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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.

История Российской Церкви есть повествование Цар
ствия Христова в нашем Отечестве -  в России. Следствен
но, и предмет сей истории должен быть царствование Иисуса 
Христа -  Царя Небесного в той стране, где мы живем; в тех 
местах и храмах, которые мы видим и осязаем; над теми ли
цами, которые суть наши прародители, наши начальники, или 
сродники и знаемые.

Толикая близость Царства Божия, утешительная для 
верующих, разительная для неверных и легковерных, вожде
ленная для всех, кому вожделенно имя и Царство Иисуса 
Христа, стоила бы не кратковременного труда и не таких спо
собностей, какие употреблены к Начертанию сей истории.

А потому нужным почитаю предуведомить читателя 
-  (не с тем, однако ж, чтоб закрыть от него свои погрешно
сти; но чтоб предостеречь его от погрешностей) нужным по
читаю предуведомить о том, что история Российской Церк
ви почерпнута из скудных источников, какие были на ме
сте и во время Начертания, и притом такою рукою, которая 
не могла достигать до глубины духовной в событиях чело
веческих; посему не могла и показывать их величия, разве 
в частях раздробленных, какие сами собою представлялись 
ее осязанию.

Читатель из сего должен заключить: 1) что ему самому 
надлежит искать источников, дабы обогатить историю Рос
сийской Церкви событиями; и 2) что ему же самому в оных 
событиях надлежит открыть глубину путей Божиих, коих 
темное око сочинителя не могло открыть, и даже приметить.
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ВЕК ДЕСЯТЫЙ.
Обременяемый соблазнами, на Востоке 

и Западе темный, 
на Севере просвещаемый.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ.

О распространении Церкви вообще.
Церковь распространялась в сем веке на Севере, в тех 

странах, где давние семена христианства были подавляемы 
идолами и страстями. Непреодолимые препятствия в сие вре
мя разрешались уже сами собою: те, коих в прежние време
на силою привлекали к просвещению, сами искали его. Впро
чем, были и проповедники христианства, которые искали по
следователей себе, как некоей добычи. Просвещены же в сие 
время поляки, венгерцы и россияне.

В особенности у  поляков.
Евангелие касалось Польши вместе с Богемиею и Мо- 

равиею еще в прошедшем веке: но по видимому только при
готовляло поляков к просвещению. Супружество Мячислава, 
польского царя, с Домбровкою, богемскою царевною, откры
ло Евангелию путь к самому престолу. Мячислав, согласясь 
на совершение брака по христианскому обряду, согласился 
потом и на принятие Евангелия. Войтег, проповедник поль-
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ский, с таким успехом открыл его царю, что в скором време
ни сей приступил к созиданию храмов в Польше и Силезии, 
к учреждению епископий и постановлению епископов. Кни
ги для богослужения, преложенные Кириллом и Мефодием 
на славянский язык (употребляемый в Польше), способство
вали Войтегу положить прочное основание христианского 
учения и между теми, которые, быв христианами, еще не раз
умели истинного христианства1. Папа Иоанн ХШ-й, как скоро 
услышал о сих успехах в Польше, послал туда Тускуланско- 
го епископа с некоторым числом пресвитеров, со своими об
рядами и правами; а к Мячиславу -  в то же время с богатыми 
дарами и обещанием королевского титла. Народ долго не со
глашался принять латинских священников, не знавших поль
ского языка: но Мячислав, в надежде на исполнение папско
го обещания, принудил народ повиноваться им; а папа при
нудил священников обучиться польскому языку; и таким об
разом распространил власть свою над Польскою Церковию2.

В Венгрии.
В Венгрии и Трансилвании при Карле Великом положе

ны были начатки веры: около половины сего века константи
нопольская проповедь принесла уже и плоды. Два вождя сих 
областей крестились в Константинополе. Один из них, име
нем Гила, взяв с собою епископа Иерофея и нескольких свя
щенников, несколько лет боролся с суеверием своего наро-

1 Ьазкшз, Ауепйпиз е( Сготегиз; т  аппаНЪиз Ро1оп[кЙ8] е( ВоЬеппсгс. 
[Ласицкий, Ян, Авентин, Иоганн, и Кромер, Мартин; в летописях поль
ских и богемских.]
2 ОЬ^оззп, ШзЮпа Ро1ошса. 1лЬ[ег] II е! НЬ[ег] III; Ке§епуо1зсшз, 
Ш$(ог[ш] есс1[е$ше] 81ауоп[юае]. 1лЬ[ег] I. С[ари1] I; 8оН§пас, Ш$([о1ге &ё- 
пёга1е] <1е Ро1о§пе. Тош[е] I. [«История Польши» Яна Длугоша. Кн. 2 и кн. 
3; «Церковная история славян» Регенвольсция (Анджея Венгерского). 
Кн. 1. Гл. 1; «Общая история Польши» Пьера-Жозефа Солиньяка. Том 1.]
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да: впрочем, ни он, ни Геиза, другой вождь после него, обра
щенный дщерию Гилы, не имели такого успеха, как Стефан, 
сын Геизы, и уже в конце сего века, а по некоторым, в начале 
одиннадцатого. Адалберт, архиепископ Прагский, крестив
ший Стефана, содействовал ему; Промысл внушал средства 
и подавал силы в таком обилии, что современники, видя неко
торые чудеса, содеваемые Стефаном, беспрекословно ему по
виновались; а потомки причислили его к лику святых3. Рим
ская Церковь, несмотря на то что не участвовала в просве
щении Венгрии, и Адалберт не от нее был послан, в послед
ствии времени простирала жезл свой на сию Церковь.

В России.
После Оскольда в Россию принесено Евангелие мудрою 

Ольгою. Достоинство Евангельского просвещения не могло 
быть сокрыто от проницательной Ольги, видевшей его в не
которых россиянах4, в соседственных славянах и греках. Ли
шение супруга Игоря склоняло ее, а слава многих побед, ею 
приобретенных, и господствующее в России идолопоклон
ство возбраняли прйнять учение Евангельское, противное 
идолам и мирской славе. Впрочем, та же мудрость, с коею

3 Просвещение Венгрии присвояют себе германцы, находя в супруге 
Стефана Венгерского сестру императора Генрика 11-го\ присвояют и по
ляки, почитая ее сестрой Мячислава, короля своего; и богемцы, которые 
в Адалберте, апостоле Венгерском, находят христианина своей Церкви: 
но вероятнее, как замечает Мосгейм, начало просвещения Венгрии при
надлежит Церкви Греческой. ОоП&[1ес1ш] Агпо1ё[и8]. Це тШю КеН§[юш5] 
СЬпз1[1апае] т1ег Нип8аг[о$]. РгапсоШг[б], 1740 [Арнольд, Готфрид. 
Единая христианская религия среди венгров. Франкфурт, 1740.] Смотри 
Мо$Ье1т ш т , [ЫзШШюпит] Ы§1[опае] ессЦезтвбсае апПциае е( гесепй- 
ОП8 НЬп циаШог], р[а§та] 357 [«Исторические церковные установления, 
древние и современные, в четырех книгах» Мосхайма, Иоганна Лоренца, 
стр. 357.]
4 Нестор по Никонову списку на стр. 26.
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Ольга торжествовала над врагами внешними, способствова
ла восторжествовать ей над собою. Отправясь в Константи
нополь, после некоторых нужных наставлений от патриар
ха Феофилакта или Полиэвкта она приняла Крещение. Не
стор5, по случаю ее Крещения, влагает в уста патриарху сло
ва учительные, нравственные, обрядовые, пророчественные, 
из коих в последних предсказывает о том, что все российское 
потомство будет благословлять Ольгу; по случаю же возвра
щения ее в Россию -  слова утешительные в сохранении ее 
веры среди суеверия. Императору Цимисхию он приписывает 
желание вступить с Ольгою в брак, а Ольге тайное несогла
сие и мудрое сопротивление препятствием, которое положи
ла она при купели духовным родством. Искренность и силу 
веры ее изображает посредством радости, которую она ощу
щала душею и телом по совершении таинства, и посредством 
ревности, с которою многократно внушала Святославу; сыну 
своему, просвещение Евангелием. Другие6 между плодами 
ее Крещения находят проповедание христианства в Новгоро
де, куда она путешествовала вскоре по прибытии из Греции;

5 Нестор по Ник[онову] списку на стран[ице] 45 и далее описывает под
робно. Слова патриарха по Крещении: «Благословенна ты в женах рус
ских: сице убо оставивше тму, а свет возлюби, и благословити тя имут 
сынове рустии в последняя дни родов внук твоих...». Далее же о правилах 
Церкви, молитве, посте, милостыни, воздержании и чистоте тела. На сло
ва Елены, говорившей при возвращении из Константинополя: «Люди мои 
погани и сын мой, дабы мя Бог соблюл от всякаво зла!» -  ответствовал па
триарх: «Чадо верное! во Христа крестилася и во Христа облеклася еси: 
Христос имать сохранити тя, яко же сохрани Еноха в первые дни, и по
том Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Моисея от фараона, Давида 
от Саула, трех отроков от огня пещнаго, Даниила от зверей: тако и тя 
избавит от всякия неприязни и сетей лукавых». Стр. 46. Остальное о ней 
повествование смотри на стр. 47,48, 53, 54.
6 Четьих Миней [Димитрия Ростовского] июля 11 дня, где указывает
ся на старые рукописи и рассуждается, при каком именно царе и патриар
хе Ольга приняла Крещение.
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и на месте своего рождения, близ коего полагают нынешний 
Псков. Святослав по причине поношения на христиан, или 
по опасению мятежа не принимал Крещения; однако и не воз
бранял принимать его. Почему делается вероятным то преда
ние, что многие псковитяне крестились по внушению Оль
ги; и что для них воздвигла она храм во имя Св[ятой] Троицы. 
Сверх сего она, посвятив Богородице внука своего Владими
ра во время рождения, духовно обязала его к христианскому 
просвещению; и молитвами совершила то, что он в послед
ствии времени исполнил сию обязанность.

Побуждение Владимира 
к принятию христианства.

Владимир, князь киевский, когда получил власть над 
всею Россиею, то мужеством ли более, которое видели во мно
гих его победах; или набожностию, по причине коей воздви
гал идолов в Киеве и Новгороде, украшал их сребром и зла
том, чтил великолепными празднествами, богатыми жертва
ми, так как некогда соглашался варяга христианина7 прине
сти им в жертву, или 'объявлением желания найти истинную 
веру обратил на себя внимание соседственных иноверцев: 
именно магометан, папистов, евреев и греков, которые все 
присылали к нему своих проповедников. Греческий философ 
(сим именем назывались монахи того времени), представший 
к Владимиру после всех, отверг все слышанные им вероиспо
ведания: а дабы постепенно возвести его к тайнам Евангелия, 
от начала мира он изложил кратко всю историю веры8; в за
ключение же ее раскрыл изображение Страшного суда, на-

7 После победы над ятвагами, по жребию, который кидали бояре и ста
рейшины об отроках и девицах, принесен в жертву христианин, сын варя
га, пришедшего из Греции. Нестор, стр. 73.
8 Он же по Никон[ову] сп[иску], стр. 74, 75, 76.
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чертанное на полотне; и возбудил во Владимире сожаление 
к тем, которые на суде будут стоять по левую сторону. Впро
чем, успех философа, так же, как и прочих проповедников, 
состоял только в том, что Владимир избрание веры предоста
вил времени и исследованию.

Исследование веры.
Нет сомнения, что великий князь, смущенный 

не столько разностию вер, сколько участию неверия на все
мирном суде, не умедлил приступить к исследованию веро
исповеданий. Не полагаясь, впрочем, на свой собственный 
суд в толь великом деле, которым решится вечная жизнь или 
вечная смерть, он все слышанное предложил боярам и град
ским старейшинам. Сии, не доверяя похвалам проповедни
ков, дали совет, не который согласился и великий князь: по
средством искусных мужей испытать слухом и видением 
каждую веру и ее богослужение в своем месте. По соверше
нии сего поручения посланники пред Владимиром, князья
ми и прочими боярами после того, как изложили виденное 
у болгаров или магометан, у Немцов9 или папистов, не на
ходили слов к изъяснению того, чем поражены были в Гре
ческой Церкви. Греки ввели нас, повторяет слова их Не
стор10, туда, где служат Богу своему; и не знаем на земле, 
или на небе мы были: ибо на земле нет таковыя красоты 
и благочиния; и не можем всего объяснить, только знаем, 
что Бог с ними там пребывает. Вельможи и старейшины, 
восхитившись их повествованием, превосходство греческо-

9 Нестор на 78 стр. вводит слова посланников: «Болгаре ся кланяют, 
во храме стояще без пояса, и поклонився седят, зрят семо и овамо, аки 
бешены, и несть веселия в них, но печаль и смрад велик. Приидохом в нем
цы и видехам во храме службы творящия, а красоты не видехом ни коя- 
же».
10 [Нестор по Никонову списку], стр. 79.



13

го исповедания пред прочими подтвердили тем, что и пре
мудрая Ольга приняла его. Владимир, расположенный та
ким образом в пользу Греческой Церкви, предложил собра
нию, а собрание -  его воле только избрать место для креще
ния, не находя более недоумений в преимуществе, как гре
ческого вероисповедания пред прочими, так вообще -  хри
стианской веры пред идолопоклонством.

Крещение Владимира.
Дабы приобресть способы к просвещению обширной 

России, без унижения пред греческим престолом, Владимир 
вознамерился принудить греческих царей Василия и Кон
стантина, чтобы отдали ему в замужество Анну, сестру 
свою: а для сего употребил взятие Корсуня или Херсоня во
оруженною рукою; и, в случае несогласия их на требуемое 
супружество, угрожал поступить так же с другими города
ми. Языческая мудрость одобряла сие предприятие; Прему
дрость Божия не разрушала, обращая его в орудие милосер
дия к России и совокупно в сильнейшее побуждение само
го Владимира к смйрению. Нестор, живший чрез пятдесят 
осмь лет11 после Владимира, в повествовании о нем упоми
нает, что рука Божия скоро посетила его по взятии Херсо
ня. Прежде, нежели Анна с пресвитерами прибыла в Хер- 
сонь, Владимир поражен был тяжкою глазною болезнию. 
Совет Анны для уврачевания очей ускорить крещение, при-

11 Нестор, стр. 113, сам о себе говорит, что он, 17-ти лет от роду, пришел
в Печерский монастырь при игумене Феодосии. В Патерике написано, 
что Нестор пришел при построении монастыря Антонием и Феодосием; 
пострижен преемником Феодосия Стефаном: строение же монастыря на
чалось в 1073 году, июля 10 дня; а св. Антоний не прожил года от начала 
строения. Отсюда возвращаясь ко времени кончины Владимировой, быв
шей в 1015 году, находим, что Нестор 58-ю годами моложе Владимира. 
В Кенигсбергском сп[иске] смотр[и] жизнь Нестора на стр. VII.
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нятый как врачевство, исполнился по ее предсказанию. В то 
время, как епископ совершил таинство Крещения, св. Вла
димир (переименованный в Василия) прозрел очами теле
сными, прозревая в то же время очами духовными, что и за
свидетельствовал необычайною радостию и восклицанием: 
днесь познах Бога истинногоп. Бояре и вельможи, свидете
ли просвещения телесного и духовного, вслед за Владими
ром еще в Херсоне испросили Крещение. Временем сего со
бытия полагают 988-й год, в который совершен и брак Вла
димира с царевною; почему Херсонь уступлена Греции, а из 
Греции прислан в Киев митрополит с шестью епископами 
и прочим клиром.

Следствия Крещения Владимирова.
По возвращении в Киев Владимир прежде всего при

ступил к просвещению своего дома, дабы чрез него распро
странить просвещение во все пределы России; крестил 12 
сынов своих и разделил им, как присоединяет Нестор, рос
сийские княжества. Кроме того, следствиями Владимирова 
Крещения были: 1-е Крещение киевлян. Владимир, с согла
сия митрополита повелев киевлянам за утро быть на реке13 
для принятия Крещения, видел всеобщую готовность к ис
полнению повеления. Киевляне всех состояний и всех воз
растов, почему некоторые с младенцами на руках14, яви
лись на другой день на реке Днепре или Почайне. Пример 
великого князя, его сынов и бояр служил народу достаточ
ным уверением в пользе Крещения. 2-е Уничтожение идо-

12 Никон[ова] списка стр. 85 и далее.
13 Река, по удобности к совершению крещения, назначена была, вероят
но, Почата.
14 По Кенигсберскому списку, лист 82.
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лов15. Дабы истребить предметы суеверия, Владимир повелел 
истребить всех идолов, иных разбить, других сожечь, 
а Перуна, более прочих славного, на конском хвосте совлечь 
с горы и бросить в Днепр. Давнее обыкновение поклоняться 
им столько еще омрачало некоторых из черни, что плавание 
Перуна они сопровождали молитвенными воплями; а других 
идолов продолжали чтить празднествами, которые, впрочем, 
более имели отношения к плотоугодию, нежели к славе 
сокрушенных идолов. 3-е Распространение христианства 
в прочих градах и княжествах российских. Вскоре по крещении 
киевлян Владимир с двумя епископами путешествовал 
в Суздальскую землю, основал города Владимир на Волыни, 
Белгород и Переяславль с тем намерением, чтобы положить 
там основание для Церкви: так как и во Владимире воздвиг 
храм во имя Богородицы. В то же почти время митрополит 
Михаил из Киева путешествовал в Ростов для проповедания 
веры; в местах, удобных для христианских собраний, устроял 
храмы и поставлял пресвитеров. Естьли пространство 
Церкви можно измерять Крещением главных начальников 
какой-либо области и поставлением в ней епископов, то 
Российская Церковь в сие время простиралась уже далее 
пределов Чернигова, Белгорода, Ростова и Новгорода16, 
в коих митрополитом Леонтием поставлены епископы; даже

15 Там же, стр. 83.
Михаил и Добрыня, дядя Василиев или Владимиров, низпровергши 

идолов в Новгороде, многих крестили. Нестор упоминает, что Иоаким, 
епископ Псковский и Новгородский, по прибытии в Новгород истребил 
остальных идолов около 992 года; следственно, чрез два года после путе
шествия Михайлова.
16 В Ростове на месте идола Волоса, еще при Владимире, поставлен 
монастырь Аврамиев -  Аврамием пустынноначальником. При Иоакиме 
Новгородском устроен Валамов монастырь на озере Неве. Нестор 
по Кенигсбергскому сп[иску], стр. 90, и по Никоновскому [списку], 
стр. 100 до 112.
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до Полоцка, Пскова, Смоленска, Тмутаракани и Мурома, 
которые были поручены ближайшему правлению сынов 
Владимировых, уже просвещенных верою. 4-е Проповедание 
Евангелия за пределами России. Владимир, зная, что 
заволжские болгары ослеплены магометанством, посылал 
к ним некоего философа Марка, родом македонянина, и его 
проповедию приобрел четырех князей болгарских и одного 
печинежского, которые крестились в Киеве; последний из них 
остался даже в подданстве у Владимира.

Пособия успехам христианства 
на Востоке.

Слабость Восточной Церкви, особенно примеченная 
некоторыми правительственными лицами, получала от них 
некоторое врачевание и силы. Лев Мудрый, несмотря на то 
что сам обличен был в законопреступлении, восполнил 
церковный закон 16 зачалами, разделенными на главы, 
или определения. В них между прочим ограничил 
дерзость тех, которые, обручаясь с девами, получали 
от них вено и после того отрекались от брака', определил 
правильность и неправильность супружества, завещания, 
наследия, свидетелей; изложил степени родства плотского 
и духовного, правила о наймах, залогах и разделении воинских 
корыстей; угрожал наказаниями хищникам, обидчикам, 
святотатцам, прелюбодеям и прочим преступникам. 
В конце века императоры Константин и Роман изданием 
закона под именем Церковного соединения не только 
отвергли четвертый брак, но и соединили епископов, 
которых разделяло недоумение о сем браке. С другой 
стороны, прежде Константина и Романа, Константин 
Багрянородный напрягал умы учащих и учащихся 
к возвышению наук; почему не токмо обыкновенный 
род людей, но и болгарский царь Симеон для высшего
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просвещения приходил в Константинополь, хотя, впрочем, 
высота просвещения ограничивалась, как свидетельствуют 
дееписатели17, философскими науками.

Свободу императоров, которая иногда превращалась 
в вольность и простиралась даже до ослабления 
христианских законов, ограничивали патриархи, как Николай 
Мистик вольность Льва Мудрого; а иногда побуждали их 
к действованию в пользу Церкви, как Сергий и наипаче 
Сисинний -  Константина и Романа; иногда требовали 
от них, чтобы примиряли епископов и защищали Восток 
от неумеренных требований Запада.

В России.
Юная Российская Церковь вскоре после насаждения 

своего приходила от силы в силу помощию великого 
князя и митрополитов. Св. Владимир, дабы облегчить 
затруднение частых христианских собраний, строил 
многие храмы и монастыри в тех наипаче градах, в которые 
путешествовал по Крещении; и, дабы изгладить самые 
следы суеверия в умах и известных местах, там, где стояли 
идолы, воздвигал христианские храмы, как на холме 
Перуновом храм св. Василия', а для того, чтобы глубже 
укоренить Евангельское учение, учреждал училища. Сперва 
митрополит Михаил, потом Леонтий изыскивали способных 
наставников, и сами наставляли их тому, как преподать 
благочестие учащимся, предостерегать их от празднословия, 
буесловия и прочих пороков. Предметы учения были: 
книжное чтение и грамматика, от которых, без сомнения, 
восходили к познанию греческого языка', потому что большая

17 Смотри указания 8рапЬ[етп, Витта] Ы$1[опае] ессЦезтвйсае: 
а СЬп8(о па1о аё заесЫит XVI. тсЬоаШт], $аес[и1ит] X [Швансейма, 
Фридриха, Сумма церковной истории со времен Христа до канала 
XVI века, век 10], под § о состоянии учения в Греции)
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часть наставников были греки; к разумению догматов веры 
и изъяснительному чтению Св[ященного] Писания, потому 
что обучали по большой части священники по священным 
книгам, имея в виду преимущественно духовное 
просвещение, которое должно было распространяться 
совокупно с крещением.

На Востоке, Западе и прочих странах.
Пособия вере, бесконечно превышающие всякое усилие 

человеческое, и в сем веке подавало Небо. Оно ниспосыла
ло их иногда на некоторые города, иногда на целые царства, 
иногда на всю землю, по той мере, как далеко простиралась 
болезнь, требующая врачевания. Разнообразием и обилием 
сил и знамений своих оно вразумляло Церковь о разнообра
зии и обилии пороков, которые слышатся на Небе и движут 
его на поражение земли. Поражения важнейшие, замеченные 
большим числом дееписателей, суть: I) глад в Константино
поле, после жестокой зимы, во время императора Романа18; 
глад в западных областях, коему предшествовали явление 
кометы, землетрясение и солнечное затмение в царствова
ние Оттона 1-го19; глад при Никифоре Фоке, последовавший 
за землетрясением и ветром, сожегшим земные плоды20; глад 
по всей земле в 983 году21, в коем Платина22 находит мщение

18 2опаг[аз Еркоте Ьшопагит.] Тот[из] III, <1е Котапо Ьесарепо. 
[Иоанн Зонара. Изложение истории. Том 3, о Романе I Лакапине.]
19 Ке§тош$ Соп1тиа1ог[е$], аё ап[пит] 968. [Продолжатели «Всемирной 
хроники» Регино Прюмского, под годом 968.]
20 2опаг[аз Ерйоте 1ш1опагит], ёе №серЬого РЬоса. [Иоанн Зонара. 
Изложение истории, о Никифоре Фоке.]
21 Р1иппн СЬгопо1о8[те] е1 ргаесфие ЗаЪеШсиз, НЬ[ег] II Епп[еаёит 81Уе 
Кйарзоёте ЫзФпагит], IX. [Разные хроники и особенно Сабеллик, Марк 
Антоний, кн. 2 «Девятикнижия, или Исторической рапсодии», 9.]
22 Р1а1упае т  УИа 1оЬапп[18] XVI, [1ЛЬго ёе уйа СЬпзё ас от п ш т  роп-
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за роскошь и за притеснение убогих. II) При ясном небе кро
вавое солнце, с лучами, падающими от него в виде кровавых 
каплей23, и кровавый источник, открывшийся в Генуе близ 
Алпийских гор. Дееписатели почитают их предзнаменовани
ями кровопролития, какое было в Генуе от срацин, в Италии 
и Галлии -  от междоусобий. III) Многообразные явления ко
мет, сопровождаемые землетрясениями и язвами во времена 
Людовика Ш-го и императоров Оттонов24. IV) Мраз в Саксо
нии 994 года в месяце июле, покрывавший льдом реки и озе
ра. Отсюда оскудение в плодах и прозябениях, глад человече
ский и скотский; а от сего язва25.

Дабы возбудить некоторых от беззакония, Промысл от
крывал еще руку свою в смертоносных поражениях беззакон- 
ников. Преемник Льва Мудрого Александр за служение чреву 
погиб от чрева на первом году царствования26. Роман, вель
можа константинопольский, приняв правление над импери- 
ею по причине малолетства Константинова, за то, что закон
ного императора принуждал снискивать пропитание живо-

Нйсит,] иЫ С11а1 аИоз 8Спр1ог[ез]. [Платина в «Жизни Иоанна XVI», 
в «Хронике пап», где цитирует других писателей.]
23 Ьшфгапёиз. [Ап1ароёо818.] ЫЬ[ег] IV. С[ари1] II; З^еЪегШз. [СЬготса 
$ 1§еЪегй СетЫасеп818], аё ап[пит] 936; еШаис1егиз. [МетогаЫНит о т т з  
ае1аЙ8 е! о т ш и т  §епйит сЬгошЫ соттеШ ат.] [Лиутпранд Кремонский. 
Антаподосис (Воздаяние). Кн. 4. Гл. 2; Сигеберт из Жамблу, под годом 
936; и Науклер, Иоганн. Всемирная хроника.]
24 1ли1ргапёи8. [Ап1ароёо818.] ЫЬ[ег] IV. С[ари1] II; $ 1§еЪеЛи8. [СЬготса 
81§еЬег11 ОетЫасепзю], аё ап[пит] 936; е1Ыаис1егиз. [МетогаЫНит о т т з  
ае1айз е! о т т и т  §епНит сНготЫ соттеп1агп.] [Лиутпранд Кремонский. 
Антаподосис (Воздаяние). Кн. 4. Гл. 2; Сигеберт из Жамблу, под годом 
936; и Науклер, Иоганн. Всемирная хроника.]
25 Ма§ёеЬиг§[еп818] сеп![ипае]. X. Сар[и1] XIII, скапШг е! паггап!иг о т -  
т а  йпззппе. [Магдебургские центурии. Век 10. Гл. 12, цитируются и рас
сказываются всевозможные случаи.]
26 2опаг[аз Еркоте Ыз1опагит.] ЫЬ[ег] XVII, ёе А1ехапёг[о]. [Иоанн 
Зонара. Изложение истории. Кн. 17, об Александре.]
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писным искусством, отмщен своим сыном, который, остриг
ши ему голову, заточил на остров Протес27. Император Ио
анн Цимисхий за участие в насильственной смерти предше
ственника сам умерщвлен насильственно. Евнух отравил его 
ядом28. Людовика, искавшего престола убийством, Беренга- 
рий лишил очей и убил заточением29.

27 2опаг[аз Еркоте Ы81опагит.] 1лЪ[ег] XVII, ёе Котапо. [Иоанн 
Зонара. Изложение истории. Кн. 17, о Романе.]
28 Уо1а1егга[пи8]. [Сотшеп1агИ гегит игЬапит,] ёе Сопз1ап1[торо1е]; 
е! 2опаг[аз Еркоте Ыз^опашт]. 1лЪ[ег] XVII. [Волатеран (Маффеи), 
Рафаэль, Комментарии к истории городов, о Константинополе, и Иоанн 
Зонара. Изложение истории. Кн. 17.]
29 Ариё Ма§ёеЬиг§[еп818] сепШфаз]; Вогфтш. [Шз^опа Раппошса.] 
СепШг[т] X. Сар[и1] с1е тггасиШ [По Магдебургским центуриям; 
Антонио Бонфини. История Паннонии. Столетие 10. Глава о чудесах], 
где, между прочим, упоминается о найденном в сем веке чудовище, ко
торое имело псиную голову, а прочие члены человеческие. Генебрард, аё 
[СЬгопо^гарЫаз], 8аес[и1иш] X, ра§[та] 552 [в «Хронографии», век 10, 
стр. 552], почитает его изображением существенных свойств сего века: 
многие позднейшие повторяют догадку Генебрардову как истину.
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II.

БЕ Д С ТВ И Я  Ц ЕРКВИ .

Бедствия Церкви на Востоке.
Восточная Церковь претерпевала в сем веке бедствия 

частию от междоусобий, которые рождались от искателей 
царской власти и почти всегда оканчивались кровопролити
ем30; частию от войны, которая хотя возвращала некоторые 
области греческой монархии31; но в то же время истощала ее 
силы и открывала во внутренность свою пути смежным наро
дам. Не одни срацины, но и болгары, и венгерцы, и руссы или 
россияне, и грузины, и обитатели Египта нападали на грече
ские области. Оттон 2-й в продолжение почти двух лет32 со
противлялся войску константинопольскому, подкрепленному 
срацинами; наконец, сильным поражением истребил срацин33 
и надежду императора Василия возвратить некоторые запад
ные области греческому престолу.

Кроме того, пороки в державных лицах, как плотоуго- 
дие в Александре, сребролюбие в Никифоре Фоке, невоздер-

30 2опаг[аз Еркоте ЫкШпагит], <1е Котапо е( аШз. Тот[и$] III. [Иоанн 
Зонара. Изложение истории. О Романе и других. Том 3.]
31 Никифор Фока овладел Тарсом, Родосом, Мопсуестией, Кипром, 
многими городами Сирии и Антиохией. 2опаг[а$ Еркоте ЫаФпагит] е( 
§1§еЬегТ[и8, СЬготса 8щеЬегй ОетЫасеп$1$.] [Иоанн Зонара, Изложение 
истории, и Сигиберт из Жамблу, Всемирная хроника.]
32 Ьшфгапбиз. [АШаробозк,] ас1 1ет[риз] 1трег[а1оп] К о т а т . 
[Лиутпранд Кремонский. Антаподосис (Воздание), о времени императо
ра Романа.]
33 [ЬашЬеЛиз] СЬа1паЪиг§еп818 ариб СепШг[1а8] Ма§беЬиг[(1еп81з]. 
Сар[и1] XVI -  СепШг[т] X. [Ламберт Герсфельдскнй (Ашаффенбургский), 
по «Магдебургским центуриям», гл. 16 -  столетие 10.]
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жание в Константине, брате Василиевом, были тайным гоне
нием воздержания, бескорыстия и святости34.

Нравственное повреждение императорского двора рас
пространялось даже и на иерархию. Царевич Феофилакт, 
внесши с собою пороки на престол патриаршеский, без со
мнения, сообщал их тем, которые хотели подражать ему; или 
уже имели к ним склонность; и дотоле был терпим Церко- 
вию, доколе не престал терпеть его Промысл, поразивший 
болезнию и потом смертию35.

В России.
Российская Церковь, в самом почти начале своем, испы

тала бедствия внешние и внутренние. От 990-го года до кон
ца сего века печенеги четыре раза нападали на Россию: хотя, 
впрочем, каждый раз были побеждаемы, и с таким успехом, 
что памятниками побед, одержанных над ними, остались: Пе
реяславль, построенный в честь единоборцу Яну, или Иоанну, 
обратившему в бегство полки печенежские; и храм Преобра
жения Христова в Василеве, воздвигнутый по обету св. Вла
димира за избавление от их оружия. Не раз принуждали Вла
димира вооружаться болгары волгские и камские', хотя и они, 
так же, как печенеги, не могли одолеть его.

С другой стороны, нужно было противустоять духов
ным искушениям еще мало искушенной Российской Церкви. 
Кроме того, что немцы сами собою проповедали Владими
ру римское вероисповедание, папа троекратно присылал по
слов своих в Киев36. Нестор не открывает намерений столь 
частого посещения почти в продолжение 10 лет: но оно мо-

34 2опаг[ак Еркоте ЫзЮпагит], ёе зт^иНз. Тот[и8] III. [Иоанн Зонара. 
Изложение истории, о каждом в отдельности. Том 3.]
35 Смотри ниже в VI статье о Константинопольских] патриархах.
36 По Никонову сп[иску], стр. 89.
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жет быть объяснено превращением Польской Церкви из Гре
ческой в Римскую, которое случилось около сего времени.

Когда же извне были успокоены россияне, то терпе
ли внутренние беспокойства. Лихоимство, коим ослепля
лись непросвещенные, после некоторых опытов ненаказан
ное™ усилившееся до разбоя, от времени до времени более 
распространялось по России. Владимир знал сие бедствие; 
но не полагал ему преград, не могши согласить Евангель
ской кротости с гражданскою правотою. Епископы и старцы 
с согласия митрополита убедили его в том, что и Божествен
ный закон повелевает обуздывать безумных человек37 нераз
умие (невежество) -  одних помилованием, других страхом, 
а иных казнию.

37 I Петр. И, 12-13.
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III.

СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ.

О христианских писателях вообще.
По скудости писателей настоящий век по большой ча

сти называют темным. Неизвестно, бесплодие ли умов, или 
недостаток их образования, или небрежность современников 
и потомков, или что иное было причиною оной скудости: из
вестно, впрочем, то, что остались от сего века жизнеописания 
святых, которые составляют историю духовных побед, созер
цания и деятельности; также летосчисления и изъяснение 
на некоторые места Писания. Последнее, однако, принадле
жит токмо двум писателям, о времени коих многие по спра
ведливости сомневаются.

В особенности.
1. Симеон, по роду писания Метафраст, из благород

ной константинопольской фамилии; патрикий, великий лого
фет и начальник палаты. Дееписатели38, сливая его с однои
менными писателями, и из подробностей повествования его 
о лицах разных времен заключая о его времени, поставляют 
его почти во всех веках, начиная от 3-го до 13-го: но39 в пове-

38 Шопёиз. [Н1з1опашт аЬ шсНпайопе Котапогит т р е т  ёесаёез], 
т  Сепеа1[о@1а8] Ргапс[огит]; ОепеЪгагёиз. СЬгоп[о§гарЫае]. 1лЬ[ег] 
IV; УоЫеггапиз е1 Сазугшгиз Оиёт т  §ирр[1етепГит ёе зспр1опЬиз уе1 
зспрШ есс1е81за(1С18 а ВеПагтто опнззю], р[а§та] 592. [Бьондо, Флавио. 
Исторические декады от падения Римской империи, о происхождении 
франков; Генебрард, Гильберт. Хронография. Кн. 4; Волатеран и Удин, 
Реми-Казимир, в «Дополнениях к труду Беллармина «О церковных писа
телях».]
39 Напскшз. Эе 8спр1опЬи8 Вузапйшз. Р[а§та] 436, ариё Сауе [5спр1огит 
есЫезтвбсогит] Ы81[опа] ИЦегапа а СЬпз1о паю изцие аё заеси1ит XIV.], 
р[а§та] 492. [Ханке, Иоганн. Византийские писатели. Стр. 436, по Каве,
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ствовании о Феоктисте, которое, по уверению Пселла, несо
мненно принадлежит Метафрасту, ясное находится указание, 
что он жил при Льве Философе и Константине, греческих им
ператорах. В оном повествовании открывается и то, что он, 
быв в качестве советника по воинским делам на острове Кри
те, написал жизнь Феоктисты, по случаю разговора с од
ним анахоретом. В последствии времени, по воле императора 
Константина, в свободное время от государственных долж
ностей, изъяснял церковные древности; собирал жизнеопи
сания исповедников и мучеников; собранные же прежде его 
рассматривал, некоторые без всякой перемены одобрял к упо
треблению, другие исправлял в чистоте языка и порядке по
вествования; а некоторые составлял сам, основываясь на не
сомненных свидетелях. Лев Аллатий, после строгого иссле
дования его жизнеописаний, признал 122 -  его пера, из 539 
-  некоторые исправленными, некоторые -  одобренными; а 95 
подложными. Кроме того, Метафрасту приписывают 4 поэ
мы, 24 речи о нравах, несколько молитв и песней.

2. Евтихий, египтянин, знаменитый врач, Алексан
дрийский патриарх. Пококкий40 в описании жизни его поме
щает непрерывную распрю между ним и паствою, и состав
ление летописи от создания мира до 940 года по Рождестве 
Христове. В ней Каве находит много достопримечательного, 
чего нигде не можно найти; много почерпнутого из преданий 
своей Церкви. Почему СелДен41 называет ее Александрийски
ми древностями. Другие же находят в ней речи о посте, Пас-

Уильяму, История церковной литературы со времен Христа до XIV века, 
стр. 492.]
40 Рососкшв. [Еи1усЬшз.] Охопи, 1659, т  4-1о. [Покок, Эдвард. Евтихий. 
Оксфорд, 1659, издание инкуарто.]
41 ЗеЫепик [Джон Селден] так наименовал ее при издании, ЬошИт 
[Лондон], 1684, и присоединил к ней Указ тесШогат: ЗупОДта Есс1езте, 
гегит, Ье геЬик § 1сШае, ЭкриОД, т(ег СЫ5йап[ит] е( Не1его<3[ит]
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хе и других некоторых праздниках, о патриархах и калифах. 
Также его сочинениями почитаются: книга о Сицилии; нечто 
касающееся до врачевания и спор христианина с иноверцем.

3. Писатель Греческого месяцослова (тепо1о§и 
Огаесогшп), живший, как можно видеть из предисловия, 
в царствование Василия, брата Константинова. Аллатий42, ру
копись сию признавая автографом, уверяет, что она писана 
на чистом пергамене в лист, превосходными буквами, из коих 
начальные украшены златом: каждая страница в верху озна
чена именем святого и разделена на две половины, из коих 
на одной кратко изложена жизнь святого, на другой -  изо
бражение его с принадлежностями, внушенными искусством 
и заимствованными из жизни святого; под многими изобра
жениями помещены имена живописцев. В истории о сей ру
кописи повествует, как из Константинополя она перешла 
в Италию, в частные руки; упоминает переводчиков ее, из
дателей43, расположение жизнеописаний и число их (только) 
на шесть месяцов, начиная с сентября до марта.

4. Олимпиодор, греческий пустынник, диакон; и
5. Экумений или Икумений, вероятно, грек. Время их 

жизни Каве поставляет между предметами исследования;

[Размышления о жизни: ряд сочинений о Церкви, мире, о делах Сицилии, 
о споре между христианином и иноверцем].

Еабет т  ВПЯюОДеса] опеп([аН] НоШп^еп. С[ари1] II. Р[а§та] 71. 
[То же в «Восточной библиотеке» Готгингера, Иоганна Генриха.]
42 Ьео АПабиз. Ое НЬ[го] Есс1ез[те] Огаес[ае]. 0 18 зег1[айо] I. Р[а§та] 84. 
[Лев Аплаций. Из книги Греческой Церкви (Греческое православие в двух 
томах). Кн. 1. Стр. 84.]
43 Ре1гиз Агсибшз, РепЦшапбиз] Иг^ЬеИиз. Паба 8асг[а]. Тот[из] VI. 
Р[а@та] 1049; ска1[ит] Сауе. [ЗспрЮгит есс1езтзбсогит] Ы$1[опа] 
Ш[егапа а СЬпз1о па1о изцие аб $аеси1ит XIV.] Р[а§1па] 505. [Петр 
Аркудий; Фердинандо Угелли. Священная Италия. Том 6. Стр. 1049; ци
тировавшийся Каве. История церковной литературы со времен Христа 
до XIV века. Стр. 505.]
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о последнем, впрочем, определительно пишет только то, что 
он жил не ранее девятого века. Произведения же обоих суть 
изъяснения на книги Св[ященного] Писания: именно, 1-го 
на Екклесиаста и плач Иеремии; 2-го -  на деяния апостоль
ские, послания апп. Павла и Иакова. Изъяснения 1-го четыре 
раза, последнего три раза были издаваемы в различных ме
стах, в 16-м и 17-м веках христианских44. Краткость, чисто
та и ясность, замечаемые в них судиями сочинения, были, 
вероятно, побуждением к многократному изданию.

6. Моисей Вар-кифа (Ваг-серЬа, сын Петра) Сирин, 
попечитель вавилонских церквей. Поставляется между таин
ственными писателями, по 3-м книгам о рае45.

К писателям сего века причисляются:
I. Феодор, учитель Константина Багрянородного. Каве 

Vречей его почитал весьма достойными издания; Ламбекий 
обещался присоединить их к Византийской истории.

II. Константин Багрянородный, сын и 7-летний преем
ник Льва Мудрого. Александр, дядя его, и Зоя мать управляли 
престолом до его возраста: Роман Лакапен участвовал в прав
лении его и по окончании воспитания. Нетерпеливый наслед
ник, ядом прекратил жизнь Константинову и долголетнее 
царствование. Зонара в исчислении Константиновых пороков 
и добродетелей упоминает о преданности его к наукам. Сочи
нения его суть: сказание о изображении Христа, посланном 
к Авгарю в Едессе, и из Едесса перенесенном в Константино-

44 Сауе. [8спр1огиш есЫезтзйсогит] Ы$1[опа] Щегапа а СЬпйо па1о из- 
цие аё заеси1ит XIV.]. Р[а§та] 509. [Каве, Уильям. История церковной ли
тературы со времен Христа до XIV века. Стр. 509.]
45 1п В1ЬНо(Ь[еса] ра1г[иш]. Тош[и8] XVII. Р[а§та] 456. [В Святоотеческой 
библиотеке. Том 17. Стр. 456.] Книги о рае  писаны на сирском языке, пе
реведены на латинский Андреем Масийским в 1560; изданы Ап1уегр[еш] 
[в Антверпене].
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поль; жизнь деда своего Василия Македонянина; 17 новых по
становлений; извлечения из всех дееписателей, исторические 
и политические; книга о царствовании к сыну своему Роману; 
2 книги о Восточной империи.

III. Леонтий, византийский летописец, оставивший че
тыре книги о четырех императорах, от Михаила Куропалаты 
до Василия Македонянина46.

IV. Иосиф Генезий, также византийский летописец. Он 
описал жизнь Льва Армянина, Михаила Косноязычного, сына 
его Феофила, сына Феофилова Михаила и Василия Македо
нянина.

V. Феодор, по прозванию Дафнопат, прославившийся 
наипаче речью  на случай пренесения руки Иоанна Крестите
ля из Антиохии в Константинополь. Лев Аллатий исчисляет 
и другие его произведения.

VI. Никон, родом армянин. Еще в отрочестве тайно 
ушедши из родительского дома в один пафлагонский мона
стырь, он весьма долго упражнял дух и тело монастырски
ми трудами. В 961-м году сделался известен свету только по
тому, что архимандрит послал его обращать неверных и воз
буждать маловерных к истинной вере. С сим намерением 
прошедши многие страны Востока и Армении, он очистил 
остров Крит от срацинского невежества и суеверия. В 991-м 
году из Спарты вызван в Коринф с тем единственно, что
бы молитвами своими оградил Грецию от болгаров. Кон
чил жизнь в 998 году, оставив достопримечательное сочине
ние о вере армянской. Греческая и Латинская Церковь вско
ре включили его в число святых, имея несомненное уверение

44 Бе отшЬиз ариё Сауе. [ЗспрЮгит есс1езтзисогит] ЫзЮг[т] Ш[егапа 
а СЬлзЮ па(о изцие аё заеси1ит XIV.] 5аеси1[о] оЬзсиго. [Обо всем по Каве. 
История церковной литературы со времен Христа до XIV века. В веке 
темном.]
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в его святости, по чистоте жизни и по множеству чудес, за
свидетельствованных бесчисленными очевидцами47.

Догматы веры.
Догматы христианской веры в десятом веке оставались 

в той определенности, какую получили в прошедшие време
на. Постановления Льва Мудрого с Константином под назва
нием зачал; и воспоминание единения (1оти8 ишотз), состав
ленное при Константине и Романе, в тех местах, где касают
ся учения, восходят к Писанию и оттуда заимствуют силу для 
своих законов; а где приступают к новому постановлению, 
утверждаются на основании отеческих или соборных поста
новлений; и таким образом приемля от них силу для себя, 
дают нам свидетельство о их силе и истине.

47 Жизнь его описал один лакедемонский авва. Иаков Сирмонд перевел 
ее на латинской язык. Бароний весьма много заимствовал из нее в свою 
Историю.

Достоин примечания Север, родом из Александрии, Асминский 
у яковитов епископ. Он, по сказанию Георгия Омаидия, Аппа1[ез]. Раг1[е] 
II, зиЪ иш1о НШопае Загасетсае есИ1[ю] аЬ Егрепю. ЫЪ[ег] III. Ра§[та] 
306 [Эльмакин, Георг. Анналы, в части 2-й, под названием «История са
рацин», издание Томаса ван Эрпена. Кн. 3. Стр. 306,] сделался извест
ным около 978 года; написал Историю о патриархах Александрийских 
на арабском языке в трех книгах. Начиная от основания Александрийской 
Церкви до своего времени, обширно изложил все важнейшие в ней про
исшествия. Некоторые из них суть его пера: а некоторые заимствова
ны из летописей, найденных в монастыре св. Макария и в других мона
стырях аскитских, некоторые из Александрийской библиотеки. Чужие 
труды он усвоил себе тем, что с греческого и коптского языка перевел 
на арабской; впрочем, заслужил одобрение и за то, что сберег происше
ствия, коих сберечь не было надежды и возможности. В сей книге объ
ясняются многие древности Греческой Церкви, некоторые доказывают
ся: упоминаются даже и такие, коих нигде найти не можно. Север писал 
и другие сочинения, но в защищение своего лжеучения. Сауе. [8спр1огиш 
есс1е81а8бсогит] Ы81[опа] 1кег[апа а СЬп81о па1о иацие ас! 8аеси1ит XIV.]. 
8аеси1[о] оЪзсиго. Ра§[та] 505. [Каве, Уильям. История церковной лите
ратуры со времен Христа до XIV века. В веке темном. Стр. 505.]
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В соборном свитке о беззаконных браках48 излагается 
учение о том, что беззаконные браки низводят на землю гнев 
Божий, открывающийся в страшных видениях, в трусах, ко
леблющих основания земли, в бесплодии полей, во множе
ством болезней и проч.: еще о том49, -  что родство духовное, 
происходящее от восприемничества при Крещении, предпо
читается родству плотскому; что усыновление, совершае
мое с молитвословием, свято и благословлено наследством; 
впрочем тогда, как усыновляющий не имеет детей, и усынов
ляемый не есть тайный (беззаконный) сын усыновителя.

Константинопольская Церковь, не изменяя опреде
ленности в учении, сообщала его народам, которые из рук 
ее принимали Евангелие. Россияне в греческом митрополи
те Михаиле и епископах, прибывших с ним, приняли право
верие, утвержденное Вселенскими Соборами. Митрополит 
Михаил50 наставлял, по словам Нестора, веровать во Едино
го Бога, в Троице славимого; почему вера сияла в России, как 
солнце; прославлялось имя Христа Бога, и скоро умножались 
верующие. Нет сомнения, что россияне научались и призыва
нию святых Божиих, почитанию икон и нетленных мощей: 
потому что Владимир взял с собой из Корсуня святые кре
сты и честные иконы, и мощи св. Климента и Фива, учени
ка его; созидал храмы во имя Пресвятой Богородицы во Вла
димире и в Киеве.

Нет сомнения также, что книги в училищах и в церквах 
российских употреблялись славянские. Хотя Нестор ясно того 
не открывает. Первоначальное обучение детей не могло быть

48 2опаг[а$ Еркоте ЬЫопагит.] Тот[и8] I. Сар[и1] XVII [Иоанн Зонара. 
Изложение истории. Том 1. Гл. 17,] и в российской Кормчей книге, во 2-й 
части.
49 Там же о родстве духовном.
50 Нестор по Кенигсбергскому списку, стр. 103, издан[ному] в 1767 году 
при Акад[емии] наук.
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иначе, как на языке отечественном. Христианское просвеще
ние столь скоро распространено и столь глубоко утвержде
но в народе, без сомнения, на языке общенародном. Россия
не, до обучения вере, не обучались греческому языку, и пото
му греческих проповедников могли разуметь только на сла
вянском языке. Притом св. Ольга и другие бывшие во вре
мя ее христиане могли учиться вере и совершать богослуже
ние уже по книгам славянским; поелику Мефодий и Кирилл, 
просветители славян, в конце прошедшего и в начале насто
ящего века преложили св[ященные] книги с греческого язы
ка на славянский. Посему грекам наставникам и Владимиру, 
искавшему наставлений для себя и народа, не трудно было 
приобрести книги из Моравии и Валахии; когда не постави
ли себе в труд -  Владимир воевать для христианского мира 
с Грециею, а греки -  посылать проповедников веры сперва 
к славянам, Мефодия и Кирилла, потом в Россию некоего фи
лософа и несколько епископов.
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IV.

БОГОСЛУЖЕНИЕ И  ОБРЯДЫ.

О богослужении вообще.
Богослужение Греческой Церкви еще имело в сие вре

мя столько простоты и величия, что обряды, коими оно облека
лось, представлялись прозрачною завесою, чрез которую про- 
сиявал дух богослужения. Хотя многие из самых греков огра
ничивались одною его наружностию; но единственно по недо
статку внимания и по омрачнению внутреннего ока, для которо
го все темно: ибо простой взор язычника, устремленный с лег
ким вниманием, мог проникать в самую внутренность богослу
жения и видеть в нем тайну присутствия Божия, как видели рос
сийские послы в Константинополе. Дух священной древности 
в греческом богослужении не погасал и в то время, когда еще 
приметнее угасали светильники Церкви, и соблюдалась, может 
быть, одна наружность по древним правилам: как в 15 веке, ког
да Отоманская порта разрушила Греческую империю.

О праздниках.
Церковные празднества умножены в сие времена новы

ми, которые суть:
1. Покров Пресвятой Богородицы в царствование 

Льва Мудрого. Около последних годов прошедшего и первых 
настоящего века, св. Андрей, в Лахернском храме, вреди все
нощного пения, в воскресный день, который был 1-й месяца 
октября, видел на воздухе Богоматерь с пророками, апостола
ми и ангелами, молящуюся о мире и покровом Своим (омо
фором) осеняющую христиан. Видение засвидетельствовано 
теми, которые имели зрение, подобное Андрееву51, и прослав-

51 Епифаний, ученик Андреев, был первым свидетелем видения, к кое-
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лено сперва только молившимися в оном храме, потом всею 
Константинопольскою Церковию, и наконец, всем Востоком. 
Церковь, обрадованная толиким благодеянием, установила 
празднество во славу сего видения или всегдашнее воспоми
нание молитвенного ходатайства Богородицы о христианах.

2. Пренесение Нерукотворенного образа из Едес- 
са в Царь-град. Император Роман Лакапенос, долговремен
ною осадою Едесса не могши получить Нерукотворенно
го образа, по несогласию на то Амиры, срацинского градо
начальника, и не могши продолжать осады, потому что жи
тели Едесса, между коими были большею частик» христиа
не, просили снять ее, предложил Амире и получил согласие 
за Нерукотворное и чудотворное изображение Иисуса Хри
ста возвратить 200 пленных срацин, дать 12000 сребренни- 
ков и письменное обещание никогда не воздвигать оружия 
на Едесс и окрестные грады. В 16 день месяца августа вне
сено сие изображение в Константинополь руками епископов, 
со славою многих исцелений и торжеством всего Константи
нополя. Император Константин52, бывший очевидным свиде
телем сего веселия, предал письменам, а Церковь постанови
ла ежегодно воспоминать оное празднованием53.

3. Пренесение руки Иоанна Предтечи из Антиохии 
в тот же Царь-град. Антиохия, подобно Едессу, терпя маго
метанское иго и не имея средств к освобождению, предала

му обращался св. Андрей с вопросом о видении. Рге$Ь[у1ег] №серЬог[и8]. 
УЛа 8[апсб] Агк1г[е1]; 2опаг[ак ЕрЛоте Ыз1опагит], <1е Ьеоп[е] РНИозорНо. 
[Пресвитер Никифор. Житие святого Андрея; Иоанн Зонара. Изложение 
истории, о Льве Мудром.]
52 Смотри Константина] Багрянород[ного] между писателями].
33 Кедрин в жизни Романа, указывая на 944-й год, в которой последо
вало пренесение, и Никифор Каллист, [ШзШпа есс1е$1а$йса]. 1лЬ[ег] II. 
Сар[и1] VII; НЪ[ег] XVII. Сар[и1] XVI. [Церковная история. Кн. 2. Гл. 7; 
кн. 17. Гл. 16.]
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добровольно в руки диакону Иову или не препятствовала ему, 
без сношения с срацинским правительством, взять руку Ио
анна Крестителя из храма св. Петра и пренести в Констан
тинополь. Патриарх Полиевкт, сенаторы, весь клир и народ 
со светильниками, лампадами и фимиамом сретили диакона, 
выходившего из императорского судна, на коем приплыл он 
с драгоценным останком Предтечи54. День сего пренесения 
Церковь несколько лет воспоминала духовным веселием, как 
видно из речи Феодора Дафнопата, писанной на сей случай 
и заслужившей одобрение даже у западных писателей55.

В России.
Обрядовые постановления Греческой Церкви принесе

ны в Россию вместе с Евангелием. Образ богослужения, пер
воначально совершаемый греческим клиром, был предметом 
подражания для российских священнослужителей. И пото
му не главные токмо изображенные в церковных правилах, 
но и частные, писанные и неписанные подробности бого
служения Российская Церковь заимствовала от Греческой: 
так как великий князь заимствовал от нее книги, сосуды, ико
ны и мощи, с которыми из Херсона возвратился в Россию.

Обычаи.
Во мраке, какой находят в сии времена, открывались 

в Восточной Церкви следы благочестивых обычаев, имен
но: 1 .В  искуплении священных вещей из рук магометанских, 
или из-под власти суеверия, для свободного почитания оных

54 Кедрин относит к 956 году. Ра§[та] 640 [Сотрепбшт] Мз1[опагит]. 
[Георгий Кедрин. Стр. 640 «Исторического синопсиса».]
55 Сурий превознес ее, не упоминая, впрочем, об имени сочинителя. Ьео 
АНабиз, [Сгаесте огбюбохае 1огш био], бе зспрЩз] 8утеоп[1]. Ра§[та] 82. 
[Лев Аллаций, Греческое Православие в двух томах, о писаниях Симеона 
Метафраста. Стр. 82.]
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правоверными. Так искуплен Нерукотворенный образ Иисуса 
Христа56 и пренесена рука Иоанна Крестителя57. 2. В благода
рение за победы: так, победа, одержанная над скифами в день 
Феодора мученика58, необычайная по числу убитых и пред
варительному видению небесных сил, молившихся об импе
раторе, предана памяти построением храма во имя оного му
ченика. Сему примеру последовал св. Владимир, просвети
тель России. По случаю освобождения от болгар он обещал 
и воздвиг храм во славу Господа, давшего силы и победу рос
сийскому войску. Достойно подражания также и то, что Вла
димир веселие в церковные празднества поставлял особен
но в подаянии милостыни. По случаю духовного торжества 
во Владимире59 и по освящении Десятинной церкви в Киеве60 
он раздавал богатые милостыни убогим, больным и стран
ным. Дабы сообщить веселие и тем, которые, скрывая нище
ту, не принимали милостыни из его рук, устроял пиршества 
по стогнам града, где предлагал мясо, сыр, яйца, овощи и раз
ное питие. Кроме празднеств и в другие времена он не пре
ставал пещися о нищих; все потребное повелевал давать им

56 Е1тас[1пи§]. Н181[опа] 8агасеп[юа]. Ра§[1па] 213. [Эльмакин, Георг. 
Сарацинская история. Стр. 213.] Егиры в 331-й год, где ценою обра
за поставлены токмо пленники. Готтингер уверяет, что сие изображе
ние присвоили себе в последствии времени генуезцы. [НоЯт^егш. Ое] 
1ш1[опа] 8асг[а райлагсЬагит. Ехегскабопез 8е1ес1ае.] Сар[и1] X. 8ес1[ю] I, 
с!е СЬпзбатз. [Готтингер, Иоганн Генрих. Священная история патриархов 
(Церковная история Востока). Гл. 10. Раздел 1, о христианах.]
57 2опаг[аз Еркоте Ызктагит], т  ука Соп81ап1[Ы] РогрЬуго§еп[1б] 
[Иоанн Зонара. Изложение истории, в жизни Константина Багрянородного]: 
г| ища Хе1р яроброцб [драгоценная рука Предтечи] и проч.
58 2опаг[аз Еркоте Ыз^опагит], ёе 1трег[а1оге] 1окапп[е] 2кш8сЬ[ю]. 
Тот[и8] II. Сар[и1] XVII. [Иоанн Зонара. Изложение истории, об импера
торе Иоанне Цимисхии. Том 2. Гл. 17.]
59 Нестор по Кенигсбергскому списку, стр. 104.

Он же, стр. 108.60
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на своем дворе, или с брашнами и питием рассылал возни
цы, дабы снабдить пищею и тех, которые не могли приходить 
к его двору из стыда или по болезни. Толикую любовь к ни
щим и больным Нестор61 восполняет изречением великого 
князя: сребром и златом я не достану себе друзей; а с друзья
ми достану сребро и злато.

61 Стр. 109. Вот какие слова он влагает в уста Владимиру: «Сребром 
и златом аз не имам добыты дружины: но дружиною добуду сребра 
и злата».
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V.

СО СТОЯН И Е ИЕРАРХИИ.

Продолжение разделения 
церковной иерархии.

Разделение иерархии на Восточную и Западную про
должалось в сем веке; хотя многие годы протекли в безмол
вии с обеих сторон по сему предмету. От времени Николая 
Мистика, коему Цезарь Бароний62 приписывает послание 
к папе Иоанну о мире, но не находит следствий оного посла
ния ни в той, ни в другой Церкви; от сего времени до патри
арха Сисинния в Церквах не слышно было взаимного прокля
тия: но не было и единения, по которому бы имя папы в Церк
ви Восточной и имя восточного патриарха в Церкви Запад
ной (по древнему обычаю) возносилось в молитвах. Сисин- 
ний возобновил противление западным требованиям, разо
слав окружное послание Фотиево ко всем восточным патри
архам63, без сомнения, по причине новых требований, столь
ко же несправедливых, как и во время Фотия. Сергий, преем
ник Сисинниев, ня Византийском Соборе (как свидетельству
ет Аллатий64, силившийся доказать непрерывное соединение

62 [Вагошиз. Аппа1ез есс1е$т$йа.] Аё ап[пит] ОССССХУ1. Ы[итегиз] 
XXII. [Бароний, Цезарь. Церковные анналы. Под годом 916. №22.]
63 М ет Вагоп[шз], аё ап[пит] БССССЬХШ. [Он же, Бароний, под го
дом 963.]
64 [Ьео АИайиз.] Бе [есс1ез1ае оссМеШаНз аЦие опеМаНз] регреМа 
сопзепзЦопе]. 1лЪ[ег] II. С[ари1] VIII. [Лев Аллацнй. О вечном согласии 
Церквей западных и восточных. Кн. 2. Гл. 8.] То же пишут византий
ские историки, и особенно Максим Тирский, Иосиф Вриенний и Евтихий 
Александрийский.

Лев Аллатий и Александр Наталис видят власть папы Иоанна XI над 
патриархом Феофилакгом, и притом столь обширную, что будто одна его 
булла доставила Феофилакгу престол Константинопольский и утвердила
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Востока с Западом), повторил осуждение на Западную Цер
ковь и имя первого папы исключил из церковных помянни- 
ков (<Нр1усЫ8).

Благочиние.
Благочиние Восточной Церкви получило в сем веке 

окончательную определенность в отношении браков. Сво
бода, которую усвоял себе Лев Мудрый вступлением в чет
вертый брак и которую подтвердил папа Иоанн65, понудила 
Николая Мистика произнести суд на императора пред олта- 
рем и терпеть за то изгнание. Император, возведши Евфи- 
мия на место изгнанника без согласия клира, положил семя 
вражды в самом клире: ибо одна часть, признавая Николая 
невинным, восставала на Евфимия; другая, приставши к Ев- 
фимию, обвиняла Николая. Для примирения их, спустя 10 лет 
по смерти императора, Роман Лакапен издал постановление 
еуолчкоу [«Единение», «Энотикон»], или, по славянскому пе
реводу, воспоминание единения, которым запретил четвер
тый брак, а клиру и епископам словами Писания напомя- 
нул о пользе мира наипаче между христианскими пастыря
ми. Лев Грамматик и Зонара останавливают их вражду сим 
постановлением; а Кедрин продолжает ее до времен Сисин- 
ния, т.е. когда последние положены пределы для всех сомни
тельных браков66. Другая, не менее сильная распря, возгора-

его на нем против желания всей Восточной Церкви. Но они заимство
вали сие из предания неизвестного продолжателя летописи Константина 
Порфирородного]. Хотя оное предание повторено Георгием Монахом: 
но умолчано почти всеми византийскими летописцами.
65 Бароний, [Аппа1ез есскзтзй а], а<1 апп[иш] 916 [Церковные ан
налы, под годом 916] относит сие к согласию между папою Иоанном 
и Николаем; но и Аллатий, ИЬ[ег] II Це сопсогсйа, сар[и1] VII [кн. 2. «О со
гласии. ..», гл. 7], осуждает Барония во лжи по сему случаю.
66 [Оеог^шз Сеёгепиз. СошрепсИит ЫзЮпагит.] Тот[из] II. Ра@[та] 702.
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лась по случаю второго брака Никифора Фоки, и имела по
добные следствия. Патриарх Полиевкт на основании церков
ных правил67 требовал от Никифора духовного очищения; по
сему не допускал его до церкви, доколе не принесет пока
яние. Вскоре к сему присоединилось духовное родство Ни
кифора со второю супругою. Почему одни из клира требова
ли, чтобы развести Никифора с Феофаною как кровосмеси
теля; другие поставляли его как императора, выше церков
ных законов, и не допускали до обвинения. Распря продол
жалась также до патриарха Сисинния, который на Соборе 
определил правильность брака; и исчислил степени родства 
позволительные и непозволительные для брака. В его опре
делении, тора) [определении, томосе]68, или соборном свит
ке, по изложении причин, запрещается брак между родны
ми, двоюродными и далее до осьмого степени: а по близот- 
честву или сватовству, когда бывает присвоение лиц в род
ство чрез браки, -  до шестого; родство духовное, в отноше
нии к браку, равняется родству плотскому по прямой линии, 
никому не позволяется до 25 лет вступать в супружество 
без воли родителей. Те, которые нарушают или содействуют 
нарушению сего правила, подвергаются осуждению, -  пре-

ЕДфо] Ке§т. [Георгий Кедрин. Исторический синопсис. Том 2. Стр. 702. 
Королевское издание.]
67 Смотри правила Лаодикийскаго, Неокесарийского Соборов 
и Никифора, Константинопольского патриарха, преемника Тарасиева, 
е<1к[ю] а Со1е1епо. [Есс1е$те ёгаесае топитегРа.] Тот[и8] III. Ра§[та] 444; 
е11и$ опеп1а1е. 1ЛЪ[ег] III [издание Котелье, Жана-Батиста. Исторические 
документы Греческой Церкви. Том 3. Стр. 44; и Восточное право. Кн. 3], 
где предписывается: ДСуаро? ой атефауойтси аХХа, ка1 ётт тр ат а 1, рг|
ретаХаРеХа тал1 ауилг ристтт|р1соу ётт| 8йо [Второбрачный не венчается 

иначе, но возлагается эпитимия: да не приемлет Святые Тайны два года].
68 1и8 Огаесогиш. Тот[иа] I. 1лЬ[ег] III; Сеёгепиз е1 2опаг[аз] <1е 
§1зупшо [Греческое право. Том 1. Кн. 3; Георгий Кедрин и Иоанн Зонара 
о Сисинии]; и в Кормчей книге 2-й части главы 51, лист 160.
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свитер, совершающий оный брак, епископскому суду, а лица 
совокупленные -  разлучению.

Состояние иерархии в Российской Церкви.
Иерархия Российской Церкви, начавшаяся и составив

шаяся из одного митрополита и б епископов, прибывших 
из Греции, была еще греческая: и Российского митрополи
та избирал и рукополагал Константинопольский патриарх, 
как случилось по смерти Михаила 1-го митрополита69. Более 
определенности в сей иерархии и взаимного отношения меж
ду иерархами открывает век последующий. Нестор присое
диняет, что ближайшим законом церковного правления, по
сле св[ященных] книг, были в сие время соборные правила, 
называемые Номоканоном70.

Отношение в [ел иного] князя 
к митрополиту.

Отношения великого князя к митрополиту и сего к кня
зю были не инаковые, как духовного отца к сыну: почему ни
какого дела князь не начинал без совета и благословения ми
трополита71.

Содержание Российской Церкви.
Для содержания Церкви и всей российской иерархии 

св. Владимир, по согласию с митрополитом, на основании

69 Леонтий, 2-й митрополит, прислан из Константинополя. 
См. Нестор[а].
70 Стр. 106 по Кенигсбергскому списку.
71 Нестор везде именует митрополита отцем в отношении к князю, 
напр.: «Се даю Ти, о Богамати, и Пресвятей Церкви Твоей, и святым от
цем моим митрополитом всея России», и проч., также и «сотвори со от
цем своим митроп[олитом]», стр. 108.
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Номоканона постановил, как пишет Нестор, на вечное время72 
давать в соборную церковь Пресвятыя Богородицы деся
тую часть -  князю от княжения, судии от суда, торгующе
му 10-ю неделю от торга, имеющему стадо десятую часть 
от стада, жателю от жатвы и проч. на каждое лето. Гра
моту, в коей написано сие постановление, положил в собор
ной церкви во время ее освящения в присутствии митрополи
та и прочего клира: почему оная церковь наименована Деся
тинною. Искренность же даяния и прочность постановления 
утвердил клятвою, подписанною и произнесенною в слух 
всего народа. В то же время хранителем десятин и прочих 
церковных вещей объявил Анастаса или Анастасия, херсон
ского протоиерея. Монастыри не участвовали в сих десяти
нах; и, вероятно, содержались трудами рук монашеских.

72 Вот слова Нестора, стр. Д06: «Изаповеда нжакоже сих претворити, 
ни от рода его, ни от бояр его, и от всех до скончания мира», и проч.
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VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

История лиц вообще.
Немногие в сем веке представляются достопамятные 

мужи или потому, что не многие могли предать потомству то 
величие, которое видели в Церкви; или потому, что не многие 
могли видеть и различить мужей великих от обыкновенных; 
или, наконец, потому, что не многие были мужи, достойные 
внимания и удивления, особенно там, где находились деепи- 
сатели. Сия видимая скудость в средоточии видимой Церкви 
восполняется обилием великих подвижников, частию на пре
делах ее, частию же за пределами, где были новопросвещен
ные христиане.

В особенности.
1. Просветители73 славян два брата, Мефодий и Кон

стантин, нареченный Кирилл, родом из Солуня. Мефодию 
родитель даровал состояние воинское; император Феофил -  
воеводство, которое он 10 лет отправлял у козаров; козары -  
сведения в славянском языке. Рассудок соделал его иноком; 
Кирилл -  участником в проповеди Евангельской у козаров; 
потом Константин[опольский] патриарх -  игуменом в По- 
лихроне; император и патриарх -  проповедником у моравов; 
моравы -  епископом (после Кирилла). Кирилл был младший 
брат по роду, но старший по образованию ума; ибо, воспи
тываясь при константинопольском дворе вместе с Михаи
лом, сыном императора Феофила, столько успел во внешней 
мудрости, что наконец проименован Философом: старший

73 Их столько же справедливо можно отнести и к 9-му веку: поелику 
жили в последней четверти девятого и в первой десятого века.
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и по образованию воли; ибо еще в юности безмолвие пред
почитал царскому двору, и девство -  знаменитому супруже
ству. После успешного посольства в Самару, где низложил 
срацинских лжеучителей, он скрылся было к брату своему 
в Олимпийский монастырь: но козары, прося у императо
ра наставника, испросили Кирилла. Вскоре после них Мо
равия, ища себе просветителей, нашла их в Кирилле и Ме- 
фодии. Промысл с младенчества руководствовал Кирилла 
по пути кротости и ведения, которые довели его до царского 
двора; по пути упования, которое разрешало его от всякого 
попечения, даже о необходимой дневной пище уже при на
ступлении дня; наконец по пути апостольскому, для которо
го укреплял его силою чудотворений, сопутствием Мефодия 
и духом ведения -  в изобретении славянских букв, в прело- 
жении Евангелия74 и служебника на славянский язык. Богем
ская история приписывает Мефодию Крещение богемского 
царя Варсиноя с супругою Людмиллою; а папские летопи- 
сатели75 обоим -  путешествие к папе для принятия от него 
апостольства; между тем, как они были в Риме для защище- 
ния славянского перевода.

2. Пустынники. Неизвестность места воспитывала то 
высокое их смирение, которое могли достойно прославлять 
только их ученики и небо: а потому нам известны более места 
их подвигов, нежели самые подвиги. Так пишут о Горе Афон
ской, где в сие время св. Афанасий, ученик Михаила Малеина, 
несмотря на необитаемость, устроил обитель, которая вско
ре соделалась плодоносною подвижниками. Никифор Фока 
с престола подавал ему много средств к устроению: Промысл

74 Перевод Евангелия начат был с Иоанна. Смотри жизнь обоих 
в Чет[ье] Минеи [Димитрия Ростовского].
75 Смотр[и] СепШг[ие] Ма§с1еЬиг§[еп515]. XI. Ое 8спр1[опЬиз] 
Есс1е8[1а81ю18]. [Магдебургские центурии. Столетие 1 1 . 0  церковных пи
сателях.]
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-  еще более сил к трудным и купно высоким духовным под
вигам. Сюда может быть отнесено малое известие об Иоанне 
Рылъском, упоминаемое российским летописцем76.

3. Андрей, юродивый Христа ради. Константинополь
ский болярин, купив его рабом в Далмации, обучал некото
рым наукам, которые, впрочем, приготовили его, или только 
не воспрепятствовали ему принять юродство. Известясь о сем 
пути во сне и получив благодатное подкрепление во узах, ко
торые возложил на него болярин, он днем юродствовал, но
чью молился; тело не всегда, или не все покрывал одеждою; 
пищу принимал в два, три, а более в 7 дней единожды; никог
да не проводил ночи под кровом; унижаясь пред всеми, поч
ти всех обличал, когда видел пользу обличения; под видом 
юродства всегда учил, доколе не примечали в нем учителя; 
внутренним оком видел пороки других и благочестие; болез
ни и будущую судьбу. Сила молитвы его имела силу врачева
ния, а глубокое смирение, по которому однажды признал себя 
недостойным милости даже от пса, возвышала его до небес 
Павловых и до слышания глаголов неизреченных. Он с учени
ком своим Епифанием видел Покров Пресвятой Богородицы, 
коему Церковь доселе празднует.

4. После Николая Мистика, во второй раз 13 лет 
управлявшего Восточною Церковию, патриархи сего века:

76 Иоанн, родом болгар, подвижник сперва в высокой некоей горе, по
том в пустыне Рыльской. Шестдесят лет он жил в утлом дереве, пребы
вая в посте, слезах и молитвах, питаясь одним былием и совсем не видя 
лица человеческого. Потом пустыня его столько процвела, что недуж
ные получали в ней исцеление, ищущие святого жития находили настав
ника, подвижники -  прибежище: ибо в пещере близ утлого дерева еще 
при Иоанне устроена была церковь и монастырь. Царь болгарский Иоанн 
Асана и венгерский неизвестный по имени переносили мощи Иоанновы 
в свои столицы по причине множества чудес и исцелений. Кроме Нестора 
по Ник[онову] списку, смотри жизнеописание его в Мин[еях Димитрия 
Ростовского], октября 19 дня.
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I. Стефан, Амасийский митрополит, трехлетний патриарх.
II. Трифон. Приняв патриаршеский жезл до возраста Феофи- 
лакгова, он не соглашался отдавать его недостойному Фео- 
филакту; но хитрость Феофана, Кесарийского епископа, в его 
простоте нашла способ исторгнуть оный жезл. Феофан, будто 
для обличения клеветы, которую сам вымыслил, присовето
вал Трифону, а сей согласился в присутствии нескольких сви
детелей на белом листе написать свое имя и послать к импе
ратору Роману. Император, по совету Феофанову, ниже имени 
Трифонова приказал написать добровольный отказ его от па
триаршества, почему и возвел на оное сына своего. III. Фе- 
офилакт. Юношество и худое воспитание Феофилакта па
стырский жезл по видимому превратили в конский бич. Зве
риная ловля, естьли верить дееписателям, и множение коней 
составляли предмет его попечения77. В них Промысл угото
вал ему казнь и смерть. Падение с коня во время ловли спер
ва истощило его кровотечением, а потом произвело закожную 
воду. Два года скорбей его от кровотечения и гниения были 
поучительны не токмо для окружающих; но и для всего кли
ра. IV. Полиэвкт, известный по благочестию и витийству, ко
торые у клира и народа исходатайствовали ему патриарше
ство. Ревность к правоте заставляла его убеждать императора 
Константина, чтоб пресек корыстолюбие в сродниках супру
ги: хотя последняя с такою же ревностию искала его низложе-

77 Ариё Ма§ёеЪиг§[еп81$ сепШпае], ЫШиг 2опага$ [Еркоте ЫзФпагит],
8иЪ 1тр[егаЮге] Кот[апо] Ьесар[епо], ёе ТЬеорЬу1ас1о: «Ош, циигп т1ег 
засга е1 пипсше геШг, §епего5югет ециат ри11ит еш хат е$зе, попёит рег- 
ас(о ё т п о  оЖсю ргорегап1ег, У18епё1 §га1за 1етр1о ё^сеззк, уюоцие ри11о, 
геёп1 регасШгиз ГезШт ЗегуаЮпз» [по Магдебургским центуриям, цити
рующим Иоанна Зонару, «Изложение истории», в царствование импера
тора Романа Лакапена, о Феофилакте: «Человек, который священным та
инствам предпочитал породистых лошадей; едва он успел завершить свя
щенный обряд, как удалился от храма, посмотреть коня, и вернулся толь
ко к празднику Спасителя»] и проч.
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ния с кафедры, как он бескорыстия. С тою же ревностию он 
не допускал Никифора Фоку к богослужению до очищения 
покаянием за второй брак; Иоанна Цимисхия, шедшего к вен
чанию на царство, остановлял пред храмом и не венчал до
толе, пока сей не согласился Феофанону, супругу императо
ра Фоки, как убийцу изгнать из двора, прочих убийц заточить 
и уничтожить определение Никифорово, которым он присво
ил себе право назначать епископов без избрания их Церко- 
вию78. V. Василий Скамадрин, из пустынника патриарх, из
вестный тем, что императору Цимисхию во время сретения 
с вельможами, сенатом и народом подносил победный венец 
после войны с Россиею79: на 4 году, неизвестно почему, низ
ложен. VI. После сего некоторые поставляют Фотия80; дру
гие сливают сего Фотия с тем, при котором последовала рас
пря между Востоком и Западом81, и непосредственно подле 
Василия поставляют Антония Студита, который, после ше
стилетнего правления, добровольно пременил патриарше
ство на уединение. VII. Николай Хрисовергес; 8 и 9 Сисинний 
и Сергий, просвещенные и ревностные пустынники82.

5. Сюда можно отнести Феодора, Антиохийского па
триарха. Император Цимисхий призвал его на патриарше
ство за то, что, по его предречению, досталась ему констан-

78 2опаг[аз Еркоте ЫзЮпагат], зиЬ трегаЮге 1оЬ[аппо] 21гшзс[Ью], 
е1 а1[пз]. [Иоанн Зонара, Изложение истории, под императором Иоанном 
Цимисхием, и другими.]
79 И е т  1Ы(1ет. [Он же. Там же.]
80 1п 1лЬг[о] <га(гит огбнпз ргаесНса1огит соп1га Огаесоз [в Книге орде
на братьев-проповедников (доминиканцев) против греков], и у Нестора, 
по Кенигсбергскому списку, стр. 74.
81 Ма§4еЬиг§[еп81з] сеп1[ипае.] X. Ра§[та] 284. [Магдебургские 
центурии. 10. Стр. 284]
82 Эе зш§иНз 2опаг[аз Еркоте ЫзЮпагит], зиЬ 1трег[а(оге] ВазЩю] 
е1 Сопз1ап1т[о] Гга1пЬиз. [О каждом Иоанн Зонара. Изложение истории, 
под императорами Василием и Константином, братьями.]
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тинопольская корона; и повиновался ему в изгнании манихе- 
ев из Антиохии в Филиппополь.

6. Михаил, первый митрополит Киева и всея России, 
родом сирианин. Прибыв в Россию из Константинополя, чи
стоту и ревность веры он засвидетельствовал усердным по
печением о утверждении и распространении христианства 
в России83. Промысл, даровавший ему силы к низложению 
российских идолов, мудрость -  к научению многих учителей 
и грубых идолопоклонников, искусство и средства -  к сози
данию церквей, и наконец, славу -  его благочестию, доселе 
сохраняя в нетлении кости его84.

83 Выше в статье о просвещении] Росс[ии].
84 Платон, [Краткая российская] церков[ная] истор[ия], том I, стр. 32, 
пишет, что мощи сего митрополита почивают в Киевских пещерах. 
Платон для сего путешествовал в Киев, дабы письменное предание пове
рить с самыми вещами и местом.
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VII.

ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ.

Ереси X  века.
Скудость внешнего просвещения в сем веке, вероят

но, вознаграждена скудостию ересей и расколов; или молча
ние дееписателей виною оной вожделенной скудости. Впро
чем, останки прежних заблуждений обращали на себя внима
ние дееписателей. Зонара85 пишет, что хотя еще Константин 
Копроним изгонял павликиан или манихеев из пределов Вос
точной империи, однако во времена Иоанна Цимисхия они 
умножались по Фракии, во многочисленности являлись в Си
рии и смежных ей областях. Почему Феодор, патриарх Ан
тиохийский, настоял у Цимисхия изгнать их в Филиппополь. 
Из Фракии же они переселились в Болгарию и Славонию, где 
безопасно продолжали свое исповедание до Василийского 
Собора, или до пятнадцатого века.

На другой стороне Востока, как уверяют некоторые бы
тописатели, т.е. в Аравии, несториане и монофизиты, вра
чебным искусством и верностию в домоправительстве при
обретая себе любовь у вельможей, их ходатайством спаса
лись, или токмо защищались от гонения. Жившие же меж
ду халдеями не только укреплялись сами, но и распространя
ли учение свое в северной части Китая или Карита; крести
ли даже татарского или монгольского царя и дали ему наиме
нование Иоанна Пресвитера. Хотя по недостатку ясных сви
детельств, наименование последнего остается под сомнени
ем, но несомнительно то, что цари народов, живших в смеж
ности с Китаем, частию турков, частию татар и монгольцев

85 [2опагаз] Аппа1[ез]. 1лЪ[ег] XVII. [Иоанн Зонара. Анналы (Изложение 
истории). Кн. 17.]
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от сего времени исповедали христианское учение: и нестори- 
анский патриарх в Тартарию или Азиатскую Скифию посы
лал своих епископов86.

86 Ариё Мо8Ьет[шт]. Ш$1[опа] СЬг[18Йапа]. 8аес[и1ит] X. Раге II. 
Сар[и1] V; ТЬеорЬ[Пи8] 81её1г[1её] Вауег т  НгёКнза есс1е81ашш Зш сагит 
е18ер1еп1попаН8 Азте, смотри Ргае^айо] аё Мизеиш 8 тю и т . Ра§[та] 145 
[По Мосхайму, Иоганну Лоренцу. Христианская история (Исторические 
церковные установления, древние и современные, в четырех книгах). 
Век 10. Ч. 2. Гл. 5; Теофил (Готлиб) Зигфрид Байер в «Истории Церкви 
в Китае и северной Азии», смотри предисловие к «Китайскому музею». 
Стр. 145.] Мосгейм жалуется, что смерть прекратила намерения его в от
крытии христианских древностей в Азии.
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ  
В ДЕСЯТОМ ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Распространение.
Сколь ни бедственно было в сем веке состояние Запад

ной Церкви, как сознается Бароний, однако ее учение распро
странялось между некоторыми язычниками. Карл Простый, 
галликанский король, не могши более противиться оружию 
норманнов, уступил им часть своей земли, и, дабы удержать 
их с собою в мире, за одного из вождей их выдал в замуже
ство сестру свою: почему вскоре Ролло и Роберт, вожди нор
маннов, а потом и сами норманны в 912 году приняли учение 
Галликанской Церкви и дали свое имя занятой ими области87.

К сему же времени относят окончательное просвеще
ние датчан и шведов учением римским. Имена царей, обра
тившихся в сем веке, -  Гарольда в Дании и Олая в Швеции 
-  сливаются с именами тех, которые крестились веком ранее; 
прочие же обстоятельства показывают разность лиц под оди
наковыми именами, разность побуждений, проповедников 
и следствий. Оттон Великий принуждал оружием к приня
тию Крещения; Адалдаг и Погтон%% проповедники содейство
вали ему; Гаральд и О лай, как побежденные, повиновались;

87 Но1Ьег§п №81ог[ш] Оапогит поуа. Раг[з] III. Р[а@та] 357, $еч[иеп8]. 
[«Новая история Дании» Людвига Хольберга. Ч. 3. Стр. 357 и далее.]
88 А1Ъ[ейи8] Сгап1гш8. УапёаНа. УЬ[ег] IV. С[ари1] XX. Аёатиз 
Вгетепзк. [Мопитеп1а Сегтатае] Ыз([опса]. 1ЛЬ[ег] II. С[арНа] II, III, е( 
XV. [Кранц, Альберт. Вандалия. Кн. 4. Гл. 20; Адам Бременский. Большая 
история Германии. Кн. 2. Гл. 2, 3 и 15.]
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народ, по примеру их и по давнему известию о христианстве, 
не замедлил принять оное89.

В Норвегии.
В сем же веке норвежцы, сопротивлявшиеся 3-м царям 

своим в исповедании Евангелия, покорились датскому коро
лю Свенону90. Оружие Свенона частию ниспровергло, частию 
понудило ниспровергнуть идолов; а указы заставили воздвиг
нуть храмы и повиноваться датскому учению. Из Норвегии 
христианство распространилось в сие время на Аркадские 
острова, в Ирландию и древнюю Гренландию, которые были 
под властию Норвегии91.

Пособия Западной Церкви.
Из двух Генриков и трех Оттонов, коих Генебрард92 

поставляет столпами Римского престола в 10-м веке, Оттон 
Великий преимущественно действовал в пользу Церкви. 
Кроме того, что вооруженною рукою исторгал останки 
языческого суеверия, он расточал сокровища для построения

89 $ахо Огашш[айси8]. Ш8*[опа] Оап[ошш]. 1лЪ[ег] X. Р[а§та] 186. 
[Саксон Грамматик. История (Деяния) данов. Кн. 10. Стр. 186.]
90 СЬгошсоп Оашсит. Тот[и8] IX. Р[а&тае] И, 16, 17. [Датская хрони
ка. Том 9. Стр. 11, 16, 17.]
91 Об Оркадских остр[овах] смотри Тогт[осИ] ТогГае1, Ш81опа ге- 
гит Огсас1еп8[шт]. ЫЪ[ег] I. Р[а§та] 22. [Тормод Торфей, История дел 
Оркадских островов. Кн. 1. Стр. 22.]

Об Ирландии е]и8(1ет Тог1ае1, Ш81опа [гешгп] Могуе§[юагит]. 
Тот[и8] II. Р[а§та] 378; о Гренландии е^ зд ет . Тот[и8] II. Р[а§та] 374, 
е! Огоп1апсИае апйциае. С[ари1] XVII. [Его же, Торфея, История Норвегии. 
Том 2. Стр. 378; о Гренландии его же. Том. 2. Стр. 374, и Гренландские 
древности. Гл. 17.]
92 [ОепеЬгагёиз. СЬгопо^гарЫае] аё апп[иш] ОСССС1У: «Рейх заеси- 
1ит оЬ ге§ез 8апс1оз» [Генебрард, Гильберт. Хронография, под годом 904: 
«Счастливая эпоха благочестивых правителей»], и проч.
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храмов, училищ и монастырей; учреждал епископства 
в тех местах, где, по мнению его, вместо просвещения 
христиане от времени до времени помрачались невежеством 
и суеверием. Аделаида, супруга его, помогала ему расточать 
деньги вообще на служителей Церкви, с предположением 
милости от Бога за милость к его служителям93.

Покушение к священной войне.
Мысль, что бесчестно христианам оставлять в руках 

врагов Христовых ту землю, на которой Иисус Христос 
пролил Кровь за грехи мира, сия мысль, усиленная 
небрежностию магометанского правительства и жалобами 
на оное путешественников в Иерусалим, занимала 
многих царей европейских. Папа Силвестр П-й94 хотел ею 
воспользоваться, не известно, с тем ли намерением, чтобы 
освободить христиан от магометанского ига; или совокупно 
с тем, чтобы распространить свою власть и над Святою 
Землею. От лица Иерусалимской Церкви он писал ко всем 
Церквам о сострадании к ее скорбям и о помощи разрешить 
ее от уз магометанских; однако не возбудил общего согласия 
к вооружению на магометан. Одна Пизская область95 готова 
была взять оружие и идти в Палестину, вероятно потому,

93 Ук1е У1(а т  Ойотз, ари<1 Неппсит Сашзшт, Ьес1юп[ез] апйциае. 
Тот[и8] III. Раг[з] I. [См. жизнь Оттона, по Генриху Канизию, Собрание 
древностей. Том 3. Ч. 1.]
94 Ер151[и1а] XXVIII §у1уезГп ад аНоз ер18[сороз], Тотиз III, 8спр1оге8 
Мз1[опае] Ргапс[огит], а с!и-СЬезто риЬНса1а [Письмо 28 Сильвестра 
ко всем епископам, в томе 3 «Описания французской истории», опублико
вано Андреа Дучеснио.]
95 МигаЮгн, Кегит ИаПсагит зспр1ог[е8]. Тот[и8] III. Р[а§та] 400. 
[«Описание итальянской истории» («Итальянские древности») Лудовико 
Антонио Муратори. Том 3. Стр. 400.]



53

что более прочих уважала голос папы и его духовную 
и гражданскую власть над собою.
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II.

[БЕДСТВИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Бедствия Церкви.
Не столько на внешние, сколько на внутренние бедствия 

Западной Церкви жалуются ее писатели96. Тягостно было для 
Церкви, что срацины, державшие под игом своим Испанию, 
непрестанно возмущали окрестные страны; часто напада
ли на Италию и острова, ей принадлежащие: норманны или 
датчане с огнем и мечем проходили многие области Галлии, 
до времени крещения своего; с другой стороны под именем 
норманнов же датчане грабили и сожигали аглинские горо
да и церкви, во время междоусобия по смерти Алфреда Вели
кого; унгры или угры (венгерцы), искусные в бросании стрел, 
опустошали Германию и касались пределов Италии; тягост
но было также и то, что при нападении срацин на Калабрию 
и Апулию происшедшее междоусобие Беренгария, ланго- 
бардского вождя, с Людовиком Италийским кончилось изме
ною Людовику, лишением его престола и глаз. Однако все сие 
Бароний97 почитает детскою игрою пред теми бедствиями,

96 Арий ЗрапЬепнит, [Зи тта] Ыз1[опае есс1е$т$Цсае а] СЬпз1[о паСо 
аё заеси1ит XVI. тсЬоаШт], р[а§та] 1421, скап1иг СЬгоп[1<л] Поёоагёц 
1ли1ргапсИ, ЗщеЬегй е1 Зщопп. [По Шпангейму, Фридриху, Сумма цер
ковной истории со времен Христа до начала XVI века, стр. 1421, где ци
тируются хроники Флодоарда, Лиутпранда Кремонского, Сигеберта 
из Жамблу и Сигония.]
97 [Вагопшз. Аппа1ез ессёезтзба.] Аё ап [пит] 900. Ы[итегиз] I: «1п 
сц/из (заесиП) Ит'те сопзШиИ, оЬ еа, циае рго /опЬиз адео Ца^Шоза пи- 
рег соШщИ азрехйзе, Ыс 1ес1огет топепсЬ ргае/ап а1щиШ песеззапит 
дихтиз. пе цшс1 зсапЛаИ раНаШг, циапйо соШщегИ уШеге аЬоттаНопет 
дезоШютз т 1етр1о», е! с[е!ега]. Мит[егиз] III: «Сипс1а, диае оИт разза  
(Котапа Есс1езт) ез1 зиЬ %епИИЬиз трегаЮпЪиз, \е1 аЬ НаегеНсЬ, аИщие 
цшЪизсипцие регзесШопЬиз, Ногит сотрагаИопе зип( аезйтапда 1изиз 
диодаттодо риегогит». [Бароний, Цезарь. Церковные анналы. Под годом
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какие терпела Церковь от первосвященников. В лице их, или 
в их пороках он видит мерзость запустения, стоящую во хра
ме и на папском престоле: между прочим потому, что церков
ная власть и папское достоинство были в руках непотребных 
женщин; а Генебрард98, западный же писатель, и потому на
зывает несчастным век сей, что почти во 150 лет было 50 пап.

900. №1: «В начале сего (века) насчет некоторых явлений, которые слу
чались в последнее время за дверями обителей и оскверняли их, мы счи
таем необходимым предуведомить читателя, который, вероятно, возму
тится, увидев мерзость запустения в храмах», и т.д. №3: «Все, кто не
когда страдал (имеется в виду Римская Церковь) под гнетом иноземных 
императоров или от еретиков, каким бы они ни подвергались преследова
ниям, все испытания по сравнению с этим считали детскою игрою».]
98 [ОепеЪгагёиз. СЬгопо^гарЫае.] 1лЪ[ег] IV, аё ап[пиш] 901 [Генебрард, 
Гильберт. Хронография. Кн. 4, под годом 901.] Не противоречат сему 
ни Беллармин, ни Онуфрий [Панвини], ни Спондан, ни Дюшесний, 
ни Мезерей, ни Наталис.
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III.

[СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Церковные писатели.
Многие, взирая на сей век со стороны просвещения, 

особенно приличным почитают именовать оный темным 
или железным". Впрочем, наряду с церковными писателя
ми, поставляют: I. Раферият, Веронского епископа, кото
рый написал послание о Теле и Крови Господней, и много 
мнений на сей предмет собрал из древних писателей; II. Ат- 
тона Верселийского101, который описал настоящее состоя
ние Церкви в книге о тесноте церковной; III. Бурхарда Вор- 
матийского102, изложившего папские определения в 20 кни
гах; IV. Дунстана и V. Одона, которые писали наставления 
монахам, последний учредил и орден Клюниакийский; на
конец, VI. Одилона, Лионского епископа, который учил на
род обыкновенными беседами'03. Между бытописателями

99 Вагоп[шз] т  фзо Нтше ёестф ] заес[иН]. [Бароний, в своем заглавии 
десятого века.]
100 §феЬег[Ш8], аё Ьос заес[и1ит] [Сигеберг из Жамблу, в этом веке], на
зывает его удивительно простым, тггае зтрИсИаНз.
101 О’АсЬепиз, БрюИе^н, 1от[из] VII, п[итегиз] 1, 2 [Д’Ашери, Люк, 
в «Спицилегии», том 7, №1, 2], находит его смирение в подписании 
имени: «Бег СгаПа (поп АрозЮПсае зеёк §гай) Ергзсориз» [«Милостию 
Божией (не благодаря Апостольскому престолу) епископ».]
102 Уо88Ш8. Эе 8Спр1[опЬш] Ьа([т18]. [Фосс, Герхард Иоганн. О латин
ских писателях (О латинских историках).]
103 Сауе ш [ВспрЮгит ессйезтзйсогит] Ыз1о[па] Шег[апа а СЬпзЮ па1о 
изцие аё заеси1ит XIV.], Ыуиз заесиН. [Каве, Уильям, в «Истории церков
ной литературы со времен Христа до XIV века», этот век.] Некоторые 
между писателями поставляют Росвиду, соблюдавшую девство в пусты
не и написавшую похвалу Оттону 1-му ироическими стихами. Другие 
же называют ее более ученою, нежели сколько свойственно сему веку.
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же сего века поставляют Флодоарда по Истории о Ремской 
Церкви; Витикинда Саксонца -  по трем книгам о делах Сак
сонских; Люитпранда Кремонского по 3-м же книгам о со
стоянии всей Европы в его время104. Но из всех писателей 
первое место дают папе Силвестру И-му, жившему, однако, 
уже в конце века105.

Предметы, коими более прочих Церковь занималась 
в сие время, суть мнения:

1 ) 0  предопределении и благодати. Римские богословы 
склонялись на сторону Пелагия, приписывая многие заслуги 
человеческой воле; английские106 держались точнее Августи
на и относили все благодати Божией.

2) О присутствии Тела Христова в Евхаристии. Одни 
утверждали телесное, другие духовное присутствие Тела 
Христова в хлебе и вине, на основании прений прошедше
го века. Однако пресуществление107 в Тело и Кровь, как вид
но из последующего века, имело более силы и защитников.

3) О чистительном огне. Одни боялись его столько же, 
а другие более, нежели огня геенского: поелику от последне-

РаЬпс[ш8]. ШЫ[ю1Ьеса] Ьа([ша]. [Фабриций, Иоганн Альберт. Латинская 
библиотека.]
104 УИе Сауе. [8спр1огит есскзтзйсогит] М8([опа] Ш[егапа а СЬп$1о 
па1о изцие аё $аеси1ит XIV.]. 5аес[и1ит] X. [См. Каве. История церковной 
литературы со времен Христа до XIV века. Век 10.]
105 Сауе, Имёет [Каве, там же], исчисляет многие его послания к различ
ным лицам и Церквам.
106 Смотри Раферия.
107 11$$епи8. Эе сЬпаёапагшп Есс1е81агит зиссеззюпе е( 8(а(и. 1ЛЬ[ег] 
II. Ы[итеш8] 21; еГ согПга Оип8(апи8, ариё А1ехапёгит №1а1[ет, Зе1ес(а 
Ы8(опае есс1е51а5йсае сарка е1с.], ё188ег[1а(ю] XV, 1от[из] XVI. [Ашшер 
(Уссерий), Джеймс. О непрерывности Церкви. Кн. 2. №21; и против 
Дунстана Кентерберийского, по Александру Наталису, Избранные главы 
церковной истории, диссертация 15, том 16.]
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го чаяли избавиться милостынею и молитвами; а от первого 
ничем108.

4) Преимущественно занимало и возмущало весь Запад 
учение о наступлении Страшного суда по окончании тыся- 
щи лет от Рождества Христова. Некоторые учители пропо
ведовали о нем даже в храмах, основываясь на превратном 
толковании тех слов Писания, где сказано, что древний змий 
связан на 1000 лет109. Вследствие сего учения многие прода
вали имущество, или жертвовали им на сиротские заведения, 
на церкви и монастыри, путешествовали в Иерусалим, где 
ожидали явления Христова, и проч.110

108 Следствием сего ЗрапЬетшз, [5и тта] Ы§1[опае есс1е8Ш81юае а] 
СЬп8*[о па!о а<1 8аеси1ит XVI. тсЬоаШт], р[а§та] 1469 [Шпангейм, 
Фридрих, Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века, 
стр. 1469], почитает распрю, бывшую на Флорентийском Соборе.
109 Апокал[ипсис], XX, 3,4.
110 АЬЬо Р1опасеп818 т  Аро1о§[1а] а<1у[ег8118] Ати1рЬит, сосИсе сапоп[ит] 
Есс1е8те Ргап[согит], р[а§та] 401 [Аббон из Флёри, в Апологии про
тив Арнульфа, в сборнике канонов Французской Церкви, стр. 401], пи
шет о сем: «йе /гпе диодие типсИ согат рори1о зегтопет т Есс1езт 
Рапзюгит аис1ш ас1о1езсепШ1из, диос! зШйт рпИо тШе аппогит питего 
апИскгШиз асЕетге!, е( поп 1оп%о роз11етроге имуегза1е [исНстт зиссе- 
с1еге(; сш е(с. пат /ата раепе Шит типс!ит шр1еуега1, диос1 диапс1о ап- 
пипИаНо йотШса т Рагазсеие соп1щ1ззе1, аЬздие и11о зсгири1о ] гтз зае- 
сиИ еззеХ» [«Также во Французской Церкви народ слушал проповедь о кон
це света с особенным вниманием, который, как было установлено, дол
жен был прийти через тысячу лет и ознаменоваться приходом антихри
ста, и сразу же после конца времен настанет Суд, перед которым пред
станет весь мир, и после Субботы наступит обещанное Воскресение, 
и смерти более не будет»].
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IV.

[БОГОСЛУЖЕНИЕ И  ОБРЯДЫ  
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Обряды Западной Церкви в X  веке.
Богослужение Западной Церкви облекалось в сем веке 

отчасти новою внешностию, которая по мере того, сколько 
сближалась с настоящими обычаями, уклонялась от обрядов 
древних своих и Восточных.

Около сего времени сделались употребительными в Ев
харистии опресноки вместо квасного хлеба. Тщательные ис
следователи римских древностей кардинал Бона111 и Сир- 
монд полагают начало их между 860 и 1048 годами: ясные 
представляют свидетельства и на то, что некоторые Церк
ви, дабы преподать Евхаристию под обоими видами, приго
товляли хлеб вместо воды на вине или окропляли его вином 
по освящении112.

Мисса тайная.
Из законов113 Едгарда, англосаксонского короля, мож

но заключать, что тайная мисса, или мша, есть произведе
ние сего же времени. Важность и польза литургии, внуша-

Вопа. Кегит Н!иг§1саг[ит ИЪп ёио]. Ра§[та] 585, НЬ[ег] I, роз! ап- 
пит 860 ропк изит ахутогит. [Бона, Иоанн, кардинал. История литур
гии в двух книгах. Стр. 585 кн. 1, после 860 года описывает использова
ние опресноков.]
112 Ьисаз ОасЬепиз. Тош[из] II 8р1сПе§[и], р[а§ша] 161. [Лукас Д ’Ашерн. 
Том 2 «Спицилегиума», стр. 161.]
113 Ьех ЕО̂ агсИ Ке§18 XXXV, ш!ег 1е§ез Ап§1озахотсаз а0з1пс!а апп[о] 
975: «III пи11т тгззаНз засегЛоз тгззат зо1из (зоН!апат) се1еЬгеХ». [Закон 
короля Эдгара 35, в Уложении англосаксонских законов, под 975 годом: 
«Никакая тайная мисса не должна была совершаться в одиночку».]
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емые наставниками; обязанность слушать ее, возлагаемая 
на всех; мнение о близости Страшного суда; и, может быть, 
корысть ввели в обыкновение совершать для каждого миря
нина особенную литургию или миссу, и наипаче в празднич
ные дни. Сия необычайность влекла за собою другую, столь
ко же, как первая, неизвестную древним временам -  в одном 
и том же олтаре, на том же престоле, в один и тот же день, 
иногда в одно и то же время, на нескольких престолах совер
шать несколько мшей. Во избежание явного безобразия и бес
чинного шума, постановлено одну главную миссу совершать 
в слух, прочие -  тайно (шепотом).

Поминовение усопших.
Учредитель Клюниакийского аббатства Одилон, по сви

детельству некоторых дееписателей114, установил в своем мо
настыре поминовение усопших. От него заимствовали дру
гие некоторые монастыри и некоторые Церкви: а потом день, 
определенный для сего, внесли в число праздников. Мно
гие производят сие установление из учения о чистилище; 
но столько же неосновательно, сколько несомненно то, что 
еще во времена св. Киприана Церковь возносила молитвы 
за умерших.

Разрешение на сыр и яйца.
Введение тайных мшей, и вообще оскудение веры было 

причиною того, что в сем веке разрешено Церковию упо
требление сыра и яиц в Четыредесятницу; а монахам и мясо 
во все времена года, кроме постов115.

114 МаЪШопш». Ас1а зашДогит опфшз] Вепес1[1сй]. 8аес[и1ит] VI. Раф] 
I, иЫ е( ОсШошз У1(а. [Мабильон, Жан. Деяния святых Бенедиктинского 
ордена. Век 6. Ч. 1, где и житие св. Одилона Клюнийского.]
115 О’АсЬепиз, [§р1сПе§шш,] ариб Ш  СЬезшит, 1от[из] II, р[а§та] 
283: «АЬ 11аНа ИсепНат капе сН̂ изат еззе рег отпев Есс1ез1аз Котапаз».
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Крещение колоколов.
Папа Иоанн ХШ-й установил благословение или креще

ние колоколов. В то время, как в первый раз нужно было пове
сить колокол на Латеранской колокольне, он благословил его, 
а по словам Барония, посвятил Богу и дал ему свое имя. Те, 
которые видели при том и окропление его водою, наименова
ли сие действие крещениемП6.

Обычаи.
На Западе продолжалось в сие время обыкновение пы

тать виноватых посредством раскаленного железа. К нему 
присоединялось испытание же посредством единоборства 
или поединка, и посредством стояния при Кресте с распро
стертыми руками наподобие распятия. Все сии образы испы
тания назывались ордалиями117.

[Д’Ашери, Люк, «Спицилегиум», по Дучеснио, Андреа, том 2, стр. 283: 
«Из Италии эта вольность распространилась на всю Римскую Церковь». ]
1.6 Вагопшз. [Аппа1ез есскзтзбсг] Аё ап[пит] ОССССЬХШ. Ы[итегиз] 
XIII, ёе ропйДюак) .ГоЬапшз XIII. [Бароний, Цезарь. Церковные анналы. 
Под годом 963. №13, о понтификате Иоанна XIII.] Спангейм, [Битта] 
Ыз![опае есс1е$тзйсае а СЬлз1о па(о аё заеси1ит XVI. тсЬоаШт], ра§[ша] 
1449 [Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века, 
стр. 1449], передает списки, написанные на латеранском колоколе, с мне
нием, что тогда приписывали колоколам необыкновенную силу:

Со1о уегош Б ей т, р1еЬеш уосо е! соп&ге§о с1егит 
0 1У08 аёого, Гез1а ёосео, ёе&псгоз р1ого, резнет ёетопезцие йщо. 
[Почитаю Истинного Бога, народ зову и собираю священников, 
Святым поклоняюсь, возвещаю празднества, оплакиваю усопших, 
отгоняю демонов и чуму.]

1.7 Спангейм. [Б итта] Ыз1[опае есс1ез1азбсае а] СЬпз1[о па!о аё заеси1ит 
XVI. тсЬоаШт.] Баес[и1ит] X. Ра&[та] 1449 [е*] 8ец[иепз]. [Сумма цер
ковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 10. Стр. 1449 
и следующие.]
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V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Иерархия.
Некоторые иерархи, по примеру предшественников, 

старались удержать власть свою над царями и императорами. 
Папа, поставляя себя выше всякого земного суда, присвои- 
вал себе одному право судить всех118; но нравственное без
образие на самом папском престоле, известное клиру и наро
ду, своевольство клира и необузданность народа при избра
нии пап, искавшего себе пиршеств, принуждали поставить 
папу в зависимости от Соборов и гражданской власти. От
тон 1-й, прибыв в Рим, по предварительному определению 
Собора низверг Иоанна XII или XIII с папского престола119 
и поставил на оном Льва VII. Чрез несколько времени то же 
учинил Оттон Ш-й, пришедши в Рим с войском. Он казнил 
Иоанна XIV, антипапу, лишив его ушей, носа и глаз за сопро
тивление отдать престол Григорию120.

Оттон 1-й дал закон и обязал клятвою клир и народ 
-  не избирать первосвященника без воли императора; папа 
Лев VII подтвердил сие определением; впрочем, Оттон III 
к сему же должен был принуждать клир и народ оружием. 
Оба императора право избрания (шз туеГпШгх) возвращали 
своей власти, так как оно было во власти императора Карла.

118 Вагоп[шз. Аппа1ез есскзтзбсь] Ай ап[пиш] 963. [Бароний, Цезарь. 
Церковные анналы. Под годом 963.]
119 А1ехапс1[ег] Ыа1а1[1$. 8е1ес1а ЫзЮпае есскзшзпсае сарка е1с.] Тот[и8] 
XVI. 0 18зеЛа1[ю] XVI, бе бойаппе XII. [Александр Наталис. Избранные 
главы церковной истории. Том 16. Диссертация 16, об Иоанне XII.]
120 Ойтагиз, СНгошс[оп], НЬ[ег] IV [Титмар Мерзебургский, Хроника, 
кн. 4], почитает Григория внуком императора Оттона Ш-го.
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Были, впрочем, епископы и писатели, которые папу называли 
епископом не Рима, но мира (поп игЫ§, Гес1 огЫ§)121.

Безмерное обогащение клира и пустынножителей поме
стьями Цеисйз), оттуда небрежение о законах веры и Церк
ви; слабость церковной власти, злоупотребление и наси
лие власти гражданской при избрании пап и епископов, яв
ные пороки пап, учреждение нового аббатства Клюниакий- 
ского; содержание женщин пресвитерами (сопсиЫпаШз) для 
домашних нужд, общественное оскудение просвещения мо
гут дать понятие о благочинии и жизни всей Западной иерар
хии от папы до последнего гробокопателя. Соборное обличе
ние клира английским царем Едгардом может быть отнесено 
не к одной Аглинской Церкви122.

121 Ьш1ргапс1и8. [Ап1арос1о818.] 1лЪ[ег] VI. Сар[и1] VI. [Лиутпранд 
Кремонский. Антаподосис (Воздаяние). Кн. 6. Гл. 6.]
122 СопсЩш] Вгк[ашса]. Тош[и8] I, ас! ап[пит] ОССССБХ1Х, р[а§та] 
476. [Британские Соборы. Том 1, под годом 969, стр. 476.] Едгард между 
прочим говорил Собору: Мой долг пещися о служителях Церкви, пустын
никах и девах и проч. Умалчиваю о том, что они стригут власы не по бла
гоприличию и проч., что в их одеянии приметно любострастие, в тело
движениях -  надменность, в словах -  буйство и срам. Из сего, впрочем, 
что можно заключить о внутреннем человеке их? Но кроме того, ка
кое в них небрежение о богослужении? они едва удостоивают посещать 
утреннее богослужение: а приходя к литургии, по видимому собирают
ся не столько для пения, сколько для разговоров и смеха. Скажу еще то, 
чему худые смеются и о чем добрые болезнуют, скажу с соболезновани
ем; так, как и свойственно; как они любят пиршества, пьянство и сла
дострастие! любодеяния превратили домы их в домы блудниц, в сбори
ща шутов. В них игры, скакания, песни и шум далее полуночи. Так-то упо
требляются дары царей, милостыни убогих, и наипаче цена неоцененной 
Крови. Неужели на это отцы наши истощили свои сокровища? Неужели 
для сего обогатили храмы, обнищавши сами? Неужели с тем даны поля 
и земли служителям Церкви, чтобы учреждали роскошные столы, поку
пали псов, птиц и сему подобное, чтобы нанимали шутов и любодеиц? 
На сие ропщет народ, кричат воины; сие осмеивают на зрелищах: и вы 
тем пренебрегаете, вы прощаете порицателей, или притворяетесь, буд-
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

История лиц вообще.
Важнейшие лица на Западе суть папы. Их история так

же есть глава западных событий, как папа почитается главою 
Западной Церкви: хотя, впрочем, оная глава представляется 
в сем веке довольно мрачною и безобразною.

В особенности папы.
После Иоанна 1Х-го или Х-го, который, защищени- 

ем Формоза подвергшись опасности в жизни, в продолже
ние года укрывался в Равенне, по возвращении же в Рим 
вскоре кончил жизнь, управляли Римскою Церковию: Вене
дикт IV, римский гражданин три года и сорок дней, люби
мец Льва У-го, возведенный им на высшие церковные сте
пени. Христофор I. Снискавши народную доверенность, он 
низверг благодетеля своего Венедикта с престола в темни
цу; вскоре, однако же, чрез 4 или чрез 7 месяцев сам полу
чил возмездие от Сергия Ш-го. Сей, обличая его в жестоко
сти к благодетелю, вспомоществуемый Адапбертом, пове
лителем Тусции, вторгся на престол папский, а Христофо
ра заключил сперва в монастырь, потом и в оковы, в коих 
содержал до конца жизни. Сергию123 приписывают неимо
верное жестокосердие: именно то, что вырыв кости Формо
за, 8 лет лежавшие в земле, облек их в папские ризы и, поло

т о  не слышите. Где ты, жезл Левит  и ревность Симеонова? Где ты, 
дух Моисеев, и меч Финеесов, где ты, сила Петрова, и проч.

123 Сеп№г[те] Ма§ёеЬ[иг§еп$18], ёе Котап[й] ропНДШЬш] 
[Магдебургские центурии, о Римских понтификах], то же приписывают 
Стефану VIII: Стефан, вероятно, только приказывал, а не бросил Формоза 
в Тибр.
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жив на папский престол, произнес уголовный суд; потом как 
мертвеца недостойного погребения, велел бросить в Тибр. 
Анастасий III два года, Лаудон 4 месяца были на престоле 
после Сергия. Феодора, супруга Алберика, графа (сошез) Ту- 
скуланского, по любострастию к Иоанну, архиепископу Ра- 
венскому, внушила супругу своему возвести его на папство. 
Возведенный таким образом, хотя победою над срацинами 
снискал народное уважение, но вскоре низложен любодей- 
цею Марозиею, посредством римского вождя, совместника 
Иоанну в воинской славе. Мятущийся народ на место заду
шенного Иоанна избрал Льва VI: но Марозия потерпела его 
только 7 месяцев. После него народ избрал Стефана VII; 
но Марозия и сего чрез два года умертвила ядом, дабы воз
вести сына своего, прижитого, естьли верить дееписателям, 
с папою Сергием. Сын ее, Иоанн XI, пять лет во всем, по ее 
воле, управлял Западною Церковию. Люитпранд ужасается 
повествовать то, что произвела Марозия посредством двух 
сынов, имея в руках своих власть гражданскую и духов
ную. Лев VII в продолжении 3 лет занимал место Иоанна, 
и после себя ничего не оставил, кроме имени. Стефан VIII, 
будучи ранен в лице во время народного смятения, во все 
3 года правления более таился в стенах папских, нежели ка
зался на кафедре. Мартин III устроением храмов и мило
сердием к убогим 4 года утверждал права свои на первосвя
щенство. Агапит 11-й благонравием и попечением о Церк
ви заслужил похвалу у современников; ибо они признали 
его достойным престола Мартинова: заслужил и у некото
рых потомков, ибо многие сожалеют, что его папство про
должалось только 9 лет и 7 месяцев. Иоанн XII, другой сын 
Марозии, искусством ее на 19 году достиг папства. Импера
тор Оттон, приемля от него корону, давал ему советы в ис
правлении жизни; побудил его к клятвенному обещанию -  
не помогать ни Беренгарию, ни сыну его, но вскоре по от-



66

бытии из Рима, услышав о нарушении клятвы, возвратил
ся в Рим, низверг Иоанна Собором и на место его поставил 
Льва VIII, которого, впрочем, Марозия чрез 7 месяцов низ
вела с престола, дабы восставить сына своего. Иоанн, осуж
денный Собором и императором, наконец осужден был, ве
роятно, мужем любодейцы, который заколол его мечем. Ве
недикт V, быв возведен народом, чрез 3 месяца отвержен 
и заточен императором за то, что народ возвел его без со
гласия императора. Лев VIII, быв паки возведен императо
ром, почти до смерти не мог заслужить уважения от клира 
и народа. Согласие императора и народа в избрании Иоан
на XIII положило предел волнению, несколько лет продол
жавшемуся в Риме: хотя, впрочем, угодливость Иоанна им
ператору наказана заключением его в замок Св[ятого] Ан
гела, доколе прибытие императора не устрашило соумыш
ленников на низложение Иоанна. Оттон в Равенне предло
жил ему венчать сына своего на царство, а Иоанн предло
жил утвердить права, данные Церкви прежними императо
рами. Сему же папе приписывают крещение колокола в Ра
венне. Венедикт VI при самом вступлении на место Иоанна 
умерщвлен в толпе мятежников, или в замке Св[ятого] Анге
ла. Преемник его, Донус II, менее года управлял Церковию. 
Вонифатию VII приписывают участие в смерти Донуса, од
нако и преемство престола. Общественная к нему ненависть 
заставила его удалиться в Константинополь и оставить пре
стол Иоанну XIV; но хитрость и золото, которые расточил 
он в продолжение осьми месяцев в Риме, обратно достави
ли ему папство. Когда же апоплексический удар пресек его 
жизнь, народ долго не соглашался почтить тело его погребе
нием. Потом управляли Церковию: Венедикт VII скромный 
8 лет; Иоанн XV, пострадавший за корыстолюбие, -  4 меся
ца; Иоанн XVI, более воинственный, нежели просвещенный, 
-  10 лет; Григорий V, любимец Оттона Ш-го, -  2 года и Ио-
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анн XVII, любимец римского консула Крескента, казненный 
Оттоном, -  1 год. Их преемником был Сильвестр //, извест
ный по сочинениям и наипаче по нравам, так что его пред
почитают всем первосвященникам сего века124.

124 Ариё СепШг[т8] X Ма§ёеЪиг§[еп818], сар[и1] X, скапШг 
Ыифгапёиз, З^егЪегШз, Моппиз, Р1аёпа, Ва1аеиз ёе зт^иИз ропёйсь 
Ьиз. [По Магдебургским центуриям, столетие 10, гл. 19, где цитируют
ся Лиутпранд Кремонский, Сигеберт из Жамблу, Морин, Платина, Этьен 
Бал юз о каждом понтифике.]
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VII.

[Е Р Е С И  И  РАСКОЛЫ  ЗА П А Д Н О Й  Ц Е РК В И .] 

Заблуждения.
Римская Церковь между заблуждениями сего времени 

поставляет грубые о Боге понятия некоего числа поселян. Ра- 
ферий, Веронский епископ125, называет их анфропоморфита- 
ми; поелику они Божеству приписывали образ человеческий. 
У галлов в местечке Каталавнике некто именем Левтард, 
опровергая многие обряды Римской Церкви, обратил на себя 
внимание Гевуина епископа, который будто столь сильно 
препирал его, что Левтард для избежания опасности бросил
ся в кладезь126. Многие новейшие не соглашаются на сие по
вествование о Левтарде; потому что поставляют его главою 
албигенсов, которые в последствии времени явятся с великою 
силою и восстанут на Римскую Церковь.

125 Ер181[и1а] Зупосйса ш ОасЬегп 8р1сПе§ю. Тот[и8] II. Р[а§та] 294. 
[Послание Собора у Д ’Ашери, Спицилегиум. Том 2. Стр. 294.]
126 01аЬег, Яоёи1рЬи$. Н181[опа]. 1лЪ[ег] II. С[ари1] XI. [Глабер, Рауль. 
История. Кн. 2. Гл. 11.]
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ВЕК ПЕРВЫЙ НА ДЕСЯТЬ. 
Усугубляющий разделение Церквей 

усилием к их соединению, под Крестом 
вооружающийся мечем, григорианский, 

или гилдебрандинский.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ.

Пространство Восточной Церкви.
Восточная Церковь сколько по видимому возвра

щала, столько же теряла древнего своего достояния в сем 
веке. Крестоносцы оружием низвергали восточных магоме
тан и освобождали от них азиатские области, начиная с Ни- 
кеи, Киликию, Сирию, Месопотамию и Палестину: однако, 
по праву завоевания держа их в своих руках, вместо церков
ной свободы преклоняли под иго Римской Церкви. Вся услу
га крестоносцев состояла в том, что они обезопасили вос
точным христианам путь от своих мест до Иерусалима127.

