въ теченіе болѣе, чѣмъ полустолѣтія. II виноватъ ли 
Пиконъ въ томъ, что предшественники его не умѣли, 
или не успѣли, или не могли пріуготовить народъ 
къ исправленію книгъ, а при Патріархѣ Іосифѣ да
же допущено было поврежденіе книгъ и распростра
нены были посредствомъ печатныхъ книгъ расколь
ническія мнѣнія? И ужели еще нужно было на пол
вѣка пли даже на цѣлый вѣкъ отложить исправленіе 
книгъ, нужду котораго такъ глубоко чувствовала 
Церковь Русская, когда книги были уже весьма по
вреждены, и поврежденіе это не прекращалось, 
напротивъ все болѣе и болѣе умножалось, входило 
въ жизнь народа, въ его вѣрованія? Да и правда ли,
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бою, въ слѣдствіе предварительнаго, вѣковаго 
развитія въ нѣкоторой части Русскаго парода 
особаго, мнимостарообрядческаго, направленія. 
Ясный свѣтъ исторіи Русской Церкви также 
показываетъ, что расколъ глаголемаго старо
обрядства произошелъ вовсе пс отъ прямаго, 
истинно-древняго и истнпно-православнаго на
правленія нашей церковной жизни, а отъ на
правленія протпво-церковнаго, уклонившагося 
съ прямаго пути Церкви Христовой еще въ 
XVI вѣкѣ, и показываетъ памъ даже отъ на
чала до копца самые, такъ сказать, изгибы, 
самый путь, по которому шло это противо
церковное направленіе и наконецъ не избѣж- 
но пришло къ расколу. Какъ нѣкогда мертво
обрядовое, о буквѣ законной только ревновав
шее іудейство, въ главѣ котораго стояли книж
ники и Фарисеи, потому отпало отъ Церкви 
Христовой, что остановилось на одной буквѣ 
законной, пе созерцало, не понимало въ обря
довомъ законѣ Моисеевомъ истины Христовой:

что ревностная поспѣшность Никона не соображена 
была съ состояніемъ народа? Народъ, горячо любив
шій Никона, но всей вѣроятности съ безпрекослов
ною покорностію принялъ бы изданныя инъ книги, 
еслибы его не возмутили расколоучители, въ свою о- 
чередь бывшіе также орудіями личныхъ и сильныхъ 
враговъ П. Никона.
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'гакъ и въ нашей Церкви въ XV вѣкѣ возник
шее и постепенно возраставшее мертвообря
довое, раскольническое направленіе нѣкоторой 
части Русскаго народа, въ главѣ котораго стоя
ли, по выраженію Симеона Полоцкаго, «новые 
книжники и Фарисеи», потому отдѣлилось отъ 
жпваго единства Церкви Русской, что также 
остановилось на одной буквѣ церковнобого
служебныхъ книгъ и на одной мертвой внѣшно
сти церковнобогослуяіе&ныхъ обрядовъ, и та
кимъ образомъ ожестѣло, омертвѣло п отпало 
отъ Церкви Христовой, какъ іудейство. Между 
тѣмъ, что касается заслугъ Никона въ исправле
ніи книгъ, то по случаю изданія первой исправ
ленной церковной книги—Служебника, благо
мыслящіе люди, понимавшіе потребности Церкви 
Русской, призывали весь народъ Русскій благо
дарить Господа Бога за то, что Онъ даровалъ имъ 
такого благопопечительнаго архипастыря, каковъ 
Никонъ Патріархъ, и такого помощника его, ка
ковъ Царь Алексѣй Михайловичъ. «Должно убо 
«всѣмъ, повсюду обитающимъ православнымъ 
«народомъ, восхвалитп же и прославити всѣхъ 
«добрыхъ вину Бога, яко великаго радииесте- 
«ственнаго своего милосердія избра въ началь- 
«ство и снабдѣніе людемъ своимъ сію ,прему- 
«друю, въ заповѣдѣхъ его присно пребывающую 
«двойцу, великаго Государя Царя и великаго кня- 
«зя Алексѣя Михайловича, и великаго государя



688

«святѣйшаго Никона Патріарха Московскаго и 
«всея Великія и Малыя Россіи, иже воисти- 
«ну Богомъ избрани и того въ себѣ исполне- 
«ніемъ заповѣдей его носяще, законно и пре- 
«мудро данную имъ отъ Бога власть строити 
«потщашеся.... Не ко инымъ бо вещемъ преж- 
«де тщаніе свое государское приложите, но 
«точію да Церковь Христова, сирѣчь право
славный христіанскій народъ, въ мирѣ и бла- 
«годенствіи здравствуя, здѣ многодѣтное, она- 
«мо же безконечное во благихъ себѣ гобзапіе 
«уготовитъ.... Воистину бо ихъ благочестнымъ 
«повелѣніемъ, лукавство исчезе, неправда от- 
«гнапа бысть, лжа потребися; вмѣсто же сихъ 
«истина ликуетъ, правда цвѣтетъ, любовь вла- 
«дычествуетъ. Тѣмъже благословенъ Богъ, въ 
«Троицѣ Святѣй поемый, таковыхъ великихъ 
«государей въ начальство людей своихъ избра- 
«вый» (*)! Вселенскіе Патріархи также всѣ 
единодушно и единогласно одобрили и утвер
дили великое дѣло П. Никона, и самого его 
признали великимъ ревнителемъ Церкви пра
вославной. Вотъ папр. отзывъ о немъ Патріар
ха Константинопольскаго Іакова: «Ни яко осуж- 
«денъ винъ ради душевныхъ или тѣлесныхъ, 
«и елика отъ архіерсйства благодать впредь

(1) Строева, оиис. кн. Царскаго, стр. 165, 167.
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«безъ возвапія ону чуждати, имѣя естества и 
«исцѣленіе невоспріемпое творя, ниже надъ 
«Божественная догматы благочестій согрѣши; 
«ибо не иде въ совѣтъ нечестивыхъ, ниже ста 
«въ путь грѣшникомъ, ниже на сѣдалищи гу- 
«бителемъ седѣ, пѣснословно рещи, столпъ бо 
«благочестій непоколеблемъ знаемъ бысть, и 
«Божественныхъ и священныхъ канонъ обере- 
«гатель присноискуснѣйшій, отеческихъ дог- 
«матъ, повслѣній же и преданій неизреченный 
«ревнитель и заступникъ достойнѣйшій» (*).

(1) Собр. Госуд. Граи. ч. IV. стр. 425. Не из
лишне, думаемъ, напомнить старообрядцамъ, что и 
единоплеменники наши—православные Славяне южные 
признавали необходимымъ исправленіе богослужеб
ныхъ книгъ и исправляли. Такъ въ рук. (XV в.) «сло
веса вкратцѣ избранна Константина фи ло со ф э  Кос-  
тенчьскаго, бывшаго учителя Сръбскаго во дни бла
гочестиваго Стефана деспота» читаемъ: «Се бо писа
нія вса растлѣлася соуть, не тъчію въ странѣ еди
ной, нъ въ ршманін всои, и до Бѣлграда и Солуна. 
Тръновстіи бо исправвшеся благодатію Христовою, 
и поспѣшеніемъ державнаго. Се хотятъ и Сърбстіи 
исправится» (ркп. Григоровича). Въ Болгарской 
Церкви, присылавшей къ намъ во дни Владиміра и 
Ярослава «іереи учены и книги довольны и демвет- 
венникн», особенно два Патріарха, подобно Патр. 
Никону, заботились объ исправленіи книгъ: Іоакимъ 
въ XIII стол, и Евѳнмій въ XIV столѣтіи.
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ОСНОВАНІЕ ИСТИННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ.

По духу истиннаго Христіанства) первымъ 
и главнымъ основаніемъ нашей нравственности 
должна быть вѣра. Все ученіе, вся благодат
ная сила Божественной Христіанской вѣры на
правлены къ тому, чтобы сдѣлать человѣка 
лучшимъ нравственно, чтобы очистить, утвер
дить и возвысить его нравственную жизнь. 
Напротивъ безъ вѣры нѣтъ и не можетъ быть 
истинной добродѣтели: потому что нѣтъ и не 
можетъ быть тѣхъ возвышенныхъ нравствен
ныхъ побужденій къ добру, тѣхъ глубокихъ и 
чистыхъ чувствовапій сердца, тѣхъ сильныхъ 
дѣйствій совѣсти, той твердости и силы воли, 
наконецъ того самоотверженія въ самолюбіи, 
въ страстяхъ, въ соблазнахъ, что все въ сово
купности составляетъ совершенный характеръ 
истинной добродѣтели. Между тѣмъ въ духѣ 
нынѣшняго времени, въ его понятіяхъ о добрѣ 
и нравственномъ достоппствѣ человѣка, въ 
правилахъ воспитанія высказываются иныя 
мысли: мысли—основать, такъ сказать, само-



стоятельпую правствспностъ, независимо отъ 
вѣры, на одномъ естественномъ чувствѣ доб
ра. «Живи такъ, говорятъ, какъ внушаетъ 
здравый разсудокъ и собственное, внутрен
нее чувство совѣсти и чести; будь добръ, 
честенъ, справедливъ, благороденъ,—вотъ все, 
что нужно для нравственнаго достоинства че
ловѣка». Итакъ все это представляется возмож
нымъ или нисколько не ложнымъ—и безъ вѣ
ры, или внѣ зависимости отъ нея. Не странно 
ли, что въ самое просвѣщенное время Хри
стіанства возобновляются древпія, до-христіан- 
скія, словомъ—языческія понятія, которыя уже, 
въ свое время, обнаружили всю свою слабость 
и лояіь? Не угрожаетъ ли это и тѣми же по
слѣдствіями? Не приведутъ ли (и уже не вид
но ли отчасти?) такія понятія къ тому же, къ 
чему привели они въ древнее время человѣче
ство, еще не искупленное благодатію: ко все
общему безграничному преобладанію личнаго 
самолюбія, неукротимыхъ страстей, необуздан
ной чувственности, нагло-безстыдствовавшихъ 
пороковъ, затѣмъ—къ совершенному разслаб
ленію духа, безпечности и равнодушію ко всему, 
разочарованію во всемъ—и въ самой жизни?

Безразсудно не признавать истины, кото
рую такъ легко понять здравымъ разсудкомъ, 
такъ легко усвоить добрымъ сердцемъ, кото
рую притомъ утверждаютъ опыты и сознаніе
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лучшей части человѣчества всѣхъ временъ, 
той истины, что человѣкъ не можетъ дать 
прочнаго основанія и силы своей добродѣтели, 
безъ сознанія своихъ отношеній къ Су ществу 
Верховному, не только какъ Творцу, но и какъ 
Законодателю и Судіѣ; что Существо Верхов
ное, создавъ существа нравственно-разумныя, 
не можетъ не имѣть на нихъ вліяпія нравствен
наго, чтобы вести ихъ къ дѣятельному совер
шенству, сообразно ихъ нравственному достоин
ству и назначенію; что нигдѣ и ни въ чемъ, 
какъ только въ Существѣ Безконечномъ, сво
емъ Творцѣ, человѣкъ долженъ находить и ви
дѣть для себя первообразъ нравственнаго со
вершенства, равно и источникъ того законопо
ложенія, которое лежитъ въ собственномъ его 
духѣ. Здѣсь истинное ученіе нравственности 
находитъ высшія и сильнѣйшія для человѣка 
побужденія къ добру, и нельзя опредѣлить и 
развить идеи о высочайшемъ благѣ человѣка, 
которое есть вмѣстѣ и послѣдняя цѣль жиз
ни его, не имѣя въ мысляхъ и сознаніи идеи 
о Высочайшемъ, Безконечномъ Существѣ, кото
рое само въ себѣ есть совершеннѣйшее благо, 
и о которомъ говоритъ человѣку вѣра. Безсмер
тіе души, жизнь будущая, судъ и воздаяніе: 
истины, важнѣйшія въ ученіи вѣры, суть вмѣ
стѣ и необходимыя истины въ ученіи нрав
ственномъ, потому что указываютъ назначеніе
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нравственной жизни человѣка. Такая внутрен
няя связь ученія вѣры съ ученіемъ нравствен
нымъ не есть связь случайная, но существен
ная и непрерывная, и такая именпо связь 
двухъ этихъ началъ совершенно нравственной 
жизни  составляетъ особенное преимущество 
Христіанства: потому что въ Христіанствѣ вѣ
ра и нравственность такъ тѣсно между собою 
соединяются, и такъ глубоко одна другую 
проникаютъ, что даже трудно означить предѣ
лы, гдѣ оканчивается область одной и начи
нается область другой. Отъ первой стра- 
пицы Христіанскаго откровенія до послѣдней, 
повсюду заповѣдуется человѣку прямое, нрав
ственное подчиненіе Творцу, ка;кдое свободное 
дѣйствіе человѣка цѣнится постольку, посколь
ку оно соглашается съ понятіемъ о совершен
ствахъ и волѣ самаго Творца, и постоянно Тво
рецъ изображается Промыслитслемъ и Законо
дателемъ,—еще болѣе—Отцемъ нравственнаго 
міра.

Нравственность, основанная не на вѣрѣ, а 
на однихъ умозрѣніяхъ, или на одномъ есте
ственномъ чувствѣ добра, какъ этого хотятъ 
люди вѣка, такая нравственность ложна; лож
на потому, что не сообразна съ настоящимъ 
состояніемъ человѣка, потому, что въ ней 
умышленно скрываются отъ него глубочайшія 
потребности сердца, отъ которыхъ онъ отка-
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заться нс можетъ. «Будь честенъ, добръ, под
давай всякому свое»: прекрасно! Но, обращая 
вниманіе на тотъ внутренній, нравственный 
міръ, который сокрытъ во глубинѣ нашего 
сердца, не можемъ не примѣчать, что весьма 
часто наши внутреннія расположенія, наши 
мысли, чувства и желанія, противорѣчатъ на
шимъ внѣшнимъ дѣйствіямъ, имѣющимъ видъ 
честности и законности; не можемъ нс сознать
ся и въ томъ, что иногда наше внутреннее 
чувство бываетъ спокойно, пе сознавая въ се
бѣ расположеній, противныхъ законамъ прав
ды, но внѣшнія обстоятельства бываютъ тако
вы, что вызываютъ наши добрыя чувства и 
расположенія на борьбу со зломъ^насъ совнѣ 
окружающимъ, такую борьбу, которая и нару
шаетъ спокойствіе нашего сердца, и клонится 
не въ пользу нашихъ добрыхъ намѣреній, да
же,—что бываетъ очень нерѣдко,—принуждаетъ 
уступить побѣду сторонѣ противной. Въ этомъ 
случаѣ порядокъ міра нравственнаго, безъ 
сомнѣнія, нарушается. Но какъ же сдѣлать, 
чтобы наши внутреннія чувствованія и внѣшнія 
дѣйствованія никогда взаимно одни другимъ не 
противорѣчили, чтобы тѣ и другія всегда со
гласовались въ постоянномъ стремленіи къ 
одному доброму, честному, святому? Какъ и 
чѣмъ поддержать себя и укрѣпить духъ свой 
во всеобщей борьбѣ добра и зла въ мірѣ, что-



695

бы, по крайпсй мѣрѣ, пс терять вѣры въ до
бро, пе измѣнять ему отъ соблазновъ, страха и 
нравственнаго безсилія, не раболѣпствовать 
противъ совѣсти видимо—или лучше—мнимо 
торгксствующсму злу? Здѣсь-то помогаетъ вѣ
ра Богооткровенная. Она указываетъ намъ 
высшаго Правителя нравственнаго міра, вер
ховнаго Промыслителя, Который въ своей все
могущей десницѣ держитъ стольколіе нрав
ственную, свободную, какъ и Физическую, под
чиненную законамъ необходимости, жизнь все
го міра; Который своею премудростію, благо
стію, неограниченною Силою и властію управ
ляетъ борьбою добра и зла въ мірѣ, сохраняя и 
спасая первое, ограничивая и карая послѣднее, 
н?_і_еслн рѣшительное торл;сство добра по вре
мени еще не приспѣло,—-приводитъ, извѣстными 
Ему путями, отдѣльныя борспія добра и зла ко 
благу цѣлаго. Вѣра открываетъ намъ тѣ див
ныя средства благодатныя, которыя Богъ да
руетъ намъ для нравственнаго возрожденія, 
обновленія и укрѣнлепія души, борпмой грѣ
хомъ, для очшцепія ея въ самомъ грѣхопаденіи, 
вольпомъ или невольномъ. Такимъ образомъ 
вѣра оказываетъ величайшую нравственную 
силу: она успокоиваетъ нашъ духъ при видѣ въ 
мірѣ всеобщей борьбы добра и зла; опа укрѣп
ляетъ насъ въ собственныхъ нашихъ бореніяхъ 
со зломъ, внутри насъ самихъ; она воодушев- 
Отд. IV . 4 5
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4летъ къ препобѣждснію ала; она умиляетъ и 
смягчаетъ сердце наше въ самыхъ нравствен» 
пыхъ паденіяхъ, и потому дѣлаетъ насъ всегда 
способными и благонадежными къ возстанію. 
Но отнимите эту вѣру, исключите иаъ ученія 
нравственности понятіе о высшемъ нравствен
номъ міроправленіи: и увлеченіе человѣка къ 
злу, всеобщая борьба добра и зла, видимое 
торжество зла въ мірѣ останутся * вопросами 
неразрѣшимыми; и неразрѣшимость этихъ во
просовъ своею тяжестію подавитъ нашъ умъ 
и сердце; мы будемъ безсильно падать вѣ  
борьбѣ со зломъ, насъ увлекающимъ, или, что 
еще хуже, будемъ падать безъ борьбы и безъ 
падежды возстановленія.

Далѣе, откуда тѣ глубокія идеи совершен
ства, тѣ высокія стремленія къ высшему бла
гу, которыя, возникая изъ сокровенной жизни 
души, не позволяютъ человѣку въ этомъ мірѣ 
довольствоваться,-не только что внѣшними, 
чувственными благами,-но и самыми своими 
добродѣтелями? Кто вложилъ въ душу человѣ
ка мысль и убѣжденіе,-словомъ вѣру,-что она 
живетъ не для земной жизпи и не для времен
ныхъ благъ, но что она создана для жизни

#

лучшей и совершеннѣйшей, которая ожидаетъ 
ее въ другомъ мірѣ?—Или: откуда во глубинѣ 
души человѣка то внутреннее непобѣдимое 
сознаніе, что онъ далеко не совершенъ, что
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онъ совсршеппо немощенъ, что ему нужна дѣя
тельная перемѣна къ лучшему, и имснпо въ 
его собственномъ духѣ, соотвѣтственно его 
назначенію, которое въ его естественномъ со
стояніи, очевидно, не достигается? Не льзя пп- 
чѣмъ уничтожить въ себѣ этого сознанія, хо
тя и можно на время заглушить его; надобно 
изыскать средства къ его удовлетворенію. 
Здѣсь-то такъ называемая естественная нрав
ственность обнаруживаетъ всю свою недоста
точность и безсиліе. Удовлетворятъ ли потреб
ностямъ духа, возродятъ ли его, возвысятъ ли 
общія сухія нравоученія, когда онъ ищетъ 
обновленія всецѣлаго въ самомъ себѣ, когда 
онъ томится смертною алчбою сродной себѣ, 
небесной и духовной пищи? Можпо ли усовер- 
шить, даже удовольствовать его мелкими пра
вилами общсаштсльпой честности, когда онъ 
жаждетъ стремиться къ высшему совершен
ству, но тому образу,- который начертанъ въ 
самомъ его существѣ и который побуждаетъ 
его желать и искать приближенія къ своему 
Первообразу. Только въ этомъ приближеніи 
состоитъ истинное совершенствованіе нащего 
духа; только здѣсь для него дѣйствительное 
удовлетвореніе существеннѣйшихъ его потреб
ностей, его истинное успокоеніе: слѣдовательно 
только здѣсь и есть истинная нравственность. 
Не должно забывать, что у человѣка есть про- 
Отд. IV*. 45*
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шедшее, пъ которомъ онъ видитъ пачало свое
го настоящаго, и которое имѣетъ для него 
нравственное значеніе, потому что скрываетъ 
въ себѣ источникъ его теперешнихъ нравствен
ныхъ немощей и скорбей; не должно терять 
изъ виду будущаго, съ его безконечною жиз
нію, съ его вѣчнымъ блаженствомъ или вѣч
ными страданіями, смотря но тому, на какомъ 
пути,-на пути добра или зла,-застигнетъ чело
вѣка непзвѣстпый часъ этого будущаго, и от
кроется его безпредѣльность. Надобно помнить 
и то, что своего будущаго человѣкъ дости
гаетъ путемъ не одной внѣшней жизни и дѣя
тельности, для которой могли бы казаться до
статочными пололштелыіыя правила честности 
и мірской правды, но истинный путь человѣка 
къ будущему есть путь внутренней, духовной 
жизни, для которой внѣшняя должна служить 
отраженіемъ, облаченіемъ, или лучше, попри
щемъ развитія. Внутреннее человѣка,—вотъ гдѣ 
корень его жизни, средоточіе его существен
нѣйшихъ нуждъ, начало его дѣятельнаго обра
зованія и, прибавимъ, задача его бытія, кото
рую онъ долженъ сознать и выполнить въ 
своей нравственной дѣятельности. Но только 
вѣра, своимъ ученіемъ и своею благодатною 
силою, даетъ полное раскрытіе, силу и дѣйство 
внутренней, духовной жизпи человѣка; только 
вѣра объясняетъ человѣку жизнь его прошед-
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шую,—исторію его нравственнаго паденія, ра
скрываетъ ему жизнь настоящую*—время подви
говъ его нравственнаго возроя;депія и обновле
нія, говоритъ о будущемъ—времени воздаянія; 
только вѣра открываетъ истинныя отношенія его 
къ Творцу, и взаимныя отношенія Творца къ 
человѣку,—отношенія, впѣ которыхъ человѣкъ, 
разсматривая самъ себя, былъ бы самъ для себя 
неразъяснимою загадкою; только вѣра поста
вляетъ человѣка па возвратпомъ пути къ его 
безсмертному, блаженному началу, отъ котора
го опъ отпалъ и удалился, примиряетъ съ 
Первообразомъ, возсоединяетъ съ Н іім ъ  и въ 
Немъ снова открываетъ для духа источникъ 
высшихъ благъ жизни: свѣта истины, чистоты 
сердца, мира совѣсти, утвержденія воли въ 
добрѣ, чистыхъ радостей и не возмутимаго 
спокойствія въ настоящемъ мірѣ и наконецъ— 
вѣчнаго блаженства въ будущемъ.

Итакъ основанія нравственности, безъ со
единенія съ вѣрою, слишкомъ пе вѣрны и не 
тверды; только вѣра можетъ придать ей над
лежащую крѣпость и совершенство. И Боже
ственная Христіанская вѣра по существу сво
ему имѣетъ такое нравственное значеніе. Ея 
ученіе, ея духъ, ея внутренняя сила имѣютъ 
по преимуществу нравственное направленіе; 
она содержитъ въ себѣ не однѣ умосозерца
тельныя истины, но и дѣятельныя правила;
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она дѣйствуетъ не только на разумъ нашъ, по 
и па сердце и на волю нашу; не только имѣетъ 
отношеніе къ духовной жизни человѣка, но 
имѣетъ сиасительпую силу для жизни внѣшней, 
частной, семейной, общественной: ибо вселяетъ 
во всѣ стороны ;кизнн человѣческой духъ 
Христовъ, духъ истины, любви, добро
дѣтели, мира./ Такимъ образомъ, для сохране
нія и утвержденія истинной нравственности, 
нужпо, чтобы мы вполнѣ покорили себя вѣрѣ, 
покорили ей свой разумъ, сердце, волю, подчи
нили ей всю яшзпь нашу. Но пе будетъ ли та
кое подчиненіе вѣрѣ слишкомъ стѣснитель
нымъ для собственнаго разума и свободы че
ловѣка? Разумъ и свобода человѣка всегда во- 
стаютъ за свои права и не охотно рѣшаются 
быть въ зависимости отъ впѣшняго, хотя бы 
и высшаго водительства. Человѣкъ любитъ 
признавать законы своей природы и своего 
разума самостоятельными; поэтому всегда ста
рается,—если уже нельзя отвергнуть,—цо край
ней мѣрѣ какъ ннбудь ограничить вліяніе на 
свою жизнь строгихъ правилъ вѣры. Такъ умы 
вѣка сего думаютъ, что вѣра должна только 
содѣйствовать совершенствованію человѣка, но 
не управлять неограниченно всею его дѣятель
ностію, что вѣра должна только восполнять 
недостатки естественныхъ силъ нашихъ въ 
нравственной жизни, только уцеиыиать или
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отдалять препятствія къ нашему правствснпому 
совершенству, но пе безусловно обязывать 
насъ положительными правилами своими. Къ 
этому, обыкновенно, придумываются еще раз
ные житейскіе предлоги для освобожденія себя 
отъ исполненія обязанностей вѣры: то—не
исполнимая будтобы строгость правилъ ея; то— 
невозможность совмѣстить правила ея съ 
требованіями яшзіш мірской, общсствеппой; 
то—возможность быть истиннымъ Христіани
номъ, нс оставляя и общепринятыхъ условій 
внѣшней жнзпіі, понятій и обычаевъ міра и 
духа времени. Но всѣ эти предлоги лживы, 
такъ какъ и мысль о стѣспепіи вѣрою разума 
и свободы человѣка совершенно несправедлива: 
эта мысль происходитъ отъ пзлишпс-высокаго 
мпѣніл человѣка о своемъ разумѣ и излишняго 
довѣрія къ нему, также отъ лоашаго понима
нія свободы. Человѣкъ хочетъ увѣрить себя, 
что его разумъ пс можетъ впушать ему ничего, 
кромѣ добра; что его свобода состоитъ въ не
зависимомъ послѣдованіи собственному разуму 
и сердцу и въ возможности свободно, по ихъ 
внушепіямъ, искать и устроять свое счастіе на 
землѣ и наслаждаться жизнію. Ему предста
вляется, напротивъ, что вышеземныя внушенія 
вѣры поставляютъ его въ какія-то враждеб- 
пыя отношенія къ жизни, уничтожаютъ всѣ 
его наслажденія въ ней, направляются къ
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тому, чтобы управлять имъ противу его воли 
и такимъ образомъ приводятъ его въ страда- 
тсльпое положеніе въ мірѣ, вмѣсто всякаго 
счастія. Вотъ отъ чего человѣкъ такъ стра
шится ига вѣры!

Но, положимъ, что разумъ человѣка но
ситъ въ самомъ себѣ неизмѣняемые законы 
добра, идею благъ истинныхъ; положимъ, что 
разумъ не имѣетъ для себя высшей цѣли, 
какъ только дѣйствовать но свободному стрем
ленію къ добру: значитъ ли это, что разумъ 
самъ собою можетъ развить изъ себя все не
обходимое для нравственнаго совершенства че
ловѣка, что разумъ самъ собою можетъ при
вести человѣка къ послѣднимъ цѣлямъ его 
нравственной жизни, то есть, утвержденію въ 
добрѣ и блаженному единенію съ благомъ без
конечнымъ? Согласимся, что разумъ способенъ 
составить прекрасный планъ для нравственнаго 
образованія человѣка. Но еслибы яшзнь чело
вѣческая походила на какую нибудь машину, 
которую надобно было бы завести одинъ разъ, 
чтобы она дѣйствовала' пе останавливаясь и 
выработмвала предназначенное произведеніе.... 
Та бѣда, что жизнь человѣческая,-какъ вну
тренняя, такъ и внѣшняя,-не машина. Здѣсь 
первое и главное противодѣйствіе разуму въ 
самомъ человѣкѣ,—та именно свобода, которою 
онъ столько похваляется и дорожитъ; свобода,
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увлечсппая страстями, ннзпровергаетъ наилуч
шія мысли и убѣжденія разума; тутъ міръ, съ 
его обычаями и соблазнами, съ его добромъ и 
зломъ; тутъ судьбы человѣка, съ ихъ не пред
видимыми событіями, съ ихъ счастіемъ и не- 
сЧастіемъ. Тутъ и каждый человѣкъ, отдѣльно 
взятый, каждое педѣлимое, представляетъ въ 
себѣ отдѣльный міръ, суетный, непостоянный, 
полный страстей, полный борьбы добра и зла, 
буйный, прихотливый, не покорный. Что тутъ 
сдѣлаетъ одинъ разумъ съ своими наилучшими 
идеями? Много ли силы могутъ имѣть его вну
шенія и законы? I Тутъ-то разумъ всегда есть 
болѣе ученикъ опытовъ, чѣмъ самостоятель
ный законодатель, болѣе труженикъ, чѣмъ сво
бодный дѣятель; тутъ онъ встрѣчаетъ задачи 
неразрѣшимыя, препятствія не одолимыя. Та
кимъ образомъ не видимъ ли мы, что иногда 
человѣкъ весьма разумный по природѣ, весьма 
образованный, человѣкъ прекрасно разсуждаю
щій, однако;кь—весьма порочепъ въ собствен
ной жизни? Не видимъ ли, что съ прекраснымъ 
воспитаніемъ, расположеннымъ по всѣмъ пра
виламъ образованнаго разума, выходитъ чело
вѣкъ—весьма дурной? Значитъ, царю въ чело
вѣкѣ—разуму не достаетъ силы, чтобы уира- 
вить человѣкомъ; и вотъ что значитъ высокое 
достоинство разума, оставленнаго самому себѣ: 
онъ остается безъ силы!
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Но гдѣ и какимъ образомъ разумъ могъ 
бы пріобрѣсть потребную для себя нравствен
ную силу? Въ томъ-то и дѣло, что эту силу 
разумъ человѣческій не можетъ обрѣсти въ 
самомъ себѣ, что эта сила почерпается изъ 
другихъ, высшихъ источниковъ. Въ этомъ слу
чаѣ самый безпристрастный свидѣтель—исто
рія. (_Цѣлыс народы, въ цѣлыя тысящелѣтія, 
остаются только на порогѣ нравственнаго и 
умственнаго образованія, прежде нежели сдѣла
ютъ шагъ впередъ, прежде нежели пробудится 
въ нихъ разумъ, чтобы дойти только до созна
нія, что они живутъ перазумною жизнію, что- 
напримѣръ-пожнрать плѣнныхъ непріятелей 
противно природѣ и человѣчеству. Греки уже 
имѣли своихъ поэтовъ, но еще не постигали, 
какъ пелѣпо приписывать Божеству такія 
страсти и пороки, .которыя у шикаютъ и чело* 
вѣка; Греки имѣли своихъ философовъ, по еще 
пе отвыкли отъ заблужденія думать, что Бо
жество можетъ благоугождаться страстями и 
пороками людскими, которые, въ самыхъ без
образныхъ видахъ, приносились ему въ жертву; 
и сами философы , волею или певолею, попа
рились такимъ обычаямъ. Для того, чтобы по
стигнуть нравственное назначеніе человѣка, 
довольно ли разуму имѣть такую вѣру въ без
смертіе души, какъ-напримѣръ-была вѣра Ци
церона, который, читая Фсдона, убѣждался въ
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этой истинѣ, а когда оставлялъ Федона, то 
слова возвращался къ своимъ обыкновеннымъ, 
нс одолимымъ сомнѣніямъ? Достаточно ли та
кое понятіе о верховномъ Міронравптслѣ, какъ 
понятіе о художникѣ, который устроилъ пре
красный механизмъ этого видимаго міра и далъ 
ему жизнь,-жизнь, которую этотъ механизмъ 
развиваетъ въ своемъ движеніи, по законамъ, 
однажды для него опредѣленнымъ? Но ничего 
лучше такихъ понятій разумъ не могъ найти 
въ тѣсномъ кругу своихъ идей,-тамъ, гдѣ онъ 
предоставленъ былъ самому себѣ, гдѣ онъ не 
признавалъ никакихъ другихъ законовъ для сво
ей дѣятельности и для жизни человѣка, кромѣ 
собственныхъ, изъ себя самого извлекаемыхъ. 
Нѣтъ, возблагодаримъ благость Божію, давшую 
намъ свое непосредственное, Божественное от
кровеніе и съ нимъ вся силы, яже къ животу 
и благочестію, такъ что, безъ долгихъ и тщет
ныхъ напряженій собственнаго разума, мы мо
жемъ восходить на такую степень нравствен
наго просвѣщенія, чтобы сознавать и въ сво
емъ сознаніи развивать все, относящееся къ 
нашему совершенству и блаженству.

И что было бы, еслибы Божественное от
кровеніе не поспѣшило на помощь человѣку? 
Не погибъ ли бы весь родъ человѣческій, 
нрегкде, чѣмъ успѣлъ бы подняться хотя на 
немногія степени нравственнаго самоусовсрпіе-
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нія? Еслибы даже разумъ человѣческій былъ 
не поврежденъ и чистъ въ самомъ себѣ, если
бы даже онъ не былъ обезсиленъ страстями,— 
и тогда бы онъ имѣлъ нужду во внѣшнемъ, 
высшемъ руководствѣ къ истинѣ и добру, въ 
положительныхъ правилахъ нравственнаго со
вершенства; это потому, что собственныя, 
врожденныя идеи его не составляютъ еще ни 
положительной истины, ни опредѣленнаго зна
нія: опѣ—только образы истины и знанія; его 
стрс.мленія къ совершенству еще не указыва
е т ъ  и не опредѣляютъ для человѣка самаго 
совершенства; слѣдовательно, предоставленной 
своимъ идеямъ и стремленіямъ, человѣкъ всег
да легко могъ бы заблуждать и падать. Вотъ 
почему благость Божія, по сотвореніи чело
вѣка, такъ сказать, пи на минуту не оставила 
его безъ своего Божественнаго откровенія, 
безъ положительной заповѣди. Такимъ образомъ 
человѣкъ, еще певпппый, съ разумомъ чи
стымъ, уже покоренъ былъ вѣрѣ. Й это ни
сколько не стѣсняло и пе унижало человѣка: 
напротивъ—это возвышало и облегчало для него 
путь совершенства и блажепства: потому что 
предохраняло отъ . заблужденій и паденій. Но— 
будете яко бози—мечта о независимости по
губила человѣка, погубила спачала, губитъ и 
всегда. А гдѣ въ самомъ дѣлѣ и какая это не
зависимость? Посмотримъ на человѣка безъ
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вѣры. Разумъ, увлеченный вольномысліемъ, 
совершенно теряется въ его распутіяхъ; нѣтъ 
мысди, самой нелѣпой, самой безразсудной, ко
торая бы легко нс входила н не поселялась въ 
немъ; да;кс чѣмъ пелѣпѣе и безразсуднѣе 
мысль, тѣмъ съ большимъ увлеченіемъ онъ 
предастся ей; наконецъ такія мысли до того 
овладѣваютъ имъ, что онъ теряетъ силу и спо
собность различатъ пстнпу и ложь, добро и 
зло, владѣть собою, принимать самыя ясныя 
доказательства его заблужденій, усвоятъ самыя 
сильныя убѣжденія къ истинѣ: онъ дѣлается 
рабомъ лжи п весь, такъ сказать, обращается 
въ ло;кь. Не вѣруя въ Бога, въ Божественное 
откровеніе, онъ не вѣруетъ ни во что истинное» 
святое, доброе; вся вѣра его обращается на 
одну ложь, на одно зло: и странпо, тутъ нѣтъ 
глупости и нелѣпости, которой бы этотъ невѣ
рующій разумъ легко нс повѣрилъ. Онъ, не 
вѣрующій чудесамъ Божественнаго откровенія, 
oxqtiio вѣритъ чудеснымъ откровеніямъ кружа
щихся ^толовъ; онъ, отвращающійся отъ Бого
вдохновенныхъ учителей міра, готовъ внимать 
и вѣрить провѣщаніямъ кудесниковъ. Э т о -  
опыты. Сердце человѣка безъ вѣры дѣлается 
гнѣздилищеиъ всякихъ страстей, н самыхъ гру
быхъ, животныхъ, буйныхъ и упорпыхъ; онѣ 
обладаютъ сердцемъ до такой степени, что опо 
уже или не чувствуетъ ига ихъ и безсозна-
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тельпо увлекается ими, или, и созпавая ихъ въ 
себѣ, не можетъ побѣдить ихъ; оно и страдаетъ 
въ сознаніи діхъ и раскаивается въ увлеченіи 
ими: однакожъ увлекается, покоряется, ищетъ 
удовлетворенія имъ; но ихъ пспасытимость ни
чѣмъ не удовлетворяется; онѣ больше и боль
ше погружаютъ сердце во глубину своихъ не
чистотъ и своихъ золъ; всякое доброе чувство 
подавляется ими; всякій стыдъ, страхъ истреб
ляется въ сердцѣ; опо теряетъ вкусъ и вся
кое чувство услажденія во всемъ добромъ, чи
стомъ, прекрасномъ: опо услаждается только 
всѣмъ худымъ, нечистымъ, протпвунравствсп- 
нымъ. Совѣсть человѣка безъ вѣры теряетъ 
всякую силу дѣйствовать на волю человѣка; 
она заглушается, безмолствуетъ, спитъ; еще 
хуже—опа доходитъ до такого поврежденія, что 
оправдываетъ самыя худыя дѣла человѣка; че
ловѣкъ безъ вѣры есть человѣкъ безъ совѣ
сти.—Итакъ это—разумная свобода и вожде
лѣпная независимость? Нѣтъ,—это адскія узы. А 
почему все это такъ? Потому, что истинная, раз
умно-нравственная свобода, свойственная чело
вѣку и достойная его, только тамъ, гдѣ истина 
и добро: а истина и добро только тамъ, гдѣ— 
Богъ. Богъ являетъ Себя и волю Свою въ 
Своемъ Божественномъ откровеніи, которое, съ 
нашей стороны, усвояется вѣрою. Слѣдователь
но, гдѣ нѣтъ вѣры, гдѣ нс допускается и не
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дѣйствуетъ Божественное откровеніе, тамъ нѣтъ 
и неѵ можетъ быть истинной свободы. И какъ 
человѣкъ,-надмѣнный превосходствомъ своего 
разума, увлекаемый мечтою о свободѣ, по от
вергающій вѣру,-легко самъ обнаруживаетъ 
все пичтожество своего разума и всю нелѣ
пость мечты своей о свободѣ! Въ новѣйшее 
время философія пыталась такимъ образомъ 
начертать* идеалъ естественной по разуму и 
свободной жизни человѣчества: что же? нашла 
самое вѣрное отраженіе своего идеала въ жиз- 
пн безъ разума,-въ яшзни дикихъ Канниба
ловъ, нашла именно въ томъ, что жизнь Кан
нибаловъ идетъ безъ всякихъ законовъ, правилъ 
приличій, и т .  д. Такъ мечталъ Руссо,-и еще 
нѣкоторые изъ вольнодумцевъ Французскихъ. 
По тому же идеалу, безъ вѣры, также въ но
вѣйшее время хотѣли создать и гражданское 
общество: что же опять? создались цѣлыя об
щества Каннибаловъ, которые превосходили въ 
грубости и звѣрствѣ и Американскихъ.

Напрасно заблуждающій разумъ и испор
ченное сердце представляютъ себѣ правила 
вѣры тяжкими и не исполнимыми. Иго мое 
благо и бремя мое легко есть, сказалъ бо
жественный Учитель вѣры. Почему онъ такъ 
сказалъ? потому, что лучше, чѣмъ кто нибудь, 
зналъ потребность для человѣка въ такихъ 
правилахъ, какія заключаются въ Божествеп-
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ной вѣрѣ, по его праветвепному поврежденію, 
по его духовпыиъ немощамъ, по его бѣдствен
ному состоянію въ мірѣ; а притомъ Господь 
въ своемъ ученіи заключилъ силу благодатпую, 
врачующую, укрѣпляющую, успоконвающую и 
возвышающую духъ нашъ. При такихъ усло
віяхъ ученіе вѣры не должно быть для насъ 
бременемъ тяжкимъ. Чему же учитъ вѣра? 
Опа учитъ пасъ помнить прежде всего и твер
же всего, что мы Христіане, люди, искуплен
ные крестомъ Спасители, возро;кденныс и о- 
свящепные благодатію, для того, чтобъ обнов
леннымъ духомъ стремиться къ высшему совер
шенству и блаженству; учптъ-поэтому-жить 
по-христіански, а не по-язычески, ;кить болѣе 
для Бога, пежели для себя и для міра, болѣе 
для духа безсмертнаго, нежели для тѣла тлѣн
наго, болѣе для вѣчной жизпи, чѣмъ для вре
менной; учитъ всегда и во всемъ помпить Бога 
и началомъ и концемъ пашихъ дѣйствій по
ставлять пе самоугожденіе, не свое я, но Бога 
и волю Божію; всегда и во всѣхъ случаяхъ пре
даваться Промыслу Божію и благодушно по- 
каряться судьбамъ Его; быть въ послушаніи 
Христовой Церкви, хранящей для пасъ Бол;е- 
ственное слово и всѣ средства спасенія; учитъ 
любить другъ друга любовію чистою, безко
рыстною, любить пе любящихъ только, но и 
пенавпдящихъ; болѣе служить общему благу,
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нежели своимъ пользамъ; быть готовымъ 
па всякое добро и помощь другимъ, па 
всякое еамоотвер;кеніе для Бога и для ближ
нихъ; учитъ обуздывать страсти, а не по
творствовать имъ, умѣрять пожелапія, а не 
питать ихъ, возставать въ падепіи, а не оста
ваться падшимъ навсегда, очищать совѣсть рас
каяніемъ, а не заглушать ее.......  А если бы
и въ самомъ дѣлѣ это было трудпо, не должно 
ли было бы, не взирая пи на какія трудности, 
употребить всѣ усилія къ тому, чтобы выпол
нить всѣ эти правила, ради одного превосход
ства ихъ? Что можетъ быть возвышеннѣе и 
прекраснѣе ихъ? Если бы эти правила были 
выполняемы, какъ должпо, какъ преобразилось 
бы человѣчество! Какіе были бы люди, какія 
семейства, какія общества! Одно своеволіе, одна 
гордость человѣка отвергаетъ благое иго вѣры, 
потому только, что не хочетъ смирить себя: 
и такимъ образомъ, вмѣсто наилучшаго добра, 
воцаряетъ въ мірѣ крайнее зло. II неужели 
не надобно быть хорошимъ человѣкомъ, пото
му только, что это нѣсколько трудно, а можно 
быть худымъ, потому, что это легче?

Но не умомъ заблуждающнмъ, не серд
цемъ испорченнымъ надобно измѣрять стро
гость правилъ вѣры: лѣпивому какое дѣло не 
кагкется труднымъ? Человѣкъ, съ больнымъ 
воображеніемъ, чего не пугается? Притомъ и 
Отд. IV. 4G
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пс по буквѣ закона надобпо судить о немъ: 
письма убиваетъ. Надобно судить здравымъ 
разсудкомъ и здравыми чувствами сердца; на
добно проникать въ духъ закона : ибо духъ  
животворитъ. А какой духъ Евангельскаго 
закопа? Аще кто любитъ М я, слово Мое 
соблюдетъ, о семъ разумѣютъ ecu, яко  
Мои ученицы есте, аще любовь иліате меж 
ду собою. (Іоан. 15, 55; 14, 25). Любовь— 
вотъ духъ Евангелія, вотъ основаніе и сущ
ность его заповѣдей. Вѣра любовію споспѣ- 
шествуема (Гал. 5, 6): вотъ совершенство 
Христіанской нравственности! Но любовь ли, 
высочайшая и прекраснѣйшая изъ всѣхъ доб
родѣтелей, можетъ быть пазвана бременемъ, 
бременемъ тяжкимъ? Не любовь ли, напротивъ, 
облегчаетъ всякій трудъ, всякій подвигъ, вся
кое требованіе закона? Не любовь ли сама вы
зываетъ нерѣдко человѣка на величайшіе тру
ды и подвиги, даже выше и внѣ всякихъ по
бужденій постороннихъ, ради того, кого или 
что любитъ? Эта любовь совершала тѣ дивныя 
чудеса Христіанскаго самоотверженія, которыя 
составляютъ величіе первыхъ вѣковъ Христі
анства: въ борьбѣ съ цѣлымъ міромъ, она по
токами крови, ею добровольно проливаемой за 
Христа, напояла почву ново-насаждаемой вѣры; 
она побуждала одною собственною силою, безъ 
всякихъ другихъ побуяіденій, богатыхъ и спль-
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пыхъ міра оставлять всѣ блага и паслаждевія 
жизни, прерывать всѣ узы міра, всѣ, даже ес
тественные, союзы человѣчества н скрываться 
въ пустынямъ, чтобы въ самоотреченіи слу
жить Тому Единому, Кого болѣе всего въ мі
рѣ, болѣе себя и своей жизни, любила; она 
собственнымъ внушеніемъ вызывала подвиж
никовъ благочестія на такіе подвиги само- 
умерщвленір плоти, которыя кажутся выше- 
естественными и для которыхъ нѣтъ обязатель
ства и въ Евапгеліи. Или это было только 
увлеченіе мечтательныхъ умовъ и мистически- 
восторженныхъ сердецъ, безъ яснаго сознанія 
и достаточнаго разсужденія о значеніи такихъ 
дѣлъ? Нѣтъ, тутъ была мысль свѣтлая, созна
ніе ясное, разсужденіе зрѣлое, убѣжденіе глу
бокое. Конечно, такіе подвиги не всѣмъ доступ
ны; они и не отъ всѣхъ требуются. Опи только 
представляютъ намъ великіе примѣры тоги,- 
какъ любовь облегчаетъ самые тяжкіе труды 
въ добрыхъ „ ахъ. Но любовь облегчаетъ и 
малые труды, также, какъ и великіе, обыкно
венные, какъ и необыкновенные. Таже лю
бовь, которая побуждаетъ человѣка бросать 
всѣ богатства міра ради Христа, побудитъ насъ 
и не отказывать, хотя въ малой, милостыни 
нищимъ; таже любовь, которая внушаетъ не
обычайные подвиги воздержанія и самоумерщ
вленія, облегчитъ для пасъ и обыкновенные
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посты, съ такимъ трудомъ памп совершаемые. 
Оставьте любовь: и самыя малыя дѣла добра 
будутъ также тяжки, какъ п великія. Или еще 
скажутъ, что и самую любовь усвоить себѣ 
трудно ? О , Христіанинъ! Въ одномъ ли 
этомъ имени все твое Христіанское достоин
ство? Но если тебѣ трудно любить: то не на
прасно ли ты носишь и самое имя Христіанина, 
въ которомъ слышится имя псбесной любви? 
Правда, нынѣшній вѣкъ больше мыслитъ и 
дѣйствуетъ во имя человѣка, человѣчества3 
человѣческаго достоинства. Итакъ чело
вѣкъ-христіанинъ, если ты не слушаешь вѣры, 
обратись къ своей человѣческой природѣ: тамъ, 
во глубинѣ ея, найдешь источникъ и побужде
нія любви. Наша разумная природа нс создана 
лн любить Бога, по тому самому, что создана 
по Его образу и подобію? Не побуждаетъ ли 
она всѣхъ насъ любить другъ друга, именно— 
яко самъ себе, потому, что одпа и та;ке при
рода во всѣхъ насъ, н мы, единствомъ приро
ды, не Физической только, но и духовной, со
единяемся въ одинъ нераздѣлимый родъ, или 
семью человѣчества? Не любви ли жаждетъ 
наша душа, для которой, пока не ожесточится она 
во злѣ, въ собственномъ сознаніи тяжки, болѣз
ненны, скорбны и укорительны, (—слѣдователь
но не естественны,—) всѣ чувства, противныя 
любви: н недостатокъ любви къ Богу, и врал;-
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да, зависть, ненависть къ людямъ и пр.? Не эти 
лн страсти отравляютъ всю ашзнь человѣка и 
производятъ всѣ бѣды въ человѣчествѣ? Послѣ
дуй внушеніямъ хотя этой естественной любви, 
очисти се отъ страстей, дай ей надлежащую силу 
и развитіе въ жизни: и она мало помалу перей
детъ въ любовь Христіанскую, которая привьет
ся къ ней, возвыситъ и оплодотворитъ ее.— 

Сколько бы ни уклонялись люди отъ бла
гаго ига вѣры, сколько бы ни возставалъ про
тивъ него міръ, съ своими мнѣніями, страстя
ми, соблазнами, враждою: вѣра Христова цар
ствуетъ и будетъ царствовать въ цѣломъ мірѣ, 
будетъ учить міръ, будетъ управлять міромъ. 
Она имѣетъ сама въ ссбѣ жизнь, Божественную, 
неистощимую, которая ни въ какое продолженіе 
временъ, ни въ какомъ пространствѣ мѣстъ, ни 
въ какой борьбѣ съ міромъ изсякнуть не мо
жетъ; она имѣетъ въ себѣ Божественную, 
благодатную силу, которой пикакія враждеб
ныя силы одолѣть не могутъ; она имѣетъ въ 
себѣ Божественное предопредѣленіе о судь
бахъ міра, котораго никакія усилія человѣче
скія измѣнить не могутъ. Искупленіе міра совер
шено. Думаемъ ли мы, что, однажды принесен
ная за міръ, ;кертва на крестѣ только иску пллетъ 
грѣхи міра, по что тѣмъ пе менѣе міръ предо
ставленъ самому себѣ въ собственной жиз
ни? Или думаемъ, что искуплепіе составляетъ
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только предметъ догматической вѣры, безъ о- 
собееныхъ положительныхъ дѣйствій въ чело
вѣчествѣ? Или,—что собственное развитіе мі
ра, въ его просвѣщеніи, въ его общечеловѣ
ческомъ самоусовершеніи, вюжетъ наконецъ 
освобождать человѣчество, какъ уже возмужа
лое, отъ вліянія вѣры, необходимаго и силь
наго преивіущественно въ первые вѣка Хри
стіанства, когда надобно было утвердить міръ 
па новыхъ началахъ жизни? Нѣтъ. Благодат
ная сила искупленія должна дѣйствовать въ 
человѣчествѣ, до конца вѣковъ, въ его внут
ренней жизни, къ его духовновіу возрожденію, 
обновленію, очищенію; и она дѣйствуетъ въ 
немъ, сокровенно и таинственно, или иногда 
открыто и осязательно, сознательно или несо
знательно для человѣка, но тѣмъ не менѣе силь
нымъ, неизмѣннымъ, всеобъемлющимъ дѣйстві
емъ; дѣйствуетъ въ его духѣ, въ его жизни, 
въ его судьбахъ; дѣйствуетъ просвѣщая его 
разумъ, смягчая или поражая его сердце, при
вивая новую жизнь и преобразуя его нравы, 
направляя послѣдствія его дѣлъ и устрояя 
судьбы, не всегда по его видамъ, но всегда по 
своимъ спасительнымъ цѣлямъ,—къ обузданію 
и низложепію зла, къ побѣдѣ и торжеству до
бра. Поэтому напрасно міръ думалъ бы, пли 
думаетъ, что можетъ жить одною, такъ пред
ставляемою, естественною жизнію, въ незави-
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симомъ саморазвитіи; что онъ самъ собою упра
вляетъ. Опъ, такъ суетливо и шумно развиваю
щій свою земпую дѣятельность, столько, пови- 
димому, своевольствующій, не замѣчаетъ того, 
что вся его дѣятельность, все его своеволіе 
ограничивается только стѣнами корабля, на кото
ромъ онъ переплываетъ морс временной жизни, 
что его кораблемъ управляетъ иная, вышйяя си
ла, не стѣсняя его свободы на кораблѣ, одна
кожъ не выпуская и чрезъ края его, и безъ вѣ
дома и совѣта самаго міра, направляетъ его пла
ваніе къ извѣстнымъ ей, а не ему, цѣлямъ. А 
естественная яшзнь міра прошла невозвратно; она 
кончилась вмѣстѣ съ древнимъ, до-христіан- 
скимъ міромъ; теперь она не возможна: иначе и 
новый міръ, подобно древнему, погибъ бы. Но 
какимъ образомъ сохраняется настоящій міръ, 
не смотря на всю разрушительную силу зла, 
повидимому, въ немъ преобладающаго? Въ 
основаніи его сокрыта высшая, благодатная 
сила, которая и сохраняетъ его; къ существу его, 
такъ сказать, привита лучшая, духовная жизнь, 
которая таинственно возраждаетъ и обновляетъ 
его. Не было бы этой силы и этой жизни, все 
обратилось бы въ хаосъ: отвращшу Тебѣ л и 
це, возм ят ут ся и исчезнутъ и въ персть 
свою возврат ят ся ; послеши духа  Твоего и 
созиж дутся и обновигии лице земли(Пс. 105, 
29. 50). II это можно видѣть на опытѣ въ от-



71 8

дѣльпыхъ частяхъ міра. Посмотрите на совре
менные народы не-христіанскіе; нс смотря на 
всѣ свои усилія сохранить свою цѣлость, не 
смотря на всѣ мѣры гражданскаго образованія, 
не смотря на все содѣйствіе имъ другихъ на
родовъ, и—Христіанскихъ: они видимо сами въ 
себѣ растлѣваютъ и разрушаются; они не мо
гутъ продолжать своего, даже гражданскаго, 
бытія среди Христіанскаго міра. Знакъ, что 
впутри ихъ, въ основаніи ихъ бытія, пѣтъ выс
шей сохраняющей силы, нѣтъ сѣмянъ лучшей 
жизни, способпой въ своемъ развитіи возро
дить и обновить ихъ: и они гибпутъ, доколѣ 
не обратятся... Посмотрите па другіе народы, 
Христіанскіе, лншенпые граждапской самобыт
ности, подавленные игомъ невѣрныхъ, страж
дущіе всѣми скорбями и бѣдствіями въ жиз- 
ни, частной, общественной, церковной: они, не 
смотря на непрерывныя, вѣковыя страданія, 
нс гибнутъ, живутъ и въ самой несокрушимо
сти своей носятъ залогъ своего избавленія и 
обновленія. Знакъ, что есть въ нихъ высшая 
сила, ихъ спасающая и сохраняющая для луч
шей жизни. Эта-то вседѣйствующая благо
датная сила таинственно ведетъ міръ, чрезъ 
всѣ его періоды, чрезъ всѣ степени и явленія 
жизни его нравственной, общественной, Физи
ческой, чрезъ всю борьбу добра и зла, чрезъ 
всѣ судьбы счастливыя и бѣдственныя, ведетъ
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къ совершенному преобразованію,—когда со
зрѣвшее зло, дошеднш до крайнихъ предѣловъ, 
уже не можетъ быть неправлепо и само гото
во будетъ обратиться въ вѣчный адъ злыхъ, 
когда добро, достигши предопредѣленной, воз
можной полноты и совершенства, уже дойдетъ 
до конца своихъ подвиговъ,—должно будетъ 
возгосподствовать въ искупленномъ и спасен
номъ человѣчествѣ» и наслѣдовать лучшій міръ 
и лучшую жнзпь.—Тогда-то преобразится зем
ной міръ нс только нравственно, но и видимо,— 
н тогда откроется всемірный судъ, чтобы от
дѣлить добрыхъ отъ злыхъ и опредѣлить тѣмъ 
и другимъ вѣчныя судьбы ихъ.

Такимъ дѣйствіямъ благодати Божіей въ 
мірѣ должпа содѣйствовать вѣра въ душахъ 
Христіанскихъ. II она дѣйствуетъ въ лучшихъ 
изъ пихъ; она въ цѣломъ мірѣ находитъ сѣ мя  
святое для произращенія плодовъ своихъ: ибо 
отъ четырехъ вѣтръ будутъ избранные 
(Мат. 24, 51); не мудрые, знатные, сильные 
міра составляютъ опору и могущество ея въ 
мірѣ; сердца простыя, кроткія, смирепныя, вѣр- 
пыя: вотъ органы, въ которыхъ совершается 
Божест. сила вѣры и которыми она дѣйствуетъ 
въ мірѣ и устрояетъ па земли царство Хри
стово. А міръ, съ своею мудростію и силою, 
міръ волею или неволею, съ сознаніемъ или 
безъ сознанія, положительно или отрицательно, 
Отд. IV. 46*
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слулштъ всемірнымъ дѣйствіямъ Христовой вѣ
ры, слуяштъ и тогда, когда невидимому ей 
противоборствуетъ. Таково Бо;кественное про- 
мышленіе о вѣрѣ. Не послужилъ ли міръ все
ленскому распространенію вѣры, когда гналъ 
ее по всей землѣ? Не въ самыя ли бурныя 
времена, когда міръ въ своихъ лжеученіяхъ, 
козняхъ, открытыхъ преслѣдованіяхъ н всевоз
можныхъ злодѣяніяхъ, истощалъ всѣ усилія» 
чтобы поколебать православную вѣру, вѣра до
стигла наибольшей силы и тор;кества въ мірѣ: 
точнѣйшимъ опредѣленіемъ догматовъ, вселен
скимъ утвержденіемъ ея неизмѣнпостн, явле
ніемъ величайшихъ свѣтилъ, въ которыхъ 
вполнѣ раскрылись чистый свѣтъ вѣры, вся 
глубина и высота ся ученія, и на всѣ времепа 
утвердились опоры ея непреложности? II то, что 
принадлежитъ къ собственной жизни міра, не 
рѣдко обращается къ пользамъ св. вѣры. Новѣй
шія усовершенствованія познаній въ области на
укъ, даже Физическихъ, не только нс опроверга
ютъ истинъ вѣры, а напротивъ, большею частію, 
соглашаются съ ними и подтверждаютъ ихъ; 
стремленіе народовъ къ общему сблнжспію чрезъ 
быстроту взаимныхъ сообщспій можетъ помо
гать и собственному стремленію вѣры къ соеди
ненію всѣхъ народовъ во Христѣ, сообразно Бо
жественному откровенію, н, можетъ быть, дая;е 
въ путяхъ Промысла слуяштъ видимымъ нача-
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ломъ и внѣшнимъ средствомъ этого соединенія; 
мысль о распространеніи между самыми отдален
ными и дикими народами граждапской образован
ности, занимающая теперь просвѣщеппые паро
ды, которые стараются просвѣтить дикихъ и вве
сти ихъ въ общенародные союзы, сама собою спо
собствуетъ всемірному распространенію вѣры: 
ибо необходимое начало образованія, столькоже 
умствепно-нравственнаго, сколько и гражданска
го, есть Христіанство; безъ него то и другое не воз- 
можпо,—что сознаютъ и всѣ образованные наро
ды; усиленное развитіе общественности, свой
ственное настоящему врсмепн и клонящееся къ то
му, чтобы тѣснѣе соединять людей между собою 
въ жизни общественной, взаимнымъ общепіемъ 
образованности, пользъ и удобствъ ;кнзпи, мо
жетъ, при добромъ и благонамѣренномъ направ
леніи, благопріятствовать большему развитію и 
Христіанскаго д уха въ обществѣ; ибо это духъ по 
преимуществу общественный, духъ единенія, че
ловѣколюбія, милосердія, мира: но пичто такъ 
не протнвпо и пичто такъ не вредитъ ему, 
какъ взаимное отчужденіе между людьми.

Такимъ образомъ все показываетъ, что 
вѣра должна быть—и только она можетъ быть— 
твердымъ основаніемъ нравствешіой жизни на
шей и—цѣлаго міра; вѣра для насъ единствен
ное средство спасенія: вѣра должна спасти 
міръ. Такъ но Божественному предопредѣленію



и обѣтованію. Что убо, аще не віъроваша 
піъцыи: еда невпрствіе ихъ вѣру Божію  
упразднитъ? Да не будетъ: да будетъ же 
Богъ истиненъ, всякъ же человѣкъ лож ь 
(Рим. 5, 5. 4). Аще ліы не вѣруеліъ, онъ вѣ
ренъ пребываетъ: отрещися бо себе не лю~ 
жетъ (2 Тим. 2,15). Что ;ке —невѣрующіе? 
Дѣти, которымъ скучно учить уроки и слу
шать наставленія: ихъ увлекаютъ только еще— 
игры. Но не всегда же будутъ игры. Скоро 
наступаетъ для человѣка неизбѣжное время 
уроковъ: и какихъ уроковъ! Самъ Богъ препо
даетъ ихъ, преподаетъ н каждому человѣку, и 
цѣлымъ пародамъ, и всему человѣчеству: ппз- 
провержспіе самыхъ обольстительныхъ и самыхъ 
вѣрпыхъ, повидимому, расчетовъ, разрушеніе на
деждъ, упн;ксніе самолюбія, скорби сердца, болѣ- 
зпн, лпшепія и бѣдствія жизни, неожндаппые пе
ревороты въ судьбахъ, потрясающіе всю жизнь: 
вотъ эти уроки! Блаженъ, кто пойметъ смыслъ 
этихъ уроковъ и усвоитъ ихъ себѣ вѣрою: вѣра 
спасетъ его. Но горе тому, кто нс захочетъ по
пять и обратить въ назиданіе себѣ такіе слу
чаи, кто въ самомнѣніи, въ безвѣріи вздума
етъ еще возставать протнву Промысла: онъ
падетъ жертвою собственной гордости и само
обольщенія. Страшное, погибельное паденіе!
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3 Е л\ л м ,  гоЕорнтг o iiz  ,  и з  ы д с e  *fc і | і д и і е и ̂  я

И Б 7. К О Н Ц Ы  Е С £ Л £ II II Ы А Г Л Д Г О Л КІ Н \' Z

( Р ила, і ,  h i) .  И рто  о е е т о а т е л е с т б о  послужило k z  еоле- 

ШЕЛА# ОГРАЖДЕНІИ іѴ дЕрБХ , ТО р£ТЕ, что пропоБ'кдЕ рлс-
/  /  *  л  \  /  »  /  *  ' Б 4 /

ПрОСТрЛНИЛАСЕ БСИДо рІ|І£ ПрЕЖДЕ рЛЗрЬшЕІі'іА ІЕрЛНЛАА .

Нео ,  еи д а  ,  что пропоЕЖДЕ п а  r z  крдткоЕ БрЕЛАА рлс-
ПрОЕТрАННЛАЕЕ ПО БЕЕЛА& МірѴ ,  ОНИ ДОЛЖНЫ ЕЫЛІІ ПJJ1I- 

ЗНАТК EZ pTOMZ ЕИлЬ’ ГіЖі'іО ,  ПОКЛАТЕЕА И ТАКИЛАХ 

ОЕрДЗОЛАХ ИЗЕАЕІІТЬСА W Е'кдЕТЕШ . Но ОНИ НЕ ЕрЗ^ ’- 

ЛАНЛИЕЕ : ПОТОЛА& И ШеРаЖДЕНІЮ T'&AAZ ЕОЛБШеЛА  ̂ ПОДЕЕрГ-

і іРаТЕА .
6  Г Д Л Ж £ П О Е Е Д ^ Т Я Е Ы  П Р Е Д А М  І|І £ ,  Н Е

/ / N /
П Р Е Ж Д Е  П £ Ц Ы Т  £ Е А,  Ч Т  О Е 0 3 Г Л А Г 0 Л Е Т Е ,  НИ 
П О У Ч А Й  Т Е С А :  НО р Ж £ А IJ1 £ Д А С Т  £ А Б А ЛА Х

E Z T O H 4 A C Z ,  £ Е Г Л А Г О Л И Т Е :  НЕ  Е Ы Е О  Б У 

Д Е Т Е  Г Л Л Г О Л И 1)1 I II ,  И О Д ^ Z О Т  Ы Н . П р £ -  

Д А С Т  Z Ж Е  Е р Л Т  Z Е j i A T A  НА £ ЛА £ р Т  Б ,  Н О  Ц Z 

Ч А Д О :  II E O C T A I I & T Z  Ч А Д А  НА р О Д II Т  Е Л Н ,  Н 
О If К I И Т  Z И Д' Z : И Б У Д Е Т Е  II £ Н А Е II Д II ЛА И R £ ■£- 

ЛА И ИЛА £ Н Е ЛІ  О £ Г W р А Д II : П р £ Т  £ р II *k Б Ы Й Ж Е

ДО К О Н Ц А ,  Т О Й  С П А £ £ Н Z Е Р* Д Е Т  Z . Д^ЙЕТЕИТЕЛЕ- 

HW , ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ НАСТУПИЛА р'кшіІТЕЛЕНАА ЕрЛІІЕ РиЛА- 

AAIIZ EZ ІЬ’дЕАЛАН ,  ЧЕГШ НЕ ПОТЕріѵклН W Hll^Z іІпЛЫ ,  

Е&дР>ЧН ПрЕДАІІЫ НА сЬ'дИЛИфЛ И ЕЕДЕНЫ KZ ЦрАЛАЯ ,  ЙрАУ-



^ >4
ГА. П.

дУ , Ягріпіі'к н НеронУ; ІЬ бы , гоьоритх, не 3л- 

ботбтссб HAnep̂ z , что bamz іѵбтічлтб : &z totz самый

4ACZ Дд^ СТЫИ AACTZ BAA\Z, ЧТО ДОЛЖНЫ БЫ Б5Д0ТС ГОБО-

рить. При ртол\% предсклзыьлетх ил\х и то , что ьсе- 
rw ^ ж е , ішеніиѵ , что они к̂ дЬ’тг преследуемы и 

W СБОН̂ Х ДОМАШНИ  ̂. 1 оьорнтх же рто ДЛА Torw ,

чтокх о н и , слыша w  сел\г предьлрительни», приго-
' / . Іі '

ТОБЛАЛНСБ КХ НДПДСТАЛХХ II БХ ПОСЛѢДСТБІИ МОГЛИ ЛЕГКШ

переносить и д х . Ддл'ке сл-КдУетх оут^шеи'іе: рдди

ЛІенА, гоьорнтх, Будете ненлБндплш. Сто слмое 

ьелнкое ШЕлегчеіие бх ііесчдстпі . Келикое тдкже оут^- 

шені’е злключлетсА н бх tomz , что претерпеышн до 

конца спдсенх Б^детх .

З а С г д а  ж е  О о у з р н т е  м е р з о с т ь  з д п У -  

І . t т  е  и Т а , р е ч е и и У іо Д а и Т и л о л\ х и р р к о м  z  , 

с т  о а і|і У , и д е  ж е н е  п о д о Б д е т х :  ( ч т ы і і

д а р д з  У л\ е  е т  х : )  т о г д а  с І  ijj i 11 ь о І  У д е и 

д а  Б ' к ж д т х  ь х  г о р ы :  І І  и ж е  п д  к р о Б ^ ,  д а
і і  і і

ие с л дз н t z  bz д о л\ х , ни дд б и и д е т х б з а - 

т и ч е с ш и / д о л х У  с ь о е г ш :  Н и ж е  н д с е л і ;
' и  ' / У

СЫН ,  Д А II е Б О 3  Б р Л Т II Т С А Б С О А Т Ь , Б 3  А-

х-г- / к . - /  л \
Рече Ідь сбоішх оучнкшіх : ргдд (*)



р̂е гл- Г І.

тн риз}? с к o n .  Горе же н е п рАз д н ымв и
ДОЛ І|І II Л\ Z Б Z Т Ы Л  д н и .  ІГОДЯ Л\ £ р з О С Т I ю 

3  А П С Т Ѣ Іі I А рз&и'&тл СТАТНА ТОГІѴ , кто под- 
E£prZ ropO,\Z (IcjJAII-WZ) ЗАпЬѴгѢіШО . ІІЕО ЛІ £ р 3  О С Т У Ю 

ндЗЫЕлетсл емкій ідшлг : мерзостію же 3 д п  ̂с т 't-

іі Т А IIA3EAIIZ OIIZ ПОТОЛ\Ь’ , ЧТО 0ГО ПОСТДЕІІЛІІ EllbV-

рн недост&нідгш стилшр дрдмл , когда Іерлнлга Еш г. 

E3ATZ и чрезг то подЕергсА злпЬ’стѣнію . Бпрочелю,

0l|J£ ПіІЛАТВ EK£CZ НОЧЬЮ EZ p̂AA\Z И3ОКр!ЛЖ£И|g ИеСДрА і .

н чрезг то eeiaz еиііою ьеликдги» лмтежл ez нлродѣ . 

Gz 0ТСПА» Ерел\£НЕІ НАЧАЛИСЬ II ЬоГпіЫ Н ЗАП&Т'Йше І£рЛН- . 

ли . Т о г д а  с $ ір і и е о І Ь’ д £ іі да е ’Ь ж а  т  z е а 

г о р ы .  Хорошо скдзАлг : с І  і|і і  н ь о IУ  д е и (егЬ

ЕошЕіре, а не Йплы ) :  нео Яплшьг не еыло тогда ez

ІЬде-к , ІЮ, KAKZ СКАЗАНО , ОКИ рф£ прежде БОННЫ

были изгнаны 113Z Іерлнли, или лйчше, сал\и сушлн iijz  

негш , е)>дЬ1чн деііжилш Д долга Стылхг. IItakz да еѢ- 

rJSTz аттдЕшіесА ez ІЬ’деѣ . Я кто Е^детг на кроьлѣ, 

н^сть ни здч’іілгг не ЕозБрді|ідетгА ez долѵг сеоіі : рддг 

долженв иіѵі'гь н тол\Ѵ, 0Ж£Ліі сплсетсА ;\ ота нлгій - 

Йо горе (кйдегі тогда) жеіідлѵл нлѵІЬоірнлѵг дѣтей н Бе- 

р£л\£і!ііил'.7і. ІІочгмЬ’ ; ПотоліЬ’ что неркыл, ііл\Ѣа дѣтей 

U кйд̂ ЧИ ОірдерЖІІЬА£Л\Ы ЛЮБОЕ*» KZ HHMZ , не мог^т» 

о to к жать : да и ЕО чреьѣ илѵЕюірл\г не отдоено б$-



* *  г »

ГА, ГК

дета Е'кжАТь по причинѣ Бремени чреьоношеііі’А . Но и 

д^млн , что зд'Кеь оуклз^етсА н на д'ЬтоАдені'е: ибо

іоедждделше (іѴдеи), бо Брели голода, іюдннлѵаліі рйкн 

длже на д'Ьтей еьои^а.

ЛІ  о л іі т  е е а ж е ,  д а  н е  в & д е т  z  б ^  г е т  б о

Б д ш е  Ба 3  и л\ ѣ . Е & д # т  а в о  д н и  т і и
/  А  \  /  N /

0 К О j> Б Б , И К О Б А II 0 K k J C T h  Т  А К с П  Л СО Н А М  А—
7 л N Н  / I

да с о з д а н  і а , р ж е с о з д д Е г г ,  до н ы н ѣ ,  

и не в з д е т а .  И а ір е не бы Г дб  п р е к р л т н л а
* у  «  I  I і

Д Н I И , II 0 БЫ еуБІ Ѵ 0 П А 0 Л А 0 А Б 0 А К А ПАСТЫ
л I I У ' п \

НО II 3  К р А II II Ы Д' Z р А Д II ,  н д ж е  II3  Е р А , п р е *

к р д т н т а  д н и .  бели БЫ БЕГСТВО СЛУЧИЛОСЬ ЗИЛ\0Ю,
' 'т о  трудность Брел\енн препАтетБОБДЛА бы желлиірилга 

БЕЖАТЬ . й (bOWEIjie) еКОрББ БЬ’дбТг ТАГЧЛІІШЛА 113Z 

БгИда когда либо ЕЫБшндг и нлѵвюірн̂ а быть. И а і|і е 

не бы  Г де  п р е к р л т н л а ,  то реть : рели бы
I  л I  I  /

скоріи не «.окончила бонны Piiamahz, не бы спдсласа 

ЬСАКА ПЛОТЬ , — не ОСТАЛОСЬ БЫ НН ОДІІОГІѴ ІЬ’деА . Но 

н з Б р А н н ы д а  р д д н ,  т о р с т ь , одь̂ роБАБшида 

113а бьрерьг н нл\Тюірнда оірьТроБАТЬ ez послѣдствіи, 

БОЙНА КОНЧИЛАСЬ СКОріѴ . ЙкО Б га  , ПреДБИДА , что 

по плѣненіи лмюгіе и з г  бврерьа оуь̂ рЬ’юта , —  рддн 

еегш не попЬ’стилг до конца погибнуть (іѴдейекол\}>) ііа-  

р о д # . Но л\ожно рлзЬ’л \ѣ т ь  рто и ez нрАБстьеннол\а
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Сношеніи . Такх м е р з о с т и  3  а п с т 'к н V а рсть 

Бсдкое пол\ышлеіне <лтліішіскос , ctoaijicc на м 4с с т  *к
С Т 'к , —  RZ рАЗ̂ ЛѵЬ ІІЛШСЛѴХ . fiz C6MZ-TO СЛ̂ ЧА'к C }$-

ip I и ко П> д e и да к ’k ж н т  z б z г оры,  то рстк, 

ІІСПОБ'кд̂ АСЬ п}(стб ьос^одитг ил горы ДОЕрОД'ІІтелеН 

(ІЬ’деА 3HA4HTZ ИСПОБ'кдАІНе , НСПОБ'Ъдь) . Й кто сто- 

htz оуже на ьысотк, ntfrn не £у\одитг cz нса . Ибо

КОГДА КАКОЙ ЛИБО СТрАСТНЫЙ nOMEICAZ CTAIUTZ RZ HACZ ,
тогда нддлежнтг посредстьолга испок'кди сп'кшить на 

ьысотк доБрод'ктелн и не сводить cz сей бысоты . Й 

д'ЁлакціѴй доБрое п с̂тб не ьозБрдірдетсА Б3АТБ прежнюю 

соБ'ксть , —  ьетд'̂ ю одеждѣ , которой ohz соблскса . 

Горе же Б'кг̂ ірелх̂  зил\ою : ибо должно iiamz Б'кждть

w гр'к д̂ cz теплотою , то рсть, cz покААнТелкх а не

CZ О̂ЛОДНОСТІЮ , ІіепОДБНЖІіи», —  НТО И U>3 HAHAeTZ Б'кг- 

СТБО 31ШОЮ .
N М N / /  N I

ТоГДАА1| ] 0  КТО JJ £ Ч £ Т Z R А Л\ Z , £ £ 3  Д Ѣ
^  /  я N я, ,  я I П

A j J TOCZ ,  или с £ о  н д ѣ: и £ и л\ и т £ к ѣ р ы .
І А  І Я

E o c t a h s t z  во л ж е ^ р і с т и  и л ж е п р о 

р о к и ,  И Д А Д А Т Z 3  II А Л\ 0 Н I А И Ч Д £ С А , 0 Ж f

п р е л с т и т и ,  а ір е б о з л \ о ж н о , н и з  Ерл н- 

н ы а . О ы ж е к л ю д н т е с А :  се п р е жд е  р ^ Х 2



^  и
гл. ГІ.

З а Ь А Л\ Z Ь С А . II О (*) т ы л  д н и ,  п о  с к о б к и
jC  '  «  '  '  А <1 4

ал. т о й ,  с о л н ц е  п о л \ е р к н е т я ,  и л а п  л не 

A A C T Z C K ’l i T A C b O f T W .  II Б Б ' К з Д Ы  к І  д Т  X 

С 2  Н Е ( f £ П А Д А К Ijl £: И С II Л ІА, ІА Ж £ II Л II К £ 'К Д Z,

п о д ы і  ж т  с л . И т о г д а  о у з р д т г  О н а

Ч Л К ' К ч е С К А Г О  Г р А Д ір Д НА О Б Л Л Ц "к Д 2 ,  С 2 

С Н А О К И С ААКОМ А \ Н О Г О М.  Гдк K0II4IIAZ j/'tsK W

Ісрлнлѵк: дал'ііс нлчнндстг гокоріть w прншссткін Ян-

ТНДрІСТА. СлОйО—  Т О Г Д А — НАДОКНО fA^bWliTK Н£ ТАК2, 

ЧТО КОГДА ІІАЧІІАТ2 СЕЫЬАТКСЛ bWlUfCKA^AIIHOf W IfpAHAvk,

тогда н£ корите, £Ж£лн кто сіижетх kamz : кота

Зд^ск X jitocz : но 311л» , что £то рстк осоинное

СКОЙСТКО ПіІСАПІА . Тдкг CvAlfTZ ЛІАТА£И , ГКД3ЛК2 W

ржтк'к Хртоьом2 , гокоріта : к о д 11 н о  н ы п j> ‘і -

II Д £ І  W А II II Z . IrZ КЛКІ£ ДНИ ; RZ 'гЬ АН , КОТО*

ркі£ ||£пос^£дстьсн11Ш сл'кдоьлли по ^жткк X^t o k o m z ; 

іИ гтх : но іі£іѵп':£д,кл£ііікѵ . Тдкг и з,уксі» X p o c z  го-

LOjJIITZ : ТОГДА ІІ£ П^£Лк£ТИТ££К , ТО ££Тк , ІІ£ Ь2  T 9

крелід , KAKZ Ц»пЬ’сТОШ£ІІ2 С^дггг І £ р Ш 2 , НО КО Kj)£A\A 

І^НШ££ТБІА Яктидрстд . lit  ІІ££Лк£ТНТ£СК , rOKOjHITZ :
« ' ' , 1 ' " х-'с% ' 4
НЮ МІѴГІв СТЛІіЬТ2 HAJWbATKCA HAV£il£,\\Z AfT.V , ДДКЬ*

Ч Л:' / * • * /
І*£Ч£ Гдк СКОНЛѴ/ Olf4HKWA\Z { ' )



рЧА гл. r i.

СОБЛАЗНИТЬ Н изгсрлнны^х . По ПріІШЕСТВ'іІІ ЖЕ Янти^ртл 

БСА ТБДрЬ ИЗМ'КнИТСА : ББ^ЗДЫ ПОЛХЕркіІ^ТХ W ПРЕИЗ

БЫТКА СБ'ктА ХрТОБА , II ЙГГЛЬСКІА СИЛЫ П О Д Б И Ж ^ Т -

' « " 4 4
( А ,  ТО рСТЬ , ОуЖАСНАТСА ,  СЛЮТрА НА ТАКОЙ П£р£-

/ / - П / / /  А /
bOpOTZ (bZ Л\іргЬ) И ВИДА COpAEObZ СЬОІір С&ДІШЫМИ .  

Н ТОГДА-ТО 0ip3pATZ ГДА ,  KAKZ Gil А ЧЛБ'ёчЕСКАГЦ',  ТО 

рсть БО ПЛОТИ : ИБО видимое ( ьх  Иел\х ) рсть Т'ЕлО

б гш  . Но j(OTA Q lIZ  ПріІДЕТХ И EZ T'Lv'k И KAKZ G u z 

ЧЛБ'кчЕСКІИ у ОДНЛКѴѴ С Z С И Л О Ю II С Л А Б О М М Н О 

Г О М .

Q Т О Г Д А  П О С Л Е Т г  Я  Г Г Л Ы G БО А , И CO-  

БЕ р Е Т  Z И 3  Б р А Н Н Ы А  G Б О А (и Ч Б Т  Ы р £ ^  Z

в 'к т  р X ,  W К о и ц а з   ̂ Л II ДО К О Н Ц А  II Е Д .  Q
> . / I » ч

С ЛІ О К О Б II II Ц Ы ЖЕ  II А Ь Ч И Т  £ С А П р II Т  Ч И : Р Г Д А

ОірЖЕ Б Т  Б Y £ Р А Б $ Д Е Т  Z Л\ Л А Д О ,  И Н 3  р Д-

IJI А £ Т  Z Л И С Т  Б I £, Б 'к Д II Т  Е , ІА К W Е Л И 3  X р С Т  Б

ЖЛ Т  Б А . Т  Л К W И В Ы ,  р Г Д А С І А  Б И Д И Т  в

К Ы Б А Ю І|1 А , Б У Д И Т Е ,  ІА К W ГЛ И 3  Z р С Т Ь  П р и  —
/ « / / / <м

Д Б £ р £ Д' X . Я ЛѴII II Ь Г Л А Г О Л Ю  Б А Л\ X ,  ІА К W НЕ
»' о ' ' ' - ' л
11 М А Т Ь  П р Е Н Т І І  р О Д X С Е Н ,  ДО II Д Е Ж Е  Б С А

с і а б $ д т х. (*) Н ео іі 3  е м л а  и р е Гі д е т z  , За

ЙБ.

4 г0' ' «.■ /
ІЕЧЕ ІДЬ ЕБОИМХ Ot(4HKWMX. (*)
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t л о б е с л ж е ЛІ о а  н е н р е и д т  z . Видишь ли, что 
и Ghz посылдетг Я гглоьх, kakz и Q ijz  ; Гд'й же r fc ,  
кои гоБ ордтг,  что Q hz не рдьенг Ertf и (Ь ц & ; Ігглы 
же прид^тг (тогда) дла тоги», чтобы соЕрдть избран-

/ / / п /
Нhl^Z у которые , EEI&Z ьос^ш рны ПА OKAAKA^Z, ДОЛЖ-
иы к^д&’т г  takiim z  ОБрдзол\г ср&гить Г д д . Я что 
Ш гоБорю, продолжлетг Г д ь , рто лчожете оурлз#- 
лѵКть ĥ z  прилѵЁрд са\окобницы. R akz СЛ\ОКОБННЦА ,

і і і  /
ПОКрЫБШААСА ЛИСТЬАЛѴН , ПОКАЗЫEACTZ ,  ЧТО БЛИЗКИ» 
ж ат ба : takz  и посл'Ь скоркнлги» ьрел\енн ЯнТІІД'рТОБА
непосредстьеннш посл'Ед&тг ьторое прншестьіе Хртоьо ,

/ л , / '  '  I
которое дла npbiiidjfz кддетг точни» kakz жатба послѣ 
ЗІШЫ, А ДЛА Гр'УшНЫД'г— 3ІША П0СЛгІІ ЖАТЬЫ. Я л \ и н ь
г л а г о л ю  б а лі z , гд к w р о д z с е й ,  то рсть ,

'  II " 4 , / *  '  u 'родг кѣ р н ы ^ г, или л р т іл н г , н е  п р е н д е т г ,  д о н -  
д е ж е  Б С А С I А E ^ A ^ T Z ,  —  БСе СКЛЗАННОе W ІерлнлѵЬ 
и пришестьѴи Я нтиуртд. Гдь гоБоритг зд'Ксь не w 
род*Ь Япльсколгс: нео Яплы не продолжлютг жить до

I I  I л I ! о
кончины лмрд : лмюгіе изг ннд'г не дожили и до рлз-
р^шенѴА Іерліш д. Знлчитг (родолга снл«) ил\ен&етг 
(зд^сь) рОД2 ХрТІАНСКШ , ОутЖшАА TAKHA\Z ОБрДЗОЛИ 
Яплшьг. Дабы они не подтачали, что при столь т а ж - 
к н р  Е'ИдстБіА^г Б'Крл, м о ж т  бы ть  , соьершеннш 
ш ск^д^етг , —  Гдь гоБоритг : дерздйте , не прейдетг
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родя Б'Ирішдя и не иткЬ’д^тя . Скорѣе прейд#тя ішо 

и землд , —  ртн непоколекішыА по ьндимом# стихіи , 

нежели елоБА ЛІон бя чел\я либо не неполнАтед: нео

Бее , что ІЯ скл̂ аля , в^детя.

\Ѵ дни же т о л\ я или w ч д е Ж, н и к т  о ж е 

ь ' У е т ь ,  н и Я г г л и , н ж е е ^ т ь н д н к е ' в д я ,  

ни О н я ,  т  о к л\ w О  ц я . Б л ю д и т е ,  в д и т е
* ' іі ' >

н м о л и т е е д :  не в ѣ е т е  б о , к о г д а в р е м д

в ^ д е т я .  ІЯ к о ж е ч л б ' Кк я  ш д о д а  w е т  л б л ь

Д О Л\ Я ( К О Й ,  И Д А Б Я р А Е W Л\ Я е Б О И М Я 

Б Л А С Т Ь , И К О Ж^ ЖД О  Д 'К Л О ( Б О е , И Б р А-

т  а р ю п о б е л •Ь , Д А Е д н т я .  Е д и т е  о у к о : 

не ь ' Ке т е  е о , к о г д а  Г де  д о м # п р Ѵ н д е т я ,  

б е ч е р я, и л іі п о л ^ н о ф и ,  или б я п ’Ь т л о г л д -  

ш е н і е ,  или оутри>:  Д д і і е п р и ш е д я в н е -

2  А П # , W Е р А ф е Т Я Б БІ С П А IJJ А. Я ГА Ж е Б А Л\ Я

г л а г о л ю , б с і м я  г л а г о л ю , Бдит е .  Ж ел А А 

оудерждть оученикшвя w любопытства w посл'Кднемя дгк 
и чде'Ь, Гдь гоьоритя, что ни Ягглы , ни Сня не 

З наютя w сет . бел и бы О ня еклздля, Ш знаю, но 
не доч# іѵкрыть БАЛ\Я, БЯ тдкомя ел̂ чд’Ь Оня шпечд- 

ЛИЛЯ ЕЕ! идя. Я теперь, когда гоьоритя, ЧТО НН 

Ягглы , ни Ш не знаю , —  Оня ьееьлм л̂ дріѵ поет#- 

плетя и совершению оудерживдетя идя w желдінА знатб



гл. п* Ch

И ДОКУЧАТЬ Сл\У. Сто ты л\ожешь ПОІІАТЬ H3Z при

д а л  . ЛІЛЛЫЛ Д'ИтіІ , ЕНДА ЧТО ЛИБО EZ p̂ KAy\'Z OIJWRZ,

частш npocATz оу imy\'z, и ржелн оцы не дотлтг дать ,
п \  .  /  / I I

о н » , не полХчла (просилит), нлчнндіотг плакать . 

fiz takoavz ел̂ чд'к оі|ы оЕыкноЕенни» скрыьлмтг и» нид/. 

кеі|іь держнлѵЬ’ю ьг рЬ’кддг и показыеаа д'Ктлліг постыл
f n /  л* /  n 'S'-

f аки , оуд^жііьліотг h;\ z w ш $ &  . T akz и Гдь, по-

СТАЛЛА fZ ЙіІЛАЛиі , KAKZ CZ ЛЕТЕЛИ! , CKphlAZ W IIĤ Z 

ПОСЛѢДНІЙ ДІІЬ . ІІІІАЧе , 0СЛН БЫ CKAJAAZ : М ЗНАЮ ,

но не склж&, они ЕозскорЕ'Улн бы , что CDiiz не до-

T'fezz нл\г сказать . Я что Гдь зііАетг и» посл̂ днелю

дн'Ь и час'Ь , 0то очеыідни»: ибо Олли Qnz Ь’Икн

сотЕорилг. Hakz же не знать тоги», что Gmvz

<отьорнлг; Прнтоли, н дла пользы нлшен Erz скрылг 
/ . / ' « „ ' « • «

КОНЧИН» ЖІІ3ІІИ , KAKZ OEIjieil , TAKZ И КАЖДАГи» Н3Х

IIACZ EZ ЧАСТНОСТИ , ДАБЫ Л\Ы , ПріІ liei^R̂ CTIIOCTH СеЙ

кончины, непрестлнни» подымались , іѵжидаа рА н 

стрлшлсь , kakz бы она не застала hacz неготокыдг . 

Но рдзсл\отрил\г н cz другой стороны склзлнное. Еече- 

рол\г іілстлетг конецг, когда кто оуліретг состдр'Еь- 

іиись : ez полночь,— когда кто достнгнетг средины

: ez ігктлоглАшені’е, — когда НАчнидетг рдскры-

елтьса ez hacz р*\зс^докг: ибо длекторг ^знАчдетг

рдзс^докг, прОБ̂ ждАкціш hacz w сил кезсозііАтельности:
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А ПОТОЛ\Ь’ , КОГДА OTpOKZ IIA4HHAETZ Д'Ь'ІСТЕОЕДТЕ JJA3-
f  п  /  N /  /  /

С̂ ДКОЛГС II П0ІІІ1Л\АТЕ, ТОГДА EZ H0A\Z TAACIITZ (КЛКЕЫ) 

АЛЕКТОрХ . ІІЛКОНЕі^Х OljTpO WJHAMAtTZ СОБЕрШЕШІШ ДАТ

СКІЙ козрлстх. Итак/. кгі!л\х іі^жно пол\ышлате w 

коніуі; (жизни). <11ahijz ли £ сте, — 11 we 11 еліх должно

ПО3ЛЕОТИТЕСА , 4T 0EZ ІІ£ 0ул\£р  IIEKpEljJEHEEMZ . ЗЛПО- 

ETZ Ж£ QTO Где EC^LuZ EOWCtjiE— и лпрскішг лю- 

ДАЛГС II WIU£AEIIIIKAA\Z. Ht a k z  л\ы должны кодрсткоьАТк 

И Л\ОЛІІТЕСА, —  ІІЕПОЛНАТЕ II ТО И дрЬѴоЕ: НЕО ЛМІОГІЕ

ДОТА ЕОДрсТЕ^ЮТг : НО ПрОЕОДЛТХ НОЧИ (||£ EZ Л\ЛТЕГЬ ) д)

ez дЬ’дыдх д'Ьллдг . ЗллѵІіт е  н то , что X jjtocz те

перь не склздлг : Ш не знаю , когда ндст^піітг ЕрЕЛА

(кончины), ПО— НЕ Е ' & С Т Е :  нео рАДИ НАШЕЙ ПОЛЬЗЫ

(ОКрЫЛХ ((.ТО ЕрЕЛѴА) . $СЛН Л\Ы II При НЕНЗЕ'ІІЕТНОЕТИ 

КОНЧИНЫ БрАЖДс$£Л\Х Др^ГХ ПрОТНЕХ Др^ГА : ТО ЧЕГІѴ НЕ

ЕД'ЕлАЛИ ЕЫ , 0ЕЛІІ ЕЫ 31ІАЛІІ Бр£Л\А КОиЧІІІІЫ ;  ТОГДА
ч /  /  i s  /  1 ^

БЕЕ ЕрЕЛѴА ЖИ31ІІІ ДО ЕЛ\£рТІІ ЛШ ПрОЕОДІІЛИ ЕЫ EZ КрДИНЕ 

дЬ1дыдх Д’кллд-z : а e z  послѣдній дне ,  н з х а е л а а  рдс-
'  „ '  * 4 dt '  ..