127 Повествователи о Крестовых походах: А1Ьей[и8] Ациеп§1$,
есс1[е8т8Йсиз] сапошсиз, НЬ[ег] I ЕхресЦШо] Шего8о1[упп1апа], сар[и1] II; 
ОиЩЫтиз] Тупив, Н1з1[опа ЪеШ засп а рппсфПзиз СЬНзйатз т  Ра1аезйпа 
е( ш ОпеШе §езй], ИЪ[ег] I, сар[и(] I [Альберт Аахенский, церковный кано
ник, кн. 1 «Иерусалимской истории», гл. 2; Вильгельм (Гийом) Тирский, 
«История деяний в заморских землях», кн. 1, гл. 1] и прочие, над каждою
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Пределы Российской Церкви.
Пределы Греческой Церкви восполняла Церковь Рос

сийская, соединенная с нею по внутреннему и внешнему об
разованию. Пределы последней, без сомнения, простирались 
до пределов всей России. Хотя нет подробного их описания 
в летописях128, однако можно видеть из них, что Россия про
стиралась в сем веке на север до озера Невы129, поелику при 
Иоакиме, первом Новгородском архиепископе, уже постро
ен был монастырь Валамский; на восток -  до княжества Ро
стовского, где поставлен престол епископский; до Муро
ма130, который неоднократно был разграбляем врагами Рос
сии; на юг -  до Юрьева Ливонского или Дерпта, который по
строен Ярославом, сыном Владимира131; до Холма или Хель
ма, по имени коего называлась епархия, в первый раз упо
минаемая в сие время; до Тмутаракани, где княжил Ростис
лав, бравший дань с косогов; на западе -  до Минска132 и По- 
лотска, которыми управлял Всеслав, правнук великого Вла
димира.

завоеванною областию поставляют правителем кого-либо из вождей за
падных и проч.
128 Щербат[ов], Российской] истор[ии с древнейших времен], части 2-й, 
в конце У-й книги, хотя и подробно описывает их, но не доказывает.
129 Новгородская] летоп[ись], в начале.
130 Нестор по Никон[ову] спис[ку].
131 Нестор по Никон[ову] списк[у], стр. 132.
132 Там же, стр. 154: может быть, Церковь простиралась далее пока
занных пределов. В последствии времени митрополит Киевский имено
вался и Галицким. Из сего видно, что к нему принадлежала вся Галиция, 
Волыния, Подолия; часть Литвы также принадлежала к Российской 
Церкви: ибо и там были российские епископы.
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Пособия успехам Церкви.
Столь обширную Церковь старался утвердить и воз

высить преимущественно Ярослав Владимирович, великий 
князь киевский. Дабы облегчить частые собрания к богослу
жению и открыть более способов к просвещению духовно
му, он воздвигал многие храмы, как Софийский в Киеве, а ру
ками сына своего Софийский же в Новгороде; устроял мо
настыри, как св. Георгия или Юрия, св. Ирины и другие. Тем 
с большею ревностию побуждал других к просвещению, что 
сам ощущал достоинство его посредством чтения книг Боже
ственных. Священникам градских и сельских церквей он да
вал богатые оброки и мудрые советы учить мирян, указывая 
на то, что сия обязанность возлагается на них свыше, и что 
за каждую душу они дадут ответ пред судом Божиим. Книги 
для толико многолюдной и пространной Церкви он умножал 
посредством писцов и прелагатаев или переводчиков с гре
ческого языка; хранил их во храмах, как в Софийском киев
ском, в которой при освящении положил много книг133, без со
мнения, нужных не токмо для богослужения, но и для обще
ственного назидания.

В общем союзе России, отделяя служение Богу от долж
ностей гражданских, он грамотою утвердил неприкосновен
ность гражданского суда к духовному званию и свободу его 
от всякой дани134: равно, дабы положить предел гражданско
му суду в делах, еще не определенных законами, издал Рус
скую правду, или постановление воздаяния за обиды135.

133 По Никонову списку, стр. 128 до 160.
134 В [Краткой российской церковной] истории преосвященного] 
Платона устав сей изложен до слова на стр. 66, заимствованный 
из [Типографского] летописца, печатанного] в Москве, 1781 года 
в Синод[альной] типографии].
135 По Никонову списку, стр. 175. Смотри Новгородскую] летопис[ь] 
под 1016 годом в Древней российской] вивлиоф[ике], стр. 233.
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В некоторых сынах Ярославовых Церковь видела ка
чества, подобные Ярославу, и особенно в Изяславе -  терпе
ние изгнания с отеческого престола в первый раз от киевлян, 
чрез коих, впрочем, Промысл карал его за нарушение клят
вы, данной Всеславу Полоцкому; во второй раз -  от братьев 
Святослава и Всеволода: почему около года со всем домом 
он не имел пристанища в России. Однако Изяслав простил 
киевлянам за изгнание и разграбление, простил и Всеволо
ду за обиды, столь искренно и свято, что, когда сей был по
бежден половцами под руководством князей черниговских, 
то Изяслав, утешая его, дал обещание -  положить главу свою 
за него, и немедленно отправясь с войском к Чернигову, лег 
на сражении защитником его.

Во Всеволоде Ярославиче летописец находит любовь 
к Богу с малых лет, любовь к правде, к нищим, к инокам; по
ставляет его у Ярослава в особенной любви пред всеми бра
тьями, и устами Ярослава предсказывает ему вступление 
на киевский престол без насилия, что и исполнилось, когда 
исполнились времена братьев136.

Ближайшим орудием и образцами духовного просве
щения были российские пастыри. Митрополит Леонтий вся
кий раз, как рукополагал епископов и пресвитеров, внушал 
им о необходимости проповеди народу, и сам проповедовал 
Евангелие даже в тех местах, где едва можно было ожидать 
столь высокого проповедника; проповедовал в селах и дерев
нях, впрочем, не токмо мирянам, но и священникам, вразум
ляя последних нисходить до народного неразумия, дабы по
том вести всех к разуму Божественному. В умножении церк
вей последовал ему Иоанн I  или Иона. Ефрем подавал об
раз милосердия, устрояя больницы и бани; Иларион являл об-

136 Смотри по Ник[онову] списку княжение и кончину каждого 
до Всеволода.
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раз духовных подвигов, глубокого смирения и на высоком до
стоинстве, образ умерщвления плоти посредством трудов пе
щерных. То, чему подражали во многих иерархах, совмещал 
в себе один Иоанн П-й, которому Нестор не находит равного 
в духовных и пастырских совершенствах137.

Содействие Промысла.
Промысл Божий, управляющий судьбою Церкви по

средством царей и пастырей, иногда отлагал их содействия; 
и в пользу ее являл свое могущество; иногда по видимому 
оставлял ее и без человеческой помощи, позволяя нечестию 
возвышаться над благочестием138: но чрез то уготовлял сред
ства к прославлению правды в праведниках и поражению 
нечестия тем неожиданнее и справедливее, чем оно ближе 
почитало себя к пределу возвышения. Так Святополк брато
убийца, восхитив достояние Бориса и Глеба, лишен и свое
го -  Ярославом братом изгнан из Киева; и на том самом ме
сте, где погубил Бориса, поражен страхом, который рассла
бил кости его, и дотоле преследовал мечтами, вооруженны
ми на его жизнь, пока в пустыне между Лятцкою и Чехскою 
землею он с жестоким мучением не изрыгнул дыхания139. 
Святослав П-й Ярославич, изгнанием брата приобретши 
Киевский престол, чаял насытить властолюбие; но нечаян
но потерял жизнь140.

137 По Ник[онову] списку о каждом порознь смотри указание ниже 
в VI статье.
138 Нестор по Ник[онову] списк[у], стр. 115, и следующие происшествия 
описываются на стр. 117-120.
139 Стр. 126,127. Летописец здесь указывает прямо на гнев Божий, явив
шийся над Святополком, и обращает на него внимание прочих князей рус
ских.
140 Там же, стр. 178.
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Тот же Промысл, иною, однако же, мерою, воздавал 
месть иного рода преступникам или гонителям истины. Сла
дострастие Романа Аргиропула, греческого императора, пре
сечено насильственною смертию: его задушили в бане. Клят
вопреступление Михаила Пафлагонянина наказано болез- 
нию, по причине коей он должен был отказаться от престола; 
гнусные поступки Михаила Калафата -  кратковременностию 
царствования141. Влассону или Блюссону, вандальскому вож
дю, по возвращении его от сечи христиан, спутники отсекли 
голову142. Болеслава, короля польского, за убийство Станис
лава предшественника, помрачение ума и угрызение совести 
довели до того, что он, желая разрешиться от их мук, умерт
вил сам себя143. В Венгрии Купа, злоумышленник на царя 
по причине христианства, в сражении неизвестною рукою 
рассечен на четыре части, которые, быв повешены на град
ских вратах, обезоружили его сообщников144.

К созиданию Церкви Промысл употреблял и дру
гие орудия, более общие, каковы суть; 1) явления воздуш
ные. Российский летописец замечает кровавую звезду не
обычайной величины пред кровопролитием от междоусо
бия сынов Ярославовых; около 1093 году солнечное зат-

141 2опаг[аз Еркоте ЫзЮпагот]. 1ЛЬ[ег] XVII. Тот[из] II. [Иоанн Зонара. 
Изложение истории. Кн. 17. Том 2.]
142 ЕЫтоИиз т  81ауог[ит] сЬготшз. Сар[и1] XXIV. [Гельмольд из Босау 
в «Славянской хронике». Гл. 24.]
143 Сготег[из]. Эе [огщте е1] геЬиз [§ез11з] Ро1опог[ит]. ЫЬ[ег] IV, аё 
ап[пит] 1081 [Кромер, Мартин. О происхождении и деяниях поляков. 
Кн. 4, под годом 1081]; а Кранзий аО Vап< [̂а1^ат], ИЪ[ег] III, с[ари1] XIV 
[в «Вандалии», кн. 3, гл. 14], род смерти его называет неслыханною слабо- 
стию, которую поразил Бог: дополняет наказание его тем, что и сын его 
отравлен ядом.
144 Вопйп[шз]. 1ЛЬ[ег] II [НШопа Раппошса: 81Уе Нип§апсашт ге- 
гот] ОесасЦез...] И. [Бонфини, Антонио. Кн. 2 «Истории Паннонии» 
(«Венгерской хроники»). 2.]
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мение; в 1094 году великий светлый круг среди неба, лет
ний зной, от которого возгоралась земля, иссушались боло
та: другие многие знамения, за которыми следовали вой
ны, глад и язва, и которые летописец почитает следствиями 
умножения неправд человеческих и побуждением к раская
нию145. У других писателей упоминаются: комета в 1042-м 
году, являвшаяся около месяца, шедшая от востока; дру
гая на юге в виде меча; комета, виденная по всей земле 
в 1066 году; в Аквитании -  в продолжение трех дней крова
вый дождь, который, упадши на человеческое тело или ка
мень, не измывался146; во Фландрии -  падение с неба обла
ков, коими задушено несколько тысяч человек147; в Герма
нии при Генрике IV град с камнями, сопровождаемый кро
вавым дождем. 2) Язва по всей земле в 1006-м году, преи
мущественно же в Италии, где число живых несравненно 
уменьшилось против числа умерших148; язва у саксонцев149 
при Генрике Н-м; глад и язва у турков, овладевших Иеру
салимом в 1012 году150; язва на берегах Елбы, от коей тела 
умерших, по многочисленности необыкновенных червей, 
с трудом предавались земле151. 3) Глад седмилетний в Гер-

145 Нестор, стр. 153 и дал[ее], стр. 195, 196.
146 [Вигскагс1т] 1]г$Ъещеп8[1$. СЬгошсоп]. Ра§[та] 231. [Бурхард 
из Урсберга. Урсбергская хроника. Стр. 231.]
147 Захошае СЬготс[оп], аё ап[пит] 1014; е* /7оНаппез]  ТгИНеттз, Ое 
геЬиз Шгзаи&юпзИшз. [«Саксонская хроника», под годом 1014; и Иоганн 
Тритемий. Хроника монастыря Хиршау.]
148 БщеЪеП[и8]. СЬгошсоп аё Ьипс апп[ит]; е* Ысоз(Иепез аё еип- 
1ет апп[ит]. [Сигеберт из Жамблу. Хроника, под этим (1006) годом; 
и Ликосфен, Конрад, Книга о чудесах и знамениях, под тем же годом.]
149 ЗщеЪег1[т] аё ап[пит] 1009, и СЬгошс[оп] 8ахоп[те]. [Сигеберт 
из Жамблу под 1009 годом, и Саксонская хроника.]
150 ЗаЪеШст аё 1012 апп[ит]. [Сабеллик, Марк Антоний, под 1012 го
дом.]
151 СЬготс[оп] $ахоп[те], аё апп[ит] 1020. [Саксонская хроника, под го-
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мании при Генрике Ш-м152; глад и гусеница, поядшая расте
ния в Каппадокии, Армении, Пафлагонии, почти по всему 
Востоку при Романе153, который только златом мог возвра
щать жителей в свои домы. 4) Многие чудовища, родивши
еся от людей и от бессловесных животных154. 5) Славу Про

дом 1020.]
152 Вагопшз аё ап[пит] 1040, е! т  Р1апёг[1ае] СЬготсо ЛясоЬиз Меуегиз. 
[Бароний под годом 1040, и в «Истории Фландрии» («Нидерландской хро
нике») Якоба де Мейера.]
153 2опаг[аз Еркоте 1т1опагит]. Тот[и8] III. [Иоанн Зонара. Изложение 
истории. Том 3.] Согласно с ним Нестор на стр. 125 -  по Щиконову] 
с[писку].
154 8иЪ Неппсо И: «Рогса/оеШт Питано сарИе епгха ез(»; Ьусо8Й1еп[е8] 
т  Н181[опа], т  СЬготсо 8ах[отае], аё 1012: «ОетеШ есПИ зип(, циогит 
ога е( ЬгасНш апзеппа, е( уаМе с1е/огтю / йегип(». [Во время правления 
Генриха И: «Родилась свинья с человеческой головой»; Ликосфен, Конрад, 
в «Истории» («Книге о чудесах и знамениях», в «Саксонской хронике»: 
«Сросшиеся друг с другом младенцы с гусиными лапами и клювами, и очень 
безобразные».] Более смотри Ма§ёеЬиг§[еп818] сепШг[те], XI, сар[и1] XIII 
[Магдебургские центурии, И век, гл. 13]. Готтингер, Ш81[опа] 8асг[а], 
8аес[и1ит] 8еу[егит], сар[и1] XI, 8ес*[ю] I, § II [Священная (Церковная) 
история, век суровый, гл. 11, ч. 1, § 2] указывает на Зонара и других бы
тописателей, и особенно достопамятные приводит слова из АуепНп[из, 
Аппа1е8 Во^огит], ИЬ[ег] V, ра§[та] 591 [Авентин, Иоганн, Баварские ан
налы, кн. 5, стр. 591], которые суть: «СгеЬга ргосП&а (еггиеге тепХез По- 
ттит: сое1ит агдеге /гециеШег ухзит: зо1 аЩие 1ипа сгеЪго, ргае1ег зоИ- 
(ит дерсеге, сотр1игез з(е11ае садеге ухзае, /асез агс1еп(ез, [аси1а щпИа... 
поуа аз(га ухза, рарШонит саз(га, щпех уегтгсиИ аЩие щпоИ, рег сое1ит 
уо1агип(, зоНз 1итен т пиЫит тогет аЬз(и1егип(: [й1тте, %гапсПпе, уепНз, 
(игЫне, (етр1а, аес1ез, сазае, Ноттез, ресога, а%Г1 а#НсИ, /гитеп(а, 1е§и- 
тта, рота, /ги%ез а((гИа. 1%пеае апез, (игтае ециНит, ресПШт соНоПез, 
ст(а(ез, епзез, §1асШ, агта сгиен(а т сое1о у(за, тухсет согфЬсеге; сШиухе, 
з(егШ(а(е, /ате, резШенНа, х^пойз тогЫз Ноттез ехсгисНаИ е(с. с1отез(х- 
сае ауез т зИуаз тщгагипЬ), е(с. [Часто случавшиеся чудовищные явления 
устрашали умы людей: полыхающее небо, солнечное затмение, в числе 
прочих необычный явлений: множество горящих звезд, падающих с неба, 
новые небесные светила, налет насекомых, доселе не виданные черви, ис
чезновение солнца; молнии, грады, сильные ветры и вихри уничтожа
ли храмы, дома, людей, скот, поля; люди лишались хлеба, пшеницы, ово-
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мысла в пользу Церкви дополняет Нестор155 видениями, ко
торые были над мощами св. Глеба; исцелениями, при пере
несении мощей сего Глеба и брата его Бориса; и другими 
чудотворениями, которые неверующих возбуждали к вере, 
а маловерных и сомневающихся в ней, как митрополита Ге
оргия, вразумляли и укрепляли.

щей и фруктовых плодов. На небе можно было увидеть огненные виде
ния: толпы всадников и пеших воинов с мечами и щитами, уничтожав
ших друг друга в битве; наводнения, опустошение, голод, чума, смерть 
от неведомых болезней, домашние птицы, уходившие в леса, и проч.у

Стр. 128, 165 по Ник[онову] списку.155
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II.

БЕДСТВИЯ ЦЕРКВИ.

Бедствия Церкви вообще.
Восточную Церковь возмущали в сем веке более лже

именные христиане, нежели враги христианства, -  срацины 
и турки. Кроме того, что христианский Запад, усиливаясь 
приклонить ее под свое иго, обременял требованиями и вой
ною; сами греки раздирали ее междоусобиями; а императоры 
их пороками и побуждениями к междоусобию столько осла
бляли внутренний и внешний союз Церкви, что его слабость 
угрожала конечным, разрушительным расслаблением всей 
империи.

Роман Аргиропул почти первый положил начало того 
нестроения, что константинопольский скипетр несколько 
времени был в руках женщин, которые, избирая себе жени
хов, избирали императоров, может быть, столько же по же
ланию благоденствия империи, сколько по угождению себе. 
Зоя, после Романа Аргиропула, возводила на престол Михаи
ла Пафлагонянина, который однако же вместо порфиры вско
ре надел власяницу; подавала скипетр Михаилу Калафату, 
который в четыре месяца успел было заточить ее, но народ
ным мятежом принужденный возвратить, сам лишился пре
стола и глаз; вызывала из заточения Константина Монома- 
ха, у коего, впрочем, была в то же время другая жена. Фео
дора, сестра Зои, неоднократно принимала правление; нако
нец, Евдокия принуждена была вручать оное Диогену, кото
рый, впрочем, изменниками быв предан султану, как измен
ник низложен и ослеплен. Ходатаи о Михаиле Дуке и Евдо
кию низвели с престола в уединение. Почему от Константи
на Дуки до Алексия Комнина константинопольский престол
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был предметом многих писателей, мятежей, войны с болгара
ми, немцами и турками156.

От срацин.
Срацины, после междоусобий разделившись на кали- 

фатства, Багдадское, Египетское, Хоразинское, Индейское, 
Месопотамское, Персидское, Сирское, Арабское и Афри
канское, хотя столь были малосильны, что, в половине сего 
века, не могши сопротивляться туркам, покорились их ору
жию: однако еще могли вредить христианам. Алгас или Алга- 
ким157, египетский калиф, овладевши Иерусалимом в 1009-м 
году, по внушению иудеев, частию сожег, частию разрушил 
храм Гроба Господня. Христиане, искавшие защиты у кон
стантинопольского двора, не могли получить ее до Констан
тина Мономаха. Сей вооруженною рукою приобрел мир хри
стианам, но уже у сына Алгасова. Между тем не только ие
русалимские, но и антиохийские и александрийские христи
ане по причине порабощения158 от времени до времени ума
лялись в числе; или ослабевали в вере; или совсем оставляли 
ее, для свободы от рабства и для выгод, усвоенных мусульма
нам. Впрочем, иго срацинское почитается еще легким пред 
тем, которым отяготили их турки.

156 У Зонара в последних главах И-го тома о всех подробнее.
157 01аЬег КосЦЫрЬиз], [НЫопагит НЪп цитцие] ИЪ[ег] III, с[ари1] VII 
[Глабер, Радульф (Рауль), «История», кн. 3, гл. 7], пишет, что сей калиф, 
примирившись с Константином Мономахом, а по некоторым, сын сего ка
лифа, восстановил Иерусалимский храм и заплатил за урон, причинен
ный Иерусалиму.
158 ОиНе1т[из] Тупиз, Шз1[опа ЪеШ засп а рппарПзиз СЬпзбашз т  
Ра1аезбпа е1 т  Опеп1е цезб], ПЪ[ег] I, с[ари1] VI [Вильгельм (Гийом) 
Тирский, «История деяний в заморских землях», кн. 1, гл. 6]; и письмо 
Иерусалимского патриарха, помещенное в Ма§ёеЬиг§[еп51з] сепшфае], 
XI, бе регзеси1ог[1Ьиз] [Магдебургские центурии, век 11, о гонителях].
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От турков.
Турки, несколько веков помогавшие срацинам, в раз

дроблении же на калифатства ощутив их бессилие, обрати
лись на них самих с оружием. Успех в Персии обнадежил их 
дальнейшим завоеванием. Вскоре прошед Вавилонию, Азию 
и большую часть Востока, они помышляли о занятии Греции. 
Беспечность и вероломство, или нравственное и гражданское 
бессилие греческих императоров, смутность их двора и во
йска, иногда токмо не препятствовали; а иногда еще помо
гали им занять Киликию, Исаврию, Памфилию, Ликию, Пи- 
сидию, Ликаонию, всю Малую Азию и утвердить главное ме
стопребывание в Никеи. Отсюда не раз они угрожали осадою 
Константинополю, и между тем угнетали завоеванные обла
сти тяжким рабством, прочие окрестности частыми нападе
ниями, хищением, огнем и мечем. Узы рабства их тем тягост
нее были для пленных христиан, что богослужение, по сви
детельству Глабра159, было им запрещено под опасением каз
ни. Сие порабощение пременилось в 1096 году, когда запад
ные христиане на пути к Иерусалиму овладели турецкими за
воеваниями в Азии.

В России.
Юная Российская Церковь, подобно прочим Церквам, 

возрастала среди кровопролития от внутренних и внешних 
браней. Дух преобладания в некоторых российских князьях 
в то самое время, как устремлялся к единовластительству, 
возбуждал их к братоубийству, однако же доставлял случаи 
к славе братолюбия, иногда к подвигам терпения и мучени
чества. Так Святополк, князь киевский, из тщеславия быв 
братоубийцею Бориса и Глеба, в руках Промысла соделал-

159 [СЛаЪег, КоёЫрЬиа.] 1лЪ[ег] I Ве11а Засга, сар[и1] IX. [Глабер, Радульф 
(Рауль). Кн. 1 «Священные войны» («История»), гл. 9.]
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ся орудием их мученичества. Мстислав, укрепившийся ве
рою в одолении Редези или Редеди, воеводы косагов, после 
того как окончательно разбил Ярослава, князя киевского, на
деявшегося на варягов и свои силы, удивил его братолюби
ем. Несмотря на одержанную победу, предложил ему занять 
паки престол киевский, единственно по старшинству рожде
ния. Всеслав, сын Брячиславов, почти чрез 40 лет мира воз
обновил в России междоусобия; взойдя с половцами в Новго
род, большую часть его сожег, а из Софийской церкви похи
тил утварь и даже колокола: тем заставил теснее соединить
ся в братской любви Изяслава, Святослава и Всеволода, кото
рые должны были совокупными силами защищаться от него. 
Мятеж киевлян против Изяслава, вооружение на него же Свя
тослава и Всеволода, по причине коих Изяслав двукратно из
гнан был из Киева, открыли в нем пример христианского тер
пения и любви ко врагам. Неоднократное вооружение Яро- 
полка, сына Изяславова, на дядю своего Всеволода и его сына 
и потом многократное терпение обид и нападений столько 
наконец возвысили дух Всеволода, что он в молитвах своих 
просил невинной смерти, только чтобы очиститься от безза
кония, подобно свв. Борису и Глебу160.

Внешние же враги России, печенеги, ляхи, половцы, 
чудь, мозавшаны, ятвяги почти столько же раз были побеж
даемы, сколько раз нападали на россиан; и взаимно россиа- 
не почти всегда возвращались без успеха, когда вооружались 
токмо для приобретения славы своему оружию161.

160 Смотри Нестора по Никонову списку от времени разделения 
Владимиром России на многие княжения до Владимира Мономаха.
161 Новгородская] летоп[ись] на сей век; также у Татищева] 
и Щербатова указания на другие летописи.
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III.

СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ.

О писателях вообще.
Бедственное состояние Греческой империи препятство

вало возвышению просвещения: срацины и турки на Восто
ке со дня на день умножали раны ее; прочие же места, коих 
не касались их руки и меч, почти все были возмущаемы мя
тежами, гражданскими, воинскими и переменами императо
ров. Только при Алексее Комнине тишина благоприятствовала 
просвещению. С другой стороны, пагубные следствия неве
жества, почти всеми ощущаемые, ученость арапов -  магоме
тан162, наконец, возобновленная распря между Церквами Вос
точною и Западною побуждали искать света для ума и серд
ца. Из сих препятствий и побуждений можно восходить к со
стоянию и духу просвещения в писателях сего времени, ко
торые известны более по сочинениям, нежели по их жизни; 
и между которыми достойные уважения были:

В особенности
1. Сеида или Свидас Грамматик. Сомнительное вре

мя жизни его Каве разрешает тем, что Свида под словом: 
’Абац [Адам] кончает летосчисление смертию Иоанна Ци- 
мисхия, умертвленного в 976 году; продолжение же летосчис
ления, находящееся в других некоторых рукописях, почита
ет произведением другого пера. Обширный словарь (Ьехюоп)

162 Известны были в сие время лучшие арапские врачи, математи
ки, астрономы и волхвы. Е1тааш  Шз1ог[т] 8агасеп[1са], р[а§та] 281; 
ЦоЬаппез] Неппс[и8] НоШп§ег[и5]. Шз1ог[т] есс1е8[т811са]. 8аес[и1ит] 
XI. Р[а§та] 449, <1е МиНаттес/атвто. [«Сарацинская история» Георга 
Эльмакина, стр. 281; Иоганн Генрих Готтингер. Церковная история. 
Век 11. Стр. 449, о магометанстве.]
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Свиды содержит весьма много касающегося до богословии 
и церковной истории; немало отрывков из древних писате
лей. К достоинству его можно отнести то, что он многократно 
был издаваем; что Генрих Волфий перевел его на латинский 
язык, а Порт Емилий Критский в переводе поместил и крат
кое изъяснение163.

2. Феофан, проименованный Керамевс, Сицилий
ский архиепископ. После сомнительного заключения о вре
мени, к коему он принадлежит, несомненно то, что он напи
сал 62 беседы на воскресные Евангелия и некоторые праздне
ства. Каве164 находит в них изъяснение на Евангельские исто
рии, довольно пристойное и связное; смысл и буквальный, 
и нравственный, и иносказательный; слог простый и ясный.

3. Никита, студийский иеромонах, у латынян Пекто- 
рат, а у греков Стифат. На его имя папа писал послание; 
Гумберт и другие папские послы к нему особенно обраща
ли свои рассуждения о правах Церквей, поелику он преиму
щественно вооружался на них, что, вероятно, подало случай 
дать ему проименование Стифата. Сочинения его суть: кни
га против латинян об опресноках, о посте в субботу, о браке 
священников, канон на день св. Николая, речь на армян, 3 сот
ни глав аскитских.

4. НилДоксопатрий, греческий архимандрит. По пись
менной просьбе сицилийского царя Рожера он писал о пяти 
престолах патриаршеских с показанием их происхожде
ния, порядка, преимущества и пределов165. Почему некото-

163 Сауе. [ЗспрЮгит есЫезтзбсогит] Ыз1[опа] 1кег[апа а СЬпз1о па1о из- 
^ие аё заеси1ит XIV.] Р[а§та] 306. [Каве, Уильям. История церковной ли
тературы со времен Христа до XIV века. Стр. 306.] На греческом изд[ан] 
в Милане 1449, Волф[ом] в 1581-м в Василеи; Емилием в 1619-м в селе
нии Аллоброгоге, т.е. в Женеве.
164 Каве. Там же. Стр. 519.
165 Лев А11а1[шз], Ое сопсогс1[т] ЕссЦеззте] опеп1а1[1з] е1 осаё[епшНз],
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рые поставляют его между противоборцами Римской Церкви. 
Но с большим, нежели он, усилием, хотя не известно, с боль
шим ли успехом, вооружались на западных иерархов и писа
телей: I. Михаил Керуларий166, Константинопольский патри
арх, который, сверх обличения на римлян, изложил правила 
о браке в седмом степени; II. Лев Ахридонянин, Болгарский 
архиепископ167, который, кроме обширного послания против 
латынян, оставил 2 послания о посте, опресноках и 5 глав 
об искушениях и невольных скорбях; III. Петр, Антиохийский 
патриарх168, который писал на Запад ответственные посла
ния с ревностию и обличениями в заблуждении.

5. Михаил Пселл. Константинопольский патрикий дал 
ему жизнь; природа -  высокие способности; учение, начатое 
с 5 лет -  успехи во всех науках; Михаил Стратиотик возло
жил на него должность сенатора и потом посланника к Иса- 
кию Комнину; императрица Феодора и сенат -  воспитание 
Михаила Дуки; а низложение сего воспитанника с престо
ла, или преклонность лет и перемена мыслей заставили его 
принять власяницу. Зонар и Кедрин называют его премудрым 
и главою философов, а Лев Аллатий169 и Каве170 дают ему пре-

НЪ[ег] I, с[арка] II, VIII, IX изцие ас! XXV [Лев Аллатий, О вечном согла
сии Церквей восточных и западных, кн. 1, гл. 2, 8 ,9  и вплоть до 25], при
водит слова его как беспристрастного повествователя о иерархии.
166 Сауе. [8спр1огит есскзтзбсогит] Мз([опа] 1Н[егала а СЬлз1о па1о из- 
цие аё заеси1ит XIV]. 8аес[и1ит] XI. Р[а§та] 526. [Каве, Уильям. История 
церковной литературы со времен Христа до XIV века. Век 11. Стр. 526.]
167 М ет. 1ЬМ[ет]. [Он же. Там же.]
168 Особенный противник учению о происхождении Св[ятого] Духа 
и от Сына, которое называет какоу ка! какал/ какюто$ [зло и злейшее 
из зол].
169 Ьео А11а1[шз], ёе РзеШз. [Ое есс1езте оссМеп(аНз аЦие опеп1аИз рег- 
ре(иа сопзепзюпе]. Р[а§та] 42. [Лев Аллатий, о Пселле. О вечном согла
сии Церквей восточных и западных. Стр. 42.]
170 [Сауе, 8спр1огит есс1е$т$бсотт] Мз([опа] Н1ег[апа а СЬпз1о па1о



85

имущественно пред всеми писателями сего и последующего 
века по остроте в изобретении, по искусству в расположении, 
по красоте в слове, по глубине в суждении, и наконец потому, 
что он почти бесчисленные оставил сочинения о предметах 
философских, мафематических, исторических и богослов
ских. Аллатий сознается, что в Изложении веры к Михаилу 
Дуке он поместил доказательства о происхождении Св[ятого] 
Духа только от Бога Отца.

6. Георгий Кедрин, греческий пустынник. Он написал 
Сокращение истории от начала мира до времен Исаака Ком
нина, т.е. до 1057 года, которое почти до слова заимствовал 
из трех писателей: от начала времен до Диоклитиана из Ге-

изцие ас1 8аеси1иш XIV.], р[а§та] 525 [Каве, Уильям, История церков
ной литературы со времен Христа до XIV века, стр. 525], присоединя
ет, что наипаче он действовал в возведении Михаила Дуки на престол 
Константинопольский и исчисляет изданные его сочинения, именно:

Стихи на Песни Песней.
Изъяснение на оные Песни Песней.
Главы о Троице и Лице Христовом.
Стихи о порок[ах] и добродетелях.
Разговор о действии духов.
Изложение халдейских прорицаний.
Краткое показание халдейского учения.
Книга о способностях души.
Замечания] на некоторые места Григория Назианзина.
Панегирик Симеону Метафрасту.
Сокращение законов.
Стихи о вещ[ах] гражданских] и Номоканоне.
Книжица о 7 Вселенских Соборах.
Книга о подагре.
О силе камней.
Изъяснение на 8 книг Аристотелевой философии.
Способ, как делать золото.
Книга о мафем[атике], музыке, астрономии, геометрии, арифм[етике]
и проч.
Введение к шести образам философии.
О образе питания, о свойствах, о качестве сока и проч.
Сокращение о 5 словах Порфирия.
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оргия Синкелла, отселе до Михаила Куропалаты из Феофана, 
а от Михаила почти до конца из Иоанна Скилитзы, который 
писал Историю от 811 до 1081 года. Современность послед
него могла бы затруднить решение, кто из них заимствовал, 
естьли бы Кедрин в начале своей Истории не упомянул о бы
тописании Иоанновом171.

7. Иоанн, Евхаитский митрополит, писатель похваль
ного слова трем святителям, также Феодору, мученику Ев- 
хаитскому; сочинитель канонов Иисусу Христу, Ангелу Хра
нителю, Богоматери, Иоанну Предтече и другим. Каве172 
в заглавии его сочинений находит отзыв о нем такой: муж  
премудрый и святый, писавший речи, послания и стихи, обу
чавший весьма многих духовным подвигам и сам исполнен
ный благодати Пресвятого Духа.

8. Иоанн, Антиохийский патриарх, собиратель аскит- 
ских изречений из св[ятых] отцев о смертном памятовании, 
Страшном суде, о молитве, псалмопении и проч.

9. Иоанн Ксифилин, из сенатора произвольный пу
стынник, и потом невольный патриарх. Кроме слова на 3 не
делю поста о Кресте и некоторых правил; сочинения его, 
и именно беседы на все воскресные Евангелия остаются в ру
кописях173.

171 Сауе. [$спр1огшп есскзтзйсогит] Ыз1[опа] 1кег[апа а СЬпз1о па1о из- 
цие а<1 заеси1ит XIV.] Р[а§та] 530. [Каве, Уильям. История церковной ли
тературы со времен Христа до XIV века. Стр. 530.]
172 [1ёеш,] Ииёет, ра@[та] 527 [Он же, там же, стр. 527], и относит его 
к 1054 году.
173 Сауе, [8спр1ошгп есс1ез1аз1когит] Ыз1[опа] Н(егаг[ш а СЬпзЮ па1о из- 
цие аё заеси1шп XIV], ра§[ша] 584 [Каве, Уильям, История церковной ли
тературы со времен Христа до XIV века, стр. 584], под 1150 годом.
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10. Феофилакт Цареградец, Болгарский архиепи
скоп174. Каве175 историю его жизни сокращает в одно указание 
на письма, в коих Феофилакт оплакивает свой жребий: изъяс
нения же его на 4 Евангелия, на деяния апостольские, на по
слания Павловы, на 4-х меньших пророков называет извлече
нием из св[ятых] отцев. К ним присоединяет и другие сочи
нения, менее важные.

11. Симеон Младший, или Новый Богослов. Настоятель 
Мамонтовой обители, наставник Никиты Пектората. Извест
но, что он умер в темнице; но не известно, за то ли, что об
личал императора в пороках, или за то, что в его сочинени
ях нашли соблазнительное учение176. Сочинения же его суть: 
97 слов о вере и нравах христианских и монашеских, 228 глав 
богословских, деятельных и нравственных, песни о любви Бо
жественной, книга о той же любви и другие.

12. Нестор, киевлянин, печерский монах. Будучи 17 лет, 
он посвятил себя уединению, при Антонии и Феодосии, стро
ителях Киевского Печерского монастыря. Время вступле
ния его в сей подвиг не восходит177 далее 1072-го года; окон-

174 2опаг[аз] Аппа1[ез]. 1лЬ[ег] XVIII. С[ари1] IX. [Иоанн Зонара. Хроника 
(Изложение истории). Кн. 18. Гл. 9.]
175 [Сауе. 8спр1огиш есскзшзбсогот] Ыз1[опа] П1[егапа а СЬпзСо паСо из- 
цие ас! заеси1ит XIV]. Р[а§та] 532. [Каве, Уильям. История церковной ли
тературы со времен Христа до XIV века, стр. 532.]
176 Б и р т  приписывает ему начало квиетизма, Ыоиуе1[1е] ЫЫюЛёчи[е 
ишуегзеПе <1ез аиСеигз есЫёзшзйциез], XI заеси1[ит], р[а^е] 112 [Дюпен, 
Луи Эли, Новая библиотека церковных авторов, 11 век, стр. 112], родивше
гося, однако, в 17-м веке; те, напротив, которые по правилам Симеоновым 
исправляли свои нравы, назвали его источникам боговедения, жилищем 
Св[ятого] Духа. Смотр[и] Добротолюб[ия] част[ь] I, где между прочим 
упоминается, что Симеон всякий раз, как священнодействовал, видел яв
ление Духа Божия.
177 Смотр[и] Печерский патерик о Несторе и печерских первых игуме
нах.
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чание же оного подвига, вероятно, нисходит до 1115 года178. 
В продолжении сего времени он писал так называемую По
весть времянных лет, в коей излагается происхождение рос
сийского народа, правление, просвещение верою, внутрен
нее и внешнее состояние Церкви, войны и междоусобия с та
ким беспристрастием, какое может быть у писателя, взираю
щего на все земное, как на чуждое ему; с такою основатель- 
ностию, какую можно находить в муже просвещенном и рас
судительном. К основательности его относится то, что мир
ные постановления с греками он изображает от слова до сло
ва, соблюдает и изъясняет современность некоторых наро
дов, согласуется с византийскими дееписателями. На обще
ственные и обыкновенные события взирает как на такие про
исшествия, коих основание лежит не в одной человеческой 
воле; но и в судьбах Промысла, действующего приспособи
тельно к волям человеческим. С полным доверием описыва
ет чудотворения, коих был очевидцем; и о которых не ложное 
свидетельство достигло его уединения. Иностранцы Герби- 
ний и Бергий знали Нестора; славный Лейбниц весьма желал 
иметь список его, прочитав некоторые из него отрывки179. Со
отечественники почитают его первым писателем своим и от- 
цем российской истории180.

Учение.
Учение веры в тех частях, которыми различествова

ла Восточная Церковь от Западной, снова подтверждено пи
сателями сего времени. Михаил Керуларий, Лев Болгарский

178 В предисловии по Кенигсбергскому списку летоп[иси] Нестор[а], 
стр. IX.
179 Там же, смотри житие преподобного Нестора.
180 Там же. Нужно знать, что список сей изд[ан] в Санкт-Петербурге 
1767 года при Акад[емии] наук.
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и Петр Антиохийский в посланиях, Никита Стифат в кни
ге против латинян, Михаил Пселл в изложении веры, между 
обличениями Запада, указывали на основание своей правоты. 
К сему побудила их возобновленная латинами распря и наи
паче новое учение на Западе -  вместо квасного хлеба в Евха
ристии употреблять пресный, или опресноки.

Употребление пресного хлеба181 отвергается в послании 
Керулария седмию, а в книге Стифата девятью доводами. Они 
суть: 1. Есть опресноки и хранить субботу Моисей повелел 
иудеям: а наша Пасха есть Христос. 2. Христос сказал на ве
чери, что установляет Новый Завет: следовательно, Ветхий 
Завет и ветхие его обряды должны совершенно кончиться. 
3. В Евангелии (на греческом) читается слово ’Арто<;, кото
рое, по употреблению, означает хлеб поднявшийся -  вскис
ший; а опреснок ничем не различествует от бездушного кам
ня, и не имеет живой силы. 4. Опресноки суть символы стра
дания и скорбей; а наша Пасха вся есть радость и веселие, 
и сею радостию восхищает нас от земли на небо: так как 
закваска собственно своею кислотою подъемлет хлеб. 5. Мы 
о Христе нова тварь: да и апостол научает очистить вет-

181 Сокращение сих доводов из послания Керулариева и из книги 
Никиты Стифата находится у Магдебургских летописателей, сепШг[ш] 
XI, сар[и1] VIII [столетие И, гл. 8], которые уверяют, что когда сокраща
ли их, имели в руках доводы подлинные. Мосгейм, ЦпзбШбопит Ыз1о- 
пае есскзшзбсае апбциае е( гесепбопз НЪп циаГиог,] заес[и1иш] XI, раг[з] 
II, сар[Ш] III [Исторические церковные установления, древние и совре
менные, в четырех книгах, век 11, ч. 2, гл. 3], указывает, где можно ви
деть послание Керулария, и именует писателей о сей распре: МкЬ[е1] Ье 
Ошеп т  Опеп1е СЬпзбапо, 1от[из] I, р[а§та] 260; ЦоЬаппез] ОоиГг[1(1и5] 
Негтап[из] т  ШзЮпа сопсеПабопит Зе рапе агуто е1/егтеШаЮ [т соепа 
с1отМ]; 1оЬ[аппез] Вар1Ыа Со(е1епих, Мопит[еп1а] Есс1езте Сгаесае, 
1от[из] II, р[а§тае] 108 е1138. [Мишель Лекьен в «Восточном христиан
стве», том 1, стр. 260; Иоганн Готфрид Герман в «Истории спора об опре
сноках и квасном хлебе»-, Жан-Батист Котелье, Исторические докумен
ты Греческой Церкви, том 2, стр. 108 и 138.]
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хий квас, дабы новым быть смешением. 6. Св. Павел в Посла
нии к Коринфянам, воспоминая о установлении Евхаристии, 
и в других местах не упоминает об опресноках, говоря только 
о хлебе. 7. Иисус Христос вкусил Пасху в 13-ю луну, когда еще 
не время было есть опресноки. 8. Есть опресноки предписа
но 7 дней, а не весь год. 9. Шестым Вселенским Собором за
прещено принимать одну пищу с иудеями. 10. Обычай Церк
ви Восточной и Западной, следственно, Церкви Вселенской, 
обычай, принятый от апостолов, утвержденный столь многи
ми веками, требует квасного хлеба в Евхаристии.

Необыкновенный поступок182 императора Алексея Ком
нина произвел было недоумение в почитании икон, которое, 
однако, немедленно разрешено Константинопольским Со
бором, т.е. подтверждено почитать не вещество (материю) 
икон, но начертанные на них изображения. Иконы Христа 
и святых Его не суть самое их естество, хотя они и причаст
ны некоей Божественной благодати. Сверх сего достойно за
мечания, что российский летописец183 во многих местах сво
его повествования войну, явления воздушные, гусеницу, язву, 
глад и прочее подобное называет возмездием за беззакония, 
или посещением гневного Промысла.

182 Император, по недостатку денег, некоторые оклады с образов пре
вращал в деньги. Алпа Сотпеп[а]. А1ехш<1[е]. 1лЪ[п] V, VII; е! МопЦаисоп. 
В1Ыю1Ь[еса] Со15Нп[тпа]. [Анна Комнина. Алексиада. Кн. 5, 7; 
и Монфокон, Бернар. Библиотека Куалена.]
183 По Ник[онову] списк[у], стр. 134, 135 и друг[ие].
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IV.

ОБРЯДЫ И  БОГОСЛУЖЕНИЕ.

Об обрядах вообще.
Восточная Церковь по случаю возобновившейся распри 

с Западом, так же, как на учение, получила подтверждение 
и на обряды. Она тем постояннее соблюдала их, что виде
ла непостоянство Запада в их соблюдении; и не соглашалась 
на смешение их с обрядами западными тем извинительнее, 
что не было обрядового единства в самой Западной Церк
ви, то есть, Римская различествовала от Французской и обе 
от Аглинской184.

Обрядовые принадлежности.
Между обрядовыми принадлежностями настоящего 

века упоминаются:
1) Изображение главных праздников на деках. В тво

рениях Иоанна, Евхаитского митрополита, находятся стихи 
на сии изображения185.

2) В 1053-м году при Ярославе Владимировиче три 
греческих певца полагали начало греческого пения в России. 
От них, по словам Степенной книги186, начат пение изряд
ное, осмогласие, быти в Рустей земли, ангелоподобное, три- 
составное сладкогласование, и самое красное демественное

184 УИе 8рапЬет[шз. В итта] Ыз1ог[те есскзтзисае а] СЬпз1[о па1о аё 
заеси1ит XVI. тсЬоаШт], 8аес[и1ит] XI. Сар[и1] VII. [См. Шпангейма, 
Фридриха. Сумма церковной истории со времен Христа до начала 
XVI века. В екП .Гл. 7.]
185 Сауе. [ВспрШгит есЫезтзПсогит] Ыз1[опа] 1кег[апа а СЬпз1о па1о из- 
Чие аё заеси1ит XIV.], ёе 1оЬ[аппе]. [Каве, Уильям. История церковной ли
тературы со времен Христа до XIV века, об Иоанне Евхаитском.]
186 Степени 2-й глава 2-я.
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пение в похвалу и славу Богу и Пречистей Его Матери и всем 
святым, в церковное сладкодушевное утешение и украшение 
на пользу слышащим, во умиление сердечное к Богу.

3) Российскою Церковию приняты новые в сем веке 
празднества. Георгий или Ярослав Владимирович, воздвиг
нув храм во имя великомученика Георгия в Киеве при Златых 
вратах, постановил день освящения сего храма -  26 ноября, 
праздновать во всей России187. Митрополит Ефрем славное 
перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских 
в город Бар, около сего времени бывшее, уставил воспоми
нать в 9 день майя. Дееписания уверяют, что срацины, овла
девшие Ликиею, понудили, благоверные калабрийцы188 удо
стоились; святитель Николай в некоем видении внушил пере
нести мощи его. Многие исцеления больных во время прене
сения были видимою наградою барским жителям.

Пренесение мощей Бориса и Глеба.
Ярослав или Георгий Владимирович, почти чрез пять лет 

по убиении Глеба, перенес тело его в Вышгород, где был по
гребен Борис. Невинность смерти и благочестие жизни Глебо
вой и тогда уже явны были; потому что тело его, столько вре
мени лежавшее в пустом месте, между двумя падшими древа
ми, при всех воздушных переменах найдено без повреждения

187 Нестор по Ник[онову] списку о княжении Яросл[ава]. Кроме пользы 
нравственной и церковной, была по видимому и гражданская от учрежде
ния сего праздника: потому что день Юрьев (так назывался сей у народа) 
был пределом всех осенних работ, временем для сбора податей, для пре
кращения войны. Российские князи иногда до сего дня отлагали суд над 
виновными; и по большой части сим днем оканчивали или начинали дела 
обыкновенные и продолжительные.
188 В Палинодии Захария Копистенского, печерского архимандрита, до
казывается, что Калабрия или Апулия до половины 12 века и далее была 
под правлением Греческой Церкви и содержала греческое исповедание. 
Смотр[и] Четьих Миней [Димитрия Ростовского], 9 майя.
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в членах и даже в цвете; и потому что иногда необыкновенный 
свет, иногда необыкновенное пение указывали на его место 
путешественникам, звероловам и скотопитателям; хотя, впро
чем, никто из них, до взыскания Ярославова, не находил, или 
токмо не объявлял об нем. С сего же времени, как перенесено 
в Вышгород, т.е. с 1019 до 1072 года, когда Изяслав во второй 
раз принявши престол отца своего, воздвиг храм св. Михаилу 
в монастыре Всеволожском, оно с мощами Бориса пребывало 
неприкосновенно. Российская летопись ясно не открывает, од
нако из ней же можно видеть, что одним из главных побужде
ний перенесения оных мощей было построение Изяславом но
вого храма. Во 2-й день майя торжественно совершено оное 
пренесение. Свещеносцы, иноки, диаконы, пресвитеры и епи
скопы предшествовали митрополиту; он -  раке Борисовой, ко
торую на раменах несли князи -  Изяслав Киевский, Святос
лав Черниговский и Всеволод Переяславский. Открытие раки 
наполнило храм благоуханием, подобно тонкому дыму; а ми
трополита Георгия поразило ужасом. Он пал ниц пред гробом 
святого Бориса и с трепетом молился о прощении его в том, 
что доселе сомневался в святости Борисовых мощей и исти
не их прославления. В тот же день в каменном гробе перевезе
ны мощи св. Глеба. Слава Божия открылась и во время их пре
несения. Тогда, как гроб остановился в дверях храма при всех 
усилиях многочисленного народа, митрополит изобрел способ 
подвигнуть его. Пригласив весь народ к простительному вос
клицанию о помиловании, и соединив с народными восклица
ниями свою молитву, совершил то, что неподвижная рака под
виглась внутрь храма и бессилие несущих получило силы, так 
что после сего без труда она поставлена в уготованном месте. 
Многие исцеления восполняли торжество дня сего189, причис
ленного потом к церковным праздникам.

189 По Никонову списк[у], стр. 166.
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Обычаи.
В обычаях христиан сего времени между прочим было: 

1-е. С высоких степеней нисходить в безмолвие для восста
новления сил духовных и телесных: так, император Миха
ил Пафлагонянин и другие от царского престола удалялись 
в монастыри. 2-е. Принимать странных. Киевский митропо
лит Ефрем в Переяславле и других многих городах для стран
ных построил каменные бани; для них же и вообще для си
рых -  больницы; и нанимал врачей, чтобы всех врачевали без
мездно190. Князи и народ охотно содействовали ему многими 
более или менее богатыми пожертвованиями.

190 Смотри ниже VI стат[ью] сего века.
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V.

СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ.

О иерархии.
Неоднократно предпринималось в сем веке примире

ние Восточной и Западной иерархии; но поелику не умиря
лись в них страсти, то после каждого усилия к примирению 
распря укоренялась глубже, и мера разделения более увели
чивалась.

В 1024 году патриарх Евстафий с императором Васили
ем старались приклонить к миру западную иерархию, и тре
бовали от ней согласия только на то, чтобы оставить без пе
ремены провозглашение Константинопольского патриарха 
Вселенским на Востоке, так же как Римский провозглашает
ся Вселенским на Западе; соглашались внести в церковный 
помянник имена пап, но Иоанн XX отверг их предложение191, 
почитая оное унизительным для апостольского седалища.

Около 1053 года вместо примирения, коего искали сно
ва, возгорелась распря между обеими Церквами. Употребле
ние опресноков в таинстве Евхаристии Михаил Керуларий по
чел противным Евангелию и постановлениям церковным: по
чему он со Львом, архиепископом Ахридонским, писал к Ио
анну Транийскому, в Апулии епископу, а в лице его ко всем 
западным епископам, что не должно употреблять опресноков 
в Евхаристии; и что употребление их нарушает сущность та
инства. Причем исчислил те разности, в коих Фотий обличал 
Западную Церковь; и то, в чем она отступила после Фотия.

191 А11а1[ш8]. Бе регре1[иа] соп$[еп8юпе]. 1ЛЪ[ег] II. С[ари1] VIII.
Ы[итеги8] II; 01аЬег Коби1рН[из. Шз1опа.] 1лЪ[ег] IV. С[ари1] I; е( Вагопшз. 
Бе тк[ю ] XI. 8аес[иИ]. [Лев Аллаций. О вечном согласии Церквей за
падных и восточных. 101. 2. Гл. 8. №2; Глабер, Радульф (Рауль). История. 
Кн. 4. Гл. 1; и Бароний, Цезарь. О начале 11 века.]
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Узнав в то же время, что папа посредством Доминика, Гради- 
анского архиепископа, склонял Петра, Антиохийского патри
арха, на свою сторону, писал к нему выразительнее, нежели 
на Запад, о повреждении Западной Церкви и о папском вла
столюбии192. Папа Лев IX, узнав о сем, ответствовал на Вос
ток посланием с обыкновенною надменностию и обличени
ем Восточной Церкви в том, что из ее недр произошло бо
лее 90 ересей, которые будто бы Римскою Церковию опровер
гнуты и погашены193. Константин Мономах, в надежде по
собия от папы против врагов Восточной империи и в надеж
де церковного мира, просил и получил от него посольство 
в Константинополь; потом, когда приступлено к рассмотре
нию дела в Софийском храме, сам присутствовал; и, сколько 
не умерял требований Керулариевых, сколько также ни усту
пал послам папским -  Гумберту, Фридерику и Петру, Амал- 
фитскому епископу: однако, вопреки желаниям обеих Церк
вей, хотя не вопреки страстям, легаты приготовленную бул
лу с проклятием на Восточную Церковь положа в Софийском 
храме на престол, вышли из собора, сказавши, что они отря
сают прах от ног своих на Константинополь и весь Восток. 
Император и епископы, оскорбленные столь дерзким их по
ступком, в том же храме сожгли оную буллу; сами произнес-

192 СЬгоп[юоп] Ог[аесиш], ап[пиз] М1ЛП. [Греческая хроника, год 1053.]
193 1п [Асйк] СопсШог[ит], 1от[и 5] IX, сари! ХЫ, <И8Йпс1а, т  ^иа ерюЫа 
Ьео ехргоЪга! Сгаесю ХС: «Е1 атрИив Наегевев, ас] грв1в Сгаеслв, сИмепо 
(етроге, сИуегво еггоге ргогервгвве, циав мтШег ехри%па\И, рю(гт(, е( ви/- 
/осауЦ Котапа е( АровюИса веден». [В «Деяниях Соборов», том 9, гл. 41, 
содержится письмо, в котором Лев укоряет греков: «И все больше появ
лялось ересей, которые пошли от самих греков, в разное время множе
ство различных заблуждений, с которыми стойко боролись, вытесня
ли и подавили римские и апостольские устои».] В нем же Лев ссылает
ся на какое-то право, данное Константином Великим -  обладать всеми 
Церквами: но между прочим сознается, что титло Вселенского не присво- 
яли себе ни св. Петр, ни его преемники, до кончины Григория Великого.
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ли проклятие на латинян, и подтвердили все то, в чем обли
чал и чему подверг их Михаил Керуларий.

Иерархия Российской Церкви.
Иерархия Российская, основанная на том же краеуголь

ном камени, который положен во главу всей Церкви, перво
начально от него, потом из Вселенских Соборов со всеми их 
учреждениями, как из Вселенской Церкви, руководимой Ду
хом Христовым, заимствовала дух, власть и силу. По внеш
нему образованию она соединялась с Церквами Восточными, 
Греческою или Константинопольскою, Александрийскою, Ан
тиохийскою и Иерусалимскою; так что всякое важное ее недо
умение могло восходить ко всем Церквам и всякое полезное 
их учреждение могло взаимно нисходить к ней. По внешней 
же зависимости соединялась особенно с Греческою Церковию. 
Константинопольский патриарх избирал, рукополагал и при
сылал ей митрополита: иногда же только рукополагал уже из
бранного в России. Тем, что Иларион россианин возведен в сем 
веке на Российскую митрополию одними российскими епи
скопами, как не нарушены правила апостольские и соборные, 
так и не прерван союз Церкви Российской с Греческою. Разрыв 
гражданского союза между Россиею и Грециею препятство
вал в[еликому] князю Ярославу просить из Греции митрополи
та; когда же кончилось оное препятствие, то паки возобновлен 
союз церковный. Митрополит Иларион194 грамотою испросил 
у патриарха благословение на свое святительство.

Правление Российской Церкви.
С продолжением времени правление российской иерар

хии делалось более ясным и постоянным. Митрополит Киев
ский и Всероссийский управлял не токмо своими церквами,

194 Нестор по Никонову списку, стр. 139.
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относящимися к Киевскому княжеству, но и епископами всей 
России. Он иногда избирал епископов, иногда уже избранных 
рукополагал, принимал на них жалобы и окончательно оправ
дывал их или осуждал; вероятно, впрочем, не без соучастия 
других правительственных лиц иерархии195. Так Луку, Новго
родского епископа, по ложному на него доносу судил митро
полит Ефрем. Трехлетнее пребывание Луки в Киеве можно 
почитать знаком обвинения, поелику невинного не было нуж
ды на столько времени отлучать от своей кафедры; с другой 
стороны -  продолжением исследования доноса, ибо по окон
чании трех лет летописец196 возвращает Луке власть и преж
ний престол, а доносителя Дудика с сообщниками подверга
ет казни, именно, отсечению обеих рук и ноздрей. Сей опыт 
суда открывает и то, что великий князь имел в нем некото
рое участие; ибо, по крайней мере, наказание виновных зави
село от его власти. С другой стороны княжеское право в ие
рархии состояло в том, что он участвовал в избирании епи
скопа, как сего же Луку для Новгорода; и учреждал Соборы: 
так, однажды советовал о избрании митрополита с россий
скими епископами и пресвитерами; и о рукоположении его 
по апостольским правилам. В прочих же подробностях прав
ления как митрополит и епископы, так и великий князь руко
водствовались Номоканоном, который еще во времена Влади
мира был кормилом Церкви.

Церковь кафедральная.
Как при Владимире Великом церковь Десятинная, так 

при Ярославе Софийская, или церковь Премудрости Божией

195 Смотри [Краткой российской церковной] истории Платона том I, 
от стр. 49 до 56.
196 Нестор на стр. 135, по Ник[онову] списку.
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была кафедрою Всероссийского митрополита. Летописец197 
означает то именем митрополии и церкви соборной. Так 
в 992-м году, упоминая о построении соборных церквей для 
епископов во всех княжествах, именно разумеет то, что в них 
постановлены епископам кафедры для их присутствия, свя
щеннодействия и учения. В сии же церкви вносились и по
жертвования митрополита или епископа, они были разделяе
мы прочим церквам соразмерно их нуждам.

Содержание церквей и клира.
Способ содержания церквей и клира, вероятно, был тот 

самый, который изображен Владимиром Великим в грамоте, 
данной в Десятинную церковь. Хотя не упоминается, прино
сил ли Ярослав десятину от своего княжения, однако извест
но, что давал от имений своих оброки, что обеспечил духовное 
звание уставом или грамотою, освобождающею от всех по
датей198; что Ярополк, сын Изяславов, живший до 1086 года, 
давал десятую часть Господу Богу и Пречистей Богородице 
и святителю от всех стад своих и от жатв на всякое лето. 
Посему можно думать, что Ярослав и прочие князи давали 
десятину в Церковь. Вероятность сия подкрепляется и тем, 
что не можно было Ярославу так скоро переменить постанов
ление Владимира, утвержденное клятвою на все веки199.

197 Нестор по Ник[онову] списк[у], стр. 135.
198 Смотри от слова до слова устав сей в [Краткой российской церков
ной] истории Платона, том I, стр. 67.
199 Не известно, из какого источника заимствовал сочинитель 
Сокращения церковной российской истории, а потому не известно и то, 
к какому времени относится известие о содержании всей иерархии. Дабы 
иметь понятие об оном содержании, не нарушая доверия к сократителю, 
помещаем здесь его мысли. 1-е. Десятина Владимирова чрезмерно б ве
лика была для содержания митрополита и епископов; да и народу была бы 
отяготительна: посему не видно, чтоб сие установление долго было со
блюдаемо; а вместо того 2-е: митрополиту и епископам даны были зем-
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Пустынножительство.
Российское пустынножительство получило существо

вание вместе с просвещением России верою. Св. Владимир 
вскоре после Крещения воздвигал монастыри в южной и се
верной России. Ярослав или Георгий, сын Владимиров, по
строил монастыри: во имя своего ангела Георгиевский или 
Юрьевский, и во имя ангела своей супруги Ирины, Иринин
ский200. Св. Антоний, пришедши монахом из Афонской Горы 
в Россию, ходил уже по монастырям: хотя, впрочем, мона
стырь Печерский, коего начало положил св. Антоний, почита
ется основным и старшим всех монастырей российских.

ли, рыбные ловли, села и деревни. Сверх того, 3-е: епископы имели епар- 
ьиеские доходы. Назначено было брать с постановления священника, диа
кона и причта, с грамот, даваемых им, также архимандритам и игуменам, 
с грамот на построение церквей и венечных памятей (которые суть пись
менные свидетельства в том, что брак по рассмотрению епископа ника
кому не подлежит сомнению). 4-е. Каждая церковь для епископа обложе
на была небольшим годовым платежом по соразмерности прихода, и сей 
платеж назывался данными деньгами. 5-е. Случайные епископские дохо
ды были, когда епископ сам освящал церковь, или погребал и проч., когда 
упразднялась церковь: ибо вся земля такой церкви принадлежала еписко
пу. 6-е. Причет и церкви содержались от добровольного подаяния за ис
правление треб в своем приходе; от данных им земель; а некоторые церк
ви сельские и градские, наипаче соборные -  от сел и деревень, данных им 
во владение так же, как епископам.

Все имение епископа обращалось не токмо в пользу его самого 
и в пользу находящегося при нем клира, но и на духовные училища, кото
рые были под надзором и полным распоряжением епископа; на богадель
ни и больницы, что видно из жизни митрополита Ефрема и, по соборным 
правилам, на содержание сирых: так как присмотр за ними и проч. возло
жен был на епископов. Имение епископское почиталось церковным; и по
тому, в случае смерти епископа, оставалось всегда епископской кафедре 
и поручалось распоряжению преемника.
200 Нестор по Ник[онову] сп[иску], стр. 141.
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Печерский монастырь.
Пресвитер Иларион, уединяясь для молитвы на холм, 

покрытый лесом, близ Днепра, и ископав там пещеру не мно
го пространнее могилы, оставил следы подвигов своих св. 
Антонию. Сей, прошед многие российские монастыри и по
том дебри и горы, ища в них пути к Царствию Божию, оста
новился наконец в пещере Иларионовой201. Благословение 
святогорского отца и повиновение его совету, вкушение сухо
го хлеба чрез день и питие воды в меру, изнурение тела копа
нием пещеры, бдение и непрестанная молитва утвердили его 
в сем месте. Великие подвиги его недолго могли скрываться 
от народного любопытства и усердия к благочестивой жизни. 
Многие еще во время Ярослава приходили к нему для благо
словения. Слава о его подвигах достигла наконец до князя ки
евского Изяслава: сей нисхождением к нему в глубокую пе
щеру для благословения столько прославил печерские подви
ги, что вскоре Антоний имел уже двенадцать братий, столько 
же келлий или пещер, и подземную церковь. Для глубочайше
го уединения он оставлял и сие общество; и уже в другой горе 
оканчивал четыредесятилетние подземные труды свои. Меж
ду тем умножившиеся в первоначальной пещере его подвиж
ники, не могши вмещаться под землею, устроили монастырь 
поверх земли, не отлагая прежних трудов и имени пещерско- 
го или печерского.

Постановление иночества.
Удаление св. Антония от общества подвижников и умно

жение их до 100 на его месте требовало постоянной и ясной 
определенности в подвигах как вообще для всех, так и для 
каждого в особенности, дабы не токмо наставник, но и са
мые наставления всюду сопровождали каждого и наставни-

201 По Ник[онову] сп[иску], стр. 142.
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ка, и наставляемого. Сию нужду наипаче ощущал Феодосий, 
поставленный Антонием во игумена монастырю Печерскому. 
Чрез инока Михаила, прибывшего из греческого Студийско
го монастыря, с митрополитом Георгием, он приобрел устав 
Студийский, или правила святых блаженных и великих под
вижников, коим определялись: 1 -  образ монашеского пения, 
2 -  поклоны, 3 -  чтение, 4 -  стояние в церкви и весь поря
док церковный, 5 -  седение за трапезою и 6 -  пища на все 
дни года. Сей общий и более внешний устав из Печерского 
монастыря предан всем монастырям российским: частный 
же и более внутренний, как видно из наставлений Феодоси
евых, состоял: 1 -  в непрестанной молитве; 2 -  в хранении 
себя от помыслов лукавых, от лености, от сна, от многоя- 
дения, от уныния; 3 -  во взаимной любви; 4 -  в покорности 
и послушании таком, что старшие были образом воздержания, 
бдения и смирения для младших, а младшие побуждали их 
к сим подвигам подражанием, требованием от них наставле
ний, утешения и любви; наконец, после духовных занятий, 
5 - в  трудолюбии телесном, которое, подкрепляя силы тела, 
укрепляло бы дух и доставляло содержание.
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VI.

Д О С ТО П А М Я ТН Ы Е  ЛИ Ц А.

История лиц вообще.
На пределах Восточной империи были, вероятно, му

ченики, страдавшие от срацин и турков, на Афонских горах 
великие подвижники; но которые известны не столько зем
ле, сколько небу. В Российской Церкви были также стра
стотерпцы или мученики, и пещерные трудники. Сюда от
носятся:

В особенности.
Константинопольские патриархи:
I. Евстафий. Многие повествуют, что он писал к папе 

о мире Церкви, хотя и не имел успеха. II. Алексий. Он на па
триаршеском престоле сидел при пяти императорах. Три дня 
не соглашался венчать императрицу Зою третьим браком, до
коле не получил от нее обещания -  понести церковное нака
зание. III. Михаил Керуларий. Западные дееписатели постав
ляют его у Исаака Комнина в необычайной милости, за уча
стие в возведении его на царство, и в крайней немилости 
за сопротивление отдать ему церковное и монастырское иму
щество; а потому изгоняют его в заточение, побуждают име
нем императора отказаться от патриаршества, однако прежде 
отказа умертвляют на пути в заточение, и императора застав
ляют проливать слезы над гробом его. Но восточные пишут 
только то, что он жил при четырех императорах; что обли
чал Запад в отступлении от правоверия, опроверг папских по
слов, сжег их грамоту, заключил все латинские храмы и мо
настыри, бывшие в пределах греческой иерархии, и тем, ве
роятно, заслужил немилость только у западных писателей, 
а не у императора Исаака. IV. Константин, из сенатора па-
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триарх, красноречивый, четырехлетний. V. Иоанн Ксифи- 
лин, писатель, управляющий Церковию 13 лет и 6 месяцев. 
VI. Коша, не ученый, но благочестивый. Не могши ничем 
отклонить Алексея Комнина от насильственных притязаний 
и сребролюбия, он сам наконец уклонился от него и до смер
ти своей не посещал его двора, хотя император не раз насто
ятельно требовал его. VII. Евстратий. Он любил, по словам 
Зонара, более уединение, нежели патриаршество; и в четвер
тый год, неизвестно почему, лишен престола. VIII. Николай 
монах, по прозванию Грамматик202, 27 лет управлял Церко
вию, любил просвещение, был любим народом и вероятно, 
императором, Алексеем Комниным203.

Российскою Церковию управляли в сем веке митропо
литы: 2-й Леонтий Грек. Он первый по российским градам 
поставил епископов204; Адриана инока, скопца, который по
носил церковные правила, епископов, пресвитеров и иноков, 
заключением в темницу, или наипаче благочестивыми уве
щаниями довел до истинного раскаяния205, так что в послед
ствии времени Адриан кротостию и умилением уже удивлял 
многих. 3-й Иоанн или Иона. Нестор в жизни его достойным 
замечания признал построение каменных церквей, в Киеве -  
Петра и Павла, в Переславле -  Воздвижения Честного Кре-

202 О каждом смотри 2опаг[аз ЕрПоте ЫзШпагит], 1от[и$] II [Иоанна 
Зонару, Изложение истории, том 2], на коего ссылаются Ма§с1еЬиг§еп$[15] 
сеп1иг[те]. XI. Сар[и1] X. Ра§[та] 276. [Магдебургские центурии. Век И. 
Гл. 10. Стр. 276.]
203 Сие можно заключить из великолепного погребения, которым почтил 
его император, и из долголетного правления Церковию. 2опаг[а$] [Иоанн 
Зонара] в показанном] месте.
204 Нестор по Никонову списку, стр. 105, именно говорит, что Леонтий 
поставил епископов Новгороду Иоакима, Чернигову Неофита, Ростову 
Феодора, Владимиру Стефана, Белграду Никиту и проч.
205 Нестор по Никонову списку, стр. 112.
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ста206. Промысл посредством св. Владимира вручил ему раз
бойника Могута, который, приклонив сердце Владимирово 
к милосердию обещанием покаяния, исполнял оное обеща
ние до конца жизни в доме митрополита. Нестор, между пло
дами покаяния его находя суровую жизнь и смирение, припи
сывает ему предузнание смерти и мирную кончину. 4-й Фео- 
пемпт. О нем известно то, что освящал в Киеве церковь Пре
святой Богородицы, основанную св. Владимиром; но неиз
вестно, подавал ли согласие, или токмо не препятствовал: 
или и препятствовал, но без успеха, крестить кости Яропол- 
ка и Олега, братьев св. Владимира, умерших в язычестве207, 
и после того положить в Софийском храме. 5-й Иларион, пер
вый митрополит из россиян; первый также пещерник в Кие
ве. Нестор называет его мужем благим, книжным и постни
ком208. 6-й Георгий Грек209, бывший при перенесении мощей 
Бориса и Глеба210. 7-й Иоанн грек. Истинную высоту просве
щения он показал в смирении, молчаливости, в милосердии 
к сирым, в утешении скорбящих, в приветливости столько же 
к богатым, сколько и к убогим. Нестор, дабы изобразить все 
величие духа его, предпочитает его всем предшественникам 
и сомневается в возможности найти равного ему между пре-

2 № ------стр. та же.
207 Нестор по Ник[онову] списк[у], стр. 135 и 138.
208 ------стр. 139 и 140.
209 Между Иларионом и Георгием Нестор на стр. 150 упоминает о ми
трополите Ефреме, который судил Новгородского епископа Луку с слу
жителями. Но известное число лет, усвояемое каждому митрополиту, 
и молчание некоторых летописателей не дозволяют поставить между 
ними особенного митрополита. Посему сочинитель [митрополит Платон] 
Сокращения российской церковной истории, част[ь] I, стр. 80, почита
ет вероятным мнение тех, которые имя Ефрема приписывают Илариону, 
по причине принятия им схимы, или великого ангельского образа.
210 Нестор по Ник[онову] сп[иску], стр. 165.



106

емниками211. 8-й Иоанн Скопец. Дщерь князя Всеволода име
нем Янка или Анна из Царя-града привезла его в Россию. Не
стор замечает, что народ, по причине сходного имени с пред
шественником, ожидал сходства и в добродетелях: но нашел 
его не книжным, по уму простым и просторечивым. 9-й Еф
рем, также скопец, грек, строитель многих церквей, и осо
бенно Архангело-Михайловской, больниц и так называемого 
банного строения; основатель и совершитель каменной Пе- 
реславской ограды, по Нестору, удивительной212. 10-й и 11-й 
Николай и Никифор. Первого некоторые опускают; второго 
почитают Полотским епископом; обоих называют греками, 
рукоположенными патриархом. Прибытие последнего в Рос
сию относят к 1106-му году и приписывают ему миротвор
ство между князьями Российскими.

Подвижники российские, преимущественно достойные 
памяти:

1. Антоний, родом из Любека213. Пришедши из Свя
той Горы в Россию, он хотел утвердиться в пещере Илари- 
оновой: но сперва ужас братоубийства Святополкова, до
шедший и до его пещеры, потом вражда великого болярина 
за принятие сына его в сообщество; наконец, клевета в со
гласии на изгнание Изяслава три раза изгоняли его из пеще
ры, а чрез то искушали терпение и укрепляли его ревность 
к духовным подвигам. По причине изгнания он снова путе
шествовал во Св[ятую] Гору, и новое принес благословение 
на подвиги; а потом заслужил любовь у Изяслава. Четыре- 
десятилетняя жизнь его в могиле (поелику пещера мало чем 
различествует от могилы), изнурение тела суровостию пе
щерных трудов, и наипаче постом, сокрушение духа безмол-

211 Нестор по Ник[онову] списк[у], стр. 191.
2 1 2  --------^  192.

2 1 3  ------ стр. 140 и 141.
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вием и уединение даже в подземном уединении, непрестан
ная молитва из глубины земли и сердца были прославляемы 
силою врачевания, которую, впрочем, он покрывал обыкно
венным искусством врача, поелику крупицы хлеба и коренья, 
коими сам питался, подавал в виде врачебного состава. Ве
ликий князь Изяслав со Святославом и Всеволодом слышали 
от него предсказание и потом видели событие оного на реке 
Алте. Во время основания Печерской Богородичной церкви 
и в других случаях Антоний показал много чудотворения214, 
но несравненно более по смерти.

2. Феодосий, ученик Антониев, игумен Печерский215. 
Желанием духовных подвигов в юных летах он не раз оскор
блял мать свою. Убогая одежда, железный пояс, полевые тру
ды в помощь ближним и печение просфор казались низкими 
ее состоянию, почему она все сие с гневом возбраняла ему: 
а за то, что он хотел тайно идти в Святую Землю, возлагала 
на него несколько ран и тяжелые узы. Влекомый силою Бо- 
жиею, он, наконец оставив мать, прибег в пещеру к Антонию. 
Здесь теснота пещеры, пища из ржаного хлеба и воды, толь
ко в субботы и седмицы из сочива или зелия, умерщвление 
плоти, состоявшие в том, что для сна он никогда не возлегал 
на ребра, никогда не омывал водою тела своего, кроме лица 
и рук, почему завещал не омывать его и по смерти; глубокое 
смирение, которое простиралось до того, что, будучи игуме
ном, часто сам приготовлял дрова, воду, хлеб и другие по
требности для братии, учил примером и словами смирению 
в одеянии, в хождении и во всяком деле; наконец, искреннее 
человеколюбие, по внушению коего построил дом и церковь 
для больных, отделив на то десятую часть от монастыря сво
его; обличение князя Святослава словами и пространным по-

214 См. Киевск[ий] патерик об Антонии, част[ь] I. 
Нестор на стр. 171 и 172.215
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сланием в беззаконном занятии престола Изяславова; мно
гие исцеления, прозорливость и знамения, особенно во время 
основания Печерской Богородичной церкви216, представляют 
его подобным или равным св. Антонию.

3. Ученики Антониевы и Феодосиевы, во время Сте
фана, преемника Феодосиева, по описанию Нестора217, креп
ки были иные во бдении; другие в коленном поколении; иные 
в посте чрез день и два; иные в воздержании, ибо питались 
только хлебом и водою, или вареными зелиями. Младшие 
из них покорялись в безмолвии старшим: старшие наставля
ли их с отеческою любовию; тех, которые падали в грех, уте
шали старшие и прочие словами Писания, а некоторые нака
зание их несли с ними вместе, по любви, желающей облег
чить тяжесть ближнего. Иные из них молитвами и елеем вра
чевали все недуги, как пресвитер Дамиан; иные предвидели 
будущее, как Иеремия, который, сверх того, памятовал Кре
щение Российской земли, видел помышления братии и обли
чал в них218. Иные видели духовные соблазны и от них пре
достерегали, как Матфий прозорливый219. Другие легко по
беждали духовные падения, как Исакий220 затворник, кото
рый, однако, предварительно был прельщен видением за сед- 
милетние подвиги в пещере, и потому три года терпел рас
слабление тела, всех чувств и ума. Иные, наконец, учением 
и знамениями распространяли христианство, как Исаия221 чу
дотворец, бывший Ростовским епископом.

216 Подробнее смотри I часть Киев[ского] патерика, о Феодосии.
217 Нестор по Никонову списк[у], стр. 172.
218 Нестор по Ник[онову] списк[у], стр. 173.
2 1 9   стр. 174.
220 ------стр. 174 и 176.

------стр. 177.221
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VII.

Е Р Е С И  И  РАСКОЛЫ .

О ересях вообще.
Плевелы ересей частию возрастали на Востоке в стра

нах, отдаленных от средоточия Церкви; частию искореня
лись, хотя, впрочем, искоренение их касалось более места, 
нежели учения; и потому некоторые страны, очищаясь от них 
сами, сообщали их другим.

О несторианах.
В Тартарии или во внутренних странах Азии не столь

ко приобретали себе последователей монофизиты, сколько 
1. Несториане. Области Касгара, Нуахет, Туркестан и Тан- 
гут имели в сем веке своих (несторианских) митрополитов, 
а сии епископов, под властию коих, без сомнения, были пре
свитеры и Церкви222.

О павликианах.
2. Павликиане, или манихеи, жившие в Болгарии 

и Фракии. Император Алексий Комнин по совету одного 
их проповедника, который открыл ему многие тайны; или 
по тому мнению, что насилие безуспешно в деле веры, хо
тел вразумить их советами и убеждениями; почему в Филип- 
пополе проводил с ними целые дни в беседах, размышлении 
и страхе. Кроме доводов, ему способствовали в убеждениях

222 Магсиз Раи1[из] УепеШз. Эе ге^юшЪиз ОпегНаПЬиз. 1лЪ[ег] I. С[арйа] 
38, 40, 68, е{ НЪ[ег] II. С[ари1] 39; ЕизеЫиз Яепаиёо!. Апшеппез ге1аНопез 
без 1пс1е8 е1 бе 1а СЫпе. Р[а§та] 320. [Марко Поло Венецианец. Книга 
о разнообразии мира. Кн. 1. Гл. 38,40, 68, и кн. 2, гл. 39; Евсевий Ренодо. 
Старинные отношения с Индией и Китаем. Стр. 320.]
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награды и наказания223. Одни приписывают Комнину много 
успехов; другие почти только то, что он заставил павликиан 
преселяться на Запад224.

О латинах или азимитах.
3. Восточная Церковь в первый раз провозгласила 

в сем веке западных христиан еретиками. Михаил Керула- 
рий пред лицем Собора и Константина Мономаха225 обли
чал римских послов в том, что они и весь Запад, вопреки свя
тым преданиям, употребляют в Евхаристии опресноки, ми
рянам во время Четыредесятницы позволяют есть сыр, яйца 
и рыбу; монахам в прочие времена -  мясо; что в Крещении 
погружают только единожды; что епископы на руках носят 
перстни; что не предписывают воздержания от крови и удав- 
ленины. К сему присоединял и ту разность, которая изобра
жена в окружном послании Фотия. Послы противополагали 
Михаилу свои доводы, но такие, которыми более раздражали 
Восточную Церковь, нежели защищали римские постанов
ления226. Постоянное сопротивление обеих сторон произве-

223 Аппа Сотпепа. А1ехтс1[е]. ЫЬ[ег] XIV. Р[а§та] 357, ёе рагепёз йи 
сига е1 2е1о т  ОгЙюё[ох18]. [Анна Комнина. Алексиада. Кн. 14. Стр. 357, 
о первых почитателях православия.]
224 Мо8Ьет[ш8]. 8аес[и1ит] XI. Раг[з] II. Сар[и1] V ЦпзёШёопит] 
Ы81ог[те] есс1е8[т8ёсае апёциае е! гесепёопз ИЪп циаШог], т!ег. [Мосхайм, 
Иоганн Лоренц. Век И. Ч. 2. Гл. 5 «Исторических церковных установле
ний, древних и современных, в четырех книгах».]
225 1оЬап[пез] МаЫИопшз. АппаЦез огсИшз 8.] ВепесИсф]. Т[оши8] V. 
ЫЬ[ег] ЬХ; Ьео АИаёиз. Ое регреШа Есс1е8[те] опеп1[аН8] е! осс1ё[еп1ш18] 
соп8еп810пе. 1лЪ[ег] II. С[ари1] IX; РаЬпсшз. Ое ИЬг[18] Огаесог[иш] 
Есс1е8[те]. 0188ег![а1ю] II. Р[а§та] 160 [Жан Мабильон. Бенедиктинские 
хроники (Деяния святых Бенедиктинского ордена). Том 5. Кн. 60; Лев 
Аллаций. О вечном согласии Церквей восточных и западных. Кн. 2. Гл. 9; 
Фабрициус, Иоганн Альберт. О книгах Греческой Церкви (Греческая би
блиотека). Выпуск 2. Стр. 160.]
226 Со1е1епи8. Мопитеп1[а] Есс1е8те Сгаесае. Тот[и8] II. Р[а§та] 138.
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ло новую вражду, или открыло давнюю с такою решительно- 
стию, что папские легаты в Софийском храме на престол по
ложили буллу, или проклятие на Восточную Церковь. Вос
точные епископы, с согласия императора Мономаха, сожегши 
оную буллу, провозгласили латинян отступниками от право
верия, нарушителями правил апостольских, соборных и от
еческих; еретиками, именно азимитами (опресночниками) 
и запретили соединяться с ними при богослужении227. Отсе
ле ни латинские церкви на Востоке, ни восточные на Западе 
не имели свободы и прав, одинаких с господствующею Цер- 
ковию: но по большой части одна другую взаимно унижали 
и преследовали.

4. Под именем волхвов, со времен Ярослава, известны 
были в России возмутители покоя церковного и гражданско
го. В первый раз в Суздале они возбуждали народ на жен
щин, поставляя их виною бывшего тогда глада. По мере того, 
как распространялся глад, усиливалось народное возмуще
ние. Ярослав, наконец, принужден был личным присутстви
ем и казнию укрощать мятежников и вразумлять народ, что 
не женщины виною глада и подобных казней, но за грехи 
людские Бог посылает их на землю228. Во время вторичного 
Изяславова княжения229 на Белом озере число волхвов про
стиралось уже до 300. Иоанн Вышатин, собирая там дань, 
когда услышал, что по Волге и Шексне они погубили весь
ма многих женщин, заставил белозерцев переловить их; пой
манных предал в руки и власть тем, коих умерщвлены были

[Котелье, Жан-Батист. Исторические документы Греческой Церкви. 
Том 2. Стр. 138.]
227 1рзе Рар1з1. Зтпопёиз. ОгечшзШопе с1е агуто. Ра§[та] 110. [По сло
вам самих папистов. Сирмонд, Жак. Спор с опресночниками. Стр. 110.]
228 Нестор по Никонову списк[у], стр. 130.
229 Там же, стр. 160-165.
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матери, жены и сестры; прочих же только рассеял230. Из них, 
вероятно, являлся один в Киеве с пророчеством о возвратном 
течении Днепра и о перемещении России в Грецию, а Греции 
в Россию; но вскоре исчез; другий в Новгороде с проповедию 
о своем всеведении, с некоторыми обманами, дивными для 
народа и с хулою на Церковь. Некоторые из народа столько 
были ослеплены его мечтами, что покушались на жизнь епи
скопа Феодора. Феодор, узнав о сем и не опасаясь невинной 
смерти, хотел прекратить мятеж личным присутствием сво
им. В священной одежде, с Крестом в руках вышедши к наро
ду, он требовал, чтобы верующие волхву шли к нему, а не ве
рующие шли ко Кресту: но, кроме князя Глеба, почти никого 
не имел на стороне своей. Поставленный в толь явной и близ
кой опасности, он получил безопасность по своему чаянию. 
Князь Глеб, спросивши волхва, что будет в следующий день, 
и выслушивая ответ его, состоящий в обещании сотворить ве
ликие чудеса, неприметно приближился к волхву и поразил 
его секирою, которую имел под платьем, чем спас епископа 
от смерти и восстановил тишину в народе.

230 Нестор, по Никон[ову] списку, на стр. 162, в разговоре Вышатина 
с волхвами излагает учение их почти в сих выражениях: диавол сотво
рил человека, а Бог дал ему душу, почему тело по смерти идет в землю, 
а душа к Богу. Бог есть антихрист, который сидит в бездне; предсказы
вает будущее, и проч. Истребление женщин может произвесть плодо
родие, поелику он них происходит бесплодие, и проч.
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В Х1-М ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Распространение Западной Церкви.
Учение и власть Западной Церкви распространялись 

в сие время в Европе на северо-восточных пределах; в Азии -  
на пути к Иерусалиму, и во многих областях Африки: однако 
везде почти одним оружием.

Распространена ли в Пруссии?
Болеслав Храбрый, польский король, за убийство Адал- 

берта проповедника мстил прусакам войною, в надежде при
обрести то мечем, чего Адалберт не мог приобресть пропо- 
ведию. Более двадцати проповедников приходили после сего 
в Пруссию; и поляки снова вооружались за умерщвление их. 
Впрочем, успехи оружия, вероятно, только препятствовали 
успехам Евангелия231.

Восстановление Церкви в Сицилии.
Успешнее совершено восстановление Сицилийской 

Церкви Рожером, вождем апулийским. Он, с помощию папы 
Николая II очистив Сицилию от срацин, с 9-го века владев
ших ею, призвал туда римских епископов, пресвитеров и мо-

231 Ап1оп[шз] Ра^Циз]. Спйс[а] Вагоп[н]. Тот[и8] IV, а<1 ап[пит] 1008, 
р[а§ша] 97; и СЬпз1[орЬ] НаЛкпосЬ. НЫопа есскз^азйса] Ргаззте. 
Оегтатсе зспр(а. Цй>ег] I. С[ари1] I. Р[а§та] 12. [Антуан Пажи. Критика 
на Барония. Том 4, под годом 1008, стр. 97; и Кристоф Гартнок. История 
Прусской Церкви. Немецкий перевод. Кн. 1. Гл. 1. Стр. 12.]
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нахов; а сии, не встречая никаких преград, скоро прошли всю 
Сицилию с торжеством над магометанским учением232.

История 1-го Крестового похода.
К распространению Западной Церкви принадлежит 

священная война, бывшая в конце сего века. Мысль Силь
вестра Н-го освободить Святую Землю от магометанско
го порабощения Григорием УП-м обнародована была с та
ким успехом, что более 50.000 готовы были взять оружие 
и идти в Палестину; но осталась без исполнения при Григо
рии, по причине распри его с императором Генриком IV233. 
В конце же века некто Петр Еремит, родом француз, побу
дил папу Урвана Н-го и многие европейские дворы к испол
нению сего предприятия. Прошед магометанские владения 
от Никеи до Иерусалима с замечанием бедствий, коим под
вергаются путешественники во Св[ятую] Землю, в Иерусали
ме он уже составил чертеж, как исторгнуть его из рук маго
метанских. Вероятно, воображение или что другое повтори
ло мысли его во сне, которые, впрочем, он принял за откро
вение234. И потому, в несомненной надежде свободы Иеруса
лиму, как вдохновенный посланник, подкрепленный однако 
письмом Иерусалимского патриарха, являлся почти ко всем 
дворам Европейским и к Урвану П-му с убеждениями осво-

232 Випцпу. Ш збже §ёпёга1е <1е 8ил1е. Тош[е] I. Р[а§е] 886. [Бурине, Жан 
Левеск де. Общая история Сицилии. Том 1. Стр. 886.] Сие же можно ви
деть у Вагоп[шз]. 1ЛЪ[ег] «Эе МопагсЫа БюШае». Тош[и8] XI. [Бароний, 
Цезарь. Книга «О сицилийской монархии». Том 11.]
233 1п Нагскиш СопсШ[огит соНесбо К.е§т т а х т а ] .  Тот[и8] XI; 
Сге§ог[ш8] VII. Ер18[ш1ае]. 1ЛЪ[ег] II. Р[а§та] 31. [В «Материалах всех 
Соборов» Жана Гардуэна. Том 11; Григорий VII. Переписка. Кн. 2. 
Стр. 31.]
234 СшНе1т[из] Тупиз. ЬПзЮфа] ехресб([юш8] Шего8оНтй[апае]. 1ЛЬ[ег] 
I. С[ари1] I. [Вильгельм (Гийом) Тирский. История Иерусалимского похо
да (История деяний в заморских землях). Кн. 1. Гл. 1.]
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бодить Св[ятую] Землю от тяжкого порабощения. Между тем 
списки слов, слышанных во сне, в коих содержалось235 пове
ление изъяснить обиды, наносимые святому месту, рассевал 
по всем местам, дабы всех приготовить к содействию в осво
бождении Иерусалима.

Папа Урван Н-й, соглашаясь на освобождение, для со
вещания о нем в 1095-м году в Плаценции созвал Собор, 
на коем, однако, ни сам он, ни послы Алексея Комнина, пред
ставлявшие силу магометанского оружия и близкую от него 
опасность Константинополю, не возбудили желания идти 
в Палестину, возбудив, однако же, внимание к величию пред
приятия236. На втором Кларомонтанском Соборе237 папские 
обещания, духовные и телесные, и собственное чаяние успе
хов столь сильно подвигли сперва французов, потом италиан- 
цев, что с необычайною скоростию из всех чинов, возрастов, 
даже из обоего пола составилось почти не исчислимое воин
ство238. Те, кои вступали в оное, получали на правое плечо

235 Вот слова, слышанные Петром: «Ре(ге дйесИззте/НИ зиг%е е1 сит 
Ра(гшгсИае поз(Н 1Шепз е! зщШо з. сгиси Пег т 1еггат со^паНотз (иае 
диаШосуиз ассе1ега; ехропе тгзегшз е! щ ипаз 1осо запс(о ШаШз е( зизсПа 
согНа/ИеИит адриг%апдо Ьоса запсШ», е1с. 1ёет [СиШекпиз] Тугшз е1 аШ 
$спр1[огез] ёе ехреёк[к>пе] Шего$оИти[апа]. [Возлюбленный сын Петр! 
Вставай же и иди как можно скорее вместе с нашим патриархом, неся 
знамение Креста, в Святую Землю; расскажи о бедах и бесчинствах, 
творящихся в этом святом месте, и подними дух верных христиан, что
бы они очистили Святую Землю от скверны, н проч. Тот же Вильгельм 
(Гийом) Тирский и другие, описавшие Иерусалимский поход.]
236 ТЬеоёог[из] КшпаП т  Ука ИгЬаш II. § ССХХУ [Теодор (Тьерри) 
Рюинар в Жизни Урбана II. § 225.]
237 Нагёшш СопсШог[ит соПесйо Ке^ра т а х т а ]. Тот[из] XI. Раг[з] II. 
Ра§[та] 1726. [«Материалы всех Соборов» Жана Гардуэна. Том 11. Ч. 2. 
Стр. 1726.]
238 АЬгаЬат Вгоушз, сопПпиаШг «АппаНит» Вагопн. Тот[и$] XV, аё 
ап[пит] 1410. [Авраам Бзовский, продолжатель «Анналов» Барония. Том 
15, под годом 1410.]
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крест из белой, красной и зеленой волны, в знак готовности 
исторгнуть Крест Господень из рук магометанских239.

Таким образом в 1096 году около шести сот, а по неко
торым осми сот тысяч крестоносцев под руководством раз
личных вождей шли в Азию различными путями, впрочем, 
все чрез Константинополь, в надежде от императора Комни
на запасов, советов и проводников. Петр Еремит открывал 
путь чрез Фракию с 80,000; за ним следовал Годфрид Булли- 
онский, вождь нижней Лотарингии с братом своим Валдуином 
чрез Германию и Венгрию, также с 80,000; потом Раймунд Ту
лузский -  чрез Славонию; после него Роберты Фландрский 
и Норманский, Гугон Великий, брат Филиппа, французского 
короля, с своими войсками; и наконец, Воамонд Апулийский 
со множеством норманнов заключал шествие. Первым при
обретением их оружия была Никея240, которая, однако, стоила 
почти 80 тысящ крестоносцев; потом Сирская Антиохия, над 
которою поставлен начальником Воамонд', далее Едесс, про
стирающийся к Востоку до Селевкии, к Северу до Тавра, по
рученный правлению Валдуина. В 1099-м году, после многих 
кровопролитных сражений с персами и турками, взят кресто
носцами Иерусалим, пределы коего заключали в себе часть 
Финикии, Галилею, Самарию, Иудею даже до границ Иду
меи и Египта. Готфриду, по преимуществу в успехах воин
ских и потому, что он первый взошел на стены Иерусалима, 
дано было Иерусалимское царство. Крестоносцы подносили 
ему титло царя, но по скромности, или по чему другому, он

239 СиШе1т[и8] Туг[ш8]. Ехрес1[Шо] Шего8оНт[11апа]. 1лЪ[ег] I. С[ари1] 
II. [Вильгельм (Гийом) Тирский. Иерусалимский поход (История деяний 
в заморских землях). Кн. 1. Гл. 2.]
240 $рапЬет[ш8. 8 и т т а ] Ыз1ог[1ае есс1е8Ш8йсае а] СЬпз([о па1о а<1 $аеси- 
1шп XVI. тсЬоа(ит]. 8аес[и1ит] XI. Р[а§та] 1513. [Шпангейм, Фридрих. 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 11. 
Стр. 1513.]
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не принял его. Чрез год после сего кончил жизнь, и потому 
Иерусалимскую область оставил Валдуину, брату своему, ко
торая преемственно была в руках христианских почти 88 лет, 
т.е. от 1099 до 1187 года, когда Саладин снова оружием поко
рил ее под власть свою.

Причины похода.
Побуждения к составлению крестоносного ополчения 

кроме тех, которые глубоко лежали в сердцах человеческих, 
и еще глубже в судьбах Промысла, были двоякие: 1) церков
ные и 2) гражданские. К первым относятся: а) давно распро
странившееся мнение, что не прилично христианам остав
лять Св[ятую] Землю в руках магометанских, Ь) жалобы иеру- 
салимлян, от времени до времени более угнетаемых, с) жало
бы христиан, путешественников в Св[ятую] Землю, которые 
безопасно могли путешествовать токмо под воинскою стра
жею, б) распространение учения и власти, коего всегда жела
ла Римская Церковь, е) ревность западных христиан к сохра
нению древней святыни от повреждения, возбужденная от
пущением грехов, видениями и всеобщностию желания уме
реть за свободу той земли, на коей умер Иисус Христос.

Гражданские же побуждения к крестовому ополчению 
были: а) опасность Европы, чтобы турки, овладев частию 
Греческой империи, не пошли далее, подобно диким наро
дам в 5-м христианском веке; Ь) бессилие Греческой империи 
в войне с турками; с) желание пренести войну за пределы Ев
ропы. Некоторые же поставляют причиною сего похода одно 
властолюбие папы, который будто хотел сим походом устра
шить и ослабить всех императоров и королей европейских. 
Другие к властолюбию папы присоединяют корыстолюбие 
европейских королей: т.е. будто они хотели воспользовать
ся имуществом, доходами и землями тех вельмож и владель
цев, которые отправятся в Палестину. Но столь корыстолюби-
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вые виды, вероятнее, могли быть не в начале, а уже в послед
ствии ополчения. Их в настоящее время не могли надеять
ся ни папа, ни короли, особенно потому, что Генрих IV, про
тивник папе, с войском своим оставался в Европе241, и никто 
не мог уверять себя, что вожди крестоносцев совсем не воз
вратятся в свое отечество.

241 Арис1 М озЬетш т, [1п8ЙШю1шт] Ы81[опае] ессЦезтзбсае апбциае е! 
гесеп1юп8 НЪп циаШог, т ] ,  заеси1о XI, райе I, сар[ке] I, ра§[та] 383 [по 
Мосхайму, Иоганну Лоренцу, Исторические церковные установления, 
древние и современные, в четырех книгах, в веке 11, части 1, гл. 1, стр. 
383] можно видеть, что папа при первом случае не мог предвидеть то
ликой многочисленности войска и особенно готовности в столь многих 
королях и вождях к вооружению, и что папе не можно было не опасать
ся Генрика IV; поелику норманны и галлы, его поборники, составляли 
большую часть войска, а напротив, из всей Германии никто не участвовал 
в походе. Папа и прочие владельцы думали, что свобода Иерусалима со
вершится чудесно; крестоносцы немедленно возвратятся к местам своим; 
и проч.

Согласно повествуют о сих временах МаИк[аеиз] Рапзрепзгз], Оно 
Ргтп%епз1з, Бщотиз, [ВигскаЫиз] ПгзЬег^епзгз [Матвей Парижский, 
Оттон Фрейзингенский, Карло Сигонио, Бурхард Урсбергский] . 
Также о крестовых походах: КоЬегШз Мопаскиз Ккетепзгз, ВаШпсиз 
АгсЫергзсориз, А1ЬеПиз Адиепзгз, СиШе1тиз Тупиз, 1асоЬ[из] с1е УИпасо, 
е( Аппа Сотпепа [Роберт Монах Реймсский, Балдрик Дольский, Альберт 
Аахенский, Гийом Тирский, Иаков Витрийский и Анна Комнина.]
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II.

[Б Е Д С ТВ И Я  ЗА П А Д Н О Й  Ц Е РК В И .]

Гонения.
Язычники и магометане в сем веке имели силу вредить 

Западной Церкви.
Язычники или отладите христиане в 1011-м году, 

со многочисленным войском вторгшись в Англию, мечем 
и огнем покоряли ее своей власти. Жестокость их прости
ралась до того, что благородных жен они влачили за вла
сы по стогнам и потом бросали в огонь; из монахов и мла
денцев обоего пола от десяти только одного оставляли в жи
вых; прочих умерщвляли242. Венеты, под предводительством 
Удона, в Голштинии и Саксонии, трансильване и прусаки243 
в соседственных областях непрерывно старались причинять 
оскорбление христианам; последние за твердость в вере Вру
ну, Магдебургскому епископу, отсекли руки, ноги и голову244. 
Венгерцы около 1047 года, отвергшись своего царя и Христа, 
вооружались огнем и мечем на храмы, священников, мона
хов и епископов, доколе некоторые уважаемые ими еписко
пы не объявили, что они лучше согласны терпеть мучения 
и смерть, нежели оставить веру. Срацины в Испании награда
ми, супружеством, мирными обещаниями привлекали множе-

242 1оЬап[ез] Неппс[из] НоШп§ег[и$]. Шз1[опа] есс1[е$1азйса]. 8аес[и1ит] 
XI. 8ес1[ю] III. Р[а§та] 482 [Иоганн Генрих Готтингер. Церковная исто
рия. Век 11. Ч. 3. Стр. 482], где приводятся слова Барониевы.
243 ВопЯпшз. [№з(опа Раппотса.] Ра§[тае] 30, 36-38. [Бонфннн, 
А нтонио. История Паннонии. Стр. 30, 36-38.]
244 81§еЬей[и8]; Мапап[из] 8со![из]. [Сигеберт из Жамблу; Мариан Скот.] 
Смотри Нойт§[егиз. Нюйэпа есЫезтзбса]. 8аес[и1ит] XI. 8ес1[ю] III. 
Р[а§та] 483. [Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Век 11. Ч. 3. 
Стр. 483.]
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ство христиан к магометанству, доколе Фердинанд 1-й не за
воевал многих областей и тем не ослабил их силы, страш
ной для испанцев245. Сюда относятся междоусобия по при
чине папского достоинства, которые тяжестию своею естьли 
не превышают внешних бедствий, то, без сомнения, равняют
ся с ними, поелику так же, как они, всегда оканчивались гоне
нием некоторых лиц, а иногда и кровопролитием246.

245 1оЬап[пе8] Мапапа е11оЬап[пе8] Реггага, Ызрашс! Ы81опо§г[арЫ], ёе 
Регётап[ёо] 1-то. [Хуан де Мариана и Хуан де Феррерас, испанские исто
риографы, о Фердинанде I.]
246 Ариё МаёёеЬиг§еп8[18] сеп![ипае]. XI. Сар[и1] II. [По «Магдебургским 
центуриям». Век 11. Гл. 2.]



121

III.

[СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

О писателях вообще.
Западные писатели в сие время по большой части были 

(так называемые) диалектики. Раздробление слов по образу 
Аристотелеву и раздробление истин или восхождение к ис
тинам по порядку силлогистическому составляли верх про
свещения. Из сего открытия вскоре родилось прение об от
влеченных понятиях. Одни приписывали им токмо слова 
или имена и назывались номиналистами’, другие -  вещество 
или определенное бытие, и назывались реалистами. Начало 
сего прения находят в Беренгариевом споре; а продолжение -  
во многих христианских писателях не одного века.

В особенности.
Беренгарий, известный прением о Евхаристии, в изло

жении доводов на свое мнение и в изъяснении Апокалипси
са руководствовался правилами диалектики. Посему против
ники его Ланфранк и Ансельм, Кантуарийские архиепископы, 
первый в изъяснении посланий а[постола] Павла, последний 
в изложении христианских догматов в книге размышлений, 
оба в прении с Беренгарием повиновались строгостям диа
лектики. Начатый Ансельмом, конченный Гилдебертом так 
называемый состав (согриз) богословия, или собрание хри
стианских догматов, был основою схоластического богосло
вия. В нем на христианские догматы, изложенные в кратких 
словах, приводятся доказательства из Священного] Писания, 
свидетельства из древних отцев и наконец, разрешаются во
просы, какие сам себе может предложить разум и философия 
или диалектика. Гилдеберту приписывают еще нравствен
ную философию и книгу о четырех добродетелях; Петру Да-
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миану -  книгу о добродетелях, Иоанну Иоанеллу -  о Боже
ственном созерцании, и называют их нравоучителями сего 
века, а последнего -  и таинственным писателем247.

Дееписатели же, относящиеся к сему времени, суть: 
Герман Сокращенный (Соп1гас1из), писавший о 6 возрастах 
мира до 1045. Глабер Родолъф -  от 900-го по Р[ождестве] 
Х[ристовом] до того же 1045 года; Мариан Шотландец -  
от начала мира до 1083-го года; Ламберт Шафнабургский, 
написавший Историю искуснее многих современников также 
от сотворения мира до сего времени; и Адам Бременский, по
вествователь о Бременской и других северных Церквах, при
надлежащих Западу.

Учение.
Учение о Евхаристии было предметом прения в 9-м 

и 10-м веке; однако Беренгарий248 и в сие время произвел 
в Церкви такое недоумение, что Григорий VII отверг опре
деление Николая Н-го, т.е. будто хлеб и вино не токмо таин
ственно, но и по самому веществу суть Тело и Кровь Иисуса 
Христа. Он позволил принять от Беренгария только то, что 
хлеб по освящении есть истинное Тело Христово, рожденное

247 Эе Ыз аШзцие р1ипЬиз зспрймтЪиз уЫеаШг Сауе, [8спр1огиш есЫезь 
азйсогит] Ы$1опа Шег[апа а СЬпз1о па1о изцие ас) заеси1ит XIV.], заеси1о 
НМеЪгапсИпо зеи XI; РаЬпсшз т  ШЫюЙюса [Ьайпа] зиа ас) заес[и1ит] XI; 
к ет  Эирт, ас) еаёет  (етриз. [Об этих и многих других писателях смо
три Каве, Уильяма, Историю церковной литературы со времен Христа 
до XIV века, в веке Гильдебрандинском или 9-м; Фабриция, Иоганна 
Альберта, в его «Латинской библиотеке» в веке 11; то же у Дюпена, Луи 
Эли, об этом времени.]
248 Писателей о прении Беренгария исчисляет [ДоЬаппез] А1Ьег1[из] 
РаЬпсшз ш ШЫю1Ь[еса] Ьайпа тесНае е( т й т а е  аеГайз. ЫЬ[ег] II. Р[а§1па] 
570 е1с. [Иоганн Альберт Фабриций в «Латинской библиотеке средней 
и низшей эпох». Кн. 2. Стр. 570 и т.д.]
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от Девы, распятое на Кресте и седящее одесную Отца249. 
Но Собор Римский 1079 года постановил исповедовать пре
существление, не присоединяя никаких объяснений. В конце 
сего века догмат об отпущении грехов получил новое объяс
нение: благословению папы начали приписывать силу, разре
шающую все узы души, хотя бы она добровольно была ими 
связана. Сие учение особенно способствовало к составлению 
крестоносного воинства.

249 Свидетелей на сие приводит Мо8Ьет[ш8.1п81кийопит Ыз^опае есс1е- 
зтзйсае апбциае е1 гесепйопз НЪп циаДюг]. 8аес[и1ит] VI. Раг[8] II. Сар[и1] 
III. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Исторические церковные установления, 
древние и современные, в четырех книгах. Век 6. Ч. 2. Гл. 3.]

Достопамятно между прочим, что Анзелъм находил 16 посланий 
Павловых, и доказывал порядок, в каком они ныне находятся. СепШг[те] 
Ма§ёеЬигё[еп818], XI, сар[и1] IV [Магдебургские центурии, 11 век, гл. 4] 
приводятся собственные слова Анзелъма и Послание к лаодикийцам на ла
тинском. Впрочем, и Западная Церковь не уважила гаданий Анзельмовых.
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IV.

[ОБРЯДЫ И  БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Обряды.
Разность обрядов, до сего времени бывшая в некоторых 

Западных церквах, прекращалась в сие время папскими по
становлениями. Александр II  успел преклонить Аррагонскую 
Церковь к принятию всей римской внешности. Григорий VII 
довершил предприятия Александра и его предшественников. 
Он Санция и Алфонса, испанских королей, дотоле убеждал 
отложить обряды мозаравийские или готфские, доколе они 
не принудили народ повиноваться его требованию. Ни пое
динок, как уверяет Ренавдот, ни огонь, посредством коих на
род хотел испытать преимущество литургии Мозаравийской 
и Римской, оправдавшие, по желанию народа, превосходство 
первой, не удержали Алфонса от повиновения папе и от вве
дения последней литургии в Испанской Церкви250.

Сюда относится распространение богослужения на ла
тинском языке по всему Западу, несмотря на то, что не мог
ли достаточно разуметь его не токмо Германия и Франция251, 
но и народ италианский252. Желание учредить все Церкви

250 Мо8Нет[ш8]. Ш81[опа] СЬпзфапа. 5аеси1ит XI]. Сар[и1] ёе гШЬиз. 
[Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская история (Исторические церков
ные установления, древние и современные, в четырех книгах). Век 11. 
Глава об обрядах.]
251 Вплю. Эе пфбиз] ессЦезшзйск]. Ра^[та] 296; е1 Вопа. Яегит 
Н1иг§1саг[ит НЬп ёио]. Сар[и1] XI. [Бруно А стийский. О церковных обря
дах. Стр. 296; и Бона, Иоанн. История литургии в двух книгах. Гл. 11.]
252 1асоЬ[и8] 1188епи8. Ш8(опа ёо§таёса [СогДгоуегзте т1ег Огйюёохоз 
е( Ропбйсюз] ёе зспрШпз е( [Басне] УетасиНх. Еёйа Ьопёш1, 1690. [Якоб 
Уссернй (Джеймс Ашшер). Догматическая история полемики православ-
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по образу Римской, соблюсти древность языка и богослуже
ния и утвердить власть Римской Церкви посредством употре
бляемого ею языка, побудили ввести его во всеобщее употре
бление253. Дабы защитить сие постановление, латиняне обра
щались к Востоку; и указывали на то, что египтяне по тем 
же причинам совершают богослужение на древнем копт
ском языке, яковиты и несториане -  на сирском, абиссинцы 
-  на древнем ефиопском.

Плодами сего времени в Римской Церкви почитаются: 
1) Мариина суббота. Ее установил Урбан П-й на Кларомон- 
танском Соборе для того, чтобы побудить народ к испроше- 
нию помощи крестоносцам от Богоматери. 2) Воспоминание 
Фивского легиона. Празднество сие установлено для поощре
ния к воинской храбрости. 3) Молитвенные кружки (зрЬаеги- 
1ае ргесаЮпае) или четки. Принесение их на Запад приписы
вают Петру Еремиту; употребление же их находят у магоме
тан и индейцев, а с сего времени и у римлян на иконах: по
елику они начали изображать Богородицу и апостолов, иду
щих в Еммаус, с четками. 4) Искуп от грехов деньгами, вкла
дами, путешествием по св[ятым] местам и проч. Бароний254 
сознается, что сия церковная слабость богатым наипаче от
верзла врата на небо. 5) Знаки для пения. Их изобрел Гвидон 
Аретин255, италианский монах, который, быв вызван Венедик
том VIII в Рим, преложил на оные знаки григорианское пение.

ных и католиков о хрониках и Священном Писании. Издано в Лондоне, 
1690.]
253 Мо8Ьет[ш8]. Ш81[опа] СЬпзфапа]. 8аес[и1ит] XI. Раг[з] II. Сар[иЦ 
IV. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Христианская история (Исторические цер
ковные установления, древние и современные, в четырех книгах). Век 11. 
Ч. 2. Гл. 4.]
254 [Вагопшз,] аё апп[иш] 1055. Ш т[еги8] IX е1 8еци[еп8]. [Бароний, 
Цезарь, под годом 1055. №9 и далее.]
255 У1ёе 8рапЬет[ш8]. Ш8*[опа] СЬпзёапа. 8аес[и1ит] XI. Сар[и1] III.



126

V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Состояние иерархии.
Римская иерархия восходила в сем веке до последних 

пределов земного величия. Папа, усвояя себе власть над 
епископами и Соборами, хотел распространить ее на всю 
землю и на все державы; дабы, как изъясняются некото
рые, быть царем над всеми царями. С сим намерением Ве
недикт IX  на место Генрика III поставлял Петра, венгерско
го владельца, хотя и не мог того сделать вопреки Генрихо
ву оружию; Польшу заставил платить себе дань, позволив 
ей возвести на престол монаха Казимира из ордена Клю- 
ниакийского256. Лев IX  первый отверг участие царя в избра
нии папы257. Николай II на Латеранском Соборе в 1059 году 
определил258 кардиналам избирать папу в независимости 
от императора, хотя, впрочем, папе принимать от него знаки 
согласия; сделал данниками Римской кафедры апулийских 
и калабрийских владельцев и царя сицилийского. Александр

[См. Шпангейма, Фридриха. Христианская история (Сумма церковной 
истории со времен Христа до начала XVI века). Век 11. Гл. 3.]

Генебрард т  СЬгоп[о§гарЬН$], ИЪ[ег] IV [в Хронике, кн. 4] называ
ет оные знаки 5о1ткаПо, или зса1а тизюа, музыкальною лествицею, 
изображаемою шестью слогами: ш, ге, т(, /а, зо1, 1а, и точно указыва
ет на Гвидона, говоря о преложении григорианского пения на оные зна
ки и на предание его Церквам Западным. То же $1§еЪег1[и8] аё ап[пит] 
МXXVIII [Сигеберт из Жамблу, под годом 1028.]
256 Вагопшз аё ап[пиш] МХ1Л. Ы[ишеп] III, XI. [Бароний, Цезарь, под го
дом 1041. №3,11.]
257 1ёет аё ап[пиш] МЫХ. Ц[итегиз] ЬХХ. [Он же под годом 1059. 
№ 70.]
258 Сие же подтвердил Александр II, У1ёе Зупоёит МапШапат аё ап[пит] 
М Ь Х ^  [см. Мантуанский Собор под годом 1064.]
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П-й в 1063-м году, посредством Римского Собора на свято- 
кущев, отверг и согласие императора или царя на избрание 
епископа, с ним и знаки согласия, т.е. жезл и перстень, да
руемые избранному. Сему постановлению римские зако- 
ноискусники дали имя восстановления церковной свобо
ды. Гилдебранд или Григорий VII распространил папскую 
власть до возможных пределов259: усвоил ей право постав
лять и преставлять королей и императоров; так Генрика IV  
он низводил с престола, а на место его поставлял Родоль
фо, во удостоверение чего и посылал к нему корону с над
писью260, от кого и кому она посылается. Сверх того усвоял 
папе право261: давать новые законы; в нужных обстоятель
ствах утверждать Соборы, и ему одному быть выше Собо
ров; ему судить всех, а его не судить никому; ему одному 
иметь власть в употреблении царской утвари; имя папы262, 
как вселенского отца, относить токмо к одному Римскому 
Первосвященнику, и все постановления Римской Церкви 
прошедшие, настоящие и будущие признавать не погреши- 
тельными. Преемники его Урван П-й и Пасхалий много раз

259 Вагоп[ш$] ас1 ап[пит] МЬХХУГ ЭДитегиз] XXXI е1 зеч[иеп8]; еПат 
Шзепиз, Нойт§егаз, ймшз [Асйннт] СопсШогит, т  геЬиз ШЫеЬгапсИ; 
ОпирЬпиз [Рапунпиз, Эе уШз Ропййсит,] т  ука Оге§ог[Н] VII. [Бароний, 
Цезарь, под годом 1076. №31 и далее; то же у Ашшера, Готтингера, в то
мах «Деяний Соборов», в истории Гильдебрандта; Онофрио Панвини, 
«О жизни понтификов», в жизни Григория VII.]
260 Вот надпись: Ре(га десШ Ре(го, Ре1гиз Шадета Кидо1рНо [Камень был 
воздвигнут Петром, и Петр дал корону Рудольфу].
261 Вагопшз а<1 ап[поз] 1073-1080 и 81. [Бароний, Цезарь, под годами 
1073-1080 и 1081.]
262 1п Оесге1[аНЪиз], йш1[1] I, II, е1 III -  и!рара зИ потеп итсит т тит!о. 
Котапа Есс1езт пищиат еггауИ, пес, (езШШе зпр1ига, т регреШит ег- 
гаЬИ. [В Декреталиях, титулы 1, 2 и 3: папа -  имя, которое дается толь
ко одному человеку во всем мире. Римская Церковь никогда не заблужда
лась, и, по свидетельству Писания, никогда не пребудет в заблуждении.]
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покушались исполнить его определения, хотя редко успева
ли в сем предприятии.

Кардиналы.
Со времен Григория 1-го известное имя кардиналов, или 

кардинальных (основных,) пресвитеров и диаконов принад
лежало в соборных церквах тем, которые надзирали за про
чими пресвитерами и диаконами. Лев IX  некоторым карди
нальным епископам и пресвитерам за услуги дал право но
сить митру. Николай 11-й возложил на них обязанности из
бирать папу. Александр II  и Григорий VII определили быть 
в Риме 7 кардинальным епископам или кардиналам по чис
лу седми светильников на одном свещнике, или седми очес 
на одном камне; наименовали их помощниками (соасУШогез) 
своими, посланниками от ребра папы (1е§а1о$ а 1а1еге). Век 
13-й или папы Александр III и Вонифатий VIII украсили их 
шляпою (§а1ега) и пурпуровым одеянием (ригрига), Павел II 
-  красною скуфейкою (рПео о гиЬго). Права их без сомнения 
возрастали и умножались вместе с украшением.

Пустынножительство.
Обогащение западных монастырей деньгами, вельмо

жами и князьями, иногда такими подвижниками, коих возво
дили на высокие степени церковные и гражданские, побуж
дало возвысить монастырские постановления; а некоторые 
возобновить, или распространить приспособлениями к на
стоящему времени. Почему возникли в сем веке общества:

Клюниакийское.
1) Клюниакийское в Галлии. Народное мнение о свя

тости сего общества, и, вероятно, строгость внешней жизни 
приобрели ему такую славу, что по всему Западу желающие 
устроить новое, или восстановить прежнее общество займ-
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ствовали от него правила263. Гугон VI, их аббат, уважаемый 
папами, королями и вельможами, в конце сего века имел под 
надзором своим тридцать пять лучших и богатейших мона
стырей галликанских264, в зависимости коих были многие так 
называемые меньшие монастыри.

Камалдулийское.
2) Камалдулийское. Соревнование к клюниакийским 

монахам заставляло некоторых Бенедиктинов отделяться 
от своих братий, оставлять прежние правила и учреждать но
вые общества. Так, Ромуалд италианец, оставив Бенедиктин
ский монастырь, между хребтами Аппенинских гор на поле 
Малдуле собрал пустынников и разделил их на киновитов 
и еремитов, дав им свои правила265; впрочем, для киновитов 
много заимствовал из древних общежительных постановле
ний.

Валлумброзийское.
3) Иоанн Гаутберт, флорентинец, на тенистом холме 

(уа11е ишЬгоза) также в горах Аппенинских устроил свое пу
стынножительство, которое, впрочем, почитается произведе
нием Клюниакийского266.

263 81ерЬап[из] Ва1изшз. М18се11апеог[ит НЪп]. Тот[и8] V. Ра@[та] 343; е1 
№т[из] VI. Р[а§та] 436. [Стефан (Этьен) Балюз. Смесь. Том 5. Стр. 343; 
и том 6. Стр. 436.]
264 МаЪШопшз. РгаеОДю] ас! заес[и1ит] V, Ас1ог[ит запсЮгит] огсфтз] 
Вепебкф]. Р[а§та] XXVI. [Мабнльон, Жан. Вступление к веку 5, Деяния 
святых Бенедиктинского ордена (Бенедиктинские анналы). Стр. 26.]
265 1оЬ[аппез] А1Ьег1[из] РаЬпсшз. В1ЫюСЬ[еса Ьабпа] тесЩае е( т й т а е ]  
аеСафз]. Тот[из] I. Р[а(рпа] 895. [Иоганн Альберт Фабрициус. Латинская 
библиотека средней и низшей эпох. Том 1. Стр. 895.]
266 МаЪШопшз ш уПа СаибЬегб. [Аппа1ез огб1шз §. Вепебгсб] 8аес[и1ит] 
XI. [Мабнльон, Жан, в жизнеописании Гаутберта. Бенедиктинские анна
лы (Деяния святых Бенедиктинского ордена). Век 11.]
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4) Систерское. Бургундские монахи в Галлии воль
ностей) и небрежением Венедиктовых правил принуди
ли аббата своего Роберта удалиться от них с 20-ю ученика
ми. Аббат, остановившись в необитаемом местечке Систерс 
(СШегсшт), заставил учеников и других пришельцев испол
нять правила Венедиктовы, несмотря на их строгости, без 
всякого изъятия и пояснения, чем приобрел заведению свое
му славу, почти равную с Клюниакийским обществом267.