КАДІИ* , ЕГШН ЕЫ £Ц1С EZ р д ш н  СОСТОАШ  .
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Б  'К Ж 0 11 A 0 X  А у н о п р ^ н о ц м п о д ь о і о  

д in м : и и с к д ^ л р j( і 0 р е 0 и к и н ж и и ц ы ,

к д к w 6 г о л е с т і ю 0 л\ ш е о у е  Т ю т  z . Г л д г о-

Л Д у $  Ж 0 ,  ( н о )  II Е Б Z  II р Д 3  Д II II К Z  , 0 Д Д К А-

З д  К W ЛѴ О Л Б Д Б І  Д 0 Т  Z  Л М Д 0 К Л . II 0 l|l С  М Ч  (*)

g r .  Ь Z  Е  II А Д II I II , Б Z  Д О Л\ С  I Л\ W II Д П р О К А Ж 0 Н-

н д г а і ,  ь о з л 0 Ж Д і | і ^  6 л\ & , п р V и д 0 ж 0 н д
л I п t / /

II At 5 IJI II Д Л Д Б Д 0 Т  р Z  Л\ V р А II А р Д Н А Г W П V-

е т і к і д  л\ и о г о и н д : и с о к р ^ ш ш и  длд-

Б Д С Т р Z , Б 03  Л II Б Д 111 0 $ « Ѵ  н д г л л б & . Е а-

Ж 0 Н -t Ц Ы Н Н 0 ГО Д ^ М І|І0 Б Z  0 0 Е 'll , Н Г А  А-
/ \ / ч / /

г о л и і р е :  п о ч т о  г и б е л ь  с і а  л\ ѵ р н а а  к и с т ь ;
/ N ч / /

Л І О Ж Д Ш 0  Е О 0 1 0  п р о д д н о  Б К І Т Н  Ь А If! Ш 0

T p 0 j f Z 0 W T z r i ' k H A 3 E ,  и д л т н 0 А н н і | і ы л і г :

II П р 0 Iji А jp ^ 011 .  О.ОБ'Йтг (npOTHEZ Хртд) 0O0TAKA0HZ 

БЫЛ2 EZ 0р0Д# . Й EOTZ ПрИЧІІІІД , ПОЧ0ЛІ& Л\БІ ПО0ТИЛ\- 

0А ПО 0р0ДАі\\г. Брдгн ^ОТ'ЕлИ-БЫЛО П0р0ЖДДТЬ прдзднич-

Ео Кр0Л\А ОНО ,  0&|itf ІН0ОЕ.И ( * )
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ЯОІ КрЕЛМ : 110 рТО HI ЕЫАО ЯОпЬіріЮ MA\Z . J ’Ak ,
ишрЕД'ІіЛАЛ СДАЮ ДЛА СеБА СТрАДАКІА , БАГOĤ &OAHAZ Пр£- 
ДАТЬ СеБА рАСПАТІМ ИД САЛ\&М riAÊ tf : ІІЕО GaAIZ ЕЫЛХ
МСТИННАА RACJfA . Зд&Е НАДОЕНО ДИЬИТЬСА А\0Г̂ 1|І«ТЕ^
(жи . Нео когда ьрдги ^от'іілж езать £го , тогда не 

аіогди : д когда не ^откли , по причинѣ прлздникд ,
ТОГДА QlIZ 0дл\2 ЕОЛСМ ПРЕДАЛ! CfEA ИЛИ . Й ( І  l|J У
Ѵ> л\ V e z  а о л\ Ь* 0 і л\ w н а п р о к А ж е н н д г і ѵ ,  

п р Т и д е ж е н д .  W лгіѵр'к оуполіиндмтх (егЬ) четыре 

бѵАІСТД . И Д&ѴІАМТХ Некоторые , ЧТО (оу ЕС'Кд'Я ИДТІ 
рлзЬлѵУетсл) одна и тдже женд . Но не спрльедлиыи : 
рТО дкі рДЗНЫА жены , «32 конух ОДНА ОуПОЛІИІІАЕТСА

оу I ІОАННА (ы, г), ОНА ЖЕ Н СЕСТрА ЛлЗАрА , Др̂ ГЛА—
оу Tpej(Z прочных (£vaictwex). Я ржелн ьннкнешь ,

„  '  ~  '  •> " '  * •то найдешь , что идх было три : WEZ одном оуполѵн-
НАЕТСА оу IwAHIU , W ДрУгОЙ Оу Л̂ КМ (3 , Л3 . Аи),Д Оу

прочи г̂ дь̂ д'х ёѵліетіоьх w третьей. Нео оуполшнделиА
•  « 4 4 І І  у ъ  '  »оу ЛЗКН БЫЛА ЕАЛДННЦА И (ПОЛІАДА) 1 ДА СрЕДН бгіѴ

пропок'кди: а оуполшнАЕЛЛАЛ оу Ліатдеа (сделала тоже)

ОКОЛШ крелшш СТрАДАША , И tlpHTCAlZ ОНА не ЕЫЛД 

ІДЕНАА ЕлЬ’дНН̂ А . ГдЬ ПрІЕЛІЛЕТХ ОуСЕрдІЕ рА , KAKZ 
издержАьшеи takz ліногіѵ на ліѵро. Подх нлрдоліх 
пУетікіем рдз л̂ойетсА или особенный ьидх нлрдд, назы-
КДКШІИСА ПіетѴкОМ , ИАН НДрДХ НЕПОДД'&ѴЕНЫН И ПрИГО-
Отд. I. 13
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ТОЕЛеіІНЫЙ CZ E'fcpOW (ретя тгие«;). li А Д' }> Ж e II •fe Ц У И 

і і е г о д ^ іоі|і е , здлѵкчдетг {vvaictz . Я I waiihz гоео- 

ритг , что ііегодокллг І^дл (Кѵдн. е і, д. р). Жожно 

думать , что и прочіе Яплы оупрекдлн женЬ’ , тдкі

KAKZ ОНИ ПОГГОАНИШ СЛЫШАЛИ W ХрТА 0\jHS\\\B W ЛМІЛ0-

стын'Ь . Но іііда негодоьлл'д пд женЬ’ не ez том мы

слію , kakz прочіе, д по среБролюк'по , рлди гнусной 

корысти . По рТОИ причинѣ IWAIIHZ II OyilOAMIIIACTZ U» 

hemz одноліг, kakz поносііЕшеліг жена cz лЬкабуліж 

нАлѵІіренѴемг . И п р е і|і д  ̂ р и : то рсть, негодо-

ЕАЛН , ОуКОрАЛИ , ПОНОСИЛИ .

I n e z  же рече:  w c t a e h t c  к : ч т о  р й

Tpt f  д у д  л е т е ;  д о к р о  д' Уло с о д ' в л д  и» Ж ir k .  

Е с е г д д б о и н і|і ы а іі л\ а т  е c z  с о е  o k , н р r- 

д а  ^ о ц і е т е ,  л\ о ж е т  е и м г  д о к р о  т ь о р и т н :  

Ж е н е  же не к с е г д л н л\ д т е . б ж е  и л\ *к с і а , 

с о т  к о р и : п р е д Е д р и  п о л\ а 3  а т  и ЛІ о е т ■№ л о
А  '  '  >

н а  п о г р е с е н і е .  д л\ н н е г л а г о л  іо е а м z  : 

и А'К же Ai pe n p o n o b ' t c T C A  6 ѵ л Т е с'і'е ко
/ е I а  «  /

Ь С С Л\ Z Л\ I £ Чі , И 0 Ж 0 С О Т & О (J II С I А , Г Л А Г О-

л а н о  б д е т  z  e z  п а л ѵ а т ь  р а . Г де оупрекдетг
л Sfr X "  4 / Л /

Яплоіг з а  то у что они не Блдгокрелшніи» оудержиЕдлн 

оусерді’е жены . Ч т о ,  гоЕорнтг, т  р д ы р и д л е т  е, 

WTAAKHEAA ре СЕОИЛІИ ОуКОрЛМІІ ПОСЛ'к тоги» , KAKZ ОНА
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оуж'е принсслл д л р х ; Й ь л ѵ & т к  шбличлетх и 1> ід ^ ,

CKA^A&Z : ОНА Г ДЕЛАЛА рТО , ПрНГОТОЬЛАА ЛІЕНА KZ

/  „  л  rt .  "  4  /  I

ПОГрЕЕЕНПО , И WKHApMvIlRAETZ 0ІЧѴ еезсоь'к с тн о с ть , 

КАКЕЫ TAKZ ГОЕОрА £Л\& : ТЫ ПрЕДАКДА ЛІЕПА НА

/  л /  /  \  n n \ n /

ШЕрТЬ , НЕ ОуКОрАЕШЬ CAA\Z CEKA , А ОНА ОуЖЕЛН 3 А- 

СЛ^ЖНЕАЕТХ W ТЕСА ОуКОрИЗНЫ 3 А ТО , ЧТО ДЛА прИГО-

тоеленУа  Ліена k z  погрЕЕЕііУіо принесла л\ѵро, и нрнтолга 

по осос£ннол\^ какеы  кнЬ’шснУю ЕжУіо; Зд'ІсЬ Где

H3jlEKAETZ ДЕД ПррЧЕСТЕД I ПЕрЕОЕ , ЧТО £ ѵлУе K ^E TZ  

ПрОПОсЙдАНО RO RCEAVZ ЛМрЖ , RTOjJOE , ЧТО ІірОПОК'КдЛНО 

КАДЕТА И W ПОСТ^ПК'ІІ ЖЕНЫ . Да ПОСТЫДАТСА ЖЕ т4 і , 

КОН ПрЕДПОЧИТАМТХ HHlflliyZ ХрТ& ! Ико И СЛЫШАЛХ

'  II . '  '  •
ЗОЛОТЫ^ A'KAZ AUCTEpWRZ, КОТОРЫЕ TOROpATZ , ЧТО ,

0ЖЕЛН рлзенте цркокныіі сос^дг нд части и (Сдать нн-  

l|JIIA\Z, —  НЕ E^,\ETZ грѣдл . П<*сть же слышатх о н и , 

KAKZ ХрТОСХ IJ'tllHTX СЛОЖЕНІЕ 6л $  ЕЫШЕ СлЬ’жЕНІА НН-

ір и л \г . Й НА ЗОЛОТОЛѴД днекогк и еыеаетх истинное 

Т 'кло XpTORO , А RZ 4AUrfc KpORR ХрТОЕА . ПоС£Л\Ѵ , 

к то  оуноситг и з г  цркси дрлгоц'Унный дискога и з а с т а -

RAAETZ ПОЛАГАТЬ Т'КлО XpTORO НА ПЛОД'ОЛ\Х ДИСКОС'Ь ,  

/ / 1 , 1 1  

ССЫЛААСЬ НА НІІфИДг , —  TOTZ пасть 3 IIAETZ, 4RIMZ

ОуЧАСТННКОЛЮ OHZ станоьитса .

15*О тд . I .
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•to Й ( ')  І І  А л ІС  К А j) I W Т С К I й , р д н н г  w
2д. О Е О Ю Н А Д С С А Т С ,  НДС КО A f ^ l C j l C p A l Z ,  ДА 

П ^ С Д А С Т г  С Г О И ЛѴ Z . Й н И Ж С С Л Ы Ш А Е Ш С

е о з ^ а д о е а ш а с а ; іі ш с і  і|і а ш і  р л\ V с р е к г

£ С Н И К Н Д А Т  И : И І К К А Ш С ,  К А К W S5 Г О К Z

с у а о к н о к р е л\ а  п р е д а с т  z  . К огда жсна wka- 
З ала подоЕдмірЬ’м чть Х р т і’ , тогдд оучнкг ьрджд)1етг 

npoTHtz Herw , и п|інтол\г одішг ĥ z  де'Ьнадцатн . 

Н ео нс нап л̂сню сказано : р д и н z  й о е о ю н а д с -

С А Т С , А ДЛА ПОКА3 ДНІА , ЧТО И OHZ EUAZ H3 Z ЧИС

ЛА изЕ^дмігкншндг ( оучнкшьг ) .  Что же зндчитг ьы- 

рджеіпе: д д С г о п р е д А с т г ;  £то  з н л ч и тг : да

нЗЕ'Ьстнтг h^z  , когда Хртосг к&детг о д н и г. На

пасть НА Него ЕО Ерели ОуЧСНІА ОНИ ЕОАЛНСЬ , 4TOEZ

НС НАЕЛСЧЬ НА ССЕАА Е'ЬдЫ СО СТОРОНЫ НАРОДА ПОССлО?
І^ДД WE’tlfJAACA ПАДАТЬ СгО HA\Z ТОГДД , KAKZ Q H Z  

ОуСДНННТСА W EC-tyZ .

Н E Z  П С р Е Ы Н  A H b O n O ' E C H W K Z ,  р г д д  

П А С ^ ^ Ж ^ А ^ # ,  Г Л А Г  О Л А Ш А ^  Л\Ѵ О у Ч Н Ц М

6  г ш: г д ' Ь  д ' О ф е ш и ,  ш е д ш е  о у г о т о Е А -

СМ Z ,  Д А І Д С Н П А С ^ Ь 1; Й ПОСЛА ДЕ Д w оу-

/ л# * \Ео Ьр*Л\А она ( )
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т • 1 -*• « /
Ч II к Z О Б О II у X , и Г А А Г О А А и л\ Z : Н Д II Т А

R 0 г р а д z  :
п /
И С jj А IfJ £ Т X R А С X н л к Z R X Г К Ь*-

Д Е Л Е Н Н Ц ’Ь r 0 д н о с а : п о « г л\ z II Д II Т А .
Й Н Д 't Ж Е А І|1 £ R II II Д Е Т Z , п

/ "СЧ / А /
Ы Т А  Г Д И Н Х  ДО-

А» , ІА К W
я г*
X Ч Т А R г л в т  % : Г Д *  р С Т К R II-

Т  А Л N Н IJ А , Н Д ^ Ж Е  ПАС X* со  о у Ч р II И К II

ЛІ о н ал н < н 'К л\ х ; И т о н  r а м а п о к а ж е т х
I A / / A / . \

Г 0 p H II l| b R £ A I W ПОСТЛАНО Г О Т О і Ѵ  : T 5

OIJTOTORAHTA H A A\ Z . П £ p R hi AVZ ДНЕЛХХ ОПр'к- 

ciiokwrz ( S vaictz ) ндзьіьдетг чстЕсртокг, который 

(tienofрЕдстЕЕнню) прсдшЕстЕОБАлх праздникѣ опр'ксно- 

kw rz (a) : ибо onp'kciiwKii іѴ ден начинали Ѣ сть rz п ат - 

imijtf . Оучнкн под^одатх и спрлшиьАмтг, гд'Ь imx 

•fccTR п д с ^ ; Осмдд ьидно, что ни Хртосх ІІ£ іш 'Клх

СОЕСТЕЕІІНАГІѴ ЖИАИІ|ІД , НІІ ОуЧІІКІІ НЕ ИЛѴ&Ш СЕОІІД'Х 

ДОАѴОЕХ : рели БЫ НАГЕЛИ , ТО ІіріІНАЛІІ БЫ 6г0 KZ СЕ-

еЛ: . ДЕон^г оучникоаг Geoh^z , Петрл и Iwaiiha ,

KAKZ rOROpilTZ ДЬ’кА , O hZ ПОСЫЛАЕТХ KZ ЧЛК̂  НЕ3ІІАКО- 

A\0A\tf J ПОКА3ЫЕАА IIA\Z 4pE3 Z рто, что Q hz A\orz

еы и не стрдддть , релн ez зд^от'Елх . Йео T otz , 

Кто рдеположнлг 11Е3НАКОЛЛАГо члкА прнндтЕ 6г0 , ЧЕГО»

(а) Греческое г.рйтс; значатъ и первый и прежній, 
предгидущ ій. Примѣч. перевод.
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ГЛ. ДІ. Cl

не npo i^ EfAZ бы ez дрѴгид'А ; ЛіеждЬ’ тЕлм длегА оу-

4IIKAA\Z lip i^HAKZ , KAKZ ІІдГіТІІ Н£КОЛ\ЫЙ Д0A\Z , ИЛ\£ІІ- 

IIШ : EEAHTZ ИДТИ ЗД  ЧЛКОЛѴА , lieC^I|lHA\Z К^ЕШІІHZ £Z

БАДОМ . Но Л\ОЖНО U'KZA£IIATb рТО II bZ nfp£HO£IIOA\Z

еліысл'Ь . С к д £ л ы і н к z б о д ы  ііоеитг креіряіый . 

Q iiz пдетг e z  дол \ г ,  прііАііннын рлз&\\нол\У (дд'оь- 
ііолѵЬ’ ) річѵ еоетоаіпм . ііео но£аі|іш крціеиѴе прндоднтг

БА ПОКОЙ , ПО ГЛОБ  ̂ ЖІІ3ІІН , II Оу£ПОКОІІБЛ£Т£А EZ ££A\Z 

£0£Т0АІШІ ,  KAKZ bZ ДОЛГІІ . Г  Д II II Z Д О Л\ Д р£ТБ

оулга , который покдзыЕдетх г о р и и ц Ь е е л і ю , —  
Е03ЕЫШеіНІ0£ТЬ £E0II\'Z nOA\EI£AOEZ . ІІО рТА ГОрНИЦД 

II О £ Т  Л А II А, то реть , ^ОТА II ЕОЗЕЫШеіІІІД , НО НЕ 

IIAV'tfTZ ІПІЧЕГѴѴ Ж££ТКЛП,1> И ГОрДАІЧО, IIAnpOTHEZ Оу£ТЛА- 

ІІА II оугллждеид (AVIipf IlifAVZ . ІЗд'УеЕ-ТО , EZ TAKOAIZ , 

ГОЕОрМ , оулѵіі , Х р т У  ОуГОТОБЛАЕТСА П Л £ Д' А , Д Б b’ -  

Л\ А  О у  Ч II К А Л\ II , ІІЕТроли II IWAIIIIOAIZ , ТО р£ТБ , 

Д^АТЕЛЫІОЕТІІО И pi|.\lll£A\Z : НЕО ІІЕ’гр г e u a z  пылокг
II Д ^ А Т Ш І іг  , A IwAIIIIZ , KAKZ HrO£AOEZ , —  £ОЗЕрЦА- 

TEAEIIZ .

И и з  ы д о £ т а о у ч р н п к а С г w , іі п р і - 
Н Д О С Т А  ЬО  г р л д г ,  И W Б р 4  Т  О £ Т  Л , ІА К О Ж Е  

р £ Ч £ И Л\ А , II О у  Г О Т  О Б А £ Т  А П А £ ^ b’ . II Е £-

Ч £ р У Б М Б IU П р V И Д £ £ О О Б Л\ А И А Д £ £ А  Т  £ .
/ >  л Л , N

II Б 0 3  Л £ Ж Л І|І Ы Л\ Z И Л\ Z II ІА Д & IJI UI Л\ г у f  £ М І



CAI ГА. ДІ.

Inez:  АЛІНІІЬ ГЛАГОЛИ БА Л\Х, ІА К W р Д И II Z
w б а с z п р е д а с т  z /На , іа д ы й с о /II н о и .
О II II же H А Ч А Ш А С К 0 р Е 'К Т Н , II Г Л А Г О Л А Т II

6 лі 5 р а и и z п о 0 д пн о л і« : р д л а 3  х ; и д р Ь-
г ій : р д а л з  z ; Q  н z ж е $  б 'Ь і|і д б z , р е ч е
іі л\ х : р д іі и z w о б о и н а д е t  а т  е , ш лі о ч н-

БЫН to /Иной Б Z ГОЛ НЛО. О HZ OlfEW Ч Л Б *К-
ч е с к і н н д е т  z , іа к о ж е р с т  ь п и с а н о  w 
II е л\ z : г оре же ч л к 0 т  о л\ 0 , н лі ж е O h z

 ̂ II ' н, 'ч л Б ѣ ч е е к і и  п р е д л е т с А :  д о Б р ѣ  е б ы л о  б ы

рл\&,  ді|іе не бы  р о днл с А ч л к z т о н .  IIakz
п \  /  Ч /  I  /  л/

же они ко̂ лежАли , когда ^ akohz поштіьаля тить 
пас̂ О tTOA j Надобно делить, что Гдь сначала соьер-
IJUIIAZ ПАС̂ О ПОДЗАКОННОЙ , А ПОТОЛІХ ЬОЗЛСГХ , 4TOEZ
преподАТЬ Сбои соЕстьеннОи плсуО. Оучнкн начали

СКОрБ̂ ТБ , КОГДА ГдБ СКАЗАЛХ : р Д И И X W Б А С Z

п р е д а с т  х /На . Х ота они іі чОжды были term 
rp'fê A , ОДНАКШ СЛ\0і|ІАЛІІСЬ : ИБО Больше Е'ИрІІЛІІ ErO,

Б̂ длю1|1ел\0 срцд H\Z , нежели сааіііліх сек'Ь . ЗдлѵКть 

н слобо— и д е т х :  ибо смерть Хртд была толькиі w-
шестьѴелѵл, а не сл\ерті‘ю. Д о к р *£ е б ы л о  б ы , 

а і|і е іі е б ы р о д н л с А .  £то сказано по йчіошеніи 
их тон КА311И , которой подьергнетсА преддтель . Ибо 

л̂ чше Боксе не роднтьсА нежели роднтьсА на ліОчеіпе .



ТлКНАѴХ ОБрДЗОМХ ПО СНОШЕНІЮ КХ ПОСЛЕДНЕЙ С^ДББІІ 

Л^ЧШНМХ ІѴКЛЗЫЬЛЕТСА , 0СЛИ БЫ І^ДД БОБСЕ I lf  С^І|1Е- 

ГГБОБААХ. И бо Бгх СОТЬОрНЛХ pro  НА БЛГІА Д’клА , А 

КДКХ ОНХ СДАМ БИЛАХ БХ СТОЛЬ О^ЖАСНОЕ БЛОД'НйсТБО , 

ТО Д'кйсТБИТЕЛЫНУ Л$ЧШЕ БЫЛО БЫ рлО? БОБ» I lf  ро- 

ДІІТБСА.

В ІД Д & ір Ы М X Н ЛѴ X , П р Г f  Л  X І И С X jfM  *£ Б X ,

Н Б Л А Г О Г Л О Б И Б Х  П р I  Л О М И , Н ДД Д £ Н А М ,  И

р f  ч е : n р і н м  и т е і д д н т е : f  V в р с т  ь т  а о

і й  О Е . I I  Н р I И- Л\ X Ч Д Ш ^  Б А Л & Б 0 3 Д А Б X ,

Д А Д £ II Л\ X : Н П И Ш А  W НЕД Б Е Н .  Й р f  Ч Е II Л\ X' ,

f Т А р t  Т Б К р О Б Б / И о А  ІГ О Б А Г IV 3  А Б •£ Т А ,

3  А М Н IV F И Н З А И Б А Е А А Д .  Я М Н Н Б Г Л А Г О Л И  

Б А М X , ІА К W К Т О Л\ & НЕ І І МДАДХ П Й Т Н  W ПЛО

ДА л 03 п а г і ѵ ,  д о - д н е  т о г w  , р г д д р п і »

Н О Ь О  Б О І ^ р Т Б І  И Б  Ж I И . іИпСОТОрЫЕ ГОБОрАТХ , 

ЧТО Б$дд НЕ ПрНЧАСТИЛСА СБ. ТдіІНХ , НО БЫШЕАХ ПРЕЖ

ДЕ , НЕЖЕЛИ ГДК ПрЕПОДЛАХ f i l l  ТдЙНЫ . МлПрОТНБХ ДрЬ’ - 

FIE ОірТБЕрЖДДЮТХ , ЧТО ГДЕ И СЕГО НЕБАДГОДАрнДГО прЁ- 

іѵеціилх С бояі с т ы н и .  Б л г о с л о ь і і б х ,  ТО рСТБ, 

ЕЛАГОДДрНБХ ,  ГдБ прЕЛОЛМІЛХ ДЛ^ЕХ . ТдКХ Д'влАЕЛІХ И 

МЫ , ПрО»ЗІІОСА ЛѴАТЬЫ . С- V Е у го ь о р и т х, ЧТО БЫ 

ТЕПЕрь прІЕМЛЕТЕ , р С Т Б  Т •£ Л О /И 0 f  : ИБО ^Л^БХ

рСТБ UE ОЕрДЗХ тНііАД Г дНА ,  НО CAMOf Т'КаО ХрТОБО ,



m ГЛ. ДІ.

e z  которое ^ Л ѵ а  прелдгдетсА. И Г де гоьоритх: 

X  л 'К к z  0 г о ж е Я 3  z  д а л\ z , п л о т е  ЛІ о ж 0 t т  е 

( Іюли, в, н а ) . Не складах : ОЕрлз2 Ліоей плоти,

но —  п л о т е  ЛІ о ж р с т  Е . 11 0 і|і е : д і|і е н *

с н у е т е  п л о т и  G н д и л к •£ ч е с к л г w ( нг ст .) . 

Но k a k z  рто ; —  л\ож*тя б ы т ь , *каж *т х  кто нибддь : 

ь^дь плоти t &t z  не ьидно; Сто рдди нашей иел\оі|ін , 

члкг! По0ликЬ’ дл'Ксг и кто с&т ь  о еы кно еенны ж  длж

HACZ ЕЕІ|ІН , Д ЕИД'ктЕ ПрЕДЛОЖЕНН^Ю ИДЛМ ПЛОТЕ И 

КрОЕЕ ЕЕІЛО ЕУ НЕСТЕрПИЛІО ДЛЖ HACZ И М У КУ WEfATH- 

ЛИ£Е W НИД2 : ТО Чл&'Ьк^ЛМЕЕЦг (E rz )  , ПО СНИСХОЖ

ДЕНІЮ KZ IIAMZ , СОХрАНЖЕТг ЕІІД2 /\ Л'^ЕА н Е||іл : но

они  прЕлдгдютсж ez сил^ плоти н кроки . НрокЕ С еою

HA^bAAZ К jJ О Б I W Н О Ь А Г Ш  З А Е ^ Т А ,  KZ ЙЛИШ  Й  

ЕЕТ^АГШ ЗАКАТА : НЕО Н ЕСТ^ІИ ЗАЕ 'Н тг ИЛѴ'Клг KpOEE ,
/  А /  А  /  А /  /  ,

которое іикрогшілись и народъ и книги  З акона . ш  еХ- 

Д  ̂ , Q lIZ  TOEOpHTZ ДДЛ'Ье , п и т е  w  eVha cerw ДО EOC- 

Крніж (црТЕОЛ\2 НАЗУЕАЕТг ЗД'ЕсЬ ЕОСКрнІе , TAKZ KAKZ 

ЕОСКрЕСШИ II3Z Л\ЕрТЬУД2 Q hz Еоцлрнлсж нддг см ер т ію ). 

НоСЛ'Ъ же ЕОСКріНЖ QHZ ОЛАТЕ *ѢЛ2 И ПИЛ2 CZ оучн- 

КАМИ СкОНЛѴН , ОірЕ’ЬрАА И^Х TAKHMZ ОЕрАЗОЛѴЕ , ЧТО

Q hz 0сте totz самуй , которуй  иострддллг. Но пнл2

оу же НОЕОЕ ЕІНО , ТО 0СТЕ , ПИЛ2 НОЕУМг H'tKOTOpyMZ

и неоЕУКиоЕЕннулѵг а к р л з о л и : нео нлѵЁлг плоте оуже
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It£ СТрАДАТ£ЛЬН#ІО И нУжДЛШр^ЮСА RZ ПИір'Ь, а нетл'Кн- 

ІіЬ’м И БСЗСЛѴСрТИ^М . к МОЖНО ПОНИМАТЬ рТО И TAKZ :

ь і н о г р д д н А А  л 0 3  а рсть Gaa\z  Г дь , п л о д г  

л 0 3  н кіи с5Іть. тайны и Е'Кд'Ьиіе со кроЕенное, которое 

рджддбтг G iiz , оучл члкд Е'Кд’киТіо. T akhmz оврА- 

30MZ R О Ц р Т R І' И Е Ж I И , ТО рСТЬ , RZ OCKMOMZ

R'^K'k Xp’rocz кУдетг питк съ  оучнклми G roiimh та] іны 

Н премудрость , ІІА^ЧАА 1IACZ HORKIMZ HCTIIHAMZ и (Окры* 

ь.\д то , что пнѣ сокрыто .

Н е о с п ’У е ш е  1 1 3 ЫДОША r z  г о р б л е й ? н »
. - / > ’ г® Я/ ч

( К 5 П .  U  Г Л А Г О Л А  И М !  I l I C Z ,  ІА К W К С И СО*
f  я / \ I

Е Л А 3  Н И Т  £ С A  IV / И н ' Е  R Z  II О ір К С І К І  П И С А Н О  

Е О 0 с т  к : п о р д ж ^ п д с т ы р А ,  Н р Л З Ы д У т -

С А  О  R IJ Ы . Н О П О Т  О Л\ Z , р Г Д А Е О С К р е С н У ,  

R А р А  К R Ы R Z  Г А Л І Л  £ II . П £ Т  р Z Ж £ р £ Ч 0 

6  М  & Г А ЦІ £ Н Е С И  С О Е Д А З Н А Т С А )  НО Н 0

А 3  Z . И Г Л А Г О Л А  р м У I n e z :  А Л\ И Н Ь Г Л А Г 0-

л ю т  е Е ' t , м к ш  т ы  д н е с ь  к z н о ір ь с У to ,
' ' ' || 

п р е ж д е  д а ж е  r т  о р и ц е м и к т  £ л к н е е 0 3 -

I А А С И Т  Z , Т  р II К р A T  Ы W R £ р Ж £ 111 II С A  i l l  £ II 0 ./ / / Я/
G  И А Ж £ Л\ II О Ж А £ Г Л А Г О Л А Ш £ II Л Ч £ I . А І|І £ Ж б

лѵ и р е ч ь  с z Т  о б о іо и о у м р е т  и , и е w  r £ р*

Г b’ С А Т  £ К р . Т А К О Ж е Н Е С И  Г Л А Г О Л А ^ .  

ііаагоддрнли и прежде ііігп а  , кллгоддрилн и поел'к пн-
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ТІА , ДАБЫ И Л\Ы ЗНАЛИ , НТО ДОЛЖНО БЛАГОДАРИТЬ II 

іг Ут е  н прЕдг пиірем н поел'і і  пиіри . б т н л и  Г де нокл-

3EIEAETZ ЕЛѵКеГ І І  Н ТО , ЧТО ЕЛѴЕрТЕ рЛДИ IIAEZ НЕ СТРАШ

НА дла Негіѵ , ta k z  что Q hz eaaeiitz Бгл II ТОГДА , 

KAKZ ІІДЕТг KZ ПРЕДАНІИ НА ЕЛ\£рТЕ . С ИЛИ, EE^Z ЕО-
- I I  '  . 1  '  "  '  4 '

Л\НѣіІІА , II HAEZ IIAS4AETZ НЕ ОуНЫЕАТЕ , КОГДА ЕПАДЕЛН
/ / / / ѣ / г-

EZ EKWpEH рЛДІІ ЕПАСЕНІА АШОГІІДИ , НО БЛАГОДАРИТЕ Б гД , 

НАШЕЮ ЕКОрБІЮ ЕОДгЬбАЮІ|і АГШ ЕПАЕЕНІЕ ЛМІОГНДН . ГДЕ ІІЕ- 

іроднтг Б Z Г О р & Л £ W II Е К Ю , 4TOEZ іѴдЕІІ , ІІА- 

ШЕДШІІ II E3AEZ &ГО EZ ОуЕДІІНЕШН, НЕ ПрОНЗЕЕЛИ ЕЛ\А-

ТЕіііА ( ez нлрод'к) . И бо , рели бы о ни  напали на Не

го EZ ГОрОД'Ь , Іілродг , A\OJK£TZ БЫТЕ , ЕОЗЛ^ТИЛЕА 

бы з а  Него : л ez т а к о л п  ел^ ча’Ь Брлгн , еоеподезо-

*' ' '  '  і!
ЕАЕШИЕЕ 0ТІІЛП ЕЛЛОБІІДІІЫЛН прЕДЛОГОЛН , ЕТАЛІІ БЫ Д і-  

Л\ЛТЕ , ЧТО ОББИЛИ £гО ПО ЕПрЛЬЕДЛИБОЕТИ , KAKZ ЛѴА- 

ТЕЖІІІІКА . XpTOCZ прЕДЕКАЗЫЕАЕТг ОуЧНКАЛН ,  ЧТО II 

ОНИ ЕОБЛА3 НАТЕА . Я 4TOEZ ОНИ НЕ ЕОЧЛІІ ЕЕГШ ІАЕНОЮ
" • „  ‘ іі '

оукорнзною , WIIOEAIJIEKCA КО ЕЕ'КЛН, ПріІЕОДІИН ЕЕІІ- 

Д’КтЕЛЕСТБО ІіррКА ЗлД'АрѴіІ , ЧТО ОНИ р А З Ы Д ^ Т Е А  

(З л ^ . П , з ) .  HaKOIIEI^Z ПрЕПОДАЕТг нлп и оут'ЬшЕіГіЕ: 

Е А р А 10 , rOEOpHTZ , ТО 0ЕТЕ , ЕЕТр'ИчЬ’ Е Ы Е Z Г  А-
/ / / ч Л /

Л Т Л £ II . Но ІІЕ'1'pZ lipEKOCAOEIITZ *. 3 А ТО II CAEIIUIITZ

ЕЛ'І£Д І̂СІ|І££ : II р £ Ж Д £ Д А Ж Е  Е Т О р II Ц £ Ю П А Т Е Л Е

' ' гг. ’

НЕ Ь О 3  Г Л А е II Т Z , т р и  К р А Т Ы Ш Е Е р Ж Е Ш И Е А
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іИ * н р . С то  Еш о t a k z : ez сл'Идг 34 Т'Клиі,

llfT jiz  (ѵрексА ez перЕый р л з г , проп&« п 'Ь т ^ л : по

томъ , КОГДА U fT fZ  WpeKCA ЕО ЕТОрыЙ Н ТрСТІИ JJ43Z, 

І г Ь т ^ г  ОПАТЕ ПрОП'Улг . С то  И W3HA4AI0TZ (ЛОЕА :
'  '  '  II

п р е ж д е  д д ж е  Е т о р и ц е м  п тг т  е л ь и е е 0 3 -
/ I  і  \

г л а с и т ъ , т  р н К jJ А Т  У Си Ь 0 jJ Ж 0 Ш Н С А Лі £ II р. 

ЁырдждА тіретн^ю горАчностЕ , и E f t  (прочіе оучіікн), 

подокно) ПетрѴ , даеалн wK'kijiAiiTe , не wctakaate Гда,

КАККЕІ WEpAljlAA TAKHA\Z OKpA30A\Z EZ ЛОЖЕ* fAOKO ГА-

мос&рей Истины . ПосемѴ и Где поп&кдетг н члЕ'Кчее- 

КАА прнродд шсндр̂ жнЕдетг сбою немоірЕ . Нео іг^тг 

сомн̂ ніа , что Где A\orz со̂ рдиитЕ n^z , ocoeciiiiw 

Петрд : (эдндкіѵжг поп^стилг, дабы они  , а тдкже
И ЛШ , не ЕЫАН САЛІОІІАД'КаііНЕІ . ПорДЖ^ ПАСТЕІ -  

р д :  0то г oEopiiTZ ( Erz) Qi^z. Tauz kakz Q hz no-

n̂ CTHAZ Clltf БЫТЕ порлженнылгс , TO ГОЕОрІІТСА , что 

Q hz nopA3>iAz пордженндго по Crw попйренію. Я о е-  

1| А Л\ И HA3EAAZ (5llZ HnAOEZ, KAKZ ЛЮДСН HÊ AOEHEhl̂ Z. 

И п р і іі д о ш а Е z Е е с Е , 0 й ж е ІІ Л\ А Г eA-

C И М А Н I А : II Г А А Г О Л А  о у Ч II К W Л\ Z О Е О II Л\ Z  :

е ' к д и т е з д ' к ,  д о н д е ж е  ш е д г п о л ѵ о л ю с А .  

И n o A T Z  П е т р д  и I a k w e a  и І  w а іі іі а с z  С о

б о ю : И Н А Ч А Т !  О у Ж А С А Т Н С А  Н Т  1? Ж И Т  II .
Л  '  *  1 . 1  .  чИ Г Л А Г О Л А  HAVZ :  П р Н С К О р Б Н А  0 С Т Е  Д о Ш А



*3'
^  г -

гл. ді.

Лі о а  до с м е р т и :  к & д и т е з д ’і ,  іі к д и т е .
-  !  !  N Ч й

Н п р е ш е д г м д л ш ,  п а д е н а  з е м л и  , и лі о-

Л А Ш Е С А , Д А А І|І е ь 0 3  ЛІ 0 Ж II 0 £ С Т Ь , Л\ I I ЛІ 10

и д е т г і о Н е г і о ч д е г :  И г л а г о л а ш е : Я б е д

СЭ ч е , к с а е о з м і о ж н а Т е б 'Іс : м и м іо н е с и

w / И с н р  ч а ш # с і м : но не £ ж е Я 3  z  д о ці V ,
НО 0  Ж £ Т ы .  И П р Ѵ н Д Е ,  II І О Б р ' К т Е И Д г  С П А -

І|І И Д  Z  , и г л а г о л а  П е т р о б и : G і м іо н е , 

с п и ши  л и ;  не б 03 м о г л z реи £ д и и а г іо ча

са п о е д е т  и:  Б д и т е  и м о л и т е с а , д а н е
і і и «  с

ь н н д н т е ь я  Н А П А С Т Ь .  Д  ̂Z О Y Б W Б  О Д  jj Z ,

7 4 I I  7 7П Л О Т Ь  ЖС Н С М О Ц І Н А .  U П А К И  Ш ( Д Z п о л\ о-

Л И С А ,  Т О Ж Д С С Л О Б О р С К Я .  И  Ь  0 3  Ь  [J А ф  С А

10 Б  р  * t  Т  £ А  П А К И  С П А  l ( J  А  :  Е  А  Д  V  Е  О О Ч Е С А

И M Z  Т А П О С Т Н А ,  И Н Е Б ' Ё д А Д ^ Ч Т О Е Ы Ш Д

С  Л\ 10 Ь  ^  IJJ  А Л И . Ц п р і И Д Е  Т р Е Т НЦЕ М,  И 
/ » / / . / 

г л а г о л а  и л и :  с п и т е  прочее н п о ч и б д и т е .

п р и с п ' Ь  К  О И £ Ц Z  ,  П р і И Д Е  ЧЧ А С Z  :  С Е  п р е -

Д  А £ Т  С А  G И Z  Ч Л Б ' Ё ч Е С К і Й  Е  Z  р ^ К И  Г р ^ Ш И Н -

к іо м z  . Б о с т д н н т е ,  и д е лі z : с е п р е д д А Й

ЛИ А П р Н Е Л Н Ж И С А .  XpTOCZ ЕСЕГДА HM'LlZ ОБЫЧАИ
/ Ч| / П / |, /

МОЛИТЕСА НА£ДИІГЕ , ПОДАЕАА И HAMZ ПрНМ’Ерг , ЧТО

БЫ МЫ ДЛА МЛТЕЫ ИСКАЛИ ОуЕДННЕНІА . GlIZ EEpETZ CZ 

GOEOM ТОЛЕКШ гКдг TpOH^Z (оуЧНКОБг), КОН БЫЛИ ОЧЕ-



Г»

ГЛ. ДІ. СИІ

БИДЖАМИ СЛАБЫ $ГШ НА •O'AEWp'k, ДАБЫ ОНИ, БНД'ЬьХ СЛАБ-
» '  / / . »  / / л

нос v>rw состояніе, ЕІІдѢліІ н состояніе СКОрЕІІОС , II 

TAKIIAXZ ОБрДЗОЛ\2 ДО31ІЛЛІІ , ЧТО Q lIZ 0СТЬ ИСТИННЫЙ 

4AKZ , II CKOpEIITZ II TOCU^£TZ ПОДОБИЮ IIAAIZ . ИБО
f / \ г* о \ Л /

kakz Cjhz коспршг ьсего члка cz prw рсттшпшлш
СЕОЙСТЕДЛМІ , ТО CKOpEHTZ II т^ж нтг , EC^Z СОМН'ІІІІІА, 

по рстсстай члБ'кческол^: ибо л\ы люди по природѣ

шЕрАі|іАсл\СА w  смерти . Тдкилѵг окрлзомг , когда O hz

rOEOpilTZ : Д А М И Л\ W II Д С Т Z Ч А ША  С V А , Q lIZ

юЕіідр^жііЕдстг ez  С сегЬ чле'Учсскос (сБойстьа) : а з а

ci m\z  npncoEOK^niiEz : 11 с 0 ж с Я 3  z jp о і| і І?, но

0 Ж £ Т ы ,  —  Q lIZ  НлЬ’чЛСТЯ IIACZ , НС СЛѴОТрА ИА тр0- 

еобаніа природы , просить того», что оугодно Ertf . 

Послѣ м лтеы  прншедши (kz оучнкдмг) , O hz НАшелг 

T'fypz троидг оучпкоьг с іш р ім и : но оупреклетг одно

го Нстрд , КАКЕЫ TAKZ ГОЕОрА 0Л \Ѵ: НС ТЫ ЛИ ЮЕ'Ь-

і|іалса оул\ереть со /Ином ; л и одиогю часа не могг 

поедать: и ты ли л\ожешь презрѣть слѵсрть; Но вди-

тс и л\олнтесь, чтобы не епасть ez искушеніе и не 

юречьсА w ЛіеііА. Н^сть дуг eauiz totoez не юрекАТЬ- 

СА , KAKZ БЫ II WE'tlJIAAIICb Л іііЧе : но плоть нел\оі|інд:

А ПОТОЛѵУ , 0СЛН E r z , ПО ЕАШеГі ЛиТЕ'Ь , не ДАСТЯ 

СИЛЫ ПЛОТИ ЕАШеіІ , — eacz постнгнетг еѢда . И ОПАТЬ 

ЮТОЙДА W HĤ Z IIA4AAZ МОЛІІТЬСА , И ГОЕОрНЛЯ T't же ,



ЧТО II Пр0ЖД0 , СЛОЬЛ , ДАШ II ЬТО̂ ИЧНЫЛЮ МОЛ0НІ0Л\Х

оудосток^ритБ , что G iiz была с^рестьеіііі^ и истнн-
" ' и  ' ' '

HW 4AKZ , ДЛ II HACZ ІІЛАЧІІТЕ АОЛНТЬСА ЧЛІ|І£ , А lie
TAKZ , ЧТОБЫ ПрОГОБОрИБА ЧТО ЛИБО bZ ЛІЛТЬ'Ь ОДНАЖ

ДЫ , тотчлсг и остлблате ре : нлдокіаѵ tz оусерді'елѵл 
поьторАТь л\лтьУ . Ѵьнд'кьг ж£ оучнкоьг шпате спл- 

і|іил\н , оуже не д’ісллет'/ нл\г оупрекл : потол\  ̂ что

ОНИ ШТАГЧеіІЫ БЫЛИ СІІОЛѴА. ОсИДА ПО3ІІДИ ЧЛБ'КчбСКОе 
легкомысліе и нел\оі|іь ! ботх л\ы н сиУ протііЕнтксА не 

можелхг, д we'L i|i.\ca\z части» неБос;ложное дла паса ! 

Ez третій pA_3z Хртосг лолнтса , по t & uz прнчиндллА, 

W которы р  ЛШ ГОБОрИЛІІ БЫШ£ . Й СНОБД ПріІД'ОДІІТА 

(l\Z оучнкдлѵг) , НО ІІ£ И»БЛ11ЧА£ТА ИД*г , Д'ОТА И CATv- 

ДОЬДЛО ижличнтк , TAKZ KAKZ OHM II ПОСЛ'Ь Oynp£KU’bZ 

не оукрѣпнлнсь , по преддлисЕ снУ . Что же roRopiiTz; 

С п и т е  п р о ч е е  и н о ч и  б д и  т е !  ГоьоритА же 

рте , прнстыждА и д г . НорлнкУ ьнд'клг , что предд-
л /  п /  >  /

тель ндетА , то и сказала іша (клкбеі takz) : те- 

перь ьрел\А сна, — спите, бота ьрлгг оу же ндетг. 

Сказала же рто (поБторилк), пристыжлА nyz 3л coiiz. 
Я что О на сказала рто Д'кіістБнтелБііш ez ыід4 оуко-

'  у  4 '  '  '

рИЗНЫ , ПОСЛАШАІІ , ЧТО TObOpilTZ НИЖ£ : Ь О С Т А II II-

т  е , и д е л\ z . Takz roRopirrz не cz т'Улга , htoez 
с'Ьжатб , но чтобы Бстр'Ктитк ьрдгоьг . Еырлженіе:



г*
ГА. ДІ. ск

П р II С К 0 р Е II А 0 С Т  К А Ш А Лі 0 А Д 0 С Л\ Е р Т  И , —

H^KOTOjJue рдз^лгКмтг тдкх : Ш скорвлю нс w Т0л\х ,

чт0 Д0АЖСНХ о п е р е т ь  , М0 w Т0л\х , что Ліен а  рдс-

ШІНАНТХ ЙзрАНЛЬТАНС , —  БЛИЖНІЕ ЛІ0ІІ ,  н 3А Т0 к^-

Д^ТХ (ѴЕЕрЖЕНЫ W ЦрТБА Е ж іА .

За И а е і ' е , 0 і|і с г л л г 0 д и iji , (')
^ . П р І ' и Д Е  І ^ Д А ,  0 Д И Н Х  С ЫН  W О Б 0 М Н А Д Е С А -

и / / / л .
т и  , И П  H H A \ Z  Н А р О Д Z Л\ Н О Г Z С О О р 3 Ж V-

f Л\ Z н д р 0 К О А ЛѴ Н , Си А р д і ’ 0 р 0 й н к н и ж-

н н к х  н с т а р 0 ц х . Д а д е  ж е  п р е д а л и  ё г о

З Н А М Е Н І Е  II А\ X , Г Л А Г 0 Л А : 6 г 0 Ж Е  А 1(1 Е

А 0 Е Ж & , Т 0 Й 0 С Т Б :  И А \ Н Т е 6 г 0 , Н Б Е Д Н-

Т Е  6  Г 0 C O y p A H H W .  Й П р Н Ш Е Д Х ,  А К І Е  

прист^пль К Х  Н Е М & , Г Л А Г 0 Л А 6 М : Р А Б Ь I 
Р а Б Б і : Н и і Е Л 0 Е Ы З А  € г ^ .  О н и  ЖЕ  Б 0 3 -

А 0 Ж И Ш А р ) Ц ,к с Б 0 Н H i  Hf Г О ,  Н ІА Ш А & Г 0 . 

§  Д Н Н X Ж Е H' t  К Т  0 W C T 0 A I ( l H j ( X  Н 3  Б Л Е К X 

Н 0 Ж X , 0 у  Д А р Н р А Б А А р ^  I С р С 0 Б А , И 0 у р 41-

З А  0 Л\  ̂ 0у  ̂0 . Й W Б 'к 1(1 А Б X І Н С Х ,  р Е Н Е
* •' ' „ • • имх:  U K U I  Н А р А З  Е 0 И Н Н К А А Н Н 3 Ы Д 0 С Т С

Ё 0 БрЕМА ОН0 , ГЛКЦІ^ ІНС0БН К0 0уЧНШМХ 

CE0HMZ (*)



гл . д і.с к л

I  О О р І  Ж І  £ Л\ Z II Д р Е К О Л Л\ 11 ІА Т II ЛІ а ; П О

К С А ДНИ Б 'К у X п р и  R Л С Z Б 7, Ц р К К II 0 у Ч Л , II
М  ѵ / /  ,

не іа с т  е /П е н е : но да  с к л д е т с А  П и с а н і е .
/ / « * * /

Не нАіірдсіаи прііЕДЕлено : р д и н z w о  б о ю н а д е с а -

т е ,  но rz а’сЬ’ждеіпе предлтелА , 3л т о ,  что o iiz ,

к^д^чн кг перяоліг ли id; (П платх), злоЬ’лшшлАлг про-

тиб  ̂ сьоегш Влкн. Но послютрн па Еез&ніе річѵ ,

KAKZ OIIZ ДАЛШХ ОуТАІІТЕСЛ W 1 ДА ЛОЕЗДІІіеЛМ , ІІАДЖ- 

АСК БЫТЕ npllllATZ 3А Др̂ ГА . S>CAII ТЫ EZ СДЛІОЛІХ Д'К-

л*Ь др^гг , здч’ісліг прншелх со ЕрАгдлін ; Понстинп'1; 

л к̂лбстбо Еезсліыслеииое! £ д н п z же іи с т  о а -

і|і н у z : рто Еылх Петрг . ЛІлркх оулюлчллх w ил\е-
» '  '  .г ,Г «  '

НИ 0ГШ , ЧТОБЫ не ПОДЫМАЛИ , БоДТО OIIZ Д'ЕАЛІІТг

Петрд , оучтлл СЕоего 3л річѵ рсЕіюстк w Хрт'к . Но 

Нетрх кстати wcliKZ оуд'о оу лруіерееБл рдкд : ртнліх

ОуКАЗЫЬАСТСА ИА ТО , ЧТО ІЬД£И БЫЛИ ЛЮДИ ІІ0ПОШІІ]-

ные, непокорные и не Еіінлителыіые кх Пнслнілліг. 

Нндче , рели еы они нлѵіѵлн суши еннл\акі|іТа ПііслнТ- 

AMZ , —  ОНИ не рДСПАЛИ БЫ Гдл СЛАБЫ. Й не др̂ глго 

КАКОГО ЛИБО jJAEA flO^HAZ Ш тр  , Л Aj î’ffHKA : ИБО

дрд'Тереи перкые не слушались Писаніи , сд'Кллыпіісе рл- 

БАЛМІ ЗАБНСТІІ И САЛІОЛЮ̂ІА . XpTOCZ скдзллх толігЬ : 

ид р а з б о й н и к а  ли п 3  ы д о с т  Е ; Каждый дне 

ill оучнлх EZ І|рКЕН ! Но 0ТО СЕНД̂ ТеЛЕСТЕ̂ ЕТХ w 6rw

Отд. I.  1 6
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КжТЕ'к . ЙеО , КОГДА С Ѵ л  О^ЧИЛХ EZ ЦрКЕИ , ОНИ НС 

Л\0ГЛН ЕЯ АТ К С ю  , Д'ОТА Н КЫЛХ C)HZ EZ р^КАД'Х НД'Х , 

порлнкь’ рі|іе НС НАСТАЛО ДЛА ІІСГѵІ’ Е р л и  СТрАДАНІА .

К огда же Q hx G aa\z  еосд'о т'Улх , тогда  и иреддлх С с -

EA ІІЛ\Х , ДА СЕ^дЬ’тсА ПрроЧССКІА ПИСАІМА , ЧТО D llX  

W К W О Е Ч А II А 3  А К О Л С НѴ С К С Д С С А  (ІІСА. Нг) , 

НС ПррКАА , НИ ЕОПІА, НО ДОЕрОЕОЛЬНШ ПОСЛ'&дЬ’а  (3А 

ЕСД&|ЛІЛШ) .

И W C T  А Е Л Ш С  £  Г О ,  Е С И  Б *Ь Ж А Ш А . И 

£  Д И И Z н ѣ к т о  МН О Ш А  И Д С  ПО I i C M Z ,  ш д ^ -  

А Н Х  Е Х  П Л А IJ1 Л Н И l| ПО II А Г : И ГА Ш А Т О Г О

к  и о ш У  . Q h x  ж е  w с т  л е  л к п л а ці а н и ц Ь’ , 

Н А Г X К ъ  Ж А W II II Д' X . 1І Е С Д О Ш А  I II С А КО 

А р ^  Т С р С М Г И С Н И Д О Ш А С А  К Х  Н С Л\ Ь’ Е С И  Ар-  

Д'І  с р С (: И К Н И Ж Н И Ц Ы  и с т А р ц ы .  Й П с т р х

• '  I. Л  4 Л
И З Д А Л С Ч А  Е Х  С Л Т І Д Х  f c r i v  Н Д С  ДО Е н в т р ь  ЕО

Д Е О р Х А р Д ' Ѵ с р е О Е Х :  И Е ' Ь  с •fc д а  с о с л г а -

Л\ Н , И Г р ^  А С А п р и  С Е ' Ь ф И  ( П р Н О  Г I) И ) .
• г -  \  .  /  Л / /  /  ,

Оучпки едзкѣжллнеь : нео \\е есзмож но  было Сдлѵоса-

цісй ЙетшгЬ и прркАл\х солгать . Только» ОДИІІЖ КАКОЙ- 

ТО МНОША ШСЛ2 ЗА НіІЛѴХ . СтОТХ МНОША ЕЫЛХ , E'fe- 

pOATHW ,  И3Х ТОГШ Д0Л\А , EX KOTOpOAlZ ІЛН ПАСД^ . 

Некоторые ЕПрОЧСЛ\Х Д^ЛІЛМТХ , ЧТО рто ЕЫЛХ I a k w ex  , 

Ерлтх БжѴЙ , ПрОЗЕДІІІІЫЙ прьсдны лѵх: НЕО OHZ ЕО



СКГ г л .  ДІ.

кем (ком жизнь ^одилг ь'л одной мднтш , по юзнесе- 

ні'н Ж£ ГднСЛМ OHZ ПрИНАЛ/ W flllAWKZ И ПрТОЛ/ ёпкіь 

екій kz lejjAibwh. Q nz-т о  , гокорАТ/ , wctakhkz 

ьерунее покрыкдло , к'кждл/ . И ігкт/ ничегѵо оудикн-

TCAbllArW , ЧТО , КОГДА ЕЗЖАЛИ Ь£рДОКІІЫІ ДіІЛЫ , Н 

т \  WCTAKHAZ Гдд . fjlip04£A\Z llfTpZ , ЮКЛАА ТеПЛ'Кй- 

Ш&М ЛЮКОКК KZ ѴчТЛЮ , СЛ'ИдОКАЛ/ ЗА ХрТОДѴ/ . Зд- 

KOIIZ ПО&еЛ'ккАЛ/ , 4TOKZ (оу lV,\£gKz) кил/ один/ 

ApyifptH КО КСЮ CKOIO ЖІІ31ІК : Л\£ЖДЬ T'KAVZ py ННД-Z

тогда кыло AMioriv Ap̂ Tepegaz , которые (один/ 3 /  дру

гим/) каждый год/ покупали ьадсть оу Phmaahz , Тд- 

kh.wz скрдзолѵг дрд'іереАЛШ (Cvaictz) язы каст/  T'fypz , 

которые , npoKKiKz некоторое арел\А на др і̂’еренста'к ,

WCTARIIAH оное.

Я р ^  і е р е g ж е  и а е с а с о н л\ z н с к л у  Ь’ на  

і н с а  с а и д ' к т е л ь с т ь А ,  да  о у м е р т а А т х  

б г о :  н н е  w E p ' k T A ^ t f .  Д  н 0 3  н к о  л ж е -

с ь н д ' к т е л ь с т ь о ь А ^ Ь ’ на  Н е г о ,  іі р д а н д 

c K H A ' k T g A C T b A  н е  к a jp Ь’ . Й н ’к ц ы н  к о -  

с т  д к ці  е л ж е е ь и д ' К т е л ь с т ь о а д ^ #  н а Н е г о,  

г л а г о л ю  і р е :  Ш к ш  м ы  е л ы ш д ^ о м г  6  г о

Г Л А Г О Л Ю l|I А,  I AKW Д з /  р A 3  о р ю*ц р к к а е і м
.  /  .  л \  /  м .

р У к о т ь о р е н а ю,  нтрелмі  денлиі  ннбне-  

р ^ к о т ь о р е н ^ с о з н ж д і ? .  Н ни т дкш рАа- 
Отд. I. 16*
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но K'fc ск и д ^ т е л ь с т б о n y z .  Й б о с т л б і

- '« 'і ' ; '■
а р у і е р е и п о с p e д ѣ , б о п p о с и 1 и с л , г л д-

/ і / / '
г о л а : не о і б Ѣ ^ л б л е ш н  ли н и ч е с о» ж £; ч т о
С І И  И Л Т  А  С Б И Д 'У Т  £ Л Ь С Т  Б 10 Т  Z ; Q  Н Z Ж £

Л\ О Л Ч А Ш £ , И Н І М  Т  О Ж £ 0 » ь Ж ф Л Б Л Ш £ .  ЛЮДИ,

САЛМІ ДОСТОЙНЫЕ ШС^ЖДЕНІА , COCTARAAIOTZ ЫІД2 сЬ’діІЛИ- 

||ІЛ , ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ , Е^ДТО» ОуЛ\£рТБІІЛІІ &ГО (ХрТД) 

ПО C#Д^ . По r,vfc СПрАБЕДЛІІЕОСТЬ СОДА , КОГДА ПрИБО- 

ДАТСА СБИД'&ТЕЛН , НЕ Л\ОГІІЦіѴё СКАЗАТЬ НИЧЕГО» СПрДБЕД-

лііБАГо» , а только» одно  Б^йстБо и н ел ѣ п о сти  ; Да И 

Т 'к  сдл\ы£, кои д^оали с к а з а т ь  іі'Кч т о  (д'іслыіое) , ска

з а л и  ложь . И бо Г дь  не гоьорилх: Ш  рдзорю цркБЬ , 
/ / /

“НО—  р АЗ О р И Т Е : НЕ СКАЗАЛА прнтолга— І̂ рКОЕЬ рзко-

ТБОрЕІІІіЬ’ю , А npOCTW— Ц р К О Б Ь .  ЯрДЧЕрЕИ , БО- 

CTARZ, ЬОПрОШАЛЯ ІіІСА , ЬZ ІІЛЛѵВрЕІПИ ПОБУДИТЬ £гО 

KZ О'Б'КтЬ’ , А О'Ь'ІІ'ГЛ О’крлтнть RZ 0»ЕЫПІ£НІ£ . ЙО
-5- '  < ‘  С  1 I

лртосг л\олчлл2 , 311АА, что не Блдатг ыншлть сло-

ьлл\2 бго», kauz іі к̂а дѣйствительно» и зллѵЬчлЕтг ,
\ А  I Ы /

ЧТО, КОГДА СПрЛШІІБДЛИ 1 ДА , Q lIZ CKA3AAZ: А І|І £ Б А Л\ Z

р £ К 8 , И Е И Л\ £ Т Е Б ГБ р Ы : Л І|І £ Ж £ И Б О П р 0-

Ш Ь* Б Ы ,  II £ ІѴ Б Ѣ IJJ А £ Т £ (ЛЬ’к. КБ, З3 ) .

П а к и  д р у і Е р Е Й  Б о п р о с н ,  и г л а г о л а  

6 м $ : т  ы л и р с и X  р т  о с z C i iz Е л л г о с л о -

б £ и и д г w ; І и с z ж Е р£Ч£ :  Я 3  z р с м ь .  и
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о у З р н  т с  О на ч л в ѣ ч е е к л г о  w д е с н w сѣ-

Д А ір А С И Л Ы , II ГрАДІ І фА СО W Е Л А К II II К II Ы-

л\ н . Й р д Т с р с й же р д с т е р з д в г  р и з ы  с в о д ,  

г л а г о л а : ч т о  pipe т р е б Ь е л\ z е ы і д ѣ т е л е и ;  

С л ы ш д с т е д ^ л & :  ч т о в а л\ z л\ и и т с а ; о н и
» . / д  \ '  » /

же вен w с од и ш а ѵ> г о в ы т и  п о в и н н а  с ме р 

т и .  ЙнАЧАША Н Ѣ Ц Ы И П Л >4 Б А Т II II А II Ь , И

п р н к р ы в д т и  л и ц е £ г w , и лѵ $ ч и т и С г о , 

и г л л г о л а т и ёлѵѴ:  п р о р ц ы :  н с л ^ г и п о

Л А Н 11 Т  О Л\ А 6  Г О Е I А Д }> . IlepBOCBAipeilllHKZ СНОБА 

спрдшивдетг (Іисд) , не cz тѣлѵг, чтоеб , познльг
»< 4 " I I  '  "  I I

истина , ОѴЬѣрОБАТБ , НО ЧТОБЫ ИЛѴІІТЬ какой либо
/  Л *  /  /  /  А \

fljĴ AOrZ (KZ ІѴсЬжДШи) . Hz СЛОБAA\Z : Т Ы Л И 0 і и

X р т о с z (полмзАііникг) ; ■*— ouz присовок̂ плАетг : 

О iiz  Е л г о с л о в е н н л г ш .  Ибо лмюгіе были пол\а-

ЗАІІНИКАЛѴИ \ у о ч и )  , TAKZ KAKZ НА3ЫБАЛИСЕ CH/UZ іше-

нелга и і|рн и перБосБАіреіінпки : но ни одппг 113Z нидг 

не кылг C hz Е га , npnw БлгословлАелигш и просллвлАе- 

MArw . Inez скдзАлг : Й3 z рс л\ ь.  Х о т а  и зндлг,

что они не оірвѣр^ктг, однлкш вын&кденг вылг w-

вѢчАТБ , ДАБЫ ОНИ EZ ПОСЛѢДСТВІИ НС ЛІОГЛИ СКАЗАТЬ ,

что , релп бы л\ы слышали w Herw прАЛ\ое свидѣтель

ство w  Севѣ Сдл\ол\г , лш оувѣровАли бы . Носел\$ - 

то и іѵс&кденТе нд-z Б̂ детг тѣлѵл Большее, что они,
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Й СЛЫШЛБХ ( р'ГО сбіід'Ктслбстбо ) ,  не одь̂ роБлли . И 
о ^ з р я т е / Й А ,  гоьорнтх О н *, kakz сна чль'вче-
СКАГШ, С 'll Д А t|J А IV Д С С II ^ К С И Л Ы ,  ТО рСТБ СЬцА

(силом ндзыБдетх зд& ь Оцд). ІІео Q hz пріидет/ сно
ба НС ЕС3 Х Т'КлА , НО ТАКИМ'/, ЧТО Л\0ЖСТХ БЫТЬ БІІ- 

ДНЛ« И 0\(ЗІІАІІХ рЛСПАБШИЛНІ §Г0. ПріІ ртомг лрдіерей ис- 
полннлг обычай Іудейскій (рдзодрдлх одеждѣ) . Ибо ,
КОГДА СЛИЧАЛАСЬ CZ іѴдСАЛШ КАКАА ЛИБО Е'кдА ИЛИ СКОрЕЬ, 
ОНИ рлздирдли ОДСЖДЫ. fiz HACTOAI|)CA\Z СЛ̂ чЛ'Ь Ард-іе
реи рдзодрллг одеждѣ сбои rz знакх тогіѵ , что Inez 
б д̂тіуеы произнес/ (на Ига) н тдкнли оврдзомх 
произошло Бсликое ело. Но приличию сказать при 
ссл\х cz Д б доли : р A3  д •к л н ш а с а , и н е с у  л\ н-
л і і ш а с а  (\['лл. лд, рі)\ Но рто рдздрлні'е БЫЛО 
БЛ\'ксТгЬ и оерлзоли рАЗДрАІНА II ОуПрЛЗДІІСІИА іѴдСЙСКА-

/ \  I  <1

ГШ ПСрБОСБАІ|ІСІІСТБА , ДОТА nepbOCbAI|JCIIIIHKZ И НС 10- 
ЗндьАлг сеп ѵ  . К огда т а к  и л и  окрлзолѵ/ лрдТерен СОГЛАС

ИЮ ЮС^ДІІЛІІ £ г0  (Хртд) , ТОГДА СЛІІгіІ , ІІАКрЫБШІІ &ГО, 

СТАЛИ БИТЬ и го ьо р н ть: ОДГАДАЙ , КТО ОДДЛріІЛ’/  ТСБА*
^  / I ,  / • 4Ъели же СТОЛЬКЮ претерпел'/ ЗА НАГ/ 1 ДБ НАШ/ , то л\ы 
еКОЛБКШ ДОЛЖНЫ Іірстерп'кти рддн Ѵ/ГЮ , ЧТОБЫ Б03ДАТБ 

рлкныли Слк'к ; ( I )  , рто стрдшно!
Й С І  І|І 'І  П с Т р О Б И  Б О  Д Б о р ' Ь  Н Н 3  ,
/ • / w ' 

п р і и д с  р д н н д  ю р д к ы н ь  а рд і е р е о б ы д х :
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ГЛ. Д!.

II К H Д - t  R Ш И П f T  j) Д Г р ' і і Ю і р Л С А ,  b 0 3  3  jJ 't  b - 

ш и н л н £ г о , г л а г о л а : и т ы  с г Н л з л р А -
'  т ' ' *  / Л Ч '  ,

и и н о л\ x 1 и с о л\ z к ы л z 0 с и . Q н z ж £ и» б £ р- 

ж е с а , г л а г о л а : н е б л\ z , н и ж е  3  и а м ,

Ч Т О  Т  Ы Г А А Г О Л Е IU и: И Н 3  Ы Д Е Б О II Z МЛ П р £ Д- 

А Б О р I Е : II Д Л Е К Т и і р г  Б О 3  Г Л А С И . Н р ЛKЬ^-

H А Б Н Д 'k Б Ш II 0 Г О П А К И ,  И А Ч Л Т  Z Г Л А Г О Л  А-  

Т Н  п р Е Д С Т О А Ц 1Ы Л \ г ,  ІА К W С Е Й  w н и д г 

0 С Т  Б . О  II Z ЖЕ  П А К Н U» Л\ £ Т  А Ш £ С А.  II П О Л\ А-  

Л'Іч П А К И  П р £ Д С Т  О А l|i I И Г Л А Г О Л А Ш А  И £ Т  р 0-

& и : ко и с т и н  і і^ w н н д z ec u:  не о  Г а л і л е -
А II И И Z 0 С И ,  И Е Е С ' К д д  Т  Ь О А П О Д О К Н Т С А .  

Й  Н Z Ж Е II А Ч А р О Т  И Т  II С А II К Л А Т  И С А ,  ІА К W

j ,  \ »  / /

НЕ Б Ж М Z Ч Л К А С Е Г О » ,  0 Г О Ж £ Б Ы Г Л А Г О Л Е Т Е .  

Ц Б Т  0 р О £ А Л £ К Т  О» р Z  Б О 3 Г Л А С Н .  И П О Л\ А-

іі Д £ т р z г л а г о л z , 0 г о же  р е ч е 0 л\ & I nez ,
Л/ / / || !

іа к о» прежде д а ж е  п Ѣ т е л е  не  ь о з г л л с и т г
/ / ч /

Д Е Л К р А Т Ы  , С ѵ Ь Е р Ж Е Ш И С А  Лі ё н е  т р и к р А -  

т ы : и HA4EHZ плАКАШЕСА.  Хота ПЕтрх ЕЫЛг
» II М " '  - / '
й ю рдчѣе вгкдг, однако» о»клзалса неліоірЕііг,  и

wpEKCA CD Гдд , EhlEZ CA\tfl|l£HZ СТрЛДОЛМ . II  ТАКОЙ 

СТрЛДХ НАКЕЛА НА НЕГО СЛУЖАНКА ! ПОН^СТНЛХ ЖЕ 0М^ 

Гігх потеріі-НтЕ 0 ГО по осокЕнйолі^ пролшшлеіГпо, что

бы о:гл не преьозііоснлсА , чтобы euaz сострддлтелейг
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KZ ДрЬѴіШХ , ПАДАЮ ljlHA\Z , ДО^ИЛЬЯ САМ! НА « Л  ГлЬ*- 

ЕІІН& ЧЛБ’ІІЧЕСКОЙ ІІ£ЛѴОІ|ІИ . ЧТО ЖЕ КЛСАЕТСА ДО ТОП.Ѵ ,  

ОДНА АН БЫЛА рАБЫНА , ОуЛИЧАБШЛЛ ІІЕТрА , НЛП БЫЛА 

0IJJE Др&ЛА , —  ТО ЛІАТАЕЙ ГОБОріІТХ , ЧТО БЫЛА ДрЬ’ -  

ГАА , А ЛІЛрКХ , ЧТО ( ЬХ ОБА рДЗА ВЕЛИЧАЛА ІІЕТрА ) 

ОДНА II ТА ЖЕ рАБЫНА . ІІО рТО ННСКОЛЬКШ ll£ 3AT p tf- 

,\IIA£TZ ПАСХ ІѴНОСНТЕЛЫІШ ИСТИННОСТИ &ѴЛІА . ИБО ЗД'КсЬ 

НрОТНЬОр'&чТе &VAICTWRX НЕ КАСАЕТСА ЧЕГО» ЛИБО БЛЖНАГІѴ 

И WHOCAIjlArOCA KZ HAlUEAltf СПАСЕНІЮ . 1ІЕ CKA3AAU —

о д н и х , что  Г де buiaz рдспАтг , а д р уго й , —  что не 

Еылх рАСПАтг . Ut a k z  Не т pz , сл\У і|і £піш й  стрл^оліг
П / ги  / \

Н ЗАБЫВШИ СЛОВО ГдіІЕ— II Ж Е Ш Ь Е р Ж Е Т С А  ЛІ  £ Н р, 
w b e p r t f c A  р г о и Я 3  Z П р Е Д z  (?) ц е л\ z ЛІ о- 

Н А\ Z , —  WpEKCA W Х р тд : НО ПОКААНІЕ И СЛЕ3Ы ОПАТБ

БозврАтнли pro Хрт& . И бо н а ч е н z , сказано , 

II А Л К А Ш Е С А . То рСТЬ , ЗАКрЫБ! ЛИЦЕ СБОЕ , ГОрЬ- 

КШ CTAAZ ПЛАКАТЬ . ЛІАТАЕИ (гОБОрА WKZ ШрЕЧЕНІИ ІІЕ Т - 

рл) СКЛ3ЛЛХ НЕ IACIIW : п р е ж д е  Д А Ж Е  A A E K T W p Z

н е  ь о з г л А п і т х :  Лідркх рто поаснилх : п р е ж -
'  и  '

ДЕ Д А Ж Е  П Е Т Е Л Ь  НЕ Ь О З Г А А С И Т Х  Д Б А К р А -

Т  Ы . П 'к т ^ Н  ОБЫКІІОБЕІІІКѴ BZ ОДНИХ рд^х ДЕЛАЮТ!

ПО ІІ'ІІСКОЛЬкЬ1 B03rAACWBZ , nOTOAlZ ЗАСЫПАЮТ! : А  п о -

СЛ'Ь ІІ'ііКОТОрАГІѴ БреЛѴЕНИ СНОБА НАЧИНАЮТ! П'КніЕ . ПорТО-

A\tf СМЫСЛ! ЛІ АТ А ЕЕ БА СКА3ДНІА ТАКОЙ : П р Е Ж Д Е  ДА-
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же AAf KTwj J z  не ь 03 г л а с и т z , то рсть, преж

де нежели oycn'teTZ кончить перши рлз'л сьоегіѵ п'Кні'а, 

т р н к р л т ы ш ь е р ж е ш и с а /И е н р . Но дд по- 

стыдатса Нокдтідне, не прі'елшсі|ие согр'кшнышід-г по

слѣ кріреніА , покланіа н прнчлірешА (к. Taiiiiz ! Hotz 

Петрг , а’рекшінсА оуже послѣ прнчдірігіА пречнстдпѵ 

Т'Илд и кроки , сноьд ekiaz npiiiiATZ (ьг Дпльск'ні ahkz). 

Ико пдденТл сты^л дла tonv и іѵпіісыьаіотса , чтокг 

л\ы , когда по неыіилідтглыіости сьоеіі пдддел\г , &3И-

рллн нд прилѵврг нд-z и спѣшили ьы покдАнѴелѵг нспрд-

ЫІТЬСА .
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ГлАЕА ІІЛТНАДЦАТАА

Й А К I £ Н А І  Т  f І £ (") £ О Е 4! Т  2 С О Т  Е О jl II Ш А 

А f   ̂ I £ j) £ 0 СО £ Т А р Ц Ы II К Н И Ж Н И К И  , И Б £ £ Ь 

( O H M Z ,  £ К А З А К Ш £  І і І £ А  Е £ Д О Ш А ,  II П j) £- 

Д А III А & Г О П І‘ Л А Т  . Й к о п р о с н  6  Г О П і -  

Л А Т  Z : Т  Ы Л II 0 £ И IJ р Ь I Д £ ІІ £ К I Й ; G  И Z Ж £

W Б 't l(i A E 2 p £ H £ 0 Л\ У  Т Ы  Г Л А Г О Л £ Ш И . Н

Г Л А Г О Л А Т Ь ’ II А Н £ Г О А f ^  I £ р £ 0 Л\ Н О Г W . П I-

, , ' д ' '

Л А Т  2 Ж £ М А К И  Е О II р 0 £ II >> Г О , Г Л А Г О Л А :  Н£

W Б 4і І|І А Б А £ ІИ И Л II Н И М Т  О Ж £ ; Б И Ж Д Ь , КО

Л И К А  н а  Т а  с е н д ^ т е л е с т е  ̂i j t z : I и с z ж £

К Т  О Л\ & II II М Т  О Ж £ W Е •Ь І|І А , ІА К W Д И Е II Т  И С А

Ц Т Л А Т  . Н а Е £ А К 2 Ж £ П р А З  Д II II К 2 w n t f -

l|J А Ш £ II Л\ 2 0 Д II И А Г О £ Б А 3  Н А , 0 Г О Ж £  П р 0- 

Ш А . К4!  Ж £ II А р И І| А £ М Ы Й Б А jl А Б Б А £0

С К W Б И И I! II £ Б О И Л\ II £ Е A 3  А II 2 , И Ж£  U  КО- 

ЕЖ o y E l t l f T E O  £ О Т Б 0 р II U1 А . И Е О З О П И Е г  

II А р О Д 2 Н А НА  II р 0 £ И Т  И , І А К ОЖ£  Б £ £ Г Д А

/ */

Со Бр£Л\А ОНО (’ )
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Т Ь О р А Ш Г Н Л \ Я .  П I Л A T Z Ж і  W Ь Ѣ ф A И Л\ Z , 
г л а г о л а : д о і р е т е л н ,  п ір & к д л ѵ г  цр 'л

1 Д £ Й С К А ;  Е  *11 Д А Ш £ С О , ІА К W 3  д ы і  с т  II 
р А Д II П р £ Д А Ш А £  Г О А р Д I £ р £ р . Я р Д I £ р £ р 

ЖЕ ПОЛ А А І І ^ ША  II Л р О Д , Д Л П А Ч е Е д р А Е Е #  
П $ £ Т  ІІ Т  Z II Л\ Z . П Y Л А Т  Z Ж £ W R ip A R Z П А- 

КН р £ М £ HA\Z:  Ч Т О О ДБ О Д О ip £ Т  f ( O T R O p i C ,
V5 Г О Ж £ Г Л А Г О Л £ Т  £ Ц р А I Ь* д е п с к а ; СЬ Я И Ж £

I I I  \

ПАКИ R O ^ O n i l l U A ,  Г ЛА Г ОЛ l« ip £ : П р О П II II
Ѵ> г о . П і л А т г ж £ г л А г о л д ш £ і і л \ г :  ч т о  fed
s  л о c o T R o p i i ;  о н и  ж£ и з  л н тд А r о п V а д V : 
п р о п н и  6  г о . П Y л а т  z ж е д о т а  и а р о д t ѵо-
Т  ^ Н I £ С О Т  R О р II Т  Л ,  П $  С Т II II Л\ Z Е А р A R R Ь' : 
Й П р £ А А А £ І II С А , Е II R Z , Д А П р О П II Т Z ^ Г О.

ІЬ’ден предлли Гдл Р илманалгс : 3 л то  и слл\и преддіш 
ЕШІІ W І ДА RZ pISKH PlIAMAHZ . U СБЫЛИСЬ СДОБА ПнСЛ- 
iii a : г о р е  к £ 3  3  д к 0 1111 о л\ ^ : л ^ к а к а а  e o

п р и к л к ч д т с А  p A l J  п о д к л о л\ z  p s u z  p r w  
(Йсд. r ,  ai) : 11 p ipe : п о д ѣ л ю  w z p t f  к & н д г

д д ж д r и л\z  (Ч'лл. і<з, д ) : й p ipe : іа к 0 ife e c 0-
' " 4 ' ij 4 '

T R O p i l A Z  p t H ,  ( H l| £ К в A £ T  Z T  II, R 0 3  Д A A-
II i‘*f t  r 0 e (Яьд. с т . p i ) . Ha aonpdcz Ш лАта  : т  м
ли  р е и  ц р ь I  а е й е к V й Гдь ддеті ономдный 
w’b’t T Z . Ико слоба: т ы  г л д г о л е ш н ,  —  ліожно
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/ / / . \ / ' / 
ПОНИМАТЬ TAKZ : “ прЛЬДЗ ТЫ ГОЕОріІШЬ : ТЫ CAAXZ

ьы склздлг, Ито Ы , , :  а лхожно попилить и t a k z  :

“ Ш  не гоьорм 0Torw , а т ы  гоьорншь,,. Но ьыь-л сиро- 

meiiz e z  другой pA^z, Хртосг н и ч т о  не ю ь ^ ч А л г, и 

T'&uz приьелг ПТлата bz оудньленТе. Ибо H m a tz  діі-
ЕИЛСЛ ,  ЧТО Q hZ ,  Е^дЬ’чіІ СЬ^дЬ11|1Ь bZ ЗАКОІІ'Ь и

крлснор'кчньг , и iiax'Lx ьо̂ лхожность одннліг Соь’йтолхг 

ішспроьергнЬѴь (е з &одилша на Него) клеьеты , — ничегю 

не гоьорнлг , а ндпротньг смирению терп^лг юбеіін0- 

ні'а . ЗдлѵЕть же кроьожлдность іѴде0ьг іі одарен

ность Шлата (дота и ohz достоинг юс^ждеін'А, пото

мъ что не cz тьердості'к ctoaaz 3л Прыіикд). Йео ѵ Ь 

-кричдли — Д А р А С П А Т г  Е $ Д Е Т Z , А OHZ , ДОТА 

ш е ю  , одндкю пыталса юсеоеоднть Інсд ю юсЬ’жде- 

ніа . Посем̂  опать  ciipAiuiiEAAz: ч т о  с о т ь о р м

I и С 8 ; СТАрДАСЬ ДАТЬ HAXZ ЕОЗЛХОЖНОСТЬ ЮПЗСТИТЬ
Гдд ,  kakz  неьнннАго : почелхѴ и лхедліш и юкллды-

EAAZ . НАКОНЕЦ ,  ОуСТ^ПАА ТрЕБОЕАНІМ IIДг ,  CTAAZ

Е и т  ь Гдд , то  0сть ,  суддрАТь ременнылхг Еіічелхг ,
'  '  '  * 4 '  Л  '  " иДАЕЫ ЕНДНО ЕЫДО ,  ЧТО ОНИ ПрИНАЛН £ГО ,  KAKZ ЮС8Ж-

деннАГО оуже на с^дилиі|гк ,  и п р е д д д е б г о и м г ,  

д а п р о п н V т z 6  г о . Йео o h z  д о т ' К л г  н д р о -

Д Д О Т  'К Н I е С О Т  Е О Р H Т  I I , ТО 0СТЬ ,  СДѢЛАТЬ



слг
^ Г*

ГЛ« 01*

оугоднн, ПЛАТНО* (длл НАРОДА ) ,  А Hi то, что 

оугодно Ertf.

Бон нн же б е д о ш а S г о (‘ ) Б н ^ т р ь д ь о -  За 

р а , 0 ж е р с т  ь п р е т w р z, н с о 3  ь д ш л ь с м §3.

r n i p t f ,  Й w б л е к о ш а 6 г о б z п р е п р а д , и 

б о з л о ж н ш а  на Нег о с п л е т ш е  т е р н о ь г  

ь і  іі е ц z , Й н а м а іи а ц' к лоБАТи 6 г о , ( и 

г л а г о л а т  и : ) р а д S’ н с а ц р к> I д  е и с к У н . И

Е I А Д 6 Г О ПО ГЛАЕ'Ь ТрОСТІ Ю,  И П Л W Б А Д

на Н е г о ,  н п р е г н Б А К ф е  к о л е н а  п о к л а н а -

Д С А 6л\Ѵ. Й 0  Г Д А ПОр^ГАШАСА 6 Л\ ,

е о Е д е к о шА с z II е г w п р е п р АД#,  н w к л е- 

КОША §  Г О Е Z р і?3 Ы С Б О А : ННЗБеДОША

$ г о , д д п р о п н ^ т г б г о .  Й з а д 'Ешллі нлѵ о- 

д о д а ijj н е к о е м } ?  О і л\ w н S’ В ѵ р и н е м ,

Г р А Д $ І|1 С Z г е Л А, О ц і ’ Й л е § А І І Д р О Б ^ н Р ^ -  

ф о ь да к 0 3 м е т г к р т г  $ г w . Военное сосло

віе  , ьеегдА оугкшдшреесА е£зчніістбдл\и и (ѵендами ,

(и теперь) бывало ОЕЫкноьеиное сбонстбо гьое'. Ибо 

0сли IS’,\£H , елышАБшУе w Хртд столекіѵ поученій и 

пол̂ чдБшіе w Herw takz 4ACTW h takz лшогш блгод̂ а-

Во БреЛѴА ОНО , БОННИ БеДОША ІНСА (*)



ТО ЧТО НЛЛѴЛ

ГЛ. p i. а д

Ніи , нанесли с то л ь к о  п о р х а н ій  : 

с к а з а т ь  w  іл з ы ч и и к л р  ; U t a k z  о н и  ĉ k ik a k t z  на Не-

ГО Ь С 10 С П I j) ,  ТО рСТЬ , І^ЛЬіГі ОрАДг , о е л е к а - 

I0TZ  С го  ДЛА ПОСЛѵѢ а ііТд  bZ І іорф іJib , KAKZ ЦрА , II 

IIA4IIIIAHTZ БИТЬ 6гО : ЕЕр&ГЛ Б'ЬіІЕЦг ТЕріІОБЫЙ БЛАСТО

ДІАДНЛШ , БЛѵУсТО СКИПЕТРА— ТрОСТЬ . G il l СЛ '̂гН ДІД- 

ЬОАА ЗАСТАЫІЛИ , KAKZ СКАЗАНО , НЕКОЕГО ІІГСТИ KpTZ

£ г о  : л\еж д& T 'W z  дрЬѴін £ v a ic t z  г о ь о р н т г , ч то

Ііісл  ш елл  несл  Kp-rz мл CcE 'k  ( Іо а н . а і , 31) .  Но БЫ

ЛО II ТО И ДрУгОЕ : СНАЧАЛА НИСКОЛЬКО КрЕЛІЕЦІІ Q h z

G.UVZ IIECZ кр тно г ДрЕЬО , А КОГДА НАШЛИ Др^ГАГО , СПО-
/ Ч \  /  Ч I ,  А

СОКІІЛГО нести , ТОГДА ЗАСТАВИЛИ с*го послѢ д н аго  , и 

KpTZ HECEHZ KbIAZ ИЛѴЛ . Я ДЛА ЧЕГО СКА3АНО И ТО , 

КАКНД'Л CHObZ ЕЫ.ѴЛ OljOA\Z (pTOTZ 4A K Z ); ДлА БОЛЬША

ГО  ОірДОСГОБ'ІІрЕНІА : ПОТОЛ\$ ЧТО 4AKZ TOTZ , Б'крОАТ-

ІЮ  , БЫЛА p i|1Е ЖІІЬЛ II A\OrZ ПЕрЕСКАЗАТЬ БСЕ КАСАТЕЛЬ

НО Кр'ГА . ІІО ОЕЛЕЧЕЛМА Н МЫ I Z  ПОрфір# , Црк^М 

ОДЕЖДІ? . Ш у\ОчѴ СКАЗАТЬ ТО , ЧТО Л\Ы ДОЛЖНЫ ШЕ- 

СТБОБАЧ'Ь , KAKZ ЦріІ , Н А С Т Ь П А А Н А Й М І М И Н Д  

С К О р П I Ю II ПОБ'ЬЖДАА r p ^ Z  . ЛІЫ ІІЛШІ^ЕМСД ХрТ ІА -
'  "  >  '  і і

ІІДМІІ , ТО реч ь , ПОЛІАЗАННЫЛШ , ПОДОБІЮ KAKZ НѢ

КОГДА ІІАЗЫБЛЛИСЬ JjpTAMH І|рі1 . ПоСЕМ^ ДА Е^ДЕТг 

ЖИЗНЬ НАША НЕ рАЕСКДА II ИИ3КАА , НО ЦрКЛА II СБОБОД- 

НАА . Б^Д^Л\г иосить И ТЕрНОБЫЙ Б’ІнЕЦЛ , т о  р сть  ,
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потір іш сА , о уЕЕичд тьсл ж изнію  строгом , ЕОЗДЕржном , 

НУЖДОЮ ГІЛОТСКНДХ ОуДОЕОЛЬСТЕІН , л не роскошном , 

ИЗНЕЖЕННОМ И ПОДЛИПОК Ч^ЬСТЕЕНІІШѴА НДСЛАЖДЕНТЛЛЛХ . 

СодЕлА^ЛѴСА И G I Л\ W II О Л\ X , ЧТО 31ІАЧИТХ .послЬ’шд-
Я t  ' с • - Г »  Я  /  п / /

Iііе ,  И Ь03Л\£Л\'Л кртх ІІІСО&Х , ОуЛІЕрЧЫІКХ оірды НА

ША , C^lfl'lA НА ЗЕЛШІ (Колос. Г, 0) .

(*) Й п р и ь е д о ш а 6  г о н л Г  о л г о д^Ь’ л\ Е  с- 3 ^  

Т  О ,  0 Ж £ 0 С т  к с К А 3  А £ ЛѴ О , Л О К II 0 £ Л\ Е  С Т  О . 2н.

Й Д А А ^  £  ЛѴ П II Т  II 0 С ЛѴ V р И I С Л\ £ II О Е I Н О Г

D  Н X Ж £ II £ П, р Y Л Т  X . И р А С П £ И Ш I II Ѵ> Г О р А 3 -

д Е  л а ш л р и з  ы С  г ш , л\ е т  а іо і|і е ж р е к і й w

Н Н ^ Х ,  к т о  Ч Т О  Ь 0 3 Л \ £ Т Х .  Б  Е  Ж £ Ч А С Х  

Т р Е Т І Й ,  И р А С О А’ЦІ А 6  Г О . И С Е  II А П И С  А-
\  «  N /  г *  *  <  /

и І£ & и ц ы, t  г w и л п и с д и о : Ц р ь I ъ д 0 й с к х .

Й СХ ІІІІЛ Ѵ Х  р АС П А Ш  А Д Е А  р A 3  К W |І Ц Н К Л ,

0 Д И Н А Г О W Д £ С II , II 0 Д II II А Г О ѵу Ш М Ю

5 гш . Й с к ы с т с а П и с а н і е , 0 ж е г л д ГО

ЛЕ Т  Х : И СО К £ 3 3  А К О И II ы л\ и X ЛѴ Е  Н И С А .

С е ть  ПреДАНІЕ , ДОШЕДШЕЕ ДО ПАСХ W СТЫДХ (Ьц0ЕХ ,

НТО НА ГоЛГОдЕ ПОГр£Е£НХ КЫЛХ ЗДАЛѴХ . ЗдЕсЬ рАСПИ-

По ЕрЕЛІА ОНО , ЕОІІІІІІ ПОЕЛШІЕ ІІІСА ЕЕДОША , ДА

бго пропн т̂х (*)
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ІІЛСТСА И ГдЬ , БрЛЧ$ЮІ|іТЙ ПАДеНІЕ и сл\Ерть Я дал\оь}?,—  

дабы taa\z  же последовало н рлзр^шеиТе сл\£рти , r,yfc
/ / / / Л \, / \

КЫЛО НАЧАЛО CA\0 jJTM . Д д А р  6  А\ 5 П И Т И К I II О

0 с лі ѵ р и 1 с л\ е іі о (слѵУшЕііное со слитною) : но сл\ѵр-
(4 f t  / / л/

НА £СТЬ САЛМЛ ГОРКЛА ЖИДКОСТЬ I 3 HA4 HTZ , £ТО Д А -

клан Гд^ ez  порЬ’гднТе нлдг Hiiaiz . Другій бѵлістг го- 

EopiiTZ , что Гд^ подали оірксУсг cz желчью , (Лі а т а . 

к з , лд) , а третій , что 6л\У поднесено еыло и 0і|іе 

ЧТО -  ТО . No EZ 0TOAVZ ii^ t z  протнЕор'Кч'й: при

тогдлшнелѵг к сзч іііістеѢ одни приносили то , другіе другое:
* '  «  и  ' .  о  .. 4 'о д н п г—  ovKcacz cz желчью, драпн—  еіно cz сл\ѵрною. 

Я ЛІОГЛО БЫТЬ II ТО , ЧТО ЕШО еыло окнслое , А сл\ѵр-
/ .  і, А  ^  '  '

н а  прогорклдА , и слѢ доеателыііѵ Ь ѵлісты  СОГЛАСНЫ л\еж- 

Д& СОБОЮ , КОГДА о д и и г H3Z ІІНДг roEopiiTZ W еТііЧ  

0сл\ѵріпсл\енол\г ,  д дрЬ’ п й —  w ez  оукс^с'Ь cz желчью. 

Ибо еіно л\огло бы ть  назеано Лр<сасол\г , д сл\ѵрнд —  

ж елчью , перьое —  по сЕоен к и с л о т ѣ , ьтордА— по го

речи . Р аЕНЫЛЮ ОБрЛЗОЛи , КОГДА 0,\HIIZ rOKOpHTZ ,

ЧТО Д А А Д У  6  л\ & п и т  и , 6  II z  ж е II 6 п р I А Т  Z ,

то  ие npoTiiEop’lbiiiTZ дрйѴолО?, который го ь о р н т г : 

и Е к І  ш z  н е  д  о т  а ш е п н т  н (Ліа т а . К3, л д ) . 

Йбо , когда сказано— н е  п р і ' л т г ,  ciiAiz оуже ГАС— 

нш показано , что не П ІШ  . И Жрекш Еросдли WEZ 

одеждѣ 6rw  тдкже ez  пор^гднѴе haaz Нилга , то" 0сть,



«3 гл. 0|.

рдЗД'клАА л\ежд& соеок клккы цркіА одежды  , тог*

ДА КАК2 ОііНЬ БЫЛИ £К$5дНЫА . ІІЛПНСАЛН Н Т И Т Л О ,  ТО

0*т е , еинѴ , за  котор^к Где рдспАТ2 : Ц р e Itf -

Д С Й С К 2 , 4T0EZ ЮПОЗОрИТЕ СЛЛЕ̂  CrW , КАК2 ЧЛКА 

ЕОЗЛѵЬѴиТЕЛЕНАГШ И HA3EIEAWIjJAriU GeGA [|р£Л\2 , И ЧТО

БЫ е г Ь прод'одліріг не толеко* не жалили іѵ Нел\2 , а

НДПрОТИЕ2 НАПАДАЛИ ЕЫ НА ІІЕГО , КАК2 НА ПО^ИТНТЕЛА 

lj-ркой ЕЛАСТИ. Но КЛК2 ЛІАрК2 ГОЬОрИТ2 , ЧТО Х р Т 0С2 

рАСПАТ2 ЕЫЛ2 Е2 Тр£ТЕ£Л\2 ЧАС& , А ЛІЛТАЕЙ , —  ЧТО 

ТЕЛ\А ПрОИЗОШЛА £2  Ш££ТОМ2 ЧАС& ; ЛІОЖНО СКА3 ЛТБ , 

ЧТО Е2 Тр£ТЕ£Л\2 4Actf ЕЫЛ2 рАСПАТ2 , А ТЕЛѴА НАЧЛЛАСЕ 

£2 ШЕСТАГЮ ЧАСА Н ПрОДОЛЖАЛАСЕ ДО ДЕЕАТАГІѴ . II С2 

РАЗБОЙНИКАМИ рАСПАТ2 Е1)М2 ГДЕ ДЛА ТОГО» , ЧТОБЫ ЛК- 

ДИ НАГЕЛИ ^ Д О £ Л\Н^НІ£ W НШ2 , ЧТО И 6 н2 ЕЫЛ2

блод'Кй . Но 0то было по оусмотр'внТк Еж'ЙО : ИБО (С2

ОДНОЙ стороны) ИСПОЛННЛОСЕ ПррЧЕСТБО : СО Е £ З З А -

К О Н Н Ы Л\ И Е Л\ 4  Н Н С А (ИсА. НГ, Еі) Г <2 Др̂ ГОИ
'  '  '  w 1 4  , /

стороны , ДЕА рАЗБЮИННКА БЫЛИ ОБрЛЗАЛѴИ ДЕЛ^2 НДрО- 

ДѴѴЕ2 , —  іѴ деЙСКАГІУ И НЗЫЧЕСКАГШ . СЭкА СІИ НАріѴДА 

БЫЛИ БЕЗЗАКОННЫ , —  ИЗЫЧККІЙ , КАК2 ПрЕСТ&ІИБШІН 

0СТЕСТЕЕННЕШ ЗА К 0Н2 , ІУДЕЙСКІЙ , КАК2 (прЕСТЬ’ пИЕІШЙ) 

И СЕЙ (3 АКОІІ2) И ПИСАННЫЙ , КОТОрЫИ ДАЛ2 0Л\5у Е г 2 . 

Но МЗЫЧЕСКІН (ндродг) ІѴКА3 АЛСА БЛГ0рДЗ&\\НЫЛ\2 рЛЗЕОЙ- 

ННКОМ2 , НДПрОТІІВ2 ІУДЕЙСКІЙ —  1ftfAHT£A£A\Z ДО КОНЦА .

Отд. 1. 1 7



r>

ГЛ. pr. САН

* / f / / ^ / 
Посади СИ̂ Х A&d̂ Z l!ApT\WbZ А̂СПШІА̂ ТСА Г д к ,  порли-
нЬ’ СЬпх р сг іі Нл л ш іе  соедші/МОф'іГі iiacz e z  G ee 'E .

И Л\ Н ЛІ О Д О Д А ф  I И Д !* Л А Д С  Г О ,  П О К І І -

L Д М ф  £ Г Л А Е Л Л\И £ Е О II Л\ И, И Г Л М ф  £ : ОД А,

р д З О р А А Й  Ц j} К О k к ,  И T j i E M  И Д 0 НЛ \ И С О 3  И- 

д д а  й : С  П А С И С А С Л Л\ Z , И С І І І І Д И  С Z К j> Т  А .

Т д К О Ж Д Е И  А р Д Т £ f  £ р р Г А 10 ф  £ С А,  Д р Г Z К ?  
Д р & Г CZ  К II И Ж І І И К И  Г Л А Г О Л А  Д &  II II ЕІ С ПА

СЕ ,  С £ Е £ Л И II £ Л\ О Ж £ т  z  с п а с т и ;  X  р \  О С Z Ц р к 

1 С р Д И Л £ & 2 Д А £ І І И Д £ Т 2 І І Б І І і Ѣ с 2  К р Т  А ,  д д  
Е И Д И Л\ Z И Е • Іі jJ Ь’ И Л\ £ М Z 6  Л\ & . И р Д С П А Т А А

с z Ыилѵг п о н о ш д с т д  6 л\ . ЛІ и л\ о д о д а-
ф  У И ,  ТО рСТЕ ,  ПрОДОДАфІЕ ТОМ ДОРОГОМ, ГД'Ь EEMZ
рдсплтг Г д е ,  —  и т 'Ь  ,  гоЕорнтх C v a ic t z  ,  дѣлили Г д д ,  

ОДКОрАА бго  ,  KAKZ ОЕЛ АІІфИКД. TAICZ KAKZ ГДЕ ,  
Ч^ДОД'ЕЙСТБ^А ,  СПАСАЛг ЛНІОГИДг ,  ТО ,  ПОДОБИЮ ПрО- 

ДОДАфИЛѴЛ ,  И АрДІ£^£Н ГОЕОрИЛН I ДрЬ’ гНДг СПАСАЛг ,

д с£е а  н£ с п д сд с тг ;  ГоЕОрНЛИ Ж£ рто  ,  НЗД'Ье ДАСЕ

ІІАДг Ч^Д£СЛЛ\ІІ 6 rw  И ПОЧИТАА ИД-Z ІАЕЛЕІІІАЛМІ призрдч- 

НЕІЛМІ . Но ГОЕОрИТЕ—  С II ИДИ СО К JJ Т  А ,  —  ПОЕ&К- 

ддлг идг дУдЕолг. Иорлнк^ ндчллкііикг 5лд з н д л г ,  что 
к р то л «  соЕСршитсА СПАСЕНІЕ : то  сно&д нскЬ’шдлг Гдд,
ДАЕЕІ EZ СЛ̂ Ча4  СШЕСТе Уа  6 г Ю СО КрТЛ ОДЕ'кдіІТЕСА ,  

ЧТО O hZ U£ C hZ Ежій , и ЧТОЕЕІ ТАКИЛ\г О Е^ ЗО Л а
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рЛЗр̂ ШЛЛОСЬ СПАСЕНІЕ (ЛПДЕЙ) KpTOMZ . Hi? QlIZ EbIAZ 

Истинный Ohz ЕжТй , н посем)І - то havehiiw не соішла 

EZ КрТА . НлпрОТІІКа, ПОрЛИК̂  3IIAAZ , ЧТО рТО б&» 

ДЕтг ко спасеніе лісдамж , —  O hz р^шилсд н быть рлс-

ПАТЫМг И претерпѣть БСЕ ПрОЧЕЕ И СОКЕршНТЬ Д^ЛО 

ОКОЕ . Й рДСПЛТЫЕ CZ HllMZ СНАЧАЛА ОБА ПОНОСИЛИ ©ГО.