5) Грандимонтанское. Оно достойно замечания 
по правилам, которые дал ему Стефан Мурет. В них предпи
сывалось быть в убожестве и повиновении; вне монастыр
ских пределов не иметь земли; никому не есть мяса, ниже 
во время болезни; не иметь никакого монастырского скота; 
не нарушимо соблюдать молчание; быть всегда в уединении 
и никого из мирян не впускать в монастырь, кроме лиц осо
бенно важных; о жизненных припасах и проч. пещися брати
ям, так называемым обращенным (сопуешз) или совершен
ным, прочим заниматься созерцанием. Доколе сохранялись 
сии правила, дотоле народ оказывал неимоверное уважение 
к обществу. В 13-м же веке оскуднение подвижников довело 
до скудости самый монастырь.

6) Картузианское, основанное Брувоном в местечке 
Картизии, окруженном высокими горами и утесами, на пра
вилах Бенедиктинских, которые однако ж впоследствии вос
полнены многими строгостями. 7) Антонианское268. Главная 
обязанность его состояла в служении страждущим болезнию 
так называемою Антонов огонь. 8) Каноники, занимавшие

267 Аппа1е$ Слз^еппепзез аЬ Ап§е1о Маппцие. Уо1ит[еп] IV. 
[Цистерцианские анналы Анжело Манрике. Выпуск 4.]
268 О каждом смотри МозЬет[п, 1пз(л1и1юпит ЫзЮпае есскзтзйсае 
апПциае е( гесепйопз НЪп циаШог]. 8аес[и1ит] XI. Р[агз] II. Сар[и(] II 
[Мосхайма, Иоганна Лоренца. Исторические церковные установления, 
древние и современные, в четырех книгах. Век 11. Ч. 2. Гл. 2].
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средину между священниками и монахами. Николай \\-й дал 
им правила, сближающие их с мирянами, и потому называют 
их мирскими (/аесшагез). Другие, отделившись от сих, избра
ли правила, близкие более к монахам, нежели мирянам; и по
тому называются правильными (ге§и1агез).

Соборы.
Хотя права папы, особенно при Гилдебранде, были поч

ти не ограниченны, однако суд церковный совершался иногда 
посредством Соборов, каковы были в Риме, Германии, Гал
лии и Британии. Предметами же суда или Соборов были: об
личение ересей, как манихейской, росцеллиновой; учреждение 
обрядов и особенно постов, праздников, стрижения власов 
при рукоположении, недоумение о браках, именно о безжен- 
стве священников, и о рукоположении, и одобрении к рукопо
ложению; избрание папы до времени учреждения кардина
лов; подтверждение проклятия на царей, как на Генрика IV; 
и наконец, освобождение Креста и Гроба Господня воору
женною рукою269.

269 У1<1е <1е 8ш§иН$ визшз, ари<1 ЗрапЬепишп, 8аес[и1ит] XI Н18*[опа] 
СЬтфапа], сар[и(] X. [Смотри о каждом из них по Шпангейму, век 11 
«Христианской истории» (Сумма церковной истории со времен Христа 
до начала XVI века), гл. 10.]
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

О лицах вообще.
По праву церковной власти и ее употреблению внутри 

и вне Церкви, папы должны занимать первое место в исто
рии церковной и гражданской. После них достойны замеча
ния галлы: впрочем, особенно уважаемая их ревность к осво
бождению Иерусалима почитается более дерзостию, неже
ли мужеством и крепостию духовною. Пустынники же, ко
торые давали и, может быть, исполняли обеты строгой жизни 
по новым учреждениям, остаются в неизвестности. Прочие 
члены иерархии представляются зараженными тою же болез- 
нию, которая замечена в самой главе Запада.

В особенности.
Во главу Западной Церкви были поставляемы в сем 

веке: 1) Иоанн XVII, 2) Иоанн XVIII малоизвестные. 3) Сер
гий IV, о коем современники повествуют много доброго, 
но не утверждают подробными обстоятельствами. 4) Вене
дикт VIII. Антипапа Григорий низвергал, а Генрик II восста- 
новлял его на престол папский. Младость его не препятство
вала всеусильно ему действовать в пользу Римской кафедры.
5) Иоанн XIX. С кончиною его некоторые находят окончание 
нравственной благовидности в папах и епископах сего века.
6) Венедикт IX. Пороки его, известные народу, были причи
ною двукратного низведения с папской кафедры. В первой 
раз восставил его император Конрад, во вторый наемники, 
с помощию коих он низверг Силвестра III, избранного наро
дом. Не могши, однако же, укрепиться на престоле, поелику 
не мог погасить народного мятежа, продал его Григорию VI. 
Отсюда произшедшую распрю о папстве разрешил Собором
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Генрик III, который, объявив обоих недостойными, провоз
гласил папою 7) Климента 1Р70.

Смерть Климента снова открыла Венедикту IX  путь 
к престолу, но чрез год Генрик принудил отдать оный 8) Да- 
масу II, который первый из всех пап позволил короновать 
себя, по обычаю царей, венцем царским. 9) Лев IX, проти- 
воборник Восточной Церкви, обличитель клира на многих 
Соборах, вождь против норманнов, пленник их, и наконец, 
по мнению и воле народа, святый271. Жизнь и деяния преем
ников его 10) Виктора П-го и 11) Стефана IX  не достопамят
ны. Но 12) Николай //известен наипаче тем, что в 1059-м году 
на Римском Соборе застарелую болезнь Церкви врачевал об
личением и постановлениями; что избрание папы вместо на
рода возложил на кардиналов; что Роберта поставив торже
ственно правителем Апулии, Калабрии, Сицилии, сделал сво
им данником272.

В то самое время, как на место Николая кардиналы изби
рали 13) Александра II, мать Генрика IV на Василийском Со
боре избрала Онория П-го. Почему сей, опираясь на престол 
императорский, а тот на кардиналов, долговременно препи
рались между собою и возмущали народ. Мантуанский Со
бор кончил их распрю решением в пользу Александра: впро
чем, не мог принудить Онория не называться папою273.

270 РареЪгосЫиз е1 МигаЮпиз ш АппаНЬиз НаНс18 <1е Ы$ РоНйаЬ[из] 
зт§[иНз]. [Папеброк, Даниил, и Муратори, Лудовико Антонио, 
в «Итальянских хрониках», о каждом понтифике в отдельности.]
271 Ас1а Кошап[огит] 8апс1огит аё (Нет XIX Арп1[1з]. Тот[из] III. 
Р[а(рпа] 642. [Жития римских святых 19 апреля. Том 3. Стр. 642.]
272 СопзНшт Ьа1егапепзе аё ап[пит] МЫХ; Нет, Вагошиз аё ап[пит] 
М1ЛХ. Ыит[егиз] ЬХХ. [Латеранский Собор, под годом 1054; то же 
Бароний, Цезарь под годом 1059. №70.]
273 Вагопшз аё ап[пшп] МЬХУ1. Ы[итеп] V, VIII; Регё[тапёо] 11§ЬеШ. 
КаНа засга. Тот[из] II. Р[а§та] 166. [Бароний, Цезарь, под годом 1066. 
№ 5, 8; Фердинандо Угелли. Священная Италия. Том 2. Стр. 166.]
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Некоторые думают, что смерть Александру ускорил 
Гилдебранд, дабы занять его место274. 14) Гилдебранд или 
Григорий VII, из инока клюниакийского римский архидиа
кон, при Александре II  по многим случаям и предметам легат, 
по избранию мирян и наконец, по согласию Генрика IV, папа, 
предприимчивый, неустрашимый, проницательный, хитрый, 
в делах важнейших смелый, великомощный, упорный, над
менный, в вере лицемерный. Он почти все правление церков
ное наклонил к усилению власти папской. Одна тень преж
них прав оставалась в руках епископов, Соборов и всего кли
ра: под защиту св. Петра, т.е. под власть Римской кафедры, 
хотел подклонить и все царства, для чего предполагал еже
годно собирать в Риме епископов, и суду их предлагать дела 
императоров, королей, князей и судьбу всей земли. Из учреж
дений его более прочих полезными для Церкви почитают
ся правила о канонизации святых, о святокупстве; предпи
сание -  пресвитерам женатым оставить жен, сожительниц 
и проч.: или пресвитерство; в противном случае, предавать 
их гражданскому наказанию. Мнения или XXVII глав, при
писываемые ему под именем ИШаШз ШМеЪгапсИт, содер
жат сущность величия, коего он требовал папе. Их по боль
шой части сокращают так: 1) Римская Церковь основана Еди
ным Господом; 2) Римский Первосвященник один по праву 
называется Вселенским; 3) он один может низлагать еписко
пов; 4) его посланник на Соборе берет первое место у всех 
епископов; 5) папа низлагает епископов и в отсутствии их; 
6) он может низлагать и императоров; 7) никакой Собор без

274 8рапЬет[ш$. З и т т а  ЫзЮпае есс1е$т8Йсае а СЬтЮ па1о аё 8аеси1ит 
XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XI. Р[а§та] 1526, ёе НПёеЬгапёо. УМе ариё 
еипёет геНциа. аШогев циоцие скаЮз, е( ё135ег1[а1юпет] сарёе V т1е§го. 
[Шпангейм, Фридрих. Сумма церковной истории со времен Христа до на
чала XVI века. Век И. Стр. 1526, о Гильдебранде. См. те же выдержки 
у последующих писателей, а также этому отведена вся глава V.]
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его буллы не должен называться главным (%епегаИз), или Все
ленским; 8) решение папы не подлежит ни чьему суду, а папа 
может судить решения всех; 9) он может разрешать подан
ных от клятвы, данной бесчестным или порочным владель
цам и царям. Борьба его с Генриком IV за усвоение права о из
брании епископов (бе шуезбШга), от простых слов восшед- 
шая до соборного суда, проклятий, потом до римского мяте
жа и германской войны, окончилась унижением императора, 
который пред замком Григориевым, в зимнее время, в низком 
одеянии, босой, три дни просил разрешения; окончилась со
вокупно унижением и Григория, поелику император отмстил 
ему изгнанием. Римская Церковь в XVII веке праздновала па
мять Григориеву 25 майя; но Германия и Франция не прини
мали сего праздника. Преемники Григориевы в некоторых 
только поступках уподоблялись ему, но никак не равнялись: 
15) Урван II, коего искусству приписывается учреждение 
крестового похода, и 16) Пасхалий II, гонитель Генриков IV- 
го и ^ г о ,  установивший принимать клятву от митрополитов 
в верности и повиновении папе275.

275 СЬгошсоп 11г8Ьег8еп$[1$], ас1 ап[пшп] МХС1Х [Урсбергская хроника, 
под годом 1099], упоминает, что Пасхалий начал подписывать на бумагах 
год папства, а не царствования римского императора.
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VII.

[ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ В ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

О расколах и ересях вообще.
История расколов и ересей в Западной Церкви пред

ставляется сугубо темною. Дееписатели сего времени, исчис
ляя имена еретиков и казни, им определяемые, не излагали 
учения их в надлежащей ясности. Папская власть, неумерен
ная и неограниченная в проклятиях, все, что не заключалось 
в пределах ее, поражала анафемою. Ясными и менее прочих 
сомнительными ереси остаются те, которые сами открывают 
свою нелепость; и на которые в прошедших временах можно 
находить свидетельство, как то:

В особенности.
1) Плевелы Беренгария, исторгаемые Ланфранком, Со

борами и папами. Их корень лежит в 1Х-м веке в учении Пас
халия276.

2) Павликиане, давно известные на Востоке, в сии вре
мена явились в Италии, откуда распространились и в прочие 
европейские державы. В Италии назывались они чистыми 
(ка^ароС), или газарами, которое имя употреблялось и в не
мецкой земле; в Галлии -  албигенсами, от местечка, в коем 
жили; иногда болгарами, от происхождения своего; иногда 
мытарями и добрыми людьми277. Баснаж, Мосгейм и другие

276 8рапЬет[шз. §итта] Ыз1[опае есскзтзёсае а] СЬпз1[о паю аё заеси- 
1ит XVI. тсЬоаТит]. 8аес[и1ит] XI. Сар[и(] VIII. [Шпангейм, Фридрих. 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 11. 
Гл. 8.]
277 МозЬет[шз]. 8аес[и1ит] XI [1п8(1Ш(юпит] Ыз1[опае] есс1[ез1азЦсае 
аШциае е( гесепёопз НЬп циаТиог]. Раг[з] II. Сар[и1] V: «Ьоз Ьоз Ьотоз» 
[Мосхайм, Иоганн Лоренц. Век 11 «Исторических церковных установ-
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позднейшие дееписатели называют их аврелианскими мани- 
хеями, мистиками, братьями свободного духа и бенгардами. 
Десять аврелианских каноников и особенно Лизой и Стефан 
были главами, люди всякого звания -  членами, и некая жен
щина родом италианка -  материю общества аврелианского, 
открытого во Франции. Аврелианский Собор, не могши пре
клонить их на свою сторону, убедил короля Роберта сожигать 
их, между тем как в прочих странах не обращали на них осо
бенного внимания. Преступление их состояло в том, что они 
отвергали все внешнее богослужение, внешние действия при 
совершении таинств: напротив, сущностию или сокращенно- 
стию всех христианских обязанностей признавали внутрен- 
нейшее возношение духа к Богу, созерцание вещей Боже
ственных, Бога в Троице и проч. Сие или сему подобное уче
ние их в устах повествователей принимало различные виды, 
по различию мыслей и склонностей. Иной находил в нем два 
начала манихейские; другой обвинял их в противлении За
падной Церкви и ее обрядам; иной, особенно в позднейшее 
время, оправдывал их за сие противление, будучи сам ее про
тивником; иной хвалил за внутреннее учение и побуждение 
к духовному созерцанию. Атребатский Собор произносил 
на них осуждение за то, что они отвергали Крещение мла
денцев, Евхаристию, святость храмов и проч. Распростра
нение павликиан в следующие веки более обнажило их уче
ние, хотя, может быть, по времени и свойству различных на
ставников, приняло вид отличный от того, какой был в самом 
начале.

3) Росцеллин или Русселлин в конце века произвел воз
мущение в Галлии своим недоумением, которому, впрочем, 
многие удивлялись и следовали. Оно состояло в том, что ни-

лений, древних и современных, в четырех книгах». Ч. 2. Гл. 5: «Добрые 
люди»]. Так называли тогда павликиан французы.
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каким образом не можно понять, как Сын Божий мог облечь
ся в естество человеческое, а не Отец с Ним вместе и Дух 
Святый: естъли не будет утверждено, что три лица в Боге 
суть три вещи (гез) или натуры, отдельно существующие, 
каковы суть три ангела или три души. Собор Свессионский 
1092-го года осудил его на изгнание в Англию; Англия изгна
ла его обратно во Францию за то, что учил не принимать тех 
священнических детей в духовное звание, которые родились 
до священства. Теснимый отовсюду, он искал убежище у сво
их учеников в Амстердаме и Аквитании. И там скрылся в не
известности278.

278 1оЬ[аппев] МаЫ11оп[из]. АппаЦез опИшз 8.] ВепесКсй. Тот[из] 
V. Ра§[та] 262; Ап!оп[шз] Ра§1[из]. СгШса Вагоп[н], а<1 ап[пит] 1094. 
Тот[и8] IV; 1ас[циез] Ьоп§уеуа1. Шз1о1г[е] <1е ГЁ§Нзе §а1Нсапе. Тош[е] 
VIII. Ра§[е] 59. [Жан Мабильон. Бенедиктинские анналы (Деяния свя
тых Бенедектинского ордена). Том 5. Стр. 262; Антун Пажи. Критика 
на Барония, под годом 1094. Том 4; Жак Лонгвеваль. История Галликанской 
Церкви. Том 8. Стр. 59.]
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ВЕК ВТОРЫЙ НА ДЕСЯТЬ. 
Рыцарский, колеблющийся между 

невежеством и схоластизмом 
и валденский;

на Севере (в России) мятежный.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ.

Пространство Восточной Церкви.
Восточные христиане, освобожденные от магометан, 

в сем веке еще носили узы своих освободителей. Франки, 
или французы на престолы Иерусалимской и Антиохийской 
Церкви поставляли своих приматов279, несмотря на то, что 
в оных Церквах всегда были свои патриархи. В сем разделе
нии иерархии восточному клиру доставался жребий убоже
ства и тесноты, который, однако ж, по закону терпения в ру
ках любви превращался в жребий Божий, или Крест Христов, 
слагаемый из тесноты и убожества.

Впрочем, Константинопольская Церковь в сем веке 
принимала армян в единение с собою. При Мануиле Комни
не некто Феориан путешествовал к ним из Константинополя,

279 АПаПиз, НЪ[ег] II, с[ари1] XIII, Ое соп8[еп8юпе] Сгаес[а]. [Аллаций, 
Лев, кн. 2, гл. 13, О согласии греческом (О вечном согласии Церквей за
падных и восточных).]
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и, как сам повествует280, после некоторых рассуждений с ар
мянским католикосом убедил его и окружающих отложить 
несообразности с Константинопольскою Церковию. Однако 
сколь далеко простиралось сие единение, Феориан не объяс
няет: прочие же писатели совсем не упоминают о нем.

В России.
Российская Церковь в сем веке не распространялась да

лее: но прежнее пространство наполняла новыми храмами, 
монастырями и епархиями. Новгородский летописец во мно
гих годах сего века по три храма и более на каждое лето стро
ит вновь; или обновляет. Многочисленность храмов являет
ся также в описании киевского пожара, где число сгоревших 
на одном Подолии простирается до 600. Монастыри умножа
лись почти с такою же скоростию, как храмы. В одном Нов
городском княжестве устроено до 7-ми в продолжение сего 
века, именно: Антониевский, св. Антонием в Новгороде, 
Успенский -  Аркадием в Ладоге, Благовещенский -  архиепи
скопом Илиею с братом Гавриилом, Успенский Семьяном или 
Симеоном Дыбучевичем -  в Оркажи, Хутынский -  Варла- 
мием на Хутыне, Спасо-Преображенский -  Мартурием или 
Мартирием в Русе, Кириловский -  двумя братьями в Нелези- 
не. Упоминаются еще, без объяснения о происхождении, мо
настыри: Богородицкий, Святодухов, Варварский и Роже- 
ственский281. В других княжествах, славных не менее Новго
родского, могло быть подобное умножение иноческих обите
лей и храмов: хотя и нет достоверного о том известия. Епар
хии же, в первой раз упоминаемые в сем веке, суть: Полот-

280 Ариё 8рапЬет[шт]. [8и тта] №з([опае ессЮзтзйсае а] СЬпз1[о паю 
аё $аеси1ит XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XII. Сар[и1] IX. [По Шпангейму, 
Фридриху. Сумма церковной истории со времен Христа до начала 
XVI века. Век 12. Гл. 9.]
281 Смотри Новгородскую] лет[опись] на сей век.
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ская и Смоленская. Можно думать, что учреждение их отно
сится к сему же веку, по причине умножения храмов и клира.

Что способствовало успехам 
Восточной Церкви?

Восточную Церковь, колеблемую папами и гречески
ми императорами, предохраняли от падения некоторые па
стыри и писатели. Догматы и права восточные, коими жерт
вовали Западу некоторые императоры, и уступки, коих требо
вали папы, защищены при Алексии Комнине Евфимием Зига- 
беном, Евстратием Никейским и другими; при Кало-Иоанне 
знаменитым Василием Ахридонянином, Солунским митропо
литом, Андроником Каматером, Георгием, Корцирским ми
трополитом; при Мануиле Комнине -  наипаче Михаилом Ан- 
хиалием, Константинопольским патриархом, Некторием ав- 
вою, который был в лице патриарха на Латеранском Соборе, 
Константином Манассиею и другими282, бывшими на Кон
стантинопольском Соборе, учрежденном для суда о едине
нии283. Между доказательствами правоты своей они вмешива
ли обличения на Западную Церковь; и от рассуждения о пап
ской власти, о некоторых догматах уклонялись к поношению 
Запада284. В сем излишестве можно извинять их тем, что они

282 Каталог сих писателей находится у Аллация, [Эе есс1езше оссхбеп- 
1аНа аЦие опеШаНа регре1иа сопзепзюпе] НЬ[ег] II [О вечном согласии 
Церквей Восточных и Западных, кн. 2], писавшего о непрерывном сое
динении Востока с Западом, и у Дюпеня о писател[ях], [ЫоиуеПе ЫЬИо- 
Лёцие ишуегаеНе <1еа аи1еига есЫёатаПциеа.] 8аес[и1ит Х]П. Сар[и1] XIV. 
[Дюпен, Луи Эли. Новая библиотека церковных авторов. Век 12. Гл. 14.]
283 [Ас1а] СопсЩюгшп]. Тот[иа] X, аиЬ Мапие1е, СопсПЦит] 
Сопз(ап1шоро1[е]. [Деяния Соборов. Том 10, во время правления Мануила, 
Константинопольский Собор.]
284 Ьео АПабиа. Эе [есс1е81ае оссИеШаНз аХцие опеШаНа] регр[е!иа] 
сопа[епзюпе]. 1лЪ[ег] II. Сар[и1] XI е1 аеяи[епа]. [Лев Аллаций. О вечном 
согласии Церквей западных и восточных. Кн. 2. Гл. 11 и далее.]
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видели близкую опасность своей Церкви и империи; ощуща
ли тесноту их с одной стороны от пап, с другой от срацин; 
и не находили сил к отражению тех и других нападений.

Кроме того, веру и благочестие несколько времени 
подкрепляли в христианах благочестие, мудрость и на вы
шнюю помощь твердое упование императора Иоанна Комни
на: но с окончанием жизни его сии добродетели по видимому 
кончились на престоле константинопольском. В преемниках 
его находят более слабостей и маловерия, нежели веры и по
стоянного попечения о благе империи285.

Пособия Российской Церкви.
Взаимные вооружения российских князей уменьшают 

достоинство трудов, подъятых некоторыми из них в пользу 
Церкви: однако не уничтожают их; равно не отъемлют славы 
у тех пастырей, которые, не могши действовать к прекраще
нию браней мечем, действовали и по большой части побеж
дали -  миром.

Владимир Мономах186, князь киевский, от нападения 
окрестных народов ограждал Церковь не токмо силою и ору
жием, но и одним именем своим, которое страшно было для 
них. Украшенный добрыми нравами, как говорит летописец,

285 №се1а$ СЬоша1ез. Аппа1[е$]. ЕЛЪ[ег] I [Никита Хониат. История. 
Кн. 1], об императорах Мануиле, Андронике, Исааке Ангеле е1 [и] двух 
Алексеях.
286 В Степенных книгах, степ[ени] 4, грани 4-й и главы 8, Мономах на
зывается боговенчанным царем, которое титло, вероятно, дано ему грече
ским императором чрез посольство, принесшее грамоту, царский венец, 
скипетр, державу, порфиру, Крест, златую цель и оплечье. Смотри рас
суждение о них и описание Щербатов[а], Истор[ии Российской от древ
нейших времен] том 2-й. К попечительности Владимира относится и то, 
что он евреев, живших по всем удельным княжествам, известных тогда 
обманами, насилием, суеверием, выгнал из России. С сего времени их 
не видно было в России до 17-го века.
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он был красотою всей России, образцом для князей и средо
точием их единения в делах гражданских и воинских.

Кротость Мстислава Владимировича, испытанная зя
тем его Всеволодом и дядею Ярославом Черниговским, коих 
междоусобие вовлекало его в соучастие в кровопролитии287, 
изображали некоторые черты величия Мономахова. Андрей 
Юрьевич или Георгиевич любовию ко всему Божественному 
приобрел себе имя Боголюбского. Следы оной любви мож
но было видеть в построении им храмов, как [во] Владимире 
во имя Богородицы; в богатом украшении и в снабжении их 
содержанием, или селами и десятиною от всего стяжания288. 
Смерть же его, как последний плод любви, сколько была тя
гостна для тела, столько же спасительна для души и назида
тельна для тех, которые хотели научиться терпению. 20 соу
мышленников под начальством боярина Кучкова не раз вон
зали в него меч, и потому не раз оставляли ему жизнь для му
чения, а потом закололи его в самом дворце, вероятно, за пра
восудие над домом Кучковым и за другие благочестивые дея
ния, нетерпимые беззаконием. Роман Ростиславич, когда вла
дел Смоленским княжеством, доходы свои употреблял более 
для распространения просвещения, нежели для себя. Главное 
попечение его было уготовать пастырей, или духовных про
светителей России, дабы рукою их вести всех ко внутренне
му просвещению. Как сие попечение, так и то, что он дву
кратно оставлял киевский престол, дабы не оставить челове
колюбия и не нарушить мира подданных, доказывают, что он

287 Кенигсберг[ский] спис[ок], стр. 187.
288 Степени: книг степень и грань 6-я, глав[а] 12. К построению хра
ма Богородничного во Владимир прибыли художники греческие; образ 
же Богоматери доставлен греческим патриархом чрез купца Пирагощю 
в Киев, отсюда во Владимир, после перенесен в Московский Успенский 
собор, где и доселе находится.
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был уже просвещен тем светом, коего желал подданным289. 
Андрей Владимирович силою христианской любви победил 
Мстислава Изяславина, который вооруженною рукою хо
тел восхитить Андреево княжество. Миролюбивый Андрей, 
узнав о прибытии Мстислава с войском к Пересопнице или 
Песочнице290, посылал к нему с объявлением, что он без во
йны соглашается выйти из княжества своего со всем домом; 
что оставляет ему не токмо княжество, но и все имущество 
свое, кроме одежды, нужной для пути; что желает лучше ни
щенствовать с семейством своим в чужой земле, нежели для 
суетных выгод проливать кровь христианскую291. Мстислав, 
удивленный толикою любовию, вместо войны просил у него 
любви и мира, и вместо хищения посылал к нему дары292.

Пламень междоусобных браней неоднократно пога
шали миролюбивые пастыри. Не имея в руках своих друго
го оружия, кроме того, которым низлагаются помышления, 
ни других сил, кроме тех, которыми связуются и разрешают
ся души, они старались приобретать победу по свойству ору
жия, т.е. примирять враждующих. Так вражда новгородцев 
на Суздаль в самом жару укрощена митрополитом Михаи
лом. Несмотря на то, что новгородцы293 предварительно были 
раздражены его угрозами проклятия и запрещением богослу-

289 Российский летописец, по Кенигсбергскому списку, стр. 227.
290 [Краткая российская церковная] истор[ия] Плат[она], стр. 96 тома 
1-го.
291 В [Краткой российской церковной] истории Платон[а], том I, в конце 
XV главы приведены собственные слова Андреевы.
292 В Кениг[сбергском] спис[ке] от 1113 года и далее упоминаются 
и другие князи, достойные примечания по верности в клятве и по твердо
му упованию на всесильную помощь.
293 Можно думать, что запрещение митрополита было справедливо; по
елику сбылись слова его, произнесенные новгородцам: аще преслугиае- 
те мене, пойдете на Суздаль и Ростов, не выгодно вам будет. Аще бо 
и грешен есмь, но и мене грешного услышит Бог молящагося ему со еле-
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жения, он прибыл в Новгород и устными убеждениями на не
сколько времени остановил междоусобие. Сей же митропо
лит приводил в любовь князя Ярополка с племянниками его; 
примирял Вячеслава Владимировича со Всеволодом Ольгови- 
чем; наконец, вероятно потому, что не видал конца междоу
собиям и успеха в примирениях, возвратился в Константино
поль -  свое отечество.

Несмотря на угрозы и гнев враждующих, митрополит 
Феодор не раз искал мира князю киевскому с черниговским, 
и другим князьям своего времени. Подобно ему Чернигов
ский епископ Порфирий, единственно для того отправлялся 
в Киев, чтоб князя Всеволода удержать от войны с князьями 
рязанскими. И прочие российские пастыри, быв свидетеля
ми частого и невинного кровопролития, без сомнения стара
лись о мире по той мере, сколько ужасались и жестокости мя
тущихся князей, и строгости небесного суда, взыскивающего 
каждую каплю крови от рук, коим оная вверена.

Для успехов веры, не токмо на севере, но и на восто
ке, юге и западе перст Божий являлся в видимом мире по
средством знамений. Обилие их на Западе побуждало христи
ан все страшные перемены в природе почитать предтечами 
страшного дня294. Летописатели сего времени предают мне
ния и тех, которые признавали оные перемены предвести
ем295 междоусобных браней: другие же, взирая на них из дру

зами. Новгородцы побеждены ростовцами. Никоновск[ий] список от 1134 
до 1138 года.
294 [ДоЬаппез ТгНЬетша.] СЬгошс[оп Ш81§пе М опаз1ет] Ш гзаи^егш з 
Ог(Иш8 8. ВепесНсП]; МайЬ[аеи8] Рапз[1еп$18. СЬгошса подога]. Ра§[та] 64; 
е1 [ВигсЬагёиз] 11гзЬег§еп8[1$. СЬготсоп]. Ра§[та] 261. [Иоганн Трнтемнй. 
Хроника монастыря Хиршау; Матвей Парижский. Большая хроника. Стр. 
64; и Бурхард Урсбергский. Хроника. Стр. 261.]
2,5 Ауеп1т[и8]. Аппа1[ез Возопит]. 1лЬег] VI. Ра§[та] 615. [Авентан, 
Иоганн. Баварские анналы. Кн. 6. Стр. 615.]
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гого времени, находят более пробуждения от пороков, нежели 
предвестий296. Особенно достойными примечания почитают
ся: 1) Кометы, из коих одна по восхождении казалась всегда 
возвращающеюся: другая светила только в продолжении Че- 
тыредесятницы; третия несколько дней; и множеством све
та образовала полную луну. 2) Землетрясения. Из них быв
шее в 1170-м году Вильгельм Тирский297, очевидный свиде
тель, называет единственным в истории мира. Его действию 
приписывает истребление весьма древних, крепких и мно
голюдных городов в Сирии и Финикии, разрушение Антио
хии до основания, также Кагула, Лаодикии, Керейи или Ала
нии, Амана, Емиссы и других многих в Целесирийских пре
делах: превращение Триполя в груду камней, и, по необычай
ной скорости, в общую для жителей могилу. Кроме сих, он 
простирает бедствие землетрясения на другие грады, бывшие 
в руках магометанских. 3) Иссушения рек, особенно Темзы 
в 1114; и многих рек в Германии в 1194 году. 4) Опустоши
тельные грады, язвы и болезни, наипаче же та, коей не зна
ли имени и врачевства, но которая сожигала внутренность. 
5) Глады, наводнения и мразы. Все они столь часты и разно
образны, что западные летописатели почитают невозможно-

296 Нойт§ег[из]. Ш$1ог[т] есс1езтз1[1са]. Сар[и1] XII. 8ес1[ю] I. Р[а§та] 
9. [Готгингер, Иоганн Генрих. Церковная история. Гл. 12. Раздел 1. Стр. 9.]
297 [СиШейпиз Тугшз. ШзЮпа ЪеШ засп а рппсфПаиз СЬпзйашз 
ш Ра1аезйпа е1 т  Опеп1е §езй.] 1лЪ[ег] XX. Сар[и1] 19. [Вильгельм 
(Гийом) Тирский. История деяний в заморских странах. Кн. 20. Гл. 19.] 
Летоп[исец] магдебург[ский], сеп1[ипае] XII, сар[и1] XIII, ра§[та] 874 
[столетие 12, гл. 13, стр. 874], сие повествование пересказывает сло
вами самого сочинителя. На него приводит свидетельство Утсеп1[из. 
8реси1ит та]из]. 1лЪ[ег] XXIX. Сар[и1] 17. [Винсент из Бове. Зерцало ве
ликое. Кн. 29. Гл. 17.] На прочие сверхъестественные явления поставля
ет свидетелями, кроме Винкентия, СопИпиа1ог[1$] ЗщеЬеШ; Зокап[пех] 
с/е ОррИо, [ВигИагдиз] 1]гзЪегу,ет[к]; МаШп[из] Ро1оп[из]; Ма11Н[аеиз] 
Рап.ч[ 1ет1х]. [Продолжателя Сигеберта из Жамблу; Иоганна из Оппидо; 
Бурхарда Урсбергского; Мартина Поляка (Мартина Опавского).]
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стию положить им определительное число и изобразить все 
их виды.

Российская Церковь видела свои знамения; однако ме
нее пагубные, нежели Восток и Запад. Важнейшие из них 
суть: 1) Затмение солнечное в 1124298 году, в вечернее вре
мя, когда тьма умножалась до того, что на небе видны были 
звезды; и после нескольких часов великого страха возвратил
ся обыкновенный вечер. 2) Глад в Новгороде 1128 и 1161 го
дов. Первый столько был жесток, что новгородцы питались 
березовою корою, липовым листом, мхом и кониною. Трупы 
и смрад, наполняя город, производили болезни и усугубля
ли опустошение. Те, которые имели силы, удалялись в дру
гие земли299. 3) Видение огненного столпа с молниею и гро
мом над печерским монастырем, и, по замечанию Нестора300, 
именно над тем храмом, где погребен Феодосий. 4) Прибы
тие св. Антония Римлянина в Новгород, превышающее закон 
естественный, потому что камень, на коем Антоний подви
зался, был ладиею, молитвы -  ветрилами; упование право
верия -  указателем; море от римских стран, река Нева и Ла
дожское озеро -  двухдневным путем из Италии в Новгород301.

2,8 Новгородский летопис[ец], помещенный] в Древ[ней] российской 
вивлиоф[ике], част[и] 1-й.
т  Смотри там же.
300 1110 года по Кенигсбергскому списку, стр. 174
301 Св. Антоний, не желая открыть себя предметом толикой славы все
могущества, не мог, однако же скрыть того, что само всемогущество уго
товало во свидетельство сей славы. Сокровищница (бочка) с ризами и со
судами церковными, которую Антоний пустил в море, пойманная рыбо
ловами в Новгороде, будучи предметом спора между Антонием, нанимав
шим рыболовов, и рыболовами сделалась свидетельством величия Божия 
и Антониева: а судии, которые должны были разрешить спор, свидетеля
ми того, что Антоний наименовал и подробно исчислил все вещи, быв
шие в сокровищнице. Архиепископ Никита всю Антониеву тайну слышал 
из уст самого Антония. Церковные сосуды с латинскою надписью, досе-
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II.

БЕДСТВИЯ ЦЕРКВИ.

О бедствиях Церкви вообще.
Внешние и внутренние бедствия Греческой империи со

вокупно упадали на Церковь. И почти столько же ослабева
ли силы духовные от общественных пороков, сколько силы 
гражданские от войны и междоусобий.

Внешние.
С одной стороны срацины и турки, дабы возвратить 

древнее свое приобретение, вносили оружие и в те грады, ко
торые не принадлежали их владению; с другой стороны вене
циане, вспомоществуемые галлами, при императоре Мануи- 
ле, сожегши много греческих кораблей, угрожали разорением 
даже Константинополю.

Внутренние.
С внешними бедствиями Греции совокуплялись вну

тренние302. Никифор Бриен с помощию супруги своей Анны

ле хранящиеся в московской Патриаршей ризнице, колокол (1084 года) 
и две ризы в Новгородском Антониевом монастыре служат дополнени
ем к древнему об Антонии повествованию и свидетельству. Тем, кото
рые усомнятся в сем событии, можно припомнить пренесение апостола 
Филиппа по воздуху с Газе кого пути во Азот, плавание железа по воде си
лою молитв Елисеевых и проч. Подробное описание смотри в рукоп[иси] 
Новгород[ского] Антон[иева] монастыря и в Чет[ьи] Минеи [Димитрия 
Ростовского] 3-го августа.
302 Ы1се1а$ СЬоша1е$. [Аппа1е$], ёе §е$й$ 1трега1ог[18]; е1 [СиШе1тиз] 
Тупиз. [Н18(опа ЪеШ 8асп а рппсфШиз СЬпзПаш8 т  Ра1ае$ипа е1 т  Опеп1е 
§е8Й.] ЫЬ[ег] XV. С[арКа] 22-28. [Никита Хониат. История, о действиях 
императора; и Вильгельм (Гийом) Тирский. История деяний в заморских 
странах. Кн. 15. Гл. 22-28.]
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Комниной, с помощию войска и некоторых вельмож домо
гался Константинопольского престола при смерти императо
ра Алексея. Андроник, старший брат Мануйлов, нанимал вен
герцев для низвержения его с престола; и, обнадеживая себя 
правом старшинства в наследии, платил им греческими го
родами, над которыми, впрочем, не имел еще никакой вла
сти303. Когда сестра Алексия П-го вооружала народ на вель
можу Алексея, управлявшего империею и императором, тог
да Андроник старался скрытно вспомоществовать ей; потом 
радовался тому, что в стенах Константинополя она произвела 
междоусобие. Дабы из рук их обоих похитить корону, он по
спешил с войском в город тогда, как происходило сражение; 
вельможу Алексея, ослепив, заточил; а императору на не
сколько времени оставил его детские занятия, впрочем, под 
стражею: вскоре потом и его лишил очей, и его мать, и се
стру; но чрез два года, когда помышлял о убиении Исаака 
Ангела, сам умерщвлен поноснейшим образом304. Исаак, воз
веденный народом на место Андроника, должен был воевать 
со многими искателями престола, из коих опаснейший был 
Алексий Вранас, провозглашенный императором в Адриано
поле. Чрез 9 лет царствования Исаакова Алексей Ангел, брат 
его, во время войны со скифами в лагере ослепил его и по
том заключил в монастырь, оклеветав пред народом в измене. 
Вскоре, однако ж, ослепленный Исаак, сын его Алексей, быв
ший под стражею, и венеты, обремененные податями, с мно-

303 Ы1се1[а§ СЬопеа1е$. Аппа1ез], ёе Мапие1[1]. ЫЬ[ег] III. [Никита 
Хониат. История, о деяниях Мануила. Кн. 3.]
304 1ёет №се1а$ [он же, Никита Хониат], около 1184-го года: Андроника 
держали несколько дней в пещере без пищи, отсекши ему правую руку; 
потом, возложив на осла, возили по улицам; наконец повесили на дереве 
вверх ногами. Савеллик (Епп[еаёе8 81Уе ННарзоёт ЫзШпагат] 9, ИЬг[о] V 
[Девятикнижие или Историческая рапсодия, в кн. 5]) присоединяет, что 
некоторые терзали зубами тело его уже на дереве.
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гочисленным войском пришед к стенам Константинополя, 
принудили императора Алексея бежать в Дебелт и оставить 
престол свой Алексею вместе с ослепленным отцом его Иса
аком. Греческий летописатель305 уверяет, что Исаак очень до
рого заплатил венетам за свою свободу и возвращение пре
стола.

Бедствия Российской Церкви.
Гражданские бедствия и особенно междоусобия удель

ных князей возмущали Российскую Церковь. Тяжесть их 
была тем ощутительнее, чем на большее число уделов раз
дроблялась Россия; и чем менее оставалось любви даже меж
ду единокровными и братьями. Любовь к чести и, может 
быть, любовь к корысти, непогашаемые и неумеряемые ду
ховными и гражданскими законами, вовлекали в непримири
мую вражду, которая, не находя способов к удовлетворению 
своему вблизи, искала их за пределами отчества. Так Яро- 
полк Владимирович П-й должен был призывать 10 тысяч вен- 
герцов против брата своего Мстислава, князя черниговского; 
потому что сей шел на него с многочисленным войском по
ловцев. Князи иногда беззаконно низвергали с престола за
конных обладателей, в чаянии себе оного престола: Изясла- 
ва П-го Мстиславича двукратно принуждали оставлять пре
стол киевский угрозами смерти два сильнейшие князи, галиц- 
кий Владимир и ростовский Георгий или Юрий306. Последний, 
не могши получить княжества Киевского, утешал себя наиме
нованием великого князя; и тем, что новоустрояемым городам 
в Ростовском княжестве давал имена городов, принадлежа
щих киевскому престолу. Иногда, несмотря на христианские 
обязанности, возмущенные князи простирали руки на хище-

305 М ет №се1аз [он же, Никита Хониат], об Исааке вместе с сыном.
306 Смотри подробнее по Кенигсбергскому списку, от стр. 166 до 301.
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ние церковного имущества: так владимирцы обличали кня
зей своих Ростиславичей во взятии злата и сребра из храма 
Владимирской Богородицы307. Глеб, князь рязанский, ограбил 
с половцами храм Боголюбский308.

Частые войны между княжествами приучали народ 
к мятежам против князей своих. Мятущаяся чернь не наме
ренно, впрочем, по намерению правосудия, внутренними мя
тежами воздавала своим князьям за междоусобия внешние; 
и таким образом вразумляла их в необходимости единона
чалия и всеобщего мира. Новгородцы в 1140-м году изгна
ли из Новгорода Святослава Ольговича, а в 1160-м -  Святос
лава Ростиславича; киевляне -  Игоря; владимирцы — Мстис
лава и Ярополка Ростиславичей309: впрочем, последние воо
ружались более на бояр, которые властию князей прикрыва
ли свое хищение310. К дополнению бедствий Россия должна 
была нередко вести войну с половцами, болгарами, чудью, ля
хами, поляками, венгерцами, уграми и шведами.

307 Кенигсберг[ского] сп[иска] стр. 258, в 1176-м году.
308 Того же списка стр. 266, в 1177-м году.
309 Смотри тот же список под именем сих князей.
310 Там же, стр. 259.
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III.

СОСТОЯН И Е Ц ЕРКОВН ОГО УЧЕНИЯ.

Писатели восточ[ные] века.
Ни войны, ни мятежи, низвергавшие царей с престо

лов, ни внутренняя слабость Церкви, от времени до време
ни увеличивающаяся, не остановили успехов внешнего про
свещения. Патриархи непрерывно старались возвысить оное, 
вероятно, до унижения Запада. Предметы, на которые более 
прочих обращено было внимание писателей311, суть опровер
жение западного учения и церковное право или правша апо
стольские, соборные и отеческие.

1. Евстратий, Никейский митрополит, по словам 
Анны Комниной, муж ученейший в вещах Божественных 
(та ЭеСа) и внешних (та вьравеи); в борьбе с латинянами ис
куснейший платоников и стоиков. Сочинение его о происхо
ждении Свят[ого] Духа, упоминаемое Львом Аллатием312, 
писанное против римского легата Петра Хрисолана, одобре
но самими латинянами, которые утаили его в рукописях; меж
ду тем изъяснения его на Аристотелеву Аналитику и Ифику

311 Позднейшие критики, как Мосгейм и ему подобные, почти выше всех 
ученых сего времени поставляют Евстафия, Солунского митрополита, 
за изъяснение Гомера. Спангейм присоединяет к нему ([Зипнпа] ЫзЦопае 
есЫезтзбсае а] СМз1[о па1о аё $аеси1ит XVI. тсЬоаГит], заес[и1ит] XII 
[Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века, век 12]) 
Иоанна, знаменитого примечателя и изъяснителя; но обоих исключает 
из числа церковных писателей.
312 [АИаёиз.] Эе [регреШа Есс1е$те опеп1аНз е! оссШеШаНз] сопзепз[юпе]. 
1ЛЬ[ег] II. С[ари(] X. [Лев Аллаций. О вечном согласии Церквей западных 
и восточных. Кн. 2. Гл. 10.]
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издали313 в свет. Каве314 приписывает ему и другие творения; 
но так же не известные свету, кроме Исповедания веры.

2. Евфимий Зигабен, греческий монах. Не столько одо
бряются дееписателями изъяснения его на псалмы, Евангелие 
и соборные послания, сколько догматическое всеоружие пра- 
вославныя веры против всех ересей315, которое он по повеле
нию Комнина извлек из отцев правоверия и Церкви, имен
но из Афанасия и Василия Великих, из Григориев (Нисского 
и Назианзина), Дионисия Ареопагита, Златоуста, Кирилла 
Александрийского, св. Максима, Анастасия Синаита, Леон
тия Кипрского, Леонтия Византийского, Иоанна Дамаскина 
и Фотия.

3. Феодор Вальсамон, хранитель патриаршей печа
ти и судебных бумаг, из константинопольского диакона па
триарх Антиохийский, до конца жизни бывший в Констан
тинополе; потому что Римские епископы владели Антиохи- 
ею. Его изъяснение на правила апостольские, соборные и Фо- 
тиев Номоканон одобрено многими писателями. За сие изъ
яснение Иоанн, епископ Цитрский, называет его мужем Бо
жественным316, а латиняне -  поносителем Римской Церкви. 
Алексей Комнин и патриарх Михаил Анхиалий, побудившие 
его к сим трудам, приняли их для руководства в суде церков-

313 Уепе1[т], 1534; Рапз[ю], 1536, 1543. [В Венеции, 1534; в Париже, 
1536,1543.]
314 Сауе. [ЗспрЮгит есс1е$1а511Согит Ы$1опа Н(егапа а СЬп8(о па(о и$- 
^ие а<1 заеси1ит XIV.] 8аес[и1ит] УаМе$[шт]. Ра§[та] 562. [Каве, Уильям. 
История церковной литературы со времен Христа до ХГУ века. Век 
Вапденский. Стр. 562.]
313 Сауе. 1Ы(1ет. Ра^[ша] 567; [ЕиЛутшз 21§аЬепиз.] РапорНа (1о§шайса 
оШю<1охае Ме1 аёуегзиз отлез Ьаегезез. Бё[Шо] 1а([та], 1556 ЬопсИпю, 
1580 Рап$[Н$]. [Каве. Там же. Стр. 567; Евфимий Зигабен. Догматическая 
паноплия, или Догматическое всеоружие православной веры. Латинское 
издание. Лондон, 1556; Париж, 1580.]
314 Сауе. 1Ыс1ет. Ра^[та] 597. [Каве. Там же. Стр. 597.]
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ном. Кроме сего, он писал ответы Марку, патриарху Алек
сандрийскому, о правах патриаршеских, о изменении еписко- 
пий в митрополии, о судилище клира, о власти патриарше
ской над монастырями, ответы на разные случаи и на то, 
как обращаться с еретиками. К писателям церковного права 
принадлежат: Алексей Аристен, иконом соборной Константи
нопольской Церкви, который издал собрание (зупорзт) пра
вил с кратким изъяснением317; и Константин Гарменопул, со- 
лунский судья, который написал сокращение Божественных 
и священных правил318.

4. Нравоучители сего времени: Феодор Сурин, Едес- 
ский архиепископ и в 1101-м году, когда срацины в ночи 
на Рождество Христово овладели Едесом, мученик. Он напи
сал 120 глав деятельных. Никифор монах, современник Фе
одору. Каве319 книгу его О хранении сердца называет превос
ходною и весьма полезною. Филипп Пустынник, написавший 
к сотруднику своему Каллинику так называемую Диоптру 
в 4-х книгах или правила христианской жизни, где душа бе
седует с телом320.

5. Иоанн Зонара, из первотаибника (Рго1о а зесгейз) 
монах. Для очищения мыслей от житейских забот и гнусных 
помыслов он углублялся в исследование церковных судеб 
и древностей. Между плодами его упражнений важнейшим

317 Ке$роп8[ю] аё Соп81ап1[торо1ет] [№И] СаЬазуЦае], т  ВШШоЭДеса] 
]ип8 Сапоп[кп]. Тот[из] II. [Ответы Константинопольские («О причинах 
разделения Церквей») Нила Кавасилы, в Библиотеке юридических кано
нов. Том 2.]
318 Сауе. 1Ыёет. Ра§[та] 584. [Каве. Там же. Стр. 584.]
319 Сауе. [8спр!огит есЫезтзбсогит Ы§1опа Н(егапа а СЬп$1о па1о и$- 
цие а<1 $аеси1ит XIV.] 8аес[и1ит] Уа1<1[езшп]. Ра§[та] 559. [Каве, Уильям. 
История церковной литературы со времен Христа до XIV века. Век 
Вапденский. Стр. 559.]
320 Там же. Ра@[та] 560. [Стр. 560.]
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почитается Летопись или Сокращение истории от сотворе
ния мира до смерти Алексея Комнина в 18-ти книгах, разде
ленных Волфием на три, а Карлом Дю Фресне -  на два тома. 
Спангейм321 находит в ней ту разность от Истории Феофана, 
Кедрина и Куропалаты, что события, особенно нужные к свя
зи повествований, Зонара излагает в надлежащей полноте, 
на прочие только намекает. Воссию322 слог его кажется раз
нообразным по причине разных источников, повествование 
современных происшествий -  требующим лучшей примеча
тельности. Кроме сего, Зонара оставил изъяснение на прави
ла апостольские, на послания некоторых греческих отцев, 
на правила Соборов Вселенских и Поместных.

6. После Зонара, коего почитают главою бытописате
лей сего века, достойны замечания: Никифор Бриен, сын или 
внук Бриена, лишенного очей за домогательство престола, 
писавший о делах Византийских; супруга его Анна Комнина, 
изложившая царствование Алексея, отца своего, в 15-ти кни
гах. В них Спангейм замечает ученость и изящество323. Ио
анн Киннам, жизнеописатель Иоанна и Мануила Комниных. 
Воссий324 называет его подражателем Ксенофонту, Лев Ал-

321 [ЗрапЬепниз. 8 и т т а ] Ыз1[опае еайезтзйсае а] СЬп81[о па1о ай заеси- 
1ит XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XII. Сар[и1] XI. [Шпангейм, Фридрих. 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 12. 
Гл. 11.]
322 Уо83Ш8. Бе Ы81ог[1С18] §гаес[18]. 1лЬ[ег] II. С[ари1] 27. [Фосс, Герхард 
Иоганн. О греческих историках. Кн. 2. Гл. 27.]
323 [8рапЬетш8. 8 и т т а ] Ыз(ог[ше есЫезтзйсае а] СЬп$1[о па1о ай заес- 
и1ит XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XII. Сар[и1] XI: Шз1опс1 се1еЬге8 нйег 
Вугапфоз]. Шпангейм, Фридрих. Сумма церковной истории со времен 
Христа до начала XVI века. Век 12. Гл. 11: Известные византийские исто
рики.]
324 [Уо88Ш8.] Эе Мз1ог[1с18] §гаес[18]. 1лЪ[ег] IV. Сар[и1] 19. [Фосс, Герхард 
Иоганн. О греческих историках. Кн. 4. Гл. 19.]
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латий325 -  Прокопию и удивляется его беспристрастию. Ми
хаил Гликас, оставивший обличения на некоторые ереси, изъ
яснения на некоторые места Писания, рассуждения бого
словские и летопись, разделенную на четыре части, от сотво
рения мира до 1118 года по Рождестве Христове326; и Ники
та Хониат, брат и ученик Афинского митрополита, продол
жатель Зонара до пленения Константинополя франками или 
крестоносцами; по словам Волфия327, муж отличный в свое 
время дарованиями, ученостию и почестями, повествова
тель искренний, строгий в порядке и весьма назидательный 
для читателей.

О учении в России.
Степень просвещения Российской Церкви сокрывает

ся частию в безмолвии летописцев; частию в недостатке па
мятников, истребленных пожарами и татарским игом; ча
стию в языке, и наипаче в изменении нравов, коих насто
ящее образование и свойства препятствуют не токмо изме
рять, но даже и видеть истинное величие прежней Церк
ви, или тот духовный свет, который превышает все степени 
внешнего, мирского просвещения. Впрочем, любовь к нау
кам показал Роман Ростиславич, который в пользу их столь
ко истощил имения, что жители Смоленска принуждены 
были собирать сребро и куны для его погребения328. Преи-

325 [АПайиз.] Эт1пЬ[а] <1е $ 1теоп[ит] зспрёз. Ра§[та] 150. [Лев 
Аллаций. Спор о сочинениях о Симеоне. Стр. 150.]
326 Сауе. [8спр1огит есс1езт$йсогит ЫзЮпа Шегала а СЬпз1о па1о изцие 
аё заеси1ит XIV] 8аес[и1ит] XII. Ра§[та] 572. [Каве, Уильям. История 
церковной литературы со времен Христа до XIV века. Век 12. Стр. 572.]
327 У Спангейма. [8шпта] Ыз1[опае есс1езтзПсае а] СЬпз1[о па1о аё заес- 
и1ит XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XII. Сар[и1] XI. [Сумма церковной исто
рии со времен Христа до начала XVI века. Век 12. Гл. 11.]
328 Татищева], Российской истории [с самых древнейших времен],
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мущественно же покровительствовал просвещению Ярос
лав Владимирович, князь Галицкий. Ему усвояется не ток
мо знание языков и некоторых наук, но и искоренение зло- 
верия, наставление в истинной мудрости, исправление 
и устройство церковного благочиния и обучение детей по
средством монахов329. Такие усилия князей в пользу наук без 
сомнения не были бесплодны: наипаче потому, что просве
щение, начатое в прошедшем веке, не прерывалось в Киеве 
и во Владимире на Волыне, куда преподобный Нестор око
ло 1097 года отправлялся для обозрения училищ и наставле
ния учителей330. Несомненными свидетелями оного просве
щения ныне могут быть жизнеописатели святых подвижни
ков, но коих остались нам только произведения, а не имена: 
и продолжатели Несторовой летописи. Они суть: 1. Силь
вестр, игумен Михайлова Выдубицкого монастыря в Кие
ве с 1119 по 1123 год, Переяславский епископ. К достоин
ству его писания можно отнести то, что без указания труд
но различить, где кончает повесть свою Нестор и он начи
нает. О своем имени и состоянии он упомянул в начале сво
его труда, указав и на время, с коего начал; именно на кня
жение Владимира Мономаха в Киеве, что будет не ранее 
1114 года331. 2. Неизвестный. По свидетельству, которое на
ходит Татищев в некоторых списках, известно только то, 
что он во Владимире с Игорем II певал в церкви332. Некото
рые гадают, что он жил в Волынии; потому что пространнее

том 3-й, стр. 239.
329 Татищ[ева], Российской] истории [с самых древнейших времен], 
том 3-й, стр. 280.
330 Там же, стр. 181.
331 На странице 178 по Кенигсбергск[ому] списку, где между прочим он 
просит молитвы от читающих книгу его.
332 В предисловии Кенигсберг[ского] списка, стр. XI.
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описывает дела волынские и чермно-русские, нежели дру
гих княжеств. В повествовании отличается от прочих тем, 
что подобно живописцу описывает возраст, вид и лица кня
зей. 3. Также неизвестный, более подобный Силвестру, не
жели ближайшему предшественнику. Его бытописание рас
пространяют на 47 лет, т.е. с 1157-го до 1204 года333. Все они 
сходны между собою в порядке повествования, ибо проис
шествия излагают по годам; сходны в простоте и искренно
сти изложения, и наипаче сходны в благоговении пред Ца
рем царей и царств земных, почему всякое бедствие имену
ют наказанием за грехи, и всякий успех, воинский и граж
данский -  благодеянием Промысла334.

Догматы.
По случаю сношения с римлянами для восстановления 

церковного союза, писатели сего времени оставили нам изъ
яснение и доказательства на то, чем различествует Восточ
ная Церковь от Западной, и обличение последней в отступле
нии от правоверия. Ясное же сокращение оных рассуждений 
представляется в разговоре Никомидийского архиепископа 
Нехита с Анзельмом, Гавелбургским епископом, посланни
ком Лотариевым, на Константинопольском Соборе при импе
раторе Кало-Иоанне.

333 Там же, стр. XII.
334 В предисловии того же списка, стр. 26, г-н издатель, упоминая о до
машних источниках российской истории, говорит, что в степенных кни
гах из древности примешано много баснословного, вероятно потому, что 
писатель почти всякое событие возводит к Промыслу, или от него произ
водит. Замечание г-на издателя в таком случае будет только свидетельство 
о его маловерии, или неверии, что правление Божие на земле непрерыв
но, и на все простирается.
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Происхождение Святого Духа от Бога Отца Нехит335 
утверждал словами Писания и доводами из своего ума. Бога 
Отца он называл началом Сына и началом Духа Свято
го, приписывая Божеству не многоначалие и не безначалие, 
но единоначалие. Отвергал первенство папы соборными пра
вилами, преданиями отцев и самыми простыми умозаключе
ниями на основании Писания. Употреблению опресноков про
тивопоставлял между прочим определения Мелхиада и других 
пап, которые предписывали употреблять кислый хлеб в Евха
ристии. Слова Христовы апостолу Петру: дам ти ключи цар
ствия, изъяснял Христовыми же словами: имже отпустите 
грехи, отпустятся. Обрядовую внешность Римской Церкви 
производил из воли пап, которые почти так же скоро и легко 
пременяли ее в некоторых частях, как обыкновенную одеж
ду в своем доме.

Сюда относятся вопросы императора Мануила, кото
рый более из любопытства, а по мнению некоторых, из лю
бопытства и тщеславия, нежели из желания открыть истину, 
предлагал их Константинопольской Церкви. В первом он тре
бовал изъяснения: как Бог воплощенный приносит и вместе 
приносится? (тоу стестарк(л>р.ёуоу 0еоу ттроафер€1У те ороО 
кса ттроафереабси). Во втором -  также изъяснения на сло
ва Христовы: Отец болий Мене есть. В третьем -  разреше
ния на то, правильно ли произнесено проклятие на бога Ма
гометова под именем оХостфйроу (твердый, несоставный) или 
Аггатадо, что, по изъяснению самых магометан, значит го
сподина, владетеля, долговременного, высокого, нерассекае- 
мого, который ни ест, ни пьет, ни рождает, ни рождает-

335 Ма§ёеЬиг§[еп81з] сеп(иг[гае]. XII. 01$ри(а([ю] Соп$1ап1тороН1апа 
Сгаес[огат] си т  Ьайтз. [Магдебургские центурии. Век 12. 
Константинопольский спор греков с латинянами.]
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ся336. Император получил удовлетворение на два первые во
проса в мнениях святых отцев, какие ему приисканы: а на по
следний -  в мнении Константинопольского Собора, который 
определил проклятие оставить только на Магомета, а прокля
тие на его бога, по обоюдности слова и важности понятия 
о Божестве, изгладить из книг огласительных.

336 Смотри подробнее Нойт^еп, Н1$([опа] $ас[га] Ыоу[1] Те$1ат[еп6]. 
8аес[и1шп] XII. 8ес1[ю] I. § VII. Ра§[тае] 36-46. [Гогтингер, Иоганн 
Генрих. Священная история Нового Завета (Церковная история). Век 12. 
Раздел 1. § 7. Стр. 36-46.]
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IV.

ОБРЯДЫ И БОГОСЛУЖЕНИЕ.

О церковной внешности вообще.
Греческая Церковь видела в сем веке не столько попече

ния о благолепии, сколько уважения к своей внешности. Свя
щенные храмы еще не лишались того права и могущества: 
что гонимые находили в них спасение от гонения337. Ники
та Хониат от лица всего народа называет крайним безумием 
поносить, или чем-либо оскорблять тех, которые в бедствии 
прибегают во храмы Божии с прошением о ходатайстве и за- 
щищении. Несмотря на то, что Исаак Ангел несколько лам
пад, сосудов и других священных вещей взял из храма для до
машнего употребления, храмы благолепно были украшаемы. 
Сей же самый Исаак в храм Михаила Архангела собрал дра
гоценнейшие иконы и мрамор из всей Греции; прочие хра
мовые принадлежности возобновил, по словам Хониата, чуд
ною рукою.

Святым иконам воздавалось чествование не столько 
по заповедям церковным; сколько по усердию чествующих. 
Иоанн Комнин во время празднования победы над скифами 
в торжественной колеснице вез с собою образ Богоматери, 
радуясь пред Нею, как Помощницею в победе и Заступни
цею во всех опасностях. Император Андроник особенно бла
гоговел пред иконою ап[остола] Павла; коего слова искрен
но любил, и коими питал и подкреплял дух свой во время 
уныния338.

337 №се1а8 СЬоша(е8 8иЬ йпрепо А1ехп Сошлет. [Никита Хониат, во вре
мя правления императора Алексея Комнина.]
338 Аппа1ез №се1ае зиЬ 1шр[епо] Апбгоша. [«История» Никиты 
Хониата, во время правления императора Андроника.] Собственные сло
ва Хониатовы о поступках императоров Иоанна и Андроника приводятся
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Обычаи греческие.
Греческие летописцы сего времени признали достой

ным замечания: 1-е, что патриарх Михаил Аттик, сошед- 
ши с своего престола в Оксийский монастырь, где подвизался 
до патриаршества, столь искренно раскаивался в оставлении 
тихого уединения, что повергался у прага в притворе храма 
и простирал выю для попрания каждому иноку. 2-е, что импе
ратор Мануил завещал погребсти себя в иноческой одежде339. 
Уважение ли к самой наружности монашеской, или предва
рительное пострижение в сей сан, или что иное побудило его 
к сей необычайности, не изъясняют летописатели. 3-е, что 
император Исаак340 в Великую седмицу Христовых страстей, 
к довершению благоговения, вдовам подавал милостыню, 
а сирым девам -  приданое для замужества, по их состоянию.

Празднества.
К христианским празднествам Российскою Церко- 

вию в сем веке присоединены: 1-е. Память святого Феодо
сия, игумена Печерского, по совету великого князя Михаила 
или Святополка Изяславича; по согласию митрополита Ни
кифора, убеждению печерских иноков и внушению Промыс
ла, прославившего чудотворением мощи Феодосиевы341. 2-е. 
Память Леонтия, епископа Ростовского, по случаю обрете
ния мощей его нетленными, в то время как Андрей Боголюб-

в [Церковной] истории [Востока] Нойт§[егп]. 5аес[и1ит] XII. 8ес1[ю] I. 
Ра§[тае] 22-24 [Иоганна Генриха Готгингера. Век 12. Раздел 1. Стр. 22- 
24].
339 №се1аз СЬоп[т1ез]. АппаЦез], <!е МапиеЦо]. [Никита Хониат. История, 
о Мануиле.]
340 №се1аз [СЬоша1ез. Аппа1ез]. 1ЛЪ[ег] III, <1е т р е п о  е]из. [Никита 
Хониат. История. Кн. 3, о его правлении]
341 В конце Несторовой летоп[иси], 1-го тома, по Никонову списку.
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ский на месте сгоревшего рыл основание для нового храма342. 
3-е. Обретение мощей Всеволода Мстиславича, нареченного 
в Крещении Гавриила, князя Псковского343.4-е. Происхожде
ние Честных Древ Животворящего Креста в 1 день августа. 
Празднество сие для Греческой и Российской Церкви равно 
было знаменито: поелику император Мануил, при одержании 
победы над срацинами, а князь Боголюбский -  над болгара
ми, видели одинаков осенение полков своих светом, исшед
шим от Креста Господня и икон, бывших в войске. Писмен- 
ное сношение Мануила с Боголюбским и столь очевидная по
мощь свыше христианам против врагов христианских утвер
дили славу дня сего в обеих Церквах и для времен последу
ющих344.

Обычаи.
В обыкновении российских христиан было в сие вре

мя: 1-е. Причащаться Св[ятых] Таин по случаю дальнего 
или опасного путешествия и похода на войну. Андрей Бого
любский не прежде отправился из Ростова к болгарам, как 
по укреплении себя и всего войска сею духовною силою. 2-е. 
Носить в войске, вместо знамен, св[ятые] иконы и победное 
знамя Иисуса Христа -  Крест Его, как в войске Андрея Бо- 
голюбского и других князей. 3-е. Умножать благолепие хра
мов. По случаю владимирского пожара летописец упомянул, 
что в соборной Золотоверховой церкви богатое было укра
шение, именно узорочья, паникадилы сребреные, сосуды зла
тые и сребреные, одежды, шитые златом и низанные жем
чугом и чудные иконы, украшенные кованным златом и дра-

342 Степенных книг степень 6, титло II.
343 Там же, степ[ень] 6, титло 12.
344 Степенных книг степ[ень] 5, глав[а] 9; еще смот[ри] Чет[ьи] Мин[еи 
Димитрия Ростовского], августа 1-го дня.
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гим камением и великим жемчугом345. Сверх сего достопамят
но 4-е, что Мстислав Изяславич после славной победы над 
половцами, когда прогнал их за реку Дон, торжественно воз
нося благодарение Богу, весь успех оружия своего приписы
вал невидимой помощи: а в день рождения своего всем плен
ным в оную войну дал свободу346.

345 Российский] летоп[исец] по Кенигсберг[скому] списку, стр. 274, под 
1135 годом.

Там же, стр. 325 под 1152-м годом.346
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V.

СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ.

Иерархия Восточной Церкви.
Единение Церквей, или подчинение Востока Западу 

было в сем веке предметом многих посланников и посланий, 
рассуждений и сочинений с обеих сторон: однако без всяко
го успеха. Предприятия на Барийском (Вагеп$1) Соборе в 1097 
году остались так же тщетны, как повторение их в 1112 году 
при Пасхалии П-м и Алексее Комнине; в 1136 -  при Инно
кентии 11-м и Иоанне Комнине; наконец, при Адриане 1У-м, 
Александре Ш-м и при императоре Мануиле347. Отчасти опас
ность, чтобы Фридерик 1-й, покушавшийся овладеть Корци- 
рою, не внес оружия в Грецию, и отчасти власть папы Алек
сандра над Фридериком и прочими западными обладателями 
побуждали Мануила посылать своих послов в Рим, и взаим
но римских принимать в Константинополе348: но как Мануй
ловы посланники в Риме пред лицем папы, так Александро-

347 [Ас1а] СопсШог[ит]. Тото X, соЦитпа] 611, ёе СопсШо Вагепз1 
[Деяния Соборов. В томе 10, стлб. 611, о Соборе в Бари]; и еще у Льва 
Аллатия, [Ое есскзше осаёеШаНз аЦие опеШаПз регре1иа сопзепзюпе,] 
НЬ[ег] II, с[ари(] II, п[итеги8] IV е( 8. [О вечном согласии Церквей за
падных и восточных, кн. 2, гл. 2, №4 и далее], который утверждает, что 
в сие время и наипаче при Мануиле Комнине последовало совершенное 
единение, т.е. подчинение Востока Западу. Но останки писателей грече
ских, сбереженные до наших времен, внешность Церкви и учение, со
храненное во всех последующих веках, свидетельствуют противное. 
Смотр[и] ЗрапЬет[п]. 8аес[и1ит] XII [З и тта ] Ыз1[опае есскзтзёсае а] 
СЬп8([о па1о аё заеси1ит XVI. тсЬоаШт]. Сар[и1] IX аё Йпет. [Шпангейм, 
Фридрих. Век 12-й «Суммы церковной истории со времени Христа до на
чала XVI века». Гл. 9, до конца.]
348 №се1аз СНоша([а8. Аппакз.]. 1лЪ[ег] VII, ш Ешапиек; е! Вагопшз 
аё ап[пит] МСЬХХУГ Ы[итеги8] XXI. [Никита Хониат. История. Кн. 7, 
о Мануиле; и Бароний под годом 1176. №21.]
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вы в Константинополе пред лицем Мануила многократными 
спорами не только не согласили, но еще более раздражили 
друг друга. Папа после Латерстского Собора хотел убедить 
греков частными прениями, а Мануил после частных пре
ний -  решить дело Собором: но патриарх Михаил, с ним про
чие епископы отнюдь не хотели согласиться на права, тре
буемые папою, на окончательное взношение к нему судебных 
дел, на воспоминание его имени при богослужении и особен
но на некоторые мнения, в недавнее время выдуманные Рим
скою Церковию349. Император сколько ни усиливался скло
нить их на свою сторону выгодами и бедствиями империи, 
доводами и опровержениями учения и прав римских и гре
ческих: однако сам наконец склонился на определение Кон
стантинопольского Собора -  папу и его последователей от
сечь от церковного союза350.

Иерархия Российской Церкви.
В российской иерархии сего времени представляется 

несколько смутностей, которые непосредственно рождали 
одна другую, по роду своему. Междоусобия князей и труд
ность в примирении их заставили митрополита Михаила воз
вратиться в Грецию, и таким образом оставить Российскую 
Церковь без управления. Опасность подобного замешатель
ства или что другое принудило россиян избрать в митропо
лита россианина, именно смоленского схимника Климента,

349 Ариё Ьисагп ОасЬепит. 8ркл1е§[шт]. Тот[из] XIII. Ра§[та] 88; 
е1Мюе1[аз] СЬотаЦев]. ЬосопирегсёаЮ. [По Люку д ’Ашери. Специлегиум. 
Том 13. Стр. 88; и Никита Хониат. Приведенная выше цитата.]
350 [Ас1а] СопсЩюгшп]. Тош[из] X, ёе Огаесо сопсШо аё ап[пит] 1143. 
[Деяния Соборов. Том 10, о греческом Соборе, под годом 1143.] Вот сло
ва из определения: <аш те Хеш? аттокофохп те Хеш хшрктцф тог Шлаг
ка! ттагта? стен’ шлчо» [Чтобы совершенно отсечь совершенным отде

лением папу и всех, кто с ним.]
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а дабы предварить народное сомнение в истине рукоположе
ния351 и без патриарха, епископы по воле князя Изяслава ру
коположили его, как уверяют некоторые летописцы, главою 
св. Климента, привезенною Владимиром из Корсуня352. Од
нако многие князи, вероятно, более по вражде к Изяславу, 
нежели по предубеждению к патриаршескому посвящению, 
некоторые епископы, не бывшие при избрании и, вероятно, 
слышавшие о странном рукоположении главою, не признали 
Климента законным митрополитом. По их желанию, по хо
датайству князей и просьбе народа, привыкшего видеть ми
трополитов из Царя-града, Константинопольский патриарх 
прислал в Киев другого митрополита Константина. Юрий 
или Георгий Владимирович, вручая ему Киевскую кафедру, 
внушил произнести осуждение на князя Изяслава, изгнанно
го им из Киева; между тем как Изяслав, имея с собою Кли
мента, не хотел признавать митрополитом ни Константина, 
ни кого-либо другого. Сын Изяславов, оружием свергнув Ге
оргия с киевского престола, вместе с ним сверг и Констан
тина: а на его кафедру возвратил с собою митрополита Кли
мента. Смирение Константиново, открывшееся наипаче при 
смерти, не имело нужды вооружаться на Климента, хотя не
которые вооружают его соборным проклятием и поставля
ют просителем помощи и защиты у многих князей россий
ских. Князь смоленский долго и настоятельно требовал воз-

351 Рукоположение законно, судя по тому, что избрание утверждено 
Киевскою Церковию; так и что совершенно 6-ю епископами, по апостоль
скому чиноположению.
352 Естьли подлинно епископы рукополагали митрополита главою 
Климента и тем думали заменить патриаршеское благословение, то сей 
поступок странен и противен церковным законам. Но из разногласия ле
тописцев можно заключать, что странность сия вымышлена враждою 
на Изяслава; ею же предана народу, любящему хранить древние обычаи 
во всей точности; разнесена молвою по всей России.
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вращения Константинова в Киев; но князь киевский Мстис
лав Изяславич держался Климента, наипаче потому, что Кон
стантин положил проклятие на отца его Изяслава. Распря сия 
кончилась тем, что князи, оставив обоих митрополитов353, ис
просили себе нового, который вскоре прибыл в Киев, несмо
тря на то, что оставались еще в живых митрополиты Климент 
и Константин.

Важность патриаршеская в России.
Не требование Цареградскаго патриарха, но располо

жение к нему российского народа возвышало власть и умно
жало права его над Российскою Церковию. Она признавала 
суд патриаршеский верховным и окончательным. Ростовцы 
Нестора, епископа своего, обвиняемого некоею частию граж
дан и оправдываемого митрополитом354, дотоле не допуска
ли до епископского престола, пока он, во свидетельство не
винности своей, не доставил грамоты от патриарха. Подоб
но сему Андрей Георгиевич, желая основать великокняжеский 
престол во Владимире, просил патриарха благословить Вла
димир всероссийскою митрополиею: но, не получив на то со-

353 Здесь заметить можно, что за оставление Киевской митрополии гре
ком Михаилом отставлен от митрополии грек Константин. Изяслав, из
бравший митрополита более по своему желанию, нежели по нужде, 
не мог утвердить его на киевском престоле, равно как и сын Изяславов. 
Епископ Новгородский Нифонт, более всех желавший видеть митрополи
та Константина, и для сего из Новгорода пришедший в Киев, за несколь
ко дней до [приезда] Константина оплел от сей жизни.

По недостатку источников, все сии подробности и иерархии заим
ствованы из Сокращения российской церковной] истор[ии] Платона, ча
сти 1-й, глав[а] XIV.
354 Клевета состояла в том, что будто он учил не разрешать на мясо в го
сподские праздники, именно Рождества Христова и Богоявления, ежели 
случатся в среды или пятки. Платон. [Краткая российская церковная исто
рия.] Том I. Стр. 86.
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гласил, оставил желание355. Патриаршеская грамота, по сему 
случаю писанная к Андрею Георгиевичу, показывает, что па
триарх Собором рассматривал его предложение; что отказ 
основал на древнем обычае быть в России одному митропо
литу; и наконец, что соборное определение одушевил духом 
кротости, прося, а не повелевая исполнить предписание356.

Архиепископство Новгородское.
Епископ Новгородский около 1166 года митрополитом 

Иоанном переименован в архиепископа, чего доселе не было 
в Российской Церкви. С новым наименованием епископу 
Илии даны ризы и стихарь с источниками. Новгородцы, об
радованные сим церковным возвышением, в благодарность 
митрополиту посылали многие дары -  злато, сребро, жем
чуг и драгоценные ткани. Некоторые пишут, что митрополит 
дал сие титло по той любви, которую имел к нему со времени 
рукоположения его во епископа; другие357, желая помрачить 
древнюю правоту в иерархах и обременить их руки и совесть 
скверностяжанием, указывают на дары, посылаемые Илиею, 
и на предварительное путешествие его в Киев с игуменом 
и посадниками: но писатель степенных книг358 ясно говорит, 
что дано сие преимущество за премногую добродетель Илии, 
которая свыше засвидетельствована359 знамением, испрошен
ным Новгороду молитвами епископа.

355 В издании 1817г. текст сноски отсутствует. -  Ред.
356 Платон, на стр. 93 и 94 [Краткой российской церковной истории, 
том I], где выставляет слова послания, коими патриарх просит и опреде
ляет и проч.
357 Платон, [Краткая российская церковная история, том I,] на стр. 98.
358 Степени 6-й главы, 12, титло 13.
359 Смотри подробность сию там же в Степенных книгах.

Естьли титло сие дано было только по расположению благочестиво
го к благочестивому, то и тогда бы не противно было правилам церков-
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О Соборах.
Дела, касающиеся до веры и церковных постановле

ний, в Греции и России рассматриваемы были Соборами. 
Важнейшие из них суть: Константинопольские, 1-й под 
председательством императора Иоанна Комнина, для при
мирения Востока с Западом360. Император Лотарий Н-й 
и папа Евгений Ш-й от искусства и дарований Анзельма, 
уполномоченного ими на сей Собор, надеялись успеха в со
единении; но Собор определил противное; так, как и 2-й Со
бор, в присутствии императора Мануила, при патриархе Ми
хаиле Анхиалии и двух папских послах Варлааме и Акинди- 
не. На нем император, сверх чаяния и желания, согласил
ся на окончательное отсечение папы от Церкви361. 3-й, 4-й 
и 5-й, в присутствии императора же Мануила, для решения 
трех вопросов, им предложенных362; и 5-й для рассмотрения 
вновь открывшихся раскольников, так называемых богоми
лых или богомолов363.

ным; естьли же только по причине даров, то почему ни один епископ, 
ни князь, особенно владимирский, не прибег к сему же средству, дабы 
снискать Владимиру преимущество пред прочими княжествами. Сверх 
сего достойно примечания, что, по присоединении к Новгороду ганзеати- 
ческих городов, епископу Новгородскому дано название владыки, вероят
но потому, что он входил в суд о делах гражданских. Сие имя после стали 
приписывать и прочим российским епископам.
360 Ьисаз ОасЬег[щз]. ЗрюЩе^шт]. Тот[из] XIII, т  <Иа1о§[1$] Ап8е1гш. 
[Люк Д ’Ашери. Специлегиум. Том 13, в беседах Ансельма.]
361 Сие самое пишет Лев Аллатий. Ое [есс1езте осаёеп1аИз аЦие опеп1а- 
Нз] регре1[иа] соп8еп8[юпе]. 1ЛЪ[ег] II. Сар[и1] XII. Ы[итеш8] I. [О вечном 
согласии Церквей восточных и западных. Кн. 2. Гл. 12. №1.]
362 N106138 СЬоша1[ез, Аппа1ез], т  Мапие1о Сотпепо, ИЬ[ег] VII; 
е! НоШп^етз. Ш81опа [опеШаНз]. С[ари1] XIII. 8ес1[ю] I. [Никита Хониат. 
История, о Мануиле Комнине, кн. 7; и Готтингер, Иоганн Генрих. 
Церковная история Востока. Гл. 13. Раздел 1.]
363 ЦоЬаппез] Сшпатиз. Ш81ог[т]. 1лЪ[ег] II. Ра§[та] 36. [Иоанн Киннам. 
История. Кн. 2. Стр. 36.] Прочие же Соборы по большой части основы-
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Соборы в России: 1-й Киевский в 1147 году при великом 
князе Изяславе 11-м Мстиславиче, из 9 епископов. На нем, во
преки Нифонту, Новгородскому епископу, который не согла
шался поставлять в России митрополита без патриарха, дабы 
чрез то, по словам его, не отпасть от усыновления восточного 
купно и Божия, определено: рукоположить Климента, смо
ленского схимника, в митрополита Киеву и всей России364.

2- й Киевский. Из свидетельства, находящегося в Пра- 
щице, видно, что он состоялся при митрополите Константи
нев 1157 году, на Мартина еретика, родом армянина. Осуж
дение, произнесенное на него, оправдано Константинополь
ским Собором и раскаянием самого Мартина в 18 главах лже
учения. Он, поелику не отлагал двух глав своего заблужде
ния, именно: будто одно естество во Иисусе Христе, и плоть 
принесена с неба; не разрешен от клятвы: поелику же назы
вал себя сродником Константинопольскому патриарху; ото
слан в Константинополь, где по соборному же определению 
сожжен на костре365.

3- й Киевский в 1169-м году, на Феодора, епископа Ро
стовского366.

ваются только на свидетельствах Льва Аллатия, Эе сопзепзи Огаес[о]. 
1лЬ[ег] II, р1ипгшз сарШЬиа. [О согласии греческом (О вечном согласии 
Церквей западных и восточных). Кн. 2, во многих главах.]
364 Летоп[иси] Никон[овой], част[и] 2, стр. 92; Степен[ная] книг[а], 
издан[ие] 1775-го года, часть I, стр. 250.
365 Смотри на конце Пращицы [архиепископа Нижегородского 
Питирима]. А рассуждение о сем Соборе -  той же книги на листе 168,171 
и Сокращения российской церковной] истор[ии] Платон[а], част[и] 1-й, 
стр. 90, где между прочим он говорит, что найдено деяние сего Собора 
за подписанием по страницам митрополита Константина, в Киеве, 
в Пустынно-Николаевском монастыре в 1719 году.
366 Никон[овой] летоп[иси], части 2- й, стр. 206.
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VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

История лиц XII века.
После ревностных писателей в пользу Греческой 

Церкви, достойными внимания представляются ее па
стыри. Другие члены ее, верные Отечеству среди мяте
жей и браней, верные Евангелию среди соблазнов и ере
сей, и мужественные среди многоразличных искушений, 
по большой части не обозреваются бытописателями. В Рос
сийской Церкви сего века, несмотря на частые междоусо
бия, слава Божия сияла более, нежели в 24 известнейших 
праведниках.

Константинопольский патриаршеский престол в сем 
веке занимали: 1. Иоанн Халкидонянин. Он при Иоанне Ком
нине противустоял требованиям Запада и возражениям Ан- 
зельма; пас Церковь 23 года. 2. Лев Стиппиот, кончивший 
жизнь вместе с Иоанном Комниным чрез 8 лет патриарше
ства. 3. Михаил, по проименованию Куракуа, по настоянию 
императора, клира, сенаторов и народа из оксийского тру
женика благочестивый и просвещенный патриарх; по про
шествии же трех лет паки труженик в том же монастыре. 
Он столь искренно раскаивался в оставлении уединенного 
смирения, что повергался при церковном праге для попра
ния входящими и исходящими из храма. 4 Козма Аттик, ни- 
щепитатель. Однажды, не имея с собою денег, он раздал ни
щим всю одежду, в которой сретился с ними: и не токмо сам 
творил, но и других побуждал творить милостыню. Во время 
низвержения с престола, по клевете завистников и по безрас
судному подозрению императора, предрек ему лишение на
следника, а одному вельможе -  смерть от удара камнем за на
мерение заушить патриарха, когда он о наследнике предре-



173

кал императору367. 5. Николай Музалон. В три года не мог
ши исправить непослушания и дерзости клириков, наказал 
их своим удалением от них на безмолвие368. 6. Феодосий, 
а по некоторым369, Феодот и 7. Неофит затворник, маловре
менные. Последний, впрочем, был свидетелем прения в Кон
стантинополе о происхождении Святого Духа. 8. Констан
тин, 9. Лука Хрисоверг, известный в России наипаче пото
му, что прислал в Киев митрополита Константина. 10. Миха
ил Анхиалий. После Михаила Керулария его поставляют вто
рым ревнителем правоверия в борьбе с римлянами. 11. Хари
тон кратковременный. 12. Феодосий монах370. Он императо
ра Мануила удержал от предрассудков в гадании по звездам, 
от утончений богословских, и побудил при жизни избрать 
наследника Константинопольскому престолу. Врага своего 
протосеваста, с высоких почестей низверженного в темни
цу, посещал и утешал с состраданием, склоняя его к душев
ному исправлению и наипаче к смирению; императора Ан
дроника обличал в похищении престола371. За подобную пра
воту претерпев изгнание, хотя и награжден был торжествен
ным возвращением в Константинополь, но ужасаясь безза
коний, со дня на день умножающихся в вельможах и наро
де, удалился на остров Геравник в монастырь. 13. Василий

367 РЬШр[риз] Сург[шз]. СЬгошсоп есс1е8[ше Сгаесае]. Ра§[тае] 185-190. 
[Филипп Кипрский. Временник Греческой церкви. Стр. 185-190.]
368 Смотри НагшепориИ Ш81ог[т] [«Историю» («Шестикнижие») 
Константина Арменопула], около 1148.
369 РЬЩфриз] Сург[ш8]. СЬгошсоп [есс1е8ше Сгаесае]. Ра§[та] 190; 
е( Стпат[из. ШзФпа], аё ап[пит] 1150. [Филипп Кипрский. Временник 
Греческой Церкви. Стр. 190; и Иоанн Киннам. История, под годом 1150.]
370 СЬгошсоп [есс1езте Сгаесае] РЬШрр1 Сург[Н]. Ра§[та] 197. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 197.]
371 №се1а8 СЬоша1[ез. Аппа1ез], 8иЪ т р е п о  А1ехп. [Никита Хониат. 
История, во время правления императора Алексея Комнина.]
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Каматир, возведенный Андроником за снисхождение к не
которым его преступлениям, низвержен Исааком Ангелом 
под тем предлогом, что будто освободил некоторых благо
родных женщин из монастырей, и будто участвовал в заго
воре против императора. 14. Никита. Исаак Ангел, обвинив 
его в легкомыслии и старости, низверг с престола: 15. Ле
онтия менее года терпел на месте Никиты, хотя при изби- 
рании его уверял окружающих, что в достоинстве его имел 
уверение свыше372. 16.Досифей373. Он предрекал Исааку цар
ство, и имел, по свидетельству некоторых, дар пророчества: 
однако Исаак, подвигнутый народною молвою, низверг его 
в заточение. [17.] Георгий374 Ксифилин, из великого сосудо- 
хранителя кроткий патриарх. После пяти предшественников 
первый кончил жизнь на патриаршеском престоле.

Российскою Церковию управляли в сем веке митропо
литы: 12-й Никита Грек. Он, заключив в темнице некоего рас
кольника Димитра, отвергавшего церковные уставы, с ним, 
вероятно, заключил и его заблуждения. Кончил жизнь и пя
тилетнее правление в 1126 году. 13. Мшат. Управлял Цер
ковию до 1147 года, в котором, не могши более терпеть рос
сийских междоусобий, возвратился в Константинополь. До
стойно примечания, что обладатель ногайский во всю жизнь 
платил ему дань за исцеление дщери своей от смертного не
дуга. 14. Клим или Климент, смоленский схимник, написав
ший некоторые книги своею рукою, учительный. По причине

372 №се1а8 [СЬоша1ез. Аппа1ез], зиЪ 1трег[ю ] 1$аас[1] Ап§[еН]; 
е( Соп$1ап[(то$] НагтепориЦоз. НехаЫЫоз], ас) Ьоз аппоз. [Никита Хониат. 
История, под императором Исааком Ангелом; и Константин Арменопул. 
Шестикнижие, под этими годами.]
373 РЫИр[риз] Сург[шз. СЬгошсоп есс1ес1ае Сгаесае]. Ра§[та] 201. 
[Филипп Кипрский. Временник Греческой Церкви. Стр. 201.]
374 СЬгоп[юоп есс1есте Сгаесае] РЬШр[р1] Сург[п]. Ра§[та] 202. 
[Временник Греческой Церкви Филиппа Кипрского. Стр. 202.]
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смутности между князьями он кончил жизнь в безмолвии, так 
как и 15 Константин. По причине той же распри между кня
зьями должен был от своей кафедры удалиться в Чернигов. 
Впрочем, сознавая себя виновником княжеской распри, он 
наказывал себя глубоким уничижением, и с клятвою завещал 
-  не погребать тела своего, но извлекши его вервою из гра
да, бросить зверям на снедение. Епископ Черниговский, ис
полнив сие завещание, исполнил и свою обязанность: на дру
гой день, по извлечении тела, предал оное земле по чинопо
ложению церковному. 16. Феодор, испрошенный у патриар
ха в 1159 году еще при жизни предшественников Климента 
и Константина. При нем Киево-Печерский монастырь наиме
новал лаврою и ставропигиею. 17. Иоанн, сведущий в учении 
духовном и мирском. Он писал к папе Александру Ш-му уве
щание -  обратиться к благочестию прежних времен и всту
пить в союз с Греческою Церковию. Пас Церковь с 1164 
до 1167 года. 18. Константин, бдительный хранитель цер
ковного благочиния и, вероятно, противоборник папским по
слам, приходившим тогда в Россию. 19. Никифор. Дабы по
гасить распри между Всеволодом Юрьевичем с великим кня
зем Руриком Ростиславичем, он принимал на себя клятву ве
ликого князя и советовал переменить уделы по желанию Все
волода, только бы не проливать христианской крови375.

Святые мужи в России:
1. Кирилл, епископ Туровский. До вступления в мона

стырь ученик Божественного Писания; в монастыре постник 
и учитель, в столпе затворник и изъяснитель откровенных 
истин; на епископской кафедре обличитель еретика Феодо
ра, проповедник Евангелия и писатель. В Прологе упомина-

375 Смотри напечатанную в Москве Палинодию [Захарии Копыстенского] 
из Памятника киевского; Каталог Московский [Димитрия Ростовского] 
о всех митропол[итах] 12-го века. Там же продолжение] Нестора 
по Никонову списку, том 2.
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ется376, что Кирилл к Андрею Боголюбскому писал много по
сланий, в коих изъяснял некоторые места из Евангелия и про
рочеств; писал и о других предметах, которые, по уверению 
сочинителя прологов, приняты в церковное употребление.

2. Николай, князь черниговский, проименованный 
Святоша, сын Давида Святославича, печерский инок377. От
ложив княжеское достоинство и сокровище для достоинства 
и сокровища вечного, он три лета трудился в приготовлении 
пищи для иноков; три лета был стражем монастыря; несколь
ко месяцев -  служителем при братском столе; и 30 лет вни
мал себе в безмолвии. Однажды врачу своему, укорявшему 
его низким служением черноризцам, он ответствовал: благо
дарю Бога моего за то, что освободил от мирския работы 
и сотворил меня рабом рабов Своих -  черноризцев: ибо тако 
князь сый, во образе их Царю царем работаю. Силою своего 
учения и молитвами наконец привлек оного врача к монаше
ским подвигам; а свои великие подвиги и земное житие кон
чил в 14-й день378 октября 1143 года.

3. Игорь Ольгович, внук Святославов. Чрез 12 дней 
княжения, гонимый ненавистию киевлян, сперва укрывался 
четыре дня во блате; потом, когда Изяслав сел на престоле 
его, терпел узы и темничное заключение в Переяславле; на
конец, быв облечен во власяницу и схиму, принял венец му
ченический. Киевляне, восхитив его из храма во время ли
тургии и не могши умертвить в Феодоровском монастыре, 
умертвили в доме матери, откуда за ноги ужем извлекли его 
на подолие, для всеобщего посрамления. Но воздушное яв
ление, устрашившее убийц при его погребении, вразумило

376

377

378

Смотр[и Пролог], апреля 28-й день. 
Смотр[и] Пролог, февр[аля] 11-го дня. 
Смотри Пролог, 14-й день октября.
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зрителей в невинной смерти его и в нечестивых шатаниях 
народа379.

4. Константин Святославич, князь и чудотворец му
ромский, с чадами своими Михаилом и Феодором. Он, в сра
жении с муромцами лишась первого сына, не изнемог упова
нием на вышнюю помощь: почему вскоре, победив их оружи
ем, победил и духом -  просветил христианскою верою. Воз
двигши несколько храмов, из коих первый был во имя Бла
говещения Пресвятой Богородицы, поставил и кафедру епи
скопскую. Церковь много раз видела славу Божию при их 
гробах, хранящихся от 1192-го года доселе.

5. Печерские иноки: Пимен Многоболезненный, ко
торый больным родился, больным жил, а здоровым умер, 
по предречению, данному во время чудного пострижения 
его в монашество. Поликарп, ученик св. Симона, архиман
дрита печерского и Суздальского епископа, наконец, сам ар
химандрит, жизнеописатель многих св[ятых] подвижников 
киевских, наставник иноков и князей, особенно Ростисла
ва Мстиславича. Евстратий, печерский постник и мученик 
за Иисуса Христа. Еврей, живший в Херсоне, когда у полов
цев купил 50 христиан, между коими был и Евстратий; угро
жал во узах уморить их гладом, естьли не отвергнутся Иисуса 
Христа. Евстратий столь ревностно и успешно наставлял их, 
что все положили живот свой за Иисуса Христа: а в 15-й день 
глада сам на Кресте распят; и, по случаю противоречия рас- 
пинателю, прободен копием. Лаврентий и Арефа затворники, 
Тит пресвитер, Никодим и Спиридон, просфорники, Всеволод 
Мстиславич, князь псковский, во св[ятом] Крещении Гаври
ил. Агапит, безмездный врач и чудотворец380.

379 Там же, 5-й день июня.
Киевск[ий] патер[ик], част[ь] 2.380
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7. Никита, Переславский столпник и страдалец. Про
мысл, восхотевши увенчать его труды насильственною смер- 
тию от рук христианских, допустил, чтобы хищники в нощ- 
ное время, почитая блистающие на нем железные цепи (вери
ги) сребреными или златыми, убили его, дабы снять их381.

381 Смот[ри] Пролог, майя 24-го дня.



179

VII.

ЕРЕСИ И  РАСКОЛЫ.

Ереси XII века в Восточной Церкви.
История ересей в настоящем веке сугубо темна. За

блуждения по большой части касаются внутреннего чело
века; а писатели взирают более на их наружность, и почти 
одною ею измеряют их лживость и пагубу. Привязанность 
к блистательной внешности без рассмотрения вооружалась 
на все, что от внешности возводило ко внутреннему: а после
дователи гностиков иманихеев особенно вооружались на все 
внешнее, как ложное и вредное. И потому их учение, кроме 
некоторых грубостей, для иных может казаться высоким хри
стианским учением; для других -  искусным смешением лжи 
с истиною, безверия с христианским созерцанием.

1. Евхиты, в Греции. Они учили особенно тому, что 
сущность или душа религии состоит в одних молитвах; 
что внешнее богослужение, даже Крещение и Причаще
ние бесполезны; что в каждом человеке есть злой дух, кое
го должно изгонять непрестанною молитвою; что должно 
удаляться супружества и употребления мяс, наконец, что 
должно верить двум троицамш . Начальником их почита
ют некоего Лукопетра или Луку Петрова, и первым из его 
учеников -  Тихика, который, для подкрепления своих мне
ний, исказил многие части Писания, и особенно Еванге
лие от Матфея. Обязанности их, состоявшие в воздержа
нии от плотоугодия, в посте, в кротости, а иногда в обличе
нии противников, привлекали многих последователей. Гре-

382 ЕиШути 2у§аЪеш, [РапорНа Оо^тайса,] ТпитрЬиз ёе зес1а 
МевваИапогит яеи ЕисНИагит. [Евфимия Зигабена, Догматическая пано- 
плия, торжество секты мессапиан или евхитов.]
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ки, вооружаясь на них, как на древних евхитов и мессалиан, 
опасались наипаче того, чтоб их усилие не ослабило уваже
ния к церковной внешности.

2. Богомолы, так названные от непрестанного моле
ния. Некоторые почитают их происшедшими от евхитов; 
другие -  только подобными им. В учении их находят сме
шение заблуждений гностических с манихейскими; ибо они 
верят, что мир и все тела созданы не от Бога, но от злого 
духа, коего Бог сверг с неба; следственно, тела, как темни
цы Божественных душ, непрестанно должны быть умерщ
вляемы трудами, пощением, созерцанием и другими упраж
нениями, дабы возвратить душе потерянную свободу, посе
му и Сын Божий имел не истинное тело, но только вид его. 
Согласно с манихеями, они отвергают закон Моисеев, почи
тают нижних богов; и умершим телам назначают возвра
щение или разрешение на нечистое вещество, из коего они 
составлены, надежды будущей жизни. Вождь их Василий, 
греческий монах, за упорство в заблуждении при императо
ре Алексии Комнине383 сожжен в Константинополе; последо
ватели же его, вероятно на время, скрылись, дабы не подвер
гнуться подобной участи.

Ереси в Российской Церкви,
Российскую Церковь возмущали в сем веке частию лже

учители, частик» клеветники во лжеучении.

383 Аппа Согплепа. А1ехш<1е. 1ЛЪ[ег] XV. Р[а§ша] 384; 2опагаз АппаЦез]. 
1лЪ[ег] XVIII; [ДоЬаппеа] СЬл81орЬог[из] УЫйиз. Шз1опа Во§опй1огит. 
^йетЦегщю], 1712 есй1а; 8ат[ие1из] Апёгеаз. ЭкзеПафо] <1е Во§отШз 
[Анна Комнина. Апексиада. Кн. 15. Стр. 384; Иоанн Зонара. Анналы 
(Изложение истории). Кн. 18; Иоганн Кристоф Вольф. История богоми
лов. Виттемберг, 1712; Самуил Андреа. Исследование о богомилах]; мно
гие другие. Некоторые повествователи производят обе ереси из учения 
павликиан, которые в II веке были сильны на Западе.
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1. Нестор. Епископ Ростовский, должен был оправды
ваться в том, что будто запрещал мясоядение во дни Рожде
ства Христова и Богоявления, ежели случатся в среды и пят
ки. Вознесенная на него клевета свидетельствует, что были 
беспокойные умы, вооружавшиеся против постановлений 
церковных, или по крайней мере против епископов.

2. Мартин. Патриарх раскольников, как видно из исто
рии Киевского Собора, бывшего в 1157 году, родом армянин, 
хотя называл себя греком и сродником Луке, Константино
польскому патриарху. Пред лицем Киевского Собора он при
носил покаяние в том, что учил поститься в каждую суб
боту, кроме Субботы Великой, в которую разрешал на сыр, 
яйца и рыбу; слагать первый ручной перст с двумя последни
ми, а указательным и средним перстами креститься и бла
гословлять; аллилуиа говорить по дважды; совершать Евха
ристию на одном вине без воды, на опресноках, под печатью 
распятия, а не двоечастного Креста; крестить без миропо
мазания; монахам есть мясо; крестное знамение полагать 
сперва на левое плечо; храмы поставлять олтарем на пол
день, а не на восток, так же и молиться; в церковных обря
дах ходить по солнцу394: но не хотел признать заблуждением, 
что исповедал единое естество во Христе; что Иисус Хри
стос плоть принес с неба. Посему, быв осужден Российским 
Собором, отправлен в Константинополь и там по соборному 
же осуждению сожжен.

3. Феодор. Печерский монах, родственник некое
му болярину Петру Бориславову, дерзкий святокупец, мучи
тель и богохульник. Желая приобресть Киевскую митропо
лию, он отправлялся к Цареградскому патриарху с богатым

384 Смотри в Пращице о раскольниках [архиепископа Нижегородского 
Питирима] и делопроизводителях] сего Собора, напечатано] в Москве 
1718 года.
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имуществом и лжею о смерти митрополита; не могши, впро
чем, успеть в сей лжи, успел только в купле Ростовской епи
скопской кафедры. Патриаршеское рукоположение почитая 
выше митрополичьего, усвоял себе независимость от рос
сийского митрополита. Посему не хотел повиноваться совету 
князя ростовского -  при вступлении на паству принять бла
гословение у митрополита. Но корыстию приобретенное до
стоинство употребил для приобретения корысти. С тем наме
рением полагал клятву на Владимир и другие города, чтобы 
за высокою цену продать им разрешение от клятвы. Из мно
гих церквей и домов похищал имущество; а тех, которые ему 
противились, мучил, иных рассекал на части, другим отрезы
вал языки, иных распинал на деках и на стенах. Постельни
чего из двора князя боголюбекого распял вниз главою; бога
тых женщин разрубал на части и варил в котлах. Когда князь 
и митрополит, услышав о жестокостях Феодора, не слыхан
ных в России, убеждали его к раскаянию, он усугублял свои 
злодеяния хулою на Церковь и на святых Божиих. Митропо
лит, созвав для сего в Киеве Собор, определил, и на опреде
ление истребовал согласие великого князя385: с жерновным 
камнем бросить Феодора в воду. Таким образом ни порода, 
ни сан, ни велеречие не защитили его от достойной казни, 
хотя столько же необыкновенной в России, как необыкновенно 
его преступление.

385 Платон в [Краткой российской церковной] истор[ии], том I, стр. 103, 
пересказывает слова митрополита, произнесенные при сем случае, кото
рые, впрочем, суть слова Евангелия: аще кто соблазнит единого от ма
лых сих верующих в Мя, лучше есть ему паче, да обяжется камень жер- 
новный на выю его и потоплен будет в море [Марк. IX, 42].
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В X II ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Распространение Западной Церкви 
в XII веке.

Западная Церковь распространялась в сем веке с помо- 
щию оружия и ревностных членов своих -  некоторых коро
лей и проповедников. Последним по большой части меч про- 
лагал пути к народам, не знавшим Евангелия: а они своим 
учением -  пути Римскому властолюбию и суеверию. Так про
свещены в сие время:

В Померании.
1. Жители Померании. Болеслав, король польский, 

в 1124 году оружием принудил их просить мира, под усло
вием свободной проповеди христианского учения. Оттон, 
Бамбергский епископ, с великою ревностию проповедал его: 
не могши, впрочем, преодолеть упорства их, прерывал про
поведь на два года, и тем возбудил большую жажду к слыша
нию Евангелия386.

Подобно ему епископ Викеллин тридцать лет боролся 
с идолопоклонниками -  славянами, венетами и вандалами

386 Апопупп НЬп г̂ев йе ука ОИотз Ер1$сор1 ВатЪегдепзге, ари<1 С атзш т. 
Тот[и8] III. Р[агз] И. Ра§[та] 35; Оап[1еН] Сгатеп СЬготсоп Есс1е8[ше] 
Ротег[атае]. 1лЬ[ег] I, дегташ сит. [Анонимные три книги о жизни 
Отгона Бамбергского, по Генриху Канизию. Том 3. Ч. 2. Стр. 35; Даниэль 
Крамер. Церковная история Померании. Кн 1., на немецком языке.]
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в Олденбургском, Шверинском и Мекленбургском округах387 
и по берегу Балтийского моря.

В Лифляндии.
2. Ливоны или лифляндцы. В 1186 году любецкие или 

бременские купцы, привезши к ним каноника Мейнгарда, по
ложили у них начало христианства. То, чего не мог исполнить 
Мейнгард, быв наконец епископом, исполнили его преемни
ки не столько проповеданием покаяния, сколько саксонским 
и германским оружием. Для укрощения лифляндцев папа Ин
нокентий Ш-й посылал кавалеров меча или воинов меченос
цев (ппШез епШегоз)388.

В Финляндии.
3. Финны или финляндцы, смежные со шведами. 

О времени их обращения разногласят дееписатели: согласны, 
однако ж, в том, что, после многих жестоких сражений с Ери
ком, шведским королем, они принуждены были принять Кре
щение389 от Генрика, Упсальского епископа. Подобно им руги 
или ругены, живущие на острове сего имени, быв покорены

387 Не1тоЫи5. СЬгошс[а] 81ауогит. 1ЛЪ[ег] I. С[арйа] 41 е! 42; СгапЫш 
т  УапйаНа. 1лЬ[ег] III. С[ари(] 38; Ап([опш8] Ра^Циз], т  СгМса Вагопи, а<1 
ап[пит] 1154. [Гельмольд из Босау. Славянская хроника. Кн. 1. Гл. 41 и 42; 
Кранц, Альберт, в «Вандалии». Кн. 3. Гл. 38; Антуан Пажи, в «Критике 
Барония», под годом 1154.]
388 Сгап(2Ш8 т  Захота. 1ЛЪ[ег] VIII. С[ари1] IX; е! арий 1оЬап[пет] 
СгоЬегот, СНгошсоп уеШз Глуошсит. ЕйИ[ю] РгапсоШг1[о], 1740; 
Непг[1си8] ЬеопЬ[ап1и8] ЗсЬигйеюЫиз т  №81ог[т] опйшз тШ (ит епзД- 
егогот. У1йетЬ[ег81о], 1701. [Кранц, Альберт, в «Саксонии». Кн. 8. Гл. 9; 
и по Иоганну Даниэлю Груберу, История древней Ливонии. Франкфурт, 
1740; Генрих Леонард Шурфлейхий, в Истории ордена меченосцев. 
Витгемберг, 1701.]
389 Не1то1ёш т  СЬгошса Зкуогот; 1оЬ[аппез] Мацпш т  [с1е] СоЙюгит 
8уеопит[цие ге^Ъиз] Ыз1ог[1а]. ЫЬ[ег] XIX; ЕНапйиз т  Ука Е п а ЗапсН. 
Сар[и1] VII. [Гельмольд из Босау, в «Славянской хронике»; Иоганн Магнус
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датским королем Валдемаром 1-м, невольно покорились и ве
роисповеданию победителя390.

Крестовые походы.
Между способами к распространению Западной Церк

ви поставляются крестовые походы, бывшие в сем веке.

Поход 2-й.
В 1102-м году, по одному слуху, что Годофред, освобо

дитель Иерусалима, умер; и что Иерусалим находится в оса
де, христиане из Галлии, Италии и Германии в числе двух сот 
тысящ, под руководством Вильгельма Пиктавийского и Гу- 
гона Французского, отправлялись в Палестину: но недалеко 
от Константинополя Солиманом, турецким вождем, с помо- 
щию Алексея Комнина побиты и рассеяны. Почему не мно
гие, и уже в виде путешественников без оружия дошли до Ие
русалима391.

3-й, а по иным 2-й поход.
Преемники Годофредовы, Валдуины 1-й и 2-й, продол

жали распространять пределы Иерусалимского царства. Фул- 
кон, зять и преемник последнего Валдуина, видел уже те са
мые пределы Иерусалима, которые были во времена Соломо-

(Юхан Монссон). История всех королей готов и шведов. Кн. 19; Эрленд 
в житии Эрика Святого. Гл. 7.]
т М ет Не1тоМи$. [СЬготса $1ауогит.] 1ЛЪ[ег] II. Сар[Ш] XII; е1 Баше1 
Сгатегиз т  Ротегап[те] Ш$1[опа Есскзте]. 1ЛЬ[ег] I. С[ари1] XXXVIII. 
Р[а^1па] 71. [Тог же Гельмольд из Босау. Славянская хроника. Кн. 2. Гл. 12; 
и Даниэль Крамер в «Церковной истории Померании». Кн. 1. Гл. 38.]
3,1 Аппа Сотпепа. А1ех1а<1[ез]. 1лЪ[ег] XI е* 8ечи[епз]. [Анна Комнина. 
Апексиада. Кн. 11 и далее.] Сей поход опускают многие писатели; потому 
что Гугон, вождь сих крестоносцев, умер в Тарсе, не совершив того пору
чения, которое возложил на него Пасхалий Н-й.
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новы -  от Дана даже до Вирсавиит . Однако и магометане, 
от времени до времени более укрепляясь в надежде возвратить 
потерянные земли, обременяли их набегами. Смерть Фулко- 
на, оставившего престол юному сыну и супруге, беспечность 
Едесского правителя и взаимное несогласие прочих правите
лей еще более обнадеживали магометан успехами. Они под ру
ководством атабека Зенаги в скором времени овладели Едес- 
сом и угрожали напасть на Антиохию. Антиохийские христи
ане, не надеясь на свои силы, просили вспоможения и защи
ты у христиан европейских393. По сей причине многие Соборы 
и сеймы учреждены были на Западе: но в них рождалось бо
лее недоумений, нежели готовности к вооружению. Знамени
тый клареваллийский аббат Бернард, по желанию папы Евге
ния Ш-го, почти только своею проповедаю подвиг народ к воо
ружению. Он, именем Божиим обещая блистательные победы, 
силою своего слова укрепляя умы, а пустынническою жизнию 
извлекая себе доверие, побудил вооружиться Людовика VII, 
французского короля, с его супругою, чрез несколько време
ни и римского императора Конрада Ш-го. Оба они с много
численным воинством и с великими надеждами отправлялись 
было на Восток: но часть их войска погибла на пути от гла
да, часть от магометанского оружия, греческой измены и часть 
от кораблекрушения; или, по свидетельству Вильгельма, дее- 
писателя сих времен394, от разгневанного неба, которое пресле-

392 СиШе1т[из] Тупиз. ШзЮг[т] ШегозоИт[11апа], зиЬ Йпет ИЬ[пз] IV. 
[Вильгельм (Гийом) Тирский. Иерусалимская история (История деяний 
в заморских землях), в конце кн. 4.] 2 Царств III, 10.
393 У1ё[е] ВайЬё1[ету <Г]НегЪе1о1 [Мо1атуП1е]. В1Ыю1Ьёяие опеп1а1е, зиЬ 
уосе АшЬеск. Ра§[та] 142. [См. Бартоломео де Гербело де Моланвилля. 
Восточная библиотека, под словом Атабек. Стр. 142.] Так назывался ту
рецкий вождь, овладевший Едессом.
394 [СиШе1тиз Тупиз.] Ве Ъе11о засго. [Вильгельм (Гийом) Тирский. 
О священной войне (Иерусалимская история).]
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довало их сильными ветрами, язвою и гладом. Конрад для спа
сения оставшегося войска должен был соединиться с Людови
ком в Никеи. Людовик на другой год похода, т.е. около 1148-го 
года, не мог идти далее Антиохии: и, по соединении войск, оса
ду Дамаска должен был снять по бессилию. Оба они хотя дохо
дили до Иерусалима, но без успеха: и потому с малым числом 
крестоносцев и почти только со стыдом в 1149-м году возвра
тились в Европу395. Впрочем, сему походу приписывается, что 
магометане до смерти Валдуина V и до измены Раймонда Три
польского не осмеливались приступить к занятию Иерусалима.

Поход 4-й.
Саладин, царь египетский и сирский, и вместе вождь маго

метанский, с помощию Раймонда взошед в Палестину, при Ти- 
вериаде иерусалимскаго царя взял в плен, вскоре потом овла
дел Иерусалимом. Сею неожиданностию столько устрашил ла
тинян, что они не смели вступить с ним в сражение, почитая его 
бичем Божиим. Вильгельм, архиепископ Тирский, очевидец сих 
бедствий, и папа Климент Ш-й старались возбудить на Западе 
новую ревность к освобождению Иерусалима. Народ по любви 
к Святой Земле, короли по любви к славе и распространению 
своей власти скоро повиновались званию Климента и Виль
гельма. Фридерик 1-й Барберусса, римский император, предва
рил прочих крестоносцев походом своим на Восток; и, прео
долев многие трудности в Малой Азии, овладел Икониею, за-

395 Начало похода полагают в 1147-м, возвращение вождей в 1149- 
м. Смотри писателей о св[ященной] войне, собранных Вонгарсием 
и 1оЬ[аппе] МаЫ11оп[ю], Аппа1[ез опИшз 8.] Вепеёюй. Тош[из] VI. Ра§[ша] 
399, е1 зециепз; 1оЬ[аппе] 1асоЬ[о] Мазсоую, [Соттеп1агн] де геЬиз т -  
реги [Котапо-Сегтатсл а Сопгадо рпт о изцие ад  оЬИит Н еппа 1егШ], 
зиЬ Сопгаёо III. [Жан Мабнльон. Бенедиктинские анналы (Деяния свя
тых Бенедиктинского ордена). Том 6. Стр. 399 и далее; Иоганн Якоб 
Масков, Записки о правителях римско-германской империи от Конрада I  
до Генриха III, во время правления Конрада III.]
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нял уже часть Сирии: но от простуды в Киликии, в реке Цид- 
не, или в Селевкии, в реке Салеф, кончил жизнь и оставил рас
стройство в войске. Посему большая часть крестоносцев обра
тилась в Европу; а другая часть, хотя продолжала войну, одна
ко вскоре по бессилию от язвы, умертвившей вождя их, сына 
Фридерикова, должна была без успеха возвратиться в Европу396. 
Чрез год после Фридерика Филипп Август, король французский, 
и Рихард английский, называемый Львиное Сердце (Сот Ьеошз), 
морем пришедши в Палестину, воевали успешнее Фридерика. 
Впрочем, Филипп, наскучив осадою Акры, по взятии ее возвра
тился в Европу, оставив свое войско. После него Рихард с сугу
бым мужеством действовал против магометан, и на многих сра
жениях одолевая Саладина, взял Иоппию и Кесарию Филиппо
ву. Но потом частило измена французов и италианцев, частик» 
собственная нетерпеливость и своенравие побудили его заклю
чить с Саладином поносное перемирие на три года, три месяца 
и три дни, и в 1190 году оставить Палестину. Впрочем, области, 
приобретенные оружием, до возвращения своего поручил Ген
рику, внуку французского короля, дав ему в замужество сестру 
Валдуина IV: а Гвидона, при коем Иерусалим взят магометана
ми, поставил царем на острове Кипре397, коим овладел на пути 
в Палестину за нарушение прав гостеприимства императором 
Мануилом398.

396 Фридерик отправился в 1189 году, а короли 1190; прибыли в 91-м. 
Сашег[§гарЬи8] Непг[1сиз] бе Випаи. Ука Рпбепа I, на немецком. Р[а§та] 
279. [Граф Генрих фон Бюнау. Жизнь Фридриха I, на немецком. Стр. 279.]
397 Карт ТЬоугаз. №з1о1ге й’Ап§1е1егге. Тот[и8] II. Р[а§та] 251; 
е1 Мап§пу ШзЬмге без АгаЪез [зоиз 1е §оиуететеп1 без саНРез]. Тот[и$] 
IV. Р[а§та] 285. [Рапин-Тойрас, Поль де. История Англии. Том 2. Стр. 
251; и Мариньи, Франсуа-Ажи де. История арабов. Том 4. Стр. 285.]
398 Смотри СиИШтит Тупит, [Ие Ье11о засго,] НЪ[ег] XXII; 
е! ОиШеЦтит] ЫеиЪгщетет, [НЫопа $ме СИготса] гетт апцИсатт, 
НЬ[ег] III [Вильгельма (Гийома) Тирского Священная война (Иерусалимская 
история), кн. 22; и Вильяма Ньюбургского (Вильгельма Неубригензиса),
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II.

БЕДСТВИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.

Западная Церковь, кроме скорби на Востоке от маго
метан, немало терпела от язычников, доколе не покорила их 
под свою власть. Жители Померании до времени обраще
ния к христианству опустошали своих соседей399. Ругены или 
руги, прежде нежели покорились Евангелию и папе, покоряли 
себе венетов; разграбляли их храмы и города400. Финны или 
финляндцы столько ненавидели латинян, что Генрику, учите
лю своему, Упсальскому епископу, по общественному согла
сию отсекли голову401.

Однако в толь обширной Церкви, простирающейся 
в сем веке от Португалии до Азии и Святой Земли, частные 
вооружения могли быть не столько ощутительны, как распри 
царей с папами, по причине избрания епископов и пап; вза
имное вооружение держав за царей против пап, и за пап про
тив царей и императоров, борьба самых пап с антипапами, 
тогда наипаче, как в одно и то же время избирали трех пап, 
одного -  римский император, другого -  король французский; 
третьего -  кардиналы, клир и народ италийский. В доверше-

История Англии, кн. 3]; и прочих писателей гегит Шего8о1у1т1апагит: 
Сопгас1[ит] иг8Ъег§еп8[ет]; А1ЪегШт Ациеп8[ет] сапотс[ит]; Оиоппет 
Рп8Ш2еп8[ет], е( Аппат С отпепат [истории иерусалимской: Конрада 
из Лихтенау (Урсбергского); Альберта, аахенского каноника; Отто 
Фрейзингенского; и Анны Комниной.]
399 Не1то1ё[и8] т  СЬготса 81ауогит. 1лЪ[ег] I. С[ари1] XXXIV; е! СгапЫиз 
т  УапёаИа. 1лЪ[ег] III. С[ари1] XIX. [Гельмольд из Босау в «Славянской 
хронике». Кн. 1. Гл. 34; и Альберт Кранц в «Вандалии». Кн. 3.]
400 Эате1 Сгатег[и8. Ротегатае] №81опа есс1е81а8бса. ЫЬ[ег] I. С[ари1] 
XXVII. [Даниэль Крамер. Церковная история Померании. Кн. 1. Гл. 27.]
401 А п1оп[ш8] Ра§1[и8] т  СгШса Ваготапа, аё ап[пит] 1151, пит[еги8] 
VIII. [Антуан Пажи, в «Критике Барония», под годом 1151, №8.]
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ние бедствий, пороки народа и клира усугубляли внутреннее 
нестроение Церкви. Бернард402 жаловался на монахов и пап; 
Оттон Фризингенскийт  -  особенно на пап; Карл Сигонийт 
самое время почитал обесчещенным почти всеобщими поро
ками и распрями.

Иудеи в конце сего века в Галлии, Англии и Испании 
возбудили против себя жестокое гонение, вероятно, усилием 
и ревностию к распространению своего учения. Учители их 
или раввины обращали на себя внимание просвещеннейших 
христиан сего времени. Известнейшие из них были: Авен- 
Езра, изъяснитель всех книг Ветхого Завета; Бен-Нафан, со
чинитель словаря на Талмуд, Иуда Леви, истолкователь Тал
муда, Авраам Левит, писатель иудейской каббалы, Моисей 
и Давид Кимхи, изъяснители и грамматики, и наконец, Мои
сей Бен Маимонид, глава всех раввинов, богослов, философ, 
врач, астролог и грамматик. Он тем опаснее был для испан
цев, между коими воспитался и жил, что со дня на день боль
шую приобретал славу у самых христиан глубокими и об
ширными сведениями.

402 [Вегпагйиз С1агаеиа11еп818.] Аро1о§[т] аё СшНе1т[ит] АЬЬа1[ит]. 
[Бернард Клервоскнй. Апология к аббату Гильому (Вильгельму из Сен- 
Тьерри).] Смотри слова его у Нойт§[еш . Шз1опа есскзтзПса]. 8аес[и1ит] 
XII. $ес[бо] I. Ра§[та] 121. [Готтингер, Иоганн Генрих. Церковная исто
рия. Век 12. Раздел 1. Стр. 121.]
403 Ауепйп[и$]. АппаЦез Воротит]. 1ЛЪ[ег] VII. Р[а§та] 659. [Авентин, 
Иоганн. Баварские анналы. Кн. 7. Стр. 659.] Собственные слова его при
водит Готгинг[ер]. Ьосо сйа1[о]. Ра§[та] 164. [Цитированное место. 
Стр. 164.]
404 [$1§оти 8.] Эе Яе§[по] Иа1[те]. 1лЬ[ег] XV. Ра§[ша] 358. [Сигонио, 
Карло. О королевстве Италии. Кн. 15. Стр. 358.]
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III.

[СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Состояние учения.
Философия Аристотелева и обучение наукам арабским 

дали в сие время новый вид богословскому учению. С новым 
образованием оно получило имя схоластического и приня
то первоначально в баварские и австрийские школы; отсю
да внесено и в прочие училища. Более предрассудок, неже
ли собственное достоинство приобрело оному учению мно
жество похвал, истолкователей и славу. Папские определения 
или каноническое право монаха Грациана и Церковная исто
рия Петра Коместора непосредственно после богословского 
учения почитались нужными в училищах405.