Потолис однна из HHĵ z прнзнллг Сго hekiihiiuavz , и да

же ОуБ'ЬфДБАЛг Др^ГАГО , КОГДА TOTZ j^AHAZ .

Е  Ы К Ш ЖЕ  Ч Д с Ѵ  Ш Е С Т  О Л\ , Т А Л  Е Ы С Т Б 

П О КС Е Й 3  Е М А Н ,  Д О Ч А С А Д Е К А Т А Г W . Н к Х  

Ч А С Z Д Е К А Т  Ы Н К 0 3 0 П М  l H C Z  Г Л А С О М  Z К E-

д T н м z , г л а г о л а : ё  а w і £  л w і , л Тм а с а -
k a ^ a a u i ; p ж e p e ѵь  с к A3  л e лѵ с : Б ж е Лі о й

Б ж е /Ио й , п о ч т о  Л І д ш с т А К и л г  р е и ;  Й
Н Ѣ Ц Ы И W п р е д с т о ю  С Л У Ш Л Ь Ш ^  Г Л А-

г о л а ^  : с е  Й л і м  г  л а с и т  z . Т Е к г ж е р д и н г ,  

и н д п о л н и к г  г ^ б У о ц т а ,  н к 0 3 л о ж а  НА 

т р о с т ь ,  Н А П О Л Н И  6  г о , г л а г о л а : u i c t a * 

К И Т Е ,  Д А К И Д Н Л Ѵ а ,  А ip Е П р і Н Д Е Т а  Й А I А 

С Н А Т  и 6  Г О . I n e z  Ж Е  n t f i p Z T A A C Z  К Е Л і Й ,  

И З Д Ш Е .  ТЬМА БЫЛА НЕ KZ ОДНОЛ» ЛѴ^СтЬ , НО ПО 

КСЕН ЗЕМЛѢ . И рели БЫ ТОГДА БЫЛО КрЕМД ОуірЕрЕА 

(л^ны) , ТО pipE Morz БЫ КТО ІІНЕ^ДЬ ГОКОрНТЬ, ЧТО 

рто БЫЛО рСТЕСТКЕННОЕ ЗАТЛЛЕНІЕ . Но ТЕПЕрЬ EhIAZ ЧЕ- 
Отд. I. 1 7 *
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ТЫ̂ НАДЦАТЫИ ДНЬ А\1\А} КОГДА 0CT0CTR0HO0 ЗАТМЕНІЕ НЕ-
ьозлложно . Пррческое изреченіе Гдь проіізноситх порь- 
рейскн , поклзыбаа , что CDiiz до поел'ігдііАгіи ды̂ а- 
н'і'а чтитх £ьрейекое. По ч т о  ЛІ а ю с т а б н л х
n 4 '  n * \  тт- 4 ^  l l  "  4р е и ;  — robOjJHTz (Jiiz w лица чль'кческлгіѵ 0стеггьа

/ / N r -  rt / \

kakkij takz : почто Ты , Еж г ,  чттаьиля лшіа—
члкд, чтобы іа илѵКлх н^ждУ rz рдепАТіи 3 А меііА 
Бгд ; Ибо шстаблсііы были лш , люди, д G hz никогда 
ие Еылх ичтдьлАелѵх (Ьцеліх. Послышан, что Gaa\z 
O iiz гоБоритг : н  ̂е л\ ь р д и н z , іа к w CD ц z с о

Д ном 0 e т  ь (Іюли. s i , ль). Пли же гокорнтг 0то 
и за Skpepbz, takz kakz и Gaavz былх по плоти 
і>ьрей: почто Ты wctaehaz Лісііа , то рсть, Сьрей-
скі'й пдродх, чтоБх о их рдспАлх Giia Тьоегіи; Hakz

А\Ы иіБЫКНОБеіНІШ ГОБОрНАІХ : Бгх ЮБЛеКСА БХ А\еНА ,
ьлѵКето— bz чль'&ческое рстестьо : тдкх и зд&ь ьы-
рдженіе— w с т  д біі л z ЛІ а реи , — надобно рдзУлѵИть 
БлѵУето— ЛІое чль'Ическое рстестьо, или Ліой Іудей
скій ндродх. Т е к х же р д н н х о ц т о лі z н а п о а- 
ш е ^ г о ,  дабы горечь оцта скорѣе оулѵертьилА бго.
• * • * * ! * *  > I /  /Inez ИСПЗСТНЛг ДДХ, R030nilRZ гролікиліх голосоліх, то

п / I I  A n n /реть, КАКЕЫ призыБАА еліерть, kakz ёлка и оуліирдм- 
фін по Сьоен Блдсти. а какой ekmz глдсг , рто w- 
ЗНАчнлх ЛУкд : О ч е ,  б z р }Ц ѣ Т б он  преддм
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д д z  іИ о й . C t iim z  Г де СОД'ЙЛДЛХ ДЛА IIAEZ и т о , что 

д&ии стыдг шдодАтг ez  рйки Ежш. Нео прежде дши

Ь г £ д г  СОДЕРЖАЛИСЬ EZ АД'Ь,  ПОКА НЕ ПріІШЕЛг ПрОПОБ'ІІ- 

ДАБШіЙ ПЛ+ШШІЫЛіг Wnb’l|IEHIE .

П 3  Л Б С Л Ц р К О Б II Л А Д 3 Д jJ Л С А НА

Д Ь О £ , Е Б БІ Ш £ Д О II II 3  ^ . П И Д Ж Б Z Ж £ С О Т -

Н И К Z С Т  О А Й П р А ЛІІУ С ЛІ , ІА К W Т А К W Ь 0-

3  о п и б z  и з  Д ш £ , р б ч е : б о и с т и н н л  ч л б ѣ  к z

С Е Й  С II Z Б'Ь Б ж Ѵ Й .  Б  А Д Ж Е И Ж £  Н Ы И 3  Д А- 

Л Е Ч А  3 Р А І|І £ , Б Z Н И Д Ж £ Е 'Іі ЛІ Л р I А ЛІ А Г ДА

ЛИ II А  ̂ И ЛІ А р I А I А К W Ь А А\ А Л А Г W II I w С I II 

M A T H ,  Н С А Л W М 1 А ,  Ш Ж Б И £  Г Д А Е 'Ь Б Z  

Г А Л I Л £ II ,  ДО  Ж Д А Д П О II £ ЛІ Z II С Л Ь’ Ж А Д 

6  ЛІ V  : II Н I! Ы ЛІ II ѵ / г  ’і а , ІА Ж £ Б З  Ы Д О Ш А С Z

Н II ЛІ Z Б О I  £ р Л Н ЛІ Z . ЗДЕТСА рЛЗД^ДЛЛСБ EZ 31ІАМБ- 

н’|£ ТОГШ , ЧТО ЕЛГТЬ Ддд (УСТУПИЛА W дрдли ,  ЧТО 

G t O£ с т ы д г  С ДѢЛАЕТЕ А БИДІІЛІБІЛіг II ДОЕТ($ПІІЫЛіг ДЛА 

БЕ^Дг ,  KAKZ £ТО Н ЕЕЫЛОЕЬ , КОГДА БОШАН РиЛІЛАІІЕ ,

и что самый дрдліг c'&TbVrz . Hakz оеыкііобеііікѵ iV -  
, , /  / « / « /  \ 

ДЕН ПОСТУПАЛИ bZ НЕСЧАСТІАДг II рАЗДИрАЛИ ОДЕЖДЫ СБОИ,
/ « ' ' " и ' « ' '

TAKZ И дрлмг , КАКЕЫ ОДоШЕБЛЕНІІЫИ , ПОКАЗАЛг ТО

ЖЕ БО БрЕЛІА СТрАДАНІИ TbOpl^l , рДЗДрАЬг ОДЕЖДЬ’ СБОЮ. 

Но ртиліг W3HA4AETEA И ДрЬгОЕ Н'КЧТО . ПЛОТЕ НАША
«  II ' ' I * * ' II '
£СТЬ ЗАБѢСД НАШЕГШ ДрдМА , ТО £СТЕ , ОДМА . UTAKZ
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• ' о • * л  * 'СИДА ,  KOTOjlSM ПЛОТк ИМѢЛА НАД Д̂ ОЛИ , р ДЗ Д р ДИ*
СТрДДЛНІАЛМІ ХрТОккШН , t k e p ^ t f  ДО II II3   ̂ , то
рСТк, W ЯДДЛ\А ДО ПОСЛѢДНАГШ ЧЛКА . I IК О И ЯДАЛГС W-

/ / / л / л Ч л \

ГКАТИЛСА СТ̂ АДЛІПАЛ\Н Л̂ ТОЬЫМИ , II ПЛОТк 0ІЧѴ ОуЖ€
N1 подлежите прокллч Ѵіо и тлѣнію : наплотим бсѢ  л\у
почтены нетл'КнТели . £ и д •Ь k z же ( о т  н и к z ,  то
0етк идчллшікг нддг сотнем (kOHIIWkz) ,  что Q hz оу- 
«epz takz кллдычестьепнш 3 —  оудмыілсл н испок'Кддлг . 
Здлѵктк ж е ,  kakz преьрдтішА порддокг! іѴдеи 
оумеріркЛАіотг, ідзычніікг нспоь*Уд^етг: оучнкн рлз«
гкгдмтел , жены wctaiitca , Б а  д- е о , гокорнтх 
S vaictz , іі Ж 0 і і ы 7 k z  и и р е  е •к ЛІ а р і а  Лі д г -
Д А Л И II А И ЛІ А р I А І  А К W Б А МА Л А Г О II І О» t I Н

/ / А  *  / N / /

ДА Л Т II , ТО 0ГГЬ, ЕцА, KOTOjJAA БЫЛА ДЛА ІІНДЖ МА«*
терм . Порлнк^ Q ua ЮЕр ч̂енд была Іи т і іф # , д Ід-
KWkZ II IwCIA БЫЛИ Д'ктН ІиЯІіфд .* ТО ОнА I^KIRAeT- 
ГА ЛѴАТерѴм ІІД'Х, KAKZ МАЧН̂ Д, ПОДОБНШ KAKZ НАЗЫБДЛАСк
іі женом Ііѵеифд, ez  окрдз'к пек& ты . T&rz же бы-

АД СДЛШМА , Л\АТк CIRUKZ 3?Б£Д£0БЫ^2 , И AVHWflA
дрЬѴіА . £ vaictz же оуполин&« только» w кджн'кишнд'х. 

3  ̂ П о у ж е  п 0 3  д-к е ы ь ш У ,  ( п о н е ж е  Б' к 
2д П А Т о к г  к »  i ^ t E W T ' t , )  (*) П р і н д е  І  w .

£о крели оно (*)
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С И ф  Z ,  И Ж I  W Й р I М А А Е А , Б Л А Г О О Е р А З Е Н Х  

( О К ' К Т Н И К Х ,  Н Ж Е И Т О Н  е Ѣ  ч а а  ц р т  е  і а  

Б ж і ' а : д Е р з н ^ ь г  е н и д е к z П Т л а т }?, и
п р о с и  Т ' Ь л Е С Е І Н С О Е А .  П і л а т х ж е  д и е  и-

С А , А IfJ Е оу ЖЕ  0\f Л\ р Е : И П р И ^ Е А Б Х  С О Т 

Н И К А ,  Е О П р О С И 0 Г О :  А І|І £ оу ж е  о у л ѵ р с ;

Н о у к ^ д л ь г  w  с о т н и к а , д а д е т ' Кло І w-

С И ф О Е И .  Й К }? П И Е Z П Л А IjJ А Н И І{ }? ,  И С II £ М Z

6  Г О , W E E H T Z  П Л А l|l А II И І| £ К.  И П О Л О Ж И  6  Г О

E O r p O E Z ,  И Ж £ E 't Н 3  С ^  Ч £ Н Z W К Л Л\ £ II £ ! И 
\ / / /

П р И Е Д Л И  К А Л Ѵ Е Н Е  Н А Д Х Д Б ^ р И  Г р О Е А .  ЛІ  А-

р і А Ж Е Л І А Г Д А Л И Н А  н Л І Д р і А І Ш С І Е Е А  3  р А-

CT * b ,  Г Д 'Ь  £  г о п о л а г а ^ } ? .  Е лж еіінуй  Іш с и ф г , 

0IJJE СЛ}?ЖА ЗАКОН}? , ИрИЗІІАЛХ Хртд Е г о м г , почелѵѴ и 

Д£рЗн}Цх НА ПО^ЕАЛЬМЫН ПОДЕИГг . ІІЕ CTAAZ OIIZ рАЗ~ 

МЫІ11ЛАТБ : ROTZ ГА ЕОГАТг , И мог}? ПОТЕрАТБ ЕО-

ГАТСТЕО ,  рслн Е<?д}? ПрОСИТЕ Т'ІІЛО ТОГШ , КТО ШС}?Ж- 

ДЕНг ЗА ПрИСЕОЕНІЕ СЕЕ'Ь цркоЙ ЕЛАСТИ , И СДѢЛАЮСЬ НЕ- 

НАЕИСТНЫЛГС оу ІЬ’д£0ЕХ, —  TAKZ ИИ W ЧЕЛІХ ПОДОЕНОЛ\Х
/ / / ft / \

НЕ рАЗЛ\ЫШЛАЛг CAA\Z CZ СОЕОК : НО WCTARHEZ ЕСЕ , KAKZ

МЕН'Ье ЕАЖНОЕ , просилх ОДІІОГІУ— ПрЕДДТЬ ПОГрСБЕНІК 

Т'КлО Ц»с}?ЖД£НІІАГШ . П Т Л А Т  Z Ж £ Д II Е И С А , А І|І Е 

оу Ж Е О у м р Е :  ИБО Д<?Л\АЛХ , что Хртосх ДОЛГОЕ

' і! ' п .. "
ЕрЕМА ЕйДЕТХ ЕЫДЕрЖИЕАТЬ СТрДДАІІІА, KAKZ И рДЗЕОИ-
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пики : почел$  и спросиля сотника , д ijj e оу ж e оу лъ-

f e ; то 0сть , неужели оул\сря прежде арЕМЕнн ; По

лочная T'Lo , ІАѴСифя кОпНЛЯ ПЛАЦІДІІИ̂ О , и CIIAEZ 

Т'Кло о»беиля 0м , чтное ЧЕстни» прсдладА погрЕЕЕнгю . 

Ибо о hz сылг и сдл\я оучнкя Хртоая , и 311 для , кдкя 

почтить ЕлкО . СІЗня быля б л г о о б р A3 £ н я, то
0СТЬ , 4AKZ ПОЧТЕННЫЙ , БЛГОЧЕСТИЕЫЙ , БЕзОкорНЗНЕН- 

НЫЙ . Что КАСАЕТСА ДО 3ЕАНІА С О В Е Т Н И К А ,  ТО 

0ТО БЫЛО Н^КОТОрОЕ ДОСТОИНСТВО, ИЛИ Л^ЧШЕ , ЕлОжЕ-
'  '  '  <1 "  II ..

HIE И ДОЛЖНОСТЬ ГрлЖДАНСКДА , КОТОрбК ИМѢКЦІІЕ ДОЛ

ЖНЫ были зда'ёдыадть д'Ьлалаи сЬ’дилиірд, и зд'Усь час

т о » ПОДЬЕрГАЛИСЬ ОПАСНОСТАЛАЯ , W ЗЛоОпОТрЕБЛЕНіЙ ,

свойственны^  селаУ  м 'ё с тО . П ^сть слыш дтг богатые

И ЗАНИЛ\ДКф1£СА Д'ЬлАЛАИ QElJJECTREIIIIblMH, KAKZ ДОСТОИН-

стао соь'Ктн н ка  нисколько» не прспАТстаоадло доврод'К- 

теліі Іо»снфд ! Плла Іи»снфя з н д ч н т г  п р и н о ш е н і е ,  

А ЯрІЛАААЕЙ —  а О 3 Л\ И О Н О Е .  Б^ДЕМЯ ЖЕ и мы , по 
ПрИЛ^рО ІО»Сифд , ЬСЕГДА ПрИЛАГАТЬ ОуСЕрДІЕ KZ ДОЕрО- 

Д'&ТЕЛИ И ВЗИЛ\АТЬ ОНОЕ , ТО 0СТЬ , ИСТИННОЕ БЛАГО . 

Да СПОДОБИЛ\£А ПрИНАТЬ и т'ёло Іисоао посрсдстаомя 

при чд ір н ід  , И ПОЛОЖИТЬ ОНОЕ БО ГрОЕ*к , НЗгЁчЕН- 

НОЛ\Я Н3Я КАЛАНА , ТО 0СТЬ , ЕЯ ДшФ , ТВЕрДО ПА- 

ЛААтУифЕЙ И НЕЗАБЬІЕАКЦІЕЙ Б ГА . Дд Б^ДЕТЯ ДША НАША 

ЕННОМ ИЗЯ КАМНА , ТО 0СТЬ , ИЛѵКюЦІЕНЭ СБОЕ Оу-
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ТБержден'іе ьо Х р г к , который 0сть Кдмень . Да we-  

шл\2 сіе Т'Кло плдфАницею , то 0сть , прнмелга 0го
^  it , «  іі «  '  • ^ ' .EZMTOe тѣло (НЕО тѣло 0СТБ КДКЕЫ ПЛАІ|ІАНИІ|А дши): 

БжТБШІОЕ тѣло ДОЛЖНО приннлить не ТОЛЬКШ Б2 ЧТ8Ю 

ДШй , НО И EZ МТ00 тѣло . Должно Ж0 НЛ\ГННШ WE- 

БИТЬ оное , ТО 0СТБ , покрыть , А не рдекрЫБАТЬ . 

Ибо таинстьо должно быть покрыто , сокровенно , д 

не рдекрыБдемо .



гл\&

% /

ГлАЕА І1ШТІІЛДЦАТАА

Яд Н Л\ Н II $ R Ш £ И (*) C ^ K K W T ' t ,  ЛІ  A j ) I A ЛІ  А Г-  
’ » « / • / «* / . 

° * Д А Л И Н А и Л І А р і А  I A K W R A A I I G a A W M I A  К J -

П И Ш А  A f W М А Т  Ы , ДА П { ! І І Ш £ Д Ш £  П О М А Ж Е Т  X

І  II £ А . І І Б ' Ь л і У  з д ^ т р д  R О 0 Д і і н # ® с } ?е -
' ' ' i fE W T Z  п р і І І Д О Ш А  I I A T f O E Z ,  R 0 3  С I A R U I S

с о л н ц ѣ .  Й Г Л Л Г О Л Л Д' К Z С £ Е *к : к т о ® - .

R А Л Н Т  Z II А Л\ Z К А ЛѴ £ II R W Д R £ £) I И Г j! О E A ; Ц

Е О З З р ' ^ Е Ш Е Е І І Д ' к и і А ,  ІА К W ®  R А Л f II Z  Е *t

К Л Л\ 0 II b : E Ѣ  К О E 0 Л I И В ' К Л і и .  И Е Ш 0 Д Ш 0

Е О Г р О Е Z , ЕМ А' Ь ША К Н О 111 С ' к д А і р А  Ь Z Д £-

f l l b l ^ ' Z ,  Ш Д ' Ё а НА RO О Д £ Ж Д Е  *t л ^  : И

О у Ж А С О Ш А С А .  О н Х Ж £  Г Л А Г О Л А Н Л і г :  Н £

О у Ж А £ А Н Т £ £ А .  1 И £ А II ф £ Т  £ Н A3  А Б А Н И Н А

р Л С П А Т А Г О :  R O C T A ,  Н ' К е Т Е З Д ' Ь г Е Е М ' К е-

Т О ,  И Д {  Ж £ П О Л О Ж І І Ш А  С Г О . Н О II Д И Т  £ ,

р Ц К І Т £  О у Ч II К W Л\ Z С  Г О Н H f T j l O R I I ,  I AKW

R A ^ A E T Z  R El R Z  Г A A T A £ II : T  A A\ W 6  Г О R И Д И-

Со Кр£А\А ОНО , ЛМІІІ^ЬШІІ ( ' )
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Т  * , ІА К О Ж I  р £ Ч £ К A M Z  . Й  И 3  Ш f  Д Ш I  Е *Ь- 

ЖД  Ш Д Ш Г р О Б Д :  Н М  А  Ш f Ж £ И ^ Z  Т  р £ П £ Т  Z

И оу Ж А £ Z : И Н И К О Л \ д Ж £ Н И Ч Т О Ж £  р Ѣ Ш А :

е о д ^ е о с д . Ничего» ьеликаго» и достойнаго» Бжтбд
• Н  I I  ч / / I
ІІ1С0БА НВ ПОЛШШЛАИТЯ Ж0ІІЫ , КОГДА ПІДАТЯ П£И ГрОБЪ

н пок^пдмтг мѵро t z  t &yiz , чтобы , по іѴдейеколО?

ОЕЫЧАМ, ПОМАЗАТЬ тѣло, ДАБЫ ОНО БЫЛО БЛГОЙ^ЛЮ- 

l|)HMZ , А Н£ Н3 ДАБАЛО НЕПріАТНАГО» ЗАПАСА О» ТЛ '& П Л , 

Н ДАБЫ СИЛОМ AWjJA, ІІЗС^ШАМІ|І£М II П0ГЛ0І|ІАМІ|І£М БЛА-  

rtf тИлА  , СО^рДНАЛОСБ Н£Бр£ДНЛ\ЫЛ\г . fiOTZ О» Ч£М* 

Д^ЛШИ Ж0ІІЫ . І І Б ' к л О ’ З А ^ Т р А  (Т 0Ж£ , ЧТО оу 

ЛІАТАЕА— Б Z Б £ Ч £ р Z С ^ Е Е О » Т Н Ы Н ,  Д 0 у  Л^КН —  

Оу Т  р tf Г Л У Б О К  У ) ,  Б 0 0 Д И Н tf 0» C ^ E E O » T Z ,  

ТО 0ЕТБ , EZ ПЕрБЫЙ ДНЕ Е£ДЛ\ИЦЫ (ИБО £^БЕО»ТАЛ\ІІ НА- 

ЗЫБАЛН ДНИ СЕДЛШЦЫ , Д ЕДИНОЮ —  ДНК ПЕрБЫЙ), БОЕ- 

TAEZ , HA^TZ ко rpcstf и рдзлшшлАктг: КТО WbAAHTZ

HA\Z КАЛ\ЕНБ ; Но Л\£ЖД^ T'UaIZ KAKZ ОНИ рДЗЛ\ЫШЛАЛИ

•  • '  '  ч '  .1
и» CEMZ , flrrAZ 0»БАЛИЛг кдлѵенк , Д'ОТА ЖрНЫ Н£ ЧоБ-

стьобали того» . Takz и Ліатаей гоБоритг, что Ягглг
I I  / . Ч I I  ч

О’БДЛИЛг КАЛ\£НБ ПОСЛѢ ТОГО» , KAKZ Ж 0ІІЫ приш ли . Но 

Л ід р кг оул\олчллг o»ez р т о м г , потол\^ ч то  Ліатаей
« ч / I, I I I  п

ОуЖ£ CKA3 AAZ , кѢл\Х WbAAEHZ ЕЬШ  КАЛ\£НЬ . \>СЛН Ж£

Ліатаей гоьоритг, что Ягглг сид'йлг на клми'к, д 

Л Ід р к г ,  ч то  ж р н ы , бо ш ед ш и  бо  грок*, оуБнд'кди
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pro СИДАІ|ІИЛ« Бн^три: то ciimz не должно глОн |іатьсж.

Ибо могли он'Ь ьид'кти Ягглл сиддірлго Бігк на калмгіі,

KAKZ СКАЗАНО Оу ЛІАТАСА : ЛЛОГЛІІ БИД'ЪтЬ ОПАТЬ 0ГО

же БнЬѴрИ ГрОЕА , KAKZ ОупреДИКШЛГО H^Z И БОШ/ДША- 

го т# да . Впрочелѵг некоторые гоЕордтг , что одн'к 

жрны БЫЛИ ОуПОЛШІАСЛША Olf ЛІЛТАСА, —  ДрЬ’гіА —  оу ЛІАр- 

КА, А ЛІАГДАЛИНД БЫЛА СП&ГНИЦеЮ E C ^ Z , KAKZ СЛЛІАА ОуСерД- 

НАА и рекностнАА. ШбиешТйса ІІгглг еклздлг женлл\г: н е 

о у ж д с А Й т е с А .  С начала ohz шсБОБОжддетг ид*г w 

СТрД^А , А nOTOMZ KArOR'tcTR^CTZ W БОСКріИИ . G llZ  

ндзыБдетг Іисд Хртд Р а с п а т  ы л\ z : ибо не стыдит- 

СА к рт д , который рсть спдсенѴс HAR'&KWRZ И WCHORA- 

ше rc^ z Блгг . В о с т а : 113Z чеги» рто еидно ; 113Z 

Torw , что н % с т ь з  д ѣ . Н хотите ли оуЕ^ритьсА; 
С е л ѵ ^ с т о ,  и д ' У ж е  п о л о ж н ш д  С  г о . Д ла

To rw  И ІѴБАЛИЛг OHZ КАЛіеНБ , ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ рто 

лѵкето . Н о  и д и т е  р  ̂ ы т  е о у ч н к ю л і г  6  г w и 

П е т  р о б и . ПетрА ш дѣлдетг w оучшииьг , или kakz 

RepyoRHAro , ил\ен$Ц pro ocokw w  Т'ІІдг , по преіш$- 

фестБ^, или rotz почел\&: takz kakz Петрг (ѵрексА,

ТО , рели БЫ жрны СКАЗАЛИ , ЧТО HA\Z БСЛ'кнО БОЗьѢ- 

CTIITR T 0ARKW ОуЧНКАЛ\г, —  OHZ CKA3AAZ БЫ : ІА WpCKCA,

сл'КдоБдтелыкѵ оуже не оучикг 6 r w , л потол\& Гдь 
wReprz лѵенА и еозгн^шалсд мной» : портом^ Кгглг и



ирнсоБОК̂ иила : и П е т р о Е и ,  длеы, то p m , не сл$-
/ / / /  , м п /

ТИЛСЛ Петр ТОЮ мыслію, ЧТО ЕоДТіи OHZ H0 оудосто-
п 7 ~ 7 " 4 

CHZ И СДОБА , KAKZ WfEKLUlHCA , И П0Т0Л\5 ОуЖС 110

ДОСТОЙНЫЙ БЫТЬ EZ ЧИСЛѢ 0lf4HKWEZ . ПоСЫЛАСТа Ж6

ндг б z Г д л У л е ю , шеода идг ш смАтенІА н Б£ЛИКА-
rw стрддд со стороны іѴдсрьг. Тогда weaaz жрна

т р е п е т а  и оу ж д с z , то рсть , онѣ порджены

БЫЛИ Н БИДѢШСЛ^ ЙГГЛА И CTjJAJfOA\Z EOCKjJHIA , И ПО-

толіѴ н и к о л\ $ ж е н и ч т  о ж е р •£ ш д , е о а  д V- 

Е О С А . 1ІЛИ ЕОАЛНСЬ ОН  ̂ іѴд££Б2, ИЛИ ШДСржИЛШ БЫ

ЛИ СТрАДОЛ\а W БИД̂ НІА , ДО ТОГШ, ЧТО КАКБЫ ПО-
терАли рдз^л\г. Потол\Ѵ и ничегш николл& не сказали,

3AEURZ ЕСе , ЧТО СЛЫШАЛИ .

Е о с к р е с г  же (*) "Г и с z 3  д # т  р д e z  и е р- 

е м с ^ е с ш т і / г д е н с а  п р е ж д е  ЛІдр і и ИІАГ- 

д а л и н и , и з  z іі е а ж е н 3  г н л с е д м ь  е ѣ  с ш к z. 

CD н л же ше д ш и  б о 3  б Ж с т  и с z Н и лл z е ы б -
Ш Ы Л\ Z , П Л Д Ч ^ Ц І Ы  Л\ С А  И р Ы Д Д М ф Ы Л \ 2 .  Й  

О Н И  С Л Ы Ш Д Е Ш е ,  ІА К W Ж И Е Z р С Т Е  И Б И- 

Д Ѣ II Z Е Ы С Т Ь  W II е А , II е ІА Ш А Е * Ё р ы .  По 

с и д а  же д б ѣ л\ д ш н и д  z г р А д л і | і е м д  і а е н с а

По ЕреЛ\А ОНО , EOCKpCZ ( ' )



«  Г*

ГЛ. SI.
и
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И Н М Z О Е р А З  О Л\ Z , И Д І П р е М А  НА С І Л 0 .  В  

Т А  Ш 0 Д Ш Д  b O ^ b ' f e f T I I C T A  п р w ч ы м z  : И Н Н

т  ^ л\ л ь ji кі ц ш л . П о с л ѣ д и  ж е  r о 3  л е ж д-

І|І Ы Л\ Z И « 2  р Д И Н О Л Л ^ Н А Д е С А Т е  ІА Б И С А , н

п о н о с и  н е і ' Ё р с т Б І ' ю  и  ̂z  и ж е с т о с е р д Т к ,

U K W  И Н Д 't Б Ш Ы Л\ Z 6  Г О Б О С Т А Б Ш А  НС (АША

r ■fe р ы . П о с к р е с г ж е  I n e z :  З д^ сб wctahorhce ,

потол\г читан : 3  а т  р а i z  п с ^ б ^ н ( ! ^ c e w t )(

іа Б II С А ЛІ А р I И ЛІ А Г Д А А И II II . НЕО 116—  ROCKpeCZ 

Зд^трд (кто Б н д ^л г, когда Q iiz  аоскрег;), но iariia-  

СА 3 A^TjJA , RZ ди ь воскресным (t a k z  KAKZ 0TOTZ днь

рСТЬ первый ДНБ cb’tEWThl , ТО 0СТБ , ееДЛІИЦЬі), ко

торый БЫШ6 IIAJRAIIZ рДИІІОМ W C^EEWTZ . ЛІ A f I И 

Д І А Г Д А Л И Н И ,  « 3 2  Н 6 А Ж 6  І І З Г Н Д С 6 Д Л \ Б Е ' Ь -  

C W R Z ,  ТО 0СТБ, АМІОГИД'г (нео G r . ІІнсднТе прини- 

AU6TZ ИНОГДА ЧИСЛО С 6 Д ЛѴ Б RZ СЛШСЛ'Ь МНОЖбСТБД ,  

нлпр . Н6ПЛОДБІ роди С6ДЛ\ь), ИЛИ С6Л\Б E'fccWRZ, про-
/ '  * '  II '

ТНБОПОЛОЖНКір С6Л\И A^AA\Z ДОЕрОДѢтеЛИ , KAKZ ТОГ 

Ajpz ЕбЗСТрДШІА (нбЕОГОЕОАЗАИЕОСТи) , Д^г НбрДЗ^ЛЛІА,

дд-z іібБ^д'кніА, дд-z лжн и прочіе, протиБоположные 

ддроЕАяіАлѵг G r . Д дд. П о  с и ^  z  ж е д r 4; л\ а w

И И ^  Z Г р А Д  ̂ ір 6 Л\ А ІА R И С А И Н *£ ЛІ Z О Е р А -

3  О ЛЛ Z . WEZ р т и р  ДБОИр И Л^КА roRopiiTZ (кд , 

\ Г —  лр). Й т А Б 0 3 Б ’Ь с Т И С Т А П р и » Ч Ы Л Л г : Н  НН
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СНА

Т ■к мд ь •£ р ы (Аш а . Rakz же ЛЬ’кл гоьоритг, что
• '  / « I • .1

они, ьоз&рлтншигь, и і к р ѣ т о е т д  с о ь о к а п л е н -  
» / / 

н ы р  рДННАГОНАДССАТе,  Г Л А Г О Л Н> ф Н Д' Z,

ttKW ь о с т а Г д ь (Л^к. кд, л г . лд) , ТОГДА KAKZ,
ПО еЬИД'ЕтеЛМТЬ# ЛІЛрКА, Н£ ПОЬ'КріІЛИ И T 'L u Z , КОН

пришли изг ш д ; (Оь'кчАЕляг: когда Cvaictz гоьорнтг, 

что к о з ь ' к с т и г т А  п р <ѵ ч ы лі z , то рлз^лл^етг не
ОДИННАДЦАТЬ SnAW bZ , НО (гКкОТОрЫДг ДрЬѴиДХ . §THJ£Z 

II HA3RAAZ OHZ П р О Ч И Л\ И , ПОрЛНК^ ОДИННАДЦАТЬ Ы І-

Д’Ьли 6го (Хртл) bz totz же днь, ьг который и ьоз« 

ьрАТиьшіесА изг селд нашли hĵ z г л А г о л н ц і н ^ г ,  

ІА К W ь о е т А  Гдь.

И р е ч е  н л\ z : ш е д ше  ь z лм р г ь е с ь ,

п р о п о ь ^ д н т е  6 ѵ л { е ьеей т ь д р и. Йже 

ь р и м е т z и к р т и т с а , е п д е е н г  в д е т z : 

а иже  не и л \ е т г  ь ^ р ы ,  ш с b’ ж д е н z к ^ д е т г .  

В н д м р ні  а же ь ^ р о ь А ь ш н л \ г  с і а  п о £ л ■£ д^- 

» t z : и лл е н е л\ z /И о и л\ z к •& е ы и ж д е н ^ т г :

1А3 ы к и ь о з г л А Г о л м т г  нлѵьы: S a u a  к о з 

л я т  z : ді|іе и ч т о  с м е р т н о  и с п Т ю т z , не 

к р е д и т г  и ид н е д Ѵ ж н ы А  р&ки R03 A0-  

ж д т г ,  и з д р д ы і  к ^ д Ѵ т г .  Гдь  же оу е о, 

а о г л а г о л а  н V и 6 r w  к z н и м г ,  к о з н е е е е А  

ид н к о, и с д е ш д е е н ^ н  Бг д.  О н и  же



п о-
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ГЛ. 51. ІНЬ

и з  ш е д  ш е п р о п о Е ’в д д ш А Е с к д У ,  Г д  У 

с п ш с т  б У к і|і У , и с л о б о о у т Б Е р ж д к і р У

П О С Л ' К д С Т Б У к і р И М И  3  II Д Л\ £ Н Л\ И . А М И Н Ь .  

ЗАМЕТЬ ЗДПОЬ'Ьдк Гдд : п р о п о Б ' У д н т Е  Б £ £ Й Т Б А- 

р  и . Не склздлг, пропоь'вдУйтЕ толькш  посл& нны м г,

НО— Б £ £ Й Т Б Л р і І ,  Е ^дУтг АН СЛУШАТЬ, HAH H'Et Z. 

Н Ж £ Б 'У р У Н М £ Т  Z : И II£ ДОВОЛЬНО CENV , но —  и

К J 'Y  и т  с а : нео , кто оуБ'Уроьдлг, НО Н£ КрТИЛСА ,

Д WCTAETCA 0І|ІЕ UTAAllJEHHhIMZ, TOTZ Н£ 0£ТЬ ОуЖЕ И 

£HA££HZ. Ё 'УрУкЦ іИ р , rOKOpHTZ, КІІдУтг £ОПрОБОЖ-

/  /  «  /  I  /  . /  /

ДАТЬ 3HAM0HU , —  ИЗГНАНІЕ ETJCIUEZ , ГЛАГОЛАНІЕ НОБЫМИ
* ' ' U о '  * " '  „
«ЗиКАЛЛИ, КЗИЛ\ДІІІ£ SAVE И, ТО рСТЬ, ИЗТрЕЕЛЕНІЕ

БЛѵёй, И 4$bCTb£IIHblj(Z и мыслснныр, KAKZ EZ дрУ- 

rOMZ Albert «КАЗАНО : НАСТУПАЙТЕ Н А В М I К И

НА £ К 0 р П I М , ОЧЕЬИДНШ , МЫСЛЕННЫ̂  (ЛУк . I , Ді) .
/ / Л / - /

ВлрОЧЕАіг ЬЬірДЖЕІМЕ—  В M IA  б о 3  м « т  z , —  можно 

рдзУлѵКть и (еУкбальнш) takz , kakz нлпр. Haeeaz

E3AAZ EZ р^кУ ВМ'Ук EE3Z БСЛКАГІѴ ДЛА СЕЕА ЕрЕДА 

(Д ^А ІІ. КН, Г— р ). Я IJI £ И Ч Т О  £ Л ^ р Т Н О  И С П I К Т Z , 

H £ Б р £ Д И Т Z И у Z . бто СлУчАЛОСЬ МІІОГІѴ pA3Z , KAKZ 

НА^ОДИЛМ EZ ІІОЕ'ЬсТБОБЛНІАДг. 1ІКО ЛМІОГІЕ, БЫ ПИ ЕДА

Л /  /  ^  '  !  /

ід д г, СИЛОЮ кртндга» 31ІЛЛШИА £ОД'рДНАЛІІ£Ь НЕБрЕДНЛШМИ. 

П о  Г Л А Г О Л А Н І И  ЖЕ К Z Н И /Л Z (Гдь) Е О 3  II Е С £- 

£ а на н е о , н с И д е ц і д е е н У к Е г а : о н и  же
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ПРОПОЕ' I !  ДАША Б ( Ю Д $ , Г Д II о г п ^ ш с т  к Ь’ к- 

4|І Ь’ II С Л О Б О е у т ь £ р ж д « 1 | 1 ^  П О Г Л ’К д С Т Б ^ М -

1)1 я л\ н з  и д л\ е и м и. Видишь ли; бсздН; сначала 

MAIUC (д^ЙСТБі'е) , А ПОТОЛѴЙ ОуЖС ІІЖІС сод'кйстБі'с. 

Ибо Бгх сод'кйстБ.Уетх ІІДЛГЛ ТОГДА, когда лш Д'ІСЙСТбЬ- 

£Л« и полдгделга начало: а когда ліы нс д'Ёнстк с̂мх ,

C)hz ііс сод'Кйстб& т / . ЗдлѵКть и то , что 3 л слоба- 

лиі м'СдЬ’мтя Л'клд, и слоьо оугьсрддстсл д^лллиі, 

клкх и оу Яплшбх тогда слобо оутьерждллн ПОГЛ'ЙдЬ’іС- 

1)11 А Д’ЬлА И ЗНАЛ\рША. G ) 0СЛНЕК1 , Xj!T£ СлОЬС, Н 

НАШИ СЛОБА, КОТОрЫЛ ЛШ Г0Б0£ИЛ\7. W ДОЕроД'КтСЛИ , 

ОуТБСрЖДАЛНСБ Дг1іЛАЛ\И II ІІОСТ̂ ПКАЛМІ, ТАКА ЧТОБЫ ЛШ

СОБСршенішми псісдстдли TcK'k , годИйстк^кі|ісл^ HAMZ 

ЕО бгК х̂ Д'клдр и слоКлух! Ибо Тскк подокдетг сла

ба Н Б7, ГЛОБАyz И Д’клАДХ НЛІ1ІИД"/. ІТл\ИШ> .

Отд. I. 18
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\Ѵ Нетроксн те ір ’І; . к. ( стр. а і. )

( Ліата . и. ЛЬк. а . )

\Wx нзцТілеііиид'/ СО рлзличииу/ іі£дііп.і>ьх. г. ( стр. к.

( Ліата . д. ЛЬ*к. і. )

W прокджеііиолга . ......................д. ( стр. кь. )
( ЛІАТА. S. Л&’к. Ы. )

\Ѵ рДЗШСЛЙІІІОЛѴХ . . . . . р. ( стр. Кр. )
( ЛІАТА. гг. ЛЬ’ к. ГІ. ІЮЛИ. 3. )

V? Леш лштдр'Ь . . . .  5. ( СТр. А. )
( ЛІАТА. ДІ. Л^К. ДІ. )

\Ѵ нлѵёш£л\х с̂ ^̂ ю pitalf . . . . 3. ( стр. ли. У

( Ліата . кд. ЛЬ*к. рг. )
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( ЛІАТА. АІ. ЛЬк. SI. )

Нрнтчд w с'Улѵеіш . . .  . а . ( стр. л\а . )
( ЛІАТА. КД. Л^К. КЬ. )

" '  .. '  ** / ’к  VЧѴ зАпреіренш бодалѵх ...................... і. ( стр. а . )
( ЛІАТА. АІ. ЛЬ’к . КГ. )

ЛбПІѴН'Ь ( r t c W R X ) ......................АІ. ( стр. 2г. )
( ЛІАТА. Ы . Л^К. КА. )



дочери НАЧАЛЬНИКА еИІІАІЧѴГИ. ЙдФл. ы . ( етр. ^ 3 . ) 

(Л ІА ТА . 01. ЛУк. К0. )

\Ѵ кроьоточііБой . . п. ( етр. £и. )

( ЛІАТА. SI. ЛУк. KS. )

\Ѵ покел'рши Лішлгл . . . . ді. ( ггр. os. )

( ЛІАТА. АІ. ЛУк. К3. )
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\Ѵ рожденіи по л\орм . . . 31. ( етр. пи. )

( ЛІАТА. К3. Іюли. А. )

\Ѵ преступленіи запоь'ііди Ііжіен

( ЛіаТа . ки. )

ѴѴ ФііпнкіАіік'к

( ЛІАТА. КА. )
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W семи ^Л̂ ЕА^Х . .

( ЛІАТА. ЛА. )

Ф закьаск'Ь флрТеейекой . . . кб. ( етр. рз. )

( ЛІАТА. ЛБ. ЛУк. МД. )

W ел'кполга . . кг. ( етр. рл )

Ф Кеедрі'йеколга ьопроеФ . . . кд. ( етр. рді. )

( ЛІАТА. АГ. ЛУк. КА. )

и і. ( етр.  ЧБ. )

А!. ( етр. 43. )

К. ( етр. р. )

кГА. ( етр.  рд. )
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( Ліата. лд. ЛЬ’к. л. )
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( ЛІДТА. А£. Л&Ѵ. АД. )
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( ЛІДТА. Л3 . Л^ к. ль . )

W  фдріССА^г, СПрДШИЬДЕШНр W рДЗЕОД'к

CZ ЖСНАЛѴИ . . . КН. ( стр. рлн. )

( ЛІАТА. А\. )
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( ЛІДТА. л\А. Л к̂. Л г. )
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( ЛІАТА. Л\Г. )
ѴѴ сл+гпц-fe Вдртіше-Ѣ . . . лд. ( стр. рііи. )

( ЛІДТА. л\д. Л^ к. Лд. )

VVeX OCACHK'k .................................... АЕ. ( стр. рі. )
( Л ІАТА. А\£. Л^К. еГи . I w AH. ДІ. )

ѴѴех изсохшей слижоышіуЬ . . лг. ( стр. рІд. )

( ЛІАТА. «3. )
\Ѵ Н£ПДА\АТОЕЛІіѴн SAA . АД. ( СТр. р ІД . )

ѴѴех дрд'іеріАД'Х н кннжннкдд-z , ьопроіидь-

U1HJ(3 л р т д  . . . . А0 . ( стр . р о .  )

( ЛІАТА. лш. Л̂ к. Лд. )
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л
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( ЛІАТА. НД. Л^к. і - )
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л\. ( «тр. р»е- )

( ЛІАТА. Нр. Л^к. o r . )

\ ѵ жен'к, положнкшей дк-fc лриткі ■
гя

Л\А. ( <Tf- рпз. )

( ЛЬ’к. о ,\- )
А

\ѵ кончин-к лирл . • • • ЛЖ. ( с т р . рПА. )

( ЛІАТА. Н3 . ЛЬ’к . о р .
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л
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( ЛІАТА. 2д. )
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ЛІНОГЛ $БО СЛОЬееД Гіреже j)fK0̂ 0 О НОЬОГОрОДСКІІ

£f?rmyk^z I о иттапнііцѣ, иже онн злт; л\рхстьЬютх 

и глаголю , шгк же н&жно ьлѵкнн̂ олѵд о ее реі|іи: по

неже злослаыГш и злоішеинтін, БезБОЖныА рретнцы, 

плчеже реірі и Сѵст^пннцю, иже ЕжтьеидА пнсаніа рдз»
'  "  '  іѴ V "  ' 'ьрдтііЕше и прдьын п» погр’кшше, и паки нлчлша прел- 

ЦІЛТІІ ПрЛБОСЛДЕНЫА, II БХ СБОЮ ШБЛАЧИТІІ рресь н TA\tf,

и ллдлх гр'к ртАіре покдзатіі, рже Хд wbpeijnicA, то- 

чТю ео , реме, ді|іе кто ОЕрдтитсА нд покдАігіе (ѵьер- 

пйгА Хд, дкіе ьскор'Ь рл\̂  ьд'однти е цркьь, И БЖТ- 

Бепы тдннх причді|ідтнеА, нд сьид'ктельстБО приносА- 

ijie ( ‘ ) Бжтаеное пмслнТе, рже ндпнедію реть бтолкоба- 
іГіи , рже w Іоанна , етдго рѵдлІА, зачало л\р:
Л / Л/ П Ч Л ||  \  W  Ч » Я/

рретикх оірьо, ргдд нспоь'ксть екою ррееь, тЬ ДЕІе 
ддютх рл\Ь* oEijieme еты тдннх. І Нодннх же, епиед- 

тель лѢстенц'к , пишетх бслобѢ ьпАТолгснддесАте: и

кдко, рече, рретнкн оуко еоЕорндА цркаь пріемлющій, 
ех прил'кжныліх сбоса или ррееи проклАтіемх, етьГтл-

^  / / * и / ос / У
HHZ ТІі СГІОДОКЛАЕТЯ ПрИЧАфеНІА. И ІО Cf|10HHKJ прльнлѣ

еты Оцх, тол\&же подоено речено реть. Сего рддн 

подоЕдетх ндл\х ь’кддти, ідко сіе Ежтаеное пиедніе ре-

(1) Вь рки. Со JOB. JN* 331: ириьодАі|іе.



ф'% Ш  £1.

46110 0СТК о р^еТІІіуКд'Х, A 116 о w crtfп н н ц ѣ д я . Йпо 

ко 0сть 0 р ети кх , і ішо u ’c t & i i i h k z , но і 0ретнцы Ько 
не рднно лт&дрхсткЬ’м т я , но о к х  5>ко т а к о , окгже

ІІНАКО: ПАКЛНКІАНб $ к о ,  и фАТІАІІб ( ‘ ) ,  фр^ГН ( 1 2) ,

і 0Бнол\Ѵдне, млндоііііТкі (3) ,  н сдьелІАііы, н лддрк'іо- 

н н т ы , і н зл и н л и т б , і ишн такокін : сіи S’ko не к'К-

рЬ’ю тг ко С т ^ м  і 0диііос5ЦіііЬ\« Т р і ^ ,  Гл же ндшего 

І са Ха Еголтх не нАрнцдю, и плотскаго смотренІА £ г о  

не пріемлю, но окі'и 5sко прркд £ г о  ндриі^діотх, окін 

же проггд члка. 6  сндг &ко глютх кса кжткендА пи- 

саніа, ІАКО, 0ГДА ПріІДОДАТг К прдьослдкнфи K'tp'fc, 

подокдетг ил\х преже поститнса крел\А доколно, и ьнф  

цркки стоати ,  потолхже сидг к р е сти т н , ідкоже 0лли- 

н ы , тдже й кжесткенолт^ прнчдірнТю сподокити. С ^ т к  

же н д р ^ іи  Ір е т н ц м , ді|іе и з л Ф  лт^дрхстк^ю тх, но 

не тако , ідкоже перкѴи, иже с^ть нокдтідие, и до- 

ндтѴдне, средними ( ? )  н четкеродесАтннцы (4) , н К 0 3- 

держннцкі, і шин такокін: сіи Ѵсо испок'Уддютх Ст^ю

0динос^фн^ю Tpi^tf, н Гда ндшего І са Ха истиннаго

(1) Фотиніане?
(2) Фриги, или Фригійцы, иначе монтанисты.
(3) Манданты?
(4) Четыреиадесятницы, иначе тессародекатиты.
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1]гл iijp u ijA K T Z , и п л о т с к о л ^  с м о т р е н іи  С го  ь 'Ц Ь ’ю т г ,  

іш У т х  же п іік о то р к іА  ррЕси бсеб'Ь .  Й аіце сіи ь о с^о -

TATX ПріІСтЬ’ піІТИ К ПрЛБССЛАБІгЬн b ' t f ' t ,  I 0jl£CE h^ z  

І ір с к л с н & га , СІІД-Z ЬкО НЕ ПОБЕЛ'ЬьАЕТг бж тьеное  ПИСА

НІЕ KfECTHTII, НО ІАКОЖЕ Kj)£l|J£Hhl Прі’ИЛ\АТН БСКО^гк И 

ЕЖТЬЕИЫ TAIIIIZ ОБІ|1£НІМ Т^Д'Х СПОДОЕЛЕБАТИ . б  ТАКОЕЫ 

$БО 0р т и і | 'к  ГЛІОТХ CljJEllHAA по дбила ,  и сты и Іо д н н г 

Л'Кс'ГБИЧІІНКг, II Б ТОЛКОБАНШ СТДГО бѵАЛИСТА ІОАННА 

ГіГОСЛОБД: pfETUKZ $БО 0ГДЛ НСПОЬ'ксТЬ И ПрОКЛЕНЕТХ

СБОИ ррЕСБ, Т ^  АБІЕ ДАЮТг 0Л\Ѵ ОЕфЕНІЕ СТЫ TAIIHZ. 

fTl|IE ЛИ ЖЕ КТО jJEHETZ, ЧТО 0СТБ СЬНД^ТЕЛБСТЬО С£Л\&, 

ІДКО О Т'Кд'Х ррЕТИЦЕ^г JIE4EIIO 0СТБ СЕ, А НЕ О RCk 

р р Т И Ц  Е , ЬКАСАНІЕ С£Л\о СНЦЕ 0СТБ. ШКО О П£|)БЫ оЕО

p fE T IH jk ,  О ПАБЛИКІАНЕ, I О фАТІАНЕ^г ( ‘ ) И ПОДОЕНЫ

ІІЛ \Х, ГЛІО БЖЕСТБЕІІАА ПИСАІПА, ШСО АІ|ІЕ СІИ БОС^О- 

TATZ ПріІСТ^ПИТИ КП^АБОСЛДБН'кй Ь'Кр'Ь, НЕ ПОДОБАЕТг 

СІІ\'Х KCKOjl't OKI I [£ НПО ЕЖТЬЕІІЫ^г ТАНІІХ СПОДОЕИТИ , но 

П^ЕЖЕ ПОДОЕАЕТг ИЛИ ПОСТИТНСА Ьр£Л\А ДОБОЛНО ^И RH'fc

І^К Б ІІ СТОАТН, ТАЖЕ KjJECTHTIICA, ТАЖЕ I ОБфЕнТм ЕЖТ-
V  / / я / л /

БЕііЫ TAIIHZ СПОДОБИТНСА. О 110БАТТЛН£\Ж£ И ДОНАТІА- 

ІІЕД'Х I О ПОДОЕНЫ \'Х IIA\Z HHOTZ CljlEIIIIAA ПОБИЛА. ПО

ДОЕНО же тол \&  и сты и І одних Л'Ис т б ііч іін к х  бтолкобані'и

і і)  Фптіііііаііехъ?
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m r o  ёѵдлистд І оанна Е го с л о еа : рретикх  $ ео 0гдл и с-

по е 'Е е т е  и проклЕНЕ сбою ррЕсь, т&  аеі'е дд іотг

OEIJJEIME СТЕІ ТАКИХ. Зри  ІАКО О ПОСЛЕДКИ (ОрЕТІІЦ'ІІ р£- 

ЧЕНО БЕІСТБ, A HE О ПЕрБЕІД'Х . І ДІ|і£ Ь’е О I ррЕТНКОЕХ 

НЕ БС'ІІ ПОДОЕАЕТг ПріІШАТИ И ЕСКОр'ІІ ЕЖТБ£ННОЛ\Ь’ СТЕІ

л,  / /  /  / /

ТАИ HZ ОЕІ|ШІІ'ю СПОДОКЛ0&АТН, 110 RjJ0A\A ДОЬОЛНО ПОСТИ-

ТИ СА , И Б І іІ  ЦрКБИ СТОАТН, ПОТОЛ\Ж£ крЕСТИТН СИ, 

II БЖТЕЕНЫ ТАКИХ 0БІ|1£ІІІЮ СПОДОЕНТИ : КОЛЛМІ ПАЧЕ W-

СТ^ПННКОБХ НЕ ПОДОЕЛЕТХ БСКОрНі ЕЖТЕЕІІКІД'г TAIIIIZ ОЕ- 

IjlEIUM СПОДОЕЛЕБАТИ : WCT&IHHIJhl ЕО ЗЛ'кГіШН с<угк НЕ

ТОЧИ» (OpETIIKOEZ, НО I 0ЛЛНІІХ И ЖИДОЕХ. ІІО И WCT^II- 

ІІІІЦКІ НЕ рДБНБІ £<ІТЕ И НЕПОДОБИИ СЕБ'ІІ ЗЛОБОЮ. О е ЖЕ 

ь’ко C<STE (ѴСТ$$ПІІІІЦКІ , ИЖЕ БПрЛБОШБІГІіН E'kp’k  Д'рТі-

'  « - '  » II )■ ' " '
АНЕСТЕН рОДНШАСА, И ЛІІТА ІІ'ККАА ІірЕЕЕІЕШЕ, II ПАКИ 

ПрЕЛЕСТИШАСА , ИЛИ ЕО ЛШДЕІІЕСТЕ’ІІ , ИЛИ ІІЕБ'ІІДЕИІА рл-

д и ,  или и^ждд рдди, или Епл-ЬнЕінн (РстЬ’ нишд W

ПрАБОСЛАБІША Б'ИрБІ , ИЖЕ ТОЧНО E££Erk 0р£СЕ ІІЛ\}>І|ІА И

і .  .. '  „  1 ■* /
ЗЛОЕЖріЕ, II ННКОГОЖЕ W ПрАБОСЛЛБНЕІ прЕЛЕСТИША .

/  / п / . 1

Я і)і£ БОСД'ОТАТХ ПОКААТІІСА , II ПАКИ ПріІСТдПАТХ К ПрЛ- 

БОСЛАБІгки E'kp+ѵ Д'рѴіАНЕЕТ'ЬІІ : Л111Е І?Е О II СТрЛШІІО
г/ я / ^  / «  ft ^

0С Т Е , НО ОЕАЧЕ ЛиТН СПОДОЕЛАІОТХ ll\ 'Z  II ЕЖТЕЕІІАА 

ПрЛБІІЛЛ СТЕІ O I|Z , ПАЧЕ ЖЕ БС'ІІ ЕЕЛНКІІІ ЛІЕфод'іЕ НсПО- 

Е'ИдіІИКг ПАТріАрД'Х ЦрАГрЛДА. С^ТЕ ЖЕ НИШ WCT&IIIII- 

ЦБІ ЗАПИШИ ІІЕрЕЕІ, ИЖЕ ЕО ПрАБОСЛДБІгЬі Е'ІІр ІС рОДИША-



ЕА И ЕОЗрДЕТОША, НИЖЕ R ЛШДЕНЕТЕ'Ь ,  НИЖЕ A\$lKZ 

рдди, ниже ьпл'ЬненТн , но ш \ 0Еолнгк wEEprouiAEA Х д :  

О ТАКОЕЕІ ПНШЕ ЕЕЛНкТи ЁАЕИЛІЕ ПрДЕИЛО О Г I WREpriH- 

ЕА Хд И nfEET^nHEZ TAIHltf ЕПЕЕИІА, ЕО REA Л’ЕтД ЖИ- 

ROTA СЕОЕГО ПЛАКАТИЕА ПОДОЕАЕТг , I ИЕПОЕ'ЕдАТИЕА ДОЛ

ЖЕНЪ Ь’еО 0ЕТЕ, ЕО Ер£Л\А, ЕНЕЖЕ Со^ОДИТХ ЖИТІА ,  

ЕТІІА ЕПОДОЕИТИЕА E'tjlOM KZ НЛКОЛМЕІ^ Б г^ . И ЕТЕІН 

ГріІГОрТЕ НиЕЕКТіІ flHlUETZ О Т ^ Ж Е  ПрДЕИЛО ТріІДЕЕАТОЕ : 

AIJJE КТО ХКЕІ Е'ЬрЫ WEEprZEA, КЫ ІИДЕИ ИЛИ НДОДОСЛ -̂ 

ЖНТЕЛЕ, ИЛИ МАНИХЕЙ, ИЛИ 1112 І І^ К І І І ,  ТДКОЕКІН ,  

ЕЕ^ЕОЖІА 0EjlA3Z R03AWEHEZ, И О TOA1Z 3A3p^EZ f£EE И 

ПО3 НАЕСА, AljiE ОБрДТИТЕА, Ep£A\A HAUTE НА ПОКДАШЕ, 

EEA АТТА ЖМКОТЛ ЕЕОЕГО ДА HE AWAHTEA EZ кѢрНЕІЛШ , 

НО OEOEE ДА Л10ЛИТЕА, И ДА НЕ ПрНЧАЕТНТЕА ЕТЕІ TAHHZ, 

АIр£ TOKAW НЕ EEOA^HH ЕЛ\£рТНАГ0 рДДК ЕТрДД'А, ІѴЧА- 

AIIZ EEIEZ, АІ|1£ ОЖИЕЕТг, ДА ПрЕЕ^ДЕ ПАКИ НЕПрНЧА- 

ETEHZ ДО КОНЧИНЫ . Ge "#ЕО ГЛЕТЕА О 0 jJE TH l^ \Z , ИЖЕ 

EROEW ЕОЛЕК) КАКфИ^ЕА ПрЕЖЕ ОЕЛИЧЕША. С^ТЕ ЖЕ I II- 

НІИ ШЕТ^ПНИ^Ы, ИЖЕ Е? ЗАПИШИ nEjJREI^Z И ЕТОрЫ,  

ИЖЕ НігЬ 1АЕЛЕШНЕА, НОЕОГО(ЮЕТѴн ГАМ (УЕТ&ПНИЦЕІ , ИЖЕ 

НИ ЕО ЛМАДЕНЕТК'к , НИЖЕ ЕО ПЛѢНЕНІИ , НИЖЕ Н^ЖДА рА- 

ДИ , НО іІ рОДИШАЕА, И АМІОГА Л'ЙтА ПрЕЕЫЕШЕ ЕО ПрА- 

ЕОЕЛАЕН'Ьй ^рТІАНЕЕТ'Ьй E'fcp'fc, И ЕАЛ\О^ОТ^НІЕЛ\г И ЕАЛІО- 

ПрОНЗЕОЛІІ'ІІ WEEprOlllAEA СтЫА рдИНО£&|ІНЕІЛ ТрЦЫ И ПрА-



Ш ^0І.<P'a

'  ^  „  '  . .  I I  *  '  '
ЬОСЛАЕІІЕІА ДрТІАІІЕСКІА ЕѣрЫ ,  Н ЛШОГА Д»Л£НІЛ ИЗрЕКО- 
ША НА Ст&О 0ДШІОС^іріУм ТрцЬ’ И НА притом Бц}» И НА 

ЕСЛ СТЫД, II ЛМІОГА СКЕЕрНЕНІА СОТЕОрнША НА СТ&О И 

ЕЖТЕЕН&О Ц рК ЕЕ , II НА СТЕ1А ІІКОНКІ,  Н НА ЖИЕОТЕО-
/ - ^ \  » •-■ / /  г"  -X  n / -X

jJAIJIIA K jJTh l, И НА ClfiEHHEIA Л\ОІ|Ш С тЕ І ,  II МІІОГІІ W 

ПрДЕОСЛАЕНЕІДг ДрТІАНг ПрСЛЕСТНША,  Н Е ЖИДОЕСТЕО W- 

ЕЕДОША, I ОСКЕЕрННША RCAKIIAUI СКЕЕрНЛЛІИ . t iz  Л'КтА 
ЕО хй Ц О А , ІѴЕЕрГОШАСА Х а II ЕСЕГО ПрДЕОСЛАЕИАГО Д^ТІ- 

ЛІІЕСТЕА, Н ДАЖЕ Н ДО HH'fc НИ рДИІЮ ЖЕ W НИ НЕ ПО* 

КЛАСА. С іи  оуко С&ГЕ ЗАПИШИ R e t ppETHKOEZ и Сѵст&п-
/ М л  / Ч / /

нико ья : тлко&іи ако не еы ш а  ниже кдреыідл роды ,
НИЖЕ ЕПОСЛ'УдіІДА .

Ge 650 речеНО ш с т к ,  что слт е  рретицы , и что  
(истопницы , I О ДрЕЕІІИ &КО ррЕТНЦ+ѵ і" о" Сѵст}$пниц'Г, 

CljlEHIIAA ПрДЕІІЛА I ИНДА БЖТБЕНАА ПИСАН ІА ПОТОНИ# СКЛ- 

3 & 4 T Z , КАКОЕ» ррЕСІІ КОТОрАГОЖДО ррСТІІКА ,  II КАКО
/  ̂ л \  / п . /

СНД2 пріІШАТІІ КДІОфНДСЛ ,  II ПЛОДЫ ПОКДАІІІА ІІСкѴшЛТН. 
Я  ИЖЕ ІІН^ ІАЕЛЕШНДСА, НОЕОГОрОДСКИ ГЛІС ppETIIKORZ ,  

ДОТАЙ ^Е'ЕдАТН I^ R& TIIO  ЖЕ I ИСТИННО, КАКО WEEpro- 

ШАСА Х д ,  И КОЛИКА И КАКОЕА СОД'КлАД  ̂ дЬлЕНІА I ОДНІІ- 

ЧИЖЕНІА ИА Х а Б г А ,  II НА прчт^ю 0ГО Л ІТр Ь , И НА ЕСА 

СТКІА,  ДА npOHTETZ СЛОЕО, 0ЖЕ ЕНАЧАЛ'к СЕД КНИГИ НА

ПИСАНО 0С ТЕ ,  0Л\^ НАПИСАНІЕ СИЦЕ HAUTE: СКАЗАНІЕ О

НОЕОІАЕЛЕШЕНСА ррЕСІІ ,  НОЕОГОрОСКИД2 ppETHKOEZ,  ІДЕК-

ч I

нііж г & средндл



ело p i . ф с і

г&л протопопа, и Дениса попа, и Ф еодора КЙриі|Ы-
ІІА , И ьсіх ИЖЕ 'ГЛАЖЕ Л'.^ДрХСТЬІ>КІ|ІИ: КТОЛ\Х $КО СЛО-

К'ІІ О СЕН ррЕСІІ НАПИСАНО 0СТК ПрОСТрЛННО, W НАЧАЛА 

ДАЖЕ ДО A 'liT Z , КІІІІДЖЕ EhlCTh ЗоСІША ЛШТрОПОЛИТХ у
HI / / " ЛІ » / / I /
ПЖЕ КАШЕ ПАЧЛЛННКХ ррЕТИКО , II КТОЛ\Ж£ СЛОКЖ НАПИ

САНО рСТЬ , КЛКО ІОКЕрЖЕСА Хд И К ЖНДОЬСТКО &КЛОІІИ- 

СА, И ПрОЧАА ррЕТІІЧЕСКАА ( ‘ ) И СОДОЛІСКАА 0ГО Д'ѢлА . 

ПріНІЕЛѴЖЕ ПИСЛІНА ПрНСЫЛАіеТСЛ W ПрЕСфЕННАГО Д^ѴрПКПД
/ / п / Л / I /

ЕСЛИКЛГО ІІОЕЛГрЛДЛ И П бСКОЬА ЕЛКИ ІСНАДІА К Д Р А Е Н О -  

Л\Ь? И КЛШТрОПОЛИТ# OKAAHHOA\tf З оСіш Ф О 0p £ TH I^\ 'Z  , 

І1АЧЕЖЕ pEIJJII, О WCT^nillll|'fc^Z HOROropOCKHj(Z . ДЕр-

жаб. и ЫН же сое HJJA0TZ coEOjJz со &гел\и стли, и поьелѣ
п  \  / л  /  /  п /0р(ТИКИ проклинлтн II &ЗАТ0ЧШ С ПОСЫЛАТИ , имидже ко 

А^ѴеПКП̂  ГеНАДѴіО ПОСЛА ЕЬЕЛНкѴи IIOKXrjJA . Я ^ ІЕ П К П г  

ЖЕ ПОКЕЛ'к ПОр^ГАТИСА ИЛ\Х, ^ОТА $СТрАШИТИ ПРОЧЛА 

pjJETIIKII . ДоС£Л*І ѴКО КПЕрКО СЛОК'Ь ПИСАНО 0СТК О рр£-

ти іуК р , нд'же посла ДЕржлыши С ЛІОСКЕЫ кшиком^ 

Ноьйгрдд#. Я іаже ккішд потолю, тдлѵо не писано, 

но л\ы зд'Ь рЕЧЕл\г о селіх .

брЕТНЦКІ ЖЕ, $КОАКШ£СЛ W прЕСфЕННАГО Ар̂ ІЕПКПД 

ГеНАДІА ПОр̂ ГАША ЖЕ I Ь’іІИЧИЖЕНІА, OljWVEILilAAWTZ И*Ь-

(1) Въ ркп. Солов. JVt 327 и 331 прибавлено

И ЖИДОЬСКАА.



фол МО pi.

'  ' ' о •" -¥Г0 СІІЦЕЬО: НЛЧАША КААТНСА еОКршеіНІКІ И ШИрЕННЫЛІХ
7Ѵ г Л  л . / г /

ері^ЛѴЛ, Ыійтрь RCpî hJ НЛ\ЛІ|І5 C0KpOE0IIZ ЩЪ ЖІ1- 

ДОЕЕСКІА С?еси- Яру\^ИКПХ 10ІІАДІ0 IATZ ErKjJ5 ГІОКДАІІІГС
п  л / п/ « / -  Л Ш 1 **

НД"Л И AACTZ IIA\Z ОСЛАБ* , I (*) ЛЕІ0 ИА ЕТчТСТЕС* ЬсТр0- 

ЛѴІІІІІЛСА ЕСІІ„ И ЕО /ЛИОНА грлды II EKECII рДЗКІДОШАГА , 
II ЕО ЕС'Ь ГрЛД'Ид'г II селе $Л\ІІОЖІІША іі ^С^АШЛ £KE£jJ-

ное и жндокЕское сеое Ученіе , оеіи же е emiiko.v.z ііо-

Е'ЬгрЛД'Ь КрЕІАД'&А II ТАЙНО Ь’чЛІ|І£ ДЕрЖАТИ ЖІІДОЕ£ТБО .

У е'Ид'Ьеше же с іа , иже на ЛіоскеФ игг&шнцкі, *Оео-

д о р  ПТИЦЫНА II EpATZ pro fiOAKZ, ПЕЧАЛІЮ cpijА СИ

і̂аЗ еііша о безчестіи рретическоліг, рже пострлддшА 

преже на ЛІосккѣ (-), потол\же ЕНоЕ'Ьгород'Ь СО др- 

діеппд ГеііАднА. I лбіе ^лшшлАіотг coe'Ktz  есакаго зла 

Д'КйсТЕА ІІСПОЛІІК, СО ЖНкЦіЛГО Еііидг ДІАЕОЛА ндоучени
/  / л /  /  , -  /  /

ККІША, CHA\Z OEpÂ OAAZ ПОА\ОфН рАК5 ДАТІІ (ffETIIKOMZ .
І АЕІ'е npn^ ATZ  к ДержАБНоліЬ’ , и aioaatz pro, iako 

да послетг ееАінкі'н7 HoEzropo на R)jiE£Ez лінтрь лрд'плші-
II » " / /

дрнтд, нѣкоего рретикд Насіаиа илш іелк , ргоже сдлга 

■Ѳ-еодорг н KjiATZ pro Болкг нд^чншд рретичестЕо и жн-

(1) Въ ркп. Со.юв. JV* 327 и 331 прибавлено: 
АКО ПрІАША ОШЕ^ , ДЕ1Е . . .

(2) Въ рки. Солов. N  327 прибавлеио: OTZ Дер- 

ЖАЕНАГО.



Ъ  г *

tAO pi. фок

доестео  дсржАТіі, Хд же wEp£i|iHCA. О н х  же S ec  прн-

ШЕДг ЕьЕЛІІкТіІ ІІОЕХГОрО, II ІІАЧАТХ ЖНТН EZ Ю^еееФ  

Липр'іі , И ЕСА ррЕТНКІІ II WCT&HIHKH КХ СЕЕ'Іі СОКИрЛШЕ 

СО ДЕрЗІІОЕЕШЕЛѴХ, НЕ ЕОАШЕЕОСЛ АрДІЕППА Г еііДдѴа  , ПО

НЕЖЕ noAioijiz илѵНаш е -Ѳ'ЕОДОрЛ К^ріфЫНА. ІІрѴіІДЕ ЖЕ 

СПИЛЮ ЕЕЕЛІІкТіІ ІІОЕХГОрО II EpATZ 0 ГО СдЛѴОЧЕрНЕІИ ( ‘ ) ..Й  

ЛМІОГА СКЕЕрНЕІНА Н ПОр^ГАІНА СОД'УлЛШД НА ЕЖТЕЕІША

ЦрКЕИ , «I НА ЕС А СфЕННЫА EEIJIII , Н НА ЕСЕ ПрАЕОСЛАЕНОЕ
'1> /

^ТІАНЬГГЬО .

О  КТО ДОСТОЙНО ИСПОЕ'КдАТН ЕОЗЛХОЖЕТг КЕ3СЛЕ3Х 

т а к о е& о печальною пое'Ьсть ! Uni ідзеікх  и з г л е т х ,  ко-  

то'рыи СЛ̂ Д'Х к р о то к  npillAIETZ ТЛКОЕ^Ю Е 'кдѴ ! Й НЕ- 

ТОКЛІО ЕЖТЕЕІША ЦрКЕН И ЖНЕОТЕОрАфІА КрТЕІ,  II ЕСЕЧТ- 

IIЫА НКОІІЕІ , И ЕСАК І̂О СТЫІІІО, НО II ЕСЕ ПрДЕОШЕНОЕ 

^рТІАІІЕСТЕО ПОТфАШАСА ОСКЕЕрНІІТН. Ц СКЕЕрІіѢіІшѴн ЕО 

Н ГН^СнФіІШІІІ ЕС'кд'Х ЧЕАОЕ'КкХ, ИЖЕ 110 HECEAIZ, НЕ 

рекѴ Др^НЛІАНДріГГА ЮрЕЕЕА ЛІНТрА, НО дУа ЕОЛОЕХ СО- 

t i \ i ,  днтнірристоЕХ прЕдотЕчд, КдсіАНХ , СО СЕОИЛІХ 

СрАТОЛѴХ С^\\0ЧЕріІКІЛ\2 (2) II СО НігУаШ 0 ДІІНОЛ\̂ ДрЕНКІЛІН НАМ 

&ЛШСЛИША, 0ЖЕ КАКО ОСКЕЕрНІІТН , НЕТОЧНО ЕЖТЕЕІША 

црКЕН, Н ЕСАКІА ОСІ|іЕІІНЫА Е Е ф ІІ, НО II ЕСЕ ПрДЕОСЛАЕ-

( 1)  Бъ  икр. р к и : Оал\а Чсрнын.

(2) —  —  G aa\ow ЧЕрныли.



w  e'-фс.)Г

ное ^ртіАнкстхо: 0же нигд'кже по иксе еидФса ниже
/  «  п и  ■ 7 /  \  /

МЫШАСА, £Ж* НИ 5Л\Z ЬЛ\Ѣ<ТИТИ МОЖГГС , НИЖЕ МО-

хо скдзлти Еозлхогдетх. Й х*ксте, кдко лотцідса іѴ - 

ліднх престапникх оскхернити ^ртшікстхо, ніі'кіинѴи 

же преступницы запиши того сотЕоришд. iV aiahz &ео
Л / '  /  Я / 7 4  7  /

w идольски^ жертхг, и^же camz хкашдше, пот^дсд
п /  /  /  m  *Ѵ л V

оскЕерннти прдЕослдЕныд, сіи же, w ниже и \|н не
. і і і „ / і і

ХКЗШАМТХ, ТАКОЕ ДА СКЕСріІСНІА COElipAMIjie ТАКОЕЫД ЕС- 
і|іи скЕерныА, оиндже діре и пиедти, сл? і юзыкх 

сскЕернити слышдіри: ПріІЕОЖД^ ео елУдііицд ео сеоа

ЭДАМИНЫ, И СКЕеріІА^ѴсА СНІШИ ЕД^ДОЛи, Н ЛШАдУсА 

СНИМИ ЕЛО^АнФ, и СКЕеріІ̂ М СІЮ ЕОД̂  ЕЗИЛ^А^, и 

ЕЛИЕА^ СІМ ЕЕИІІО И Л\е, И ПОСЫЛА  ̂ ТО ЕИНО И Л«ДХ

стлемг и сірнникимѵх, и кЕолдри» и к гостелѵг, и 

ко хгЕлга прдЕослдЕны уртіАію. £дінія же W HIIJpZ, 

именемг Элекскйко КостеЕх, еыііалх нсчасоенн иконУ 

Прчтыд Бцы, четное и слдЕное 6а Успеніе, и поки-  

н&ѵх НА земли, и ндчдтх сп&рти СКЕеріІ̂ И сбои ео-  

д# на нед. Йнх же ігккто, Сдл\сонко илшіеліг, при- 

шелх КПОП̂  КІІдУмУ, А оу Ндоули EZI^E^t CTOIITZ ИКО

НА ПрЧТЫА, и Оллхсонко МОЛБІІЛХ НдУл$ nontf, Е03- 

МИ ИКОН)? ДА оуддри 0Л О ЗеЛ\ЛМ , И nonz E3AAZ HKOIltf 

ДА УдАрИЛХ 0А О зелмм, ДА E36MZ Одл\сонко HKOIltf по-

Отд. III. 52



Ш фод
# / Й / , / , т Г

ЛОИ, ДА ПОСТАВИЛ! (*), И ПОПЯ Ha&WZ Б^Л \2 Т 5 ЖВ НКО- 

lltf, ДА ОДДЛріІЛХ OnOAZ С ДрЬѴоіІ . Д а ЗДДОТ'ЕліІ 'kcril , 

и постдыіли njjfдин проекты да рысы, и СДЛІСОІІКО ,

b3 £A\Z проекты, ДА Ш р ^ А Л А  ІІ30 ЬС'ІІ ПрОСК^р КрТЫ ,

да moaciiaz t a k z : того негодно ідстн людЕмг, но ток

мо iJ'OAlZ, ДА ПОКИНУЛА ІІАПОЛг котЬ’, н kot z CR'KaZ. 

Н  Сдлісонко о п а т к noHfAz гоьоріітіі і;оп$: созлчі т ^ж е 

икон}?, ДА ОДДАрК 010 ополг, НА ЧТО IjlEIlkl CIA CTOATX, 

II ПОПг, E3 £A\Z ІІКОІіЬ1, ДА ОДДАрІІЛХ 0Н 0I10AZ. Дд
ст’Кліже H a"$a\oa\z uieaz nonz *Ooa\a , да оденд'клн

П ритом  СО МІІЦЕМ2 , ДА СТАГО ІОАННА Пр'ГЧІО, ДА ІІІША 

С т ы а  (2), н nonz IIa&UZ ПОКАЗАЛХ т он икоігк кЬ1к и ш - 

К^, ДА A\OARIIAZ TAKZ, ТОІІ кЬ’кНШкФ тФ ЬсФ ІІЕПО-

д о с н ы . Я  ІОрскд р & ш іін кг ctJSio икон# kaaaz r еккер-
нЬ’к ЛОМАНИ, А ЛІАКАр ДІАКОНА К REAIIKOE ГОС^НЬЕ А\А-

со 'клг и на оердзг П рчты с плесала, иіікіа ж е w  с т ы
я / » А / » , » '  і 1  * '
ИКОН ПОПОСТЕЛЮ ПОЛАГАД5 , И НАНН СПАДА, НА ННЫДЖЕ 

НОГАМИ СТ0АІ|ІЛ М Ы АД &Л . И НЕ ТОЧНО тФ 0ДІІНІІ TRO- 

рАД'Ь1 TAKORAA CKRC рІІСІНА, НДЖЕ ІІЛШІЛ ІАСІІДг, ІЮ RCH

TAKORIII САДА НЖЕ СЖИДОССТСО СѵСтЬпіІ&ШЕ.

(1) Въ ркп. Солов. N  332 прибавлено: пдкн.
(2) Въ ркп. Солов. N  331: на икоігЬ изосрджЕни.



Н никтоже *&ко да здзрит лмі , «ко о тдкокы д'кл* 

рретическп скьерны же и гнусны, нже и ьозд  ̂ осккер-
/ •х / Л I • • / я .* ч /

НАЮірн нлпнсдр. Тдко ко іі дре&тіі стіи ич|ы наши 

ткорлд'Ѵ. ёгдл ко кто jpoTAUie о которой рреси писа

ніи преддти, ьсакіа кеірн нз'тьлАД'Ь1 сккерныА и^х 

рреси . Мкоже стык Кіірилх пдтрѴлрдті іерлнліьскін о л\д- 

ниірейст'кй рреси ііапііса, и «тын Ліефодіе, pnnz 
ІІдтрхскѴн, о орнгепстій рреси, н стын Іол Никей- 

скіи рпнх о дрл\енкской рреси, и ниш AU10311 стан и 

прпкнін и кгоііоснш шцы наши нлпнсдшл, и ннчтоже 

СКрЫША, 110 КСА НДХ рреСІІ II СКЬерНеНІА I^ZIARIIUJA, 

д а , оірк'Кдгкьше снд'х рреси н сккернлА и гнусила д*Ьла,
^  / / « г *  / / •  \

^ртіАіійкѴи прлкослАКііын и кголиксзішіі родг, рретикн
/ / / Л / I /

соь^іішшгю ітіЛЫІПІІО КОЗІІ І̂ІЛЫІДАТХ , II cii ẑ  скьер-

іі а а  А'Ьлл і рреси искореіштн і $прдздіііітіі кседшно дд 

ПОТірЛТСА. Іши рретшрд ИА ЛІескк^ прнк'Ьгошд, го- 

токы ішйіре пол\гірн, цко преднТи рретшуд Алексіи 

протопопд. Оіи же колш&о илОЦіе полюірх и оучителА 

кезкожіідго и нечестикдго Зосилі# лштрополитл, и ■Ѳ-ео- 

дорл Н^рнцыпл, и крдтд pro Волка, і Йкдшкд Ліаксн-

Л\ОКА, I ИІІЫДХ ЛМІОГІІДХ ЖНДОКСКАГО ГАДА НАПНКШН^СА.

И такоьаа сот&орншд НА Ліоскк'к И КО ины^г лі'ксте, 

икоже преже ккеликоліх Новгородѣ , pipe же и з а п и 

ши cuyz. Шкоже ко фги гксніи и злнн мдокитТи, и 
Отд. III. 3 2*



КрОЕОПІАЕі'Н, Erfc OlfCTpEMHUJACA ПА ПОр^ГАНІЕ и

оуничижЕніЕ Х еа бжтеенлго  и плотескаго смотрсн'і'л,  

есегд'а coKHpAMijjfCA тайно по е г ІГ л и с т е р ,  нд'Кже кто

*  / в / / '  І І  * '  О
ОБрѢТАШЕСА, И ЖЕрТЕЫ ЖИДОЕЕСКІА ж р А р ,  И ПАС^З 

жидовским, И прдздники ЖИДОЕСКЫЛ TEOpA^tf, НА
/ •  / .  / •  / j p  / *Г*

ни^ же и л\ногд ^ зленіа  изрекошд на Г да нашего іса  

Х а ,  и на Притом БцЬ’ , и на великаго І оанна Бртчю ,

Н НА ЕСА (ТЫЛ ЙПЛЫ ЖЕ Н Л\ЧНКН ,  Н ПрПЕНЫА Н ПрА- 

ЕЕДНЕІА, Н Л\НОГО СКЕЕрНЕНІА И ПОр^ГАНІА СОД'КлАША НА 

ЕЖТЕЕНЫА ЦрКЕИ, Н ЖНЕОТВОрАЦПА КрТЫ, Н НА ЕСЕЧТ- 

НЫЛ ИКОНЫ . Й AljJE ЕЫ HA»Z MOIjJHO, ТО ЕСА ЕЫ ЕЖТ- 

КЕНЫА ЦрКЕИ у И ЖНЕОТВОрАІ|ПА КрТЫ, Н (ТЫЛ НКОНЫ 

ПОТрЕЕИЛН ЕЫШЛ, Н ВСЕ ЕЫ ПрДВОСЛАЕНОЕ ДОТІАНЕСТЕО 

ОСКЬЕрННЛН, н WHEAH ЖЕ Х а ШЕЕрГОШАЕА, ДАЖЕ И ДО 

ннѣ Е(АКО TIJJAHIE Н ECAKZ ПОДЕНГ2 TEOpATZ, ДА ЕЫШД 

ПрЕАЕСТИЛИ ПрЛЕОСААЕНЫА Н ЕЖИДОЕСТЕО WEEAH, H ТОЛН- 

КО прЕЛЕЕТИША И ЕЖИДОЕСТЕО ШЕЕДОШЛ, ІЛКО НН ИСЧЕС- 

ТН AIOIJJHO, Н ETOAHiyfc^Z Л'КтЕ НН 0AHHZ ЖЕ W HHJ(Z 

НЕ ПОКААЕА НЕТИННО Н ЧИСТО. Но 0ГДА ДсрЖАБНЫН нѢ - 

КОТОрЫ ЕЕЦІЕН ПОЕЕЛ'Ь ИСПЫТАНІЕ ТЕОрНТН О ррЕТНіуЬ ,  

ПАЧЕ ЖЕ рЕЦІН, I W ШСтЙпНИЦ'Г, ЕЛІТО ^ Г І ,  сСиЛІО- 

homz митрополитолхг н со Есёлмі с т а и , и лш итнли

(ЕИД'КтЕЛЕЛѴг ИСТИННЫ CTABllIHAtZ НА ррЕТИКИ I* ОБЛИЧИВ

ШИ A\Z И](2 О HJ(Z ЖИДОЕСКЫ И СКЕЕрНЫ Д 'Ь е^ ,  и по-



Ф 93 Ш  01.
»елФ ДерждБныи, иже Х а шБергылидсА н жндобскаа

лО$ДргСТБ}?И1|]ИДг, O b i^Z  ОГНЮ ПОДАТИ , СЕЙДЖЕ ІА3 Ы-

кн изр'КзыБАТи, і иіі'ёлги ка^ н ш и  к а з н н т н : они ж е ,

ЬНдФ еШЕ ТАКОБ& СБОИ Е'кд# ,  ПАНАША КААТИСА, НВ j(0 -

TAIJJE огнсли СОЖЖЕНЫ ЕЫТИ, і иною горком слѵертію

оул\рети. Я бжестбенаа писаша noRCA'tbAMTZ покаанТа

'  0 '
ПріІШАТН ПО СБОЕМ БОЛИ, А НЕ ПО НЙЖН, КАЮІ|ШДСА .

БеликТи Насиліе пишете прльнло п а т о е : на кончинѣ ж и -

ТІА ДОШЕДШАГО ррЕТИКА, KAMIJJACA, ЕЕЗрАСС^ЖЕНІА И 

ЕЕИСПЫТАНІА НЕ ПОДОЕАЕТг ПрНІЛѴАТИ , НО ИСПЫТАТИ ПО- 

КААНІА, АІ|1Е ИСТИННО 0СТБ I AIJJE ПЛОДЫ HAUTE, СЬИ-

д^тельсть^нф л на потфАше ко  спсенію. Ч то  же c t f ;

AIJJE ОЕЛИЧАЕте СБОИ ррЕСЬ, И Гр^ДИ СБОА СО CAÊ AAAH 

И СОКр^ШЕННЫЛ\2 Срі̂ ЕЛЛХ НСПОЬ'КдЛЕ , И ЛѴЛТЫНА TbOpilTZ,

I ИНА ТАКОЬАА СПАСЕННЛА ПОКАЗ^Е Д'КлА , ДА Е^ДЕТХ

п р іА т е . С іа  оуво бели к іи  Насиліе пиіие о р р е тш у к ,
м / I ч Ч / / чс
ИЖВ НА КОІІНИНТІ ЖИТІА СКОВГО Ь0Л0Ю П ^О Д А ф И  КО 

ЭДТІАНЬСТѢи ь ѣ р ,  И С Щ М ЬОЛ*Ю КАМірН^ГА, А НВ

A\$KZ рАДИ, ІЛКОЖЕ НЫНѢШНІЙ ШСТ^ПННЦЫ И ШЛХЕТНИЦЫ,

иже тридесАтк и четыре л'Итд прекышл бо (Сверженіи ,

ДОНДЕЖЕ НЕ ОЕЛНЧЕНИ ЕЫША, И ІІІЕДННХ ЖЕ W НИДг П0- 

КААСА. 6 гда же оЕличАшд и д г , и нАчлшА и д г  горкилга 

смертелъ и стрдшнылю m ^ kam z  предлАТи, тогда  нача-  

ША КААТіГ. 6  сидг #ЕО ПОКААИІИ НЕ НЛЛАЛѴС ЧТО ГЛАТИ:



ГАО 01. фон

TAK0E0AVZ ПОКЛАНІ'и, ПОНЕЖЕ , 0ГДА ОЕЛИЧЕІІІІ КЙД5Т2, 

ТОГДА КАЮТСА, 0ГДА ЖЕ ЛѴЛТН СПОДОЕАТСА ,  ТОГДА Х л  

ШЕЕргЬтСА II nOTI|JAIII£ HAV'KWTZ ЕСЕ П Р О Ш Е Н О Е  ДОТІ-
\  /  _  \  N /  /

ЛНЕСТЕО Е ЖІІДОЕСТЕО WEECTH . 0£ГО рДДН ПАСТЕірЕЛІЖЕ 

И СТЛЕЛЮ О CEMZ ЕСАКО ТфАНІЕ II ПОДЕІІГг II рСЕІІОСТК

(подокАЕтг) noKA^ATii. Тако ко teojia^  11 доеніи

fKbi^fx 11 п о л т т н ы д 'Х  соЕорт;: е с а к о  т і |іаніе н попече

ніе  Н ПОС'1'Z II Л\ЛТЕ^ TEOpA^tf, 0ЖЕ КАКО 0р£ТНКИ ( ' )

KOpZ ИА ЗЛ0ЧЕСТИЕАГ0 Й р ІА , II ПО ІІЗКЕрЖЕІіТіІ 0ГО НЛ- 

4ATZ КААТНСА ЛЕС ТНО, А НЕИСТИННО, И ЕЛГОЧТІІЕАГО ЦрА

KlflEHIE II IJjJA ІірЕСлЬшлТІІ ТАКОЬАГО НЕ ^ОТАШЕ , II ЕНЕ-

(1) Въ рки. Соло». М 327: 0р£СК.



до^лѵёіни каш е , і ас'і'е л\лтсал\ и и сд^н'і'ема н слезш и 

тепл'Бишнлмі и постоля бы кает* a m t eeiih k z  ко Плц'к

X t f ,  IAKO ДА COTEOpHTZ ПОЛЕЗНОЕ, ОуСЛЫШАНАЖЕ КЫСТС

л и тсл  pro , і асТе рлзгкдесА ЯрТе. Подокно же т о л $

СОТЕОрН И САЖЕННЫЙ Яр^ЕЛАЕ 0ПП2 ЛІЕСАПОТЛЛНИСКІИ ,  

рГДА ЫІ,ук ЛІАНЕІІТА ррЕТІІКА, ПріІШЕДШЛ сЛІЕСОПОТАЛИМ ,

и с^з&ожпЬю рресь л\лпиу0мгкЪю сѣюijja ьсрцл ьѣрны

ТАИНО, II КрЫЮІ|ІЛСА ЕПрЕД'УлЕ ЛІЕСОПОТАЛМНСКН . ТОГДА 

досрыи ПАСТЫрС СЛЖЕННЫИ ЯрД'ЕЛАЕ, СО ЕСѢЛІІІ ЦрКОЕІІЫ- 

Л\ІІ ПріІЧЕТННКІІ , ТОГО ПОЕСІОД  ̂ К3ЫСКА. ОіІЖЕ КрСІАШЕ- 

СА II С'УгАШЕ, Яр\'ЕЛА£Ж£ ГОИАШЕ. 1 ІАКО ЫІД'к ЛМІОГІА 

ІІЛ^ЧНЕШАСА CD ЛІАНЕІІТА, ЛШІІД'ЕІІСК&О ррЕСС ЕТЛІНгЬ
' " "і іі / «м it

ДЕрЖАТІІ , н недоЬл ѵ еа ш ес а , что сотсоритн, АСІЕ НА 

л\лтс^ гюдкижЕтг есе цркосное исполненіе, и л\лтк^
л \ п • / 'с' * / / I  * Г*
£Г О ЬСЛЫШЛ І Ь ,  П^ДЛСТХ ЛІАІ10ІІТД IfcfCKOAXd , цръ 

ЖЕ ПОСЕЛ'Ь кож^ pro содрдти II СКЕЕріІОЕ Т ’ІСЛО pro 

Л^0Л\Я нл сігкдь П^ДАТІІ. ЕлЖШІЫИ ' Л С Ѵ І ,  ПАПА Рил\« 

СКІ’і І ,  рГДА ЫІД'к рресь ДІОСКОрОсЬ’ I рЕТНД'ІЕсѴ ЛНІОЖА-
л П т * /  / / г - * /

ір С Л ,  И ЕЛЖ0ИІІЛГО ФЛАШПА ПАТрІАр^А ЦрЛГрДДД, С5
/  п  /  /  /  И*

£р£ТИКОМ 0\j'»l£llA, с о  лмкигилиі пр д ьо ш ы іш м і с тл и , 

оііже спиде со гр о ш и ^ 1 сЕрдѵсііы Яилх Ш трл и П асла 

ЧЕТЬіреДЕСАТС ДІІІІІ И ЧЕТКірЕДЕСА HOIjjill сотсори ЛІОЛАСА,



Ш  £1. фи

і оуглышд Гдь лить# pro, н бложи ьсрIJ£ Елгочестн~ 

бол$  црю /Иа|)кѴаіі̂ , рже ротики конечиФн погишн



С ЛОВ О SI

НД р j) £ £ к Н О К О Г О р О Д Е К И  p p E T I I K O K Z ,

г л к ifj и , ід к о р р £ т  и ц ы и л и  ш е т ^ п і і и ц ы , о

С К О И р р Е с Ь і О и / К Е р Ж Е Н і '  H Jp Z  р Г Д А О К Л II-

Ч Е Н И І О с У ж Е Н Н Б ^ д У т г ,  I Д IJJ £ II А Ч Н У Т  Z

К А А Т  И С А , П О Д О Е А Е Т Я  П р I И М А Т  И И Д Z  ПО

К А  А Н I А , И ЛІ И Л О ( Т  И С П О Д О К И Т  II . 3  д Е  ж е

П А А Т Е  С К Н д Е т Е Л Ь Е Т К О  W Е Ж Т Е И І Ы  П И С А- 

I I I  II : Д І|і £ р р £ Т  11 К Z  И Л И W £ Т  І  П II И К Z НЕ

С К О £ М К О Л Е М ,  Н О О Е Л И Ч Е Н г  Е Ы С Т  Ь I О С А 

Ж Е Н  Z  , Н А Ч Н £ Т  Z  К А А Т  И С А , Т Д К О Е О Е  ПО

К А  А И I £ НЕ  П р Т А Т  II О К Ы К А £ Т  Z : Т  А Т  V £ Е О И

р А 3  Б О И II И 1| Ы , I У  Е I И Ц Ы И Г Р О Б О К О П А Т Е Л И ,

I Н Н І Н З Л Л О Д ’К е , р г д д  О Б Л И Ч Е Н  И Е Д У Т  Z  I 

О С У Ж £ Н И ,  Т О Г Д А  К А М Т С А .  Н о  Н £ П р I А Т -

II О Е Ы Е А Е  П О К А А Н І Е  I I .

ІІИЧТОЖЕ У бО ПАЧЕ НЕ£Ул\Е н ііЫА И ЧТЫА кЕрИ 

КрЕпЧДИШИ , рЖЕ ЕО О цА И СіІА И СтАГО Д д А . Тд - 

КОЖЕ ІІИЧТОЖЕ ПАГУБНЕЙШЕЕ рСТЕ НЕкЕріА И сУ лшЕ н іА , 

W НЕГО ЖЕ EEIEAETZ, "рЖ£ ЕЬррЕСк И ЕО ѴОЕтУпЛЕНІЕ



кпдддти, іакоже in i'k  іабл бш еиса  ноьогорост іи  глю 
- - . / / / / 

р р сти ц и  и w m m i i i^ u ,  о іиі^ж е м но го  рЕко^олгс прг-

ЖС сего. Illl'fc ЖЕ О сели p£4£A\Z, рЖЕ сип лУклььстьо

ЗЛОДѢіІСТБЕІГК ГЛІОТХ , ІАКО , р£Ч£ , ррЕТИЦЫ ИЛИ W -

СТ^ПНІІЦКІ, ргДА ОБЛІІЧЕІІІІ Б^ дУтг I ОсУжЕНН О CROUDS

ррЕгѣ I О НАСТУПЛЕНІИ , I ЛІ|І£ ІІАЧІіУтг KAATHCA, ПО-
/  /  л і  /  N  /  /

ДОЕЛЕТХ ПрТлТІІ II ̂ Z НА ПОКААІіТе . С іГО  рЛДИ, ЬО СЛО-

R*fv
рж£ прЕ сил« ндпи слдол\г, рЕко̂ олга о с е л и ,  к а -

КО Пр'нШАТІІ НА ПОКЛАШЕ ррЕТІІІІИ И ИТТ&ПІІИКІІ, W

Cl|l£IIHbl^Z npARIIAZ и w  прочн б ж т б е н ы  писаніи^  сіе 

У&'Кд 'к ы и с . Я  и ж е  о н ігк  іаьльш нд ' са  , iioRoropocKii^pz 

ГЛЮ ppETHKORZ И WCT^nHIlKOEZ, О СИД'Х ПОКЛАнУіІ ПИ RZ 

РДІІІІОЙ ЖЕ ДАЖЕ ДО IIACZ ДОШЕДШІІД'Х K lll irZ  ПИСАНО рСТЬ. 

Ии РДІІІІО Уко  ЬрлЧЕСТЬО ОБр'ктОД'О, рЖЕ ТАКОБЕШ ЬрЕДг 

НСЦ'кліГПІ, 110 ТОЧУіО ЖЕ СО СЛЕЗАЛМІ И ССОКрУшЕНІЕ срцд 

ЛІОЛИТІІСА 1’ У  Е гУ  ИсЕДЕрЖНТЕЛЮ, ІАКО ДА Той  ОупрЛЗД- 

HIITZ I HCKOpEHHTZ ТАКОЬКІІІ ррЕТИЧЕСкУн ДШЕПЛгУ бііЫИ НЕ- 

д л г г .  1 АКО БО ТБОрАД'5 ПрПЕНІП II БГОНОСІІІІІ ОІ|КІ НАШИ 

£і|і£шіоіілчллііііі{кі и стліе . Е л ж еіііш п  ЯлЕЙлидрг ПАТ-
/ / / ft г* / / / I

рілрул К о н с т а н т и н а  грлдд, и стбііі ilE b z  папа  Р ил\с к ііі,

И ЕЛЖЕІІІШП ЯрД'ЕЛАЕ ріІПЖ ЛІЕСОПОТАЛНПСкУіІ,  О ІІІІ^ЖЕ 

БСЛОК^, ИЖЕ ПрЕ CIIAVZ НАПІІСЛД'ОЛѴЛ, I НІІІІІ ЛМІ03И 

БЖТЬЕІіУи СТЛІЕ ТАКО т ь о р л ^ у . Но ТОГДА ЕАД’У  БЖЕСТБЕ- 

иУи СТЛІЕ ЧІСДо тко р м у  И ЗНАЛШЮІІОСЦи, ІАКОЖЕ БЖТБЕ-



фпг
^  г-

ело 6 1 .

Ніи пррцы іі стін Яплн: ни4 же, ді|іе і изнелѵогош

ЧЛЦЫ И ІіеДОСТОНІІН ЕЫШД просірлтнсА СО СТАГО Дд'Л II 

такоеаа ТЕоритн, цкоже доеніи стителіе и прпснін и

БГОНОСШИ ОЦЫ ІІДШІІ TEOjJA^tf, НО ІІ£ ПОДОКЛбТІ ТОГО 
/ / / \ / / »• / 

рЛДН СОЧААТИСА IIAAU. СегО рЛДІІ ДЛСТХ ЧЛКОЛІСБеЦХ Бгг
'  ..  '  / / '  І І

ПИСАНІЕ, ДА П0ІІ0 СИЛШ ИЛСТАЬЛАСЛШ , 110 П£0ЛІ|ШШ

дели СО екЕерны рретнкг. Глетх ео сі|іеннын Злл- 
to$c t z : перЕое оуво плдЕлше ь-Ц-грплы, снр4чк Дд'оли
г*/ / / / л .  ^  М

Стыли, Еторое же плдЕдмТе есслеі , снр'КЧЕ ежтевны 

пнсАшели. II ЕжеетЕеііАА же писаны» поБел^ЕАіотх си- 

ц е : юко ді|іе прнклкчнтсА н4которлА eeijie недолшеле-

нд, или согрѣшеніе дшеЕіюе или тѣлесное, или н4гд4 

ЮБІГЦСА рреСЬ ЕІІОЕ'Іі , ЕО нренпы же ПрДЕІІЛ'к II ПрОЧИ
•х  / / * / , /

ЕЖТЕены піігдніндг не писано о сели Елдетх, кдко та- 
коееіа гр'Цн іуклнти і рре Ьтолити , мкоже ніі'Ь но- 

Еогородскн рретикоБг рреси глбншлса , о ипуже 11114 е 

прении прлЕііл4д'г ниже ez прочели ЕжтЕеноли писаніи 

НАПИСАНО рСТЕ , кдко сидх покд и̂Те ПрІИЛМТН , понеже 

и преже сего нееднпок каашаса, и тлкоеаго рлдн лнцк-

Л\4ріІЛГО А не ИСТИННАГО С) ПОКААІІІА , ЛѴІІОГИ ДША 110-

(1) Въ ркп. Солов. Л'’5 327, вмѣсто словь: А не

истиннаго, написано: и лестндго .



«  «* 
СЛО S t. фпд

Г&ИШ А , Н ДАЖЕ Н ДО HH'fc ПОДЕЛАЮ . СЕГО рАДИ ПО- 

ДОЕАЕТг ПрЛБОСЛАБНЫ ЦрЕЛДЖЕ It KH^£A\Z Н с}?ДІА 3«Л\Б- 

CKHA\Z ,  И СЩЕННОНАЧАЛНОлО? ПАСТЫРЮ , И БС&ЛШ СТАЕ Н 

ClfJEHHHKOMZ ,  Н Б гЬ л \г ИЖЕ ДрТІАНБСКАА A\pZCTbtft«l|JHMZ, 

ЛДНОГО ТЩАНІЕ И ПОДБИГг ПОКА3АТИ О C£A\Z ,  ІАКО ДА ГдЬ 

ПрОСБ*ЬтИТг И Kj)A3&A\HTZ И НАОуЧИ , КАКО 0p£TI1KOEZ 

КрЫМЩНДСА НСПЫТСБДТИ I ОБЛИЧИТИ , А ИЖЕ ОБЛИЧЕНИ 

БУША И НЕБОЛЕЮ КАЮЩНДСА , КАКО CII^Z ПОДОБАЕ ПА ПО- 

КААНІЕ ПрІіШАТИ .

І  AL|I£ БЫ $БО СААДИ НАЧАЛИ ,  ПрЕЖЕ ОЕЛНЧЕНІА ,  

КААТНСА , И СААДИ БУ НА СЕБА ИСПОБ'КдАЛН СБОЕ дТ’СТ&П- 

ЛЕНІЕ ,  ТО ПріАТНО БЫ БЫЛО ПОКААНІЕ H^Z , НО СЕГО 

ОНИ НЕ СОТБОрИША , НО 0ГДА ОБЛИЧЕНИ БУША I ОС^ЖЕНИ 

НА СЛЛЕрТЬ ,  ТОГДА НАЧАША КААТНСА , СЕГО рАДИ ІІЕПрѴ-

А тно  БЫБАЕтг п о кааніе  и д г  . T a e t z  бо I i r z  п р р к о :

Г А И  Т Ы  П Е р Б Е Е  Г р ' t  Д' Н С Б О А,  І АК О Д А  О П р А R-

д и ш и с а  С ) :  не бо просто рсчЕ п р р кг : ГАИ Гр'ІІДН

CROA , НО ЧТО рЕЧС; ГАИ ТЫ ПЕрБЕЕ Гр'ЬдИ СБОА . ИСКО

МОЕ БО СЕ 0СТБ ,  НЕ 0ЖЕ pElflH ПрОСТО , ,НО 0Ж£ ПЕр

БЕЕ pSIfJH ,  0ЖЕ НЕ ПОЖДАТИ ОБЛИЧАЮЩАГО I ОГЛ^ЮЩДГО .

I  ЙдАЛДг $БО НЕ ПЕрБЕЕ ГЛА Гр 'Удг ,  НО 0ГДА OEAII4EHZ

(1) Исаіи 4-3, 26.



ЕЫСТЕ W Нгд , ТОГДА HA4ATZ ГЛАТН Гр'К ГЕОН , ТОГО

рддн не ^слышлиг еысте , пдче же і оеУжеиг $  Бга . 

Тако же н Илинг по етрлшно онолѵг Ердто&кінстЕено 

rp'Krfc, не глагола neps.ee грѣ екон , но £гда окліічеиг 

ееіггк w Бга , тогда НАЧдтг испое'Кдати грѣ сбой , и 

того рддн проклд ЕыетЕ н логике. Подоено же тол\& и 

ІсАьг пострддл: глетг ео о нел\г ежтесныи Плкелг
Г ^  A N  X І І  W Я 4  7

ДПЛЯ : 0ГДА КТО Л Ю К О Д Ѣ И ИЛИ СК&£рі І ИТ0ЛЬ,

ц к о же И е а e z , н же  н п о к а а н Т а б о лѵ •£ е- 

Т А н е о Е р ^ т е ,  н со с л с ^ а м и  п о и с к А Е г  

т о г о  (‘ ) , и не оЕр'Кте. Тако же и Г іе з іа , &че- 

ннк прркА ІелигЕА, по «крдденіи злата , не nepsee 

гла rp't^z сбой , но 0гда ОЕличенг еысте w прркд,
X н - | ,  /  u  А  X /  А /

ТОГДА ГЛА г р р  СБОИ , И ТОГО рАДИ НВ ОуСЛЫШАНЯ

еысте , пАчеже і осаженг еысте здѣ ЕпрокдженТи не- 

д$га стрдддтн до сл\ерти , а БЕ^д&релю б'Ц'Ь ео 

стрдшны л\^кдр Е ЕеконечньіА б^ ки . Глетг ео Прркг:
/  ^  ,  /  f  * ѵ  X

ЕО Ер е МА ЕЛГОПр і АТНО П О С Л 3 Ш А ТСЕС (1 2) .

Что же 0СТЕ ЕреллА ЕлгопрІАТію; ДрУгіи Прркг скдз#-
.J I  /

етгглА:  пр і  н м и т е  н а к а з а н  і’ е,  да не ко г-

(1) Евр. 12. 16. 17.

(2) Исаіи 4-9, 8.



't' г*

(AO S I .
Г~

ф п £

дд п р о п г І і д д е т е А  Г де  И -  НІгЬ же  м&лкишісл
ОуБО WCT^nilll^KI ,  II ТАКОЕА И ТОЛИКА ЗЛД А II ТА Ж К А А

со гр 'Ь ш ен іА  со д*£а ш д ,  ід к о ед  ж е н и к т о ж е  по Н Есели  со-  

Л'Елд и и к о г д л ж е , н н и ко гд л ж е п о к д а ш а с а  ,  но ргдд  

ОЕЛнчени б б іш д  і осЬ’женн ид елхертЕ ,  т о г д а  k a i o t c a  . 

Hijie оуко ем п о к д А іііе  п р і'л то  Е^детж , то т д т і'е  и р д з -  

ЕОШІШуО , I ОуБІІІЦКІ II ГрОЕОКОПАТеле, и прочій  ЗЛОДѢИ , 

пр'і'Ати Б ^ д ^ тг пдче ид поклАнТе: ьсн  б о  с і и , 0г д а  о е л и -  

чеіш  Е ^ д ^ тг  і о с& к е и и  ид сл іертЕ ,  нлн нд а\$кн лм -

Т Ы А  ,  ТОГДА UAI0T C A  ,  110 Н( ПрІАТНО ЕЫЕДе ПОКДАІІі'е
П/ л - / 1 1 t М
и уъ ,  но осйж ени  к ы ьл ю тя  к о ж д о  п о  сб о н л \я  д т л̂о . 

Но и (огр-tineniA рретическдд пдче отт^пннческлА ,  т а ж -
'  '  ' и  »чдиш н Е М Е Д К тх  р д зЕош іи че ск н  с о гр ѣ ш е н іи  ,  и т д т е н  і 
.  / « . / « » 

о у Е іи ц з  ,  и е л Х д н и к ш е х  и п р е л и Е о д ѣ е ь г  ,  и гр о Е О к о -
'  „  "  II I '  I  К  /  /

пд теден  ,  и е с ѣ д х  гр -к д о к г  сл\ертны ,  понеж е e z c i |I6h -  

н и  прдЕііл 'к п и с а н о  0с т ь : о у р о к г  л’& т о л и  п о к а а н 'ио рд з-  

сонническолѵ^ і І’ е іііц а  и п рел к ко д 'кел и  и п р о ч и л и  гр’к ш -  

н и к о л и  , ш ст^ п н и ц ы  ж е діре н п о к а м т с а  ,  но н& т е

оіррокд ЛІктОЛ\Х ПОКААІИМ l iy z  ,  НО ДА не ПрНЧДІ|ІАМТ(А 

ЕЖТЕСНЕІ TAIIHZ ЕО RCA ДНИ ЖНЕОТД СЕОегО , НО ТОЧІЮ 

НА ИС^ОД'к ДШеЕНОЛи ДА ПріІЧАСТАТСА . Но т к л и  ШСТ^П-

(1) Псал. 2, 12.
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СЛО 51.

HHKOMZ НА НСД'ОдѢ ДШСЬНОМХ ПрнЧАСТНТІІСА ЕЖТЬбНЫ ТА- 

hiiz , иже сьоею ьолею клюі|іимса преже іубліічсіііа, 

шгкшіішже ѵѵггйпинцкі , мм рдння покласа преже обліь 

ченід . Но (!) ьелнклго немлрдіА и злобы , пдче же 

peijni нердз^лиА ! Шко крдтіАлѵж ндшнлга др’ПАііо прл- 

бослабны , ьнѣкотордл согрѣшен'іА пдддіоі|лімг или w 

ІіерДЗ̂ ЛѴІА ИЛИ W Н&КА , ЬС'к ѴОБрЛІ|1АІОТСА рднноь'Урши 

ДОТІАНе , Ы К ІіеНЛ&НДАТЯ Н ГИ̂ ШЛІОТСА , И ІШОфНЛІСА

h m z , никто же мнлЬ’етх и , н нл стрдшиУю смерть 

іѵьодимымг hmz , ннктоже рйкЬ помоги подлстг hmz, 

н ннктоже nocKopEHTZ о си , и ннктоже глетх , ілко 

подоЕдетг hmz ддтн покданіс н млтн сподоентн ,. по 

бси гаю , ідко достойнн с т̂ь смерти , илн кдзнелѵг , 

Бннд'гже осЬ’жсни быша . бгдд же шст^шшцы ьхтн е}1- 

д^тг, иже не н̂ жем , но самоболнѢ Хд (ѵБергошдсл
А «  /  Л /  4 г *  /  ft /  ft N

н порогдшдсА, н бсакйм стыню оскБернншд , Н БСД 

дни жнбота сьоего не нокдашд , и ьсе прдБошБное 

^рртіАньстьо потірдкши^сА бжндомтбо (Оьестн, I ид'же 

Н0ЬОЗМОГОША ьжидоьстьо кѵшти , Т'кд'Х ПОірДБШНСА 

бсакнми скьерндмн оскьерннтн , і ргдд оЕличенн кыша 

о h ẑ  іѵст&ілені'и і о скьерны дѣлер , і ос̂ женн бы- 

ша нд смерть, тогда глмтх: клемсА о сбои согрѣшеніи,
А / 4  / f t /  А / /

А преже сего кдашаса не рдниом , и тдкобдго рддн по- 

кданіа лестндго , многн дшд , и^же і нсчести немоф-
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л f  л /  m  /  Л г * I  п \

НО, ПОГдБИША, И ЕЖИДОЕСТЕО ШБЕДОША , I НН*К , 0ГДА

ОсЬ’ дНШД H^Z НА СЛ\£рТЕ , ТО jfpTIAIIE ПрДБОСЛАЕнТіІ СКОр-
/ Л  . п  / ,| . 4  / П т *

KATZ И TSavATZ , И П0Л\0ірИ О дКд nOAAKAMTZ , и гл ю тг, 

ІАКО ПОДОЕАЕТг СИ СПОДОЕНТИ ЛЛЛТИ . ёдд  $ЕО ПрДБОСЛАБ- 

нТи ЦрІ£ И СТІН ОЦЫ НЕ ЛѴЛТИБІИ Н НЕ млрдн С&ГБ , ИЖЕ 

ЕЫБШІ'и НА БСЕЛЕІІЬСКИ н полѵ&стиы со Ео р Ф ; С іи  &ЕО 

EC&HZ ПОЕЕЛ'КшА , И EZ CIJJEHIIAA ПрДЕИЛА НАПНСАША , И 

ЕПОСЛ'ЙдИАА рОДЫ ПрЕДАША , ІАКО ПОДОЕАЕТг ЦАрЕЛЮ И 

KHAJCAIZ II С^ділмг 3£Л\ЕСКНЛ\г , 0рЕТИКИ ПАЧЕЖЕ ѴѴСТ$Ш- 

ННКИ , КАЗНЕ АКТЫ Н СЛ\£рТИ ПрЕДАБАТИ , ІАКОЖЕ О^ЕІИ- 

ЦА II рАЗЕОИІІІІКІІ I НИШ 3ЛОДЖА . 11 КТО СИЦЕ Н£рд35-

MEHZ , ПАЧЕЖЕ р£І}іИ ЕЕЗЕОЖЕНг, ИЖЕ ДЕрЗНЕТг рДЗЕрД- 

ТНТН ЕЖТЕЕИАА ПНСАІІІА , 0Ж£ ПрЛЕОСЛАЕНІИ ЦріЕ И СТІИ

СИ|Ы НАПНСАША И ЕО ClfJEHHAA ПрАЕНЛА ПОАОЖНША , I Оу- 

ТЕЕрДИША И НАПНСАША , ІАКО npOKAATZ ECAKZ (Г’ЛѴЕТАА Н 

рАЗЕрДЦІАА ЕЖТЕЕИАА ПИСАИІА СТЫ О Ц г . й і|і£  ЛИ ЖЕ КТО 

pEHETZ : СЕ С^ТК грдстіи  ЗЛКОНН , А НЕ сты  о ц г  ПИ-

Са'нТа  , ТАКОЕЫН О CEAIZ ДА ПрОЧТЕ ТрЕТІЕ НАДЕСАТЬ СЛО- 

ЕО , ИЖЕ ЕСЕН КНИЗ'Ь НАПИСАНО , И ТОГДА Ѵ е & Т Ь  О 

ГрАСКіГ З А К о 'н 'Г , ІАКО ПОДОБИИ C# ПррЧЕСКИЛЮ I ДПЛЕСКИЛК

А ш* ' К  Л г *  / ** г *  ^

н сты  о ц г  писАіііЕллг. f l i p  ли ж е  глЕ тг е ж т е е н о е  п и 

саніе : ж  и б $  A 3  z  г л Е т  z  Г д е , н е  ^ o i j j t f

СЛ\£/ р Т І І  Г р ' У ш Н И К ^ ,  II О 0 Ж Е О Е р А Т Н Т Н С А

\ ^ /
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я ж и б Ь’ к кі т  и £ л\ & ( ‘ ) . и наесть грѣ\х непро-
/ / / -  / г« 'С '

ціделн , томно кезпоклАША . Н илкм глетх Гдк : u t
' ря р іи  д о и  ̂и з  & а т и п р а е е д и и к и , и о г р ж ш-

/ / ,  N Л

И И К И II А II О К Л А И V £ (1 2) . И ЛХМЭГА <ѴіЪ TAKORA О 
«ели а Ежтьеиы пнсднУіір . I а̂ х &бо члкх еытп ис- 

яоеѢдаіф , жііботііо преданно и тлѣнно рстестБо : и

«его рддн аз* прУелим се рлдостно « поклаііаиса дльше- 

л\# і пнѣ преддіо. Слышлух бо БжтБеное писаніе , гли- 

ір е , іако Аі|іе Ліаішім прУлтх Бгх клюціагл , дерздм 

реі|ііі, мко и діакола прі'елілетх каіоціаса , но Л апа

л а  Atpe И ТАКОБХ ББІСТЬ, НО ПО согрѣшеніи , 0ГДА ПОКА- 

АСА , ТОГДА до сліертн ПреБЫСТБ ЕПОКААнУіІ И ДОБрѢ 

Ег^ оугодн . ЛІнознже і іінііі грѣшницы , имже нѣстк

ЧИСЛА , ПОНААнУеЛП СПСОШАСА , И ДО IIнѣ СПЛСАМТСА ТО

ГО рлдіі, понеже , £гдд покаашаса , превышд блока-
> „ * л / " 1 , * || ' *

АНІН \ оулишшн Н ЬЛрЛЬОШЫГБИ ДО ДНt  CMfjlТИ

«БОСА . НнѢшіГі'и же ШСТ̂ ПНИЦЫ ПО ПОКААНІ'и БОЛШДА

ЗЛА «ОдѢлАША , 1 инѣ , 0ГДА ОБЛИЗНИ ЕЫША И НА
смерть, ос^жени , тогда глаголмтх касліса . Й кто

$ео лѵожетх рдз^лѵѣти или оуьѣддти , едко истинно

(1) Іезек. 34-, 11.

(2) Матѳ. 9, 13.

Отд. III. 55



КАІОТСА, А не ЛЕСТІЮ , ІАКОЖЕ IIреже КЛАШЛСА . ;І!|ІЕЛІ{-

' Л |І " '  <1 II "  "  .. " s
ЖЕ ІІЕЛЮІ|!іЮ 5 К'КДДТП ИЛИ ^ S A V E T I I  II \Х  ПОКДАІЦЕ , рДЛ

ЛЕСТІЮ рСТЕ ПАИ ИСТИННО , ТО КТО ЛЮЖЕТ'Л ТЛКО дерз-

ІІ(ѴИІ ИЛИ COTROpilTII , ІЛКО ПрѴл’ГП с н у / . , ІАКО КОІІСТІІ-

нЬ’ кдіеі|іид'СА , и ддтн ciiaaz ослдкЬ’ , іакоже преже 

ДЕрЖАЫіиіІ I A jjyE IIIIZ  Г еііДдТе , НЕ Б'КдЬ’ і|ІЕ I I \Х  лЬ’ кДЫ,- 

стко  , д а ш л  илах по кл аж е  і ослдеУ ; О  нігіѵш іш  же

WCt J5iTHНЦ'іѵ in i'!; §Ж£ EC'&UZ HAKOAAZ IIOE'liCTIIO И К'КдОЛ'.О, 

КЛКОБІІ С^ТК , И НТО COTROj-НШЛ , ІАКОЖЕ ГІ|!ЕЖ£ О СЕ 

МНОГДЖДЫ ЦЕНЕНО КЫСТЕ . I  ЛІ|І£ КТО САДАХ Д Е ^ІІЕ Т г , 

ИЛИ КОЛА& СОК'ІІТОБЛТИ IIAMIIETZ, рЖЕ ДАТІІ СИЛАХ ОСАЛЕН’ , 

I* рлнко ДІ|І£ ЗЛО COTROjJATZ u)C T^nillll|ld  , И КОЛІІКО ДШХ 

bhpjlECE АѴБЕД^ТХ , ИЛИ ЬЖИДОБСТБО , НЛП OCKREjJIIATX , 

О СИ^Х RctT ИСТАЗДІІХ E ^E T Z  И ЛА^НЕНХ , ИЖЕ СИЛАХ ОС

ЛАБ^ ДЛБХ ,  ПОНЕЖЕ $Ж £ Ь'ЕдЫИ СЕ СОГр'ЬшіІ . /llJJE КО 

И H'fecTE Б ЕЖТЬЕІЮ ПИСАНІИ О СЕ , рЖЕ КДКО ТДКОЕКІА

р о т и к и  пріилАдтн и поклАШ А и д х  плоды нск&’ш д ти : II

(ЕГО рддн НЕ ПОДОКЛЕТХ СІіуХ ОСТАКЛАТН , II БОЛЮ I ОСЛА

БЪ T'tAAZ ПОДДЕЛТН , НО ПОДОЕДЕТХ БСАЦ'ІІЛАХ ТІ|ІДНІ£ЛАХ , 

ПрЕЖЕ Ь?ЕО ГЬ’ ІІГ Іѵ ЛАОЛІІТИСА о СЕЛАХ , ЬС'УлАХ ИЖЕ БО 

Х а R 'tp^KipilAAZ , «КОЖЕ ПрЕЖЕ jJEKO '̂OAAZ , ПОТОЛАЖЕ 

НСКАТН Б ЕЖТБЕНЫ ПНСДНІІІ , ПОДОЕНЫ СЕЛАДА ЕЕірЕІІ , 

0ЖС КЫШл ' б П^ЕДІІАА и БСрЕДНАА II БПОСЛ'ІІДІІАА Л'КтЛ , Н 

ПДНЕЖЕ БСЕГО ПОДОЕДЕТХ КСПЫТОБЛТИ , ІАКОЖЕ ПрЕЖіГіИ



фЧА ЕЛО fit-

/  А Н  \

ПрЛКОСЛЛБІН ЦрІ£ И СТІИ ОЦЬІ , ИЖЕ НА БСЕЛЕНЬСКИ N П0- 

ЛѵЁсТІІЫ COEOp’t  ТЕОрАД'У . 6гДА У ео  НО НрОКЛАТУіІ 0JE- 

T IIK0EZ Б3 ЛТОЧЕІМЕ ОсУжАдУ II ЕТ£Л\ІІІІф\ СІІДХ КЛНД^- 

ф£ , ДО СКОІІЧАІІІА ЖІІЕОТА ИДХ, ЕОАфЕСА ,  Дд ue

КОГДА ПрЕЛЕСТА ПрЛБОСЛАЕНЫА ( ’ ) . ІІф Е  ЛИ ЖЕ КТО {и

ШІД2 БОСДОфЕТХ ПОКААТІІСА , Л\ОІ|1ІІО 0СТЕ II ЕТ£Л\ННІ|Ы 
КААТИСА: Е СКОрЕЕ КО И ЕЕ'І\ДА ПАЧЕ CAIJUJIITZ E rZ  КАІС-

фИДСА . ЛІДІІАСІІО "УкО ІІ£Т0КЛ\0 ЕТЕЛШНЦЫ , НО И ЕЛѵ£- 

ДАІГІі БОЛ'ІІ ЗАТЕОрЕІіУ <&|іУ , ОДСЛЕІШЛ E rZ  НА ПОКААНІѴ. 

НдКДОДНОСОрЛЖЕ , НЕТОЧ'ЙО ЕГОрА II ЕПЕфЕрА СКНТАІСфАСЛ, 

НО II ЕО ЗЕ'КрЕСКІІІ ОВрАЗг ПрЕЛОЖЕНА ,  ПріАТХ E rZ  ИА- 

ЛОКДАНІЕ : ТДКОЖЕ ІІ ТнріІДАТА , НЕТОКЛІО к & У  поеда-
л /  / / ,

Н А , НО II ЕЕЕПрА ПрЕЛОЖЕНА, np'lATZ E rZ  НА ПОКААІІІЕ. 

Д 1ІО3 И ОфЕО И W ІірЛЕОСЛАЕИЕІДХ ДрТІАНХ ЕПЛДАдУ КСО- 
Гр'ЬиіЕіГіА ПЛОТЬСКАА , ЕЕЛ^ДХ ИЛИ ЕПрЕЛІОЕОД'ІІАНІ’Е ,  ИЛИ

Ео У бій ство  , і ргдд ііачаша к а а т ііс а  , ]  "о еѴи "Убо СА

ЛЛИ НА сеЕА ЕОСКЛАДЛдУ М3 КІ ЖЕЛ^ИЕМ , ІАКОЖЕ ПИСАНО 
£СТБ ЕО WHECTE't ( 2) . СгДЛ УкОЧ Пр£ЗЕИТЕрг OIIZ ,  ИЖЕ

(1) Въ ркп. Солов. JV» 327 послѣ этого прибавлено: 
рЛІІЦКІ У еО OTZ ppETHKZ НЕДОТАфН ПОКААТІІСА ,  ЗЛ*Ь 

дУшА CEO А ИЗЕЕрГОША ,  OTZ ПрДЕОСЛАЕНЫДгЖЕ НИКОГО-

ЖЕ ПрЕЛЬСТІІША .
(2) Во отечпикѣ, патерикѣ.

Отд. III. 55*
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і Нонстаіітшгі; грдд'к бел)? бплде,  и пршдс ьо олим -

КОКІ? ГОр  ̂ КААТИСА КО ОЦ& 1І£Тр& , САЛЮ СЕБЕ Ь£^ИГА

МИ ОБЛОЖИ , II ЬрОЬ'к CAA\Z СЕБЕ ЗАТБОрИ , И ДО ДНЕ 

СЛ\£рТН СЬОЕА ІІЕІІЗЫДЕ ІУТ^дУ . ІІІІІН ЖЕ БТЕЛШНЦЫ СЕБЕ 

САЛПІ ЗАТБОрА^ ,  ІАКОЖЕ ЕЛЖЕМНЫИ ДдиіИЛХ СКИТСКІЙ ,  

0ГДЛ Ь’біі БАрБЛрД , САЛѴХ СЕБЕ БТЕЛИІНЦОу ПрЕДАСТг .
/ Л г* f  / / _ / I

Пишете же и клж ш гш  Григоріи , папа Р имскій :

ЛМІІір ІІ’УкіИ , JJEME , MA\EIIEA\Z ЛІА^ТІІНХ , 0ГДА WpE- 

ЧЕСА AVIjJA , ТОГДА ЗАТБОрИ СЕБЕ БПЕфЕрФ , И НОГ# СБОЮ 

ПрНКОБА KZ СТ'ЬіГІІ REjJlirOM ЖЕЛЧНОМ . ІАКОЖЕ БО
г® / А/ / і ,  / I  /

ШЧЕСТБ'Б ( ' )  ПИШЕТСА, ШІО EpATZ ИЖКІИ ЖІІБАШЕ Б СКИ- 

Т'к , С'кдАШЕ БКЕЛѴіІ СБОЕМ ,  II ІІАІІОГ# СБОЮ ИЛуЁа  КЕ- 

риги ЖЕЛЕЗНЫ А : БО 0 ДІІІІХ ЖЕ W ДНІН ПріНДЕ КН£Л\Оу

EpATZ , ИЖЕ СЛ#ЖАШ£ 0Л\Оу , И ЬИД^ 0ГО рАЗрѢшЕНА, 

И р£ЧЕ 0Л\Оу : ДББА КТО рАЗрѢшИ БЕрИГИ ТБ О А ;  OHZ
\ А \  / \ \  \ \ /

ЖЕ рЕЧЕ 0ЛѴОу : прости БЫ ГрЖД'И Л\ОА ,  той рДЗр'Ь-

IUH БЕрИГИ Л\ОА. Й ЛМІШГЛ СОу ТАКОБА ББЖТБЕНЫ^ ПИ- 

САНІІір. блицы ЖЕ OyEW W ДрСБНИ^г ppETHKZ HEj(OTA-
/  N * Ч \  rt /

IJJA ПОКААТІІСА ,  ЗУБ ДуША СБОА НЗБЕргОША, W ПрАБО- 

СЛЛЬНЫ^ ЖЕ ННКОГОЖЕ НЕ ПрЕЛБСТИША . Й ТОЛНКО БО3 -  

рЕБІІОБАША О БЛГОЧЕСТѴн ПрЛБОСЛАБіГіИ цріЕ Г НЕ ТОЧІЮ БО

(1) Вь отечникѣ, патерикѣ.



фмг ело ы .

Л N п

ПріѴЕТЫА НЛКИ , НО 01'ДА II ІІА'ГріДрСИ И СТАМ , И ЕЦІЕН-

ннцы rz рреск епадлд^ : но проклятіи , ьо изгнаніе

II rteauihijij WEhlAAJftf , дондеже дЬш а  ЕЕОА SA'k II^R fp- 

гошл . Велнкіи одео і|рь ■Оеодоеі’и , Л іакедош а  ндтрТлр-
г -  /  п  /  і Л ^  \

ДА ШАГрАДА , СО 0 ДНІІОЛ\ЕІ£ЛЕННЫЛ\ІІ ( І і іш г  0 І1 ПЕІ , Б ЗА

ТОЧЕНІЕ зкеечеетѴел\ 2  ое^ діі . Т ако н і|рь ■ОеодосѴе ш іы іі

ІІЕСТОріА ПАТрѴдрДА ЦрАГрДДА , СО 0 ДНІІОЛір£ІШЛ\И 0Л\ОД 

0ППЫ , TAKOEEIA\Z ЖЕ сЬ’дОЛи ОсѴдіІ . Н БЛГОЧЕЕТИБЫІІ 

црь ЛІАрКІАІіг , ДіОЕКОрА НАТрТдрДА ІТлеЗдПДрЬСКАГО , EW 

КеОлНІ 0ППЫ ТАА Л\ргСТЕ^І«І|ІНД2 , ІІрЕ рЕЧЕІІІШЛѴА £#- 

ДО Ш  ПОТрЕЕН . ЕлГОЧЕЕТІІБЛА ЖЕ ЦрЦА ■Ѳ'ЕОДОрА II CIIZ 

0А ЛІНДАІІЛг , ЗнНІА С ) плтр'ідрдл КоіІЬЕТАНТІІНА ГрАДА, 

СО 0ДІІІІОЛШ£Л£ІІНШ\И 0 ЛѴОД 0 І1 І1Ы , ТѢл\ЖЕ Е5Д0Л\г КО

НЕЧНОМ ПОГИЕЕЛН ПрЕДАЕТг. ПоДОКНОЖЕ ТОЛ\& ТБОрАдЬ* и 

прочін ПрЛЕОШЕНШ ЦрІЕ. ІОДЕТШІАІГЛ БЕЛИкТн НА HATOAIZ 

ЕОЕОрО Н КоіІБЕТАІГГІІІІ'Л , БІІОДКХ НрАКЛІЕБХ , НА 11J££T0A\Z

/  ■ ч /  /  /
ЕІІ'БОрт; : ТОГДА ЕО плтрілриі ПрАБОЕЛАБІНІІ £ОДІ|І£ , HW

AMIW3II БАД^ II £ТЛН II £І|І£НІІІІЦЫ JipETIIMEEKAA ЛѴДргсТЕ^-

кі|іе : и тОдг есОдж , по проклАчін , езаточеніе и
I К . I Ч I I  ч w  I

ЕТЕЛМІИЦА ОЕХДНША, I ТАКОБЫА рДДИ ЕННЫ W прАБОЕЛАБ- 

НЕ1ДХ ИИКОГОЖЕ НЕ ПрЕЛЕЕТНША . І  АІ|ІЕ ОДЕО ПАТрІАрЕН

(1) ІОАННА .



'X- f

tAO SI. фчд

и лѵитрополиты i рппы тдкоьылга t ^ ^ o m  wc&Keini ш -  

шд иже рретнческлА л\рхстк^ісі|іс, ші’Іниінн же ичт^п- 

пнцы , нже е^ть йл'інішіі ьгкдх р^етнкіѵ і wctSiiiih- 

к ш и , клко не еодтк доиоіши тол\й же осЬженно, 

ико же п^еже реченнін р^етнфА; 1 ді|іе оуко іпгк тако
/ / / і

\ \г  cotrojjatz прдьашшн слл\одержциі , \\е  і о £ л \ о ж \ \ о

рсть іні'Кліг чнл\2  никлкоже пекореппти рртнкш іх і 

ц/ет^тшко . іТіре ли же w  сел\г іюдкипіЬ’са іі ^еыіостк 

покджУтх Хд рддн , рустики і ичт^пннкн к телиіііцЬ1 

ькергУтх до дне сл\ерн пул , и tiu\z Ь’лиі' ігпіта 

нлитк і^ккк ежіа і оутлсптсА елочеггншул р^етгиокх 
t iocToiiiniKORz скьерое жпдоикое Ь’ченТе . ^лшуіже и

/ г '  / ft / ft f  ш

прдЕослдЕнѴн і^ і'е , по проклАтш рретнкшлгс шшка 
длБАША , ьгБрЬ’ісі|іе покдапѴіо и yz , и сіи неточно рр-

" ' " ' и ' '
ен неиско^еншид , но н бшііа посл'кдііаа го і̂ніі перьыдг.
Ь ' ' „ѵсетнцкі ко неточно не покллшлса , но и лиіатіА іо

прдкоелАЕши прелкстншл и rz ppetk Сйкедоінл . II кто
"<?ко , тлкоьо попеченіе нлѵіса w п^льогллыгкіі дріА іік-

еткн к'крф , ідкоже ьелгікпі и рдыюАплішн і^к  Пон к-

CTAHTIIIIZ j \>ГДЛ ОД КО, ПО П̂ ѴКЛАТі'н П^ІА, ( ‘ ) I ІІІІКІА

(1) Въ ркп. Солов. JV> 327 это мѣсто читается
.. .. <1 такъ: по Г^ОК/МТШ , Afuuiui ротики о съ  дн.



фчр *  -г»

СЛО SI.

ррЕТИКН АѴсЬ’діІ Ц3ДТОЧЕІІІА И ЕТЕЛАНПЦД , ІЛКОЖЕ ІІОДО- 

КЛШЕ , ІІ'ІСЦМІІ ЖЕ ріНІН I ІШІН , ИЖЕ СОуфБ СО ПОЛДТЫ 

p ro  , ИЛ\Оуі|ІЛ ЬЕЕе Ф  ррЕСИ ТЛИМО , II ПЛЕЧИЩА ЕЛГОЧЕ- 

СТІІ&ЛГО ЦрА КОНСТАНТИНА , «КО ДА ДАСТЯ ОШ кЬ’ ррЕТН- 

KWAAZ , II СИЛАХ ЬлАНрНТИ ИЛААТЬ 1|рКЕЕ ЕЖѴіО ( ') :  АА’НИЖЕ
/ / Л / 1 \ 1 /

НЕТОЧНО НЕ ПОКЛАШАСА , НО И ЛАНААТН д Ь іііА  ІІОгЬкНШД .

П онеж е бл аж ен ны й  и прнопдлААТикін о н х  црь p ipe не &*&-

ДАШЕ ррЕТИЧЕСКОЕ лЬкДЕСТЬО Г рГДА ОуЬ'КдАЕХ CH^Z E 't -  

СОЕЬСКОЕ КОЕДрКСТЕО , ТОГДА НЕТОЧНО Е^АТОЧЕІНБ Н ЕТЕЛА- 

ІІИЦА ОС&КАШБ , ПО Н ЛАЕ ЧЕЛАХ n w c i l j l l l  ПОЕЕЛ'Ь E c t^ Z

iiEE'lipb’ to ip jp z  ЕО С тоую  і рд ііпос& |ін&о ТрцЬ* (2). Т ако -
I / Л -  / П \ / /

ЖЕ НоіІСТАНТИНХ I И ріІІІД ррЕТИКН ПрОКЛАША НА СЕДЛАОЛАХ 

COEOp'k , НО ЕЗАТОЧЕНІЕ СН , НИЖЕ ЕТЕЛАІШЦА , НЕ Octf- 

ДИША , СЕГО рЛДН I ррЕСИ ІІД'Х НЕ НСКОрЕННШАСА . Л бEZ 

ЕО ЦрЬ ДрЛАЕННІІХ И ‘О'ЕофиЛХ (0 Т'ІІДЖЕ ppETIIKOEZ ПрЕЛЕ-

(1) Въ ркп. Солов. JN3 327^ііослѣ этого прибавлено: 
OHZ ЖЕ, ИОСлЬ’ іШ ЬХ ЛАОЛЕІЙА Н\*Х, И ДДСТХ ИЛАХ ОСЛАЕ^, 

^о т а  Ь1лАіірнтн цркЕЬ Б Ж ІЮ.

(2) Въ ркп. Сол. JV* 327 послѣ этого прпбавлено: 
АКОЖЕ СБІІД'&ТБЛиСТЕЬѴгХ КНИГА, ГЛЕЛАЛА ЕрЕЛАЕІІНІІКХ: EljlE 

II EX ЖІПИІ с т к іу х  СфБННОЛАЧПКХ С лСИЛі'А и S><|)pfAAA, 

ИухГКЕ ІІДЛААТЕ ЕЕІЬАЕТХ ЕХ СЕДЛАЕІН ЛАДрТА. ТлКСЖЕ...
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f t  / rt / t I
IjlEHH БЫША , МАКИ БЛТІИШЕЕ HKOHOEOjFCTEO Ь03ДЬН^ЛМТ2Г 

ДОНЕЛИЖЕ ЦрЦА «ОбОДО^А И CIIZ £А  ЛІИД'ДНЛХ , (^ETHKII 

Ь^ДТОЧЕІІІЕ II БТЕЛШИЦА а'сЬ’діІШД ІІ CHA4AAIIHK0A\Z PJ1ECH

W^Z СПАТ|іѴд^ОЛ\г Яни іол і ( ' ) ,  до дне с л \ср и  н д г  , г

ІУ ТОГДА Оуі|)АЗДШІЕА CKEEjHIAA WIIA р^ЕСЕ . HoCEAVZ ЖЕ, 

БЛ'КтА БЛГОЧЕСТИБАГО ЦрА ГРЕЧЕСКАГО H lljlZ  ЯіІДрОННКЛ ІІАЛЕ-

с л о гА , пріндошд w  К ладе рін н т а л ш с к іл  ЕцртЕЬ1мі|ш» 

грддг ррЕТицы Кдрлллга і Я к и н д н н г , ид ниж е  сое а̂

COEOpZ БЛГОЧТНЕЮИ ЦрЕ ЯіІДрОНИКг , И EH\'Z ІІОЕЕЛ'к n jJO  

КЛАТИ, ПО ПрОКЛАТІІІ CH^Z НЕ ОС&ДИ Е^АТОЧЕІІІЕ И ЕТЕЛѴ- 

ltlll|tf , НО ОСЛЛЕ  ̂ подлстг HA\Z . ДѴниже MHUTH^Z (о

' ' ' р ' ~
ПрАЕОСЛАЕНЮДг ПрЕАЕСТИША , ДОНДЕЖЕ IlApAAAXZ W ЛЮДЕЙ 

ІТрАЕОСЛАЕНЮДг OyKIfHZ БЮСТЕ, ЯкИНДНН ЖЕ W ЦрА Е3 А- 

ТОЧЕШЕ ОС^ДІІСА И ТАКО "і>ІірДЗДНИСА . Пш докно ЖЕ тол\^ 

БЮСТЕ И БРоуССТ'ІІН 3 ЕЛШ  . Н'ІІКТО ЕО БЮСТЕ HEAOE’Hk Z  

гн^снюдг н CKEcpiiw^'z дНілл н сп о л ііЕ , iia\eiiea\z  Идрпг ,

Д^ДОЖЕСТЕОЛ'.г CTjJlirOAIIIIKZ , ЖІІЕЮІІ ЕО ІІСКОЕ'к . С ей 

OlfEO ОКААННЮН ррЕСЕ СОСТАЕИ СКЕЕрііЬ’жЕ II ЛІЕрЗСК^ , 

ІАКОЖЕ II ЕСІІ Е'ІІДАТг , II AIHU3H Ш ПрАЕОСЛАЕІІЮДг ДрТІ-

» » < / / «  / І|
AIIZ , 11 ЖЕ COIjTE С АДЕН II НЕ рЛЗОуЛНІІІ , ПОСЛЪДОЕАША

PjJECH ТОН , ДОНДЕЖЕ дрДІЕПіГС ДіОІІИСІИ Со^ЖДДЛЕСКІН

(1) ІОЛІІНОЛѴЛ.



Фтз ело ы .

* 7
шиде к К о н стл н ти н г грд о ее , и прнііЕЕЕ поеллііі'е w

КЕЕЛЕНЕЕКАГО ПАТрТлрДА ЯіІТОІНА КО llcKOKZ КПОСДДНИКШЛѴ/,

ілко дд е у ш а  w  прдкоЕлдкш попеклііеа  і ррЕтнкн ІІЕКО- 

рЕНИЛН . ѴѴніІЖЕ w еел«  л ш и то  t ijia h Vc ПОКА3АША , рЖЕ 

КДКО КУ ррЕЕІІ Ь’прДЗДНИТІІ , II ПОЕУЛАД&1 О E£A\Z KZ 

ЕЛГОЧЕЕТНЕУЛИ KH3£A\Z II КО СТЛ£ II KZ КОЕ&ОДДМг, 0ЖС 

КДКО ЕУ ррЕТИКИ Ь’ прАЗДНИТИ . I  ИІІАКО НЕ КО3ЛКТОШЛ

7 Гі 7 ,, л '  Іі ,,7 7
Еидг йпрдзднити точію  , ргдл г о к ѣ т г  пріЕлмии поеад-  

НІІЦУ W ЕЛГОЧЕЕТИКУДг К113ЕЙ И ЕТЛЕИ I w  к гК д г клго- 

р іѵ д н уд г д р и Е т'ш іг , и поелашл іа т іі стрнголннкн , и

ІПЕДННОГОЖЕ и ’СТДЕНШД , НО ЕЕ'Кдг Е ТЕЛНІИЦ^ ЕЕЕрГОШД

даже до конца ж нкотл  н д г , и та к о  іикорЕннсА і одпрдзд-

ІІНЕА ПрЕЛЕЕТНЛА UMIA ррЕЕЕ. ТдКОЖЕ И ДЕрЖАЕПМН ЕЕЛН- 

к'ін КН3Е H e AIIZ Б аЕНЛКЕЕІІЧК ,  0ГДЛ ПОЕЕЛ'к £TAEA\Z про- 

КЛІІІІАТІІ р р т і к и  НЖЕ ІШІІ'Ь ІАКЛЫННІСА II ПШПрОКЛАтТіІ 

к о т о р у д г  ПШЕЕЛ'Ь ЬТ£ЛМ1НІ̂ Ь7 ЕЛЖАТІІ , И till ЗЛ'Ь ЖИЕОГг 

ЕЕОІІ СКОНЧАША II ННКОГОЖЕ W ПрЛКОЕАЛЫІКІДХ НЕ ПрЕЛЕ- 

СТІІША . ѴѴеі'нже ІІАЧАША КААТНЕ* : ДЕрЖДКІШН ЖЕ IATZ

Е’Кр^ покаанім  и д г , іі ддстг і ш г  w eaae^  ,  и т ѣ

ЛМНЛ'ГА НЕНЗрЕЧЕІІІІА ЗЛА ЕОТЬОрНША Н ЛМКѴГІІ W ПрДЕОЕЛА-
' £ /  /  /  л /

ЕНУДг Др'ПАІіг кж іід о ькетко  Сньедоша и т ц іа т е а  еотко-  

ріІТІІ ТДКОЖЕ , ІАКОЖЕ ДрЕЕІИІІ ррЕТІІЦУ , ІІЖЕ ПОгЬ’кіІША 

ЛѴНЧГТа  ГГрАНУ II цртьл ЕЕЛНКАА . ІНЛХОф'ІіГі КО &\OypZ, 

ІІ HETpZ КЕЛІІЛІІИКЛ ІііІлф ^Й скІН  , ІОДЛ'1'AHZ ПліІКДрНАЕЕИ-
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СЛО 131.
т-

ф'ІІ!

С КІИ , рДІІІІОЛ\кІ£Л£ІІІІЦІѵ1 £аТІІДІЮ II ДІОСКОрУ , СІИ ПрІ- 

іідошл ааелнкое цртао Арліенаское, иже тогда прдао-
' ' іі  ̂ л оCAAEIIUIAVZ СОДІ|ІИЛ« , EC'KAIZ Дрч'ІАІІЕСКАА A\pZ£Ta5IOIJIIIA\Z,

I ргдд ПріІІДОШД ppeTHIJIU И МАМАША тайно г£ати SAOe 

Ученіе анеслшсленішА члкн , преже оуко не лшиз'Ьда 

преластншд , по арелшіи же aihutia преластишд , по- 

тоже ііачаша гісати скаерное саое еретическое с&ма 

az клгороднаіА члкн, ТАже и аколАре и акнзи, і 

w тол’Іс полшУ , ао лѵншжаишаа л’ііта и асе лрлхена- 

ское цртао , Уккі , погнке и длже и до inrfc прекаіета 

атАкоа'Ьіі погнкели . Подобно же толлУ и аелнкое 

ефіопкекое цртао, иже лмішгл л'Ктд преЕыста а дртІАН- 

стФй прлаослданФн а'ИрФ, но что таорнтг асе- 

лУкдаиіі ардгг д'ІАаолг : илУчи ео ігвкотораіА еретики,

глелѵкіА Шкоаитн, нже бадУ ^діінолчріеіГін Сергію и 

НирУ и ‘ОеодорУ Флрлиаскол\У . II сіи, гдкоже пріидошл 

ад У .«.іо нііо, и преже оуко лшаідг нлУчишд ер££и ндх 

держАТіі, потолѵже лміитндг , nw лниз'Ьдже л'Нтедг 

и асе еФ і̂іьское і̂ ртао wctSiiii о» прлаослданаіА ажраі
/  Я / п • * I f О/ «I

д р и с ті а 11 а с кіа и ддже п до інги скаернаіА wiiai efCCH
/ / 'К  п / ^  I

держліре нрелм|!.\іотсА . ико п аелнкое і̂ ртао Гішаское,
И  I  > 1| '  '  „ т
нже деаАта cwtz .vktz преамшл az прлаошапі до ч>лр-

I I 1 /  1 ІІ

л\оса папы , пералго Фстлпішка прлаослданаіА а’кры 

Хрті^нскІА. Угдаео пріидошл epeTHHjKi u> зднлдіікід-А
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(TfJAIIZ , И НАЧАША П^СЛЬЦІАТН Л|)АБОМАБНЫА ТАИНО, Ф д£ - 

MOCZ ЖЕ ПОМА KMETbljJEAlZ ПАТ{Й'дрДОЛ\г , ІАКО НЕПОБ'УдА-

.. '  J l  '  'о » 4
HIE П|)ЛБО(ЛАБНЫА Б'КрЫ ДЕ^ЖИТг ,  ТАПІЮ ЖЕ СЪ 0f£TIIKH 

ОуЧАШЕ П{)АЬОСЛЛБНК1А ЛАТЫШКАМ 0рЕ(Ь ДЕрЖЛТИ : КО

ашѵгла же Л'ііта , ьеаіікое цртьо рішьскоЕ, и бсіі 

і|дрстБД и стыдны иже по рнликішг цртьолм, (оет^-

ПНША W СОБОріІЫА I АПЛБСКІА ЦрКБИ I W ПрДБОМАБІІЬІА 

ДОТІАНСКІА Ь'КрБІ . ІАКОЖе II ЬЕАИКАА рОДМКАА ЗЕЛ\ЛА , 

иже пат б cwtz a'Utz  прешети EZ ПрАБОМАЫгЬіІ Б'Ир'к 

ДрТІАІКТ'к : 0ГДА bjJArZ ЧЛЧЕСКАГО СПГЕІіТа ДІАБОЛг ПріІ-
ч / » '  « II I '  .. '  Л

БЕДЕ (КБЕріІБІА II ПОЛ\рДЧ£1ШЫА 0Бр'КА ЕБЕЛНКІІІ HOEZrOpO,

и преже оуЕо лшьідг бжіідоьбстьо іобедоша , потоліже 

лмкижеетьо нееь'кдолю , іакоже прежЕ рЕчено ббктб о 

с е т .
С е оуЕО ЬѴкд'Идюл\г и п о зн ад о  , ко лика  и к а к о б а

ПОГНЕЕЛЕ ПріІКАІОЧАЕТСА ІірАЬОМАБІІЫ/AZ ДрТШКЛ’Л\г W 0р£- 

TIIKZ I W U'ET^IIIIIIKZ . U  ІІЕТОКЛѴО "<SE0 (ЕЛА II ГрАДЫ , 

110 И БЕЛИКАА II (ТрАШНАА IjpT^A , ІАКСЬБІДЖЕ ПО НЕ(£ 

НЕ ЕЫША , II СІІД"Л БЕ 'кдг ПОГІШІШД КОНЕЧНО И bZ 0р£(Ь 

Н EZ шетЬ’ пЛЕІИЕ (БЕДОША. ІІІГІІШПІП ЖЕ Ф еТОДПІІИЦЫ ПО 

іірелиііѵг^ T 'l!^ z йл'Унши и (КБЕ^ігІчііінн и лЬ’к а б іг ін п ш е  . 

ШКОЖЕ ЗЛ\І(.\ ТАІІІІО IA,\Z Б £ЕЕ,К IIAVKttTZ COUpObEIIZ , I 

01 ДА ОДКО b’EII,\ATZ ЬрЕЛІА , ТОГДА ОДАЗБЛАМ : ТАКО II

ІІН КІІІІІІІІ и'(ТОІ|ЧПІНЦБ1 TEO fATZ  . Ѵ/ІДА OlfEO E \ \S T Z  НО-



XС АО 51.

среди п р д & о ш ы іы ^ г , ьхьлаютса а ко  ирльосллыГпі , \

aijjc оуко к т о  Еоудетг E'fyow ХртоБою і прдБослАЕТелга

крѣпко &ТБ£рЖе , I ШН1І ТОГО ТААТСА БСАЧеСКІі: АІ|І£ ли 

же КОГО БИДАТ7. W П^ОСТ^ИШІІ , И ТАКОБАГО ГОТОБА 

CeE'fe НА AOEZ HAY’fcwTZ , ТОГО рлдн II НА СІ|І£ІІ£ТБО дер- 

3AKTZ , ДАЕМ КОГО БЖНДОБЬСТБО ПрНБЛ£І|)И . 1 АфС КТО

OEjiAi|j£TCA оу нидг w  д'ктеіі Д^ОЕНМД-Z , оудоЕБ KZ 

rp'tjifOEHOA^ Hrtf преклоііАел\г, сего w iiii (истоупннкд

E 'fy 't покдзоуктг , Н БЖНДОБСТБО nOtTAEAAMTZ , А ЧТО

o h z  corjrfcuiHAZ Еоудетг, или Ел^дол\г нлн прлкЕОД'Уй-

ГТЕО , HAH &EIH£TEOA\Z , ИЛИ ИНМЛМІ ТАЖКИЛ\И Гр'Ь^И,

Ескор'к и кезитнтелй'и проірдм. Яі|іе паки кто  w п^а-  

еослабны ez ОЕЛИчені'е Боедоіртг стати ha i i i i^ z , і 

whh ишетннцм emeaktz жидобскі'а  e’Kjjm , да и про-

KAIHIAMTZ ТАКОЕАА ТЕОJIAl|JII^Z , ДА КЛАТБЛЛШ КЛбІІОуТСА 

CTjJAlUIIMAUI , ГАКО прДБОСЛАБнУн СОуТЕ , ТОГО рАДІІ , ДА 

НСБ'ЁДОЛШ ЕОудЬ’т г  , I ОуДОЕЬ. R03A\0r^T Z  ПреЛЕІ|ІАТИ 

ТАИНО ПрБОСЛАБНМА . 11 ТАКОБАГО jJA,\H ПроіІМ^СТЕА Ж£

н дТаболбскаго А^КАЕСТЕА , АМІШГІА ДША погЬкншл , W
/ ^  / I, / \ ^  і

tljlAEOCAAEHMA ^jJTIAlIbCKIA E'KfM ЕЖИДОЕСТЕО ШБГДОШЛ .

Й дреЕіпіі оуЕо рретнцм , ді|іе и ez (^етнчестБо ayhw-  

г и ^ г  (уегдоша , но не дерзноушл тако , ідкоже ннгкш - 

ніи рретнцм і ичт^пницм де^зноушд, ежтеснма цркБіі 

н ЕСА осіренныА Ееіри , неточѴм с е , но н бс« iijiaeo-



Х А
^  г *

СЛО » !•

СЛЛЕІІОЕ ОСКБЕрНИТН ТАКОЕЕІЛАИ СКБЕрНАЛШ, ІАКО НИКОГДАЖЕ 

ІІІІГД'Ь ТАКОБО СЛЕІШАСА . G f r О рЛДИ ПОДОЕАЕТг ь г к л \х  , 

ИЖЕ Х а ЛКБАфІШХ , W СЕЛАХ AAIIUTO ТфАШЕ II ПОДБНГХ 

ПОКА3АТН , ІАКО ДА не II ЛШ ПОГНЕІІ£Л\г ТАКОЖЕ , WKO- 

Ж£ ЯрЛАЕНЕСКОЕ I бфіОПЕСКОЕ И РіШСКОЕ БЕЛИКОЕ ЦрТБО .
I I  I  I I  /

T il l  КО ТАКОЖ0 ПОГИКОША , НЕБрвЖЕнТл рАДИ ТОГДАШНИ^ 

ПрДБОСЛАБНЕІ^г І|р£Н II СТАЕЙ , Н T il l  ОІ^ЕО ЦрІЕ II ЕТЛН 

WC&KEIIH HAA^TZ ЕЫТИ НА CTpAUiHOAAZ С^ДІІфИ Xb'k О ТА-
/  /  /  /  / г »

кокол\я  н е к^ ж е ш и  . Т ако  ко п и ш е т е  прАКО ш кны и н

рАБНОАПЛБНЕІИ ЦрЕ БЕЛІІкТн КОНСТАНТИН? W ЦАр'^ДХ I Ш

кназ£Д2 і wc^a'ia^z зеласкид'х: „С лышите оуво и рлз#-

ЛѵКіІТЕ ЦЛріЕ И КІІА3И II С^ДІА ЗЕМЕКІА , II KWIITEEA 

ЕТрДДА ВыШИАГО , ІАКО ДА НЕ ЕАІНЕГО рЛДІІ ІІЕЕрЕЖЕНІА
/ / \ / і ^ /  / / л \ |

с м е р ь  к и н д т :  к  л\і : л\алоко н е к р ж е п і е  , колики сті-
/ /  ̂ -  »» / * / 

ДАЛ\Я ^ОДАТАИСТШЮ 0СТК , И fipOKAATZ KCAKZ ТКОрАИ

Д'клО ГДІІЕ СІІЕБрЕЖЕНІЕЛАХ . СсАКІН OlfEO ЦрЕ НАН КНА3Б,

ИЖЕ БНЕЕрЕЖЕНі'и ЖИЕЕІИ , I W C&|JH^Z ПОДг НИЛАХ НЕ-

рАДА , Н ЕТрДД'А ЯыШНАГО НЕ БОАСА , СлЬѴ& СЕБЕ СЛ-

ТАІіѢ EOTEOpAETZ : СЕГО рАДН СТрДШНО Н НАПрАСНО НАЙ-

д е т х  на него гн 'кь х  Г не . С еже га к  raa\z  црі£ и к н з и ,

НЕ Ш СЕБЕ , HO W ГіГА рдЗ&МХ lipiEAAZ : ДА НЕ ВОЙДЕТЕ

БОЛфІ БПАСТЫрЕН AA'tcTO СТЛдЬ* Х бУ ,  И НЕ ПрЕДАДИТЕ

/ I / / П/ Л/ о о ■ ,

СТАДА Х бА ЗЕ 'крЕЛи НА pACj(HIJI£ll'i£ , £Ж£ рСТЕ ІКДѣЕ/HZ

I 0AAIIIIOMZ , I 0p£THKOA\Z I WCTOynilHKAUAAZ , II БС'клАХ



хкГЛО SI.

i i f K ' t рмшѵ/. . ИІіо оуко нгк'ІІрЬ’кіішд"/, ко С т о у к  і рд іню -

с^і|іііЬ7ю Т р і^  иокел'кк.’.с/лх л\еч£л\х no cb ijiu  , н к и т л т к -

CTKO ІІДХ ИД рЛСуіІІ|!£ІИ£ ПрЕДЛТІІ , ПОКЕЛ’ІІКЛЕДІЖЕ KA^IEAVZ 

АКТЫ ПрЕДЛЕАТІІ , II TATA  II рЛЗЕОИНІІКН II Л\ЬЖ£ЛОЖІ1І!КИ,

II ЕЛ^ДННКІІ, II ПрЕЛЮЕОД'ІіА I ОуКІІІЦА II ЧД^ОдНіА, I ІІЖ£ 

3 ЛАТІІЦА Пр£ТЕОрАКІ)1ПД'Х , II ГрОЕОКОПАТЕЛА , И ПРОЧЛА 

ЗЛ0ТБ0рАІ|ІАА ЧЛКІІ. ТлКОЖЕ II RAAIZ ПОБЕЛ^ЕЛЕ ТБОріГПі: 

ЕО3 ІІ ЕО 0 СТЕ II СІІОЕ6 ВыШІІАГО , ЕЛКДНТЕЖЕСА , ДА И£

коудЕТЕ сыиоке r i r lk t f  , да не і!Зол\р£Т£ іако челое ' Ц ы , 

іі ьо пел лѵксто сбедеіін воудЕте ео  лдх  . Т ’& и ж е  рлз^- 

лѵкііте цдрТе и к і іа з н  , и ео Гіт е с а  стрлдд бк іш илго  :
/  / ■* / / / г- /

кл іш го  ко рлди о д е т ь  iuuihca^z  kaa\z  , д а , Е жію колю 

с о т в о р ш е , пршлѵкте іи него л\лтк : e a cz  ео E r z  бсеее

ЛѴІІСТО ПОСАДИ НА ПрТОЛ'Ь CE0£A\Z . СЕГО рЛДИ ПОДОЕАЕТг 

ЦДрЕЖЕ И UIIA3EA\Z ЕСАКО TIJIAllVc W ЕЛГОЧЕСТІІІ IKU'&TH 

II СОуі|ІІІДХ ПО IIIIA\Z W ТрЕЬОЛІІЕІіІА СПАСАТИ дЬ’шЕКІІЛГО И 

ТѢЛЕСНАГО. СліщЬ1 ОуЕО СВОЕ Д'клО £СТЕ , 0ЖЕ СБ'ІІТНТИ 

co y ijlll^ z  НА 3EAUH : ЦЛрк же СБОЕ 0СТК , 0ЖЕ ПЕфИСА

W E c i ly z  co y ijlll^ z  ИЖЕ flW IIIIA\Z : СКИПЕТрг І|рТЕІА

npiHAVZ W  Егд , ЕЛКДИ , КАКО ь’год ііш и  дабш ел \# т и  

то го  , и ііетоклло w  cee'L  w E 'k 'rz  длси k z  E r t f , но

£ЖЕ ННІІІ ЗЛО ТЕОрА , ТЫ СЛОЕО и'ДАСИ E r t f , ЕОЛК

длкг HA\Z . Цлрк ОуЕО рСТЕСТЕО ПОДОБЕНХ £СТЬ EC&ttZ 

ЧАКО , ЕЛАСТІК ЖЕ ПОДОБЕНХ (:сть ЕЫШН|Л\Ѵ E r t f  , Н о ,



АКОЖЕ li l 'Z  ДОІ|І£Тг RCA ЧЛКІІ СГІТІІ , ТЛКОЖЕ И ЦрК ЕГС 

п о р о ч н о е  ( ‘ ) рл\0у ДА ДрАІІИТг W ЕСЛКАГО БрЕДА ДШ£Ь-
А 1 / <"/ г* / /

НАГО И Т'ІІЛЕСІІЛГО , ІА КО ДА, ІіЖ'ІО ЕОЛІО СОТЕОрШГ ,

пр іи д е те  w  І ігл  сокеспдѵѵтіиолмі силдлиі прпосоуіціюе рл- 

д о е а іп е , ідкоже сдлг/, ок кірдл'д r u  р с т ь : дл ид 'ііже

Д з г  ЕОірдЬ’ , ТОД II СлЬѴа ЛІОІІ . ІІ ЕОЦріІТЕСА СПИ І> 

RWR'KKII СрЛДй£Т£СА„. ІІОДОЕІІОЖ£ ТОЛ\Ь ГЛЕГЛ ИрЛЕС- 

СЛАЕНЫН RZ ЦрЕДг ЕЕЛІІКІИ iVcT l'lllA IIZ  RZ ЦрКЕІДг КІІНГЛДг, 

RZ TAAR'li §: Е'УдОЛ\0 Ь бО ДА Е^ДЕГЛ , ІАКО ДА ECU БгЛ 

RO^AMEHRUJf , ЕЗЛПОЬ'ЪдЕДг рГО И RO ПрЛЕДАД'Л ДОДЛІ|І£, 

ЖИЕОТА СПОДОБАТСА , 110 ПАЕМ COIfTR R0 ДрТІАІГІІДЧІ

І г Ц і І І  , ТОЧНО HAU ДртіАІІСКОЕ НА CO\f СЕБ’ІІ ІІОСАІ|і£ , А

0КЛАІІІГІІЕ E'bcWRZ , ДІАБОЛО ШЛ\рАЧ£іІІІ , ІІЖ£ СОДТЬ f p f -  

ТИЧЕСКАА MpZCTR^MIjlE ,  R ДѢЛЕНІЕ II БГІІЛЕСІІЫА НЕЧИСТОТЫ

\  I  / ,  \  / ,  • к  / п
СЕБЕ ЕЕЕрГШЕ , СОДОЛ\СКдІО , рЕКОД , ГІАГ8Б5 , 0ГОЖЕ II 

ЕЕЗСЛОЕЕСІШІ HE TROpATZ , II БПрЕЛЮБОД'ІіАІПЕ И ЕЛ^ДЫ I

ОуБІІІСТЕО : CIIA\Z Rc£ a\Z ЗАПр£І|ІЛ£Л\г ОДДАЛАТНДА W ТА-

КОЕЫДг HE4HCT0TZ II ДѢЛЕНІИ (крЕТНЧЕСКНДг . Т д ко ь ы д х

во  рдди гр 'К д г  MHW311 грлди доконал рдзорііш дсд , іід ж е

ПОСЛ^ШЕСТЬО ПОГИБЕЛИ II ДО lin k КОДрИТСА , W Д&ІІІЫ же 

ГЛЕДг ,  ИЖЕ СОДТЕ рреТІІЧЕСКДА ОДЧЕІі 'і'А , ЧТО И рЕЧЕ .

(1) Вь ркп. Солов. JV* 3 2 7 : ііорХ’чЕННОЕ,



СЛО S I . X*
Д а оуво Ь’д и б н с а  о сеаіх нео  и з е .н л а  оустрлш исА  , с іи

ж е  НЕ ЧІСББСТЬІУКТХ ЕГОйШЕТНИЦЫ И ПрЕСТОуПІІНЦЫ . й ф Е  

БО НА ЧЛКЛ Д^АЕІІІА НЕ Л\ОЖ£ ІѴСТАЬЛЕІІО БЫТН БЕ3ОМСТН , 

ТО КОДАМ ПАНЕ НА ЕЖТЬО ДѢЛЕНІЕ ; I  Al|l£ ОуБО ПО ТА - 

КОБ'К НЛШ£Л\Х 3Ab’KljlAHIH WEpAIJJSTCA ІГЦ Ы ІІ ЬПрЕЖЕрЕЧЕН- 

ІІЫДХ Гр'кс'ІІДХ, ДАП0ИЛ$ ПО Д'кліАѴЛХ ЗАКОННОЕ ЛѢЧЕНІЕ.
/  л  /  л  і  /  П \ «

П оБ£ЛѢбА£А\Х ЖЕ ріІДрДА ГрАДА , ДОуЛННКН ЖЕ ррЕТИЦЫ I 

йШЕТІІНЦЫ , II ЕЛ^ДННКЫ Н ПрЕЛЮЕОД^А , I ИІІЛ СКЬЕріІАА 

Д'ЬлА ТБОрАфА , I ИЖЕ А д  ІГ’БЕрГОШАСА , И ЛіЬ’жЕЛІУЖ- 

ІІНКІІ , II ТАТІЕ II рДЗЕОНІІІІЦЫ , КА3 НІІТІІ ПО ЗАКОІІ^ , 

II БПОСЛ^ДІІАА БД АГАТ II ЛІОуКІІ , И НЕ фАД^ТП 5ЛО ТБО-

рА ф ндх  пре Егол\х . Сдоулх оуко п о з а д и  ьрлгл Б ж іа  ,

I ЯдАБХ ТАКОЖЕ , II СЕГО рДДІІ СААМ ПОГІІБОША . I AljJE 

ОуЕО ІІ 'Ц ы И  , ЬѴ^ДАИфЕ Н’ИкІА БТАКОБОЛѴХ S A 't  , со- 

КрЫБАМТХ , А НЕ ОЕЬАБЛАИТХ , Н TIH ТАКОЖЕ СОД'УлА-

т е л н  EE33AKOHIA w  B a ku  u t & kehii в о уд У тх  . Й  т о й ж е

СААш ' іі 0ПАрДХ , ИЛИ ПО ЛЕНОСТИ , ИЛИ ПО НЕКОЕЙ ИНОЙ 

<EE*fe ^ГОДНОЙ БЕфИ {Ол\ф£НІА ЗАКОННАГО НЕ НАБЕДЕ, ПЕрЬОЕ 

ПОБІІІІЕІІХ БОуДЕТХ ЕжІМ С^ДОу , ПОТОЛ\Ж£ И НАШЕ него -  

добаніе  да пр і'нлитх . Стні со йплн ГЛМТХ W ЦАрЕДХ I
/  \ I  Я

W  СТАЕДХ , ИЖЕ НЕ ГірОАШШЛАНТХ , НИЖЕ ПЕКОуТеА W 

СОуфИДХ ПО ІІІШХ : ІІЖЕ ОуЕО црк ЙАОЧЕСТІІБЫИ НЕ Ер£-
'  "  . 1  Я  /  І я ,  ,  /

п и  w  е д ф іід х  по ііііаіх , не цдрь р сть  , но а іа ч и т е а ь ,

I ІІЖЕ рПИСКОПХ 30АХ СЫН , НЕЕрЕГІІІ W СТАДІ , НЕ



хе ^  с*

СЛО SI.

ПАГГЫ̂ С 0СТС , НФ ЬОЛК* : ТАКОСЫ СО ПАСТЫ p£A\Z TACTZ
Erz проршколю Іезек'вилелѵх : О л е  п л с т  ы р іе  ,
рлсточдюціе н погЬ1бланке w ei|a ггддл л\оего ! Ge A3 Z
НА ПА С Т Ыр Л \ И,  II 3  Ы 1|І О Y W Ь е l| Z л\ о н w р
к н іі д' z ,  і wa\i| iak> ил ни лЬ’кАББідг рддн Д'Улг ІІДХ , 
п о н е ж е  с е б е , і  іі е w б і | а  ,  п л с о у п а с т ы - 
р V е , на л\здоу токл\о Бзирдюфе, а не hiji îjie ползы 
людел«, но рже w люден скьерндго прншткл ( ’ ) . И 
паки гл е тг : с н е ч л ч и с т р л ж л  д а у т  а д о лі
I II Л Е Б  ̂ ,  С Л Ы Ш II W Л\ £ II Е С Л О Б О II 3  А П р ГЬ- 
Т И Ш II Н Л\ Z : I AljJE ЗЛСБІІД Т̂ЕЛБСТБ е̂ШН HA\Z , И НЕ
ІѴБрАТАТСА W БЕЗЗАКОНІИ CROIÎ Z , БО ГрѢсѢ CEOEAIZ
oijvwpbVz : дірлнже не злсыід'КтелбстьЬ’еши ha\z , кроБь
h ẑ w р к̂У ТБоею &зыі|іоу (2). Истиннаго $ко плстырА 

д'Кло рсть, рже положитн дш  ̂ сбою w лмде г̂ , ідко 

ргдд пршдетх і д б , БхзрддЬетсА о Нел\г, і о обца х̂
/  / .  Я/ я/ Ч /  п

БОЗ&ЕСЕЛИТСА , БОЗрДДйЕТСА ОуЕО , AljJE RCA ЗДрАБА ОБ-
pAijj^TCA , и не Фпадша іг&каа ^5 н и р : aijie ли же
WEpAljlETCA WREljZ ѴѴПАДШН , ГОрЕ ПАСТЫрЕЛ\г БОуД£ТХ 
WH'tMZ . Й СЕГО рддн ПиіДОЕАЕТХ ПАСТЬіреЛѴг БСАКО TijJA-
н'іе н попеченіе н піѵдыігх нлѵКтн ш стад^ wreijz Х ь ы р :

(1) Геэек. 34-, 3. 10. t f .
(2) Івэек. 3, 17. 1».

Отд. III. 34



♦  г*
ело ы X s

ПОСМЕННО СО ИЛ\2 W ЕЛКИ Х л  ТЬЕрДО БЛЮСТИ I ,  ДД ЧТО 

W ННДг ПРЕСТУПАЕМО Н ЗАССЕШЕМХ ПрЕЛѴИНОуЕМО , НЕ
/ /  . А  . /  .Г Н  ж* /  А

EghlCKAHIMZ ШСТДБЛА0Л\О , ЬО OHZ ДНЬ KA\OyKAJfZ И3Ы- 

СКА£Л\0 ЕОуДЕТг I ДрЛНАіріИ СО СЖТБЕНАА прЛБИЛА W 
ЁЛКИ Бгд ПОЛІОірН СПОДОСЛАЮТСА ,  сУа  ЖЕ ПрЕСтУпАМірЕН

t * * •' 4 7 r r ^4 7
. БКОНЕЧНОЕ  ̂ОСоЖЕНІЕ CECE CAArAWTZ . БЖТЕЕНЬШХ ПрДЬН-

. I  м  , / ,  / /
AOAIZ . HE ;СОДрАНА£ЛШ рЛЗЛИЧНАА ПрЕСТдІШНІА ChlCAKTZ I 

W ТОГО БжТи TH'fcbZ НД HACZ И МНШГІ'а  КД3НН н послед-

ши соудя : томХже ш м о у  покинни соуть пастыри ,

не кд лір е,  ни стрегоуіре стада Х ка . Сего рлди по-

ДОСДЕТХ ПАСТЫрЕМЖЕ I ОуЧТЛ£Л« Н iwfe ПОДОСИТИСА ПЕрСО- 

НДЧДЛНЫ nACThipfiWZ , ИЖЕ Ь'ЕрУ ОуАСННША И ЗЛОБ'КрІЕ 

UTHAIHA, НЖЕ ПрДБОСЛАБНЫДг ЕЖТБЕНБШН БАЛАНСАМ ОуТБЕр»
I  л ' I Т  ^  I / | / '

ДИША , И 3ЛОСЛЛСНЫ СЖТСЕІІЫААИ СТрЖААМН СОСТрЖДАША я 

НЖЕ Л\£ЧА НА СрСТИКИ , ИЖЕ НАДОДАірІА СКОрСИ НЕ WpE- 

КОШАСА , ИЖЕ ДША СБОА ПОЛОЖИШЬ W ПАСТБ'Ь К КрОБЬ 

СБОИ ЗА Б'ЁрУ И3АІАБШЕ , ИЖЕ Б'Ер'Б И рЕБНОСТИ ПОрЕБНО- 

БАША ПрАОІ̂ А СБОЕГО ЙсрЛАМА И НА AOH'fc £ГО ПОЧИБАЮТ* , 

О X p T't НсБ Гд'к HAIUEA\Z . бдЛОуЖЕ ПІѴДОСАЕТХ Б САКА 

СЛАБА И ЧТЬ И ДерЖАБЛ CZ WtfEAVZ И СО G t UMZ И ЕАГНЛМ 

И ЖНЬОТЬОрАірИЛ« ДДОЛ» , HH*t И ПрНО , Н C W rlfW

J'tKWMZ . Ялмінб .

конецъ.



i ОПЕЧАТКИ

ев Просвѣтителѣ пр. Іосифа Полоцкаго.
Н а п е ч а т а н о : Д о л ж н о  чи т ат ь:

С т р а н . С т рок•
4 , 5. осталась остались
— 8 снизу. 1847. 5. 1847. 3.
б, 13. и не входитъ в не входилъ

31, 13. и показывающее, показывающее,

*6, 5. pA^AHKAfTA pA3AHRAfTfA

9. не пр ід стдл^ Hf fipfCTAAJftf

* 62, 16. жидоькла - ЖИДО&СКАА

125, 3 снизу. Hf pA^CblflHAfTCA. Hf рАЗСЫПЛГГСА.

172, 4. TAHHfCTRW ТЛИНЬСТЬО

386, 4. прнос^іры прнос^ірын

— 9. npf к'Ьчнын пргь'Ьчнын

044, 5. bflOKAKAlljf KriOKAAHIf

448, 20. І£рлл\итЬл\2, пл'к н f  ні и ГрлмкСТ'кмх

456, 5 снизу. Мат. 8, 34. Мат. 16, 24.

578, 2 снизу. cijifHVf OKipHlf

. r\
С

О U . ЗЛЛ0Д&, 3 м  № >



ОСОБЕННЫЯ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРАВОСЛАВНО-КАѲОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, основавъ 
на землѣ свою Церковь, далъ ей особенныя , 
высокія преимущества, такія, которыми упро
чивается ея существованіе въ мірѣ, утверж
дается ея благоустройство и благосостояніе, раз- 
ширяется и усиливается ся дѣйствованіе ко 
спасенію вѣрующихъ. Преимущества эти су
щественны; ибо принадлежатъ къ самому су
ществу Церкви: безъ нихъ Церковь, не имѣя 
твердаго основанія, пе могла бы существовать 
и дѣйствовать въ мірѣ и не достигала бы сво
его вышняго назначенія. Преимущества эти 
вышеестественны: ибо имѣютъ непосредствен- 
но-Божественпое происхожденіе и основаніе, 
а не человѣческое, и заключаютъ въ себѣ 
особенныя силы благодатныя, Божественныя, 
а не человѣческія; они неизмѣнны и непре
ложны: ибо ни Церковь сама по себѣ никогда 
пе можетъ лишиться этихъ преимуществъ, ни 
внѣшнія причины и пикакія силы въ мірѣ не 
Отд. IV. 47
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могутъ упичтожнть ІІХЪ. Они нъ сонопунностп 
своей составляютъ то божественное полномо
чіе, которое дано Церкви свыше для того, 
чтобы дѣйствовать въ мірѣ сообразно ея все
мірному назначенію, т. е. приводить земные 
пароды ко Христу, блюсти чистоту божест
веннаго ученія, сохранять и развивать всѣ 
средства спасенія, данпыя міру въ божсствен- 
номъ искуилепін, благоустроять жизнь вѣру
ющихъ по духу Христову.

Такія преимущества, во всей полнотѣ и 
силѣ своей и въ своемъ всемірномъ дѣйствіи, 
принадлежатъ только Церкви Православно- 
Каѳолической, или.вселенской. Церкви номъст- 
ныя могутъ обладать и дѣйствовать ими толь
ко въ своихъ предѣлахъ и постольку, посколь
ку соединяются, единствомъ вѣры и духа, съ 
Церковію вселенскою. Общества Христіан
скія, отпадающія отъ Церкви Православно- 
Каѳолической, теряютъ эти преимущества, осо
бенно такія общества, которыя отступаютъ 
отъ главнѣйшихъ основаній Церкви, т. е. еди
ненія вѣры н Апостольскаго преемства въ 
Священствѣ.

Приступая къ изложенію особенныхъ пре
имуществъ Православной Церкви, замѣтимъ 
нредварительпо, что будемъ имѣть въ виду 
Церковь вселенскую, а нс помѣстпыя Церкви; 
духовныя преимущества нхъ, въ разныхъ от-
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ношеніяхъ подлежащія вліянію мѣстныхъ об
стоятельствъ , должны составлять предметъ 
особыхъ разсужденій. Поэтому не будемъ здѣсь 
касаться и отечественной Церкви.

Первое, главное преимущество Православ
но-Каѳолической Церкви и, можно сказать, 
основаніе п сущность всѣхъ другихъ ея пре
имуществъ, есть благодать сам осохранен ія , 
въ особенной силѣ дарованная отъ Бога Цер
кви. Самосохраненіе Церкви утверждается на 
слѣдующихъ основаніяхъ. Все, что необходи
мо для нашего спасенія, какъ то: Божественное 
ученіе вѣры, благодатныя силы и средства къ 
нашему духовному освящепію и нравственному 
совершенствованію, все то, Самимъ Іисусомъ 
Христомъ открытое и преподанное Апосто
ламъ, ими проповѣдано и распространено въ 
мірѣ, св. Соборами и Отцами изъяснено, опре
дѣлено и утверждено. Поэтому вся дѣятель
ность Православной Церкви во всѣ времена 
направлялась и направляется къ тому, чтобы 
сохранить неизмѣнно въ обществѣ вѣрующихъ 
то, что изначала она приняла отъ своего Бо
жественнаго Основателя чрезъ Апостоловъ н 
св. Отцевъ,—и такимъ образомъ свою истин
ность, свое благоустройство и управленіе вѣр
ныхъ ко спасенію утвердить на неизмѣнномъ 
основаніи Богопреданнаго откровенія (Матѳ. 
16, 18. 28, 19. 20 . 1 Кор. 11, 2. 15, 1—3. 
Отд. IV. 47*
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2  Сол. % 16). Такимъ образомъ сохраняется, 
такъ сказать, внутренняя цѣлость Церкви, то 
есть то, что составляетъ внутреннюю, духов
ную жизнь Церкви; по вмѣстѣ съ симъ со
храняется и впѣшпяя жизнь пли видимая цѣ
лость ея: ибо зданіе твердо стоитъ тогда, ког
да основапіе прочпо; общество благоустрояет- 
ся тамъ, гдѣ ппѣпшій союзъ членовъ его крѣп
ко держится внутреппею силою законовъ. Та
кой законъ сохраненія Церкви опредѣленъ Са
мимъ Богомъ. Такъ сынамъ Церкви Ветхоза
вѣтной было сказано: ащ е по слуш а вш и  з а 
повѣ дей Господа Б ога  т воего, яж е азъ з а 
повѣ даю  тебѣ днесь, л ю б и т и  Г оспода Б о 
га т воего, х о д и т и  во всѣ хъ  пут ехъ  Е ю ,  
и х р а п и т и  о п р а вд а н ія  Е го , и  за п о вѣ д и  
Е го, и суды  Его, и пож ивеш и, и у лт о ж и ш и ся , 
и  б лагословит ъ  т я  Господь Богъ т вой  н а  
всей з е м л и , въ тож е вхо д и ш и , н а слѣ д и т и  іо 
т ам о: и ащ е пр евр а т и т ся  сердце т вое, и  
не послуш аеш и , и заб луд и въ  п о к л о н ш и и с я  
богомъ иныліъ, и п о служ и ш и  иліъ, во звѣ 
щ аю  вамъ днесь, я к о  погибелію  погибнет е, 
и не м н о го д н евки  будете на  з е м л и  (Втор. 
5 0 ,1 6 —18). Такъ въ Новомъ завѣтѣ Слово Бо
жіе вѣщаетъ Церквамъ, несоблюдающимъ сво
ей внутренней цѣлости, или чистоты вѣры и 
жизни (Апок. 2, 5): п о л ія н и  убо, от куду сп а лъ  
ecu, и п о к а й с я , и п ер ва я  д ѣ ла  со т во р и :
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аще же ни, гряду тебѣ скоро, и двигпу 
свѣтилникъ твой отъ мѣста своего, аще 
не покаеиш ся;—я соблюдающимъ: яко со
блюлъ ecu слово терпѣнія моего, и Азъ т я  
соблюду отъ годины искуш енія хот ящ ія  
пріит и на всю вселенную иску сити ж иву- 
щыя на земли: се гряду скоро: держи, еже 
имаши, да никтож е пріиметъ вѣнца тво
его (Апок. 5, 10. 11).

Далѣе: внѣ Церкви Христовой пѣтъ спасе
нія, а истинная Церковь Христопа существуетъ 
только тамъ, гдѣ вѣрующіе во Христа соеди
нены мсгкду собою единствомъ Апостольскаго 
исповѣданія вѣры, таинствъ и священноначалія. 
Поэтому какъ всѣ члены Церкви имѣютъ обя
занность блюсти это церковное единеніе въ 
себѣ самихъ, и между собою, въ общемъ сою
зѣ вѣры и духа, такъ сама Церковь охраняетъ 
это единство своимъ ученіемъ и постановлені
ями. Сохраняя это единство, Церковь сохра
няетъ саму себя; не сохраняя его, она теря
ла бы свою крѣпость: всякое царство раз-  
дѣлъшееся на с я  запустѣетъ: и всякъ
градъ и ли  домъ раздѣ ливы йся па ся  не 
станетъ (Мат. 12, 26).

Для такого самосохраненія даны Церкви 
отъ Бога всѣ необходимыя силы и средства,—а 
для дѣйствованія ими она облечена отъ Іисуса 
Христа высшимъ полномочіемъ. Это нреиму-
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щество Церкви, или эта особенная благодать, 
дарованная Церкви, раскрывается въ слѣдую
щихъ чертахъ: а) Спаситель міра, сообщивъ 
Церкви свое Бол;ествеппое откровеніе, и на 
немъ утвердивъ ея основаніе, оградилъ ее на 
всѣ времена обѣтовапіемъ несокрушимости. 
Такъ Онъ говоритъ о исповѣданіи Петровомъ: 
блаженъ ecu Симоне варъ Іона, яко плоть 
и кровъ не леи тебть, но Отецъ мой, иже 
на небесѣхъ. II Азъ тебѣ глаголю , яко ты 
ecu Петръ, и на семъ камени созиж ду 
Церковь мою, и врата адова не одолѣютъ 
ей (Мат. 16, 17. 18). б) Онъ опредѣлилъ для 
своей Церкви назначсіЛс пе какое либо част
ное и временное, но всемірное п вѣчное,—вѣч
ное спасеніе всѣхъ человѣковъ (Мат. 28, 20. 
Лук. 2 4 ,4 6 . 47), а тѣмъ самымъ утвердилъ ея 
непрерывное самосохраненіе на землѣ; в) для 
исполненія этого назначенія даровапм Церкви 
и средства не преходящія и случайныя, но 
сверхъестественныя и нензмѣпныя:—благодат
ныя силы Духа Бол;ія, имѣющаго пребывать 
въ Церкви въ вѣкъ (Іоан. 14, 16); вмѣстѣ съ 
симъ,—г) сообщивъ ей полномочіе употреб
лять эти средства сообразно своей цѣли, Онъ 
не ограничилъ Церковь никакимъ мѣстомъ, 
временемъ, народомъ, и такимъ образомъ бы
тіе и духовную силу Церкви поставилъ въ не
зависимости и безопасности отъ внѣшнихъ
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разрушительныхъ причинъ и всѣхъ случайныхъ 
обстоятельствъ въ мірѣ (Матѳ. 19, 19—20.
Іоан. 20, 2 1 —25. 14, 17. 15, 16 слѣд.). д)Онъ 
далъ Церкви высшую благодать непогрѣ
шимости (Іоан. 14, 16. 26. 16, 15. 1 Тим.
5, 15), по которой, безопасная отъ заблуж
денія, она нс можетъ имѣть и внутреннихъ, въ 
себѣ самой, причинъ къ своему паденію и раз
рушенію. Наконецъ е) и Самъ Спаситель при
несъ особенную торжественную молитву Богу 
Отцу о сохраненіи своей Церкви въ мірѣ 
(Іоан. 17, 9—до конца).

Очевидно, какъ всѣ эти преимущества 
Церкви ручаются за несокрушимое сохраненіе 
ея на земли до скончанія міра: но для отдѣль
ныхъ членовъ Церкви спасительная сила этихъ 
преимуществъ условливается непремѣннымъ 
обязательствомъ, чтобы всѣ и каждый изъ 
нихъ въ своей жизни ненарушимо соблюдали 
все то, чѣмъ сохраняется и союзъ ихъ съ Цер
ковію и собственная цѣлость ея, то есть, со
храняли нензмѣпно православное ученіе вѣры, 
святыя таинства и всѣ установленія и прави
ла Церкви.

Главный предметъ въ самосохраненіи Цер
кви есть сохраненіе внутренней жизни ея, ко
торой основаніями служатъ чистота и нено- 
врсждснность догматовъ, святость таинствъ, 
непрерывность Апостольскаго свящсннонача-
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ліл. Но какъ Церковь есть и видимое общест
во, то преимущество это простирается также 
па сохраненіе внѣшней жизни Церкви, т. е. 
вндимаго союза съ нею вѣрующихъ, ея внѣ
шняго благоустройства и всего того, что въ 
видимомъ ея быту можетъ имѣть отношеніе 
къ цѣлости ея внутренней жизни. Такимъ об
разомъ Церкви дано обѣтованіе и внѣшней нс- 
оскудѣпаемости въ ея членахъ (Мат. 28, 20 . 
Еф. 5, 21 и пр.), равно и неодолимости отъ 
видимыхъ враговъ, скорбей и бѣдствій въ мі
рѣ (Іоан. 1 6 ,2 0 —23. 1 7 ,1 3 —18. Лук. 21, 12— 
19). Спаситель обѣщалъ Апостоламъ особен
ное промышленіе свыше даже о внѣшнихъ 
способахъ ихъ жизни, такъ что заповѣдывалъ 
имъ самимъ не много объ этомъ заботиться 
(Мат. 10, 9 —14. Лук. 9, 5—8). Апостолы внѣ
шнее благоустройство жизни Христіанъ, не 
только церковной, но н семейной, обществен
ной, гражданской, поставляли въ тѣсной свя
зи съ достоинствомъ и благомъ Христовой Цер
кви, не только какъ требованіе чистаго духа 
ея, во какъ одно изъ внѣшнихъ пособій къ 
преспѣянію вѣры и благочестія, тихому и без
молвному житію самой Церкви (1 Тим. 2 ,1 . 2. 
5, 4. 8. 11—15. 8, 4 —10).

Впрочемъ надобно замѣтить, что преиму
щество самосохраненія Церкви безусловно 
тамъ, гдѣ касается внутренней цѣлости е я :
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чистоты ученія, святыни таинствъ, законности 
священноначалія (Мат. 10, 16—до конца гл.). 
Никакая сила или власть человѣческая, ни
какія лишенія и бѣдствія Церкви, пикакія го
ненія, пе могли и не могутъ поколебать истин
ной Церкви Христовой въ сохраненіи этой вну
тренней чистоты и цѣлости, или разрушить 
силу ея внутренней, духовной жизни (Апок. 2, 
7—11. 2 Тим. 2, 5. 4). Въ этомъ отношеніи 
Церковь неизмѣнна. Но самосохраненіе Цер
кви не безусловно въ отношеніи внѣшней жиз
ни ея, ио свойству самой этой жизни, кото
рая, протекая въ мірѣ и болѣе или мепѣс, бла
гопріятно или неблагопріятно соприкасаясь съ 
нимъ, не можетъ быть неизмѣнна, такъ что 
Церковь въ иное время болѣе, въ другое ме
нѣе по внѣшнему быту благоустрояется и бла
годенствуетъ: самъ Спаситель и Апостолы пред
рекали о скорбяхъ и бѣдствіяхъ Церкви; они 
предсказывали даже отпаденіе многихъ чле
новъ ея (Мат. 10, 9 —14, 25. 24, 6 —слѣд.).