Первое место между писателями сего века дают Бернар
ду, Кларевалийского монастыря начальнику, и почитают его 
последним отцем Западной Церкви. Постническая жизнь, 
для многих чудная и невероятная, доставила ему такое ува
жение, что не смели удержать его от обличения монахов, кли
ра и пап; беспрекословно повиновались званию его -  воору
житься под Крестом за Святую Землю. Отборные мнения его, 
высота в размышлениях, важность и красота в слоге сближа
ют его с Августином Ипонийским: но неправильные раздро
бления истин, единообразие в изложении и размышлении, из
лишество иносказаний, наипаче в изъяснении Священного] 
Писания, воспрепятствовали прославиться столько же его со
чинениям, сколько прославлена его жизнь. Спангейм досто
памятными почитает его слова, оставленные друзьям в заве-

405 Арий НоШп§[егп, Ш$(опа есЫезшзйса]. 8аес[и1ит] XII. §ес1[ю] I. 
Ра§[та] 78 [по Готтингеру, Иоганну Генриху, Церковная история. Век 12. 
Раздел 1. Стр. 78], приводятся собственные слова Енея Сильвия.
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щании: я в жизни моей никому не хотел быть соблазном. Всег
да более верил чувствам другого, нежели своим406. Писатели, 
близкие к Бернарду, были: Руперт Туитийский, судя по вре
мени, и ученый, и набожный, изъяснитель Писания новым 
образом (тейюдо), свойственным настоящему веку, именно 
повествовательным -  учительным (ШзЮпсобо табса), разде
ленным по предметам, с разрешением нужных вопросов. Гу- 
гон Викторин (бе 8[апс1и$] \бс1оге). Он столько был сведущ 
в гражданских и духовных науках, какие тогда были, что поч
ти ничего не оставил без исследования. Рихарда Викторина 
называют главою мистиков сего времени; Анзелъма Лионско
го -  тонким и опытным в диалектике; Абеларда, ученика его -  
весьма известным свету по остроте ума, по обилию сведений 
и по успехам в прениях. После сих писателей Запад почита
ет достойными уважения Иннокентия Ш-го и Годофреда Ви- 
конийского за их писма; монаха Грациана -  за каноническое 
право; Петра пресвитера -  за Церковную историю. Обшир
ная память последнего и искусство в приложении слов Пи
сания к обстоятельствам даровали ему наименование Ядца 
(СотезЮпз)407.

Сюда относятся бытописатели: Сигеберт, гемблакий- 
ский пустынник, строгий и для пап; Оттон, Фризийский 
епископ; Флорентий, вигорнийский пустынник, подражатель 
Сигеберту; Вильгельм Мальмбурийский, Вильгельм Тирский, 
наконец, Саксон Грамматик, писатель Датской истории, одо-

406 №ис1еги8. Т ото III [СЬгошс]а §епега1[1$]. XXXIX. Р[а§та] 838. 
[Науклер, Иоганн Густав. Том 3 «Всемирной хроники». 39. Стр. 838.]
407 Трифемий, Ое 8спр1[опЬиз] есс1е8Ш81[ю18]. Р[а§та] 275 [Иоганн 
Тритемий. Книга о церковных писателях. Стр. 275]; и Секст Сенский, 
НЬ[ег] IV [кн. 4], заметив некоторые повествования неверными и проч., 
присоединяют изречение: пт Ре1ги$ теИиз сотес0ззе1, циат зспрзИ./ате 
региззе1 [ если бы Петр лучше писал, чем ел, то он бы погиб от голода].
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бряемый позднейшими английскими писателями408. Писате
ли истории славянской: Гелмолд пресвитер, Вильгельм Геме- 
тикийский и Козма Прагский.

Учение Западной Церкви.
Учение, которым преимущественно занималась в сем 

веке Западная Церковь, состояло 1-е -  в вопросе: Римский 
первосвященник человек ли простый, или выше человека? 
2-е. В доказательствах, что папа имеет власть, высшую Со
боров; 3-е. Дева Мария не причастна первородному греху. 
Иннокентий Ш-й в определительном послании к метенцам 
запретил перевод и употребление Св[ященного] Писания ми
рянам: сокровенные таинства веры (книги Св[ященного] 
Писания, как толкуют по связи определения), не должно из
лагать везде и всем; ибо не все и везде могут их понимать.

История схоластического богословия.
С намерением возвысить и облегчить познание христи

анских догматов, Западная Церковь приняла в училища схола
стическое богословие. Иоанн Шотландец в 9 веке, потом Рус- 
селлин, Ланфранк, Анзельм, Гугон Викторин предшествовали 
по пути, который почти за 500 лет проложил им Иоанн Дама- 
скин к изложению богословия отдельно от Писания; и коему 
последовал Петр Ломбард, Парижский епископ. Впрочем, 
кроме главных христианских истин, главного образа в изло
жении и главного разделения книг, Ломбард ничего не име-

408 Ое о т ш и т  уШз, орепЪиз уЮе Шзшз, ариё Б и рт , заес[и1ит] XII 
ШзЮпе И«ег[а1ге]; е1 Сауе, [ЗспрЮгит есс1е$тз(лсогит ЫзЮпа Июгапа 
а СЬлзЮ паю изцие аё заеси1ит XIV,] т  заесиЮ УаМепзе. [Обо всех совре
менниках и их трудах см. подробнее у Дюпена, Луи Эли, век 12 «Истории 
литературы» («Новой библиотеки церковных авторов»); и Каве, Уильяма. 
История церковной литературы со времен Христа до XIV века, в веке вал- 
денском.]
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ет сходного с Дамаскиным. Богословие Ломбарда под именем 
Мнений разделяется так же, как учение Дамаскина о право
славной вере, на четыре книги, или части, из коих 1-я содер
жит учение о Боге; 2-я о творении, 3-я об откровении (чрез 
Христа), 4-я о тайнах или таинствах. В последней заключа
ются и постановления Церкви, относящиеся к таинствам, как 
то: о чинах Церковных, о степенях родства и проч. Образ 
расположения (Мейюёиз) истин заимствован из философии 
сего века: самые истины -  из слов Писания, из отцев Церкви 
и из ума; доказательства или разрешения на них почерпнуты 
также из Писания, из отцев -  Илария, Амвросия, Августина 
и других, и из собственного умозаключения. Александр Ш-й 
в послании к Сенскому епископу называл Ломбарда ерети
ком за сие богословие. Некоторые же на Парижском Соборе 
слышали и проклятия на него: но истории сего Собора нет; 
а мнения Ломбардовы в парижских и прочих школах приня
ты с таким же почти уважением, как Св[ященное] Писание: 
поелику схоластическим богословием думали заменить все 
книги Священного] Писания. В следующем веке Ломбардо- 
во богословие будут изъяснять Александр Гэльский, доктор 
непреодолимый (1гге1га§аЬШз), Алберт Великий и Фома Ак
винат. Защитники сего богословия одобряют оное за удоб
ность познавать все христианские догматы, которые рассе
яны по всему Св[ященному] Писанию. За краткость, в коей 
будто вмещается более понятий, нежели слов. За ясность из
ложения, поелику не прерывается цепь, легко возводящая по
нятие от одной истины к другой. За основательность, поели
ку всякая истина корнем своим утверждается в Св[ященном] 
Писании, или в писании св[ятых] отцев. За возвышение разу
мения, которое невольно увлекается к исследованию, восхо
дит или нисходит к утончениям посредством вопросов, раз
дроблений, определений и проч. Напротив, другие в оном бо
гословии находят смешение истин человеческих с Божествен-
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ными, естественных с откровенными, а потому -  и затрудне
ние к истинному познанию догматов: темноту в изложении, 
поелику истины Божии, имеющие дух и жизнь, поставляются 
как бездушные и мертвые токмо в порядке, изобретенном су
етною философиею: находят также неосновательность в са
мом учении; поелику вместо слов Божиих оно основывается 
на словах отцев и человеческом рассудке; унижение разуме
ния, ибо, занимая его раздробления и утончениями, преграж
дает путь к созерцаниям духовным, питательным для серд
ца. Сверх сего от Писания низводит к своим рассуждением, 
от света во мрак, от истины в мечтание, или от Духа Божия 
к духу человеческому.
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[IV.

ОБРЯДЫ И  БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Обряды Западной Церкви в XII веке.
Римская Церковь некоторые обряды старалась под

крепить чудесами: как обряд чистилищный и избрание пап. 
По свойству же века принуждена была умножить их, во 1-х, 
постановлением: преклонять колена пред износимым Телом 
Христовым, и молиться, сложив руки, доколе оно будет пре- 
несено. Прение с Беренгариевыми последователями подало 
случай к сему постановлению, для распространения учения, 
что освященный хлеб есть истинное Тело Христово, что Бо
гочеловек в нем присутствует409. Во 2-х, празднованием зача
тия Девы Марии. К сему побудили английские каноники про- 
поведанием того, что зачатие Марии было чистое и святое. 
А  их побудило к сей проповеди намерение доказать чистоту 
и непорочность брачной жизни410.

Обычаи.
В обычае западных христиан сего времени было -  для 

отпущения грехов вооружаться под Крестом за свободу Иеру
салима: хотя, впрочем, знали все, что и папа может отпускать

409 $упо(1аНЬи8 сопзЩиНошЪиз. С[ари1] V. Ы[ишеги8] 6; Оёошз, Рапз1ет$ 
ер18Сор1, е1 [Ас1а] сопсШогит. Тото X. Со1[итпа] 1801. [Соборные по
становления. Гл. 5. №6; Одон, Парижский епископ (Эд де Сюлли?), 
и Деяния Соборов. В томе 10. Стлб. 1801.] Отсюда установление праздни
ка Евхаристии в XIII веке.
410 Ветагёиз С1агаеуа11еп818. Ер1з([и1а] СЬХХГУ. [Бернард Клервоскнй. 
Послание 174.]

Вагопшз а<1 ап[пит] МСХХШ. 1Чит[егиз] Ш -У [Бароний, Цезарь, 
под годом 1123. № 3-5.]
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их. Некоторые411 писатели в нравах сего века удивляются бо
лее всего порокам.

411 [Ма8<ЗеЪиг§еп$1$] сепШг[1ае]. XII. Сар[и(] VI, <1е сегетоп[1$]. § тоге$ 
СЬп5»апог[ит]. Ра§[ша] 422. [Магдебургские центурии. Век 12. Гл. 6, 
об обрядах. Стр. 422.]
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V.

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

Состояние иерархии.
Дух преобладания в западной иерархии продолжал 

в сем веке дышать распрями и возбуждать войну между па
пами и императорами412. Пасхалий 11-й в 1102-м году на Рим
ском Соборе, возобновив определения против царского по- 
ставления или облечения (туезйШ гат) аббатов и епископов, 
произнес проклятие на Генрика IV; Генрику V, оружием при
нудившему отца своего сойти с престола, помогал во всех 
предприятиях: однако не мог испросить у него независимо
сти в поставлении (шуезйШга) епископов. В 1110-м году, ког
да император с оружием приближался к Риму, Пасхалий, видя 
свое бессилие и не имея вблизи помощи, предлагал импера
тору мир на следующих условиях: чтобы император отказал
ся от власти -  давать поставляемому жезл и перстень; а епи
скопы и аббаты откажутся от императорских милостей, дан
ных со времен Карла Великого, т.е. от земель, от доходов, 
от права чеканить деньги и проч. Но против сего восстал весь 
римский клир, и, принудив папу отказаться от самого пред
ложения, предал его в руки императору, а император заклю
чил его под стражу. За освобождение отсюда Пасхалий за
платил уступкою всех прежних прав императору. С отбыти
ем же императора из Рима, клир снова принудил папу отка
заться от всего, что уступил императору, и произнесть на него 
проклятие, которое тогда было всего опаснее. Каллист Н-й, 
после успешной войны с императором и антипапою, постав
ленным руками императора в Германии, успокоил Церковь

412 СЬгошсоп АЬЬаЙ8 иг$Ъег§еп815, т  ука Неппс! IV, е1 V. [Хроника абба
та Урсбергского, в жизни Генриха IV и Генриха V.]
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Конкордатом, по коему император должен 1-е: при избра
нии епископа укрощать распрю посредством других еписко
пов; 2-е: сам или его поверенный -  присутствовать при из
брании, 3-е поставление -  утверждать не вручением жезла 
и перстня, но приклонением скиптра; а 4-е -  избранный дол
жен давать клятву в верности императору413. Сие постанов
ление оставалось ненарушимым и в последующие времена, 
хотя неоднократно спорили о смысле некоторых его правил.

С другой стороны, Фридерик 1-й Барберусса законом 
о поместьях покушался уменшить богатство клира, повеле
вая передавать их с ведома гражданской власти: но сперва 
Адриан IV, потом Александр Ш-й, препираясь с ним с 1158 
до 1177-го года, успели наконец победить его. Папа Алек
сандр дал ему мир в Венеции.

О кардиналах.
Сей же Александр Ш-й известные положил преде

лы кардинальской власти. Он на Латеранском Ш-м Собо
ре установил: избирать папу одним кардиналам, и только 
ими избранного признавать истинным; прочих, кто бы они 
ни были, где бы ни избирались, не принимать на кафедру. 
Сим прекратил возмущения народные, бывшие при избра
нии каждого папы414.

413 Спокойствие по сему делу продолжалось до Фридерика 1-го. [Ас1а] 
СопсШог[ит]. Тот[и$] X. Со1[итпа] 868. [Деяния Соборов. Том 10. 
Стлб. 868.]
414 МозЬетшз. 8аес[и1ит] XII, Н181ог[1а] СЬпзфапа], т  уйа А1ехапс1г[1]; 
иЫ сНаШг сопсШит Ьа1егапеп$ит. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Век 12 
«Истории христианства» (Исторические церковные установления, древ
ние и современные, в четырех книгах), в жизни Александра III, где цити
рует решения Латеранского Собора.]
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Монахи.
Из монашеских обществ, известных в прошедшем веке, 

Систерсийское столько в сие время прославилось, что око
ло 160 киновии415 заимствовали от него бытие, или правила. 
Бернард, давший ему такую славу, при смерти своей в Кларе- 
валлийском аббатстве оставил 700 монахов, которые в память 
о нем назвали свое общество его именем. Другие же обще
ства частию от излишнего богатства, частию от внутреннего 
нестроения и взаимных распрей, каковы были у правильных 
каноников с монахами, и у клюнийских монахов с систерсий- 
скими или бернардинами, ослабевали в трудах, в обладании 
умами народа и в приобретении богатства416. По сей причине 
Норберт, архиепископ Магдебургский, желая восстановить 
правильных каноников, установил чин Премонстратийский, 
так названный от местопребывания417. Бертолъд из Кала
брии, поселившись в горе Кармиле, завел общество кармели
тов. Присвояя себе то преимущество, что на сей горе укры
вался некогда Илия Пророк. Он испросил приличные месту 
сему правила от Алберта, Иерусалимского антипатриарха418.

4,5 ВетагсН орега. Тот[и$] I. Р[а§та] 523; е1 Ер1з1[и1а] XXVIII. [Труды 
Бернарда Клервоского. Том 1. Стр. 523; и Послание 28.]
416 АЪае1аг<Н орега. Ра§[та] 228. Рапзт ебй[ю], 1616 апп[о]. [Труды 
Абеляра. Стр. 228. Издано в Париже, в 1616 году.]
417 [1оаппе$] СЬгу8081[отиз] уап бег 81егге. УНа [8апсб] ЫогЬегй, [сапот- 
согит] ргаетопзйШепзшт райзагсЬае [Ма§<ЗеЪиг§еп5ш т агсЫер1зсор1, (о- 
биз Оегташае рптабз, АЩуегрюпзшт арозо(оН]. АЩуегрюе, ап[по] 1656. 
[Иоганн Хризостом ван дер Стерр. Жизнь св. Норберта, патриарха пре- 
монстрантов. Антверпен, 1656.]
418 РареЪгосЬшз. АсЮгшп 8апс1[огит]. Мепзе АргШ. Тот[из] III; 
е1 Нурр[о1у1е] Нё1уо1. ЬПзиже без огбгез [топазгщиез геН§1еих е! тНйапез 
е( без соп§гё§а(юпз зёсиНёгез бе Гил е( бе 1'аиГге вехе цш оп1 ез(ё ё(аЬНе$ 
]изци'а ргёзеп(]. Тот[е] I. [Папеброк, Даниэль. Жития святых. Месяц 
апрель. Том 3; и Пьер-Ипполит Элио. История монашеских орденов. 
Том 1.]

Поелику Премонстратийский орден носил одежду белую с светлым
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Кармелиты в последующие времена переселились в Европу, 
и первые показали способ -  жить одною милостынею.

Кавалеры.
По взятии Иерусалима латинами, почти в начале сего 

века, учреждены три чина (огсНпез) воинские и вместе всад
нические или кавалерские, именно: 1-е. Кавалеры Иоанна Ие
русалимского, получившие сие имя от гостиницы, посвящен
ной Иоанну сперва Милостивому, потом Крестителю. После 
того, как Иерусалимское царство досталось в руки латинам, 
кавалеры сии столько обогатились приношениями в поль
зу убогих и больных, что Раймунд Дю Пий около 1120 года 
с некоторыми братьями своими решился на своем иждиве
нии воевать против магометан. С сего времени общество их 
разделилось на 3 части, именно: 1-е -  на благородных, коих 
обязанность была воевать за веру; 2-е -  на духовных, кото
рые должны были священнодействовать в кавалерских хра
мах; 3-е -  на братий или простых воинов, служащих боль
ным и убогим. Все они носили черную одежду с белым осми- 
конечным крестом. В то время, как срацины завладели Па
лестиною, сии кавалеры переселились в Родос, а отсюда при 
Карле V в Мальту419. П-й. Тамплиеры или храмовые братья, 
называвшиеся также от местопребывания, смежного с Соло
моновым храмом. Их должность состояла в защищении хри
стианской веры оружием, в попечении о безопасности путей 
и в охранении путешественников. Для отличия от прочих ка-

плащем; кармелиты упрекали их тем, и сами строго смотрели за цветом 
своей (черной) одежды. 1Ыё[еш]. [Там же.]
4,9 ЗрапЬетп, [Зи тта] Ы$Юг[ше] СЬпзПапае [а СЬлзЮ паю ай 8аеси1ит 
XVI. шсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XII. Сар[и1] XII, иЫ зспрЮгез огйтит сНапШг 
р1илпй. [Шпангейм, Фридрих. История христианства (Сумма церковной 
истории со времен Христа до начала XVI века). Век 12. Гл. 12, где писате
ли по порядку обильно цитируются.]
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валеров, они носили одежду белую в знак невинности, с крас
ным крестом в знак готовности пролить кровь за Святую 
Землю. Великими подвигами они приобрели себе славу и бо
гатство: а потом гордостию, роскошию и жестокостию -  не
нависть. Не прошло двух сот лет от времени учреждения там
плиеров, как европейские владельцы столько возненавидели 
их, что определили истребить даже их имя: впрочем, сей жре
бий пал на них уже в 14-м веке420. Ш-й. Кавалеры тевтони- 
ческие. Один немец, в подражание обоим кавалерским обще
ствам, построив гостиницу для убогих и больных соотече
ственников, принимал в общество только соотечественников 
же, и дал ему имя от своего отечества. Папа Келестин Ш-й 
определил ему с сообщниками на белой епанче носить чер
ный крест; руководствоваться правилами Августина и бра
тьев тамплиеров; употреблять в пищу хлеб и воду. Строгость 
сия продолжалась до времени их обогащения. Впрочем, со
всем не упоминают об ней, когда повествуют о переходе их 
из Палестины в Германию, в Пруссию, о войне их в Лифлян- 
дии, Курляндии и Семигаллии421. По примеру сих обществ 
учреждались в Европе422 и другие, в начале так же полезные 
и благовидные, но последующим временам оставившие поч
ти только тень свою -  знаки отличия, коими награждаются 
разные труды или успехи.

420 Арис1 8рапЬет[шт], 1осо ска!о. [По Шпангейму, цитированное ме
сто.] Во Франции была пословица: ЫЬИ и1 Тетр1апш. Пьет, как тампли
ер.
421 ДасоЬиз 4е Укпасо. Шз1[о1ге оссШепЫе]. Сар[и1] ЬХУ [Иаков 
Витрийский. Западная история. Гл. 65.]
422 Коёепсиз То1е1апиз, Шаратсагит гегит [8спр1огез а1щио(, циогит 
п о т т а  уегза ра^та тсНсаЬк], ИЬ[ег] VII, с[ари1] XIV [Родриго Толедский, 
Испанская история, кн. 7, гл. 14], пишет, что в Испании учрежден был ор
ден Братьев.
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Соборы.
Сколь ни далеко простиралась власть Римских пап: од

нако Соборы еще имели такую силу, что папы по большой ча
сти чрез них действовали на народ, клир, королей и импера
торов; и взаимно короли, императоры и клир посредством их 
действовали на пап. Посему в Италии, Риме, Франции, Гер
мании и Британии век сей видел множество Соборов. Важ
нейшими из них почитаются те, на коих рассуждали о пра
вах поставления (шуезйШга), о святокупстве, о возведении 
и низложении королей и императоров; о избрании и отвер
жении пап и антипап, о супружестве священников, диако
нов и иподиаконов; о священной войне или крестовых похо
дах, о преимуществах Церквей, о преобразовании благочиния 
в клире и монашестве, об учении албигенсов и о причислении 
некоторых лиц к святым по усмотрению папы423.

423 Александр III присвоил себе канонизацию по случаю смерти 
Фомы Бекета, коего английский король велел умертвить, или по край
ней мере согласился на убийство его во время богослужения. МайЬаеиз 
Уе$1топа81епеп515, аё ап[пит] Огабае 1115. [Матвей Вестминстерский 
(приписывается), под годом 1115.] О Соборах же смотри 1от[шп] X 
[Ас1огит] СопсШог[ит]. Со1[итпа] 906 е! 5ея[иепз] [том 10 «Деяний 
Соборов». Стлб. 906 и далее.]
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

История лиц Западной Церкви в XII веке.
После писателей Западная Церковь почитала достой

ными уважения монахов, из коих по большой части избира
ла в папы и в епископы; потом крестоносцев, которые с рев- 
ностию полагали живот свой за Св[ятую] Землю; и наконец, 
преимущественно пред всеми пап, коих, впрочем, жизнеопи
сание есть непрерывная борьба то с антипапами, то с импера
торами, то с прочими владетелями европейскими.

Престол Пасхалия П-го, боровшегося с императора
ми Генриком IV и V, занял Геласий П-й424. Император Ген
рик, противопоставив ему Григория VIII, принудил его уда
литься в Галлию, где Геласий вскоре и кончил жизнь. Карди
налы, сопутствовавшие Геласию, избрав сродника Генрикова 
Каликста П-го, низвели императорского антипапу с престола 
в темницу; способствовали в победе над Генриком и наконец, 
в примирении с ним. Онорий П-й только пользовался миром, 
приобретенным трудами Каллиста. По смерти же его снова 
нарушен мир Церкви. Одна часть римлян избирала в папы 
Иннокентия II, другая Анаклета II. Галликанский, англий
ский и испанский короли, по уважению к Бернарду, защит
нику Иннокентиеву, покровительствовали Иннокентия; а си
цилийский и шотландский -  Анаклета. Когда возмущение, 
происшедшее отсюда, пресечено смертию последнего, пер
вый безопасно сел на престоле папском и учредил знамени
тый для Запада Латеранский П-й Собор. Келестин П-й пять

424 О т т а  Геге ёе 8т§иН$ РопййсИзиз Ьц|из аеУ1 уЫе ариё Р1аИпат, 
МигаХопит, 1ото VI. [Почти всё о каждом епископе этого века 
см. у Платины, Бартоломео, и Муратори, Лудовико Антонио, в томе 6.]
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и Лукий II  одиннадцать месяцев управляли Римскою Церко- 
вию. Последний, в то время как хотел прекратить народный 
мятеж своим присутствием, убит камнем из народной толпы. 
Подобные скорби должен был переносить почти девять лет 
Евгений III, лучший из всех учеников Бернардовых. По при
чине мятежей он несколько раз удалялся из Рима в Галлию425. 
Анастасий IV спокойно кончил жизнь и единолетнее папство. 
Адриан IV, родом агличанин, званием каноник, в распрях не
уступчивый, в желаниях честолюбивый426. Приметив, что 
Фридерик Барберусса усиливается ограничить власть и пра
во Церкви даже в пределах Италии, при венчании его на цар
ство требовал от него свидетельства в покорности Римской 
кафедре. Посему Фридерик должен был держать папско
го коня за узду с левой стороны в знак повиновения. Одна
ко вскоре по восшествии на престол император дал повеле
ние о поместьях, столь обидное для Адриана, что сей жесто
кую произвел бы войну, естьли бы смерть не погасила пламе
ни мщения. После него кардиналы, разделившись на две сто
роны, избрали двух, Александра III и Виктора IV. Последний 
под защитою императора и некоей части кардиналов, овла
дел Германиею и Италиею; а первому оставалось удалиться 
в Галлию. Во время мятежа по сему случаю в Риме и вой
ны между Галлиею и Германиею Виктор умер. Император427, 
не желая покориться Александру, избрал Пасхалия III и по
том Каллиста III; наконец, истощившись от брани, невольно 
покорился Александру. Некоторые пишут428, будто Александр

425 Ойо Рп8т§еп 818. [СЬгошсоп.] 1лЪ[ег] II. С[ари1] VI. [Отто 
Фрейзингенский. Хроника. Кн. 2. Гл. 6.]
426 Не1шо1(1и8 ш НкЮпа 81ауогит. 1лЪ[ег] I. [Гельмольд из Босау 
в «Славянской хронике». Кн. 1.]
427 Ыаис1егиз. [СЬгошса] §епег[аН5]. XXXIX. Р.т. 839. [Науклер, Иоганн. 
Всемирная хроника. 39. 839.]
428 Наступив на шею императору, папа будто бы сказал: на аспида и ва-
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за долговременное сопротивление наступал на шею импера
тору, кланявшемуся во время примирения. Для прекращения 
мятежей на Латеранском Соборе сей же папа определил чис
ло и права кардиналов. После него Лукий III четыре года бо
ролся с различными возмутителями; Урван III на втором году 
правления умер, как повествуют многие, от сетования о взя
тии Иерусалима Саладином. Климент III, малоизвестный. 
Келестин III, ревностный защитник прав церковных. Он Фи
липпа, галликанского короля, отлучил от Церкви за отверже
ние супруги. Почти всем папам сего века предпочитается Ин
нокентий /7/429, коего, впрочем, деяния относятся более к по
следующему веку.

силиска наступиши и попереши, Псал. ХС1, V. 13. Но сам Мосгейм со
знается, что нет на сие верного свидетельства. [1п$й1ийопшп] Ыз1ог[те] 
есс1ез[т$исае апПциае е( гесепПопз НЬп циа1иог]. 8аес[и1ит] XII. Р[агз] II. 
С[ари1] II. [Мосхайм, Иоганн Лоренц. Исторические церковные установ
ления, древние и современные, в четырех книгах. Век 12. Ч. 2. Гл. 2.]
429 Саезаг Вагопшз [Цезарь Бароннй], где оканчивает свою Историю 
жизнеописанием сего папы.
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VII.

[ЕРЕСИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Все заблуждения сего века по большой части произво
дятся из двух источников: из неограниченной свободы утон
чать христианские истины по образцу философов; и из уси
лия, более ревностного, нежели разумного, возвратить хри
стианству первоначальную его чистоту и святость. К перво
му относятся заблуждения Авельярда, ко второму -  валден- 
сов, албигенсов, кафаров или чистых, апостоликов и адами
тов.

1. Авельярд или Абелард, монах, философ и богослов 
галликанский. Бернард обличал его в том430, что он признавал 
Троицу как Савеллищ исповедал Иисуса Христа как Несто- 
рий, о заслугах Христовых говорил как Пелагий, т.е. смерть 
Христову не называл ценою искупления: что излишно по
лагался на силы разума и учил ничему, превышающему раз
ум, не верить. Арнольда Бриксийского, ученика Авельярдова, 
Фридерик 1-й и Адриан IV осудили на сожжение: поелику от
вергал Крещение младенцев и пренебрегал таинством Прича
щения. По словам Бернарда, он был человек ниядый, ни пияй, 
но только алчущий и жаждущий крови человеческой и проч. 
Некоторые же431 всю вину Арнольдову ограничивают только 
строгим обличением на папу и клир. К еретикам сего рода от
носится Гилберт Поаретский, обвиняемый в противутроич- 
ности.

430 Ветаг<1[и$]. Ер181о1а СЬХХХ1Х ад 1ппосеп1шт Р[арат]. [Бернард 
Клервоский. Послание 189 к папе Иннокентию.]
431 Ойо Рп$т§еп818. [СЬгошсоп.] 1лЪ[ег] II. С [ар и!] XX. [Отто 
Фрейзингенский. Хроника. Кн. 2. Гл. 20.]
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2. Валденсы, так называемые от местечка Валдус, где 
первоначально жил глава их Петр, богатый купец лионский. 
Читая книги Священного] Писания и соображая начало 
христианской Церкви с настоящим ее состоянием, он взду
мал дать ей тот образ, какой находится в Писании. Почему 
имущество свое разделяя нищим и другим нуждающимся, 
привлекал их к единомыслию. Богатство давало вес и цену 
его мнениям. Из них главными были: 1-е, что Римская Цер
ковь не есть Церковь Христова; 2-е, что в ней все превра
щено в суеверие, обман, идолопоклонство; 3-е, что она есть 
блудница Вавилонская, чуждая Духа Христова. Неизвест
но, вымышленное или истинное есть учение валденсов то, 
в коем обличал их папа. В нем предписывалось: I. Позво
лять плотоугодие со всяким лицем без разбора. II. Отнюдь 
никогда не клясться. III. Никого не осуждать на смерть. 
IV. Не принимать апостольского Символа. V. Не употре
блять никаких молитв, кроме Господней. VI. Мирянам са
мим совершать таинства. VII. Священникам жить ми
лостынею. VIII. Литургию совершать однажды в год, т.е. 
в четверток пред Пасхою. IX. Освящать дары седмикрат- 
ным произношением молитвы Господней. Другие же припи
сывают им и отвержение Ветхого Завета, Крещения, Чет
вероевангелия, Единства Божия и даже воплощения Хри
стова. Те, которые глубже вникают в учение их, во многим 
оправдывают их, указывая на их исповедания, огласитель
ные (СаГесЬезез) книги, писменные разговоры и на просто
народный перевод Библии. Не менее того опираются на об
раз их жизни, коего черты суть: правота в сожитии, усер
дие к Богу, страх богохульства, кротость во нравах, цело
мудрие в поступках, скромность в одежде, умеренность 
в пище, прилежание к рукоделию, верность в словах, едино
душие в обществе, щедрость к убогим и непрестанная мо-
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лмтива432. Почему их называли иногда чистыми, иногда уни
женными, иногда лионскими нищими; в конце сего века ал- 
бигенсами, по сходству учения, или по слиянию обеих сект; 
и еще субботатами, по причине отвержения латинских 
праздников, или потому, что учителя валденсов носили де
ревянные плесницы, которые назывались в Галлии (8аЬо1з), 
с изображением на них Креста; петробрусианами, от учи
теля их Петра Бруиса, который сожжен за учение крестить 
только возрастных, не терпеть храмов, не поклоняться Кре
сту, не молиться за умерших, в Евхаристии признавать толь
ко знаки Тела и Крови, а не самое Тело и Кровь Христову; 
генрикианами -  от Генрика, последователя Бруисова, заклю
ченного Евгением III в вечные оковы: а иногда апостольски
ми; потому что называли себя истинными последователями 
апостолам; Бернард относил сие имя наипаче к валденсам 
земледельцам, которые боялись божиться, ростили волосы 
и браду, девство предпочитали супружеству; женщин на
зывали сестрами, присвоил власть, по словам апостола, се
стру жену водити. После многих Соборов в Галлии, Лате- 
ранский III произнес на всех их проклятие. От времен Алек
сандра III до Иннокентия III их касались почти только сло-

432 Истинная история валденсов сокрыта враждебными им современ
никами и слишком усердными к ним потомками. Учение их с большею 
разборчивостию описал 11$8епи8, Эе зиссеззюпе е( 8(аШ [сЬпкПапагит] 
есс1е5[тгит]. Сар[и1] VIII; Историю Ре1п УепегаЬИ[гз], ИЬ[ег] V, Соп1га 
Ре1гоЬги$шпох т  ШЫюШеса С1итасеп818 [Ашшер, Джеймс. О преемстве 
и установлениях Церкви. Гл. 8; «Историю» Петра Достопочтенного, 
кн. 5 против петробрузианцев, в «Библиотеке Клюни»]; сокращеннее 
Вазпа§е, Никите [ёе 1а геН§юп] без Ё@Нзе8 гёГогтёез. Рёпоё[е] IV. Р[а§е] 
140 [Баснаж, Жак. История протестантской Церкви (История религий 
протестантских конфессий). Период 4-й. Стр. 140.]. Кроме сих, многие 
многое и совершенно различное пишут о валденсах: но, смотря по тому, 
какое произвели они возмущение в Церкви и государствах, и какой был 
образ их жизни, трудно произнести о них решительное суждение.
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вами, а с того времени огнем и мечем вооружились на них 
император, короли и почти вся Латинская Церковь.

3. Адамиты. Танхелин, антверпийский священник, по
читается их начальником; бесстыдное плотоугодие -  причи
ною их имени; супружество Танхелина, коего не хотел он раз
решить по правилам Западной Церкви -  причиною осужде
ния. Здесь Бароний433 полагает начало сакраментариев (та- 
инственников), а Танхелина называет их предтечею. Адами
ты назывались еще лангобардами потому, что жен, сестер 
и матерей почитали общими434. Грубость их учения не дол
го могла крыться и от малопросвещенного рассудка, так как 
нелепости некоего Гудона агличанина, который называл себя 
Христом, грядущим судить живых и мертвых435.

433 Вагопшз аё ап[пиш] МСХХУ1. К[итеги8] XII. [Бароний, Цезарь, под 
годом 1126.] Также Ма&ёеЪиг^епзез сепШграе]. XII. С[ари1] ёе ЬаегезШиз; 
ОепеЪгагёиз, [СЬгопо&гарЫае,] аё 8аес[и1ит XII] е1 с. [Магдебургские цен
турии. Век 12. Глава о еретиках; Генебрард, Гильберт, Хронография, век 12 
и далее]. Смотри у Спангейма, [8 и т т а ]  Ыз1[опае есск зтзёса е  а] СЬг[181о 
па!о аё 8аеси1ит XVI тсЬоаШ т]. 8аес[и1ит] XII. Сар[и1] ёе Уа1ёеп8[Нз] 
[Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 12. 
Глава о валденсах].
434 Любодейство, позволенное на всяком месте, без разбора лиц, само 
собою от времени до времени делалось отвратительным. 8рапЬет[ш8] ёе 
АёатШ з аё 8аес[и1ит] XII СЬпзёапае ЫзЦопае]. [Шпангейм об адамитах 
в веке 12 «Христианской истории» («Суммы церковной истории со вре
мен Христа до начала XVI века»).]
435 Там же, ра§[та] 1606 [стр. 1606], где приводится ОиШеЦтиз] 
ЫеиЬп§[еп818]. Н181ог[т] ёе §езйз Ап§1[огшп]. 1лЪ[ег] I. [Вильям 
Ньюбургский (Вильгельм Неубригензис). История Англии. Кн. 1.]
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ВЕК ТРЕТИЙ НА ДЕСЯТЬ.
На Западе францисканский, 

доминиканский и схоластический; 
на Востоке гнетомый латинами, 
на Севере (в России) татарами.

/.

ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ ЦЕРКВИ.

Пределы Восточной Церкви.
При наступлении сего века Восточная Церковь и им

перия ограничивались почти одною Вифиниею436. Фландры, 
овладев Константинополем, простирали власть на Коринф, Ат
тику, Веотию, Евбею и Фессалийское царство. Венеты, купив 
Крит, владели многими островами Егейскими и Ионическим, 
настаю Пелопонеса или Мореею, Геллеспонтом и Фригиею. 
Остальная часть Пелопоннеса, Ахаия и Романия были уделом 
одного из вождей латинских437. Иерархи, папою поставляемые 
в сии места, принуждали христиан исповедывать учение Рим-

436 №се1а$ СЬоппёез, [Шз1опа,] ёе з1аШ Опеп&Щз] 1шрег[Н] аё заес[и1иш] 
XIII. [Никита Хониат, История, о положении Восточной империи 
в 13 веке.]
437 В1опёи$, ш ОесаёНшз, аё Ьос 1ешр[из]; е1 ЗаЬеШсиз, т  Шз1опа 
Уепе1[те]. [Бьондо, Флавио в «Декадах истории, начиная от упад
ка Римской империи», об этом времени; и Сабеллик, Марк Антоний, 
в «Истории Венеции».]
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ской Церкви. Таким образом правоверные хотя еще оставались 
в Греции, Александрии, Антиохии и Иерусалиме, но или в не
известности, или под игом латинян, магометан, несториан, ар
мян и других еретиков. Никея была средоточием и прибежи
щем правоверных до времен Михаила Палеолога438.

Распространение Российской Церкви.
Российская Церковь, не смотря на междоусобные брани 

и потом татарское порабощение в сем веке, не только не со
кращала обширных пределов своих, но еще далее распро
страняла их. Вошлег, сын литовского князя, в то же время, 
как оставлял монастырь для отмщения за смерть отца свое
го и для укрощения мятежников, распространял веру. Лит
ву и чудь покоряя оружию, он столь успешно покорил Еван
гелию, что в одно лето воздвиг им несколько храмов и мона
стырей. Те, которые от оружия его убегали во Псков, слыша 
о Крещении соотчичей, крестились здесь с женами и деть
ми своими. Чрез год после сего, т.е. в 1266-м, князь литов
ский Домант со всем родом своим во Пскове принял Креще
ние439. Город Копоръе, завоеванный Александром Невским, 
принял от него христианство: чему, вероятно, последова
ли и другие города, взятые войною у колыванцев, лифлянд- 
цев, естоев и шведов. Из летописателей видно, что Устюг 
был в сем веке под властию правоверного князя Мстислава 
Мстиславича, следственно, и под влиянием российского пра
вославия. Мордовцы повиновались силе российского оружия; 
и должны были повиноваться силе веры, помощию коей рос
сияне иногда поражали их. Нет сомнения, что Сараи, или Ве-

438 Сеог^шз РасЬутегея [Георгий Пахимер] время латинского царство
вания в Греции полагает до 58 лет: от 1204 до 1262. №серЬогиз Сге§ога$, 
$спр([ог] Вугап1т[а Ы$Юпа]. [Никифор Григора, писатель «Истории роме
ев».]
439 Никонова списк[а] част[ь] III, стр. 44 и 45.
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ликие Сараи, ордынская столица, слышала в сем веке Еван
гелие. Митрополит Кирилл в 1262-м году поставил Митро
фана в оную столицу епископом440. Сей с немалым числом 
пресвитеров и прочим клиром постоянно имел в ней пребы
вание. По освобождении России от татарского ига в Сараях 
или Саратове и по берегам реки Дона  оставались россий
ские церкви; почему оставалось и название епископа Сарско- 
го и Подонского441.

Южные пределы Российской Церкви естьли не распро
странялись, то без сомнения и не сокращались в сие время. 
Летописатели упоминают о церквах Владимирской (на Бо
льше), Юрьевской, Переяславской, Холмской, или Хельмской 
и Полотской. Кроме того, в отдельный состав образованы 
в сие время Церкви -  Минская, Туровская, Луцкая, Острож- 
ская442: и наименованы епархиями. Галиция до Коломана, ко
торый ввел было в нее римское вероисповедание, и после 
него со времен Мстислава Мстиславича была в союзе с Рос
сийскою Церковию443. Мстислав, вступив на престол Колома
на, весь латинский клир выгнал из Галиции.

Савва, архиепископ Сербский, угорского, или венгер
ского короля Власлова в пять месяцев из Римской Церкви об
ратил в Греческую444. Славная победа венгерцев над татарами

440 Ник[онова] списк[а] част[ь] III, стр. 41, под означенным годом.
441 Смотри соображение в Сокращении российской церковной] 
истор[ии] митроп[олита] Плат [она]. Часть 1. Гл. XXII.
442 Типографская] Библ[ия] в лист на сей век; Патриар[шая] Библ[ия] 
в четв[ерть]; Кенигсбергской и Никон[ов] списк[и]; и Каталог Российских] 
митрополит[ов Димитрия Ростовского].
443 У Щербакова], Российской] истор[ии от древнейших времен] 
книг[а] VI, стр. 494, приводятся типографской] Библ[ии] №57 против 
6727 год[а] и Стриков[ский, Матвей. Хроника польская, литовская, жмуд
ская и всей Руси].
444 Никон[ова] списка часть III, стр. 28-30.
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и убиение Батыя приписывается уже правоверию и молит
вам Власлова, переименованного во Владислава.

Пособия Греческой Церкви.
Греческое православие, отовсюду угнетаемое, остава

лось в руках почти только пастырей, кои не щадя себя, хра
нили его от смешения с суеверием. Их силы особенно напря
жены были тогда, как папа Григорий X и император Михаил 
Палеолог требовали единения или преобразования Восточ
ной Церкви на Западную. Патриарх Герман с тем писал о про
исхождении Св[ятого] Духа, чистилище и опресноках, что
бы отвергнуть латинские мнения445. Георгий Кипрский про
тив человекоугодливого Венка, патриарха Константинополь
ского, поставлял Столп православия -  книгу под сим име
нем446. Патриарх Иосиф, так же, как и Герман, не убоялся за
точения, боясь изменить Церкви. Народ в пользу Церкви сде
лал, что мог. Он не допустил погребете императора Михаи
ла с честию, приличною императору, за намерение соединить 
восточное учение с западным447. Преемник Михаилов Андро
ник, следуя воле своей и народной, подтвердил правоту вос
точных учителей и на Константинопольском Соборе согла
сился признать Римскую Церковь еретическою448.

445 Ьео А11а1ш8. Эе [есс1е8те осаёепшНз аЦие опеШаИв регреШа] 
соп8еп[810пе]. ЫЬ[ег] II. С[ари1] XIV [Лев Аллаций. О вечном согласии 
Церквей западных и восточных. Кн. 2. Гл. 14], где упоминает о Никифоре 
Влеммиде -  писателе, противном Западу, и о других.
444 [Оеог^ша] РасЬутегез, т  Н18(ог[ш] Апёгоп[ю1]. 1лЬ[ег] И. Сар[и1] I, е1 
8ечиеп([е8]; н!ет ИЬ[ег] V. Сар[На] XIII, XV. [Георгий Пахимер, в Истории 
Андроников (Римской истории). Кн. 2. Гл. 1, и далее; также кн. 5. Гл. 13, 
15.]
447 [Сеог@ш8] РасЬутег[е8. Ш8(опа Котапа]. 1лЬ[ег] III. С[ари1] XIX. 
[Георгий Пахимер. Римская история. Кн. 3. Гл. 19.]
448 [Ьео] А11а1ш8. [Ое есс1езте осаёепШНз аЦие опепшНз регреШа соп- 
8еп81опе.] 1лЪ[ег] II. С[ари(] XVI. Ы[итеги8] I. [Лев Аллаций. О веч-
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Пособия успехам Российской Церкви.
Судьба Российской Церкви зависела в сем веке несколь

ко от князей, которые во время междоусобных браней пе
клись о ее мире и благоденствии: во время татарского пора
бощения ходатайствовали о ее спокойствии и независимости; 
когда же некоторые изменяли ей поклонением татарским идо
лам; прославляли ее мученичеством.

Прежде татарского нашествия Константин Всеволодо
вич, князь владимирский, высокою ценою купил более тыся
чи книг греческих, без сомнения для того, чтобы в них на
роду своему открыть источники мудрости. С сим намерени
ем заставлял переводить их с греческого на славянский; упо
требляя на то свое иждивение: и сам писал, или собирал дея
ния князей российских. Хоть огнь и меч не оставили нам книг 
его; но не могли не оставить славы об его попечении, которая 
усвоила ему проименование Мудрого449.

Александр Ярославич сперва новгородцев и псковитян, 
потом владимирцев и почти всю Россию избавлял и ограждал 
от нападений вражеских -  оружием и благочестием. Славная 
победа на берегах Невы, давшая ему проименование Невского, 
и победа на льду Чудского озера, к которым он приготовлялся 
и приготовлял войско наипаче упованием на всесильную по
мощь450, столько возвеличили его имя; что оно прошло, как сви

ном согласии Церквей западных и восточных. Кн. 2. Гл. 16. №1.] Он пи
шет, что на сем Соборе отвержены и последователи Векка Константин 
Милетский и Георгий Метохит.
449 Степенных книг, степ[ени] 7, о князе Константине; Ник[онова] 
спис[ка] част[и] Н-й под 1215-1228 год[ами].
450 Русский летописец, по Никонову списку, части III, стр. 10, влагает 
в уста Александровы молитву: ты Боже повелевый не преступати в чу
жих пределы никомуже, суди и сему и возбрани ему преступати, и проч. 
Которую произнес он, молясь на коленях и со слезами пред иконою 
Богоматери в Софийском храме: по выходе же из храма войско свое оду
шевил восклицанием: не в силе Бог, но в правде. Стр. 15-17.
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детельствует летописец, по всем странам, от моря Варяжско
го до моря Понтийского и до моря Хупожского и страны Гиве- 
рийския: до гор Араратских, и до гор Аравитских, и до Рима. 
Князя, столь славного победами, папа Иннокентий IV451 хотел 
победить обещаниями свободы от татарского ига, под услови
ем принятия латинских обрядов: но так безуспешно, что вме
сто повиновения получил от князя письменное обличение.

Михаил Всеволодович, князь черниговский, с бояри
ном своим Феодором славу Иисуса Христа и истину россий
ской веры пред лицем татар запечатлел кровию452. Им отсече
ны головы за противление поклониться луне и солнцу. Роман 
Олегович, князь рязанский, также в Орде исповедал святость 
Христовой веры и гнусность идолопоклонства. Почему тата
ры отрезали ему язык; и, дабы продолжить мучение, по со
ставам резали его тело453.

Дух Евангелия, когда обнаруживался в пастырях Церк
ви, их силою укреплял или возобновлял между князьями союз 
гражданский; и довершал его союзом любви Божией. Митро
полит Матфей от великого князя Всеволода Чермного и от 
Олеговичей Черниговских для того отправлялся во Владимир, 
чтобы примирить с ними Всеволода Владимирского. Труды

451 Не имея другого источника, должно было довольствоваться 
Сокращением [российской] церков[ной] истор[ии] Платон[а], част[и] 1, 
стр. 142.
452 Никон[ова] списка, части III, стр. 19-25.
453 Там же, стр. 53.

Сюда относят поступок Романа, князя Галицкого; коему, по одержа
нии победы над венгерцами и поляками, подчиненными папе, когда пап
ские послы обещали королевство, некоторые города посредством меча 
Петрова: он, извлекши свой меч, сказал им: такой ли меч Петрову папы? 
Ежели имеет такой, то может города давать: а аз доколе имам его 
при бедре, не хочу куповати, разве кровию, якоже отцы и прадеды наши 
размножали землю Русскую. Смотри I часть Кенигсбер[гского] списк[а] 
на конце.
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его награждены миром и великою честию по возвращении 
из Владимира. Благоразумие митрополита Кирилла не допу
стило до кровопролития Георгия Всеволодовича Владимир
ского, уже вступившего с войском в пределы Олега, князя кур
ского. Сему же Кириллу, а некоторые преемнику его Диони
сию приписывают погашение великой распри у князя Яросла
ва Всеволодовича переславского с Михаилом черниговским434. 
Послание Кирилла 2-го к новгородцам с угрозою положить 
на них душевную тяжесть сделало то, чего не могло сде
лать многократное раскаяние Ярослава Ярославича, изгнан
ного новгородцами. Когда Ярослав с детьми своими и многи
ми князьями был под Новгородом, а новгородцы с псковитя
нами и шведами стояли против них в готовности к сражению, 
тогда грамота Кириллова заставила новгородцев положить 
оружие и паки принять Ярослава на престол к себе455. Игна
тий, епископ Ростовский, Димитрия и Константина Борисо
вичей, князей ростовских456, Симеон, епископ Владимирский 
и Нижегородский,457 князей Андрея Александровича Влади
мирского и Даниила Александровича Московского -  возвра
щали ко взаимной любви и миру. Тот успел предупредить во
йну, не могши, впрочем, предупредить вооружения; а послед
ний -  кровопролитие, которое последовало бы за жестокою 
распрею, бывшею при ордынском посланнике Невруе. Сверх 
сего путешествие митрополитов по градам российским при
носило плоды, благословляемые Церковию458.

454 Там же, стр. 116 и 119.
455 По Никонову списк[у], част[и] III, стр. 51-53.
456 Там же, стр. 71, под 1281 год[ом].
457 Там же, стр. 94, под 1296 год[ом].
458 Там же, на различных стр[аницах] и особенно на 69-й, где показыва
ется, что Кирилл 2-й епископу Игнатию запретил служение во время пу
тешествия.
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Пути Промысла.
Христиане всей земли на забвение веры и Бога могли 

видеть ясные указания Промысла в страшных казнях и яв
лениях: которые, впрочем, подвижниками на пути к благо
честию подавали токмо силы и помощь. Явления, почитае
мые более страшными и знаменательными, суть: 1-е. Земле
трясение около 1212 года во многих местах Европы459; спустя 
десять лет в Германии, Венеции, Сицилии и в Баварии, от ко
его граждане несколько времени жили под открытым не
бом460. На острове Кипре два города разрушены до основа
ния; в Италии и Лонгобардии страх от колеблющихся и па
дающих стен в продолжение двух недель не допускал жите
лей в домы. Город Вриксиа почти весь поглощен землею461. 
Чрез девять лет после, т.е. около 1230 года, вся Россия устра
шена сильным землетрясением462, от коего расселися многие 
Церкви; а в Печерском Киевском монастыре -  каменная тра
пеза. 2-е. Расселины гор. Кранзий463, Мартин Поляк464 и лето
пись Гирсавгийская465 согласно повествуют, что в 1249 году

459 ЗаЬеШсш. Оес[а<1ез]. I. 1лЬ[ег] VIII; АуеШтиз. [Аппа1ез Во]огит.] 
ЫЬ[ег] VII. [Сабеллик, Марк Антоний. Декады (История Венеции?). 1. 
Кн. 8; Авентин, Иоганн. Баварские анналы. Кн. 7.]
460 [Ко1е\утск, Vете^из.] ЕазскиЦиз] 1етрог[ит]. Ра{»[та] 82. [Ролевннк, 
Вернер. Связка времен. Стр. 82.]
441 СЬгошсоп [т з 1§пе Мопаз1егн] Шгеац^Цегшв ОгсЪшз 8. ВепесНсб] а<1 
1222 ап[пит]; Мет СЬгошсоп Захошае. [«Хроника монастыря Хиршау» 
Иоганна Тритемия, под 1222 годом; также Саксонская хроника.]
462 Степенных книг ст[епени] 8, гр[ани] 8.
463 [СгаШгшз] ш Vап<̂ а1̂ а. 1лЬ[ег] VII. С[ари1] 25. [Кранц, Альберт, 
в «Вандалии». Кн. 7. Гл. 25.]
464 [Магйпиз] Ро1опиз. [СЬгошсоп ропПйсит е1 1трега1огит], а<1 
ап[пит]1249. [Мартин Поляк. Хроника императоров и пап, под годом 
1249.]
443 [СЬгошсоп тзщпе Мопаз1егН Ннзаи^епзк ОпИшз 3. ВепесЬсй], аё 
апп[ит] 1241; е1 Ва1аеиз т  Котапогит Ропбйсит асйз. [«Хроника мо-
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в Бургундии разошлись две горы и оставили между собою  
пропасть до пяти тысяч футов. Многие тысячи народа по
гибли частию от давления гор, частию от падения с них кам
ней. 3-е. Пожары. Необычайное множество городов и церк
вей, погибших от пламени, бытописатели признавали нака
занием свыше. Народная молва дополняла опасность оного 
уверением, что птицы разносят горящие угли и зажигают466. 
4-е. Язва в Италии при Фридрике II и в других многих ме
стах467. 5-е. Глад во Франции, особенно же в Аквитании, где 
большая часть людей питались травою; и в Пиктавии468, где 
глад произвел язву, так что те, которым можно было избежать 
смерти одной, терпели другую. Глад и язва в Польше и Вен
грии, принудившие многих бежать в Россию469 и искать защи
ты в принятии правоверия; глад в России и особенно в Нов
городе. Самовидец сего бедствия470 уверяет, что новгородцы 
питались не только мхом, сосновою и липовою корою, иль
мовым листом, но и трупами человеческими.

настыря Хиршау» Иоганна Тритемия, под годом 1241; и Балюз, Этьен, 
в «Актах Римских понтификов».]
466 СЬгошсоп Бахошае, ас! тиков ап[пов] Ыцив ваесиИ; МаКЬаеив 
Рап81епв18, аё ап[пит] 1224; Ва1аеи8. [МюсеПапеогит?]. СепШгЦае]. III. 
С[ари1] 84, т  аррепёюе. [Саксонская хроника, о наказаниях годов это
го века; Матвей Парижский, под годом 1224; Балюз, Этьен. Смесь (?). 
Центурии. 3. Гл. 84, в дополнении.]
467 СЬгошсоп БиМепзе, аё ап[пиш] 1213; е1 Ро1уёоги8. [Эе туеп*оп- 
Ьиз гегит.] 1лЪ[ег] III. [Зольдская хроника, под годом 1213; и Полидор 
Вергилий. Об изобретателях. Кн. 3.]
468 Вег§отеп818. [8ирр1етепШт сЬготсагит.] 1лЪ[ег] 13; Утсепёиз. 
[8реси1ит та]и8.] 1лЪ[ег] XXX. С[ари1] 137. [Форести да Бергамо 
(Бергоменсий), Яков Филипп. Дополненная хроника. Кн. 13; Винсент 
из Бове. Зерцало великое. Кн. 30. Гл. 137.]
469 Кроме [Степенных] книг, [степени] 8, Никонов[а] спис[ка], части III, 
стр. 89, о князеДоманте и проч.
470 Новгородский] летоп[исец] под 1230-м годом, стр. 495-499, 
помещ[енный] в Древн[ей] российской] вивлиофике, част[и] I.
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Сюда можно отнести 6-е -явления, бывшие во время по
бед Александровых на Неве и Чудском озере471. 7-е -  сияние 
света над телами Михаила Черниговского и боярина его Фео
дора, принявших в Орде мученичество. Достойно христиан
ского внимания и то, что 8-е -  Александр Невский во время 
погребения своего из гроба, как живый, простирал руку для 
принятия разрешительной грамоты472.

471 По Никонову списку части III, стр. 9, 12, 15 и 17, где упоминается 
и о излиянии мира от образа Спасителева в Псковском Иоанновом мона
стыре.
472 Там же, стр. 42, где показано, что он скончался в 1263 году ноября 23 
по пострижении в монашество и схиму, с переменою имени Александра 
на Алексея.
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И.

БЕДСТВИЯ ЦЕРКВИ.

Гонения на Православие.
Перст Божий с такою же ясностию, как в воздушных яв

лениях, открывался в сие время в общественных бедствиях, 
в судьбе Константинопольской и Российской Церкви. Первую 
из них попустил угнетать латинам за своекорыстие, мздоим
ство и роскошь; а последнюю -  татарам за оскудение любви 
и мира в князьях и народе.

От латинян.
В 1204-м году папа Иннокентий III с Крестом в ру

ках отправлял франков и венетов под руководством Вапду- 
ина и Генрика Дандолыт  в Палестину: но просьба Алексея 
Ангела Младшего о вспоможении против дяди, похитившего 
престол Константинопольский, вскоре восхищение престола 
у него самого Алексеем Дукою и потому нарушение обеща
ний, которые Алексей’Ангел давал крестоносцам; с другой 
стороны, корыстолюбие франков, корыстолюбие же и дав
няя вражда венетов обратили все войско на Константино
поль. Ни естественное укрепление Константинополя с трех 
сторон водою; ни высота и твердость стен почти неприступ
ных; ни число войска, простиравшееся до 400,000, и почти, 
как свидетельствуют некоторые474, в двести крат многочис-

473 Се$(ае тез аЬ 1ппосеп(ло III, е1 Ер1з([и1а] ССХ1,тзеЛа Ыз1опае 8асгагшп 
ЕхресШюпит. [Деяния папы Иннокентия III, и Послание 211, извлечение 
из истории крестовых походов.]
474 УШапкнпиз, е<ИШ8 си т  N0118 а Саго1о Эи Ргезпе, <1е геЬиз Ьщиз зае- 
сиН. [Жоффруа де Виллардуэн Старший, автор хроники «Завоевание 
Константинополя», издание с замечаниями Шарля Дюфрен дю Канжа 
по истории этого века.]
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леннее неприятеля; ни множество кораблей, стоявших в море 
на страже, не предотвратили бедствий от Константинопо
ля и почти всей Греции475. После 11-ти месячной осады кре
стоносцы, вторгшись в Константинополь, внесли в него меч, 
огнь, жадность к корысти и плотоугодию, мерзость в самые 
храмы и святотатство476. Св[ятые] мощи, в разные време
на из Палестины, Сирии и всего Востока собранные импе
раторами, они раздробляли на части и рассылали по Италии, 
Галлии, Англии и Германии. Аббатство св. Дионисия в Пари
же преимущественно обогатили сею святынею477. Святотат
ственные руки их простирались на древние книги, царские 
грамоты, а особенно на церковное злато, сребро, драгоцен
ные камни, на сосуды, одежды и короны разных царей; сло
вом, на все, стоющее какой-либо цены и любопытства478. Ве
нециане, дабы не оскорбить республики, не хотели дать им-

475 Спангемий, лютеранин, Н18Шг[т] СЬпзйапа, 8аес[и1о] XIII, с[арке] II 
[Христианская история, в веке 13, гл. 2], пишет: «СопзШпёпороИв ехри§- 
пайо пигаси1о ргорюг йп1: Ш т оЬ зИит, Ш т оЬ с м и т  е1 т П к и т  пите- 
гит, Ш т оЬ пауш т тиШ Ш ётет», е1 се1[ега] [«Захват Константинополя 
был скорее чудом, учитывая его преимущества: удачное расположение, 
большое население и огромное войско, многочисленные корабли», и т.д.]. 
По его счислению, защитников города могло быть двести против одного 
крестоносца.
476 Ыюе1[а8] СЬоша([е8]. АппаЦез]. Ра&[тае] [Никита Хониат. История. 
Стр.] 2 70 ,272 ,277  и особенно 282, где он жалуется на неслыханные злоде
яния латинян: его жалобу от слова до слова приводит НоШп§ег[и8. НюШпа 
есЫевтвйса]. Сар[и1] XIII. 8ес*[ю] I. Ра$[тае] 316-318. [Готтингер, Иоганн 
Генрих. Церковная история. Гл. 13. Раздел 1. Стр. 316-318.]
477 Валдуин многими мощами дарил французского короля Филиппа, 
и притом частию тернового венца, частию Креста Господня, копием, 
червленою хламидою и проч.
478 Посему то все греческие древности находятся в руках латинян: 
Ватиканская библиотека, при всей многочисленности открытий, еще 
не все открыла свету. Сауе. [8спр1огшп есск зтзёсо ги т] Ы81ог[т] 1кегаг[т 
а СЬпзШ паШ изцие аё заесиШт XIV.,] аё 8аес[и1ит] XIII. [Каве, Уильям. 
История церковной литературы со времен Христа до XIV века, в веке 13.]
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ператорской власти своему вождю, почему согласились воз
ложить ее на Валдуина; себе же присвоили власть над Церко- 
вию. Вскоре потом все совокупно овладели Коринфом с Ат
тикою, Веотиею, Евбейею и Фессалийским царством. Вене
ты, приобретши деньгами остров Кипр, покорили себе много 
островов на Егейском и Ионийском море, часть Морей с Гел
леспонтом и Фригиею; остальную часть Морей с Ахайею 
и Романиею взял Годфрид, который, как самовидец, написал 
и историю сего похода. Михаил Палеолог в 1261 году хотя 
освободил Грецию от сего ига, но только со стороны граж
данской: Церковь еще продолжала носить его. Уже в конце 
сего века император Андроник сверг его с помощию Собора, 
на коем патриарха Векка и его последователей лишил всех 
прав и общения с Церковию479.

От татар в России.
Татарские войска при Чингисхане с невероятною скоро- 

стию собирали победы по всему востоку. Они, покорив вели
кую часть Персии, взяв Грузию, аланов или горных черкесов 
и кабардинцев, овладели наконец Астраханью; когда же по
бедили российских князей при Калке, то нашли по видимо
му ключ к покорению всей России480. Около 13 лет после сего 
внук Чингис-Хана Батый, победив болгаров с 600,000 вой
ска, ожидал добровольной покорности от князей российских;

479 Смотри византийских писателей сего века: МсеШт СИопШет 
[Никиту Хониата] до взятия Константинополя 1204-го года; после 
него Оеощшт АсгороШат [Ггоргия Акрополита] до времен Михаила 
Палеолога; потом Оеог§шт РасИутегет [Ггоргия Пахимера] до ХХШ-го 
года царствования] Михаил[а]; наконец ШсерНогит Сге^огат [Никифора 
Григору], который написал Историю Ласкарей и Палеологов в следую
щем веке.
480 Свидетельства на сие исчисляет в замечании Российской] истор[ии 
от древнейших времен], част[и] I, стр. 512, князь Щербатов.
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почему, взошедши в княжество Рязанское, требовал у него 
десятой части из всего имущества. Князь рязанский, сопро
тивляясь требованию, хотел, но не мог -  сопротивляться ору
жию: князь владимирский прислал свое войско уже к Колом
не, между тем как должен был прислать в Рязань. Татары, 
по шестидневной осаде взявши Рязань, устрашили россиян 
наглостию, любострастием, многими мучениями, грабежом 
и пожарами. Вскоре потом, разбив князя Романа Ингвареви- 
ча, где Владимир Георгиевич достался им в добычу, взош
ли в Коломну; отсюда в Москву, коея жителей брали в плен 
или убивали без разбора: только воеводу Филиппа Панянку 
умертвили, по выслушании свидетельства об Иисусе Христе.

Между тем, как Георгий, князь владимирский, ожидал 
татар и вспоможения от прочих князей при реке Сите, Батый 
овладел Суздалем и потом Владимиром. Татары его и здесь 
так же, как в Рязани, не щадили никого и ничего. С обыкно
венною лютостию вторгшись в соборный храм Богороди
цы, сожгли в нем супругу Георгиеву с семейством, епископа 
Митрофана и многих бояр обоего пола, не смотря на то, что 
они в сие время приготовлялись к смерти481. Из Владимира 
устремившись в разные стороны, в продолжение одного ме
сяца февраля взяли и опустошили более 14 городов россий
ских, именно: Ростов, Ярославль, где убили сына Ярославо
ва, Городец, потом города по Волге до Галича Владимирско
го, Юрьев, Переславлъ, Дмитров, Волок, Кашин, Тверь, Кос- 
нятин и Торжок: около сего же времени сразившись с князем 
владимирским Георгием на Сите, рассеяли и его войско; ему 
самому отсекли голову; а племянника его Василья Констан-

481 Русской летописи по Никонову списку, части Ш-й стр. 6, 7, 8, 19- 
26. Платон в [Краткой российской церковной] истор[ии] присоединяет, 
что заключившиеся в церкви все приняли Святые Дары, в знак готов
ности вкусить смерть; некоторые пострижены в монашество, а другие 
и в схиму.
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тиновича в Шерингском лесу, как уверяет летописец, увенча
ли мученичеством.

Завладев частию Новгородского княжества, не дошедши, 
впрочем, до Новгорода, Батый обратился в Малую Россию, где 
почти весь Переяславль превратил в пепел. Окрестности Чер
нигова и самый Чернигов частию сожег, частию же разграбил; 
потом в 1240 году пролил по видимому весь гнев свой на Киев. 
Убиение татарских послов князем киевским, сражение граж
дан уже по разрушении городских стен и сопротивление их 
внутри окопа пред Софийским храмом были, вероятно, при
чиною того, что трупами наполнены весь город, окоп и храм482. 
После киевского опустошения Батый безопасно проходил 
по всей Галиции; достигал до Венгрии, где, однако ж, в безо
пасности от какой-либо потери потерял голову; и таким обра
зом положил предел столь обширному завоеванию. Бедствия 
России не ограничивались единовременным опустошением 
Батыя. Татары и после него поставляли своих воевод на каж
дом завоеванном княжестве; князьям российским из своих рук, 
когда хотели и кому хотели, давали российские княжества, для 
чего князи должны были ходить в Орду, без сомнения, с да
рами, уничижением и даже с оскорблением совести: поели
ку должны были поклоняться кусту и солнцу, в случае перво
го свидания с царем татарским. Наконец, тяжесть татарского 
ига дополнялась великими налогами, многократным счислени
ем народа для умножения налогов и ежегодным их сбором, ко
торый почти всегда сопровождался грабежом и убийством483. 
Самая долговременность порабощения, которое продолжалось 
более 200 лет, увеличивала бремя России.

482 Русской летописи по Ник[онову] сп[иску], час[ти] III, на стр. 9, 10, 
где присоединяется пленение других городов.
483 Смотри историю новгородцев в Новгородском летописце, именно 
о переписи народа, учиняемой татарами. Некоторые, впрочем, мятежи 
изображены и в Никоновом списке на стр. 38-40.
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III.

ЦЕРКОВНОЕ УЧЕНИЕ.

О писателях вообще.
Греческая Церковь, колеблющаяся вместе с импери

ей), еще несколько подкреплялась в сие время писателями. 
Страх изменить правоверию покорностию папе и опасность 
лишиться папской помощи к восстановлению империи осла
бляли некоторых ум и руки; так что они писали о соедине
нии Церквей с уступкою папским требованиям. В других, на
против, от сей тесноты рождалась такая ревность, что готовы 
были терпеть все за правоверие; и потому, не смотря ни на ка
кие угрозы, писали обличение на папу и всю Западную Цер
ковь. Некоторые же с скорбию описывали только настоящие 
бедствия своей Церкви и империи.

1. Из множества писателей сего времени484 немногие 
одобряли единение Церквей, утверждаемое папою и импера
тором Палеологом. Иоанн Векк долго сопротивлялся оному 
единению, не соглашаясь на латинское учение и постановле
ния; и в то время, как должен был произнести суд об обеих 
Церквах, осудил латинскую, посему и осужден был в темни
цу. Когда же император, ища ума его в подкрепление и ору
дие своих предприятий, чрез Влеммида склонял его на свою 
сторону, тогда он повиновался, впрочем, не столько импера
тору, сколько честолюбию; ибо из темницы ему предложен 
был престол патриаршеский. С сего времени до смерти им
ператора Палеолога он много писал о умирении Церквей. Его

484 Сауе а<1 XIII 8аес[и1ит], [§спр1огит ессЮзшзбсогит] Ы$1ог[т] 
Шегаг[ш а СЬпзЮ паю изцие ас) хаесиЮт XIV.]; Э и р т. ЕЙЫюЛеф] 
Н Пег [ап а]. [Каве, Уильям, в XIII веке «Истории церковной литературы 
со времен Христа до начала XIV века»; Дюпен, Луи Эли. Новая библиоте
ка церковных авторов.]
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архидиакон Георгий Метохит; его воспитанник Константин 
Мелитский и Мануил Калека писали также в пользу едине
ния Церквей. Но сии ослабели сами собою, когда лишились 
подкрепления в императоре Палеологе. А Векк преемником 
Палеолога с престола низведен опять в темницу, из коей уже 
не выходил до конца жизни.

2. Но против латинян в царствование Ласкарей, Па
леолога и Андроника с ревностию писали весьма многие485: 1. 
Сам император Феодор Ласкарь Младший. Его произведения 
особенно достопримечательны по бесстрастию, для коего он 
добровольно из порфиры облекался в иноческую власяницу. 
И. Константинопольский патриарх Арсений. Он в завещании, 
о коем упоминают Георгий Пахимер и Георгий Акрополит, об
виняет латинян в нечестии и даже неверии. III. Также патри
арх Константинопольский Герман, по словам Никифора, муж 
благоразумный и благочестивый, а по словам Льва Аллатия, 
безрассудный, потому что писал о происхождении Св[ятого] 
Духа против латинян, о чистилище, опресноках и трояком по
гружении в Крещении. Он оставил еще речи и беседы на мно
гие праздники; изъяснение на литургию, или созерцание ве
щей церковных (на повреждение коего, однако, многие жалу
ются); письма и грамоты монастырям патриаршеским. IV. Ге
оргий Кипрский, преемник Векка и опровергатель его злосло
вия. V. Георгий Мошампар. На его сочинения Векк писал от
веты. VI. Иов Иазит. Он первый подал мнение о единении 
Церквей, противное императорскому определению, и доказал 
то в книге -  о происхождении Св[ятого] Духа. VII. Констан
тин Акрополит, писавший также о происхождении Св[ятого] 
Духа и за искусство в сочинении проименованный младшим

485 §рапЬет[ш8]. Ш81[опа] СЬлзйапа, йе зспр1ог[1Ъиз] XIII 8аес[иИ]. 
[Шпангейм, Фридрих. Христианская история (Сумма церковной истории 
со времен Христа до начала XVI века), о писателях 13 века.]
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Метафрастом. Многие, сверх сих, без имени оставили сочи
нения об отступлении древнего Рима от Восточной Церкви, 
о первенстве папы, о делах Латинской Церкви и проч.

3. После Никиты Хониата, оставившего Сокровище 
православной веры и Историю, которую он заключил взя
тием Константинополя, продолжали описывать состояние 
Греции486 Георгий Акрополит, великий логофет. Его одобря
ют более за истину повествования, нежели за красоты. Геор
гий Пахимер, который изложил царствование Феодора Ласка- 
ра и Михаила Палеолога, или состояние Церкви умиряемой. 
Кроме сего, он изъяснял Дионисия Ареопагита. Езуит Пос- 
син, переводя его Историю, не умолчал об искренности его 
повествования, так как и о недостатках слога.

О писателях Российской Церкви.
Российская Церковь до нашествия татар могла надеяться 

обильных плодов просвещения, особенно от той попечитель- 
ности, которую видела и благословляла в Константине Му
дром. Его собрание известий о князьях российских; его при
обретение книг, коих цену могло возвышать одно то, что они 
были рукописные; изыскание переводчиков и наконец, содер
жание их обнаруживают ревность его к наукам, свойственную 
не мятежным временам, и сильное желание возвысить и рас
пространить просвещение, не смотря на частые кровопроли
тия487. Успехи толиких предприятий и трудов остановлены 
нашествием татар; и оружием их по видимому усечены в са-

486 Сауе аё Ьос $аес[и1шп] XIII, [ЗспрЮгшп есЫезтзПсогшп] Ыз№г[т] 
1Пег[апа а СЬпзЮ па!о изяие аё $аеси1ит XIV.]; 8рапЬет[шз]. Ьоф] 
ск[а(о], $аес[и1ит] XIII, ёе зспр1[опЬиз]. [Каве, Уильям, в том же 13 веке 
«Истории церковной литературы со времен Христа до начала XIV века»; 
Шпангейм, Фридрих. Указ, соч., век 13, о писателях.]
487 Татищ[ев. История Российская с самых древнейших времен]. Том 3. 
Стр. 382,410,415,416 и 446. Он уверяет, между прочим, что в Ярославском
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мом корне. Все книги Константиновы сожжены во Владими
ре -  сей же участи подверглись без сомнения и прочие книги, 
в градах и монастырях, опустошенных Батыем. Впрочем, яс
ные следы высокого духовного просвещения от тех времен со
хранились доселе: 1-е. В продолжении Несторовой летописи. 
Сочинитель ее, дабы уверить в невероятных событиях во вре
мя победы Александра Невского, написал: сея же вся пове
сти слымах от государя Ярославина великого князя Алексан
дра188 и проч., чем показал близость свою к княжескому пре
столу. 2-е -  во второй и третией части Киевского патерика. 
Последнюю из них написал Симон, епископ Владимирский, за
имствуя частию из сказания самовидцев, частик» из собствен
ного опыта, как сам уверяет в обширном послании к блажен
ному Поликарпу489. Первую же изложил сей Поликарп, спер
ва инок, потом архимандрит печерский. Святый Симон сооб
щил ему подвиги святых и побудил изложить их для духовно
го назидания и вечной памяти печерскому братству490. Труд сей 
окончен архимандритом Акиндином, к коему надписано и по
слание, изъясняющее цель сочинения. 3-е. В Летописце Нов
городском. Писатель его есть новгородский священник (поп) 
Иоанн, как упоминает сам о себе под 1230-м годом, или как не
которые думают, пономарь Тимофей491, ревностный по благо
честию преданный Промыслу; во всяком приключении с Нов
городом и Россиею примечающий перст Божий, или суд Про
мысла. 4-е. В послании Александра Невского к папе Иннокен-

Спасо-Преображенском монастыре было училище, которое Константин 
Всеволодович в 1214 году перевел на свой двор.
488 По Никон[ову] сп[иску], об Александре] Яросл[авиче] Невском.
4,9 Смотри Киевск[ого] патерика, в конце 3-й части, стр. 192.
4,0 См. послание Поликарпа к блаженному Акиндину в конце 2-й части 
того же Патерика, стр. 167, и об обоих в особенности на стр. 199 и 202.
491 В том же [Новгородском] летоп[исце] замечание о сочинителе его 
под 1230-м годом.



230

таю IV. В оном изложены история веры от Адама до Христа, 
и история христианской Церкви от Иисуса Христа до 7 Все
ленского Собора. 5-е. В кратком послании митрополита Ки
рилла к новгородцам о принятии Ярослава Ярославина на пре
стол новгородский; и наконец, в поучительном Завещании Кон
стантина Мудрого492.

Естьли же высоту просвещения измерять не только 
творениями письменными, но и обращением умов и сердец 
на путь Божий: то на высокой степени просвещения были 
1) Иоанн, духовный отец Михаилу, князю Черниговскому, ко
его, как сына, уготовал к мученичеству во славу Иисуса Хри
ста493. 2) Епископ Ростовский Игнатий, коему князь Дмитрий

492 Внимайте себе, говорил он детям, вельможам и болярам пред кончи
ною; «внимайте себе о чада и друзи! се бо вся суетная мира сего мимо- 
текут. Всякродися с болезнию, возрасте с печалию, и по моле седина, та 
же и старость, наипаче же смерть. По смерти страшный суд Христов, 
и воздаяние комуждо по делом его. Грешником вечная мука, праведником 
жизнь вечная. Се убо в настоящем сем суетном житии вси человецы, 
от юности до самыя смерти яко трудным путем шествуют, и яко во сне 
начинаются и скончаваются. Таково убо человеческое житие, яко сон
ное видение. Овогда человек видит во сне, яко добро, овогда же яко зло, 
и востав мало помнит и уразумевает, и вся ни во что же бывают. Тако 
все человеческое житие, ни во что же есть, яко сон, яко дым. Днесь жив 
человек, а заутра умирает. Се убо видите мене изнемогающа, конец жи
тия моего приближаемся и чада моя млада оставляются, их же поручаю 
Господу Богу: и брату моему Юрью Всеволодовичу, той будет им вместо 
мене. Вы же чада мои имейте страх Божий в себе и в сердцах своих, свя
тые заповеди храните, святых Церквей не отлучайтеся, святителей же 
и весь священнический чин и иноческий чтите и любите. Старейшин слу
шайте и чтите, между собою и со всеми мир имейте и любовь, ни во что 
же чужих не желайте, от своих праведных и чистых стяжаний прино
сите Богу. Убогих и нищих милуйте и удоволивайте и вся во славу Божию 
творите. Вы же о князи мои и боляре и вельможи Господие мои не заду
дите сих детец моих». [Степенная книга.] Степень 7, грань 7. Книга сия, 
писанная, вероятно, в царствование] Алексея Михайловича, находится 
в библиотеке Санкт-Петербургской дух[овной] академии.
493 Русск[ий] лет[описец] по Никонову списку, 3-й части стр. 24.
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Святославич в присутствии матери и других князей в послед
ние минуты жизни, с радостию на лице приносил благодаре
ние: Отче и владыко! исполни Господь Бог твой труд, что 
мя еси сподобил на вечное лето, воина истинному Царю Хри
сту494, и 3) Симеон, епископ Тверский. Российский летопи
сец495 называет его честным и смысленным зело, учитель
ным, сильным в книгах Божественного Писания, и страш
ным для всех, неправду творящих.

Учение.
Православному учению в писателях сего времени нахо

дим подкрепление по случаю борьбы с Латинскою Церковию. 
Разность учения по видимому тем глубже укоренялась в обе
их Церквах, чем чаще старались о единении их. Нил Кавасила, 
живший в 1-й половине следующего века, вместил в своих со
чинениях почти все прения сего времени. Из сочинений его вид
но, что греки между основными истинами имели в сие время: 
I. Разрешение на все недоумения искать в Св[ященном] Писа
нии496. II. Мнения церковных отцев не признавать наравне с из
речениями пророческими и апостольскими: поелику некоторые 
из них ошибочны. На сем основании слова Григория Нисского 
о чистилище не могли быть уважены в Греции497. III. Папа до
стоин осуждения за притязание власти498, за беззаконные за
прещения, повеления, обманы, пристрастие и проч.

4.4 Там же. Стр. 48.
4.5 Там же. Стр. 86.
т  №1 СаЬазЩаз]. Ое саиза <И$$еп$[юш8 Есс1е88тгит]. 1лЪ[ег] I. Ра§[та] 
11. [Нил Кавасила. О причинах разделения Церквей. Кн. 1. Стр. И.]
4,7 Иеш N0 [СаЬавПав. Це саиза сИззепзюшз Есскзвюгит]. 1лЪ[ег] I, Ое 
риг§а(ог[ю]. Ра§[та] 81. [Тот же Нил Кавасила. О причинах разделения 
Церквей. О чистилище. Стр. 81.]
т  ЫН [СаЬазПаз]. Це саиза [сНззепзюшз Есс1езз1агит]. 0188[ег1айо]. 
ЫЬ[ег] И. Ра§[тае] 40, 42. [Нил Кавасила. О причинах разделе-
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IV.

СОСТОЯН И Е ОБРЯДОВ.

О обрядах Восточной Церкви.
Хотя Греческая Церковь силою императора Палеоло

га преклоняема была к подножию латинской кафедры, одна
ко ни в чем не уклонилась от своих постановлений. Патри
арх Векк, защитник и ходатай всего латинского на Востоке, 
ни сам не отваживался, ни другим не повелевал совершать 
богослужение по латинскому обычаю499. Сие особенно под
тверждает IV Латеранский Собор500, который, изъясняя от
вращение восточных пресвитеров от Римской Церкви, в 4-м 
правиле своем написал, что восточные пресвитеры омывали 
тот престол, как нечистый и оскверненный, на коем совер
шал молитвословие какой-либо пресвитер римский.

Обычаи в Российской Церкви.
В Российской Церкви был в сие время почти всеоб

щий обычай -  постригаться в монашество. Постригались 
же в монашество и схиму пред смертию не только великие 
князья -  Александр Ярославич Невский, Феодор Ростиславич 
Черный, Дмитрий Александрович Владимирский и другие,

ния Церквей. Исследование. Кн. 2. Стр. 40, 42.] Смотри подробнее: 
НоШп8[еги8]. №з1[опа] засг[а]. Сар[и1] XIII. 8ес1[ю] I. § V. Ра^[та] 329 
е( 8еци[епз]. [Готтингер, Иоганн Генрих. Священная история (Церковная 
история Востока). Гл. 13. Раздел 1. §5. Стр. 329 и далее.]
499 ЗрапЬепнш. 01з8ег1а1ю ЬЫопса <3е регреШа сНззепзюпе Сгаесогат 
а Ьайта; а1а1[из]. №серЬ[огиз] Оге§[огаз] аё Ьос заесиЦит]. [Шпангейм, 
Фридрих. Историческое исследование о вечном расколе греков с латиня
нами; цитировавшийся Никифор Григора в этом веке.]
500 8иЪ 1ппосеп([ю] III, апп[и8] МССХУ, салоп IV. [Под Иннокентием III, 
год 1215, канон 4.]
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но и великие княгини, боляры и народ (как во владимирском 
Богородичном храме во время нашествия Батыева)501. Осно
вание сего обычая современными летописателями не откры
то: однако же не сокрыто ими, что князи и весь народ глубо
ко уважали иночество, называя его святым, ангельским обра
зом502; что жизнь иноческая в сие время прославлялась терпе
нием трудов и оскорблений, умерщвлениями страстей и да
рами духовными. Сюда можно отнести и то, что в порядке 
пострижения включалось всенародное покаяние; что облече
ние в иноческие ризы было приспособлено к духовному об
лечению во вся оружия Божия, сильные против помышле
ний и всех козней диавольских; что под сею одеждою удоб
нее было приносить покаяние и совершать подвиги внутрен
ней жизни. А для некоторых вместо всех побуждений, веро
ятно, довольно было мечты, будто без истинного покаяния, 
одною власяницею можно прикрыть пороки от правосудно
го лица Божия503.

501 Российской летоп[иси], части III, по Ник[онову] сп[иску].
502 Там же и во многих местах на стр. 103.
503 [Краткой российской церковной] истории Платона, части I, стр. 127.
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V.

СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ.

Состояние иерархии в Греческой Церкви.
Западная Церковь не преставала в сем веке под блиста

тельными именами единения и мира искать восточной иерар
хии своему престолу. Иннокентий Ш-й в посланиях своих 
в Константинополь расточал обещания и угрозы, благослове
ния и проклятия, только чтобы приклонить Грецию под свой 
скипетр: однако ни его послания, ни IV  Латеранский Собор 
не имели успеха. В 1233 году стесненные в Никею -  импера
тор Иоанн Дука и патриарх Герман уже сами искали единения 
с Западом, о чем патриарх писал к Григорию IX504, и получил 
ответ, столь же выразительно требующий подчинения, как 
выразительно были изображены бедствия Греции. По сему 
случаю составился было Собор505 близ Черного моря в при
сутствии четырех послов папских: но кончился тем, что пи
сатели восточные и западные вооружились взаимно; и импе
ратор Иоанн хотел сам вооружиться на латинян и вооружить 
с собою болгаров.

Подобный успех видел Иннокентий IV, употребив хо
датайство Марии, Ласкаревой дочери, венгерской короле
вы, к примирению Востока506. Григорий X более всех успел

504 $рапЬет[ш5, 5 и т т а ] Ыз1[опае есЫезтзбсае а] СЬпз1[о па1о ай заеси- 
1ит XVI. тсЬоаШт], заес[и1ит] XIII, с[ари(] VIII [Шпангейм, Фридрих, 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века, век 13, 
гл. 8], вводит самые слова обеих посланий.
505 [Ас1а] СопсШог[иш]. Тот[из] XI. Со1[итпа] 460. [Деяния Соборов. 
Том 11. Стлб. 460.]
506 РасЬушегез е! Оеог§[юз] АкгороШез йе 1оНаппе Уа1а(ге, ай ап[пшп] 
1247. [Георгий Пахимер и Георгий Акрополита об Иоанне IIIДуке Ватаце, 
под годом 1247.]
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в единении или удобнее всех нашел к тому случай -  похи
щение греческого престола Михаилом Палеологом у Иоанна 
Ласкара. Палеолог за то, что Ласкара, законного наследни
ка, лишил очей, принужден был клятвенно507 обещать папе 
единение Востока на тех условиях, какие предпишет ему За
пад. Посему не соглашающихся на сие патриархов -  Арсе
ния, Германа и Иосифа силою и обманом низлагал с престо
ла; и при Иоанне Векке, на 2-м Лионском Соборе подчинил 
Восточную Церковь папе. Впрочем, с кончиною его жизни 
кончилось мнимое сие единение: император не удостоен по
гребения; патриарх Векк заключен в темницу; а новый импе
ратор Андроник на Константинопольском Соборе снова про
изнес проклятие на папу и на все латинские постановления.

Иерархия Российской Церкви.
Подобно греческой, иерархия российская неоднократно 

подвергалась в сем веке искушению от латинян. Роман, князь 
Галицкий, твердый в войне с венгерцами и поляками, посра
мил твердостию и легатов римских: но Даниил, сын его, имел 
слабость поверить их обещанию, которое состояло в том, что 
папа распространит его княжество и даст ему королевское 
титло, почему Галицкую Церковь превратил в латинскую508. 
Сей успех пролагал легатам путь во внутренность России, 
где, по причине междоусобий, они надеялись еще больших

507 [Сеог§шз] РасЬушегез. [ГПз1опа Котапа.] 1лЪ[ег] III. С[ари1] X. 
[Георгий Пахимер. Римская история. Кн. 3. Гл. 10.] Спангейм причиною 
Палеологовой клятвы поставляет 1-е -  ненависть к нему от подданных 
за ослепление Иоанна Ласкара, законного наследника империи; 2-е -  на
мерение отвратить от Греции оружие Валдуина, низверженного с кон
стантинопольского престола, и быть в безопасности от королей сици
лийских; 3-е -  необходимость папской милости для утверждения своего 
на престоле Константинопольском.
508 Щербатов, Российская] истор[ия от древнейших времен], о князе 
Романе и Данииле.
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успехов: но в то же время теряли и прежние. Даниил, не видя 
исполнения обещаний, данных ими, отрекся от повиновения 
папе. Мудрость некоторых князей явно вооружилась на их 
учение; а твердость российских пастырей остановила его 
в Галицких пределах.

Пренесение митрополии из Киева 
во Владимир, что на Клизме.

Митрополит Кирилл, прибыв в Россию около 1250 года, 
не много времени оставался в Киеве, видя его разорение. На
стаю для обозрения российской иерархии и для рукоположе
ния епископов, настаю же для избежания нестроений киев
ских, со дня на день умножаемых татарами и князьями, он 
путешествовал в Чернигов, в Рязань, во Владимир, где про
водил большую часть времени, как в столице князей рос
сийских, и кончил жизнь. Пребывание его во Владимире по
читается началом пренесения митрополии из Киева509. Пре
емник его Максим, хотя прибыл в Киев из Царя-града, всег
да именовался митрополитом Всероссийским и Киевским: 
но в 1284 году, созвав в Киев окрестных епископов, согла
сился с ними в образе сношения по делам духовным, в на
мерении на долго оставить Киев, оставляемый самыми жи
телями510. В 1299-м году окончательно перенес митрополию 
во Владимир, приняв на себя уже правление Владимирскою 
Церковию, а епископу Владимирскому предоставив Ростов 
с принадлежащими к нему градами.

509 Платоновой [Краткой российской церковной] истор[ии], части I, 
стр. 135.
310 Пишут, что Максим рукополагал епископов Владимиру, Суздалю 
и Нижнему Новгороду. Плат[он], там же, стр. 149, в 1285 году.
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Умножение монастырей.
Умножение монастырей, монахов и клира, относящее

ся к сему времени, производят вообще -  из народной набож
ности и уважения к духовенству; в особенности же из того, 
что состояние духовное менее всех состояний было отяго
щаемо игом татарским. Ордынские чиновники, составляя 
подробное счисление россиан для сбора податей, исключа
ли только тех, которые зрят на Господа Бога, водворяются 
в дому Господни и служат Божиим Церквам511; т.е. всех ду
ховных, начиная от митрополита до последнего церковного 
стража.

Причины татарского уважения 
к российскому духовенству.

Причины такового уважения к клиру не объясняются 
современными летописцами; впрочем, их можно находить 
в свойствах татар -  идолопоклонников, в свойствах россий
ских христиан и самого клира. Татары до магометанства по
клонялись единому, небесному Богу, уважали всякую веру, 
признавая ее служением одному Богу: а посему уважали 
и служителей ее не по личному их достоинству, но по высоко
му служению. С другой стороны, посредством пастырей они, 
вероятно, надеялись теснее соединить Россию с своим цар
ством: что, однако ж, не согласно с татарскими грамотами, 
или ярлыками512, которые давались митрополитам во свиде
тельство их свободы от всех гражданских повинностей толь
ко, чтобы они за царя молили Бога. Российский народ, вооб
ще набожный, тем самым заставлял уважать духовных, что

511 По Никонову списку, част[и] III, стр. 37 и 38.
512 См. у Щербатова, [История Российская от древнейших времен,] о ми
трополитах Петре, Феогносте и Алексее; и ярлыки, от слова до слова по
мещенные в Древней российской] вифлиофике.



238

сам уважал их; и по их советам без ропота платил дань тата
рам. Наконец, кротость клира среди народных возмущений, 
наипаче же миротворство, стоившее всегда великих трудов, 
иногда и опасности в жизни, отделили иерархию от народа 
в несении татарского ига. Впрочем, не столько татары, сколь
ко рука Божия, невидимо управляющая всем видимым, оное 
иго положила более на князей и народ, нежели на иерархию 
и Церковь.
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VI.

ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА.

История лиц вообще.
История лиц сего века, богатая мужами пострадавши

ми -  в Греции от латинян, в России -  от татар и других наро
дов, не богата повествованиями о их подвигах. Российская 
Церковь исчисляет более 20 святых Божиих, подвизавших
ся в сие время. Не менее, без сомнения, было их в Греческой 
Церкви: но она не имеет никакого известия. В то время, когда 
вместе с Константинополем колебалась вся Греческая импе
рия, дееписатели между гражданскими и воинскими смутно
стями, вероятно, затруднялись повествовать о спокойном му
жестве духовных и малоизвестных воинов.

Российские подвижники, преимущественно достойные 
памятования:

1. Роман Ольгович, князь Рязанский, правнук свято
го Игоря, сродник мученика Михаила. Ходатайство его о бла
ге подданных заставило идти в Орду, клевета -  обнаружить 
твердость веры, а самая вера -  принять венец мученический. 
Татары за вымышленное его противление их царю, за истин
ное поношение их богов и за свидетельство о славе Иису
са Христа мучили его; надеясь принудить к идолопоклонству. 
Однако во время мук слышали только повторение: я христи
анин. За сие отрезавши язык и платком заградив уста, резали 
тело его по составам, сперва персты у рук и ног, потом уст- 
не и уши, после самые руки и ноги, наконец, снявши с него 
кожу, повесили ее на копье513.

2. Феодор Ростиславич Черный, великий князь, Ярос
лавский чудотворец. В Степенных книгах похваляется долго-

513 Российская] летоп[ись] по Никонову сп[иску], част[и] III.
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временное его терпение, рабство при ордынском дворе, по
стоянное исповедание Иисуса Христа между ревностными 
поклонниками луне и солнцу, и целомудрие в оном дворе, по
добное Иосифову в доме Пентефриевом514.

3. Варлаам, основатель и игумен Хутынского мона
стыря. Слава о его подвигах привлекала к нему князей и на
род; благочестивое житие умножало иноков и подражателей; 
молитва врачевала беснующихся и прочих, страждущих не
дугами временными, а слово его исцеляло и души от недугов 
вечных515.

4. Афанасий, Печерский затворник. На 3-й день 
по смерти своей он братии, пришедшей для погребения его, 
со слезами открыл тайну -  достигать спасения путем крат
ким, именно послушанием во всем наставнику, покаяни
ем на всякий час и молитвою. После сего замирания он жил 
двенадцать лет в затворенной пещере, в безмолвии, в посте 
и в слезах. При кончине же он подтвердил тайну в достиже
нии спасения, и во уверение того бездыханным телом своим 
исцелил тело Вавилы, одного печерского брата516.

5. Авраамий Смоленский, испрошенный у Бога молит
вою и милостынею, воспитанный в благочестии и святости. 
Отвергшися от брака и богатого наследства для нищеты, он 
несколько времени юродствовал, моляся непрестанно: скажи 
мне, Господи, путь, в онь же пойду. Нашедши путь сей в ино
честве, проповедовал народу; наставлял всех, кто хотел во
прошать или слушать его наставления. Зависть в успехах его 
учения и народном уважении изгоняла его из монастыря Се- 
лищенского и из Смоленского: а правосудие епископа и рука

514 Там же в конце сего века.
515 Прол[ог], ноября 6-й день.
516 Месяцесл[ов] Киевский и Чет[ьи] Мин[еи Димитрия Ростовского], 
декаб[ря] 2-й день.



241

Божия возвращали его. В последний раз за его возвращение 
в монастырь прекратилось небесное наказание над Смолен
ском517.

6. Евфросиния, дщерь Михаила, князя Черниговского. 
По обручении князю суздальскому она молитвою избавилась 
от брака. По сему на пути в Суздаль, когда умер жених ее, 
она обручилась Господу. В Суздальском Ризположенском мо
настыре великими подвигами приобрела дар прозорливости, 
силу врачевания и небесное заступление оному монастырю 
от татар518.

По взятии Константинополя, в Никеи греческие патри
архи были: 1-й. Михаил Саврянин. Он как принял, так и оста
вил патриаршеский престол праздным, по причине граждан
ского неустройства. 2-й. Феодор Купа. Его почитают миро
любивым, главою философов, и кратковременным. 3-й. Мак
сим, пасший Церковь 8 месяцев. 4-й. Мануил Харитопул, 
за несогласие с императором в единении Церквей лишен
ный патриаршества. Ефрем Хронограф называет его фило
софом и защитником постановлений и законов. 5-й Герман 
и 6-й Мефодий, взаимные преемники, изгоняемые и восстав
ляемые. 7-й. Арсений благочестивый, подвергшийся одинако
вой участи с предшественниками; по смерти своего преемни
ка 8. Никифора, бывший преемником его, и паки изгнанни
ком за отлучение императора от Церкви. 9-й. Герман изгнан
ник, а по некоторым, добровольный пустынник. 10-й. Иосиф

517 Пролог, августа 21-й день.
518 Четь[и] Мин[еи Димитрия Ростовского], 25 сентября. Сюда относит
ся Авраамий, болгарский христианин, который делал куплю между бол
гарами камскими, волжскими и казанскими; и за Иисуса Христа обезглав
лен. Христиане, видевшие его страдания, тело его перенесли во Владимир 
в Княгинин монастырь в 1229 году. Платон, [Краткая российская церков
ная история,] 1 ч., стр. 118.
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святый, в православии непоколебимый; посему изгнанник 
и исповедник. 11-й. Иоанн Векк, при возвращении Констан
тинополя из рук похитителей ревностный защитник правове
рия, не смотря на власть и угрозы Михаила Палеолога; но для 
патриаршества изменник правоверию: когда же лишился им
ператорской защиты, изменник и латинству, ибо в темнице 
паки соглашался на правоверие519. 12-й. После Иосифа, воз
вращенного на место Векка, Григорий или Георгий Кипрский, 
до патриаршества обличитель Векка, противоборник его 
злословию, и от народного злословия удалившийся в безмол
вие; писатель, одобряемый самыми латинами520. 13-й. Афана
сий. Миряне и клир, не терпя его духовных подвигов, еписко
пы его повеления -  жить им в своих епархиях, а не в Констан
тинополе, заставили его сойти с престола; но после Иоан
на, преемника благочестивого и смиренномудрого, так же как 
он, добровольно сошедшего с престола, император Андроник 
паки восставил его на патриаршество за предсказание земле
трясения. Греческий месяцослов поставлял его между святы
ми, празднуемыми Церковию521.

Всероссийские митрополиты 13 века: 20. Матфей, ми
ротворец, судия над архиепископами Новгородскими -  Ми
трофаном и Иоанном, коих новгородцы неизвестно за что

519 Каве. [8спрЮгит есЫезтзйсогит] Ыз1ог[т] Ш[егапа а СЬпзЮ паю и$- 
Яие ас! заесиЮт XIV]. 8аес[и1ит] XIII. [История церковной литературы 
со времен Христа до XIV века. Век 13.]
520 Каве. [8спрЮгит ессЮзтзйсогит] ЫзЮг[т] И1[егапа а СЬлзЮ паю из- 
Яие а<1 заеси1ит XIV]. 8аес[и1ит] XIII; и §рапкет[шз. 8 и тт а] Ы$1[опае 
есс1е$1а$йсае а] СЬп$1[о паю аё заесиЮт XVI. тсЬоайип]. 8аес[и1ит] XIII. 
С[ари(] XIII. [Каве, Уильям. История церковной литературы со времен 
Христа до XIV века. Век 13; и Шпангейм, Фридрих. Сумма церковной 
истории со времен Христа до начала XVI века. Век 13. Гл. 13.]
521 Каталог Димитрия Ростовского; полнее же смотри СЬгошсоп [есс1е- 
зше Сгаесае] РЬШр[р1] Сургн. Ра§[тае] 209-246 [«Временник Греческой 
Церкви» Филиппа Кипрского. Стр. 209-246].
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низвергали с престола. Пас Церковь, вероятно, до 1222 года. 
21. Кирилл грек, а по некоторым, россианин. Московский 
каталог называет его522 философом, жительствовавшим 
по Бозе. Князь владимирский Георгий Всеволодович за при
мирение с Олегом, князем Курским, столько возлюбил его, 
что просил к себе во Владимир, где предлагал ему посвятить 
рождественского архимандрита Митрофана в епископа Вла
димиру523. 22. Иосиф грек, рукоположенный в Никеи; по Ни
конову списку, книжный и философ велий. Его почитают уби
тым в народе524 при опустошении Киева Батыем. 23. Кирилл 
россианин, рукоположенный в Никеи патриархом Арсением. 
Для ближайшего правления он путешествовал по всей Рос
сии; пас Церковь около 30 лет, т.е. от 1250 до 1280 года525. 
24. Максим грек. Патерик Польский почитает его рукополо
женным от Иоанна Векка: но противоречит сам себе, отно
ся рукоположение к 1283 году, когда управлял Константи
нопольскою Церковию Иосиф. Путешествие его из Киева 
в Орду, вероятно, есть ходатайство о продолжении милостей 
к духовному чину; пренесение кафедры во Владимир -  может 
быть попечительность о Церкви; или желание только покоя 
от киевских мятежей и татарского разорения526.

522 В рукописи Дим[итрия] Ростовского].
523 Платон в I ч[асти] [Краткой российской церковной истории], на стр. 
117 замечает его посвящение для того, чтобы указать в первый раз встре
тившееся в Летописателе имя архимандрита.
524 Платон в главе XXI, час[ть] I [Краткой российской церковной исто
рии.]
525 О сем и о прочих митроп[олитах] смотри Ш-ю часть по Никон[ову] 
списку и Степенные книги от степени 6 до 9.
526 Димитр[ия] Ростовского Каталог о митрополитах Российских; также 
Катал[оги] Польский и Московский.
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VII.

ЕРЕСИ.

Ереси в Российских] Церквах.
Кроме известных прений с латинами, Восточную Цер

ковь не возмущали в сем веке никакие заблуждения. В Рос
сии возникавшие соблазны пресекались в самом начале. Нов
городцы, поймав волхвов обоего пола, когда на пути к архи
епископу приметили, что бояре приемлют сторону обаяте- 
лей; сожгли их, не дожидаясь суда и исследования527. Зосима 
пустынник, в угождение ордынскому посланнику пременив 
свою веру на магометанскую, не долго проповедовал Маго
мета. Ярославцы, по согласию с князем, умертвили его; и, не
смотря на покровительство татарского посланника, бросили 
псам на снедение528.

527 Смотри Никонова списка, част[ь] III, о правлении Кирилла Первого.
528 Там же и у Татищева, [История Российская с самых древнейших вре
мен,] на сие время.
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СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В XIII ВЕКЕ.

I.

[ВНЕШНЕЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Распространение Западной Церкви.
Учение Западной Церкви распространялось в сем веке 

не столько силою слова, сколько силою оружия, богатыми да
рами и еще богатее обещаниями.

В Пруссии.
Прусаки, или пруссы, быв побеждены тевтоническими 

рыцарями, пришедшими из Сирии в Германию около 1230 
года, должны были по требованию их покориться папе. Сре
доточием римской власти и прусского подчинения был Мари- 
енбург, построенный рыцарями на правой стороне Вислы529.

У татар.
Обращение татар к Западной Церкви можно полагать 

между 1241-м и 74-м годами, т.е. между тем временем, как та
тары взошли с оружием в Венгрию, Польшу и Силезию; и ког
да Григорием Х-м учрежден Собор Лионский. Сомнительные 
повествования о разных проповедниках, разных именах об
ратившихся царей и разных временах обращения не препят-

529 Арий ЗрапЬетшт, [Зитта ЫзЮпае есс1е$1а5йсае а СЬп$1о паю аё 
$аеси1ит XVI. шсЬоаШт.] 8аес[и1ит] XIII. С[ари1] II; скапЮг Сгап&шз т  
УапёаЦт]; Иаис1еги$, МгсНоушз е! Сготегиз. [По Шпангейму, Фридриху. 
Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 13. 
Гл. 2; цитировавшиеся Кранц, Альберт, в «Вандалии»; Науклер, Иоганн; 
Матвей Меховский; и Кромер, Мартин.]
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ствуют быть истинным посольству от татарского царя Азбе- 
ка на Лионский Собор. Притом нет сомнения, что Иннокен
тий 1У-й и Николай Ш-й530 в татарские владения отправля
ли доминиканов и францисканов, которые доходили до Ки
тая; что Николай 1У-й отправлял к ним также проповедников, 
из коих Иоанн а Моп1е Согате преложил Новый Завет и Да
видовы псалмы на татарский язык. Однако все усилия За
пада не могли утвердить христианской веры между татара
ми531. В конце сего века Капчак или Капкан, татарский царь 
и вождь, соединившись с египетским султаном, принял ма
гометанство, за ним последовало войско. Пороки западных 
учителей, известные даже народу, заставляли и прочих татар 
следовать за царем и войском532.

Западные короли, вельможи и народ еще верили в сем 
веке, что для Царства Христова полезно вооружаться за Свя
тую Землю. Те, которые посредством крестоносцев думали 
распространить Церковь и власть свою на Востоке, подкре
пляли оную веру проповедию и вместе с Крестом возлагали 
оружие на рамена царей и народов.

Поход 5-й.
Иннокентий III вскоре по вступлении на престол чрез 

своих послов и проповедников возбуждал все европейские

530 Утсепйиз т  зреси1о Ызйэпсо ёе РопйфЫЪиз]. [Винсент из Бове, в об
зоре истории пап (в «Зерцале великом»?).]
531 Каупа1ёиз. Аппа1[ез] есс1е81а$([йл]. Тош[из] XIV, аё ап[пиш] 1278. §17. 
[Ринальди, Одорико. Церковные анналы. Том 14, под годом 1278. §17.]
532 Сопйпиа1ог Ыз1опае ЪеШ засп Маппиз §апи(из. [1лЪег зесгейэгит 
йёеПит спклз.] 1лЪ[ег] XIII. С[ари(] VIII; аШ ейат Ыз1опа Тайагогит, 
сНаё, ариё М озЬетш т, аё Ьос заес[и1ит]. [Продолжатель истории свя
щенной войны Марино Санудо Старший. Книга о тайной верности Кресту. 
Кн. 13. Гл. 8; и также другие историки Татарии, цитируемые Мосхаймом, 
Иоганном Лоренцом, в этом веке.]
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дворы к войне с срацинами: однако ж, готовы были только 
франки, особенно фландры, которые и вооружились под ру
ководством Дондолы533. Замешательства константинополь
ского престола, нарушение обещаний Алексея Ангела, при
том давняя вражда венециан на греков и корыстолюбие фран
ков вместо Святой Земли обратили крестоносцев на Констан
тинополь. Взятие Константинополя и почти всей Западной 
Греции столько удовлетворило крестоносцев; что они уже 
и не помышляли идти далее, разделив между собою власть 
церковную и гражданскую, города и сокровище. Завладев та
ким образом Константинополем, они 57 лет владели Греци- 
ею, доколе Михаил Палеолог рукою цезаря Алексея не из
гнал их из Константинополя. Французские вожди и после 
сего несколько времени присвояли себе титло константино
польского императора534.

Поход 6-й.
Почти чрез десять лет по взятии Константинополя, т.е. 

в 1215 году, на Латеранском Соборе535 при Онории Ш-м новое 
определено вооружение за Св[ятую] Землю. Войско, вскоре 
собравшееся из Германии и Италии, поручено венгерскому ко
ролю Андрею с Леопольдом Австрийским, Людовиком Бавар
ским и другими князьями. Андрей, соединясь с царем кипр
ским и иерусалимским Иоанном Бриенном, нечаянно кончил

533 МайЬаеиз РапзПепзгс], зспр^ог Ьцщз заесиН. Н1з1ог[т] та>)ог[а]. 
Ра§[тае] 174 е( 365. [Матвей Парижский, писатель этого века. Большая 
хроника. Стр. 174 и 365.]
534 Саго1из ёи Ргезпе. ШзЦже ёе ГЕтрйе ёе Сопз1ап1тор1е зоиз 1ез 
Етрегеигз Йапссмз; 1ппосеп1п III Ер181[и1ае], а Ва1изю еёк[ае]. [Шарль 
Дюканж дю Френ. История Константинопольской империи под вла
стью французских императоров; Письма Иннокентия III, издание Этьена 
Балюза.]
535 Аппо МССХУ, зиЬ Нопопо III. [В год 1215, во время Гонория III.]
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жизнь вскоре после того, как мылся во Иордане. Спутники 
его после долговременной осады на море и суше взяли было 
Дамиетту, богатую египетскую крепость: но безрассудным 
предприятием -  идти прямо в Каир или Вавилон, не приняв 
выгодного мира от Меледина, султана египетского, не толь
ко потеряли приобретенную крепость, но и надежду к сопро
тивлению срацинам: поелику срацинские корабли удержани
ем съестных припасов на реке Ниле истощили крестоносцев 
и совсем истребили флот их536.

Поход 7-й,
По слуху о сем бедствии на Западе папские послы и про

поведники собирали новое войско, объявляя новое к тому 
побуждение -  месть за погибших. Впрочем, не столько они 
и новое побуждение, сколько обещание римского императора 
Фридерика П-го идти в Палестину умножало число кресто
носцев и вооружало лучшую часть Европы. Супружество им
ператора с Иоанною или Изабеллою, дочерью иерусалимского 
царя, за коею в приданое получил он Иерусалимское царство, 
подтверждало обещание; хотя, впрочем, император отправил
ся в Палестину уже тогда, как папа Григорий IX объявил ему 
отлучение от Святых Таин за медлительность в отправлении. 
Опасность войны со стороны смежных держав и наипаче 
со стороны папы заставила его разделить многочисленное во
йско на две неравные части -  одну оставить в Европе для за- 
щищения своего престола именно от гуелъфов -  папского во-

536 8спр1ог Ьи|и$ заесиН .ГасоЬиз <3е Укпасо. Шз1опа ОпеШаНз. Раг[з] III, 
ап[пиз] 1218; е( Маппиз §апиШз. Р[а§та] XI, Ое зесгейз ЯёеНЬиз сшск, 
с[ари(] IX; и Ма«Ь[аеиз] Рапз[1еп51з], Оск1еГпс1[из] МопасЬиз, Ап1опт[из] 
Р1огепйп[из]. [Писатель этого века Иаков Витрийский. Восточная исто
рия. Ч. 3, год 1218; и Марино Санудо Старший. Стр. 9, Книга о тайной 
верности Кресту, гл. 9; и Матвей Парижский, Готфрид Монах, Антонин 
Флорентийский. ]
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йска; другую и меньшую часть вести в Палестину для осво
бождения Иерусалима. Прибыв туда в 1227 году, почти чрез 
десять лет от смерти венгерского короля, он старался о пре
кращении войны, а не о победах. Посему, не дождавшись со
гласия и даже не известя своих воевод, пришедших в Пале
стину для войны и победы, он заключил мир на 10 лет с сул
таном Меликкамедом. Главным условием оного мира поло
жил, чтобы Иерусалимское царство отдать ему, Фридерику: 
почему и короновался в Иерусалиме, поспешая возвратиться 
в Европу, как некоторые замечают, для прекращения волне
ний в державе своей537.

Поход 8-й.
Когда оканчивался срок оного мира или перемирия, то 

Феовальд, король наварский, с согласия папы отправлялся 
в Палестину: впрочем, послы, или местоблюстители импера
тора Фридерика, до него взошедши в новое перемирие с пре
емником Меледина, не приняли наваррского короля в Иеру
салиме, и никакого не дали ему вспоможения. Отсюда проис
шедшая распря и потом междоусобие у тамплиеров с рыца
рями Иоанна Иерусалимского столько ослабили их и наипаче 
Феовальда; что все войско его при Газе было добычею сраци- 
нам538. Рихард, брат английского короля, в том же 1240-м году 
хотя приплыл в Палестину с новым войском; но уже не мог 
исправить учиненного расстройства. Малочисленность его 
войска против срацинского многолюдства, продолжение ра
спри между рыцарями, несогласие между областными на-

537 [МаЬШопшз.] Алпа1[е$] ПаНае, <1е Епёепсо II; е1 Ушсепйш ш ШзКтае 
$реси1о. [Мабильон, Жан. Итальянские анналы (Итальянская библиоте
ка), о Фридрихе II; и Винсент из Бове, в Обзоре истории (Зерцало вели
кое?).]
538 МайЬаеиз Рапз[1епз15. СЬгошса та)ога], аё ап[пит] МССХЬ. [Матвей 
Парижский, Большая хроника, под годом 1240.]
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чальниками принудили его в 1241-м году заключить переми
рие с египетским султаном, какое могло быть по тесноте об
стоятельств, а не по его желанию и ожиданию Запада539.

Поход 9-й.
Людовик IX, король французский, подавал надежду 

к восстановлению западного могущества на Востоке. По обе
ту, данному во время болезни, освободить Гроб Господень 
из рук неверных, чрез десять лет после наварского короля 
с тремя братьями он приступал к Дамиетте. Многочисленно- 
стию войска, неожиданно явившегося под стенами крепости, 
он столько устрашил срацин, что сами, зажегши домы свои, 
искали средств только спасти жизнь, а не крепость. Столь 
удачному началу не соответствовали последствия. Срацины, 
преградивши ввоз съестных припасов в Дамиетту, принуди
ли христиан терпеть сперва голод, потом язву, от коей осла
бело и уменшилось войско, наконец, гражданское бесчестие, 
поелику в сражении убили королевского брата; а самого ко
роля взяли в плен. Срацинское только междоусобие сократи
ло постыдный сей плен Людовика. Мамелюки, умертвив еги
петского султана, все привели в замешательство. Новый сул
тан согласился заключить мир с пленным королем на таких 
между прочим условиях: Людовик должен заплатить 40 ты
сяч фунтов сребра за свободу; возвратить Дамиетту сраци- 
нам, оставив в ней все, чего нельзя на себе вынести; прочие 
области оставить в том состоянии, в каком были до прихода 
его в Палестину, т.е. под латинским правлением540.

539 М ет. 1Ыёет; е1 Раи1из АетШив ёе РлсЬагёо СотиЫае, сотаШ т ге- 
уегвюпет аЬ ехреёМопе васга. [Он же. Там же; и Поль Эмиль, Десять книг 
о деяниях франков, о Ричарде Корнуолльском, руководителе поворота 
в 6-м крестовом походе.]
540 Мапп[ив] 8апи(ив. [1лЬег весге1огит йёеНит сгис18.] 1лЪ[ег] XII. 
С[ари1] III; МпуШе. Шв([опа] 8[апсй] Ьиёоугс! [Шзймге ёе 8ат( Ьошв].
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Поход 10-й.
Людовик, когда услышал, что татары воюют против сра- 

цин и приглашают христиан в соучастие, не смотря на бед
ствия, которые претерпел в Палестине, решился паки идти 
туда. Многочисленное войско его, отправленное для сбереже
ния на кораблях, проницательные спутники -  короли аглин- 
ский и наваррский, опытные вожди и татарская помощь обе
щали Людовику множество успехов: но по занятии Карфа
гена541, когда он приступил под стены Туниса, язва в краткое 
время погубила много войска и его самого. Карл, брат его, 
уже только для спасения себя и оставшихся крестоносцев 
должен был купить у срацин перемирие, дабы уйти в Евро
пу542. Отселе с 1270 года ни один европейский король не от
важивался воевать за свободу христиан восточных: а сраци- 
ны, спустя несколько времени истребив Птолемаиду543 -  по
следнее пристанище латинян, овладели всею Сириею и Пале
стиною. Татары под предводительством Кат ака  с помощию 
армян и георгиан, или грузинов на некоторое время останов- 
ляли успехи оружия их: но, когда приняли магометанское ис-

Р[а§тае] 71, 72; е! СиШекпиз ёе Ыап§18, т  СЬготс[о], аё МССЬ [Марино 
Санудо Старший. Книга о тайной верности Кресту. Кн. 12. Гл. 3; Жан де 
Жуанвиль. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего свято
го короля Людовика. Стр. 71,72; и Гийом из Нанжи, в Хронике, под годом 
1250], вводит самый договор Людовика с султаном и означает число де
нег.
541 Людовик кончил жизнь в 1270 году. После первого похода жил че
тыре года в Иерусалиме, доколе не скончалась мать его, коей вверено 
было правление Франциею. Смерть ее заставила возвратиться его в оте
чество до второго похода. СЬгошсоп А1Ъегё [АЪЪаёз] 3(а(Неп818. [Хроника 
Альберта Штаденского (Штаденские анналы).]
542 Р1егте-С1аиёе Роп1епа1. Нккмге ёе ГЁ^Изе §а1Исапе. Тот[е] XI. Р[а§е] 
337 е! 8еци[еп8]. [Пьер-Клод Фонтене. История Галликанской Церкви. 
Том И. Стр. 337 и далее.]
543 В 1291 году (здесь Павел Емилий кончает историю крестовых похо
дов), срацины опустошили Птолемаиду.
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поведание, то соединяясь с ними, способствовали им в поко
рении Востока544.

Безуспешность всех крестовых походов производить 
можно из трех главных источников. Во 1-х, из тщеславия. 
Папы под предлогом распространения Царства Христова хо
тели распространить свою власть и удержать под своим жез
лом императоров, королей и прочих владельцев европейских, 
которые не могли противопоставить ничего равносильно
го их угрозам и проклятию. Из тщеславия вождей, как Фри- 
дерика 1-го, Фридерика 2-го и других, которые думали сни
скать себе славу воинскими подвигами. Из тщеславия рыца
рей, которое поставило их во взаимной вражде, а потом и со
всем ослабило; из тщеславия латинян вообще, которые хоте
ли усвоить себе славу освободителей той земли, где был Сво- 
бодитель душ человеческих. Во 2-х, из корыстолюбия, коим 
заражены были почти все те же состояния, которые страда
ли от тщеславия. Иннокентий Ш-й и прочие папы под пред
логом крестового похода собирали много денег в свою поль
зу: их проповедники и послы за деньги освобождали многих 
от похода и от других обетов. Короли и вожди, подобно Дон- 
доле и Валдуину, взявшим Константинополь, после славы по
бед всегда алкали корысти. Рыцари Иоанна Иерусалимского 
и св[ятого] храма не преставали умножать своих доходов, 
и прежде и в то время, когда воевали на своем иждивении. 
Прочие латины по большой части так же, как венециане и об
ладатели дамитты, искали более сокровища, нежели свобо
ды Палестине. В 3-х, из вероломства. Оно открывалось в па
пах, когда они деньги и войско для Палестинской войны обра
щали на войну в Сицилии, Апулии, на войну для укрощения

544 Маппиз ЗапиШз. ШзЮпа ВеШ засп. 1лЪ[ег] XIII. С[ари1] VIII; 
е! ОшМе1тиз Ыап§15 т  СЬгошсо. [Марино Санудо Старший. История свя
щенной войны (Книга о тайной верности Кресту). Кн. 13. Гл. 8; и Гийом 
из Нанжи в Хронике.]
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Фридерика и его преемников, на усиление гуельфов, на ис
требление албигенсов, валденсов и других, им подобных. Ве
роломство императоров греческих по большой части состоя
ло в измене западному войску. Вероломство королей, которые 
повиновались папе из одного страха анафемы, открывалось 
в их честолюбии и корыстолюбии. Вероломство царей па
лестинских и сирских вместо взаимного союза, к коему они 
обязывались клятвою, заставляло их искать взаимного низло
жения. Вероломство рыцарей -  не терпело исполнения своих 
обетов, следственно, повиновения папскому престолу и ца
рям иерусалимским. Сюда можно отнести пороки христиан, 
поселившихся в Палестине. Их умножали, возвышали и рас
пространяли крестоносцы всякий раз, как приходили из Ев
ропы; ими отягощалась и посрамлялась Святая Земля, может 
быть, не менее, как и магометанским суеверием: почему Про
мысл оставил Гроб Господень под властию магометанскою. 
Впрочем, достойно примечания, что из всей Палестины один 
иерусалимский храм остался в руках христианских, и притом 
в руках убогих и беззащитных монахов, а не в руках коро
лей и императоров. В порабощении Иерусалима неверными, 
вопреки всем усилиям христианским, вообще много находят 
достопримечательного и поучительного те, которые во всех 
событиях мира и Церкви примечают перст Божий.
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II.

БЕДСТВИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.

Кроме внутренних мятежей, каковые были при из
брании пап, кроме междоусобных браней у папы с короля
ми и императорами, или у гуельфов с гевеллинами, у папы 
с противниками его учению и власти, или еретиками, и кро
ме великой потери в крестовых походах, бедствием Западной 
Церкви было явившееся в ней богохульство. Жалобы писа
телей показывают, что хула падала на Евангельское учение, 
распространяемое огнем и мечем между идолопоклонника
ми и магометанами545. Орудием же хулы была Аристотеле
ва философия, принятая во всех европейских училищах, от
вергающая Промысл, бессмертие души и начало всех вещей 
и проч. Фридерик П-й явно покровительствовал или распро
странял ее; ибо, по словам Григория IX, он при многих досто
верных свидетелях546 произнес хулу на Иисуса Христа, по
ставляя его на одном степени с Моисеем и Магометом547. Не
которые почитают вымыслом548, а другие истиною и то, что 
император написал или заставил написать богохульную кни
гу о 3-х прельстителях или обманщиках мира. Папа прину-

545 ТЬотаз т  8 и т т а  соп1га §еп1ез. 1ЛЪ[ег] V. С[ари1] IV. Р[а§ша] 416; Мет 
Оегагё[из] ЭиЬсш. Шз1[опа] есс1е$[те] Рапз[1еп81з]. Тот[и8] II. Р[а§та] 
501. [Фома А квинский в Сумме против язычников. Кн. 5. Гл. 4. Стр. 416; 
также Жерар Дюбуа. История парижской церкви. Том 2. Стр. 501.]
546 Са81гшг[и8] Оисйпиз. Соттеп1[апи8] <3е зспрЮфЪиз] есс1ез1ае [ап1щи- 
18]. Тот[из] III. Р[а§та] 66. [Реми-Казимир Уден. Записки о древних цер
ковных писателях. Том 3. Стр. 66.]
547 Негтап[пиз] СН§а8 т  ПопЪиз 1етрогит. Р[а§та] 126. [Герман Гигас 
в «Цветнике времен». Стр. 126.]
548 СЬп81[орЬеш8] РгЫепсиз [Ауппаппиз]. 8у11о§е Апесс1о1ог[иш О ттз  
АеУ1 СЬгошсогит]. Тот[и8] I. Р[а§та] 639. [Кристоф Фридрих Эйрманн. 
Сборник неизданных исторических фактов. Том 1. Стр. 639.]
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дил императора публично прочитать исповедание веры для 
очищения совести от оной хулы; а короли согласились запре
тить употребление Аристотелевой философии в училищах549.

549 Ьаипошз. Эе уапа Ап81о1е1[18] ймТипа т  Асаёепна Рапзюпзг С[ари1] 
IV. Р[а§та] 195. [Лонуа, Жан де. Об изменении судьбы Аристотеля 
в Парижской академии. Гл. 4. Стр. 195.]

Некоторые относят к числу бедствий Западной Церкви Сицилийскую 
вечерню или вечер, когда все галлы в Сицилии обоего пола и всех возрас
тов умерщвлены по условленному знаку заговорщиков, т.е. при первом 
ударе колокола к вечернему молитвословию во время Пасхи. Начальник 
заговора был сицилийский дворянин, изгнанник Карлов, согласив
шийся с Петром Аррагонским и Михаилом императором, коего отлу
чил от Церкви папа Мартин 1У-й. Участие в сем заговоре приписывают 
папе Николаю Ш-му, по причине гнева на сицилийского короля и галлов: 
но смерть его предварила поражение, случавшееся в 1272 году в отсут
ствие короля, который готовил флот против греков. Из всех галлов в жи
вых остался один Вильгельм Порцеллет, известный по доброй жизни; про
чим же воздана месть, как любодеям, хищникам и мучителям. Р1о1ошаеи8 
Ьисеп818 т  АппаИЬиз, аё ап[пит] 1282. [Птолемей Лукский в «Анналах» 
(«Новой церковной истории»), под годом 1282.]
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III.

[СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Западные писатели XIII века.
Многочисленность писателей возвышает сей век пред 

многими прошедшими: так как многих писателей возвыша
ют новые имена: магистра, профессора и доктора, которые 
потом сделались учеными степенями. Им сверх сего давались 
проименования по главному их свойству, или достоинству: 
как то непреодолимый, все-разрешающий (гезо1иб$$1тиз) ан
гельский, серафимский, осиянный (ШиттаЙ8$1ти$)550 и проч. 
Реалисты в продолжении всего века господствовали над но
миналистами; а диалектика Аристотелева -  над всеми.

Писатели, особенно уважаемые:

1. Алберт, кельнский магистр, епископ и франци
сканец, коего во время жизни называли Великим. Мафема- 
тические сведения его удивляли простой народ, изъясне
ния на Аристотеля привлекали много учеников; изъяснения 
на некоторые книги Священного] Писания и прочие его со
чинения заставляли думать, что он имеет помазание, исхо
датайствованное Пресвятою Девою, во славу Коея он напи
сал Мариинскую Библию; или извлек из Св[ященного] Пи
сания в особенную книгу все то, что можно отнести к Деве 
Марии. Ему приписывается преобразование схоластического

5,0 У ке $рапЬет[и, В итта] Ы$1[опае есс1е$1азйсае а] СЬт1[о паю 
ад заеси1ит XVI. тсЬоаймп]. 8аес[и1ит] XIII. Сарке XII, де тесИо асие 
8сЬо1авПсае ТЬеокщте. [См. Шпангейма, Фридриха, Сумма церковной 
истории со времен Христа до начала XVI века. Век 13. в Гл. 12, о верши
не схоластического богословия.]
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богословия551: потому, что, изъясняя Ломбардово богословие, 
первый начал доказывать христианские догматы мнениями 
Аристотеля и своими, вместо мнений отеческих. 2. Ученик 
его Фома Аквинат , из роду царей сицилийских, доминика
нец, во многих академиях богословия учитель; на Лионском 
Соборе противоборец грекам; в Парижской академии Ангель
ский доктор552; или, как другие называют, Орел богословов. 
В 17 томах его (венецианск[ого] и ниринбернск[ого] изда
ния) находятся сочинения философские, схоластические, ис- 
толковательные и обличительные. 3. Современник его, поч
ти столько же славный Иоанн или Петр, а по иным Евста
фий, Бонавентура, главный начальник, или генерал франци
сканский, по огненной силе, которую хотели в нем найти, Се- 
рафимский доктор. Из сочинений его, разделенных на 8 то
мов, более прочих достойны уважения о духовных предме
тах, как то: о 7 степенях созерцания, о благодатном воскре
сении, о 7 путях к вечности, о пути ума в Бога, о таинствен
ном или мистическом богословии553 и проч. 4. Писатели об
ширных сведений: Раймонд Мартин, знавший халдейский, 
еврейский и арабский языки. 5. Раймонд Лулл, иначе Лул- 
лий, по проименованию Доктор осиянный (Ш иттаб$$1ти$), 
или Труба Св[ятого] Духа, Орган Божий, источник исти
ны и проч., коему приписывают более 4000 книг. 6. Гугон с1е 
5[апс(о] Саго, известный по Библейскому согласованию (соп- 
согёапПа) или Симфонии. Наконец, бытописатели: 7. Кон-

551 ЗрапЬепнш. Ьосо С1(а([ит]. Ра@[та] $еци[еп$]. [Шпангейм, Фридрих. 
Указ. соч. Страница следующая.]
552 Смотри у Каве о писателях XIII христианского века.
553 Исчисление всех сочинений и прочие подробности сего и прочих пи
сателей: Сауе, [$спр1огит есс1е$1а$(1согшп] Ы$1ог[т] Н(ег[апа а СЬп8(о 
па(о изцие аё $аеси1ит XIV]. §аеси1[ит] XIII, $гс Феб 8ско1азИс1. [Каве, 
Уильям . История церковной литературы со времен Христа до XIV века. 
Век 13, по утверждению схоластиков.]
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рад а ЫсШепаи, прославившийся особенно повествованием 
о Германии и о своем времени; Иаков ёе Уйпасо, составив
ший Историю восточную и западную; Винкентий -  Истори
ческое зерцало от начала мира до 1254 по Р.Х.; Иоанн Поляк, 
Матфей Парижский и Алберт Стадийский, леточислитель 
от сотворения мира до своего времени554, т.е. до 1256 года.

Учение.
Евангельское учение, помрачаемое мнениями Аристо

теля и мудрованием писателей сего века, дополнялось мне
нием о пресуществлении (ИапззиЪз&пёаёопе), которое согла
сились принять все писатели, нашедши в Ломбардовом бо
гословии.

К полноте понятия о состоянии западного учения при
надлежит употребление книг в Папской Церкви, которые 
были: 1-я -  сообразность жизни Франциска с жизнию Иису
са Христа555. В ней показано, что Франциск после ангельско
го видения получил те же самые язвы, которые были на Теле 
Иисуса Христа. 2-я -  Псалтирь Богоматери, иначе Козапит, 
в коей по числу псалмов повторяется Ангельское целование 
Пресвятой Деве, и каждый десяток псалмов отделяется Го
споднею молитвою. Употребление сей псалтири относится 
особенно к доминиканам556. 3-я -  Вечное Евангелие, но ко-

554 Смотри там же и у 5>рапЬет[п, 8 и т т а ] Ы$1[опае есс1ез1а$йсае а] 
СЬп8*[о па1о ас1 $аеси1ит XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XIII. Сар[ка] XII 
е1 XIII [Шпангейма, Фридриха, Сумма церковной истории со времен 
Христа до начала XVI века. Век 13. Гл. 12 и 13]; и Дюпеня Библиотеку 
об ученых муж[ах], на французском.
555 ЗрапЬетп, Н181[опа] сЬпзПапа. 8аес[и1ит] XIII. Сар[и4] V. 
[Шпангейма, Фридриха, Христианская история. Век 13. Гл. 5.]
556 Смотри продолжателей Барония, Вгоуш т, [Аппа1ез есс1ез1а5йс1,] 
ас1 ап[пит] 1257, п[итеги$] VIII, Зропёапит [Авраама Бзовского, под го
дом 1257, №8, и Генриха Спондана], о учреждении и распространении 
Доминиканского ордена.
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торое вскоре признано еретическим. Оно иначе называлось 
Евангелием Св[ятого] Духа; поелику содержало в себе окон
чание Ветхому и Новому Завету и начало новейшему Заве
ту -  Св[ятого] Духа557.

557 Ыа1а1[1к] А1ехапёег [Зе1ес1а ЫзЮпае есс1е$тзисае сарка е1с.], 1ош[и8] 
XX, р[а§та] 324 [Наталис Александр, Избранные главы церковной исто
рии, том 20, стр. 324], который упоминает, что сочинитель предисловия 
к сему Евангелию сожжен за новые или еретические мысли.
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IV.

[ОБРЯДЫ И  БОГОСЛУЖЕНИЕ 
ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Обряды в Западной Церкви.
Западная Церковь умножала в сем веке обрядовые 

учреждения не столько по учению и доводам писателей, 
сколько по доверенности к некоторым лицам, по духовным 
видениям и явлениям, которые, однако ж, не имели обще
ственного и правильного свидетельства.

Важность Евхаристии, проповеданная писателями, при
емлемая клиром и народом, открыла случай папе Урбану IV 
уставить празднование сему таинству. Леодийские женщи
ны, известные папе, просьбою о установлении сего праздни
ка подтвердили желание папы, а Фома Аквинат совершенно 
угодил ему сочинением службы на сей праздник558, за что по
лучил от него сребреный столп (аг§еп1еат со1итпат), как па
мятник великих заслуг Церкви.

Другие папы умножали праздники и святцы канониза- 
циею славных людей, как то: Франциска, учредителя фран- 
цисканов, Доминика, учредителя доминиканов, Станислава, 
епископа Краковского, Фому Аквината и проч.

Между обрядовыми событиями особенно достопамят
ны: 1. Нерукотворный образ Иисуса Христа или Убрус, по
хищенный из Константинополя, в Ватиканасийском храме, 
найден, по словам западного писателя Бзовия559, в чудесном 
положении.

558 Вгоушз, [Аппа1е$ есЫезшзйсп,] аб ап[пиш] 1264 [Авраам Бзовский, 
Церковные анналы, под годом 1264], и сочинения Фомы Аквината, исчис
ляемые Э и р т. В1Ыю1Ь[еса] Ни[егапа]. 8аес[и1ит] XIII [Дюпен, Луи Эли. 
Новая библиотека церковных авторов. Век 13.]
559 [Вгоушз. Аппа1е8 есс1е$т$Пс1,] ас! ап[пит] 1216, пит[еп] XV, XVI
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2. Явление Лорецкой Богоматери560. Паписты уверя
ют, что назаретский домик, в коем благовестил Архангел за
чатие Христово, из Сирии вместе с изображением Богомате
ри, в 1291-м году, т.е. во время окончательного завоевания Па
лестины срацинами, перенесся в Лорецц; на несколько време
ни останавливался в Далмации и на Пиценском поле. Множе
ство его чудес, пересказываемых латинянами, богатые укра
шения, посвященные ему владетельными лицами, побуж
дают к вероятию: но так же, как послание с неба о том, как 
праздновать воскресный день, найденное будто бы в Иеруса
лиме, требует исследования и лучших свидетелей561.

В конце сего века, именно в 1300-й год, Вонифатий VIII 
в первый раз уставил празднование юбилея с щедрым раз
решением грехов посредством булл562, и с показанием наро
ду своей власти духовной и гражданской посредством жезла 
и меча, на основании слов Евангельских о двух ножах.

[Авраам Бзовский. Церковные анналы, под годом 1216, №15, 16], будто 
бы Убрус превращен низом в верх.
540 В20у[шз. Аппа1е$ есс1езтзРс1,] а<1 ап[пит] 1291. [Авраам Бзовский. 
Церковные анналы, под годом 1291]. Также 8ропёап[из], Нога1[шз] 
Тиг8еШп[и8] е! 1лк1оу1с[ш ] Сеп1оЯогеп[ш8] т С1урео ЬаигеШпо аскегзш 
НаегеИсогит $а%Шаз. [Генрих Спондан, Орацио Торселлино и Людовико 
Кентофлоренио, в Щите Лаврентиевам против еретических стрел.]
561 Ариб МаПЬ[аеит] РапзЦепзет, СЬготса пиуога, ра^та] 270 
[по Матвею Парижскому, Большая хроника, стр. 270], помещено сие по
слание.
562 §рапЬеш[ш8. Бшшпа] ЫзЮпае есс1ез1азЯсае а СЬпз1о па(о аб заеюбшп 
XVI. тсЬоаШт]. 8аес[и1ит] XIV. Сар[Ш] III. [Шпангейм, Фридрих. Сумма 
церковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 13. Гл. 3.]
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К

[СОСТОЯНИЕ ИЕРАРХИИ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.]

Иерархия Западной Церкви.
В западной иерархии настоящего века представляется 

обыкновенная борьба папы с гражданскою властию о постав- 
лении епископов, аббатов и каноников. Папы не раз поставля
ли епископами своих сродников, хотя в то же время были из
бираемы другие, достойнейшие их563. Иннокентий Ш-й про- 
лагал путь к сему злоупотреблению; прочие папы, не смотря 
на прагматическое постановление Людовика IX, на сопротив
ление и жалобы других королей, последовали Иннокентию 
и рукополагали по своей воле.

С утверждением власти своей они частию восстанов- 
ляли, частию умножали доходы подчинением себе королей 
и герцогов. Николай III и Иннокентий III приобрели в сем 
веке столько власти, сколько не могли приобресть все папы 
от 11-го века доселе, и сколько отселе было в руках папских 
до раздробления Запада на многие Церкви. Страх и сила про
клятия в народе заставляли королей искать папского благово
ления для безопасности своей564, а иногда и для спокойствия 
духовного, которое обещали индулгенции. Некоторые коро
ли покушались уменшить власть папы, но по большой ча-

563 У!(1е Аппа1[ез], Ьц)из заесиН; [орега] МайЬае1 Рапз[1епз1з], Ушсепб, 
1асоЫ [<1е Укпасо] е! аНогит с1е РопОйспЬиз геЬиз. [См. «Анналы» 
(Бароння?), этот век; труды Матвея Парижского, Винсента из Бове, Иакова 
Витрийского и других о деяниях пап.]
564 Самый Людовик IX, причисленный к святым, отправлялся в поход, 
издал указ, противный папским требованиям. Со1з1ас1из, бе Ехреёй[юпе] 
Типе1апа ас шоПе Ьибоунй асМе 1ош[ит] I, 1трепа1шт бесгеЮгит. 
[Гольдаст фон Хаминсфельд, Мельхиор, о тунисском походе, а также 
смерти Людовика IX, в добавлениях тома 1 «Установлений империи».]
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ста сами ее теряли. Фридерик II, римский император, испы
тал сию неудачу; хотя против папских угроз и оружия столь
ко имел войска, сколько не мог тогда иметь ни один король 
европейский.

О кардиналах.
Достойно примечания, что в 1274-м году на Лионском 

Соборе определено -  при избрании папы дотоле держать кар
диналов в заключении, доколе они все не согласятся на вы
бор какого-либо известного лица. Бытописатели замечают, 
что сие учреждение продолжалось до 18-го века565.

Состояние монашества.
Орден Бенедиктинский, раздробившийся на многие от

расли, в сем веке частию преобразован, частию заменен дву
мя важнейшими орденами Доминиканским и Францискан
ским, которые называются душею Церкви и политики до вре
мен Лютера; поелику не было почти ни одного важнейшего 
дела в Европе, коего бы они не производили; или в коем бы, 
по крайней мере, не участвовали.

Орден Доминиканский.
1. Доминиканский от Доминика, испанца, который был 

по состоянию каноник, по уму писатель, по ревности в обли
чении патриарх инквизиции. Успехи его в Галлии в истребле
нии албигенсов и других еретиков566, сделавшись известными

565 Арий В20\'[ш т, Аппа1ез есск зш й а], Ропййсит 1ас1а. [По Аврааму 
Бзовскому, Церковные анналы, Деяния пап.]
566 МайЬаеиз а Рапз, [СЬгошса подога], ёе [8.] О оттк л  огёше, аё ап[пит] 
МССХЫП [Матвей Парижский, Большая хроника, о Доминиканском 
ордене, под годом 1243]; СиШе1ш[из] Рапз[1еп81з] [Гийом Парижский 
(Овернский)] и другие пишут, что прежде Доминиканского ордена были: 
1) Униженные (НигшНаё) братья; коих Иннокентий 111 утвердил, а Пий
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папе, склоняли его к одобрению сей ревности и усилению ее 
сообщниками. В Италии у Иннокентия III он испросил кон
ституционную буллу на учреждение ордена: вскоре потом 
составил правила, и у Онория Ш-го исходатайствовал на них 
подтверждение. Сущность их составляли: 1) обет нищеты, 
2) обет проповедания истины, 3) обет молчания в известных 
местах и в известные часы. 4) Ношение одежды исподней бе
лой, верхней черной с нарамником (8сари1ап). Вскоре потом, 
когда умножилось число сообщников, Доминик составил 
из них войско для преследования еретиков оружием, в слу
чае безуспешности в проповеди. В короткое время общество 
сие распространилось в Италии, Галлии, Арагонии и других 
странах567. К сему способствовали некоторые вымышленные 
чудеса, право проповедания всем Церквам и всем язычникам.

V уничтожил. 2) Яковиты -  нищетствующие (тепсИсаШез), учрежденные 
Иннокентием III и не дожившие до конца сего века. 3) Собранные париж
скими богословами под названием школьников 8сЬо1апит, е1 уаШзсЬоГ 
апит. 4) Братья Марии Св[ятой] Девы, существовавшие около 10 лет. 5) 
Рыцари (ецикез) веры и любви, охранявшие путешественников в Галлии 
от разбоя; 6) Братья еремиты. 7) Братья Св[ятой] Троицы, которые ста
рались о искуплении пленных у магометан. 8) Братья нищетствующие 
(тепсНсаШез), которые не имели известного дохода и имущества. Были 
и другие сим подобные -  и в толиком множестве, что на Римском Соборе 
в 1225 году дано определение -  уничтожить все монашеские общества кро
ме четырех, именно: Доминиканского, Францисканского, Кармелитского 
и Августинских еремитов. 1оЬап[ш8] Нагёшш, СопсЩюгит соНесйо Яе§т 
тахнпа]. Тот[и8] VII. [Жана Гардуэна, Полное собрание соборных пра
вил. Том 7.] Однако, не смотря на сие определение, оставались еще мно
гие общества.
567 Ас1а 8апс1ог[ит], АрпНз, ай (Нет се1еЪг[айот8] О оттнл; е* 1ас[оЬи8] 
ЕсЬагёиз т  Зспр^опЬиз опНтз Оо1т т с 1,1от[и8] I, р[а§та] 84; №со1[а8] 
.Гапззепшз. УНа [8. Р.] Оотипс! [ОгсНтз РгаесНса1огит НтёаЦтз]. 
АпГуегрте е<Ш[ю], ап[пиз] 1622, т  8. [Деяния святых, апрель, в день по
читания Доминика; и Жак Эрхар в «Писателях Доминиканского орде
на», том 1, стр. 84; Николас Янсений. Жизнь Доминика, учредителя 
Доминиканского ордена. Антверпен, 1622, в восьмую долю листа.]
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Орден Ф ранцисканский.
2. Монахи францисканские. Франциск, глава их568, по

сле рассеянной жизни в юношестве, когда услышал в храме 
Евангельские слова569, возбраняющие стяжать сребро и зла
то, иметь две ризы, сапоги и проч., оставил торговлю и все 
имущество для нищеты, предписываемой Евангелием. К пре
зрению имущества он присоединил презрение своего тела 
и всей внешности: приобрел много последователей -  своею 
полу-наготою, необычайным постом, бдением, бескорысти
ем и по видимому бесстрастием570. Иннокентий Ш-й дал бул
лу на учреждение Францисканского общества; впрочем, уже 
тогда, по уверению западных писателей: когда сновидение 
представило ему, что Латеранская Церковь, колеблемая ере
тиками, поддерживается только доминиканами и франциска- 
нами. Онорий III подтвердил одобрение Иннокентиево. Сущ
ность постановлений их состояла в крайней нищете, в уда
лении от всякой собственности, дабы жить на земле так, как 
свойственно странникам и пришельцам. Пределы сего от
вержения простирались даже до запрещения прикасаться 
к деньгам. По внешности францискане обязывались: носить 
убогое одеяние с наглавием; не стричь бороды, опоясывать
ся вервою, не употреблять сапогов, питаться милостынею571

568 МайЬаеиз Рап8[1еп81$]. [СЬготса пиуога,] ас1 ап[пит] 1227. [Матвей 
Парижский. Большая хроника, под годом 1227.]
569 Матфея, главаХ, 10.
570 МайЬаеиз Рапз[1епз1з], 1Ы<1[ет] [Матвей Парижский, там же], пишет, 
что на первое предложение о учреждении Францисканского ордена папа 
Иннокентий III ответствовал: «АЫе^апсИ зип1 ас! Рогсоз, дтЬизсит зе т 
уо1и1аЬге т\о1\егеп1» [«Пусть убираются к свиньям, с которыми они си
дят в одной луже»].
5,1 МаЪШопшз, Аппа1[е$] Иа1[ше], раг[з] I, р[а@та] 106 [Мабильон, Жан, 
Итальянские анналы (Итальянская библиотека), часть 1, стр. 106], заме
чает, что францисканы не брили подбородка, но бороду, и сим отличались 
от капуцинов; за плечами носили мешок для принятия милостыни.



266

и трудами рук своих. Они, в противоположность лионским 
нищим, назывались метиими нищими (раирегез тт о гез), по
том, дабы не тщеславиться именем нищеты, меньшими бра
тьями (ш тогез Й*а1:ге8) или миноритами572.

Учреждение инквизиции.
Почти в начале сего века с одной стороны успехи ересей, 

с другой ревность к прекращению их положили начало инкви
зиции в Галлии. Иннокентий III, узнавши, что Раймонд, граф 
Тулузский, покровительствует еретикам, а епископы и пре
свитеры тех мест оставляют их без внимания, неоднократно 
отправлял туда чрезвычайных послов для вразумления наро
да и епископов. Райнер, монах систерский, и Петр Кастел- 
нав, архидиакон мегалонский, были первыми исполнителями 
папского поручения573. Вскоре потом Доминик сделался гла
вою инквизиции. Он, быв уполномочен папою, 10 лет словом 
и оружием преследовал албигенсов и других еретиков. Успех 
в очищении тех мест Галлии от ересей заставлял отправлять

572 МаИЬаеиз Рап8[1еп818]. [СЬгошса та^га ,] ёе Оотт[юаш8]; 
е1 [Оюуапт Спаст1о 8Ъага§Иа,] Ргапфзсапит] ВиИапит Ропёйсит, 
аё 1етр[и8] Ьиёоу1С1 IX [Матвей Парижский. Большая хроника, о доми
никанцах; и Джованни Джачинто Сбаралья, Францисканский буллари- 
ум (собрание булл понтификов), под временем Людовика IX], где пока
зано, что, по отвержении францисканского общества, папа видел во сне 
Церковь свою падающею и поддерживаемою двумя столпами, из коих 
на одном написано Доминик, на другом Франциск. Истина или выдумка? 
-  Только Римская Церковь действительно поддерживаема была несколько 
времени сими орденами.
573 У1ёе Ас1а 8апс1ог[иш]. Тот[и8] I, МагШ, р[а§та] 411, ёе Ре1го 
Са81гапоуо, Й18Ш8, ариё 1асоЬ[ит] ЕсЬагёит. 8спр1[опЬи8] Ргаеё1са1ог[ит]. 
Тот[1] I, е! II; Регтспп. №81опа 1пцш8Шоп[18]. То1озапае аёсН1а Н181опае е]и§, 
зеи сопуепин Й*а1гит Ргаеё1са1ог[ит]. То1озае, 1693 еёк[ю]. [См. Деяния 
святых. Том 1, март, стр. 411, о Пьере де Кастельно; по Жаку Эрхару. 
Писатели Доминиканского ордена. Тома 1 и 2; Перникини (Лимборх, 
Томас ван). История инквизиции. Тулузское дополнение его истории, или 
соглашение Доминиканского ордена. Тулуза, 1693.]
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подобных проповедников во все города, где были заблужде
ния. Григорий IX, дабы усилить власть и распространить пра
ва инквизиции, побудил Фридерика П-го издать закон, угро
жающий казнию всем, кого инквизиция объявит еретиком. 
В последствии времени такое же повеление принужден был 
обнародовать Людовик IX  в Галлии574.

Исследование сперва уподоблялось дружескому увеща
нию; потом, когда встречались некоторые сопротивления -  
обыкновенному суду; наконец, когда возросла жестокость до- 
миниканов, превратилось в страшное и нетерпимое место 
казни. Еретики и подозреваемые в ереси, волхвы, гадатели 
по жребиям (зогШе§ае), евреи и прочие нарушители законов 
церковных и гражданских подлежали инквизиции. В поряд
ке ее суда за доносом или подозрением следовали увещания; 
иногда заключение в темницу: потом исповедь; за нею много
образные пытки, а наконец, меч или костер. Григорий IX дал, 
или токмо одобрил сочиненные для сего самими инквизито
рами правила575: 1-е. На еретиков или подозреваемых в ере
си принимать доносы от всех, не исключая ни отцев, ни де
тей. 2-е. Заключать их в темницу, в которую никого не впу
скать, кроме исследователей. 3-е. Побуждать их к законному 
(сапошсаш) очищению (к исповеди) в присутствии по край
ней мере седми свидетелей. 4-е. Принимать на них свиде
тельства от всех, кроме уголовных им врагов. 5-е. Когда два

5,4 Рпёепс1 Ье§е$ ш Ре1п <1е Утею ЕрЫоПз; а ЫтЪогсЬо тзегйв Ш$(ог[ш] 
ЦшзШотз. Р[а§та] 48; 1дкктс1 §[апсй], Ьех Ьа(а ап[т] 1229; е( Ои 
Ргезпе, т  УКа 1лккмс1. [Приказания Фридриха II в письмах Пьетро дел- 
ла Виньи; также Филипп ван Лимборх. История инквизиции. Стр. 48; 
Святого Людовика Пространное постановление 1229 года; и Шарль дю 
Канж дю Фресне, История святого Людовика, короля Франции.]
!7$ Ватипёиз 4е РеппаРогП СоПесфо] ёесге1аНит ш О ге§от СапошЬиз 
а<1 ап[пит] 1235. [Раймунда де Пеньяфорта, Декреталии Григория IX, 
под годом 1235.]
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или один свидетель будет обвинять судимого, то побуждать 
его к признанию пытками. 6-е. В случае непризнания свиде
тельство двух лиц уважать столько же, как и самое призна
ние. 7-е. Имущество обвиняемого брать в общество и уделять 
из него на пропитание обвиняемому. 8-е. В случае сознания 
не освобождать от казни и того, кому дано клятвенное обеща
ние помилования: поелику и наказание есть милость еретику. 
9-е. Всех признавать еретиками, кто какое-либо делает вспо
можение валденсам, албигенсам и другим еретикам. На сем 
основании утверждена так называемая инквизиция, полезная 
для Римской Церкви576.

О Соборах.
После многих Соборов в Галлии, Англии, Испании пред

ставляются достойными внимания 3 Собора, именуемые 
на Западе Вселенскими: Латеранский IV, в 1215 году. На нем 
Иннокентий III вооружал крестоносцев не столько против 
срацин, сколько против албигенсов; и осуждал ересь Иоаки- 
мову577. Лионский I в 1245 году. Иннокентий IV объявлял пять 
причин, по коим созвал епископов, именно: нападение татар 
на Польшу, Венгрию и проч. Сопротивление Греческой Церк
ви; ереси валденсов, албигенсов и гивелинов; бедствия ие
русалимские; и наконец, дело императора Фридерика И-го, 
связанного проклятием. Впрочем, на сем Соборе определе-

576 Ер18([и1ае] РопМ[кит]: Н опот, Сге§оги IX, 1ппосеп(й IV, А1ехапёп 
IV, 1М>аш IV, со11ес(18 аЬ Ерюсоро СаЩгсапо] Еутепс[о] [Послания пон
тификов: Гонория, Григория IX, Иннокентия IV, Александра IV, Урбана 
IV, собранные галльским епископом Николаем Эмерихом], в книге под 
названием Э1гес1опит 1щит1огит, а Ре§па Уепе1п$, е<Ш[ю] ап[по] 1587. 
[Правша инквизиции, его или Франциска Пегны; издано в 1587 году.]
577 РгоНхе Сопгаё[и$] ОгвЬегвепак аЬЬак, ёе Ьос СопсШо, аё ап[пит] 
1215. [Подробно об этом Соборе -  Конрад из Лихтенау, урсбергский аб
бат, под годом 1215.]
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но: Фридерику идти с крестоносцами во Иерусалим; Валду- 
ину И-му -  в Константинополь, кардиналам носить красную 
шляпу в знак готовности положить свои головы за свободу 
Церкви. Лионский II в 1274 году. На нем Григорий X прини
мал Греческую Церковь под свое покровительство, испраши
ваемое Михаилом Палеологом578.

378 МаПЬаеи8Рап$[1еп818].[СЬгошса подога,] аёап[пит] 1245, е1гесеп1[е$] 
р1ипгш. [Матвей Парижский. Большая хроника, под годом 1245 и многи
ми незадолго от него.]
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VI.

[ДОСТОПАМЯТНЫЕ ЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ.] 

История лиц в XIII веке.
Кроме писателей, докторов непреодолимых, серафим- 

ских, осиянных, и монахов францисканских и доминиканских, 
достойны замечания папы:

1. Иннокентий III. Его называют просвещенным и тру
долюбивым; но вместе жестоким, корыстолюбивым и надмен
ным579. 2. Онорий III. Соблюдением приобретения Иннокен- 
тиева он произвел распрю с Фридериком II, которую и оста
вил преемнику580 3. Григорию IX, при старости мужественно
му. Сей распрю, превратившуюся в войну, почти не прерывал 
до конца жизни: и, когда ослабевали силы оружия, он пресле
довал императора проклятием за отступление от христиан
ства. 4. Иннокентий IV. Взошедши на престол по смерти Ке- 
лестина, не посвященного на папство, он предлагал мир Фри- 
дерику581. Но, не получив согласия, созвал в Лионе Собор; 
и там произнес на него проклятие, которое столько имело 
силы в Германии, что немцы избирали уже на место его спер-

579 ОесгеЫ[ш] 1ппос[епШ] ай МеШпзез, яиае ез1 141. Тото I. 1лЪ[го] II. 
Ейй[ю] а Ва1изю. Ра§[та] 432; ЗрапЬетп, [$и тта] Ыз1ог[те есс1езтзП- 
сае а] СЬпз1[о па1о ай заеси1ит XVI. шсЬоаШт]. §аес[и1ит] XIII. Ра§[та] 
1667. [Декреталии Иннокентия к жителям Меца, которых 141. В томе 1, 
кн. 1, издание Этьена Бапюза. Стр. 432; Шпангейм, Фридрих. Сумма цер
ковной истории со времен Христа до начала XVI века. Век 13. Стр. 1667.]
580 Эе отшЬиз Геге РопййсНэиз ассига(е МаПЬаеиз Рапз^епзю]. ШзЮпа 
подога. [Почти обо всех понтификах тщательно -  Матвей Парижский. 
Большая история (хроника).]
581 МиОДопиз ш АппаНЬиз КаНае е1 Ап(цш1айЬиз ИаНаз. Тот[из] IV. 
Р[а§та] 325. [Муратори, Лудовико Антонио, в «Итальянских анналах 
и итальянских древностях» («Описание итальянской истории»). Том 4. 
Стр. 325.]
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ва ландграфа Генрика, потом голландского графа Вильгельма. 
Смерть Фридерикова в Италии успокоила Германию; и более 
усилила папу. Он из Галлии возвратился в Рим с торжеством 
и с такою властию, что вскоре заставил Неаполитанское ко
ролевство платить вечную дань Римской Церкви582. 5. Алек
сандр IV, ревностный попечитель внутреннего благоустрой
ства583. 6. Урван IV, известный более по установлению празд
ника Евхаристии, нежели по чему другому584. 7. Климент IV. 
Он брату Людовика IX Карлу подарил Неаполитанское коро
левство и предал ему как церковного мятежника внука Фри
дерикова Конрадина, коему Карл вскоре отсек голову. Издал 
постановление -  праздные поместья усвоять папскому пре
столу585. 8. Григорий X. Председательствуя на П-м Лионском 
Соборе, он показал власть над королем сицилийским, удер
жав его от войны с императором Палеологом, в то же время 
позволил называть себя женихом Церкви586. 9. Иннокентий V, 
10. Адриан V, по кратковременности малоизвестны. 11. Ио
анн XXI. Смерть его почитается назидательною для преемни-

582 Мига1опиз. 018$ег1[а1ю] ёе  СиеШз е! СЫЬеШшз. Ап(Цш([а1е8] Иа1ю[ае]. 
Тош[и8] IV. Р[а§та] 606. [Муратори, Лудовико Антонио. Исследование 
о гвельфах и гибеллинах. Итальянские древности (Описание итальянской 
истории). Том 4. Стр. 606.]
583 МайЬаеиз РапзЦепзю]. [СЬгошса та_)ога,] ёе 1ппос[еп(и] [Матвей 
Парижский. Большая хроника, об Иннокентии IV]; напротив Вгоушз, 
[Аппа1е8 есс1езт8ЙС1,] аё ап[пшп] МССЫИ. Тайш ете] IV [Авраам 
Бзовский. Церковные анналы, под годом 1253. №4].
384 81§опш8. Э е ге§по КаНае. 1ЛЪ[ег] XIX. [Сигонио, Карло. О королев
стве Италии. Кн. 19.]
585 Вгоушз. [Аппа1ез есс1езт8ЙС1,] аё ап[пит] 1264. Ы[итеш8] III. 
[Авраам Бзовский. Церковные анналы, под годом 1264. №3.]
586 СопсШит Ьи^ёипепзе, ап[т] 1274, тзйШйип, цио Рара Есс1езте зроп- 
зиз ргопипсшШз. Т от[из АсГогит] Соп[сШогит] IX. [Собор Л ионский, 
1274 года, принцип, посредством которого папа объявлялся обрученным 
с Церковью. Том «Деяний Соборов» 9-й.]
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ков потому, что убит черепахою, упадшею на него со стены, 
где празднословил. 12. Николай III. Преждевременная смерть 
прервала его предприятия в поощрении сицилиан к загово
ру против галлов, или к Сицилийской вечерне. 13. Мартин. 
Он, вместо освобождения Палестины, обращал крестоносцев 
против Петра Арагонского, проклинал Палеолога. 14. Оно- 
рий  кратковременный, 15. Николай IV, тщательный в распро
странении своей власти и Церкви587. Он постановил выби
рать в папы из миноритов. 16. Келестин V. Он, из тесной пу
стыни взошедши на престол, когда увидел, что не можно ис
править клира, отказался от папства588: а некоторые уверяют, 
что преемник его Венедикт посредством искусственной тру
бы внушил ему добровольное отречение от престола. 17. Ве
недикт или Вонифатий VIII. Опасаясь возмущений от пред
шественника, держал его под стражею; и торжествовал юби
лей589 по окончании столетия.

587 СгаШгшз. Бахоша. 1лЪ[ег] VIII. С[ари1] XXXV. [Кранц, Альберт. 
Саксония. Кн. 8. Гл. 35.]
588 Ва1аеиз. [МгесеПапеогит?]. СепШг[те]. IV. Р[а§та] 331; еТ Бропёапиз 
а<3 1294 апп[ит]. [Балюз, Этьен. Смесь (предположительно); Центурии. 4. 
Стр. 331; и Спондан, Генрих, под 1294 годом.]
589 1оЬ[аппез ВарёзШ ШЬеиз] т  НЬго зиЬ Ши1о: Вот /ааш  VIII ех тзйййо 
8спр(о, Котае, 1651, еёко т  4. [Иоганн Баптиста Рибеус в книге под на
званием: Бонифаций VIII по письменным указаниям. Рим, 1651, издано 
в четверть листа.]
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VII.

[ЕРЕСИ  И  РАСКОЛЫ  ЗА П А Д Н О Й  Ц ЕРКВИ .] 

История ересей в XIII веке.
По мере успехов в просвещении на Западе, умножа

лись волнения умов, опасные для Церкви. При всей стро
гости инквизиции почти непрестанно рождались и возрас
тали новые заблуждения. С одной стороны вольномыслие 
и ревность к духовной свободе; с другой -  излишняя при
вязанность к одной наружности и постановлениям церков
ным -  заставляли в недрах самой Церкви собирать обще
ства, ей противные. Италия, Галлия, Германия и Испания, 
кроме валденсов и албигенсов, в сие время видели многих 
еретиков; слышали почти непрерывное против них движе
ние оружия и бесчисленные проклятия; ужасались казней, 
именно сожжения на костре, вечной темницы и других, ко
торые были в руках инквизиции.

Состояние валденсов.
1. Валденсы и албигенсы, после прения с папскими 

легатами о постановлениях церковных, о благочинии клира, 
папской власти и литургии, или миссы, когда убили инквизи
тора Петра с1е саз&а поуо, подали случай Иннокентию Ш-му 
послать против них около 500,000 крестоносцев. Между Ли
оном и Каркасоною, думая удержать стремление крестонос
цев, они потеряли до 60,000 обоего пола. Чрез год в сраже
нии с новыми крестоносцами терпели новую потерю людей 
и имущества. Третий и четвертый поход крестоносцев про
тив них окончился бы в их пользу, естьли бы не подкрепил 
крестоносцев Людовик, сын Филиппа, короля французско
го. Частию сии бедствия, частию строгие указы Фридерика 
и галликанских королей, частию же исследовательное суди-
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лище изгнали их из Галлии и Италии590 в Далмацию, Болга
рию, Кроацию, в Англию и Богемию, почему из сих мест наи
паче производят противников папской власти591.

2. Братья и сестры свободного духа в Германии и Бел- 
гии, называемые бенгардами или бегуттами (что означало 
высший степень благочестия), в Галлии -  бенгинами, и, неиз
вестно почему, турлюпинами. Настоящий век менее обращал 
на них внимания, нежели следующий, вероятно, по причине 
умножения их. Слова Павловы592 закон духа жизни о Христе 
свободил есть нас от закона греховного и смерти они пола
гали в основание своему учению. Почитали себя истинными 
сынами Божиими, совершенно свободными от всех законов 
церковных и гражданских. Верили тому, что труды препят
ствуют созерцанию и мысленному восхождению к Богу; хо
дили по городам и селам за милостынею в странной одежде; 
водили с собою женщин под именем сестр, учреждали собра
ния в ночное время и в местах, удаленных от селения; наро
ду раздавали книги, в коих содержалось их учение. По увере
нию современных писателей, оно состояло в том, что: 1-е. Все 
произошло из Бога и все возвратится в Него. 2-е. Человек, 
возвышая и отвлекая дух от всего чувственного, неизъясни
мым образом делается одно с Творцем всего; и долговремен
ным созерцанием погрузившись во глубину Божества, получа
ет верховную свободу не токмо от всех гнусных пожеланий, 
но и естественных склонностей. 3-е. Возвысившийся таким 
образом до Божественного естества, сам делается богом;

590 Вхоушз. [Аппа1е$ есс1ез1азёа,] аё ап[пит] МССХХУ. Ы[итегиз] VII 
е! зец[иепз]. [Авраам Бзовский. Церковные анналы, под годом 1225. №7 
и последующие.]
591 Раи1из §ет1а т  Шз1опа 1пцшзШошз Уепе1а[е], аё Ьос XIII заесиН, ап- 
поз МССХУ е* аНа. [Павел Сервнта (Паоло Сарпи) в Истории венециан
ской инквизиции, в этом 13 веке, под годом 1215 и другими.]
592 Римл. VIII, 2.
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и таким, каков был Христос, т.е. Сыном Божиим, становит
ся выше всех законов Божиих и человеческих. 4-е. Что свой
ственно Божескому естеству, все то свойственно каждо
му истинно благочестивому; поелику истинно благочести
вый есть Христос по натуре: в душе человеческой есть не
что несотворенное и несотворимое (тсгеаЪПе) или словес
ное. 5-е. В Евангелии много пиитического, несправедливого, 
и люди более должны верить своим понятиям, происшед
шим из души своей, соединенной с Богом, нежели Евангелию. 
6-е. Посему внешнее богослужение, молитвы, пост, Креще
ние и прочие таинства суть нечто стихийное, свойствен
ное детям, а не тем, которые погрузились в Бога и освободи
лись от всего видимого. Посему они учили немецких мона
хов и монахинь: 7 -е -Ж ит ь без правил, поставляя превосход
ство богослужения в свободе духа, а не в законе и правилах. 
Многие из них, исповедуя пред инквизиторами сие учение, 
шли на костер с некоею радостию и спокойствием. Иные, на
деясь на бесстрастие, на свободу от всех естественных склон
ностей и на Божественное укрепление мыслей, в тайных со
браниях бывали наги, даже и в присутствии женщин593. Злоу-

5,3 1п §1а1ий$ СоЬшепзПэиз, а[ппо] 1554, Со1ошае еёШз, ра§[та] 58, ёе 
ТиёирЫз; 1заас ёе ВеаизоЬге. П1зз[ег1а1ю] зиг 1ез А ёаткез [ёе ВоЬёте]. 
Раг[з] II. Р[а§е] 384. Магёпиз Сгизшз. АппаЦез] Буеуюогит. Р[агз] III. 
УЬ[ег] II. С[ари1] XIV, аё ап[пит] 1261. Ра§[та] 99; ДоЬаппез [ВигсЬагёиз], 
Аг§епйпепз18 ер1зсориз. СоШга Ве§иагёо$, т  гезспрГО аппо 1317, ёесогит 
ёосйгпа е(с. [В Установлениях Кёльнских, изданных в Кёльне, в 1554 
году, стр. 58, о турлюпинах; Исаак де Бособр. Исследование об адами
тах Богемии. Часть 2. Стр. 384; Мартин Крауз. Швабские анналы. Ч. 3. 
Кн. 2. Гл. 14, под годом 1261. Стр. 99; Иоганн Бурхард, Аргентинский 
(Страсбургский) епископ. Против бенгардов, в рескрипте 1317 года, до
стоинства обучения и т.д.]

МозЬетшз т  [ШзёШёопит] Ыз([опае] есс1ез[тзёсае аШщиае е( ге- 
сепйопз ИЬп циаШог], заесиЬт XIII, с[ари(] V [Мосхайм, Иоганн Лоренц, 
в «Исторических церковных установлениях, древних и современных, 
в четырех книгах», век 13, гл. 5], называет их пантеистами.
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потребление сей свободы влекло за собою тяжкие преступле
ния и гонение от гражданской и церковной власти.

3. В числе братьев свободного духа были стостолики. 
Глава их -  Герард Сагарелл Пармский, учил одеваться в бе
лую одежду, никогда не покрывать головы, растить волосы 
и браду; ходить всюду с женщинами под именем сестр, и ни
чего не иметь собственного, увещевать народ к покаянию 
и питаться его милостынею. Втайне же открывал ученикам 
своим пророчество Иоакима аббата, что Римская Церковь 
скоро падет и учредится новая, святая; что скоро умертвят 
императора Фридерика, папу и многих из клира. Инквизиция 
сожгла его по своему суду. Преемник его Дулцин, именуя папу 
антихристом, два года воевал с Ройнером, Версалийским епи
скопом и инквизитором: и хотя замучен в плену с своею се
строю или женою, однако столько подкрепил учение Сага- 
релла: что в Галлии и Германии оно оставалось до времен Во- 
нифатия IX, т.е. до начала 15 века594.

4. Иоаким, аббат калабрийский, противник Ломбар- 
дову богословию. Он открыто проповедал народу, что после 
Отца и Сына приближился век Святого Духа; приближалось 
время исправления и очищения Римской Церкви мечем ши 
оружием: в опровержении же мнений Ломбардовых о Трои
це называл Римскую Церковь еретическою. Народ за пред
сказания почитал его пророком; за исцеления -  святым, и же
лал во всем ему следовать: а гражданское и церковное прави
тельство нашли его повинным суду, а потом смерти595. Между 
последователями его считают:

594 Ыа1а1[1$] А1ехапдег. 8е1ес(а] Ы$1[опае] есс1е8[ш8(1сае сарКа е1с.]. 
8аес[и1ит] XIII. С[ари1] III [Наталис Александр. Избранные главы церков
ной истории. Век 13. Гл. 3], где причисляет к сим Арнольда <3е УШапоуо, 
лольярдов и других, разделявшихся только по местам, а не по духу уче
ния.
595 1асоЬ[и8] ТЬота8Ш8. [Ехегскабо] ёе ехизйопе типсП зЮюа. Ра§[та]
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5. Амалрика, парижского диалектика и богослова; ко
торый доказывал, что человек как только захочет; то весь 
погрузится в Бога и преобразится в Божеское естество; 
что Дух Святый воплощен в нас596; что все есть одно, или 
Бог; и что не токмо образы вещей, но и самые вещи прои
зошли из Бога, и паки в Бога возвратятся и проч. Ученик 
его, парижский доктор Давид (ёе Отап1о) и другие застави
ли597 инквизицию вырыть кости Амалриковы и сожечь пред 
народом.

199; Ьаипошз. Ое уапа Ап81о1е1[18] ГоЛипа т  А саёетт  Рапзюпзь Ра§[та] 
127. [Якоб Томазий. О сожжении мира стоиков. Стр. 199; Лонуа, Жан де. 
Об изменении судьбы Аристотеля в Парижской академии. Стр. 127.]
596 1п АппаЦйшз] УтсепШ теё[Й8], Ьгуиз заесий [В Анналах (Зерцале ве
ликом) Винсента из Бове, в этом столетии], упоминается, что Вильгельмина, 
богемская женщина, заимствовавши учение свое от Амалрика, почла себя 
вдохновенною, удивляла народ предсказаниями; и, поелику народ почи
тал ее святою, и даже обожал: по смерти сожжена пред лицем обожате
лей. Еаё[ет] арий Мига1опит. Апйяи[11а1ез] КаНсае. МесШ аеуг Тот[и8] V. 
Р[а§та] 91. [Равным образом по Муратори, Лудовико Антонио. Описание 
итальянских древностей. Средние века. Том 5. Стр. 91.]
597 Оёог[1со] ЯаупаМиз. Аппа1[ез есс1езтзйс1]. Тот[из] XV, ап[пиз] 1311, 
п[итегиз] 66 е( зеци[еп8]. [Одорико Ринальди. Церковные анналы. Том 15, 
год 1311, №66 и следующий.]

Смотри еще повествователей инквизиции у Мосгейма, [1пзйШйопит] 
Ыз1[опае] есс1[ез1азйсае апёциае е( гесепйопз НЬп циаШог]. 8аес[и1ит] 
XIII. Раг[з] II. Сар[и1] V [Исторические церковные установления, древние 
и современные, в четырех книгах. Век 13. Ч. 2. Гл. 5].
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Век десятый. Обременяемый соблазнами, на Востоке и Западе 
темный, на Севере просвещаемый.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 7. Богемия -  историческая область в Центральной Европе, за
падная половина современной Чехии.

Моравия -  восточная часть современной Чехии.
Супружество Мячислава, польского царя, с Домбровкою, богем

скою царевною, открыло Евангелию путь к самому престолу. Корректнее 
сказать, что через женитьбу на Дубравке Мячислав (Мешко I) сблизился 
с Чехией (и Священной Римской империей), и в силу этого в 965 г. кре
стился и сделал христианство латинского обряда государственной рели
гией Польши. Впрочем, Дубравка действительно серьезно содействовала 
христианизации Польши.

Войтег (Войцех, Адальберт Пражский) пробыл в Польше совсем 
недолго, в 996-997 гг., уже при сыне Мешко I Болеславе I Храбром (ум. 
1025).

С. 8. Силезия -  историческая область в Центральной Европе, преи
мущественно на юго-западе современной Польши.

Папа Иоанн XI11-й, как скоро услышал о сих успехах в Польше, 
послал туда Тускуланского епископа. Вероятно, имеется в виду первый 
польский епископ Йордан; есть версия и о том, что он не был послан Ио
анном XIII, а прибыл в Польшу с Дубравкой.

Трансилвания (Трансильвания) -  северо-западная часть современ
ной Румынии.

Гила, взяв с собою епископа Иерофея и нескольких священни
ков, несколько лет боролся с суеверием своего народа. Хронист Иоанн 
Скилица сообщает, что венгерский «князь Вулосуд (Булчу), притворив
шись, будто полюбил христианскую веру, прибыл в Константинов град. 
Он был крещен, причем (император) Константин (Багрянородный) ста
новится его восприемником. Будучи почтен титулом патрикия и сделав
шись обладателем больших богатств, он затем вернулся восвояси. Че-
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рез некоторое время и Гил ас (Дьюла), который также являлся князем 
турков, прибывает в столицу и получает Крещение; он тоже удостоил
ся тех же благодеяний и почестей. Назад он взял с собой и одного мо
наха по имени Иерофей, славившегося своим благочестием, который 
был рукоположен в епископа Туркии (патриархом) Феофилактом. Ока
завшись там, он многих привел к христианству от варварского заблуж
дения. Гилас же оставался в вере, и ни сам никогда не совершал набе
гов против ромеев, ни пленных христиан не оставил без попечения». 
Судя по расположению этой информации в «Хронике», миссия Иеро- 
фея началась между 948 и 954 гг. Гилас (Дьюла) -  скорее всего, не лич
ное имя, а титул.

С. 9. Дщерь Гилы -  вероятно, имеется в виду супруга Гизы Шар
лотта, дочь Дьюлы II; однако достоверных сведений нет ни о том, была ли 
она склонна к христианству, ни о том, что она -  дочь того самого Дьюлы, 
который привез из Константинополя свт. Иерофея Венгерского.

Просвещение Венгрии присвояют себе германцы, находя в супру
ге Стефана Венгерского сестру императора Генрика 11-го. Супруга Ишт- 
вана (Стефана) Венгерского -  Гизела Баварская (Венгерская, ок. 985- 
1033/65), католическая святая; ее брат -  император Священной Римской 
империи Генрих II Святой.

С. 10. Императору Цимисхию он приписывает желание вступить 
с Ольгою в брак. Крещение равноапостольной Ольги произошло при им
ператоре Константине VII Багрянородном, а не при Иоанне Цимисхии; 
ошибка свт. Иннокентия.

С. 11. Храм во имя Св[ятой] Троицы. Деревянный Троицкий собор, 
построенный равноапостольной княгиней Ольгой, простоял до 1-й пол. 
XII в.; ныне на его месте -  Троицкий кафедральный собор, архитектурная 
доминанта Псковского крома.

Некогда соглашался варяга-христианина принести им в жертву. 
Имеются в виду Феодор Варяг и сын его Иоанн -  христиане, ставшие пер
выми известными мучениками на Руси за веру; принято считать, что их 
кончина наступила 12 июля 978 г., на следующий день после начала пер
вого периода торжества язычества в Киеве, связанного с походом Вла-
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димира на Киев и его вокняжением. Полагают, что события, связанные 
с кончиной Феодора и Иоанна, в некоторой степени повлияли на решение 
Владимира стать христианином. Его потрясло случившееся, а именно то 
мужество, с которым варяг Феодор в одиночку противостоял толпе разъ
яренных киевлян, которое могло быть явлено лишь при защите правого 
дела. Поход на ятвагов летопись относит к 983 г.

Ятваги (ятвяги, судава, дайнава) -  балтская племенная группа, эт
нически наиболее близкая к пруссам.

С. 12. Виденное у  болгаров или магометан. Имеется в виду Волж
ская Булгария, в которой с 922 г. ислам суннитского толка являлся госу
дарственной религией.

С. 13. Херсонь (Корсунь) -  Херсонес Таврический, полис, основан
ный древними греками на Гераклейском полуострове, на юго-западном 
побережье Крыма, в 422/21 г. до н.э.

С. 14. Крестил 12 сынов своих и разделил им, как присоединяет 
Нестор, российские княжества. Известно, по меньшей мере, 13 сыно
вей равноапостольного князя Владимира: Вышеслав, князь Новгород
ский; Святополк Окаянный, князь Туровский; Изяслав, князь Полоцкий; 
Мстислав (умер в детстве); Ярослав Мудрый, князь Ростовский; Все
волод, князь Владимир-Волынский; Мстислав, князь Тмутараканский; 
Станислав, князь Смоленский; Судислав, князь Псковский; Святослав, 
князь Древлянский; Борис, князь Ростовский; Глеб, князь Муромский; 
Позвизд.

Почайна -  легендарная, практически исчезнувшая река в Киеве, 
правый приток Днепра; впадала в Днепр ниже урочища Крещатик и од
ноименного источника (современная Почтовая площадь); известна как 
возможное место Крещения Руси равноапостольным князем Владими
ром.

С. 15. Белгород -  имеется в виду не областной центр в России, а го
родок южнее Киева, основанный равноапостольным князем Владимиром 
в 991 г.

Переяславль -  современный Переяслав-Хмельницкий в Киевской 
области Украины.
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Авраамиев Богоявленский монастырь в Ростове Великом -  первая 
обитель в Северо-Восточной Руси; о времени ее основания историки спо
рят, и многие полагают, что монастырь появился ближе к дате первого до
стоверного упоминания -  1261 г.

Валамов монастырь на озере Неве -  Валаамский монастырь на Ла
дожском озере (устаревшее название -  Нево). Версия о его основании 
в Х-Х1 вв. распространена, однако достоверная история обители начина
ется с XIV в.

С. 16. Тмутаракань -  современная Тамань в Краснодарском крае; 
перешла под контроль Киева после разгрома князя Святославом Хазар
ского каганата в 965 г.

О деятельности Марка Философа в Волжской Булгарин мы знаем 
только из «Повести временных лет».

Вено (старослав.) -  выкуп за невесту, калым.
С. 17. На холме Перуновом храм се. Василия. Равноапостольный 

князь Владимир построил на месте языческого пантеона храм, посвящен
ный своему небесному покровителю -  свт. Василию Великому.

С. 19. Императоры Оттоны -  имеются в виду Оттон I Великий 
(император в 962-973 гг.), Отгон II Рыжий (император в 973-983 гг.) и От
тон III Чудо мира (император в 996-1002 гг.).

Кровопролитие, какое было в Генуе от срацин. Имеется в виду на
бег фатимидов на Геную в 934 г.

Мраз в Саксонии 994 года в месяце июле. Согласно «Кведлинбург- 
ским анналам», 7 июля 994 г. ударил сильный мороз, и случилось такое 
высыхание рек и отсутствие дождей, что в большинстве прудов погиб
ла рыба, а на земле совершенно засохли очень многие деревья, погибли 
фрукты и лен. За этим последовал также жестокий мор среди людей, сви
ней, коров и овец; луга же так выгорели во многих местах, словно были 
сожжены огнем.

Преемник Льва Мудрого Александр за служение чреву погиб 
от чрева на первом году царствования. Император Александр, всту
пивший на престол уже больным человеком, действительно, царствовал 
только год. Однако объективных данных о его личности практически нет
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-  историки, в трудах которых он представлен как ленивый, развратный 
и вероломный государь, были сторонниками императора Константина VII 
и патриарха Евфимия, которых он отстранил от власти.

Роман, вельможа Константинопольский, приняв правление над 
империей по причине малолетства Константинова, за то, что законно
го императора принуждал снискивать пропитание живописным искус
ством, отмщен своим сыном, который, остригши ему голову, заточил 
на остров Протес. Имеется в виду будущий император Роман I Лакапин, 
провозглашенный в 920 г. соправителем при малолетнем Константине VII 
Багрянородном. В 944 г. сыновья Романа Стефан и Константин (возмож
но, с ведома и одобрения Константина VII), восстали против отца, аре
стовали его и сослали в монастырь на остров Праги, один из Принцевых 
островов.

С. 20. Иоанн Цимисхий за участие в насильственной смерти пред
шественника сам умерщвлен насильственно: евнух отравил его ядом. Ио
анн был племянником своего предшественника Никифора Фоки и прини
мал деятельное участие в его убийстве, войдя в соглашение со своей лю
бовницей императрицей Феофано, женой Никифора. Смерть Иоанна Ци- 
мисхия приписывается отравлению, виновником которого считали при
дворного евнуха, первого министра Василия Лекапена.

Людовика, искавшего престола убийством, Беренгарий лишил очей 
и убил заточением. Людовик III проиграл первое же сражение в междоу
собной войне с Беренгаром I и дал клятву, что навсегда уйдет из Италии; 
затем, по просьбе недовольной правлением Беренгара верхушки, нару
шив клятву, снова явился в Павию. Беренгар захватил его, и, так как Лю
довик вернулся в Италию клятвопреступником, за это приказал его осле
пить и сослал в Прованс.

II. Бедствия Церкви.

С. 21. Оттон 2-й в продолжение почти двух лет сопротивлялся во
йску Константинопольскому, подкрепленному срацинами; наконец, силь
ным поражением истребил срацин и надежду императора Василия возвра-
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тить некоторые западные области греческому престолу. Имеется в виду 
Итальянский поход Оттона II 980-982 гг. и битва при Стило, в которой он 
одержал победу над арабами, которые в 976 г. под начальством сицилийско
го эмира Абу-л Касима, огнем и мечом опустошили Апулию и Калабрию 
и угрожали ломбардским княжествам Беневентскому и Сполетскому. Им
ператор Василий II Болгаробойца, возможно, и мечтавший вернуть неко
торые области греческому престолу, в этих событиях участия не принимал 
-  наоборот, арабы опустошили византийские области в Италии.

С. 22. Печенеги -  союз кочевых племен, в описываемое время рас
селившихся в Северном Причерноморье.

Переяславль, построенный в честь единоборцу Яну, или Иоанну, 
обратившему в бегство полки печенежские. Имеется в виду нынешний 
Переяславль-Хмельницкий в Киевской обл. Украины; «Повесть времен
ных лет» рассказывает, что равноапостольный князь Владимир в 992 г. 
основал город у брода через реку Трубеж, где его войско одержало побе
ду над печенегами. Победу принес кожемяка, который сразил в поедин
ке знаменитого печенежского богатыря и этим «переял его славу». Нико
новская летопись под 1001 (6509) годом утверждает, что кожемяку звали 
Ян Усмошвец.

Болгары волгские и камские -  т.е. народы Волжской Булгарин.

III. Состояние учения.

С. 27. Нетерпеливый наследник ядом прекратил жизнь Констан
тинову и долголетнее царствование. Версия о том, что Константин был 
отравлен своим сыном Романом II Младшим, признается не всеми исто
риками.

С. 28. Пренесение руки Иоанна Крестителя из Антиохии в Кон
стантинополь совершилось в 956 г.; память этого события в Православ
ной Церкви празднуется 7/20 января.

Пафлангонский монастырь -  имеется в виду монастырь Хрисопе- 
тра (Золотой Камень) в области Понт (север Малой Азии, историческая 
область Пафлагония).
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С. 29. Аскитские монастыри -  т.е. монастыри в Скитской пустыне, 
ныне Вади-Натрун, впадина на северо-востоке Ливийской пустыни в еги
петском губернаторстве Бухейра, к западу от дельты Нила.

IV. Богослужение и обряды.

С. 32. В 15-м веке, когда Отоманская порта разрушила Грече
скую империю. Свт. Иннокентий имеет в виду падение Константинополя 
в 1453 г. под ударами турок-османов; на Руси падение Византии традици
онно связывали с изменой православию.

Лахернская (Влахернская) церковь Богородицы в предместье Кон
стантинополя была построена в конце V в.; разрушена пожарами в 1070 
и 1434 гг.

С. 32-33. Прославлено сперва только молившимися в оном храме, 
потом всею Константинопольскою Церковию, и наконец, всем Востоком. 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, как известно, сейчас праздну
ется только в Русской Православной Церкви.

С. 33. Амира, срацинский градоначальник. По контексту может по
казаться, что Амира -  это имя собственное; на самом деле, это -  титул 
(амир, эмир). Обычно указывается, что Нерукотворный образ Спасителя 
выкуплен в 944 г. по инициативе Константина VII Багрянородного (хотя 
в то время еще правил и его «регент» Роман I Лакапен).

С. 35. Победа, одержанная над скифами в день Феодора мучени
ка. Имеется в виду победа Иоанна Цимисхия над войсками великого кня
зя Киевского Святослава Игоревича в решающей битве 8/21 июня 971 г., 
в день памяти вмч. Феодора Стратилата; по преданию, он явился воинам- 
грекам. Лев Диакон сообщает: «Впоследствии распространилось твердое 
убеждение, что это был великомученик Феодор, которого государь мо
лил и за себя, и за все войско быть соратником, покровителем и спасите
лем в битвах».

Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой Богороди
цы) в Киеве -  первая каменная церковь древнерусского государства, 
воздвигнутая равноапостольным князем Владимиром на месте кон-
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чины русских первомучеников Феодора и его сына Иоанна, освяще
на в 996 г.; здесь покоились мощи сщмч. Климента Римского, а поз
же был погребен князь Владимир и члены его семьи. Разрушена Баты
ем в 1240 г.

V. Состояние иерархии.

С. 38. Свобода, которую усвоял себе Лев Мудрый вступлением 
в четвертый брак и которую подтвердил папа Иоанн, понудила Нико
лая Мистика произнести суд на императора пред олтарем и терпеть 
за то изгнание. Свт. Николай отказывался венчать четвертый брак им
ператора Льва VI с Зоей Карбонопсиной, родившей ему долгожданно
го наследника; на Рождество 906 г. он не пустил императора в церковь, 
обещая это сделать на предстоящее Богоявление, но и 6 января 907 г., 
в день праздника, вновь остановил Льва у дверей Святой Софии, объ
явив: «Без единодушного согласия митрополитов не могу пустить тебя 
сюда; а если ты рассчитываешь войти силой, тогда уйдем мы». В ито
ге, 1 февраля свт. Николай подписал свой отказ от константинополь
ской кафедры.

С. 39. Патриарх Полиевкт на основании церковных правил требо
вал от Никифора духовного очищения; посему не допускал его до церк
ви, доколе не принесет покаяние. Никифор Фока женился на императри
це Феофано, вдове Романа II Младшего, регентше при его малолетних 
сыновьях Василии и Константине, и, таким образом, стал императором, 
не свергая старую династию. Что подразумевается под кровосмешением 
в этом случае, неясно.

С. 40. Иерархия Российской Церкви... из одного митрополита и 6 
епископов. Имеются в виду митрополит Киевский и епископы Новгород
ский, Белгородский (под Киевом), Полоцкий, Владимиро-Волынский, 
Черниговский и Туровский.

Номоканон -  византийские сборники церковных правил и импера
торских указов, касающихся Церкви, составленные в У1-УП вв. и впо
следствии дополненные.
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VI. Достопамятные лица.

С. 42. Солунь -  Фессалоники, город в Греции.
Козары (хозары) -  тюркский кочевой народ; Хазарский каганат, су

ществовавший в 650-969 гг., контролировал территорию Предкавказья, 
Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казах
стана, Приазовье, восточную часть Крыма, степи и лесостепи Восточной 
Европы вплоть до Днепра.

Константин[ополъский] патриарх. Равноапостольный Мефодий 
стал игуменом монастыря Полихрон на Малом Олимпе, когда Константи
нопольским патриархом был свт. Игнатий, а со времени кончины патри
арха Константина II прошло около 90 лет. Поэтому поставить равноапо
стольного Мефодия на игуменское место последний никак не мог, и вы
ражение «Константин, патриарх» единственно возможным кажется про
читать как не расшифрованное (по вине наборщика) сокращение от «Кон
стантинопольский патриарх».

Михаил, сын императора Феофила -  его преемник, византийский 
император Михаил III.

С. 43. После успешного посольства в Самару, где низложил сра- 
цинских лжеучителей. В 851 г. равноапостольный Кирилл отправился 
с миссией от императора ко двору сарацинского халифа -  очевидно, абба- 
сидского халифа Мутаваккиля, в его временную столицу Самарру (город 
в современном Ираке, к северу от Багдада).

Олимпийский монастырь -  упомянутый выше монастырь Полих
рон на Малом Олимпе.

Так пишут о Горе Афонской, где в сие время св. Афанасий... устро
ил обитель. Свт. Афанасий Афонский в 963 г. основал Великую лавру -  
первенствующий монастырь на Афоне.

С. 47. Платон для сего путешествовал в Киев. Свт. Иннокентий 
имеет в виду поездку, описанную самим митрополитом Платоном (Лев- 
шиным) в сочинении «Путешествие высокопреосвященного Платона, ми
трополита Московского и разных орденов кавалера, в Киев и по другим 
российским городам в 1804 году». Возможно, Иннокентий знал об этой
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поездке со слов самого митрополита Платона или же ознакомился с ру
кописью, так как впервые опубликовано было «Путешествие...» только 
в 1856 г.

VII. Ереси и расколы.

С. 48. Филиппополь -  ныне Пловдив в Болгарии. В 970 г. Иоанн Ци- 
мисхий поселил большую колонию павликан во Фракии около Филиппо- 
поля для охраны границы, гарантировав им полную религиозную свобо
ду. Эта колония существовала более ста лет.

Славония -  историческая область на востоке Хорватии.
Василийский Собор -  Базельский Собор 1431-1449 гт.; одной из це

лей его созыва было искоренение ереси (гуситского движения). Потомки 
павликиан до сих пор проживают на границе Сербии и Румынии (банат- 
ские болгары), но исповедуют уже католичество.

Халдеи -  в данном контексте скорее не жители Вавилонии (устьев 
рек Тигр и Евфрат), а месопотамские и персидские христиане, в т.ч. не- 
сториане (в таком значении термин употребляется и в современности).

Несторианство проникло в Китай еще в 635 г., и пользовалось 
покровительством императоров династии Тан; изгнаны несториане были 
уже при династии Мин в XIV в.

Корит -  область расселения кереитов, союза монголоязычных пле
мен, обитавших в Забайкалье и Монголии в Х-ХШ вв. Благодаря миссио
нерам, среди кереитов было распространено несторианство.

Иоанн Пресвитер -  «царь-священник», правитель легендарного 
христианского государства, популярный персонаж легенд с XII в., во вре
мена крестовых походов; его мифическое царство обычно помещали 
в Индии (позже в Эфиопии).

С. 49. Несторианский патриарх в Татарию или Азиатскую Ски
фию посылал своих епископов. Центром несторианства стал Ктесифон (на 
территории современного Ирака), епископальные кафедры располагались 
в Нишапуре (Иран), Герате (Афганистан), Мерве (Туркмения) и Самар
канде (Узбекистан), также существовала объединенная епархия Невакета
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и Кашгара (Киргизия и Уйгурия). Согласно Клавдию Птолемею, Азиат
ская Скифия начинается по ту сторону Меотиды (Азовского моря) и реки 
Ра (Волги), и тянется на восток до Серика, к югу от которого располагал
ся Чинай (Китай), на юг -  до Согдианы (Узбекистана) и Индии, и на се
вер -  до неведомых земель.

Состояние Западной Церкви в десятом веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 50. Карл Простый, галликанский король, не могши более проти
виться оружию норманнов, уступил им часть своей земли, и, дабы удер
жать их с собою в мире, за одного из вождей их выдал в замужество се
стру свою. В 911 г. король Карл III Простоватый, не имея сил для борьбы 
с норманнами, заключил Сен-Клер-сюр-Эптский договор с их вождем Рол- 
лоном, по которому передавал ему в ленное владение побережье в районе 
Сены с центром в Руане (современная Верхняя Нормандия), Бретань, Кан, 
Эр. Согласно преданиям, Карл выдал свою дочь Гизелу за нормандского 
герцога, но поставил в качестве условия обращение того в христианство.

С. 51. Норвежцы, сопротивлявшиеся 3-м царям своим в исповеда
нии Евангелия, покорились датскому королю Свенону. Свен I Вислобород- 
ный, датский король, в 1000 г. в сражении при Сволдере вернул датский 
контроль над Норвегией после пятилетнего перерыва. Неудачные попыт
ки христианизации Норвегии предпринимали «три царя»: Хокон I До
брый (правил в 935-961 гг.), Харальд I Синезубый (правил в 961-986 гг.) 
и Олаф I Трюггвасон (правил в 995-1000 гг.).

Аркадские (Оркадские, совр. Оркнейские) острова -  архипе
лаг в 16 км от северной оконечности Шотландии, состоящий из более 
70 островов, из которых обитаемы около 20; завоеваны викингами (нор
вежским королем Харальдом I Прекрасноволосым) в 875 г. В 995 г. жите
ли были крещены по приказу Олафа I Трюггвасона.

Из двух Генриков и трех Оттонов, коих Генебрард поставляет 
столпами Римского престола в 10-м веке... Очевидно, имеются в виду
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императоры Оттон I, Оттон II, Оттон III и Генрих II Святой, а также Ген
рих I Птицелов -  король Германии.

С. 52. Папа Силвестр 11-й хотел ею воспользоваться. Очевидная 
опечатка в издании 1817г.: здесь указан Сильвестр III, занимавший пре
стол три месяца уже в XI в., -  но имеется в виду, конечно же, Сильвестр И; 
в настоящем издании опечатка исправлена. Обычно указывается, что пер
вым идею освобождения Гроба Господня высказал уже папа Григорий VII 
(ум. 1085).

Пизская область -  имеется в виду город Пиза в Италии, обладав
ший к кон. X в. определенной автономией во франкском государстве.

II. [Бедствия Западной Церкви.]

С. 54. Срацины, державшие под игом своим Испанию. В описыва
емое время на территории Испании существовал независимый арабский 
Кордовский эмират (с 929 г. -  халифат).

Во время междоусобия по смерти Алфреда Великого. После смер
ти короля Альфреда Великого в 899 или 901 г., его престол унаследовал 
сын, Эдуард I Старший, и принял титул короля англов и саксов, однако 
свои права на престол предъявил Этельвольд, сын старшего брата Аль
фреда Великого, короля Этельреда I; конец вооруженному противостоя
нию положила гибель Этельвольда в 902 г.

Калабрия и Апулия -  соответственно самая южная и самая восточ
ная области Апеннинского полуострова (Италия). С 948 г. в непосред
ственной близости к ним, на Сицилии, существовал полунезависимый 
арабский эмират.

Унгры... опустошали Германию и касались пределов Италии. 
На рубеже 1Х-Х вв. венгры практически беспрепятственно дошли до са
мой Павии, разоряя все на своем пути; недовольство Беренгаром I, не су
мевшим организовать эффективную оборону против их набегов, послу
жило одной из причин его смещения (впрочем, Людовик III также с за
дачей не справился, и в конечном итоге был ослеплен и сослан Берен
гаром).
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С. 55. Мерзость запустения -  библейский фразеологизм (Дан. 9, 
27; Мф. 24, 15-16).

Церковная власть и папское достоинство были в руках непотреб
ных женщин. Свт. Иннокентий имеет в виду т.н. порнократию (правле
ние блудниц) -  период в истории папства 1-й пол. X в., который начал
ся с правления Сергия III в 904 г. и длился 60 лет, до смерти Иоанна XII 
в 963 г. (по мнению других, в течение 30 лет, до смерти Иоанна XI). В те
чение этого времени римские понтифики находились под сильным влия
нием могущественной аристократической семьи Теофилактов -  римского 
консула и комита Тускулума Теофилакта, его жены Феодоры и их дочери 
Марозии, заслуживших репутацию блудниц, а затем -  сына Марозии Аль- 
бериха, герцога Сполетского.

III. [Состояние учения в Западной Церкви.)

С. 57. Чистительный огонь упоминает уже свт. Григорий Великий 
(Двоеслов): «Что касается легких согрешений, надлежит веровать, что су
ществует до (Страшного) суда очистительный огонь»; однако католиче
ское учение о чистилище сложилось в Х1П-Х1У вв.

IV. [Богослужение и обряды в Западной Церкви.)

С. 59. Обычай употреблять опресноки вместо квасного хлеба в Ев
харистии в VII в. стал распространяться в Испании; в VIII в. этот обычай 
распространился в германских церквах, а к сер. XI в. -  повсеместно на За
паде (впрочем, Флорентийский Собор 1439 г. признал каноничность ис
пользования и квасного хлеба).

Миш -  месса; это ее название употребляется, преимущественно, 
в Польше и на Украине.

С. 60. Клюаникийское (Клюнийское) аббатство был основано 
в 909 г. герцогом Аквитании Гильомом I Благочестивым как бенедик
тинский монастырь святых Петра и Павла (в Верхней Бургундии, ныне 
территория Франции). Отличительной чертой Клюни было то, что мо-
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настырь был изъят из-под власти как светских правителей, так и мест
ного епископа и подчинялся непосредственно папе. Вскоре монастырь, 
в котором соблюдался строгий бенедиктинский устав, стал во главе не
большой конгрегации из семи монастырей, проводивших у себя Клюний- 
скую реформу, суть которой заключалась в возрождении строгой духов
ной и аскетической жизни в период упадка монашества. При пятом абба
те Одилоне к Клюни относилась уже большая часть французских и бур
гундских монастырей.

В сем веке разрешено Церковию употребление сыра и яиц в Четы- 
редесятницу. С XX в. в католичестве скоромным продуктом в принципе 
считается только мясо.

С. 61. Латеранская колокольня -  колокольня Латеранской базилики 
в Риме (собор Иоанна Крестителя на Латеранском холме, Базилика Сан- 
Джованни ин Латерано) -  кафедральный собор Рима с кафедрой Римско
го епископа; в настоящее время существует здание, построенное в кон
це XVI в.

Ордалии -  в широком смысле то же, что и «Божий суд»; в узком -  
суд путем испытания огнем и водой (говоря строго, не пытка, а способ 
проверить виновность либо невинность).

V. [Состояние иерархии Западной Церкви.]

С. 62. Оттон 1-й... низверг Иоанна XII или XIII с папского престо
ла и поставил на оном Льва VIII. В издании 1817 г. -  очевидная опечат
ка, вместо Льва VIII упомянут Лев VII; в настоящем издании опечатка ис
правлена.

Оттон Ш-й, пришедши в Рим с войском. Он казнил Иоанна XIV, 
антипапу, лишив его ушей, носа и глаз, за сопротивление отдать пре
стол Григорию. Здесь свт. Иннокентий смешивает истории трех пап. 
В действительности, Иоанн XIV был свергнут в 984 г. семьей Кресчен- 
ци, после смерти поддерживавшего его Оттона II и отъезда в Герма
нию малолетнего Оттона III, заключен в тюрьму в замке Сант-Анджело, 
где и умер через четыре месяца, от голода или яда. В 996 г. Оттон III
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предпринял поездку в Италию, чтобы получить императорскую коро
ну из рук папы, но Иоанн XV умер от лихорадки, в то время как От
тон III задержался в Павии; император возвел на папский престол сво
его родственника Бруно под именем Григория V. И уже спустя два года 
по приказу Оттона III, подавившего восстание Иоанна Кресцения, Ио
анну XVI, антипапе, поставленному вместо законного папы Григория V, 
отрезали уши, нос и язык, выкололи глаза и сломали пальцы, чтобы он 
не мог ни писать, ни говорить.

С. 63. СопсиЬтаШз (конкубинат) -  сожительство холостого муж
чины с незамужней женщиной низшего сословия, без заключения брака. 
Допускалось в римском праве; однако излишне говорить, насколько пре
досудительно в случае с католическими священниками.

VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 64. После Иоанна 1Х-го илиХ-го, который, защищением Формо
за подвергшись опасности в жизни, в продолжение года укрывался в Ра
венне... Иоанн IX был рукоположен во священника папой Формозом (на 
престоле в 891-896 гг.), все акты которого были отменены на т.н. «Труп
ном синоде», состоявшемся в 897 г. в Латеране церковном трибунале над 
эксгумированным трупом Формоза. Главными мероприятиями правления 
Иоанна IX были Соборы в Равенне и Риме в 898 г., признавшие недей
ствительность «Трупного синода» и постановившие уничтожить его до
кументы.

Венедикт 1У-й, римский гражданин, три года и сорок дней, люби
мец Льва У-го, возведенный им на высшие церковные степени. Тракто
вать это описание затруднительно, тем более что Лев V был преемником 
Бенедикта IV, а не наоборот, как можно подумать после прочтения. Кро
ме того, надо заметить, что ни тот, ни другой не были любимцами своих 
предшественников и не занимали высших степеней.

С. 64-65. Сергию приписывают неимоверное жестокосердие: 
именно то, что вырыв кости Формоза, 8 лет лежавшие в земле, облек их 
в папские ризы и, положив на папский престол, произнес уголовный суд;
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потом как мертвеца, недостойного погребения, велел бросить в Тибр. 
Описывается «Трупный синод», который происходил при папе Стефа
не VI (VII) в 897 г.; Сергий III, впрочем, также поддерживал осуждение 
Формоза.

С. 65. Феодора, супруга Алберта, графа (сотез) Тускуланского, 
по любострастию к Иоанну, архиепископу Равенскому, внушила супругу 
своему возвести его на папство. На самом деле, Феодора Старшая, кото
рая и возвела на престол своего любовника Иоанна X, была супругой гра
фа Теофилакта Тускулумского и тещей Альбериха (Алберика) I Сполет- 
ского.

Марозия потерпела его только 7 месяцев. Обычно указывается, 
что Лев VI умер все же своей смертью -  пробыв папой Римским, действи
тельно, только с мая по декабрь 928 г.

После него народ избрал Стефана VII; но Марозия и сего чрез два 
года умертвила ядом, дабы возвести сына своего, прижитого, естьли ве
рить дееписателям, с папою Сергием. Стефан умер при невыясненных 
обстоятельствах. Иоанн XI -  сын Марозии, по версии Лиутпранда Кре
монского -  от папы Сергия III, по другим данным -  от мужа, Альбериха I 
Сполетского.

Марозия посредством двух сынов... Имеются в виду папа Иоанн XI 
и Альберих И, герцог Сполетский.

Иоанн XII был не вторым сыном, а внуком Марозии, сыном Альбе
риха II. По Лиутпранду Кремонскому, он умер во время любовных утех 
вне Рима: либо в результате апоплексического удара, или от рук оскор
бленного мужа, будучи уже низведенным с папского престола.

С. 66. Замок Святого Ангела (Сант-Анджело) на берегу Тибра 
в Риме первоначально строился по заказу римского императора Адриа
на как мавзолей, впоследствии -  крепость и папский замок; на нижних 
уровнях замка располагалась тюрьма, одна из самых строгих в Риме. 
В 590 г., во время эпидемии моровой чумы, свт. Григорий Великий уви
дел на вершине крепости Архангела Михаила, который вложил меч 
в ножны, что означало конец бедствия, -  отсюда и произошло название
замка.
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Сему же папе приписывают крещение колокола в Равенне. Не
сколькими страницами ранее это же событие (впрочем, легендарное) опи
сывается, как происходившее в Латеранской базилике в Риме.

Венедикт VI при самом вступлении на место Иоанна умерщвлен 
в толпе мятежников, или в Замке Святого Ангела. Бенедикт VI был сме
щен группой дворян после смерти покровителя, Оттона I, в июне 274 г. -  
спустя полтора года после интронизации -  заключен в замок Святого Ан
гела, и там задушен по приказу антипапы Бонифация VII.

Общественная к нему ненависть заставила его удалиться в Кон
стантинополь и оставить престол Иоанну XIV; но хитрость и золо
то, которые расточил он в продолжение осьми месяцев в Риме, обрат
но доставили ему папство. Когда же апоплексический удар пресек его 
жизнь, народ долго не соглашался почтить тело его погребением. Бони
фаций VII бежал в Константинополь с папской казной в 973 г., вернулся 
в Рим уже после смерти Оттона II в апреле 984 г.; убит в июле 985 г. при 
невыясненных обстоятельствах.

Иоанн XV, пострадавший за корыстолюбие, -  4 месяца; Иоанн XVI, 
более воинственный, нежели просвещенный, -  10 лет. В некоторых спи
сках пап, действительно, упоминается папа Иоанн XV, правивший в те
чение нескольких месяцев после смерти Бонифация VII, а Иоанном XVI 
именуется тот, который в современной историографии именуется Иоан
ном XV (Джованни ди Таллина Альба; ум. 996). Сейчас существование 
четырехмесячного понтификата Иоанна XV отрицается. Несколькими 
страницами ранее, в главке «Иерархия», это же лицо вообще названо Ио
анном XIV, предшественником Григория V.

С. 67. Иоанн XVII, любимец римского консула Крескента, каз
ненный Оттоном. Имеется в виду антипапа Иоанн XVI. По прика
зу Оттона III ему отрезали уши, нос и язык, выкололи глаза и слома
ли пальцы, чтобы он не мог ни писать, ни говорить, однако сохрани
ли жизнь. На престол он был возведен римским правителем Иоанном 
Кресценцием, восставшим против Оттона и его родственника папы 
Григория V.
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VII. [Ереси и расколы в Западной Церкви.]

С. 68. Анфропаморфиты (антропоморфиты) -  собирательный тер
мин, употреблявшийся церковными историками и писателями для обо
значения тех, кто полагал, что Бог имеет человеческий образ.

Каталавник -  имеется в виду Шалон-сюр-Сон (Шалой на Соне; 
Южная Бургундия, Франция).

Албигенсы -  альбигойцы, еретическое движение в Лангедоке 
ХН-ХШ вв.; часто понятие используется как синоним катаров и валь- 
денсов. В действительности с сер. XII в. альбигойцами стали называть 
тех из них, кто подчинялся южнофранцузскому диоцезу церкви ката
ров. Придерживаясь обычного для катаров дуализма, они, кроме того, 
восприняли радикализм богомильства. Окончательно структура альби
гойцев оформилась ок. 1170 г., когда на собрании альбигойцев в г. Сен- 
Феликс главой общин был признан богомил Никита, выходец с Балкан. 
Разумеется, никакого отношения к легендарному Левтарду X в. альби
гойцы не имеют.

Век первый на десять. Усугубляющий разделение Церквей уси
лием к их соединению, под крестом вооружающийся мечем, григори
анский, или гилдебрандинский.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 69. Крестоносцы оружием низвергали восточных магоме
тан и освобождали от них азиатские области, начиная с Никеи, Кили
кию, Сирию, Месопотамию и Палестину. В ходе первого крестового по
хода в 1097 г., византийцы, союзники крестоносцев, взяли Никею. Кили
кия -  область на юго-востоке Малой Азии -  в то время (с 1080 г.) явля
лась армянским княжеством, которое поддержало крестоносцев и визан
тийцев, поэтому, в строгом смысле, Киликию никто не освобождал. Ан
тиохию в Сирии крестоносцы захватили в 1098 г., Иерусалим и Палести
ну -  в 1099 г., после чего было образовано Иерусалимское королевство,
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просуществовавшее до 1268 г. Крайним восточным из государств кресто
носцев стало графство Эдессы; до Месопотамии они не дошли.

С. 70. Озеро Нево -  старинное название Ладожского озера (из кото
рого вытекает река Нева). О времени основания Валаамского монасты
ря на островах одноименного архипелага нет достоверных сведений; пре
дание относит его к X в., когда здесь подвизались прпп. Сергий и Герман, 
однако документальные свидетельства об обители относятся уже к XIV в.

Муром -  город в современной Владимирской обл., впервые упоми
нается в 862 г.; в описываемое время -  центр удельного княжества.

Юрьев Ливонский или Дерпт -  современный город Тарту в Эсто
нии. Эстонскому поселению Табарту дал название «Юрьев» Ярослав Му
дрый, завоевавший эти земли в 1030 г. Во времена свт. Иннокентия город 
носил название Дерпт.

Холм или Хельм -  современный город Хелм на юго-востоке Поль
ши, вблизи границы с Украиной; был основан намного позже, в 1-й по
ловине XIII в., князем Даниилом Галицким как резиденция правителя 
Галицко-Волынского княжества.

Тмутаракань -  город на Таманском полуострове (территория со
временного Краснодарского края), в описываемое время (кон. Х-Х1 вв.) 
-  центр древнерусского княжества; в настоящее время территория горо
дища -  музей-заповедник.

Касоги (косоги) -  летописное название адыгов (черкесов); под 
1066 г. летопись сообщает о том, что князь Ростислав Тмутараканский 
брал с них дань.

Минск -  столица современной Белоруссии, впервые упоминается 
в 1067 г.

Полоцк (Полотск) -  город в центральной части современной Бело
руссии; впервые упоминается в летописях под 862 г., с сер. X в. -  центр 
княжества.

Титул митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси стал исполь
зоваться с 1589 г.; титул митрополита Киевского и Галицкого управляю
щий Киевской епархией носил во времена свт. Иннокентия, причем вто
рая составляющая была скорее номинальной -  Галиция тогда не входила
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в состав Российской империи и не была под каноническим управлением 
русских иерархов.

Галиция -  историческая область в Восточной Европе, пример
но соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львов
ской, большей части Тернопольской обл. Украины и югу Подкарпатско
го воеводства Польши. В описываемое время область несколько раз пе
реходила от Руси к Польше; с 1141 г. -  Галицкое княжество со столицей 
в Галиче.

Волыния (Волынь) -  историческая область на северо-западе со
временной Украины, в бассейне южных притоков Припяти и верховьев 
Западного Буга; Волынь была присоединена к древнерусскому государ
ству в сер. X в.; в описываемое время -  удельное княжество с центром 
во Владимире-Волынском.

Подолия (Подолье) -  историческая область на юго-западе совре
менной Украины, над северными притоками среднего Днестра и верх
ним течением Южного Буга; в описываемое время -  в составе Галицко- 
Волынского княжества, с XII в. известна как Низовье.

С. 71. Софийский собор в Киеве был построен в 1-й пол. XI в., со
гласно летописи, благоверным князем Ярославом Мудрым на месте побе
ды в 1037 г. над печенегами.

Софийский собор в Новгороде был построен в 1046-1050 гг. сыном 
Ярослава Мудрого, благоверным князем Владимиром Ярославичем Нов
городским (ум. 1052).

Монастырь св. Георгия или Юрия, небесного покровителя Ярос
лава Мудрого по его христианскому имени, -  имеется в виду Юрьев мо
настырь под Новгородом, основанный, по преданию, в 1030 г.; во время 
создания «Начертания церковной истории...» свт. Иннокентий был его на
стоятелем.

Монастырь св. Ирины в Киеве был основан в 1037 г. и посвящен 
небесной покровительнице супруги князя Ярослава -  Ирине-Ингигерде.

Русская правда -  сборник правовых норм древнерусского госу
дарства, датированный различными годами, начиная с 1016 г.; основной 
письменный источник русского права.
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С. 72. В Изяславе -  терпение изгнания с отеческого престола 
в первый раз от киевлян, чрез коих, впрочем, Промысл карал его за на
рушение клятвы, данной Всеславу Полоцкому. Под нарушением клят
вы свт. Иннокентий подразумевает события 1067 г., когда «Триумвират 
Ярославичей», Изяслав, Святослав и Всеволод, в битве на Немиге на
нес поражение Всеславу, который бежал в Полоцк; спустя четыре меся
ца Ярославичи пригласили Всеслава на переговоры, целовав Крест, что 
не сделают ему зла, и в районе Орши Всеслав с двумя сыновьями пе
реплыл Днепр для переговоров с ними. Однако Ярославичи нарушили 
крестное целование, захватили Всеслава и двух его сыновей, привезли 
в Киев, где посадили в «поруб» (тюрьму без дверей, построенную во
круг заключенного).

В 1073 г. Изяслав был изгнан из Киева не столько киевлянами, 
сколько вступившими в заговор против него младшими братьями, и бежал 
в Польшу. В годы изгнания князь Изяслав проявил мало «терпения»: он 
вел переговоры о борьбе против своих братьев с польским королем Болес
лавом II, германским императором Генрихом IV и папой Римским Григо
рием VII. Вернулся в Киев он в 1076 г., после кончины брата Святослава.

Когда сей был побежден половцами под руководством князей Чер
ниговских, то Изяслав, утешая его, дал обещание -  положить главу свою 
за него, и немедленно отправясь с войском к Чернигову, лег на сраже
нии защитником его. В 1078 г. на Руси началась новая междоусобная вой
на, против дядей -  Изяслава и Всеволода -  восстали их племянники Олег 
Святославич и Борис Вячеславич; соединившись с половцами, они разби
ли Всеволода на реке Сожице. Всеволод бежал за помощью в Киев, вер
нулся вместе с Изяславом и осадил Чернигов в отсутствие его князей. 
Князь Изяслав погиб в решающем сражении 3 октября 1078 г., в некото
ром смысле действительно «положил главу» за брата, пятью годами ранее 
свергавшему его с киевского престола. Его преемником, действительно, 
вполне мирно стал князь Всеволод Ярославич.

Рассказывая о митрополите Иларионе, свт. Иннокентий опирается 
на «Повесть временных лет», которая характеризует его как «мужа блага, 
книжна и постника», который первым «ископа печерку малу двусажену»
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там, «кде ныне ветхый манастырь Печерьскый». Автору «Начертания...» 
еще не было известно «Слово о законе и благодати» свт. Илариона, с ко
торым по преимуществу ассоциируется его имя у нас.

С. 73. Святополк братоубийца... на том самом месте, где погубил 
Бориса, поражен страхом, который, расслабив кости его, и дотоле пре
следовал мечтами, вооруженными на его жизнь, пока в пустыне между 
Лятцкою и Чехскою землею он с жестоким мучением не изрыгнул дыха
ния. По рассказу «Повести временных лет», носящему легендарные чер
ты, Святополк Окаянный был наказан параличом и безумием («...И рас- 
слабишася кости его, не можаше седети, несяхут и на носилех»), и умер 
во время бегства. Место смерти князя Святополка летописец обозначает 
как «между ляхы и чахы», что многие исследователи считают не букваль
ным географическим обозначением границы Чехии и Польши, а поговор
кой со значением «Бог знает где».

Святослав Н-й Ярославич, изгнанием брата приобретши киевский 
престол, чаял насытить властолюбие; но нечаянно потерял жизнь. Бла
говерный князь Святослав, изгнавший в 1073 г. князя Изяслава из Кие
ва, скончался спустя три года вследствие неудачного вскрытия опухоли.

С. 74. Клятвопреступление Михаила Пафлагонянина наказано бо- 
лезнию, по причине коей он должен был отказаться от престола. Под 
клятвопреступлением свт. Иннокентий подразумевает участие в заговоре 
против Романа Аргира, закончившемся его убийством, женитьбой Миха
ила на его вдове Зое и восхождением на престол; в конце жизни, будучи 
неизлечимо больным, Михаил IV действительно принял монашеский по
стриг и вскоре умер.

Болеслава, короля польского, за убийство Станислава, предше
ственника... Станислав, убитый Болеславом II, либо по его приказу, был 
не его предшественником, а епископом Краковским.

В издании 1817 г. очевидная опечатка: «...под годом 1801»; следу
ет читать: «под годом 1081» (когда и умер Болеслав II). В настоящем из
дании опечатка исправлена.

С. 75. Аквитания -  историческая область на юго-западе Франции 
с центром в Бордо.
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Фландрия -  историческая область в Европе, входящая сейчас в со
став Бельгии и, отчасти, Франции и Нидерландов.

Глад и язва у  турков, овладевших Иерусалимом, в 1012-м году. 
В 1012 г. святой град захватили не турки (они появятся на исторической 
арене значительно позже), а неизвестный вождь кочевников. Он пред
принял усилия к восстановлению храма Воскресения, разрушенного фа- 
тимидским халифом аль-Хакимом в 1009 г.; в целом его управление Си
рией и Палестиной рассматривается как протекторат Византии и время 
более чем благоприятное для палестинских и сирийских христиан, так 
что неясно, почему же за это захватчиков должен был постичь гнев Бо
жий.

Елба (Эльба) -  река бассейна Северного моря, протекающая по тер
риториям современных Чехии и Германии.

С. 76. Пафлагония -  исторический район на севере Малой Азии.

II. Бедствия.

С. 78. Турки как народ в описываемое время еще не сформирова
лись; под этим названием свт. Иннокентий имеет в виду группу тюркских 
племен, объединившихся под эгидой сельджуков.

Зоя... подавала скипетр Михаилу Калафату, который в четыре 
месяца успел было заточить ее, но, народным мятежом принужденный 
возвратить, сам лишился престола и глаз; вызывала из заточения Кон
стантина Мономаха, у  коего, впрочем, была в то же время другая жена. 
Императрица Зоя Карбонопсина после смерти второго мужа Михаила IV 
усыновила племянника, Михаила Калафата, и вручила ему правление; по
началу он относился к приемной матери с почтением, но затем, в апреле 
1042 г., сослал на остров Принкипо и приказал постричь в монашество. 
Константинопольцы возмутились происшествием (в частности, тем, что 
безродный Михаил сослал законную наследницу престола -  Зоя была до
черью Константина VII); в итоге Зоя и ее сестра Феодора были возвраще
ны из монастырей в столицу и стали соправительницами, а Михаил и его 
дядя Константин -  ослеплены и отправлены в ссылку.
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Константин IX Мономах, как фаворит Зои, был отправлен в ссылку 
Михаилом IV, и возвращен из нее в июне 1042 г., после чего венчался с Зоей 
и был коронован. Для обоих супругов брак был третьим, а кроме того, Кон
стантин практически не скрывал своих отношений с Марией Склиреной
-  скорее всего, ее и подразумевает свт. Иннокентий под «другой женой».

Евдокия принуждена была вручать оное Диогену, который, впро
чем, изменниками быв предан султану, как изменник низложен и осле
плен. Императрица Евдокия Макремволитисса, вдова Константина X, 
давала ему обещание после его смерти не выходить замуж, однако ста
ла супругой полководца Романа Диогена, вручив ему соправительство. 
В 1071 г. в битве при Манцикерте он попал в плен к сельджукскому султа
ну Алп-Арслану, спустя неделю был выкуплен; однако заговорщики схва
тили и ослепили его (не как изменника, а как политического противника), 
и вскоре Роман IV скончался от ран.

Ходатаи о Михаиле Дуке и Евдокию низвели с престола в уедине
ние. Когда султан Алп-Арслан возвратил Роману IV свободу, враги по
следнего (Михаил Пселл и др.) потребовали, чтобы Евдокия объявила Ро
мана лишенным правления, а когда она отказалась, то в 1071 г. была по
стрижена в монахини в основанном ею монастыре св. Марии на Босфо
ре. После этого на престол взошел ее сын от Константина X, Михаил VII, 
воспитанник Михаила Пселла.

С. 78-79. От Константина Дуки до Алексия Комнина константи
нопольский престол был предметом многих писателей, мятежей, войны 
с болгарами, немцами и турками. Свт. Иннокентий имеет в виду период 
правления династии Дук, 1059-1081 гг., когда правил сначала Констан
тин X со своими сыновьями Михаилом, Константином и Андроником, за
тем второй муж вдовы Константина X, Роман IV; и, наконец, Никифор III 
Вотаниат, женившийся на вдове Михаила VII Марии Аланской. Основ
ные военные действия Византия в то время вела с турками-сельджуками 
и их сторонниками.

С. 79. Срацины, после междоусобий разделившись на калифатства
-  Багдадское, Египетское, Хоразинское, Индейское, Месопотамское, Пер
сидское, Сирское, Арабское и Африканское, хотя столь были малосильны,
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что, в половине сего века, не могши сопротивляться туркам, покорились 
их оружию. Имеются в виду Багдадский (Аббасидский) халифат, по сути, 
утративший политическую независимость после захвата Багдада сельджу
ками в 1055 г.; Фатимидский {«Египетский») халифат с центром Каире, от
коловшийся от Аббасидского в 972 г. и низложенный Саладином в 1169 г.; 
под Хоразинским калифатством, вероятно, имеется в виду Хорасан (исто
рическая область на границе современных Ирана, Афганистана, Узбекиста
на и Туркмении), захваченный сельджуками в сер. X в.

Неясно, что свт. Иннокентий подразумевает под «Индейским кали
фатством»: до Индостана ни арабы, ни сельджуки не дошли. Все осталь
ные «калифатства» под используемыми автором названиями тоже не су
ществовали. «Месопотамское» можно отождествить с Багдадским хали
фатом, Персидское и Сирское -  с Ираном и Сирией, также захваченными 
сельджуками в сер. -  2-й пол. XI в. «Арабское калифатство», вероятно, 
это -  государство Карматов на Аравийском полустрове; «Африканское» 
-  государства Идрисидов и Аглабидов в северной Африке; до последних 
двух сельджуки не дошли.

Сей вооруженною рукою приобрел мир христианам, но уже у  сына 
Алгасова. Имеется в виду сын и преемник аль-Хакима, Али аз-Захир 
(годы правления: 1021-1036).

С. 80. Киликия, Исаврия, Памфилия, Ликия, Писидия, Ликаония -  
области на юге Малой Азии.

Никея, город к юго-востоку от Константинополя (современный ту
рецкий Изник), был захвачен сельджуками в 1077 г., после чего стал цен
тром Румского султаната. В 1097 г. возвращен Византийской империи 
в ходе первого крестового похода.

Святополк, князь киевский, из тщеславия быв братоубийцею Бо
риса и Глеба... В издании 1817 г. -  очевидная опечатка: Святополк Ока
янный назван Святославом. В настоящем издании опечатка исправлена.

С. 81. Мстислав... после того, как окончательно разбил Ярослава, 
князя Киевского, надеявшегося на варягов и свои силы, удивил его брато
любием. Несмотря на одержанную победу, предложил ему занять паки 
престол киевский, единственно по старшинству рождения. Дело обсто-
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яло не совсем так. В 1023 г., в то время как князь Ярослав усмирял мятеж 
в Суздале, князь Мстислав Храбрый подошел к Киеву, однако город ему 
не сдался. Осаждать Киев Мстислав не стал, и занял Чернигов. Усмирив 
мятеж в Суздале, Ярослав вернулся в Новгород, нанял варягов и двинулся 
против Мстислава. В 1024 г. возле Листвена произошла битва Мстислава 
с Ярославом, в которой Ярослав был побежден и бежал в Новгород; дей
ствительно, Мстислав город не занял и тогда, Ярослав правил Киевом че
рез наместников до тех пор, пока не пришел в Киев с новым войском и не 
заключил мир с Мстиславом в Городце. По нему Ярославу отходил Киев 
и правая сторона Днепра, Мстиславу оставалась левая сторона с Черниго
вом и Переяславлем.

Всеслав... взойдя с половцами в Новгород, большую часть его со- 
жег, а из Софийской церкви похитил утварь и даже колокола. Князь 
Всеслав Брячиславич занял и разграбил Новгород в 1067 г. Исследовате
ли предполагают, что награбленное предназначено для Софийского собо
ра в Полоцке, возведение которого началось на год раньше.

Ляхи -  термин, который в «Повести временных лет» использует
ся применительно ко всем западнославянским племенам: полянам (поля
кам), лютичам, мазовшанам и поморянам; в дальнейшем -  исключитель
но к полякам.

Половцы (кыпчаки) -  кочевой народ тюркского происхождения, 
в нач. XI в. из Заволжья продвинулись в причерноморские степи, вытес
нив оттуда печенегов и торков; при образовании Золотой Орды ассимили
ровали монгольских завоевателей и передали им свой язык.

Чудь -  собирательное древнерусское название ряда финно- 
угорских племен и народов, как правило, прибалтийско-финской группы.

Мозавшаны (мазовшане) -  лехитское (западнославянское) пле
мя, расселявшееся в среднем течении реки Вислы, в центре современной 
Польши; вместе с полянами, вислянами и другими восточнолехитскими 
племенами принявшее участие в формировании польского этноса.

Ятвяги -  балтская племенная группа, этнически наиболее близкая 
к пруссам; начиная с XII в., участвовали в этногенезе литовской, белорус
ской и польской народностей.
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III. Состояние учения.

С. 82. Сеида или Свидас Грамматик. Свт. Иннокентий повторяет 
ошибку всех своих современников, полагавших, что Свида (Суда) -  это 
автор, тогда как на самом деле это -  название крупнейшего энциклопеди
ческого словаря на греческом языке, составленного в Византии во 2-й по
ловине X в.

С. 83. Вол[фом] в 1581-м в Василеи. -  Автор имеет в виду то, что 
энциклопедический словарь «Суда» в переводе на латинский впервые 
был издан Иеронимом Вольфом в 1581 г. в Базеле.

Аллоброгог -  римское наименование Женевы (по кельтскому наро
ду -  аллоброгам, населявшим эту территорию в первые века н.э.).

С. 87. Мамонтова обитель -  монастырь св. Мамонта в Константи
нополе, игуменом которого св. Симеон Новый Богослов стал после под
вигов в Студийском монастыре.

С. 89. Употребление пресного хлеба в Евхаристии первыми ста
ли практиковать еретики-евиониты в I в. В VII в. в некоторых испанских 
церквах стал распространяться обычай совершать Евхаристию не на квас
ном хлебе, а на пресном; в VIII в. этот обычай распространился в герман
ских церквах, а в сер. XI в. сделался всеобщим на Западе.

IV. Обряды и богослужение.

С. 91. В 1053-м году при Ярославе Владимировиче три греческих 
певца полагали начало греческого пения в России, принеся «изрядное 
осмогласие», то есть систему восьми греческих гласов, ставших основой 
русского богослужебного пения, как указывается в «Степенной книге».

С. 92. Храм во имя великомученика Георгия в Киеве при Златых 
вратах (не сохранился) был построен Ярославом Мудрым и освящен свт. 
Иларионом 26 ноября 1051 г., в память чего и был установлен на Руси 
праздник -  «Юрьев день». Он стал престольным праздником Новгород
ского Юрьева монастыря, настоятелем которого был во время написания 
«Начертания...» свт. Иннокентий; кроме того, в этот же день святитель
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праздновал свое тезоименитство -  день памяти свт. Иннокентия Иркут
ского.

Перенесение мощей святителя Николая в Бари, совершенное 
в 1087 г., было воспринято греками как их похищение (по своей форме 
оно таковым и было), и, следовательно, не было установлено как празд
ник в церковном календаре. Появление «Николы Вешнего» в русском ме
сяцеслове -  следствие контактов с Западом; оно было введено на Руси 
в первые же годы после перенесения мощей.

Калабрийцы -  жители Калабрии, области на юге Италии; на самом 
деле, мощи свт. Николая были перенесены в Бари венецианскими и бар
скими (т.е. апулийскими) купцами.

С. 92-93. Пренесение мощей Бориса и Глеба первоначально было 
совершено по инициативе Ярослава Мудрого, почитавшего память бра
тьев; сначала из Смядыни под Смоленском в Вышгород (под Киевом), где 
покоился князь Борис, перенесли мощи князя Глеба; а после того, как они 
прославились чудотворениями, в Вышгороде была построена пятиглавая 
Борисоглебская церковь, освященная 24 июля 1026 г. В честь этого собы
тия и был установлен праздник.

20 мая 1072 г. при участии детей Ярослава Мудрого, князей Изяс- 
лава, Святослава и Всеволода и киевского митрополита Георгия состоя
лось торжественное перенесение мощей в новый каменный храм; некото
рые исследователи склонны считать именно эту дату временем канониза
ции братьев-страстотерпцев.

С. 93. Под Всеволожским монастырем в Киеве, очевидно, подраз
умевается Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь, основан
ный, по преданию, князем Всеволодом Ярославичем.

V. Состояние иерархии.

С. 97. Разрыв гражданского союза между Россиею и Грециею пре
пятствовал в[еликому] князю Ярославу просить из Греции митрополи
та. Действительно, свт. Иларион -  первый русский (по происхождению) 
предстоятель нашей Церкви, был поставлен на митрополию в 1051 г. Со-
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бором архиереев по воле Ярослава Мудрого (в связи с чем многие все же 
считали его неканоничным предстоятелем, и после смерти князя он, веро
ятно, с митрополичьего престола был смещен). Подтверждения от патри
арха свт. Иларион так и не получил. Под «разрывом гражданского союза» 
свт. Иннокентий подразумевает события предыдущих лет: в 1043 г. князь 
Ярослав за убийство «одного знаменитого россиянина» в Константинопо
ле послал своего сына Владимира совместно с Харальдом Суровым и во
еводой Вышатой в поход на императора Константина Мономаха; мир был 
заключен в 1046 г.

С. 92. Сочинитель Сокращения церковной российской истории -  
митрополит Платон (Левшин).

С. 102. Студийский монастырь -  самый значительный монастырь 
средневекового Константинополя, основанный в 462 г. (в руинах сохра
нился до наших дней). Для этой обители был разработан Студийский 
устав -  набор правил и указаний, определявший порядок служб и регла
ментировавший использование основных богослужебных книг в визан
тийской литургической традиции 1Х-Х1У вв. Считается, что устав создал 
настоятель монастыря прп. Феодор Студит (ум. 826).

Наставления Феодосиевы -  имеются в виду «Поучения» прп. Фео
досия Печерского, которых насчитывают 6 или 8, и прежде всего, «Слово 
утешительное к братии о душевной пользе».

VI. Достопамятные лица.

С. 104-105. Построение каменных церквей, в Киеве -  Петра 
и Павла, в Переславле -  Воздвижения Честного Креста. По сути, все, 
что известно о митрополите Иоанне, -  это построение им упомяну
тых храмов в 1008 г. и участие в открытии мощей свв. Бориса и Гле
ба в 1021 г. Переяславль, разумеется, -  под Киевом, современный 
Переяслав-Хмельницкий.

С. 105. Крестить кости Ярополка и Олега, братьев св. Владими
ра, умерших в язычестве. В 1044 г. племянник Ярополка и Олега, князь 
Ярослав Мудрый, велел вырыть их кости из могилы, крестить и пере-
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захоронить рядом с равноапостольным князем Владимиром в Десятин
ной церкви в Киеве. Разумеется, это деяние было совершенно некано
ническим.

Имя Ефрема приписывают Илариону, по причине принятия им 
схимы, или великого ангельского образа. Сейчас все же принято считать, 
что митрополит Ефрем I управлял Русской Церковью в 1054/55-1065 гг. -  
действительно, между свт. Иларионом и митрополитом Георгием -  и, дей
ствительно, судил свт. Луку Новгородского.

С. 106. Ефрем, также скопец, грек, строитель многих церквей, 
и особенно Архангело-Михайловской, больниц и так называемого банно
го строения; основатель и совершитель каменной Переславской ограды, 
по Нестору, удивительной. Свт. Ефрем II построил и освятил храм Ми
хаила Архангела в Переславле (Переяславе-Хмельницком) в 1089 г., буду
чи «митрополитом Переславским» (под таким титулом летопись упоми
нает лишь его); в Переяславле же он на городских воротах заложил цер
ковь св. Феодора, вокруг которой устроил каменную ограду, затем цер
ковь в честь св. Андрея. Сострадательный к людям, св. Ефрем устраивал 
больницы, где бесплатно лечили бедных. Он, как отмечают летописцы, 
первый на Руси занялся «банным строением», т.е. строительством особых 
зданий, где ставилась купель для крещения взрослых людей.

С. 107. Великий князь Изяслав со Святославом и Всеволодом слы
шали от него предсказание и потом видели событие оного на реке Алте. 
Имеется в виду битва на реке Альте (правом притоке Трубежа) близ Пе
реяславля 1068 г. между русскими дружинами князей Изяслава Ярослави- 
ча, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича и половецкими вой
сками во главе с Шаруканом Старым. В ней русские князья были разби
ты и бежали в Киев.

Богородичная церковь -  имеется в виду собор Успения Пресвятой 
Богородицы («Великая церковь»), главный храм Киево-Печерского мона
стыря, усыпальница киевских князей и место хранения Печерской ико
ны Божией Матери. Заложен в 1073 г. по инициативе прп. Феодосия Пе
черского и построен за три года на деньги князя Святослава Ярославича; 
взорван в 1941 г.; воссоздан в 1995-2000 гг.
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С. 107-108. Обличение князя Святослава словами и пространным 
посланием в беззаконном занятии престола Изяславова. Имеется в виду 
благоверный князь Святослав Ярославин, занимавший киевский престол 
в 1073-1076 гг., и вынужденный потом его уступить обратно брату, князю 
Изяславу Ярославину. О том, что прп. Феодосий обличал его в неправед
ном захвате власти, известно из жития подвижника; посланий его к князю 
Святославу не сохранилось.

VII. Ереси и расколы.

С. 109. Несториане. Название «Несторианства» исторически за
крепилось за последователями христианской диофизитской конфес
сии, исповедующими христологию, созданную Бабаем (Бавваем) Вели
ким (551-628); фактически не имеет отношения к ереси Нестория, архи
епископа Константинопольского (428-431 гг.). Вероучение Ассирийской 
церкви Востока и Древней Ассирийской церкви Востока -  современных 
наследниц т.н. «Несторианства» -  полностью соответствует Халкидон- 
скому Символу веры.

Области Касгара, Нуахет, Туркестан и Тангут имели в сем веке 
своих (несторианских) митрополитов. Действительно, несторианские 
миссионеры продвинулись очень далеко на восток. Известно о существо
вании объединенной епархии Невакета (Нуахета; древний город в 30 км 
от современной столицы Киргизии Бишкека) и Кашгара (Касгары, ныне 
-  город на самом западе Китая). С понятием «Туркестан» обычно связы
вают земли таких современных государств, как Узбекистан, Туркмения, 
Таджикистан, Киргизия и Казахстан, а также Синьцзян-Уйгурский авто
номный район Китая, тюркоязычные регионы юга российской Сибири, 
север Афганистана и Ирана. Под «Тангутом» подразумевается государ
ство Си Ся, созданное тангутами, народом тибето-бирманской группы, 
в 982 г. в северном Китае. В 1227 г. государство тангутов пало под удара
ми войск Чингисхана, и к XVI в. тангуты были ассимилированы китай
цами, монголами и тибетцами. Во всех упомянутых районах несториане, 
действительно, присутствовали, как и в Иране, Афганистане и на Кавказе.
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Павликиане действительно в описываемое время компактно про
живали в Болгарии и Фракии: в 970 г. Иоанн Цимисхий поселил их боль
шую колонию около Филиппополя (современный Пловдив в Болгарии) 
для охраны границы, гарантировав им полную религиозную свободу. Эта 
колония существовала более ста лет, до тех пор, пока император Алек
сей I Комнин не попытался обратить их в византийскую веру силой ору
жия. На Запад павликиане бежали и позже; сейчас остатки их проживают 
на границе Сербии и Румынии, а также в Болгарии, Греции, Турции и Ма
кедонии. К манихеям павликиане никакого отношения не имеют.

С. 110. В издании 1817 г. очевидная ошибка: Льву Аллацию при
писан труд «Греческая библиотека», а Иоганну Альберту Фабрицию -  
«О вечном согласии Церквей восточных и западных». В настоящем изда
нии ошибка исправлена.

С. 111. Волхвы -  древнерусские жрецы, проводившие языческие 
богослужения и прорицавшие будущее. Свт. Иннокентий описывает три 
наиболее значительных события, связанных с волхвами в XI в.

В ходе т.н. «Суздальского восстания 1024 года», согласно «Повести 
временных лет», из-за неурожая, вызванного засухой, в Суздале восстали 
волхвы, начавшие убивать «старшую чадь». Для урегулирования положе
ния в Суздаль приезжал князь Ярослав Мудрый.

На Белоозере (нынешний Белозерск в Вологодской обл.) в 1071 г. 
возглавлявшие восставших два волхва обманывали население, утверж
дая, что женщины в голодный год скрывают в себе жито, мед, рыбу и т.п.; 
Ян Вышатич, киевский тысяцкий, который собирал в Ростовской земле 
дань для князя Святослава Ярославича, сначала беседовал с волхвами, по
том вышел на них с оружием, и те после схватки бежали в лес, а позже 
были выданы и казнены.

С. 112. В Новгороде в 1078 г. явился волхв, который выдавал себя 
за бога, хулил веру христианскую, говорил, что все знает и что перед все
ми перейдет Волхов как по суху; епископ Феодор облачился в святитель
ские одежды, вышел на площадь и, держа крест в руках, говорил черни: 
«Если кто верит кресту, тот пусть идет за мною». Жители разделились 
на две партии. Князь Глеб Святославич с дружиной стали около еписко-
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па, а чернь пошла к волхву. Князь убил волхва, чем и предотвратил неми
нуемую смерть святителя, но был за это изгнан народом, и вскоре погиб 
от рук чуди.

Состояние Западной Церкви в Х1-м веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 114. Григорий VII предполагал в 1073 г. направить в Византию 
рыцарскую армию, якобы чтобы помочь Греческой Церкви, которой угро
жают неверные; по сути, это была идея крестового похода против турок- 
сельджуков, однако, она не получила воплощения, да и сам термин поя
вился намного позже.

Петр Эремит (Петр Пустынник, Петр Амьенский) выдвинул идею 
похода после путешествия в Палестину и встречи с Иерусалимским па
триархом; он был поддержан папой Урбаном II и лично принял участие 
в Первом крестовом походе.

Идею крестового похода Урбан II впервые выдвинул на Соборе 
в Платенции (современная Пьяченца, к юго-востоку от Милана, в Ита
лии), где в марте 1095 г. принял посла византийского императора Алек
сея I Комнина, просившего о помощи против мусульман-сельджуков. 
В ноябре 1095 г. Урбан II обратился со своей знаменитой речью к евро
пейским народам на Втором Клермонском (Кларомонтанском) Соборе 
(Клермон -  город в центральной части Франции; Первый Клермонский 
Собор, как можно ошибочно понять из контекста, происходил не незадол
го до Второго, а еще в 535 г.).

С. 115. «Под годом 1410». Скорее всего, опечатка; поскольку Вто
рой Клермонский Собор состоялся в 1095 г., вероятно, правильнее здесь 
читать -  «под годом 1095».