Что касается до средствъ самосохраненія, 
то Церковь—въ своей внутренней жизни дер- 
яштся главнымъ образомъ не человѣческими 
силами и средствами. Духъ Божій, по обѣто
ванію Христову, вѣчно пребывающій въ Цер
кви, самъ своею Божественною силою, не не
рушимо блюдетъ ея внутреннюю цѣлость. 
Опъ самъ наставляетъ Церковь на велку исти-
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ну, сохраняетъ въ ней силу таинствъ, упра
вляетъ благодатнымъ преемствомъ священно
началія. Но въ связи этой внутренней яшзпи 
Церкви со внѣшпею, а во впѣшней особенно—и 
человѣческія средства и пособія представляют
ся полезными и нужными для Церкви, какъ 
напр. для развитія церковпаго ученія полез
но научное просвѣщеніе пастырей; для священ
нодѣйствія необходимо благоустроеніе и обез
печеніе храмовъ и священнослужителей и ир. 
Такъ какъ Церковь чрезъ своихъ членовъ, 
принадлежащихъ также гражданскому общест
ву, входитъ въ это общество и съ пнмъ въ своей 
жизни соединяется: то благоустройство и бла
гобытіе Церкви во многомъ зависитъ отъ ея 
состоянія въ обществѣ, отъ тѣхъ правъ, каки
ми она пользуется въ пемъ, тѣхъ способовъ, 
какіе общество представляетъ ей для развитія 
ея внутреннихъ силъ, какъ наир, для свобод-* 
наго исповѣданія вѣры, для духовнаго вліянія 
на народъ, п проч. Но Церкви, какъ царству 
духовному и благодатному, не свойственно упо
требленіе какихъ либо насильственныхъ мѣръ 
къ своему самосохраненію (какъ наир, оружія). 
Церковныя правила лишаютъ даже священ
ства клириковъ, которые взаимно поражаютъ 
нападающихъ па иихъ разбойниковъ; а убійцъ, 
даже невольныхъ, ни въ какихъ случаяхъ нс 
допускаютъ въ клиръ (Васил. В. прав. 55.
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Григ. Нисс. 5). Такого рода мѣры, когда бы 
онѣ и представлялись необходимыми для защиты 
Церкви ( наир, отъ впѣшппхъ враговъ), опа 
предоставляетъ въ распоряженіе гражданскаго 
христіанскаго общества, которое защищая ими 
себя, защищаетъ вмѣстѣ и Церковь, и за
щищая Церковь, спасаетъ себя. Божественный 
Основатель Церкви Самъ пе хотѣлъ и своимъ 
ученикамъ не позволялъ защищаться силою и 
оружіемъ (Мат. 26 , 52). Главное непобѣдимое 
оружіе Церкви—духовное: сила Божія, никогда 
не оставляющая Церкви; собственное же ея 
оружіе къ самосохраненію внутреннему, наир, 
противъ ересей и расколовъ: слово, обличеніе, 
убѣжденіе, запрещеніе, отлученіе; а къ сохра
ненію себя внѣшнему, папр. противъ нападенія 
или гонепія впѣншнхъ враговъ: молитва, му
жество вѣры, терпѣніе во имя Христово, лю
бовь ко Христу, все побѣждающая (Рим. 8 , 
5 5 —59). Бъ крайпихъ случаяхъ Спаситель доз
волилъ своимъ учепикамъ спасаться бѣг
ствомъ отъ враговъ,-впрочемъ болѣе для того, 
чтобы пеуспѣхи проповѣди ихъ въ одномъ 
мѣстѣ вознаградились успѣхами въ другомъ 
(Мат. 10, 25). А самые разительпые опыты 
того, какъ Церковь и безъ оружія можетъ, да- 
;ке среди гоненій, сохранять себя и оставать
ся непобѣдимою, представляются иамъ въ 
первыхъ вѣкахъ Христіанства.
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Таково преимущество самосохраненія Цер
кви: и мы видимъ, что не смотря на всѣ не
строенія и всякаго рода бѣдствія, какія въ раз
ныя времена Церковь испытала, и по внутрен
ней жизни своей, и во внѣшнемъ быту, она 
несокрушимо существуетъ доселѣ, въ продол
женіи 18-ти вѣковъ. Что касается Церквей 
частныхъ или помѣстныхъ, то въ союзѣ съ Цер
ковію вселенскою и имъ принадлежитъ благо
датное самосохраненіе: ибо если онѣ соблюда
ютъ въ чистотѣ и цѣлости все, что получили 
отъ Церкви вселенской, т. е. православіе, свя
тость таинствъ, законность священноначалія 
(Апок. гл. 2 и 5), то участвуютъ и въ Боже
ственныхъ обѣтованіяхъ и благодатныхъ да
рахъ Святаго Духа, сохраняющихъ и укрѣпляю
щихъ жизнь и духовныя силы ихъ. Но какъ 
эти Церкви сами въ себѣ не имѣютъ тѣхъ осо
бенныхъ, несокрушимыхъ основаній, тѣхъ выс
шихъ преимуществъ, какія исключительно 
принадлежатъ Церкви вселенской, ни дара вну
тренней непогрѣшимости, ни независимости отъ 
условій мѣста, времени и другихъ обстоя
тельствъ внѣшнихъ, то опыты показываютъ , 
что помѣстныя Церкви иногда не сохраняютъ 
своей цѣлости и падаютъ, или 1) отъ внутрен
нихъ причинъ, когда напр. отъ преобладанія 
ересей, расколовъ, пороковъ, онѣ теряютъ крѣ
пость духовную, чистоту вѣры, законность
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управленія,—какъ повредились многія христі
анскія общества и въ древпія времена и въ но
вѣйшія на Западѣ, или 2) отъ внѣшпихъ при
чинъ, отъ которыхъ обыкновенно разрушаются 
видимыя общества, какъ то: отъ разныхъ народ
ныхъ бѣдствій, оружія враговъ, и проч. Такъ 
напр. при вторженіи въ А<і>рику дикихъ наро
довъ пала знаменитая въ древности Церковь 
Африканская. Но какъ внѣшнія судьбы Цер
квей въ путяхъ Промысла Божія соразмѣря
ются съ внутреннимъ, духовнымъ ихъ состоя
ніемъ, какъ видимое благобытіе ихъ опредѣ
ляется мѣрою ихъ внутренняго совершенства 
(смотр, выше): это весьма ясно, даже очевид
но доселѣ, открывается въ судьбахъ Малоазій- 
екихъ Церквей. Напримѣръ, вотъ что изрекъ 
судъ Божій о Церкви ЁФесской: Віъмъ твоя  
д п л а , и трудъ твой, и терпѣніе т вое , и 
за  и м я  мое т рудился ecu, и не изпелюглъ  
ecu. Но ималіъ па т я, яко любовь твою  
первую оставилъ ecu. П ом яни убо, откуду 
спалъ ecu, и первая дѣла сотвори: аще же 
ни, гряду тебѣ скоро, и двигну свѣтиль
никъ твой отъ мѣста своего (Апок. 2, 1-5). 
Церковь ЕФесская имѣла очень важное значеніе 
въ ряду первобытныхъ Церквей Христіанскихъ; 
она была основана самими Апостолами и пользо
валась ихъ особеннымъ попеченіемъ (Дѣян. 19, 
17—58; поел. къЕфес.); въ Ефесѣ, по преданію,
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святый Апостолъ Іоаннъ Богословъ жилъ и 
скончался; тамъ былъ одинъ иаъ вселенскихъ 
Соборовъ; тамъ была первая, послѣ Византіи, 
Митрополія въ Византійскомъ округѣ. Во 
внѣшней жизни Е фссъ славился своею обшир
ностію, богатствомъ п составлялъ главнѣйшее 
торжище во всей Азіи; о древнемъ великолѣ
піи и красотѣ его свидѣтельствуютъ настоящія 
развалины. Христіане ЁФесскіе въ первыя вре
мена отличались высокими качествами вѣры, 
любви, терпѣнія за имя Христово, ревности къ 
Апостольскому ученію и добродѣтельной жиз
ни. Пока такимъ образомъ процвѣтала Ефес- 
ская Церковь въ своей внутренней жизни, про
цвѣтала она и во внѣшней жизни славою, бла
голѣпіемъ, благоденствіемъ. Но мало-помалу 
ЁФесскіе Христіане уклонились отъ пути исти
ны и добродѣтели; развратились, вдались въ 
языческіе пороки, ослабѣли въ вѣрѣ и въ вза
имной любви. Вмѣстѣ съ тѣмъ и благоденствіе 
Церкви поколебалось: и какъ члены ея, не вни
мая грозному прореченію суда Божія, не по
каялись и не обратились на прежній добрый 
путь, £0 наконецъ и самый свѣтильникъ ихъ 
сдвиг нутъ съ мѣста своего. Церковь ЕФесская 
нала н разрушилась, до такой степени, что въ 
настоящее время на мѣстѣ древняго, знамени
таго Ефеса видны только груды развалинъ и 
среди нхъ небольшое селеніе магометанское;
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ни одной Христіанской семьи тамъ нс осталось; 
единственный, оставшійся отъ древнихъ вре
менъ храмъ (во имя св. Іоанна Богослова), об
ращенъ въ мечеть. Другой Церкви—Смирнской 
Господь предрекалъ: вѣмъ дѣли твоя и скорбь 
и нищету, но богатъ ecu. Не бойся ничесо
же, яж е иліаиіи пострадати. Се—иліѣти 
будете скорбь до десяти дній. Буди вѣренъ 
даже до елгерти, и дамъ ти вѣнецъ ж иво
та (Апок. 2, 8—10). Смирнская Церковь, так
же основанная Апостолами, соблюла неизмѣн
но вѣру и благочестіе; среди всѣхъ скорбей, о 
которыхъ Господь предрекалъ ей, она была 
богата, но Его слову,—богата терпѣніемъ, 
любовію ко Христу, вѣрностію Его Евангелію. 
Господь обѣщалъ ей за то вѣнецъ живота. 
И вотъ не смотря на тяжкія страданія въ пер
выхъ вѣкахъ, среди гоненій отъ язычниковъ, 
въ особенности десятилѣтняго гонеиія Діокли- 
тіанова, не смотря на множество бѣдствій Фи
зическихъ, общественныхъ, граліданскихъ въ 
разныя времена, наконецъ не смотря на 
жестокое иго мусульманства, подъ которымъ 
4>на и доселѣ страдаетъ,—Церковь Смирнская, 
вѣрная Христу, получила вѣнецъ живота, си» 
лу жизни неодолимую, несокрушимую. Досв*- 
лѣ, между другими городами Малой Азіи, Смир
на отличается многолюдствомъ, большую 
часть котораго составляютъ Христіане, имѣетъ
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православные храмы, сохраняетъ въ Восточной 
Іерархіи достоинство Митрополіи, и вообще, по 
замѣчанію путешественниковъ, въ нынѣшнемъ 
своемъ состояніи превосходитъ всѣ древніе 
Христіанскіе города тамошняго края. Вотъ 
еще Церковь, не вполнѣ чистая по духу и не 
вполнѣ падшая, но только частію соблюдшая 
внутреннюю силу, и потому частію только со
храняетъ внѣшнее бытіе. Ангелу ІІергамскія  
Церкве напиш и : вѣмъ дгъла твоя, и держи- 
ши им я мое, и не отверглся ecu віьры 
моея. Но ималіъ на т я м ало , яко имаш и  
держ ащихъ ученіе Н иколаит ско , егоже 
ненавижду. П окайся: аще л и  ни, пріиду 
скоро, и брань сотворю съ ниліи мечемъ 
устъ м оихъ  (Апок. 2, 12—16). Пергамскіе 
Христіане соблюли вѣру и не отпали отъ нея, 
не смотря на то, что жили среди язычества, 
долго державшагося съ своими храмами въ 
ІІергамѣ, и потерпѣли ;ксстокія гоненія отъ 
Римскихъ Кесарей. Но уже въ самое раннее 
время, еще въ вѣкъ Апостольскій, Церковь 
Псргамская отчасти заразилась еретическимъ 
ученіемъ, Николаитскимъ, которое отличалось 
мечтаніями лжеимеипаго разума и языческимъ 
развращеніемъ нравовъ. Такимъ образомъ Цер
ковь Нергамская теряла свою духовную чи
стоту: но не совсѣмъ угасъ въ ней свѣтъ вѣ-* 
ры; покаяніе еще исправляло нравы. Посему,
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сообразно предрсченііо 1 іо и; ію, Церковь Пер- 
гамская доселѣ существуетъ, только далеко не 
«ъ такомъ хорошемъ состояніи, какъ Смирн
ская; городъ If органъ еще довольно много
люденъ: есть въ немъ Христіане, но очень ма
ло.—Такъ вѣрны и праведны суды 1>ожіп!

Церковь сохраняется и непрерывнымъ 
распространеніемъ вѣры Христовой въ мірѣ: 
ибо иначе, если бы вѣра павсегда ограничива
лась извѣстными мѣстами или обществами вѣ
рующихъ, то судьба Церкви зависѣла бы отъ 
случайной судьбы этихъ мѣстъ или обществъ; 
повреждались бы или рушились бы общества, 
—падала бы и Церковь (Мат. 24, 2 3 —51). Но 
теперь судьба Церкви нс зависима отъ судьбы 
человѣческихъ обществъ: ибо она по назначе
нію своему пс ограничивается ни какимъ мѣс
томъ. Отсюда другое преимущество Право- 
елавно-Каоолкчсекой Церкви—всемірное рас
пространеніе.

Спаситель міра, Самъ оковавъ свою Цер
ковь на землѣ и первоначально въ народѣ Іу
дейскомъ, дальнѣйшее распространеніе вѣры 
предоставилъ своимъ ученикамъ, которыхъ и 
избралъ съ тою цѣлію, чтобы они продолжа
ли послѣ Него проповѣдь Евангелія. Ііозло- 
живъ на нихъ это, какъ обязанность ихъ Апо
стольскаго званія, Онъ далъ имъ и благода тное 
полномочіе, пе ограничиваясь ппкакимъ мѣ- 
Отд. IV. 40
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стомъ, нести проповѣдь ко всѣмъ пародамъ, и 
словомъ п убѣжденіемъ обраща й, ихъ къ вѣрѣ, 
ради собственнаго ихъ спасенія. Такъ Іисусъ 
Христосъ торжественно сказалъ Апостоламъ : 
иіедиіе въ міръ весь, нроповѣдите Евангеліе 
всей твари. Л,нее вѣру иметь и крестит
ся, спасенъ будетъ, а. иже не иметь вѣры, 
осужденъ будетъ (Мат. 15, 15. 16),— н у-
тверднлъ это даже своимъ Божественнымъ пол- 
номочіемъ: дадеся 3/и всяка власть на пе- 
беси и на зе.или, шедше убо научите вся  
язы ки ...... (Мат. 28, 18. 19). Апостолы пере
дали это назначеніе и полномочіе своимъ уче
никамъ и преемникамъ, первоначально запе
чатлѣвъ его въ нихъ таинственнымъ рукопо
ложеніемъ н освятивъ молитвою (Дѣян. 15 , 
2 —5. 1 Тим. 1, 18. Тит. 1, 5). Такимъ образомъ 
основалось и утвердилось распространеніе Цер
кви въ мірѣ, ея преимущество основное и не
измѣнное, такъ что никакія событія міра, ни
какая человѣческая сила и власть не могутъ 
остановить распространенія вѣры Христовой. 
Всякое посягательство на это преимущество 
было бы преступленіемъ противъ нрава Бо
жественнаго, въ немъ дѣйствующаго (Дѣян. 
5, 28. 29).

Распространеніе Церкви не ограниченно,— 
по отношенію къ мѣсту п врсмспн: ибо Цер
ковь, по опредѣленію Божію, доля;на распро-
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страпяться по всему міру, дотолѣ, когда нро- 
повтьстся Евш иеліе всей твари, когда пре
станутъ времена языкъ  п когда, наконецъ, 
полное число избранныхъ войдетъ въ Церковь 
(Мат. 24, 14. Лук. 21, 24. Римл. 11, 25). 
Что касается лицъ, которыя могутъ дѣйст
вовать въ распространеніи Церкви, то, 
хотя проповѣдь вѣры Христовой между людь
ми, не вѣдуіцими ее, можетъ быть дѣломъ 
свободной ревности но вѣрѣ благочестивыхъ 
сердецъ, но не белъ особеннаго къ тому из
бранія п призванія (Рим. 10, 15). Вообще же 
п по преимуществу дѣло это прнпадлелштъ 
тѣмъ лицамъ, которыя, но самому званію 
своему н по преемству отъ Апостоловъ, какъ 
слуги Христовы, поставляются служить благо
датному просвѣщенію душъ вѣрою. Въ самыхъ 
способахъ распространенія это преимущество 
Церкви ограничивается тѣмъ, что въ дѣлѣ вѣ
ры, которое съ одной стороны есть дѣло со
вѣсти п свободнаго убѣжденія, а съ другой- 
дѣло благодати и Духа Христова, не свойствен
но Церкви употреблять принужденіе или си
лу, въ какомъ бы то ни было видѣ. Самъ Іисусъ 
Христосъ, хотя подвергаетъ осужденію пе прі
емлющихъ Евангелія, но требуетъ къ приня
тію его свободныхъ расположеній сердца: иже
хощетъ ........иже иметъ вл>ру........... ; потому и
проповѣдникамъ Евангелія зановѣдывалъ толь- 
Отд. IV. 48*
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ко учить, а не принуждать къ вѣрѣ; не при
нятымъ въ одномъ мѣстѣ—идти въ другое; не
достойныхъ, презирающихъ п попирающихъ 
святыню,—совсѣмъ не допускать къ ней. Въ 
первыя времепа Христіанства, и отчасти въ 
послѣдующія, были между избранными Божіими 
особенные, чрезвычайные способы распро
страненія вѣры, какъ-то: чудодѣйственныя силы 
и сверхъестественныя дарованія, каковъ въ осо
бенности даръ языковъ. Но, но самой чудесности 
этихъ способовъ, нельзя называть ихъ общими и 
неизмѣнными въ Церкви. Вѣра Христова п при 
обыкновенныхъ способахъ, силою Божіею не
престанно, донынѣ распространяется и будетъ 
распространяться но всему міру (Кол. 1, G).

Съ распространеніемъ Церкви соединяется 
еще другое преимущество ея: свободное и от
крытое въ ней исповѣданіевіъры Христовой. 
Это послѣднее составляетъ особенное, а нс одно и 
тол;с съ первымд», преимущество Церкви. Ибо, съ 
одной стороны, исторія первыхъ вѣковъ показы
ваетъ, что Церковь, хотя н непрерывно распро
странялась по всему міру, но среди гоненій отъ 
враговъ не пользовалась полною свободою сво
его исповѣданія, равно и въ настоящее время, 
ерсди народовъ нехристіанскихъ, опа не равно 
вездѣ имѣетъ эту свободу. Съ другой стороны 
видимъ, что пе во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ Христі
анская Церковь пользуется свободою своего
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вѣроисповѣданія, она въ равной степени имѣетъ 
и право распространенія. Но этими обстоя
тельствами не исключаются истинныя и дѣй
ствительныя преимущества Церкви: ибо это
обстоятельства внѣшпія, случайныя; тутъ мо
жетъ быть и насиліе отъ міра...

Между тѣмъ преимущество и силу свобод
наго, открытаго исповѣданія вѣры даровалъ 
Церкви самъ Іисусъ Христосъ, и въ то самое 
время, когда предрекалъ ей жестокія гоненія 
отъ враговъ: не бойтесл ихъ  (гонителей): ни-  
чтоже бо есть покровено, еже не открыет- 
ся, и тайно, еже нс увтдѣііо будетъ. Еже 
м аголю  еа.иъ во тмп>, рцыте во евтътѣ: и  
еже во уіиы слышите, проновтьдите на про- 
вп>хъ (ЗІаг. 10, 2G. 27). Это же преимущест
во вытекаетъ изъ самаго существа Христіан
ской вѣры, которая не составляетъ какого ли
бо частнаго или тайнаго ученія, по образуетъ 
всемірное Ііогоночгеніе, состоящее въ откры
томъ прославленіи открывшаго себя міру, От
ца небеснаго (Мат. 5, 1G), въ дѣятельномъ
усвоеніи всѣми людьми благодатпаго искупле
нія (Марк. 16, 15—слѣд.);—равно и изъ сама
го назначенія Церкви, которое состоитъ въ 
томъ, чтобы всѣ пароды обратить ко Христу, 
и вѣрою соединить ихъ въ единое стадо еди
наго Пастыря (Мат. 27 , 19. 20. Іоан. 10, 16). 
Отсюда и каждому истинному послѣдователю
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Христа принадлежитъ долгъ открыто н нели
цепріятно исповѣдывать Его предъ всѣми людь
ми, по слову самаго Христа: всякъ , иж е и с -  
повѣ ст ь Din предъ человѣ ки , исповѣ м ъ его 
и А зъ  предъ О ищ емъ Dio им ъ, иж е па  небе- 
сѣ хъ . А  иж е отверж еніе я  Diene предъ че
л о вѣ к и , от вергуся  ею  и А зъ  предъ Отцемъ  
М оим ъ, иж е на небесѣхъ. Наконецъ это пре
имущество Церкви утвсрікдастся и сохраняет
ся въ ней благодатною силою Св. Духа, которою, 
но слову Христову, открытое нсновѣдапіе вѣ
ры въ цѣломъ мірѣ всегда будетъ ограждено 
такъ, что никакія враждебныя силы пе возмо
гутъ одолѣть его: п р и л у н и т с я  ж е валіъ во 
свидѣ т ельст во. П олож ит е убо на  серд
ц а х ъ  ваш ихъ , не преж де п о у ч а т и с я  от вѣ -  
щавагпи: А зъ  бо дамъ вам ъ уст а и п р ем у
дрост ь, еііж е пе возм огут ъ п р о т и ви т и ся  
и л и  от вѣ щ ат и ecu п р о т и в лп ю щ іи с я  валіъ  
(Лук. 21, 15—Го. сн. Мат. 10, 19. 20).

Въ полномъ составѣ своемъ это преиму
щество Церкви заключаетъ: а) открытое п
безпрепятственное во всѣхъ мѣстахъ и во всѣ 
времепа исповѣданіе Ііожсствснной вѣры, еди
ной истинной (Дѣян. 1, 0),—камень, на кото
ромъ и зіикдетея св. Церковь (Мат. 10, 18);
б) публичное и всенародное нроповѣданіе Сло
ва Божія, какъ внутри Церкви, для руковод
ства вѣрныхъ ко спасенію, такъ и внѣ,—для об-
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ращенія къ ней певѣрныхъ (Мат. 28, 19. 20); 
в) свободное и открытое отправленіе Богослу
женія н всѣхъ священныхъ обрядовъ, имѣю
щихъ цѣлію прославленіе Бога и утвержденіе 
Христіанъ вт. благочестіи; г) свободное испол
неніе вѣрующими своихъ христіанскихъ обя
занностей въ жизни частной и общественной, 
всѣхъ обязанностей по отношенію къ Церкви, 
равно и добровольно принимаемыхъ на себя 
подвиговъ благочестія, ради своего спасенія, 
каковы напр. духовные обѣты и проч.

Но сообразно съ духомъ самаго Евангелія 
и вѣры Христовой можно указать слѣдующіе 
предѣлы въ свободѣ вѣроисповѣданія:

1. Право полной свободы въ исповѣданіи 
вѣры п во всѣхъ религіозныхъ дѣйствіяхъ 
имѣетъ только Церковь истинная, Православ
но-Каѳолическая. Ереси и расколы, отдѣляю
щіеся отъ Церкви, не только пс могутъ, но 
справедливости, пользоваться въ этомъ отно
шеніи равенствомъ съ Церковію Православною, 
но и строгостію законовъ, (іавпо церковныхъ 
и государственныхъ, ограничиваются въ сво
ихъ проявленіяхъ и дѣйствіяхъ чтобы нетолв- 
ко не совращали православныхъ, но и не со
блазняли пхъ, чтобы никакъ пс стѣсняли Цер
кви Православной и никакого помѣшательства 
нс дѣлали ей въ ея псиовѣдапіп, правилахъ, 
обрядахъ и т. д. Это преимущество Церкви
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древніе Отцы и Соборы, вселепскіе и помѣст
ные, поставляли на видъ православнымъ Госу
дарямъ, и ходатайствовали предъ ними какъ о 
неприкосновенности и иснарушимости сто , 
такъ п объ изданіи строгихъ постановленій 
противъ ересей и расколовъ. Такъ напр. Отцы 
Карѳагенскаго Собора постановили: «подобаетъ 
п роект  благочестивѣйшихъ царей, да пове
лятъ искоренит совсѣмъ остатки идоловъ по 
всей Африкѣ» (Каро. 6 J . 9 о): также—«иросити 
о всемъ, что усмотрено будетъ нолезпымъ про- 
тиву еретиковъ и еллнновъ, и протнву суевѣ
рій ихъ» (120). «Ибо царскому человѣколю
бію, продолжаетъ Соборъ Карѳагенскій, принад
лежитъ понещися, чтобы Каѳолическая Цер
ковь, благочестною утробою Христу ихъ ро
дившая, н крѣпостію вѣры воспитавшая, была 
ограждена ихъ промышленіемъ: дабы въ бла
гочестивыя ихъ времена, дерзновенные чело
вѣки не возгоснодствоиалн надъ безсильнымъ 
пародомъ, посредствомъ нѣкоего страха, когда 
не могутъ совратит оный посредствомъ убѣ
жденія. Ибо извѣстно и многократно законами 
оглашено, что производятъ гнусныя скопища 
отщепепцевъ...... Итакъ да неукоснительно по
дастся охраненіе Каѳолической Церкви въ каж
домъ городѣ н въ каждой области» (Каро, 
нр. 104).
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!2. Въ Церкви нѣтъ такой религіозной 
свободы, которая бы позволяла всякому вѣро
вать, учить, или жить, какъ кто хочетъ: Цер
ковь требуетъ для себя только топ свободы въ 
мірѣ, или обществѣ человѣческомъ, чтобы вѣ
рующіе члены ея безопасно, нсвозбрапно и 
безпрепятственно исповѣдывали единую ис
тинную вѣру и исполняли обязанности истин
наго, Христіанскаго благочестія. Поэтому и 
свободное исповѣданіе вѣры и вся религіоз
ная жизнь Христіанъ подчиняется строгимъ 
правиламъ самой Церкви, опредѣляющей для 
насъ правый образъ вѣры и благочестія. А не
послушныхъ Церкви Самъ Спаситель отлучаетъ 
отъ нея, какъ язычниковъ н мытарей, и тѣмъ 
лишаетъ ихъ преимуществъ, предоставленныхъ 
истиннымъ сынамъ Церкви (Матѳ. 18, 17. 18).

5. Поэтому и все общество вѣрующихъ, 
составляющихъ Церковь, подчиняется въ дѣлѣ 
вѣры и благочестія Богоустановленной власти, 
которой принадлежитъ наблюденіе за состояні
емъ вѣры, Христіанской нравственности и цер
ковнаго благочинія въ этомъ обществѣ. Вся
кое отдѣленіе отъ законной власти и наруше
ніе общаго церковпаго порядка строго запре
щается и осулідается, какъ самочиніе, расколъ, 
ересь. Такъ наир. Апостольское 51-е правило 
говоритъ: «аще который пресвитеръ, презрѣвъ 
собственнаго Епнскона, отдѣльно собранія
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творііти будетъ, и олтарь нный водрузитъ, не 
обличивъ судомъ Еинскопа ни въ чемъ, про
тивномъ благочестію и правдѣ: да будетъ из
верженъ, яно любоначалыіый. Ибо есть похи
титель власти. Такожде извержены да будутъ 
и прочіе изъ клира, къ нему приложившіеся. 
Міряне гке да будутъ отлучены отъ общенія 
церковнаго» (сн. Каро. 10. 11). ІѴ-го вселен
скаго Собора правило 18-е говоритъ: «соумы- 
шленіе, пли составленіе скопнщь, яко престу
пленіе, совершенно воспрещено и внѣшними 
законами: кольмн паче должпо возбрапяти въ 
Церкви Божіей» (сп. VI вссл. Соб. пр. 54).

4. Такое преимущество Церкви однакожъ 
не простирается въ ней до нетерпимости, духу 
ея не свойственной. Ибо хотя Церковь отлу
чаетъ отъ себя всѣхъ невѣрующихъ, еретиковъ 
и раскольниковъ, и своимъ вѣрнымъ сыпамъ 
запрещаетъ имѣть съ ними духовное общеніе 
(Аност. пр. 46. 06. Лаод. 51—59): но не доз
воляетъ себѣ дѣлать какое либо насиліе имъ, 
ирипуждать ихъ протнву воли къ обращенію 
въ Православіе, преслѣдовать ихъ гоненіемъ, 
или причинять имъ намѣренно какое бы то ни 
было зло. Такъ Апостольское правило 27 го
воритъ: «повелѣваемъ Еинскопа, или пресви
тера, или діакона, біющаго вѣрныхъ согрѣша
ющихъ или невѣрныхъ, и чрезъ сіе устраша- 
ти хотящаго, нзвергати отъ священнаго чина.
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Ибо Господь отнюдь пасъ сему пе училъ ( 1 
Петр. 2, 23)». Церковь Карѳагенская держа- 
лась пъ отношеніи къ мѣстпымъ раскольни
камъ Допатнстамъ такого* правила: «по дозна
ніи и изслѣдованіи всего, пользѣ церков
ной спрспѣшествоватн могущаго, по мановенію 
и впушенііо Духа Божія, мы избрали за луч
шее іюстунатн съ сими людьми кротко и мир
но, хотя они безпокойнымъ своимъ разномы
сліемъ и весьма удаляются отъ единства тѣла 
Господня. Можетъ быть, тогда, какъ мы съ 
кротостію собираемъ разномыслящихъ, по 
слову Апостола, дастъ имъ Богъ покаяніе въ 
разумъ истины, и возникнутъ отъ діавольскія 
сѣти, бывъ уловлены отъ него въ свою его 
волю (2 Тим. 2, 23. 20)». Это правило приня
то вселенскою Церковію, въ отношеніи ко 
всѣмъ разномыслящимъ о вѣрѣ.

Исповѣданіе православной вѣры, во всей 
чистотѣ, сохраняется постояннымъ учитель
ствомъ въ Церкви. Это есть также особенное 
и одно изъ важнѣйшихъ преимуществъ Цер
кви. Опо состоитъ въ томъ, что Церковь 
имѣетъ пс только назначеніе хранить въ себѣ 
откровенное ученіе Слова Божія, принятое отъ 
Іисуса Христа и Апостоловъ (Римл. 5, 2.), по 
и власть и даръ Божественный—продолжать, 
раскрывать, изъяснять ото ученіе въ своемъ 
вселенскомъ преданіи и проповѣдничествѣ, и
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постояннымъ наставленіемъ въ истинахъ его 
руководить вѣрующихъ ко спасенію.

Относительно этого преимущества надобно 
обратить вннмапіе: 1)’ на лица, которымъ при
надлежитъ учительство въ Церкви, и степень, 
въ какой оно имъ усвояется; 2) на самое уче
ніе, составляющее предметъ его, 5) на источ
ники и способы сохраненія и распространенія 
его въ Церкви.

Первые учители Христовой Церкви, 
послѣ Іисуса Христа, были Апостолы. Они по
лучили отъ своего Божественнаго Учителя, 
вмѣстѣ съ заповѣдію о всемірной проповѣди 
Евангелія, и право верховнаго и постояннаго 
учительства въ Церкви (Мат. 28, 20. Лук. 10, 
16). Для сего Іисусъ Христосъ обѣтовалъ имъ 
послать и послалъ въ день Пятидесятницы 
Божественнаго Духа, Который наст авлялъ  
ихъ на всяку истину. То особенное обстоя
тельство, что Спаситель обѣтовалъ своимъ 
ученикамъ не временное только просвѣщеніе 
отъ Св. Духа, но да будетъ съ ним и въ вѣкъ 
(Іоан. 14, 16.),—это указываетъ на постоян
ное дѣйствіе Апостольскаго права въ Церкви, 
то есть, на постоянное учительство, дол;ксн- 
ствующее сохраняться въ пей и послѣ Апо
столовъ. Дѣйствительно Аностолы еще при 
жизни своей сообщали это право избраннымъ 
лицамъ въ Церкви, и хотя признавали полез-
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пыми и частныя взаимныя назиданія Христі
анъ, и общія поученія въ христіанскихъ со
браніяхъ, но когда разсуждали объ учитель
ствѣ, какъ нравѣ въ Церкви, то почитали нуж
ными для этого: а) особенное призваніе свы
ше (Рим. 10, 14); б) нарочитое служеніе Сло
ву (Дѣян. 4, 4.); в) степени іерархическія 
(1 Тим. 4, 15. 2 Тим. 1, 6); г) особые дары ду
ховные (1 Кор. 12, 2 8 —50), и наконецъ,!,) пре
имущественныя личныя достоинства въ лю
дяхъ, избираемыхъ на учительство, какъ по 
чистотѣ вѣры, такъ и по нравственнымъ ка
чествамъ души и но всему образу жизни 
(1 Тим. 5, 2 —слѣд. Тит. 1, 6 —слѣд.). На этомъ 
основаніи утвердилось въ Церкви постоянное 
учительство, чрезъ непрерывное преемство отъ 
Апостоловъ, въ лицахъ, парочнто избираемыхъ, 
приготовляемыхъ и освящаемыхъ Церковію 
на служеніе Слову. Таковы пастыри и священ
нослужители Православной Церкви. Непосред
ственное призваніе свыше и преимущество да
рованій чрезвычайныхъ, принадлежавшее Апо
столамъ, замѣняется дѣйствіемъ преемственной 
отъ Апостоловъ благодати, въ церковномъ о- 
священіи на это служеніе. Лица, съ такимъ 
преимуществомъ учительства, составляютъ, 
такъ называемую, Церковь учащ ую .

Что касается до степени, въ какой учи
тельство принадлежитъ пастырямъ Церкви, то
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оно а) принадлежитъ имъ пакъ право въ от
ношеніи къ ихъ паствамъ, которыя должны 
отъ нихъ поучаться; но для ппхъ самихъ оио 
есть непремѣнная обязанность ихъ въ отноше
ніи къ Церкви, которая возлагаетъ на нихъ 
это служеніе и требуетъ въ немъ строгаго 
отчета (Дѣян. 2 0 , 2 4 —53. 2 Тнм. 4 , 2 —5). 
Апостольское правило 5 8 -е  говоритъ: «Епи
скопъ или пресвитеръ, нсрадящій о причтѣ и 
о людяхъ, и не учащій ихъ благочестію, да 
будетъ отлученъ. Аще же останется въ семъ 
нерадѣніи и лѣности: да будетъ изверженъ», 
б) Первое и высшее преимущество учитель
ства принадлежитъ предстоятелямъ Церкви, 
какъ прямымъ преемникамъ Апостоловъ, а за 
ними и по данной отъ пахъ власти—и другимъ 
служителямъ Церкви (2  Тнм. 4 , 2. 1 Тим. 5, 
1 7 ) . - \  *1-го вселенскаго Собора правило 19-е  
говоритъ: «Предстоятели Церквей должны по 
вся дни, наипаче же во дни воскресные, по- 
учати весь клиръ и народъ словесамъ благо
честія». ѴІІ-го вселенскаго Собора правило 
2-е: «Опредѣляемъ: всякому имѣющему возве
ден} быти на Епископскій степень, непремѣн
но знати Псалтырь, да тако и весь свой клиръ 
вразумляетъ ноучатнея изъ оныя. Такожде 
тщательно пспытыватн его Митрополиту, 
имѣетъ ли усердіе съ размышленіемъ, а не 
мимоходомъ, читати священныя правила, и
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святое Евангеліе, н книгу Божественнаго Апо
стола, н вес Божественное Писаніе, н иостуна- 
ти по заповѣдямъ Божіимъ, н у ч т и  поручен
ный ему народъ. Ибо сущность іерархіи на
шел составляютъ Еогонредашімл словеса, то 
есть, истинное вѣдѣніе Божественныхъ Пи
саній».

в) Но и эти лица нс иначе, какъ по испы
таніи и достаточномъ приготовленіи чрезъ ду
ховное просвѣщеніе, могутъ быть учителями 
въ Церкви. Апостольское правило 80-е гово
ритъ: «Не справедливо еще нс испытанному 
быть учителемъ другихъ». Тоже внушаетъ и 
приведенное ( выше ) правило VII вселенска
го Собора.

г) Мірянинъ не можетъ имѣть учитель
скаго достоинства въ Церкви, и ему не доз
воляется всенародно нроновѣдыватъ въ ней, 
яко власть имущу, какъ пастырю. Апостолъ 
Павелъ говоритъ: овыхъ уоо полож и Богъ 
въ Церкви, первтъе Апостоловъ, второе про- 
роковъ, третіе учителей. Еда ecu Апосто
лы? еда ecu пророцы? еда ecu учители? 
(1 Кор. 12, 28. 29). ѴІ-го вселенскаго Собора 
въ правилѣ 04 говорится: «не подобаетъ мі
рянину предъ народомъ произносит слово, 
или у ч и т , и тако братн на себя учительское 
достоинство, но повиповатися преданному отъ 
Господа чину, отверзати ухо пріявшимъ бла-
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годать учительскаго слова и отъ нихъ поуча- 
тися Божественному» (').

д) Во всякомъ случаѣ всеобщее и верхов
ное учительство въ Церкви принадлежитъ са
мой Церкви, и выражается въ ея вселенскомъ 
исповѣданіи вѣры, въ общемъ и согласномъ 
ученіи св. Отцевъ и пастырей церковныхъ, въ 
ея вселенскихъ Соборахъ. Отдѣльнымъ же ли
цамъ въ Церкви, хотя бы и предстоятелямъ, 
принадлежитъ право учепія частпое и подчи
ненное (высшему учительству Церкви). От
сюда—

е) Пастыри Церкви обязываются пропо- 
вѣдывать народу ученіе не иначе, какъ въ 
строгомъ подчиненіи ученію Церкви, не по 
своему мудрованію, но па основаніи Боже
ственнаго откровенія, сохраненнаго н изъяснен
наго Церковію, то есть Св. Писанія и св. Пре
данія. VI вселенскаго Собора правило 19-е 
говоритъ: «предстоятели Церквей должны по 
вся дни поучать народъ благочестію, избирая 
изъ Божественнаго Писанія разумѣнія и раз- 
суждснія истины, и не преступая положенныхъ 
уже предѣловъ и преданія Богоносныхъ Отецъ». 
Православные Епископы, при своемъ поста
вленіи, между прочимъ изрекаютъ: «вѣрую и

(1) Си. Правосл. Испов. вопр. 109.
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преданіямъ о Позѣ и Божественныхъ, н ска
занію (изъясненію) единыя Каѳолическія и 
Апостольскія Церкви. ІІнако же мудрствую
щія, яко чуаідсмудрствующія, отвергаю» (2).

ж) Никакой пастырь н учитель церковный 
не имѣетъ права предлагать народу иное  
благовгьетвованіе, то есть, нс только состав
лять новые догматы вѣры,—кромѣ утверж
денныхъ Церковію, по преданію Апостольско
му (Гал. 1, 6—8); но и преданные излагать въ 
какомъ либо повомъ видѣ или исповѣданіи 
(наир, предлагать новые символы); самъ Ано- 
етолъ Павелъ говорилъ: аще мы, и ли  Ангелъ 
съ небесс благовпгсшитъ вамъ паче , еже 
благовіъстихомъ, анаѳема да будетъ. ІІІ-го 
вселенскаго Собора правило 7-е: «да не будетъ 
позволено никому произносит», пли писатп, 
или слагатн иную вѣру, кромѣ опредѣленныя 
отъ св. Отецъ, въ Пнкси градѣ, со Святымъ 
Духомъ собравшихся». VI вселенскаго Собора 
правило 1-е: «Божіею благодатію опредѣля
емъ: хранит» непріікосновснну нововведеніямъ 
и измѣненіямъ вѣру, преданную памъ отъ са
мовидцевъ и служителей Слова, Богоизбран
ныхъ Апостоловъ, еще же отъ святыхъ и бла
женныхъ Отцевъ, въ Никеѣ, Царѣградѣ, Е<і*е- 
сѣ и ир. собравшихся».

(2) См. клятвенное обѣщаніе Архіерейское.
Отд. IV. 4 9
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а) Никго изъ учителей церковныхъ не 
имѣетъ права—и Св. Писаніи изъяснять свое
образно, по своимъ личным ь мнѣніямъ, осо
бенно въ мѣстахъ важнѣйшихъ, каковы догма
тическія, таинственныя, пророческія, но 
только такъ, какъ излагается оно ев. Отцами, 
преимущественно въ ихъ согласномъ ученіи, 
или на Соборахъ.—VI вселенскаго Собора пра
вило І9-е: «аще будетъ изслѣдуемо слово Пи
санія, то не ннако да изъясняютъ оное, развѣ 
какъ изложили свѣтила и учители Церкви въ 
своихъ писаніяхъ, и сими болѣе да удовлетво
ряются, пежели составленіемъ собственныхъ 
словъ, дабы, при недостаткѣ умѣнія въ чемъ,- 
не уклоннтися отъ подобающаго». Въ изложе
ніи догматовъ вѣры Восточными Патріархами 
(1672) сказано: «вѣруемъ, что Боніественное 
и Священное Писаніе внушено Богомъ; посему 
мы должны вѣрить ему безпрекословно, и при
томъ не какъ ннбудь по своему, но имснио 
такъ, какъ изъяснила и предала оное Каѳоли
ческая Церковь. Ибо и суемудріе еретиковъ 
принимаетъ Бо;кествсшюе Писаніе, только пре
вратно изъясняетъ оное, пользуясь ухищрені
ями мудрости человѣческой; иначе, если бы 
всякій сталъ изъяснять Писаніе но своему, то 
Каѳолическая Церковь не пребыла бы доны
нѣ единомышленною въ вѣрѣ и вѣрующею
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всегда одипаково и непоколебимо, а раздѣли» 
лась бы на части» и пр. (членъ 2).

и) По поводу вновь возникающихъ во
просовъ по предметамъ вѣры и ученія церков
наго, отдѣльные предстоятели Церкви, (или 
помѣстныя Церкви), могутъ излагать свои 
мнѣпія къ разрѣшенію ихъ: но окончательное 
утвержденіе мнѣпііі послѣдуетъ пе иначе, какъ 
по общемъ разсмотрѣніи ихъ, согласнымъ су
домъ пастырей, и но соборному опредѣленію , 
и притомъ въ сообразности съ древнимъ, все
ленскимъ ученіемъ Церкви. Апостольское пра
вило 57-е говоритъ: «да бываетъ Соборъ Епи
скоповъ, и да разсуждаютъ они другъ съ дру
гомъ о догматахъ благочестія». VII вселен
скаго Собора правило б-е: «въ каждой облас
ти подобаетъ бытн каноническимъ изслѣдова
ніямъ, посредствомъ собранія Епископовъ; и 
когда будетъ Соборъ о .предметахъ канониче
скихъ и Евангельскихъ: тогда собравшіеся 
Епископы должны прнлежати и пещися о со
храненіи Бо;кественныхъ и животворящихъ 
заповѣдей Божіихъ». Василія Великаго пра
вило 47-е: «должно собраться множайшнмъ 
Епископамъ и такъ изложить правило, дабы ц 
дѣйствующій былъ безопасенъ, и отвѣтствую- 
щій на вопрошепіе о таковыхъ имѣлъ досто
вѣрное осповапіс отвѣта». Послѣ соборпаго 
рѣшенія вселенскаго, или помѣстнаго, но со- 
Отд. IV. 49*
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Гласнаго со вселенскимъ н на немъ утвержден* 
наго, никакое частное мнѣніе, ему противное, 
не можетъ имѣть силы, а подлежитъ осужде
нію, какъ нс православное. ІІІ-го вселенскаго 
Собора правило 1-е: «аще который областный 
Митрополитъ, отступивъ отъ святаго н все
ленскаго Собора, приложился къ отступниче
скому сонмищу, нліі носемъ прнлогнится, или 
иное мудрованіе пріялъ, пли прінметъ, таковый 
противъ Епископовъ своея области что либо 
дѣлати отнюдь не можетъ, яко отнынѣ Собо
ромъ отъ цсрковпаго общспія у;кс отвержен
ный и нс дѣйствительный».

Предметы, относящіеся къ церковному 
ученію, всѣ указаны и опредѣлены въ самомъ 
Божественномъ откровеніи, писанномъ н испи
санномъ, преданномъ Церкви отъ Іисуса Хри
ста и Апостоловъ. Это, вообще, есть Еванге
ліе царствія Бож ія, то есть Богооткровсн- 
ныя истппы вѣры, необходимыя для нашего 
спасенія. Въ цѣломъ своемъ составѣ, ученіе 
Церкви есть только продолл;сніс и раскрытіе 
непосредственнаго ученія Христова н Апо
стольскаго (Іоан. 14, 2G. 1 Тим. 3, 15). Въ 
частности предметы церковнаго ученія суть:

а) Догматы вѣры, опредѣляющіе образъ 
истннпаго Христіанскаго Богопознанія и Бо- 
гоночтенія, и составляющіе основаніе вселен
скаго Православія.
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b) Правила Христіанской дѣятельности , 
навлекаемыя какъ илъ Слова Бо;кія, такъ и 
вообще иль духа Христіанской вѣры.

c) Правила н постановленія собственно 
церковныя.

d) Частныя правила Христіанскаго благо- 
новеденія, примѣнительно къ раллнчнымъ слу
чаямъ и состояніямъ Христіанина въ обще
ствѣ, семействѣ н нроч.

Но всѣмъ лишь предметамъ ев. Церковь , 
дѣйствіемъ своего Богодарованнаго учитель
ства, установила Христіанское ученіе въ слѣ
дующемъ видѣ:

«) Опредѣлила и утвердила, но ралуму Св. 
Писанія и по преданію, догматы вѣры и

jB) Нлло;кпнъ опредѣленный и точный Сим
волъ (Никейскій—Цареградскіи), предала его 
всѣмъ вѣрующимъ,' какъ ненамѣнное правило 
.вѣры, на всѣ времена. ІІ-го вселенскаго Со
бора правило 1-е: «да не отмѣняется Символъ 
вѣры трехъ сотъ осьмннадссятн Отцевъ, быв
шихъ па Соборѣ въ Ннксн, что въ Вііоипін, 
но да пребываетъ оный непреложенъ».

у) Опредѣлила составъ св. Библейскаго 
канопа и утвердила каноническое достоинство, 
подлинность и цѣлость книгъ Св. Писанія 
(Апост. пр. 85 . Лаод. Соб. нр. 00 . также пр. 
св. Аоан. Велик, ев. Григор. Богос.і. и Амфнл. 
о свящ. книгахъ).
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5) Различая церковныхъ шісателсй но до
стоинству ихъ духа, жизни и самыхъ писаній, 
и признавъ нѣкоторыхъ изъ нихъ по преиму
ществу Отцами  Церкви, утвердила н преда
ла памъ ихъ ппсапія, какъ твердыя руковод
ства къ непогрѣіпнтелыіому познанію вѣры 
(сн. VI Вселен, up. 1) (3).

(3) Си. IV Вселен. дЬяи. IV—VI. V Вселен, 
дѣян. IIJ, IV. ар. Labbeum.— Именемъ: Отцевъ Цер
кви—отличены тѣ изъ церковныхъ писателей, кото
рые, бывъ пастырями и Іерархами Церкви, не толь
ко отличались чистотою )чешя и святостію жизни,-  
но которыхъ ученіе принималось Церковію за пра
вило (п т т а )  вѣры, и которыхъ голосу она слѣдова
ла въ своихъ опредѣленіяхъ о вѣрѣ. Такъ въ осо
бенности эго можно видѣть на вселенскихъ Собо
рахъ. Здѣсь, изъ всѣхъ писавшихъ о догматахъ вѣ- 
ры3 Церковь повторяетъ имена: Аѳанасія, Кирилла,. 
Василія В., Григорія Богослова, Григорія Нисскаго, 
Амвросія, Іоанна Златоустаго, Льва, Нрокла, и изъ 
ихъ писаній заимствуетъ изьяснсніе догматовъ. Тѣ, 
которые хотя излагали чистое ученіе православной 
вЬрм, но которыхъ писанія не принимались за все
общія правила вѣры, и которыхъ голосъ не былъ 
законодательнымъ въ Церкви, называются общимъ 
именемъ учителей церковныхъ, а прочіе, не отлича
ющіеся чистотою ученія, ни ирослав іеиные свято
стію жизни (Тертулліанъ, Оригенъ и др.), называют
ся просто церковными писателями.
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t) Повѣряла и обсуживала во всѣ време
на ученіе отдѣльныхъ пастырей и учителей п 
рѣшительно судила веяное, вновь возникавшее 
въ обществ!» вѣрующихъ, ученіе касательно 
предметовъ вѣры, допускала или отвергала 
его.—

?) Относительно благочестія н Христі
анской нравственности Церковь опредѣли
ла для вѣрующихъ въ точной силѣ правила 
Христіанскаго совершенства, какъ ирязіыя, за
ключающіяся въ откровенномъ ученіи, такъ н 
особенныя, служащія средствами къ нрсснѣя- 
нію въ благочестіи, каковы паир. установленія 
молитвословій общественныхъ и частныхъ, 
постовъ, обѣтовъ, и проч.

Что же принадлежитъ Церкви, но отимъ 
предметамъ, въ настоящее время? Принадле
житъ—

1) Неизмѣнно сохранять вселенское уче
ніе вѣры, опредѣленное изначала Церковію 
Каѳолическою на Соборахъ (II Всел. нр. 1.111 
Всел. пр. 7. VI Всел. нр. 1. VII Всел. up. 1).

2) Не только проповѣдывать Слово Бо
жіе, преданное въ Божественномъ откровеніи, 
писанномъ или непнеанномъ, но и опредѣлять 
смыслъ его но началамъ вселепскаго ученія 
вѣры.

5) Преподавать Христіанамъ ученіе вѣры 
общенародно, въ храмахъ, въ училищахъ, и
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частнымъ образомъ—каждому желающему по
знать его, также составлять догматическія ру
ководства къ познанію вѣры (каковы наир, 
православные катихизисы), н т. н.

А) Имѣть надзоръ за состояніемъ вѣры 
въ обществѣ, за направленіемъ мыслей отно
сительно Богопознанія и Богопочтспія, за ду
ховнымъ просвѣщеніемъ Христіанской паствы. 
Надзоръ этотъ принадлежитъ и правительству 
церковному (напр. Собору пли Синоду) и от
дѣльно иастырлмъ Церкви.

5) Поучать вѣрующихъ правиламъ Хри
стіанскаго благоповсденія, и вообще — имѣть 
надзоръ, посредствомъ пастырей, за состояні
емъ Христіанской нравственности въ обще
ствѣ.

Какими способами сохраняется и распро
страняется учепіе Церкви? Обращаясь къ пер
воначальнымъ способамъ этого ученія, нахо
димъ, что самъ Іисусъ Христосъ для распро
страненія вѣры не давалъ Апостоламъ особен
ной заповѣди письменно излагать ученіе Его, 
или исторію Его жизни. Онъ повелѣлъ имъ 
только вообще— проповіьды ват ь  (Марк. 16, 
15. Мат. 28, 19). II пѣтъ сомнѣнія, что пер
воначально и не столько было нужно, и нс- 
столько могло имѣть силы и дѣйствія письмен
ное вѣроученіе, сколько живое, устное слово 
проповѣди. Ибо ученіе Христіанства было такъ
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ново и необычайно, что для людей, еще не при
готовленныхъ ничѣмъ къ принятію его, одни 
писанныя посланія не могли имѣть ни всей 
ясности, ни всей силы убѣжденія, тогда какъ 
устная проповѣдь могла быть для нихъ вра
зумительнѣе, могла дѣйствовать на сердце ихъ 
вѣрнѣе, чѣмъ буква ніісьмени, имѣя живое 
свидѣтельство истины въ личности самихъ ве
ликихъ проповѣдниковъ Евангелія, въ примѣ
рѣ ихъ святой жизни, и въ нхъ чудотворені
яхъ. Поэтому Апостолы писали посланія толь
ко къ нѣкоторымъ обществамъ христіанскимъ, 
п тогда уже, какъ вѣра енхъ обществъ воз- 
віьщалась въ ліірть (Рим. 1, 8), и когда дана 
была имъ благодать слова и разум а  (1 Кор. 
1, 4. сп. Лук. 1, 1. 2 и нроч). А преимуще
ственная и всеобщая проповѣдь всѣхъ Апо
столовъ была устная; и такъ какъ эта пропо
вѣдь естественно была обширнѣе и подробнѣе, 
чѣмъ писанное ученіе, то она составляла пер
воначальный и главпый источникъ Христіан
скаго вѣроученія для всей Церкви. Потомъ 
бывъ непосредственно отъ Апостоловъ, или 
непосредственныхъ учепнковъ нхъ, принята 
Церквами, въ которыхъ опн лично проповѣды- 
вали, эта проповѣдь сохранена чрезъ непре
рывное преемство въ постоянномъ, живомъ 
учительствѣ церковномъ. Такъ образовалось въ 
Православной Церкви чистое и крѣпкое хра-
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нилище святаго ученія вѣры,—св, Преданіе 
(2 Тик. 2, 2. 2 Сол. іг. іа».

Изъ этого обширнаго хранилища Боже
ственной истийы, какбы извлеченіе предста
вляютъ намъ писанія св. Апостоловъ. Конечпо 
не всѣ вообще предметы Христіанскаго ученія, 
въ подробности, но важнѣйшія и нужнѣйшія 
пстпнм вѣры и спасенія заключены въ пись
мена, для того, чтобы они представляли со
кращенный образъ здраваго ученія ,устно пре
даннаго (2 Тим. 1, 15), чтобы служили его 
напоминаніемъ  (1 Тим. 1, 18. 2 Тим. 2, 2. 
Тит. і ,  5) и подтвержденіемъ (Лук. 1, 4). 
Особенныя цѣли, по требованію обстоятельствъ, 
давали каждому изъ этихъ писаній особенное 
направленіе: но единство истины давало рав
ную важность и слову и посланію  ( 2 Сол. 
2, 5), то есть, пеписапному и писанному уче
нію. Притомъ, хотя писапныя посланія перво
начально назначаемы были для извѣстныхъ 
мѣстъ, обществъ и лицъ Христіанской Церкви: 
но, по намѣренію самихъ св. писателей, долж
ны были передаваться отъ однихъ лицъ и об
ществъ къ другимъ (Нол. 4, 10), и такимъ
образомъ дѣлались достояніемъ и поученіемъ 
для всей Христіанской Церкви.

Итакъ въ самомъ началѣ Христіанства от
крываются два главные источника Христіан
скаго вѣроученія, а вмѣстѣ и два способа со-
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храненія и распространенія его въ Церкви: а) 
св. Преданіе и б) Св. Писаніе. Первое сохра
нено въ яшвомъ голосѣ самой Церкви; послѣ
днее заключено въ св. Библейскомъ канонѣ. 
Въ отношеніи къ тому и другому источнику 
Божественной истины, падобпо замѣтить слѣ
дующее:

а) Св. Церковь имѣетъ свыше особенное
назначеніе н полномочіе сохранять въ чисто
тѣ и цѣлости Св. Писаніе и св. Преданіе, кото
рыя ввѣрены Ей отъ Іисуса Христа и Апо
столовъ, какъ источники истины п вѣры, какъ 
сокровища Божественнаго откровенія и зало
ги нашего спасенія (Рим. 5, 2. 1 Тим. 5, 15.
Вас. В. пр. 91) (4).

б) Поэтому Церкви принадлежитъ право 
и долгъ—наблюдать въ обществѣ вѣрующихъ 
правильность разумѣпія и изъясненія Св. Пи
санія , также нсноврежденноеть Священнаго 
текста и вѣрность его въ чтеніяхъ, изданіяхъ, 
разпыхъ переводахъ и нр. Равно Церкви при
надлежитъ наблюдать и охранять священпое 
Преданіе отъ всякой примѣси ложныхъ сказа
ній, не согласныхъ съ духомъ его нововведе
ній въ церковномъ порядкѣ н вообще всякаго

(4) Си. Прав. Иси. чл. 1. вопр. 36. Прав. Кат. 
1840. стр. 45. Св Іірии. врот. ерес. Ш, 4.
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поврежденія. Такимъ образомъ VI вселенскій 
Соборъ, разсмотрѣвъ книгу Апост ольскихъ  
постановленій, содержащую въ себѣ преда
нія Апостольскихъ врсмспъ и обычаи первыхъ 
вѣковъ Христіанства, и замѣтивъ въ ней по
врежденія, сдѣланныя еретиками, нзключнлъ 
ату книгу изъ церковнаго употребленія ( YT 
Все л. пр. 2).

в) По единству происхожденія и единству
истины, въ Преданіи и Писаніи содержащейся, 
Церковь признаетъ въ равной степени важ
нымъ и необходимымъ то и другое, и равно 
сама вѣруетъ и отъ всѣхъ требуетъ вѣры то
му и другому. Посему и въ дѣятельной жизни 
вѣрующихъ Церковь наблюдаетъ нсуклопное 
исполненіе правилъ какъ Св. Писанія, такъ и 
св. Преданія. Все несогласное съ Св. Писаніемъ 
и Преданіемъ Церковь судитъ, обличаетъ и от
вергаетъ (2 Сол. 2, 15. Вас. Вел. 91. 92.
1 Тим. 6, 5. 12. 15. 20. VI Всел. пр. 1. 2. VII 
Всел. пр. 1).

г) Но такъ какъ Церковь есть тѣло жи
вое, которое въ своихъ членахъ непрестанно 
растетъ ее мѣру возраста исполненія Хри
стова, и въ себѣ возращаетъ все въ То
го, Иже есть Глава  — Христосъ: то , имѣя 
разнообразныя и многочисленныя пужды— от
носительно духовной жизни своихъ чадъ, и 
собственнаго, внутренняго и внѣшнго благо-
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устройства, Церковь имѣетъ полномочіе раз
вивать и разнообразно прилагать къ этимъ 
цѣлямъ истины свліц. Преданія и Писанія, по
средствомъ своего учительства и своихъ по
становленій. Тѣмъ она пе отступаетъ отъ св. 
Преданія и писаній Апостольскихъ, и не измѣ
няетъ ихъ сущности, а только раскрываетъ 
ихъ смыслъ и силу во всей ихъ обширности , 
руководствуетъ Христіанъ въ дѣятельномъ 
употребленіи ихъ, болѣе и болѣе совершен
ствуетъ по духу нхъ н свое устройство и нрав
ственную жизнь своихъ членовъ. Всѣ свои по
становленія Церковь утверждаетъ нс на дру
гихъ основаніяхъ, какъ только на Св. Писаніи 
и св. Преданіи. Такимъ образомъікромѣ Св. Пи
санія, Церковь имѣетъ у себя писанія св. От- 
цевъ;—кромѣ Апостольскихъ преданій — свои 
церковныя преданія, каковы—установленія об
рядовыя, Богослужебныя, іерархическія, нрав
ственныя.

д) Писанія отеческія послѣ Св. Писанія 
имѣютъ высшую важность въ догматическомъ 
отношеніи, нежели всѣ другія произведенія 
частныхъ лицъ въ Церкви; согласпое же уче
ніе Отцовъ, выражая въ себѣ истинное ученіе 
вселенской Церкви, должно быть принимаемо 
какъ непогрѣшителыіос и непрерѣкаемое. VI 
всел. Соб. пр. 1-е: «постановляемъ, да вѣра всѣхъ 
въ Церкви Божіей прославившихся мужей, ко-
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торые были свѣтилами въ мірѣ, содержа сло
во жизни, соблюдается твердою, и да пребы
ваетъ до скончанія вѣка непоколебимою, вку
пѣ съ Богонредашіымп ихъ пнеапіями и дог
матами». «Всѣ опп, говоритъ VII вселепскій 
Соборъ въ правилѣ 1-мъ, отъ единаго и того- 
;ке Духа бывъ просвѣщены, полезное узакони
ли. II кого они предаютъ анаѳемѣ, тѣхъ н мы 
анаѳематствусмъ».

с) Преданіямъ и постановленіямъ церков
нымъ всѣ члепы Церкви обязываются оказы
вать полное, сыповнее послушаніе и вѣрность, 
какъ потому, что эти преданія и постановленія 
заключаютъ въ себѣ только раскрытіе Слова 
Божія, такъ и потому, что суть весьма важ
ныя средства къ сохраненію и нрсспѣянію вѣ
ры и благочестія въ христіанскомъ обществѣ 
(см. догмат. VII вссл. Соб. въ книгѣ правилъ; 
VII всел. Соб. пр. 7. Гангр. 21 ).

ж) Какъ сохраненію н распространенію св. 
Преданія способствуютъ правила и установленія 
церковныя, такъ сохраненію и распростране
нію Св. Писанія способствуютъ: а) писанія и 
толкованія отеческія, которыя должны быть 
предпочитаемы всѣмъ другимъ; б) систематиче
ское изученіе его, в) переводы его на разные 
языки для водворенія евѣта Христова между 
разными народами, и г) изъясненіе его народу
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отъ пастырей церковныхъ въ поученіяхъ, или 
въ другихъ духовныхъ сочиненіяхъ.

з) Св. Писаніе необходимо для духовнаго 
просвѣщенія всѣхъ Хрнстіапъ: но чтеніе его 
съ своеобразнымъ и произвольнымъ разумѣні
емъ никому пе моаістъ быть дозволено. Посе
му Церковь, призывая всѣхъ вѣрныхъ къ по
ученію въ Словѣ Божіемъ, для правильнаго и 
точнаго разумѣнія его внушаетъ нмъ обра
щаться къ руководству просвѣщенныхъ цер
ковныхъ учителей. Самое же ученіе преимуще
ственно предлагаетъ въ церковныхъ собраніяхъ, 
при Богослуженіи (VI всел. Соб. прав. 1 9 )(5).

Вмѣстѣ съ учительствомъ, какъ необходи
мое средство къ благодатному освященію вѣ
рующихъ, Церкви принадлежитъ особенное 
преимущество—благодатнаго священнодѣйст
вія. Говоримъ: особенное, ибо православно -
церковное Богослуженіе имѣетъ такое досто
инство и ерлу духовную, какихъ не можетъ 
имѣть Богослуженіе внѣ Церкви; не только у 
невѣру тощихъ, но и у вѣрующихъ — неправо
славныхъ. Особенпо важную часть этого пре
имущества составляетъ совершеніе таинствъ, 
въ которыхъ, подъ видимыми знаками, сооб-

(5) Си. Изложен, вѣры Воет. Патр. орнб. 
воор. 1. 2.
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щаются вѣрующимъ благодатные дары Си. 
Духа, къ духовному возрожденію и освященію 
душъ.

Источникъ этого особеннаго преимуще
ства Церкви заключается въ силѣ и дѣйствіи 
того высочайшаго Божественнаго права, какое 
Искупитель нашъ Іисусъ Христосъ своею крест- 
пою смертію пріобрѣлъ Себѣ,—раздавать, по 
благодати, дары Св. Духа (Е«і>. 4, 8—10), а
намъ—по вѣрѣ получать эти дары, ко спасенію 
и жизни вѣчной. По сему праву Духъ Святый, 
въ своихъ дарахъ благодатныхъ, посылается 
чрезъ Сына отъ Отца, вѣрующимъ, составляю
щимъ Церковь, и пребываетъ въ ней вѣчно 
(Іоан. 14, 16). По сему же Божественному 
праву Церковь всегда можетъ ходатайствовать 
за своихъ чадъ о дарованіи имъ благодати Св. 
Духа. И какъ въ Церкви могутъ быть потреб
ности въ дарахъ благодати или временныя, 
чрезвычайныя, по какимъ либо особеннымъ 
обстоятельствамъ, или постоянныя, для непре
рывнаго дѣйствія въ жизни вѣрующихъ: то 
изъ благодатныхъ даровъ Св. Духа, одни суть 
временные, чрезвычайные (каковы напр. были 
въ первенствующей Церкви), другіе постоян
ные и общіе, всѣмъ вѣрующимъ сообщаемые. 
Для такого постояннаго пріобщенія благодати, 
Іисусъ Христосъ и установилъ въ своей Цер
кви таинства.
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Какъ общія основанія Христіанскаго Бо- 
гослуаюнія и самыя таинства установилъ Іи
сусъ Христосъ, такъ Опъ ;кс Самъ упредилъ 
избраніе и освященіе особенныхъ ліщъ въ 
Церкви, долніснствующихъ совершать священ
нодѣйствія. Первоначально Опъ набралъ п о* 
святилъ на это дѣло своихъ Апостоловъ (Мат. 
28, 19. Іоан. 20, 21—24. Лук. 22, 19. 1 Кор. 
4, 1). Апостолы передали это преимущество 
предстоятелямъ Церквей, посвятивъ нхъ на 
слу;кеиіс Церкви чрезъ свящснпоташіствснное 
рукоположеніе, какъ печать тогожс Божествен
наго избранія, которымъ н сами они были 
призваны на строительство тайнъ Божіихъ 
(Дѣян. 20, 17. 28. О, 0. 14, 23. 1 Тип. 4, 14. 
2 Тнм. 1, С). Предстоятели Церквей (Еписко
пы) въ тойа;с силѣ передали это своимъ пре
емникамъ, а въ извѣстной мѣрѣ н нодчипеп- 
нымъ служителямъ Церкви — Пресвитерамъ 
(1 Тим. 8, 22. Т ит. 1, 5). Такимъ образомъ об
разовалось въ Христіанской Церкви непре
рывное Священство, по силѣ прсемствуемой 
благодати Св. Духа, которое по впутрспнему 
значенію своему само есть таинство, а по внѣ
шнему образу составляетъ отдѣльное сословіе 
служителей Церкви.

Особенная канопнческая ваашость Новоза
вѣтнаго Священства заключается: 1) въ Бо
жественности его происхожденія (пепосред-
Отд. IV. SO
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ствснно въ Апостолахъ, посредственно—въ ихъ 
преемникахъ) н непрерывномъ преемствѣ да
ровъ Св. Духа отъ Апостоловъ (Дѣян. 20, 28. 
Е«і». 4, 11. 12. 2 Тим. 1, О);—2) въ особенно
сти самаго служенія его, которое нс есть слу
женіе только обрядовое (какое было въ В. 
Завѣтѣ), но служеніе таинственное; ибо глав
нымъ образомъ заключается въ совершеніи 
танпствъ, чрезъ которыя совершается благо
датное возрожденіе и обновленіе человѣка,—и въ 
особенности таинства тѣла и крови Христовой, 
которымъ продолжаются дѣйствія спаситель
ной жертвы, прннесепной Сыномъ Божіимъ за 
міръ на крестѣ (1 Кор. 11, 2 3 —29); почему
Христіанское Священство носитъ въ себѣ та
инственный образъ Божественнаго Священства 
Іисуса Христа (Евр. гл. 7—10);—5) въ преиму
ществѣ свящ. власти, какая, но благодати, при
надлежитъ ему въ порядкѣ церковномъ. Тако
ва власть учить, вязать и рѣшить совѣсть че
ловѣческую и нр:—власть дѣйствующая съ 
полномочіемъ высшимъ, Божественнымъ (Іоан. 
20, 21. 22);—4) накопецъ въ его неизмѣняе
мости: ибо какъ Самъ Іисусъ Христосъ уста
новилъ совершеніе Евхаристіи для всегдашня
го въ Церкви воспоминанія Его крестныхъ 
страданій (Лук. 22, 19: дондеже Онъ снова  
пріидетъ,какъ изъясняетъ Апостолъ: 1 Кор. 11, 
26) и Самъ обѣщалъ пребыть, посредствомъ
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таинствъ, въ общеніи съ вѣрующими во вся дни 
до скончанія вѣка (>Іат. 28, 20): то н Свя
щенство, для совершенія таинствъ учрежден
ное, безъ сомнѣнія имѣетъ непрерывно про- 
должатьсн въ Православной Церіи:и, до конца 
міра (Е<і>. 4, і  1 —15).

Но власть церковнаго священнодѣйствія, безъ 
сомнѣнія, тогда только раскрываетъ всю свою 
благодатную силу,ко спасенію вѣрующихъ,когда 
дѣйству етъ на законныхъ основаніяхъ. Его закон
ность заключается: а) въ законности самаго
Священства, н б) въ правильности дѣйствій свя
щенныхъ, имъ совершаемыхъ. Для Священства 
коренное условіе законностиесть—со внутренней 
стороны его—непрерывное преемство благодати 
отъ Апостоловъ (Е«і». 4, 11. 12. 1 Тим. 4, 14. 
2 Тим. 1, 6), а со внѣшней—Церковію уста
новленный порядокъ избранія и поставленія 
священныхъ лицъ (1 Тим. 5, 1—елѣд. 15. 5, 22. 
Тит. 1, 5—слѣд.). Для самыхъ дѣйствій свя
щенныхъ условіе правильности есть: воі-хъ,
правильное исповѣданіе вѣры, въ основаніе 
ихъ полагаемой (Дѣян. 1 9 ,1 —6. 1 Кор. 1, 12— 
15. 10, 14—21); во 2-хъ, совершеніе пхъ по 
первоначальному установленію отъ Іисуса Хри
ста, или Апостоловъ (1 Кор. 11, 2. 18—19).

Но какъ и благодатпое преемство Апо
стольскаго служенія и священныя дѣйствія во 
всей чистотѣ первоначальнаго установленія 
Отд. IV. 50*
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ихъ соблюдаются только въ Церкви Каѳоли
ческой, Православной, то о правѣ священно
дѣйствія должно сдѣлать общее заключеніе, 
что д>но вполнѣ закопньшъ образомъ и со всею 
благодатною силою своею дѣйствуетъ только 
въ Церкви Православной. Такъ св. Василій 
Великій, разсуждая о древнихъ раскольникахъ, 
Каоарахъ (или Новатіанахъ), говоритъ: «хотя
начало отступленія произошло чрезъ расколъ: 
но отступившіе отъ Церкви уже не имѣли на 
себѣ благодати Св. Духа. Нбо оскудѣло нре- 
подаяніе благодати, потому что пресѣклось 
законное преемство. Ибо первые отступившіе- 
получили посвященіе отъ Отцсвъ, и, чрезъ 
возложеніе рукъ нхь, имѣли дарованіе духов
ное. Но отторжепные, содѣлавшись мірянами, 
не имѣли власти ни крсстнтн, ни рукополага- 
ти, н не могли прсподати другимъ благодать 
Св. Духа, отъ которой сами отпали» (Вас. В.
up. 1).

Отсюда выходятъ слѣдующія особенныя 
заключенія:

а) Не признается Церковію священство 
у еретиковъ, нс имѣющихъ у себя ни пра
вильнаго исповѣданія вѣры , нн Апостоль
скаго преемства пастырей. Апост. up. G8: «аще 
кто, Епископъ, или Пресвитеръ, или діаконъ, 
пріемлетъ отъ кого либо второе рукоположе
ніе: да будетъ изверженъ отъ священнаго чн-
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па и опъ и рукоположи ный; развѣ аще досто
вѣрно извѣстно будетъ, что отъ еретиковъ руко- 
полоікеніс имѣетъ. Ибо крещеннымъ н руко
положеннымъ отъ таковыхъ, ни вѣрными, нн 
служителями Церкви быти не возможно». Так- 
жс нрав. 4І>: «Епископ ь, нлн Пресвнтерт», или 
діаконъ, съ еретиками молившійся токмо, да 
будетъ отлученъ. Аще же позволитъ нмъ дѣй- 
ствовать что либо, яко служителямъ Церкви: 
да будетъ извержепъ» (сн. 1 Ксел. 19).

б) Не дозволяется священнодѣйствіе слу
жителю Церкви, хотя бы н православному, но 
неправильно поставленному: 1 Всел. нрав. 9: 
«аще нѣкоторые безъ испытанія произведены 
въ Пр еевнтеры, нлн хотя исповѣдали при ис
пытаніи свои грѣхи, но, послѣ пхъ нсповѣда- 
пія, протііву правила подвиглись человѣки, и 
возложили на нихъ руки: таковыхъ правило
не допускаетъ до свящсннослужснін. ІІбо Ка
ѳолическая Церковь непремѣнно требуетъ не
порочности». Также 10: «аще которые изъ
падшихъ произведены въ клиръ, но нсвѣдѣпію, 
или со свѣдѣніемъ произведшихъ: сіе нс ослаб
ляетъ силы правила церковнаго. Ибо таковые, 
по дозпаніп, извергаются отъ священнаго чипа».

в) lie  истинны н нс имѣютъ силы таин
ства, совершаемыя не только съ неправиль
нымъ о нихъ ученіемъ или нечистою вѣрою, 
но и съ неправильнымъ по внѣпіпему образу
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дѣйствіемъ. Апост. прав. 49: «аще кто Епи
скопъ, пли Пресвитеръ креститъ не по Господ
ню учрежденію, во Отца и Сына и Св. Духа, 
но въ трехъ безначальныхъ, или въ трехъ сы
новъ, или въ трехъ утѣшителей: да будетъ из
верженъ». 11р. 50: «аще кто Епископъ, или 
Пресвитеръ совершитъ не три погруженія еди
наго тайнодѣііетвія, но едино погруженіе, дае- 
мое въ смерть Господню: да будетъ изверженъ» 
(сн. II Всел. 7. VI Вселен. 95. Вас. В. I).

г) Пикто изъ непосвященныхъ не допу
скается къ совершенію общественнаго Бого- 
служснія, особенно же не можетъ быть ника
кихъ истинныхъ таинствъ тамъ, гдѣ пѣтъ та
инства Священства. Апост. нрав. 4 7: «Епи
скопъ, пли Пресвитеръ, аще но истинѣ имѣю
щаго крещеніе вновь окреститъ, или аще отъ 
нечестивыхъ оскверненнаго не окреститъ; да 
будетъ изверженъ, яко носмѣвающійся Бресту 
и смерти Господней, и нс различающій свя- 
щеинпковъ отъ лжссвящсшшковъ». Гангр. пр. 
С: «аще кто кромѣ Церкви особо собрапія со
ставляетъ, н, презирая Церковь, церковная 
творнтн хоіцстъ, не имѣя съ собою Пре
свитера по волѣ Епископа: да будетъ подъ
клятвою».

Свяіцеішоелуженіс имѣетъ свои степени, 
но-первымъ—въ самыхъ лицахъ священнодѣй
ствующихъ. Необходимое различіе степеней
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Священства основывается на самомъ существѣ 
дѣла. Ибо, если высокое служеніе таинствамъ 
требуетъ лицъ освященныхъ  на ото служеніе, 
то вмѣстѣ требуетъ лицъ и освящающихъ ; 
а въ полномъ устройствѣ Богослуженія необ
ходимы и лица служ ебныя, или вспомоще
ствующія при совершеніи его. Отсюда само со
бою объясняется раздѣленіе въ Православной 
Церкви трехъ  необходимыхъ степеней Свя
щенства: Святительской, которая есть Епископ
ская, Священнической пли Пресвитерской, и 
служебной или діакопской.

Апостольское происхожденіе этихъ степе
ней, какъ исторически, такъ и канонически, 
несомнѣнно. Апостолы, по вознесеніи Спасите
ля, оставаясь еще въ Іерусалимѣ, сами совер
шали священныя тайиодѣйствія (Дѣян. I, 14. 
2, 42), и потому съ самаго начала они избра
ли и поставили, въ помощь себѣ, только низ
шихъ служителей Церкви, которые и названы 
діаконами  (Дѣян. 6, 2—G). Потомъ, когда 
число вѣрующихъ умножилось, и уже внѣ Іе
русалима начало распространяться, Апостолы 
рукополагали особыхъ священнослужителей, 
которымъ преподавали у;ке власть совершать 
таинства. Они названы Пресвитерами (Дѣян. 
14, 28. сн. Іак. і>, 14). Наконецъ, при устро
еніи отдѣльныхъ помѣстныхъ Церквей, Апо
столы поставляли въ нихъ высшихъ Іерарховъ,
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съ полномочіемъ церкоішаго управленія, кото
рые въ самыхъ писаніяхъ Апостольскихъ име
нуются Епископам и  (Дѣян. 20, 28. 1 Тим. 8, 
22. Тит. 1, о).

При такомъ раздѣленіи служащихъ лицъ 
свящсннослуліеіііе имѣетъ свои степени—во- 
вторыхъ  въ самыхъ предметахъ своихъ:

1, Первой и высшей стенепн Свящспства 
принадлежитъ совершеніе не только всѣхъ во
обще священнодѣйствій, но и нѣкоторыхъ ис
ключительно, нмспно: освящепіе мѵра, освя
щеніе храмовъ, рукопололіеиіе Свящепства- 
Такова степепь Епископская (Каро. 6).

2, Вторую степень священнослуліенія cos- 
ставдаетъ такл;е совершеніе тайнодѣйствій, но 
не всѣхъ, (исключая именно таинство Священ
ства и др. дѣйствія, исключительно принадле
жащія высшей власти) и притомъ не иначе, 
какъ по дарованію на то права отъ высшей 
власти, и подъ ея управленіемъ. Это стеленъ 
Пресвитерская (Ап. пр. 51. 59. Лаод. 57. сн. 
грамоту ставлеп. Іерейскую).

5, Третьей, низшей степени, не прпнад- 
леліитъ совершеніе таинствъ, а только слу- 
жепіе при пихъ, или вспомоществованіе выс
шимъ лицамъ при ихъ совершеніи. Такова сте
пень діаконская (1 Всел. 18).

Впрочемъ это раздѣленіе степеней отно
сится только къ лицамъ  евящеппослужащимъ
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и къ правамъ ихъ, по пе касается ни сущно
сти Священства, которое само по себѣ едино, 
такъ что степени его различаются между со
бою только частными дѣйствіями, а не соста
вляютъ разныхъ видовъ Священства;—ни сущ
ности самыхъ тайнодѣйствій, которыхъ сила 
всегда едина, и если нѣкоторыя изъ пнхъ при
надлежатъ исключительно одной степепи (Епи
скопской), то тѣ, которыя принадлежатъ рав
но этой и другой (Пресвитерской) степени, 
имѣютъ всегда одинаковую силу , — Епископъ 
или Пресвитеръ совершаетъ ихъ. Такимъ об
разомъ въ церковныхъ правилахъ Свящспство 
вообще, или всѣ степени его въ совокупности 
называются одпнмъ общимъ имспемъ: священ
наго чипа, клира и нр. II потому излагаются 
для всѣхъ ихъ одпи общія правила свящснпо- 
служенія и благоповедспія. Съ другой сторо
ны правила говорятъ такъ: Епископъ и ли  
Пресвитеръ, крестящій пе по Господню учре
жденію, и пр.; Епископъ или  Пресвитеръ 
обращающихся отъ грѣха не пріемлющій, и 
пр. (Апост. 40. 50. 52 и др.) Симъ выражает- 
ся то, что священнодѣйствія, совершаемыя 
Епископомъ или Пресвитеромъ, имѣютъ рав- 
пую силу.

Предметы церковнаго служенія суть—всѣ 
вообще свящепныя дѣйствія, составляющія 
Православное Христіанское Богослуженіе. Въ
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составѣ ихъ различаются, по внутренней силѣ 
и по степени важности: I)  собственно таин
ства и 2) обряды. 1Іо,і,ъ обрядами разумѣются 
всѣ вообще дѣйствія, составляющія внѣшнюю 
сторону Богослуженія. Хотя они не имѣютъ 
такой духовной силы и такой важности, какъ 
таинства, но имѣютъ свою важпость, и даже 
необходимы,—а) по отношенію къ самымъ 
таинствамъ, для которыхъ они служатъ види
мыми образами, или внѣшними знаками, и ко
торыя безъ нихъ пс могли бы быть соверша
емы и принимаемы вѣрующими (1 Кор. 1 1 ,25  
—29); б) но отношенію къ истинамъ Право
славной вѣры, которыя они въ себѣ выра;ка- 
ютъ, облекаютъ и, такъ сказать, осязательно 
представляютъ, какъ слова, или писанія, и 
такъ тѣсно съ ними соединены, что по вѣрѣ 
установляется обрядъ, и но обряду познается 
вѣра (1 Кор. 14, 22—2а. Лност. прав. 46. 49. 
50. 65. 70); в) но отношенію къ внутренне
му Богопочтенію, которому опн служатъ выра
женіемъ, и даже средствомъ къ возбужденію 
его въ душахъ вѣрующихъ (1 Кор. 14, 12—17); 
г) ио отношенію ко всему Богослуженію, въ 
цѣломъ составѣ сто, которому они даютъ пра
вильный видъ, порядокъ и благолѣпіе (1 Кор. 
11, 16 слѣд. 14, 26 и с.іѣд.); д) но отноше
нію къ цѣлому обществу нравоелавно-вѣрую- 
щихъ, которое чрезъ ннхъ видимымъ образомъ
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отдѣляется отъ иновѣрцевъ и невѣрующихъ 
( і Кор. 10, 15—21. 28. 1 4 ,2 2 —25).

По разнымъ частямъ Христіанскаго Бого
служенія, Церкви принадлежатъ слѣдующія 
преимущества:

1, Церковь, по дару и власти отъ Іисуса 
Христа даннымъ ей и отъ Св. Духа въ ней 
сохраняемымъ, нродола;аетъ непрерывное и не
истощимое во благодати дѣйствіе Божествен
ныхъ таинствъ, и сохраняетъ ихъ цѣлость, 
святость и неприкосновенность. Такъ какъ всѣ 
таинства ( которыхъ Православная Церковь 
прнзпастъ семь) необходимы въ обществѣ вѣ
рующихъ, то съ утратою или поврежденіемъ 
одного изъ таинствъ, вѣрующіе теряли бы од
но изъ необходимыхъ средствъ къ своему бла
годатному освященію и спасенію. Церковь, не- 
нмѣющая у себя всѣхъ ссдьмн таинствъ, нс 
есть Церковь совершенная (с).

2, Устройств своими правилами весь чипъ 
Богослуженія, то есть, какъ внѣшній его по
рядокъ, время, мѣсто и прочія принадлежно
сти, такъ и внутренній составъ его; для чего 
составленъ и опредѣленъ Богослужебный ус
тавъ.

(G) Правое.!. Ненов, ч. 1. возр. 101. Исаов. 
Бэст. Натр. чл. 15
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5, Составляетъ и назначаетъ для Бого
служебнаго употребленія разнаго рода молит
вословія, пѣспопѣнія, чтенія Слова Бо;кія н пр. 
Сюда принадлежатъ п всѣ богослужебныя кни
ги, принятыя Церковію, кромѣ которыхъ ни
какія другія книги нс допускаются къ употре
бленію въ Церкви. Ап. прав. 60 говоритъ: 
«аще кто подложныя книги нечестивыхъ, аки 
святыя, въ Церкви оглашаетъ, ко вреду наро
да и клира: да будетъ извержепъ». Лаоднк. 89: 
«не подобаетъ въ Церкви глаголатн псалмы 
не священные, или книги нс опредѣленныя пра
виломъ, по токмо въ правилахъ означенныя 
книги Ветхаго и Новаго Завѣта». Каро. 116: 
«постановлено и сіе: да совершаются всѣми у- 
твержденпыя па Соборѣ молитвы, какъ предпа- 
чинателкпыя, такъ и окончательныя, и молит
вы предложенія (7), или возложепія рукъ (8), и 
отнюдь да пе прппосятся никогда ппыя вопре
ки вѣрѣ, но да глаголются тѣ, кон просвѣщен
нѣйшими собрапы».

4, Такъ какъ для совершенія священнодѣй
ствій необходимы н особое святнлннщ—храмъ, и 
особая утварь, какъ то: свящ. сосуды, одежды и

(7) Разумѣются молитвы при совершеніи таин
ства тѣла в крови Христовой.

(8) Молитвы при рукоположеніи на священныя 
степени.
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пр., то и эти предметы также подлежатъ пра
ву Церкви; нбо пе только составляютъ соб
ственность Церкви, неприкосновенную, неотчуж
даемую, но н сами но себѣ имѣютъ священ
ное достоинство и пн па какое другое употре
бленіе, кромѣ священнаго, обращены быть нс 
могутъ. VI Всел. 97: «тѣхъ, которые, какимъ 
либо образомъ, неразсудительно, свящспныя мѣ
ста обращаютъ въ обыкновенныя, н небрежно 
окрестъ нхъ обращаются, и съ такимъ распо
ложеніемъ въ пнхъ пребываютъ, повелѣваемъ 
нзгоняти и отъ мѣстъ, оглашсипымъ предоста
вленныхъ при святыхъ храмахъ. Кто же пс 
будетъ сего соблюдати: аще есть клирикъ, да 
будетъ изверженъ: аще же міряпинъ, да будетъ 
отлученъ». Двукр.  10: «тѣ, кои святую чашу, 
или дискосъ, или лжицу, или досточтимое об
лаченіе трапезы, или глаголемый воздухъ, пли 
какой бы то пн было изъ находящихся въ ол- 
тарѣ священныхъ н святыхъ сосудовъ или 
одеждъ восхитятъ для собственной корысти, 
или обратятъ въ употребленіе не свящепное, 
да подвергнутся совершенному изверженію изъ 
своего чина. Ибо едино изъ сихъ есть осквер- 
пеніе святыни, а другое святотатство. А взима
ющихъ для себя или для другихъ, на не свя
щенное употребленіе, сосуды или оде;кды, внѣ 
олтаря употребляемыя, и правило отлучаетъ, 
и мы купно отлучаемъ; совершенно же похи-
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щающихъ оныя подвергаемъ осужденію евлто- 
тотатцевъ» (сн. ев. Григ. Ннсск. пр. 6).

5, Церковь, кромѣ повелдневныхъ священ
ныхъ службъ, у станов л летъ и особыя священ
ныя времена, для особыхъ подвиговъ благоче
стія , какъ то : посты, празднества въ честь
святыхъ, п отъ вѣрующихъ требуетъ нарочи
таго посвященія этихъ временъ Богу. Такъ 
наир. Аност. нрав. 69-е говоритъ: «аще кто
Епископъ, или Пресвитеръ, пли діаконъ, пли 
иподіаконъ, или чтецъ, нлн пѣвецъ не постится 
во Святую Четыредесятннцу предъ Пасхою, 
или въ среду, или въ пятокъ, кромѣ препят
ствія отъ немощи тѣлесныя: да будетъ извер
женъ. Аще же мірянинъ: да будетъ отлученъ» 
(сн. 64). VI Всел. 66-е: «Отъ святаго дня вос
кресенія Христа Бога нашего до недѣли но
выя, во всю седмицу вѣрные должны во свя
тыхъ Церквахъ непрестанно упражнятнея, во 
псалмѣхъ н пѣніяхъ и нѣснехъ духовныхъ, ра
дуйся п торжествуя во Христѣ и чтенію Бо
жественныхъ Писаній внимая, и святыми тай
нами наслаждался. Ибо такимъ образомъ со 
Христомъ купно воскреснемъ, и вознесемся» 
(сн. Каро. 61. Гангр. 18. Лаод. 49) (9).

(9) Сн. Прав. Нспов. ч. 1. вопр. 87. 88.
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6, Также учреждаетъ f кромѣ постоян
ныхъ, и чрезвычайные обряды и молитвосло
вія, по поводу особенныхъ случаевъ въ жизни 
вѣрующихъ. Таковы могутъ быть: церковныя 
слу;кбы и молитвословія на случаи обществен
ныхъ торжествъ, или бѣдствій, чрезвычай
ные, всенародные посты, крестные ходы и 
нроч. (,0).

7, Освящаетъ и утверждаетъ но своимъ 
правиламъ добровольно избираемые вѣрными 
подвиги Христіанскаго благочестія, какъ т о : 
обѣты и проч. VI Вссл. -45: «позволительно 
Христіанину нзбрати подвижническое житіе, 
и , по оставленіи миогомятеншой бури житей
скихъ дѣлъ, вступити въ монастырь, ипостри- 
щнел по образу мопашескому, аще бы и обли
ченъ былъ въ какомъ либо грѣхопаденіи. Ибо 
Спаситель нашъ Богъ рекъ: грядущаго ко Мнѣ 
не изжену вонъ. Попежс убо монашеское жи
тіе изображаетъ намъ жизнь покаянія: то ис- 
крепно прилѣпляющагося къ опому ободряемъ; 
и никакой прежній образъ жизни не воспре
пятствуетъ ему исполнил! свое намѣреніе» (сн. 
Гангр. 21. Васил. В. 19).

8, Такъ какъ весьма ваяшую принадлеж
ность Православнаго храма и Богослуженія

(10) Сн. Правосл. Испов. ч. 1. вопр. 93.
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составляютъ св. иконы, то Церковь имѣетъ 
особенное правило—охранять чествованіе ихъ 
и священное употребленіе; нарушеніе подо
бающаго къ нимъ благоговѣнія она судитъ такъ 
;ке, какъ ересь въ догматахъ вѣры. «Опредѣ
ляемъ, говоритъ VII вселенскій Соборъ, по
добно нзобрааіенію честнаго и животворящаго 
Креста, полагатн во святыхъ Бо;кінхъ Церк
вахъ , на священныхъ сосудахъ и одеждахъ, 
на стѣнахъ и па декахъ, въ домахъ и па пу
тяхъ, честныя и святыя иконы, написанныя 
красками и изъ дробныхъ каченій и изъ дру
гаго способнаго къ тому вещества устрояемыя, 
якоже иконы Господа и Бога н Спаса пашего 
Іисуса Христа и непорочныя Владычицы па- 
шея Святыя Богородицы, такожде н честныхъ 
Ангеловъ, и всѣхъ святыхъ н преподобныхъ 
мужей. Елико бо часто чрезъ изображеніе на 
иконахъ вііднмы бываютъ, потолпку взирающій 
на оныя подвизаемы бываютъ воспомшіатн и 
любити первообразныхъ имъ, и чествовати ихъ 
лобызаніемъ п почнтателыіымъ поклоненіемъ, 
не истиннымъ, но вѣрѣ нашей, Богопоклонені
емъ, еже подобаетъ единому Божескому есте
ству, но почитаніемъ по тому образу, якоже 
изображенію честнаго н животворящаго Кре
ста, и святому Евангелію н прочимъ святы
нямъ , онміамомъ п поставленіемъ свѣщей 
честь воздается, яковый и у древнихъ благо-
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чгестивый обычай былъ» (“ ). Тогожс Собора 
прав. 9-е: «всѣ дѣтскія басни, н псистовыя 
глумленія, и лживыя писанія, сѳчііпясмыя про
тивъ честныхъ иконъ, должны положены быть 
съ прочими еретическими кпнгамп. Аще же 
обрящется кто таковыя сокрывающій: то Епи
скопъ, или Пресвитеръ, или діаконъ, да бу
детъ изверженъ изъ своего чипа, а мірянинъ , 
или монахъ, да будетъ отлученъ отъ общенія 
Церковнаго».

9, Какъ Церковь земная, по благодати 
Божіей, имѣетъ общеніе съ пебсспою, гдѣ 
Богъ водворяетъ святыхъ своихъ, и благово
литъ по временамъ являть славу ихъ на зем
лѣ, прославляя ихъ особенными, чрезвычай
ными знаменіями и чудесами, для Церкви бла
готворными: то сообразно сему Церковь, по 
указанію самаго Промысла Божія, торжествен
но признаетъ извѣстныхъ ей людей дознанной 
святости въ ликѣ святыхъ Божіихъ, и обра
щается къ пнмъ съ молитвами (Евр. 12, 2 2 — 
24. Аиок. 8, 5. 4.) (,2).

Всѣ доселѣ разсмотрѣнныя памн преиму
щества Церкви сохраняются и дѣйствуютъ въ

(11) Въ книгѣ правилъ догматъ VII всел. Со
бора.

(12) Св, Кпрнл. Іерусал. поучен, тайыовод. 5 ,9 .
Отд. IV. 51
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Церкви чрезъ свящснпоначальственное управ- 
лепіе. Эго сеть также особенное преимуще
ство Церкви н состоитъ въ томъ, что опа, какъ 
духовпое царство вѣры, п какъ видимое рели
гіозное общество, управляется своими закона
ми, имѣетъ свой судъ въ своихъ дѣлахъ, и для 
того имѣетъ своихъ правителей и служителей, 
составляющихъ такъ называемую церковпую 
Іерархію (Свящспноначаліе).

Іисусъ Христосъ, во время земной жизни 
своей, Самъ управлялъ Церковію, какъ Осно
ватель, Законодатель и Верховный Пастырь 
ея. Своею Божественною властію Онъ избиралъ 
изъ парода Іудейскаго своихъ учениковъ и 
Апостоловъ и повелѣвалъ имъ всюду слѣдо
вать за Собою (Мат. 4, 18—22. Іоан. 1, 4 0 — 
елѣд.); Самъ составилъ изъ нихъ общество, ко
торому далъ имя своей Церкви (Мат. 16, 18); 
утвердилъ въ этомъ обществѣ Новозавѣтное 
ученіе о исповѣданіи Трінноетаснаго Божества 
(Мат. 28, 19) и благодати всемірнаго искупле
нія (Іоан. 17, 1—4); положилъ новыя основа
нія Богопочтснія и Богослуа;енія (Іоан. 4, 
2 3 .2 4 . Мат. 6, 6—13); установилъ Бо;кествеп- 
иыя таинства (Лук. 22, 19. 20); учредилъ ду
ховную власть (ЗІат. 16, Іо . Іоан. 2 0 ,2 2 .2 5 )  
и церковный судъ (Мат. 18, 18—20). Съ тою 
же Божественною властію Іисусъ Христосъ 
опредѣлялъ отношенія своихъ послѣдователей
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пъ Самому Себѣ, какъ Сыну Божію и Главѣ 
Церкви (Іоан. 5, 22. 25.). Потому Онъ ил- 
ображалъ Церковь, какъ Свое царство ( Іоан. 
18, 56. 57), какъ Свое стадо (Іоан. 10, 14 
—17). А духовпый характеръ собственнаго от
ношенія къ Церкви Онъ вырааилъ въ наиме
нованіи Себя—Пастыремъ добрымъ ( Іоан. 
10, 11),—такимъ имепемъ, которое показы
ваетъ, что Опъ есть хранитель, питатель п во
дитель некупленныхъ Имъ душъ ко спасенію 
и жизни вѣчной, Пастырь добрый , то есть, 
Пастырь совершеннѣйшій и единственный, Па
стырь по преимуществу.