С. 116. Петр Еремит открывал путь чрез Фракию с 80.000. «Кре
стьянский крестовый поход», или «Поход нищих» под предводительством 
Петра Амьенского насчитывал 50-60 тыс. человек, из которых до Малой 
Азии дошли лишь 30 тыс., а никак не 80 тыс.
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Первым приобретением их оружия была Никея, которая, одна
ко, стоила почти 80 тысяч крестоносцев. Никея, город к юго-востоку 
от Константинополя, захваченный сельджуками, 19 июня 1097 г. сдалась 
европейско-византийской армии.

Сирская Антиохия, над которою поставлен начальником Воамонд. 
Антиохия была взята 3 июня 1098 г., после восьмимесячной осады. Кня
жество Антиохия, образованная тогда же, во главе с Боэмундом I Тарент- 
ским, просуществовало до 1268 г.

Едесс, простирающийся к востоку до Селевкии, к северу до Тав
ра, порученный правлению Валдуина. Эдесское графство -  первое госу
дарство крестоносцев -  до прихода таковых было армянским княжеством; 
в результате переворота правителем стал Балдуин I Булонский (Иеруса
лимский). Графство было самым обширным из государств крестоносцев, 
однако малонаселенным, и не имело выхода к морю. На восток в лучшие 
времена оно простиралось до Евфрата (или Селевкии на Тигре, развали
ны которой сохранились в 25 км от современного Багдада); Тавр -  горный 
хребет на юго-востоке современной Турции.

В 1099-м году, после многих кровопролитных сражений с перса
ми и турками, взят крестоносцами Иерусалим, пределы коего заклю
чали в себе часть Финикии, Галилею, Самарию, Иудею даже до грани
цы Идумеи и Египта. Иерусалим был взят после месяца осады 15 июля 
1099 г., после сражений с арабами и турками-сельджуками (а не перса
ми, хотя, конечно, они и могли быть в армиях противников). Иеруса
лимское королевство включало в себя, в том числе, часть древней Фи
никии (т.е. восточного побережья Средиземного моря), Галилею (на 
том же побережье), Самарию (область между Изреельской и Иордан
ской долинами, Иудейскими горами и областью Шарон), Иудею (об
ласть между Мертвым и Средиземным морем, включающая Иудей
скую пустыню и Иудейские горы). Идумея -  область между Иудеей, 
Мертвым морем, заливом Акаба и Синайским полуостровом; с ней, как 
и с Египтом (точнее, Фатимидским халифатством), граничило Иеруса
лимское королевство.



314

II. [Бедствия Западной Церкви.]

С. 119. Язычники или отпадшие христиане в 1011-м году, со много
численным войском вторгшись в Англию, мечем и огнем покоряли ее сво
ей власти. Имеется в виду масштабное датско-норвежское вторжение под 
руководством короля Свена I Вилобородого 1013 г., и предшествовавшие 
ему набеги. После бегства Этельреда II Свен был провозглашен и англий
ским королем. Он был к тому времени христианином, однако к местным 
святыням относился бесцеремонно. По словам английских летописей, он 
«осмелился вынудить значительную дань с Эдмундсберийской обители, 
где покоятся нетленные останки св. Эдмунда». От обители и всей Вос
точной Англии монах Эльвин явился в стан короля и именем св. Эдмун
да просил пощадить его монастырь от такого налога. Но Свен отказал мо
наху наотрез, и грозил не только сжечь Эдмундсбери и перебить монахов, 
но даже «осмелился усомниться в святости Эдмунда». Вскоре после этого 
Свен, сидя на коне, вдруг почувствовал острую боль в желудке, и в ночь 
на праздник Сретения 2 февраля 1014 г. умер в страшных мучениях.

Венгерцы около 1047-го года, отвергшись своего царя и Христа, 
вооружались огнем и мечем на храмы, священников, монахов и епископов. 
Имеется в виду языческое восстание Ваты 1046 г., в результате которого 
был свергнут венгерский король Петр Орсеоло и убит епископ Чанадский 
Геллерт. Восстание было направлено, в т.ч., против Католической Церкви; 
крестьяне убивали священников и сборщиков церковной десятины, раз
рушали церкви и монастыри.

С. 120. Фердинанд I  Великий в 1057-1058 гг. отвоевал у арабов ряд 
областей на севере современной Португалии, перешел Дуэро, взял Ла- 
мегу, Внесу и соседние крепости. В 1061 г. Фердинанд переправился че
рез Тахо и подошел к Севилье; арабы попросили мира, причем эмир Аб- 
бад II аль-Мутадид отдал Фердинанду мощи св. Исидора и св. Винцента, 
которые были перезахоронены в специально построенной церкви в Лео
не. Также Фердинанду подчинились эмиры Бадахоса и Сарагосы. Послед
ним военным успехом его было взятие Коимбры после шестимесячной 
осады в 1064 г.
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III. [Состояние учения в Западной Церкви.]

С. 121. Номинализм и реализм -  основные противоборствующие 
направления средневековой схоластической философии. Сторонники но
минализма пытались доказать, что существуют только единичные вещи, 
а сторонники реализма были убеждены, что все существует в Божествен
ном уме. Дискуссии, которые возникали между номиналистами и реали
стами, приводили к появлению и выработке определенной логики, кото
рая в значительной мере повлияла на развитие схоластики. Также номина
лизм и реализм, а точнее, споры, связанные с ними, привели к развитию 
научной строгости, повлияли на теорию множеств.

Полемика номинализма и реализма длилась несколько веков. Фома 
Аквинский пытался преодолеть обе крайности. В ответ номиналистам он 
говорил, что понятия, появившиеся по воле Божественного разума, явля
ются прообразами тех понятий, которые мы имеем сейчас; реалистам же 
он доказывал, что те понятия, которые образуются в разуме человека, яв
ляются вторичными к основной сущности вещей.

С. 123. Собор Римский 1079-го года постановил исповедовать 
пресуществление, не присоединяя никаких объяснений. Римский Собор 
1079 г. принял исповедание веры, утверждавшее реальное присутствие 
в Евхаристии Тела и Крови Христовых. Собственно учение о пресущест
влении (транссубстанциации, лат. (гапввиЪв&пбабо) было принято уже 
в 1215 г. IV Латеранским Собором; окончательно средневековая западная 
доктрина о Евхаристии сформулирована Фомой Аквинским.

Догмат об отпущении грехов. Понятие индульгенции, отпущения 
грехов, появился в XI в., при папе Александре II (1061-1073 гг.). Но в опи
сываемое время отпущение грехов не было прерогативой папы Римского, 
и не содержало в себе основания для осуждения. Вопиющие злоупотре
бления (финансовые, прежде всего) в распоряжении индульгенциями и ие
рархические интересы побудили ограничить епископов в праве отпуще
ния грехов папу Иннокентия III в 1215 г.; таким образом, полное прощение 
(шс!и1§епбае р1епапае) перешло в руки одного папы на два столетия позже.
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IV. [Обряды и богослужение в Западной Церкви.]

С. 124. Мосарабский (мозаравийский, испанский, вестготский об
ряд) -  один из западных литургических обрядов, до настоящего времени 
практикуется в некоторых городах Испании, главным образом в Толедо. 
Сложился в Испании еще до арабского завоевания; по одной из версий, 
принесен готами-арианами, почему иногда и называется готским (готф- 
ским).

После вторжения арабов в Испанию в 711 г. испанский обряд со
хранялся в христианских общинах на завоеванных территориях, а также 
на севере страны, который не был покорен. В последующие века короли 
Кастилии, Леона и Наварры разрешили ряду монастырей принять прави
ла св. Бенедикта, что автоматически приводило к принятию ими и рим
ского обряда. Тем не менее, в постепенно расширявшейся в ходе Рекон
кисты Кастилии мосарабский обряд сохранялся вплоть до правления ко
роля Альфонса VI. Собор в Коянце в 1050 г. дал разрешение капитулам 
епархиальных соборов и братиям монастырей переходить на римский об
ряд, но клирики и народ сопротивлялись реформе. 22 марта 1071 г., в мо
настыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья, в присутствии короля Санчо II Сильного 
и папского легата Гуго Простодушного в последний раз в Арагоне была 
проведена служба по мосарабскому обряду; этот же монарх, заняв наварр
ский престол в 1076 г., распространил римский обряд и на это королев
ство. В 1080 г. Альфонс VI собрал в Бургосе Собор духовенства Касти
лии и Леона, на котором было принято решение о повсеместном перехо
де с мосарабского на римский обряд. О непопулярности реформы говорят 
два сохранившихся предания о «Божьем суде», противившемся реформе. 
По решению короля в 1077 г. состоялся поединок двух рыцарей, защищав
ших соответственно римский и мосарабский обряды, и победил в сраже
нии «мосарабский» идальго; а в 1085 г. затем мосарабский и римский мис- 
салы по приказу Альфонса VI были брошены в огонь, и мосарабская книга 
не сгорела, но король, тем не менее, объявил о «победе» римского миссала.

С. 125. Египтяне по тем же причинам совершают богослужение 
на древнем коптском языке, яковиты и несториане -  на сирском, абис-
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синцы -  на древнем ефиопскам. Имеются в виду Коптская древневосточ
ная Церковь Александрии (коптский язык), Сиро-яковитская древнево
сточная церковь (сирийский язык), уже упоминавшиеся выше несториа- 
не, Коптская (Абиссинская) древневосточная Церковь (языки -  геэз, ам- 
харский, оромо, тигринья).

Мариина суббота. Суббота Акафиста, или Похвалы Пресвятой Бо
городицы, в Византии была введена еще в IX в., за неоднократное избав
ление Константинополя от врагов по молитвам ко Пречистой Деве.

День памяти мучеников Фиваидского (Фивейского) легиона, уби
тых по указанию императора Максимиана Геркулия в 286 г. близ совре
менного швейцарского города Сен-Морис, -  22 сентября. В исторической 
достоверности события многие сомневаются.

Четки -  шнур или лента, чаще всего замкнутые в кольцо, на кото
рых навязаны узелки, нанизаны бусины (зерна), пластинки или иные одно
родные элементы. Ранее всего, действительно, начали использоваться в Ин
дии, еще во 2-м тысячелетии до н.э.; но и в христианстве известны с IV в.

Гвидо Лретинский изобрел сольмизацию, т.е. способ распева мело
дий с помощью условных слогов, назначенных для каждой ступени (глав
ным образом, диатонического) звукоряда. В основе сольмизации лежит 
мнемоническое ассоциирование отношения отдельных ступеней звукоря
да с комбинацией таких слогов; в наиболее частом случае используют
ся слоги и* (ёо), ге, пн, Еа, зо1,1а. Реформируя невменную нотацию, Гви
до ввел линейки (точное их число на нотоносце не оговорено); две из них 
-  Е и С -  он определил как звуковысотные ориентиры (аналогично более 
поздним ключам), благодаря чему высота звука стала йотироваться более 
точно, чем в ранних невменных рукописях. Свой Антифонарий, насколь
ко известно, Гвидо демонстрировал не Бенедикту VIII, а уже его преем
нику, Иоанну XIX.

Григорианское пение -  традиционное обозначение одноголосного 
(монодийного) пения римского обряда, сложилось на территории совре
менных Франции, Южной и Западной Германии, Швейцарии и Южных 
Нидерландов в УШ-1Х вв. Создание мелодий приписывалось свт. Григо
рию Двоеслову.
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V. [Состояние иерархии в Западной Церкви.]

С. 126. Николай II на Латеранском Соборе в 1059-м году опреде
лил кардиналам избирать папу, в независимости от императора, хотя, 
впрочем, папе принимать от него знаки согласия. На Соборе 1059 г. была 
принята избирательная реформа, заложившая основу для независимости 
Церкви. Папской буллой «1п погпте Эогшш» единственными избирателя
ми папы становились кардиналы-епископы, а не светские земельные маг
наты; за императором оставалось лишь право утверждения папы, избран
ного кардинальской коллегией.

Сделал данниками Римской кафедры апулийских и калабрийских 
владельцев и царя сицилийского. Они стали не данниками, а скорее со
юзниками Римского престола. Суть в том, что Николай II хотел отвое
вать Сицилию у мусульман, и нормандцы виделись ему как идеальная 
сила для решения этой задачи; а поскольку нормандцы к этому време
ни прочно утвердились на юге Италии, то в конце 1059 г. был заключен 
союз в Мельфи, где папа торжественно даровал Роберту Гвискару ти
тул герцога Апулии, Калабрии и Сицилии, а Ричарду из Аверсы -  титул 
князя Капуи, в обмен на клятву верности и обещание помощи в охране 
прав Церкви.

С. 127. Генрика IVон низводил с престола, а на место его постав
лял Родольфа, во удостоверение чего и посылал к нему корону с надписью. 
Борьба папы Григория VII и германского императора Генриха IV стала од
ним из ключевых событий эпохи. Вормсский сейм 1076 г. по инициати
ве Генриха низложил Григория VII; в ответ Григорий VII вынес решение 
об отлучении от Генриха IV с должной торжественностью, лишив его ко
ролевского достоинства и освободив его подданных от клятвы верности. 
Акт отлучения короля не имел прецедентов; и без того шаткий контроль 
Генриха над князьями рухнул. Общественное мнение в Германии приняло 
сторону папы. Генрих осознал, что примирение с папой ему жизненно не
обходимо, чтобы сохранить власть; он принял неожиданное решение про
сить у папы Григория отпущения грехов и отправился в Каноссу. «Хожде
ние в Каноссу» вскоре стало легендарным.
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Папа отпустил грехи Генриху, и это устроило немецких князей. Ген
рих IV постепенно собрался с силами. Однако оппозиция не отступала. 
На совете в Форхайме в марте 1077 г. князья в присутствии папских лега
тов вновь объявили Генриха низложенным и избрали правителем Рудоль
фа Швабского. Папа некоторое время колебался, выбирая, кого из против
ников поддержать, и в итоге решил поддержать Рудольфа после его побе
ды в битве при Флархгайме 27 января 1080 г. Под давлением саксов Гри
горий отказался от своей политики ожидания, и снова произнес отлуче
ние и низложение короля Генриха 7 марта 1080 г. Но папское порицание 
в этот раз даже помогло Генриху. По мнению многих, оно было неспра
ведливым, и люди стали сомневаться в обоснованности действий Григо
рия. Кроме того, Рудольф Швабский умер от ран 16 октября того же года.

С. 128. Александр II и Григорий VII определили быть в Риме 7 кар
динальным епископам или кардиналам по числу седми светильников 
на одном свещнике, или седми очес на одном камне. Кардиналами в XI в. 
были названы пригородные епископы: епархий Остии (ныне Остии и Вел- 
летри), Порто, Санта Руфины (позже соединенной с Порто), Альбано, Са
бины, Тускулума и Палестрины (Пренесте).

В издании 1817 г., вероятно, опечатка: «Век 16-й или папы...». Сле
дует читать: «Век 13-й...». В настоящем издании опечатка исправлена.

Век 13-й или папы Александр III и Вонифатий VIIIукрасили их шля
пою (%а1ега) и пурпуровым одеянием (ригрига), Павел II -  красною ску
фейкою (рИео о гиЬго). При Иннокентии IV (1243-1254 гг.) кардиналы 
получили статус выше всех епископов и красную шапку, символически 
означающую, что они до последней капли крови, не боясь смерти, будут 
действовать «ради возвышения святой веры, мира и спокойствия в хри
стианских народах, приращения и крепости Святой Римской Церкви»; Бо
нифаций VIII дал им княжескую мантию; Павел II -  право иметь белую 
лошадь с красным покрывалом и золотыми поводьями.

Клюниакийское в Галлии общество -  конгрегация аббатства Клюни, 
бенедиктинского монастыря в Верхней Бургундии (Франция), основанно
го в 909 г. При аббатах Гуго Клюнийском (1049-1109 гг.) и Петре Досто
почтенном (1122-1157 гг.) само аббатство достигло расцвета, а Клюний-
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ская конгрегация -  т.е. монастырское сообщество, подчиненное аббатству 
Юнони, перешагнула границы современной Франции, а общее число их 
приближалось к двум тысячам.

С. 129. Камальдулийское общество (конгрегация) -  собирательное 
название монашеских автономных конгрегаций, живущих в духе рефор
мы Ромуальда Равеннского.

Ромуалд италианец, оставив Бенедиктинский монастырь, между 
хребтами Аппенинских гор на поле Малдуле собрал пустынников и разде
лил их на киновитов и еремитов, дав им свои правила. Ромуальд Равенн
ский в 20-летнем возрасте удалился в бенедиктинское аббатство Сант- 
Аполлинаре-ин-Классе, но через три года он покинул монастырь и пере
селился в окрестности Венеции, став отшельником. Ок. 1012 г. Ромуальд 
прибыл в Тоскану, где основал пустынь (эремитский, пустынножитель- 
ный монастырь) Камальдоли близ города Ареццо. Земля получила имя 
Сатриз МаШоН или СатаМоН; вместе с основанным чуть позднее Фонте- 
буоно, Камальдоли стал ядром новой монашеской конгрегации камальду- 
лов или камальдолийцев.

Камальдолийский устав был попыткой сочетать эремитское (пу- 
стынножительное) и киновийное (общежительное) направление мона
шества. В его основу был положен устав св. Бенедикта, соблюдаемый 
во всей его строгости, но усиленный новыми постановлениями, написан
ными под влиянием отшельнических практик. Братья жили в отдельных 
кельях, собираясь вместе лишь для богослужений, иные запирались на
всегда. Обязательным элементом было соблюдение строгих аскетических 
практик -  хождение босиком, воздержание от мяса и вина, ношение вла
сяницы, обеты молчания, строгие посты, многочасовые чтения псалмов 
и Священного Писания.

Валломброзийское (Валломброзанское) общество, или орден, 
был основан Иоанном Гуальбертом в 1039 г., в Валумброзии, в Италии, 
и утвержден папой в 1070 г.; относится к бенедиктинской конгрегации. 
К 2010 г. в мире сохранилось лишь семь валумброзийских монастырей.

С. 130. Цистерцианское (Систерское) общество -  орден, ответвив
шийся в XI в. от бенедиктинского; по-другому называется бернардинским.
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Бургундские монахи в Галлии вольностию и небрежением Вене
диктовых правил принудили аббата своего Роберта удалиться от них 
с 20-ю учениками. Аббат, остановившись в необитаемом местечке Си- 
стерс (СШегстт), заставил учеников и других пришельцев исполнять 
правила Венедиктовы, несмотря на их строгости, без всякого изъятия 
и пояснения. Роберт Молемский тщетно пытался восстановить соблюде
ние устава в старых монастырях и, видя бесплодность своих попыток, 
удалился в 1098 г. из Молемского монастыря, где занимал место аббата, 
в пустынное место Сито (фр. Сйеаих, лат. С ^егсш т), в сопровождении 
20 спутников. Здесь он основал новый монастырь, положив в основу мо
нашеской жизни строгое исполнение бенедиктинского устава.

Грандмонтанское общество, или орден Грандмонта, был создан 
уже в XII в. (в 1124 г.) в Лиможе (Франция) Этьеном Лизиаком в память 
о первом приоре аббатства Грандмонт -  Этьене из Мюре (Стефане Му- 
ретском; 1045-1124).

Картезианское (Картузианское) общество, или орден, был осно
ван в 1084 г. Бруно Кёльнским в Шартрёзских горах близ Гренобля (Фран
ция); официально орден утвержден папой Иннокентием III в 1133 г. На
звание ордена происходит от названия первой обители -  Великой Шар- 
трёзы (фр. Ьа Огапёе СЬайгеизе, лат. СагШзт).

Антонианское общество (госпитальеры прп. Антония, антониты) -  
орден регулярных каноников, основанный как братство мирян в кон. XI в. 
(возможно, в 1095 г.) рыцарем Гуэреном из Дофине в Провансе (Фран
ция), где с 1070 г. пребывали мощи прп. Антония Великого. В созданном 
там бенедиктинцами госпитале антониты заботились о паломниках, пре
жде всего о тех, кто страдал от «святого огня», прозванного в результате 
деятельности антонитов «антоновым огнем» (разновидность гангрены).

С. 130-131. Каноники -  члены кафедрального либо коллегиаль
ного капитула. Ахенским уставом 816 г. определялись правила совмест
ной деятельности священников, не являющихся монашествующими. В XI 
и XII вв. Иво Шартрский и Петр Дамиан связали каноников обетом обще
жития; тогда же произошло деление каноников на секулярных (сапоша 
8еси1агез) и регулярных (сапота ге§и1аге§). Секулярные не приносили
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монашеских обетов, ими могли становиться клирики, не рукоположенные 
в священнический сан; регулярные каноники (чаще всего августинцы) -  
только священники, принесшие монашеские обеты. Секулярные канони
ки составляли капитул коллегиальной церкви (формально находившейся 
в подчинении епископу), регулярные -  капитул кафедральной церкви (ме
сто пребывания епископа). Главной обязанностью регулярного каноника 
была помощь епископу, которая заключалась в сослужении (в том числе 
пении) в храме во все церковные праздники, в сопровождении епископа 
в поездках к Священному Престолу, в причащении епископа во время его 
болезни и т.д.

VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 133. Жизнь и деяния преемников его 10) Виктора Н-го и 12) Сте
фана IX  не достопамятны. В перечне пап у свт. Иннокентия механически 
пропущен №11; в настоящем издании опечатка исправлена, и нумерация 
всех последующих пап изменена.

В то самое время, как на место Николая кардиналы избирали Алек
сандра II, мать Генрика IV  на Василийском Соборе избрала Онория Н-го. 
Агнесса де Пуатье (ум. 1077) -  мать Генриха IV и регент империи в 1055— 
1061 гг. После смерти папы Николая II (установившего новый порядок 
избрания пап, а именно только посредством голосования кардиналов, что 
шло в противоречие как с интересами империи, так и римского нобили
тета), в 1061 г. кардиналы избрали новым папой епископа Луккского Ан
сельма (Александра И). В ответ на это Агнеса на совете в Базеле («Васи- 
лийский Собор») выдвинула своего кандидата -  епископа Пармы Кадалу- 
са (антипапа Гонорий II).

Мантуанский Собор кончил их распрю решением в пользу Алексан
дра; впрочем, не мог принудить Онория не называться папою. Собор, со
стоявшийся в Мантуе в 1064 г., окончательно подтвердил легитимность 
Александра II и анафематствовал Гонория II. Антипапа так и не при
знал своего поражения и продолжал считать себя папой до своей смер
ти в 1072 г.
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С. 134. Предписание -  пресвитерам женатым оставить жен, со
жительниц и проч., или пресвитерство. Григорий VII не сумел ввести це
либата, но вел борьбу за него с большей энергией, чем его предшествен
ники. В 1074 г. он опубликовал энциклику, освобождавшую население 
от послушания епископам, которые не наказывали женатых священников. 
В следующем году папа повелел им принять меры против женатых свя
щенников и лишить этих священнослужителей доходов.

С. 135. Борьба его с Генриком IVза усвоение права о избрании епи
скопов (с1е тмезШига). Борьба за инвеституру -  конфликт между папским 
престолом и престолом Священной Римской империи в последней чет
верти XI в. -  1-й четверти XII в. -  стала наиболее значительным конфлик
том между Церковью и светской властью в средневековой Европе. С юри
дической точки зрения заключался в борьбе за право назначать епископов 
и аббатов, в широком политическим аспекте являлся борьбой за верхо
венство власти в империи. Длившееся около пятидесяти лет противосто
яние существенно ослабило верховную власть императоров Салической 
династии в Священной Римской империи и значительно усилило власть 
великих князей и аббатов.

VII. [Ереси и расколы в Западной Церкви.]

С. 136. К собственно павликианам (как и к манихеям, разумеется) 
описываемые в этом разделе свт. Иннокентием еретики исторического от
ношения не имели, хотя имели с ними схожие взгляды.

Газары, катары (греч. каЭарсх; -  чистый) -  секта, достигшая рас
цвета в Западной Европе в XII и XIII вв. Катары исповедовали неоманихей- 
скую дуалистическую концепцию о двух равных принципах мироздания, 
добром и злом, причем материальный мир рассматривался как зло. Схо
жие взгляды исповедовали на Балканах и Среднем Востоке средневековые 
религиозные секты павликиан и богумилов. Несмотря на то, что название 
«катары» используется много столетий, оно, скорее всего, не является са
моназванием. В текстах катаров для самоидентификации широко использо
вались термины «добрые люди» (Вопв Н оттев), или «добрые христиане».
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Албигенсы (альбигойцы) -  термин, которым во французской исто
риографии ХУН-Х1Х вв. обозначали религиозное христианское движе
ние, которое современные историки называют «катаризмом». Название 
происходит от региона Альбижуа на юге современной Франции. Свт. Ин
нокентий прав: использовался по отношению к катарам-альбигойцам 
и термин «болгары» (фр. Ьои^гев).

С. 137. Каноники из Орлеана (Аврелиана) Лизой и Стефан также 
исповедовали дуалистические взгляды, что позволяет считать их едино
мышленниками богомилов и предшественниками катар. На Орлеанском 
процессе 1022 г. (по другим данным, 1017 г.), первом процессе против 
еретиков на Западе со времен Римской империи, они и еще десять их еди
номышленников были приговорены к сожжению на костре -  суд в Орлеа
не возобновил практику, не применявшуюся к инаковерующим в течение 
шести столетий. Атребатский (Аррасский) Собор 1025 г. (проходивший 
в Аррасе -  старинной Атребате -  на севере Франции) также вынес реше
ние о казни еретиков.

Иоанн Росцелин был обвинен перед Суассонским (Свессионским) 
Собором в том, что учил, будто бы есть три бога; отрекся от своего уче
ния. Некоторое время он жил в Англии, потом вернулся во Францию, пре
подавал «свободные искусства» в Компьене, затем в Лоше и, наконец, по
сле 1092 г. стал каноником в Безансоне, где и умер. Компьен (Компьень) 
действительно находится в Аквитании, на севере Франции; версия о пре
бывании Росцелина в Амстердаме не подтверждается.

Век вторый на десять. Рыцарский, колеблющийся между неве
жеством и схоластизмом и валденский; на Севере (в России) мятеж
ный.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 139. Французы на престолы Иерусалимской и Антиохийской 
Церкви поставляли своих приматов. Начиная с 1099 г., когда Иерусалим 
был захвачен крестоносцами, Римские папы поставляли сюда латинских
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патриархов; после потери Иерусалима в 1187 г. патриархи переместились 
в Акру, в 1291 г. -  на Кипр, в 1374 г. -  в Рим, хотя титуловаться патриар
хи латинского обряда продолжались Иерусалимскими. В 1847 г. они вер
нулись в Иерусалим де-факто.

Антиохийский латинский патриархат был создан в 1098 г., ког
да крестоносцы захватили Антиохию, а православный патриарх бежал 
в Константинополь. Фактически латинский патриархат существовал 
до 1268 г., титулярно (с фактическим пребыванием патриарха в Риме) -  
до 1953 г.

Константинопольская Церковь в сем веке принимала армян в еди
нение с собою. Действительно, во 2-й пол. XII в. Армянская Церковь ис
кала единства с Константинополем -  прежде всего, ввиду мусульманской 
угрозы. В 1170 и 1172 гг. в Ромкле, местопребывании католикосов, состо
ялись два диспута между каталикосом Нерсесом IV и уполномоченным 
императора Мануила, богословом Феорианом. Император Мануил и па
триарх Константинопольский Лука, обсудив «Изложение веры» Феориа- 
на, нашли, что оно может послужить основой к началу объединения Церк
вей. В 1172 г. император и патриарх Михаил III предложили армянам для 
объединения принять ряд условий: исповедовать, что во Христе не толь
ко одно лицо, две природы, как истолковал Нерсес IV, не порицая в то же 
время прежние толкования своей Церкви, а объясняя, что они не проти
воречили оросу Халкидонского Собора, но и две воли и два воздействия; 
признать Халкидонский и все последующие Соборы Византийской Церк
ви не Поместными, как полагал Нерсес, а Вселенскими, что означало бы 
изменение обрядов и праздников Армении; согласиться с тем, чтобы из
брание католикоса Армении утверждалось императором.

Собор Армянской Церкви в 1179 г. осудил крайности монофи- 
зитства и отверг учение о двух волях, двух воздействиях, утвердив тол
кование Армянской Церкви о единой ипостаси Бога Слово воплощен
ного. Но еще до того, как в Константинополе узнали о решении Собо
ра, в 1180 г. умер император Мануил, а его последователи каких-либо 
признаков заинтересованности в объединении с Армянской Церковью 
не проявили.
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С. 140. Лнтониевский монастырь в Великом Новгороде был осно
ван, по преданию, прп. Антонием Римлянином в 1106 г. С 1740 г. (и во вре
мена свт. Иннокентия, в том числе) в монастыре располагалась Новгород
ская духовная семинария, где святитель мог бывать.

Успенский -  Аркадием в Ладоге, Благовещенский -  архиепископом 
Илиею с братом Гавриилом, Успенский Семьяном или Симеоном Дыбу- 
чевичем -  в Оркажи. Здесь есть некоторая путаница. Свт. Аркадий осно
вал в 1153 г. Аркажский монастырь к югу от Новгорода и западу от Юрье
ва монастыря, а не в Ладоге; к основанию Староладожского Успенско
го монастыря, о котором можно было бы подумать, свт. Аркадий отно
шения не имел. Свт. Илия, в схиме Иоанн II, с братом Гавриилом, в мо
нашестве Григорием (своим преемником на кафедре) построили Благо
вещенскую приходскую церковь близ Аркажского монастыря, но не мо
настырь. Семьюн Дыбучевич построил в 1188 г. Успенскую церковь все 
в том же Аркажском монастыре, а не какой-то особый монастырь. Таким 
образом, вместо трех в указанном предложении упоминается лишь один 
монастырь, Аркажский. Он был упразднен в 1764 г.; его соборный храм 
и Благовещенскую церковь свт. Иннокентий мог видеть в окрестностях 
Юрьева монастыря.

Хутынский монастырь в 7 км от Новгорода был основан прп. 
Варлаамом Хутынским в 1190 г.; Спасо-Преображенский монастырь 
на северо-восточной окраине Старой Руссы -  в 1192 г. свт. Мартири- 
ем Рушанином. Кирилловский (Мало-Кириллов) на острове Селезневе 
(Нелезени, Нелезине), в Новгороде, на зимней Московской дороге, был 
основан в кон. XII в. братьями Костянтином и Дмитром; в 1196 г. свт. 
Мартирий освятил в нем каменный храм свт. Кирилла Александрийско
го, построенный по проекту Корова Яковича -  автора собора в Юрье
вом монастыре.

Богородицкий -  возможно, Перынский Рождества Пресвятой Бо
городицы монастырь на острове при истоке Волхова из озера Ильмень, 
впервые упоминаемый как монашеская обитель в XIV в. (при архиман
дрите Фотии храм упраздненного монастыря был приписан как скит 
к Юрьевой обители).
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Святодухов (Духов) монастырь в Новгороде впервые упоминается 
в 1162 г., ныне в его зданиях -  Государственный архив Новгородской об
ласти.

О Варварском монастыре сведений нет; храм в честь вмц. Варва
ры находился на Софийской стороне, по нему получила название одна 
из центральных улиц города.

Как Рожественский иногда упоминается Десятинный монастырь 
в Людином конце Новгорода, основанный, по одному из преданий, княги
ней Феодосией Мстиславной, в монашестве Ефросинией, матерью благо
верного князя Александра Невского.

С. 140-141. Епархии же, в первой раз упоминаемые в сем веке, 
суть: Полотская и Смоленская. Епископская кафедра в Полоцке была 
учреждена еще в 992 г.; Смоленская, действительно, в 1137 г.

С. 141. Латеранский Собор: имеется в виду Третий Латеранский 
собор (в католической традиции - 1 1-й Вселенский Собор), созванный па
пой Александром III в марте 1179 г.

Константинопольский Собор: имеется в виду Собор 1170 г., когда 
папизм был осужден как ересь.

С. 142. «Двух Алексеях»: имеются в виду Алексей III и Алексей IV 
Ангелы.

Титло, вероятно, дано ему греческим императором чрез посоль
ство, принесшее грамоту, царский венец, скипетр, державу, порфиру, 
Крест, златую цель и оплечье. Легенда о венчании князя Владимира Мо- 
номаха на царство «Шапкой Мономаха» -  позднейшего происхождения. 
В «Сказании о князьях Владимирских» (ок. 1518 г.) формулируется офи
циальная версия ее происхождения: этот дар византийского императора 
Константина IX Мономаха своему внуку, князю Владимиру Мономаху, 
и он должен был символизировать преемственность власти русских пра
вителей от византийских императоров. В действительности такое про
исхождение убора крайне сомнительно хотя бы потому, что Константин 
умер в 1055 г., когда Владимиру было всего два года.

К  попечительности Владимира относится и то, что он евреев... 
выгнал из России. С сего времени их не видно было в России до 17-го века.
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По свидетельству летописца, «киевляне же, не хотя иметь Святослави- 
чев, возмутилися и разграбили домы тех, которые о Святославичах стара
лись: первее дом Путяты тысяцкого, потом жидов многих побили и домы 
их разграбили за то, что сии многие обиды в торговых делах христианам 
вред чинили». Князь Владимир в 1113 г. созвал всех князей в Киев, и они 
установили закон: «Ныне из всея Русския земли всех жидов со всем их 
имением выслать и впредь не впусчать; -  и если тайно войдут, -  вольно их 
грабить и убивать». Однако на практике, как полагает большинство иссле
дователей, это указание не было полностью выполнено. Евреи упомина
ются и как сборщики дани во времена ига, и как основатели ереси жидов- 
ствующих в XV в., и позднее; так что предположение, что их «не видно 
было» до XVII в. (вероятно, до воссоединения с Украиной?), ошибочно.

С. 143. Кротость Мстислава Владимировича, испытанная зятем 
его Всеволодом и дядею Ярославом Черниговским, коих междоусобие во
влекало его в соучастие в кровопролитии, изображали некоторые чер
ты величия Мономахова. Женатый на дочери благоверного князя Мстис
лава Великого новгородско-северский князь Всеволод Ольгович выгнал 
в 1127 г. из Чернигова своего дядю князя Ярослава Святославича и при
звал на помощь половцев. Мстислав выступил с братом Ярополком про
тив Всеволода, в соответствии со своим крестным целованием Ярославу, 
но не восстановил статус-кво: Курск с Посемьем отошел Мстиславу (там 
он посадил сына Изяслава), а Муром с Рязанью обособился от Чернигова 
под властью Ярослава и его потомков.

Во Владимире во имя Богородицы благоверный князь Андрей Бого- 
любский в 1158-1160 гг. построил Успенский собор -  один из лучших па
мятников архитектуры XII в.; здесь же князь был и погребен.

20 соумышленников под начальством боярина Кучкова не раз вон
зали в него меч, и потому не раз оставляли ему жизнь для мучения, а по
том закололи его в самом дворце, вероятно, за правосудие над домом Куч
ковым и за другие благочестивые деяния, не терпимые беззаконием. Ле
генда гласит, что заговорщики (бояре Кучковичи, которые были родствен
никами Боголюбского по жене) сначала спустились в винные погреба, там 
употребили спиртного, потом подошли к спальне князя. Один из них по-
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стучал. «Кто там?» -  спросил Андрей. «Прокопий!» -  отвечал стучавший 
(назвав имя одного из любимых Князевых слуг). «Нет, это не Прокопий!» 
-  сказал Андрей, хорошо знавший голос своего слуги. Дверь он не отпер 
и бросился к мечу, но меч св. Бориса, постоянно висевший над княжеской 
постелью, был предварительно похищен ключником Анбалом. Выломав 
дверь, заговорщики бросились на князя. Он долго сопротивлялся; нако
нец, израненный и окровавленный, упал под ударами убийц. Злодеи поду
мали, что он мертв, и ушли -  опять спустились в винные погреба. Князь 
очнулся и попытался скрыться. Его отыскали по кровавому следу. Увидев 
убийц, Андрей произнес: «Если, Боже, в этом мне сужден конец -  прини
маю его я». Убийцы довершили свое дело.

Князь Роман Ростиславич двукратно оставлял Киевский пре
стол, дабы не оставить человеколюбия и не нарушить мира подданных: 
в 1173 г. по воле князя Андрея Боголюбского, разгневанного отказом Ро
мана выдать киевских бояр, заподозренных в убийстве князя Глеба Юрье
вича; в 1176 г. -  после того, как князь Святослав Всеволодович Чернигов
ский потребовал лишить князя Давида Ростиславича удела за поражение 
от половцев. Оба раза, действительно, князь Роман предпочитал выпол
нить требования и не вступал в конфликт.

Образ же Богоматери доставлен греческим патриархом чрез купца 
Пирагощю в Киев. Пирагоща -  не собственное имя некоего купца, как по
лагает свт. Иннокентий. Летопись под 1155 г. сообщает: «Того же лета иде 
Андреи [Боголюбский] от отца своего Суждалю, и принесе ида икону свя
тую Богородицю, юже принесоша в едином корабли с Пирогощею из Царя- 
града... и украсив ю постави и в церкви своей Володимери». Вероятно, ико
ны (будущая Владимирская и будущая Пирагоща) были принесены в дар 
киевскому князю Мстиславу Изяславичу греком митрополитом Михаилом, 
прибывшим в Киев из Константинополя в 1130 г. (как полагает митрополит 
Макарий (Булгаков)). «Пирагоща» была поставлена в сооруженной в Киеве 
в 1131-1136 гг. князем Мстиславом церкви -  Пирогощей, по названию кото
рой икона получила свое наименование. Название «Пирагоща», скорее все
го, происходит от греческого «Пирготисса», т.е. «Башенная»: так называли 
иконы, установленные на башнях крепостей и монастырей.



330

С. 144. Пересопница -  в описываемое время -  город, центр Пере- 
сопницкого княжества; ныне село под Ровно (Украина).

Вражда новгородцев на Суздаль в самом жару укрощена митро
политом Михаилом. Около 1134 г. митрополит Михаил II прибыл в Нов
город и именем Божиим удерживал новгородцев от вражды с ростовски
ми князьями; новгородцы не послушались митрополита и, задержав его 
у себя, выступили в поход, однако потерпели поражение и, возвратившись 
из похода, отпустили митрополита.

С. 145. Сей же митрополит приводил в любовь князя Яропол- 
ка с племянниками его; примирял Вячеслава Владимировича со Всеволо
дом Ольговичем. В пору постоянных междоусобий при киевских князьях 
Ярополке Владимировиче (1132-1139 гг.) и Всеволоде Ольговиче (1139— 
1146 гг.) митрополит Михаил предпринимал небезуспешные попытки по
средничества между соперничавшими князьями.

С. 146. Землетрясения на Ближнем Востоке в 1170 г. начались 
29 июня и продолжались 4-5 месяцев. Аланья -  город на юге современ
ной Турции (в области Анталия), в описываемое время назывался Кара- 
кессион (вероятно, искажение этого названия -  Керейя; в издании 1817 г. 
очевидная опечатка: Нерейя; в настоящем издании она исправлена). Ам
ман -  столица современной Иордании (в описываемое время носил назва
ние Филадельфия). Емисса (Эмесса) -  современный Хомс в Сирии. Це
лесирийские пределы -  Келесирия, историческая область на юге Сирии, 
в долине Бекаа между хребтами Ливан и Антиливан; в более раннее вре
мя название распространялось также на Палестину и Финикию. Триполь 
(Триполи) -  столица современного Ливана.

Темза -  река на юге Великобритании, протекающая через Лондон 
и впадающая в Северное море.

II. Бедствия Церкви.

С. 148. Венециане, вспомоществуемые галлами, при императоре 
Мануиле, сожеггии много греческих кораблей, угрожали разорением даже 
Константинополю. Конфликт обострился 12 марта 1171 г., когда визан-
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тийское правительство приказало арестовать всех венецианцев, находив
шихся на территории империи (20 тыс. человек), а также конфисковать их 
имущество. Венеция в ответ направила флотилию из 120 судов, которая 
из-за эпидемии и противодействия 150 византийских кораблей возврати
лась назад. Мануил I решился подтвердить за Венецией все прежние пра
ва с прибавкой вознаграждения пострадавшим только в 1175 г., испугав
шись объединения республики с норманнами.

Пренесение апостола Филиппа по воздуху с Газского пути во Азот. 
Это чудо описано в Деяниях апостолов (8, 26-40). Газский путь -  доро
га из Иерусалима в Газу (город в Палестине, на побережье Средиземного 
моря). Азот (современный Ашдод) -  город в Израиле, также на морском 
побережье, на пути из Газы в Яффу.

Плавание железа по воде силою молитв Елисеевых. Имеется в виду 
следующий библейский эпизод: «И сказали сыны пророков Елисею: вот, 
место, где мы живем при тебе, тесно для нас; пойдем к Иордану и возь
мем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жи
тельства. Он сказал: пойдите. И сказал один: сделай милость, пойди и ты 
с рабами твоими. И сказал он: пойду. И пошел с ними, и пришли к Иор
дану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал 
в воду. И закричал он и сказал: ах, господин мой! а он взят был на поде
ржание! И сказал человек Божий: где он упал? Он указал ему место. И от
рубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: возьми 
себе. Он протянул руку свою и взял его» (4 Цар. 6, 1-7).

С. 148-149. Никифор Бриен, с помощию супруги своей Анны Ком
ниной, с помощию войска и некоторых вельмож, домогался Константи
нопольского престола при смерти императора Алексея. В 1118г., после 
смерти Алексея Комнина, его сестра Анна предприняла неудачную по
пытку возвести на престол своего мужа, кесаря Никифора Бриенния.

Андроник, старший брат Мануйлов, нанимал венгерцев для низвер
жения его с престола; и, обнадеживая себя правом старшинства в на
следии, платил им греческими городами, над которыми, впрочем, не имел 
еще никакой власти. Андроник I, будучи при двоюродном брате Мануи- 
ле I наместником фем Ниш и Браничево, предлагал венгерскому королю
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Гезе II свои фемы в обмен на военную помощь в завоевании ромейского 
престола. Сам он должен был убить Мануила на совещании в император
ском дворце, а его союзник одновременно напасть на Византию. Однако 
император уже знал об этом заговоре от своих соглядатаев, и, хотя снова 
простил родственника, стал относиться к нему с подозрением. Во время 
похода в Пелагонею Андроник дважды хотел убить Мануила, но оба раза 
его попытки были сорваны. В итоге базилевсу надоели постоянные ин
триги своего кузена, и в начале 1154 г. он повелел посадить того в тюрь
му при Большом дворце.

Сестра Алексия П-го вооружала народ на вельможу Алексея, 
управлявшего империею и императором. Имеется в виду Мария Комнина 
Порфирородная, дочь Мануила I и сестра Алексея II Комнина; «вельмо
жа Алексей» -  протосеваст Алексей Комнин, племянник Мануила I и ре
гент в самом начале царствования Алексея II; ослеплен в заточении Ан
дроником I после его победы.

И  его лишил очей, и его мать, и сестру. После того, как Андроник I 
из регента стал соправителем Алексея II, в 1183 г. тот был задушен; ра
нее, в 1182 г., по приказу Андроника была задушена его мать, Мария Ан
тиохийская, и отравлена сестра, Мария Порфирородная.

Чрез два года, когда помышлял о убиении Исаака Ангела, сам 
умерщвлен поноснейшим образом. 11 сентября 1185 г. после неудачной по
пытки арестовать двоюродного брата императора Исаака Ангела вспых
нуло восстание; Андроник бежал, но был схвачен. В присутствии ново
го правителя его гости начали избивать бывшего правителя, вырвали ему 
бороду, выбили зубы, а потом отрубили секирой правую руку. После это
го его возвратили в тюрьму Анемас, где продержали несколько дней без 
пищи и воды. Затем его вытащили из тюрьмы, выкололи правый глаз и, 
посадив на верблюда, отправили на городскую площадь. Там Андроника 
уже ждала столичная чернь, которая начала осыпать его палочными уда
рами, бросать камнями, при этом понося его родителей. На ипподроме его 
привязали к поперечной балке и продолжили истязания. Спустя несколь
ко дней тело бывшего императора разрубили на куски и бросили в иппо
дромную яму.
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Алексий Вранас, провозглашенный императором в Адрианополе. 
Полководец Алексей Врана в 1186 г. поднял восстание и осадил Констан
тинополь. Исаак II, опираясь на наемников Конрада, маркграфа Монфер- 
ратского, и сельджукские отряды, разбил Врану у Константинополя, мя
тежник пал в битве.

С. 149-150. Алексей Ангел, брат его, во время войны со скифа- 
ми в лагере ослепил его и потом заключил в монастырь, оклеветав пред 
народом в измене. Вскоре, однако ж, ослепленный Исаак, сын его Алек
сей, бывший под стражею, и венеты, обремененные податями, с мно
гочисленным войском пришед к стенам Константинополя, принудили 
императора Алексея бежать в Дебелт и оставить престол свой Алек
сею вместе с ослепленным отцом его Исааком. Греческий летописа- 
тель уверяет, что Исаак очень дорого заплатил венетам за свою сво
боду и возвращение престола. В 1195 г. Исаак II отправился в поход про
тив болгар; в это время власть в Константинополе захватил его брат 
Алексей III, по чьему приказу Исаак был настигнут во Фракии и осле
плен. Его сын Алексей IV бежал из Константинополя и убедил венеци
анцев и крестоносцев вернуть ему с отцом престол, обещая выплатить 
200 тыс. марок, помочь флотом и отрядом в 10 тыс. воинов в завоевании 
Египта и содержать 500 солдат в Святой Земле, а также подчинить Ви
зантийскую Церковь Риму. В июле 1203 г. Алексей III бежал из столицы, 
горожане освободили из тюрьмы Исаака II, и они с сыном были провоз
глашены правителями.

С. 150. Ярополк Владимирович 11-й должен был призывать 10 ты
сяч венгерцов против брата своего Мстислава, князя черниговского; по
тому что сей шел на него с многочисленным войском половцев. В 1023 г. 
брат благоверного князя Ярослава Мудрого, князь Мстислав Тмутаракан- 
ский, напал со своими союзниками хазарами и касогами (не половцами!) 
и захватил Чернигов и все Левобережье Днепра, а в 1024 г. Мстислав побе
дил войска Ярослава возле Чернигова. Мстислав сел в Чернигове и пред
ложил бежавшему в Новгород Ярославу разделить с ним земли по Дне
пру и прекратить войны. В 1026 г. Ярослав, собрав большое войско, вер
нулся в Киев и заключил мир у Городца с братом Мстиславом, согласив-
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шись с его мирными предложениями. Братья разделили земли по Днепру. 
Левобережье сохранялось за Мстиславом, а правобережье за Ярославом.

Изяслава П-го Мстиславича двукратно принуждали оставлять 
престол Киевский угрозами смерти два сильнейшие князи, галицкий Вла
димир и ростовский Георгий или Юрий. Юрий Долгорукий изгонял из Ки
ева своего племянника князя Изяслава Мстиславича в 1149 г., его союзни
ком был князь Владимирко Володаревич Галицкий.

Последний, не могши получить княжества Киевского, утешал себя 
наименованием великого князя; и тем, что новоустрояемым городам 
в Ростовском княжестве давал имена городов, принадлежащих киевско
му престолу. Юрий Долгорукий в 1152 г. основал Северо-Восточной Руси 
Юрьев-Польский (ныне во Владимирской обл.), Переславль-Залесский 
(ныне в Ярославский обл., получил название по Переслав-Хмельницкому 
в Киевской обл. Украины), Дмитров (в Подмосковье). В его княжение 
впервые упоминается Москва; с меньшей степенью вероятности считают 
своим основателем Юрия Долгорукого Кострома, Городец, Стародуб, Зве
нигород, Перемышль и Дубна.

С. 151. Владимирцы [изгнали] Мстислава и Ярополка Ростисла- 
вичей. В 1174 г. князья Мстислав и Ярополк были призваны на княже
ние ростово-суздальскими боярами и сели во Владимире. Однако в 1175 г. 
младшие Юрьевичи, Михаил и Всеволод, с черниговской помощью раз
били братьев. Таким образом, сами владимирцы в их изгнании играли 
не главную роль.

Россия должна была нередко вести войну с половцами, болгарами, 
чудью, ляхами, поляками, венгерцами, уграми и шведами. Половцы после 
смерти князя Владимира Мономаха в 1125 г. вновь стали активно участво
вать в междоусобной борьбе русских князей, как правило, на стороне суз
дальских и северских против волынских; участвовали в разгромах Киева 
в 1169 и в 1203 гг.

С Волжской Булгарией русские князья воевали в XII в. постоян
но: в 1107 г. волжские булгары осадили и взяли Суздаль; в 1120 г. князь 
Юрий Долгорукий с половцами по поручению отца организовал воен
ный поход на Волжскую Булгарию; летом 1164 г. князь Андрей Боголюб-
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ский вместе с муромским князем Юрием Владимировичем ходил на Бул- 
гарию и захватил город Бряхимов; в 1172 г. он же ходил на камских бул
гар. В 1184 г. князь Всеволод Большое Гнездо и великий князь киевский 
Святослав Всеволодович воевали с волжскими булгарами, а в 1186 г. Все
волод вновь посылал войска на камских булгар.

Чудь -  собирательное древнерусское название ряда финно- 
угорских племен и народов, как правило, прибалтийско-финской группы. 
Крупный поход на чудь (эстов) предпринял в 1030 г. князь Ярослав Му
дрый; позже столь серьезного противостояния не было.

Ляхи -  слово в летописи Нестора, первоначально употреблявшееся 
для обозначения западнославянских племен -  полян (поляков), лютичей, 
мазовшан и поморян. Серьезных военных конфликтов между Русью и за
падными славянами (в частности, поляками) в XII в. не было.

Под уграми, очевидно, здесь подразумеваются только венгры 
(в принципе, к ним также относятся ханты, манси и обские угры). Венгры 
на стороне князя Изяслава Мстиславича в 1151 г. принимали участие в его 
междоусобице с князем Владимирко Галицким.

Конфликты новгородцев со шведами в XII в. происходили регу
лярно. В Первой Новгородской летописи содержится рассказ о том, что 
в 1142 г. шведский «принц» и епископ, сопровождаемый флотом из 60 су
дов, разграбил три новгородских торговых судна. В 1187 г. Новгородская 
республика организовала поход на Сигтуну, столицу Швеции, в результа
те которой город был полностью разрушен; предположительно, врата Со
фийского собора в Новгороде, сохранившиеся до наших дней, -  трофей, 
вывезенный из Сигтунского похода.

III. Состояние церковного учения.

С. 152. Искуснейший платоников и стоиков. -  Свт. Иннокентий, 
очевидно, этим оборотом подчеркивает таланты Евстратия Никейского, -  
в том числе, полемические, -  сопоставимые с дарованиями представите
лей великих философских школ античности; к содержанию учения Пла
тона и стоицизму он отношения не имел.
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С. 153. Анастасия Синаита. В издании 1817 г. -  очевидная опе
чатка: вместо при. Анастасия Синаита, труды которого действительно ис
пользованы в «Догматической паноплии», упомянут Афанасий Синаит. 
В настоящем издании опечатка исправлена.

Римские епископы владели Антиохией. Имеется в виду Антио
хийский латинский патриархат, созданный в 1098 г., когда крестонос
цы захватили Антиохию, а православный патриарх бежал в Константи
нополь.

С. 154. Иконам (эконом) -  в православных монастырях и соборах 
должность лица, заведующего и надзирающего за хозяйственной частью 
монастыря.

В 1101-м году, когда срацины в ночи на Рождество Христово овла
дели Едесом. Не вполне ясно, какое событие имеется в виду. В 1098 г. 
Эдесса была захвачена крестоносцами, в 1144 г. -  сельджуками; меж
ду этими событиями город никем не захватывался. Возможно, речь идет 
не о падении самого города, а о многочисленных вторжениях сельджуков 
в Эдесское графство в описываемый период.

Первотаибник -  то же, что дромологофет, в Византийской импе
рии -  главный начальник почтового ведомства; скреплял своей подписью 
царские указы и золотые буллы.

С. 155. Иоанн Киннам. В издании 1817 г. -  очевидная опечатка: Ио
анн Киннам назван Иоанном Кимманом. В настоящем издании опечатка 
исправлена.

С. 157. Во Владимире на Волыне, куда преподобный Нестор 
около 1097-го года отправлялся для обозрения училищ и наставления 
учителей. Есть версия, что в 1107 г. прп. Нестор посетил Владимир- 
Волынский и Зимненский Святогорский монастыри, результатом пу
тешествия стало включение почти в полном объеме в «Повесть вре
менных лет» Волынской летописи. Однако эту версию поддерживают 
не все историки.

Михайловский Выдубицкий монастырь в Киеве был основан 
в 1070-х гг. князем Всеволодом Ярославичем; в настоящее время принад
лежит «Православной Церкви в Украине».
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С. 158. Чермно-русские дела -  т.е. события в Чермной (Червонной, 
Красной) Руси (она же -  Галиция, Червенские города), исторической об
ласти на западе современной Украины и востоке и юго-востоке современ
ной Польши.

IV. Обряды и богослужение.

С. 161. Исаак в храм Михаила Архангела собрал драгоценнейшие 
иконы и мрамор из всей Греции. Имеется в виду пятикупольный двор
цовый храм Неа-Эклессиа при Большом дворце в Константинополе (ре
зиденции императоров в 1У-ХН вв.), перестроенный Исааком II и разру
шенный в 1490 г.

Иоанн Комнин во время празднования победы над скифами. Веро
ятно, имеется в виду победа 29 апреля 1091 г. при Левунионе, когда ви
зантийцы в союзе с половцами разгромили печенегов под стенами Кон
стантинополя.

С. 162. Патриарх Михаил Аттик сошедши с своего престола в Ок- 
сийский монастырь, где подвизался до патриаршества. Здесь свт. Инно
кентий имеет в виду патриарха Михаила II Курку (Оксита), а не его пре
емника Козму Аттика. Патриарх Михаил до интронизации он был мона
хом и игуменом Оксийского монастыря Архангела Михаила на острове 
Оксий в Пропонтиде Мраморном море; поняв, что недостаток пастырско
го искусства не позволяет ему направлять духовную жизнь империи как 
должно, Михаил II добровольно покинул патриаршую кафедру и возвра
тился в свой монастырь.

Император Мануил завещал погребсти себя в иноческой одежде. 
Мануил I перед смертью отрекся от увлечения астрологией и повелел по
стричь себя в монахи под именем Матфея.

Память святого Феодосия, игумена Печерского. Прп. Феодосий 
был причислен к лику святых в 1108 г., тогда же он был назван «игуменом 
всех монахов на Руси».

Память Леонтия, епископа Ростовского, по случаю обретения 
мощей его нетленными. Мощи свт. Леонтия были обретены нетленными
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в 1162 г. при копании рвов под стены заложенного благоверным князем 
Андреем Боголюбским каменного собора на месте сгоревшей в 1160 г. ду
бовой Успенской церкви.

С. 163. Обретение мощей Всеволода Мстиславича, погребенного 
в Димитриевской церкви Пскова, состоялось 27 ноября 1192 г., когда они 
были перенесены в Троицкий собор. Канонизирован князь Всеволод был 
намного позже, в 1549 г.

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста. В изда
нии 1817 г. -  опечатка: союз «и» между словами «Древ» и «Животворя
щего»; в настоящем издании опечатка устранена. Действительно, празд
нество совершается, в том числе, в воспоминание победы, одержанной 
благоверным князем Андреем Боголюбским над волжскими булгарами 
в 1164 г., 1 августа. По древнерусской легенде, в тот же день благодаря 
помощи свыше была одержана победа и императором Мануилом I над са
рацинами. Однако, надо заметить, первоначально праздник был установ
лен в Константинополе еще в IX в. как местный, в ХН-Х1У вв. он утвер
дился во всех Церквах, а на Руси появился с распространением Иеруса
лимского устава в конце XIV в.

Андрей Боголюбский не прежде отправился из Ростова к болга
рам... Имеется в виду поход на Волжскую Булгарию летом 1164 г.

Соборная Золотоверховая церковь -  Успенский собор во Владимире.
С. 164. Мстислав Изяславич после славной победы над половца

ми... Имеется в виду победа в битве у Черного леса в марте 1068 г., когда 
князь Мстислав во главе киевских, чернигово-северских, переяславских, 
волынских, туровских и городенских полков, нанеся половцам тяжелое 
поражение, обезопасил торговые пути, захватил огромную добычу, осво
бодил многих русских пленных.

V. Состояние иерархии.

С. 165. Барийский Собор в 1097-м году. Имеется в виду Собор 
в Бари, созванный в 1098 г. Римским папой Урбаном II для примирения 
Западной и Восточной Церквей.
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Фридерик1-й, покушавшийся овладеть Корцирою... Имеется в виду 
Фридрих I Барбаросса и остров Керкира (Корфу). В описываемое время 
Керкира принадлежала Сицилийскому королевству, а с 1154 г. -  Византии.

С. 166. Латеранский Собор. Имеется в виду III Латеранский со
бор 1179 г.

Константинопольский Собор. Имеется в виду Собор 1170 г., когда 
папизм был осужден как ересь.

С. 167. Епископы по воле князя Изяслава рукоположили его, как 
уверяют некоторые летописцы, главою св. Климента. По свидетельству 
летописца, 27 июля 1147 г. «епископи [г]лавою святаго Климента поста- 
виша митрополитомъ» Климента Смолятича, ссылаясь при этом на не су
ществовавший в Греции обычай рукополагать епископов десницей Иоан
на Предтечи. Должного авторитета на Руси поставленный таким стран
ным образом митрополит так и не получил. Этот эпизод все же обычно 
считается реальным, а не вымышленным врагами Изяслава.

Князи, оставив обоих митрополитов, испросили себе нового, кото
рый вскоре прибыл в Киев, несмотря на то, что оставались еще в живых 
митрополиты Климент и Константин. Феодор был поставлен митропо
литом Киевским в августе 1161 г. по ходатайству нового киевского князя 
Ростислава, действительно, чтобы покончить с неурядицами в церковной 
жизни, произошедшие в период Климента Смолятича и свт. Константи
на I. Однако последний к этому времени уже скончался.

С. 168. Ростовцы Нестора, епископа своего, обвиняемого неко
ею частию граждан и оправдываемого митрополитом, дотоле не до
пускали до епископского престола, пока он, во свидетельство невинно
сти своей, не доставил грамоты от патриарха. Епископ Нестор в 1157 г. 
был удален князем Владимирским и Ростовским Андреем Боголюбским 
от управления епархией за то, что не разрешал поста в среду и пяток для 
господских праздников, кроме двух: Рождества Христова и Богоявления. 
В 1160 г. митрополит Киевский Феодор рассмотрел дело епископа Несто
ра соборно и совершенно оправдал его, но князь Андрей Боголюбский 
не хотел принять изгнанного епископа, и епископ Нестор должен был ис
кать себе защиты у Константинопольского патриарха. Патриарх также на-
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шел его невинным и неоднократно просил князя Андрея Боголюбского 
принять этого епископа как совершенно правого; в 1164 г. он вновь упо
минается как управляющий ростовской паствой.

Епископ Новгородский Нифонт, более всех желавший видеть ми
трополита Константина, и для сего из Новгорода пришедший в Киев, 
за несколько дней до Константина отшел от сей жизни. Свт. Нифонт 
Новгородский, категорически отказавшийся признавать законность из
брания Климента Смолятича, поехал в 1156 г. встречать в Киев законного 
митрополита Константина, остановился в Киево-Печерском монастыре, 
где и скончался после непродолжительной болезни (предположительно, 
8 апреля). Свт. Константин прибыл в Киев в конце этого же года.

С. 169. Епископ Новгородский около 1166-го года митрополитом 
Иоанном переименован в архиепископа. Первым из новгородских владык 
в сан архиепископа в 1165 г. был возведен свт. Илия (в схиме Иоанн). Ки
евским митрополитом был в это время Иоанн IV.

С. 170. По присоединении к Новгороду ганзеатических городов, 
епископу Новгородскому дано название владыки, вероятно потому, что 
он входил в суд о делах гражданских. Ганзейский союз городов возник 
в результате договора Любека с Гамбургом в 1241 г., и Новгород вошел 
в Ганзу намного позже, чем сложилась Новгородская республика. Архи
епископ (владыка) в Новгородской республике был главой государства 
и хранителем государственной казны, контролером мер и весов; избирал
ся на вече.

С. 171. 2-й Киевский. На самом деле, Киевский Собор 1157 г. был 
вымышлен в начале XVIII в., как и личность Мартина Армянина. «Со
борное деяние на еретека Арменина, на мниха Мартина» -  подложное со
чинение, созданное для борьбы со старообрядцами, впервые упоминает
ся свт. Димитрием Ростовским в «Зерцале православного исповедания» 
(1709 г.), затем было приведено в книге «Пращица» архиепископа Ниже
городского Питирима (1718 г.), на которую и ссылается свт. Иннокентий.

Пустынно-Николаевский монастырь на Аскольдовой могиле в Ки
еве впервые упоминается в 1427 г., упразднен в 1831 г., полностью разру
шен в советское время.
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VI. Достопамятные лица.

С. 173. Императора Мануила удержал от предрассудков в гада
нии по звездам, от утончений богословских, и побудил при жизни избрать 
наследника Константинопольскому престолу К концу жизни император 
Мануил I охладел к политике и увлекся астрологией, за что был осуждаем 
многими церковными иерархами. Он заставил представителей знати при
нести клятву верности своему будущему наследнику, малолетнему Алек
сею II.

Врага своего протосеваста, с высоких почестей низверженного 
в темницу, посещал и утешал с состраданием. Имеется в виду протосе- 
васт (т.е. «первопочтенный», титул, дававшийся членами императорской 
фамилии) Алексей Комнин, племянник Мануила I и любовник его второй 
супруги Марии Антиохийской. В правление императора Алексея II Фео
досий I под надуманным предлогом был им отправлен в ссылку и заточен 
в Пантепонтов монастырь.

С. 174. Сосудохранитель (скевофилакс) -  чин при патриаршей 
церкви в Константинополе, заведовавшей церковной утварью; третий 
по значению после эконома и сакеллария. Георгий Ксифилин до избрания 
патриархом был великим скевофилаксом, т.е. стоял во главе совета, состо
явшего из 12-ти скевофилаксов.

С. 175. Епископ Черниговский, исполнив сие завещание, исполнил 
и свою обязанность. Погребение тела свт. Константина в Черниговском 
Спасо-Преображенском соборе совершил епископ Антоний.

При нем Киево-Печерский монастырь наименовал лаврою и став- 
ропигиею. Это произошло намного позже: ставропигией Константино
польских патриархов монастырь был с 1592 г., а статус лавры получил 
в 1688 г., когда стал ставропигией Московского патриарха.

Палинодия из памятника Киевского. Имеется в виду «Палинодия, 
или книга обороны» (1621-1622 гг.) архимандрита Захарии (Копыстен- 
ского).

С. 176. Привлек оного врача к монашеским подвигам. Эпизод 
из жития прп. Николы Святоши; врач по имени Петр принял монашество.
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Феодоровский монастырь в Киеве был основан в 1129 г. князем 
Мстиславом Великим (в крещении Феодором); здесь были похоронены его 
сыновья, и здесь же претерпел заточение и смерть князь Игорь Ольгович.

С. 177. Князю Константину Святославичу традиционно приписы
вается возведение Благовещенской церкви в Муроме, в которой почива
ли мощи его самого и сыновей, и вокруг которой позже вырос монастырь 
(ныне -  вновь действующий).

Первый известный по летописям епископ Муромский и Рязанский 
Арсений был поставлен в 1198 г. Свт. Иннокентий, вероятно, опирается 
на предание, согласно которому на столетие раньше сюда в 1097 г. вместе 
с князем Константином (1096-1123 гг.) пришел епископ Василий и окре
стил жителей Мурома.

Предположительно, в перечне перепутаны местами благоверный 
князь Всеволод Псковский и прп. Агапит. Князь Всеволод не имел от
ношения к Киево-Печерскому монастырю, и, вероятно, должен был идти 
в общем списке под собственным номером 6; а упоминанием прп. Агапи- 
та логично завершается перечень Печерских святых. В настоящем изда
нии ошибка исправлена.

Прп. Агапит в перечень включен ошибочно: обычно указывается, 
что он жил в XI в. и скончался в конце этого же столетия.

VII. Ереси и расколы.

С. 179. Евхиты (мессалиане) -  ересь, распространенная в IV- 
VII вв. Сложно сказать, кого из еретиков под этим именем в XII в. упоми
нает свт. Иннокентий. Поскольку Тихик предположительно отождествля
ется с павликианином Сергием Тихиком (IX в.), можно высказать версию, 
что автор имеет в виду павликиан.

С. 180. Богомилы (ошибочно: богомолы) получили название не от 
молитвы, а по имени (или прозвищу) первого ересиарха -  попа Богоми
ла (возможно, калька с греческого имени Феофил). Богомильство -  одно 
из крупнейших религиозно-социальных еретических движений на Балка
нах и в Малой Азии в Х - Х ^  вв. Ересь возникла, по-видимому, среди
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сельского населения Болгарии в нач. X в. Богомилы учили, что на про
тяжении всего периода Ветхого Завета людьми управляли силы старше
го сына Отца Небесного Сатанаила, и посылали на них Всемирный по
топ, Вавилонское столпотворение и т.д. Христос, погибнув на Кресте как 
смертный человек, благодаря Своей Божественной сущности, сумел «раз- 
божествить» Сатанаила, который оказался низвергнут в ад.

Состояние Западной Церкви в XII веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 183. Померания -  историческая область на юге Балтийского 
моря (ныне в составе Германии и Польши).

С. 184. Ольденбург -  государство, существовавшее в 1180-1918 гг. 
на северо-западе современной Германии, первоначально как графство.

Шверинское графство на севере современной Германии было соз
дано в 1161 г. и названо по городу Шверин (славянский Зверин).

Мекленбург -  историческая область на севере Германии, вокруг го
рода Мекленбурга (основан как славянский Велиград), ныне часть земли 
Мекленбург-Передняя Померания.

Ливония (Лифлянция) -  историческая область на территории совре
менных Латвии и Эстонии. Как ливонов или лифляндцев свт. Иннокентий 
упоминает ливов -  малочисленный прибалтийско-финский народ, бли
жайшие родственники эстонцев и води. Как полноценная и довольно мно
гочисленная этническая община ливы сохранялись до XII в., после чего 
началась их постепенная этноязыковая ассимиляция различными балтий
скими племенами, на основе которых при непосредственном участии ли
вов сформировались современные латыши.

Любецкие или бременские купцы -  т.е. купцы из Любека или Бре
мена, городов на севере Германии, крупных центров Ганзейского союза.

Орден меченосцев был основан в 1202 г. в Риге для миссионерской 
деятельности в Ливонии. В 1204 г. образование ордена было одобрено па
пой Иннокентием III.
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Руген (Рюген) -  остров в Балтийском море, к северу от герман
ского побережья. Руги -  восточногерманское племя эпохи Великого 
переселения народов; к названию острова, скорее всего, никакого от
ношения не имело (во всяком случае, в XII в. уже не существовало). 
В описываемое время на острове жили руяне (раны) -  западнославян
ское племя.

С. 185. Поход 2-й. Под этим названием свт. Иннокентий описывает 
т.н. Арьергардный Крестовый поход, или Крестовый поход 1101 года -  по
ход представителей западноевропейской знати против сельджуков Малой 
Азии, предпринятый с целью освобождения из плена Боэмунда I, кня
зя Антиохии. Кампания завершилась полным поражением крестоносцев. 
Со смертью Готфрида Бульонского поход никак не был связан.

3-й, а по иным 2-й поход. Сейчас принято считать этот поход вто
рым (1147-1149 гг.).

С. 186. От Дана даже до Вирсавии. Колено Дана в древнем Из
раиле было поселено к западу от Иерусалима (его территория включала 
в себя Яффу); Вирсавия (Беэр-Шева) -  город в пустыне Южной Иудеи, ко
торый находился на границе заселенной израильтянами территории, так 
что фразы «от Дана до Вирсавии» (Суд. 20, 1 и мн. др.) и «от Вирсавии 
до Дана» (1 Пар. 21,2) указывали на весь еврейский народ.

Под руководством атабека Зенаги. В издании 1817 г. -  очевидная 
опечатка: «Атабека и Зенаги», дающее ошибочное представление, что это 
-  имена двух разных лиц. В настоящем издании союз «и», как поставлен
ный ошибочно между Зенги и его титулом, опущен.

С. 187. Под «изменой Раймонда Триполийского» свт. Иннокентий, 
очевидно, имеет в виду эпизод накануне сражения при Хаттине 4 июля 
1187 г., когда шесть рыцарей из войска Раймунда III, графа Триполи, 
по имени Балдуин де Фортью, Раймонд Бак и Лаодиций де Тибериас 
с тремя своим товарищами перебежали к Саладину, «донесли им об осо
бенностях текущего положения дел, намерениях и ресурсах христиан», 
и советовали атаковать. Вследствие поражения христиан при Хаттине, 
в октябре 1187 г. Саладин вошел в Иерусалим.

Поход 4-й. По современной классификации -  третий (1189-1192 гг.).
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Саладин, царь египетский и сирский, и вместе вождь магометан
ский, с помощию Раймонда взогиед в Палестину, при Тивериаде иеруса
лимского царя взял в плен, вскоре потом овладел Иерусалимом. Садах 
ад-Дин разбил крестоносцев в битве при Хаттине (близ Тивериадского 
озера); король Иерусалимского королевства Ги де Лузиньян, великий ма
гистр ордена тамплиеров Жерар де Ридфор и многие другие руководители 
крестоносцев попали в плен. Затем Садах ад-Дину удалось овладеть боль
шей частью Палестины, Акрой и, после недолгой осады, Иерусалимом.

С. 187-188. Фридерик 1-й Барберусса, римский император, пред
варил прочих крестоносцев походом своим на Восток; и, преодолев мно
гие трудности в Малой Азии, овладел Икониею, занял уже часть Сирии: 
но от простуды в Киликии, в реке Цидне; или в Селевкии, в реке Салеф, 
кончил жизнь, и оставил расстройство в войске. Фридрих Барбаросса 
первым начал третий крестовый поход в 1189 г. 18 мая его войска взяли 
приступом Конью (Иконию в Малой Азии). 10 июня войско, сопровожда
емое армянскими проводниками, подошло к горной реке Селиф. При пе
реправе через нее император, будучи облачен в тяжелые доспехи и коль
чугу, упал с коня, был подхвачен бурным течением и захлебнулся в воде 
до того, как к нему успели подоспеть на выручку его рыцари.

С. 188. Вскоре по бессилию от язвы, умертвившей вождя их, сына 
Фридерикова, должна была без успеха возвратиться в Европу. После ги
бели отца Фридрих VI Швабский принял командование германской арми
ей крестоносцев. Хотя большая часть крестоносцев покинула его армию 
и отплыла на родину, Фридрих с оставшейся армией выступил по направ
лению к Иерусалиму. В Триполи многие крестоносцы заболели маляри
ей, из-за чего армия Фридриха еще больше сократилась. В начале октября 
1190 г. он прибыл к осажденному городу Акко (Акра), где и умер 20 янва
ря 1191 г. от малярии. После его смерти остатки германских крестоносцев 
покинули Святую Землю.

Чрез год после Фридерика Филипп Август, король французский, 
и Рихард английский, называемый Львиное Сердце (Сог Ьеотз), морем 
пришедши в Палестину, воевали успешнее Фридерика. Впрочем, Филипп, 
наскучив осадою Акры, по взятии ее возвратился в Европу, оставив свое
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войско. После него Рихард с сугубым мужеством действовал против ма
гометан, и на многих сражениях одолевая Саладина, взял Иоппию и Ке
сарию Филиппову. Филипп II Август и Ричард Львиное Сердце прибы
ли в Палестину весной 1191 г. Осада Акры закончилась успешно толь
ко в июле 1191 г., вскоре после чего Филипп II отплыл во Францию. Ри
чард нанес мусульманам поражение в битве при Арсуфе, дважды подхо
дил к Иерусалиму, но на штурм не решился. После заключенного мира 
с Саладином в сентябре 1192 г. он также отбыл в Англию. Иоппия -  совре
менная Яффа; на месте Кесарии Филипповой (Банияса), у восточного ис
тока Иордана, в Израиле, сейчас заповедник.

Области, приобретенные оружием, до возвращения своего пору
чил Генрику, внуку французского короля, дав ему в замужество сестру 
Болдуина 1У-го: а Гвидона, при коем Иерусалим взят магометанами, по
ставил царем на острове Кипре, коим овладел на пути в Палестину, 
за нарушение прав гостеприимства императором Мануилом. Имеют
ся в виду Генрих Шампанский, король Иерусалима с 1192 г., внук Людо
вика VII Молодого, женатый на Изабелле Иерусалимской, сводной се
стре Балдуина IV; и Гвидо де Лузиньян, фактический правитель Кипра 
с 1192 г.

II. Бедствия Западной Церкви.

С. 189. Ругены или руги, прежде нежели покорились Евангелию 
и папе, покоряли себе венетов. Под ругенами-ругами свт. Иннокентий, как 
выше уже отмечалось, подразумевает руянов, западнославянское племя, 
обитавшее в описываемое время на острове Рюгене; а под венетами (они 
же венеды, венды) -  полабских славян.

С. 190. Иудеи в конце сего века в Галлии, Англии и Испании возбу
дили против себя жестокое гонение. В Англии, в Норвиче в 1144 г. про
изошел первый зафиксированный в истории случай «кровавого навета» 
на евреев (обвинения в умерщвлении иноверцев с целью использова
ния крови); в 1189-1190 гг. по стране прокатилась волна антиеврейских 
погромов, связанная с коронацией Ричарда I. Во Франции в 1182 г. Фи-
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липп II Август опубликовал указ об изгнании из королевства всех евреев 
и конфискации принадлежавшей им собственности.

[IV. Обряды и богослужение Западной Церкви.]

С. 194. Зачатие Марии было чистое и святое. Имеется в виду ка
толический догмат о непорочном зачатии Девы Марии, согласно кото
рому Богомать была зачата от обычных родителей -  Анны и Иоакима, 
но на Нее не перешел первородный грех. Наиболее раннее свидетельство 
доктрины непорочного зачатия Девы Марии в сформулированном виде 
содержится в трактате Эдмера, биографа Ансельма Кентерберийского 
(XII в). Эта доктрина, однако, отклонялась Бернардом Клервоским, Алек
сандром Гэльским, Бонавентурой и Фомой Аквинским. Полемика на эту 
тему продолжалась долгое время, только в 1617 г. папа Павел V запретил 
публично опровергать непорочное зачатие, а как догмат оно было провоз
глашено только папой Пием IX в 1854 г.

V. [Состояние иерархии в Западной Церкви.]

С. 198. Пасхалий 11-й в 1102-м году на Римском Соборе, воз
обновив определения против царского поставления или облечения 
(шезШигат) аббатов и епископов, произнес проклятие на Генрика IV- 
го; Генрику У-му, оружием принудившему отца своего сойти с престо
ла, помогал во всех предприятиях. Свт. Иннокентий описывает продол
жение борьбы за инвеституру -  право назначать епископов -  между па
пами и императорами. Пасхалий II в 1104 г. склонил будущего импера
тора Генриха V выступить против отца, запретил инвеституру на целом 
ряде Соборов и отказал в церковном погребении Генриха IV. Вступив 
на престол, Генрих V не пожелал, однако, отказаться от инвеституры, 
и в 1110 г. с войском двинулся в Италию. Пасхалий отправил навстречу 
Генриху послов с таким предложением: император отказывается от ин
веституры, а папа декретом предписывает духовенству отказаться от фе
одальных владений и от всех прав и привилегий, с этим связанных. Ген-
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рих согласился на это предложение, при условии принятия его духов
ными феодалами. Этот договор был заключен в Сутри в 1111 г.; но ког
да папа в соборе св. Петра, перед коронованием императора, прочитал 
договорный декрет, он вызвал взрыв негодования со стороны духовен
ства; в соборе произошла смута, и Генрих, не добившись коронования, 
арестовал папу и нескольких кардиналов. На другой день в Риме нача
лось движение для освобождения папы; император вынужден был уда
литься из города, захватив с собой папу и кардиналов. Расположившись 
станом перед городом, Генрих держал пленных в суровом заключении 
около двух месяцев и добился полной победы в споре об инвеституре. 
Пасхалий предоставил Генриху право инвеституры, обязался его коро
новать и никогда не отлучать его от Церкви.

Однако после коронования Генриха и удаления его из Италии, 
духовенство потребовало от Пасхалия II уничтожения этого договора. 
На Латеранском Соборе 1112 г. папа признал свою уступку «неправым де
лом», но отказался нарушить клятву, предоставив Собору кассировать до
говор и не воспрепятствовав своим легатам отлучить Генриха от Церкви, 
хотя сам некоторое время продолжал вести с ним дружескую переписку. 
Четыре года спустя Пасхалий, под давлением духовенства, торжественно 
проклял Сутрийский договор.

С. 199. Вормсский конкордат -  компромиссное соглашение меж
ду папой Каликстом II и императором Генрихом V, завершившее борьбу 
за инвеституру; заключен 23 сентября 1122 г. в Вормсе. Соглашение при
знало двойственность положения епископов, которые входили одновре
менно и в церковную, и в феодальную иерархию. Император отказывал
ся от права наделять прелатов кольцом и посохом -  символами духовно
го звания, которое давалось папой или его легатами; за императором со
хранялось право наделять епископов ленами и светской властью, вручая 
им скипетр. Папа признал, что епископы должны нести вассальные обя
занности перед императором, согласился на присутствие императора при 
избрании епископов на немецкой территории и разрешил императору вы
сказывать свое мнение в спорных случаях. В целом, конкордат был более 
выгоден папе, чем императору.
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Сперва Адриан 1У-й, потам Александр Ш-й, препираясь с ним 
с 1158-го до 1177-го года, успели, наконец, победить его. Папа Александр дал 
ему мир в Венеции. Подразумевается многолетняя борьба Фридриха Барба
россы с папами -  по сути, за возвращение контроля императора над Итали
ей. В 11 54 г. Фридрих организовал первый итальянский поход, в 1174 г. -  уже 
пятый. Фридрих объявлял Александра III низложенным; папа, в свою оче
редь, отлучал императора от Церкви и освобождал его подданных от прися
ги. После поражения под Леньяно в 1176 г. Фридриху пришлось смягчить 
свою позицию и пойти на большие уступки: он согласился признать Алек
сандра III единственным законным папой, вернул ему префектуру в Риме 
и согласился признать маркграфство Тосканское его леном. В обмен на это 
папа снял с него свое отлучение. В июле 1177 г. в Венеции Фридрих подпи
сал перемирие на шесть лет и с восставшими итальянскими городами.

Он на Латеранском 111-м Соборе установил: избирать папу од
ним кардиналам, и только ими избранного признавать истинным; про
чих, кто бы они ни были, где бы ни избирались, не принимать на кафедру. 
Согласно первому канону 3-го Латеранского Собора (1179 г.), во избежа
ние повторения схизмы, папа должен выбираться исключительно колле
гией кардиналов.

С. 200. Систерсийское общество -  орден цистерцианцев (бернар
динцев); после того, как в орден вступил Бернард Клервоский с тридца
тью монахами (1112 г.), число цистерцианцев стало быстро расти.

Клареваллийское аббатство -  монастырь Клерво, один из пяти 
старейших и важнейших монастырей ордена цистерцианцев, основанный 
в 1115 г. Бернардом Клервоским в Шампани.

Правильные каноники, чин Премонстратийский -  орден премон- 
странтов («орден регулярных каноников-премонстрантов»), основан
ный в 1120 г. Норбертом Ксантенским в аббатстве Премонтре на севе
ре Франции.

С. 200-201. Кармелиты -  общее название двух католических мо
нашеских орденов и одной конгрегации, придерживающихся духовности 
монахов-отшельников с горы Кармель (горный массив на северо-западе 
Израиля); один из нищенствующих орденов.
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С. 201. Кавалеры Иоанна Иерусалимского, Мальтийский орден 
(Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна Иеруса
лимского, Родоса и Мальты) -  рыцарский католический орден. Предте
чей ордена был основанный в Иерусалиме в 1080 г. амальфийский госпи
таль, христианская организация, целью которой была забота о неимущих, 
больных или раненых пилигримах в Святой Земле. После занятия хри
стианами Иерусалима в 1099 г. в ходе первого крестового похода эта орга
низация превратилась в религиозно-военный орден. В 1113 г. папа Пасха
лий II признал суверенитет существования монашеского ордена госпита
льеров и предоставил ему право свободно избирать свое руководство без 
вмешательства со стороны светских и церковных властей. Вслед за захва
том Святой Земли мусульманами орден продолжил деятельность на Родо
се, владыкой которого он являлся, а после падения Родоса в 1522 г. дей
ствовал с Мальты. Во времена земной жизни свт. Иннокентия, после за
хвата Наполеоном Мальты в 1798 г. российский император Павел I предо
ставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге; в 1834 г. орден учредил но
вую штаб-квартиру в Риме.

Тамплиеры -  духовно-рыцарский орден, основанный в Святой Зем
ле в 1119 г. небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после 
первого крестового похода. В ХИ-ХШ вв. орден был очень богат, обладал 
широкими церковными и юридическими привилегиями, дарованными 
ему папой, которому орден непосредственно подчинялся, а также и мо
нархами, на землях которых он имел владения и недвижимость. В 1291 г., 
когда крестоносцы были изгнаны из Палестины египетским султаном Ха
лил аль-Ашрафом, тамплиеры переключились на ростовщичество и тор
говлю, накопили значительные ценности и оказались в сложных иму
щественных отношениях с королями европейских государств и папой; 
в 1307-1314 гг. тамплиеры подверглись арестам, пыткам и казням со сто
роны французского короля Филиппа IV, крупных феодалов и Церкви, 
а в 1312 г. орден был упразднен папой Климентом V.

С. 202. Кавалеры тевтонические, тевтонцы -  германский духовно
рыцарский орден, основанный в 1190 г., когда немецкие паломники под 
руководством капеллана Конрада и каноника Вурхарда учредили близ си-



351

рийской крепости Акра госпиталь для больных и раненых соотечествен
ников. В 1191 г. папа Климент III буллой учредил «братство Святой Ма
рии Тевтонской в Иерусалиме», которое в 1196 г. за отличие немецких ры
царей при штурме крепости Акры герцог Фридрих Швабский преобра
зовал госпиталь в духовно-рыцарский орден, во главе которого встал ка
пеллан Конрад. В 1212-1220 гг. граф Боппо фон Вертхайм разместил ор
ден в городке Эшенбах (Бавария); в XIV в., после многочисленных об
менов, покупок и дарений орден стал единовластным владельцем Нюрн
берга. В 1232 г. тевтонцы прибыли в Польшу, при продвижении на се
вер был основан ряд замков. В 1255 г. на землях пруссов был основан за
мок Кёнигсберг. Рыцари успешно одолели во много раз превосходящие 
силы пруссов и устояли во время общепрусских восстаний 1242-1244, 
1260-1262 и 1278-1280 гг. Постепенно под власть Тевтонского ордена по
пала вся Пруссия, Ливония, Восточное Поморье (Померания).

Курляндия и Семигаплия -  герцогство, существовавшее в западной 
части современной Латвии, на территории исторических областей Курзе
ме (Курляндия), Земгале (Семигалия) и Селия (Селония), в 1561-1795 гг. 
При третьем разделе Речи Посполитой (март 1795 г.) Курляндия была 
присоединена к Российской империи, где на ее территории была образо
вана Курляндская губерния.

VI. [Достопамятные лица Западной Церкви.]

С. 204. Галликанский, английский и испанский короли, по уваже
нию к Бернарду, защитнику Иннокентиеву, покровительствовали Инно
кентия; а сицилийский и шотландский -  Анаклета. Действительно, клю
чевую роль в признании Иннокентия II сыграла позиция Бернарда Кпер- 
воского: благодаря авторитету последнего, Иннокентия поддержали 
французский («галликанский») король Людовик VI Толстый, английский 
-  Генрих I, король Арагона и Наварры Альфонсо I Воитель, король Шот
ландии Давид I Святой (а чуть позже и германский император Лотарь II). 
К лету 1131 г. Иннокентий II был признан всеми европейскими монар
хами, кроме Рожера II Сицилийского и герцога Гийома X Аквитанского.
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С. 205. В то время как хотел прекратить народный мятеж своим 
присутствием, убит камнем из народной толпы. Не совсем так: Луций II 
не прекращал народный мятеж, а в ходе противостояния своих сторон
ников с сенатом лично возглавил атаку своих сторонников на Капитолий 
и был ранен в голову камнем, от чего спустя несколько дней скончался.

Фридерик должен был держать папского коня за узду с левой сто
роны в знак повиновения. 9 июня 1155 г. в Кампо-Грассо первая личная 
встреча Адриана IV и Фридриха Барбароссы, на которой они должны 
были договориться о коронации императора, закончилась громким про
валом. По этикету, Фридрих должен был взять папскую лошадь под узд
цы и придерживать стремя, пока папа не спешится; после этого он дол
жен был поцеловать папскую туфлю, и только затем папа даровал монар
ху лобзание мира. Из всех положенных церемоний Фридрих I согласил
ся лишь поцеловать туфлю, и разгневанный папа отказался лобзать Фри
дриха, так как все предшествовавшие императоры всегда исполняли це
ремонию в знак свидетельства почтения к апостолам Петру и Павлу, пре
емниками которых являются папы. «Конфликт у лошадиной морды» про
должался два дня, и только 11 июня Фридрих I выказал требуемые зна
ки почтения.

С. 205-206. Александр за долговременное сопротивление насту
пал на шею императору, кланявшемуся во время примирения. Венеци
анское предание утверждает, что император выразил готовность прекло
нить лишь одно колено (перед св. Петром), но Александр III потребовал 
от Фридриха Барбароссы пасть на оба колена (перед св. Петром и папой).

VII. [Ереси Западной Церкви.]

С. 208. Вальденсы (валденсы) -  приверженцы еретического тече
ния в Католической Церкви, возникшего в Западной Европе в контексте 
идей и движений за религиозное обновление в ХН-ХШ вв. (сторонники 
Арнольда Брешианского, гумилиаты, бегинки и проч.). Название получи
ли по имени Вальдеса, или Вальда, богатого купца из Лиона. В 70-х гг. 
XII в. под влиянием евангельских проповедей и, возможно, под впечатле-
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нием внезапной смерти близкого друга он решил отказаться от всех мир
ских благ и искать путь к евангельскому совершенству путем строгой 
аскезы. В начале вальденсы не порывали с Церковью, на III Латеранском 
Соборе (1179 г.) они обратились с просьбой о разрешении на проповедни
ческую деятельность; тогда религиозная практика «лионских бедняков» 
была поставлена под контроль местных церковных властей (но на этом 
Соборе проклятию они не были преданы). В 1182-1183 гг. архиепископ 
Лионский запретил вальденсам проповедовать, это было подтверждено 
Веронским (1184 г.) и IV Латеранским (1215 г.) Соборами, осудившими 
и предавшими анафеме вальденсов вместе с катарами и альбигойцами.

С. 210. Адамиты -  секта, возникшая, вероятно, в кон. II в. в Север
ной Африке. Основу вероучения адамитов составляло убеждение в необхо
димости восстановления догреховной невинности Адама во всех аспектах, 
включая наготу и отсутствие связанного с ней стыда; адамиты именовали 
свою церковь раем, отрицали брак как чуждый райской жизни и обнажа
лись во время богослужения, что, по-видимому, составляло основную часть 
их культа. Сходные с описанными секты неоднократно появлялись в Евро
пе и в более поздние времена, о чем в данной главе, собственно, и пишет 
сиг. Иннокентий. В XIII в. в Нидерландах возникла секта «братьев и сестер 
Свободного Духа», придерживавшаяся адамитских воззрений.

Век третий на десять. На Западе францисканский, доминикан
ский и схоластический; на Востоке гнетомый латинами, на Севере 
(в России) татарами.

I. Внешнее благоденствие Церкви.

С. 211. Восточная Церковь и империя ограничивались почти од
ною Вифиниею. К указанному времени Кипр, Трапезунд, Фессалия фак
тически не подчинялись Константинополю, в 1187 г. отпала Болгария, 
в 1190 г. Византия была вынуждена признать независимость Сербии. Ви- 
финия -  историческая область на северо-западе Малой Азии между про
ливом Босфор и рекой Сангариус, с городами Никомедией и Никеей.
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Фландры, овладев Константинополем... Под «фландрами», т.е. 
выходцами из графства Фландрия (на юго-западе современной Фран
ции) свт. Иннокентий подразумевает в целом французов, вероятно по
тому, что именно граф Фландрии Балдуин I в 1204 г., после захвата кре
стоносцами Константинополя, стал первым императором Латинской 
империи.

Коринф -  город на Коринфском перешейке, соединяющем Сред
нюю Грецию и Пелопоннес.

Аттика -  юго-восточная область Центральной Греции, соедини
тельное звено между Балканским полуостровом и архипелагом.

Веотия (точнее, Беотия) -  область в Центральной Греции, с юга 
граничащая с Аттикой.

Евбея (точнее, Эвбея) -  область на востоке Центральной Греции.
Фессалия -  область на северо-востоке Греции, на побережье Эгей

ского моря.
Венеты, купив Крит, владели многими островами Егейскими и Ио

ническим, частию Пелопонеса или Мореею, Геллеспонтом и Фригиею. 
Крит принадлежал Византии до падения империи в 1204 г.; затем его за
хватили генуэзцы, а у них в 1210 г., действительно, отвоевали венеци
анцы («венеты»). При разделе павшей империи между крестоносцами- 
победителями, Венецианской республике досталось три восьмых ее тер
ритории.

Под Егейскими (Эгейскими) островами, вероятно, свт. Иннокен
тий подразумевает не только Северо-Эгейские острова (ныне принадле
жат Греции и Турции), но и другие острова в Эгейском море.

Ионические острова -  группа островов к северу и северо-западу 
от материковой части Греции (включая Корфу).

Морея -  средневековое название Пелопонеса, южной части Балкан
ского полуострова, соединяющейся с ним Коринфским перешейком.

Геллеспонт (Дарданеллы) -  обобщающее название несколь
ких проливов, между европейским полуостровом Галлиполи и северо- 
западом Малой Азии.

Фригия -  область на западе Малой Азии (к востоку от Вифинии).
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Ахат  и Романш были уделам одного из вождей латинских. Автор 
имеет в виду Ахейское княжество, или княжество Морея -  государство 
крестоносцев, возникшее рядом с Латинской империей через год после 
окончания четвертого крестового похода 1202-1204 гг. на востоке совре
менной Греции; просуществовало до 1432 г.

Ахайя (Ахея) -  область на севере Пелопоннеса.
Романш -  регион на территории современной Боснии и Герцегови

ны; в состав Ахейского княжества (оно занимало основную часть Пелопо- 
неса) Романия не входила.

С. 212. Никея была средоточием и прибежищем правоверных 
до времен Михаила Палеолога. Автор имеет в виду Никейскую империю 
-  государство, образовавшееся на территории северо-западной Анатолии 
после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. и существовав
шее до 1261 г., когда Михаил VIII Палеолог захватил Константинополь 
и восстановил Византийскую империю.

Вошлег, сын литовского князя, в то же время, как оставлял мона
стырь для отмщенш за смерть отца своего и для укрощенш мятежни
ков, распространял веру. Литву и чудь покоряя оружию, он столь успеш
но покорил Евангелию, что в одно лето воздвиг им несколько храмов и мо
настырей. Те, которые от оружт его убегали во Псков, слыша о креще
нии соотчичей, крестились здесь с женами и детьми своими. Чрез год 
после сего, т.е. в 1266-м, князь литовский Домант со всем родом своим 
во Пскове принял Крещение. Князь Войшелк действительно принял мо
нашество; в 1263 г. его отец Миндовг был убит князем Довмонтом, одна
ко в 1265-1266 гг. Войшелку в результате упорной борьбы удалось уста
новить контроль над Великим княжеством Литовским. Спасаясь от мести 
со стороны Войшелка, часть литовской знати уехала в русские земли; из
вестно о выезде и Крещении во Пскове 300 литовских семей в 1265 г. Спу
стя год во Псков вместе с дружиной бежал налыыанский князь Довмонт, 
крестившийся в городском соборе с именем Тимофей.

Город Копорье, завоеванный Александром Невским, принял от него 
христианство. Копорье -  ныне село в Ломоновском р-не Ленинградской 
обл. Впервые упоминается в новгородских летописях в 1240 г., когда не-
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мецкие рыцари Ливонского Ордена построили в Копорском погосте дере
вянную крепость; в 1241 г. Александр Невский отбил крепость у немец
ких рыцарей и разрушил ее.

Колыванцы -  жители Колывани, как в то время на Руси называли 
Таллин.

Естои -  эсты (древнерусская «чудь»).
Устюг (Великий Устюг) -  город в современной Вологодской обл. 

Входил в описываемый период в Ростово-Суздальское княжество, кото
рым князь Мстислав Мстиславич Удатный никогда не правил.

С. 212-213. Сараи, Великие Сараи -  имеется в виду Старый Сарай 
(Сарай-Бату) -  средневековый город, столица Золотой Орды, основанный 
в нач. 1250-х гг. Батыем. Располагался примерно в 80 км севернее Астра
хани в районе с. Селитренного Харабалинского р-на Астраханской обл. 
(а не в Саратове, как полагал свт. Иннокентий и многие его современни
ки: на месте Саратова находился Увек). В 1261 г. здесь была основана Са- 
райская епархия (с 1269 г. Переяславская и Сарайская, с 1291 г. Сарайская 
и Подонская, примерно с 1450 г. Сарская и Подонская).

С. 213. Владимиро-Волынская епархия существовала с 992/93 г., 
Юрьевская (на Поросье под Киевом, Юрьев -  современная Белая Цер
ковь) прекратила существование в 1230-х гг., после нашествия татаро- 
монгол; Переяславская (под Киевом) упоминается с 1036 г. (с середины 
XIII в. как Переяславская и Сарайская); Холмская епархия (в современ
ном Хелме, Польша) была выделена из состава Владимиро-Волынской 
в 1285 г.; Полоцкая (в современной Белоруссии) основана в 992 г.

Минской епархии во времена Древней Руси не существовало: она 
была основана лишь в 1793 г. Туровская епархия (в современной Бело
руссии) была основана ок. 1005 г. Луцкая епархия (современная Украи
на) была выделена из состава Владимиро-Волынской в 1288 г. Кафедра 
в Остроге (известен с 1100 г., ныне в составе Ровенской обл. Украины) 
была учреждена лишь в 1840 г.

С. 213-214. Славная победа венгерцев над татарами и убиение 
Батыя приписывается уже правоверию и молитвам Власлова, переиме
нованного во Владислава. Здесь несколько ошибок. Прежде всего, наше-
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ствие Батыя пришлось на время правления в Венгрии Белы IV, а не Лас
ло IV, и организовать достойное сопротивление татаро-монголам венгры 
не смогли. Когда кочевники вторглись в Австрию близ Вены, пришло из
вестие, что в Монголии умер великий хан Угэдэй, и Батый прекратил по
ход, чтобы вернуться домой для участия в выборах нового великого хана. 
Наконец, причины смерти Батыя неясны, но он не погиб на поле брани 
(высказываются разные версии: от отравления до ревматического недуга), 
и это произошло на 13 лет позже вторжения в Венгрию -  в 1255 г.

С. 214. Папа Григорий X  и император Михаил Палеолог требова
ли единения или преобразования Восточной Церкви на Западную. Име
ется в виду II Лионский Собор (в католической традиции -  14-й Вселен
ский Собор), созванный в Лионе в 1274 г. Григорием X для заключения 
унии с Православной Церковью. Император Михаил VIII пообещал папе 
добиваться примирения Церквей из политических и экономических сооб
ражений, чтобы отложить поход западных правителей на Константино
поль и получить на Западе займы для ведения войн. Соединение Церквей 
на Лионском Соборе получило полное одобрение 200 католических епи
скопов и посланцев императора. Константинопольский патриарх Иосиф 
Галесиот, который противился объединению, был смещен, и на его место 
назначен поборник унии, Иоанн XI Векк.

Патриарх Иосиф... не допустил погребсти императора Михаи
ла с честию, приличною императору, за намерение соединить восточ
ное учение с западным. Опасаясь гнева ортодоксов, не простивших Миха
илу VIII Лионской унии, и родственников лиц, пострадавших в годы цар
ствования отца, Андроник II приказал вынести тело отца из храма и за
рыть в землю без обычного отпевания и погребения. Затем прах Михаи
ла VIII был перенесен по приказу Андроника II в Силимврию из опасе
ния, чтобы над ним не глумились латиняне. Но в Константинополь пере
нести гроб сын не решился.

Андроник, следуя воле своей и народной, подтвердил правоту вос
точных учителей и на Константинопольском Соборе согласился при
знать Римскую Церковь еретическою. Состоявшийся в 1283 г. Констан
тинопольский Собор принял решение об отлучении от Церкви патриарха
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Иоанна Векка и лишил вечного поминовения императора Михаила VIII 
Палеолога. Андроник II принял и утвердил определение.

С. 215. Славная победа на берегах Невы, давшая ему проименова
ние Невского, и победа на льду Чудского озера... Имеются в виду, разу
меется, Невская битва 1240 г. (на предполагаемом месте которой стояла 
Александро-Невская лавра, в которой свт. Иннокентий и писал «Начерта
ние...») и Ледовое побоище 1242 г.

С. 216. Варяжское море -  Балтийское; Понтийское море -  Черное; 
Хупожское (точнее, Хопужское) море -  Каспийское; Гиверийская стра
на (Иверия) -  Грузия; Араратские горы -  Армянское нагорье на восто
ке Турции; Аравитские горы -  горы (возможно, Йеменские) на Аравий
ском полустрове.

О контактах между Александром Невским и Иннокентием IV  сви
детельствуют три источника: две папских буллы и житие благоверного 
князя (послания Александра папе не сохранились). После того, как мон
гольские завоеватели стали требовать от русских князей признания их 
власти, Иннокентий IV проявил значительную инициативу в налажива
нии контактов с сильнейшими князьями, рассматривая ситуацию как под
ходящую для распространения католичества на русские земли и желая 
иметь в лице Руси заслон против возможного нового татарского вторже
ния в Центральную Европу.

Ольговичи -  ветвь дома Рюриковичей, произошедшая от князя 
Олега Святославича, внука благоверного князя Ярослава Мудрого; пра
вящая династия в Черниговском княжестве, Киевском княжестве (с пе
рерывами), Новгород-Северском княжестве и других удельных княже
ствах.

С. 218. Лонгобардия -  восточная часть Аппенинского полуостро
ва, выдающаяся в Адриатическое море (современные итальянские Апу
лия и часть Базиликаты). Возможно, на самом деле свт. Иннокентий име
ет в виду не Лонгобардию, а Ломбардию на севере Италии, где находится 
упоминаемый ниже город Брешиа.

Вриксиа (Брешиа, Бресчия) -  город на севере Италии, в Ломбар
дии. Страдал от землетрясений неоднократно.
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Летопись Гирсавгийская -  «Летопись монастыря Хиршау» Иоан
на Тритемия.

С. 219. Пиктавия -  современный город Пуатье на западе Франции.
С. 220. В издании 1817 г. очевидная опечатка: сияние света над 

телами благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора 
пронумеровано как 8-е явление, а простерший руку умерший благовер
ный князь Александр Невский -  как 7-е. В настоящем издании опечатка 
исправлена, номера изменены.

Псковский Иоаннов монастырь -  очевидно, имеется в виду 
Иоанно-Предтеченский (Ивановский) монастырь на Завеличье (на Ком
сомольской площади) Пскова, основанный в 1243 г.

II. Бедствия Церкви.

С. 221. В 1204-м году папа Иннокентий 111-й с Крестом в руках 
отправлял франков и венетов под руководством Валдуина и Генрика 
Цандолы в Палестину: но просьба Алексея Ангела Младшего о вспомо
жении против дяди, похитившего престол Константинопольский, вско
ре восхищения престола у  него самого Алексеем Дукою и потому нару
шение обещаний, которые Алексей Ангел давал крестоносцам; с другой 
стороны, корыстолюбие франков, корыстолюбие же и давняя враж
да венетов обратили все войско на Константинополь. Свт. Иннокен
тий описывает события IV крестового похода: крестоносцы планирова
ли идти в Палестину морем, через Египет, но венецианский дож Энрико 
Дандоло запросил за перевоз несоразмерно большую сумму, и предло
жил вместо Иерусалима направиться в Константинополь. Формальным 
предлогом была просьба Алексея IV Ангела, которого лишил престола 
дядя, Алексей III, причем Алексей IV посулил крестоносцам огромное 
вознаграждение (и не смог затем выплатить). В феврале 1204 г. Ангелы 
были низложены Алексеем V Дукой Мурзуфлом, но спасти Константи
нополь он не смог. Большую роль сыграло и то, что у византийцев было 
слишком скромное собственное войско на море -  они полагались на со
юзников, в том числе, венецианцев.
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С. 221-222. Число войска, простиравшееся до 400,000, и почти, 
как свидетельствуют некоторые, в двести крат многочисленнее неприя
теля... 400 тыс. (по другим подсчетам, от 250 до 500 тыс.) составляло все 
население Константинополя, а не войско; численность крестоносцев со
ставляла около 20-30 тыс., что, опять-таки, не в 200 раз меньше. Свт. Ин
нокентий опирается на мнение Жоффруа де Виллардуэна, автора высо
ко ценимой исследователями «Истории захвата Константинополя», кото
рый считал, что соотношение сил осаждавших и осажденных составля
ло 1 к 200.

С. 222. После 11-ти месячной осады крестоносцы, вторгшись 
в Константинополь, внесли в него меч, огнь, жадность к корысти и пло- 
тоугодию, мерзость в самые храмы и святотатство. Крестоносцы по
дошли к городу в июне 1203 г., а пал он 13 апреля 1204 г. Ворвавшись 
в Константинополь, крестоносцы стали грабить и разрушать дворцы 
и храмы, дома и склады. В огне пожаров погибли хранилища древних 
рукописей, ценнейшие произведения искусства. Крестоносцы разграбили 
Софийский собор, католические священнослужители вывезли в европей
ские церкви и монастыри множество реликвий.

Аббатство св. Дионисия в Париже преимущественно обогатили 
сею святынею. Имеется в виду бенедиктинское аббатство Сен-Дени се
верном пригороде Парижа, главный монастырь средневековой Франции 
и место погребения французских королей.

Червленая хламида -  багряница Спасителя.
С. 222-223. Венециане, дабы не оскорбить республики, не хотели 

дать императорской власти своему вождю, почему согласились возло
жить ее на Валдуина; себе же присвоили власть над Церковию. Имеет
ся в виду тот факт, что императором основанной Латинской империи стал 
граф Балдуин Фландрский, а не венецианский дож Дандоло. Новым же 
(латинским) патриархом Константинопольским стал Томаззо Морозини, 
член аристократической венецианской семьи.

С. 223. Михаил Палеолог в 1267-м году, хотя освободил Грецию 
от сего ига, но только со стороны гражданской: Церковь еще продол
жала носить его. Уже в конце сего века император Андроник сверг его
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с памощию Собора, на коем патриарха Векка и его последователей лишил 
всех прав и общения с Церковию. После восстановления Византийской 
империи латинский Константинопольский патриарх переместился в ко
ролевство Кандия на Крит, а затем в Негропонт (остров Эвбея). Времен
ное, недолгое преимущество Латинский патриархат получал после под
писания уний с Римом после Лионского Собора (1274 г.) и Флорентий
ской унии (1439 г.). С 1772 г. латинский Константинопольский патриархат 
стал титулярным, а в 1964 г. был упразднен.

Они, покорив великую часть Персии, взяв Грузию, аланов или 
горных черкесов и кабардинцев, овладели, наконец, Астраханью; ког
да же победили российских князей при Калке, то нашли по видимо
му ключ к покорению всей России. Монголы завоевали Хорезм (совре
менная территория Ирана, Туркмении, Узбекистана и приграничные 
территории соседних государств) в 1218-1220 гг. В 1221 г. они прош
ли через Грузию на Северный Кавказ. Астрахань была основана позже, 
во 2-й пол. XIII в. 31 мая 1223 г. в битве на Калке (на территории совре
менной Донецкой обл. Украины) монголы полностью разбили русско- 
половецкое войско.

Батый, победив болгаров с 600,000 войска, ожидал добровольной 
покорности от князей российских. Волжская Булгария была полностью 
разгромлена и завоевана осенью 1237 г. Численность монгольских войск, 
осаждавших Киев, как 600-тысячную, оценивал Плано Карпини. Рязань 
пала в декабре 1237 г., Коломна и Москва -  в январе 1238 г.

С. 224. Между тем, как Георгий, князь владимирский, ожидал та
тар и вспоможения от прочих князей при реке Сите: Батый овладел Суз
далем и потом Владимиром. Князь Юрий Всеволодович отошел на се
вер, к реке Сити, и стал собирать войско для новой битвы с противни
ком, ожидая полки своих братьев Ярослава и Святослава. Владимир был 
взят в начале февраля после восьми дней осады, в нем погибла вся се
мья князя Юрия Всеволодовича. В феврале 1238 г. были взяты Суздаль, 
Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Тверь, 
Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, 
Кснятин, Дмитров, Волок Дамский.
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Битва на реке Ситъ между войском князя Юрия Всеволодови
ча и корпусом Бурундая произошла 4 марта 1238 г. Князь Юрий погиб 
вместе с войском, его голова была отрублена и преподнесена в дар Ба
тыю. Поражение русских войск сломило сопротивление князей Северо- 
Восточной Руси монгольскому нашествию и предопределило попадание 
Северо-Восточной Руси в зависимость от Монгольской империи. Однако 
войско Бурундая было ослаблено, гчто стало одной из причин отказа Ба
тыя идти на Новгород.

С. 225. Шернский (Шеренский) лес -  исторический лесной мас
сив в Северо-Восточной Руси, локализуемый севернее верхнего течения 
Клязьмы, а также в бассейне верхней Волги.

Батый обратился в Малую Россию. 3 марта 1239 г. один из мон
гольских отрядов разорил Переяславль Южный, при этом соборная цер
ковь св. Михаила была разрушена, а епископ Симеон убит. После оса
ды 18 октября 1239 г. монголами был взят Чернигов. Киев войска Батыя 
осаждали всю осень 1240 г. (по другим данным, 9 дней), в декабре 1240 г. 
город пал.

После киевского опустошения Батый безопасно проходил по всей 
Галиции; достигал до Венгрии, где, однако ж, в безопасности от какой- 
либо потери потерял голову. Батый разорил Венгрию, достиг берегов 
Адриатического моря, монгольский разведывательный отряд дошел поч
ти до Вены. Однако весной 1244 г. Бату получил из Монголии известие 
о смерти великого хана Угэдэя и принял решение отходить назад в сте
пи через Северную Сербию и Болгарию. Как уже говорилось, сообщение 
о гибели Батыя в западном походе -  ошибочно.

III. Церковное учение.

С. 227. В издании 1817 г. очевидная опечатка: Георгий Метохит на
зван Григорием Метохитом. В настоящем издании опечатка исправлена.

С. 228-229. Ярославский Спасо-Преображенский (Спасо- 
Ярославский) монастырь, основанный в XII в., сохранился до наших 
дней как архитектурный комплекс. В 1216-1218 гг. в монастыре работа-
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ло первое в Северо-Восточной Руси духовное училище, затем переведен
ное в Ростов.

С. 230. Книга сия, писанная, вероятно, в царствование] Алек
сея Михайловича, находится в библиотеке Санкт-Петербургской 
дух[овной] академии. В распоряжении свт. Иннокентия был список 
«Степенной книги» -  памятника русской исторической литературы 
XVI в., составленного по инициативе митрополита Макария духовни
ком Ивана Грозного Андреем (будущий митрополит Афанасий) в 1560— 
1563 гг. «Степенная книга» была попыткой систематического изложе
ния русской истории; она разделена на 17 граней или степеней, и охва
тывает время от равноапостольного князя Владимира до Ивана Грозно
го (включительно). Сейчас известно 145 списков «Степенной книги», 
в т.ч., и времен Алексея Михайловича.

С. 231. Слова Григория Нисского о чистилище. Ориген и свт. Гри
горий в вечных адских муках видели некий очистительный огонь, необхо
димый только на определенное время для восстановления творения. Уче
ние об апокатастасисе свт. Григория дало повод католикам создать уче
ние о чистилище, в котором люди, не совсем принесшие плоды покаяния 
в земной жизни, подвергаются очищению неким огнем, после чего они 
входят в Царство Небесное. При этом католики не принимают ту часть 
учения Григория Нисского, которая касается восстановления демонов, 
но считают, что как демонов, так и нераскаявшихся людей после Страш
ного Суда ожидают вечные мучения.

IV. Состояние обрядов.

С. 233. Владимирский Богородичный храм -  Успенский собор Вла
димира.

V. Состояние иерархии.

С. 234. IV Латеранский Собор (католический «12-й Вселенский 
Собор») состоялся в Риме в 1215 г.
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В 1233-м году стесненные в Никею -  император Иоанн Дука и па
триарх Герман уже сами искали единения с Западом, о чем патриарх пи
сал к Григорию 1Х-му. Иоанн III уже в конце 1240-х гг. мог бы захватить 
Константинополь, но опасался, что Запад ответит на это новым кресто
вым походом, а потому хотел добиться своей цели дипломатическим пу
тем. Для этого, преимущественно, он и вел переговоры с Фридрихом II 
и папами. В 1251 г. посольство, отправленное Иоанном в Рим, предлагало 
в обмен на подчинение папе передать Константинополь грекам и удалить 
латинский клир не только из греческих земель, но и со всего православ
ного востока. Иннокентий IV в принципе был согласен на захват визан
тийцами Константинополя в том случае, если не удастся достичь компро
мисса с Бодуэном И, соглашался признать за никейским патриархом титул 
Константинопольского и полагал, что в столице могут одновременно на
ходиться два патриарха: один для латинян, другой для греков.

Император Иоанн хотел сам вооружиться на латинян и воору
жить с собою болгаров. Важно знать, что в 1235 г. патриарх Герман II вме
сте с императором Иоанном III утвердил автокефалию Болгарской Церкви, 
посвятив тырновского архиепископа Иоакима в патриарха Болгарии.

В издании 1817 г. очевидная опечатка: Георгий Акрополита назван 
Григорием. В настоящем издании опечатка исправлена.

С. 235. Палеолог за то, что Ласкара, законного наследника, лишил 
очей, принужден был клятвенно обещать папе единение Востока на тех 
условиях, какие предпишет ему Запад. Михаил Палеолог силой захватил опе
кунство и регентство над Иоанном IV, девятилетним сыном Феодора II, про
возгласивший себя императором-соправителем, а после возвращения Кон
стантинополя в 1261 г. ослепил Иоанна и заточил его в крепость Дакибиз.

На 2-м Лионском Соборе подчинил Восточную Церковь папе. Име
ется в виду II Лионский Собор (католический «XIV Вселенский Собор»), 
созванный в Лионе в 1274 г. папой Григорием X для заключения унии 
с Православной Церковью. Соединение Церквей на Лионском Соборе по
лучило полное одобрение 200 католических епископов и посланцев импе
ратора. Однако после смерти отца император Андроник II признал реше
ния Лионского Собора ничтожными.
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Даниил, сын его, имел слабость поверить их обещанию, которое 
состояло в том, что папа распространит его княжество и даст ему 
королевское титло, почему Галицкую Церковь превратил в латинскую. 
Действительно, рассчитывая на западных союзников в противостоянии 
с Ордой, князь Даниил принял от папы Римского в 1254 г. королевский ти
тул. Однако он уклонился от воссоединения Церквей; да и призыв Инно
кентия IV к крестовому походу против Орды тоже остался лишь деклара
цией. После того, как в 1255 г. новый папа Александр IV разрешил Мин- 
довгу воевать Русскую землю, Даниил прекратил отношения с папой, со
хранив, впрочем, королевский титул для себя и право на этот титул для 
своих преемников.

С. 236. Пребывание его во Владимире почитается началом прене
сения митрополии из Киева. Кирилл II (III) регулярно объезжал Русскую 
землю, бывая, в том числе, и во Владимире. Он был инициатором «исхо
да» митрополитов из разоренного Киева, но сам оставался в «Матери го
родов русских».

Преемник его Максим... в 1299-м году окончательно перенес ми
трополию во Владимир, приняв на себя уже правление Владимирскою 
Церковию. Свт. Максим первым из митрополитов переселился во Влади
мир, переведя Владимирского митрополита Симеона в Ростов. Во Вла
димир же был переведен из Киева весь митрополичий причт, тогда как 
в древней столице оставлен митрополичий наместник.

Пишут, что Максим рукополагал... В издании 1817 г. очевидная 
опечатка: свт. Максим назван Михаилом. В настоящем издании опечат
ка исправлена.

С. 237. «Древняя российская вифлиофика» -  ежемесячное истори
ческое издание, предпринятое Н.И. Новиковым; выходило в 1773-1775 
и 1788-1791 гг.

VI. Достопамятные лица.

С. 240. Селищенский или Смоленский монастырь. Имеется в виду 
Успенский монастырь на Селище под Смоленском, в котором прп. Авра-
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амий принял постриг (ныне с. Богородское в Смоленском р-не Смолен
ской обл.).

С. 240-241. В нумерации очевидные опечатки (явно появившиеся 
по вине наборщиков): прп. Афанасий Печерский упомянут под №7 (вме
сто 4), а прп. Евросиния Суздальская под №9 (вместо 6). В настоящем из
дании опечатки исправлены.

С. 241. Суздальский Ризоположенский монастырь был основан 
в 1207 г., расположен в северной части Суздаля недалеко от древнего 
кремля и реки Каменки. С 1999 г. вновь действующий.

В издании 1817 г. очевидная опечатка: патриарх Мануил I Харито- 
пул назван Михаилом. В настоящем издании опечатка исправлена.

Успенский Княгинин монастырь был основан во Владимире в нач. 
XIII в. князем Всеволодом Большое Гнездо по настоянию его жены, Ма
рии Шварновны. В 1230 г. князь Юрий Всеволодович перенес сюда мощи 
мч. Авраамия Болгарского. С 1993 г. монастырь возрождается.

С. 241-242. В списке Константинопольских патриархов свт. Инно
кентием пропущен Мануил II, занимавший престол в 1243-1254 гг.

С. 243. «Патерик Польский» -  изданный в 1635 г. в Киеве право
славным митрополитом Сильвестром (Косовым) «Патерик Печерский» 
на польском языке.

Состояние Западной Церкви в XIII веке.

I. [Внешнее благоденствие Западной Церкви.]

С. 245. Пруссы, быв побеждены тевтоническими рыцарями, при
шедшими из Сирии в Германию около 1230-го года, должны были по тре
бованию их покориться папе. Средоточием римской власти и прусского 
подчинения был Мариенбург, построенный рыцарями на правой сторо
не Вислы. В 1211 г. король Венгрии Андраш II пригласил тевтонских ры
царей для помощи в борьбе с ордами половцев. Тевтоны разместились 
на юго-восточной границе Трансильвании, в Бурценланде, получив при 
этом значительную автономию. К 1220 г. они построили пять замков: Ма-
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риенбург, Шварценбург, Розенау, Кройцбург и Кронштадт -  позднее эти
ми именами были названы замки в Пруссии. Орденский замок Мариен- 
бург, давший начало одноименному городу (ныне Мальборк в Польше), 
был заложен на берегу Ногата (устье Вислы) в 1274 г., и служил резиден
цией великого магистра Тевтонского ордена в 1309-1456 гг. Это крупней
ший средневековый кирпичный замок в мире, один из эталонов кирпич
ной готики, памятник истории, памятник Всемирного наследия челове
чества.

С. 245-246. Сомнительные повествования о разных проповедни
ках... не препятствуют быть истинным посольству от татарского 
царя Азбека на Лионский Собор. Ильхан государства Хулагуидов, сын Ху- 
лагу, Абака действительно направил на II Лионский Собор своего пред
ставителя, который в знак серьезности намерений хана об участии в но
вом (9-м) крестовом походе принял Крещение.

С. 246. Иоанн а МоШе Согате преложил Новый Завет и Давидовы 
псалмы на татарский язык. Иоанн Монтекорвинский (Джованни из Мон- 
текорвино), миссионер-францисканец, перевел Новый Завет и Псалтирь 
на китайский язык, и прославился прежде всего как проповедник христи
анства в Китае.

В конце сего века Капчак или Капкап, татарский царь и вождь, со
единившись с египетским султаном, принял магометанство, за ним после
довало войско. По логике транскрипции, было бы логично предположить, 
что Капчак-Капкап -  это Хулагу, основатель и первый ильхан государства 
Хулагуидов. В то же время, известно, что 7-й сын Хулагу и ильхан в 1282— 
1284 гг. Текудер (Токудар, Тагуцар, Тегудер; Султан Ахмед; ок. 1247-1284) 
после вступления на престол принял ислам, первым из ильханов, а также 
вел переговоры с египетскими мамлюками об установлении дружествен
ных отношений. (Возможно, свт. Иннокентий смешивает факты из био
графий этих двух правителей.) Однако, по контексту упоминания о собы
тиях крестового похода 10-го (по Иннокентию) или VIII (по современной 
терминологии), можно предположить, что Капчак -  это египетский султан 
Бейбарс I (ум. 1277), «по происхождению кипчак», т.е. уроженец Дешт-и- 
Кипчак, половецких степей к северу от Черного моря.
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С. 247. Поход 6-й. Под «Походом 6-м» свт. Иннокентий описыва
ет V крестовый поход (1217-1221 гг.). В 1217 г. в Святую Землю отпра
вились значительные отряды крестоносцев, с королем Андрашем II Вен
герским, герцогом Леопольдом VI Австрийским и Оттоном Меранским 
во главе; это был 5-й крестовый поход. В 1218 г. король Андраш, заболев, 
вернулся домой, где и скончался в 1235 г. (а не «нечаянно кончил жизнь 
вскоре после того, как мылся в Иордане», по утверждению свт. Иннокен
тия). В 1219 г., после более чем годовой осады, крестоносцы взяли Да- 
миетту (современный Думьят в Египте, к северу от Каира). Часть кре
стоносцев, убежденная папским легатом Пелагием, двинулась к Мансуре, 
но поход окончился полной неудачей, и крестоносцы заключили в 1221 г. 
с аль-Камилем (Меледином) мир, по которому получили свободное отсту
пление, но обязались очистить Дамиетту и вообще Египет.

С. 248. Поход 7-й. По современной терминологии -  VI крестовый 
поход (1228-1229 гг.).

Император отправился в Палестину уже тогда, как папа Гри
горий 1Х-й объявил ему отлучение от Святых Таин за медлительность 
в отправлении. Фридрих II в 1227 г. действительно отправил в Сирию 
флот, а затем отплыл и сам, но должен был вскоре вернуться на берег, 
вследствие серьезной болезни. Папа Григорий IX не принял объяснений 
Фридриха и произнес над ним отлучение за то, что он не исполнил в на
значенный срок своего обета.

Гуельфы (гвельфы) -  политическое направление в средневековой 
Италии, сторонники Римских пап в противостоянии императорам Свя
щенной Римской империи. Наибольший размах столкновения гвельфов 
и гибеллинов (сторонников императоров) приняли в 1-й пол. XIII в., в пе
риод конфликта папства и императора Фридриха II.

С. 249. Прибыв туда в 1227-м году, почти чрез десять лет от смер
ти венгерского короля, он старался о прекращении войны, а не о побе
дах... Он заключил мир на 10 лет с султаном Меликкамедом. Главным 
условием оного мира положил, чтобы Иерусалимское царство отдать 
ему, Фридерику. В Святой Земле Фридрих II в феврале 1229 г. заключил 
договор с Алькамилом: султан уступил ему Иерусалим, Вифлеем, Наза-
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рет и некоторые другие места, за что император обязался помогать Апь- 
Камилу (Меликкамеду) против его врагов. Андраш II Венгерский, как уже 
говорилось, умер лишь в 1235 г. в Венгрии.

Поход 8-й. Под этим названием свт. Иннокентий описывает, во- 
первых, неудачный поход в Святую Землю короля Наварры Теобальдо 
I Великого. Он возглавил французский контингент, который высадился 
в Акре 1 сентября 1239 г., прошел на юг, чтобы напасть на египетские за
ставы Аскалон и Газа, но был разгромлен недалеко от Газы 13 ноября 
1239 г., и с остатками войска крестоносцев Тибо возвратился в Европу 
в сентябре 1240 г. Во-вторых, к «Походу 8-му» отнесена такая же неудач
ная кампания Ричарда Корнуолльского 1240-1242 гг.

С. 250. Поход 9-й. По современной терминологии -  VII кресто
вый поход (1248-1254 гг.) под руководством Людовика IX Святого. Ак
тивными руководителями похода были и братья короля: Роберт I Добрый 
(д*Артуа) и Карл I Анжуйский. Дамьетта была захвачена в июне 1249 г. 
без особых трудностей. Однако в это время разлился Нил (а не «сраци- 
ны, преградивши ввоз съестных припасов в Дамиетгу, принудили христи
ан терпеть сперва голод, потом язву»), и крестоносцы оказались заперты
ми в Дамьетте на целых шесть месяцев. Роберт I д’Артуа погиб в феврале 
1250 г. в битве при Мансуре; Людовик IX попал в плен в битве при Фари- 
скуре в марте 1250 г. -  последнем крупном сражении VII крестового похо
да. Выкуп составил 800 тыс. безантов (византийских солидов).

Срацинское только междоусобие сократило постыдный сей плен 
Людовика. Мамелюки, умертвив египетского султана, все привели в за
мешательство. В конце 1249 г. неожиданно умер египетский султан Ас- 
Салих Айюб ибн Мухаммад. Поскольку Туран-шах II, будучи наследни
ком престола, находился в Ираке, любимая наложница султана и главный 
шейх скрыли факт смерть султана, тайно вызвали Туран-шаха с иракски
ми войсками и стали издавать указы от имени покойного. Когда в мар
те 1250 г. французы были окончательно разбиты, король Людовик IX по
пал в плен к султану Туран-шаху II. Однако он прибыл из своего ирак
ского удела во главе своей гвардии («муаззия») и сразу начал расставлять 
на ключевые военные и административные должности своих военачаль-
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ников. В начале 1250 г. Туран-шах предпринял неудачную попытку от
нять у мамлюков Каир. Во время одной из последовавших за поражени
ем попоек султан вновь затеял драку с амирами мамлюков, в результа
те которой амиры подняли мятеж, а Туран-шаху пришлось бежать. Сул
тан укрылся в деревянной башне, после того как мамлюки подожгли ее, 
Туран-шах бросился в Нил, однако один из амиров, будущий султан Бей- 
барс I, настиг его и убил. Правление Туран-шаха II продолжалось всего 
40 дней.

Мамлюки (мамелюки) -  военное сословие в средневековом Египте, 
рекрутировавшееся из юношей-рабов тюркского (кипчаки) и кавказского 
(абхазы, черкесы, грузины и др.) происхождения.

С. 251. Поход 10-й. По современной терминологии -  VIII кресто
вый поход (1270 г.).

Короли аглинский и наваррский, опытные вожди и татарская по
мощь обещали Людовику множество успехов: но по занятии Карфаге
на, когда он приступил под стены Туниса, язва в краткое время погубила 
много войска и его самого. Людовика IX поддержали Теобальд I, король 
Наварры, и сыновья английского короля Генриха III, Эдуард и Эдмунд. 
14 июля 1270 г. французские корабли достигли берега древнего Карфаге
на и захватили башню, охраняемую маврами («занятие Карфагена»), раз
били неподалеку лагерь и начали готовиться к осаде Туниса. Однако сре
ди крестоносцев открылся мор: умер принц Жан Тристан, сын короля, по
том папский легат и, наконец, 25 августа 1270 г., сам Людовик IX.

Карл, брат его, уже только для спасения себя и оставшихся кре
стоносцев должен был купить у  срацин перемирие, дабы уйти в Евро
пу. После прибытия Карла Анжуйского с мусульманами был заключен 
мир, выгодный для Карла (как короля Сицилии). Крестоносцы покину
ли Африку, и часть их отплыла в Сирию, куда в 1271 г. прибыли также 
англичане.

После первого похода жил четыре года в Иерусалиме, доколе 
не скончалась мать его, коей вверено было правление Франциею. Смерть 
ее заставила возвратиться его в отечество до второго похода. Имеет
ся в виду Бланка Кастильская (1188-1252) -  принцесса Кастильская, жена
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Людовика VIII и королева Франции; в 1248-1252 гг. управляла Франци
ей ввиду отсутствия Людовика IX, участвовавшего в седьмом крестовом 
походе.

С. 252. В издании 1817 г. очевидная опечатка: СиШекпив Меп§18; 
имеется в виду, разумеется ОиШе1ти8 Ыащрз. В настоящем издании опе
чатка исправлена.

II. Бедствия у Западной Церкви.

С. 254. Гевеллины (гибеллины) -  политическая партия в Италии, 
стоявшая на стороне императоров Священной Римской империи и враж
дебная папской партии -  гвельфам; образовалась в эпоху борьбы импера
торов Фридриха I Барбароссы и Фридриха II Штауфена с итальянскими 
городами и с папой.

Фридерик Н-й... произнес хулу на Иисуса Христа, поставляя его 
на одном степени с Моисеем и Магометом. Прежде всего, надо пони
мать, что Фридрих II был политическим противником пап, в связи с чем 
таковые распространяли очерняющие его слухи. Однако и в самом деле, 
в основанном им в 1224 г. университете в Неаполе преподавали не толь
ко христиане, но и арабы, и евреи, что свидетельствует о веротерпимости, 
которая была характерна для всей политики Фридриха II.

С. 255. Сицилийская вечерня -  национально-освободительное вос
стание, поднятое сицилийцами 29 марта 1282 г. против власти Анжуйской 
ветви дома Капетингов.

III. [Состояние учения Западной Церкви.]

С. 256. Многих писателей возвышают новые имена: магистра, 
профессора и доктора, которые потом сделались учеными степенями. 
Первоначально слово «доктор» означало вообще преподавателя и в этом 
смысле было тожественно со словами т а § 181ег, 8сЬо1а8йси8 и др. Только 
с XII в. оно сделалось почетным званием для ученых. Схоластики XIII в. 
стали получать титул доктора с прибавлением разных отличительных эпи-
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тетов; так, Фома Аквинский был назван Оос1оги8 ап^еНсиз н соттш ш , 
Герсон -  Э ос1ош8 сЬл8баш881т и 8, Виклиф -  Оос1оги8 еуап^еИсиз, Бе
кон -  Оос1ош8 пнгаЬШз. Как научную степень, впервые стал давать титул 
доктора Болонский университет около 1130 г., после чего императоры да
ровали университетам право раздавать степень Оос1оги81е§ит лицам, из
учившим римское право.

С. 258. Франциск, после ангельского видения, получил те же са
мые язвы, которые были на теле Иисуса Христа. Имеются в виду стиг
маты -  болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле отдель
ных католических подвижников на тех участках тела, на которых пред
положительно располагались раны Распятого Христа. Впервые стигматы, 
по мнению биографов, были дарованы Франциску в день Воздвижения 
Святого Креста во время молитвы на горе Верне.

Псалтирь Богоматери, иначе Козапит. Свт. Иннокентий имеет 
в виду розарий (лат. гозапит -  венок из роз) -  традиционные католиче
ские четки, а также молитву, читаемая по этим четкам. Первоначально 
по 150 бусинам розария читались 150 псалмов Псалтири, и лишь впо
следствии круг был разбит на десятки, разделенные большими бусина
ми, и вместо псалмов по нему читались Отче наш и Аве Мария. Совре
менный вид четки приобрели в XIII в.: католическая традиция официаль
но связывает их появление с явлением Девы Марии Доминику в 1214 г. 
Особую роль в распространении молитвы Розария сыграл орден домини
канцев в XV в.

С. 258-259. Идея «Вечного Евангелия» была провозглашена абба
том Иоахимом Флорским (ум. 1201/02). Его мысли о церковной рефор
ме и апокалиптические идеи нашли отголосок среди наиболее строгих 
францисканцев. Монах этого ордена, Герардин («сочинитель предисло
вия к сему Евангелию», по свт. Иннокентию), составил в 1254 г. введение 
к трудам Иоахима в резко антиримском и даже антицерковном духе, оза
главленное «Введение в вечное Евангелие». Оно было осуждено папой 
Римским Александром IV, сам Герардин в 1255 г. приговорен к пожизнен
ному тюремному заключению (но не был сожжен, как полагает свт. Ин
нокентий).
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IV. [Обряды и богослужение Западной Церкви.]

С. 260. Важность Евхаристии, проповеданная писателями, при
емлемая клиром и народом, открыла случай папе Урбану IV-му уста
вить празднование сему таинству. Имеется в виду католический празд
ник Тела и Крови Христовых. Отмечается в четверг, следующий за Днем 
Святой Троицы, то есть на 11-й день после Пятидесятницы. Имеет статус 
торжества (высшая степень в иерархии католических праздников). Воз
ник в XIII в. и сначала был местным; его возникновение обычно связы
вают с личностью святой Юлианны из Льежа. В 1251 г. Святой Престол 
подтвердил этот праздник для Льежской («Леодейской») епархии, а уже 
в 1264 г. папа Урбан IV сделал его обязательным для всей Церкви.

Франциск Ассизский был канонизирован в 1228 г., Доминик 
в 1234 г., Станислав Щепановский (Краковский) в 1253 г.; а Фома Аквин
ский -  уже в XIV в., в 1323 г.

Нерукотворный образ Иисуса Христа или Убрус был похищен 
из Константинополя во время разграбления города участниками IV кре
стового похода в 1204 г., после чего утерян (по преданию, корабль, пе
ревозивший икону, потерпел крушение). Наиболее близкими к первона
чальному образу на западе некоторые исследователи предположительно 
считают Мандилион из храма Сан-Сильвестро-ин-Капите, находящийся 
сейчас в капелле Санта-Матилда Ватикана, и Мандилион, с 1384 г. хра
нящийся в армянской церкви св. Варфоломея в Генуе. Вероятно, первый 
из этих образов и имеет здесь в виду свт. Иннокентий.

С. 261. Явление Лорецкой Богоматери. По одной из версий като
лической легенды (лауретанской), в мае 1291 г. «Святой Дом» (в котором, 
опять же по преданию, в Назарете Дева Мария прожила 30 лет) был пе
ренесен в облаке ангелами в Иллирию (Далмацию -  современная Хорва
тия), в Терсатто, где пораженные жители и обнаружили его утром. По
сле явления Пресвятой Девы местному приходскому священнику в дека
бре 1294 г., домик снова был перенесен ангелами в Лорето (побережье 
Адриатического моря, близ Анконы в Италии). В настоящее время Святой 
дом (Святая хижина, Санта-Каза) признается католиками подлинным (что
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подтверждается и тем, что он сложен из палестинских камней при помо
щи палестинского же раствора).

Вонифатий УШ-й в первый раз уставил празднование юбилея 
с щедрым разрешением грехов посредством булл. Юбилейный год в ка
толической традиции -  год, в течение которого допускается возможность 
получения полной индульгенции, то есть прощения всех временных на
казаний за грехи. Впервые Святой год был отмечен в 1300 г. по поста
новлению папы Бонифация VIII, в дальнейшем юбилейные годы долж
ны были отмечаться каждые сто лет, в начале нового столетия. В 1343 г. 
Климент VI решил отмечать юбилей каждые 50 лет, в 1470 г. Павел II при
нял новое постановление: Юбилейные годы должны отмечаться каждые 
25 лет, чтобы каждое новое поколение могло принять участие в юбилее. 
Эта практика сохраняется по сей день (не считая проведения внеочеред
ных Юбилейных годов).

На основании слов Евангельских о двух ножах. Имеется в виду т.н. 
«Теория двух мечей», средневековая политико-теологическая доктри
на Католической Церкви для обоснования тезиса о верховенстве власти 
папы Римского над светскими государями, о недопустимости вмешатель
ства светских правителей в церковные дела, а также о наличии у папства 
наряду с духовной и светской власти. Основные положения доктрины 
были сформулированы в период борьбы папства и империи за инвеститу
ру (Х1-ХП вв.); в основе лежало аллегорическое истолкование Евангелия 
от Луки, беседы Иисуса Христа с апостолами на Тайной вечере: «Тогда 
Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; 
а у кого нет, продай одежду свою и купи меч... Они сказали: Господи! вот, 
здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 22, 36-38).

V. [Состояние иерархии Западной Церкви.)

С. 263. В 1274-м году на Лионском Соборе определено -  при из
брании папы дотоле держать кардиналов в заключении, доколе они все 
не согласятся на выбор какого-либо известного лица. II Лионский Со
бор постановил избирать пап исключительно конклавом и запретить
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кардиналам покидать конклав до того, как будет названо имя нового 
Предстоятеля.

Орден Бенедиктинский, раздробившийся на многие отрасли, в сем 
веке частию преобразован, частию заменен двумя важнейшими орде
нами Доминиканским и Францисканским. Действительно, в связи с тем, 
что в XIII в. возникли новые, бурно развивающиеся ордена доминикан
цев и францисканцев, изменилась структура европейского общества, бе- 
неденктинский начал приходить в упадок; однако в «преобразовании» бе
недиктинцев доминиканцы и францисканцы участвовали только если кос
венно. Новой ветвью бенедиктинцев в XIII в. стали целестинцы.

Доминиканский орден вырос из общины, образовавшейся в 1214 г. 
вокруг Доминика в Тулузе. Устав был утвержден двумя годами позже па
пой Гонорием III. Орден быстро распространился во Франции (здесь до
миниканцы поначалу назывались якобитами, потому что первая резиден
ция ордена в Париже была при церкви св. Иакова), Испании и Италии. 
Важнейшим направлением деятельности доминиканцев было углублен
ное изучение теологии с целью подготовки грамотных проповедников.

Униженные братья. Имеются в виду гумилиаты -  средневековая 
монашеская католическая конгрегация, выросшая из движения мирян, 
выступавших за обновление Церкви и провозглашавшая бедность и сми
рение главными христианскими идеалами. Название происходит от ла
тинского ЬишШаб (смиренные, покорные). Движение получило распро
странение, главным образом, в Ломбардии. Образовано в XII в., упразд
нено в XVI в. Женская ветвь сохранилась и представлена нескольки
ми монастырями. По многим аспектам взгляды гумилиатов были схожи 
со взглядами других движений, возникших в XII в. и также выступавших 
за обновление религиозной жизни, в первую очередь, вальденсов, беги- 
нок и бегардов.

С. 264. Ношение одежды исподней белой, верхней черной с нарам
ником (зсари1ап). Скапулярий -  элемент монашеского одеяния, первона
чально служил в качестве фартука, защищавшего одежду монаха в ходе 
сельскохозяйственных работ, а затем стал восприниматься как неотъем
лемый элемент облачения. Монашеский скапулярий представляет собой
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длинную широкую ленту с прорезью для головы, надевается поверх ту
ники и носится таким образом, что один его конец лежит на груди, другой 
на спине. Длина, цвет и форма скапулярия может быть различной, в зави
симости от принятой в ордене. Облачение доминиканцев -  белая туника, 
кожаный пояс с четками, белый скапулярий, белая пелерина с капюшоном 
и черный плащ с черной пелериной с капюшоном.

Арагония -  область на северо-востоке Испании.
Яковиты (якобиты) -  первоначальное название доминиканцев, 

по первой резиденции ордена в Париже при церкви св. Иакова.
Собранные парижскими богословами под названием школьников. 

Имеется в виду общество учащих и учащихся Парижского университета, 
основанного в 1215 г.

Братья Марии Св. Девы. Имеются в виду сервиты (Орден слу
жителей Девы Марии) -  католический монашеский орден, основанный 
в 1233 г. во Флоренции. В 1276 г. папа Иннокентий V объявил орден рас
пущенным. Однако позже папа Иоанн XXI высказался в под держку орде
на, окончательно орден сервитов был восстановлен и утвержден буллой 
папы Бенедикта XI в 1304 г.

Братья еремиты. Имеются в виду паулины (Орден св. Павла Пер
вого Отшельника, Огёо Ргайит 8апсб РаиН Рппп Егеткав) -  католический 
монашеский орден, основанный в XIII в. в Венгрии и названный в честь 
прп. Павла Фивейского, читающегося первым христианским монахом- 
отшельником.

Братья Святой Троицы. Имеются в виду тринитарии (Орден Пре
святой Троицы) -  католический нищенствующий монашеский орден, 
основанный в 1198 г. французским богословом Жаном де Мата и пустын
ником Феликсом де Валуа (Валезием) для выкупа пленных христиан 
из мусульманского плена.

Братья нищетствующие. Общее название многих орденов, поя
вившихся в XIII в.: францисканцев, кармелитов, доминиканцев, августин
цев, тринитариев, мерседариев, сервитов. Эти ордена не имеют какой- 
либо собственности, и принимают обет бедности с целью посвятить всю 
свою энергию и время религиозной работе.
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Уничтожить все монашеские общества кроме четырех постано
вил не Римский Собор 1225 г., а II Лионский Собор 1274 г.

С. 265. Орден Францисканский (минориты, меньшие братья) -  ка
толический нищенствующий монашеский орден, основан Франциском 
Ассизским близ Сполето в 1208 г. с целью проповеди в народе апостоль
ской бедности, аскетизма, любви к ближнему. В 1209 г. папой Иннокен
тием III был утвержден устав ордена. Основанием ордена францисканцев 
было положено начало нищенствующим орденам.

Франциск... услышал в храме Евангельские слова, возбраняющие 
стяжать сребро и злато, иметь две ризы, сапоги и проч. В 1209 г. Фран
циск Ассизский в своей часовне услышал за обедней слова, с которыми 
Христос послал Своих учеников проповедовать о наступлении Царства 
Небесного: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса 
свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха» (Мф. 10, 
7-11). Франциск просил священника повторить и разъяснить ему латин
ский текст и, вникнув в смысл его, с восторгом воскликнул: «Вот чего 
я хочу!»

С. 266. Инквизиция -  общее название ряда учреждений Католиче
ской Церкви, предназначенных для борьбы с ересью. Особый церковный 
суд под названием «Инквизиция» был создан в 1215 г. Иннокентием III.

С. 267. Григорий 1Х-й дал, или токмо одобрил сочиненные для сего 
самими инквизиторами правила. Церковный трибунал, которому было по
ручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей», был учреж
ден в Южной Франции Григорием IX в 1229 г.

С. 268. IV  Латеранский Собор (католический «12-й Вселенский 
Собор») состоялся в Риме в 1215 г., на нем были были приняты решения 
об осуждении альбигойцев, вальденсов и санкционирована инквизиция.

I  Лионский Собор (католический «13-й Вселенский Собор») был 
созван в 1245 г. в Лионе бежавшим из Рима папой Иннокентием IV, что
бы отлучить от Церкви своего врага, императора Фридриха II. На Собо
ре присутствовали французский король Людовик IX и латинский импе
ратор Балдуин II. Епископы объявили императора низложенным за веро
ломство, нарушение мира, святотатство и еретичество; Собор призвал все
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страны поддержать VII крестовый поход, подготовкой которого занимал
ся Людовик IX.

Гивелины (гибеллины) -  как уже говорилось выше, сторонники им
ператора в его борьбе с папой: политическое, а не еретическое течение.

С. 269. II Лионский Собор (католический «14-й Вселенский Со
бор») был созван в 1274 г. в Лионе папой Григорием X для заключения 
унии с Православной Церковью («Лионская уния»).

С. 272. В издании 1817 г. очевидная опечатка: Бонифаций VIII на
зван Бонифацием (Вонифатием) XIII. В настоящем издании опечатка ис
правлена.

VII. [Ереси и расколы Западной Церкви.]

С. 273. Албигенсы, после прения с папскими легатами... убили 
инквизитора Петра <1е саМга поуо , подали случай Иннокентию Ш-му по
слать против них около 500,000 крестоносцев. Здесь свт. Иннокентий 
описывает Альбигойский крестовый поход (1209-1229 гг.) -  серию воен
ных кампаний, инициированных папами по искоренению ереси катаров 
в области Лангедок. Папского легата Пьера де Кастельно в январе 1208 г. 
нашли зарезанным в собственной постели; разгневанный папа отреагиро
вал на убийство буллой, в которой обещал одарить землями еретиков Лан
гедока всех, кто примет участие в крестовом походе.

Между Лионом и Каркасоною, думая удержать стремление кре
стоносцев, они потеряли до 60,000 обоего пола. Крестоносцы выступили 
из Лиона в Лангедок против альбигойцев в начале 1209 г., разоряя земли 
и вырезая местное население. В августе 1209 г. крестоносцы взяли Карка- 
сон (город в Лангедоке, Франция).

Третий и четвертый поход крестоносцев против них окончился 
бы в их пользу, естьли бы не подкрепил крестоносцев Людовик, сын Фи
липпа, короля французского. Король Филипп II Август долго воздержи
вался от участия в этой альбигойских войнах, но после разгрома его вра
гов и гибели Симона де Монфора в 1218 г. перестал оставаться в стороне. 
Филипп II дважды отправлял свои войска на юг: в 1219 г., во главе с сы-
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ном Людовиком (будущий Людовик VIII Лев) и в 1222 г. во главе с архие
пископом Бурже ким.

С. 274. Кроацпя -  Хорватия.
Бенгарды (бегарды, беггарды) -  религиозное движение, возникшее 

в конце XIII в. и духовно связанное с движением бегинов, своего рода 
мужская ветвь этого течения; объединяло мужчин из низших слоев обще
ства. Некоторые общины бегардов объединялись в конгрегации с единой 
структурой и единым управлением. Впервые упоминаются в источниках 
XIII в. (Льеж, 1220 г.; Антверпен, 1228 г.; Брюгге, 1252 г.). По социально
му составу -  ремесленники. В XIV в. сблизились с лоллардами, просуще
ствовали до Французской революции.

Бенгины, бегуты (бегинки) -  религиозное движение, возникшее 
в XII в. и достигшее общеевропейского масштаба в XIII в. В XV в. пере
жило спад, просуществовало до Французской революции. Членами дан
ных религиозных общин были в основном женщины, которые вели об
раз жизни, близкий к монашеству. Бегинки могли вступать в брак, вы
ходить из общин, не давать монашеских обетов. Религиозный устав об
щин, тяготевших к монашескому укладу, был менее строгим, чем в мона
стырях, однако духовная жизнь бегинок зачастую была столь же интен
сивной. Странствующие бегинки, проповедовавшие без всякого контроля 
со стороны Католической Церкви, зачастую распространяли еретические 
воззрения. В XIII-XV в. Церковь вела борьбу против бегинок, из-за чего 
их деятельность иногда была полностью запрещена в некоторых европей
ских странах. В 1215 г. на IV Латеранском Соборе и в 1311 г. на Вьенн- 
ском Соборе общины бегинок были запрещены. Последняя в мире бен- 
гинка умерла в 2013 г.

С. 275. В издании 1817 г. очевидная опечатка: МаИЬаеиз Сгизшз; 
имеется в виду Магбпиз Сгизшз. В настоящем издании опечатка исправ
лена.

С. 276. Апостолики (апостольские братья) -  общее наименова
ние различных христианских сект, протестовавших против обмирщения 
Церкви и проповедовавших возвращение к апостольской простоте. В XIII 
в. многочисленная секта апостоликов появилась в Италии. Герардо Се-
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гарелли Пармский, бывший францисканец, отказался от своих имений 
и в 1260 г., как нищенствующий апостол, в сопровождении своих едино
мышленников, братьев и сестер, отправился странствовать и проповедо
вать раскаяние в грехах. В 1286 г. папа Гонорий IV приказал уничтожить 
все общины, существующие без папского разрешения. Давление со сто
роны пап вызвало протест апостоликов, и они открыто стали критико
вать недостатки омирщенной Католической Церкви. Апостолики просу
ществовали в Ломбардии и Южной Франции вплоть до 1368 г.



Аннотированный 
указатель имен
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Абага (Абака, Абака-хан, Азбек; 1234-1282) -  второй ильхан госу
дарства Хулагуидов с 1265 г., сын Хулагу; направлял посольство на II Ли
онский Собор 1274 г. 246

Аббон из Флёри (Аббон Флёринцийский; ок. 945-1004) -  католи
ческий святой, французский монах-бенедиктинец, аббат монастыря Флё
ри, церковно-политический деятель, ученый-энциклопедист. 58

-  «Апологетик» («Апология против Арнулъфа»). 58

Абеляр, Пьер (Абелард, Авельярд; 1079-1142) -  французский 
философ-схоласт, теолог, поэт и музыкант. Один из основоположников 
и представителей концептуализма. 192, 200, 207

Абулафия, Авраам бен Самуэль (Авраам Левит; 1240 -  после 
1291) -  еврейский мыслитель и каббалист из рода Абулафия. Жил в Ис
пании; основал течение пророческой каббалы, провозгласил себя месси
ей. 190

Авгарь V Уккама (Абгар; ум. 50) -  царь Осроены в 4 г. до н.э. -  
7 г. н.э. и 13-50 гг. н.э.; известен благодаря своей апокрифической пере
писке со Христом; Спаситель, по преданию, отправил ему Свой Неруко
творный образ. 27

Августин Иппонийский (Августин Аврелий; 354-430) -  блажен
ный, епископ Гиппонский (Иппонийский) с 395/96 г., один из великих за
падных отцов Церкви, богослов, философ, проповедник. 57, 191, 194, 202

Авельярд -  см. Абеляр, Пьер.

Авен Езра -  см. Ибн Эзра.

Авентин, Иоганн (Иоганн Георг Турмайр; 1477-1534) -  немецкий 
гуманист, историк и филолог. 8, 76, 145, 190, 218
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-  «Баварские анналы». 76, 145, 190, 218

Авимелех (библ.) -  правитель Герара; согласно ряду комментато
ров, термин «Авимелех» не является именем собственным, а собиратель
ным названием правителя. Согласно книге Бытия, опасаясь за свою жизнь, 
Авраам объявил, что Сарра является его сестрой. Пораженный красотой 
Сарры, Авимелех взял ее в свой гарем, но не успел к ней притронуться: Бог 
явился ночью Авимелеху и повелел ему вернуть Сарру Аврааму под угро
зой гибели всего его дома. Авимелех немедленно вернул Сарру Аврааму. 10

Авраам (библ.) -  ветхозаветный патриарх, родоначальник евреев 
и различных арабских племен. 10

Авраам Левит -  см. Абулафия, Авраам бен Самуэль.

Авраамий Болгарский (ум. 1229) -  мученик, пострадавший 
за проповедь христианства в Булгаре на Волге. 241

Авраамий Ростовский (Пустынноначальник; кон. X в., либо ру
беж Х1-ХП в.) -  преподобный, архимандрит, основатель Авраамиева Бо
гоявленского монастыря в Ростове Великом -  первой обители в Северо- 
Восточной Руси; в настоящее время мощи почивают в Ростовском Спасо- 
Иаковлевском монастыре, на «духовной родине» свт. Иннокентия. 15

Авраамий Смоленский (рубеж ХП-ХШ вв.) -  преподобный, пер
вый игумен смоленского Авраамиева монастыря в честь Положения ризы 
Богородицы во Влахерне. 240-241

Агапит II (ум. 955) -  129-й папа Римский с 946 г. 65

Агапит Печерский (Безмездник; ум. ок. 1095) -  преподобный, мо
нах Киево-Печерского монастыря, врач безмездный; первый известный 
врач Киевской Руси. 177
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Адальберт II Богатый (ум. 915) -  граф Лукки и маркграф Тоска
ны (Тусции) с 886 г. 64

Адальберт Пражский (Адалберт Прагский, Войтег, Войтех, Вой- 
цех; 955-997) -  католический святой, епископ Праги в 982-989 и 993 гг., 
проповедовавший христианство в Богемии, Польше и Венгрии; погиб 
от рук язычников-пруссов на территории современной Калининградской 
обл. 7-Я из

Адальдаг (Адалдаг; ок. 900-988) -  монах-бенедиктинец, с 937 г. 
архиепископ Гамбурга и Бремена, миссионер. 50

Адам (библ.) -  праотец. 82, 230

Адам Бременский (ум. после 1081) -  северогерманский хронист, 
каноник и схоластик. 50, 122

-  «Большая история Германии». 50

Адельгейда Бургундская (Аделаида; ок. 931-999) -  католическая 
святая, супруга Оттона I Великого, королева Италии и императрица Свя
щенной Римской империи; скончалась монахиней. 52

Адриан IV (в миру Николас Брейкспир; ок. 1115-1159) -  169-й 
папа Римский с 1154 г. Единственный англичанин на папском престоле. 
165, 199, 205, 207

Адриан V (в миру Оттобоне Фиески, граф Лаваньи; ок. 1205-1276) 
-  186-й папа Римский 11 июля -  18 августа 1276 г. 271

Адриан Скопец (нач. XI в.) -  еретик-богомил, явившийся в Кие
ве в 1004 г.; считается первым еретиком в истории Русской Церкви. 104

Азбек -  см. Абага.
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Акиндин (2-я пол. XII в.) -  легат папы Александра III на Соборе 
в Константинополе в 1170-х гг. 170

Акиндин Печерский (ум. после 1231) -  преподобный, архиман
дрит Киево-Печерского монастыря в 20-30-х гг. XIII в., адресат послания 
прп. Поликарпа Печерского. 229

Алберик -  см. Альберих.

Алгас, Алгаким -  см. Аль-Хаким Биамриллах.

Александр (ок. 870-913) -  византийский император с 912 г., ра
нее -  соправитель своего отца Василия I Македонянина и брата Льва VI 
Мудрого. 19, 21, 27

Александр II (в миру Ансельмо да Баджо; ок. 1010/15-1073) -  
156-й папа Римский с 1061 г. Версия о его отравлении Григорием VII 
не имеет серьезных оснований. 124, 126- 128, 133, 134

Александр III (в миру Орландо Бандинелли; 1105-1181) -  170-й 
папа Римский с 1159 г. В союзе с Ломбардской лигой и Сицилийским ко
ролевством продолжил борьбу со Священной Римской империей и им
ператором Фридрихом Барбароссой; провел III Латеранский Собор. 128, 
165, 175, 194, 199, 203, 205- 206, 209

Александр IV (в миру Ринальдо Конти, граф Сеньи; ок. 1185-1261) 
-  181-й папа Римский с 1254 г. 268, 271

Александр Гэльский (Гальский, Галенский; ок. 1185-1245) -  ан
глийский схоласт-францисканец, основатель францисканской школы при 
Парижском университете; первый комментатор «Сентенций» Петра Лом
бардского. Александра Гэльского современники называли «неопровержи
мым доктором» (Иос1ог 1гге&а§аЬШ8). 194
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Александр Ярославич Невский (в монашестве Алексий; 
1220/21-1263) -  благоверный князь, князь новгородский в 1236-1240, 
1241-1252 и 1257-1259 гг., великий князь киевский с 1249 г. и владимир
ский с 1252 г. 272, 215-216, 220, 229-230, 232

-  Послание к папе Иннокентию IV (приписывается; известны 
лишь два послания папы к князю). 229-230

Алексей I Комнин (1056/57-1118) -  византийский император 
с 1081 г., благодаря которому на престоле на столетие утвердилась дина
стия Комнинов. 78, 82, 90, 104, 109, 110, 115, 116, 141, 142, 149, 153, 155,
161, 165, 173, 180, 185

*

Алексей II Комнин (1169-1183) -  византийский император 
с 1180 г., сын Мануила I Комнина. 142, 149

Алексей III Ангел (Старший; ок. 1153-1211) -  византийский им
ператор в 1195-1203 гг. 149, 150

Алексей IV Ангел (Младший; ок. 1183-1204) -  византийский им
ператор в 1203-1204 гг., сын и соправитель Исаака II Ангела. 149, 150, 
221, 247

Алексей V Дука Мурзуфл (ум. 1205) -  византийский импе
ратор в феврале-апреле 1204 г.; провозглашен императором после 
падения династии Ангелов, но вскоре проиграл войну крестоносцам, 
которые основали в разгромленном Константинополе Латинскую им
перию. 221

Алексей Аристин (Аристен; ум. после 1166) -  византийский ка
нонист. 154

-  Толкования на «Синопсис». 154

Алексей Врана (Вранас; ум. 1186/87) -  византийский полководец
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и политический деятель, поднявший в 1186 г. восстание против Исаака II 
Ангела; разбит, погиб в бою. 149

Алексей Комнин (кон. XII в.) -  византийский протосеваст, «вель
можа», по свт. Иннокентию; племянник Мануила I и регент в самом нача
ле царствования Алексея II, любовник Марии Антиохийской (жены Ма
нуила I Комнина); ослеплен в заточении Андроником I после его побе
ды. 149

Алексей Михайлович Тишайший (1629-1676) -  русский царь 
с 1645 г. 230

Алексей Стратигопул (Мелиссин; ум. 1271/75) -  византийский 
военачальник времен правления императоров Иоанна III Дуки Ватаца, 
Феодора II Ласкариса и Михаила VIII Палеолога; в 1258-1259 гг. великий 
доместик, с 1259 г. цезарь. В 1261 г. отвоевал у крестоносцев Константи
нополь, имея в распоряжении лишь 800 человек. 247

Алексий Московский (в миру Елевферий Федорович Бяконт; ум. 
1378) -  святитель, митрополит Киевский и всея Руси с 1354 г., государ
ственный деятель, дипломат. 237

Алексий Студит (ум. 1043) -  патриарх Константинопольский 
с 1025 г. 103

Аллаций, Лев (Аллатий; Лео Аллацио; 1586-1669) -  олатинив- 
шийся грек, писатель, историк. 25, 26, 28, 34, 37, 38, 84, 85, 95, 110, 139, 
141, 152, 155-156, 165, 170, 171, 214-215, 227

-  «Греческое Православие в двух томах» («Книга о Греческой Церк
ви»). 26, 34

-  «О вечном согласии Церквей западных и восточных, в трех кни
гах» («О согласии»). 37, 38, 84, 95,110,139,141,152,165, 170,171, 214-215

-  «Спор о сочинениях о Симеоне». 156



388

Аль-Камиль Насир ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад (Меледин, 
Меликкамед; 1177-1238) -  6-й султан из династии Аюбидов, правивший 
Египтом с 1218 г. Племянник Салах ад-Дина. На Западе был известен как 
Меледин. Во время его пребывания на престоле Айюбиды отразили пя
тый крестовый поход; в результате шестого крестового похода уступил 
Иерусалим христианам. 248, 249

Аль-Хаким Биамриллах (Алгас, Алгаким; Абу Али Мансур ибн 
аль-Азиз аль-Хаким Биамриллах; 985-1021) -  исмаилитский халиф из ди
настии Фатимидов (Каир) с 996 г. 79

Альберих I Сполетский (Алберик; ум. 925) -  герцог Сполетский, 
муж Марозии, зять Феодоры Старшей. 65

Альберт Аахенский (1060-1120; по другим данным, XII в.) -  ка
ноник церкви в Ахене, хронист первого крестового похода. 69, 118, 189

-  «Иерусалимская история». 69

Альберт Авогадро (Алберт; 1149-1214) -  католический святой, 
латинский патриарх Иерусалима с 1204 г., составивший устав ордена кар
мелитов. 200

Альберт Великий (Алберт; ок. 1193/1200-1280) -  католиче
ский святой, учитель (доктор) Католической Церкви, немецкий монах- 
доминиканец, видный богослов-схоласт, философ и ученый. 194, 256-257

Альберт Штаденский (Алберт Стадийский; ум. ок. 1264) -  немец
кий бенедиктинский монах и анналист. 258, 251

-  «Штаденские анналы». 251

Альфонсо VI Храбрый (Алфонс; 1043-1109) -  король Лео
на в 1065-1072 гг. и объединенного королевства Леона и Кастилии 
с 1072 г. 124
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Альфред Великий (Алфред; ок. 849-899/901) -  король Уэссекса 
с 871 г. 54

Амальрик Венский (Амалрик Шартрский; ум. 1205/07) -  фран
цузский богослов, магистр искусств в Парижском университете. Его по
следователи основали секту амальрикиан, учение которых трудно отде
лить от идей самого Амальрика, поскольку в источниках того времени, 
враждебно настроенных по отношению к этой секте, все их заблуждения 
приписываются ему самому. Обвинители определяли взгляды амальрики
ан как пантеизм, который, по их мнению, был связан с неправильно поня
тым амальрикианами учением Иоанна Скота Эриугены и влиянием пан
теизма Давида Динантского. Осуждение секты было подтверждено на IV 
Латеранском Соборе 1215 г. 277

Амвросий Медиоланский (ок. 339-397) -  святитель, епископ 
Медиоланский с 373 г., богослов, один из великих западных отцов Церк
ви. 194

Анаклет II (в миру Пьетро Пьерлеони; ум. 1138) -  антипапа Рим
ский с 1130 г., противостоявший Иннокентию II. 204

Анастас (Анастасий; кон. X в.) -  херсонесский протоиерей, кото
рый подсказкой помог равноапостольному князю Владимиру взять Хер- 
сонес, а позже был хранителем церковной десятины в Киеве. 41

Анастасий III (ум. 912) -  120-й папа Римский с 911 г. 65

Анастасий IV (в миру Коррадо делла Субарра; ум. 1154) -  168-й 
папа Римский с 1153 г. 205

Анастасий Синаит (ум. после 701) -  преподобный, игумен мона
стыря вмц. Екатерины на Синае, известный богослов и церковный дея
тель. 153
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Анджей Венгерский (Андриан Регенвольсций; 1600-1649) -  поль
ский протестантский проповедник и историк. 8

-  «Церковная история славян». 8

Андраш II Крестоносец (Андрей Венгерский; ок. 1175—1235) — ко
роль Венгрии с 1205 г., один из руководителей пятого крестового похода 
1217-1221 гг. 247-248

Андреа, Самуил (1644-1690) -  немецкий историк и теолог. 180
-  «Исследование о богомилах». 180

Андрей Александрович (ок. 1255-1304) -  князь городецкий 
в 1264-1304 гг., костромской в 1276-1293 и 1296-1304 гг. Сын благовер
ного князя Александра Невского, брат благоверного князя Даниила Мо
сковского. 217

Андрей Венгерский -  см. Андраш II Крестоносец.

Андрей Владимирович (Добрый; 1102-1141) -  князь владимиро- 
волынский с 1119 г., переяславский с 1135 г., младший сын великого кня
зя Владимира Мономаха. 145

Андрей Масийский (XVI в.) -  переводчик «Книги о рае» Моисея 
бар Кифы (Моисея Сирина) на латинский язык. 27

Андрей Юродивый (рубеж 1Х-Х вв.?) -  преподобный; во Вла- 
хернской церкви Константинополя сподобился видения: Богородица шла 
от входа к амвону в сопровождении свв. Иоанна Предтечи и Иоанна Бо
гослова; после этого явления на Руси был установлен праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 32-33, 44

Андрей Юрьевич (Георгиевич) Боголюбский (ок. 1111-1174) 
-  благоверный князь, князь вышгородский в 1149 и 1155 гг., дорогобуж-
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ский в 1150-1151 гг., рязанский в 1153 г., великий князь владимирский 
с 1157 г.; сын великого князя Юрия Владимировича Долгорукого. 143, 
162-163, 168-169, 176

Андроник I Комнин (1118/20-1185) -  византийский император 
с 1183 г., последний представитель династии Комнинов на константино
польском престоле. 142, 149, 161, 174

Андроник II Палеолог (1259-1332) -  византийский император 
в 1282-1328 гг. В конце 1282 г. отменил введенную его отцом Михаи
лом VIII церковную унию с Католической Церковью. 214, 223, 227, 235, 242

Андроник Каматир (Каматер; XII в.) -  византийский богослов- 
полемист. 141

Анна (963-1011/12) -  византийская царевна из Македонской ди
настии, младшая сестра Василия II и Константина VIII, жена равноапо
стольного князя Владимира. 13

Анна Всеволодовна (Янка; ум. 1112/13) -  преподобная, княжна, 
дочь киевского князя Всеволода Ярославича, сестра князя Владимира 
Мономаха. 106

Анна Комнина (1083-1153) -  византийская принцесса, старшая 
дочь Алексея I Комнина, одна из первых женщин-историков. 90, 110, 118, 
148-149, 152, 155, 180, 185, 189

-  «Алексиада». 90, 110, 155, 180, 185

Ансельм (Анзельм; 2-я пол. XII в.) -  легат папы Александра III 
на Соборе в Константинополе в 1170-х гг. 170

Ансельм Кентерберийский (Анзельм, Анселм Кантуарийский; 
1033-1109) -  католический святой, крупнейший английский богослов
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и философ, основоположник схоластики, архиепископ Кентерберийский 
с 1093 г. 121, 123, 172, 193

-  «Книга размышлений и молитвословий». 121

Ансельм Лионский (Анзельм; ум. 1117) -  французский архидиа
кон, схоластик, преподаватель богословия и руководитель богословской 
школы в Париже, учитель Пьера Абеляра. 192

Ансельм Хафельбергский (Анзельм Гавелбургский; 1100-1158) -  
епископ Хафельбурга, немецкий государственный деятель, направленный 
Лотарем II в 1136 г. в Константинополь для полемики с православными 
об исхождении Святого Духа. 158

Антоний III Студит (ум. 983) -  патриарх Константинопольский 
в 974-978/79 гг. 46

Антоний Печерский (983-1073) -  преподобный, основатель 
Киево-Печерской лавры, почитается как «начальник всех русских мона
хов». 13, 87, 100-102, 106-108

Антоний Римлянин (ок. 1067-1147) -  преподобный, основа
тель Новгородского Антониева монастыря (по преданию, в 1106 г.). 140, 
147-148

Антонин Флорентийский (Антонин Пьероцци; 1389-1459) -  ка
толический святой, монах-доминиканец, врачеватель, архиепископ Фло
ренции с 1446 г. 248

Арефа, затворник Печерский (2-я пол. XII в.) -  преподобный, мо
нах Киево-Печерского монастыря. 177

Аристотель (384-322 до н.э.) -  древнегреческий философ. 85,121, 
152, 191, 254-256, 258, 277
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-  «Аналитика» («Первая аналитика» и «Вторая аналитика»). 152
-  «Этика» («Никамахова этика», «Евдемова этика», «Большая 

этика»; по сет. Иннокентию, «Ифика»). 152

Аркадий (ум. 1165) -  святитель, епископ Новгородский с 1158 г. 
В 1153 г. построил близ Новгорода (к югу от города, к западу от Юрьева 
монастыря) Успенский монастырь, называвшийся по его имени «Аркаж- 
ским» (Аркадиевым), и был до 1158 г. игуменом этого монастыря. К осно
ванию Староладожского Успенского монастыря (ок. 1040-1116 гг.) отно
шения не имел. 140

Аркудий, Петр (ок. 1563-1633) -  грек-униат, богослов, историк, 
участник Бретского Собора 1596 г. 26

Арнольд, Готфрид (Годофред; 1666-1714) -  немецкий протестант
ский историк, пастор, мистик, поэт. 9

-  «Единая христианская религия среди венгров». 9

Арнольд Брешианский (Бриксийский; ок. 1100-1155) -  итальян
ский религиозный и общественный деятель, еретик. Под влиянием учи
теля, Пьера Абеляра, проповедовал отказ от роскоши в церковной жизни 
и возврат к первоначальному христианству, чем поставил себя в оппози
цию папам. Сожжен по приговору Адриана IV. Арнольдисты как еретики 
были осуждены на Веронском Соборе Луцием III в 1184 г. 207

Арнольд из Виллановы (ок. 1240-1311) -  испанский богослов- 
спиритуал, медик, алхимик. 276

Арнульф II (961/62-987) -  граф Фландрии с 965 г., против которо
го направлена «Апология» Аббона из Флёри. 58

Арсений Авториан (ок. 1200-1273) -  святитель, патриарх Кон
стантинопольский в 1255-1259 и 1261-1265 гг. 227, 235, 241, 243
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Аскольд (Оскольд; ум. 882) -  киевский князь; предположительно, 
крещен с именем Николай. 9

Аттон Верселийский (X в.) -  епископ Версилии (в Италии), цер
ковный писатель. 56

-  «О тесноте церковной». 56

Афанасий I (1230-1310) -  святитель, патриарх Константинополь
ский в 1289-1293 и с 1303 г. 242

Афанасий I Великий (Александрийский; ок. 298-373) -  святи
тель, епископ Александрии с 238 г. 753

Афанасий Афонский (ок. 925/30 -  ок. 1000) -  преподобный, ви
зантийский монах, основатель первого и главного монастыря на Афоне, 
Великой Лавры. 43

Афанасий Затворник (Печерский; ум. ок. 1176) -  преподобный, 
инок Киево-Печерского монастыря. Свт. Иннокентий ошибочно относит 
время его жизни к XIII в. 240

Ашери (Д’Ашери), Люк (Лукас; 1609-1685) -  французский монах- 
бенедиктинец, церковный историк и издатель. 56, 59-61, 68, 166, 170

-  «Спицилегиум». 56, 59-61, 68, 166, 170

Ашшер, Джеймс (Уссерий, Якоб; 1581-1656) -  англиканский бо
гослов и церковный историк. 57, 124-125, 127, 209

-  «История догматической полемики писателей и Священного Пи
сания». 124-125

-  «О непрерывности Церкви». 57
-  «О преемстве и установлениях в Церкви». 209
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Байер, Готлиб (Теофил) Зигфрид (1694-1738) -  немецкий исто
рик, филолог, один из первых академиков Санкт-Петербургской академии 
наук, исследователь российских древностей, зачинатель истории как нау
ки в послепетровской России. 49

-  «Китайский музей». 49

Балдрик Дольский (Балдрик из Доля; 1050-1130) -  епископ Доля 
(в Бургундии) с 1107 г., французский историк. 118

-  «Иерусалимская история». 118

Балдуин I Иерусалимский (Валдуин, Бодуэн; ок. 1060-1118) -  
граф Эдессы в 1097-1100 гг., король Иерусалима с 1100 г.; один из вож
дей первого крестового похода, брат герцога Готфрида Бульонского. 116, 
117,185

Балдуин I Фландрский (Валдуин; 1171-1205) -  первый импера
тор Латинской империи с 1204 г., граф Эно под именем Бодуэн VI де Эно 
и граф Фландрии под именем Балдуин IX Фландрский с 1195 г.; видный 
фламандский феодал, объединивший под своим скипетром Фландрию 
и Эно; один из руководителей четвертого крестового похода 1202-1204 гг. 
221-223, 252

Балдуин II де Бур (Валдуин, Бодуэн; ок. 1058-1131) -  граф Эдес
сы в 1100-1118 гг., король Иерусалима с 1118 г., тесть Фулька Иерусалим
ского. 185

Балдуин II де Куртене (Валдуин; 1217/18-1273) -  сеньор де Кур- 
тене и де Монтаржи, последний император Латинской империи в 1228— 
1261 гг. 235, 269

Балдуин IV Прокаженный (Валдуин; 1161-1185) -  король Иеру
салима с 1174 г. 188
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Балдуин V де Монферрат (Валдуин; 1178-1186) -  король Иеруса
лима с 1185 г. Был коронован в пятилетием возрасте в 1183 г. как соправи
тель своего дяди Балдуина IV, после смерти которого стал номинальным 
королем Иерусалима под регентством Раймунда III, графа Триполи. 187

Балюз, Этьен (Стефан; 1630-1718) -  французский церковный 
историк. 67, 129, 219, 247, 270, 272

-  «Акты Римских понтификов». 219
-  «Письма папы Иннокентия III» (публикация). 247, 270
-  «Смесь» («МисеИапеогит»). 129, 219, 272

Бароний, Цезарь (Баронио, Чезаре; 1538-1607) -  итальянский ка
толический историк, кардинал, член конгрегации ораторианцев. 29, 37, 
38, 50, 54, 56, 61, 62, 76, 95, 113-115, 119, 125-127, 133, 138, 165, 184, 189, 
196, 206, 210, 258, 262

-  «Церковные анналы» («История»). 29, 37, 38, 54, 61, 62
-  «Книга о сицилийской монархии». 114

Баснаж де Боваль, Жак (1653-1723) -  французский протестант
ский богослов и историк. 136, 209

-  «История религии протестантских конфессий». 209

Бату (Батый; ок. 1209-1255/56) -  монгольский полководец и госу
дарственный деятель, второй сын Джучи, внук Чингисхана. С 1227 г. пра
витель улуса Джучи (Золотой Орды), старший среди чингизидов второ
го поколения. Решением курултая 1235 г. Бату было поручено завоева
ние территорий на северо-западе, и тот возглавил поход против полов
цев, Волжской Булгарин, русских княжеств, Польши, Венгрии и Далма
ции. 214, 223-225, 229, 233, 243

Белл армии, Роберт (Беллармино, Роберто; 1542-1621) -  католи
ческий святой, учитель Церкви, итальянский кардинал, богослов. 24, 55

-  «О церковных писателях». 24
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Бен-Нафан -  см. Натан бен-Иехиель Римский.

Бенедикт IV (Венедикт; ум. 903) -  117-й папа Римский с 900 г. 64

Бенедикт V Грамматик (Венедикт; ум. 966) -  132-й папа Римский 
в мае-июне 964 г. 66

Бенедикт VI (Венедикт; ум. 974) -  134-й папа Римский с 973 г. 66

Бенедикт VII (Венедикт; в миру граф Тускуло; ум. 983) -  135-й 
папа Римский с 974 г. 66

Бенедикт VIII (Венедикт; в миру Теофилакт II, граф Тусколо; ок. 
980-1024) -  143-й папа Римский с 1012 г. 125, 132

Бенедикт IX (Венедикт; миру Теофилакт III, граф Тусколо; 
ок. 1012-1055/56)- 145-й папа Римский в 1032-1044,1045,1047-1048 гг.; 
племянник Бенедикта VIII и Иоанна XIX. 132, 133

Бенедикт Нурсийский (Венедикт; ок. 480-547) -  преподобный, 
один из основателей западного монашества. 130

Бергий, Иоганн (Берг; 1587-1658) -  немецкий лютеранский бо
гослов; наиболее вероятно, что свт. Иннокентий именно его упомина
ет, как положительно отозвавшегося о «Повести временных лет»; менее 
вероятно, что он имеет в виду его сына, Георга Конрада Берга (1623- 
1691). 88

Бергоменсий -  см. Форести да Бергамо.

Беренгар I Фриульский (Беренгарий; 850-924) -  маркграф Фри- 
уля с 874 г., король Италии с 888 г., последний император Запада с 916 г.; 
по его приказу ослеплен Людовик III. 20, 54, 66
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Беренгарий Турский (Беренгар; ок. 1000-1088) -  католический 
богослов, представитель ранней схоластики. 121, 122, 136, 196

-  «О святой трапезе». 122

Бернард Клервоский (1091-1153) -  католический святой, отец 
Церкви, апологет иррационализма. 186,190-192,196, 200, 204, 205, 207, 209

-  «Апология к аббату Гильому». 190
-  Послание 28-е. 200
-Послание 174-е. 196
-  Послание 189-е. 207

Бертольд Калабрийский (сер. XII в.) -  крестоносец, основатель 
ордена кармелитов (1155 г.). 200

Бзовский, Авраам (Бзовий; 1567-1637) -  монах-бенедиктинец, 
польский историк. 115, 259-261, 263, 271, 274

-  «Церковные анналы» (продолжение Барония). 260, 261, 263, 
271, 274

Блюссон (Влассон; XI в.) -  вождь «вандалов» (вендов?). 74

Болеслав I Храбрый (ок. 967-1025) -  польский князь с 992 г., ко
роль в 1025 г., сын Мешко 1 .113

Болеслав II Смелый (ок. 1042-1081) -  польский князь в 1058— 
1076 гг. и король Польши в 1076-1079 гг.; по его приказу либо им самим 
убит епископ Краковский Станислав; по одной из версий, Болеслав по
кончил с собой в припадке безумия. 74

Болеслав III Кривоустый (1086-1138) -  князь Польши с 1102 г. 183

Бона, Иоанн (1609-1674) -  итальянский кардинал, литургист 
и церковный писатель. 59, 124
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-  «История литургии в двух книгах». 59, 124

Бонавентура (Джованни Фиданца; ок. 1218-1274) -  католический 
святой и учитель Церкви, теолог, францисканский схоласт, генерал фран
цисканского ордена, епископ Альбанский и кардинал. 257

-  «Собеседования на Шестоднев» («О 7 степенях созерцания»). 257
-  «О благодатном воскресении» («Древо жизни»?). 257
-  «Собеседования о семи путях познания Святого Духа» («О 7 пу

тях к вечности»). 257
-  «Путеводитель ума к Богу» («О пути ума в Бога»). 257
-  «Краткое изложение богословия» («О таинственном или мисти

ческом богословии»). 257

Бонифаций VII (Вонифатий; ум. 985) -  антипапа Римский в июне- 
августе 974 г. и с 984 г. 66

Бонифаций VIII (Вонифатий; в миру Бенедетто Каэтани; 
ок. 1235-1303) -  193-й папа Римский с 1294 г. Свт. Иннокентий назы
вает его «Венедикт или Вонифатий», подразумевая мирское и папское 
имена. 128, 261, 272

Бонифаций IX (Вонифатий; в миру Пьетро Томачелли; 1356-1404) 
-  203-й папа Римский с 1389 г. 276

Бонфини, Антонио (Бонфиниус; 1434-1503) -  итальянский гума
нист, поэт, историк. 20, 74, 119

-  «Венгерская хроника» («История Паннонии»). 20, 74, 119

Борживой I (Варенной; ок. 852 -  не позднее 894) -  первый истори
ческий князь чехов с 870/72 г., супруг мц. Людмилы Чешской. 43

Борис Владимирович (в крещении Роман; ок. 986-1015) -  стра
стотерпец, князь ростовский (ок. 1010-1015 гг.), сын равноапостольного
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князя Владимира; первый прославленный на Руси святой. 73, 77, 80, 81, 
92-93, 105

Бособр, Исаак де (1659-1738) -  французский протестантский цер
ковный историк. 275

-  «Исследование об адамитах Богемии». 275

Боэмунд Тарентский (Воамонд Апулийский; 1054-1111)- первый 
князь Таранто с 1088 г., первый князь Антиохии с 1098 г., один из вождей 
первого крестового похода; сын Роберта Гвискара, герцога Апулии и Ка
лабрии. 116

Бриен -  см. Никифор Вриенний.

Бруно Астийский (ум. 1123) -  католический святой, епископ- 
кардинал Сеньи (Италия) с 1086 г. 124

-  «О церковных обрядах». 124

Бруно Кверфуртский (Магдебургский; 970/7Ф-1009) -  католиче
ский святой, просветитель Пруссии, граф, архиепископ-миссионер; обе
зглавлен прусскими язычниками. 119

Бруно Кёльнский (Брувон; ок. 1030-1101) -  католический святой, 
богослов, основатель ордена картезианцев. 130

Брячислав Изяславич (ок. 997-1044) -  князь полоцкий с 1003 г., 
сын Изяслава Владимировича, внук равноапостольного князя Владимира, 
отец князя Всеслава Брячиславича. 81

Бурине, Жан-Левеск де (1692-1785) -  французский историк. 114
-  «Общая история Сицилии». 114
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Бурхард Вормсский (Ворматийский; ок. 965-1025) -  епископ 
Вормса (на юго-западе Германии), канонист. 56

-  «Декрет Бурхарда» («Сборник канонов», «Книга декретов», 
«Брокард»). 56

Бурхард из Урсберга (Урсбергский; до 1177-1226) -  немецкий 
хронист, пробст монастыря в Урсберге (Бавария). 75, 118, 145, 146

-  «Урсбергская хроника». 75, 145

Бьондо, Флавио (Блондус; 1392-1463) -  итальянский историк, ав
тор понятия «Средневековье». 24, 211

-  «Исторические декады от падения Римской империи». 24, 211

Бюнау, Генрих фон (1697-1762) -  граф, немецкий государствен
ный деятель и историк. 188

-  «Жизнь Фридриха /». 188

Вавила (XIII в.?) -  инок Киево-Печерского монастыря, исцелен
ный по молитве к прп. Афанасию Затворнику. 240

Валдуин -  см. Балдуин.

Вальдемар I Великий (Валдемар; 1131-1182) -  король Дании 
с 1157 г., король Ютландии и герцог Шлезвига в 1147-1157 гг. Внук кня
зя Владимира Мономаха. В 1168 г. захватил остров Рюген и разрушил по
следнее славянское языческое святилище Аркону. 185

Ван дер Стерр, Иоганн Хризостом (1591-1652) -  бельгийский 
агиограф, монах премонстрийского аббатства Сен-Мишель с 1629 г. 200

-  Житие св. Норберта.

Варлаам (2-я пол. XII в.) -  легат папы Александра III на Соборе 
в Константинополе в 1170-х гг. 170
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Варлаам Хутынский (ум. 1193?) -  преподобный, основатель 
Варлаамиева Хутынского монастыря (1192) под Великим Новгородом. 
Свт. Иннокентий был рожден в переходящий день его памяти -  1-ю пят
ницу Петрова поста. 140, 240

Варенной -  см. Борживой I.

Василий (рубеж Х1-ХП вв.) -  один из учителей богомилов, со
жженный по приказу императора Алексея I Комнина. 180

Василий I Македонянин (ок. 811-886) -  византийский император 
с 867 г., основатель Македонской династии, отец Льва VI Мудрого и дед 
Константина VII Багрянородного. 28

Василий I Скамандрин (ум. после 974) -  патриарх Константи
нопольский в 970-973/74 гг.; до патриаршества был монахом в обители 
на реке Карамендерес (в древности Скамандр), откуда и прозвище. 46

Василий II Болгаробойца (958-1025) -  византийский император 
в 963 г. и с 976 г. (формально -  совместно с Константином VIII), сын им
ператора Романа II и преемник Иоанна Цимисхия; старший брат Анны, 
жены равноапостольного князя Владимира. 13, 21, 22, 26, 46, 95

Василий II Каматерос (Каматир, Филакопул; ум. после 1186) -  па
триарх Константинопольский в 1183-1186 гг. 173-174

Василий Великий (Василий Кесарийский; 329/30-379) -  святи
тель, архиепископ Кесарии Каппадокийской с 370 г., церковный писатель 
и богослов, один из трех святителей Вселенских. 17, 153

Василий Охридский (Ахридонянин; ум. 1166/69) -  митрополит 
(архиепископ) Солунский с 1145 г., уроженец Охрида, богослов, писа
тель. 141
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Василько (Василий) Константинович Ростовский (1208-1238)
-  благоверный князь, удельный князь ростовский с 1218 г. Старший сын 
князя Константина Всеволодовича, внук князя Всеволода Большое Гнез
до. Погиб в монгольском плену (в Шеринском лесу) после поражения рус
ских войск на реке Сити. 224-225

Векк -  см. Иоанн XI Векк.

Венедикт -  см. Бенедикт.

Видукинд Корвейский (Витикинд Саксонец; ок. 925 -  после 973)
-  монах-бенедектинец, агиограф и историограф; один из представителей 
т.н. «Оттоновского возрождения». 57

-  «Деяния саксов в трех книгах». 57

Викелин Штааргардский (Викеллин; ок. 1086-1154) -  католи
ческий святой, епископ Штааргарда (Ольденбурга) с 1149 г., миссионер; 
проповедовал христианство в Любеке и других местах бодричам и про
чим западнославянским племенам. 183

Виктор II (в миру граф Гебхард фон Доленштайн-Хиршберг; 
ок. 1018-1057) -  153-й папа Римский с 1055 г. 133

Виктор ГУ (II) (в миру Оттавиано ди Монтичелли; ок. 1095-1164)
-  антипапа Римский с 1159 г., противостоявший Александру III. 205

Вильгельм II (Виллем Голландский; 1228-1256) -  граф Голландии 
и Зеландии с 1234 г., антикороль Германии с 3 октября 1247 г. (после смер
ти Генриха Распе), признанный папой и частью князей. 255

Вильгельм (Гильом) из Сен-Тьерри (ок. 1085-1148) -  француз
ский богослов, мистик, аббат Сен-Тьерри, друг и адресат «Апологии» 
Бернарда Клервоского. 190
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Вильгельм Геметикийский (XII в.) -  историк, автор трудов, по
священных славянам. 193

Вильгельм Мальмбурийский -  см. Вильям Мальмсберийский.

Вильгельм Неубригензис -  см. Вильям Ньюбурский.

Вильгельм Пиктавийский -  см. Гильом IX Трубадур.

Вильгельм Порцеллет -  см. Гийом де Порселе.

Вильгельм Тирский -  см. Гийом Тирский.

Вильгельмина (нач. XIII в.) -  богемская лжепророчица, близкая 
к французской секте амальрикян. 277

Вильям Мальмсберийский (Вильгельм МалШбурийский, Уи
льям Мэлмсберийский; ок. 1090-1143) -  английский историк, монах 
Мэлмсберийского монастыря. 192

Вильям Ньюбургский (Вильгельм Неубригензис; ок. 1136-1198?) 
-  английский историк, каноник в монастыре Ньюбурга в Северном Йорк
шире. 188-189, 210

-  «История Англии». 188-189, 210

Винсент (Винкентий) из Бове (1190-1264) -  французский доми
никанский монах, богослов, энциклопедист, философ и педагог. 146, 219, 
246, 249, 262, 277

-  «Зерцало великое». 146, 219, 246, 249, 262, 277

Винья, Пьетро делла (ок. 1190-1249) -  итальянский дипломат, 
юрист и поэт; советник и секретарь императора Фридриха И. 267

-Письма. 267
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Витикинд Саксонец -  см. Видукинд Корвейский.

Владимир (Владимирко) Володаревич (1104-1153) -  князь зве
нигородский в 1124-1128 гг., перемышльский в 1128-1141 гг., первый 
князь единого Галицкого княжества с 1141 г.; основатель первой Галиц
кой династии, младший сын князя Володаря Ростиславича, внук князя 
Ростислава Владимировича Тмутараканского, праправнук благоверного 
князя Ярослава Мудрого. 150

Владимир I Святославич Красное Солнышко (Владимир Вели
кий; в крещении Василий; ок. 960-1015)-равноапостольный, Креститель 
Руси, князь новгородский в 970-988 гт., великий князь киевский с 978 г.; 
сын князя Святослава Игоревича, внук равноапостольной княгини Ольги. 
11- 17, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 70, 81, 98- 100, 105, 167

Владимир II Всеволодович Мономах (в крещении Васи
лий; 1053-1125) -  князь смоленский в 1073-1078 гг., черниговский 
в 1078-1094 гг., переяславский в 1094-1113 гг., великий князь киевский 
с 1113 г.; сын князя Всеволода Ярославича, внук Ярослава Мудрого. 81, 
142, 157

Владимир Юрьевич (Георгиевич; ум. 1238) -  младший сын и на
местник великого князя владимирского Юрия Всеволодовича в Москве 
с 1236 г.; обороняя Москву, попал в плен к татарам и был убит под Вла
димиром. 224

Власлов (Владислав) -  см. Ласло.

Влассон -  см. Блюссон.

Влеммид -  см. Никифор Влеммид.

Воамонд Апулийский -  см. Боэмунд Тарентский.
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Войтег -  см. Адальберт Пражский.

Войшелк (Вошлег; 1223-1267) -  великий князь литовский 
с 1264 г., сын Миндовга. Первый православный правитель Литовского 
великого княжества. 212

Волатеран -  см. Маффеи, Рафаэль.

Вольф, Иероним (Волфий; 1516-1580) -  немецкий гуманист, фи
лолог, основатель византистики; подготовил первое издание энциклопе
дии «Суда» на латинском языке (Базель, 1581). Свт. Иннокентий ошибоч
но называется его Генрихом. 83, 155, 156

Вольф, Иоганн Кристоф (1683-1739) -  немецкий богослов и исто
рик. 180

-  «История богомилов». 180

Вонгарсий (рубеж ХУ1-ХУИ вв.) -  немецкий историк. 187

Вонифатий -  см. Бонифаций.

Воссий -  см. Фосс.

Вошлег -  см. Войшелк.

Всеволод Мстиславич Псковский (в крещении Гавриил; не ра
нее 1095-1138) -  благоверный князь, князь новгородский в 1117-1132 
и 1132-1136 гг., псковский с 1136 г.; старший сын киевского благоверного 
князя Мстислава Великого. 163, 177

Всеволод Ольгович (ок. 1094-1146) -  князь северский в 1115- 
1127 гг., черниговский в 1127-1139 гг., великий князь киевский с 1139 г.;
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муж Марии Мстиславны, дочери благоверного князя Мстислава Велико
го. 143, 145

Всеволод Святославич Чермный (ум. 1212) -  князь стародуб- 
ский в 1198-1202 гг., черниговский в 1202-1210 и 1212 гг., великий князь 
киевский в 1206-1207 и 1210-1212 гг. Сын князя Святослава Всеволодо
вича. 216

Всеволод Ю рьевич Большое Гнездо (в крещении Димитрий; 
1154-1212) -  великий князь киевский в 1173 г., князь переяславский 
в 1175-1176 гг., великий князь владимирский с 1176 г. Сын князя Юрия 
Долгорукого, младший брат благоверного князя Андрея Боголюбского. 
При нем великое княжество Владимирское достигло наивысшего могу
щества. 175, 216

Всеволод Ярославич (в крещении Андрей; 1030-1093) -  князь пе
реяславский в 1054-1073 гг., черниговский в 1073-1076 гг., великий князь 
киевский в 1076-1077 гг. и с 1078 г. до конца жизни; первый правитель 
Киева, использовавший титул «князь всея Руси»; установил праздник пе
ренесения мощей свт. Николая Чудотворца; сын благоверного князя Ярос
лава Мудрого. 72, 81, 93, 106, 107

Всеслав Брячиславич (Всеслав Вещий, Бсеслав Чародей; 
ум. 1101) -  князь полоцкий с 1044 г., единственный представитель полоц
кой ветви Рюриковичей на киевском великокняжеском престоле (1068— 
1069 гг.), герой «Слова о полку Игореве» и восточнославянского фолькло
ра; сын князя Брячислава Изяславича, внук князя Изяслава Ярославича, 
правнук равноапостольного князя Владимира. 70, 72, 81

Вячеслав Владимирович (ок. 1083-1154) -  князь смоленский 
в 1113-1127 гг., туровский в 1127-1132, 1134-1142 и 1143-1146 гг., князь 
Переяславля-Южного в 1132-1134,1142-1143 гг., великий князь киевский 
в 1139, 1150 и с 1151 гг., сын князя Владимира Мономаха. 145
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Гавриил, брат архиепископа Илии (Иоанна) -  см. Григорий (в миру 
Гавриил).

Гаральд -  см. Харальд I.

Гардуэн, Жан (1646-1729) -  французский монах-иезуит, церков
ный историк и богослов, публикатор. 114, 115, 264

-  «Материалы всех Соборов» («Полное собрание соборных пра
вил»). 114, 115, 264

Гартнок, Кристоф (1644-1687) -  прусский историк и публика
тор. 113

-  «История Прусской Церкви». 113

Гвидо Аретинский (Гвидон Аретин; Гвидо д ’Ареццо; ум. после 
1033) -  итальянский монах, музыкант и теоретик музыки. 125, 126

Гвидо де Лузиньян (Гвидон, Ги; ум. 1194) -  участник крестовых 
походов, французский рыцарь из династии Лузиньянов, король Иерусали
ма в 1186-1192 гг. (как соправитель жены Сибиллы), синьор и фактиче
ский правитель Кипра с 1192 г. 188

Гевуин (ум. после 1000) -  епископ из Шалона-сюр-Сон (Шалон 
на Соне, Каталавник; Южная Бургундия, Франция). 68

Геза (Геиза; ок. 949-997) -  великий князь (надьфейеделем) мадьяр 
(венгров) с 972 г.; при нем из монастыря св. Галла прибыл в его земли пер
вый епископ венгерский Бруно. 9

Геласий II (в миру Джованни Каэтани; ум. 1119) -  161-й папа Рим
ский с 1118 г. Скончался в изгнании, во Франции, готовя Собор в Рейм
се, от плеврита. 204
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Гельмольд из Босау (1120-1177) -  немецкий католический иеро
диакон, миссионер, хронист. 74, 184, 185, 189, 205

-  «Славянская хроника». 74, 184, 185, 189, 205

Генебрард,- Гильберт (1535-1597) -  французский монах- 
бенедиктинец, историк, экзегет, востоковед. 20, 24, 51, 55, 126, 210

-  «Хронография в четырех книгах». 20, 24, 51, 55, 126, 210

Генрик Дандола -  см. Энрико Дандоло.

Генрих I Птицелов (Генрик; ок. 876-936) -  герцог Саксонии 
с 912 г., первый король Восточно-Франкского королевства (Германии) 
из Саксонской династии с 919 г., отец Оттона I Великого. 51

Генрих II Святой (Генрик; 973-1024) -  католический святой, им
ператор Священной Римской империи с 1014 г., брат Гизелы Баварской 
-  супруги св. Иштвана I Венгерского. 9, 51, 75, 76, 132

Генрих III Черный (Генрик; 1017-1056) -  король Германии 
с 1039 г., император Священной Римской империи с 1046 г. 76, 126, 
133, 187

Генрих IV (Генрик; 1050-1106) -  германский король в 1053— 
1105 гг., император Священной Римской империи в 1084-1105 гг. 75, 114, 
118, 127, 131, 133-135, 198, 204

Генрих IV Распе (Генрик; 1204-1247) -  ландграф тюрингенский 
с 1227 г. Партия папы после лишения Фридриха II короны избрала его 
22 мая 1246 г. контримператором; в насмешку его называли поповским 
императором («королем священников»), так как в его избрании принима
ли участие преимущественно духовные князья. Однако реально стать им
ператором Генрих не смог, в том числе, из-за скорой смерти. 271
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Генрих V (Генрик; 1081/86-1125) -  король Германии с 1106 г., им
ператор Священной Римской империи с 1111 г.; сын императора Генри
ха IV. 135, 198, 204

Генрих Лозанский (Генрик; ум. 1148?) -  монах-цистерцианец, 
еретик, руководитель петробрузианцев после сожжения Петра де Брюи; 
умер в заточении. 209

Генрих Уппсальский (Генрик Упсальский; ок. 1100-1156) -  като
лический святой, епископ Уппсалы (в Швеции), мученик, один из просве
тителей Финляндии. В середине XII в. принял участие в шведском кресто
вом походе, организованном с целью христианизации Финляндии швед
ским королем Эриком IX. 184, 189

Генрих Шампанский (Генрик; 1166-1197) -  граф Шампани как 
Генрих II в 1181-1197 гг., король Иерусалима как Генрих 1с 1192 г. Внук 
Людовика VII Молодого. Был женат на Изабелле Иерусалимской, сводной 
сестре Балдуина IV. 188

Георгий (IX в.) -  митрополит Киевский в 1062/65-1073/77 гг., 
при котором были перенесены мощи свв. Бориса и Глеба. 93, 102, 105

Георгий (Ярослав) Владимирович -  см. Ярослав Владимирович 
Мудрый.

Георгий (Юрий) Владимирович -  см. Юрий Владимирович Дол
горукий.

Георгий (Юрий) Всеволодович -  см. Юрий Всеволодович.

Георгий II Ксифилин (ум. 1198) -  патриарх Константинопольский 
с 1191 г. 174
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Георгий Акрополит (1217-1282) -  византийский историк, ритор, 
поэт, богослов, государственный деятель, дипломат и военачальник. 223, 
227, 228, 234

Георгий Амартол (Монах; сер. XI в.) -  византийский хронист. 38

Георгий Вардан (Аттик; ум. 1238 или после 1237) -  митрополит 
Керкирский («Корцирский»), византийский церковно-политический дея
тель, богослов, писатель. 141

Георгий Кедрин (рубеж Х1-ХП вв.) -  византийский хронист. 34, 
38-39, 85-86

-  «Исторический синопсис». 34, 38-39, 85

Георгий Кипрский -  см. Григорий II Кипрский.

Георгий Кодин (Куропалата; XV в.) -  византийский писатель, ку- 
ропалат константинопольского дворца. 155

Георгий Корцирский -  см. Георгий Вардан.

Георгий Метохит (нач. XIII в.) -  архидиакон, византийский бого
слов, сторонник Лионской унии; отец писателя Феодора Метохита. 215,227

Георгий Монах -  см. Георгий Амартол.

Георгий Мосхамбар (Мошампар; 2-я пол. XIII в.) -  византийский 
богослов, противник Лионской унии. 227-228

Георгий Омаидий -  см. Эльмакин, Георг.

Георгий Пахимер (1242 -  ок. 1310) -  византийский философ, 
историк, ученый. 212, 214, 223, 227, 228, 234, 235
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-  «Римская история» («История Андроников»). 214, 235

Георгий Победоносец (ум. 303/04) -  великомученик. 71, 92

Георгий Синкелл (ум. после 811) -  византийский монах, историк- 
хронист. 85-86

Герардо Сегарелли Пармский (Герард Сагарелл; ок. 1240-1300) 
-  крестьянин из Пармской округи, основатель секты апостоликов в Се
верной Италии (ок. 1260 г.). Проповедовал общность имущества и все
общее равенство, обличал католическое духовенство в праздности и алч
ности. Был объявлен еретиком и по распоряжению Бонифация VIII со
жжен. 276

Гербиний, Иоанн (нач. XVII в. -  не ранее 1675) -  немецкий люте
ранский пастор, автор описания Киево-Печерского монастыря под назва
нием «Богослужебные киевские пещеры, или Киев подземный» (1675). 88

Герман, Иоганн Готфрид (1707-1791) -  немецкий лютеранский 
теолог и богослов. 89

-  «История спора об опресноках и квасном хлебе». 89

Герман II (ум. 1240) -  святитель, патриарх Константинопольский 
с 1223 г., писатель, противник унии с Западной Церковью. 214, 227, 234, 241

-  «Изъяснение на литургию, или Созерцание вещей церковных (при
писывается). 227

-  «Трактат о происхождении Святого Духа» («Против лати
нян»). 214, 227

-  Послания и грамоты. 227
-  «Трактат о крещении» («О трояком погружении в Креще

нии»). 227
-  «Трактат о чистилище». 214, 227
-  «Трактат против опресноков» («Об опресноках»). 214, 227
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Герман III (Лаз Маркуца; 2-я пол. XIII в.) -  патриарх Константино
польский в 1265-1266 гг. 235, 241

Герман Гигас (Гигантис; XIV в.) -  немецкий хронист, автор хро
ники «Цветник времен», составленной в подражание «Цветам истории» 
Матвея Вестминстерского. 254

-  «Цветник времен». 254

Герман из Райхенау (Герман Расслабленный; 1013-1054) -  католи
ческий святой, немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, мате
матик, поэт, теоретик и сочинитель музыки. Его прозвище «Расслаблен
ный» (т.е. парализованный) свт. Иннокентий некорректно переводит как 
«Сокращенный». 122

-  «Хроника о шести возрастах мира». 122

Герман Сокращенный -  см. Герман из Райхенау.

Гийом (Вильгельм) Тирский (ок. 1130-1186) -  французский 
историк, архиепископ Тирский. 69, 79, 114-116, 118, 146, 149, 186, 187, 
189, 192

-  «История деяний в заморских землях» («Иерусалимская исто
рия», «О священной войне»). 69, 79, 114, 116, 146, 149, 186, 189

Гийом де Порселе (Вильгельм Порцеллет; 2-я пол. XIII в.) -  вице- 
юстициарий Западной Сицилии при Карле I Анжуйском; единственный 
из французской знати, оставленный в живых во время «Сицилийской ве
черни». 255

Гийом из Нанжи (ум. 1300) -  французский хронист, монах мо
настыря Сен-Дени. Автор жизнеописаний Людовика IX и Филиппа III, 
«Всеобщей хроники» и «Хроники королей Франции» («Краткая хрони
ка»). 251, 252

-  «Хроника». 251, 252
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Гийом Овернский (Парижский; ок. 1190-1249) -  французский фи
лософ, теолог-схоластик; советник и духовник Людовика IX; епископ Па
рижский с 1228 г., участник Парижского диспута 1241 г. 263

Гилдебранд -  см. Григорий VII Гильдебранд.

Гильберт Порританский (Гилберт Поаретский; ок. 1076-1154) 
-  французский богослов-схоласт, епископ Пуатье с 1142 г. Его учение 
о Троице отличается от западной традиции, восходящей к блж. Августи
ну, и потому подверглось осуждению на Соборах в Сансе и Реймсе; одна
ко ереси в нем нет. 207

Гильдеберт Турский (Гилдеберт; 1057-1136) -  французский бо
гослов, схоластик, архиепископ Тура. 121

-  «Книга о четырех добродетелях». 121
-  «Нравственная философия». 121

Гильом IX Трубадур (Вильгельм Пиктавийский; 1071-1126) -  
граф Пуатье (Пиктавии; как Гильом VII) и герцог Аквитании с 1086 г. 
«Первый трубадур» Прованса. Участник крестового похода 1101 г. 185

Глабер, Рауль (Радульф, Родольф; 985-1047) -  бургундский мо
нах, хронист. 68, 79, 80, 95, 122

-  «История» («Священная война»). 68, 79, 80, 95, 122

Глеб Владимирович (в крещении Давид; ок. 987-1015) -  страсто
терпец, князь муромский (ок. 1013-1015), сын равноапостольного кня
зя Владимира; вместе с братом Борисом они -  первые из прославленных 
на Руси святых. 73, 77, 80, 81, 92-93, 105

Глеб Ростиславич (ум. 1177/78) -  князь рязанский в 1145-1147, 
1151-1153 и с 1161 гг., средний сын князя Ростислава Ярославича, внук 
князя Ярослава Святославича (в крещении Панкратия), праправнук бла-
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говерного князя Ярослава Мудрого. Родоначальник рязанской ветви Рю
риковичей. В 1175 г. присвоил себе многие владимирские ценности и свя
тыни, в т.ч. Вышгородскую икону Божией Матери и меч благоверного 
князя Глеба. 151

Глеб Святославич (ум. 1078) -  князь тмутараканский в 1064 
и 1066-1068 гт., новгородский с 1069 г., старший сын великого князя ки
евского Святослава Ярославича. 112

Гольдаст фон Хаминсфельд, Мельхиор (Гольштадт; 1578-1635) 
-  швейцарский гуманист, юрист, дипломат и библиофил. 262

-  «Установления империи». 262

Гомер (VIII в. до н.э.) -  легендарный древнегреческий поэт- 
сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». 152

Гонорий II (Онорий; в миру Пьетро Кадало; ум. 1072) -  антипа
па Римский в 1061-1072 гг., избранный в противовес папе Александру II. 
133, 204

Гонорий III (Онорий; в миру Ченчио Савелли; 1148-1227) -  177-й 
папа Римский с 1216 г. 247, 264, 265, 268, 270

Гонорий IV (Онорий; в миру Джакомо Савелли; ок. 1210-1287) -  
190-й папа Римский с 1285 г. 272

Готтингер, Иоганн Генрих (1620-1667) -  швейцарский фило
лог и богослов. 26, 35, 76, 82, 119, 127, 146, 160, 162, 170, 190, 191, 
222, 232

-  «Восточная библиотека». 26
-  «Церковная история» («Священная история», «Христианская 

история», «Священная история Нового Завета»; «Церковная история 
Нового Завета»). 76, 82, 119, 146, 160, 190, 191, 222
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-  «Церковная история Востока» («Священная история патриар
хов», «Восточная история»). 35, 162, 170, 232

Годфрид, участник четвертого крестового похода и его летописец 
-  см. Жоффруа де Виллардуэн Старший.

Готфрид IV Бульонский (Годфрид Буллионский, Годофред Ико- 
нийский; ок. 1060-1100) -  граф Бульонский в 1076-1096 гг., герцог Ниж
ней Лотарингии в 1087-1096 гг., один из предводителей первого кресто
вого похода 1096-1099 гг.; после захвата Иерусалима был провозглашен 
правителем Иерусалимского королевства с 1099 г.; брат Балдуина Иеруса
лимского. Отказавшись короноваться в городе, где Христос был короно
ван терновым венцом, Готфрид вместо королевского титула принял титул 
барона и «Защитника Гроба Господня». Предание приписывает Годфриду 
кодификацию «кутюмов» крестоносцев, под названием «ассиз». Эти за
писи хранились будто бы у Гроба Господня, назывались «Письмами Гро
ба Господня», и погибли при взятии Иерусалима Саладином в 1187 г. Ве
роятно, эти «письма» и имеет в виду свт. Иннокентий. 116

Готфрид Монах (XII в.) -  монах аббатства Клерво, первый био
граф Бернарда Клервоского. 248

Грациан (XII в.?) -  создатель первого общего свода каноническо
го права Католической Церкви -  т.н. «Декрета Грациана». Согласно тради
ции, был монахом ордена камальдулов из монастыря свв. Феликса и Набо
ра в Болонье, где он преподавал церковное право и пользовался большой 
популярностью. Основополагающее значение Декрета для развития кано
нического права обусловило закрепление за Грацианом в конце XII в. титу
ла «ра1ег 8С1епйае шпз сапоша» (отца науки канонического права). 191,192

Григорий (в миру Гавриил; ум. 1193) -  святитель, архиепископ 
Новгородский и Псковский; брат свт. Иоанна (Илии) II и его преемник 
по кафедре. 140
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Григорий I Великий (Двоеслов; ок. 540-604) -  святитель, 64-й 
папа Римский с 590 г. 96, 128

Григорий II Кипрский (в миру Георгий; 1241-1289) -  патриарх 
Константинопольский с 1283 г. В ответ на Лионскую унию 1274 г. напи
сал сочинение о вечном проявлении Святого Духа Сыном; формула па
триарха Григория считается православным ответом на РШояие. Пони
мание им учения о Святой Троице было подтверждено Собором 1285 г. 
во Влахернах. 214, 242

Григорий V (в миру Бруно Каринтийский; 970/72-999) -  138-й 
папа Римский с 996 г. Сын Оттона I Вормсского, герцога Каринтии, 
правнук императора Оттона I Великого; стал папой по воле двоюродно
го дяди (а не деда, как пишет свт. Иннокентий) императора Оттона III. 
62, 67

Григорий VI (в миру Джованни Грациано; ум. 1048) -  148-й папа 
Римский в 1045-1046 гг. 132

Григорий VI (ум. после 1012) -  Римский антипапа в мае-декабре 
1012 г. 132

Григорий VII Гильдебранд (Гилдебранд; 1020/25-1085) -  католи
ческий святой, 157-й папа Римский с 1073 г., утвердивший в Западной 
Церкви целибат и боровшийся за политическую власть с германскими 
императорами. 114, 122, 124, 127, 131, 134, 135

Григорий VIII (в миру Морис Бурден; ум. 1137) -  антипапа 
в 1118-1121 гг., в период понтификатов пап Геласия II и Каликста II. 
204

Григорий IX (в миру Уголино деи Конти де Сеньи; ок. 1145-1241) 
-  178-й папа Римский с 1227 г. 234, 248, 254, 267, 268, 270
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Григорий X (в миру Теобальдо Висконти; ок. 1210-1276) -  
католический блаженный, 184-й папа Римский с 1271 г. 214, 234, 245, 
269, 271

Григорий Богослов (Назианзин; 325/30-389/90) -  вселенский свя
титель, богослов, архиепископ Константинопольский в 381 г. 85, 153

Григорий Нисский (331/35 -  ок. 394) -  святитель, епископ Нис
ский с 372 г., младший брат свт. Василия Великого, отец и учитель Церк
ви. 153, 231

Грубер, Иоганн Даниэль (1683-1748) -  немецкий историк, юрист, 
библиотекарь. 184

-  «История древней Ливонии». 184

Гуго I Великий Капетинг (Гугон Французский; 1057-1102) -  граф 
Вермандуа и Валуа с 1080 г., сын короля Франции Генриха I и младший 
брат Филиппа I, один из вождей первого крестового похода. 116, 185

Гуго I Клюнийский («Гугон VI», Гуго Великий; 1024-1109) -  ка
толический святой, монах-бенедикгинец, 6-й аббат Клюни с 1049 г., при 
котором Клюнийская конгрегация достигла пика своего могущества. 
Свт. Иннокентий именует его «Гугоном VI», имея в виду то, что он был 
шестым аббатом Клюни. 129

Гуго де Сен-Шер (де Сен-Каро; ок. 1200-1263) -  монах- 
доминиканец, с 1244 г. кардинал-священник базилики Санта-Сабина 
в Риме (главного храма доминиканцев), экзегет. 257

-  «Симфония». 257

Гуго Сен-Викторский (Гугон Викторин, Гуго Парижский; ум. 
1141) -  французский философ, богослов, мистик, глава Сен-Викторской 
богословской школы. 192, 193
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Гудон (XII в.) -  английский еретик, объявлявший себя мессией. 210

Гумберт Сильва-Кандидский (1000/15-1061) -  кардинал, архие
пископ Сицилии; был во главе посольства, отправленного в 1054 г. в Кон
стантинополь для решения вопроса о главенстве Церквей Римской и Кон
стантинопольской; возложил на престол храма Святой Софии папскую 
грамоту о низложении и отлучении от Церкви Константинопольского па
триарха Михаила Керуллария. 83, 96

Давид (библ.; ок. 1035-965 до н.э.) -  второй царь единого Израиль
ского царства примерно с 1005 г., псалмопевец. 10

Давид Динантский (ум. после 1215) -  французский философ. 
В начале XIII в. он, вероятно, преподавал на факультете искусств Париж
ского университета. В 1210 г. Парижский Поместный Собор осудил уче
ние Давида, тогда же была осуждена ересь Амальрика Венского и запре
щено чтение естественнонаучных трудов Аристотеля. 277

Давид Святославич (ок. 1050-1123) -  благоверный князь, князь 
переяславский в 1073-1076 гг., муромский в 1076-1093 гг., смоленский 
в 1093-1095 и 1096-1097 гг., новгородский в 1094-1095 гг., черниговский 
с 1097 г. Сын великого князя киевского Святослава Ярославича, внук бла
говерного князя Ярослава Мудрого, отец прп. Николая Святоши. 176

Дамас II (Дамасий; в миру граф Поппо Бриксен; ум. 1048) -  151-й 
папа Римский в июле-августе 1048 г. 133

Дамиан Целебник (ум. 1071) -  преподобный, инок Киево- 
Печерского монастыря, пресвитер. 108

Дандола -  см. Энрико Дандоло.

Даниил (библ.; УП-У1 вв. до н.э.) -  ветхозаветный пророк. 10
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Даниил Александрович Московский (1261-1303) -  благоверный 
князь, первый удельный князь московский с 1263 г. (фактически с 1277 г.); 
младший сын благоверного князя Александра Невского, отец князя Ива
на Калиты, родоначальник московской линии Рюриковичей, московских 
князей и царей. 217

Даниил Романович Галицкий (1201/04-1264) -  князь галицкий 
в 1205-1206, 1211-1212, 1229-1231, 1233-1235 и 1238-1264 гг., Волын
ский в 1215-1229, 1231-1233 и 1235-1238 гг., великий князь киевский 
в 1240 г. Рассчитывая на западных союзников в противостоянии с Ор
дой, согласился принять от папы Римского в 1253 г. королевский титул. 
Время княжения князя Даниила Романовича -  период наибольшего эко
номического и культурного подъема и политического усиления Галицко- 
Волынской Руси. 235, 236

Джованни из Монтекорвино (Иоанн Монтекорвинский, Иоанн а 
Моп1е Согате; 1246-1328) -  католический блаженный, францисканский 
миссионер, с которого начинается история католицизма в Китае и Индии, 
путешественник. Первый в истории архиепископ Пекинский. Перевел 
Псалтирь и Новый Завет на китайский язык (который свт. Иннокентий на
зывает татарским). 246

Димитр (нач. XII в.) -  киевский раскольник, отрицавший церков
ный устав; заключен в темницу митрополитом Никитой (ум. 1126). 174

Димитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало; 1651— 
1709) -  святитель, митрополит Ростовский и Ярославский с 1702 г., ду
ховный писатель, проповедник. 10, 43, 44, 92, 148, 163, 175, 240-243

-  «Каталог Московских (Российских) митрополитов» («Москов
ский каталог»). 175, 242, 243

-  «Книга житий святых» («Четьи Минеи»). 10, 43, 44, 92, 148, 
163, 240, 241
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Диоген -  см. Роман IV Диоген.

Диоклетиан (Гай Аврелий Валерий Диоклетиан; 245-313) -  рим
ский император в 284-305 гг. 85

Дионисий (нач. XIII в.) -  митрополит Киевский и всея Руси (упо
минается в 1205 г.). 217

Дионисий Ареопагит (ум. ок. 96) -  мученик, афинский мысли
тель, которому безосновательно приписывался трактат «Небесная иерар
хия». 153, 228

Дионисий Парижский (ум. 250) -  священномученик, первый епи
скоп Парижа; часто отождествляется с Дионисием Ареопагитом; в его 
честь названо аббатство Сен-Дени -  главный монастырь средневековой 
Франции. 222

Дитмар -  см. Титмар.

Длугош, Ян (Дю Глуссий; Иоанн Поляк; 1415-1480) -  польский 
историк и дипломат, католический священник (избранный архиеписко
пом Львовским). 8, 258

-  «История Польши». 8

Дмитрий Александрович (1250-1294) -  князь переяславль- 
залесский в 1263-1294 гг., новгородский в 1259-1264, 1272-1273, 1276- 
1281 гг., великий князь владимирский в 1276-1281 и 1283—1294 гг. Сын 
благоверного князя Александра Невского. Перед смертью принял мона
шеский постриг. 232

Дмитрий Борисович (1253-1294) -  князь ростовский в 1278-1286 
и 1288-1294 гг., белозерский в 1279-1286 гг., углицкий в 1285-1288 гг.
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Внук благоверного князя Василька Константиновича Ростовского -  внука 
князя Всеволода Большое Гнездо. 217

Дмитрий Святославич (ум. 1269) -  князь юрьевский в 1252— 
1267 гг., единственный сын великого князя владимирского Святослава 
Всеволодовича, внук князя Всеволода Большое Гнездо. В 1267 г. Ростов
ский епископ Игнатий совершил его монашеский постриг. По словам ле
тописца, перед смертью обратился к последнему: «Господине Владыко, 
исполни Бог труд твои в Царствии Небеснем, се подкрутил мя еси на дол
гий путь вечна воина Истинному Царю Христу Богу нашему». 230-231

Добрыня (кон. X в.) -  воевода равноапостольного князя Владими
ра, брат его матери Малуши; вероятный прототип былинного богатыря 
Добрыни Никитича. 15

Довмонт (Домант, в крещении Тимофей; ум. 1299) -  благоверный 
князь, правитель Налыпанской земли в составе Литовского великого кня
жества (ранее 1260-1266 гг.), служилый князь в Псковской земле с 1266 г. 
212, 219

Дольчино (Дулцин; ум. 1307) -  итальянский ересиарх, глава сек
ты «апостольских братьев» (апостоликов) после казни Герардо Сегарел- 
ли; сожжен. 276

Домбровка -  см. Дубравка.

Доминик (сер. XI в.) -  архиепископ (патриарх) Градо и Аквилеи 
(Градианский, Граденский). 96

-  Послание к патриарху Петру Антиохийскому. 96

Доминик де Гусман Гарсес (1170-1221) -  католический святой, 
испанский монах, проповедник, основатель ордена проповедников, или 
доминиканцев. 260, 263, 264, 266
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Домн II (Донус; кон. X в.) -  антипапа Римский в 973-974 гг.; до сер. 
XX в. считался папой Римским. 66

Досифей Иерусалимский (ум. после 1191) -  патриарх Константи
нопольский в начале 1189 г. и в 1189-1191 гг. 174

Дубравка (Добрани, Домбрувка, Домбровка; 920/31-977) -  дочь 
чешского князя Болеслава I, в первом браке — за Гунтером Мерзебург- 
ским, с 965 г. во втором браке -  за польским князем Мешко I, который под 
ее влиянием в 966 г. принял христианство. Дубравка активно содействова
ла распространению христианства в Польше. 7

Дудик (сер. XI в.) -  холоп свт. Луки Жидяты, оклеветавший его пе
ред Киевским митрополитом; за ложный донос ему были отрезаны руки 
и нос. 98

Дулцин -  см. Дольчино.

Дунстан Кентерберийский (ок. 909-988) -  святитель,
архиепископ Кентерберийский с 960 г., деятель реформаторского дви
жения в Англосаксонской Церкви в сер. X в., государственный деятель. 
56, 57

Дучеснио, Андреа (Дюшесний; нач. XVII в.) -  итальянско- 
французский издатель исторических материалов, историк. 52, 55, 61

Дю Френсе, Карл -  см. Дюканж.

Дюбуа, Жерар (Герард; рубеж ХУП-ХУШ вв.) -  французский 
историк, монах-ораторианец. 254

-  «История Парижской Церкви». 254
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Дюканж, Ш арль дю Френсе (1610-1688) -  французский исто
рик, филолог, лексикограф, византинист, представитель эрудитской шко
лы во Франции. 155, 247, 267

-  «История Константинопольской империи под властью француз
ских императоров». 247

-  «История святого Людовика, короля Франции». 267

Дюпен, Луи Эли (Дюпень; 1657-1719) -  французский церковный 
историк, патролог. 87, 122, 141, 193, 226, 258, 260

-  «Новая библиотека церковных авторов» («Библиотека об уче
ных мужах», «История церковных дел и споров»). 87, 141, 193, 226, 258, 
260

Дюшесний -  см. Дучеснио, Андреа.

Евгений III (в миру Бернардо Паганелли; ум. 1153) -  католиче
ский блаженный, 167-й папа Римский с 1145 г. Ученик Бернарда Клерво- 
ского. 170, 186, 205, 209

Евдокия Макремволитнсса (1021-1096) -  византийская импера
трица, супруга Константина X Дуки и Романа IV Диогена. 78

Евстафий (ум. 1025) -  патриарх Константинопольский с 1020 г., 
пытался найти компромисс в спорах с Западной Церковью. 95, 103

Евстафий Солунский (Фессалоникийский; ок. 1115 -  ок. 1195) — 
святитель, архиепископ Фессалоникийский, византийский историк и пи
сатель, автор знаменитого комментария к Гомеру. Никита Хониат называл 
его самым ученым человеком своего времени. 152

Евстратий Гарида (ум. 1084?) -  патриарх Константинопольский 
в 1081-1084 гг. 104
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Евстратий Печерский (Постник; ум. 1097) -  преподобномученик, 
пострадавший в Херсонесе и погребенный в Киево-Печерском монасты
ре. 777

Евстратий Никейский (ок. 1050 -  ок. 1120) -  митрополит Ни- 
кейский, византийский богослов, комментатор Аристотеля, еретик. 141, 
152-153

-Комментарии (изъяснения) на труды Аристотеля. 152
-  «Опровержительное слово» против Петра Гроссолана («Испо

ведание веры»). 153
-  «Слово о Всесвятом Духе» («О происхождении Святого Духа»). 

152

Евтихий II Александрийский (876-940) -  патриарх Алексан
дрийский с 933 г., автор медицинских, богословских и исторических со
чинений, борец с коптами-иаковитами. 25-26

- Две книги по медицине (не сохранились). 26
-  «История» («Драгоценная нить жемчуга», «Александрийские 

древности»). 25
-  «Кембриджская хроника» (о событиях на Сицилии; приписыва

ется). 26
-  «Книги спора между еретиком и христианином» («Спор христи

анина с иноверцем»). 26
-  «Рассуждение о христианских постах, Пасхе и праздниках». 25-26

Евфимий I Синкелл (ок. 834-917) -  патриарх Константинополь
ский в 907-912 гг. 38

Евфимий Зигабен (ок. 1050 -  ок. 1122) -  византийский монах, бо
гослов, экзегет и полемист. 141, 153, 179

-  «Догматическая паноплия, или Догматическое всеоружие право
славной веры». 153, 179

-  Толкование на 4 Евангелия. 153
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-  Толкование на псалмы. 153
-  Толкование на соборные послания (приписывалось ошибочно). 153

Евфросиния Суздальская (ум. 1250?) -  преподобная, дочь благо
верного князя Михаила Черниговского. По преданиК), приняла монаше
ство после внезапной смерти жениха, благоверного князя Феодора Ярос
лавина, брата благоверного князя Александра Невского. 241

Едгард -  см. Эдгар.

Елисей (библ.; IX в. до н.э.) -  ветхозаветный пророк. 148

Емилий -  см. Поль Эмиль либо Петр Эмилий Критский.

Еней Сильвий -  см. Пий II.

Енох (библ.) -  ветхозаветный праотец, потомок Адама и Евы в 7-м 
поколении. 10

Епифаний (рубеж 1Х-Х вв.) -  ученик прп. Андрея Юродивого, 
вместе с ним сподобившийся видения Богородицы во Влахернской церк
ви Константинополя. 32, 44

Ерик -  см. Эрик.

Ефрем I (XI в.) -  митрополит Киевский в 1054/55-1061/65 гг. 72, 
98, 105

Ефрем II (ум. 1096) -  святитель, митрополит Киевский с 1091 г., 
до того -  митрополит Переяславский. 92, 94, 100

Ефрем Эносский (Энийский, Ефрем Хронограф; кон. XIII -  
1-я пол. XIV в.) -  византийский хронист, монах из Эноса во Фракии
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(ныне Энез, Турция). Известен только как автор стихотворной «Хро
нографии», которая была написана 12-сложным размером в 20-30-х гг. 
XIV в. 241

Жоффруа де Вилл ардуэн Старший (Годфрид; ок. 1150-1212/18) — 
крупный французский феодал, сеньор де Виллардуэн с 1145/70 г., сеньор 
Вилли, сеньор Лезинна, маршал Шампани в 1185-1202 гг., маршал Рома- 
нии с 1204 г.; один из руководителей четвертого крестового похода, автор 
хроники «Завоевание Константинополя». 221, 223

Жуанвиль, Жан де (1223-1317) -  французский историк, биограф 
Людовика IX Святого. 251

-  «Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого 
короля Людовика». 251

Захария (Копыстенский; ум. 1627) -  западнорусский православ
ный писатель, культурный и церковный деятель, архимандрит Киево- 
Печерской лавры с 1624 г. 92, 175

-  «Палинодия, или книга обороны». 92, 175

Зенги, Эмад эд-Дин (Занги, Зенаги; Абу-ль-Музаффар Атабек аль- 
Малик аль-Мансур Имад ад-Дин Занги; 1087-1146) -  сельджукский вое
начальник, атабек Мосула и Халеба с 1127 г., основатель династии Занги- 
дов. Захватил Эдессу в 1144 г. 186

Златоуст -  см. Иоанн Златоуст.

Зонара, Зонар -  см. Иоанн Зонара.

Зосима (ум. 1262) -  бывший монах, принявший мусульманство 
и начавший проповедовать его в Ярославле под покровительством ордын
ского посланника; убит ярославцами. 244
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Зоя Карбонопсина (ум. после 919) -  4-я жена византийского импе
ратора Льва VI Мудрого, мать императора Константина VII Багрянород
ного и регент при нем в 914-919 г. 27

Зоя Порфирородная (ок. 978-1050) -  самодержавная византий
ская императрица в 1042 г., дочь императора Константина VIII, супруга 
трех византийских императоров (Романа III Аргира, Михаила IV Пафла- 
гона, Константина IX Мономаха), взошедших на престол благодаря бра
ку с ней. 78, 103

Иаков Витрийский (Жак де Витри; 1160/70-1240) -  епископ 
Акры, французский агиограф, историк. 118, 202, 248, 258, 262

-  «Западная история». 202, 258
-  «История Востока, или Иерусалима» («Восточная история»). 

248, 258

Иаков Зеведеев (ум. 44) -  апостол. 27

Ибн Эзра, Авраам бен Меир (Авен-Езра; 1089-1164) -  еврей
ский философ, поэт, мыслитель, лингвист, астролог, астроном и матема
тик. Один из основателей грамматики иврита, автор знаменитых коммен
тариев к Торе. 190

Иван Асень I (Иоанн Асана; ум. 1196) -  болгарский царь с 1190 г.; 
в 1195 г. перенес мощи прп. Иоанна Рильского из Средица в Велико- 
Тырново. 44

Игнатий I Ростовский (ум. 1288) -  святитель, епископ Ростовский 
с 1262 г. 217, 230

Игорь I Рюрикович (ок. 878-945) -  великий князь киевский 
с 912 г., сын Рюрика, муж равноапостольной княгини Ольги. 9
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Игорь II О легович  (в крещении Георгий, в иночестве Гавриил, 
в схиме Игнатий; ум. 1147) -  благоверный князь, великий князь киевский 
и черниговский в 1146 г., сын Олега Святославича, внук благоверного 
князя Святослава Ярославича, правнук благоверного князя Ярослава Му
дрого. В его честь был назван племянник, главный герой «Слова о полку 
Игореве». 151, 157, 176-177

Игорь Глебович (ум. 1194) -  удельный князь рязанский с 1178 г., 
прадед благоверного князя Романа Ольговича Рязанского; вопреки 
утверждению свт. Иннокентия, не был канонизирован (возможно также, 
что, называя Романа Ольговича «правнуком святого Игоря», свт. Инно
кентий ошибается и имеет в виду Игоря Ольговича Киевского). 239

Иеремия (библ.; УИ-У1 вв. до н.э.) -  один из четырех великих вет
хозаветных пророков. 27

Иеремия Прозорливый (ум. ок. 1070) -  преподобный, инок 
Киево-Печерского монастыря, очевидец Крещения Руси. 108

Иерофей Венгерский (сер. X в.) -  святитель, епископ Турки (Вен
грии), византийский миссионер, просветитель венгров. 8

Иехуда беи Ицхак Сир Леон (Иуда Леви; 1166-1224) -  тосафист, 
духовный лидер еврейства Франции, глава парижской иешивы, поэт, ав
тор тосафот почти на все трактаты Талмуда. 190

Изабелла II Иерусалимская (Иоланта де Бриенн, Иоанна; 1211— 
1228) -  королева Иерусалима в 1212-1228 гг., дочь Иоанна де Бриенна, су
пруга Фридриха II Штауфена. 248

Изяслав I Ярославич (в крещении Димитрий; 1024-1078) -  князь 
туровский до 1054 г., новгородский в 1052-1054 гг., великий князь ки-
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евский в 1054-1068, 1069-1073 и 1077-1078 гг.; сын благоверного князя 
Ярослава Мудрого. 72, 81, 93, 99, 101, 106- 108, 111

Изяслав II Мстиславйч (в крещении Пантелеймон; ок. 1097— 
1154) -  князь курский в 1125-1129 гг., полоцкий в 1129-1132 гг., Туров
ский в 1132-1134 гг., волынский в 1135-1142 гг., переяславский в 1142— 
1146 гг. и великий князь киевский в 1146-1149, 1150, 1151-1154 гг.; вто
рой сын благоверного князя Мстислава Великого. 150, 167, 168, 171, 176

Икумений -  см. Экумений Триккский.

Иларий Пиктавийский (ок. 315-367) -  святитель, епископ Пикта- 
вии (ныне Пуатье, Франция), богослов, отец и учитель Церкви. 194

Иларион (ум. ок. 1055) -  святитель, митрополит Киевский при
мерно в 1051-1055 гг., автор «Слова о законе и благодати»; предположи
тельно, первый Киевский митрополит славянского происхождения. 72- 
73, 97, 101, 105, 106

Илия (библ.; IX в. до н.э.) -  ветхозаветный пророк. 200

Илия, архиепископ Новгородский -  см. Иоанн И.

Иннокентий II (в миру Григорио Папарески деи Гвидони; ум. 1143) 
-  164-й папа Римский с 1130 г. 165, 204, 207

Иннокентий III (в миру Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лава- 
ньи; ок. 1161-1216)- 176-й папа Римский с 1198 г. 192, 193, 206, 221, 232, 
234, 246, 247, 252, 262- 266, 268, 270, 273

Иннокентий IV (в миру Синибальдо Фиески; ок. 1195-1254) -  
180-й папа Римский с 1243 г. 216, 229- 230, 234, 246, 268, 270, 271
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Иннокентий V (в миру Пьер де Тарантез или Пьетро де Таранта- 
сиа; ок. 1225-1276) -  католический блаженный, 185-й папа Римский в ян
варе-июне 1276 г. 271

Иоаким Корсунянин (Новгородский; ум. 1030) -  святитель, пер
вый епископ Новгородский с 989 г. 15, 70, 104

Иоаким Флорский -  см. Иоахим Флорский.

Иоанн (сер. XIII в.) -  согласно житию благоверного князя Михаила 
Черниговского, его духовный отец, в 1246 г. епископ Черниговский, бла
гословивший поездку в Орду и смерть за веру (в списках Черниговских 
епископов не фигурирует). 230

Иоанн I (в схиме Иона; ум. 1035?) -  митрополит Киевский 
с 1019 г. (по другим данным, взошел на митрополичий престол ранее 
1008 г.). 72, 104

Иоанн I Цимисхий (ок. 925-976) -  византийский император 
с 969 г.; свт. Иннокентий приписывает ему желание вступить в брак с рав
ноапостольной княгиней Ольгой, хотя в реальности ее Крещение произо
шло при его предшественнике, Константине VII Багрянородном. 10, 20, 

35, 46, 48, 82

Иоанн II (до принятия великой схимы -  Илия; ум. 1186) -  святи
тель, схиархиепископ Новгородский с 1163 г. Вместе с братом Гавриилом 
(в иночестве Григорием, будущим преемником на кафедре) построил не
сколько церквей, в т.ч. церковь Благовещения в Аркажах, возведенную 
в 1179 г. за 70 дней, вероятно, к 10-летнему юбилею победы новгородцев 
над суздальским войском. Несмотря на название, храм не принадлежал 
возникшему позже Аркажскому монастырю, а дополнение к имени полу
чил по близлежащей деревне Аркажи. 140, 169, 242
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Иоанн II (ум. 1089) -  святитель, митрополит Киевский в 1078— 
1089 гг. 73, 105

Иоанн II Комнин (1087-1143) -  византийский император с 1118 г. 
по прозвищу Кало-Иоанн. 141, 142, 155, 158, 161, 170, 172

Иоанн III (ум. 1021) -  патриарх Антиохийский с 996 г., духовный 
писатель, учитель свт. Михаила, первого митрополита Киевского. 86

Иоанн III Дука Ватац (ок. 1192-1254) -  никейский император 
с 1221 г. 234

Иоанн III Скопец (ум. 1091) -  митрополит Киевский с 1089 г., 
прибывший на Русь из Греции с княгиней Анной Всеволодовной. 106

Иоанн IV (ум. 1166) -  митрополит Киевский и всея Руси с 1164 г. 
169, 175

Иоанн IV Ласкарис (Ласкар; 1250 -  ок. 1305) -  никейский импе
ратор в 1259-1261 гг., сын Феодора II Ласкариса; после смерти отца был 
объявлен императором, причем опекунство над ним и регентство силой 
захватил Михаил Палеолог, в 1259 г. провозгласивший себя императором- 
соправителем, а после возвращения Константинополя ослепивший 
11-летнего Иоанна и заточивший его в крепость Дакибиз. 234, 235

Иоанн V (III) Милостивый (ум. 619/20) -  святитель, патриарх 
Александрийский с 610 г. 201

Иоанн VIII Ксифилин (1006-1075) -  патриарх Константинополь
ский с 1064/66 г., византийский юрист и литератор, друг Михаила Псел- 
ла. 86, 104

-  Беседы на воскресные Евангелия. 86
-  Слово на третью неделю Великого поста, о Кресте. 86
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Иоанн IX (840-900) -  116-й папа Римский с 898 г. 64

Иоанн IX Агапит (Иеромнемон, Халкидонянин; ум. 1134) -  патри
арх Константинопольский с 1111 г. 7 72

Иоанн X (860-929) -  122-й папа Римский в 914-928 гг. В 920 г. 
византийские императоры Роман I и Константин VII, а также Констан
тинопольский патриарх Николай Мистик просили папу отправить ле
гатов в Константинополь, чтобы подтвердить акты синода, осудивше
го 4-й брак Льва VI, и положить тем самым конец расколу между двумя 
Церквями; однако воссоединения не случилось. Убит по приказу Маро- 
зии. 37, 38, 65

Иоанн XI (ок. 910-935) -  125-й папа Римский с 931 г. Внебрачный 
сын Марозии и папы Сергия III. 37, 65

Иоанн XI Векк (1235-1288) -  патриарх Константинопольский 
в 1275-1282 гг., сторонник Лионской унии. 214, 215, 223, 226, 227, 232, 

235, 242, 243

Иоанн XII (937-964) -  130-й папа Римский в 955-963 гг.; не сын, 
как полагает свт. Иннокентий, а внук Марозии, последний папа эпохи 
порнократии; смещен с престола Оттоном I Великим. 62, 66

Иоанн XII (ум. после 1303) -  патриарх Константинопольский 
в 1294-1303 гг. 242

Иоанн XIII (ок. 938-972) -  133-й папа Римский с 965 г. В 968 г. на
значил первым епископом Польши Йордана. 8, 61, 66

Иоанн XIV (ум. 984) -  136-й папа Римский с 983 г.; до XX в. тра
диционно считался антипапой. 62, 66
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Иоанн XV (кон. X в.) -  упоминаемый в некоторых списках папа 
Римский, правивший 4 месяца после смерти в 985 г. Бонифация VII. Сей
час считается мифическим персонажем. 19, 66

Иоанн XV (по свт. Иннокентию, Иоанн XVI; ум. 996) -  137-й папа 
Римский с 985 г. 66-67

Иоанн XVI (Джованни Филагатто; по свт. Иннокентию, Ио
анн XVII; ум. 1001/02) -  антипапа Римский в 997-998 г. Поставлен пра
вителем Рима Иоанном Кресценцием; низложен Оттоном III, причем ему 
отрезали уши, нос и язык, выкололи глаза и сломали пальцы, чтобы он 
не мог ни писать, ни говорить, но сохранили жизнь (свт. Иннокентий оши
бочно указывает, что казнили). 67

Иоанн XVII (в миру Джованни Сикконе; ум. 1003) -  140-й папа 
Римский с 16 мая по 6 ноября 1003 г. 132

Иоанн XVIII (в миру Джованни Фазано; ум. 1009) -  141-й папа 
Римский с 1004 г. 132

Иоанн XIX (по свт. Иннокентию, Иоанн XX; ум. 1032) -  144-й 
папа Римский с 1024 г.; сыграл свою роль в процессе, приведшем к Схиз
ме 1054 г., отвергнув предложение патриарха Константинопольского Ев
стафия признать, что Восток относится к юрисдикции патриарха. 95, 132

Иоанн XXI (в миру Петрус Ребули Юлиани, Педру Жулиан, Петр 
Испанский; 1210/20-1277) -  187-й папа Римский с 1276 г. Единственный 
папа португальского происхождения. Для проведения интересовавших 
его медицинских исследований пристроил новое помещение к папскому 
дворцу в Витербо; когда папа был один в этом помещении, на него рух
нули своды, и от полученных травм он скончался. Никакая «черепаха» 
со стены на Иоанна XXI, разумеется, не падала; свт. Иннокентий ошибоч
но перевел «{езШёо» как «черепаха», тогда как следовало «свод». 271-272
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Иоанн Асана -  см. Иван Асень I.

Иоанн Бриенн -  см. Иоанн де Бриенн.

Иоанн Вышатин -  см. Ян Вышатич.