Вознесшись на небо, Спаситель пребываетъ 
невидимою Главою Церкви. Видимое же упра
вленіе Онъ оставилъ на землѣ Апостоламъ. 
Онъ уполномочилъ ихъ нс только проповѣдать 
народамъ Евапгеліе, но и устроить всю жизнь 
вѣрующихъ но Его заповѣдямъ (Мат. 28, 20), 
утвердить ихъ въ правилахъ жизни Христіан
ской чрезъ постоянный надзоръ за ихъ пове
деніемъ (Лук. 22, 52), и наконецъ судить ихъ 
совѣсть и нравственность, со властію рѣшить
и вязать (Мат. 16, 1 9 ....  18, 18). Словомъ
Іисусъ Христосъ торжественно поручилъ сво
имъ Апостоламъ пасеніс Своего стада (Іоан. 
21 , 15—17), то есть управленіе Церкви.

По этому полпомочію Апостолы были пер
выми послѣ Іисуса Христа правителями Цер- 
Отд. IV. 51*
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кви. Они нанимались благоустроепіемъ какъ 
внутренней, духовной жікшн Церкви, такъ и внѣ
шняго, общественнаго быта ся, вводили положи
тельныя правила церковнаго благочинія (Дѣян. 
15, 28. 29. 1 Тіш. 2, 2—12 н нроч.); учреж
дали различныя церковныя должности (Дѣян. 
О, 1—6 ), назначали предстоятелей Церкви 
(Дѣян. 14, 25) и лично своею властію про
изводили духовный судъ между вѣрующими 
(1 Кор. 4, 18—20. 2 Кор. 15, 10. 1 Тим. 1, 
20). Танъ дѣйствовали Апостолы и соборпо — 
въ цѣлой Церкви (Дѣян. 15, 28. 29) и от
дѣльно—тамъ, гдѣ каждый изъ нихъ ироиовѣ- 
дывалъ (1 Кор. 5, 4. 5). Такою же властію 
(кромѣ той степени чрезвычайнаго полномочія, 
какая лично принадлежала Апостоламъ, какъ 
вселенскимъ правителямъ Церкви ) Апостолы 
облекали предстоятелей Церкви, въ разныхъ 
помѣстныхъ ся предѣлахъ, ими самими поста
вленныхъ, возлагая на нихъ попеченіе о цер
ковномъ благоустройствѣ (1 Тим. 5, 19. 20.
2 Тим. 4, 2. Тит. 1, 5. 2, 15. 1 Петр. 5, 2. 5); 
и вообще какъ сами получили отъ Іисуса Хри
ста, такъ и своимъ йреемннкамъ передали иа- 
сеніе стада Христова  (Дѣян. 20, 28. 1 
Петр. 5, 2. 5).

Сообразно указанному происхожденію отъ 
Іисуса Христа и Апостоловъ, управленіе Цер-
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кви по ученію православному имѣетъ такой 
общій видъ:

«Господь паіпъ Іисусъ Христосъ , Самъ, 
какъ Глава, дср;ка (невидимо) кормило управ
ленія Церкви, управляетъ сю (видимо) посред
ствомъ пастырей и Отцевъ (т. е. преемниковъ 
Апостольскихъ). Для сего Духъ Святый Церк
вамъ, законно оспованнымъ, и состоящимъ изъ 
вѣрпыхъ члеповъ, поставляетъ Епископовъ, 
какъ пастырей н правителей, которые суть 
таковы пе по самовластію, но законно, какъ 
представляющіе въ себѣ образъ Самого Іису
са Христа, дабы общества вѣрующихъ подъ 
симъ управленіемъ восходили въ силу Христо
ву (т. е. во спасепіе и жизнь вѣчную)». (,3)

Разлагая это общее понятіе о управленіи 
Церкви на его составныя части, мы находимъ 
здѣсь отдѣльныя понятія I, о главенствѣ въ 
Церкви, 2, о раздѣленіи въ ней лицъ управля
ющихъ н управляемыхъ u t , въ особенности 
о церковномъ Свяіцснпопачалін.

При разсулідсніи о Главѣ Церкви надоб
но а) предварительно составить себѣ вѣрное 
понятіе о ней вообще; б) указать, но этому 
понятію, дѣйствительно-существующую Гла
ву Церкви п в) раскрыть дѣйствія этой 
Главы.

(13) Нзло;к. вѣры Воет. Патр. чл. 10.
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Чтобы состаішть вѣрное понятіе о Главѣ 
Церкви, надобно ваять аа основаніе правиль
ное понятіе о самой Церкви. Церковь имѣетъ 
двѣ стороны: внутреннюю, или духовпую, кото
рую составляютъ: Божественное откровеніе и 
благодать Христова, вѣра и таинства, духов
ная, свящспноііачальстнеішая власть, и нрав
ственно-духовная жизнь вѣрныхъ;—и внѣ
шнюю, или видимую, въ которой ата внутренняя 
сторона Церкви является и дѣйствуетъ, куда 
относятся: видимое общество вѣрующихъ, со
ставляющихъ Церковь, ея внѣшнее устройство 
и управленіе. По которой изъ этихъ сторонъ 
мы будемъ опредѣлять понятіе о Главѣ Цер
кви? Такъ какъ обѣ стороны въ соединеніи не
раздѣльно составляютъ единую, святую и со
борную Церковь Христову, но главная и суще
ственная сторона Церкви есть ея сторона вну
тренняя, духовная, внѣшняя же имѣетъ свое 
значеніе пе безотносительно ('*), а въ связи

(14) Какъ учатъ Римскіе Католики. Оип разсма
триваютъ Церковь только— какь общество (est ecclesia 
populus fid cl is p^' нпі'сгьиш с гЬсш dispersus. 
Call». Rom. 1. 10. 2.) и поэтому признаютъ види
мость безотносительнымъ свойствомъ Церкви . 
Подъ невидимою же Церковію разумѣютъ только 
Церковь торжествующую на небѣ (Cath. Rom. 1. 
10. 5. cf. Yincr. comparative D.'.ibtellung. d. ver-
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и соотношеніи съ внутреннею, которую она 
облекаетъ и проявляетъ: то мы должны соста
влять понятіе о Главѣ Церкви и но внутрен
ней и по впѣінпсй сторонѣ Церкви,—по преиму
щественно по внутренней. Такъ опредѣляетъ 
Главу Церкви и Слово Бож іе (Еф . 4 , I I —16. 
5, 2 3 . Колос. 1. 1 2 —22).

Итакъ какая Глава нужна для Церкви ? 
Для Церкви нужпа такая Глава, которая бы 
соблюдала ее пепогрѣшимою въ учепіи, неиз
мѣнною и пепоколебимою въ исповѣданіи вѣ
ры, которая была бы для ней вѣчнымъ источ
никомъ чистаго свѣта нстнпы, которая непре
станно источала бы изъ себя въ Церкви жнзпь 
духовную, благодатную, духовно питала, воз- 
ращала и укрѣпляла все тѣло Церкви, и по
стоянно возводила и укрѣпляла се къ высшимъ 
степенямъ совершенства,—Глава, которая бы 
непрестапно освящала ее неизсякаемымъ дѣй
ствіемъ благодати, и своею силою поддержи
вала непрерывное преемство Священства и 
Свящ енноначалія, безъ котораго не можетъ 
быть Церкви,—наконецъ Глава прнспосущная, 
святѣйш ая и совершеннѣйшая но своимъ свой-

schied. Christlich. Kirchcn-partien. A blli. 9.
Leipzig. 1829.). Этимъ изъясняется, почему они счи
таютъ возможною видимую Главу Церкви — на 
землѣ.
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ствамъ, всемогущая и неизмѣняемая. Вмѣстѣ 
съ симъ для Церкви, какъ общества, пужна 
Глава: неограниченная, какъ и сама Церковь, 
никакимъ мѣстомъ, временемъ, народомъ; объ
емлющая собою время и вѣчность, жизнь на
стоящую и будущую: ибо къ Церкви принад
лежатъ какъ всѣ православные Христіане въ 
здѣшнемъ мірѣ, такъ и всѣ съ вѣрою почив
шіе въ вѣчности; непобѣдимая и пссокруши- 
мая, чтобы сохранять Церковь отъ всѣхъ вра
говъ и папастей; наконецъ Глава, имѣющая 
право всемірнаго суда надъ всѣми людьми, 
чтобы отдѣлить изъ пихъ избранныхъ отъ 
осужденныхъ, добрыхъ отъ злыхъ, и достой
ныхъ ввести въ Царство Славы, въ которомъ 
вся Церковь долженствуетъ преобразиться изъ 
вонпствующей въ торжествующую. Ибо тако
во назначеніе Церкви (1 Кор. 15, 2 4 —26).

Само собою ясно, что но такому понятію 
о Главѣ Церкви нельзя искать Ея па землѣ. 
Единственное Лице, которому это понятіе внол- 
ігЬ приличествуетъ, есть Самъ Основатель 
Церкви, Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Онъ 
есть еднпая, истинная Глава Церкви, по всѣмъ 
преимуществамъ, Главѣ приличествующимъ и 
Ему одному свойственнымъ. По силѣ этихъ не
пререкаемыхъ преимуществъ Онъ Самъ назы
ваетъ Церковь Своею: созиж ду Церковь мою : 
и подъ своимъ главенствомъ представляетъ
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ее несокрушимою и вѣчною: и врата адова 
не одолѣютъ ей. Апостолы также яспо и 
положительно изображаютъ Іисуса Христа, 
какъ Главу Церкви (Е«і>. I , 22. 23), и потому 
называютъ Его Господомъ Церкви (Дѣян. 20, 
28), Пастырепачалышкомъ (1 Петр. 5, 4), 
краеугольнымъ калінеліъ Церкви (Е«і>. 2, 19. 
20), а самую Церковь Его зданіемъ, Его тѣ
ломъ, царствомъ н пр.

Въ какихъ дѣйствіяхъ открывается въ 
Церкви Главенство Христово? Въ томъ, что 
Іисусъ Христосъ непрестапно просвѣщаетъ 
Свою Церковь свѣтомъ Божественнаго откро
венія и нстипы,-чрезъ Утѣшителя Духа, Кото
рый отъ Него пріемлетъ и возвѣщаетъ ученіе 
Церкви (loan. 1G, 13. 14), и такимъ образомъ 
соблюдаетъ ее пеиогрѣшішою; въ томъ, что 
пснрестаппо исполняетъ ее духовныхъ силъ и 
даровъ Божественной благодати, которыми она 
соблюдаетъ свою внутреннюю чистоту и не- 
повреаіденность (Е«і». 1, 22. 23. і», 2 6 —29);
поставляетъ таішетвепнымъ образомъ, чрезъ 
благодатное преемство, пастырей, въ Церкви 
свящепнопачальствующихъ (Е<і>. 4, 11. 12);
освящаетъ ея религіозныя установленія, упра
вляетъ судьбами ся, путеводствуетъ всею жи- 
апію ея, сообразно ся назначенію (Еф. 4, 11— 
14. 1 Кор. Іо , 2 3 —27); охраняетъ н спасаетъ 
отъ всѣхъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ,
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и своею Божественною силою побѣждаетъ ихъ, 
имѣя низложить исѣѵь пхъ, даже до послѣ - 
дпяіо врага—сліерти ( I Кор. 1 о, 24—26); со
единяетъ въ себѣ Церковь земною съ небесною 
(Евр. 1 2 ,2 2 —24);судитъ всѣхъ членовъ Церкви, 
кан ь посредству ющимъ судомъ самой Церкви, 
такъ и своимъ непосредственнымъ судомъ вѣч- 
ііы м ъ , частнымъ и наконецъ обіцпмъ (Іоан, 
20, 21. 5, 28. 29. Мат. 26, 51 и слѣд. 2 
Кор. о, 10).

Само собою разумѣется, что въ управле
ніи Церкви, какъ общества вѣрующихъ, подъ 
невидимымъ Главенствомъ Іисуса Христа, не
обходимо видимое раздѣленіе лицъ управляю
щихъ и управляемыхъ. Въ этомъ отношеніи 
все общество вѣрующихъ, на собственномъ 
языкѣ Церкви раздѣляется на пастырей и 
паству, или клиръ  и мірянъ  (І5). Самъ Іи
сусъ Христосъ положилъ основаніе этому раз-

(15) Наименованіе і;лира въ отношеніи къ сосло
вію служителей Церкви, есть весьма древнее н об
щеупотребительное. Оно встрѣчается уже у Климен
та Римскаго и Игнатія Богоносца. Не всѣ только 
согласны въ изъясненіи смысла этого названія. Од
ин изъясняютъ его избраніемъ по жребію Ли. Мат- 
еія, который этимъ жребіемъ началъ преемство Апо
стольства. Отсюда произошелъ первоначальный, хотя 
и не всеобщій, обычай вь древгія времена Церкви—
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дѣленію, когда изъ множества вѣрующихъ из
бралъ нѣсколько ближайшихъ къ Себѣ учени
ковъ, изъ сихъ—еще двѣнадцать избраннѣйшихъ, 
которымъ открывалъ тайны царствіи Б ояіія, а 
прочимъ излагалъ ихъ только въ притчахъ , 
которымъ Онъ далъ преимущественное право 
ученія, а всѣхъ прочихъ обязалъ внимать ихъ 
ученію и послѣдовать ему (Мат. 10, 14. 19), 
которымъ далъ полномочіе на совершеніе та
инственныхъ священнодѣйствій, а прочимъ по
велѣвалъ только отъ нихъ принимать таипства 
(Марк. 16, 1G), которымъ, наконецъ, далъ 
судъ и власть въ Церкви, а другимъ повелѣлъ 
только повиноваться (Лук. 10, 16. Мат. 18 , 
16). Особенная, торжественная молитва Иску
пителя къ Богу Отцу объ этихъ избранныхъ 
слуаштеляхъ Слова (Іоан. 17, 9—20), особен
ное полномочіе, которое далъ имъ Спаситель

избирать на священныя должности посредствомъ 
жребія. По мнЬнію других*, оно введено въ Церковь 
Христіанскую по подражанію Ветхозавѣтной , гдѣ 
колѣно Левіино, отдѣленное на служеніе богу, со
ставляло какъ бы особенный его жребп'і, отдѣльное 
достояніе (Числ. 18, 20. Втор. 18, 12j, какъ н Хр. 
Священство составляетъ жребій Богу,—сословіе от
дѣленное на служеніе Ему. Clem. Rom. Ер. ad 
Corinth, l l ie r o n .  Ep. ad Nepotinn. J s id o r  P e lu s .  
Elhymol. lib, YJ1 c. 12.
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по воскрссепіп споемъ, н наконецъ чрезвычай
ное дарованіе имъ Духа Святаго (Іоан. 2 0 ,1 9 . 
20),—возвысили нхъ надъ всѣми другими чле
нами Церкви Христовой.

Въ Церкви Апостольской находимъ посто
янное раздѣленіе пастырей и стада (Дѣян. 20, 
28. 1 Петр. 5, 2, 5), наставниковъ и настав
ляемыхъ (Евр. 15, 7. 17), Священства и бра
тіи (мірянъ) (Дѣян. 15, 22. 25. 1 Тим. 4, С). 
Это раздѣленіе, да;кс при обиліи чудесныхъ 
даровапій, исполнявшихъ Церковь Апостоль
скую, соблюдалось такъ строго, что Апостолы 
однимъ изъ вѣрующихъ, нзбраппымъ и освя
щеннымъ, поручали и даже настоятельно за- 
новѣдывали, учить въ Церкви (1 Тим. 4, G. 7. 
2 Тим. 2, 15. 4, 2 —5. Тит. 2, 1—8), а дру
гимъ также строго запрещали восхищать 
власть ученія (1 Кор. 12, 22), однимъ давали 
право священнодѣйствовать въ Церкви ( I Тим. 
2, 1. 2. 5, 22. Тит. 1, 5), другимъ ото запре
щали (Евр. 5, 4. 5) и повелѣвали принимать 
таппства только отъ служителей Церкви; 
однимъ передавали власть церк. управленія, 
другимъ внушали только повшіовепіе и покор
ность этой власти (Евр. 15, 17).

Послѣ Апостоловъ, по преемственному отъ 
нихъ преданію н установленію, опредѣлился 
общій порядокъ церковнаго управленія; обра
зовалась постоянная церковпая власть; въточ-
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носічі раздѣлились права пастырей п обя
занности пасомыхъ; установились церковныя 
доляіностн съ разными степенями. Кинги Апо
ст ольскихъ пост ановленій  говорятъ: «если 
бы нс было никакого положительнаго узаконе
нія, то можпо было бы, подъ какимъ бы то 
пи было именемъ, совершать всѣ дѣйствія 
свящ. служспія; по мы отъ Самого Бога прія
ли установленіе, по которому и приписываемъ 
Епископу Священпопачальство, а Пресвите
рамъ священпослужепіе» ( ,6). Климентъ Рим
скій пишетъ: «Апостолы проповѣдуя по горо
дамъ, первыхъ вѣрующихъ, по духовномъ ис
пытаніи, поставляли въ Епископы н служители 
для тѣхъ, которые пріпмутъ вѣру. II это уста
новленіе не есть новое. Еще издревле писа
но: поставлю надзирателей  (Етыопоѵъ) ихъ въ 
правдѣ и служ ит елей (vix/.cvs-j;) въ вѣрѣ.... 
(Ис. 60, 17). Итакъ Апостолы поставили слу
жителей (Церкви), и притомъ дали преемни
ковъ, дабы, когда одни почіютъ, другіе испы
танные мужи нрипяли на себя ихъ служе
ніе» С7). Св. Игнатій Богоносецъ изображаетъ 
Епископа, Пресвитеровъ и діаконовъ, какъ от
дѣльный п священный Соборъ въ Церкви (,8).

(16) Книг. 8. гл. -І6.
(17) Послан, къ Короне, гл. 42, 44.
(18) Св. Ишатіл поел, къ Тралл., къ Магыез. и др.
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У св. Иринея находимъ выралісиіе чинъ свя
щенный , означающее отдѣльное священное 
сословіе въ Церкви (1и). Тертулліанъ укоряетъ 
еретиковъ за то, что у нихъ въ обществѣ нѣтъ 
правительственнаго порядка, нѣтъ отдѣльнаго, 
духовнаго сословія, и міряне безъ всякаго о- 
священія берутъ на себя священныя должно
сти (20).

Образовавшееся такимъ образомъ сословіе 
правительствующихъ лицъ въ Церкви состав
ляетъ церковное Священноначаліе, или Іерар
хію . ІѴь цѣломъ составѣ своемъ Іерархія есть 
такое чнпоположеніе Церкви, въ которомъ из
бранныя и освященныя лица, на основаніи пре
данія Боліественнаго и по силѣ преемствуемой 
отъ Апостоловъ благодати Святаго Духа, по
ставляются, въ разныхъ степеняхъ, къ служе
нію н управленію Церкви (2,).„

Церковная Іерархія вообще дѣйствуетъ 
всѣмъ духовнымъ полномочіемъ, принадлежа
щимъ Церкви, въ трехъ главныхъ его видахъ: 
въ учепіи, священнодѣйствіи и духовномъ у-

(19) Epee. IV, 20.
(20) Tertull. de praescr. haer. cap. 21.
(21) Діонне. Ареоп. о небесн. Іерархіи, гл. 2:

« е; іѵ Upxpyjx у.хг tp.i ~.хіч іеаос... о церков. Іерар. ОТД. 
3: у) ха5’ iepxpyjx ).eyerxi хаі Ictv ѵ nepuxuxri т£>ѵ хат’
f f u r tv  anoazо>ѵ іероіѵ itpxyp.xreix».,..
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тіраплепіп. Но въ лицахъ, состаиляюіцихъ Свя- 
щеннопачаліе, это полномочіе раздѣляется на 
разныя степени, соотвѣтственно степенямъ Свя
щенства, такъ что однимъ изъ ев. лицъ, выс
шимъ, именно Епископамъ предоставляются 
всѣ эти виды полномочія въ совокупности; т. 
е. права и ученія и священнодѣйствія и упра
вленія; другимъ присвояется или ученіе и свя
щеннодѣйствіе, по не управленіе, какъ то: Пре
свитерамъ, или только ученіе и служеніе при 
таинствахъ, по пи тайнодѣйствіе, ни управле
ніе: такъ—діаконамъ.

Отсюда: а) хотя въ пасепіи стада Христо
ва участвуютъ всѣ вообще лица, освященныя 
на служеніе Церкви, или преимущественно на 
совершеніе таинствъ,—такъ какъ они учені
емъ и священнодѣйствіемъ водительствуютъ 
души ко спасенію: но церковное правитель
ство, въ собственномъ смыслѣ, составляютъ 
только предстоятели Церкви (Епископы), об
ладающіе всѣмъ полномочіемъ духовнымъ и 
въ ученіи, н въ священнодѣйствіи и во вла- 
ети духовной. Этотъ-то высшій чинъ пастырей 
составляетъ собственно такъ называемую Іе
рархію Церкви; опп по преимуществу и назы
ваются І е р а р х а м и  (23).

(22j Св. Максимъ о Діоиисіѣ Ареопаг: «ка)еіѵ
ешЗт./ ispstfi/as г cue ’K-taz57v;v-;». гл. 1. о церков. Іе 
рархія.



8 0 2

б) Лица, пе имѣющія пи тайнодѣйствен
ной, ни [пастырской власти въ Церкви, а толь
ко однѣ служебныя должности, хотя бы и при
надлежали къ церковному клиру, нс могутъ 
составлять церковнаго правительства, и слѣд. 
отдѣльно нс представляютъ въ ссбѣ церков
ную Іерархію. Таковы папр. діаконы. I Вссл. 
прав. 18-е говоритъ: «діаконы да пребываютъ 
въ своей мѣрѣ, зная, что они служители суть 
Епископа и низшіе Пресвитеровъ; ниже сидѣ- 
ти позволено діаконамъ посреди Пресвитеровъ 
(сн. VI Всел. пр. 7. Лаод. пр. 20). Таковы ли
ца монашествующія, не имѣющія священнаго 
сана. «Монашествующіе, говоритъ IV вселен
скій Соборъ, въ каждомъ градѣ и страпѣ, да 
будутъ въ подчиненіи у Епископа, да соблю
даютъ безмолвіе, да прилежатъ токмо посту и 
молитвѣ, да не вмѣшиваются ни въ церков
ныя, ни въ житейскія дѣла и- да пс пріемлютъ 
въ нихъ участія, оставляя свои монастыри» 
(прав. 4). Сн. Соф. Соб. (879) прав. 2: «обѣ
ты монашества содержатъ долгъ повиновенія 
и ученичества, а пе учительства или началь
ствованія ; монашествующіе обѣщаются не 
иныхъ пасти, а пасомыми быти».

в) Впрочемъ и ппзшпхъ степеней свящ. 
лица, могутъ, по обстоятельствамъ, имѣть мѣ
сто и участіе съ высшими въ дѣлахъ церков
наго управленія: но пли только по личному
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праву, не общему въ ихъ санѣ, какъ яапр. въ 
древнихъ патріаршихъ синодахъ на Востокѣ 
имѣли мѣсто и діаконы, исправлявшіе разныя, 
и очень валшыя, административныя должно
сти, подъ шіелемъ хартоФилаксовъ и проч.; 
или только представительно, когда они упол
номочиваются представлять собою извѣстныя 
лица высшей Іерархіи; таковы напр. были Пре
свитеры, даже діаконы, на вселенскихъ Собо
рахъ, посланные и присутствовавшіе на нихъ 
отъ лица своихъ Епископовъ, также Легаты 
Римскихъ Папъ. Па это да;ке есть правило. 
VI Всел. прав. 7-е: «опредѣляемъ: діакону аще 
бы имѣлъ н достоинство, то ееть, какую либо 
церковную должность, не заннмати мѣста вы
ше Пресвитера; развѣ когда, представляя ли
це своего Патріарха, или Митрополита, при
будетъ въ пный градъ для нѣкоего дѣла: ибо 
тогда, яко занимающій его мѣсто, будетъ 
почтенъ».

Такъ какъ Церковь имѣетъ надъ собою 
единую, верховную и вѣчную Главу, Іиеуса 
Христа: то уже по этому самому церковная 
видимая власть не можетъ быть неограничен
ною. Но разсматривая раздѣльно составъ Цер
кви, мы можемъ точнѣе опредѣлить значеніе 
въ ней власти Іерархической. Церковь, какъ 
мы сказали выше, имѣетъ двѣ стороны: внѣ
шнюю, видимую, составляемую обществомъ вѣ- 
Отд. IV. 52
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рующихъ, и внутреннюю или духовную, аа- 
кліочающую въ себѣ ученіе вѣры, таинства, ду
ховныя права Церкви, и благодать Божію, во 
всемъ этомъ дѣйствующую. Въ отношеніи къ 
той и другой сторонѣ Церкви, Іерархическая 
власть имѣетъ не одинаковое значеніе. Отно
сительно внѣшпей или видимой сторопы Цер
кви, Іерархія имѣетъ власть въ собственномъ 
смыслѣ правительственную: ибо тутъ она на
чальствуетъ и управляетъ обществомъ вѣру
ющихъ ко спасенію. Но но внутренней или ду
ховной сторонѣ Церкви, пе Церковь подчине
на Іерархіи, а она подчинена Церкви, невиди
мо управляемой Іисусомъ Христомъ и Духомъ 
Святымъ; тутъ церковное правительство мож
но назвать развѣ нредставительпьичъ; ибо 
оно только представляетъ въ себѣ это неви
димое, благодатное управленіе Церкви видимо
му ея обществу, служитъ только орудіемъ, 
чрезъ которое Самъ Бож. Глава и благодать 
Св. Духа дѣйствуетъ въ Церкви. Такъ въ дѣ
лѣ вѣры пастыри преподаютъ намъ пе свое 
ученіе, а ученіе Церкви, и только совокупное 
н согласное ученіе всѣхъ церковныхъ пасты
рей всѣхъ временъ представляетъ вамъ ученіе 
вселенской Церкви, просвѣщаемое Духомъ Бо
жіимъ, который Самъ учитъ Церковь. Такъ въ 
таинствахъ, при сообщеніи духовныхъ даровъ 
вѣрующимъ, при судѣ надъ человѣческою со-
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вѣстію, при р'гнущеніи или удержаніи грѣховъ 
и нр., свящ. лица дѣйствуютъ не сами собою, 
ue своею властію н силою, а только именемъ 
Іисуса Христа н Св. Духа, и только посред
ствуютъ въ дѣйствіяхъ его благодати. Такъ за
конодательная власть въ Церкви, налагая зако
лы  для общества вѣрующихъ, по отношенію 
ко внутренней сторонѣ ея есть только власть 
исполнительная: ибо только иснолняетъ, при
водитъ въ дѣйствіе Божественное законополо
женіе, данное Церкви Іисусомъ Христомъ,—и въ 
своемъ законодательств!: только развиваетъ и 
передаетъ его вѣрующимъ. Ноэтому-то всѣ 
свяіц. лица въ Церкви, нс исключая и выс
шихъ Іерарховъ, по отношенію къ высшему 
яевндимому управленію Церкви, называются не 
болѣе ка къ— сл у ж и т елям и .

Такъ и первые послѣ Іисуса Христа, все
ленскіе правители Церкви,—сами Апостолы 
изображали свою власть въ Церкви. Они го
ворили наир, о своемъ ученіи: падіьяпіе  т а 
ково  и м а м ы  Х рист ом ъ  къ Ногу: іье я к о  до
вольны, есліы  отъ себѣ п о м ы сл и т и  чт о, 
я к о  отъ себе, по довольст во наш е отъ Б о 
га: иж е и  уд о во ли  пасъ с лу ж и т е л и  бьипи 
И ову З а вѣ т у  (2 Кор. 5, 4 —6); о своихъ свя
щеннодѣйствіяхъ: т ако  насъ да не пщуеть 
чело вѣ къ , я ко  слугъ  Х рист овы хъ  и  ст рои
т елей  т айнъ  Б о ж іи х ъ  (1 Кор. 4* 1.); о 
Отд. IV . й2*
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всемъ своемъ управленіи: Б огу есм ы  споспѣ- 
шпицы: Бож іе ст яж аніе, Бож іе зданіе ес- 
те. По благодат и Б ож іей, даннѣ й .пнѣ, яКО 
премудръ архит ект онъ основаніе п оло-  
ж и хъ, инъ ж е назидает ъ: кійж до да блю 
детъ, како назидает ъ. О снованія бо инаго  
никтож е .можетъ полож ит и паче леж а
щаго, еже есть Іисусъ Христ осъ  (I  Кор. 5 , 
9 —II ) .  Поэтому въ ученіи они были только 
проповѣдниками Слов'а Божія: благодариліъ
Б ога  непрест анно, яко пріелгше слово слы 
ш анія Б ож ія  отъ насъ, пріяст е не аки  
слово человѣческо, но, якож е есть воис- 
т инну, Слово Бож іе, еже и дѣ йст вует ся въ 
васъ вѣ рую щ ихъ  (1 Сол. 2, 15); въ тайнодѣй
ствіяхъ только служителями благодати Божіей: 
кто убо есть Навелъ, кто ж е ли  А пол-  
лосъ, но точію служ ит еліе, иліиж.е вѣ ро-  
васте, м, коліуж до якозюе Господь даде? 
А зъ насадихъ, А поллосъ напои, Богъ же 
возраст и  (I  Кор. 5, 5. 6.); въ основаніе сво
его управленія полагали не свою волю, а со
изволеніе Св. Духа (Дѣян. 15, 28). Такимъ
образомъ сами Апостолы, въ этихъ отношені
яхъ, называли себя только представителями 
невидимаго управленія Церкви, Іисусомъ Хри
стомъ и Св. Духомъ совершаемаго: зан е Богъ 
бѣ во Х рист ѣ  міръ п ри м и ряя  Себѣ, не 
вм ѣ няя  имъ согрѣш еній ихъ, и полож ивъ въ
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пасъ слово примиренія. Но Христѣ убо 
м олим ъ  (,3), яко Богу м олящ у нами: м о 
лим ъ по Христѣ , примирит еся съ Богомъ 
<2 Кор. 5, 10. 20).

На этомъ основаніи мы говоримъ: «Цер
ковь насъ учитъ, Церковь повелѣваетъ» и т. 
и.,—разумѣя не одно, безотносительно разсма
триваемое, сословіе пастырей п учителей Цер
кви, а представляя, что истина Христова и 
благодать Св. Духа дѣйствуютъ въ правахъ и 
законахъ Церкви, сохраняемыхъ и передавае
мыхъ намъ чрезъ ея Священноначаліе (Е<і>. 5, 
27. 1 Петр. 5, 10) (2І).

Что касается до внѣійней, видимой сторо
ны Церкви, то и съ этой стороны, въ нѣкото
рыхъ отношеніяхъ, Іерархическая власть мо-

(23) Иначе: посольствуемъ, какъ означено и въ 
изданіяхъ Новаго Завѣта отъ Св. Синода. Греческ. 
Ttftsfivjoiivj. Глаголъ этотъ значитъ: быть въ качествѣ 
посла, быть уполномоченнымъ отъ кого иибудь на 
извѣстное дѣло.

(24-) Въ нзлож. вѣры Воет. Патр, сказано: «Духъ 
Святый законно основаннымъ Церквамъ, поставляетъ 
Епископовъ, какъ пастырей п правителей, которые 
суть таковы, не по злоупотребленію, а законно, пред
ставляя вь себіь образъ Начальника и Совершителя на
шего спасенія». Чл. 10. Сн.ГПр.ДІспов. ч. 1. вопр. 
96. Прав. Каткх. о Церкви, вопр. 2. 3.
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ліетъ почитаться представительною,-когда папр. 
священнодѣйствующіе возносятъ къ Богу мо
литвы н безкровную Ліертву за всю видимую 
Церковь, и отъ лица ея, когда соборъ пасты
рей представляетъ собою вселенскую или но- 
мѣетиую Церковь. Только здѣсь церковная 
власть можетъ быть называема представитель
ною—не безотносительно, а поскольку въ ви
димой сторонѣ Церкви выражается и дѣй
ствуетъ высшая, певнднмая сила и власть ея.— 
Ибо представительная власть обыкновенно 
представляетъ то, отъ чего заимствуетъ свое 
полномочіе, чьимъ правомъ дѣйствуетъ. Но 
какъ ученіе, священнодѣйствіе и духовная 
власть нс отъ самаго общества вѣрующихъ 
происходятъ и зависятъ, н пе его силою дѣй
ствуютъ, а даны Церкви отъ Іисуса Христа и 
сохраняются въ ней Духомъ Божіимъ: то и 
церковное Священноначаліе представляетъ со
бою главнымъ образомъ зту высшую невидимую 
власть, а видимое общество Церкви есть не 
что иное, какъ стадо, живущее по^ъ управле
ніемъ пастырей (Дѣян. 20, 28. I Петр, о, 1 
—4) (25). Самъ Іисусъ Христосъ, когда гово-

(25) Иначе учатъ Протестанты, производя асѣ 
установленія п права Церкви, he отъ Іисуса Хрис
та, а отъ еаыаго общества Христіанъ: «Ессіевіа
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рптъ объ основаніи своей Церкви, или когда 
установляетъ въ ней судъ (Мат. 16, 18. 19. 
18, 17. 18), то отъ видимаго общества Цер
кви ясно отдѣляетъ права духовной власти,ко
торыя самъ непосредственно отъ Себя, а не 
отъ сего общества, даетъ избраннымъ своимъ 
Апостоламъ. Апостолы также представляли и 
себя н всѣхъ пастырей поставленными п дѣй
ствующими въ Церкви ни отъ человѣкъ, ни  
человѣкомъ, но отъ Іисуса Христа и Св. Ду
ха (Дѣян. 20, 28. Гал. 1, 1. Еа». 4, 11). А 
относительно видимаго общества вѣрующихъ 
говорили: или  отъ васъ Слово Божіе изыде? 
и ли  васъ единыхъ достиже? Ліце кто м нит 
ся  пророкъ быти или  духовенъ, да р а зу 
мѣетъ яже пишу вамъ, заие Господни 
суть заповѣди  (1 Кор. 1 і ,  50. 57). Иоэто- 
му-то если наир, общій голосъ пастырей, со
бравшихся изъ разпыхъ мѣстъ на вселенскій 
Соборъ, представляетъ у ченіе всей Церкви, и 
мы признаемъ его непогрѣшимымъ: то сила 
этого голоса заключается не въ томъ только, 
что общества вѣрующихъ въ разпыхъ мѣстахъ 
сходно исповѣдуютъ и разумѣютъ у чспіс,—такъ,

r e p r a e s e n t  at iva,  cui illi tantummocfoaclnumcranlur 
civcs, qui p u b l i c a  a v e t o r i t a t e  l e g a t i ,  Ecclcsiae 
prospiciunt.» Vegscheid. Theolog. D<gm. pag. 3, 
cap. 5. 1835.
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какъ свидѣтельствуютъ ихъ пастыри (это толь» 
ко внѣшняя важность ихъ свидѣтельства), а 
главнымъ образомъ въ томъ, что въ общемъ 
и согласномъ исповѣданіи вѣры видно непре
рывно сохранившееся преданіе ученія отъ Іису
са Христа и Апостоловъ, и особенное дѣйствіе 
Св. Духа, учащаго Церковь,—что это ученіе пе
редаютъ намъ не учащіеся въ Церкви, а учи
тели,—главные представители и проповѣдники 
преданій Апостольскихъ и органы дѣйствую
щаго въ Церкви Св. Духа (Дѣян. 20, 28. 1 
Кор. 12, 27 слѣд.). Такъ въ изложеніи вѣры 
Восточныхъ Патріарховъ сказано: «Духъ Святый 
учитъ Церквь чрезъ св. Отцевъ и учителей 
Каѳолической Церкви. Ибо какъ все Писаніе 
есть Слово Духа Святаго, не потому, что Онъ 
непосредственно изрекъ его, но говорилъ въ 
немъ чрезъ Апостоловъ и Пророковъ: такъ и 
Церковь научается отъ Святаго Духа, но не ина
че, какъ чрезъ посредство Отцевъ и учителей». 
Такліе въ книгѣ: Православное Исповѣданіе: 
«Церковь, хотя и есть (ио видимой сторонѣ 
своей) твореніе Б олііс, составленное, изъ чело
вѣковъ: но она имѣетъ Главою Самого Хрис
та и Духа Святаго, который непрестанно на
учаетъ ее; н ея догматы и правила происхо
дятъ не отъ человѣковъ, но отъ Бога. Посему 
когда говоримъ, что вѣруемъ въ Церковь, то» 
вѣруемъ въ Писанія, Богомъ ей преданныя и
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Боговдохновенные ея догматы. Ибо Писаніе 
говоритъ, что отъ Св. Духа просвѣщаемы гла
голанія снятіи Божіи чсловѣцы (2 Петр. 1, 21). 
Сіе самое побуждаетъ насъ вѣровать не толь
ко въ Евангеліе, Церковію принятое, но и во 
всѣ другія писанія (отеческія) и соборпыя 
опредѣленія» (ав).

Отсюда понятно, что—а) никакое отдѣль
ное лице въ Церкви, хотя бы лице самаго выс
шаго Іерарха, не можетъ представлять собою 
Вселенской Церкви. Для этого нужно было 
бы, чтобы это лице соединяло въ себѣ всѣ 
преимущества и права, принадлежащія цѣлой 
Церкви, особенно по внутренней ея сторонѣ, 
какъ то: непогрѣшимость въ ученіи, верхов
ное право суда въ дѣлахъ вѣры, неограничен
ность духовной власти, и пр.; а это не возмож
но. Такъ древняя А«і»рикапская Церковь, об
личая неумѣстныя притязанія Римскихъ Папъ 
на права вселенскаго главенства и суда, даже 
превышающія власть Соборовъ, прямо выска
зывала имъ слѣд. мысли: «Отцы судили, что 
ни для единыя области не оскудѣваетъ благо
дать Св. Духа, чрезъ которую правда Іереями 
Христовыми и зрится разумно и содержится

(26) Излон;. Патр. чл. 10. Правое.!, исповѣд. ч. 
1. вопр. 72. 96.
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твердо, и наипаче, когда каждому, аще насто
итъ сомнѣніе о справедливости рѣшенія бли
жайшихъ судей, позволено приступят къ со- 
борамт. своея области, и даже ко вселенскому 
Собору. Развѣ есть кто либо, который бы по
вѣрилъ, что Когъ пашъ можетъ единому ток
мо нѣкоему вдохнута правоту суда, а безчис
леннымъ Іереямъ, сошедшимся па Соборѣ, от
кажетъ въ этомъ» (27)?... Нрав. Исповѣданіе 
говоритъ: «Если Епископы, управляющіе Цер
квами, и называются главами пхъ, то въ та
комъ смыслѣ, что они суть мѣстоблюстители 
Христовы, ка;кдмй въ своей области и главы 
частныя: а Пастыреначалыіпкъ есть Самъ Хри
стосъ» (ч. 1. вопр. 8 о).

б) Поэтому Вселенскую Церковь можетъ 
представлять только вселенскій Соборъ. Част
ную или помѣстную Церковь, если въ ней у- 
правленіе единоличное, въ нѣкоторомъ отноше
ніи можетъ представлять и одно лице—ея вер
ховнаго Іерарха (наир. Патріарха): но не без
условно, а, какъ требуютъ правила самой Цер
кви, въ согласіи его съ прочими уленамн Іе
рархіи. Аност. прав. 5-ѣ: «Епископамъ всякаго 
парода подобаетъ зпати перваго въ инхъ, и

(27) См. посланіе Кареагенскаго Собора (4-19) 
къ Папѣ Целестину: въ книгѣ правилъ, взд. 1843.



813

признавати его яко главу, и ничего превыша
ющаго ихъ власть не творити безъ его разсу
жденія: творнтіі же каждому только то, что 
касается до его епархіи, и до мѣстъ, къ ней 
принадлежащихъ. Но и первый пичего да не 
творитъ безъ разсужденія всѣхъ» (сн. Ант. 
Со б. пр. 9).



У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е  К Н И Г И  

П С А Л Т Ы Р Ь

ВЪ ДРЕВНЕМЪ БЫТУ РУССКАГО НАРОДА.

Книги Священнаго Писанія, книги Бого
служебныя и нѣкоторыя писанія отеческія, 
принесенныя въ Россію вмѣстѣ съ Христовою 
вѣрою на родномъ Славянскомъ языкѣ, съ са
маго начала сдѣлались главпымъ средствомъ къ 
образованію Русскаго народа и сообщили ему 
тогъ религіозно-нравственный, или лучше ска
зать, религіозно-церковный характеръ, который 
такъ ясно выра;кается во всѣхъ чертахъ древ
ней Русской жизни.

Въ этомъ отношеніи ме;кду книгами Свя
щеннаго Писанія и книгами Богослужебными 
нреікде всего обращаетъ на себя вниманіе 
Псалтырь, потому что едвали еще другая ка
кая нибудь книга была въ такомъ большомъ 
употребленіи и имѣла столько вліянія на об
разованіе и жизнь древняго Русскаго человѣ-
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lea. Она употреблялась: 1) какъ книга Бого
служебная, 2) какъ кнпга учебная, 5) какъ 
книга назидательная для чтенія домашняго и 4) 
какъ книга, спасительная въ пѣкоторыхъ осо
быхъ случаяхъ жизпн.

I . Христіанская Церковь изначала стала у- 
потреблять псалмы при Богослуженіи. Они во
шли, какъ важнѣйшая и значительнѣйшая часть 
въ службы повсядпевныя, воскресныя, празд
ничныя и во всѣ частныя службы, (при раз
ныхъ духовныхъ требахъ), совершаемыя Пра
вославною Церковію. Отъ Православной Во
сточной Церкви такое употребленіе Псалтыри 
перешло и въ нашу Русскую Церковь. Вмѣ - 
стѣ съ Богослуженіемъ и Богослужебными кни
гами прппессиа была къ намъ и Псалтырь на 
Славянскомъ языкѣ въ переводѣ святыхъ Ки
рилла и Меоодія. Кромѣ нѣкоторыхъ отдѣль
ныхъ частей Богослуженія (какъ то: часовъ и 
шестопсалмія), состоящихъ постоянно изъ чте
нія однихъ и тѣхъ же псалмовъ, Церковь на 
утреннемъ и вечернемъ своемъ Богослуженіи 
прочитываетъ всю Псалтыря въ каждую не
дѣлю, кромѣ недѣли пасхальной, а въ великій 
постъ по два раза въ кагкдую недѣлю, кромѣ 
недѣли страстной. При этомъ употребляется 
особаго рода Псалтырь—слтьдованная, кото
рая своимъ составомъ, какъ будетъ показано 
ниже, особенно приспособлена къ отправле-
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пію разныхъ церковныхъ служеній: въ ней 
есть и особый уставъ о Псалтыри, како 
долж но есть глаголаніи во все лѣто, въ 
которомъ означено, въ какое время, сколько 
псалмовъ п какіе именно должно прочитывать 
въ церкви.

2. При такомъ употребленіи Псалтыри, 
входящей въ составъ каждаго, даже самаго 
краткаго чина Богослуженія, весьма естествен
но, она сдѣлалась главною учебною книгою 
въ древнемъ пашемъ образованіи, по той при
чинѣ, что само это образованіе было по сво
ему направленію церковное. Оно совершалось, 
какъ извѣстно, подъ непосредственнымъ руко
водствомъ Церкви, преимущественно лицами 
духовными, и совершалось съ тою цѣлію, что
бы съ одной стороны приготовитъ для ней 
достойныхъ и способныхъ служителей , а съ 
другой—паучить людей вообще попимать ученіе 
вѣры и Богослуженіе Церкви. Впрочемъ пря
мыя указанія иа учебное употребленіе Псалты
ри встрѣчаются уже во времена позднѣйшія. 
Первое свидѣтельство объ этомъ заключается 
въ посланіи Новгородскаго Архіепископа Ген
надія къ Митрополиту Симону о необходимо
сти устроить училища для церковныхъ ставлен
никовъ: «а м ои совѣтъ о толіъ, говоритъ въ 
немъ Геннадій, что учит и въ училищ ѣ , пер
вое азбука граница иет олкова совсѣмъ,
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да, и поЬтительные слови, да псалт ыря  
съ слѣдованіемъ накрѣпко; и коли  то изу
чить, люжетъ послѣ того проучивал и 
конархат и и чести вспкіл киты» ('). Въ 
рукописномъ требникѣ Митрополита Макарія, 
начала XVI в., встрѣчается молитва *на уче
ніе гралютѣ дѣтеліъ», въ которой испраши
вается отъ Бога помощь уразумѣть учепіе 
книжное и псалліы Давидовы  (1 2). ІІгнатій 
Митрополитъ Тобольскій, въ 3-мъ окружномъ 
посланіи къ Сибирской паствѣ, называетъ 
Псалтырь уже прямо кпигою учебною: <то 
сей же книгѣ  (такъ называемой Кирилловой 
книгѣ) издахуся  псалт ыри въ полдесть (въ 
четверть листа) нарицаеліыя учебныя, уча-  
х у с я  бо дѣти по таковыліъ книгамъ Б о
ж ественныхъ Писаній чтенію» (3). Нако
нецъ въ предисловіи къ Славянской граммати
кѣ Мелетія Смотрицкаго, изданной въ Москвѣ 
1721 года справщикомъ Ѳеодоромъ Поликар
повымъ, причиной къ изданію этой граммати
ки между прочимъ поставляется п т о , что, 
издревле россійскилгъ дѣтоводцеліъ обычай 
гбѣ и есть учит и дѣти м алы я  es началѣ

(1) Акт. Истор. т. 1. JV 104. стр. 147— 148.
(2) Ркп. Солов. Библ. № 1085.
(3) Правосл. Собес. 1 &55 г. кн. 2.
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аабуцть, потомъ же часословцу и псалты
ри* ('). Всѣ эти свидѣтельства, какъ мы за
мѣтили, довольно позднія; однакожъ кромѣ 
того, что ясно указываютъ на учебное употреб
леніе Псалтыри въ свое время, они даютъ пол
ное право предполагать такое употребленіе ея 
и еще большее—во времена древнѣйшія. Справ
щикъ Ѳеодоръ Поликарповъ конечно имѣлъ 
въ виду древнія преданія о наученіи книж
номъ , когда говорилъ, что обычай учить дѣ
тей по Псалтыри былъ издревле. II Архіепи
скопъ Геннадій, возстановляя образованіе, со
вершенно упавшее во время ига Монгольскаго, 
конечно не первый ввелъ Псалтырь въ со
ставъ училищнаго образованія, а послѣдовалъ 
въ этомъ также древнимъ преданіямъ о науче
ніи книжномъ, которыя какъ и всякія преда
нія строго сохранялись въ памяти, и отъ ко
торыхъ отступать безъ особенной нужды не 
любили. А потому съ вѣроятностію можно пред
полагать, что въ устроеніи училищъ Геннадій 
по возможности слѣдовалъ образцамъ тѣхъ 
древнихъ училищъ въ Кіевѣ, Новгородѣ, Смо
ленскѣ, Курскѣ, существованіе которыхъ въ 
XI и XII вѣкахъ, по историческимъ изслѣдо
ваніямъ, оказывается несомнѣннымъ, и что еще

(1) Оанс. старой, ки. Цар. Ж  244. стр. 372.
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въ этихъ училищахъ ученіе книжное произво
дилось по Псалтыри ('). По ней же, вѣроятно, 
происходило и частное домашпес обученіе. По 
крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ говорится объ ученіи 
и чтеніи книгъ, большею частію упоминается 
Псалтырь. Такъ въ лштіи прей. Ѳеодосія о 
святомъ Спиридонѣ читаемъ: «не віъдый же 
П исанія, нача учит ися книгамъ, аще и лгь- 
ты tie младъ сыіі, и  изучи весь псал
тырь» (1 2). Время Геннадія представляется вре
менемъ самаго крайняго упадка и прежде не
высоко стоявшей грамотности; по и въ то вре
мя, какъ видно изъ его словъ, находились люди, 
которые не въ состояніи бывъ читать другія 
Священныя кпиги, какъ нопр. Апостольскія, 
еще могли немного разбирать Псалтырь: «а се 
приведутъ ко л и т  ліуж ика, говоритъ А. 
Геннадій въ помянутомъ выше посланіи, и язь  
ему велю апостолъ дата чести, и онъ не- 
улиьетъ ни ст упити, и язь еліу велю пса
лт ырю дати, и онъ и потому одва бре
детъ• (3). Эта возмояіность разбирать Псал
тырь, при неумѣніи ступить по другимъ кяи-

(1) О древнихъ училищахъ, Лавровскаго. Харь
ковъ. 185і г.

(2) Патер, вечер, изд. 18ІЗ г. стр. 165 на обор.
(3) Акт. Истор. т. 1. 10І. стр. 1t8.

Отд. IV. 55
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гамъ, показываетъ, что Псалтырь читали чаще 
другихъ книгъ, или вѣрнѣе, по ней и учились 
читать.

Въ ряду предметовъ древняго обученія 
Псалтырь слѣдовала за азбукой вмѣстѣ съ ча
сословомъ: «обычай біь и есть у нити дѣти 
м алы я сначала азбуцѣ, потомъ же часо
слову и псалтыри». А. Геннадій при исчи
сленіи предметовъ обученія не упоминаетъ о 
часословѣ потому, что для обученія онъ на
значаетъ не простую, а слѣдованную Псалтырь, 
которая, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ, 
и часословъ. Но почему вмѣстѣ съ часословомъ, 
изученіе котораго составляло бы невидимому 
уже. достаточную практику въ чтеніи книгъ, 
учили читать еще Псалтырь? Для объясненія 
этого надобно замѣтить, что какъ ученіе чи
тать, такъ и самое чтепіе книгъ встарину по
нималось въ смыслѣ болѣе обширномъ, чѣмъ 
въ настоящее время. Съ умѣньемъ читать вста
рину соединялооь наученіе, или лучше ска
зать, изученіе читаемаго, и чтеніе почти каж- 
дой книги, какъ при первоначальномъ образо
ваніи, такъ и въ послѣдующее время, проис
ходило до заучиванья ея наизусть. Книгъ, вхо
дящихъ въ составъ обученія, а равно и книгъ 
для чтенія и образованія вообще, было весь
ма немного, да и книги эти были всѣ такія, 
который стоило знать наизусть, потому что
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онѣ всегда были необходимы: это киш и Свя
щеннаго Писанія, книги Богослужебныя, п ііеа -  
иія отеческія. Къ таковымъ книгамъ болѣе 
всего относилась Псалтырь, какъ книга Свя
щенная и постоянно употреблявшаяся при Бо
гослуженіи: слѣдов. ее учили читать сколько для 
того, чтобы научиться читать, столько же н для 
того, чтобы знать ее какъ книгу самую нужною.

Изъ приведенныхъ выше свидѣтельствъ 
видно, что при обученіи употреблялась Псал
тырь двоякаго рода: Псалтырь простая  и 
Псалтырь слѣдованная. Надобно думать, что 
большинство учащихся, особенно тѣ, которые 
пе предназначались для должностей церковно
служительскихъ, ограничивалось нзу чешемъ 
простой Псалтыри, безъ тѣхъ прибавленій, ка
кія находятся въ слѣдованной Псалтыри. Мит
рополитъ Игнатій учебною Псалтырью назы
ваетъ Псалтырь въ полдесть, а это быль 
Форматъ обыкновенной Псалтыри, называемой 
иногда малою, въ отличіе отъ большей т. е. 
слѣдованной ('). При этой малой Псалтыри 
письменной и печатной, прилагались и прави
ла самаго обученія подъ названіемъ: <•нака
заніе ко учшпеле.пъ, како и.и ъ у пит и дѣ~

(1) Таковая Псалтырь напр. издана была 
1634- г. в 16ІО г. Василіемъ Бурцевымъ.
Отд. IV. 35*

въ
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т ей грам от ѣ , и и а ко дѣт емъ у ч и т и с я  
Б ож ест венном у писан ію  и р а з у м ѣ н ію » ('). 
Эти правила, сами по себѣ простыя, любопытны 
могутъ быть, какъ памятники н свидѣтель
ства о методѣ древпяго нашего образованія. Въ  
ннжъ между прочимъ заповѣдуется: «сам им ъ
учит елем ъ  зн а т и  ест ест во словесъ  и с и 
л у  и х ъ  р а зу м ѣ т и , и  гдѣ го ворит и  дебело  
и т о но ст но , и гдѣ съ пригибеніем ъ устъ, 
и  гдѣ съ ра зд ви ж ен іем ъ , и гдѣ п р о ст о ». 
Это показываетъ, что встарипу чтепіе сопро
вождалось интонаціей или различнымъ измѣ
неніемъ голоса, такъ что оно было не простымъ 
чтеніемъ, какъ въ настоящее время, по речи
тативомъ, пли полупѣпіемъ (1 2). Это правило, 
относящееся вообще къ чтенію кпнгъ, соблю
далось особепно при чтеніи псалмовъ. ІІсалмы 
именно читались на распѣвъ и такое чтеніе

(1) Такое «наказаніе* помѣщено напр. вь Псал
тыри, издан, въ Москвѣ 1645 г. (Сахар. Обозр. 
слав. библ. ДО. 456). Наставленія, заключающіяся въ 
немъ, заимствованы изъ такъ называемыхъ азбуков
никовъ.

(2) Разными измѣненіями въ голосѣ прежде ста
рались выразить всѣ разные знаки, встрѣчающіеся 
въ древнихъ рукописяхъ, а также разныя свойства 
буквъ гласныхъ и согласныхъ, что объясняется и въ 
самомъ наказаніи.
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ихъ въ нашихъ древнихъ сочиненіяхъ назы
вается пѣніемъ. Такъ о прси. Ѳеодосіѣ сказа
но: «псалтырь поющу усты т и х о » ('); о 
святомъ Князѣ Корнеѣ: «нача шьти псал
тырю» (г)....; о прси. ІІсакіѣ:..... <точа кланл-  
тися, поя псалм ы » (1 2 3). Другія правила ка
саются различенія буквъ въ выговорѣ, стро
гаго соблюденія удареній и особенно знаковъ 
препинанія: «« точечнаго разум а  зѣ ло по
добаетъ брещи самому учителю». Наста
вленіе заключается совѣтомъ, чтобы вообще 
въ чтепіи «была крѣпость въ язы кѣ и въ 
смыслѣ разумъ, въ реченіи словесъ язы ка  
чистость*.—Другаго рода Псалтырь слѣдо
ванная  была большею частію у;ке заключи
тельною кшігою въ древнемъ Русскомъ обра
зованіи, такъ сказать, высшимъ его курсомъ. 
А. Геннадій считалъ изученіе ея достаточнымъ 
для того, чтобы быть способнымъ къ должно
стямъ церковнослужительскнмъ, что и было 
тогда главною цѣлію для большей части уча
щихся:.....  «да псалт ы ря съ слѣдованіемъ
накрѣпко, и к о ли  то изучатъ, можетъ 
послѣ того, проучивая , и конархат и и 
чести всякія  киты». Составъ слѣдованной

(1) Патер, печер. стр. 47.
(2) Пол. Собр. Лѣт. т. 1. стр. 57.
(3) Ноли. Собр. Лѣт. т. 1 стр. 82.
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Псалтыри въ ирежпія времена былъ чрезвы
чайно многосложенъ и разнообразенъ: кромѣ 
полнаго собранія псалмовъ, часослова, служ
бы воскресной и обыкновенной, онъ заключалъ 
въ себѣ почти всѣ извѣстные тогда каноны , 
чтенія Евангелій и Апостоловъ на праздники 
Господскіе, Богородичные и Святыхъ, разныя 
церковныя послѣдованія и чины, мѣелцоеловъ 
съ тропарями н кондаками, пасхалію и многое 
другое: она была пѣкоторымъ сборникомъ все
го, что вообще входитъ въ составъ каждаго 
Богослуженія, нслѣд. изученіе ея дѣйствительно 
могло быть хорошимъ пособіемъ для приготов
ленія къ должностямъцерковпослужительекимъ. 
Весьма естественно поэтому, что въ древнія 
времена, для церковнослужебной цѣли, обученіе 
большею частію и оканчивалось изученіемъ 
Псалтыри особенно слѣдованной. Только ино
гда присоединялось къ этому еще изученіе 
Дѣяній Апостольскихъ и Евангелія. Но вооб
ще изучившій Псалтырь считался человѣкомъ 
грамотнымъ—книжнымъ, т. е. способнымъ чи
тать всякія книги. Изученіе другихъ книгъ 
первоначальнаго образованія, какъ то: грамма
тики, ариѳметики и реторикп, которыя въ пе
реводѣ съ Греческаго существовали у насъ съ 
давняго времени, было дѣломъ людей особен
но любознательныхъ н едвали входило въ со
ставъ общаго образованія; но но часослову и
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Псалтыри учились всѣ, желавшіе быть грамот
ными, ие только тѣ, которые готовились къ 
должностямъ церковнослужительскнмъ, но да
же княжескіе н царскіе дѣти. Царь Алексѣй 
Михаиловичъ, подобно всѣмъ другимъ, училсіі 
но часослову, Псалтыри и Дѣяніямъ Апостоль
скимъ; его дочери, царевны Татьяна и Ирина 
Михайловны, изучали утреню и часы. Перво
начальное образованіе встарину было для 
всѣхъ одинаково.

5. Научившись читать но Псалтыри, или 
лучше, выучивши се наизусть, древній Русскій 
человѣкъ уже никогда, можно сказать, ие раз
ставался съ нею. Какъ книга назидательная и 
душеспасительная, она была не только настоль
ною книгою, которую предки наши читали до
ма во всякое, свободное отъ занятіи, время, по 
она сопровождала ихъ даже въ путешествіяхъ. 
Святый князь Борисъ находился въ пути, ког
да настигли его убійцы, подосланные Святоиол- 
комъ. Узнавъ объ этомъ, говоритъ Несторъ, 
Борисъ: «ііача тыпи іли іоля: Господи что 
с я  умно жита сіпуж ающіи .нм , м нози  
встаютъ на м л . II кончавъ оксапсалм а  
(ексапсалм а—шестопсалміе), увидіьвъ, яко  
послали  суть губитъ ей*, пача пѣти псал
тырю , глаголя-, яко обидоіиа м я  уни,и туч-
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ни и сборъ злобиеы хъ осѣде м я » ('). Б ъ  
мути же находился и Владиміръ Мономахъ, 
когда явилось къ нему непріятное иосольство 
отъ двоюродныхъ братьевъ, убѣждавшее его 
къ неправедной войнѣ съ Ростиславичами: *И 
отрядивъ л  (нословъ), говоритъ о себѣ Мо
номахъ, вземъ псалтырю ьъ печали, р а з-  
гнувъ я, и то лш  ся выпях Векую  печалуе-  
ши душе? векую смущавши мя? ....... Не рев
нуй лукавпующ иліъ , ни завиди творящиліъ 
беззаконье'» (2). Этотъ обычай брать Псал
тырь въ дорогу конечно соблюдался и въ по
слѣдствіи. На него указываетъ между прочимъ 
то обстоятельство, что слѣдованная Псалтырь, 
изданная въ 1525 г. въ Бильнѣ докторомъ 
Скормнною, пазвана «подорож ной книж и
цей» (1 2 3). Владиміръ Мопомахъ въ евоемъ по
ученіи совѣтуетъ своимъ дѣтямъ никогда пе 
оставлять ночныхъ поклоповъ и пѣнія, кото
рое, по всей вѣроятности, состояло также въ 
пѣніи псалмовъ. По крайней мѣрѣ обыкновеніе 
пѣть псалмы ночью встрѣчается и въ иослѣд-

(1) Поли. Собр. лѣт. т. 1. стр. 57. 58.
(2) Поли. Собр. лЬт. т. 1. стр. 100.
(3) Въ предисловія къ этой Псалтыри между 

прочимъ сказано: «ев сей малой подорожной книжи
цѣ пор яду кратцѣ положены суть псалтырь, часо
слов» н пр.
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етвіи и также въ царскомъ быту. РеЙтен- 
«ьельсъ, бывшій въ Москвѣ въ 1070 г., гово
ритъ о Царѣ Алексіѣ Михайловичѣ, что онъ 
«употребляя большую часть дня па дѣла госу
дарственныя, не мало также занимается благо
честивыми размышленіями и далее ночью 
встаетъ славословит ь Господа пѣснопѣ
ніям и  вѣнценоснаго П ророка» ('). Извѣстно 
также, что святый Михаилъ, Князь Чернигов
скій и бояринъ его Ѳеодоръ, замученные въ 
Ордѣ, по приказанію Батыя въ 1845 г., пѣ
ли псалмы во время самаго мученія ихъ (-).

Но особенно часто читали Псалтырь въ 
монастыряхъ. Здѣсь читали се уже пе въ сво
бодное только отъ занятій время, но даже во 
время самыхъ занятій, потому что многіе зпа- 
ли ее наизустъ. Еще самъ основатель Русской 
иноческой жизни прспод. Ѳеодосій говорилъ 
своей братіи: «пачеже и.чіыпи въ устѣхъ  
псалтырь Давыдовъ подобаетъ чернориз- 
цем ъ , симъ бо прогонити бѣсовское уны
нье» (1 2 э). Самъ онъ, по сказанію жизнеописате-

(1) Смотр, черты Русск. жизни, Забѣлина. Отеч. 
Зап. 1857 г. J4*. 1.

(2) Житія св. Михаила в Ѳеодора. Чет. Мин. 
20 Сент.

(3) Поли, Собр. Лѣт. т. 1. сгр. 79.
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ля, пѣлъ усты т ихо  псалт ырь , въ то вре- 
мл, какъ руками прялъ волиу, или дѣлалъ 
другое что нибудь (‘). Инокъ Спиридонъ былъ 
іірос<і»орникомъ; по не смотря на это опредѣ
ленное занятіе—печь каждый день просторы для 
мопастыря, онъ успѣвалъ прочитывать въ день 
всю Псалтырь. «7/<>о, замѣчаетъ его жизнеоии- 
еатель, и ли  дрова сѣкій , и ли  тѣсто лаься, 
непрестанно въ устѣхъ своихъ псал-  
.пы Давидовы иліѣяиіе, да на всякъ день 
скончаетъ но обычаю, яко же и бысть» (1 2 3). О 
блаженномъ Ѳеодорѣ разсказывается,что онъ въ 
своей пещерѣ мололъ жито для братіи и въ тоже 
время пѣлъ псалмы <изустъ* (*). При такомъ— 
изустномъ чтеніи или пѣніи псалмовъ, конечно 
много было и такихъ, которые, подобно свя
тому Сппрпдопу, прочитывали всю Псалтырь 
каждый день. Кромѣ такого чтенія или пѣнія 
псалмовъ при всякомъ занятіи, въ монасты
ряхъ было еще опредѣленное по правиламъ 
чтеніе Псалтыри, установленное по примѣру 
первыхъ подви;кнпковъ иноческой жизпй. Опо 
соединялось иногда съ домашнимъ отправлені
емъ утрени, часовъ, обѣдніщы, вечерни и по-

(1) Ііаіер. вечер, стр. 47.
(2) Ііагер. вечер, стр. 166.
(3) Натер, вечер стр. 156 на обор.
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ечерія и само имѣло видъ домашняго Бого
служенія, потому что совершалось по опредѣ
ленному чину. Подробныя правила для такого 
чтенія Псалтыри изображаются къ общемъ 
уставѣ «како  подобает ъ иноком ъ  ж ит и»  ('). 
Въ немъ, относительно чтенія Псалтыри, пред
писывается: отъ начала мѣсяца Сентября и до 
Апрѣля или до св. Пасхи каждодневно на день 
и нощь «от пѣват ь п о л -п с а л т ы р я »; въ лѣт
ніе дни послѣ св. Пасхи и до начала Сентяб
ря мѣсяца «ради у м а л е н ія  нощ наго и днев- 
наго  с лу ж ен ія  от пѣ ват ь по седьліи ка 
ѳизм ъ». Если же кто желаетъ каждый день 
прочитывать всю Псалтырь, «т иковы й  да  
т ворит ъ весь псалт ы рь па  четыре ст ат іи  
по п я т и  каѳиз.пъ  па  коеж до статіс*  (г). 
Для самаго чтенія въ простыхъ и слѣдован
ныхъ Псалтыряхъ въ началѣ прилагается «і/- 
ст авъ свят ы хъ  Отецъ Г*(помъ преданны й  
всѣ мъ х о т я щ и л іъ  нѣ т и  псалт ы рь въ м о л 
ч а н іи  ж ивущ им ъ  иноком ъ  и всѣмъ б о ю б о - 
я зн ен н ы м ъ  Х рист іаном ъ». Въ исмъ, кромѣ

(1) Онъ встрѣчается въ древнихъ тоникахъ ’ 
Псалтыряхъ слѣдованныхъ и въ сборникахъ, и назы
вается иногда правиломъ живота Христіанский, па- 
чеже иноческаго или уставомъ о житіи Христіан
скомъ.

(2) По ркп Сбор. Солов, бнбл. JV! 802.
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обыкновенныхъ начальныхъ молитвъ предъ вся- 
кимъ Богослуженіемъ, помѣщаются еще особыя 
молитвы—предъ чтеніемъ и послѣ чтенія Псал
тыри. Въ молитвѣ предъ чтеніемъ Псалтыри 
испрашивается помощь у Всесвятой Троицы 
значащ и  съ р а зу м о м ъ  и  к о п ч а т и  дтьлы 
благы  б го д ухн о вен н ы я  с ія  к н и г ы , яж е
Ст ый Д хъ  уст ы  Давы довы  о т ры гн у ...... у -
правит ь уліъ и ут вердит ь сердце нс о глаго 
л а н іи  уст ом ъ ст уж ат и, но о р а з у м ѣ  г л а 
го лем ы хъ  ве с е ли т и с я » ('). Замѣчательно, что 
въ одной рукописной Псалтыри XVI в. началь
нымъ псалмомъ для чтенія поставленъ не пер
вый, а послѣдній псаломъ: «М алъ  бѣ хъ  въ бра
т іи  м о ей  и  ю нѣ йиіій  въ дом у от ца  м о 
его....», который вѣролтпо потому, что Про
рокъ указываетъ въ пемъ па нѣкоторыя чер
ты изъ своей жизни и говоритъ о самой Псал
тыри, пазвапъ «предсловісм ъ  Д еда П ррока  
на  п са лт ы р ь» (1 2). Послѣ чтенія Псалтыри пола
гаются двѣ молитвы. Въ одной изъ нихъ со-

(1) Кромѣ этой молитвы еще три молитвы по
мѣщены въ рукописной толковой Псалтыри полови
ны XVI в., принадлежавшей знаменитому іерею 
Сильвестру (ркп. Солов, библ. Л*. 1039. описаніе ея 
смотри ниже) подъ такимъ заглавіемъ: «а се молит
вы преже, неже начнутся псалмы».

(2) Ркп. Соло*, библ. №. 755.
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держатся между прочимъ таковыя прошенія: 
«многолгилостггве и прещедре Господи Іи -  
сгусс Христ е Бож е нашъ, рскы й пречист ы 
м и своим и густы: просит е и пріилгѣте,
т олцѣт е и от верзет ся! 11 азъ надтыося , 
Господи, отъ Тебе м и лост и , яко словеселіъ  
Твоимъ вѣ ру я х ъ , и п оп уд и х ся  п роглаго -
лат и  псалт ырь сію .......  И  aiute въ котороліъ
п салм ѣ  и з ір у б и х ъ , или съ другомъ гл а 
гол ахъ , или въ поліы слѣ хъ нечист ы хъ, или  
въ люеліъ недоум ѣ ніи, или въ забвен іи  ум а ,
Господи прост и лги........ Услыши псалм ы
сіа  и пріим и ихъ въ б л агоухан іе  и причт и  
ихъ къ дневнымъ часам ъ и нощныліъ, иже 
есть дванадесят ь дневныхъ часовъ и два-
надесят ь нощ ны хъ ......  дай лги, Г о сп о д и ,
псаллгы с іа  на утѣшеніе души и т ѣ лу  
м оем у и на от пущ еніе грѣ ховъ и долгу се
м у  на благословеніе и на прогнаніе нечи-  
cmoMij д у х у  и на побѣду враголгъ вади -
лгылгъ и псвидиліымъ*....... ('). Впрочемъ эта
молитва, въ которой такъ хорошо выражается 
взглядъ нашихъ предковъ на значеніе Псалты
ри, встрѣчается рѣдко. Обыкновенно же за
ключительною молитвою послѣ чтенія псалмовъ 
въ рукописяхъ полагается другая краткая мо-

(1) Рукоп. слѣдов. Псалт. Солов, бяб. Ж  755.
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Литва, въ которой читавшій говоритъ:........ спа
си  л іл  Господи лю лш п ва л іи  П ророка  т во
его Давыда и  п р іи л іи вг. честь сіа псал.ѵы  и  
л ю л и т вы , я  же г л а ю л а х ъ  предъ Тобою з а  
с я  и не л іерзско  Ти  буди со возды ханіелгъ  
лю леп іе  се» ('). Кромѣ того иакѣстенъ еще осо
бый чипъ для чтенія нѣкоторыхъ, набранныхъ 
псалмовъ, подъ названіемъ: *чипъ, како  по 
добаетъ т ы пи  двападесят ь п са ллю въ  особь, 
ихълсе  п о я х у  преподобпіи  от цы  пуст ы  н -  
п іи  во дни и  въ н о щ и , о ни хъ ж с восполіи- 
пает ся  въ к п и ш х ъ  от еческихъ , и  въ ж и 
т ія х ъ  и л іу ч е п ія х ъ  свят ы хъ  л ін о ги хъ , п р и 
несенны й отъ св. горы  ипоколіъ  Д осиѳе- 
еліъ» (1 2). Неграмотные должны были замѣнять 
чтеніе псалмовъ поклонами и молитвой Іисѵ- 
совой. На этотъ случай въ древнихъ Псалты
ряхъ встрѣчаются правила, изъ коихъ видпо, 
что за прочтеніе одного псалма полагалось двад
цать поклоновъ, за прочтеніе всей Псалтыри

(1) Ркп слѣдов. ІІсал. Солов, библ. JV* 711. 717.
(2) Инокъ Досиѳей, архимандритъ Кіево-печер

скій, былъ на Аѳонѣ въ ХШ в. Принесенный имъ 
оттуда чипъ, како подобаетъ пѣги 12 псалмовъ, из
даваемъ былъ и отдѣльною книгою въ 4 д. (см Библтогр. 
Со пи к. Л* 1662); нынѣ онъ печатается въ канонни
кахъ Кіевскаго изданія и слѣдованныхъ Псалты
ряхъ.
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въ сидячемъ поло;кепіи—триста, а стол—три 
тысячи поклономъ; прочтеніе одной каѳизмы 
замѣнялось произношеніемъ 5 0 0  разъ молит
вы Іисусовой, а вмѣсто всей Псалтыри требо
валось произнести 6 0 0 0  ралъ эту молит-

»У  (')•
Такое чтеніе Псалтыри, имѣвшее характеръ 

домашняго Богослуженія и составлявшее для 
монашествующихъ постоянное и необходимое

(1) Въ перраыешюй Псалтыри Ссвод. библіо г. 
1296 г. (Овне. ркн. Сѵнод. библ. Л*. 13) находится

г *  > '  •“*

слѣдующее правило: Оца Иоанна мниха, сти оци
оуст авгии противъ іедипому псалму н поклонъ, а  

всю \[галтырю проіти з а < £ .  Іегдаже свят ый Феодоръ 
всяко пѣніе и почитанье оуставі , тогда и У^алтырю 
оу стаей за  к поклонъ д псаломъ . а всею за  по -
клонъ ст ояче, а сѣдя за  т. Эго же правило смотр, въ 
вер«ам Псалт. Новг. Соф. библ. описанной въ Жур. 
Мин. Н. 11р. 1855 г. Декабрь. Вь древнихъ же Псал
тыряхъ, простыхъ и слѣдованныхъ, встрѣчается 
« преданіе отъ оустава стыхъ іць иже въ общемъ 
ж ит іи  пребывающимъ инокомъ неоумѣющимъ писаніа  
книжнаго, нетокмо инокомъ, но и всѣмъ бою боязни-  
вымъ и мирьскимъ: за всю псалтырь шесть тысущъ

гм г1 * 3 г *  г *

молитвъ Гди Ісе Сне Ѵ ж ій  помилуй мя грѣшнаго, а 
за  каѳизму три ста молитвъ , а за славу сто мо
литвъ (Ркп. слѣд. Псал. XVI в. Сол. бііб. Л* 7 І І ) .  
Эго правило печатается и въ нынѣшнихъ слѣдован
ныхъ Псалтыряхъ.



«34

правило жизни, совершалось часто и мірски
ми благочестивыми людьми. Жизнь нашихъ 
предковъ, воспитывавшихся подъ непосредствен
нымъ руководствомъ Церкви, во многихъ от
ношеніяхъ имѣла и характеръ церковный. Из
вѣстно, что богатые благочестивые люди бо
лѣе всего заботились о томъ, чтобы устроить 
у себя домовую церковь; другіе хотѣли имѣть 
въ своемъ домѣ хотя нѣкоторое ея подобіе . 
Передній уголъ въ ихъ комнатахъ был ь напол
ненъ множествомъ иконъ и походилъ на цер
ковный иконостасъ: здѣсь, когда не было воз-, 
можностн идти въ церковь, по болѣзни или 
другимъ какимъ ннбудь обстоятельствамъ, въ 
собраніи всѣхъ членовъ семейства, читались 
утрепя, часы, вечерня, повечеріе, зажигались 
свѣчи, курился ладонь ('). Но высшимъ образ- 
цемъ жизни Христіанской, проповѣдуемой 
Церковію, была жизнь иноческая: а потому 
нетолько стремились многіе принять иноческій 
санъ, хотя при концѣ жизни, но и въ мірѣ 
старались, сколько возможно, подрагкать этой 
жизни, особенно люди пожилые. И потому вы
шеупомянутый уставъ птъть псалтырь на
значается не только для ипокопъ, но и для

(1) Домострой, глав. VIII н XII. Кошвх. о Рос
сіи въ царств. Ал. Мих. глав. 1.



«55

всѣхъ богобоязненныхъ Христіанъ. Это обык
новеніе еще до сихъ поръ можно встрѣчать 
между нѣкоторыми благочестивыми людьми; а 
раскольники наши таковымъ чтеніемъ Псалты
ри хотятъ даже замѣнить Богослуженіе Цер
кви, отъ которой они удалились. У нихъ есть 
уставъ «капо лиш ивш им ся соборныя служ 
бы псалтырію и поклонам и ую дит и Ло
гу », который въ сущности есть тотъ же выше
упомянутый нами уставъ, како подобаетъ ино
комъ жптп. Но они, къ сожалѣпію, опустили 
изъ него одно слѣду ющее правило, которое 
показываетъ, что предки паши, сколь ни вы
соко цѣнили домашнее чтеніе Псалтыри, нико
гда однакожъ пе думали равнять его молитвѣ 
церковной: «вся ;ке сія (т. с. пѣніе Псалтыри, 
поклоны, молитвы) твори съ совѣтомъ игуме
на твоего н отца духовнаго; безъ тѣхъже со
вѣта ничтоже дѣлай духовнаго дѣла, да нсот- 
лучиш ися отъ Церкви никакож е кроліѣ  
нѣкыя великія нуж да» (*)• Это правило бы
ло непремѣннымъ закономъ для нашихъ пред
ковъ, строго воспрещавшихъ всякое уклоненіе

(1) Эго правило, находящееся въ уставѣ како 
подобаетъ инокомъ о/сити, помѣщалось п въ рукопис
ныхъ ГГсалтыря&ъ. Такъ напр. оно встрѣчается въ 
ркп. с.іМов. Псалтыри Солов, баб. JV- 711, принад
лежавшей св. Филиппу Митрополиту.
Отд. IV. 54
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отъ церковной молитвы. «Нс буди лживъ, пи
салъ еще въ ХИ в. Симонъ Епископъ Влади
мірскій къ ІІолнкарну, Архимандриту печерско
му, вины ради дѣла коего собора церковнаго 
не отлучайся. Ибо яко дождь раститъ сѣмя, 
тако и Церковь влечетъ душу на добродѣтель. 
Е лико бо творииш въ кслін, аще псалтырь 
чтеши, и ли  обинидссять псал.ѵы аосіаи , 
асе то ни единому Господи поліилуіі упо
добится соборному» (*).

А. Кромѣ того Псалтырь употреблялась 
еще въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ. 
Такъ было обыкновеніе читать псалмы надъ 
больными, страдавшими тяжкими продолжи
тельными болѣзнями, и особенно надъ тѣми, 
которыхъ считали находящимися подъ вліяні
емъ нечистыхъ духовъ. Основаніемъ для тако
го обыкновенія служило конечно то, что псалмы, 
какъ пѣснопѣнія богодухновенныя, силою бла
годатною могутъ утишать душевныя и тѣле
сныя страданія, что самъ св. творецъ ихъ от
гонялъ отъ Саула злаго духа и успокоивалъ 
его взволнованныя чувства и бурныя страсти, 
а равно и опыты изъ жизни святыхъ иноковъ 
и отшельниковъ, которые, какъ пишется въ ихъ 
житіяхъ, пѣніемъ и чтеніемъ псалмовъ обы-

(1) Патер, печер. стр. 191 на обор.
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кновеппо отражали нападеніи злыхъ духомъ, 
которымъ они безпрестанно подвергались. По- 
сему-то преподобный Ѳеодосій говорилъ ино
камъ печерскимъ: «паче же подобаетъ ино- 
коліъ илиыпи въ устіьхъ псалтырь Давыдовъ, 
самъ во прогонит и біьсовсное унынье» (*). Ц 
въ вышеупомянутой нами молитвѣ, ноло;кенной 
читать послѣ прочтенія Псалтыри, между други
ми прошеніями находится и прошеніе «да бу
дутъ псалмы  сія дому семгу на благосло
веніе и па прогнаніе нечистолпу духу».

Еще замѣчателенъ другой обычай, веду
щій свое начало отъ первыхъ временъ Церкви 
Христіанской и особенно въ Россіи строго со
блюдаемый доселѣ—обычай читать Псалтырь 
по умершихъ. Онъ образовался по подражанію 
первенствующимъ Христіанамъ, которые совер
шали псалмоиѣніе при погребеніи усопшихъ 
своихъ собратій, и съ IV вѣка, по свидѣтель
ству Сократа, сдѣлался уя;е всеобщимъ въ Цер
кви Христіанской (1 2). Но своей продолжитель
ности чтеніе псалмовъ по умершихъ въ древ
нія времена было неодинаково: читали боль
шею частію въ третій, девятый и сороковый 
день послѣ смерти. Унасъ же Псалтырь обык-

(1) Поли. Собр. Лѣт. т. I. стр. 79.
(2) Церк. Истор. кн. VII. глав. 46.

Отд. IV. 54*
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ноиенно читалась и читается иадъ тѣломъ 
умершаго до его погребенія и послѣ погребе
нія къ продолженіи сорока дней. Кошихннъ, 
разсказывая о древнихъ обычаяхъ при погре
беніи Русскихъ Царей, говоритъ: «и до 6 нс- 
дюль у ірооа ею (царскаго) творятъ цер
ковные дьяки денно и ночно псалтырь съ 
м олит вам и» ('). При чтеніи, чрезъ нѣсколь
ко псалмовъ, послѣ каждой славы  совершает
ся поминовеніе умершаго, т. е. произносится 
особая молитва о упокоеніи души его. Самое 
чтеніе псалмовъ производится по тому же вы
шеупомянутому памп уставу, который назна
ченъ для  всѣхъ хот ящ ихъ  тьти псал
тырь, и который въ настоящемъ случаѣ толь
ко примѣняется къ поминовенію усопшихъ. 
Впрочемъ для этого случая у пасъ печатались 
и особыя Псалтыри, въ которыхъ читаемыя 
при поминовеніи усопшихъ тронарн и молит
вы помѣщались отдѣльно послѣ каждой каѳиз
мы, а не всѣ вмѣстѣ, какъ онѣ нынѣ печата
ются въ слѣдованной Псалтыри. Нѣтъ нужды 
много говорить о томъ, какъ прекрасно это- 
обыкновеніе сопровождать въ другой міръ ду
шу отшедшаго отъ насъ собрата тѣми самыми

(1) О Россіи въ царств. Алексія Михайловича, 
глав. 1. стр. 16.
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священными пѣснопѣпіямн, которыя онъ слы
шалъ н воспѣвалъ самъ въ продолженіи своей 
жизни. Слыша эти священныя слова, папомипаю- 
щія еще прежнюю жпзпь, душа его легче мо
жетъ перенести этотъ тяжкій разрывъ съ нею, 
п воскрыляемая этими молитвами легче возно
сится къ престолу Божію, чтобы тамъ вмѣстѣ 
съ Ангелами и святыми вѣчно воспѣвать сла
ву Божію. Но особенно важнымъ п зпамепа- 
тельнымъ этотъ обычай представляется намъ 
тогда, когда мы припоминаемъ то состояніе, 
въ какомъ, по ученію Церкви, находится душа 
послѣ смерти, проходя различныя мытарства 
н подвергаясь тяжкимъ испытаніямъ въ продол
женіи сорока дней, пачнпая отъ дня кончины. 
Постоянное чтеніе псалмовъ въ это время съ 
чистою молитвою объ умершемъ конечпо весь
ма много помогаетъ душѣ его перенести эти 
испытанія.

Наконецъ нельзя не упомяпуть еще объ од
номъ обычаѣ, который также ведется издрев
ле н соблюдается отчасти доселѣ—объ обычаѣ 
гадать по Псалтыри. Указаніе на этотъ обычай 
можпо видѣть еще въ вышеприведенныхъ на
ми словахъ Владиміра Мономаха: «и отрядивъ 
я (отославъ пословъ) взеліъ псалтырю въ пе
чали и то лш ся выпя: Некую печилуеши  
душе......  Не ревнуй лукивиуіощиліъ.... Нахо
дясь въ тяжкомъ положеніи, въ какое поста-
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вило его посольство отъ кпязсіі, Мономахъ ис
калъ облегченія и разрѣшенія своихъ недоумѣ
ній въ Псалтыри, раскрылъ ее наудачу, н вотъ 
что, говоритъ онъ, мнѣ вышло: Не ревнуй лу- 
і:авпующи.иъ. На одной рукописной Псалты
ри XVI в. (') встрѣчается слѣдующая припис
ка прежняго владѣтеля ея Казанскаго узпнка 
Василія Петрова: «я гадалъ но сей псалт ы
р и  и лпиь вышло .шить только пять ліыпъ, 
а л  думалъ ш ит ь еще пятьдесятъ ліыпъ». 
Первоначальный источникъ гаданія но Псал
тыри заключается конечно къ глубокомъ ре
лигіозномъ чувствѣ древняго Русскаго чело
вѣка, который въ Слов!’. 1»о;кіемъ мекалъ раз
рѣшенія своихъ недоумѣній, особенно въ труд
ныхъ обстоятельствахъ жизни, когда нс зналъ 
на что рѣшиться. Съ такимъ чувствомъ конеч
но обращался къ Псалтыри Мономахъ Но въ 
послѣдствіи къ атому чистому чувству примѣ
шалось суевѣріе, которое начало слѣпо довѣ
рять произвольному п иногда въ высшей сте
пени “неразумному толкованію разныхъ словъ 
въ Псалтыри н разумѣется не уепокоивало, а 
только раздражало любопытство.

Постоянно слышимая при Когослужспіи, 
еъ малыхъ лѣтъ и чрезъ всю жизнь читаемая

(1) Опис. ркп. Сѵиод. библ. JV* 15.
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и изучаемая, Псалтырь естественно должна 
была отозваться въ духѣ древняго Русскаго 
человѣка, въ его образованіи и письменности. 
Всѣ произведенія древней письменности—лѣто
пись Нестора, сочиненія Ѳеодосія Печерскаго, 
Митрополита Нларіона, Кирилла Туровскаго , 
Сераніона Владимірскаго—наполнены разными 
мѣстами изъ псалмовъ. Нрсиод. ІІесторъ час
то свои чувствованія и сужденія по поводу 
разсказываемыхъ имъ событій выражаетъ сло
вами Пророка Давида и притомъ выписы
ваетъ иногда почти цѣлые псалмы. Владиміръ 
Мономахъ въ зпамепнтомъ поученіи къ сво
имъ дѣтямъ так;ке постоянно обращается къ 
псалмамъ. Даніилъ Заточникъ, въ самомъ на
чалѣ своего слова восклицаетъ словами Псал
мопѣвца: «возст али слава лю я, возст али  
псалтырю и гусли». Весьма ясно также вы
разилось вліяніе псалмовъ и въ народной сло
весности и особенно въ притчахъ и послови
цахъ, которыя представляютъ собою памят
никъ народной житейской мудрости. Между 
пословиц, ами очень много такихъ, которыя 
суть не что иное, какъ отдѣльныя изреченія, 
заимствованныя изъ разныхъ псалмовъ н нѣ
сколько измѣнившіяся отъ употребленія (‘);

(1) Таковы нанр. пословицы: гнѣвайся да не 
согрѣшай (Пса.і. 4-, 5); истина отъ земли, а правда
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сеть пословицы, составившіяся на основаніи 
нѣкоторыхъ изреченій псалмовъ, или  указыва
ющія вообще на Псалтырь (* 1). Кромѣ того мы 
встрѣчаемъ даже особую Форму произведеній 
народныхъ, составленныхъ по подражанію псал
мамъ и названныхъ ихъ нмепемъ, такъ назы
ваемые псальм ы  или духовны е ст и хи  (2)—

съ небеси (Псал. 84, 12); коли не Господь созиж
детъ домъ, то всуе трудъ (126, 1). Русск. Нар. Поел, 
и притч. Москва. 1848 г. стр. 70. 158. 176. Смотр, 
также стр. 6. 31. 33. 81. 115. 116. 265. 325. 334. 
335. 39і.

(1) Тамже стр. 49. 81. 325.
(2) Въ извѣстномъ «правилѣ», называемомъ въ 

древнихъ рукописяхъ правиломъ св. Апостолъ и св. 
Отецъ «о книгахъ ихъже подобаетъ чести п внима- 
ти и ихъже не впимати пи чести не подобаетъ», 
между ложными писаніями, которыя не должно чи
тать вь церкви, упоминаются «составленніи мирстіи 
псальми, ямсе суть кресту твоему водруж -ъшусп, гря
дите двои, (т. е. два псальма, начинающіеся словомъ: 
грядите) и апгелекы вопіемъ». (По рки. Сбор. Сол. библ. 
№ 802.... стр. 21). Къ сожалѣнію, по такому крат
кому указанію нельзя опредѣлить, что это были за 
псальми; но по крайней мѣрЬ видно, что сочиненія, 
носившія такое имя, появились у насъ рано и были 
очень распространены. Указанное правило, бъ  кото
ромъ о нихъ говорится, встрѣчается въ требникахъ 
Кипріана и Макарія, въ древнихъ Кормчихъ а такъ 
называемой Кирилловой книгѣ.
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пѣсни духовнаго содержанія, проникнутыя чув
ствомъ благочестія, хотя и наполненныя раз
ными, часто грубыми, догматическими ошиб
ками и выдумками. Между ними особенпо за
мѣчателенъ въ настоящемъ случаѣ ст ихъ о 
голубиной кпигть, содержащій въ себѣ кос
могоническія представленія Русскаго народа, 
образовавшіяся йодъ вліяніемъ Христіанскаго 
ученія, по обезображеппыя разными вымысла
ми пародной Фантазіи. Въ этомъ стихѣ Царь и 
Пророкъ Давидъ, въ многочисленномъ собра
ніи «царей и царевичей, князей  и князеви- 
чей и людей м елкихъ, Хр исшіаиъ право
славны хъ, предъ великой книгой Божьей, 
упавшей съ неба во врелія тучи грозной», 
представляется одинъ разрѣшающимъ всѣ во
просы о происхожденіи разныхъ предметовъ 
въ мірѣ, какіе предлагаетъ ему Русскій князь 
Владиміръ (‘). Народная Фантазія, собравшая 
около великой книги Бож іей, йодъ которой 
копечпо разумѣется Библія, множество людей 
самыхъ именитыхъ, выбрала изъ всѣхъ ихъ 
для рѣшенія своихъ вопросовъ Царя и Проро
ка Давида конечно потому, что онъ извѣстнѣе 
всѣхъ былъ народу, по своей премудрой и бо-

(Г) Смотр. Чтен. Об. Ист. и Древ. 1848 г. № 9. 
Русскіе народные стихи, изданные И. Кирѣевскимъ.
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годухновенной книгѣ, которую народъ чаще 
всѣхъ книгъ читалъ н слушалъ, подобно тому, 
какъ занимавшіе его вопросы онъ вложилъ въ 
уста кннзя Владиміра, который со стороны 
благочестиваго любопытства или совопросни- 
чсства .могъ быть извѣстенъ народу съ давня
го времепи, еще но разсказу Нестора объ его 
испытаніяхъ разныхъ вѣръ предъ принятіемъ 
вѣры Христіанской православной ('). Эта Фор-

(1) Кромѣ того въ старинныхъ рукописныхъ 
сборникахъ встрѣчается множество самыхъ разнооб
разныхъ сочиненій, которыя составлены подъ влія
ніемъ Псал гырн и другихъ священныхъ книгъ древ
ними нашими грамотннками и давно уже ожидаютъ 
строгаго разбора, потому что они послужили осно
ваніемъ разныхъ суевѣріи, встрѣчающихся въ про
стомъ народѣ, и особенно въ большемъ ходу у рас
кольниковъ, которые читаютъ ихъ наряду съ книга
ми Священнаго Писанія. Въ одномъ сборникѣ (Солов, 
бпбл. К- 93 і) есть «сказаніе о псалтыри, како соста-  
вися Давидомъ Царемъ». Въ немъ между прочимъ го
ворится, что пророкъ Давидъ написалъ всѣхъ псал
мовъ 365. Онъ самь долго дивился тому, откуда есть 
е*у разумъ тако писати9 пока наконецъ одинъ его 
царедворецъ случайно не замѣтилъ и не открылъ 
ему, что подлѣ пего въ то время, какъ онъ пишетъ, 
сидить невидимый нмъ Ангелъ н сказываетъ ему 
на ухо то, что онъ долженъ писать. Желая въ этомъ 
удостовѣриться, Пророкъ приказалъ бросить псалмы 
въ море въ ящикѣ, залитомъ оловомъ въ той мыс-
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mix народныхъ нроизнедсній въ позднѣйшее 
время полнилась, хотя въ измѣненномъ нѣ
сколько видѣ н съ новымъ именемъ: кантовъ,  
въ нашей лнттсратурѣ XVII некогда изъ юж
ной Россіи перешло къ намъ искуство стихо
творное. Извѣстно, что самъ Святитель Ростов
скій Димитрій любилъ налагать своп благо
честивыя чувствованія силлабическими стиха
ми въ Формѣ псалыиовъ или кантовъ  ( !).

ли, что если псалмы угодны Богу, то ящикъ самъ 
выплыветъ іізь моря. Однакожъ ящикъ самъ не вы
плылъ изъ моря и пробылъ тамъ 80 лѣтъ, и ею вы
тащили оттуда вмѣстѣ съ рыбою рыболовы уже при 
Соломонѣ. Но вмѣсто 365 псалмовъ въ ящикѣ ока
залось только 153 псалма, которые Соломонъ и про- 
повіъда мірови и положиша въ соборной церкви ела-  
виши Вышняго. Во время одного пожара въ Іеруса
лимѣ, псалмы затерялись снова, и Эздра, собиравшій 
и \ъ  потомъ, нашелъ уже только 150 псалмовъ. Въ 
послѣдствіи времени на томъ міістѢ, гдѣ были найде
ны 153 псалма, Апостолы, по повелѣнію Спасителя, 
закидывали мрежи и уловили 153 рыбы, и какъ Да
видъ и Соломонъ наполнили весь міръ псалтырнымъ 
ученіемъ, такъ и Апостолы наполнили весь міръ Бо
жества и правыя вѣры. ВЬроятнэ, основываясь на 
этомъ сказаніи, многіе раскольники вѣрить, что мы 
имѣемъ не полное число псалмовъ и повсюду ста
раются отыскать полную Псалтырь.

(1) Въ сочиненіи: Св. Димитрій Ростовскій. Ліо— 
с/сва. 1819 г. стр, 105. указаны начальные стихи
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Въ заключеніе нашего обозрѣнія счита
емъ нужнымъ хотя кратко сказать о перево
дахъ, рукописныхъ спискахъ и печатныхъ изда
ніяхъ Псалтыри, бывшихъ слѣдствіемъ посто
яннаго и разнообразнаго ея употребленія. Псал
тырь, какъ извѣстно, употреблялась въ трехъ 
видахъ, какъ Псалтырь прост ая, слтъдован- 
ная  и т олковая. Простая, обыкновенная 
Псалтырь, кромѣ полпаго собранія псалмовъ, 
раздѣленныхъ на каѳизмы и славы, по описа
нію Алляція и Каве ('), у Грековъ содержала 
еще псалмы поліелейпые или, такъ называе
мые, избранные, которые составлены изъ раз
ныхъ псал.мовъ съ величаніями, употребляе
мыми въ разные праздники, и библейскія шъ- 
сни, служащія основаніемъ разпыхъ каноновъ. 
Въ такомъ видѣ вѣроятно опа переведена бы
ла и па Славянскій языкъ н принесена къ намъ 
вмѣстѣ съ другими Богослужебными кпигаміі. 
Но у насъ въ разныя времепа вошли въ нес

восьмо такихъ псальмовъ, которые, по преданію Рос
товское Церкви, принадлежатъ св. Дпмптрію. Обык
новеніе писать и распѣвать канты, состоявшія боль
шею частію въ подражаніи псалмамъ, особенно долго 
сохранялось между лпцамп духовными и перешло 
въ старыя духовныя училища.

(1) Dissert, de libr. Grace. Eccl. Psaltcrium. 
Hist, litter, tom. II. dissert. 11.
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разныя прибавленія, а именно: предисловіе,
содер;кащес въ себѣ изреченія о значеніи псал
мовъ, заимствованныя изъ сочиненій Василія 
В., Іоанна Златоуста и блажен. Августнпа, ко
торое помѣщалось п въ слѣдованныхъ Псал
тыряхъ; разные тропари и молитвы, которыя 
помѣщались или отдѣльно въ каждой каонз- 
мѣ, или всѣ вмѣстѣ послѣ всѣхъ псалмовъ 
уставъ, капо подобаетъ птъти псалтырь, по
мѣщавшійся въ рукописныхъ Псалтыряхъ въ 
началѣ псалмовъ, и уставъ, капо подобаетъ 
пп>ти дванадеслть псал.човъ , въ концѣ 
Псалтыри. Съ XVII в , когда раскольники па- 
чалн распространять свои заблужденія, они и 
въ Псалтырь, какъ книгу самую употребитель
ную, включили ложное толкованіе словъ блаж. 
Ѳеодорита о сложеніи перстовъ въ крестпомъ 
знаменіи; но для опроверженія ихъ заблужде- 
ній н огражденія отъ нихъ православныхъ, то- 
гдаа;е помѣщены въ Псалтыри Сѵмволъ, извѣ
стный подъ именемъ Сѵмвола св. Аѳанасія 
Александрійскаго, краткое изложеніе вѣры 
Анастасія Патріарха Антіохійскаго, Кирилла 
Іерусалимскаго и св. Максима, и наставленіе о 
сложеніи перстовъ въ крестномъ знаменіи, 
заимствованное изъ Я гсзла П равленія  и Увгь- 
та духовнаго. Кромѣ этихъ прибавленій, въ 
старинныхъ рукописныхъ Псалтыряхъ встрѣ
чаются еще другія статьи, показывающія, что
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Псалтырь была самою употребительною кни
гою, къ которую потому впосплн весьма мно
гое: къ Псалтырь у чебную включалось настав
леніе, нако учнтн дѣтей грамотѣ п како дѣ
томъ учнтнея Божественныхъ писаній чтенію 
и разумѣнію; въ Пса.ітырихъ, употреблявшихся 
мопашсству іощнмн, встрѣчается канопъ мнн- 
шескаго житія, мѣелцоеловъ съ тропарями и 
кондаками п пасхалія. Въ Псалтыряхъ, употреб
лявшихся при чтеніи псалмовъ по умершихъ, 
помѣщается слово Кирилла Александрійскаго 
на исходъ души.—Славянскій переводъ Псалты
ри, до сихъ норъ употребляемый памп, принад
лежитъ св. Кириллу и Меоодію, которые, по 
свидѣтельству прей. Нестора ('), Псалтырь 
вмѣстѣ съ Евангеліемъ и Апостоломъ перело
ж или первіьс. Но опа и въ послѣдствіи пере
водима была на Славянскій языкъ нѣсколько 
разъ. Кромѣ общаго перевода съ другими кни
гами Священнаго Писанія, какъ то: перевода 
всего Ветхаго Завѣта, совершеннаго въ Льво
вѣ около І о 70  г., перевода всей Библіи док
тора Скоршшы, изданнаго по частямъ въ Прагѣ 
1 6 1 7 — 1 6 1 9  г., и исправленнаго изданія Биб
ліи Князя Константина Острожскаго (1 2), было

(1) Поли. Собр. Русск. Лѣт. т. 1. стр. 11 в 12 
Тоже сказано и въ житія св. Меѳодія.

(2) Нстор. Русск. Церк. пер. III. взд. 2. стр. 72.
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нѣсколько и отдѣльныхъ переводовъ Псалтыри. 
Такъ въ предисловіи къ пергаменной Псалтыри 
XIII в. (Новгор. Со«і». библіотеки) (') выставле
но имя ея переводчика съ Греческаго языка— 
какого-то мниха Саввы. 1>ъ XIV в. переводомъ 
или, лучше сказать, исправленіемъ Псал
тыри занимался Митрополитъ Кипріанъ (1 2). При 
ев. Филиппѣ Митрополитѣ ( 1 4 0 7 — 1 4 7 5 )  
одинъ нопокрещенный Кврей Ѳеодоръ пере
велъ Псалтырь съ Еврейскаго вмѣстѣ съ кни
гою Есоирь (3). Максимъ Грекъ въ 1 і>і>2 г. пере
водилъ Псалтырь также съ Греческаго (4). 
Между рукописями Сѵнодальной библіотеки, 
есть рукописная Псалтырь (5), переведенная 
Аврааміемъ ІІанкратіевымъ сыномъ, Фирсо
вымъ, бывшимъ переводчикомъ посольскаго 
приказа при Патріархѣ Іоакимѣ въ 1 0 8 5  г.— 
Кромѣ переводовъ замѣчательно еще перело
женіе Псалтыри въ стихи, сдѣланное извѣст
нымъ ученымъ и стихотворцемъ Симеономъ

(1) Объ этой Псалтыри смотр, въ Жур. Мин. Н. 
Ир. 1855. г. Декабрь.

(2) Собственноручный списокъ Псалтыри Ки
пріана въ бибд. Моек. Д. Ак. (Ист. Рус. Церк. пер. 
II. стр. 57).

(3) Истор. Рус. Цер. uep. III. нзд. 2. стр. 144.
(4) Слов. пне. дух. чин. ч. II. стр. 38.
(5) Опис. рки. Сѵнод. библ, JV* 6.
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По л он,к имъ, который переложилъ всю Псал
тырь силлабическими стихами, но примѣру ви
дѣнныхъ имъ на Западѣ стихотворныхъ пере
ложеній Псалтыри на греческомъ, латинскомъ 
и польскомъ языкахъ ('). Замѣчательныя по 
времени изданія Псалтыри были въ Москвѣ 
1568. 1591. 1602 г., въ Пильнѣ 1576. 1581. 
1586 г., въ Львовѣ 1608. 1615 г., въ Кіевъ 
1624. 1629 г. Кромѣ того было еще изданіе 
Псалтыри вмѣстѣ съ Новымъ Завѣтомъ въ Ос
трогѣ 1580 г., въ Внльнѣ 1625 г. и др.

Другой видъ Псалтыри—Псалтырь съ воз- 
слѣдованіеліъ ила  слѣдованна я. На томъ 
основаніи, что о ней не упомппаютъ ни Алля- 
цій пи Каве, писавшіе о Богослужебныхъ кни
гахъ Греческой Церкви, думаютъ, что она по
лучила начало свое не въ Греціи, а у Славян-

(1) Псалтырь эта издана въ Москвѣ 1560 г. Въ 
предисловіи см авторъ говоритъ, что онъ перевелъ 
ее стихами для того, чтобы те въ церкви, а въ до
махъ 'штаты или сладкимъ гласомъ соспѣвати, для 
чего имъ написаны и напечатаны были на каждомъ 
листѣ особым ноты. Она, какъ извѣстно, пробудила 
расположеніе къ поэзіи въ Ломоносовѣ, который въ 
послѣдствіи самъ написалъ переложеніе многихъ 
псалмовъ и расположилъ къ томуже и послѣдовав
шихъ за нимъ поэтовъ, изъ коихъ рѣдкій не вдохно
влялся псалмами и не оставилъ переложенія хотя 
нѣсколькихъ псалмовъ.
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скихъ племепъ и, можетъ быть, составлена са
мими просвѣтителями ихъ Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ, хотя вт» извѣстіяхъ о переводѣ ими 
Священнаго Писанія н Богослуліебныхъ книгъ 
и о перенесеніи этихъ книгъ къ намъ вт, Рос
сію, о ней не упоминается. Впрочемъ по содер
жанію своему она не есть какая ни будь новая 
книга, отличная отъ другихъ Когослугксбныхъ 
кпигъ; опа выбрана илъ этихъ же книгъ и вѣ
роятно съ тою цѣлію, чтобы могла замѣнять 
ихъ тамъ, гдѣ ихъ не доставало. Въ составъ ея 
вошли главнымъ образомъ двѣ книги—П сал
тырь и такъ называемый великій часословъ , 
къ которымъ присоединяются разпыя прибав
ленія изъ другихъ книгъ. Прибавленія эти въ 
разныхъ Псалтыряхъ, особенно рукописныхъ, 
чрезвычайно разнообразны, такъ что весь
ма трудпо опредѣлить вообще составъ слѣдо- 
вапной Псалтыри въ древнія времена. По за
мѣчанію Строева, «самое непремѣнное въ слѣ
дованныхъ Псалтыряхъ: Псалтырь, часословъ, 
послѣдованіе вселѣтнлго пѣнія, каноны наибо
лѣе употребительные. Все прочес было произ
вольно и зависѣло отъ редакторовъ н пис
цовъ. Старинныя печатныя изданія не менѣе 
рукописей между собою пссходны» ('). Въ ста-

(1) Оаис. ркп. Цар. N  337.
Отд. IV.
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риннмхъ рукописныхъ Псалтырлхъ мы встрѣ
чаемъ многое изъ того, что пынѣ содерлштся 
въ молитвенникахъ (разныя молитвы и акаѳи
сты), требникахъ (послѣдованіе нятьдсслтіш- 
НЫ, чинъ надъ колнвомъ но усопшемъ п дру
гія чннопослѣдованія) н минеяхъ (службы свя
тымъ) ('). Слѣдованная Псалтырь въ нервщф

(1) Для прнмѣра представляемъ составъ руко
писной слѣдованной Псалтыри XVI в. (ркп. Сол. биб. 
JV* 755): чинъ, како особь пѣти псалмы; 150 псал
мовъ съ молитвами и тропарями послѣ каждой ка
ѳизмы. Девять пѣсней библейскихъ; псалмы избран
ныя; часословецъ, нмѣяй утреннюю, дневную, вечер
нюю я ноіцную службу; молитвы утреннія, вечернія 
н нощныя; тропари воскресни ипакои и богородич- 
ны на оемь гласовъ; тропари и кондаки дневные; 
служба воскресная всѣхъ гласовъ; 12 воскресныхъ 
Евангелій; послѣдованіе св. купины; чинъ на разлу
ченіе души отъ тѣла; мѣсяцесловъ; послѣдованіе св. 
Четыредесятницы; акаѳисты Спасителю н Богомате
ри; служба Благовѣщенію; правило молебное къ 
своему ангелу; канонъ молебенъ къ Преев. Богоро
дицѣ. Каноны Покрову, Воздвиженью и на соборъ 
Архистратига Михаила; службы Моек. Чудот. Пет
ру и Алексѣю, св. Леонтію Ростовскому, Варлааму 
Хутынскому, Николаю Чудотворцу, Сергію Родонеж- 
скому, Кириллу Бѣлозерскому; каповъ мнишьскаго 
житія по вся дни; чинъ надъ коливомъ по усопшемъ; 
правило св. причащенія; стихиры поемыя по вся дни; 
канонъ о плачѣ Св. Богородицѣ; канонъ св. Николаю
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разъ напечатана была въ Краковѣ въ 1 4 9 1  г., 
въ Цетинѣ въ 1 4 9 5  г., въ Вилыіѣ въ 1 5 2 5  
г., въ Венеціи въ 1 5 4 0  г., въ Острогѣ въ 1 5 9 8  
г., въ Москвѣ въ 1 0 2 6  г. (*).

Т о л к о в а я  П салт ы рь  встрѣчаете;! въ ру
кописяхъ также въ равныхъ видахъ, или луч-  
ше съ разными толкованіями, а именно: съ тол
кованіемъ св. Аѳанасія Александрійскаго, съ тол
кованіемъ блаж. Ѳеодорита Кпрскаго, съ тол
кованіемъ, извлеченнымъ изъ сочиненій раз
ныхъ отцевъ и учителей Церкви, и наконецъ 
съ толкованіемъ Брунона, Епископа Вюрцбург
скаго, умершаго въ 1 0 4 5  г. Переводъ Псал
тыри съ толкованіемъ св. Аѳанасія Алексан
дрійскаго, но замѣчанію Востокова, сдѣланъ въ 
самой глубокой древности, ибо онъ имѣется 
въ  пергаменныхъ спискахъ XI и ХП в. (* 1 2). Не

в тремъ Святителямъ; послѣдованіе часовъ наканунѣ 
Рождества, Богоявленія п въ великій пятокъ; Еван
гелія в Апостолы на разные праздники; канонъ на 
св. Пасху; канонъ молебенъ за творящихъ милосты
ню; послѣдованіе св. Пятидесятницы; служба на по
гребеніе Спасителя; каноны за бездождіе, о ведрѣ, 
въ день брани; пасхалія Геннадія Арх. Новгород
скаго.

(1) Обозрѣн. Слав. бнбл. Сахар. ДО 5. 8. 14. 26. 
108. 225.

(2) Опис. Рум. Муз. стр. 469. Здѣсь же описа
ніе трехъ рукописныхъ Псалтырей съ толкованіемъ 
св. Аѳанасія XVI, XVII u XVIII в. стр. 468 — 470. 
Отд. IV. 5 3 »
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менѣе древенъ также, но его словамъ, пере
водъ Ѳеодоритовой толковой Псалтыри (^.Тол
кованіе Псалтыри, навлеченное неизвѣстно кѣмъ 
изъ сочипеній Златоуста, Августина, Ѳео<і>нлак- 
та, Василія Великаго, Кассіодора и др., пере
ведено Максимомъ Грекомъ въ половинѣ XVI 
в. (* 1 2); тогда;ке сдѣланъ переводъ Брупонова 
толкованія съ латинскаго ученикомъ Максима 
Грека Димитріемъ Гсрасішовымъ (3).

Между ркп. Солов, библ. есть нѣсколько списковъ 
этой Псалтыри, между коими замѣчателенъ по вре
мени списокъ XV в., принадлежавшій Игумену Д о- 
спѳею (современнику Зосимѣ и Савватію): книга Давыда 
Пророка, Царя Іюдеиска, истолкована Аѳанасіемъ ар
хіепископомъ на благочестіе вѣрнымъ и на отінаніе 
противныхъ. Сначала помѣщена извѣстная молитва 
предъ чтеніемъ псалмовъ.

(1) Опис. Рум. Муз. стр. 471. Опис. толк. Псал. 
конца XV в.

(2) Слов. пис. дух. чин. ч. II. стр. 28. Между 
ркп. Солов, библ. есть списокъ этого перевода (въ 
двухъ книгахъ Л? 1040 и 1041) дачи Патріарха Іо- 
асаФа, бывшаго тогда (1630 г.) еще Архіепископомъ 
Псковскимъ. Извлеченіе изъ этого, кажется, толкова
нія у насъ печаталось подъ именемъ толковой Псал
тыри, въ которой толкованіе помѣщается на поляхъ 
книги противъ стиховъ. Смотр, опис. старой, кн. Цар. 
JV* 223.

(3; Истор. Рус. Церк. пер. III. изд. 2. стр. 144. 1і5. 
Между ркп. Солов, библ. (№ 1039J есть списокъ это-'



Что касается до рукописныхъ списковъ 
Псалтыри, то ихъ дошло до насъ такъжс какъ 
и печатныхъ паданій гораздо больше всѣхъ 
другихъ духовныхъ книгъ, употреблявшихся у 
нашихъ предковъ. Дрсвпѣйшіе изъ пнхъ н за
мѣчательнѣйшіе относятся къ XI, XII и XIII в. 
Какъ книгу особенно любимую предки наши 
переписывали Псалтырь съ особеннымъ тща
ніемъ и любовію и украшали се разными изо
браженіями. Послѣ витіеватыхъ заставокъ въ 
началѣ книги и витіеватаго же нзобрагкспія 
начальныхъ буквъ ка;кдой каѳизмы, каждаго 
псалма, самое общее, чаще другихъ встрѣчаю
щееся въ рукописныхъ Псалтыряхъ нзображе-

го перевода, подаренный знаменитымъ Іереемъ Силь
вестромъ. На первомъ листѣ внизу написано: Іерей
Селивестръ (а вппзу подъ этимъ другой рукою на
писано: въ ипоцѣхъ Спиридонъ) да сынъ его Анѳимъ; 
а на оборотѣ 17-го листа написано: лѣта

г*

{7060)далъ сию anyю книгу псалтырь толковую въ
г* г ‘  г*  г*

домъ Бголѣппаго Преображенья Га Біа и Спса нашего
г-* *-*

lea Ха и преподобныхъ чюдотворецъ Зосимы и Савва-  
тіа Блювѣщенской Сщенникъ Селивестръ, да сынъ ею 
Анѳимъ, по себіъ и по своихъ родителехъ, а доколѣ

г •

онѣ э/сивы, ано за нихъ Біа молити. Послѣ преди
словія, въ которомъ говорится о прежнихъ толковни
кахъ Псалтыри и о самомъ Брупонѣ, помѣщены три 
упомянутыя нами выше молитвы предъ чтеніемъ 
Псалтыри.
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ніс, перешедшее потомъ и въ печатныя ихъ 
изданія, есть нзображепіе Пророка Давида, си
дящаго и пишущаго свои псалмы. Но въ нѣ
которыхъ Псалтыряхъ встрѣчаются еще и дру
гія нзобра;кенія. Востоковъ указываетъ на 
пергаменную Псалтырь XIV в., въ которой, въ 
разныхъ мѣстахъ предъ каѳизмами, помѣщено 
двѣнадцать живописныхъ изображеній; изъ 
нихъ на девяти представленъ Пророкъ Давидъ, 
молящійся Христу Спасителю, приникающему 
съ облаковъ, а на трехъ изображеніяхъ—сонмъ 
пѣвцовъ, а надъ ними, въ облакахъ, съ одной 
стороны Іисусъ Христосъ, а съ другой Про
рокъ Давидъ. Кромѣ того были еще такъ на
зываемыя л и ц е вы я  Псалтыри, которыя на по
ляхъ почти каждаго листа заключаютъ рас
крашенныя л и ц е вы я  изображенія, выбран
ныя или вообще изъ текстовъ Св. Писанія, 
или же изъ текстовъ однихъ псалмовъ (1).

(1) Такія Псалтыри указаны въ опис. ркп. Толст, 
отд. I. JV* 32. отд. III. JV* 40. Между рукописями 
Соловецкой библіотеки (Л* 748) есть также лице
вая Псалтырь, написанная въ большой александ
рійскій листъ самымъ крупнымъ и чистымъ полу
уставомъ и въ 1594 г. подаренная въ Соловецій мо
настырь бояриномъ Димитріемъ Годуновымъ,



О ПРИЧИНАХЪ ПРОИСХОЖДЕНІЯ И РАСПРОСТРАНЕНІЯ

Р А С К О Л А ,

ИЗВѢСТНАГО ПОДЪ ИМЕНЕМЪ СТАРООБРЯДСТВА,

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВПНФ X V II Я ВЪ ПЕРВОЙ п о л о в и н ъ  

X V III СТОЛѢТІЯ.

(продолженіе)

Расколъ возникъ въ царствованіе Алексѣя 
Михайловича и возсталъ, во-первыхъ, про
тивъ Церкви и особенно противъ Патріарха Ни- 
копа; потому что исправленія, нетерпимыя 
людьми, безразсудно привязапными къ старинѣ, 
начались, во-первыхъ, въ Церкви, и соверше
ны были патріархомъ Никономъ. Впрочемъ 
исправленія эти проистекали отнюдь не изъ 
духа міра, а изъ духа вѣры и Церкви Хри
стовой. «Намъ должно есть, говорилъ Патр. 
Никопъ, отъ Спаса нашего и Господа Іисуса 
Христа преданныя заповѣди и св. Апостолы и 
св. Отцы, возсіявшими па святѣмъ Никей- 
стѣмъ всслснстѣмъ Соборѣ тремн сты и осмію- 
надсситмн богоносными Отцы, и въ послѣдую
щихъ вселепскнхъ Соборѣхъ, даже до седьма-
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го, второе въ Никеи собравшагося, такожде в 
между седмн вселенскими въ различная време
на собравшихся помѣстныхъ православныхъ 
соборѣхъ храіштп; понеже убо совершеніе прі
ятъ православныхъ Церковь не токмо по Бо- 
горазумія и благочестія догматомъ, но и свя
щенному церковныхъ вещей уставу, праведно 
есть и намъ всяку церковныхъ огражденій но
вину потреблятн, видящимъ повнны всегда ви
новнымъ быватн церковнаго смятенія и раз- 
лучепія, по уставомъ послѣдоватн святыхъ 
Отецъ» ('). Въ такомъ духѣ началъ Патр. Ни
конъ исправлять, благоустроить и усовершать 
впѣшній чинъ и порядокъ Церкви Русской, не 
вновь что либо измышляя и созидая, а только 
возстановляя пстііппо-древніою и истино-нра
вославную церковную старнпу, завѣщанную св. 
Отцами, пли согласную съ ихъ духомъ, и 
устраняя старипу мнимую, имъ противную. 
Суевѣрные ревнители старины, уже искаженной, 
къ сожалѣнію, этого не соображали и не со
ображаютъ.—Патр. Никонъ, глубоко любя пра
вославное Богослужспіе Церкви Христовой, и 
по чувству собственнаго сердца, н по ближай
шему опыту и наблюденію падъ другими благо
честивыми Русскими людьми, и изъ безчислен-

(1) Опвс. книгъ Царскаго. 11. стр 154, 155.
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выхъ примѣровъ исторіи Русской Церкви, мо
жетъ быть, лучше всякаго другаго современ
наго пастыря Русскаго понималъ, какъ важно 
и необходимо для нравственно-православнаго 
воспитанія н совершенствованія Русскихъ лю
дей благоустроенное, благолѣпное церковпое 
Богослуженіе. 11 потому прежде всего обра
тилъ свое вниманіе на исправленіе и усоверше- 
ніе церковно-богослужебнаго чина и порядка. 
Такъ онъ не могъ равнодушно видѣть, въ ка
комъ упадкѣ находилось въ церкви Русской 
Богослужебное пѣніе, которое начало упадать 
въ Россіи со временъ Монгольскаго ига. При
выкши къ знаменному или столповому церков
ному напѣву н исполняя его весьма неисправ
но и небрежно, церковно-слуаштели наши до 
Патріарха Никона почти совершенно забыли и 
оставили то истинно древнее «ангело-подобное 
пѣпіе, изрядное осьмогласіс, н трпсоставное 
сладкогласованіе и самое красное демественное 
пѣніе», какое послѣ Болгарскаго и простаго 
демественнаго напѣва вновь ввелъ въ Церковь 
Русскую Ярославъ великій ('). Патр. Никопъ, 
зпая примѣры св. Игнатія Богоносца, Іоанна 
Златоуста, Ефрема Сирина, Іоанна Дамаскина,

(1) Степ. кн. т. 1. стр. 224-. пзд. въ Москвѣ 1775 
года. ст. 2. гл. 2.
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Іосифа пѣспопѣвца, Романа сладкопѣвца ц 
многихъ другихъ приснопамятныхъ мужей Цер* 
кви Христовой, которые вводили въ Христіане 
скос церковное І»огослул;еніе благогласное пѣ
снопѣніе, началъ возстановлять въ Церкви Рус
ской нстнпно-древнес и благогласное пѣснопѣ- 
піе. Еще будучи Митрополитомъ въ Новгоро
дѣ, онъ, по словамъ лшзнеонисателя его, пер* 
вѣе повелѣ въ Соборной церкви Греческое и 
Кіевское пѣніе пѣтн.... и превеліе имѣ приле
жаніе до пѣнія, и на славу прибравъ крылосы 
преднвнымц пѣвчими и гласы преизбранными, 
пѣніе одушевленное, паче органа бездушнаго 
н таковаго пѣнія, яко ;ке у пего, ни у кого не
бывало». А когда въ 1652 году онъ возведенъ 
былъ па Патріаршій престолъ, то еще болѣе 
усовершилъ церковное пѣніе. Вышеупомяну
тый Ліизнеописатель его свидѣтельствуетъ, что 
онъ любилъ разпые напѣвы, а особенно Гре
ческій и Кіевскій. Съ Патр. Никона началась 
въ Русской Церкви новая эпоха церковнаго 
пѣнія ('). Въ тоже время онъ старался ввести 
въ Церкви Русской внятное и благоговѣйное 
чтепіе при Богослуженіи. Ибо отъ лѣности и

(1) Истории, разсужденіе о древнемъ Христіан
скомъ Богос.іѵжеб. пѣніи, и особенно о пѣніи Рос- 
сійскія Церкви съ нужными примѣчаніями на оное. 
Спб. 1804- года.
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небреженія церковио-служителей укоренился 
обычай—читать въ церкви весьма поспѣшно, не- 
впятно и даже неблагопристойно, вычитывать, 
голоса въ два u въ три за разъ, каонзмы, ка
ноны н разныя молитвословія м стихословія во 
время пѣнія, про себя, а нс вслухъ для всѣхъ 
православныхъ (*). Никонъ ввелъ и благолѣпіе 
въ священныхъ одѣяніяхъ и утваряхъ, чтобы 
сдѣлать церковное служеніе достойпымъ вы
сокаго назначенія; пріучалъ евлщеішо-и-цер- 
ковно-служнтелей къ сохраненію внѣшняго 
благоприличія, и самъ Божественную слул;бу 
совершалъ съ отличнымъ благоговѣніемъ (1 2). 
Какъ истинный просвѣщенный пастырь, Никонъ 
пе могъ равподушно видѣть, что многіе неразум
но,да;ке и не иохрнстіапски почитали св. иконы, 
молились въ церквахъ всякъ своей, изъ дома при
несенной, иконѣ, иазыная ихъ своими богами, и 
клапялнеь въ церкви въ разныя стороны. Поэто
му онъ велѣлъ снять съ занадпыхъ стѣнъ въ цер
квахъ отъ частныхъ людей поставленныя иконы, 
дабы молящіеся нс стояли пи къ нимъ, ни къ 
олтарю спиною и нс производили въ церквахъ 
безчинія, какъ это было дотолѣ (3). Въ видахъ

(1) Объ этомъ въ своемъ мѣстѣ будетъ сказа
но подробно.

(2) Житіе Никона, арх. Аиоллоса. стр. 17.
(3) Майербергъ. Словарь о духовныхъ писате

ляхъ въ Россіи. 11. стр. 120.
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церковнаго благолѣпія п благоукрашенія, Патр. 
Никонъ покровительствовалъ и худол;ествамъ, 
особенно церковной лшвопгісн и архитектурѣ, 
насколько, разумѣется, это было возмолшо въ 
то время, и употреблялъ ихъ какъ средства 
для благоукрашенія церквей (*). «При дворѣ 
его, по словамъ Алеыскаго архидіакона Павла, 
были свои художники и ремесленники по 
всѣмъ частямъ (1 2). Точно также въ Воскрссеп- 
скій монастырь для устройства храма, по подобію 
Іерусалимскаго, онъ вызвалъ разныхъ масте
ровъ, въ томъ числѣ н иностранныхъ, и завелъ 
тамъ цѣлыя мастерскія; оттудаліе въ 1 6 6 8  году 
вызывалъ мастеровъ для себя даліе самъаЦрь

(1) Но въ художествахъ, какъ и во всемъ цер- 
ковіюыъ чинѣ, Патр. Никонъ строго наблюдалъ духъ 
Православія. Наир, относительно живописи Аленскій 
архидіаконъ Павелъ пишеть слѣдующее: «Въ Москвѣ 
многіе иконописцы переняли было живописать ико
ны на манеръ Франковъ и Поляковъ. Вельможи по
купали иконы новой живописи. Патр. Никонъ, у- 
знавъ объ этомъ, отобралъ оныя п издалъ указъ, что 
кто впредь будетъ живописать ихъ, тотъ подвергнет
ся строжайшему наказанію. Такія иконы, собранныя 
по повел Ьнію Даря Алексѣя Михайловича, зарыты 
были въ землю, а пишущіе въ духѣ новой школы 
преданы анаѳемѣ Патр. Никономъ и Макаріемъ». П. 
М. Древ. кн. 1. стр. LXVII.

(2) Пам. Моек. Древн. кн. 11, стр. 199.
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Алексѣй Михайловичъ (*). Сѵмволизмъ въ церк. 
изображеніяхъ Никонъ олшвлялъ глубокимъ 
Христіанскимъ смысломъ. Такъ глубже совре
менниковъ понимая высокое знаменовапіе биб
лейскихъ и церковныхъ сѵмволовъ, онъ возстано
вилъ въ церковныхъ изображеніяхъ древніе, но 
забытые сѵмволы Евапгелистовъ. До него Еван
гелисту Іоанпу усвоялся сѵмволъ льва, а Мар
ку—орла. Со времени Патр. Никона Евангели
ста Іоанна стали изобра;кать съ орломъ, а Мар
ка со львомъ, какъ это дѣлалось при равно
апостольномъ Владимірѣ и Ярославѣ вели
комъ (1 2); при св. Лукѣ и Матоеѣ оставлены 
прелшія знаменія тельца и человѣка (3). Точно 
также Патр. Никонъ, послѣдуя примѣру евлщ. 
древности, велѣлъ дѣлать на калідой церкви 
по о главъ, въ ознаменованіе срсдпею Іисуса 
Христа, а четырьмя боковыми 4-хъ Еванге
листовъ (4). Въ тол;с время Патр. Никонъ все- 
мѣрпо заботился о нравственномъ усовершен
ствованіи и образованіи духовенства. Отъ глу
бокаго упадка духовпаго просвѣщенія въ Ве-

(1) Историч. обозр. Фіінифтян. и Ценны, дѣлъ 
въ Россіи, соч. Забѣлина.

(2) Снегирева, Памяти. 1. LXIV. Ср. Остронпро- 
во Евангеліе.

(3) Тамже. LXIY.
(4) См. Остромирово Евангеліе.
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ликороссіи до Натр. Никона, какъ мы уви
димъ въ своемъ мѣстѣ, весьма умножилось 
число свящспио-п-церковио-служнтслей недо
стойныхъ, нерачительныхъ, весьма мало про
свѣщенныхъ: много было евлщеппиковъ почти 
безграмотныхъ. На все это горько жаловался, 
какъ извѣстно, еще въ XVI вѣкѣ Геннадій Ар
хіепископъ Новгородскій, въ первой половинѣ 
XVII вѣка старецъ Арсеній Глухой, Патріар
хи: ІоасаФъ I и Іосифъ. Приведемъ здѣсь только 
жалобу предшественника ІІнкона, Патр. Іоси- 
Фа: «Видя, говоритъ онъ, въ себѣ и въ дру
гихъ мнояіество всякихъ пороковъ, чистители 
іереи, прііетавшіцы, стражіе, дѣлатели вино
града Божія не исправляютъ и не обличаютъ, 
область пріимъше нскоренятн и насаждатп, не 
лѣчатъ и не исправляютъ, и пе пекутся и не 
постанутъ о Бозѣ ревпуя за истину, и іерей
ство держитъ кождо, точію вречеппую погре
бу спабдѣваетъ , нс усердуетъ о духовныхъ, 
чтобы получити мзду вѣчнаго живота, по паче 
печется о погибающихъ мечтѣхъ и чрева ра
ди все творитъ и глаголетъ» (‘). «По городамъ 
и селамъ во множествѣ блуждали священники 
и діаконы безмѣстныс и часто безчинства чи-

(1) Поученіе къ духовному и мірск. чину. Ркп. 
Григоровича.
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той великіе» ('). Патр. ІІиконъ нс могъ тер
пѣть такой безпорядочной жизни въ духо
венствѣ. Стараясь привести въ уваженіе 
священный чинъ, онъ собственнымъ при
мѣромъ строгой жизни внушалъ всему духо
венству имѣть бдительный надзоръ надъ своею 
нравственностію, а къ псрадпвымъ былъ взы
скателенъ, и всякое нарушеніе церковнаго чи
на обуздывалъ сплою своей власти (1 2). Безмѣ- 
стныхъ священниковъ онъ не терпѣлъ, строго 
воспрещалъ имъ блуждать но городамъ и се
ламъ, и старался совершенно прекратить ихъ 
умноженіе (3). Особенное, строгое вниманіе об-

(1) Грамоты о учрежденіи поповскихъ старостъ 
и о церковномъ благочиніи въ Москвѣ лѣта 7102 
Іюня въ 1-й день. Времен. Москов. Общества Истор. 
книга XIV. смѣсь, стр. 24.

(2 ) Житіе ІТнкона, сост. Аполлосомъ. Словарь М. 
Евгенія: о Никонѣ. Расколъ, обличаемый своей исто
ріей—Муравьева.

(3) Чтобы не было лишпихъ в безмѣстныхъ свя
щенниковъ, н чтобы въ точности знать число священ
никовъ, Патр. Никонъ ввелъ точную ежегодную за
пись о ставленникахъ,кто ,гдѣ, кѣмъ и куда ставил
ся въ священники. Такъ въ переписной книгѣ до
мовой казны П. Никона, между разными перепис
ными книгами, упоминаются: «163 (1655) года книга 
записная ставленикомъ, что ставилъ въ попы Серб
скій Митрополитъ; 164- (1656) книга записная ново-
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ратилъ онъ на выборъ ставленниковъ. Въ сво
ей патріаршей области онъ пачалъ самъ лич
но и строго испытывать ставленниковъ. Въ 
то;ке время (около 1664 г.) опт» издалъ и ра
зослалъ по епархіямъ «указъ о ст авленни
кахъ , кому ставиться въ попы или въ діако
ны, чтобы посадскіе люди или въ волостѣхъ 
волостные люди приносили выборы н челобитье 
за руками; а выборы ніісаліібъ, что опъ грамо
тѣ умѣлъ и емнрепъ, и церковному правилу ис
кусенъ, и отъ Божественныхъ книгъ сказате- 
ленъ и не пьяница и не зерннкъ, п не тать, и 
не разбойникъ н не душегубецъ, п креста на 
судѣ не цѣловалъ, и въ боярскомъ судѣ въ 
холопѣхъ и крестьянахъ не бывалъ, и женатъ 
первымъ бракомъ, по закону, на дѣвицѣ съ 
вѣнчаніемъ, а лѣты бъ былъ въ 50  лѣтъ; а 
дьяконъ въ 25 лѣтъ; да сверхъ того выбору, 
чтобъ того дьячка отецъ его духовный свидѣ
тельствовалъ, что онъ достоинъ священства» ('). 
Таковы, по понятію Никона, ну;кпы были па
стыри для Русской Церкви. И дѣйствительно

ставленныхъ попамъ п діаконамъ; 165 (1657) г. кни
га запасная новоставлсшіымъ н памъ и діаконамъ». 
‘Времен. Москов. Общ. Нстор. книга XV. .матеріалы, 
стр. 81.

(1) Акт. Арх. Эксп. т. IV. № 331.
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Инкопъ старался образовать такихъ пастырей» 
Онъ усердно изыскивалъ и умпожалъ способы 
для распространенія духовнаго просвѣщенія. 
Онъ, можпо сказать, первый послѣ пре под, 
Максима Грека раскрылъ богатыя церковпыя 
кпигохрапильпицы наши п библіотеки и при
велъ въ движеніе съ XVI вѣка почти совер
шенно остановившуюся въ Великороссійской 
Церкви церковпо - пнсьмеппую дѣятельность, 
«Егда Богоизбранный н Христолюбивый и пре
мудрый сей великій государь святѣйшій Ни
конъ, Патріархъ Московскій и веся Великія и 
Малыя Россіи, читаемъ въ предисловіи къ Слу
жебнику 16!>і> года, воли Божіей п Царскому 
п всего священнаго Собора прошенію новину- 
ся и на престолъ великія н святыя Цсркве воз- 
шедъ, пе иныхъ мірскихъ богатыхъ касается 
разсмотрите по яжс надлежитъ пастыреви, 
якоже глаголетъ Божественный Апостолъ: по
добаетъ Епископу безъ порока бытн, яко Бо- 
л;ію строителю, поеобстпующу по вѣрнѣмъ 
словесн ученія, да силенъ будетъ утѣшптн въ 
здравѣмъ ученіи и противящіяся обличатн. II 
сія впушнвъ, уітраздпнел отъ всѣхъ н'вложпея 
въ трудъ, еже бы святое Писапіс раземотрнтн, 
н входя въ кянгохраннлыищу, со мпогнмъ тру
домъ, мпогп дни въ разсмотрѣніи положи» (').

(1) Строева, Опш\ книгъ Царскаго, II. стр. 1і8,149, 
Отд. IV. 36
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По своему многообъемлющему уму и по своей 
обширной начитанности, пашедшіі патріаршую 
книгохрапильпнцу недостаточною для Церк
ви Русской, онъ обратился за церковными кни
гами къ первоначальному источнику нашего 
церковнаго просвѣщенія, къ Церкви Грече
ской. На Востокъ посланъ былъ за книгами іс- 
ромопахъ Арсеній Сухановъ. И пріобрѣтеніемъ 
книгъ на Востокѣ наша Церковная литература 
обогатилась множествомъ Греческихъ рукопи
сныхъ книгъ церковпыхъ, св. Отцевъ и дру
гихъ, писанныхъ на пергаменѣ и бумагѣ съ X 
до XVII вѣка. Въ тоже время собраны были 
въ Москву древніе Славянскіе переводы цер
ковныхъ книгъ изъ Новгородскихъ монастырей, 
изъ Кирилло-Бѣлоозерскаго, изъ Троицко-Сер- 
гіева, изъ Волоколамскаго, изъ Казанскихъ и 
другихъ (‘). Между церковными книгами со
браны были также и книги необходимыя или 
полезныя для гражданскаго просвѣщенія Рос-

(1) Снегврева, Памят. М. Др. II. стр. 179: о 
патріаршей библіотекѣ. Ист. Рус. Ц. Муравьева, стр. 
226. Прежде всего указомъ Патр. Никона отъ 11 
Января 7161 (1553) г. вытребована была опись кнв' 
гамъ степенныхъ монастырей, на тотъ конецъ: «что
бы было вѣдено, гдЬ которыя книги взяты, книгъ 
лечатиэва дѣла исправленья ради». По этой описи 
значится этихъ книгъ 2673.Исг. Рус. Цсрк. IV. стр.229.
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сіи. Никонъ нс чуждался и этого ('). Для ил- 
дан і я и распространенія книгъ, онъ пригла
шалъ иъ Москву достойныхъ дѣятелей церков
наго просвѣщенія—ученыхъ иноковъ Юга: на 
Великороссійское духовенство опъ не пола
гался, потому' что въ немъ даже между чест- 
пымн протопопами ц Архимандритами, ію сло
вамъ старца Арсенія Глухаго, много было та
кихъ, кои едва албуцѣ умѣли и нпчпмъжс 
разнствовали отъ невѣжды н поселянина. Еще 
при Натр. Іосифѣ, по вліянію Никона, какъ 
ближайшаго и просвѣщеннѣйшаго совѣтника и 
друга Царя Алексѣя Михаиловича, приглашены 
въ Москву ученые иноки Кіево-печерской Лав
ры; ЕппФаній Славеішцкій, мужъ, но тогда
шнему времени, весьма ученый, хорошо знако
мый съ Греческою и ЛатипСкою словесностію, 
старцы Арсеній Сатаповскій и Дамаскинъ 
Птицкій. Сдѣлавшись Патріархомъ Всероссій
скимъ, Никонъ пе переставалъ призывать про
свѣщенныхъ иноковъ Юга. Собравши так. обр.

(1) Въ Перепиской нишѣ домовой казны П. Никона, 
въ библіотекѣ его описано болѣе 1000 томовъ, въ 
томъ числѣ много Греческихъ и Латинскихъ в пе
чатныхъ и письменныхъ, и на бумагѣ и на перга
менѣ.

Отд. IV. 56*
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около себя нросвѣщеппыхъ иноковъ, предан
ныхъ его духовно-ученымъ стремленіямъ, Патр. 
II иконъ устроялъ въ Москвѣ духовныя учили
ща. По свидѣтельству Майсрберга, онъ для 
искорененія невѣжества открыла, въ Москвѣ 
училища языковъ Латинскаго н Греческаго (*). 
Патріаршее училище въ Чудовѣ монастырѣ, 
оеиоваипос прежде него, около 1633 года,— 
при попеченіи ІІнкона, получило новую жизнь 
и подкрѣпленіе. Главнымъ начальникомъ въ 
немъ Натр. Никонъ сдѣлалъ Епн«і»анія Славе- 
пнцкаго. Въ то;кс время онъ поддерашвалъ 
духовное училище ев. Апдрея, устроенное, по 
всей вѣроятности, но его ;кс вліянію, другомъ 
его боярппомъ Ѳ. М. Ртищевымъ близь Моск
вы. Вмѣстѣ съ симъ Патр. ІІнконъ умноаіалъ 
и улучшалъ типографіи для изданія и рас
пространенія духовныхъ книгъ по церквамъ. 
Такъ, еще будучи Новгородскимъ Митрополи
томъ, онъ въ 16і>0 году завелъ типографію въ 
Новгородскомъ Хутынѣ монастырѣ. Потомъ, 
когда возведенъ былъ на патріаршество, пере
велъ нзъ упраздненнаго тогда въ Бѣлоруссіи 
Оршапскаго Кутеннскаго монастыря тамошнюю 
типографію въ Иверскій монастырь. П ервая, 
напечатанная въ Иверскомъ монастырѣ (въ

. (1) Въ Словарѣ М. Евгенія о Никонѣ.
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1 6 5 8  г.) книга., былъ учебный часословъ, 
другая въ слѣдующемъ 1 6 5 9  г. для назида
тельнаго чтенія—Степана Святогорца «мыслен
ный рай» , съ присовокупленіемъ исторіи 
объ основаніи Иверскаго монастыря (!). Но 
особспно Никонъ улучшилъ II возвысилъ 
Московскую типографію, Московскій Печат
ный дворъ, этотъ, множно сказать, глав
ный въ*то время разсадникъ церковнаго про
свѣщенія. Разсѣявъ невѣжественныхъ справ
щиковъ книгъ, собравшихся н составив
шихъ на Печати, дворѣ ирп Патр. Іосифѣ, 
но словамъ Игнатія М. Тобольскаго, злое

(1) М. Евгенія, Словарь о духовн. писателяхъ, 
въ ст. Іоаннъ Ѳеодоровъ діаконъ Гусснтск. церкви' 
въ Москвѣ, стр. 271, 272 . Ист. іер. гл. IV. стр. 24-6. 
Но словамъ Архим, Лполлиса, вь Иверской типогра
фіи напечатаны были сочиненія самого Пикона: 
«Сказаніе о Иверскомъ монастырѣ на св. Аѳонской 
горѣ и о Портянской иконѣ; Окружное посланіе или 
поученіе къ духовнымъ и мірскимъ всякаго чина н 
состоянія людямъ; Посланіе или окружная грамота 
о созданіи Онежскаго крестнаго монастыря; Канонъ 
молебенъ о соединеніи вѣры православпыя и молеб
нов пѣніе о умиреніи Церкви св. Восточныя. Аполл. 
стр. 22. Здѣсь же напечат. была въ 1601 г. Псал
тырь съ канонами, въ 16G2 г. двѣ Псалтыри брач
ныя.
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сонмище, насѣявшее столько плевелъ въ нѣд
рахъ Русской Церкви, Патр. Никонъ образо
валъ на Московскомъ Печатномъ дворѣ изъ уче
ныхъ иноковъ Юга благонамѣренное и пра
вославно-ученое духовно-цензурное общество, 
подъ начальствомъ ЕпиФанія Славеннцкаго. Но 
Никонъ самъ непосредственно наблюдалъ за 
всѣмъ па Печатномъ дворѣ, и каждая книга и 
назначалась къ изданію и выходила въ свѣтъ 
по его непосредственному усмотрѣиію. Такимъ 
образомъ Натр. Никонъ, мо;кно сказать, пер
вый послѣ ирсн. Максима Грека ввелъ у насъ 
благонаде;кпый способъ цензуры или рецен
зіи церковныхъ книгъ. Главный, существен
ный недостатокъ рецепзін церковныхъ книгъ , 
отъ котораго и происходили при прежнихъ 
Патріархахъ неудачи исправленія книгъ, за
ключался именно въ томъ, что при исправленіи 
ограничивались однѣми только Славянскими 
рукописями, и то не всегда древними, и весь
ма неисправными,—съ Греческими же рукопи
сями почти никогда пс сличали Славянскихъ. 
Натр. Никонъ понялъ, что исправить Славян
скія церковныя книги иначе и нельзя, какъ 
сличивши ихъ съ подлинными Греческими 
кпнгами и съ древнѣйшими Славяпскнмн. По
сему онъ ввелъ въ Московскую типографію 
рецензію Греческую и древле-Славяискую. На
конецъ мы должны упомянуть еще объ одномъ
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замѣчательномъ усовершенствованіи Натр. Ни
кона, именно возобновленіи въ Великороссій
ской Церкви живой, церковной проповѣди. До 
него па Сѣверѣ не слышно было ;кивой про
повѣди, съ XVI вѣка. Еще въ первой полови
нѣ XVI вѣка Іовій писалъ, что Москвитяне не 
позволяютъ говорить въ церквахъ проповѣ
дей (*). Потомъ въ началѣ XVII вѣка, около 
1600  г. Маржеретъ тоже говорилъ, что «въ 
Россіи въ церквахъ никогда не проповѣда
ютъ» (1 2). Натр, ііііко ііъ  упнчтожнлъ этотъ 
обычай. Одаренный отъ природы силою и у- 
влекательностію слова, обладая обширными по
знаніями Свящ. Писанія, церковной исторіи и 
св. Отцевъ, Патр, ііііко ііъ  самъ по воскрес
нымъ днямъ и праздникамъ, при совершеніи 
Божественной Литургіи, всегда сказывалъ по
ученія, слушать которыя охотно стекались 
многіе, даже изъ самыхъ дальпнхъ мѣстъ, и 
часто слушали со слезами (3). Онъ благосло
вилъ также произносить проповѣди и просвѣ-

(1) Бнбліот. иностран. пясатед. о Россіи, кіі. 1. 
отдѣл. IV. стр. 4-3.

(2) Сказан, соврем, о Дим. Самозв. III. стр. 26.
(3) Чтен. Моек. Общ. Истор. г. Ш. ДО 5: 

«Никонъ».
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щеішаго Е п и ф а н ія , и ЕшіФанііі произносилъ . 
Но разрѣшая сказывать проповѣди такимъ 
благонадежнымъ, просвѣщеннымъ людямъ, ка
ковъ Ешы>аній, навыкшій кь сочиненію пока
зыванію проповѣдей еще на Югѣ, гдѣ въ это 
время была да;ке особая должность проповѣд
ника, Патр. Никонъ не довѣрялъ высокаго дѣ
ла церковной проповѣди духовенству Велико
россійскому, которое въ то время было весь
ма мало образовано. Такъ когда Муромскій 
протопопъ Логгннъ, а по примѣру его н дру
гіе Муромскіе священники стали говорить про
повѣди, пе представляя ихъ на разсмотрѣніе, 
Натр. ІІнкопъ запретилъ имъ это, а подтвердилъ 
въ церквахъ читать пароду только поученія 
ев. Отцевъ, издревле перевсденпыя па Славян
скій языкъ, п пѣкоторыя до того времепи уже 
напечатаппыя особыми книгами подъ названі
емъ Соборппковъ, Маргаритовъ, Бесѣдъ и 
пр. (').

Такія исправленія н улучшенія совершалъ 
въ Церкви Н иконъ въ то время, когда почти 
во всемъ пародѣ Русскомъ господствовало глу
бокое предубѣлідсніс противъ всякаго рода 
исправленій и нововведеній, тѣмъ болѣе про-

(1) О Л(йтииЬ въ Словарѣ М. Евгенія.
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типъ исправленій въ Церкви,- когда думали, что 
церковная старшія Русская пн въ чемъ неногрѣ- 
шіша и псизмѣнна «нс точію въ вѣрѣ, но ни въ 
малѣйшей частицѣ», и что поэтому измѣнить, а 
тѣмъ болѣе отмѣнить что либо въ старинѣ зна
читъ явно допускать ересь, извращать старую 
вѣру, вводить новую Латинскую или Нѣмец
кую,—н когда, въ слѣдствіе такого господству
ющаго образа мыслей, недовѣрчивые и нрнвязан- 
пые къ стариннымъ обыкновеніямъ Россіяне, 
какъ говоритъ Майербергъ, думали, что Никонъ, 
вводя новые обычаи, перемѣняетъ вѣру, и за то 
всѣ пспавпдѣлн его, всѣ яіелалп изгнанія его (*).

Посмотримъ теперь, какія преобразо
ванія и нововведенія начались въ царст
вованіе Алексѣя Михаиловича въ ;і;іізпи об
щественной, гражданской. Въ XVII вѣкѣ 
гражданское правительство наше путемъ вѣ- 
коваго опыта дошло до убѣжденія, что для 
лучшаго благоустройства и процвѣтанія Россіи 
въ средѣ другихъ Европейскихъ государствъ 
необходимо ближайшее знакомство н общеніе съ 
ними, необходимо п самостоятельное всесторон
нее развитіе жизни умственной,грааіданственной, 
промышленной, словомъ необходимо всссторонсс

(1J Майербергъ у М. Евгенія въ Словарѣ: •  Ни
конѣ.
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духовное и матеріальное развитіе Россіи, толь
ко такъ, чтобы коренное начало старинной 
Русской ;кизнн, православно-церковное, ожи
вляло все это, проникало, всему давало свой духъ 
и силу. Въ слѣдствіе сего въ царствованіе Алек
сѣя Михаиловича пачались нѣкоторыя пре
образованія и нововведенія, по образцамъ За
падно-европейскимъ, иногда противнымъ духу 
старыхъ Русскихъ обычаевъ. Такъ наир, въ 
царствованіе Алексѣя Михаиловича нѣкоторые 
бояре, увлекаясь примѣромъ иностранцевъ, на
чали брить есбѣ бороды и стричь волосы на 
головѣ, вопреки господствовавшему въ наро
дѣ предубѣжденію противъ брадобритія 
Въ XVII вѣкѣ въ большей части Русскаго на
рода еще господствовало отвращеніе отъ упо
требленія табака, какъ богомерзкой травы: 
въ сборникахъ того времени помѣщались 
иногда статьи «о богомерзкой и проклятой и 
бѣсовской табакѣ» (* 2). Но въ царствованіе 
Алексѣя Михаиловича, вопреки такого пред
убѣжденія противъ табака, не смотря даже на 
строгое запрещеніе сѣянія и продажи табака 
въ Россіи, (послѣдовавшее въ 166 1  году,)

(t) II. С. 3. Л'? 607. Берхг, царство». Алекс. 
Михаиловича, стр. 289.

(2) Ounc. Рум. Муз стр. 426.
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табакъ болѣе и болѣе входилъ въ употребле
ніе: куреніе его, но свидѣтельству Гюимьежа, 
было распространено да;ке въ простомъ наро
дѣ, и служило для него любимымъ развлече
ніемъ ('). Въ первой половинѣ XVII вѣка нред- 
убѣікденіе противъ иностранцевъ простира
лось до того, что Русскіе, смотря на нихъ какъ 
на еретиковъ, зловѣрныхъ, за грѣхъ почитали 
даже ѣсть п пить съ ними изъ одной посу
ды (1 2); пе смотря па то, въ царствованіе Алексѣя 
Михаиловича общеніе съ иностранцами, у;кс 
значительно развившееся, болѣе и болѣе воз
растало, н приливъ служилыхъ иноземцевъ 
увеличивался съ каждымъ годомъ (3). Но ста
ринному воззрѣнію, Русскіе люди знаніе ино
странныхъ языковъ поставляли въ тѣспой 
связи съ вѣрою, такъ что когда Царь Борисъ  
Годуновъ хотѣлъ ввести въ Россіи пс только 
училища, но и университеты, для преподава
нія разныхъ иностранныхъ языковъ, и съ сею 
цѣлію приглашалъ въ Москву ученыхъ людей 
изъ Германіи, Италіи, Испаніи, Франціи, Ан-

(1) История. зваяеиіе царств. Алексѣя Михаи
ловича, стр. 216.

(2) Дѣянія Петра В. Голикова, изд. 2. стр. 317. 
т. XIII.

(3) Медовикова, История, зная, царетв. Алексѣя 
Михаил, стр. 182, 183.
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гліи, то духовенство, по словамъ Бсра, пред
ставило Царю, что если въ Россіи настанетъ 
разноязычіе, то нарушится старое единовѣ
ріе (*). Въ царствованіе Алексѣя Михаило
вича, не смотря на то, нѣкоторые начали учить
ся иностраннымъ языкамъ. Знаменитый боя
ринъ Аѳанасій Ордынъ -  Нащокинъ зналъ 
языкп Латинскій, Французскій, Нѣмецкій и 
нѣкоторые другіе; у боярина А. С. Матвѣева 
сынъ, по словамъ Лнзека, учился у иностран
цевъ языкамъ н разнымъ наукамъ. При Патр. 
Никонѣ уже существовали въ Москвѣ учили
ща нс только Греческаго, но и Латинскаго 
языка. Закоренѣлымъ приверліснцамъ стари
ны, привыкшимъ жить по вѣковой старинѣ и 
смотрѣть на всѣ старинные Русскіе обычаи , 
какъ на освящснпыс вѣрою, такія новиз
ны весьма не нравились, казались ерссыо, при
знакомъ уклоненія отъ Нр авославія. Надобно 
еще прибавить, что послѣ смутъ Самозванства 
и Уніи, у насъ особепно опасались отпаденія 
отъ древлецерковнаго Православія и вторженія 
въ Церковь Русскую Латнпства, панства, а суе
вѣры, кромѣ того ждали еще скораго насту
пленія царства антихристова. Въ сборникахъ

(1) Сказан, соврем, о Самозванцѣ, ч. 1. стр. 12.
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помѣщались и распространялись статьи объ 
антихристѣ ('), гдѣ но Апокалипсису вычисля
лось время пришествія антихриста, и время 
это, по недальновидному счету суевѣровъ, па
дало именно на то время, когда долашы были 
начаться въ Церкви Русской и въ Русскомъ 
государствѣ исправленія. Въ книгѣ о Вѣрѣ, 
напечатанной при Патр. І осифѣ, кпшкннки 
Русскіе читали такое прсдостсреа;еніе: «но ты- 
сящѣ лѣтъ отъ воплощенія Сына Божія Римъ 
отпаде отъ Воеточпыя Церкве; въ 595 лѣто 
по тысящѣ лштсліе Малой Россіи къ Римско
му костелу приступили. Се второе оторвапіе 
Христіанъ отъ Церкве. Оберегая сіе пишемъ: 
егда исполнится 1666 лѣтъ, да чтобы отъ 
прежнихъ винъ ало иѣкако и намъ не постра- 
датн». Во время самыхъ исправленій Патр. 
Нпкопа суевѣры распространяли разпые толки 
и ллісмистическія вычисленія но Апокалипсису, 
дѣлали наир, такія вычисленія: « /бфлг Хрис
тосъ пагаего ради спасенія во адъ сошедъ и 
связа сатану на тысящу лѣтъ и какъ минуло 
^йфлг, тогда пущенъ бысть, и тому съ ны
нѣшнимъ р§3, а егда исполнится отъ раз-

(1) Си. наир. Строева Опис. рукоп. Царскаго, 
по указат. подъ словомъ антихристъ.
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Вѣзанія д*£з, (легли) тогда явится власть сына 
погибели, и;ке Апокалипсисъ указуетъ» (*)»

Итакъ можно ли было ожидать, чтобы въ 
такое время, при такихъ понятіяхъ и правахъ, 
всѣ Русскіе люди единодушно, добровольно, 
безпрекословно и еь разу отказались отъ сво
ей, столько любезной и священной для пнхъ 
старипы и начали принимать какую либо но
визну, преимущественно въ Церкви, а въ обще
житіи особенпо иноземную? Весьма трудно и да
же невозможно было этого ожидать. И вотъ 
приверженцы старины возстали за старнпу, 
какъ за древлецерковпое благочестіе, какъ за 
старую вѣру, противъ новизны, какъ противъ 
новшества антихристіанскаго, и произвели 
расколъ мнимаго старовѣрства. Они возстали 
главнымъ образомъ противъ Патр. Никона, 
Противъ новшествъ церковныхъ Никоновыхъ, 
назвавши все истинно православное неправлен-, 
пое Н иконіанскцмр , и православныхъ—Нико* 
ціанца^цц. П имя Цинона особеппо ненавистно 
для раскола. Цо если вообще великіе геніи, 
далеко опережающіе вѣкъ свой, вездѣ и всегда 
встрѣчаютъ енльпыя противорѣчія и противо
дѣйствія со стороны невѣжества и предразсуд
ковъ, часто да;ке падаютъ аіертвамц въ борь-

(() Ооис. Рум, Муз. стр. 550,
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бѣ съ ними, то удивительно ли что и нашъ 
великій пастырь Никопъ, этотъ нстиппо за
мѣчательный геній своего вѣка, тоже испыталъ? 
«Никонъ, кричали изувѣры, совершенно оетавн 
вѣру Христіанскую, и возлюби срееь богоот- 
метную Римскую н равенъ, есть Патріархъ съ 
папою Петромъ Гугнивымъ еретикомъ, яко 
Христоимепнтую вѣру во всемъ Съ Латыною 
соедини, и явный есть Христіанъ гонитель и 
папежскій ревнитель» ('). Одно за другимъ 
появлялись сочиненія объ Лпти&'ристтъ и 
прилагались къ Никону и его великимъ дѣ
ламъ (1 2). Волненіе въ народѣ болѣе и болѣе 
возрастало. Люди, омраченные невѣжествомъ,

(1) Донол. къ Акт, Истор. V. стр. 4-40. Въ од
ной новой повѣсти о Никонѣ тоже утверждается, что 
онъ «едино точію въ разумѣ имѣлъ —древнее отеческое 
благочестіе нстребнтп, а инославное римское нечестіе 
утвердити». Эта мысль общая въ расколѣ. Ёе разви
вали Аввакумъ, Денисовъ и другіе расколоуЧителй. 
Въ книгѣ Собраніе отъ Се. Писанія сказано: «Послѣ
днее отступленіе третіяго Рима при Никонѣ воздвн- 
жеся: тѣмъже отъ того времени и прореченный ан
тихристъ, отступленіе нареченный, послѣдній уже 
временствуетъ». Истинно-древняя н истинно-правос-Ъ 
Церковь Христова. Изд. 3. ч. II. стр. 3.

(2) Такъ діаконъ Ѳедоръ разсылалъ иосланія о. 
правой вѣрѣ и объ антихристѣ; монахъ Ѳеоктистъ 
сочинилъ слово объ антихристѣ.
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внутренне уже отпадшіе отъ живаго сднпства 
Церкви Христовой, по причинѣ оскудѣнія духа 
вѣры и жизни истинно-церковной, извѣстные Ав
вакумъ, Логгнн ь, Даніилъ, Лазарь и Никита, ста
ли въ главѣ церковныхъ мятежниковъ и явились 
во имя старой вѣры главными двигателями воз
мущенія противъ улучшаемаго порядка. «Уви- 
дѣша тогда бывшій отцы,—повѣствуетъ исторіо- 
гра«і>ъ раскольническій Денисовъ, преоевлщ. Па
велъ, Еп. Коломепскій, н евлщеішіп протопопы 
Аввакумъ, Даніилъ, Логгнпъ, Іоаппъ Ilcpononts. 
начата ужасатпся вельмп и вссплачевно ры- 
дати: яко нрейде лѣто вссспаснтслыіаго пло- 
доносія, уже показася зима всемразныя по- 
в іін ъ  студености. Отъ нихъ ;кс единому предъ 
образомъ Божіимъ, о нашествіи мпоговозму- 
щепнаго новшествъ мятежа всерыдателыю мо- 
лящуся, (будто бы) гласъ отъ образа того вѣ- 
щаше: время прінде стра.і.апія, вамъ неослабно 
страдати подобаетъ.... Итако вен велнкодушпѣ 
въ древлецерковнѣмъ православіи утвердпша- 
ся» С). Въ тоже самое время расколъ явно 
возсталъ н противъ новинъ въ гражданскомъ 
быту, и возсталъ татке во имя старой вѣры. 
Главный расколотМигель, протопопъ Аввакумъ

(1) Выіоі радь Россійскій ( руки. А, А.) л. 
2і  об. 25.
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съ горестію восклицалъ: «охъ, бѣдная Русь! 
чсво-то тсбѣ захотѣлось Нѣмецкихъ поступокъ 
п обычаевъ». Въ сочиненіи «о паденіи благо
честія» онъ вопіетъ противъ перемѣны одеж
ды, какъ противъ сресн и уклоненія отъ дре
вняго благочестія, и обличаетъ ее словами 
Бвлщ. Писанія: «почти себѣ, говоритъ онъ,
Пророка Со«і>онію, третію главу: онъ тебѣ воз
вѣститъ, что случится отъ Бога измѣняющимъ 
ризы». Также разсуждала расколоучитсли 
о табакѣ: «пріиде въ Русскою страну антихри
стово питіе, сухая табака, запеже то первая пе
чать антихристова, знаменіе пришествія его». 
Даже люди весьма умные не совсѣмъ благо
пріятно смотрѣли на ипоземпые обычаи. Зна
менитый Ордыпъ-Нащокннъ говорилъ: «что
намъ за дѣло до обычаевъ иноземныхъ; ихъ 
платье не по насъ, а паше не по нихъ». Само 
правительство останавливало людей, слишкомъ 
предававшихся Западнымъ новпзнамъ и обы
чаямъ (*). Впрочемъ правительство и люди 
благомыслящіе отвергали ис всѣ иноземныя 
новизны, а только нѣкоторыя, излишнія и 
безполезныя, или да;ке вредныя для народа.

(1) П. С. 3. I. JV? 607- Медовикова нстор знач. 
царствованія Алексѣя Михаиловича стр. 215, 216 и 
далѣе.

Отд. IV. о 7
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Такой общенародный взглядъ па ипоземныя 
новизны сильно располагалъ пародъ къ рас
колу, въ слѣдъ за его учителями. Такимъ 
образомъ расколъ съ быстрымъ успѣхомъ 
распространялся, и къ кони,у XVII вѣка, 
еще до преобразованія Россіи Петромъ Ве
ликимъ, уже составилась многочисленная се
кта мнимыхъ старообрядцевъ. Въ концѣ 
XVII вѣка одинъ за другимъ возникали бун
ты Стрѣлецкіе, поджигаемые раскольника
ми, и въ этихъ бунтахъ мятежпые ревнители 
старины громогласно высказывали, чѣмъ они 
были недовольны, за что они ратуютъ: «будто- 
бы въ Россіи уставлена новая вѣра, ве
лят ъ кланят ься болванамъ и носить Нѣ
мецкое плат ье , брить бороды, и проч., за 
чтобъ конечно стрѣльцамъ вступиться, а па
пе за вѣру свою православную» (‘).

Наступилъ XVIII вѣкъ. Въ царствованіе 
Петра Великаго, по поводу его преобразованій 
въ Россіи, расколъ еще болѣе усилился, и съ 
большею злобою возсталъ противъ Церкви п 
правительства. Петръ Великій, желая дать на
роду Русскому болѣе живое и обшириос об
разованіе умственное и общественное, заим-

(1) Чтен. Московск. Общ. Истор. № 7. 1846. 
стр. 81. Исторія о Донскихъ Казакахъ.
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ствовалъ для ссго образцы ипострапныс и тре
бовалъ, чтобы Русскіе подражали этимъ образ
цамъ. Но великій преобразователь Россіи от
нюдь не хотѣлъ чрезъ это поколебать или из
мѣнить господствующаго начала духовной жи
зни Россіи—ея древняго Православія. Онъ 
оставлялъ это начало неприкосновеннымъ въ 
своихъ преобразованіяхъ. Но неразумные 
ревнители старины нс обращали на это вни
манія; они не знали той ненрерѣкаемой исти
ны, что св. Церковь и вѣра Христова отнюдь 
нс исключаетъ ни полезныхъ гражданскихъ 
преобразованій ни просвѣщ енія, напротивъ 
еще возвышаетъ, освящаетъ, облагороживастъ 
ихъ своимъ животворнымъ вліян іем ъ; что 
Христіанскія общества даже должны стремиться 
къ благоустроенно самой внѣшней, гражданской 
жизни своей,только вес это въ Христіанскихъ об
ществахъ должпо быть основано на краеуголь
номъ Камнѣ Христіанства—на Евангеліи, только 
все просвѣщеніе должно быть озарено истиною 
Христовою. Въ 1 7 0 0  году въ Москвѣ поднялся 
ропотъ противъ преобразованіи Петра Великаго’ 
расколоучнтелн распространили молву, что на
стало время антихристово, что Москва—Вави
лонъ, а жители Вавилопянс, слуги антихристо
вы, сыны погибели. Суевѣрные вѣрили такимъ 
нелѣпымъ раскольническимъ толкамъ, и толпами 
бѣжали изъ православныхъ городовъ н селъ, 
Отд. IV. і>7*



какъ изъ царства антихристова, въ обители 
раскольническія, какъ въ мѣста спасепія, яко
бы чуждыя еретическихъ иовнпъ иноземныхъ, 
и процвѣтавшія древлецерковнымъ благочесті
емъ. Во всякомъ нововведеніи видѣли они 
ересь, богоотступничество, печать антихристо
ву. Когда (въ 1700 году), по примѣру Кален
дарей Западно-европейскихъ и Западпо-славяп- 
скихъ, постановлено было праздновать новый 
годъ не 1-го Сентября, какъ было въ стари
ну, а 1-го Генваря и отмѣненъ былъ церков
ный обрядъ «Дѣйства Новолѣтія», то ревните
ли старины почли это за посягательство на ка- 
поннчсскіе уставы православной Церкви и под
няли громкій вопль. Около 1704  г. Государь 
Петръ В. самъ изобрѣлъ повый почеркъ граж
данской Русской печати, примѣняя оную, сколь
ко возможно, къ круглости Латинской азбуки 
и выключивъ нѣкоторыя буквы, папр. а, ѵ, (ѵ, Ц 
и другія. Любители старины, смотрѣвшіе па 
Славянскій алфавитъ, какъ па пензмѣнно свя- 
щепный, церковный, называли новоизобрѣтен
ный грааіданскій алфавитъ еретическимъ: ибо 
въ старинныхъ Славянскихъ грамматикахъ и 
букваряхъ утверждалось, что если кто измѣ
нитъ се на оно, а оно па се, тотъ вноситъ 
ересы и хулы , и развращ еніе, и не рад я  о 
селіъ, во а пожнетъ. (Словеса въкратцѣ су- 
браппи отъ книгы филос. Константина Кос-
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сньчьскаго. Рукопись. Подобныя мысли встрѣ
чаются и въ Славяно-русскихъ букваряхъ XVII 
в.) Точно также къ ересямъ отнесли расколь
ники: куреніе и нюханье табака, употребленіе 
чая, кофс, Нѣмецкаго платья, Италіанскаго нѣ- 
иія и живописи, стрнженіс или бритіе бороды, 
анатомированіе и бальзамированіе мертвыхъ 
тѣлъ. До 7 О такихъ новинъ начислено въ расколь
нической статьѣ: «иредъизвѣстіе о нынѣ въвсли- 
цѣй Россіи состоящихъ обычаяхъ Еллннскііхъ, 
Жидовскихъ, Калмып,кнхъ и Агарянскихъ».

Но кромѣ того, что раскольники нс по
нимали духа и цѣли преобразованія Петра В., 
справедливость требуетъ раскрыть еще другую 
причину уенлепія раскола. Расколъ особепно 
усилился отъ того, что въ это время новый, 
преобразовательный духъ, съ особенною силою 
и неудержимостію внѣдряясь въ жизнь Рус
скаго общества, часто доходилъ до печальной 
крайности, до злоупотребленія, искоренялъ та
кое старое, что дѣйствительно тѣсно связано 
было съ древпнмъ духомъ вѣры, и вводилъ но
вое, иноземное, въ самомъ дѣлѣ противное 
древлецерковному благочестію. Съ одной сто
роны иностранцы, нризваппые Петромъ Вели
кимъ единственно съ тою цѣлію, чтобы возвы
сить Россію лучшимъ гражданскимъ просвѣ
щеніемъ, а пе безполезными, суетными обы
чаями и пороками Запада, стали во зло у но-
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треблять свое вліяпіс па Русскій народъ, ста
ли дагке колебать въ немъ сашое Православіе. 
На это съ глубокою скорбію сердца смотрѣ
ли не один суевѣрные ревнители старины, но 
и сами православные пастыри. «Внждьте, о 
благоразеудные людіе, говорилъ напримѣръ нри- 
сно-ііамятный архипастырь мреоевлщ. Степанъ 
Яворскій противъ нсблагонамѣрсішмхъ инозем- 
цевъ, виждь православный народъ, кіи между вами 
распространяются,' величаются н ночсствуеми 
бываютъ, имъжс ниа;с радоватися рещи подо
баетъ. О, дабы отсѣчсни были развращающій 
васъ (Гал. о, 12). Азъ же глаголю: о дабы сіи 
мытари и язычницы, развращающій правосла
вныхъ и не слушающій Церкви Божественной, 
отсѣчено и весьма нстрсблепи были!... Пріи
дите, припадемъ и восіілачсмся предъ Госпо
домъ, сотворшнмъ насъ, преклонимъ колѣпа 
предъ всѣми Его угодниками святыми, да сей 
вредъ, сія злохулыіыя плевелы исторгнутся 
отъ пасъ, аще нс обратятся и покаются» (‘).

(1) Собран, проповѣд. Сте<і>. Явор. ч. 1. Слово въ 
недѣлю 7-ю но ІІасцѣ. Подобным же горькія жало
бы я неудовольствія противъ иное транцевъ выража
ли: Патріархъ Іоакимь (Духов II. Іоак. въ Древ. Росс. 
Вявл. ч. ІИ. мѣс. Март. 177і г.), Патр. Адріанъ 
(Чген. Моек. Обш. Истор. и Др. Росс объ Адріанѣ). 
Св. Митрофанъ, Еп. Воронежскій въ предсмертной гра-
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Съ другой стороны сами Русскіе, особенно въ 
высшемъ классѣ общества, также весьма час
то вдавались въ крайность въ усвоеніи Запад
ной новизны. Вмѣстѣ съ добрыми обычанми 
много перенимали худыхъ. Вообще должно 
сказать, что главиая, внутренняя причина, по
чему въ W i l l  вѣкѣ расколъ особенно усили
вался и возрасталъ, заключается именно въ 
чрезвычайно рѣзкомъ и быстромъ переходѣ 
Русскаго общества отъ старинной Русской жи
зни, имѣвшей преимущественно характеръ цер
ковный, къ жизни новой, Европейской, имѣю
щей преимущественно характеръ мірской, внѣ- 
шне-;кіітсйскій. На примѣръ: въ XVIII сто
лѣтіи, замѣчаетъ одинъ писатель, по характе
ру образованности этого столѣтія, плаФОніл и 
стѣны во дворцахъ и палатахъ вельможъ по
крывались преимущественно миѳологическими 
изображеніями, гдѣ языческія божеетва, по- 
луобна;кенныя,. представленныя со всею свобо
дою древняго классическаго искусства, должны 
были олицетворять мысли н чувства современ
никовъ. Совершенно иное встрѣчаемъ мы въ

мотѣ своей завѣщавалг: «Епархія своей великому
числу православнымъ Христіанамъ съ еретиками и 
иновѣрцами, съ Латмны, Лютеры и Калвины и зло- 
ложными Татары общеніе и содружество не имѣти». 
Нам. Моек. Древ. кн. II. стр. 191.
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жизни нашихъ до-петровскихъ предковъ. Но 
характеру своего образованія Христіанскаго— 
церковнаго, древній Русскій человѣкъ любилъ 
олицетворенныя притчи и церковныя бытія , 
изобраліеніями которыхъ и украшалъ своп хо
ромы; въ нихъ онъ желалъ видѣть болѣе все
го назиданіе, иоучсніе, душевную пользу въ 
Христіанскомъ смыслѣ, а пе услааідеиіе взора 
прекрасными образами, которые относились 
къ соблазну и всегда заботливо устранялись. 
Такимъ образомъ древняя комнатная живопись 
носила въ себѣ тотъ же характеръ, имѣла ту 
же цѣль, какъ и церковная стѣнопись, отъ ко
торой она почти ничѣмъ и не отличалась» (‘). 
Въ старину правилами Русскаго общежитія 
требовалось: при входѣ въ чужой домъ снача
ла «святымъ иконамъ поклонитися и молитва 
сотворити». Препод. Ѳеодосій въ одномъ изъ 
своихъ поученій къ братіи предлагаетъ наста
вленія о томъ, какъ вести себя въ церкви, 
сближая предлагаемыя правила съ требовані
ями общественнаго приличія внѣ храма. «Егда 
бо и къ другомъ приходимъ, говоритъ опъ, 
то достоитъ намъ ноклонепіе сотворше до зем- 
ла и свАзавше р^цѣ, аки рабоу Божію быти 
предъ ними. И повелѣно ны е‘ (есть) другомъ

(1) Забѣлена: Домаш. бытъ Русскихъ Царей преж
няго времени, стат. 2. Оіеч. Зап. 1851 г. Сент. X* 9.
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толпкы чьстп даідгп смиренія ради, ішжс до- 
бродѣтельныа вѣнца оукрашасмъ. Еа;с бо не 
поклонится дрЬѴоу своему и руцѣ долоу по- 
вѣснти, то неродивых моужь и лѣннвых и в оу- 
мѣ ідрящихся» ('). Въ XVIII же вѣкѣ обычай 
не только стоять съ сло;псинымн руками, но и 
молиться предъ иконами при входѣ въ чужой 
домъ или выходѣ изъ него, въ тогдашпемъ об
разованномъ кругу, уже началъ вытѣсняться 
такъ называемыми свѣтскими приличіями, о- 
снованнымн большею частію на подражаніи 
Французскому обществу, иногда доходившими 
до предосудительной крайпости, которую да;ке 
осмѣивали нѣкоторые писатели того времени. 
Любителямъ старины, даже и разсудительнымъ 
и достаточно образованнымъ, а тѣмъ болѣе 
темнымъ и суевѣрнымъ ревнителямъ ея, боль
но было видѣть такой духъ новолюбетва. От
вращеніе отъ новолюбетва  въ нѣкоторыхъ 
жаркихъ приверженцахъ старины доходило до 
того, что они бѣжали въ расколъ но ненависти 
уже не къ одному Патр. Никону н Церкви, но 
не менѣе того по непавнети къ Великому 
преобразователю Россіи; въ этомъ они сами 
сознавались.

(I) Въ иягокъ 3-й недѣ.ш поста св. Ѳеодосія о 
трыіѣііін и смиреніи.
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ПРЕПОДОБНАГО МАКСИМА

П в П О В Ѣ Д Н И К Л .

(окончаніе)

Со времени взятія пренод. Максима и его 
учениковъ въ Римѣ подъ стражу до прибытія 
ихъ въ Константинополь прошло около года. 
Неизвѣстно, гдѣ находились въ сіе время св. 
узники, и что съ ними было. Ме;кду тѣмъ въ 
Констаптннонолѣ ожидали ихъ—гнѣвъ и мще
ніе не твердаго въ Православіи правительства, 
вооруженная клеветою злоба еретиковъ и из
мѣна друзей.

Озлобленное постояппыми пеудачами въ 
борьбѣ съ внѣшними врагами, частыми измѣ
нами намѣстниковъ провинцій, отторженіемъ 
отъ Имперіи цѣлыхъ областей, волненіями въ 
Церкви и всеобщимъ разстройствомъ государ
ства, правительство Византійское съ ожесто
ченіемъ преслѣдовало всякаго, кого оно счи-
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тало хотя отчасти виновнымъ въ такомъ не
счастномъ положеніи дѣлъ. При семъ опо перѣд- 
ко видѣло измѣну и личное для себя оскор
бленіе тамъ, гдѣ ничего подобнаго не было. 
Такъ св. Мартинъ былъ судимъ и осужденъ 
какъ измѣпннкъ отечеству и оскорбитель Ве
личества, потому только, что не хотѣлъ въ у- 
году правительству измѣнять Православію. По 
томуже побужденію вызываемъ былъ въ Кон
стантинополь и прей. Максимъ (‘), и для него 
тѣмъ менѣе было надежды избѣжать участи 
св. Мартнпа, чѣмъ незначительнѣе было его 
общественное положеніе, какъ простаго ино
ка, и чѣмъ спльпѣе онъ противодѣйствовалъ 
ереси Монооелитской, которой покровитель
ствовало само правительство.

Моноѳелнты съ своей сгоропы всѣ усилія 
употребляли къ тому, чтобы вооружить про
тивъ препод. Максима правительство п народъ 
и приготовить ему туже участь, какую испы
талъ св. Мартинъ. Для сего еретики пе щади
ли клеветъ. Во-первыхъ они распространили 
молву, будто прей. Максимъ находился въ тай
ныхъ сношеніяхъ съ Сарацинами, (незадолго 
предъ тѣмъ покорившими многія области Во-

(1) Твор. ирен. Макс, т. I. crp. XVJ, XVII. сн. 
crp. XXIX и XXX.
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сточной половипы Имперіи), будто онъ возбу
ждалъ къ возмущенію Григорія, префекта Аф
рики, и вообще во время пребыванія своего въ 
Африкѣ и Римѣ оказывалъ явную пенавпсть къ 
церковпымъ и гражданскимъ' властямъ на Во
стокѣ (‘). Сія-то будтобы пенавпсть, и вовсе 
не ревность ио вѣрѣ, побуждала ирепод. Мак
сима возставлять Африканскихъ Епископовъ и 
Римскій престолъ противъ Византіи. Она-то 
была, разглашали еретики, главною причиною 
той неслыханной дерзости, съ какою па Лате- 
ранскомъ соборѣ преданы анаѳемѣ и оглаше
ны по всему зііру нечестивыми еретиками не 
только восточные Патріархи и Епископы, но 
да;ке Императоры. Вообще, что пи предпри
нималось доселѣ въ Африкѣ и Римѣ противъ 
усилившейся на Востокѣ Мопоѳелнтской ереси 
и ея поборниковъ, все это еретики приписы
вали недоброжелательнымъ внушеніямъ прей. 
Максима (1 2 3 *). Емуже ставили въ вину продол
жавшіяся по сіе время волпспія въ Церкви и 
происходившее (между прочимъ) отъ сего ве
ликое разстройство въ государствѣ (5). Къ се-

(1) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XVI, XXIX и XXX.
(2) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XXXVI, XXXVII, 

XXXVIII.
(3) Твор. преп. Макс. т. I, стр. XXIII— XXIV,

XXXVII. сн. LX.



му еретикп пе постыдились присовокупить и ту 
до крайпостн нелѣпую клевету, будто нрепод. 
Максимъ насиліемъ и жестокостію принудилъ 
Пирра отказаться отъ Монооелитскаго уче
нія (‘).—Такими гпусными извѣтами Моноѳели- 
ты старались отмстить великому поборнику 
Православія за свое неодпократное отъ него 
пора;кеніе и за его мужественное противодѣй
ствіе успѣхамъ ихъ лжеученія.

Какое дѣйствіе произвели на препод. Мак
сима эти навѣты еретиковъ, видимъ изъ слѣ
дующихъ его словъ: «нѣтъ для души недуга 
тяжелѣе клеветы, вѣру ли оклевещутъ, или по
веденіе, и никто поможетъ презрѣть сего, кро
мѣ того, кто, какъ Сусанна, взираетъ на одно
го Бога, который единъ силенъ и отъ бѣдъ 
избавить, какъ ее избавилъ, и людямъ пока
зать нстнпу, какъ съ нею сдѣлалъ, и душу 
утѣшить надеждою» (* 2). Но кромѣ злобы ере
тиковъ прей. Максима ожидала еще въ Кон
стантинополѣ измѣна друзей. На Востокѣ въ 
то время немало было людей, даже между ли
цами правительственными, которые были лич
но расположены къ прей. Максиму и раздѣля
ли его образъ мыслей о предметахъ вѣры: но 
не имѣя ни той глубины убѣжденія, ни того ду-

(t) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XVIII и XXIV.
(2) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. І5(5.
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ха ревности, какимъ одушевленъ былъ св. Ис- 
иовѣдпнкъ, эти люд,и не считали за грѣхъ 
скрывать свои убѣжденія, и изъ угожденія 
Императору притворно выдавать себя за при- 
вср;ксііцсвъ покровительствуемой имъ ереси . 
Къ томуже они старались склонить и преиод. 
Максима, когда онъ прибылъ въ Копстантино- 
ноль, представляя ему разныя выгоды такого 
образа дѣйствій (*). II когда св. Исповѣдникъ 
съ негодованіемъ отвергъ такое постыдное ли
цемѣріе, прежніе друзья сдѣлались его врага
ми. Такимъ образомъ иренод. Максимъ одинъ 
долженъ былъ защищать правоту своей вѣры 
и чистоту своей жизни предъ правительствомъ, 
находившимся подъ вліяніемъ еретиковъ.

Впрочемъ, что касается до обвиненій ере
тиковъ, иренод. Максиму легко было оправ
даться въ нихъ, потому что ложь ихъ была 
очевидна для всякаго. Само правительство не 
вѣрило имъ искренно, и если но поводу этихъ 
обвиненій предало иренод. Максима суду, тот
часъ но прибытіи его въ Константинополь, то 
не потому, что бы въ самомъ дѣлѣ считало его 
государственнымъ преступникомъ, а болѣе для 
того, чтобы страхомъ наказаній за приписы
ваемыя ему ва;кныя преступленія заставить

(1) Твор. прей. Макс. т. 1. стр. XXXVI и LX1I.
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его отказаться отъ Православія и принять из
данный Императором!, «образецъ вѣры». II 
еслибы нрепод. Максимъ согласился на сіе, хо
тя бы то притворно, какъ совѣтовали ему лож
ные друзья: то онъ нс только не потерпѣлъ бы 
никакихъ истязапій въ Константинополѣ, по 
даже удостоился бы милостей и почестей отъ 
правительства (‘), для котораго весьма важно 
было привлечь на свою сторону человѣка, ко
торый доселѣ такъ сильно противодѣйствовалъ 
успѣхамъ ереси, и теперь, по смерти св. Мар
тина, остался главнымъ и почти единствен
нымъ ея протнвоборцемъ (1 2). Но св. Исповѣд
нику и на мысль не приходило измѣнить подъ 
конецъ яшзнп Православію, защитѣ котораго 
онъ посвятилъ всѣ свои прежніе годы.

Оставшись, по смерти св. Мартина, одинъ 
на стражѣ Православія, прсп. Максимъ пер
вымъ и священнѣйшимъ своимъ долгомъ счи
талъ «хранить благое наслѣдіе вѣры, передан
ное намъ отъ святыхъ и блаженныхъ Отцевъ, 
ни въ чемъ не отступать отъ сей вѣры, не
смотря на угрозы и прощенія, па льстивыя 
обѣщанія и мірскія почести. II не только лю
ди, но даже силы небсспыя, какъ самъ онъ

(1) Твор. прей. Макс. т. 1. стр. LX—LXI.
(2) См. тамжѳ.
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говоритъ, нс могли принудить его отказаться 
отъ ссіі вѣры, завѣщанной намъ самовидцами 
и слу іам н  Слова ('). Ла эту вѣру готовъ онъ 
быль претерпѣть веакія мученія и самую 
смерть. «Если вочеловѣчившійся насъ ради 
Господь и Богъ всячсскпхъг-пнсалъ прей. Мак
симъ игумену Полнхронію^юсредствомъ стра
даній, креста и смерти вошелъ въ свою славу, 
ибо Ему опредѣлено было прежде пост ра
дать, а потомъ вишни въ славу  свою  (Л ук. 
2 4 , 2 5 Ц т о  не упадемъ духомъ вовремя иску
шеній, но взи р а л  иа Н ачальника віьры и 
соверш ит еля Іи суса  (Евр. 12, 2), мужествеп- 
ио претерпимъ случающіяся съ нами нссчастія, 
потому что концемъ всѣхъ скорбей нашихъ 
будетъ радость, концемъ трудовъ успокоеніе, 
а безславія—слава; словомъ сказать, всѣ наши 
бѣдствія за доброе дѣло окончатся постоян
нымъ сожительствомъ съ Богомъ, наслажде
ніемъ вѣчнымъ и безконечнымъ покоемъ» (1 2)ѵ 
Съ такими мыслями прибылъ онъ въ Констан
тинополь, и здѣсь при допросахъ, судѣ и ис
тязаніяхъ изумилъ всѣхъ своею твердостію,, 
спокойствіемъ и величіемъ духа.

(1) Твор. прев. Макс. т. I. стр. JLXI. сн. стр. 
264, 313 и 306.

(2) Твор. прея. Макс. т. 2. стр. 367.
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Страдапія преп. Максима п его учспнковъ 
за вѣру начались тотчасъ по прибытіи ихъ въ 
Копстантшіогюль. Едва корабль, па которомъ 
они отправлены были изъ Рима, вошелъ въ 
Византійскую пристань, какъ явился отрядъ 
вооруженныхъ воиновъ, которые съ грубостію 
взявъ всѣхъ трехъ св. узпнковъ, повлекли ихъ, 
босыхъ и нолунагнхъ, по улицамъ города, и 
потокъ, какбы злодѣевъ, бросили въ мрач
ную темницу, заключивъ каждаго въ особое 
помѣщеніе. Чрезъ пѣсколько дней начался до
просъ и судъ, въ полномъ присутствіи Сената, 
при многочисленныхъ зрителяхъ изъ всѣхъ 
сословій города. Предсѣдателемъ суда назна
ченъ былъ Сакелларій ('), человѣкъ, по сло
вамъ жпзнеоиисатсля, наглый до безстыдства, 
дерзкій па слова, безчувственный и жестокій 
по нраву. Ни почтенная старость св. исповѣд
ника (75 л.), ни благодать сіявшая въ его взо
рахъ, ни стспсппый и кроткій видъ, не могли 
впушить ему уважепія къ св. старцу. Прочіе 
судіи также были предубѣждены противъ 
прей. Максима. Когда опъ введенъ былъ въ 
палату суда, взоры всѣхъ устремились на пего,

(1) Сакелларій (отъ sa'culus мѣшокъ) тоже, что 
казнохранитель, казначей. Ихъ было два: Император
скій и Патріаршій.
Отд. IV. 58
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и въ этихъ взорахъ, замѣчаетъ жизнеоппса- 
тель, были не жалость и сострадапіе, но не- 
пріязпь, злоба и ярость (*).

«Христіанинъ ли ты»? гнѣвно спросилъ Са- 
келларій преи. Максима,лишь только онъ явился 
въ собраніе судей.—«По благодати Христа, Bo
ra всяческихъ, я былъ и пребываю Христіа
ниномъ», отвѣчалъ св. старецъ.—«Но если ты 
Христіанинъ, какъ же ты ненавидишь царя и 
царство»?—возразилъ предсѣдатель.— «Откуда 
это извѣстпо»? спросилъ прей. Максимъ; «нена
висть есть сокровенное чувство души, точпо 
такъ же какъ и любовь.»— «Изъ дѣлъ твоихъ 
всѣмъ стало извѣстно, отвѣчалъ грозно судія, 
что ты врагъ царя и царства. Ибо ты одинъ 
предалъ Сарацинамъ и Египетъ, н Александрію, 
и Пентаполь, и Триполи, и А«і>рнку.»— «Ио ка
кое дѣло мнѣ, монаху до завоевателей горо
довъ, и могъ ли я, какъ Христіанинъ, имѣть 
общеніе съ Сарацинами? Напротивъ я всегда 
желалъ и желаю одного добраго и полезнаго 
для Христіанскихъ городовъ», отвѣчалъ прей. 
Максимъ и потребовалъ твердыхъ доказа
тельствъ и уликъ его предательства (1 2).

(1) Твор. нрен. Макс. т. 1. стр. XIV, XV.
(2) Твор. нрео. Макс. т. 1. стр. XXIX, ей.

XVI.
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У беззаконныхъ судей были уже готовы 
трое лжесвидѣтелей. Первый изъ и ихъ, явясь 
въ собраніе, утвергкдалъ, что за 22 года 
предъ симъ, когда дѣдъ царствующаго Госуда
ря (Ираклій) приказалъ Петру, памѣстпнку 
Нумидіи, идти съ войскомъ въ Египетъ про
тивъ Сарацинъ, Петръ, почитая въ Максимѣ 
человѣка Божія, обратился къ пему за совѣ
томъ, и прей. Максимъ будто отписалъ ему, 
что не слѣдуетъ предпринимать этотъ походъ, 
потому что Богу неблагоугодпо споспѣшество
вать Римскому государству въ царствованіе'. 
Ираклія и его потомковъ. Преи. Максимъ, 
выслушавъ это, сказалъ: «если онъ правду го
воритъ, пусть представитъ письма, и мое къ 
Петру и его ко мпѣ,—и тогда я приму достой
ную казнь на закону». Но клеветникъ отвѣ
чалъ, что онъ не имѣетъ пнкакнхъ инеемъ, не 
знаетъ даже, писали ль Петръ и Максимъ 
другъ къ другу, по «тогда, прибавилъ онъ, всѣ 
въ лагерѣ говорили объ этомъ». «Если цѣлое 
войско знало объ этомъ, возразилъ прей. Мак
симъ, почему одинъ ты клевещешь на меня? 
Видѣлъ ли ты меня когда ппбудь»?—«Нѣтъ», 
отвѣчалъ клеветникъ. Тогда св. Исповѣдникъ, 
обратившись къ Сенату, сказалъ: «судите, спра
ведливо ли представлять въ свидѣтели такихъ 
людей? Пмже судомъ судите, судятъ вамъ: 
и въ тоже мѣру мѣрите, возмѣрятъ 
Отд. IV. 38*
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ламъ, сказалъ Господь н Судія всѣхъ (Мат. 7, 
27).. (*).

Вслѣдъ за тѣмъ пвсдспъ былъ другой л;кс- 
свндѣтель, который представилъ обвиненіе еще 
нелѣпѣе перваго. «Назадъ тому 9 лѣтъ, гово
рилъ опъ, авва Ѳома, нрпшедшн изъ Рима, 
сказалъ мпѣ: пана Ѳеодоръ посылалъ меня кт» 
Григорію (префекту Африки, отложившемуся 
въ то время отъ Имперіи) сказать ему, чтобы 
онъ никого пе боялся, потому что рабъ Бо;кій 
авва Максимъ въ сонномъ видѣніи видѣлъ на 
пебѣ на восточной и западной сторопѣ лики 
Апгеловъ, изъ коихъ стоявшіе па Востокѣ 
восклицали: «Копстаптиис Августе! ты побѣ
дишь», а стоявшіе па Западѣ вопіяли: «Григо- 
ріе Августе! ты побѣдишь»,—н голосъ послѣд
нихъ превозмогалъ голосъ первыхъ». Выслу
шавъ этотъ расказъ, Сакслларій, какбы у- 
лнчпвъ у;ке преп. Максима въ пзцѣпѣ отече
ству н оскорбленіи Величества, сказалъ ему: 
«вотъ послалъ тебя Богъ сюда па сожженіе 
огпемъ».—«Благодарю Бога моего, съ тяжкимъ 
вздохомъ отвѣчалъ св. старецъ, что прсдапъ 
въ ваши руки и за вольпыя мои прегрѣшепія 
подвергаюсь певольпымъ казнямъ. Но горе м і-

(1) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XXIX,XXX. си. 
XV и XVI.
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р у  отъ соблазнъ, горе человѣку тому, алг- 
же соблазнъ приходитъ (Мат. 18, 7). По
истинѣ, не слѣдовалобы говорить сего предъ 
Христіанами и оставлять безъ наказанія тѣхъ, 
которые въ угоду людямъ, днесь сущимъ и 
завтра несущимъ, вымышляютъ подобныя кле
веты. Все это иужпо бы объявить въ то вре
мя, когда былъ еще живъ Григорій; долгъ 
преданности къ Государю сего требовалъ. 
Тогда же слѣдовало бы призвать сюда и авву 
Ѳому, и блаженнаго пану Ѳеодора и меня. II 
пусть бы даже блаж. пана уличилъ меня въ 
томъ, что я расказывалъ ему такой сопъ: ви
новатъ былъ бы оиъ—разгласившій объ этомъ 
сновндѣніи, а не я, потому что сновидѣніе вещь 
непроизвольная, а законъ наказываетъ только 
за вольныя дѣла...» Накопсцъ нрен. Максимъ, 
чтобы нс оставить и тѣни сомнѣнія въ нелѣ
пости клеветы, прибавилъ: «да нс буду я до
стоинъ видѣть съ Христіанами пришествіе Гос
подне, если я когда либо расказывалъ такой 
сонъ, или слышалъ о пемъ отъ кого пибудь 
прежде сего часа» (‘).