Иоанн Гуальберт (Гаутберг; СНоуапш Сиа1Ьег1о Уюёопиш; 
985/95-1073) -  католический святой (канонизирован в 1193 г.), монах- 
бенедиктинец, уроженец Флоренции, основатель Валумброзийского ор
дена. 129

Иоанн Дамаскин (ум. до 754) -  преподобный, богослов, отец 
и учитель Церкви. 153, 193

Иоанн де Бриенн (ок. 1148-1237) -  король Иерусалима в 1210- 
1212 гг., император-регент Латинской империи с 1229 г. В 1212-1225 гг. 
управлял Иерусалимским королевством в качестве регента при своей до
чери, Иоланте. 247

Иоанн Евхаитский (Иоанн Мавроп; ок. 1000 -  ок. 1070) -  святи
тель, митрополит Евхаита в Малой Азии, ритор и поэт; учитель Михаи
ла Пселла. 86, 91

-  Канон Ангелу Хранителю. 86
-  Канон Богоматери. 86
-  Канон Иисусу Христу. 86
-  Канон Иоанну Предтече. 86
-  Слово мученику Феодору Евхаитскому. 86
-  Слово трем святителям Вселенским. 86

Иоанн Златоуст (ум. 407) -  святитель, архиепископ Константи
нопольский в 398-404 гг., богослов, один из трех вселенских святителей 
и учителей. 153
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Иоанн Зонара (Зонар; ум. 1162/66) -  византийский монах, кано
нист, историк и церковный писатель. 18-22, 27, 30, 33, 35, 38, 39, 45, 46, 
48, 74, 76, 79, 84, 87, 104, 154-156, 180

-  «Изложение истории» («Хроника», «Анналы»). 18-22, 30, 33, 35, 
45, 46, 48, 74, 76, 87, 155, 180

-  Комментарий к Апостольским правилам, правилам Вселенских 
и Поместных Соборов и святых отцов. 155

Иоанн Иоаннелла (XI в.) -  католический богослов. 122
-  «О Божественном созерцании». 122

Иоанн Киннам (ок. 1143 -  после 1184) -  византийский историк, 
секретарь императора Мануила Комнина; в своей «Истории» обнаружи
вает знакомство с «Алексиадой» Анны Комниной, Прокопием Кесарий
ским, Ксенофонтом. 155-156, 170, 173

-  «Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов» 
(«История»). 156, 170-171, 173

Иоанн Китрский (Китрошский, Китрожский, Цитрский; рубеж 
ХИ-ХШ вв.) -  епископ Китрский в 1198-1204 гг., византийский ученый, 
писатель, канонист. 153

Иоанн Кресценций (Крескент; ум. 998) -  правитель Рима в 985- 
998 гг. из патрицианского рода Кресценциев, предположительно, внук Фе
одоры Младшей, сын Кресценция (ум. 984). В 998 г. возглавил восстание 
против императора Оттона III и его родственника папы Григория V, по
ставил на папский престол Иоанна XVI; после взятия Оттоном Рима каз
нен. 67

Иоанн Монтекорвинский -  см. Джованни из Монтекорвино.

Иоанн Поляк -  см. Длушш, Ян.
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Иоанн Поп (Иоанн Священник; 1-я пол. XIII в.) -  новгородский 
летописец. 229

Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель; ум. ок. 30) -  последний вет
хозаветный пророк, Предтеча и Креститель Господень. 28, 33, 35, 86, 201, 
249, 252

Иоанн Пресвитер (упоминается с XII в.) -  легендарный правитель 
могущественного христианского государства в Центральной Азии. Сам 
Иоанн и его царство являются, скорее всего, вымышленными, хотя мно
гие исследователи находят его возможные прототипы. 48

Иоанн Рильский (Рыльский; X в.) -  преподобный, наиболее почи
таемый святой в Болгарии и Македонии, болгарский отшельник, чудотво
рец, считающийся основателем Рильского монастыря. 44

Иоанн Росцелин (Росселин, Русселин; ок. 1050 -  ок. 1122) -  фран
цузский философ, теолог, первый крупный представитель номинализма; 
его взгляды осуждены Суассонским Собором 1092 г. 137-138

Иоанн Скилица (Скилитза; рубеж Х1-ХН вв.) -  византийский 
хронист. 86

-  «Обозрение истории». 86

Иоанн Скот Эриугена (Шотландец; ок. 810-877) -  ирландский 
философ, богослов, поэт и переводчик, крупнейший мыслитель Каро
лингского возрождения, работавший при дворе франкского короля Кар
ла Лысого. 193

Иоанн Транийский (XI в.) -  православный епископ в Апулии 
(в Италии), адресат послания Льва Охридского (Болгарского). 95

Иоанн Усмошвец -  см. Ян Усмошвец.
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Иоанн Цец (Цеца, Цецес; ок. 1110 -  ок. 1180) -  византийский фи
лолог, комментатор античных авторов, в т.ч. Гомера. 152

Иоанн Цитрский -  см. Иоанн Китрский.

Иоанн Шотландец -  см. Иоанн Скот Эриугена.

Иоанна -  см. Изабелла II Иерусалимская.

Иоахим Флорский (Иоаким; ум. 1202) -  католический богослов, 
экзегет, мистик; аббат монашеского ордена цистерцианцев, основатель 
флорского монашеского ордена, вдохновитель религиозного движения 
иоахимитов. 268, 276

Иов (X в.) -  диакон, перенесший в 956 г. десницу Иоанна Предтечи 
из Антиохии в Халкидон, откуда она была торжественно внесена в Кон
стантинополь. 34

Иов Иазит (XIII в.) -  византийский богослов, писатель. 227
-  «О происхождении Святого Духа». 227

Иоганн Бурхард (ок. 1450-1506) -  каноник, папский церемони- 
мейстер, епископ Страсбургский (по латинскому названию Страсбурга 
также именовался Аргентинским). 275

-  «Против бернгардов». 275

Иоганн из Оппидо (ум. не ранее 1122) -  норманнский хронист, 
живший в Италии (Калабрия). 146

Иоганн Магнус (Юхан Монссон; 1488-1544) -  архиепископ Уп- 
сальский и примас Швеции в 1523-1531 гг., богослов, историк и состави
тель генеалогий. 184-185

-  «История всех королей готов и шведов». 184-185
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Иоганн Тритемий (Трифемий; 1462-1516) -  немецкий писатель, 
мистик, криптограф, историк; аббат бенедиктинских монастырей в Спон- 
хейме и Вюрцбурге. 75, 145, 192, 218-219

-  «Книга о церковных писателях». 192
-«ХроникамонастыряХиршау». 75, 145, 218-219

Иосиф (XIII в.) -  митрополит Киевский в 1236-1240 гг. Посвящен 
в митрополиты свт. Германом II в Никее; неизвестно, удалился на родину 
с началом второго монгольского похода на Русь или погиб при взятии Ки
ева 6 декабря 1240 г. 243

Иосиф I Галесиот (ум. 1283) -  святитель, патриарх Константи
нопольский в 1266-1275 и с 1282 г., противник унии с Римом. 214, 235, 
241-243

Иосиф Вриенний (1359 -  ок. 1436/38) -  византийский монах, пи
сатель и антилатинский полемист. 37

Иосиф Генезий (X в.) -  византийский историк. 28
-  «О правлении императоров». 28

Иосиф Прекрасный (библ.) -  сын праотца Иакова и Рахили. 240

Ирина (Ингигерда, в монашестве Анна; 1001-1050) -  великая кня
гиня киевская, 2-я жена благоверного князя Ярослава Мудрого, дочь пер
вого христианского короля Швеции св. Олафа Шётконунга, 100

Ирина Македонская (рубеж 1-П вв.) -  великомученица, небесная 
покровительница княгини Ирины, супруги благоверного князя Ярослава 
Мудрого. 71

Исаак I Комнин (Исакий; ок. 1005-1061) -  византийский импера
тор в 1057-1059 гг. 84, 85, 103
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Исаак II Ангел (ок. 1156-1204) -  византийский император в 1185— 
1195 гг. и с 1203 г., первый представитель династии Ангелов. 142, 149, 
150, 161, 162, 174

Исаакий Затворник (ум. 1090) -  преподобный, инок Киево- 
Печерского монастыря. 108

Исаия Ростовский (ум. после 1089) -  святитель, епископ Ростов
ский. 108

Иуда Леви -  см. Иехуда бен Ицхак Сир Леон.

Иштван I Святой (Стефан Венгерский или Великий; ок. 970/75- 
1038) -  праведный, нитранский князь в 995-997 гг., венгерский надьфей- 
еделем с 997 г. и первый король Венгерского королевства с 1000/01 г., сын 
Гизы, просветитель Венгрии. 9

Каве, Уильям (Кавей; 1637-1713) -  английский богослов, исто
рик, филолог. 24-29, 56, 57, 82-87, 91, 122, 153, 154, 156, 193, 222, 226, 
228, 242, 257

-  «История церковной литературы со времен Христа до XIV 
века». 24-25, 27-29, 56, 57, 83-87, 91, 122, 153, 154, 156, 193, 222, 226, 
228, 242, 257

Казимир I Восстановитель (1016-1058) -  польский князь с 1039 г.; 
взошел на престол благодаря поддержке императора Генриха III; был сы
ном Мешко II, короля Польши, а отнюдь не монахом из Клюни, как ука
зывает свт. Иннокентий. 126

Каликст II (в миру граф Гвидо Бургундский; ок. 1060-1124) -  162- 
й папа Римский с 1119 г.; заключил в 1122 г. с Генрихом V «Вормский кон
кордат», положив конец пятидесятилетнему спору за инвеституру. Сын
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Гильома I Великого, графа Бургундии, близкий родственник Людовика VI 
Французского, двоюродный брат короля Италии Ардуина. 198, 204

Каликст III (в миру Джованни де Струми; ум. ок. 1179) -  антипа
па в 1168-1177 гг., противостоявший Александру III. 205

Калинник (Х1-ХП вв.) -  духовный отец Филиппа Менотропа, 
к которому он и адресовал свою «Диоптру», житель неких «Смоленских 
стран» (русской Смоленщины либо мест расселения славянского племе
ни смолян на Балканах, в Македонии). 154

Кало-Иоанн -  см. Иоанн II Комнин.

Камбу де Куален, Анри-Шарль дю (1665-1732) -  французский 
прелат, владелец библиотеки греческих рукописей. 90

Канизий, Генрих (ум. 1610) -  голландский правовед и историк. 
52, 183

-  «Собрание древностей». 52, 183

Капчак (Капкап) -  см. Хулагу.

Карл I Анжуйский (1227-1285) -  граф Анжу и Мэна с 1246 г., граф 
Прованса и Форкалькье с 1246 г., король Сицилии в 1266-1282 г., король 
Неаполя с 1266 г., король Албании с 1272 г., титулярный король Иеруса
лима с 1277 г., князь ахейский с 1278 г., основатель Анжу-Сицилийского 
дома. Один из самых могущественных монархов своего времени. Брат 
Людовика IX Святого. 251, 255, 271

Карл I Великий (742/48-814) -  король франков с 768 (в южной ча
сти с 771) г., король лангобардов с 774 г., герцог Баварии с 788 г., импера
тор Запада с 800 г. 8, 62, 198
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Карл III Простоватый (Простый; 879-929) -  король Западно- 
Франкского королевства в 898-922 гг. 50

Карл V Габсбург (1500-1558) -  король Испании (Кастилии и Ара
гона) под именем Карлос 1с 1516 г., король Германии и император Свя
щенной Римской империи с 1519 г., крупнейший политический деятель 
своего времени. 201

Кедрин -  см. Георгий Кедрин.

Келестин -  см. Целестин.

Кентофлоренио, Людовико (сер. XVII в.) -  итальянский аббат, бо
гослов. 261

-  «Щит Лаврентиев против еретических стрел». 261

Кимхи, Давид (1160? -  1235?) -  еврейский филолог, гебраист, рав
вин. Младший брат Моисея Кимхи. Автор популярного комментария 
к книгам Танаха в духе рационализма и филологического анализа текста; 
систематизировал и популяризировал грамматические изыскания отца, 
раввина Иосифа Кимхи и брата, составил книгу по грамматике иврита 
и словарь. 190

Кимхи, Моисей (1127-1190) -  еврейский филолог и комментатор 
Библии. Старший брат Давида Кимхи. Автор книги по грамматике иври
та. 190

Киприан Карфагенский (Фасций Цецилий Киприан; ум. 258) -  
священномученик, богослов, епископ Карфагена с 248 г. 60

Кирилл (в миру Константин, по прозвищу Философ; 827-869) -  
равноапостольный, брат равноапостольного Мефодия, создатель славян
ской азбуки, проповедник. 8, 31, 42-43
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Кирилл I (II) (ум. 1233) -  митрополит Киевский и всея Руси 
с 1224 г. 243, 244

Кирилл II (III) (ум. 1281) -  митрополит Киевский и всея Руси 
с 1242 г., инициатор перенесения Киевской митрополии во Владимиро- 
Суздальское княжество после разорения монголами Киева и вступления 
Даниила Галицкого в переговоры с папой Римским о признании Галицко- 
Волынского княжества королевством. 213, 217, 236, 243

Кирилл Александрийский (Великий; 376-444) -  святитель, епи
скоп Александрийский с 412 г., отец Церкви, экзегет и полемист. 153

Кирилл Туровский (ок. 1130 -  ок. 1182) -  святитель, епископ Ту
рова, богослов, церковный писатель. Участник Собора 1169 г., осудив
шего епископа Феодора, занявшего Владимиро-Суздальскую кафедру. 
175-176

Климент I Римский (ум. ок. 97/101)— апостол от семидесяти, 4-й 
епископ Римский с 88/90 г., один из мужей апостольских. 30, 167

Климент II (в миру граф Суитгер Шидгер-Морслебен-Горнбург; 
1005-1047) -  149-й папа Римский с 1046 г. 133

Климент III (в миру Паоло Сколари; ум. 1191) -  174-й папа Рим
ский с 1187 г., инициатор третьего крестового похода. 187, 206

Климент IV (в миру Ги Фулькуа Ле Гро; 1190/1200-1268) -  183-й 
папа Римский с 1265 г. 271

Климент Смолятич (ум. после 1164) -  митрополит Киевский 
и всея Руси в 1147-1155 гг., духовный писатель, первый русский бого
слов, второй митрополит русского происхождения. 166- 168, 171, 174-175
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Козма -  см. Косма.

Козьма Пражский (Козма Прагский; ок. 1045-1125) -  первый 
чешский хронист. 193

Коломан (ок. 1208 -  ок. 1241) -  принц Венгрии, сын Андраша II 
Арпада, князь (в венгерских источниках король) галицкий в 1213-1215 
и 1215-1219 гг., герцог славонский и хорватский в 1226-1241 гг. 213

Комнин -  см. Алексей I Комнин.

Конрад I (ок. 881-918) -  герцог Франконии с 906 г., король 
Восточно-Франкского королевства (Германии) с 911 г. 187

Конрад II (ок. 990-1039) -  король Германии с 1024 г., первый 
император Священной Римской империи из Салической династии 
с 1027 г. 132

Конрад III (1093-1152) -  первый король Германии (с 1138 г.) из ди
настии Гогенштауфенов, герцог Франконии (с 1116 г.). Участник второго 
крестового похода. Свт. Иннокентий ошибочно упоминает его как импе
ратора Священной Римской империи. 186, 187

Конрад из Лиггенау (ум. 1240) -  германский хронист; каноник 
в Констанце, с 1231 г. пробст монастыря в Урсберге. С 1226 г. продолжил 
вслед за Бурхардом из Урсберга «Урсбергскую хронику». 189, 257-258, 268

-  «Урсбергская хроника» (продолжение). 258

Конрадин (1252-1268) -  король Иерусалима под именем Конрад 
III с 1254 г., король Сицилии под именем Конрад II в 1254-1258 гг., герцог 
Швабии под именем Конрад IV с 1254 г. Последний законный отпрыск 
императорского дома Гогенштауфенов, сын Конрада IV, внук Фридриха И. 
Обезглавлен в Неаполе Карлом I Анжуйским. 271
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Константин I (ум. 1159) -  святитель, митрополит Киевский и всея 
Руси с 1155 г. 167-168, 171, 173, 175

Константин I Великий (Флавий Валерий Аврелий Констан
тин; 272-337) -  равноапостольный; полновластный римский император 
с 323 г. 96

Константин II (ум. 1177) -  митрополит Киевский в 1167-1169 гг. 
175

Константин III Лихуц (ум. 1063) -  патриарх Константинополь
ский с 1059 г. 103-104

Константин IV Хлиарин (сер. XII в.) -  патриарх Константино
польский в 1154-1157 г. 173

Константин V Копроним (718-775) -  византийский император 
с 741 г., иконоборец. 48

Константин VII Багрянородный (Порфирородный, Порфироге- 
нет; 905-959) -  византийский император, номинально с 913 г., фактиче
ски с 945 г. 16, 25, 27-29, 33, 35, 39, 45

-  «Жизнеописание Василия Македонянина». 28
-  «О фемах» («О Восточной империи»). 28
-  «Об управлении» («Книга о царствовании к сыну своему Рома

ну»). 28, 39
-  «Сказание о Нерукотворном образе». 27

Константин VIII (960-1028) -  византийский император (как со
правитель различных императоров с детства, фактически с 1025 г.), 
сын Романа II, младший брат Василия II Болгаробойцы и старший 
брат Анны, жены равноапостольного князя Владимира. 16, 17, 19, 22, 
26, 29, 46
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Константин IX Мономах (ок. 1000-1055) -  византийский импера
тор с 1042 г., последний супруг Зои Порфирородной. 78, 79, 96, 110

Константин X Дука (ок. 1006-1067) -  византийский император 
с 1059 г. 78

Константин Акрополит (ум. ок. 1323/24) -  византийский по
литический деятель, агиограф, ритор, эпистолограф, церковный поэт 
и хронист, сын известного политического деятеля Георгия Акрополита. 
В 1305/06-1311 гг. -  великий логофет (глава правительства по финансо
вым вопросам). Противник унии. Имел почетное прозвище «Новый Ме- 
тафраст». 227-228

-  «О происхождении Святого Духа». 227

Константин Арменопул (Гарменопул; 1320 -  ок. 1385) -  визан
тийский юрист; занимал в Салониках одну из высших судебных должно
стей в Византийской империи. Свт. Иннокентий ошибочно относит время 
его жизни к XII в. 154, 173, 174

-  «Шестикнижие» («сокращение Божественных и священных 
правил»). 154, 173, 174

Константин Борисович (1255-1307) -  князь ростовский в 1278— 
1288 и 1294—1307 гг., углицкий в 1288-1294 гг. Внук благоверного кня
зя Василька Константиновича Ростовского -  внука князя Всеволода Боль
шое Гнездо. 217

Константин Всеволодович (Мудрый, Добрый; 1186-1218) -  князь 
новгородский в 1205-1208 гг., ростовский в 1208-1216 гг., великий князь 
владимирский с 1216 г. Сын князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. 
Владел несколькими языками, любил книги «паче всякого имения» и со
бирал, «не щадя состояния» (в его библиотеке только греческих рукопи
сей насчитывалось болыде тысячи), ценил искусство, держал при себе
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«ученых мужей», занимавшихся переводами с иноязычных текстов. 215, 
228-230

-  Завещание. 230

Константин Манассия (ок. 1130 -  ок. 1187) -  митрополит Навпак- 
та, византийский хронист, поэт и романист. 141

Константин Милетский (Мелитский; кон. ХШ в.) -  византийский 
богослов, ученик Георгия Метохита, сторонник Лионской унии; его взгля
ды осуждены Константинопольским Собором 1282 г. 215, 227

Константин Святославич Муромский (предположительно, 
XII в.) -  благоверный князь, отец благоверных князей Михаила и Фео
дора; известен по житию, написанному в XVI в. Отождествляется ис
следователями с князем Ярославом Святославичем, либо с сыном кня
зя Святослава Древлянского -  сына равноапостольного князя Влади
мира. 177

Косма I Иерусалимит (Козма; ум. 1081) -  святитель, патриарх 
Константинопольский в 1075-1081 гг. 104

Косма II Аттик (Козма; сер. XII в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1146-1147 гг. 172

Котелье, Жан-Батист (Котелериус; 1627-1686) -  французский 
историк, публикатор, эллинист. 39, 89, 110-111

-  «Исторические документы Греческой Церкви» (издатель). 39, 
89, 110-111

Крамер, Даниэль (1568-1637) -  немецкий лютеранский богосДов, 
историк и писатель. 183, 185, 189

-  «Церковная история Померании». 183, 185, 189
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Кранц, Альберт (Кранзий; 1448-1517) -  немецкий католический 
богослов, философ и историк, известный гуманист; дипломат, ректор Ро
стокского университета. 50, 74, 184, 189, 218, 245, 272

-  «Вандалия, или История происхождения вандалов» («Ванда- 
лия»). 50, 74, 184, 189, 218, 245

-  «Саксония». 184, 272

Крауз, Мартин (Крузиус; 1526-1607) -  немецкий филолог и исто
рик. 275

-  «Швабские анналы». 275

Крескент -  см. Иоанн Кресценций.

Кромер, Марцин (1512-1589) -  польский историк, епископ Вар- 
мии, дипломат. 8, 74, 245

-  «О происхождении и деяниях поляков, в 30 книгах». 74

Ксенофонт (ок. 430 -  не ранее 356 до н.э.) -  древнегреческий пи
сатель и историк афинского происхождения, полководец и политический 
деятель. 155

Куален -  см. Камбу де Куален.

Купа (IX в.) -  один из участников антихристианских восстаний 
язычников в Венгрии в 1046 либо 1061 г. 74

Куропалата, историк -  см. Георгий Кодин.

Кучковичи («Кучков»; XII в.) -  родственники суздальского боя
рина Кучки, участники заговора против благоверного князя Андрея Бого- 
любского. 143
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Кылыч-Арслан I (Солиман; ум. 1107) -  сельджукский султан 
Рума, сын султана Сулеймана 1; франкские и византийские историки на
зывают Кылыч-Арслана Солиманом. 185

Лаврентий Печерский (Затворник; ум. 1194) -  преподобный, 
епископ Туровский; почивает в Ближних пещерах Киево-Печерской лав
ры. 177

Ламбек, Питер (Ламбекий, Ламбеций; 1628-1680) -  немецкий 
историк и филолог, хранитель библиотеки в Вене. 27

-  «Византийская история». 27

Ламберт Герсфельдский (Ламперт, ошибочно -  Шафнабург- 
ский, Ашаффенбургский; ум. после 1080) -  немецкий летописец, монах- 
бенедикгинец. 27,122

Ландон (Лаудон; ум. 914) -  121-й папа Римский с 913 г. 65

Ланфранк Кентерберийский (Кантуарийский; ок. 1010-1089) 
-  крупнейший английский богослов, религиозный и политический дея
тель, архиепископ Кентерберийский с 1070 г., ученик Беренгария Турско
го. 727, 136, 193

Ласицкий, Ян (Ласиций, Иоганн; 1534 -  после 1599) -  польский 
историк, богослов, церковный писатель-полемист. 8

Ласкар -  см. Иоанн IV Ласкарис.

Ласло IV (III) Кун (Владислав, Власлав; 1262-1290) -  король Вен
грии и Хорватии с 1272 (до 1277 г. под регентством). 213, 214

Лаудон -  см. Ландон.
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Лев V (ум. 903) -  118-й папа Римский в июле-сентябре 903 г. 64

Лев V Армянин (ум. 820) -  византийский император с 813 г. 28

Лев VI (ум. 928) -  123-й папа Римский в мае-декабре 928 г. 65

Лев VI Мудрый (Философ; 866-912) -  византийский император 
с 886 г.; свое прозвище получил за сочинение трактатов, стихов и речей, 
а также за завершение начатого еще его отцом Василием I Македоняни
ном свода законов на греческом языке, называемых «Базилики», коммен
тариев и дополнений к нему. 16, 17, 19, 25, 27, 29, 32, 33, 38

Лев VII (ум. 939) -  126-й папа Римский с 936 г. 62, 65

Лев VIII (ум. 965) -  131-й папа Римский с 963 г.; взошел на пре
стол благодаря поддержке императора Оттона I Великого, низложившего 
Иоанна XII и изгнавшего Бенедикта V. 66

Лев IX (в миру граф Бруно фон Эгисхайм-Дагсбург; 1002-1054) -  
католический святой, 152-й папа Римский с 1049 г. Свт. Иннокентий, го
воря о нем «святый», имеет в виду его канонизацию именно на Западе. 
96, 126, 128, 133

Лев Аллаций -  см. Аллаций, Лев.

Лев Грамматик (XI в.) -  византийский хронист. 38

Лев Охридский (Ахридонян, Болгарский; ум. 1056) -  архиепи
скоп Охридский (Болгария) с 1037 г., один из активных участников схиз
мы 1054 г. 84, 88, 95

-  «О посте». 84
-  «Об искушениях и невольных скобях». 84
-  «Об опресноках». 84
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-  «Послание к Иоанну Транийскому» («Послание против лати
нян»). 84

Лев Стипп (Стиппиот; ум. 1143) -  патриарх Константинопольский 
с 1134 г. 772

Левий (библ.) -  третий сын Иакова (Израиля) от его жены Лии 
(Быт. 29, 34), родоначальник одного из колен Израилевых -  левитов и ко
знов, прадед Аарона. 64

Левтард (ум. после 1000) -  еретик-катар из Шалона-сюр-Сон (Ша- 
лон на Соне, Каталавник; Южная Бургундия, Франция); возможно, вы
мышленный персонаж. 68

Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646-1716) -  немецкий (саксон
ский) философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дит 
пломат, изобретатель и языковед, основатель и первый президент Берлин
ской Академии наук. 88

Лекьен, Мишель (1661-1733) -  французский историк, византист, 
богослов, монах-бенедиктинец. 89

-  «Восточное христианство». 89

Леонтий (X в.) -  византийский хронист, описавший события 811- 
886 гг. (возможно, имеется в виду Лев Диакон). 28

Леонтий (Леонт, Леон, Лев; ум. 1007/08) -  2-й митрополит Киев
ский с 992 г. (по другой версии, первый). 15, 17, 40, 72, 104

Леонтий Византийский -  группа греческих писателей-богословов, 
живших в VI в., среди которых: Леонтий Византийский; Леонтий Схола
стик (или Псевдо-Леонтий); Леонтий, монах Иерусалимский; Леонтий, 
пресвитер Константинопольский; Леонтий, пресвитер Иерусалимский.
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Все они -  авторы «Согриз Ьеопйапит» («Леонтиевского корпуса»), со
стоящего по меньшей мере из семи трактатов, не считая гомилий и фраг
ментов. 153

Леонтий Кипрский (Неапольский; 590-668) -  святитель, епископ 
города Неаполь на Кипре, богослов, писатель. 153

Леонтий Ростовский (ум. не позднее 1077) -  святитель, епископ 
Ростовский и Суздальский (не позднее 1051 -  не позднее 1077 гг.). 162

Леонтий Феотокит (ум. после 1189) -  патриарх Константинополь
ский в течение семи месяцев в 1189 г. 174

Леопольд VI Славный (Леопольд Австрийский; 1176-1230) -  гер
цог Штирии с 1194 г. и Австрии с 1198 г., один из руководителей пятого 
крестового похода 1217-1221 гг. 247

Лизой (ум. 1022) -  один из лидеров орлеанской («аврелианской») 
ереси, казненный по итогам Орлеанского процесса. 137

Ликосфен (Вольфхарт), Конрад (1518-1561) -  немецкий гума
нист, историк. 75, 76

-  «Книга о чудесах и знамениях». 75, 76

Лимборх, Филипп ван (Перникини (?); 1633-1712) -  голландский 
протестантский теолог и историк. 266, 267

-  «История инквизиции». 266, 267

Лиутпранд Кремонский (Люитпранд; ок. 922-972) -  итальянский 
дипломат и историк, епископ Кремоны с 962 г. 19, 21, 54, 57, 63, 67

-  «Антаподосис» («Воздаяние»). 19, 21, 57, 63

Ломбард -  см. Петр Ломбардский.
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Лонгвеваль, Ж ак (Иаков; 1680-1735) -  французский католиче
ский богослов и историк, иезуит. 138

-  «История Галликанской Церкви». 138

Лонуа, Жан (Иоганн) де (1603-1678) -  французский католиче
ский историк, богослов и канонист. 255, 277

-  «Об изменении судьбы Аристотеля в Парижской академии». 
255, 277

Лотарь II (до 1075-1137) -  герцог Саксонии с 1106 г., король Гер
мании с 1125 г., германский император с 1133 г. 158, 170

Лука Ж идята (ум. 1059) -  святитель, 2-й архиепископ Новгород
ский с 1030/36 г.; будучи оклеветан перед митрополитом своим холопом 
Дудиком, пробыл в киевской тюрьме три года с 1055 г.; оправдан, скон
чался по дороге в Новгород. 98, 105

Лука Хрисоверг (сер. XII в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1156-1169 гг. 173, 181

Лукопетр (Лука Петров; XII в.?) -  еретик, «евхит». 179

Луций II (Лукий; в миру Джерардо Каччианемичи дель Орсо; ум. 
1145) -  166-й папа Римский с 1144 г. 205

Луций III (в миру Убальдо Аллучиньоли; 1097-1185) -  171-й папа 
Римский с 1181 г. 206

Людмила Чешская (ок. 860-921) -  мученица, жена чешского кня
зя Борживоя I, воспитательница князя Вацлава Святого и регент при нем; 
покровительница Чехии. 43
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Людвиг I Кельгеймский (Людовик Баварский; 1173-1231) -  гер
цог Баварии с 1183 г., один из руководителей пятого крестового похода 
1217-1221 гг. 247

Людовик III Слепой (Людовик Италийский; ок. 880-928) -  король 
Прованса и Нижней Бургундии с 887 г., король Италии в 900-905 гг., им
ператор Запада в 901-905 гг. 19, 20, 54

Людовик VII Молодой (1120-1180) -  французский король с 1137 г., 
участник второго крестового похода. 186, 187

Людовик VIII Лев (1187-1226) -  король Англии в 1216-1217 гг., 
король Франции с 1223 г. Сын Филиппа II Августа. 273

Людовик IX Святой (1214-1270) -  католический святой, король 
Франции с 1226 г. Руководитель седьмого и восьмого крестовых походов. 
250, 251, 262, 266, 267, 271

Лютер, Мартин (1483-1546) -  немецкий богослов, инициатор Ре
формации, переводчик Библии на немецкий язык. 263

Мабильон, Жан (1632-1707) -  французский монах-бенедиктинец, 
историк, «отец» палеографии и дипломатии как науки. 60, 110, 129, 138, 
187, 249, 265

-«Деяния святых Бенедиктинского ордена». 60, 110, 129, 138, 187
-  «Итальянские анналы» («Итальянская библиотека»). 249, 265

Магомет -  см. Мухаммед.

Маймонид, Моисей (Моше беи Маймой; 1135/38-1204) -  выдаю
щийся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разно
сторонний ученый, кодификатор законов Торы. Духовный руководитель
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религиозного еврейства, как своего поколения, так и последующих ве
ков. 190

Макарий Александрийский (295-394/95) -  преподобный. 29

Максим (ум. 1305) -  святитель, митрополит Киевский и всея Руси 
с 1283 г. В 1299 г. переселился во Владимир, переведя Владимирского ми
трополита Симеона в Ростов. Во Владимир же был переведен из Киева 
весь митрополичий причт, тогда как в древней столице оставлен митро
поличий наместник. 236, 243

Максим II (ум. 1216) -  патриарх Константинопольский в июне- 
декабре 1216 г. 241

Максим Исповедник (580-662) -  преподобный, богослов и фило
соф. 153

Максим Тирский (II в.) -  греческий ритор и философ-платоник; 
свт. Иннокентий либо ошибочно называет его средневековым византий
ским историком, либо имеет в виду другое лицо (Гийома Тирского?). 37

Манрике, Анжело (1577-1649) -  испанский церковный историк, 
монах-цистерцианец, католический епископ Бадахоса с 1645 г. 130

-  «Цистерцианские анналы». 130

Мануил I Комнин (1118-1180) -  византийский император с 1143 г., 
последний представитель «Комниновского возрождения»; своей полити
кой стремился восстановить былую славу и статус Византии. 139, 141, 
142, 148, 149, 155, 159, 162, 163, 165, 166, 170, 173, 188

Мануил I Харитопул Сарантин (ум. 1222) -  патриарх Константи
нопольский с 1217 г. 241
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Мануил Калек$ (кон. XIV в.) -  поздневизантийский писатель 
и богослов, «филокатолик», сторонник объединения Восточной и Запад
ной Церквей. 227

М ариан Скот (Шотландец; 1028-1082/83) -  немецкий хронист, 
выходец из Ирландии. 119, 122

-«Хроника». 122

М ариана, Хуан де (1536-1624) -  испанский историк, автор «Все
общей истории Испании», иезуит, идеолог Контрреформации. 120

Марин II (Мартин III; ум. 946) -  128-й папа Римский с 942 г. 65

Марино Сануцо Старший из Торчелло (ок. 1260-1338) -  ита
льянский (венецианский) географ, путешественник и государственный 
деятель. 246, 248, 251, 252

-  «Книга о тайной верности Кресту» («Секретная книга кресто
носцев о новом завоевании и сохранении Святой Земли», «Священная во
йна»). 246, 248, 251, 252

М ариньи, Франсуа Ажи де (1690-1762) -  французский исто
рик. 188

-  «История арабов». 188

М ария Ласкарина (1206-1270) -  никейская принцесса и венгер
ская королева, дочь никейского императора Феодора I Ласкариса, супруга 
венгерского короля Белы IV. 234

М арк III (рубеж ХП-ХШ вв.) -  папа и патриарх Александрийский 
в 1180-1209 гг., богослов. 154
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М арк Македонянин (кон. X в.) -  византийский проповедник, «фи
лософ», направленный в 990 г. равноапостольным князем Владимиром 
в Волжскую Булгарию для просвещения ее народа. 16

Марко Поло -  см. Поло, Марко.

Марозия (880/92-937/54) -  дочь римского сенатора Теофилакта I, 
графа Тускулумского, и его жены Феодоры Старшей; имела, вместе с ма
терью, большое влияние на Римских пап X в. 65, 66

Мартин III -  см. Марин II.

Мартин ГУ (в миру Симон Монпитье де Брион; ок. 1210-1285) -  
189-й папа Римский с 1281 г. После «Сицилийской вечерни», отлучил Пе
дро III от Церкви и требовал крестового похода против него. 255, 272

Мартин Армянин -  вымышленный еретик XII в., главное действу
ющее лицо подложного «Соборного деяния на еретика Арменина, на мни
ха Мартина», сфабрикованного в нач. XVIII в. для полемики со старооб
рядцами и опубликованного в «Пращице» (1718) архиепископа Нижего
родского Питирима( 1665-1738). 171, 181

Мартин Поляк (Опавский; 1215/20-1279) -  хронист, монах- 
доминиканец, архиепископ Гнезненский с 1278 г. 146, 218

-  «Хроника пап и императоров». 218

Мартирий Рушанин (ум. 1199) -  святитель, архиепископ Новго
родский с 1193 г., основатель и игумен Спасо-Преображенского монасты
ря в Русе (1192 г.; ныне Старая Русса). 140

М асков, Иоганн Якоб (Москов; 1689-1761) -  немецкий исто
рик. 187
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-  «О правителях империи» («Записки о правителях римско- 
германской империи от Конрада I  до Генриха III»). 187

Матвей (Матфей) Вестминстерский -  не существовавший в ре
альности летописец, которому приписывались «Цветы истории». Предпо
ложительно, его имя было составлено из имени Матвея Парижского, ран
няя часть работы которого главным образом скопирована в «Цветах исто
рии», и от Вестминстерского аббатства, где работа была частично напи
сана. 203

Матвей (Матфей) Меховский (1457-1523) -  польский историк 
и географ, автор «Трактата о двух Сарматиях». 245

Матвей (Мэтью) Парижский (ок. 1200 -  ок. 1259) -  английский 
хронист, монах-бенедиктинец. 118, 145, 219, 247, 249, 258, 261-263, 265, 
266, 269-271

-  «Большая хроника». 145, 247, 261, 263, 265, 266, 269-271

Матфей (ум. 74) -  апостол и евангелист. 179,265

Матфей (ум. 1220) -  митрополит Киевский и всея Руси с 1201/10 г. 
216, 242-243

Матфей Прозорливый (ум. ок. 1088) -  преподобный, инок Киево- 
Печерского монастыря. 108

Маффеи (Волатеран), Рафаэль (1455-1522) -  итальянский гума
нист, историк родом из тосканского города Вольтерра, откуда и прозви
ще -  Волатеран. 20

-  «Комментарии к истории городов». 20

Мезере, Франсуа (Мезерей; 1610-1683) -  французский историк 
и писатель. 55
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Мейер, Якоб де (XVI в.) -  голландский историк. 76 
-  «История Фландрии» («Нидерландская хроника»). 76

Мейнхард фон Зегеберг (Мейнгард; 1127-1196) -  католический 
святой, первый известный католический миссионер в Ливонии, первый 
епископ Икскульский, каноник немецкого ордена св. Августина. 184

Меледин, Меликкамед -  см. Аль-Камиль.

Мельхиад (Мелхиад; ум. 314) -  священномученик, 32-й папа Рим
ский с 311 г. 159

Метафраст -  см. Симеон Метафраст.

Мефодий (в миру Михаил; 815-885) -  равноапостольный, брат 
равноапостольного Кирилла, создатель славянской азбуки, проповедник. 
8, 31, 42-43

Мефодий II (ум. 1240) -  патриарх Константинопольский в 1240 г. 
241

Мешко I (Мячислав I; ок. 935-992) -  первый исторически до
стоверный польский князь, представитель династии Пястов; основатель 
древнепольского государства, объединивший большинство земель лехит- 
ских племен и принявший в 966 г. христианство латинского образца как 
государственную религию. 7-9

Митрофан (сер. XIII в.) -  первый епископ Сарский (Сарайский) 
и Переяславский в 1261-1269 гг. 213

Митрофан (ум. 1223) -  святитель, архиепископ Новгородский 
и Псковский с 1201 г.; в 1211-1218 гг. в изгнании. 242
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Митрофан (ум. 1238) -  епископ Владимирский и Суздальский 
с 1227/28 г., погиб в Успенском соборе Владимира вместе с великокняже
ской семьей во время взятия татарами города. 224, 243

Михаил (сер. XI в.) -  инок Студийского монастыря, прибыв
ший на Русь с митрополитом Георгием в нач. 60-х гг. XI в. и привезший 
в Киево-Печерский монастырь Студийский устав. 102

Михаил I (ум. 992) -  святитель, первый митрополит Киевский 
с 992 г. 15, 17, 30, 40, 47

Михаил I Кируларий (Керуларий; ок. 1000-1059) -  патриарх Кон
стантинопольский в 1043-1058 гг., при котором произошел окончатель
ный разрыв между Константинопольской и Римской Церквами. 84, 86, 95, 
97, 103, 110, 173

-  «Правила о браке». 84

Михаил I Рангаве (Куропалат; ок.770-844) -  византийский импе
ратор в 811-813 гг. (куропалат -  придворный чин, который Михаил носил 
до восшествия на престол). 28, 86

Михаил II (ум. 1145) -  митрополит Киевский и всея Руси в 1130— 
1145 гг. Во время постоянных междоусобий при киевских князьях Яро- 
полке Владимировиче и Всеволоде Ольговиче предпринимал небезу
спешные попытки посредничества между соперничавшими князьями. 
144, 145, 166, 168, 174

Михаил II Оксеит (Курку, Куракуа, «Аттик»; сер. XII в.) -  патри
арх Константинопольский в 1143-1146 гг., предшественник Космы II Ат
тика. 162, 172
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Михаил II Травл (Косноязычный; ок. 770-829) -  византийский 
император с 820 г., основатель Аморийской династии, отец императора 
Феофила. 28

Михаил III (840-867) -  византийский император с 842 г., сын 
и преемник императора Феофила. 28, 42

Михаил III Анхиальский (Анхиалий; ум. 1178) -  патриарх Кон
стантинопольский с 1170 г., писатель-полемист. 141, 153, 166, 173

Михаил IV Авториан (Саврянин; ум. 1213/14) -  патриарх Кон
стантинопольский (в Никее) с 1207/08 г. 241

Михаил ГУ Пафлагон (Пафлагонянин, Пафлагонский; 1010-1041) 
-  византийский император с 1034 г.; перед смертью, вследствие болезни, 
принял постриг и отрекся от престола. 74, 78, 94

Михаил V Калафат (1015-1042) -  византийский император 
с 1041 г., правил лишь 4 месяца. 74, 78

Михаил VI Стратиотик (ум. 1059) -  византийский император 
в 1056-1057 гг. 84

Михаил VII Дука (1050 -  ок. 1090) -  византийский император 
в 1071-1078 гг., сын Константина X и Евдокии Макремболитиссы. 78, 
84, 85

Михаил VIII Палеолог (1224/25-1282) -  византийский император 
с 1261 г. (как никейский император -  с 1259 г.), основатель династии Па
леологов. 212, 214, 223, 226- 228, 232, 235, 242, 247, 255, 269, 271, 272

Михаил Всеволодович Черниговский (1179-1246) -  благовер
ный князь, князь переяславский в 1206 г., новгородский в 1224 и 1229 гг.,
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черниговский в 1223-1246 гг., галицкий в 1235-1239 гг., великий князь 
киевский в 1238-1239 и 1241-1243 гг. Сын князя Всеволода Чермного. 
Убит в Орде с боярином Феодором за отказ поклониться идолам (по дру
гой версии, за отказ пройти между двух огней у входа в ханскую юрту, что 
говорило о злом умысле посетителя). 216, 217, 220, 230, 239, 241

Михаил Глика (Гликас; 1-я треть -  кон. XII в.) -  византийский 
историк, богослов, математик, астроном и поэт. 156

-  «Хронография». 156

Михаил Константинович Муромский (предположительно, 
XII в.) -  благоверный князь, сын благоверного князя Константина Свя
тославича, брат благоверного князя Феодора Константиновича; известен 
по житию, написанному в XVI в., согласно которому, погиб малолетним 
от рук язычников. 177

Михаил Куропалата -  см. Михаил I Рангаве.

Михаил Малеин (ок. 894-963) -  преподобный, основатель ряда 
монастырей на Киминской горе, учитель прп. Афанасия Афонского. 43

Михаил Пселл (1018 -  ок. 1078 или позже) -  византийский монах, 
приближенный ко многим императорам; автор исторических и философ
ских трудов, математик. 25, 84-85, 89

-  «Арифметика, музыка, геометрия и астрономия» («Книга о ма- 
фематике, музыке, астрономии, геометрии, арифметике и проч.»). 85

-  «Введение к шести образам философии». 85
-  «Изложение веры». 85, 89
-  «Изложение халдейских прорицаний», «Краткое показание хал

дейского учения». 85
-  Изъяснение на 8 книг Аристотелевой философии. 85
-  Канон (Панегерик) Симеону Метафрасту. 85
-  «Книга о подагре». 85
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-  «Книжица о 7 Вселенских Соборах» (приписывается). 85
-  «О демонах», «О действиях демонов» («Разговор о действии ду

хов»). 85
-  «О образе питания, о свойствах и о качестве сока и проч.». 85
-  «О силе камней». 85
-  «Слово о характере (стиле) Григория Богослова» («Замечания 

на некоторые места Григория Назианзина»). 85
-  «Сокращение законов». 85
-  «Сокращение о 5 словах Порфирия». 85
-  «Способ, как делать золото». 85
-  Стихи на Песнь Песней». 85
-  Стихи на различные религиозные и светские темы («о пороках 

и добродетелях», «о вещах гражданских и Номоканоне»). 85
-  Толкование (Изъяснения) на Песнь Песней». 85
-  «Всестороннее учение» (сет. Иннокентий упоминает из него 

«Главы о Троице и Лице Христовом», «Книгу о способностях души»). 85

Михаил Саврянин -  см. Михаил IV Авториан.

Могута (XI в.) -  полулегендарный князь голядский, которого 
в 1088 г. пленил Илья Муромец и привез в Киев; предположительно, про
тотип былинного персонажа Соловья-разбойника. 105

Моисей (библ.; XIII в. до н.э.) -  вождь и законодатель иудейско
го народа, пророк и первый священный бытописатель. 10, 64, 89, 180, 254

Моисей бар Кифа (вар-Кифа; Моисей Сирин; ум. 903) -  сирий
ский христианский писатель. 27

-  «Книга о рае». 27

Моланвилль, Бартоломео де Гербело де (1625-1695) -  француз
ский филолог и востоковед. 186

-  «Восточная библиотека». 186
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Монфокон, Бернар (1655-1741) -  французский византист, мав- 
рист, монах-бенедиктинец. 90

-  «Библиотека Куалена». 90

Морин, Жан (1591-1659) -  французский богослов и библеист. 67

Мосхайм, Иоганн Лоренц фон (Мосгейм; 1693-1755) -  лютеран
ский теолог, проповедник, ведущий церковный историк своего времени; 
«отец современной церковной истории» и прагматической истории Церк
ви, по оценкам современников. Оказал серьезное влияние на свт. Инно
кентия как историка. 9, 49, 89, 110, 118, 123-125, 130, 136-137, 152, 199, 
206, 246, 275, 277

-  «Исторические церковные установления, древние и современ
ные, в четырех книгах». 9, 49, 89, 110, 118, 123-125, 130, 136-137, 199, 
206, 275, 277

Мстислав Владимирович Великий (в крещении Феодор; 1076- 
1132) -  благоверный князь, князь новгородский в 1088-1094 и 1095— 
1117 гг., ростовский в 1094-1095 гг., белгородский в 1117-1125 гг., вели
кий князь киевский с 1125 г., сын и преемник на великокняжеском престо
ле Владимира Мономаха. 143, 150

М стислав Владимирович Удалой (Храбрый; в крещении Кон
стантин; ок. 983-1036) -  князь тмутараканский (990/1010-1036 гг.) 
и черниговский (1024-1036 гг.), сын равноапостольного князя Влади
мира. В единоличном поединке в 1022 г. одолел касожского князя Реде- 
дю. 81

Мстислав Изяславич (в крещении Феодор; ок. 1125/26-1170) -  
князь переяславский в 1146-1149 и 1151-1154 гг., волынский в 1157-1159 
и 1159-1167 гг., великий князь киевский в 1159, 1167-1169, 1170 гг., сын 
князя Изяслава Мстиславича, внук благоверного князя Мстислава Вели
кого. 144, 164, 168
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Мстислав Мстиславич Удатный (до 1176-1228) -  князь треполь- 
ский в 1193-1203 гг., торопецкий в 1206-1213 гг., новгородский в 1209— 
1215 и 1216-1218 гг., галицкий в 1215-1216(7) и 1219-1226 гг., торчесский 
в 1203-1207 и 1226-1228 гг. Сын князя Мстислава Ростиславича Храбро
го, дед благоверного князя Александра Невского по матери. 212, 213

Мстислав Ростиславич Безокий (ум. 1178) -  князь новгород
ский в 1160, 1175-1176,1177-1178 гг., городец-остёрский в 1169-1171 гг., 
ростовский в 1175-1176 гг.; старший сын князя Ростислава Юрьевича 
и старший внук князя Юрия Долгорукого. 151

Муратори, Лудовико Антонио (Мураторий; 1672-1750) -  като
лический священник, крупнейший историограф своего времени. 52, 133, 
204, 270, 271, 277

-  «Описание итальянской истории» («Итальянские древности). 
52, 133, 270, 271, 277

Мухаммед (Магомет; 571-632) -  арабский проповедник единобо
жия, пророк ислама. 160, 244, 254

Мячислав -  см. Мешко I.

Наталис, Александр (1639-1724) -  французский монах- 
доминиканец, богослов-янсенист, церковный историк. 37, 55, 57, 62, 
259, 276

-  «Избранные главы церковной истории». 57, 62, 259, 276

Натан бен-Иехиель Римский (Бен-Нафан; 1035-1106/10) -  рав
вин эпохи ришоним, известный средневековый еврейский лексикограф, 
лингвист и философ. Его основной труд -  лексикон Талмуда и мидрашей 
«Арух» (1102), ставший ключом к Талмуду и основанием для позднейших 
лексикографов, в котором не только разъясняется смысл талмудических 
терминов, но и дается их этимология. 190
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Науклер, Иоганн Густав (1425-1510) -  немецкий (швабский) гу
манист, историк и богослов. 19, 192, 205, 245

-  «Всемирная хроника». 19, 192, 205

Неврюй (Невруй; сер. XIII в.) -  ордынский полководец, «царе
вич», возглавивший «Неврюеву рать» 1252 г. -  карательный поход золо
тоордынских войск, направленный против великого князя владимирского 
Андрея Ярославича, брата благоверного князя Александра Невского. 217

Некторий (авва Некторий; XII в.) -  участник III Латеранского Со
бора 1179 г., представитель одного из патриархов. 141

Неофит I (рубеж Х-Х1 вв.) -  первый епископ Черниговский, упо
минаемый в 992-1021 гг. 104

Неофит I (сер. XII в.) -  патриарх Константинопольский (избран, 
но не рукоположен) в октябре -  конце ноября 1154 г. 173

Нестор (XII в.) -  епископ Ростовский и Суздальский (упоминается 
в 1147-1157 и 1164 гг.). 168, 181

Нестор Летописец (ок. 1056-1114) -  преподобный, древнерусский 
летописец, агиограф, монах Киево-Печерского монастыря; традиционно 
считается одним из авторов «Повести временных лет». 9-15, 22, 30, 35, 
36, 40, 41, 44, 46, 70, 73, 75-77, 81, 87-88, 92, 97-100, 104-108, 111, 112, 
147, 157, 162, 175, 229

-  «Повесть временных лет» (Никонов и Кенигсбергский списки). 
9-15, 22, 30, 35, 40, 44, 46, 70, 72, 73, 76, 77, 81, 88, 92, 93, 97-101, 104- 
108, 111, 112, 147, 157, 162, 175, 229

Несторий (после 381 -  ок. 451) -  ересиарх, создатель несториан- 
ства, архиепископ Константинопольский в 428-431 гг. 207
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Нехит Никомидийский -  см. Никита Никомидийский.

Никита (рубеж Х-Х1 вв.) -  первый епископ Белгородский (под Ки
евом) с 992 г. 104

Никита (ум. 1126) -  митрополит Киевский с 1112 г. 174

Никита II Мунтан (ум. после 1189) -  патриарх Константинополь
ский в 1186-1189 гг. 174

Никита Никомидийский (Аникита, Нехит; ум. не ранее 1136) -  
святитель, митрополит Никейский; в 1136 г., во время пребывания гер
манского посольства в Константинополе, в храме св. Ирины принял уча
стие в публичном диспуте об исхождении Святого Духа с епископом Ан
сельмом Хафельбергским. 158

Никита Новгородский (ум. 1108) -  святитель, 6-й епископ Новго
родский с 1096 г. 147

Никита Стифат (Пекторат; ок. 1005 -  ок. 1090) -  преподобный, 
пресвитер Студийского монастыря, богослов, полемист и писатель, при
верженец исихазма. Прозвище «Стифат» («отважный») получил за об
личение Константина Мономаха за его связь с Марией Склиреной, а не 
за полемику с латинянами. 83, 87, 89

-  «Деятельных глав сотница первая; Вторая сотница естествен
ных психологических глав об очищении ума; Третья умозрительных глав 
сотница, -  о любви и совершенстве жизни» («3 сотни глав аскитских»). 83

-  «Канон св. Николаю». 83
-  «Об опресноках». 83, 89
-  «О посте в субботу». 83
-  «О браке священников» («Против целибата»). 83
-  «Пять обличительных слов против армян» («Речь на армян»). 83
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Никита Столпник (ум. 1186) -  преподобный; подвизался в Ни
китском монастыре близ Переяславля. 178

Никита Хониат (Акоминат; 1155-1213) -  византийский историк, 
писатель, ритор. Брат Михаила Хониата (1140-1220), митрополита Афин
ского, византийского писателя и общественного деятеля. 142, 148, 149, 
150, 156, 161, 162, 165, 166, 170, 173, 174, 211, 222, 223, 228

-  «История». 142, 148, 149, 161, 162, 165, 170, 173, 174, 211, 
222, 228

-  «Сокровище православной веры». 228

Никифор (1Х-Х вв.?) -  пресвитер Софийского собора в Констан
тинополе, автор первого жития прп. Андрея Юродивого. 33

-  «Житие св. Андрея». 33

Никифор I (ок. 758-828) -  святитель, патриарх Константинополь
ский в 806-815 гг. 39

Никифор I (ум. 1121) -  митрополит Киевский с 1104 г.; прибыл 
на Русь из Греции, и Полоцким епископом, как полагает свт. Иннокентий, 
не был. 106

Никифор II (ум. 1198) -  митрополит Киевский с 1182 г. 775

Никифор II (ум. 1261?) -  патриарх Константинопольский в 1260— 
1261 гг. 241

Никифор II Фока (ок. 912-969) -  военачальник, византийский им
ператор с 963 г. 18, 21, 39, 43, 46

Никифор Влеммид (1197 -  ок. 1272) -  византийский философ, 
ученый и общественно-политический деятель, последователь Михаила 
Пселла. 214
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Никифор Вриенний (Бриен) Младший (1062-1137) -  византий
ский государственный деятель эпохи Комнинов, муж Анны Комниной, 
сын или внук Никифора Вриенния Старшего; от императора Алексия 
Комнина получил чин кесаря. 155

-  «Исторические записки». 155

Никифор Вриенний (Бриен) Старший (кон. XI в.) -  византий
ский военачальник, предпринявший неудачную попытку стать императо
ром; события его жизни подробно изложены в «Алексиаде». Свт. Инно
кентий смешивает его с Никифором Вриеннием Младшим, называя му
жем Анны Комниной. 148

Никифор Г^игора (ок. 1295 -  ок. 1360) -  византийский философ, 
богослов, историк, астроном, писатель. 212, 232

-  «История ромеев» («Римская история», «Византийская исто
рия», «История Андроников»). 212

Никифор Каллист Ксанфопул (Никифор; ум. ок. 1350) -  церков
ный историк, монах Софийского монастыря в Константинополе. 33, 227

-  «Церковная история». 33

Никифор Монашествующий (Монах, Уединенник; сер. XIII в.) -  
византийский монах, духовный писатель. 154

-  «Охранении сердца» (в составе «Добротолюбия»). 154

Никодим, просфорник Печерский (XII в.) -  преподобный, монах 
Киево-Печерского монастыря. 177

Николай (Никола) Святоша (в миру Святослав, в крещении Пан- 
кратий; ок. 1080-1143) -  преподобный, сын черниговского князя Давида 
Святославича, правнук Ярослава Мудрого. В 1107 г. постригся в Киево- 
Печерском монастыре, став первым из русских князей, принявших мона
шество. 176
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Николай (ум. 1104) -  митрополит Киевский в 1097-1102 гг. 106

Николай I Мистик (852-925) -  святитель, патриарх Константино
польский в 901-907 и с 912 гг. 17, 37, 38, 44

Николай II (в миру Жерар де Шеврон; ум. 1061) -  155-й папа Рим
ский с 1059 г. 113, 122, 126, 128, 131, 133

Николай II Хрисоверг (Хрисовергес; ум. 991) -  патриарх Кон
стантинопольский с 979 г.; в 988 г. вместе с собором епископов избрал 
и послал на Русь рукоположенного им свт. Михаила, первого митрополи
та Киевского. 46

Николай III (в миру Джованни Гаэтано дельи Орсини; ок. 1216— 
1280) -  188-й папа Римский с 1277 г. 246, 255, 262, 272

Николай III Кирдиниат Грамматик (ум. 1111) -  патриарх Кон
стантинопольский с 1084 г. 104

Николай IV (в миру Джироламо Маши д’Асколи; 1227-1292) -  
191-й папа Римский с 1288 г. Первый в истории францисканец на папском 
престоле. 246, 272

Николай IV Музалон (ум. 1152) -  патриарх Константинополь
ский в 1147-1151 гг., видный церковный деятель эпохи Мануила I Ком
нина. 173

Николай Чудотворец (ок. 270 -  ок. 345) -  святитель, архиепископ 
Мир Ликийских. 83, 92

Никон Метаноит (Армянин; ум. 998) -  преподобный, прозванный 
Метаноитом от его частого употребления слова ргтауоеТто -  «покайтесь» 
в своих проповедях. 28
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-  «Трактат о нечестивом служении армян». 28

Нил Доксопатр (Доксопатрий; ок. 1101-1154) -  византийский ар
химандрит, ученый, живший на юге Италии или на Сицилии. 83-84

-  «Устройство пяти патриархатов». 83

Нил Кавасила (XIV в.) -  архиепископ Фессалоникийский (ок. 
1340 г.), византийский богослов и полемист. 154, 231-232

-  «О причинах разделения Церквей» («Ответы константинополь
ские»). 154, 231-232

Нифонт (ум. 1156) -  святитель, епископ Новгородский с 1130/31 г., 
автор ответов на вопросы Кирика Новгородца («Вопрошание Кириково»). 
168, 171

Ной (библ.) -  праотец. 10

Норберт Ксантенский (Лаонский, Магдебургский; ок. 1080-1134) 
-  католический святой, архиепископ Магдебургский с 1126 г., основатель 
ордена премонстрантов. 200

Одилон Клюнийский (ок. 962-1049) -  католический святой, 5-й 
аббат монастыря Клюни (в Верхней Бургундии, во Франции) с 994 г. 60

Одилон Лионский (X в.) -  архиепископ Лионский, церковный пи
сатель. 56

-  «Беседы». 56

Одой Клюнийский (Одо; ок. 878-942) -  католический святой, 
монах-бенедиктинец, 2-й аббат Клюни с 927 г., инициатор клюнийской 
реформы западного монашества. 56

Одонис, Парижский епископ -  см. Эд де Сюлли.
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Олаф III Шётконунг (Улоф, Олай; 980-1022) -  первый историче
ский король Швеции с 995 г., принявший Крещение и проводивший хри
стианизацию страны. 50

Олег Курский (ум. после 1228) -  князь курский (после 1196 г. 
-  после 1228 г.), потомок князя Олега Святославича, родоначальника 
чернигово-северских князей; под таким именем упоминается в качестве 
участника битвы на Калке в 1223 г. 217, 243

Олег Святославич (ум. 977) -  князь древлян, сын князя Святосла
ва Игоревича, брат равноапостольного князя Владимира. В 1044 г. по ука
занию Ярослава Мудрого кости его и брата Ярополка были вырыты, кре
щены и перезахоронены рядом с равноапостольным князем Владимиром 
в Десятинной церкви в Киеве. 105

Олимпиодор (1-я пол. VI в.) -  александрийский диакон, экзегет; 
время его жизни свт. Иннокентий ошибочно относит к X в.26

Ольга (в крещении Елена; ок. 920-969) -  равноапостольная, кня
гиня, правившая древнерусским государством в 945-960 гг. после гибели 
мужа, великого князя киевского Игоря; первой из правителей Руси приня
ла Крещение в 957 г. 9, 10, 13, 31

Омаидий, Георгий -  см. Эльмакин, Георг.

Онорий — см. Гонорий.

Оскольд -  см. Аскольд.

Оттон I Бамбергский (Отто; 1060-1139) -  католический свя
той, епископ Бамберга с 1102 г., миссионер, «апостол народа Помера
нии». 183
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Оттон I Великий (912-973) -  герцог Саксонии в 936-961 гг., ко
роль Германии с 936 г., король Италии с 961 г. основатель и император 
Священной Римской империи с 962 г. 18, 19, 62, 50-52, 56, 62, 65

Оттон II Рыжий (955-983) -  король Германии, король Италии, им
ператор Священной Римской империи с 973 г., сын императора Оттона I. 
19, 21, 51, 66

Оттон III Чудо мира (980-1002) -  король Германии и король Ита
лии с 983 г., император Священной Римской империи с 996 г., сын Отто
на II Рыжего. 19, 51, 62, 67

Оттон Фрейзингенский (Отто Фризийский; 1112/14-1158) -  не
мецкий историк, епископ Фрейзингенский. 118, 189, 190, 192, 205, 207

-Хроника «О двух государствах». 205, 207

Павел (ум. ок. 67) -  первоверховный апостол. 27, 44, 87, 90, 104, 
121, 123, 161, 274

Павел II (в миру Пьетро Барбо; 1417-1471) -  211-й папа Римский 
с 1464 г. 128

Пажи, Антуан (1624—1699) -  французский церковный историк, 
монах-францисканец. 113, 138, 184, 189

-  «Критика Баронш». 113, 138, 184, 189

Палеолог -  см. Михаил VIII Палеолог.

Панвини, Онофрио (Онуфрий; 1529-1568) -  итальянский архео
лог и историк, эрудированный августинец, библиотекарь кардинала Алес
сандро Фарнезе. 55, 127

-  «О жизни понтификов». 127
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Папеброк, Даниэль (1628-1714) -  немецкий (фламандский) исто
рик, болландист, монах-иезуит. 133, 200

-  «Деяния святых». 200

Пасхалий II (в миру Раньеро Бьеда; ум. 1118) -  160-й пала Рим
ский с 1099 г. 127, 135, 165, 185, 198, 204

Пасхалий III (в миру Гвидо; ум. 1168) -  антипапа с 1164 г., проти
востоявший Александру III. 205

Пегна, Франческо (ум. 1612) -  итальянский (венецианский) 
юрист, издатель «01гес1опит Ыцшвкогит» Николая Эмериха. 268

Педро III Великий (Петр Арагонский; 1239-1285) -  король Ара
гона и Валенсии, граф Барселоны с 1276 г., король Сицилии (под именем 
Педро I) с 1282 г. Пришел к власти на Сицилии в результате «Сицилий
ской вечерни». 255, 272

Пелагий Британец (ок. 360 -  после 431) -  ересиарх, известен сво
ими взглядами на свободу воли, отрицающими доктрину первородного 
греха. 57, 207

Пентефрий (библ.) -  хозяин Иосифа Прекрасного в египетском 
рабстве. Его жена возжелала прекрасного юношу и захотела добиться его 
благосклонности; когда же он вырвался от нее, обвинила в попытке изна
силования, показав плащ, который он потерял, и за это Иосиф был бро
шен в тюрьму. 240

Перникини -  см. Лимборх, Томас ван.

Петр (ум. ок. 67) -  первоверховный апостол. 34, 64, 96, 104, 127, 
134, 159, 216
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Петр III Антиохийский (XI в.) -  патриарх Антиохийский в 1052— 
1056 гг., сформулировавший классическое учение о пентархии. 84, 89, 96

-  «Послание к Доминику, патриарху Лквилейскому». 84, 89

Петр йе са§1га поуо -  см. Пьер де Кастельно.

Петр Амальфийский (Амалфийский, Амальфитанский; сер. XI в.)
-  архиепископ (епископ) Амальфи (в Италии), в 1054 г. -  папский легат 
в Константинополе. 96

Петр Амьенский (Петр Пустынник, Петр Еремит; ок. 1050-1115)
-  монах-августинец, инициатор первого крестового похода. 114-116, 125

Петр Арагонский -  см. Педро III Великий.

Петр Аркуций -  см. Аркудий, Петр.

Петр Бориславич (Бориславов; XII в.) -  боярин великого князя 
киевского Изяслава Мстиславича, летописец; согласно гипотезе Б.А. Ры
бакова, мог быть автором «Слова о полку Игореве». 181

Петр Валдус -  см. Пьер Вальдо.

Петр Г^оссолан (Хрисолан; ум. после 1112) -  католический свя
той, архиепископ Миланский, направленный в Константинополь папой 
Пасхалием II к императору Алексею I Комнину с целью ведения бого
словских прений и, в конечном счете, унии с Римом. 152

Петр Дамиани (Дамиан; 1007-1072) -  католический святой 
и учитель Церкви, богослов, деятель Григорианской реформы, монах- 
бенедиктинец, кардинал. 121-122

-  «О добродетелях». 122
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Петр де Брюи (Петр Бруис; ум. 1125?) -  французский еретик, 
основатель учения петробрузианцев; сожжен. 209

Петр Достопочтенный (ок. 1094-1156) -  католический святой, 
монах-бенедиктинец, девятый аббат Клюни. 209

-  «История». 209

Петр Едок (Петр Коместор, Ядец, Пресвитер; ок. 1120 -  ок. 1178) — 
французский католический богослов и церковный историк. Получил свое 
прозвище из-за пристрастия к чтению. 191, 192

-  «Церковная история». 191, 192

Петр Еремит -  см. Петр Амьенский.

Петр Кастелнав -  см. Пьер де Кастельно.

Петр Коместор — см. Петр Едок.

Петр Ломбардский (Ломбард, Ломбардец; ум. 1160) -  католиче
ский богослов и философ-схоласт, епископ Парижский с 1159 г., учитель 
Петра Едока и Вильгельма Тирского. Его главный труд -  «Сентенции 
в четырех книгах», где впервые в католичестве догматическое богословие 
было сведено в одно систематическое целое. На строение этой работы по
влиял «Источник знания» прп. Иоанна Дамаскина (латинский перевод его 
третьей части, осуществленный в сер. XII в.). 193-194

-  «Сентенции» («Мнения»). 194

Петр Московский (ум. 1326) -  святитель, митрополит Киев
ский и всея Руси с 1308 г. Первый из митрополитов Киевских, имевших 
(с 1325 г.) постоянное местопребывание в Москве. 237

Петр Орсеоло (Петр Венецианец; ок. 1011-1046/59) -  второй ко
роль Венгрии в 1038-1041 и 1044-1046 гг. 126
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Петр Хрисолан -  см. Петр Гроссолан.

Петр Эмилий Критский (Порт Емилий; рубеж ХУ1-ХУИ вв.) -  
издатель словаря «Суда» на латинском языке (1619 г.). 83

Пий II (в миру Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини, Еней 
Сильвий; 1405-1464) -  210-й папа Римский с 1458 г. Будучи гуманистом, 
поддерживал развитие культурной жизни при папском дворе; оставил по
сле себя единственную известную папскую автобиографию, под названи
ем «Комментарии». Скорее всего, эту книгу и цитирует Готтингер, а вслед 
за ним -  свт. Иннокентий. 191

Пий V (в миру Антонио Микеле Гислиери; 1504-1572) -  католиче
ский святой, 225-й папа Римский с 1566 г. 263-264

Пимен Многоболезненный (Многострадальный; ум. 1110?) -  пре
подобный, монах Киево-Печерского монастыря. 177

Питирим (в миру Петр; 1665-1738) -  архиепископ Нижегород
ский и Алатырский с 1719 г., ревностный исполнитель церковной поли
тики Петра I в Нижегородском крае, ярый борец со старообрядчеством, 
основатель первых церковных школ в Нижнем Новгороде. 171, 181

-  «Пращица духовная противу вопросовраскольнических». 171,181

Платина (Сакки, Бартоломео; 1421-1481) -  итальянский гуманист, 
историк, первый библиотекарь современной Ватиканской апостольской 
библиотеки. 18-19, 67, 204

-  «Хроника пап». 18-19

Платон (Левшин; 1737-1812) -  митрополит Московский и Коло
менский в 1775-1811 гг., наставник и покровитель свт. Иннокентия, цер
ковный историк. 47, 71, 98, 99, 105, 144, 168, 169, 171, 182, 213, 216, 224, 
233, 236, 241, 243
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-  «Краткая церковная российская история». 47', 71, 98, 99, 105, 
144, 168, 169, 171, 182, 213, 216, 224, 233, 236, 241, 243

Покок, Эдвард (Пококкий; 1604-1691) -  английский католический 
священник, востоковед, гебраист, библеист. 25

-  «Евтихий». 25

Полиевкт (Полиэвкт; ум. 970) -  патриарх Константинопольский 
с 956 г., преемник Феофилакта Лакапина; вероятнее всего, что именно 
при нем в 957 г. произошло Крещение равноапостольной княгини Оль
ги. 10, 34, 39, 45

Поликарп Печерский (ум. 1182) -  преподобный, архимандрит- 
настоятель Киево-Печерского монастыря с 1164 г., ученик свт. Симона, 
епископа Владимирского и Суздальского, один из авторов «Киевского па
терика». 177, 229

-  «Послание к Акиндину». 229

Поло, Марко (1254-1324) -  итальянский купец и путешествен
ник. 109

-  «Книга о разнообразии мира» («Книга чудес света»). 109

Поппо (Поппон; X в.) -  католический святой, епископ (предполо
жительно), миссионер, крестивший в 965 г. датского короля Харальда I 
и его народ. 50

Порт Емилий Критский -  см. Петр Эмилий Критский.

Порфирий (232/33-304/06) -  философ-неоплатоник, ученик Пло
тина. 85

Порфирий I (ум. не ранее 1192) -  епископ Черниговский в 1170-х 
-  1190-х гг.; в 1177 г. ходил к великому князю Всеволоду Ярославичу про-
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сить об освобождении рязанского князя Глеба, в 1187 г. снова был у князя 
и просил мира для рязанских князей. 145

Поссин (не позднее XVIII в.) -  монах-иезуит, переводчик на латин
ский язык и издатель «Истории» Георгия Пахимера. 228

Прокопий Кесарийский (490/507 -  после 565) -  византийский 
историк и писатель. 156

Пселл -  см. Михаил Пселл.

Птоломей Лукский (Толомео да Лукка, Бартоломео Фиадони; 
1236-1327) -  монах-доминиканец, итальянский богослов и церковный 
историк. 255

-  «Анналы» («Новая церковная история»). 255

Пьер Вальдо (Петр Валдус; ок. 1140-1217) -  лионский купец, 
основатель религиозного движения вальденсов. 208

Пьер де Кастельно (Петр Кастелнав, с1е саз1га поуо; ум. 1208) 
-  католический блаженный, французский монах-цистерцианец, с 1199 г. 
архидиакон Магеллона, проповедник среди катаров (альбигойцев); 
с 1202 г. папский легат по борьбе с ересью; стоял у истоков инвизиции. 
266, 273

Раймонд де Пюи де Прованс (Раймунд Дю Пий; 1083-1160) -  
французский рыцарь, первый великий магистр ордена св. Иоанна Иеру
салимского (госпитальеров) с 1120 г. 201

Раймонд Мартини (Мартин, Марти; ум. после 1284) -  итальян
ский монах-доминиканец, богослов, полемист, востоковед. 257

Раймунд III, граф Триполи (Раймонд Трипольский; ок. 1140-
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1187) -  граф Триполи с 1152 г., князь Галилейский и Тиверийский с 1171 г. 
Регент при малолетнем Балдуине V Иерусалимском в 1085-1086 гг. 187

Раймунд IV (VI) Тулузский (ок. 1042-1105) -  граф Тулузы 
с 1094 г., маркиз Прованса и герцог Нарбонны, один из вождей первого 
крестового похода. 116, 266

Раймунд де Пеньяфорт (Раймунд Пеньяфоргский; 1175-1275)
-  католический святой, богослов, канонист-декреталист, капеллан папы 
Григория IX, генерал доминиканского ордена. 267

-  «Сумма канонического права». 267

Раймунд Луллий (Раймонд Лулл; ок. 1235-1315) -  испанский 
поэт, философ и миссионер, один из наиболее оригинальных представи
телей средневекового миросозерцания с положительной его стороны. 257

Райнер (кон. XII в.) -  цистерцианский монах из Лангедока, уча
ствовавший, по воле Иннокентия III, в учреждении инквизиции во Фран
ции. 266

Раньери (Ройнер, Райнерий Версалийский; рубеж Х Ш -Х ^  вв.)
-  епископ Верчелли (Италия), боровшийся с сектой «апостольских бра
тьев». 276

Рапин-Тойрас, Поль де (1661-1725) -  французский историк. 188
-  «История Англии». 188

Рафелис, Оливер (Раферий; сер. XVII в.) -  английский историк 
и богослов. 57

Раферий Веронский (ум. 974) -  епископ Вероны, церковный пи
сатель. 56

-« О  Теле и Крови Господней». 56
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Ревнадот -  см. Ренодо.

Регенвольсций -  см. Анджей Венгерский.

Регино Прюмский (Регинон; ок. 840-915) -  франкский хронист, 
аббат Прюмского аббатства в 892-899 гг. 18

-  «Всемирная хроника». 18

Редедя (Редезя, Редега; ум. 1022) -  князь касожский (черкес
ский), убитый в единоличном поединке князем Мстиславом Владими
ровичем. 81

Ренодо, Евсевий (Ревнадот; 1646-1720) -  французский востоко
вед, историк, литургист. 109

-  «Старинные отношения с Индией и Китаем». 109

Рибеус, Джованни Батиста (рубеж ХУ1-ХУН вв.) -  итальянский 
историк и богослов. 272

-  «Бонифаций VIII, папа Римский из рода Каэтани». 272

Ринальди, Одорико (1595-1671) -  итальянский историк. 246, 277
-  «Церковные анналы». 246, 277

Рихард Сен-Викторский (Рихард Викторин; ок. 1123-1173) -  ка
толический святой, французский богослов-мистик, представитель Сен- 
Викторской школы. 192

Ричард (Рихард) I Львиное Сердце (1157-1199) -  король Англии, 
герцог Аквитании, граф де Пуатье, герцог Нормандии, граф Анжуйский 
и Мэнский с 1189 г., один из вождей третьего крестового похода. 188

Ричард (Рихард) Корнуолльский (Корнваллийский; 1209-1272) -  
английский принц из династии Плантагенетов, король Германии с 1257 г.
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Сын Иоанна Безземельного и брат короля Англии Генриха III, граф де Пу
атье в 1225-1243 гг., граф Корнуолла с 1227 г. Трижды был регентом Ан
глии: в 1253-1254,1264 н е 1270 г. В 1240 г., будучи крестоносцем, отплыл 
к Птолемаиде, но в 1242 г. без всякого успеха вернулся в Лондон. 249

Роберт I (866-923) -  граф Парижа в 888-922 гг., маркиз Нейстрии 
в 888-922 гг., король Западно-Франкского королевства с 922 г., преемник 
на этом престоле Карла III Простоватого. 50

Роберт II Благочестивый (972-1031) -  король Франции с 996 г.; 
инициатор Орлеанского процесса. 137

Роберт II Фландрский (Иерусалимский; 1065-1111) -  граф Флан
дрии с 1093 г., один из вождей первого крестового похода. 116

Роберт III Нормандский (Куртгёз; ок. 1054-1134) -  герцог Нор
мандии в 1087-1106 гг., граф Мэна в 1063-1069 гг., старший сын Виль
гельма Завоевателя, один из вождей первого крестового похода. 116

Роберт Молемский (1028-1111) -  католический святой, основа
тель ордена цистерцианцев. 130

Роберт Отвиль (Гвискар; 1016-1085) -  четвертый граф (с 1057 г.) 
и первый герцог Апулии (1059-1085 гг.) из дома Отвилей; окончатель
но изгнал из Италии византийцев в 1071 г., захватил княжество Салер
но в 1077 г. и тем самым завершил завоевание нормандцами Южной Ита
лии. 133

Роберт Реймсский (Роберт Монах; рубеж Х1-ХП вв.) -  француз
ский историк первого крестового похода, автор «Иерусалимской исто
рии». 118

Родольф -  см. Рудольф.
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Родриго Хименес де Рада (Толедский; 1170-1247) -  испанский 
церковный и государственный деятель, полководец и историк, архиепи
скоп Толедский, примас Испании. 202

-  «История Испании». 202

Рожер II (1095-1154) -  основатель и первый король (с 1130 г.) Си
цилийского королевства (в чем его поддержал папа Анаклет II, а не Нико
лай И, как пишет свт. Иннокентий); герцог Апулии с 1027 г. По его прось
бе Нил Доксопатр написал «Устройство пяти патриархатов». 83, 113

Ройнер -  см. Раньери.

Ролевинк, Вернер (ок. 1425-1502) -  немецкий писатель, с 1447 г. 
монах ордена картезианцев в Кёльне. 218

-  «Связка времен». 218

Роллон (Ролло; ок. 860 -  ок. 932) -  первый герцог Нормандии (под 
именем Роберт I) в 911-927 гг., основоположник Нормандской династии. 50

Роман I Лакапин (Лекапен, Лакапенос; ок. 870-948) -  византий
ский император (как регент и соправитель Константина VII) в 920-944 гг. 
16-20, 27, 29, 33, 38, 45

Роман II Младший (938-963) -  византийский император с 959 г., 
сын Константина VII Багрянородного, отец Василия И, Константина VIII 
и царевны Анны, жены равноапостольного князя Владимира. 21, 28

Роман III Аргир (Аргиропуло, Аргиропул; 968-1034) -  византий
ский император с 1028 г.; задушен в бане сторонниками Михаила IV. 74, 
76, 78

Роман IV Диоген (1030-1072) -  византийский император в 1067— 
1071 гг. 78
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Роман Игоревич (Ингваревич; ум. 1217) -  князь рязанский 
с 1212 г., старший сын князя Игоря Глебовича. Свт. Иннокентий ошибоч
но упоминает его вместо брата, великого князя рязанского Юрия Игоре
вича (Ингваревича; ум. 1237), который возглавлял оборону Рязани и по
гиб при падении города. 224

Роман Мстиславич Галицкий (Великий; ок. 1150-1205) -  князь 
новгородский в 1168-1170 гг., волынский в 1170-1187 и 1188-1199 гг., га- 
лицкий в 1188 г., первый князь галицко-волынский в 1199-1205 гг., вели
кий князь киевский в 1201 и 1204 г. Галицко-волынский летописец титу
лует его «самодержцем всея Руси». 216, 235

Роман Ольгович Рязанский (1237-1270) -  благоверный князь, ве
ликий князь рязанский с 1258 г., единственный сын благоверного князя 
Олега Ингваревича Красного (Олега Пронского, в схиме Космы), правнук 
рязанского князя Игоря Глебовича (а не благоверного князя Игоря Чер
ниговского). В Орде отказался изменить веру, и, когда он стал говорить 
о святости веры Христовой, ему отрезали язык, а затем вырезали глаза, 
обрубили пальцы на руках и ногах, обрезали уши и губы, нос, отсекли 
руки и ноги. «И яко остася труп един, они же одраша кожу от главы его 
и копие возоткнуша». 216, 239

Роман Ростиславич (ум. 1180) -  князь смоленский в 1167-1180 гг., 
новгородский в 1179 г., великий князь киевский в 1171-1173 и 1174— 
1176 гг., сын князя Ростислава Мстиславича, внук благоверного князя 
Мстислава Великого. Один из самых просвещенных русских князей свое
го времени, заботившийся о просвещении в княжестве. 143, 156

Ромуальд Равеннский (Ромуалд; ок. 951-1027) -  католический 
святой, монах-бенедиктинец, основатель конгрегации камальдулов. 129

Росвита Гандерсгеймская (Росвида, Грогсвита, Хросвита; 938- 
973) -  католическая святая, немецкая монахиня, поэтесса периода «От-
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тоновского возрождения», автор драматических произведений на латин
ском языке, назидательных комедий, насыщенных религиозными моти
вами и символикой; считается первым европейским драматургом со вре
мен античности. 56

Ростислав Владимирович (в крещении Михаил; ок. 1038-1067) 
-  князь ростовский, владимиро-волынский (1057-1064 гг.) и тмутаракан- 
ский (с 1064 г.), внук благоверного князя Ярослава Мудрого. 70

Ростислав Мстиславич (ок. 1108-1167) -  князь смоленский 
в 1127-1167 гг., новгородский в 1154 г., великий князь киевский в 1154— 
1155, 1159-1161, 1161-1167 гг. Сын благоверного князя Мстислава Вели
кого, внук князя Владимира Мономаха. 177

Росцеллин -  см. Иоанн Росцелин.

Рудольф Ш вабский (Родольф; ок. 1025-1080) -  граф Рейнфель- 
денский, антикороль Германии с 1077 г., противник императора Генри
ха IV и сторонник папы Григория VII в борьбе за инвеституру. 127

Руперт из Дейтца (Туитийский; ок. 1076-1129) -  аббат- 
бенедиктинец, экзегет, автор богослужебных и музыкальных произведе
ний. 192

Русселин -  см. Иоанн Росцелин.

Рюинар, Тьерри (Теодор; 1657-1709) -  французский церковный 
историк. 115

-  «Жизнь Урбана II». 115

Рюрик Ростиславич (Рурик; ум. 1212) -  князь новгородский 
в 1170-1171 гг., овручский в 1173-1194 гг., великий князь киевский 
в 1173, 1181, 1194-1201, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1210 гг., Чернигов-
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ский в 1210-1212 гг. Сын князя Ростислава Мстиславича, внук благовер
ного князя Мстислава Великого. 175

Саксон Грамматик (ок. 1140 -  ок. 1216) -  датский хронист. 51, 
192-193

-  «Дент данов» («История данов»). 51, 192

Сабеллик, Марк Антоний (Савеллик; 1436-1506) -  итальянский 
историк. 18, 75, 149, 211, 218

-  «Девятикнижие, или Историческая рапсодия». 18, 149
-  «История Венеции». 211, 218

Савва II (в миру Предислав Неманич; 1200-1271) -  святитель, тре
тий архиепископ Сербский. 213

Савеллий (Савелий; III в.) -  еретик родом из Ливии; искажая уче
ние о Святой Троице, утверждал, что Бог есть Одно Лицо: как Отец, Он 
-  на небе, как Сын -  на земле и как Дух Святой -  в творениях. 207

Салах ад-Дин (Саладин; Аль-Малик ан-Насир Садах ад-Дунийа 
ва-д-Дин Абуль-Музаффар Юсуф ибн Айюб; 1138-1193) -  султан Егип
та, Ирака, Хиджаза, Сирии, Курдистана, Йемена, Палестины, Ливии 
с 1173 г.; в 1187 г. захватил Иерусалим. 117, 187, 188, 206

Санчо II Сильный (Санций; ок. 1036-1072) -  король Кастилии 
с 1065 г. и Леона в 1072 г., сторонник введения в Испании римского обря
да литургии. 124

Сарпи, Паоло (Павел Венецианец, Павел Сервита; 1552-1623) -  
итальянский историк. 274

-  «История веницианской инквизиции». 274
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Саул (ум. ок. 1005 до н.э.) -  основатель и первый царь единого Из
раильского царства. 10

Сбаралья, Джованни Джачинто (1687-1764) -  итальянский исто
рик ордена францисканцев. 266

-  «Францисканский буллариум». 266

Свен I Вилобородый (Свейн, Свенон; 960-е -  1014) -  король Да
нии, Норвегии и Англии с 986 г., сын и преемник (как король Дании 
и Норвегии) Харальда I Синезубого. 51

Святополк Владимирович Окаянный (в крещении Петр; 
ок. 979-1019) -  князь туровский с 988 г., великий князь киевский 
в 1015-1016 и 1018-1019 гг.; сын равноапостольного князя Владими
ра. 73, 80, 106

Святополк Изяславич (в крещении Михаил; 1050-1113) -  князь 
полоцкий в 1069-1071 гг., новгородский в 1078-1088 гг., туровский 
в 1088-1093 гг., великий князь киевский с 1113 г.; сын великого князя ки
евского Изяслава Ярославина. 162

Святослав I Игоревич (942-972) -  князь новгородский в 945- 
969 гг., великий князь киевский с 945 г., сын князя Игоря Рюриковича 
и равноапостольной княгини Ольги, отец равноапостольного князя Вла
димира. 10, 11

Святослав II Ярославич (в крещении Николай; 1027-1076) -  бла
говерный князь, князь черниговский, с 1073 г. великий князь киевский; 
сын Ярослава Мудрого, дед благоверного князя Игоря II Ольговича Чер
ниговского. 72, 73, 81, 93, 107, 176

Святослав Олегович (1106/07-1164) -  князь новгородский 
в 1136-1138, 1139-1141 гг., курский в 1138-1139 гг., стародубский и бел-
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городский в 1141-1146 гг., новгород-северский в 1146-1157 гг., туровский 
в 1149-1151 гг., черниговский в 1157-1164 гг.; сын черниговского князя 
Олега Святославича (Гориславича), внук благоверного князя Святосла
ва II Ярославича. Его изгнание из Новгорода принято считать началом 
истории Новгородской республики. 151

Святослав Ростиславич (в крещении Иоанн; ум. 1170) -  князь 
новгородский в 1157-1160 и 1161-1168 гг., второй сын князя Ростислава 
Мстиславича, внук князя Мстислава Великого. Княжил в Новгороде в пе
риоды киевского княжения своего отца. 151

Севир ибн-аль-Мукаффа (Север, Савир; ок. 915 -  ок. 1000) -  
коптский (сиро-яковитский) епископ Аль-Ашмуна (Асминский, Ашму- 
найский, Гермопольский), историк. 29

-  «История Александрийских патриархов» (приписывается). 29

Секст Сенский (рубеж ХУ-ХУ1 вв.?) -  немецкий писатель. 192

Селден, Джон (1584-1654) -  английский юрист, историк права, ан
тиквар, политический деятель; издатель «Александрийских древностей» 
Евтихия Александрийского. 25

Семьян Дыбачевич (Семьюн, Симеон Дыбучевич; кон. XII в.) -  
новгородец, построивший в 1188 г. Успенскую церковь в Аркажском мо
настыре. 140

Сергий II Студит (Мануилит; ум. 1019) -  патриарх Константино
польский с 998/1001 г. 17, 37, 46

Сергий III (ум. 911) -  119-й папа Римский с 904 г. 64, 65

Сергий ГУ (в миру Пьетро Мартино Боккадипорко; ум. 1012) -  
142-й папа Римский с 1009 г. 132
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Сергий Тихик (ум. 835) -  еретик-павликианин, лидер секты после 
Константина Самосатского; возможно, его свт. Иннокентий подразумева
ет под Тихиком, лидером евхитов в XII в. 179

Сигеберт из Жамблу (Гемблакийский; ок. 1030-1112) -  француз
ский монах из бенедиктинского аббатства Жамблу; автор всемирной хро
ники, охватывающей 381-1111 гг. 19, 54, 56, 67, 75, 119, 126, 146, 192

-  «Всемирная хроника». 75

Сигонио, Карло (Сигоний; 1523-1584) -  итальянский историк 
и филолог. 54, 118, 190, 271

-  «О королевстве Италии». 190, 271

Сильвестр (Селивестр, Силверст; ум. 1123) -  игумен Михайлов
ского Выдубецкого монастыря в Киеве, с 1119 г. епископ Переяславский; 
переписчик, редактор и продолжатель (1110-1123 гг.) летописи прп. Не
стора. 157, 158

Сильвестр II (Силвестр; Герберт Орильякский (Аврилакский), 
Герберт Реймский; ок. 946-1003) -  139-й папа Римский с 999 г., ученый, 
астроном и математик. 52, 57, 67

Сильвестр III (Силвестр; ум. 1062/63) -  146-й папа Римский в ян
варе-марте 1045 г. 132

Симеон (библ.) -  второй сын Иакова (от Лии), родоначальник 
одного из колен израилевых; по библейскому изображению, человек же
стокий: вместе с Левием он произвел страшное избиение сихемлян в от
мщение за бесчестие своей сестры Дины (Быт. 34,25-26). 64

Симеон (ум. 1314) -  епископ Владимирский, Суздальский 
и Нижегородский в 1295-1299 гг., Ростовский и Ярославский в 1299— 
1311 гг. 277
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Симеон I Великий (864-927) -  князь Болгария с 893 г., царь 
с 918 г.; детство и юность провел в Константинополе при дворе, в каче
стве заложника; воспитывался вместе с сыновьями императора Михаи
ла III и получил хорошее образование. 16

Симеон Метафраст (Метафраст; 2-я пол. X в.) -  преподобный, ви
зантийский писатель, агиограф, государственный деятель (логофет, т.е. 
министр иностранных дел, к концу жизни -  патриций). 24-25, 34, 85, 156, 
228

-  «Жития святых» (в т.ч. житие прп. Феоктисты Паросской).
25, 34

Симеон Новый Богослов (949-1022) -  преподобный, богослов, 
один из ярчайших представителей исихазма; учитель Никиты Стифата 
(Пектората). 87

-  «Гимны» («Песни о любви Божественной»). 87
-  «Главы богословские и созерцательные» («Главы богословские, 

деятельные и нравственные»). 87
-  «Катехизические слова» («О вере и нравах христианских и мо

нашеских»). 87

Симеон Тверской (ум. 1289) -  святитель, первый епископ Твер
ской с 1271 г., ранее -  епископ Полоцкий. 231

Симон I (нач. XII в.) -  святитель, настоятель-архимандрит Киево- 
Печерского монастыря, епископ Суздальский и Ростовский; мощами не
тленно почивает в Киеве. 177

Симон II (ум. 1226) -  святитель, с 1215 г. епископ Владимирский, 
а до того монах Киево-Печерского монастыря и игумен Владимирского 
Рождественского монастыря. Известен как автор восьми повестей, писан
ных к его другу, печерскому иноку Поликарпу; они помещены в «Киев
ском патерике». 229
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-  «Послание к иноку Поликарпу». 229

Сирмон, Жак (Иаков; 1559-1651) -  французский монах-иезуит, 
схоластик, переводчик святых отцов. 29, 111

-  «Спор с опресночниками». 111

Сисиний II (ум. 998) -  патриарх Константинопольский с 996 г. 17, 
37-39, 46

Солиман -  см. Кылыч-Арслан I.

Солиньяк, Пьер-Жозеф де ля Пимп (1687-1773) -  французский 
писатель, секретарь короля Станислава, основатель Нансийской акаде
мии. 8

-  «Общая история Польши». 8

Соломон (библ.; X в. до н.э.) -  пророк, третий царь иудейского на
рода, правитель объединенного Израильского царства в 965-928 гг. до н.э. 
185-186

Спангейм, Спангемий -  см. Шпангейм.

Спиридон, просфорник Печерский (XII в.) -  преподобный, мо
нах Киево-Печерского монастыря. 177

Спондан, Генрих (1568-1643) -  епископ Памийский (на юге Фран
ции), французский юрист и историк. 55, 258, 261, 272

Станислав Щепановский (1030-1079) -  католический святой, 
Краковский епископ с 1072 г.; убит польским королем Болеславом II Сме
лым. 74, 260
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Стефан (ум. 1022) -  один из лидеров орлеанской («аврелианской») 
ереси, казненный по итогам Орлеанского процесса. 137

Стефан I Болгарин (ум. 992/98?) -  первый епископ Владимирский 
(на Волыни) с 992 г. 104

Стефан II Амасийский (ум. 928) -  патриарх Константинополь
ский с 925 г., до возведения на патриарший престол -  митрополит Ама
сийский. 45

Стефан VII (VIII) (ум. 931) -  124-й папа Римский с 928 г. 65

Стефан VIII (IX) (ум. 942) -  127-й папа Римский с 939 г. 64, 65

Стефан IX (X) (в миру Фридрих Лотарингский; ок. 1010/20-1058) 
-  154-й папа Римский с 1057 г.; в 1054 г. -  диакон-кардинал, один из пап
ских легатов в Константинополе. 96, 133

Стефан Венгерский -  см. Иштван I Святой.

Стефан Муретский -  см. Этьен де Мюре.

Стефан Печерский (ум. 1094) -  преподобный, преемник прп. Фе
одосия Печерского в качестве настоятеля Киево-Печерского монастыря 
в 1074-1078 гг., епископ Владимиро-Волынский с 1091 г. 13, 108

Стрыйковский, Мацей (Стриковский, Матвей; 1547-1586/93) -  
польский историк, поэт и писатель, дипломат, католический священник 
(капеллан), первый историограф великого княжества Литовского, автор 
«Хроники польской, литовской, жмойтской и всея Руси». 213

Сурий9 Лаврентий (1522-1578) -  немецкий монах-картезианец, 
патролог, автор труда «Жизнь святых восточных и западных». 34
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Танхелин (Танхельм из Антверпена; ум. 1115) -  еретик манихей- 
ского и антиклерикального направления, провозглашавший себя месси
ей; пользовался огромной популярностью в Антверпене и Фландрии. 210

Тарасий (ок. 730-806) -  святитель, патриарх Константинополь
ский с 784 г. 39

Теобальдо I Великий (Феовальд, Тибо IV Шампанский; 1201— 
1253) -  король Наварры с 1234 г., граф Шампани и Бри с 1201 г., племян
ник короля Наварры Санчо VII Сильного. Руководитель неудачного кре
стового похода 1239-1240 гг. Трувер, французский поэт. 249

Тимофей Пономарь (XIII в.) -  пономарь Новгородского Юрьева 
монастыря, продолжатель (по другим предположениям, переписчик) Нов
городской летописи после Иоанна Священника. 229

Тит, пресвитер Печерский (ум. ок. 1190) -  преподобный, монах 
Киево-Печерского монастыря. 177

Титмар Мерзебургский (Дитмар; 975-1018) -  немецкий хронист, 
епископ Мерзебургский с 1009 г. 62

-  «Хроника». 62

Тихик -  см. Сергий Тихик.

Томазий, Якоб (1622-1684) -  немецкий философ и юрист. 277
-  «О сожжении мира стоиков». 277

Томас Бекет (Фома Бекет, Фома Кентерберийский; 1118-1170) -  
католический святой, канцлер Генриха II, затем архиепископ Кентербе
рийский с 1162 г. Вступил в конфликт с Генрихом II и был убит, возмож
но, по наущению короля на ступенях алтаря Кентерберийского собора; ка
нонизирован папой Александром III спустя три года. 203
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Торфей, Тормод (1636-1719) -  исландский историк. 51
-  «Гренландские древности». 51
-  «История Норвегии». 51
-  «История Оркадских островов». 51

Трифемий -  см. Иоганн Тритемий.

Трифон (ум. 933) -  святитель, патриарх Константинопольский 
в 928-931 гг. 45

Торселлино, Орацио (1545-1599) -  итальянский монах-иезуит, 
историк. 261

Угелли, Фердинандо (Угеллиус; 1596-1670) -  итальянский монах- 
цистерцианец, церковный историк. 26, 133

-  «Священная Италия». 26, 133

Уден, Казимир (Реми-Казимир; 1638-1719) -  французский монах- 
цистерцианец, историк. 24, 254

-  «Дополнения к труду Беллармина «О церковных писателях». 24
-  «Записки о древних церковных писателях». 254

Удо (Удои, Прибигнев; ум. 1031) -  вождь западнославянского пле
мени лютичей («венетов», по свт. Иннокентию). 119

Урбан II (Урван; в миру Эд де Шатильон де Лажери; ок. 1042- 
1099) -  159-й папа Римский с 1088 г., инициатор начала крестовых похо
дов. 114, 115, 125, 127, 135

Урбан III (Урван; в миру Умберто Кривелли; ок. 1120-1187) -  
172-й папа Римский с 1185 г. Несмотря на то, что легенда связывает его 
скоропостижную смерть с получением известий о разгроме крестоносцев 
при Хаттине 4 июля 1187 г. и даже взятии Иерусалима Саладином 2 октя-
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бря 1187 г., на самом деле, известия о потере Иерусалима достигли Евро
пы только при Григории VIII. 206

Урбан IV (Урван; в миру Жак Панталеон Кур-Пале; 1195/1200— 
1264) -  182-й папа Римский с 1261 г.; в 1255-1261 гг. -  латинский патри
арх Иерусалимский. 260, 268, 271

Уссерий -  см. Ашшер, Джеймс.

Фабриций, Иоганн Альберт (Фабрициус; 1668-1736) -  немецкий 
филолог и библиограф. 57, 110, 122, 129

-  «Греческая библиотека» («О книгах Греческой Церкви»). 110
-  «Латинская библиотека». 57, 122
-  «Латинская библиотека средней и низшей эпох». 122, 129

Феовальд -  см. Теобальдо I Великий.

Феогност (ум. 1353) -  святитель, митрополит Киевский и всея 
Руси с 1328 г. Имел пребывание в Москве. 237

Феодор (ум. 1078) -  4-й епископ Новгородский с 1069 г. 112

Феодор (ум. 1163) -  митрополит Киевский и всея Руси с 1161 г.; 
выступил посредником при примирении князя Ростислава Киевского 
с черниговским князем в 1161 г. 145, 175

Феодор (ум. 1246) -  мученик, боярин благоверного князя Михаила 
Всеволодовича Черниговского, убитый с ним в Орде за отказ поклонить
ся идолам. 216, 220

Феодор I (ум. 1024) -  святитель, первый епископ Ростовский 
с 990/92 г. 104
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Феодор II (ум. 976) -  патриарх Антиохийский с 970 г. 46-48

Феодор II (ум. 1172) -  епископ Ростовский, Суздальский и Влади
мирский с 1170 г. 777, 775, 181-182

Феодор II Ириник (Копа, Купа; ум. 1216) -  патриарх Константи
нопольский с 1214 г. 241

Феодор II Ласкарис (Ласкарь; Младший; 1221-1258) -  никейский 
император с 1254 г.; современниками считался человеком ученым, умею
щим хорошо и красноречиво излагать свои мысли. 227, 228

Феодор IV Вальсамон (ок. 1140 -  после 1199) -  патриарх Антио
хийский с 1193 г., византийский канонист. 153-154

-  Ответы патриарху Марку Александрийскому. 154
-  «Схолия» («Схолия на Номоканон Фотия», «Изъяснение свя

щенных и божественных правил Святых и Всехвальных Апостол и свя
щенных Соборов Вселенских и поместных или частных и прочих святых 
отец»). 153

Феодор Дафнопат (кон. 1Х-Х вв.) -  византийский писатель, ритор, 
агиограф, историк, богослов, политический деятель, гимнограф. 28, 34

-  «Памятное слово на перенесение из Антиохии досточтимой 
и честной руки святого славного пророка и Крестителя Иоанна в Кон
стантинополь». 28, 34

Феодор Бвхаитский (нач. IV в.) -  мученик из Евхаита (Малая 
Азия). 86

Феодор Кизикксий (2-я пол. X в.) -  митрополит Кизикксий 
(в Малой Азии), друг императора Константина VII Багрянородного, пи
сатель. 27
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Феодор Константинович Муромский (предположительно, XII в.) 
-  благоверный князь, сын благоверного князя Константина Святославича, 
брат благоверного князя Михаила Константиновича; известен по житию, 
написанному в XVI в. Иногда отождествляется исследователями с князем 
Юрием Ярославичем Муромским (ум. 1143). 177

Феодор Купа -  см. Феодор II Ириник.

Феодор Ростиславич Черный (Чермный; 1233/40-1299) -  бла
говерный князь, князь ярославский в 1260-1299 гг., можайский в 1275— 
1299 гг., великий князь смоленский в 1279-1297 гг. Сын великого кня
зя Киевского (1239 г.) Ростислава Мстиславича. Раскаиваясь в своем уча
стии в карательной «Дюденевой рати», перед смертью принял схиму. 232, 
239-240

Феодор Стратилат (ум. 319) -  великомученик, покровитель хри
стианского воинства. 35

Феодор Сурин (ум. 1101?) -  святитель, епископ Эдессский, духов
ный писатель. 154

-1 2 0  «глав деятельных» (в составе «Добротолюбня»). 154

Феодора (984-1056) -  правящая византийская императрица 
с 1055 г., дочь Константина VIII, сестра Зои Порфирородной. 78, 84

Феодора Старшая (ум. 928) -  жена консула Рима Теофилакта 
(а не Альбериха), графа Тускулумского (Тускуланского), вместе с кото
рым контролировала власть в Святом городе; мать Марозии и Феодоры 
Младшей. 65

Феодосий I Ворадиот (ум. после 1183) -  патриарх Константино
польский в 1179-1183 гг. 173
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Феодосий Печерский (ок. 1008-1074) -  преподобный, игумен, 
один из основателей Киево-Печерской лавры, ученик прп. Антония Пе
черского. 13, 87, 102, 107-108, 147, 162

Феодот II («Феодосий»; сер. XII в.) -  патриарх Константинополь
ский в 1151-1153 гг. 173

Феоктиста Паросская (Лесбийская; ум. 881) -  преподобная, под
визавшаяся на о. Парос близ берегов Малой Азии. 25

Феопемпт (ум. 1049) -  митрополит Киевский с 1030/37 г. 105

Феориан (кон. XII в.) -  посланник императора Мануила I Комнина 
к армянскому католикосу Нерсесу IV в 1172 г., участник попытки воссое
динения Константинопольской и Армянской Церквей. 139-140

Феофан (сер. X в.) -  архиепископ Кесарийский, подлогом выну
дивший свт. Трифона уйти с Константинопольского патриаршего престо
ла. 45

Феофан Исповедник (Феофан Сигрианский; ок. 760-818) -  препо
добный, византийский монах, хронист. 86, 155

-  «Хронография». 155

Феофан Керамевс (ум. 1140) -  епископ (архиепископ) Тавроме- 
нийский (Таорминский) в Сицилии, проповедник. 83

-  «Беседы». 83
-  «Беседы на 11 воскресных Евангелий». 83

Феофано (Феофана, Феофанона; ум. после 976) -  византийская им
ператрица, супруга двух императоров: Романа II Младшего в 959-963 гг. 
и Никифора II Фоки в 963-969 гг., мать императора Василия II Болгаро-
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бойцы, его брата Константина VIII и Анны, супруги равноапостольного 
князя Владимира. 39, 46

Феофил (813-842) -  византийский император с 829 г., сын и пре
емник Михаила II Травла. 28, 42

Феофилакт Болгарский (Охридский; Цареградец; 2-я пол. XI -  
нач. XII вв.) -  архиепископ Охридский (византийская провинция Болга
рия, ныне территория Македонии), писатель, богослов, экзегет. 87

-Письма. 87
-  Толкование на Евангелия. 87
-  Толкование на Деяния и послания апостолов. 87
-  Толкования на книги Ветхого Завета. 87

Феофилакт Лакапин (917-956) -  патриарх Константинопольский 
с 933 г., сын императора Романа I Лакапина; согласно «Повести времен
ных лет», при нем крестилась равноапостольная княгиня Ольга, однако 
большинство современных историков относят это событие к 957 г. 10, 22, 
37,45

Фердинанд (Фернандо) I Великий (1016/18-1065) -  граф Касти
лии с 1029 г., король Леона с 1037 г.; в 1056 г. провозгласил себя импера
тором всей Испании. 120

Феррерас, Хуан де (1652-1735) -  испанский историк, автор «Исто
рии Испании», иезуит, библиотекарь Филиппа V Бурбона, член королев
ской академии и инквизиционного трибунала. 120

Фив (Фива; рубеж 1-П вв.) -  мученик, ученик св. Климента Рим
ского. 30

Филипп (ок. 5 -  ок. 80) -  апостол от семидесяти. 148



500

Филипп I (1052-1108) -  король Франции с 1060 г., брат Гуго I Ве
ликого. 116

Филипп II Август (Филипп Кривой; 1165-1223) -  король Фран
ции с 1180 г., сын Людовика VII Молодого, отец Людовика VIII Льва, один 
из вождей третьего крестового похода. 188, 206, 222, 273

Филипп Кипрский (XVII в.) -  греческий церковный историк. 173, 
174, 242

-  «Временник Греческой Церкви». 173, 174, 242

Филипп Монотроп (Пустынник, Философ, Солитарий; XI- 
XII вв.) -  византийский монах, писатель, поэт, богослов и философ. 154

-  «Диоптра» («Душезрительное зерцало»). 154

Филипп Нянька (Понянка, Нянка; ум. 1238) -  воевода при кня
зе Владимире Юрьевиче, наместнике Москвы; убит при ее обороне от та
тар. 224

Финеес (библ.) -  ветхозаветный праведник, сын Елеазара, внук 
первосвященника Аарона; известен решительными действиями по про
тиводействию связей израильтян с мадианитянами, участник истребления 
мадианитян (Чис. 31). Средневековые легенды считали его первым обла
дателем Копья Судьбы. 64

Флодоард (Флодоард Реймсский; 894-966) -  франкский историк 
и хронист каролингской эпохи. 54, 57

-  «Анналы». 54
-  «История Реймской Церкви в трех книгах». 57

Флоренс Вустерский (Флорентий Вигорнийский; XII в.) -  монах 
Вустерского монастыря в Англии, хронист, считавшийся основным авто-
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ром «Хроника», ныне относимой к авторству Иоанна Вустерского (ум. 
1140). 192

Фома Аквинский (Фома Аквинат; ок. 1225-1274) -  католиче
ский святой, итальянский философ и богослов, систематизатор ортодок
сальной схоластики, учитель Католической Церкви, «князь философов», 
основатель томизма. 194, 254, 257, 260

-  «Сумма против язычников». 254

Фома Бекет -  см. Томас Бекет.

Фонтен, Пьер-Клод (1683-1742) -  французский церковный исто
рик. 251

-  «История Галликанской Церкви». 251

Форести да Бергамо, Яков Филипп (Бергоменсий, Бергамский, 
Джакопо Филиппо; 1434-1520) -  итальянский монах-августинец, исто
рик. 219

-  «Дополненная хроника». 219

Формоз (816-896) -  111-й папа Римский с 891 г. 64

Фосс, Герхард Иоганн (Фоссий, Воссий; 1577-1649) -  голланд
ский филолог, богослов, историк, издатель. 56, 155

-  «О греческих историках, в четырех книгах». 155
-  «О латинских историках, в трех книгах» («О латинских писате

лях»). 56

Фотий I Константинопольский (ок. 820-896) -  святитель, патри
арх Константинопольский в 858-867 и 877-886 гг., богослов, отец Церк
ви. 37, 46, 95, 110, 153
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Франциск Ассизский (Джованни Франческо ди Пьетро Бернар- 
доне; 1181/82-1226) -  католический святой, аскет, учредитель названно
го его именем нищенствующего ордена, реформатор западного монаше
ства. 258, 260, 265, 266

Фридрих (Фридерик) Лотарингский, папский легат в 1054 г., -  
см. Стефан IX.

Фридрих I Барбаросса (Фридерик Барберусса; 1122-1190) -  ко
роль Германии с 1152 г., император Священной Римской империи с 1155 г. 
165, 187, 188, 199, 205, 207, 252

Фридрих II Штауфен (Фридрик, Фридерик; 1194-1250) -  король 
Германии с 1212 г., император Священной Римской империи с 1220 г., ко
роль Сицилии в 1197-1212 и с 1217 гг. Внук Фридриха I Барбароссы и ко
роля Сицилии Рожера И, супруг Изабеллы II Иерусалимской. Руководи
тель шестого крестового похода 1228-1229 гг. 219, 248, 249, 252-254, 263, 
267-271, 273, 276

Фульк Иерусалимский (Фулкон; 1089/92-1143) -  граф Анжу 
и Тура в 1109-1129 гг., граф Мэна в 1110-1129 гг., король Иерусалима 
с 1131 г. Зять Балдуина II, супруг Мелисенды Иерусалимской. 185, 186

Ханке, Иоганн (Ханкиус; 1644-1713) -  немецкий монах-иезуит, 
богослов, математик, филолог. 24

-  «Византийские писатели». 24

Харальд I Синезубый Гормссон (Гаральд; 930-е -  986?) -  католи
ческий святой, король Дании и Норвегии с 958 г.; в 965 г. принял Креще
ние. 50

Харитон Евгениот (сер. XII в.) -  патриарх Константинопольский 
в 1177-1178 гг. 173
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Хольберг, Людвиг (1684-1754) -  норвежско-датский писатель 
и историк. 50

-  «Новая история Дании». 50

Христофор (ум. ок. 904) -  римский антипапа в 903-904 гг.; до XX в. 
считался законным папой Римским, позднее признан антипапой и исклю
чен из папских списков. 64

Хулагу («Капчак», «Капкап»; 1217-1265) -  монгольский прави
тель и военачальник, внук Чингисхана, сын Толуя. Основатель дина
стии Хулагуидов, правившей в созданном им государстве в Передней 
Азии, первый ильхан этого государства с 1261 г. Первым из монголь
ских правителей принял ислам Берке, племянник Хулагу; однако по дру
гим упомянутым фактам (поход в Переднюю Азию, союз с Египтом) 
можно догадаться, что под именем Капчака свт. Иннокентий подразу
мевает Хулагу (возможен следующий путь трансформации его имени: 
Хулагу-Халджа-Халча-Капчак). Также нельзя исключать, что под име
нем «Капчака» автор имеет в виду седьмого сына Хулагу ильхана Току- 
дера Ахмеда, который первым из ильханов принял ислам и стремился 
к союзу с Египтом. 246

Целестин II (Келестин; в миру Гвидо дель Кастелло; ум. 1144) -  
165-й папа Римский с 1143 г. 204

Целестин III (Келестин; в миру Джачинто Бобоне Орсини; 
ок. 1106-1198) -  175-й папа Римский с 1191 г. Отлучал от Церкви Филип
па II Августа в 1193 г. за развод с Ингеборгой Датской. 202, 206

Целестин IV (Келестин; в миру Пьетро Джофредо Кастильони; 
ок. 1187-1241) -  179-й папа Римский 25 октября -  10 ноября 1241 г. 270

Целестин V (Келестин; в миру Пьетро Анджелари дель Мурроне; 
1215-1296) -  католический святой, 192-й папа Римский 5 июля -  13 де-
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кабря 1294 г. Последний средневековый папа, отрекшийся от престола, 
дабы вернуться к отшельнической жизни. 272

Цимисхий -  см. Иоанн I Цимисхий.

Чингисхан (Чингис-Хан, Темучин; ок. 1155/62-1227) -  основатель 
и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрознен
ные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные 
походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Ев
ропу. 223

Шпангейм, Фридрих Младший (Спангейм, Спангемий; 1632— 
1701) -  немецкий кальвинистский богослов и церковный историк швей
царского происхождения. 77, 54, 58, 91, 116, 125-126, 131, 134, 136, 140, 
155, 165, 201, 202, 210, 227, 228, 232, 234, 242, 245, 256-258, 261, 270

-  «Историческое исследование о вечном расколе греков с латиня
нами». 232

-  «Сумма церковной истории со времен Христа до начала XVI 
века». 17, 54, 58, 91, 116, 125-126, 131, 134, 136, 140, 155, 165, 201, 210, 
227, 234, 242, 245, 256, 258, 261, 270

Шурфлейхий, Генрих Леонард (рубеж ХУП-ХУШ вв.) -  немец
кий историк. 184

-  «История ордена меченосцев». 184

Щербатов, Михаил Михайлович (1733-1790) -  князь, русский 
историк, публицист, философ. 70, 81, 142, 213, 223, 235, 237

-  «История Российская от древнейших времен». 70, 142, 213, 223, 
235, 237

Эд де Сюлли (Одонис; рубеж ХИ-ХШ в.) -  епископ Парижский 
в 1196-1208 гг. 196
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Эдгар Миролюбивый (Едгард; 943-975) -  праведный, король Ан
глии с 959 г. 59, 63

Эйрманн, Кристоф Фридрих (1695-1747) -  немецкий историк. 254
-  «Сборник неизданных исторических фактов». 254

Экумений Триккский (Икумений; сер. X в.) -  богослов, епископ 
Трикки во Фракии (Центральная Греция). 26-27

-  Толкования на книгу Екклесиаста. 27
-  Толкования на Плач Иеремии. 27
-  Толкования на послания апостола Павла. 27
-  Толкования на соборные послания апостолов. 27
-  Толкования на книгу Деяний. 27

Элио, Пьер-Ипполит (1660-1716) -  французский историк. 200
-  «История монашеских орденов». 200

Эльмакин, Георг (Георгий Омаидий, Эльмакиний, аль-Макин; 
1205-1273) -  христианско-арабский (коптский) историк. 29, 35, 82

-  «Благословенный сборник» («Анналы»; 2-я часть известна под 
названием «Сарацинской истории»). 29, 35, 82

Эмерих, Николай (1316-1399) -  епископ Арагона, создатель 
«01гес1опит 1пяш8Цогит» (правил инквизиции). 268

Эмиль, Поль (Емилий, Павел; 1460-1524) -  французский исгорик- 
гуманист. 250, 251

-  «Десять книг о деяниях франков». 250

Энрико Дандоло (Генрик Дандола; 1107/08-1205) -  41-й венеци
анский дож с 1192 г., один из руководителей четвертого крестового похо
да 1202-1204 гг., убедивший крестоносцев идти на Константинополь вме
сто Иерусалима, что привело к созданию Латинской империи. 221, 247
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Эрик IX Святой (Ерик, Эрик Законник, Эрик Шведский; ок. 1120— 
1160) -  католический святой, шведский король с 1156 г., инициатор хри
стианизации Финляндии. 184, 185

Эрпениус (ван Эрпен), Томас (1584-1624) -  голландский востоко
вед, богослов, издатель «Истории сарацин» Георга Эльмакина. 29

Эрхар, Жак (1644-1724) -  французский монах-доминиканец, 
историк ордена. 264, 266

-  «Писатели Доминиканского ордена». 264, 266

Этьен де Мюре (Стефан Муретский; 1045-1124) -  католический 
святой, основатель аббатства Грандмонт и одноименного ордена. 130

Юрий (Георгий) Владимирович Долгорукий (ум. 1157) -  князь 
ростово-суздальский до 1049 и 1051-1055 гг., великий князь киевский 
в 1049-1051 и с 1057 г., сын князя Владимира Мономаха, основатель Мо
сквы. 150, 167

Юрий (Георгий) Всеволодович (1188-1238) -  благоверный князь, 
князь городецкий в 1216-1217 гг., суздальский в 1217-1218 гг., великий 
князь владимирский в 1212-1216 и 1218-1238 гг. Сын князя Всеволода 
Большое Гнездо. Погиб в битве на Сити. 217, 224, 230, 243

Ян (Иоанн) Вышатич (ок. 1016-1106) -  киевский тысяцкий, сын 
Вышаты, воеводы великого князя Ярослава Владимировича; в 1071 г. по
давил в Белоозере восстание, вызванное неурожаем и голодом. Отец прп. 
Варлаама Печерского. 111, 112

Ян (Иоанн) Усмошвец (Усмович, Усмарь; рубеж Х-Х1 вв.) -  ле
гендарный летописный богатырь; упоминается в летописях под 992, 1001 
и 1004 гг., всегда в роли победителя печенегов, в двух последних случаях 
вместе с богатырем Алексеем Поповичем. 22
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Янка -  см. Анна Всеволодовна.

Янсений, Николас (ум. 1634)-антверпенский монах-доминиканец, 
агиограф. 264

-  «Жизнь Доминика». 264

Ярополк I Святославич (ум. 978) -  великий князь киевский 
с 972 г., старший сын князя Святослава Игоревича и брат равноапо
стольного князя Владимира. В 1044 г. по указанию Ярослава Мудро
го кости его и брата Олега были вырыты, крещены и перезахоронены 
рядом с равноапостольным князем Владимиром в Десятинной церкви 
в Киеве. 105

Ярополк II Владимирович (1082-1139) -  князь переяславский 
с 1114 г., великий князь киевский с 1132 г.; сын князя Владимира Монома- 
ха. При нем окончательно распалось единое древнерусское государство. 
145, 150

Ярополк Изяславич (в крещении Петр; 1043/47-1086) -  благовер
ный князь, князь волынский в 1078-1085 и 1085-1086 гг., князь Туров
ский, сын киевского князя Изяслава Ярославича и внук Ярослава Мудро
го. 81, 99

Ярополк Ростиславич (ум. после 1196) -  великий князь влади
мирский в 1174-1175 гг., сын князя Ростислава Юрьевича, племянник 
благоверного князя Андрея Боголюбского. 151

Ярослав Владимирович Мудрый (в крещении Георгий; ок. 978- 
1054) -  благоверный князь, князь ростовский в 987-1010 гг., князь нов
городский в 1010-1034 гг., великий князь киевский в 1016-1018 и 1019— 
1054 гг.; сын равноапостольного князя Владимира Святославича; осно
ватель города Юрьева (1030 г.; ныне Тарту, Эстония). 70-74, 81, 91-93, 
97-101, 111
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Ярослав Владимирович Осмомысл (ок. 1130-1187) -  князь га- 
лицкий с 1153 г., сын князя Владимира Володаревича. За свое заботли
вое, мудрое правление получил прозвание Осмомысла (то есть, думающе
го за восьмерых; другое распространенное толкование -  владеющий во
семью языками). 157

Ярослав Всеволодович (в крещении Феодор; 1191-1246) -  князь 
переяславский в 1200-1206 гт., переяславль-залесский в 1212-1238 гг., 
новгородский в 1215,1221-1223,1226-1229,1231-1236 гг., великий князь 
киевский в 1236-1238 и 1243-1246 гг., владимирский в 1238-1246 гг. Сын 
князя Всеволода Большое Гнездо, отец благоверного князя Александра 
Невского. 217, 224

Ярослав Святославич (в крещении Панкратий; 1071/72-1129) -  
князь муромский в 1097-1123 гг. и с 1127 г., князь черниговский в 1123— 
1127 гт. Младший сын киевского князя Святослава Ярославича, внук бла
говерного князя Ярослава Мудрого, основатель муромо-рязанской вет
ви Рюриковичей. Дядей он доводился князю Всеволоду Ольговичу, зятю 
князя Владимира Мономаха, а не самому Владимиру Мономаху, как мож
но понять из текста свт. Иннокентия. Иногда с ним отождествляется бла
говерный князь Константин Святославич Муромский (отец святых князей 
Феодора и Михаила), неизвестный по летописям. 143

Ярослав Ярославич (1230-1272) -  князь новгородский в 1255— 
1256 и 1266-1267 гг., первый самостоятельный князь тверской в 1247- 
1271 гг., великий князь владимирский с 1263 г. Сын князя Ярослава Все
володовича, младший брат благоверного князя Александра Невского. 
277, 230
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