Третіе обвиненіе не было вполнѣ вымы
слом!,, подобно предыдущимъ; тѣмъ не мепѣе 
поражаетъ своею страппостію, показывая, къ

(1) Твор. прей. Макс. т. 1. cip. XXX-XXI. cu. XVI.
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какимъ пслѣпммъ средствамъ прибѣгали ере
тики, чтобы угодить правительству и возстано
вить опое противъ прспод. Максима. ІІѢкто 
Григорій, сынъ Фотиновъ, свидѣтельствовалъ: 
«во время пребыванія моего въ Римѣ я зашелъ 
въ келью Максима и въ произшедшемъ здѣсь 
разговорѣ между прочимъ упомянулъ, что и 
Императора должно считать священникомъ. 
На это ученикъ его Анастасій возразилъ: «не
достоинъ быть священникомъ.»—«Побойся Бо
га, Григорій, прервалъ обвинителя преп. Мак
симъ, въ этомъ разговорѣ сорабъ мой не при
нималъ никакого участія»; потомъ, повергшись 
па землю, св. старецъ сказалъ Сспату: «по
звольте рабу вашему, н я раскату вамъ все, 
что было говорсно въ то время; пусть опъ об
виняетъ меня, если я солгу». Изъ расказа преп. 
Максима видно, что «Григорій дѣйствительно 
«приходилъ нѣкогда въ Римъ и имѣлъ евнда- 
«піе съ Максимомъ, причемъ объявилъ ему, 
«что опъ присланъ въ Римъ самимъ ІІмпера- 
«торомъ, чтобы убѣдить папу Припять «обра- 
«зецъ вѣры» и войти въ общеніе съ Копстап- 
«тнпопольскнмъ Патріархомъ. Преп. Максимъ 
«замѣтилъ прнсемъ, что это напрасный трудъ: 
«Римляне не согласятся вмѣстѣ съ нсчести- 
«вымъ ученіемъ еретиковъ уничтожить пенре- 
«ложнос учепіе слова Божія и Отцевъ Церкви 
«о двухъ воляхъ и дѣйствіяхъ въ I. Христѣ,
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•пакъ предписываетъ это «образецъ вѣры», 
«равпо запрещающій говорить и объ одной и 
«о двухъ воляхъ во Христѣ. II когда Григорій 
«возразилъ на это, что «тнносъ» не уничто- 
«гкаетъ Божественнаго ученія, а только пове- 
«лѣваетъ молчать объ этихъ выраженіяхъ ра- 
«ди мира Церкви, преи. Максимъ отвѣчалъ; 
«молчаніе о томъ, что прямо содержится въ 
«словѣ Божіемъ и ученіи Отцевъ, предпола- 
«гаетъ преступное равнодушіе къ вѣрѣ, и 
«слѣд. отступничество отъ Бога. Если Припять 
«за правило, что ради мира Церкви должпо 
«вмѣстѣ съ нечестивыми догматами ерети- 
«ковъ умалчивать, или, что тоже, упичто- 
«жать и Божественные догматы Церкви: то,
«пожалуй, завтраже печестпвые Іудеи ска- 
«жутъ памъ: помиримся и соединимся; мы
«уничтожимъ у себя обрѣзапіе, а вы кре- 
«щеніе, и пусть не будетъ болѣе раздѣле- 
«нія. Нѣкогда и Аріане, продолжалъ преп. 
«Максимъ, убѣждали Великаго Константина 
«уничтожить слова: еизіѵегіз; И ет£ягэ^С7(о; ТОИІв ра- 
«ди мира Церкви: но божественные Отцы на- 
«ши, не смотря па то, что самъ Императоръ не 
«отвергалъ этой мысли, не допустили сего, асо- 
«глашалнеь лучше претерпѣть гопенія и са- 
«мую смерть, чѣмъ умолчать о словѣ, точно 
«выражавшемъ единую Божественную природу 
«Отца и Сына и Святаго Духа. И вообще ни
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«одинъ изъ прежнихъ Императоровъ помогъ 
«склопить богоглаголивыхъ Отцовъ Церкви къ 
•тому, чтобы они пошли въ общеніе съ ере- 
«тиками, принявъ какія либо неточныя, дву
смысленныя выраженія: всегда Отцы уио-
«трсблялн выра;кенія ясныя, точныя, пріілич- 
«ныя тому догмату, который старались опре
дѣлить, яспо показывая симъ, что нзслѣды- 
«вать н опредѣлять спасительные догматы 
«вѣры есть дѣло священниковъ, а пе Импс- 
«раторовъ.—Но развѣ всякій Императоръ пс 
«есть вмѣстѣ н священникъ?—возразилъ Гри
горій.—Нѣтъ, отвѣчалъ нрсн. Максимъ, пото- 
«му что Императоръ не предстоитъ алтарю, 
«нс совершаетъ тайнодѣпствій, нс рукополагаетъ 
«Епископовъ, пресвитеровъ н діаконовъ, пс освя- 
«іцаетъ храмовъ Божіихъ». «Вотъ что говорилъ 
я, а не ученикъ мой, при свиданіи съ Григо
ріемъ въ Римѣ, сказалъ ирен. Максимъ въ 
заключеніе своего раскааа, говорю это и те
перь. Въ вашей власти осудить меня за это , 
или оправдать».—«Но говоря такъ, ты произ
велъ раздѣленіе въ Церкви», воскликнулъ при 
семъ одинъ изъ предстоящихъ. Ирсп. Максимъ 
отвѣчалъ: «если тотъ, кто говоритъ на точномъ 
основаніи слова Бо;і;ія и св. Отцсвъ, раздѣ
ляетъ Церковь: что сказать о людяхъ, кото
рые совершенно ниспровергаютъ догматы и 
правила святыхъ, безъ которыхъ не можетъ
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существовать сазіаяЦерковь»? Такой смѣлый от
вѣтъ въ высшей степени не понравился судіямъ, 
привыкшимъ къ лицемѣрію и лести. «Скажите 
экзарху», неистово закричалъ вышедшій изъ се
бя предсѣдатель суда: «неужели онъ и нослѣ сего 
оставитъ въ живыхъ этого человѣка» (*)?

Когда прей. Максима вывели изъ собра
нія судей, введенъ былъ туда ученикъ его Ана
стасій. Судіи, не дѣлая ему никакихъ допро
совъ, прямо заставляли его подтвердить ту 
клевету па ев. Исповѣдника, будто опъ въ Аф
рикѣ и Римѣ жестоко обращался съ Пирромъ. 
Св. Анастасій скромно, но мужественно отвѣ
чалъ, что никто съ такимъ почтеніемъ не об
ращался съ Пирромъ, какъ его учитель. За 
такое прямодушіе его тотчасъ подвергли же
стокимъ ударамъ, и потомъ полумертваго вы
несли изъ палаты судей и отправили вмѣстѣ 
съ прей. Максимомъ въ прелиною темницу (1 2). 
При допросѣ быль и другой ученикъ Препо
добнаго, по имени Анастасій же, бывшій нѣ
когда апокрнсіаріемъ паны при Константино
польской Церкви, который и описалъ обстоя
тельно, какъ очевидецъ, весь порядокъ судо
производства надъ св. Максимомъ н послѣдніе

(1) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XXXI—XXXIV". 
сн. XVII.

(2) Тамже стр. XXXIV.
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дни его жизни. О себѣ онь, изъ скромности, 
почти ничего не говоритъ.

Послѣ описаннаго допроса судіи ясно уви
дѣли, что вымышленными обвиненіями, угро
зами и суровымъ обращеніемъ нельзя поколе
бать твердость св. Исповѣдника и заставить 
его отказаться отъ Православія, потому рѣши
лись испытать, нс подѣйствуютъ ли на него 
кроткія мѣры убѣжденія и ласковое обращеніе.

Въ тотъ же день вечеромъ пришли къ 
прен. Максиму въ темницу Троилъ Патрицій 
и Сергій Евкратъ, начальникъ царской трапе
зы. Заставивъ сѣсть преп. Максима, они дру
желюбно спросили его: «скажи памъ, авва, ка
кимъ образомъ убѣдилъ ты Пирра отказаться 
отъ его собственнаго догмата и принять твой 
догматъ». Преп. Максимъ расказалъ имъ по 
порядку все, что .могъ вспомнить, прибавивъ 
въ заключеніе: «я своего собственнаго догмата 
не имѣю, а общій всей каѳолической Церкви; 
мпѣ и па мысль никогда нс приходило догматъ 
о двухъ воляхъ во Христѣ называть своимъ 
догматомъ». Затѣмъ посланные спросили: «что 
же, ты нс вступишь въ общеніе съ Констан
тинопольскимъ престоломъ»?—«Нѣтъ», твердо 
отвѣчалъ св. Исповѣдникъ.—«Почему»?—«По
тому, что предстоятели сей Церкви отрнпули 
опредѣленія прежнихъ Соборовъ, принявъ за 
правило вѣры 9 главъ, изданныхъ Киромъ въ
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Александріи, потомъ «эктезисъ», написанный 
Сергіемъ, п пакопецъ «типосъ», обнародован
ный въ недавнее время;—потому далѣе, что они 
постоянно перемѣняютъ свое ученіе: что утвер
ждали въ 9 главахъ, отвергли въ «эктезисѣ», 
что закопоположнли въ «эктезисѣ», отринули 
въ «тнпосѣ»;—потому наконецъ, что эти люди, 
столько разъ опровергавшіе самихъ себя, низ- 
ложепы и лишены священства па соборѣ, быв
шемъ въ недавнее время въ Римѣ. Послѣ се
го какое могутъ совершить они тайнодѣй- 
ствіе? Или, какой Духъ низойдетъ на ихъ слу
женіе»?—«Зпачитъ, ты одинъ спасешься, а 
прочіе всѣ погибнутъ»,—возразили патриціи. 
Прсп. Максимъ отвѣчалъ: «пикого не осуждали 
три отрока, отказавшіеся поклониться истука
ну, которому всѣ кланялись, ибо опи заботи
лись не о томъ, что дѣлали другіе, по чтобы 
самимъ нс отпасть отъ истиннаго благочестія. 
11 Даніилъ, брошеппый въ ровъ львиный, не 
осуждалъ никого изъ тѣхъ, кои, исполняя за
конъ Дарія, не хотѣли молиться Богу, по имѣлъ 
въ виду только свой долгъ, и желалъ лучше 
умереть, чѣмъ оскорбить Бога... II мнѣ пс дай 
Богъ осуждать кого либо, пли говорить, что 
я одинъ спасусь. Одкакожь я соглашусь ско
рѣе умереть, чѣмъ, отступивъ въ чемъ либо 
оТъ правой вѣры, терпѣть муки совѣсти».— 
«По что ты будешь дѣлать, когда Римляне со-
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единятся съ Византійцами»?—продолжали па
триціи. «Вотъ вчера пришли сюда апокрнсіа- 
ріи Римскіе, и завтра вступятъ они въ обще
ніе съ Патріархомъ и причастятся вмѣстѣ съ 
нимъ св. тайнъ. А чрезъ это яснымъ становит
ся для всѣхъ, что ты одинъ совращалъ Рим
лянъ, потому что какъ только тебя не стало 
тамъ, они тотчасъ согласились на миръ». Преи. 
Максимъ отвѣчалъ, что если апокрисіаріи и 
соединятся съ Патріархомъ Константинополь
скимъ, опи пе повредятъ чести Рпзіскаго пре
стола, потому что пе принесли съ собою отъ 
папы общительнаго посланія къ Патріарху. 
«Но я никакъ не могу повѣрить, прибавилъ опъ, 
чтобы Римляне согласились вступить въ об
щеніе съ Византійцами, если сіи иослѣдпіс пе 
признаютъ въ Богочеловѣкѣ двѣ волн и дво
якаго рода дѣятельность».—«А если вступятъ 
въ общеніе и безъ сего условія: что ты будешь 
дѣлать»?—«Духъ Святый», отвѣчалъ прсн. Ма
ксимъ, «устами Апостола анаосматствуетъ да
же Ангеловъ, еслибы они стали возвѣщать 
что либо противное проповѣди Апостольской. 
Посему, если и вся вселеппая вступитъ въ об
щеніе съ Патріархомъ и начнетъ съ нимъ при
чащаться, я нс буду съ нимъ причащаться» (')

(1) Объясненіе настоящаго смысла сихъ словъ 
см. ниже.
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Но неужели совершенно необходимо при- 
зпавать въ I. Христѣ двѣ волн п двоякаго ро
да дѣятельность»?—возразили далѣе патриціи. 
«Совершенно необходимо, если хотимъ мыслить 
благочестно, отвѣчалъ преп. Максимъ. Ибо, 
по разумѣпію Отце въ, пикакое естество не мо
жетъ пн существовать, ни быть познаваемо безъ 
проявленія себя въ сродпыхъ опому дѣйствіяхъ. 
Посему и Господь нашъ I. Христосъ не могъ бы 
быть истиннымъ по естеству Богомъ и истин
нымъ по естеству человѣкомъ, если бы пе имѣлъ 
соотвѣтствующихъ естествамъ волей и дѣй
ствій»....—«Видимъ, что это сущая правда, отвѣ
чали патриціи, но пе огорчай Императора, 
который ради мира Церкви, а пе по другой ка
кой либо причинѣ, издалъ «типосъ:» опъ не ду
маетъ отвергать «чего либо во Христѣ, а един
ственно для прекращенія новссмственпыхъ спо
ровъ предписалъ молчать объ оныхъ выражені
яхъ (одна воля  и двѣ воли)». Св. старецъ, по
вергшись па землю, сказалъ со слезами: «не слѣ
довало бы гнѣваться кроткому и милостивому 
Государю па мое смиреніе. Ибо не хочу я про
гнѣвать Бога, умалчивая о томъ, что Самъ Онъ 
повелѣлъ исновѣдывать открыто. Если, по Бо
жественному Апостолу, Самъ Онъ полож илъ  
въ Церкви первое убо Апостолы, второе 
же пророки, трстіе учители: то ясно, что
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Саягь Онъ и говоритъ прозъ питъ. Но изъ всего 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта, изъ писаній 
св. учителей и опредѣленій Соборовъ мы на
учаемся, что воплотившійся Господь и по Бо
жеству и по человѣчеству имѣетъ произволе
ніе и дѣятельность, что Онъ все имѣетъ по 
тому и Другому (c-j'jvjc; і;іѵ ilhr.r.i), И КИКЪ Б О Г Ъ  

и какъ человѣкъ, изключая грѣха. Если же Онъ 
совершенъ въ томъ и другомъ безъ всякаго 
ущерба: то очевидпо, что тотъ совершенно из
вращаетъ тайпу Его, кто исповѣдуетъ Его не 
тѣмъ, что Онъ есть, отрицая существенныя ка
чества обоихъ Его естествъ».—Слова сіи и весь 
вообще разговоръ видимо подѣйствовали на 
патриціевъ. Нѣсколько времени они сидѣли 
молча, обмѣниваясь лишь взглядами. Потомъ 
предложивъ прей. Максиму еще пѣсколько во
просовъ и получивъ на ппхъ удовлетворитель
ные отвѣты, они съ пспритворпымъ радушіемъ 
сказали: «видитъ Богъ, какую пользу доста
вилъ намъ этотъ разговоръ. Съ сихъ поръ мы 
не будемъ вредить тебѣ». Сергій сказалъ кромѣ 
того: «часто и прежде, когда ты былъ въБеб- 
бахъ (неизвѣстное мѣсто), я приходилъ въ 
твою келью и слушалъ твое ученіе. Да помо
жетъ тебѣ Христосъ! Не унывай! Однимъ ты 
огорчаешь всѣхъ, прибавилъ онъ затѣмъ, 
именно, что изъ-за тебя многіе не хотятъ имѣть 
общенія съ здѣшпею Церковію».—«Но кто мо-
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жегъ утверждать, возразилъ прел. Максимъ, 
что я когда шібудь и кому пибудь говорилъ: 
пе сообщайся съ Византійскою Церковію»?— 
«То самое, отвѣчалъ Сергій, что ты не сооб
щаешься съ этою Церковію, сильнѣе всякаго 
слова удаляетъ всѣхъ отъ общенія съ нею». 
Преи. Максимъ сказалъ па это: «нѣтъ ничего 
доро;ке спокойствія и одобренія совѣсти, равно 
какъ нѣтъ ничего тягчае и плачевнѣе того 
состоянія, когда она въ чемъ либо обличаетъ 
насъ».—Накопсцъ Троилъ, узнавъ изъ разго
вора съ прел. Максимомъ, что «тшюеъ» Кон
станта апаѳсматствовааъ но всему Западу, 
сказалъ съ видомъ упрека: «хорошо ли, что имя 
благочестиваго государя нашего такъ безсла
вится»?—«Да проститъ Ііогъ тѣмъ, отвѣчалъ 
Преи. Максимъ, которые внушили Императору 
и допустили его издать этотъ указъ. Не онъ 
виновенъ въ семъ, а предстоятели Церкви, 
впушившіе ему эту несчастную мысль, и Се
натъ, давшій согласіе на осуществленіе оной. 
Но посовѣтуйте Государю сдѣлать тоже, что 
сдѣлалъ нѣкогда блаженной памяти дѣдъ его 
(Ираклій). Ибо онъ, узнавъ, что многіе на За
падѣ недовольны цзданиымъ подъ его именемъ 
«изложеніемъ вѣры», тотчасъ въ письмѣ къ 
папѣ Іоанну объявилъ, что это изложеніе па- 
писано не имъ, а Патріархомъ Сергіемъ и по 
егоже настоянію обнародовано. Пусть едѣлаетъ
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тоже, заключилъ преп. Максимъ, п пыпѣ цар
ствующій Государь,—и честь его пмеші оста
нется пепрпкосповеппою».—«Это трудное н сдва- 
лн возможное дѣло», отвѣчали патриціи, хо
рошо знавшіе своенравный п упрямый харак
теръ Копстаптипа, п затѣмъ, побесѣдовавъ еще 
о разныхъ предметахъ, дружслюбпо разстались 
съ ирсп. Максимомъ (').—

Представленный разговоръ съ патриціями 
живописуетъ характеръ преп. Максима во 
всемъ его величіи и духовной красотѣ. Пла
менная ревность п любовь къ Православію, за 
которое опъ готовъ былъ душу свою положить, 
самоотверженіе и иетшіпо Апостольское дер
зновеніе, несокрушимая твердость вѣры, поко
лебавшая даяіс ожесточенныя сердца ерети
ковъ, глубокое ува;кеніс и благоговѣніе къ 
истннпымъ пастырямъ Церкви, устами кото
рыхъ, по его убѣжденію, говоритъ самъ Богъ, 
и отвращеніе къ ереси и ея поборникамъ, съ 
которыми опъ не хочетъ имѣть ппкакого обще
нія, и при этомъ скромность, смиреніе, рѣдкое 
самоуничижспіс,—пораліаютъ здѣсь всякаго, 
имѣющаго очи видѣть. Одни слѣпотствующіе 
раскольники наши, смотрящіе на все мутпымп 
глазами прсдубѣ;кденій, нс замѣчаютъ сего, а

(1) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XXV"—ХХХѴІН.
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видятъ то, чего никто, кронѣ ихъ, ис можетъ 
видѣть.

Указывая на приведенныя выше слова 
преп. Максима: «аще и вся вселенная начнетъ 
прнчащатпея съ Патріархомъ, азъ неимамъ 
причастнтися съ нимъ,» они говорятъ: «такъ 
сказалъ Максимъ, а того не помышлялъ, что 
безъ Епископа Церкви быть нельзя, яко;ке 
нынѣ нѣцыи глаголютъ» ('). Дѣйствительно, 
преп. Максиму и па .мысль никогда не прихо
дило, что Церковь можетъ существовать безъ 
Епископовъ. Ибо 1) въ приведенныхъ словахъ 
онъ говоритъ не безусловно, а предположи
тельно, предположительный же образъ рѣчи, 
какъ всякому извѣстно, часто представляетъ 
невозможное возможнымъ, несбыточное сбы
точнымъ, именно это бываетъ въ тѣхъ случа
яхъ, когда хотятъ какъ можпо сильнѣе выра
зить какую либо мысль. Такъ папр. Ли. Павелъ, 
чтобы опредѣлить высочайшій стспепь истин
ности нреподанпаго имъ ученія и внушить Га
латамъ, что они пи въ какомъ случаѣ не должны 
уклоняться отъ сего ученія, говоритъ: аще ліы, 
и ли  Ангелъ съ небес и благовѣститъ вамъ 
паче, неже благовѣст ихомъ , анаѳема да

(1) Утвержд. церков. сказав. 23, листъ 1С5 па 
обор.
Отд. IV. 59
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будетъ (Гал. I , 8. Ѳ). Очевидно, здѣсь въ 
предположеніи высказывается дѣло невозмож
ное и такой образъ рѣчи употребленъ Апо
столомъ единственно съ тою цѣлію, чтобы 
придать болѣе силы и убѣдительности своему 
увѣщанію. Точно также и въ приведенныхъ 
словахъ преп. Максима предполагается то, чего 
никогда не можетъ случиться, и такой оборотъ 
рѣчи употребленъ имъ лишь для того, чтобы 
какъ моашо сильнѣе выразить нспреклонпую 
твердость своего убѣжденія. Посему слова его 
имѣютъ такой смыслъ: еслибы случилось даже 
невозможное, еслибы вселенная стала и лр. 
Что такъ, а не иначе должно понимать слова 
преп. Максима, видно 2) изъ того, что въ то 
время, какъ опъ произнесъ эти слова, ему, 
равно какъ и его собесѣдникамъ, было вполпѣ 
извѣстно, что весь Западъ со всѣми своими 
Епископами п нѣкоторые изъ восточныхъ Епи
скоповъ твердо держались Православія и не ду- 
мали вступать въ общеніе съ Патріархомъ 
Константинонольскнмъ; не было только такихъ 
мужественныхъ и сильныхъ защитниковъ пра
вославной вѣры, какъ нашъ св. Отецъ. Пото- 
му-то еретики и старались всѣми мѣрами скло
нить прей. Максима на свою сторону, что онъ 
не одинъ держался Православія, но что вмѣстѣ 
съ нимъ п по его примѣру «весь Западъ и мно
гіе иа Востокѣ»^ какъ говорили сами еретики
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(см. нпжс), не хотѣли имѣть общепія съ Патрі
архомъ Константинопольскимъ. Слѣд. Церковь 
не оставалась тогда безъ Епископовъ. 5) Она 
п пи въ какое время нс мо;кстъ существовать 
безъ Епископовъ, ио учепію прей. Максима. 
Приведемъ здѣсь въ обличеніе нашихъ суему- 
дровъ нѣкоторыя мѣста нзътворспій св. Испо
вѣдника, въ которыхъ опъ говоритъ о зна
ченіи, важности и необходимости въ Церкви 
Епископовъ.

«Епископъ или Іерархъ есть посредникъ 
между Богомъ н народомъ» (*) п представитель 
въ церкви I. Христа. «Какъ въ I. Христѣ не
постижимо соединено Божественное достоин
ство съ немощнымъ и уничиженнымъ человѣ
чествомъ: такъ и въ Епископѣ высочайшій
сапъ сопряженъ съ пемоіцію человѣческой 
природы. Господь для того и учредилъ на 
земли вмѣсто себя Свящепство, чтобы въ немъ 
быть видимымъ н тѣлесно, и чтобы тайпы Его 
не переставали быть открытыми для тѣхъ, кои 
могутъ созерцать оныя» (1 2). «Епископовъ по
ставляетъ Духъ Св., чтобы опп были спасите
лями и хранителями душъ; просвѣщеніе и ми-

(1) Си. 14-е прим. преп. Максима на 4-ю главу 
св. Діонис. Ареои. о церков. іерарх. сн. твор. преп. 
Макс т. 2. стр. 58.

(2) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 351, 352.
Отд. IV. 59*
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лостн Божіи чрезъ нихъ изливаются на вѣру
ющихъ» ('). Такимъ образомъ «Епископъ, по 
дарованной ему благодати первосвященства 
(ao/tepwsuv/;;), есть образъ и подражатель Боже
ственной на земли благости» (1 2). «Онъ, по дару 
благодати, при тщательномъ исполненіи своего 
снащеннаго служенія, восходитъ на высоту, 
едва доступпую для человѣческаго естества, 
и возводитъ туда долу лежащихъ, отвлекая ихъ 
отъ всего земнаго и возбуждая любовь къ 
Богу» (3 4). «Какъ солнечный лучь привлекаетъ 
къ себѣ око здравое и по естеству увеселя
ющееся свѣтомъ и сообщаетъ ему собственную 
свѣтлость, такъ и истинное Священство, по
елику оно во всемъ есть образъ блаженнаго 
Божества для сущихъ на земли, всякую бого
любивую душу влечетъ къ себѣ и дѣлаетъ ее 
причастницею своего вѣдѣпія, мира и люб
ви» (*). Въ слѣдствіе сего «Епископъ есть 
глава видимаго тѣла Церкви, при содѣйствіи 
Духа, сочленяющій члены или части сего тѣла 
въ единство» (5). Безъ Епископа ничто не мо
жетъ совершаться въ Церкви. «Всѣ свящсішо-

(1) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 58.
(2) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 361.
(3) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 124.
(4) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 364.
(5) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 361.
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служебныя дѣйствія должны быть относимы 
къ Іерарху, такъ какъ бы онъ самъ совершалъ 
эти священнодѣйствія руками тѣхъ, кого самъ 
поставилъ на степени Священства и кому далъ 
силу священнодѣйствовать. Но кромѣ того из- 
ключительно непосредственному священнодѣй
ствію Іерарха, а отнюдь не дъйствованію его 
чрезъ другихъ, предоставлено освящепіе мѵра, 
освященіе жертвенника, чтобы на немъ могла 
быть приносима безкровная ;кертва, и рукопо
ложеніе на степени Священства» ('). «Все это 
дѣлаетъ одинъ только Іерархъ, и безъ этого пре
свитеръ пе можетъ ни крестить, ни припоепть 
безкровпой жертвы, но опъ можетъ священно
дѣйствовать только тогда, когда все это напередъ 
освящено ул;е Епископомъ» (1 2). Равнымъ об
разомъ дѣло Іерарховъ изслѣдывать и опредѣ
лять спасительные догматы вѣры (3 4). Въ 
этомъ случаѣ устами ихъ говоритъ самъ Гос
подь (*), и потому прей. Максимъ считаетъ 
признакомъ «великой дерзости и безразсудства, 
еслибы кто осмѣлился самовольно измѣпять 
то, что опредѣлено Божественнымъ Духомъ

(1) См. 30-е примѣч. иреп. Макс, на 5-ю гла
ву церков. іерархіи св. Діон. Ареоп.

(2) См. 32-е примѣч. на туже главу.
(3) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XXXIII.
(4) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. XXXVII.
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чрезъ іерархическую власть» ('). «Кто ниспро
вергаетъ догматы п правила ев. пастырей и 
учителей, тотъ ниспровергаетъ самую Цер
ковь: безъ нихъ она не мол;етъ существо
вать» (1 2). Сознавая во всей силѣ и простран
ствѣ таковое значеніе въ Церкви Епископска
го сана, преп. Максимъ всегда оказывалъ по
чтеніе, благоговѣніе н преданность законнымъ 
пастырямъ Церкви и удалялся отъ л;кепасты
рей. Такъ училъ, и такъ согласно своему уче
нію дѣйствовалъ прей. Максимъ, «а того, дѣй
ствительно, не ноэіышлялъ, что Церковь зюжетъ 
существовать безъ Епископовъ, якоя;е нынѣ 
глаголютъ нѣцын» суемудры. То самое, въ 
чемъ они думаютъ видѣть ііодтвср;кденіе свое
му странному мнѣнію, доказываетъ совершен
но противное, т. е. валшость и необходимость 
въ Церкви Епископскаго сана.—

Разговоръ прел. Максима съ патриціями, 
имѣвшій такой благопріятный исходъ, и обѣ
щавшій, новнднмому, благія послѣдствія для 
него, на самомъ дѣлѣ пнеколько пе іюслулпілъ 
къ облегченію его участи. Чрезъ недѣлю по
слѣ сего разговора преп. Максима н его уче
никовъ опять позвали къ допросу. На этотъ

(1) Твор. преп. Макс. т. 2. стр. 346.
(2) Твор. преп Макс. т. 1. стр. XXXIV*.
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разъ при допросѣ присутствовали оба Патріар
ха ('). Опять употреблены были въ дѣло лже
свидѣтели, между прочимъ нѣкто Константинъ, 
человѣкъ, но словамъ Анастасія, самаго без
нравственнаго поведенія, распутство котораго 
было извѣстно всѣмъ и па Востокѣ, и въ Аф
рикѣ, и въ Римѣ. Анастасія, ученика прсп. 
Максима, опять заставляли подтверждать кле
веты, взведенныя на его учителя, но опъ, такъ 
же какъ и прежде, мужественно и дерзновен
но свидѣтельствовалъ истину, лкожс Господь 
давалъ ему нровѣщавати. Преи. Максиму 
кратко повторены были тѣже вопросы, обви
ненія и угрозы, какъ и прежде. Онъ съ твер
достію отвѣчалъ: «я уже сказалъ вамъ, и о- 
шіть говорю: дѣлайте со мпой, что хотите: 
благочестпо почитая Бога, я не страшусь не
правды н обиды отъ людей».— «Но развѣ ты 
не апаосматствовалъ типосъ»?— «Нѣсколько 
разъ говорилъ вамъ, и теперь говорю: апаое- 
матствовалъ».— «Слѣд. и Императора анаоемат- 
ствовалъ».—«Я Императора нс анаоематстао- 
валъ, но хартію, ниспровергающую вѣру Цер
кви», былъ отвѣтъ прей. Максима. Судіи за-

(!) Это были Павелъ и Пирръ. Послѣдній все 
еще носилъ титулъ Патріарха, и по смерти Павла 
около 4 мѣсяцевъ занималъ его мѣсто.
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молчали. Послѣ нѣсколькихъ мипутъ молчашя 
одинъ изъ лихъ спросилъ: «что за причина, 
что ты такъ любишь Римлянъ и нснанндишь 
Гренокъ»?—«Заповѣдь имѣемъ отъ Христа, 
отнѣчалъ прей. Максимъ, никого нс нспави- 
дѣтъ. .Іюблю Римлянъ, какъ единовѣрныхъ 
со мпою; люблю Грековъ, какъ говорящихъ 
одпимъ со мпою языкомъ». Мс;кду тѣмъ какъ 
судіи давали прсиод. Максиму другіе подобна
го рода вопросы, одинъ изъ клириковъ, желая, 
вѣроятно, польстить присутствовавшему при 
допросѣ Пирру, сказалъ во всеуслышаніе: «да 
воздастъ тсбѣ Богъ за вес, что ты сдѣлалъ 
блаженному Пирру». Преи. Максимъ ничего 
пс отвѣчалъ. Послѣ допроса ев. узники опять 
отправлепы были въ темницу (').

Во все продолженіе этого допроса пноднпъ 
изъ Патріарховъ пе сказалъ пн слова. Но спу
стя пѣсколько времепп, въ день Пятидесятницы, 
пришли къ ггрсп. Максиму парочнтые послы 
отъ Патріарха Копстаптнпопольскаго и воз
вѣстили ему отъ имени Патріарха, что апокри- 
еіарін Римскаго Первосвященника вступили въ 
общеніе съ Констаптнпонольскою Церковію, и 
такимъ образомъ теперь всѣ Церкви, Римская, 
Констаптнпопольская, Антіохійская, Алсксан-

(1) Твор. upon. Макс т. і .  сгр. XXXѴІІІ—XL
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Арійская и Іерусалимская съ подчиненными 
имъ областями находятся въ единеніи (ложь, 
какъ увидимъ ниже). «Посему, если и ты при
надлежишь къ каѳолической Церкви,—объяв
лялъ Патріархъ прей. Максиму чрезъ своихъ 
пословъ,—то немедленно вступи въ общеніе съ 
нами, если только не желаешь подвергнуться 
тяжкому изгнанію и испытать то, чего пе ожи
даешь». Преи. Максимъ изъявилъ жслапіе у- 
знать содержаніе того исповѣданія вѣры, па 
основаніи котораго якобы всѣ Церкви вступи
ли въ общеніе. «Если оно нспротнвно истинѣ, 
прибавилъ онъ, я ие отступлю отъ него».—«Хо
тя мы и не имѣемъ касательно сего поколѣнія, 
отвѣчали послы, но чтобы ты не имѣлъ послѣ 
пнкакого предлога къ извиненію, объявляемъ 
тебѣ, что мы исповѣдуемъ во Христѣ двѣ во
ли и два дѣйствія по причинѣ различія 
сстсствъ и одпу волю и дѣйствіе по причинѣ 
соединенія опыхъ». Таково было въ самомъ 
дѣлѣ новое видоизмѣненіе ереси ЗІопооелнт- 
ской. Сначала еретики подъ угрозою анаѳемы 
предписывали всѣмъ исповѣдывать во Христѣ 
одну волю, потомъ строго запрещали говорить 
и объ одной и о двухъ воляхъ, и вотъ теперь 
повелѣваютъ признавать три воли—Божескую, 
человѣческую и Богочеловѣческую. Показавъ 
нелѣпость такого исповѣдапіл, противнаго не 
только ученію Церкви, но и здравому смыслу,
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нреп. Максимъ сказалъ: «дѣлайте со мною, что 
хотите, но я не могу принять такого исповѣ
данія». Послы грозили анаоемою и жестокою 
смертію. «Да совершится надо мною воля Бо
жія во славу святаго имени Его», былъ от
вѣтъ св. Исповѣдника (‘).

Немедленно но отшествін пословъ, прей. 
Максимъ далъ знать ученику своему Анаста
сію анокрнсіарію о предметѣ и цѣли бывшаго 
къ пему посольства, прося и умоляя его усу
губить свои молитвы къ Богу о спасеніи Цер
кви и извѣстить православныхъ о новыхъ вы
мыслахъ еретиковъ. Исполняя волю своего 
учителя, Анастасій написалъ посланіе къ мона
хамъ Каларнтскнмъ въ Сардиніи, которое до
шло и до насъ. Въ немъ онъ, извѣщая запад
ныхъ Христіанъ о новомъ странномъ мнѣніи 
еретиковъ о трехъ воляхъ и показывая нелѣ
пость ссго мнѣнія, между прочимъ говоритъ: 
«они ^огласили на сіе исповѣданіе и анокрисі- 
аріевъ древпяго Рима, и обольстивъ ихъ от
правили къ тому, кто ихъ послалъ» (т. с. къ 
панѣ Евгенію, который заступилъ мѣсто св. 
Мартина). Потомъ прибавляетъ: «такъ какъ
каѳолическая и апостольская Церковь находит
ся въ толикой опасности, умоляемъ васъ ио-

(1) Твор. прей Ма с. т. 1. стр. XL—XLll.
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заботиться о ней. Если возможно, отправьтесь 
поскорѣе въ Римъ подъ какимъ либо предло
гомъ, н соединившись тамъ съ людьми благо
честивыми н твердыми, которые вмѣстѣ съ на
ми мужественно защищаютъ истину, просите 
ихъ со слезами, чтобы они предохранили пра
вославную вѣру отъ нововведеній и нс одобря
ли ничего вопреки опредѣленіямъ Отцевъ и 
Соборовъ». Анастасій при семъ изъявляетъ па- 
дежду, что сѣмя благочестія останется по край
ней мѣрѣ въ Церкви Римской. Надежда нс обма
нула его (‘).

Когда немного спустя послѣ сего получе
но было въ Римѣ окружное посланіе новаго 
ІІагріарха Константинопольскаго Петра, въ ко
торомъ онъ излагалъ свое исповѣданіе вѣры 
въ самыхъ темныхъ н двусмысленныхъ выра
женіяхъ, то пародъ н клиръ Римскій дотого 
возмущенъ былъ неопредѣленностію сего ис
повѣданія и съ такою настойчивостію требо
валъ отверженія сего посланія, что не допу
скалъ пану Евгенія совершать литургію до 
тѣхъ поръ, пока онъ пс уступилъ общему тре
бованію (г).

Между тѣмъ участь прсп. Максима и его 
учениковъ была рѣшена, хотя еще не окопча-

(1) Хвор. преп. Макс. т. 1 стр. XLU—XL1V.
(2) Лѣтон. Барой, т. XI. стр. 455.
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тельно. На другой же день послѣ описаннаго 
посольства къ нему отъ Патріарха, предстоя
тели Церкви Византійской убѣдили Императо
ра послать всѣхъ трехъ св. узппковъ въ раз
ныя мѣста въ заточеніе. Мѣстомъ ссылки 
преп. Максима назначена была Б іізія , небольшая 
крѣпость во Ѳракіи; Анастасій, учеппкъ его, со
сланъ былъ въ Перверу, нограничпую крѣпость 
во Ѳракіи же, далѣе которой не было и пяди 
Римскихъ владѣній; другой Анастасій, анокри- 
сіарій—въ Месемврію, также во Ѳракіи, неда
леко отъ Пропонтиды. Босыхъ и полупагихъ, 
безъ пищи и другихъ необходимыхъ потребно
стей жизни, отправили ихъ въ назначенныя 
мѣста, запретивъ имъ даже близко подходить 
къ морю, чтобы тяиікос странничество ихъ не 
облегчалось участіемъ и помощію сострадатель
ныхъ людей (‘).

Цѣль, которую имѣло въ виду правитель
ство при заточеніи преп. Максима и его уче
никовъ, состояла въ томъ, чтобы скорбями тя
желаго одиночества сокрушить ихъ твердость 
и заставить нхъ вступить въ общеніе съ Кон
стантинопольскою Церковію, а чрезъ нихъ и 
всѣхъ вообще православныхъ, которые болѣе 
пли менѣе слѣдовали нхъ примѣру. Но расчетъ

(1) Твор. преп. Макс т. 1 стр. XL1—XLU.
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сей оказался невѣрнымъ. Около года прспод. 
Максимъ мужественно переносилъ съ своими 
учениками тяготу изгнанія, нисколько не ду
мая просить милости и пощады у своихъ вра
говъ. Смотря па его страдальческую яііізііь, 
православные во всѣхъ концахъ міра твердо 
стояли за Православіе, нисколько пе уступая 
преобладающимъ еретикамъ. Убѣдившись въ 
этомъ, правительство приняло твердое намѣре
ніе или привлечь прей. Максима на свою сто
рону, или погубить его.

2 4  Августа 656 г. прибыли къ прсп. Ма
ксиму въ Бизію Ѳеодосій, Епископъ Кесаріи 
Виоинской, отъ лица Константинопольскаго 
Патріарха, и Консулы Павелъ и Ѳеодосій, отъ 
лица Императора. Клятвенно увѣривъ ирспод. 
Максима, что они точно посланы самимъ Го
сударемъ и Патріархомъ, и все, что ни будутъ 
говорить ему, слышали непосредственно отъ 
Государя п Патріарха, они сказали: «прими ,
что мы предложимъ тебѣ, и доставь радость 
всей вселенной».—«Но кто я такой, и откуда , 
чтобы мое соизволеніе на ваше предложеніе 
могло обрадовать весь міръ»? — отвѣчалъ св. 
Исповѣдникъ, и просилъ посланныхъ ближе 
изъяснить ему предметъ и цѣль ихъ посоль
ства. «Императоръ и Патріархъ, сказалъ Епи
скопъ Ѳеодосій, прежде всего желаютъ знать, 
почему ты удаляешься отъ общенія съ Коп-
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стантинопольскимъ престоломъ». Преп. Мак
симъ, указавъ па нововведенія сдѣланныя въ 
Церкви Киромъ, Сергіемъ, Пирромъ н Пав
ломъ, сказалъ: «вотъ причина, но которой я 
нс вступаю въ общеніе съ Константинополь
скою Церковію. П усть упнчтожены будутъ эти 
соблазны, прибавилъ онъ, пусть Константи
нопольская Церковь будетъ та;ке, что была 
прежде,—н я охотно, безъ всякаго посторон
няго увѣщанія приступлю къ ней. Л до тѣхъ 
норъ, пока въ пей будутъ срссп и еретики 
Епископы, ни словомъ, пн другимъ какимъ ли
бо способомъ нельзя убѣдить меня присту
пить къ этому общенію».—«Но что же худаго 
въ пашемъ исповѣданіи, что ты нс хочешь 
имѣть общенія съ нами»?—-Спросилъ Ѳеодо
сій. Въ отвѣтъ па сіе прей. Максимъ ясно и 
основательпо раскрылъ всѣ нелѣпыя послѣд
ствія, къ которымъ ведетъ ученіе о едипой во
лѣ и единомъ дѣйствіи, потомъ, коснувшись 
«типоса», показалъ, что этотъ эдиктъ, запре
щая говорить н объ одной и о двухъ воляхъ 
во Христѣ, отрицаетъ самое быгіе Спасителя, 
отъемля у Него существенныя принадлежности 
Его Богочеловѣческой природы. Но Ѳеодосій 
замѣтилъ при семъ, что эдикту сему нс слѣ
дуетъ усвоятъ характеръ положительнаго за
кона, или твердаго догматическаго опредѣле
нія, потому что онъ изданъ по требованію
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обстоятельствъ времени и имѣетъ значеніе 
только временпой правительственной мѣры. 
«Если «типосъ» не есть положительный за
конъ, отвѣчалъ прей. Максимъ, то на какомъ 
основаніи вы сослали меня въ эту страну без- 
божпыхъ варваровъ? Почему осужденъ я жить 
въ Бизіи, а сослужители мои—одинъ въ Пер- 
верѣ, а другой въ Мсссмвріи»?—«Клянусь Бо
гомъ, моимъ будущимъ Судіею, сказалъ при 
семъ Ѳеодосій, и прежде, когда составляли 
«типосъ», я говорилъ, и теперь говорю, что 
онъ составленъ худо и ко вреду многихъ. Но 
причина къ обнародованію его была одпа та, 
чтобы прекратить споры Христіанъ о воляхъ 
и дѣйствіяхъ».— «Но кто же изъ вѣрныхъ мо
жетъ принять этотъ указъ, запрещающій го
ворить о томъ, о чемъ самъ Господь говорить 
повелѣлъ чрезъ своихъ Апостоловъ, Проро- 
ъовъ и учителей, которыхъ самъ поставилъ 
въ своей Церкви, и которымъ сказалъ: нріем- 
л я й  васъ, Мейс пріемлетъ, и отвергаяйся  
васъ, Мене отвергается (Мат. 10, 40)? Не 
ясно ли послѣ сего, что кто отвергаетъ слова 
Апостоловъ, Пророковъ и учителей, тотъ от
вергается самого Христа. Но смотрите далѣе. 
Какъ Богъ учредилъ въ своей Церкви Апосто
ловъ, Пророковъ и учителей къ совершенію 
святыхъ: такъ н діаволъ имѣетъ своихъ лже- 
апостоловъ, своихъ лжепророковъ и своихъ
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лжеучителей. Это—еретики, извращающіе Пи
саніе и погубляющіе души человѣческія. По
сему, какъ тотъ, кто принимаетъ первыхъ, при
нимаетъ Бога, такъ тотъ, кто принимаетъ по
слѣднихъ, принимаетъ діавола. Слѣд. кто вмѣ
стѣ съ нечестивыми еретиками отвергаетъ 
святыхъ (а таковы люди, не желающіе гово
рить ни объ одной, ни о двухъ воляхъ во Хри
стѣ, какъ предписываетъ «типосъ»): тотъ—будь
те снисходительны ко мпѣ, я говорю исти
ну—тотъ вмѣстѣ съ діаволомъ отвергается Бо
га. Смотрите посему, какъ бы намъ подъ пред
логомъ мира не впасть въ совершепное отступ
ничество отъ Бога, которое, по словамъ Апо
стола, должно предшествовать антихристу. Я 
сказалъ вамъ это, государи мои,-прибавилъ ев. 
Исповѣдникъ,-необинуясь, со всѣмъ дерзнове
ніемъ, дабы вы пощадили и меня и себя. Бакъ 
вы хотите, чтобы при этихъ убѣжденіяхъ, 
глубоко напечатлѣыпыхъ въ моемъ сердцѣ, я 
вступилъ въ общеніе съ Церковію, въ кото
рой учатъ совершенно противному? Да сохра
нитъ меня отъ сего Господь»! Потомъ, пре
клонивъ колѣно, онъ сказалъ: «дѣлайте со мпою, 
что вамъ угодно, но я пикогда не буду имѣть об
щенія съ людьми, содержащими такое ученіе (*)».

(1) Твор. преп. Макс. т. 1 стр. XLIV—L.
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Слова сіи глубоко подѣйствовали па по
словъ. Долго они сидѣли молча, съ потуплсп- 
пымн долу взорами. Наконецъ Ѳеодосій сказалъ 
прен. Максиму: «мы ручаемся за Императора , 
что опъ уничтожитъ «тнносъ», если только ты 
примешь общеніе».—«Мы далеко еще отстоимъ 
другъ отъ друга, отвѣчалъ прей. Максимъ. Ибо 
кромѣ «тпноса» есть еще опредѣленіе о едппой 
волѣ, соборпо утвержденное Сергіемъ н Пир
ромъ. Оно, правда, снято со стѣпъ церковныхъ, 
но нс изъято изъ сердецъ. Пусть примутъ, при
бавилъ онъ, опредѣленія Римскаго Собора, 
осудившаго, на основаніи правилъ Церкви, всѣ 
эти нововведенія,—и тогда срсдостѣиіе ограды 
будетъ разрушено, и пе будетъ болѣе нужды 
увѣщавать пасъ».—Ѳеодосій не хотѣлъ со
знаться, что ученіе о единой волѣ противно 
правой вѣрѣ и ученію Отцевъ. Въ доказатель
ство своего мнѣнія онъ привелъ нѣсколько из
реченій, принадлежащихъ, по его словамъ, 
Юлію Римскому, Григорію Чудотворцу, ев. 
Аѳанасію и Златоусту. Но прен. Максимъ ясно 
доказалъ, что одни изъ этихъ свидѣтельствъ 
принадлежатъ Аполлинарію, другія Несторію. 
Ѳеодосій, прочитавъ подлинныя елова ерети
ковъ, указанныя ему Максимомъ, сказалъ: «ви
дитъ Богъ, возлюбленный братъ, самъ Патрі
архъ далъ мнѣ эти свидѣтельства, и вотъ ока
залось, что они нрпнадлс;натъ не Отцамъ, а 
Отд. IV. 60
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еретикамъ». Впрочемъ Ѳеодосій п послѣ сего 
продолжалъ споръ о двухъ поляхъ и дѣйстві
яхъ. Наконецъ, побѣжденный неотразимою си
лою доводовъ прен. Максима, онъ призналъ 
свое заблужденіе. «Чего не говорили Отцы, то
го н я нс говорю, сказалъ онъ, что они утвер
ждали, то и я утверждаю. Чтобы нс тратить на
прасно дорогое время, я сейчасъ наношу нсно- 
вѣдапіе вѣры въ томъ смыслѣ, что въ I. Хри
стѣ при двухъ естествахъ должно признавать двѣ 
воли и двоякаго рода дѣятельность. Только 
ты вступи въ общеніе съ нами, прибавилъ онъ,— 
и пусть будетъ миръ». Св. Исповѣдникъ отвѣ
чалъ: «я, какъ простой монахъ, не смѣю При
пять отъ васъ никакого писанія о такомъ 
важномъ дѣлѣ. Если Господь дѣйствительно 
подвигъ васъ къ раскаянію, то пусть отъ име
ни Патріарха и Императора послано будетъ, 
согласно правиламъ Церкви, письменное изло
женіе вѣры съ отреченіемъ отъ ереси къ Рим
скому Первосвященнику. Между тѣмъ пока это 
не будетъ исполнено, я не могу вступить въ об
щеніе съ Церковію, въ которой при св. жер
твоприношеніи поминаются имена людей осуж
денныхъ, ибо боюсь осужденія анаѳемы». Ѳео
досій уважилъ благочестивое опасеніе св. 
старца. «Но ради Бога, продолжалъ опъ, дан 
намъ совѣтъ, чтобы все это могло окончиться 
благополучно».—«Какой могу я дать вамъ со-
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вѣтъ, отвѣчалъ прей. Максимъ, кромѣ того, 
что Император!, и Патріархъ должны отпра
витъ къ Римскому Епископу—одинъ увѣща
тельное посланіе, другой соборное прошеніе. 
II конечно, Нана приметъ ихъ въ общеніе, 
если тому нс препятствуютъ правила Церкви».— 
«Пустъ будетъ такъ, какъ ты говоришь, ска
палъ Ѳеодосій; но дай мнѣ слово, что если ме
йл пошлютъ въ Ршгь, и ты  отправишься со 
мною. Дрсп. Максимъ совѣтовалъ лучше взять 
ученика его Анастасія аиокрисіарія, такъ какъ 
онъ Знаетъ языкъ Латинскій и пользуется 
большимъ ува/ксиісмъ въ Римѣ за свои стра
данія за вѣру; но какъ Ѳеодосій неохотно со
глашался на сіе, то онъ далъ обѣщаніе, что 
самъ пойдетъ съ нимъ, куда ему угодно. По
слѣ сего и прей. Максимъ и Епископъ Ѳеодосій 
съ своими спутниками встали. Слезы радости 
текли изъ ихъ очей. Они преклонили колѣпа, 
вознесли молитву къ Господу, облобызали св. 
Евангеліе, крестъ, икону Спасителя и Пресвя
той Дѣвы, затѣмъ каяідый изъ нихъ, въ под
твержденіе истины своихъ словъ, коснулся 
руками святыни (*).

Бесѣда продолжалась и послѣ сего нѣ
сколько времени. Говорили о разныхъ предвщ-

(1) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. Е—LVI.
Отд. IV. 60*
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тахъ вѣры и благочестія, особепно же о тай
пѣ соединенія въ I. Христѣ двухъ сстсствъ II 
о двухъ воляхъ и дѣйствіяхъ. Прен. Максимъ 
говорилъ о семъ такъ ясно н убѣдительно, рѣ
шалъ предлагаемые ему Ѳеодосіемъ вопросы 
такъ сильно н основательно, что всѣ педоумѣ- 
пія, остававшіяся еще въ умахъ его собесѣд
никовъ, нзчезлп, п консулъ Ѳеодосій, по окон
чаніи разговора, сказалъ ев. Исповѣднику: «на
дѣюсь, что Императоръ ннолпѣ убѣдится, когда 
я передамъ ему твои слова. Дай только Богъ, 
чтобы опн твердо сохранились въ моей памя
ти». Затѣмъ, обпявши другъ друга, они разста
лись. При прощаніи Епископъ Ѳеодосій далъ 
нреп. Максиму нисколько денегъ и двѣ одеж
ды, изъ коихъ одну тотчасъже получилъ Епи
скопъ Бнзійскій, бывшій при семъ (').

Казалось, миръ Церкви, нарушенный ере
сію, скоро будетъ возстановленъ. 3-го Сентя
бря тогожс 65G года консулъ Павелъ получилъ 
отъ Императора указъ, предписывавшій ему 
идти въ Бпзію и перевести оттуда нреп. Мак
сима въ монастырь ев. великомученика Ѳеодо
ра, что въ предмѣстій Царьграда. Указъ былъ 
написанъ въ такихъ выраженіяхъ, что, по ви
димому, нс оставалось никакого сомнѣнія въ

(1) Твор. преп. Макс. т. 1. стр. LYI—LIX.
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благополучномъ окончаніи дѣла. «Повелѣваемъ 
твоей чести, говорилось въ немъ, идти въ Бн- 
зію н перевести оттуда монаха Максима съ ве
ликою честію и уваженіемъ какъ но причинѣ 
его старости и немощей, такъ и потому, что 
онъ нѣкогда былъ другомъ и приближеннымъ 
нашихъ предковъ» и нр. Но послѣдующія об
стоятельства показали, что Императоръ и л и  

вовсе нс имѣлъ намѣренія оставить ересь, 
и оказалъ прей. Максиму оту честь лишь 
для того, чтобы удобнѣе склонить его на свою 
сторону, или въ немъ и было ото намѣреніе, 
но только на короткое время. По всей вѣроят
ности гордость, упрямство н  ЛОІКІІЫЙ стыдъ 
воспрепятствовали ему предъ цѣлымъ свѣтомъ 
сознаться въ своемъ заблужденіи.

Едва прибылъ прей. Максимъ въ монастырь 
св. Ѳеодора, какъ тотчасъ у него отобрали день
ги, данныя ему Ѳеодосіемъ, одежды и вообще 
все, что онъ имѣлъ отъ сострадательныхъ лю
дей. На другой день по его прибытіи 15 Сен
тября пришли къ нему съ пышною свитою два 
патриція, ЕиііФаиій н Троилъ. Съ ними былъ 
н Епископъ Ѳеодосій. Троилъ тотчасъ объ
явилъ прей. Максиму, что они посланы къ пе- 
му самимъ Императоромъ, чтобы передать его 
волю. «Но скааш намъ прежде, прибавилъ онъ, 
исполнишь ли ты волю Государя, или пѣтъ». 
Нреи. Максимъ просилъ объявить ему напередъ
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рту волю. Патриціи пастаіівалн на своемъ, сер
дились, грозили. Тогда св. Исповѣдникъ ска
залъ: «объявляю вамъ предъ лнцемъ Бога и 
Его св. Ангеловъ, что если Государъ повелитъ 
мпѣ что бы то ни было касательно дѣлъ міра 
сего, которыя вмѣстѣ съ нимъ и погибпутъ, я 
Охотно исполню волю Его».—«Съ этимъ чело
вѣкомъ ничего пс сдѣлаешь», сказалъ Троилъ и 
хотѣлъ идти пазадъ. Произошелъ шумъ и 
великое смятспіе. Тогда Епископъ Ѳеодосій, 
Сказалъ патриціямъ: «объявите ему волю Го
сударя, и выслушайте его отвѣтъ; ибо не хоро
шо уйти, ничего пе сказавъ ему и ничего пс 
выслушавъ отъ пего».—«Вотъ что приказалъ 
объявить тебѣ Императоръ», сказалъ послѣ 
сего Еіпкъаній. «Такъ какъ весь Западъ и на 
Востокѣ тѣ, которые увлечепы въ соблазнъ, 
взирая на тебя производятъ смуты и волненія, 
и не хотятъ въ дѣлѣ вѣры имѣть съ нами об
щенія: то да вразумитъ тебя Господь принять 
изданный памп «тнпосъ» и вступить съ памп въ 
общеніе. Тогда мы личпо пойдемъ къ тебѣ на 
встрѣчу, предъ .ищемъ всѣхъ будемъ привѣт
ствовать тебя, подадимъ тебѣ пашу руку, съ 
честію и славою введемъ тебя въ великую 
церковь, поставимъ па нашемъ Императорскомъ 
мѣстѣ,вмѣстѣ выслушаемъ Литургію и пріобщим
ся животворящихъ тайнъ тѣла и крови Хри
стовой, потомъ провозгласимъ тебя нашимъ от-
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цемъ,—и будетъ радость не только въ ссадь Хри
столюбивомъ градѣ нашемъ, по и во всем и 
Христіанскомъ мірѣ. Ибо мы твердо увѣрены, 
что, когда ты вступишь въ общеніе съ нами, то 
присоединятся къ намъ всѣ, которые ради те
бя н йодъ твоимъ руководствомъ отпали отъ  
общспія» (').

Преи. Максимъ ясно увидѣлъ послѣ сего, 
что онъ напраспо надѣялся на возсоединеніе 
съ Церковію еретиковъ, въ которомъ клятвен
но увѣряли его педавно два консула н Епископъ 
Ѳеодосій. Обратившись къ Ѳеодосію,опъ сказалъ 
со слезами: «всѣ мы, владыко, оаиідасмъ велика
го дня суднаго. Ты знаешь, что было педавно го- 
ворено и обѣщано предъ святымъ Евангеліемъ, 
животворящимъ крестомъ и иконами Спасителя 
и Божіей Матери», —«Что же могу я сдѣлать, 
когда Императоръ хочетъ шіаго»?—отвѣчалъ 
Ѳеодосій печальнымъ голосомъ, съ потуплен
ными долу взорами. «Зачѣмъ же вы касались 
Евапгслія,—съ упрекомъ и соболѣзнованіемъ 
сказалъ св. старецъ,—когда нс въ вашей власти 
было исполнить обѣщанное». Йотомъ обратив
шись къ патриціямъ прибавилъ: «но истинѣ,
меня всѣ силы небесныя не убѣдятъ сдѣлать 
то, что вы предлагаете. Ибо какой отвѣтъ

(1) Твор. open. Макс. т. 1. стр. ІЛХ—LX1.
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дамъ я—не говорю Богу—но моей совѣсти, 
если изъ за пустой славы п мнѣнія людскаго, 
отвергну спасительную вѣру»?—При сихъ сло
вахъ ярость и бѣшенство овладѣли патриціями. 
Какъ звѣри, бросились они на ев. старца, вла
чили его по полу, терзали руками, топтали но
гами, оплевали всего съ головы до ногъ. Епи
скопъ Ѳеодосій едва могъ своими убѣжденіями 
укротить ихъ свирѣпую ярость. «Не слѣдовало 
бы дѣлать сего, говорилъ онъ, нужпо бы только 
выслушать его отвѣтъ, н допсстп Императору». 
Но патриціи и послѣ сего нс переставали по
носить св. Исповѣдппка самыми грубыми ру
гательствами, и какбы забывъ о своемъ вар
варскомъ поступкѣ, неизвинительномъ даже 
для язычниковъ, начали хвалиться предъ нимъ 
своимъ христіанствомъ и православіемъ. «Ты 
считаешь всѣхъ пасъ еретиками»,—говорилъ 
преп. Максиму ЕииФапій, пазывая его самыми 
оскорбительными именами. «Зпай, что мы бо
лѣе тебя христіане, н болію тебя православные. 
Мы признаемъ во Христѣ и Божественную и 
человѣческую волю, потому что не хуже тебя 
понимаемъ, что всякое разумное естество 
имѣетъ силу произволенія и дѣятельности, та
кимъ образомъ не отрицаемъ во Христѣ двухъ 
волей и дѣйствій».—«Если вы вѣрите, какъ учитъ 
Церковь Божія, смиренно возразилъ прей. 
Максимъ, то зачѣмъ принуждаете меня при-
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пять тніюсъ, который уничтожаетъ эту вѣ
ру»?—«Не уничтожаетъ вѣру, отвѣчали еретики, 
а только заставляетъ молчать о спорныхъ вы
раженіяхъ ради мира Церкви. Имѣй какую 
угодно вѣру въ сердцѣ, никто тебѣ не запре
щаетъ».—«Но спасеніе наше, возразилъ прей. 
Максимъ, зависитъ не отъ одіюй сердечной 
вѣры, но вмѣстѣ н отъ исповѣданія вѣры, ибо 
Господь говоритъ: ..«д/се «ще нс повѣсть Мя 
предъ человѣки, и Алъ исповѣліъ ею предъ 
Отцеліъ моимъ небеснымъ (Маг. 10, 52), 
равно и Апостолъ учитъ: сердцемъ вѣруете я  
въ правду, усты же исповѣдуется во спа- 
ссніе (Рим. 10, 10). Но патриціи нс заблаго
разсудили отвѣтить что либо на эти слова. 
Они продол жали ругательства и угрозы. «По 
моему мнѣнію, говорилъ ЕшіФаній, тебя слѣ
дуетъ привести въ городъ, н, поставивъ на 
площади, собрать всѣхъ шутовъ, балагаппыхъ 
комедіантовъ, непотребныхъ, всю вообще го
родскую чернь, н заставить ихъ бить тебя по 
щепамъ и плевать тебѣ въ лице».—«Знай, 
господинъ авва, сказали наконецъ патриціи: 
если варвары хотя на нѣсколько времени да
дутъ памъ свободы и покоя,-клянемся Св. Тро
ицею, мы приведемъ сюда н нану (Евгенія), 
который теперь горделиво поднимаетъ чело, 
приведемъ всѣхъ твоихъ учениковъ и друзей 
Римскихъ, и каждаго изъ васъ отправимъ въ
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приличное мѣсто, подобно какъ Мартина». 
Послѣ сего патриціи отправились слушать 
всенощпос бдѣніе, такъ какъ вес это происхо-. 
дило на капунѣ воздвиженія честнаго и живо
творящаго креста (‘).

На другой дспь ( 1 4  Сш т.) рано ут
ромъ явился къ прей. Максиму консулъ Ѳео
досій и сказалъ ему отъ имени Императора: 
«такъ какъ ты не хотѣлъ чести, то и не будетъ 
тебѣ чести. Отправляйся въ мѣсто, которое ты 
заслулшлъ съ своими учепиками». Св. старецъ 
тотчасъ взятъ былъ воинами и отведепъ въ 
Сслемврію (городъ во Ѳракіи). Здѣсь онъ про
жилъ два дня. Въ теченіе сего времени одинъ 
изъ сопровождавшихъ его воиновъ, отправив
шись въ армію, стоявшую недалеко отъ го
рода, распространилъ но всему лагерю молву, 
что сюда скоро придетъ монахъ, не признаю
щій Св. Дѣву Богородицею. Возвратившись онъ 
повелъ ирсп. Максима нря.мо къ лагерю. Бо
гобоязненный начальникъ арміи выслалъ на 
встрѣчу св. Исповѣднику почетныхъ людей, 
пресвитеровъ н діаконовъ. Увидѣвъ ихъ, прей. 
Максимъ преклонилъ колѣна и въ такомъ по
ложеніи привѣтствовалъ ихъ. Они сдѣлали то
же. Потомъ всѣ сѣли. Тогда одинъ иочтеппый

(1) Твор. прей. Макс. т. 1. стр. LXI—LX11I.
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и весьма ветхій старецъ кротко и почтительно 
спросилъ прей. Максима: «намъ сказали о
твоей святости, будто ты пе признаешь Пресвя
тую Дѣву Богородицею. Заклинаю тебя Свя
тою и единосущною и ;і;нвотворящею Трои
цею сказать памъ истину и изъять соблазнъ 
іьтЬ Сердецъ наппіхъ». Выслушавъ эти слова, 
прей. Максимъ прсклопплъ колѣпа, потомъ 
всталъ и, воздѣвъ руки къ небу, торжественно 
произнесъ со слезами: «кто нс исповѣдуетъ
Преев. Дѣву истинною Матерію Бога, Творца 
неба н земли, тотъ да будетъ апаоема отъ От
ца н Сыпа и Св. Духа, отъ всѣхъ Силъ небес
ныхъ, отъ Апостоловъ, Пророковъ, мучени
ковъ и всѣхъ святыхъ, амппь»! Тогда предсто
явшіе сказали со слезами: «Господь да подкрѣ
питъ тебя, отецъ наіпъ, достойно совершить 
поприще». Послѣ сего воины окружили прей. 
Максима н съ усердіемъ слушали его благо
честивую бесѣду. Увидѣвъ, что число слуша
телей прей. Максима возрастаетъ постоянно и 
что нѣкоторые изъ нихъ порицаютъ распоря
женія правительства, одинъ изъ приближен
ныхъ претора приказалъ вести св. старца да
лѣе по назначенію. Клирики двѣ мили прово
жали его пѣшкомъ и при прощаніи собствен
ными руками посадили на коня. Преи. Мак-
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симъ приведенъ былъ въ Первсру и заключенъ 
въ темницу (').

Около 5 лѣтъ томился прей. Максимъ въ 
этой темницѣ. Наконецъ въ G62 году его 
опять привели въ Константинополь съ обоими 
учепнками, которые также содержались досе
лѣ въ темницахъ. Здѣсь собранъ былъ ерети
ческій соборъ, который предалъ ихъ анаѳемѣ 
.вмѣстѣ съ св. Со<і>роиіемъ, Мартиномъ и всѣ
ми православными. Кромѣ того соборъ, съ со
гласія Сената, постановилъ касательно всѣхъ 
трехъ св. исповѣдниковъ слѣдующее мнѣпіе: 
«По пронзпесепіи надъ вами каноническаго 
осужденія, васъ слѣдовало бы предать всей 
строгости законовъ за ваше нечестіе, хотя, по 
истинѣ, нѣтъ наказанія, соотвѣтствующаго ва
шимъ преступленіямъ. Но предоставляя правед
ному Судіи достойно наказать васъ, мы, ослаб
ляя строгость законовъ, даруемъ вамъ жнзпь. 
Опредѣляемъ только, чтобы префектъ сего го
рода тотчасъ взялъ васъ въ свою преторію , 
наказалъ васъ воловьими жилами, каждому от
рѣзалъ до корня языкъ, орудіе вашего бого
хульства, и правую руку, которою вы писали 
ваши богохульныя сочиненія. Изувѣченные та
кимъ образомъ, вы будете проведены по всѣмъ

(1) Твор. open. Мак. т. 1. стр. LX11I—LXIV\
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12 кварталамъ сего города, потомъ отосланы 
въ пожизненное заточепіе, чтобы тамъ въ ос
татокъ дней вашихъ вы могли оплакивать грѣ
хи свои».—Опредѣленіе было въ точности ис
полнено.

Мѣстомъ послѣдняго заточенія прсп. Мак
сима и его учениковъ была страна Лазовъ (на 
восточномъ берегу Чернаго моря, нынѣ Абха
зія). Они прибыли туда 8 Іюпя CG2 г. и были 
тотчасъ разлучены. Такъ какъ нрен. Максимъ 
не могъ ни держаться па лошади, ни сидѣть въ 
повозкѣ, по причинѣ крайняго изнеможенія: то 
его нрипуждены были нести на посилкахъ. 
Опъ заключенъ былъ въ крѣпость Шемари , 
близъ страпы Алановъ. Ученики его были за
ключены въ другія крѣпости, откуда ихъ чрезъ 
нѣсколько времени взяли и перевели въ дру
гія мѣста. Анастасій монахъ, полуживой отъ 
истязаній и изнурительнаго странствованія, 
былъ брошенъ въ крѣпость Суанію, гдѣ и 
скончался 24  Іюля тогожс GG2 года. Недолго 
пережилъ ученика своего и прей. Максимъ. 
Въ нослѣдпіе дни жизни онъ утѣшенъ былъ 
небеснымъ видѣніемъ, въ которомъ ему от
крыто было, что 15 Августа въ день субботній 
Господь возметъ его въ блаженный покой свой. 
Св. старецъ объявилъ о семъ откровеніи быв
шимъ при пемъ, и 15 Августа 662  г. мирно 
почилъ отъ трудовъ многоскорбной жизни
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своей. Три чудесныя лампады горѣли по ночамть 
надъ св. могилою св. Исповѣдника. Ихъ видѣ
ли всѣ лаітелн того мѣста.

Другой ученикъ ирей. Максима, Анастасій 
апокрнсіарій нерслаілъ своихъ соузниковъ 4-мй 
годами. Его долго водили изъ крѣпости въ 
крѣпость по всей странѣ Лазовъ, пока нако
нецъ не помѣстили въ крѣпости Фузумѣ, 
близъ горъ Кавказскихъ. Здѣсь онъ ианнсалЪ 
много сочиненій. Умеръ 1 1 Октября С66 
года (*).

Духъ прей. Максима нродолліалъ лапъ вѣ 
Церкви. Труды его пе погибли. Шестой вселен
скій Соборъ (680 г.) достойно почтилъ Исповѣд
ника н предалъ анаѳемѣ еретиковъ и ихъ 
ученіе.

(1) Твор. прей. Макс< т. 1. стр. XXIV!— LXJX. 
сн. LXXX—LXXXIII.
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В Ъ  ДЕНЬ ВОЗДВШКЕШЯ ЧЕСТНАГО II ЛШВОТВОРЯЩАГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

Иже не нріиметъ креста своего и  
въ слѣдъ Лене грядетъ, нѣсть Мене 
достоинъ. Мат. 10, 58.

Совѣсть каждаго изъ пасъ, Христіане, 
должна рѣшить вопросъ: исполняемъ ли мы 
эту заповѣдь Спасителя? Рѣшились ли, взявъ 
крестъ, во всемъ послѣдовать Христу, какъ 
истинные Его ученики? Можетъ быть, мы еще 
далеки отъ такого совершенства; можетъ быть, 
многіе изъ насъ еще недоумѣваютъ, какъ взять 
крестъ, чтобы послѣдовать Христу, а многіе 
и удерашваются на атомъ пути душевными 
немощами, но которымъ не имѣютъ довольно 
муліества, чтобы подъять крестъ, и устрашают
ся его бремени. Но вспомнимъ, что мы еще во 
дни младенчества осѣнены зпаменіемъ креста, 
и симъ святымъ знаменіемъ отдѣлены и посвя
щены на служеніе Христу, какъ Его воины,
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что это знаменіе возлолшла гіа пасъ и вручила 
намъ сватан Церковь, для того, чтобы утвер
дить насъ въ мысли о нашей обязанности,— 
послѣдовать, путемъ креста, нашему Спасителю, 
напечатлѣвать Его крестъ, не только на сердцѣ, 
по и въ сердцѣ, и подъ его охранительною сѣ
нію подвизаться па пути спасенія. Вотъ, если 
мы еще не совершенные вонпы, если еще не 
исходили па брань съ міромъ и плотію, за 
Христа и за свое спасеніе, если немощи наши 
еще затрудняютъ пасъ,—а самая брань устра
шаетъ: то научимся сперва владѣть оружіемъ 
крестнымъ,—святымъ знаменіемъ креста, кото
рымъ Церковь учитъ насъ молиться и ограл;- 
дать себя повсечасно.

Прекраспо и священно, по вмѣстѣ глубоко- 
знаменательно установленіе—чтобы Христіане 
огралідали себя крестнымъ знаменіемъ. Мы 
молимся: много есть выраженій для молитвы,— 
преклоненіе главы, или колѣнъ, воздѣяніе рукъ, 
пршіаденіе долу. Но такъ молятся и нс-хри- 
стіане, и язычники. Христіанинъ молится,—но 
преклоняясь предъ Богомъ, сперва возлагаетъ 
па себя знаменіе крестное,—и его молитва свя
щенна! Мы Христіане православные,—и принад
лежимъ къ Церкви православной: мпогое мо- 
л;стъ оправдывать наше единеніе съ Церковію: 
паша правая вѣра, наши дѣла благочестія и 
усердія кь Церкви. Но мы пе о всякомъ знаемъ,
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какъ опъ разсуждаетъ о вѣрѣ, иди каковы его 
дѣла. Видшіъ,—кто дѣлаетъ на себѣ крестпос 
знаменіе, но чипу православной Церкви,—п по 
тому знаемъ, что это православный сыпъ Цер
кви. Такъ, если бы кто спросилъ самыхъ про
стыхъ изъ насъ о вѣрѣ,—разсуждать о вѣрѣ 
Опн не могутъ, понимать не все могутъ, состя
заться не способны: но доказать свою вѣру 
правую—могутъ; сотвори па себѣ крестпос зна
меніе, по обычаю православному, и тѣмъ по
кажешь, что право вѣруешь и исповѣдуешь, 
какъ учитъ тебя Церковь. II таково танпство 
знаменія крестнаго, что оно пс только выра
жаетъ нашу вѣру, по, можно сказать, осяза
тельно изображаетъ самыя великія тайны спа
сенія: такъ оно представляетъ и таинство Свя
тыя Троицы,—ибо мы крестимся во имя Отца 
и Сына и Св. Духа,—н Божество, вмѣстѣ и 
человѣчество Христа Спасителя, Его воплоіце- 
еіе, Его страданія па крестѣ, Его прославленіе 
крестомъ,_Его благодать, крестомъ дарованную 
намъ. Такъ, изобрааіая па себѣ одпо крестное 
знаменіе, каждый изъ пасъ, п самый простой, 
воистину богословствуетъ,—и исповѣдуетъ, и 
какбы полагаетъ на сердцѣ все спасительпое 
ученіе вѣры, какъ священный залогъ своею 
спасенія.

Мы имѣемъ въ себѣ благодать Божію, по 
вѣрѣ во Христа и по дару искупленія: она жн-
Отд. IV. 61



948

встъ въ пасъ, дѣйствуетъ въ насъ, охраняет?» 
н покрываетъ пасъ на пути яшзіш. Но благо
дать Божія—сила таинственная, незримая, ду
ховная. Какимъ ;кс знаменіемъ видимымъ опа 
осѣняетъ пасъ, какимъ щитомъ осязаемымъ 
покрываетъ насъ, какимъ оружіемъ охраняетъ 
и защищаетъ насъ? Это есть знаменіе крест
ное: «это великая защита, говоритъ св. Ки
риллъ Іерусалимскій, дапная бѣднымъ въ даръ 
и слабымъ—безъ труда. Это благодать Божія, 
знаменіе для вѣрныхъ, и страхъ для злыхъ ду
ховъ». (Огласит, поуч. XIII, 56 .)

Разсуя;дая такимъ образомъ, мы моя;емъ 
дознать, какую великую силу заключаетъ въ 
себѣ это святое знаменіе креста. Оно-то соста
вляетъ дерзповеніе наше въ молитвахъ къ Богу. 
Ибо, если одинъ крестъ Искупителя нашего 
умилостивляетъ за насъ Бога, утоляетъ гнѣвъ 
Его за грѣхи паши и преклоняетъ Его любовь 
къ намъ: то песомнѣнно вѣруемъ, что калідый 
разъ, когда, въ молитвѣ къ Богу, мы съ вѣ
рою изображаемъ на себѣ святое знаменіе кре
ста, оно сообщаетъ молитвѣ нашей крѣпость 
и силу, и дѣлаемъ ее доступною къ Богу. Во
инъ или граліданинъ, который имѣетъ па себѣ 
знаки царской милости, пе скорѣе ли другихъ 
обращаетъ на себя взоры царя и не ближе ли 
имѣетъ къ нему доступъ? Такова и сила крест
наго знаменія, въ отношеніи къ Царю небес-
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ному. Знаменіе креста есть знаменіе .Іюбвн 
небеспой, на насъ излившейся чрезъ крестъ: 
и но сему знаменію Любовь небесная познаетъ 
насъ и пріемлетъ насъ. Оно-то въ молитвѣ во
одушевляетъ насъ, утѣшаетъ н ободряетъ, воз
буждаетъ и окриляетъ душу, — но вмѣстѣ н 
ограждаетъ мысли и чувства отъ разсѣянія , 
поддерживаетъ духъ благоговѣнія н смиренія 
предъ Богомъ и выражаетъ готовность послѣ
довать кресту Христову. Оно освящаетъ пашу 
молитву: ибо оно есть печать нашего искупле
нія и благодатнаго сынополопіснія,— о не.чъжс 
вопіемъ авва, Отче! Поссму-то, какъ многія 
слова нс составляютъ еще, сами по себѣ, нс- 
тинпой молитвы, такъ иногда одно крестпое. 
знаменіе, съ вѣрою и глубокимъ чувством!, 
употребленное, можетъ быть сильнѣе словъ 
предъ престоломъ Всевышняго.

Знаменіе крестное есть знаменіе благодати 
Божіей, насъ осѣняющей: и съ какою силою 
благодать дѣйствуетъ въ немъ! съ какимъ 
обиліемъ изливается чрезъ сіе святое знаме
ніе на насъ и на все, на что мы полагаемъ 
его! Въ немъ есть свѣтъ, озаряющій душу, есть 
сила цѣлебная, врачующая раны сердца, есть 
крѣпость, укрѣпляющая духъ, есть сила таин
ственная, противодѣйствующая всякой непрі
язни и опасности, всякому вреду и злу. Волну
ютъ лн душу нечистые помыслы, смущаютъ 
фтд. IV. 61*
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ли сердце нечистые образы или нечистыя 
желанія? Огради себя знаменіемъ крестнымъ, 
удвой и утрой это огражденіе, и нечистые по
мыслы обуздаютея, и новьшъ заградится входъ 
въ сердце. «Когда ты дѣлаешь крестное зна
меніе, говоритъ св. Златоустъ, вспомни всю 
силу креста, и потушишь пламень страстей». 
(Бес. на Мат. LIV). Покрываетъ ли мракъ ду
шу, помрачается ли умъ тмою сомнѣній, то
мится ли сердце въ уныніи и скорби, напа
даетъ ли страхъ, или окруяіаютъ искушенія, 
внутреннія или внѣшнія, чувствуешь ли навѣ
ты враговъ духовныхъ, невидимыхъ? Прибѣгай 
къ той;ье помощи креста, ограждай, освящай 
имъ всѣ возникающія въ душѣ мысли, всѣ 
движенія сердца, всѣ привходящія въ душу 
ощущенія, и впечатлѣнія ее возмущающія,—и 
миръ души возвратится, мракъ ума разсѣется, 
искушепія отдалятся; утѣшеніе благодатное, 
веселіе духовное будетъ исполнять сердце. 
Нужно ли преднріять какое либо дѣло, трудъ, 
добрый и благонамѣренный, нужно ли утвер
диться въ какомъ либо чистомъ и святомъ на
мѣреніи, исполнить Богоугодное желаніе? Нуж
но ли мужество, сила, рѣшимость, чтобы по
бѣждать и собственныя немощи духовныя и тѣ
лесныя, и внѣшпія препятствія къ исполненію 
полезныхъ намѣрспій. Возми тоже святое 
оружіе, тотъжс несокрушимый щитъ,—зпамс-
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ніе креста; вооружайся имъ, крѣпко держись 
его, мужественно владѣй пмъ. И въ начатіи, и 
въ продолженіи, и по окончаніи каждаго дѣла, 
хотя бы самаго обыкновеннаго, а тѣмъ болѣе 
важнаго и труднаго, употребляй крестъ,—и о 
имени Христа распятаго всѣ дѣла благоустро
ятся, всѣ добрыя желанія исполнятся, и все 
будетъ споспѣшествовать во благое. Ссю-то си
лою святые мученики и чудотворцы укрощали 
бури, погашали пламень, смиряли лютыхъ звѣ
рей, притупляли силу мучительныхъ орудій, 
уничтожали смертоносное дѣйствіе ядовъ. Сею 
же сплою креста совершались и чудесныя ис- 
цѣлспія. «Вѣрпый ли ты, говоритъ еще св. 
Златоустъ; сотвори крестное зпаменіе и скажи: 
вотъ это одно у мепя оружіе и врачество; дру
гаго не зпаю». (Бес. на поел, къ Колосс, гл. 
5). Знаменуй имъ себя, на всякій часъ, и не 
только себя, по и всякую вещь, которую упо
требляешь: ибо оно все освящаетъ силою бла
годати Божіей, въ немъ дѣйствующей. Хочешь 
ли сдѣлать пищу здоровою и пріятпою, сонъ 
мирпымъ, лекарство цѣлебпымъ, земледѣліе пло- 
доноспымъ, путь благополучнымъ, и т. д: все
гда и все будетъ тебѣ въ добро и пользу при 
знаменіи крестномъ. Не напрасно же Церковь, 
установивъ молитвы на всякое дѣло, па всякій 
случай и на всякую потребность жизни,—вмѣ
стѣ съ молитвою, всегда и на вес употребляетъ
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знаменіе крестное, въ немъ заключаетъ свое 
благословеніе, и имъ призываетъ на все все
сильную благодать Божію.

• Истинные сыны Церкви знаютъ все это 
но опыту. Крестное знаменіе всюду сопут
ствуетъ нмъ, и на всакій часъ охраняетъ ихъ. 
Но какъ достойно сожалѣнія то невниманіе, по 
которому нѣкоторые изъ насъ не разумѣютъ 
всей силы сего святаго знаменія , и потому не 
употребляютъ его такъ часто н уссрдпо, какъ 
должно! Проклятъ всякъ, т воряй дтъло Б о
жіе съ исбреженіеліъ, говоритъ Пророкъ 
(Іер. 49, 10): а это небреженіе у нѣкоторыхъ 
простирается до того, что не хотятъ даже пра
вильно изобразить на себѣ креста! Это оскор
бленіе для Бога,' стыдъ для пасъ, и великая 
потеря для спасенія. Много ли труда нужно, что
бы сдѣлать знаменіе креста—правильно? Но при 
семъ надобно изображать св. крестъ пе наруж
но только одними  перстами, по и пачертать 
его въ мысли, съ вѣрою. Такъ, касаясь десни
цею чела, будемъ посвящать Богу мысли свои; 
полагая крестъ на груди, предадимъ Богу серд
це свое, со всѣми его чувствованіями и же
ланіями; знаменуя рамена, отдадимъ Ему всѣ си
лы свои, да Самъ благоуправитъ нами и всею 
нашею жизнію, ко спасенію. Аминь.



слово

ВЪ ДЕНЬ СОБОРА СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

И ТЕЗОИМЕНИТСТВА БЛАГОВѢРНАГО ГОСУДАРЯ 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.

Не ecu л и  суть служ ебніи дуси , въ 
служ еніе посылае.ии за  хот ящ ихъ  
наслѣдованіи спасеніе. Евр. 1, 14.

Подъ единымъ вссуправляющпмъ Промы
сломъ Бо;кінмь многіе хранители па землѣ 
■охраняютъ насъ, нашу жизнь, наше благо. Ро
дители, воспитатели, начальствующіе, пастыри, 
Благочестивѣйшіе Государи наши: кто опи,
какъ нс хранители, Богомъ поставленные на то, 
чтобы охранять и руководить насъ на пути 
жизни, ко благу времеппому и вѣчному? Но 
вотъ Слово Божіе и па небѣ указываетъ намъ 
вѣрныхъ хранителен, святыхъ и бла;кеппыхъ 
Ангеловъ. Не вей л и  суть служ ебніи dycuf 
въ служеніе носьілае.пи за  хот ящ ихъ  на
слѣдованіи спасеніе. Истина высокая и утѣ
шительная! Но какія обязанности она внушаетъ
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нямъ? Что требуется отъ иасъ, чтобы быть 
достойными попеченія святыхъ Ангеловъ— 
хранителей?

Ьлюдите, говоритъ Господь, да не пре
зрите единаго отъ м алы хъ сихъ; глаголю  
до вамъ, яко Ангели ихъ ни недесгъхъ выну 
видятъ лице Отца Моего небеснаго (Мато. 
18, 10). Такъ Господь заповѣдуетъ всѣмъ 
особенное попеченіе о дѣтяхъ; но чтобы нока- 
аать всю важность этого попеченія, Онъ ука
зываетъ на Ангеловъ—хранителей, данныхъ 
отъ Бога дѣтямъ, выражая тѣмъ и особенную 
близость Ангеловъ къ душамъ младенцевъ, и 
какбы самымъ примѣромъ Ангеловъ объ
ясняя то, что требуется въ понечепіи о дѣ
тяхъ, то есть, чтобы они душевными качест
вами уподоблялись своимъ Ангеламъ, были 
также чисты и добры, какъ Ангелы, которые 
стоятъ на такой степени чистоты и святости, 
что выну видятъ лице Отца небеснаго. Но 
это касается и всѣхъ насъ: ибо всѣ мы имѣемъ 
Ангеловъ—хранителей. Нтакъ по образу ихъ 
совершенствъ калідый изъ насъ долженъ обра
зовать свою душу и жпзпь, чтобы быть до
стойнымъ попеченія Апгельскаго. 
г~ Ангелы суть духи чистые, безплотные. 

Правда, человѣкъ, но естеству своему, не то, 
что Ангелъ, и плоть не то, что духъ. Но вспо
мнимъ, что въ этой плоти живетъ душа, нс толь-



ко высшая, по существу своему, плоти, но и 
созданная по образу выше, нежели Ангель
скому,—по образу и подобію Божію. Это пре
имущество души показываетъ назначеніе на
ше,—уподобляться не Ангеламъ только, но и 
Богу. Но и самое назначеніе наше—усовер- 
шаться по образу Божію, не должно ли не
престанно обращать мысли наши къ Ангеламъ, 
къ этимъ, поставленнымъ предъ нами отъ са- 
зюго Бога высшимъ образамъ духовнаго со
вершенства, болѣе насъ близкимъ къ вѣчному 
Первообразу? Не должно лн побулідать насъ 
къ усвоенію душѣ нашел совершенствъ Ангело
подобныхъ, чтобы чрезъ то постепенно восхо
дить до совершенствъ Богоподобныхъ? Итакъ 
чему научаетъ пасъ Промыслъ Божій, когда 
намъ, сущимъ во плоти, даетъ храпителей без
плотныхъ? Научаетъ жить но духу, а не но 
плоти ( Р имл. 8 , I ) ,  мудрствовать не земная, а 
духовная (—5); духомъ умерщвлять дѣянія 
плотская (—15); непрестанно обновляться ду
хомъ (Е<і>. 4, 25); постоянно устремлять серд
це горѣ, къ Богу, чтобы служить Ему въ об
новленіи духа (Римл. 7, 6). Но если духъ пашъ 
порабощается плотію, если одна чувственность 
управляетъ всѣми нашими чувствами н дѣйст
віями, и до такой степени обладаетъ нами, что 
какбы все существо наше обращаетъ въ 
плоть (Быт. 6, 5): то мы нс только удаляемся
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отъ своего Божественнаго Первообраза, no и 
отъ общенія съ святыми Ангелами, своими 
наставниками н хранителями. Ибо могутъ ли 
духи чистые приближаться къ нечистой плоти? 
іі вотъ, безъ сомнѣнія, причина, почему мы и 
не видимъ, и не ощущаемъ духовно близости 
къ намъ святыхъ Ангеловъ. Мракъ чувствен
ности затмѣиаетъ наше ду ховное око; чувства 
н вожделѣнія плотскія подавляютъ въ душѣ 
способность къ чистымъ ощущеніямъ духов
нымъ: и мы не въ состояніи видѣть ничего,
кромѣ предметовъ чувственныхъ! Очистимъ 
душу отъ плотскихъ похотей,—и святые Ан
гелы будутъ близки къ намъ и мы будемъ до
стойны нхъ попеченія.

f Ангелы суть существа святыя, въ добрѣ 
совершенныя. II наше назначеніе не въ томъ 
ли состоитъ, чтобы по звавшему ны Свя
тому, и намъ быть святыми во всемъ лсит іи, 
зане писано есть: будите святи, якож е
Азъ святъ есмъ (1 Петр. 1, Іо . IG). jll не для 
того ли посылаются къ намъ отъ Господа духи 
добрые и святые, чтобы осѣненіемъ ихъ не
бесной святыни наша душа непрестанно испол
нялась святыхъ мыслей и чувствъ, подобно 
тому, какъ отъ благоухающаго .мѵра сообщает
ся благовоніе всему, что къ нему прикасается, 
или только приближается? Чтобы свѣтъ ихъ 
небесной чистоты разсѣвалъ въ душѣ нашей



9S7

мракъ псчистыхъ помысловъ и вожделѣній? И 
человѣка добраго и благочестиваго сообщество 
бываетъ всегда полезно, потому что невольно 
располагаетъ и нриобучаетъ насъ ко всему до
брому, певольно удерлшваетъ отъ худыхъ намѣ
реній и поступковъ: какъ благотворно доллшо 
быть общеніе со святыми Ангелами для душъ, 
искренно ліелающнхъ спасенія! II безъ сомнѣ
нія, симъ чистымъ н свѣтлымъ существамъ 
обязапы мы бываемъ, хотя и не замѣтно для 
себя самихъ, многими добрыми часами лпізни, 
когда и мысли паши устремляются къ предме
тамъ святымъ, и сердце находитъ утѣшеніе въ 
добрѣ, и воля обращается къ добрымъ дѣламъ! 
Но ахъ, Христіане! Какъ бы мы стыдились мно
гихъ своихъ поступковъ, даліе тайныхъ мыслей 
и чувствъ, если бы всегда помнили, что наша ду
ша имѣетъ близъ себя святыхт» пази рателей , 
которые паблюдаютъ все, что въ пей проис
ходитъ! Какъ устрашались бы мпогихъ своихъ 
намѣреній н дѣлъ, если бы всегда представля
ли себѣ, что насъ постоянно окрул;аютъ па 
всѣхъ путяхъ жизни сильные слуги небеснаго 
Судіи и Царя, которые, по Его мановенію, ел;е- 
минутно могутъ порал;ать насъ незримыми 
ударами Его праведпаго гнѣва н крещенія! 
Внезапный, псвольный трепетъ души грѣшни
ка, безпечно преданнаго страстямъ и порокамъ, 
нс есть ли \грол;ающее маповеніе Ангела, что-
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бы пробудить совѣсть? Упыніе и томленіе ду
ши, преданной всѣмъ удовольствіямъ міра, но 
чувствующей недостатокъ внутренняго утѣше
нія,—не признакъ ли это удаленія отъ нея свѣт
лаго Ангела мира, отъ котораго отдаляетъ ее 
вихрь суеты? Терзанія совѣсти, стыдъ, страхъ, 
трепетное ожиданіе суда и вѣчной погибели,— 
всѣ эти мученія порочной души , познавшей , 
наконецъ, себя и свое состояніе,—не прикосно
веніе ли это къ ожесточенному сердцу пламен
наго меча изъ рукъ Ангела, поражающаго 
ожесточеніе его, и дающаго предчувствовать 
вѣчныя мученія ада? Будемъ, Христіане, пепре- 
стапно имѣть въ мысли сихъ святыхъ храни
телей и помнить, для чего они къ намъ посы
лаются, чтобы тѣмъ пепрестанио возбуждать 
себя къ очищенію души отъ всякой скверны 
грѣховной.

Ангелы суть существа полныя чистой и 
совершенной любви, любви къ Богу и человѣ
камъ. Любовь есть преимущество существа 
Ангельскаго; любовь къ Богу воспламеняетъ 
Ангела въ слулісніи Ему, какъ огнь палящ ъ  ; 
любовь къ человѣкамъ исполняетъ Ангеловъ 
веліей радости и о едиполіъ грѣшникѣ ка- 
ющемся. Что и насъ болѣе всего моиістъ при
влекать къ Ангеламъ н ихъ къ намъ, какъ не 
чистая, святая любовь Христіанская, которую 
чаще всего внушаетъ намъ святое Евангеліе?
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Но и ничто столько не отдаляетъ насъ отъ Ан
геловъ и ихъ отъ насъ, какъ недостатокъ люб
ви а всѣ свойства души, противпыя любви. 
Равнодушіе, которое не зпаетъ ни ревности о 
славѣ Божіей, ни сочувствія къ блнж'нему; са
молюбіе, которое знаетъ только одпо: угождать 
самому себѣ; жестокосердіе, которое никогда 
не готово помочь чѣмъ либо ближнему: это не 
Ангельскія свойства! Это пе Ангельскаго хра
ненія плоды! А что сказать о злыхъ страстяхъ, 
изсушающихъ въ сердцѣ всякую любовь, по
селяющихъ между ближними взаимное недобро
желательство , раздоры, вражду: о своеко
рыстіи, гордости, зависти и проч.? Не Ангелы 
обитаютъ между людьми, преданными такимъ 
страстямъ; нс духи добрые и святые имѣютъ 
общеніе съ ними: а развѣ духи злобы, окру
жающіе ихъ своею тмою, и ненрестанпо раз
дувающіе между ними пламень зла , — начало 
пламени ада! Только тамъ—Ангелы свѣта, гдѣ 
любовь царствуетъ мс;кду людьми, гдѣ кро
тость, милосердіе, смиреніе, простосердечіе,— 
всѣ истинныя свойства любви, — украшаютъ 
яшзнь ихъ и уподобляютъ ихъ самимъ Анге
ламъ. Тамъ обитаютъ свѣтъ и миръ небесный! 
Тамъ жизнь Ангеловъ!

Будемъ, Христіане, молить Всевышняго, 
да нс лишитъ насъ благодатнаго храненія свя
тыхъ Ангеловъ, по грѣхамъ нашямъ. Въ на-
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стоящемъ же торжествѣ Церкви, прославляя 
весь сонмъ небесныхъ духовъ, будемъ прилеж
но молить и ихъ самихъ, да нс отступятъ 
отъ насъ. Л соединяя торжество Церкви съ 
торжествомъ Отечества, вознесемъ молитвы къ 
Господу, да сохранитъ и лемпыхъ нашихъ Цар
ственныхъ хранителен, Благочестивѣйшаго Го- 
суддря нашего и весь Царствующій Домъ, и 
Ихъ и насъ всѣхъ да оградитъ, крѣпкимъ опол
ченіемъ Ангельскимъ. Амяпь.
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